
СБОРНИКЪ 

РАВОТЪ ГИПЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Юрьевекаго Университета. 

Подъ редакцией 

Ординарнаго профессора Г. В. Хлопина. 

В Ы П У С К Ъ  I I .  

ММипдеп айв Йвт Нуд1еп1$с1)еп 1п$Ши! 
с1ег 

КатзегИеЬеп ИшуетаШ ги Лип'елу (Богра!). 

Негаиз§е§еЬеп ип1;ег К.ес1ас1юп УОП 

Юг. О. СЫорт, 
огй. Рго{. йег Ну^1епе ипй Уогз1еЬег Йез Ну^етпзсЬеп 1пз111и1ез 

бег Ка15. 11туег81Ш ги ^г]е\у (Оогра1). 

Ь1 е 1<уцп1 ̂  II. 

В1Ы1оШеса 

^гёЙзНаИв] 

У ипеуепаш. 

Юрьев'Ё. — ЬограЪ. 
1902. 



Печатано съ разр-Ьшешя Медицинскаго Факультета 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета. 

Г. Юрьевъ, 7 декабря 1902 г. Деканъ В. Курчинснш. 

№ 1887. 

Тип. К. Маттисена въ ЮрьевЪ. 



Предиелов1е. 

С " ъ 1897 по 1902 г. изъ Гигиенической Лабораторш 

Юрьевскаго университета вышло девять диссертащй. Изъ 

нихъ три: — С.Гинзбурга: „Химико-санитарное изсл^до-

в а ш е  и р о д а ж н а г о  м о л о к а в ъ  г .  Ю р ь е в - Ь " ,  1 8 9 7  г . ,  А .  Ц и м м е р 

мана: „Химическое и бактерюлогическое изстЬдовашеискуст-

венныхъ минеральныхъ водъ въ г. Юрьев'Ь", 1900г., и К. Б е к а: 

„Проверка н'Ькоторыхъ сиособовъ опред'Ьлешя клетчатки", 

1900 г. — въ издаваемый сборникъ не войдутъ потому, что 

для этой н1зли ихъ нужно было бы перепечатать. 

Настоящш второй выпускъ сборника состоитъ изъ 

пяти диссертащй на магистровъ фармащи, появившихся въ 

1900—1902 г. г. 
Диссертащя И. П о н т а г а. „Изсл'Ьдоваше русскаго та

бака и папироснаго дыма", вышедшая въ св^тъ также въ 

1902 г., войдетъ вътрет1Й выпускъ сборника вм'ЬегЬ съ 

диссертащями, имеющими выйти въ весеннемъ сем. 1903 г. 

12 Декабря 
1902 г. Г. Юрьевъ (Дерптъ). Г. Хлоппнъ. 



УотогЪ. 

1п с!ет ̂ екгаите УОП 1897 Ыз 1902 зтс! аиз с1ет Ну§1е-

шзсЬеп ЬаЬога1;опит с1ег }иг]е\уег ЦтуегзНа!; пеип В1ззег1;а-

йопеп Ьегуог^е§ап§-еп. Уоп сЦезеп кбппеп сПе с!га Ы^епйеп: 

5. СйпзЬиг§: „СЬеггпзсЬ-зашШге Цп1;ег5исЬип§ с1ег 111 )иг]'е\у 

уегкаиШсЬеп МПсЪ", 1897; А. 21ттегтапп: „СЬегтзсЬе ипс! 

Ьас1епо1о§1зс11е Ш^егзисЬип^ с!ег кйпзШсЬеп Мтега1\уаззег т 

]иг]е\у", 1900, ипс! К. Веек: „Ргййт§- ет1§ег МеЛойеп с1ег 

Се11и1озеЬезЬттип§", 1900, т с1еп М^ЬеПип^еп шсЬ* егзсЬеь 

пеп, с!а тап сНезе1Ъеп пей йгискеп 1аззеп тйзз1;е. 

В1е уогНе§епс1е 2.\уе\1е ГлеГегип^ епШаН 1'йпГ В1ззег1;а-

Ьопеп, сНе гиг Ег1ап§гт§ йез Ма^13<;ег§гас1е5 с!ег РЬагтаае т с1еп 

]аЬгеп 1900—1902 аиз с!ет Ьу^ешзсЬеп 1пз11<:и1е егзсЫепеп зтс1. 

В1е В18зег1а1юп УОП }. Роп1;а§ : „Ш^егзисЬип^ йез гизз1-

зсЬеп ТаЬакз ипс! с1ез РаругозгаисЬез", сНе аисЬ 1т ]аЬге 

1902 егзсЫепеп 131, кошт!; гизаттеп тк с!еп ВхззегШюпеп 

\уе1сЬе 1т I. 5етез1;ег 1903 егзсЬетеп \уегс1еп, т сНе с! г 11:1: е 

Ые!егип§-. 

(Богра!) 
12. Бес. 1902. 6. СЫор1П. 



Содержаше Н-го выпуска. 

Предислов1е. 

Мыла, ихъ химический составъ и дезинфецирующ1я свойства. 

Ф. К. Рогенгагенъ. 

Санитарное химико-бактерюлогическое изсл'Ьдоваше продаж-

наго коровьяго масла въ г. Юрьев'Ь. Б. А. Лоренцъ. 

Материалы къ изучешю почвеннаго воздуха подъ жилыми по-

м-Ьщешями. И. И. Трейманъ. 

Дальн"Ьйш1Я изсл^доватя относительно вредныхъ свойствъ 

нефти и ея иродуктовъ для рыбъ и теплокровныхъ жи-

вотныхъ. И. Д. Купцисъ. 

Дальн'Ьйлия изсл-Ьдовашя относительно дезинфецирующихъ 

свойствъ нафтеновыхъ кислотъ и ихъ солей. Г. Г. Спальвингкъ. 



ШтН йег II 1леТегип§\ 

Уогшог*. 

1. Зе^Геп, Игге сЪегшзсЬе 2и8аштеп5е1:2ип§ ипё <1е5]'пЯагепс1еп 
Е^епзсЬаЛеп. Р. К. Ко§епЬа§еп. 

2. Запкаге сЪет1зсЬ-Ъас1:епо1о§15сЬе 1_1п1:ег5иеЪип§ с)ег т ̂ г)е\у 

каиШсЬеп КиЪЬиКег. В. А. Ьогепг. I 
3- Ма^епаНеп гиг Кепп^тзь аег Вос1еп1иГ1; ип1ег \УоЬпгаитеп. 

Тгеитапп. 

4. У^екеге 11п1:ег8исЬип§еп йЬег (Не Гйг РксЬе иг.с! ЛУагтЫй1ег 

зсЬасШсЬеп Е1§епзсЬаЙеп с!ег КарМа ипс! Шгег Ргойикге. 

<1. Б. Кир215. 

5. Шейеге 11п1:ег5ис1шп§еп йЬег сНе йезтйслгепс1еп Е^епзсЬаЛеп 

с!ег КарЫ:азаигеп ипс! Шгег За1ге. С. С. 5ра1шт§к. 



Изъ гипенической лабораторш ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьсвскаго 
Университета. 

М Ы Л А  
ИХЪХИМИЧЕСЮЙ СОСТАВЪ 

И 

ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩ1Я СВОЙСТВА. 
ДИССЕРТАЦШ 

Н А  С Т Е П Е Н Ь  М А Г И С Т Р А  Ф  А  Р  М  А  Д  1  И  

Ф. К. Рогенгагена. 

Оппоненты: Проф. д-ръ С. I. Чирвинскш, проф. д-ръ В. 
А. Афанасьеву проф. д-ръ Г. В. Хлопинъ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
Типография Штаба СтдЪльн. Корп. Жанд. Пантелеймоновская, 9. 

1ЭОО 



Печатано съ разрЪшен1я Меднцпнскаго Факультета ИМПЕРАТОРСКАГО 

Юрьевскаго Университета. 

Г. Юрьевъ. 9 Декабря 1900 года. 

№ 1476. 

Деканъ Б. Курчинскгй. 



О Г Л А В Л Е Н I Е 

Введете 1 

I. Химические принципы, лежанье въ осповЬ приго-

товлешя мылъ. Исходные матер1алы 4 

II. Приготовлеп1е мылъ . 19 

III Физическая свойства мылъ 25 

IV. Мыло какъ медицинскш и гипеничесглй препа-

ратъ 29 

V. Оценка дезинфицирующих], свойствъ мылъ . 38 

VI. Методика 54 

VII. Результаты собственпыхъ изслЪдоватй и ихъ 

оценка 103 

Выводы 130 

Положешя 132 



В В Е Д Е Н I Е. 

М ы л а м и  н а з ы в а е т с я  в е с ь м а  х а р а к т е р 
н а я  б о л ь ш а я  г р у п п а  х и м и ч е с к и х ъ  с о е д и н е 
на, приготовляемыхъ фабричнымъ способомъ и сделавшихся 
въ настоящее время предметомъ первой необходимости во 
вс гЬхъ культурныхъ странахъ. 

Приготовлеше мылъ и ихъ употреблеше имйютъ свою 
исторш, которая въ н-Ькоторыхъ отношешяхъ представляетъ 
интересъ не только съ общекультурной но и спещально съ 
гипенической точки зрЬшя. 

Во времена Гомера мыло еще не было известно: белье 
мыли и выбивали въ воде безъ прибавлешя какого либо ве
щества. Началомъ производства мыла нужно считать прибав-
леше къ водЬ при мытье древесной золы, имевшейся въ 
естественномъ виде соды или гшющей мочи, содержащей 
углекислый аммонш. 

ДальнМшимъ прогрессомъ въ этомъ направленш было ука-
заше РаиЬз'а Ае&шеГа, согласно которому щелочная соль, 
какъ средство очищешя, можетъ быть усилена въ своемъ дЬй-
ствш прибавлешемъ извести. 

Первое исторически-достоверное сообщеше о мыле, даетъ 
намъ Плинш (РИпшз старппй, род. въ 7У г. по Р. X.) въ 
18-той книг-Ь своей Ш81опа пайи-аНз; онъ упоминаетъ про твер
дые и жидюе продукты, которые Галлы получали изъ золы 
буковаго дерева и козлинаго сала и употребляли въ качестве 
средства для окрашивашя волосъ, Служило ли тогда мыло и 
другимъ целямъ, изъ указанш Плишя не видно. На этомъ 
основаши принято считать, что искусство мыловарешя гер-
манскаго или галльскаго происхождешя. Противъ этого одыако 
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возражаетъ Ес1. МогМе 1), который утверждаетъ, будто бы 
Плинш въ цитированномъ месте хот^лъ лишь указать, что 
употреблеше мыла только въ качестве средства для окраски 
волосъ является изобр-Ьтешемъ Галловъ, собственно же изоб
ретателями мыла онъ считаетъ Финик1янъ, которые занесли 
съ собой свое искусство въ Галлно, где они поселились впер
вые въ 600 году до Р. X. Римляне въ своихъ завоеватель-
ныхъ походахъ должны были изучить это производство и пе
ресадить его въ Италпо, где оно тотчасъ же нашло подража
телей; это видно изъ того, что при раскопкахъ Помпея на
шли целую мыльную фабрику съ хорошо сохранившимися 
запасомъ приготовленныхъ мылъ. Мы не должны однако пред
ставлять себе первое мыло совершенно похожимъ на современ
ное; оно состояло, вероятно, только нзъ смеси масла съ зо
лой и употреблялось въ виде мази при кожныхъ болезняхъ. 
О мыле въ качестве средства для очищешя впервые упоми
нается писателями 2-го века по Р. X. Известный врачъ Гал-
ленъ говоритъ объ употребленш мыла, какъ для цели очи
щешя, такъ и въ качестве лекарства, и утверждаетъ, что не
мецкое мыло самое лучшее, следующее за нимъ—Галльское. 

У насъ имеется лишь немного данныхъ для суждешя о 
постепенномъ распространены производства мыла и его со
стоянии въ средше века. Марсель, повидимому, уже въ 9-мъ веке 
велъ значительную торговлю мыломъ. Въ 15-мъ столетш на 
Венещю указываюсь, какъ на главное торговое место для 
этого продукта, но въ 17-мъ столетш ее превзошли Савона, 
Генуя и Марсель. Въ Англш потреблеше мыла въ 17-мъ веке 
было повидимому довольно значительно, такъ какъ въ 1662 г. 
товариществу мыловарешя была предоставлена монопол1я для 
приготовлешя мыла съ услов1емъ, чтобы оно ежегодно упла
чивало пошлину за 3000 тонъ въ размере 20000 фунтовъ 
стерлинговъ. Во Францш въ 1666 году Людовикомъ XIV 
тоже была предоставлена одному лшнскому купцу привилле-

*) Ьез Согрв §газ тйизЬг. 12. 261. КеГег. НапйЬиск <1. 8е1Геп1аЬпка<;1оа. 
1896. 2. 



пя на 20 л^тъ на исключительное право производства мыла; 
эта привиллепя однако была снова нарушена уже въ 1669 г., 
благодаря дороговизне, которую она повлекла за собой. 
Относительно немецкой мыловаренной промышленности въ 
преждше века мало известно; она имела форму мелкаго про
изводства и задерживалась въ своемъ развитщ гЬмъ, что мыло 
варилось на домахъ хозяйственными способами. У насъ въ 
Россш начало мыловаретя восходитъ къ 17-му столетш, и 
съ течетемъ времени наша промышленность такъ упрочилась 
и усовершенствовалась, что за исключешемъ некоторыхъ сор-
товъ, наша потребность въ мыле вполне удовлетворяется про-
изводствомъ страны. Значительнымъ подъемомъ, котораго до
стигло мыловаренное производство въ нашемъ столетш во 
вс$хъ культурныхъ государствахъ, оно обязано главнымъ об-
разомъ наблюдешямъ и открыпямъ новаго времени. Цервымъ 
шагомъ на этомъ пути было открытье глицерина химикомъ 
8с11ее1е въ 1799 году. Весь процессъ омылешя былъ выяс-
ненъ, благодаря изследовашямъ СЬеугеиГя о жире. Большую 
пользу сослужило также мыловаренш изобретете способа ис-
кусственнаго приготовленья соды №со1а8 ЬеЫапс'омъ въ 1787 г. 
Такъ какъ ЬеЫапс вынужденъ былъ обнародовать свой сек-
ретъ, то уже въ 1806 году мы находимъ во Францш много 
содовыхъ фабрикъ. Въ Англш открыпе ЬеЫапс'а впервые 
нашло применете въ 1814 году; оно быстро получило тамъ 
право гражданства после того, какъ исчезли первыя колеба-
шя мыловаровъ, которые вначале очень недоверчиво относи
лись къ новому продукту. Лишь съ введешемъ въ употребле-
те искусственной соды начали пользоваться для приготовле
нья мыла маслами изъ плодовъ масляничной кокосовой пальмы 
и другихъ тропическихъ растенш, и, благодаря особенно ко
косовому маслу, въ производстве мыла произошла коренная 
перемена, такъ какъ это масло сделало возможнымъ произ
водство такъ называемыхъ клеевыхъ мылъ. Первое коко
совое мыло было приготовлено Бои^аз'омъ въ Гамбурге въ 
30-хъ годахъ холоднымъ путемъ и пущено въ продажу подъ 
именемъ содоваго мыла изъ кокосоваго масла (Сосозпызвое!-
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Яойазе^е) въ качестве медицинскаго препарата. Уже въ 1839 г. 
СЬг. Ееи1 ') на мыловаренномъ заводе 3. 2ес1г'а въ Гамбурге 
применилъ кокосовое масло къ приготовление такъ называе-
маго ядроваго мыла, не подозревая, какъ онъ говоритъ,. 
позднее обнаружившейся полезности этого масла. Производ
ство клеевого мыла было перенесено въ Германш въ 1842 г. 
англичаниномъ Непгу КеийаГемъ. <1. (т. Огос1Ьаи8'у удалось 
въ 1843 году въ Дармштадте приготовить изъ белаго сала и 
кокосоваго масла превосходное мыло, которое подъ этимъ 
имянемъ и поступило въ продажу. Прошло, однако, много 
времени, пока новыя мыла пошли въ ходъ, такъ какъ пуб
лика считала ихъ не настоящими и нехорошими, потому, что 
они не обладали сквернымъ запахомъ, присущимъ мыламъ 
того времени, часто приготовлявшимся изъ грубыхъ сортовъ 
жира. 

Большую роль играетъ также въ развипи мыловареннаго 
производства изобретете эшвегерскаго мыла, кото
рое впервые было приготовлено въ Эшвегене въ виде полу-
ядроваго мыла фирмою Бпск & ТЪогеу и въ 1846 году пу
щено въ продажу. 

Дальнейппя изменетя претерпели производство мыла съ 
течетемъ времени, благодаря введетю другихъ жировъ и ма-
селъ, среди которыхъ особенно следуетъ упомянуть о масле 
пальмовыхъ семянъ. Введете едкаго натра тоже имело зна-
чеше, такъ какъ при его посредстве дана была возможность 
приготовлять едше щелоки высокаго качества. 

Химические принципы, лежащее въ основЪ приготовлеш'я 
мылъ. Исходные матер1алы. 

Подъ мыломъ въ химическомъ смысле понимаютъ соеди-
нете окисей металлсвъ вообще, особенно же щелочныхъ, 
съ жирными кислотами. Короче — мыла суть соли жирныхъ 
кислотъ. Последтя получаютъ при разложенш какъ жи-
вотныхъ такъ и растительныхъ жировъ, которые состоятъ 

4) 8е15епГаЬпкап(; 1881 109. 
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главнымъ образомъ изъ глицериноваго эфира стеариновой 
(Тпв^еапп), пальмитиновой (Тпра1ш1;т) и олеиновой Тп-
о!еш) кислотъ, гидратами окисей металловъ; при этомъ от
щепляется глицеринъ и образуются соли упомянутыхъ кислотъ. 
Спещально для мыловаровъ представляетъ еще интересъ гли-
церидъ лауриновой кислоты, ТгЛаипп ИЛИ Ьаигоз^еагш, какъ 
онъ обыкновенно называется. Образоваше мылъ такимъ обра
зомъ протекаетъ согласно следующимъ формуламъ. 

Сз Н 3  (ОС 1 8  н330)3 + ЗМа(ОН) =Сз Н 5  (ОН) 3  +  ЗС 1 8Н 3502 Ыа 
ТпзЪеапп Ъдкш натръ глицерииъ стеариновокис. натръ 

€3 Н5 (ОС16 НзхО)з^ ЗКа(ОН)—Сз Н5 (ОН)з _|_ ЗС16Н31О2 Йа 
Тпра1тШп 4дкШ натръ глицеринъ пальмитин.-кис.натръ 

С 3  Н 5  (0С18 НззО)з +ЗКа(ОН)=С 3  Н 5  (ОН) 3  + ЗС 1 8Н 3 30 2  Иа 
Тпо1ет Ъдшй натръ глицеринъ олеиновокисл. натръ 

Сз н3 (ОС 1 2  н230)3 +ЗКа(ОН)=С 3  Н 5  (ОН) 3  + ЗС1 2Н 2302 Ма 
ТгИаипп ЬдкШ натръ глицеринъ лауриновокисл. натръ 

При непосредственномъ соединении свободныхъ жирныхъ 
кислотъ съ окисями металловъ тоже получаются мыла. Мыла, 
какъ соли органическихъ кислотъ легко вступаютъ во взапмо-
дМств!е съ солями неорганическихъ кислотъ и образуютъ новыя 
сорта мылъ; такъ напр., изъ калшнаго мыла подъ вл1яшемъ 
дЬйств1я поваренной соли получается натронное мыло и 
хлористый калш; при воздМствш еЬрнокислаго аллюмин]'я 
получаются важныя въ текстильной промышленности аллюми-
шевыя мыла и т. д. Такимъ же образомъ получаются и мно-
г1я друпя употребительныя въ техник^ мыла. Процессъ раз-
ложешя жировъ окисями металловъ получилъ назваше омы-
лешя. Этотъ терминъ въ настоящее время обобщили, и въ 
органической химш разлолсеше другихъ сложныхъ эфировъ 
подъ вл1ятемъ щелочей также называютъ омылешемъ. 

Процессъ омылешя :) можетъ происходить 1) черезъ тесное 
соприкосновеше углекислой щелочи съ жиромъ (методъ, до
стойный упоминашя больше съ исторической точки зрМя, 

') НапсЬуогЬегЪисЬ й. РЬагтаае 1896 Вй. II. 558. 



какъ описанный Галленомъ); 2) черезъ воздейств1е едкихъ 
щелочей на жиръ,—очень старый способъ мыловарешя, когда 
"Ьдк1я щелочи добывались самыми мыловарами въ виде содо-
ваго щелока; 3) тотъ-же процессъ съ употреблешемъ покуп-
ныхъ едкихъ щелочей; 4) при помощи высокаго давлешя 
(омылеше автоклавомъ)—новейшш способъ; этотъ посл гЪднш 
способъ омылешя является важнымъ промежуточнымъ звеномъ 
въ производств^ жирныхъ кислотъ вообще, въ производстве 
же стеариновыхъ свечей въ особенности (МШургосезз). 

Такъ называемое холодное омылеше происходитъ при не~ 
которыхъ сортахъ жира, напр. при кокосовомъ масле и др., 
въ присутствш свободныхъ жирныхъ кислотъ и едкихъ щело
чей, и доставляетъ приготовленныя на холоду мыла. 

Побочнымъ продуктомъ омылешя, какъ мы видели, является 
неочищенный глицеринъ. который получается главнымъ обра
зомъ при производстве стеариновыхъ свечей, и получающшся 
при приготовленш мылъ осадокъ также можетъ быть пере-
работанъ въ глицеринъ. 

Ре1оиге ') сделалъ ваблюдеше, что сернистыя щелочи 
тоже обладаютъ свойствомъ омылять жиры. Омылеше проис
ходитъ при обыкновенной температуре въ 5—10 дней, при 
подогреванш же тотчасъ. 

Этотъ способъ, который, казалось бы, при дешевомъ спо
собе добывашя сернистыхъ щелочей представляетъ некото-
рыя преимущества, страдаетъ, однако, однимъ недостаткомъ, 
если даже избежать излишка сернистаго натр1я и удалить 
развивающшся сероводородъ продолжительнымъ нагревашемъ, 
все таки въ приготовленныхъ такимъ способомъ мылахъ 
остается непр1ятиый запахъ, который не удается устранить г). 

На непосредственное омылеше маслянистыхъ плодовъ 
взялъ патентъ ТлеЪгекЬ. Обмена кокосоваго ореха, называе
мая СоргаЪ или Соррега11, содержания 69—70% лшра, 
размельчаются, омыляются со щелочью, мыльный щелокъ от-

') Бт^егз ро1у4. «Гоита1. 146, 450. 
2) ЬаигепЬ. \Уа^пег8 ^ЬгеэЪепсЫе. 1865, 320 
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Является центрифугировашемъ отъ целлулозы и высаливается. 
Большое содержаше поваренной соли въ этомъ мыле дЬй-
ствуетъ однако вредно, такъ какъ оно предрасполагаетъ кожу 
къ трещинамъ. 

Обыкновенныя продажныя мыла представляютъ более или 
менее нечистыя натровыя или калшныя соли жирныхъ кис
лотъ. Сырымъ матер1аломъ при производстве служатъ: 1) жиры, 
жирныя масла и жирныя кислоты, 2) щелочи и 3) въ каче
стве вспомогательныхъ средствъ вода, известь и поваренная 
соль. 

Жиры, по ихъ происхождение, обыкновенно раздЬляютъ: 
на растительные и животные. Изъ последнихъ следуетъ опи
сать те, которые чаще употребляются въ мыловаренш обра
щая внимаше преимущественно на свойства, позволяюгшя от
крыть эти жиры при изследоваши мылъ. 

С а л о ,  п о д ъ  к о т о р ы м ъ  р а з у м ^ ю т ъ  ж и р ы  ж в а ч н ы х ъ  ж и -
вотныхъ. По происхожденш различаютъ коровье или бычачье 
сало и баранье сало. Коровье сало состоитъ главнымъ обра
зомъ изъ триглицеридовъ пальмитиновой, стеариновой и оле
иновой кислотъ. Количественное отношеше этихъ соедпнешй 
между собою изменчиво. Важнейппе признаки жирныхъ кис
лотъ коровьяго сала, по которымъ ихъ можно узнать при 
изследованш мыла, на сколько установлено, следу юнце: точка 
плавлешя 43,0 —47,0 С, точка затвердЬшя 43,0° — 45,0" С, 
юдное число НйЫ'я 25,9—41,3, коэффпщентъ омылешя Ко-
еШог1ег'а 198,6 — 204,1 !). Баранье сало не обнаружпваетъ 
никакихъ существенныхъ отличш отъ коровьяго, только точка 
плавлешя и затвердЬшя жира и жирныхъ кислотъ выше, ч^мъ 
у последняго. Точка плавлев1я жирныхъ кислотъ 45,0 — 
54,0° С., точка затвердЬшя 41,0 — 46,0 С. До введешя 
растительныхъ жировъ сало являлось важнейшимъ исходнымъ 
матер1аломъ въ мыловаренномъ производстве; оно и до на-
стоящаго времени находитъ еще большое применеше и слу-

г) Эти данный, какъ и последующая при осталъныхъ жпрахъ и жирныхъ 
кислотахъ, заимствованы изъ ВепесНкЬ, Апа1узе йег РеМе ипй \УасЬ8аг{.еп. 
3-е АиДа^е 1897. 
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житъ для приготовления ядроваго, эшвегерскаго и другихъ 
мылъ. 

С в и н о й  ж и р ъ .  Х о р о п п й  с в и н о й  ж и р ъ  у п о т р е б л я е т с я  
теперь только для туалетнаго мыла. Прибавлеше его къ при-
готовляемымъ холоднымъ способомъ кокосовымъ мыламъ зна
чительно улучшаетъ посл гЬдн1я. Точка плавлешя жирныхъ 
кислотъ свиного сала 35,0 —40 ;0 С, точка затверд'Ьшя 
34,0 — 40,0" С, юдное число 64,2, коэффищентъ омылешя 
КоеШ1огГег'а 195,3 — 196,6. 

П р о д а ж н ы й  л о ш а д и н ы й  ж и р ъ  с м ' Ь ш а н ъ  о б ы к 
новенно съ свинымъ, костнымъ и другими жирами. 

Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 36,0 — 42,0 С., точка 
затвердЪтя 30,0 — 37,7 С, юдное число 74,41 — 83,68, 
коэффищентъ омылешя КоеШ^ог&г'а 202,6 — 202,7. При 
обработка лошадинаго жира получается особенный сладкш за-
пахъ; такъ какъ мыла изъ жира маслянистыхъ сЬмянъ обладаютъ 
острымъ занахомъ, то онъ представляетъ очень удобную при
мись для ослаблешя этого запаха. 

К о с т н ы й  ж и р ъ .  К о с т и  в с Ь х ъ  ж и в о т н ы х ъ  с о д е р ж а т ъ  
около 3% жира, который, въ см-Ьси съ другими жирами, слу
жить для приготовлешя смолистаго, ядроваго и эшвегерскаго 
мылъ. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 30,0 С, точка за
твердения 28 С, юдное число — 57,4, коэффищентъ омылешя 
Коейз1огГег'а 200,9 — 208,1. 

Ш е р с т я н о й  ж и р ъ ,  д о б ы в а е м ы й  и з ъ  ш е р с т и  о в ц ы .  
Сущность составныхъ частей шерстяного жира до сихъ поръ 
еще не вполне выяснена. Главной составной частью въ от-
лшпе отъ другихъ жировъ въ шерстяномъ жирЪ являются 
эфиры холестерина, обстоятельство, обуславливающее трудную 
омыляемость его. Для производства мыла этотъ жиръ не 
им'Ьетъ большого значешя, кром'Ь того только, что добываемый 
изъ него ланолинъ употребляется часто въ вид"Ь примеси къ 
туалетнымъ и медицинскимъ мыламъ. 

В о р в а н ь .  П о е я  п р о и с х о ж д е н и е  р а з л и ч а ю т ъ  в о р в а н ь  
отъ морскихъ млекопитающихъ и ворвань рыбью. Первую 
въ твою очередь, дЪлятъ на тюленью и китовую зторую— 
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на печеночную и рыбную или отбросовую. Большая часть 
ворвани добывается изъ тюленей, моржей, кагоалотовъ и ки-
товъ. ВсЬ эти животныя имЬютъ между кожей и собственно 
мышечнымъ слоемъ бол-Ье или мен-Ье толстый слой сала, изъ 
котораго вытапливашемъ добывается ворвань. Спермацетъ, по
лучаемый изъ кашалота мен1>е употребителенъ въ мылова
ренной промышленности. Также меньшее значеше имЪетъ 
рыбья ворвань, которая добывается изъ нЬкоторыхъ видовъ 
Оа(1из, главнымъ образомъ изъ трески. Вываривашемъ рыб-
ныхъ отбросовъ добываютъ еще рыбью или отбросовую вор
вань. Ворвань прежде представляла главный матер1алъ для 
производства сЪраго мыла, въ последнее же время ворвань 
лишь мало или даже почти совсЬмъ не идетъ на приготов-
леше мылъ. 

Изъ жировъ и жирныхъ маселъ, происходящихъ изъ ра-
стительнаго царства, мнопе употребляются въ мыловаренномъ 
производств^. Изъ твердыхъ растптельныхъ лшровъ особенно 
сл^дуеть упомянуть о кокосовомъ, пальмовомъ маслахъ и о 
маслЪ, получаемомъ изъ зеренъ пальмовыхъ плодовъ; они 
идутъ на приготовлеше самыхъ различныхъ сортовъ мылъ. 

К о к о с о в о е  м а с л о  е с т ь  ж и р ъ ,  п о л у ч а е м ы й  в ы д а в л и -
вашемъ или вываривашемъ изъ сЬмянъ кокосовой пальмы 
(Сосоз писНега). Оно характеризуется въ отлич1е отъ всЬхъ 
остальныхъ растительныхъ жировъ, исключая масла пальмо
выхъ зеренъ, необыкновенно высокимъ содержашемъ тригли-
церидовъ миристиновой и лауриновой кислотъ. Точка плав
лешя жирныхъ кислотъ 24" — 25 С., точка затверд'Ьшя 
16° — 20.4 С., юдное число 8,39—9,3, коэффищентъ омы
лешя КоеМз^огГег'а 261,3. 

П а л ь м о в о е  м а с л о  т о ж е  п о л у ч а е т с я  в ы д а в л и в а ш е м ъ  
и вываривашемъ плодовъ различныхъ родовъ пальмъ, глав
нымъ образомъ А\ 7о1га Е1ае1з или Е1ае1з §шапеп818 и Е1ае1з 
те1апососса, именно изъ мясистой маслянистой части, окру
жающей ор'Ьхъ. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 47,0 — 
50,0 С., точка затверд'Ьшя 42,7" — 45,0 С., число омы
лешя КоеШЬгГег'а 206,5 — 207,3, шдное число 53,4. 
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Изъ ядра плодовъ получагстъ выдавливашемъ или 
извлечешемъ посредствомъ еЪрнистаго углерода или бензина 
масло пальмовыхъ ядеръ (Ра1ткепюе1) или пальмовое оре
ховое масло, которое по своимъ свойствамъ очень прибли
жается къ кокосовому жиру. Точка плавлешя жирныхъ кис
лотъ 20,7° — 28,5° С., коэффищентъ омылешя Кое1ЫогГег'а 
258—265, юдное число 12,07 — 13,6. 

Изъ другихъ твердыхъ растительныхъ жировъ тропическихъ 
странъ слёдуетъ еще упомянуть слЪдуюпце, хотя и очень 
пригодные для производства мыла, но малоупотребительные 
всл гЬдств1е своей дороговизны. Сеасское масло (8ЬеаЬийег), 
называемое также галамскимъ (СЫатЪиШг) и бамбуковымъ, 
добывается изъ с гЪмянъ рода Ваз81а, семейства ЗароНеае. 
ИИреое1, называемое также МаЪтоъЪиНег и Ва8з1аое1, добывается 
изъ сЬмянъ Вазз1а 1оп§1Ы1а и Ва8з1а 1аШоИа. Сало Ртеу 
(Р1пе11а1^), называемое также растительнымъ саломъ, мала-
барскимъ саломъ и саломъ Уа1епае (Уа^епаГеМ), добывается 
изъ сЬмянъ Уа1епа тсИса. Китайское сало, называемое также 
растительнымъ саломъ и саломъ 8Шп§1ае (8йИп§1аШ^), изъ 
плодовъ 8Шт§1а 8еЫ1ега. Масло какао изъ какаовыхъ бобовъ 
растешя ТЬеоЬгоша Сасао. БюаГеМ—добывается изъ миндалей 
Мап§1^ега §аЪопеп815. Мускатное масло, называемое также 
масломъ мускатныхъ орЬховъ, плодовъ Мупзйса Гга^гапз. 

Изъ жидкихъ растительныхъ жировъ имЬютъ прюгЬнеше 
слЪдуюгще: оливковое масло, известное раньше всЬхъ 
маселъ, добывается выдавливашемъ изъ мясистой части зрЬ-
лыхъ плодовъ оливковаго дерева 01еа Еигореае; они содер-
жатъ около 50% масла. 

Въ зависимости отъ качества оливъ, способа выжимашя— 
производится ли оно на холоду или въ теплой, и тщатель
ности работы,—качества полученнаго масла очень различны. 
Самые лучппе сорта оливковаго масла добываются преимуще
ственно въ А1х ,'Ь, въ ПравансЬ выжимашемъ средней силы 
на холоду освобожденныхъ отъ косточекъ оливъ. Для приго-
товлешя масла выжимашемъ выбираютъ лишь лучппя оливы, 
наоборотъ для способа извлечешя (Ех1гас1юп) употребляютъ 



кромЬ выжимокъ также оливы худшаго достоинства, и масло, 
добытое такимъ путемъ, называютъ обыкновенно 8иШш)е1. Для 
производства мыла употребляютъ главнымъ образомъ болЬе 
дешевые сорта. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 23,0 — 
28,5°С., точка затвердешя 17 е  — 22°С, юдное число 86,1 — 
90,2, коэффищентъ омылешя Кое1Шог1ег'а 191,8. 

С е с а м с к о е  м а с л о ,  д о б ы в а е т с я  и з ъ  с Ь м я н ъ  8 е з а т и т  
опеп1а1е. Сесамовыя сЬмена большею частью подвергаютъ вы-
жиманш три раза; оба первыя выжимашя происходятъ на 
холоду, третье въ теплЬ. Выжатыя на холоду масла служатъ 
для Ьды, выжимаемыя же въ теплЬ идутъ главнымъ образомъ 
на производство мылъ. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 24° 
30°С. точка затвердЬшя, 18,5 —28,5 С. коэффищентъ омыле
шя Кое^МогГег'а 199,3, юдное число 108,9—112,0. 

К а м е  л и н о в о е  м а с л о ,  д о б ы в а е т с я  и з ъ  с Ь м я н ъ  
СатеНпа ВаНуа или Муа§тит 8а1ттш. Оно производится въ 
незначительномъ количествЬ, а потому не имЬетъ большого 
значешя. Его употребляютъ вмЬсто льняного масла для 
сЬраго мыла. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 18°0—20 :С., 
точка затвердЬшя 14°—13 С., юдное число 136,8. 

Для мыловарешя въ новЬйшее время прюбрЬло значеше 
масло земляного орЬха или масло АгасЫз; это масло 
добывается изъ сЬмянъ земляныхъ орЬховъ АгасЫз куро^еае 
и употребляется предпочтительно для мылъ, приготовляемыхъ 
на холоду. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 27,7°—35,5°С. 
точка затвердЬшя 23,8°—36,0° С., юдное число 95.5 —103,4. 

Р и ц и н н о е  м а с л о ,  д о б ы в а е т с я  в ы ж и м а ш е м ъ  и з ъ  
сЬмянъ Кдстиз сопшшшз. Испорченныя сЬмена и остатки отъ 
фильтрацш масла, добытаго для медицинскихъ цЬлей, перера
батывается въ масло низшаго качества и употребляется глав
нымъ образомъ для производства прозрачныхъ мылъ. Точка 
плавлешя жирныхъ кислотъ 13,0"С. точка затвердЬшя 3,0°, 
юдное число 86,6—93,9. 

Масло сЬмянъ хлопчатника, называемое также к о т-
тоновымъ масломъ, добывается путемъ выжимашя въ тешгЬ 
изъ сЬмянъ хлопчатника Оозз1ршт ЬегЬасеиш и другихъ видовъ 



— 12 — 

Оо881ршт. Употреблеше этого масла очень распространено. 
Оно идетъ на приготовлеше какъ твердыхъ, такъ и мягкихъ 
мылъ, но никогда не употребляется одно, а всЬгда вмЬстЬ съ 
другими жирами, последнее необходимо въ виду трудной омы-
ляемости этого масла и непр1ятнаго запаха, которое издаетъ 
мыло, приготовленное изъ чистаго масла, послЬ долгаго ле-
жашя. Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 34'—40° С., точка 
затвердЬшя 30,5 —36,0 С., юдное число 110,9 —115,7. 

М и н д а л ь н о е  м а с л о ,  д о б ы в а е м о е  и з ъ  м и н д а л е й ,  
сЬмянъ Ату§'с1а1а соттшиз и косточекъ персиковъ путемъ 
выжимашя, очень пригодно для приготовлены туалетныхъ 
мылъ. СмЬсь изъ 3Д кокосоваго и х/ 4  миндальнаго масла до-
ставляетъ очень хорошее, крЬлкое туалетное мыло. Про
дажное миндальное масло состоитъ большею частью изъ 
масла персиковыхъ косточекъ. Жирныя кислоты послЬдняго 
плавятся при 3,0°—5,0° С, юдное число 94,1 —102,0. 

Л ь н я н о е  м а с л о ,  д о б ы в а е т с я  и з ъ  с Ь м я н ъ  Ы п и т  И 8 1 -
М1881тит. Выжатое на холоду, оно безцвЬтно; выжатое же 
въ теплЬ имЬетъ золотисто-желтый цвЬтъ, переходящш позже 
въ коричневый. Льняное масло теперь самое употребительное 
въ производствЬ сЬраго мыла. Для приготовлешя плотныхъ 
мылъ его тоже употребляютъ, однако послЬдшя послЬ болЬе 
продолжительнаго лежашя покрываются темными пятнами и 
прюбрЬтаютъ очень непр1ятный запахъ, еще рЬзче, чЬмъ мыло 
изъ масла сЬмянъ хлопчатника. Точка плавлешя жирныхъ 
кислотъ 13,0 —24,ОС, точка затвердЬшя 13,3° 17,5° С,коэф
фищентъ омылешя Кое1Ыог!ега 198,8, юдное число 155— 182. 

К о н о п л я н о е  м а с л о ,  д о б ы в а е т с я  и з ъ  с Ь м я н ъ  С а п -
паЫз за^^а и прежде часто употреблялось для приготовлешя 
сЬрыхъ мылъ. СЬрое мыло изъ конопляннаго масла имЬетъ 
темнозеленый цвЬтъ; нынЬшшя зеленыя мыла по большей 
части представляютъ собою искусственно окрашенныя хлоро-
филломъ мыля изъ льняного масла. Точка плавлешя жирныхъ 
кислотъ 17,0—19,0 С., точка затвердЬшя 14—16 С, юдное 
число 122,2—141,0. 

П о д с о л н е ч н о е  м а с л о ,  д о б ы в а е т с я  и з ъ  с Ь м я н ъ  п о д 
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солнечника НеНапИшз ашшиз, который воздЬлывается у насъ 
на югЬ Россш. Масло это большею своею частью потребляется 
въ самой Россш:—выжатое на холоду —какъ съЬдобное масло, 
выжатое же при высокой температур^ — для производства лака, 
а въ мыловаренш—для приготовлешя сЬрыхъ мылъ. Точка 
плавлешя жирныхъ кислотъ 22° —24 е  С, точка затвердЬшя 
17°—18° С, коэффищентъ омылешя КоеШй^ег'а 201.5, юдное 
число 124,5 —134. 

М а и с о в о е  м а с л о ,  с о д е р ж а щ е е с я  в ъ  с Ь м е н а х ъ  2 е а  М а 1 з ,  
тоже идетъ на приготовлеше сЬраго мыла. Точка плавлешя 
л ш р н ы х ъ  к и с л о т ъ  1 8 "  —  2 0  С ,  т о ч к а  з а т в е р д Ь ш я  1 4 ° — 1 6  С ,  
коэффищентъ омылешя Кое1Ыго1ег'а 198,4, юдное число 
1 1 3  —  1 2 5 .  

Меньшее значеше въ мыловаренш имЬетъ маковое 
масло изъ Рарауег зотпИегит, рЬповое масло, добываемое 
изъ различныхъ видовъ Вавзха, масло МасИае изъ сЬмянъ 
МасИа вШуа и масло №§ег или №&ег, получаемое изъ сЬ
мянъ Сгшгойа оЫГега. 

Если вмЬсто жира или жирныхъ маселъ взять ихъ жир
ныя кислоты и обработать ихъ Ьдкими щелочами, то само 
собою понятно, получится тотъ же продуктъ, что и изъ со-
отвЬтственныхъ нейтральныхъ жировъ. Получаемая въ видЬ 
побочнаго продукта при производствЬ стеарина олеиновая 
кислота долго была единственной жирной кислотой, нашед
шей примЬнеше въ мыловаренш, пока не начали добывать изъ 
промывныхъ отдЬленш суконныхъ и другихъ фабрикъ тек
стильной промышленности жирныя кислоты, которыя вошли 
въ продажу подъ именемъ валяльнаго жира. 

ЗатЬмъ вслЬдств1е дороговизны глицерина мнопя стеари-
новыя фабрики вынуждены были для добывашя его омылять 
различные нейтральные жиры, а отдЬленныя жирныя кислоты 
продавать мыловарамъ. Такимъ образомъ находившееся въ 
продажЬ количество жирныхъ кислотъ значительно увели
чилось. Самое большее' примЬнеше имЬетъ все же олеиновая 
кислота, называемая просто олеином ъ или э л а и н о м ъ, 
и валяльный жиръ. Олеинъ употребляется для приготовлешя 
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ядроваго мыла, элаиноваго, а въ соединении съ льнянымъ 
масломъ для приготовлешя прозрачныхъ сЬрыхъ мылъ. ДалЬе 
онъ рекомендуется для приготовлешя пересыщенныхъ жиромъ 
мылъ. Продажный олеинъ бываетъ отъ желтаго до свЬтло-
коричневаго цвЬта. Онъ содержитъ главнымъ образомъ олеи
новую кислоту рядомъ съ различными количествами твердыхъ 
жирныхъ кислотъ. По Ше1г1сЪ'у х) продажный олеинъ содер
житъ 83,90—98,70% олеиновой кислоты. Согласно ему тех
ническая олеиновая кислота должна имЬть тдное число 75 — 
86,18. Для оценки олеина въ мыловаренш имЬетъ значеше 
прежде всего опредЬлеше въ немъ количества неомыляющихся 
составныхъ частей. 

Получаемый разложешемъ промывной воды при посред-
ствЬ сЬрной кислоты валяльный жиръ поступаетъ въ продажу 
въ видЬ густой жидкой маслянистой массы отъ коричне-
ваго до чернаго цвЬта, непр1ятнаго запаха. Онъ тоже нахо-
дитъ многоразличное примЬнеше въ производств^ мыла, но 
употребляется всегда въ смЬси съ другими жирами, именно 
масломъ пальмовыхъ зеренъ и особенно смолой. Для приго
товлешя текстильныхъ мылъ охотно употребляютъ валяльный 
жиръ, такъ же какъ и олеинъ. 

Изъ гидратовъ щелочей въ мыловаренш находятъ себЬ 
примЬнеше два: Ьдкш кали для приготовлешя сЬрыхъ мылъ 
и Ьдкш натръ для приготовления твердыхъ, плотныхъ мылъ. 
ОоотвЬтственные гидраты окисей употребляются или прямо 
какъ таковые, или мыловаръ самъ приготовляетъ ихъ, дЬй-
ствуя гидрадатомъ окиси на соотвЬтственныя углекислыя сое-
динешя: 

Ка 2  С0 3  + Са(ОН), - СаС0 3  + 2 Ка(ОН) 
К 2  С0 3  +- Са(ОН) 2  - СаСОз + 2 К(ОН) 

Теперь, когда цЬна Ьдкаго кали и Ьдкаго натра, благо
даря усовершенствовашю старыхъ и введешю новыхъ спосо-
бовъ фабричнаго приготовлешя ихъ, значительно упала, выше-

') Ргеэешиз Ъ. С. апа1уЬ. СЬеш. 1896, 109. 
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упомянутое приготовлеше едкихъ щелочей рЬже практикуется 
самими мыловарами; они предпочитаюсь покупать щелочи уже 
не въ форме углекислыхъ солей, а большею частью въ виде 
гидратовъ окисей. 

Мы переходимъ теперь къ имеющимся въ продаже сор-
тамъ углекислыхъ и едкихъ щелочей. 

С о д а  С 0 3  в с т р е ч а е т с я  в ъ  п р о д а ж е  в ъ  в и д е  е с т е с т в е н -
наго (въ очень незначительномъ количестве) и искусственнаго 
продукта. Естественная сода почти совершенно вытеснена 
искусственной; первая добывается путемъ выщелачивангя золы 
растенш на морскихъ побережьяхъ и употребляется лишь въ 
гЬхъ странахъ, где добывается. Большая часть искусственной 
соды приготовляется въ настоящее время по способу Леблана 
и по усовершенствованному 8а1\ гау'емъ амм1ачному способу. 

По Леблану хлористый натръ переводится д гЬйств]емъ сЪр-
вой кислоты въ сернокислый натрш; последний нагревашемъ 
съ углекислымъ кальщемъ превращается въ углекислый натрш. 

Процессъ образовашя амм1акъ-соды, наиболее употреби
тельный въ настоящее время именно у насъ въ Россш (фа
брика Любимова въ с. Березникахъ Пермск. губ.), состоитъ 
въ слЪдующемъ: насыщенный растворъ поваренной соли на
сыщается сначала амм1акомъ, а затЬмъ углекислотой. Обра
зуется двууглекислый амм1акъ, который съ поваренной солью 
превращается въ двууглекислый натрш и хлористый аммонш. 
При нагреваши двууглекислый натрШ разлагается на угле
кислоту и углекислый натрш. 

Меньшее значеше представляетъ добываше соды изъ 
крюлита А1 2  Р 6  + 6МаЕ и электрическимъ путемъ. Искусствен
ная сода поступаетъ въ продажу или въ виде пережженной 
(калцинированной) и кристаллической съ 10 молекулами воды. 

Необработанный продажный поташъ состоитъ преимуще
ственно изъ углекислаго кал1я. Пережженный онъ представ
ляетъ твердую крупную соль, на воздухе легко впитываетъ 
влагу и расплывается. Въ продаже имеются 4 сорта: 

1) получаемый выщелачиватемъ древесной золы, и, со
ответственно мЬсту своего добывашя, называемый русскимъ, 
иллиршскимъ, американскимъ поташемъ и т. д. 
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2) Поташъ изъ ЗсЫешрекоЫе. Остатокъ (8сЫешре) отъ 
свекловичной патоки выпаривается до суха, пережигается, 
подвергается сухой перегонкЬ и выщелачивается водой. Ще-
локъ концентрируется для освобождешя его отъ примЬшан-
ныхъ кристализующихся солей, и, наконецъ, до суха выпа
ривается и пережигается. 

3) Изъ воды, при помощи которой освобождаютъ отъ 
жира овечью шерсть; промывныя воды выпариваютъ до суха, 
остатокъ прокаливаютъ въ ретортЬ и выщелачиваютъ. Вы-
паривашемъ поташъ очищается. 

4) Поташъ изъ сЬрнокислаго кал1я. Добываемый въ боль-
шихъ количествахъ изъ стассфуртской залежи калшныхъ со
лей; хлористый калш переводится при помощи сЬрной кислоты 
въ сернокислый калш; послЬднш по способу Леблана, ана
логично добыванш соды, переводится въ углекислый калш. 

Приготовлеше Ьдкаго кали и натра производится 
или изъ углекислыхъ солей натр1я и кал1я и Ьдкаго каль-
щя, или по большей части при производстве соды и поташа 
по способу Леблана, при чемъ прибавлеше значительнаго 
количества угля способствуетъ образованно Ьдкаго кальщя, а 
черезъ это уже и Ьдкаго натр1я и кал1Я. Полученный не
обработанный продуктъ выщелачивается водой и выпаривается, 
при чемъ при охлажденш выдЬляется углекислый натръ, сЬрно-
кислый натръ, и хлористый натръ, въ то время какъ гидраты 
окисей остаются въ растворЬ. ДальнЬйшимъ нагревашемъ 
разрушается загрязняющш щелокъ желЬзо-щанистый и щани-
стый натръ, а вдуватемъ воздуха сернистый натръ перево
дится въ сЬрнокислый натръ; эти загрязняюпця вещества при 
дальнЬйшемъ отстаиваши расплавленной массы осаждаются на 
днЬ котла. 

Въ послЬднее время успешно также добывается едкш 
калн электролизомъ. Растворъ хлористаго кал1я или натр1я 
подвергается электролизу, при чемъ, если оба полюса отде
лены порозной стенкой, на аноде выделяется хлоръ, на ка-
тодЬ калш или гидратъ окиси кал1я и водородъ. 

Въ качестве вспомогательнаго матер1ала при производстве 
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мыла сл^дуетъ упомянуть воду, известь и поваренную соль. 
Вода служить только для растворешя щелочей: изъ этого елй-
дуетъ, что мягкой, бедной углекислотой воде отдается пред
почтете, такъ какъ при употребленш жесткой, богатой угле
кислотой воды, часть Ъдкихъ щелочей переводится въ не
действующая соединешя. Употреблеше извести им'Ьетъ целью 
перевести углекислыя щелочи въ едшя по вышеописанному 
способу. Пережженная известь (СаО) получается нагр'Ьва-
немъ углекислаго кальщя (Са С0 3) до 600 — 800 въ такъ 
называемыхъ кальщйныхъ печахъ; съ водой пережл^енная известь 
входить въ химическое соединеше, образуя гидратъ окиси 
кальщя (Са (ОН) 1' гашенную известь). Ценность извести для 
производства мыла зависитъ отъ содержашя едкаго кальщя. 

Поваренная соль служить для того, чтобы выделить изъ 
мылъ глицеринъ, избыточную воду и в^которыя загрязняюгщя 
примеси. Она имеется въ природе въ больгаемъ количестве и 
соответственно виду, въ какомъ встречается, добывается раз-
личнымъ образомъ; изъ залежей каменной соли она добы
вается, какъ руды изъ природныхъ солевыхъ разсоловъ и 
солевыхъ источниковъ выпаривашемъ; менее кр гЬшае соленые 
растворы доводятся сначала до большей концентрацш въ гра-
дирняхъ. Изъ морской воды она получается или путемъ сво-
боднаго испарения воды или вымораживашемъ, при чемъ снп-
маютъ почти свободный отъ соли ледъ. 

Если къ раствору натронпаго мыла въ воде прибавить 
поваренной соли, то последняя отнимаетъ изъ раствора опре
деленное количество воды, необходимое для ея растворешя; 
вследствш этого получаются отдельно растворъ соли и мыла. 
Калшныя мыла, напротивъ, разлагаютъ поваренную соль, при 
чемъ образуется хлористый калШ и патронное мыло. Обм^нъ 
этотъ совершается однако не вполне, полученное такимъ об-
разомъ мыло всегда содержитъ и примесь калшнаго мыла и 
вследств1е этого бываетъ мягче и растворимее мыла, выварен-
наго изъ чистой натронной щелочи. Если мы перейдемъ те
перь къ веществамъ, которыя употребляются въ мыловаренш 
не всегда въ качестве вспомогательныхъ средствъ въ истын-

2  
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номъ зпаченш этого слова, то прежде всего мы должны ука
зать на смолы. Смолы легко и быстро омыляются, пригото
вленный изъ нихъ мыла отличаются легкой растворимостью и 
хорошо пенятся. Низкая ц'Ьна смолъ даетъ возможность при
готовлять мыла съ меньшими расходами, чЪмъ изъ жировъ и 
маслъ, поэтому онЪ применяются въ мыловареши въ болыпихъ 
количествахъ. Смола добывается изъ АЫейпееп, главнымъ об-
разомъ въ Сйв. Америк^ и Францш; въ мыловаренномъ про-
извоцствЪ не дЬлаютъ различ1я между обоими продажными 
продуктами. Смола употребляется какъ для приготовлешя твер-
дыхъ, такъ и мягкихъ мылъ, но никогда не идетъ въ обра
ботку одна, а всегда вм гЬсгЬ съ жирами, такъ какъ мыло, при
готовленное изъ одной смолы, не крепко. Примись смолы къ 
мыламъ, употребляющихся въ текстильной промышленности, 
какъ вредная для производства, въ настоящее время не до
пускается. 

Для придашя мыламъ изв'Ьстныхъ косметическихъ и ме-
дицинскихъ свойствъ, къ нимъ прибавляютъ различныя веще
ства, какъ, наприм^ръ: алкоголь, сахаръ, соду, глицеринъ для 
приготовлешя прозрачныхъ мылъ; мраморъ, песокъ, пемзу для 
повышешя очистительной способности. Употребляемыя въ тек
стильной промышленности мыла; содержать также различныя 
примеси. Къ бол^е нЪжнымъ туалетнымъ мыламъ прибавляютъ 
эоирныя масла, перув1анскш бальзамъ, мускусъ, ф1алковый 
корень и т. п. Красящими веществами для лучшихъ сортовъ 
служатъ шафранъ, индиго, крапъ, лакмусъ, карминъ, сафлоръ, 
смоляные пигменты, 8ш1ап, МеИ1у1огап§-е и др.; для бол^е де-
шевыхъ — хромпикъ, киноварь, сернистый кадмш, хромовая 
зелень, ультрамарпнъ, красная глина, шмальта, ЕгапИиг^ег 
8с1в\ гагг, Еп^ИзсЬ КоШ и мнопя друпя. ЗагЪмъ употребляется 
масса лекарственныхъ веществъ для приготовлешя медицин-
скихъ мылъ, какъ, напр., деготь, карболовая кислота, тимолъ, 
нафтолъ, керосинь, сулема, ртуть, борная кислота, вазелинъ, 
ланолинъ, глицеринъ и др. 

Для фальсификацш мылъ, или, какъ говорятъ мыловары, 
въ качествЪ «средствъ наполнешя (ЕйПип^тШе!)», служатъ 
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самыя различныя вещества: жидкое стекло, крахмальный клей-
стеръ, глиноземъ, мЪлъ, гипсъ, кремневая накинь, талькъ, ра-
створъ соды и поташа, растворъ поваренной соли, растворъ 
хлористаго кал1я, вода, клей, минеральныя масла и минераль
ные жиры. С-. КоШпауег *) нашелъ въ одномъ продажномъ 
мыльномъ порошк^ (Ри1у. зарошз) 14,5°/° крахмала, 17,4°''° 
порошка талька и 43,8% кальцшнаго мыла. Очень часто поль
зуются также способностью натронныхъ мылъ, приготовлен-
ныхъ изъ кокосоваго и пальмоваго масла, впитывать большое 
количество воды (до 70°/°), такъ какъ, не смотря на богатое 
содержаше воды, такое мыло выглядываетъ сухимъ и твер-
дымъ. 

Приготовлен!© мылъ. 

Свойства мылъ зависятъ отъ природы сырыхъ матер1аловъ, 
употребляемыхъ для ихъ производства. Различаютъ твердыя 
или натронныя мыла и мягшя или калшныя. Однако и при
меняемое жирное вещество въ свою очередь вл1яетъ на кон-
систенщю мыла, такъ, напр., сало, благодаря большему со-
держанш стеариновой кислоты, даетъ более твердое мыло, 
чемъ жидйе жиры, богатые жидкой олеиновой кислотой. На
тронныя мыла распадаются на ядровыя, полуядровыя или эш-
вегерсгия и клеевыя. Въ калшныхъ или серыхъ мылахъ раз
личаютъ по существу 3 разновидности: 1) прозрачное (мас
лянистое, КгопвеЦСе, черное, зеленое и светлое глицериновое), 
2) мыло, содержащее на прозрачномъ фоне зернистыя выдЬ-
лешя стеариновокислаго и пальмитиновокислаго кал1я (есте
ственное зернистое мыло), 3) гладкое, прозрачное мыло бе~ 
лаго или желтоватаго цвета (элаиновое, серебристое (ЗИЬег-
зеНе, ЗсШзейе). Сух1Я калшныя мыла сильно притягиваютъ 
влагу изъ воздуха; влажныя натронныя мыла напротивъ на 
воздухе высыхаютъ. Свойства жирныхъ кислотъ оказываетъ по

*) РЬагш. Сеп1га1Ь. XXX ДаКг^. 1889. в. 123. 

2* 
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добное же вл1яше; мыла изъ олеиновой кислоты гигроскопич
нее мылъ твердыхъ жирныхъ кислотъ. 

При варке жира съ щелокомъ, воднымъ растворомъ ги
драта щелочи, получаютъ равномерно густую жидкую массу г  

каторая называется мыльнымъ к леем ъ. Натровыя мыла 
хотя и обладаютъ свойствомъ растворяться въ разбавленномъ 
растворе поваренной соли и при затвердении впитывать въ 
себя болышя количества солевого раствора, однако въ кон-
дентрированномъ растворе поваренной соли, крепость кото-
раго выше 5°/°, они не растворяются. Если прибавить къ этому 
мыльному клею достаточное количество поваренной соли, то 
мыло освобождается отъ излишней воды и глицерина, кото
рые остаются въ котле въ виде разсола (1Тп1;ег]аи^е). Плава
ющее сверху мыло называется ядровымъ, — его обыкновенно 
растворяютъ въ слабой щелочи и загЬмъ снова выделяютъ при 
помощи соли. После этого переходятъ къ следующей опера
ции - кипячешю (Юатаейеп). Кипячеше имеетъ целью освобо
дить мыло отъ излишней воды ;  смылить последше следы жира 
и сделать мыло плотнымъ и лишеннымъ пЪны. После удале
ния огня, мыло, для лучшаго отстаивашя оставляется на не
сколько часовъ въ покое и затемъ вычерпывается въ деревян-
ныя или железныя формы. Если дать ядровому мылу медленно 
охладиться, то оно после гатвердЪшя представляется не въ 
виде однородной массы, на непрозрачномъ аморфномъ осно-
ванш появляются крис.талличесыя жилки; эти образована 
имеютъ техническое назваше Кегп и Е1и88 (ядро и флюсъ). 
Кегп — это кристаллическая часть мыла, которая заключаетъ 
некристаллическую — Е1и8з; въ Пизе заключены теперь все 
примеси мыла, происходящая изъ матер1аловъ, изъ которыхъ 
оно было приготовлено, а также и красяшдя вещества, если 
они были примешаны къ мылу. Чаще ядровыя мыла после 
последняго кипячешя еще полируются, т. е. еще разъ кипя
тятся въ слабо соленномъ щелоке. Полировка имеетъ целью 
прежде всего воспрепятствовать образовашю на мыле узоровъ 
на подоб1е мрамора, во вторыхъ, произвести, если нужно, 
очистку его и, въ третьихъ, во времена мыловаретя изъ 
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золы, мыло полировали, чтобы увеличить его вЬсъ. Въ на
стоящее время если желаютъ получить большую прибыль, ва-
рятъ, т. н., клеевое мыло. Последнее приготовляется вы-
паривашемъ мыльнаго клея и содержитъ весь глицеринъ упо-
требленнаго жира такъ же, какъ и всЬ примеси сырыхъ ма-
тер1аловъ. Клеевыя мыла могутъ приготовляться только съ 
примесью кокосоваго и пальмоваго масла, такъ какъ, только 
эти жиры, благодаря значительному содержанш лауростеарина, 
образуютъ мыла, которыя не смотря на' значительное содер-
жаше воды, все еще плотны. Къ этимъ клеевымъ мыламъ 
можно примешивать всевозможныя инородныя вещества, ч1>мъ 
и пользуются мыловары, чтобы повысить свои прибыли. 

Э ш в е г е р с к о е  м ы л о  т о ж е  м о л ш т ъ  б ы т ь  п р и г о т о в л е н о  т о л ь к о  
съ помощью кокосоваго масла и масла пальмовыхъ зеренъ, 
при чемъ существуетъ три способа приготовлешя: 1) непря
мой, при которомъ часть жира переваривается въ ядро
вое мыло, 2) прямой, при которомъ все жиры кипятятся вме
сте и 3) изъ основного мыла, при чемъ сначала все жиры 
перевариваются въ ядровое мыло, которое затЬмъ смешива
ется съ углекислымъ щелокомъ, солью и жидкимъ стекломъ, 
насколько это позволяетъ консистенщя мыла. Въ эшвегер-
скомъ мыле наблюдается отчасти образованге ядра и флюса, 
которыя отъ прибавлешя красящихъ веществъ выступаютъ 
сильнее. Изъ 100 килогр. жира получаютъ 150 килогр. яд-
роваго мыла. Прибыль отъ эшвегерскаго мыла достигаетъ 
200 проц., отъ обыкновенныхъ клеевыхъ—-300 — 400 проц.. 
встречаются однако наполненныя клеевыя мыла съ прибылью 
въ 1400 проц. 

Подъ с е р ы м ъ мыломъ понимаютъ мыло, приготовленное 
изъ поташнаго щелока и масла, мягкой, подобной мази, кон-
систенцш. Оно состоитъ не изъ одной только жирнокислой 
щелочи, но изъ смеси ея съ углекислымъ и едкимъ щелокомъ. 
Возникло производство сераго мыла въ прибережныхъ стра-
нахъ Балтшскаго моря, где въ первые приготовляли мягкое 
мыло изъ ворвани и древесной золы Въ послЬдствш къ при-
готовленш этого мыла привлекли также поташъ и дешевое 
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тогда конопляное масло. Поэтому жителями нЪкоторыхъ при-
брежныхъ странъ еще и до настоящаго времени крепко дер
жатся старины и покупаютъ только зеленое мыло, всл ,Ьдств1е 
чего въ тЪхъ мЪстностяхъ, гд-Ь конопляннаго масла мало и 
оно дорого, окрашиваютъ теперь посредствомъ индиго и 
ультрамариновой синьки сЬрое мыло изъ льняного масла въ 
зеленый цвйтъ. Прежде употреблявппяся для сЬраго мыла 
жировыя вещества, ворвань и конопляное масло, находятъ 
въ последнее время мало примЪнешя. ихъ м$сто заняло глав-
нымъ образомъ льняное масло. Способъ приготовлешя раз-
личныхъ, находящихся въ продаж^ сЪрыхъ мылъ совершенно 
одинаковъ, только въ зависимости отъ того, какой упо
требляется жиръ и варится ли онъ съ чистымъ поташемъ, 
или въ см^си съ определенной частью содоваго щелока, по 
наружному виду получаются различныя сорта мылъ. 

При употреблеши преимущественно йдкой щелочи мыло 
делается тверже, при болыпемъ содержанш углекислой — на-
противъ мягче. Тарл> какъ при см'Ьшевш калшнаго мыла съ 
поваренной солью «асть его, благодаря двойному разложение, 
переводится въ натровое, то при калшномъ мыл^ этой опера-
щи не производятъ, довольствуясь т-Ьмъ, что полученный 
продуктъ выпариваютъ до определенной консистенцш. Осадокъ 
и примеси переходятъ по этому большею частью въ мыло. 
Естественное зерно натуральнаго зернистаго мыла, состоящее 
изъ стеариновокислаго и пальмитиновокислаго кал!я, часто 
искусственно поддЬлываютъ, вводя въ гладкое прозрачное гли
цериновое мыло зернистыя массы, состояния обыкновенно изъ 
крахмала, глины или извести. Для наполнешя сЬрыхъ мылъ 
большое примкнете имеетъ хлористый калш; къ простымъ 
сортамъ часто пртгЪпшваютъ картофельную муку или друпя 
вещества. Н. 8а1гтег изслЪдовалъ большое количество сЬ
рыхъ мылъ на ихъ добракачественность и доказалъ недобро
качественность большей части изъ нихъ. Въ фальсификацш 
были найдены; картофельная мука, крахмалъ, клей, раститель-

4) АроЙг. 1893, 148 
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ная слизь, поташъ, сода, калшный и натронный щелокъ, 
жидкое стекло, квасцы, сернокислый калш, хлористый калш, 
мель, песокъ, кремнистая накипь, глина. 

Для приготовлешя туалетнаго мыла имеются въ 
общемъ 3 способа: 1) омылеше холодпымъ путемъ, т. е. 
соединеше хорошо ростопленнаго кокосоваго масла съ на-
гр^тымъ щелокомъ, 2) переплавлеше готоваго мыла въ водян-
ной или паровой бане съ водой, 3) размельчеше готоваго 
мыла на тоние опилки, которые тесно смешиваютъ съ со
ответствующими духами и красящими веществами и загЬмъ 
снова прессуются въ куски. Только последнимъ способомъ 
удается приготовить очень тонко надушенныя мыла. Эту про-
цедуру, такъ называемое «Р1еИгеп» мыла, предпринимали 
прежде только съ ядровымъ мыломъ, между гЬмъ какъ те
перь обрабатываются такимъ способомъ и мыла приготовлен-
ныя на холоду. Большая часть туалетныхъ мылъ пршото-
вляется изъ кокосоваго масла съ прибавлешемъ сала, паль-
моваго масла, оливковаго масла или свиного жира. 

Съ точки зрешя товароведешя, мыла делятъ на 1) мыла, 
употребляемыя въ домашнихъ хозяйствахъ (8аро(1оте$11си8), 
2) мыла, употребляемыя въ промышленности, 3) туалетныя 
мыла (8аро созшейсив), 4) медицинсшя мыла, къ которымъ 
относятся также дезинфицируюпця мыла и въ более широкомъ 
смысле—пластыри, 5) металлическая мыла для производства 
лаковъ и для полнаго импрегнировашя тканей водою, 6) про-
Ч1Я металлическая мыла для особыхъ целей, какъ напр. мар
ганцовое мыло для осушешя (зкхаИо) лака и малярныхъ 
красокъ, медное мыло для позолотчиковъ (Уег^оШепуасЪз), 
для покрыия гипса бронзой, кобальтовое, никкелевое и хро
мовое мыло для производства цветныхъ лаковъ, точно также 
восковое и чистое смолистое металлическое мыло находятъ 
применеше особенно въ приготовлеши клеенокъ, бумагп, ка-
ретнаго и красильнаго лака. 7) Машинныя мази (собственно 
смесь изъ магнез1ально-кальщево-свивцовыхъ и другихъ ме-
таллическихъ мылъ) и наконецъ. 8) Горючее мыло (Не128{оЙ"-
зе^е) известковая или магнез1альная накипь валяльныхъ мель-
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иицъ для производства мыльнаго газа (ВеУеп^аз) и топки 
котловъ. Сюда принадлежать также горюч1е камни (ВехдиеМев), 
приготовленные пзъ отбросовъ топлива съ помощью мыла и 
нефть, уплотненная прибавлешемъ мыла. Какъ на особый 
видъ мыла новаго времени можно указать на массу для 
фонографа. 

Чтобы покончить съ вопросомъ о приготовленш мылъ 
вообще, остается сказать еще несколько словъ объ оруд1яхъ, 
употребляемыхъ въ мыловаренномъ производстве. Хорошее 
качество щелока имеетъ очень важное значеше для омылешя 
жировъ. Въ настоящее время щелокъ приготовляется двоякимъ 
образомъ; или просто растворешемъ едкой щелочи, или же 
тЬмъ, что растворъ углекислой щелочи превращаютъ въ едкую. 
Первый способъ не нуждается ни въ какихъ ирисиособлешяхъ. 
Для приготовлешя же щелока изъ углекислой щелочи при 
помощи извести служатъ большею частью приготовленные 
изъ чугуна или кованнаго железа четырехугольные сосуды, 
которые называютъ мыловаренными подзолами. 

Омылеше жировъ щелочами производится въ большинстве 
случаевъ варкой, только мыло изъ кокосоваго и пальмового 
масла приготовляется холоднымъ путемъ, простымъ смешешемъ 
растопленнаго жира съ нагретымъ щелокамъ. Для этого упо-
требляютъ крешае щелоки оть 36 — 40° В., и приготовленныя 
такимъ образомъ мыла не смешиваются съ солью. Для кипя-
чешя пользуются котлами изъ кованнаго железа, эти котлы 
имеютъ обыкновенно коническую форму и вмещаютъ отъ 
500—10,000 килогр. Самое кипячеше производится или не
посредственно на огне, или при помощи пара, который въ 
свою очередь применяется непосредственно или посредственно. 
При употребленш непосредственно действующаго пара его 
пропускаюсь черезъ газопроводную трубку, находящуюся на 
внутренней стенке котла; если же хотятъ действовать паромъ 
не прямымъ путемъ, то для этого имеютъ въ котле паровой 
змеевикъ, который делаетъ много извилинъ по стенке котла 
и наконецъ открывается наружу. Размешиваше омыляющейся 
массы производится или ручнымъ способомъ (помешивашемъ), 
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или механическими смесителями различной конструкцш. Со
суды для пр1ема готоваго мыла, холодильники, состояние 
большею частью изъ дна и четырехъ боковыхъ стЬнокъ, раньше 
приготовлялись вообще изъ дерева; въ настоящее же время 
они вытеснены железными формами. 

Разрезываше мыла производится при помощи стальной 
проволоки ручнымъ способомъ, а теперь большею частью 
машинами, которыя совершенно вытеснили медленное, хло
потливое и притомъ не точное ручное разрезываше. Для 
гладкаго обстругивашя разрезанныхъ кусковъ и прессовангя 
въ различныя формы въ свою очередь служатъ различнаго 
рода машины; входить въ ихъ подробное описаше мы не бу-
демъ, такъ какъ это завело бы насъ слишкомъ далеко отъ 
нашей тэмы. 

Физичесшя свойства мылъ. 

Что касается растворимости различныхъ щелочныхъ мылъ, 
то они растворяются въ алкоголе; горячге алкогольные раст
воры сальныхъ мылъ при охлажденш студневидно застываютъ, 
маслянистыхъ же—нетъ. Не растворяются мыла въ эфире, 
бензоле, петролейномъ эоире и хлороформЬ. Отношеше мылъ 
къ воде своеобразно. Въ то время какъ въ кипящей воде 
они даютъ прозрачный растворъ, приготовленные на холоду 
растворы не вполне прозрачны, мутны, опалесцируютъ т. е. 
растворяются не вполне. Относительно процессовъ, происхо-
дящихъ при действш воды на мыло, взгляды расходятся. По 
СкеугеиГю '), когда часть нейтральнаго стеариново-кислаго 
кал1я распускается въ воде, кислый стеариново-кислый калш 
отделяется въ виде блестящихъ перламутровыхъ кристалловъ, 
въ то время какъ гидратъ кал1я остается въ растворе. Если 
взять меньше воды, то выделяется смесь изъ кислаго и ней
тральнаго стеариново-кислаго кал1Я, а четвертая часть кал1я 
остается въ растворе. Очистительное действ!е мылъ объясняется 

4) 8еНеи1'аЪпкап1 1886, 284. 
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такимъ образомъ ко СЪе\теиГю т^мъ, что освобождаюшдяся 
"Ьдшя щелочи растворяютъ частицы грязи и жира, тогда какъ 
образовавппяся кислыя соли уничтожаюсь разъедающее дей-
ств1е щелочей, при этомъ жирныя вещества, переводятся въ 
состояше эмульсш, такъ что они легко смываются водой. По 
ВеггеПиЗ'У х) употреблете мылъ для мытья основано 1) на 
легко наступающемъ отъ холодной воды разложенш нейтраль-
ныхъ мылъ на кислыя мыла и свободную щелочь и 2) на 
эмульгирующемъ дЪйствш мылъ на жировыявещества. Ко1;опс11 2) 
на основанш подробныхъ изследованш доказываешь следуюпця 
положешя: 1) нейтральныя щелочныя мыла С п  Н 2 п—М0 2  раз
лагаются водою на основныя С п  Н 2 п—2 М 2  МОН, раствори-
мыя и въ холодной, и въ горячей воде, и на кислыя нерас-
творимыя С п  Н 2 п—2 М0 2  С п  Н 2 п  0 2; 2) совершепство разло-
жешя зависитъ отъ температуры, концентращи и продолжи
тельности времени; 3) основныя мыла легко д1ализируютъ, 
кислыя же нетъ; 4) основныя мыла не представляюсь смеси 
изъ нейтральнаго мыла и свободной щелочи, такъ какъ они 
совершенно осаждаются поваренной солью; 5) водный растворъ 
основныхъ мылъ растворяетъ жирныя кислоты въ виде про
зрачной жидкости, постепенно мутнеющей отъ соприкосновешя 
съ воздухомъ, при чемъ происходитъ химическое соединеше и 
затемъ выделеше кислыхъ мылъ; 6) растворы основныхъ мылъ 
растворяютъ въ тепле кислыя мыла, но при охлажденш снова 
выделяютъ ихъ; 7) нейтральныя жирныя тела только эмуль
гируются основными мылами, но химически не соединяются съ 
ними, такъ какъ посредствомъ 90% алкоголя смесь снова 
можно разложить на ея составныя части; 8) углекислота де~ 
лаетъ основныя мыла нерастворимыми, не разлагая ихъ, при 
чемъ переводитъ ихъ въ мыло состава С п  Н 2 п—1 М 2  МС0 3; 
9) кислыя мыла не обладаютъ ни одними изъ этихъ свойствъ. 
По Ко1опсИ, согласно этому, очищающее действ1е мыла осно
вано на томъ, что они разлагаются водою на основныя и 

*) ВеггеПпз, ЬеЪгЬпсЪ д. СЬенпе П АпП. Ш 438. 
2) СЬеш. 1ПЙП8(;Г. 1884, 361, КеГ. РИ. Сеп1га1Ьа11е 1885, 20. 



кислыя мыла и что основныя соли обладаютъ свойствомъ эмуль
гировать жары. Взглядомъ Ко1опсИ противоречат однако новыя 
работы Р. КгаЙ'а и А. 81егп'а, ') которые подвергли паль-
митиново-кислый натрш действш различныхъ количествъ воды. 
По 2 грамма мелко измельченной соли варились съ чистой 
водой, при чемъ при охлажденш жидкости выделялась микро-
кристалпческая съ перламутровымъ блескомъ масса, которая 
загкмъ подвергалась дальнейшему изследованш. Такимъ обра
зомъ названные химики нашли, что, если сварить нейтраль
ный пальмитпновокислый натрш въ количестве воды, превы-
шающемъ въ 900 разъ его весъ. то при охлажденш образуется 
кислый пальмптиново-кислый натрш (С16 Н31 02 Nа С16 Н32 0.2) 
н что напротнвъ при употребленш меньшихъ количествъ воды 
получается смесь изъ кислыхъ и нейтральныхъ мылъ. Они 
нашли далее, что въ щелочныхъ фильтратахъ, которые полу
чались при отдкленш кислыхъ мылъ, нрибавлеше минеральной 
кислоты никогда не вызываетъ заметнаго осадка или помутнешя, 
что имело бы место, если бы жирно-кислыя щелочи разлага
лись на нерастворимыя кислыя и легко растворимыя основныя 
соли. Нейтральный стеариновокислый натрш относится такъ-
же, какъ и пальмитиновокислый. Чистый нейтральный олеиново 
кислый натрш растворяется по КгаНу и 81егп'у на холоду 
въ 10-ти частяхъ воды, что для стеариновокислаго и иальмити-
новокислаго наблюдали только при нагреванш. Однако въ то 
время какъ растворъ стеариновокислаго или пальмитиново-
кислаго натр1я отъ большого количества горячей воды мут-
неетъ и явственно разлагается, растворъ олеиновокислаго натр1я 
сначала и при дальнейшемъ прибавленш воды остается про-
зрачнымъ и только 200 частей по весу воды на часть мыла 
вызываютъ совершенно ничтожное помутийте, которое, должно 
быть, состоитъ изъ мелкихъ маслянокислыхъ капелекъ; это 
помутнен1е слабо заметно и при прибавленш 900 частей воды, 
а после прибавлешя небольшого количества щелочи муть 
тотчасъ исчезаетъ. 

*) 8в11еп5аЬпкаи1; 1894, 669. 
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Совершенно иначе обстоитъ дело съ кислымъ олеиновокис-
лымъ натр1емъ (С 1 8  Н 3 3  0 2  Ш С 1 8  Н 3 4  0 2), твердой солью, 
которая, будучи положена въ большое количество воды, тот-
часъ расплывается, вызывая сильную молочнаго цвета муть, 
состоящую изъ очень большого количества мельчайшихъ, но 
подъ микроскопомъ легко различимыхъ капелекъ масляной кис
лоты. Итакъ, въ то время какъ согласно вышесказанному 
кислыя жирнокислыя щелочи разлагаются заметно только го
рячей водой, съ кислымъ олеиновокислымъ натр1емъ это про
исходить уже при обыкновенной температуре. А1Ьег1; Епске 1) 
считаетъ вЪроятнымъ, что въ сальныхъ ядровыхъ мылахъ 
олеиновокислый натръ растворяется, тогда какъ пальмитиново-
кислый и стеариновокислый выделяется въ виде нитей съ 
перламутровымъ блескомъ. Онъ нашелъ далее, что остатокъ, 
получающшся при выщелачиванш мыла холодной водой, не 
растворяется ни въ холодной, ни въ кипящей воде, и что 
даже алкоголь растворяетъ лишь 0,48°/° его; въ горячемъ же 
растворе воднаго экстракта мыла онъ легко растворяется. 
ОесЬап и МаЪеп 2) напротивъ того полагали, что при омы-
леши образуются не только нейтральныя, но и основныя соли 
формулы 1Ча, (С 1 8  Н 3 5  0 2) ̂  О. При обработке такой соли 
водою разложеше происходить по следующему уравнешю: 
N3.3 (С 1 8  Н 3 5  0 2) N3 0+Н 2  0 = С 1 8  Н 3 5  0 2  N3 4-2 Ка (ОН). 

трехосновный стеар. к. нейтральн. стеар. Фдкщ натръ. 
натрШ. к. натрш. 

Чтобы показать разложешя мыла въ водномъ растворе, 
Вгеппешапп 3) наливаетъ слой нейтральнаго алкогольнаго 
раствора мыла съ прибавлешемъ фенолфталеина надъ водой, 
въ которой тоже имеется немного фенолфталеина. На границе 
обеихъ жидкостей образуется, благодаря присутствш освобож
дающейся при разложеши мыла щелочи, красное кольцо. По 
теорш Кпарр'а очищающее действ1е мылъ основано прежде 
всего на большой способности смачивать, которой обладаютъ 

Бт§1. Ро1Н. «Гоита1 209, 46. 
а) бейеп&Ьпкапк 1886, 91. 
3) СЬет. СеаЬга1Ы. 1890, 840. 
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мыльные растворы по отношенш ко всЪмъ гЪламъ, и которой 
они превосходятъ почти всЬ остальныя жидкости. Мы видимъ 
такимъ образомъ вызванный новыми работами возвратъ къ 
высказанному уже СЬеугеиГемъ взгляду, согласно которому 
при воздМствш воды на мыло происходить отщеплете сво
бодной щелочи. 

Мыло, какъ медицинскш и гипеническш препаратъ. 

Вышесказаннымъ мы закончили разсмотрЬшемъ мыла съ 
химико-технической стороны. Такъ какъ намъ было предло
жено г. проф. Хлопинымъ заняться изследовашемъ важнМшихъ 
сортовъ медицинскнхъ мылъ, мы переходимъ дал гЪе къ отделке 
мылъ съ медико-гипенической точки зр^шя. Мыла, сами по себ'Ъ 
т. е. безъ прибавлешя лекарственныхъ веществъ, являются 
необходимымъ вспомогательнымъ средствомъ и гипены и ме
дицины. На это указываешь то обстоятельство, что уже при 
самомъ раннемъ развитш мыловареннаго производства меди
цина и хим1я, хотя и безсознательно, шли рука объ руку. 
Если посл гЬ употреблетя щелочи въ качеств^ очистительнаго 
средства применяли сначала см^сь его съ жирами, а потомъ 
бо.1гЬе тесное соединете того и другого между собою по-
средствомъ нагр гЬвашя, то это нужно приписать наблюденш 
шдъ ^дкимъ дМств1емъ чистыхъ щелочей. Если мыловаренное 
производство получило широкие размеры, благодаря привле
чение различныхъ жировъ въ качеств^ сырыхъ матер!аловъ и 
благодаря приготовленно самыхъ разнообразныхъ сортовъ мыла, 
то и здЪсь остается неразрЪшеннымъ и невыясненнымъ воп-
росъ, согласуется ли этотъ прогрессъ техники также съ 
требоватями гипены и медицины. 

ЭТИ требовашя, выяснены по отношенш къ мыламъ 
ЫеЬгасЬ'омъ *). 

*) 8112ип§;зЬепсЫ;е йег ДеиЪзсЬеп ОезеШсЪай 1йг оеГГепИ. СгезипдЬеНррПео-е. 
РЬ. ХеИип^. 1886. 138. 
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ЫеЬгеюЪ, указывая на анатомическое строеше кожи, 
утверждаегь, что взглядъ, будто кожа увлажняется только 
жиромъ, выдЪляемымъ сальными железами, не можеть быть 
вполне удержанъ. Что старая роговая ткань содержишь жиръ, 
это известно; последыш разсматривается авторомъ, какъ хо-
лестеринъ. Этотъ жпръ образуется въ самой роговой ткани 
и имеетъ, вероятно, въ живомъ организме физюлогическое 
значеше для нея. Поэтому нужно строго различать жиръ, 
принадлежащей коже физюлогически, отъ того, который по
крываешь поверхность тела, какъ секретъ сальныхъ железъ. 
Въ виду важности, которую придаетъ современная терашя 
уходу за коя:ей. возникаетъ вопросъ, какую цель съ меди
цинской точки зрешя должно преследовать очищев1е кожи. Со
гласно вышесказанному ясно, что ращональное очшцеше кожи 
должно ограничиваться удалешемъ выделяемаго поверхностно на 
кожу жира сальныхъ железъ, по возможности удерживая жиръ, 
возникшш въ самой роговой ткани. Самыя простыя средства, 
служапця для очшцешя есть мыла, отъ свойствъ которыхъ 
въ высокой степени зависитъ состояние кожи. Употребляемыя 
для этой цели мыла должны быть нейтральными, особенно же 
они не должны содержать свободной щелочи, которая, по 
изследовашямъ автора, проникаетъ въ роговую ткань и даже 
при самомъ тщательномъ обмыванш илп прополаскиванш во
дой не легко можетъ быть удалена. Продажные мыльные 
продукты въ среднемъ не удовлетворяют этому требованш. 

Съ целью усилить действ1е мылъ, терашя съ давнихъ 
временъ начинаетъ комбинировать ихъ съ различными меди
каментами. 

Такимъ образомъ возникли самыя разнородныя меднцин-
ск1я мыла, которыя, благодаря работамъ Шпа, ЕгсЬЪоЯ'а, 
Се181ег'а и многихъ другихъ, нашли очень широкое примем
те. Первымъ медицпнскимъ мыломъ является оподельдокъ (ра
створъ камфоры, амм1ака и мыла въ алкоголе), затемъ при
меняемое противъ кожныхъ болезни и въ ветеринарной 
практике петролейное мыло 1). С1гезоИ 2) предлагаетъ мыльный 

*) РЬагт. Сеп1га111а11е 19, р§. 74. 
2) Ке?. йе РКа^т. 1880, рд. 51. 
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спиртъ въ качеств^ вспомогательна™ средства при употребле-
ши некоторыхъ медикаментовъ, какъ то юдистаго кал1я и 
другихъ. 

8е1{епЫэпкап1; (1881 г. № 11) рекомендуетъ дегтярное 
мыло, танниновое, шдистое и камфарно-серное мыло (Л? 23). 
Относительное заро рюеиз интересно то обстоятельство, 
что русская военная фармакопея 1866 г. первая пре
дписала его употреблеше !). Подъ назвашемъ заро 
<1е8И1ЙС1еп8 рЬепу1а!п8 На^ег 2) первый рекомендовалъ карбо
ловое мыло. Позже На§ег обратилъ внимаше на препаратъ 
8аросагЬо1, СагЬо1 или Р11епо18аропа1, которымъ устраняется 
вредъ, связанный съ упогреблешемъ чистой карболовой ки
слоты. Препаратъ характеризуется растворимостью въ воде 
безъ осадка, отсутств1емъ едкихъ, раздражающихъ кожу, 
свойствъ и уменьшенной ядовитостью. 

Большую услугу въ деле распространена и правильнаго 
приготовлешя медицинскихъ мылъ оказалъ Бг. Р. О. 1лша. 
Въ фолькмановскомъ собраши клиническихъ докладовъ въ 
Лейпциге 3) Бг. Шпа при обсуждеши вопроса о медицинскихъ 
мылахъ говорить, что приготовлеше ихъ должно подлежать 
всестороннему контролю аптекаря или химика. На обязанно
сти последнихъ должно было бы лежать производство отъ 
времени до времени анализа готовыхъ мылъ, чтобы можно 
было установить катя либо изменешя медикаментовъ, вызван-
ныя действ1емъ мыла. Только въ такомъ случае врачи могли 
бы быть уверены, что въ прописываемомъ ими мыле соот
ветствующей медикаментъ находится въ указанномъ процент-
номъ отношенш и въ неразложившемся виде. Следуетъ также 
энергично выступить противъ ложныхъ рекламъ, которыми 
снабжены мнопя медицинстя мыла, въ роде того, что напр. 
данный кусокъ хорошо действуетъ противъ «всехъ» или 
большинства кожныхъ болезней, нечистотъ и проч., такъ какъ 
часто случается, что самовольное употреблеше медицинскихъ 

*) РЬагт. Сеп1га1Ьа11е 11, 34. 
2) РЬагт. СепЬгаШа11е 10, 300. 
3) КеГ РЬагт. Сеп1га1Ьа11е 1884, 290. 
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мылъ, искусственно вызываетъ кожныя страдашя или же 
ухудшаетъ им'Ьвгшяся. Относительно основныхъ положенш ра-
щональнаго приготовлешя медицинскихъ мылъ Шпа говоритъ 
следующее: «следуетъ употреблять только самое лучшее сало 
рогатаго скота. Омыленная масса должна быть обсолютно 
нейтральна. Отъ употреблешя чистыхъ натронныхъ мылъ 
Шпа, на основанш техническихъ и терапевтическихъ изы-
сканШ, отступилъ въ пользу смеси щелочей, содержащей 2 ча
сти натр1я и 1 часть кал1я (въ середине лета 3 части натр1я 
и 1 часть кал1я). Такъ какъ нейтральное мыло, какъ меди-
каментъ, подобный мазямъ, пластырю и др., будучи на долго 
приложенъ къ коже, ведешь постепенно путемъ отнятзя 
жира къ непр1ятной сухости, за которой слЪдуетъ легкое 
сморщиван]'е и зашЬмъ шелушеше, такъ какъ этотъ эффектъ 
является побочнымъ и вовсе нежелательнымъ, Иппа свои мыла 
пересыщаетъ жирами, т. е. после полнаго омылешя прибав
ляешь определенное количество (въ среднемъ 3—47 0) свобод-
наго жиру. 

По техническимъ основашямъ Шпа употребляетъ для 
этого оливковое масло. КромЬ того следуешь еще указать, что 
некоторые медикаменты, какъ салициловая кислота и сулема, 
съ трудомъ удерживаются въ обыкновенныхъ мылахъ. Приго
товленное такимъ образомъ пересыщенное жиромъ натр1ево-
калшное мыло Шпа называешь « пересыщеннымъ жиромъ основ-
нымъ мыломъ (йЪег!е1Ме ОтиМзе^е)». Медикаменты шЬсно 
смешиваются съ неболыпимъ количествомъ этого основного 
мыла, и смесь затЬмъ прибавляется къ остальной части 
основного мыла: 

16 частей самаго лучшаго коровьяго жира 59,3° 0  

2 » оливковаго масла ..... 7,4 » 
6 | частей натровой щелочи 38° В. . . 22,2 » 

частей калшной щелочи . . . . 11,1 » 

На 27 частей. На 100 частей. 

Въ этой массе 4% масла остается свободнымъ. По этому 
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рецепту Шпа приготовилъ различнаго рода мыла. Ое181ег !) 
предлагаетъ для пересыщетя мылъ жиромъ брать вместо 
избыточнаго жира свободныя жирныя кислоты (олеиновую или 
стеариновую). Приготовленныя такимъ образомъ мыла тоже 
не делаются прогорклыми, какъ и приготовленныя со сво-
боднымъ жиромъ, такъ какъ жирныя кислоты не такъ легко 
расщепляются дальше. Чтобы устранить вызванное пересыще-
темъ жиромъ понижете способности мылъ пениться, Ое181ег 
рекомендуетъ прибавлять амьпакъ. При помощи посл^дняго 
мыла можно сделать такими щелочными, что при мытье они 
будутъ сильно пениться и, не смотря на то, не будутъ раз
дражать кожу, такъ какъ амм1акъ действуешь очень нежно и 
легко улетучивается. Прибавлеше амм1ака къ медицинскпмъ 
мыламъ, конечно, можетъ быть только ограниченпымъ, такъ 
какъ мнопя лекарственныя вещества, какъ напр. сулема, 
легко разлагаются имъ. Се1з1ег 2) далее рекомендуетъ для 
достижетя равномерна™ состава мылъ брать возможно малое 
содержате свободной щелочи и такое содержате воды, какое 
только допустимо. Такъ какъ едва ли возможно избежать при 
лриготовлеши мылъ излишка свободной щелочи, то она должна 
быть удалена потомъ. Достаточно определить содержате сво
бодной щелочи тнтровашемъ пробы, затемъ ко всей массе 
мыла прибавить для полной или приблизительной нейтрализа-
цш вычисленное по этому количество кислоты (НС1) и еще 
въ продолженш некотораго времени нагревать. По этому спо
собу можно приготовить какъ нейтральныя мыла, такъ и мыла 
съ определеннымъ содержашемъ свободной щелочи или сво-
бодныхъ кислотъ. 8сЪепп§ «§тйпе Аро1Ьеке» въ Берлине при-
готовляетъ самыя различныя медицинсшя мыла, пользуясь 
центрифугированными ядровыми мылами (высоленныя мыла 
отделенныя отъ щелочнаго, содержащаго поваренную соль, 
щелока). Бг. В11221 3) предлагаетъ употреблять вместо твер-
дыхъ мылъ жидк1я. По его предложение сначала приготов-

*) РЬагт. Сеп1га1Ьа11е 1885, 321. 
2) РЬагт. Сеп1ла]Ъа11е 1889. 672. 
3) КипйзеЬагт 1. РЬагтасйе, СЬеппе п. Ну^епе. 1аЬг§\ ХУЩ 3. 



ллютъ твердое натровое мыло, последнее разлагаютъ разбав
ленной серной кислотой и хорошо вымытыя жирныя кислоты 
обработываютъ калшнымъ щелекомъ. Чтобы помешать отвер-
денш мыла прибавляютъ въ неболыпихъ количествахъ глице
ринъ. Щелочное мыло приготовляется посредствомъ прибавле-
шя 4% углекислаго кал1я ?  а пересыщенное жиромъ посред
ствомъ прибавлешя къ мылу 3 — 4% ланолина. 

Очень распространены у насъ и имеются почти въ каж-
домъ городе медицинстя мыла, приготовленныя по способу, 
рекомендованному Ог I. ЕюЬЬоЯ'омъ (старшш врачъ отделешя 
кожныхъ болезней и сифилиса въ городскихъ больницахъ въ 
ЕШеНЫсГе ]). Эти мыла находятси подъ постояннымъ врачеб-
нымъ контролемъ со стороны ЕюЫЫГа, въ Россш же фарма-
цефтическое наблюден1е надъ приготовлешемъ этихъ мылъ 
взялъ на себя аптекарь Гге<1егкт, 8сЪ\\~ап-Аро1;Ъеке, въ Риге. 
По химическимъ свойствамъ мыла ЕкЫюГГа можно разделить: 
«на щелочныя, нейтральныя и пересыщенныя жиромъ». По-
следн1'я въ качестве избыточнаго жира содержатъ смесь изъ 
ланолина и оливковаго масла. Ланолинъ обладаетъ хорошимъ 
свойствомъ не делаться прогорклымъ, кроме того, будучи жи-
вотнымъ жиромъ, онъ легко всасывается, гезр. имбибируется 
кожей, и въ третьихъ онъ легко смешивается съ водой, что 
имеетъ большое значеше и важность при механическихъ спо-
собахъ обыкновеннаго мытья, такъ какъ благодаря этому 
коэффищентъ всасывашя мыла, и вместе съ темъ и находя
щаяся въ немъ медикамента, становится гораздо болыпимъ. 
Такъ какъ прибавлен1е 5% чистаго ланолина нанесло бы 
ущербъ способности мыла пениться, то ЕкЬЬоГГ въ качестве 
избыточнаго жира беретъ смесь изъ ланолина и оливковаго 
масла въ отношенш 2:3. Мыло такимъ образомъ состоитъ 
изъ: 

Основного мыла 95% 
Избыточнаго жира (2% ланолина, 3° ( 0  олив

коваго масла . 5°/° 

2) Уо1ктапзсЬ 8атт1. КНи. УогЬгй^е Ье\"ргм§. 



Основное мыло состоитъ изъ лшровой массы, содержащей 
зд чистаго сала и на чистаго оливковаго масла; этотъ жиръ 
съ необходимымъ количествомъ натровой щелочи омыляется 
въ нейтральное мыло. Бг. ЕкЬЬо# кром-Ь того ввелъ на ряду 
съ мылами въ кускахъ и порошкообразныя мыла ,). Посл-Ьд-
шя должны дополнять кусковыя мыла, такъ какъ ихъ сухая 
форма представляешь больше гарантш въ прочности многихъ 
лекарственныхъ веществъ. Друпя преимущества по ЕгсЫюЯ'у 
порошковатая форма прюбрЪтаетъ тЪмъ, что, благодаря отвЪ-
шиванш, ее можно лучше дозировать, ч!>мъ кусковыя мыла; 
дал1зе тЪмъ, что можно мочить лишь то количество, какое 
нужно для даннаго дМств1я, и что его употреблеше стоить 
дешевле. Для аптекарей порошковатыя мыла представляютъ 
необыкновенный интересъ; именно, тогда какъ для приготов
лешя мылъ въ кускахъ нужны машинныя приспособлешя, 
порошковатыя мыла можно приготовлять въ каждой аптека. 
Какъ основой Е|'сЫюГГ рекомендуетъ пользоваться нейтральными 
мылами, а именно смесью изъ 75% нейтральыаго стеариноваго 
и 25% медицинскаго мыла. 

Щ е л о ч н о е  п о р о ш к о в а т о е  м ы  л  о ,  9  5 %  н е й т р а л ь н а я  
порошковиднаго мыла, 5% обезвоженнаго углекислаго натра. 

Н е й т р а л ь н о е  п о р о ш к о в а т о е  м ы л о .  7 5 %  н е й 
тральная стеариноваго мыла, 25% медицинскаго мыла. 

П е р е с ы щ е н н о е  ж и р о м ъ  п о р о ш к о в а т о е  м ы л о .  
95% нейтральнаго порошковатаго мыла, 5% превращеннаго въ 
порошокъ масла какао. 

Въ цитированныхъ мнЬшяхъ мы видимъ стремлеше воз
можно ограничить въ мылахъ содержан1е свободной щелоча. 
Хотя при этомъ часть названныхъ предложены и стремится къ 
приготовление нейтральныхъ мылъ, однако, по нашему мн^нно 
и эти послйдшя огЬдуетъ назвать не достигающими ц^ли, 
если разсмотрЪть твердо установленное уже въ химической 
части отношеше мылъ въ водномъ раствор^. Хотя согласно 

х) РЬагт. Сеп1;га1Ьа11е, 1894. 

3* 
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этому при соприкосновения мыла съ водой происходить отщеп
лете щелочи, такъ что при употреблении нейтральнаго мыла *)г 
лишь незначительное количество щелочи можетъ оказывать 
дМств1е, т4мъ не менее и этимъ мыламъ, согласно заявле-
тямъ ЫеЬтсЪ'а, нельзя отказать во вредномъ действия на 
кожу. Поэтому требовате избытка жирныхъ кислотъ или жира 
съ гипенической точки зретя должно считаться совершенно 
законнымъ. 

Если мы разсмотримъ дМств1е чистаго мыла съ гипени
ческой точки зретя, то окажется, что оно имеетъ большое 
значете, такъ какъ, удаляя механически какъ съ поверхности 
кожи, такъ и съ загрязненной одежды пыль, грязь и проч1е 
носители инфекцюннаго матер1ала (микроорганизмовъ), оно темъ 
самымъ предохраняетъ отъ забол^ватя. Чистымъ мыламъ при
писывается также и непосредственно дезинфицирующая спо
собность, такъ какъ они при более или менее продолжительномъ 
воздМствш должны въ известной степени действовать убива
юще на бактерш. Дальнейшимъ шагомъ въ этой области яв
ляется усилете вышеуказаннаго дМств1я мыла съ помощью 
сильныхъ дезинфицирующихъ средствъ — сулемы и карболовой 
кислоты. Примешивая къ мыламъ поогЬдшя вещества, мы 
пытаемся достигнуть более полнаго разрушетя, ге$р. умерщ-
влетя инфекщонныхъ зародышей. Изъ всехъ дезинфицирую
щихъ мылъ самыми распространенными являются карболовое 
и сулемовое, которыя въ предлагаемой работе будутъ разоб
раны особенно тщательно, какъ съ химической точки зрешя, 
такъ и со стороны ихъ дезинфицирующихъ способностей. 

Какъ мы уже видели, свободная щелочь (содержащаяся 
почти во всехъ продажныхъ мылахъ) уже при употребленш 
чистаго мыла оказываешь вредное вл1яте на кожу. Къ этому 
въ нашей работе присоединяется еще вопросъ, насколько хи
мическое соединете вещоствъ, входящихъ въ составъ мыла, 
въ состоянш оказывать вредное вл1яте на прибавленные ме
дикаменты. Хим1я даетъ на это ответь: поскольку присоеди

*) Сравнительно съ мылами, не содержащими свободной щелочи. 
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ненные медикаменты претерпЬваютъ въ мылахъ химичестя из-
мЪнешя. «Образовате феноловаго натр1я, гезр. кал^я, возстанов-
леше сулемы, превращен1е ея въ ртуть, олеиновокислую ртуть 
п прочая измЪнешя, которыя, по всей вероятности, сказыва-
ютя также и на дЪйствш сулемы гезр. фенола». Какъ суле-
мовыя, такъ и карболовыя мыла въ этомъ отношенш много 
разъ изслЪдовались, но результаты оказались весьма различ
ными, частью въ зависимости отъ состава соответственная 
основного мыла, частью же отъ способа приготовлешя, про
должительности и способа сохранешя. Пипа <) упоминаетъ, 
что его пересыщенное жиромъ сулемовое мыло можетъ со
храняться неразложившимся лишь ограниченное время, точно 
также карболовому мылу присущи недостатки. Шпа полагаетъ, 
что таше недостатки свойственны всЪмъ находящимся въ про
даже карболовымъ мыламъ. Онъ находилъ, что или мыла, 
хорошо приготовленныя, были нейтральны и скоро совершенно 
теряли свою карболовую кислоту, или же они были через-
чуръ щелочными, поэтому связывали карболовую кислоту и 
лишь медленно освобождали ее; но тогда они не могли пре
тендовать на значеше въ качестве «медицинскихъ мылъ». 
С. Еп§1ег 2) напротивъ указываешь, что фенолъ находится въ 
мылахъ не въ виде феноловаго натр1я, гезр. кал1я, но въ виде 
свободная фенола. Е. Ое1з1ег 3) нашелъ: 1) въ кисломъ твер-
домъ сулемовомъ мыле 3-летней давности вместо 1% — 0,9%, 
сулемы; 2) въ кисломъ твердомъ мыле вместо 1% - 0,3 3°/°; 
3) въ кисломъ мягкомъ сулемовомъ мыле трехнедельной дав
ности вместо 2°/°—2°/°; 4) въ щелочномъ твердомъ сулемовомъ 
мыле (100 §т. — 0.2 к. сан. Ка (ОН) V 1 0 0), 4-месячной давности 
вместо 2%— 0,45%. Ое1з1ег'у 4) удалось, по его словамъ, ис
ходя изъ основныхъ положены, имеющихъ силу для пере-
сыщенныхъ жиромъ мылъ, приготовить путемъ соединешя су
лемы съ мыломъ, пересыщеннымъ жирными кислотами, очень 

*) РЬагт. СеиЬга1Ьа11е 1885, 320. 
2) РЬагт. СеШга1Ьа11е 1890. 
3) РЬагт. Сеп1га1Ьа11е 1890, 170. 
4) РЬагт. СепЧ'а1Ьа11е 1886, 58 и 248. 
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стойкое сулемовое мыло. Сулемовое мыло уже по внешнему 
виду не должно отличаться отъ обыкновеннаго мыла; с^рыл 
пятна, выступающая на немъ, указываютъ на начало возста-
новдетя сулемы; эти пятна позднее совершенно покрываютъ 
мыло, сообщая ему грязно-серый видъ. Въ химико-бактерюло-
гическомъ институт^ Вг. АиГгесЫ'а въ Берлине *) были тоже 
изследованы различныя сулемовыя мыла. Рядомъ съ безупреч
ными кусками въ одномъ %% сулемовомъ мыле фирмы, поль
зующейся хорошей репутащей, было найдено лишь 0,07%^ 
При всемъ томъ изъ результатовъ этого изследовашя выте-
каетъ, что мнопе куски мыла имели недостатки, причина ко-
торыхъ зависитъ отъ нецелесообразнаго способа производства. 
Приготовлете этихъ мылъ, какъ известно, производится въ 
большинстве случаевъ такимъ образомъ, что лекарственныя 
примеси прибавляются къ горячей, расплавленной мыльной 
массе, благодаря чему происходитъ частичное улетучиваше 
или разложете медикаментовъ. Чтобы устранить эти недо
статки, въ последнее время были пущены въ продажу также 
мягкая медицинсшя мыла. Последтя ведутъ свое происхож-
деше изъ лабораторш Бг. 8*ерЪап'а въ Берлине, имеютъ кон-
систенщю крема, почти безъ запаха, совершенно гомогенны, 
нейтральной реакцш и легкорастворимы въ алкоголе и воде. 
Очень целесообразнымъ является упаковка этихъ мылъ въ труб-
кахъ, которыя защищаютъ ихъ отъ воздуха, света и какого 
бы то ни было загрязнешя извне. 

Были изследованы: 1% сулемовое мыло найдено = 0,962% Н§- СЬ. 
» 5% карболовое » » = 3,682% С е Я 5 ОН. 

Оценка дезинфекцирующихъ свойствъ мылъ. 

Переходя далее къ оценке дезинфекцирующихъ свойствъ 
мылъ, предпосылаемъ несколько общихъ замечаний о дезин-
фекши и химическихъ дезинфекщонныхъ средствахъ. 

') РЬагт. 2еШш§;, 1872. № 65. 
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Дезинфекщей въ собственномъ смысле слова называютъ 
способы умерщвлетя патогеныыхъ микроорганизмовъ. 

Вещества, обладаюпця такими свойствами называются 
дезинфекцюнными средствами. 

Съ дезинфекщей не следуетъ смешивать замедлете въ 
росте и развитш бактерш (Ке1агс1айо). 

Среди дезинфекцирующихъ средствъ весьма большую группу 
составляютъ вещества, действующая на бактерш химически; 
на нихъ мы несколько остановимъ свое вниман1е ;  т. к. къ 
этой группе относятся и дезинфицирующая мыла. 

Общей теорш, объясняющей способы действ1я химичес-
кихъ дезинфекщонныхъ средствъ пока еще не имеется. Из
вестно эмпирически, что одни изъ нихъ убиваютъ бактерш, 
отнимая кислородъ, напр. сернистая кислота, формальдегидъ; 
друпя, наоборотъ, доставляя слишкомъ обильный притокъ 
кислорода напр. хлоръ, марганцовая кислота и др. сильные 
окислители, короче сказать сжигаютъ микроорганизмы. 

Труднее выяснить действ1е такихъ важныхъ дезинфекщон
ныхъ средствъ какъ фенолъ, сулема и друпе, такъ какъ они 
не обладаютъ резкими химическими свойствами. ЛУеу1апс1 4) 
полагаетъ, что дезинфекщонная способность растворовъ фенола, 
сулемы и щанистыхъ соединений ртути находится въ связи 
съ ихъ способностью осаждать белки. Однакожъ этимъ онъ 
не желаетъ сказать, что все белокъ осаждаюпця соединения 
обладаютъ и сильными дезинфекцирующими свойствами, наприм. 
спиртъ и дубильная кислота. Въ этой последней оговорке 
видна неосновательность его вывода. 

Къ более определенному выводу въ последнее время 
пришли Кгбш§" и Раи1 2). Въ ихъ обширномъ изследованш 
они приходятъ къ следующимъ выводамъ. 

1) Сравнительные опыты падь ядовитостью различныхъ 
веществъ нужно производить съ ихъ эквимолекулярными коли
чествами. 

') СепЪгаШаМ Шг Вас(;епо1о§1е ипй РагазПепкиийе XXI Вапй №20—21. 
2) ХеШсЬгШ 1'. Ну^репе и. .[пСесЫопзкгапкЬеНеп Вапй. XXV. р^. 1. 



— 40 — 

2) Дезинфекщонная способность растворовъ солей не 
только зависать отъ концентрацш раствореннаго металла, но и 
отъ характера солей и растворителя. 

3) Растворы солей, въ которыхъ металлъ составляетъ 
часть сложнаго юна, всл гЬдств1е чего концентращя металлъ-
юновъ очень мала, дезинфицируютъ въ высшей степени слабо. 

4) Действ1е соли не только зависитъ отъ удЪльнаго дей-
ств1я шна металла (катюна), но и отъ дМств1я анюна и отъ 
действ1Я не диссоцшрованной части. 

5) Галоидныя соединешя ртути (также роданистыя и ща-
нистыя ея соединешя) действуютъ пропорщонально степени ихъ 
диссощацш. 

6) Дезинфекщонная способность водныхъ растворовъ су
лемы ослабляется прибавлешемъ галоидныхъ соединешй ме-
талловъ и отъ соляной кпслоты. По всей вероятности это 
ослаблеше дезинфекцюнной способности зависитъ отъ умень-
шешя электролитической диссощацш. 

7) Дезинфекщонная способность растворовъ азотно-кислой, 
сЬрно-кислой и уксусно-кислой ртути значительно усиливается 
отъ ум"Ьреннаго прибавлешя поваренной соли. 

8) Кислоты дезинфицируютъ въ общемъ пропорщонально 
степени ихъ диссощащонной способности, то есть соответственно 
концентрацш находящагося въ растворе юна водорода. Анюны, 
какъ не диссоцшрованныя частицы фтористоводородной кислоты, 
азотной кислоты и трихлоруксусной кислоты, обладаютъ сильно 
выраженнымъ ядовитымъ действ1емъ. Это действие съ разбав-
лешемъ отходитъ на второй планъ передъ ядовитыми юнами — 
водорода. 

9; Водные окиси кал1я, натр1я лшчя и аммошя дезин
фицируютъ пропорщонально ихъ степени диссощацш, то есть 
соответственно концентрацш находящихся въ растворе юновъ— 
гидроксиловъ (ОН). 

Водородные юны действуютъ более ядовито на споры 
сибирской язвы и еще въ большей степени на 81ар11у1ососсиз 
руо^епев аигеив, чемъ гидроксильные юны при той же кон
центрацш. 



10) Дезинфекщонная способность галоидовъ: хлора, обрма, 
юда ослабляется соответственно ихъ обыкновенному химичес
кому соотношение т. е. съ повышешемъ атомнаго веса. 

11) Окислители: азотная кислота, хромовая кислота, 
хлорноватая кислота, надсерная кислота и марганцовая 
кислота действуютъ соответственно ихъ месту въ группе 
окислителей, расположенныхъ на основанш ихъ электролити-
ческихъ свойствъ. 

Хлоръ не подходить къ этому р: ду ибо онъ обладаетъ 
более сильнымъ и специфическимъ действ1емъ. 

12) Дезинфекщонная способность различныхъ окислителей 
значительно усиливается прибавлешемъ галоидоводородныхъ 
кислотъ, (напр.: марганцовокислаго кал1я соляною кислотой). 

13) Данныя 8сЪеиг1еп'а, по которымъ растворы фенола 
отъ прибавлешя солей действуютъ сильнее, мы можемъ под
твердить. Безспорнаго объяснешя этого явлешя, на основа
нш произведенныхъ до настоящаго времени опытовъ, нельзя 
было найти. 

14) Общеизвестный фактъ, что растворенныя въ абсолют-
номъ этиловомъ, метиловомъ спирте и этиловомъ эфире ве
щества почти не действуютъ на сибире-язвенныя споры, мы 
можемъ, судя по нашимъ опытамъ, подтвердить. 

15) Дезинфекщонная способность водныхъ растворовъ 
азотно-кислаго серебра и сулемы отъ прибавлешя определен
ная количества этиловаго, метиловая спирта и ацетона значи
тельно усиливается. 

16) Дезинфекщонная способность водныхъ растворовъ фе
нола и формалдегида ослабляется отъ прибавлешя этиловаго 
и метиловая спирта. 

17) Въ бульоне, желатипе или въ водныхъ растворахъ, 
соцержащихъ таковыя жидкости, дезинфицирующая способность 
металловъ въ общемъ слабее, чемъ въ чисто водныхъ раство
рахъ. По всей вероятности это ослаблеше дезинфекцюнной 
способности вызвано уменыпешемъ концентрацш юновъ —ме
талла въ растворе. 

18) Судить по бактер1еубивающей способности какого 
нибудь вещества о его способности задерживать ростъ бакте
рш не возможно. 
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19) По всей вероятности, при задерживанш развит бак-
терш степень электролитической диссощащи металловъ играетъ 
малую роль и, вероятно, эта задержка зависитъ только отъ 
концентращи металла въ питательной среде. 

20) Между концентрацией и ядовитостью растворовъ су
лемы существуешь известная общая закономерность. Очень 
вероятно, что аналогичныя соотношешя можно установить и 
въ растворахъ другихъ соединенш. 

21) Ядовитость солей, относительно растительныхъ кл'Ь-
токъ находится въ известной связи со степенью электролити
ческой диссощащи. 

Къ этимъ, основаннымъ на бактерюлогическихъ опытахъ, 
выводамъ Кренига и Паула, мы считаемъ ум-Ьстнымъ приба
вить нашъ собственный опытъ съ важн^йшимъ дезинфекщон-
нымъ средствомъ, сулемой. Этотъ опытъ цифрами подтверж
даем 6 положеше выводъ Кренига и Паула. 

Поэтому выводу отъ прибавлешя галоидныхъ соединенш 
другихъ металловъ или хлористаго водорода къ воднымъ рас-
творамъ сулемы, дезинфекцюнная способность последней по
нижается. Самымъ вероятнымъ объяснешемъ, по Крёнигу, можно 
принять понижете электролитической диссощащи отъ ори-
бавлешя приведенныхъ соединенш. 

Нашъ опытъ мы основывали на свойстве сулемы воста-
новляться въ водномъ раствор^ отъ прибавлешя порошка же
леза (Ееггит гейисШт). Можно было предположить, что воз-
становлеше будетъ идти быстрее, по мере усилешя диссоща
щи въ водномъ раствор^. 

Мы брали 5% растворъ сулемы и 25 к. сан. этого раствора 
взбалтывали съ 1,0 Гегп ге(1исИ въ течеши четверти часа. 
Въ параллельныхъ опытахъ мы брали 25 к. сан. того же раствора 
сулемы съ прибавлешемъ 5% хлористаго натра и 1,0 1'епч 
ге(1ис1л, взбалтывая тоже въ течете У* часа. После филь-
трацш мы определили содержаше оставшейся въ растворе 
(еще не разложившейся) сулемы въ 10 к. сан. фильтрата. 

I. Чистый растворъ сулемы обработанный Ге; неразло-
жившаяся С1 2  —2,34%. 
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II. Чистый растворъ сулемы обработанный Ее; неразло-
жившаяся Н§С1 2  — 1 347%. 

III. Растворъ сулемы съ Ее и 5% КаС1; неразложившаяся 
Н&С1 2—4,21%. 

IV. Растворъ сулемы съ Ее и 5 0/ о  КаС1; неразложившаяся 
Н§С1 2  — 3,90%. 

Мнопе выводы Кренига и Паула оказываются важными въ 
томъ отногаеши, что разъясняютъ часто противоречащая дан-
ныя о дезинфекцюнной способности какъ чистыхъ мылъ, 
такъ и содержащихъ сулему и фенолъ. 

Прежде чЪмъ перейти къ подробной литературе о де-
зинфекцшнномъ действш мылъ, мы желали бы еще указать 
на причину часто встречающихся противор'Ьчш. Это именно 
услов1я, при которыхъ производятся опыты бактерициднаго 
дЬйствгя различныхъ дезинфекщонныхъ средствъ. 

Вышеупомянутымъ авторамъ Кренигу и Паулу ') мы обя
заны гЪмъ, что им^емъ строго определенныя услов1Я опытовъ, 
которыя мы и въ настоящей работе по мере возможности 
соблюдали. 

1) СлЪдуетъ брать эквимолекулярныя количества вещества 
при сравнительныхъ опытахъ цЪлаго ряда. 

2) Служашдя объектомъ сравнешя бактерш должны иметь 
одинаковую стойкость. 

3) Количество взятыхъ для опыта бактерш должно быть 
одинаковое. 

4) Бактерш нужно совершенно освободить отъ питатель
ной среды и затЪмъ вносить въ дезинфицирующую жидкость. 

5) Дезинфекцюнныя лшдкости должны иметь всегда одну 
и ту же температуру. 

6) После воздейств1Я дезинфекщонныхъ средствъ бак
терш должны быть по мере возможности освобождены отъ 
нихъ. 

7) Бактерш, после воздейст1я на нихъ дезинфекщонныхъ 
растворовъ нужно выращивать на томъ же количестве пита-

*) Ор. СИ. 
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тельной среды, той же доброкачественности и при той же, по 
возможности, благопр1ятной температуре. 

8) Число жизнеспособныхъ бактерШ, образующихъ на 
твердой питательной среде колоти, нужно определять по исте-
ченш одного и того же времени. 

Несовпадеше результатовъ прежнихъ работъ по большей 
части объясняются несоблюдашемъ вышеупомянутыхъ условш 
опытовъ. 

Къ сожаленш мнопе изъ авторовъ делали ошибку и въ 
томъ, что не обозначали въ своихъ работахъ продолжитель
ность воздейств1я мыльныхъ растворовъ и вообще не точно 
указывали услов1я, при которыхъ производились опыты. 

Первый занимался вопросомъ о дезинфекцюнной способ
ности простыхъ мылъ КоЬег! КосЬ 1). Онъ нашелъ что раст
воръ калшнаго мыла 1:5000 ослабляетъ произростате бациллъ 
сибирской язвы; растворъ 1:1000 совершенно задерживаетъ 
ростъ. На основанш этого наблюдешя калшное мыло предла
галось для всеобщаго применены. 

Противъ этого предложетя возсталъ Мах Кшз1 2). Подтвер-
дивъ, что калШное мыло въ растворе 1:1000 останавливаетъ 
ростъ сибиро-язвенныхъ бациллъ, онъ указалъ, что на друпя 
бактерш оно совсемъ не действуетъ. Такъ бактер1я тифа 
произростала еще на питательной среде съ 2% содержашемъ 
мягкаго мыла; бактер1я холеры же отъ прибавлешя калшнаго 
мыла произростала даже лучше. 

Б1 МаНзд 3) работавшш съ 2у 2  и Ю.% растворами натрон-
наго мыла получилъ более благощлятньте результаты. Онъ 
смешивалъ культуры различныхъ микроорганизмовъ съ раст-
воромъ мыла и переносилъ после этого отъ времени до вре
мени 1—2 к. сан. смеси на питательную среду. 

Вибрюнъ холеры умиралъ смотря по примененному раст
вору и по числу взятыхъ для опыта бактерш въ течете не~ 
сколышхъ минутъ до 27 часовъ, тогда какъ бактер1я тифа 
держалась до 4 дней, и 81ар11у1ососсиз руо^епез аигеиз до 8 дней. 

4) МШЪеПипдеп <1. Кадзег1 ОезишИтеНзатЬез В<1.1 235. 
2) МипсЬеп. шей. \УосЬеи8сЬг)Гь 1885 № 36— 37. 
3) Ваиш§аг1еп« ^ЬгезЪепсЬке 1889, 501. 
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При сибиро-язвенной бациллы замечалось большее или меньшее 
ослаблеше вирулентности, которое при дальнейшей же прививке 
исчезало. 

ВеЪпп§ *) который дЬлалъ опыты 1890 году съ разно
образнейшими мылами, пришелъ къ заключенш, что дезин-
фекщонное достойнство растворовъ мыла зависитъ только отъ 
содержашя свободной щелочи. Берингъ заметилъ, что бациллы 
сибирской язвы умерщвлялись черезъ 2 часа въ бульоне отъ 
прибавлешя 1,4% твердаго прачешнаго мыла; споры же ея 
погибали отъ 10% раствора мыла по истечеши 10 секундъ 
при температуре 80° С. до 83° С.; по истечеши 15 минутъ при 
77 С.; после 20 минутъ при 75 С., и после 30 до 60 ми
нутъ при 70° С 

Хорогше результаты относительно умерщвлешя вибрюновъ 
холеры растворами мылъ обнародовалъ Ыу1ап(1 2). Онъ рабо-
талъ съ зеленымъ мягкимъ мыломъ, содержащимъ 42,7% воды, 
съ медицинскимъ мыломъ (йарошесНсаШз) съ содержатемъ 
7,3% и съ твердымъ натроннымъ мыломъ съ 14,5% воды. 
Взболтанныя въ воде вибрюны смешивали съ растворомъ 
мыла въ известной пропорцш и время отъ времени брали по 
70 к. цен. смеси для изготовлешя культуръ на желатине, или 
для посева на бульоне. Оказалось, что зеленое мыло въ 0,24% 
растворе вполне убиваетъ вибрюны холеры въ теченш 10 ми
нутъ; отъ прибавлешя 0,24% 8аро шесИсайтз была достигнута 
стернлизащя въ 15 минутъ, 0,3% растворъ натроннаго мыла 
убивалъ все вибршны холеры уже въ теченш одной минуты. 

Богатыя по содержашю, работы относительно дезинфекцюн
ной способности мыльныхъ растворовъ дали затемъ М. Ло11е&, 
К. КеЛШоГег и А. йегайш: 

Ло11ез 3) производитъ опыты съ 5-тью различными мылами, 
содержавщими въ среднемъ 66,54—68,44% жирныхъ кислотъ, 
7,30—10,40°/о щелочи и 0,004—0,065% свободной щелочи. 

4) ̂ екесЪгШ Г. Ну^епе и ТпГесЫопзкгапкЬеНеа 1890 В(1. X, 395. 
2) АГСЫУ. Г. Нуд-те 1893 В<1. ХУ1П 335. 
3) йеИвекгШ. Г. Нуе^епе и 1иГес{лоп8 кгапкЬеК:еи 1893 Вй. ХУ 460. 
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Выполнеше опыта было следующее: 
Вибрюнамъ холеры давали произростать въ 20 к. сан. 

10°/о мясномъ бульон^ при 25° С. въ теченш 5 дней, а за-
тЬмъ смешивали культуру съ 100 к. цен. стерелизованнаго раст
вора мыла известной концентрацш, сохранявшагося при 15 С. 
Черезъ 1—2, 10, 30, 60 минутъ 6 и 24 часа брали по 
0,1 к. цен. смеси для насева культуръ на желатиновыхъ плас-
тинкахъ. При температуре 15 С. мыла въ 9—10% растворе 
вибрюны умирали въ теченш 1—2 минутъ. 

При взаимодействш въ теченш 10 минутъ растворы 
всехъ мылъ вполне убивали вибрюнныя культуры. При 30-ти 
минутномъ действш получились хоропие результаты уже съ 
2% растворомъ, а при трехъ изъ пяти, взятыхъ для опыта 
мылъ, даже съ 1% растворомъ. Въ течеши 6 часовъ получа
лась полная стерелизашя даже съ 0,6% растворомъ мыла. 
При повышенш температуры дезинфекцюнная способность 
мылъ еще более усиливалась. 

Въ одной изъ дальнейшихъ работъ 1о11ез *) старался уста
новить дезинфекщонную способность растворовъ мыла по от-
ношенш къ бактерш тифа и ВасЪепит соИ сопшшпе. Порядокъ 
опытовъ оставался тотъ же, при чемъ смеси держали при 
следующихъ температурахъ; при 4 — 8 , при 18 и при 30 С. 

Такъ какъ при прежнихъ опытахъ все мыла имели при
близительно одинаковую силу, то на этотъ разъ работа про
изводилась только съ однимъ образцомъ мыла следующаго со
става: 67,44% жирныхъ кислотъ, 10,4% щелочи и 0,041% сво
бодной щелочи. Бациллы тифа погибали при температуре 
4—8 С. въ 1% растворе мыла черезъ 12 часовъ; съ 3% 
растворомъ въ течеши 2 часовъ; въ 6% въ теченш 15-ти минутъ. 
При 18 С. действ1е было слабее, 1% растворъ мыла уби-
валъ при этой температуре только въ течеши 24-хъ часовъ, 
3% въ течеши 12 часовъ, 6% въ течеши 30 минутъ. При 
температуре въ 30" С. дезинфекщонное действ1е растворовъ 

2) ЕеИвсЪгШ. Г. Нуо^епе и. 1аГесЫопзкгг.пкЬе11еи. 1895. Вд. XXI 130. 
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мылъ мало отличалось отъ таковаго при 18' С. Далее вполне 
стерилизовались полотнянныя тряпки съ присохшими на нихъ 
бациллами тифа, при 20 С. 1% растворомъ мыла въ те
ченш 2-хъ часовъ, въ 3% — въ течеши часа; съ 6% въ теченш 
15-ти минутъ. Вас1егшт соП соштипе оказывается более стой-
кимъ по отношение къ мылу. При 4—8 С. однопроцентный 
и 2% растворъ мылъ убивалъ ихъ въ теченш 12-ти часовъ; 
5 % ,  6 ? 6 *  и  7 %  р а с т в о р ъ  в ъ  т е ч е н ш  ч а с а ;  8 % ,  9 %  и  1 0 %  
растворъ въ течете 30-ти минутъ. При повышенной темпера
туре дМств1е мылъ несколько ослаблялось. 

Ло11ез приходитъ, на основаши вышеупомянутыхъ опытовъ, 
къ заключенш, что растворамъ мыла присуща значительная 
дезинфекцюнная способность по отношение къ наичаще встре
чающимся патогеннымъ микроорганизмомъ, и что они могутъ 
служить наиболее целесообразнымъ средствомъ спещально для 
дезинфекцш больничнаго белья. 

К. КеШюйег *) также избралъ объектомъ для своихъ опы
товъ вибрюны холеры, бациллу тифа и Вас1егшт соП сош
лите. Онъ производилъ работы съ тремя образцами мыла, 
съ калшнымъ мыломъ. содержащимъ 39,0% воды, съ мин-
дальнымъ натровымъ мыломъ, (содержащимъ нитробензолъ) съ 
34,3% воды и съ калшнымъ мыломъ, приготовленнымъ по 
патентованному способу, съ 8,9—13,8% воды (различные 
куски). ВсЬ три образца содержали только следы свободной 
щелочи. 

Авторъ старается прежде всего установить количество 
расходуемаго мыла при мытье рукъ. Изъ его многочислен-
ныхъ опытовъ видно, что получаемая при этомъ концентращя 
мыльнаго раствора колеблется между 5% — 45% . 

КеШюЙег придерживался при своихъ опытахъ следующей 
схемы: 

Изъ агаръ—культуры, стоявшей 24 часа, при 37 С., 
приготовлялась эмульс1я съ дестиллированной водой и филь
тровалась черезъ бумажный фильтръ. Для опытовъ брали из-

4) АгеЫт. 1'. Ну§гепе В(1. XXVII. Ней. 4. 



— 48 — 

в гЬстное количество фильтратъ (10 куб. сан.) и прибавляли 
къ определенному объему раствора мыла. Смесь сохраняли 
при комнатной температурь и черезъ известные промежутки 
времени переливали определенное количество смЬси на буль-
онъ. Засеянный такимъ образомъ бульонъ держали при 37° С. 
и наблюдали за нимъ въ теченш 8 дней. При этомъ получи
лись следуюпце результаты: 

1) 10°/ 0  растворы убивали все разновидности вибрю-
новъ въ течеши % минуты. 

2) 2% растворы убивали вибрюновъ смотря по содержа
ние воды въ мыле въ течеши 1—5 минутъ. 

3) 1% растворъ убивалъ черезъ 3—5 минутъ вибрюновъ 
Маззаиа, и въ течеши У 2  минуты вибрюновъ другого происхо-
ждешя. 

4) Последшя 0,5% растворомъ убивались въ течеши 5-ти 
минутъ, между темъ какъ этотъ растворъ даже въ течеши 
получаса не убивалъ вибрюновъ Макана, которые погибали 
только отъ мыла содержащаго нитробензолъ въ течеши 3 — 5 
минутъ. 

5) Наконецъ 0,1% содержание растворы даже после 24-хъ 
часовъ не обнаруживали какого либо дезинфицирующаго дей-
СТВ1Я. 

