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Не далеко еще то время, когда при опред-кленш качества 

кожи ограничивались лишь тЬмъ, что смотрели: не влажна 

ли она, хорошо ли продублена и, если покупался мягкш то- 

варъ, наблюдали, не сильно ли онъ намазанъ, т. е. не вы- 

ступаетъ ли жиръ (мазь) при сгибанш кожи вчетверо.

Въ дальн-Ьйшемъ все внимаше обращалось на наружные 

пороки, по которымъ, отчасти, судили и о качестве выделки—  

в-fepH-fee о правильности хода отдЬльныхъ операцш, а въ 

частности операцш мягчешя. Въ настоящее время этихъ 

испытанш уже недостаточно. Недобросовестная конкуреншя 

вызвала появлеше на рынке фабрикатовъ, пропитанныхъ глю

козою, хлористымъ бар!емъ, битумомъ и т. п. веществами, 

для д-кла дублешя не нужными и ему не способствующими, 

а позволяющими лишь продавцу при продаже кожи на в^съ 

дать покупателю меньшее количество кожевого вещества, 

чкмъ то, которое тотъ ожидаетъ и на которое онъ им^етъ 

право разсчитывать. К ром е указанныхъ выше матер1аловъ, 

чуждыхъ для процесса дублешя, такъ называемыхъ ут яж е

лителей, за последнее время вводятъ въ кожу вещества, ей 

необходимыя, совершающая актъ дублешя, какъ, напримкръ, 

дубильныя и жировыя вещества, но въ количествахъ излиш- 

нихъ, большихъ, чкмъ требуется для получешя кожи, и являю

щихся, следовательно, въ этой излишней части тоже утя

желителями, разве, только нисколько более, такъ сказать, 

добросовестными. Дать читателю нормы для составныхъ ча

стей кожи, указать способы ихъ определешя въ ней, озна

комить его съ распознавашемъ пороковъ, явившихся слкд- 

ств1емъ выделки, дать понят1е о нормальномъ раскрое кожъ—  

вотъ задача этой второй части —  практическаго руководства 
по коже.
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СОРТА КОЖЕВЕННЫХЪ ТОВАРОВЪ, ВСТРЪЧАЮЩ1ЕСЯ
НА РЫНКЪ.

Ж ивотное начинаетъ служить своею шкурою человеку 

часто тогда, когда оно еще не развилось окончательно и 

оставило утробу матери или въ виде выкидыша, или въ форме 

выпоротка. Разумеется, подобнаго сырья *) встречается не 

особенно много, но однако и не мало; и рынокъ считается 

съ нимъ, давъ этимъ кожамъ назваше: „выпоротковыхъ“ 
(выпоротковъ).

Гораздо большее значеше для кожевеннаго дела имеютъ 

шкуры животныхъ, уже родившихся, которыя, въ зависи

мости отъ возраста скота, съ коего оне сняты, какъ мы уже 

знаемъ, носятъ назвашя: опойка, выростка, пол}’кожника 

(третьяка, башмака), яловки и „бычины".

Напомнимъ еще разъ, что кожами, известными подъ име- 

немъ опойка, считаются лишь те, кои сняты съ телятъ-со- 

суновъ, кормившихся молокомъ матери или обыкновеннымъ 

молокомъ, и что шкурки это свое назваше утрачиваютъ, пере

меняя его на назваше „выростокъ", разъ только животное по- 

лучаетъ пищу смешанную, напримеръ, молоко и одновременно 

болтушку изъ муки и воды. Установить точно, когда выро- 

стокъ переходитъ въ полукожникъ, трудно, еще труднее 

отделить моментъ превращешя последняго въ яловку. По- 

лагаютъ, что если шкура животнаго, правильно снятая, т. е. 

безъ прирезей мяса, роговъ, губъ и проч., сейчасъ же после 

съемки весить не менее тридцати фунтовъ, то ее следуетъ 

относить уже къ яловке, при этомъ рынокъ называетъ такую 

яловку легкой въ отлич1е отъ средней, имеющей весъ  35— 40 

фунтовъ и тяжелой, достигающей 40— 50 фунтовъ. Уместно

') Ш кур о къ .



6

отметить еще разъ, что подъ назватем ъ яловки идутъ оди

наково шкуры и коровьи s) и бычьи.

В се шкуры более 50 фунтовъ известны среди торгов- 

цевъ подъ именемъ бычины, которая съ в'Ьсомъ до 70 фун

товъ считается легкой, а свыше тяжелой. Легкая бычина 

иногда называется еще и полуваломъ. Кром^Ь поименован- 

ныхъ кожъ не малую роль играютъ шкуры барановъ, коз- 

ловъ и лошадей 3), но для нуждъ военнаго ведомства оне 

почти не допускаются 3).
ВсЬ перечисленные роды сырья сохраняютъ свои назва- 

шя и по выд'Ьлк'Ь. И въ готовой, но не отделанной кож^, 

точно также различаютъ: опоекъ, выростокъ, яловку, по- 

лувалъ и бычину— подошву.

Въ отдгьланномъ виде все  товары носятъ уже друпя 

назвашя, а именно— по роду отделки. Опойки, наприм-Ьръ, 

бываютъ сатинированные, т. е. отделанные такъ, что ихъ 

лицевая сторона выглядитъ гладкою, бывая или матовою, 

или глянцевою, загёмъ ихъ отдЬлываютъ ,;подъ шагрень“ 

или, что за последнее время бываетъ редко, наргьзаютъ 

мерею. И въ первомъ и во второмъ случай, какъ правило, 

меднымъ выгравированнымъ валикомъ на полу-сырой кон<е 

выдавливаютъ узоръ, называемый мереею, шагренемъ, овсян

кою и т. д., и, зат'Ьмъ, путемъ неоднократной сушки и рас

катки особыми деревянными съ металлическими попереч

ными вставками, досками или пробковыми досками, закр-fe- 

пляютъ этотъ узоръ на кож^. Встречается опоекъ еще и 

въ виде смазного, подъ ваксу. Въ этомъ случае, особо тща

тельно стружется (бланшируется) бахтарма его, и въ такомъ 

своемъ виде она является наружной стороной фабриката—  

его „лицомъ". Д елается это для того, чтобы обувь изъ по

добной, кожи можно было чистить ваксой, которая лучше

')  В ъ  стар ы хъ  уч ебн и к ахъ  кож евеннаго д"Ьла часто го в ор ятъ  какъ 

объ  особенном ъ сорт^з кож ъ нетелей, т. е. сняты хъ съ  нетеливш ихся 

ещ е к оровъ. П ракти ка въ  виду крайне незначительнаго количества 

и хъ  не отл и ч аетъ  этого  сорта.

2) Им-Ьютъ значеш е так ж е кож и: свиней, собакъ  и т. д.

3) К он и н у р а зр е ш а ет ся  стави ть только на подш ивки (подклейки) 

к ъ  сапогам ъ.



Крокодилъ. Соломина. Ш агр ен ь. Ячмень. К рестови на.

Ш агр ен ь  жемчужный. Слонъ. Нар-Ьзная мерея. Зм4 я. М оржъ.
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пристаетъ къ такой относительно шероховатой поверхности. 

Сатинированные и шагреневые опойки встречаются какъ 

черные, такъ и цветные; выделываются— дубятся раститель

ными дубильными веществами и минеральными (хромовыми) 

солями и, пожалуй, въ настоящее время последними пре

имущественно. Благодаря все уменьшающемуся *) количеству 

ш курокъ опойка, этотъ сортъ товара расценивается весьма 

высоко. Д о распространешя дублешя хромомъ, опойковый 

товаръ покупался на весъ — фунтами, хромовые же товары 

какъ правило продаются по площади, а именно по стоимости 

квадратнаго фута.

Рынокъ при покупка сатинированныхъ сортовъ опойка 

требуетъ чистоты отделки, отсутств1я поврежденш лицевой 

стороны, равномерности толщины, живости цвета, или от

тенка, неломкости '■“) и умеренной жировки; шагреневые 

опойки, кроме всего этого должны иметь возможно мелкое, 

одинаковое по всей коже, особенно въ полахъ, зерно узора.

О тъ  смазного, подъ ваксу, сорта требуется плотная, не 

редкая, хорошо строганная мездра.

Выростокъ встречается во всехъ  т е х ъ  же видахъ, какъ 

и опоекъ; точно такъ же мы имеемъ мерейный (нарезной), 

шагреневый; сатинированный и смазной выростки, съ тою 

только разницею, что этотъ сортъ кожи отделывается не 

такъ тщательно, особенно въ Россш, какъ опоекъ и расце

нивается его ниже, такъ какъ эта шкура не имеетъ уже 

той равномерности строешя по ея площади и, благодаря 

относительно большому прожитому времени, обогащается, 

какъ наружными пороками, такъ и внутренними, вследствие 

менее тщательнаго питашя. Ни опоекъ, ни выростокъ, по 

ихъ высокой стоимости, на нужды военнаго ведомства не 

идутъ. Редко для указанной цели применяются и мелк1е 

сорта яловки; и они все еще дороги для этой цели. У  этого 

сорта кожъ, кроме обуви, имеется еще громадная область 

применешя для: чемодановъ, саквояжей и т. п. изделш. Со-

В ъ  настоящ ее время счи таю тъ неэкономичнымъ колоть теленка, 

п р едп оч и таю тъ  его выкармливать и пользоваться имъ тогда уж е въ 

вид-Ь бол^Ье или мен^е взрослаго ж ивотнаго.
*) У зн ается  ск л а ды в атем ъ  вчетверо.



Нар-Ьзная Ю фтовая. Боксъ-кафъ. А нтикъ. Ящ ерица. Свинья.
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образно этому и дается имъ отдЬлка, отличающаяся край- 

нимъ разнообраз1емъ; ихъ дкпаютъ и черными, и цветными, 

и гладкими, и накатными, вкрике, оттиснутыми подъ 

шагрень, свиную кожу, крокодила *) и т. д. Только кожи, 

в-Ьсомъ фунтовъ въ 38— 40— 45 и выше, идутъ на нужды 

армш. Коровьи и бычьи, фунтовъ до 50, применяются для 

верха обуви, большого же в^са на стельки, задники, аму- 

ничныя вещи и, наконецъ, на подошву, выд^лываясь, конечно, 

сообразно требовашямъ, предъявляемымъ къ каждому изъ 

этихъ сортовъ.

К ъ  ознакомленш съ этими сортами кожъ, къ распозна- 

вашю ихъ качествъ и недостатковъ мы теперь и присту- 

пимъ.

Мягшй товаръ (яловая кожа, юфтовая кожа).

Кожа, идущая на верхнюю часть солдатскаго сапога, на

зываемая мягкимъ товаромъ, юфтовою кожею, состоитъ, 

какъ въ томъ убкждаютъ насъ многочисленные анализы, 

изъ:

Воды

Минеральныхъ веществъ (золы)

Ж ировы хъ веществъ

Вымываемыхъ водою дубильныхъ веществъ ] Раство- 

„ „ не дубильныхъ веществъ I римаго

Кожевеннаго вещества (собственно кож и)— Нераствори- 

маго, которое въ свою очередь представляетъ собою соеди- 

неше дермы (кожевого вещества) съ дубильнымъ веществомъ.

Величины этихъ составныхъ частей заиисятъ отъ способа 

выд1злки, добросовестности поставщика и матер1аловъ, имъ 

употребляемыхъ. Въ нижеследующемъ мы попробуемъ вы

яснить нормальную величину каждой изъ нихъ и дать ана- 

литичестя нормы для фабриката хорошаго качества.

Влажность. Необходимость учета влажности не подле- 

житъ сомн-кит. Если невозможно им^ть предметъ абсолютно

*) Впрочем ъ въ  настоящ ее время подобную  о тд ел к у получ аю тъ  

всЬ  рода кожи.
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сухой, то стараются прюбрксти его съ такимъ количествомъ 

воды, чтобы она не вредила ни его качествамъ, ни его хра- 

ненш и, наконецъ, при покупка чего-либо на в-Ьсъ, каждый 

старается прюбр-Ъсти не воду, а то, что онъ покупаетъ, 

терпя последнюю лишь въ томъ количеств^, какого нельзя 

избежать.

Посмотримъ же теперь, какая влажность считается для 

кожи нормальной.

Количество воды въ кожк —  ттЬдк гигроскопическомъ, 

есть величина переменная, и она находится въ зависимости 

отъ окружающаго воздуха. Если кусокъ кожи совершенно 

высушить, напримкръ, въ печи, затЬмъ оставить лежать его 

долгое время на воздух-fe, определяя время отъ времени его 

в'Ьсъ, то мы увидимъ, что посл"Ьднш будетъ увеличиваться, 

сначала скорее, зат-Ьмъ медленнее, пока, наконецъ, не на

ступить моментъ, когда кожа не только не будетъ уже 

болЪе прибывать въ B'fec'fe, но легко можетъ случиться, что 

б}?детъ и убывать, что бз^детъ находиться въ зависимости 

отъ влажности воздуха. Разъ подобное состояте достигнуто, 

то кожа содержитъ лишь такъ называемую гигроскопическую 

воду, и какъ на глазъ, такъ и на ощупь она кажется намъ 

вполшъ сухою и называется воздушно-сухою. Это и есть то 

состояте, какое должна имет ь рыночная (предъявляемая) 

кожа. Содержаше воды въ рыночной кож"Ь не есть вели

чина неизменная, постоянная, а колеблющаяся въ зависи

мости отъ рода кожъ *), м^ста и способа хранешя и времен- 

ныхъ свойствъ воздуха. Съ увеличешемъ содержатя въ немъ 

влажности изменяется и количество ея въ к о ж е , и, на- 

оборотъ, сухой воздухъ отнимаетъ влагу отъ кожи, всл/ьд - 

ствг'е чего последняя становится суше.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что происходитъ взаимный 

обмкнъ между содержашемъ воды въ кожк и воздух^, и онъ 

длится до тЪхъ поръ, пока не установится состо я те равно- 

в-Ьая. Само собою понятно теперь, что при сушке кожи 

надо заботиться, чтобы она высохла до указанной степени

’ ) Я  указы ваю  на подош ву, мягкш тов ар ъ  и т. д.
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или близко къ ней. Совершенно безполезно было бы сушить 

кожу далпе, такъ какъ она все равно потомъ, позднгье, сама 

собою будетъ впитывать въ себя воду изъ окружающаго воз

духа; не сл^дуетъ, равнымъ образомъ, допускать въ кож е 

и присутсгае влажности большее, чЪмъ она должна иметь 

въ воздушно-сухомъ состоянш, потому что покупателю, еще 

разъ повторимъ, нужно кожевое вещество, а не вода, а 

кроме того, излишне влажная кожа легко можетъ и попор

титься при храненш: заплесневеть и согреться.

Профессоръ Ш редеръ произвелъ въ т е ч е т е  года рядъ 

изследованш для получешя числовыхъ данныхъ относительно 

процентнаго содержашя воды въ различныхъ по выделке, 

высушенныхъ на воздухе, кожахъ и установилъ, что мягкая 

кожа, подходящая къ разсматриваемому нами сорту, хра

нившаяся въ сухомъ, соотвгътствующемъ своему назначенгю 1), 

складе-помещенш, имела следуюшдя количества влаги:
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а данныя для цгьлаго ряда кожъ типа мягкой кожи дали 

ташя средшя числа:

*) Д л я ненорм альнаго склада— плотно запиравш агося и плохо вен- 

тилировавга агося —  онъ получилъ иныя данныя, а им енно:
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Изъ этихъ таблицъ видно, что два мтЬсяца въ году мягкая 

кожа, правильно хранимая, можетъ имгътъ случайно ни

сколько бол-fee 18% влажности, но въ остальное время года со- 

Ьержитъ ея всегда менгъе указаннаго количества, а потому при 

наличности влажности бол-fee 18% надо будетъ считать, что 

кожа умышленно увлажнена, потому что она и 18-ти процен- 

товъ содержать не должна какъ это показываетъ 2-я таблица.

Итакъ, эти опыты указываютъ, что въ наихудшее время 

года фабрикаты типа мягкаго товара, въ нашемъ случай 

юфти, содержать максимумъ 18,82% влажности и что они 

этого количества вообще содержать ке должны, а если въ 

нихъ таковое окажется, то это покажетъ или на неправиль

ное хранеше ихъ, наприм-Ьръ, въ сыромъ, плохо вентили- 

руемомъ, пом-Ьщеши или же на злой умыселъ продавца. В о 

енное ведомство, принимая во внимаше, что товаръ, какъ 

правило, передъ предъявлешемъ его къ сдач-fe заносится въ 

пом-Ьщеше пр1емной комиссш съ вечера или вообще заблаго

временно, учитывая при такомъ ожиданш потерю влажности, 

которая, кстати сказать, при нормальныхъ услов!яхъ выра

жается не процентами,а долями процента, признало возмож- 

нымъ, въ услов1яхъ интендантскихъ сдачъ ‘), требовать во 

всякое время года отъ мягкаго товара содержашя влажности 

не бол-fee i8°/o 2).

') Впрочемъ, м ож етъ бы ть, въ  и звестн ое время года и при исклю- 

чительныхъ о б ст о я те л ь ств а х ъ  можно принять кож аны е предм еты  съ  

влажностью и до 2о°/°, но отню дь не выш е, сд-Ьлавъ при этом ъ  с о о т 
ветствующую при бавку въ в-Ьс-Ь и постави въ непрем-Ьннымъ услов1емъ 

скорую подсуш ку при нятаго товара.

2) Ф ранцузское и нтен дантство сч и таетъ , что при ко ж ахъ  ж ирован- 

ныхъ содержаш е воды не долж но превы ш ать 150
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Минеральный вещества. Если шкуру животнаго тщательно 

обмыть дистиллированною водою, принять все м^ры предо

сторожности, чтобы не запачкать ее ничемъ, а затемъ 

обезволосить путемъ припаривашя— швипевашя, то и при 

этихъ услов1яхъ въ полученномъ голье мы все же найдемъ 

некоторое количество минеральныхъ вещестзъ— золы.

Въ фабрично-заводскихъ услов1яхъ, когда кожу обмывать, 

замачивать и вообще обрабатывать приходится не въ ди

стиллированной воде, а въ речной или колодезной и, порой, 

очень жесткой, то количество минеральныхъ веществъ въ 

голь*, разумеется, будетъ иное. Итакъ, указавъ, что шкура 

сама по себ е содержитъ известное количество минераль

ныхъ веществъ, и наличность ихъ увеличивается при пре- 

вращенш ея въ голье даже, если операщя обезволашивашя 

была произведена путемъ деятельности микроорганизмовъ 

безъ участ1я реагентовъ и веществъ минеральнаго характера, 

отъ одной только обработки шкуры водою, отметимъ, что 

голье можетъ увеличивать свое богатство солями также 

и отъ рода обезволашивашя, отъ способа ведешя процесса 

мягчешя, затемъ отъ рода дублешя 1), жировашя 2) и, на- 

конецъ, крашешя 3). И часто бываетъ, что последшя три 

операщи придаютъ голью больше минеральныхъ веществъ, 

чемъ ихъ оказывалось въ немъ после золешя и мягчешя. 

Указавъ на обстоятельства, вл!яюшдя на наличность мине

ральныхъ веществъ въ коже, отметимъ, что указать макси- 

мумъ ихъ содержашЯ, переходъ за который сопровождается 

ущербомъ для качества кожи, весьма затруднительно. П у

темъ изследовашя лучшихъ фабрикатовъ русскихъ и загра- 

ничныхъ на основанш многочисленныхъ работъ различныхъ 

ученыхъ можно прШти къ следующимъ выводамъ:

Ошвицеванное голье въ абсолютно сухомъ состоянш со-

')  Д у б л е т е  экзотическими дубильными м атер1алами, содержащими 

много м инеральны хъ солей, д а етъ  к ож у бол^е бо гатую  золою, чЪмъ 

д у б л е т е  Е вропейским и корами.

2) В ъ  западной Е вр о п -fe сильно разви то ж ироваш е мылами; п о н я тн о  
что такая ж ировка д а етъ  кож у съ  большимъ содерж аш ем ъ золы.

3) Наприм-Ьръ, при краш ен1и квасцами и сандаломъ горячимъ об- 
ливнымъ способом ъ.
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держитъ золы отъ 0.26 до 0,69°/о, а въ среднемъ 0,47% , голье, 

озоленное и мягченное, отъ 0,77 до i,97°/o, а въ среднемъ 

1,20%. При i8°/o влажности, т. е. той влажности, къ которой 

приводятся, обыкновенно, данныя анализа 1), зола, следова

тельно, будетъ, въ зависимости отъ способа удалешя волоса, 

колебаться въ границахъ 0,21— 0,57, при среднемъ— 0,39% для 

ошвицеваннаго и 0,63— 1,61% , при среднемъ 0,98 для золь- 

наго голья. Въ выдЬланномъ немецкомъ мягкомъ товаре 

анализы показываютъ содержаше золы при 18% влажности 

отъ о,2 до т,6%, а въ среднемъ 0,5°/о, бельгш стя кожи, 

судя по некоторому количеству анализовъ пр. Ньюля, имеютъ: 

о,68, о,94°/о. Русская, добросовестно сработанная мягкая 

кожа— юфть, редко содержитъ более о,67о, а потому р у с 

ское военное ведомство пределомъ содержашя минеральныхъ 

веществъ въ беломъ мягкомъ товаре и считаетъ наличность 

о ,8 % 2); французское даетъ болышя цифры, находя кожи 

пригодными и съ содержашемъ 1,5°/0. Прекрасныя качества 

французской кожи гювидимому доказываютъ возможность 

подобнаго допуска, необходимо отметить однако, что она 

содержитъ более жировыхъ веществъ и, можетъ быть, 

только, благодаря этому, сравнительно большое количество 

минеральныхъ веществъ, золы, не делаетъ кожу ломкою, 

какъ это наблюдается при такомъ же содержанш минераль

ныхъ веществъ у  кожъ, менее и иначе жированныхъ.

Жировыя вещества. Количество естественнаго жира въ 

кожахъ различныхъ животныхъ колеблется въ большихъ 3) 

границахъ. У  голья, гюлучаемаго изъ шкуръ рогатаго скота, 

оно находится въ зависимости отъ способа обезволашивашя 

и места на коже, не превышая, впрочемъ, при нормальныхъ 4)

J) П ринято, условно, при изсл^дованш  кожи влаж ность счи тать 

всегда равной i 8 ° ,4
2) Чрезвы чайно малое количество минеральны хъ в ещ ествъ  въ  кож'Ь 

русской выд-Ьлки о б ъ ясн яется  т-Ьмь, что въ  Р о сс ш  очень стар ател ьн о 

„выводить золу“ изъ кож и, т. е. вы полняю тъ мягчильныя операцш . 

Нельзя не отм ети ть, что это стар аш е часто сл у ж и ть  къ вр еду кожи, 
потому что погоня за нолнымъ удалеш ем ъ и звестк овы хъ  солей со 

провождается истощ еш емъ кож евой ткани.

3) У  коровы  в стр е ч а е тся  о,19°/о, и овцы отъ  и  до 29°/о.

4) У  скотины , кормимой бардой, количество ж ира въ  голь-fe иногда 

бываетъ и весьма значительно.
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услов!яхъ 0,49% и содержа въ среднемъ 0,33%. Въ коже- 

фабрикате наличность того или иного количества жировыхъ 

веществъ зависитъ отъ его вида и требованш, къ нему предъ- 

являемыхъ. Т акъ, наприм-еръ, подошва жировыхъ веществъ 

почти не содержитъ и въ нее ихъ ввести при нормальныхъ 

услов1яхъ не стараются, между гем ъ, какъ при выработка 

мягкаго товара введеше и отложеше жировъ въ ткани кожи, 

между ея волокнами, составляетъ едва ли не главную за

дачу и заботу кожевника, желающаго получить полный, на 

ощупь мягкш, водунепропускаюшдй и не восприйимающш 

фабрикатъ. Посмотримъ же, какъ это делается и въ какомъ 

количестве жировыя вещества, находясь въ кож'е, являются 

полезными, а не служатъ утяжелетемъ кожи 1).

Смазываше— жироваше кожъ выполняется весьма различно 

не только въ различныхъ странахъ, но и въ одномъ и томъ 

же государств-е на различныхъ заводахъ. Въ Россш  кожу 

жируютъ трояко:

Заведешя кустарнаго типа и неболыше заводики мажутъ 

ее какъ по лицу, такъ и по бахтарме чистымъ березовымъ 

дегтемъ; более крупные применяютъ для мазки лица уже 

ворвань, рыбш жиръ, минеральныя масла, но по бахтарм^ 

чаще всего мажутъ дегтемъ, и, наконецъ, богатые и куль

турные жируютъ при ручной работе бахтарму смесью вор

вани или рыбьяго жира съ дегрою, смазывая по лицу вор

ванью или рыбьимъ жиромъ. При жированш механическому 

въ барабантЬ, въ присутствш теплаго воздуха кожи пропи

тываются чаще всего смесью, составляемою изъ сала, дегры 

и ворвани или рыбьяго жира въ те х ъ  или иныхъ отно- 

шешяхъ 2). Способъ жировашя оказываетъ большое вл!яше

‘) П ри п о к у п к а  кожи на впсъ  забо тятся  и х о т я т ъ  куп и ть кожевое 

вещество, тер п я  остальны я, кож у сопровож даю тся, вещ ества (части), 

какъ-то: воду, золу, ж и ръ и т. п. въ  т Ь х ъ  лишь ко л и чествахъ , безъ 

ко и хъ  нельзя обой ти сь (вода) или кот орыя необходимы для образо- 

ват я кож и-ф абрикат а  (ж иръ, д уб . вещ ества), излиш екъ даж е и 

э т и х ъ  посл'Ьднихъ сч и тается не нуж нымъ и зо в ется  ут яж елет емъ  

кожи.

2) И ногда кожи, см азавъ по бахтаригЬ дегтем ъ, а по лицу ворванью 

в аляю тъ  зат-Ьмъ въ  барабан1з и назы ваю тъ это  барабанны мъ ж иро- 
ваш ем ъ, но это неправильно.



17

на наличность количества жира въ кож е. При употребленш 

жидкихъ смазочныхъ матер!аловъ въ роде дегтя и ворвани 

уже при 15— 16°/0 ихъ содержашя въ фабрикате они высту- 

паютъ изъ него при малейшемъ сгибанш. Опытами Фарюна 

доказано, что жира, соединившагося съ  дермой по типу 

замшевашя, требуется крайне незначительное количество— не 

много более 2°/о веса кожи и что весь остальной жиръ 

находится или въ нисколько измЪненномъ *) видЬ, или же 

въ не измененномъ, служа, такъ сказать, пробочками въ 

порахъ кожи, мешающими смачивашю ея водою и напиты- 

в а н т  ею. Познакомившись съ  сущностью и целями жиро- 

вашя, посмотримъ, сколько же надо вводить жировыхъ ве

ществъ въ кожевую ткань и сколько ихъ отлагаетъ практика. 

Наименее жированной мягкой кожей, предназначаемой на 

верхнюю часть обуви, надо, вероятно, считать и поныне 

русскую юфть. Правда, когда она продается въ виде мо

стовья, на весь, то и ее жируютъ обильно, но и въ этомъ 

случае она значительно уступаетъ западно-европейскимъ 

кожамъ этого же типа Многочисленными моими изследова- 

шями кожъ юфти установлена минимальная, цифра для нея 

въ 6 7 0 и максимальная въ 20°/0 въ кожахъ и въ 20— 33% 

въ крюкахъ (вытяжкахъ). Въ немецкихъ кожахъ содержаше 

жира колеблется отъ н %  до 33%, въ среднемъ 20%, въ ко

жахъ Бельпи и Франщи количество ихъ приблизительно 

таковое же.

Русское военное ведомство, считаясь съ темъ, что оте

чественные кожевенные заводы въ качестве смазочныхъ 

матер!аловъ большею частью употребляютъ деготь, рыбш и 

тюленш жиры, т. е. вещества жидкой консистенщи, которыя, 

будучи введены более указаннаго предела въ кожу, высту- 

паютъ затемъ изъ нея, придавая фабрикату грязный, не

опрятный видъ, признало возможным!» допущеше жировъ въ 

передахъ и голенищахъ, т. е. мягкомъ товаре, предъявляемомъ 

въ бп>ломъ '-) виде, не более 14°/о, оправдывая такое реш е-

*) В ъ  вид^ ок си — ж ировъ.

2) К оли ч ество ж ира въ  п ередахъ , вы черн ен ны хъ и отд-Ьланныхъ 
разум еется, должно бы ть иное.

ПРАКТ. руков. по кож ъ, ч. 2-я. 2
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Hie еще и тЬмъ, что кожа потомъ, при пошивкгь изъ нея 

обуви, т. е. при вытягиванш и отдФлыванш еще разъ жи

руется '), получая въ итогЬ до 25 —  30%  жировыхъ веществъ.

Вымываемыя дубилъныя и недубильныя вещества. Д у 

бильные матер1алы содержать не одни только дубильныя 

вещества, а и друпя, который чаще всего называются общимъ 

именемъ недубилъныхъ веществъ а). Эти посл’Ьдтя, раство

ряясь вм-fecrfe съ первыми въ соку дубильнаго чана, прони- 

каютъ въ толщу кожевой ткани и частью остаются въ ней 

по вынутш кожъ изъ дубящей жидкости, т. е. по окончанш 

процесса дублешя.

Не вступаютъ полностью въ соединешя того или иного 

ти па3) и всгъ дубильныя вещества, поглощенныя дермической 

тканью. И первыя, и вторыя, при бол-fee или мен-Ье продол- 

жительномъ д^йствш воды, могутъ быть въ той или иной 

степени удалены изъ кожи. Своевременно будетъ отметить, 

что если и можно бол-fee или мен-fee точно установить въ кож-fe 

количество несвязанныхъ съ  нею, вымываемыхъ недубящихъ 

веществъ, то въ достаточной степени трудно это сд-Ьлать по 

отношешю къ дубящимъ веществамъ, если принять во внима- 

Hie то обстоятельство, что самое соединеше дубильнаго веще

ства съ дермою, которые мы называемъ кожею (кожевеннымъ 

веществомъ), не есть н-Ьчто строго определенное и постоян

ное. Принятымъ, условнымъ методомъ, а именно: опред-Ьле- 

шемъ количества сухого остатка въ литр-fe дистиллированной 

воды, пропущенной черезъ 20 граммъ, тонко и постоянно 

одинаковымъ образомъ, измельчаемой кожи, въ т е ч е те д в у х ъ 4) 

часовъ, мы устанавливаемъ наличность вымываемыхъ ве

ществъ въ фабрикат-fe и по этой величин-fe судимъ о при

годности или непригодности его 5). Путемъ многочисленныхъ

2) Отм-Ьтимъ к стати, что кож а у м ер ен н о  ж ированная лучш е вы- 

дер ж и ваетъ  хран еш е.

s) См. ч асть I, стр . 52.

3) См. ч асть  I, стр. 167, i68, 169 и 170.
4) П ри двадцатичасовом ъ предварительном ъ замачиваш и кожи.

5) В о  Ф р ан щ и  это  опредЪ леш е п р ои зводи ть напр., иначе: Т ам ъ

к л ад утъ  5 граммъ кожи, вы суш енной и обезж иренной, въ  хорош о за-

кры ваю щ ш ся флаконъ, вм-Ьстимосью в ъ  300— 400 к. снт., и 250 к. снт.
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анализовъ, произведенныхъ химиками всЬхъ странъ Mipa, 
установлено, что количество вымываемыхъ дубящихъ и неду

бящихъ веществъ въ видЬ сухого остатка у  изучаемаго нами 

сорта товара (фабриката) при указанныхъ услов1яхъ испы- 

ташя наблюдается отъ 2%  до д°/о— ю°/о, а въ среднемъ равно, 

чаще всего, 5°/о, при чемъ на долю недубящихъ приходится 

около з°/о. Русское военное ведомство, не разделяя ихъ, т. е. 

не делая опредЬлешя дубящихъ и недубящихъ веществъ, 

полагаетъ, что при наличности гЬхъ и другихъ вм есте 

бол-fee ю %  1) они не составляютъ неизбежную принадлеж

ность кожи, а являются, скорее, вредящимъ ей элементомъ, 

такъ какъ при храненш могутъ, смотря по природе ихъ, 

являться питательнымъ субстратомъ для бактерш, разрушаю- 

щихъ кожу, а следовательно и служитъ неблагопр1ятнымъ 

3?слов1емъ для хранешя кожъ, не говоря уж е о томъ, что не 

определенное точно количество вымываемыхъ вещ ествъ того 

или иного типа, можетъ повести къ невозможности уста

новить истинное количество кожевого вещества въ какомъ- 

либо предмете, т. е. того главнаго матер!ала который мы 

покупаемъ.

Слова „вымываемыя вещества" показываютъ какъ будто бы 

на возможность иметь кожу совершенно отъ нихъ свобод

ную —  вымытую, отмытую. В ъ действительности это не такъ, 

потому что хотя при старательномъ вымыванш и можно бы 

добиться было значительнаго уменьшешя ихъ наличности въ 

коже, но это сопряжено было бы съ  некоторымъ, такъ 

сказать, раздубливатемъ кожи, т. е. потерею кожевою тканью 

части фиксированнаго уже ею дубильнаго вещества, которое, 

какъ показываетъ опытъ, не очень-то уж ъ крепко соеди

няется съ волокнами дермы. В ъ  силу изложенныхъ обсто-

дистилированной воды съ  тем п ер атур ою  около 20° с. Пом-Ьщаютъ 
флаконъ въ  ап п ар атъ -встр я хи вател ь  и пр и водятъ  в ъ  д в и ж е т е  в ъ  те- 

ченш 5 часовъ  со ск о р о стью  три дцати  о бо р о то в ъ  въ  м и нуту. К ъ  к он ц у 

этого времени вы нимаю тъ ф лаконъ, д ек а н ти р ую тъ  ч асть  ж идкости, 

оставляютъ п остоять ночь и ф и льтрую тъ ч ер езъ  ф ильтръ изъ фарфора 

(свЪча Бекерф ельда), работаю щ ш  подъ давлеш ем ъ.

') Ещ е р азъ  напомнимъ читателю , что р-Ьчь и детъ  о мягкомъ 
товаре.

2*
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ятельствъ и приходится мириться съ  наличностью ИЗВ-fecT- 

наго количества неудаленныхъ вымываемыхъ недубящихъ  

и дубящ ихъ веществъ.

Кожевенное вещество. Последняя, главная и наиболее ин 

тересующая насъ часть кожи (фабриката)— это есть кожевен

ное вещество, являющееся соединешемъ кожевого вещества 

съ дубилънымъ. Количество кожевеннаго вещества въ фабри- 

Karfe, собственно говоря, уж е въ достаточной степени опре

деляется наличностью вышеперечисленныхъ составныхъ ча

стей кожи.

Т акъ, наприм"Ьръ, если мы въ мягкой кож е допускаемъ:

Воды.........................................................................18,00%

Минеральныхъ веществъ (золы).....................  о,8о%

Ж ировы хъ в е щ е с тв ъ ...................................... 14,00%

Вымываемыхъ вещ ествъ.................................. ю ,оо%

то очевидно, что кожевенное вещество можетъ находиться 

лишь въ разм^р-Ь 57,20°/о.

Указавъ ца эту зависимость его отъ другихъ составныхъ 

частей кожи, познакомимся поближе съ  нимъ самимъ. Оно 

характеризуется гЬмъ, что не разлагается при бол-fee или 

мен-fee продолжительномъ д,Ьйств1И воды на свои составныя 

части. Многочисленный изсл-Ьдовашя показываютъ, что коже- 

вое вещество можетъ входить въ различныя, колнчественныя, 

съ  дубильнымъ веществомъ соединешя, и кожевникъ ихъ на- 

м-Ьчаетъ и достигаетъ въ зависимости отъ рода фабриката, 

который желаетъ получить, метода дублешя, природы дубиль- 

ныхъ веществъ и многихъ другихъ причинъ. Подмечено, 

между прочимъ, что кожи чанового и корьевого дублешя 

наименее дубны ’ ), такъ сказать, по сравнешю с ь  кожами, 

сработанными соковымъ способомъ и экзотическими MaTepia- 

лами, и особенно он-fe отличаются въ указанномъ отношенш 

тъ фабрикатовъ, выдубленныхъ барабанами. Изсл-Ьдоватя

*) Т . е. на ю о  в -fec. ч астей  кож евого вещ ества при соединенш  

д ублен ш ) его съ  дуб. вещ еством ъ, послЪдняго пр и ходи тся мен-Ье.
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немецкихъ кожъ даютъ для мягкаго нежированнаго, съ  18%  

влажности, товара ташя границы:

Количество кожевеннаго вещества въ русскихъ кожахъ, 

по небольшому количеству изотЬдованш, подходя въ макси- 

мальныхъ предЬлахъ къ западно-европейскимъ, опускается 

въ своемъ минимуме до 7з,4°/о, при чемъ кожевого вещества 

въ этомъ случае бываетъ 50,7%, а дубильнаго 19,7V0-

Если мы эти результаты отнесемъ къ 100 частямъ коже

веннаго вещества, то увидимъ, что въ кожахъ немецкой 

выделки будетъ приходиться на ю о  частей его— дубильнаго 

вещества 39,2 и кожевого вещества 6o,8=(39,2-f-6o,8=ioo), 

а въ кожахъ русскихъ 26,7 дубильнаго вещества и 73,7 ко

жевого (26,7— 73,7=100). Такимъ образомъ становится оче- 

виднымъ, что кожа можетъ быть, следовательно, различной 

степени дубности, и эту степень химики кожевенной про

мышленности выражаютъ указателемъ дубности, получая 

посл-Ьднш путемъ помножешя количества дубильнаго вещества, 

въ кожевенномъ веществе, на ю о  и делешя произведешя 

на величину кожевого вещества. В ъ  нашихъ случаяхъ 

указатель дубности для немецкихъ кожъ будетъ =  64,4

С°°6о 8 9’2 =  ^4 >4)> а Для русскихъ 36,5. Реш аю щихъ изсле-

дованш, пользуясь которыми можно было бы определенно 

сказать, что эта кожа недодублена, а та передублена или 

выдублена въ меру, пока нетъ, и потому при определены 

степени дубности фабриката прибегаютъ къ другимъ мето- 

дамъ. Впрочемъ за последнее время пытаются определять 

по количеству азота въ кожевенномъ вещ естве разм ерь 

содержащагося въ немъ кожевого вещества. Русское воен

ное ведомство, не вдаваясь въ разсмотргъте того: въ какихъ

Дубильн. вещ. 26,8 32,i°/o 29,0

Кож евое вещ. . 42,7 50,7 46,3

79,5 82,8 75,3
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количествахъ соединились кожевое вещество съ  дубилънымъ 

для образовашя кожевеннаго вещества, требуетъ наличности 

посл'Ьдняго въ фабрикат-fe не мен-Ье 57,20°/о. Такимъ обра- 

зомъ оно считаетъ пред-Ьломъ допустимости мягкую кожу 

съ  такимъ составомъ:

Воды не бол-fee......................... .....................  i8,oo°/o

Минеральныхъ веществъ (золы) не бол-fee о,8о°/о

Ж ировы хъ веществъ не бол-fee.................  14,00%

Вымываемыхъ дубильныхъ веществъ не

Составныя части подошвенной кожи, въ количественномъ 

отношенш, существенно отличаются отъ таковыхъ же мяг- 

каго товара, что является сл-Ьдстем ъ иныхъ требованш, 

предъявляемыхъ къ этому сорту товара, а потому и иначе 

вырабатываемаго. Вышеуказанное обстоятельство и заста- 

вляетъ насъ поэтому точно также ихъ разсмотр'Ьть по от

дельности.