Для умерщвлешя бациллы тифа въ теченш одной минуты 
требовалась 10% концентращя раствора мыла, для 5% ра
створа, смотря по образцу отъ 3-хъ минутъ (миндальное мыло) 
до 1 0-ти минутъ (калшное мыло), чтобы достичь полной стери-
лизащи. Вас1епит соП соштипе погибалъ отъ 10% раствора 
въ 2 — 5 минутъ, отъ 5°| 0  раствора въ 2—10 минутъ, только 
калшнымъ мыломъ (съ 39°| 0  воды) нельзя было достигнуть 
стерилизацш даже черезъ 20 минутъ. Къ сожалешю мыла 
совершенно не действовали на 81арЪу1ососснз руо§епез аигеиз, 
такъ какъ въ 18 — 20°| о  растворе мыла, последнш могъоставаться 
живымъ и вирулентнымъ въ течеши часа и более. 

Предположеше, что прибавленный для аромата нитробен-
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золъ усиливаетъ дезинфекщонную способность растворовъ мыла, 
было подтверждено контрольными опытами автора. 

А. Вегайш *) въ статье подъ заглав1емъ: «ВеНга^ гит 
ехрептеп1;е11еп ЗкиИит йег ВевтГесйопзГаЫ^кеИ ^елуоЬпИс-Ьег 
ЛУазсЬзетГеп», представляетъ намъ также богатый матер1алъ. 
Авторъ испыталъ д ,Ьйств1е 9-ти различныхъ образцовъ мыла 
на вибрюнъ Маззапа. Мыла всЬ были изсл'Ьдованы и содер
жали въ среднемъ 7,8 — 32,5°| 0  воды, 54,7 — 78,4°| 0  жирныхъ 
кислотъ, 6.0 — 9,7 щелочи и 0,9 — 29,8°| 0. въ воде нераство-
римыхъ веществъ, свободная щелочь не определялась. Кроме 
того въ 2 образцахъ найдена смола: въ одномъ 15°| 0, въ дру-
гомъ 36%. 

Для опытовъ 8егаЯт употреблялъ бульонныя культуры 
вибрюновъ Маззапа которые предварительно держалъ въ те
ченш 24—48 часовъ при 37 е  С., затЪмъ 1 куб. цен. куль
туры вливалъ въ 1 0 куб с. стерилизованнаго раствора мыла. 
Изъ этой смеси переносилъ въ трубки съ бульономъ столько, 
сколько вмещалось въ 3-хъ платиновыхъ ушкахъ разм^ромъ въ 
3 тт. и держалъ 4 дня при 37° С. 5°| 0  растворъ мыла сте-
рилизовалъ въ среднемъ въ теченш 1 — 5 минутъ, 1° 0  въ 
теченш 5 —10 минутъ. Умерщвлеше вибрюновъ происходпло 
при 0,75°| о  растворе мыла въ теченш 8 — 20 минутъ, между 
гЬмъ какъ 0,5°| о  растворъ мыла стерилизовалъ въ теченш 
30 минутъ до 2 часовъ, и 0.25°| 0  въ теченш 1 %—5 часовъ. 
Вышеупомянутые опыты были сделаны при температуре ниже 
15 С. и, большей частью, выше 10 С. Мыла съ примесью 
смолы, действовали гораздо слабее, обратно пропорцюнально 
количеству содержащейся въ нихъ смолы. 

Выводы работы Зегайш следуюпце: 
1) Мыло натровое или калшное, обладаетъ довольно зна

чительною дезинфицирующею силою, зависящею не отъ ще-
лочныхъ основашй и не отъ жирныхъ кислотъ, а отъ соли, 
образующейся отъ полнаго соединешя гЬхъ и другихъ. 

2) Содержаше свободной щелочи обыкновенно таково, что 
даже въ концентрированныхъ растворахъ мылъ оно не въ со-
стоянш производить никакого дезинфицируюшаго дМств1я. 

1) АГСЫУ 1'. НУ§1ЕПЕ Вс1. XXXI 1898, 368 4 
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3) Содержаше щелочей, освобождающихся въ водныхъ 
растворахъ мылъ, то лее мало сиособствуетъ дезинфицирую
щему действш данныхъ растворовъ мылъ, и, если свобод-
ныя щелочи способствуют усиленш д1шств1я очень слабыхъ 
растворовъ, то отсутств1е ихъ не понижаетъ дезинфекцюнной 
способности крЪпкихъ растворовъ. 

4) Такъ какъ мыла не вполне растворимы въ холодной 
воде, то дезинфицирующую способность водныхъ растворовъ 
мыла надобно приписывать растворенной части ихъ такъ какъ 
способность эта не изменяется отъ фильтровашя раство
ровъ и остается, после нейтрализацш въ фильтрате свободной 
щелочи, въ томъ же виде, какъ если бы нейтрализовали не-
профильтрованные растворы. 

5) Средства, которыя по отношение однехъ составныхъ 
частей мылъ действуютъ растворяющимъ образомъ, по отно
шенш же къ другимъ осаждающимъ, въ состоянш въ соот
ветственной пропорцш, понизить дезинфицирующую способ
ность растворовъ; эта способность понижается также въ томъ 
случае, если растворы помещать въ среде, богатой углеки
слотою. (Последнимъ обстоятельствомъ объясняетъ себе также 
8егайт пониженную дезинфицирующую силу мыльныхъ ра
створовъ при повышенной температуре, что отмечается и въ 
работе Ло11е§ 4а). 

6) Температура вл!яетъ на дезинфицирующую способность 
мыльныхъ растворовъ не только вследств1е общеизвестнаго 
факта, что высотя температуры усиливаютъ действ1е дезин-
фицирующихъ средствъ, но также и оттого, что даже при не-
значительномъ повышены температуры количество нераство-
ренной части въ такихъ растворахъ уменьшается. 

7) Въ виду того, что дезинфекщонное действ1е присущее 
мыламъ, въ действительности зависитъ отъ щелочныхъ солей 
жирныхъ кислотъ, само собой разумеется, что все, понижаю
щее содержаше вышеназванныхъ солей, уменьшаетъ пропор-
щонально и дезинфекщонную способность таковыхъ, напр., 
большое содержаше воды и постороннихъ примесей. 

8) Мыла, содержания соли смоляныхъ кислотъ, такъ на-
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зываемыя «смоляныя мыла» (часто встрйчаюцйяся теперь въ 
продаж!}) обладаютъ тЪмъ более слабой дезинфекцюнной спо
собностью, чЪмъ больше въ нихъ содержаше солей смоляныхъ 
кислотъ. 

9) Мыла нри дезинфекщи белья оказываются мало дей
ствительными, что зависитъ отъ трудной проницаемости черезъ 
ткани концентрированныхъ мыльныхъ растворовъ и въ 
особенности вследствие малой, даже полной нерастворимости 
въ мыльныхъ растворахъ веществъ, которыми загрязнено 
белье. 

Надъ вопросомъ о дезинфекщи белья при помощи мыль
ныхъ растворовъ, работалъ и Веуег *). Его опыты съ 3% ра
створомъ калшнаго мыла, дали очень неблагопр1ятные резуль
таты. Полная дезинфекщя белья, зараженнаго холерными ви-
брюнами, тифомъ и Вас1епит соИ сотшипе, получалась при 
комнатной температуре въ 15° —18° С. только после 24-хъ ча
совъ. Ткани съ бактер1ями дифтерита или В^арИуЬсоссиз руо§е-
пез не дезинфицировались раньше 48 часовъ, даже въ томъ 
случае, когда ихъ предварительно держали въ течеши 1—3 
часовъ въ нагретомъ до 50° С. растворе мыла. 

Причину этихъ отрицательныхъ результатовъ можно бы 
объяснить отчасти темъ, что Веуег приготовлялъ свои раст
воры съ колодезной водой, отчего растворы его и такъ уже 
слабые, еще более ослаблялись благодаря содержанш въ воде 
извести и магнезш. 

Относительно дезинфекцюнной способности сулемоваго мыла 
ЛоЪпе 2) констатировалъ, что водный растворъ 1% сулемоваго 
мыла въ состоянш убить споры сибирской язвы въ самый ко
роткий промежутокъ времени. Применеше способа было очень 
простое. Изъ мыла, содержащаго сулему въ отношенш 1:100, 
приготовляли мытьемъ рукъ съ обыкновенной водопроводной 
водой пену, въ которую вносили инфицированныя сибирской 

') ЯеИзсЪгШ,. Г. Нус^епе гг. 1пГесиоиз КгаггкЬеИеп, Вс1. XXVII, 1886. 
2) РЬаг-т. Сеп1д-а11т1]е В(1. XXVII, 1886. 

4* 

I 



—• 52 — 

язвой шелковыя нити на 2, 3, 4 и 5 минутъ. ЗатЪмъ, об
мывши нитки предварительно дестиллированной водой, пере
носили ихъ на желатиновыя пластинки. Ни на одной изъ ни
тей нельзя было заметить въ теченш 8 дней развит бактерш. 

Ое151ег *) работалъ съ мыломъ, содержащимъ 2% сулемы. 
Опыты производились аналогично вышеупомянутымъ съ сибир
ской язвой съ одинаковыми результатами. 

Можно предположить, что оба вышеупомянутыхъ автора 
получили столь благопр1ятные результаты, благодаря непра
вильной постановке опытовъ. 

Впитавшаяся въ шелковыя нити сулема (которая не мо-
жетъ быть удалена простымъ промывашемъ зхъ водой) пре
пятствовала, по всей вероятности, произростанпо споръ. 

ЫосЫ; 2) сообщаетъ, что содержаний 5% фенола растворъ 
мыла убиваетъ сибире-язвенныя споры при 50° С. въ теченш 
6 дней; холера,, тифъ и 81ар11у1ососси5 аигеиз погпбали уже 
отъ 1 %°/о содержашя фенола въ холодномъ растворе мыла въ 
теченш получаса. 

Также производилъ опыты съ растворами карболоваго 
мыла КеШюЯег 3). 

При этомъ выяснилось, что эти растворы дезинфицируютъ 
значительно слабее соответственныхъ чистыхъ растворовъ фе
нола. 1% растворъ фенола убивалъ 81арЬу1ососсий руо^епез 
аигеиз черезъ % часа, между темъ какъ тотъ же растворъ 
после прибавлешя 3°/° калшнаго мыла давалъ тотъ же ре
зультата только въ течеши 1% часовъ. КеШюЯег предпола
гает^ что часть фенола связывается щелочью легко разла-
гающагося мыла, и, благодаря этому, теряетъ свое действ1е. 

Изъ вышесказаннаго видно, что изследоваше и приготов-
леше дезинфекцшнныхъ мылъ более сложно, чемъ это приз
навалось до сихъ поръ. 

Только химическая изследовашя въ связи съ бактершло-
гическими опытами могутъ намъ дать указашя относительно 

4) РЬагт. Сеп1га111а11е. 1889, 676. 
2) 1Ък1. 
3) АГСЫУ. Г. Ну^епе. Вс1. XVII. Ней. 4. 
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правильнаго производства дезинфекщонныхъ мылъ и для пра
вильной оценки ихъ дезинфицирующихъ свойствъ. 

Въ виду этого въ предлагаемой работе мы обращали од
новременно внимаше какъ на химическое изследован1е мылъ, 
такъ и на ихъ дезинфицирующая свойства. При этомъ нами 
были поставлены следуюпйе вопросы: 

Въ химической части: 

1) Въ виду полнаго отсутств1я работъ въ этомъ направ
лены, произвести подробный анализъ мылъ для домашняго 
употреблешя, встречающихся въ городе Юрьеве. 

2) Качественный и количественный анализъ встречающа
яся йъ продаже въ гор. Юрьеве карболоваго и сулемоваго 
мыла и вл1яше продолжительнаго хранешя на содержаше въ 
нихъ сулемы. 

3) Проверить методы применяемыя для определешя фе
нола и сулемы въ мылахъ. 

Въ 6 акт ерю логической части: 

1) Установить бактерицидное действ1е обыкновеннаго мыла 
въ связи съ его химическимъ составомъ. 

2) Определить дезинфекщонную способность чистыхъ рас
творовъ сулемы въ зависимости отъ эквимолекулярныхъ коли-
чествъ следующихъ растворовъ (гезр. Эмульсш). 

a) Нуйгаг&угит о1ешспт. 
b) растворовъ мыла съ прибавлешемъ сулемы. 
3) Установлеше дезинфекцюнной способности чистыхъ ра

створовъ фенола сравнительно 
a) съ растворомъ фенолнатр1я. 
b) съ растворомъ карболоваго мыла. 
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Методика. 

Если изсл-Ьдоваше жировъ и жирныхъ маселъ представ-
ляетъ для химика много затрудненш, то изъ сказаннаго нами 
въ введенш видно, на сколько еще сложнее представляется 
анализъ мылъ. 

При изследованш мылъ, обыкновенно, оставляютъ въ сто
роне точную характеристику матер1ала, унотребляемаго на ихъ 
приготовлеше, и ограничиваются опред"Ьлетемъ прежде всего 
содержатя воды и глицерина, затемъ определетемъ щелочей 
при более близкомъ указанш способа ихъ соединешя въ мыле 
т. е. опред^ляготъ, находятся ли онЪ въ виде жирнокислыхъ 
щелочей, или въ свободномъ состоянш, или въ форм'Ь угле-
кислыхъ щелочей, Въ заключеше сл'Ьдуетъ определение коли
чества золы, которое даетъ возможность контролировать и от
крыть присутств1е кремнекислыхъ, борнокислыхъ и другихъ 
неорганическихъ примесей въ мыле. 

При подробномъ анализ^ изсл-Ьдоваше органическихъ со-
ставныхъ частей распространяется кроме глицерина еще на 
определеше количества жира, причемъ и здесь, аналогично 
щелочамъ, указываютъ на способъ его соединешя, т. е. нахо
дится ли онъ въ виде свободнаго жира, или въ форме жир
ныхъ кислотъ и смолистыхъ веществъ; далее по «йодному чи
слу», по «коэффищенту омылешя», по точке застывашя и 
плавлешя составляетъ приблизительное представлеше о роде 
жира и смолистыхъ веществъ, употребленныхъ на пригото
влеше изследуемаго мыла. 

Къ этому следовало бы еще прибавить качественныя 
пробы на те органичесшя вещества, которыя, съ одной сто
роны, нужно разсматривать, какъ фальсификащю, напр. крах-
малъ, декстринъ, клей и т. п., съ другой же стороны, слу-
жатъ для придачи мылу лучшаго вида и запаха, какъ неор-
ганичесия и органичесия красяпця вещества, эфирныя масла, 
нитробензолъ, алкоголь, сахаръ и т. д. 



Прежде, чЪмъ перейти къ описашю способовъ опред^лешл 
отд^льныхъ составныхъ частей мыла, следуетъ указать на одно 
обстоятельство, имеющее большое значете при изследованш 
мылъ,—а именно на неоднородность состава даже одного и 
того же куска мыла въ отношенш содержашя воды и свобод-
ныхъ щелочей, а въ связи съ этимъ быструю изменяемость 
мыла при его хранеиш. По этой причине при изследованш 
каждаго куска требуется точное взвесить его, старательно 
измельчить и взвешивать повторно, причемъ обращаютъ вни-
маше на происшедппя потери; измельченное мыло оставляютъ 
лежать для лучшаго сохранешя въ стаканчике, съ притертой 
пробкой. 

Высказанное некоторыми аналитиками мнете, что при 
изследованш мыла не следуетъ пользоваться для этой цели 
поверхностью изследуемаго куска, кажется намъ неправиль-
нымъ, такъ какъ именно при практическомъ примененш мыла 
эти поверхностныя частицы имеютъ больше значешя. 

Определен1е в оды. Свойство многихъ мылъ плавиться 
при 100" и образовать затемъ на поверхности пленку, трудно 
пропускающую водянные пары, послужило поводомъ къ тому, 
что для определешя содержашя воды предложено несколько 
методовъ. 

1ю\уе 2) предложилъ сначала высушиваше при низкой 
температуре (60 — 70 ), чтобы затемъ медленно восходить 
до 100' — 105° и при последней высушивать до постояннаго 
веса. 

По СМаскПп^'у 3), содержаше воды определяется следую-
щимъ образомъ: стаканъ емкостью около 100 куб. сант.. дно 
котораго покрыто слоемъ прокаленнаго кварцоваго песка въ 
1—3 сант., взвешивается вместе съ стеклянного палочкою; 
затемъ сюда кладутъ около 5 §г. мыла, снова взвешиваютъ, 

*) ВепесНкЬ. Апа1уее й. ГеМе 246. 
2) УУа^пегб 1аЬгезЬепсЬ1е 1879. 512. 
3) СЬетгк. Ъе\1ип§ 7. 568. 
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прибавляютъ около 25 к. с. алкоголя, подогреваютъ при по
стоянность помЪшиванш на водянной банЬ и, наконецъ, высу-
шиваютъ въ сушильномъ ящике при 100° С. до постояннаго 
веса. 

Ьео ЬлсМепзШп 1) применялъ этотъ способъ, пользуясь 
конечною температурою въ 104 С. Тоже и Е. 8раеШ 2) и 
8. ОгйпЬи^ 3) прим-Ьняютъ методъ СИаскИп^'а модифицируя 
лишь способъ поддержатя конечной температуры высушива-
шя, а именно названные изслЪдователи применяюгь 3-хъ часо
вое высушиваше въ сушильномъ водянномъ шкафу. При этомъ 
Е. 8раех11 указываетъ, что получаемые имъ результаты не
сколько выше, но в^рнЬе результатовъ, получаемыхъ при пря-
момъ высушиванш мылъ. 

А^айвоп ЗппШ 4) предлагаетъ быстро выполнимый и для 
техническихъ целей достаточно точный методъ, представляю
щей по этому большой интересъ и заслуживавшей более 
подробнаго описатя: 

5—10 §гт. размельченнаго мыла подогреваютъ въ фарфо-
ровомъ тигле въ песочной бане въ теченш 20—30 минутъ, 
пока стеклянная пластинка, которую держатъ надъ тиглемъ, 
больше уже не вспотеваетъ, по удаленш пламени. Само со
бою разумеется, что следуетъ тщательно избегать пригоран1я 
мыла. 

8ш1апс1 5) при определении содержан!я воды въ мылахъ 
пользуется обезвоженнымъ при 105 С. жирнымъ масломъ. 
5 §т. мыла полпваютъ въ фарфоровой чашкЬ 100 граммами 
масла и нагреваютъ при 105° С. до техъ поръ, пока пере-
стаютъ выделяться пузырьки пара. 

Следуетъ признать, что все приведенные методы не со-
всемъ безупречны, если принять во внимаше следуюгше воз
можные источники ошибокъ. Сюда относятся: частое присут-

1) РЬагш. ЯеИзсЪпП; 1§. 29. 90. 
2) ЯеИзЬг. С. ап^е\уап<1. СЬегше 1896. 5. 
3) ХеНвсЬг. Г. апа1у1;. СЬеппе 1899. 261. 
4) Доагпа1 Зое. Буегз и СоГоипзЪз I 31 КеГ. Вепе(Нк{; Апа1убе д. РеМе 247. 
5) Бег ОегЬег 1891 № 388—391 КеГ. ВепесПкЪ Апа1уее й. РеМе 247. 
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ств1е въ мылахъ свободныхъ щелочей и переходъ послйднихъ 
въ карбонаты, далее улетучиваше некоторыхъ другихъ ве
ществъ, наприм^ръ, пахучихъ примесей, алкоголя, сл^довъ 
глицерина и т. д. 

Это обстоятельство и служитъ причиною того, что до сихъ 
поръ мы не обладаемъ какимъ нибудь однообразнымъ мето-
домъ опред ,Ьлен1я воды, и часто въ анализахъ содержаше 
воды определяется по разнице. 

Сначала, для сравнешя съ прямымъ высушивашемъ по 
Ьодуе'у, мы подвергли контролю методъ СЯаскИп&'а съ темъ 
усовершенствовашемъ, что высушиваше производилось въ по
мещены, свободномъ отъ углекислоты, и при высокой тем
пературе въ 105° С. При этомъ вполне подтвердились данныя 
ЗраеШ'а и СтйпЪи^'а, по которымъ результаты при прямомъ 
высушиванш оказываются более низкими. Подробный разборъ 
всехъ предложенныхъ методовъ не входитъ въ задачу нашей 
работы; мы при всехъ изагЬдовашяхъ содержашя воды поль
зовались методомъ 61айс1ш§'а въ вышеупомянутой модификацш. 

Исключеше составляли мыла съ большимъ содержашемъ 
глицерина, въ нихъ содержаше воды высчитывалось изъ раз
ницы. 

Наше определеше воды при 105' при 4-хъ часовомъ 
пребыванш въ воздухе, свободномъ отъ углекислоты: 

О п р е д е л е н 1 е  г л и ц е р и н а .  М а л о  д е я т е л ь н а я  х и 
мическая природа глицерина служитъ причиною большихъ 

По ОккМш^'у 

(съ прибавкою песка). (прямое высушиваше) 

1) 28,65%+ 1,16% 

2) 37,51%+ 2,02°/° 

3) 36,27% + 1,26°/° 

4) 21,71%+ 2,71°/° 

5) 25,01%+ 2,21 °/° 

По Ьб\уе'у 

1) 29,81% 

2) 39,53°/° 

3) 37,53°/° 

4) 24,42°/° 

5) 27,22% 
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трудностей при количественною определены его. Насколько 
многочисленны способы качественная определешя глицерина, 
настолько недостаточны методы количественная определешя. 

Самый старый способъ прямого выд^летя и взвешивашя 
глицерина даетъ при анализе мылъ крайне неточные резуль
таты, вследств1е улетучивашя глицерина, во время высушивашя 
его до постоянная веса. Гох'у 1) мы обязаны первымъ ука-
зашемъ метода определешя глицерина, дающаго еще более 
удовлетворительные результаты. Упомянутый изследователь 
основалъ свой способъ на свойстве глицерина въ сильно ще-
лочномъ растворе окисляться при обыкновенной температуре 
въ присутствш марганцево-кислаго кал1я въ щавелевую и 
угольную кислоту. 

ВепесНк! и 281§тпоп(1у 2) изменили и усовершенствовали 
упомянутый методъ, это видоизмвнеше ВепеШкГа и 281$топ<Ги 
оказалось вполне достигающимъ цели, поэтому оно применялось 
и нами. 

Для определешя глицерина растворяли около 5,0 §гш. 
мыла въ горячей воде (после предварительной пробы на 
этиловый алкоголь и органичесшя составныя части нераство
римый въ алкоголе), разбавляли разведенною соляною кисло
тою и подогревали до полная выделешя жирныхъ кислотъ, 
затЬмъ охлаждали, пока жирныя кислоты не застынутъ твер-
дымъ слоемъ на поверхности жидкости. 

Предложенная названными авторами значительная прибавка 
параффина для того, чтобы получить лучшее застываше, ока
залась при нашемъ матер1але излишнею. Жидкую часть отфиль-
тровываютъ отъ жирныхъ кислотъ въ поместительную колбу, 
кислоты хорошо промываютъ, фильтратъ нейтрализуютъ 
после прибавки одной капли метилъ-оранжа едкимъ кали и 
прибавляютъ еще 10 §тт. едкая кали. Затемъ при обыкно
венной температуре приливаютъ до техъ поръ 5% раствора 
марганцевокислаго кал1я, пока жидкость перестаетъ окраши

') СЪгшкег 2е11ип^ 9. 66. 
2) 11x1. 9. 975. 
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ваться въ зеленый цвйтъ, и сделается голубою или черно
ватою. Вместо этого можно также употреблять тонко измель
ченный порошокъ марганцевокислаго кал1я. Смесь подогре
вается до кипешя, причемъ выпадаетъ перекись марганца и 
жидкость принимаетъ красный цв^тъ; затемъ прибавляютъ 
столько, но не больше, сернистой кислоты, сколько необходимо 
для полнаго обезцвечивашя, причемъ жидкость должна оста
ваться еще сильно щелочною. Фильтруютъ черезъ гладкщ 
фильтръ такой величины, чтобы въ него вместилась за одинъ 
разъ, по крайней мере, половина всей жидкости; фильтръ 
тщательно промываютъ кипящею водою. Иоследшя промывныя 
воды часто представляются помутневшими отъ присутств1я 
перекиси марганца; помутнеше это исчезаетъ однако при по-
следующемъ подкшсленш уксусною кислотою, причемъ освобо
дившаяся при подкисленш сернистая кислота возстановляетъ 
соли марганца. 

Получается по большей части 600 —1000 к с. жидкости, 
которая подогревается почти до кипешя и осаждается 10 к. с. 
10 — 12% раствора хлористаго кальщя или уксуснокислой 
извести. Следуетъ избегать большой прибавки извести, ибо 
при этомъ можетъ выпасть сернокислая известь и помешать 
точности определешя. 

Не говоря о незначительныхъ количествахъ выпавшей 
сернокислой извести, къ полученному осадку щавелевокислаго 
кальщя можетъ примешаться также еще кремнекислота (про
исходящая изъ мыла) — обстоятельство, которое не позволяетъ 
прямого прокаливашя осадка и определешя въ виде угле
кислой геяр. окиси извести, но требуетъ более точнаго опре
делешя щавелевой кислоты. Для этого могутъ служить два 
способа: во-первыхъ, прокаливаше и титроваше остатка угле
кислой извести гезр. окиси нормальной кислотою, во-вторыхъ, 
употребленный нами методъ титриметрическаго определешя 
щавелевой кислоты помощью марганцевокислаго кал1я. Последнш 
методъ основанъ на следующей реакцш: 

5 (С 2  Н 9  0 4  + 2Н 20) + 2КМп 0 4  + ЗН 0  80 4  = 
630 316 

2 Мп80 4  + К 2  80 }  + 18 Н 20. 
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Для этой ц'кли полученный осадокъ после отфильтровашя 
и промываш'я разлагался разведенною серною кислотою и за
темъ титровался растворомъ марганцевокислаго кал1я до на-
ступлешя неисчезающаго розоваго окрашиван1я. Титръ раствора 
марганцевокислаго кал1я устанавливался съ такимъ разсчетомъ, 
что литръ раствора содержитъ 6,3 ^гт. химически чистой 
щавелевой кислоты. Найденное количество глицерина высчи-
тывается изъ следующая уравнешя: 

С 3  Н 5  (0Н) 3  + 60 = С0 9  + (С2 Н 2  О л  + 2 Н 20) + Н 20 
92 ~ 126 

следовательно при установке раствора марганцевокислаго кал1я, 
употребляемаго для титровашя (1 ООО = 6,3 щавелевой кислоты), 
каждый потраченный к. с. последняя соответствуешь 0,0046 §гш. 
глицерина. 

Въ заключеше следуетъ еще указать на возражешя и вы-
званныя ими модификации метода ВепесИкЪ'а и йг^топсГа, хотя 
по нашему мненш, оне вовсе не заслуживаютъ того, чтобы 
подробно на нихъ останавливаться. 

Напримеръ, указываюгь, что жидкость, подлежащая окисле-
шю, содержитъ после выделешя жирныхъ кислотъ еще все 
растворимыя жирныя кислоты, заключавппяся въ изследуемомъ 
мыле. 

За то можно съ положительностью принять, что эти ки
слоты при окисленш при описанныхъ услов1яхъ не даютъ ни 
щавелевой кислоты, ни какой нибудь другой кислоты, выпа
дающей отъ извести въ уксуснокисломъ растворе, такъ что 
ихъ присутств1е не имеетъ вл1яшя на определеше глицерина *). 

Правда, ЛоЬпвШпе 2) указалъ, что масляная кислота при 
окисленш переходитъ почти вполне въ щавелевую кислоту. 

Однако это указаше опровергнуто изследоватями Ман-
§о1с1'а при точномъ исполненш условш опыта, предписанныхъ 
ВепесПкГомъ и 821§ ,топ(1у'омъ. 

АПеп 3) предлагаешь заменять прибавку сернистой кислоты 

*) ВЕПЕСИКЪ АПА1УЗЕ <1. РЕ11Е 184. 
2) СЪЕТ. N. 63, 11 КеС. ВепесИк!; АПА1УЗЕ <1. РЕЙЕ 184. 
3) Соттегс1а1 ог^ате. Апа1уз1з Ьопйои 1876. КеС. ВепесИкЬ Апа1узе 

Рейе 183. 
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прибавкою сЬрнистокислаго натра. Предложеше это основано 
на свойств^ свободной сернистой кислоты действовать окис-
ляющимъ образомъ въ прпсутствш перекиси марганца, обсто
ятельство, которое предусмотрено однако уже ВепесШи'омъ и 
281§топ(1у'омъ и исключается при выполненш указанш, дан-
ныхъ этими авторами, что сернистой кислоты следуетъ при
бавлять лигпь столько, сколько необходимо для полнаго обез-
цвечивашя, и что жидкость должна быть отфильтрована отъ 
перекиси марганца еще при сильно щелочной реакцш. Наши 
контрольные опыты обнаружили полнейшее постоянство въ 
полученныхъ результатах^ 

Следуетъ еще упомянуть о предложенной НегЫ§'омъ х) 
замене сернистой кислоты перекисью водорода. Хотя опыты 
НегЫ^'а подтвердились вполне удовлетворительными резуль
татами Мап^оЫ'а 2). темъ не менее нетъ еще никакого осо
бенная повода отдавать предпочтеше предложение НегЫ§'а 
предъ приведеннымъ нами методомъ. Для иллюстрацш сказан-
наго приведемъ краткое сравнеше результатовъ некоторыхъ 
определены глицерина, полученныхъ уап-йег-Веске путемъ 
взвешиван1я глицерина т зиЬз^апйа, выделеннаго изъ неко
торыхъ жировъ по способу окислешя ВепесНк1'а и 281§топс1у*а у  

и количествъ глицерина, полученныхъ изъ разсчета чиселъ 
омылешя 3). 

Число омылешя. 

а 
Глпцер. Глпц. 
ВепесНкЬ поV.д. 

^81§топйу. Веек е. 

Глпцеринъ вы 
чпел. изъ а. 

Льнян. масло . 188,4—195,2 

Кокос, масло . 270 — 275 

Оливк. масло . 191,8 — 203,0 10,49 11,10 {^ о|38 6' 4  1  

[ 9 45 
10,24-10,66 | °' 9_ 6,20 

14,76-14,83 [;Ц -

1) Лпаи§ига1-Б188ег1;а1;1011 Ъе^рг!^ 1890 КеГ. Веие&кЬ. Апа1убе <1. Рейе 184. 
2) 2,еН8с]и\ 1\ ап^е\у. СЬеппе 1891 НеГ1. 13. 
3) ВепесПк!; Апа1узе й. РеИе 185. 
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Сало 

Коровье масло . 227 

196,5 
' 9,94 

10,72 9,98 7,84 
10,21 

12,51 11,59 10,59 

Изъ только что приведенной таблицы видно, что наихуд-
пне* результаты получаются при непосредственномъ взвешива-
нш глицерина ш йиЬзйапйа. 

Однако нашъ аналитически матер1алъ тоже представлялъ 
некоторые случаи, которые не позволяли применять вышеупо-
мянутыхъ методовъ. Это были мыла, для приготовлешя кото-
рыхъ употребляли этиловый алкоголь, переходящш, аналогично 
глицерину, при окисленш марганцовокислымъ кал1емъ въ щаве
левую кислоту. Въ этихъ случаяхъ опред1элете производилось 
по способу <1. Врепсег'а *): 5 &гт. мыла растворяются въ 
горячей воде, разлагаются разведенною серною кислотою, и 
выделенныя жирныя кислоты, по охлажденш, отфильтровы
ваются, промываются водою, нейтрализуются углекислымъ ба-
р1емъ, еще разъ фильтруются, и фильтратъ выпаривается на 
водянной бане до консистенщи сиропа. Изъ остатка глице-
р и н ъ  и з в л е к а е т с я  с м е с ь ю  и з ъ  1  ч а с т и  э ф п р а  и  3  ч а с т е й  9 5 %  
алкоголя, растворъ фильтруется, выпаривается на водяной 
бане. Такая процедура повторяется несколько разъ; получен
ный наконецъ въ чистомъ виде глицеринъ после высушивашя 
въ экзикаторе взвешивается. 

Вкратце следуетъ упомянуть еще о некоторыхъ способахъ, 
которые, не смотря на надлежащую разработку, все таки не 
представляютъ никакого практическая преимущества предъ 
методомъ Вепе(Ик1'а и 281$топс1у'а. 

Здесь прежде всего надо указать на предложенный Ье\я -
кош^сЬ'омъ 2) методъ ацетилироватя. По выделенш жир
ныхъ КИСЛОТЪ известнымъ уже образомъ и нейтрализащи во
дяная фильтрата углекислымъ бар1емъ, последнщ выпари

4) «1оигп. йе Рпагт. е1 йе СЫт. 1891. 560 КеГ. 2вИбсЬг. Г. КаЬгип^зти-
ЬеЬтЪегзисЪии^еи и. Ну§1епе ^Ьг). 5. 298. 

2) СЪет. 2еИип§. 1889. 659. 
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вается. Изъ полученной сухой массы глицеринъ извлекается 
эфирнымъ алкоголемъ, вытяжка выпаривается, и полученный 
глицеринъ переводится въ уксуснокислый эфиръ и затемъ 
определяется помощью последующая омылешя. 

Пользуясь результатами, полученными по способу ацети-
лировашя какъ сравнительными данными, Ье§1ег, Виг§Ьагс1{;, 
Сго§8 и Веуап, равно какъ и НеЬпег 1) рекомендуютъ однако 
другой способъ определешя глицерина, основанный на оки
сленш глицерина двухромовокислымъ кал1емъ въ присутствщ 
серной кислоты; причемъ обратно титруется непотраченный 
двухромовокислый калш. 

Т. ОапМег 2) тоже пользуется двухромовокислымъ кали для 
окислеия растворовъ глицерина, но определяетъ не избытокь 
двухромовокислая кали, а объемнымъ путемъ образовавшуюся 
углекислоту. 

Р1апс1юп и НегЫ^ 3), равно и 8иЬг 4) рекомендуютъ оки-
слеше марганцевокислымъ кали въ кисломъ растворе (въ при-
сутствш серной кислоты). 

Какъ въ предшествующихъ, такъ и при этомъ методе 
окислеше глицерина бываетъ полное, до углекислоты и воды. 
Но при этомъ легко получаются слишкомъ высоте результаты, 
что зависитъ отъ присутств1я другихъ органическихъ веществъ, 
дающихъ при окисленш также углекислоту. Обстоятельство 
достаточное для того, чтобы отдавать предпочтете методу 
ВепесИМ'а и Хзфтопйу'а, при которомъ точность результа-
товъ нарушается лишь тогда, когда имеются органическш со
единешя, окисляющдяся въ щелочномъ растворе въ щаве
левую кислоту. 

*) 8ос. СЬет. 1п<1. 1889. 8. 4; ТЬе Апа1уз. 12, 44. КеС. ВепесИкЬ Апа-
1узе б. Рейе 186. 

2) ХеНзсЬг 1. апа1у1;. СЬет. 1895. 34. 421. 
3) ВепесПк! Апа1узе й. Рейе 187. 
4) Тоже. 



— 64 — 

О п р е д й л е и 1 е  с о д е р ж а т с я  щ е л о ч е й .  К а к ъ  
уже сказано было выше, при изследованш мыла обра
щается внимаше прежде всего на содержаше общаго ко
личества щелочей, чтобы затемъ более близко определить спо
собъ соединешя щелочей въ изследуемомъ мыле. 

О п р е д е л е н  1 е  о б щ а г о  к о л и ч е с т в а  щ е л о ч е й .  
Сумму щелочей — свободныхъ, связанныхъ съ углекислотою, 
жирными и смолистыми кислотами, равно и съ кремневою и 
борною кислотою—мы обозначаемъ терминомъ «общее количе
ство щелочей». 

Для ихъ определешя 10,0 мыла растворялись въ горячей 
воде, смешивались съ 30 к. с. нормальной серной кислоты, 
после подогревашя до полнаго выделешя серныхъ кислотъ, 
оставляли охлаждаться и водный слой отфильтровывался. 
После повторнаго нагревашя остающагося жирнаго слоя съ 
чистою водою, охлаждешя и фильтровашя, собранные фильтраты 
титровались нормальной натронной щелочью, причемъ въ 
качестве индикатора служила розоловая кислота. 

Разсчетъ — разница между потраченными к. с. натрон
ной щелочи и взятыми для изследовашя 30 к. с. нормальной 
серной кислоты—производится на окись натр1я, причемъ со
гласно уравнешю: 98Н 280 4  : 62Ш 20— 0,049 : 0,031 каждому 
потраченному к. с. нормальной серной кислоты соответствуешь 
0,031 §гт. Ш 20. Нормальные растворы получались сл'Ъдую-
щимъ образомъ: продажная химически чистая щавелевая 
кислота растворялась, растворъ разбавлялся несколькими кап
лями соляной кислоты и при частомъ помешиванш кристаллизо
вался. Изъ полученной кристаллической муки (С 2Н 204+2Н 90) 
послЬ ея высушивашя между фильтровальной бумагой, брали 
63 §тт. и растворяли въ литре. По этому раствору произво
дилась установка едкой щелочи, причемъ химически чистая 
водная окись натрия растворялась въ неболыпомъ количестве 
концентрированнаго спирта и сквозь стеклянную вату отфильт
ровывалась отъ нерастворимыхъ примесей (соды и др.), за-
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тЪмъ разбавлялась такимъ количествомъ воды, чтобы 10 к. с. 
натронной щелочи точно соответствовали 10 к. с. щавелевой 
кислоты; такимъ образомъ каждый к. с. раствора содержалъ 
0,04Ха(0Н). Нормальная натронная щелочь, которой заразъ 
мы приготовляли несколько литровъ, сохранялась въ бутыли, 
снабженной трубкою съ натронъ — калькомъ, чтобы воспрепят
ствовать поступленш углекислоты изъ воздуха. Съ бюреткой, 
предназначенной для титровашя, бутыль была соединена такимъ 
образомъ, что наполнете бюретки производилось снизу; бюретка, 
съ своей стороны, сверху была замкнута трубкою съ натронъ— 
калькомъ. Для приготовлешя нормальной серной кислоты, ко
торая въ 1 к. с. должна содержать 0,049 §гп1. Н 2  80д мы раз
водили 52 к. с. химически чистой серной кислоты водою до 
литра и, по охлажденш, растворъ устанавливали по отношешю 
къ нормальной натронной щелочи такимъ образомъ, что 10 к. с. 
кислоты требовали для нейтралпзацш точно 10 к. с. раствора 
щелочи. 

Чтобы окончательно убедиться въ правильности своихъ 
нормальныхъ растворовъ, мы брали въ 3 пробахъ нормаль
ной серной кислоты и определяли содержаше серной кислоты 
гевр. 80з весовымъ путемъ. Серная кислота при соблюдеши 
всехъ меръ предосторожности осаждалась 1% хлористымъ 
бар1емъ, осадокъ собирался на фильтре, последшй сжигался, 
и изъ полученнаго сульфата бар1я разсчитывалось количество 
сернаго ангидрида (80з) по следующей формуле: 

Ва804 233 : 80з80=найден. количеству: X. т. е. умноже-
шемъ найденнаго веса еЬрнокислаго барита на коэффищентъ 
0.3434. 

Нормальная серная кислота, которой тоже приготовля
лось большое количество, сохранялась такимъ же образомъ, 
какъ натронная щелочь: какъ бутыль, такъ и соединенная съ 
нею бюретка были снабжены трубками съ хлористымъ каль-
щемъ, чтобы мешать разжиженю раствора влагою изъ воз
духа. 

5 
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С о д е р ж  а н 1 е  с в о б о д н о й  щ е л о ч и .  Непостоян
ство мылъ, жирнокислыхъ солей, жирныхъ кислотъ въ рас
твор!}—т. е. ихъ еще не совсЪмъ выясненное расщеплете 
на основныя и кислыя соли, и, вероятно, также на свободную 
щелочь и кислую соль, создало массу противорйчш и пред-
ложенШ по отношенно къ выбору индикаторовъ при титро-
ванш свободной щелочи мылъ и способовъ определешя. Такъ 
Вгарег 1) указываешь на то, что алкогольные растворы мяг-
кихъ мылъ, окрашиваюгше фенолъ-фталеинъ въ красный цветъ, 
теряютъ это свойство после фильтраши. На сколько нагре
вайте и количество растворяющаго средства могутъ иметь вл1-
яше на результаты, видно уже изъ цитированныхъ нами въ 
предисловш работъ. РгепсЬз 2) указываетъ на то обстоятель
ство, что мыла, не изменяющая фенолъ-фтадеина, окрашиваютъ 
лакмусъ въ интенсивно синш цветъ. Правила для пробы, 
предписываемое немецкою фармакопеею (принятое также и 
нашею фармакопеею) для медицинскихъ мылъ, по которому 
растворъ 1 §т. мыла въ 5 к. с. горячаго алкоголя не долженъ 
давать краснаго окрашиватя съ одною каплею фенолъ-фта-
леина, подвергается критике со стороны В1е1псЬ'а 3), который 
считаешь, во-первыхъ, это требоваше слишкомъ строгимъ и 
во-вторыхъ въ указанномъ смысле ненадежнымъ. Последнее 
онъ мотивируешь темъ, что въ горячемъ алкогольномъ растворе 
всегда отщепляется свободная щелочь. Доказательствомъ этого 
можетъ служить то обстоятельство, что горячш алкогольный 
растворъ мыла, дающш съ фенолъ-фталеиномъ интенсивно 
красное окрашиваше, теряетъ этотъ цветъ при охлажденш. 

Предшествующее относилось къ качественному определе-
нш въ мылахъ свободной щелочи и мы должны указать вкратце 
на целый рядъ предложенныхъ методовъ качественнаго онре-
делешя. Такъ 81:аз 4) растираетъ растворъ мыла съ каломе-

*) СЬеш. 2еИ,ип§- 1889. 119. 
2) АроШекег 2еШтд 1897. 177. 
3) НеНепЪегд. Аппа1еп 1897. 
4) ВепеШк! Апа1узе с1. РеМе 248. 
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лемъ, который въ присутствш свободныхъ щелочей прини-
маетъ черный цв'Ътъ (образоваше закиси ртути). По В^ет'у *) 
применяется сулема, нричемъ свободная щелочь даетъ красный 
осадокъ окиси ртути. 

ШвсЪоМ ') прим1шяетъ азотнокислую закись ртути, даю
щую черную окраску. 

Реакщя чувствительная и въ противоположность сулеме 
применима также при смолистыхъ мылахъ. 

Все упомянутые методы рекомендуются для качественна™ 
определешя свободныхъ щелочей въ мылахъ, особенно въ 
медицинскихъ, которыя желательно получать совершенно сво
бодными оть щелочей. 

Для количественная определешя свободныхъ щелочей 
Норе 3) растворяетъ около 30 §гт. мыла въ абсолютномъ 
алкогол^, причемъ свободныя и жирнокислыя щелочи перехо-
дятъ въ растворъ, углекислая же (также кремнекислая и бор
нокислая) щелочь задерживается; фильтруетъ и фильтратъ 
титруетъ после прибавлешя фенолъ-фталена 1| 1 о  нормальною 
соляною кислотою. 

Более обстоятеленъ, не представляя однако, по ВепесИкЪ'у, 
более точныхъ результатовъ, методъ МоШ'а 4), по которому 
10 §гт. мыла растворяютъ въ 150—180 к. с. алкоголя, филь-
труютъ при нагреваши черезъ воронку съ двойными стен
ками, промываютъ осадокъ теплымъ алкоголемъ, и на по
верхности жидкости пропускаютъ токъ хорошо промытой угле
кислоты, причемъ происходитъ выделеше щелочи въ виде кар
боната. Даютъ жидкости отстоять до прояснешя, подогреваютъ 
на водяной банЬ, фильтруютъ осадокъ промываютъ теплымъ 
спиртомъ, растворяютъ его въ воде и титруютъ. 

Чтобы не тратить слишкомъ болыпихъ количествъ алко
голя на раствореше мыла, и чтобы помешать алкогольному 

4) ХеНзсЬ. (. апа1у1. СЪепйе 5. 292. 
я) Вепей^кЬ Апа1узе <1. РеНе 248. 
а) СЬеш Иетув 43 219. КсГ. ВепесПкЬ Апа1узе <1. РеМе 248. 
А) ВепесИкЬ Апа1узе й. Ре1,1е 248. 

5* 
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раствору мыла застывать во время фильтрацш, 8раеШ *) пред-
ложилъ извлечете мыла сл гЬдующимъ способомъ: 

Продыравленное дно стаканчика, имЪющаго форму обык-
новеннаго весоваго стакана, покрывается слоемъ, толщиною 
въ 1 сайт., прокаленнаго асбеста, надъ нимъ кладется кружогъ 
фильтровальной бумаги, а надъ последнимъ помещается про-
дыравленная стеклянная пластинка, приложенная къ стакан
чику. Высушенный при 105 С- стаканчикъ взвешивается. 
Затемъ въ него кладутъ 5 — 6 §тт. мелко наскобленнаго 
мыла, которое высушивается сначала при 30° — 50°С, потомъ 
медленно при более высокой температуре и наконецъ при 
105° С. После высушивашя стаканчикъ помещается въ экстра-
кцюнный аппаратъ 8охЫе1;'а и экстрагируется алкоголемъ. 
Вместо стаканчика можно таклсе употреблять соответственной 
величины СгоосЬ'овскш тигель. 

Б1е1;епсЬ 2) рекомендуетъ для определешя свободныхъ 
щелочей 1 гр. мыла растворять въ 20—80 к. с. воды, смешать 
съ такимъ количествомъ поваренной соли, чтобы небольшая 
часть соли оставалась нерастворенною, выщелоченное мыло филь
тровать при последующемъ промыванш насыщеннымъ раство-
ромъ поваренной соли, осадокъ растворять въ воде, еще разъ 
насыщать солью и фильтраты титровать V 1 0 0  нормальною серною 
кислотою съ фенолъ-фталеиномъ. Б1е1:епс11 упускаетъ при этомъ 
изъ виду диссощацш мылъ въ водномъ растворе, обстоятель
ство, которое побуждаетъ ВепесИк1'а 3) относиться къ этому 
методу съ сомнешемъ. 

Чтобы указать на те противореч1я, которыя встречаются 
въ методе Б1е1:епс11'а, приведемъ еще одно литературное указа-
ше, которое стоитъ въ прямомъ противоречш съ упомянутымъ 
способомъ. 

Въ Фармацевтическомъ журнале 4) указано, что при по-

ХеНбеЪг. ап^е-^ашИ:. СЬегте 1896. 5. 
2) Не1ГепЬег§;ег А1пца1еп 1887. 1888, 1889. 
3) ВепеЛк! Апа1у?е Д. РеКе 250. 

4) РЬагт. ХеНвсЬг. 1892, 599. 
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вторномъ насыщеши мыльнаго раствора солью увеличивается ко
личество свободной щелочи. Такъ после однократнаго насыщешя 
солью мыло обнаружило 0,67% свободной щелочи, после дву-
кратнаго 1,17 %, и после 3 кратнаго 1,34% свободной щелочи. 

Указывая на недостаток^ пробы мылъ на свободную ще
лочь, Ое181ег "*) рекомендуетъ производить ее (пробу) помощью 
сулемы при непосредственномъ увлаженш мыла, следова
тельно безъ растворешя и обусловленной этимъ ошибки отъ 
диссощацш. 

При выборе какого нибудь более точнаго метода, можно 
было исходить изъ двухъ точекъ зрешя. 

Приспособить способъ изследовашя мылъ къ практическимъ 
услов1ямъ ихъ применешя т. е. если мыло употребляется съ 
водою, причемъ наступаетъ вторичное отщеплете свободной 
щелочи, оказывающее свое действ1е на шжу вместе съ жирно-
кислыми щелочами, то и определешя свободной щелочи должно 
производиться въ водномъ растворе. 

Однако определеше свободной щелочи въ водныхъ раство-
рахъ не применимо къ решенш одного очень важнаго для 
оценки медицинскихъ мылъ вопроса, а именно о вл1янш сво
бодной щелочи на прочность мылъ, по этому при определены 
свободной щелОчи старались избегать вторичной диссощацш и 
определяли ихъ въ алкогольномъ мыльномъ растворе по вы
шеописанному методу. Применяемая при изследованш 7и> нор
мальная серная кислота приготовлялась такимъ же образомъ, 
какъ и при определенш общаго и количества щелочей и со
хранялась съ теми же предосторожностями, какъ и тамъ. 

У г л е к и с л а я  щ е л о ч ь .  О п р е д е л е ш е  у г л е к и с л о й  щ е 
лочи следовало вследъ за определешемъ свободной щелочи. 
После растворешя высушенной мыльной пробы въ абсолют-
номъ алкоголе, остающшся нерастворимый остатокъ экстраги
ровался водою, и полученный растворъ титровался V 1 0  нор
мальной кислотой въ присутствии метилъ-оранжа въ качестве 
индикатора. Предварительное высушивате, исключило ука-

1) РЪагт. Сеп1га1Ьа11е 1899. 
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занный Р. М. Ногпомъ *) источникъ ошибокъ, зависящШ 
отъ наступающаго при растворенш необезвоженнаго вещества, 
разжижешя абсолютнаго алкоголя, а всл1>дств1е этого и раст
ворешя углекислыхъ щелочей рядомъ съ свободными. 

Ста^ег г) рекомендуетъ выделеше мыла въ водномъ ра
створе помощью насыгцешя поваренною солью и последую
щее определеше остающихся въ растворе карбоната и сво
бодной щелочи путемъ титровашя; за вычетомъ определяемой 
по Норе свободной щелочи, получается щелочь, связанная 
съ углекислотою. На основанш аналопи этого способа съ ме-
тодомъ 1)1е1епс11 ,а для определешя свободной щелочи и здесь 
применимо сказанное уже тамъ о неудобстве этого способа. 

Далее находящееся въ мыл!* въ небольшомъ количестве 
бура и силикаты, которые, какъ сказано, не растворяются 
въ алкоголе, могутъ при своемъ растворенш въ воде и по-
агЪдующемъ титрованш вызвать большш расходъ кислоты, 
чемъ это требовалось бы для определешя углекислыхъ щело
чей. Для избежашя этого источника ошибокъ предложено пря
мое определеше углекислоты т. е. разложеше мыла соляною 
кислотою и собираше выделяющейся углекислоты въ взвешен-
ныхъ трубкахъ съ натръ-известыо или въ кали-аппаратахъ. 

Намъ пришлось считаться съ этимъ обстоятельствомъ только 
въ трехъ случаяхъ, о чемъ болЬе подробное будетъ изложено 
при описанш способовъ определешя постороннихъ примесей въ 
мылахъ. 

О п р е д е л е н 1 е  о б щ а г о  к о л и ч е с т в а  ж и р а .  
Аналогично щелочамъ подъ терминомъ общее количество 
жира мы понимаемъ определеше всехъ жирныхъ кислотъ мыла 
и жиръ, оставшшся неизмененнымъ при омыленш (нейтраль
ный жиръ). 

Для определешя общаго содержашя жира мы раство
ряли 5—10 #г. мыла въ небольшомъ количестве воды и 

г) ХеМзсЪг. 1\ с1. сИет. 1пс1ц81пе 1887, 85. КеГ. ВеиесНН, Апа1узе <1 
Ре11е 250. 

*) Ро1у1;. КоНгЫаи 12. 177 Ке*'. ВепесИк! Апа1узе с!ег Ре11е. 250. 
*) ВепесИк! Аиа1узе йег РеМе 252. 
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подогревали въ стаканчикЬ съ избыткомъ разведенной серной 
кислоты до тЬхъ поръ, пока выделенный жирньтя кислоты не 
всплывали на верхъ въ виде совершенно прозрачнаго слоя, 
въ которомъ не видно было больше ни одной белой точки. 
Застывшш при охлажденш кружекъ жира продыравливался 
съ помощью стеклянной палочки въ 2-хъ точкахъ на перифе-
рш, а именно пониже носика стакана и на противополож-
номъ конце, и водный слой сливался черезъ фильтръ. Кру-
жокъ лсира повторно плавился, промывался чистою водою, 
снимался, высушивался надъ серною кислотою въ раз-
рЬженномъ пространстве и взвешивался. Кислая водная жид
кость пропускалась черезъ маленькш фильтръ, задержанныя 
незначительныя количества жирныхъ кислотъ растворялись въ 
эфире, последнш выпаривался въ взвешенной чашке, оста-
токъ взвешивался и прибавлялся къ главной массе. 

Если предгаествуюшдй способъ и можно считать очень 
точнымъ, то отрицательною его стороною ярляется большая 
трата времени, ибо высушиваше въ эксикаторе требуетъ не
сколько недель. 

Въ виду этого, для упрощешя были предлолсены разные 
методы. Такъ Ь. Мауег ') полагаетъ практически вполне при-
годнымъ и быстрымъ методомъ, по которому высушиваше вы-
деленныхъ жирныхъ кислотъ производится путемъ нагревашя 
въ полукруглой чашке надъ неболыпимъ пламенемъ, пока не 
прекращается трескъ, обусловленный удалешемъ водяныхъ 
паровъ, и начинается развипе паровъ жирныхъ кислотъ. 

8ате1воп 2) растворяеть выделенный жирный кружокъ 
въ абсолютномъ алкоголе, выпариваетъ последшй и высуши-
ваетъ затЬмъ въ теченш часа въ водяномъ сушилыюмъ 
шкафу. 

Ни предложенная Оа\\ та1о\узку'мъ 3) замена предложенная 
8аше1зоп-омъ растворяющаго средства петролсйнымъ эфиромъ, 

') ВепесПИ Апа1узе (1. Ре11е 253 
2) СЬешгк. У.еИд;. 1888. 355. 
3) ̂ еИзсЬ. 1'. апа1у1. СЬет. 24, 219. 
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ни указанный для той же цели другими авторами, Во11еу '), 
Норе 2), РшсЬоп 3), 8с1т1ге 4), Ни^епЪег^ 5), РтеШ 6), ЭТИ
ЛОВЫЙ эфиръ не даютъ вполне точныхъ результатовъ. Немало-
важнымъ источникомъ ошибокъ при этомъ является способ
ность олеиновой кислоты поглощать кислородъ при повышен
ной температуре и доступе воздуха, обстоятельство, имеющее 
место даже при небольшой продолжительности высуши
вашя. 

Е. 8раеШ желая найти такой методъ, который давалъ 
бы возможно точные результаты и притомъ не требовалъ бы 
для своего выполнешя много времени, подвергъ различные 
предложенные способы надлежащей проверки. Въ отношенш 
определешя жирныхъ кислотъ 8рае{Ъ остановился спещально 
на методе Ни^епЪег^'а и РтеМе'а и после многихъ опы 
товъ пришелъ прежде всего къ заключенно, что легко заки-
пающш петролейный эфиръ является наиболее целесообраз-
нымъ растворителемъ жирныхъ кислотъ и жира, такъ какъ 
онъ не растворяетъ воды, а также почти никакихъ крася-
щихъ и прочихъ постороннихъ составныхъ частей. Что ка
сается высушивашя жирныхъ кислотъ, то 8раеШ находить, 
что путемъ высушивашя въ водяномъ шкафу при высокихъ 
температурахъ иногда не получится постоянство веса, ибо 
при этомъ существуютъ два источника ошибокъ. 

Первый источникъ, окислеше олеиновой кислоты упомя
нуть ул^е нами; второй же заключается въ хотя только не
значительной, все же заметной летучести олеиновой кислоты. 

На основанш этихъ наблюденш 8рае111 предпринимаем 
выпариваше (улетучиваше) петролейнаго эфира и затемъ высу
шиваше жирныхъ кислотъ въ водяной бане при постоян-
номъ притоке водорода. 

*) 1Ип§-1ег. 4 о и га а!. 125 . 385. 
2) СЬет. Ъ[е\уз 43. 218. Ке1'. ВепесПк! Апа1узе 4. Ре11е 254. 
3) 2еИбсЬг. 1'. апа1. СЬепне 23. 100. 
/() Тоже 26, 27. 
5) СЬет. 2еШшгг. 1891. 33 
6) Тоже, 1890. 1442. 
') йеНвсЬг. 1'. ап^елу. СЬегше 1896, 5. 
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Согласно этому, 8раеШ беретъ 4 — 5 §т. мыла, если въ 
немъ мало воды или 5 — 6 §т., если мыла содержать много 
воды, кладетъ ихъ въ тарированную колбу, шейка которой 
посредин-Ь расширена и въ своей узкой части помечена чер
тою съ обозначешемъ 120 к. с. 

Мыло растворяется въ 50 алкоголе въ тепле и загЬгь 
дополняется той же крепости алкоголемъ до черты 120. 

После помешивашя определенное количество этого раствора 
помещается въ разделительной воронке, разлагается разведен
ной серной кислотой, и выделенныя жирныя кислоты взбал
тываются съ 100 к. с. петролейнымъ эфиромъ. 50 к. с. ратвора 
жирныхъ кислотъ въ петролейномъ эфирЬ берутъ во взве
шенную колбу и эфиръ отгоняютъ на водяной бане при тем
пературе 60 — 80 въ токе водорода. Когда петролейный эфиръ 
улетучится, водяную баню нагреваютъ до кипЪтя, пропускаютъ 
еще некоторое время черезъ колбу водородъ, даютъ остынуть 
и высушиваютъ надъ концентрированною серной кислотою подъ 
стекляннымъ колоколомъ. 

Этотъ же методъ, по Вепе<Ик1;'у *•) оказывается небезупреч-
нымъ, такъ какъ незначительная часть эфирнаго раствора ра
створяется въ алкогольно-водномъ слое. 

СаШе! 2), какъ\Уа§пег 3)и ВисЬпег 4) предлагаютъ способ!., 
по которому жирныя кислоты после выделешя изъ мыльнаго 
раствора определяются по ихъ объему. Слишкомъ крупные 
источники ошибокъ заставляютъ БепесНМ'а 5) не рекомендовать 
методъ СаИ1е1;'а и АУа^пег-а. По отношенйо способа ВисЬпег'а 
аналогичное указаше сделано также со стороны Хлопина 6). 

Ропз 7), Зс.Иике 8), равно Ме181»г 9) предлагают!» свой 
методъ для объемнаго определешя жирныхъ кислотъ въ мылахъ. 

1) ВепесШгЬ, Апа1уве <1. Рейе 250. 
2) Ро1у1. Сеп1га1Ъ1. 1854. 667 КеГ. ВепесИк! Аиа1узе (1. РеМе. 
3) АУа^пегз ^ЬгезЬепеМе 1865. 320. 
4) Вп1о-1ег8 Лопгпа1 159. 308. 
5) ВепеЛк!. Апа1уве <1. Ре Не 257. 
6) Журналъ Русск. Общ. охран, вародн. здрав1я 1891 г. № 8—9. 
7) ДУао-пегз ^ЪгезЪелсМе 1865. 320. 
8) Ошд1егз Лонги а1 191. 245. 
9) ВегНп. ВепсМе 1873. 1742 КеГ. ВепесИИ Ана1узе (1. Ре11е 258. 
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Исходя изъ нормальнаго мыла, которое можетъ быть вы
бираемо по желашю и служить объектомъ для сравнешя, 
названные авторы пользуются для этой цели С1агк'овскимъ 
способомъ определешя жесткости воды, основанномъ на не
растворимости въ воде жирнокислыхъ солей щелочныхъ зе
мель. Прибавляя такимъ образомъ къ мыльному раствору 
растворъ солей кальщя или бар1я, получаютъ выдЬлеше жир
ныхъ кислотъ въ виде солей извести гекр. барита; конецъ 
реакцш узнается по потере способности образовать икну. 
Основныя черты всЬхъ, предлол^енныхъ на этомъ принципе 
определенш жирныхъ кислотъ, въ сущности оцнЪ и гЬ же, 
такъ что можемъ ограничиться описашемъ одного метода 
Ропз'а. ПослЬднш беретъ для титровашя растворъ хлористаго 
кальщя, такъ приготовленнаго, чтобы 1 к. с. этого раствора 
точно соотвйтствовалъ 0,01 §т. мыла съ известнымъ содержа-
шемъ жирныхъ кислотъ, (Nа 20 6% жирныхъ кислотъ 64°о, 
воды 30%), следов. 1 к. с. раствора хлористаго кальщя въ 
состоянш прекратить образоваше п гЬны въ мыльномъ растворе, 
содержащемъ 0,01 §т. вышеуказаннаго состава мыла. 10 к. с. 
нормальнаго раствора хлористаго кальщя и около 20 к. с. 
дестиллированной воды наливаются въ бутыль съ стекляною 
пробкою, вместимостью въ 60 — 80 к. с. Съ другой стороны 
10 §тт. изследуемаго мыла растворяются въ 100 к. с. алко
голя, причемъ нерастворимыя части отфильтровываютъ и из-
сл^дуютъ отдельно. ЗатЬмъ растворъ разводятъ до литра и 
даютъ приливающаго изъ бюретки въ растворъ хлористаго 
кальщя до тЬхъ поръ пока п!ша после взбалтывашя будетъ 
оставаться некоторое время. 

Содерлсаше жирныхъ кислотъ изследуемаго мыла отно
сится къ содержашю ихъ въ нормальномъ мыле, какъ ] 0 къ 
числу израсходованныхъ кубич. сантиметровъ изследуемаго 
раствора мыла. 

Более важную модификацйо описаннаго способа представ-
ляетъ титрование мыла растворомъ азотнокиспаго свинца. II 
здесь происходить выделеше жирныхъ кислотъ въ виде не-
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растворимыхъ солей свинца, конецъ реакцш устанавливается 
съ помощью юдъ-кали-бумажки (образовашя РЬ 1 2). 

Очевидно, что получаемыя только что указаннымъ путемъ 
числа могутъ считаться только относительными, а потому 
упомянутые методы не нашли себе примЪнешя въ настоящей 
работе. 

Какъ уже сказано, за опредЪлетемъ общаго жира должна 
следовать бол^е точная характеристика его т. е. определеше, 
состоитъ ли жиръ, изъ свободныхъ и связанныхъ жирныхъ 
слотъ или изъ нейтральвыхъ жировъ. 

С в о б о д н ы я  ж и р н ы я  к и с л о т ы .  У к а з а н н а я  у ж е  в ъ  
предисловш, и при определены свободныхъ щелочей точка 
зрешя о легкой расщепляемости мылъ въ растворахъ на сво
бодную щелочь и жирныя кислоты гезр. на кислыя жирно-
кислыя соли представляется намъ еще не вполне ясною. Во 
всякомъ случае съ разныхъ сторонъ высказанъ былъ взглядъ, 
что мыло можетъ одновременно содержать свободныя щелочи 
и сво5одныя кислоты. 

Определеше свободныхъ жирныхъ кислотъ производится 
аналогично определенно свободныхъ щелочей растворешемъ 
выделеннаго нижеуказаннымъ способомъ жира въ абсолют-
номъ алкоголе и титровашемъ полученнаго раствора Ум нор-
мальнымъ растворомъ едкаго натра. 

Н е й т р а л ь н ы й  ж и р ъ .  С о д е р ж а щ ш с я  в ъ  м ы л е  н е р а з -
ложенный жиръ определяется вместе съ находящимися въ 
небольшомъ количестве неомыляющимися составными частями 
мыла. Для этого мы пользуемся растворимостью неразложен-
наго жира въ обыкновенномъ и петролейномъ эфире и хло
роформе, въ которыхъ жирнокислыя соли и друия составныя 
части нормальнаго мыла не растворимы. 

При выборе экстрагирующаго средства мы предпочли 
петролейный эфиръ на основанш данныхъ ВоИеу'а РепИд'а 
и другихъ, по которымъ этиловый эфиръ извлекаетъ изъ вод-
наго раствора болышя количества мыла. Сделанное СоШ1е-
Ь'омъ А) предложеше, переводить сначала жирныя кислоты 



—  7 6  —  

въ соли щелочныхъ земель и загЪмъ экстрагировать, остав
лено названными авторами, какъ не пригодное, на основанш 
собственной проверки этого способа. Далее мы пользовались 
въ нашей работе также указашемъ ВоИеу'а и Репйг'а отно
сительно применетя петролейнаго эфира съ точкою кипения 
ниже 85" С. 

Самое определеше производилось такимъ образомъ: около 
10 §г. предварительно высушеннаго мыла растворялись въ 
абсолютномъ алкоголе, профильтрованный растворъ выпаривался 
въ стаканчике съ 5—7 кратнымъ количествомъ предвари
тельно промытаго соляною кислотою и прокаленнаго песка. 
Остатокъ высушивался и экстрагировался петролейнымъ эфи-
ромъ въ 8охЫе1;'овскомъ аппарате. Заключавпняся въ экстракте 
свободныя жирныя кислоты определялись титроватемъ ще
лочью, по предыдущему и весъ ихъ вычитался изъ найден-
наго веса нейтральнаго эфира. 

Хотя указанный способъ оказался достаточно совершен-
нымъ, темъ не менее, считаемъ , нужнымъ указать бегло на 
некоторые друпе методы, существующее въ литературе. Такъ 
Ье^гкош^зсЬ 2) рекомендуетъ выделять нейтральный жиръ изъ 
общаго жира, определеннаго раньше описаннымъ способомъ, 
по которому обпцй жиръ растворяется въ алкоголе, нейтрали
зуется точно и затемъ взбалтывается съ петролейнымъ эфиромъ. 

Только очень неболышя, а потому и незаслуживаюпия 
описашя изменешя предлагаетъ АУаИке 3), АУоШ' 4), рекомен
дуетъ въ своемъ методе экстракщю посредствомъ анилина 
и затемъ этиловаго эфира, это видоизменеше нельзя однако 
признать какимъ нибудь заметнымъ усовершенствовашемъ 
способа. 

1) ВеиесИк*, Апа1убе й. Гес1е 259. 
2) ВеиесШи ц Ьеи колуИзсЬ, Скеайса1 Апа1уз1з оГ оП?, Га1з аий лгахез. Ке1* 

1Ый. 259. 
31 СЬепйк. 2еШгп§- 1896. XX. 38. 
4) /еИэсЬг. I'. апа1уЪ. ОЬеш. 18. 570. 



Разъ мы определили описаннымъ путемъ общее со-
держате жира, свободныя жирныя кислоты и нейтральный 
жиръ, то содержаще въ мыле связанныхъ кислотъ не трудно 
определить изъ разницы. 

Следуетъ къ этому еще прибавить, что найденныя изъ 
опыта количества жирныхъ кислотъ, согласно принятому обык
новенно, пересчитывались нами на ангидриды, путемъ вычи-
ташя 3,25°| 0  изъ найденнаго веса. При этомъ допускается, 
что въ преобладающемъ числе случаевъ жиры состоять изъ 
стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислотъ. 

100 ч. стеариновой кислоты (С 1 8Н 3 60 9) даютъ 96,83 
частей ангидрида стеариновой кислоты (С 3 6Н 7 0О 3); 

100 ч. пальмитиновой кислоты (С 1 СН 3 20 2) даютъ 96,48 ч. 
ангидрида пальмитиновой кислоты (С 3 2Н 6 20 3); 

100 ч. олеиновой кислоты даютъ (С 1 8Н 3 40 2.) даютъ — 
96,81 ч. ангидрида олеиновой кислоты (С 3 6Н 6 60 3). 

Въ заключеше нами производилось определение точки 
плавлетя и застыватя жирныхъ кислотъ, юдныя числа НйЫя 
и коэффищенты омылешя жира, чтобы получить цифры, по 
которымъ можно было судить о природе жировъ, применен-
ныхъ для приготовлешя мыла. 

О п р е д е л е н 1 е  т о ч к и  п л а в л е н 1 я .  П р и ч и н у  р а з л и ч 1 я  
результатовъ, получаемыхъ при определенш точки плавлешя 
какъ Лгировъ, такъ и жирныхъ кислотъ следуетъ искать 
прежде всего въ различш методовъ и отсутствш полнаго со-
глас1*я взглядовъ относительно того, какую температуру на
добно считать точкой плавлетя ту ли, при которой жиръ 
начинаетъ становиться жидкимъ, или ту, цри которой онъ 
становится совершенно прозрачнымъ. Поэтому более, чемъ 
желательно, въ этомъ отношенш придти къ соглашешю, или 
по крайней мере, точно указывать методы, по которымъ 
производилось определеше. Вепгетапп 1) пользуется для опре
деления точки плавлешя стеклянной трубкой, расширенной 

4) Керег^огшт <1. апа1. СЬет. 4. 165 и 6. 202. 
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посредине, и запаянной на узкомъ конце. Въ расширенную 
часть трубки кладется изследуемый жиръ; трубка соединяется 
съ термометромъ, ставится въ бокалъ наполненный водою и 
подогревается. Температура при которой капля жира только 
начинаетъ вытекать, есть «начальная точка плавлешя»; ко
нечной точкою плавлешя называется та температура, при 
которой изследуемая капелька жира становится прозрачною. 
Очень распространенъ способъ определешя точки плавлешя 
предложенный РоЫ'емъ *) по которому устанавливается тем
пература при которой жиръ становится жидкимъ. 

Ртутный шарикъ термометра опускаютъ на секунду въ 
жиръ, нагретый немного выше точки плавлешя, такъ что при 
выниманш ртутнаго шарика на немъ остается тонкш покровъ. 
Спустя некоторое время термометръ помощью надетой на него 
пробки опускается въ реактивную пробирку такимъ образомъ, 
чтобы термометръ не достигалъ дна ея на 1 сант. Пробирку 
вешаютъ надъ асбестовой пластинкою, которая и подогре
вается. Точка, при которой на нижнемъ конце ртутнаго ша
рика показывается капля жира, есть точка плавлешя. 

Къ известному соглашенш въ этомъ отношенш пришли 
Баварск1е химики, которые определяютъ точку плавлешя сле-
дующимъ образомъ 2). Въ капиллярную трубку 1 — 2 савт. вса-
сываютъ растопленный жиръ, и нижнш конецъ трубки запа-
иваютъ. Когда жиръ въ трубке застынетъ (лучше черезъ 24 
часа), прикрепляютъ ее къ резервуару ртутнаго термометра 
и предпринимаюсь определеше точки плавлешя въ бокале или 
реактивной пробирке надъ водою, глицериномъ или серной 
кислотою. Для нагревашя служитъ асбестовая пластинка. Мо-
ментъ, когда столбикъ жира становится совершенно прозрач-
нымъ, и есть точка плавлешя. 

Этотъ способъ даетъ несколько более высокие результаты, 
чемъ предшествующее, онъ указываешь конечную точку плав
летя. 

*) \У1епег Асайеппе—ВепсМе 6. 587. КеС. ВепесНкЪ. Апа1уве. <1. Рейе. 96. 
) Р. Восктапп. СЬет.Ческп, Пп^егвнсЬипдз-теИгойеа. 1893, В<1. И, з. 458. 
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Для своихъ изслЪдованш мы пользовались вышеупомяну-
тымъ методомъ съ той модификащею, что вместо запаянной 
капиллярной трубки мы применяли открытую. Какъ точку 
плавлешя мы принимали ту температуру, при которой изсл'Ь-
дуемый жиръ поднимался водою вверхъ по капиллярной трубке. 
Сюда следуетъ еще прибавить, что служившш для опытовъ 
термометръ былъ провйренъ по нормальному. 

Т о ч к а  з а с т ы в а н 1 я .  Д л я  о п р е д е л е ш я  т о ч к и  з а с т ы -
вашя мы пользовались методомъ БаНсап'а т). Реактивная про
бирка длиною въ 10 —12 и шириною, въ 1,5 — 2 сант. напол
нялось до 2/з жиромъ и подогревалась Какъ только 2/з этого 
жира приходила въ расплавленное состояше, подогр^ваше пре
кращается; жиръ перемешивается и тогда вся масса по боль
шей части становится жидкою; въ противномъ случай следу
етъ продолжать нагреваше. Затемъ въ средину этой массы 
опускаютъ въ перпендикулярномъ направленш шарикъ термо
метра съ делешемъ въ 1/ 5° и отмечаютъ температуру, какъ 
только съ краевъ начинается кристаллизащя; затемъ помеши
ваюсь термометромъ, температура при этомъ несколько падаетъ, 
но снова подымается до первоначально отмеченной высоты, 
на которой и остается по крайней мере 2 минуты; это и есть 
точка застыв ашя. 

Въ полученныя т. о. точки плавлешя, и застывашя по-
правокъ не вводилось. 

О п р е д е л е н 1 е  х о д н а г о  ч и с л а  п о  Н й Ь Г у .  
1одное число показываетъ сколько процентовъ юда можетъ 
ВОЙТИ въ химическое соединеше съ жиромъ, и определяетъ 
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с о д е р ж а ш е  в ъ  ж и р е  н е н а с ы щ е н н ы х ъ  
жирныхъ кислотъ. Для производства опытовъ требуются сле
дующее растворы 2). 

1 )  Р а с т в о р ъ 1 0 д а .  2 5  § т ш .  ю д а ,  3 0  § г т .  х л о р н о й  р т у т и  
растворяютъ въ отдельности въ 500 к. с. 95% алкоголя, не 
содержащаго сивушныхъ маселъ; растворъ сулемы, если необ
ходимо, фильтруется и затемъ оба смешиваются вместе. Жид

*) ВепесИк! Апа1узе й. Ре11е. 99. 
2) Тоже, 150. 
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кость можно употреблять лишь после 6 — 12 часоваго стояшя, 
ибо титръ вначале быстро изменяется. Но и позже крепость 
юднаго раствора постепенно слабеесь, такъ что титръ долженъ 
предъ каждымъ новымъ рядомъ опытовъ быть снова уста
новлена 

2 )  Р а с т в о р ъ  с е р н о в а т и с т о - к и с л а г о  н а т р а .  
Онъ содержитъ въ литре около 24 §т, соли, и установка его 
производится известнымъ способомъ по сублимированному 10ду. 

3). X л о р о ф о р м ъ. Хлороформъ, употребляющшся для 
растворешя жировъ, нспытывается на свою чистоту такимъ 
образомъ, что около 10 к. с. его смешиваюсь съ 10 к. с. юд
наго раствора, и, спустя 2—3 часа, количество юда, какъ въ 
этой смеси, такъ и въ 10 к. с. запаснаго раствора, опреде
ляются титровашемъ. Если получаются согласныя числа, то 
хлороформъ годенъ къ употребленш. 

4 )  Р а с т в о р ъ  1 0 д и с т а г 0  к а л и .  О н ъ  с о д е р ж и т ъ  
1 ч. юдистаго кали въ 10 ч. воды. 

5 .  К р а х м а л ь н ы й  к л е й с т е р  ъ .  С в е ж е  п р и г о т о в л е н 
ный 1% клейстеръ. 

0,5 —1,0 жирныхъ кислотъ кладусь въ бутыль емкостью въ 
500—800 к. с. съ хорошо притертою стеклянной пробкою, 
растворяютъ въ 10 к. с. хлороформа и помощью пипетки при
бавляюсь 25 к. с. юдистаго раствора, причемъ при подобномъ 
опыте опоролчняютъ пипетку совершенно одинаковымъ обра
зомъ. Если после взбалтывашя жидкость не совсемъ проз
рачна, то прибавляютъ еще хлороформа. Если въ теченш ко-
роткаго времени наступаетъ почти полное обезцвечиваше жид
кости, то надобно прибавить еще 25 к. с. юдистаго раствора. 
Количество юда должно быть настолько велико, чтобы жид
кость черезъ 2 часа была еще интенсивно бураго цвета. По 
истеченш этого времени реакщю можно считать законченною, 
однако предосторожности ради оставляюсь ее стоять еще 4 
часа, смешиваюсь съ 15—20 к. с. раствора юдистаго кали, 
взбалтываютъ и прибавляютъ 300—500 к. с. воды. 

Если при этомъ выделяется красный осадокъ юдистой ртути, 
это указываетъ, что юдистаго кали было прибавлено недо
статочно и этотъ недостатокъ молшо исправить последующей 
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прибавкой юдистаго кали. Затемъ при постоянномъ поыЪши-
ванш приливаютъ раствора серноватисто - натровой соли до 
тЪхъ поръ, пока водянистая жидкость и слой хлороформа ста
новятся окрашенными въ бурый цв гЬтъ только слабо. Затемъ 
прибавляютъ крахмальнаго клейстера (1 к. с.) и наконецъ 
титруютъ. 

Непосредственно предъ или после операщи 25 к. с. ход-
наго раствора титруются помощью раствора сЪрыоватисто-нат-
ровой соли т. о. устанавливается титръ юднаго раствора. Раз
ница въ расход^ раствора серноватисто - натровой соли до 
и после опыта указываетъ количество юда, вошедшее въ сое-
динеше съ жиромъ и выражается въ процентахъ взятаго 
для опредгьлепгя жира т. о. находится «юдное число». 

О п р е д е л е н 1 е  к о э ф ф и ц 1 е н т а  о  м  ы  л  е  н  1  я  и л и  
числа Коиз1;огГег'а показываетъ, сколько требуется мпл-
лпграммовъ едкаго кали для полнаго омылешя 1 §т. жира, 
т. е. необходимое для омылешя жира количество гидрата 
кали въ Чю %. 

Для определешя коэффищента омылешя *) приготовляютъ 
въ запасъ % нормальную соляную кислоту, титръ которой уста-
новленъ по гидрату кали, и алкогольный растворъ едкаго кали 
точно установленный обычнымъ путемъ. Для приготовлешя по
следняя растворяютъ около 30 §. очищеннаго алкоголемъ ед
каго кали въ небольшомъ количестве воды, разводятъ до 1 
литра виннымъ спиртомъ, свободнымъ отъ сивушныхъ маселъ, 
оставляютъ стоять на день и фильтруютъ въ бутыль, закупо
ренную каучуковой пробкою съ отверспемъ. Въ отверсие встав
ляется пипетка въ 25 к. е., на верхнш конецъ которой на
дета каучуковая трубка съ зажимомъ. Бутыль помещается 
въ умеренно тепломъ месте. 

Определеше производилось следующимъ образомъ: 1 — 2 §. 
фильтрованнаго жира взвешивались въ широкогорлой колбе 
емкостью въ 150- 200 к. с. Затемъ съ помощью пипетки, встав
ленной въ запасную бутыль, набираютъ 25 к. с. калшной ще
лочи и даютъ ей стекать въ колбу, причемъ, при каждомъ 

*) ВепесНк! Апа1узе (1. Ь'ейе 133. 
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определении, пипетка опорожняется совершенно одинаковым!, 
образомъ; ото лучше всего достигается отсчитывашемъ сте-
кающихъ капель. ЗатЬмъ колбочку покрываюсь воронкою илп 
вставляютъ въ нее стеклянную трубку, служащую холодильни-
комъ для обратнаго тока, подогреваюсь на водяной бане при 
частомъ взбалтываши до слабаго кипЪшя, въ которомъ остав
ляюсь жидкость 15 минуть, а при трудно омыляющихся жи-
рахъ 30 минутъ и обратно титруюсь % N. соляной кислотою 
после прибавки 1 к. с. спиртнаго раствора фенолъ-фталейна. 

Такъ какъ титръ спиртово-калшной щелочи несколько из-
менчивъ. ослабеваетъ вследствие окисления виннаго спирта на 
воздухе, то вначале каждаго ряда опытовъ его снова устанав
ливают и каждый разъ точно соблюдаютъ те же условия, какъ 
при титровании самого жира, нагревая, въ течении 15 минутъ 
25 к. с. калийной щелочи на водяной бапгЪ до слабаго ки
пения и затемъ только титруя. 

Разница между найденнымъ при обрзтномъ титрованш 
числомъ миллиграммовъ гидрата кали и тЬмъ, которое нахо
дилось въ 25 куб. с. едкаго кали до оныта, расчитывается 
на 1 лшра; это и будетъ коэффищентъ омыления. 

О п р е д е л е н и е  п о с т о р о н н и х ъ  п р и м е с е й  в ъ  
м ы л а х ъ. Къ вышеуказаннымъ определешямъ нормальныхъ 
составныхъ частей мыла следуетъ прибавить еще небольшую 
группу постороннихъ примесей. Это суть, какъ уже указано, 
те примеси, которыя частью имеюсь целью повысить ценность 
мыла, частью служатъ для увеличения веса, и должииы поэтому 
быть разсматриваемы, какъ фальсификации. Мыла съ примесью 
жидкаго стекла, избытка воды, буры и гидрата глинозема на
ходясь себе преимущественно примкнете въ технике, такъ 
какъ вследствие упомянутыхъ примесей повышается щелочность 
мылъ. Къ группе фальсификаций принадлежать примеси мела, 
тяжелаго шпата, гипса, глины, крахмала, декстрина, клея и 
т. п. Помимо этпхъ двухъ мы должны иметь въ виду при 
анализе мылъ еще третью группу постороннихъ примесей, а 
именно те примеси, которыя, имеютъ целью придавать мы-
ламъ приятный запахъ, парфюмировать ихъ, или слулшть для 
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опред гкленныхъ косметическихъ и медицинскихъ целей. Сюда 
относятся красящая вещества неорганическаго и органическаго 
происхождешя, эфирныя масла, нитробензолъ, алкоголь, сахаръ, 
с} глема, фенолъ и др. Къ этимъ же примесямъ следуетъ еще 
причислить очень распространенное примкнете смолистыхъ 
мылъ, которыя получаются путемъ омылешя жира и сосновой 
смолы или канифоли и поступаюсь въ продажу, въ виде де-
шеваго продукта. 

Ограничиваясь въ настоящей работе определенньтмъ мате-
р1аломъ, мы считаемъ нужнымъ тутъ же сказать, что при 
качественныхъ определешяхъ констатированы были нами только 
нЬкоторыя изъ упомянутыхъ примесей. Это были «красяпця 
вещества, а именно изъ органическихъ метилоранжъ» (МеЙ1у1-
огап^е), изъ неорганическихъ «ультрамаринъ». Изъ средствъ, 
применявшихся съ целью улучшешя запаха, можно было кон
статировать масло перечной мяты и нитробензолъ. 

Незгачительныя количества упомянутыхъ примесей, равно 
какъ ихъ побочное значеше, давали намъ право не прибегать 
къ ихъ количественному определенш. 

Далее мнопе образцы изъ изследоваиныхъ нами мылъ 
обнаружили присутств1е спирта, который определялся т. о.: 

„мыло растворялось въ воде, перегонялось съ прибавлешемъ 
кусковъ пемзы и къ части дестиллата прибавлялись юдъ и 
едкш кали. Образоваше юдоформа указывало на присутств1е 
спирта. 

Другую порц1Ю перегона кипятили съ двуххромовокал1евой 
солью и серной кислотой; въ присутствш спирта смесь окра
шивалась въ зеленый цветъ (возстановлеше хромовой кислоты 
въ окись хрома). 

Вредное вл1яше присутств1я алкоголя въ мылахъ на точ
ность определешя глицерина въ мылахъ по Вепе(Нк1'у и 7,81§-
топс!у было указано нами въ своемъ месте. 

Въ количественномъ определенш спирта въ изследоваиныхъ 
намп мылахъ надобности не встретилось. Мы могли убедиться, 
что количество спирта, содержащееся въ мылахъ, настолько 

6* 
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незначительно, что о вл1янш его на дезинфицируюпця свойства 
ихъ не можетъ быть и речи, такъ что и съ этой точки зрЪтя 
небыло надобности въ количественномъ определенш алкоголя. 

О присутствш некоторыхъ неорганическихъ постороннихъ 
примесей въ изследоваиныхъ нами мылахъ мы можемъ су
дить по количеству золы; таковое определеше нами и произ
водилось слЪдующимъ образомъ: 5 — 10 §тт. предвари
тельно высушеннаго мыла озоляли осторожно въ фарфоро-
вомъ тигле известнаго веса, охлаждали въ эксикаторе и после 
охлаждешя взвешивали. 

Более подробное изследоваше минеральныхъ составныхъ ча
стей мыла производилось въ нерастворимомъ въ спирту остатке 
мыла. Последнш определялся такимъ образомъ, что мелко изре
занное мыло сушатъ сначала при более низкой температуре, 
а потомъ при 100 градусахъ. Высушенное мыло обливаютъ 
8 —10 кратнымъ количествомъ абсолютнаго спирта и на во
дяной бане слегка нагреваюсь. Нерастворимыя въ алкоголе 
части вымываютъ спиртомъ, сушатъ при 100 градусахъ и 
взвешиваюсь. Въ этомъ нерастворимомъ остатке могутъ со
держаться: 

1) Въ воде растворимыя соли, хлориды сульфаты и кар
бонаты щелочей, растворимое стекло, бура и т. п. 

2) Въ воде нерастворимыя минеральные вещества какъ 
напр. дгёлъ, глина, кремнеземъ и т. п. 

3. Органичесыя вещества: крахмаль, декстринъ, клей и 
растительная слизь. 

Для определешя присутств!я углекислой, кремнекислой и 
борнокислой щелочи выщелачиваютъ полученный выше опи-
саннымъ путемъ нерастворимый остатокъ холодной водой, филь
труюсь и определяюсь въ фильтрате щелочь, связанную 
съ угольной, кремневой и борной кислотами, посредствомъ 
титровашя соляной кислотой съ Ме1;Ъу1огап§е'омъ. 

Затемъ жидкость подкисляли соляной кислотой и выпари
вали, причемъ выделялась кремневая кислота, если таковая 
содержалась въ мыле въ виде жидкаго стекла. 



- 85 — 

После отфильтровывашя кремневой кислоты въ жидкости 
определяли борную кислоту посредствомъ куркумовой бумажки. 

Намъ не удалось обнаружить, въ изследоваиныхъ нами 
мылахъ присутств!я борной кислоты, поэтому мы не будемъ 
здесь описывать способъ количественнаго определешя этого 
соединешя. 

Какъ мы уже указали раньше, въ присутствш силикатовъ 
для определешя углекислой щелочи необходимо прибегнуть 
къ более сложнымъ манииулящямъ. Бъ этихъ случаяхъ мы 
вели определеше ихъ следующимъ образомъ: 5 §тт. даннаго 
мыла растворялись въ воде и разлагались посредствомъ соля
ной кислоты сначала при обыкновенной, а къ концу при по
вышенной температуре. Выделяющшся при этомъ угольный 
ангидридъ, высушивали посредствомъ хлористаго кальщя и 
определяли во взвешанномъ аппарате для определешя угле
кислоты (КаИгоЬг). Трубка съ хлористымъ кальщемъ передъ 
опытомъ была освобождена отъ окиси кальщя пропускашемъ 
угольной кислоты, а затемъ—отъ угольной кислоты — токомъ 
воздуха, не содержащимъ углекислоты. 

Прибыль въ весЬ аппарата показываетъ количество выдЬ-
лившагося угольнаго ангидрида (СО 2). 

Въ воде нерастворимыхъ минеральныхъ веществъ, указан-
ныхъ въ п. 2, а равно и органичсскихъ веществъ въ изсле
доваиныхъ мылахъ нами найдено не было. 

Теперь намъ остается еще указать на те способы, кото
рыми мы пользовались для нахождешя и определешя смолы. 

Для качественна™ определешя смолистыхъ веществъ рядомъ 
съ жирными кислотами существуешь очень много методовъ, 
применеше которыхъ сильно ограничивается присутстемъ въ 
мылахъ олеиновой кислоты. 

Изъ методовъ, предложенныхъ ЗиШе^апйв'омъ 1), УоЫз'омъ 2) 

]) 2еИ;8сЬ. Г. апа1у1. СЬет. 6. 259. 
2) 1)т§-1егз Лоита! 204. 53. 
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^ап'омъ *), Вег1оесГомъ 2) }  В^огсЪ'омъ 3) и Моравскимъ 4) 7  

мы сочли наиболее подходящимъ методъ ЗДогсЬ'а. 
Выделяемый описаинымъ способомъ жирныя кислоты рас

творяются въ уксусномъ ангидриде [(С2 Нз О) 2  О], охлажда
ются и осторожно смешиваются съ серной кислотою уд. веса 
1,53. Въ присутствш смолистыхъ веществъ является интенсив
ное, хотя и скоро исчезающее красно-фюлетовое окраши-
ваше. 

Приэтомъ нужно указать, что растворъ долженъ до сагЬ-
шешя съ серной кислотою быть достаточно охлажденнымъ, 
такъ какъ иначе окрашиваше наступаетъ такъ быстро, что ре-
акцйо легко просмотреть. 

Указаше Шгег'а 5), что реакщя эта свойственна не всемъ 
смоламъ, но главнымъ образомъ пригодна для определешя 
сосновыхъ смолистыхъ веществъ и канифоли, могло служить 
только оправдашемъ для нашего выбора. 

Количественный анализъ производился по способу 61а(1-
сИп^'а 6). Около 0,5 §т. выделенныхъ смолистыхъ и жирныхъ 
кислотъ (общее количество жира) растворяютъ въ градуиро-
ванномъ цилиндре въ 100 к. с. 20 к. с. 95°/° алкоголя, затемъ 
прибавляютъ 1 каплю раствора фенолфталеина и столько кон
центрированной калШной щелочи, чтобы жидкость прюбрела 
слабощелочную реакцш, и нагреваютъ на водяной бане. За
темъ жидкости даютъ остынуть, доливаютъ эфиромъ до 100 к. е., 
взбалгываютъ, прибавляютъ 1 §тт. превращеннаго въ поро-
шокъ и высушеннаго азотнокислаго серебра и взбалтываютъ 
до техъ поръ пока не образуется въ виде колечка осадокъ 
жирнокислаго серебра; для этого требуется 15—20 минутъ. 
Если осадокъ, состояний изъ жирнокислаго серебра, выделился 

4) СЬет. Ке\у§ 26. 207. КеГ. ВепесНЫ, Апа1у?е с1. РеНе 218. 
2) 1ЬМ. 217. 
г) Вег. с1. оев^еггасЬ. Оез. Г. Рогйег. й. сЬет. 1пс1. 1887. 93. КеГег. Ве-

песШсй Аиа1убе (I. РеМе 203. 
4) МтЬ. с1. ТесЬпо1. ОелуегЬе-Мизеитб 111 \У1еп. КеГ. ВепесНк!. Апа1уее с1ег 

Ре«е. 216 . 2 
5) 1Ьк1. 217. 
") ХейвсЬг. Г. ана1у{;. СЬегше 21. 585. 
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надлежащим!, образомъ, то небольшой пипеткой берусь 50 — 70 
к. с. лшдгсости и переливаюсь ее въ другой цилиндръ въ 100 
к. г. емкости, причемъ жидкость, если опа не совс^мъ про
зрачна, профильтровываюсь, еще разъ взбалтываютъ ее съ 
очень неболыпимъ количествомъ азотнокислаго серебра, чтобы 
убедиться въ полномъ осажденш. Зас1мъ растворъ смешива
юсь съ 20 к. с. разведенной соляной кислоты, хорошо взбал
тываюсь, даютъ хлористому серебру надлежащимъ образомъ 
осесть, отсчитываюсь высоту эфирнаго слоя, выпариваюсь, 
сушатъ при 100 й  С., взвешиваюсь остатокъ и вычисляюсь на-
конецъ, все вещества, принимая во внимаше двухкратное раз-
делеше эфирнаго раствора. 

Нельзя не заметить, что много разъ были указаны недо
статки применеинаго нами метода. Такъ самъ СИаскИп^ счи-
таетъ нужной следующую поправку; а именно па каждые 10 
к. с. эфирнаго раствора вычитать изъ полученныхъ результа-
товъ 0,003359 §т. олеиновой кислоты. АМег \\ Т11§Ы; и ТЬотр-
воп !) стараются дополнить эту поправку. Левковичъ 2) ука-
зываетъ на ошибки до несколькихъ процентовъ не отрицая 
однако за методомъ его преимуществъ предъ другими предло
женными способами. 

Въ виду того, что определеше предоставляло для насъ 
второстепенное значеше, мы не сочли нужнымъ пользоваться 
слишкомъ обстоятельнымъ, хотя отличающимся своею точ
ностью методомъ Тт^йбсйеП'я 3). 

Определеше фенола въ карболовыхъ мылахъ. 

Первый способъ, найденный нами въ литературе относи
тельно определешя фенола въ карболовыхъ мылахъ, былъ 
предложенъ и разработанъ въ Перми профессоромъ Хлопп-
нымъ въ 1890 году 4). Методъ его основанъ на томъ, что 
фенолъ легко перегоняется съ помощью водянаго пара изъ 

*) СЬет. №е\уз 53. 165 КеГ. ВепесШсГ Апа1уве с1. РеГГе 222. 
ДоигааК 8ос. СЬет. 1пс1, 1893. 503. КеГ. ВепесПкГ. Апа1уве Д. Гейе 222. 

3) .1оигпа1. 8ос. СЬет. 1ш1. 1891. 804. КеГ. ВеиесПИ. Аиа1уве с1. Рейе 223. 
4) Журналъ руск. общ. охран, народ. здрав1Я 1891 № 8—9. 
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мыла, разложеннаго минеральной кислотой. Перегонъ далее 
пересыщается содой, для выдйлешя одновременно перегоняю
щихся жирныхъ летучихъ кислотъ, и затёмъ фенолъ извле
кается эфиромъ. 

Приборъ для перегонки состоитъ изъ колбы въ % литра 
вместимости, въ пробку ея вставлены две стеклянныя трубки, 
изъ которыхъ одна соединяется съ холодильникомъ, а черезъ 
другую, изъ другой колбы съ водой, проходятъ черезъ раст
воръ мыла, водяные пары, увлекая съ собою фенолъ. 

Въ названномъ приборе разлагаютъ 10,0 гр. мелко из-
резаннаго мыла 200,0 к. с. 5% серной кислоты и перего
няюсь. Если при опыте не вводить водяныхъ паровъ, то, во 
избежаше толчковъ при кипячеши жидкости, необходимо при
бавлять пемзу. Чтобы убедиться вполне, что фенолъ пере
гнался весь, поступають следующимъ образомъ. После того 
какъ перегнана около 100 куб. с. лшдкости, собираютъ часть 
отдельно, нейтрализуюсь ее содой и извлекаюсь фенолъ эфи
ромъ, взбалтывая перегонъ въ маленькой разделительной во
ронке. Эфиръ отгоняютъ на часовомъ стеклышке и остаток ь 
испытываютъ на фенолъ спиртовымъ растворомъ полуторохло-
ристаго железа. Если не происходитъ синяго окрашивагпя, 
перегонку можно считать оконченной. Охлажденный перегонъ 
фильтровашемъ отделяется отъ выделившихся жирныхъ кис
лотъ. Фильтръ промывается до нейтральной реакщи водой, филь-
тратъ нейтрализуется содой (избытокъ не мешаетъ) и фенолъ 
извлекается эфиромъ, до техъ поръ пока железо перестанетъ 
давать реакцш. Эфиръ испаряюсь при 20 — 22 С. и по
лученный фенолъ или взвешиваюсь, какъ таковой, или по ТотЬ 
и КорезсЬааг'у определяюсь, какъ трибромфенолъ. Этимъ спо
собомъ было найдено въ 3°| 0-номъ карболовомъ мыле 2,7°„ — 
2,8°| 0  фенола. 

А. Н. АНеп !) поступаетъ следующимъ образомъ. Въ теп
лой воде растворяетъ 5 §тт. мыла, прибавляетъ 20—30 к. с. 
10° „ раствора едкаго натра и, после охлаждешя, взбалтываетъ 

<) ТЬе Апа1уз1 1896, 103. К,е{". йеНзсЬг. 1пг апа!у1. СЬет. 1<г. 29. 716. 
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растворъ съ эфиромъ для удалешя углеводородовъ. Эфирный 
слой потомъ отделяюсь отъ раствора мыла и изъ посл^дняго 
выделяюсь мыло посредствомъ поваренной соли и фильтруютъ. 
Выделенное мыло должно быть еще промыто 2 раза кр1ш-
кимъ растворомъ поваренной соли. Соединенныя жидкости 
разбавляюсь до литра и 100 куб. с. этой жидкости титруютъ 
въ стклянке съ притертой пробкой бромной водой, титръ 
которой установленъ по чистому фенолу. Чтобы определить 
фенолъ весовымъ способомъ, подкисляюсь часть, оставшагося 
после титровашя, щелочнаго раствора разбавленной серной 
кислотой и прибавляютъ въ небольшомъ избытке бромной воды. 
Жидкость взбалтывается съ 5 —10 куб. с. сероуглерода, по
следит отгоняется: взбалтываше съ 5 куб. с. сероуглерода 
повторяется до те>хъ поръ, пока последнш не будетъ более 
окрашиваться въ красный или желтый цв^сь. Остатокъ, полу
чаемый после улетучивашя сероуглерода состоитъ изъ бромо-
производныхъ феноловъ, находившихся въ мыле. Если въ дан-
номъ мыле былъ хорошо кристализованиый фенолъ, то полу
ченное бромопроизводное состоитъ изъ красивыхъ длинныхъ 
малоокрашенныхъ кристаллическихъ иглъ и, отгоняя сероуг-
леродъ безъ нагревашя, можно получить, умножая остатокъ 
на 0,281, точное определеше фенола. При употреблешп, 
такъ называемой неочищенной карболовой кислоты, имеющейся 
въ продаже и состоящей изъ крезоловъ, бромдериваты быва-
ютъ темножелтаго, оранжеваго и краснаго цвета и при этомъ 
мало или вовсе не кристаллизуются; весъ ихъ не даетъ воз
можности дал^е приблизительно определить количество упот-
ребленныхъ феноловъ. 

Ье^колуИзсЬ 1) выдкляетъ такъ же мыло посредствомъ пова
ренной соли, какъ выше было упомянуто, концентрируетъ 
растворъ фенолятовъ, выпаривая ихъ; помещаешь растворъ въ 
градуированный цилиндръ, прибавляетъ столько поваренной 
соли, что часть остается нерастворенной и подкисляетъ серной 

*) ВепесИкГ п. келукстИзс-Ь, СЬет. Апа1уз. о1' оПз, Га1з аш1 \гахеБ 1895. 
637. КеГ БепесПкГ АпаАузе <1. Ре11е. 266. 
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кислотой. Объемъ отделившегося фенола отсчитывается по лЬ-
лешямъ и каждый куб. с. жидкаго слоя считается равнымъ 
1 гр. по весу. 

Ггевепшз и Макш *) которые подробно занимались этомъ 
вопросомъ, упоминаютъ въ своихъ работахъ методъ СЬаг1ез 
Ьотс'а, 2) который состоитъ въ слйдующемъ: мыло растворя-
ютъ въ горячей воде и разлагаютъ соляной кислотой. ВЫДЕ

ЛИВШАЯСЯ жирныя кислоты отфильтровываются и ВЪ фильтрат^ 
фенолъ определяется либо весовымъ способомъ въ виде три 
бромъ-фенола, либо объемнымъ способомъ по ТоШ — Кор-
резсЬааг'у. 

Кроме того они сами предложили способъ тождественный съ 
описаннымъ выше способомъ Хлопина, который пмъ, повидимому, 
остался неизвестнымъ: 3) разлагаютъ также мыло кислотой и 
перегоняютъ освободившшся фенолъ. ПослЪдтй въ дестиллясЬ 
они определяютъ объемнымъ способомъ по ТогЪ и Корре-
зсЬааг'убезъ предварительная выделешя жирныхъ кислотъ, какъ 
это имеетъ место въ способе Хлопина. Авторы сами указы
ваюсь ошибку, которая вкрадывается вследств1е невыделешя 
жирныхъ кислотъ. Ошибка была замечена после того, какъ 
они произвели опытъ съ чистымъ мыломъ при тЬхъ же усло-
в1яхъ; при этомъ перегонъ давалъ съ бромной водой осадокъ, 
который можно было принять за бромъ-фенолы. Последние 
объясняется темъ, что непредельныя жирныя кислоты при
соединяют бромъ. 

Количество Перегонка въ теч. ДМств1ебро- Кажущееся коли-
мыла. 40 мин. ма 30 мин. чество фенола. 

1 гр. > » 0,000999 
2 гр. » » 0,001215 
3 гр. 1 часъ 4 часа 0,002097 
Утверждеше ТоШ'а, что количество прибавленнаго раст

вора брома влАяетъ на определеше, опровергается Ггезепшз'омъ 
и Макт'омъ: 

1) ХтЬзскг 1'. апа1у1 СЬетге 35. 325. 
2) АПеаз Соттегс1а1 Ога'асис. Апа1у818 Вс1. I р§. 315. 
3) См. замЪчашя Хлонниа Журналъ Русск. Физ.—Хим. Общества 

28. 782. 
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Растворъ Найденнаго 
брома. фенола. • 

1) 25 куб. с. раствора фенола, 
(содержания 0,3 фенолъ) 150,60 0,09731 

2) 150,60 0,09761 
3) » 100,40 0,09782 
4) » 85,3 0,09749 

Мы ^работали по способу Хлопина съ той разницей у  

что летуч1я жирныя кислоты вместо соды осаждали пвредъ 
титровашемъ гидратомъ бар1я, затемъ фильтровали и опреде
ляли титрованнымъ способомъ. 

При этомъ мы пользовались также указашями Ггезепшз'а 
и Макш'а, где въ этомъ встречалась надобность. 

Необходимые для определешя фенола растворы были при
готовлены согласно указашемъ КоррезсЬааг'а и имели сле
дующую крепость: 

1) Растворъсерноватистокислаго натра, содержаний 9,763 
§гт. кристаллической соли въ 1 литре. 2) Растворъ брома, содер
жаний 2,940 §тт. бромноватистокислаго натра (КаВг0 3) и 
6,959 §тт. бромистаго натр1я (NаВг) въ литре воцы. 3) Филь
трованный растворъ крахмала. 4) Растворъ юдистаго кал:я 
содержаний 1,25 §гш. приблизительно въ 20 к. с воды; 
готовился для каждаго опыта свежш. Растворъ серноватисто
кислаго натра устанавливался по высушенному, сублимиро
ванному 10Ду. 

1) 0,0585 юда расходовалось 11,53 к. с. раствора 
серноватистокислаго натра, на 1 к. с.—0,00507 юда. 

2) на 0,0593 юда шло 11,7 к. с раствора серноватисто
кислаго натра, на 1 к. с. — 0,00507 юда. 

3) на 0,0403 юда шло 7,39 к. с. серноватистокислаго 
натра, на 1 к. с.—0,00508 юда, въ среднемъ = 0,005074 юда. 

з. Вг. 
126,85 : 79,95 = 0,05074 : X. 

1 = 0,0032 Вг. 

Установка раствора брома по раствору серноватистокислаго 
натра производилась такимъ образомъ : 20 к. с. раствора 



— 92 — 

брома помещались въ колбе съ притертой пробкою, подкисля
лись 5 к. с. соляной кислоты и несколько минуть взбалтыва
лись. ЗагЬмъ 1.23 §гт. юдистаго кал1я растворяли при
близительно въ 20 к. с. воды вливали въ упомянутую колбу 
и титровали сЪрноватистокислымъ натромъ. 

Истрачено было а) 40,2 к. е., Ъ) 40,4 к. е., въ среднемъ 
40,3 к. с. 

0,0032X40,3 = 0,12888 
0,11888 : 20 = 0,00644 

следовательно 1 к. с. раствора брома содержитъ 0,00644 §гт. 
брома. 

Подобно Ггезепшз'у и Макт'у, мы пользовались загЪмъ 
для той же цели растворомъ фенола определенной крепости 
содержащимъ 4,0 §гт. последняго въ 1 литре. 

Въ этомъ растворъ содержаше фенола определялось титро-
вашемъ следующимъ образомъ: 25 к. с. раствора фенола по
мещались въ бутыли съ стеклянной пробкой, вместимостью 
около 500 к. е.; сюда прибавляли 100 к. с. раствора брома 
указанной выше (п. 2) крепости и 5 к. с. концентрирован
ной соляной кислоты и все взбалтывали въ теченш 30 мин. 
Затемъ разбавляли растворомъ, содержащимъ 1,25 §тт. ю-
дистаго кал1я и титровали. Реакщя идетъ по следующему 
уравненш: 

С б  Н 5  ОН + Вг 8  = С 6  Н 2  Вг 4  0 + 4 НВг. 
С с  Н 2  Вг 4  О + 2К1 = С 6  Н 2  Вг, ОК + КВг + 1 а. 

Такимъ образомъ конечный продуктъ есть тримбромфенолъ 
и 1 молек. фенола соответствуетъ 6 атомамъ брома. Прп 1 
опыте потрачено было 44,3 к. с. раствора серноватистокислаго 
натра, следовательно получаемъ: 

100 х 0,006444 == 0,6444 Вг. 
44,3 X 0,003198 = 0,1417 

остается 0,5027 Вг. 
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6 Вг : С 6  Н 5  ОН. 
479,70 : 94 = 0,5027 : X 
X = 0,0985 фенола (вместо 0,1 §гт.) 

Н-й опытъ далъ 0,0982 фенола. 

Въ то время, какъ ТоШ совЪтуетъ титровать раетворъ 
фенола, обработанный бромомъ, тотчасъ после прибавлешя 
юдистаго кал1я, Ргезепшз и Макт оставляютъ раетворъ стоять 
12 часовъ. Мы сделали всл1>дств1е этого контрольный опытъ, 
изъ котораго оказалось, что продолжительность времени не 
играетъ въ этомъ случае никакой роли. 

1. Тотчасъ обратно титровано. 2. Титровано черезъ 12 час. 

Далее, поставлены были опыты при которыхъ раетворъ 
фенола перегонялся съ примесью мыла: 2,0 мыла (кокосоваго 
и изъ сала) и 25 к. с. вышеназваннаго раствора фенола 
помещались въ перегоночномъ аппарате, описанномъ выше 
въ способе Хлопина, сюда прибавляли 200,0 к. с. разве
денной серной кислоты и перегоняли помощью водянаго 
пара до техъ поръ, пока взятая для пробы часть дестил-
лата не давала съ бромною водою никакой мути. Последняго 
мы достигали обыкновенно по истеченш часа. Затймъ перегонъ 
оставляли охлаждаться, пока не выделялась большая часть 
перегнанныхъ жирныхъ кислогь, фильтровали, взбалтывали съ 
концетрированнымъ растворомъ гидрата бар1я и снова филь
тровали въ бутыль съ притертой пробкою емкостью въ 600 к. с. 

Жидкость нейтрализовали соляной кислотою, дополняли 
до определеннаго объема и далее обработывали по способу, 
Коррезскааг'а, описанному нами при определенш раствора 
фенола. 

1. Мыла 2 Раствора фенола 25 к. е., Найдено фенола 0,0980 §тт. 
2. » что соотв'Ьтствуетъ » » 0.0986 » 
3. » 0,1 §гт. » » 0,0975 » 
4. > фенола » » 0,0983 > 
5. » » » » 0,0988 т> 
6. » х » > 0,0988 » 

a) 0,09860 
b) 0.09884 

a) 0,09873 
b) 0,09842 
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Чтобы избежать перегонки, требующей много времени, и 
скорее достигнуть цели, мы пробовали осаждать мыло не
посредственно гидратомъ бар1я и въ растворе определять фе-
нолъ обыкновеннымъ способомъ. 2 §тт. мыла растворяли въ 
теплой воде, сюда прибавляли 25 к. с. раствора фенола и 
въ разделительной воронке, смешивали съ избыткомъ раствора 
гидрата бар1я; смесь взбалтывали въ течеши несколькихъ 
минуть и давали ей отстояться. Полное осаждете мыла въ 
виде соли барита узнается по тому признаку, что жидкость 
становится совершенно прозрачною, выделенное мыло скоп
ляется на поверхности жидкости; обстоятельство это даетъ 
возможность легко разделить слои съ помощью разделительной 
воронки. Прозрачная жидкость спускается черезъ воронку, а 
баритовое мыло еще разъ промывается перегонной водой при 
спльномъ взбалтыванш. Собранныя вместе жидкости профиль
тровались нейтрализовались соляной кислотою и фенолъ опре
делялся въ виде трибромъ-фенола по КорревсЬааг'у. 

1. Мыло 2^г. Раствора фенола 25 к. е., Найдено фенола 0,0984 дгт. 
2. » » » » > > 0,0980 » 
3. » » » > > » 0,0993 > 
4. > » » > » > 0,0977 » 
5. » » > » > > 0,0987 » 
6. » » » » > » 0,0998 > 

Затемъ мы желали убедиться, не определяются ли въ 
этомъ видоизмененш помимо фенола еще друия вещества. 
Для этого мы поставили следуюпце опыты. 

1. Кокосов, мыло 2 §т. Раствора брома 20 к.с. Найден, количество фенола 0,00092 
2. > » • » » 25 » > > 0,00150 
3. Приг. изъ сала мыла 2 §т. » 20 » > > 0,00116 
4. » » » » 25 > > > 0,00127 

Такимъ образомъ этотъ способъ не говоря о томъ, что 
онъ значительно удобнее и быстрее, и по отношенш къ точ
ности не уступаетъ другимъ. 

Если при определенш фенола, какъ здесь, такъ и позже, 
расходъ брома устанавливался нами по объемному анализу, то 
обусловлено это наблюдешемъ, заслуживающимъ особеннаго 
указашя. Это суть те ошибки, которыя происходятъ отъ обра-
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зоваьпя трибромфенолброма рядомъ съ предполагаемымъ три-
бромфеноломъ и при вЬсовомъ анализе играютъ не маловаж
ную роль. 25 к. с. раствора фенола содержащее по объемному 
анализу 1) 0,09830 2) 0,09818 3) 0,09817 фенола, сме
шивали по бсЬтЫ^'у ]) съ болынимъ избыткомъ св гЬже при
готовленной бромной воды. После осаждешя, фильтращи и 
промывашя водой мы получали 1) при разсчете на три-
бромъ-фенолъ = 0,1169 §\ фенола; при разсчете на три-
бромфенолбромъ — 0,0944 §. фенола 2) по разсчету на 
трибромфенолъ 0,1172 фенола; на трибромфенолбромъ 
0,0946 фенола. 

Два дальнейшихъ опыта, произведенные при незначитель-
помъ избытке бромной воды, дали. 

1) по разсчету на трибромфенолъ 0,1002 фенола, 
на триброфенолбромъ .... 0,0809 » 

2) на трибромфенолъ . . . . 0,0986 » 
на трибромфенолбромъ . . .0,0794 » 

Въ заключеше мы пытались разлагать трибромфенолбромъ 
помощью юдистаго кал!я и тдъ удалять посредствомъ тю-
сульфата. При этомъ однако оказался новый источникъ оши-
бокъ вследств1е способности тюсульфата растворять трибром
фенолъ, отъ чего часть фенола ускользаетъ отъ весоваго 
анализа. 

1) 25 к. с. раствора фенола дали 0,07625 фенола. 
2) » » » » 0,08247 » 

Казепаск 2) предлагаетъ методъ весоваго анализа три-
бромфенола, по которому избытокъ брома удаляется сернис
тою кислотою. 

Изследуемый раетворъ фенола смешивали въ стаканчике 
съ бромною водою, пока не образовался осадокъ и оставляли 
стоять въ теченш 2 — 3 часовъ въ вытяжномъ шкафу. Затбмъ 
подкисляли соляною кислотою, прибавляли раетворъ сернистой 

1) ЗсЬшШ. ЬеЬгЪисЛг. (1. РЬат. СЬет. Вй. II. 
г) Сатшег Ье.хлкоп (I. УегГаДзсЬ. и Уегиптт^. й. КаИгино-б и. Оепи?5-
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кислоты или сЪрнистокислаго натра, пока жидкость не обез-
цвечивалась, и осадокъ не становился ясно белымъ, или 
пока его слабожелтый цв гЬтъ не переставалъ бледнеть. 

После вторичнаго 2 часового стояшя собираютъ образо
вавшийся трибромфенолъ на взвешенномъ фильтре, промы-
ваютъ его водою, пока фильтратъ перестаетъ реагировать 
кисло или отъ азотнокислаго серебра мутнеетъ; большую часть 
воды удаляютъ помощью фильтровальной бумаги, затемъ его 
высушиваютъ при 60 — 70 С. (не выше) до постояннаго веса. 
И этотъ способъ подвергнутъ нами проверке, при чемъ по-
лученныя данныя сравнивались съ данными, полученными объ-
емнымъ анализохмъ. 

1) Въ 25 к. с. раствора фенола найдено 0,08430 §. фенола. 
2 )  »  » » » » » 0,08619 » » 
3) » » » » » » 0,08540 » « 

Къ этимъ наблюдешямъ, которыя уже сами по себЬ исклю-
чаютъ весовое определеше фенола въ виде трибромфенола, 
мы можемъ прибавить, что затруднете представляетъ также 
летучесть трибромфенола. Не смотря на соблюдете всехъ 
услов1й, мы никакъ не могли довести трибромфенолъ до 
постояннаго веса высупшвашемъ при более низкихъ темпе-
ратурахъ. 

Определеше фенола по Казепаск'у высушивагпемъ при 
5 0 - 5 1 °  С .  

1) 0,08626 1) 0,08290 1) 0,07603 
2) 0,08549 2) 0,08210 2) 0,06998 
3) 0,08410 3) 0,08202 3) 0,06663 

ОпредЪлеше въ мылахъ сулемы. 

Сулемовыя мыла получаются прибавлешемъ растворенной 
сулемы къ мылу. Если при этомъ, какъ видно уже изъ выше-
сказаннаго, свободный щелочи и углекислыя щелочи вызываютъ 
разложеше, а съ нимъ также уменынеше содержащейся въ 
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мыл-Ь сулемы то съ другой стороны для этого еще существу
ют друпя причины: на примЪръ взаимодействде сулемы съ 
жирнокислыми солями, следовательно съ самими мылами, 
подъ вл!яшемъ возстановлешя и другихъ еше не известныхъ 
причинъ. 

Крайне трудно, если вообще возможно, определить хими-
ческимъ путемъ, въ какой степени разложилась примешан
ная къ мылу сулема. 

Поэтому при анализме сулемовыхъ мылъ ограничиваются 
темъ что определяютъ ртуть, находящуюся въ форме окиси, 
переводя ее съ помощью соляной кислоты въ сулему. Е. ОНез-
1ег и О. Казраг для этой цели рекомендуютъ нагревать 
мыло съ разведенною соляною кислотою, фильтровать, и въ 
фильтрате осаждать ртуть въ виде серия стаго соединешя. 
Согласно этому 10 §тт. мелко соскобленнаго мыла смешиваются 
въ объемной стеклянной колбе съ 10 §тт. разведенной соляной 
кислоты и 100 §гт. воды и КИПЯТЯТЪ въ течеши 10 минутъ, 
затемъ даютъ совершенно остынуть, сливаютъ жидкость после 
того, какъ слой жира застылъ. Жиръ еще дважды обмывается 
водой. Собранныя жидкости после фильтрацш выпариваются 
до 300 §тт. смешиваются съ необходимымъ количествомъ серно-
кислаго аммошя; образовавшуюся сернистую ртуть собираютъ 
на взвешенномъ фильтре и высушиваютъ при 100 С. до 
постояннаго веса. "232 части Нд8 соответствуют 28 частямъ 
Н§С1 2. 

6е1*81ег указываетъ, что для полнаго выделешя окиси ртутп 
требуется продолжительное сильное взбалтываше или кипячеше. 
Поставленный нами контрольный спытъ не только подтвердилъ 
это, но также показалъ, что каждый разъ необходимо про
контролировать, действительно ли произошло полное выделеше 
ртути. Исходнымъ матер1аломъ для нашего опыта служила 
существующая въ продаже олеиновокислая ртуть фирмы Мегк 
съ гарантированнымъ содержашемъ 15% ртути; она же слу
жила матер1аломъ для некоторыхъ нашихъ бактерюлогическихъ 
опытовъ. 

1) 0,766 ^гт. Нуйгаг§. о1ешсит, обработанные описан-

7  
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нымъ способомъ въ теченш % часа, дали 0,032 &гт. Н&8 = 
0,0276 §гт. Н^., соответственном} 7  содержанш въ 3,60% ртути. 

1,020 §пп. Ну<1гаг§. о1ет1сит. при кипяченш въ течети 
40 минутъ дали 0,063 Н§8 = 0,0543 §гш. Н^.— 5,32% Н^. 

1,393 §гт. Нус1гаг§. о1еш1с. при кипяченш въ теченш 6 ча-
совъ дали 0,237 §гт. Н§8. = 0,2043 Н§.= 14,81% Н§. 

2) 1,710 §тт. Ну(1г. о1ет1с. при кипяченш въ теченш 
V* часа дали 0,137 §тт. Н§8. = 0,1181 Нет. = 6,91% Н&. 

1,378 §гт. Нус1г. о1е1шс. обработанные въ теченш 1 часа 
дали, 0,202 §тт. Н&8. = 0,1741 §гт. Н^.= 12,63% Н§. 

1,432 §тт. Нуйг: о1ет!с. при обработке въ теченш 3 час. 
дали 0,245 §гт. Н§8. = 0,2112 &гт. Н&.= 14,75% Н^. 

Отсюда можно было также получить указанш для нашихъ 
определенш сулемы въ мылахъ о необходимости продолжи-
тельнаго, въ теченш нЬсколькихъ часовъ кипячетя съ кис
лотой при одновременномъ контроле на полноту выделешя. 

Въ заключете параллельно съ бактерюлогическимъ изсле-
довашемъ, идущимъ рука объ руку съ химическимъ, мы под
вергли контролю изменяемость сулемоваго мыла. 

Такъ какъ мы произвели рядъ опытовъ надъ изменяемостью 
сулемоваго мыла въ химическомъ отношенш параллельно съ 
ийучетемъ измЪнетй, въ ихъ дезинфицирующихъ свойствахъ. 
Въ этомъ отношенш въ литературе имеются только отрывоч-
ныя указатя. 

Постановка бактерюлогическихъ изслЪдованШ. 

Что касается становки нашихъ бактерюлогическихъ опы
товъ, то мы руководились преимущественно работой Кгош^а и 
РаиГя, *) такъ какъ соблюдая установленныя ЭТИМИ авторами 
уСЛОВ1Я, мы были уверены, что ошибки ВСТречаВШ1ЯСЯ въ 
работахъ прежнихъ авторовъ, у насъ уже не повторятся. 
Для опытовъ мы взяли спороносную форму Вас. АпШгайв, а 
вегетативнымъ объектомъ В. СоН соштипе. 

') 2е]15с]и*. 1'. ГГудчепе гг. ТпГееИопвкгапкЬеНеп Вс1. XX V 1. 
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Чтобы убедиться въ вирулентности нашей культуры си
бирской язвы, мы проводили ее предварительно черезъ животный 
организмъ. Б^лая мышь, зараженная иодъ кожу умерла черезъ 
26 часовъ. Полученные изъ крови ея бациллы мы приготовляли 
для нашихъ опытовъ следуюгцимъ образомъ: мы делали посе
вы на 20 застывшихъ трубкахъ съ агаромъ и держали ихъ 3 
раза по 24 часа при температуре 24 е  С. въ термостате. Убедив
шись микроскопическимъ изеледоватемъ, что колоши состоятъ 
почти только изъ споръ, мы снимали ихъ платиновымъ уш-
комъ и взбалтывали съ стерилизованной водой. Эту бакте-
р1альную эмульеш после фильтроватя черезъ бумажный фильтръ 
взбалтывали стерилизованной фарфоровой дробью и отдавши 
стечь лишней воде на воронке ихъ высушивали надъ хлори-
стымъ кальщемъ въ жестянке съ продыравленнымъ дномъ при 
10° С. въ эксикаторе, а затемъ, защищенные отъ света, сох
ранялись при той же температуре въ стеклянныхъ банкахъ. 

Стойкость обработанныхъ такимъ образомъ споръ сибир
ской язвы не подвергается колебашямъ въ теченш 120 денй. 

Питательной средой для нашихъ опытовъ служилъ агаръ-
бульонъ, приготовленный по следующему способу: 

Къ 15-ти литрамъ дестиллированной воды прибавлялись 
300 §тт. пептона, 30 §тш. винограднаго сахара и 75 §гш. 
мяснаго экстракта Либиха. Смесь варилась въ паровомъ котле 
Коха 2 часа, затемъ слабо подщелачивалась растворомъ едкаго 
натра, туда же прибавлялось 260 §тт. мелко разрезаннаго 
агаръ-агара и варилась въ котле два дня сряду по 8 часовъ. 
После испыташя реакцш смесь фильтровали и розливъ потомъ 
въколбы емкостью въ 3 литра, сохраняли, защищенной отъ 
света. Смотря по надобности, мы брали агаръ, розливали по 
10 к. с. въ пробирки и стерилизовали въ течете 3 дней 
по получаса при 100' С. 

Для опытовъ приготовлялись нами нейтральныя мы-
л а, къ которьгмъ затемъ прибавлялись различныя составныя 
части. Составь основнаго мыла былъ следующш; 
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1 Вода 9.84 % 

2 Глицеринъ 0,94 

3 Общее количество щелочей (N820) . 9,58 

4 Изъ нихъ свободныхъ — 

5 » » связанныхъ 9,58 

6 > » связанныхъ съ углеки

слотою — 

7 Общее количество жирныхъ кислотъ 

(ангидриды) ........ 79,00 

8 Изъ нихъ свободныхъ жирн. кисл. 0,09 

9 Изъ нихъ связанныхъ жирн. кисл. 79,00 

10 Изъ нихъ неомыляемаго жира . . следы 

11 Нерастворимый въ алкоголе осадокъ 0,46 

12 Зола 16,49 

13 Точка плавлешя жирныхъ кислотъ 32 — 33 °С. 

14 Точка застывашя 29,0 °С. 

15 1одное число 32,0 

16 Коэффищентъ омылешя КоеШ1юг-

1вг'а 220,6 

Растворы мыла приготовлялись на горячей дестиллирован-
ной воде и передъ употреблешемъ стерилизовались. 

При нашихъ опытахъ, которые производились при ком
натной температуре, колебавшейся между 14 е  — 16 е  С. мы 
поступали следующимъ образомъ: 

Въ Эрленмейеровскую колбу съ соответственнымъ раст
воромъ мыла вносили посредствомъ предварительно прокаленаго 
пинцета несколько инфицированныхъ фарфоровыхъ шариковъ, 
изъ которыхъ черезъ известный промежутокъ времени вынималось 
обратно по 3 шарика; вынутые шарики тщательно промывались 
въ чашкахъ РеМ съ водой для удалешя съ нихъ испытуе-
мыхъ дезинфекщонныхъ средствъ. 
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При испытанныхъ растворахъ фенола и мыла мы для 
удалетя, по мере возможности, приставшаго дезинфекщоннаго 
средства могли ограничиться однимъ промывашемъ. При опы-
тахъ же съ сулемой зараженные шарики сначала помещались 
в ъ  д е с т и л л и р о в а н н у ю  в о д у ,  з а т е м ъ  н а  д е с я т ь  м и н у т ъ  в ъ  1 0 %  
раетворъ сЬрнистаго аммошя, для перевода двухлористой рту
ти въ нерастворимое сернистое соединеше, и наконецъ еще 
разъ дестиллированную воду. После этого шарики вносили въ 
пробирки, содержащая 3 к. с. воды, взбалтывали 3 минуты, 
чтобы бактерш отстали, прибавляли 10 к. с. жидкаго агара, 
опять взбалтывали и смесь выливали въ предварительно наг-
ретыя чашки Петри, которыя уже ставили въ термостатъ при 
37° С. 

Для защиты колошй, отъ капелекъ воды, сгущающихся на 
крышке чашки Ре1п, мы помещали между крышкой и чашкой 
кружокъ стерилизованной пропускной бумаги. 

Наблюдете надъ такимъ образомъ приготовленными чаш
ками Ре*п продолжалось въ течете пяти дней, по истечешю 
которыхъ обыкновенно не выростало новыхъ колошй. 

Каждый рядъ опытовъ производился вдвойне и кроме 
того всегда ставился еще контрольный опытъ, въ которомъ 
бактерш подвергались той же процедуре за исключетемъ воз-
действ1я на нихъ дезинфекцюнныхъ средствъ. 

Въ качестве вегетативной формы мы пользовались <Вас1;е-
гшт соИ сонштпе. 

Последнш выделяется нами изъ кала и определяется нами 
по общепринятымъ признакамъ по типичному росту на плас-
тинкахт, образоватя газовъ изъ сахарнаго бульона и по нит-
роиндоловой реакцш. 

Намъ прежде всего нужно было убедиться, переноситъ-ли 
Вас^епиш соИ сопшшпе высушиваше надъ хлористымъ каль-
щемъ. Для этой цЬли мы произвели несколько опытовъ. Мы 
сушили культуры въ течете 12 часовъ и подвергали зара
женные шарики, вышеописанной обработке. Во всехъ случаяхъ 
мы получали роскошный ростъ. Возможность что стойкость 
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бактерш страдаетъ отъ подобной манипуляцш мы допускаемъ г  

что въ виду того, что при нашихъ опытахъ важно было по
лучить сравнительные результаты, то это обстоятельство не 
имйетъ особаго значешя. 

Постановка опыта оставалась по этому таковой же; толь
ко мы въ этомъ случай не сохраняли инфицированные шарики, 
но пускали ихъ въ ходъ сейчасъ же после высушивашя. 
Несмотря на это, мы на опыте убедились, что приставлешя 
къ шарикамъ бактерш, при сохраненш въ течеше недели, по-
видимому, отъ этого не пострадали. 



Т А Б Л И Ц Ы  
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Результаты собственныхъ изслЪдованш. 

Указавъ методику изсл'Ьдсвашя мылъ перейдемъ теперь спе
циально къ результатамъ нашихъ изсл-Ьдованш. 

Х и м и ч е с к а я  ч а с т ь .  

Мыла для хозяйственная употреблетя, существующая въ 
продаж^ въ гор. ЮрьевЬ. 

I )  К о к о с о в ы я  м ы л а .  

а) ВЪсъ куска 100,0 гр. Ц/Ьна 10 коп. Цв'бтъ бЪлый. Ароматъ слабый. 
б) •» 200,0 гр. » 15 з> » » 
в) » 84,2 гр. » 10 » » » 

Х и м и ч е с к 1 й  с о с т а в ъ  в ъ  % % .  

Вода 
Глидеринъ . • 
Общее количество щелочен 

Ота2 О) 
Изъ нихъ свободныхъ 

„ связанныхъ 
„ связанныхъ съ углекпсл. 
„ „ кремне-кнсл. 

Общее количество жирн. кислотъ. 
(ангидриды) 

Изъ нихъ свободн. жирн. кисл. 
„ связанныхъ „ „ 
„ неомыляемаго жира. . 

Нераствор, въ алкоголЪ осадокъ. 
Зола 
Точка плавлешя жирн. кислотъ. 
Точка застывашя „ „ 
1одное число „ 
Коэффищентъ омылешя КбШог-

Гега. . 

20,16 
6,58 

7,74 
0,59 
7,03 
0.20 

Н'бтъ. 

64,62 
0,02 

64,13 
0,47 
0,42 

13,13 
40°—42° С. 

38,5° С. 
43,30 

194,40 

б. 

20,68 
5,42 

8,80 
1.00 
7,59 
0,36 

н'Ьтъ. 

65,26 
кбтъ. 
64,95 
0,31 
0,41 

15,02 
43,5-44° С. 

41,0° С. 
40,20 

205,2 
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П )  Я  и  ч  н  ы  я  м ы л а .  

а) ВЪсъ куска 200,0 гр. Ц. 20 к. Цв. жел. (МеЛу1огаи§е) Аром. мятн. масла. 
б) „ 210,5 гр. Ц. 15 к. „ „ „ 

Х и м и ч е с к 1 й  с о с т а в ъ  в ъ  % % .  

а. б. Нрим ,Ьчан1Я. 

Вода • 20,42 20,22 Проба на азо
те предпринпма-

Глицеринъ • 4,51 5,90 лась съ целью 

Общее количество щелочей 

5,90 
разрешить воп-

Общее количество щелочей росъ, насколько 
(Иа20) 8,87 9,62 оправдывается 

обознач. мылъ— 
Изъ нихъ свободныхъ .... 0,60 0,92 яичными. Проба 

производилась 
„  с в я з а н н ы х ъ . . . .  8,15 8,23 такимъ образомъ 

что кусочекъ вы-
„ связанныхъ съ угле сушеннаго мыла 

кислотою 0,20 0,80 нагревался съ 

Изъ нпхъ связан, кремне-кисл. нЬтъ. 
натронного па-

Изъ нпхъ связан, кремне-кисл. нЬтъ. нЪтъ. вестью. Въ при-Изъ нпхъ связан, кремне-кисл. 
сутств1еКсодер-

Общее количество жирныхъ жащпхъ вещест. 
к и с л о т ъ  ( а н г и д р и д ы )  . . . .  65,57 64,27 можно было ожп • к и с л о т ъ  ( а н г и д р и д ы )  . . . .  65,57 64,27 

дать выдЬлешя 
Изъ нихъ свободныхъ жирн. паровъ ИНз. Для 
кислотъ 0,07 0,13 распознавашя 

КНз мы пользо
Изъ нихъ связанныхъ. . . . 65,34 63,90 вались смочен

ною, чувстви
„ неомыляемаго жира. 0,16 0,24 тельною лакму

совой бумажкою. 
Нерастворимый въ алкоголЬ 

1,01 
Отрицательны А 

осадокъ 1,01 1,03 результатъ под
тверждался так

Зола 15,48 16,72 же определе
ше мъ азота по 

Точка плавлешя жирн. кислотъ. 27,0°-28,2°С 28,0°—29,0°С К^еЫаЫ'ю. 

Точка застывашя „ 24,0 24,50 24,0 24,50 
Нерастворп-

Ходное число „ 30,4 29,20 мый въ алкоголе 
осадокъ содер-

Коэффищентъ омылешя КоМз- жалъ рядомъ, съ 
1ог1'ега 220,2 222,50 углекислымъхло-

рнстый и сЬрно 
Азотъ • • . 0 0 кислый натръ. 
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Ш )  Г л и ц е р и н о в ы я  м ы л а .  

а) В4съ куска 85,0 гр. Ц'Ьна 15 коп. Полупрозрачное. Ароматъ слабый. 
б) „ 111,0 гр. „ 20 „ 

Х и м и ч е с к 1 й  с о с т а в ь  в ъ  % % .  

а. б. Примочат я. 

Вода 

Глицеринъ 

Общее колич. щелоч. (йтаа 0). 

Изъ нихъ свободныхъ . . . 

25,92 

20,44 

6,79 

0,29 

30,88 

16,88 

6,49 

0,38 

Нераствори
мый въ алкоголе 
осадокъ содер-
жалъ рядомъ съ 
углекислымъхло-
ристый натръ и 
следы сернокис-
лаго натра. 

„ связанныхъ . . . 6,10 5,59 

„ „ съ угле
кислотою 0,70 0,90 

Изъ нихъ связан, кремнекисл. нЬтъ. н4тъ. 

Общее количество жирныхъ 
к и с л о т ъ  ( а н г и д р и д ы )  . . . .  46,53 44,41 

Изъ нихъ своб. жирн. кислотъ. 0,03 0,07 

„  с в я з а н н ы х ъ  . . . .  46,50 44,34 

„ неомыляемаго жира. пЪтъ. нЪтъ. 

Нераствор, въ алког. осадокъ. 1,66 1,74 

Зола 12,94 12,82 

Точка плавлешя жирн. кислотъ 

О
 

©
 

СО со 1 
о

 
о
 

е<
Г со 34°—34,5° 

Точка застывашя > » 28° 29° 

1одное число » > 19,0 22,0 

Коэффищентъ омылешя КоШ-
1 ; о г 1 е г а  . . .  •  246.4 244,7 
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IV) Смолистыя мыла. 

а) Стоимость фунта 10 коп. Дв^тъ желтый. 

51 1» Ю „ ,, 

Х и ы и ч е с к 1 Й  с о с т а в ъ  в ъ  ° / 0 * / 0 .  

а. б. 

Вода 23,02 24,56 

Глидеринъ 2,00 2,34 

Обшее количество щелочей (Ж2 0) ... 7,62 7,14 

Изъ нихъ свободныхъ 0,02 0,14 

„ связанныхъ 7,60 7,00 

„ » съ углекислотою . . нЪтъ. нЪтъ. 

„ „ кремнекпслотою . . нЪтъ. нЪтъ. 

Общее количество жирныхъ кислотъ (ангид
риды) 68,16 66,92. 

Пзъ нихъ свободныхъ жирныхъ кислотъ . . н&гъ. н'Ьтъ. 

„ связанныхъ „ „ . . 45,92 41,90 

0,32 0,46 

21,89 21,56 

Нерастворимый въ алкоголь осадокъ . . . 0,12 0,31 

13,23 12,40 

Точка плавлен1я жирныхъ кнслотъ .... 39.3°—42,8° 40,0°—42,0° 

Точка застывашя „ .... 35° 

0 ю
 

со 

1одное число „ .... 63 60 

198,8 201,2 
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V) Мыла, раскрашенный подъ мраморъ. 
а) Стоимость фунта 10 коп. Раскрашенныя ультрамариномъ. 

Ю „ ,, „ 

Х и м и ч е с к 1 й  с о с т а в ь  в ъ  % % .  

а) б) Примечания. 

Глицеринъ 

Общее количество щелочей 
(^а 2 0) 

Изъ нихъ, свободныхъ . . . 

„ „ связанныхъ . 

„ связанныхъ съ углекис
лотою 

39,53 

4,13 

7,68 

0,10 

5,50 

0,45 

37,53 

3,95 

7,09 

0,21 

5,70 

0,23 

Въ нерастворя-
емой въ алко
голь части мы
ла, рядомъ съ 
углекпслымъ и 
кремнекислымъ 
натромъ,мы вы
делили и опре 
делили ультра-
маринъ, приме
шенный къ мылу 
для подкрашп-
вашя. 

Изъ нихъ связанныхъ съ крем-
некислотой • 1,53 0,95 

Общее количество жирныхъ 
кислотъ (ангидриды). . . . 46,19 48,99 

Изъ нихъ свободпыхъ жир
ныхъ кислотъ н-Ьтъ н4тъ 

Изъ нихъ связанныхъ жир
ныхъ кислотъ 45,96 48,82 

Изъ нихъ неомыляемаго жира. 0,23 0,17 

Нерастворимый въ алкоголе 
осадокъ 4,71 3,43 

Зола 16.01 14,19 

Точка плавлешя жирн. кислотъ 35,0°—36 35,0°—36,0° 

Точка застывашя „ „ 34° 34° 

1одиое число „ „ 46,3 48,7 

Коэффищентъ омылешя (Кое1-
181ог1'ег'а) 214,0 210,0 | 

Кремневая кислота 8Ю2 • • 1,47 0,90 
1 
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VI) Миндальныя мыла. 

а) ВЪсъ куска 80,0. §г. Щна 15 коп. ЦвЪтъ б^лый. Ароматъ нптробензолъ. 
б) » я 90,0. „ „ 10 „ „ „ „ 

X и м ти ческ1й составъ въ %%. 

а) б) 

В о д а  . . . .  33,54 34,07 

Глидеринъ 4,0 5,62 

Общее количество щелочей (^а 2 0) • 9,03 8,43 

Изъ нпхъ свободныхъ 0,95 0,45 

„ „ связанныхъ 7,24 7,38 

„ связанныхъ углекислотою 1,43 1,02 

„ „ кремнекислотою н^тъ нЪтъ 

Общее количество жирныхъ кислотъ (ангидриды). 53,12 51,75 

Изъ нихъ свободныхъ жирныхъ кислотъ. . . . 0,21 нйтъ 

„  „  с в я з а н н ы х ъ  „  „  . . .  52,51 50,53 

„ „ неомыляемаго жира 0,40 0,22 

Нерастворимый въ алкоголе осадокъ 0,94 1,23 

Зола 15,95 15,23 

Точка плавлешя жирн. кпслотъ 23,8°—24,4° 27,0°—28,5° 

Точка застыватя „ 20,5 25,2 

30,2 28,10 

Коэффищентъ омылешя Кое^огГег'а 239,3 250,6 
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УП. Карболовый мыла. 

1 )  К а р б о л о в о е  м ы л о  б е з ъ  у к а з а ш я  %  с о д е р ж а т я  
фенола и безъ упаковки, в^съ 55,9 §гт., цена 5 коп., 
цвЪтъ желтый, безъ аромата. 

2 )  5 %  к а р б о л о в о е  м ы л о ,  в ^ с ъ  1 0 0  § т т . ,  б е з ъ  у п а 
ковки 97,5 §гт., цена 10 коп., цв^тъ белый, безъ аромата. 

3 ) 5  %  К а р б о л о в о е  м ы л о ,  в ^ с ъ  5 8 , 1  § г т . ,  б е з ъ  у п а 
ковки 54 §гт., ц"Ьна 10 коп., цв^тъ белый, безъ аромата. 

4 )  К а р б о л о в о е  м ы л о  б е з ъ  у к а з а н ы  %  с о д е р ж а т я  
фенола, в^съ 51,7 §тт., безъ упаковки 46,45 §тт., цЪва 
10 коп., цв^тъ б^лый, ароматъ слабый. 

5 )  М е д и ц и н с к о е  к  а р  б о л о - г л и ц е р и н о в о е  
мыло, безъ указашя % содержатя фенола, в^съ 93,2 §тт.. 
безъ упаковки 85,5 §гт., цена 35 коп., цв^тъ желтый, безъ 
аромата. 

6 )  Л а н о л и н о в о е  к а р б о л о в о е  м ы л о  1 0 %  с ъ  1 0 %  
ланолина, въсъ 89 §тт., безъ упаковки 79 §гт.. цена 15 
коп., цвЬтъ желтый, бегъ аромата. 

7 )  К а р б о л о в о е  г л и ц е р и н о в о е  м ы л о  б е з ъ  
указашя % содержашя фенола, вёсъ 75,7 §гт., безъ упа
ковки 70,5 §гт., цена 15 коп., цв^тъ желтый, безъ аро
мата. 

8 )  К а р б о л о в о е  м ы л о  б е з ъ  у к а з а ш я  %  с о д е р ж а 
тся фенола, в1$съ 51,5 §тт., безъ упаковки 48,0 §гш., цена 
10 коп., цв^тъ л^елтый, безъ аромата. 

9 )  К а р б о л о в о е  г л и ц е р и н о в о е  м ы л о ,  б е з ъ  
указашя % содержатя фенола, в гЬсъ 90,0 §тт., безъ упа
ковки 88,0 «?гт., ц^на 30 коп., цветъ коричневый, ароматъ 
сильный. 
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10) Карболовое мыло, безъ указашя % содержа
тя фенола, в^съ 197,0 §тт., безъ упаковки 193,5 §гт., 
ц1ша 30 коп., цв^тъ желтый, безъ аромата. 

1 1 )  4  %  Н е й т р а л ь н о е  к а р б о л о в о е  м ы л о ,  
в^съ 75,5 §тт., безъ упаковки 51,5 §тт., ц1ша 15 коп., 
цвЪтъ желтый, безъ аромата. 

12) Карболовое мыло, безъ указашя содержатя 
фенола, в^съ 102 §гт., безъ упаковки 99,0 ^гт., ц^иа 10 
коп., цв^тъ красноватый, безъ аромата. 



— 112 — — 113 — 

ХимическШ составъ кар боловыхъ мылъ въ %%. 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вода 15,24 16,23 15,56 15,56 

Г" 

17,23 12,61 13,53 14,96 26,72 22,10 9,45 10,20 

3,01 8,78 7,83 2,79 19,41 3,70 11,43 2,46 32.63 3,72 2,89 •2,84 

Общее количество щелочей (^оЮ) . . . 9,45 9,36 9,18 9,98 7,22 7,77 9,60 8,70 5,16 10,22 10,02 11,00 

Изъ нихъ свободныхъ 0,34 0,35 0,40 0,26 0,57 нетъ 0,70 0,99 0,43 0.81 0,72 0,62 

9,11 9,01 8,78 9,72 6,39 7,55 8,69 7,63 4,73 8,17 8,91 10,02 

» связанныхъ углекислотою . . . следы. следы. следы. следы. 0,26 0,22 0,21 0,08 следы 0,04 0,39 0,36 

» „ кремнекислотою н4тъ нетъ нетъ нетъ нЪтъ негъ нетъ негъ нетъ 1,20 нЬтъ нетъ 

Общее количество жирныхъ кислотъ (ан
гидриды) 70,35 61,48 62,96 70,79 49,38 74,52 65,09 68,27 34,37 59,76 74,94 72,47 

Изъ нихъ свободныхъ жирныхъ кислотъ. . нЬтъ иЬтъ нетъ нетъ 
• 

нетъ 0,07 нетъ нетъ нетъ нетъ нетъ нетъ 

„ связанныхъ „ „ 70.35 61,27 62,57 70,54 49,38 66,48 64,87 58,18 34,37 59,70 74,52 72,47 

нгЬтъ 0,21 0,39 0,25 нетъ 7,97 0.22 0,09 нетъ 0,06 0,12 0,37 

Нерастворимый въ алкоголе осадокъ . . 0,51 0,47 0,40 0,64 1,32 2,23 0,37 0,17 1,86 4,05 1,57 0,85 

16,27 15,16 16,02 17,49 12,58 15,69 16,52 15,38 9,86 18,20 18,67 19,02 

Точка ялавлешя жирныхъ кислотъ .... 22,3-23,0 22,0—22,8 23,2—24,0 23,5—24,0 35,0—35,5 41,0—41,8 23,5-24,5 22,0-22,5 25,0—25,5 34,0-34,5 43,0—44,0 39,5-40,0 

Точка застывашя „ , ,  . . . .  21,0 21,0 21,0 22,0 32,5 39,0 21.5 20,0 22,0 30,5 41,5 37,5 

Годное число „ „ .... 25,48 9,1 15,35 18,51 36,37 35,66 16,7 60,4 20,30 25,5 48,60 23,12 

Коэффищентъ омылешя КоеМв1ог1ег'а . . 226,80 254,50 248,9 239,5 222,8 198,1 230,2 197,3 242,7 240,0 209,2 241,6 

2,01 5.10 4,27 1,44: 5,23 
1 

2,34 3,68 4,23 3,10 2,45 1,32 3,25 

. 

н4тъ нетъ нетъ нетъ " | 

И 

нетъ Н'!,тъ нетъ нетъ 

( 

нетъ 1,16 Н1УГЪ нетъ 



VIII. Сулемовыя мыла. 

1) Пережиренное сулемовое мыло 0,5° 0, вЪсъ 7 1,0 §гш. 
безъ упаковки 62,5 §тт., ц1ша 35 коп., цв^тъ желтый, безъ 
аромата. 

2) Медицинское сулемовое мыло 0,5°\ 9  вЪсъ 60,0 &пп., 
безъ упаковки 55,0 §тт., ц^иа 20 коп., цв^тъ желтый, безъ 
аромата. 

3) Сулемовое мыло 0,5°| о, в^съ 53,5 §тт., безъ упа
ковки 47,0 4ДГИ1., ц1ша 20 коп., цвйтъ зеленоватый, ароматъ 
слабый. 

4) Сулемовое мыло безъ указашя °' 0  содержатя сулемы, 
в'Ьсъ 59,0 §тт., безъ упаковки 58,5 &гт., ц гЬна 15 коп., 
цв^тъ сЬрый, безъ аромата. 

5) Пережиренное сулемовое мыло 1°| 0, в^съ 72,0 #гт. 
безъ упаковки 64,3 ^гт., ц1ша 40 коп., цв^тъ желтый, безъ 
аромата. 

6) Нейтральное сулемовое мыло 0,5° 0, в^съ 51,5 §тш., 
безъ упаковки 46,0 §тт., ц^на 25 коп., цвЪгь коричневый, 
безъ аромата. 

7) Сулемовое мыло 0,1°| о, в^съ 115,0 §тш., безъ упа
ковки 103,0 $гт., иЬна 40 коп., цв^тъ желтый, ароматъ 
слабый 

8) Сулемовое мыло безъ указашя °' 0  содержатя сулемы, вЪсъ 
60,0 <?гт., безъ упаковки 56,5 §гт., ц^на 20 коп.. цв1>тъ 
сЬрый, безъ аромата. 

9) Сулемовое мыло безъ указашя °| 0  содержатя сулемы, вЪсъ 
65,0 §тт., безъ упаковки 63,5 §гт., ц^на 20 коп., цв^тъ 
желтый, ароматъ слабый. 

10) Нейтральное сулемовое мыло 0,5°| й, + 10°| о  лано
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лина, в^съ 90,0 §пп.. безъ упаковки 81,0 §гт., ц^на 25 к. 
цвЪтъ зеленый, ароматъ слабый. 

11) Сулемовое мыло 0,5°| о, вЪсъ 99,0 §гш., безъ упа
ковки 94,0 §тт., цЪна 25 коп., цвйтъ сЬрый, ароматъ 
слабый. 

12) Пережиренное сулемовое мыло 0,5°| о ?  в-Ьсъ 95,0 
§гт., безъ упаковки 87,0 §гт., цЪна 25 коп., цвЪтъ желто
ватый, ароматъ слабый. 

13) Сулемовое мыло 0,5°| о, вЬсъ 61,0 §гт., безъ упа
ковки 58,0 &гт., цЪна 15 коп., цв&гъ сЬрый, безъ аро
мата. 

14) Сулемовое мыло 0 ?5°] 0, вЬсъ 64,0 $гт., безъ упа
ковки 60,5 §тт., ц!ша 20 коп., цвЪтъ желтый, ароматъ 
слабый. 

15) Пережиренное сулемовое мыло 0,5°| о, вЪсъ 82,5 #гт., 
безъ упаковки 81,0 §тт., ц!ша 20 коп., цвЪгь желтый, безъ 
аромата. 

8* 
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а) Химичесш составь су лемовыхъ мылъ въ %%. 

№ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вода 8,41 7,35 9,72 8,10 12,29 4,30 

Г* 

12,80 15,70 12,32 9,45 7 -| 14,35 14,90 23,87 ' 36,86 8,23 

Глицеринъ 1,32 0,41 0,73 7,3 2,93 2,40 8,09 6,40 4,80 3,20 4,78 6,20 6,55 7,00 4,25 

Общее количество щелочей 
(Ка2 0) 9,96 9,60 9,60 9,96 8,78 9,30 8,10 8,64 9,15 8,12 8,20 8,80 8,70 7,23 8,43 

Изъ нихъ свободныхъ .... нетъ нетъ н'Ътъ нетъ нетъ нетъ нетъ н'Ътъ нетъ нЬтъ нетъ нетъ нЪтъ нетъ нетъ 

„  „  с в я з а н н ы х ъ  . . . .  9,76 9,60 9,50 9,76 8,78 9,18 8,10 7,66 9,07 8,12 8,12 8,76 8,59 7,23 8,43 

;> м „ съ угле
кислотою 0,20 следы 0Д0 0,20 следы 0,12 следы 0,98 0,08 следы 0,08 0,04 0,11 слЪды следы 

Общее количество жирныхъ 
кислотъ(ангидриды) 79,43 81,64 78,51 74,72 74,69 82,83 70,66 68,55 72,30 79,93 71,05 66,48 58,76 48,29 78,86 

Изъ нихъ свободныхъ кислотъ. 0,09 0,12 0,32 0,27 0,12 0,16 0,08 нетъ 0,17 0,48 0,08 0,22 0,19 0,11 0,19 

„ связанныхъ „ 75,39 78,92 76,04 73,23 69,28 82,26 
> 

65,64 67,23 69,83 70,09 68,14 63,08 58,23 47,61 76,45 

„ неомыляемаго жира . 3,95 2,60 2,15 1,22 5,29 0,41 
•\ 4,94 1,32 2,30 9,36 2,83 3,18 0,34 0,57 2,22 

Нерастворимый въ алкоголе 
осадокъ 1,20 1,06 1,50 2,30 0,92 1,30 0,82 1,98 1,50 0,56 0,89 0,70 1,23 0,84 1,21 

Зола 17,35 16,67 17,01 18,62 17,17 16,42 14,70 16,23 16,40 15,91 14,73 15,53 15,79 13,09 15,23 

Точка илавлешя жирныхъ кис
лотъ 25,0—26,0 30,0—30,5 35,5-36,5 34,0—35,0 39,6—40,5 42,5—43,0 36,8—37,9 33,5-34,5 37,5-38,5 39,0-40,0 41,2—41,8 32,3—32.8 24,5—25,0 23,5—24,5 43,0—43,5 

Точка застывашя жирныхъ 
кислотъ 22,5 28,0 33,5 32,5 38,0 39,0 34,5 31,0 35,0 37,5 38,0 30,0 22,5 21,0 41,0 

1одное число жирныхъ кислотъ 28,10 30,00 44,37 35,20 33,10 52,50 29,20 48,20 40,00 42,75 50,89 31,11 9,10 8,70 32,70 

Коэффищентъ омылешя КоеШ-
1ог1ег'а 224,0 221,2 215,8 233,1 215,6 192,0 

% 

224,0 200,0 225,0 193,7 2051,1 237,7 257,8 263,0 194,7 

Сулема 0,18 0,30 0,392 0,065 0,42 0,1868 0,024 0,012 0,17 0,48 0,32 0,47 0,29 0,221 0,06 

Разница въ % 64% 40% 21,6% — 58% 62,64% 

* 

76% — 4% 36% 6°Х 42% 55,8% 

1 

68% 



в) Химичесюй составь сулемовыхъ мыль въ °| 0  постгЪ З-хъ мйсячнаго 

сохранешя. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вода . . . 8,02 7,11 9,41 7,55 11,43 4,20 11,75 13,40 11,03 8,90 12,90 13,01 19,12 32,42 7,56 

1одпое чис
л о  . . .  .  28,0 29,35 43,20 34,90 31,85 52,30 30,10 48,0 38,0 39,0 50,50 30,40 9,50 8,60 32,50 

Найденная 
сулема . . 0,179 0,200 0,243 0,054 0,37 0,12 следы следы 0,15 0,339 0,30 0,35 0,09 0,11 0,09 

Раз ница съ со держа шс мъ суле мы он ределе ннымъ з мес яда тому назадъ (табл. а). 

0,55% 13,33% 38,0% 17,0% 11,90% 

1 

35,80% 11,80% 

. 

зо% 6,20% 25,50% 62,06% 95,02% 43,75% 



— 119 — 

Б  а  к т е р I  о  л  о  г  и ч е с  к  а  я  ч а с т ь  

ТАБЛИЦА I. 

Опыты съ спороносной формой Васг'Иив АпНыаш. 

Растворы употреб

ленные для опытовъ. 

В р е м я  д  4  й  с  т  в  г  я .  

ее е=с 
—1 <М 

Ч ;  К 
^ N X Л О Я 

Сулемовый раст
воръ 1:2000 . . 

Сулемовый раст-
воръ 1:1000 . . 

Карболовый раст-
воръ 0,3% . . . 

Карболовый раст-
воръ 0.5°/° . . . 

0.5 сулемовое мыло 
10°/» растворъ (со-
держащ. сулемы 
1:2000) . . . 

1,0 сулемовое мыло 
10°/о растворъ 

(содерж. сулемы 
1 : 1 0 0 0 )  . . . .  

3%карболовое мыло 
Ю°/0 растворъ 

(содержаний 0,3% 
ф е н о л а )  . . . .  

5% карболовое мы
ло 10% растворъ 
(содержащ. 0,5% 
ф е н о л а )  . . . .  

Нейтральное мыло 
10% растворъ . 

Мыло содерж. 0,5% 
Ъта (ОН) 10% ра
створъ 

Мыло содерж. 1% 
Ка (ОН) 10% ра
створъ 

Мыло содерж. 5% 
жирныхъ кислотъ 
10% растворъ . 

а 
в -) 
а -I 
в 4-

Стернлизашя черезъ 79 дней. 
п * ' 6 

» * 65 
60 

4~ 4" 

4~ й 

+ + 
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ш 
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Опыты съ ВшАеггтп сок соттипе. 

Растворы употреблен, 

ные для опытовъ. 
я н 
3 и 
О 

В р е м я  Д $ Й с Т В 1 Я. 

К
он

тр
ол

ьн
. 

ОП
ЫТ

Ы 

Растворы употреблен, 

ные для опытовъ. 
я н 
3 и 
О 

1 м. 3 м- 5 м. 10 м. 15 м. 20 м. 30 м. 

К
он

тр
ол

ьн
. 

ОП
ЫТ

Ы 

Сулемовый растворъ а 1 
1:2000. в "Н 

Сулемовый растворъ а — — — — — — — 4-
1:1000. в — — — — — — — 4-

Карболовый расгворъ а + + — — — — — — 

0,3%. в + — — — — — — + 
Карболовый растворъ а + — — — — + 

0,5%. в + —• + 
0,5% сулемовое мыло 

10% растворъ а 4~ — — — — + 
(содерж. сулемы 1:2000) в + — + 
1% сулемовое мыло 

4-10% растворъ а + 4-
(содерж. сулемы 1:1000) в + — — • — — — — 4-

3% карболовое мыло 
+ 10% растворъ а + •4- — — — + 

(содерж. 0,3% фенола) в 4- + — — — — + 
5% карболовое мыло 

4-10% растворъ а + — — — — — — 4-
(содерж. 0.5% фенола) в + — — — — — — + 

Нейтральное мыло а 4- 4- — — — — — 4-
10% растворъ. в + — — — — — — + 

Мыло содерж. 0,5% а + 4- — — — — — + 
^а(ОН) 10% растворъ. в 4 4- — — — — — + 
Мыло, содержат,. 1% а + — — — — — — Н-

Ка(ОН) 10% растворъ. в 4- — — — — — — + 
Мыло, содерж. 5% 

+ жирныхъ кислотъ а 4- 4- + — — — — + 
10% растворъ. в 4~ 4- 4-
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Опыты съ Вас1егшш соП соштипе. 

Растворы употреблен- В р е м я д й с т в 1 Я. в 
ч о • 

вые для опытовъ. 
н 
3 
О 

1 м. 3 м. 5 м. 10 м. 15 м. 20 м. 30 м. 

К
он

тр
 

оп
ы

ты
 

Сулемовый растворъ. 
1 : 4000. 

а 
в 

+ г 
Сулемовый растворъ. 

1: 2000. 
а 
в — 

4-
+ 

Карболовый растворъ 
. 0,15%. 

а 
в 4-

4-
4-

4- — — + 
4-

Карболовый растворъ 
0,25%. 

а 
в 

4-
4-

4- 4-
4-

0,5 Сулемовое мыло. 
5% растворъ. 

(сод. сулемы 1:4000). 

а 

в 

+ 

4-

4-

4-

4-

4- _ 

+ 

4-
1% сулемовое мыло. 

5% растворъ. 
(сод. сулемы 1:2000). 

а 

в 

+ 
+ 

4-

4-

+ : : — + 

4-
3% карболовое мыло. 

5% растворъ. 
(сод. 0,15% фенола. 

а 

в 

+ 

-1-

4-
+ 

+ 
+ 

4- • 4-

4-
5% карболовое мыло. 

5% растворъ. 
(сод. 0.25% фенола). 

а 

в 

4-
4-

4-

4-

4-

4~ 

— 4-

4-
Нейтральное мыло. 

5% растворъ. 
а 
в 
+ 
+ 

4-
4-

4-
4-

— 

— 

— — 4-
4 

Мыло содерж. 0,5% 
К» (ОН). 

5% растворъ. 
а 
в 

н-
4-

-I-
4~ 

4- — — — — 4-
-1-

Мыло содерж. 1% 
Ка (ОН) 

5% растворъ. 
а 
в 

4- + 
4-

— — — — — 4-
4-

Мыло содерж. 5% 
жирн. кислотъ. 
5% растворъ. 

а 
в 

4-
4-

4-
4-

4-
4-

— — 

— 

4-
4-
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Т А Б Л И Ц А  I V .  

Опыты съ Вас^егшт соИ соттипе. 

Растворы употреблен

ные для опытовъ. 
2 н 13 
6 

В р 3 м я д е й с т в  1 Я. 

К
он

тр
ол

ьн
. 

оп
ы

ты
. Растворы употреблен

ные для опытовъ. 
2 н 13 
6 

1 м. 3 м. 5 м. 10 м. 15 31. 20 м. 30 м. 

К
он

тр
ол

ьн
. 

оп
ы

ты
. 

0,3% растворъ фе-
+ + + нолъ-натр1я. а + + + — — — — + 

(эквююлекулярн. кол.) в + + + 4-

0,5% раств. фенолъ-
+ 4-натр!я. а + + — — — 4-

(эквпмолекулярн. кол.). в + 4- 4-

Нуйгагд. оШтсит. 
1:2000. а + + 4- 4- 4- — — 4-

(-эквимолекулярн. кол.). 
+ 

-(- 1% 8аро тегНеаЬ. в + 4- + + 
" 

4-

Нуйгагд. о1е1шсит. 
1 :1000. а + + 4- — — — 4-

(эквимолекулярн. кол,). 
+ 4- 4-

-}- 1% 8аро шейка*. в + + ч- 4-

8аро тесНсаШ?. а + 4- Ч~ + , 4- -н + 4-
1% растворъ. в + 4-

1 

+ + 4- + + 4-
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Оценка полученныхъ результатовъ и выводы. 

Обзоръ существующихъ въ продаж^ въ Юрьев-Ь мыла для 
хозяйственныхъ надобностей, служившихъ матер1аломъ нашего 
изслЪдовашя показываетъ: 

Значительный колебан1я въ соцержанш воды: 20,16 — 
19,53%. Оно находится въ известной связи съ стоимостью 
мылъ. 

ДалЪе содержате свободныхъ и углекислыхъ щелочей, сл1з-
дуетъ считать значительнымъ или даже слишкомъ высокимъ. 
При этомъ обнаруживается также извЬстнаго рода аномал1я, а 
именно, какъ разъ дешевые сорта мылъ показываютъ болЬе 
низкое содержаше свободныхъ и углекислыхъ щелочей—(смо-
листыя мыла, табл. IV). Объяснение этому даетъ намъсоставъсмо-
листыхъ веществъ, который обусловливаетъ бол'Ье легкое омы-
леше, обстоятельство, которое должно вызвать большее вни-
маше на приготовлеше смолистыхъ мылъ. 

На основанш точекъ плавлешя, юднаго числа и коэффи-
щентовъ омылешя выд1>ленныхъ жирныхъ кислотъ мы въ сос
тояли сделать выводъ, что для приготовлешя изслЪдованныхъ 
мылъ употреблялись: кокосовый жиръ для мылъ табл. I. 3, 
жиръ гевр. сало для мылъ табл. I, 1 и 2, тзбл. У, 1 и 2. 
см'Ьсь сала гекр. жира съ кокосовымъ жиромъ для мылъ 
табл. III, 1,2, табл. VI 1 и 2: выд'Ъляемыя же изъ яичныхъ 
мылъ жирныя кислоты заставляютъ предполагать примкнете 
пальмоваго жира. 

Обозначете мылъ яичными не соответствуем ихъ составу. 
Если наши данныя и не даютъ права говорить объ умышленной 

фальсификацш, то уже указанные факты даютъ право считать 
поступающая въ продажу въ Юрьев'Ь мыла несовершенньши. 
Къ сожаление изсл'Ьдоваше мылъ оказывается у насъ въ Россш 
областью работанною и всл^дств1е этого мы не имЬемъ воз
можности сравнивать полученные нами результаты. 

По отношенш къ карболовымъ мыламъ химический анализъ 
точно также обнаруживаетъ очень болышя колебашя въ содер
жали воды, — 9,45 — 22,10 %. 
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Однако преобладающее число изслЬдованныхъ мылъ приб
лижаются къ определенной границе (9,45 — 15,24% въ 8 
мылахъ, которое даетъ намъ право считать 4 образца съ вы-
сокимъ содержашемъ воды, за малоценныя. 

Однако им1ноицесявъ русской литературе единственные ана
лизы 7 образцовъ карболовыхъ мылъ Хлопина содержали зна
чительно больше отъ 19,57 — 22,7%, а одинъ образецъ далее 
въ 49,5% (Крестовниковыхъ.) 

Содержаше свободныхъ щелочей и въ этихъ мылахъ, за 
одпимъисключешемъ значительно(0,26--0,99%).Образецъб и 1 I 
приготовленъ, повидимому, изъ сала, тогда какъ для получешя 
прочихъ применялась смесь изъ кокосоваго жира и сала, за 
исключетемъ б, который следу етъ считать за салоланолиновое 
мыло. 

Въ мылахъ Хлопина свободной щелочи не содержалось въ 
одномъ образце (мыло ЗсЬепп^'а изъ Берлина), очень мало 
въ мыле ПБ. Техно-химической лабораторш 0,11%; въ осталь-
ныхъ пяти образцахъ отъ 0,31 до 0,87 %. 

Что же касается главной составной части фенола, то со
держаше его въ изеледованныхъ нами 12 образцахъ тоже 
оказалось колеблющимся въ довольно широкихъ предЬлахъ 
(1,32- 5.23%). Четыре изъ изеледовапныхъ образцовъ, 2, 3, 
6, 11 которые поступили въ продажу съ указашемъ количе
ства содержащагося въ нихъ фенола, частью содержали ука-
заиныя количества, частью обнаружили значительныя отступ-
лешя. 

Образецъ № 2, значится 5% найдено 5,10% фенола. 
» 3, » 5% » 4,27% » 
» 6, » 10% » 2,34% » 
» 11 » 4% » 1,32% » 

Аналогичные факты были найдены и Хлопинымъ: 
Мыла съ обозначешемъ 3% фенола содержали 1. 2,8 % 

» > » » » » 3. 1,12% 
» » » » » » 2.2,0 % 

»  »  »  4% »  »  6 .  2 , 1  % 
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Если нашъ матер1алъ не великъ для решешявопроса тЬмь 
не менее уже эти 4 образца представляютъ характерныя ука
зания, такъ образцы 2 и 3 вместо съ ихъ более высокимъ % 
содержашемъ фенола, какъ видно изъ юднаго чи^ла и коэффи-
щента омылешя жирныхъ кислотъ приготовленныхъ преиму
щественно изъ кокосоваго жира, Какъ уже было указано 
нами таюя мыла приготовляются холоднымъ путемъ, всл'Ъд-
ств1е чего можетъ быть исключено улетучиваше прибавленнаго 
фенола. 

Въ противуположность этому, образцы во 1) оказываются, 
какъ это доказано анализомъ, мылами, приготовленными изъ 
сала горячимъ способомъ при которомъ можетъ происходить 
улетучиваше прибавляемаго фенола. Что примененное здесь 
нагреваше не было слабымъ, можно заключить изъ того 
обстоятельства, что омыленш подвергся даже трудно омыля-
емый ланолипъ въ образце 6, ибо вместо 10% можно было 
обратно определить только 8% неомыленнаго жира. 

Весьма вероятно также, что содержаше фенола въ мылахъ 
уменьшается при храненш вследств1е его улетучивашя. 

Какъ нами указано было уже раньше, мнопе авторы счи-
таютъ важнымъ содержаше свободныхъ щелочей въ карболо-
выхъ мылахъ, такъ какъ этимъ путемъ достигается соединеше 
фенола съ натромъ а вследств1е этого въ свою очередь умень-
шеше улетучивашя его. Матер]'алъ ?  служившей намъ для ана
лиза, показываетъ, что последнее обстоятельство не можетъ 
быть поставлено ни въ какую связь съ содержашемъ свобод
ной щелочи, такъ какъ мыло съ высокимъ содержашемъ 
свободныхъ щелочей обнаруживаютъ даже значительно мень
шее содержаше фенола, ч'Ьмъ въ противуположномъ случае. 
Такое требоваше должно считаться даже не логичнымъ, разъ 
содержаше свободныхъ щелочей не настолько велико, чтобы 
связывать также все количество примешаннаго фенола. 

На сколько свободная щелочь вл1яетъ на дезинфекщон-
ную силу карболовыхъ мылъ, будегь указано въ бактерюло-
гической части нашей работы, въ которой дезинфекщонная 
сила чистаго раствора фенола сопоставлена съ действ1емъ 
раствора феноловаго натра. 
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Сулемовыя мыла обнаруживаюсь въ отношеши содержашя 
воды аналогш съ карболовыми мылами, ибо таблица наша 
показываетъ колебашя въ 4,30 — 36,80% но на основанш 
преобладающихъ чиселъ, мы скорее должны принять какъ 
максимальную границу 15%, а въ связи съ этимъ должны 
считать образцы, 8 (15,70%), 13 (23.87%), 14 (36,80%) 
за малоцЪнныя. ЗцЪсь же следуетъ упомянуть, что при разре
шены вопроса объ уменыпенш содержашя сулемы въ какомъ 
нибудь мыле, мы обращали внимаше на содержаше воды, 
какъ на важный факторъ, къ каковому обстоятельству 
мы еще вернемся. Основу сулемовыхъ мылъ, какъ это пока-
зываютъ намъ жировыя кислоты, составляютъ: для образцовъ 
13 и 14 кокосовый жиръ, для 6 — смесь сала и ланолина, и 
для прочихъ сало съ большею или меньшею примесью коко-
соваго жира. Размеръ потерь въ содержанш сулемы при про-
должительномъ храненш мыла не зависитъ отъ природы жировъ, 
изъ которыхъ оне приготовлены, такъ обоимъ кокосовымъ 
мыламъ съ потерей въ 42% 55,8% своего первоначальнаго 
содержашя сулемы могутъ быть противупоставлены мыла изъ 
сала и кокосоваго жира съ потерею сулемы въ 4% и выше 
60%. Равнымъ образомъ и мыло, приготовленное съ примесью 
ланолина, обнаруживаетъ потерю въ 62,64%. 

Если проследить измерешя въ содержанш ртути въ форме 
окиси (растворимой въ НС/), то въ большей части сулемовыхъ 
мылъ замечается значительная потеря последней причемъ и 
подробный химическш анализъ оказывается безсильнымъ дать 
хотя бы указашя на причины этого явлешя. Какая либо 
зависимость отъ содержашя свободныхъ щелочей исключается, 
такъ ни одинъ изъ изследованныхъ образцовъ не содержись 
таковыхъ. Подобнымъ же образомъ нельзя приписать какое ни
будь значительное вл1яше у г л е к и с л ы м ъ щелочамъ, такъ 
какъ понижеше содержашя сулемы не находится ни въ какой 
связи съ найденными количествами углекислыхъ щелочей. 
Такъ напр., образчикъ съ содержашемъ углекислыхъ щелочей 
въ 0,20% обнаруживаетъ въ сравнеши съ образцомъ 3 — съ 
0.1% содержашемъ углекислыхъ щелочей более слабое умень-
шеше сулемы. 
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Сопоставление величины потери ртути съ щднымъ числомъ 
также не даетъ возможности установить между ними какую 
иибудь зависимость: съ одной стороны, очень низкгя юдныя 
числа въ №№ 13 и 14 соответствуя высокой потере сулемы— 
въ 42 — 55/0 и высокая шдныя числа въ № 8 и 9 не даютъ 
никакой потери: т. е. какъ-бы замечаются отношешя обрат-
ныя; съ другой стороны, образцы Л 1? 6, 11 и нек. др. совер
шенно уничтожаютъ найденную правильность. 

Точно также нельзя найти никакой связи между измене-
шями ртути въ мыле и содержашемъ въ нихъ свободныхъ 
жирныхъ кислотъ или неомыляемаго жира. 

Эти противоречгя ПОСЛуЛчИЛИ намъ поводомъ въ другомъ 
ряде изследовашй ближе подойти къ вопросу объ уменьше
ны содержашя ртути въ форме окиси, съ этою целью нашъ 
аналитический матер1алъ, проведенный въ табл. VIII, подверг
ся изследованш относительно общихъ изменешй, которыя игра-
ютъ по нашему мнешю въ этомъ процессе более важную роль. 
Къ этому нужно прибавить, что такое изслЪдоваше было про
изведено нами по истеченш определеннаго для всехъ об
разцовъ одинаковаго промежутка времени. Такимъ образомъ 
важный факторъ—вл1яше различной продолжительности хра
нения на степень изменяемости сулемовыхъ мылъ. 

Изъ данныхъ таблицы VIII между собой оказывается, что 
значительное уменыпеше ртути въ форме окиси наблюдается 
во всехъ образцахъ, химическш анализъ однако не даетъ объ-
яснешя этому явлешю намъ. 

Образцы 13 и 14, обнаруживаюпце наиболее сильное воз-
становлеше могли бы намъ представить объяснение въ своемъ 
высокомъ содержанш воды, этому однако противоречить об
разецъ б съ низкимъ содержашемъ воды, занимающш по 
уменыпенш своего содержашя сулемы 4-ое место. 

Также содержаше свободныхъ и углекислыхъ щелочей, 
какъ это видно ихъ таблицъ, не даетъ никакой количествен
ной точки опоры для объяснешя разлол;ешя сулемы. Тоже къ 
сожалйвш, оказывается для юдныхъ чиселъ жирныхъ кислотъ, 
дающпхъ очень важныя указашя относительно природы жп-
ровъ. 
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Такъ какъ юдное число основано на определены содер
жа шя ненасыщенныхъ жирныхъ кислотъ, т. е. соединены, 
характеризующихся сравнительно съ прочими составными час
тями жира особенно ясно выраженною реактивною способностью, 
то следовало бы предположить, что изменяемость въ содержа
нш сулемы въ какомъ нибудь мыле тоже можетъ стоять въ 
зависимости отъ количествъ этихъ ненасыщенныхъ составныхъ 
частей жира. 

Къ сожалЪтю наши результаты не даютъ въ упомяну
том! направлены никакихъ определенныхъ указаны, что до 
известной степени можетъ найти себе объяснеше въ огра
ниченности нашего собственнаго матер1ала и въ полномъ 
отсутствы аналитическихъ данныхъ въ литературе. Можетъ 
быть при дальнЪйшихъ изслЪдовашяхъ этого вопроса съ накоп-
лешемъ болыпаго матергала и явится возможнымъ установить 
более опред'Ьленныя отношешя. 

Этимъ мы закончимъ химическую часть нашей работы 
и переходимъ после къ оценке бактерюлогическихъ данныхъ. 

Результаты бактерюлогическихъ изсл^дованы сопоставлены 
нами въ четырехъ таблицахъ. 

Таблица 1 бактерюлогическихъ изсл-Ьдовашй показываетъ 
намъ отношеше сибиреязвенныхъ споръ прежде всего къ чис
тому раствору сулемы. При этомъ стерилизащя получается 
черезъ 7 —10 часовъ соответственно концентрацы примЪиеп-
ныхъ растворовъ (1 : 1000 и 1 : 2000). ПримЪнешемъ кар-
боловыхъ растворовъ (0,3% —0,5%) мы достигали стерилизацш 
въ промежутокъ времени 60 — 70 дней. Уже отсюда можно 
сделать выводъ. что трудно предположить, чтобы при столь 
значительной сопротивляемости споръ можно было разсчиты-
вать на достижеше стерилизацш при мытье сулемовымъ или 
карболовымъ мыломъ той крепости, въ какой они существуютъ 
въ продаж^ какъ видно изъ таблицы. Предположете это 
нашло достаточное подтверждеше на опыте, ибо, какъ при 
применены раствора мылъ, такъ и при прибавлены къ нему 
карболовой кислоты или сулемы, не удавалось убить споры 
даже черезъ 10 дней. 
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Табл. II даетъ результаты, полученные съ Вас1епит соП. 
Какъ видно, сначала мы поставили для сравнешя опыты съ 
чистымъ раствороыъ сулемы и карболовой кислоты и съ чистымъ 
раствором!, нейтральнаго мыла. Въ результат!* мы получили 
дезинфицирующую силу для 10% раствора нейтральнаго мы
ла соответствующею 0,30% раствора карболовой кислоты 
(стерилизащя въ 3 — 5 минутъ). Пользуясь этими растворами, 
какъ исходнымъ матер1аломъ, мы видимъ прежде всего по 
отношешю къ сулеме, что растворъ последней въ отношены 
1 : 2000 отъ прибавлешя къ нему 10% мыла ослабеваешь 
въ своей дезинфицирующей силе, даже вполне теряетъ ее, 
такъ какъ получаемая при этомъ стерилизащя равняется тако
вой же 10% раствора одного мыла. При содержанш сулемы 
соответствующемъ 10% раствору 1% сулемоваго мыла полу
чается конечно, более высокая дезинфекцюнная сила срав
нительно съ чистымъ растворомъ мыла, но однако более низ
кая, чемъ при чистомъ растворе сулемы даже въ разведены 
въ два раза слаб'Ъйшемъ (1 : 2000). Вполне тождественные 
результаты даютъ растворы мылъ, приготовленные съ прп-
мЬсью фенола, ибо отъ прибавлешя 0,3% фенола наступаетъ 
даже понижете дезинфекцюнной силы, сравнительно съ чис
тымъ растворомъ мыла, между темъ какъ 0,5% содержаше 
фенола (соответств. 5% мылу) оказывается равнозначащимъ 
0,5% чистому раствору карболовой кислоты. 

Далее насъ интересовало разъяснеше вопроса, какое вл1-
яше можетъ иметь содержаше свободныхъ щелочей на дезин
фицирующее действ1е мылъ. Для этой цели мы подвергли 
сравнительному испытанш растворы нейтральнаго мыла съ 
растворами мылъ, которыя, т. е. мыла содержали съ одной 
стороны примесь 0,5% и 1% свободной щелочи; съ другой, 
5% свободныхъ жирныхъ кислотъ (табл. II). При этомъ полу
чился тотъ несомненный результата что при ;содержаны 1% 
свободныхъ щелочей дезинфекцюнная сила мыла повышалась, 
при содержанш въ 0,5% не изменялась и наоборотъ, отъ 
избытка жирныхъ кислотъ она поншкалась. 

Химическая часть пашей работы дала намъ указаше рту

9  
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ти въ форме окиси, что при приготовлены мылъ большее, 
если не все количество сулемы претерпеваетъ въ мылахъ 
превращеше въ жирно кислую ртуть. Принимая это во 
внимаше мы надъ дезинфецируюгцими свойствами поставили 
опыты съ Нуйгаг^ о1ет1сит. (Табл. IV). Уже въ пропорцы 
1 : 1000 получалось дезинфецирующее д1шств1е, очень слабое 
въ сравневы съ растворомъ сулемы соответствующей крепости. 
Въ карболовыхъ мылахъ, въ силу слабо выраженнаго у фенола 
кислотнаго характера можно предположить такого рода пре
вращеше только въ небольшой степени, но здесь имеетъ зна-
чеше содержаше свободныхъ щелочей въ мылахъ, благодаря 
к о т о р о м у  ф е н о л ъ  п е р е в о д и т с я  в ъ  ф е н о л о в ы й  н а т р ъ .  В ъ  
виду этого мы поставили опытъ и въ этомъ направлены. 

Изъ нашей таблицы видно, что растворъ феноловаго натра 
обладаешь дезинфецирующею силою въ значительно более 
слабой степени, ч'Ьмъ чистый растворъ фенола (0,5% растворъ 
фенола-натра соответствуешь 0,15% раствору фенола см. таб. IV). 

Въ таблице III проводимъ рядъ опытовъ, результаты ко-
торыхъ совершенно подтверждаютъ факты, установленные для 
болЬе крЬпкихъ растворовъ (табл. II). 

выводы. 
1. Указанная Кгбт^'омъ и РаиГемъ зависимость дезип-

фекцюнной силы отъ условы диссощацы подтверждается экс
периментально для сулемы на основаны способности ея воз-
станавляться металлическимъ железомъ. 

2. При определены влажности мылъ усовершенствованный 
СИасМт^'омъ методъ высушиватя въ пространстве, не содер
жашемъ углекислоты, заслуживает! предпочтешя предъ ме-
тодомъ непосредственна™) высушивашя по Ьо\уе. 

2. При определены фенола въ мылахъ выдЬлеше жирныхъ 
кислотъ гидратомь бар1я и последующее титроваше оставша
яся въ растворе фенола бромомъ представляешь удобный и 
точный методъ. 
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Опред'клеше в^совымъ анализомъ фенола въ виде трибром-
фенола даетъ въ сравнен!и съ титрометрическимъ методомъ 
не маловажныя ошибки, обусловленный, съ одной стороны, 
образующимся при этомъ и трудно устранимымъ трибромфенол-
бромомъ, съ другой стороны ясно выраженною летучестью 
трибромфенола. 

4. При определении сулемы въ сулемовыхъ мылахъ наши 
литературныя указашя полны пробеловъ, такъ какъ выд-клеше 
сулемы изъ мылъ въ предложенномъ способе бываетъ не 
полнымъ, а потому необходимо всегда делать проверку на 
полноту выдЬлешя. 

5. Изсл'Ьдованныя нами мыла, назначенпыя для хозяй-
ственныхъ надобностей им'Ьющ1яся въ продаже въ г. Юрьеве 
имЬютъ довольно правильный составъ указывающей на приготов-
лешеихъ изъ сала, кокосоваго ипальмоваголшра. Сильныя коле-
башя, СТ0ЯГЦ1Я ВЪ ПОЛИОМЪ СООТВЬТСТВШ съ стоимостью мылъ, 
замечаются въ содержанш воды. 

Съ гип'епической точки зрешя следуешь считать содер
жаше въ нихъ свободныхъ и углекислыхъ щелочей слишкомъ 
высокимъ. 

Примесей, указывающихъ на фальсификацш, не было 
найдено. 

6. ИзслЪдованныя феноловыя мыла но содержанш воды от
личаются большимъ разнообраз!емъ, какъ мыла для хозяйствен-
ныхъ надобностей. Содержаше фенола только въ некоторыхъ 
изъ изследованныхъ образцовъ, и то не совсЬмъ соответствует!, 
количеству фенола, обозначенному па этикеткахъ; что подтвер
ждаешь фактъ, указанный Хлолинымъ, 

7. Вышесказанное распространяется также на сулемовыя 
мыла по отношенпо содержашя въ нихъ воды; за максимальную 
границу можно считать 15%. Это обстоятельство имеетъ осо
бенное значеше, такъ какъ вл1яше высокаго содержашя воды 
на изменяемость содерлсатя сулемы отрицать нельзя. 

8. Содержаше сулемы или правильнее, содержаше ртути 
въ форме окиси, въ изследованныхъ нами мылахъ, въ общемъ 
не соответствуешь даннымъ фабрикантовъ обозначенныхъ на 
этикетахъ. 
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9. На изменяемость сулемовыхъ мылъ оказываютъ влЬнпе 
продолжительность сохранешя, содержаше свободныхъ щело
чей и содержаше воды, также и составъ жирныхъ кислотъ 
(юдное число.) 

10. При оценке дезинфекционной силы мылъ, какъ чистыхъ, 
такъ и сулемовыхъ и карболовыхъ, нельзя руководствоваться 
только определетемъ въ нихъ количествъ дезинфицирующаго 
вещества, а необходимо спещальное бактериологическое из-
следоваше. 

11. Растворы чистыхъ нейтральныхъ мылъ вообще обла-
даютъ дезинфицирующимъ действ1емъ соответственно крепости 
ихъ растворовъ, но только для вегетативныхъ формъ бактерш; 
что же касается действия ихъ на резистенткыя бактерш и ихъ 
споры, напр. на споры Вас. апШгас., то оно равно нулю. 

12. Содержание свободныхъ щелочей усиливаешь дезинфек-
щонныя свойства мыла, избытокъ свободныхъ жирныхъ кис
лотъ действуешь наоборотъ. 

13. По прибавлены мыла къ раствору сулемы дезинфек
цюнная сила последняго слабеетъ что зависпть отъ происхо
дящего при этомъ химическаго взаимодействия; образуется жир-
нокислая окись ртути, которая обладаетъ сравнительно съ 
сулемою незначительною дезинфекционной способностью. 

14. Дезинфекционная сила:'феноловыхъ мылъ претерпеваешь 
значительное ослаблен1е отъ содерлтнпя въ основномъ мыле 
свободной щелочи вследствие образования феноловаго натра. 

Работа произведена мною въ гигиенической лабораторш 
Императорскаго Юрьевскаго Университета и я считаю моимъ 
долгомъ выразить здЬсь мою искреннюю признательность 
глубокоуважаемому профессору Григорию Витальевичу Хлопину 
какъ за предложенную тему, такъ и за его любезное руко
водство. 
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Въ наше время фальсифпкащя пищевыхъ продуктовъ 

весьма распространена. Молоко, сливки, сыръ, масло и 

друие молочные продукты, составляющее предметъ рыночной 

торговли, въ громадномъ большинстве случаевъ продаются 

съ массой постороннихъ примесей. Вредъ для человйческаго 

организма этихъ примесей неоднократно побуждалъ и по-

буждаетъ правительства разкыхъ странъ принимать преду-

предительныя меры противъ фальсификащи молочныхъ про

дуктовъ и устраивать лабораторш для ихъ изсл^доватя. 

Усилете подобной фальсификащи масла признано у насъ 

въ Россш оффищально, какъ это видно изъ циркуляра ми

нистерства тутреннихъ дгълъ по медиц. дспарт. отъ 3 мая 

1ЭОО г. Ж° 845. Обь усилены надзора за обращепгемъ въ тор

ов лгь натуральнаго короьъяю масла, маргарина и искусствен-

наго масла. 

„Министерство землед ,Ьл1я и государственныхъ имуществъ 

сообщило въ министерство внутреннихъ д гЬлъ, что въ послед

нее время фальсифпкащя натуральнаго масла приняла шп

роте размеры, причемъ главнымъ способомъ фальсификащи 

является подмесь къ коровьему маслу маргариновыхъ про

дуктовъ и иныхъ жировъ. Большинство торговцевъ вполне 

сознательно выписываетъ порченный товаръ отъ оптовыхъ 

фальсификаторовъ ради его большей дешевизны. Прямыми 

последств1ями фальсификащи, не говоря уже о вреде, при-

чиняемомъ здоровью потребителя, являются, по мнънш ми
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нистерства земледЗшя и государственныхъ имуществъ: порча 

репутацш русскаго масла при экспорте, отняйе части 

спроса у доброкачественная масла фальсификатами и умень-

шеше спроса на него вследств1е поселешя въ массе потре

бителей недовйргя ко всякому вообще маслу. Результатом! 

же всего этого является падете ц4нъ на доброкачественный 

товаръ въ ущербъ сельскому хозяйству. 

Въ виду изложеннаго имею честь покорнейше просить 

Ваше Превосходительство о подтверждены подведомственнымъ 

Ваыъ органамъ врачебно-полицейскаго и санитарнаго над

зора озаботиться приняпемъ мйръ къ усиленно наблюдетй 

за обращешемъ въ продаже какъ натуральнаго коровьяго 

масла, такъ и дозволенныхъ къ производству маргарина и 

искусственнаго масла, въ целяхъ недопущешя продажи сме

сей коровьяго масла съ жирами и маргариномъ и точнЬй-

шаго соблюдешя закона 8-го апреля 1891 года о произ

водстве и продаже маргарина и искусственнаго масла, а 

равно утвержденныхъ министерствомъ финансовъ, по согла

шение съ министерствомъ внутренннхъ делъ, 29-го шля 

1893 г., правилъ о надзоре за производствомъ маргарина 

и искусственнаго масла, о порядке снабженхя маргарнно-

выхъ заводовъ сырымъ матер1аломъ со скотобоенъ (ст. 642— 

649 уст. врач , св. зак. т. ХШ изд. 1892 года и собран, 

у закон, и распоряж. прав, за 1893 г. № 139, ст. 1144). 

Съ другой стороны этотъ живой вопросъ вызвалъ горя

чее желаше и со стороны многихъ частныхъ лицъ заняться 

его изследовашемъ. Подмеси къ молоку, какъ первому и 

наиболее распространенному изъ молочныхъ продуктовъ, въ 

г. Юрьеве въ настоящее время хорошо изследованы. До

статочно указать на работу, вышедшую тоже изъ гипени-

ческой лабораторш Юрьевскаго университета С. Гинзбурга 

„Химико-санитарное изследоваше продажнаго молока въ г. 

Юрьеве, 1897 г.": Н. Кудинова „Бактертлогическое изследо-
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ваше Юрьевскаго продажнаго молока, 1896 г. и; С. Горохова 

„Юрьевское молоко иорганизащя молочной торговли 1898 г. и. 

Что касается коровьяго масла, то въ г. Юрьева оно еще 

наследовано не было и вообще существующая изследовашя 

русскаго масла заставляютъ желать еще многаго. 

Настоящее изследоваше имело целью дать представле-

ше о химическомъ составе продажныхъ сортовъ коровьяго 

масла города Юрьева, при чемъ мне было рекомендовано 

проф. Г. Хлопинымъ обратить особенное внимаше на степень 

распространешя въ зд'Ьшнемъ масле туберкулезныхъ бациллъ. 

Последнш вопросъ въ настоящее время представляетъ осо

бый интересъ потому, что въ посл^дте годы были найдены 

въ молоке и коровьемъ масле, такъ называемыя псевдоту-

беркулезныя бациллы, которыя, по всей вероятности и при

нимались некоторыми изъ прежнихъ изследователей за 

истинныя туберкулезныя. 

Считаю нравственнымъ долгомъ выразить здесь мою сер

дечную признательность и искреннюю благодарность глубоко

уважаемому профессору Тригоргю Витажвичу Хлопипу за 

предложенную тему, разрешете работать въ гипенической 

лабораторш Императорскаго Юрьевскаго Университета и 

постоянную готовность помочь словомъ и деломъ при вы-

полненш моей работы. 



Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Я  Д А Н Н Ы Я .  

Способы приготовления масла и его составь. 

Коровье масло получается сбивашемъ молока, сливокъ 

или сметаны и состоитъ изъ жира, находившагося въ мо

локе, въ виде эмульсш, въ виде маленькихъ микроскопи-

ческихъ шариковъ. 

Жировые шарики неодинаковой величины: д1аметръ 

ихъ колеблется по ПехвсЬтапп'у отъ 0,0016 до 0,01 

миллиметра, по 8сЬе11епЬег§ег'у*) отъ 0,0008 до 0,009; 

количество ихъ въ молоке также различно: по ГЫзсЪ-

тапп'у въ одномъ литре молока около 80 миллкшовъ жи-

ровыхъ шариковъ; но 8сЬе11епЪег^ег считаетъ много больше. 

Количество жировыхъ шариковъ въ молоке и размеры ихъ 

завиеятъ, по изследованЪшъ техъ же ученыхъ, отъ породы 

животнаго, индивидуальныхъ особенностей его, корма, ра

боты, состояшя здоровья, першда лактацш и другихъ слу-

чайныхъ причинъ. 

*) МПсЬхегЪ. 1893 г. стр. 817. 



Ц^ль сбивашя масла состоитъ въ томъ, чтобы разорвавъ 

оболочки жировыхъ шариковъ, дать имъ возможность слип

нуться въ одну массу. Оболочки, состояния, по всей вероят

ности, изъ казеина, при этомъ разрываются механическимъ 

путемъ. 

Въ большинстве случаевъ сбиваше производится въ 

особоустроенныхъ сосудахъ, называемыхъ маслобойками; оно 

производится до образовашя нзъ жировыхъ шариковъ не-

болынихъ комочковъ, величиною съ пшеничное зерно. Ва-

р1ацш этого способа основаны на стремленш выделить воз

можно полнее жировыя вещества или ускорить процессъ 

выделешя. 

Первыми способами по времени изобр^тешя являются 

голландскШ и голштейнскш: молоко по охлаждеши разли

вается въ плосие сосуды вышиною до 10 сант. и отстаи

вается при I 10—15° С. въ продолженш 36—48 часовъ, 
после чего отстоявпнйся жиръ—сливки—снимаютъ. Способы 
эти очень хороши, но требуютъ большой аккуратности и 

строгаго надзора за температурою молока, которая должна 

все время быть не выше указанной, такъ какъ иначе молоко 

можетъ скиснуть и масло получится мало прочное. Способъ 
эготъ очень распространенъ въ Даши, Норвепи, Швещи,— 

Северной и Средней Германш. 

По способу 8скгюаг1г\*) молоко тотчасъ после доешя 

разливается въ болыше сосуды изъ белой жести отъ 40— 

45 сант. вышиной и ставится въ воду, охлаждаемую льдомъ 

или постояннымъ притокомъ новой холодной струи воды 

1. отъ 6 до 9° С. По прошествш 24—36 часовъ снимаютъ 

сливки посредствомъ маленькой жестяной тарелочки съ 

ручкой. 

') МПсЬгеи. 1878 г. стр. 698. 



Способъ ЗсЪууагЪг'а очень простъ и выгоденъ, такъ какъ 

требуетъ мало работы, даетъ круглый годъ одинаковые про

дукты и очень хоропий выходъ масла. Введенный въ прак

тику въ 1863 году, способъ этотъ нашелъ примкнете въ 

Даши, и Северной Гермати. 

Соо1еу*) улучшилъ ЭТОТЪ способъ т-Ьмъ, что не полно 

налитые иолокомъ сосуды закрывалъ герметически и погру-

жалъ въ воду. Это дЗзлалъ онъ для того, чтобы молоко не 

могло пршбрести изъ воздуха посторонняя запаха. Наилуч-

шимъ изъ существующихъ способовъ слЪдуетъ признать вы-

д^лете сливзкъ изъ молока посредствомъ центрифуга. 

Устройство его основано на томъ законе механики, что тела, 

имеюпця болышй удельный в^съ, при вращенш около одной 

оси развиваютъ большую центробежную силу н стремятся 

расположиться дальше отъ оси вращешя: сливки, какъ более 

легкая составная часть молока, располагаются ближе къ 

центру сосуда. Первоначально центрифугъ былъ прим-Ьненъ 

Резса 2) въ 1859 году въ Карлсруэ для выделетя жиро

выхъ частей изъ молока при его лабораторныхъ изследо-

вашяхъ. Въ настоящее время существуютъ центрифуги, мо-

гунце обрабатывать до 1000 киллограммовъ молока въ часъ. 

При такомъ скоромъ способе выделетя, сливки не успе-

ваютъ портиться и даютъ прекрасное масло; выходъ же его 

получается болышй, такъ какъ выдйлеше жировыхъ частицъ 

почти полное 3). 

Дальнейшш процессъ приготовлетя масла состоитъ въ 

вышеописанномъ механическомъ сбиванш сливокъ до обра-

*) МПсЬгег*. 1879 г. стр. 88, 1881 г.—стр. 435, 1883 г. стр. 231, 1885 г 
стр. 759. 

*) МПсЬгеН. 1883 г., стр. 389. 
3) Оставшееся молоко содержитъ еще 0,2 до 0,5 °/о жира; оно идетъ на 

приготовлете мягкаго сыра или употребляется въ пищу, какъ питательное 
вещество, содержащее легко перевариваемыя протеиновыя вещества. 



зовашя комковъ масла и промыванш ихъ для удалешя пахты 

(оставшаяся после сбивашя масла жидкость), а затймъ въ 

отжимаши для удалешя воды. Последнее производится или 

руками, или прессами отжималками. Для улучшешя вкуса 

и прочности масла, а равно и совершеннаго удалешя изъ 

него пахты, одновременно съ отжимашемъ производится и 

посолка масла,—прибавляется отъ 2 до 5°/о поваренной 

соли. 

Полученное такимъ образомъ масло должно представлять 

совершенно однообразную массу, безъ пятенъ и полосъ, доста

точно плотную, не слишкомъ мягкую, но и не твердую. 

Нормальный цветъ его—отъ белаго до бледно-желгаго— 

зимой и желтаго летомъ. Масло должно иметь специфиче-

скш и ему свойственный вкусъ и запахъ. 

Масло состоитъ, главнымъ образомъ, изъ жира, состоя

щая въкруглыхъ цифрахъ изъ 90°/ о  глицеридовъ стеариновой, 

пальыетиновой и олеиновой кислотъ и 10°/ о  глицеридовъ 

масляной, капроновой, каприловой, каприновой, лауриновой, 

миристиновой и арахиновой кислотъ *). По ЗраНапгаш ' 2) въ 

среднемъ масляный жиръ СОСТОИТЪ изъ 5,1% бутирина, 1,0°/ о  

капронина, 0,3°/ о  каприлина и капринина и 93,6°/<> глице

ридовъ твердыхъ жирныхъ кислотъ. Кроме жира въ немъ 

находится некоторое количество воды, белковъ 3), молочнаго 

сахара, молочной кислоты и поваренной соли. Консистенщя 

масла зависитъ главнымъ образомъ отъ количества находя

щихся въ немъ стеариновой и пальмитиновой кислотъ: чемъ 

больше этихъ кислотъ, темъ тверже масло. 

*) Е. 8сЪтШ: Аив?йЬг1. ЬеЬгЬ. й. РЬапп. СЬшпе. Вс1. П, стр. 606. 1896 г-
г) 01е МеЛоДсп (1. ргакйзсЬ Ну^гепе Бг. К. ЬеЬтапп. 1901 г. стр. 398. 
3) КроитЬ топленаго масла, въ которомъ б-Ьлковъ и сахара н-Ьтъ. 
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породы 

Количественное соотношеше этихъ частей не постоянно 

и зависитъ отъ вышеуказанныхъ причинъ, а также отъ спо

соба приготовлешя масла. Такъ какъ масло—есть молочный 

жиръ, то выходъ перваго изъ молока естественно зависитъ 

отъ количества въ послйднемъ жира. Таковой, какъ пока

зали изслйдовашя, у разныхъ породъ коровъ, содержится 

далеко не въ одинаковомъ количеств!,. 

По Кирхнеру °/ 0  ное содержаше жира въ молоке у коровъ 

следующее *): 

У коровъ Голландской 

„ Ольденбургской „ 

„ Остфрислан декой т  

„ Ангельнской „ 

„ Симментальской, „ 

„ Швицкой, вообще горной п  

„ ПГорнтгорнской „ 

у, Айрширской „ 

„ Джерзейской „ 

„ Гернзейской „ 

По Розанову 2): 

У коровъ Ярославской породы • • 

я  Холмогорской „ . . 

По Каланшару: 

У русскаго крестьянскаго скота 

Очевидно такое разнообразхе содержашя жира въ моло

ке не можетъ не отражаться на выходе масла. 

Процентное соотношеше составныхъ частей у разныхъ 

сортовъ коровьяго масла сильно колеблется, что мы видимъ 

изъ нижеприведенныхъ таблицъ. 

3°/ 0  жира. 

3,4 я  

3,8 , 

4,2 „ 

5,8 „ 

3,2 

3,84 

3,82 

]) Кирхнеръ, русск. перев. 1891 г., стр. 44. 
2) Молоко Спб. коровъ и условхя его контроля на рынкахъ 1887 г., 

стр. 14, дисс. 



Е. ВсТгтгШ!) даетъ слЪдуюнця числа: 

для масла: 

Столова го .  Бочеч- Топле-

Несолен. Солен. наго. наго. 

Воды 11,5—12 11,5 — 12 8—10 

Ж и р а  . . . . .  85 84—85 84—85 94—95 

Протеина . . . 0,4—0,5 0,4—0,5 0,3—0,5 — 

Молочн. сах. и пр. 0,4 — 0,5 0,4—0,5 0,3—0,5 — 

Поваренн. соли . 0,3 2,5—3,0 3—6 5 — 6 

По I. Коеш^'у 2) коровье масло въ среднемъ содержите 

Воды 13,59°/о 

Жира 84,39 

Казеина 0,74 

Молочнаго сахара . . . 0,50 

Молочной кисл 0,12 

Поваренной соли 0,66 

Средшй составъ тщательно обработаннаго св^жаго масла 

посл$ перваго мытья по Кирхнеру 3) представляется въ слй-

дующихъ числахъ: 

') Е. ЗсЪтЫ*. Ор. сИ стр. 606. 
') I. Коеш§. Бхе Цп1;егбисЪ. 1апс1шг<;8сЬ. и. ёе^егЪКсЬ. В^оТСе. 1898 г, 

стр. 406. 
*) Ор. ей. 
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1 Соленое. Несоленое. 

Воды 12,50 14,00 

Жира 84,50 83,50 

Протеина 0,50 0,80 

Молочн. сах. и проч. • • 0,60 0,50 

Золы 0,10 0,20 

Поваренн. соли . • . • 1,80 — 

ПегесЬтапп *) даетъ слйдуюнця средшячнсла для масла, 

приготовленнаго изъ сливокъ: 

С в -Ь ж и х ъ. Е и с л ы х ъ. 

Несоленое. Соленое. 

Непро
мытое. 

Промы
тое. 

Непро
мытое. 

Промы
тое. 

Воды 15,0 15,0 12,0 12,50 

Жира 83,47 83,73 84,75 84,62 

Б'Ълковъ 0,60 0,55 0,50 0,48 

Орган, не сод. N вещ. 0,80 0,60 0,55 0,40 

Поварен, соли . . . 0,13 0,12 2,20 2,00 

Удйльн. вЪсъ . . . 0,9437 0,9515 

3) ПехзсЪшапп. ЬеЬгЬисЬ <1. МИсЬшг^сЬаЛ. 1898 г. стр. 236. 
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По Заварину *): 

М а е л о .  

Парижское. Сливочное. 

Воды 12,09 13,01 

Жира 85,65 85,51 

1,46 0,78 

Сахара 0,60 0,50 

Золы 0,20 0,20 

Ковальскш и ЛевицкШ 2) нашли для масла въ Россш: 

В о д ы .  Ж и р а .  

Сливочнаго 12,70 86,05 

Столоваго 10,82 86,63 

Чухонскаго 8,09 89,30 

Топленаго I сортъ • - . 1,40 98,20 

II , • • • 3,24 96,48 

8сЬгоск3), наследуя масло, приготовленное изъ молока 
и сливокъ одного и того же матер1ала, нашелъ: 

*) Заваринъ. Лекщи по молочному хозяйству в скотоводству. Моех»». 
1896 г. 

*) Цит. по П. Смоленскому. Прост^йшхе способы изсл4>довав1К в оценка 
доброкачественныхъ съ-Ьстныхъ припасовъ в т. д. Спб. 1899, стр. 63. 

3) МИсЬгекип^. 1879 г. стр. 568. 
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для молочного масла. 

Воды 17,966 16,030 15,333 

Жира 76,948 81,172 81,876 

Казеина и молочн. сах. . 4,776 2,684 2,644 

Соли 0,310 0,114 0,147 

для слиоочнаго масла. 

Воды 14,652 13,783 13,799 

Жира. 82,756 83,804 84,322 

Казеина и молочн. сах. . 2,514 2,275 1,743 

Соли 0,078 0,138 0,136 

Сравнивая молочное масло съ приведенными данными 

состава сливочнаго масла, видимъ въ первомъ большое ко

личество воды, бЪлковыхъ веществъ и молочнаго сахара въ 

ущербъ содержание жира, что вполне понятно, такъ какъ 

сливочное масло приготовляется изъ чистыхъ сливокъ. 

Масла, предназначаемыя для перевозки на далешя раз-

стояшя, приготовляются бол4е прочно и упаковываются 

обыкновенно герметически. Составь ихъ, какъ видно изъ 

нпжесл'Ьдующихъ таблицъ, отличается бблыпимъ содержа-

шемъ поваренной соли (ШС1), которой и сл^дуетъ припи

сать „прочность" такого масла. 

РЫзсЪтапи*), изслйдуя 16 сортовъ прочнаго масла, 

т. е. предназначеннаго для вывоза и упакованнаго герме

тически въ жестяныя коробки, нашелъ для нихъ средшя 

числа: 

Воды 10,78 

Жира .... 85,20 

Протеина 0,61 

Молочный сах ' ' | 0 61 
Молочн. кисл. и пр. ) ' 

Золы и соли 2,80. 

*) МИсЪгехЪип^. 1883 г. стр. 226. 
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ЕттегНп§ 4) изслйдовалъ 9 сортовъ голштинскаго, по-

соленаго масла для долгаго хранешя и нашелъ въ среднемъ: 

Воды 11,81 

Жира 85,35 

Молочн. сах. и кисл. и пр. . . 0,81 

Протеина 0,37 

Золы и соли 1,73 

У1е& у), изсл-Ьдуя 198 пробъ масла съ лондонскаго 

рынка, нашелъ средшй составь для нихъ слйдующпГ. 

1 О 
* А 

3 О) Ф 
С 
О Французское. О 

Я 

М Й • 
<о а Ф Л ч о 

о 

§ 

к 
О) 
03 Соле Несо 'ч и 

йг" 
Е о и 
1—1 !-. О в ное. леное. и-

«5 

Число пробъ . 28 12 25 5 78 50 

Воды • • • 11,99 13,35 13,75 12,05 13,73 11,64 

Жира . • • 85,47 83,40 82,89 84,34 84,82 86,93 

Протеина . . | 
Молочн. сах. 1,19 1,39 

со со г-Ч 

1,60 1,36 0,6 

кисл.и пр. ' 

Соли . • • 1,35 1,86 2.03 2,01 0,09 0,83 

N. 6га§ег 3) излйдовалъ въ МюльгаузенЪ 3 сорта масла. 

I. На видъ хорошее рыночное масло, но которое черезъ 

2 дня уже прогоркло и было едва годно къ употребленно. 

II. Масло съ небольшой молочной фермы очень вкусное 

и долгое время остававшееся прочнымъ. 

*) ЬапйшгкзсЬ. ЛУоеЬепЫаМ Г. ЗсЫев'ш^—НоЫеш. 1872 г. стр. 499. 
') МПсЪгекипд. 1890 г. стр. 381. 
8) Ьапй'уг. 1аЬгевЬег1сЬ<;. 1898 г, стр. 27. 
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Ш. Масло съ мызы еще лучшаго вкуса и прочности. 

Результаты были сл^дуюице: 

1 
I. II. III. 

Воды 18,75 15,05 12,72 

Жира 63,95 76,56 83,60 

3,25 4,70 2,56 

Соли 4,05 3,70 1,12 

Зависимость состава коровьяго масла отъ першда доешя 

наглядно видна изъ следующей таблицы, данной Погй'омъ *) 

(въ Даши). 

М а с л о  о т ъ  к о р о в  ъ :  

Давнодоящихся. Недавнодоящихся. 

И з ъ  с л и в  0 к ъ. И з ъ  с л и в  0 к ъ. 

Охдажд. Неохл. Среднее. Охлажд. Неохл. Среднее. 

В о д ы  . . . .  13,896 14,040 13,968 13,610 14,224 13,917 

Ж и р а  . . . .  84,728 84,564 84,646 84,932 84,260 84,596 

Б'Ьлковъ . . . 0,838 0,790 0,814 1,018 1,070 1,044 

Безжирн. вещ. 1,258 1,277 1,2675 0,338 0,393 0,3655 

Молочн. сах. . 0,420 0,487 0,453 0,320 0,223 0,2715 

З о л ы  . . . .  0,118 0,119 0,1186 0,120 0Л23 0,1215 

*) МИсЬясИлту. X. Вгетег. 1881 г. стр. 606. 
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Изъ этой таблицы видно, что составъ масла старо и 

иовотельныхъ коровъ менЪе различенъ, чЪмъ можно было 

бы ожидать, особенно, принимая во внимате то обстоя

тельство, что молоко старыхъ коровъ всегда обладаетъ слизи

стыми свойствами, затрудняющими выдЪлеше изъ него масла. 

Влгяше корма на составъ коровьяго масла изсл^до-

вано въ 1891 г. Н. Беап'омъ съ товарищами по земледй-

л1ю въ Гвельфш, Онтарш, Канад'Ь *)• 

Опыты производились въ означенныхъ наблюдешяхъ надъ 

2-мя коровами. Цифры 1, 2, 3 показываютъ последова

тельность въ перемЪн'Ь корма. 

СлЪдуетъ еще заметить, что масло приготовлялось не 

однимъ и т4мъ же мастеромъ. 

Такъ, въ I и II наблюдешяхъ однимъ, а въ III—другимъ: что 

и видно сейчасъ по содержашю въ послйднемъ поваренной соли. 

I  г р у п п а  н а б л ю д е н и й  (°/о %)• 

К о р м  Ъ .  

Ж
и
ръ

. 

В
од

а.
 

К
аз

еи
н
ъ.

 

Зо
ла

. 

П
ов

ар
ен

н
. 

со
ль

. 

О ' 
РЭ сЗ ч 
И 

& 

1 

: Зеленаго прессованна-
го сЬна . . 30 ф. 

Соломы овсяной 20 » 

С'Ьна 10 » 

• Льняной муки . . 4 ф. 

. 84,91 10,66 2,19 0,73 1,51 31,75 

2 Муки хлопчатника б » 

С'Ьна 20 >. 

• Гороховой зелени 4 ф. 

• 82,55 

) 

11,44 3,59 0,87 1,55 34,62 

1 
3 - Овса 5 » 

Кукур у зы  . . .  8  »  

| 82,08 13,63 1,95 0,91 1,43 33,0 

*) Аппиа1 КерогЪ оГ. 4Ъе Оп1:агхо А^псиН 1891, Тогап^о 1892, стр. 1^6, 
цит. 2е11всЬпА шззеШесЬ. Ьапй^пЧвсЬаЙ. ВегНп, 1898. Т. XXVII, стр. 797 

2 
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I I  г р у п п а .  

К о р м ъ. а в 
* и м 

СЬно и масляныя жмы
хи, какъ и прежде . 

СЬно п растительные 
отбросы, какъ и 
прежде 

Прессован, корнъ, сЬ-
но и солома, какъ ц 
прежде 

87.51 9,40 0,8 

84,92 12,36 1,0 

84,65 12,05 1,13 
I I 

г р у п п а .  

0.72 

0,68 

0,51 

1,57 

1,05 

1,66 

34,75 

32,0 

11,50 

1 Подножный кормъ 77,42 13,47 1,73 4,41 32,3 

|  С ' Ь н а  . . . .  3 0  ф .  1 
2 
|  С ' Ь н а  . . . .  3 0  ф .  

)• 80,16 11,87 1,39 3,95 33,0 
1 Льняной муки . 9 » 1 

11,87 3,95 

Г СЬна 30 » ) 
3 1 80,54 11,47 1,3 7 3,54 36,5 

( Муки хлопчатн. 9 » 1 
11,47 36,5 

Изъ этой таблицы видно, что кормъ очень влгяетъ на 
составъ масла. 

хЙмъ лучше промыто масло, гЬмъ мен^е въ немъ б^л-

ковыхъ веществъ', чймъ бол^е оно отжато, т1шъ мен^е со-

держигъ воды. 

Поваренная соль является искусственной примесью къ 
маслу. 

В. ПзсЬег [) многолетними опытами пришелъ къ тому 

заключенш, что для продажнаго масла минимальныя дону-

ЛЬгееЪепсЫ; <1ев зЪасИ;. СпЪегз-АшЪэ щ Вгез1аи. 1894 г. 
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стимыя количества жира—-80°/о и максимальные для во

ды—15%. 

Въ Гермаши законы допускаютъ въ продажномъ ко-

ровьемъ масле минимальное количество жира въ столовомъ 

—80°/о; въ кухонномъ—76°/о; не жирныхъ органическихъ 

веществъ (казеина, молочнаго сахара, молочной кислоты и 

т. д.) шахтшт—2%; воды—въ столовомъ не более—16%, 

въ кухонномъ мен^е—20°/о; поваренной соли—въ столовомъ 

тахшиш 3°/о, въ кухонномъ—5°/о. 

Сывороточное масло почти не отличается по составу отъ 

молочнаго и сливочнаго, какъ это показываютъ изследовашя 

Ыпс^а и 8сЬи1ге 1). 

Оно содержитъ: 

по ЬппсН'у. по 8сЬи1ге. 

В о д ы  . . .  19,96 10,09 

Жира 78,54 85,34 

Казеина, альбумина, молочн сах. 
и пр * 

• 

1 
| 1,25 

• 4,57 

Золы .... 0,25 

Масло, изследованное 8сЬи12е, не отличается отъ мо

лочнаго и сливочнаго, и резк1я отклонешя въ составе 

масла Ыпс^а следуетъ приписать тому, что при пригото

влены оно было плохо промыто. 

Внешнш видъ масла и вкусъ прежде всего зависятъ отъ 

корма: летнее, особенно майское масло, когда скотъ поль

*) Цитир. по Кирхнеру 1894 г., стр. 414, А1ри-Моп.—В1. 1868, стр. 80. 
1873 г. № 12. 

2* 
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зуется подножнымъ кормомъ, пмеетъ темно-желтый цв^тъ 

более МЯГК1Й вкусъ и пргятный запахъ, нежели зимнее 

масло, когда скотъ кормится сЬномъ или соломой. 

При корме соломой, масло получается совершенно белое. 

Растешя, содержания ароматические эфиры, будучи даны 

въ кормъ скоту, сообщаютъ маслу своп специфически! вкусъ 

и запахъ: такъ, отъ полевой репы масло принимаетъ жгучи! 

вкусъ, отъ полыни —горьки!, отъ порченаго сена—прюбре-

таетъ горьковатость. 

Кирхнеръ *) осенью 1877 г. изследовалъ на вкусъ масла 

10 коровъ, давая каждой, кроме 5 киллогр. сена, 3 кил-

логр. соломы, 5 киллогр. свеклы, 2 киллогр. отрубей п по 

0,25 киллогр, мятыхъ бобовъ, которые насыпались на полъ 

хлева. Полученное масло после такого корма принимало 

острый горькш вкусъ, постепенно, увеличивавшейся и затемъ 

сделавши! масло не годнымъ къ употребленш. По устране-

ши бобовъ, масло стало исправляться и стало опять хоро-

шаго качества. 

Прогорклость масла является результатов раз.тожешя 

составныхъ частей его, причемъ масляный жиръ переходить 

въ свободныя кислоты, глицеринъ, альдегиды кислотъ, ке-

тоны и некоторыя друия органпчесшя соединешя, а самый 

продуктъ (масло) прмбретаетъ горькш вкусъ и вредныя для 

здоровья свойства. Употреблете въ пищу масла прогорклаго 

вызываетъ у потребителей по 81осктеуег'у 2) тошноту, рвоту, 

ижжогу и разстройство иищеварешя. 

Ага1;а 3) испробовалъ на себе действ1е прогорклаго масла. 

Для этого онъ е.тъ въ продолжеше 20 дней по 15—20 грам. 

3-хъ месячнаго масла, а затемъ 10 дней по столько же 

годовалаго масла. Масло имело сильный, непртятный за-

') Ор. сН;. 
2) ВепсЫ; йЬег (Не VIII Уегватт1. Ъаус1\ СЬет. т ^УйггЪиг^, 1889. 
3) Ее?. (1. Сеп*га1Ъ1аМ 1 аН^етет. ОезипйЬеНвЙеде ^Ъг§. XII. Н. 5. 
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пахъ и горькш вкусъ. При принятии его внутрь—вызывало 

кашель и слюнотечеше. Отъ 3-хъ ыЬсячнаго масла были 

лете безболезненные поносы, отъ годовалаго же рвота, 

боли въ желудк!; и поносъ въ пергодъ всего времени экспе

римента. 

Прогорклость масла не пропорщональна его кислотности 

и сильно прогорклое масло содержитъ иногда немного сво-

бодныхъ кислотъ, причемъ образуется другой порокъ: масло 

осаливается т. е. приннмаетъ цветъ, запахъ и вкусъ сала. 

Степень порчи масла, за неимешемъ другихъ более 

точныхъ способовъ, определяется въ настоящее время сте

пенью кислотности его, условно выражаемой градусами ки

слотности. Градусомъ кислотности называется число куб. 

сайт, нормальнаго раствора едкаго кали, которое требуется 

для нейтрал и зацш 100 граммъ масла. 

Въ 1879 г., КоМзЬог&г *) считалъ степень прогорклости 

вполне пропорциональной содержашю въ масле жирныхъ 

кислотъ. 

Коеш§ 2) же допускаетъ это для жировъ животныхъ, но 

не растительныхъ, въ которыхъ въ свежемъ состоянш ихъ 

значительно больше. 

Какъ увидимъ мы далее, кислотность и прогорклость 

въ масле являются отъ совершенно различныхъ причинъ и 

смешивать ихъ не следуетъ. 

Причиною ирогоркашя масла, по мненш Ьо\У1§'а 3), 

йсЬасИег'а 4) и Певи 5), следуетъ считать азотистыя веще

ства масла действующая на жиръ подобно ферментамъ, та-

кимъ образомъ, что жиры разлагаются на жирныя кислоты и 

*) Хе^зсЪгШ;. 1'. апа1. СЪеппе, 1879, 18 стр. 199, 431. 
-) Коеш§. йиваттепв. (1. теп8сЫ1с]1. ЫаЬг. и Сгепиз. 3 изд. Т. II. 
3—4) 1Не Тес1то1о&1е йег Геие ипс! Ое1е <1ег РЙапгеп ипй ТЫеггекЪез. 
5 Учете о пищ-Ь, пер. Манассейной, 1876 г., стр. 415—416. 
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глицеринъ и, путемъ окисленш посл-Ьднихъ кислородомъ воз

духа даютъ вещества, придаюиця жирамъ прогорклый вкусъ. 

Корр *) и Ве1Ыет 2) приписываютъ прогоркаше жировъ 

д1>йств1ю влажности воздуха. 

М. Ого§ег 3) считаетъ, что жиры разлагаются подъ 

вл1яшемъ воды на глицеринъ и жирныя кислоты, а посл^д-

шя отъ дМствш кислорода воздуха превращаются въ ки

слоты съ меныиимъ содержашемъ углерода и большимъ 

кислорода. 

Ке1сЬеп1)ег§, ЕЧи§§е, йсЪик. ^епгМ, ОоМ^ет 4) пола-

гаютъ, что главную роль играютъ при прогоркаши жировъ 

микроорганизмы. Того же мнйшя придерживается и ЬМу 5). 

V. V. К1есМ с) думаетъ. что прогоркаше масла есть 

результатъ совмйстнаго д ,Ьйств1Я многихъ факторовъ, какъ-го: 

св^та, воздуха микроорганизмовъ п т. п.; и что кислотность 

и прогорклость суть вещи разныя: онъ сохранялъ для этой 

цЬли масло на солнце и въ тепле, при чемъ масло про

горкало, а градусы кислотности почти не увеличивались. 

Бис1аих ') приписываете прогоркаше также присутствш 

въ масле нисшихъ грибковъ. 

Вег1Ье1о1 3) думаетъ, что прогоркаше жировъ есть омы-

леше вследств1е окислешя жировъ кислородомъ воздуха. 

*) Корр. ОгоашзсЪе СЬегме. Т. II, 1860 г. 
2) ВеПзЪет. НапйЪисЪ Йег ОгуатзсЬег СЬепйе, 1883 г., стр. 427. 
3) М. От6§ег. ИеЪег Кагш^ж гйеп Йег Геие. цит. 2екзсЪп1:1; Г. апде\г. 

СЬенйе, 1889 г., стр. 62. 
4) Цыт. Ннкнтинъ; къ вопросу о прогоркаемости жировъ. Спб.. 1898 г., 

стр. 12. 
5) Ке1ег. сЬет. СеттаШаМ, 1889 г., I, стр. 603. 
в) ЕеИвсЬпЙ I'. апа1. СЪеппе, 1895 г., стр. 635. 
7 )  Ь е  ЬаИ; есЬ. Рапе 1887 г. и Апп. йе ПпзШ. РазЪеиг, 1893 г., Т. VII, 

стр. 304. 
8) <1оигп. йе РЬагт. е* йе СЬеппс, 27, стр. 96. 
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*) на основанш опытовъ надъ стерелизованнымъ 

масломъ пришелъ къ тому заключенш, что прогоркаше 

масла есть процессъ исключительно оксидац1онный, обу

словливаемый дейстемъ кислорода атмосфернаго воздуха 

и отчасти^солнечныхъ лучей, а потому присутств1е въ масле 

б-Ьлковъ, бактерШ и воды въ прогорканш его не нграетъ 

никакой роли: въ его опытахъ стерелпзованное масло, бу

дучи подвергнуто вл1янпо света и кислорода воздуха, про

горкало уже на 3-й день. 

Ьап§Ьеш1 2), ЛЛ'асЬ<;е1 3), Вопскуи^ку и КиШ 4) нашли 

въ твердыхъ жирахъ повышеше молекулярнаго веса кис

лотъ вследств1е содержашя въ нихъ триглицеридовъ окси-

кислотъ. 

Вопйгупзку и КиШ отрицаютъ связь прогоркашя жировъ 

съ образовашемъ летучпхъ кислотъ и объясняютъ прогор

каше образовашемъ свободныхъ нерастворимыхъ кислотъ. 

ГаЬпон ") также отрицаетъ учаспе микроорганизмовъ, 

въ прогорканш масла п считаете причиной этого явлешя 

кислородъ атмосфернаго воздуха, отъ действ1я котораго 

жирныя кислоты масла полимерпзуются. 

Проф. С. Пржпбытекъ 6) нашелъ, что чухонское масло 

при значительной кислотности (10,5—10,8° и даже въ од-

номъ случай 26,2°) не обнаруживаете на вкусъ ни малей

шей горечи, напротивъ, сливочное масло прп кислотности 

5,6° и даже 2,7" обладало ясно выраженнымъ горькимъ 

]) Шйзег!;. ШЪегаисЬЪипо- иеЬег Даз Кагш^тсегйеп йег РеИе, 1890 г. 
Беи1зсЬе сЬет. 2.1%. 1890 г., стр. 331. Ка1ипу. "^осЬепзсЬпй, 1890 г., 
стр. 374. 

2) МивбргаМ'Б Леоге^йсЬе, ргас^всЬе ипй апа1у!;. СЬеийе е. е., стр. 630. 
3) СЬет. 21§. 1890 г., стр. 304 
4) ЯекзсЬпй. Г. апа1. СЬепле, 1890 г., стр. 1. 
5) ЕеНвсЬпй. {. ап^еуг. СЬелпе, 1892 г., стр. 172. СЬет. 21%. 1893 г., 

стр. 434—521. 
") Отчетъ Спб. городской лабораторш, 1893 г., стр. 104. 
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вкусомъ. А потому, несомненно, прогорклость и кислотность 

масла не тгЬютъ ничего общаго между собою и если счи

тать норму — 6° за пред^лъ допустимой кислотности, то 

пришлось-бы первое масло (въ последнемъ примере) при

знать не годнымъ къ употреблешю въ пищу, а второе 

наоборотъ. 

А. 8са1а *), на основанш двухъ-летнихъ пзследованш, 

пришелъ къ тому заключенно, что прогорклый вкусъ жировъ 

вызывается олеиновой кислотой и кислотами олеиноваго 

ряда: подъ вл1ятемъ кислорода воздуха п света олеиновая 

кислота переходить въ энантолъ (нормальный гептилъ-

альдегидъ), муравьиную кислоту, уксусную, масляную и 

друпя высипя кислоты; кроме того, вследствге окисле-

шя олеиновой кислоты получается еще твердая кислота. 

которая быть можетъ, • есть ди-стеарпновая и, ,что непр1ят-

ный запахъ прогорклаго масла, вызывавший кашель, есть 

ничто иное, какъ запахъ энантолъ-альдегида. 

<Го$. Напиз 2) нашелъ, что мнопя пробы масла, имевппя 

кислотность выше нормальной, не давали окрашивашя при 

фуксино-сернпстой реакцш, т. е. не содержали альдеги-

довъ; между темъ у другихъ пробъ съ незначительною 

кислотностью появлялась сейчасъ же розовая окраска, осо

бенно у техъ, которыя обладали сильнымъ прогорклымъ 

вкусомъ. 

На основанш своихъ опытовъ причину прогорклости 

масла онъ приписываете образованно въ немъ альдегидовъ. 

а потому советуетъ делать различге между кислымъ и про

горклымъ масломъ. 

Онъ еще продолжаете работать, какъ надъ этимъ вопро-

сомъ, такъ и надъ определешемъ, каше альдегиды обра

*) ЗЪаг. врегхт. адг. 1898 г., 30, стр. 613—630, геГег. ЯейзсЪгШ. Г. Цп1егз. 
«1. КаЬг. и. белив. 1898 г. Н. 6, стр. 418. 

*) 2еНвсЪг. Г. ТМегб (1. ЫаЬг и. С-епиэзт. 1900 г. Н. 5, стр. 328. 
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зуются при прогорканш масла и изъ какихъ соединенш— 

изъ глицерина или изъ олеиновой кислоты они образуются. 

АтЛог 4) приписываете прогоркаше масла дМствпо 

мпкроорганизмовъ съ помощью которыхъ образуется спирте 

изъ молочнаго сахара. Спиртъ соединяется съ свободными 

жирными кислотами и такъ полученный этиломасляный 

эстеръ въ минимальныхъ количествахъ придаете щлятный 

запахъ, но въ болынихъ—очень противный. 

При образованш тахшшп^а этого запаха, онъ опять 

уменьшается и. наконецъ, совсЬмъ пропадаете. Коровье 

масло после этого принимаете сальный вкусъ, хотя сала 

вь немъ нйте. 

Кетшапп 2) доказываетъ, что масло, стерелизованное 

нагревашемъ, равно и полученное изъ стерелизованныхъ 

слпвокъ, не прогоркаете даже при доступе Еоздуха; но после 

прпбавлешя къ нему, хотя незначительнаго количества про

горклаго масла, все масло быстро горкнете, если одновре

менно не было прибавлено какого-нибудь антисептическаго 

средства. Онъ старался посредствомъ прибавки, какъ 

отдельныхъ, такъ и смеси разныхъ бактерш къ стерели-

зованному маслу, сделать последнее прогорклымъ, но усил1я 

его въ эгомъ направлеши были безуспешны. 

Изъ этого видно, что довольно сильно распространенное 

предположеше, что прогоркаше масла происходите отъ дей-

ств1я кислорода воздуха въ присутствш света не правильно, 

и вопросъ о прогорканш масла, зависите ли оно отъ дей-

ств1я микроорганизмовъ или отъ ферментовъ, остается пока 

открытымъ. 

На1епке и йсЬлшззш^ег 3) нашли, что жиры съ боль-

шимъ количествомъ свободныхъ кислотъ не только не ка

*) 2еИ;8сЬг. 1. апа1. СЬет. 1899 г., стр. 10. 
2) СепЪгаШ. 1". Вас1;. В<1. 6, № 5, стр. 131. 
3) ВепссИк!;. Апа1узе <1ег Геие ппс1 ЛУасЪзагЪеп. 
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жутся прогорклыми, но наоборотъ, даже являются бол^е 

вкусными. 

Никитинъ *) пришелъ къ тому заключешю, что какъ 

жиры животнаго, такъ и растительнаго происхождешя, спо

собны подъ вл1ятемъ дМств1я кислорода воздуха и св^та— 

подвергаться целому ряду изменены! и прогоркаютъ; что 

кислородъ безъ св1)та и св^тъ безъ кислорода прогоркашя 

не вызываютъ. Степень изм-Ьнетя жировъ подъ вл1ятемъ 

дМств1я кислорода воздуха и св^та прямо пропорщональна: 

а) продолжительности дМствтя этихъ факторовъ, б) темпе-

ратурй окружающей среды и в) сияй св^та. Прогоркаше 

жировъ сопровождается усиленнымъ образовашемъ въ нихъ 

всЬхъ кислотъ вообще, свободныхъ жирныхъ кислотъ м 

въ незначительной степени летучнхъ кислотъ, а также рас-

надешемъ н полимеризащей непредктьныхъ кислотъ. Хло

ристый натръ обладаетъ свойствами въ значительной сте

пени замедлять прогоркаше жировъ. 

Якименко 2) въ своихъ наблюдешяхъ пришелъ къ сл4-

дующимъ результатами 1) Степень изм гЬнешя жировъ на

ходится въ прямой зависимости отъ времени, въ течеше 

котораго жиры подвергались дМствпо воздуха и св^та. 

2) Бблышя или менышя измйнешя жировъ находятся въ 

зависимости отъ температуры, при которой они сохраняются. 

3) Измйнеше жировъ при прогорканш заключается въ уве

личены! общаго числа кислотъ, свободныхъ и жирныхъ, и 

въ уменыпеши содержашя непред'Ьльныхъ соединешй. 4) Отъ 

дМств1я воздуха, освобожденнаго отъ влаги и углекислоты.— 

жиры прогоркаютъ меньше, чймъ отъ дМств1л обыкновен-
наго воздуха. 

*) 1. е., стр. 76. 
2) Якименко. О вл1янш нейтральныхъ солей на прогоркаемость жировъ-

Спб. 1899 г., дис. 



Бъ последнее время А. ВсЪтШ *) предлагаетъ подраз

делять масла на „кислыя", „прогорклый" „и кисло-про-

горалыя". Въ „кислыхъ и  количество свободныхъ жирныхъ 

кислотъ не нормально высокое, но глицеринъ, освобождаю-

щшся одновременно съ кислотами при разложении масла, 

остается еще не измйненйымъ; въ „прогорклыхъ" маслахъ 

количество свободныхъ жирныхъ кислотъ не велико, но за 

то глицеринъ частью или вполне уже окислился, превра

тившись въ альдегиды и кетоны; наконецъ въ „кисло-про-

горклыхъ" рядомъ съ высокпмъ содержашемъ свободных 

жирныхъ кислотъ имеются и продукты окислешя глицерина. 

Такимъ образомъ, прнсутств1е въ масле альдегидовъ и ке-

тоновъ является показателемъ его полнаго разложешя. 

По ЗсЪпшк'у прогорклость масла определяется сл^дую-

щимъ образомъ: отвъшнваютъ 20,0 грам. масла въ неболь

шую колбу, приливаютъ 100 куб. сант. дестиллированной 

воды и, соединивъ съ холодильникомъ, подвергаютъ пере

гонке. Пр1емникомъ служить колба въ 100 куб. сант., въ 

которую еще до опыта вливаютъ 5 куб. сант. свйже-при-

готовленаго 1°/о раствора солянокислаго метафениленъ-д1а-

мина. Отъ св$жаго масла дестиллатъ получается безцвйт-

ный, иногда зам'Ьтенъ чуть-чуть желтый отт4нокъ; прогор

клое масло даетъ густо-желтый или буро-желтый дестил

латъ. 

О. В1апсЫ придерживается одного мнЪтя со 8сЬнп(1-

омъ относительно образованы! альдегидовъ и кетоновъ въ 

ирогорклыхъ жирахъ. Для открыпя альдегидовъ въ испор-

ченномъ масле онъ советуете брать реактивъ „8сЫ1Га~. 

Этотъ реактивъ состоитъ изъ 30 куб. сант, 0,1°/» раствора 

фуксина, къ которому прибавляютъ 20 капель раствора 

]) ХеПйсЬгШ Г. Х1л{;ег8. й. №аЬг. и. вепизз. 1898 г. Н. 8. 
2) Ь'Огоз!, 1848 г., 21, стр. 253-—257, ге1. 2еИзсЬпЛ. 1. Цп1;ег8. й. ]ЧаЬг 

и. Оепизб. 1899 г. Н. 7. 
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двусйрнистаго натра (КаЪгшт ЫвиИк) уд. в-Ьс. 1,3; 200 куб. 

сант. дестиллированной воды и 3 куб. сант. серной ки

слоты. Для производства опыта наливаютъ въ пробирку 

10 куб. сант. этого реактива и 2 куб. сант. растопленнаго 

масла и даютъ стоять V 2  часа. Въ прогорклыхъ маслахъ 

жирный слой окрашивается въ фюлетовый цвйтъ, въ сильно 

прогорклыхъ туже окраску принимаете и водный растворъ; 

въ непрогорклыхъ же маслахъ не появляется никакого 

окрашивашя, или очень слабое. 

По К. Еагп81;етег'у ') прогорклое масло при печенш 

или жарети теряете около V 5  части свободныхъ кислотъ, 

а при промыванш съ водою убыль кислотности не заметна. 

По изслйдовашямъ В. П8сЬег а 2) въ Бреславл-Ь раз

ница степени кислотности растопленнаго и фильтрованнаго 

масла и самаго масла незначительна, и непр1ятнын вкусъ и 

кислотность не им4ютъ никакого отношешя между собою. 

Русскими санитарными лаборатор1ямп 3) принято счи

тать масло за свежее при 5° кислотности и пригоднымъ къ 

употреблешю еще при 6° (С.-Петербургъ) и даже при 12 

(Шевъ). 

По 81осктеуег' |у и МегкеГу уже при содержании свыше 

8° КИСЛОТНОСТИ масло должно быть запрещено въ продажу 4); 

между т-Ьмъ Общество Швейцарскихъ химиковъ б) уста-

повило высшую норму для кислотности масла 10°, а масло 

имеющее горькш запахъ и вкусъ и кислотность свыше 10" 

запретило къ продаж!,. 

Мап$Ы(1 6) советуете воспретить продажу масла съ 8°, съ 

10° и подавно считаете не возможнымъ употреблять въ^пищу. 

*) ГогбсЬип^вЪег. ЬеЪепвт. 1896 г., III, стр. 84. 
2) ̂ ЬгезЬег. <1. СЬет. N—А. с1. 81;. Вге§1аи, 1894 г. 
3) Отчетъ Спб. городской дабораторш, 1893 г. 

2е1Ь8сЬг11Ь. 1". ап§. СЬеппе, 1890 г., стр. 697. 
5) СЬет. 2ех1;§. 1894 г., стр. 1480. 
•) СЬет. 21^., 1894 г., стр. 764. 
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В. ПзсЬег 1) предлагаете запретить продажу масла со-
держащаго уже 4°, 5° и 6° кислотности. 

8сЪлт88ш§ег 2) высшш допустимый предйлъ кислотности 

считаете между 25—40°. 

Каузег, Вгетег 3) и др. высказали даже такое мп^ше, 

что при оценке жировъ, употребляемыхъ въ пищу, вовсе не 

следуете руководствоваться степенью ихъ кислотности, а 

лишь хорошимъ вкусомъ и запахомъ. Съ мп гЬшемъ этимъ 

нельзя согласиться на основанш выше приведенныхъ опы-

товъ йюсктеуег'а и АгаЪа. 

Самую важную часть коровьяго масла составляете мас

ляный жиръ. Какъ выше было уже сказано, онъ состоите 

изъ предйльныхъ и непредйльныхъ кислотъ, а также изъ 

летучихъ и свободныхъ жирныхъ кислотъ; количества этихъ 

кислотъ въ коровьемъ маслЪ очень колеблются и только 

приблизительно могутъ быть определены числами Кои?1ог-

{ег'а, Ке1сЬегси-Ме188Гя и НйЪГя, ч^мъ и доказывается 

чистота или фальсификащя коровьяго масла. 

Число КбМ^огГег'а, т. е. омылешя, обозначаете расходъ 

(въ миллиграммахъ) Ъдкаго кали, которое необходимо для 

нейтрализацш 1 грамма жира. 

Кои,81ог1ег 4) нашелъ, что для омылешя одного грамма 

масла требуется 221,5—232,4 миллиграмма йдкаго кали и 

поэтому среднимъ числомъ опред-Ьлилъ 227, для другихъ 

жировъ 195,5—196,8. Того-же числа для коровьяго масла 

придерживаются и ВепесИскЪ °) А. Напзеп 6), Коет§ 7) и 

') 2еи8с1п\ Г. ап§. СЬеппе, 1890 г., стр. 697. 
•) ЕогбсЬг-ВегхсЫе иеЬег ЬеЬепзт., 1895 г., сгр. 283, 
3) Г)"Ьо. стр. 290—299. 
*) ХеНзсЬпй. 1". апа1у1 СЬеппе, 18, стр. 199. 
3) Вепе&ск*;. ор. С1"6. 
®) Ве81;1ттип§ *хет<1ег РеМе т <1ег ВиМег. Ег1аи§еп, 1884 г. А. Напбев. 
7) Коеш§. ор. С1*. 
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Кречевъ *). Шшенко 2) находитъ его между 224,8 и 229,5. 

Никитинъ 3)—225,0. 8еус1а и \Уоу *) считаютъ масла съ 

омыляемостью 221 — 225 подозрительными и за самое нис-

шее допустимое число 221, изъ 184 пробъ они нашли въ 

33-хъ омыляемость свыше 233,0. 

Р1зсЬег 5) нашелъ при изсл'Ьдовати 123 пробъ масла, 

на омыляемость, самую нисшую цифру 220 и наивысшую 245 

8атте18оп 6) нашелъ въ одномъ только случай 216. 

Число Ке1сЬегск-Ме188Гя показываетъ количество лету-

чихъ кислотъ въ маслй. При кормЪ коровъ жмыхами льня

ного сЬменп, дробиной (ТгаЪег), что, кстати сказать, въ 

Юрьев-Ь въ особенности практикуется, число летучихъ ки

слотъ въ масл-Ь значительно понижается. Въ нача.тЬ лакта-

щоннаго першда масло содержитъ бблытя количества ле

тучихъ кислотъ; число КекЬегй^а зависигъ также отъ ин

дивидуальности, породы скота, корма и отъ способа приго-

товлешя масла и отъ прогорклости его. Такъ, масло, полу

ченное посредствомъ центрофуга по 8ра11ап2ап1 содержитъ 

большее количество летучихъ кислотъ. Для сливочнаго масла 

количество летучихъ кислотъ, числомъ Ке1сЪег(.и-Ме181'я. 

8еп(Ш1ег ') считаетъ въ среднемъ 24,25, В1гпЪаит 8) — 24,9. 

Н. А11еп 9) нашелъ въ 4 пробахъ масла 22,05—22,69. 

Р. У1еШ 1 0) въ 3 пробахъ изъ 97—20,4—21,4, а вообще 

отъ 25.0—до 32,0; въ образчик^ масла, сбитаго 10 сен

1) Кречевъ. О сравненш н'Ькоторыхъ способовъ онредЬл. подм-Ьсей по-
стороннихъ жировъ къ коровьему маслу. Спб., 1890 г., стр. 31, дцс. 

2) Полгенко. О способахъ онредЬл. подмесей постороннихъ жировъ къ 
коровьему маслу. Спб. 1888 г., стр. 35. 

3) Никитинъ, ор. С1й. 
4) СЬет. 1894 г., стр. 900. 
5) СЬет. 1895 г., стр. 284. 
6) СЬет. 1895 г-, стр. 1626. 
7 и 8) Коеш§. 1. е., стр. 317—318. 
9) СЬет. Сеп<:га1Ы., 1889 г., Т. I, стр. 489. 
10) МПсЬгекд. 1889 г., стр. 483—544. 
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тября, онъ нашелъ въ моментъ приготовлешя число Ме18зГя 

равньшъ 20,74; 15 сентября таже проба давала—26,14, 

24 сентября—-28,86, а 1 октября уже 30,6. Во все время 

опыта масло было герметически закрыто въ стеклянномъ 

сосуд!; и хранилось при 1° отъ 12 до 15° при доступе 

солнечныхъ лучей. Въ одномъ образчике масла своего при

готовлешя найдено было имъ число, равное 14,7. &Рядомъ 

изследованш, произведенныхъ въ Италш 8агк>п, У1§па, 

Ьоп§1, Ме188еп и Ко881 1) выяснено, что для нейтрализацш 

летучихъ кислотъ 5 грам. масла требуется отъ 20,63 до 

31,79 куб. сант. щелочи; въ Амстердам!) оно колебалось 

между 23,0—32,0 2). 

Ме18з1 : ]) въ среднемъ считаетъ 28,8, КекЪегйЪ 4) между 

27,6—29,4, ВепесИскЪ 5) считаетъ 28,0, НП§ег нисшимъ 

пределомъ считаетъ 26,0, Вахтель 6) въ среднемъ 28.0, 

Кречевъ 7) 28,1, Шшенко 8)—27,94, Кге18 э) въ чистомъ 

коровьемъ масле 21,1 — 26,0, а Никитинъ и)—26,5; 8ра1-

1ап2ап1 1 0) для итальянскаго масла въ 70 пробахъ наимень

шее число Ме1881'я нашелъ 20,6. 

Въ Москве Орловымъ ! 2) найдено, что число Ме188Гя 

въ коровьемъ масле колеблется отъ 21,24—32,15. 

№18оп 1 3) при изследованш 797 пробъ масла (беря 

2,5 масла) нашелъ 32 пробы съ 12—12,48 и 12 пробъ съ 

') ЬапсЫпг^з. УегвисЪэ*. 1891 г. Н. 5, стр. В58. 
3) МПсЪгйд., 1889 г., стр. 541. 
3) КбШ§ (1. е.). 
4 и 5) ВепесИскЪ. Ор. С1Ц стр. 317 — 110. 
6) Вахтель. Руководство къ техническому анализу, стр. 260. 
7) Ор. сИ., стр. 14. 
8) Ор. сИ;., стр. 13. 
9) Ь'огзсЬип^зЪепсЪ^е иеЪег1 ЬаЬепзт. е^с., 1894 г., стр. 445. 

10) МИсЬяеН^., 1889 г., стр. 462. 
11) Ор. сИ., стр. 40. 
12) IV" годов, отчетъ Моск. Санит. ст., стр. 86—87. 
,3) ХеНзсЬг. Г. апа1у4. СЬет., 1889 г., стр. 175. 
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11,45 — 11,93 числа Ме18вГя. Везена *), наследовавши! 

114 пробъ масла изъ разиыхъ провинщй Италш, нашелъ 

число Ме1881'я колеблющимся отъ 21,8—30,19. Коих 3) нзсле-

довалъ 35 пробъ масла на количество летучихъ кислотъ и 

нашелъ среднимъ 26,48 (тахшшт 28,0 пнттшп 24,2); 

въ поддельномъ масле въ 50°/«—13.,5 и въ 25°/°—19,2-

8атте180п нашелъ, какъ исключете, въ одномъ слу

чае у чисгаго масла число Ке1сЬегск-Ме1881 я—21,6, также 

низкими нашли 8еу(1а п. \Уоу 4) —18; Могзе °) и друпя. 

Е. Ме1881 6) находитъ практичнее число 26 считать за нис-

шую границу чистаго масла. 

Бе1а1{;е ') и друпе признаютъ масло съ менынимъ чис-

ломъ, чемъ 26 — подозрительнымъ. А. 8\7атт§ 8) въ 

179 пробахъ масла отъ различныхъ коровъ изъ 9 разныхъ 

местностей Голландш нашелъ наинизшее—19. 

Б. МагЪеПу 9), изследуя 7 пробъ масла вь Гарфагнане 

(Италия) нашелъ следуюиця колебашя чиселъ: удельный 

весъ при 100° С. 0,863—0,869, число Ке1с11ег(11-Ме188Гя 

21,89—27,3. ЗохЫеЪ 1 о) и УОП НаттеЬКооз ") считаютъ 

масло съ числомъ Ме18зГя меньшимъ 24 и 25 поддельнымъ; 

8охЬ1е1, впоследствш сталъ изъ этого допускать исключешя, 

такъ какъ ему удалось найти въ чистомъ масле число 15,5. 

]) У1ег1:еЦаЬг8сЬгШ йЬег йхе ГогЪзсЬпМе аи? й. 6еЫе*е йег СЬегш'е <3. 
ЖЬг. и. Оепиззш. 1888 г., стр. 128. 

2) Ьа Ьакепе, 1897 г., стр. 28. 
3) СЬет. г*»., 1895 г., XIX, стр. 1626. 
*) СЬет. 2^., 1894 г., XVIII, стр. 906. 
5) СЬет. 2*2., 1893 г., стр. 79. 
в) СЬеШ18сЬ. КипйзсЬаи, 1897 г., стр. 127. 
') СЬет. 2*§., 1895 г., XIX, стр. 57. 
8) ЬаийшгЪзсЬ. УегзисЬв!;., 1891 г. ВЙ. 39, стр. 127. 
9) 8*а2. врепт. А§г. Л;а1. 1ъ99 г., 22, стр. 5 — 14, цит. 2еИзсЪг. Г. 

Пикете, й. НаЬг. и. Оепиз., 1900 г., Н. 2. 
10) ЕеЬег Маг^аппе. МйпсЬеп, 1895 г., стр. 92. 
") МИсЬг^, 1889 г., стр. 661. 



Ас1. Меуег 0? опытомъ на одной коров^ при кисломъ 

корме и корме льняными отбоинами, нашелъ, какъ мини

мальное число — 20,2, при другомъ опыте, также на одной 

корове, но при разномъ корме—13,3 — 24,9. Между темъ, 

въ Мюнхене 3) было найдено въ масле, полученномъ отъ 

коровъ, кормленныхъ масляными отбоинами число—18. 

Напз Кге18 3) бралъ молоко съ Базельской молочной 

фермы, где скотъ кормился, кроме сена зимой и травы 

летомъ, еще отбросками кукурузы. Въ хлеву стояли 40 ко

ровъ, между которым]! круглый годъ были стельныя. При 

начале опыта масло, приготовленное въ ноябре 1898 года 

при лабораторш, было нормально. Къ концу же января 

число Ке1с11егси,-Ме188Гя, омыляемость и удельный весъ—все 

постепенно понижались, между темъ рефракщонное число 

повышалось. Такимъ образомъ масло, приготовленное изъ 

имъ самимъ взятаго молока, дало: удельный весъ 0,864, 

число Ке1сЬегси-Ме1881'я 18,2, рефрактометръ—46. На осно

ванш этого Кге18 приходитъ къ тому выводу, что играетъ 

роль здесь не кормъ, а время года, такъ какъ въ кормъ 

входили отброски кукурузы круглый годъ. 

8СЬГО(11: И НеггоШ 4), съ целью выяснить вл1яше различ-

ныхъ фазисовъ удойнаго пертда коровы на колебаше числа 

Ме1881'я, подвергали изследованш масло, ежедневно полу

чаемое изъ молока одной и той же коровы, и пришли къ 

темъ результатамъ, что въ среднемъ требуется для насы-

щешя 5 грам. масла—27,35 куб. сант. щелочи, съ колеба-

шемъ отъ 21,7—34,23 (при изследованш масла отъ 10 дру-

гихъ коровъ—отъ 23,6—34,02), и, что во время лактащон-

наго перш да оно сильно падаетъ. 

') ЬапсЬу. УегвисЬв*., 1888 г. Вс1. 35, стр. 261, 1892 г. Вс1. 41, стр. 15. 
2) ГогвсЪип^зЪепсМ. йЬег ЬеЪеп8ппМе1 еЪс. 1895 г., стр. 339. 
3) УегЬапсИ. б. паЪигГогзсЬепйеп СгезеПвсЬа^ 1йг Ваве1, 1899 г., 12 

стр. 108—125. 
4) МИсЪг^з, 1891 г., стр. 263. Ьапс1\у. УегзисЬз*. 1891 г. Вй. 38, стр. 349. 
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Количество молочн. врем. Жира. Число 
К. Ме1881. 

Число 
НйЫ'я. 

100 дней .... 87,45 32,35 33,53 

1 5 0  „  . . . .  87,95 29,02 36,07 

2 1 1  „  . . . .  88,83 26,88 39,54 

По УйсЬош'у '), 8сЪ «тззт^ег'у 2), Р. СогЪеиа 3), Пз-

сЬег'у 4), 8. СапЪат и 8. Сагсапо 5), АПеп'у и Моог'у 6), 

при увеличенш прогорклости жировъ, уменьшается количе

ство летучихъ кислотъ. 

СогЪеиа нашелъ, что понижеше числа Ме18зГя очень 

незначительно: оно въ 2 месяца' спустилось съ 28,0 до 

26,3; между т^мъ какъ Везепа 7), Еаитег 8) такого отноше-

шя не нашли; напротивъ 8рае1к 9) доказалъ несомненное 

увеличеше количества летучихъ кислотъ при прогорканш 

жира. 

У1еШ 1 0) и НеЬпег нашли, что число Ке1сЬег(11-Ме188Гя 

у масла, приготовленнаго за перюдъ времени съ шня по 

ноябрь, ниже, чЪмъ у приготовленнаго въ прочее время года. 

А. 8\^аут§ 1 А) изследовалъ масло, какъ топленое, такъ и 

обыкновенное, сохранившееся 5 лЬтъ, какъ въ открытыхъ 

*) Керег*. I. апа1. СЬеппе, 1886 г. ВД. 6, стр. 489. 
2) РЬагтас. СН., 1887 г., стр. 244. 
3) СЬет. 1890 г., стр. 406. 
4) СЬет. 21%., 1894 г., стр. 704. 
5) Ухег^еЦаЬгеййсЬгШ, 1894 г., стр. 199. 
6) СЬет. Сеп1;га1Ыа1;1:, 1894 г., II, стр. 121. 
7) СЬет. Сел1та1Ыа№, 1890 г., II, стр. 566. 
8) ЕогзсЬип^зЬепсЬЪе, В. II, 1894 г., стр. 22. 
9) ̂ екзсЬгШ Г. апа1у1. СЬеппе, 1896 г., стр. 471—493. 

10) СЬет. 21%., 1892 г., XVI, стр. 318. 
") ИеЬег галифе ВиМег. ^ГеИвсЬг. Г. СГл^егз. с1. КаЬг. и. Сеиизз. ,1898 г., 

Н. II, стр. 758—762. 
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сосудахъ при доступ!; и безъ доступа света, такъ и въ за-

крытыхъ п пришелъ къ следующимъ результатамъ, относи

тельно числа Ке1сЪегск-Ме188Гя: 

В ъ  о т к р ы т о м ъ  с  о  е  у  д  1  I )  ъ  з а к р ы т о м ъ  с о с у д ! » .  

При доступ^ 
св-Ьта. 

Безъ доступа 
свЬта. 

При доступ!} 
св-Ьта. 

Безъ доступа 
св'Ьта. 

В ъ т о п л е н  о  м  ъ  м а с л е .  

~ г  1Д8  +  2,2  + 2,3 

В ъ н е т о п л е н о м ъ м а с л Ъ. 

- 8 , 7  — 11,8 — 2,9 - 3 , 7  

Изъ этой таблицы видно, что количество летучихъ 

кислотъ въ нетопленомъ масле, содержащемъ следовательно, 

белки, молочный сахаръ и воду, со временемъ, уменьшается, 

при чемъ въ открытомъ сосуде въ несколько разъ более; въ 

топленомъ—наоборотъ, увеличивается, притомъ сильнее въ за-

крытомъ сосуде. 

Уап Куп *) бралъ въ 1899 г. отъ Сентября до Дека

бря изъ 24 разныхъ местъ Нидерланды еженедельно 

пробы масла, которое приготовлялось особо для этой цели 

назначеннымъ чиновникомъ такимъ образомъ, чтобы одна 

половина молока взята была отъ одной коровы, другая же 

изъ смеси 500—1000 коровъ; при этомъ Куп могъ конста

тировать постепенное убываше летучихъ кислотъ. Самыя 

низк1я числа были получены отъ конца октября до средины 

ноября. Съ этого времени уже заметно было постепенное уве

личеше ихъ. На основанш этихъ опытовъ онъ пришелъ къ 

тому заключенно, что число Ке1сЪегс1<;-Ме188Гя затшситъ не 

*) Ну^еп. ВшнЬсЪаи, 1900 г., стр. 239. 
3* 
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только отъ лактащоннаго иерюда, корма, но даже и отъ 

теплоты хл^ва и чистоты его. 

Ж. Ка^зсЪ *) нашелъ для 4 коровъ съ пастбища 19,8— 

22, 6 ;  при  корм-Ь  и хъ  же  въ  хл^вй ,  число  поднялось  до  2 5 , 7 .  

1однымъ числомъ или числомъ НиЫ'я обозначаются ко

личес тва  юда ,  которыя  соединяются  съ  непредельными жир

ными кислотами, ряда акриловой и тетроловой кислотъ, 

содержащимися въ 100 грм. масла; представителями этнхъ 

кислотъ служать олеиновая и льняная кислоты. 

По НиЫ'ю 2) масло коровье им^етъ юдное число между 

26—35,1, въ среднемъ 31. Могавку и БетеМ 3) считаютъ 

за среднее 35,31. БепесПскИ)—30, Моог 5) считаетъ ко

леблющимся между 32,8 — 38,0. \Уо11 6) нашелъ между 

25,7—37,9 и въ среднемъ изъ 56 пробъ—33,32; ТЬбгпег 7) 

между 28—32; Могзе 8) между 24,2—44,8; ЛУШатз 9) между 

23,5—40,36; Кречевъ 1 0)между 29,95—41,38; Полгенко п) — 

40,29; Курбатовъ и) — 42,75 и Никитинъ 1 3) въ среднемъ 

для сливочнаго масла нашелъ 41,57. 

1одное число изменяется въ зависимости отъ различныхъ 

фазисовъ удопнаго перюда коровы, что видно изъ таблицы, 

полученной 8сЬгоск'омъ и НегяоЫ'омъ ы), и показываетъ, что 

во время лактащоннаго иерюда числа КекЬегсК-Ме^Гя па-

даютъ, а НйЫ я увеличиваются. 

]) МИсЪШ^., 1896 г., Л« 52. 
2) ХейзсЬпй. ?. апа1. С1гет. 1886 г. Вс1. 25, стр. 431. 
3) Бш^ег'з РоЖесЬп.—Лоига., 258, стр. 4. 
4 и 5) ВепесНск!; 1ос. сИ 318—390. 
6) -^егйсЪг. Г. апа1у! сЪеггпе, 1888 г., стр. 532. 
7) СЬет. 1894 г., стр. 1154. 
8) СЬет. 1893 г., стр. 79. 
°) Ггевсшиз. СЬеттзсЪ. Сеп1;га1Ы., 1888 г., стр. 205. 

10) Ор. с11з. 64. 
11) Ор. сИ;., стр. 58. 
12) Курбатовъ. Изсл'Ьд. жлвотн. жировъ, 1892 г., стр. 38. 
,3) Ор. схк., стр. 34. 
и) Ор. сИ. 15. 



Е. 8раеШ *) нашелъ, что после сильнаго нагрфвашя у 

топленаго масла числа омылешя и преломляемость по ре

фрактометру повышаются; число же КегсЪегск •• МегззГя 

уменьшается, или остается безъ изменешя; юдное число не 

изменяется. Такимъ образомъ после сильнаго нагре.вашя 

жиры обнаруживают те же свойства, что и жиры про-

горклыя. Въ сильно прогорклыхъ жирахъ после нагревашя 

омыляемость будетъ ниже, чемъ въ ненагретыхъ прогорклыхъ 

и выше, чемъ въ нормальномъ жире. 

Но отношешю къ числу Ее1с11ег(1{;-Ме188Гя въ прогорк-

ломъ топленомъ масле изменены незамечались. 

При чемъ Е. 8раеШ приводить следующую, составлен

ную имъ на основанш результатовъ изследовашя, таблицу: 

Т  о  п л е к о е м а с л о .  

Рефрак-
тометръ. 

Омы
ляемость. 

Число 
Кек'Ьепи-
Ме18§Ря. 

1одное 
число. 

Ки
слот
ность. 

До нагревашя. 
1 )  с в е ж е е  . . . .  227,4 27,0 — 

2) свежее . . . 223, 5 23,7 — 

П о еле нагре в ашя. 

!)1 | тоже масло . . 
229,2 
225,0 

26,9 
24,0 

1) Топлен, свежее 
взятое 1895 г. • 51,5 221,35 20,2 — 

тоже прогорклое съ 
1898 г 52,85 239,0 20,4 19,4 40,2 

тоже после нагре
вашя, 1898 г. . 53,65 235,5 20,2 18,4 25,8 

2) топлен©е прогор
25,5 клое 47,85 230.9 25,5 20,8 12,8 

тоже после нагре
ватя 48,25 231,9 25,5 19,9 7,6 

') ЯейзсЪг. ГГпЪегз. й. КаЬг. и. Оепиззт., 1898 г. Н. 6. 
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Но мнешю враеШ'а 4) уменыпеше способности прогорк

лыхъ жировъ присоединять 10дъ зависитъ отчасти еще и 

отъ полимеризацш непредельныхъ кислотъ. 

° <1. 2тк 2) нашелъ, что чемъ больше жиръ прогоркаетъ, 

тймъ менее шдное число, увеличеше при этомъ свободныхъ 

кислотъ идетъ рука объ руку съ падешемъ шднаго числа, 

т. е. уменьшается способность жира поглощать шдъ. 