Влажность. Количество влажности въ кож-fe, помимо ука- 

занныхъ выше причинъ, находится, какъ показываютъ из- 

сл-Ьдовашя того же профессора Ш редера, еще и въ зависи

мости отъ количества жировыхъ матер1аловъ, введенныхъ 

въ кожу. Упомянутые опыты съ  очевидностью доказываютъ, 

что ч-Ьмъ бол-fee кожа жирована (смазана)— содержитъ жиро

выхъ веществъ, гЬмъ она мен-Ье гигроскопична. Его опы

тами, какъ мы уже вид-Ьли, установлено, что среднее содер- 

жаше влажности въ т е ч е т е  ц-Ьлаго года, для кожъ жиро- 

ванныхъ равняется 14,29%, въ то время, какъ для кожъ 

подошвенныхъ, не жированныхъ, хранившихся въ одномъ и 

томъ же склад-fe съ  первыми, т. е. при одинаковыхъ услов1яхъ, 

равняется уж е 17,77% .

В отъ таблица, указывающая содержаше влажности въ 

подошвенныхъ кожахъ, разной выд-Ьлки, въ различные м-fe-

бол-fee........................................................

Кожевеннаго вещества не менгье. . .

10,00°/о 

57,20° /о

100,00%
Подошвенная кожа.
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сяды года, хранившихся въ склад-fe *), удовлетворяющемъ 

своему назначешю.
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Принимая во внимаше, что по нашимъ климатическимъ 

услов!ямъ, военное ведомство въ месяцы: ноябрь, декабрь, 

январь и февраль принимаетъ кожи, уж е пробывипя некото

рое время въ отапливаемомъ пом-Ьщенш, оно находитъ воз- 

можнымъ требовать при сдаче подошвеннаго товара налич!я 

влажности не более i8°/o. Французское военное ведомство 

дозволяетъ подошвенныя кожи предъявлять съ  влажностью 

въ 20°/о *).

Минеральный вещества. Подошвенныя кожи въ отноше- 

нш содержашя золы сильно варьируютъ. В ъ  то время, какъ 

фабрикаты, у  которыхъ волосъ съ сырья былъ удаленъ шви- 

цевашемъ и процессъ дублешя велся корами, содержатъ ми

неральныхъ вещ ествъ крайне ничтожное количество (0,3%—  

0,7°/°), товары, получивипе золеше и обработку экзотиче

скими дубильными матер1алами, оказываются съ  большимъ 

ихъ содержашемъ (0,5% — t,4°/o), потому что голье, перера

батываемое на подобную подошву, не мягчится, а если и 

подвергается обеззоливатю (очистке —  освобождений отъ 

извести кислотами), то въ большинстве случаевъ лишь лег

кому, поверхностному 3).

Анализы подошвенныхъ кожъ, не фальсифицированныхъ 

минеральными ' знгяжелителями, смотря по роду выделки, 

уменью мастера и качеству фабриката имеютъ минераль

ныхъ веществъ отъ 0,3— 1,4%  3). Русское военное ведомство, 

принимая это во внимаше, полагаетъ возможнымъ допускать 

къ npieMy подошвенные товары съ содержашемъ минераль

ныхъ веществъ, не превышающимъ 1,5°/о. Французское ин

тендантство придерживается этой же нормы.

') Н е к о т о р о е  превы ш еш е влаж ности, пр оти въ  устан овл ен н ы хъ  
нормъ, вообщ е, не м ож етъ сл уж и ть поводом ъ к ъ  полному забраковаш ю  

товара, оно м ож етъ вы звать лишь т р е б о в а т е  подсуш ки его до нуж - 

н ы хъ  гр ан и ц ъ.

2) Н апомнимъ, что эти  со р та  п олуч аю тъ  свое д уб л еш е главнымъ 

образом ъ не корами, а экзотическим и дубильными вещ ествам и, содер 

жащими много р аствори м ы хъ  солей (см. т . II, ст. 14 пр. I).

3) С одерж аш е в ъ  ко ж ахъ  золы свы ш е г,5% , но не выше 2%, пока- 
зы ваетъ  на и х ъ  а п п р ети р о вк у минеральными вещ ествам и. Н аличность 

п о сл ед н и х ъ  б о л е е  2°/о должно разсм атрнвать уж е к ак ъ  ж елаш е у т я 

ж елит ь  ф абрикатъ.
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Жировыя вещества. При разсмотренш составныхъ частей 

мягкой кожи было уж е указано количество естественнаго 

жира въ голье ‘). Оно, какъ мы видели, крайне ничтожно 

и не превышаетъ о,49°/о. В ъ  виду этого обстоятельства и 

принимая во внимаше, что въ дальн-Ьйшемъ подошвенная кожа 

не должна ни въ какой стадш обработки подвергаться 2) 

дЬйствш жировыхъ веществъ очевидно следовало бы счи

тать вышеприведенную цифру пределомъ содержашя жиро

выхъ веществъ въ подошвенной коже. Русское военное 

ведомство округлило эту цифру и считаетъ наличность 

жира въ подошвенномъ товар-е до одного процента допу

стимой и что большее количество будетъ указывать на не

нормальный ходъ въ д-еле выработки этого сорта фабри

ката.

Вымываемыя дубильныя и недубилъныя вещества. Благо

даря продолжительному сроку дублешя подошвенныхъ кожъ, 

необходимости отлагать (вводить) въ кожевой ткани значи- 

тельныя 3) количества дубильныхъ веществъ и невозмож

ности отмывать ихъ избытокъ промывкою *) въ барабане 

приходится мириться съ наличностью довольно значительныхъ 

количествъ, какъ ихъ такъ и сопровождающихъ ихъ неду- 

бящихъ веществъ. В ъ  то время, какъ въ кожахъ сыпнаго- 

чанового (ямного) дублешя вымываемыхъ веществъ наблю

дается отъ з до 9,2% (1,9— 5,о дубильныхъ веществъ и i , i — 
4,2 недубильныхъ веществъ), а въ среднемъ 5,8%  (з>5°/° ДУ_

1) П ри норм альны хъ усл о в1яхъ.

а) Зн ач и тъ  и обогащ аться. Н ао бо р о тъ , ш куры  при п р о ц е ссах ъ  о б е з

волашивашя, благодаря возд'Ьйствда на н и хъ  апилака, всегда со п р о 

вождающего э т о т ъ  п р о ц ессъ , даж е лиш аю тся н ^ котораго коли чества 

жира и, обы кновенно, в ъ  гольЪ бы ваетъ  ж ира меньш е, чЪмъ въ  

шкур"Ь.

3) Н апомнимъ, что мы мягкш  то в а р ъ  дубили, давая на хоо ф. голья 

до 23 ф. дуби льн аго вещ ества  въ  то  время, какъ  при подошв'Ь то  ж е 

количество блессэ о б р аб а ты в ается  42 ф. (см. кн. I, ст . 205, 241 и 242).

4) Х о т я  кожи барабаннаго дублеш я и отм ы ваю тся о тъ  излишка 

экстракта въ  барабан-fe, но э т у  операщ ю  стар аю тся  по возм ож ности 

сократить, потом у, что она д'Ьлаетъ к ож у мягкою, тряп кообр азн ою , 

между т"Ьмъ, какъ при в ы р а б о тк а  подош вы — консЬ стар аю тся  придать 

стойкость и ж естк ость.
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бильныхъ веществъ и 2,з°/о недубильныхъ веществъ) въ 

товарахъ см-Ьшаннаго дублен in ихъ наличность колеблется 

отъ 6,9 до и , 8°/о (4,5— 6,7%  дубильныхъ веществъ и 2,4—  

5,4°/о недубильныхъ веществъ) при среднемъ въ 9,3°/о (ду

бильныхъ веществъ 5,3 и недубильныхъ веществъ 4,0%). 

Русское военное ведомство первоначально остановилось было 

на разреш ены считать кожу годною, допустимой къ npieMy 

съ  содержашемъ 12%  *) вымываемыхъ веществъ, но потомъ, 

позднее, после годичнаго опыта, пришло къ убеж денш  въ 

необходимости допускать подошву и съ 14°/о вымываемыхъ 

веществъ 2). Французское военное ведомство остановилось 

тоже на этой цифре, несмотря на усиленныя ходатайства 

заводчиковъ о разрешены имъ предъявлять къ сдаче для 

нуждъ армш кожи съ  содержашемъ i6 °/o  вымываемыхъ ве

ществъ

Кожевенное вещество. К акъ и въ мягкомъ товаре коли

чество кожевеннаго вещества или „нерастворимаго*, какъ 

довольно часто его называютъ химики-кожевники, зависитъ 

отъ величины вышеперечисленныхъ составныхъ частей кожи. 

Но такъ какъ и здесь для нихъ нами установлены точно 

такъ же предельныя, максимальныя величины, то, принимая 

это во внимаше, мы можемъ теперь сказать, что количество 

кожевеннаго вещества въ кож е, предъявляемой для нуждъ 

русской армш, не должно— быть ниже 65°/0.

В ъ  главе о мягкомъ товаре уже было упомянуто, что 

эта величина есть сумма двухъ слагаемыхъ: величины коже

вого вещества и величины дубильнаго вещества.

Посмотримъ теперь, въ какихъ границахъ могутъ изме

няться эти величины, а что оне этому подвержены, то это 

мы знаемъ изъ главъ о дубленш кожи, где неоднократно 

говорили о томъ, что превращеше кожевого вещества въ

*) П ри усл овш , что определение вы мываемы хъ в ещ еств ъ  произ

водится съ  изм ельчеш ем ъ кож и до кож анаго порош ка на м ельнице и 

н астаиваш и въ  а п п а р а т е  К о х а , подъ давлеш ем ъ, въ  т еч еш е 20 часовъ.

2) П одош венны я кожи барабаннаго д ублеш я в ъ  настоящ ее время 

вы р абаты ваю тся съ  менынимъ коли чеством ъ вы м ы ваемы хъ в ещ еств ъ  

неж ели фабрикаты  сы пного дублеш я.
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кожевенное вещество (кожу) происходитъ путемъ соединешя 

его съ тп>мъ или инымъ, довольно значительно колеблю- 

щимся, количествомъ дубильнаго вещества. Десятка полтора 

лЪтъ тому назадъ пределомъ дубности, пределомъ погло- 

щешя дубильныхъ веществъ считалось пребываше кожи въ 

дубильныхъ чанахъ, т. е. дублеше ее, въ т е ч е те  двухъ л^тъ. 

Дубильнымъ матер1аломъ, какъ правило, служили коры и, 

главнымъ образомъ, дубовая кора. Фабрикатъ, выработан

ный при этихъ услов1яхъ, им-Ьлъ та тя  составныя части и 

въ слФдующихъ отношешяхъ.

Подошва изъ ошвицеваннаго голья, сработанная только 

дубовымъ корьемъ помощью сыпенъ.

В оды ..................................

Золы ..................................

Ж и р у .................................

Вы мы ваемыхъ орга- ( Д уби л, вещ. 
ни ческихъ вещ ествъ • (
К о ж евен н аго  вещ.

Н едуб. вещ . . 

I Д у б . в ещ еств а.

К ож ев. вещ .

С р едн ее.

проц. 

18,00 

о.5 
о,3 
3.5 
2,3 

>5 
,9

f 30,5
75.4

144.9

Г  раницы . 

проц.

о,3— о,7 
o ,i-  1,3 
1.9— 5,о 
М — 4.2 

27,8— 32,3 

41.7—49.0

100,0

Изъ этихъ данныхъ мы усматриваемъ, что изъ 75,4% 
кожевеннаго вещества на долю дубильнаго вещества прихо

дится 30,5°/0. С ъ  изм"Ьнешемъ метода обезволашивашя и, 

особенно, способа дублешя количество дубильнаго вещества 

въ кожевенномъ веществ-fe все увеличивается, а кожевого 

падаетъ; это становится очевиднымъ изъ приведенныхъ ниже 

анализовъ.

Подошва изъ ошвицеваннаго или озоленнаго сырья, срабо

танная помощью экзотическихъ дубильныхъ веществъ и со- 

ковъ, составленныхъ по новымъ системамъ.
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С редн ее. Границы . 1

проц. проц.

В о д ы ................................................................. 18,00 —

Золы ................................................................. о,8 о,5—  т >4
Ж и р у ............................................................. 0,6 0,2—  1,8

Вымываемыхъ орга- f Д у б . вещ . . 5 ,6 2 ,5 —  8>о
ни чески хъ  вещ ествъ. | Н едуб. вещ. 2 ,9 2 ,1—  3 ,8  |

К ож евенн аго \ Д У б- в е щ е с т в ъ . . . I 31.2 27 ,0 — 34 ,6
вещ ества. [ К ож ев. вещ ества. . 72,1 I

1 40 .9 3 6 ,7 - 45,3

Подошва изъ обезволошеннаго „намазью“ сырья, голья, раз- 

бученнаго сгърной кислотой и выдубленнаго смгъшаннымъ 

дублетемъ.

С р едн ее. Границы .

проц. п роц.

В о д ы ................................................................. 18,0 —

З олы ................................................................. 0,6 0 1 О <1

Ж и р у ............................................................. 0,4 0,1—  0,8

Вымываемыхъ орга- ( Д у б . вещ . . 5 ,3 4 ,5 —  6,7
ни чески хъ вещ ествъ . | Н едуб. вещ. 4 ,о 2,4—  5 »1

К ож евенн аго ( Д у б . в ещ еств ъ . . . 1 32,6 30,8— 34,2

вещ ества. ( К ож ев. вещ ества. . 71»/ \
1 39,1 3 5 ,6 — 41 ,3

Знакомясь съ этими таблицами, мы видимъ, что налич

ность цгъннаго, единственно, собственно говоря, намъ нужнаго 

кожевого вещества въ ю о частяхъ готовой кожи (фабриката) 

можетъ спуститься до 35,6%. Уместно будетъ задать теперь 

вопросъ, а не спускается ли она на практик^ еще и ниже? 

и о тветь  на это будетъ утвердительный.

Установить известную степень дубности, поставить гра

ницы утяжеленгю фабриката дубильными веществами, хи

мики кожевенной промышленности пытаются осуществить 

путемъ опредЬлешя вымываемыхъ дубильныхъ и недубиль

ныхъ веществъ, но, какъ показываетъ практика, этого еще 

недостаточно, а потому въ настоящее время все бол"Ье и
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более прибегаютъ къ оп р ед ел ен т въ кож е— кожевенномъ 

веществе— не количества связаннаго или несвязаннаго ду

бильнаго вещества, не опред-Ьляютъ такъ сказать дубность 

кожи, а стараются установить количество главной состав

ной части ея— кожевого вещества.

Принципъ этого метода опред-Ьлешя заключается въ сле

дующем^ кожевое вещество состоитъ изъ углерода (С), во

дорода (Н), кислорода (О), азота (N) и с-Ьры (S); дубильное 

вещество изъ углерода (С), водорода (Н) и кислорода (О)—  

слпдователъно оно свободно отъ азота; в а г Ь д с т е  этого про

центное содержаше азота во всей кож fe или только въ коже

венномъ вещ естве понижается въ зависимости отъ количества 

воспринятаго кожевымъ веществомъ дубильнаго вещества.

На этомъ основанш и можетъ содержаше азота въ коже, 

которое въ каждомъ отдельномъ случае определяется по

мощью анализа, послужить къ подсчету содержашя кожевого 

вещества.

Если же при этомъ еще сделать предположеше, что со

держаше азота, въ свободномъ отъ воды, золы и жира ко- 

жевомъ вещ естве различныхъ родовъ голья существенно 

не колеблется и что его можно разсматривать какъ одну 

постоянную величину, то станетъ очевиднымъ, что этимъ 

способомъ вполне можно пользоваться. Действительно, тща

тельными изследовашями установлено, что содержаше азота 

въ кожевомъ веществе, свободномъ отъ воды, золы и жира 

колеблется очень мало и составляетъ:

17,8% у  голья яловаго (теленка, коровы, быка) лошади, 

кипса и свиньи ( i%  азота соответствуетъ 5,62% кожевого 
вещества).

1:7,4% у  голья козы, оленя и козули ( i%  азота соответ

ствуетъ здесь 5,75% кожевого вещества).

17,1% у  голья овцы и барана ( i%  азота соответствуетъ 

5,85°/0 кожевого вещества).

И, такъ, для определешя содержашя кожевого вещества 

мы должны определить содержаше азота въ коже (кожевен

номъ веществе). Определеш е его производится по способу 

Кьельдаля и заключается въ томъ, что органическая суб- 

станщя кожи, помощью концентрированной серной кислоты
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или еще лучше, помощью ангидридъ содержащей серной 

кислоты въ присутствш металлической ртути разрушается 

при нагр^ваши; при этомъ весь азотъ (N) переходитъ въ 

амм1акъ (NH3), который связывается съ серной кислотой. Изъ 

этого соединешя онъ (амм1акъ) при помощи раствора c-fep- 

нистаго кал1я въ -Ьдкомъ натре выделяется и поступаетъ въ 

определенный объемъ разведенной серной кислоты съ  из- 

вестнымъ содержашемъ последней.

Обратнымъ титровашемъ кислоты калшнымъ или натр!е- 

вымъ растворомъ, установленной крепости, определяется 

количество поглощеннаго aMMiaKa, а затемъ легко высчиты

вается и количество азота, содержащееся во взятой на

веске.

Установивъ только что описаннымъ способомъ количество 

азота въ испытуемой коже, мы съ довольно-таки большой 

определенностью можемъ сказать, представляетъ ли она со

бою нормальный фабрикатъ или же нетъ.

Громаднымъ числомъ изследованш профессора Ш редера 

и его ассистентовъ установлено, что въ  подошвенныхъ ко

жахъ различныхъ выделокъ содержится азота:

1) Подошвенная кожа, обезволошенная швицевашемъ, 

дубленная Только дубовымъ корьемъ, имеетъ азота (N) въ 

среднемъ 8,о°/0 при колебашяхъ отъ 7,4— 8,7% .

2) Подошвенная кожа, обезволошенная золешемъ, выду

бленная помощью экзотическихъ дубильныхъ веществъ и 

соковъ, составленныхъ по новымъ системамъ, содержитъ 

азота (N) въ среднемъ 7,3% при колебанш 6,5— 8,1% .

3) Подошвенная кожа, у  которой голье обезволошено 

намазью, разбучено серной кислотою и выдублено смешен- 

нымъ дублешемъ, содержитъ азота (N) въ среднемъ 7,0% 

при колебанш 6,4— 7,4%.

Русское военное ведомство да, какъ кажется, и друпя, 

за исключешемъ французскаго !), не прибегаютъ къ этому

*) Ф р ан ц узск о е  воен н ое в-Ьдометво, указы вая э т о т ъ  способъ  р ас
п о зн а в а л и  к ач еств ъ  предъявляем аго фабриката, в се  ж е не т р е б у е т ъ  

прим4 н еш я его всЬми членами-пр1емщиками и для каждой сдаваемой 

п а р тш ; оно н ахо ди ть  необходимы м!, п ользоваться имъ для х ар а к те

ри сти ки  тов ар а  лишь въ  том ъ случай, когда р а зн о гл а ся  дой дутъ  до 

о е  н н а г о  М инистра.
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способу изагЬдовашя кожи, а ограничиваются опредЬлешемъ 

лишь нерастворимаго, т. е. кожевеннаго вещества, и требуютъ 

отъ подошвенныхъ кожъ, предъявляемыхъ къ сдаче, чтобы 

он-fe имели:

Воды не б о л е е .......................................... 18,0 проц.

Золы „ „ ........................................... 1,5 „

Ж и р у „ „ ........................................... i,o  „
Вымываемыхъ веществъ не бол-fee . . 14,0 „

Кожевеннаго вещества не мен-Ье. . . 65,5 „

ю о,о  проц.

Амуничная кожа, ремневая кожа.

Мягкш товаръ и подошвенная кожа по ихъ составнымъ 

частямъ являются какъ бы двумя полюсами, между которыми 

вмещаются остальные сорта кожъ, встречающееся вообще 

на рынке.

Для нуждъ военнаго ведомства кроме указанныхъ наи

более применяемыми являются еще два сорта кожи, одинъ 
для патронныхъ сумокъ, револьверныхъ кобуръ и т. п. 

издЬлш и другой для ремней, какъ, напримеръ: поясные, 

ружейные, патронташные, и ремешковъ къ ранцамъ, сум- 

камъ и т. п. предметамъ. Занимая какъ уже только что ска

зано, промежуточное положеше, они— эти сорта— разнятся, 

какъ отъ подошвы и мягкаго товара, такъ и между собою 

въ смысле химическаго анализа главнымъ образомъ содер- 

жашемъ жира. В се  эти сорта, какъ более или менее жиро

ванные. никогда въ нормальныхъ услов!яхъ не содержать 

влажности более 18%, золы более 1,5% , имея чаще всего 

отъ 1,0 до 1,2% и вымываемыхъ веществъ отъ ю  до 14% '). 

Что же касается жира, то количество его вэрьируетъ отъ 

1,о% До 30,0% восходя до 33,0°/0 2). На количестве его, 

даваемаго этимъ сортамъ, остановимся подробнее.

*) А  чаще всего  мен-Ье, а именно около 6— 7 — 8°/о, п отом у что эти  

сорта ф абриката п ередъ  отделк ою  тщ ательно пром ы ваю тся въ  промыв- 

номъ барабан-Ь.

2) В ъ  C ollegium  им-Ьется указаш е, что одинъ о бр азец ъ  ш орно-cfc- 

дельной кожи им-Ьлъ 41°/о.
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Кожи, идуийя на револьверныя кобуры, на корпуса къ 

патроннымъ сумкамъ, должны иметь известную жесткость 

и стойкость и это, предъявляемое къ нимъ требоваше, уже 

предуказываетъ, что жироваше этого сорта фабрикатовъ 

должно быть умеренное, такъ какъ всякое введете жиро- 

выхъ веществъ въ кожу дкпаетъ ее мягкой, гибкой, не стой

кой. Удовлетворить вышеприведеннымъ требовашямъ, поби- 

димому, можно было бы лучше всего, если бы не жировать 

кожу вовсе, но въ действительности это не такъ. Амунищя 

солдата более чемъ часто находится подъ дождемъ и ея 

кожа, если бы она была не смазана вовсе, легко поглощала 

бы влагу и размокала, становясь мягкою не стойкою. Удо

влетворяющей, какъ показываетъ опытъ, предъявляемымъ 

услов!ямъ является кожа, имеющая такой составъ:

Воды не б о л ее .............................. х8,о%

Золы „ „ • ■ . . . . 1-5
Ж иру» „ ............................. 6,0

Вымываемыхъ в е щ е с т в ъ  не

более ........................................... 12,0

Кожевеннаго вещества не менее. 62,5%

100,0%

Ремневая кожа для амуничныхъ вещей, а равно и для 

ружейныхъ и поясныхъ ремней, рынку не знакома. Онъ 

знаетъ лишь ремневую кожу приводныхъ ремней, которая 

для целей военнаго ведомства не вполне подходитъ потому, 

что, обыкновенно, сильно 1) жируется и благодаря этому 

пачкаетъ (мараетъ) одежду солдата. Т акъ какъ указанный 

недостатокъ чуть ли не единственный, мешающш примене- 

шю этого сорта кожъ для нуждъ армш, то съ его устране- 

шемъ онъ и можетъ быть принятъ. Считаясь съ только что 

сказаннымъ, мы полагаемъ, что кожа для всякаго рода само- 

стоятельныхъ ремней и ремешковъ, несущихъ ответствен

ную 2) службу, должна иметь нижеследующш составъ:

') К о ж а приводны хъ рем ней содерж и тъ, чащ е всего, до 27— зо°/о 

ж ира.

2) Н езначительны е ремеш ки м огутъ  вы кр аи ваться и зъ  обы кн овен

ной ю фтовой кожи.
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Воды не бол'Ье.............................. 18,0%

i , 5 °/o

Ж и р у „ „ .............................. 16,0%

Вымываемыхъ в е щ е с т в ъ  не

бол^е........................................... 12,0%

Кожевеннаго вещества не менъе. 5 2 >5 °/о

100,0 °/0

0 COCTABt РЫНОЧНЫХЪ СОРТОВЪ кожи.

Д авъ перечень составнщхъ частей различныхъ сортовъ 

кожи и указавъ количества ихъ въ фабрикатахъ средняго 

качества, являющихся, въ виду важности заготовокъ, для 

военнаго ведомства уже какъ бы предгьломъ годности *), мы 

должны отметить, что такъ называемый „рыночный“ товаръ 

им-Ьетъ ихъ въ другихъ пропорщяхъ 2) и кром-fe того' весьма 

часто содержитъ еще и друпя вещества, дгьлу образоватя 

„кожи" ненужныя вовсе или нужныя, но не въ той степени, 

въ какой они присутствуютъ. Пояснимъ это прим"Ьромъ, 

приведя рядъ анализовъ рыночныхъ кожъ.

1) За этими границами ф абрикатъ б уд етъ , очевидно, сперва ры- 
ночнымъ предгьломъ годност и, а затЪмъ уж е пой детъ  явная фальси- 

фикащя.

2) ПримЪрныя границы  со ставн ы хъ  ч астей  для „ры ночной“ кожи.

Н а з в а н i е к о ж и .

Мягкая.
П одош 
венная.

А м ун и ч 
ная.

Ремне-
вая.

В оды ................................................... 20 22 22 20

Золы .................................................... 2 2 2 2

Ж и р у ............................................... 30 2 IO 30

Вымываемыхъ орг. вещ ествъ . 12 16 l6 16

К ож евеннаго в ещ еств а. . . . Зб 58 50 32

ПРАКТ. РУКОВ. по кож ъ, ч. 2-я.

IOO IO O IOO ю о

3
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П ар ™ Парт1я Парт1я
№ I. № 2. со

2
i)  Анализы спилка:

В о д ы ..................... 16,8 19 ,7°% 23,69%
Золы ................. 11,2 12,30 13.01
Ж и р у ...................... 6 >5 00,00 (cxfeflbl) 00,00 (сл-Ьды)
Вымываемыхъ орг.

веществъ . . . 12,7 23,60 23 ,3°
Кожевеннаго ве

щества................ 52 .8 44,40% 40,00%

I00,00°/o юо,оо°/о I00,00°/o

•№ i .  № 2. № 3.
2) Анализы подошвен- 

ныхъ кожъ:

Воды .................................. 16,0 “/о1) х8,оо% 1) 18,0 %
Золы. ..............................  2,2 5,50 2,5

Ж и р у ..............................  —  0,30 —
Вымываемыхъ веществъ 22,0 5,30 20 ,23)

Кожевеннаго вещества 59,8 %  70,90% 59,3 %

ioo,oo°/o ю о,оо0/о юо,оо°/о

№ I. № 2. № 3.

3) Анализы мягкаго

товара:

В о д ы .......................... *5 ,8 11,48% 12,6 °/|

З о л ы .......................... 2,2 2,10 1,1
Ж и р у .......................... 31,5 33-25 12,5
Вымываемыхъ ве

ществъ ................. 7,5 2,Об 18,8 3)

Кожевеннаго веще

ства......................... 43 ,° 5 1,11 55-0 “/«

100,00 100,00%  100,00%

Такимъ образомъ мы видимъ, что всп> сорта кожи и во 

всгьхъ своихъ частяхъ подвергаются фалъсификацт, при

*) В ъ  ор и ги н ал ахъ  было 21% и 20,8%.

а) О коло 14% изъ ни хъ  оказалось глюкозой.

3) О коло 16% изъ  н и хъ  оказалось глюкозы.
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чемъ одни изъ продавцовъ утяжеляютъ фабрикаты, вводя 

въ заблуждеше покупающаго относительно истиннаго коли

чества ц'Ьннаго кожевеннаго вещества въ нихъ, путемъ от- 

волаживашя (смачивашя) или хранешя ихъ въ сырыхъ по- 

мещешяхъ, что видно на примере спилковаго товара, дру- 

rie— намазывашемъ глиною бахтармы или пропитывашемъ 

солями бар1я (подошвы) и т. п., третьи смазывашемъ нев-Ьро- 

ятнымъ количествомъ жира и четвертые введешемъ глюкозы. 

Къ разсмотр-Ьнш причинъ, вызывающихъ къ жизни указан

ные способы фальсификацш фабрикатовъ и способамъ ихъ 

выполнешя, мы теперь и перейдемъ.

ОБЪ УТЯЖЕЛЕН1И КОЖИ.

Не такъ еще давно готовая кожа продавалась по-штучно, 

на взглядъ, расценивалась по толщине, величине ея площади, 

чистоте лицевой стороны и подрезистости бахтармы (мясной 

стороны). Еще и теперь некоторыя местности покупаютъ 

ее на „м еру", такъ, напримеръ, покупатели изъ Ростова- 

на-Дону, прюбретая кожу на Нижегородской ярмарке, р у

ководствуются исключительно лишь количествомъ вершковъ 

въ ней, считая ихъ отъ хвоста до места, въ которое было 

колото животное при убое.

Указанные пр1емы покупки въ настоящее время уступаютъ 

свое место продаже на втъсъ, и это обстоятельство породило 

щкиую cepiro методовъ искусственнаго ут яж елет я  фабри

катовъ. Мы уже познакомились съ  составомъ кожи и знаемъ, 

что кожевое вещество стоить дорого, дубильное вещество 

тоже, мазь относительно дешево. Наши деды г), на этомъ 

основанш, продавая кожу на в е сь , мазали, „мази не жалея", 

поступая какъ разъ наоборотъ, когда приходилось иметь 

дело съ покупателемъ на „четку", т. е. по-штучно. Но вво

дить мазь въ кожу можно лишь до известнаго предела и 

очень незначительнаго, да кроме того не всякую кожу и 

можно мазать, и вотъ въ виду этого обстоятельства нача

лись поиски дешевыхъ веществъ, которыя можно было бы

5) Наши современники утя ж ел я ю тъ  к ож у всЬми матер!алами, в-Ьсо- 

вая единица к отор ы хъ  деш евле той  ж е в есо в о й  единицы  кож и.

3*
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вводить въ кожу, и продавать по дорогой ц-Ьн-Ь кожи, но 

такъ, чтобы подобное введете— сдабривате фабриката— не 

было замгьтно покупателю.

Поиски заводчиковъ не были безплодны: химичесте за

воды предложили нисколько „патентованныхъ" средствъ, ко

торый быстро привились на заводахъ и оказались, въ конц-fe 

концовъ, сЪрнокислымъ бар1емъ, хлористымъ бар!емъ, вод- 

нымъ растворомъ хлористаго 6apiH, еЬрнокислымъ магшемъ, 

уксуснокислымъ свинцомъ, поваренной солью, патокой и 

глюкозой. Познакомимся же теперь съ природой этихъ ве

ществъ, съ гЬмъ, какъ они употребляются, какое дЬйств1е 

на кожу оказываютъ и какъ узнать ихъ присутств1е.

а) Утяжелеше растворимыми минеральными солями. Утяжелеше хло
ристымъ бар1емъ 2).

Хлористый барш им-Ьетъ большой удЬльный в-Ьсъ, кристал

лизуется ромбическими таблицами, въ водЬ легко раствори

мыми *), и даетъ съ водою прозрачный растворъ, не им-Ьющш 

запаха.

П уд ъ , напр.: глю козы, стоящ ш  2 р. 50 к. и введенной въ  кож у, 

п р одается у ж е  зат-Ьмъ в-Ьсомъ кожи, по ея ц-Ьн-Ь, т. е. minimum 

за 30 р. В ы читая стоим ость глюкозы 2 р. 50 к. изъ  30 р., т. е. изъ 

того , за ч то  она продана, им-Ьемъ 30— 2 р. 50 = 2 7  р. 50 к. или чистой 
пользы  на затраченны й кап италъ и о о  процентовъ.

s) Д а в ая  подробное описаш е способа утя ж ел еш я любимейш имъ 

минеральны мъ утя ж ели телем ъ  —  хлори сты м ъ бар1емъ —  необходимо 
однако о тм ети ть , что он ъ  у п о тр ебл яется , иногда, въ  см еси  съ  магш е- 

выми и иными растворимы ми солями металловъ. Н ер ед к о  такж е у т я 

ж ели тели  минеральнаго х а р а к т ер а  сдабри ваю тся глю козою, декстри- 

номъ и т. п. вещ ествам и органическаго происхож деш я. О бы кновенно 

вс'Ь подобны е утя ж ел и тел и  в стр е ч а ю т ся  в ъ  пр одаж е въ  в и д е  плитъ 
или плитокъ бел о й  или ж елтоватой  плотной массы, доходя в есо м ъ  до 

25 килограммъ въ ш ту к е. П ор ядокъ  р або ты  съ  ними такой же, какъ и 

при  п ри м енен ш  хлори стаго бар!я, съ  тою  только разницею , что плиты  

утя ж ел и тел я  п ер едъ  р аство реш ем ъ  предвари тельно измельчаются.
s) Х лори сты й  барш , В аС Ь , и м е е т ъ  уд. в е с ъ  =  3,8. О н ъ  о б р азу етъ  

два гидрата: дигидратъ В а С Ь . 2Н2О (продажный —  „кож евенны й" —  

хлори сты й  барш ), вы деляю пцйся изъ насы щ енныхъ р аство р о въ  въ  

в и д е  р ом би чески хъ табли ц ъ  уд. в е с а  3,06, и моногидратъ ВаСЬН зО . 

Д и ги д р атъ  легко т е р я е т ъ  воду. П ри н агр еван ш  его до 60—650 полу

ч ается м оногидратъ. ю о  граммъ воды р аств о р я ю тъ  дигидрата (про- 
даж наго х л о р и стаго  6apifl) при

о° 30е 50° 58° ю о 0

33,2 38,1 4 3 ,7  4 5 ,9  7°,3 граммъ В аСЬ.
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Пропитываше кожи хлористымъ 6apieMb началось на не- 

которыхъ заводахъ еще въ конце семидесятыхъ годовъ, и 

уже въ начале восьмидесятыхъ годовъ оно было всЬмъ 

известно подъ именемъ, появившагося въ то время, состава 

Englische Splate. Появился онъ также въ торговле въ порош- 

кообразномъ состоянш и въ кристаллическомъ виде (въ виде 

крупноизмолотыхъ кристалловъ).

Применяется онъ следующимъ образомъ: хлористый ба- 

рш въ томъ или иномъ количестве растворяется въ горя

чей вод-е *), при размешиванш сливается въ деревянный 

ящикъ, затемъ въ теплый растворъ его и вносятся кожи 2) 

почти въ сухомъ состоянш. По прошествш несколькихъ ми

нуть ихъ перебираютъ. О н е жадно поглощаютъ жидкость 

и очень скоро пропитываются ею (наполняются) вполне. 

Вынутыя кожи укладываются одна на другую и оставляются 

на 12— 24 часа лежать, дабы жидкость равномерно распре

делилась. Если же хотятъ добиться еще большаго утяж е

л етя , то кладутъ кожи на столъ бахтармою кверху и нано- 

сятъ на нее толстымъ слоемъ при помощи тряпки столько 

жидкости, сколько это возможно; после этого кожи веш аютъ 

и даютъ имъ провянуть, насколько это необходимо для даль- 

нейшихъ операцш 3).

С ъ  введешемъ хлористаго бар1Я въ кожу она прюбре- 

таетъ плотность, стойкость и сохраняетъ это такъ долго, 

пока находится въ сухомъ воздухе и, наоборотъ, делается 

мягкой съ характернымъ щупомъ, если долгое время поле- 

житъ въ сыромъ помещенш. Э то и есть одно изъ преда-

')  К оли чество воды и хл ори стаго  6apiH за ви ся тъ  отъ  числа кож ъ 

отъ нам’Ьченнаго р азм ер а  yтяж eлeн iя  и объем а (коры та) ящ ика, в ъ  

коемъ обрабаты ваю тся кожи.

2) Вы дубленны я кожи п ередъ  yтяж eлeнieм ъ вы колачиваю тся и очи

щаются щ етками о т ъ  части ц ъ  корья и зат-Ьмъ отм ы ваю тся о тъ  излишка 

дуб. вещ ествъ.
3) Если х о тя т ъ  дать кожамъ небольш ое у т я ж е л е т е , то  въ  этом ъ 

случай и хъ  р азсти л аю тъ  на аппретурн ом ъ (мазильномъ) стол"Ь, чер- 

паютъ круж кою  изъ котла н уж н ое коли чество р аств о р а  и лью тъ  его 

на середи ну кожи, бы стро р асти р ая  его не ж есткою  щ еткою . П ри 

этомъ наблю даю тъ, чтобы  плотны я и тол сты я мЪста поливались обиль- 
a-fee и ж идкость вти р ал ась энергичн-Ье. П ри описанной наводк"Ь х л о 

ристаго бар1я онъ наносится на кож у чащ е в сего  со стороны  бахтарм ы .
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тельскихъ свойствъ пропитанной хлористымъ бар1емъ кожи; 

кром-fe того, поглощая влагу, хлористый барш выступаетъ, 

хотя и очень слабо, наружу изъ кожи, покрывая поверх

ность ея тонкими переливающимися кристалликами.

При сильномъ пропитыванш кожи названнымъ веществомъ, 

кром-fe значительной хрупкости лица, которую она npio6pfe- 

таетъ, показываются еще на пахахъ маленьшя коричневыя 

точки, также говоря ийя о присутствш хлористаго бар1я. 

Если вода, которой обрабатывается кожа въ дубленш или 

отделке, содержитъ с-Ьрнокислыя соединешя, то при упо

треблении хлористаго барш появляется молочно-б-клый оса- 

докъ с-Ьрнокислаго бар1я; этотъ осадокъ покрываетъ кожу 

при высушк-fe тонкимъ м-Ьлообразнымъ налетомъ, какъ съ ли

цевой. такъ и съ мездряной сторонъ; осадокъ этотъ однакоже, 

равно какъ и вышеупомянутыя коричневыя пятнышки про- 

мывашемъ водою или дубильнымъ сокомъ, или еще лучше 

сильно разведенной соляной кислотой легко удаляются. Б"клый 

осадокъ на кожтЬ можетъ, иногда *), служить указателемъ 

им-Ьющагося налицо хлористаго 6apiH. Однако не надо см е

шивать этого осадка съ бгьлымъ налетомъ, получающимся 

въ томъ. случагь, когда кожа смазана жиромъ или саломъ 

по лицу. Въ посл-Ьднемъ случа-fe жиръ, разлагаясь, высту

паетъ своими составными частями, жирными кислотами, на 

поверхность кожи. Однако он-fe легко различаются отъ бар1я 

и вообще отъ минеральнаго утяжелителя, потому что жирно

кислый налетъ растворяется въ бензин-fe и при растиранш 

между пальцами делается маслянистымъ, хлористый же барш 

не даетъ этого ощущешя; онъ, какъ порошокъ м-кла, при 

растиранш остается „сухимъ".

Въ заключеше скажу, что при толстой кож-fe, пропитывая 

ее хлористымъ бар1емъ, можно добиться утяжелешя ея до 
40 процентовъ.

Ь) Утяжелеше минеральными, нерастворимыми въ вод-b, веществами.

Этотъ видъ утяжелешя, крайне наивный, применяется

г) К ож и , отб£ленны я, напр., при помощи соды  и щ авелевой кис

лоты, тож е при  хран ен ш  покры ваю тся б4 лымъ налетом ъ, которы й 

неопы тны й глазъ  м ож етъ см-Ьшать съ  налетом ъ хл ори стаго  6apin.
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почти исключительно при аппретировке подошвенной кожи. 

Сущность его заключается въ томъ, что къ отвару ирланд- 

скаго мха *) прибавляютъ или тонкой, отмученной глинки, 

или талька а), или же въ тЬхъ или иныхъ пропоршяхъ обоихъ 

названныхъ веществъ вместе, хорошо перемешиваютъ об

разовавшуюся массу и съ помощью губки или щетки нано- 

сятъ ее бол-fee или мен-fee толстымъ слоемъ на бахтарму кожъ, 

посл-fe чего кожи сушатъ. По высушк-fe бахтарму „размы- 

ваютъ", т. е. протираютъ мокрою тряпкою, дабы удалить 

могучие оказаться излишки мази и придать бахтарм-fe ров

ный однообразный вид ь, что однако вполн-fe достигается лишь 

последующей работой, на прокатной машине— вальцевашемъ.

с) Утяжелеше патокой и глюкозой.

(Патока крахмальная или картофельная, крахмальный са- 

харъ, глюкоза, декстроза, виноградный сахаръ).

Н азвате „патока" дается вообще некристаллизующимся 

концентрированнымъ растворамъ сахарныхъ веществъ или 

сахаристымъ сиропамъ, получаемымъ или какъ побочные 

продукты при производстве обыкновеннаго сахара и при 

его рафинированш, или посредствомъ обсахаривашя крах

мала, при чемъ подъ назвашемъ картофельной патоки под

р а зу м е в а ю т сиропы, образуюшдеся при обсахариванш кар- 

тофельнаго крахмала. Крахмальная патока, полученная 

посредствомъ обсахаривашя крахмала кислотами, въ качестве 

сахара, содержитъ глюкозу (декстрозу).

Глюкоза встречается вообще въ двухъ видахъ: i)  въ виде 

концентрированнаго воднаго раствора, сиропа или патоки и

2) въ виде твердаго сахара (глюкоза). Матер1аломъ для по- 

лучешя патоки и твердаго крахмальнаго сахара служитъ

’ ) И рл ан дсм й  м охъ , кар аген ъ , курчавы й мохъ, назы ваемый так ж е 

исландскимъ мохомъ, п р ед ста вл я етъ  одинъ и зъ  ви довъ водорослей, 
с'Ьровато-б'Ьлаго цв-Ьта. Kp-bnKifi водны й о тв ар ъ  этого  моха засты - 

в ае тъ  въ  ж елатино-образную  массу. Л егк о  вп и ты вается  въ  кож у, д'Ьлая 
ее ж есткой.

“) Т а л ь к ъ  в стр е ч а е тся  сплошными массами въ  вид-fe си ли ката маг- 

шя, зелен оватаго или с'Ьровато-б’Ьлаго цв-Ьта. М олотый тал ьк ъ  пред

ставляетъ  мягкш , нуж ны й порош окъ, б-Ьлаго цв-Ьта, ж ирны й н а о щ уп ь.
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почти исключительно картофельный крахмалъ. Превращеше 

крахмала въ глюкозу заводскимъ путемъ всегда производится 

д-Ьйств1емъ кислотъ, именно посредствомъ продолжительнаго 

кипячешя крахмала съ очень разведеннымъ воднымъ ра- 

створомъ серной кислоты !).

При приготовленш какъ патоки, такъ и твердаго сахара, 

главные процессы одинаковы. Стремлеше заменить обыкно

венной или картофельной патокой чистый обыкновенный са- 

харъ вызвало ц-Ьлый рядъ попытокъ заводскаго пригото- 

влешя чистой глюкозы (ящичной).

Однако, твердый крахмальный сахаръ или глюкоза, полу

чаемая въ довольно значительныхъ количествахъ на западно- 

европейскихъ заводахъ, сахара пока еще не заменила, ибо 

содержитъ весьма много примгъсей.

Различные сорта продажнаго твердаго крахмальнаго са

хара содержатъ въ процентахъ: воды 6,о— 27,5, сбраживаю- 

щаго сахара 38,3— 77,8 и несбраживающихъ веществъ 5,1—  

43,8 2). Твердый сахаръ б-Ьлаго св-feTa, просвЪчиваетъ, до

вольно твердъ, обладаетъ сладкимъ вкусомъ, часто нисколько 

горьковатымъ и раздражающимъ.

Патока им-Ьетъ плотность до 40— 44е Вё, обыкновенные 

сорта 30— 360 Вё, поступаютъ въ продажу впрочемъ еще и 

мен-fee концентрированные сорта. Патока содержитъ кром-fe 

сахара весьма значительное количество декстрина и вообще 

несбраживающихъ веществъ. Количественный составъ па

токи можетъ быть очень различенъ; наибол-fee распростра

ненные въ европейской торговл-fe сорта патоки содержатъ: 

воды 16,5— 22,4%, сбраживающаго сахара (декстрозы и маль

тозы) 30,1— 48,3°/о, несбраживающихъ веществъ (декстрина 

и др.) 31,7— 53,о°/о. Кром-fe того, патока содержитъ также 

небольшое количество (мен-fee 1% ) минеральныхъ веществъ, 

главнымъ образомъ, гипсъ и фосфорно-кальщевую соль. Па

тока и твердый сахаръ, обращаюпцеся въ продаж-fe, обыкно

венно, кром-fe гипса, остающагося всл-Ьдсте неполнаго уда- 

лешя его при очищенш сироповъ, всегда содержатъ также

1) По окончанш  п р оц есса к и сл о ту удал яю тъ  при бавлеш ем ъ м-Ьла.

2) Средш я цифры для него б у д у т ъ  въ  п р о ц ен тах ъ : 20— воды, 6 8 -  

декстр озы , 12— дек стр и н а и 0,2— золы.
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примеси, который попадаютъ изъ матер!аловъ, употребляю

щихся при полученш этихъ продуктовъ. К ъ  числу таковыхъ 

и весьма вредныхъ надо отнести свободную серную  кислоту, 

которая можетъ остаться въ патоке вслтЬдств1е неудовлетво- 

рительныхъ пр1емовъ насыщешя— нейтрализацш.

Пропитываше патокой или глюкозою производится cirfe- 

дующимъ образомъ: берутъ кожи, будь то подошва или 

полувалъ, которыя были повышены на сушила, но оконча

тельно не высохнля, а только сильно подсушенныя, склады- 

ваютъ въ кучу въ тепломъ помещенш и оставляютъ тамъ 

лежать на нисколько дней, до г ё х ъ  поръ, пока оне не сд е

лаются равномерно влажными и мягкими. Тогда съ помощью 

жесткой щетки натираютъ ихъ бахтарму разжиженнымъ си- 

ропомъ такъ сильно, чтобы последнш не стекалъ съ  кожъ, 

когда ихъ повесятъ для просушки. П осле просушки оне 

подвергаются отделке, которая дается имъ какъ обыкновенно.

Последующимъ вальцевашемъ товара сиропъ сильно 

спрессовывается, что и препятствуетъ его выступленда наружу 

кожи. Последнее обстоятельство есть однако печальное для 

заводчиковъ свойство этого средства. В ъ сыромъ воздухе 

сиропъ выступаетъ черезъ поры кожи на ея поверхность; 

если же кожа долго хранится въ сыромъ помещенш, то 

глюкоза, поглощая влажность изъ воздуха, даетъ питаше ко- 

лонш грибковъ и переходитъ въ брожеше. Во всехъ  этихъ 

случаяхъ утяжеленная кожа делается влажною, мягкою, 

склеивается вм есте и имеетъ непр1ятный видъ, открывая 

этимъ свои внутреншя качества.

В ъ томъ случае, если кожа, пропитанная глюкозою, по

крыта съ лица и съ бахтармы еще какими-нибудь сред

ствами, такъ сказать покрывающими, и хорошо прокатана, 

то выступлетя глюкозы не происходитъ довольно долго, а 

иногда и совсемъ. Сиропъ употреблялся и раньше, а теперь 

составляетъ излюбленное средство для утяжелешя и мягкаго 

товара.

Въ различныхъ местахъ онъ употребляется для коро- 

вьихъ, телячьихъ шкуръ, но применяется также и для козьихъ. 

При мягкомъ товаре глюкоза вводится обыкновенно въ
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сигЬси съ жиромъ, съ дегрою, отлагаясь въ кож^Ь, она почти 

не бродитъ и не выступаетъ изъ нея впоследствш.

d) Утяжелеше „битумомъ" *).

Выдубленныя кожи, совершенно освобожденныя отъ из

бытка дубильныхъ веществъ валяшемъ въ теплой вод-fe, за- 

гЬмъ хорошо отжатыя отъ воды, легко смазываютъ съ об-Ьихъ 

сторонъ льнянымъ масломъ, ворванью или другими жирами, 

чтобы защитить ихъ поверхность отъ воздуха, и сушатъ. 

Лишь ТОЛЬКО ПОСЛ"Ь этого можно приступить къ пропиты- 

ванго ихъ битумомъ. Для этого каждая кожа должна быть, 

совершенно высушена и хорошо нагрета, дабы битумъ легко- 

могъ въ нее проникнуть. Для лучшаго хода операцш битумъ 

долженъ быть тоже нагр-кгъ -') и оставаться горячимъ во- 

все время работы.

Практическое выполнеше этого рода утяжелешя заклю

чается въ томъ, что нагретую  кожу кладутъ на столъ и 

наносятъ помощью волосяной щетки теплую массу 2— 3 раза, 

если находятъ нужнымъ дать легкое пропитываше, или же 

до гЬхъ поръ, пока при легкомъ давленш битумъ не будетъ 

показываться каплями съ другой стороны. Поступаютъ впро- 

чемъ и иначе, а именно: битумъ плавятъ въ жел-Ьзныхъ со- 

судахъ, выложенныхъ деревянными планками 3), загЬмъ кожи,.

')  Б итум ам и или битуминозны ми вещ ествам и н азы вается бо л ь

шой к л ассъ  соединенш , встр еч аю щ и хся  въ  п р и р о д е и относящ ихся к ъ  

органическим ъ ископаемы мъ. О ни бы ваю тъ газообразны я, жидщ я и 

тверды я. С о с т о я т ь  преим ущ ественно и зъ  углерода и водорода и въ 
небольш омъ к о л и ч естве  содер ж атъ  ки слородъ и с е р у . Главная со став 

ная ч асть и х ъ  углеводороды  различны хъ родовъ. К ъ  этом у классу 

соединенш  о тн о сятся  гор ю 'п е газы , вы деляклщ еся во м ногихъ м е ст а х ъ  

земной п овер хн ости , нефти, о зо кер и тъ  или горны й воскъ, асф альтъ и 

проч. Б и тум ъ , прим еняю щ ш ся для утя ж ел еш я кож ъ, тем н о-бураго  

ц в е та , и м е ет ъ  раковисты й  изломъ и воскообразны й свойства.

*) Н а гр ев а ш е  битум а р еком ендую тъ доводить до и о ° С . У казы вае
мое о б сто я тел ь ств о  и не позволило при ви ться этом у сп о со б у  у т я ж е 

леш я на р у сск и х ъ  заводахъ . Н аш а малодубная кож а п о р ти тся  при  

так о й  м азке о т ъ  сто л ь вы сокой тем п ер атур ы . В п о л н е  дубны я кож и  
однако э т у  тем п ер а т у р у  п ер ен о ся тъ .

3) Ч тобы  не сж ечь кожи сопри косн овеш ем ъ съ  горячим ъ ж е л е- 
зомъ.
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предварительно передъ этимъ валянныя насухо около 15-ти 

минутъ, нагр"Ьваютъ и погружаютъ совершенно въ жидкш 

битумъ, насыщая ихъ до отказа.

При соответствующей обработке возможно утяжелеше 

битумомъ до 6о°/о отъ первоначальнаго веса кожъ J).

После пропитывашя ихъ битумомъ оне должны быть со

вершенно охлаждены на воздухе или въ холодной воде; 

затЬмъ ихъ валяютъ въ теплой, 30— 350 С., воде, пока не 

сделаются вполне мягкими, и далее отделываютъ какъ обык

новенно а).

е) Утяжелеше смазочными матер1алами.

Ж ировашемъ кожи, какъ известно, достигается гибкость, 

мягкость, водонепроницаемость и полнота. При этомъ тре

буется, чтобы введенная мазь не сделала кожу темною 

и жирною (сальною) на ощупь. При обычныхъ способахъ 

жировашя смазочныхъ матер1аловъ можно ввести въ фабри- 

катъ не более 25°/о, да и при этомъ количестве ихъ онъ 

уже кажется пережированнымъ и неохотно покупается. 

Совсемъ иной видъ имеетъ кожа при смазке принятыми 

смазочными матер!алами, но съ прибавкою церезина, параф- 

фина, стеарина и въ особенности перваго. При его приме- 

ненш въ кожу удается легко вводить 35°/о 3) смазочныхъ 

матер!аловъ, не обращая на это внимашя покупателя, потому 

что кожа, такъ жированная, кажется на ощупь сухой и при

!) П ри ременномъ, а  т ак ж е коричневом ъ ш орномъ т о в а р *  пропи тка 

д *л ается  только съ  бахтарм ы . Если ж е кож а б у д е т ъ  окраш и ваться въ  

черный ц в * т ъ , то  п р опи ты ваю тъ  съ  лица, так ъ  какъ такимъ образом ъ 

п олучается пр екр асн ая св * тл а я  бахтарм а.
2) Если во врем я суш ки и отд*лки  или п о ел * оказались темныя 

пятна, то  это значитъ, ч то  удал еш е избы тка дуби льн аго вещ ества 

было недостаточн о хорош о выполнено, или были ош ибки въ  процес- 

сахъ  п ередъ  дублеш ем ъ, а равно и при самомъ п р о ц е сс*  дублеш я. 

Э ти пятна на л и ц * удал яю тъ  кр*пкой  щ еткой при обильномъ и равно- 
м*рномъ смачиванш  горячей  водой. С л *д ы  о т ъ  щ етки удалимы стек - 

ломъ (разводкой). З а т *м ъ  кож а хорош о вы суш и вается.

Р ек ом ен дуется вообщ е т а к ъ  обрабаты вать лицо кожи, чтобы  по

лучить прекрасны й, светл ы й  цв-Ьтъ фабриката.

3) Н а п р а к ти к *  вводятъ  и 50°/о.
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сгибанги не выдгьляетъ мази, какъ это часто наблюдается 

при кожахъ, жированныхъ общепринятымъ манеромъ. Р а

зумеется, къ такому ненормальному введешю смазочныхъ 

мaтepiaлoвъ прибегаютъ заводчики исключительно съ целью 

понизить стоимость весовой единицы фабриката. Такъ, на- 

примеръ: ю о  весовыхъ частей его нормальной мазки со
стоять изъ:

75 частей кожи корьевого дублешя, стоимостью 75 руб.

25 » м ази......................................  „ 4 „

а всего сто частей фабриката стоятъ . . 79 руб.

При примененш же, хотя бы, церезина мы имеемъ въ 

ю о  частяхъ фабриката только уже:

65 частей кожи корьевого дублешя, стоимостью 65 руб.

35 и мази..............................  • „ 6 „

а всего 100 частей фабриката стоятъ уже только 71 руб.

Практическое выполнеше мазки кожи съ перечисленными и имъ по
добными матер1алами.

Только что указанное усиленное жироваше выполняется, 

какъ и обыкновенное, тремя способами: а) нанесешемъ мази 

на кожу щетками на мазильныхъ столахъ— каткахъ, Ь) ва

ляшемъ ихъ съ мазью въ барабане и, наконецъ, с) нане

сешемъ ее на кожу въ сильно подогретомъ состоянш— про- 

жигатемъ 1). Во всехъ  этихъ случаяхъ жировашя консистенщя 

мази применяется различная, что зависитъ отъ рода фабри

ката, а, главное, отъ способа жировашя.

Принимая во внимаше, что мазь при работе щетками на

1) Э т о т ъ  сп о со бъ  пр и м ен яется  исклю чительно для ж ироваш я кожъ 

ш орны хъ и рем невы хъ. О н ъ  заклю чается въ  том ъ, что растопленны мъ 

саломъ или инымъ тверды м ъ при обыкновенной тем п ер а т у р е  смазоч- 

нымъ матер1аломъ пропи ты ваю тъ хорош о прогрп>тую кож у въ  по- 

м ещ еш и  съ  весьм а высокой тем п ер атур ой , напр., 6о° R . П ри эти хъ  

услов1яхъ горячее, растопленное сало легко прони каетъ въ  к о ж у —  
п р ож и гаетъ  е е — какъ го вор ятъ  м астера, и отл агается въ  сам ы хъ не- 

значительны хъ п у ст о та х ъ  кож евой ткани.
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столе не подогревается, при жированш мягкаго *) товара 

берется церезина— зз°/о, ворвани— го°/о, дегры 2)— зо°/о и- 

сала— 17°/о.

При жированш въ барабане охотнее берутъ: 4о°/о цере

зина, 20°/о жира, 2о°/о дегры и 2 О °/0 сала.

При прожиганш берутъ сало и церезинъ пополамъ.

f) Утяжележе дубильными веществами.

Перечисленные способы утяжелешя уже общеизвестны 

и, благодаря этому, сравнительно легко учитываются поку

пателями, а потому въ последнее время прибегаютъ къ но- 

вымъ, и притомъ облеченнымъ въ такую необычную форму, 

что весьма многими принимаются за способы не фальсифи

кации кожи, а ея улучшешя.— Я  говорю о способе утяж е

лешя кожи дубильными' веществами, помощью дубильныхъ 

экстрактовъ, сильно распространившемся въ настоящее время, 

благодаря покупке на весъ  почти всехъ  товаровъ и, осо

бенно, подошвеннаго. Утяжелешя, применявнняся съ  неза- 

памятныхъ временъ, состояли, какъ мы только что видели, 

въ томъ, что въ фабрикаты вводили минеральныя соли и 

органичесшя вещества; за последнее же время кожу утяж е

ляютъ жирами и особенно дубильными веществами, дока

зывая, что таковые кож е нужны 3) въ т е х ъ  количествахъ, въ 

коихъ они введены, оспаривая, указанныя уж е нами выше, 

границы. Н есколько летъ  тому назадъ, когда ускоренные и 

скорые способы дублешя еще только возникали и заводы 

работали простымъ, сыпнымъ корьевымъ способомъ, то даже

1) П ри ж и рованш  д р уги х ъ  со р то в ъ  отнош еш я б у д у т ъ  ни сколько 

иныя.

2) Д е г р у  ч асто  замЪняютъ везелиномъ.
3) Вводяпце хлори сты й  6apift тож е л ю бятъ  пр и кр ы вать сво е стре- 

млеше ссы лкою на его кон серви рую щ ее flificT B ie. В ъ  д ей ств и те л ь 

ности ж е, какъ хлори сты й  барш , так ъ  и глю коза легко у х о д я тъ  и зъ  

кожи ещ е при пош ивк* и зъ  нея обуви , во врем я замачиванш  кож и, 

напр., при вы тягиванш  ея, а кром * того  глю коза никакими к он серви 

рующими свойствами не обладаетъ , н аоборотъ , волокна кожи, ею  п р о 

питанной, при долгомъ храненш  р азр уш аю тся, ли цевая сто р о н а п о 

крывается пл-Ьсенью, п о р ти тся , придавая то в а р у  некрасивы й видъ.
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при двухл'Ьтнемъ срок-Ь дублешя, наприм-Ьръ, подошвенной 

кожи, фабриката изъ ю о  фунтовъ парного сырья выходило 

42— 47 фунтовъ, въ настоящее же время р"Ьдшй мастеръ не 

похвалится т-Ьмъ, что онъ дастъ выходъ готоваго фабриката 

въ 8о и даже бол-fee процентовъ. И страницы спешальныхъ 

журналовъ нашего времени пестрятъ таковыми объявле- 

шями:

„Выделываю высшаго качества и цв^та красную подошву 

и глянцевый полувалъ. Колоссальный в^съ красной и cfepoft 

подошвы. И зъ пуда американскаго сыро-соленаго efeca даю 

до 42-хъ фунтовъ готоваго фабриката. И зъ пуда парного рус- 
скаго сырья до 31 фунта выхода" ') и т. д. Тамъ же нахо- 

димъ и характерный удостов-Ьрешя— аттестащи, приводимыя 

подобными мастерами и ихъ учителями, а именно: „Настоя- 

щимъ удостовНЬряемъ, что данная нами Вамъ чистая, не 

отягощенная, хорошо продубленная 2) полукожа для добавленгя 

въ ней вгьса по Вашему способу увеличилась въ вгьсгь на 28%, 

при чемъ качество ея отъ этого не пострадало".

„Настояшимъ подтверждаю, что данныя нами Вамъ дв-fe 

подошвенныя половинки для увеличенгя в-feca посредствомъ 

вторичнаго дубленгя получены нами обратно съ увеличетемъ 

вгьса на 2 j % ,  при чемъ качество кожъ, а также видъ не 

только не пострадали, но даже улучшились".

И зъ приведенныхъ выписокъ теперь становится очевид- 

нымъ, что есть много способовъ достичь того, что коже

венное вещество не будетъ состоять самое меньшее изъ 

$0,8% дубильнаго вещества и JJ,6% 3) кожевого, а можетъ 

быть легко изменяемо въ сторону повышешя въ немъ ду

бильнаго вещества и понижешя, и въ значительной степени, 

кожевого вещества путемъ, казалось бы, самымъ невиннымъ, 

пр!емомъ, какъ бы идущимъ навстречу самымъ законнымъ 

желашямъ потребителя— имтьть хорошо продубленную кожу 

и не позволяющимъ судить по наружному виду фабриката

о его прим^ненш.

Т . е. изъ ю о  фун. парного сы рья 77,5%, а не 42— 47 какъ ран-fee.

’ ) К у р с и в ъ  нашъ.
3) См. стр. 28, Т . II.
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Дополнительныя свЪдЪжя объ утяжелеши кожи.

Только что перечисленными способами утяжелешя, разу

меется, далеко не исчерпываются все, известные практике 

и ею применяемые. Фальсификащя кожи, въ силу дорого

визны сырья и дубильныхъ матер1аловъ съ одной стороны 

и недобросовестной конкуренши съ другой, усиливается съ 

каждымъ днемъ, и следить за нею является трудомъ не 

легкимъ. Задача аналитика кожевенныхъ товаровъ: узнать, 

чемъ и какъ фальсифицирована кожа— вскоре будетъ, ве
роятно, непосильной, въ особенности, если еще ставить себе 

тяжелую, безполезную, неблагодарную и ненужную, соб

ственно говоря, задачу определять, чемъ и какъ фальсифици- 

рованъ фабрикатъ. Я  полагаю, что правильнее всего бу- 

детъ считаться лишь съ фактомъ: утяжелена ли кожа или 

нетъ, а будетъ ли сделано это при помощи хлористаго 

бар1я или церезина, для покупателя, въ большинстве *) слу- 

чаевъ, должно бы быть совершенно безразличнымъ. Если 

наметить себе только такую задачу, то дело изследОвашя 

значительно упрощается; надо будетъ только поверять: нетъ 

ли превышешя нормъ, установленныхъ для составныхъ час

тей кожи. Есть основаше думать, что при современномъ 

состоянш техники фальсификацш этимъ путемъ все ея виды 

будутъ уловлены или въ виде золы, или въ виде жира, вер 

нее— растворимаго въ петролейномъ эеире (сероуглероде, 

четырехъ-хлористомъ сероуглероде) или, наконецъ, въ виде 

вымываемего (растворимаго) водою. Важную роль сыграетъ въ 

этомъ д ел е и определеше кожевого вещества путемъ уста- 

новлешя количества азота 2) въ фабрикате.

ИзслЪдовашя, имЪюшня нередко место при изучеши кожи.

Химику - кожевнику, иногда, ставятъ еще две задачи:

]) К онечно, бы ваю тъ случаи, когда и н тер есн о знать оказы ваемое 

д-Ьйств!е на кож у и утя ж ел и тел я , но т а ю е  случаи р*дк и .
2) Возможны попы тки ф альсиф ицировать ф абрикатъ и въ  этом ъ 

направленш, но пока о н *  ещ е не б у д у т ъ  имЬть пр акти ческаго  зна- 

чешя, так ъ  какъ  азотъ  - содерж ание утя ж ел и тел и , сравнительно, до

роги, а п отом у и п р и м к н е т е  и х ъ  безвы годно.
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а) определить, сколько въ вымываемыхъ *) веществахъ со

держится сахаристыхъ веществъ и Ь) не применялась ли въ 

какой-либо стадш выработки сгърная кислота. Р е ш е т е  въ 

положительномъ или отрицательномъ смысле уже потому 

интересно покупателю, что отъ этого зависитъ пригодность 

фабриката къ более или менее продолжительному храненш. 

Наблюдаютъ, что товаръ, содержаний более известныхъ 

нормъ сахаристыхъ веществъ, плеснеетъ, въ особенности 

въ сыромъ помещенш, и, благодаря этому, портится; а кожа,, 

соприкосавшаяся съ серной кислотой, не въ состоянш долго 

храниться въ силу разрущающаго дей сгая кислоты, всегда 

остающейся въ кожевой ткани даже и после непродолжитель

ной обработки ею. Познакомимся поближе, когда и при ка- 

кихъ услов1яхъ могутъ попадать названныя вещества въ 

кожи и въ какихъ количествахъ допустимо ихъ п р и с у т с т е .

Сахаристыя вещества.

Сахаристыя вещества, всегда встречаюицяся въ дуб. мате- 

р!алахъ и растворяемыя водою дубильнаго чана, на ряду съ ду

бильными веществами пропитываютъ толщу кожи, где они 

частью сбраживаютъ, превращаясь въ кислоты, а частью 

остаются въ неизмгъненномъ видгь. Вполне понятно, что чемъ 

больше ихъ содержится въ дубильномъ матер1але, тЬмъ более 

можно ожидать найти ихъ, неизмпненныхъ, въ кожевой ткани 

по вынутш ее изъ чана. Опытъ показываетъ, что подошвенныя 

кожи, выдубленныя какими бы то ни было дубильными мате- 

piaлaми, не утяжеленныя сахаристыми веществами, никогда 

не содержатъ ихъ более i,4°/o. Мягшй товаръ, въ силу того, 

что онъ, какъ правило, вырабатывается съ помощью коръ, 

бедныхъ сахаристыми матер1алами 2), содержитъ по выходе 

изъ дублешя ихъ менее, а именно до 0,4%.

*) Д анны я нормы, как ъ  я уж е неоднократн о указы валъ, для кож ъ, 

дублен н ы хъ  корьевы м ъ и чановы мъ способами —  велики, и заводчики 
ч асто  нисколько утя ж ел я ю тъ  то в а р ъ  доводя количество вымываемыхъ 

вещ еств ъ  до нормы — прибавкою  глюкозы.

а) Д уби л ьн ы е матер!алы , содерж ание много сахар и сты хъ  вещ ествъ, 

даю тъ сока бол-Ъе кислы е, бучакце кож евую  ткань, каковы хъ въ дан- 

номъ случа-Ь, т . е. при в ы р а б о тк е  мягкаго товар а, изб4 гаю тъ.
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Русское военное ведомство допускаетъ наличность ихъ 

въ мягкомъ товаре до 0,5%, а въ жесткомъ до i,5°/o.

Военный ведомства другихъ государствъ нормъ не уста

новили.

СЪрная кислота.

Когда военныя ведомства вс-Ьхъ странъ вырабатывали 

методы определешя наличности серной кислоты въ коже, 

определяя всевозможными способами ея присутсгае въ виде 

БОз, то они желали убедиться: не была лиразбучена завод- 

чикомъ подошвенная кожа помощью водныхъ растворовъ 

названной кислоты *). Работами Песслера и Аппел1уса, 

а также Проктера установлено, что серная, а равно и 

друпя кислоты, при обработке ими ножевой ткани затемъ, 

по окончанш операцш, отмыты отъ нея начисто быть не 

могутъ. Э то - то обстоятельство и даетъ право думать, 

что часть кислоты, фиксированная 2) кожевымъ веществомъ, 

будетъ действовать на него по выходе кожъ изъ дублешя 

во все время хранешя фабриката и тЬмъ разрушительнее, 

ч'Ьмъ энергичнее была применена кислота и чемъ она труд

нее летуча. Отчасти на этомъ основанш, отчасти на яко бы 

обоснованномъ практикою опыте, какъ заводчики, такъ и 

покупатели думаютъ и утверждаютъ: что допустимо лишь 

применеше кислотъ органическихъ 3) и должна быть запре

щена обработка кислотами минеральными и, особенно, с е р 

ною кислотою. Если кожевники-практики, охотно применяю- 

mie серную кислоту при бучеши подошвы, все же довольно 

единодушно утверждаютъ, что этотъ способъ бучешя вре- 

денъ для кожи 4), предназначаемой для долгаго хранешя въ

*) См. Г1р. Р у к . по к о ж *, ч асть I.
2) П ри соврем енном ъ состоя нш знанш  нельзя п р ш ти  к ъ  заклю 

ченно: о б р азую тъ  ли кислоты  съ  кож евы мъ вещ еством ъ  каш я-либо 

соединешя или н * т ъ .
3) За безвр едн о сть ор ган и ч ески хъ  к и слотъ  го в о р и т ь  и хъ  налич

ность во в сЬ х ъ  дуби льн ы хъ  со к ах ъ , и зготовляем ы хъ  по стары мъ 

способамъ, помощ ью к о то р ы х ъ  получались первоклассны е фабрикаты.

4) О  вредности сЬрной кислоты  впервы е начали говор и ть въ  70-хъ 

годахъ прош лаго с т о л * и я , когда ввозъ  ам ери кан ски хъ к ож ъ  (гемло- 

ковыя подошвы) началъ угр ож ать  европейским ъ ры нкамъ; кож и эти, 
будучи бучимы с* р н о й  кислотой, дубились легко и скоро, давали боль-

ПРАКТ. РУКОВ. по кож®, ч. 2-я. 4
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склаяНЬ, то кожевники-химики даютъ по этому поводу крайне 

разноречивым заключешя. Такъ, напримеръ, профессоръ 

Песслеръ пишетъ: „серная кислота представляетъ ту  опас

ность, что количество кислоты, усвоенное гольемъ и не 

вполне отмытое, при более долгомъ лежанш кожи действуетъ 

на нее разрушающимъ образомъ и можетъ сделать ее при 

особыхъ обстоятельствахъ даже совершенно непригодною. 

Мы въ продолжеше нашей *) деятельности встречали уже 

несколько разъ кожи, которыя обнаруживали некоторое 

содержаше свободной 2) серной кислоты и на которыхъ 

разрушающее д е й с т е  ея было ясно заметно". „Недавно 

только я имелъ случай изследовать пару лазаретныхъ 

туфель, которыя вовсе еще не были ношены, но у  ко

торыхъ подметки после многолетняго хранешя преврати

лись въ рыхлую, трутообразную 3) массу, тогда какъ верх

шой вы хо д ъ  и ц ен о й  могли у сп е ш н о  кон кур и р овать съ  европейскими 

товарам и ; поэтом у европейсш е фабриканты  сочли нужнымъ указать 

на с е р н у ю  ки слоту, какъ на соединеш е, которое вредны мъ образомъ 

д-Ь й ствуетъ на кож у. С л е д у е т ъ  однако зам ети ть, что уп отреблеш е 
с'Ьрной кислоты  при дубл еш и  кож ъ было и зв ест н о  в ъ  Е в р о п е  гораздо 

раньш е, а именно у ж е  в ъ  к о н ц е  18-го сто л ет1я ; и зв естн о  дальш е, 

что ф ранцузы  S egu in  и M ackbride вы работали целы й м етодъ дублеш я, 

пр и м ен яя для буч еш я к ож ъ  с е р н у ю  к и сл о ту; м етодъ э т о т ъ  былъ 

созданъ тогда, главнымъ образом ъ, для того, чтобы  снабдить фран
ц узск ую  армно кож ей въ возможно скором ъ времени.

*) Т .  е. в ъ  к а ч е ств е  заведы ваю щ аго нем ецкой  кож евенной испы

тател ьн о й  стан щ ей  во Ф р е й б е р ге , въ  Саксонш .

г) П о н я т е  „сво бо дн ая11 се р н а я  кислота дается  п о здн ее.

3) Т ак о го  рода явлеш я, какъ  дряблость, ломкость и вялость, можно, 
по м н ен ш  проф ессора Э й тнера, о бъ ясн и ть и физюлогическими про

цессами, какъ гнилостны й и рж авы й (V errotu n g, Verrostung). П о его

м неш ю , если кож а съ  20— 23% влаж ности леж и тъ  н ек о то р о е  время

въ  к у ч е , то  тогда м о гутъ  нач аться в ъ  ней процессы  брож еш я, при
к о то р ы хъ  р азви вается  теп л ота. Сл-Ьдств1емъ такого  брож еш я и бу- 

д у т ъ  вы ш есказанны я явлеш я, какъ  п роцессы : гнилостны й и ржавый.

Если ж е в ъ  такой  к о ж е  б у д у т ъ  найдены х о тя  бы сл еды  сер н о й  ки

слоты , то  в с е  недостатки  кожи б у д у т ъ  приписы ваться пр и сутстви е с. к. 

В ъ  подтвер ж деш е своего  м н еш я проф ессоръ Э й тн ер ъ  ук азы ваетъ  съ 

одной стороны  на образцы  саф ьяновой кожи, содерж ание 0,46% с е р 

ной ки слоты  и находяицеся у ж е  70 л е т ъ  въ  вен ском ъ  м узее, а съ
др угой  стороны  на 25 к у ск о в ъ  кожи, которы е не содерж али или со 

держ али  въ  н езначительн ы хъ к о ли чествахъ  с. к., а в с е  оказы ваю тся

истлевш им и въ равной степени .



няя кожа была цела, поэтому неправильное хранеше не 

могло быть причиною. Бол-fee подробное изсл-Ьдоваше показало, 

что подметки, изготовленныя изъ легкаго полувала, содер

жали 0,27 % свободной серной кислоты (считая на БОз, при

нимая во внимаше и содержаше серы въ субстанцш голья). 