Н. Веский и Н. НеПег 3) считаютъ, что число омыле

шя КбМ81ог{ег 1а служитъ лучшимъ указателем!» чистоты 

масла, нежели число Ке1сЪегси-Ме188Гя и шдное число, такъ 

какъ, по ихъ мнЪнно, колебашя перваго менее колебанШ 

последнихъ; къ тому же первый пр1емъ отнимаетъ не много 

времени. Въ русскихъ же санитарныхъ лаборатор1яхъ, на-

иротивъ, считаются числа Ме18вГя и НиЫ'я более ращо-

нальными нежели числа КбМзЪог&^а* 

Какъ наиболее точный способъ определешя фальсифи

кации масла подмесью постороннихъ жировъ есть изследо-

ваше рефрактометромъ, предложеннымъ А1. МйПег'омъ 4) и 

Не1е1тапп 1омъ 5) и некоторыми другими. По мнешю Аппа-

скег'а, посредствомъ рефрактометра можно въ част, изсл^до-

вать отъ 20 до 30 пробъ коровьяго масла и сейчасъ же 

легко отличить подозрительное отъ хорошаго. 

По <1. Бе1аке с) масло, дающее число по рефрактометру 

при 40° С. высшее, чймъ при 44° С.—подозрительно. 

Не мен^е важно и опред$лете удельнаго веса масля-

наго жира, который обыкновенно принято определять при 

100° С-, онъ по Е. Кош^у 7) колеблется между 0,865 — 

0,868, обыкновенно бываетъ 0,867. 

а) ГогзсЬ. ВепсЫ;., 1894 г., стр. 344. 
2) ̂ ГеквсЪпй С. апа1у4. СЪенпг, 31, стр. 534. 
3) Аро^Ь. 1896 г., стр. 447. 
4) АгсЪ. Г. РЬагтас., 1886 г., стр. 210. 
5) РЬагтас. СН., 35, стр. 469. 
б) СЬсш. 1895 г., 19, стр. 57. 
7) /?ех18с1и\ {. апа]. СЬеппе, 18, стр. 619. 
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Ай. Меуег *), изсл^дуя 20 пробъ маслянаго жира, на

шелъ, что удельный в^съ его колебался отъ 0,8616 до 

0,8641. Сги12е11 2) нашелъ, что масло, приготовленное изъ 

молока старотелъныхъ коровъ, им^етъ уд. весь 0,8624. 

СЪ. УЫеМе 3) нашелъ для чистаго масла уд. весъ 0,86320— 

0,86425, для маргарина 0,85766'—0,85865. 

8е11 4), проверяя способы Кбш^з'а, нашелъ для ко-

ровьяго масла уд. весъ 0,866 — 0,868, для бычачьяго 

0,859—0,86, свинаго—0,860 —0,861. 

Температура плавлешя коровьяго масла также не по

стоянна и колеблется по ЬеЪтап^у 5) между 34 — 36° С., 

для бычачьяго жира 43 — 44°, бараньяго 50 — 51° С., а 

свинаго—45—46° С. 

По ЗЪгоЬтапп'у 6) точка плавлешя для маслянаго жира 

большей частью колеблется отъ 31 — 37° и реже 
41—44° С. 

Такъ какъ можно искусственно составить смесь, изъ 

различныхъ жировъ, имеющую температуру плавлешя тож

дественную съ чистымъ маслянымъ жиромъ, то по точке 

плавлешя нельзя судить о чистоте коровьяго масла. 

Если мы вернемся къ вышеприведенной таблице 

Беап'а 7) и станемъ разсматривать въ отдельности каждую 

группу наблюденш, то увндимъ во второй и третьей группе— 

обратное отношеше между содержашемъ въ масле воды и 

его точкою плавлешя, значить, чемъ тверже масляный 

жиръ, темъ выше температура его плавлешя и меньше 

содержится въ немъ воды. Точно такое же соотношеше 

') Бге 1апсЬ\г. УегвисЪвШ., 1888 г., 35, стр. 270. 
2) Ьапй^. 1аЪгевЪег., 1895 г., 24, стр. 655. 
3) ВегНп. Мо1кеге1 21&-, 1894 г., стр. 233. 
4) АгЬ. й. кагв. ОевипйЪ. ВЙ. I, стр. 529. 
5) Б1е МеЛойеп йег ргасИзсЬ. Нуреп., стр. 358-
(|) Б1е МПсЬ и Мо1кегегргой., 1898 г., ВгаппзсЪугех^, стр. 675. 
7) Ор. ей. 
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можно заметить и въ I группе этой таблицы въ Л?№ 2-мъ 

и 3-мъ, только въ № 1-мъ, наоборотъ, при низкой темпера

туре плавлешя, было и меньшее количество воды-

<1. 8ре1г 1) бралъ для опыта 4 — 6 коровъ, которыя 

отелились черезъ 4 — 6 недель одна после другой и на

шелъ следующее результаты при корме: 

I. Кукурузной мукой съ примесью 1 части крахмаль

ной муки. 

II. Овсомъ. 

III. Льнянымъ жмыхомъ. 

IV. Жмыхомъ хлопчатника. 

К
ор

м
ъ.

 

В'Ьсъ 

животнаго. 

Количество 

молока. 

Свойство 

масла. 

Содержа-
ше 

жира. 

Температура 
славл. по С. 
масл. жира. 

I 
Немного 

увели
чился. 

Обыкно

венное. 

Мягкое, 
рыхлое 

III сортъ 
81,75 87°С. 

II Тоже. Тоже. 

Плотное, 
хоронил 
вкусъ 

I сортъ. 

83,80 90.75 

III 
Немного 
умень
шился. 

Тоже. 

Мягкое, 
прогор

клое, 
худое. 

8 2 , 62  95 

IV 

Значи
тельно 

увеличил
ся. 

Увеличи
лось. 

Плотное, 
хорошш 

вкусъ 
I сортъ. 

84,50 104.5 

*) ТгапзасЪ'юпз оГ Ше Ш^Ыапй апс1 А^псиИ:. 8ос1е1;у оГ ЗсоИ тс! ПШ1 
8епез УО1. VIII. ЕсИиЪигдЬ, 1896 г., стр. 269, цг:т. 2й\ХмЫ. Цп!;. ХаЬг и 
Сгепиззт. 1900 г. 
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И здесь попадаются два опыта, выходящш изъ правила, 

а именно И-й и Ш-й, причемъ при I и IV корме, чемъ 

меньше воды, гЬмъ выше температура плавлешя маслянаго 

жира, между гЪмъ какъ при II и III корме наоборотъ. 

Содержаше белковъ и безъазотистыхъ веществъ (мо-

лочнаго сахара, молочной кислоты и пр.) въ коровьемъ 

масле зависитъ почти исключительно отъ способа приготов-

летя и промывашя масла: чемъ более промыто масло, 

темъ содержаше ихъ меньше въ немъ. 

Воды въ нефальснфицированномъ масле не должно быть 

ни въ какомъ случае больше 18°/о. 

\\ г. Ме18сЬтапп 1), О. НепгоМ 2) и КоЪ. Е1сЫо1Т 3) 

нашли, что невыжатое масло содержитъ около 30°/о воды, 

но после перваго выжимашя отъ воды остается самое боль

шее — 18°/°, а потому масло съ содержашемъ воды отъ 

20 — 30°/° считаютъ небрежно приготовленнымъ: или оно 

медленно сбито при теплой температуре, или же къ нему 

намеренно прибавлена вода для фальсификацш. 

Но количество воды въ продажномъ масле весьма часто 

превышаетъ вышеупомянутую норму, наприм'Ьръ: найдено 

воды было въ Бреславле 4) въ 1889 году въ 5 пробахъ иро-

дажнаго масла отъ 43,37 до 46,20°/ о; въ 18 9 1/ 9 2  г. въ 

2 пробахъ — 51,76— 54,32°/ 0; въ 18 я'/эе гг. въ 7 пробахъ 

отъ 23,3—до 48,5°/ 0  и въ 18 9 6/9ч г. въ 8 пробахъ съ содер

жашемъ отъ 23,6—-до 44,2°/ 0  воды. 

Въ 1893 году въ Дартмунде найдено было масло съ 

содержашемъ воды свыше 56°/ 0, въ Альтане, Вестфалене 

съ 47 и 53°/ 0
5). 

г) Бай МоПссгешезеп ВгаипзсЬ^е1§, 1875 г., стр. 578. 
2) МИсЬя^', XXIII, 1894 г., стр. 685. 
3) МПсЬг^о-, XXVI, 1897 г., стр. 83. 
4) ИзсЬег. ^ЪгезЪег. Вгев1аи Г., 1895Д;б г., стр. 24/25, 18а6/#» г-5 1898 г., 

сгр. 29. 
5) МоПсегеггЦ. III. Вех*Па. 1893 г., ~стр. 232—2-14. 
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При изсл^доваши въ Гамбурге коровьяго масла, взятаго 

изъ мелочныхъ лавокъ, почти въ половине пробъ, со

держаше воды колебалось отъ 7 до 21 °/ 0, въ остальныхъ 

более между 25—35°/ 0, а въ одномъ случай достигало даже 
до 65°/ 0  *). 

Въ Кельне была изслйдована одна проба продажнаго 

коровьяго масла 1)г. Несктапп омъ 2), при чемъ, онъ нашелъ 
въ ней воды 65°/ 0, жира31°/ 0  и соли 3,3°/ 0; жиръ состоялъ 

на половину изъ маргарина. 

Веппо Магйпу 3) разделилъ продажное масло по содер-

жанпо воды въ немъ на 3 группы, при чемъ среднее ко

личество воды онъ вычислилъ изъ бол^е 100 анализовъ 

масла каждой страны: 

Содер
жаше во

М а с л о  в ъ  Г  е р м а н 1 н .  Лучшее масло соленое, другихъ 

ды ВЪ °/о. Несоленое. С о л е н о е .  странъ. 

М
ы

зн
ое

 
м

ас
ло

. 

К
ре

ст
ья

н


ск
ое

 м
ас

ло
. 

о 
X СО 
а 
§ К

ре
ст

ья
н


ск
ое

. 

Р
ас

кЪ
иМ

ег
 

| 
(п

ро
чн

ое
).
 

'я 
3 
& о 

Рн 

х зЗ 
Рн 

• 

с 
<; 
| '5" о> 12 

Я С
ое

ди
не

н.
 

Ш
та

ты
. 

й" ее 
X а 
X 

до 15,99 84,16 84,03 92,28 79,36 42,50 92,28 98,93 90,61 88,28 96,90 98,30 98,54 

16-19,99 
свыше 
19,99 

14,46 

1,39 

12,69 

3,29 

7,41 

0,29 

12,93 

7,71 

24,60 

32,90 

7,41 

0,29 

0,52 

0,52 

8,93 

0,47 

11,71 3,10 

0,10 

0,85 

0,85 

1,45 

(Цифры показываютъ процентное отношеше къ анализамъ каждой группы). 

Поваренная соль встречается въ произвольныхъ коли-

чествахъ и содержаше ея въ коровьемъ масле зависитъ 

2) Т. Л\г1Ье1. ВепсЬ. I". йаз ^Ъг. 1891, 1892 г., стр. 9, 17, 21; 1893 г. 
стр. п/12. НатЪиг^. СЬет. бЪааЪй-ЬаЪогаЪопит. 

2) МПсЪя^., 1900 г., № 13, стр. 200. 
:!) Ваз ЛУайвег^еЬаН йег ВиЙег. Ьапй^. ДаЬгевЪ., 1898 г., 27, ст > 

773—963. 
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отъ искусственна™ прибавлешя ея мастеромъ для при

дачи маслу большей прочности, а такя:е для лучшего выде-

лешя при промыванш бе.тковъ и безъазогистыхъ веществъ. 

Для нормальнаго коровьяго масла по Е. йсЪписк'у *), 

Коеш^'у 2) и С. Вголупе 3), дозволяются слйдуюпця колебашя 

въ свойствахъ. 

по ЗЬтМСу. по Коетд'у. по Вголтое 

Удельный в^съ при 
100° С 0,866—68 0,865—0,868 

при 15,5° С. 

0,9050—0,9102 

1;. плавлешя — 28—34,7 31,6—34,6 

сё КоШЪогГег'а . . 221,5—232,4 220,5—232,0 224,0—234,5 
и 
о Ке1сЪегсИ;-Ме18з1'я 28 (19) 24,0—34,0 22,86—32,1 
Я 

НйЫ'я 26—35,0 25,7—38 29,86—37,0 

Степень кислотности . 8« 
— 0,2—0,66 

ВохЫеЪ 4) на основаши своихъ изсл-Ьдовашн пришелъ 

къ тому заключенно, что жнръ пищи самъ не нереходитъ 

въ молоко, а только косвенно увеличивается содержаше 

жира въ молоке. 

О. ВаитеП и Рг. Е'а1ке 3), желая проверить слова 

ЬохЫеГа, произвели опыты съ двумя коровами: одной шви-

церской, другой голландской породы; во все время опыта 

былъ одинъ кормъ, состоя щш изъ лугового сена и обез-

жиреннаго, ре.пнаго жмыха; въ известные перюды они при

бавляли различныя количества разныхъ жировъ, а именно: 

') Е. НсЪппй!;. 1ос. сИ;. 
2) Коешд. ЦпЪегзисЬ 1апс1\у. и. ^е\уех"Ы. 8*оЙе, 1898 г., стр. 404—405. 
3) ЛУосЪепЫ. (1. ЬапсЬу. Уегеш ]п Вауегп, 1896, № 40. 
4) Лоигп. Атег. СЬет. 8ос., 1899 г., 21, стр. 612—683. 
•г>) 2еИсЫ\ ИпЪегз. КаЬг. с1. бепизкт , 1898 г., стр. 665. 
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кунжутнаго, кокосоваго и миндальнаго; какъ въ начал!., 

такъ и въ конце опыта кормлеше производилось съ при-

бавлешеыъ нормальнаго маслянаго жира. 

Анализы этихъ жировъ въ чистомъ виде след у юнце: 

Рефрак-

Ц1Я. 

Ч и с л а. 

Ж И Р 1)1. 
Рефрак-

Ц1Я. {ШШог! К. МехззЬ НйЫ'я. 

Масляный — 227 28 31 

К у н ж у т н ы й  . . . .  + 190 0,4 116 

К о к о с о в ы й  . . . .  — 257 8 9 

Миндальный • . • + 195 0 98 

Полученное масло после каждаго перюда корма дало 

следующее: 

К о р  М Ъ .  
Гефракщя 

Ч 

КбЬШогГ. 

и с л 

К. Ы01881. 

а. 

НЙЫ я. К о р  М Ъ .  

Шв. г. Шв. Г. Шв Г. Шв. Г. 

ОСНОВНОЙ 1 ормъ . + 1,7 + 2,4 224 223 31,0 29.5 44.3 45,0 

Съ кунжутн. м. . + 5,6 + 5,4 204 206 16,9 15,7 53,9 52,9 

» кокосовымъ м. — 0,5 — 0,6 237 230 20.0 18,6 37.2 35,2 

» миндальнымъ м. + 3,6 + 4,3 210 207 19,7 15,3 50.9 53,9 

Основной кормъ . + 3,0 + 3,6 218 216 22,0 24,4 41.2 44.5 

Такимъ образомъ, они получили, какъ разъ противопо

ложные результаты съ йохЫе^'омъ. Интересно еще то, что 

молоко после корма кунжутнымъ масломъ изменялось и при
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нимало желтое окрашиваше, горькш вкусъ; нолученныя же 

изъ него сливки имели масляныя свойства. Въ приготовлен-

номъ изъ нихъ масле, они не могли доказать присутств1я 

кунжутнаго масла (фурфуроловой реакщей). Масло, получен

ное после кормлешя кокосовымъ жиромъ, имело нормальный 

видъ, хотя обладало вкусомъ кокосоваго жира. Въ конце 

концовъ, они пришли къ тому заключенш, что при корме 

кунжутнымъ, кокосовымъ и миндальнымъ маслами полу

чается въ молоке жиръ, который при анализе представлялъ 

какъ бы искусственную смесь маслянаго жира съ вышеозна

ченными жирами. 

А. КиШп') сообщаетъ результаты своихъ изследовашй 

для ознакомлешя въ какой степени действуетъ кормъ на 

составь масла. 

К о р м ъ. 
Рефрак-

Ц1Я. 

Ч И ( 

КбЪШог&г'а. 

3 Л А. 

ВекИ. 
Ме1881'я. 

С ' Ь н о  ( Ь и г е г а е )  . . . .  30,0 — 33,0 224 — 232 27,0 — 34,9 

Жмыхи хлопчатника . . 28,5 — 30,0 222 — 228 26,4 — 29,0 

Тоже и обыкнов. кормъ . 29,5 — 30,0 221 — 229 28,4 — 30,0 

Жмыхи землян. орЪха . 30,0 — 31,0 225 — 228 20,9 — 29,0 

Тоже и обыкнов. корм. 28,0 — 30,0 221.9 — 229 28,0 — 32,0 

Жмыхи кокосов. ор'Ьха 32,0 — 33,0 231 — 240 28,5 — 31,0 

А. 8сЬеШе 2) констатировалъ въ молоке и масле отъ 

одной коровы, кормленной ежедневно 2 киллогр. кунжут-

ныхъ жмыховъ, черезъ 8 дней реакщю на кунжутное масло; 

Аппа1. СЬет. апа!., 1899 г., 4, стр. 883—385. 
2) МПсЬг!;^. 1897 г., стр. 745. 
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О. 8ратрат и Ь. Ба(Ш х) делали опыты съ козами и 

пришли къ тому же результату, а потому полагаютъ, что 

молочный жиръ составляетъ часть пищевого; но позднЪйппя 

изсл^доватя противорйчатъ этому мнешю. 

Такъ, Е. Еаппп и М. ММгор 2) кормили коровъ кун

жутными жмыхами и масломъ, но ни въ одномъ случай не 

могли открыть въ молоке и полученномъ изъ него масле 

посредствомъ фурфуроловой реакцш присутств1я кунжутнаго 

масла. 

Н. Л\ ге1§шапп 3), въ Киле съ этой же целью приба-

влялъ къ корму каждой коровы по 6 фунтовъ кунжутныхъ 

жмыховъ и изследовалъ после того какъ молоко, такъ и 

масло, при чемъ молоко давало отрицательныя реакцш, 

хотя по прошествш 30 минутъ появлялось изменеше въ 

окраске. 

Окраска эта также появлялась и у масла, полученнаго 

изъ молока коровъ не кормленныхъ жмыхами; оно появляется 

отъ прибавлетя болыпаго количества фурфурола и после

довательная помешивашя смеси. 

Того же мнЬшя, что кунжутное масло въ виде корма 

не переходитъ въ молоко, придерживаются К. В. 8оЬп 4) и 

Т. Е. ТЬогре 5). 

Последнш указываетъ еще на то, что при корме коровъ 

кунжутными жмыхами даже въ течете 2 месяцевъ, масло, 

полученное изъ молока этихъ коровъ, не давало никакой 

реакцш на кунжутное масло, между темъ при корме жмы

хами хлопчатника можно было уже черезъ 24 часа въ 

молоке определитъ присутств1е хлопчатнаго масла. 

') СЬет. Сеп1;га1Ы., 1896 г., стр. 446. 
2) МЛсЬг^., 1898 г., стр. 257. 

МПсЬг^., 1898 г., стр. 529. 
4) МИсЬг^., 1998 г„ стр. 498. 
5) МПсЬг^., 1898 г., стр. 721. 
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Ло§. Напив')> определяя качество коровьяго масла въ 

г. Прагй, на основаши произведенныхъ имъ 25 анализовъ 

пришелъ къ сл^дующимъ даннымъ: 

Среднее. 

Удельный весъ при 100°С 0,867—0,868 — 

Кислотность въ нетопл. м. 2,56 —20,82 — 

п п топлен. „ 2,57 —20,18 — 

Воды 11,02 —29,71°/ 0  — 

Жира 64,66 —85,34°/ 0  — 

Золы 0,09 — 0,18°/ о  — 

Зола съ солью .... 1,82°/» — 

Молочн. сах. и казеина 1,94 — 6,39°/ 0  — 

Число омылешя . . . 223,0 —235,3 227,4 

„ Ке1сЬег(11-Ме188Гя 24,03 —31,57 26,69 

„  1 о д н о е  . . . .  29,6 —43,36 36,05 

„ НеЬпег'а 85,26 —92,34 87,9 

Онъ нашелъ также, что отъ дМств1я воздуха и света 

на масло, въ немъ увеличивается число омыляемости и ки

слотности, уменьшается 10дн0е число и, что безъ пзме-

нешя остается число Ке1сЬег(11-Ме188Гя. Почему онъ и по

лагаете, что отъ д гЬйств1я св^та не насыщенныя кислоты 

даютъ лактоны. Отъ действ1я света и воздуха масло те-

3) СЬет. 21%., 1899 г., 23, Кер. 257. ^екзсЬг.'Г. ШНегз. <1. КаЬг. и. Схепивзт., 
1900 г. Н. 6, стр. 432. 

* 
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ряетъ постепенно свойственное ему желтое окрашиваше. 

белеете, принпмаетъ сальный вкусъ и сильно прогорклый 

запахъ: а при омыленш даетъ желто-коричневое мыло. 

Для проверки, не имЗнотъ ли какое-нибудь действ1е 

плесневые грибки на составь масла, онъ оставлялъ масло 

въ жестяной коробке въ сыромъ месте въ течете 4 мЬся-

цсвъ. После этого времени оно покрылось слоемъ плесени 

и приняло грязно-желтую окраску, сырный, прогорклый за

пахъ и сальный вкусъ, а при омыленш дало студенистое, 

краснокоричневое мыло. 

Этотъ опытъ доказываете, что отъ действ1я плесневыхъ 

грибковъ получается совсемъ другое изменете въ масле, 

чемъ отъ действ1я воздуха п света. По его мнешю въ 

этомъ случае разлагаются глицериды насыщенныхъ кислотъ, 

ненасыщенныя кислоты изменяются незначительно, глице

риды же насыщенныхъ жирпыхъ кислотъ, особенно съ ма-

лымъ молекулярнымъ весомъ совсемъ окислились. При этомъ 

процессе образовались также альдегиды, должно быть вслед-

ств1е окислешя олеиновой кислоты. 

Недавно вышло дополнительное изследоваше надъ пробой 

только что описаннаго масла 1оз. Напиз'а п А1Ъ. 8*юску *). 

Они изследовали его въ свЬжемъ виде и въ заплесневшемъ. 

св-Ьжее. Зап-тЬсн. 

Кислотность 2,6 100,8 
Число омылешя 224,0 218,0 

г  Ке1сЬег(1(;-Ме188Гя • • • 27,0 24,48 
„ 1одное 37,6 36,90 

Свободн. летуч, кисл .(к. снт. Ую 
норм. р.ЖОН). 5,6 16,30 

Отношеше кислотности къ коли
честву свободн. лет. кисл. • . 4,6 61,6 

*) 7.ек8с1л\ 1'. ТТпЪсгз. с1. ^аЬг. и. Сепиззт., 1900 г. Н. 9. стр. 606. 
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Изъ этой таблицы видно, что все числа въ масляномъ 

жир]; сильно изменились, кроме мднаго. Это доказываетъ, 

что количество глицеридовъ уменьшилось, но количество 

непредельныхъ кислотъ осталось почти не измененнымъ. 

Надо полагать, что отъ действгя плесневыхъ грибковъ, 

распадаются глицериды съ бблыпимъ молекулярнымъ весомъ 

раньше, нежели съ меньшимъ, т. е. глицериды летучихъ 

кислотъ. 

По полученш такихъ результатовъ Напиз и 81оску 

стали определять пертдъ, въ течете котораго масло де

лается отъ действ1я плесневыхъ грибковъ не прпгоднымъ 

къ употреблешю въ пищу, а также и самую причину порчи 

его. 

Для этой цели они прививали различные плесневые 

грибки къ заведомо свежему маслу. На основанш своихъ 

опытовъ они пришли къ тому заключенно, что масло при

годно къ употребление въ пищу еще при действш плесне

выхъ грибковъ въ течете 3 месяцевъ, такъ какъ во все 

это время заметно было только увеличеше кислотности, но 

не образовалось прогорклости. 

Кислотность эта удалялась перетапливашемъ масла. При 

дальнейшемъ пертде хранетя получаются значительныя 

измЬнетя состава масла. 

По ихъ мнешю плесневые грибки сперва поглощаютъ пи-

тательныя вещества масла, которыя состоять изъ углево-

довъ и азотистыхъ веществъ, а когда появляется въ нпхъ не-

достатокъ, то они выделяютъ въ болыиихъ количествахъ эн

зимы, разлагающая мясляный жиръ на глицеринъ и жир-

ныя кислоты. 

Выделенный такимъ образомъ глицеринъ служить для 

дальнейшаго питашя грибковъ; изъ свободныхъ же жир-

ныхъ кислотъ ассимилируются только кислоты съ малымъ 
4 
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молекуллярнымъ вйсомъ. Образоваше альдегидовъ они счи-

таютъ явлешемъ второстепеннымъ. 

Что масло въ зависимости отъ разнаго корма при изсл^-

доваши даетъ низк1я числа, мы уже выше видели, но на 

это теперь указываете также и 8еп(11пег 1). 

Онъ, изс.тЬдуя масло, приготовленное изъ смешанна™ 

молока отъ 135 коровъ голландской породы нашелъ для 

него число КШзЪогГег'а—214,0; Ме^зГя—17,6, НШЫ'я— 

45,7, иричемъ „хл-Ьвная проба 1 4  дала т-Ь же результаты; 

какъ оказалось, коровы кормились отбросами съ кукурузо-

крахмальной фабрики и, вероятно, кукурузный жиръ пере-

шелъ въ молоко. 

Также и 8атте1воп ' 2) въ БайернЪ нашелъ для масла 

числа Коиз1ог&г'а 216,0; Ке1с11ег(11>Ме188Гя 21,6 и НиЬГя 

42,5; 8охЫе1, желая проверить его, бра.тъ для этого масло, 

приготовленное подъ его непосредственнымъ наблюдешемъ 

нзъ молока, взятаго сейчасъ же за удоемъ, и получилъ тотъ 

же результате-

Проф. ТЬ. Р1еШ ?ег л) приводите с.тЬдуюшде результаты 

нзсл-Ьдовангя масла въ 1енй, полученные на земледельческой 

испытательной станцш (Ьапс1\г. УегвисЬзШ-шп.). 

Рефракщя при 40° С • 45,8 46,2 46,3 

Число Кби^огГег а .... 219,6 219,4 218,9 

,, КекЪегсН-Ме^Гя . . 19,85 19,4 19,5 

') РЬаип. СН., XXXVI, 1895 г., стр. 479. 
5) СЬ,ет. 1895 г., стр. 1626. 
я) СЬет. 7А§., 1899 г. 23, стр. 39. 
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Считая это масло подозрительнымъ, онъ взялъ 2 новыя 

пробы, но оне дали таше же результаты. Оказалось, что 

масло было приготовлено изъ молока 3-хъ коровъ; две изъ 

нихъ были на 6-мъ месяце беременности, а одна на 2-мъ 

месяце. Оне были хорошо кормлены сЬномъ, клеверомъ, 

листьями свеклы, отрубями ржаной муки н употреблялись 

еще для легкой работы. 

Онъ лично взялъ пробу молока въ 4 литра отъ этпхъ 

коровъ и самъ приготовилъ масло; при изслйдованш по-

сл^дняго онъ получилъ следующая числа: рефракцшнное 

число при 40° С.=46,4, число—КоЪШогтЛх—216,2, Ке1-

сЬег(11-Ме188Гя —19,3. 

По наблюдешямъ А. 8\уау1п§'а листья свеклы понижают!, 

число МегззГя, но причину этого понижешя онъ не указы-

ваетъ; РГеШег понижеше въ полученныхъ имъ числахъ тоже 

приписываетъ влшнпо листьевъ свеклы. 

Е- Катт и Е. МбПег') делали опыты изследовашя 

масла при корме пивной гущей. 

Для опыта были взяты 8 коровъ, которыхъ кормили 

14 дней гущей, а до и после этого корма—отбоинами зем-

ляныхъ ор^ховь, и именно на каждые 100 кнллограммъ 

веса животнаго по 6 киллограм.; кроме того, давали 

14 киллогр. сена, 4,5 киллогр. соломы, 50 киллогр. свеклы 

и 4 киллогр. требера (пивной дробины). Бее время коровы 

хорошо ели пивную гущу и нельзя было констатировать 

никакого различ1я въ кале, который ни сколько не отли

чался отъ такового за перюдъ кормлешя отбоинами зем-

ляныхъ ореховъ. 

Масло, приготовленное после такого корма, дало сле-

дуюице результаты при изеледоваши: 

2) МИсЬг^., 1899 г., 28, стр. 97—99. 



11 р и к о р м ъ. 
Избоинами 

земл. ореха. 
Пивной гущи. 

Точка плавлешя . . . 

% 

33,4—33,9° С. 

• 

33,2 — 33.7° С. 

„ застывашя. • . 20,2° С. 19,25° С. 

Рефрактометръ при 25°С. 50,25—50,50 50,25 

К и с л о т н о с т ь  . . . .  5 5 

Число КоМзЪоНег'а • • 223 233 

„ КешЬегси-Ме^Гя 26,5 26,3 

,  Н й Ы ' я  . . . .  

О* со 

33,83 

Изъ этого видно, что масло, полученное после корма 

пивной гущен, было нормально и по вкусу не отличалось 

отъ масла, прпготовлепнаго после корма отбоинами земля

ного ореха. 

Масло, приготовленное изъ молока давнодоящихся ко

ровъ, даетъ очень низкш числа, на что указываетъ работа 

РапМетег'а 1) и КагзсЪ'а: они наследовали одну пробу та

кого масла въ Гамбургскомъ гииеническомъ институте и 

нашли, что число рефракщонное при 25° С. равнялось 

55,0, КоШЮг&г'а 219,3: Ее^ЬепН-Ме^Гя — 24,23. Для 

проверки была взята „хлевная проба"; последняя дала 

аналогичные результаты, только число Ке1сЬег(11,-Ме18?Гя 

опустилось на 2°, а именно: чнсло рефракщонное было 

!) ХекзсЬпЛ. 1". ("иЪегз. с1. КаЬг. и. Оепизет., 1898 г. II. 1. 
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53,0, КоМвЪог&г'а—220,4; Ке1сЬег(11-Ме188Гя—22,16. Здесь 

заметно уменынеше рефракщоннаго числа, но это произо

шло всл1}дств1е перемены корма предъ контрольнымъ ана-

лизомъ. 

Интересный опытъ Е. С1ау^оп'а *), изследовавшаго масло, 

хранившееся 18 л^тъ въ герметически закупоренной бу

тылке, далъ следующее результаты: 

Точка плавлешя 33° С-

Уд^льн. весъ 0,8742. 

Число КоМ^огГег'а 239,0. 

„ 1{е1сЬегси.-Ме188Гя 22,36. 

„ НйЫ'я—25,65 (1895 г.) и 25,09 (1897 г.). 

Кислотности на 100 гр. масла пошло 160,3 куб. сант. 

раствора нормальнаго Ьдкаго кали, т. е. 160,3 градуса. 

Изследовашями Ас1. Меуег'а 2), КНеп'а и НетпсЪ а 3), 

Беап'а 4), ЛУе1§тапп'а 5) и Д. Врей'а 6) доказано, что при кор-

мленш скота подсолнечными, кунжутными и репными из

боинами , масло не только делается мягкимъ, но даже изме

няется его удельный весъ и температура плавлешя. 

Ароматъ масла зависитъ не только отъ корма, но и отъ 

образовашя бациллами молочной кислоты, фруктовыхъ слож-

ныхъ эфировъ 7), составь которыхъ, въ свою очередь зави

ситъ исключительно отъ вида бактерш, но не отъ интен

сивности брожешя. 

а) Апа1уз(;., 1898 г., 23, стр. 36. 
2) Б1е ЬапсЬг. Уех'зисЪзЦ XXXV*, ВегИп. 1888 г., стр. 261, ХЫ, 1892 г. 

<тр. 15. 
3) МПсЬг^д., XX, Вгешеп., 1891 г., стр. 911. 
*) Ьосо сИ. 

5) ДаЬгевЪепсЬ*. й. тПсЪшгЪвсЬ. и Ьас(;епо1. йез 1ап(Ь?. УегзисЪз*. е(;с. т 
Еле1, 1894 г., стр. 3 и 1895 г., стр. 3. 

б) Ьосо ск. 
7) "НУе^тпапп. МИсгЬ^., 1896 г., 25, стр. 793. 
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Кроме бактерШ молочной кислоты въ образовавш аро-

матическихъ продуктовъ въ масле, участвуютъ и друпе 

микроорганизмы, такъ что продукты эти следуетъ считать 

результагомъ совместнаго действ1я, живущихъ въ масле 

микроорганизмовъ, а не одного какого-либо въ отдельности. 

Перемена аромата масла зависитъ отъ нарушешя равенства 

жизнедеятельности его микроорганизмовъ; обыкновенно не-

благопр1ятно въ этомъ откошенш действуютъ пептон изируюиця 

бактерш. 

Въ коровьемъ масле также встречаются следы эфир-

ныхъ маслъ, перешедийя въ него изъ корма. 

Пороки масла.—Туберкулезкыя бациллы въ маслк — Фаль-
сификащя.—Способы консервировав. 

Пороки коровьяго масла, а также изменен1я его свопствъ мо-

гутъ произойти, кроме вышеуказанныхъ причинъ, еще отъ дей-

ств1я микроорганизмовъ. Количество ихъ въ коровьемъ масле 

довольно различно, что доказываютъ не только пробы раз-

личныхъ маслъ, но даже пробы, взятыя изъ одного и того же 

масла. 

Такъ, Ьа^аг !) нашелъ въ одномъ случае, (опытъ XXXVII), 

въ пробе, взятой изъ середины куска масла, 2.465.555 ко-

лон1Й въ 1 грамме, а съ наружной стороны того же масла 

число колошй доходило до 47.250.000, т. е. снаружи нахо

дится въ масле въ 20 разъ больше бактерш, чемъ внутри. 

Для свежаго масла онъ нашелъ въ среднемъ число, колеб

лющееся отъ 10—20 миллюновъ колошй въ 1 грамме. 

Въ виду того, что за коровье масло на рынке часто 

выдается маргаринъ, считаемъ не лшинимъ заметить, что 

по изследованш того же автора въ 1 грм. маргарина на

ходится около 747,059 колошй. 

2) АгсЬ. 1'. Ну§1еп., XIII, стр. 1. 



Онъ справедливо говорить, что мы съйдаемъ съ кускомъ 

хл^ба, намазаннаго масломъ, более живыхъ существъ, чемъ 

Европа имеете жителей. 

Холодъ, по Ьайхг'у, на микроорганизмы масла мало 

действуете и при—9° количество ихъ уменьшилось только 

на V 3  всего числа, между гЪмъ какъ хлористый натръ 

сильно действовалъ на нихъ, тймъ не менее и при 10° „ 

его въ масле не все микроорганизмы погибали. 

Никитинъ*) нашелъ въ сливочномъ масле въ 1 куб. 

сант. его 120 колонш, а по истеченш 5 месяцевъ въ 

гомъ же масле только 60. 

Онъ полагаете, что въ прогорклыхъ жирахъ находится 

большое количество свободныхъ жирныхъ кислотъ, делаю-

щихъ среду более кислой и въ тоже время, вероятно, мало 

благопр]ятною для жизни и развшчя микроорганизмовъ. 

Пороки коровьяго масла большею частью зависать отъ 

определениыхъ бактерш: такъ сладкогнилостный запахъ по 

^пвеи'у 2) вызывается „ВасШиз 1ое1:1(1и8 1ас118 и; затхлость 

масла зависите отъ нрисутств1я въ немъ грибка яМ1сгосос-

сиз Сопи 3)"; у. К1еск1 4) выде.тилъ 5 различныхъ аэроб-

ныхъ бактерш изъ прогорклаго масла. 

Скверный запахъ и скорое разложете масла вызываете 

„ВасШив 1ас(Л8 угзсозиз Ас1ате^ и  5), Кгй§ег 6) нашелъ, что 

въ сырномъ масле (пмеющемъ запахъ сыра) находится мно

го различныхъ бактерш и дрожжей, и что скверный запахъ 

въ желтомъ пахучемъ масле вызывается—грибкомъ „ВассЪа-

готусез Пауив 1асИ8 1 1. 

М НИКИТИНЪ 1ОС. ск., стр. 60. 
2) А. КосЬ'в ^ЪгевЪег. йЪег баЬгип^зог^ап., 1892 г., стр. 181. 
3) Сеп1га1Ыа1;. 1". Вас1ег. IX, стр. 653. 
4) СепЪгаШаМ. Г. Васйег. XV, стр. 354. 
6) 1аЬге8Ъ. XX, стр. 195. 
е) Сеп*га1Ы. Вас4ег., УИ, стр. 496. 
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Синеватость, красноватость, желтоватость, слизистость, 

слизетягучесть, солоноватость масла происходятъ отъ при-

сутств1я бактерШ, перешедшихъ изъ молока-

Творожистый видъ, вкусъ постнаго масла, запахъ вор

вани, плесени или бочечный, все это вызывается въ масле 

микроорганизмами. 

Ьйкоторыя бактерш, наиротивъ, способствуютъ улучшенш 

качества масла, какъ то указываютъ Й1;огсЪ 1) и ЛУе^тапп 2). 

Изъ вредныхъ бактерш были найдены въ масле: холер-

ныя, тифозныя и туберкулезныя Не1т омъ *), Оаврепт 4) и др. 

8са1а и А1е881 5) сообщаютъ, что въ маргарине были 

найдены имн еще более вредныя бактерш: сибирская язва, 

сапъ и гное кокки. 

Н. Во11еу и МегЪоп ИеЫ 6) нашли, что тифозныя ба

циллы прекрасно живутъ въ воде, молоке, масле и въ 

особенности масляномъ жире; при более же тщательномъ 

изсл^дованш они нашли, что въ чистомъ коровьемъ масле, 

т. е. не содержащемъ молока, бациллы не способны жить. 

Въ масле, приготовленномъ изъ св-Ьжихъ ннфицированныхъ 

тифозными бациллами сливокъ, после дш я были еще виру

лентны спустя 5 дней; по истеченш 2 месяцевъ вирулент

ность совершенно отсутствовала. Въ свежихъ сливкахъ, 

какъ и въ стерелизованномъ молоке, по истеченш 4-хъ 

месяцевъ, тифозныя бактерш были еще живы. 

Е. Егапке1 и I. КМег т) нашли, что тифозныя бациллы 

способны жить въ пахтанье въ продолжеше 48 часовъ и 

*) МПсЪг!;^., 1890 г., стр. 804. 
2) МИсЪг^., 1896 г., 25, стр. 793. 
3) АгЬ. й. ка18 Оез-Ат*;. У, 1889 г., стр. 294. 
4) 6шпа1е Де11а К. 8ос. сЪ.'сЦ^епе МПапо, 1890 г., цит. Сеп4га1Ы, {. Вас*. 

VII, стр. 641. 
8) БеиЪзсЪе Мо1кег. 2Ъ§\, 1892 г., стр. 1. 
6) Сеп1;га1Ы. {. Вас1., 1898 г., 4, стр. 881—887. 
7) МипсЬ. тей. УУосЬепзсЬг. 1898 г., стр. 197, РЬагтпас. СН. 1898 г. 39т 

стр. 138. 



что оне теряютъ вирулентность только съ увеличешемъ 

кислотности и еще скорее при нагреванш молока до 37°С. 

Въ виду того, что при стоянш молока при 37° С., около 

3-хъ часовъ, оно скисаетъ, этотъ способъ не прим^нимь 

на практике для обезвреживашя молока, содержащаго ти

фозныя бациллы. 

По изеледовашямъ Не1зе 0? тифозныя бациллы сохра-

няютъ свои вирулентныя свойства въ молоке около 40 дней, 

а по Ненп'у—около 21 дня; холерныя же 32 дня. 

По Ьазег'у 2) оне погибаютъ по истеченш 5 — 7 дней, 

холерныя же еще несколько раньше. 

М. ЛУИкепз 3) считаетъ, что въ Гамбурге тифозная эпи

демия была вызвана молочной инфектцей. 

Встречаются въ коровьемъ масле туберкулезныя и въ 

недавнее время открытыя, псевдотуберкулезныя бациллы. 

По мненш Оазрепш 4) туберкулезныя бациллы могутъ 

сохранять свои вирулентныя свойства въ течете 120 дней, 

Неин же нашелъ, что они сохранили еще свои свойства въ 

прогоркломъ месячномъ масле. 

Того же мнешя держится и проф. Гаппихъ"): такъ. онъ 

де.талъ прививки туберкулезнаго молока и нашелъ, что въ 

совсемъ скисшемъ молоке туберкулезныя бациллы вполне 

сохраняли свои вирулентныя свойства; между темъ, рас

пространено мнеше. что микроорганизмы въ кисломъ мо

локе и въ молочныхъ продуктахъ теряютъ свои вредны я 

свойства. 

д) ВепсИх. Ше1з. Г>1е Мкгоогдатзтеп 1т Мо1ке\'е1Ье1пеЬ. Вег1т, 1897 г 
2) ЕекзсЬг. Ну§1еп., X, стр. 513. 

3) ХекзсЪг. Г Ну§1еп., 1898 г., 27, стр. 264—271. 
4) Сгазрепш 1ос. ск., стр. 641. 
5) Гаппихъ. Бактерш иодезныя и вредныя вь модочн. хозяйств^, 

1899 г., стр. 43. 
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Вап§ г) нашелъ, что масло, приготовленное изъ молока 

коровъ съ туберкулезнымъ вымянемъ (въ высшей степени 

развитымъ) заразительно. 

КоШ 2) нашелъ между 20 пробами рыночнаго масла 

2 пробы съ вирулентными туберкулезными бациллами. 

Вгш>а?егго 3), изсл^дуя степень распространенности ту-

беркулезныхъ бациллъ въ коровьемъ масле, впрыснулъ 

9 пробъ его въ 22 свинки, по 0,5 куб. сант. каждой, въ 

брюшную полость; у двухъ, инъекцпрованныхъ однимъ и 

т-Ьмъ же масломъ, оказался настоящш туберкулезъ. 

8сЬисЪагс11; 4) нашелъ изъ 42 пробъ рыночнаго масла, 

впрыснутаго морскимъ свинкамъ, въ одномъ случай тубер

кулезъ, но онъ сомневается произошла ли инфекщя отъ 

масла или отъ другой какой-либо причины. 

Ваит^аПеп ") при своихъ многократныхъ из следов атяхъ 

масла въ Тюбингене — пи разу не могъ найти въ немъ 

туберкулезныхъ бациллъ. 

Отгбпшд ь) къ Гамбурге впрыскивалъ коровье масло въ 

количестве 1 — 3 куб. сант. морскимъ свинкамъ, и изъ 

17 проб-ь масла въ 8 нашелъ туберкулезъ. 

ОЬегтаПег ')? изследуя масло въ количестве 14 пробъ, 

взятыхъ пзъ одного места, во всвхъ случаяхъ нашелъ ту

беркулезныя бациллы. 

3) Беи^всЬ. ХекзсЪг. ТЫегтейгст, 1885 г., стр. 562. 
2) К0Н1. ХТеЪег йаз Уогкотеи УОП ТиЬегке1ЬасШсп Т <1ег Вииег. Соггеер. 

Г. 8с1ше12. АеггЪе, 1894 г., стр. 521. 
3) Аесипе езрепепге с!1 тосикггопе со1 Ьигго (1е1 соттегпо ейс. Топио 

1890 2/з г., сгр. 271. цит. Вапт^а^епз ^ЪгевЬепск!;, 1890 г. стр. 271. 
4) ЗсЪисЬапк Е1ш§е ИпЪегзисЪип^сп йЪег д. Уогкошеп УОП ТиЪсгсе1Ъае. ш 

с!сг Вииег. .1пап§, В1з. МагЪиг^. 1896 г. 
5) Ваиш§аг1;еп ^ЬгезЪепеЫ;, 1896 г. 
6) Огопт§. ТиЬегси1оз йег ВиМег. Сеп1;г. 7Л^. 1'. \ е(;сг.—ЛЧеЪапагкб и 

НсЫасЬИо? Ап^е1., 1897 г., X» 14—15. 
7) ОЪегтйНег. ТТеЬег ТйЬегсе1ЬасШеп ЪсЛшйе 111 Йег Магк^Ьииег. Ну§хсп. 

КипйзсЬ., 1897 г., стр. 712. 
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Въ работ-й Л. Рабиновичъ *) мы впервые встречаема 

указашя на нахождеше въ коровьемъ масле туберкулезо-по-

добныхъ бациллъ; при этомъ она отрицаетъ нахождеше въ 

масле настоящихъ туберкулезныхъ бациллъ. Изслйдуя 30 пробъ 

масла въ Берлине и 50—въ Филадельфш, Рабиновичъ ни 

въ одной не нашла настоящихъ туберкулезныхъ бациллъ;' 

23 пробы хотя и вызывали у морскихъ свинокъ, какъ 

макроскопически, такъ и микроскопически картину болезни, 

сходную съ таковою отъ туберкулезныхъ бациллъ, но при 

более точныхъ изследовашяхъ, легко было констатировать 

разницу и присутств1е въ нихъ не туберкулезныхъ, а тубер-

кулезо-подобныхъ бациллъ (псевдо-туберкулезныхъ). 

Она для своихъ экспериментовъ нагревала масло до 

34° С. я, смЬшавъ его, впрыскивала двумъ морскимъ 

свинкамъ въ брюшную полость по 5 куб. сайт. 

Большинство свинокъ, было убито въ першдъ отъ 3 не 

дель до 3 месяцевъ, со дня впрыскивашя, и только те не 

мноия, которыя по окончаши второй недели теряли зна

чительно въ весе, тотчасъ же изследовались. 

Туберкулезо-подобпыя бациллы, найдеиныя ею, имели фор

му очень схожую съ туберкулезными и были тоже неподвижны. 

Обыкновенно оне встречались по одиночке и только были 

немного изогнуты. При быстромъ росте оне образуютъ въ 

ткани закрученныя полоски, состоящая изъ параллельно ле-

жащихъ бациллъ, или выростаютъ въ длинныя нити; иногда 

они выказывали склонность къ распаду на неравныя части. 

Въ некоторыхъ случаяхъ оне немного толще туберкулез

ныхъ и имеютъ на конце клинообразные отростки. Споръ 

не обнаружено, но внутри бациллы замечались иногда ин-

тен8ивно-окрашенныя зерна. Кислую окраску, по 21еЫ-Хе-

4) Ь. ВлЪшо^кзсЪ. 2мг Кга§е Лез Уогкоттепз УОП ТиЪегсеШлсШеп 111 
г]. М а г к й Ъ и М е г .  ^ Г е И з с Ъ г .  Н у § 1 е и .  и  1 п Г е с 1 : .  1 8 9 7  г .  В < 1 .  X X V I ,  с т р .  9 0 — 1 > .  
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е1веп 1у или ЕЬгНсЬ'у, въ намазныхъ препаратахъ принимаютъ 

хорошо, не отличаясь почти отъ настоящихъ туберкулезныхъ. 

Для выяснешя различ1я свойствъ туберкулезо-подобныхъ 

или такъ называемыхъ псевдотуберкулезныхъ отъ настоящихъ 

туберкулезныхъ бациллъ, Рабиновичъ брала отъ людей тубер

кулезныя бациллы и псевдотуберкулезныя; препараты обоихъ 

видовъ бациллъ, при окрашиваши карболо-фуксиномъ, не 

представляли никакой разницы; но, при окрашиваши сильно 

разбавленнымъ воднымъ растворомъ метпленевой синьки, 

разница резко бросалась въ глаза: туберкулезныя бациллы 

оставались не окрашенными, но хорошо видны были ихъ 

окрашенныя зерна; псевдотуберкулезныя палочки, напротивъ, 

показывали довольно равномерное окрашиваше, иногда даже 

замечались въ нихъ немного темнее окрашенныя зерна. 

Отъ кр^пкаго воднаго раствора метиленовой синьки 

окрашивались какъ те, такъ и друпя бациллы. 

Разводка псевдобациллъ удавалась легче, когда свинка 

сама погибала спустя несколько недель, нежели, если ее 

убивали. 

Часто встречались совместно съ ними еще кокки и 

друпя бактерш, загрязнявшая чистую культуру. 

Прививки делались прямо съ животнаго на различныя 

питательныя среды; загрязненныя культуры разростались 

па 3-й и 4-й день; чнстыя же—на второй. 

При прививке непосредственно съ животнаго, на агаре 

сначала образуется толстый, сырой, сливкообразный налеты 

со временемъ („въ старыхъ культурахъ") поверхность его 

покрывается сильно сморщенной кожицею, принимающей 

очень часто желтую и медно-красную окраску. 

По проведенш этой культуры черезъ животное, полу

чались на агаре или глицеринъ-агаре культуры, имЪвппя 

часто сморщенную кожицу, схожую съ таковой культурой 

настоящего туберкулеза. 
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На пластинкахъ исевдотуберкулезныя бациллы давали 

глубоколежапця колоти, круглой или овальной формы, и 

были сЬры и равномерно зернисты. 

На поверхности колоши развивались значительно лучше 

и состояли изъ однообразная зернистаго сйраго ядра со 

светлой каймой, состоящей, въ свою очередь, изъ многооб • 

разно запутанныхъ или просто изъ волнообразно изогну-

тыхъ полосъ. 

Поверхность колошй часто была сухая и поднималась 

куполообразно. 

На масляномъ агар4 видны были сначала маленыйя 

б^лыя, сух1я колоти, покрывающая понемногу всю поверх

ность и принимаются оранжевое пли м-Ьдно-желтое окра-

шиваше, а бактерш, культивируемыя на этой среде были 

очень маленыая. 

На картофеле появлялся обильный, сырой, серый налетъ. 

На л^елатине при посеве штрихомъ и при комнатной 

температуры—тихш ростъ, на третш день виднелись малень-

к1я, отдйльныя колоши вдоль проведенной черты. Желатина 

не разжижалась. 

Въ глицеринъ-бульонЪ росли очень быстро: на 2 — 3 день 

поверхность уже покрывалась обильной сильно сморщенной 

кожицею, самъ лее бульонъ оставался прозрачнымъ, схожимъ 

съ туберкулезнымъ; разница была только та. что последние 

им^етъ запахъ цв^товь, а первый тгЬлъ непр1ятный ам-

мгачный и въ то же время онъ давалъ не большое коли

чество индола, чего у настоящихъ туберкулезныхъ бациллъ 

не встречается. 

Молоко отъ псевдобациллъ приходитъ въ брожеше; на 

поверхности его образуется обильная желто-красная пленка 

по краю пробирки. 

Какъ исевдо, такъ и настоящая туберкулезныя бациллы 

содержатъ жиръ. 
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Одновременно почти съ Д. Рабиновичъ производилъ ра

боту надъ коровьимъ масломъ и Ре*п *); онъ тоже впры

скивала нагретое до 37° С. масло въ брюшную полость 

морскимъ свинкамъ и нашелъ изъ изследованныхъ имъ 

102 пробы—въ 33-хъ настоящая туберкулезныя бациллы и 

въ 54 исевдотуберкулезныя. 

Некоторый изъ инъекцированныхъ имъ с.винокъ погибали 

на 9, 11, 12, 14 и 15 день после впрыскивашя, при-

чемъ, части масла можно было найти между кишечными 

изгибами и почти везде были узелки съ бациллами, кото-

рыя большей частью, резко отличались отъ туберкулезныхъ, 

н1;которыя были вместе съ кокками, но встречались и ко-

ротк1я, гладшя палочки. 

Псевдо-туберкулезныя палочки можно узнать, по мнЗшш 

Ре1п, уже по скорости смерти свипокъ после впрыскива

шя; после же впрыскивашя масла съ туберкулезными ба

циллами смерть свипокъ наступала приблизительно черезъ 

4 недели-

Картина вскрьшя отличалась отъ туберкулезной. 

Ему удалось сделать прививки на питательныя среды 

и те въ свою очередь тоже отличались отъ туберкулезныхъ; 

при чемъ оне также хорошо принимали кислую окраску. 

Имъ было найдено, что свинки, поколевишт черезъ 30 — 

40 и 60 дней после инъекцш,—по виду казались туберку

лезными, микроскопическое же изсле.доваше указало па при-

сутствхе псевдо-туберкулезныхъ палочекъ, которыя окрашива

лись карболъ-фуксиномъ не одинаково: отъ краснаго до сипяго 

цвета. Расположеше ихъ было такое же, какъ бываетъ у 

туберкулезныхъ. Въ такомъ случае вопросъ могъ быть ре-

шенъ только культурою, либо впрыскивашемъ жпвотнымъ. 

]) Ро1г1. ^ига КасЪ\ус18 Йег ТиЪегее1ЪасШеп ш йсг Вииег и. МИсЬ, АгЬ. 
с1. ка18. Стез-Ат(;, 1898 г. Т5с1. 14, стр. 1. 
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Культуры, иолученныя имъ, были похожи на культуры 

Л. Рабиновичъ. 

Кроме того, по изследоватямъ Ре1п еще характерно 

для псевдо-бациллъ то, что оне въ ср^захъ, будучи окрашены 

по 21еЫ'ю, не давали картины настоящаго туберкулеза, но 

окрашивались въ сити цв^тъ, хотя изредка подходили 

иодъ красный; палочки находились всегда кучками и ни

когда не были включены въ гигантсшя клетки. 

Въ 1898 году вышла работа д-ра Ногтапп'а и д-ра Мог-

§епго1Ъ'а 1): изсл^дуя 10 пробъ коровьяго масла изъ 3 ла-

вокъ, они нашли въ 3 пробахъ настоящая туберкулезныя ба

циллы, въ 4-хъ же туберкулезо-подобныя. 

Въ одномъ опыте они могли изолировать какъ те, такъ 

и друпя. 

Впрыскивашя производились какъ растопленнымъ при 

37° С. масломъ, такъ и сывороткой, полученной после 

центрифугирования. 

Въ 1899 году появилась новая работа ОЪегпшПегЛя *), 

въ которой онъ советуетъ впрыскивать не растопленное 

масло, а жидкость съ бактер1ямп, полученную после центри

фугированы масла въ аппарате „ЪаиМепйсЫа^ег'а". 

Для этого кладутъ масло въ стерелизованную фарфоро

вую чашечку, нагреваютъдо 38" С. и переливаютъ въ трубки, 

которыя после нагревашя до 40° С., вставляются въ 

центрифугъ и центрифугируются 10 минутъ. После того 

ихъ к тали въ воду при 1: 38—40° С. на 10 минутъ и 

опять центрифугировали 10 минутъ; тогда замечался въ 

трубке большой слой жира золотисто-желтаго цвета, подъ 

которымъ находилась жидкость—эмульстя. 

8) 1)г. Ногтапп и Бг. Мог^ет-сьЬ. 11еЬсг ВасЪспепЪеГипйе 111 с!ег ВиМсг. 
Ну§;1еп. КипйзсЬаи, 1898 г., VIII, стр. 217. 

') ОЪегхпиПег. \\'е1*еге МкЛеПип^ иеЬег ТиЪегсеИэасШепЪеСипДе 111 Йег 
Магк1:Ьииег. Нудхеи. КипйбсЪаи, 1899 г., стр. 07. 
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Слой жира сливался, и трубки опять ставились въ 

воду при 1° 37—38° С. на 5—6 минутъ и центрифуги

ровались еще одну минуту. ЗатЪмъ трубки помещались въ 

стаканъ со льдсмъ, при чемъ на поверхности жидкости по

являлись капельки жира, которыя и снимались стерелизо-

ваннымъ крючкомъ. Такимъ только образомъ, по мн^нш 

ОЬегтШег'а, можно получить обезжиренную жидкость съ 

бактер1ями. 

Взболтавъ такимъ образомъ приготовленную жидкость, 

онъ впрыскивалъ ее, отъ 0,5 до 20 куб. сант. (что соответ

ствуем 4—16 куб. сант. масла), морсккмъ свинкамъ. 

Изъ взятыхъ имъ 10 пробъ коровьяго масла, въ 7 най-

денъ былъ настоящш туберкулезъ; культуры же ему удалось 

получить только изъ четырехъ. 

Препараты намазные и срезы онъ приготовлялъ по Гюн-

теру, окрашивалъ карболъ-фуксиномъ и обезцвечивалъ 

спиртомъ, содержащимъ 3°/о соляной кислоты. 

Культуры разводллъ на 5"/° глицериновой сыворотке. 

Въ томъ лее году появилась вторая работа Л. Рабино-

впчъ *), въ которой она соглашается, что действительно 

туберкулезныя бациллы способны жить въ коровьемъ масле. 

Она брала въ первый разъ 15 пробъ масла изъ 14 раз-

личныхъ местъ Берлина; 2 пробы были взяты изъ одного 

места; въ нихъ ей удалось найти туберкулезныя бациллы, 

въ остальныхъ 13 пробахъ были найдены также и псевдо

бациллы. 

Во второй разъ, пробы взягыя ею въ октябре изъ 

того же места, где масло ранее оказалось туберкулезнымъ, 

вновь все были найдены туберкулезными. 

2) Ь. КаЫпошйзсЪ. ЛУеИ;еге ЦпЪегвисЬипд гиг Гга§е йез Уогкотгпепз УОД 
ТиЪегкеШасШеп т с1. МагкйЪиМег. БеиЪвсЪ. тес1. Л\госЬеп8сЬпЙ., 1899 г., 
ХХУ, стр. 5. 
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При третьемъ же опыте пробы, взятыя изъ другихъ 

м-Ьстъ—все были безъ бациллъ. 

АвсЬег *) изследовалъ 27 пробъ масла различныхъ 

местъ Кенигсберга; въ 2-хъ нашелъ туберкулезныя палочки. 

ОПо Когп 2), изследуя въ Фрейберге 17 пробъ рыноч-

наго масла, нашелъ въ 4-хъ впрулентныя палочки бугорчатки. 

Бг. 1а§ег 3) изследовалъ молоко и масло одной боль

шой больницы въ Кенигсберге на туберкулезъ впрыскива-

шемъ его морскимъ свинкамъ и нашелъ, что изъ 6 впрыс-

путыхъ имъ пробъ, две оказались съ туберкулезными ба

циллами. Микроскопическими изследовашями удалось ему 

найти только въ 7-ми пробахъ изъ 100 туберкулезныя палочки. 

Со§§1 4) пашелъ изъ 100 пробъ масла, впрыснутыхъ 

въ брюшную полость морскимъ свинкамъ, только въ 2-хъ слу-

чаяхъ настоящих туберкулезъ; въ 17-ти же пробахъ оказа

лись псевдотуберкулезныя бациллы, сходныя съ описан

ными РеЪп, принимавшая также кислую окраску. Для 

морскихъ свинокь оне были патогенны, на кроликовъ же 

не действовали. 

Л\ ге188епМс1 э) центрифугнровалъ масло по способу ОЬег-

шйПе^а и впрыскивалъ въ количестве 0,5 — 2,0 куб. с. 

жидкости подъ кожу морскимъ свинкамъ, при чемъ изъ 

32 пробъ (64 свинокъ) въ 3-хъ оказались настоящая ту

беркулезныя бациллы, въ 7'-ми лее такъ называемыя псев

дотуберкулезныя. Последшя были въ виде неуклюжихъ па-

лочекъ съ утолщешемъ на одномъ конце и не окрашивались 

по Огатт'у. Во всехъ произведенныхъ имъ оиытахъ ему 

ни разу не удалось обнаружить въ масле присутствхя псевдо-

*) ^еПасЬг. Г. Ну&. и. Мее*. КгапкЬекеп, 1809 г., БД. XXXII. 
2) АгсЬ. Г. Ну§1еп. ВЛ. 37. Н. 1, стр. 57—65. 
3) Ну§1еп8с11е ВлтйвсЬ., 1899 г., стр. 168. 
*) Оп*§па1е <1е11а геа1е восгеЪа НаПапа (П^епе, 1899 г., № 7, р. 289, 

цит. Сепи-. ВаоЬег. 1900 г. 
ь) ВегПп. КИп. ^осЬепзсЬгШ, 1899 г., 36, р. 1053—1055. 

5 
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туберкулезныхъ палочекъ, найденныхъ Кохомъ и принимаю-

щихъ кислую окраску. 

А. НегЪег1;'у х) изъ 126 пробъ масла, изъ которыхъ 

100 пробъ было взято изъ Вюртенберга, не удалось ни въ 

одной найти настоящихъ туберкулезныхъ бациллъ, хотя 

жемчужная болезнь между скотомъ тамъ была сильно рас

пространена; впрочемъ въ 5 пробахъ онъ могъ констатировать 

псевдотуберкулезныя бациллы; принимающая кислую окраску. 

Въ 20 пробахъ масла, изъ разныхъ лавокъ Берлина, 

онъ нашелъ въ 8 случаяхъ псевдотуберкулезныя бациллы, 

а въ 5 пробахъ изъ Мюнхена—4 раза, и еще нашелъ ихъ 

въ одной пробе изъ небольшого городка. 

Бациллы удалось ему получить только посредствомъ опы-

товъ надъ животными, но ни разу при микроскопическомъ из-

сл^доваши центрифугированнаго масла или прямой куль

турой. 

Выделенный бациллы были схожи съ описанными Л. 

Рабиновичъ и РеЪп; ихъ культуры, полученныя съ жи-

вотныхъ, отъ времени принимали оранжевую окраску, хотя 

въ начале были схожи съ настоящими. 

НегЬегЪ на основанш прпвивокъ самому себе масляныхъ 

бациллъ съ большою уверенностью считаетъ ихъ безвред

ными для человека. 

Мне самому пришлось въ течете целаго месяца съесть 

около 2 фунтовъ столоваго масла, содержавшаго псевдо-ту-

беркулезныя палочки, безъ всякихъ вредныхъ для меня по

сле ДСТВ1Й. 

Маргаринъ также содержитъ туберкулезныя бациллы, на 

что указываетъ работа Н. Е. АппеМ'а 2) и Мог^епгоШ'а 3). 

') Сеп1:га1Ыа«:1 Г. Васйег. В<1., XXVII, стр. 390, 1900 г. 
2) Ьапсе!;. 1900 г., р. 159. 
3) Нудтеп. КипйвсЬ., 1899 г., Н. 10. 
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Первый нашелъ въ маргарине какъ настоящей, такъ и 

псевдо-туберкулезъ. Имъ было впрыснуто въ Берлин!* 36 пробъ 

маргарина въ брюшную полость морскихъ свипокъ. 21 опытъ 

не удался, такъ какъ эти свинки скоро пали, въ остальныхъ 

15 — не оказалось настоящихъ туберкулезныхъ палочекъ и 

въ 2-хъ оказались псевдотуберкулезныя бациллы. 

Изъ 13 пробъ, впрыснутыхъ подъ кожу свинкамъ въ 

Ливерпуле, онъ нашелъ только въ одной настоящш тубер

кулезъ, между тймъ Мог^епгоШ въ 20 пробахъ маргарина 

г. Берлина нашелъ въ девяти. 

Разсмотр^въ литературу относительно туберкулеза въ 

масл-Ь, мы сопоставимъ въ следующей таблице данныя 

отдельныхъ изследователей: 

А в т о р  ы .  

ВгаваГегто 

Ко^к 

З с Ъ и с Ь а г с Н ,  . . . .  

Ваит§аг1еп . . . 
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 ̂ О о и 
л ® 

о ^ с 2. о 
ч уо 
« О я л 

_ Й ^ 
• с Я Я ° =*" 

* в я >-» ев ^ н о 

9 

20 

42 

мно
гочи
слен. 

14 

17 
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80 

10 

7» 
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14 

8 

33 

10 

О 
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47 
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» II » . 

»  I I I  »  .  .  

ОЬегпшПегвъ 1899 г 

АвсЬег . . 

Кот . . 
/ 

1а§ег . . 

Со§§1 . . 

\Уе188епГеЫ 

НегЪег*; . 

Лоренцъ . 

15 2 

во вс4хъ 

не въ одной. 

10 

27 

17 

6 

100 

32 

126 

30 

13, 

100 

О 

80 

7,4 

23,5 
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После ознакомлен!?! съ вышеописанной литературой 

относительно состава и свойства коровьяго масла, стано

вится возможнымъ, по химико-санптарному изследовашю 

масла, судить о его доброкачественности, а равно и фаль

сификации. 

Фальсификацгя масла производится какъ безвредными 

для здоровья веществами, какъ-то: прибавленгемъ воды для 

увеличешя веса продукта, тертаго картофеля, большого ко

личества сметаны, соли и др. веществъ. такъ и вредными 

для здоровья: попортившимся саломъ, ядовитыми красками, 

маргариномъ, борной и салициловой кислотами. 

Нами было указано, что отъ времени года, т. е. болйе 

отъ корма, зависитъ цв^тъ масла, а такъ какъ спросъ на жел

тое масло всегда больше, то и производится подкрашиваше его. 

Чаще всего употребляется для этого Орлеанъ (В1ха Оге1-

1апа) и Куркума (Кай. Сигсшиае 1оп§ае), также морков

ный сокъ и шафранъ; эти краски безвредны и потому 

дозволительны съ гипенической точки зр^шя; воспрещены 

окраски ядовитыми красками, какъ-то: хромокпслымъ евин-

цемъ, динитрокрезолъ-кал1емъ (Укропа §е1Ъ, (Зо1<1§е1Ъ) и т. д. 

Самая распространенная краска — Орлеанъ отъ дерева 

Вхха ОгеПапа сем. В1хасеае, растущаго въ тропической 

Америк^ и культивируемаго въ разныхъ областяхъ Остъ -

Индш. Красящее вещество выделяется изъ кашпцевиднон 

плодовой мякоти при помощи воды, выпаривается и завер

тывается въ банановые листья; оно имеетъ тёмнокрасный 

цветъ и обладаетъ изредка запахомъ похожпмъ на запахъ 

роснаго ладона; но ОЕО не должно иметь запаха мочи, ко

торая прибавляется иногда торговцами, а также на месте 

его добыватя для придачи ему лучшей консистенщи. 

Ро1еп8ке *), пзеледуя 3 пробы краски для масла, нашелъ 

въ двухъ—орлеанъ, а въ третьей динитрокрезолъ. 

*) АгЬ. (I. ка1з. СгезипЛ.-АтЪ. VI, стр. 123; IX, стр. 138; XII, стр. 548 
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Мы наследовали тоже 2 пробы масляной краски, про

даваемой въ г. Юрьева и нашли, что оне состоятъ изъ 

раствора орлеана въ вареномъ льняномъ масле. 

Для придашя прочности сливкамъ и молоку следуете 

сейчасъ же после центрифугировашя ихъ охлаждать, а 

для уничтожешя микроорганизмовъ пастеризировать ихъ, т. 

е. нагревать несколько часовъ при 70° С. 

Для этого К. ЬеЬтапп советуетъ сначала нагревать 

сливки при 85° въ особомъ аппарате въ течете 10 ми

нутъ и изъ пастеризнрованныхъ такимъ образомъ сливокъ 

приготовлять масло, при чемъ число колонш микроорганиз

мовъ въ масле уменьшалось съ 10 миллтновъ до 7,000. 

Е. Рапи^ои и Н. КизееП 2) нагревали молоко до 150° Р. и 

отделенный и охлажденный сливки смешивали съ 5— 15°/о бос

тонской масляной культурой 3), держали при 70—75° Р. въ про-

должете 5—6 часовъ и на следующее утро сбивали въ масло. 

При поверочномъ опыте съ безпрерывнымъ пастериза-

ц1оннымъ аппаратомъ „ЯеМ'а^ 4  и аппаратомъ „ВивзеП'я" 

оказалось, что. при последнемъ, число колонш уменьшалось 

съ 10—35 миллтновъ до 5—6,000; отъ перваго же съ 

3 миллпшовъ на 600,000. 

Вкусъ масла изъ пастеризированнаго молока мало от

личался отъ вкуса обыкновенная масла. 

4) АгсЬ. {. Ну^геп., 1899 г., 34, стр. 261—271. 
а) Ви11. Цшуегв. оГ. ЛМвсоизт А§пс. Ехрег. 8ш. МзсИзоп. 1898 гч 40. 

цпт. Сеп1;га1Ы. Г. Вас*., 1899 г., У, стр. 108—109. 
3) Въ настоящее время им-Ьются въ продаж/Ь сл'Ьдуюпця возбудители ски-

сашя молока и сливокъ: «Заиге Еп1;\у1ск1ег щ Ри1уегГогга», приготовляемый въ 
техническо-химической лабораторхи СЪг. Наизеп'а въ Копенгаген^, зат'Ьмъ 
«8. Вагпеско\у'з Когта! йайге Еп1;тск1ег», продается въ стклянкахъ, въ вид-Ь 
порошка или табличекъ. Онъ приготовляется въ бактерхологическомъ отд-Ь-
ленш лабораторш Барнекова въ МальмЬ (Швецш), и «М1с1шп§ ЪезиттЪег 
ВасЪегчеп-Сикигеп Шг с11е ВаЪтзаиепт^ гиг Ое\ушпип§ ешег аготаИзсЪеп 
ЗаигегаЪтЪииег» продается въ жидкомъ и порошко-образномъ вид'Ь, приготов
ляется докторомъ ЛУе^шапп въ молочно-хозяйственной бактериологической 
опытной станцш въ Кил-Ь. 
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Для получения не достающаго аромата Н. \Уе1§тапп \> 

советуетъ прививать къ маслу свою смешанную культуру. 

По О. АЬа11 2) прочность масла, полученнаго изъ пасте-

ризированныхъ и подкисленныхъ чистою культурою сливокъ, 

предпочитается предъ другимъ ирнготовлешемъ. 

Для прочности масла Н. Беап 3) советуетъ не промы

вать его, хотя при этомъ теряется его щйятный вкусъ, но— 

прибавлять 25°/о воды къ пахтанью. 

Для псправлешя же вкуса масла средняго достоинства по 

РМепЪ'у 4) берется 1 фунтъ масла, растворяется въ 15 

литрахъ снятого молока и нагревается на водяной бане 

до 70° для удалешя непр1ятнаго запаха жирныхъ маслъ. 

Потомъ посредствомъ центрифугировашя отд^ляютъ сливки, 

которыя подкисляютъ чистой культурой, и при сбиванш ио-

лучаютъ вкусное масло. 

Равнымъ образомъ и Е1сЫег-А11еп81:ет 5) сообщаетъ, что 

этимъ путемъ удалось ему устранить сальный вкусъ, которьшъ 

обладаетъ масло изъ пастеризированныхъ сливокъ, но не уда

лось получить тотъ хороши! ароматъ, который свойственъ хоро

шему маслу. Масло, полученное такимъ путемъ, очень прочное. 

Для прочности масла 8с1юсЪ и ВаскЬаиз ь) советуютъ 

консервировать его прибавлешемъ 10°/ о  поваренной соли, 

потомъ растапливашемъ его и сохранешемъ въ безвоздуш-

номъ пространстве, а для превращешя этого маслянаго 

жира опять въ рыночное масло советуютъ эмульсировать 

его со снятымь молокомъ и сбивать опять въ масло. 

На практике для консервировашя масла употребляютъ 

хлористый натръ, салициловую кислоту, буру, борную кислоту, 

*) СепЪгаШ. Вас1;ег. Вй. 3, стр. 497. 
2) МИсЬг^., 1897 г., стр. 779. 
3) Анн. Вер. А§пс. Оп1апо Г., 1893 г., XIV". 
4) МПсЪг1;§., 1897 г., стр. 151. 
5) Мо1кет2{,§., 1896 г., № 18, стр. 217. 
6) МИсЬг!;^., 1896 г., стр. 138. 



росно-ладонную кислоту; кзъ новейшихъ средствъ форм-

алдегидъ, хромокал1евую соль, и др. 

Все эти средства, кроме хлористаго натра, вредны для 

организма и потому не должны быть допускаемы въ масле. 

Очень часто въ коровье масло прибавляется маргаринъ, 

ио наружному виду и вкусу трудно отличимый отъ насто

ящая масла. Онъ приготовляется изъ бычачьяго сала и самъ 

по себе безвреденъ, но примесь его къ маслу не всегда 

желательна, въ виду того, что онъ часто приготовляется съ 

ненадлежащею опрятностью и въ дело идетъ не всегда 

только свежее бычачье сало изъ органовъ, и не всегда 

удаляются белковыя вещества, легко подвергающаяся гни

лостному разложение; а при такихъ услов1яхъ продукты полу

чаются далеко не безукоризненные въ санитарномъ отношенш. 

Понятно, что въ случае применешя органовъ живот-

ныхъ, страдавшихъ заразными болезнями: бугорчаткой, си

бирской язвою, актиномикозомъ и т. д., переходъ свойст-

венныхъ эгимъ болезнямъ бактерш въ готовый продуктъ 

является неизбежнымъ и этимъ дана возможность заражешя 

потребителя. 

Самое приготовлете масла требуетъ большой опрятности 

и чистоты, такъ какъ масло очень легко принимаетъ посто

ронни! запахъ и вкусъ, и потому лучшее масло можетъ 

быть легко испорчено, если оно находится возле испорчен

ная масла. 

Въ виду этого и строятъ особенные молочные подвалы 

или ледники, находяпцеся отчасти въ земле въ стороне отъ 

другихъ хозяйственныхъ здатй, фронтомъ къ северу и 

окружаютъ ихъ еще деревьями для защиты отъ солнца. 

Стены делаютъ изъ цемента, а полъ изъ асфальта. 

Нагреваше производится снаружи равномерно, и двой

ными дверями и окнами задерживается холодъ. 



II. 

Собственный изсл1>довашя. 

Методика химическихъ и бактерюлогическихъ изслЪдовашй.— 
Результаты и ихъ оценка. 

Еакъ было сказано, мы производили изслйдоваше ко-

ровьяго масла, встречающаяся въ продаже въ городе 

Юрьеве. 

Изъ существующихъ сортовъ коровьяго масла здесь можно 

найти въ продаже масла: сливочное, приготовленное изъ 

кипяченыхъ сливокъ (въ Петербурге такое масло называется 

„Парижскимъ", а за-граиицею ,,Петербургскимъ с  ) и изъ 

окисшихъ сливокъ, такъ называемое „Сливочно-голштейн-

ское" (последнее всегда немного подсоленое), сметанное или 

чухонское масло въ двухъ видахъ: столовое, приготов

ленное изъ свежей сметаны и кухонное — большей 

частью изъ кислой сметаны; для приготовленья этого по

следняя сорта масла, крестьяне собираютъ сметану въ про-

должеше несколькихъ недель и кладутъ её въ открытые 

сосуды; скопивъ достаточное количество, сбиваютъ ложкой 

до образовашя изъ него масла. Вследств1е небрежности въ 

приготовленш, въ кухонномъ масле часто попадается много 

грязи—волосъ, таракановъ, лыко, и т. под. 
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Русское масло, т. е. топленое, здесь не приготовляется, 

но привозится и продается на масляной неделе. 

Сливочное масло продается только въ молочныхъ и нЬ-

которыхъ колбасныхъ; столовое—на рынке, на возахъ и въ 

колонгальныхъ лавкахъ, а кухонное преимущественно во 

всЬхъ мелочныхъ лавкахъ и на рынке. 

Молочныя лавки содержатся довольно опрятно, къ со-

жалешю есть въ этомъ отношен1и исключешя. 

Въ колбасныхъ масло находится возле копченыхъ съест-

ныхъ припасовъ, почему тоже можетъ легко принять посто

ронни! запахъ и привкусъ. 

Столовое масло, пртбретается жителями обыкновенно 

на рынке, здесь его можно найти всегда въ кадкахъ на 

возахъ ничемъ не прнкрытымъ для предохранешя отъ грязи 

и дорояшой пыли. Имъ торгуютъ крестьяне; они при поку

пателе укладываютъ масло въ формы, емкостью около 

фунта; некоторые завертываютъ масло въ белую бумагу, 

но большинство для этого берутъ старую газетную и даже 

бываетъ, что и этого не делаютъ, а только покрываютъ 

его капустнымъ листомъ. При такихъ услов1яхъ продажи 
\ 

не удивительно, если въ масле встречается бактер1аль-

ное загрязнете. 

Мелочныя лавки содержатся очень грязно и надо счи

тать редкостью, если встретится какая-нибудь почище. 

Мнопя находятся въ подвалахъ, у некоторыхъ даже нетъ 

вывесокъ, а для рекламы выставлено въ окнахъ несколько 

коробокъ изъ подъ папиросъ, да ламповыя стекла. 

Въ этихъ лавкахъ рядомъ съ коровьимъ масломъ, лежать 

сельди, хлебъ. сало, керосинъ, табакъ и все, что можно, 

режется однимъ и темъ же ножемъ и весится на однихъ 

весахъ. Проданное завертывается въ старую грязную газет

ную или писчую бумагу. Масло хранится въ кадушкахъ съ 
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водой, но часто оставляется открытымъ, доступнымъ дей-

ствш света, пыли и грязи. 

Не лишнимъ считаю здесь упомянуть, что крестьяне 

Прибалтшскаго края лечатъ скотъ своими средствами, изъ 

которыхъ главныя: 8еш. РЪет Огаес1, вппшп Авае {оеййае, 

Кай. Уа1еИап. и т д. Все это дается внутрь, а потому не 

удивительно, что тогда молоко и приготовленное изъ него 

масло, им-Ьютъ спецнфическхе вкусъ и запахъ этихъ веществъ. 

также они кормятъ коровъ, мало дающихъ масла „Нехеп-

ЪиМег", (волшебнымъ масломъ), средствомъ, покупаемымъ въ 

аптекахъ и, состоящимъ изъ воска, сала, 8ет. РЬеш вгаесз, 

и корпя куркумы; поэтому ясно, что такое масло даетъ 

также реакцш на куркуму. 

Самое лучшее коровье масло окрестностей города Юрьева 

отсылается въ Англш и Петербургу и только среднее 

остается для обывателей города, и то въ последнемъ ощу

щается часто недостатокъ, отчего въ настоящее время 

поднялись цены на коровье масло и доходили въ 1899 и 

1900 г. за фунтъ: 

Сливочнаго масла отъ 3 5 к. до 50 к. 

Столоваго „ „ 29 „ „ 48 я  

Кухоннаго „ „ 28 „ „ 40 „ 

Русскаго „ „ 35 „ „ 36 „ 

Нами изсл^довано 86 пробъ разныхъ сортовъ коровьяго 

масла. 

Кроме химическаго изследовашя, въ 40 изъ нихъ опре

делялось количество микроорганизмовъ, а 30—были насле

дованы на туберкулезъ впрыскивашемъ морскимъ свинкамъ. 

Въ числе изследованныхъ нами пробъ есть две №№ VII 

и XXXIX, которыя не встречаются въ городе въ продаже, 

темъ не менее потребляются горожанами въ болыиомъ ко

личестве. 
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Масло № VII взято было нами лично изъ булочной на 

Р—ой ул. Масло это сибирское, находилось у продавцевъ 

въ бочке, весомъ около 58 пудовъ; на бочке была над

пись „сибирское масло изъ Яшимы". 

Второе № XXXIX—изъ нервной клиники Университета. 

Способы ИЗСлЪдоважя *)• Удгьльный вгьсъ определялся въ 

профильтрованномъ масле, т. е. масляномъ жире при 100°С. 

приборомъ Кош&в'а. Приборъ этотъ состоитъ изъ водяной 

бани, нагреваемой спиртовой лампочкой, и вставленныхъ 

въ нее 2-хъ стеклянныхъ трубокъ (8"—9" длины и I 1/* 

ширины). 

Трубки наполнялись профильтрованньшъ масломъ; въ 

одну вставлялся проверенный термометръ Цельс., въ другую— 

ареометръ Кош^в'а съ делешями отъ 0,855—0,870. 

Изменеше этого прибора, предложенное, М. Коциньшъ 2), 

нами также было принято во внимаше. Оно состоитъ въ 

слФдуюшемъ: водяная баня заменяется параффиновой, при 

нагреванш которой до 80° С. огонь убавляется, а при 90°С. 

его уже убираютъ и пропускаютъ все время струю воздуха, 

чтобы дать температуре медленно подняться до 100° С. и 

распространиться во всехъ слояхъ масла равномерно, тогда 

только производится отсчетъ на ареометре. 

Въ виду того, что данныя о температуре плавлешя 

более относятся къ растопленному н фильтрованному маслу, 

для удобства сравнешя результатовъ своихъ изследованш 

съ прежними изследовашями, для опреде.тешя точки пла

влены мы также брали топленое масло, при чемъ определяли 

конечный моментъ плавлешя, за исключешемъ пробъ 2, 

3 и 4, где была определена температура начала плавлешя. 

!) Способы изсл^доваихл изложены возможно кратко вслЪдствхе того, 
что они описаны въ дисс. Рогенга1ена «Мыла ихъ химическш составъ и 
деэинфецируюшдя свойства», вышедшей изъ Гиг. Лабор. И. Ю. Унив. въ 1900 г. 

2) I го^. отчетъ Моск. санит. лабораторш Эрисманъ, 1892 г., стр. 151. 
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Для этого мы брали тоншя стеклянныя капилярныя 

трубки, всасывали въ нихъ профильтрованное растопленное 

масло, охлаждали до затвердения и прикрепляли къ термо

метру иосредствомъ резиноваго кольца; все это опускали въ 

стаканъ съ холодной водой и медленно нагревали. Моментъ 

всплывашя масла отмечался нами, какъ точка его плавле

шя, вернее сказать конецъ плавлешя. 

Для каждаго анализа брались чистыя сух1я капилярныя 

трубки, чтобы случайное присутств1е воды не йовлхяло на 

температуру плавлешя. 

Для определешя воды въ коровьемъ масле, мы брали 

стеклянные довольно плосюе стаканчики, обкладывали ихъ 

внутри сташолью и до половины объема наполняли ирока-

леннымъ, предварительно промытымъ крупнымъ пескомъ. 

Отвесивъ 5 грам. коровьяго масла изъ разпыхъ местъ 

пробы, мы при частомъ помешиваши высушивали его при 

100—105° С. въ продолжеше 6 часовъ; затемъ клали въ 

эксикаторъ и по охлажденш взвешивали. 

Убыль веса показывала количество испарившейся воды 

и °/° вычислялся на первоначальный весъ масла. 

Для определешя количества жира въ коровьемъ масле 

бралась навеска) служившая для определения процентная 

содержашя воды. 

Сташоль съ пескомъ и высушеннымъ масломъ осторожно 

вынимали и вносили въ бумажную гильзу экстракщоннаго 

аппарата йохЫе^'а и извлекали жиръ петролейнымъ эфи-

ромъ въ продолжеше 4—5 часовъ, т. е. до техъ поръ, пока 

капля эфира, стекающая въ пр1емникъ, не переставала 

оставлять жирныя пятна на фильтровальной бумаге. 

Эфирно-жирная вытяжка выпаривалась медленно на во

дяной бане н жиръ высушивался въ шкафу при темпе

ратуре 100" С. въ продолясеше 15 минутъ, после чего взве

шивался, и полученная разность отъ веса пустого пртемника 



и его же съ маслянымъ жиромъ высчптывалась въ процен-
тахъ. 

Мы пробовали определять жиръ въ коровьемъ масле 

также и но сбособу бегЪег'а центрифугировашемъ, но по

лучались очень бо.тышя ко.тебашя, почему н вынуждены 

были отказаться отъ употреблешя этого прибора. 

Опрсдгьленге числа омылетя. Все жиры разлагаются 

едкимъ кали на глицеринъ и калгевую соль жирной кислоты. 

Сз НБ (Си Нзо О^з-рЗ КОН=Сз Ш (ОН)з+3 С18 Нз 5  О. ОК. 
стеаринъ глицеринъ стеарннокалхев. соль. 

Такъ какъ при эгомъ каждая частица жира требуетъ 

3 частицы едкаго кали, то для омылетя определенная 

количества жира требуется, относительно, темъ менее едкаго 

кали, чемъ выше частичный весь жира. 

Количество едкаго кали, выраженное въ миллиграм-

махъ и потребное для омылетя 1 грм. жира, называется 

числомъ Кб1Шог{ег а 

Число омылетя определялось нами по КбМвЬог&г'у !) 

съ видопзменешемъ Палгенко 3): для определешя требуются 

два раствора: нормальная раствора соляной кислоты и 

V 2  нормально-спиртовая раствора едкаго кали. 

Растворъ едкая кали приготовляли растворешемъ около 

29 грм. едкаго кали въ литре чистая крепкая спирта. 

Отношеше раствора едкая кали къ раствору соляной ки

слоты определяется при техъ же услов1яхъ, которыя име-

ютъ место при самомъ анализе. 

Съ этой целью мы кипятили 15 куб. сант. раствора 

едкая кали въ покрытомъ крышкою стаканчике на водя

ной бане въ продолжены! 15 минутъ и титровали, после при-

бавлешя фенолъ-фталеина, растворомъ соляной кислоты до 

исчезновешя краснаго окрашшвашя. 

*) ^еизсЬпЙ;. апа1у!;. СЪет. 1879 г., 18, стр. 199 и 431. 
2) Палхевко 1ос. сН, стр. 22. 



Изъ израсходованная количества соляной кислоты, кре

пость, которой предварительно была определена, вычисляется 

крепость спиртовая раствора едкая кали. 

Для произведенья опыта мы отвешивали на химическихъ 

весахъ отъ 1—2 грм. фильтрованная масла и помещали 

въ эрленмейерскую колбу, емкостью около 100 куб. сайт., 

обливали жиръ 25 куб. с. спиртоваго раствора V 2  нормаль

ная едкая кали и соединяли колбу съ обратно постав-

леннымъ холодильникомъ. Все это ставили на кипящую 

водяную баню до растворешя жира и слабая кипешя 

въ продолжеше 15 минутъ, после чего можно было быть 

увереннымъ, что весь жиръ омылился, и обратно титровали 

\'4 нормальнымъ растворомъ соляной кислоты, после при

бавки въ виде индикатора 1 куб. сант. спиртоваго раствора 

фенолъ-фталеина. 

Разница между количествомъ мпллиграммовъ едкая кали 

содержащагося въ 25 куб. сант. спиртоваго раствора, прибав

ленная въ начале, и количествомъ миллиграммовъ его, 

оставшихся свободными при вторичномъ тптрованш, состав

ляла расходъ едкая кали, ушедшая на омылеше взятая 

количества масла; цифра эта высчитывалась на 1 грм. 

жира, что и давало намъ число КбМйЪог&г'а. 

Формула, предложенная КбМзшНег'омъ для определе

шя подмеси постороннихъ жировъ къ коровьему маслу, 

следующая: 

.Х=3,17 (227— п), причемъ X обозначаетъ °/о под

меси постороннихъ жировъ, а п найденное анализомъ число. 

Число ВегсЪегсИ-МегззГя х) состоитъ въ определенш 

количества децпнормальнаго раствора КаОН, идущая на 

насыщеше лотучихъ жирныхъ кнслотъ, получаемыхъ при 

известной обстановке опыта изъ 5 грм. испытуемая жира. 

3) ̂ еИлсЬг. I". апа1у1;. СЬет. 1879 г., 18. сгр. 68. Ро1у1;. «Гоигаа1, 223 
стр. 229. 



— 79 — 

Опред-Ьлете производилось по видоизм'Ьнетямъ Веиск-

иег а и \Уо11иу *): мы отвешивали точно 5 грам. профильтро

ванная и высушенная масла въ колбу, обливали 10 куб. 

сант. спиртовая раствора едкая кали (20 грм КОН. и 

100 куб. сант. 70% СзНбОН) и немедленно соединяли съ 

обратно-поставленнымъ холодильникомъ. 

Все это ставили на водяную баню и нагревали при 

частомъ взбалтыванш, до полная омылетя жира: тогда 

снимали холодильникъ и выпаривали жидкость почти до 

суха, до полная изчезноветя запаха спирта. Затемъ, 

остатокъ растворяли въ 100 куб. сант. кипящей дестилли-

рованной воды. 

По охлаждети мыльная раствора до 50 — 60° С,, 

разлагали 40 куб. сант. разведенной (1 : 10) серной 

кислоты и, прибавивъ несколько кусочковъ пемзы, для 

равномерная кипетя, соединяли съ холодильникомъ Ли-

биха и перегоняли. После смешетя съ кислотой получа

лась белая, мутная жидкость съ плавающими на поверхности 

комками твердыхъ кислотъ, которую подвергали сперва мед

ленному нагревашю до просветлешя, а потомъ уже более 

усиленному—съ такимъ расчетомъ, чтобы 110 куб. сант. 

дестиллата получилось втечете одного часа. 

Перегонъ взбалтывали, отфильтровывали его ровно 100 куб. 

сант. и титровали децинормальнымъ растворомъ едкаго 

натра, при индикаторе фенолъ-фталеине, до получешя по

стоянная фюлето-краснаго окрашиватя; израсходованное 

для нейтрализацш 100 куб. с. перегона количество едкая 

натра пересчитывалось на весь перегонъ (110 куб. сант.) и 

такимъ образомъ, умножетемъ на 1,1, получали число КеЬ 

сЬегсИгМетззГя. 

*) МПсЪг!^., 1887 г., стр. 609, 630, 651, 669. 
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Мех?»! составилъ для определешя процентная количества 

подмеси постороннихъ жировъ къ коровьему маслу следую

щую формулу; 
Х= 3,468 (29,45 — п). 

Ке^сЬегй^ для нейтрализацш 2,5 гр. масла 

X = 7,2 3 6 (14,12 —и). 

Кречевъ *) нашелъ для 5 грм. нашего масла (въ Россш), что 

Х= 3,626 (28,1 —п), где X — обозначаете °/о подмеси 

къ коровьему маслу, а п найденное анализомъ число. 

йепйШег 2) составилъ формулу Х=3,7 (п — 0,7) при-

чемъ X обозначаете °/о содержания чистаго масла. 

Ходкое число. Такъ какъ жиры представляютъ смеси 

глицеридовъ разныхъ пред/Ьльныхъ и непредельныхъ жпр-

ныхъ кислотъ и после дтя легко превращаются въ иредельныя 

кислоты, при введеши въ нихъ соответствующаго количества 

галоидныхъ атомовъ, то этимъ свойствомъ пользуются для рас-

познашя и определены составныхъ частей различиыхъ жи

ровъ п на этомъ основанъ НйЫ'омъ важный способъ из-

следовашя жировъ. 

Годное число обозначаетъ количество шда, которое тре

буется для превращешя 100 частей жира въ предельное 

соединеше. 

Превращеше непредельныхъ кислотъ удается легче 

всего при помощи спиртоваго раствора шда, содержащаго 

на 2 атома тода, 1 частицу хлорной ртути; такой растворъ 

реагируетъ уже на холоду и превращаете напр. олеино

вую кислоту (ЪвБЫО-з въ хлоро-1одо-стеариновую кислоту 

СпНззСиСООН. 

*) Кречевъ 1осо с!*., стр. 15. 
2) Ах*сЬ. 1 Ну^хепс В<1. VIII, стр. 442. 
ь) Вт§1ег'з Го1у1. Лоиих., 1884 г., Ей., 258, стр. 281. ВерегЪ. 1 апа1у1; 

СЪешхе, 1884 г., стр. 301, 1886 г, стр. 431. 



— 81 — 

Растворъ 1ода въ свежемъ виде мало постояненъ, всл^д-

ств1е чего титръ его долженъ быть онределяемъ передъ 

каждымъ опытомъ. 

Для производства опыта требуются следуюице реактивы: 

1) Растворъ 1ода. Растворяютъ отдельно 25 грм. 1ода 

и 30 грм. хлорной ртути, каждый въ 500 куб. сайт. 

95° спирта, не содержащаго сивушнаго масла и смеши-

ваютъ оба раствора. Этотъ растворъ долженъ быть приго-

товленъ, по крайней мере, за 12 часовъ передъ его упот-

реблешемъ. 

2) Растворъ серноватисто-натр1евой соли, содержащш 

24 грм. кристаллической соли въ 1 литре воды. 

3) Чистый хлороформъ, который передъ употреблешемъ 

наследуется на чистоту, при чемъ 10 куб. сант. его смеши-

ваютъ съ 10 куб. с. раствора 10да и черезъ 2 — 3 часа 

опред^ляготъ титръ. При чистомъ хлороформе титръ раствора 

года не долженъ изменяться. 

4) Растворъ 10дистаг0 кал1я въ дестиллированной воде 

1 : 10. 

5) Растворъ крахмала, или свежеприготовленный 1°/° 

крахмальный клейстеръ. 

Титръ серноватистонатр1евой соли устанавливался по спо

собу, предложенному УоПЬагси'омъ: 3,874 химически чистаго 

хромпика растворяли въ 1 литре воды, и къ 20 куб. сант. 

этого раствора прибавляли 10 куб. сант. 10°/° раствора 

юдистаго кали и 5 куб. сант. соляной кислоты, при чемъ 

выделяется 0,2 чистаго 10да. Реакщя между шдистымъ 

кал1емъ. соляной кислотой и хромпикомъ идетъ следующимъ 

образомъ: 

Кз Ста 07 + 6 Ю+14 НС1 = 2 Сг С1з+ 8 КС1 + 

-[- 7 НзО -|- 63. Это значитъ, что 1 молекула К2 Сгг 07 — 

= 294,8 грм. соответствуют 6 атомамъ 10да X 127 = 
б 
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= 762 1рм. Титроваше производилось съ прибавлешемъ 

1°/ 0  крахмальнаго раствора до светлозеленаго цвета. 

Для определешя годнаго числа НйЪГя: мы брали отъ 

0,8 — 1,0 грм. фильтрованная топленаго масла помещали 

въ стеклянную съ притертой пробкой колбу, обливали его 

10—15 куб. сант. хлороформа до растворешя и затймъ 

30 куб. сант. шднаго раствора. 

Смесь эта не должна была обезцв-Ьтиться въ продолжеше 

2 часовъ; если же обезцв-Ьчивалась, то прибавляли еще 10 

куб сант. раствора. Смесь оставляли въ светломъ пом^щент 

на 2 1/ 2  часа. По окончаши этой реакщп мы прибавляли 

10—15 куб. сайт, раствора шдистаго кал1я и приливали 

100 куб. сант. дестиллированной воды: взболтавъ это, мы 

титровали воднымъ растворомъ еЬрноватпсто-натр1евой соли, 

до получешя слабо-желтаго окрашнвашя; тогда прибавляли 

крахмальнаго раствора и продолжали титровать до уничто

женья фшлетоваго оттенка. 

Разность между количествомъ шда, прибавленная вначале 

къ изсл-Ьдуемому маслу, и количествомъ шда, найденная сво-

боднымъ при обратномъ титроваши, даетъ количество шда, 

поглащеннаго масломъ. Высчитавъ это на проценты, мы 

находимъ число НиЫ'я. 

Передъ каждымъ определешемъ проверялись растворы 

шда, серноватистонатргевой соли и чистота хлороформа. 

Степень кислотности определяли по Виг«1,уп'у *) граду

сами кислотности, т. е. количествомъ куб. сайг, нормальнаго 

раствора едкой щелочи, необходимымъ для нейтрализащи 

100 грам. масла, и коэффищентомъ кислотности по Веие-

(НскЪ у "), т. е. количествомъ миллгрм. едкаго кали, ушедшая 

для нейтрализащи 1 грам. масла. 

1) /^еиэсЬг. Г. апа1у1;. СЬет. 17, стр. 358. 
2) ВепесИск!;. ор. сН. 



Опред^леше состоитъ въ следующемъ: около 5 грам. 

масла растворяли въ нейтральной смеси спирта и эфира (20 

част, спирта и 5 част, эфира); полученный прозрачный рас

творъ титровали децинормальнымъ спиртовымъ растворомъ 

Едкаго кали при индикатор!? (1:1000) фенолъ-фталеине, до 

получешя неисчезающаго въ течеше 5 минутъ розоваго окра

шнвашя. Для получешя градусовъ кислотности умножали 

израсходованный объемъ Едкаго кали на 10 и делили на 

навеску масла. 

Возьмемъ для примера анализъ ЬХХХ1У. 

Израсходовано на 4,024 грам. масла 11,5 куб. сант. 

децинормальнаго раствора едкаго кали, следовательно, 
11,5X10 

масло будетъ содержать 4024 =28,5 градусовъ кислотности. 

Для определешя же коэффиигспша кислотности, титръ 

раствора умножали иа израсходованное количество титра, 

делили на весъ взятаго масла и все умножали на 1000. 
0,00561 X 1,45 

К. = 47)24 . 10ОО = 15,1—есть количество 

едкаго кали, выраженное въ миллиграммахъ и ушедшее для 

нейтрализщи 1 грам. масла. 

Бгьлковыя всшества вычисляли по количеству азота 

умножая его на 6,25, а нуклеинъ и казеинъ, умножая 

на 6,37. 

Для определешя азота отвешивали 30 грам. коровьяго 

масла въ колбЪ ЩеМаГя, растапливали его при 110° С. и, 

наполнивъ колбу до горлышка эфиромъ, взбалтывали; давъ 

белкамъ отстояться, сливали осторожно прозрачный растворъ 

черезъ фильтръ 8сЫе1сЬег'а; вторично обливали эфиромъ. 

опять фильтровали; остатокъ эфира въ колбе отгоняли. 

Впоследствш мы не отфильтровывали эфпръ, а прямо сливали; 

промываше же белковъ увеличили до четырехъ разъ; это 

облегчаетъ дальнейшую работу при окисленш и разложеши 

органическихъ веществъ. 
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Оставшийся не раствореннымъ въ эфир!} остатокъ обрабо-

тывался растворомъ Кулиша (100,0 Р-2 Оо на 1 литръ 

Нз 804 сопс.) при прибавленш 0.1 ртути. Смеси Кулиша 

прибавляли 20 куб. сант. и давали стоять 12 часовъ при 

обыкновенной температур!}; потомъ подогревали на очень 

медленномъ огне, при чемъ если замечали сильное вспениваше 

и пена поднималась въ горлышко, прибавляли 2 — 3 капли 

воды, отъ чего пена сейчасъ же опускалась. Когда вспе

ниваше массы окончательно прекращалось, огонь увели

чивали и масса кипятилась до обезцвйчивашя, на что 

требовалось около 4—5 часовъ. 

Но охлажденш, содержимое переливалось въ эрленмейеров-

скую колбу, вместимостью около 800 куб. сант.; колбу 

доливали до половины водою и, прибавивъ еще 10 куб. 

сант. раствора сернистая кали (1: 1), кипятили до прекра-

щешя выд^летя сероводорода, что узнавалось по запаху или 

бумажкою, пропитанпою растворомъ уксуснокислая свинца. 

Зат^мъ жидкость нейтрализировали кре.пкимъ растворомъ 

едкаго кали до слабощелочной реакщн и сейчасъ же 

соединяли съ холодильникомъ, а для уничтожешя толчковъ 

при кипенш прибавляли около 2 грам. параффиновой 

стружки или талька. Перегонъ улавливался децинормаль

нымъ растворомъ серной кислоты, которая 1 куб. сант. 

соответствовалъ 0,00128 азота. Какъ индикаторъ употре

бляли настой кошенили (3,0 грам. кошенили настаивали 

на 250 куб. сант. спирта, разбавленная 3—4 частями 

дестиллированной воды въ продолжеше недели при 20°). 

Перегонку производили до техъ поръ, пока перегонъ 

переставалъ окрашивать красную лакмусовую бумагу въ 

сишй цветъ. 

Безъ-азотистыя вещества (молочный сахаръ, молочная 

кислота и проч.) определялись нами вычиташемъ жира, воды, 

золы и белковъ изъ 100. 
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Для определения золы отвешивали около 10 грам. масла 

въ платиновую чашку, медленно высушивали въ сушильномъ 

шкафу, потомъ масло сжигали на бунзенской горелке до по-

степеннаго обугливашя, а затемъ остатокъ прокаливали на 

слабомъ огне. 

Охлаждали чашку въ эксикаторе, и по охлаждеши взве

шивали; остатокъ высчитывали иа проценты. 

Хлористый натръ извлекался изъ остатка (золы) горячею 

водою и количественно определялся по МоЬг'у *): нейтрали-

зировавъ точно извлеченный водою растворъ слабой НЖ)з, 

титровали децинормальнымъ растворомъ азотнокислаго се

ребра при индикаторе хромокислымъ кали. 

Способы открыш примеси къ маслу маргарина. 

1) Способъ М. Уо§1Ьегг'а 2): брали 5,0 грм. масла рас

тирали съ серной кислотой уд. вес. 1,835 и нагревали 

до прекращешя выделешя 80-2 при чемъ вспенившаяся 

масса при маргарине окрасится въ светло-коричневый цветъ 

(чистое масло даетъ розово-красную пену). 

Черезъ часъ смешивали все съ 20 куб. сайт, воды, при 

чемъ изъ смеси отъ присутств1я маргарина выделялось 

светлокоричневое жирное вещество, тогда какъ чистое масло 

даетъ въ такомъ случае зеленое вещество. 

2) По способу А. 2е§а : 3) брали две пробы масла одно 

испытуемое, другое заведомо чистое; профильтровавъ по 

5,0 грм. пробъ въ пробирки, ставили на 2 минуты въ 

кипящую воду. Потомъ, въ стеклянный цилиндръ съ при

тертой пробкой, емкостью въ 50 куб. сайт, вливали 20 куб. 

сант. раствора смеси 6 част, эфира, 2 част, -спирта и 

1 часть уксусной кислоты. Къ этому прибавляли 1 куб. с. 

масла, взбалтывали и ставили въ воду 1°—15—18° С. 

') Гг. МоЬг'з ЬеЬгЪ. с1. сЬет. апа1у1. ТИпгтсЛ., 1896 г., стр. 425. 
2) РЬагшас. СН. XXXVII, стр. 560, 1896 г. 
3) С Ьегп. УЛ%.у 1899 г., 23, стр. 312. 
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Натуральное масло при этомъ остается прозрачнымъ, по

дозрительное же черезъ 2 — 3 минуты выд-Ъляетъ иголчатые 

кристаллы, которые можно было хорошо разсмотреть подъ 

микроскопомъ. 

Для доказательства присутств1я въ масле маргарина мы 

применили также способъ, предложенный Б. Оржеховскимъ 1). 

По его мп-Ьнш онъ долженъ давать возможность одно

временно определять количественно поваренную соль и 

качественно обнаружить примись маргарина въ коровьемъ 

масле. 

Принципъ этого способа основанъ на растворимости 

1,0 гр. коровьяго масла въ 3 куб. с. смеси абсолютнаго 

алкоголя и эфира (3:7), въ то время какъ друпе жиры 

растворяются только въ 6 до 150 куб. с. ея. 

Смесь эта немного подщелачивается съ целью удер

жать въ растворе казеинъ, который, по его мн^нно, нахо

дится въ коровьемъ масле въ незначительномъ количестве 
около 0,6°/°). 

Одновременно съ растворешемъ масла въ этой смеси 

осаждаются соль и молочный сахаръ. 

Для этого способа существуютъ особыя пробирки съ 

д-Ьлешями, по которымъ и определяется количество пова

ренной соли въ масле. 

Верхняя часть раствора въ пробирке остается прозрач

ной, если коровье масло было чисто, а въ противномъ слу

чае мутнеетъ и степень помутнешя указываетъ на боль

шую или меньшую примесь постороннихъ жировъ (марга

рина, свинаго сала и пр.). 

Какъ впдно, способъ Оржеховскаго — тождественъ со 

способомъ 2ё§а, съ той только разницей,': что изъ смеси, ра

створяющей жиры, выкинута уксусная кислота. 

]) Русскш архивъ патологш и пр., 1000 г., Сентябрь стр. 272. 
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Проверял этотъ способъ, мы нашли его пригодньшъ для 

опред^летя чистоты только топленаго коровьяго масла, а 

друие сорта масла должны предварительно быть растоплены 

и профильтрованы, такъ какъ наши здйшшя масла содер

жать очень большое количество казеина—свыше 2%» воды 
до 23°/ 0  и соли до 6°/ 0. 

Для этой ц-Ьли брали мы чистое коровье масло, топле

ное п фильтрованное масло, маргаринъ, свиное и бычачье 

сало. Отъ каждаго брали по 1,0 гр. и растворяли въ от

дельности въ 3 куб. с. предлоя:енной смеси, а потомъ ихъ 

сравнивали. 

Результаты были следуюпце: коровье масло дало мутно

ватый растворъ съ большимъ волокнистымъ осадкомъ, тоже 

масло фильтрованное дало прозрачный растворъ; маргаринъ 

далъ значительный осадокъ. но растворъ былъ прозрачный; 

свиное сало дало мутный растворъ съ неболыиимъ осадкомъ; 

а бычачье—образовало массу средней консистенщи. 

Количественное опред^лете поваренной соли по его 

способу намъ не удалось произвести, такъ какъ пробирки 

съ д* тетями еще не вышли въ продажу; но надо полагать, 

что для нашего края онй будутъ непригодны. 

Фальсификацгя масла и консервирующгя вещества. Масло 

качественно испытывалось на салициловую и борную кислоты. 

Для этого брали около 20 — 30 грам. коровьяго масла, 

нагревали съ водой, сливали воду и промывали масло такимъ 

способомъ несколько разъ. 

Водный растворъ делили на 2 части: въ одной опреде

ляли салициловую кислоту, прибавлешемъ къ ней капли 

разбавленнаго раствора хлорнаго железа, отчего въ присут-

ств1и салициловой кислоты должно образоваться фюлетовое 

окрашиваше; въ другой— борную кислоту выпаривашемъ и 

сжигашемъ въ платиновомъ тигле. Золу растворяли въ 

неболыпомъ количестве крепкой соляной кислоты и, отфиль-
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тровавъ уголь, фильтратъ выпаривали до суха, прибавляли 

небольшое количество сильно разбавленной соляной кислоты 

и несколько капель настоя куркумы, все это опять высуши

вали на водяной бане; въ присутствш борной кислоты 

появлялось красное окрашиваше. 

Красящая вещества определялись въ коровьемъ масле 

по КБШ&'у *), т. е. брали около 30 грам. масла, подогревали 

съ двойнымъ количествомъ воды, взбалтывали и отфиль

тровывали. Когда" появлялась окраска фильтрата то одну 

часть изследовали на куркуму прибавлешемъ къ ней 

аммгака, отъ когораго въ присутствш куркумы жидкость 

бурела. При отсутствш последней краски мы переходили къ 

открытш Iорлеана: прибавляли къ другой части крепкую 

серную кислоту и, если фильтратъ сине.тъ, прбавляли еще 

небольшое количество воды, причемъ выделялись грязно-

зеленыя хлопья отъ присутств1я орлеана. 

Эти обе краски были нами найдены въ Юрьевскомъ 

коровьемъ масле. 

Открытие другихъ красокъ въ масле по Кбги§'у 

таково: если часть фильтрата, взятая для открьшя 

орлеана, меняетъ свой синш цветъ въ лиловый или фтле-

товый, а отдельная проба фильтрата съ лимонной кислотой 

образуетъ зеленое окрашиваше, то это указываетъ на присут-

ств1е саффлора; если отъ прибавлешя соляной кислоты 

образуется кристаллически! осадокъ и последнш обезцве-

чиваегся, то—динитокрезола, а если отъ ГеС1з получаются 

хлопья—темнокорнчневаго или красноватаго цвета, то --

шафрана. 

Кроме того мы тоже изследовали 2 пробы красокъ для 

коровьяго масла, купленныхъ въ аптекарскихъ ыагазинахъ 

на Р-ой улице у Ш. и Ф. обе пробы содержали орлеанъ, 

растворенный въ вареиомъ льняномъ масле (олифе). 

]) Кош§. Б1е ГГп^егв- й. 1апсЬу. и. §е\уегЫ. 81о^е, стр. 394. 
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Методы бактерюлогическихъ изслЪдованм. 

Счетъ бактергй. Счетъ бактерш мы производили но 

способу, предложенному Ьа^аг^омъ !), т. е. определяли 

количество микроорганизмовъ въ 1 грам. коровьяго масла. 

Масло разрезывалось стерелизоваинымъ ножемъ и не

большое количество, приблизительно 0,1—0,3 грам. масла 

вносилось платиновой петлей въ предварительно стерелизован-

ную стеклянную не большую баночку съ притертой пробкой 

и все это взвешивалось. 

Въ тоже время брали также 2 тонкостенныя колбы, 

емкостью по 300 куб. сант. каждая и, заткнувъ ихъ ватою, 

стерелизировалп при 160° С. полчаса. Потомъ наливали 

въ одну изъ нихъ 100 куб. сант., а въ другую 99 или 90 

куб. сант. дестиллпрованной воды и снова обеззараживали 

ихъ въ коховскомъ аппарате тоже полчаса и воду охлаждали 

немедленно подъ краномъ. 

Для соленаго масла делали разбавлеше а для 

несоленаго \ ;1,ооо и 1/ю,ооо. 

Изъ отвешенной баночки вынимали масло стерелпзо-

ванной петлей и вносили въ колбу № I, баночку вторично 

взвешивали и изъ разности определяли количество взятаго 

масла. Колбу № I ставили въ теплую воду, имеющую 

температуру 38—40° С., до растоплешя масла, и когда все 

содержимое въ колбе принимало одну температуру, взбал

тывали до образованы тонкой эмульсш. 

При изследованш соленаго масла мы брали изъ колбы 

№ I — 0,5 куб, сайт, этой эмульсш и смешивали съ молочно-

пептоно - желатиновой питательной средой, предложенной 

М. Расскиной "); несоленаго масла брали 1 или 10 куб. 

сант. и прибавляли къ колбе № II, а оттуда уже брали 

0,5 куб. сант. для посева. Для приготовлешя вышеука-

') АгсЪ Г. Ну§1в11, XIII сгр. 1. 
2) 81;. РеЪегвЬ. шей. ЛУосЪепзсЬг., 1857 г., стр. 357. 
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занной питательной среды мы брали 1 литръ молока, вливали 

его въ фарфоровую чашку и нагревали до 60—70 0  С., 

потомъ прибавляли 100 грам. желатины, опять варили до 

свертывашя казеина; последшй отделяли слабымъотжимашемъ 

чрезь вчетверо сложенный кусокъ холста. 
I 

Жидкость ставили на некоторое время въ термостатъ 

для выделешя изъ нея еще содержащагося жира, который 

осторожно снимали, и тогда жидкость нагревали до кипятя. 

По прибавленш къ нему 1°/° пептона и 0,5°/° хлори-

стаго натра, нейтрализировали едкой щелочью и филь

тровали до техъ поръ, пока фильтратъ, какъ при застываши, 

такъ и при кинячеши не мутне.тъ. 

Простерелизовавши среду въ коховскомъ котле по 15 

минутъ въ течете трехъ дней, разливали по 10 куб. сант 

въ стерелизованныя чашечки Ре1п и засевали. 

Подсчетъ производили на четвертый, и иногда даже 

на седьмой день; встречались случаи, что уже на пятый 

день невозможно было производить подсчета вследств1е 

обил1я разжижающихъ желатину колонш. 

Если число колонш на чашечке не превышало 200, то 

подсчетъ производился со всей чашечки, въ противномъ же 

случае — при помощи счетнаго аппарата Л^оШТш^еГя, отъ 

котораго брали среднее арифметическое число отъ 12 квадр. 

сант., а потомъ высчитывали всю площадь по следующей 

геометрической формуле: 
О 

Х  =  ' г  .  

где площадь чашечки = х 

рад1усъ = г, 

а отношете окружности къ дгаметру = 3,14. = тг. 

Посевъ производили всегда на 3 чашечкахъ съ д1амет-

ромъ въ 9 сант. и изъ полученныхъ на нихъ колонш брали 

среднее. 
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Возьмемъ для наглядности пробу масла № 52, отъ ко

торой было взято 0,5 куб. с. эмульсш колбы № II для по

сева. На первой чашечк^ въ 12-ти квадр. сант. было 41 

колотя, на второй тоже 41 кол., а на третьей 42, въ сред-

немъ 41,3 колонш, на навеску 0,1595 гр. масла 1/10,000 

разжижетя, а на каждый квадр. сайт, приходилось по 3,4 

колоти. 

Такъ какъ д1аметръ нашихъ чашечекъ 9 сант., то под

ставляя въ формулу х = г,г 2  соотвЪтствуюийя числа, полу-

чаемъ, что площадь 

х = 3,14 . 4,5 2  = 63,585 кв. сант. 

Умноживъ это число на 3,4, т. е. на число колонш, нахо

дящихся въ 1 квадратн. сайт., получаемъ количество колоти 

микроорганизмовъ на всей чашечк^ отъ 0,5 куб. с. раствора 

колбы № II. Умножпвъ это число колонш на 20,000 мы 

получимъ число микроорганизмовъ во взятой пробе масла 

0,1595 грм., а отсюда уже высчитывали на 1 грм. масла, 

т. е. оказалось, что проба № 52 содержитъ въ 1 грм. масла 

26,940,000 колонш. 

ИзслЪдовашя на присутств1е туберкулезныхъ бациллъ. 

Однимъ изъ наивЪрнМшихъ способовъ распознатя, не 

содержитъ ли коровьё масло туберкулезныхъ бациллъ, явля

ются опыты надъ животными посредствомъ впрыскиватя 

изсл-Ьдуемаго вещества въ брюшную полость. 

Намъ для экспериментовъ служили морсшя свинки вй-

сомъ отъ 264,0 грм. до 673,0 грм. 

ВсЬхъ свинокъ экспериментальному изсл^дованш было 

подвергнуто 36 штукъ-

Впрыскивай 1е производилось по способамъ Ре1п и Раби-

новичъ растопленнымъ масломъ 1° 34—36° С. въ брюшную 

полость въ количеств!) 4—5 куб. сайт. 



Передъ впрыскивашемъ принимали всЬ м^ры предо

сторожности и всЬ инструменты стерелизировали при 100° С. 

Шерсть у морскихъ свинокъ на живот^ коротко выстри

гали, обмывали растворомъ сулемы (2:1000) и только 

тогда делали впрыскиваше; последнее производилось такъ: 

захвативъ 2-мя пальцами л^вой руки плотно станки жи

вота свинки, оттягивали ее въ вид4 складки, правой вты

кали стерелизованную иглу правацевскаго шприца и впры

скивали масло въ перитонеальную полость; мйсто про

кола вновь обмывали растворомъ сулемы и заливали рану 

КОЛЛОД1уМОМЪ. 

Свинокъ взвешивали до и посл^ опыта и взвЪшиваше 

производили черезъ каждыя 5 дней, а при заметномъ по-

худаши и чаще. 

Кормъ и уходъ за ними былъ тотъ же, что и до опе-

ращи и за контрольными свинками. 

Свинки содержались въ отдйльныхъ ящикахъ подъ ну

мерами, и находились подъ постояннымъ наблюдешемъ; всЬ 

изм^нетя заносились въ книжку. 

Павшихъ свинокъ вскрывали въ тогъ же день, сильно ис-

худавийя предварительно убивались хлороформироватемъ, а 

также и тй, которыя оставались живы по прошествш 

]—I 1/ 2  месяца со дня впрыскивашя. 

При вскрытш также употребляли всЬ предосторожности: 

инструменты, бумага, вата, посуда—все передъ употребле-

шемъ въ д гЬло стерелизировалось. 

Мертвую свинку прикалывали на спещальный станокъ 

кнопками; грудь и брюшко ея выстригали и обмывали раство

ромъ сулемы; вскрыпе производилось обычнымъ способомъ. 

Начинали разрЪзомъ кожи отъ тпапиЪпшп §{егш до рутрЬу-

088шт риЫз, края отпрепарованной кожи прикалывали гоже 

кнопками къ станку; потомъ вскрывали брюшную и грудную 



— 93 — 

полости, при чемъ тщательно наблюдали не видно ли где 

бугорковъ. 

Кровь изъ сердца, брюшной и грудной эксудаты, почеч

ная, селезеночная и легочная ткани служили для посева на 

различныя питательныя среды, какъ-то: глицериновую сы

воротку, агаръ, глицеринъ-агаръ, желатину, глицеринъ-буль-

онъ, а также для приготовлешя препаратовъ ыазковъ. 

Если были найдены бугорки, препараты готовились и 

изъ нихъ. 

Кром^ того вынутыя органы, после тщательиаго осмотра 

снаружи и на разр^захъ простымъ глазомъ, на 2—3 дня 

клались въ абсолютный алкоголь и употреблялись для при

готовлешя срезовъ; приготовлеше последнихъ производилось 

по К. Леману и Гюнтеру и окрашиваше по 21еЬГю и ЪбМег'у. 

Препараты мазки окрашивались по 21еЬГю и обезцве-

чивались слабой серной кислотой. 

Ростъ культуръ наблюдался какъ въ термостате, такъ 

и при комнатной температуре. 



Р е з у л ь т а т ы  

собственныхъ изслЪдованш изложены въ слЪдующихъ 
6 таблицахъ. 

I. топленое масло. 

II. сливочное п 

III. столовое * 

IV. кухонное „ 
V. количество микроорганизмовъ въ маслЗз. 

"VI, туберкулезъ въ масл-Ь. 
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л е н о е  м а с л о .  Таблица Л» 1. 

и сЗ 

Я й 
Ё" 2- «в 
ач 

03 
и 1 са 

3 
I § ЕГ ч 

РдЪ куплено 

масло. 

и  2 . Я О Ф Ч ч ч и Н Й" 1  Й 

•в-
03 СО •4 03 Е-Я хч 44 Я 
Я н-Г 

а я •ч . Ч д ха 5 
Ь к 

Я ег1 Ч 

К Пг1 гН 
О <х> —1 К 

о и се н о 
8. а о & 
И оз Й 

ев 
& 

ф И 
! а 

Й * 

Ч и с л а .  

ч-э ̂  
:0 и М „А> 

г < п  о "-н • гН О 
Рн ̂  

Я" а щ -е<н 
>0.0 

й 2 «? в  Ьн « 

ь? ° ^ ч 
Л Я ^ Й 

я и н 
и о 
§ а 
Я я 

ч « о Ф 

я 8 

П р и м 1 ^ ч а н 1 е .  

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

Б. рыночн. колон, 
л. К. № 15 . . 

Рыцарская № 4 
колон. В. . . . 

Рыцарская ДЬ 12 
колон. Ф. . . . 

Больш. рыночн. 
колон. Г. № 16 . 

Больш. рыночн. 
колон. Б. К. X» 10 

Александр, у. кол. 
Карла Ф. . . . 

Рыцарск. булочн. 
Фр. Сибирское . 

Среднее . 

МЫтит . . . . 

Махтгит . . . . 

Б. Рыночн. № 15 
колон.К. II сорт. 

1899 
15/хт 

1900 
3/II 

9/н 

10/11 

10/н 

10,/и 

1899 
17/х! 

30 

36 

35 

35 

35 

35 

жел
товат. 

жел
тое. 

норма 

оран ж 

оранж. 

жел
товат. 

норм. 

горьк. 

норм. 

норм. 

норм. 

0,8655 

0,866 

0,864 

0.866 

0,866 

0,865 

25 

25 

26 

25 

28 

26 

0,31 

0,019 

0,095 

0,024 

слЪ 

0,042 

0,064 

0,018 

ды 

слй-
ДЫ 

0,124(0,021 

0,007 

0,865 | 25 

0.024 

0,517 0,005 

1899 
15/х! 

нор-
мальн. 

саль
ный. 

0,8653 

0,864 

0,866 

0,862 

25,7 

25 

28 

41 

0,159 0,027 

0.019 

0,517 

0,080 

0,064 

0.026 

99,69 

99,93 

99,58 

99.95 

99,85 

99.96 

99,41 

н-Ь тъ | 220,6 

223,5 

221,4 

224,0 

224.0 

220.1 

небольш. 
количест. 
бйлковъ. 

229,8 

25,6 I 33,6 

28,6 

25,8 

29,5 

29,8 

27,1 

27,06 

34.: 

34.2 

38,1 

38,5 

33,6 

36,2 

99,76 

99,41 

99,96 

99,89 

223,3 

220,1 

229,8 

208,8 

27,63 

25,6 

29,8 

7.48 

35.5 

33.6 

38,5 

55,2 

4,7 

6,4 

6.4 

6,1 

9.3 

5,0 

4.0 

в-Ь 

11,4 

11,4 

10,8 

16,5 

8,9 

7,1 

нЬ 

н'Ь 

5,98 

4,0 

9,3 

3,6 

10,63 

7Д 

16,5 

6,4 

Орле-
анъ. 

Ир» растапливании 
осЬдо немного грязи. 

Масло снаружи со
держитъ грязвыя пят
на и соръ. 

При растапливанш 
въосадк'Ьманн. крупа. 

Орле-
анъ. 

Орле-
анъ. 

Содержитъ незначи
тельное количество 
б-Ьлковъ. 

Содержитъ щепки и 
грязинки. 

Маргаринъ. 
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а  с  л  о  
I й 
§1 

.=3 й Й Я~ ° 
О а ч  

о Й ы Я 3 ° 

ГдЪ куплено 

масло. в Р 
С? I 1  

IX 

X 

X 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

Широкая ул. № 80 
молочн. несол. 
(ВаъЪзЪо!") . . 

Гильд. ул. 8 мол 

Гильд. ул. № 3 мол 
изъ иодкисл сл. 

4 | Новорын. ул. 21 
молочн. сол. . . 

I 

5 ! Рыцар. ул. колб. ,Т. 

6 ! Новорин. ул. 21 
молоч. несол. 

Рыцар. ул. 18 изъ 
им. барон. Н. . 

Рыцар. ул. 18 съ 
фер. От. . . . 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Рыцар. ул. колб. I 

Петерб. ул. 7 мол. 

Рижск. ул. 47 мол. 

Бончарн. ул. молоч. 

Съ фермы Фауре . 

Кюнов. ул. 6 колб. 
Р 

Рыцар. ул. колб. ,1 

1899 
20/ III 

ЗДх 

У/IX 

40 

Я 

норм альн. 

40 | норм1 альн 

40 

23/1Х 45 

42 

желт. норм. 

27/1Х 

3/х 

13/х 40 

50 

14/х 

16/х 

1/Х1 

6/Х1 

29/Х1 
1900 
8/т 

8/г 

желт. норм, 
| 

норм альн. 

I 
норм альн. 

норм; альн. 

0,868 

Я ч о со 

Ен 
о 

Рч й' о » 

И В 

30 

норм, 

норм 

норм, 

норм 

б'Ьлый. 

норм 

норм 

норм 

смет. 

альн. 

затхл, 

0.867 ! 31,5 

I 
! 

0,86651 31 

\ 
0,8656 34 

0,867 

о,еб7 

0,867 

0,865 

0,867 

0,866 

0,866 

0,8675 

0,866 

0,866 

36 

36 

35.5 

34,5 

35 

32 

33 

32,5 

35 

14.1010.14 
1  I ' I 

15,30:0,08 

15,50|0,67 

I 

8,7о!! ,«5 

17,40 0,52 

13.2910.15 

13,37 

11,21 

11,63 

11,76 

16,05 

10,39 

22,91 

16,41 

15,13 

0,53 

0,67 

0,14 

0,10 

0,15 

0,50 

0,07 

0,11 

0.16 

0,52 

1,388 

0,297 

сл4д, 

0,302 

0,441 

слЪА 

0,341 

сл^Д 1  

0,033 

99 — 

с л и в о ч н о е ,  Таблица № 2: 

84,о0!0.516 0.525 

I ' I 
[з,740,4334), 440 

82,20 0,534 0.544!] ,096!229,8 

В ч й ' л а. 1. 

и {2 со 
& 
и 

О о о 

о 1 
о "V 5 и >о< Е-< 

а « 

3 
>• 

33 С я 
л н 05 О О 05 
В В ч И Й с 

Ои 

5 и >о< Е-< 
а « ч. ч 

о 

С я 
л н 05 О О 05 
В В 

со 1 Р< с О о а Рн 
ч 
о 

3 ^ К я И 
Сб 
« Й % я К Я 3 Рн й 3 ^ К я 

. сЗ 
И о 
О 05. 

й 1 

П р и м ^ ч а н Ё е .  

0,741 226,8 28,1 

I  
0,448.230,5 26,8 

[87.8Я ;0,867]0.879 

I 
80,6110,669|0,689 

| | 
85,26 0,864.;0,370 

83,14 1,035; 1,051 

0,757 

0,802 

86,38 1,156 1,172 0,596 227,3 26.8 

86,67 

86,64 

82,87 

87,05 

75,85 

82,27 

,58 

0,689 

33,88 

35.2 

28,2 38,6 

229,8 29.0 

217,3 25. 

231,5 24,0 0,939 

1,923.226,8 

0,701 0,868 

0,520 0,539 
I 

0,486 0,494 
I 

0,944! 0,962 
: ! | 

0,440 0,446 

0,573.0.583 
I I 

0,508:0,515 

0.9771230,2 25,26 

225,7 

26,9 

29,4 

32.83 

33,75 

39.9 

24,3 

0,449 

1,119 

0,729 

0,638 

231.5 

230,9 

226,0 

229.6 

0,622 217,5 

24,56 

29,1 

28,9 

26,9 

24,7 

39,0 

26,8 

36,6 

40,6 

41,6 

2,9 5,1 

2,7 4,8 — — 

2,9 5,1 — 
Орле-
анъ. 

2,6 4,6 — — 

4,8 8,5 — — 

3,3 5 , 8  — — 

7,4 13,1 — — 
Масло содержитъ 

много черн. небодып. 
волосъ. 

6,5 11,5 — — 

2,6 4,6 
— — 

2,7 4,8 
— — Масло съ ншкн. сто

роны сильно запачкано. 

2,6 4,6 — — 

5,9 10,5 — — 
Ншкн. стор. грязнов., 

лавка содерж. грязно. 

1,3 2,3 — Въ масд-Ь найдены 
несколько металлич. 
крупинокъ. 

1,5 2,6 — — 

1.2 -,1 — — 
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масло. 
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Ц
'Ь

н
а 

за
 ф

. 

44 
Я 
я З

ап
ах

ъ
. я 83 >4 

ТЛ ° 
!?•§ 

я 03 
§ 
й « 
2 м о Ф Н ч В

од
ы

. 