Поэтому порча должна была быть отнесена на присутств1е 

свободной серной кислоты при изготовленш данной кожи, 

вероятно, къ сокамъ была прибавлена серная кислота, или 

имело м-fecTo какое-либо другое неправильное прим-Ьнеше 

этой кислоты". Между гЬмъ, какъ профессоръ Эйтнеръ 

приходитъ къ заключешю, что п р и с у т с т е  серной кислоты 

въ размере i%  !) общей серы не производить вреднаго 

вл!яшя на кожу, такъ какъ въ его опытахъ ни вн-Ьшнш 

видъ кожи, ни изследовашя на растяжимость и на разрывъ 

при наличности этого количества серной кислоты не давали 

отрицательныхъ результатовъ. Свои выводы профессоръ 

Эйтнеръ основываетъ на изученш находящихся въ музе-fe 

В-Ьнской испытательной станщи: i)  куска лаковой кожи, 

полученной профессоромъ Эйтнеромъ въ 1876 году съ вы

ставки въ Филадельфш, который содержитъ 0,42% свобод

ной серной кислоты, 2) куска кожи (подошвы „спиртоваго" 

дублешя), находящегося въ музее уже 12 л етъ  и содержа

щего о,б4°/о свободной серной кислоты, и 3) куска сафьяново{! 

кожи съ Венской выставки 1837 года, содержащей 0,46% се р 

ной кислоты. И въ первомъ, и во второмъ, и въ третьемъ 

случаяхъ, несмотря на большое, сравнительно, содержаше 

сЪрной кислоты, кожи являются отличными по внешнему

*) Э то т ъ  х°/о с*р н о й  кислоты  Э й тн ер ъ  р азби ваетъ  на сл-Ьдуюнця 

части:

сЬры  въ  кож евомъ в ещ еств *  и м еется  круглы м ъ

числомъ .......................................................................................

с*р ы , вводимой в ъ  кож у, уп отребл яя при золенш
сЬрни ст. н а т р ш .....................................................................

с*р ы , вводимой въ  кож у, при б у ч е н ш ..........................

О,20/о

. . 0,2°,о
. . о,4°/о

в с * х ъ  остальны хъ про-

ц ессахъ 0,2°/о

И то го  . , . 1,00%

4 *
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виду, внутренней структуре и обладаютъ вполне нормаль

ными свойствами J).

И зъ приведенныхъ мненш видно, въ какомъ неустойчи- 

вомъ положенш находится вопросъ о вл1янш серной кислоты 

на кожевую ткань, а между тЬмъ онъ остро пнтересуетъ 

вс1зхъ лицъ, вынужденныхъ заготовлять кожи и кожаные 

предметы и обязанныхъ хранить ихъ продолжительное 

время, какъ, наприм-Ьръ, военныя ведомства всехъ  странъ. 

Французское интендантство на основанш своего опыта ка

тегорически заявляетъ, что кожа, сработанная помощью 

серной кислоты, должна быть забракована. Этого же взгляда 

придерживается и русское. Да, строго говоря, они и глубоко 

правы, потому что хорошую подошвенную кожу легко и 

просто можно изготовить безъ участ1я серной кислоты, а по

тому н етъ  и надобности соглашаться на пpieмъ кожи, выделан

ной при ея помощи, разъ является хотя малейшее со м н ете въ 

качестве подобнаго фабриката. Не вдаваясь въ дальнейипя 

разсуждешя по этому поводу, находя, что вопросъ этотъ 

при современномъ состоянш нашихъ знанш и томъ опытномъ 

матер!але, которымъ мы располагаемъ, не можетъ быть еще 

вполне и привильно освещенъ, считая также, что посту- 

пимъ осторожнее, если для целей военнаго ведомства, еще 

разъ повторяю, не будемъ рекомендовать кожу, сработанную 

подобнымъ образомъ, мы теперь зададимся вопросомъ: ка- 

кимъ образомъ можно установить фактъ применетя серной 

кислоты при выработке кожи.

Наистарейппя изследовашя въ этомъ направленш при

надлежать профессору Ш редеру, создавшему даже свой 

собственный методъ, но въ настоящее время онъ, а также 

и мнопе друпе, считается не достигающимъ своей цели, и 

применяется лишь способъ Балланда и Мальжана, который

‘) И н тер есн о пр и вести  сообщ еш е и проф ессора П роктера, к ото
рый получилъ кожаный п ер еп л етъ  книжки въ  сильно испорченномъ 

и истл-Ьвшемъ ви де. И зсл едовавъ  его, онъ наш елъ въ к о ж е 1,96% с е р 

ной кислоты, но при этом ъ  оказалось, что только т е  м еста  кож и по

страдали, которы я были доступ н ы  в л 1 я н т  с в е т а , а, главнымъ образомъ, 

во здуха, заклю чавш аго продукты  св ети л ьн аго  газа. П одобное же явле- 
H i e  наблю далъ и проф ессоръ Jliooie.
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международнымъ союзомъ химиковъ кожевенной промыш

ленности, на конгрессе въ Лондоне, 18-го сентября 1912 г. 

былъ признанъ относительно более или менее удовлетво- 

ряющимъ своему назначенш. Однако, въ виду того, что по 

методу профессора Ш редера получена масса данныхъ, кото- 

рыя часто сравниваются *) съ данными, добытыми по спо

собу Мальжана, а также и потому, что многими и поныне 

этотъ способъ все же усиленно рекомендуется, то и является 

необходимостью дать объ немъ хотя кратшя сведешя.

Профессоръ Ш редеръ обрабатываетъ кожу однопроцент- 

нымъ растворомъ соляной кислоты и затемъ въ этомъ 

настогь (вытяжке) определяетъ, путемъ осаждешя, хлори- 

стымъ бар1емъ серную  кислоту. Балландъ и Мальжанъ кожу 

сжигаютъ, при чемъ одну половину съ содой, а другую 

безъ соды, и определяютъ въ вытяжкахъ изъ обеихъ золъ, 

тоже хлористымъ бар1емъ, серную кислоту и по величине 

разницы двухъ определены судятъ: обрабатывалась ли кожа 

ею или нетъ. Изъ этихъ описанш теперь очевидно, какими 

различными путями идетъ определеше серной кислоты. 

Коснемся же теперь достоверности и надежности того и 

другого способа, но прежде попытаемся выяснить себе, 

когда кожа встречается съ серной кислотой, а затемъ: 

одна ли обработка ею устанавливается описанными мето

дами.

Мы уже знаемъ, что подошвенное голье при бученш сер 

ною кислотою поступаетъ въ 0,2%— о,5°/о— о,6 %  растворъ 

купороснаго масла, где и находится отъ 4-хъ часовъ до 

сутокъ. Ножевая ткань при этомъ поглощаетъ воду, а также 

и кислоту изъ раствора, такъ что содержаше последней 

сильно въ немъ понижается. Разбученная въ нужной м ере 

кожа, затемъ, идетъ въ заличку, если бучеше ведется не 

одновременно съ заличкою, после въ рядъ сыпенъ на плаву 

и на дно и по выдубке сушится; такимъ образомъ она, 

кроме бучешя, нигде и никогда обработке серной кислотой 

не подвергается. Изъ бучильнаго чана серная кислота м е

*) О ба эти  метода р-Ьзко отличаю тся по идсЬ м еж ду собою , и, по- 

моему, полученны е по том у и др угом у р езультаты  сравниваем ы  бы ть 

отнюдь не м огутъ.
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ханически уносится гольемъ въ незначительномъ количестве, 

въ виде раствора свободной стЬрной кислоты, а частью и 

связанной (неотмываемой части), какъ это показываютъ опыты 

Песслера и Аппел1уса.

Серная кислота въ первомъ виде сразу же, сильно раз

жижаясь, даетъ соединешя съ солями— кал!я, натр!я, каль- 

шя, магшя, всегда имеющимися въ дубильныхъ матер1алахъ, 

а также и въ воде дубильнаго чана; что же касается се р 

ной кислоты, связанной съ кожевымъ веществомъ, то пред

ставляется весьма сложнымъ вопросомъ, какъ она будетъ 

вести себя въ дальнейшемъ по отношешю къ нему, пребывая 

очень продолжительное время въ жидкости (соку) сильно 

кислой *) и находясь, въ сравнены съ органическими кис

лотами сока, въ крайне ничтожномъ количестве. Следующей 

по окончанш дублешя операшей будетъ поступлеше товара 

въ воду, для раскислешя, и въ воду не дистилир о ванную, а 

обыкновенную, бывающую часто весьма жесткою. При этомъ, 

очевидно, произойдетъ не только разжижеше всехъ кислотъ, 

находящихся въ кож е, но также и нейтрализащя ихъ. Дальней

шей и последней стад1ей выделки кожи является сушка. Много

численными наблюдешями и опытомъ установлено, что бучеше 

серной кислотой себя въ этой операцш более или менее за

метно не проявляетъ. Можно было бы предполагать, что неот- 

мытая серная кислота, т. е. присоединенная кожевымъ веще

ствомъ, при нагреванш кожи до 40° С. и, даже 6о° С. и до 

доведешя содержашя въ ней влажности до 8°/о— ю°/0, при 

этихъ услов1яхъ можетъ обуглить его, но этого, по наблю- 

дешю практики, не случается.

Проследивъ за серной кислотой отъ момента B03fleflcTBiH 

ея на голье вплоть до высушки кожи, мы, повидимому, при

нуждены предполагать, что въ свободномъ 2) виде ея въ 

фабрикате не бываетъ и что она присутствуетъ въ немъ 

лишь въ виде нерастворимыхъ и растворимыхъ минераль

ныхъ солей, а также въ виде довольно стойкаго органиче- 
скаго соединены.

*) Б лагодаря нали ч ш  к и слотъ, образовавш ихся о тъ  сбраж иваш я 

глю козы, сопровож даю щ ей всегд а  дубильны я вещ ества.
2) В ъ  н а сто я щ е м . смыслЬ этого слова.



55

При пршгкненш способа Ш редера несомненно, что въ 

однопроцентный растворъ соляной кислоты перейдутъ рас- 

творимыя соли серной кислоты, но не имеется данныхъ, 

на основаши которыхъ можно было бы утверждать, что 

имъ будетъ разрушена предполагаемая связь серной кислоты 

съ кожевымъ веществомъ съ выделешемъ всей бывшей свя

занной серной кислоты въ свободномъ виде въ растворъ, 

или же, что въ растворъ перейдетъ органическое соединеше 

серной кислоты. Если допустить последшя предположешя, 

то методъ профессора Ш редера безукоризненъ *) и можетъ 

быть съ успехомъ примененъ; но если же они неверны, 

то тогда, разумеется, онъ не заслуживаетъ никакого вни- 

машя, потому что какъ кожевнику, такъ и потребителю 

безразлично —  будетъ ли или нетъ находиться въ коже 
некоторое, всегда весьма незначительное, количество стой- 

кихъ (среднихъ) солей серной кислоты въ роде: серно- 

кнслаго кальщя, натр1я или магшя.

Способъ Балланда и Мальжана, какъ мы уже говорили, 

основанъ на другомъ принципе; по нему, сжигая порщю 

кожи, получаютъ въ общей золе все 2) нерастворимыя и 

растворимыя соли серной кислоты, теряя лишь серную  кис

лоту въ виде предполагаемыхъ органическихъ соединешй, 

а также се р у  кожевого вещества. Дабы определить всю 3) 

спрную кислоту фабриката, а также и сгъру дермическую, 

необходимо точно такое же количество кожи, какое было 

взято при первомъ сжиганш, взять и сжечь, но на этотъ 

разъ уже съ достаточнымъ количествомъ соды, дабы уловить 

сЬрную кислоту— неотмываюгцуюся и дермическую сер у  и 

получить ихъ о б е  въ золе тигля въ виде сернокислаго 

натра. Количество серной кислоты, определенное вторымъ 

опытомъ, минусъ серная кислота перваго, даетъ намъ вели

*) И то при усл овш , что предполагаем ое ор гани ческое соеди н еш е 

даетъ съ хлористы м ъ бар!ем ъ осадокъ  сЬрнокислаго 6apia.

*) Д ля достиж еш я этого  и в ед у т ъ  сж и гаш е и прокаливаш е на 

умЬренномъ огн-fe, а отню дь не на паяльной лам п*, дабы  не п о тер я ть  

летучихъ солей.

3) Т . е. минеральныя сЬрнокислы я соеди н ен1я и связанную  съ  к о 

жевымъ вещ еством ъ с'Ьрную к и сл о ту въ  в и д* минеральнаго соеди- 

нешя.
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чину, состоящую изъ двухъ частей: —  серной кислоты, об

разовавшейся изъ сЬры дермической, т. е. еЬры кожевого 

вещества, и —  сЬрной кислоты, бывшей связанной съ орга- 

ническимъ веществомъ кожи.

Многочисленными опытами величина первой установлена 

довольно точно, она, при 18%  влажности, равна 0,14%) а для 

абсолютно сухой кожи =  0 ,17%  ‘ ), считая на SCh. Вычитая 
ее изъ полученнаго нами результата, мы найдемъ величину 

для серной кислоты, бывшей въ соединены съ дермой, т. е. 

величину, такъ называемой, „свободной“ серной кислоты.

Изъ всего изложеннаго становится очевиднымъ, что если 

придавать значеше обработке кожи серной кислотой, то 

определять ее следуетъ лишь только последнимъ способомъ 

и устанавливать нормы необходимо только для „свободной“ 

серной кислоты и методомъ только лишь Балланда и Маль- 

жана.

О примЪнеши серной кислоты въ кожевенномъ A tflt кром1> бучетя.

Еще деся'токъ летъ  тому назадъ серная кислота употре

блялась, какъ говорилось выше, только для бучешя голья; 

въ настоящее же время она применяется и въ друпе мо

менты превращешя шкуры въ кожу, при чемъ особенно часто 

при консервированьи. В ъ  этомъ случае парное сырье опу- 

скаютъ на несколько минутъ въ слабый растворъ серной 

кислоты и затемъ солятъ, или, какъ обыкновенно, посыпая 

поваренной а) солью, или же помещаютъ въ насыщенный 

растворъ ея (пиклеваше).

Косвенно подвергается также, иногда, действ1ю серной 

кислоты кожа и при дубленш, когда применяютъ сульфи-

*) Б алландъ на к о н гр ессе  въ  Л ьеж ^  въ 1901 г. заявилъ, что эта 

цифра слиш комъ велика и п о т в о р ст в у е тъ  принятие ш к ур ъ  недобро- 

кач ествен н ы хъ  и н есп особн ы хъ  долго со хран яться.
2) За п о сл ед н ее  врем я очень охотн о п р и б ега ю тъ  к ъ  глауберовой  

соли (N asSOi). П о этой  п р и ч и н е и не сл е д у е т ъ  придавать значеш я 

к ол и честву сер н о й  кислоты  при первом ъ о п р ед ел ен ш — общей сгърной 

кислот п.
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тированные *) экстракты 2). Такимъ образомъ мы видимъ, 

что ножевая ткань можетъ соприкасаться съ кислотой и 

фиксировать ее не только при ея бученш, но и въ друпе 

моменты, и, определяя ея наличность, уже нельзя утверждать 

какъ прежде, что кожа была разбучена помощью серной 

кислоты, а можно лишь говорить, что она соприкасалась съ 

серной кислотой и, можетъ быть, даже безъ ведома завод

чика и вопреки его желашю, какъ, наприм^ръ, шкуры, под- 

вергавнпяся обработке кислотою передъ ихъ засолкою.

О допустимыхъ количествахъ «свободной) оЬрной кислоты въ фабри-
катахъ.

Военный ведомства 3), категорически запрещая применеше 

с-Ьрной кислоты въ коже въ какихъ бы то ни было стад1яхъ 

ея выработки, крайне озабочены возможностью установлешя 

факта нарушешя своего распоряжешя путемъ изследовашя 

фабриката. Принятый большинствомъ изъ нихъ упомянутый

О Д о к то р ъ  П ессл ер ъ  полагаетъ, что и зъ  эк стр ак то в ъ , содерж а- 
щихъ сахар и сты я вещ ества, всл-Ьдств}е п р оц ессо въ  брож еш я, м огутъ 

образоваться кислоты , которы я прои зводятъ въ  к о н ц е  концовъ рас- 

падъ с-Ьрнистокислыхъ соединеш й на свободную  се р н у ю  к и сл о ту; въ 

доказательство того, что въ  п р и су тств ш  дуби льн ы хъ  вещ ествъ  п р о 

исходить оки слеш е SCh до SO s, д-ръ П ессл еръ  проиявелъ следую пце 

опыты: и зъ к вебр аховаго  эк стр акта  онъ при готови лъ  сока съ  уд. в ес. 

2° B e, ж идкость э т у  онъ анализировалъ сей ч асъ  ж е, а затем ъ , приба- 
вивъ къ ней о п р еделен н ое количество се р н и сто й  кислоты  и разливъ 

въ н есколько герм етически  закры ваю щ ихся буты локъ , содерж имое 
таковыхъ анализировалъ въ  о п р еделен н ы е п ром еж утки  врем ени:

квебр. эк стр , безъ  сЬрн. кис............................ о,оо6°/о се р н . кис.

. сейчасъ. . . 0,039% »

» сп устя  5 нед. о ,1740/0 „ „

>, 4 м"Ьс. 0,252°/о „

» » » 51/3 . 0,265% я

Д альш е зап ахъ  се р н и с то й  кислоты  и сч езъ  совсЪмъ.
’ ) Р а зу м е ется , не одними только перечисленны ми путям и попа- 

даетъ се р н ая  ки слота въ  кож у. П ри ходи тся наблю дать ее, введенную  

съ глюкозою, вследств1е плохой очистки последней , а такж е и сто- 

лярнымъ клеемъ, употребляем ы м ъ для глянца, к ъ  котором у ее  при- 

бавляюгъ, дабы онъ— клей — не лупился, не о тставалъ  о тъ  кожи.

3) Герм анское, предписы вая сп особъ  вы делки кожи, сл е д и тъ  за 

его выполнеш емъ, а потом у тамъ вопросъ  э то тъ  значительно т е р я е т ъ  
свою о стр о ту , если не счи таться съ  пиклеваш емъ ш кур ъ.



58

методъ Балланда и Мальжана всегда показываешь при из- 

слгьдовати кожи свободную аърную кислоту. Нормально та

ковой должно быть определенное количество, а именно: при 

абсолютно J) сухой кож е= о,17°/0, а съ 18%  влажности= 

о,14°/0, являющееся следств1емъ сгорашя серы кожевого ве

щества въ присутствш соды, но часто бываетъ ея больше и 

въ кожахъ, которыя заведомо не подвергались д-Ьйсгаю 

серной кислоты. Указанное наблю дете заставило, во-первыхъ, 

искать причину подобнаго явлешя, а, во-вторыхъ, установить 

норму „свободной“ серной кислоты, допускаемой въ коже.

Причины наличности ненормально высокаго количества 

свободной серной кислоты въ кожахъ - фабрикатахъ при 

определены ея по методу Балланда, оказалось, являются 

сл:Ьдств1емъ обезволашивашя а), прим-Ьнешя сульфитирован- 

ныхъ смазочныхъ матер1аловъ, а также красящихъ ве

ществъ, содержащихъ сульфогруппы, которыя этимъ мето- 

домъ учитываются такъ же, какъ если бы кожа была обра

ботана не ими, а свободною серною кислотою. Принимая 

во внимаше полную безвредность обработки вышеперечис

ленными матер!алами и не желая тормозить возможное раз- 

вит1е кожевеннаго дела, французское морское министерство 

обратилось къ заводчикамъ съ просьбою —  пойти ему на

встречу и помочь справедливо разрешить этотъ вопросъ. 

Въ силу этого р е ш е т я  было написано нижеследующее 
письмо:

Морское и военное Министерства Господину Председа

телю Главнаго Французскаго Синдиката шкуръ и кожъ.

Господинъ Председатель!

„Услов1я, требуемыя отъ кожъ, употребляемыхъ для из- 

готовлешя сапогъ для моряковъ, отвергаютъ кожи, содер

жания серную  кислоту въ количестве о,25°/о въ кож е гото

ваго сапога и o,i8°/o въ кожахъ, предъявляемыхъ отдельными 

кусками. Э то количество серной кислоты считается на ан-

')  П ри упоминанш  о влаж ности кож ъ нуж н о обращ ать всегда вни
м аш е: и детъ  ли р^чь объ абсолю тно сухо й  к о ж е  или воздуш но с у 
хой.

2) О безволаш иваш я Na>S.
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гидридъ серной кислоты и относится только къ серной 

кислот^ свободной, исключая кислоты органичесшя. Сумма 

кислоты, такимъ образомъ установленная, была недавно 

объектомъ обсуждешя. Я  буду считать себя очень Вамъ 

обязаннымъ, если Вы сообщите мне следующее:

1) изменились ли способы дублешя въ несколько по- 

слЪднихъ летъ  и не возможно ли теперь перешагнуть со

держаще кислоты въ 0,25% или o,i8°/0;

2) вредно ли более высокое содержаше кислоты каче

ству кожъ, и въ противномъ случае, какая предельная сумма 

должна быть установлена"?

На это былъ данъ следующш ответь:

Господинъ Министръ!

„Честь имею уведомить о полученш Вашего письма отъ 

21-го шля и сообщить Вамъ, что этотъ вопросъ, который 

Вы мне ставите, т. е. относительно того количества серной 

кислоты, которое можетъ нормально содержаться въ кож е, 

былъ въ последше годы предметомъ очень т'щательныхъ 

изученш со стороны нашего синдиката для установлешя 

условш поставокъ, въ настоящее время существующихъ въ 

военномъ министерстве.

Смешанная комисая, составленная изъ военныхъ и част- 

ныхъ химиковъ, членовъ технической секши и членовъ на

шего синдиката, пришла къ заключешямъ, опубликованнымъ 

на 21-й странице спещальныхъ условш поставки отъ 23-го 

августа 1905 года для обмундировочныхъ предпр1ятш и по

ставокъ предметовъ для довольств!я, употребляемаго вой- 

скомъ внутри страны.

Эти заключешя указываютъ способъ определешя серной 

кислоты и постановляютъ, что кожа должна быть разсматри- 

ваема какъ кислотная и, следовательно, не принимаема, если 

полученная цифра выше 0,36°/о сухой кожи. Эта цифра

о,з6°/о представляетъ нормальное количество раньше сущ е

ствующей серы и той, которая оказывается въ случае нв- 

прибавлетя серной кислоты.

Мы полагаемъ, что морское управлеше можетъ безъ
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всякой опаски считать границей кислоты 0,36°/0 сухой 

кожи".

Такимъ образомъ для французскаго военнаго ведомства 

этотъ вопросъ р'Ьшенъ, и оно въ своихъ предписашяхъ при 

npieM’fe кожи, опубликованныхъ 25 шля 1912 года, требуетъ 

наличности cfep. кислоты въ коже, какъ въ мягкой, такъ и 

въ подошвенной, не более 0,36%, определяемой по способу 

Балланда х) при i 8°/0 влажности и считая на SO3.

Приведя все, известныя мне, соображешя по поводу 

вреда, проистекающаго для кожъ отъ обработки ихъ серной 

кислотой, и способа установлешя факта обработки кожевой 

ткани ею, я долженъ указать, что фабрикатъ, заведомо, 

сработанный (разбученный) помощью серной кислоты, иногда, 

по моимъ наблюдешямъ, при нормахъ, указанныхъ Синди- 

катомъ, не улавливается анализомъ даже при самомъ тща- 

тельномъ выполненш его, а потому я и не могу считать 

решенной задачу въ отношенш кожи подошвенной, находя 

вообще излишнимъ определеше серной кислоты при изсле- 

дованш товара мягкаго а).

Химическое изслЪдоваше кожи и его значеше.

Познакомившись съ темъ, что должна представлять изъ 

себя кожа нормальная, а также и съ темъ, что часто намъ 

предлагаетъ рынокъ, является необходимымъ признать, что 

не только военныя ведомства, несушдя громадную ответ

ственность за качество прюбретаемаго товара, но и все 

желающде сознательно купить его при современной торговой 

этике должны при покупке убеждаться путемъ химическаго 

анализа въ величине его составныхъ частей, а такъ же уста

навливать наличность или о тсутсга е  веществъ, постороннихъ 

коже, не употребляющихся при ея выделке, хотя бы, на- 

примеръ, въ роде хлористаго 6apifl.

’) Т . е. 0,22, ибо величина дерм ической с-Ьры 0,17% сю да такж е 
в хо д и тъ .

2) Е сл и  бы ш куры, предназначенны й для мягкаго товара, были даже 
пиклеваны , то  п о ел * 10— 20 дневнаго пребы ваш я въ  зольник*, т. е. въ 

довольно сильно щ елочной в ан н *, о н *  едва ли бы сохранили с*р н у ю  

к и сл о ту  во вредной  для кож евой ткани ф орм *.
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Указывая вышеприведенными строками на всю важность 

химическаго изсл-Ьдовашя кожи, однако, обращаю особенное 

внимаше и на то, что не надо преувеличивать его значешя, 

потому что оно, давая представлете о количестве кожевого 

вещества, отнюдь не даетъ указангй на то, что имеющееся 

въ наличт кожевое вещество хорошо сохранилось, не разру

шено еще въ сырье или во время процессовъ выделки  (мягчетя, 

Ьублетя и т. п.), что оно вообще въ удовлетворительномъ 

состоянги и можетъ служить своему назначетю.

Такимъ образомъ химическому изслЪдовашю кожи отнюдь 

не надо придавать решающего значешя при опред^лент 

достоинствъ готовой кожи и помнить, что оно является 

частичнымъ и, пожалуй, самымъ незначительнымъ факторомъ 

при изученш кожевеннаго товара. Гораздо бол-fee получимъ 

мы при распознавали качествъ готовой кожи отъ ея на- 

ружнаго осмотра, осв-Ьщаемаго знашемъ хода выделки раз- 

личныхъ сортовъ кожевенныхъ товаровъ.

СПОСОБЫ ВЫП0ЛНЕН1Я ХИМИЧЕСКАГО АНАЛИЗА.

Взяпе пробы.

Взятсе пробы, особенно, средней, при научнотехническихъ 

изслФдовашяхъ кожевенныхъ товаровъ, операщя большой

И з ъ
огу зо ч н о й

ч а сти .

И зъ

в о р о т а .
И з ъ  полы .

п р о ц . п р о ц . П роц. I

В о д ы ....................................................... 13,16 12,50 13)15
0,11 0,11 0,11

Ж и р у ................................................... 3,2б 4,77 4,63

Н ед уб я щ и х ъ  в е щ е с т в ъ  н есв я - 
з а н н ы х ъ ............................................ 3,43 3,86 3,6°

Д у б я щ и х ъ  в е щ е с т в ъ  н е св я - 
з а н н ы х ъ ........................................... 17,59 17,27 ^ з

С вязан н ы хъ  д у б я щ и х ъ  в е 
щ еств ъ  .............................................. 18,21 18,83 19,23

К о ж ево го  в е щ е с т в а ...................... 44,24 42,66 42,05

100,00 100,00 100,00



важности, такъ какъ куски, вырезанные изъ разныхъ месть 

одной и той же кожи, даютъ различныя данныя. Overfell въ 

J. Ашег. Leather Ch. Assoc, приводить въ таблице на стр. 61-й 

результаты своихъ анализовъ различныхъ частей одной и 

той же кожи.

А , А , А — Башка.

А  (среднее)— Челка.

A , А  (боковы е) — 

Щ ек и .

B, В, В  —  Ш ея , ши- 

воротъ.

В (среднее) — Воро- 

ток ъ .

C, С — Лапы передш я. 

Е О — Полы.

D, D — П ахи  передш е.

Н, Н — П ахи задше.

F , F — Л апы  задшя.

Р — Спина.

S — О гузок ъ .

L , L , L , L  —  Кру-
понъ —  четы рех

угольны й вы р*- 

зокъ.
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Профессоръ Песслеръ въ своихъ работахъ, касающихся 

ременной кожи, указываетъ на это же и подкрегшяетъ свои 

заключешя анализами ременныхъ полосъ, выкроенныхъ изъ 

крупона, параллельно хребту, и изследованныхъ въ ихъ кон- 

цахъ и срединахъ.

Цифры касаются воды и жира:

Ремень Ремень 

№ i -й. № 2-й. 

i)  Воды въ шейной части ремня . 13,5 проц. 12,4 проц. 

Воды въ средней части ремня . 14,4 „ 13,1 „

Воды въ хвостовой (огузочной)

части р е м н я ..............................13,3 „ 12,4 „
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г) Ж иру въ шейной части ремня. 18,7 проц. 20,2 проц. 

Ж и ру въ средней части ремня. 15,9 „ 16,1 „

Ж и р у въ хвостовой части

р е м н я ...........................................20,4 „ 16,1 „

Не касаясь ряда другихъ работъ, посвященныхъ этому 

вопросу 1), подтверждающихъ лишь только что сказанное, 

укажемъ, что на съ езд е  международнаго союза химиковъ 

кожевенной промышленности (М. С. X . К. П.) въ Лондоне 

въ сентябре 1912 года постановлено при химическихъ из- 

следоватяхъ кожи брать образчики для работъ изъ огузка, 

полъ и шиворота, а въ случаяхъ же невозможности, изъ 

шейной части кожи, такъ какъ этотъ мaтepiaлъ по резуль

татам^ ими даваемымъ, весьма близокъ къ „средней пробе", 

получаемой смешен!емъ трехъ отрезковъ, взятыхъ указан- 

нымъ образомъ 2).

Если разсматриваемый вопросъ представляетъ серьезныя 

затруднешя при изследованш для научныхъ целей, то при 

покупке товаровъ въ общежитш онъ разрешается до нельзя 

просто. Въ этомъ случае всякш въ праве желать ознако

миться съ товаромъ съ наихудшей стороны всеми ему из

вестными и доступными путями, а потому и убеж даться въ  

целесообразности пр ю брететя  по и зу ч ен т  образцовъ, 

являющихся наихудшими въ данной napmiu. Еще проще 

этотъ воп р осъ  для военнаго ведомства: оно, прюбретая пару 

подошвъ, передовъ, голенищъ или сапогъ и оплачивая ихъ 

поштучно, желаетъ иметь всгь прюбргътаемые предметы хо- 

рошаго качества, а потому тутъ  ни о какой средней пробе 

не можетъ быть и речи, такъ какъ иначе Ивановъ и За- 

харовъ могутъ пойти босикомъ только потому, что низкое

*) Д о к то р ъ  М одж енскш  относительно вы мываемы хъ в ещ ествъ  даетъ  

такую справку:
Кож а, измельченная въ  порош окъ, дала вымываемы хъ водой в е 

ществъ :

I кож. II кож. III кож.

въ п р о б *  о тъ  хво ста  10,4% 12,5в/ь I I , з%

„ о тъ  головы и ,8 п/о 14,4°/о 12,о9°/о

2) Для полнаго анализа достаточн о ю о  гр. кожи.
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качество ихъ сапогъ или подошвъ у  нихъ было искусственно 

поднято высокимъ качествомъ обуви Андреева и Семенова. 

Военное ведомство должно принимать въ силу этого при

обретаемые предметы, руководствуясь не средней пробой, а 

образцомъ, являющимся крайнимъ предЬломъ пр!емлемости 

(пригодности) для намеченной цели х).

Хранеше пробы.

Хранеше пробы при обычныхъ усло- 

в1яхъ не бываетъ предметомъ какихъ-либо 

особенныхъ заботъ. Какъ правило, отрезки 

держатся въ защиту отъ пыли и вл!яшя 

воздуха въ широкихъ закрытыхъ банкахъ 

предпочтительно съ притертыми пробками, 

(рис. i), но дело сильно усложняется тогда, 

когда взятая проба должна служить для 

определешя влажности въ napmiu. Въ 

этомъ случае образцы должны помещаться 

на м есте взяпя пробы въ герметически 

закрывающееся сосуды или же въ металли- 

чесше ящики, которые затемъ запаиваются.

Измельчеше пробы.

Измельчеше пробы— операщя громадной важности, и не 

легко остановиться на какомъ-либо изъ многихъ известныхъ 

пр1емовъ ея выполнешя.

Теоретически разсуждая: чемъ тоньше измельчена кожа, 

тем ъ лучше, потому что скорее пойдетъ сжигаше (озоли- 

BaHie), полнее и проще протекутъ процессы обезжиривашя 

и получешя водной вытяжки (вымываемыхъ веществъ), но 

желательное размельчеше, достигаемое помощью особыхъ 

мельницъ, не можетъ быть всегда рекомендовано при рабо- 

тахъ съ кожею и, особенно, сильно жированной, такъ какъ

Р и с. I.

х) Н о отню дь не крайнимъ пред'Ъломъ годности вообще.
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при этомъ теряется J) часть жира. Точно также при опре- 

д'Ьлеши влажности отъ нагр^ватя кожи, сопровождающаго 

работу мельницы, испаряется некоторая, всегда колеблю

щаяся, часть воды. Неприменимо измельчеше на мельнице 

и при установленш количества минеральныхъ веществъ въ 

коже, ибо случайно, а это бываетъ нередко, отскочившш 

кусочекъ металла отъ зубьевъ мельницы или ея бьющихъ

Ри с. 2.

частей (у мельницъ типа дезинтеграторовъ) (рис. 2) можетъ 

повести къ крупной ошибке 2).

') A rnold Seym ou r-Jones д а етъ  тащ я данный въ  C ollegium  (1912 г.) 

определеши жира въ  одной и той  ж е кож^.

О бразец ъ , измельчен- О бразец ъ , изм ельчен

ный на мельницЬ. ный пероч. ножомъ.

17 ,4°/о 19, о°/о

8,3°/о 8, 9°/о

12,4°/» 13. 3%
1,87» I, 9%

0,67% 0,66%

2) В ъ  пяти грам махъ кож и— обычной навЬск^ кожи при опред1з- 
зенш золы— последней  находится, обы кновенно, около i°/o. У ж е  при н а 

личности кусочка металла, величиною въ 0,1 гр., ош ибка б у д е т ъ  зн а

чительна.

ПРАКТ. РУКОВ. ПО ХСОЖ'Е, Ч. 2-11. 5
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Значительны неудобства измельчешя кожи на мельниц^ 1), 

но не малы они и при рабогЬ съ ножомъ. Не касаясь того, 

что эта работа не легкая, необходимо наблюдать, чтобы 

получаемые кусочки были по возможности одинаковы по 

толщин-fe и объему, а следовательно и в'Ьсу. Несоблюдеше 

этого услов1я поведетъ къ тому, что вытяжка водою будетъ 

содержать различныя количества вымываемыхъ веществъ и 

приведетъ къ нев1зрнымъ выводамъ. Докторъ Модженскш 

по этому поводу сообщ аетъ следующее:

Степень измельчешя кожи для анализа им1зетъ большое 

вл1яше на результаты: ниже привожу данныя анализа двухъ

Рис. 3. Р и с. з — а.

кожъ съ меньшимъ и болыиимъ содержимымъ вымываемыхъ 
веществъ при разныхъ степеняхъ измельчешя:

I кожа. II кожа, 
проц. проц.

Кож а (въ порош ке) ..............................и >97 18,00

„ мелко нар-Ьз. (i X  i X 4  мм.) 9,94 16,20

» V » ( i X 2 X 4 MM-) 9 ,5°  15>3°

”  » » (1Х 4Х 4 ММ-) 8,35 14>7°
*) П ри  п р и м *н ен ш  мельницы, работаю щ ей зубчаты ми дисками 

(рис. 3), необходимо п о ел * измельчеш я образчика кожи мельницу раз

би рать и чистить, особенно заботясь объ  удал енш  кожи изъ про- 

стр а н ств ъ  м еж ду зубьям и измельчающ ихъ ш айбъ (рис. 3— а).
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I кв. сантиметръ кожи, толщи

ною въ 4 мм., разр-Ьзанъ на

16 ч а с т е й ......................................  8,12 14,10

I кв. сантиметръ кожи, толщи

ною въ 4 мм., разр^занъ на

32 части........................................... 9,70 15>9°
При испытанш кожъ, произве- 

денномъ согласно постановле- 

шямъ М. С. X. К. П. *), по

лучено................................. .... 10,20 16,01

Изъ приведенныхъ таблидъ 2) видна вся важность пра-

вильнаго измельчешя кожи, предназначаемой для химическихъ 

изатЬдованш.

М. С. X . К. П. высказался по этому поводу сл-Ьдую- 

щимъ образомъ: „измельчеше должно производиться острымъ 

инструментомъ, частицами возможно тонкими и предпочти

тельно микротомомъ"3). Мы всец-Ьло присоединяемся къ этому 

постановлешю, указавъ, что особенно точно держаться сл-fe- 

дуетъ этого указашя при приготовленш пробы на вымыва- 

емыя водою вещества и что отступлешя отъ него при веЬхъ 

остальныхъ опредклешяхъ поведутъ лишь къ удлиненш

г) И зд есь  и дал-fee я буду ци ти ровать постановлеш я, принятыя 
конгрессомъ въ се н т я б р е  1912 г. на с ъ е з д е  въ  Л он дон е.

2) В отъ и еще при м еръ, взятый мною нзъ практики Ф р ей бергской  

испытательной станцш . К оли чество р аствори м ы хь органически хъ в е 

щ ествъ въ одной р усской  подош венной коже было опр еделен о въ 

12,6°/о, а именно: 9,9°/о дубильны хъ и 2,7°/о недубильныхъ. Э ти  изсле- 

довашя были произведены  согласно сущ ествовавш им ъ въ  то время 

нредписашямъ М. С. X . К . П, т. е. кож а была взята въ  молотомъ 

виде. П овторный опы тъ съ  т ем ъ  же самымъ куском ъ кожи, но уж е 

въ м елконарезанномъ виде, далъ всего  лишь 9°/о вымываемыхъ о р га 
ническихъ вещ ествъ, изъ к о и хъ  дубильны хъ было 6,8°/о и недубиль- 

ныхъ 2,2°/о при средн ей  влаж ности въ i8°/o.