Я ч о СО 

о 
к 

| а  §  §  
X К 

XXIV 16 Петерб. ул. № 4 
Мясн. л. 0. . . 8/У 40 норм альн. 0,866 35 15,19 0,111 0,016 

; 

XXV 17 Обводи, ул. № 3 
МОЛОЧН. СЪ ИМ'Ьн. 
Яма 8/г 40 норм альн. 0,867 34 18,47 0.13 0,009 

XXVI 18 Рижск. ул. 8 мол. 
съ имЪн. Яма . 8/у 40 норм альн. 0,867 34 18,59 0,15 0,009 

XXVII 19 Рыцарск. ул. 18 изъ 
Рапина отъ Си-
верса 8/у 40 

желто
ват. норм. 0,866 33,5 16,60 0,20 0,009 

XXVIII 20 Оттуда же солен. 8/у 38 желто
ват. 

норм. 0,866 34 13,78 0,97 0,813 

XXIX 21 Новорын.ул.21 мо
лочн юд- 40 норм альн. 0,868 33 17,51 0,07 0,008 

XXX 29 Тамъ-же солен. . ю/у 38 желто
ват. 

норм. 0,867 33,5 11,94 1,31 1,070 

XXXI 23 Широк, ул. 30 мол. 10/у 40 норм альн. 0,8665 34 16,45 0,14 0,009 

XXXII 24 Тамъ-же сол. . . 10/у 36 желт. норм. 0,866 34 12,98 1,56 1,40а 

ХХХШ 25 Гильдейск. ул. № 3 
молочн 10/у 40 норм альн. 0,8665 34 16,45 0,00 сл-Ьд. 

XXXIV 26 Тамъ-же изъ под-
кисл. слив. . . 10/У 38 желто

ват. 
норм. 0,8665 33,5 14,00 1,58 1,424 

Средшй выводъ . — — — — 0,8668 34,1 14,82 0,44 0,311 

МЫтит . . . • — — — — 0,865 32 8,7 0,07 — 

М а х н п и т  . . . .  — — — 
— 0,868 36 22,91 1,85 1,388 

• 

(Я 
Я о 
й ч ха 

М 

еЗ а • ы сЗ о И ч в 
й  й >-» 3? 
МСб й 

« й л 
И к 

Ч и с л а .  

М-

тЗ *Ч 

гО 43 
И 

а и >6<н >д< © ьн 
N 
та <*~> Л я Ен Й 

я К Он Ен 
Ф О 
И Ф 

§ в 
Я я 

Ч о О Ф СЗ а 
Си ® 
X д 

П р и м Ъ ч а н ^ е .  

83,45 

80,41 

80,32 

82,30 

,05 

81,19 

85,83 

82,21 

84,45 

82,36 

83,43 

83,41 

0,536 

0,485 

0,545 

0,489 

0,498|0,507 

0,490 0,501 
| 

I 
0,6640,671 

0,370 

0,434 

0,608 

0,533 

0,473 

0,375 

0,443 

0,620 

0,543 

0,711 

I 

0,508 

0,443 

0,409 

0,538 

0,864 

0,485 

0,595 

0,479 

0,481 0,622 

0,483 0,491 

0.599 0,610 

0,507 

0,73с 

229,9 

220,4 

221,4 

224,0 

224.3 

227,6 

232,2 

224.4 

222,9 

219,6 

218,8 

226.0 

29,1 

26,0 

26,9 

28,3 

30.8 

26.9 

29,9 

27,5 

32,3 

29.0 

28.1 

27,5 

33.1 

37.2 

37.0 

35.1 

34,5 

31,8 

31,7 

33,0 

32.0 

32.3 

32.1 

34.4 

1.1 

2,4 

1,9 

4Д 

2,5 4,3 

1,0 

1,2 

1Д 

1,6 

2,1 

1,8 

1,1 

1Д 

2,6 

1.7 

2,1 

1,9 

2.8 

3,7 

2,3 

!,9 

1,9 

4,6 

Орле-
анъ. 

Орле-
анъ. 

^5,85 

37,83 

0,370 

1,156 

0,375 

1,172 

0,409 

1,923 

217,3 

232,2 

24,0 

32,3 

26, 

41,6 

1,0 

7,4 

1,7 

13,1 
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С о 
4 3 О Н 
я >> 

а 

ев 
М 

Я 

н 
я 
Я 

И 
в Сб 

СО 

Т/ ° 

ю я 

в ей ч 
и 
ей • 
* .Й 

и О ™ 
СН ч 

к: о 
РЗ 

2 ч о 
со 

* 8. 
§ 1 сс 
И к 

XXXV 1 Рижск. ул. 47. мол. 
1899 
1/Х1 40 желт. 

РУС-
масл. 0.865 35 7,34 2,08 1,726 

XXXVI 2 Техельф. уд. 2 мо
лочн. лавка. 10/Х1 48 норм альн. 0,8665 34 10,67 0,64 0,457 

XXXVII 3 Рыночное. 29/и 42 
жел
товат. кисл. 0,866 32 14,87 0,43 0,312 

ХХХУШ 4 Горохов, ул.^ко
лон. ллавки. 30/Х1 36 блЬдн. горьк 0,864 34 11,92 2,26 2,047 

XXXIX 5 Изъ нервн. кли
ник. 1/хн — желт. норм. 0,8655 34 8,34 1,71 1,567 

хь 6 Новорын. ул. 21 мол. З/хи 44 
жел
товат. норм. 0,866 35 9,94 0,48 0,464 

хы 7 Широк, ул. 30 мол. 
1900 
10/1 38 желт. норм. 0,8675 34 13,72 1,63 1.454 

ХЫ1 8 Рыночное. . . . 20/1 34 норм альн. 0,868 34 11,25 0,70 0,600 

ХЫИ 9 Рыночное. . . . 21/1 33 
жел
товат. норм 0,867 32 12,56 0,31 0,295 

ХЫУ 10 Рыночное. . . . 24/1 33 норм альн. 0,867 34 17,30 0,09 сл'Ьд. 

ХЬУ 11 Рыночное. . . . 17/гу 30 норм альн. 0,867 33 15,09 0,52 0,361 

ХЬУ1 12 Рыночное. . . . 17/IV 30 норм альн. 0,867 33 14,18 0,43 0,267 

ХЬУП 13 Рыночное. . . . 17/1У 30 норм. 
кис

ловат 0,866 32 12,28 0,36 0,192 

ХЬУШ 14 Рыночное. . . . 17/гт 30 норм альн. .0,867 33 13,04 0,39 0,222 

ХЫХ 15 Рыночное. . . . 17/1У 30 желт. норм. 

1 

0,865 34 12,45 0,67 0,455 

103 — 

I й С Л 0. Таблица № 3. 
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П р и м Ъ ч а н 1 е .  

! 

Орле-
89,51 0,654 0,666 0,414 218,1 22,74 43,84 3,7 6,5 — анъ. При растапливаши 89,51 0,654 43,84 

выпалъ соръ, изъ грязи 
и зеренъ масло зер
нистое. 

87,34 0,625 0,640 0,729 223,9 26,95 35,89 1,5 2,6 — — 

Орле-
82,26 1,289 1,818 1,155 234,3 31,5 28,6 3,6 6,4 <шъ. 

83,89 1,025 1,044 0,909 217,7 25,5 41,2 9,5 16,9 — — Съ белыми пятнами. 

88,52 0,560 0,570 
' 

0,868 226,8 29,7 30,6 2,3 4,0 — — 

87,67 0,877 0,891 1,034 212,4 25,3 33,6 1Д 1,9 — — 

Орле-
83,15 0,638 0,649 0,866 228,1 26,6 33,3 3,1 5,5 — анъ. 

86,84 0,591 0,601 0,619 233,5 28,6 36,6 1,2 2,1 — Съ одного боку за86,84 28,6 

Орле- пачкано. 

84,52 0,607 0,618 2,004 229,3 28,3 29,2 7,1 12,6 — анъ. Очень грязное какъ 0,607 29,2 
внутри, такъ и сна

1 ружи. 

80,19 1,094 1,114 1,321 225,9 27,4 25,1 7,1 12,6 — — Снаружи соръ сЬна 1,114 225,9 25,1 
и сЬнныхъ сЬмянъ. 

82,57 

83,86 

85,41 

84,75 

85,03 

0,850 

0,702 

0,889 

0,850 

1,206 

0,866 

0,715 

0,904 

0,866 

1,231 

0,969 

0,826 

1,043 

0,964 

0,642 

227,4 

234.0 

225,3 

230.1 

228.2 

28,3 

30.8 

28,8 

29,2 

28.9 

35,7 

32,9 

33.4 

33.5 

33.6 

4,4 

3,2 

8.4 

4,9 

3.5 

7.8 

5.6 

14,9 

8.7 

6,2 
Орле-
анъ. 

Съ нижней стороны 
довольно толстый бЪ-
лый налетъ. 
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 ̂О о сз а-о, Д 
ПримЪчаше 

г Орле-

Ь 16 Рыночное. . . 17 /IV 30 желт. норм. 0,866 33 15,80 0,27 0,145 - 1,61 С >,670 1,681 ),754 223,1 5 55,8 11.8 6,2 11,0 анъ. Очень мях'кое. 

1Л 

Ш 

17 

18 

Рыночное. . . . 

Рыночное. . . . 

19/1У 

19Ду 

29 

29 

норм 

жел
товат. 

альн. 

норм. 

0,867 

0,8665 

32 

33 

10,56 

13,05 

1,90 

0,54 

1,*оо 

0*367 

8 5,37 

1,71 

),912 

),770 

3,923 

0,783 

1,255 

3,931 

229,5 

228,1 

26,9 ; 

29,0 

32,3 

35.6 

4,3 

3,1 

7,6 

5,5 •-

Орле-
анъ. 

1ЛП 19 Колон. Пеплерск. 
ул. Ю 22 Ду 36 

жел
товат. норм. 0,866 33 9,37 1,39 1,205 17,60 0,705 0,717 0,936 236,4 31,6 34,2 0,9 1,6 

Орле-
анъ. 

ГЛУ 20 Прудов, ул. 52 кол. 22/1У 38 норм альн. 0,867 33 14,14 0,98 0,845 3,93 0,348 0,354 0,604 230,2 29,7 29,2 1,1 1,9 — — 

ЬУ 

ЬУ1 

ЬУП 

21 

22 

23 

Богарн. ул. 8 мел. 

Яковл. ул. 11 кол. 

Аллейн. 54 мел. . 

22/гг 

22Ду 

1/у 

32 

36 

36 

норм 

норм. 

норм 

альн. 

затхл. 

альн. 

0,866 

0,867 

0,867 

35 

33 

33 

14,89 

37,34 

13,98 

0,84 

1,14 

0,39 

0,528 

0,940 

0,199 1 

$,70 

'9,82 

84,25 

0,918 0,936 

0,81.г>'0,832 

1 ; 

1 
0,749 0,762 

0,656 

0,882 

0,627 

226,8 

234,7 

227,3 

25,3 

30,7 

29,5 

36 6 
' 

34,9 

34,5 

5,6 

2,3 

6,5 

9,9 

4,0 

11,5 

кур
кума. Снизу около 2 золот-

никовъ было прилип-
шаго совсЬмъ испор-
ченнаго масла. 

ЬУШ 

ИХ 

24 

25 

Уг. Ямск. и Пе-
терб. ул. колон. 

Съ фермы Фауре. 

1/у 

1 /V 

40 

35 

норм 

норм 

альн. 

альн. 

0,867 

0,8655 

34 

33,5 

9,26 

13,93 

0,64 

1,13 

0,399 

0,908 

< 

18,35 

6,21 

0,672 0,683 • 1 
' 

0,858'0,874 

1,080 

0,872 

228,7 

230.3 

28,0 

25,9 

34,5 

34,1 

6,0 

1 

5,7 

8,9 

10,1 

— 
При разр'Ьз'Ь масла 

были видны болышя 
б'Ьлыя пятна изъ бел
ков ъ. 

ьх 26 Рыночное. . . . 10/у 30 норм альн. 0,866 33 14,53 0,65 0,387 13,13 0,81 Е 

1 

0,828 0,875 227,8 27,9 34,5 51 9,0 

" 

Среднее < — — — — 0,8663 33,4 12,78 0,89 0,696 кб-"0,80 3 0,81( 0,85' 227,( 28,0 34,2 4,2 7,5 — — 

Мшшшт — — — — 0,864 32 8,34 0,27 0,145 '79.8 2 0,34 8 0,35' 4 0,41 1212,^ 1 22,7 7 25,1 0,9 1,6 — — 

Мах1тит — — — — 0,686 35 17,34 2,26 2,047 88,5 9 1,28 9 1,31 3 2,00 4 236, 1 31,6 43,8 4 8,4 

1 

14,9 — — 
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Ё я о 
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РЭ 
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-
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. 

ве
щ
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А о 
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>е-н 
>9*2 
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Я в 
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3- 4 03 о 

• 08 Я 03 Рн Н © « и <и 
§ I 

; * 

Ё я о 
Й ч 

РЭ И к •4- ® И и: « < 2  й ̂  К Й Й 
Я 

Й я 

ЬХ1 1 Яковл. ул. 11 кол. 
1899 
8/Х1 36 

жел
товат. сырн. 0,8655 34 16.84 4,50 3,873 

76,75 1,121 1,140 0,789 220,6 22,0 45,22 9,2 16,3 

ЬХП 2 Замков, ул. 13 мед. 
I  с о р т ъ  . . . .  16/Х1 35 норм альн. 0,8655 33 10,22 2.41 2,038 

84,98 1,071 1,089 1,321 216,7 23,94 38,8 3,6 6,4 

1 
1 

— 1 
1 
1 

ЬХШ 3 Тамъ-же II сортъ. 16/Х1 34 
съб-Ьл. 
пяти. 

про
горк. 0,865 31 11,03 3,11 2,656 

1 

ЬХ1У 4 Р ы н о ч н о е  . . . .  17/XI 36 
желто

ват. норм. 0,8655 32 12,12 2,15 2,029 
84,67 1,166 1,184 0,627 232,8 24,53 38,9 18,6 3*,1 — 

ЬХУ б Р ы н о ч н о е  . . . .  17/х! 32 
желто

ват. кисл. 0,865 32,5 8,30 0,87 0,629 
83,37 1,272 1,293 1,089 223,4 23,3 40,5 8,1 14,4 — 

ЬХУ1 6 Солян. ул. 5 мел. 22/хг 36 желт. норм. 0,866 33 9,03 3,13 2,80^ 
88,94 0,972 

' 
0,987 1,018 213,5 23,0 41,7 12,9 22,9 — 

ЬХУИ 7 Рыночн. ул. мел. 22/хг 36 б'Ьлый кисл. 0,8645 32 15,36 3,12 2,887 
85,86 1,020 1,038 0,961 224,7 26,41 38,2 10,1 18,0 — 

ЬХУШ 8 Техел. ул. 22 мел. 23/х! 36 
желто

ват. 
про
горк. 0,866 32 8,87 1,14 0,960 к 

79,61 1,088 1,108 0,821 227,0 26,07 34,8 11,3 20,0 — 

ГХ1Х 9 Иванов, ул. прот. 
универ. мелочн. 23/Х1 36 

желто
ват. норм. 0,866 32 9,09 6,54 6,354) 

87,88 1,324 1,356 0,783 218,6 27,6 36,0 11,6 20,6 

ЬХХ 10 
желто

3,00^ 

81,62 1,048 1,063 1,699 225,5 30,69 о5,5 3,6 6,4 — 

ЬХХ 10 Бонч. ул. молочн. 23/Х1 36 ват. кисл. 0,866 33 7,55 3,05 3,00^ 

ЬХХ1 11 Мельн. ул. 27 мел. 24/и 32 
желто

ват. кисл. 0,865 33 11,27 2,21 1,62Я 

85,57 1,070 1,089 2,760 212,5 25,85 39,5 11,2 19,9 — 

ЬХХИ 12 Гильд. ул. 3 мол. 29/х1 40 оранж. норм. 0,8655 31,5 11,79 1,08 о,»б| 
84,66 0,887 0,898 0,975 215,4 24,75 45,3 12,1 21,5 — 

ьххш 13 Ратушн. уд 18 мел. 30/Х1 36 
желто

ват. норм. 0,864 34 8,73 4,08 3,74(1 
85,50 0,590 0,601 1,038 224,2 28,4 40,8 2,6 4,6 — 

ЬХХ IV 14 Петерб. ул. б мел. 40/х 36 
желто

ват. норм. 0,8655 33 8,31 3,83 3,7551 

* 

85,76 

85,25 

0,767 

1,258 

0,770 

1,270 

0,659 

1,355 

218,5 

225,0 

26,9 

29,1 

40,4 

37,0 

8,4 

10,3 

14,9 

18,3 — 

м а с л о .  Таблица № 4. 

. 03 
« о О 03 

Й и 

П р и м Ъ ч а н 1 е .  

Орле-
анъ. 

Орле-
анъ. 

Орле-
анъ. 

Масло съ белыми пят
нами и содержитъ 
крупинки угля и во-
локонъ. 

Содержитъ порядочно 
грязи и находилось 
въ одной посуд'Ь со 
II сортомъ. 

Продано не охотно. 

Снаружи содержитъ 
грязь. 

Съ б'Ьдымъ налетомъ. 

Съ белыми пятнами. 

Содержитъ соръ. 

Съ толстымъ б'Ьдымъ 
налетомъ. 

Съ б'Ьдымъ сальнымъ 
налетомъ и кусками 
соли. 

Испещрено белыми 
пятнами. 

Съ б'Ьдымъ налетомъ. 
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Ч и с л а. 

П р и м Ъ ч а ш е  Нй К 
м о 

о а 
•н « я 

2- ° 
э- » *о ч а  

О а ч 

ГдЪ куплено 

масло. 

и о 
- И 
о Ф ч ч » К я о> Ь"1 к 

м И й 

Содержитъ грязь и по 
крыто бЬлымъ нале 
томъ. 

При растапливанш осЬ 
ли ножки таракана 

230,0 25,4 11.355 ОО, I 
желто

ват. ЬХХУ Рыночное . 0,865 11,26 2,17 КИСЛ. 

219,9 
желтс 

ват. ьххлп Гоже 

Алекс, ул. 62 мел. 

Складоч. ул. 5 мел 

0.8655 1о,8у го рьк 223,7 0,639 0,649 

1,186]1,208 
орлеан Содержитъ мочало, во 

лосъ н куски соли 
ЬХХУ II 0.8665 ш.и.  

,ХХУШ О.Ьб I желт. кисл. 
Съ бълымъ налетомъ 

0.840 
ЬХХ1Х У г. Амбар, и Алекс 

ул. мел альн. ' 0 866 орлеан 
2.14011,526 

1.22311,154 

0,62910,596 

Карловск. ул. 9 мел 

Рыночное . 

Петерб. ул. 135 мел 

Песочн. ул. 38 мел. 

Горная ул. 22 мел 

ьххх 0,8655 желт. кисл. 226.5 1,203 
желто-

ЬХХХ! 0.866 12.83 ват. кисл 232,5 

ЬХХХП 28 норм. кисл. 11.87 4,1 7,3 0,773 0.787 
желто

ват. норм Съ бълымъ налетомъ, 
лавка содержится 
очень грязно 

ЬХ XXIII 0.865 36 6; 15,1 0,864 
желто 

ват. ЬХХХ IV 0,865о 12.02 киел. 
Съ бълымъ налетомъ 

масло находится въ 
давк^ открытымъ 

23о,3 1,053 1,072 
желто-

32 I ват. | кисл ЬХХХУ Петров, ул. 42 мел. 0.866 Р.225 

1,058 
ЬХХХУ! Солодомельиич.ул 

1 колон. 1ог. 0,866 33 112.04 норм альн 

1,037 1,118 

Среднее . . 0,8653 

0,571 0,571 

I Мшшшт 

2,760 

Махттт . 
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Т а б л и ц а  V .  

Количество микроорганизмовъ въ маслЪ. 
О

бш
Д

Й
 

п
о

-

р
я
д
о
м
ъ
. 

Ч
ис

ло
 
ан

а-
л
и
зо

въ
. Какое 

масло. 

Г
р
а
д
ус

ы
 

к
и
сл

от
н
ос

ти
. 

С
ол

и.
 

В
ъ
 
1
 г

р
. 

м
ас

ла
 

ко
ли


ч
ес

тв
о
 

ко
-

л
о

н
1

й
. 

ГдЪ поку

пали. 

I 1 Русское . 8,3 486,600 Колошалы/. 

пи 2 Маргарин. 6,4 — 495,800 » 

хгш 3 Сливочное 4,8 — 49,280,000 Молочная. 

XIX 4 » 4,6 — 38,702.000 » 

XXI 5 » 2,3 — 32,456,000 Съ фермы. 

XXII 6 » 2,6 — 2,331,000 Колбасная. 

XXIII 7 » 2Д 0,033 2,896.000 » 

XXIV 8 » 1,9 0,016 2,337,600 Мясная. 

ХХГ 9 » 4Д 0,009 6,848.000 Молочная. 

ХХП 10 » 4.3 0,009 10,170,000 » 

ХХГИ 11 » 1,7 0,009 3,681,000 Торг. масл. 

ХХГП1 12 » 2Д 0,813 3,374,000 Тоже. 

ХХХУ 13 Столовое . 6,5 1.726 675,000 Молочная. 

хххп 14 » 2,6 0,457 28,990.000 » 

XXXIX 15 » 4,0 1,567 384,000 Привозное. 

ХЫ 16 » 5,5 1,454 587,000 Молочная. 

ХЫ1 17 » 2Д 0,600 21,721,000 Рынокъ. 

Ы1 18 » 5,5 0,367 18,635.100 » 

ХЫ 19 » 7,8 0,361 20,154,000 » 

ХЬП 20 » Г 6 0,267 5,687,000 » 
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О
б
щ

ш
 п

о-

р
я
д
о
к
ъ
. 

Ч
ис

ло
 
ан

а-
ли

зо
въ

. Какое 

масло 

Г
р
а
д
ус

ы
 

ки
сл

от
но

ст
и
. 

С
ол

и.
 

В
ъ
 

1 
гр

. 
м
ас

ла
 к

ол
и

че
ст

во
 

ко
-

ЛО
Н1

Й.
 

Гд"Ь поку

пали. 

ХЬУИ 21 Столовое . 14.9 0,192 12,823,000 Рынокъ. 

ХЬУШ 22 » 8,7 0,222 15,775,000 » 

хых 23 » 6,2 0,455 9,015,000 » 

24 » 11,0 0,145 26,940,000 » 

тли 25 » 1,6 1,205 1,073,000 Колошальн. 

ЫУ 26 » 1,9 0,845 8,295,000 » 

ЬУ 27 » 9,9 0,528 3,680,000 Мелочная. 

ЬУ1 28 » 4,0 0,940 14,183,000 Колошальн. 

ЪУП 29 » 11,5 0,199 7,643,000 Мелочная. 

ЬУЩ 30 » 8,9 0,399 13,435,000 Колошальн. 

ых 31 » 10,1 0.908 1,088,000 Съ фермы. 

ЬХ1 32 Кухонное 16,3 3,873 731.700 Колошальн. 

ьхи 33 » 6,4 2.038 535,100 Мелочная. 

ЬХХУИ 34 » 4,9 1,533 726,000 » 

ЪХХУШ 35 » 15,5 4,210 284,000 » 

ЬХХ1Х 36 » 14,5 4,910 153,000 » 

ЪХХХ 37 » 24,0 1,253 634,000 » 

ьхххп 38 » 4,8 2,366 314,000 » 

ьхххш 39 » 7,3 3,962 214,000 » 

ЬХХХ1У 40 » 28,8 2.175 83,000 » 

Среднш. — 9,212,870 
• 



Таблица У1. 

ИзслЬдоваже на туберкулезныя бациллы. 

Обпцй 

порядокъ. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ан
ал

и
зо

въ
. 

В
ре

м
я 

вс
пр

ы
ск

ив
. 

В
Ь
съ

 
св

ин
ки

. 

П
ок

ол
ел

а.
 

1 
За

хл
ор

о
ф

ор
м

ир
ов

ан
.]
 

В
'Ь

съ
 

м
ер

тв
ой

. 

П р и м ̂  ч а н 1 е. 

IX 1 
1899 

20/ш 388.0 
1899 

5/iv 295,0 РепЪоиШв. 

2 20/ш 450,0 5/гу 
— 285,0 > 

X 3 3/1х 350.0 30/х 470,0 Нормально. 

4 3/1х 395,0 30/х 493,0 » 

XI 5 3/1х 360,0 30/х 420,0 13/х показалась плотная 
мышечная опухоль. При 
вскрытш на м-ЬетЬ 
опухоли окавался АЪ-
8Св88. 

6 3/1х 420,0 30/х 480,0 Нормально. 

XII п < 23/ix 425,0 15/xi 490,0 $ 

8 23/ix 550,0 15/xi 610,0 > 

ХШ 9 2 7/ix 450,0 5/'xi 580,0 

Х1У 10 З/'х 475,0 30/xi 450,0 > 

XV 11 3/х 300,0 2 5/xi 390,0 » 

XVI 12 14/х 490,0 30/xi 630,0 

ХХХУ 

XXXIX 

ХЫ 

13 

14 

15 

1 /xi 

1/хп 
1900 
19/1 

572,0 

455,0 

435,0 

3/1х 

1 1900 
10/1 

26/п 

560,0 

475,0 

Реп1;опШ$. 

Нормально. 

> 

ХЫ1 16 20/1 527,0 14/и 420,0 Серьезынй перитонитъ, 
селезенка срослась еъ 
лЬвой почкой, грудо-
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ОбщДй 

порядокъ. 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ан

ал
иэ

ов
ъ.

 

В
ре

м
я 

вп
ры

ск
и
в.

 

и 
* и о и 

м " 

л ч 
т о 
к о 
С За

хл
ор

о
ф

ор
м

ир
ов

ан
. 

«я 
О 

* е 
О Й 
. гП ^ т 23 § 

Прим , Ьчан1 е .  

брюшная преграда вос
палена, на печени и 
брюшинЬ заметны ма-
леньк1я чечевицы. 
Смазные препараты 
съ селезенки дали ту-
беркулезъ и получены 
культуры псевдоту
беркулеза. 

хып 

ХЫУ 

17 

18 

21/1 

24Д 

435,0 

485,0 

5/ii 

25/1 

350,0 Сильно развитъ сероз
ный поританитъ, съ лЬ-
вой стороны атхезив-
ное воспалеше. Срос-
таше что и у X» 15. 
Легюе, сердце, и почки 
переполнены кровью. 
Остатки масла нахо
дились между кишеч
никами. Намазныя пре
параты, какъ исерез-
ная жидкость дала 
кислоокрашивающгя ба
циллы Культуры чис
той не получили, она 
заросла коккоми но 
изолировали. Вас. соН. 
соттишз. 

РегйопШв. 

19 25/1 450,0 — 28/ш 480,0 Нормально. 

ЬХХУ 20 24/1 362,0 — 10/iii 480,0 > 

ЬХХУ! 21 24/1 675,0 25/1 — Рег&ош!;. 

22 25/1 440,0 27/1 — Тоже и Вас. уи^аЪиб. 

ХЬУ 23 17/пг 330,0 — 20/У 390,0 Нормально, но у мЬста 
впрыскиваю я сроста-
в1я. 

ХЬУ1 24 17/IV 390,0 — 20/v 410,0 Нормально. 

ХЬУП 25 17/IV 310,0 20/V 370,0 > 

\ 
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Общхй 

порядокъ. 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ав

ал
и
зо

въ
. 

В
ве

м
я 

вп
ры

ск
ив

. 

в 
Ь 4  ш О В  

4а § 
РЧ 8 

ой Ч 
Ч О и о 
с За

хл
ор

о
ф

ор
м

ир
ов

ан
. 

В
'Ь

съ
 

м
ер

тв
ой

. 

Прим-Ьчанхе. 

ХЬУШ 26 17Пу 307,0 10/У 320,0 » 

ХЫХ 27 17/IV 264,0 20/У 305,0 » 

ХЪХ 28 17 /IV 511,0 20/у 520,0 АЪзсезз. 

ЫИ 29 2,2/ту 295,0 22/у 325,0 Нормальная. 

ьп 30 2 2/IV 315,0 22/У 345,0 » 

ЬУ 31 2 2/IV 290,0 22/у 300,0 » 

ЬУ1 32 2 4/IV 355,0 1 /V 220,0 Картина вскрытая, что 
и при № 15 и № 16 но 
кислоокрашивающихъ 
палочекъ не найдено. 

ЕХХУП 33 2 4/IV 400,0 22/V 395,0 Нормально. 

ЬХХУШ 34 24/гг 335,0 28/IV Реп^оиН. 

ЫХ 35 1/у 410,0 
< 

6/У 315,0 Регйош^, на намазныхъ 
препаратахъ много 
кокковъ. 

ЬУШ 36 1/у 470,0 22/У 450,0 Нормально. 

. . . «' 1/ 

' и {I / 
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Въ таблиц^ I приведены результаты изслйдовашя рус-
скихъ топленыхъ маслъ; изъ нихъ исключеше составляетъ 

масло № VIII, которое оказалось чистымъ маргариномъ и 

потому въ таблиц!; выделено особо. 

Въ пробе № VIII бросается въ глаза его низкш удельный 

вйсъ—0,862, повышенная точка плавлетя—41° С., и числа: 

КШзЪогГег'а—208,3; Ве1сЬег(11-Ме188Гя—7,48 и ШЬГя— 

55,2. 

Сд'Ьлавъ соответственное вычислеше по формуламъ, мы 

нашли въ этой пробе следующее количество маргарина: 

По КбМзйог&г'у . . 69,19°/° 

„ КекЪегс^у . . 75,09 я  

„ Ме18зГю • • • 76,19 „ 

„ Зеп^пег'у . . . 74,92 „ 

„ Кречеву . . . 74,76 „ 

Для большаго уб'Ьждешя мы проделали съ этой пробой 

еще несколько спещальныхъ реакцж на маргаринъ, который 

дали также утвердительные результаты. 

Изъ первыхъ 7 пробъ масла этой таблицы всЬ оказались 

чистымъ коровьимъ масломъ, но градусы кислотности у всЬхъ 

превышали норму, принятую нашими гипенистами (6°). 

Если для топленаго масла считать за пред^лъ кислот

ности 8°, такъ какъ оно только употребляется для печешя 

и жарешя, то удовлетворительными слЪдуетъ признать си

бирское № 7 (7,1°), а также 2 пробы № 1 (8,3°) п № 6 

(8,9°); остальныя же дали свыше 10'* кислотности и даже 

16,5°. 

Подкрашенными орлеаиомъ оказались пробы №№ 2, 4 

и 5- 1, 2 и 3 содержали небольшое количество сора, 

последняя проба № 3 содержала некоторое количество ман

ной крупы, которая попала въ нее вероятно случайно. Мар

гаринъ тоже бьтлъ загрязненъ, 
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Въ таблиц^ II помещены только результаты изследова-

шй Сливочнаго масла: 
Воды свыше нормы 15°/°—содержали №№ 2, 3, 5, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 и 25 тахипшп проба 

& 13—22,91 °/о, т. е. 53,84°/о всЬхъ пробъ сливочнаго масла. 

Лодозрителънымъ въ фальсификащи можно считать пробу 

№ 15, давшую числа КбМзЪогГег'а 217,5, Ке1сЪеп11-Ме188Гя 

24,7 и НйЪГя 41,6, но, какъ мы выше ВИДЕЛИ, ЭТИ числа 

могутъ изменяться и отъ корма треберомъ и отъ лактацкш-

наго перюда. 

Проба № 13, какъ нами уже указано, содержала боль

шое количество воды и следовательно, и—малое количество 

жира 75,85°/о. Хотя пробы №№ 7 и 8 проданы были намъ 

за сливочное масло, оне оказались сметаннымъ, судя по 

содержание большого количества белковъ. 

Плохо промытыми надо считать 3, 7 и 12, а гряз

ными и сорными пробы ЖМг 10. 12 и 13; орлеаномъ же 

подкрашены—№№ 3, 22 и 24: проба масла Л® 12 имела 

совершенно белый сальный цветъ и запахъ, но при изсле-

доваши оказалось чистымъ сливочнымъ коровьимъ масломъ; 

должно быть произошло это вследств1е корма коровъ соломой. 

Пробы, превышающгя 60 кислотности, суть следующая: 

5, 7, 8 и 12, т. е. 15,38°/° всего количества изсле-

дованныхъ пробъ сливочнаго масла. 

Анализы столоваго масла помещены въ таблице III: 
Воды свыше 15°/° содержатъ №№ 10, 11, 16 и 22, т. е. 

всего 15,38°/° пробъ. Подозрительными въ фальсификащи, 

т. е давшими низюя числа КбМз^ог&гХ Ке1сЬег(11-Ме1881'я 

н высок1я НиЬГя, можно считать пробы №№ 1 и 4. 

Игохо приготовленными—пробу № 24, при разрезе кото

рой видны белыя пятна, состояпця изъ белковъ. 

Орлеаномъ подкрашены 1, 3, 7, 9, 15, 16, 18 и 

1 9 ;  к у р к ум о й—№ 22. 
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Грязными были №№ 1, 8, 9 и 10, а содержащими бе
лый налетъ на поверхности №№ 4, 13 и 22. 

Норму кислотности превышали пробы №№ 1, 3, 4, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, т. е. 

61,53°/° всего количества пробъ этой таблицы. 

Въ таблице IV приведены анализы пробъ кухоннаго масла 
Масло это, какъ было выше сказано, проготовляется изъ 

лежалой сметаны, а потому имеетъ большую кислотность. 

Воды свыше—15°/° содержали только 2 пробы № 1 и 

№ 7; содержите соли доходило свыше 6°/°, такъ, у пробы 
№ 9—6,36°/'°. 

Подозрительными относительно фальсификащи, следуетъ 

считать №№ 1, 3, 5, 11, 13, 16 и 26. 

Грязь и сорт, содержали пробы 1, 2, 4, 7, 15, 16, 

18, а №№ 11 и 18 содержали кроме того еще кусочки соли. 

Бтълый налетъ оказался у №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 

20, 24 и 25, подкрашенными же орлеаномъ—пробы 6, 9, 

12, 18 и 20, а превышающими норму кислотности—№№ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 23, 24 и 25, т. е. 84,61°/° всего количества пробъ ку

хоннаго масла, изследованнаго на кислотность. 

Обратимся теперь къ таблице У, т. е. КЪ количеству 
микроорганизмовъ ВЪ масдЪ. Оказывается, что бактергальное 

загрязнеше Юрьевскаго масла, сравнительно, очень незначи

тельно, хотя содержаше бактерш колеблется отъ 83,000 до 

49,280,000 въ 1 грм. масла. 

Колебашя, какъ видно, зависятъ отъ количества соли въ 

масле и отъ степени кислотности: такъ, въ пробе № 40, 

содержащей 2,18°/° поваренной соли и 28,8° кислотности, въ 

1 грм. масла нашли мы только 83,000 колонш; нанротивъ, въ 

№ 3, при кислотности 4,8" и не содержащей соли—49,280,000, 

авъ№35, при кислотности 14,5° и соли 4,91°/°, —153,000 

колонш. Русское масло (проба X» 1) содержало 486,000 ко-
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лошй, а маргаринъ (проба № 2)— 495,000 колонШ въ 

1 грм. 

Въ среднемъ, изъ 40 пробъ масла, въ 1 грм. находится 

9,212,870 колонш микроорганизмовъ. 

Въ таблиц^ VI, где изложены наши результаты ИЗСЛ'ь-

довашя коровьяго масла на туберкулезъ, видно, что для 

опытовъ взято было 36 морскихъ свинокъ, а изследовано 

на туберкулезныя палочки 30 пробъ различнаго масла: 8 

пробъ сливочнаго, 18—столоваго и 4—кухоннаго. 

Первые 4 опыта мы делали съ контрольными впрыс-

кивашями, а для последующихъ опытовъ брали по одной 

свинке и только въ двухъ случаяхъ, при пробахъ № 18 

и № 21, были впрыснуты еще по второй свинке для кон

троля того же масла. 

По вскрытш туберкулезный видъ макроскопически дали 

свинки № 16, 17 и 32; микроскопически схожими съ тубер

кулезными были свинки № 16 и № 17, но бациллы отли

чались отъ настоящихъ по окраске и культуре; въ № 32 

кислоокрашивающихся бациллъ не было найдено. 

Отъ свинки № 6 получили на глицеринъ-агаре изъ се

лезенки и печени культуры. После посева на третШ день 

появились въ термостате на поверхности агара колонш съ 

желтоватой пленкой, которая на 6-ой день приняла медно-

красную окраску. Подъ микроскопомъ видны были малень-

К1я палочки, съ одного края немного утолщенныя, а по фор

ме и расположетю принадлежащая къ роду мшробакгпергй. 

Окраску генщанъ-ф1олетомъ принимали прекрасно, равно 

какъ и карболъ-фуксинъ, хотя по окрашиванш последнимъ 

попадались между красными, розоватыя и даже сишя палочки. 

Съ этой культуры мы сделали новые посевы на 5°/° гли-

церпнъ-агаръ, желатину чертой и уколомъ и на 3°/° гли-

церинъ-бульонъ. 
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На 5°/° глицеринъ-агар'Ь въ термостатЬ уже на 3-й день 

появился обильный ростъ и культура приняла мЪдно-крас-

ное окрашиваше. Колоши на ней были схожи съ туберку

лезными, но отличались отъ посл'Ьднихъ окраской и бол^е 

быстрымъ ростомъ. 

На глицеринъ-бульон-Ь, также въ термостат^, ростъ былъ 

очень обиленъ, образуя на поверхности ломкую розоватую 

пленку. 

Бульонъ не мутнЪлъ. 

На желатин^, уколомъ, при комнатной температур^—ростъ 

довольно медленный и то только въ верхней части укола. 

Желатина не разжижается. 

ПосЪвъ на желатин^ чертой далъ ростъ тоже медлен

ный, появлялись маленьшя колонш, принимающая также со 

временемъ окраску все темнее и темнее. 

Въ срйзахъ изъ органовъ свинки мы нашли бациллы, 

окращиваюпцяся по ^еЫ-ЭДеЪеп'у, но окраска эта скоро 

исчезала. 

Культуры,—полученныя нами, какъ видно, очень близки 

къ культурамъ, описаннымъ Рабиновичъ, 'почему эту пробу 

масла мы и причислили къ содержащимъ псевдотуберкулезныя 

бациллы. 

Для сравнешя ихъ съ настоящими туберкулезными ба

циллами, мы пользовались старыми туберкулезными культу

рами, изъ коллекцш гипепич. лабораторш и свежими, по

лученными прививкою свинк'Ь мокроты отъ человека съ сильно 

развитымъ туберкулезомъ; посл'Ь впрыскивашя мокроты 

свинка стала худЪть, на 23-й день была захлороформиро

вана и вскрыта и изъ туберкуловъ были сделаны посевы 

на питательныя среды, которыя и послужили намъ контро-

лемъ при сравнеши с^ псевдотуберкулезными культурами. 

Отъ свинки № 17 не удалось получить чистой культуры, такъ 

какъ последняя сильно обросла кокками и Вас. соН сот-

/ 
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пннпу; последит мы выделили и получили его чистую куль

туру. Въ срЪзахъ мы открыли бациллы схожгя, какъ по 

окраска, такъ и по формЪ съ бациллами свинки № 16, а по

тому, судя и по скорой смерти свинки, т. е. на 15-й день, 

мы причисляемъ и этотъ случай къ псевдотуберкулезу. 

Картина вскрътя свинки № 32 была очень похожа съ 

№ 16 и № 17, но намъ не удалось найти бациллъ, при-

нимающихъ кислую окраску, а потому считаемъ этотъ слу

чай за предполагаемый псевдотуберкулезъ. 
* 

Свинка № 21 поколела на другой день отъ РепЬопк'а 

и масло впрыснутое ей им&ло 31,1° кислотности; для кон

троля было въ тотъ же день сделано еще одно впрыски-

ваше свинкЬ № 22, которая также околела на другой день. 

Смерть этихъ свинокъ можно приписать сильной кислотности 

масла. При вскрытш было найдено сильное воспалеше брю

шины безъ выпота; изъ сд'Ьланнаго со станки брюшины 

посева получили культуру съ нитеобразно-расположенными 

спороносными подвижными бациллами, которыя дали въ тер-

мостат-Ь на глицеринъ-агар'Ь обильный ростъ; разжижали 

желатину и на другихъ средахъ давали колоши ^очень 

похож1я на колоши картофельной бациллы—Вас. шезепЬег. 

уи1§а1. Г1и§§е. 

Свинка № 35 пала на 5-ый день отъ гноеродныхъ кок-

ковъ, которыя были нами выделены изъ ея органовъ, но не 

определены ближе. 

Кудиновъ *), изсл^дуя юрьевское молоко, нашелъ изъ 40 

пробъ снятого молока—2,5°/° съ бугорчаткою, а для лавоч-

наго 5,5°/°, Мы изъ 30 пробъ изсл^дованнаго масла ни въ 

одной не нашли настоящихъ туберкулезныхъ бациллъ, но, 

въ 7,7°/°, а если считать и пробу № 32, то въ 11,5°/» нашли 

') Кудиновъ 1ос. сИ. стр. 54. 



псевдотуберкулезныхъ бациллъ, причемъ, главнымъ образомъ, 

въ рыночномъ масл^. 

Насколько наши выводы, относительно туберкулеза, сделан

ные на основанш изслйдоватя только 30 пробъ масла, можно 

распространить на все Юрьевское масло, должны показать 

дальнМппя изсл1>довашя, которыя надеемся въ виду инте

реса затронутаго нами вопроса, не заставятъ себя долго 

ждать. 
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Изъ всей нашей работы можно сделать следуюпце выводы: 

1) Средшя числа для продаваемаго въ г. Юрьев^ 

коровьяго масла. 

Изъ 7 ана-
ЛИЗОВЪ. И з ъ  2 6  ^ а н а л и з о в  ъ .  

Топленое. Сливоч
ное. Столовое. Кухон

ное. 

Удельный вйсъ . • 0,8653 0,8868 0,8663 0,8653 

Точка плавлешя • 25,7 34,1 33,4 32,7 

Вода 0,16 14,82 12,78 11,03 

Зола 0,027 0,44 0,89 2,96 

Хлорист. натръ . . — 0,31 0,60 2,685 

Жиръ 99,76 83,41 84,67 83,84 

Б^лки — 0,599 0,805 1,021 

Нуклеинъ и казеинъ — 0,610 0,810 1,037 

№ —несод. вещества — 0,733 0,857 1,148 

КбМз^ог&г'а • . 223,3 226,0 227,6 223,6 
сС Ч 
н Ке1сЬег<1*;-Ме188Гя 27,63 27,5 28,0 26,8 
сС Ч 
н 

НйЫ'я 35,5 34,4 34,2 35,5 

Еоэф. кислотн. . . 5,98 2,6 4,2 9,0 

Градус, кислотн. . 10,63 4,6 

' 

7,5 15,8 
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2) Подъ вторымъ сортомъ топленаго масла въ г. Юрьеве 
продается маргаринъ. 

3) Масла, фальсифицированнаго подмесью постороннихъ 

жировъ, найдено нами 1,1°/°, нодозрительнаго же—11,6°/о, а 

масла съ превышающимъ норму содержашемъ воды—14,28°/о. 

4) Непригоднымъ къ употребление, т. е. содержащимь 

свыше 10 кислотности, было 38,38°/° всЬхъ пробъ коровьяго 

масла, а превышающими норму (6°)— 61,63°/°. 

5) Недоброкачественности рыночнаго коровьяго масла 

много способствуетъ слабость санитарнаго надзора за содер

жашемъ лавокъ, въ особенности мелочныхъ. 

6) Туберкулезныхъ бациллъ масло не содержало, но въ 

7,7°/° (11,5°/°) его были найдены туберкулезо-подобныя ба

циллы (псевдо-туберкулезныя). 

7) Содержаше микроорганизмовъ въ коровьемъ масл:Ь 

небольше, чймъ въ масле, изследованномъ въ другихъ местахъ, 

т. е. въ среднемъ 9,212,870 кол. въ 1 грам. масла. 

8) Наибольшая кислотность масла падаетъ на кухонное 
масло —84,61°/° всехъ пробъ. 

9) Ниснйя числа КекЪегск - МегззГя приходятся на 

Октябрь и Ноябрь. 

10) Юрьевское масло не содержитъ консервирующихъ 

веществъ и подкрашивается исключительно орлеаномъ и 

куркумой. 

11) По степени кислотности масло можно разделить на 

следуюиця 6 группъ. 

Число пробъ. 

Отъ 1° 
А ° 

1° — 4° . 20 
16 
17 
26 
5 
2 

23,25°/о 
18,61°/° 
19,77°/о 
30,23°/о 
5,81°/ 0  

2,33°/о 

„  4 ° -  6 ° .  
/?° 1 А° 

Г» 
„ — &\з • 
„ 20° — 30° . 

О Гк° 

свыше 30 . 
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12) Для доказательства чистоты коровьяго масла не 

достаточно определешя одной составной части его, а необхо

димо, если нельзя произвести подробнаго анализа, совме

стно определить по крайней мере числа омылешя, шдное и 

количество летучихъ кислотъ (Ме1581'я). 
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X. 

Литература вопроса. 

Нажное значеше почвы въ гипеническомъ отношенш 

было известно уже въ древности; научно-же этотъ вопросъ 

п о с т а в л е н ъ  л и ш ь  в ъ  н о в е й ш е е  в р е м я  П е т т е н к о ф е р о м ъ ;  

наблюдешями надъ почвеннымъ воздухомъ, производимыми 

имъ въ Мюнхене въ 1870—73 г., онъ положилъ первое осно-

ваше гипеническимъ изследовашямъ почвы и почвенныхъ 

газовъ. 

П е т т е н к о ф е р ъ  н а ш е л ъ ,  ч т о  п о я в л е ш е  и  э п и д е 

мическое распространеше холеры и брюшного тифа въ 

нЪкоторыхъ м-Ьстностяхъ зависитъ отъ высоты стояшя поч

венной воды; при этомъ, считая доказаннымъ, что употреб-

леше воды, извлеченной изъ почвы, само по себе не оказы-

ваетъ ВЛ1ЯН1Я на распространеше этихъ болезней, онъ обра-

тилъ внимаше на почвенные газы и особенно на содер-

жаше угольной кислоты въ почвенномъ воздухе и надеялся 

установить зависимость между качествомъ почвы и количест-

вомъ угольной кислоты въ почвенномъ воздух^. 

Далее Петтенкоферъ указалъ, что этотъ воздухъ, 

проникая въ подвалы и особенно въ отопляемыя жилыя 

помЪгцсшя, распространяется оттуда по всему дому, такъ что 

1* 
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химическимъ составомъ почвеннаго воздуха определяются 

въ значительной степени санитарныя качеста всего воздуха 

въ жилыхъ помЪщешяхъ. 

Что воздухъ изъ подваловъ действительно распро

страняется по всЬмъ верхнимъ помЪщешямъ, обращая воз

духъ 1^сего дома въ однородный по состав}' воздушный столбъ, 

это экспериментально доказалъ Р о г 5 1 е г 1) путемъ изме

рены содержашя угольной кислоты въ одномъ доме, въ 

подвал^ котораго находилось бродившее вино. Въ подваль-

номъ воздухе, вследств1е брожешя вина, онъ нашелъ 43 % 0  

угольной кислоты. Черезъ 6 часовъ онъ определилъ 

количество угольной кислоты въ одной изъ комнатъ нижняго 

(Раг-*егге) и 1-го этажа. Въ воздухе первой комнаты ока

залось 1,63°/оо угольной кислоты, второй — 1,08"/оо —, 

что составляетъ 4—7 %\\2% примеси подвальнаго воздуха 

къ комнатному воздух}'. Результаты получаются еще более 

разительные, если верхшя помещешя отапливаются, а под-

валъ остается холоднымъ. Въ этомъ случае Р о г з 1 е г 

обнаружилъ въ комнате нижняго этажа (Р а г -1 е г г е) 54 

второго (1-го) — 38^ подвальнаго воздуха. 

Проф. Э р и с м а н ъ объясняетъ большую смертность 

среди обитателей подвальныхъ квартиръ, особенно во время 

эпидемш, въ значительной мере проникашемъ почвеннаго 

воздуха въ эти помещешя. Онъ изследовалъ содержаше 

угольной кислоты въ воздухе несколькихъ подвальныхъ 

жилищъ въ Петербурге и находилъ обыкновенно по утрамъ 

4—5%о этого газа, тогда какъ въ течеше дня, когда боль

шинство квартирантовъ бывало вне дома, воздухъ содержалъ 

2,5—3,0°/оо угольной кислоты и более. Тотъ фактъ, что 

почвенный воздухъ Петербурга сильно загрязненъ, онъ 

1) .1. Г о г 8 1; е г. 1Тп1ег8ис1шп§еп йЪег йеп 2и8ашшепЬап§- <1ег Ьий 
11П Войеп и. ЛУоЬпип§'. 2еШсЬпЙ 1 ВЫо^е. В<1. XI, ра§\ 392. 

2 )  Ф .  Э р и  с м а н ъ .  С а н и т а р н о е  с о с т о и т е  п о д в а л ь н ы х ъ  ж и л и щ ъ  в ъ  

Петербург^ 1879. Отд. отт. 
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объясняетъ большимъ количествомъ примесей органическихъ 

веществъ въ почве. Вообще проф. Эрисманъ принци-

шально отрицаетъ пригодность подвальныхъ помещенш для 

жилищъ, но такъ какъ полное уничтожеше ихъ, особенно 

въ большихъ городахъ, до поры до времени не представ

ляется возможнымъ. то онъ требуетъ особыхъ меръ пред

осторожности при ихъ устройстве, съ целью воспрепятство

вать проникашю въ нихъ почвенной воды и почвеннаго 

воздуха. Такъ, онъ считаетъ необходимымъ отделять отъ 

грунта полы и стены подвальныхъ жилищъ изолирующимъ, 

не пропускаюгцимъ влажности слоемъ; предлагаетъ остав

лять между стенами и окружающей ихъ почвой такъ назы

ваемое изолирующее пространство, возводя въ 1 — I 1/;, фута 

отъ фундамента вторую стену и оставляя промежутокъ 

пустымъ. Полъ въ подвальномъ жилище долженъ быть 

поднять на несколько дюймовъ надъ основашемъ этого 

пустого пространства. 

Р е к е 1 е  с !  е  N  а  §  у  1  \ у  а  п  у ' )  и з с л е д о в а л ъ  с а н и 

тарное состояше подвальныхъ жилищъ въ Будапеште и 

нашелъ, что воздухъ въ нихъ всюду совершенно испорченъ 

вследств1е накоплешя грязи въ квартирахъ. Это обстоятель

ство онъ объясняетъ большой сыростью въ подвалахъ, отчего 

пыль и грязь такъ пристаютъ къ стенамъ и полу, что ихъ 

трудно удалить. Чтобы хоть отчасти устранить оба эти 

недостатка (грязь и сырость) онъ предлагаетъ усиленное 

проветриваше. 

Женщина-врачъ М. Покровская 2) посетила въ 

Петербурге 101 подвальную квартиру, въ которыхъ жило 

1.) Бг ГекеЪе с!е N а §-у 1 лу а и у. Без 1о§етеп1;8 йе 1а рори-
1а1юп раиуге йапз 1ев §тапс1е8 уШез <1е8 ЬаЫЪайопз оиупёгез йапз 1ез сепЪгез 
т(1из1;пе18. Сошрйез - Кепйиз Ди XII. Соп§тёз 1п1;егиа1;юпа1 <1е Мёйесте, 
Мозсои 1897. 

2.) 1)г. М. Р о к г о лу 8 к а 1 а. Без ЬаЪйайопз оиупёгез а 81;. РёЪегз-
Ьоиг§-. ТЪМет. 
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1121 чел. 7,5^ обитателей этихъ помещенш жили въ ком-

натахъ безъ оконъ. Все эти жилища оказались въ крайне 

вредномъ для здоровья состоянш, какъ и следовало ожи

дать, такъ какъ почва Петербурга по большей части боло

тистая, загрязнена органическими веществами и имеетъ очень 

высокое стояше почвенной воды. Въ виду этого Бг. П о-

кровская требуетъ совершеннаго упразднешя подвальныхъ 

квартиръ въ низкихъ м'Ьстностяхъ, считая въ крайности 

возможнымъ допустить ихъ существоваше только въ более 

сухихъ местностяхъ города. 

Въ городе Юрьеве санитарное состояше подвальныхъ 

помещенш изследовалъ Д-ръ Кубли 1); онъ определялъ 

влажность въ воздухе квартиръ беднаго населешя и нашелъ, 

въ среднемъ изъ 223 наблюденш, 83 % относительной 

влажности. 

П о  П е т т е н к о ф е р у 2 )  п р о н и к а ш е  п о ч в е н н а г о  в о з 

духа въ дома обусловливается, главнымъ образомъ, приса-

сывающимъ действ1емъ натопленныхъ помещенш. Онъ опи-

сываетъ случай, когда светильный газъ проникъ въ нато

пленную комнату на растоянш 20™ футовъ отъ трещины 

въ газовой трубе и вызвалъ отравлеше. Когда потомъ, по 

удаленш пащента, оставили комнату нетопленной и открыли 

окна, такъ что она наполнилась холоднымъ воздухомъ, 

между темъ какъ соседняя комната еще топилась, притокъ 

газа въ первую комнату прекратился, а въ соседнюю теплую 

газъ проникъ, и жилецъ ея заболелъ при тЬхъ же симпто-

махъ отравлешя, какъ и обитатель перваго помещешя. 

Въ самомъ доме газопроводовъ не было, а когда открыли 

газовую трубу на улице, въ ней оказалась трещина въ 

1) ЦпЪегзисЪип^еп йЪег сИе ЛУоЪпипё'ЗУегЬШтззе с!ег агтегеп Ве-
уо1кеги11§'8к1а88е. Богра! 1867. 

2 )  М .  у .  Р е М е п к о ^ е г .  В е я х е к и п ё ' е п  Д е г  Ь и К  г и г  К 1 е й 1 и п § ' ,  
\Уо1тип§- иш! ВоЛеп. Рори1аге Уог1га§е, I. Ней, ра§\ 87. 
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растоянш 20 футовъ отъ дома, черезъ которую обнаружи

лись вредный ПОСЛ1ЬДСТВ1Я выдЪлешя газа. 

В е л и ч к о в с к 1 й 1 )  п о д в е р д и л ъ ,  н а  о с н о в а н ш  н а б л ю -

денш, предположеше Петтенкофера о присасывающемъ 

действш домовъ на светильный газъ. По предложение 

Петтенкофера, онъ произвелъ рядъ опытовъ для вы-

яснешя различныхъ путей распространешя светильнаго газа 

подъ землею въ летнее и зимнее время. По трубе, зало

женной на 1 метръ въ глубину, онъ проводилъ подъ землю 

светильный газъ. Вокругъ этой трз^бы, но на глубину 2 ме-

тровъ, было вставлено 8 такихъ-же трубъ на растоянш 

1  м е т р а  о д н а  о т ъ  д р у г о й .  И з ъ  э т и х ъ  т р у б ъ  В е л и ч к о  в е к ш  

бралъ для изеледовашя почвенный воздухъ, определяя въ 

немъ количество светильнаго газа. При летней темпера

туре онъ нашелъ во всехъ пробахъ воздуха приблизительно 

одинаковое количество газа; зимою же (при температуре 

0° на открытомъ воздухе и 16° въ ближайшемъ доме) ока

залось, что распространеше газа совершается въ опреде-

ленномъ направленш: въ воздухе трубъ, находящихся 

ближе къ дому, обнаружено значительное количесто газа, 

тогда какъ воздухъ въ трубахъ более отдаленныхъ вовсе 

не содержалъ его или лишь въ ничтожныхъ количествахъ. 

На основанш этихъ опытовъ Величковск1Й считалъ 

возможнымъ высказать следующее положеше: зимою, вслед-

ств1е разницы въ температурахъ внешняго воздуха, подва-

ловъ и жилищъ, — несмотря на сильную вентиляпдю почвы 

въ это время года, — существуетъ всегда более или менее 

значительное течеше газа въ сторону отопляемыхъ поме

щен Ш. 

1) \У е И (; 8 с к к о \у 8 к у. ЕхрептепЫ1е ЦпЪегвискип^еп иЪег сНе 
УегЪгеШш^ (1ев ЬеисМ^азез иш1 (1ея КоЫепохуйез 1т Войеп. АгсЫу 1'. 
Ну^ете I, ра§\ 216. 
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Б е 1 Ь г й с к ]) и РГе1Нег 2) показали, что зимою 

температура почвеннаго воздуха подъ домами бываетъ выше 

температуры внешняго почвеннаго воздуха. Б е 1 Ь г й с к 

измЪрялъ температуру на глубине одного фута подъ поломъ 

неотопляемаго лазаретнаго подвала и температуру почвы 

подъ открытымъ небомъ въ десяти шагахъ отъ лазарета на 

глубин^ 8 футовъ. Онъ нашелъ разницу въ 2,5° — 3,0" К.. 

Подъ домами, где все помещешя, не исключая и подваль

ныхъ, отапливаются, разница должна быть еще гораздо 

больше. Вследств1е такой разницы въ температуре, внешнш, 

более холодный воздухъ въ глубине почвы оказываетъ дав

леше на внутреннш, более теплый, вследств1е чего первый 

и проникаетъ въ подвалы; летомъ же должно происходить 

обратное явлеше, такъ какъ почвенный воздухъ бываетъ 

тогда теплее подъ открытомъ небомъ, чемъ подъ домами. 

Проникаше почвеннаго воздуха въ подвалы К. е п к 3) 

доказываетъ посредствомъ измеренш воздушнаго давлешя 

въ подвале и въ почве дифференщальнымъ манометромъ 

Рекнагеля. При этихъ измерешхъ явно обнаружилось, 

что зимою давлеше почвеннаго воздз'ха сильнее подвальнаго, 

между темъ какъ летомъ инструментъ давалъ едва заметную 

разницу. Более сильное давлеше обрар) гживалось особенно 

резко въ ветренную погоду. Р е н к ъ объясняетъ это явле

ше следующимъ образомъ: ветеръ, встречая на пути домъ, 

задерживается стенами, проникаетъ въ почву — предполага

ется,что почва менее плотна чемъ стена — и обусловливаем 

такимъ образомъ более сильное давлеше почвеннаго воздуха. 

1 )  Б е 1 Ь г й с к .  М Ш Ь е И и и § е п  й Ь е г  ( Н е  С Ь о 1 е г а  1 1 1  Н а Д е .  2 е Н ; 8 с Ь п й  
В1о1о§1е. IV, ра^. 240. 

2 )  Р ^ е г ^ е г .  Е ш Й и в з  с ! е г  В о й е т у а г т е  а и ! ' ( Н е  \ " е г Ъ г е к и п § '  и .  й е н  
\гег1аи? (1ег СЬо1ега. ЯедйзсЪпЙ 1'. В1о1о§1е. VII, ра§\ 295. 

3) К е 11 к. ИеЪег с1а§ Еш<1пп§еп с1ег Во(1еп1и1'{ 111 сИе Наивег. Та§'е-
ЫаЦ <1. 54. Уег8атт1ип§' йеийзсЬег Ха^игйзгзсЬег и. Аегг1:е 111 8а12Ъиг§-
1881. ра§\ 193. 
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Доказать вл1яше вЪтра на усилеше давлешя онъ пытается 

слЪдующимъ образомъ. Онъ отворялъ при опытахъ дверь 

или окно въ подвал^, — и замЪчалъ обратное описанному 

явлеше: проникая черезъ отверст1е въ подвалъ, вЪтеръ 

отражался отъ стЪнъ, сила движешя воздуха обращалась 

въ давлеше, которое и становилось въ самомъ помЪщенш 

значительнее чЪмъ въ почвЪ. 

К о  й о г 1 )  п о д т в е р д и л ъ  ф а к т ъ  п р о н и к а ш я  п о ч в е н н а г о  

воздуха въ подвалы измЪрешями угольной кислоты въ ком-

натЪ, помещавшейся на 2/ 3  высоты въ землЪ. Онъ нашелъ 

въ комнатномъ воздухЪ (вообще) больше угольной кислоты, 

чЪмъ во внЪшнемъ, но въ верхнихъ слояхъ комнатнаго воз

духа приблизительно столько-же, какъ на уровнЪ пола. 

Некоторое вл1яше на проникаше почвеннаго воздуха 

оказываетъ выпадающш на землю дождь. Отъ дождя заку

пориваются отверст1Я на поверхности почвы, что затрудняетъ 

выдЪлеше воздуха изъ почвы въ атмосферу; поэтому 

почвенный воздухъ сильнее проникаетъ въ подвалы, гдЪ 

находитъ болЪе свободный выходъ наружу. 

В о и з з г п ^ а и Н  и  Ь  ё  V  у  2 )  п е р в ы е  у к а з а л и  в ъ  1 8 5 2  

году на большое содержаше угольной кислоты и малое 

содержаше кислорода въ почвенномъ воздухЪ, но первыя 

систематичесюя наблюдешя надъ составомъ почвеннаго воз-

дЗ^ха, главнымъ образомъ надъ содержашемъ въ немъ уголь

ной кислоты, производилъ Петтенкоферъ; за его трз'-

домъ следовали работы Р 1 е с к ' а, К о с! о г ' а, Ь е \у 1 з ' а 

и  С и п п 1 п § Ь а т ' а ,  N  1  с  Ь  о  1  з  '  а  ,  Ш о Н С Ь й ^ е Г а ,  

Смоленскаго и др. 

П е т т е н к о ф е р ъ ; 3 )  и з с л Ъ д о в а л ъ  в о з д у х ъ  в ъ  к а м е 

нистой почвЪ г. Мюнхена въ 1870—73 г. г. на различной 

глубинЪ. Для своихъ изслЪдованш онъ раскапывалъ почвз^ 

и опз^скалъ въ нее трубы на глубину 4, 2, \ 1/ 2  и % метровъ. 

1 )  Г  о  й о г .  и п 1 е г 8 и с 1 ш п § ' е 1 1  и Ь е г  Ъ и й ,  В о й е п  и .  З У а з е е г .  1 8 8 1 .  
2) Ке?ега1; топ Г о с! о г. Ну§1еше йез Войепз, ра§\ 107. 
3) 1 Вш1о§1е. Вапд VII, ра§-. 395 и. Вапй IX, ра§\ 250. 
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ЗатЪмъ ямы засыпались выкопанной землей, которая плотно 

утаптывалась. Из следуя почвенный воздухъ на содержаше 

въ немъ угольной кислоты, онъ проводилъ его черезъ 

трубки, наполенныя баритовой водой. — Онъ нашелъ, что 

с о д е р ж а ш е  у г о л ь н о й  к и с л о т ы  у в е л и ч и в а е т с я  п о  н а -

п р а в л е ш ю  с в е р х у  в н и з ъ  и  т о л ь к о  в ъ  1 ю н - Ь  и  ^ л Ъ  

м Ъ с я ц а х ъ  в ъ  в е р х н и х ъ  с л о я х ъ  п о ч в е н н а г о  в о з д у х а  

ея оказывалось больше, чЪмъ въ нижнихъ. Такому 

накоплешю угольной кислоты въ верхнихъ слояхъ соответ

ствовало увеличеше содержашя ея и въ нижнихъ, которое 

достигало наибольшей степени въ АвгустЬ. Мах1тит и 

гтштит содержашя угольной кислоты на различныхь глу-

бинахъ падали на одно и то же время: на 4 метра въ 

глубин^ Петтенкоферъ нашелъ наибольшее содер

жаше угольной кислоты (18,38"/ 0о) — 7. августа, наимень

шее (3,01 °/оо) - 8- февраля; на 1У 2  м. — 31. шля 

(14,147 % 0) и  28. февраля (1,58 "/оо)- Въ такомъ же отно-

шенш находятся средшя мЪсячныя всЪхъ анализовъ. Наи

большая средняя величина для глубины 4 метровъ за Августъ 

мЪсяцъ равняется 16,138' / 0о угольной кислоты, для 1 ]/ 2  м. 

также за Августъ — 10,387%•,. Несколько въ иномъ родЪ 

представляются колебаша гшттит'овъ содержашя угольной 

КИСЛОТЫ: на глубин^ 4 метровъ среднее месячное въ 4,106 700 

угольной кислоты являлось минимальнымъ въ январе, на 

Н/г м. ттптшт обнаружился только въ феврале въ 2,432 %о-

Наибольшее и наименьшее содержаше угольной кислоты 

Петтенкоферъ во всЬ три года своихъ изслЪдованш 

находилъ всегда въ одно и то-же время: наибольшее въ 

август^, наименьшее въ феврале. Среднее количество угле

кислоты въ почвенномъ воздух^ оказалось въ 1871 г. зна

чительно выше, чЪмъ въ предидущемъ. 

Бг. Р1е с к!) длясвоихъанализовъ тоже раскапывалъ поч

1) 2., 3., 4. ДаЪгейЪепэМ (1. сЬепшсЪеп Сепй-аЫеИе Мг бй'епШсЪ 
(.тезшкШе^зрЯеё'е ги Вгезйеп, ра§\ 15, 35. 
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ву. Онъ изслЪдовалъ почвенный воздухъ на содержаше въ 

немъ угольной кислоты и кислорода. Почва на мЪсгЬ изслЪдо-

ванш, на правомъ и л'Ьвомъ берегахъ Эльбы въДрезденЪ, сос

тояла на правомъ берегу изъ мелкаго песка съ малой примЪсью 

органическихъ веществъ; зд'Ьсь почвенныя воды стояли отъ 

поверхности низко (18 метр.); на лЪвомъ — изъ значительно 

бол^е загрязненнаго грав1я съ высокимъ стояшемъ почвен

ной воды (7 м.). Онъ изслЪдовалъ воздухъ на глубинЪ 2, 

4 и 6 метровъ На лЪвомъ берегу содержаше углекислоты 

по направлешю отъ поверхности вглубь увеличивалось, какъ 

и въ изс.тЬдовашяхъ Петтенкофера, но на правомъ 

уменьшалось. Только въ зимше месяцы болЪе высоюе 

слои почвы обнаруживали меньшее содержаше углекислоты 

чЪмъ низюе. Къ тому-же въ почвенномъ воздухЪ на пра

вомъ берег)' рЪки содержалось значительно меньше угле

кислоты, ч'Ьмъ на л'Ьвомъ. КромЪ определены углекислоты, 

К 1 е с к сдЪлалъ также несколько опредЪленш въ почвен

н о м ъ  в о з д у х ^  к и с л о р о д а  и  н а ш е л ъ ,  ч т о  к о л и ч е с т в о  к и с 

л о р о д а  н а х о д и т с я  в ъ  о б р а т н о м ъ  о т н о ш е н 1 и  с ъ  у г о л ь 

ной кислотою: съ увеличешемъ количества углекислоты 

уменьшалось количество кислорода. Изъ этого Р1еск за-

ключилъ, что углекислота въ почвенномъ воздух^ обра

зуется всл'Ьдствге процессовъ окислешя, а не гшешя или 

брожешя, почем)' и проницаемость почвы должна имЪть 

большое вл1яше на образоваше углекислоты, т. е. чЪмъ 

свободнее притокъ атмосфернаго воздуха въ почву, гЬмъ 

энергичнее происходятъ тамъ процессы разложешя органи

ческихъ веществъ. Важное значеше при образованы этого 

газа приписываетъ онъ и болЪе или менЪе высокому стояшю 

почвенной воды; колебашя же углекислоты зависятъ по его 

мнЪшю главнымъ образомъ отъ атмосферныхъ осадковъ, 

вл1яше же температуры незначительно. 
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К о (1 о г 1) изсл'Ьдовалъ въ КлаузенбургЪ почвенный воз

духъ въ четырехъ различныхъ мЪстахъ на содержаше въ 

немъ углекислоты, а иногда и кислорода. Углекислоту онъ 

о п р е д ' Ь л я л ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о  м е т о д у  П е т т е н к о ф е р а ,  

но также и по Л и б и х у въ эвдюметрЪ. При опредЪлешяхъ 

по послЪднемз^ методу онъ находилъ слишкомъ незначитель

ное количество углекислоты; содержаше кислорода онъ опре-

дЪлилъ поЛибиху-Бунзенувъ эвдюметрЪ. Для наблю-

д е ш я  о н ъ  н е  р а с к а п ы в а л ъ  п о ч в ы ,  к а к ъ  Р 1 е с к  и  П е т т е н 

коферъ, а просто вставлялъ въ землю желЪзныя трубы 

на определенную глубину. Почва во всЪхъ четырехъ мЪс-

тахъ изслЪдовашя была загрязнена примесью органическихъ 

веществъ, но между количествомъ углекислоты и загрязне-

шемъ не наблюдалось какихъ-либо соотношенш, напротивъ, 

пробы воздуха изъ мЪстъ наиболее загрязненныхъ содер

жали наименьшее количество углекислоты; наблюдалось уве-

личеше углекислоты съ поверхности въ глубину, хотя за-

грязнеше въ этомъ направлены уменьшалось. Содержаше 

кислорода находилось въ обратномъ отношены съ угле

кислотой. Р о с! о г утверждалъ, что количество углекислоты 

въ почвЪ зависитъ, главнымъ образомъ, отъ проницаемости 

ея для воздуха, поэтому можетъ служить мЪриломъ послед

ней т. е. чЪмъ обильнее угольной кислотой воздухъ, гЪмъ 

слабее проницаемость почвы; онъ предполагаетъ далЪе, что 

почва тЪмъ здоровье, чЪмъ больше углекислоты въ поч

венномъ воздух^, потому что незначительное количество 

ея служитъ доказательствомъ большой скважности и, следо

вательно, большей доступности для органическихъ веществъ 

вообще и въ частности для веществъ заразныхъ. Наиболь

шее вл1яше на колебашя углекислоты онъ приписываетъ 

вЪтру, значеше же барометрическаго давлешя считаетъ въ 

1) Юеи^зсЪе "Уш^еЦаЬгйзсЬпЙ Шг бй'епШсЬе (хе8ип<1ЬеН;8рЙе§е. Ваги! 

VII 1875, ра§\ 205. 
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этомъ отношенш неважнымъ. К о с! о г опредЪлялъ и коли

чество амлпака въ почвенномъ воздухЪ и всюду приходилъ 

къ положительнымъ результатамъ. Онъ проводилъ почвен

ный воздухъ черезъ подкисленную соляной кислотой воду 

и колориметрически опредЪлялъ въ ней амм1акъ съ помощью 

реагента Несслера и раствора хлористаго аммошя. Из-

слЪдовашя почвеннаго воздуха на сернистый водородъ дали 

отрицательные результаты. 

Ь е « 1 5  и  С и п ^ п ^ Ь а т 1 )  и з с л Ъ д о в а л и  п о ч в е н н ы й  

воздухъ около Калкутты На глубинЪ 3-хъ и 6-ти футовъ 

на содержаше угольной кислоты. Они нашли, что на коли

чество углекислоты особенно сильное вл1яше оказываютъ 

дожди, особенно въ верхнихъ слояхъ, тогда какъ для ниж

нихъ важнее стояше почвенной воды. Больше всего угле

кислоты оказалось во время дождей, меньше всего въ сухое 

время года. Они объясняютъ это тЪмъ, что отъ дождя поры 

въ самыхъ верхнихъ слояхъ почвы засоряются, всл -Ьдств1е 

чего затрудняется обмЪнъ почвеннаго воздуха съ атмо-

сфернымъ. 

Ту-же цЪль преслЪдовалъ N 1 с Ь о 1 з 2) при наблюде-

шяхъ надъ почвеннымъ воздухомъ въ БостонЪ. МЪстомъ 

его работъ служила низкая местность съ илистымъ грун-

томъ, поднятая надъ водой насыпью изъ крупнаго песка. 

Авторъ полагаетъ, что колебашя въ количеств^ содержа

щейся въ почвенномъ воздух^ углекислоты зависятъ отъ 

степени провЪтривашя почвы, обусловленнаго измЪнешями 

въ температур^ воздуха; далЪе, что найденное количество 

углекислоты не служитъ показателемъ силы процессовъ 

окислешя въ почв'Ь, но зависитъ главнымъ образомъ отъ 

диффузш почвенныхъ газовъ въ атмосферу. 

1) КеГега! уоп Бг. В, е п к. Беи^зске УгегЪеЦакгззскпЙ; Шг бй'еп!-
Иске СгезшкШекзрЙеё'е 1876, ра§; 691. 

2) Е,е1'ега{ уоп Бг. В, е п к. БеиСаске УхегЪеЦакгззскгШ; бй'епг-
Иске Сгезипйкейзрйе&е 1876, ра^. 695. 
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XVо 1 Г ГЬ й § е 1 *) продолжалъ изслЪдовашя Петтен

кофера надъ углекислотой въ 1873—76 г. въ Мюнхене. 

Съ 1876 г. изслЪдовашя эти взялъ на себя Бг. Р е н к ъ. 

Бг. С м о л е н с к 1 й 2) изслЪдовалъ почвенный воздухъ 

въ Мюнхене въ разныхъ местахъ съ почвой одинаковаго 

геогностическаго состава, но съ различной степенью за-

грязнешя органическими веществами. На основанш своихъ 

наблюденш онъ пришелъ къ заключенш, что проницаемости 

почвы нельзя придавать слишкомъ большого значешя, какъ 

думали Р1еск и Р о с1 о г ; что, напротивъ, гораздо большее 

вл1яше на количество углекислоты оказываетъ загрязнеше 

ея органическими веществами. Онъ сомневается также въ 

значительномъ движенш почвеннаго воздуха въ горизон-

тальномъ направленш, о которыхъ говоритъ Рос1ог, потому 

что въ этомъ случай не замечалось бы такой разницы въ 

количеств^ углекислоты (въ 10 разъ больше) въ местахъ, 

удаленныхъ одно отъ другого на 15—20 метровъ. 

Въ г. Юрьеве до сихъ поръ появилось 3 работы по 

изследовашямъ почвеннаго воздуха. 

Въ 1890 г. Карр и Ргеу отъ 1юля до Октября т. е. 

въ теченш всего 3 месяцевъ производили анализы почвен

наго воздуха. Первый определялъ количество угольной 

кислоты, второй количество кислорода и влажность. Эти 

работы продолжалъ Сгаишапп съ Октября 1890 до 1юня 

1891. Последнш определялъ въ почвенномъ воздухе одно

временно углекислоту, влажность и кислородъ. Местомъ 

ихъ работъ служила местность на правомъ берегу р. Эм-

баха, на растоянш 74,4 т. отъ нея въ югозападномъ на

правленш. 

Р г е у 3 )  р а с к а п ы в а л ъ  д л я  с в о и х ъ  о п ы т о в ъ  п о ч в у  и  

1) КейзсЪгШ ?иг В1о1о§1е. Вапй XV, 1879, ра^. 98. 
2) ХекзсЬпЙ Шг Вю1о°:1е. Ваш! XIII, 1877, ра§\ 383. 
3) Р г е у :  1 1 п 1 е г 8 и с 1 т п §'е11 уоп Вос1еп1иЙ, <1и11 Ыз 8ер^етЬег 1890. 

Ьаи^игаШзвегЪа&оп, БограЪ. 
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вставлялъ трубы на 75 и 125 ст. глубины. Ямы онъ за-

сыпалъ по Петтенкоферу вырытой землею, наблюдая 

при этомъ, чтобы земля принимала, по возможности, пре

жнее положеше. Почва состояла по большей части изъ 

чернозема, богатаго гумусомъ. При определены кислорода 

Ргеу пользовался метод омъ Л и б и х а , усовершенство-

ваннымъ НетреГемъ. Онъ пытался определить въ поч

венномъ воздух^ и содержаше амм1ака, а также и серово

дорода, но получилъ при этихъ изследовашяхъ отрица

тельные результаты. Отсутств1е амм1ака, — въ противо

речит съ результатами анализовъ Рос! о г'а, — онъ объ

ясняетъ обильнымъ содержашемъ гумуса въ почве, который 

имеетъ свойство поглощать амм1акъ. 

К а р р *) определялъ угольную кислоту по способу 

Петтенкофера съ бутылями. Онъ наполнялъ бутылки 

въ 500—600 сст. емкости изследуемымъ воздухомъ и погло-

щалъ изъ него углекислоту съ помощью баритовой воды. 

После осаждешя образовавшаяся углекислаго барита онъ 

бралъ пипеткой часть стоящей сверху прозрачной жидкости 

и титровалъ ее растворомъ щавелевой кислоты. Колебашя 

углекислоты отъ ставитъ въ зависимость главнымъ образомъ 

отъ дождя и отъ почвенной воды. Онъ нашелъ, что дождь 

уменыпаетъ количество углекислоты въ почвенномъ воз

духе, ау Ье\У15'а и Сипгп^Ьат'а 2) при наблюдешяхъ 

надъ почвеннымъ воздухомъ въ Индш, въ перюдъ дождей 

оказалось ея больше. По мненпо Карр'а это кажущееся 

п р о т и в о р е ч 1 е  о б ъ я с н я е т с я  т е м ъ ,  ч т о  Ь е ш 1 5  и  С  и  п  1  п  § -

Ь а т имели дело съ очень высохшей почвой, способной 

поглощать большое количество воды, такъ что, несмотря 

1) \У а 1Ь е г К а р р. ЦпЪегзисЬип^еп йЪег йен КоЫепзаиге&еЪаИ; бег 
Во<1еп1иЙ;, аиз^еШи^ ш Богра! УОП МШе ЛиН Ы§ ШМе ОсйоЪег 1890 
— 1паи§-ига1сЦ88ег1;а1;кт. 

2) Ориз ОЙ. . 
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на продолжительные дожди, только верхше слои ея были 

пропитаны водою; это затрз^днило обм'Ьнъ атмосфернаго и 

почвеннаго воздуха, такъ какъ скважины почвы были за

крыты. Самъ же К а р р д-клалъ наблюдешя надъ почвой, 

отъ дождей довольно влажной, отсыревшей даже на той 

глубине, со которой онъ бралъ пробы воздуха. Вследств1е 

этого значительное количество воздуха было вытеснено 

дождемъ изъ скважинъ почвы, вледств1е чего образоваше 

углекислоты уменьшилось. Вл1'яше ветра онъ признаетъ 

менее существеннымъ; впрочемъ действ1е этого фактора 

онъ не могъ въ достаточной мере проследить, такъ какъ 

производилъ изследовашя въ месте, открытомъ для ветра 

не со всехъ сторонъ. 

С г а и т а п п 1 )  о п р е д е л я л ъ  у г л е к и с л о т у ,  к и с л о р о д ъ ,  

влажность почвеннаго воздуха и высоту стояшя почвенной 

воды, при чемъ бралъ пробы воздуха изъ техъ-же трубокъ, 

которыми пользовались Карр и Ргеу и применялъ при 

изследовашяхъ углекислоты и кислорода те-же методы. 

Амм1ака онъ не определялъ, такъ какъ уже Ргеу получилъ 

отрицательные результаты при своихъ изследовашяхъ. Со

поставляя наблюдешя, онъ делаетъ обзоръ результатовъ 

Фрея и Каппа и приходитъ къ заключенно, что коли

чество углекислоты въ почвенномъ воздухе зависитъ отъ 

высоты стояшя почвенной воды и отъ проницаемости почвы. 

Подводя итогъ всемъ изследовашямъ, находимъ, что по 

количеству углекислоты въ почвенномъ воздухе нельзя вы

водить прямого заключешя о большей или меньшей загряз

ненности почвы органическими веществами, такъ какъ най

денное количество ея зависитъ какъ отъ образовашя ея 

въ почве, такъ и отъ обстоятелствъ, затрудняющихъ или 

облегчающихъ обменъ почвеннаго воздуха съ атмосфер-

1) От г а и т а п п. 11п1;ег8исЬ.ип§'еп уоп Вос1еп1ий т Богра*; ОсЫэег 

1890 — Лит 91. — 1паи§Т1га1(Ц88егШ;1оп. 
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нымъ и обусловливающихъ такимъ образомъ большее или 

меньшее накоплеше этого газа въ почве. 

Сопоставимъ теперь наиболее существеные факторы, 

оказываюшде, по им-Ьщимся до сихъ поръ изследовашямъ 

и опытамъ, наибольшее вл1яше на образоваше и нако

плеше углекислоты въ почвенномъ воздухе. 

П е т т е н к о ф е р ъ 1 )  п о к а з а л ъ ,  ч т о  у г о л ь н а я  к и с л о т а  в ъ  

почвенномъ воздухе не можетъ происходить отъ почвен

ной воды, а что, наоборотъ, присутств1е ея въ самой воде 

зависитъ отъ того, что она содержится въ почвенномъ 

воздух^; во вторыхъ, что газъ этотъ не поглощается изъ 

атмосферы, но возникаешь главнымъ образомъ вследств1е 

окислешя веществъ органическаго происхождешя. Онъ 2) 

изследовалъ безплодную почву Лившской пустыни и на

шелъ въ ней углекислоту въ томъ же количестве, какъ и 

въ атмосферномъ воздухе, между темъ какъ воздухъ въ 

почве одного оазиса содержалъ ея гораздо больше. 

Ш о 11 п у 3) опытно доказалъ что органичесюя вещества 

безусловно необходимы для обильнаго образовашя угле

кислоты въ почве. Онъ составлялъ смеси изъ торфяной и 

кварцевой почвъ (последняя была почти совершенно свободна 

отъ органическихъ веществъ) и определялъ углекислоту воз

духа какъ въ этой смеси, такъ и въ чистомъ торфе и въ чи-

стомъ кварцевомъ песке. Онъ нашелъ, что содержаше угле

кислоты увеличивается по мере прибавлешя органическихъ 

веществъ, хотя не вполне пропорцюнально прибавляемому 

количеству. Воздухъ чистаго кварцеваго песка заключалъ 

приблизительно столько же углекислоты, какъ атмосферный, 

1) ЦеЪег йеп КоЫепваиге&еЪаИ; йег (тгипсИиЙ Ш1 (тегбПЪойеп ги Мип-
сЪеп. 2ей;8с1тй. {. Вк>1о§1е. Вапй VII. 

2) ПеЪег (1еп Ко1еп8аиге&еЬа11; (1. ЪиЙ йег ЫЪузсЬеп \Уив1;е. Ллйет. 
Ваш! XI. 

3) ПпСегзискип^еп йЬег (1еп КоЫепзаиге^еЪаИ; <1ег Вог1еп1иЙ. Б1е 
1аи(1\пг1;Ь8сЬаШ1с11еп УегзисЬззШюпеп XXV, ра§\ 378. 
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а въ воздух^ почвы изъ одного торфа оказалось ея мен'Ье, 

чЪмъ въ смЪси изъ ]/ 4  кварцеваго песка и 3Л торфа. ДалЪе, 

онъ 1) установилъ, что угольная кислота въ почвЪ можетъ 

образоваться и безъ участ1я атмосфернаго воздуха, следо

вательно, не составляетъ исключительно продукта окислешя. 

Онъ взялъ двЪ пробы почвы, которыя, при одинаковыхъ 

услов1яхъ, заключали почти равное количество углекислоты, 

и подвергъ одну изъ нихъ дМствш атмосфернаго воздуха, 

дрЗ'гую — дЪйствш водорода, предварительно удаливъ изъ 

нея воздухъ посредствомъ продолжительная пропускашя 

черезъ нее водорода; оказалось, что въ этой последней 

пробе образовалось гораздо меньше угольной кислоты, чЪмъ 

въ первой, но количество ея было все-же довольно значи

тельно: значитъ, рядомъ съ процессомъ окислешя въ почвЪ 

совершается и другой, результатомъ котораго является 

образоваше углекислоты. 

ДалЪе XV о 11 п у установилъ вл1яше температуры на 

образоваше углекислоты. Онъ изслЪдовалъ съ этой ц"Ьлью 

воздухъ изъ искуственной смЪси почвъ, пропитанной водой, 

при различныхъ температурахъ. Оказалось, что съ возвы-

шешемъ температуры увеличивается количество углекислоты, 

но только до изв'Ъстныхъ предкловъ. 

М о П е г 2 )  п р и ш е л ъ  к ъ  т ' Ь м ъ  ж е  р е з у л ь т а т а м ъ  о т н о 

сительно ВЛ1ЯН1Я органическихъ веществъ и температуры, 

какъ XV о 11 п у. Онъ нашелъ, что при 0° образоваше 

углекислоты почти совсЬмъ прекращается. 

Вл1яше температуры почвы на образоваше углекислоты 

видно также изъ таблицъ Р 1 е с к' а 3). Р 1 е с к объясняетъ 

это вл1яше т'Ьмъ, что при высокой температур^ какъ услов1Я 

для развит1я и роста микроорганизмовъ гораздо болЪе 

1) Ш<1ет. 
2) ЦеЪег <Не 1ге1е КоЫепзаиге хт Войеп. М^ШхеНип^еп аиз Лет 

&Г811. УегвисЬзтсезеп т Оей^еггегсЬ 1878, 2. Ней. 
3) 1. с. 
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благопр1ятны, такъ и химические процессы разложешя совер-

1лаются энергичнее. 

Что микроорганизмы играютъ довольно важную роль 

въ процесс^ образовашя угольной кислоты, это доказалъ 

ШоПпу 1). Въ почв-Ь, подвергнутой дЬйствш хлороформа, 

образование углекислоты прекратилось хотя и не совершенно, 

но почти во всЪхъ случаяхъ больше, чЪмъ на половину. 

Онъ опредЬлялъ количество углекислоты въ воздух^ искус

ственно приготовленной, смешанной почвы и нашелъ въ немъ 

26,69—41,88 /оо (въ среднемъ 38,1 °/оо) углекислоты. ЗатЪмъ 

онъ прибавилъ въ эту почву хлороформа и нашелъ всего 

11,29 — 24,85% 0  (въ среднемъ 16,8°/оо) — т.е. меньше чЪмъ 

въ половину противъ прежняго. Подъ вл1яшемъ же сулемы, 

такъ-же какъ и отъ нагрЪвашя почвы до 115° въ течете 

6 часовъ, образоваше углекислоты почти совершенно пре

кратилось. На основанш этихъ результатовъ XV о 11 п у пола-

гаетъ, что образоваше углекислоты зависитъ отъ химико-

бюлогическихъ процессовъ. 

ДалЪе, \Уо11пу 2) изслЪдовалъ пять одинаковыхъ по 

составу, но различныхъ по физическимъ свойствамъ пробъ 

почвы и нашелъ, что углекислота образуется тЬмъ обильнее, 

чЪмъ мелче зерно почвы. Онъ объясняетъ это болЪе равно-

мЪрнымъ распредклешемъ температуры, влажности, вслЪдств1е 

одинаковой величины отдЪльныхъ почвенныхъ частицъ, и 

услов1ями проницаемости почвы. 

При накоплении углекислоты важное значеше имЪетъ 

проницаемость почвы, дал'Ье, отношеше температуры почвы 

къ температур^ атмосфернаго воздуха, количество воды въ 

верхнихъ слояхъ почвы, покровы почвъ и вЪтеръ. 

1) ГЛе 1ап<1тгЛасЪайНсЪеп УегзисЪзв^айопеп Вапс! XXV и. XXXVI. 
2) ЦпЪегвисЪшщеп йЪег йен Ешйизз (1ег рЬу81о1о§18сЬеп Ещ-епясЬа!'. 

1;еп йеп Во<1еп8 аи!' (1еп ОеЬаИ ап {тег КоЫеизаиге. Гог8сЬит§'еп аи? 
Лет СгеЫеЪе (1ег А&пкиНигрЬувхк IV. 

2* 
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ШоНпу 1) нашелъ, что углекислоты въ воздух^ почвы 

бываетъ тЬмъ больше, чЪмъ менЪе проницаемость последней. 

Это зависитъ, по всей вероятности, отъ того, что при незна

чительной проницаемости обм^нъ почвеннаго и атмосфер

наго воздуха затрудняется, что должно им^ть слЪдств1емъ 

обильное накоплеше углекислоты. 

Атшоп 2) изсл'Ьдовалъ проницаемость на различныхъ 

сортахъ почвы и нашелъ, что наибольшей проницаемостью 

обладаетъ песокъ, наименьшею глина, такъ что даже незначи

тельная примись ея къ песку значительно уменьшаетъ про

ницаемость послЪдняго. КромЪ того, онъ изсл'Ьдовалъ 

вл1яше влажности на проницаемость почвы и убедился, что 

очень слабая степень ея усиливаетъ проницаемость почвы, 

тогда какъ большое количество влаги имЪетъ совершенно 

противоположное дЪйств1е. Усилеше проницаемости онъ 

объясняетъ гЬмъ, что при незначительной влажности въ мел

кой землЪ образуются комки, между которыми возникаютъ 

неодинаковые по величин^, сравнительно болыше проме

жутки, облегчаюшде доступъ воздуха внутрь почвы. Нао-

боротъ, при сильномъ увлажненш почвы, ея поры закупо

риваются и проницаемость уменьшается или совершенно 

уничтожается. Уменьшеше проницаемости становится еще 

болЪе замЪтнымъ при замерзанш почвы; это происходитъ 

отъ того, что вода по замерзанш увеличивается въ объ-

ем*Ь, а отчасти и отъ того, что ледъ, какъ твердое тЬло, не 

вытесняется, какъ вода, изъ скважинъ воздушнымъ давлешемъ 

при прониканш воздуха въ почву. 

Растительные покровы также уменьшаютъ по наблюде-

шямъ Ренка проницаемость почвы для воздуха вслЪдств1е 

закупорки поръ корнями растенш. Въ кажущемся противо-

1) 1. с. 
2) ЦпЪегвисЬип^еп иЬег (Не РегтеаЫИШ йез Войепв йхг ЬиЛ. Гог-

8с1тп§еп аи!' й. (хе1ле4е <1ег А^пкиНшрЪувхк III, ра§\ 209. 
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рЪчш съ послЪднимъ выводомъ находятся наблюдешя 

ШоПпу 1) надъ вл1яшемъ растительнаго покрова на содер-

жаше углекислоты въ почвенномъ воздух'Ь. ХУоПпу дока

зывает^ что почвенный воздухъ гЬмъ б'Ьдн'Ье углекислотой, 

чЪмъ гуще растительный покровъ и что л^томъ въ почвЪ, 

покрытой растешями, угольной кислоты меньше, ч'Ьмъ въ 

обнаженной или покрытой соломой. Зимою — наоборотъ. 

Онъ объясняетъ это тЪмъ, что почва, покрытая растешями, 

какъ показываютъ его изслЪдовашя, мен-Ъе влажна и обла

даешь бол'Ье низкой температурою, чКшъ лишенная покрова. 

Барометрическое давлеше — по наблюдешямъ XVо 1ГГ-

Ьй§еГа 2) и Ройог'а 3) — не им-Ьютъ зам'Ьтнаго вл1яшя на 

обмЪнъ атмосфернаго и почвеннаго воздуха. ХХ^о 1Г{"Ий§е1 

приписываетъ большее вл1яше на пров'Ьтриваше почвы в'Ьтру, 

потому что движешямъ атмосфернаго воздуха соотвЪтству-

ютъ подобныя же движешя воздуха въ почвЪ. 

На обм'Ьнъ почвеннаго и атмосфернаго воздуха не 

остается безъ некоторая вл1яшя и разница въ температур^. 

Такъ напримЪръ, днемъ, когда атмосферный воздухъ нагре

вается быстрее и сильнее почвеннаго, уменьшается и его 

плотность, и вслЪдств1е неодинаковая давлешя становится 

замЪтнымъ течеше почвеннаго воздуха въ атмосферный, 

пока не з^становится равнов^ае въ плотности; ночью, на

оборотъ, должно происходить усиленное проникаше атмо

сфернаго воздуха въ почву. 

1) ХТп^егяисЬип^еп йЪег (1еп ЕтЙизз <1ег РИапгепЛеске ипс! Лег Ве-
8сЬаиш1§' аи!' с1еп КоЫеп8аиге§еЪа11; Лег ВоЛепкгЙ. Еогвекипуеп аи!' Лет 
ОеЫе1:е Лег А^'пкиКигркуа^к III. 

2) 1]еЬег Леи ЕтИизз Лег Ваготе^егясклуапкищ^еп аи*' Лге ВоЛеп^азе. 
АтЙ. ВепсМ Лег 50. Vегзатткш §• Леи^сЬег NаЪиг&хгесЪег и. Аегг1е. Мйп-
сЬеп 1877. 

3) Ну§1ешзсЪе Ип^егзисЪип^еп иЬег Ьий, ВоЛеп и. \Уа8зег. Вгагш-
8с11луе1§' 1881. 
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Ежедневный колебашя углекислоты зависятъ по лите-

ратурнымъ даннымъ главнымъ, образомъ, отъ ветра и атмос-

ферныхъ осадковъ, вл1яше же температуры почвы можетъ 

быть только весьма слабымъ, такъ какъ колебашя темпе

ратуры въ течеше сутокъ слишкомъ незначительны. Но въ 

течеше более продолжительнаго времени этому фактору, — 

вместе съ причинами, обусловливающими ту или другую 

степень проницаемости почвы для воздуха, сл^дуетъ при

писать громадное вл1яше на колебашя углекислоты въ почве; 

это явствуетъ уже изъ того, что въ более глубокихъ сло-

яхъ почвы разница между зимними и летними измЪрешями 

углекислоты бываетъ гораздо меньше, ч*Ьмъ въ верхнихъ 

слояхъ почвы, потому что температура въ глубине гораздо 

постояннее и разница между зимою и летомъ не такъ зна

чительна, какъ вблизи поверхности почвы. Изъ причинъ, 

обусловливающихъ большее провЪтриваше почвы зимою, 

оказываетъ большое вл1яше разница температуры почвен

наго и атмосфернаго воздуха. Зимою более теплый и бо

лее легкш почвенный воздухъ вытесняется холоднымъ и 

плотнымъ атмосфернымъ; летомъ, наоборотъ, почвенный 

воздухъ им"Ьетъ большее напряжете, выделяется изъ почвы 

въ атмосфер} 7  и заменяется притокомъ изъ более глубокихъ 

слоевъ почвы. 

Что почва зимою действительно подлежитъ большему 

проветривашю чемъ летомъ, обнаружилось при наблюде-

шяхъ Величковскаго ') надъ распространешемъ светильнаго 

газа въ почве. Вводя зимою и летомъ равное количество 

светильнаго газа въ почву, онъ находилъ черезъ некото

рое время неодинаковое его количество въ почвенномъ воз

духе въ разныя времена года. Летомъ, на третш день после 

введешя газа въ почву онъ нашелъ его въ почвенномъ воз-

1) 1. с. 
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Духе въ количестве 2,66%о, осенью же, также на третш 

день после введешя такого же количества, — только О,690/00, 
а зимою даже на 2-ой день после начала опыта — всего 

только 0,28% 0- Изъ этого онъ заключилъ, чго летомъ все 

газы, а следовательно и углекислота, держатся въ почве 

дольше, чемъ зимою. 



XX. 

Собственный изслЪдован1я. 
Постановка опытовъ и методика. 

Какъ видно изъ приведеннаго выше очерка литературы 

вопроса, изследованш почвеннаго воздуха подъ домами, на

сколько намъ известно, до настоящего времени сделано не было. 

Наша задача состояла въ пополненш указаннаго пробела. 

Съ этой целью мы произвели рядъ параллельныхъ система-

тическихъ наблюденш надъ химическимъ составомъ воздуха 

подъполомъ подвала гипенической лабораторш и воздуха въ 

почве не застроенной вблизи здашя этой лаборатории. Поч

венный воздухъ изслЪдовался на четырехъместахъ: две тру

бы, изъ которыхъ брались пробы воздуха для изследовашя, 

находились на улице передъ однимъ изъ оконъ подвала гипе

нической лабораторш, около 75 ст. отъ стены, на глубине г/ 2  

и 1 метра; две друпя были помещены въ подвале гипениче

ской лабораторш на той-же глубине ('/ 2  и 1 метръ) отъ по

верхности пола подвала; полъ подвала покрытъ цементомъ 

и лежитъ на 115 ст. ниже уровня почвы. При своихъ соб-

ственныхъ изледовашяхъ почвеннаго воздуха мы определяли 

въ немъ количество улекислоты, кислорода и амм!ака. Серо

водорода въ немъ не оказалось. 

Для высасывашя воздуха изъ почвы были вставлены въ 

землю на определенную глубину металличесюя газопровод-
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ныя трубы, концы которыхъ были устроены, какъ конецъ у бу

рава Френкеля. По окончанш наблюденш земля, где находи

лись трубы, была разрыта и взята проба для обстоятельнаго 

химическаго анализа почвы. Произвести таковой для почвы 

погреба было, къ сожаленто, неудобно, такъ какъ для этого 

пришлось бы ломать цементный полъ. Часть взятой для 

анализа почвы была употреблена для анализа въ первона-

чальномъ виде, другая часть была высушена на воздухе и 

просеяна черезъ систему ситъ Кноппа. 

Съ воздушно-сухой почвой былъ ггроделанъ химическш 

анализъ, а также определенъ объемъ поръ и водоемкость ея. 

О п р е д е л е н 1 е  с е р о в о д о р о д а .  П р и  о п р е д е л е н ы  

сероводорода мы применяли способъ МоЬг'а, пропуская 

значительное количество воздуха черезъ растворъ мышья

ковистой кислоты и обратно титр, по окончанш пропускашя 

этотъ растворъ растворомъ юда. 

Определен1е амм1ака. Чтобы обнаружить въ почвен

номъ воздухе амм1акъ, мы пропускали воздухъ въ количестве 

100—200 литровъ черезъ Петтенкоферовск1я трубки, въ 

которыхъ находилась сильно разведенная, свободная отъ 

амм1ака серная кислота. Затемъ мы нейтрализовали ра

створъ натровой щелочью и определяли амм1акъ качественно 

реагентомъ Несслера, а количественно колориметрически 

съ помощью реагента Несслера и раствора хлористаго 

аммошя, какъ определяется содержаше амм1ака въ воде. 

О п р е д е л е н 1 е  у г л е к и с л о т ы .  У г л е к и с л о т у  м ы  

определяли по методу Петтенкофера, пропуская 5 — 

1 0  1 Л г .  в о з д у х а  ч е р е з ъ  т р у б к и ,  П е т т е н к о ф е р а ,  в ъ  

которыхъ находилось 100 ст. баритовой воды, титръ 

которой былъ установленъ по раствору щавелевой кислоты, 

содержащему въ литре 2,8636 §гт. чистой перекристализо-

ванной щавелевой кислоты. Одинъ кубическш сантиметръ 

такого раствора соответствуешь 1 т§г. угольной кислоты. 

После осаждешя образовавшаяся углекислаго барита брали 
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пипеткой 50 ссш. стоящей сверху прозрачной жидкости и 

обратно титровали растворомъ щавелевой кислоты, употре

бляя въ качеств^ индикатора розоловую кислоту. Изъ разницы 

между кубическими сантиметрами, употребляемыми для насы-

щешя 50 ест. баритовой воды до и после пропускашя поч

веннаго воздуха, умноженной на два, вычисляется количество 

угольной кислоты, находившейся въ изеледуемомъ объеме 

воздуха. 

Определен1е кислорода. Кислородъ вт. почвенномъ 

воздухе мы определяли по вновь предложенному, простому и 

быстро выполнимому способу проф. Хлопина относительно 

котораго проф. Бг. К. ЬеЬтапп въ своемъ учебнике «Ме-

Шойеп с!ег ргасвзсЬеп Ну^пепе» 1901') отзывается сле-

дующимъ образомъ: „Великзчо будущность имеетъ, безъ 

сомнешя, предложенный Проф. Хлопинымъ юдометри-

ческш методъ определешя кислорода въ воздухе." 

Въ Мае месяце 1898 года проф. Г. В. Хлопинъ сде-

лалъ сообщеше Русскому физико-химическому обществ}' въ 

С.-Петерб} грге о новомъ способе определешя кислорода въ 

газовыхъ смесяхъ посредствомъ титровашя ). Для опреде

лены кислорода въ воздз^хе по своему способу онъ поль

зовался обыкновенными стклянками въ 150 кб. с. съ каучуко

в ы м и  п р о б к а м и .  В п о с л е д с т в ш ,  в ъ  1 8 9 9  г о д у  п р о ф .  Х л о п и н ъ 3 )  

построилъ два спепдальныхъ аппарата для определешя кисло

рода и сравнилъ результаты, полученные по его способу въ 

этихъ аппаратахъ, съ результатами, полученными по способу 

Бунзена, причемъ онъ пришелъ къ заключешк , что рез\'ль-

таты, полученные съ приборомъ съ термометромъ весьма по

стоянны и точны, такъ что этотъ способъ можно рекомендо

вать не только для гииеническихъ, но даже для физюлоги-

1) 1. с. 133. 
2) Въ засЪданш 7. Мая 1898 г. АГСЫУ. 1'. Ыу§'1епе. Вапг! XXXIV 
3) В'Ьстникъ гипены. 
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ческихъ изследованш. Результаты, полученные съ прибо-

ромъ безъ термометра и съ аппаратами съ каучуковой 

пробкой и каучуковыми трубками, хотя и не отличаются 

такой точностью, но все-таки не уступаютъ результатамъ, 

полученнымъ по другимъ более сложнымъ способамъ, упо-

требляемымъ для определешя кислорода при гипеническихъ 

и техническихъ изслЪдовашяхъ. 

Устройство простыхъ аппаратовъ следующее: въ 

склянке емкостью въ 150 сст. съ притертой пробкой заме-

няютъ стеклянную пробку каучуковой съ двумя отверспями. 

Въ эти отверст1я вставляютъ 2 стеклянныя трубки, изъ ко

торыхъ одна доходитъ почти до дна стклянки, а другая 

кончается тотчасъ подъ пробкой. На наружные концы 

этихъ трубокъ плотно надЪваютъ каучуковыя трубки дли

ной 10—15 сст., предварительно прокипяченныя съ саломъ. 

На нижнемъ конце каучуковыя трубки крепко привязыва-

ютъ къ стеклянной трубке и заливаютъ Сеченовской замаз

кой. Пробка также заливается этой замазкой. На шейке 

стклянки делается метка, до которой втыкается пробка, а 

на обе каучуковыя трубки накладываются Моровсюе за

жимы на определенныя места, отмечаемыя чернилами. 

Для устранешя вреднаго вл1яшя каучука проф. Хло

пинъ построилъ 2 прибора, которые по его рисунку приго

товили Ритингъ въ С.-Петербурге и АНтапп въ Берлине. 

Въ приготовленномъ Риттингомъ приборе каучуковая пробка 

заменена притертой стеклянной, въ которую впаяны 2 сте

клянныя трубки, одна длинная, доходящая до дна склянки, 

другая — кончающаяся тотчасъ подъ пробкой. Къ наруж

ному концу длинной трубки пришлифована калиброван

ная трубка. Концы трубокъ кроме того снабжены кранами. 

Приготовленный АНтапп'омъ приборъ отличается отъ 

описаннаго прибора темъ, что онъ имеетъ вместо одного 

большого отверспя три узкихъ: къ первому пришлифована 

длинная трубка оъ краномъ, въ среднюю вставленъ гермети
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чески запираклцш отверспе термометръ съ дЪлешями на 

0,2° С. и показываюшдй температуру отъ— 10° до-{-25° С. 

Третье отверст1е кончается трубкой съ краномъ. 

Для производства анализа необходимы слЪдуюшде реак

тивы: 

1) Водный растворъ хлористаго марганца МпС1 2  -)-

4- 4-Н 2О), содержащш въ 100 сст. 40 §гт. соли. Хлористый 

марганецъ не долженъ содержать железа. 

2) Смесь растворовъ едкаго натра и юдистаго кал1я: 

30 §гт. К] 4- 32 §гт. ЫаОНвъ 100 сст. раствора. При при-

готовленш этого раствора растворяютъ каждую соль отдель

но, смешиваютъ оба раствора и разбавляютъ водой до 

100 сст. ЪдкШ натръ не долженъ содержать азотисто-кис-

лаго кал1я, а юдистый калш не долженъ выделять отъ при-

бавлешя соляной кислоты юда. 

3. Концентрированная соляная кислота, не содержа

щая свободнаго хлора. 

4. V,о — нормальный растворъ сЬрноватисто-кислаго 

натр1я; 1 сст. такого раствора соответствуешь 0,5592 сст. 

кислорода при 0° и 760 тт. барометрическаго давлешя. 

5. Чистый юдъ и 10% растворъ юдистаго кал1я или, 

для удобства, растворъ двухромокал1евой соли, содержащш 

3,874 §гт. соли въ литре. Соль эту приготовляютъ по 

Фольгарту перекристализащей и высушивашемъ при 120° 

до постояннаго веса. Для установки титра серноватисто-

кислаго натр1я берутъ 20 сст. раствора двухромокислаго 

кал1Я, соответствующе 0,2 §гт. чистаго юда, 10 сст. 10% 

раствора юдистаго кал!я и 5 сст. крепкой соляной кислоты. 

6. \% крахмальный клейстеръ, насыщенный до филь-

тровашя поваренной солью. 

Растворъ хлористаго марганца и смесь К| -}- ШОН при

готовляются на прокипяченной дестилированной воде; смесь 

К| 4- КаОН приготовляется ех 1:етроге. Стоявшш несколько 

времени растворъ хлористаго марганца для удалешя раство-
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рившагося въ немъ кислорода воздуха нужно прокипятить 

и быстро охладить. Титръ сЪрноватисто-кислаго натр1я 

нужно проверять передъ каждымъ опытомъ. 

Принципъ способа, примененный Винклеромъ для опре

делешя кислорода, раствореннаго въ воде, состоитъ въ окис-

ленш кислородомъ воздуха закиси марганца въ окись въ при-

сутствш юдистаго кал1я. После окончашя окислешя раство-

ряютъ окись марганца въ соляной кислоте, причемъ сначала 

образуется хлористая соль окиси марганца, но такъ какъ 

окисныя соли марганца весьма непостоянны, то она сейчасъ 

же распадается на хлористую соль закиси марганца и сво

бодный хлоръ, который изъ юдистаго кал1я вытесняетъ экви

валентное ему количество юда, который определяется 

титровашемъ серноватисто-натр1евой солью. Реакщя, по 

Винклеру, протекаетъ следующимъ образомъ: 

1. 2 МпС1 2  4 4 ̂ ОН = 4ШС1 + 2 Мп(ОН) 2  

2. 2 Мп(ОН) 2  + О И- Н,0 - Мп(ОН) 3  

3. 2 Мп(ОН) 3  4- 6 НС1 - 2 МпС1 3  4- 6Н 20 

4. 2 МпС1 3  +  2  К ]  =  2  МПС1 2  + 2 КС1 4 2 I. 

Какъ видно изъ формулы, 2 атома юда соответствуютъ 

одному атому кислорода. Такъ какъ при реакцш имеется 

большой избытокъ закиси марганца, то конечнымъ продук-

томъ окислешя является не окись, а закись-окись марганца. 

Приборы калибровались следующимъ образомъ: 

склянки сух1Я и пустыя съ пробками и зажимами, или спещ-

альные приборы взвешиваютъ на весахъ съ точностью до 

0,01 §гт., затемъ наполняютъ ихъ при снятыхъ зажимахъ, 

гезр. открытыхъ кранахъ, черезъ длинную трубку дестили-

рованной водой комнатной температуры, затемъ наклады-

ваютъ зажимы на места, отмечаемыя чернилами, или закры-

ваютъ краны. Воду, оставшуюся въ открытыхъ концахъ тру

бокъ, удаляютъ фильтровальной бумагой и склянки опять 

взвешиваютъ. Разница между первымъ и вторымъ взвеши-

вашемъ, выраженная въ граммахъ, непосредственно даетъ 



31 

объемъ склянокъ въ кубическихъ сантиметрахъ. При 

своихъ опред-Ълешяхъ мы пользовались какъ спещальными 

приборами, такъ и обыкновенными склянками съ каучуко

выми пробками и трубками. 

Х о д ъ  о п  р  е д Ъ л е ш я  :  К о н е ц ъ  д л и н н о й  т р у б к и  с о е д и -

няютъ съ трубками, содержащими натристую известь и 

хлористый кальцш для удалешя угольной кислоты и влаж

ности изъ воздуха. Трубки эти соединяютъ посредствомъ 

каучуковой трубки съ трубкой, изъ которой получается 

почвенный воздухъ. Соединяя теперь узкую трубку съ 

водянымъ насосомъ, всасываютъ въ стклянку черезъ длин

ную трубку почвенный воздухъ, освобожденный отъ уголь

ной кислоты и влажности. На время наполнешя воздухомъ 

приборы ставятъ въ стаканъ съ водой. После наполнешя 

прибора воздухомъ вливаютъ въ приборъ 15 сст. раствора 

хлористаго марганца черезъ длинную трубку, не вынимая 

прибора изъ воды и открывая на мгновеше конецъ корот

кой трубки, чтобы выпустить выгоняемый изъ прибора реакти-

вомъ воздухъ. Вливаше реактивовъ производится у простыхъ 

приборовъ, соединяя конецъ длинной трубки съ бюреткой, 

а у спещальныхъ приборовъ вливаше производится черезъ 

калиброванную, пришлифованную къ длинной трубке бю

ретку. Потомъ оставляютъ приборъ въ томъ-же стакане 

съ водой на несколько часовъ, чтобы воздухъ насыщался 

парами раствора хлористаго марганца, такъ, что воздухъ 

изследуется при полномъ насыщенш парами этого раствора. 

(Напряжеше паровъ воднаго раствора хлористаго марганца 

указанной концентращи, согласно изследовашямъ проф. 

Г. А. Тамммана, будетъ равняться для всякой температуры 

напряжешю водяныхъ паровъ, насыщающихъ пространство 

при той-же температуре, умноженному на постоянный коэф-

фищентъ 0,857). Потомъ отмечаютъ температуру изследуе-

маго воздуха при спещальныхъ приборахъ по термометру, 

имеющемуся внутри прибора, а при приборахъ безъ тер



32 

мометра по термометру, поставленному въ воду, въ которую 

погруженъ приборъ. 

Отметивши такимъ образомъ температуру газа, быстро 

вливаютъ въ приборъ черезъ длинную трубку 15 сст. 

смЪси растворовъ К| + КаОН, открывая на несколько 

мгновенш кранъ на короткой трубк'Ь. Закрывъ краны, а 

у простыхъ приборовъ, кромЪ того, еще заткнувши концы 

каучуковыхъ трубокъ стеклянными палочками, приборы 

сильно встряхиваютъ въ рукахъ, при чЪмъ получается 

довольно подвижная смЪсь. Взбалтываше приборовъ про

должаемся въ течеше 4—5 часовъ, пока не наступитъ 

окончаше реакцш. Окончаше реакцш узнается по переходу 

черно-бураго окрашивашя въ желто-б} грое, напоминающее 

цвЪтъ шоколада и уже не изменяющееся при дальнЪйшемъ 

взбалтыванш. Когда наступитъ этотъ моментъ, оставляютъ 

приборы на ночь и на другой день утромъ вливаютъ черезъ 

длинную трубку 20 сст. крепкой соляной кислоты. Всл'Ьд-

ств1е уменьшеннаго давлешя соляная кислота быстро всасыва

ется въ приборъ при открыли крана или зажима. ПослЬ 

всасывашя соляной кислоты закрываютъ скоро кранъ, чтобы 

не вошли пузырьки воздуха, слегка стряхиваютъ приборъ 

и оставляютъ его на несколько минутъ въ покоЪ. ПослЬ 

растворешя осадка титруютъ полученный растворъ юда въ 

юдистомъ калш, прибавляя крахмальный клейстеръ, 1  ю нор-

мальнымъ растворомъ сЪрноватистонатр1евой соли до исчез-

новешя синяго окрашивашя, не переливая изъ прибора. 

Вычислеше результатовъ опред'Ьлешя: Чтобы привезти 

объемъ изсл'Ьдуемаго воздуха къ 0° и 760 тт. барометри

ческого давлешя, необходимы сл-Ьдуюшдя данныя: 

1. Высота барометра во время взят1я пробы, сведен

ная къ 0° — обозначимъ ее черезъ В. 

2. Температура ислЪдуемаго воздуха — I 0. 

3. Объемъ воздуха при *° и В, т. е. емкость прибора, 

въ которомъ ведется опредЪлеше — V». 
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4. Абсолютная влажность въ тш ртутнаго столба — 

Ь (Величину эту нужно умножить на 0,857, такъ какъ мы 

имЪемъ д-Ьло съ парами раствора хлористаго марганца.) 

5. Коэффищентъ расширешя газовъ. 

6. Количество влитыхъ при опыте реактивовъ — 
30 сст. 

Искомый объемъ изслЪдуемаго воздуха при 0° и нор-

мальномъ давленш назовемъ V 0. 

Вычислеше производится по формуле: 

уп — ( У 1~3°). (В—Ь. 0,857) 
(14-а Ъ и). 760. 

Такимъ образомъ узнаютъ объемъ изслЪдуемаго воз

духа при 0" и 760 тт барометрическаго давлешя (V 0). 

Зная далее число сст. 7ю нормальнаго раствора сЬрнова-

тистонатр1евой соли, употребленныхъ на титроваше выде-

лившагося юда (обозначимъ его п), количество кислорода 

въ процентахъ опред^лимъ по следующей формуле, т. к. 

каждый кубическш сантиметръ такого раствора соответ

ствуешь 0,5592 сст кислорода при 0" и 760 тт бароме

трическаго давлешя: 

_ 0,5592, п. юо. 
V0 

Результаты собственныхъ и зсл^до ван 1Й и ихъ 

оценка. Изсл"Ьдован1е почвы. Механическш анализъ 

почвы далъ следующее результаты. 

При просеиванш почвы, взятой съ '/о метра глубины, 

черезъ сито Кноппа 707 ^гт. воздушно сухой почвы рас

пределилось такимъ образомъ: 

На ситЬ съ отверст1Ями въ 2 тт. 6 §гт. 
1,95 „ 2,5 „ 
1,25 „ 5,0 „ 

п „ 3,5 „ 
0,95 „ 20,0 „ 

0,925 „ 200,0 „ 
з 
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450,0 §гт. прошло черезъ сито съ отверспями въ 

0,925 тт. 

Изъ земли съ глубины 1 метра осталось изъ770 §гт. 

воздушно-сухого вещества 

на ситЬ съ отверст1Ями въ 2,0 тт. 40,0 §гт. 

1,95 „ 4,0 „ 

1,25 „ 7,0 „ 

1,0 „ 6,0 „ 

0,95 „ 53,0 „ 

0,925 „ 160,0 „ 

500,0 §гт. прошло черезъ сито съ отверст1ями въ 

0,925 тт. 

Химичесюй анализъ какъ воздушно сухой, такъ и 

первоначальной почвы далъ слЪдуюшде результаты.: 

Анализъ первоначальной почвы. 

С о с т а в ы  ы  я  ч а с т и .  Почва на 
глубинахъ. 

х/ 2  м. 1 м. 

% % 
Вода въ первоначальной почве 11,97 12,67 

МН 3  въ первонач. поч., считая на сухое 

вещество 0,0037 0,0028 

Потеря при прокаливанш I въ воздуш- 1,49 4,02 

Общее количество азота > но-сухой 0,14 0,16 

Растворимыя въ воде вещества] почве. 0,0419 0,0419 

Анализъ воздушно-сухой почвы. 

С о с т а в  н ы я  ч а с т и .  Почва С о с т а в  н ы я  ч а с т и .  
съ 7г метр. съ 1 метр. 

% % 
Вода 1,09 1,02 
Угольный ангидридъ С0 2  0,280 4,411 
Песокъ и силикаты, нераств. въ сол. кисл. 

и развед. МаОН 90,32 79,06 
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• 

Почва 
съЧ2метр. съ 1 метр. 

Аморфная кремневая кисл. и раств. въ раз- Ж % 
вед. КаОН силикаты 2,53 4,44 

Окись железа (Ге 20 3) . 2,474 2,114 
Окись алюмишя (А1,0 3) 0,6755 1,150 
Ангидридъ фосфорной кислоты (Р 20 5) . . 0,0725 0,0580 

„ азотной „ (N205) . . нетъ нетъ. 

„ азотистой „ (Н 20з) * . Нетъ нетъ. 

серной „ (50 3) . . 0,006 0,0095 
Хлоръ (С1) 0,0132 0,016 
Окись магшя (М§0) 0,552 1,647 
Окись кальц1я (СаО) 0,492 4,701 
Окись кал1я (К,О) 0,0031 0,0094 
Окись натр1я (Ма 20) 0,0118 0,0233 
Окись марганца (МпО) следы. следы. 

Органическ1Я вещеста 1,08 0,83 

99,600199,4892 

Объемъ поръ воздушно-сухой почвы съ У 2  метра глу

бины оказался 31,45^» н а  глубине 1 метра 30,82^. 

Наибольшая или полная водоемкость по Шумахеру 

воздушно-сухой почвы съ 1 метра глубины составляла 

29,70 % по весу, почвы съ '/ 2  метра глубины — 27,30^. 

И з с л Ъ д о в а н 1 е  п о ч в е н н а г о  в о з д у х а .  П р и  о п р е 

делены сероводорода мы всегда получали отрицательные 

результаты. 

Качественныя изследовашя почвеннаго воздуха на 

амм1акъ производились приблизительно разъ въ неделю и 

при этихъ опредЪлешяхъ мы всегда получали положительные 

результаты. Количественныхъ определены амм1ака мы про

извели всего только шесть, изъ трубъ на глубине 1 метра: 

I. 200 Ы:г. подпольнаго почвен. воз. содер. 0,08 т§г. МН 3  

„ наружнаго „ „ 0,02 „ 
3' 
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II. 200 Ь1:г. подпольнаго почвен. воз. содер. 0,03 т§г. №1 3. 

наружнаго „ „ 0,01 

III. „ иодпольнаго „ „ 0,04 „ 

„ наружнаго „ „ 0,06 „ 

Результаты нашихъ изслЪдованш почвеннаго воздуха 

на содержаше въ немъ угольной кислоты и кислорода, про

должавшихся 11 мЪсяцевъ, съ Апреля м. 1899 г. по Мартъ 

мЪс. 1900 г. сопоставляемъ въ слЪдующихъ таблицахъ. 



Результаты химическаго изсл'Ьдовашя поч
веннаго воздуха съ Апреля мк. 1899 г. по 

Мартъ мк. 1900 г. 
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Изъ приведенныхъ таблицъ можно вывести слЪдуюшдя средшя 

числа содержашя угольной кислоты и кислорода изъ всЪхъ ана-

лизовъ, а также и средшя для разныхъ временъ года и для от-

дЪльныхъ м-Ьсяцевъ. 

Число. 

Наружный 
почвенный воздухъ. 

1 метръ. 

ЕЙ 

Ь5 сб с 
И ™ ё 
О с 

>» ё 

х1<1 метра. 

X 

Подпольный 
почвенный воздухъ. 

1 метръ. 

- 2 
о 2 

У 2  метра. 

Средшя изъ всЬхъ анализовъ. 

19.99 2,37, 20,24 2,31 19,12 12,32 

Средшя для разныхъ временъ года. 

20.19 

Мартъ 1 
Апрель | 19,87 1,27 20,30 1,31 18,85 11,97 20,13 1,59 
Май ) 

1,27 20,30 11,97 

1юль 1 
Августъ( 

19,60 3,86 19,81 4,52 18,76 14,97 19,73 2,86 

Сентябрь | 
Октябрь | 20,06 3,04 20,25 2,69 19,43 11,55 20,33 1,19 
Ноябрь 1 
Декабрь 1 
Январь > . 20,30 1,79 20,48 1,45 19,31 11,68 20,42 1,74 
Февраль! 

20,42 

Средшя м'Ьсячныя. 

Апрель . . 19,59 1,03 20,19 1,03 18.59 11,87 19,73 1,14 
М а й  . . . .  19,64 1,56 20,17 2,09 19,00 15,29 20,00 2,49 
1юль. . . 19,55 3,78 19,74 4,95 18,65 14,69 19,63 3,44 
Августъ . 19,66 3,95 19,88 4,09 18,87 15.25 19.83 2 28 
Сентябрь . 19,67 3,85 19,93 4,08 18,94 15,56 20,09 1,80 
Октябрь . 20,15 3,06 20,35 2,69 19,48 11,57 20,45 1,08 
Ноябрь . . 20,38 2,22 20,47 1,30 19,88 7,52 20,46 0,71 
Декабрь . . 20,37 1,75 20,50 1,53 19,96 7,00 ! 20,42 1,01 
Январь . . 20,17 1.94 20,47 1,59 19,10 13,09 , 20,35 1,95 
Февраль . 20,36 1.70 20,48 1,25 18,88 14,97 ! 20,51 2,26 
Мартъ. . . 20,38 1,24 20,54 0,81 18,98 8,77 20,67 1,16 
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Наибольшее содержаше угольной кислоты въ наруж

но мъ почвенномъ воздухЪ на глубин-Ь 1 и У 2  метра было 

н а й д е н о  1 0  А в г у с т а  ( 5 , 1 3 % 0 )  и  7  1 ю л я  ( 5 , 8 3 ° / о о )  —  н а и 

меньшее 13 Апреля 0,58"/оо и 21 и 29 Марта (0,55"/оо-) 

Наименьшее содержаше кислорода въ наружномъ поч

венномъ воздух^ на глубин^ 1 и У 2  метра было найдено 3 

Мая (18,80^0 и 12 1юля (19,33^) — наибольшее 23 Марта 

(20,83^) и 21 Января (20,95^) 

Наибольшее содержаше угольной кислоты въ под-

польномъ почвенномъ воздухЪ было найдено на обЪихъ 

глубинахъ 29- Февраля (21,63"/оо и 9,74"/оо) — наименьшее 

3 Декабря (3,17°/оо) и 19 Ноября (0,32%,). 

Н а и м е н ь ш е е  с о д е р ж а н 1 е  к и с л о р о д а  в ъ  

подпольномъ почвенномъ воздух -!, на глубинЪ 1 и 1  
2  

метра было найдено 11 Апр-Ьля (17,95^) и 21 1юля (18,80^) 

наибольшее — 27 Ноября (20,51^) и 14 Марта (20,93^). 

Какъ видно изъ приведенныхъ среднихъ чиселъ наи

меньшее месячное среднее количество углекислоты въ 

наружномъ почвенномъ возухЪ на глубинЪ 1 метра было 

найдено въ АпрЪл'Ь, а въ глубин^ "Д метра — въ МартЬ. 

У Граумана въ иочвЪ Юрьева въ низменной части 

города приходилось наименьшее среднее месячное содер

жаше углекислоты на глубин^ 1,25 и 0,75 метра на Декабрь; 

въ МаргЬ-же наблюдалось уже значительное прибавлеше 

этого газа. ПослЪ лЪтняго тах1шит убыль углекислоты 

сделалась заметной, какъ и у Граумана, съ Сентября; 

въ Январе обнаружено незначительное прибавлеше и съ 

Февраля по Апрель содержаше углекислоты опять з гмень-

шалось. Съ Мая м. углекислота стала снова прибывать, 

и въ 1юл"Ь наблюдалось наибольшее среднее содержаше 

ея въ почвЪ на глубинЪ У> метра, въ почвЪ же на глубинЪ 

1 метра — въ Август^ мЪсяцЪ. 

Среднее за мЪсяцъ количество кислорода почти одно

временно уменьшалось съ повышешемъ содержашя углеки
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слоты, и наоборотъ : — гшштит'у углекислоты соответствуешь 

тах1титкислорода, чЪмъ подверждаются еще разъ наблюдешя 

другихъ авторовъ (Флекка, Фодора и др.) Только 

въ Апр-Ьл^ кислорода было меньше, чЪмъ можно было ожи

дать по незначительному количеству углекислоты. И. Грау-

м а н ъ нашелъ въ Апр^лЬ, несмотря на малое содержаше 

углекислоты, также очень мало кислорода. 

Колебашя среднихъ мЪсячныхъ въ анализахъ почвен

наго воздуха подъ подваломъ менЬе правильны, чЪмъ соот

ветствующая данныя, относяшдяся къ наружному воздуху. 

Что касается средняго содержашя углекислоты по 

временамъ года, то наибольшее среднее коли

чество ея во внешней почвЬ какъ на глубинЪ 1 метра, 

т а к ъ  и  У 2  м е т р а ,  н а й д е н о  н а м и  л Ъ т о м ъ ,  н а и м е н ь ш е е  

весною ; въ подпольномъ почвенномъ воздухЪ въ обЪихъ 

г л у б и н а х ъ  н а и б о л ь ш е е  т а к ж е  л Ъ т о м ъ ,  н а и м е н ь ш е е  

— осенью. 

Несмотря на благопрштныя услов1я для большого нако-

плешя углекислоты въ почвенномъ воздух'Ь, напр. на слабую 

проницаемость почвы, мы нашли при своихъ наблюдешяхъ 

во внКиинемъ почвенномъ воздухЪ меньше углекислоты и 

б о л ь ш е  к и с л о р о д а ,  ч Ъ м ъ  о к а з а л о с ь  у  Г р а у м а н а ,  Ф р е я  

и Каппа. Это врядъ ли можно объяснить слабымъ при-

токомъ кислорода, такъ какъ по 5 с Ы б з 1 п §'у и XV о 11 п у 1) 

производство углекислоты не зависитъ отъ притока воздуха 

уже при содержанш 8^ кислорода, а при всЪхъ нашихъ 

наблюдешяхъ оказывалось весьма значительное количество 

послЪдняго. Малое содержаше углекислоты съ большой 

вероятностью можно объяснить малой примЪсью органи-

ческихъ веществъ въ почвЬ, которая состояла главнымъ 

образомъ изъ глины. 

Содержаше кислорода, какъ мы видели, находится въ 

обратномъ отношенш къ содержанш углекислоты, т. е. съ 

увеличешемъ последней уменьшалось количество кислорода. 



42 

Количество кислорода -{- углекислота въ % равнялось 

въ среднемъ — 20,35. Эта величина меньше %% содержашя 

кислорода въ атмосферномъ воздухе (20,96) и потому можно 

заключить, что угольная кислота въ почве образовалась 

главнымъ образомъ на счетъ окислешя органическихъ 

веществъ кислородомъ воздуха. 

Колебашя углекислоты и кислорода, особенно для 

внЪшняго почвеннаго воздуха, оказались при всЪхъ нашихъ 

наблюдешяхъ также очень незначительными всл"Ьдств1е 

слабаго дЪйств1я вс'Ьхъ условш, вызывающихъ обмЬнъ 

почвеннаго и атмосфернаго воздуха. Разница между наи-

большимъ и наименьшимъ количествомъ углекислоты въ 

почвенномъ воздухе подъ открытымъ небомъ не превышала 

по нашимъ наблюдешямъ 5 о! 0 0  за весь годъ, между тЬмъ 

какъ у Каппа она нередко даже между двумя последователь

ными наблюдешями достигала до Ю° | 00 и более. Отсюда можно 

заключить съ полнымъ правомъ, что колебашя углекислоты 

за коротюе перюды времени, т. е. за день за два, зависятъ 

главнымъ образомъ отъ изменены въ проницаемости почвы. 

Содержаше углекислоты въ почвенномъ воздухе подъ 

погребомъ, особенно на 1\ 2  м. глубины подвержено уже 

большимъ колебашямъ въ коротюе промежутки времени. 

Эти колебашя объясняются, конечно, частью колебашями 

температуры въ воздухе погреба (отапливаше) и въ почве 

подъ нимъ, частью изменчивостью условш проницаемости 

на поверхности открытой внешней почвы. Такъ, количество 

углекислоты съ 27 на 28 Мая въ подпольномъ воздухе 

падаетъ на 3,15 °| 0о—1,84 | О 0, въ то время какъ содержаше 

ея во внешнемъ почвенномъ воздухе на глубине 1 м. на 

0,47 % 0  повышается. На оборотъ съ 28, на 29 февраля 

1) БеШзсЬе У1егГеУаЪгзсЪпЙ I'. бй'епШсЬе ОевипйЬейзрйе^е. ВапД 
15. 1883, ра&. 704. 
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количество углекислоты повысилось на 4,90°|оо и 8,65°| 0 0; 

это колебаше можно объяснить тКшъ, что началъ таять 

снЪгъ, снеговая вода проникнувъ въ почву сделала ее мало 

проницаемой вслЪдств1е чего обмЪнъ между атмосфернымъ 

и почвеннымъ воздухомъ сильно затруднился, если не 

прекратился совершенно. 

Сравнивая далее подпольный воздухъ съ воздухомъ 

наружной почвы необходимо указать еще на следующую 

важную особенность: Подвергаясь въ общемъ дЪйств1ю тЪхъ 

же ВЛ1ЯН1Й, какъ и воздухъ наружной почвы, воздухъ 

подпольный существенно отличается тЪмъ, что на значитель

ной глубин^ подвергается более сильной вентиляцш, чемъ 

первый; такъ напримеръ содержаше углекислоты и кислорода 

въ подпольномъ воздухе на глубине двухъ метровъ, считая 

отъ поверхности наружной почвы, оказалось при нашихъ 

наблюдешяхъ почти такимъ-же, какъ въ воздухе наружной 

почвы на глубине Ч 2  м. Въ тоже время на глубине 1 метр, 

подъ поломъ подвала составъ почвеннаго воздуха уже 

совершенно соотвествуетъ тому составу воздуха, который 

онъ имелъ бы на соответствующей глубине въ наруж

ной почве. Иными словами, между воздухомъ подвальнымъ 

и подпольнымъ существуетъ чрезвычайно энергичный об-

менъ. Можно сказать что подвальныя жилища вентилиру

ются въ значительной степени почвеннымъ, а не воздухомъ 

свободной атмосферы; это и понятно, т. к. естественная 

вентилящя вследств1е постоянной сырости стенъ подва-

ловъ и малой проницаемости ихъ для воздуха вообще 

очень незначительна въ техъ частяхъ стенъ, которыя 

выступаютъ изъ почвы. Уже по этой одной причине 

ограждеше подвальныхъ помещенш отъ почвеннаго воздуха 

всеми известными санитарной технике способами является 

деломъ первостепенной важности не только для населешя 

подваловъ, котораго можетъ и не быть, но и для жильцовъ 

вышележащихъ этажей. 
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Что же касается содержашя углекислоты въ наружномъ 

почвенномъ воздух^ то мы должны на основанш своихъ 

н а б л ю д е н ш  п р и с о е д и н и т ь с я  к ъ  м н Ъ ш ю  Д - р а .  С м о л е н с к а г о ,  

что загрязнеше почвы органическими веществами оказы-

ваетъ болЪе сильное вл1яше на составъ почвеннаго воз

духа, чЪмъ это до сихъ поръ принималось. 

Работа произведена мною въ гипенической лабора

торш Императорскаго Юрьевскаго Университета и я считаю 

моимъ долгомъ выразить здЪсь мою искреннюю признатель

н о с т ь  г л у б о к о  у в а ж а е м о м у  п р о ф е с с о р у  Г  р  и  г  о  р  1  ю  В и 

тальевичу Хлопину, какъ за предложенную тему, 

такъ и за его любезное руководство. 
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30 
31 

ныи воздухъ. 

1 /
2  метра. 

Кисло

род!. °| 0. 

Азотъ 

Подпольный почвенный воздухъ. 

1 метръ. 1/ 2  метра. 

Угольная 

кислота 
0[ 
|оо« 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ | Угольная к > ы о_ 

родъ о|°. 

Азотъ 

\© 
>-» 

я 

ей 
Я 
ей 
(*! 

и: 
°С. 

я и к ей о 
О 

К Рч ей >©< И 

°с. 

ьЧ 
я 

ей X 
1=С 
ГО 
§ 

И <х> 
Ч 
я 
ей 
ьС 

ей 
Он Ен >я 
Я 

Я н о о 
Рч 
О м 
о 

Килом, 
часъ. 

ей 
Р. Н >€=1 
Я 

а> 
И о 
ч 
я 
ей Рч 
В 
ей 

К 

Пр и м -Ъ ч а н 1 я. 

19,70 
19,46 
19.91 

19,89 
19,96 
19,87 
19,85 
19,44 
19,63 
19,71 
19,78 
19.70 
19,33 
19.40 
19,35 
19.41 
19,89 
19.71 
19,75 
19,48 
19,50 
19,71 
19,91 
20,15 
19,82 
19,91 
19,96 
20,18 
19,93 
19,98 

80,30 
80,54 
80,09 

80,11 
80,04 
80,13 
80,15 
80,56 
80,37 
80.29 
80,22 
80.30 
80,67 
80,60 
80,65 
80,59 
80,11 
80,29 
80,25 
80,52 
80,50 
80,29 
80,09 
79,85 
80,18 
80,09 
80,04 
79,82 
80,07 
80,02 

12,26 
12,77 
13,15 

13,67 
13.69 
13,71 
13,49 
14.17 
15,38 
16,30 
15,11 
15.26 
16.18 
15,97 
15,91 
16,05 
14.27 
15,18 
15,20 
15,27 
17,59 
11,96 
12.04 
12,15 
13.70 
14,51 
15.05 
14,83 
15,11 
15,04 

18,78 
18,26 
18,63 

18,47 
18,27 
18,45 
18.34 
18,92 
18,54 
18,23 
19,21 
19,01 
18.50 
18,59 
18,63 
18.51 
19,11 
18,89 
18,54 
18.52 
18,45 
18,54 
18,63 
18,89 
18,74 
18,69 
18,81 
18,85 
18,79 
18.84 

81,22 
81,74 
81,37 

81,53 
81,73 
81,55 
81,66 
81,08 
81,46 
81,77 
80,79 
80,99 
81,50 
81,41 
81,37 
81,49 
80,89 
81,11 
81,46 
81,48 
81,55 
81,46 
81,37 
81,11 
81,26 
81,31 
81,19 
81.15 
81,21 
81.16 

1,28 
1,32 
1.31 

2,39 
2,49 
2,61 
3,83 
3,83 
4,02 
4,48 
3,83 
3,90 
3,97 
3,86 
3.90 
3,93 
3,66 
4,12 
3,23 
3,60 
5.91 
2,46 
2,58 
2,46 
2,89 
2,93 
2,95 
2,82 
3,14 
3,09 

20,02 
20,00 
19,98 

19,33 
19.29 
19,43 
19,52 
19,51 
19,38 
19.30 
19,86 
19,80 
19,69 
19,71 
19,60 
19,51 
19,63 
19,63 
19.79 
19,14 
18.80 
20,22 
19,96 
19,99 
19.82 
19,85 
19,92 
19.83 
19,76 
19,90 

79,98 
80,00 
80.02 

80,67 
80,71 
80,57 
80.48 
80.49 
80,62 
80,70 
80.14 
80,20 
80,31 
80,29 
80,40 
80,49 
80,37 
80,37 
80,21 
80,86 
81,20 
79,78 
80,04 
80,01 
80,18 
80.15 
80,08 
80,17 
80,24 
80,10 

35,9 

12,0 
11,9 

9,9 
1,5 
1,1 
2,3 
0^1 

0.9 

5,1 
0,2 
0,6 

0.5 

4,7 

6,6 
6.3 
7.4 

22,8 
24,0 
23.8 
24,3 
24.3 
25,0 
21,8 
19,0 
16.4 
16.5 
20.9 
23,2 
17,9 
18,0 
17,0 
17.0 
19.1 
20.6 
15.4 
16.5 
14.6 
13,0 
14,5 
14,9 
16.5 
14.6 
16,6 

53.0 
54,4 
47.1 

62,2 
62,0 
61,5 
58.4 
56.7 
54,9 
52.8 
53,7 
50.5 
51.2 
51,5 
49.5 
45.7 
48.9 
50,1 
52,1 
56.8 
48,0 
51.3 
56.9 
58.0 
52.4 
52.1 
54,0 
53.2 
54,0 
50.6 

13,5 
9,4 

26.0 

11,9 
9,4 
6,8 

11,0 
15,2 
15,2 
6,0 

12,7 
11,9 
10,2 
6,0 
7.7 

26,0 
12,7 
9,4 

13,5 
17,7 
21,0 
24.4 
21,0 

6.8 
13.5 
12,7 
12,7 
14,4 
7,7 
4,3 

N 

88\У. 

Е8Е. 
Е8Е. 
ЕИЕ. 
Е8Е. 

Е 
Е8Е. 
8\У. 

\\ Т8\У. 
8№. 
8\У. 
Е. 

8\У. 
\У8№. 
\У8\У. 
8\\т. 
8№. 

\\ 78\\ г. 
\У8\\Т. 
чуте. 

\У. 
8\\7. 
ътте. 
штс. 

\у. 
\У. 

\уте. 
8. 

Сн'Ьгъ утромъ. 

Дождь утромъ и ночью. 

Дождь и гроза вечеромъ. 
Дождь по полудни. 
Дождь полудни и вечеромъ. 
Дождь до опыта и ночью. 

У) 

Дождь утромъ. 

Дождь по полудни и ночью. 

Гроза и дождь по полудни. 
Дождь вечеромъ и ночью. 
Дождь утромъ и ночью. 

Роса ночью. 
Дождь вечеромъ и ночью. 

Дождь по полудни. 
Роса и дождь ночью. 



Наружный почвенный воздухъ. 

1 метръ. 

Угольная 

кислота 
Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

У 2  Метра. 

Угольная 

кислота 
°|оо-

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

3,71 
4,28 
4,25 
4.77 
4,80 
5,13 
4.78 
4,25 
3,41 
3,34 
3.41 
3,28 
3,30 
3.42 
3,66 
3,69 
4,15 
4,04 
3,82 
4.21 
3,85 
4,13 
3,39 
3,93 

4,31 
4,11 
4,02 
4,08 
4,00 
4,54 
4,37 

20,01 
19.69 
19.70 
20,02 
19,44 
19,32 
19,43 
19,73 
19,80 
19,83 
19,80 
19,85 
19,73 
19.96 
19,26 
19.70 
19,43 
19,83 
19.71 
19,12 
19.47 
19,32 
19,98 
19,90 

19,58 
19,78 
19,80 
19,73 
19,47 
19,33 
19,49 

79,99 
80,31 
80,30 
79,98 
80.56 
80,68 
80.57 
80,27 
80,20 
80,17 
80,20 
80,15 
80,27 
80,04 
80,74 
80,30 
80,57 
80,17 
80,29 
80,88 
80,53 
80,68 
80,02 
80,10 

80,42 
80,22 
80,20 
80.27 
80,53 
80,67 
80,51 

4,75 
4.85 
4.51 
5,28 
5.52 
5,32 
4,92 
4,90 
3,69 
2,98 
3,25 
3,15 
3,03 
3,40 
3,71 
3.86 
4,01 
3,83 
3,90 
4,57 
3,83 
3,67 
3,05 
4,36 

4,05 
4,03 
4,19 
4,30 
4,57 
4,93 
4,49 

19.83 
19,75 
19,91 
20.03 
20,06 
19,88 
19,90 
19.84 
19.85 
20,27 
19.96 
20.04 
19,75 
19,87 
19,70 
19,67 
19,64 
19,87 
19,95 
19,64 
19,79 
19.97 
20,01 
19,99 

19,90 
19,88 
19,76 
19.87 
19,84 
19,73 
19.88 

80,17 
80,25 
80.09 
79,97 
79,94 
80,12 
80.10 
80,16 
80,15 
79,73 
80.04 
79,96 
80,25 
80,13 
80,30 
80,33 
80,36 
80,13 
80.05 
80,36 
80,21 
80,03 
79,99 
80,01 

80,10 
80,12 
80,24 
80,13 
80,16 
80,27 
80,12 

Подпольный почвенный воздухъ. 

1 Метръ. 

Угольная 

кислота. 
01 
|оо« 

14,26 
14.14 
15,14 
17,04 
17,14 
17,03 
16,69 
16,02 
14.82 
15,01 
14,45 
14.22 
13.83 
14,10 
15,57 
15,93 
15.81 
15,29 
14,38 
15,50 
15.13 
15.14 
14.82 
14,75 

15,31 
15,20 
15,76 
16,06 
16,56 
15,50 
14.94 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

18,90 
18,65 
18,74 
18,95 
18,84 
18,80 
18,86 
18,90 
18.97 
18.89 | 
18.90 
18,72 | 
19,36 
19,19 
18,61 
19,05 
18,62 
18,81 
18.98 
18,71 
18,61 
18,61 
19,10 
19,19 

18,57 
18,80 
18,75 
18,91 
18,75 
18,86 
19,07 

81,10 
81,35 
81,26 
81,05 
81,16 
81,20 
81,14 
81,10 
81,03 
81,11 
81,10 
81,28 
80,64 
80,81 
81,39 
80,95 
81.38 
81,19 
81,02 
81,29 
81.39 
81,39 
80,90 
80,81 

81,43 
81,20 
81,25 
81,09 
81,25 
81,14 
80,93 

]/ 2  Метра. 

Угольная 

кислота 
01 |00-

Кисло-

родъ °| 0. 

3,04 
2,77 
2,53 
5,59 
6,55 
4,39 
4,15 
3,41 
2,29 
0,79 
0,80 
0,86 
0,80 
0,92 
1,80 
1,43 
1,37 
1,34 
1,72 
2,61 
1,45 
1,24 
1,48 
1,47 

1,73 
1,54 
1,79 
2,63 
2,24 
2,72 
2,31 

20,06 
19,70 
19,86 
19.18 
19,27 
19,73 
19.20 
19,91 
19,57 
20,46 
20.19 
19,50 
20.21 
19,97 
19,04 
19,78 
20,04 
20,16 
19,86 
19,34 
20,13 
20,19 
20,30 
20.30 

19,83 
19,92 
19,39 
19,87 
19,64 
19,66 
19,94 

Азотъ 

79,94 
80,30 
80,14 
80,82 
80,73 
80,27 
80,80 
80,09 
80,43 
79,54 
79,81 
80,50 
79,79 
80,03 
80,96 
80,22 
79,96 
79,84 
80,14 
80,66 
79,87 
79,81 
69,70 
79,70 

80,17 
80,08 
80,61 
80.13 
80,36 
80,34 
80,06 

о а 

оЗ Й 3 
а к \о 
и . о Й ч 05 М 

°с. 

11,9 
11,8 
I.1,9 
12,0 
12.1 
12,2 
12,2 
12,2 
12,0 
II ,6  
11,4 
11,0 
11,0 
11,1 
11,0 
11,1 
11,4 
И,4 
11,0 
10,9 
10,9 
10,9 
10,7 
10,7 

10,7 
10.7 
10.8 
11,0 
11,1 
11 2 
1! ,2 

к СЗ О 
с 

н 
°с, 

0,3 
3.5 
1,1 
1,3 
1,0 
4.6 

10,2 
3,1 
1.5 
0,2 
0,3 
9.6 
8.7 
0,1 
0,2 
6,0 
0,9 
0.2 

0,1 

0,6 
0,2 
6,0 
1,3 
0,2 
2,0 
4,0 

14.8 
17,0 
17.0 
20.4 
1.2,0 
15.2 
14.3 
13.0 
5.8 
7,5 

11,6 
10.9 
12.3 
14.5 
13,2 
16.1 
10,0 
13,0 
11.4 
15,0 
13,0 
8.9 

13.8 
14,2 

11,1 
10,9 
12,6 
12.4 
14.5 
14.6 
13,0 

ч и 
ей 
и; 

О ей 
С Рн 
Р. Ен 
О 
Н Ю 
О 

Килом, 
часъ. 

54,0 
56.3 
53.6 
44,9 
38,9 
52,9 
53,0 
53,5 
50,2 
47.2 
47,9 
47.7 
51,0 
51.0 
44,5 
45.1 
50,0 
53,0 
53.4 
40.8 
45.3 
47.4 
54.9 

55.8 
54,0 
49,7 
44,5 
44,2 
42.9 
43,7 

12,7 
19.4 
13.5 
11,0 
16,9 
17,7 
12,7 
15,2 

', 7  

27,7 
19.4 
12,7 
11,9 
11,0 

9,4 
9.4 

17,7 
21,0 
8.5 

17,7 
17,7 
14,4 
11,0 
14,4 

14,4 
16,0 
11,0 

7,7 
12,7 
14,4 
14,4 

н -рч 
и 

к аз 
Ч со 
ей 

3 
К 

\\ т  N \\ г  

XV 
88\У 

8 
№ 
\\ 7  

\У N \\* 
К\У 
Ь^Е 
,\Х\У 

\У 
№ 

8\У 
8\У 

та\у 
,\ т\\ г  

\У 
\\'8\У 
та\\7 

\У8\\7 

Е 
Е 

ЕХЕ 
Е 

К8Е 
88\У 
88\У 
88\У 
88\У 

II р и м 4 ч а н 1 я. 

Роса ночью. 

Дождь по полудни. 
Дождь до и иосл'Ь опыта 
Дождь по полудни. 
Дождь во время опыта. 
Дождь но полудни. 
Дождь утр. и во вр. опыта. 
Дождь до и иосл'Ь опыта. 
Дождь утромъ и ночью 
Тум. и дождь утр. и во вр. опыта. 

Дождь утромъ и ночью. 
Дождь ночью. 
Дождь утромъ и по полудни. 
Дождь вечеромъ 
Туманъ утр., ночью дождь. 
Роса, дождь во время опыта. 
Туманъ утр., ночыо дождь. 
Дождь и крупа утр. и вечер. 
Дождь но полудни 

Роса, ночью дождь. 
Дождь вечеромъ и ночыо. 

по полудни. 
Туманъ утромъ и дождь 

Дождь и тум. утр. И П0110Л. 

Дождь утромъ и полудни. 



Наружный почвенный воздухъ. Подпольный почвенный воздухъ. ' § ̂  
« ^ 
О ^ 

1 ее О М 
И 
сЗ 

сЗ 
а, =н сЗ Он н >€Ч Рн 

О) 
*Я О) Ч к сЗ 

с 
ч 1 метръ. х /

2  метра. 1 метръ. !/ 2  метра. 
1 й то В 3 

К 
со 
= * 

ТО 

О
са

дк
и
. И 

ё-1 ей 
И* * 

X 
и: со 
§ а 

м 
л н о 

сЗ Он н >€Ч Рн 
О) 

*Я О) Ч к сЗ 

о 
Й Угольная Кисло- Азотъ Угольная Кисло- Азотъ Угольная Кисло- Азотъ Угольная Кисло- Азотъ 

1 й то В 3 

К 
со 
= * 

ТО 

О
са

дк
и
. 

^ и: 
№. 
ъ* сЗ 

а 
о • г-Ч 
И О) 
ч ра 

о 
л 
о у 
о 

сЗ Он н >€Ч Рн 
О) 

*Я О) Ч к сЗ !=•< 
№ кислота. 

"1 

кислота кислота 
01 

кислота 
01 

м X 

^ и: 
№. 
ъ* сЗ 

а 
о • г-Ч 
И О) 
ч ра 

о 
л 
о у 
о а кислота. 

"1 
родъ °| 0. °1 

|о« °|оо» 
родъ °| 0. 01 

|о* 

кислота 
01 родъ °| 0. 01 |о-

кислота 
01 родъ о|°. °|о. 

о 
1 Н ** 

о 
Н 

а 
о • г-Ч 
И О) 
ч ра Килом. сЗ 

Щ |00* |00* [СО* 
1 «С. шт. °С. сЗ часъ. 

сЗ 
Щ 

1899 
Сентябрь 

9. 95 3,82 19,60 80,40 4,58 19,80 80,20 15,03 18,99 
18,91 
18,91 

81,01 2,13 20,08 79,92 11,0 0,2 12,0 41,6 19,4 8\У 

10. 96 3,79 
3,68 

19,62 80,38 4,46 19,90 80,10 15,15 
18,99 
18,91 
18,91 

81,09 1,62 20,50 79,50 11,0 0,5 13,0 48,9 21,0 \У8\У 

11. 97 

3,79 
3,68 19,84 80,16 4,17 19,93 80,07 15,20 

18,99 
18,91 
18,91 81,09 2,19 20,15 79,85 10,8 0,9 11,0 48,8 16,0 88\У 

13. 98 3,94 19,69 80,31 4,14 20,07 79,93 15,62 
15,68 
15,40 

18,83 81,17 1,99 
1,75 

20,42 79,58 
79,98 

10,5 0,3 9,0 47,4 9, 4  

13,5 
8№ 

14. 99 3,51 19,76 80,24 
80,40 

3,90 19,99 80,01 
15,62 
15,68 
15,40 

19,79 81,21 
1,99 
1,75 20,02 

79,58 
79,98 10,4 — 11,3 52,4 

9, 4  

13,5 88Е 

15. 100 3,67 19,60 
80,24 
80,40 3,84 19,89 80.11 

15,62 
15,68 
15,40 19,03 80,97 1,82 20,11 79.89 10,2 2,4 12,5 49,2 19,4 88Е 

16. 101 3,73 19,67 80,33 4,00 19,98 80^02 15,27 19,39 80,61 1,62 
1,29 
1,21 

20,46 79,54 10,2 14,0 56,6 16,0 88Е 

17. 102 3,57 19,85 80,15 3,85 20,06 79,94 16,43 19,27 80,73 
1,62 
1,29 
1,21 

20,43 79,57 10,2 — 16,8 55,0 21,0 88Е 

20. 103 3,85 19,86 80,14 3,95 20,02 79,98 16,15 19,10 80,90 

1,62 
1,29 
1,21 20,51 79,49 10,5 0,1 14,5 56,8 9,4 8 

21. 104 4,00 19,37 80,63 4,83 19,73 80,27 17,02 18,90 81,10 1,63 20,24 79,76 10,6 2,1 15,6 48,0 
49,5 

14,4 88\У 

24. 105 3,18 19,86 
19,80 

80,14 3,23 20,25 79,75 13,58 19,36 80,64 1,52 19,86 80,14 10,6 1,2 10,2 
48,0 
49,5 10,2 

27. 106 3,33 
19,86 
19,80 80,20 2,81 20,15 79,85 14,86 19,06 80,94 0,83 20,52 79,48 9,4 0,6 4,6 59,1 9,4 К\У 

30. 107 3,54 19.86 80,14 3,32 20,01 79,99 16,61 18,70 81,30 1,51 20,28 79,72 8,7 — 10,4 51,8 22,7 \У8№ 

Октябрь. 
2. 108 3,29 19,57 80,43 3,29 20,41 79,59 14,90 19,04 80,96 1,56 20,40 

20,26 
79,60 8,8 2,0 6 5 46,7 12,7 88Е 

5. 109 3,23 20,01 79,99 2,74 20,32 79,68 15,96 19,19 80,81 0,74 
20,40 
20,26 79,74 

79,49 
8,5 1,2 5,2 56,8 6,0 

8. 110 3.30 20,13 79,87 2,98 
2,72 

20,36 79,64 13,10 19,30 80,70 0,91 20,51 
79,74 
79,49 8,0 5,0 58,1 

51,0 
11.0 ТС8\У 

И. 111 3,33 19,89 80,11 
2,98 
2,72 20,20 79,80 

78,55 
15,14 19,41 80,59 2,39 20,05 79,95 

79,51 
7,0 — 3,7 

58,1 
51,0 22,7 \У8\У 

14. 112 2,88 20,34 79,66 2,19 20,45 
79,80 
78,55 10,76 

10,03 
19,59 80,41 0,87 2о,49 

79,95 
79,51 6,4 0,2 0,2 

7,8 
47,7 17,7 

9,4 
ЮУ 

16. 113 2,44 
3,05 

20,31 79,69 2,31 20,14 79,86 
10,76 
10,03 19,12 80,88 0,96 20,36 79,64 6,5 — 

0,2 
7,8 47,1 

17,7 
9,4 \У8№ 

20. 114 
2,44 
3,05 20,34 79,66 2,49 20,34 79,66 5,80 19,79 80,21 0,60 20,74 79,26 6,3 I,4 5,2 44,4 24,4 \У 

23. 115 2,96 20,29 79,71 2,42 20,41 79,59 9,20 19,69 80,31 0, 0 20,53 79,47 6,6 1,2 
0,1 

10,0 50,7 15,5 88 \\ 7  

26. 116 2,99 20,40 79,60 2,68 
3,11 

50,42 79,58 10,13 19,94 80,06 0,82 20,71 79,29 V 
1,2 
0,1 10,2 

6,3 
58,1 
48,6 

14,4 88\У 

29. 117 3,20 20,25 79,75 
2,68 
3,11 20,52 79,48 10,74 19,80 80,20 1,17 20,53 79,47 7,6 1,1 

10,2 
6,3 

58,1 
48,6 11,0 88\У 

Ноябрь. 
1. 118 2,95 20,33 79,67 2,24 19,92 80,08 7,14 19,49 80,51 0,88 20,35 

20,56 
79,65 7,0 0,2 2,6 51,1 13,5 

4. 119 2,64 20,38 79,62 
80,12 

1,59 
1,56 

20,42 79,58 
79,74 

9,38 19,87 80,13 0,67 
20,35 
20,56 79,44 6,5 0,6 0,1 58,0 4,3 

9. 120 2,29 19,88 
79,62 
80,12 

1,59 
1,56 20,26 

79,58 
79,74 7,69 19,36 80,64 0,96 20,06 79,94 5,0 I,4 — 3,5 50,7 17,7 та\\7 

10. 121 2,40 19,57 80,43 1,50 
1,38 
1,71 

20,21 79,79 7,06 19,23 80,77 1,03 20,08 79,92 4,6 — 0,5 33,6 17,7 № 
11. 122 2,18 20,34 79,66 

1,50 
1,38 
1,71 

20,40 79,60 6.01 19,82 80,18 0,71 20,31 79,69 4,4 _ -6,0 45,2 14,4 
12. 123 2,65 20,20 79,80 

1  I 

1,50 
1,38 
1,71 20,32 79,68 7,16 19,88 80,12 1,40 20,30 79,70 4,2 5,1 -3,5 36,8 7,7 8Е 

П р и м Ъ ч а н 1 я. 

Дождь утромъ и ночью. 
Дождь пополудни и ночью. 
Дождь до опыта. 
Тум. утр., пополудни дождь. 

Дождь по полудни и ночью. 

Роса. 
Туманъ, ночью дождь 
Дождь во время опыта. 
Крупа и дождь по полудни. 
Иней, ночью дождь 
Туманъ и дождь утр. ночью роса 

Дождь до полудни. 
Дождь утр. и посл'Ь опыта. 
Туманъ утромъ. 
Дождь утромъ. 
Сн'Ьгъ утр. и посл4 опыта. 
Туманъ ночью. 
Дождь вечеромъ и ночью. 

* 
Дождь ночью. 
Дождь утромъ и вечеромъ 

Дождь до утра. 
Сн'Ьгъ до опыта и ночью. 
Сн'Ьгъ ночью. 

Сн'Ьгъ по ПОЛУДНИ. 



Г 

о* 
Наружный почвенный воздухъ. Подпольный почвенный воздухъ. 

ч 1 метръ. У 2  метра. 1 метръ. У 2  метра 

К Угольная Кисло- Азотъ Угольная Кисло- Азотъ Угольная Кисло- Азотъ Угольная Кисло- Азотъ 
№ кислота кислота кислота. кислота 

р4 

°|оо* родъ °| 0. 01 |о* °|оо- родъ °| 0. о! |о« °|оо« родъ °[о. °|о. °|оо* родъ °| 0. 01 1°. 1 

1899. 
Ноябрь 

13. 124 2,11 20,62 79,38 1,05 20,70 79,30 6,35 20,21 79,79 0,54 20,51 79,49 
15. 125 2,16 20,25 79,75 1,05 20,50 79,50 6,61 20,00 80,00 0,95 20,31 79,69 
16. 126 2,00 20,47 79,53 1,28 20.53 79,47 8,59 19,91 80,09 0,44 20,55 79,45 
17. 127 1,88 20,28 79,72 1,12 20,45 79,55 10,71 19,49 80,51 0,61 20,36 79,64 
18. 128 3,93 20,53 79,47 1,14 20,54 79,46 10,28 19.84 80,16 0,54 20,61 79,39 
19. 129 1,90 20,48 79,52 1,15 20,59 79,41 11,23 19,73 80,27 0,32 20,68 79,32 
20. 130 2,26 20,53 79,47 1,29 20,67 79,33 10,51 19,62 80,38 0,66 20,61 79,39 
24. 131 1,76 20,55 79,45 1,11 20,39 79,61 4.60 20,04 79,96 0,72 20,71 79,29 
25. 132 1,75 20,70 79,30 1,02 20,71 79,29 6,10 20,29 79,71 0,51 20,57 79,43 
26. 133 1,84 20,55 79,45 1,18 20,65 79,35 6,10 20,34 79,66 0,52 20,51 79.49 1 
27. 134 1,69 20,65 79,35 1,01 20,79 79,21 4,64 20,51 79,49 0,51 20,68 79,32 
29. 135 1,82 20,57 79,43 1,07 20,49 79,51 6,12 20,24 79,76 0,69 2о,56 79,44 
30. 136 2,05 20,37 79,63 1,35 20,44 79,56 6,67 20,09 79,91 0,95 20,44 79,56 | 

Декабрь 
79,84 1. 137 1,89 20,48 79,52 1,48 20,73 79,27 5,78 20,16 79,84 0,83 20,55 79,45 

2. 138 1,82 20,46 79,54 1,41 20,49 79,51 6,29 20,23 79,77 0,85 20,57 79,43 
3. 139 1,79 20,60 79,40 1,40 20,57 79,43 3,17 20,43 79,57 0,69 20,63 79,37 
4. 140 1,97 20,33 79,67 1,35 20,38 79,62 6,04 20,07 79,93 0,78 20,44 79,56 
6. 141 1,75 20,43 79,57 1,44 20,51 79,49 6,97 20,20 79,80 0,72 20,51 79,49 
7. 142 1,83 20,42 79,58 1,55 20.74 79,26 9,04 20,14 79,86 0.68 30,61 79,39 
8. 143 1,76 20,21 79,79 1,35 20,63 79,37 9,44 19,57 80,43 0,66 20,29 79,71 
9. 144 1,64 20,37 79,63 1,44 20,54 79,46 9,42 19,82 80,18 0,87 20,37 79,63 

10. 145 1,87 20,43 79,57 1,68 20,51 79,49 6,51 19,92 80,08 1,27 20,47 79,53 
11. 146 1,85 20,42 79,58 1,50 20,37 79,63 6,45 20,00 80,00 1,30 20,35 79.65 
14. 147 1,66 20,26 79,74 1,65 20,53 79,47 9,15 19,76 80,24 1,09 20,48 79,52 
16. 148 1,70 20,31 79,69 1,63 20,55 79,45 9,63 19,58 80,42 1,31 20,12 78,88 
17. 149 1,21 20,27 79,73 1,65 20,36 79,64 7,22 19,98 80,02 0,84 20,27 79,73 
18. 150 1,49 20,31 79,69 1,55 20,35 79.65 8,85 20,03 79,97 2,06 20.05 79,95 
20. 151 1,90 20,40 79,60 1,73 20,42 79,58 4,12 19,80 80,20 1,76 20,50 79,50 
21. 152 1,96 20,31 79,69 1,75 20,37 79,63 4,02 19,82 80,18 1,50 20,57 79,43 

о § р-1 5 
ей ей К И М 
8 «я а и X ^ 
о ^ Й к 2? л * О ЕН П в Щ 

°С. 

к м 
а 

о р-1 ей 
и л «XI 

•& 
ей И 
К то О 
ра 

Н 
°С, 

о ей О Он & Ен о >ра м т 
О 

Килом, 
часъ. 

ей Л 

ра 
<х> 
М а И рз ей Л 
1=1 
ей 

К 

II р и м 4 ч а н 1 я. 

4.0 
3,7 
3,5 
3.4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,2 
3,2 
3.1 
3,0 
3,0 
2,9 

2,9 
2,8 
2,8 
2.7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,4 
2,4 
2,3 
2,1 
1,9 
1.8 
1,8 
1,8 
1,7 

1,3 
0,3 
0,5 
0,2 
8,3 

2,5 
ОД 

0,2 

0,4 
1,0 
0,2 
0,4 

0,4 
1,8 
0,4 

8,2 
1,9 

-6,9 
0,61 
4,9 
2,0 

-1,1 
-3,8 

3,8 
-5,8 
—5,4 
-7,8 
-12,1 
-14,6 
-10,6 

-12,0 
-15,8 
-2,2 

1,1 
-10,0 
—7,0 
-13,5 
-14,8 
-5,8 
-7,3 

-14,3 
-10,7 
—10,4 
-2,6 

1,8 
0,4 

37,8 
32.0 
40.1 
42.7 
46,0 
49.8 
34.3 
39.2 
51.3 
56,7 
63.9 
70,7 
69,9 

61,9 
59.1 
56,9 
58.4 
75.6 
79.7 
83.2 
81.3 
77.0 
73.1 
60.5 
58.8 
53,7 
49.4 
52.5 
52,0 

32,7 
22,7 
21,0 
21,0 
6,0 
3.5 

11,0 
17,7 
19,4 
19,4 
10,2 

2,7 
7,7 

6,0 
15,2 
24.4 
10,2 
17,7 
13.5 
6,0 
1,0 
9,4 
7.7 

26,0 
17,7 
18,5 

9,4 
26,0 
10,2 

\У8\У 

к\\7 

8\У 
\\~ 

\\78\У 
N 

КЕ 
ШЕ 
ЕКЕ 

Е 
Е 

Е 
Е 

ЕВЕ 
8Е 
8Е 
8Е 
8 

\У 
Е8Е 
8Е 
8Е 
8Е 

№8\У 

Сн'Ьгъ утромъ. 
Дождь до опыта. 

Дождь вечер иночью. 
Крупа утромъ,Сн'Ьгъ по пол 
Сн'Ьгъ утромъ и но пол. 
Сн'Ьгъ ПО пол., дождь. 
Туманъ, по пол. дождь. 

Сн'Ьгъ. 
Сн'Ьгъ по полудни. 

Сн'Ьгъ 

Иней. 
СнЪгъ. 

Сн'Ьгъ во время опыта. 
Сн'Ьгъ вечеромь. 
Сн'Ьгъ утромъ. 

Туманъ, веч. дождь. 

Туманъ утромъ. 

Сн'Ьъ по полудни. 
Сн'Ьгъ ночью. 

Сн'Ьгъ во время опыта. 

Сн'Ьгъ пополудни. 
Дождь во время опыта. 

Туманъ. 
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Наружный почвенный воздухъ. Подпольный почвенный воздухъ. 
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1 метръ. 1 /
2  метра. 1 метръ. У 2  метра. 
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№ 

Угольная 

кислота. 
°|оо. 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

01 |о« 

Угольная 

кислота 

°|оо> 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

01 
|о* 

Угольная 

кислота 
01 |оо> 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

°|о. 1  

г 1 Игольная 

кислота 
°|оо* 
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родъ 0|°. 

Азотъ 
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№ 

Угольная 

кислота. 
°|оо. 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

01 |о« 

Угольная 

кислота 

°|оо> 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

01 
|о* 

Угольная 

кислота 
01 |оо> 

Кисло-

родъ °| 0. 

Азотъ 

°|о. 1  

г 1 Игольная 

кислота 
°|оо* 

Кисло-

родъ 0|°. 

Азотъ 

°|о-

°С. тт. °С. Д
ав
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ш

е 
во

зд
ух

а 
въ

 
т
т
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1
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в
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Ь
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а 

её 
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М 
О» 

• г-Н 

И 02 
ч ра 
ей 
Л 
И 
ей 

К 

П р и м гЬ ч а н 1 я. 

1900. 
н 

Январь р 
Сн'Ьгъ утромъ. 12. 153 2,00 20,17 79,83 | 1,77 20,37 79,63 3,83 20,40 79,60 1,80 20,65 79,35 0,6 0,1 0,5 32,0 24,4 Сн'Ьгъ утромъ. 

13. 154 1,94 20,09 79,91 1,64 20,50 79,50 4,53 20,37 79,63 1,37 20,38 79,62 0,6 0,2 -4,3 42,6 8,5 №8\У Туманъ, иней, снЬгъ по пол. 
14. 155 2,07 19,97 80,03 !  1,95 20,21 79,79 4,53 20,14 79,86 1,54 19,98 80,02 0,6 0,3 -1,7 48,1 9,4 8 Сн'Ьгъ ночыо. 
15. 156 2,53 19,67 80,33 2,00 20,31 79,69 10 91 19,24 80,76 1,45 20,19 79,81 0,6 — — 2,2 47,5 11,9 Е8Е 

Сн гЬгъ вечеромъ. 17. 157 1,86 20,38 79,62 2,34 20,57 79,43 13,21 19,35 80,65 1,14 20,43 79,57 0,7 1,3 -1,6 57,2 5,2 Е Сн гЬгъ вечеромъ. 
18. 158 1,76 20,40 79,60 1,45 20,66 79,34 13,91 19,42 80,58 1,57 20,50 79,50 0,7 5,3 —ЗД 55,7 11,9 Е Са'Ьгъ вовремя опыта. 
19. 159 1,70 20,31 79.69 1,24 20,60 79,40 14,30 18.81 81,19 1,23 20,66 79,34 0,7 7,3 —5,4 52,7 26,0 ЕЖЕ Сн'Ьгъ. 
20. 160 1,82 20,17 79,83 1,52 20,70 79,30 16,18 18,63 81,37 2,45 20,29 79,71 0.7 1,5 —1,5 43,6 7,7 Е 

\\~8\У 
Сн'Ьгъ. 

21. 161 1,87 20,42 79,58 1,39 20,95 79,05 14,81 18,82 81,18 1,19 20,42 79,58 0,7 0,2 -4,2 55,4 11,9 
Е 

\\~8\У Сн'Ьгъ до опыта. 
22. 162 1,68 20,39 79,61 1,56 20,44 79.56 16,29 18,73 81,27 0,70 20,80 79,20 0,7 — - 7,3 61,9 5,2 \У 
24. 163 2,14 20,15 79,85 1,81 20.34 79,66 18,16 18,60 81,40 3,75 20,09 79,91 0.8 6,6 -2,4 46,3 4,3 Е Иней, Сн'Ьгъ и дождь по пол. 
25. 164 1,81 20,23 78,77 | 15 51 20.34 79,66 16,04 18,95 81,05 4,36 19,98 80,02 0,9 4,4 0,5 41,7 11,2 8 Сн'Ьгъ,вечеромъ дождь 
26. 165 1,96 20,05 79,95 | 1,25 20,76 79,24 12,63 18,65 81,35 1,40 20,28 79,72 0,9 3,6 —8,3 46,6 16,0 ШЕ Сн-Ьгъ. 
27. 166 1,65 20 44 79,56 1,43 20,34 79,66 14,24 18,79 81,21 0,84 20,55 79,45 0,9 3,5 —11,6 54,3 11,9 Сн'Ьгъ. 
28. 167 2,13 20,03 79,97 1,54 20,23 79,77 17,34 18,69 81,31 1,96 20,64 79,36 0,9 0,3 - 9,8 47,5 19,4 \У Сн'Ьгъ. 
29. 168 2,03 20,05 79,95 1,29 20,40 79,60 17,30 18,66 81,34 3,07 20,14 79,86 0,9 ОД —3,8 54,8 26,0 8№ Сн гЬгъ по полудни. 
31. 169 2,05 20,07 79,93 1,39 20,26 79,74 13,62 18,53 81,47 3,41 20,09 79.91 0,9 11.5 -5,8 48,7 24,4 ЕШ Сн'Ьгъ. 

Февраль. ' * -

8№ Сн'Ьгъ до опыта. 1. 170 1,84 19,91 80,09 1.40 20,12 79,88 16,54 18,41 81,59 3,06 20,29 79,71 1,0 1,2 -1,2 43,3 11,0 8№ Сн'Ьгъ до опыта. 
2. 171 1,93 20,07 79,93 1,51 20,27 78,73 16,69 18,70 81,30 1,51 20,18 79,82 1,0 од -6,2 42,6 17,7 ,\ :\У Сн'Ьгъ до опыта. 
3. 172 1,72 20,41 79,59 !  1,17 20,44 79,56 15,22 18,87 81,13 0,54 20,53 79,47 1,0 — — 18,0 59,0 9,4 Иней. 
4. 173 1,63 20,32 79,68 1,04 20,53 79,47 14,52 18,92 81,08 0,90 20,53 79,47 1,0 — —19,2 60,9 6,0 Е Иней. 
5. 174 1,74 20,37 79,63 1,24 20,34 79,66 15,61 18,78 81,22 1,20 20,54 79,46 1,0 — - 25,8 57,2 8,5 Е Р1ней. 
7. 175 1,70 20.45 79,5,5 1,43 20,52 79,48 15,24 18,99 81,01 1,82 20,55 79.45 0,9 3,5 -14,6 47,2 24,4 Е8Е Сн'Ьгъ. 
8. 176 1,78 20,24 79,76 1,34 20,57 79,43 10,57 18,86 81,14 3,33 20,11 79,89 0,9 1,8 0,2 39,5 24,4 88Е Сн'Ьгъ. 
9. 177 1,60 20,31 79,69 1,26 20,50 79,50 16,42 18,73 81,27 2,76 20,60 79,40 0,9 4,0 —4 2 40,8 26.0 88Е Сн'Ьгъ. 

10. 178 1,89 20,52 79,48 1,50 20,70 79,30 12,11 18,77 81,23 1,56 20.70 79,30 0,9 1,8 —2,9 47,4 11,0 8Е Сн'Ьгъ. 
11. 179 1,57 20,52 79,48 0,87 20,71 79,29 | 13,08 18,98 81,02 1,19 20,78 79,22 0,9 0,5 0,0 51,9 12,7 8\У Сн'Ьгъ. 
15. 180 1,56 20,24 79,76 1,35 20,26 79,74 16,68 18,83 81,17 1 97 20,43 79,57 0,9 — —6,2 58,6 15;2 КЕ Сн'Ьгъ. 
16. 181 1,77 19,97 80,03 1,26 20,21 79,79 17,24 18,79 81,21 9,10 19,50 80,50 0,9 3,3 -8,2 39,4 15,2 Е Иней, сн-Ьгъ, 
17. 182 1,68 20,48 79,52 0,99 20,74 79,26 15,08 19,68 80,32 1,90 20,74 79,26 0,9 1,9 — 8,5 38,3 18.3 ЕЫЕ Сн-Ьгъ. 
18. 183 1,70 20,46 79,54 1,34 20,54 79,46 17,46 18,44 81,56 1,45 20,82 79,18 1,0 7.3 - 10,3 48.5 9,8 ШЕ Сн'Ьгъ. 



Наружный почвенный воздухъ. 
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В В Е Д Е Н I Е. 

Загрязнете р"Ькъ вообще и особенно Волги нефтью—одинъ изъ 
важныхъ вопросовъ настоящаго момента, интересующш гипени-
стовъ, Министерство ЗемледЪшя, рыбо-и нефтепромышленниковъ. 
Гийенисты опасаются за здоровье десятковъ миллюновъ жителей, 
употребляющихъ загрязненную нефтью воду для питья. Министер
ство ЗемледЗшя опасается за рыбные запасы—этотъ, такъ сказать, 
насущный хл-Ьбъ б^днаго населетя. Рыбопромышленники, огорчаясь 
уменьшетемъ улововъ, приписываютъ это нефтяной пленкЬ, пла
вающей по поверхности Волги, и ходатайствуютъ о засрещенш 
перевозки нефти въ деревянныхъ баржахъ. Нефтепромышленники, 
не желая тратить миллшны на обзаведете новымъ нефтянымъ фло-
томъ, всЬми силами стараются доказать безвредность нефти. Въ виду 
столкноветя разнообразныхъ и крупныхъ интересовъ, совершенно 
естественно то небезпристрастное отношете къ этому вопросу, какое 
наблюдается и въ жизни, и въ литератур^. Недостаточность научно-
установленныхъ фактовъ давала полную возможность трактовать 
вопросъ согласно желанш и интересамъ каждаго. И действительно, 
вопросъ о вред^ нефти для рыбъ, поднятый докторомъ зоолопи О. А. 
Гриммомъ 10 л4тъ назадъ, подвергся экспериментальному лабора
торному и систематическому изсл^дованпо только въ послЪдте годы. 
До посл^дняго года не была известна ни природа нефтяного яда, 
ни количество его въ нефти, ни та доза его, которая смертельно 
дМствуетъ на рыбу при различныхъ услов1Яхъ. 

Когда я обратился къ глубокоуважаемому профессору Григорш 
Витал1евичу Хлопину за темой, онъ благосклонно предоставилъ мпЬ 
для разработки часть разработываемаго имъ самимъ вопроса о за-
грязненш Волги нефтью. Я, конечно, д4лалъ все, что было въ 
моихъ силахъ, но, если настоящая работа и ымЬетъ кое-каше поло
жительные результаты, то этимъ я всецело обязанъ своему учителю 
и неутомимому руководителю глубоуважаемому профессору Григорш 

1 
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Витал1евичу Хлопину, не жалевшему ни труда, ни времени на на
блюдете и руководство моими изслЪдоватями и на обучете меня 
методамъ санитарвыхъ изсл^дованш, за что считаю пр1ятн ,Ьйшимъ 
долгомъ выразить ему мою искреннюю благодарность. 

Приношу также глубокую благодарность д-ру зоологш Оскару 
Андреевичу Гримму и Ивану Николаевичу Арнольду за опред^лете 
видовъ тЬкоторыхъ изъ бывшихъ въ моихъ опытахъ рыбъ. 



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Ч А С Т Ь .  

I. 

Лимичесмй составь, физическ'т и б'юлогичесшя свойства нефти и ея 
продуктовъ. 

Горюч1е газы, выходяпце изъ трещинъ земли на Апшеронскомъ 
полуострове, были известны уже въ глубокой древности. Въ мЪстахъ 
ихъ распространена возникъ за несколько стол^тш до Р. X. культъ 
огнепоклонниковъ, которые устраивали тамъ свои храмы. Не менее 
знакома была маслянистая жидкость, постоянно сопровождающая 
горюч1е газы. Эта жидкость получила впослЬдствш назваше нефть 
{отъ персидскаго «паГаЪа»—вытекать). Смотря на нее, какъ на даръ 
боговъ, огнепоклонники признавали за ней чудодейственный силы 
и поэтому употреблями ее какъ лекарство отъ разныхъ недуговъ. 
Употреблялась нефть, какъ внутреннее и какъ наружное средство. 
Высохшимъ подъ вл1ятемъ солнца и воздуха масломъ они поль
зовались для поддерживашя священнаго огня въ гЬхъ мйстахъ, где 
самыхъ источниковъ газовъ не было. Отсюда нефть, какъ хорошш 
горючш матер]алъ, нашла примкнете и для более обыденныхъ це
лей. Какъ таковой была она по сведешямъ Марка Паоло привезена 
въ 13 веке даже въ Багдадъ, где ее, какъ и въ другихъ мЬстахъ, 
начали применять для освещешя. Но сырая нефть для такихъ 
целей не была пригодна. Чисто эмпирически былъ найденъ способъ 
очистки перегонкой. Перегнанную нефть въ Баку описываютъ еще 
въ 1735 и 1771 годахъ Лерхъ и Гмелинъ *). 

Въ 1823 году три брата Дубинины, крестьяне, устроили въ 
Моздоке небольшой заводъ для очистки нефти по изобретеннымъ 
ими способамъ, основаннымъ на дробной перегонке. Дубинины зани
мались перегонкой и продажей своихъ продуктовъ въ русскпхъ 
городахъ около 20-ти летъ. Къ сожаленш, этотъ первый нефтяной 
заводъ въ М1ре долженъ былъ окончить свое существоваше, такъ 

') Тумсшй. Технолопя нефти. I, 1891 г. стр., 9. 

* 
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какъ предприниматели встретили препятсгая въ полученш сырого 
продукта изъ казенныхъ нефтяныхъ источниковъ. 

Одновременно съ Дубиниными начали въ Германш и Англш 
тоже, благодаря изсл'Ьдовав1ямъ КеюЪепЪасЬ'а, перегонку смолистыхъ 
сланцевъ и горныхъ маслъ. Обработка этихъ продуктовъ совершен
ствовалась такъ быстро, что уже въ 50-хъ годахъ появился въ 
торговл-Ь такимъ образомъ полученный продуктъ фотогенъ и пред
лагался, какъ дешевый матер1алъ для осв-Ьщеюя. Тогда начали и 
американцы обработывать свою пенсильванскую нефть, и продуктъ 
этой обработки—керосинъ—завоевалъ быстро себе все рынки М1ра. 

Въ Россш же давно забыли про заводъ Дубинпныхъ и открытый 
въ 1837 г., но скоро закрытый заводъ Воскобойникова. 

Однако въ начале 60-хъ годовъ русск1е капиталисты, побу
ждаемые успехами американцевъ, приступили къ обработке бакин
ской нефти и такимъ образомъ возникъ въ 1864 году первый неф
тяной заводъ. Съ техъ поръ росла разработка нефти постепенно; 
въ особенности же после 1872 года, когда вошли въ употреблен1е 
буравы для углублешя скважинъ. До 1872 года употреблялись лишь, 
колодцы, изъ которыхъ нефть выкачивалась лошадиной силой. 
Эмпирически найденная очистка нефти посредствомъ перегонки 
совершенствовалась эмпирически и дальше, причемъ на каждомъ 
заводе и для каждаго сорта нефти употреблялись свои пр1емы, 
выработанные опытомъ. Наиболее целесообразной перегонкой ока
залась дробная перегонка, при которой полученныя фракцш обла-
даютъ теми или другими свойствами, необходимыми для опреде-
ленныхъ целей. 

На бакинскпхъ заводахъ нефть передъ перегонкой освобо
ждается отъ примешанной сопровождающей ее воды отстаивашемъ. 
Затемъ получаются следуюшде продукты 1): 

1) Бензинъ, перегоняющшся при 1° до 150°, уд. весъ 0,795, 
выходъ изъ нефти 1°/ 0  — 5°/ 0. 

2) Керосинъ, перегоняющшся при 150° — 270° уд. весъ 0,825— 
0,829, выходъ изъ нефти 26°/ 0  — 32°/ 0. 

3) Соларовое масло легкое при 0,850 — 0,873, выходъ Ю°/ 0. 
4) Остатки или мазутъ съ 1,° кип'Ьшя выше 270°, уд. весъ 0,91 — 

0,92, выходъ изъ нефти 50°/ 0  — 54°/ 0. 

Бензинъ, перегоняющшся до 100°, называется газолпномъ. Пере
работка этого легкаго бензина въ петролейный эфиръ и бензинъ 
русской фармакопеи въ Баку не делается. Самымъ ценнымъ про-
дуктомъ является керосинъ, между темъ, какъ фракщи бензина отъ 

г) Тумсктй. Обработка нефти 1891, стр. 118, 215 и СЛ'ЁД. 
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120°—150° служатъ бременемъ для заводовъ. Такимъ же бременемъ 
являлся раньше и мазутъ, который теперь ценится не меньше другихъ 
нефтяныхъ продуктовъ. Мазутъ даетъ громадный тепловой эффектъ 
и поэтому получаетъ все большее и большее распространено, какъ 
топливо для пароходовъ, желЪзныхъ дорогъ и для заводовъ. Кроме 
того, техника сумела приготовить изъ мазута еще более ценные 
продукты — смазочныя масла, выгЬсняк)шдя повсюду растительные 
и животные жиры. Приготовлеше этихъ маселъ требуетъ особой 
тщательности и производится перегонкой посредствомъ перегрЪтыхъ 
паровъ. Мазутъ, подвергнутый перегонка перегретыми парами, 
даетъ *): 
1) Соларовое масло тяжелое, уд. вЪса 0,885—0,90 1° водяного пара 150°—180° 
2) Веретенное » 0,894-0,896 » 180°—209° 
3) Машинное » 0,90->—0,910 » до 290 и выше 
4) Цилиндровое > 0,912— 960 
5) Остатокъ—гудронъ 

Цилиндровое масло получается изъ такъ называемыхъ «концовъ» 
всЬхъ дестиллатовъ, которые сливаются вместе и освобождаются 
отъ летучихъ частей отгонкой. Соларовыми маслами называются, 
какъ последшя керосинныя, такъ и первыя мазутныя фракщи. 

Одной только перегонкой еще не заканчивается очистка неф
тяныхъ продуктовъ. Сырые продукты перегонки все-таки более или 
менЬе загрязнены. Такъ, наприм'Ьръ, керосинъ коптитъ при горЪши, 
смазочныя масла разъедаютъ металличесюя части машины и т. д. 
Опять эмпирически былъ найденъ методъ устранить эти неудоб
ства. Испробовавъ различные химвческ1е агенты, техника выбрала 
для очистки дестиллатовъ нефти только два, а именно: серную кислоту 
и едкш натръ. Примкнете едкаго натра требуетъ отъ техника 
особенно много опытности, такъ какъ для каждаго сорта нефти 
необходимо найти экспериментальнымъ путемъ не только концен-
тращю щелочи, но и ея I 0, въ противномъ случай получается 
эмульс1Я, которая трудно отстаивается. Очистке серной кислотой и 
едкимъ натромъ подлежатъ бензинъ, керосинъ и смазочныя масла. 
Только одно соларовое масло поступаетъ въ продажу частью не 
промытымъ. Обыкновенно же соларовое масло подвергается еще даль
нейшей обработке. Для этой дели смешивается последнш погонъ 
керосина, т. е. легкое соларовое масло съ первымъ отгономъ мазута— 
тяжелымъ масломъ и подвергается вторично перегонке; при этомъ 
получаются: 

1) астралиъ, уд. в. 0,835—0,840 ) очищаются серной кислотой 
2) пиронафтъ » » 0,857—0,862 ] и едкимъ натромъ, 

г) Тумскш, Ор. С14 1896, стр. 88 и сл-Ьд. 
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3) въ кубе остается соларовый деготь. 
Соларовый деготь обработывается дальше и даетъ: 
1) соларовое масло для отоплешя, 
2) вазелиновое или гарное масло уд. в. 0,860—0,870, 
3) парфюмерное масло уд. в. 0,870, 
4) деготь для отоплешя. 
Гудронъ, т. е. тотъ остатокъ въ кубе, который получается при; 

отгонке смазочныхъ маселъ отъ мазута, образуетъ при дальнейшей 
перегонке: 

1) Легкш отгонъ, не застывающш при обыкновенной 1°, изъ 
котораго могутъ быть получены легая светильныя масла уд. в.. 
0,690—0,80 съ очень высокой е° вспышки. 

2) Себонафтъ — застывающш при обыкновенной 1° погонъ, ко
торый перерабатывается въ вазелинъ и парафинъ. 

Вышеозначенные продукты разныхъ нефтяныхъ заводовъ далеко 
неодинаковы и заметно отличаются другъ отъ друга, какъ удЬль-
нымъ весомъ, такъ и другими свойствами. 

Техническая сторона обработки нефти совершенствовалась до
вольно быстро, между темъ, какъ ея химическая'натура была мало 
известна. Хотя въ последнее 20-лет1е появился целый рядъ работъ,. 
касающихся изследовашя бакинской нефти, однако изследовашя и 
этой последней еще далеко не закончены. Что же касается другихъ 
сортовъ нефти, хранящихся въ недрахъ земли Россш, то о нихъ 
и говорить нечего. За исключешемъ первыхъ изследованш Де-
вилля*), произведшаго элементарные анализы и определившаго 
некоторый физичесюя свойства кавказской нефти, до конца 70-хъ 
годовъ почти ничего не было известно о химическомъ составе 
русской нефти. Изследовашя последнихъ 2-хъ десятилетш обнару
жили въ кавказской нефти целый рядъ органическихъ соедпненш, 
между которыми первое место занимаютъ углеводороды разной 
структуры, потомъ кислородъ, серу и азотъ содержания вещества. 

Углеводороды нефти. Техниками прц перегонке нефти было 
указано, что фракщи керосина изъ бакинской нефти гораздо меньше^ 
а остатковъ больше, чемъ изъ американской, поэтому они считали 
нашу нефть хуже пенсильванской. Какъ другой отличительный при-
знакъ русской нефти считался высокш уд. весъ отдельныхъ фракщи. 
Подвергая изследованш газолинъ и бензинъ, Менделеевъ 2) изоли-
ровалъ изъ нихъ углеводороды метаннаго ряда. Более обширныя 
изследовашя были произведены Бейлыптейномъ и Курбатовымъ 3). 

х) Журналъ Русскаго Физико-Химпческаго Общества, томъ XV, стр. 237. 
2) Ж. Р. Ф. X. 0., т. ХШ, стр. 455. 
3) ВегИпег ВепсЬ1е, 1880, ра^. 1818. 
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и одновременно Шюценбергеромъ и 1онинымъ. Названные авторы 
нашли въ низшихъ фракщяхъ, кроме парафиновъ и этиленовъ, еще 
новый рядъ углеводородовъ состава С пН 2 п. Бейлыптейнъ и Курба-
товъ признали ихъ идентичными съ открытыми УУгейеп'омъ гекса-
гидробензолами и предлагали ихъ назвать парафенами. Наиболее 
подробныя изследовашя кавказской нефти принадлежатъ профессору 
Марковникову и его ученикамъ, работающимъ въ этой области 
химш съ 1880 года. 

Сначала Марковниковъ не признавалъ идентичности парафеновъ 
съ гексагидробензолами; онъ виделъ въ нихъ совершенно новый 
рядъ углеводородовъ, которымъ далъ назваше нафтены. Хотя впо-
следствш тождество парафеновъ, нафтеновъ и гексагидробензоловъ 
выяснилось, однако новые углеводороды удержали назваше нафте
новъ. Такихъ нафтеновъ было изолировано Марковнпковымъ и 
Оглоблинымъ х) отъ С,Н 1 4—С 1 5Н 3 0  съ точкой кипешя отъ 96°— 
248° С. Количество нафтеновъ, содержащихся въ сырой нефти, 
авторы определяли до 80°/ 0. Остальные 20°/ 0  нефти состоятъ, кроме 
парафиновъ и олефиновъ, изъ ароматическихъ углеводородовъ, какъ 
то: псевдокумола, дурола, изодурола, д1этилтолуола, изоамила и 
углеводородовъ, принадлежащихъ къ рядамъ С пН 2 п_ 1 0  и С пН 2 п_ 1 2. 
Точки кипешя последнихъ углеводородовъ до 300°. Углеводороды 
высшихъ фракцш почти что не изследованы. Менделеевъ и Кре-
меръ 2) подозреваютъ въ нихъ присутсв1е терпеновъ. По Тумскому 2) 
фракщи выше 360° содержатъ нафтилены, ацетилены, терпены, 
политерпены и крпсталличесше углеводороды состава С 6Н 3  и СЫН 3. 
Изъ действ1я серной кислоты на фракщи маселъ и остатки Тум-
скш заключаетъ, что въ нихъ отсутствуютъ нафтены, которые почти 
индифферентно относятся къ серной кислоте. Нафтены тоже не 
обладаютъ вязкостью и тяжестью, что свойственно высококипящимъ 
углеводородамъ. 

По Кремеру 3), эти углеводороды должны быть отнесены къ той 
группе, къ которой принадлежатъ каучукъ и метатеребенъ. Однако, 
предположеше названныхъ авторовъ еще ожидаетъ доказательствъ. 
Въ нефтяномъ дегте профессоръ Любавинъ 4) нашелъ толуолъ, кси-
лолъ, антраценъ, фенантренъ и нафталинъ и полагаетъ, что эти 
вещества не находятся въ готовомъ виде въ нефти, но образуются 

х) Ж. Р. Ф. X. О., т. XV, Изсд4дован1я Кавказской нефти. Литература по 
нафтенамъ собрана у Б-г К. А. \У 1 з с 1г 1 п. Б1е Кар1иЬепе (СусШсЬе ро1у-
те(,Ьу1еп йез ЕпШз), 1901, ВгаипзсЬ^е]^. 

2) Тумск1Й. Технолопя нефти, стр. 85. 
* 3) 1ЪЫ., стр. 86. 

*) Ж. Р. Ф. X. О., т. XXXI, стр. 358. 
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при перегонка. Изъ низкихъ фракщи (49°—51°) Марковниковъ *) 
изолировалъ триметильэтильметанъ и пентаментиленъ. 

Главный свойства, отличаюпця нафтены отъ другихъ углеводо
родовъ, следуюшдя: 

Нафтены неспособны присоединять серную кислоту, какъ изо
мерные съ ними олефины. Съ бромомъ они даютъ продукты замЪ-
щешя, а не присоединешя. Нитрируюгщя смеси действуютъ на нихъ 
нитрирующимъ образомъ, хотя весьма трудно, ч1шъ они отличаются 
отъ парафиновъ. Серная кислота действуетъ на нихъ весьма слабо, 
благодаря чему нафтены отличаются отъ бензоловъ и приближаются 
къ парафинамъ. По отношенпо къ окислителямъ нафтены не такъ 
индифферентны, какъ парафины. Хромовая кислота и марганцево-
кислый калш превращаюсь ихъ въ разныя соединешя нейтральнаго 
характера, кетоны и друпя, но конечнымъ продуктомъ окислешя 
являются вода, угольная и уксусная кислоты. Окислители не только 
окисляютъ ихъ, но и уплотняютъ — этимъ свойствомъ, а именно, 
вл1ЯН1бмъ естественныхъ окислителей, окиси железа, гипса и воз
духа — объясняется образоваше въ природе тяжелой нефти и гор-
наго дегтя. Окислеше, предполагаетъ Марковниковъ 2), происходитъ 
въ особенности на счетъ кислорода гипса, такъ какъ сопровож
дающая нефть вода 3) никогда не содержитъ гипса, хотя въ окрест-
ностяхъ гипсъ находится въ большомъ количестве. 

Въ пользу этой теорш говорить постоянное нахождеше серы 
въ нефти. Въ настоящее время общепринято, что нафтены пред-
ставляюгъ собой различныя степени гидрогенизащи бензола, и 
Марковниковъ 4) ВИДИТЪ въ нихъ связующее звено между долгое 
время отдельно стоявшими эфирными маслами, которыя содержатъ 
терпены, и некоторыми алкалоидами. 

Бензолъ С пН 2 п_ 6  

Терпены С пН 2 п_ 4  

Нафтилены С пН 2 п_ 2  

Нафтены С пН 2 п. 

Изъ терпеновъ Марковниковъ посредствомъ возстановлешя по-
лучилъ нафтены и действ1емъ хлористаго водорода на нафтены — 
нафтилены, имеюшде запахъ мятнаго масла. Впрочемъ, и въ бакин
ской нефти содержатся готовые терпены и нафтилены. Возможность 
перехода отъ нафтеновъ къ пиридиновымъ основашямъ, къ кото-

*) Ж. Р. Ф. X. О., т. XXXI, стр. 95, 215. В. ВепсЫе, 1899. Н. 9 и 
1900. Н. 12. 

2) Ж. Р. Ф. X. О., т. XV, стр. 256. 
3) Ж. Р. Ф. X. О., т. XIV, стр. 300. 
*) Ж. Р. Ф. X. О., т. XXI, стр. 130. 
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рымъ дриналежатъ мнопе алкалоиды, доказана Коноваловымъ *) 
превращетемъ нононафтена въ нитросоединеше, которое возста-
новляется оловомъ и соляной кислотой, причемъ получается ноно-
нафтенаминъ—изомеръ кошина. Съ другой стороны нафтены нахо
дятся въ связи съ соединешями жирнаго ряда, что доказалъ Зе-
линскш 2), получившш синтетическш гексанафтенъ изъ диметил-
пимелиновой кислоты. 

Кислородныя соединенгн нефти. Присутствге кислорода въ бакин
ской нефти доказано Марковниковымъ и Оглоблинымъ посредствомъ 
элементарнаго анализа. Сама нефть дала следуюгщя числа: С86,87°/ р, 
И 12,19°/ 0, 8 0,16°/ о  и 0 0.9—0,8°/ 0. Кислородъ былъ найденъ во 

ВСЁХЪ фракщяхъ, въ особенности въ керосинномъ (5,21%) 0  сола-
ровомъ погонахъ. 

Присутсше кислорода объясняютъ способностью нефти погло
щать кислородъ воздуха и принимать кислый характеръ. Такая 
кислая нефть способна растворять окиси металловъ и самые ме
таллы. Въ золе профильтрованной нефти те же авторы нашли 
0,09°/ 0  минеральныхъ частей, преимущественно окиси кальщя, же
леза, алюмишя и меди. Тумскш говоритъ, что металлорастворяю-
щимъ свойствомъ обладаютъ ВСЁ неочищенные дестилляты, въ осо
бенности же соларовое масло. Изъ кислотъ. находящихся въ нефти, 
Эйхлеромъ въ 1874 г. изолирована уксусная кислота. Честь от-
крьтя и изшгЬдовашя другихъ кислотъ принадлежитъ Марковникову, 
Оглоблину и Аскану. Для изолировашя кислотъ Марковниковъ и 
Оглоблинъ 3) обрабатывали мазутъ крепкимъспиртовымъ растворомъ 
едкаго кал^я. После отгона спирта и промывашя остатка водой 
фильтратъ обработывался соляной кислотой и извлекался эфиромъ. 
Кислая эфирная вытяжка взбалтывалась загЬмъ со слабымъ раство
ромъ едкаго натра, причемъ образовалось три слоя: 

1) верхнш, эфирный слой, содержаний маслянистые углеводороды, 
2) среднш, эфирный слой — смолистыя вещества, 
3) нижнш, водный слой—щелочныя соли кислотъ и феноляты. 
Все три слоя сливаются въ отдельные сосуды. Затемъ, при 

обработке соляной кислотой среднш слой выделяетъ смолу отвра-
тительнаго запаха, растворимую отчасти въ воде и углекислыхъ 
щелочахъ. Третш слой съ солями нефтяныхъ кислотъ выпаривается 
досуха и разлагается серной кислотой, после чего эфиромъ извле
каются нефтяныя кислоты. Эфирная вытяжка взбалтывается со сла
бымъ раствора едкаго натра, и кислоты изъ слабо щелочнаго ра-

!) Ж. Р. Ф. X. О., т. XXI, стр. 131. 
2) В. ВепсЬ1е, 1895, стр. 700. 
3) Ж. Р. Ф. X., т. XV, стр. 345. 
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створа осаждаются хлористымъ кальщемъ. Осадокъ кальщевыхъ 
солей кислотъ разлагаютъ серной кислотой, и эфиромъ извлекаютъ 
свободный кислоты. Жидкость, освобожденная отъ осадка кальще
выхъ солей кислотъ, подкисляется соляной кислотой и перегоняется. 
Въ перегон^ посредствомъ бромной воды открываются фенолы. 
При дальнейшей перегонке получаются маслообразныя капли, трудно 
растворяющаяся въ воде и напоминаюшдя своимъ запахомъ этил-
кротоновую и валер1ановую кислоты. Въ реторте остаются бурыя 
маслообразныя кислоты, не переходяпця съ парами воды. Особенно 
много кислотъ — нафтеновыхъ кислотъ — Марковниковъ нашелъ 
въ керосинномъ и соларовомъ дестиллатахъ, въ машинномъ же 
масле — мало. 

Фенолы, по сообщешямъ Тумскаго, находятся въ нефти въ 
весьма маломъ количестве; они еще не изследованы. Въ едкихъ 
щелочахъ они растворяются легко, но не въ углекпслыхъ. Свой
ство сырыхъ нефтяныхъ дестиллатовъ буреть при стоянш надо 
приписать феноламъ. 

Смолистыхъ веществъ Марковниковымъ выделено изъ мазута 
до 3°/ 0, но они тоже еще не изследованы. 

Нужно сказать, что и нафтеновыя кислоты также недостаточно 
изучены. Въ работахъ Марковникова, Оглоблина, Аскана и дру-
гихъ встречаются противореч1я, какъ по отношенш свойствъ са-
михъ кислотъ, такъ и по отношенш ихъ солей. Причина такого 
противореч1я — трудное отделен1е гомологовъ и изомеровъ. Един
ственный способъ получешя чистыхъ кислотъ, применяюшдйся по 
настоящее время, состоитъ въ превращенш ихъ въ эфиры, пре
имущественно въ метиловый эфиръ, и въ омылеши последняго. 
Дробной перегонкой невозможно отделить кислоты, такъ какъ оне 
при этомъ частью разлагаются. Изъ производныхъ кислотъ не
обходимо указать на ихъ амиды — кристалличесия вещества, легко 
получаюшдяся при нагреванш кислотъ съ амм1акомъ въ запаян-
ныхъ трубкахъ до 150°. Нафтеновыя кислоты обладаютъ слабыми 
кислотными свойствами; оне вытесняютъ угольную кислоту изъ 
солей щелочныхъ земель, но сами избыткомъ угольной кислоты 
вытесняются. Въ серной кислоте оне растворяются безъ изменен1я 
и выделяются водой. Соли мало характерны и для анализа не
пригодны; исключеше составляетъ серебряная соль, которой иногда 
можно пользоваться для этой дели. Растворимость солей описана 
Харичковымъ х); онъ разделяетъ соли нафтеновыхъ кислотъ на три 
группы: 

!) Ж. Р. Ф. X. О., т. 29, стр. 693. 
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1) Соли, растворимыя въ воде, но нерастворимый въ угле-
водородахъ — соли, кал1Я, натр1я и серебра. 

2) Соли, мало растворимыя въ воде, но растворимыя въ угле-
водородахъ — соли щелочныхъ земель. 

3) Соли, мало или совсЬмъ не растворимыя въ воде, но легко 
растворимыя въ углеводородахъ — соли тяжелыхъ металловъ и 
алюмишя. Изъ последней группы особенно характерна медная соль. 
Въ св-Ьже осажденномъ виде она имЁетъ слабоголубой цв^тъ. Если 
ПОСЛЁ осаждешя къ смеси прибавить бензинъ, то моментально про
исходив изменеше цвета, при чемъ бензинъ окрашивается въ 
зеленый цв'Ьтъ. (См. табл. на стр. 12). 

Происхождеше и конститущя нафтеновыхъ кислотъ представ
ляются спорными. Марковнпковъ полагаетъ, что это — кислоты 
нафтеноваго ряда, происходяшде окислешемъ нафтеновъ, и даетъ 
имъ формулу С пН 2 п_ 1СОЫ. Для подтверждешя своего предполо-
жешя Марковниковъ приготовилъ хлоропроизводныя кислотъ, дей
ствуя пятихлористымъ фосфоромъ и амм1акомъ на хлорангидриды— 
амидовъ. Это — все производныя, свойственный карбоновымъ ки-
слотамъ. Противъ этого говоритъ только ихъ слабая кислотность и 
то обстоятельство, что автору не удалось кислоты получить пря-
мымъ окислен1емъ нафтеновъ лабораторными способами. Асканъ *) 
счптаетъ эти кислоты происходящими отъ нафтеновъ, такъ какъ 
кислоты можно превратить въ нафтены, хотя нафтеновъ нельзя 
окислять въ нафтеновыя кислоты. Асканомъ была превращена геп-
танафтеновая кислота въ октонафтенъ. По мнешю Гелля, Мейдин-
гера и Залозицкаго 3), нафтеновыя кислоты — кислоты безъ карбо
ксильной группы и представляютъ собою лакталкоголи. Главной 
точкой опоры для выведен1я такого заключешя опять послужила 
невозможность окислять нафтены въ нафтеновыя кислоты. Остается 
невыясненнымъ этотъ спорный вопросъ и после того, какъ Гольде 
въ 1893 г. 3) удалось превратить всю массу керосина, состоящую 
почти только изъ нафтеновъ, съ помощью щелочей и кислорода, 
въ нафтеновыя кислоты, такъ какъ неизвестно, не происходитъ-лп 
распадъ нафтеновъ при этомъ условш на друпе углеводороды, 
могугще окисляться. Все авторы однако согласны въ томъ, что 
сырая нефть, хотя въ свежемъ состоянш можетъ и не содержать 
кислорода, поглощаетъ его при более или менее продолжительномъ 
храненш. 

*) ВегИпег ВепсЬве т. 27, стр. 2717. 
2) ВегНпег Вег1сЬ1е, т. 29, стр. 1808. 
3) По реферату Харпчкова Ж. Р. Ф. X. О., т. 29. стр. 691. 
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ковъ. 
Жидкость. 237 — 239 190—192 133 — Кристаллич. Асканъ. 

пластинки. 
Кр встал. 241 — 242 190 180—181 — Кристаллич. Маркос-
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211-213 128-130 
— 251 -257 отъ 116-118 — — — 
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ДО 

— 225 -228 216 201—205 — — — 

205—210 126-129 — 1 Марковни
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— 265 -285 226—229 — — — 1 Оглоблинъ. 

— 225 -230 - — — — Харичковъ. 

По Марковникову 2) 
это а метилпен-
таметилеыкар-
боновпя к. 

ролейной к. Гел-
ля 8). 

') Вег1тег Вег1сЫе, т. 23, стр. 867 и т. 24, стр. 1864. 2) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 29, стр. 47. 3) ВегНаег ВехмсЬке, т. 24, стр. 2710. 
4) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 25, стр. 652. 5) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 27. стр. 3. 6) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 27, сгр. 4. 7) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 15, стр. 346. 
8) ВегНаег ВепсЬЬе, 1874, стр. 1216. 9) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 15, стр. 346. 1 0) Ж. Р. Ф.-Х. О. т. 29, стр. 692. 
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Своиствомъ нефти поглощать кислородъ попытались воспользо
ваться для практическихъ цкией. Такъ, Шаль *) взялъ патентъ на 
способъ превращешя нефти посредствомъ кислорода воздуха въ 
присутств1и щелочи въ жирныя (?) кислоты. По способу Шаля 
пропускаютъ воздухъ въ присутствш щелочи черезъ нефть, пере
гоняющуюся между 150°—400°. Щелочь постоянно возобновляется, 
чтобы связывать кислоты. Изъ полученныхъ продуктовъ низппе 
члены кислотъ гомологическаго ряда должны найти прим-Ьнеше въ 
парфюмерш, средше—давать съ глицериномъ жироподобныя суб-
станцш, а высипя жирныя кислоты — хорошШ матерталъ для при-
готовлешя мыла. 

Сгьру и азотъ содержащгя вещества нефти. По изслЁдова-
шямъ Марковникова въ бакинской нефти находится 0,064°/ 0  серы, 
въ закаспшской до 0,16°/ 0; но въ какой форме неизвестно. Кре-
меръ 2) полагаетъ, что сера находится въ виде тюфеноподобныхъ 
соединены; по Марбэри, Смиту 3) и Харичкову 4) въ виде сернп-
стыхъ соединенш органическихъ радикаловъ и тюэфировъ. По Ха
ричкову 5) азотъ содержащее вещество изолировалъ изъ нефти Бан-
дровскш и доказалъ его принадлежность къ классу алкалоидовъ. 
Въ 1892 г. это вещество было получено Залозицкимъ 6) изъ гали-
цшской нефти. Щепаратъ представляетъ маслянистую жидкость, 
желтоватаго цвета съ запахомъ пиридина. Анализы хлорплатина-
товъ этого вещества показали принадлежность его къ гидрогенпзи-
рованнымъ гомологамъ пиридина. Въ 1893 году выделилъ азоти
стое вещество Тищенко изъ перегоновъ гудрона отъ 190°—265°, 
но за недостаткомъ матер1ала не изследовалъ. При изследоватяхъ 
ВЛ1ЯН1Я нефтяныхъ продуктовъ на рыбное населеше рЁкъ въ 1898 
и 1899 8) годахъ профессоръ Хлопинъ изолировалъ, какъ изъ 
нефти, такъ и изъ мазута при обработке ихъ серной кислотой 
азотъ содержащее вещество. Этого вещества содержится въ мазуте 
до 5/ ] 0 0о 0/о; о н о  представляетъ собою маслянистую бурую жидкость 
зеленоватаго отлива съ запахомъ пиридина; растворяется въ кисло-
тахъ и даетъ некристаллическая соли желтаго цвета съ хлорной 

3) Миезрга^з ТесЬшесЬе СЬегше. 1900, стр. 2232. 
2) Ж. Р. Ф. X. О., т. 31, стр. 568. 
3) ВегНпег ВепсМе, т. 22, стр. 3303. 
4) Ж. Р. Ф. X. О., т. 29, ст. 415. 
5) Ж. Р. Ф. X. О., т. 29, стр. 158. 
6) МопайвЬеГЬе Гиг СЪеппе, XIII, стр., 498. 
7) Врачъ № 51. 1898 г., отдельный оттнскъ. 
8) ВегНпег Вег1сЬ1е 1900 г. № 15. Журналъ медицинскаго департамента 

1899 г. Азотнстыя основайя бакинской нефти, ихъ химическ1й составъ и фп-

310Л0гическ]я свойства. 
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платиной, желтой кровяной кровью, хлористымъ кадм1емъ, съ ра
створами шда и т. п. др. реактивами, дающими осадки съ пиридино
выми основаниями. Анализы вещества дали следующш составъ. 
I полученные въ 1898 г. изъ мазута: С 83,59°/ 0  Н 9,87°/ 0  N 6,54°/ 0  атом, весъ 215 

II » » 1899 » » » С85,12°/ 0  Н9,32°/ 0  N 5,56°/ 0  » » 249 

Почти одновременно весьма сходнаго состава вещество было 
получено Шестаковымъ х) изъ кавказской нефти Романинскаго 
участка. На основанш своихъ анализовъ профессоръ Хлопинъ за
ключаете, что выделенное имъ вещество принадлежитъ къ произ-
воднымъ пиридиноваго или хинолиноваго ряда и не представляетъ 
одного тела, но целый рядъ гомологическихъ основанш. Авторъ 
выделилъ шесть разновидностей этихъ основанш съ частичнымъ 
весомъ отъ 104—308 2). 

х) Ж. Р. Ф.-Х. О. 1898, стр. 873, протоколъ № 8, 3-го декабря. 
2) Присутств1е азотистыхъ основанш въ нефти проливаетъ некото

рый св-Ьтъ на происхождение нефти. Изъ многихъ теорШ образовашя нефти 
особеннаго внимашя васлуживаетъ теоргя Еп^1ег'а (ВегНпег ВепсЬЪе т. 21, 
стр. 1816), по которой нефть произошла изъ животныхъ и раститель-
ныхъ жировъ. Еп§1ег'у удалось приготовить искусственную нефть изъ жировъ 
и жирныхъ кислотъ при перегонке ихъ при 1° 300° — 400° подъ давлешемъ. 
Противниками этой теорш было указано на то обстоятельство, что если бы 
нефть была животнаго происхождещя, то она должна была бы содержать много 
азота, котораго весьма много въ животныхъ и растительныхъ организмахъ. По-
томъ было высказано сомнете по поводу этой теорш, такъ какъ казалось 
непонятнымъ скопдеше такого громаднаго количества животныхъ, дающихъ 
жиръ для столь большихъ и столь многочисленныхъ нефтяныхъ источниковъ. 

Что касается азота, то присутствие его констатировано въ нефти более по
дробными наследованиями. Такъ РесЪат нашелъ азотъ въ американской нефти, 
Еид1ег — въ эльзасской, ЗалозецкШ въ австрШской, проф. Хлопинъ и Шеста-
ковъ — въ русской нефти. Въ одномъ соргЬ американской нефти азота нахо
дится даже до 3°/ 0. Сравнительно малый процентъ содержашя азота можно 
объяснить тЪмъ, что образование нефти произошло въ двухъ фазахъ: 1) быстро 
разлагались азотъ содержания части труповъ, 2) оставнпйся жиръ при нагрева-
ши подъ давлешемъ далъ нефть. Такого рода разложеше труповъ, где сначала 
исчезаетъ азотъ, мы замЪчаемъ при обраэоваши такъ называемаго жировоска. 

Что касается такого громаднаго скоплешя труповъ животныхъ, то.оно и 
въ настоящее время встречается. Если по какимъ-нибудь геологическимъ или 
бюлогическимъ причинамъ составъ воды въ моряхъ или заливахъ изменяется, 
то гибнутъ и животныя и растешя, не успевающгя привыкнуть къ новымъ 
жизненнымъ условгямъ. Если изменяется составъ воды только въ какомъ ни
будь заливе, то тамъ будутъ умирать и скопляться животныя и рыбы, входя-
щ1я изъ моря. Проф. Андрусовъ (ВегНпег ВепсЫе, т. 33, стр. 14) нашелъ, 
что въ Еарабугазскомъ заливе погибаетъ масса рыбъ, входящихъ туда изъ 
КаспШскаго моря, такъ какъ вода въ заливе черезчуръ концентрирована. Та-
к1я кладбища морскихъ животныхъ проф. Андрусовъ нашелъ и въ Черномъ 
море, где въ некоторыхъ местахъ ва отсутств1емъ морскихъ течешй обра
зуется въ воде сероводородъ. Животныя, попадаюгщя въ эту среду, также гиб-
путъ и отлагаются на дне моря. 
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Вышеописанный химическш составъ свойственъ не всЬмъ сор-
тамъ русской нефти, а лишь бакинской, которая даетъ до 95°/ 0  всей 
даваемой въ Россш нефти. Однако, и въ Баку мало источниковъ 
съ совершенно тождественнымъ составомъ. Гораздо большее раз-
нообраз1е въ состав^ имеется въ нефти другихъ местностей, раз-
бросанныхъ по всей имперш. Наиболее известные нефтяные за
лежи находятся въ Крыму, въ К/Ьлецкой, Архангельской, Уфимской 
губертяхъ, въ Закаспшской, Тургайской, Уральской областяхъ, въ 
окрестностяхъ Байкальскаго озера, на Новой Земл^ и Сахалин^. 
Нефть всЬхъ этихъ мЪстонахожденш, насколько можно судить по 
произведеннымъ весьма примитивнымъ изсл1}довашямъ, можно под
вести или подъ одинъ или подъ другой изъ двухъ типовъ нефти: 

I типъ, представителемъ котораго является Баку, содержитъ 
много кислородныхъ соединены и мало парафина. 

II тиаъ имйетъ, наоборотъ, много парафина и незначительный 
количества кислорода. Сюда принадлежитъ главнымъ образомъ че-
лекенская нефть. 

Благодаря работамъ Еп§1ег'а и его учениковъ, стало понятно 
почему составъ разныхъ нефтяныхъ источниковъ такъ разлпченъ, 
Еп§:1ег'омъ доказано, что при перегонка жировъ образуются пара
фины, олефизы, ароматичесте углеводороды и нафтены. 

Всл^дсте полимеризацш непредЬльныхъ углеводородовъ, обра
зуются высококипяпце, тяжелые и вязюе углеводороды, входящие 
въ составъ смазочныхъ маселъ. 

Вязкость по Кгатег'у условливается числомъ метильныхъ группъ 
въ продуктахъ полимеризацш. Кгатег *) прпготовилъ смазочныя 
масла иолимеризащей аллиловаго спирта — диметилдикумилметанъ 
и другихъ. Какъ известно, полимеризацш способствуютъ н-Ькото-
рыя соли морского маточнаго разсола, въ особенности хлористый 
магнш, на что указалъ ОсЬзешиз а). 

Еп§1ег 3) доказалъ прямыми опытами, что полимеризащя про
исходить даже безъ всякихъ солей. Такъ, св^жеперегнанный керо-
синъ имЪлъ уд. в^съ 0,8105, а черезъ 9 л-Ьтъ 0,8221. Если мы 
признаемъ ташя же самыя свойства за углеводородами и внутри 
земли, то весьма понятно, что при разныхъ услов1яхъ будутъ со
вершаться различныя изм^нетя въ свойствахъ нефти. 

ВегНпег ВепсЬЪе, т. 24. 
2) МиззргаЪб СЬеппе, IV изд., стр. 2126. 
3) ВегИпег ВепсЫе, т. 30, стр. 2358. 
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Загрязнеше Волги нефтью. 

Нефтяная промышленность развивалась весьма быстро, и ея 
сырые и готовые продукты столь же быстро распространялись не 
только по рЪкамъ Россш, но и за границей. Самый главный путь, 
по которому эти продукты изъ Баку доходятъ до м-Ьста ихъ на-
значешя — это Волга. Одновременно съ ростомъ нефтяного произ
водства и транспорта нефти по Волг4 стали появляться жалобы 
волжскихъ рыбопромышленниковъ на быстрое уменыпеше улововъ 
волжской рыбы, будто бы всл ,Ьдств1е загрязнешя р-Ьки нефтью. Для 
устранешя этого зла стали поступать ходатайства передъ прави-
тельствомъ объ установлены обязательнаго транспорта нефти въ 
жел'Ьзныхъ судахъ. На первый взглядъ такое обвинеше нефти 
рыбопромышленниками могло показаться довольно неоснователь-
нымъ: в^дь для загрязнешя такой громадной р^ки, какъ Волга, 
необходимы слишкомъ болышя количества нефти. Кром^ того, 
утверждалось, что нефть не можетъ вредно вл1ять на рыбу вслЪд-
ств1е своей незначительной растворимостп въ водЬ и всл4дств1е 
своего малаго сравнительно съ водою удЬльнаго в-Ьса, потому что 
она плаваетъ на поверхности воды, сравнительно скоро течешемъ 
воды уносится въ море, и р1жа такимъ образомъ делается свобод
ной отъ этой примеси. На указанные пункты главнымъ образомъ 
напираютъ нефтепромышленники, которымъ обязательный провозъ 
нефти въ жел'Ьзныхъ судахъ прпчинилъ бы значительный денеж
ный затраты. Докторъ зоолоии О. А. Гриммъ, представитель Ми
нистерства Землед ,Ьл1я, вмЪст4 со своими сотрудниками борется 
противъ такого оптимистическаго взгляда на серьезный вопросъ 
относительно загрязнешя Волги нефтью съ 1891 года, им^я въ 
виду исключительно защиту рыбнаго населешя р-Ьки. Въ 1897 г., 
во время своей командировки на Волгу въ состав^ комиссш се
натора Лихачева, проф. Хлопинъ могъ лично наблюдать, какихъ 
значительныхъ разм^ровъ достигло загрязнете Волги нефтью. Зна
чительно подвинули вопросъ о вредЬ загрязнешя нефтью научныя 
изсл'Ьдовашя относительно вл1яшя нефти на рыбу Н. А. Чермака 
и Арнольда и особенно работа проф. Г. В. Хлопина и студента 
Никитина, разсматривающая вопросъ о нефти не только съ точки 
зрЪшя вреда ея для рыбы, но и для здоровья людей. Въ посл^д-
ше 2—3 года интересъ къ нефтяному вопросу настолько возросъ, 
что Медицинскш Совать Министерства Внутреннихъ Д^лъ, имйя 
въ виду вредъ, могущш произойти всл ,Ьдств1е загрязнешя нефтью, 
какъ рыбнымъ промысламъ, такъ и въ санитарномъ отнотенш, 
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командировалъ лЪтомъ 1899 года комиссш, состоящую изъ проф.: 
ПГидловскаго (председатель комиссш), Д1анина ж Хлопина, доктора 
Шмидта и кандидата естественныхъ наукъ Арнольда для изследо-
вашя загрязнешя Волги нефтью и его последствш на м^стЬ. 

Комишя *) во время проезда въ верхней части Волги неодно
кратно замечала влавающдя на поверхности воды не только 
радужныя пленки нефти, но и громадный нефтяныя полосы и пятна. 
Особенно часто эти пятна встречались ниже Нижняго-Новгорода, 
а еще чаще ниже Саратова. Берега местами были пропитаны нефтью, 
а вблизи нефтяныхъ каравановъ на берегахъ заметенъ слой нефти 
значительной толщины. Интересный случай накоплешя большого 
количества нефти замеченъ 4-го шля 1899 г. г. Арнольдомъ у одного 
изъ низовыхъ рыбныхъ промысловъ, где все живорыбные садки и 
окружаюпця ихъ пространства были покрыты слоемъ нефти толщи
ною въ несколько пальцевъ, Эта нефть вылилась въ количестве 
170.000 пудовъ изъ потерпевшей крушеше нефтянки. Часть этой 
плававшей на воде нефти около 700 пудовъ была собрана для 
топлива. Въ упомянутомъ месте рыбопромышленнику Комову при-
пришлось пересадить осетровъ въ друпя места, такъ какъ они на 
первый день уже начали помирать. Другой случай массоваго за
грязнешя наблюдалъ г. Арнольдъ 22 шня у села Балалеева, где слой 
нефти, плававшш на поверхности воды, былъ толщиной въ 1 падецъ. 
Авар1я судна произошла около 40 верстъ выше того места, где наблю
дете сделано. Местными жителями сообщено комиссш, что вблизи 
Царицына нефть иногда скопляется надъ водой въ такихъ количе-
ствахъ, что становится выгоднымъ собирать ее. Жалоба, что волжская 
рыба иногда имеетъ запахъ нефти тоже оправдалась, такъ какъ во
время путешеств1я комиссш 2 раза попадала въ уху стерлядь съ запа-
хомъ нефти. Г. Арнольдомъ сообщены случаи, где бычки и раки 
имели до того сильный запахъ, что ихъ нельзя было есть. После 
прибытия комиссш въ Астрахань она взялась за изследоваше волж
ской воды. Было изследовано девять пробъ воды съ разныхъ глу-
бинъ (отъ 2 — 14 футовъ). Вода была мутна и опалесцировала; 
после стояшя въ ней образовался бурый осадокъ. Во всехъ пробахъ 
присутств1е нефти было указано какъ извлечешемъ эфиромъ, такъ 
и реакщй проф. Дганина. Эта реакщя основывается на томъ, что 
нефть съ крепкой серной кислотой даетъ после пребывашя въ те
чете 1—12 часовъ въ эксикаторе красное окрашиваше, переходящее 
въ фюлетовое. Эта реакщя, по мненш проф. Д1анина, принадле
жать не всей нефти, но только одной составной части ея, которая 

а) «Врачъ» за 1900 г., № 5. 

2 
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упорно сопровождаете все ея фракцш. Комиссш удалось конста
тировать присутств1е нефти не только въ воде, но и въ иле реки и 
въ иле резервуаровъ астраханскаго водопровода. Изъ 20 килограм-
мовъ ила, взятыхъ изъ осадочныхъ бассейновъ астраханскаго водо
провода извлечено 8,0 граммовъ нефтяныхъ веществъ. Труба водо
провода, находится отъ берега реки на разстоянш 18 саженъ, и 
конецъ ея лежитъ на сажень подъ поверхностью воды. Если бы 
нефть загрязняла только поверхность воды, то нпкоимъ образомъ 
нельзя было бы найти ея въ глубокихъ слояхъ, изъ которыхъ 
труба водопровода беретъ воду. Комишя объясняетъ присутсше 
нефти въ иле темъ, что взвешенныя въ воде твердыя частицы 
ила и песку захватываютъ механически нефть съ собою и увлекаютъ 
на дно. Произведенный Коммийей въ лабораторш опытъ съ пе-
скомъ и мазутомъ вполне подтвердилъ такое предположеше. За
канчивая свои работы, коммисс1я пришла къ заключетю, что 
загрязнете Волги нефтью не только поверхностно, но и распро
страняется по всей толщингь воды, и нефть отлагается вмгьстп 
съ иломъ на днгь ргьки. Вследств1е такого обширнаго распростра-
нешя нефть вредно вл1яетъ на растешя, насекомыхъ, животныхъ 
и человека и не можетъ не вызвать опасешя относительно санп-
тарнаго благосостояшя техъ местностей, населеше которыхъ вы
нуждено пользоваться волжской водой. 

Первое место между источниками загрязнешя занимаетъ утечка 
нефти при транспорте. За исключешемъ товарищества бр. Нобель, 
которое обыкновенно перевозитъ свои продукты въ железныхъ 
судахъ, почти вся остальная нефть транспортируется въ весьма 
примитивныхъ деревянныхъ баржахъ—нефтянкахъ. Такъ какъ про
дукты прямо вливаются въ баржи, то, благодаря ихъ свойству про
сачиваться черезъ дерево, получается значительная потеря нефти, 
достигающая, по расчетамъ д-ра Гримма *), въ новыхъ судахъ 
до 3°/ 0, для плохихъ вдвое больше. Эти °/ 0°/ 0  разсчитаны для дороги 
отъ Астрахани до Нижняго-Новгорода. Тумскш 2) допускаетъ въ 
среднемъ лишь 2°/ 0  утечки для деревянныхъ судовъ и 1°/ 0  для 
железныхъ, причемъ потеря при перевозке въ последнихъ обусло-
вликается неосторожной перекачкой. Въ Астрахань, откуда почти 
все количество нефти и ея продуктовъ транспортируется по Волге 
изъ Баку было привезено: 

а) ВЪстникъ Рыбопромыш. за 1891 г., стр. 380. 
2) Тумсмй. Обработка нефти стр. 283. 
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Ми Л  Л  Ю Н Ы  П У Д О В Ъ  1 ) .  

Года. Керосина. 
Смазочныхъ 

маселъ. 
Мазута. Нефтв. Бензина. 

Остальныхъ 

продуктовъ. 

1890 22,59 0,56 85,47 4.91 0,11 0,26 

1891 25,35 0,85 99,55 10,17 0,11 0,27 

1892 24.68 0,98 104,27 10,46 0,10 0,30 

1893 28,56 0,92 129,22 10,08 0,20 0,13 

1894 20.93 1,47 174,87 14,30 0,28 0,39 

1895 22,39 1,44 164,66 11,07 0,26 0,73 

1896 24,73 2,18 171,17 21,92 0,15 0,74 

1897 27,78 1,85 206,33 17,55 0,17 0,84 

1898 27,37 2,17 228,33 32,81 0,23 1,06 

1899 26,37 2,63 226,89 11,69 0,23 1,00 

Итого 250,75 14,35 1582,66 144,92 1,84 5,82 

Высчитывая изъ этого количества 3°/ 0  утечки, получимъ до 
60 миллшновъ пудовъ нефти и ея продуктовъ, которые въ продол-
жеше 10 л^тъ попали въ реку только этимъ путемъ. При крушенш 
баржей, которыя бываютъ ежегодно, выливаются въ Волгу сразу 
болышя, количества нефти. По Тумскому суда вмЬщаютъ въ себе 
12—7 7000 куб. футовъ нефти. Не малыя количества нефти, преиму
щественно въ виде мазута и смазочныхъ маселъ, попадаютъ въ реку 
въ виде отбросовъ при топке и смазыванш волжскихъ пароходовъ. 
Надо указать еще на одинъ источникъ загрязнешя, на который 
обратила внимаше комишя. Это трюмная вода. По разсчетамъ 
Потылицына а), нефть, выделяющаяся изъ источниковъ, содержитъ, 
какъ примесь, воду до 50 — 90°/ о. Эта вода, если она не совер
шенно отделена отъ сырой нефти, осаждается на дно баржи и назы
вается трюмной водой, оттуда она прямо выкачивается въ реку. 
Обыкновенно же трюмная вода состоитъ изъ просочившейся въ 
суда речной воды, которая загрязняется уже въ баржахъ нефтью и 
ея продуктами. Потылицынъ анализировалъ воду, сопровождающую 
нефть, и нашелъ, что она имеетъ щелочную реакцш и содержитъ 

') «Нефтяное ДЪло», 1900 г., № 7. 
2) Ж. Р. Ф. X. О. 1882 стр. 300. 

* 
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заметное количество солей органическихъ кислотъ, принадлежащих!., 
по мненш автора, къ жирному ряду. Твердыхъ веществъ содер
жится въ воде: ^аС1 — 1,212°/ 0, №а Вг—0,012°/ 0, Ыа1—0,0098°/ о г  

Ка 2С0 3—0,486°/ 0, СаС0 3  0,004°/ 0, С0 3М§—О,О99 0/ о  Ва0 2  — 0,01 °/ 0. 
Проф. Хлопинъ извлекъ эфиромъ изъ одного литра трюмной воды 
0,52 гр. вещества желтобураго цвета съ ароматическимъ запа-
хомъ. Въ изследованномъ нами образце трюмной воды, полученной 
изъ Царицына, найдено 0,25 гр. нефтяныхъ кислотъ въ 1 литре. 
Ядовисть этой воды для рыбъ доказана нами опытами. Очень сильно 
способствуютъ загрязненш Волгп также неаккуратная наливка и 
перекачка нефти въ баржи и пароходы и выкидываше въ реку остат-
ковъ изъ пароходовъ и нефтяныхъ баковъ. 

На месте обработки нефти получается также не мало загрязняю-
щихъ воду продуктовъ. Бензинъ, какъ уже упомянуто, служитъ 
бременемъ для заводовъ и, по сообщешямъ Тумскаго, въ Баку онъ 
иногда спускался въ море. На заводахъ накопляются также болышя 
количества такъ называемаго нефтяного мыла, состоящаго изъ 
щелочныхъ солей нафтеновыхъ кислотъ и получающагося при про-
мыванш сырыхъ дестиллятовъ нефти едкимъ натромъ. Въ недавнее 
время все эти промывныя воды спускались въ Баку въ море. Какъ 
нефтяное мыло, такъ и друпя промывныя воды закономъ запре
щается выливать въ реки безъ предварительной очистки. Что эта 
очистка на практике не совсемъ хорошо удается, можно видеть 
изъ того, что на дне рекъ, находящихся вблизи нефтяныхъ заво
довъ, можно констатировать присутствге нефти. Такой фактъ указанъ 
г. Арнольдомъ *) на Малой Невке, где стоило только весломъ тронуть 
дно реки,чтобы всплыли на поверхность реки пленки нефтяныхъ 
продуктовъ, накопившихся отъ завода минеральныхъ маселъ г. 
Ропса. Попытки утилизировать нефтяное мыло пока не увенчались, 
успехомъ. Въ последнее время въ Баку стали регенерпровать мыло 
въ едкш натръ, и на бакинскихъ заводахъ получается ежегодно 
до 125.000 пудовъ регенерированнаго едкаго натра, между темъ какъ 
для очистки керосина и смазочныхъ маселъ ежегодно употребляется 
до 300.000 пуд. едкаго натра. Если же иметь въ виду, что для 
промывашя употребляются лишь */ 2  — 2°/ 0  растворы, то какъ гро
мадно должно быть количество промывныхъ водъ? Способъ регенери-
ровашя употребляется только на болыпихъ заводахъ; что делается 
съ нефтяными водами на малыхъ заводахъ, неизвестно. Регенерацш 
подвергается иногда и серная кислота, употреблявшаяся для про
мывки нефтяныхъ продуктовъ. После разбавлешя ея водой выде-

г) Вистникъ рыбопром. за 1897 г. стр. 193. 
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ляется смола, а сама кислота после сгугцешя опять идетъ для 
очистки нефти. 

Нефтяная смола употребляется, какъ суррогатъ асфальта. Очистка 
сточныхъ водъ съ нефтяныхъ заводовъ, где она производится, 
даетъ очень плох1е результаты, какъ это видно изъ анализовъ 
проф. Пржбытка, относящихся къ двумъ петербургскимъ заводамъ. 
Реакщя этихъ водъ была ясно щелочная, запахъ сильно нефтяной. 
Въ 1 литре было найдено въ миллигр. 

Мнен1е о вредномъ вл1янш нефти на рыбъ было высказано по 
чисто теоретическимъ соображешямъ Соколовымъ х) въ 1878 г. 
въ его брошюре: «О рыболовстве въ северо-западной части Касшй-
скаго моря». Затемъ съ 1881 г. неоднократно обсуждался этотъ 
вопросъ рыбопромышленниками, которыхъ поддерживалъ д-ръ зо-
ологш Гриммъ въ Имп. Россшскомъ обществе рыбоводства и рыбо
ловства. Результатомъ разныхъ обсуждений явилось ходатайство 
передъ правительствомъ о запрещены перевозить нефть въ дере
вянныхъ баржахъ, оставшееся безъ результатовъ. Въ защиту преж-
няго транспорта нефти появился докладъ Одинцова, который осно
вывается на опытахъ доктора зоологы Никольскаго, пришедшаго 
къ заключенш, что нефть для рыбъ не вредна. Г. Никольскы 2) 
произвелъ свои изследовашя въ Астрахани надъ мальками, поме
щенными въ банки, поверхность которыхъ заливалась нефтью и 
мазутомъ и пришелъ къ следующимъ результатамъ: 

1) Нефть не содержитъ ядовитыхъ началъ, но играетъ только 
механическую роль, преграждая обменъ газовъ между водой и 
воздухомъ и можетъ обусловливать задушеше рыбъ въ садкахъ 
и въ стоячихъ водахъ совершенно также, какъ причиной подобной 
смертности бываетъ ледъ. 

2) На Волге, какъ во всехъ незамкнутыхъ бассейнахъ съ при-
токомъ воды, конечно не можетъ быть речи о преграждены воз-

3) Тонкая пленка подвергается быстрому окисленш и разру-
шенш. 

Сухого остатка Ангидр. 
сЁр. кпсл. 

Сухого остатка 
иосл-Ь прокалив. при 110°. 

Образецъ № 1 3665,2 
> № 2 686,8 

Вл1яте нефти на рыбу, 

духа. 

*) ХлОПИНЪ И Никитинъ ор. С1Ц стр. 3. 
2) В-Ьстникъ Рыбопром. 1894 стр., 108, цитир. по Хлопину и Никитину. 
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4) Рыба не отказывается отъ пищи, пропитанной нефтью. 
5) Икра волжскихъ рыбъ не доступна вл1янш нефти, такъ какъ> 

она находится подъ поверхностью воды. 
Для поверки этихъ положены были произведены въ Самаре въ 

1895 г. опыты проф. Чермакомъ *), который пришелъ къ инымъ 
результатамъ. Проф. Чермакъ посадилъ рыбокъ въ воду, взболтан
ную съ мазутомъ. Все рыбы умерли быстро. То же самое получи
лось при наливанш мазута на поверхность воды. Приэтомъ, однако, 
болышя рыбки гораздо позже умирали, чемъ мальки, или только 
заболевали. Для выяснешя вопроса, какъ долго мазутъ, подвергну
тый ВЛ1ЯН1Ю солнца и атмосферныхъ осадковъ, продолжаетъ оказы
вать вредное дЬйствге на рыбу, проф. Чермакъ облилъ полуведромъ 
мазута 1 кв. саж. дерна. Черезъ 18 дней былъ вырезанъ кусокъ 
и положенъ въ акварш; все рыбы умерли. Черезъ 24 дня пропи
танный мазутомъ дернъ не оказывалъ уже никакого вреднаго дЬй-
ств1я. По мненш проф. Чермака, нефть действуетъ. какъ наркоти-
ческш ядъ: разстраиваетъ сперва координащю, загемъ повышаетъ 
рефлексы и, наконецъ, вызываетъ смерть. Къ результатамъ, под-
тверждающимъ ядовитое ствойство нефти пришелъ и И. Н. Арнольдъ 2) 
работая въ Спб. бюлогической лабораторш проф. Лесгафта. Арнольдъ 
приписываетъ ядовитое действ1е азотъ содержащимъ основашямъ 
нефти, опираясь главнымъ образомъ на то, что взболтанная съ ма
зутомъ вода имела щелочную реакщю и запахъ азотистаго соедн-
нешя амина (?), а также и на томъ, что нефтяныя основашя по сво
ему составу должны быть отдаленными родственниками алкалоидовъ. 

Изучая опыты прежнихъ изследователей, проф. Хлопинъ 3) ука-
залъ въ нихъ два существенныхъ пробела: 

1) Никто изъ авторовъ не определялъ въ воде аквар1евъ и ба-
нокъ, въ которыхъ производились опыты, раствореннаго въ воде 
кислорода, столь необходимаго для дыхашя рыбъ. 

2) Никто не определялъ количества растворенныхъ въ воде, 
мазута и нефти и не установилъ количества яда, необходимаго для 
отравлешя рыбъ. 

Принимая во вниман1е эти пробелы, по мненш проф. Хлопина, 
нЬтъ возможности съ достоверностью сказать, умирали ли рыбы, 
употреблявнияся для опытовъ, действительно отъ нефтяного яда 
или отъ задушешя, а въ случаяхъ, где оне оставались живыми — 

*) ВЪстникъ Рыбопромыш. за 1896 г. 
2) ВЪстникъ Рыбопромыш. за 1897 г., № 4. 
3) Вл1яше нефтяныхъ продуктовъ на рыбное наеелеше рЪкъ и на качество 

ихъ воды. «Врачъ» 1898, № 51; и въ Кетие 1п4егпа11опа1е с!е РёсЬе еЪ Де 
Р1бс1си1(;иге 1899, №№ 2 и 3. 
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не повл1яло ли на это малое количество раствореннаго нефтяного 
яда. Съ целью выяснить истину, проф. Хлопинъ со студентомъ Ни-
кптинымъ предприняли въ 1898 г. целый рядъ изследованш, исклю-
чивъ вышеуказанныя возражешя. Авторы сперва установили необ
ходимое для дыхашя рыбъ количество кислорода и поддерживали 
избытокъ кислорода во все время опытовъ, насыщая воздухомъ 
воду въ опытеыхъ аквар1яхъ. Растворенныя въ воде вещества 
нефти определялись титровашемъ марганцевокислымъ кал1емъ. 
Опыты производились въ банкахъ и аквар1яхъ съ нефтью, мазутомъ 
и керосиномъ. При взбалтыванш нефти и мазута перешли состав-
ныя части названныхъ продуктовъ въ растворъ и после выпарива-
шя его получился остатокъ въ количестве отъ 0,6—14,62 грамма 
на литръ раствора. Для окислешя растворовъ посредствомъ мар-
ганцевокал!евой соли потребовалось значительное количество кисло
рода (до 37 т§г. на 1 литръ). Окисляемость особенно увеличива
лась при взбалтыванш нефти и мазута съ 1 °/ 0  растворомъ едкаго 
натра. Ядовитое действ1е нефти на рыбъ величиною 10'—15 сант. 
начиналось отъ такого раствора, одинъ литръ котораго требовалъ 
для окислешя больше 5 ш§г. кислорода. При взбалтыванш керо
сина съ водой, вода не делалась ядовитой для рыбъ. Однако ядо
витое дейсше появлялось при лежанш керосина на поверхности 
воды. Во всехъ опытахъ, произведенныхъ, какъ съ растворами 
нефти и мазута, такъ и при наливанш названныхъ продуктовъ на 
поверхность воды, замечалось весьма быстрое исчезновеше раство
реннаго въ воде кислорода. Въ виду того, что г. Арнольдъ пред-
полагалъ причину умирашя рыбъ въ азотистыхъ основашяхъ нефти, 
авторы попытались получить эти основашя и испытать ихъ дЬй-
ств1б на рыбъ. Количества нефтяныхъ основанш, соответствующая 
18,4 фунтамъ мазута, не оказали никакого вреднаго вл1яшя на 
рыбъ, между темъ какъ на нее губительно действовали 50—100,0 
нефтп и мазута. На основанш всего указаннаго проф. Хлопинъ 
высказалъ, что ядовитое начало нефти должно искать въ угле-
водородахъ нефти и ихъ ближайшихъ производныхъ. Подведя итоги 
своимъ работамъ, проф. Хлбпинъ и г. Никитинъ пришли къ сле» 
дующимъ выводамъ: 

1) Нефть, мазутъ и керосинъ представляютъ смертельный ядъ 
для рыбъ. 

2) Отравляющее дЬйств1е нефтяныхъ продуктовъ соответствуем 
количеству растворяющихся изъ нефти въ воде веществъ. 

3) Нефть и мазутъ растворяются въ воде въ такихъ количествахъ, 
что даютъ сухой остатокъ до 0,6—14,46 гр. на литръ и требуютъ 
для окислешя до 37,62 ш§г. кислорода. 
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4) Руссше нефть и мазутъ содержать до 11 2 0 0 0°/ 0  органическихъ 
основанш. 

5) Пиридинъ въ количеств^ 0,1 гр. на литръ воды не дЬй-
ствуетъ ядовито на рыбъ. 

6) Ядовитыя свойства нефти не зависятъ отъ органическихъ 
основашй. 

7) Ограждеше Волги отъ загрязнешя нефтью есть дбло большой 
важности экономической и санитарной. 

Позднее, изучая действ1е азотистыхъ основанш нефти, проф. 
Хлопинъ *) констатировалъ, что они не абсолютно безвредный, но 
действуютъ ядовито только въ весьма болынихъ дозахъ: при содер-
жаши 0,721 грм. веществъ на 5 литровъ воды (что соответ
ствуешь 35-ти фунтамъ мазута). На основашй этихъ изследованш 
онъ пришелъ къ следующимъ заключешямъ: 

1) Нефтяныя основашя, хотя и обладаютъ ядовитыми свой
ствами для рыбъ, но лишь въ такихъ сильныхъ концентращяхъ, 
которыхъ не могло быть при нашихъ прежнихъ опытахъ надъ 
рыбами и которыя врядъ ли могутъ встретиться въ естествен-
ныхъ услов1яхъ, вследств1е ничтожнаго ихъ содержашя въ нефти 
и нефтяныхъ остаткахъ. 

2) Более чувствительны къ действш азотистыхъ основанш мо-
лодыя рыбы (мальки). 

3) На свинокъ, белыхъ крысъ и мышей эти основашя при вве
дены ихъ подъ кожу не оказываютъ никакого дЬйств1я въ дозахъ 
отъ 10 до 55,4 мгр. 

4) Кошка безъ всякпхъ последствш переноситъ 0,2315 гр. неф
тяныхъ основанш при введенш въ желудокъ. 

5) Бактерицидными свойствами нефтяныя основашя не обла
даютъ (по крайней мере, при слабыхъ концентращяхъ). 

По этимъ причинамъ настоящее изследоваше, какъ преды
дущее, привело проф. Хлопина къ заключенш, что ядовитыя для 
рыбъ свойства нефти не зависятъ отъ присутствгя въ ней азо
тистыхъ основанш, а обусловливаются, по всей вероятности, 
углеводородами нефти и ихъ ближайшими химическими произ
водными. 

Въ заграничной литературе вопросъ о вредномъ вл1янш нефти 
на рыбу поднятъ лпшь въ последнее время. ^ещеК 2), изследовав-
шш въ 1888 г. довольно подробно действте разныхъ фабричныхъ 

*) ВЪстникъ общ. гипены, судебной и ирактическ. медицины 1900 г. Азо-
тистыя основаюя бакинск. нефти, ихъ химическШ составъ и физюлогическ1я 

•свойства. ВегИпег ВепсЫе, Вй. XXXIII, Н. 15. 1900. 
2) АГСЫУ {"ИГ Нудгеш 1885, стр. 115. 
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отбросовъ и химическихъ веществъ на рыбъ, произвелъ только 
2 опыта съ керосиномъ. Въ банки съ водой, покрытой слоемъ 
керосина, онъ опустилъ форель и линя. Первый опытъ продолжался 
четыре часа, другой—двадцать часовъ, но никакого вреднаго дЬй-
СТВ1Я не было заметно. Въ ВормсЬ, 1) въ 1897 г. на рыболовномъ 
съезде уже обсуждался вопросъ объ опасномъ дЬйствш нефти на 
рыбу, а съезду, имеющему быть въ 1900 г. въ Галицш 2), пред-
стоитъ выработать меры противъ загрязнешя Карпатскпхъ р^къ 
нефтью, такъ какъ въ мЪстахъ съ развитой нефтепромышленностью 
рыба почти что исчезла. Изъ американскихъ рЪкъ указывается на 
Огайо 3), гд^ нефть служитъ причиной вьширашя рыбы. 

Кроме прямого ВЛ1ЯН1Я нефти на рыбу, нельзя не указать и на 
тотъ вредъ, который приносится нефтью косвеннымъ путемъ. 
Кбш§ 4) указываетъ, что для хорошаго развшчя рыбнаго населешя 
необходимы следуюшдя услов1я: 

Вода при достаточномъ количестве кислорода должна содержать 
достаточное количество ппщи животнаго и растительнаго проис-
хождешя. Растешя, помимо этого, еще обогащаютъ воду кислоро-
домъ. Уничтожеше водныхъ растенш влечетъ за собой и уничто-
жеше въ ней животныхъ, въ особенности ракообразныхъ, служа-
щихъ пищей для рыбъ. Случаи вреднаго дЬйсшя нефти на расти
тельность сообщаетъ проф. Эрисманъ 5): около нефтяного завода 
въ с. Кумове исчезла вся растительность. Вознаграждеше, которое 
потребовали себе крестьяне за причиненные нефтью убытки, пмъ 
было дано. Гриммомъ 6) описаны случаи порчи травы, когда при 
спаде водъ Волги на лугахъ осаждалась плававшая на воде нефть. 
Основываясь на опытахъ Лена и Мориса Леррюда, доказывающихъ 
вредъ нефти для личинокъ насекомыхъ, вследств1е проникновешя 
нефти въ двигательныя трубы и последующая задушешя, Гриммъ 7) 
высчитываетъ, что тонкая пленка нефти, плавающая на Волге, еже
годно уничтожаетъ до 118 мил. пудовъ мошекъ. Опыты Арнольда 8) 
показываютъ, что смерть личинокъ происходитъ не только отъ 
простого задушешя, но и вследсше отравлешя растворенными въ 
воде нефтяными веществами. Особенно чувствительными къ нефти 

Хлопинъ и Бикитинъ р, О. си. 
2) Арнольдъ. В-Ьстн. Рыбопром. за 1899 г., стр. 487. 
3) ВЪстникъ Рыбопром. за 1899 г., стр. 487. 
4) Уегипге1п1^ип§ <1ег Ое\уаэ8ег Ваш!. I. 1899. АпГогйегип^еп ап ет Е1зсЬе-

ге1\уа8вег. 
5) Хлопинъ и Никитинъ, стр. 38. 
6) В'Ьстн. Рыбопром. 1895 г., стр. 377. 
7) ВЪстникъ Рыбопром. 1892 г. № 3. 
8) ВЪстн. Рыбопром. 1897 г., стр. 189. 
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оказываются изъ ракообразныхъ дафнш, служапця главной пищей 
для рыбъ. 

Въ настоящее время керосинъ рекомендуется для истреблешя 
комаровъ, распространяющихъ лихорадку (малярш). 

Видя вредное вл1яше нефти, какъ прямое, такъ и косвеннное, 
на рыбное населеше ихтюлоги не безъ основашя пришли къ за-
ключенш, что уменыпеше рыбнаго богатства Волги и Касшйскаго 
моря, кроме хищнической неправильно организованной ловли рыбы, 
зависитъ также и отъ загрязнешя воды нефтью. Такое убеждеше 
практически выразилось въ ходатайстве рыбопромышленниковъ объ 
обязательномъ транспорте нефти въ железныхъ судахъ. Становясь 
на чистоэкономическую точку зрешя, вполне естественно можно 
задать себе вопросъ: стоитъ ли вообще ради несколькихъ десятковъ 
тысячъ волжскихъ рыбаковъ стеснять столь важный отдЬлъ отече
ственной промышленности, какъ нефтяная, регламентащей спосо-
бовъ транспорта? 

Такой вопросъ имелъ бы, можетъ быть, значеше, если бы 
можно было о доходности волжскихъ рыбныхъ промысловъ судить 
по доходности промысловъ на другихъ европейскихъ рекахъ. Нашъ 
Волжско-Каспшскш бассейнъ по рыбнымъ богатствамъ не имеетъ 
себе равнаго въ Европе. Чтобы получить хотя приблизительное пред-
ставлеше о его величине, приведемъ некоторый данныя. Во время 
весенней путины, по д-ру Шмидту *), занимаются рыбной ловлей въ 
устье Волги около 100.000 человекъ рабочихъ. Стоимость же годо
вого улова рыбы въ Касшйско-Волжскомъ промыслахъ превышаетъ 
20 миллшновъ рублей. По отчетамъ Астраханскаго Управлешя 
рыбными и тюленьими промыслами, въ 1897 г. 2) было поймано 
главнымъ образомъ въ нижнихъ волжскихъ и окружныхъ морскихъ 
промыслахъ: 

Сельдей . 
Воблы. . 
Судака 

285,1 
15,9 
12,3 

70,4 МИЛЛ10Н0ВЪ штукъ 

Лещей. . 
Сазана . 
Щуки. . 
Миноги . 

1,9 
18,3 

5,8 » 

Белорыбицы . 10.815 штукъ 
13.398 > 
74.889 » 

Лоха . . 
Стерляди. 

а) Н. Шмидтъ. Къ гипенЪ рыбнаго промысла Диссерт. Москва. 1895 
2) ВЁСТНИКЪ Рыбопром. 1898 г., стр. 492. 
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Севрюгъ. . . 171.555 штукъ. 
Осетровъ . . 188.078 > 
БЪлугъ . . . 45.556 » 
2 миллюна пудовъ мелкой рыбы 
20.450 пудовъ икры краевой рыбы 
55.978 » » частиковой рыбы. 

Изъ одной Астрахани, по сведешямъ биржевого комитета, выве
зено въ 1897 г. 10,2 милл1оновъ пудовъ рыбы, стоимость которой 
оценена въ 20,1 мшшоновъ рублей. Что касается количества наи
более ценной красной рыбы, то въ Астраханскихъ промыслахъ въ 
1898 г. оно определено въ 1.250.000 пудовъ. Свед-Ьвш объ уловахъ 
въ другихъ местностяхъ Волги, къ сожал^нш, н^тъ. Относительно 
статистики уменынешя улововъ имеются только данныя, касаю-
шдяся сельдей. Вотъ эти числа, составленвыя Кузнецовымъ х) за 
П0СЛеДН1Я 19 летъ: 

Въ 1879 г. поймано на Волж. промысл. 166,7 милл. ШТ. сельдей 
» 1880 г. » » » ъ 187,0 г » » 
» 1881 г. » » » » 197,5 » » » 

» 1883 г. » » » » 201,3 » > » 

» 1884 г. » » » 227,6 » » » 

» 1885 г. » » » » 323,4 » > » 

> 1886 г. » > » » 300,1 » » » 

» 1887 г. » » » > 278,0 » 7> » 

> 1888 г. » » » » 210,4 » » » 

» 1889 г. » » > » 124,3 » » » 

» 1890 г. » » > » 145,6 » » > 

» 1891 г. » » > » 155,0 » » 

» 1892 г. » » » ъ 131,7 » » » 

» 1893 г. » » » > 73,0 » > 

» 1894 г. > » > » 44,4 > > » 

» 1895 г. » » » » 27,5 » » » 
» 1896 г. » » > » 50,0 » » » 

» 1897 г. ь » » » 35,6 > » » 
» 1898 г. » » » » 21,3 » » » 

°/ 0  отношеше въ верховыхъ р!>чн. водахъ въ 1878 г. было 47,8°/ 0  

» » низовыхъ » > » » > » 52,2°/ 0  

» » верховыхъ » > » 1898 » » 8,6°/ 0  

> » низовыхъ > » » 1898 » » 91,4°/ 0  

Отношета между морскими и речными ловами 
Въ 1882 г. въ реке ловлено 97,2°/ 0  

» » » » море » 2,8°/ 0  

> 1898 » » реке » 36,6°/ 0  

» » » » море » 63,4°/ 0  

*) ВЪстн. Рыбопром. 1899 г., стр. 327. 
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Д-ръ Гриммъ приписываешь уменыпеше сельди главнымъ обра
зомъ загрязненш Волги нефтью. 

Сл^дуетъ также указать, что съ развмтемъ нефтяной промыш
ленности въ Грозномъ въ реке Сунже, загрязненной нефтяными 
отбросами, исчезли наиболее ценные сорта рыбы и остались только 
вывосливые представители семействъ карповыхъ. 

Какъ бы ни былъ великъ матер1альный убытокъ, происходящш 
отъ вымирашя волжской рыбы, однако онъ долженъ отступить на 
заднш планъ, если будетъ доказанъ вредъ загрязнешя воды нефтью 
для шЬхъ миллшновъ народонаселен]я, которые употребляютъ для 
питья волжскую воду. Опасеше вреднаго вл1яшя питьевой воды, содер
жащей въ себе нефть, на человека и животныхъ основывается не 
на прямыхъ, а на косвенныхъ доказательствахъ, такъ какъ непо-
средственныхъ опытовъ надъ вл1яшемъ такой воды на человека 
пока еще не имеется. Но зато описано достаточно много случаевъ 
отравлешя людей нефтяными продуктами, которые собраны въ работе 
проф. Хлопина и Никитина х). По Тумскому, рабоч1е, занимаю-
шдеся бурешемъ нефти, испытываютъ сильное возбуждеше. затемъ 
головную боль. На заводахъ, где воздухъ насыщенъ парами нефти, 
рабоч1е часто жалуются на головокружешя, а затемъ при продол-
жительномъ пребыванш въ такомъ воздухе наступаешь обморокъ. 
Какъ лучшее средство противъ этихъ симптомовъ отравлешя реко
мендуется свежш воздухъ. Случаи остраго отравлешя керосиномъ 
наблюдались после втирашя его съ лечебной целью и иосле не-
чаянныхъ внутреннихъ пр1емовъ его. Появляюпцеся при этомъ 
симптомы — головокружеше, явлешя легкаго опьянешя, тошноту и 
рвоту—Левинъ приписываетъ легкимъ нефтянымъ углеводородамъ. 
Отравлеше хлебомъ, печенымъ съ «патентованнымъ хлебнымъ мас-
ломъ>, наблюдали въ Гамбурге въ 1895 г. По изследовашямъ проф. 
Дунбара, это масло состоишь изъ минеральнаго масла и, принятое 
внутрь въ дозе 1,0, вызываетъ, какъ у животныхъ, такъ и у людей 
тяжелые последств1я. По изследовашямъ Феликса, принятая внутрь 
въ количестве 8-10,0 нефть раздражаетъ желудокъ и кишечникъ. 
Смертельные случаи отравлешя нефтью описываютъ Коржинскш и 
Чермакъ. Первый случай наблюдался у самаго нефтяного фонтана, 
а другой случай произошелъ при чистке вагоновъ-цистернъ двумя 
мальчиками. Къ сожаленш, въ литературе совершенно отсутствуютъ 
указашя относительно действ1я отдельныхъ нефтяныхъ продуктовъ— 
въ особенности минеральныхъ маселъ. Последшя получаютъ все 
большее и большее применеше для фальсификации растительныхъ 

Хлопинъ и Никитинъ Ор. сН., стр. 31. 
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маселъ и нередко случается, что въ лавкахъ не дЬлаютъ разницы 
между деревянными и минеральными маслами. 

По сообгцешямъ Маршева х), одинъ крупный бакинскш заводъ 
изготовляетъ препаратъ безъ вкуса и запаха и отправляетъ за гра
ницу, где онъ употребляется, какъ подмесь къ прованскому маслу 
для консервировашя сардинокъ. 

Въ 1899 г. академикомъ Овсяниковымъ и Кулябко 2), были про
изведены изследовашя, вызванный работами проф. Г. В. Хлопина 
и Никитина, надъ действ1емъ АеШег РеЪгоЫ о1. Ре1тае а1Ъит и 
керосина. Опыты производились надъ лягушками, морскими свин
ками, кроликами и кошками. Авторы пришли къ заключенш, что 
нефть и ея продукты действуютъ на организмъ ядовито. Такъ какъ, 
по ихъ мненш, они при своихъ опытахъ пользовались продук
тами, свободными отъ азотистыхъ примесей, то ядовитое дЬйсше 
они приписываютъ не азотистымъ веществамъ, а, какъ и проф. 
Хлопинъ, углеводородамъ нефти; по ихъ мненш, степень ядови
тости нефтяныхъ продуктовъ зависитъ отъ разныхъ свойствъ, напр. 
отъ растворимости и летучести ихъ. Какъ при вдыханш, такъ и 
при введенш этихъ продуктовъ подъ кожу симптомы отравлешя 
получились одинаковые. При введенш черезъ ротъ дЬйств1е го
раздо слабее, и отравлеше наступаетъ только после болыппхъ 
пр1емовъ. При всЬхъ способахъ введешя яда въ организмъ, но 
не черезъ ротъ обнаруживается сначала возбуждеше нервной си
стемы, потомъ падеше кровяного давлев^я и смерть. Кровь содер
житъ метгэмоглобинъ. 