3) Ф р ан ц узское в. в. въ сво и хъ  п редп исаш яхъ  по изследоваш ю  
кожи, опубликованны хъ 25-го ш л я  1912 года, предписы ваетъ стричь 

кожу кусочками, столь маленькими, какъ возможно, садовыми ножни

цами или строгать, заж атую  въ тиски, помощью стр уга , называемаго 

англшскимъ, или р еза ть  м еханическим ъ микротомомъ на ремеш ки въ 

0,3 мил. длины и 0,5 мил. толщины. С тр уж ки  р азр езаю тъ  в ъ  свою 

•очередь на мелюе кусочки помощью ножницъ.
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времени определешя, наприм^ръ, при извлеченш жира или 

сжиганш, но отнюдь не дадутъ неправильныхъ результатовъ.

Опред^леше влажности ножи.

Измельченную '), согласно только что даннымъ указа- 

шямъ, кожу помФлдаютъ въ сухую банку съ притертой 

пробкой. Всл^дъ за этимъ взвешивается чистая, вымытая 

дистиллированной водою, совершенно высушенная и вполне 

охлажденная въ эксикаторе (рис. 4) баночка съ притертою 

пробкою (баночка для взвешивашя) (рис. 5, 6, 7), объемомъ 

около 40— 50 куб. сантиметровъ. Затем ъ въ ней отвеш и

вается нарезанная кожа въ количестве 5— ю  2) граммъ съ 

точностью до I миллиграмма и сушится въ воздушномъ шкапу

Р и с. 5. Р и с. 6. Рис. 7.

(рис- 8) при 98— 105° С. 3) до постояннаго веса 4), на что 

требуется въ зависимости отъ величины навески отъ 4 до

1) Е сли  о п р ед *л еш е влаж ности кожи производится не то тч асъ  ж е 

по в зятш  пробы , то  ее  надо пом ещ ать, р азр езая , в ъ  сл у ч а *  надобности, 

на части, в ъ  воздухонепрони цаем ы й  сосудъ , н ап р и м *р ъ, банку съ при 
тер то й  пробкой. О п р е д ^ л е т е  влаж ности, по вы н утш  образца изъ 
банки, должно п рои зводи ться тотч асъ  же.

2) Н е особен но ещ е давно реком ендовалось бр ать для опред-Ьлешя 

влаж ности нав-Ьску въ  ю  гр., однако, какъ видно изъ посл-Ьднихъ 

о тч ето въ , члены М. С . X . К . П, въ  настоящ ее врем я о х о т н е е  пользу
ю тся  пятиграммовою .

3) В н ач ал *, часа четы ре, суш а тъ  при 98— ю о° С, а зат*м ъ , досу- 

ш иваю тъ, при 105° С. Если кожа очень влажна, да к ъ  том у же ещ е и 

малодубна, что очень часто наблю дается въ  р усск и хъ  кож ахъ, то  п о 
лезно начать суш к у при низкой т ем п ер а т у р * — гр ад усо в ъ  40— 50— 6о С., 

п р ю тк ры въ  на это  врем я въ  суш ильномъ ш капу двер ц у.

4) Т . е. д в у х ъ  совпадаю щ ихъ взв*щ иванш .
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12 часовъ ’). По вынутш изъ сушильнаго шкапа горячей 

банки съ кожею необходимо, дать ей вполне охладиться 3)

Ри с. 4.

Ри с. 8.

*) И зъ докладовъ, сделан н ы хъ  на Л ондонской конф еренцш  членами 

М. С. X . К. П., видно, что для опред-Ьлешя влаж ности при н а в е с к е  

въ 5 граммъ требовалось о тъ  6 часовъ (A p p eliu s) до ю  (P aessler); въ  
ю  грам м ъ— 20 часовъ  (Dr. B aldracco); однако п роф ессоръ M eunier при 

ю о °  С. вы сунш лъ н а в е ск у  в ъ  20 граммъ до постоянн аго в е с а  въ  т е 

ч е т е  ю 1 /з часовъ (C ollegiu m  1912). И нтересны  опы ты  N ihoul (C ol

legium  1902), которы й, находя суш ку кож и операцией крайне длительной, 

пытался уск ор и ть ее, ведя вы суш и ваш е при вы сокой  тем п ер а т у р е  

въ предполож енш , что при этом ъ не п р о и схо д и тъ  р азлож еш я кожи.

3  Я

1» са 
о о 
а 

Ч а*

(ЯЯ
о

(0со
о

4а %
Ч ЕГ

&аз
jfi 0
5  3

РМ ! О4̂  cj 
t=j CQ

о ~
С  м.

ё л .  ' — С- (N С  я
О !Г О _

с я

Вы суш иваш е при ю о — 105° С.

Кож а № I ....................................... 14,82 4 ,8 3 14,96 — 15,46

К ож а № 2 ........................................ 10,30 10,62 ю ,77 10,88 11,15 I I . 32

Вы суш иваш е при 120— 1220 С.

К ож а № I ....................................... 15,41 *5,44 15,46 15,442 — —

К ож а № 2 ........................................ 11,07 11,292 11,29 11,294 —* !

2) Н а это  т р е б у е т ся  часа полтора.
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въ эксикатор^ ') и лишь затемъ приступить къ взв'Ьши- 

ванш. Потеря въ в е с е  и покажетъ количество воды.

ПрилгЬръ.

ВЪсъ банки съ пробкою................... 23,273 гр.

и кожи . . . .  33,273 „

съ пробкою и кожею после сушки 3т,637 „

навески до с у ш к и ................... ю ,ооо „

навески после с у ш к и ...................... 8,364 „

Потеря навески въ в е с е  (ю ,ооо— 8,364)

р а в н а ............................................................  1,636 „

ю,ооо гр. кожи содержали . . . .  1,636 гр. воды

юо,ооо „ „ „ . . . .  16,36% „ „

Такимъ обргзомъ выходитъ, что испытуемая кожа содер

жала 16,36% влажности.

Описанный ходъ определешя влажности, особенно въ 

коже жированной, вызываетъ, иногда, нарекашя. Полагаютъ: 

что если кожа содержитъ ворвань, то описанное определеше 

воды можетъ дать не совсемъ точные результаты, такъ какъ 

она способна поглощать кислородъ, и что поэтому сильно 

смазанную кожу следовало бы сушить въ иныхъ услов1яхъ, 

хотя бы, напримеръ, въ струе углекислоты.

М. С. X . К. П. очевидно не разделяетъ этихъ опасенш 

и въ своихъ указашяхъ рекомендуетъ вышеописанный ме- 

тодъ. Французское интендантство смотритъ иначе: оно пред- 

писываетъ кожу сперва обезжиривать и лишь затемъ сушить, 

съ обычными предостережешями, при ю о° С. до постоян- 

наго веса 2).

Русское интендантство придерживается указанш Лон

донской конференцш М. С. X. К. П.

J) Если въ  су ш к * д ел ается  иереры въ, то банка вынимается изъ 

суш ильнаго ш капа и пом-Ьщается въ экси каторъ съ  сЬрной кислотой 
(уд. в-Ьсъ 1,84) или, лучш е, съ  св*ж епрокаленны м ъ хлористы м ъ каль- 

щ емъ.

а) Золу о п р ед *л я етъ  в ъ  этой  же н ав^ ск*, т. е. обезж иренной и 

вы суш енной.
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Опред'Ьлеше минеральныхъ веществъ (золы).

Для этого испыташя берутъ кусочки *) непременно на

резанной, а не измельченной на мельнице кожи. О т в е т  и- 

ваютъ въ чистомъ и прокаленномъ платиновомъ (рис. 9) или 

фарфоровомъ (рис. ю ) тигле точно 5 граммъ кожи и осто

рожно сжигаютъ до полнаго выгорашя угля (оставшаяся 

зола по растворенш въ слабой соляной кислоте не должна 

содержать частичекъ угля).

Обугливание —  сожиганге кожи должно производиться 

возможно медленнее, сначала на маломъ пламени во избе

жание вспучивангя содержимаго тигля и потери легкой золы 

BorbflCTBie увлечешя ея выделяющимися, при разложенш кожи, 

газами и воздушнымъ токомъ, образуемымъ около тигля

Ри с. 9. Ри с. ю .

пламенемъ горелки. По окончанш выделешя газовъ посте

пенно усиливаютъ нагреваше и доводятъ температуру до 

краснаго калешя, при коемъ и совершается полное озолеше. 

Не следуетъ нагревать тигля очень сильно (напримеръ, на 

паяльной лампе) во избежаше возможности улетучивашя 

некоторыхъ щелочныхъ солей въ случае ихъ присутств1я. 

Если, несмотря на долгое нагреваше, уголь не вполне вы- 

горелъ, прекращаютъ нагреваше, охлаждаютъ тигель и 

смачиваютъ золу i — 2 каплямя насыщеннаго раствора азотно- 

амм1ачной а) соли. П осле этого на водяной бане осторожно 

(во избежаше разбрасывашя) нагреваютъ тигель до прекра-

’ ) М ожно бр ать и т-Ь, кои служ или для опред-Ьлешя воды.

2) За посл-Ьднее врем я во м иогихъ л а б о р а то р !я х ъ  э той  операцш  
изб-Ьгаютъ.
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щешя выд-Ьлешя газовъ и загЬмъ прокаливаютъ до полнаго 

озолешя. ПослЬ чего тигель, еше теплый, переносится въ 

эксикаторъ для охлаждешя *) и взвешивается; последнш 2) 

в^Ьсь минусъ в е с ь  пустого тигля и соответствуетъ коли

честву минеральныхъ веществъ, содержащихся въ коже.

Примеръ.

Тигель и к о ж а .................... ................................. 28,984

„ съ  минеральн. веществами (золою) • 24,014

пустой..................... ..................................... 23,984

К о ж и ................. ... ..................................  . . .  5,000

Золы .............................................................................  °,°3 0

5 граммъ кожи при 14,5% влажности содержатъ 0,030 золы, 

такимъ образомъ золы будетъ о,6%.

Трудность сжигашя кожи и опасешя, что свободная сер 

ная кислота, находящаяся въ пламени обыкновеннаго све- 

тильнаго газа, будетъ вл!ять, на золу, находящуюся въ тигле, 

въ особенности, если последняя прокаливается въ присут- 

ствш щелочей, образуя сернокислыя соли, какъ это имеетъ 

место при опредкленш свободной серной кислоты въ коже 

по методу Балланда и Мальжана, заставили прибегать къ 

сжигашю помощью муфельной печи и горелокъ, работаю- 

щихъ спиртомъ, въ роде горелки Бартеля (рис. и ) .  За по

следнее время химики, работающее съ кожею, все более и 

более рекомендуютъ сжигаше въ муфеле, утверждая, что 

хотя этотъ способъ и требуетъ более внимашя, но что онъ, 

въ общемъ, безупреченъ.

Arnold Seymour-Jones въ своемъ отчете М. С. X. К. П. 

такъ описываетъ ходъ работы въ муфельной печи:

Сжигаше должно быть начато не при сильномъ жаре, 

чтобы избежать плавлешя солей, заключающихся въ коже. 

Всякая возможность къ образованш, подобному окалине,

*) Д л я  нлатиноваго достаточн о 20 м инутъ, а для фарфороваго 
45 м инутъ.

2) С ж и гаш е с л е д у е т ъ  сч и тать законченнымъ тогда, когда два сл е- 

дую ице д р угъ  за др угом ъ  взв-Ьшивашя дадутъ  одинаковый цифры, т. е. 

к ож у надо сж ечь, ти гель съ  золою  охлади ть, в звеси ть, опять п остави ть 

на гор-Ьлку, снова охлади ть и в з в е си т ь  вторично.
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должна быть предупреждена, такъ какъ вещества въ состоянш 

плавлешя способны заключить (облечь) частицы угля, который 

затемъ совершенно невозможно сжечь. В ъ сл'Ьдующемъ 

nepiofl'fe процесса температура можетъ быть доведена до 

краснаго калешя, но ни въ какомъ случай нетъ необходи

мости и не рекомендуется достигать высшей температуры, 

какую можетъ дать обыкновенная муфельная печь, такъ какъ 

при этой температур^ основашя, заключаюицяся въ золе, 

начинаютъ действовать на платиновый тигель и вносятъ 

ошибки. Э тотъ же авторъ о работе съ горелкою Теклю

Рис. I I . Ри с. 12. Р и с. 13.

(рис. 12) пишетъ, что сжигаше въ платиновомъ тигле при 

помощи горелки Теклю, повидимому, удовлетворительно, такъ 

какъ результаты при работе съ нею совпадаютъ съ резуль

татами, добытыми при помощи муфеля, но процессъ сжигашя 

выполняется дольше.

Результаты опытовъ сжигашя одной и той же кожи раз

личными способами Arnold Seymour-Jones *) выражаетъ сле
дующей таблицей:

’ ) D -r B ald racco  получи лъ при сж и гакш  5 гр. кожи на газовой 

гор *л к* 0,70% золы, а р або тая  на спи ртовой  г о р * л к *  Б ар тел я  0,72%. 

Профессоръ ж е M eunier при обзаливанш  газом ъ 0,809, а ПРИ сп и р т*  

и го р *л к *  Б ар тел я  0,597. О ба работали  съ  одною  и тою  ж е кожею .
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Г  орелка 
Теклю Муфель

Спиртовая
горелка

Z 1,25% 1,21% I, 5 %
Y о ,55 °/° о,6о% О,720/о

Т 3,82°/о 3 ,73% ■—

Н О,72°/0 о,68 °/0 о о о

Инструкщя русскаго военнаго ведомства по изследованпо 

кожи не устанавливаем  родъ сжигашя; французское же 

ведомство определенно говоритъ: что прокаливаше должно 

производиться въ муфельной печи при умеренномъ огне, но, 

въ случае спора, решающи? анализъ долженъ делаться сжи- 

гашемъ не въ муфельной уже печи, а на спиртовой лампе.

М. С. X. К. П. рекомендуетъ своимъ членамъ вести сжи

гаше обыкновеннымъ лабораторнымъ способомъ на газовой 

горелке въ платиновомъ тигле, рекомендуя поверять ре

зультаты сжигашемъ на горелке спиртовой.

OnpeAtfleHie жира.

При определены въ кож е количества смазочныхъ мате- 

р!аловъ (жировыхъ веществъ) относительно пригодности для 

этой цели экстракцюннаго аппарата Сокслета (рис. 13) между 

химиками не возникаетъ разногласш. Иначе обстоитъ дело 

съ растворителемъ. Охотно применявшшся ранее сероугле- 

родъ въ настоящее время все чаще и чаще заменяется четы- 

рехъ-хлористымъ углеродомъ '), петролейнымъ эфиромъ, ки- 

пящимъ ниже 70° С. 2), а на последнемъ конгрессе М. С. X. 

К. П. было указано, что можно пользоваться и хлорофор- 

момъ 3). Ходъ процесса определешя жировъ въ коже та-

П ри  уп о тр еб л ен ш  ч еты р ехъ -хл о р и стаго  угл ер о д а  можно поль- 

ваться  аппаратам и только стеклянны ми безъ м еталлическихъ частей, 

которы я имъ разруш аю тся.
г) П етролейны й эеи р ъ  и м еется  въ продаж ^ спещ ально для экстра- 

ги р оваш я съ  тем п ер атур ой  кип-Ъшя 50— 6о° С.
3) A rn o ld  S eym ou r-Jo n es пы тался п р и м ен ять ещ е алкоголь, но 

опы ты  его оказали сь неудачны ми, так ъ  какъ кипящ ш , даж е ниже 

90° С. алкоголь все  ж е тр уд н о  отго н яется  о тъ  порош ка кожи посл-fe 

окончаш я экстрагироваш я.
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ковъ: въ обезжиренной бумажной гильз"к F *) отв"Ьшиваютъ 

го граммъ измельченной 2) воздушной сушки кожи и вно- 

сятъ въ аппаратъ Сокслета С (рис. 14), наблюдая, чтобы 

края гильзы были выше верхняго края сифона— N. Если это

Рис. 14. Рис. 15.

И нтересны  его сравни тел ьны е опы ты  съ  сЬ р о угл ер о д о м ъ  и и етро- 

лейнымъ эеи ром ъ надъ одн-Ьми и т-Ьми ж е кожами.

К ож и, обработанны й c tp o -  К ож и , обработанны й пет- 

углеродом ъ: ролейны мъ эеи р ом ъ :

№  1 ................................... 1 7 , 4°/0 1 7 ,2°/о

№  2 .............................12, 4°/« 12,0%
№ 3 .......................... ; 0,67%  о,8%

№ 4 ...............................I, 8 %  1,8 %

’) М ожно уп о тр еб л я ть  стеклянны й цилиндрикъ такой  ж е длины и 
д!аметра, одинъ кон ец ъ  котор аго  закры вается сп ер ва фильтровальною  

бумагою, а зат-Ьмъ ш елковой сетч а то й  тканью . Б ум ага и ткань при

крепляю тся к ъ  цилиндру съ  помощ ью м-Ьднаго кольца, о бр азуя  такимъ 
образомъ, какъ бы дно цилиндра. 

а) См. измельчеш е кожи.
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услов1е не будетъ соблюдено, то частички кожи могутъ 

всплыть и сифономъ во время его работы утянуться въ колбу 

В. Очень важно на дно аппарата Сокслета класть два обломка 

стеклянной палочки или стеклянную продырявленную плас

тинку, благодаря этому, бумажный патронъ во время дМств1я 

сифона не присасывается къ вытяжному отверстш  сифонной 

трубки S  и работаетъ— фильтруетъ— всею поверхностью, а 

не гЬмъ лишь кружкомъ своей бумажной сгЬнки, который 

прикрываетъ тогда npieMHoe OTBepcTie сифона.

Когда гильза введена, аппаратъ соединяется съ холо- 

дильникомъ R, взвешенною колбою В и прикрепляется къ 

штативу. Подъ колбу В подводятъ водяную •) баню, н агре

ваемую обыкновенной газовой горелкою. В ъ собранный 

указаннымъ образомъ приборъ черезъ воронку, вставленную 

въ O T B e p c T ie  W , наливаютъ растворителя. Какъ только его 

окажется въ аппарате Сокслета столько, что уровень его 

превысить высшую точку сифона N, то приливаше раство

рителя временно прюстанавливаютъ, давая возможность уже 

введенному количеству его въ это время перелиться въ 

кол бу-п р1емникъ, благодаря сифону. По достижента этого, 

черезъ воровку приливаютъ новую порцгю растворителя, 

но уж е въ такомъ количестве, чтобы уровень его былъ 

ниже высшей точки сифона 2). Сделавъ все это, воронку 

отнимаютъ, въ холодильникъ впускаютъ воду, подъ водяною 

банею зажигаютъ газъ. Пары воды, нагревая растворитель, 

заставляютъ его превращаться, въ свою очередь, тоже въ 

паръ и проходить по трубке Т  3) въ верхнюю часть аппа

рата Сокслета, а затЬмъ въ холодильникъ, откуда, сгустив

шись, въ виде капель жидкости, падать на кожу, пропитывая 

ее и растворяя заключающшся въ ней жиръ. Когда раство

рителя скопится столь много, что уровень его въ аппарате

5) П ри р а б о т -fe съ  с-Ьроуглеродомъ и петролейны м ъ эеиром ъ надо 

соблю дать больш ую  остор о ж н о сть и отню дь не прои зводи ть экстраги- 

р оваш е на голомъ огн е. О чень полезно приспособление, указы ваем ое 
на рис. 15. Ч еты р ехъ -хл о ри сты й  угл ер о д ъ  не огнеопасенъ, а потому 

к олбу можно н а гр ев ать , став я  ее  на азбестовы й  ли стъ.

2) А  в ъ  общ емъ р аство р и тел я  не должно бы ть б о л е е  ю о  куб. см.

а) Т . е. по единственном у пути .
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Сокслета окажется выше вершины перегиба сифона, то онъ 

по нему, разумеется, уйдетъ въ колбу, но уж е обогащенный 

жиромъ. Повторяя указанную операнда въ т е ч е те  часовъ 

5— 6— 7— 8 J), мы весь 2) жиръ изъ кожи переведемъ въ 

колбу и намъ тогда останется лишь его освободить отъ 

растворителя, сперва нагревашемъ на водяной бане, а за

темъ сушкою въ сушильномъ шкапу. Ж и ръ  сушится часа 

2— 3 при 105° С. и затемъ взвешивается; полученный весъ 

минусъ весъ  колбы и даетъ намъ весъ  жира въ 20 грам- 

махъ кожи при влажности, которая бываетъ или уже опре

делена ранее, или определяется отдельно въ особой на- 
вЬске.

Примеръ.

20 граммъ порошка колш, съ содержашемъ воды 16,36% 

после экстрагировашя дали жира:

Колбочка съ  жиромъ 23,493 гр.

„ пустая 23,411 гр.

Ж ира 0,082 гр.

20 граммъ кожи содержать 0,082 гр. жира, следовательно, 

количество жира въ кож е о,4°/0.

Кожа содержала при указанной влажности (16,36%) о,4°/о 

жира, а въ безводномъ ея состоянш будетъ:

х =  хоо — 1636 =  °>48% жира, при 18% влажности х =  

°,39и/° жира.

*) Врем я экстр аги р оваш я различными учены ми ук азы в ается  р аз

личное. В ъ  то время, какъ проф. B ald racco  сч и таетъ  достаточны м ъ п я ти 
часовую обр аботку, проф. P a e ssle r находи тъ  необходимы мъ вести  не 

менее 8 часовъ. A rn o ld  Seym our-Jones р ек о м ен дуетъ  п о ел * 3-хъ ч асо

вого экстр аги р оваш я отн ять колбу и о п р ед ел я ть  въ  ней ж и р ъ, под- 

ставивъ взамЬнъ ея  к ъ  а п п а р а ту  вторую , въ  кою и прои зводи ть эк- 

страгироваше. Ч ер езъ  .3— 4 часа это вто р о е э к с т р а ги р о в а т е  счи тать 

законченнымъ, и эт у  втор ую  порцда ж ира, по его оп р едел ен ш , при
бавить къ первой.

2) Г р у б о  можно убъ ди ться  въ  этом ъ, если при нять каплю р аств о 

рителя и зъ аппарата С окслета на л и стъ  глянцевой бумаги и наблю 

дать, не остан ется  ли ж ирное пятно п о сл е и сп ареш я раствори тел я . 

Если получится ж ирное п ятно, то  эк стр аги р оваш е п р одолж ается ещ е 
некоторое время.
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Отгонка растворителя. Освобождеше жира отъ раство

рителя, т. е. отгонка поогЬдняго производится непременно 

на водяной бан-fe и при помощи холодильника Либиха въ npieM- 

никъ, помещаемый въ чашку съ водою и льдомъ или сн1’,гомъ.

Очень полезно при перегонке пользоваться ириспосо- 

блешемъ, показанномъ на рисунке 15. Колб}^ съ раствори- 

телемъ, во избежаше бурнаго кипешя, не следуетъ ста

вить въ воду бани, а лучше держать ее при помощи зажима 

надъ водою.



ОпредЪлеше органическихъ вымываемыхь вещ ествъ.

Способъ определешя вымываемыхъ органическихъ ве- 

ществъ въ кож е является до настоящаго времени не вполне 

установившимся. Предложенное, кажется, еще профессоромъ 

Шредеромъ экстрагироваше кожнаго порошка литромъ воды 

въ приборе Коха въ настоящее время по различнымъ при- 

чинамъ многихъ не удовлетворяетъ, и теперь все более и 

более склоняются къ мысли реш ать поставленную задачу 

иначе, а именно: путемъ непрерывнаго взбалтывашя измель

ченной кожи съ некоторымъ, сравнительно незначительным^ 

количествомъ воды, определяя затЬмъ въ отфильтрованной 

жидкости количество растворимыхъ веществъ. М. С. X . К. П. 

постановилъ производить, впредь до решешя этого вопроса, 

определеше органическихъ вымываемыхъ веществъ обоими 

пр1емами. Французское военное ведомство только лишь по- 

следнимъ, русское первымъ. Мы здесь приведемъ огшсаше 

обоихъ.

I. ОпредЪлеше органическихъ вымываемыхъ вещ ествъ экстрагирова- 
шемъ измельченной кожи въ аппарате Коха.

Оставшаяся после определешя жира въ бумажной гильзе 

измельченная кожа осторожно, безъ потери, переносится въ 

плоскую фарфоровую чашку и нагревашемъ на водяной бане 

подъ тягою освобождается отъ остатковъ растворителя. По 

достиженш этого, ее помЬщаютъ въ такъ называемый эк- 

стракцюнный аппаратъ К оха (рис. 16), представляющш собою 

обыкновенную банку А , объемомъ въ 200 куб. сант. 1). 

снабженную двумя трубочками— одною Ь, доходящею до дна, 

а другою с, кончающеюся ниже пробки на сантиметръ— два. 

Нижнш конецъ этой трубки затягивается батистомъ или 

шелковою газовою тканью, а на верхнш надевается резино

вая трубка съ зажимомъ № I (рис. 17). Когда обезжиренная 

кожа внесена въ аппаратъ Коха и онъ пробкою съ упомя

нутыми уже трубками плотно закрытъ 2), то, насаженную

') И  отню дь не бол-Ье 250 куб. сант.
2) Д л я того, чтобы  она не выскочила потом ъ о т ъ  давлеш я воды, 

ее привязы ваю тъ бечевкою  или проволокою  наподоб1е того, какъ  это
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на конецъ трубки с, резиновую трубочку сжимаютъ съ по

мощью зажима № 2 (рис. х8) и соединяютъ съ трубкою d, 

идущею отъ тубусной бутыли D. Сд'Ьлавъ все это, осла-

бляютъ зажимы N° i  и № 2, (рис. 18) благодаря чему ди

стиллированная вода *) изъ бутыли D по трубке d— Ь

д ел а е тся  у  буты локъ  съ  содовою  водою. И м ею тся и специальные х о 

мутики, удерживаю щ ее п робку въ  горлышк1з.

’ ) У  которой  п р едвари тельно опред-Ьленъ су х о й  остато къ . О бы к
новенно он ъ  не превы ш аетъ  о,оо6 гр. на ли тръ .



пойдетъ въ аппаратъ Коха, наполнить его и начнетъ под

ниматься, достигая трубки с. В ъ  это время зажимъ № i  за- 

винчиваютъ, т. е. сжимаютъ резиновую трубку и остана- 

вливаютъ этимъ дальнейшее движ ете воды. По истеченш 

12— 20 ') часовъ, въ те ч е те  коихъ кожаный порошокъ 

подвергается д-Ьйствто воды подъ давлетем ъ столба ея 

въ I метръ, зажимъ № i  ослабляютъ, давая возможность 

воде-изъ бутыли D переходить въ подставленный пр!емникъ 

—  литровую колбу. Наполнеше последней до ея черты 

Должно, какъ правило, быть произведено не скорее полу

тора часовъ и не долее двухъ. Э кстрагировате ведется при 

температуре лабораторга. По окончаши операцш отъ литра 

жидкости, после взбалтывашя 2), берутъ 200 куб. сант. 

( =  4 гр. кожи воздушной сушки) и выпариваютъ въ фар

форовой3) чашке, затемъ остатокъ суш атъ при ю о° С. до по- 

стояннаго веса и, по охлажденш въ эксикаторе, его взве- 

шиваютъ. В е съ  сухого остатка определяетъ количество 

вымываемыхъ органическихъ и неорганическихъ веществъ. 

Сжигая 4) его, узнаютъ количество золы въ немъ.

’ ) Врем я нахож деш я кож и въ  а п п а р а т *  К о х а  подъ давлеш емъ' воды 

точно еще не установлено. В ъ  западн о-европ ей ски хъ лаборатор 1яхъ  

придерживаю тся дли тельности  въ  12— 14 часовъ . Р у сс к о е  и нтен дант

ство, считаясь съ  услов1ями нахож деш я на сл у ж б *  св о и хъ  аген то в ъ  и 

ихъ удобствам и, п р и дер ж и вается 20 часовъ.
!) Ни въ  постан овл еш я хъ  конференцш  М. С. X . К . П., ни въ  руковод- 

ствахъ P a e ss le r ’a, ни въ р аб о тах ъ  д р уги х ъ  уч ен ы хъ , касаю щ ихся этого  

опред*леш я, н иг д-i; не говори тся, что вы тяж ка, п оступ аю щ ая въ ли т

ровую колбу, предварительно п р о ход и тъ  ч ер езъ  ф ильтръ или, потомъ, 

фильтруется п ередъ  в зя п е м ъ  200 куб. сант. для о п р ед *л еш я . А  меж ду 

т*мъ эта недомолвка и м *етъ  сущ ествен н ое значеш е. Б о л * е  ч *м ъ  ч асто  

черезъ бати стъ  или газовую  ткань, особенно при т о в а р * , дубленом ъ 

валошей, п р оходятъ  тончаш ш я взв*ш ен ны я частички дуб. вещ ества, 

кои однако нельзя разсм атр и вать какъ раст воримый орг. соединеш я. 
Въ виду этого я, полученны й л и тр ъ  жидкости, со в * т у ю  всегда филь

тровать и для о п р ед*л еш й  вымываемы хъ в ещ ествъ  п ользоваться уж е 

фильтратомъ
3) За п осл*днее время охотн о п р и б *гаю тъ  къ серебряны м ъ и нике- 

левымъ.
4) О быкновенно отд *л ьн о  н еорган и ч еск 1я вещ ества  не о п р ед * - 

ляются, потому что утя ж ел еш е кожи отчасти  к о н тр оли р уется уж е при 
опред*леши золы. Н а этом ъ основаш и р у сск о е  в. в. и не о п р ед *- 

аяетъ количество органическихъ вы мываемы хъ вещ ествъ , а коли чество 

вымываемыхъ веществъ вообще.

ПРАКТ. РУКОВ. по кож ъ, ч. 2-я. 6
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Прим^ръ.

Чашка съ  вымываемыми веществами . . . 30,039

„ пустая ............................................... 29>797

Сухого остатка 0,242

Рис. 19.

т. е. 4 гр. взятой кожи, съ влажностью 16,36°/о, дали вымы

ваемыхъ органическихъ и неорганическихъ веществъ 0,242 гр.,
0.242 X  ю о

или по пропорцш х =  ------ - =  6,05%.

II. ОпредЪлеше вымываемыхъ водою вещ ествъ при помощи непрерыв-
иаго взбалтывашя.

Б ерутъ 5 граммъ измелченной обезжиренной кожи, no.wfc-
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щаютъ въ флаконъ-взбалтыватель (рис. 19), объемомъ около 

300— 400— 500 куб. сант., вливаютъ туда же 250 куб. сайт, (съ 

температурою лабораторш) дистиллированной воды, плотно 

закрываютъ его пробкою и приводять аппаратъ-встряхи- 

ватель въ движ ете со скоростью 40 оборотовъ въ минуту. 

После 5-часового взбалтывашя содержимое банки деканти- 

руютъ и зат-Ьмъ фильтруютъ черезъ бумажный ]) фильтръ; 

берутъ 50 куб. сант. фильтрата, что со о тветствуем  грамму 

кожи, выпариваютъ, суш атъ до постояннаго веса и точно 

взвешиваютъ. Сжигая, получаютъ количество вымываемыхъ 

водою не органическихъ веществъ 2).

ОпредЬлеше содержала въ кожевенномъ 3) веществЪ кожевого ве
щества и связаннаго съ нимъ дубильнаго вещества.

П осле удалешя экстрагировашемь изъ кожи жира и рас- 

творимыхъ веществъ, вычета количествъ воды и минераль

ныхъ веществъ, которыя еще содержатся въ этомъ остатке 

кожанаго порошка, мы уже знаемъ, что получимъ чистое 

кожевенное вещество, состоящее изъ дубильнаго вещества и 

прочно связаннаго съ нимъ кожевого вещества. И хъ опре- 

делеше идетъ косвеннымъ путемъ, при чемъ сумма содер- 

жашя воды, минеральныхъ веществъ (золы), жира и вымы

ваемыхъ органическихъ веществъ отнимается отъ ста.

*) Ф р ан ц узск ое военное ведом ство п р едп и сы ваетъ  уп о тр е б л еш е  

в ъ  качеств^ ф ильтра св еч и  Б екерф ельда съ  отсасы ваш ем ъ, члены ж е 

М. С. X . К . П . у п о тр ебл яю тъ  фильтры S ch le ich e r и S ch till № 605. 
Пр. П ессл ер ъ  въ  своем ъ о т ч е т е  на к о н гр ессе  М. С. X . К . П. отм е- 

чаетъ, что прозрачнаго ф ильтрата ему получить не удавалось.

а) И ногда для полноты  картины  о п р ед ел я ю тъ  въ  вымываемыхъ 

в ещ еств ах ъ  дубяшдя и недубяппя вещ ества. Н е придавая значеш я 

этому определенно, я и не привож у здесь  опи саш я хода и зследованш ; 
желаюпце м о гутъ  ознаком иться съ  нимъ по и н стр укц ш  для и спы таш я 

кожи, принятой ф ранцузским ъ в. в., к отор ая б у д етъ  прилож ена въ  

конце этой  главы  и въ  коей  объ  этом ъ говори тся.

3) Напомнимъ ещ е р азъ , что кож евен ное вещ ество  =  нож евому в е

щ еству -|- дуб. вещ ество, ю о  частей  кож евеннаго вещ ества =  х  частям ъ 

жожевого вещ ества у  частям ъ дуб. вещ ества.

6*
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Примерь.

В ъ коже воздушной сушки, а равно и въ абсолютно сухой:

проц. проц.

В о д ы ............................................................ 15.7 —

Минеральныхъ веществъ (золы). . . 0,4 ° ,5
Ж и р у ........................................................... ° .4 0.5
Вымываемыхъ | Д у б я щ и х ъ ................. 3-8 4,5
орг. вещ ествъ) Недубящихъ . . . . 2,0 2,4

22,3 7,9
Содержше кожевеннаго вещества вы

ражается.................................................. 77.7 92,1

100,0 100.0

Изъ предыдущихъ главъ было видно, что сущность этого 

определешя заключается въ определенш а зо та 1), которое 

производится нижеследующимъ путемъ:

о,6 гр. кожанаго порошка, отв'Ьшенныхъ на часовомъ 

(рис. 2о) стеклышке 2) или въ баночке (рис. 21 и 22) для взве- 

шивашя съ точностью minimum до т мил., вносятся безъ ка

кой-либо потери при помощи маленькой воронки въ колбу для 

разлож етя 3); следомъ вливаютъ туда же ю  куб. сант. сер

*) И зъ м ногихъ предлагавш ихся и предлагаем ы хъ сп особовъ  о п р е

д ел еш я  азота одинъ лишь сп особъ  K je ld a h l’H только и заслуж и ваетъ  

пока внимаш я, а потому его описаш ем ъ мы и ограничимся. М етодъ

G. G. T h u a u  и K o rsa k  (C ollegiu m  1910 № 425), предлож енны й М. С. X . 

К . П. своимъ членамъ, почем у-то не бы лъ ими и зуч ен ъ  к ъ  к о н гр ессу  
1912 г. A rn o ld  Seym ou r-Jones въ  своем ъ о т ч е т *  к о н гр ессу  пиш етъ: 

Гром адная тр у д н о ст ь  способа Щ еЫ аЫ ’я заклю чается въ  самой 

п ер его н к е, но сер ьезн ая  тр уд н о сть  м ож етъ яви ться и при кипячеш и 

при п р и б ав к * слиш комъ сильно д ей ствую щ его  окислителя к ъ  кон

центрирован ной  се р н о й  к и сл о те. Z ie k g r a f показалъ, что ю°/о азота мо
ж е тъ  бы ть обращ ено въ  щ ано-водородную  к и сл о ту  действ1ем ъ кал1я, 

а сл едовател ьн о утр ач ен о для перегонки.
Мы реком ендуем ъ о бр або тк у  одной сер н о й  кислотой на возможно 

меньш емъ о гн е , тщ ательн ую  п ер его н к у  съ  минимальнымъ избыткомъ 

щ елочи и вним ательное ти тр о ва ш е дистиллята. С ъ  этими п р ед о сто 

рож ностями сп особъ  K je ld a h l’fl м ож етъ д а т ь  лучыпе результаты , чем ъ 
в с е  д р у п е  способы , рекомендованны е до си хъ  поръ.

И ли въ  п р о би р о ч к е съ  п р и тер то й  пробкою .

3) К олба для р а з л о ж е т я  должна бы ть объем ом ъ около 150 к. см. 

и и м еть  удлиненное горло (рис 23).
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ной кислоты ‘) и вводятъ около 0,7 гр. мет. (капля) ртути; 

Последняя предварительно отвешивается или отмеривается 

при помощи маленькаго измерительнаго прибора (рис. 24), 

заранее установченнаго. Колба после наполнешя ставится

РИ С. 20.

слегка наклонно на проволочную с е т к у 2) и первоначально 

нагревается на маленькомъ пламени; спустя некоторое время 

пламя слегка увеличивается и нагреваше колбочки продол

жается, при частомъ взбалтываши содержимаго до те х ъ  поръ,

РИС. 2 1 . РИ С. 22. РИС. 23. РИ С. 24.

пока жидкость, которая выделяетъ на дно колбы белыя соли, 

не сделается безцветной3). Медленное нагреваше рекомен

дуется особенно тогда, когда кожа содержитъ много жира. 

Процессъ разложешя длится отъ i ’/2 до 2 часовъ, протекаетъ

') Б ер ется  ангидридъ содерж ащ ая сер н ая  кислота, свободная отъ  

азота.
2) М ноп е реком ендую тъ п ользоваться песчаной баней.

3) Н а это  т р е б у е т ся  часа 4.