Однако, сообщенные академикомъ Овсянниковымъ и Кулябко ре
зультаты страдаютъ темъ недостаткомъ, что осталось неизвестнымъ, 
чему, именно, приписать ядовитое действ1е: углеводородамъ ли и 
какимъ именно, или другимъ составнымъ частямъ употреблявшихся 
ими нефтяныхъ продуктовъ, такъ какъ авторы предварительно не 
изследовали введенныхъ въ организмъ ядовитыхъ веществъ, что 
необходимо было сделать, такъ какъ нефтяные продукты весьма 
различны по составу и весьма изменчивы. Судя по темъ свой-
ствамъ, которыми авторы характеризуют свои препараты, можно 
предполагать, что они имели дело съ совершенно другими про
дуктами, чемъ те, которые обыкновенно подъ этими назвав!ями 
разумеются. Такъ, напримеръ, Ае^Ьег ре1;го1е1 кипелъ у нихъ при 
1;° отъ 40° — 54° и имелъ уд. вЬсъ 0,65 — 0,66, между темъ, 
какъ чистый петролейный эфиръ а) кипитъ между 50°—60°, при 

*) ВЪстникъ Рыбопром. за 1898 г. стр. 490. 
2) Записки Императ. Акад. наукъ Спб. 1899. 
3) 8сЬтШ. ЬеЬгЬисЬ с!ег рЬагш. СЬеппе II 1896 г., стр. 92. Тоже: Русская 

Фармакопея III издашя. 
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уд. в. 0,65—0,67. Керосинъ у нихъ им^лъ 1° кипешя 76 е—90 1-, 
а на заводахъ керосинные погоны собираются при "Ь° 150°—300". 
Каюя составныя части и свойства приписываютъ авторы керосину 
«худшаго качества», неизвестно. Также неизвестно, какой препа-
ратъ подразумевается подъ назвашемъ о1еиш ре!гае а1Ьат. Руссая 
фармакопея разумеетъ подъ этимъ именемъ нефть, перегнанную 
съ водяными парами. По Шмидту х), въ медицине обыкновенно упо
требляется естественное и перегнанное итальянское горное масло, 
которое состоитъ изъ углеводородовъ предельныхъ, ароматическихъ, 
гидроароматическихъ съ изменяющимся количествомъ кислородъ 
содержащихъ веществъ и смолъ. Какимъ, именно, составнымъ ча-
стямъ нефтяныхъ продуктовъ принадлежатъ ядовитыя свойства, за
меченный проф. Овсянниковымъ и Кулябко, осталось совершенно 
неизвест'нымъ. 

Имеются также указашя на антисептпчесюя свойства нефти. 
Древше народы употребляли нефть противъ цынги, и еще теперь въ 
медицине нефть применяется какъ средство противъ чесотки. На
родная медицина употребляетъ нефть во всевозможныхъ смесяхъ, 
какъ-то: «Баклановка», «Воронежскш элекспръ» и др. противъ хо
леры. То обстоятельство, что на нефтяныхъ заводахъ сравнительно 
редко появляются эпидемш и особенно редко встречается чахотка, 
послужило поводомъ предложить нефть, какъ средство противъ ча
хотки. Д-ръ Потаповъ 2) антисептичесюя свойства приписываетъ 
«нафте I и II» — веществамъ, полученнымъ изъ нефти. 

Однако, существуютъ наблюдешя, противоречащая вышеприве-
деннымъ и, повидимому, прямо отрицающ1я всякое вредное дЬй-
ств1е нефти, какъ на людей, такъ и на рыбъ. По словамъ д-ра Бу
ренина, на Константиновскомъ заводе пробовали жарить мясо съ 
нефтянымъ масломъ; о вредныхъ последсшяхъ такихъ опытовъ 
онъ не упоминаетъ. Кузнецовымъ 3) сообщенъ фактъ, что въ Пе
чоре находятся нефтяные источники и, несмотря на это, уменьше-
н1я рыбнаго богатства не замечается. 

Эти противореч1Я не выяснятся до техъ поръ, пока не будутъ 
выделены и подробно изучены ядовитыя вещества нефти, пока не 
будетъ известно, содержатся ли они во всЬхъ сортахъ нефти и 
въ какихъ именно количествахъ. Также необходимо узнать, нахо
дятся ли эти ядовитыя вещества во всЬхъ нефтяныхъ препаратахъ 

а) ЗеЪппсЦ. стр. 106. 
2) Матер1алъ къ оц-Ьнк-Ь обезараживающихъ свойствъ нЪкоторыхъ произ-

водствъ нефти Спб. 1894 диссертация. 
3) ВЪстникъ рыбопром. 1898 г., стр. 492. 
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и, наконецъ, что самое важное, необходимо определить раствори
мость нефти и ея ядовитыхъ составныхъ частей въ естественныхъ 
водахъ. Несомненно, на что указалъ проф. Хлопинъ, что воды 
различнаго состава будутъ растворять различныя количества со
ставныхъ частей нефти, могущихъ въ большей или меньшей сте
пени вредно вл1ять какъ на рыбное населеше рекъ, такъ и на 
доброкачественность питьевой воды. Для выяснетя некоторыхъ 
изъ этихъ вопросовъ были предложены мне проф. Г. В. Хлопи-
нымъ следующ1Я задачи: 

1) Экспериментальнымъ путемъ доказать присутсше или отсут-
ств1е ядовитыхъ для рыбъ веществъ въ нефти различнаго проис-
хождетя и въ некоторыхъ нефтяныхъ продуктахъ. 

2) Изучить вл1яше различныхъ солей на растворимость нефти 
въ воде. 

3) Изолировать нефтяной ядъ и определить его химическую 
натуру. 

С О Б С Т В Е Н Н Ы  Я  И З С Л Б Д О В А Н 1 Я .  

II. 

Предварительные опыты. 

Наши опыты надъ рыбами производились въ растворахъ нефти 
и ея продуктовъ, приготовленныхъ на водопроводной воде, въ стек-
лянныхъ банкахъ емкостью отъ 6 — 10 литровъ и въ аквар1яхъ 
емкостью въ 120 литровъ. Чтобы убедиться, не вл1яетъ ли губи
тельно на рыбу какъ качество, такъ и количество водопроводной 
воды и не происходитъ ли смерть отъ недостатка кислорода пли 
отъ избытка угольной кислоты, мы предварительно произвели ниже
описанные опыты надъ теми же самыми рыбами, т. е. ершами, 
уклеями, гольцами, лещами и плотвами, которыя мы обыкновенно 
употребляли для нашихъ опытовъ, въ техъ же самыхъ банкахъ и 
съ той же самой водою, но только безъ растворенныхъ веществъ 
нефти. Изучеше этихъ условш жизни нашихъ опытныхъ рыбъ было 
темъ более необходимо, что изследователи, отрицакпще всякое вред
ное действ!е нефти на рыбу, высказали сомнеше относительно ла-
бораторныхъ опытовъ, какъ не соответствующихъ естественнымъ 
услов1ямъ, и указывали на то, что рыба можетъ умереть при по 
становке такихъ опытовъ безъ всякой нефти и вообще безъ вся-
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каго яда. Правда, опытныя банки и акварш лабораторш не тожде
ственны съ озерами или реками, но и въ нихъ можно судить о 
вреде для рыбъ какого-нибудь вещества, прибавленная къ воде, 
если рыба въ присутствш всехъ необходимыхъ для ея жизни усло-
В1Й приэтомъ умираетъ, а безъ испытуемаго вещества въ другихъ 
проверочныхъ банкахъ, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, остается 
здоровой, (см. табл. на стр. 33). 

Эти опыты показываютъ, что при известныхъ условхяхъ рыбы 
могутъ жить довольно продолжительное время безъ особенно замет-
наго вреда для себя въ водопроводной воде въ стеклянныхъ бан
кахъ. Самое важное услов1е для жизни—это количество растворен
ная въ воде кислорода. При содержанш его 1,5 куб. снт. на литръ 
воды все рыбы были здоровы даже въ весьма маломъ количестве 
воды. При уменыпенш кислорода до 1-го и ниже 1-го куб. снт. 
началось уже вредное вл!яше недостатка кислорода: рыбы поднялись 
къ верху, плавали подъ поверхностью воды и жадно хватали воз
духъ. Приэтомъ часто делали сильныя движешя плавниками и вы
скакивали иногда надъ поверхностью воды, вследств1е чего вода 
больше насыщалась воздухомъ. 

Въ банке 1-й после двукратнаго определешя кислорода оста
лось только 700 куб. снт. воды и въ этомъ маломъ количестве 
воды 2 рыбки жили еще больше сутокъ, хотя имъ было затрудни
тельно даже плавать. Въ банкахъ 11-й и Ш-й после 7 сутокъ 
стояшя осталось всего 1.100 и 3.000 куб. снт. воды. Здесь жили 
по две рыбы даже безъ всякихъ затруднений, такъ какъ количество 
кислорода не доходило до 1 куб. снт., и поверхность сосуда была 
достаточной величины для того, чтобы въ воде могъ растворяться 
кислородъ изъ воздуха; вследсте этого рыбы не были вынуждены 
подниматься къ поверхности воды. Даже такая масса рыбъ, какъ 
въ опыте IV въ 6—4 х/ 2  литрахъ воды могла прожить четверо су
токъ, хотя уже на второй день делался заметнымъ недостатокъ 
кислорода. После проветривашя воды на пятый день сейчасъ же 
прекратились все дурвыя явлешя, и рыбы жили нормально до техъ 
поръ, пока опять количество кислорода не достигло приблизительно 
1 куб. снт. Эти опыты были произведены въ банкахъ, въ кото
рыхъ вода не переменялась. Друпе опыты производились съ 10-ю 
рыбами въ 10-ти литрахъ воды съ ежедневной переменой воды 
и приведешемъ такимъ образомъ новыхъ количествъ кислорода. 
Рыбы прожили въ опыте 70 дней, после чего опытъ былъ пре
кращена 

Въ аквар1и, содержащее постоянно 80—90 литровъ воды, были 
впущены 9-го декабря 1899 г. 92 уклейки, 14 ершей, 16 гольцовъ, 
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20 окуней и 26 лещей вЪсомъ каждая отъ 8—20 грам. Вода ме
нялась тогда, когда количество кислорода спускалось до 1 куб. снт., 
что случалось иногда 2 раза въ день. Изъ этого аквар1Я брались 
ежедневно 5—10 рыбъ по мере надобности для предварительныхъ 
опытовъ. 19-го марта 1900 г., т. е. черезъ 3 месяца осталось въ 
акварш еще 86 рыбъ. За все время было только 1 разъ найдено 
мертвыми 8 уклеекъ, 4 окуня и 3 ерша. Это случилось по недо
смотру, когда содержаше кислорода упало до 0,68 куб. снт. въ 
литре. Остальныя рыбы приэтомъ плавали частью подъ поверх
ностью воды и частью лежали брюшками вверхъ; однако, скоро, 
какъ только въ воду посредствомъ пульверизатора былъ введенъ 
воздухъ, выздоровели. 

Четыре плотвы прожили въ акварш больше 2-хъ летъ, т. е. съ 
того времени, когда проф. Хлопинымъ были начаты опыты отно
сительно вреднаго вл1яшя нефти на рыбу. Эти плотвы достигли 
даже заметной величины. Изъ другихъ рыбъ прожили въ аквар1яхъ: 

1  щ у к а  . . .  3 6  д н е й  1  я з ь  .  .  
1  с о м ъ  . . .  2 4  д н я  1  н а л и м ъ  
1 карась . . 30 дней 1 судакъ 
1 минога . . 62 дня 1 угорь . 
1  л и н ь  . . .  3 5  д н е й  1  к о р о п ъ  

40 дней 
26 дней 
18 дней 
20 дней 
6 месяцевъ 

После этого времени рыбы оказались здоровыми, и опытъ былъ 
прекращенъ. 

Чтобы установить, кашя количества кислорода оказываются уже 
недостаточными поддержать жизнь рыбъ, мы поместили несколько 
рыбъ въ бавки съ 2-мя литрами воды и закрыли герметически 
стеклянной пластинкой. Приэтомъ изъ пяти опытовъ съ каждымъ 
сортомъ рыбъ получились следуюгще результаты (Табл. II). 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что чувствительнее другихъ 
къ недостатку кислорода—уклейки (умирающ1я при 0,58, 0,62, 0,74, 
0,72 куб. снт. кислорода); лещъ и плотва, наоборотъ, могутъ жить 
въ воде съ меиыпимъ содержашемъ кислорода (умираютъ при 
0,54—0,63—0,68 куб. снт.). Приведемъ здесь цифры относительно ко
личества кислорода, необходимаго для дыхашя рыбъ некоторыхъ 
другихъ изследователей. Такъ, Ргоуепза1 и НитЬоЫ нашли, что 
лини умерли, когда въ воде было 0,4 куб. снт. кислорода. бгеЬап 
сообщаетъ, что чебаку необходимо 0,2 куб. снт. и еще меньше 
кислорода. Въ опытахъ проф. Хлопина плотвы умерли при содер
жали 0,51 — 0,62 куб. снт. кислорода въ литре (наши плотвы 
умерли при 0,54—0,68 куб. снт.). 

Содержаше угольной кислоты не могло быть больше количества 
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Наименышя количества раствореннаго въ водЪ кислорода, необходимыя для жизни рыбъ. 

Рыбы начади плавать подъ поверхностью воды, когда содержа
лось кислорода въ литр-Ь: 
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употребленнаго для дыхатя кислорода и по своей незначительности 
не могло вредить рыбамъ. 

Т^мъ не менее для полнаго убеждешя интересно было устано
вить смертоносный для рыбъ количества угольной кислоты. Для 
достижешя этой цели было положено 5 рыбъ въ 4 литра водопро
водной воды, въ которую изъ прибора Киппа впускалась медленно 
струя угольной кислоты (Таблица III). Въ этой таблице, какъ и въ 
следующихъ, здоровое состоите рыбы обозначено чертой —, под-
нимаше къ поверхности О, повышеше рефлексовъ 1, плаваше 
брюшкомъ вверхъ 2, лежаше на дне банокъ и замедлете дыха-
шя 3, смерть -[-. 

Какъ видно, рыбы переносятъ очень болышя количества сво
бодной углекислоты. Вредное вл1яте ея наступаетъ только тогда, 
когда 1 литръ воды при 7,5° содержитъ больше 126 миллиграм.; 
чтобы рыбы умерли, необходимо было растворить свыше 280 миллигр. 
У гольца даже такое количество не вызвало смерти, и онъ уже на 
другой день былъ здоровъ, хотя еще на 3-й день содержалось угле
кислоты въ 1 литре воды на 56 миллигр. больше, чемъ въ начале 
опыта. Ташя высоюя количества углекислоты, конечно, никогда не 
могутъ скопляться отъ дыхашя рыбъ ни въ банкахъ, ни въ аква-
р1яхъ. Наоборотъ, при стоянш воды въ аквар1яхъ иногда углеки
слота уменьшается черезъ несколько дней, потому что водопровод
ная вода въ начале опыта имеетъ 6°—8° и содержитъ больше угле
кислоты, чемъ после нагревашя до комнатной 1;° 12—14°. 

Относительно органпческихъ веществъ, происходящихъ отъ вы-
делешя рыбъ, мы можемъ констатировать, что даже довольно зна
чительное количество ихъ не оказывало вреднаго вл1яшя; былъ сде-
ланъ такой опытъ: после того, какъ 6 рыбъ прожило въ 6 литрахъ 
воды 7 дней, и окпсляемость воды увеличилась до 4,56 миллигр., 
туда была впущена уклейка, которая прожила еще 7 дней и была 
вынута здоровой. Такимъ образомъ эта уклейка могла жить въ воде 
въ 5 разъ больше загрязненной, чемъ она могла бы загрязнить ее 
сама въ тотъ же першдъ времени/ 

Чтобы нельзя было приписать нашей водопроводной воде какой-
нибудь особенно благопр1ятный для жизни рыбъ составъ, мы при-
ведемъ результатъ ея изследовашя, сдЬланнаго нами въ октябре 
1900 г. 

Въ 1 литре воды содержалось въ миллиграммахъ: 
К 1,354 КС1 2,58 
Ш 11,154 КаС1 36,0 
80 3  9,0 СаС1 п  3,19 
С1 26,91 Са80 4  15,3 
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Количества растворенной въ водЪ углекислоты, смертельный для рыбъ. 
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ЗАМЬЧАШЯ. 
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М§0 38,2 
СаО 141,3 
С0 2  306,17 

М§С0 3  79,8 
С0 2  свобод-] 

СаС0 3  237,66 

ной и полу-1160,0 
связанной | 

Кислорода при 8° 7,1 снт. 

Кислорода при 8° 7,1 снт. 

На основанш этихъ опытовъ приходимъ къ заключенш, что 
наши обыкновенныя опытныя рыбы: плотвы, лещи, гольцы, уклеи, 
ерши и окуни могутъ жить въ водопроводной воде безъ особеннаго 
вреда гораздо более продолжительное время, чемъ то, которое они 
жили въ нижеописанныхъ опытахъ съ нефтью, если въ опытныхъ 
сосудахъ имеется воды около 1 литра на 2 рыбки величиною 8—15,0 
грм.; при этомъ не имеетъ значешя ни количество выделенныхъ ры
бами органическихъ веществъ, ни количество выделенной ихъ ды-
хашемъ углекислоты за такое короткое время, а важно только со
держаше раствореннаго въ воде кислорода. На основанш нашихъ 
опытовъ следуетъ признать, что приблизительно при 1 к. снт. кисло
рода въ литре рыбки начинаютъ себя чувствовать плохо, а при 
0,5—0,8 к. снт. на литръ, смотря по индивидуальности и роду рыбы 
умираютъ. 

Все эти предварительныя изследовашя, какъ и позднейпйя, 
произведены при 1° не ниже 6° и не выше 14°, обыкновенно 
между 10°—12° С. 

Въ нижеописанныхъ опытахъ съ нефтью рыбы были поставлены 
всегда въ гораздо лучпйя услов1я, чемъ въ предварительныхъ опы
тахъ. Такъ при опытахъ въ банкахъ приходилось воды на каждыхъ 
2-хъ рыбъ отъ 5 — 10 литровъ и около 80 литровъ для рыбъ въ 
аквар1яхъ. Кислорода обыкновенно содержалось не менее 1,5 к. снт. 
на литръ. и опыты продолжались не месяцы, а отъ несколькихъ 
часовъ до 6 дней. Определеше раствореннаго въ воде кислорода 
производилось по способу Винклера *), а полусвязанная и свободная 
углекислота определялась по способу Петтенкофера 2). 

*) Г. В. Хлопинъ. Къ методик-Ь опредЪлешя раствореннаго въ водЪ кисло
рода. Диссертащя. Москва. 1896 г. 

2) ЬеЪтапп. Б5е МеШойеп йег ргасМасЬеп Ну§1епе. 1901, стр. 206. 
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III. 

Опыты съ водными вытяжками нефти и ея продуктовъ. 

При изследованш вл1ян1я нефтяныхъ продуктовъ на рыбъ нами 
употреблялась какъ бакинская нефть съ ея продуктами, такъ и 
грозненская, а именно: 

Уд. вЪсъ. 

Нефть сырая балаханская. 0,861 
» » биби-эйбатск. 0,872 
» » грозненская . 0,893 

Петролейный эфиръ . . . 0,663 съ точкой кинешя между 50°-- 60 
Бензинъ 0,681 > » » 61°-- 80 
Лигроинъ 0,716 » » » 81°--120 
Тяжелый бензинъ 0,763 > » » 121 е--150 
Керосинъ бакинскш . . . 0,825 » » » 145°--305 

» изъ грозн. нефти 0,830 » » » 151°--270 
Соларовое масло 0,891 
Пиронафтъ » 0,858 
Веретенное » 0,896 
Машинное > 0,905 
Цилиндровое » 0,911 
Мазутъ бакинскш 0,916 

» грозненскш. . . . 0,920 

Бакинская нефть и ея продукты, по просьбе проф. Хлопина, 
были присланы безплатно товариществомъ бр. Нобель изъ Петер
бурга, а грозненсте нефтяные препараты частью собраны нами 
лично въ Грозномъ, частью приготовлены въ гипеническомъ ин
ституте изъ сырой нефти. Для приготовлешя растворовъ и произ
водства опытовъ надъ рыбами мы воспользовались теми же мето
дами, которые применялъ проф. Хлопинъ въ своихъ прежнихъ ра-
ботахъ о вредномъ вл1явш нефтяныхъ продуктовъ на рыбное на-
селеше рекъ. Нефть и ея продукты взбалтывались съ водопровод
ной водой. Последняя после кратковременнаго отстаивашя профиль
тровывалась черезъ тщательно промытый плотный двойной бумаж
ный фильтръ, причемъ наблюдалось, чтобы нефтяные продукты не 
оставались на фильтре безъ воды. Убедившись въ микроскопъ, что 
фильтратъ не содержитъ механически примешанныхъ частицъ нефти, 
мы определяли количество растворенныхъ въ воде органическихъ 
веществъ посредствомъ марганцеваго кал!Я въ кисломъ растворе по 
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способу Кубеля. Взбалтывате нефти и ея продуктовъ продолжалось 
короткое время — обыкновенно 5 минутъ, а отстаиваше 1 часъ, 
такъ какъ предварительными опытами было найдено, что продол
жительное взбалтываше весьма незначительно увеличиваетъ коли
чество растворенныхъ веществъ и все, что растворяется изъ нефти 
въ вод'Ь, растворяется довольно быстро, какъ это видно изъ сл'Ь-
дующихъ опытовъ. Взбалтывались 50 к. снт. мазута съ 5-ю литрами 
водопроводной воды 5 минутъ, и черезъ часъ вода отфильтровыва
лась. На окислеше органическихъ веществъ, растворявшихся въ 1 
литр'Ь воды, требовалось, 4,47 миллигр. кислорода. При такихъ же 
услов1яхъ взбалтывались друпе 50 к. снт. мазута въ продолжеше 3-хъ 
дней, каждый день 5 разъ по 10 минутъ, п еще третья проба въ 
продолжеше 10-ти дней ежедневно 5 разъ по 10 минутъ. Для оки-
слешя перваго раствора нужно было на 1 литръ 4,62 миллигр. 
кислорода, а для второго — 5,06 миллигр. кислорода. 

Рыбы брались каждый разъ новыя, проживипя, по крайней 
м'Ьр'Ь, нед'Ьлю въ аквар1яхъ лабораторш, гд-Ь онЪ кормились чер
вями, хл-Ьбомъ, сушеной печенью и маленькими рыбешками. Во 
время опытовъ растворенный въ вод'Ь кислородъ тщательно кон
тролировался и въ случай недостатка его посредствомъ воздушнаго 
насоса устанавливалась норма, необходимая для дыхашя рыбъ. 
Рядомъ съ опытными банками были поставлены контрольныя, не 
содержания нефтяныхъ продуктовъ. Опыты съ растворами нефти 
прекращались по истеченш 6 сутокъ. Въ аквар1яхъ и контроль-
ныхъ банкахъ уклейки обыкновенно бодро плавали приблизительно 
на половинЬ глубины, плотва и лещи большею частью держались 
на днЪ сосуда, хотя иногда и поднимались кверху. Окуни, ерши 
и гольды исключительно жили только на днЬ банокъ или аквар1я. 
Образъ жизни рыбъ однако рйзко изменялся, какъ только нефтя
ные продукты содержали ядовитыя вещества. Сначала замечается 
какое-то возбуждеше, рыбы поднимаются къ поверхности воды и 
жадно хватаютъ воздухъ, хотя въ водЬ раствореннаго кислорода 
въ изобилш. Потомъ сл^дуготъ сильно повышенные рефлексы и 
плавав1е брюхомъ вверхъ, посл^ чего рыбы лежатъ спокойно брю-
хомъ вверхъ на днЬ банокъ. Дыхаше д-Ьлается все медленнее и 
медленнее, судя по движешямъ жабръ, пока не наступаетъ смерть. 
Повышеше рефлексовъ вызывается не всЬми ядовитыми растворами. 
Для краткости въ нижеприведенныхъ таблицахъ (съ IV по XXX) 
отдбльныя стадш отравлен1я рыбъ обозначены одними и т^ми же 
знаками. 
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Т а б л и ц а  I V .  

Водная вытяжка изъ петролейнаго эфира. 

Здоровое состояше обозначается чертой — 

Подымаше къ поверхности воды О 

Повышеше рефлексовъ 1 

Плаваше брюхомъ вверхъ 2 

Лежате на днЪ и замедленное дыхаше 3 

Смерть -|-

Взято 5 литровъ водопроводной воды и 

I. 
0,5 куб. с. петролей

наго эфнра. 
1 к 

И. 
уб. с. петролей
наго эфира. 

III. 
2 куб. с. петролей

наго эфира. 

IV. 

Проверочная. 

М
'Ь

СЯ
Ц

Ъ 
и 

чи
сл

о.
 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

| 
П

ло
тв

а 
8
 г

рм
. 

| 
О

ку
п
ь 

1'
) 

гр
м

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1°
 в

од
ы

. 

Г
ол

ец
ъ 

1
2
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 
1
2
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1°
 в

од
ы

. 

П
ло

тв
а 

1
2
 г

рм
. 

О
ку

н
ь 

8
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1°
 в

од
ы

. 

П
ло

тв
а 

1
3
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 8

 г
рм

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

3 К О аа 
о 

12/Х1 12 ч. 

V. 1 ч. 
1 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч, 

7 ч. 

9 ч. в. 

9 ч. у. 

12 ч. 

6 ч. 

0,6 7,0 8° о
 

СЛ
 

оо
 

7,0 8° 0,68 7.0 8° 0,3 7.0 8° 

13/Х1 

12 ч. 

V. 1 ч. 
1 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч, 

7 ч. 

9 ч. в. 

9 ч. у. 

12 ч. 

6 ч. 

— 

— 

5,4 10° 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6,0 10° 

1 

2 

2 

3 

+ 

1 

2 

3 

+ 

5,9 10° 

— 

5,2 10° 

14/ХГ 

9 ч. в. 

9 ч. у. 

12 ч. 
Л 17 

— — 

— — — 

— 

15/хт 

9 ч. в. 

9 ч. у. -

— 

2;2 11° 
— — 2,4 11° 

— — 

2,3 11° 

Зампчате. Растворы совершенно прозрачны, такъ какъ, невидимому. так1я малыя ко

личества петролейнаго эфира въ 5 литрахъ в оды растворяются вполне. 



Т А Б Л И Ц А  V .  

Водная вытяжка изъ бензина. 

о ч о в в* 
в 
р 
а к о 
40 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и IV. 

Проверочная. 

о ч о в в* 
в 
р 
а к о 
40 

I. 
0,5 куб. с. бензина. 1,0 куб. 

И. 
с. бензина. 5,0 куб 

III. 
. с. бензина. 

IV. 

Проверочная. 

о ч о в в* 
в 
р 
а к о 
40 

65 
И КС 
« 
Я Ф О* 
га П

ло
тв

а 
1
2
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 
1
3
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

I 

л 
« о 00 

о Е
р
ш

ъ
 
1
2
 г

рм
. 

Г
ол

ец
ъ 

1
0
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

' 

1°
 в

од
ы

. 

О
ку

н
ь 

9
 

гр
м

. 

П
ло

тв
а 

1
3
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1°
 в

од
ы

. 

П
ло

тв
а 

1
0
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 9

 
гр

м
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1°
 в

од
ы

. 

13/х 12 ч. 0,71 7,0 8° 0,7 7,0 8° 0,62 7,0 8° 
— 0,34 7,0 8° 

7 3  1 ч. — — О О 0.1 0.1 — — 

1 ч. 0 О 1 1 2 2 — — 
, 

2 ч. 1 0 2 2 + 3 — — 

3 ч. 1 1 3 3 + 6,2 10° 
— — 

4 ч. 1 1 3 + — — 

5 ч. 1 1 5,6 10° 3 6,1 10° 6,0 10° 

6 ч. 
7 ч. 1 2 + -

— — 

9 ч. в. 1 1 — — 

14/х 9 ч. у. 0 0 — — 

12 ч. — — 3,8 12° 
— — 3,1 12° 

1 

15/х 12 ч. — — — — 

16/х 12 ч. — — 1,5 11° 1,2 11° 

17/х 
пр овЪт рен о. пр ОВ Ътре но. 

17/х 12 ч. — — — — 

1 /х 12 ч. 3,4 11° 2,6 11° 



43 

Т а б л и ц а  V I .  

Водная вытяжка изъ лигроина. 

М
/Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
И

 
Ч

И
С

Л
О

. 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и IV. 

Проверочная. 

М
/Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
И

 
Ч

И
С

Л
О

. 

0,5 куб 
I. 

с. лигроина. 1 ю 
II. 

рб. с. лигроина. 50 куб. 
III. 
с. лигроина. 

IV. 

Проверочная. 

М
/Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
И

 
Ч

И
С

Л
О

. 

я 

« 
в ® о, 
са 

| 
П

ло
тв

а 
1
5
 г

рм
. 

| 
Е

р
ш

ъ
 4

 
гр

м
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 

1
° 

во
ды

. 

Г
о
ле

ц
ъ
 
1
0
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 8

 г
рм

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

во
ды

. 

Г
ол

ец
ъ 

1
2
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 
1
0
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

Ъ°
 в

од
ы

. 

П
ло

тв
а 

1
5
 г

рм
. 

О
ку

н
ь 

1
2
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

Ъ°
 в

од
ы

. 

12/х 12 ч. 0,84 7,0 10° 0,9 7,0 10° 0,86 7,0 10° 0,4 7,0 10° 

0 0 0 0 2 2 — — 

1 ч. 0 1 1.2 1.2 3 3 — — 

2 ч. 1 1 3 3 + 6,1 11° 
— — 

3 ч. 1 1 6,1 11° + + 6,2 11° 
— — 5,2 11° 

6 ч. — — — — 

9 ч. в. — — — — 

13/х 9 ч. у. — — — — 

12 ч. — — 3.8 12° 
— — 3,3 12° 

14/х 12 ч. — — 2,1 12° 
— — 1.8 12° 

15/х 12 ч. — — 1,2 13° — — 

пр ов •Ьтре но. пр ове тре но. 
16/х 12 ч. — — — — — — — 

17/х 12 ч. — — — — — 2,9 10° 

18/х 12 ч. — — — — 1,6 12° 



4 4  

Т а б л и ц а  V I I .  

Водная вытяжка изъ фракцш нефти, кипящей между 120°—150 (тяжелый 

бензинъ, Ри1гое1). 

Взято 5 литровъ водопроводной воды п 

I. 

5 куб. е. тяж. бензина. 

И. 
10 куб. с. тяжел, 

бензина. 

III. 
50 куб. с. тяжел, 

бензина. 

IV. 

Проверочная. 

о 
ч 
о 
н 
К 

*=с 

* § 

из к о м О «в 
й о М о. 

* Я о- -
— и н 1-4 со -н 

сЗ 35 аз е* 35 а ч н 0) о о ч 5 ч х X 
С >> О 

О >» о 
Й СЪ е и 

12/х 

13/х 

14/х 

15/х 

16/х 

17/х 

18/х 

12 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч. 

7 ч. 

9 ч. 

9 ч. у. 

12 ч. 

12 ч. 

12 ч. 

12 ч. 

12 ч. 

12 ч. 

1,0 6,8 

4,9 

3,6 

1,8 

п 

10е 1Д 

11° 

12° 

12° 

Р 

3,9 | 10 е  

1,7 12° 

7,0 

5,2 

2,9 

1,9 

т 

4.6 

2,1 

10° 

11е 

- О 

- О 

О о 

0 1 

1 1 

1 1 

1 1 

О О 

1,0 

12° 

12° 

Р 

10° 

12° 

е н 

7,1 10е 0,4 7,0 10° 

5,3 11< 5,0 11° 

3,1 

2,0 

3,4 

16 

12° 

12' 

10° 

12° 

3,3 12° 

1,8 12е 

2,9 10° 

1,6 12 
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Т а б л и ц а  V I I I .  

Водная вытяжка изъ грозненскаго керосина. 

М
Ъ

ся
цъ

 и
 
чи

сл
о.

 

Взято 5 лптровъ водопроводной воды И 

IV. 

Проверочная. 

М
Ъ

ся
цъ

 и
 
чи

сл
о.

 

10 куб 

I. 

с. керосина. 

II. 
50 куб. с. керо

сина. 

III. 
500 куб. с. керо

сина. 

IV. 

Проверочная. 

М
Ъ

ся
цъ

 и
 
чи

сл
о.

 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

У
кл

ей
ка

 
12

 г
рм

. 
| 

П
ло

тв
а 

1
0
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 

1°
 в

од
ы

. 
1 | 
Е

р
ш

ъ
 9

 г
рм

. 
| 

Г
ол

ец
ъ 

1
0
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 |
 

>=с 
о 
и 
о ч-э О

ку
н
ь 

1
0
 г

рм
. 

Л
ещ

ъ
 
1
3
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

-

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

А, К О м 
о П

ло
тв

а 
1
4
 г

рм
. 

Е
р
ш

ъ
 
1
1
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1°
 в

од
ы

. 

1/х 12 ч. 3,1 7Д 8° 3,2 7Д 8° 3,2 7Д 8° 0,4 7,1 8° 

1 ч. — — -— — - — — 

2 ч. — — — — — — — — 

3 ч. 

А а 

— — — — — — — — 

Чс Ч. 

5 ч. — — 6,0 11° — — 6,2 11° 5,9 11° 6.1 11° 

7 ч. — — — — — — — — 

9 ч. в. — — — — -— — — 

2/х 9 ч. у. — — 4,2 10° 
— — 4,4 10° 

— — 3,8 10° 
— — 3,6 11° 

12 ч. — — — — — — — — 

9 ч. в. — — — — — — — — 

3/х 12 ч. — — 2,1 10° 
— — 2,0 10° 

— — 2,6 10° — — 2,7 10° 

п Р 0 в •Ь т Р е н 0 
9 ч. в. — — — — — — — — 

4/х 12 ч. 
1 

— 4,8 12° 
— — 5,1 12° 

— — 4,1 12° 
— — 4,6 12° 

9 ч. в. — — — — — — - — 

5/х 12 ч. — — 2,3 11° 
-— 2,6 11° 

-— 2,0 11° 
— — 2,2 11° 

9 ч. в. — — — — — — — — 

6/х 12 ч. — — 1,9 11° 
— — 1,6 11° 

-- 1,5 11° 
— - 1,7 11 

9 ч. — — — — — — — — 

7/х 12 ч. — — 1,6 11° 
— — 1,3 11° 

— 1,4 11° 
— — 1,4 11° 
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Т а б л и ц а  I X .  

Водная вытяжка бакинскаго керосина. 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и IV 

I. II. III. Проверочная 
10 куб. с. керосина. 50 куб. керосина. 500 куб. с. керосина. 

I 
ЧИ

СЛ
О.

 

г о, 
и 

я а, 
и 
ю 

л н о 

сЗ 
КС 
О 
а. о ч и 

в сь и я о. 
и 

из Н о 

а к о 
си о ч о 

ж а, 

;м 

В 
См и 

Ю- л н о 

а: (=С 
О си о ч о 

г а, 
и 
О 

в си и л н о 

СЗ К о 
си о 
ч о 

Н СТ> г к чН ж тН< г К Т—1 53 X 

О! « X «а 
св 
СО « ч о Я 

К 
х 

«я 
гН в; •=3 о 2 

к 
ьс 
яз 

оЗ 
СО 

к ч о л X 
эн 

яЗ 
м 

2 ч о 
3 
КС 
О 

О 
Ф <V о в о п а ХО а ч о г о № ч с о С 
В ю С О И о щ О Й о >» К О ЬЗ с О Й О 

1/ш 12 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

— — 

3,13 6,6 13° 

— — 

3,3 6,6 12° 

— 

3.6 6,9 12° 

— — 

0,31 7,0 9е 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч. 

7 ч. 

— — 

5.62 12 — 

— 

5,8 12° 

— 

— 5.84 12° 
— — 5,4 12° 

2/III 

9 ч. 

9 ч. у. 

— — — : — — 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

— — 3,8 10° 
— — 4,17 10° 

— — 4,19 10° 
— - 4,61 10е 

3/ш 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

— — 2,60 13° 
— — 2,82 13° 

— 
~~ 

2,66 13° 
— — 2,81 13е 

4/ш 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

— — 2.09 1 — — 2,20 11° 
— — 2,18 11° 

— — 2,08 11°' 

5/ш 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. в. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 1,8 9° 1,91 9° 1,7 9° 1,86 9° 

9 ч. 
п Р 0 в Ъ т р е н 0. 

6/щ 12 ч. — — 4,2 10 — — 3,11 10е — — 4,18 10° 
— — 4,50 10е 

I 7/ш 

У ч. 

12 ч. — — 3,5 11е — — 1,73 11° 
— 3,8 11° 

— — 2,34 11° 
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Т А Б Л И Ц А  X .  

Водная вытяжка изъ солароваго масла. 

О 
к? 
о 
Б 
У 

Я" 
о 

Взято 5 лптровъ водопроводной воды и 

IV. 

Проверочная. 

О 
к? 
о 
Б 
У 

Я" 
о 

I. 
10 куб. с. солароваго 

масла. 

II. 
50 куб. с. солароваго 

масла. 

III-
100 куб. с. сола

роваго масла. 

IV. 

Проверочная. 

О 
к? 
о 
Б 
У 

Я" 
о 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

У
кл

ей
ка

 
12

 г
рм

. 

П
ло

тв
а 

1
0
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 

1°
 в

од
ы

. 

У
кл

ей
ка

 
1
4
 г

рм
. 

Л
ещ

ъ 
8
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

Ь°
 в

од
ы

. 

У
кл

ей
ка

 
1
4
 г

рм
. 

П
ло

тв
а 

1
1
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 

1°
 в

од
ы

. 

У
кл

ей
ка

 
1
2
 г

рм
. 

П
ло

тв
а 

9
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

1,
° 

во
ды

. 

3/III 12 ч. 5,56 7,6 9° 14,3 7,5 9 е  21,3 7,5 9 е  0,3 7.1 

1 ч. — — 0.1.2 0.1.2 0.1.2 0.1 — — 

2 ч. — — 2 2 2 2 — — 

3 ч. 1.2 1 2 2 3 3 — — 

4 ч. 2 2 3 2 3 + _ 
7 25 

+ 
5 ч. 3 2 6,12 11= 3 + 6,3 11° 

Н" 6,3 11° — — 6,0 11° 
7*6 
+ Н" 6,3 6,0 

7 ч. 3 3 + — 

9 ч. 3 3 — — 

4/III 9 ч.у. + 3 3,81 11° 
-— 

„ 
3,63 11° 

12 ч. 3 — — 

3 ч. 3 — — 

5 ч. 3 — — 

9 ч. 3 — — 

5/ш 9 ч.у. 3 — — 

12 ч. 3 — — 

3 ч. 3 — — 

5 ч. 3 « — — 

9 ч. 3 — 

6/ш 9 ч. у. 3 

10 ч. 
12 ч. + 2,30 12° 

— 2,01 12° 
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Т а б л и ц а  X I .  

Водная вытяжка изъ веретеннаго масла. 

М
ес

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
IV. 

Проверочная. 

М
ес

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 

10 куб. 
I. 

с. веретеннаго 
масла. 

И. 
50 куб. с. веретен

наго масла. 

III 
500 куб. 
теннаго 

с. вере-
масла. 

IV. 

Проверочная. 

М
ес

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

У
кл

ей
ка

 
1
1
 г
рм

. 
Е

р
ш

ъ
 7

 г
рм

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 0
 в

ъ
 л

и
тр

е.
 

а 
« 
О и 

о -+•=> У
кл

ей
ка

 
1
2
 г

рм
. 

П
ло

тв
а 

1
0
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

Ъ°
 в

од
ы

. 

У
кл

ей
ка

 
12

 г
рм

. 
Л

ещ
ъ 

9,
5 

гр
м

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

{,
° 

во
ды

. 

У
кл

ей
ка

 
9
 г

рм
. 

П
ло

тв
а 

4
 
гр

м
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
и
сл

ор
од

а.
 

Ь°
 в

од
ы

. 

10/ш 12 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

— — 

2,7 7,0 7° 

— — 

2,9 7,0 7° 

-— 

3,3 7,0 7° 

— 

0,3 7,0 7° 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч. 

7 ч. 

— — 

6,2 М
-

О
 

о
 

— 

- 6,3 1-ь
 

О
 

о
 

— 6,0 

О
 

О
 

тН 6,0 10 е  

11/ш 

9 ч. 

9 ч. у. 

— — — — — — — 

12 ч. -— 4,6 10° 
-— 4,3 10° 

— — 4,1 "(
-А

 
О

 
О

 

— — 4,3 10° 

12 /ш 12 ч. — — 3,0 12° 
— — 3,1 11° 

— — 3,0 11° — — 2,9 10° 

9 ч. в. — — — — -— — — 

13/ш 12 ч. — — 1,8 11° 
— — 1,9 12° 

- 1,7 12° 
-— 1,8 12° 

9 ч. — — — — — — — — 

14 /III 12 ч. - 1,4 13° 
— 1,6 13° — 1,4 13° _ 13 е  

9 ч. 
п Р 0 в е т Р е н о. 

9 ч. — — — — — — — — 

15/ш 12 ч. — — 3,2 11° 
-— 3,0 11 е  — — 4,0 11° 

— — 2,8 11° 

9 ч. — — — — — — — — 

16/III 12 ч. — — 1,6 11° 
— — 1,7 11° 

— — 2,4 11 
-— 1,4 11° 
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Т а б л и ц а  X I I .  

Водная вытяжка изъ пиронафта. 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и 

I. 

10 куб. с. пиронафта. 

сх 
И И 

II. 
50 куб. с. пиро

нафта. 

« 

III. 
500 куб. с. пиро

нафта. 

а 

IV. 

Проверочная. 

1/ш 

2/III 

3/ш 

4/ш 

5/ш 

6/ш 

7/ш 

12 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч. 

7 ч. 

9 ч. в. 

9 ч. у. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

9 ч. в 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

9 ч. в 

12 ч. 

9 ч. в 

12 ч. 

3,2 6.8 

5.59 

4,3 

3,98 

2,62 

1,96 

1,71 

п 

3,80 

2,82 

12° 

12е 

10° 

13 е  

11° 

9° 

Р 

10° 

11° 

3.3 7,1 

5,78 

4,06 

2,54 

12е 

12' 

10° 

13' 

2,03111' 

4,51 

1,82 

т 

4,24 10° 

2,82 11° 

3,03 7,08 

5,84 

4,51 

4,11 

2,60 

1,97 

1,80 

3,20 

1,76 

12' 

12° 

10 е  

13° 

11е 

10' 

11' 

0,3 7,0 

5.4 12° 

4,6110° 

2.81 13° 

1,62 

2.08 11е 

1,86 9° 

4,5 10° 

2,34 11°, 

4 
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Т а б л и ц а  X I I I .  

Водная вытяжка изъ машиннаго масла. 

сг к и •яэ 
3 

Взято 5 литровъ водопроводной воды п 

I. 
10 куб. с. машиннаго 

масла. 

о, 
га 

II. 
50 куб. с. машин

наго масла. 

III. 
50 куб. с. машин

наго масла. 

и Е-

= о 
>. а 
гс ; к 
С I О 

IV. 

Проверочная. 

С , О 
>> 
ьа 

1/ш 

2/ш 

3/III 

4/ш 

5/ш 

6/ш 

7/ш 

12 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч. | 

7 ч. 

9 ч. 

9 ч. у 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

3,13 6,9 12° 3,29; 7,1 

5.5 12 е  5.6 

— — 4,0110° 

2,60,13° 

1.98 11° 

4,2 

1,8 

4,6 

2,9 

9° 

• 

10е 

11е 

Р О 

3,95 

2,71 

12е 

12е 

10° 

13 е  

2,0 11° 

1,76 9° 
в е т 

3.45, 10 е  

4,3 3,0 11 е  

3.45 7.1 

5,56 

12 

12' 

0,3 6,92 12° 

5.4 12 е  

4,12 10° 

2,81 13° 

2,15 11° 

1,9 9° 
е н I о. 

— 4,0610° 

2.66 13° 

2,04 11 е  

5,2 10° 

- 4,36 4,6 11° 

1.78 9~ 

2.9 10 е  

1,24 2,26 11 е  
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Т а б л и ц а  X I V .  

'Водная вытяжка изъ цилиндроваго масла. 

М
ес

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
IV. 

Проверочная. 

М
ес

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 

I. 
10 куб. с. цилиндроваго 

масла. 

II. 
50 куб. с. ци

линдроваго масла. 

III. 
500 куб. с. ци

линдроваго масла. 

IV. 

Проверочная. 

М
ес

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

I 
У

кл
ей

ка
 

11
 г

рм
. 

1 
П

ло
тв

а 
1
1
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

1°
 в

од
ы

. 

| 
У

кл
ей

ка
 
1
2
 г

рм
. 

О
ку

н
ь 

8
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

1°
 в

од
ы

. 

У
кл

ей
ка

 
10

 г
рм

. 
| 

Г
ол

ец
ъ 

12
 г

ри
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 

4°
 в

од
ы

. 

У
кл

ей
ка

 У
 

гр
м

. 
П

ло
тв

а 
11

 г
рм

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

Ь°
 в

од
ы

. 

10/ш 12 ч. 3,0 7.0 7° 3,0 7,0 7° 3,2 7,0 7° 0,3 7,0 7° 

1 ч. -— — - — — — -

2 ч. — - - — — 

3 ч. — — — — — 

4 ч. -- — - -— — — 

5 ч. — - 5,9 10° 
- 5,9 10° 

- 6,0 10° 
- — 5,8 О

 
о
 

7 ч. — — -— — — 

9 ч. -- — — — — — — 

11/ш 9 ч. у. — — — - — -— 

12 ч. — - 4,5 10° 4,7 

О
 

О
 

т—
< 

— - 4,5 10° 
— — 4,3 10° 

9 ч. в. — - -— -— 

12,/ш 9 ч. у. — 3,2 10° 
- 3,1 10° 

— - 3,0 10° 
— - 2,9 10° 

12 ч. 

О тт 

— - — — - — -

13/ш 

У ч. в. 

12 ч. — 1,9 

О
 

<м гЧ 

— — 1,5 12° 
-— 2,0 12° 

— — 1,8 12° 

9 ч. - -- ч -- — — 

14/III 12 ч. -- 1 4 13° 
— 1,4 12° 

-- 1.6 12° 
-— 1,4 13° 

9 ч. - — п Р 0 в 13 т Р е н о --

15 III 12 ч. — 3,5 11° 
- 4Д 11° 

— 3,2 11° 
— — 2,8 11° 

9 ч. — — — - -

16/ш 12 ч. - 4,1 1,9 11° 
- 4,7 1,7 11° 

— - 4,4 2,7 11° 
— 1,5 1,4 11° 

* 
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Т а б л и ц а  X V .  

Водная вытяжка изъ бакинскаго мазута. 

Ввято 5 литровъ водопроводной воды и 
IV. 

I. II. III. Проверочная. 

10 куб. с. мазута. 50 куб. с. мазута. 100 куб. с. мазута. 

ев да яЗ сЗ 
о В X О в" 

•=с 
о г а г=С 

О в о ч О* в* си . о. си а. о. о. в О, 
я и о. А о в с* >4 о с- •д о и о. д О 
9 О Н о ч о 

си и Н О ч о тН ю н о ч о <М и н и ч о 
В щ тН Ю о в 00 

ев 00 

о в о" о в 
ж 

тН т-Н О 
в 

3 
1° 
Я" 

(=С 
К 

ев К 30 
® Ч 

Т-4 
ев И 

2 © 0? 
ч о 2 ее 

00 
ев 00 

ев X 
ЭН 

я ч> 
05 
ч о а к 

ев 
К ЭВ 

ев 
а 

я о эз ч о 3 *=с 
о 

ев 
эН ев со Ьч 

Ф 
05 
Ч 
о 

о а К о о •рз 
§ 

аэ 

ев К 30 
® Ч 

Ь» 
О г >о оз о Ч 5 »о аз Ч о с о 0 ч к о е* 3 о К о •рз 

§ РЭ >> 
ч 
С О К Яз в К 

О М % В О й О •+3 Я О И 

|29/ш 12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 

0 
0 0 

3,95 5,16 14° 

0.1 
1 

0.1 
2 

4,77 5,8 14 е  

0.1 
2 

0.1 
2 

6,61 6,8 10° 

— -

0,3 7,0 12 е  

4 ч. 1 1 2 2 2 2 — — 

4,94 14 е  5 ч. 1 1 3,6 14° 2 2 4,30 14 е  3 3 5,0 14° — — 4,94 14 е  

? ч. 1 1 2 3 3 3 — — 

4,94 14 е  

9 ч. 1 1 2 3 

11ч.в. 

+ 3 

8 ч. у. 

1/ш 9 ч. у. 1 1 2,95 11° 3 + 3,88 11 е  4- 3.96 11° — — 2,40 11° 1/ш 
12 ч. 1 1 3 

4-
— — 

Зч. 1 1 2,61 12° 3 — — 1,79 12° 

5 ч. 1 1 
2,61 

3 — — 

9 ч. 1 

пр 

1 

ов гЬтре 

2,07 

но. 

10° 3 

пр ов •ёт 

1,66 

рен 

10 е] 

0. 

2/III 9 ч. у. 
12 ч. 
Зч. 
9 ч. 

— 

— 

3 
3 
2 
2 

— 

— 

3/ш 9ч.у. 

12 ч. 
5 ч. 
9 ч. 

— — 

3,90 11 е  2 

2 
3 
3 

про ВЪт 

1,44 

рен 

11 е  

0. 

— — 

3,88 11 е  

4/111 9 ч. у. — 3,03 11° 3 — — 4/111 

12 ч. — — + 2,70 11° 
— — 

3 ч. — — 
+ 

— — 

9 ч. — — — — 

5 /III 12 ч. — — — — 

6 /III 12 ч. 2,62 12° 2,73 12° 



Т а б л и ц а  X V I .  

Водная вытяжка изъ грозненскаго мазута. 

о 4 
' о я 0" 

н 
«0 
Я" 
05 
о 40 
а 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и IV. 

Проверочная. 

о 4 
' о я 0" 

н 
«0 
Я" 
05 
о 40 
а 

10 куб 
I. 

. с. мазута. 50 куб 
И. 

. с. мазута. 
III. 

100 куб. с. мазута. 

IV. 

Проверочная. 

о 4 
' о я 0" 

н 
«0 
Я" 
05 
о 40 
а В

ре
м

я 
дн

я.
 

У
кл

ей
ка

 
12

 г
рм

. 

П
ло

тв
а 

10
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

| 
К

уб
. 

с.
 к

ис
ло

ро
да

. 

во
ды

. 

Л
ещ

ъ 
9,

5 
гр

м
. 

Е
рш

ъ 
7,

5 
гр

м
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

л «=с 
о 
м 
ъ. Г

ол
ец

ъ 
16

 
гр

м
. 

О
ку

нь
 1

2 
гр

м
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

Ь°
 в

од
ы

. 

| 
Л

ещ
ъ 

12
 г

рм
. 

О
ку

н
ь 

1
1
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

1
,°
 
во

ды
. 

1/х 12 ч. 4,9 7,1 7° 7,6 7,1 
7° 18,3 7,1 7Р 0.4 7,1 7° 

1 ч. — - 0.1 0.1 0.1.2 0.1.2.3 — — 

2 ч. 0.1 0 2 2 2 + -— 

3 ч. 1 1 3 3 3 — — 

4 ч. 2 2 + 3 + 5,0 9° 
— — 

5 ч. 3 2 3,8 О
 о 3 4,1 10° 

- 4,2 10° 

7 ч. 3 2 + -— 

9 ч. 3 3 — — 

2/х 9 ч. у. + 3 — — 

12 ч. 3 -

6 ч. 3 -

6 ч. 

9 ч. Н~ 2,3 10° 
— — 

3/х 9 ч. у, - 00
 О
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Т а б л и ц а  X V I I .  

Водная вытяжка изъ балаханской нефти. 

а 

а 05 о 

г 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и 

I. 
10 куб. с. нефти. 

Он 
м м 

II. 
50 куб. с. нефти. 

III. 
100 куб. с. нефти. 

IV. 
Проверочная. 

г 1  . а. г О, 

<м 

а о, 
а ч 

7/х 

4/х 

9/х 

10/х 

11/х 

12 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

5 ч. 

6 ч. 

7 ч. 

9 ч. 

9 ч. у. 

12 ч. 

3 ч. 

6 ч. 

9 ч. 

9 ч. у 

12 ч. 

6 ч. 

9 ч. 

9 ч. у. 

12 ч. 

6 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

О 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
ноч. 
+ 

2,7 7,0 

6,0 10е 

3,8 10' 

2,5 10° 

2,1510° 

0 0 

0 О 

1 1 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 + 
3 

+ 

5,8 7,0 

4.5 

2,2 

Ь° 

10 е  

10е 

0.1 0.1.2 

2 2.3 

3 + 

+ 

12,9 7,0 

5,5 10( 

0,3 7.0 8° 

4Д 10е 

3,1 10° 

2,8 10 е  

2.2 10° 
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Т а б л и ц а  X V I I I .  

Водная вытяжка изъ грозненской нефти. 

Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
ТУ 

I. II. III. Проверочная. 
1У куб с. нефти. 50 куб. с. нефти. 100 куб с. нефти. 

сЗ еЗ ев ев 
о ч о в а. 

О о- СЦ 
О Он г си в' 

О а. в си • в 
О О. 

а т 
в вв я « 

и 
тЯ 
тН 

ев 

а, и 
со 
тН 

аз н О о 
а ф 

о ч о к X 

Сн 
СО гН 
еЗ 

в" О. и 
тН 

А Н О о 3 

О ч о к X 

и 
ю 
тН 

Он и. 
Ю т—1 

•в н о о в 

о ч о в ж 

Ь« 
"М 
гН 

а. и 
О тН 

•д н и О В 

О ч о в 
К 

еЧ я ав 54 
а 5Н 

се и н 
32 «=3 6 2 « о 

X за 
тН 
(Ч 

ОС ч о 2 К ЭН ев в к ч о X К X «а ев X я ч о 3 
о 

•Р Ч о ч в о я ч I а \6 Ш ч О в УО СО ч Ь 
2 в о « 

Я И В О и Ь О и Зэ В о Й о с О а 

6/х 12 ч. 3,2 7,1 7,5° 6,8 7,1 7,5° 16,2 7,1 7,5° 0,3 7,1 7,5° 

1 ч. 0.1 0.1 0.1.2 0.1.2 1.2.3 0.1.2 • 
— — 

2 ч. 1 1 2 2 + 3 — — 

3 ч. 2 1 + 3 + 6,4 — — 

4 ч. 2 2 3 9° 

5 ч. 3 2 5,9 10° + 6,1 10° 
— 5,6 10° 

7 ч. 3 2 -

9 ч. 3 3 — 

7/х 9 ч. у. + 3 — — 

12 ч. 3 — — 

6 ч. 3 — 

9 ч. + 2,9 10° 
— — 3,2 10° 

8/х 9 ч. у. — — 

12 ч. — — 

6 ч. — 

9 ч. — 

9/х 12 ч. 
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Т а б л и ц а  X I X .  

Водная вытяжка изъ биби-эйбатской нефти. 

М
/Ь

ся
цъ

 и
 Ч

И
С

Л
О

, 

Ваято 5 литровъ водопроводной воды И IV. 
Проверочная. 

М
/Ь

ся
цъ

 и
 Ч

И
С

Л
О

, 

10 куб 
I. 
с. нефти. 

И. 
50 куб. с. нефти. 

III. 
100 куб. с. нефти. 

IV. 
Проверочная. 

М
/Ь

ся
цъ

 и
 Ч

И
С

Л
О

, 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

П
ло

тв
а 

1
0
 г

рм
. 

.1 
У

кл
ей

ка
 
12

 г
рм

. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

X 
г* 
О 
И 

3* П
ло

тв
а 

12
 г

рм
. 

Е
рш

ъ 
1
3
 г

рм
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

I 

1°
 в

од
ы

. 

Г
ол

ец
ъ 

16
 г

рм
. 

О
ку

н
ь 

4 
гр

м
. 

О
кп

сл
яе

м
ос

ть
. 

К
уб

. 
с.

 
ки

сл
ор

од
а.

 

3 
« 
о 
к 

П
ло

тв
а 

1
3
 г

рм
. 

я 
о, и 
сч 
тН 
аз 
в 
>» 
X 
О О

ки
сл

яе
м

ос
ть

. 

К
уб

. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

Ь°
 в

од
ы

. 

7/х 12 ч. 2.4 7,0 8° 5,2 7,0 8° 10,5 7,0 8° 0,3 7,0 8 е  

1 ч. 0 0 О О 0.1.2 0.1.2 — — 

2 ч. 0 1 1.2 1 3 3 — — 

3 ч. 0 
1 2 2 3 3 — — 

4 ч. 1 2 2 2 3 ~Т~ — -

5 ч. 1 2 6,2 м
-
о
 

о 3 3 5,0 10° 3 4,8 10° — — 4,3 10 е  

7 ч. 1 3 3 3 + -— 

9 ч. 2 3 3 + — — 

8/х 9 ч. у. з 3 3 — — 

12 ч. 3 1 
1 4,0 10° 3 — — 

6 ч. 3 3 — — 

9 ч. 3 + 3,6 10° 
— -

3,410° 

9/ х  9 ч. у. 3 — — 

12 ч. 2 — — 

3 ч. 2 — — 

б ч. 2 — — 

9 ч. 1 — -

10/х 9 ч. у. 0 2,1 11° 
-

1,9 И° 

12 ч. 0 --

6 ч. 0 --

9 ч. 0 --

11/х 9 ч. у. — 2.0 10° 
-- 1,8 10° 
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Разематривая вышеописанные опыты, мы прежде всего залгЬ-
чаемъ, что некоторые нефтяные продукты содержать вещества, 
чрезвычайно ядовито действующая на рыбъ. Такъ 1—2 снт. петро
лейнаго эеира, бензина, лигроина, т. е. низшя фракщи нефти, на 
5 литровъ воды даютъ гибельные для рыбъ растворы. При сильно 
повышенныхъ рефлексахъ наступаетъ быстрая смерть обыкновенно 
въ продолжеше 2—3 часовъ. ДалЪе, ташя же ядовитыя вещества 
содержать соларовое масло, мазутъ и сырая нефть-грозненская, би-
биэйбатская и балаханская; однако, чтобы сделать воду ядовитой, 
этихъ веществъ нужно гораздо болышя количества: 10—50 к. снт. на 
5 литровъ воды. При этомъ забол'Ъвате наступаетъ гораздо мед
леннее, ч1змъ при употребленш первыхъ продуктовъ, но за то бо
лезнь продолжается несколько дней. Иногда после тяжелыхъ сим-
птомовъ отравлешя наступаетъ опять выздоровлете. И здесь забо-
л^ваше протекаетъ при сильно повышенныхъ рефлексахъ. Исклю-
чеше составляютъ только растворы солароваго масла, где повы-
шеше рефлексовъ очень незначительно. 

Хорошо очищенный кероспнъ, пиронафтъ, машинное, веретенное 
и цилиндровое масла даже въ громадныхъ количествахъ (500 сст. 
на 5 литровъ воды) не даютъ ядовитыхъ растворовъ. Переходный 
препаратъ отъ ядовитыхъ легкпхъ фракщи къ неядовитому керосину 
составляетъ фракщя нефти, кипящая между 120 —150° (Ри1;20ё1). 
Приготовленные изъ него растворы вызываютъ только забол'Ъвате, 
но не смерть. Неодинаковая картина отравлешя и то обстоятельство, 
что ядовитое вещество находится въ различныхъ даже не сосЪд-
нихъ фракщяхъ (бензинъ-соларовое масло), даютъ право предпола
гать, что мы имЪемъ дело не съ однимъ ядомъ, а съ несколькими. 
Это предположеше подтверждается, если обратимъ внимаше на 
окисляемость различныхъ растворовъ. 

Въ растворахъ низшихъ фракщи нефти рыбы умираютъ быстро, 
хотя окисляемость всего 0,6—0,7 миллигр. на литръ. Окисляемость 
неядовитаго слабаго раствора петролейнаго эеира такая же, какъ и 
кр4пкаго раствора (20 к. снт. на 5 литровъ воды). То же самое за
мечается и въ растворахъ бензина и лигроина, такъ что м4риломъ 
растворенныхъ ядовитыхъ веществъ въ растворахъ низшихъ фракщи 
марганцевое кали служить не можетъ. Иначе обстоитъ дело съ 
растворами высшихъ и среднихъ фракщй. Керосинъ, пиронафтъ, 
машинное, веретенное и цилиндровое масла даютъ растворы съ 
окисляемостью около 3 милигр.; все равно приготовленъ ли рас-
творъ изъ 10 или изъ 500 к. снт. продукта, однако, растворы 
эти не ядовиты. Точно также не смертельны растворы мазута съ 
окисляемостью въ 3 миллигр., но здЬсь съ увеличешемъ мазута 
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возрастаетъ окисляемость, а съ нею и ядовитость. То же наблю
дается при соларовомъ масле и съ сырой нефтью. Только при нефти 
окисляемость раствора, при которой наступаетъ смерть ниже, чЪмъ 
напр. при мазуте, что обусловливается присутств1емъ составныхъ 
частей низшихъ фракцш, не поддающихся окислешю марганцевымъ 
кал1емъ. 

Не все рыбы относятся одинаково къ разнымъ концентращямъ 
нефтянаго яда. Для сравнетя дЬйств1я и для определешя коли-
чествъ яда, начинающихъ гибельно вл1ять на нашихъ обыкновен-
ныхъ рыбъ,—уклей, ершей, окуней, плотву, гольцовъ и лещей, нами 
произведены следующее опыты: приготовлялись водныя вытяжки изъ 
мазута съ водопроводной водой и разбавлялись водой до желаемой 
концентрацш. Въ таюе растворы впускались рыбы, по возможности, 
одинаковой величины. (Табл. XX). 
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Опред-Ьлеше концентрами водныхъ вытяжекъ мазута, оказывающихъ вредное вл1яше на рыбъ. 

Время 

дня. 

9 ч. утра. 
10 » 
1 1 »  »  
12 часовъ. 
1 час. 
2 > 

3 » 
5 » 
7 » 
9 ч. веч. 
9 ч. утра. 
3 час. 
9 ч. веч. 
9 ч. утра. 
3 час. 
9 ч. веч. 
9 ч. утра. 

12 час. 
9 ч. веч. 

12 час. 
6 » 

12 » 

6 » 

9 ч. утра. 

О 

10/1 

1 миллигр. 

?! 
О, 

о. Сн * 
и а. 

тН и 
О 

О 
т-Н 

Л ас 
СО та 
н а) в 
о ч 
ч х а: 
С к** О 

11/1 

12/1 

13/1 

14/1 

15/1 

16/1 

2 миллигр. 

20/1 

21/1 

22/1 

23/1 

24/1 

25/1 

26/1 

Я !  

о. 

(О 
я 

О ч 

21/1 

3 миллигр. 

22Д 

23/1 

24/1 

25/1 

26/1 

27/1 

22/1 

2,5 миллигр. 

23/1 

24/1 

25/1 

26/1 

27/1 

28/1 

24/1 

3,5 миллигр. 

25/1 

26/1 

27/1 

28/1 

29/1 

30/1 

Д Ь1. 

4 

31/1 

1/п 

2/и 

З/и 

4/и 

5/и 

6/и 

миллигр. 



ТА Б Л И Ц А  XX. (Окончаше). 

Время 

дня. 

0 к и с л я е м 0 с т ь в ъ 1 л II Т р ъ  11 о д ы. 

Время 

дня. 
М

'Ё
С

Я
Ц

Ъ
 
п 

чи
сл

о.
 4,5 миллигр. 

М
Ъ

ся
цъ

 и
 ч

ис
ло

. 5 миллигр. 

М
Ъ

ся
цъ

 п
 ч

ис
ло

. 5,5 миллигр. 

М
'Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
и 

чи
сл

о.
 6 миллигр 

М
'Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
и 

чи
сл

о.
 20 миллигр. 

Время 

дня. 
М

'Ё
С

Я
Ц

Ъ
 
п 

чи
сл

о.
 

| П
ло

тв
а 

1
1
 г

рм
. 

1 У
кл

ей
ка

! 2
,5

гр
м

. 
| Г

ол
ец

ъ 
12

 г
рм

. 
| О

ку
нь

 
1
1
 г

рм
. 

| Л
ещ

ъ 
1
1
 г

рм
. 

М
Ъ

ся
цъ

 и
 ч

ис
ло

. 

П
ло

тв
а 

11
,5

 гр
м

. 

У
кл

ей
ка

 
12

 г
рм

. 
| Г

ол
ец

ъ 
12

 г
рм

. 

о. 
и 
ю 
о 
гН 
Л 
X 
>> 
X 
о | Л

ещ
ъ 

10
,5

 г
рм

. 

М
Ъ

ся
цъ

 п
 ч

ис
ло

. 

П
ло

тв
а 

1
2
 г

рм
. 
| 

У
кл

ей
ка

 1
3
 гр

м
. 

Г
ол

ец
ъ 

12
 г

рм
. 

О
ку

нь
 
11

 г
рм

. 
Л

ещ
ъ 

12
 г

рм
. 

М
'Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
и 

чи
сл

о.
 

П
ло

тв
а 

12
 г

рм
. 

У
кл

ей
ка

12
,5

гр
м

. 
Г
ол

ец
ъ 

13
 г

рм
. 

О
ку

нь
 
1
0
 г

рм
. 

Л
ещ

ъ 
1
1
 г

рм
. 

М
'Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
и 

чи
сл

о.
 

П
ло

тв
а 

12
,5

 гр
м

. 

У
кл

ей
ка

 1
4 

гр
м

. 

Г
ол

ец
ъ 

1
0
 г

рм
. 

О
ку

нь
 8

 г
рм

. 

Л
ещ

ъ 
1
2
 г

рм
. 

9 ч. утра. 8/п 12/н 18/н 20/II 1/111 
10 час. — 0 — — 0 0.1 01 О — О О О О - 1 0.1 О О 1 О 

1/111 
0.1.2 1.2.3 0.1.2.3 0.1.2.3 0.1.2.3 

11 » 0 1 0 — 1 2 1 1 О 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 
12 » 1 2 1 — 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 + 3 
1 » 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 + 3 

+ 
4-

2 » 1 2 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 + 3 4" 
+ 

+ 
3 » 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

+ 
3 

4" + 
1  5 » 1 2 2 1 2 2 О о 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 + 

7 > 2 2 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 + 3 3 + 3 
+ 

9 ч. веч. 2 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
+ 

3 3 3 
9 ч. утра. 9/II 2 3 2 0 3 13/н 3 3 3 + 3 19/и 3 3 3 3 21/11 3 3 
3 час. 1 3 1 0 2 3 + 3 3 3 3 3 3 + 3 
9 » 1 3 1 2 2 3 

+ 
2 3 3 + 3 3 

+ 
3 

! 9 ч. утра. Ю/н 1 3 1 2 2 14/н 3 2 3 20/II 4-
+ 

3 4- 22/п 3 
3 час. 1 3 0 2 1 3 2 2 

4-
3 

4-
+ 

9 > 1 3 0 2 0 + 2 2 + 
+ 

9 ч. утра. 11/11 1 + — 3 0 15/и 
+ 

1 2 21;П 
+ 

12 час. 0 — + 0 1 2 
9 ч. веч. 0 — 

+ 
0 1 2 

1  12 час. 12/н — — 0 16/п О 2 22/п 
6 э — — 0 О 2 
9 > 13/н -- — — 17/н О 2 23/п 
9 > 14/н 18/н 2 24/п 
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Какъ видно изъ таблицы, растворы съ окисляемостью въ 1 миллигр. 
на литръ не вызываютъ ни малМипихъ симптомовъ отравлешя. 

При 2—2 х/ 2  миллигр. появляются у уклейки и плотвы повы
шенные рефлексы, однако скоро исчезающее; три миллигр. вызываютъ 
явлешя заболевашя у всЬхъ рыбъ, кроме окуня. 

При четырехъ миллигр. все рыбы больны, и ихъ болезнь не 
такъ скоро ироходитъ. 

При 4,5 миллигр. болезнь продолжается дольше, и уклейка и 
окунь умираютъ. 

При 5 миллигр. все рыбы мертвы, кроме леща и гольца. Пер
вый былъ боленъ и удаленъ изъ опыта; последит поправился черезъ 
60 часовъ. 

Окисляемость въ 5,5—6,0 миллигр. вызываетъ смерть у всехъ рыбъ. 
Чувствительнее всего къ яду уклейка и окунь, между темъ, 

какъ лещъ и голецъ противустоятъ ему лучше. 

IV. 

Опыты съ нефтяными продуктами, плавающими на поверхности воды. 

Проф. Хлопинымъ и д-мъ Никитивымъ въ 1898 г. было доказано, 
что мазутъ и нефть, находясь на поверхности воды, довольно быстро 
убиваютъ рыбу и что такое же самое дейсте обнаруживаетъ ке-
росинъ, плавающш надъ водой, хотя растворъ этого последняго 
для рыбъ безвреденъ. Желая выяснить отношеше и другпхъ неф-
тяныхъ продуктовъ къ рыбамъ при указанныхъ услов1яхъ, мы 
произвели следуюшдя группы опытовъ. 
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Петролейный эфиръ, налитый на поверхность воды. 

10 куб. с. петро
лейнаго эфира на 
поверхности 10 

литровъ воды. 

М 

оЗ 
с* 
О 

40 О. 

Он н 
ь 

о 
п йС <-) 

О) 
* 
я 
о 
ш 

6 
О 

ГС 
ч 
о 
в 

* 
я 
о 
ш а: 
о и О 

20 куб. с. петролей
наго эфира на по
верхности 10 лит
ровъ водопровод

ной воды. 

Проверочная 

банка. 

со 

о'й О н С 
Си П  

«й 
Ч О в ш  

а 

80 куб. с. петролейнаго эфира 
на поверхности 80 литровъ 
водопроводной воды въ аква-

рш. 

с! 
О Н 

в 
Он 4 

= 

а 

Проверочный акварШ. 

Я О-и Он и 
ОО г" ОО 

Я 
© а О Он 

Рн у 

О н в 

10/х 
11/х 
12/х 
13/х 
14/х 
15/х 
16/х 
17/х 
18/х 
19/х 
20, х 

12 ч. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

156 

150 

7,1 0,3 

4,1 

3,6 1,4 

10 е  

10 е  

156 7.1 

3,9 

0,3 

150 3,0 1.28 

Запахъ петролейнаго эфира исчевъ 11/хг. 

156 

151 

7,1 

4,8 

4,05 

0.3 

1,36 

9° 

10° 

10 г  

156 

148 

7.1 

5,0 

4,6 

0,3 

0.9 

10 е  

10 е  

Запахъ петролейнаго эфира 
исчезъ 11/Х1. 

156 

144 

7,1 

5,4 

4,7 

0.3 9° 

10° 

1,1 10е 
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Бензинъ, налитый на поверхность воды. 

М
'Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
и 

чи
сл

о.
 

В
ре

м
я 

дн
я.

 

10 куб. с. на по
верхность 10 лпт

ровъ воды. 

20 куб. с. на по
верхность 10 лит

ровъ воды. 
Проверочная банка. 80 куб. с. на поверхность 

80 литровъ воды. Пров-Ёрочный аквар!Й. 

М
'Ё

С
Я

Ц
Ъ

 
и 

чи
сл

о.
 

В
ре

м
я 
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я.

 

Е
рш

ъ 
5 

гр
м

. сГ 
о 
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Я К
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Я К
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. 
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. 
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. 

О
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. 
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ъ 
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. 

1 
О
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ь 
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. 
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1
1
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. 
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Г
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ъ 

9 
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. 
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. 

сГ 
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. 
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. 

О
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м
ос
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. 

л « о 
я 

1 
Е
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ъ 

1
0
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. 
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О
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н
ь 
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. 

1 
П
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а 
9 
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м
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Г
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ец
ъ 

9.
5 

гр
м
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1 

Л
ещ
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рм
. 

О* 
О 

Он 
См а 
Ч 
а 

К
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. 
с.

 к
ис

ло
ро

да
. 

О
ки

сл
яе

м
ос

ть
. 

| 
1°

 в
од

ы
. 

16/х 
17/х 
18/х 
19/х 
20/х 
21/х 
22/х 
23/х 
24/х 
25/х 
26/х 

12 ч. 
12 > 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
12 . 

За 

158 

155 

пахъ 

7.0 

4,6 

3.1 

беи 

0,4 

0.7 

1,2 

зина 
1 

7° 

9° 

10° 

не 
9 01 

I
I
 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

158 

153 

твои 
ря. 

7,0 

4,8 

2,8 

глея 

0,4 

0,5 

0,9 

боль 

7° 

9° 

10° 

и е 

— 

158 

154 

7,0 

4,6 

3,4 

0,4 

0,6 

1,0 

7° 

9° 

10° 

3 апг 
ва 

1ХЪ 
лс> 

• 
! 

1 
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I
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1 

1 
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1 
1 

знз 
)ЛЬ 
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не 1  

ОК1 

0,4 

0,5 
' 

0,8 

увст 
ября 

7° 

9° 

10° 

10-

158 

149 

7,0 

5,6 

5,0 

0,4 

0,48 

1,0 ©
 

е©
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о
 

о
 

о
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Керосинь, налитый на поверхность воды. 

22/х 
23/х 
24/х 
25/х 
26/х 
27/х 
28/х 
29/х 
30/х 
31 /х 
1/Х! 
2 , XI 
3/Х1 
4/XI 
5/Х1 
7/хт 
9/Х1 

Ю/Х1 

10 куб. с. на повер-
ность 10 литровъ 

воды. 

РЭ 

о о 

а 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12  »  
12 » 

160 7,1 0,4 

3,8 1,2 

3.0 1,6 

163 2,8 2,4 

11е 

11° 

10 е  

20 куб. с. на по
верхность 10 лит

ровъ воды. 

— 160 7,1 0,4 

3,4 

2,6 

1,0 

1.3 

1,9 

11° 

11° 

10° 

Проверочная банка. 

160 

И 

7.1 

5,0 

3,2 

158 3,1 

0,4 8° 

0,6 11° 

0,6 11° 

0,9 10° 

80 куб. с. керосина на по
верхность 80 литровъ воды. 

Г
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1
0
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рм
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О
ку

нь
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5
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— — 
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— 
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0 0 — _ О 
0 0 0 0 О 
0 0 0 0 О 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 2 
0 2 0 0 3 
0 2 0 0 + 
0 3 0 0 

+ 

0 + 0 0 
0 
+ 

— 0 

2 
— - 2 

— — 

О 

+ 

И 

160 7,1 

4,8 

4,4 

16о 

0,4 8 е  

1,8 

2,7 

3,9 3,0 

1Г 

11° 

10е 

Проверочный акварШ. 

я Э Он СИ 

СО !<» 

л 

160 

162 

а 

0,4 

0.8 

1,3 

2,3 

11е 

11е 

7,1 

6,2 

5,8 

10° 5,2 

I  



Т а б л и ц а  X X I V .  

Керосинь, предварительно стоявшш 5 дней на солнцЪ и загЬмъ налитый на поверхность воды. 

10 куб. с. керосина 
на поверхность 10 

литровъ воды. 

20 куб. с. керосина 
на поверхность 10 

литровъ воды. 
Проверочная банка. 

80 куб. с. керосина на по

верхность 80 литровъ воды. 
Проверочный акварШ. 
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Т а б л и ц а  X X V .  

Пиронафтъ, налитый на поверхность воды. 

10 куб. с. пиронафта 20 куб. с. пиронафта 80 куб с. пиоона(Ьта на по-
на поверхность 10 на поверхность 10 Проверочная банка. 

80 литровъ 
Проверочный акварШ. 
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о 
ч о 
а V 
в о м 

« 
а Ф Л рз 

а 
Он и 
О 

С* 
О 
о 

ев « О 
Он 
о 
ч 
и 13 

л н О 
О 

а 
Он и 

<м 
о' 
о 

ев 
« О 
Он 
О 
ч и в 

л н о о 

а 
Он и 

тЧ 

м 
О 
о 

ев |=С 
О 
Он 
о 
ч о 
в 

д н о о 

а 
Он и 
О 

а 
Он Ьн 
О 

а 
Он 

а о. и 
сГ о 

ев »=С 
О 
О. О 
ч о 
а 

н о о 

а Он и 

а' 
Он Сн а' о, и 

а 
Он Сн 

а о. и 

Я о* Сч 
о 

сГ 
о 

«я « о 
о. 
о 
ч о 

4 Ь 
О 

а се о 

3 

о м 
« 
а Ф Л рз 

тН 
ей 
Я 
Е* о ч 
С 

Он Ей 
В 
Ч 
ч в 

X 
о 
о 
>> 

М 

© 
05 
Ч о 
В 
Ч 
О 

4 « 
О м 

о 

гН 
(в 
Я О) 
ч о 

Е-н 

Он 
а 
ч 
ч 
ев 

Й 

к 
о 
о с» 
а 

а Ф 
зв 
Ч о 
а 
И 
О 

« о 
я 

3» 

гН 
ев я Н О 
ч 
а 

Он и Я 
ч ч а 
а 

X 
о 
»о >1 
К 

а Ф 04 
ч о а X 
О 

а « о м 
о +» 

тН 
(0 
Я <х> 
ч о 

С-| 

тН 
ев 
Я 
Н 
О ч 
с 

а 
Он 
И 

00 
>4 
О 
>> 
к 
О 

Он и 
а ч ч а 
§ 

X 
о 
ю >. 
М 

а Ф 
с? 
ч о 
в 
к 
О 

из к о я 

% 

О ГН 

а о. 

ТН 
св 
Я 
Н 
О ч 
в  

со 
«О 
а 
Он 
И 

<м ТН 
л 
и 
>> X 
О 

тН т—1 
Д 
а ф 
Ч 

СЗ X 
он © ч к 

о. и. 
В 
Ч ч в 
8 

X 
о 
хб >» 
И 

г 
© 
ОС 
ч о 
Н 
гс 
О 

2 « о 
я 

12/Х1 12 ч. 160 7 0,3 8° 160 7 0,3 8° 160 7 0,3 8° 160 7 0.3 8° 160 7 0,3 8° 
13/Х1 12 » — — 

0,3 
— 

0,3 160 0,3 

14/Х1 12 > — — 0 
15/Х1 12 » — — 0 0 
16/Х1 12 » — 0 — 0 0 0 
17/Х1 12 » — 4,0 1,4 9° 0 3,8 1,3 9° — 4,5 0,8 9° 0 0 0 4,9 1,7 9° 5,8 0,6 9° 
18/Х1 12 > — 0 — 

0,8 
0 0 0 

5,8 0,6 

19/хг 12 > — — — 0 2 0 
20/Х1 12 » — — — 2 2 2 
21 / XI 12 » 0 — — 2 2 3 0 
22/Х1 12 » 0 2,1 2,08 9° 

— 2,6 1,9 9° — 3,0 1,2 9° 2 + 3 3,5 2,2 9 е  0 4,9 0,71 9° 
23/Х1 12 » 0 — — 

1,2 
3 
+ 
+ 0 

24/Х1 12 » 0 — — 0 + 
+ 

0 
25/Х1 12 » 0 — — 0 2 
26/хг 12 > 0 0 — 0 2 
27/Х1 12 » 0 0 — 0 2 
28/х! 12 » 0 0 — 0 3 _ _ 
29/Х1 12 » 0 0 — 0 + 
30/Х1 12 » 0 158 1,9 2,46 9° 0 162 2,2 2,3 10° 143 2,6 1,4 10° 0 154 3,3 2,4 10° 

+ 
139 5,1 1,63 10° 



Т а б л и ц а  X X V I .  

Пиронафтъ стоявш1й предварительно 5 дней на солнцЪ и за тЪмъ налитый на поверхность воды. 

10 куб. с. на по
верхность 10 лит

ровъ воды. 

20 куб. с. на по
верхность 10 лит

ровъ воды. 

Проверочная банка. 
80 куб. с. на поверхность 

80 литровъ воды. Проверочный акварШ. 
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Соларовое масло, налитое на поверхность воды. 
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поверхность 10 ли
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поверхность 10 ли

тровъ воды. 
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Веретенное масло, налитое на поверхность воды. 
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Т а б л и ц а  X X X .  

Нефть биби-эйбатская, налитая на поверхность воды. 
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Разсматривая вышеприведенныя данныя, мы получаемъ следую
щее выводы: 

Чрезвычайно ядовитые въ растворахъ петролейный эфиръ и 
бензинъ, плавая на поверхности воды, не убиваютъ рыбъ, даже 
если количество ихъ въ несколько разъ превышаетъ ту концентра-
цш раствора, въ которомъ рыбы уиираютъ. Это зависитъ отъ того, 
что петролейный эфиръ и бензинъ скоро улетучиваются. Въ нашихъ 
опытахъ отъ петролеинаго эфира даже и запаха не осталось на 
другой день, а бензинъ совершенно исчезъ на четвертый день. 

Ядовитые въ растворахъ — мазутъ, сырая нефть и соларовое 
масло убиваютъ рыбу и въ томъ случаи, если они плаваютъ на 
поверхности воды. Крайне быстрое смертельное отравлеше насту
паешь отъ солароваго масла. 

Неядовитые въ растворахъ нефтяные продукты: керосинъ, пи-
ронафтъ и веретенное масло, наоборотъ, губятъ рыбу, будучи на
литы на поверхность воды. При этихъ опытахъ побочныя обстоя
тельства роли не играли. Кислорода было совершенно достаточно 
и содержаше углекислоты или совсбмъ не изменялось, или коле
балось только весьма незначительно. На этомъ основаны причину 
смерти рыбъ мы должны искать въ образованы въ неядовитыхъ до 
того сампхъ по себе продуктахъ ядовитыхъ веществъ. 

Образоваше этого яда совершается т^мъ быстрее, чЪмъ больше 
поверхность сосуда, въ которомъ находятся рыбы. Такъ въ акварш 
пиронафтъ умерщвлялъ 5 рыбъ въ продолжеше 10—18 дней, между 
тЬмъ, какъ въ банкахъ тотъ же пиронафтъ даже въ 2 — 3 раза 
болыпихъ количествахъ смерти не вызывалъ, а вызывалъ только 
первые симптомы отравлешя — плаваше у поверхности воды. Па 
разность въ степеняхъ ядовитости указываетъ еще то, что въ 
аквар1яхъ окисляемость была постоянно больше, ч^мъ въ банкахъ. 
Такое же явлете замечается въ опытахъ съ керосиномъ п вере-
теннымъ масломъ. Смерть наступаешь гораздо скорее, если употре
бленные для опыта нефтяные продукты выставить несколько дней 
на солнце. Въ опытахъ, въ которыхъ употреблялись такого рода 
нефтяные продукты рыбы умирали и въ банкахъ. 

Нефтяные продукты при лежаши на воздухе резко изменяются. 
Черезъ несколько дней тонкая маслянистая пленка превращается 
въ хлопчатую массу, которая постепенно осаждается на дно сосуда. 
Следовательно, нефть не совсемъ уничтожается въ реке, какъ это 
полагаетъ г. НикольскШ, но претерпеваетъ как1я то до сихъ поръ 
не изеледованныя изменешя и отлагается на дне реки. Этимъ объ
ясняется и нахождеше нефти въ иле на дне рекъ, какъ было до
казано выше упомянутой коммисаей, командированной Медицин-
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скимъ СовЪтомъ на Волгу въ 1899 г. Такое отложеше происходить 
не только при участы взвЪшенныхъ въ водЬ твердыхъ частицъ, но 
в безъ нихъ, такъ какъ оно им^етъ место и въ воде совершенно 
прозрачной; его нельзя объяснить и образовашемъ какихъ-либо трудно 
растворимыхъ соединены нефти съ растворенными въ воде солями, 
такъ какъ оно происходить и въ дестиллированной воде. 

У. 

Получеше изъ нефти ядовитыхъ веществъ въ чистомъ виде. 

Несмотря на прпведенвыя многочисленный изследовашя надъ 
вреднымъ действ1емъ нефти на рыбу, оставался еще открытымъ во-
просъ, как1я изъ громаднаго числа органическихъ соединены, вхо-
дящихъ въ составь нефти, обладаютъ ядовитыми свойствами? Ра
ботами проф. Хлопина было доказано, что предполагаемый г. Арноль-
домъ азотистая основашя вследств1е крайне незначительнаго ихъ 
содержашя въ нефти не могутъ обусловить того вреднаго дЬйств!я, 
какимъ обладаютъ нефтяные продукты; при этомъ имъ было выска
зано предноложеше, что ядовитость присуща нефтяньшъ углеводо-
родамъ и ихъ ближайшимъ производнымъ. Наша задача состояла 
теперь въ систематическомъ изучены различныхъ группъ соеди
нены, входящихъ въ составь нефти, и именно веществъ, извле-
каемыхъ изъ нефти едкими щелочами и нефтяныхъ углеводородовъ, 
такъ какъ нефтяныя основашя, т. е. кислая вытяжка изъ нефти 
уже была изследована проф. Г. Хлопинымъ. 

Ядъ низшихъ фракцъй нефти. Опыты показали, какъ уже нами 
было сказано, что мы имеемъ дело съ несколькими ядами, содер
жащимися какъ въ низшихъ, такъ и въ высшихъ фракщяхъ нефти. 

Разсмотримъ теперь, что именно ядовитаго содержится въ низ
шихъ фракщяхъ. 

Благодаря изследовашямъ Менделеева, Бейлыптейна, Курбатова, 
Марковникова, Еп§1ег'а и другпхъ, известно, что низпйя фракцы 
нефти, кипящ1я до 200°, главнымъ образомъ состоять изъ предель-
ныхъ углеводородовъ. Какъ примеси къ нимъ, встречаются оле-
фины, ароматичеше углеводороды, нафтены, триметиленъ, пента-
метилень. Кроме того, въ неочищенныхъ дестиллатахъ содержатся 
азотистыя основашя и кислоты. Чтобы получить чистые предельные 
углеводороды, мы обрабатывали петролейный эфиръ, бензинъ и ли-
гроинъ дымящейся серной кислотой, которая сульфурируетъ арома-
тичесше углеводороды, полимеризуетъ олефины и удаляетъ некото
рый друпя примеси. 

6 
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После удалешя серной кислоты при помощи разделительной 
воронки, продукты обрабатывались растворомъ едкаго натра и, на-
конецъ, промывались водой. Такимъ образомъ приготовленные де-
стиллаты могли только содержать предельные углеводороды, не 
вступаюшде съ серной кислотой въ реакцш. Опыты съ ними, произ
веденные на рыбахъ съ растворами этихъ углеводоровъ, убивали 
ихъ въ короткое время, какъ явствуетъ изъ опытовъ. Такимъ обра
зомъ ядомъ низшихъ фракцгй нефти являются низшге члены пре-
дгьлъныхъ углеводородовъ состава СЬН12  — С8Н18, которые именно 
и составляютъ петролейный эфиръ, бензинъ и лигроинъ. 

На практике эти углеводороды большого вреда причинить не мо-
гутъ. Будучи въ растворахъ крайне ядовиты, они не достигаютъ той 
степени ядовитости, если находятся на поверхности воды. Въ произве-
денныхъ нами опытахъ съ 50 куб. снт. петролеинаго эфира на поверх
ности 80 литровъ воды рыбы даже не заболевали, что весьма понятно, 
такъ какъ эти продукты быстро улетучивались. При 1;° 12° отъ 50 куб. 
снт. петролейнаго эфира, налитаго на поверхность воды, черезъ 8 ча-
совъ не оставалось даже запаха. Отъ такого же количества бензина 
уже на другой день не было следовъ. Летомъ, когда именно и про
изводится транспортъ нефти, это испареше совершается еще гораздо 
скорее. Выставленная на солнце сырая нефть (толщина слоя 4 куб. 
снт.). теряла въ продолжеше 3 часовъ въ своемъ весе: 

Окружающая температура равнялась 28° — 34° К. Малая потеря 
балаханской нефти, содержащей въ свежемъ состоянш даже больше 
летучихъ углеводородовъ, чемъ би'биэйбатская, объясняется темъ, 
что она уже при нетщательномъ транспорте потеряла большую 
часть своихъ летучихъ веществъ. 

Ядъ высококипящихъ фракцгй. Неядовитость тяжелаго бензина 
(120°—150°) и керосина исключаетъ изъ ядовитыхъ веществъ главную 
ихъ составную часть, углеводороды — нафтены состава С ЭН 1 8—С 1 5Н 3 0, 
кипяшде между 135°—250°. Также исключаются предельные угле
водороды С 8Н 1 8—С 1 5Н 3 2, которые кипятъ между 125°—271° С. 

Въ виду того, что въ опытахъ съ мазутомъ ядовитыя вещества, 
переходили въ водный растворъ, мы попытались получить безвред
ный мазутъ, извлекая его водой. Это удалось безъ особеннаго 
труда. Опытъ былъ произведенъ следующимъ образомъ: 100 грам. 
мазута взбалтывались 5 минутъ съ 5 литрами водопроводной воды 
при 1° 10°, после чего водная вытяжка была слита сифономъ. На 

Б и б и э й б а т с к а я  . . . .  2 0 ° / ,  о 
Балаханская. 
Грозненская. 

• • 8°/„ 
. • 28°/ 0  
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оставшшся въ бутылке ыазутъ наливалось опять 5 литровъ водо
проводной воды и взбалтывалось по-прежнему. Такимъ образомъ 
была получена и вторая вытяжка. Изъ того же мазута были по
следовательно приготовлены еще 3 вытяжки. 

На окисл. орган, вещ. на 1 литръ I вытяжки пошло 8,24 миллигр. кислор. 
* » » » II » » 6,31 » » 
» » » » III » » 4,02 » » 
» » » » IV » » 3,21 » » 
* » » » V » » 2,9 > » 

Уклейка весомъ 12 грм., положен, въ I вытяжку умерла черезъ 9 час. 
» » 10 » > II » » » 3 4 » 
» » 11,5 » » III .» заболела (плавала 

брюшкомъ вверхъ), но уже на третш день никакихъ ненормальныхъ 
явленш не было заметно. Въ банкахъ съ 4 и 5 вытяжкой уклеи въ 
продолжеше 6 дней даже не заболели. 

Изъ другихъ 100 гр. того же мазута, .при техъ же услов1яхъ, 
какъ и въ предыдущемъ опыте, было приготовлено 5 вытяжекъ, 
но на дистиллированной воде, которыя на окислеше растворен-
ныхъ веществъ потребовали: I вытяжка — 3,2 миллигр. кислорода; 
II — 3,0; III—3,18; IV—2,8 и У—2,9 миллигр. кислорода. Уклеи 
весомъ 10—12 гр., положенный въ эти вытяжки, даже не заболели. 

Эти 2 опыта показываютъ, что растворимость мазута гезр. его 
ядовитыхъ веществъ обусловливается солями, находящимися въ 
водопроводной воде. Принимая во внимаше последнее обстоятель
ство, а также опытъ, произведенный въ 1898 г., проф. Хлопинымъ 
съ 1°/ 0  едкимъ натромъ и мазутомъ, где получилась окисляемость 
826,5 миллигр. на 1 литръ воды, казалось крайне вероятнымъ, что 
растворимыя ядовитыя вещества нефти имеютъ кислотный харак
тера Кислоты эти должны быть въ воде трудно растворимы, но 
должны давать съ солями водопроводный воды растворимыя соли. 

Для извлечешя предполагаемаго кислотнаго нефтяного яда мы 
поступали следующимъ образомъ: 1000 грм. мазута взбалтывали съ 
5 кратнымъ объемомъ 1/ 2°/ 0  раствора едкаго кал1я 5 минутъ. После 
отстаивашя воду сливали сифономъ и съ мазутомъ повторяли 
прежнюю операцш, но только съ 1/ 4°/ 0  растворомъ КОН. Потомъ 
мазутъ промывался дестиллированной водою до нейтральной реакщи. 
Вода (5 литр, на 300 гр. мазута), взболтанная съ мазутомъ, обра-
ботаннымъ слабой шелочью, не сделалась более ядовитой для рыбъ. 
При лежанш 300 гр. такого мазута въ банке, содержащей 10 литровъ 
водопроводной воды, вода тоже не прюбрела ядовитыхъ свойствъ, 
такъ какъ уклейка весомъ 12 гр, жила подъ слоемъ такого ма-

* 
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зута 16 дней и была, по видимому, здоровой вынута нзъ сосуда, въ 
которомъ производился опытъ. Такимъ образомъ былъ полученъ 
безвредный мазутъ; следовательно, его ядовитыя составныя части 
должны были перейти въ щелочную водную вытяжку. При извле
чены ядовитыхъ началъ удобнее всего применять щелочь указанной 
концентрацы. Более сильная щелочь образуетъ эмульеш, которая 
трудно отделяется отъ мазута и кроме того растворяетъ изъ него 
друпя нежелательный составныя части. Для извлечешя ядовитыхъ 
веществъ изъ щелочной вытяжки она и промывная вода сгуща
лись на водяной бане, и после подкислешя соляной кислотой, взбал
тывалась съ эфиромъ; эфиръ отгонялся и въ остатке получилась 
желтая быстро буреющая на воздухе масса пр1ятнаго запаха. Эта 
последняя обработывалась 95% спиртомъ (1 объемъ массы на 3 
объема спирта), причемъ получались: 

I часть, нерастворимая въ спирте, и II, растворимая въ спирте. 
Нерастворимая часть, черное смолистое вещество остраго запаха, 
не растворяющееся въ воде, но по прибавлены къ последней неболь
шого количества углекислаго натра дающее мутный растворъ. 1,8 гр. 
этого вещества на 1 литръ воды, что соответствуешь 480 гр. мазута, 
растворенные въ воде съ прибавлешемъ соды, въ продолжеше 
6 дней не оказали никакого вреднаго действ1я на рыбъ. Изъ вто
рой, растворимой въ спирты части, спиртъ удалялся, и остатокъ 
растворялся также въ растворе углекислаго натра. По прибавлены 
хлористаго кальщя получился 1) творожистый осадокъ, быстро сли-
пающыся п состоящы изъ кальщевыхъ солей нафтеновыхъ кислотъ, 
2) растворъ пр1ятнаго запаха. Этотъ растворъ по подкислены серной 
кислотой подвергался перегонке. Получился перегонъ съ сильнымъ 
запахомъ, мутный; въ немъ плавали маслянистая капли. Посредствомъ 
бромной воды въ перегоне, какъ и въ самой жидкости, возможно 
доказать присутсше феноловъ. 100 гр. этого перегона (соотв. 260 гр. 
мазута) на 1 литръ воды вызвали у рыбъ сильныя судороги и смерть 
на второй день. Отъ 50 гр. перегона на 1 литръ воды получаются 
точно также судороги, однако рыбы не умирали. Повидимому, веще
ство, вызывающее судороги, находится въ этомъ перегони и состоитъ 
изъ смъдовъ феноловъ и летучихъ кислотъ, до сихъ поръ еще не из-
следованныхъ. Нужно заметить, что судороги вызываются также лег
кими углеводородами нефти (кип. до 120°).Однако количество феноловъ 
и летучихъ кислотъ не большое: 300 кб. с. перегона, соотв. 1000 грм. 
мазута, нейтрализовались едкимъ натромъ и выпаривались до-суха. 
По разложены соляной кислотой эфиромъ извлечено 0,4 грм. кис
лотъ и феноловъ. Фенолы и летуч1Я кислоты находятся только въ 
мазуте и сырой нефти. Въ соларовыхъ маслахъ ихъ нЬтъ, вслед-
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ств1е чего въ опытахъ у заболйвшихъ рыбъ повышевныхъ рефлек-
совъ не наблюдалось. 

Осадокъ кальщевыхъ солей нафтеновыхъ кислотъ разлагался 
соляной кислотой, и свободный нафтеновый кислоты желтаго цвета 
и слабаго запаха были извлечены эфиромъ. Несколько миллигр. 
кислотъ на литръ водопроводной воды оказывались смертельными 
для рыбъ, не вызывая судорогъ. Итакъ, нефтяной ядъ высшихъ 
фракцш состоитъ изъ кислотъ нефти, преимущественно изъ наф
теновыхъ кислотъ, къ которымъ въ сырой нефти и мазуте присоеди
няются незначительный количества феноловъ и летучихъ кислотъ. 
Темъ же способомъ были извлечены кислоты изъ сырой нефти и 
солароваго масла. Изъ сырой нефти должны быть предварительно 
отделены фракцш, кипяпця до 120°. 

Чтобы определить, каыя количества ядовитыхъ веществъ, т. е. 
нафтеновыхъ кислотъ, летучихъ кислотъ и феноловъ находятся въ 
разлнчныхъ нефтяныхъ продуктахъ, мы ихъ извлекали вышеопп-
саннымъ способомъ, и кроме того, применяли еще другой способъ, 
основанный на томъ, что нефтяныя кислоты и фенолы въ спирте 
растворяются. Мы растворяли светлые нефтяные продукты въ смеси 
спирта и эфира (2 : 1),, и титровали растворы посредствомъ 1/ 1 0  

нормальнаго спиртового раствора едкаго натра, причемъ индикато-
ромъ служилъ фенолфталеинъ. Темноокрашенные продукты, какъ 
мазутъ и нефть, были обработаны несколько разъ 95°/ 0  спиртомъ 
и въ соединенныхъ вытяжкахъ определена кислотность. 

Извле- Для нейтрализацш 
чено ки- кислоты въ 100 гри. 

слотъ въ продукта потребова
ло. лось к. с. 7 1 0МаОН. 

Петролейный эфиръ » > 
Бензинъ продажный » » 

» собственнаго приготовлеюя . » » 
Керосинъ, присланный Нобелемъ. . . » 0,35 

» грозненскш » 0,2 
» собственнаго приготовлетя . » О 

Пиронафатъ » 0,1 
Веретеное масло > 0,15 
Машинное » > 0,1 
Цилиндровое » > 0,2 
Нефть бибиэйбатская 0,83 / 25,0 

» балаханская 1,12 35,6 
» грозненская 0,3 43,2 

Мазутъ бакпнскш 1Д2 25,0 
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Иввле- Для нейтрализацш 
чено ки- кислоты въ 100 грм. 
слотъ въ продукта потребова

ло- лось к. с. 7,о ̂ %№аОН. 

Мазутъ грозненскш 1,24 36,5 
Соларовое масло уд. веса 0,880 . . 2,82 68,4 

» » » » 0,891 . . 3,2 72,3 

Къ этимъ ядовптымъ веществамъ следуетъ еще прибавить тЬ 
ядовитые углеводороды, которые находятся въ сырой нефти различ
ная происхождешя и кипятъ ниже 120°. Въ находящихся въ нашемъ 
распоряженш образцахъ сырой нефти количество этихъ ядовитыхъ 
веществъ следующее: 

Въ бибиэйбатской 5,25°/ 0  

» балаханской 3,25 » 
» грозненской 9,75 » 

Малое содержаше вышеупомянутыхъ углеводородовъ въ 2 пер-
выхъ образцахъ нефти объясняется улетучпвашемъ при транс
порте. 

Изъ литературы нафтеновыхъ кислотъ видно, что онЬ содер
жатся какъ въ сырой нефти такъ и во всЬхъ дестиллатахъ; въ 
особенности же много ихъ во фракщямъ керосина и соларо-
ваго масла. Изъ сырыхъ дестиллатовъ нафтеновыя кислоты уда
ляются едкпмъ натромъ, такъ что дестиллаты после очистки щелочью 
и промывашя водою поступаютъ въ продажу свободными отъ наф
теновыхъ кислотъ. По этой причин^ мы и не получили ядовито-
дМствующихъ водныхъ растворовъ даже отъ весьма болыпихъ 
количествъ керосина, пиронафта, веретеннаго, машиннаго и цилин-
дроваго маселъ (500 к. снт. продукта на 5 литровъ водопроводной 
воды). Не смотря на многочисленныя работы Марковникова и его 
учениковъ, Аскана и Харпчкова и др., эти кислоты еще мало изу
чены, такъ какъ онЪ представляютъ собою целый рядъ гомологиче-
скихъ и изомерныхъ соединены, трудно поддающихся отделенш. Въ 
чистомъ виде кислоты можно получить посредствомъ омыленш ихъ 
сложныхъ эфировъ, особенно метиловаго. Кроме того, Харичковъ 
предлагаетъ способъ перегонки сырыхъ кислотъ въ разреженномъ 
пространстве. Сложные эфиры приготовлялись нами изъ щелочныхъ 
отбросовъ керосинныхъ фракцш грозненской нефти по общему 
способу, примененному Марковниковымъ: действ1емъ сухого НС1 
на спиртовый растворъ кислотъ, предварительно выделенныхъ изъ 
щелочныхъ отбросовъ, причемъ насыщете производилось не посто
янно, а съ перерывами. Образующееся эфиры отделялись въ дели-
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тельной воронке, промывались растворомъ соды и перегонялись. 
Въ перегоне получалась такимъ образомъ смесь метиловыхъ эфи-
ровъ слабожелтаго цвета и пр1ятнаго фруктоваго запаха. Эфиры, 
подвергнутые фракщонированной перегонке дали следуюшдя фракцш: 

1) фракщя отъ 
2) » 

3) » 
4) » 
5) » 
6) » 

7) » 
8) > 
9) » 

105° — 
190° — 
202° — 
208° — 

216° — 
226° — 
230° — 
246° — 
выше 

189° 
197° 
206° 

215° 
225° 
229° 
245° 
270° 
270° 

Судя по температуре кипешя метиловыхъ эфировъ, во второй 
фракцш должны находиться эфиры гепта-и октовафтеновыхъ кислотъ, 
во фракцш 3—нононафтеновой кислоты, въ 4 фракцш эфиры дека-
нафтеновыхъ кислотъ, а въ 6 фракцш—додеканафтеновой кислоты. 
Какимъ кислотамъ принадлежать эфиры, кипяшде выше 230°, въ 
литературе никакихъ данныхъ не имеется. 

После омылешя эфировъ нафтеновыхъ кислотъ едкпмъ кал1емъ 
и разложен1я кал1евой соли серной кислотой, чистая нафтено
вый кислоты извлекались эфиромъ. Въ чистомъ виде нафтеновыя 
кислоты представляютъ собою безцветныя или слабоокрашенныя 
маслянистая жидкости своеобразнаго запаха. На воздухе оне 
буреютъ. 

Образованге нефтяныхъ кислотъ въ природы. Принимая во 
внимаше опытъ, произведенный проф. Хлопинымъ въ 1898 г., и 
опыты, произведееые нами въ настоящей работе, где рыбы въ 
аквар1яхъ и банкахъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ керосина или 
некоторыми другими неядовитыми дестиллатами нефти, умирали 
черезъ несколько дней, приходится допустить, что нефтяной ядъ, 
состоящш изъ кислотъ нефти, образуется не только въ сырой нефти, 
но и въ дестиллатамъ ея, если ихъ подвергнуть действш кислорода 
воздуха. Выходя изъ этого предположешя, мы занялись превраще-
шемъ неядовитыхъ продуктовъ въ ядовитые, причемъ имели въ виду 
услов1Я, катя имеются въ природе. Неядовитые продукты подвер
гались 14 дневному воздействш солнца, воздуха и атмосферныхъ 
осадковъ. Изъ 50 куб. снт. такихъ продуктовъ съ 5 литрами водопро
водной воды приготовлялись растворы 5 минутнымъ взбалтывашемъ 
и последующимъ фильтровашемъ. Съ такими растворами были про
изведены нижеописанные опыты (таблица XXXI). 
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Д-Ьйств!е на рыбу водныхъ вытяжекъ изъ нефти и ея продуктовъ, подвергнутыхъ пред 
Было взято 50 куб. с. нефтяныхъ продуктовъ 
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изъ керосива 
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О -
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5.0 13.5 
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ц а XXXI. 
варительно д"Ьйств1ю солнца, воздуха и атмосферныхъ осадковъ въ течеши И дней. 
на 5 литровъ воды и взбалтывалось 5 минутъ. 
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Такимъ образомъ вполшь ядовитыми удалось сдгьлать керо-
синъ, пиронафтъ, веретенное, машинное, цилиндровое и неядови
тое соларовое масло; особенно ядовитыми сдгьлалисъ керосинъ и 
пиронафтъ, менгъе вреднымъ—цилиндровое масло. Ядовитаго дгъй-
ствгя совсгьмъ не обнаружили мазутъ и биби-эйбатская нефть, до 
опыта освобожденные отъ нефтяныхъ кислотъ. 

Интересенъ тотъ фактъ, что все нефтяные продукты подвергну
тые окислешю сделались более растворимыми въ воде. Приготовлен
ные обыкновеннымъ способомъ растворы изъ 50 куб. снт. продукта на 
5 литровъ воды требовали для окислешя растворенныхъ органиче-
скихъ веществъ въ литре раствора следуюшдя количества кислорода: 

До окислешя После окислен1я 
на воздух^: на воздухе: 

Керосинъ, присланный Нобелемъ. 2,85 мгр. 16,8 МГр. 

Пиронафтъ 3, 0 » 12,6 » 

Веретенное масло 3, 1 » 10,7 » 

Машинное » 2,99 » 9,3 » 

Цилиндровое » 3,15 » 9,8 » 

Неядовитое соларовое масло . . 3,08 » 12,3 » 
» мазутъ » . . 2,69 » 6,7 » 

> биби-эйбатская нефть 3, 2 » 7,1 » 

Растворы нефти и мазута после окислешя опалесцируютъ и 
фильтровашемъ черезъ двойную пропускную бумагу ихъ нельзя 
сделать прозрачными. 

Когда былъ установленъ фактъ, что неядовитые сами по себе 
продукты могутъ превращаться въ ядовитые, сама собою яви
лась необходимость выяснить, можетъ ли превращаться при есте-
ственныхъ условгяхъ все количество нефти и ея продуктовъ въ 
ядовитыя нефтяныя кислоты или только часть ихъ? На сколько 
намъ известно изъ литературы, объ этомъ не имеется никакихъ 
данныхъ, хотя съ практической точки зрешя количество могущихъ 
образоваться кислотъ иыеетъ не малый интересъ. Существуютъ 
указашя Марковникова, Тумскаго, Харичкова и техниковъ, пере-
гоняющихъ нефть, относительно того, что сырая нефть можетъ и 
не содержать кислотъ, и что больше всего кислотъ содержится въ 
такъ называемой озерной нефти, т. е. нефти, которая сохраняется 
въ земляныхъ резервуарахъ, куда она спускается при появлеши 
очень богатаго фонтана, когда нетъ возможности быстро перера
ботать ее, или сохранять въ цистернахъ и железныхъ резервуарахъ. 

Для количественнаго определешя образовавшихся кислотъ мы 
применяли следующш методъ: нефть и ея продукты разливались 
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по 25 грм. въ 200-граммовыя аптекарсшя банки и подвергались 
действш солнца и кислорода воздуха. Черезъ известное время на 
изследуемый продуктъ наливался 95°/ 0  спиртъ, смесь сильно взбал
тывалась и черезъ день спиртовая вытяжка отделялась, после чего 
продукты вторично извлекались сииртомъ. Соединенный вытяжки 
титровались х1 1 0  нормальнымъ растворомъ едкаго натра. 

Имея въ виду, что естественные окислительные процессы под
вергаются сильнымъ колебашямъ въ зависимости не только отъ 
кислорода воздуха, но и отъ температуры и света, мы старались 
выяснить вл1яше некоторыхъ изъ этихъ условш на образован1е 
кислотъ. Съ этой целью мы предприняли три ряда опытовъ: 

1-й рядъ произведенъ въ г. Юрьеве отъ 15-го апреля до 15-го 
мая 1899 г. Банки впродолжеше месяца подвергались воздействш 
воздуха и солнца. Окружающая 1° была не высока, но зато на 
нефть и ея продукты падали прямые солнечные лучи. 

П-я группа опытовъ произведена въ Грозномъ съ 15-го шля до 
15-го августа 1900 г., где, помимо солнечныхъ лучей, действовала 
на наши продукты и жара южнаго лета. 

Ш-й рядъ опытовъ въ октябре былъ поставленъ опять въ 
Юрьеве, причемъ такимъ образомъ, чтобы къ банкамъ былъ сво
бодный доступъ только кислорода воздуха, но не солнечныхъ лучей 
(Табл. XXXII на стр. 84 и 85). 

Сопоставляя полученныя нами цифры этихъ 3-хъ рядовъ опы
товъ, на первый взглядъ замечаемъ, что въ нефти и ея продук-
тахъ действительно образуются кислоты и что ихъ образоваше за-
виситъ отъ весьма разнообразныхъ условш. Въ мазуте количество 
кислотъ увеличивается незначительно. Гораздо больше кислотъ обра
зуется въ сырой нефти,где высшш пределъ ихъ достигаетъ21°/ 0—27°/ 0  

того количества, которое уже имелось. Продукты, не содержащее 
кислотъ—керосинъ, пиронафтъ и смазочвыя масла—пртбретаютъ 
ихъ въ громадныхъ количествахъ. 

Важнейшими услов1Ями, вл1яющими на образоваше кислотъ. 
являются кислородъ воздуха и температура, а, главнымъ образомъ, 
солнечные лучи, что явствуетъ изъ нижесказанна™. Въ 1-мъ и П-мъ 
ряду опытовъ количество образующихъ кислотъ резко отличается. 
Въ первой группе опытовъ была средняя I 0  выше, и солнечные лучи 
имели свободный доступъ, чего не было въ Ш-й группе. Лучше 
всего шло окислеше въ опытахъ Н-го ряда, где вместе съ солнеч
ными лучами влгяла высокая 11°.  Здесь въ продолжеше 10—14 дней 
образовалось наибольшее количество кислотъ, какое вообще можетъ 
образоваться въ сырой нефти. Для пиронафта, керосина и смазоч-
ныхъ маселъ месячный срокъ оказался короткимъ для того, чтобы 
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Количество кислотъ, образующихся въ нефтяныхъ про 
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И а XXXII. 

дуктахъ подъ вл1яшемъ солнца и кислорода воздуха. 

Баби-эйбатскаая нефть. Балаханская нефть. Грозненская нефть. Мазутъ бакинсшй. Мазутъ грозненскШ. Пиронафтъ. Температура воздуха во время опытовъ. 
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ный Нобелемъ. Соларовое масло. 25 » 

26 > 

13,6 

12,8 

13,6 

9,7 

12,6 

12,2 

14,1 

16,3 

14,3 

25 » 

26 » 

25» 

25» 

48» 

47» 

25» 

25» 

И » 3,5 

1,7 

0,3 

2,1 

4,9 

4.7 

4,0 

4.8 

н о ч о 
н X 
о 
К О) 
СГ . 
О) о 
со ° 

На нейтрализацш кислотъ въ 

100 грм. бензина потребовалось 

куб. сант. */ю норм, спирт. 

ЯаОН. 

& н о 4 о в 
к 
о 
в О) в- . щ о 
5 К 

На нейтрали
зацш кислотъ 
въ 100 грм. 
масла потре
бовалось куб. 
сант. 1/ 1 0  норм, 
спирт. ЁГаОН. 

н о *=5 
о я X 
о 
к а> 
ф о 
со 

На нейтрали
зацш кислотъ 
въ 100 грм. 
масла потре
бовалось куб. 

сант. % 0  норм, 
спирт. КаНО. 

!» Ь 0 4 о 5 * 
О а 
© у . 
® о 
к 
вё 

На нейтрали
зацш кислотъ 
100 грм. керо
сина потребо
валось куб. 
сант. спирт. 

7,0 Н0РМ-
ЯаОИ. 

г* Н 
О 
О а X 
о се О) сг . 03 о 
а со 
К 23 

На нейтрали
зацию кислотъ 
въ 100 грм. 
масла потре
бовалось куб. 

сант. У 1 0  норм. 
КаОН. 

27 » 

28 » 

29 » 

30 » 

31 » 

1/УГ 

13,6 

12,8 

13,6 

9,7 

12,6 

12,2 

14,1 

16,3 

14,3 

27 » 

28 » 

29 » 

30 » 

31 » 

1 / VIII 

26» 

28»» 

26» 

27» 

22» 

24» 

44» 

30» 

37» 

38» 

37» 

48» 

24» 

25 > 

20» 

23» 

19 

25» 

13 » 

14 » 

15 » 

16 » 

17 » 

18 » 

3,5 

1,7 

0,3 

2,1 

4,9 

4.7 

4,0 

4.8 
а ё I. II. III. ь* и I. II. III. со I. И. III. 

!» Ь 0 4 о 5 * 
О а 
© у . 
® о 
к 
вё I- II. III. 

г* Н 
О 
О а X 
о се О) сг . 03 о 
а со 
К 23 I- II. III. 2 » 13.9 2 » 25» 36» 23. 19 »> 4,5 

Въ начале опыта. 

Черезъ 3 дня . 

о% 0 

улетучива

0 

0 

0°/о 0,15 

0,3 

0,15 

2,6 

0,15 

0,8 

0°/о 0,1 

1,0 

0,1 

2,0 

0,1 

0,5 

0°/ о  0,2 

2,0 

0,2 

4,6 

0,2 

0,2 

3,2 % 73,3 

73,8 

73,3 

78,0 

73,3 

73,5 

3 » 

4 » 

5 » 

9,0 

6,8 

7,4 

3 » 

4 » 

5 » 

19» 

17» 

•20» 

23» 

24» 

25» 

17» 

18» 

23 > 

20 » 

21 » 

22 » 

3,4 

2,2 

-0,2 

» 6 » лось все 0 2,1 3.8 1.2 1,2 3,6 0,9 2,6 9,5 0.5 76,5 82,3 73,6 6 » 10,0 6 » 18» 23» 17. 23 » 0,7 

10 » . 

14 » . 

черезъ 3 

часа. 

улетучивался 

безъ остатка. 

2.8 

9,5 

[о,о 

15,6 

1.9 

2.75 

2,3 

3,6 

4,2 

8,4 

1.6 

2,0 

4,9 

9,1 

11,2 

11,6 

1,0 

2,0 

80.9 

86,4 

85,6 

90,2 

73,7 

74.1 

7 > 

8 » 

9 » 

14.6 

13,3 

12.7 

7 » 

8 » 

9 > 

25» 

25» 

23» 

37» 

44» 

48» 

23» 

24» 

23» 

24 » 

25 > 

26 > 

1,0 

2,6 

1,7 

21 » . 14,1 24.1 2,8 4,9 9,6 2,3 13.6 18,7 2,1 88,2 93,8 74,2 10 » 15,4 10 » 22» 39» 21» 27 > 3,0 

28 » . 18.3 24,4 2,8 8,1 12,15 2,8 19,2 24.9 2,2 92,3 97,4 74.4 И » 
' 

16,4 И » 23. 38» 20» 28 » 3,6 
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всЬ количества веществъ, могущихъ дать кислоты, превратились 
въ кислоты. Для доказательства малой степени ядовитости продук
товъ Ш-го ряда мы растворяли въ 5-ти литрахъ водопроводной 
воды 50 куб. снт. керосина, находившагося съ 5-го октября по 5-ое 
ноября на открытомъ воздухе при отсутствш доступа солнечныхъ 
лучей. Рыбы въ этомъ растворе въ продолжение 6-ти дней даже 
не заболевали; между темъ, какъ тотъ же керосинъ, бывшш въ 
апреле 10 дней на солнце, давалъ крайне ядовитые растворы 
Этимъ и объясняется различное вл1яше керосина, налитаго на по
верхность воды осенью и весною. Въ последнемъ случае былъ для 
опытовъ взятъ керосинъ, стоявшш 3 дня на солнце. 

Къ сожаленш, этотъ отделъ не могъ быть подробнее разрабо-
танъ, за отсутств1емъ въ настоящее время года — зимой — необхо-
димыхъ климатическихъ условш. Надеемся, что более подробное 
пзследоваше, которое продолжается, выяснитъ вл1яте на окпслете 
нефти и другихъ условш, существующихъ въ природе. Несо
мненно, что при окисленш играетъ немаловажную роль и тол
щина слоя продукта, присутств1е воды и содержите въ воде раз-
ныхъ солей. 

Въ виду вышеизложеннаго, вполне естественно является вопросъ. 
какимъ углеводородамъ приписать способность окисляться въ ядови
тая нефтяныя кислоты при услов^яхъ, существующихъ въ природе. 
Появлеше кислотъ въ различномъ количестве не только въ столь 
близко расположенныхъ местонахожден1яхъ нефти, какъ Биби-Эйбате, 
Балахани и Грозномъ, но и въ разныхъ скважпнахъ одного и того 
же раюна, указываетъ на то, что и углеводороды, изъ которыхъ 
образуются кислоты, находятся въ нихъ не въ одинаковомъ коли
честве и что происхождеюе этихъ углеводородовъ зависитъ отъ 
какихъ-нибудь второстепенныхъ обстоятельствъ. Петролейный эфиръ 
и бензинъ, содержащш пентанъ, гексанъ, гептанъ и парафинъ, 
состояний изъ предельныхъ углеводородовъ С 2 1—С 2 1, въ нашихъ 
опытахъ не превратились въ ядовитыя кислоты. Эти факты исклю-
чаютъ возможность превращешя предельныхъ углеводородовъ въ 
ядовитыя кислоты. 

Если допустимъ, что нафтеновыя кислоты образуются вследсше 
окислешя нафтеновъ при обыкновенной температуре, то следовало 
бы ожидать, что при лежанш нефти на воздухе будетъ возможно 
превращать въ кислоты 80°/ 0  нефти, такъ какъ она содержитъ 80°/ 0  

нафтеновъ, и почти весь керосинъ, такъ какъ онъ состоитъ глав-
нымъ образомъ изъ нафтеновъ. Опыты, однако, не подтвердили этого 
предположешя. Изъ нефти и керосина при окисленш на воздухе 
получилось только несколько процентовъ кислотъ, следовательно, 



если нафтены окисляются въ ядовитыя кислоты, то далеко не все. 
Чтобы выяснить роль нафтеновъ въ образованы ядовитыхъ кис
лотъ, былъ поставленъ слЪдующш опытъ. Свободный отъ кислотъ 
и не ядовитый для рыбъ керосинъ Нобеля обрабатывался несколько 
разъ дымящейся серной кислотой, для превращешя могущихъ въ 
немъ содержаться вследств1е нетщательной заводской очистки аро-
матическихъ углеводородовъ въ сульфокислоты. При этомъ сульфу-
рировались бы по той же причине оставшаяся ппридиновыя осно
вашя, полимеризовались и образовали алкилосЬрныя кислоты и 
углеводороды этпленоваго ряда; такимъ образомъ после последова
тельной промывки водой, щелочью и опять водой получался керо
синъ, состояний главнымъ образомъ изъ нафтеновъ и предельныхъ 
углеводородовъ. Этотъ керосинъ, не даюшдй ядовитыхъ для рыбъ 
растворовъ, подвергался фракщонированной перегонке. Собранныя 
въ пределахъ 10° фракщи подвергались въ мае месяце действш 
воздуха и солнечныхъ лучей. Фракцш до 220°, содержания углево
дороды нафтены съ 8—12 атомами углерода въ частице, въ про
должеше трехъ недель не дали кислотъ. Во фракщяхъ до 270° 
ихъ образовалось крайне мало. Изъ остатка, находившагося въ ре
торте и кипевшаго свыше 270° извлечены кислоты, отсутствовав-
ипя въ керосине до перегонки и, следовательно, образовавппяся во 
время ея. Освобожденный отъ кислотъ остатокъ былъ способенъ 
вновь окисляться на воздухе. Этпмъ доказывается, что фракщи до 
220°, содержания нафтены, на воздухе не окисляются, а окисляются 
углеводороды, кипяпне выше, и что свободныя кислоты образуются 
при перегонке нефти. 

Вышекипяппя фракщи, судя по тому, насколько оне изучены 
Тумскимъ, Кремеромъ и другими, состоять изъ рядовъ более не-
предельныхъ углеводородовъ — терпеновъ, нафтиленовъ и другихъ 
мало изученныхъ углеводородовъ, а не изъ нафтеновъ, такъ какъ 
последше обладаютъ иными химическими и физическими свой
ствами. 

Изъ составвыхъ частей нефти, по изследовашямъ Марковни-
кова, способностью окисляться на воздухе отличаются нафтены, 
имеюппе въ составе группу СН, нафтилены и, какъ общеизвестно, 
терпены. Во всякомъ случае углеводороды, даюппе окислешемъ на 
воздухе ядовитыя кислоты, следуетъ искать только отчасти среди 
нафтеновъ, а главнымъ образомъ между этими углеводородами бо-
лгье непредельными, чгъмъ нафтены. Въ пользу такого предполо-
жешя говорить и то обстоятельство, что Голлю и Мейдингеру изъ 
смолы удалось извлечь кислоту, идентичную съ ундеканафтеновой, 
а смолы представляютъ собою продуктъ окислешя терпеновъ. 
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^ глеводороды, даюпйе нефтяныя кислоты, образуются при пе
регонке нефти. Въ сырой нефти они находятся только въ весьма 
незначительномъ количестве. На это указываетъ тотъ фактъ, что 
въ сумме дестиллатовъ находится больше кислотъ, ч1шъ въ самой 
нефти. Способностью высококипящихъ углеводородовъ нефти раз
лагаться на бол^е легко кипяшДе уже теперь пользуются на прак
тике. На этомъ свойстве и основанъ такъ называемый Сгаскт§8-
ргосезз, дающш изъ ВЫСОКОКИПЯЩИХЪ частей мазута еще бензинъ 
и керосинъ. Въ составъ этихъ вторичныхъ фракцш входятъ не 
только предельные углеводороды, но и олефины, нафтены и более 
ихъ непредельные углеводороды. Далее на образоваше кислотъ при 
перегонке указываетъ то, что некоторые хорошо очищенные де-
стиллаты, подвергнутые вторичной перегонке, должны быть вторично 
очищаемы. Если при образованш кислотъ температура играетъ та
кую важную роль на заводахъ и въ лаборатор1яхъ, то нельзя отри
цать, что она играетъ роль и въ природе, въ особенности въ глу-
бокихъ слояхъ нефтеносныхъ земель. 

То обстоятельство, что Гольде, какъ сообщаетъ Харичковъ, уда
лось при 1;° 400° въ присутствш щелочи превратить весь керосинъ 
въ кислоты, еще не доказываетъ, что это превращеше произошло 
прямо изъ нафтеновъ. Аналогично другимъ углеводородамъ нефти, 
и нафтены при этой 1;° могли распасться на более непредельные 
углеводороды, какъ напр. распадается бензолъ при пропускаши его 
черезъ раскаленныя трубки, образуя между прочимъ ацетиленъ. 

VI. 

Вл1яше солей на растворимость нефти. 

На основанш предыдущихъ опытовъ мы приходимъ къ убежде-
нш, что нефть и ея продукты, равно какъ и нефтяной ядъ, могутъ 
преимущественно действовать въ растворенномъ виде. Фактъ зна
чительной растворимости нефти въ воде былъ доказанъ опытами 
проф. Хлопина, поэтому мы задались целью только подробнее изучить 
услов1я растворимости нефти и нефтяного яда. Марковниковъ и 
Оглоблинъ, занпмавпйеся изследовашемъ нефти, нашли, что она въ 
воде мало растворима, хотя придаетъ воде вкусъ и запахъ. То же 
самое повторяетъ Бунге. Эти указашя, конечно, относятся только 
къ растворимости нефти въ дестпллированной воде. Растворимость 
въ естественныхъ водахъ, содержащихъ разныя соли, должна быть, 
разумеется, другая, въ силу того, что соли даютъ съ некоторыми 
составными частями нефти то более, то менее растворимыя въ 



89 

воде соединешя. Такъ, проф. Хлопинъ нашелъ, что въ воде Юрьев-
скаго водопровода растворилось такое количество мазута, кото
рое дало отъ 0,6—14,0 гр. сухого остатка на 1 литръ. 

Конечно, въ настоящее время нельзя определить, что именно 
растворяется въ воде и въ какомъ именно количестве, потому что 
еще изучены не все разнообразныя составныя части нефти и не
известны методы ихъ количественныхъ отделенш и определенш. При 
настоящей работе насъ менее интересовали количества растворяю
щихся въ воде углеводородовъ, чемъ растворимость кислотъ, ко
торый и обусловливаютъ вредное действ1е нефти на рыбъ. Что 
соли различнаго состава вл1яютъ на растворимость кислотъ не
одинаково, видно изъ вышеописанныхъ опытовъ; дестиллирован-
ная вода, взболтанная съ мазутомъ, дала неядовитый для рыбъ 
растворъ съ окисляемостью 2,6 миллигр. на литръ. Тотъ же самый 
мазутъ сделалъ ядовитою водопроводную воду, содержащую хотя 
и немного солей. Такая же резкая разница между водой Волги и 
водой Каспшскаго моря замечена проф. Хлопинымъ, участвовав-
шимъ въ коммиссш Медицинскаго совета 1899 г. Вода Волги, 
бедная солями, съ мазутомъ дала окисляемость 26,12 миллигр. 
(окисляемость волжской воды Б,43 ш§г.); наоборотъ вода Каспш
скаго моря, изобилующая солями, только 17,44 миллигр. (окисляе
мость воды Каспшскаго моря 6,1 т§г.). Эти два примера указы-
ваютъ, что какъ количество, такъ и качество солей вл!яютъ на 
растворимость нефти въ воде. 

При опытахъ съ отдельными солями мы поступали следующимъ 
образомъ. 

(I) 10 к. сант. нефти взбалтывали въ продолжеше 5 минутъ съ 
1 литромъ дестиллированной воды, къ которой было прибавлено 
определенное количество известныхъ солей. Черезъ 2 ч. 100 к. сант. 
воды отфильтровывали для определешя растворенныхъ органиче-
скихъ веществъ по способу Кубеля, а остальное количество ра
створа после вторичнаго пятиминутнаго взбалтывашя оставляли 
на 24 часа въ покое, после чего производили второе определеше. 
Затемъ, съ той же самой нефтью, но только освобожденной отъ 
нафтеновыхъ кислотъ, приготовляли съ теми же солями растворы (И), 
въ которыхъ органичесшя вещества определялись темъ же спо
собомъ. 