всегда болтЬе или менее бурно я часто сопровождается раз- 

брызгивашемъ жидкости. По окончанш его и охлаждении со- 

держимаго колбы, въ нее осторожно вводятся отъ 50 до 

75 куб. сант. воды, дабы вполне растворить, высевння на 

дне ея, соли и загЬмъ весь растворъ ихъ количественно пе- 

реносятъ въ отгоночную, изъ тугоплавкаго стекла, колбу 

(рис. 25), объемомъ около 400 куб. сант. Последняя, а въ 

нее предварительно было быстро введено около 

6о куб. сант. 50% натровой щелочи1) около 

20 куб. сант. раствора сЬрнистаго кал!я 2) и не

большое количество (на кончике остр!я перо- 

чиннаго ножа) порошка цинка3), тотчасъ же, 

во избгЬжате потери амийака, соединяется съ 

холодильникомъ, трубка котораго доходитъ до 

Р и с. 25. npie.MHHKa, содержащаго 50 куб. сант. 1/ю нор
мальной серной кислоты4) и нисколько капель 

соотвЪтствующаго индикатора (азолитмина), при чемъ наблю- 

даютъ, чтобы ея конецъ былъ погруженъ въ жидкость npieM- 
ной колбы.

Между отгоночной колбой и холодильникомъ (рис. 26) 

должно находиться приспособлеше Кьельдаля, благодаря ко

торому попадаше въ пр!емникъ (рис. 27) натровой щелочи, 

Ba’rfcflCTBie разбрызгивашя во время бурнаго кип-Ьшя, устра

нено (прибавка цинковаго порошка им^етъ единственною 

целью ослабить сильные толчки— бурное кшгЬше, имеюпце 

место при кип-Ьнш щелочей). Содержимое, въ стоящей на 

проволочной cfeTKfe отгоночной колбе, кипятится въ течеше 

40— 50— 6о минутъ, и этого времени, какъ показываетъ прак

тика, достаточно, чтобы весь амм1акъ вполне перешелъ (ото- 

гнался) въ пр1емникъ5). Разъединивъ приборъ и обмывъ 

конецъ холодильной трубки дистиллированной водой съ та-

') Р а ст в о р ъ  натровой  щ елочи получается р аство р еш ем ъ  килограмма 
Natr. hydr. depur. в ъ  л и тр -fe воды. О н ъ  долж енъ бы ть свободенъ отъ 

азота.

2) Р а ств о р ъ  сЬ рни стаго кал1я съ  5°/о KasS.

3) Z incum  m etal, p u lv . subt.

4) Н ормальная с-Ьрная кислота, i  к. см. ея соотв-Ь тствуетъ  0,0017 гр. 
N H 3.

5) О бъем ъ  его 200 к. см.
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кимъ расчетомъ, чтобы и эти промывныя воды попали въ 

ир1емникъ же, титруютъ его содержаше Чю нормальнымъ 

растворомъ 'Ьдкаго кал1я ]) до нейтрализацш.
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Рис. 26.

Опред-Ьлеше содержашя азота вообще слНЬдуетъ произ

водить очень тщательно и Ьъ данномъ случай при анализ^ 

кожи должно быть обязательно каждый разъ повторено3)

Н ормальный р аств о р ъ  *д к а го  кал)я i  к. см. с о о т в е т с т в у е т ъ  
0,0017 гр. NH3, т. е. 0,0014 гр. N.

2) Д ля одновремеынаго ведеш я н-Ьсколькихъ оп ы то в!, полезно 

им*ть приборъ для массоваго оп р еделеш н  азота (рис. 28 и 29).
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и только лишь nocurb хорошаго согласовашя, по меньшей 

мФр-Ь двухъ опред-Ьленш, можно брать среднее.

Прим^ръ.

о,6оо гр. кожанаго порошка должны быть обработаны по 

способу Кьельдаля.

О пред^лете воды въ немъ дало 15,7°/о, это позволяетъ 

считать, что о,6оо гр. кожанаго порошка соответствую тъ

0,5058 гр. абсолютно сухой кожи.

Ри с. 29. а — отгоночны я колбы, Ь— при сп особлеш е Кьельдаля, с — трубк а 

холодильника, d — горелки , е — пр1емникъ.

В ъ  npieMHHK"b находилось. . 50,0 к. см. ‘До— норм. сер н . кисл.

П о сл е  отгон ки  для нейтра- 

лизащ и было у п о тр ебл ен о . 15,3 к. см. ‘/ю— норм.калш н. т е л .
И зъ о,6оо гр. кож анаго по

рош ка или 0,5058 гр. абсо

лю тно су х о й  кожи по
лучено NH.i —  коли чество 

к отор аго, следовательн о,
с о о т в е т с т в у е т ъ  ......................

о,боо гр. кож и или 0,5058 абсо

лю тно сухо й  кожи содер-

ж а т ъ ............................................0,04858 гр. N.

ю о  гр. кож и (съ  15 ,7%  воды) 

с о д е р ж а т ь ...............................8 ,ю  N.

Т акъ какъ въ данномъ случатЬ мы им"Ьемъ д^ло съ шви

цеванной подошвой, т. е. дубленымъ яловымъ блессэ, то i%  

азота соответствуетъ 5,62°10 кожевого вещества, ю о  частей

34,7 к. см. '/ю— норм. серн . кисл. 

■ или o ,o o i7 X 3 4 i7= 0 i° 5^99  NHi. 

или о,оог4 Х 3 4 )7==0,°4®58 N.
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кожи имтвютъ, следовательно, 8,хо X  5>̂ 2 =  45,5 кожевого 

вещества и 77,7 —  45,5 =  32,2 части связаннаго дубильнаго 

вещества. Перечтемъ теперь эти данный на сухое кожевен

ное вещество. На основанш прежнихъ чиселъ мы уже знаемъ, 

что количество послтЬдняго равно 92,1°/о; отсюда получается, 

что сухое кожевенное вещество содержитъ 46,i° /0 связан

наго дубильнаго вещества и 53,9% кожевого вещества.

Теперь полученныя нами анализомъ данныя (для сухого 

кожевеннаго вещества и для кожи воздушной сушки съ 

18%  воды) напишемъ такъ, какъ это делается обыкновенно:

проц. проц.

Воды ................. — 18,0

Золы (минеральныхъ веществъ) о,5 0,4

Ж и р у ..................... о,5 0,4

Вымываемыхъ j Дубящихъ веществъ 

орг. веществъ \ Недубящихъ вещ. . .
4,5 3,7
2,4 2,о

Кожевеннаго j  Дубящ аго вещества. З8,2 3*,3
вещества . . { Кожевого вещества . 53,9 44,2

100,0 100,0

Вымываемыхъ органическихъ ве

ществъ . . . . 6,9 5,7
Общее количество дуб. вещества. . 42,7 35,о
N— содержаше въ коже. . . . . . 9,6 7,82

N—  „ „ кожевен, веществе 10,42 IO,47
ю о  частей коже

веннаго вещества 

состоять изъ . .

Дубильнаго вещ. 

Кожев. вещества

— 41.5

58.5

Количество всего дубильнаго вещества равно сумме вы

мываемыхъ и связанныхъ дубильныхъ веществъ.

ОпредЬлеже количества, находящейся въ кожЪ, сЪрной кислоты и ея
солей.

Мы уже высказали предположеше, что въ коже cfepa со

держится въ следующихъ видахъ:

А. Въ видтЬ с'Ьры кожевого вещества. Это последнее, бу

дучи органнческимъ соединешемъ, содержитъ серу, и при- 

томъ въ довольно постоянномъ количеств-fe, а именно, какъ
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показали новейипя изатЬдовашя, 0 ,17% , считая на БОз при 

безводной коже, или 0,14%  съ i8°/o влажности.

B. Въ виде серы сернокислыхъ солей. При сжиганш кожи 

сернокислыя соли остаются въ золе.

C. Въ виде серы свободной серной кислоты (вероятно 

связанной съ кожевымъ веществомъ въ солеобразное соеди

неше). Эта свободная серная кислота при сжиганш кожи 

улетучивается вм есте съ продуктами горешя.

Поэтому, при анализе различаютъ:

а) общее содержаше серы, выраженное въ виде SCH, въ 

составъ котораго входятъ все  три части;

б) связанную серу, находящуюся въ виде сернокислыхъ 

солей и не улетучивающуюся при сжиганш;

с) летучую (свободную) сер у  серной кислоты, которая 

въ переводе на БОз определяется разностью а —  (б +  А).

На основанш изложенныхъ уже ранее соображешй только 

эта последняя, т. е. „свободная (летучая) серная кислота", 

можетъ производить разрушающее действ1е на кожу, а по

тому ее только и определяютъ: для этого целесообразно 

будетъ следовать несколько видоизмененному2) методу Бал- 

ланда и Мальжана *).

')  О п р ед *л еш ем ъ  сер н о й  кислоты  въ к ож *, какъ уж е указы валось, 

и н тер есовали сь M H o r i e  учены е, и было предлож ено не мало способовъ 

для р *ш е ш я  этой  задачи. Н а п о сл *дн ем ъ  конгресс.* М. С. X . К . П. 

вы яснилось однако, что все ж е в с * х ъ  наи более удо вл етво р я етъ  описы

ваемый, видоизм ененны й способъ  Балланда и М альжана. A rn o ld  S e y - 

m our-Jones въ  своем ъ о т ч е т *  к о н гр ессу  по этом у поводу пиш етъ с л е 

дую щ ее: мы и м *ли возм ож ность и время испы ты вать всевозможные 

способы  о п р ед *л еш я  своб. с* р . кислоты  и пришли к ъ  заключеш ю, что 

наилучш имъ является сп особъ  P ro cter-S ea rle , для очень точ н ы хъ  р а
б о тъ  W u en sch e  и не п р едставл яетъ  какихъ-либо п реи м ущ ествъ способъ 

Б алланда и М альж ана; свои заклю чеш я онъ подтвер ж даетъ  таблицею  

р езу л ь та т о в ъ  сравн и тел ьн ы хъ  опы товъ.

I 2 3 4 5

проц. проц. проц. проц. проц

W u e n sch e  о бщ ая....................................... 14,5 6 ,3 1, ° 5 8,8 з ,4
W u en sch e  св я зан н ая .............................. i ,5 о,8 ° ,5 r ,25 j

P ro cter-S ea rle  св о б о д н ая ...................... 12,5 5 ,3 i ,i 8,1 1,05

Balland-M aljean с в о б о д н а я ................. 12,3 5,3 _ — —  j

2) Т а к ъ  назы ваем ому П есслеровском у.
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I. ОпредЪлеше общей сЪры.

5 граммъ кожи *) смачиваютъ 5— то куб. сант. ю-процент- 

наго2) чистаго (свободнаго отъ солей серной кислоты) раствора 

кальцинированной соды, высушиваютъ на водяной банк и 

сжигаютъ въ платиновомъ т и г л е 3). Сжигаше (обзаливаше) 

должно производиться при возможно низкой температуре, 

чтобы не получилось потерь отъ улетучивашя cfepHOHaTpie- 

вой соли. Оно должно производиться при помощи спиртовой 

лампочки (лампы Бартеля), такъ какъ светильный газъ, какъ 

известно, содержитъ серу. Конечно, и электрическая печь 

для накаливашя тиглей пригодна.

Полученную золу вм есте съ тиглемъ помещаютъ въ 

стаканъ, обрабатываютъ ее горячею водою 4), прибавляютъ 

для окислешя образовавшагося сульфита по каплямъ бром

ной воды до получешя желтоватаго оттенка после взбалты- 

вашя, приливаютъ соляной кислоты до слабокислой реакцш, 

фильтруютъ, промываютъ стаканъ, тигель и фильтръ горя

чею водою до те х ъ  поръ, пока жидкость не перестанетъ 

осаждаться азотнокислымъ серебромъ и, по удаленш, про- 

должительнымъ кипячешемъ, брома, приливаютъ хлористаго

г) К ож и  ж ированны я предвари тельно обезж ири ваю тъ, кож и ж е 

маложированныя, въ  род-Ь подош вы , анали зирую тся непосредственн о.

2) О чень часто кож у в ъ  тигл-fe предп очи таю тъ заливать соверш енно, 

покры вая всЬ кусочки  ея, 1°/'° раствором ъ  соды.

3) В ъ  случ аяхъ , гд е  б у д у т ъ  пользоваться тиглем ъ изъ фарфора, раз- 

руш аем аго углекислы ми щелочами, б у д е т ъ  необходим о сд ел ать  н ер ас

творимыми растворивтш йся кремнеземъ. Д л я  этого  вы париваю тъ со

лянокислый р аств о р ъ  золъ, обр абаты ваю тъ  о стато къ  кон ц ен три р ован 

ной соляной кислотой и вы п ари ваю тъ снова; отд-Ьляютъ фильтращ ей 

нерастворимы й крем незем ъ и кончаю тъ операш ю  какъ указано (изъ 
предписанш  ф ран цузскаго в. в.).

4) Ф р ан ц узск ое военн ое ведом ство п редп исы ваетъ: „полученны я 

золы обрабаты вать концентри рованн ой  соляной кислотой, приба

влять дистиллированной гор яч ей  воды, п ерен оси ть на ф ильтръ и т. д.

A p p e liu s  сов-Ьтуетъ золы нисколько р азъ  поливать соляной кисло

той и зат-Ьмъ п ерен оси ть въ  воду.

P a e ss le r  р еком ен дуетъ  золы обр абаты вать спер ва бромной водою 

и р аств о р я ть  въ  вод-fc и соляной ки слот-fe, зат-Ьмъ, по удал ен ш  брома, 

осаж дать хлористы м ъ 6apieMb.



6apiH, прибавляя его по каплямъ*), при полномъ кип^ши 

жидкости для осаждешя, въ виде с^риокислаго 6apifl, общаго 

количества сгьрной кислоты, находившейся въ 5 граммахъ 

кожи.

П осле 12— 20 часового стояшя осадокъ с'Ьрнокислаго ба- 

р1я тщательно промывается многократнымъ кипячешемъ и 

декантировашемъ 2), отфильтровывается и высушивается вме

ст е  съ фильтромъ 3), затемъ осторожно снимается съ него 

и помещается въ тигель. Фильтръ обвертывается платино

вою проволокою и сжигается горелкою, полученная зола 

отъ фильтра помещается въ тотъ же тигель, увлажняется 

каплей азотной кислоты и осторожно прокаливается до 

темно-краснаго калешя.

П осле остуживашя въ эксикаторе тигель съ полученнымъ 

сернокислымъ бар1емъ (BaSO*) взвешиваютъ и, вычитая тару 

тигля, получаютъ весъ  чистаго сернокислаго бар1я. Такъ 

какъ каждыя 233 вес. части BaSO* содержать въ себе 8о вес. 

частей БОз, то, следовательно, i  весовая часть B aSO i отвЬ-
8о

чаетъ —  —  0,343 весовымъ частямъ БОз.
233

Поэтому простое умножеше весового количества полу- 

ченнаго BaSO* на 0,343 и даетъ- весовое количество заклю- 

чающагося въ немъ БОз, которое и можетъ быть выражено 

въ процентахъ по отношенш къ весу  кожи нормальной 

влажности, или же сз^хой. Такъ, напримеръ, если изъ 

ю  граммъ кожи влажн. 14%  было получено 0,0840 гр. 

BaSO*, то этому количеству BaSO* отвечаетъ 0,0840. 

0,343 —  °)°287 и л и  0,029 ГР- SO3, т. е. кожа при влажности 

14%  будетъ содержать о,29°/о.

J) В ъ  п оследн ее время весьма м нопе для того, чтобы получить 

крупн о-зерни сты й  осадокъ серн оки слаго  6apiH, реком ендую тъ къ к и 

пящ ей ж идкости, содерж ащ ей сЬрнокислы я соединеш я, прибавить 

ср азу  все  коли чество приведеннаго до ки п еш я р аствора хлористаго 

6api>i, перем еш и вая при этом ъ палочкой; затем ъ  даю тъ осадку о сес ть , 

держ а склянку на водяной б а н е  н есколько часовъ.

-) Д екантацю н ны я промывныя воды пр оп ускаю тся тож е черезъ 

фильтръ, на котором ъ в п о сл ед ствш  б у д етъ  осадокъ.

3) С л е д у е т ъ  уп о тр еб л я ть  для этого  специальные фильтры, такъ 
какъ ч ер езъ  обы кновенны е фильтры осадокъ очень легко проходи тъ.
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Т а же кожа нормальной влажности будетъ содержать

о,27°/о, а вполне высушенная 0,33%.

II. ОпредЪлеше связанной сЬры (въ состоянш сЪрнокислыхъ солей).

Для определешя связанной серы въ золахъ сжигаютъ 

5 граммъ той же кожи, но безъ прибавленгя раствора соды 

и въ остальномъ поступаютъ какъ выше. Разница между 

найденными данными относительно сЬрной кислоты (общее 

количество серной кислоты), минусъ связанная серная ки

слота (выраженная въ °/о SO3, даетъ содержаше свободной 

серной кислоты, (выраженной тоже в ъ  %  SO3) после отня- 

т 1я содержащейся въ кож е серы. П осле тщательныхъ опы- 

товъ это содержаше въ свободной отъ жира кож е вычис

лено при 18%  воды въ среднемъ о,14°/о, считая на SCh.

ОпредЬлеше глюкозы въ кожЪ.

Для определешя въ коже глюкозы (патоки) чаще всего 

применяется методъ возстановлешя фелингова раствора*).

*) М. С. X . К . П. рекомендовалъ своимъ членамъ производить из- 
с л е д о в а т я  объемнымъ способом ъ Ф елинга, гравим етрическим ъ и по

ляри м етри чески м и  A rn o ld  Seym ou r-Jones по этом у поводу вы сказался 

т ак ъ :

В ъ  опы тахъ, которы е были произведены  въ  лаборатор1я х ъ  в ъ  Л и д се , 

объемный сп особъ  бы лъ найденъ почти столь ж е точнымъ и гораздо 

бол ее бы стры мъ, чем ъ гр ави м етр и ч еск и , и сл е д у е т ъ  горячо р еком ен

довать объемный сп особъ , какъ  сп о со бъ  нормальный.

Д ля п о л у ч е т я  вполне точн ы хъ р езу л ь та то в ъ  мы нашли, что сгю- 
собъ W o o d  et B e rry , въ  том ъ в и де, какъ онъ бы лъ ук азан ъ  Б ен нетом ъ 

въ C o lle g iu m ’e  1909 г.. пр едп оч ти тельн ее грави м етри ческаго сп особа 

Ш р ед ер а; подробности  выполнеш я его следую пи я:

К ъ  50 кб. см. кипящ аго р аство р а  Ф ели н га при бавляю тъ ю  кб. см. 

сахарнаго р аство ра и поддерж и ваю тъ к и п еш е в ъ  продолж еш е ю  ми

нутъ. О кись меди ф и льтруется въ  взвеш енны й тигель Г уч а  и промы

вается кипящ ей водой; за тем ъ  она п ом ещ ается въ буты ль съ  широ- 

кимъ горломъ, наполненную , самое лучш ее, С О 2. П о сл ед ш е следы  
закиси меди оставнпеся въ  ти гл е  вым ываю тся 25 кб. см. 2 ,/2°/о-наго р а с

твора серн оки слаго ж ел еза  въ  25°/о-номъ р а ст в о р е  H>SO<i, и буты лка 
закры вается. П ри взбалты ванш  ч ер езъ  н еск о л ьк о  секун дъ  С ш О  р ас

творяется, обращ ая со о тв етств ен н о е  количество сер н о ки сл аго  ж ел еза  

въ серн оки слую  закись ж елеза. З а т ем ъ  т и т р у ю т ъ  раствором ъ  мар- 

ганцовокислаго кали, разсчитаннаго таким ъ образом ъ, что куби ч ескш  
сантим етръ окисляетъ  ж ел езн ую  соль, образован ную  возстановляю - 

щимъ д ей ств 1емъ С112О въ  кол и честве, содерж ащ ем ъ I мил. металли-
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Сущ ность этого метода такова: водная вытяжка изъ кожи, 

содержащая растворимыя дубяпця и недубяпця вещества, 

пигменты, глюкозу и ей подобныя сахаристыя вещества, после 

выдтЬлешя осаждетемъ пигментовъ, дубящихъ и недубящихъ 

веществъ, кипятится некоторое время со щелочнымъ раство- 

ромъ виннокислой окиси м"Ьди (сегнетовой солью) для воз- 

становлешя ея до закиси меди сахаристыми веществами вы

тяжки. Отфильтрованный осадокъ закиси меди въ свою очередь 

возстановляется струею обезвоженнаго водорода до метал

лической меди, по весу  которой и вычисляется количество 

глюкозы, находившейся' въ растворе, а, следовательно, и 

въ коже. И зъ вышесказаннаго явствуетъ, что работы по 

вы полнент анализа разбиваются на две группы: i) на под- 

готовлеше раствора къ определенго, т. е. на удалеше дубя

щихъ и недубящихъ веществъ изъ кожаной вытяжки путемъ 

осаждешя ихъ и 2) на обработку затемъ этой жидкости 

фелинговымъ растворомъ.

Удалеш а изъ кожаной вытяжки пигментовъ, дубящихъ и недубящихъ
вещ ествъ.

И зъ полученныхъ при определенш вымываемыхъ орга

ническихъ и неорганическихъ веществъ 1,000 куб. сант. 

водной вытяжки берутъ 400 куб. сант. и упарйваютъ ихъ 

до 8о —  90 куб. сант.; охлаждають и доливаюгь, разжижая 

ровно до ю о  куб. сант. (что соответствуетъ 8 гр. кожи) 

Эти ю о  куб. сантиметровъ кожной вытяжки обрабатыва 

ются, для удалешя (осаждешя) дубящихъ и недубящихъ ве

щ ествъ, въ сухомъ стакане ю -ю  куб. сант. уксуснокислаго 

свинцах), после хорошаго взбалтывашя жидкость остается

ческой м1;ди. i очное со о тв ’Ьтств1е б у д ет ъ  при 5 гр. марганцово-ки- 
слаго кали на ли тръ  воды.

Т а к ъ  какъ  н-Ькоторыя американсш я кожи, идушдя на упряж ь, по- 

ст у п а ю тъ  в ъ  продаж у, пропитанны я тростниковы м ъ сахаром ъ, то  вся

кая ненормальная водяная вы тяж ка должна и нвер ти роваться передъ 
ти тр и роваш ем ъ  глюкозы.

1) П р и го то вл еш е р аство р а  соли уксусн оки сл аго  свинца: б ер утъ  

300 гр . соли ук сусн оки сл аго  свинца (химически чистаго), хорош о расти-



въ покое вь теч ете  15 минутъ и затемъ фильтруется че

резъ сухой фильтръ въ сухую колбочку. К ъ  50 куб. сант. 

этого, свободнаго *) отъ дубящихъ и недубящихъ веществъ,

фильтрата что со о тветствуем  н о  : 8 —  50 : х; х =  =

=  3,636 гр. кожи 2) прибавляютъ 5 куб. сант. раствора еЬрно- 

кислаго натр1я 3), и после того, какъ сернокислый свинецъ 

осядетъ, жидкость фильтруютъ черезъ сухой фильтръ. Сво

бодный отъ пигмента, дубящихъ и недубящихъ веществъ 

и свинцовыхъ солей фильтратъ и служитъ цля определения 
сахаристыхъ веществъ.

раю тъ въ  ст у п к е  съ  тоо гр. чистаго сви нцоваго гл ета  (окиси свинца) 

и 50 куб. сант. воды; нагр-Ьваютъ на водяной б ан е, съ  пополнеш ем ъ 

испаряю щ ейся воды, при частомъ пом еш иваш и стеклянной палочкой, 

до т е х ъ  поръ, пока вся э та  каш еобразная масса не сд е л а е тс я  белою , 
и затем ъ, сливъ въ  ли тровую  колбу, по охлаж денш  жидкости, доли- 

ваю тъ дистиллированной водой колбу до ч ерты ; даю тъ  содерж имому 

колбы хорош о о с е с т ь , о тсто я ться  и за тем ъ  ф и льтрую тъ. Э то го  филь

тр а та  б е р у т ъ  то к. с. для осаж деш я дубящ и хъ  и недубящ ихъ вещ ествъ .

*) П рибавленнаго количества уксусноки сл аго свинца, обы кновенно, 

бы ваетъ достаточно для полнаго осаж деш я в с е х ъ  дубящ и хъ  и н ед у

бящ ихъ вещ ествъ ; однако всегда необходим о прибавкою  н еск о л ьк и хъ  

капель ук сусн оки сл аго  свинца къ маленькой п р о б е  ф ильтрата у б е 

ж даться въ  томъ, что произош ло полное в ы д ел еш е вы ш еназванны хъ 
вещ ествъ. Е сли бы оказалось, что этого  не случилось, то  б е р у т ъ  н о 

вые ю о  куб. сан т. кож аной вытяж ки, осаж даю тъ уж е 15-ю к уб. сант. 

уксусноки слаго свинца и п о сл е  хорош аго взбалты ваш я и 15-ти минут- 

наго стояш я ф ильтрую тъ.

2) П ри 15 к уб. сант. уксусн оки сл аго  свинца количество кожи б у 

детъ 1 1 5 : 8 =  50 :х ;  ^  =  3,478 гр.

3) Приготовление р аство р а  серн оки слаго натр!я:

О тм ер ен н ы й  объем ъ, н ап р и м еръ , ю  куб. сант. р аств о р а  соли

уксусноки слаго свинца т и т р у е т ся  концентрированны м ъ раствором ъ 

сернокислаго натр1я, пока не п е р е ст а н ет ъ  п оявляться осадокъ ; коли

чество раствора, увели чен ное п р о ти въ  и зр асходован н аго  на титр ова- 

ше въ ю о  р азъ , р азводи тся до т литра. О собая точ н ость ти тр оваш я 

не и м еетъ  больш ого значеш я: однако лучш е, чтобы  сер н о к и сл аго  на- 

тр1я было несколько больш е въ  i  куб. сант. сгущ енн аго раствора, 

чЬмъ это т р е б у е т ся  для осаж деш я свинца в ъ  i  куб. сант. с о о т в е т 

ствую щ его р аствора. П риготовленны й таким ъ образом ъ р аств о р ъ  

сернокислаго HaTpin и служ и тъ  для уда лет я  изъ  кож ной вытяж ки 

избытка уксуснокислаго свинца, п о сл е  осаж деш я въ  ней д уб я щ и хъ  и 

недубящ ихъ вещ ествъ.
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Обработка свободной отъ дубящ ихъ и недубящихъ вещ ествъ кожаной 
вытяжки фелинговымъ растворомъ.

По приготовление раствора берутъ стаканчикъ около 

2оо куб. сант., вносятъ въ него 30 куб. сант. 

раствора соли меди ’), 30 куб. сант. щелочной 

сегнетовой 2) соли и 45 куб. сант. дистиллиро

ванной воды. Стаканчикъ съ содержимымъ до

водится, на голомъ огне, до кип-Ьшя и затемъ 

становится въ кипящую водяную баню; noarfc 

этого въ стаканчикъ вливаютъ 4 0 3) куб. сант. 

(это соответствуетъ 2,945 ГР- кожи) пригото- 

вленнаго ран-fee фильтрата, т. е. кожной вы

тяжки, лишенной дубящихъ и недубящихъ ве

ществъ и пигментовъ. Содержимое стаканчика 

нагревается съ момента внесешя раствора, со- 

держащаго глюкозу, точно 30 минутъ, при тща- 

тельномъ помешиванш.

Выделившшся осадокъ красной закиси мгьди 

переносится на взвешанный азбестовый фильтръ 

— трубку (Алина) 4) и помощью отсасываю-
Рис. 30.

*) Р а ств о р ъ , содерж аний въ л и тр -fe дистиллированной воды 69,2 гр. 

химически чистаго, лерекри стал ли зован н аго, вы суш еннаго между филь 
тровальн ой  бумагой, мЪднаго купороса.

2) Р а ст в о р ъ , содерж аний в ъ  л и т р *  дистиллированной воды 346 гр. 

п ерекри сталли зованн аго виннокам еннокислаго кал1я - н а тр 1я (Сегне- 

тов а  соль) и 250 гр . -Ьдкаго кал1я, очищ еннаго въ  сп и р т* .

3) См-Ьсь ж и д к о сте й : фелинговой ж идкости -)- воды -|- р аств о р ъ  глю

козы  должна бы ть объемомъ всегда т очно равна  145 к уб. сант. 

У довлетворяеш ь этом у условда и такая см *сь  6о куб. сант. фелинго

вой ж идкости -)- 6о куб. сант. воды -|- 25 куб. сант. р аство ра глюкозы.

4) А зб есто в ы й  ф ильтръ п ом ещ ается въ  т р у б к *  А ли на, имеющ ей 
о тъ  ю — 12 сант. длины и 1— 1,2 сант. въ  д!ам етр*, ш ирина вы тянутой 

части 4— 5 сант. В ъ  суж аю щ ую ся ч асть фильтра А ли н а кладутъ  не

больш ое количество стеклян ной  ваты , плотно сж имаю тъ ее  и поверхъ 

ея пом *щ аю тъ  азбестъ , предвари тельно очищенный кипячеш ем ъ съ 

азотной кислотой или соляной и зат-Ьмъ тщ ательно промытый -Ьдкимъ 
натром ъ и водою . А з б е с т ъ  лучш е класть двумя слоями, д *л ая  нижнш 

бол-fee рыхлымъ, а в ер хн ш  плотн-fee. Толщ ина о бо и хъ  азбестовы хъ  

сл о евъ  не д-{-.лается бол-fee 3 сант. П ри оп р ед*л ен ш  количества ст е 

клянной ваты  и азбеста  аналитикъ долж ен ъ  заботи ться , чтобы  филь- 

тр а щ я  шла не слиш комъ медленно, но и не слиш комъ скоро.
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щаго *) насоса отфильтровывается и промывается сперва 

горячею водою, затемъ спиртомъ до вытеснешя воды и, 

наконецъ, эфиромъ. Для сожжешя, могущихъ быть въ осадке 

закиси меди, небольшихъ количествъ органическихъ ве

ществъ трубочку-фильтръ хорошо накаливаютъ 2) и пропу- 

скаютъ после того черезъ нее при умеренномъ нагреванш 

струю сухого водорода3), для возстановлешя закиси меди въ 

металлическую медь. Когда вся закись меди перешла въ 

м^дь, а на это требуется 10— 15 минуть, трубочку охлажда- 

ютъ, не прерывая тока водорода, затемъ пропускаютъ обезво

женный воздухъ и взвешиваютъ. По найденному количеству 

меди вычисляютъ содержаше сахаристыхъ веществъ.

Примеръ: 20 гр. подошвенной кожи экстрагируются 

ю оо куб. сант. воды; 400 куб. сант. вытяжки упариваются 

до ioo куб. сант., обрабатываются уксуснокислымъ свинцомъ; 

50 куб. сант. полученнаго фильтрата обрабатываются серно-* 

кислымъ натр1емъ, отфильтровываются и въ количестве уже 

только 40 куб. сант. обрабатываются фелинговой жидкостью.

В есъ  азбестоваго фильтра съ медью. 29,8520 гр.

безъ меди 29,8435 „

в е с ъ  меди. 0,0085 .гр.

8,5 миллиграммовъ меди соответствую тъ, по прилагаемой 

таблице, 3,5 миллиграммамъ сахаристыхъ веществъ.

*) Т р у б к а  А ли н а съ  помощ ью пробки в ста 

вляется въ O T B e p cT ie  колбы, служ ащ ей для филь- 

троваш я подъ умены пенны мъ давлеш ем ъ. В ъ  

воронку трубоч к и  лью тъ  ф ильтруем ую  ж ид

кость, и зб ега я  взбалты ваш я и не п р и б ега я  вна- 

чал-Ь к ъ  отсасы ваш ю .
2) И зб ега я  лиш ь м еста , наполненнаго с т е 

клянной ватой, к отор ая о тъ  этого  р аски сляется, 

чернеетъ и и зм ен яется въ  в е с е .

3) Т р у б к у  у к р е п л я ю тъ  на ш та ти в е  такъ,

чтобы ее  можно было н а гр е в а т ь  гор ел к ой , и 

соединяютъ за тем ъ  помощью каучуковой  пробки 

и стеклянной тр убк и  съ  аппаратом ъ, подаю - 
щимъ, промытый водою  и высуш енны й сер н о й  Ри с. 3т.

кислотою, водородъ, получаемы й и зъ  химически

чистаго цинка. Рис. 31 и зобр аж аетъ  промы вную  склянку, а рис. 32 

всю ц еп ь  п ри боровъ, необходим ы хъ для возстан овлеш я закиси меди.

7
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2,645 ГР- кожи содержать 0,0035 ГР- сахаристыхъ ве
ществъ.
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Подошвенная кожа, при влажности 16,36%, содержитъ, 

следовательно, 0,13% сахаристыхъ веществъ, а въ безвод- 

номъ состоянш 0,155 или o,i6°/o.

Если кожа утяжелена, какъ и это бываетъ на практике, 

не глюкозою, а мелассою (отбросъ сахарнаго производства), 

то необходимо на ряду съ  глюкозою сделать определеше и 

на мелассу— тростниковый сахаръ. В ъ  виду того, что по- 

следнш не возстановляетъ щелочнаго раствора меди, при

ходится предпринимать второе определеше сахаристыхъ ве

ществъ, которое производится такъ же, какъ и первое; раз

ница лишь заключается въ томъ, что тростниковый сахаръ под

вергается предварительно инверсш *), после чего становится 

способнымъ къ возстановленш щелочнаго раствора меди.

Достигается инверая темъ, что къ 40 куб. сант. обезцве- 

ченнаго фильтрата, содержащаго сахаристыя вещества, при- 

бавляютъ ю  куб. сант. серной кислоты (*/&) и нагреваютъ 

полчаса на водяной б ан е; после этого кислота нейтрализуется 

растворомъ соды 2) и все переносятъ осторожно, безъ по

тери, въ колбочку, объемомъ ю о  куб. сант., и доливаютъ 

дистиллированной водою до ю о. О тъ  этой, если нужно от

фильтрованной, жидкости берутъ 50 куб. сант., что соответ

ствуетъ 25 куб. сант. при вышеописанномъ определены 

глюкозы, и прибавляютъ къ фелинговому раствору. Разница 

въ в е с е  последняго и перваго, определены и даетъ цифру ве

личины инвентированнаго сахара. Помножешемъ этого числа 

на 0,95 получается имеющшся въ кож е тростниковый сахаръ, 

который затемъ определяется въ процентномъ отношенш.

Дополнительный свЪдЬтя объ опредУенж глюкозы.

Объемный 3) методъ Фелинга. Объемное определеше глю-

*) Т а к ъ  какъ  и нвертированны й са ха р ъ  отличается нисколько иной 

возстановляюшей способн остью , то  приведенная на стр. ю о  таблица 

въ данномъ сл у ч а *  неприменима, и пр и ходи тся п ользоваться или д р у 
гою, даваемой на стр. 102, или ж е п р и б ега ть  к ъ  перечислеш ю , какъ  

здесь указы вается .
2) И ндикаторомъ служ и тъ  р аств о р ъ  фенолъ-фталеина въ  сп и р ту  

(I часть фенолъ-фталеина и 30 частей  спирта).
3) В ъ  силу указанш  A rn o ld -Seym o u r-Jo n es дается описаш е и объем- 

наго метода Ф елинга, в зятое и зъ Р ук о в од ств а  къ Т е х . анализу В ахтеля.

7 *
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Таблица для вычислешя количества сахаристыхъ веществъ.
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m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr

| I 0,4 49 20,7 97 45,4 145 69,6 193 93 ,3 241 118,0
j 2 о,8 50 2 * ,3 98 45 ,9 146 70,1 194 93 ,8 242 118,5

3 1,2 §1 21,8 99 46,4 *4 7 70,6 195 94,3 243 119,0
4 1,6 5 2 22 ,3 100 46 ,9 148 7 i , i 196 94 ,8 244 i i 9,5
5 2,0 53 22,8 101 47,5 149 7 i ,5 197 9 5 ,3 245 120,1

1 6 2 ,5 54 23 ,3 102 48,0 !5 o 72,0 198 95 ,8 246 120,6

! 7 2 )9 55 23 ,9 103 48 ,5 151 72,5 199 96,3 2 47 M I,1
8 3 ,3 56 24,4 104 49 ,° *5 2 7 3 ,o 200 96,8 248 121,6

9 3 ,7 57 24 ,9 105 49 ,5 153 73 ,5 201 9 7 ,3 2 49 122,1
10 4,1 5 8 25>4 106 5 ° ,0 154 7 4 ,o 202 9 7 ,8 250 122,7
i i 4,5 5 9 25 ,9 107 5 ° ,5 *5 5 7 4 ,5 203 98,3 25 * 123,2
12 4 ,9 6о 26,4 108 5 х,о 156 7 5 ,o 204 98,8 25 2 м 3 ,7
*3 5 ,3 61 26,9 109 5 i ,6 157 75,5 205 99 ,3 253 M 4,2
ч 5 ,7 62 27,4 110 5 2,1 158 76,0 206 9 9 ,8 254 1:24,8
*5 6,1 63 28,0 ш 52 >6 159 76,5 207 100,3 255 I25,3
i6 6 ,5 64 28 ,5 112 5 3 ,i 160 7 7 ,o 208 100,8 256 I25,8
17 7 ,о 65 29,0 И З 53 ,6 161 77,5 209 101,4 257 126,3
18 7,4 66 29,5 114 5 4 ,i 162 78,0 210 101,9 258 126,9
19 7 ,8 67 Зо,о J I 5 54 ,6 163 78,5 211 I0 2 ,4 259 i 27,5
20 8,2 68 30,5 116 5 5 ,1 164 7 9 ,o 212 io 2,9 260 128,0
21 8,6 69 3 i,o 117 55,7 165 79,5 213 I03,5 261 128,5
22 9 ,° 70 31 ,6 118 56,2 166 80,0 214 104,0 262 129,0
23 9 ,4 71 32,1 119 56 ,7 167 80,5 2 I 5 io 4,5 263 I29>5
24 9 ,9 7 2 32 ,6 120 5 7 ,2 168 81,0 216 Ю5,0 264 130,1
25 1о,з 73 33,1 121 57 ,7 169 81,4 217 l c 5 ,5 265 130,6

! 2б i ° ,7 74 33,6 122 58,2 170 81,9 218 106,0 266 131 ,1
I 27 i i , i 75 34,т 123 58,7 171 82,4 219 106,6 267 13т ,6

28 п ,6 76 34 ,6 I24 5 9 ,2 172 82,9 220 107,1 268 132,2
29 12,0 77 35,1 125 59 ,7 173 83,4 221 107,6 269 I 32 ,7
3 0 12,4 7 8 35 ,7 126 60,2 174 83 ,9 222 108,1 270 133 ,2
31 12 ,9 79 36 ,2 I27 60,7 *7 5 84 ,4 223 108,7 271 I 33,7
З2 13,3 8о 36,7 128 61,2 176 84 ,9 224 109,2 272 134,2
33 13,7 81 3 7 ,2 129 61,7 177 85 ,4 225 I09,7 27З r34>7
34 4 , 1 82 37 ,7 130 62,2 178 85 ,9 226 110,2 274 I 35,3
35 14,6 83 38 ,2 ! 3 I 62,6 179 86,4 227 110,7 275 135,8
36 *5 ,0 84 38 ,7 I3 2 63,1 180 86 ,9 228 111,2 276 136,3
37 *5,4 8 5 3 9 ,2 133 63,6 181 87,4 229 111,8 277 136,8
38 х5 ,9 86 39 ,8 134 64,1 182 87,9 23 ° 112 ,3 278 137,4
39 16,3 87 40 ,3 135 64,6 183 88,4 231 112,8 279 137,9
40 !б ,7 88 40 ,8 I36 65,1 184 88,9 232 H 3 ,3 280 138,4

! 41 17 ,2 89 41 ,3 137 65 ,6 185 89,4 233 113,8 281 i 3 9 ,o
| 42 17,6 90 41,8 138 66,1 186 89 ,9 234 H 4 ,4 282 I39,5

43 18,0 91 42 ,3 J 39 66,6 187 9 ° ,4 235 I r 4 ,9 283 140,0
44 18,4 92 42 ,8 140 67,1 188 9 ° ,9 236 H 5 ,4 284 140,5
45 18,9 9 3 43 ,3 141 67,6 189 9 i ,3 237 H 5 ,9 285 141,1

; 46 т9 ,3 94 4 3 ,9 142 68,1 190 91,8 238 116,4 286 141,6
' 47 *9,7 95 44,4 143 69,6 191 92>3 239 117,0 287 142,1
| 48 20,2 96 44 ,9 144 69,1 192 92,8 240 H 7,5 288 I 42 ,6
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m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr m gr

289 143,2 321 163,3 353 177,9 385 196,3 417 234,9 4 4 9 2 3 5 ,2
290 143,7 322 160,9 354 178,5 386 196,9 418 235.5 4 5 0 235 ,9

! 291 144,2 323 161,4 355 i 79 ,i 387 197,5 439 236,1 451 236,6
292 4 4 ,7 324 162,0 356 179,6 388 398,0 420 236,7 4 5 2 237,2
293 145,3 325 162,5 35 7 180,2 389 398,6 421 217,3 4 5 3 237 ,9
294 145,8 326 163,0 358 180,8 39° 199,2 422 217,9 454 238,6
295 146,3 32 7 163,6 3 5 9 181,4 3 9 1 199,8 523 238,4 455 239 ,3
296 146,9 328 164,1 360 181,9 392 200,3 424 219,0 4 5 6 239 ,9
297 т47 ,4 329 164,7 361 182,5 393 200,9 425 239,6 457 240,6
298 147,9 ЗЗо 365,2 362 383,1 394 201,5 426 220,2 4 5 8 243,3
299 т48,4 331 165,8 363 383,7 395 202,3 427 220,8 459 242,0
300 149,0 332 166,3 364 384,2 39 б 202,7 428 221,4 460 242,6
301 4 9 , 5 333 166,9 365 184,8 397 203,3 429 221,9 461 243 ,3
302 150,1 334 167,4 366 185,4 398 203,8 43° 222,5 462 244,0
з °з 150,6 335 167,9 367 186,0 3 99 204,4 431 223,3 463 244,7
3 °4 151Д ЗЗб ! 68,4 368 386,5 400 205,0 432 223,7 464 245 ,3
3 °5 151,7 337 169,0 369 187,1 40 з 205,6 433 224,4 465 246,0
306 152,2 3 38 169,5 3 7 0 187,7 402 206,2 434 225,1 466 246,7
3 °7 152,8 339 170,1 371 188,3 403 206,8 435 225,8 467 247,4
3 °8 153 ,3 340 170,6 372 188,8 404 207,3 4 3 6 226,4 468 248,0
3 09 *5 3 ,9 341 171,2 373 189,4 405 207,9 437 227,1 469 248,7
310 J54,4 3 42 J7 V 7 374 190,0 406 208,5 438 227,8 47° 249,4
З и i 5 5 ,o 343 172,2 375 190,6 407 209,1 439 228,5 471 250,1
312 155,5 344 172,8 3 7 6 193,3 408 209,7 440 229,3 472 250,8
313 156,0 3 45 т73,3 377 191,7 409 230,3 441 229,8 4 73 25 I ,4
Зт4 15б ,5 3 4 б 3 73,9 3 78 192,3 410 2 30 ,8 442 230,5 4 74 252,1
315 i 5 7 ,i 347 374,5 3 7 9 192,8 431 233 ,4 443 231,2 475 252,8
316 157,6 3 4 8 375,0 380 393,4 432 2  Г 2 ,0 444 233 ,8 476 2 53 ,5
317 158,1 3 49 375,6 3 8 i 194,0 413 212,6 445 232 ,5
318 158,7 3 50 176,2 382 394,6 434 233 ,2 446 233,2
319 159,2 351 176,8 383 395,2 435 233,8 447 233 ,9
320 159,8 352 177,3 384 395,7 416 234,4 448 234 ,5

козы, вообще, не отличается большой точностью и довольно 

трудно выполнимо при изсл-Ьдованш дубильныхъ жидкостей, 

часто сильно окрашенныхъ и не всегда поддающихся обез- 

цв-Ьчивашю. Т^мъ не менее для установлешя факта утяже

лешя кожи глюкозою онъ нрименимъ, когда не желаютъ осо

бенно точно знать величину утяжелешя, а хотятъ лишь уста

новить ея наличность. Практическое выполнеше его следую

щее. Такъ какъ растворъ, приготовляемый по способу Ф е 

линга, легко подвергается порче, то лучше поэтому заме

нять его двумя отдельными. Для перваго (I) берутъ 34,6 гр. 

чистаго, кристаллическаго меднаго купороса, растворяютъ 

его въ дистиллированной воде, приливаютъ затемъ ю  куб. 

сант. N/i серной кислоты и разбавляютъ всю эту смесь 

дистиллированной же водою до 500 куб. сант. Для второго
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Таблица для вычислешя количества инвертированныхъ сахаристыхъ
веществъ.

3 3 Я 3 3 3
d СП

о d m d со
о d CO

Q d CO I ^ n

S а я
О
а , я Cl,

t-i
E c v

h
S а S а

а н
а к но в Н

О S H0 s H
а I s ь

ич
■¥> *  о  

i i  & £ £ ■р £  d ■P g  d e* 5  d, j 5 g  d
Я ё Ч я я Ч * s 4 s § 4 g

*
t 4 a  ;

j ю 6,1 59 3 ° ,3 108 5 5 ,о 157 80,1 206 105,8 255 i 3 !,9
i i 6,6 б о 30,8 109 55,5 158 80,7 207 106,3 256 132,4:
12

7)5
61 3 1 ,3 н о 5 б ,о 159 81,2 208 106,8 257 133,°!

13 7 ,6 62 31 ,8 I I I 56 ,5 160 81,7 209 i o 7,4 258 133,5:
14 8,1 63 32,3 112 5 7 ,о 161 82,2 210 107,9 259 i3 4 ,i
1 5 8,6 64 32,8 1 1 3 5 7 ,5 162 82,7 211 108,4 260 1 3 4 ,6
l6 9 , о 65 3 3 , 3 114 5 8 ,о 163 83,3 212 io9<° 261 1 3 5 ,1
1 7 9 ,5 66 3 3 ,8 “ 5 5 8 ,6 164 83,8 213 i o 9 ,5 262 135,7
18 10,0 67 34,3 и б 5 9 , 1 ! 6 5 84,3 214 110,0 263 136,2
1 9 ю , 5 68 34,8 н 7 59,6 166 84,8 215 110,6 264 136,8
20 11,0 69 35,3 н 8 60,1 167 85,3 216 h i ,1 265 1 3 7 ,3 ;
21 И ,5 70 35,8 119 6о,6 168 85,9 217 111,6 266 137,8 ;
22 12,0 71 36,3 120 6i,i 169 86,4 218 112,1 267 138,4!
23 12,5 72 3 6 ,8 121 61,6 170 86,9 219 112,7 268 138,9 ;
24 13,0 73 37,3 122 62,1 171 87,4 220 113,2 269 139,5
25 ' 13,5 7 4 37,8 123 62,6 172 87,9 221 IX3,7 270 140,0
26 14 ,° 75 38 ,3 I24 63,1 I 73 88,5 222 H 4,3 271 140,6
27 14,5 76 3 8 ,8 125 63,7 174 89,0 223 H 4,8 272 141,1
28 *5 ,° 77 3 9 ,3 126 64,2 175 89 ,5 224 H 5,3 2 73 4 1 ,7
29 15,5 78 39 ,8 127 64,7 176 90,0 225 JI5,9 274 142,21
3 0 16,0 79 40,3 128 65,2 177 90,5 226 n 6 ,4 275 142,8;
31 16,5 80 40 ,8 129 65,7 178 9 i ,1 227 116,9 276 143,3
32 17,0 81 41 ,3 130 66,2 179 91,6 228 H 7,4 277 143,9
33 17,5 82 41 ,8 131 66,7 180 92, t 229 118,0 278 144,4
34 18,0 83 4 2,3 132 67,2 181 92,6 230 118,5 279 145 ,0
35 18,5 84 42 ,8 133 67,7 182 9 3 ,i 231 119,0 280 145,5
36 18,9 85 43 ,4 134 68,2 183 93,7 232 119,6 281 146,1
37 19,4 86 43 ,9 135 68,8 184 94 ,2 233 120,1 282 146,6
38 19,9 87 44 ,4 136 69 ,3 185 94,7 234 t20,7 283 147,2  ■
39 20,4 88 44 ,9 137 69,8 186 95 ,2 235 121,2 284, 147,7
40 20,9 89 45,4 138 7 0 ,3 187 95,7 236 121,7 285 148,3
41 21,4 90 45 ,9 139 70,8 188 96 ,3 237 122,3 286 148,8
42 21,9 91 46,4 140 71 ,3 189 96,8 238 122,8 287 4 9 ,4
43 22,4 92 4 б ,9 141 7 j ,8 190 97 ,3 239 I23,4 288 1 4 9 ,9 -

44 22,9 9 3 47 ,4 142 72 ,3 191 97 ,8 240 123,9 289 150,51
45 23,4 94 47 ,9 4 3 72 ,9 192 98,4 241 124,4 290 151,0:
46 23 ,9 95 48 ,4 144 73 ,4 193 98,9 242 I 25 , ° 291 151,6
47 24,4 96 48 ,9 145 73 ,9 194 99,4 243 125,5 292 152,1
48 24,9 97 49 ,4 146 74 i4 195 100,0 244 126,0 293 152,7
49 25,4 98 49 ,9 147 7 4 ,9 196 ю о ,5 245 126,6 294 153 ,2

I 5° 25,9 9 9 5 ° ,4 148 75 ,5 197 101,0 246 127,1 2 95 153,8
51 26,4 100 5 0 ,9 149 76,0 198 ! 0 I ,5 247 127,6 296 154,3
52 26,9 101 51 ,4 150 76,5 199 102,0 248 128,1 297 154,9
53 27,4 102 5 1 ,9 151 7 7 ,о 200 102,6 249 128,7 298 155,4
54 27 ,9 103 52 ,4 152 77,5 201 103,2 250 129,г 299 156,0;
55 28,4 104 52 ,9 153 78,1 202 I03,7 251 129,7 300 156,5:
5 б 28,8 105 53,5 154 78,6 203 104,2 252 130,3 301 1 5 7 ,1 ;
57 29 ,3 106 54 ,о 155 7 9 ,1 204 104,7 253 130,8 302 157,6
58 29,8 107 54,5 156 79 ,6 205 I05,3 254 131,4 3°3 158,2 j
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(II) раствора берутъ 173 гр. сегнетовой соли и 125 гр. очи- 

щеннаго алкоголемъ гидрата кал!я, растворяютъ ихъ въ та- 

комъ количестве воды, чтобы жидкости было полъ-литра. 

Когда оба растворы готовы, то берутъ какъ того, такъ и 

другого по 5 куб. сант., вливаютъ ихъ въ глубокую фар

форовую чашку или же въ колбу Эрленмейера, доводятъ 

содержимое на маломъ огне до кип-Ътя и приливаютъ ме

дленно и отдельными поршями сахарный растворъ изъ бю

ретки, разделенной на 1/ю куб. сант. По прибавленш пер- 

выхъ капель, жидкость окрашивается (суспендирующимъ въ 

голубомъ растворе осадкомъ закиси и гидрата закиси меди) 

въ зеленовато-бурый цветъ; чемъ больше прибавляютъ са- 

харнаго раствора, тем ъ обильнее и краснее выделя юшдйся 

осадокъ и тем ъ быстрее онъ отстаивается.

Когда осадокъ сделается ярко-краснымъ, удаляютъ лампу; 

даютъ осадку несколько отстояться, ставятъ колбу на б е 

лую бумагу или помещаютъ ее между глазомъ и окномъ и 

наблюдаютъ жидкость при горизонтально-проходящемъ св ете , 

этимъ путемъ легко отличить самое незначительное сине

вато-зеленое окрашиваше.

Для большей уверенности, можно налить небольшую пор- 

щю прозрачной жидкости въ пробирку, прибавить каплю 

сахарнаго раствора и нагреть; при самыхъ ничтожныхъ сле- 

дахъ неразложенной медной соли образуется желтовато

красный осадокъ. Если подобный осадокъ еще образуется, 

то обратно сливаютъ пробу въ остальную жидкость и при- 

бавляклъ еще сахарнаго раствора до совершеннаго возста- 

новлешя. Въ израсходованномъ объеме сахарнаго раствора 

содержатся 0,95 гр. винограднаго сахара.

По окончанш опыта необходимо попробовать, действи

тельно ли уловленъ вполне точно соответственный моментъ 

возстановлешя и не содержитъ ли жидкость избытка меди 

или сахара (или продукта разложешя последняго).

Для этой цели быстро отцеживаютъ пробу еще горячей 

жидкости; если конецъ реакцш былъ точно уловленъ, то 

фильтратъ долженъ быть безцветенъ или только слегка жел- 

таго, а не буроватаго цвета; пробы этого фильтрата не 

должны изменяться при нагреванш какъ съ каплею меднаго
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раствора, такъ и съ небольшимъ количествомъ сахарнаго 

раствора, а также и въ томъ случае, если пропустить 

сЬроводородъ въ подкисленный соляною кислотою растворъ 

или прибавить железистосинеродистаго кал1я къ раствору, 

подкисленному уксусною кислотою. Если проба содержитъ 

медь или сахаръ въ заметномъ избытке, то необходимо по

вторить опытъ. Обыкновенно первое опред-Ьлеше даетъ только 

приблизительно точный результатъ. При второмъ опыте 

прибавляютъ еще къ холодному медному раствору сразу 

почти столько же сахарнаго раствора, сколько было израс

ходовано при первомъ определенш, затемъ нагреваютъ, 

поддерживаютъ жидкость въ кипенш въ течеше 2-хъ ми

нутъ и доканчиваютъ титроваше, прибавляя по 2 капли са

харнаго раствора. Такимъ образомъ получаются согласные 

и приблизительно 'точные результаты. Если сахарный рас

творъ разбавленъ должнымъ образомъ, то для каждаго опре- 

делешя потребуется 5— ю  куб. сант. этого раствора. Сл^- 

дуетъ иметь въ виду, что медный растворъ долженъ оста

ваться щелочнымъ; если сахарный растворъ имеетъ кислую 

реакшю, то необходимо поэтому сделать его слабо-щелоч- 

нымъ, передъ разбавлешемъ до определенная объема.

Разм-Ьры погр%шностей, допускаемыхъ при а н а л ^  кожъ.

Немаловажнымъ вопросомъ при аналитическомъ изследо- 

ванш кожи является вопросъ о величине допустимой погреш

ности. Если она и не имеетъ решающаго значешя при npi- 

емке кожъ, поставляемыхъ для нуждъ военнаго ведомства, 

при определешяхъ золы, жира и вымываемыхъ веществъ, 

то ея роль велика при установлены цифръ азота, т. е. ко

жевого вещества и SO a— серной кислоты.

Изследовашй, решающихъ поставленный вопросъ, въ ли

тературе не имеется, и потому приходится воспользоваться 

косвенными указашями —  докладомъ D-r Тю о конгрессу 

М. С. X . К . П., собравшемуся въ Лондоне въ 1912 году, въ 

сентябре месяце, въ которомъ онъ сообщилъ, приблизи

тельно, следующее:

На последнемъ конгрессе М. С. X . К . П. въ 1910 году 

въ Париже состоялись многочисленныя прешя по поводу
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различныхъ способовъ изследованш, прим’Ьняемыхъ при ана

лизе кожи. Т акъ какъ прешя прюбретали громадную важ

ность и становились очень сложными, то профессоръ Менье, 

поддерживаемый Годфриндомъ, предложилъ выбрать комис- 

cifo, которой было бы поручено изучеше анализа кожи. Это 

предложеше было принято и было постановлено разослать 

всЬмъ членамъ комиссш одинъ и тотъ же образчикъ, сопро

вождаемый циркуляромъ, поясняющимъ работы, которыя 

должны быть произведены.

При выборе и разсылке образца были предприняты сле

дующая меры предосторожности.

Кож а 1) была разрезана на полоски, которыя были про

пущены черезъ микротомъ, приспособленный для того, 

чтобы разрезать кожу на мелюе кусочки, въ i  мм. толщины. 

Такимъ образомъ получили 1500 гр. кусочковъ кожи, по- 

добныхъ другъ другу. Чтобы сл^лать образчикъ еще более 

однороднымъ, это количество, 1500 гр., было помещено въ 

механичесмй, электрическш перем"Ьшиватель (агитаторъ) въ 

виде чистаго сухого стекляннаго боченка, объемомъ въ 

ю  литровъ и д^лающаго ю  оборотовъ въ минуту. Его вер

тели въ продолжеше 4-хъ часовъ, и по прошествш этого 

времени было решено, что смесь достаточно хороша для 

того, чтобы образецъ могъ считаться однороднымъ. Тогда 

этотъ повидимому весьма однородный образецъ былъ заклю- 

ченъ въ чистыя и сух!я бутылки, которыя были закупорены и 

запечатаны печатью М. С. X. К . П.

Каждому члену комиссш было отправлено 2 флакона, 

что составляло ю о  гр. нарезанной кожи.

Результаты работъ различныхъ изследователей, окончив- 

шихъ свои работы къ Лондонскому конгрессу, собраны въ 

прилагаемой таблице. При только что указанныхъ услов!яхъ 

подготовки образчика результаты этихъ изследованш имеютъ 

не малое значеше и, отчасти, даютъ указашя на интере- 

сующш насъ вопросъ, т. е. о разм ере возможной (допусти

мой) погрешности при анализе кожи.

*) О бразчикъ кожи былъ выр-Ьзанъ изъ ш ейной части (рис. I — i)  

глянцевой полувальной кожи.



Сравнительные результаты, полученные при изслЪдованж образчика кожи М. С. X. К. П.
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А ппел1усъ  . . . . 19,2 о,8 5,09 6,о8 ° ,56 7 ,76 0,08 0,27 0,05 0,21 0,02

Б альдракко ................. 19,7 о ,7 0,72 — 3,77 ~ — о,4х 6,92 0,10 о ,34 0,10 — — — 1

К онш тейнъ ................. 20,2 0,65 — — — 6,28 4,92 о ,45 8,01 — — — — 0,67 —  !

М енье.............................. 19,2 о,8о 0 ,59 — 4,52 — 5,30 — 7»т9 0,0427 о,57° 0,38 — — —

П е с с л е р ъ ..................... 19,1 0,6 — 0,6 4 ,6 — 5,3 о ,7 7,81 — — — 0,097 0 ,3 0,0 j

Т ю о ................................. *9,5 0,6 о ,44 — 5 ,о

.

6,1 о,5 7,34 0,0535 0 ,2 9 4 0,10 ~ 0,35 — 1
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Приложеме I.

Методы химичеекаго иепыташя кожъ, поета- 
вляемыхъ для нушдъ Французской армш..

ПРОБЫ ХИМИЧЕСКШ ').

При анализе раздтЬляютъ всегда кожи жированныя отъ 

кожъ нежированныхъ.

Bcfe результаты полнаго анализа кожи приводятъ къ ста 

частямъ начальной кожи.

В^съ
не

кожи.

Весъ
веще

ства

кожи.

Форма изображежя резулыатовъ анализа. 

(Примеръ).

06щ1й анализъ.

Влажность (вода) .................................. 18,00

Жирный вещества . . . . . . . .  0,36

Минеральныя в е щ е ств а .....................  0,50

Вещества, вымы-| Дубясщя . . . .  3,48

ваемыя водою. | Недубяшдя. . . . 2,27

Дубящ ее в е щ е с т в о ..............................3°>5°

Кожевое в е щ е с т в о ..............................44> 9̂

Частныя опредЪлежя.

Ж ирныя вещества:

Для ста частей сухой кожи, во всЬхъ ко-

жахъ

Минеральныя вещества'.

Кожи жированныя: для ста частей кожи су 

хой и обезжиренной ....................................... „

Кожи нежированныя: для ста частей кожи

сухой .........................................................................о,6о

*) П ереводъ изъ C ah ier des ch arges sp ecia les  du 25 ju ille t  1912 p our 

les entreprises de confection et de fourniture d ’effets du service  de l ’ha- 

billem ent й l ’usage des troupes mfctropolitaines.
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Спрная кислота въ видгь оърнаго ангидрида'.

Кожи жированныя: для ста частей кожи су

хой и обезжиренной .................................................. „

Кожи нежированныя: для ста частей сухой

к о ж и ............................................................................0,17

Содержаше сгърной кислоты въ жирахъ . . .  „

Вещества, вымываемы я водою'.

Кожи жированныя: для ста частей кожи сухой

и обезжиренной ..........................................................  „

Кожи нежированныя: для ста частей кожи

су х о й ........................................................................... 7,01

Кроме того, для каждаго частнаго определешя, при-

водятъ, путемъ подсчета, найденныя количества къ ста ча- 

стямъ кожи въ частныхъ случаяхъ (кожа сухая или обез

жиренная), указывая сопроводительной заметкой каждый 

способъ определешя.

I. ОпредЬлеше влажности и жирнаго вещества.

а) Кожи жированныя.

Способъ определешя:

Стригутъ кожу кусочками, столь мелкими сколь воз

можно, садовыми ножницами или, лучше, стружатъ, зажатую 

въ тиски, кожу помощью струга (скобеля), называемаго 

англшскимъ, или разрезаютъ механическимъ микротомомъ 

на ремешки 0,3 мил. длины и 0,5 мил. толщины. Стружки 

и ремешки разрезаютъ въ свою очередь на маленьше ку

сочки, при помощи ножницъ.

Подобнымъ образомъ разделенной кожи отвешиваютъ 

точно го граммъ, вводятъ ихъ въ гильзу изъ фильтроваль

ной бумаги и обезжириваютъ въ аппарате съ непрерывнымъ 

перемещешемъ петролейнаго эфира (ректификованнаго ниже 

75° С. и не оставляющаго после выпаривашя на водяной 

бане никакого остатка).

Можно заменять петролейный эфиръ четырехъ-хлори- 

стымъ углеродомъ, который не воспламеняется. Въ этомъ 

случае извлечете можно вести огнемъ или на достаточно
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широкомъ азбестовомъ картоне, или поднимая края колбы, 

чтобы мешать пламени горелки касаться сттЬнокъ.

Убеждаются, въ конце шестого часа, что обезжириваше 

полное; отгоняютъ главную часть растворителя и перено- 

сятъ остатокъ въ взвешенный кристаллизаторъ (стеклянный 

сосудъ), выпариваютъ, суш атъ при юо° С. и взвешиваюсь. 

Разницею въ в е с е  определяюсь жирныя вещества. К ож у 

затемъ суш атъ при температуре въ 50° С. въ течеше двухъ 

часовъ, после при температуре въ ю о° С. до постояннаго 

веса и взвешиваютъ съ обычными предосторожностями. 

Пусть Р — найденный весъ ; разница 20— Р представитъ сумму 

жира и влажности. В есъ  жира уже установленъ, и влаж

ность получается простымъ вычиташемъ. Влажность приво- 

дятъ къ ю о  частямъ первоначальной кожи, и жирное веще

ство относятъ къ ю о  частямъ сухой кожи.

Нормальное количество воды, такимъ образомъ высчитан

ное въ кожахъ тяжелыхъ и глянцевыхъ, не превосходить

Д л я  кожъ жированныхъ это количество не превышаешь

Количество жирнаго вещества должно заключаться въ 

границахъ, даваемыхъ ниже:

Примгъчате. Выделенныя жирныя вещества изсле* 

дуются химически и физически съ целью определешя 

п р и су т с т я  запрещаемыхъ растительныхъ и минераль

ныхъ маселъ. С ъ  этою целью употребляютъ оффищаль- 

ные способы лабораторш, учрежденныхъ для борьбы 

съ фальсификащей (Законъ 31-го шля 1906 года, про

долженный 15-го января 1907 года). Прибавимъ къ 

этому, что, по причине трудности обмыливашя живот- 

ныхъ жировъ, надо продолжать кипячеше жирнаго ве

щества въ присутствш едкой щелочи въ течеше шести 

часовъ.

Признакомъ обмыливашя также должно служить упо-

200 j 0.

//% •

Кожи жированныя . 

„ полужирован. 

„ четв. жиров. •

28% — 20% 

16% — 10% 

8 % —  4%
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треблеше не менее 170 миллиграммовъ гидрата кал1я 

на граммъ вещества.

Устанавливаютъ присутств1е растительныхъ маселъ 

путемъ опредЬлешя фитостерина въ обмыливаемомъ ве

щ естве (по Бомэ).

б) Кож и нежированныя.

В ъ  общемъ, случаевъ опредклетя жирнаго вещества не 

предписывается, можно, стало быть, пропустить операцш 

экстрагировашя посредствомъ летучаго растворителя и огра

ничиться сушкою до ю о° С.

Но если имеютъ основашя для опредФлешя веса жир- 

ныхъ веществъ, то поступаютъ какъ ран-fee.

II. ОпредЪлеше минеральныхъ веществъ.

а) Кожи жированныя.

Количество Р  кожи, высушенной и обезжиренной, де

лится на две порщи, изъ которыхъ каждая тщательно взве

шивается. В ъ одной определяютъ вещества минеральныя—  

сжигашемъ, въ другой общее количество серы.

Ходъ операцш. Помещаютъ кожу во взвешенный тигель, 

отдавая предпочтете платиновому. Прокаливаютъ въ му

фельной печи при умеренномъ огне. Кожа сильно пучится 

и образуетъ вспученную массу, которая, медленно разру

шаясь, опадаетъ.

Золы должны быть белыя или серыя. Если содержатся 

частицы угля въ массе, то бросаютъ въ охлажденный ти

гель немного тонко пзмельченнаго азотнокислаго аммошя, 

вносятъ въ муфельную печь, нагреваютъ на умеренномъ 

огне, даютъ затемъ охладиться въ эксикаторе и взвеши- 

ваютъ. В е съ  золъ всегда относятъ къ ю о  частямъ сухой и 

обезжиренной кожи. Этотъ вп>съ не долженъ превосходить 

iJ ° / 0. Въ случае спора решающш анализъ долженъ д е

латься сжигашемъ не въ муфельной уже печи, но на спир
товой лампе.

б) Кожи нежированныя.

Оперируютъ какъ прежде надъ сухой кожею и опять
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приводить результаты къ ю о  частямъ сухой кожи. Вп>съ 

золъ не долженъ превышать /,/°/0.

Примгьчаме. Когда минеральныя вещества въ из

бытке, то определяюсь природу утяжелешя и обра

щаюсь, главнымъ образомъ, внимаше на хлористые 

натрш, кальцш, 6apift, на сернокислый барш и маг-

незш,

111. ОпредЬлеше серной кислоты.

(Способъ Балланда-Мальжана).

а) Опредп>ленге связанной сп>ры въ золахъ (въ состоянш спорно-
кислыхъ солей).

Ходъ опредгьлетя. Обрабатываюсь золы концентрирован

ной соляной кислотою, прибавляютъ горячей дистиллирован

ной воды, переносятъ на фильтръ, промываютъ горячею во

дою тигель и фильтръ до cfexb поръ, пока жидкость не 

осаждается более азотнокислымъ серебромъ. Доводятъ жид

кость до кипешя, осаждаютъ хлористымъ бар1емъ и поддер

живаюсь медленное кипеше, упаривая жидкость до 30 или 

40 куб. сант., что способствуетъ аггломерацш осадка. С ер н о

кислый барШ переносятъ на фильтръ, промываютъ, сушатъ 

и взвешиваюсь обыкновенными способами.

Найденный весъ, помножаемый на 0,3433, даетъ коли

чество нелетучей серы золъ, выраженной въ серномъ ангид

риде (БОз). Подсчетъ делаю сь на ю о  частей кожи сухой 

и обезжиренный въ случаяхъ кожъ жированныхъ и на ю о  ча

стей сухой кожи при другихъ кожахъ (нежированныхъ).

б) Опредгълете общей сгьры.

Вторую порщю обезжиренной и сухой кожи (кшки жи

рованныя) или сухой (кожи нежированныя) пропитываютъ 

насквозь однопроцентнымъ растворомъ чистаго углекислаго 

кал1я. Суш атъ на водяной бане, прокаливаютъ на умерен- 

номъ огне, пользуясь спиртовой горелкой, обрабатываютъ 

золы соляною кислотою и оканчиваюсь операщю какъ въ 

определенш, описанномъ выше.

В е сь  сернокислаго бар1я, помноженный на 0,3433, даетъ
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количество всей серы, выраженной въ серной кислоте, со

держащейся во взятомъ образчик^.

Подсчетъ относятъ къ ю о  частямъ кожи сухой и обез

жиренной въ случаяхъ кожъ жированныхъ и къ ю о  частямъ 

кожи сухой въ случаяхъ кожъ нежированныхъ. Отнимая 

с^ру золъ, перечисленную на БОз, отъ всей (обшей) серы, 

перечисленной тоже на БОз, получаютъ цифру, которая 

должна быть во всехъ  случаяхъ ниже или почти равна 

o,j6°lо отъ веса кожи сухой и обезжиренной (кожи жиро- 

ванныя) или кожи сухой (кожи нежированныя).

Примечате. Въ случаяхъ, где будутъ пользоваться 

тиглемъ изъ фарфора, разрушаемаго углекислыми щело

чами, будетъ необходимо сделать нерастворимымъ рас- 

творившшся кремнеземъ. Для этого выпариваютъ со

лянокислый растворъ золъ, обрабатываютъ остатокъ 

концентрированной соляной кислотой и выпариваютъ 

снова. Отделяю тъ фильтращей нерастворимый кремне

земъ и кончаютъ операцш, какъ указано.

в) Определеше серном, кислоты въ ж ире кожъ жированныхъ.

Растворяютъ въ небольшомъ количестве петролейнаго 

эфира извлеченныя жировыя вещества изъ жированной кожи 

(определеше i) и переливаютъ въ коническш сосудъ 120 к. 

сант. Отгоняютъ растворитель выпаривашемъ на водяной бане 

и делаютъ удалеше последнихъ паровъ его пропускашемъ 

струи воздуха, вдуваемой мехами, воздуходувной машинкой 

и всеми другими средствами.

Прибавляютъ 50 к. сант. дистиллированной воды и нагре- 

ваютъ въ те ч е те  двухъ часовъ на кипящей водяной бане.

Оставляютъ охладиться, декантируютъ на смоченный 

фильтръ. Промываютъ жирное вещество 50 к. сант. кипящей 
воды три раза.

Соединяютъ и выпариваютъ щелочные растворы, затемъ 

ихъ подкисляютъ соляною кислотою и определяютъ серную 

кислоту, какъ было указано.

Примечате. П р и с у т с т е  сернокислыхъ солей въ 

жире указываетъ на применеше жира, вытопленнаго
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помощью кислоты. Допускаютъ слпды  кислоты; это, 

выражаясь количественно, равняется 0,05 БОз на ю о ча

стей жирнаго вещества.

IV. Определеше веществъ, вымываемыхъ водою (или сухого экстракта), 
недубящихъ веществъ и дубящихъ несвязанныхъ.

/) Ходъ экстрагировашя. Кладутъ 5 граммъ кожи, высу

шенной и обезжиренной (способами —  указанными вдше), 

въ хорошо закрывающейся флаконъ, вместимостью въ 300—  

400 к. сант., и 250 к. сант. дистиллированной воды съ  темпе

ратурою лабораторш (около 200 С.). Помещ аюсь флаконъ 

въ аппаратъ-встряхиватель Брюно, приводимый въ движ ете 

маленькою турбиною, и приводить въ движ ете въ теч е те  

5 часовъ со скоростью тридцати оборотовъ въ минуту.

При неименш аппарата Брюно, могутъ служить все дру- 

пя машины для взбалтывашя, могушдя производить продол

жительное встряхиваше. Экстракщя ведется всегда при 15—  

20 градусахъ Ц ельая.

К ъ  концу этого времени вынимаюсь флаконъ, деканти

рую сь часть жидкости, оставляютъ постоять ночь и филь

трую сь чрезъ фильтръ изъ фарфора, работающш подъ да- 

влешемъ.

2) Опредгьлете сухого экстракта. Выпариваюсь 50 к. сант. 

жидкости, что соответствуетъ грамму сухой и обезжирен

ной кожи или кожи сухой, въ тигле изъ фарфора, съ пло- 

скимъ дномъ, съ вертикальными стенками и съ внутреннимъ 

д1аметромъ дна около 8 сантиметровъ, вносясь затемъ въ 

сушильный шкапъ и держать до постояннаго веса. В зве

шиваюсь точно.

Количество сухого вещества не должно превосходить 14°/°.

j )  Очредп>леше недубящихъ веществъ '). Оно выполняется, 

следуя предписашямъ Международнаго союза химиковъ ко

жевенной промышленности, при помощи хромированнаго по

рошка кожи. Предписашя эти таковы:

’ ) Отд-Ьлеше въ  сухо м ъ  о ст а т к *  (э к ст р а к т* ) дубящ аго вещ ества 

несвязаннаго и недубящ аго вещ ества, так ъ  ж е, какъ опред-Ьлеше д у 

бящаго вещ ества связаннаго, д * л а ет ся  исклю чительно в ъ  сомнитель- 

ныхъ случ аяхъ  и для полнаго ознакомлеш я съ  кож ею .

ПРАКТ. РУКОБ ПО КОЖ^Ь. 8
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а) Хромированге кожанаго порошка. Берутъ количество 

кожанаго порошка, отвечающее 6,5 гр. порошка сухой кожи, 

пом1зщаютъ въ флаконъ съ широкимъ горлышкомъ, приба- 

вляютъ 65 к. сант. или более, если это необходимо, дистил

лированной воды, затемъ 5 к. сант. раствора, содержащаго 

2,60% кристаллическаго хлорнаго хрома CraCle, 12 НгО, что 

составитъ 0,13 гр. на 5 куб. сант. Ставятъ флаконъ, хорошо 

закрытый, въ аппаратъ для взбалтывашя, заставляя вращаться 

съ малою скоростью.

Вначале, останавливая четыре раза, черезъ пять ми

нутъ, на пять минутъ, взбалтывашя, вносятъ каждый разъ 

1,25 куб. сант. раствора, содержащаго 0,78% чистаго и без- 

воднаго углекислаго натра, т. е. всего 0,039 ГР- CChNaa.

П осле часа вращешя, собираютъ кожаный порошокъ на 

тонкомъ полотне, сильно отжимаютъ массу, затемъ распу- 

скаютъ въ воде и моютъ до т е х ъ  поръ, пока капля ю %  

раствора хромовокал!евой соли и четыре капли N /ю азотно- 

кислаго серебра, прибавленныя къ 50 куб. сант. фильтра, не 

будутъ производить кирпично-краснаго окрашивашя. ПоатЬ 

этого новымъ отжимашемъ на льняномъ полотне доводятъ 

содержаше воды въ кожаномъ порошке до 70 или 75% , за

тем ъ его отделяютъ отъ льняной ткани и тщательно взв1;- 

шиваютъ.

о) Опредгьлете недубящихъ веществъ. П усть будетъ Р весъ 

влажнаго кожанаго порошка, отвечающаго 6,5 гр. порошка 

сухой кожи; къ нему прибавляютъ ю о  куб. сант., содержа

щей дубильное вещество, жидкости и такое количество ди

стиллированной воды, которое равно 26,5 куб. сант.— Р. Все 

это, помещенное въ флаконе, закрываютъ пробкою и взбал- 

тываютъ въ теч е те  четверти часа въ взбалтывающемъ аппа

рате. Отжимаютъ въ полотне, прибавляютъ граммъ каолина 

(промытаго кислотою, водою и высушеннаго); фильтруютъ 

сквозь фильтръ, служашдй для количественнаго получешя 

фильтрованной жидкости, отбрасываютъ первыя части филь

трата до получетя прозрачной жидкости.

Выпариваютъ 6о куб. сант. фильтрата, соответствующихъ 

одному грамму взятаго образца, оканчиваютъ, какъ ран-fee,



и производясь подсчетъ точно такъ же къ ю о частямъ, взя- 
тымъ для опытовъ.

В-Ьсъ экстракта представляетъ недубяшдя вещества.

Примгьчате. Фильтратъ съ недубящими веществами 

не долженъ мутнеть отъ прибавлешя капли раствора, со- 

держащаго i°/o желатина и ю°/о чистой поваренной соли.

4) Опредплете нссвязанныхъ дубильныхъ веществъ. Коли

чество дубильнаго вещества несвязаннаго получаютъ, де- 

лая вычиташе изъ количества процентовъ сухого экстракта 

количество процентовъ недубящихъ веществъ.

Примгьчате. Когда недубяиця вещества будутъ въ 

излишке, то отыскиваютъ причину утяжелешя: глю

козу, глицеринъ, хлористый кальцш, хлористый натрш, 

желатинъ, мылообразныя вещества, сульфомасла, суль- 

фитнрованное касторовое (ализариновое) масло и т. д.

V. ОпредЪлеше кожевого вещества и связаннаго дубильнаго вещества.

Это определеше будетъ производиться путемъ опреде

лешя азота въ коже, следуя методу Кьельдаля. В е съ  азота, 

помноженный на коэффищентъ 5,61, даетъ весъ  кожевого 

вещества.

Связанное дубильное вещество будетъ равно разнице 

между ю о  и суммою весовъ воды, жирныхъ веществъ, экс- 

трактивныхъ веществъ и вещества кожи.

Порядокъ выбора образцовъ для химическихъ изслЪдованМ.

Когда кожи представлены не разрезанными (кожи, кру- 

поны и целые шиворота), въ исполненш параграфа 57 те

тради условш, поступаютъ такъ же, какъ поступаютъ при 

взятш образцовъ. Кожи, крупоны или шиворота предста

вляются процентомъ (или более, если министръ предпишетъ), 

того самаго происхождешя и той самой фабрики.

Они прежде всего клеймятся государственнымъ клеймомъ 

въ присутствш офицера административнаго управлешя или 

офицера, имъ командированнаго, экспертомъ npieMHaro ма

газина. Они группируются затемъ въ три пачки, приблизи

тельно одинаковыя, и изъ каждой изъ этихъ пачекъ выби-
8*
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рается наудачу гЬмъ же самымъ офицеромъ кожа, которая 

откладывается въ сторону. Изъ каждой выбранной кожи бу

детъ выр^занъ кусокъ опред'Ьленныхъ размеровъ и въ м̂ Ь- 

стахъ, указанныхъ ниже:

К ож и тяжелыя.— Прямоугольникъ приблизительно 0,20 

метровъ длиною, о,8 метра шириною въ части, расположен

ной въ средине длины кожи, и приблизительно въ 2/з ея ши

рины, считая отъ средины спины.

Шиворота коровьи глянцевые. —  Прямоугольникъ около 

0,22 метра длины, на о,об метра ширины, внизу у  шен.

Различные крупоны.— Прямоугольникъ, 0,24 метра длины 

и 0,1 метра ширины, берется изъ верхушки крупона, пер

пендикулярно къ лиши спины.

Т реть каждаго образчика будетъ отрезана и послана въ 

лабораторш , которой будетъ порученъ первый анализъ.

Д в е  другихъ трети будутъ храниться подъ печатями ма

газина для анализовъ на случай апелляцш или взыскашя 

убытковъ и, если будутъ необходимы новыя взят1я образцовъ 

для этихъ посл1?днихъ анализовъ, то они такимъ образомъ 

будутъ произведены при одинаковыхъ услов1яхъ и изъ гёхъ 

же самыхъ кожъ.

Если поставщикъ пожелаегъ, то онъ можетъ разрезать 

эти образчики на мелше отрезки, какъ это сказано выше 

(i-a), смешать ихъ и оставить хранить въ запечатанныхъ 

флаконахъ непосылаемую часть.

И зъ каждаго образца, такъ выбраннаго, будетъ делаться 

cepifl опред^лент, предусматриваемая тетрадью условш (са- 

hier des charges speciales) и по методамъ, которые въ ней 

описаны. Опред'Ьляютъ обязательно: i)  содержаше минераль

ныхъ веществъ; 2) содержаше серной кислоты въ кож"Ь;

3) содержаше сухого экстракта и, если найдутъ нужнымъ, 

то будутъ изсл^довать кроме того на присутсгае запре- 

щенныхъ жировъ и содержаше серной кислоты въ жирахъ.

Среднее изъ этихъ опытовъ, полученное отъ изследо- 

вашя трехъ образцовъ пробы, берется какъ определеше 

пробы и сличается (сравнивается) съ цифрами, помещенными 

въ тетради условш. Забраковаше, вытекающее изъ этого 

равнешя, не можетъ давать места вторичному разсмотрешю.
с
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Оно окончательно въ обыкновенныхъ случаяхъ, исключая 

обращешя въ апелляшонную комисаю. Кром е того, никакое 

определеше не должно дать цифру разницы, въ неблаго- 

пр1ятномъ смысле, бол-fee десятой части количества, указы- 

ваемаго въ тетради условш; покажемъ это примеромъ:

К ислотность..............................0,364-0,036=0,396%

Зола...............................................1,5 —{—о, 1 5 = 1 , 65%

Если въ окончательномъ принятомъ среднемъ окажется 

кожа, не удовлетворяющая этому последнему условш , то 

пакетъ, откуда она была взята, будетъ забракованъ.

В ъ этомъ случае будетъ выбранъ новый образчикъ изъ 

другой кожи того же самаго пакета правлешемъ или его 

представителемъ въ присутствие поставщика и послужитъ 

для второго анализа, который явится контръ-испыташемъ, и 

если это второе будетъ сопровождаться теми же самыми 

излишками, пакетъ остается забракованнымъ.

Если, наоборотъ, второй анализъ даетъ результатъ, за

ключающейся между дозволенными границами, пакетъ при

нимается 1).

Забраковаше или принят1е пакета кожъ съ  контръ-испы

ташемъ или безъ контръ-испыташя можетъ быть подчинено 

обжалованш въ услов1яхъ обыкновенныхъ, т. е. какъ забра

коваше образцовъ.

Д рупя химичестя испыташя (вода и жиръ) делаются 

только въ случаяхъ спора о степени влажности или жировки 

кожъ. Полный анализъ кожи делается не иначе, какъ по 

предписанш министра; пр1емныя комиссш и апелляцюнныя 

не могутъ делать этого.

Когда кожи представлены въ состоянш отрезанныхъ 

кусковъ, то берутъ х°/о, приблизительно, этихъ кусковъ, съ 

темъ, чтобы ихъ число не могло быть ниже з°/о у  каждаго 

образца. Эти куски разсматриваются какъ образцы, про ко

торые говорится выше.

Прим-Ьръ: о п р ед ел еш е ки слотн ости  въ  з-х ъ  образц ахъ : 0,28; 

0,20; 0,41, т. е. и м еется  дозволенное количество, исключая 3-й пакетъ; 

контръ-испы таш е этого посл"Ьдняго д а ет ъ — 0,37; онъ тож е при знается 

годнымъ (0,40— онъ б у д е т ъ  забракованъ).
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Приложете II.

Аналитичеешя данныя, полученныя при изелЪ- 
дованш кожъ Германш и Бельгш.

Только что описанными методами ассистентами профес

сора Ш редера и имъ лично было произведено громадное 

количество испытанш разнаго рода кожъ Германш. Dr. Paess- 

ler, откинувъ результаты изследованш продуктовъ, явно 

фальсифицированныхъ, систематизировалъ остальные и опу- 

бликовалъ ихъ въ своей книгЬ Die Untersuchungsmethoden 

des lohgaren und des chromgaren L ed ers—  1904 г. въ виде 

ряда таблицъ.

Считая знакомство съ ними весьма поучительнымъ для 

русскихъ читателей, мы приводимъ целикомъ безъ какихъ- 

либо измененш эти таблицы. Для полноты картины даются 

результаты подобныхъ же изследованш кожъ Бельгш, вы- 

полненныхъ профессоромъ Е. Nihoul и опубликованныхъ имъ 

въ Collegium, 1902 года.

Такъ' какъ въ таблицахъ, какъ пр. Paessler’a, такъ и пр. 

Nihoul’H встречается новое определеше —  число выхода, то 

ниже мы и даемъ объяснеше способа получешя этого числа.

Опредгьленге числа выхода (Rendement). Пр. Ш редеръ го

ворить, что терминъ этотъ указываетъ: сколько выходить 

частей кожи (фабриката) воздушной сушки, корьевого или 

вообще растительнаго дублешя изъ ю о  частей кожевого 

вещества, и поясняетъ, что если выделанная кожа воздушной 

сушки содержитъ, напримеръ, 40% кожевого вещества, то 

въ этомъ случае это соответствуетъ ю о частямъ кожи 

(фабриката) тоже воздушной сушки. При наличности же 

ю о частей кожевого вещества —  кожи (фабриката) будетъ
, , юо X юо

уж е 250 частей (40: ю о  =  ю о : х), х —  ---- ——  = 2 5 0 .

Эта-то цифра 230 и будетъ числомъ (указателемъ) выхода.



к о ж и Г Е  Р М А Н I И.

В о д ы ......................................................................................................
М инеральны хъ вещ ествъ (з о л ы )...........................................
Ж и р у ...................................................................................................
Вымываемыхъ орг. | дубильны хъ в е щ е с т в ъ .................

вещ ествъ. . . . \ недубильны хъ вещ ествъ . . . .

К ож евенн аго вещ ества ( ДУбильнаго вещ ества. . . .
1 кож евого в ещ ест в а ................

Ш ви ц еван ная подо
шва чистаго к о р ь е 
вого дублеш я по ста

рой систем'Ь.

П одош ва (ошвице- 
ванная и озоленная) 
дубоваго и еловаго 
дублеш я по старой 

систем ’Ь.

Подошва (ошвицеванная 
и озоленная), выдубленная 
съ номощью экзотиче- 
скихъ дуб. матер1аловъ и 
соковъ, составленныхъ по 

новымъ системамъ.

Среднш
со ставъ .

Границы .
Среднш
составъ.

Границы .
Средн ш
со став ъ .

Границы.

%

i8,o

о,5
о,3
3,5
2,3

30,5
44,9

°/о

о,3— 0,7 
о,1— 1,3 
1,9- 5,о 
1,1- 4,2

27,8- 32,3
41,7— 49,0

°/о

18,0
0,6
о,4
3.4
2.5 

29,8
45,3

°/о

о,4- 1,3 
0,1-  0,5 
1,2- 5,7 
1,4—  4,0

26,3- 33,7
40,5-49,9

°/о

г 8,о 
о,8 
0,6 
5,6 
2,9 

31,2 
4°,9

%

о,5- 1.4 
0,2—  1,8 
2,5—  8,0 
2 ,1—  3,8 

2 7 ,0 — 34,6  
36,7—45,3

Вы мы ваемыхъ органи чески хъ в е щ е с т в ъ ..........................
О бщ ее количество дубильнаго вещ ества ..........................
N въ кож’Ь .......................................................................................
N въ кожевомъ вещ еств- b ........................................................
Число выхода (R en dem en t).......................................................
У казатель д у б н о с т и .....................................................................

СЪрной ки слоты .............................................................................
И звести  (С а О )..................................................................................
ю о  частей кож евеннаго ( дуб. вещ ества.........................

в е щ е с т в а ......................\ кож. в е щ е с т в а .........................

100,0

5 ,8  
• 3 4 ,о 

8,о 
10,6 

223 
68 

0,1 
0,10 
0,09

40.5
59.5

3,5- 8,7 
31,0—37,3 

7,4— 8,7 
ю ,о — н ,з  
204— 240 

„ 58-77 
СлЪды— 0,4 

0,04— 0,20 
0,01— 0,15

100,0

5,9
33,2

8,1
ю,8

221
66

0,1
0,12
0,12

39,6
60,4

3,8— 9,1 
29,5-37,4 
7,4- 8,9 

10,0 — 11,6 
200— 247

53-79 
Сл-Ьды— 0,3 
0 ,0 4-0,19  
0 ,0 7-0 ,17

100,0

8,5
36.8
7,3

10,1

245
76

0,1
0,12
0,13

43,2
56.8

5 ,2 - 1 1 ,1  
32,1— 41,1 
6,5— 8,т
9,2— X1 ,2

220— 272
59-94 

СлЪды— 0,3 
0,06—0,19 
0,05— 0,21
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к о ж и Г Е Р М А Н I И.

С е в е р о  - германская 
подош ва (разбучен- 
ная серн ой  кисло

той).

А встр ш ск ая  подошва 
четы рехсы пная— JIo- 
тер ц ен ъ  — корьевого 

дублеш я.

А встр . подошва —  
Т е р ц е н ъ —  ч еты р ех
сыпная (выдубленная 
кноперсами, валоне- 
ей и миробаланами).

Среднш
составъ.

Границы .
Среднш
составъ.

Границы .
Среднш
составъ.

Границы.

7 ° °/о °/о °/о °/о

М инеральны хъ вещ ествъ  (золы )............................................
Ж и р у ....................................................................................................
Вымываемыхъ орг. 1 дубильны хъ в е щ е ст в ъ ..................

вещ ествъ . . . . ( недубильны хъ вещ еств ъ . . . .

: : :

18.0 
0,6 
0,4 

5,3 
4 .о

32,6
39.1

о,4 -  0,7 
о,т—  о,8 

4 ,5 -  6,7 
2,4—  5 ,1

30,8-34,2

3 5 ,6 - 41,3

18.0 

° ,7  
о ,7 
4 ,9  
3 ,3

27,4
4 5 .0

0,3—  о,8 
о,3 —  I ,2 
4 ,1 -  5,5 
2,9—  3,7

26.0— 28,9
44.0— 45,7

18,0

1,1
1,0
7.4
6,6

29.4
36.5

о ,8 -  1,4 
о,4 —  3,0

2 6 .8 -34 ,7
34.8-40,6

100,0 — 100,0 — 100,0 —

Вымываемыхъ органи чески хъ в е щ е с т в ъ ..........................
О бщ ее количество дуб. в е щ е с т в ъ .............................. . .
N въ к о ж е .........................................................................................
N въ  кожевомъ в е щ е с т в е ........................................................
Число выхода (R en dem en t).......................................................

I У казатель д у б н о с т и .....................................................................
! С а х а р у  ...............................................................................................
j С ер н о й  к и сл о ты .............................................................................

И звести (С а О )..................................................................................
ю о  частей  кож евеннаго 1 дуб. вещ ества.........................

в е щ е с т в а ......................\ кож евого вещ ества. . . .

9 ,3
37,9

7 ,°
9,7

256
83

0,2
0,48
0,11

45.5
54.5

7 .1 - 1 1 ,8  
3 5 ,4 — 40,0

6 ,4 —  7.4
9 .2 -10 ,2  

242— 280
7 5 - 9 3  

0,2—  0,4
0,25-0,70
0,07— 0,22

8,2

32,3
8,0

и ,х
222

61

о ,3
0,16
0,07

37 ,9
62,1

7 .8 —  8,4 
3 1 ,5 - 33,7

7.8—  8,1 
10,8— 11,4 
219— 227

5 7 - 6 6  

о,3 -  ° ,5  
0 ,14 —0 ,17 
0,06— 0,08

14,0
36,8

6,5
9 ,9

274
80

0,9
0,10
0,09

44,6
55,4

И , о - 17,3 
32,4— 40,5 

6 ,2 -  7,2 
9 ,о— ю ,7

246— 287
66,0— IOO

0 ,3—  1.4 
0,08— 0,13 
0,06— 0,15



к о ж и Г Е Р М А Н I И.

П олувалъ. Д у б л еш е 
дубовой или еловой, 
или дубовой и ело
вой корами по ста

рой систем^.

П олувалъ. Д убл еш е 
богатыми дуб. вещ е
ствомъ матер1алами 
и соками, составлен
ными по нов.си стем ’Ь.

П олувалъ (англш- 

ская система).

Среднш
составъ. Г раницы.

Среднш
составъ.

Границы.
Среднш
составъ.

Границы .

°/о °/о % °/о °/о °/о

Воды ...................................................................................................... i8,o _ 18,0 _ 18,0 —
М инеральны хъ вещ ествъ  (золы)............................................ о ,7 о ,5 - М 1,2 о,3 —  3,8 о ,9 0,6—  1,4
Ж и р у ................................................................................................... о,7 0 ,2 - 2,9 1,0 0,2—  2,0 1,8 0 ,2 -  3 ,2
Вымываемыхъ орг. ( дубильны хъ в е щ е ст в ъ .................. 3.4 2 ,2 - 5,8 5,3 3 .8 —  7,3 8,6 5 ,2 -10 ,0

вещ ествъ . . . . \ недубильнаго вещ ества................ 2,6 1 ,2 - 4,7 3,3 1,2—  8,0 5,5 3 ,3 —  9,0
К ож евенн аго вещ ества { ДУ°ильнаго вещ ества . . . 3 ° ,2 26,0 —3 5 ,ь 30,9 2 5,4 -34 ,5 27,4 23,2— 30,8

| кожевого вещ ества . . . . 44,4 4 0 ,9 - 4а,о 40,3 3 5 ,2 — 45,1 37,8 3 3 ,7 - 42,1

100,0 100,0 100,0

Вымываемыхъ органическихъ в е щ е с т в ъ .......................... 6,0 3 ,4 - [0,4 8,6 4,8— 12,0 14,1 9 ,9 -19 ,8
О бщ ее количество дубильнаго вещ ества.......................... 33,5 2 9 ,9 - 38,0 36,2 2 9 ,4 - 40,4 Зб,г 3 3 .5 — 39,0
N въ  кож'Ь.......................................................................................... 7.9 7 ,3 — 8,7 7,2 6 ,3 -  8,о 6,7 6,2—  7,5
N въ кожевомъ вещ еств-fe........................................................ 10,6 9 .5 - и ,4 10,1 9,2— 11,1 10,3 9 ,7 - ю ,8
Число выхода (R endem ent).................... .................................. 225 205— 245 248 221— 284 265 237— 297

: У казатель д у б н о с т и ..................................................................... 68 S6- 87 77 60— 94 73 6 5 -8 6
0,2 Сл-Ьды - 0 ,7 о.З Сл-Ьды— 1,1 о,3 о,1—  0,8

! С-Ьрной кислоты ............................................................................. — 0,04— 0,75 0,16 0,08— 0,29
И звести (С а О )................................................................................. — — 0,14-0,42 0,17 0,08— 0,27
ю о  частей кож евеннаго ( дуб. вещ ествъ ........................ 40,5 43,4 — 42,1 —

в е щ е с т в а ......................1 кож евого вещ ества . . . . 59,6
56,6

-- 57 ,9 --



К О Ж И  Г Е Р М А Н !  И.

Ремневая кожа (нем ецкая, дубленая 
по старой  си стем ё).

Рем невая кожа (немецкая, 
ская и русская).

бельпй-

Н еж ированны я. Ж ированны я. Н еж ированны я. Ж ированны я.

Среднш
составъ.

Г  раницы.
Среднш
со ставъ .

Границы .
Среднш
составъ.

Границы .
Среднш
составъ.

Г  раницы. |

% % % % Ч % > °/о

В о д ы .........................  .............................. 18,0 15,7 __ 18,0 — ■5,8 —
М инеральны хъ вещ ествъ  (золы) . . 0,4 0,2 -  1,0 0,4 — о,8 о,3 -  1,5 о ,7 —
Ж и р у ............................................................ 0,8 12,8 4 >5— 27>3 0,8 — и ,9 2 ,5 - 29,3
Вымываемыхъ ( дуб. вещ ествъ  . . 3.9 2,1--  5 ,2 3,4 5,4 3 ,2—  7,9 4,7 —
орг. вещ ествъ  ( недуб. вещ ества. . 1,8 0,6--  5 ,г 1,6 — 2,4 1,о—  3,3 2,2 —
К ож евенн аго 1 дубильн. вещ ества 3°,о 26 ,3 - 35,1 26,4 — 28,7 2 5 ,0 - 33,2 25,6

вещ ества . | кож евого вещ ества. 45,1 4 1,9 — 48,5 j 39,7 — 43,9 38,3— 48,6 39,1 —

100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 —

Вымываемыхъ орг. в ещ ествъ . . . , 5,7 3,2 - ю ,3 5 ,о ___ 7,8 4 ,2 -10 ,5 6 ,9 —
О бщ ее количество дуб. вещ ествъ . 33,9 3 ° ,9 - 37,2 29,8 — 3 4 ,i 28,8— 38,6 30,3 —
N въ к о ж е ................................................... 8,0 7,5 -  8,6 7 , i 6 ,3 —  7,7 7,8 6 ,8 -  8,7 7 ,о 5 .8 -  8,4
N въ  кожевомъ в е щ е с т в е ................. 10,7 9 ,8 - ц , з 10,7 -- 10,8 9 ,5— 1 1,7 ю,8 —
Ч исло выхода (R en d em en t)................ 222 20б - 2 3 9 252 232— 28I 228 206— 261 256 2 11— 308
У казатель д у б н о с т и .............................. 67 57 —82 67 — 65 5 2 -8 7 6 5 —
С а х а р у ............................................................ 0,1 С л еды — 0,7 0,1 — 0,2 Сл^ды— 0,5 0,2 —

j с е р н о й  к и сл о ты ....................................... — -- -- — — — —
И звести  (С а О )........................................... — — — — — — —
ioo частей  кож евен- j дуб. вещ ества. 39,9 — -- 39,5 — — —

наго в е щ е с т в а . . ( кож .вещ ества. 60,1 -- 60,5 —



К О Ж И  Г Е Р М А Н 1 И .

М инеральны хъ вещ ествъ  (золы) . .
Ж и р у ............................................................
Вымываемыхъ ( дубильн. вещ ествъ. 
орг. вещ ествъ  \ недубил. вещ ествъ. 
К ож евенн аго 1 дубильн. вещ ества, 

вещ ества . 1 кож евого вещ ества.

К ор овш  (яловый) верхнш  товаръ. К ипсы  (мяпий товаръ  и зъ кипсовъ).

Нежированный. Ж ированны й. Н еж ированны е. Ж ированны е. |

Среднш
составъ.

Границы . Среднш
составъ.

Границы.
Среднш
составъ.

Г  раницы. Среднш
составъ. Г  раницы.

°/о

18.0 
0,6 
о,8

3,5
1,8

29.0
4б ,3

7»

0,2—  1,6

1 ,1—  6,1 
1,0—  3,1 

26,8— 32,1 

4 2 ,7 - 50,7

%

14,6

о .5
18,9

2,9
1,4

24,2

37,5

%

11,2— 33,0

%

18.0
о ,5
0,8
3.1
2.2

28.0 

47,4

%

1,7 -  4,4 
1,4 —  3,2 

25,1— 32,6 
4 4 ,6 - 52,5

%

14.6 
о ,4

18.6 
2,6 
1,8

23.0
3 9 .0

%

14,2— 22,2

100,0 _ 100,0 — 100,0 — 100,0 —

Вымываемыхъ органич. вещ ествъ  . 5,3 2 ,9 —  9 ,3 4,3 — 5,3 3 ,2 —  7,3 4 ,3 ___

О бщ ее количество дуб. вещ ества. . 32,5 28 ,7- 35 ,9 27,1 — 3 i , i 26,8-34,3 25,6 --
N въ  к о ж е ................................................... 8,1 7 , 6 -  8,7 6,7 5,2—  8,1 8,4 7 ,9 -  9,3 6 ,9 6,2—  7,7
N въ  кож евомъ в е щ е с т в е ................. 10,8 10,3— 11,6 ю,8 — 11,2 10,3— 12,0 11,2
Число выхода (R en dem en t)................. 216 204— 234 267 221— 344 211 191— 224 257 232— 285
Указатель д у б н о с т и .............................. 65 5 3 — 72 65 — 59 47— 74 59 —

С а х а р у ............................................................ 0,2 Сл^ды-*-о,з 0,1 — 0,4 Следы  — 1,2 о ,3 —
С ер н о й  ки слоты ....................................... — — — --
И звести  (С а О )........................................... — — — — — — — --

1 ю о  частей кож евен- f дуб. вещ ества. 39,2 — — .— 3 7 ,i — — --
наго вещ ества. . ( кож евого вещ. 60,8 -- — 62,9 — - --



К О Ж И  Г Е Р М А Н I И.

М ягкш  товар ъ изъ конины. О пойковыя кожи.

Нежированный. Ж ированны й. Н ежированны я. Ж ированны я.

Среднш
составъ.

Границы .
Среднш
составъ.

Границы . Среднш
составъ.

Границы .
Средш й
составъ.

Границы.

% °/о °/« °/о % % % %

18,0 -- 13,2 — 18,0 — 14,7 —
М инеральны хъ вещ ествъ  (золы) . . г,о 0 ,3 “  1,3 о,8 — о,7 0,2—  1,4 0,6 —
Ж и р у .............................................................. 0,8 — 26,6 i 8 ,6 — 3 5 ,° 0,8 — 18,5 12,2— 28,3

; Вымываемыхъ f дубильн. вещ ества. 3,1 ',8 —  5 ,о 2,3 — 4,о 1,2—  6,2 3,3 —
орг. вещ ествъ  \ недубил. вещ ества. 
К ож евенн аго 1 дубильн. вещ ества.

1,8 i , o -  3 ,i 1,3 — 1,6 о,7—  2,5 1,3 —
3 1 ,о 2 5 ,1— 35,9 23,0 — 29,0 22,6— 37,1 23,8 —

вещ ества . \ кож евого вещ ества 44,3 38,9-50,2 32,8 — 45,9 3 9 ,7 — 52,0 37,8 —

100,0 — 100,0 — 100,0 — 100,0 —

Вымываемыхъ органич. вещ ествъ  . 4,9 3,5—  6,1 3,6 — 5 ,6 2 ,6 -  7,6 4,6 —
О бщ ее количество дуб. вещ ества. . 34,1 28,4— 38,4 25,3 — 3 3 ,о 25,9— 38,6 27,1 —
N въ кож'Ь................................................... 7,9 6 ,9 -  8,9 5,8 4 ,5 -  7,4 8,2 7 , ! -  9,1 6,7 5 ,7—  7,9
N въ кож евомъ в ещ ест в -Ь ................. ю ,5 9 ,3— и ,9 1° ,5 — хо,9 9 ,2 -12 ,4 ю ,9 —
Число выхода (R en dem en t)................. 226 19 9 -2 5 7 305 2 4 2 — 393 218 196— 252 265 225— 315
У казател ь д у б н о с т и .............................. 7° 50— 92 70 — 63 4 3 - 9 4 63 —
С а х а р у ............................................................ 0,1 Сл*Ьды—  0,2 0,1 — 0,2 Сл'Ьды— 0,5 о,х —

i С ’Ьрной к и сл о ты ....................................... — — — — — — -- —
И звести  (С а О )........................................... — — — — — — — —
ю о  частей кожевен- J дуб. вещ ествъ. 41,2 — — — 38,7 — -- —

наго вещ ества . . \ кож евого вещ. 58,8 — — 61,3



С О С Т А В Ъ  К О Ж Ъ  Б Е Л Ь Г I И.

П о д о ш в е н н а я  к о ж а . Полувальная кожа. Мягкая кожа.

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

В о д ы ....................................... 14,37 14,28 14,93 14,47 i 5 ,5o 15,69 4 ,4 4 13,59 14,13 13,94 15,67 11,27 13,56 14,Об 13,87
Минеральныхъ вещ.

(золы)................................. ° ,7 15 0,62 о,415 0,70 0,623 0,983 0,44 0,725 о,795 i , n 0,686 о,735 о ,97 о,99 0,875

Цв1зтъ золы........................
ctpo-
свёг-

серо-
тем

серо- 
с вёт

чер
нова

жел
това

серо-
свёт- свет

лый.
свет
лый.

серо
т ем 

чер
ный.

свет
лый.

серо
свет ч е р 

ный.
свет
лый.лый. ный. лы й. тый. тый. лый. ный. лый.

Ж и р у . ................................. 0,266 0,52 ° , 17 15 0,666 0,084 0,417 0,082 4,475 2,904 0,1685 0,2275 6,571 0,1725 0,558 0,278
Общее количество вы

мываемыхъ веществъ. 7,10 6,69 9,32 Т2>97 13,39 14,05 8,43 17,875 16,21 2 3 ,52 18,52 12,66 14,75 14,66 9,46
Золы въ нихъ.................. 0,69 о ,77 о,68 о ,95 1,41 о,97 о ,59 о,97 0,8l 1,59 1,075 0,76 1,15 о ,77 o,8d

: Общее количество вы
мываемыхъ органи
ческихъ веществъ. 6,4 т 5,92 8,64 Г 2,02 11,98 13,08 7,84 16,908 15,40 21,93 17,23 11,90 13,60 13,89 8,64

; Вымываемыхъ недубя
щихъ веществъ. . . 2,05 2,745 4,77 6,00 4,35 6,92 3 ,09 2,659 4,33 8,90 4,73 5,18 4,40 2,92 2,46

Золы въ нихъ................... ° ,5 3 о,8о 0,67 0,63 1,30 0,90 о ,7 1,14 ° ,92 1,23 1,20 0,67 1.31 о,75 0,48
Вымываемаго органи-

ческаго въ недубя
щихъ веществахъ. . 1,52 т ,94 4, го 5,37 3,05 6,02 2,38 1,615 3 ,4 i 7 ,6-7 3,53 4,51 3,09 2,17 1,98

Вымываемыхъ (не свя-
занныхъ) дубящихъ

4,89веществъ........................ 3,87 4,54 6,65 8,93 7 ,об 5,46 14,85 и ,99 14,26 13,71 7,39 10,51 10,72 6,66
Кожевеннаго вещества. 78,24 78,66 75,84 72,15 71,81 60,83 77,20 64,30 66,77 62,85 66,26 69,52 71,70 71,50 76,39

I Азота въ кожевенномъ
веществ^........................ 12,83 13,32 13,36 13,06 3̂ ,17 11,90 12,10 13,89 12,64 12,51 12,67 13,60 13*73 13,47 13,23



С О С Т А В Ъ  К о  у Ъ Б Е Л Ь Г I И.

П о д о ш в е н н а я  к о жа . Полувальная кожа. Мягкая кожа 1

I 2 3 4 1 5 6 7 8 9 ю и 12 13 14 15 1

Въ юо частихъ коже
веннаго вещества — 

1 кожевого вещества . 72,10 74,86 75,об 73,4х 74,04 66,88 67,98 78,07 7Г,°5 7°,34 7 г,26 76,47 76,18 75,69 74,35
Въ юо частяхъ коже

веннаго вещества — 
дубящихъ веществъ. 27,90 25 ,4 24,94 26,59 25,96 33,12 32,02 21,93 28,95 29,66 28,74 23,53 23,82 24,21 25,651

Въ юо частяхъ кожи 
(фабриката)—азота . 10,04 10,48 ю,сз 9,42 9,46 8,31 9,35 8,93 8,44 7,86 8,40 9,45 9,84 9,63 10,11

Въ юо частяхъ кожи 
(фабриката) —  коже
вого вещества. . . . 56,41 57,88 59,J8 52,97 53,17 46,70 52,48 50,20 44,44 44,21 47,22 53,16 54,62 54,12 56,80

Въ юо частяхъ кожи 
(фабриката) — дубя- 
щаго вещества свя- 
заннаго.............................. 21,83 20,78 l 6,66 19,18 18,64 23,1:3 24,72 14,10 22,33 18,64 19,04 16,36 17,08 17.38 19,59

Въ юо частяхъ кожи 
(фабриката) дуб. ве
щества связаннаго и 
несвязаннаго . . . . 26,72 24,65 21,20 25,83 27,67 30,18 30,18 28,95 34,32 32,90 32,74 23,75 27,59 28, то 26,25

Указатель выхода (Ren- 
dement)............................. 177,2 177,7 168,9 188,8 188,1 214,1 19°,5 199,2 225,0 226,2 211,8 188,2 183,1 184,8 176,0

Указатель дубности 
(дублешя)........................ 38,7 35,9 28,0 36,2 35,1 49,5 47,1 28,1 5°,2 42,1 40,4 30,8 3 i , i 32,1 34,5

Удельный в"Ьсъ. , . . 0,894 0,762 0,804 0,899 о,716 0,887 0,886 0,734 0,948 о,743 0,838 0,784 0,686 0,567 о,545:
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Въ основаше этой работы положены мои статьи, напечатанный въ 
1893 году въ Техническомъ Сборник  ̂ и В'Ьстник'Ь Промышленности—Каз
начеева подъ влголовкомъ: «Ивъ лабораторт пр. Dr. I. von Schroeder’a въ 
Tharandt 'b, кром'Ь того мною была использована также и следующая ли
тература:

Gerbereichemie. Pr. Dr. Schroeder’a—1898 г.
Leitfaden fill- Gerbereicliemische Untersuchungen. v. Procter-Paessler— 

1901 г.
Praxis und Theorie der Leder-Erzeugung. Jettmar—1901 r.
Die Untersuchungsmethoden des lohgaren und des chromgaren Leders—1904r.
Zur Kenntnis des Gerbprozesses. Dr. P. v. Schroeder—1909 r.
Ueber die Einwirkung verdiinnter Sauren und Salzlosungen auf Gelatine, 

v. H. R. Procter.—1911 r.
Fortscliritte in der Gerbereichemie. Dr. Neuner—1911 r.
Traite pratique de la fabrication des euirs et du travail des peaux. Villon— 

1912 r.
Wissenschaftlich-Technische Beilage der Fahzeitung Der Ledermark.
B and I —189911900. Notiz iiber die Verwendung von Kupfersulfat beim 

Kjeldahl-Prozess—72 стр.
B a n d  11—1901. Bemerkung zu der Arbeit «Zur Bestimmung der freien 

Schwefelsaure im Leder». Von Alois Wiinsch (Dr. Paessler und Dr. Sluyter)— 
168 стр.

Die Bestimmung von Mineralsauren im Leder (H. E . Procter und Searle)— 
"ft стр.

Zur Bestimmung der freien Schwefelsaure im Leder (Dr. Iohs, Paeseler 
form. Sluyter)—132, 139 стр.
•ur Bestimmung der freien Schwefelsaure im Leder (Alois Wiinsch)—141,

o.

''egium—1902. Contribution a l ’etude chimique du cuir. Par Ed. Mhoul— 
266 стр.
'«ition des cuirs beiges. Par Ed. Xilioul—298, 303 стр.
ium — 1903. Eine neue Miihle fur Laboratorien (Рис. 2). Von Dr. Th.
5 стр.
it la determination de la permeability du cuir. Par Ed. Nihoul—188

le dosage de la substance de la peau et sur la recherche du degre 
■es cuirs en cours de fabrication. Par Ed. Xihoul—190, 198 стр. 
n—1904. Acide sulfurique dans les cuirs. M. Baland—389 стр. 
.•mination of sulphuric acid in leather. By M. Chas Lamb. F . C. S. 
ib—25 стр.
— 1906. Sur le dosage de l'acide sulfurique libre dans les cuirs. 
eunier—15, 296 стр.
- 1908. Ueber eine neue Methode der Lederpriifung. Von Dr. 
5 стр.

■̂ игш.й der freien Schwefelsaure im Leder unter Zuhilfenahme 
jn Veraschungsapparates und bei Qegenwart von Kobaltoxvde als 

-'rtrager. Von Prof. Dr. Paessler und Dr. Ing. Arnoldi—358 стр.

Приложеме III .
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C olleg ium — 1909. On the Estimation o f Glucose in Leather. By Hugh 

Garner Bennett— 289  стр.
A  New Reaction Flask for the Kjeldahl Method o f Nitrogen Estimation. 

B y  Rouland A . Earp— 129  стр.
A  Method for the Estimation of Nitrogen in Organic Substances, and in 

Particular, for the Determination o f Hide-substance in Leathers and of Dis

solved Hide-substance in the soak Liquors and lime Liquors of the Leather 

Factory. B y  H ugh Garner Bennet— 197  стр.

Collegium — 1910. Nouvelle methode de dosage de l ’azote dans le cuir et la 
peau Par. Urbain I. Thuau et Pierre de Korsak— 3 6 4  стр.

Etude sur l ’impermeabilite des cuirs. Par U. Thuau et Korsak— 229  стр. 

The complete Analysis o f Leather. B y Dr. Parker and Paul— 233  стр.

Die Auswaschverluste bei Lederanalysen. I. R itter— 1 87 , 220  стр.
Die Analyse des lohgaren Leders. Dr. Sichling— 327  стр.

C o lleg iu m — 1911. Abanderungen in der Ausfiihrung der Stickstoffbestirn- 
mungen nach Kjeldahl-I. Sebelien— 39  стр.

Ueber die Bestimmung des Auswaschvorlustes in Sohl- und Wasch-Ledern. 

Yon L. Godel— И З  стр.

Extraction o f Leather by Various Solvents. R iker— 114  стр.

Ueber Lederrendement und Lederuntersuchung. Von W . Appelius und 
L . Manstetten— 133  стр.

Bestimmung freier Schwefelsaure in Hautblossen und im Leder. B. Kohn- 

stein— 314  стр.

Collegium — 1912. Rapport de la Commission International d’Analyse du

cuir.