Растворъ I далъ общее количество органическихъ веществъ. 
Растворъ I — II — количество миллигр. кислорода, ушедшаго, 

главнымъ образомъ, на окислеше нефтяныхъ кислотъ. 
Температура воды во время приготовлешя раствора колебалась 

между 11° и 15° С. Результаты сопоставляемъ въ таблице (XXXIII). 
7 



Т а б л и ц а  X X X I I I .  
Потребовалось миллиграммовъ кислорода на окислеше органическихъ веществъ въ 1 литрЪ раствора приготовленнаго на 
дестилированной водё съ разсчетомъ 0,1 грм. нижепоименованныхъ солей на 10 куб. сант. слёдующихь нефтяныхъ 

продуктовь. 

Бакпнскаго мазута. Балаханской нефти. Биби-эйбатской нефти. 

Содержащаго Не содержащаго Содержащей Не содержащей Содержащей Не содержащей 
кислотъ. кислотъ. кислотъ. кислотъ. кислотъ. кислотъ. 

Черезъ Черезъ Черезъ Черезъ Черезъ Черезъ Черевъ Черезъ Черезъ Черезъ Черезъ Черезъ 
2 часа. сутки. 2 часа. сутки. 2 часа. сутки. 2 часа. сутки. 2 часа. сутки. 2 часа. сутки. 

Безъ солей. 2,60 2,91 2,0 2,4 3,8 4,3 1,86 2,3 3,25 3,85 1,82 2,22 
КС1 2,41 2,53 1,95 2,4 3,1 3,06 1.93 2,22 3,15 3,74 2,0 2,18 
ИаС1 2,01 2^2 1,62 1,88 2,9 3,2 2^0 

1,8 
2,1 3.09 3,44 1,78 2,0 

СаС1 2  2,01 2,27 1,38 1,95 3,16 3,3 
2^0 
1,8 2,0 3^01 3,51 2,15 1.81 

МдС1 2  2,0 2,26 . 1.9 2,14 2.7 2,96 1.73 1,96 3,09 3,7 2,15 2,21 
Ма,80 4  2,15 2,28 2,05 2,12 2,8 3,1 1.96 2,3 2,95 3,1 1,83 2,12 
м езо 4  2,0 2,15 1,8 2,03 2,93 3,3 1,84 2,28 3,06 3,27 1,90 2,0 
к,зо 4  2,33 3,0 2,03 2,62 2,76 3,32 1,62 1,98 3,13 3,14 1,98 2,12 
Са30 4  2,4 2.71 2,0 2,26 3,15 3,46 2,08 2,21 2,98 3,33 1,78 2,1 

ЯаНС0 3  2.8 3,0 2,0 2,8 3,68 3,85 2,28 2,62 3,20 3,24 1,96 2,18 
СаС0 3  4,09 5,6 2,0 2,09 5,42 5,7 1,9 2,08 5,0 5,47 2,33 2,73 

СаС0 3  раств. 
4,09 2,09 

въ воде, со
держ. СО, 4,26 5,5 2,1 2,25 5,21 5,83 1,9 2,28 4,87 5,46 2,16 2,36 

М &С0 3  * 3,98 4,8 1,8 2,03 5,10 5,5 1,86 2,13 5,8 5,87 1,73 1,93 
МдС0 2раств. 
въ воде, со
держ. С0 2  4,4 4,8 2,2 2,7 5,0 5,42 1,82 1,97 5,6 5,70 1,68 1,9 
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Эти цифры доказываютъ, что 

1) Растворимость сырой нефти больше, чЪмъ мазута. 

2) Растворимость названныхь продуктовъ, освобожденныхъ отъ 
кислотъ, гораздо меньше, ч^мъ съ кислотами, изъ чего слЪдуетъ, 
что кислоты — главная растворимая въ воде часть нефти. 

3) На растворимость названныхъ нефтяныхъ продуктовъ ока-
зываютъ громадное вл1яше соли. 

Если мы примемъ растворимость нефтяныхъ продуктовъ въ де-
стиллированной воде за единицу для сравнешя, то по отношенш 
къ этой норме уменыиаютъ растворимость: хлористый натръ, хло
ристый калш, хлористый кальцш, хлористый магнш, гипсъ, серно
кислый натръ и магнш. 

Увеличиваютъ растворимость: углекислыя соли кальщя и магшя 
Присутств1е этихъ солей уже въ количествахъ 0,1 гр. на литре 
весьма неодинаково вл1яетъ на растворимость нефтяныхъ продук
товъ, содержащихъ, кислоты и на таковые безъ кислотъ. Такъ, угле
кислый кальцш увеличиваетъ растворимость мазута по отношенш къ 
раствору его, приготовленному на дестиллированной воде, на 2,62 мгр. 
углекислый магнш—на 1,67 мгр., а по отношенш къ раствору мазута, 
приготовленному изъ мазута безъ кислотъ, СаС0 3  — на 3,2 мгр. и 
М§С0 3  на 2 мгр. Подобное увеличеше растворимости встречается п 
въ растворахъ сырой нефти въ присутствш углекислаго кальщя и 
магшя. 

Теперь мы можемъ объяснить причину, почему именно въ дес
тиллированной воде, взболтанной съ мазутомъ, у насъ рыбы не уми
рали, а умирали въ вытяжкахъ приготовленныхъ изъ водопроводной 
воды. Это произошло потому, что последняя содержала 0,23 гр. СаС0 3  

и 0,099 гр. М§С0 3  на литръ. Эти соли дали съ ядовитыми и трудно
растворимыми въ дестиллированной, кислотами легко растворимыя 
соединешя. Ничтожное содержаше хлоридовъ и сульфатовъ не было 
въ состоянш уменьшить растворяющее дЪйств1е углекислыхъ солей. 
Теперь спрашивается, какая будетъ растворимость нефти, гезр. ея 
ядовитыхъ кислотъ, въ водахъ, въ которыхъ присутствуютъ соли, 
увеличивающей растворимость вместе съ солями, уменьшающими 
ее въ разныхъ пропорщяхъ? Вл1яше хлоридовъ и сульфатовъ на 
растворимость нефти почти одинаково. Такъ какъ въ естественныхъ 
водахъ больше всего встречаются СаС0 3, М§С0 3, КаС1 и М§80 4  

то мы приготовили растворы съ этими солями и получили следуюпце 
результаты (таблица XXXIV). 
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Т А Б Л И 

Приготовлялись растворы обыкновеннымъ способомъ изъ 50 куб. сант. бакинскаго 
Опыты производились 

ОПЫ-
ТОВЪ. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

НАИМЕНОВАНИЕ СОЛЕЙ. 

Безъ солей 

0,5 грм. ИаС1 

2.5 грм. ЖС1 

25,0 грм. КаС1 

50,0 грам. ИаС1 

0,5 грм. М§80 4  

2,5 грм. М§80 4  

25,0 грм. 1%80 4  

50,0 грм. В%80 4  

0,5 грм. NаС1 -)— 0,5 грм. М^80 4  

10,00 грм. ЖаС1 -(- 10,0 грм. М§80 4  .... 

0,5 грм. СаС0 3  

0,5 грм. М&С0 3  

0,5 грм. СаС0 3-)-0,5 грм. М§-С0 3  

0,5 грм. СаС0 3  -}- 0.5 грм. КаС1 

0,5 грм. СаС0 3-|-25,0 грм. КаС1 

0,5 грм. СаС0 3  -(- 50,0 грм. КаС1 

0,5 грм. М&С0 3  + 0,5 грм. ЖС1 

0,5 грм. М^С0 3-(-25,0 грм. ]ЯаС1 

0,5 грм. М^С0 3  -(- 25,0 грм. М§80 4  

0,5 грм. МдС0 3  -(- 10,0 грм. М§;80 410,0 КаС1. 

0,5 М§С0 3  + 0,5 СаС0 3  + 10,01%80 4  + 10 КаС1 

Увеличивалась окисляемость рас
твора после прибавлешя мазута. 

На 2.6 миллигр. въ литре. | 

» 2,1 » » » | 

» 1,9 » » » I 

» 1,88 

» 1,73 

» 2,0 

» 2,1 

> 1,8 

» 1,62 

» 2,2 

» 1,96 

» 4,09 

> 3,98 

> 4,12 

» 4,12 

» 3,42 

» 3,21 

> 4.0 

» 3,36 

» 3,43 

» 3,80 

» 3,86 

» > 

> Ъ 

» > 

> > 

• ! 

93 

ц А XXXIV. 
мазута, 5 литровъ дестиллированной воды 
не дольше 6 сутокъ. 

и нижепоименованными солями. 

Результаты опытовъ съ рыбой. 
Контрольные опыты съ теми же солями въ дестил

лированной воде, но безъ мазута. 

Плотва весомъ 10,0 } 
» > 8,0 I 
» » 12,0 | 

» 10,0 1 

13,0 
» » 16,0 

» 12,0 
14,0 

> 13,0 

8,0 

13,0 
16,0 
8,0 
6,0 

15,0 
12,0 
18^0 
10,0 

10,0 
11^0 
17.0 
12,0 

13,0 
7,0 

14,0 
12,0 
20.0 
11,0 
11.0 
12,0 
18,0 
16,0 
21,0 
13,0 
16,0 
14,0 
17,0 
7,0 

16,0 
12,0 
21,0 
20,0 
30.0 
26,0 

слегка заболевали. 

плавали иногда брю-
хомъ вверхъ, но въ 
течети 6 дней не 
умирали. 
умерла черезъ 48 ча 
совъ. 
была больна 62 час., 
а потомъ постепенно 
выздоровела. 

слегка заболевали. 

умер, черезъ 42 ч. 
умер, черезъ 38 ч. 

слегка заболевали. 

умер, черезъ 26 ч. 
» » 12 » 

24 » 
» 28 » 

» » 23 » 
» » 19 » 
» » 20 » 

» » 18 » 

» » 12 » 

»  »  1 4 »  
» » 29 э 

23 > 
> » 16 > 

» » 23 » 
»  »  1 2 »  
» » 8 » 

» > 18 » 
» » 18 » 

» 24 » 
» » 17 » 
» » 32 > 
г » 19 » 

Плотва весомъ 12,0 
10,0 

» » 11,0 
» » 13,0 

14,0 
11,0 

21,0 
» » 11,0 

20,0 
10,0 

11.0 
12,0 
18,0 
12,0 

8,0 
20,0 

12.0 
7^0 

13,0 
13,0 
12,0 

9,0 
9,0 

13,0 
20.8 
18,0 
13,0 
14,0 
13,0 
17,0 
18,0 
7,0 

12,0 

15,0 
30,0 
20,0 
12,0 
18,0 
16,0 
18,0 
13,0 

8,0 

12,0 
14.0 

не заболевали. 

иногда плаваютъ брюхомъ 
вверхъ, на 4 день, по види
мому, привыкли. 

не заболевали. 

держатся обыкновенно подъ 
поверхностью воды. 
очень безпокойна, 1-й д. плав, 
иногда брюхомъ вверхъ. 

не заболевали. 

очень безпокойны. 

не заболевали. 

иногда плаваютъ брюхомъ 
вверхъ, особенно 1-й день. 

не заболевали. 

очень безпокойны, особенно 
въ первый день. 
очень безпокойны, особенно 
въ первый день. 
очень безпокойны, особенно 
въ первый день. 
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Изъ предыдущихъ данныхъ можно сделать следующее выводы: 
1) Въ вытяжкахъ мазута съ окисляемостью, увеличенною угле

кислыми солями кальшя и магшя, рыбы умираютъ (опыты 10—22). 
2) Присутств1е довольно значительныхъ колпчествъ хлористаго 

натра и сЬрнокислаго магшя (до 5 грм. на литръ) почти на столько 
же уменьшаютъ окисляемость и вместе съ нею и ядовитость нефти, 
какъ и 0,1 гр. этихъ солей на 1 литръ. Въ присутствш этихъ со
лей въ количествахъ 0,1—5,0 грм. на литръ безъ углекислаго каль-
щя и магшя рыба не погибаетъ (опыты 3, 4, 7, 8, 10, 11). Забо-
л'Ьвав1е рыбъ въ опыте № 9 объясняется гЪмъ, что на пресновод
ную рыбу, помимо мазута, вредно действовалъ кр4пкш растворъ 
хлористаго натра, что доказывается и пров'Ьрочныыъ опытомъ. 

3) Значительный количества хлористаго натра и сЬрнокислаго 
магшя отъ 0,5—5,0 на 1 литръ, хотя уменьшаютъ растворимость, 
обусловленную 0,1 грм. углекислыхъ солей калыця и магшя, но это 
уменыпеше отъ такихъ количествъ хлоридовъ и сульфатовъ никогда 
не доходитъ до того, чтобы сделать вытяжку изъ мазута безвредной. 

Для большинства пр4сныхъ водъ, где преобладающими солями 
являются углекислый кальцш и магнш, а хлоридовъ и сульфатовъ 
содержится мало, конечно, уменыпеше растворимости нефти всл-Ьд-
ств1е ихъ присутств1я не можетъ иметь места и поэтому ташя 
воды, т. е. рЪчныя и озерныя будутъ весьма удобными раствори
телями нефти гезр. ядовитыхъ нефтяныхъ кислотъ. 

Гораздо больше, ч$мъ въ вышеописанныхъ опытахъ, умень
шается окисляемость въ присутствш углекислаго калыця, если таюя 
вытяжки изъ мазута содержатъ еще болышя количества хлоридовъ 
и сульфатовъ. 

Но произвести опыты надъ рыбами съ такими крепкими ра
створами мы не имели возможности, такъ какъ въ пров'Ьрочныхъ 
банкахъ наши пресноводный рыбы болели. Для насъ крайне инте
ресно было произвести опыты съ вытяжками нефти, приготовлен
ными съ водой Касшйскаго моря. Для этой цели мы сами приго
товили воду Касшйскаго моря соответственно анализу Лебедин-
цева *) изъ 

ШС1 0,780 
КС1 0,044 
М§С] 9  0,054 
М§80, 0,304 
Са80 4  0,084 
СаССХ, 0,0164 (въ виде двууглекислой соли). 
Н 20 98,7176. 

:) Ж. Рыбопромышд. 1898 г., стр. 32, 
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Для опытовъ мы взяли плотву, такъ какъ она живетъ и въ 
море. Къ полученнымъ здесь результатамъ нужно отнестись осто
рожно, опять таки по той причине, что наши пресноводный рыбы, 
перенесенныя въ такую соленую морскую воду въ начале опыта 
заболевали отъ соленой воды. Такимъ образомъ, смерть нашихъ 
рыбъ въ морской воде нельзя приписать целикомъ мазуту или 
нефти, однако въ тЬхъ случаяхъ, где рыбы не умирали, опытомъ 
безусловно доказано, что въ растворе не содержалось столько неф
тяного яда, чтобы убить рыбу. (Таблица XXXV на стр. 354). 

Изъ таблицы видно, что въ растворе нефти въ морской воде 
окисляемость получалась меньшая, чемъ въ растворе нефти въ во
допроводной воде. То же самое замечается на соларовомъ масле и 
мазуте. Следовательно, изъ нефти и ея продуктовъ въ морскую 
воду переходило гораздо меньше нафтеновыхъ кислотъ, чемъ въ 
водопроводную воду. Въ растворе мазута заболели все рыбы, но 
умерла изъ 4 только одна плотва. Въ растворахъ нефти вместе 
съ кислотами, повидимому, оказывали вредное вл^яше на рыбу и 
легше углеводороды нефти, на растворимость которыхъ соли за
метно не вл1яютъ. Что вл1яше этихъ последнихъ действительно 
имело место, видно изъ того, что по прошествш 3-хъ дней, когда 
углеводороды изъ раствора въ открытой банке улетучивались, вновь 
положенная плотва (13 грм.), хотя заболела, но не умерла. Въ ра-
створъ солароваго масла и вторая плотва, положенная туда, также 
черезъ 3 дня умерла. Въ носледнемъ случае могли только вл!ять 
кислоты. Повидимому, кислоты солароваго масла сами по себе легче 
растворимы въ воде. Они даже въ дестиллированной воде раство
римы въ такихъ количествахъ, что рыба умираетъ. Въ дестилли
рованной воде растворяются также лепйе углеводороды и рыбы по
гибли въ этихъ растворахъ. Растворима въ дестиллированной воде 
часть кислотъ изъ керосинныхъ фракщй, но легче всего раство
ряются кислоты изъ бензинныхъ фракцш. Труднее всехъ раство
римы кислоты мазута. Въ этомъ нетъ ничего страннаго, т. к. рас
творимость органическихъ кислотъ въ воде по мере увеличешя 
веса ихъ частицы и точки кипешя обыкновенно также умень
шается. 

VII. 

Вл1яше нефтяныхъ кислотъ на рыбу, холоднокровныхъ и теллокров-
ныхъ животныхъ. 

На основаши предварительныхъ опытовъ мы пришли къ за
ключенно, что нефтяныя кислоты представляютъ весьма сильный 
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ядъ для рыбъ; далее естественно явился вопросъ, какъ относятся 
къ этому яду рыбы разныхъ породъ и кат количества его дей-
ствуютъ на рыбу гибельно. При нижеописанныхъ опытахъ мы не 
употребляли химически чистыхъ кислотъ. но брали смесь всЬхъ 
кислотъ и феноловъ балаханской и бибиэйбатской нефти, такъ какъ 
эти сорта нефти и получаемый изъ нихъ мазутъ являются главными 
загрязнителями Волги. Одинъ грм. такой смеси нефтяныхъ кислотъ 
растворялся съ прибавлеиемъ 1 грм. соды въ 1 литре дестиллирован
ной воды, такъ что 1 кб. снт. раствора содержалъ 1 милигр. кислотъ. 
Для опытовъ съ рыбами мы прибавляли известное число кб. снт. 
этого основнаго раствора къ 1 литру воды для получешя раствора 
кислотъ определенной концентращи. Чтобы убедиться, что вредное 
действ1е не принадлежитъ прибавленному къ воде углекислому 
натру, были поставлены контрольные опыты. Оказалось, что въ рас
творахъ 1 грм. соды на 1 литръ воды (т. е. 100—200 разъ больше 
соды, чемъ въ опытахъ) чувствительные къ яду уклеи, ерши и 
окуни жили въ продолжеше 6 дней и не заболевали. Кроме того, 
въ настоящихъ опытахъ соды въ свободномъ состоянш не было, 
такъ какъ она съ одной частью кислотъ образуетъ натр1евую соль, 
которая эмульгируетъ другую часть кислотъ. Благодаря этому свой
ству нетрудно было распределить въ аквар1яхъ кислоты равно
мерно до желательной концентращи. Въ природе играютъ роль 
только кальщевыя соли, но вследств1е ихъ малой растворимости 
въ воде, было неудобно ихъ применять при производстве лабора-
торныхъ изследованш, хотя мы убедились на опыте, что оне на
столько растворялись въ воде, что вода делалась весьма ядовитой 
для рыбъ. 

Опыты съ растворами кислотъ определенныхъ концентращй 
производились въ аквар1яхъ емкостью въ 120 литровъ, причемъ 
каждый опытъ длился не более 6 сутокъ при соблюденш всехъ 
необходимыхъ для жизни рыбъ условш. 

Воды на каждый опытъ приходилось не меньше 40 литровъ. 
Рыбы брались для опытовъ каждый разъ новыя и после того, какъ 
оне прожили, по крайней мере, 3—5 дней въ лабораторш. 

Несмотря на все старашя не всегда было возможно достать 
рыбъ разныхъ породъ; весьма затруднительно было получить рыбъ 
хоть приблизительно одинаковой величины, что необходимо для 
сравнительныхъ опытовъ. Опыты, обозначенные черной звездочкой,— 
произведены въ г. Мар1уполе съ водой реки Кальмьуса (таблица 
XXXVI); маленькимъ крестикомъ помечены рыбы, определено кото-
рыхъ было сделано О. А. Гримомъ и И. Н. Арнольдомъ. 
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ЕзосМае. 1 
2 

Езох 1исшэ (Щука). . 7.0 
25Л 

6 
10 

8 10 — — 28 
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3 
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18.0 
26^0 

— 

— 

— — — 

— 

3 22,0 12 

> 1 Сагаззпдз аигаЪиз * -}-
(Золотая рыбка) . . . 10,0 __ — — — — — 2 12,0 — 

> 1 Сагазвшз аигаЪ уаг. * 
(Серебряная рыбка) -|- 8,0 — — — — — — 2 7,0 — 

> 1 
2 

АЪгаппз Ъгата (Лещъ) 
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1 
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ц А XXXVI. 

рыбу различкыхъ породъ. 
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бсотЪгоМеае. 1 8сотЬег зсотЪег * -{- 28,0 2 23,0 2 
(Скумбр1Я). 

23,0 

С1ирей1ае? 1 А1Ьитив сЬакоМез *. 24.0 3 16 4 26,0 1 
2 (Шамая) 34^0 2 — — 7 5 37,0 3 
3 Ыет 37,0 2 — — 9 6 39,0 2 | 
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~~ 
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XXXVI. (Окончаше) 
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Не одинаковая величина взятыхъ для опытовъ рыбъ не позво-
ляетъ сделать вполне точнаго сравнешя ядовитаго дМств1я нефтя-
наго яда на рыбъ разныхъ породъ. Нельзя вычислить также коли-

* чество яда на определенный весъ и время, такъ какъ дЪйствге его 
крайне изменчиво въ зависимости отъ индивидуальности рыбъ. Въ 
общемъ относительно чувствительности рыбъ къ нефтяному яду 
можно сделать сл'Ьдуюшде выводы: 

Весьма чувствительно къ нефтяному яду: 

Изъ с. ганоидовъ — стерлядь. 
Все бывние въ опытахъ представители с. окуневыхъ 

» » > » » с. сельдей. 

Довольно чувствительны къ яду также щука, сомъ, налимъ. 
Большинство названныхъ рыбъ, в-Ьсомъ около 10—40 грм. хорошо 
переносятъ 3 миллигр. ядовитыхъ нефтяныхъ кислотъ въ 1 литре 
воды. Исключеше составляютъ маленыйе ерши, которые при этой 
концентращи умираютъ. Гораздо слабее дМствуетъ нефтяной ядъ 
на бычковъ, большинство карповыхъ и на угрей. Изъ семейства 
карповыхъ коропы, золотыя и серебряныя рыбы весомъ 20—30 грм. 
переносятъ, даже не заболевая, 10 миллигр. кислотъ. Линь, карась 
при 5 миллигр. на 1 литръ даже не забол^ваютъ, а умираютъ только 
при 10 миллигр. и то черезъ довольно продолжительное время. Исклю 
чете изъ карповыхъ составляютъ уклейки, которыя заболЪваюгь 
еще при 3 мгр. Ни одна изъ бывшихъ въ нашихъ опытахъ рыбъ 
не выдержала 20 миллигр. кислотъ въ 1 литр!*: въ такихъ растворахъ 
все умирали черезъ очень короткое время. Иногда ошибочно счи
тающаяся за рыбу минога также выдерживаетъ довольно крипте 
растворы нефтяныхъ кислотъ и умираетъ только при 10—20 млгр. 
этихъ кислотъ на литре. 

V 

Опыты надъ мальками и икрой. 

Гораздо губительнее вл1яютъ нефтяныя кислоты на мальковъ 
и икру. 

Опыты СЪ МАЛЬКАМИ СИГА. 

Въ 5 чашекъ, содержащихъ по 2 литра воды было положено по 
10 мальковъ сига 14 дневнаго возраста. Вода часто менялась 
1° = 6° — 8°. 
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Чашка № 1 содержитъ въ 1 литре 1 миллигр. кислотъ. 
» № 2 » » 2 » ) 

» № 3 » 3 » 
» № 4 » 4 » » 
» № 5 » » 5 » » 

Изъ этихъ мальковъ умерли въ продолжеше: 

Первыхъ Вторыхъ На другой На 3-й На 4-й На 5-
12 час. 12 час. день. день. день. яшвы 

№ 1 0 0 0 3 4 0 
№ 2 0 0 2 6 2 0 
№ 3 0 3 6 1 0 
№ 4 4 4 2 — 0 
№ 5 7 2 1 — 0 

въ пров. 0 0 0 1 2 0 

Опыты СЪ ИКРОЙ СИГА. 

Въ 2 чашки положено по 25 икринокъ. Въ 1 чашку налита 
вытяжка изъ мазута съ водопроводной водой 1 : 5000, которая 
менялась; 1;° воды 6—9°. Чашка II проверочная. 

Въ чашахъ. 

I 
II 

На 1-й день. 

7 
О 

Вышли пзъ икринокъ: 

На 2-й день 

О 

На 3-й день. 

3 
11 

На 4-й. 

О 
10 

Не вышло. 

7 
4 

Мальки после выхождешя изъ икры въ чашке № I положены 
безъ ядовитыхъ веществъ и въ другую чашку съ чистои водой 

умирали: 

На 1-й На 2-й На 3 й На 4-й На 5-й 
день. день. день. день. день. 

5 6 2 2 3 
О 0 1 1 19 

Въ чашкахъ. 

I 
II 

Живы. 

Опыты СЪ ИКРИНКАМИ ФОРЕЛИ. 

Въ чашки съ 2 литрами воды положено по 30 икринокъ форели. 
Вода часто менялась, чтобы поддержать 1° не выше 8°. Чашка I 
содержитъ 4 миллигр. кислотъ нефти въ 1 литре. Чашка II про
верочная. 

Въ чашкахъ. Во 1-е полчаса. 

№ 1 21 

№ 2 О 

Во 11-е полчаса. 

9 
О 

На 2-й На 3-й На 4-й 
день. день. день. 

12 16 
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Вышедппе мальки изъ № I сейчасъ положены въ воду безъ ядо-
витыхъ кислотъ и умирали. 

На 5-й 
день. 

30 живы. 

Изъ этихъ опытовъ явствуетъ, что нефтяной ядъ способствуетъ 
преждевременному выхожденш эмбр1оновъ изъ икры, вследсше 
чего они являются мало жизнеспособными и скоро погибаютъ. 

Вышеописанные опыты показываютъ, что для того, чтобы убить 
рыбу величиною 8—15 грм. въ продолжеше нЪсколькихъ сутокъ 
необходимо около 5 миллигр. нефтяныхъ кислотъ на 1 литръ. То 
обстоятельство, что для рыбъ величиною въ 50 —100 гр. потребо
валось больше кислотъ, зависитъ отъ ихъ величины. Дальше мы 
видели, что для мальковъ и икры, гибельное дМств1е нефтяного 
яда наступаетъ въ гораздо более слабыхъ растворахъ. Однако, 
принимая во внимаше, что животные способны привыкать кь не~ 
которымъ даже очень ядовитымъ веществамъ, если ихъ давать въ 
постепенно увеличивающихся дозахъ, было очень интересно произ
вести такого рода наблюдешя относительно растворовъ нефти въ 
воде. Хотя производить опыты надъ вл1яшемъ малыхъ дозъ яда 
продолжительное время довольно хлопотливо, а опыты съ одной или 
двумя рыбами мало убедительны, т1>мъ не менее мы проделали 
несколько такихъ опытовъ какъ съ растворами мазута, такъ и съ 
кислотами нефти. 

Опыты СЪ ВЫТЯЖКАМИ ИЗЪ МАЗУТА ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙСЯ 

КРЕПОСТИ. 

Вытяжка изъ мазута приготовлялась взбалтывашемъ мазута съ 
водопроводной водою; после отстаивашя фильтратъ разбавлялся 
чистой водопроводной водою желательной окисляемости. Въ 40 ли
тровъ такого раствора впущено 10/хн 5 рыбъ. Ядовитая вода въ 
акварш ежедневно менялась, причемъ концентращя растворенныхъ 
веществъ постепенно увеличилась 11° воды все время опыта коле
балась между 6° и 14°, обыкновенно 10°—12°. Вследств1е такой 
частой перемены воды акварш, кислорода никогда не было меньше 

, 4,5 снт. на 1 литръ. Рыбы кормились хлебомъ, сушеной печенью, 
маленькими кусками мяса. Въ проверочномъ акварш содержались 
5 такихъ же рыбъ при равныхъ услов1яхъ, но безъ растворимыхъ 

частей мазута. 

-о На 1-й На 2-й На 3-й На 4-й 
Бъ чашкахъ. день. день. день. день. 

№ 1 17 13 — — 
№  2  О  О О О  
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Т а б л и ц а  X X X V I I .  

Опыты съ хроническимъ отравлешемъ рыбъ водными вытяжками изъ мазута. 

Время отъ 

начала 

опыта. 

Число и 

мЪсяцъ. 
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,0
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Е
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ъ
 9

,0
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м
. 

Г
о
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ъ
 1

2,
0 

гр
м
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II Р И М Ъ Ч А Н I Я. 

1—30 дней. 10/хп—10/1 0,5 мгр. 
30—35 » 10/1—15/1 1 
35—40 » 15/1—20/1 1,5 > 
40—45 > 20/1—25/1 1.75 » 0 0 
45-47 » 25/1—27/1 2 , 0 0 0 0 
47—50 » 27/1—30/] 2 0 1 0 0 0 Окунь, ершъ и плотва не 

реагируютъ на дотрагива-

50—51 » 
Н1е до нихъ пальцами. 

50—51 » СО
 т со 2.25 » 0 1 0 2 1 

52—53 » 1/11 2.25 э 0 1 2 + 1 
53 » 2/II 2.25 » 1 1 3 

+ 
0 

54 » 3/п 2^25 » 2 2 + 2 
55 > 4/и 2.5 » 1 3 

+ 
2 

56 » 5/и 2^5 0 + 2 
57 » 6/и 2,5 0 

+ 
1 

58—59 » 7 /и—8/н 2,5 0 0 
60 » 9/н 2.75 > 1 1 

60—61 > 10/п—11/и 2,75 » 0 1 
62—65 » 12/и—15/п 2,75 » 0 — 

66 » 15/н 3,0 » 0 — 

67 » 16/и 3,0 » 0 — 

68 » 17/и 3,0 3 — 

69 » 18/и 3,0 » + 0 
70—72 » 19/и—21/и 3,0 » 

+ 
0 

73—75 »> 22/и—24/и 3,0 » 2 Голецъ плаваетъ брюхомъ 
вверхъ, рефлексы отсут-
ствуютъ. Глаза покрыты 
б^лой пленкой. 

76—77 » 25/и—26/п 3,0 » 3 
78 » 27/11 3,0 » + 

Въ провЪрочномъ акварш ВСЁ рыбы здоровы кром-Ь ерша, который ночью 3/и выско-

чилъ на полъ. 

Опыты съ растворами нефтяныхъ кислотъ постепенно усиливающейся крепости. 

Къ 60 литрамъ водопроводной воды въ акварш прибавлялся растворъ 
нефтянаго яда, т. е. кислотъ нефти и феноловъ до желательной концентращи. 
Въ эту воду положено 3-го октября 10 рыбъ и 1 минога. Вода менялась въ 
акварш два раза въ день, и рыбы кормились, какъ обыкновенно, хлебомъ, 
сушеной печенью и маленькими кусками мяса. Ядовитость раствора увеличи
валась постепенно. 

8 
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Опыты съ хроническимъ отравлешемъ рыбъ нефтяными кислотами. 

И я' 2 5В 
р (  

Время отъ 

начала 
Число и 

ев (=С 
« 
г 
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ОсГ 
тН 

я' а. 
и 

я 
Сц 
и 

О. 

г а, 
и 

о. 

и 

СО 
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Рн В ч 3 

1— 5 дней. 3/х — 8/х 1 мгр. 

6 9/х 1 — — 

7 » 10/х 1 > — — — — — — — 
_ 
— о 0 — 

8 Э 11/х 1 > О — — — — — — 0 0 — 

9 » 12/х 1 0 0 0 — 

10 » 13/х 1 > 1 — 0 " 0 0 — 

11 > 14/х 1 2 и 3 — 0 — 0 — — — — 0 0 — 

12 > 15/х 1 + — 0 — 0 — — — — 0 0 — 

13 16/х 1 > — 0 0 — — — — 0 0 — 

14 » 17/х 1 — 0 — 0 — 

щука 
прогло
тила. 

— — 0 0 — 

15 » 18/Х 1 0 0 — 0 — — — 0 0 — 

16 » 19/х 1 0 0 — 0 — — 0 0 — 

17 » 20/х 1,5 мгр. 0 0 — 0 — — — 0 0 — 

18 э 21 /х 1,5 1 0 0 — 0 — — — 0 0 — 

19 » 22/х 1,5 > 0 0 0 — — — 0 + — 

20 > 23/х 1,5 > 0 0 — 0 — — 0 — 

21 24/х 1,5 » 0 0 — 0 — — + — 

22 э 25/х 1,5 » 0 0 — 0 — — — 

23 > 26/х 1,5 » 0 0 — 2 и -(- — — — — 

24 » 27/х 1,5 > 0 2 — — — — — 

25 » 28/х 1,5 0 3 и -{— — — — — — 

25—28 28/х—1/Х1 1,5 > 0 — — — 
_ 

— 

28-43 1/Х1—15/хг 1,5 0 — — — _ — 

43—58 » 15/Х1—1/хп 2 мгр. 0 — 0 — ' — — 

59 2/XII 2 > + — 0 — — 

60—70 > З/хи—10/хи 2 3> — 0 — О — 

71 > 11/хи 3 > — 0 — 0 — 

75 > 15/хи 3 > — + — 0 — 

76 > 16/хп 4 — 0 
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Эти две группы опытовъ показываютъ, что рыбы не привыкаютъ 
къ нефтяному яду, даже и въ томъ случае, если количество яда 
только постепенно увеличивается. Замечается наоборотъ хроническое 
отравлев1е. Такъ, напримеръ, въ опытахъ I группы ершъ и окунь 
умираютъ при окисляемости 2,25—2,5 мгрм.; между темъ, какъ эта 
незначительная окисляемость или совсЬмъ не вызываетъ симптомовъ 
остраго отравлешя или только весьма легше. Проживая около 2—27 2  

месяцевъ въ растворахъ мазута съ 3 миллигр. окисляемости, плотвы 
и гольцы погибаютъ; для остраго же отравлешя ихъ необходимо 
более 5 миллигр. окисляемости. Картина отравлешя здесь изме
няется. Отравлен1е выражается только въ плаванш подъ поверх
ностью воды съ слабовыраженнымъ повышетемъ рефлексовъ; вторая 
и третья стадш отравлешя крайне непродолжительны. Таюя же 
явлешя наблюдаются у рыбъ, находящихся въ растворе кислотъ 
(II группа опытовъ). Ерши, окуни и лещи, не умираюгще въ ра
створахъ съ содержав1емъ 1—2 мгр. кислотъ въ 1 литре въ про-
должеше 6 сутокъ, погибаютъ, если эти растворы действуютъ более 
продолжительное время. Для более стойкихъ рыбъ — для гольцовъ, 
плотвы и щуки и 3 мгр. яда оказались недостаточнымъ для отрав
лешя. Оне остались здоровыми вплоть до прекращешя опыта т. е. 
въ теченш 76 дней. Здоровой осталась также минога, что и по
нятно, такъ какъ и для остраго отравлешя для миноги необходимо 
10—20 миллиграм. кислотъ на 1 литръ воды. 

Опыты надъ раками, лягушками, собаками и человЪкомъ. 

Нафтеновыя кислоты действуютъ не только ядовито на рыбу, но 
и на другихъ животныхъ, напримеръ, на раковъ, лягушекъ и собакъ. 

О п ы т ъ  С Ъ  Р А К А М И .  

Въ 5 банокъ съ 6 литрами воды положено по одному раку. 

1 банка содержитъ 3 мгр. кислотъ въ литре. Весъ рака 36 гр. 
» » 4 » » а » » 28 > 
» » 5 » » > » » 40 » 
» » 8 » » » » > 38 > 
» » 10 » 2) » » » 42 » 

6 банка проверочная. 
Въ двухъ первыхъ банкахъ раки не умерли въ продолжеше 

6 сутокъ. 

Въ 3 банке онъ былъ мертвъ черезъ 60 часовъ 
» 4 » » » » » 42 » 
»  5  »  >  »  »  »  1 8 »  
» проверочной банке раки здоровы. 

* 
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О п ы т ы  С Ъ  Л Я Г У Ш К А М И .  

№ I. Въ 2 аквар1я положено по 2 лягушки. Акварш № 1 со
держитъ 30 литровъ воды съ 10 миллигр. кислотъ въ 1 литре. 
Акварш Л г? 2 проверочный. Въ продолжеше 4 дней заметныхъ из
менений у лягушекъ не наблюдалось. 

№ И. Въ оба аквар1Я налито по 30 литровъ воды и положено 
по 2 лягушки. Акварш № 1 содержитъ 50 миллигр. кислотъ на 
литръ. Другой—проверочный. Начало въ 12 часовъ дня. 

Въ акварш № 1 черезъ 2 часа лягушки очень безпокойны, 
постоянно стараются держать голову надъ водой. Черезъ 6 часовъ 
съ болыпимъ трудомъ поднимаются кверху. 

Въ 10 часовъ вечера обе мертвы. 
№ III. Въ акварш съ 30 литрами воды, содержащей 0,4 гр. ки

слотъ положено въ 9 часовъ утра 2 лягушки. Въ 10 часовъ оне 
очень безпокойны. Въ 11 часовъ уже не поднимаются вверхъ и въ 
I часъ обе мертвы. 

О п ы т ы  с ъ  К О Ш К А М И .  

№ 1. 0,51 грм. кислотъ изъ мазута, полученныхъ омылешемъ 
метиловаго эфира нафтеновыхъ кислотъ, введено рег оз кошке, 
весившей 2,85 килограмма. Полчаса кошка была покойна; затемъ 
появилась рвота; черезъ 2 часа кошка не могла стоять на ногахъ, 
и будучи поднята на ноги, тотчасъ же ложится на животъ; черезъ 
4 часа заснула глубокпмъ сномъ, во время котораго дышала уско
ренно; черезъ 7 часовъ продолжала спать и, будучи поставлена на 
лапы, сейчасъ же падала. Къ 12 часамъ другого дня начала хо
дить; къ 8 часамъ была выпущена изъ клетки, но ходила не долго. 
На третш день утромъ стала есть и, повидимому, совершенно вы
здоровела. 

№ 2. 1,83 гр. смеси всЬхъ кислотъ изъ нефти, предварительно 
растворенныхъ при помощи 0,5 гр. углекислаго натра въ воде, 
введено кошке, весившей 2,55 килогр. рег оз въ желудокъ. Черезъ 
5 минутъ рвота; черезъ 7 3  часа задтя лапы парализованы; черезъ 
часъ спитъ и ускоренно дышетъ; черезъ 2 часа, будучи разбужена, 
не можетъ держаться на переднихъ лапахъ; черезъ 5 часовъ ле-
житъ и едва дышетъ; черезъ 9 часовъ умерла. 

№ 3. Кошке, весомъ 3,2 килогр. введено черезъ зондъ въ же
лудокъ въ 11 часовъ дня 4 грм. кислотъ предварительно эмуль-
сированныхъ съ Сгшппп агаЫсига и водой. Черезъ х/ 2  часа кошка, 
повидимому, здорова, есть данную ей рыбу. Черезъ 1 часъ не
сколько сонлива. Черезъ I 1  / 2  часа дрожитъ и не можетъ хорошо 
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ходить. Черезъ 2 часа рвота; задшя лапы парализованы. Черезъ 
27 5  часа крепко спитъ. Если разбудить и поставить на ноги, не 
можетъ стоять и на переднихъ ногахъ; оставленная въ покой скоро 
опять засыпаетъ. Лежитъ такъ 8 часовъ. Дыханье становится все 
слабее и слабее. Иногда появляются судороги. Въ 10 час. 30 мин. 
вечера мертва. 

О П Ы Т Ъ  С Ъ  С О Б А К О Й .  

Собаке, весившей 12,3 килогр. введено рег оз 3,5 грм. кислотъ 
Черезъ 2 часа рвота, после которой собака целый день спала; бу
дучи поднята на ноги, сейчасъ же опять ложилась; пищи не при
нимала. На другой день была здорова. На 3 день той же собаке 
было дано 8 грм. кислотъ. Собака спала всего 2 часа и черезъ пять 
часовъ уже могла есть. 

ВЛ1ЯН1Е НАФТЕНОВЫХЪ КИСЛОТЪ НА ЧЕЛОВЕКА. 

Авторомъ было принято въ 9 часовъ вечера 0,6 грм. смеси всЬхъ 
чистыхъ нафтеновыхъ кислотъ. Вкусъ ихъ горковатый, чрезвычайно 
жгучш, долго остаюшдйся во рту. Во время проглатывашя вещества 
замечаются явлев1я задыхашя, которыя однако тотчасъ проходятъ, 
какъ только кончается актъ глоташя. Для маскировашя этихъ не-
пр1ятныхъ свойствъ, вещества принимались съ пряностями, черезъ 
полчаса чувствовалась тошнота, рвота однако не было, чувства 
тяжести въ желудке; другихъ явленш замечено не было. Ночью 
сонъ спокойный. На следующее утро все еще чувствуется тотъ же 
неприятный вкусъ во рту. Неделю спустя, принято въ 8 часовъ 
вечера 1,0 грм. техъ же кислотъ. До опыта Г 37°, пульсъ 84; ды
хаше 22. Въ 9 часовъ 30 мин. сильное чувство жжешя, непр1ятная 
тяжесть въ желудке, 1;° 37,1, пульсъ 84, дыхаше 22. Въ 12 час. 
ночи жжеше прошло; тяжесть въ желудке осталась, была тошнота 
и отрыжка. Въ 8 час. на другой день еще чувствовалась тяжесть 
въ желудке. Пульсъ 78, 1° 36,8, дыхаше 21. Другихъ явлеши не 
замечено. 

VIII. 

Дезинфецируюиця свойства нафтеновыхъ кислотъ. 

Каше бы способы для уничтожешя загрязнешя рекъ ядовитыми 
нефтяными кислотами предложены не были, все они требуютъ бо
лее или менее значительныхъ денежныхъ затратъ. Наиболее доро
гою является замена деревянныхъ баржей для перевозки нефти же
лезными, при которыхъ потеря нефтяныхъ продуктовъ вместе съ 
перекачкой не будетъ превышать 1%. Какъ мы видели, кроме 
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утечки нефти въ реки при перевозке, последшя загрязняются неф
тяными продуктами еще и другими путями. Заводсше щелочные 
отбросы местами, какъ напр. въ Грозномъ, спускаются въ землю; 
то же самое делается на заводахъ и съ промывными водами, ко
торый въ конце концовъ все-таки попадаютъ въ реки. Было бы 
гораздо ращональнее, если бы сырая нефть и мазутъ еще до 
транспорта въ железныхъ судахъ освобождались отъ кислотъ, что 
однако безъ убытка для нефтепромышленнпковъ и потребителей 
нефти было бы только возможно тогда, когда получаюшдяся при 
такой обработке нафтеновыя кислоты имели бы ценность, оплачи
вающую затраты по ихъ выделенш изъ нефти. Тогда утилизирова
лись бы и заводсше щелочные отбросы. Что применение отброснаго 
продукта повышаетъ его цену, показываетъ намъ истор1я съ мазу-
томъ. Летъ 25 тому назадъ мазутъ иногда спускали въ море, по
добно бензину, потому что онъ не имелъ достаточнаго применешя. 
Однако, со времени применешя его, какъ топлива, для пароход-
ныхъ, железнодорожныхъ и другихъ котловъ, все быстро измени
лось. Теперь цена мазута равна цене нефти, и онъ составляетъ 
главный продуктъ производства некоторыхъ заводовъ. Какъ быстро 
распространилось употреблеше его на железныхъ дорогахъ, показы
ваюсь следуклщя цифры: въ 1886 г. потреблялось 5,78 миллшновъ 
пудовъ, въ 1890 г. — 17,6 милл. пуд., а въ 1896 г.— 62,5 милл. 
пудовъ. 

Правда, существуютъ попытки утилизировать нефтяныя кислоты, 
но все оне еще не имели успеха. Первые изследователи нафтено
выхъ кислотъ Марковниковъ и Оглоблинъ предложили употреблять 
ихъ для приготовлешя мыла, вместо жировъ. Но нефтяныя мыла 
не распространяются, потому что выгода для фабрикантовъ, полу
чающаяся вследств1е дешевизны кислотъ, теряется вследств1е того, 
что нефтяное мыло получается очень беднымъ водою, что фабри
канту, конечно, не выгодно. Не распространяются также друпя 
техничесшя применешя кислотъ, напр. приготовлеше сиккативовъ 
съ нафтеновыми кислотами 1). Гораздо больше успеха обещаетъ 
применеше нафтеновыхъ кислотъ, основанное на ихъ антисептиче-
скихъ свойствахъ, но въ этомъ направлены сделано очень мало 
изследованш. Что нефть обладаетъ некоторыми антисептическими 
свойствами, знали уже древше, такъ какъ употребляли нефть, въ 
особенности засохшую на солнце, для бальзамировашя труповъ. 
Наша народная медицина, какъ было указано раньше, еще въ на
стоящее время применяетъ нефть наружно противъ чесотки; нефть 

*) Харпчковъ. Нефтяное дЪло, 1900 г. № 12. 
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входитъ также, какъ составная часть въ различныя лекарственныя 
смеси, напр., противъ холеры («Баклановка», «Воронежскш элек-
сиръ» и др.). Даже въ недавнее еще время мЪстонахождешя нефти, 
переполненный газами, считались некоторыми врачами свободными 
отъ заразныхъ болезней. Это утверждеше, однако, не оправды
вается. Последняя холера свирепствовала въ Баку более, чемъ въ 
какомъ нибудь другомъ городе. Изъ отчетовъ бакинскаго больнич-
наго врача Саркиса *) за 1898 годъ видно, что изъ 1389 больныхъ 
рабочихъ на нефтяныхъ промыслахъ значительное число болело 
ннфекщонными болезнями, напр.: 

315 человекъ болели маляр1ей 
205 » » брюшнымъ тифомъ 

5 » » возвратнымъ » 
131 ) » дизентер1ей 
142 » » гриппомъ 
39 » » катарральн. воспал. легкихъ 
27 > » крупознымъ » » 
13 » » оспой 
1 » > скарлатиной 
6 з> > дифтер1ей 
7 > » корью 
2 » » коклюшемъ 
1 > » рожей 

11 » » бугорчаткой 
2 » столбнякомъ 
8 » > цынгой. 

Изъ другихъ болезней бросается въ глаза большое число нерв-
ныхъ болезней, какъ-то: 42 случая нервныхъ судорожныхъ болез
ней, 9 случаевъ воспалеюя головного мозга, 1 случай воспалешя 
спинного мозга и 1 случай эпилепсш. Хроничесюя сыпи появи
лись у 27 больныхъ. и экзема мазутика—болгъзнь специфическая 
для работающихъ на нефтяныхъ заводахъ — у 8 больныхъ. 

Такимъ образомъ, переполненному нефтяными газами воздуху 
какихъ-нибудь антисептпческихъ свойствъ приписать нельзя. 

Иначе обстоитъ дело съ нелетучими нафтеновыми кислотами. 
На ихъ антисептичесмя свойства сперва обратилъ внимаше Ген-
рихъ Землеръ въ 1886 году 3) и предложилъ нефтяное мыло для 
уничтожешя зародышей насекомыхъ. Потомъ Гансъ 3) въ Тр1эсте 

•) Нефтяное дЪло, 1899 г. № 3. 
2) По реферату Харичкова: Нефтяное дЕло, 1900 г. 8. 
3) Рефератъ Харичкова: Нефтяное дЪло, 1900 г. № 8. 
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рекомендовалъ применять нефтяное мыло для уничтожешя парази-
товъ деревьевъ. Въ последнее время онъ советуетъ вместо мыла 
употреблять кислоты и ихъ эфиры. У насъ въ Россш, где нафте
новыхъ кислотъ имеется въ изобилш, никто изъ врачей на нихъ 
не обратилъ внимашя, одинъ только химикъ Харичковъ произво-
дилъ изследовашя съ чистыми кислотами надъ древесными парази
тами. Но за то существуетъ у насъ много патентованныхъ анти-
септическихъ средствъ, приготовленныхъ изъ нефти разными изо
бретателями. Разсматривая способы приготовлешя этихъ средствъ, 
на первый взглядъ видно, что препараты эти въ общемъ представ-
ляютъ отбросы отъ перегонки нефти, состояние главнымъ обра-
зомъ изъ солей сульфокислотъ, нафтеновыхъ кислотъ, феноловъ и 
смолистыхъ веществъ, въ смеси съ свободной серной кислотой, 
или со щелочью. Никто изъ этихъ изобретателей не попытался 
изолировать отдельныя составныя части и испытать отдельно ихъ 
антисептичест свойства. 

Разсмотримъ эти вещества поближе. 
Въ 1892 году докторъ Бартошевичъ *), изследуя разныя фрак-

щи нефти, нашелъ, что бензинъ хорошее антисептическое средство; 
изъ нефтяныхъ остатковъ Бартошевичъ приготовилъ препаратъ, 
которому далъ назвате «дезинфектинъ». Дезинфектинъ получается 
авторомъ двумя способами. По старому способу 1892 года: на 100 
частей мазута наливается 20 частей крепкой серной кислоты, хо
рошо размешивается, и хорошо отстаивается; после этого полу
чаются 2 слоя: къ нижнему смолистому слою прибавляется Ю°/ 0  

едкаго натра и дезинфектинъ готовъ. По новому способу 1895 г. 2) 
д-ръ Бартошевичъ, после обработки мазута серной кислотой бе-
ретъ не нижн1Й, а верхнгй слой, къ которому и прибавляетъ за-
темъ 10°/о едкаго натра. Очевидно, что эти два способа даютъ и 
два различные «дезинфектина». 

Целая сер1я препаратовъ патентована Шевелинымъ 3). 
1. Нафтюлъ. Получается изъ продуктовъ перегонки нефти, ки-

пящихь не выше 270°. Эти продукты смешиваются съ серной ки
слотой, при чемъ опять образуются два слоя, изъ которыхъ нижшй 
смолистый служптъ исходнымъ матер1аломъ для получешя нафтюла 
именно нейтрализацией амм1акомъ. 

Нафтюлъ отъ углеводородовъ освобождается повторнымъ ра-
створешемъ въ воде и удалешемъ верхняго слоя, состоящаго изъ 

*) Военно-Мед. Журн. 1892 г. и Врачъ, 1892 г. № 46. 
2) О новомъ дезинфецирующемъ веществ^ нефти. Харьковъ, 1895 г. 
3) Потаповъ. Матер1алы къ оц'Ънк'Ъ обеззараживающихъ свойствъ НЁКОТО-

рыхъ производныхъ нефти. Диссертац1я. Спб. 1894. 
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углеводородовъ. Такъ что въ сущности дезинфектинъ д-ра Бартоше-
вича — состоитъ изъ натр1евой соли кислотъ мазута, а нафтюлъ 
Шевелина — изъ аммотевыхъ солей т'Ьхъ же кислотъ фракщи ке
росина. Оба препарата кроме того содержать еще углеводороды и 
смолистыя вещества. 

2. Нафтоэкстрактъ Шевелина—это точь въ точь дезинфектинъ 
Бартошевича. 

3. Сульфонафтенъ Шевелина есть нафтоэкстрактъ, изъ котораго 
свободная щелочь и сернокислый натръ удалены. 

4. Нафта I и II содержитъ помимо органическихъ веществъ 
свободную серную кислоту. 

Д-ръ ГГотаповъ нашелъ, что въ этихъ препаратахъ содержится: 

Остальное вода. 

По словамъ Шевелина, оба эти препарата—побочные продукты, 
получаюицеся при приготовленш нафтюла. 

Мы, конечно, въ нихъ видимъ только отбросную серную ки
слоту, получающуюся при очистке керосина и содержащую суль-
фокислоты, нафтеновыя кислоты, сульфурированные фенолы и осно-
ван1я нефти. 

Вышеописанныя вещества, какъ вещества неопределеннаго и 
непостояннаго состава, само собою разумеется, не могутъ дать при 
изследоваши ихъ антисептическпхъ свойсгвъ одинаковыхъ резуль
тате въ. 

Подвергая изследовашю свой дезинфектинъ 1892 г. Бартоше
вичъ нашелъ, что 20°/ 0  эмульмя его убиваетъ: В. АпШгаюз черезъ 
24 часа. В. ТурЫ, 81арЬу1ососс'и, 81гереососс'и убиваются 12°/ 0  

эмулылей. Дезинфектинъ содержитъ избытокъ едкаго натра, который 
уже самъ по себе убиваетъ бациллы, что признаетъ и д-ръ Бартоше
вичъ. По его изследовашямъ бульонъ, содержащш 30°/ 0  2°/ 0-го ра
створа едкаго натра убиваетъ В. апШгас1, а бульонъ содержащш 
25°/ 0  этого раствора уничтожаетъ остальныя имъ изследованныя ба
циллы. Изъ этого ясно, что преимущество дезинфектина передъ 
растворомъ едкаго натра не большое. 

Д-ръ Потаповъ подвергалъ изследованш препараты Шевелина и 
нашелъ при этомъ, что нафтюлъ можетъ служить дезодорирующимъ 
средствомъ для разныхъ отбросовъ, помойныхъ ямъ, но антисепти

Серной кислоты . . . 
С е р н и с т о й  >  . . .  
Железнаго купороса . . . 
Органическихъ веществъ . 

Въ нафтЬ I. 

19%, 
1Д°/„ 
1,5°/„ 

14% 

Въ нафтЪ II. 

29°/ 0  о 
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ческими свойствами онъ не обладаетъ. Изъ всЬхъ препаратовъ 
Шевелина антисептично действуютъ только «нафта I и II» т. е. 
20°/ 0—30°/ 0  раствора серной кислоты съ примесью сернистой ки
слоты и железнаго купороса. Но такъ какъ и въ этомъ случае въ 
уничтожевш бактерш принимала учаспе и серная кислота, то 
остается неизвестнымъ сколько пользы принесли бы «нафта I и II» 
безъ серной кислоты и другихъ дезинфезпрующихъ примесей. Д-ръ 
Бартошевичъ и Шевелинъ приготовляли антисептичест средства 
изъ кислыхъ и щелочныхъ вытяжекъ нефти. Совершенно иначе 
приготовляетъ свое вещество Авд1ясевичъ *) которымъ онъ предла
гаешь пропитывать дерево для защиты отъ паразитовъ. Принципъ 
приготовлешя нефтяного антисептическаго средства Авд1ясевпча 
такой: нагревать мазутъ или нефть при высокой 1;°, при чемъ 
должны образоваться фенолы, нафталинъ и антраценъ — вещества 
антисептичесюя. Проверяя способъ приготовлешя вещества Авд1я-
севича, Харичковъ нашелъ, что при такой манипуляцш, за исклю-
чешемъ следовъ феноловъ, такихъ антисептическихъ веществъ со-
всемъ не образуется. 

Обратимся теперь къ изследовашямъ Харичкова 2), работавшаго 
съ чистыми веществами—нафтеновыми кислотами. Харичковъ имелъ 
въ виду предложить нафтеновыя кислоты, какъ антисептическое 
средство для пропитывашя железнодорожныхъ шпалъ, почему его 
опыты произведены преимущественно надъ древесными паразитами; 
В. ашу!оЪас1;ег, Азрег^Шиз ш§ег и Ро1уропз (какой видъ не ука
зано). Харичковъ нашелъ что вышеназванные микроорганизмы и 
грибки не развиваются на питательной среде, содержащей 1°/ 0  наф
теновыхъ кислотъ. Натр1евыя и кальцевыя соли нафтеновыхъ ки
слотъ, по Харичкову, не обладаютъ антисептическими свойствами, 
но медныя, цпнковыя и железныя соли действуютъ антисептически, 
въ особенности медная. Применеше этой последней и рекомендуетъ 
Харичковъ для пропитывашя железнодорожныхъ шпалъ, такъ какъ 
она трудно растворяется въ воде и не вымывается ею, что пмеетъ 
место съ хлористымъ цинкомъ, меднымъ купоросомъ и сулемой— 
средствами обыкновенно применяемыми для этихъ целей. Неудо-
бенъ только самый способъ пропитывашя дерева, предложенный 
Харичковымъ. Онъ долженъ совершаться подъ давлешемъ съ ли-
гроиннымъ растворомъ соли и возможенъ только на нефтяныхъ за-
водахъ, где находятся, какъ щелочные отбросы, такъ и лигроинъ, 

1) Харичковъ. О прим-Ёненш нефтяныхъ продуктовъ для пропитывашя. 
Ж. Д. Шпалъ. 

2) Ор. сЦ 
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въ качеств^ побочныхъ продуктовъ. Несмотря на эти неудобства, 
все таки не исключается возможность применять медную соль наф
теновыхъ кислотъ по способу Харичкова и другихъ надобностей, 
где необходимо уничтожить древесныхъ паразитовъ. 

Что-же касается изследовашя действ1я чистыхъ нафтеновыхъ 
кислотъ на патогенные микробы, то насколько можно судить 
по имеющейся у насъ литературе, таковыхъ пока еще сделано не 
было и по этой причине мы считали не лишнимъ таше опыты 
произвести. 

Мы попытались выяснить, возможно ли вообще изъ отбросовъ 
нефти приготовить каюя-нибудь антисептичесшя средства и какъ 
велика ихъ дезинфецирующая сила. Такъ какъ при очистке керо
сина получаются въ болыпомъ количестве щелочныя соли нафте
новыхъ кислотъ, эти кислоты, представляя собою дешевый мате-
р1алъ, могли бы найти себе сбытъ, если бы обладали антисепти
ческими свойствами. При нашихъ опытахъ мы пользовались-хими-
чески чистыми кислотами отъ керосинныхъ фракцш. Для изследо
вашя ихъ антисептическихъ свойствъ мы поступали следующимъ 
образомъ: 

Въ широшя пробирки наливалось по 4—5 сст. бульона съ 
определеннымъ содержашемъ нафтеновыхъ кислотъ. Пробирки сте
рилизовались въ коховскомъ аппарате 3 дня по 20 минутъ. Въ 
каждую пробирку затемъ прибавлялось стерилизованной пипеткой 
0,5 сст. двухдневныхъ бульонныхъ же культуръ бактерш. Смесь, 
представляющая собою равномерную эмульсш, оставлялась опреде
ленное время въ покое, после чего 3 платиновыхъ ушка съ наф-
теновымъ бульономъ съ бактер1ями переносились въ новую пробирку, 
содержащую 5 сст. чистаго стерилизованнаго бульона. Эта послед
няя пробирка ставилась на 6 часовъ въ термостатъ при 37° для 
того, чтобы оставишся не убитыми нафтеновой эмулылей бациллы, 
могли развиться и такимъ образомъ, не ускользнуть при прививке 
на твердыя питательныя среды. По истеченш этихъ 6 часовъ изъ 
каждой пробирки производились прививки на агаръ. который по-
томъ держался при 37° въ термостате. Опытъ считался окончен-
нымъ, если по истечеши 5 сутокъ роста бактерш на пластинкахъ 
и въ пробиркахъ съ агаръ-агаромъ не замечалось. Время воздей-
ств1я нафтеновыхъ кислотъ на бактерш равнялось 5,15 и 60 ми-
нутамъ и иногда 24—30 часамъ. Более продолжительныхъ опы
товъ мы не делали по той причине, что таше опыты представляютъ 
только лабораторный интересъ и для практическихъ целей, для 
которыхъ имелось въ виду применеше кислотъ, не имеютъ значе-
шя. Не считаемъ лишнимъ отметить, что отъ каждой пробирки 



116 

было сделано по 2 привпвки и что во всЬхъ случаяхъ одновременно 
производились контрольные опыты безъ кислотъ. Перенесете эмуль-
сш, состоящихъ изъ нафтеновыхъ кислотъ и бактерш предварительно 
въ бульонъ, а не прямо на пластинки, мы считали необходимымъ 
по той причин^, что безъ этого могла быть перенесена на агаръ 
сама дезинфецирующая эмульшя, которая могла задержать ростъ 
бактерш. Въ бульоне, имеющемъ слабо щелочную реакщю нейтра
лизовались те ничтожныя количества кислотъ, которыя могли быть 
перенесены въ бульонъ вместе съ бактер1ями на платиновомъ ушке. 
Натр1евыя соли нафтеновыхъ кислотъ, какъ известно, изъ изсле-
дованш Харичкова, не имеютъ антисентическихъ свойствъ, но 
если бы эти соли таковыми и обладали, то все таки оне не могли 
въ нашихъ услов1яхъ оказать вл1яше потому, что находились въ 
черезчуръ сильномъ разведенш. Три ушка 1% эмульсш весили 
0,009 грм., следовательно, содержали 0,00009 грм. чистыхъ кислотъ. 
Эти последшя, иеренесенныя въ 5 сст. чистаго бульона, даютъ 
разведете 1:55,555,555. Конечно, не было основашя приписывать 
этимъ количествамъ солей нафтеновыхъ кислотъ какое либо дей-
ств1е, такъ какъ въ концентратяхъ 1:4000 все бациллы, которыя 
мы употребляли для опытовъ, росли хорошо. Для опытовъ мы 
употребляли В. соП сопшшпе, В. ЪурЫ аМотшаПз, 81арЬ.у1ососсиз 
аПтз, Пауиз и аигеиз, УГЬпо с1ю1егае п спороносную форму В. 
АпШгаыз. В. Ап1Ьгас18 были получены изъ крови зараженной не
большой белой крысы, которая умерла черезъ 3 сутокъ, и содер
жали споры. 

ТАБЛИЦА XXXIX. 

Испыташе дезинфецирующихъ свойствъ нафтеновыхъ кислотъ. 

Прилиъчате. Знакъ 4- означаетъ ростъ бактерш; — отсутсше 
роста; (-)-) задержанный ростъ. 

а) Опыты съ 1/ 4 0°/ 0  эмульыей нафтеновыхъ кислотъ. 

В р е м я  в о з д е й с т в 1 я .  

5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 

У1Ъпо сЬо1егае. . . + + + + (+) "I -

бЪарЬукюоссиз а1Ьиз. + + + + + + 
» йауиз. + + 1 

~г -ь +• + 
» апгеиз + + + + + + 

В. апШгайз. . . . + + + + + + 
» соП соттипе . . + + + + + + 
»  е у р Ы  . . . . .  д* 1 + + н~ + + 
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Ъ) Опыты съ 1/ 2 0°/О эмулылей нафтеновыхъ кислотъ. 

В р е м я  в о з д , Ь й с т в 1 я .  
5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 

У1Ъпо сЬо1егае. . . — — — — — + 
+ 81;арЬу1ососсиз а1Ъиз. + + 1 ~г + + 
+ 
+ 

» йауиз. 1 + 4" + 4~ 
» аигеиз + + + + -Ь 

1 
т 

В. апЙгас1з. . . . + + + ~Ь + + 
» соН соттипе . . + + -4- + + 
» ЪурЫ + + 4- + + 

с) Опыты СЪ 1110°1 
0  эмулшей. 

В р е м я в о з д 1 } й с т в 1 я .  
6 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 

УШло с1ю1егае. . . 4_ 1 
81арЫ1ососсиз аПэиз. + — — — — -4-

» Йауиз. + — — — — + 
» аигеиз + 1 

т — — 
V + 

В .  а п 1 г а с 1 3  . . . .  + I 
-г -Ь Н~ + -Ь 

» соП соттипе . . + + + + + 1 
~г 

» 1;урЫ + + + + + 4-
(!) ОПЫТЫ СЪ 1/2°/О эмульйей. 

В р е м я  Д Е Й С Т В ! я .  
5 мин. 15 мин. 1 час$. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 

УПэпо сЬо1егае. . . 1 
81;арЬу1ососсиз а1Ьиз. 1 

> йауиз. + 
» аигеиз + — — — — + 

В. ЪурЫ + ; + + + + 
> соП соттипе . . + Ч - + + + ""Г 
» апШгас13. . . . + + + + + + 

е) ОПЫТЫ СЪ 1°/ 0  эмулшей. 

Время д -Ь1 Я С Т В  1  Я .  

5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольвые. 

В. апШгаыз. . . . + + + _Ь 1 + 1 
» {урЫ + + + + + 1 

~Т 
» соП соттипе . . + + + + + + 

Г) ОПЫТЫ СЪ 4°/ 0  ! змульс1ей. 

В р е м я  д  е  й  с  т  в  1  я .  
5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 

В. ап1Ьгас13. . . . + + + (+) — ~Ь 
» соН соттипе . . + + 4~ Ж — Л_ 1 
» ЪурЫ + Н~ + (+) — + 
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§) Опыты съ 10°/ 0  эмульшей. 

В р е м я  д ' Ь й с т в 1 я .  

5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 

В .  а п Ш г а с 1 3 .  . . .  —  —  — -  —  —  - | ~  
» "ЬурЬ.1 + + + — — 4-
» соП соттипе —|— ——|— — — + 

Изъ вышеописанныхъ опытовъ слЪдуетъ, что весьма чувстви
тельны къ нафтеновымъ кислотамъ холерныя бациллы, которыя 
умираютъ уже черезъ 5 минутъ въ эмульс1яхъ 1 : 2000. Растворы 
1:1000 убиваютъ стафилококковъ черезъ 15—60 минутъ. Бацилла 
сибирской язвы требуетъ для своего уничтожешя 4°/ 0  эмульсш. На 
В. соП соттипе и 1;урЫ нафтеновыя кислоты дМствуютъ слабо: такъ 
4°/ 0-я эмульс1я убиваетъ Вас. ^урЫ черезъ 30 часовъ; 1  Ю°/ 0-я эмуль-
с1я действуешь въ теченш 1 часа. 

На основаши этихъ изслЪдованш мы моженъ признать нафте
новыя кислоты за хорошее антисептическое средство, въ особен
ности при дезинфекщи холерныхъ испражненш и бЪлья. 

В Ы В О Д Ы .  

1. Ядовитостью, доказанной по отношению къ бакинскому ма
зуту и сырой бибиэйбатской нефти проф. Хлопинымъ, обладаютъ 
нефть и мазутъ и другихъ м^стонахожденш, въ особенности сола-
ровыя масла, петролейный эфиръ, бензинъ и лигроинъ. 

2. Хорошо очищенные заводскимъ путемъ керосинъ, пиронафтъ, 
веретенное, машинное и цилиндровое масла не содержать ядови-
тыхъ веществъ, однако посл^дтя образуются какъ въ керосинЬ, 
(что было уже раньше доказано проф. Хлопинымъ), такъ и во всЬхъ 
остальныхъ выше названныхъ не ядовитыхъ нефтяныхъ продуктахъ 
и именно въ томъ случай, если они плаваютъ на поверхности воды 
или подвергаются д1п!ств1ю солнца и воздуха въ присутствш воды. 

3. Составъ нефтянаго яда: 
а) предельные углеводороды, кипягше въ пред'Ьлахъ отъ 40—120° 

т. е. углеводороды состава С 5Н ] 2—С 8Н 1 8. 
б) незначительное количество летучихъ кислотъ и феноловъ. 
в) органичесшя основашя, не им-Ьюпця практическаго значешя 

(Хлопинъ). 
г) нафтеновыя кислоты, которыя пред став ляютъ главный 

рыбный ядъ нефти. 
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1,12% 

1,24% 
0,83 % 
1,12°/ 0  

1,3 °/ 0  

2,82 % 

3,2 

4. Количество ядовитыхъ углеводородовъ, встречающихся въ 
различныхъ сортахъ продажной нефти. 

въ бибиэйбатской 5,25% 
» балаханской 3,25°/ 0  

» грозненской 9,75°/ 0  

Количество нефтяныхъ кислотъ, феноловъ н летучихъ кислотъ 
вместе: 

въ бакпнскомъ мазуте 
» грозненскомъ » 
> бибиэибатской нефти. 
» балаханской » 
» грозненской » 
» соларовомъ масле уд. в. 0,880 
» > > > » 0,891 

5. Образовате кислотъ нефти въ природе совершается пре
имущественно подъ вл1яшемъ солнечныхъ лучей и летней 1;° при 
доступе кислорода воздуха. При такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ 
все составныя части сырой нефти, которыя вообще могутъ дать 
ядовитая вещества, въ течете 2-хъ недель превращаются въ кис
лоты. Однако количество вновь образующихся кислотъ не превы
шаешь 15—20°/ 0  того количества, которое уже имелось. 

6. Въ мазуте количество кислотъ не увеличивается. 
7. Образовате кислотъ въ керосине, пиронафте и смазочныхъ 

маслахъ совершается въ широкихъ размерахъ. Месячнаго срока, 
даже при самыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, недостаточно для обра-
зоватя всего того количества кислотъ, которое вообще въ этихъ 
продуктахъ можетъ образоваться. Количество кислотъ образовав
шееся въ продолжены месяца при самыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, 
было такое, что для нейтрализацш ихъ потребовалось: 
Въ керосине 24,9 сст. 1/ 1 0  норм, спирт, раствора едкаго натра 

> » 48,6 » » 
> соларов. мае 
» веретен. » 
» машин. » 

97,4 
24,4 

12.15 

8. Способность окисляться на воздухе въ ядовитая для рыбъ 
вещества, следуешь приписать не предельнымъ углеродамъ, можетъ 
быть, даже не нафтенамъ, а, по всей вероятности, углеводоро-
дамъ более непредельнымъ, чемъ нафтены. 

9. Эти углеводороды и продукты ихъ окислешя — кислоты при
сутствуют не только въ сырой нефти, но образуются также при 
перегонке нефти. 
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10. Вредное вл1яше, оказываемое нефтью на рыбу, находится 
въ зависимости отъ растворимости въ воде легкихъ предельныхъ 
углеводородевъ и нафтеновыхъ кислотъ. Предельные углеводороды, 
кипящ1я до 120°, летуч1е кислоты, фенолы и нафтеновыя кислоты 
фракщй керосина и соларовыхъ маслъ растворимы во всякой воде 
въ такихъ количествахъ, что могутъ отравить рыбу. На раствори
мость кислотъ мазута, главнаго загрязняющаго Волгу продукта, 
оказываютъ громадное вл1ян1е имеющееся въ воде соли. Столь зна
чительная растворимость кислотъ мазута, всл^дсте которой вода 
становится ядовитой для рыбъ, зависитъ исключительно отъ при-
сутств1я въ воде двууглекислыхъ солей кальщя и магшя. Съ этими 
солями трудно растворимыя въ воде нафтеновыя кислоты даютъ 
легче растворимыя соединешя: 

11. Хлориды и сульфаты въ малыхъ количествахъ, въ какихъ 
они встречаются въ пресной вод^, не оказываютъ на растворимость 
нафтеновыхъ кислотъ зам^тнаго вл1ятя. Только значительный ихъ 
количества, соответствующая содержанш ихъ въ морской воде; 
понижаютъ, растворимость нафтеновыхъ кислотъ. Въ силу этого 
лучшими растворителями ядовитыхъ нафтеновыхъ кислотъ являются 
МЯГК1Я речныя и озерныя воды. 

12. Леийе предельные углеводороды нефти, кипяшде до 120° 
въ концентращяхъ 1 : 5000—1: 3000 действуютъ смертельно на 
рыбъ. Отравлеше наступаетъ очень быстро при сильномъ повышенш 
рефлексовъ. 

13. Гораздо более ядовиты нафтеновыя кислоты. Ядовитое дей-
ств1в ихъ на разныя сорта рыбъ различно, при этомъ не столь 
важдую роль играетъ величина рыбы (въ пределахъ 10—800 гр.), 
сколько порода. Ни одна изъ нашихъ опытныхъ рыбъ даже весомъ 
более двухъ фунтовъ не могла выдержать 20 миллигр. нафтено
выхъ кислотъ на 1 литръ воды. Наименьшее содержало кислотъ, 
при которомъ рыбы умирали, были 3—5 миллигр. на литръ. Такимъ 
образомъ смертоносная концентращя раствора нафтеновыхъ кислотъ 
колеблется между 1 : 333.000—1 : 50.000. 

14. Чувствительнее всего къ нефляному яду представители 
семействъ осетровыхъ (СгапокП), окуней Регсо1(Ы) сельдей (С1ире-
1с1а1) щука Бзсо1ра1), сомы (Ш1шс1а1). Дальше противостеятъ имъ 
ужи, карповыв (сууншЫ) и бычки. 

15. При довольно ародолжительномъ — 2—3 месячномъ воздей-
ств1И нефтяного яда на рыбу, привыкаше къ нему не наблюдается, 
а замечается, наоборотъ, хроническое отравлеше. 

16. Гораздо губительнее, чемъ на рыбу (весомъ 10—100 гр.) 
нафтеновыя кислоты вл1яютъ на мальковъ и икру. Они вызываютъ 



121 

преждевременное выхождев1е изъ икры эмбршновъ, слабыхъ и 
мало способныхъ къ борьбе за существовате. 

17. Нафтеновыя кислоты — смертельный ядъ и для холоднокров-
ныхъ животныхъ — для раковъ и лягушекъ. 

18. Нафтеновыя кислоты смертельный ядъ для кошекъ и не 
безвредны для собакъ. Весьма характерными симптомами отравлешя 
этихъ животныхъ являются паралить конечностей и глубокШ сонъ, 
переходящш въ смерть. 

19. Человеку однократные пргемы въ 0,5 гр.—1,9 гр. чистыхъ 
кислотъ заметнаго вреда не причиняютъ. 

20. Для успешной борьбы противъ загрязнешя рекъ ядовитыми 
нафтеновыми кислотами необходимо найти для нихъ применете, 
которое бы имъ придало ценность. Такое применете нафтеновыя 
кислоты могутъ найти въ качестве дезинфекщоннаго средства. По 
ихъ цене и антисептическимъ свойствами оне могутъ конкурировать 
съ очень дорогой карболовой кислотой, такъ какъ эти кислоты 
уничтожаютъ холерныхъ вибршновъ въ эмульшхъ 1 : 2090, ста-
филококовъ 1 : 1000 въ очень короткое время. На сибиреязвенные 
бациллы они действуютъ смертельно въ 4°/ 0  эмульшхъ. Дальше 
противустоятъ ихъ деиствш тпфозныя бациллы и В. соП соттипе. 
Передшя два рода бактерш не погибаютъ отъ Ю°/ 0  эмульсш чрезъ 
часъ, а отъ 4°/ 0  эмульсш только черезъ 30 часовъ действтя. 
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Предислов1е. 

Настоящая работа является продолжешемъ ц^лаго 

ряда изсл-Ьдованш относительно нефти и ея продуктовъ, 

произведенныхъ при прямомъ участш и подъ руководствомъ 

проф. Г. В. Хлопина въ гипенической лабораторш Импе-

раторскаго Юрьевскаго Университета. 

Первой въ этой серш была опубликована работа о „Вл1янш 

нефтявыхъ продуктовъ на рыбное населеше р'Ькъ и качество 

ихъ воды" проф. Хлопина и студ. Никитина, въ ко

торой упомянутые авторы доказали ядовитость нефти и ея 

продуктовъ для рыбъ, а также и то, что нефть, мазутъ и 

керосинъ растворяются въ р-Ьчной вод-Ь въ количествахъ, 

достаточныхъ для преврагцешя ея въ ядовитый для рыбъ 

растворъ. Тутъ же авторы и высказали предположеше, что 

при отравлешяхъ рыбъ нефтью, азотистыя основашя роли 

не играютъ, что впосл'Ьдствш было доказано профессоромъ 

Хлопинымъ на основанш лабораторныхъ опытовъ. 

Чтобы выяснить поближе, кашя именно составныя части 

нефти обладаютъ ядовитыми свойствами, по предложенш 

его въ той же лабораторш было несколько позже И. Д. Куп-

цисомъ произведено изсл'Ьдоваше свойствъ щелочной вы

тяжки нефти. Работа эта подтвердила предположешя проф. 

Хлопина относительно того, что ядовитыми свойствами обла

даютъ нефтяные углеводороды и ихъ ближайппя химичесюя 

производныя и выяснило, что кислые продукты нефти, въ 

частности нафтеновыя кислоты, обладаютъ наибольшей ядо

витостью и являются главнымъ рыбнымъ ядомъ. 



На ряду съ опытами надъ вл1ятемъ нафтеновыхъ 

кислотъ преимущественно на холоднокровныхъ животныхъ, 

И. Д. Купцисомъ были испытаны также и дезинфицируюшдя 

свойства нафтеновыхъ кислотъ. Къ последней части изсл-Ь-

дованш и примыкаетъ настоящая работа „ДальнЪйппя из-

сл'Ьдовашя дезинфицирующихъ свойствъ нафтеновыхъ кислотъ 

и ихъ солей." 



I. Литературная часть. 

Глава I. 

Несколько словъ о сырой неФти и современной ея 

обработка. 

Х и м и ч е с к а я  н а т у р а  н е ф т и .  

Мы считаемъ возможнымъ ограничиться только самымъ 

краткимъ очеркомъ химическаго состава нефти и ея про

дуктовъ, такъ какъ объ этомъ уже съ достаточной полнотой 

изложено въ труд-Ь И. Д. Купциса: „Дальн-Ьйппя изсл-Ь-

довашя относительно вредныхъ свойствъ нефти и ея про

дуктовъ для рыбъ и животныхъ", вышедшемъ въ 1901 г. 

также изъ лабораторш гипеническаго института Импер. 

Юрьевскаго Университета. 1) 

Нефть принадлежитъ къ групп-Ь т. н. битумовъ, смо-

листыхъ ископаемыхъ, состоящихъ изъ углерода и водо

рода, нередко содержащихъ кислородъ и сЬру, а иногда и 

азотъ. Вещества эти были известны уже древн-Ьйшимъ на-

родамъ. Слово „Ъкитеп" въ значены „земляной смолы" 

встречается у Плишя и Тацита, сообщающихъ о пртгЬнеши 

твердыхъ битумовъ, какъ скр^пляющаго матер1ала при со

оружены построекъ. Такое же примкнете земляная смола 

и асфальтъ им^ли у древнихъ евреевъ, о чемъ неоднократно 

упоминается въ Ветхомъ Зав^тк 

Битуминозныя вещества встречаются въ природ-^ въ 

трехъ видоизм'Ьнешяхъ: въ твердомъ, жидкомъ и газо-

х) И. Д. Купцисъ. Диссертация на степень магистра фармацш, 

Юрьевъ, 1901 г. 
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образномъ, при чемъ жидше битумы большею частью со

держать въ растворенномъ состоянш, какъ газообразные, 

такъ и твердые продукты, въ различныхъ процентныхъ 

отношешяхъ. 

Прямымъ сл-Ьдств1емъ этого является существоваше въ 

природе множества различныхъ по удельному весу и ка-

чествамъ сортовъ нефти даже въ одной и той-же местности 

такъ что является необходимость производить изследовашя 

образцовъ каждаго источника; т-Ьмъ же обстоятельствомъ 

затрудняется и классификащя изсл^дуемыхъ продуктовъ. 

Этимъ отчасти и объясняются многочисленныя противореч1я, 

встр-Ьчаюшдяся въ самыхъ первыхъ изследовашяхъ нефти. 

Изъ вскхъ битуминозныхъ веществъ существенный 

интересъ для насъ им-Ьютъ лишь жидше продукты, известные 

въ Росс1и подъ общимъ назвашемъ нефти. 

Нефть, вытекая изъ земли, им-Ьетъ неодинаковый видъ, 

а именно отъ жидкаго, прозрачнаго, св-кглаго масла, до 

темной, густой, дегтеобразной жидкости. Кроме углерода 

и водорода она содержитъ еще серу, по изсл-Ьдовашямъ 

большинства авторовъ также кислородъ, и азотистыя осно-

вашя 1). Существуютъ впрочемъ и безкислородные сорта 

нефти: такъ по сообщешямъ Залозицкаго 2) на острове Яве 

открыто новое интересное горное масло уд. в. 0,970, совер

шенно не содержащее кислорода и весьма скоро высыхающее 

на солнце. Нефть эта по запаху напоминаетъ терпентинное 

масло и прямо можетъ, будто-бы, служить для приготовлешя 

лаковъ вместо скипидара. 

Элементарный составъ Бакинской нефти по изследо-

вашямъ Марковникова следующш: углерода = 86,87 % 5 

Х) С. СЫоргп. Б1Е ог§ашзсЬеп Вазеп <3ез гиззхзсЬеп Егс1б1ез. 

Вег1. ВепсЫе, XXXIII. Н. 15. 1900; также ВтЬстн. Суд. мед. и общ. 

гипены 1900, 1юнь, стр. юоб. 
2) 2.Щ. 1йг ап§е\у. СЬегше № 21. Рефератъ журнала „ХИМИКЪ, 

в-Ьстникъ химической Технологии" 1900, № I, р§. 23. 
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водорода = 12,19%; с-Ьры — 0,16 °/о; кислорода = 0,09— 

0,08 %; кроме того, по изследовашямъ проф. Хлопина 1) азо-

тистыхъ основаны не более 0,0005 °/о. Что же касается хими

ческой природы нефти, то изследовашя въ этомъ направлены 

нельзя еще считать вполне оконченными. Темъ не менее 

на основаны имеющихся данныхъ принимаютъ, что нефть 

имеетъ следующш химическы составъ: 

Кавказская нефть представляетъ собой смесь: нафте

новыхъ углеводородовъ (8о%) съ 

1) небольшимъ количествомъ (до ю°/о) ароматическихъ соеди

нены, какъ то: псевдокумола, 

дурола, цимола и др.; 

2) „ „ непредельныхъ и предельныхъ 

углеводородовъ жирнаго ряда ; 

3) „ „ кислородъ содержащихъ ве-

ществъ, нейтральнаго и кислот-

наго характера (между послед

ними и нафтеновыя кислоты); 

4) „ „ группы очень мало изследован-

ныхъ углеводородовъ, по Кре-

меру, 2) принадлежащихъ къ 

группе каучена и метатере-

бена; 

5) „ „ по всей вероятности, терпеновъ 

и политерпеновъ 3); 

6) „ „ азотистыхъ соединены пириди-

новаго и хинолиноваго рядовъ и 

7) „ „ серу содержащихъ веществъ. 

Такимъ образомъ главную массу Кавказской нефти, 

больше 8о°/о, составляютъ особые, непредельные, гомологи-

чесюе углеводороды общей формулы СпНап, такъ называемые 

х) С. XV. СЫорт, 1осо ей. 
2) Тумсшй, Технолопя нефти ра§. 86. 
3) Тумсшй ор. ей. ра^. 85. 
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нафтены, стояшде между жирными и ароматическими углево

дородами. Въ этихъ углеводородахъ растворены друпя со-

ставныя части Кавказской нефти. 

Нужно заметить, что химическая натура нафтеновъ 

далеко еще не установлена, хотя о нихъ уже существуетъ 

целая спещальная литература, недавно собраная Вышинымъ 1). 

Приведемъ здесь выводъ д-ра Р. А. Вышина, къ которому 

онъ пришелъ въ своемъ очерке о нафтенахъ 2): 

„Следовательно нафтены при современномъ состоянш 

нашихъ знанш, должны быть разсматриваемы какъ угле

водороды, которые принадлежать, по крайней мере, къ 

тремъ различнымъ системамъ, а именно къ производнымъ 

I) гексагидрогенизированныхъ бензоловъ, 2) пятичленнаго 

углеводороднаго ядра (пентаметиленовъ), 3) шестичленнаго 

ядра (гексаметиленовъ)". 

Этимъ мы и закончимъ нашъ краткш очеркъ химиче

ской природы Кавказской нефти. 

Т е х н и ч е с к а я  о б р а б о т к а  б а к и н с к о й  н е ф т и .  

Когда после взят1я Баку русскимъ генераломъ Матюш-

киномъ въ 1723 году нефтеносныя области севернаго Кавказа 

перешли во владешя Россш, эксплоатащя нефтяныхъ источ-

никовъ въ Баку и окрестностяхъ, находилась въ самомъ 

первобытномъ состоянш. Персами было оставлено несколько 

сотъ нефтяныхъ колодцевъ, изъ которыхъ нефть вместе съ 

сопровождающей ее соленой водой вычерпывалась бурдюками 

(кожаными мешками) и безъ всякой дальнейшей обработки, 

после отстаивашя воды, употреблялась въ домашнемъ оби

ходе для смазывашя ремней, конской утвари, лечешя скота отъ 

Бг. К. А. УЛзсЫп. В1е Кар1иепе. ВгаипзсЬ\уе1§. Уег1а^ У1е\уе§ 

ип<1 5оЬп. 190г. 
2) Вышинъ, ор. сН., ра§. 19. 
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чесотки и кожныхъ болезней, для гор-Ьшя въ т. н. „чиракахъ", 

глиняныхъ горшкахъ 1). 

И не смотря на то, что по сообщешямъ заграничныхъ 

путешественниковъ (Лерхе, Гмелина) сущность перегонки 

нефти Бакинскимъ жителямъ была известна уже въ 18 сто-

л^тш 2), техническая обработка ея началось только въ конц^ 

шестидесятыхъ годовъ прошлаго столбя. Правда, уже 

раньше были сделаны попытки устройства нефтеперегонныхъ 

заводовъ, но все они просуществовали недолго, и имели 

значение разве только историческое. 

Такимъ образомъ, если начало русской нефтяной про

мышленности заставляло себя чрезвычайно долго ждать, за 

то развит1е ея пошло впередъ быстрыми шагами, и въ на

стоящее время техническая обработка нефти у насъ можетъ 

считаться вполне удовлетворительной: после обработки 

нефти нетъ больше „остатковъ" действительно не утилизи-

руемыхъ, и таковыми въ настоящее время являются только 

т. н. кислые и щелочные отбросы. Утилизащя ихъ и 

составляетъ ближайшую задачу нефтяной промышленности 

и въ последнее время уже сделано не мало предложены 

для использовашя этого последняго бремени нефтяныхъ 

заводовъ. 

Современную обработку нефти можно свести къ двумъ 

главнымъ манипулящямъ : 

1) дробной перегонке сыраго матер1ала, 

2) химической очистке полученныхъ перегоновъ. 

Дробная перегонка на большинстве Бакинскихъ заводовъ 

производится следующимъ образомъ 3). Сначала отгоняются 

низкокипяшдя части, до 15 о 0  С. (ихъ получается отъ 6—ю %). 

г) Мендел-Ьевъ. Нефтяная промышленность въ сЬверо-американ-

скихъ штатахъ, Пенсильванш и на Кавказ-Ь. С.-Петербургъ 1877 г. 
2) Тумсшй. Ор. ск. 1891, ра§. д. 

3) ЗсЬтшск. РЬагтагеиизсЬе СЬетте. II. ТЬеИ. 1896, ра^. 107. 
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Эта фракщя обыкновенно не перерабатывается дальше, а 

идетъ на освищете заводовъ и отоплете котловъ. ЗаттЬмъ 

сл-Ьдуетъ главная фракщя при 150—270 0  С., дающая обыкно

венный керосинъ (выходъ равенъ 30—4о°/о), а потомъ при 
27°—3°° 0С. керосинъ II сорта или т. н. соларовое масло 

(выходъ 5— 13,5 %)• Остатокъ— 36,5—59^% представляетъ 

собой мазутъ, содержаний смазочныя масла, иногда параффинъ 

и вазелинъ. 

По удельному в-Ьсу фракцш 270—зю°С. Харичковъ 1) 

считаетъ возможнымъ впередъ узнать, находится ли въ 

данной нефти параффинъ или смазочныя масла. Авторъ раз-

д-кляетъ всЬ сорта нефти на два класса: параффиновую и 

безпараффиновую нефть. 

Къ I классу, параффиновой нефти, принадлежать сорта, 

у которыхъ уд. в. фракцш 270—310 0  С. равняется 0,825. 

Они содержать много параффина. Остатокъ вазелино-

образный. 

II классъ составляетъ нефть безпараффиновая, уд. в. 

фракцш 270—зю°С. = о,86о. Параффина мало. Остатокъ 

ЖИДК1Й или тягучш, смолистый. 

I подклассъ II класса. II подклассъ II класса. 
Остатокъ им1зетъ уд. в. выше Остатокъ им-Ьетъ уд. в. не 

о,94°, смолистый = нефть выше 0,910,богатъ масломъ 
смолистая. (Типъ: Гроз- =  н е ф т ь  м а с л 0 0бразная. 
ненская.) 

Остатокъ после отгонки керосина и солароваго масла 

или прямо пускается въ торговлю подъ назвашемъ мазута, 

им^ющаго громадное примкнете въ отопленш, особенно 

пароходныхъ и фабричныхъ котловъ, или дальше перераба

тывается на смазочныя масла, при чемъ мазутъ подвергается 

Ж. Р. X. О. 29, ра§. 151. 
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вторичной перегонк^ при помощи перегретыхъ до зоо°С. 

водяныхъ паровъ. По Энглеру х) при этомъ получаются: 

соларовое масло тяжелое ю% уд. в. 0,870, 

Остатокъ после получешя смазочныхъ маселъ обыкно

венно дальше не переработывается и находитъ себе при-

менеше какъ горюч1й матер1алъ. 

Полученные при дробной перегонке нефти продукты 

подвергаются дальше химической очистке. Эта очистка, 

для керосина, напримеръ, сводится къ удаленш веществъ 

производящихъ кислоты, и кислородныхъ соединены, мо-

гущихъ обусловливать окрашиваше и скорое осмолеше его. 

Изъ смазочныхъ маселъ кислоты также должны быть удалены, 

такъ какъ оне обладаютъ свойствомъ растворять металлы, 

вследств1е чего разъедаютъ при смазке металличесшя части 

машинъ. 

После многихъ опытовъ наилучшимъ снособомъ хими

ческой очистки керосина и смазочныхъ маселъ оказалась 

эмпирически найденная последовательная обработка крепкой 

серной кислотой и растворомъ едкаго натра. Концентращя 

раствора последняго реагента для каждаго очищаемаго про

дукта различна, при чемъ большую роль въ правильной 

обработке играетъ также и температура, при которой 

ведется реакщя. При несоответствующей концентрацш ще

лочи и неподходящей температуре получается трудно отстаи

вающаяся ЭМуЛЬС1Я. 

Обыкновенно очищеше производится следующимъ 

образомъ: полученныя после дробной перегонки фракцш 

снова перегоняются, смешиваются съ 0,25—о,5°/о крепкой 

серной кислоты, обыкновенно 66°В и размешиваются въ 

веретенное „ 

машинное „ 

цилиндровое „ 
99 

» П 0)89б, 
„ „ 0,908-0,9Ю, 

„ „ 0,915—0,918. 

!) Е. 5еЪтИ1. Ор. а^. 1896. Вс1. II., р§. 108. 



14 

продолжены х/2—I часа, после чего кислота спускается; 

посл-Ь промывки очищаемаго продукта водою, кислота за

меняется соответствующей крепости растворомъ едкаго 

натра. 

При этомъ процессе очищешя керосина и смазочныхъ 

маселъ, какъ побочные продукты получаются: 

1) Кислые отбросы, т. н. кислотный гудронъ (отбросная 

серная кислота), 

2) щелочные отбросы, т. е. отбросный едкш натръ. 

Количества этихъ остатковъ громадны. По вычисле-

шямъ Вышина 1) для одного города Баку они ежегодно 

составляютъ: 

8о мил. килограммовъ (около 5 милл. пудовъ); изъ нихъ 

50 „ „ кислыхъ отбросовъ, 

30 „ „ щелочныхъ „ 

Неудивительно, что въ настоящее время внимаше всехъ 

техниковъ обращено на утилизащю этихъ продуктовъ, пред-

назначенныхъ может ъ быть служить исходнымъ матергаломъ 

для новой отрасли химической промышленности. 

Въ виду такой возможности мы и посвящаемъ кислымъ 

и щелочнымъ отбросамъ следующую отдельную главу. 

Глава II. 

Неотяные отбросы. 

К и с л ы е  о т б р о с ы  и л и  т .  н .  к и с л о т н ы й  

г у д р о н ъ .  

Кислые нефтяные отбросы представляютъ собой, какъ 

уже выше сказано, серную кислоту, спущенную после 

обработки продуктовъ дробной перегонки. По наружном}' 

') \\%сЫп. Ор. ей., р§. 6. 
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виду это темная, почти черная, более или менее густая жид

кость, не всегда одинаковаго химическаго состава, въ за

висимости отъ гкхъ веществъ, которыя находились въ виде 

нрим^си въ очищаемомъ перегоне. На составъ же отд1вль-

ныхъ фракцш, полученныхъ после фабричной перегонки, по 

Тумскому 1), им-Ьютъ д-Ьйств1е не только химическая природа 

нефти и пределы 1° ея перегонки, но также и мнопя по-

стороншя ВЛ1ЯН1Я, какъ то: самый способъ перегонки, не

равномерное повышете тепературы, устройство и размеры 

перегоннаго куба и т. д. 

Химическое д^йстае серной кислоты при очищенш 

перегоновъ, по Вышину 2), сводится къ следующему: подъ 

действ1емъ ея, находящееся въ перегоне непредельные 

углеводороды формулы С11Н2П—2 и СпНгп—4 (нафтилены и 

терпены) отчасти полимеризуются, осмоляются и окисляются, 

отчасти образуютъ эфиро-серныя кислоты; ароматичесше 

углеводороды даютъ сульфокислоты; фенолообразныя веще

ства перегоновъ — продукты окислешя. Кислотный гудронъ 

следовательно представляетъ собой растворъ всехъ этихъ 

соединены въ разбавленной водой серной кислоте. 

За границей давно уже думали объ утилизащи кислот-

ныхъ отбросовъ и въ настоящее время имеется уже множе

ство патентованныхъ химическихъ препаратовъ, получен

ныхъ изъ кислотнаго гудрона тою или другою обработкой. 

Главное место между ними занимаютъ т. н. туменолы, 

предложенные какъ замена ихтюла въ леченш кожныхъ 

болезней. 

Туменолы представляютъ собой сульфокислоты и суль-

фоновыя производныя непредельныхъ углеводородовъ нефти 

(за исключешемъ нафтеновъ) и полз^чаются выделешемъ 

этихъ соединены изъ кислаго гудрона посредствомъ горячей, 

г) Тумсшй. Технология нефти, 1896, ра§. 4. 
2) Ор. ей., ра§. 6. 
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содержащей хлористый натръ, воды. Препаратъ очищается 

повторнымъ растворешемъ въ водк и выд-Ьлешемъ изъ нея 

щелочами. По Харичкову 1) туменоловые препараты фирмы 

Месселя въ Дармштадт гЬ обладаютъ сильно возстановляющими 

свойствами, переводя сулему въ каломель, соли окиси олова 

въ соли закиси и т. д. 

Фирма Гельмерсъ' 2) въ Гамбург^ сообщаетъ о при

готовлены ц'Ьлой серш, уже патентованныхъ, новыхъ пре-

паратовъ сульфокислотъ, полученныхъ усовершенствован-

нымъ способомъ очищешя туменоловъ. Препараты Гель-

мерса отъ туменоловыхъ кислотъ отличаются растворимостью 

щелочно - земельныхъ солей въ вод^ и предложены какъ 

растворители углеводородовъ, жировъ, жирныхъ и эфирныхъ 

маселъ. Окислетемъ ихъ получается ц-клая сер1я новыхъ 

продуктовъ, обладающихъ будто-бы сильными дезинфици

рующими свойствами. 

Говоря о вышеприведенныхъ туменолахъ, нельзя не 

описать н-Ькоторыя отечественныя дезинфицирующая сред

ства, предложенныя за послкдше ю л^тъ подъ различными 

назвашями и по способу приготовлешя и химическому со

ставу весьма напоминаюшдя туменолы. 

I .  П р е п а р а т ъ  „ д е з и н ф е к т и н ъ "  д - р а  Б а р т о -

ш е в и ч а. Препаратъ приготовлялся по двумъ способамъ : ста

рому — 1892 года и новому — 1895 года. По старому 

способу 3) на юо ч. мазута наливалось 20 ч. крепкой серной 

Харичковъ. Объ утилизацщ отбросовъ обробатывающей неф

тяной промышленности. Докладъ въ общ. собран. Терек, отд. Имп. 

Русск. Технич. общ. 6 1юня 1900 г. 

2) Не1шегз. Еггеи^ип^ УОП Тишепо1еп. СЬегшк. 2(§. 1895, 

раё- 147°-

3) Врачъ, 1892. № 46. 
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кислоты и къ полученному, после отстаивашя, нижнему 

слою жидкости прибавлялся избытокъ едкаго натра. Полу

ченный продуктъ очевидно есть натровая соль отбросной 

серной кислоты т. е. содержитъ те же сульфосоединешя 

гезр. натровыя соли (только здесь не выделенныя и не-

очищенныя), какъ и туменолы. 

Для приготовлешя дезинфектина по способу 1895 года, 

д-ръ Бартошевичъ -Ьдкш натръ прибавлялъ не къ нижнему, 

а къ верхнему слою. Следовательно этотъ препаратъ уже 

совскугь иного состава, содержитъ очень мало сульфосоеди-

ненш, а состоитъ изъ смеси натровыхъ солей нафтеновыхъ 

кислотъ, углеводородовъ смазочныхъ маселъ и свободнаго 

едкаго натра. 

II. Препараты Ш е в е л и н а. а. „Нафтюлъ". По Пота

пову 1) изсл-Ьдовавшему эти препараты, нафтюлъ пригото

вляется изъ готовыхъ или ех 1етроге приготовляемыхъ кислыхъ 

отбросовъ керосиновыхъ фракцш. Изъ кислыхъ отбросовъ 

„нафтюлъ" получается повторнымъ выделешемъ сульфосоеди-

ненш горячей водопроводной водой и последующей обработкой 

ихъ амм1акомъ, въ общемъ аналогично получешю ихтюлъ — 

аммошя. Следовательно нафтюлы (ихъ приготовлено не
сколько — различной крепости) представляютъ собой аммо-

шевыя соли туменола. 

Ь. „Нафтоэкстрактъ" Шевелина, щелочной реакцш, по 

составу похожъ на дезинфектинъ Бартошевича 1892 года, 

т. е. также содержитъ натровыя соли техъ неочищенныхъ 

сульфосоединенш, которыя находятся въ туменоле, въ смеси 

съ свободнымъ едкимъ и углекислымъ натромъ. 

х) Нотаповъ. Матер1алы къ оц'Ьнк'Ь обеззараживающихъ свойствъ 

н-Ькоторыхъ производныхъ нефти. Диссертащя С.-Петербургъ 1894 г. 

Дальн'Ьйш. изсл'Ьдоп. 
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с. „Сульфонафтенъ" Шевелина — кислой реакцш, 

можетъ быть разсматриваемъ прямо какъ смесь неочищеныаго 

туменола съ серной кислотой (кислые нефтяные отбросы), 

такъ какъ представляетъ собой нафтоэкстрактъ, изъ кото-

раго удалена какъ свободная, такъ и связанная щелочь. 

с1. Нафта I и нафта II Шевелина, кислой реакцш — по

бочные продукты при получеши нафтюла. Онк содержать 

не вступившую въ реакцш серную кислоту безъ примеси 

туменола и следовательно должны быть разсматриваемы 

просто какъ неочищенная сЬрная кислота съ механической 

примесью т'Ьхъ органпческихъ соединешй, которыя не были 

сульфурированы первоначальной кислотой. 

Этимъ мы и закончиваемъ перечислеше русскихъ 

дезинфицирующихъ средствъ, полученныхъ изъ нефтяныхъ 

продуктовъ. 

Вышеприведенные препараты въ томъ же порядке 

перечислены И. Д. Купцисомъ х). По мнЪшю Купциса 

дезинфектинъ Бартошевича 1892 года и нафтюлъ Шевелина 

состоять — первое изъ натровыхъ солей кислотъ мазута, 

второе изъ аммошевыхъ солей кислотъ фракцш керосина 2). 

Если подъ кислотами мазута н кислотами керосиновыхъ 

фракцш подразумевать нафтеновыя кислоты (за исключешемъ 

незначительныхъ количествъ другихъ летучихъ кислотъ), 

то этихъ кислотъ въ выше приведенныхъ препаратахъ со

держаться не должно, такъ какъ известно, что нафте

новыя кислоты изъ керосина и смазочныхъ маселъ серной 

кислотой не извлекаются, а напротивъ попадаютъ въ т. 

н. щелочные отбросы. У Бартошевича и Шевелина даль

нейшей обработке щелочью подвергается только нижнш 

слой представляюшдй отбросную серную кислоту и следо

г) Купцисъ. Диесертащя 1901, р§. 112 и. 113. 
2) Купцисъ. Ор. ск., р§". 113. 
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вательно не содержаний нафтеновыхъ кислотъ (если не 

считать сл}'чайную механическую примись). 

Это объяснеше относится также къ нафто-экстракту и 

сульфонафтену Шевелина, такъ какъ эти препараты въ 

сущности того же самаго основнаго состава какъ и оба 

предыдушде. 

Что касается нафты I и II, то И. Д. Купцисъ 1) считаетъ 

ихъ за кислые отбросы. На основанш приведенныхъ сообра-

женш эти препараты представляютъ собой только одну 

отбросную серную кислоту, такъ какъ въ нихъ отсут-

ствуютъ сульфокислоты и друпя соединешя (т. е. туменолы 

вообще), которыя были выделены для получешя нафтюла. 

Кроме туменоловыхъ препаратовъ изъ кислыхъ отбро

совъ за границею приготовлены и друпя вещества. Такъ 

Фрашъ взялъ патентъ на приготовлеше изъ нихъ желтаго 

красящаго вещества, получаемаго 2) после продолжительнаго 

нагревашя кислаго гудрона растворешемъ его въ горячемъ 

едкомъ натре, дальше обработкой полученной вытяжки по-

средствомъ известковаго молока и разложетемъ полученныхъ 

кальщевыхъ солей сульфокислотъ при действш на нихъ 

серной кислоты. Выделенныя кислоты обладаютъ свойствами 

хорошаго красящаго вещества желтаго цвета. 

Въ Баку утилизащя кислыхъ отбросовъ всецело сводится 

или къ полученш серной кислоты, игнорируя органичесшя 

части отбросовъ, или къ полученш гудрона, асфальтообраз-

ной массы, при чемъ неорганическая часть отбросовъ остается 

необработанной. 

Кроме обыкновенной неочищенной серной кислоты, 

Рагозинъ и Дворковичъ предлагали также получать изъ 

кислотныхъ отбросовъ нордгаузенскую дымящую серную 

!) Купцисъ. Ор. ск., ра§. 113. 

2) ГгазЬ. РагЬз1оЯе аиз АЫаПзаиге СЬет1к.-21§. 1896., ра§. 747. 
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кислоту 1): отбросы обрабатываются железными опилками, и 

извлеченный образовавшшся железный купоросъ прокали-

вашемъ разлагается обычнымъ способомъ по уравнешю: 

2Ке504 = Ре20з + 802+30з. 

Въ последнее время въ Баку особенное внимаше 

обращено на обработку органической части кислотныхъ 

отбросовъ. Такъ, по сообщенда Харичкова, 2) въ нефтяномъ 

отделе Кавказской юбилейной выставки въ 1901 г. въ Баку 

гудроннымъ заводомъ Божанова и Липинскаго были выстав

лены мнопе продукты кислотнаго гудрона, среди которыхъ, 

кроме гудрона н-Ьсколькихъ марокъ, находились еще раз

личные сорта нефтяныхъ лаковъ — скипидарные, скипидаро-

оливковые и спиртовые. 

Щ е л о ч  н ы е  о т б р о с ы  н е ф т и .  

Щелочные отбросы получаются, какъ уже выше 

сказано, при обработке нефтяныхъ погоновъ, уже под-

вергнутыхъ д-Мствш крепкой серной кислоты. Темный 

цв^тъ дестиллатовъ после взбалтывашя съ растворомъ едкаго 

натра быстро исчезаетъ, резкш запахъ пропадаетъ и скоро 

просветленный очищенный продуктъ отделяется отъ мут-

наго раствора щелочи. После тщательнаго отстаивашя щелочь 

спускается и керосинъ готовъ для продажи. 

По наружному виду заводсюе щелочные отбросы пред-

ставляютъ собой мутную молочную жидкость, имеющую 

иногда кашицеобразную консистенщю. По Вышину 3) ее 

можно разсматривать какъ растворъ или эмульсш главнымъ 

!) Харичковъ. Докладъ Терек, отд. Русек. Техн. Общ. 6 поня 1900 г. 
2) Харичковъ. Оттиекъ изъ I выпуска трудовъ Терек. отд-Ьл. Русск. 

Техн. Общ. за 1901 г. 
3) \\%сЫп, Ор. СЙ., р§'. 6. 
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образомъ натровыхъ мылъ нафтеновыхъ кислотъ, натровыхъ 

солей ароматическихъ сульфокислотъ и фенолообразныхъ 

веществъ и большихъ или меньшихъ количествъ едкаго 

натра. Кромк того щелочные отбросы всегда еще содержатъ 

механически примешанные углеводороды исходнаго пе

регона. 

Самой важной составной частью этихъ отбросовъ яв

ляются нафтеновыя кислоты. Для ихъ получешя заводсше 

отбросы сгущаютъ выпаривашемъ, остатокъ растворяютъ 

при продолжительномъ нагреванш (въ теченш несколькихъ 

сутокъ) въ тройномъ объеме дестиллированной воды и 

механически отделяютъ ихъ отъ всплывшаго наверхъ масля-

нистаго слоя нерастворившихся углеводородовъ. Полученный 

растворъ натровыхъ солей нафтеновыхъ кислотъ разлагаютъ 

серной кислотой и выделивппяся кислоты отделяютъ от-

стаивашемъ. Неорганичесюя части отбросовъ при этомъ 

въ расчетъ не принимаются. 

Нужно однако сказать, что выделеше нафтеновыхъ 

кислотъ изъ отбросовъ заводами еще мало практикуется, 

вследств1е недостаточнаго применешя этихъ кислотъ въ 

технике. Частью даже органическую часть отбросовъ 

вполне игнорируютъ, ограничиваясь одной только регене-

рашей едкаго натра. Но и это выполнимо только для 

большихъ заводовъ и при томъ выгодно лишь при высокой 

пене вырабатываемаго продукта. 

Такимъ образомъ утилизащю щелочныхъ отбросовъ 

приходится считать пока еще вопросомъ открытымъ. 
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Глава III. 

НаФтеновыя кислоты. 

Нафтеновыя кислоты находятся въ готовомъ виде почти 

во вскхъ фракщяхъ сырой нефти, больше всего однако въ 

сырыхъ заводскихъ погонахъ, дающихъ керосинъ и сола-

ровое масло. Какъ уже выше сказано, оне при химической 

заводской очистке попадаютъ въ т. н. щелочные отбросы, 

представляюшде по этому главный матерьалъ для ихъ по

лучешя. 

Л и т е р а т у р н ы я  д а н н ы я  о  н а ф т е н о в ы х ъ  

к и с л о т а х ъ  в о о б щ е .  

Въ 1874 году Гелль и Медингеръ 1) при обработке ще-

лочныхъ отбросовъ изолировали изъ нихъ смесь содер

жащихъ кислородъ веществъ кислой реакцш, которымъ 

впоследствш дали назваше петролейныхъ кислотъ. Кислоты 

эти, по изследовашямъ авторовъ, не подходили ни подъ одну 

группу известныхъ уже рядовъ, а составляли совершенно 

особенный видъ непредельныхъ кислотъ общей формулы 

(Л1Н2П-2О2, изомерныхъ съ олеиновымъ рядомъ. Отъ 

кислотъ последняго ряда оне отличались главнымъ образомъ 

индифферентностью при сплавленш съ едкимъ кал1емъ, какъ 

известно легко расщегшяющимъ кислоты олеиноваго ряда, 

и другимъ отношешемъ къ брому, съ которымъ образовали 

продукты замещешя, а не присоединешя. Эти отличительныя 

свойства Гелль и Медингеръ сначала пробовали объяснить 

инымъ, чемъ у кислотъ олеиноваго ряда строешемъ угле

водородной цепи въ новыхъ соединешяхъ : они предполагали, 

что двойной связью связаны не соседше, а дальше отстояшде 

]) Вег1. ВепсЫе, 1874, р§. 1216. 
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другъ отъ друга углеродистые атомы; впосл-Ьдств1е тк-

же авторы разсматривали петролейныя кислоты какъ соеди-

нетя въ род-Ь лакто-алкоголей, т. е. какъ им-Ьюшдя не кар

боксильную, а лишь гидроксильную группу, обусловливающую 

ихъ слабыя кислотныя свойства. 

Дальн1вЙ1шя изсл1здовщшя надъ этими интересными сое-

динешями произведены Марковниковымъ и Оглоблинымъ 1). 

Эти авторы произвели ц^лый рядъ элементарныхъ анализовъ 

отд^льныхъ погоновъ нефти и нашли кислородныя соеди-

нешя во вс-Ьхъ безъ исключешя фракщяхъ, при томъ гЬмъ 

больше, ч1змъ выше содержаше углерода въ данномъ погон1з. 

Изъ щелочныхъ отбросовъ они выделили кислоты, анало-

гичныя соединешямъ Гелля и Медингера; этимъ кислотамъ 

они дали назваше нафтеновыхъ, тутъ же высказывая мнЪше 

о происхожденш ихъ отъ уже изв-Ьстныхъ въ то время наф-

теновъ. 

Марковниковъ и Оглоблинъ всего изследовали 3 наф

теновыя кислоты съ содержашемъ Сю, Си, С12 т. е. дека — 

ундека и додеканафтеновыя кислоты. Посл-Ьдшя были изо

лированы обычнымъ путемъ : превращешемъ сырыхъ кислотъ 

въ метиловый зфиръ, фракцюнировкой иоследняго и разло-

жешемъ соответствующихъ фракцш простымъ омылешемъ 

при действш спиртового раствора Едкаго кал1я. На осно

вание элементарныхъ анализовъ авторы определили для 

кислотъ общую формулу СПН2П-2О2, изомерную съ оле-

иновымъ рядомъ, найденную уже Гелль и Медингеромъ. Но 

вопреки мн-Ьшю этихъ авторовъ они признали присутсте 

въ нафтеновыхъ кислотахъ по крайней м^р^ одной карбок

сильной группы, на основанш легкаго образовашя сложныхъ 

эфировъ, солей и другихъ кислотныхъ производныхъ. 

1) Ж. Р. X. О. 15, ра§. 346. 
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Асканъ 1) несколько позже изследовавшш выделенный 

изъ общей смеси гепта и октонафтеновыя кислоты, съ до

стоверностью доказалъ въ нихъ присутств1е карбоксильной 

группы. Ему удалось путемъ редуцировашя гептанафтен-

карбоновой кислоты посредствомъ краснаго фосфора и юди-

стаго водорода при 200—210 0  С. въ запаянной трубке полу

чить уже хорошо изследованный октонафтенъ. Этимъ и 

была доказана кислотная группа новыхъ соединенш и ихъ 

близкое родство съ нафтенами. 

Въ то же время Залозицкш' 2), занимавшшся определе-

шемъ формулы строешя деканафтеновой кислоты, не при-

зналъ въ ней группы СООН; онъ считалъ нафтеновыя 

кислоты соединешями сходными съ лактоалкоголями и при-

даетъ имъ соответствующую конституцюнную формулу, 

темъ не менее выше приведенныя мнешя Марковникова 

и Аскана удержаны до настоящаго времени, такъ какъ 

вполне доказать свое мнеше Залозицкш не могъ: авторъ 

какъ на это указываешь Асканъ 3) для получешя очищенной 

кислоты превращаетъ изследуемый продуктъ въ этиловый 

эфиръ, пропуская черезъ смесь кислоты и спирта сухой 

хлористо-водородный газъ, т. е. применялъ способъ, упо

требляемый именно для получешя сложныхъ эфировъ, а от

нюдь не для добывашя спиртового эфира. Свое мнеше о 

спиртовой натуре нафтеновыхъ кислотъ Залозицкш осно

вываешь на единственномъ опыте получешя юдистаго про-

изводнаго (посредствомъ юда и краснаго фосфора), которое 

онъ принялъ за юдистый эфиръ; по Аскану же это произ

водное съ равнымъ правомъ можно считать юдидомъ 

кислоты. Въ виду приведенныхъ соображенш мнеше Зало-

зицкаго въ настоящее время должно считаться не имеющимъ 

за себя достаточныхъ основашй. 

*) Вег1. ВепсЬ1е 23 (1890), ра§. 867. 24 (1891), ра^. 2710. 
2) 1Ыс1. 24 (1891), ра§. 1808. 
3) 1Ы<3. 24 (1891), ра§". 2721. 
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Кром-Ь названныхъ, изсл-Ьдовашями нафтеновыхъ кислотъ 

занимались также сл-Ьдуюшде авторы : Кремеръ и Бетхеръ 1), 

изолировавипе пентадеканафтеновую кислоту, и Харичковъ' 2), 

работавшш главнымъ образомъ надъ общей смесью вскхъ 

нафтеновыхъ кислотъ и надъ растворимостью ихъ солей. 

Вс-Ь авторы безъ исключешя употребляли обшдй способъ 

изолировашя отд-Ьльныхъ кислотъ, именно нутемъ превра-

щешя общей см-Ьси въ метиловый или этиловый эфиръ и 

фракцюнировкой поагЬдняго. Хотя по этому способу резуль

таты получаются не вполн-Ь точные, т-ймъ не мен'Ье другой 

способъ пока еще не найденъ. 

Марковниковъ 3) и Асканъ (также и друпе авторы) 

въ последнее время прежде превращешя кислотъ въ сло

жный эфиръ стали подвергать сырую см-Ьсь еще перегонка 

подъ обыкновеннымъ давлешемъ, такъ какъ было найдено, 

что кажущееся разложеше кислотъ при перегонк^ подъ 

обыкновеннымъ давлешемъ всецело зависитъ отъ содер-

жашя въ первыхъ порщяхъ перегона воды, делающей эту 

часть мутной. 

К о н с т и т у ц 1 я  н а ф т е н о в ы х ъ  к и с л о т ъ .  

Конститущя нафтеновыхъ кислотъ и въ настоящее 

время является еще спорною. На основанш добытыхъ 

данныхъ мы принуждены ихъ расматривать пока какъ кар-

боновыя производиыя нафтеновъ, приписывая имъ тоже 

строеше углеродной ц^пи. Какъ уже выше сказано, въ 

настоящее время въ нафтенахъ съ достоверностью дока

зано з ядра: 

1) гексагидрогенизированное бензольное, 

2) пентаметиленовое, 

3) гексаметиленовое. 

*) Вег1. ВепсЫе 20 (1887), р§. 598. 

2) Ж. Р. X. О. 29, р§. 691. 
3) 1Ы(1. 19 (1887,2), р§-. 156. 
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Следовательно эти же самыя ядра мы принуждены 

искать и въ нафтеновыхъ кислотахъ. 

Понятно, что существенное разъяснеше по этому вопросу 

могутъ лишь дать синтезы отд-Ьльныхъ кислотъ. Въ этомъ 

направленш сделано уже много изсл-Ьдованш, такъ напр. 

получеше Асканомъ 1) и Марковниковымъ 2) гексагидрози-

рованной бензойной кислоты (обработкой бензойной кислоты 

въ щелочномъ растворе натр1евой амальгамой при нагре-

ванш и пропусканш углекислаго газа) доказало нетожде

ственность ея съ изомерной гептанафтеновой или, по номен

клатуре Аскана, гексанафтенкарбоновой кислотой, имеющей 

ту же формулу Сб Ни СООН. — Такъ какъ въ то время 

нафтены считались исключительногексагидрогенизированными 

бензолами, то всл^дсте факта нетождественности гекса

нафтенкарбоновой и гексагидробензойной кислоты, въ ядре 

нафтеновъ пришлось'допустить и другую изомерную группи

ровку, впосл-ЗЬдствш действительно признанную, именно 

въ виде пентаметиленоваго строетя. 

Такимъ образомъ гексанафтенкарбоновую кислоту по 

Марковникову можно разсматривать какъ о—метил—пента-

метиленкарбоновую кислоту 3) съ формулой 

СН2-СН—СНз 
СН 2  

\СН2—СН—со он 
въ отлич1е отъ гексагидробензойной кислоты, имеющей фор

мулу: 
сн 2  

/\ 
НгСг' )СН2 

н 2с! хснсоон. 

СН 2  

Физическимъ изомеромъ гексанафтенкарбоновой кислоты 

Аскана является метило—пентаметиленкарбоновая кислота 

г) Вег1. ВепсМе 1891, р§. 1864, 2617; 1892 р§\ 886. 
2) 1Ыё. 1892, р§. 370. 
3) Ж. Р X. О. 1899., р§. 241. 
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Перкина и Кольмана 1), полученная синтетически двумя спо

собами : I) сплавлешемъ метил—пентаметилен—дикарбоновой 

СН 2—СН-СНз 
кислоты СН 2  | и 2) разложешемъ посред-

СН 2-С(СООН) 2  

ствомъспиртоваго раствора едкаго кал1я сложнаго эфира метил-

ацетил-пентаметиленкарбоновой кислоты по уравнешю: 

СН2-СН-СН3 СН 2—СН—СНз 
СН 2< ! _ _ +2КОН = СН2< 

сн2—с<^™г^ 4 СН 2—СН-СООК 
СиС2Г15 

+СНЗСООК+С 2НБОН. 

Возможно конечно, что подобные изомеры находятся 

и въ готовомъ состоянш въ общей смеси нафтеновыхъ 

кислотъ, (для деканафтеновой кислоты въ нефти Марковни-

ковымъ найдены и изолированы, напр. уже 3 изомера), что 

конечно весьма затрудняетъ, какъ получете отд^льныхъ 

кислотъ въ чистомъ виде, такъ и самое изсл-Ьдоваше ихъ. 

Надо полагать, что пока не будетъ найденъ лучшш способъ 

разд-клешя кислотъ, ч^мъ превращеше ихъ въ сложные 

эфиры и фракшонировка последнихъ, мы долго еще будемъ 

встречать много противоречш въ изследовашяхъ отдель-

ныхъ авторовъ, протпворечш, уже въ настоящее время весьма 

усложняющпхъ изучеше литературы нафтеновыхъ кислотъ. 

X  п  м  и  ч  е  с  к  1  я  п р о и з в о д н ы я  н а ф т е н о в ы х ъ  
к и с л о т  ъ .  

Между производными нафтеновыхъ кислотъ на первомъ 

месте стоятъ ихъ соли. 

Уже Гелль и Медингеръ 2) указали на некристаллическое 

строеше последнпхъ и на растворимость свинцовыхъ солей 

въ эфире, характеризующую кислоты, какъ принайлежашдя 

къ непредельном}^ ряду. 

Для элементарнаго анализа принято было употреблять 

серебряныя соли нефтеновыхъ кислотъ, получаюшдяся въ 

г) Вег1. ВепеЫе 21., р§. 739. 
2) Вег1. ВспсЫе — 1874, ра§\ 1216. 
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виде творожистаго осадка при прибавленш раствора азотно-

кислаго серебра къ нейтрализованному амм1акомъ раствору 

нафтеновой кислоты. Въ последнее время Харичковымъ 1). 

изследовавшимъ свойства солей всей смеси кислотъ, для 

этой цели предложена кальщевая соль, показывающая не

ясные признаки кристалличности и после сушки легко пре-

вратимая въ порошокъ. 

Что касается свойствъ остальныхъ солей, то смотря по 

способу обработки некоторыя изъ нихъ (напр.: бар!евыя соли 

гепта — и октонафтеновыхъ кислотъ) могутъ быть полу

чены или въ аморфномъ или не ясно кристаллическомъ виде 2); 

въ общемъ же все соли обыкновенно показываютъ конси-

стенщю мази или пластыря, что весьма затрудняетъ полу-

чеше ихъ въ чистомъ виде. Въ некоторыхъ случаяхъ по

следнее было бы даже совершенно невозможно, если бы не уда

лось извлечь ихъ углеводородостыми растворителями. Выпари-

вашемъ последнихъ и получаются эти соли въ чистомъ виде. 

Харичковъ 3) подробно изследовавшш отношеше нафте

новыхъ солей къ двумъ растворителямъ — воде и нафтянымъ 

углеводородамъ —, разделяетъ все соли нафтеновыхъ 

кислотъ на следуюшдя 3 группы: 

1) соли растворимыя въ воде, мало или вовсе нераство-

римыя въ углеводородахъ: соли кал1я, натр1я, всехъ 

щелочей и серебра; последнюю можно было бы и 

выделить въ особую группу, какъ не растворимую 

въ воде и нерастворимую въ углеводородахъ 4); 

2) соли мало растворимыя въ воде и не растворимыя 

въ углеводородахъ: соли щелочныхъ земель; 

1) Ж. Р. X. О. 29, ра§. 691. 
2) Азкап. Вег1. ВепсЫе 23, ра§. 867; 24, ра§. 2410. 
3) Ж. Р. X. О. 29, ра§. 691. 
4) По нашему мн-Ьшю серебряный соли сл-Ьдовало бы скор-Ье 

отнести ко II групп-Ь. 
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3) соли мало или вовсе не растворимыя въ воде, но 

растворимыя въ углеводородахъ: соли тяжелыхъ 

металловъ и алюмишя. 

Между солями 3-ей группы особенный интересъ им-Ьетъ 

медная соль, такъ какъ она по Харичкову 1) можетъ быть 

применена для качественнаго анализа нафтеновыхъ кислотъ. 

Для этого къ раствору натровыхъ солей последнихъ при-

бавляютъ растворъ м-Ьднаго купороса и полученную медную 

соль нафтеновыхъ кислотъ извлекаютъ взбалтывашемъ съ 

бензиномъ. При этомъ замечается резкое изменеше цвета: 

темно-сишй цветъ медной соли нафтеновой кислоты изче-

заетъ и бензинъ окрашивается въ интенсивно-зеленый цветъ. 

Такое изменеше цвета, по Харичкову, зависитъ оттого, что 

въ бензине растворяется безводная соль, связывающая 

частицы бензина на подобге кристаллизащонной воды. 

Изъ остальныхъ химическихъ производныхъ важны еще 

сложные эфиры, легко получаюшдеся, какъ уже неоднократно 

замечено, пропускашемъ сухаго хлористоводороднаго газа 

въ спиртовой растворъ нафтеновой кислоты. Кроме этого 

Асканъ 2) применялъ еще старый способъ съ серной кисло

той, по которому получалъ вполне удовлетворительные ре

зультаты. 

Амиды, хлорангидриды, нитрилы изъ нафтеновыхъ 

кислотъ легко получаются обычными способами и потому 

мы говорить объ этомъ отдельно не будемъ. 

Въ заключеше химическаго очерка о нафтеновыхъ 

кислотахъ приведемъ еще въ виде таблицы химическш со-

ставъ и главнейипя химичесюя свойства известныхъ и более 

или менее подробно изследованныхъ нафтеновыхъ кислотъ 

и ихъ солей, выделенныхъ изъ нефти и ея продуктовъ 3). 

1) Ьосо сП. 
2) ВегНпег ВепсЬ1е, 23, ра§. 867. 
3) Такая таблица приведена уже въ труд-Ь И. Д. Купциса, 

но, къ сожал-Ьшю, въ нее вкрались н-Ькоторыя ошибки и опечатки. 
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Свойства нафтеновыхъ кислотъ, 

Кислоты. Формула. Консистенщя. Авторъ. 
Уд. в. 

кислоты. 

I. Гексанафтенкарбо-
новая или 

Гептанафтеновая 

СбНиСООН 
ИЛИ 

С7Н1202 
Жидкость 

Асканъ х) °»95°25 
при 18,4° С. I. Гексанафтенкарбо-

новая или 
Гептанафтеновая 

СбНиСООН 
ИЛИ 

С7Н1202 
Жидкость 

Марковни-
ковъ 2) 

0,9712 
при о,0 С. 

II. Гептанафтенкар-
боновая или 

Октонафтеновая 

С7Н13СООН 
ИЛИ 

С8Н1402 
Жидкость 

Асканъ 3) 0,9982 
при о" С. II. Гептанафтенкар-

боновая или 
Октонафтеновая 

С7Н13СООН 
ИЛИ 

С8Н1402 
Жидкость 

Марковни-
ковъ 4) 

1,0020 
при о0 С. 

III. Октонафтенкар-
боновая или 

Нононафтеновая 

С8Н15СООН 
ИЛИ 

С9Н16О2 
Жидкость 

Асканъ 5) 0,9893 
при о° С. III. Октонафтенкар-

боновая или 
Нононафтеновая 

С8Н15СООН 
ИЛИ 

С9Н16О2 
Жидкость 

Марковни-
ковъ 6) 

0.9902 
при о° С. 

IV. Нононафтенкар-
боновая или 

Деканафтеновая 

С9Н17СООН 
ИЛИ 

С10Н18О2 
Жидкость Марковни- 1 

ковъ 7 ) 8) 2 

7 ;  3 

V. Деканафтенкар-
боновая или 

У ндеканафтеновая 

С10Н19СООН 
ИЛИ 

С11Н20О2 
Жидкость 

Марковни-
ковъ 9) — V. Деканафтенкар-

боновая или 
У ндеканафтеновая 

С10Н19СООН 
ИЛИ 

С11Н20О2 
Жидкость 

Гелль и Ме-
дингеръ 10) 

0,982 
при о° С. 

VI. Ундеканафтен-
карбоновая или 

Додеканафтеновая 

СпНггСООН 
ИЛИ 

С12Н22О2 
Жидкость 

Марковни-
ковъ и) — VI. Ундеканафтен-

карбоновая или 
Додеканафтеновая 

СпНггСООН 
ИЛИ 

С12Н22О2 
Жидкость 

Залозиц-
КШ 12) — 

VII. Додеканафтен-
карбоновая или 

Т ридеканафтеновая 

С12Н23СООН 
ИЛИ 

С13Н2402 
Жидкость Харич-

ковъ 13) — 

VIII. Тридеканафтен-
карбоновая или 

Т етрадеканафтеновая 

С13Н25СООН 
ИЛИ 

С14Н26 02 
— — — 

IX. Тетрадеканафтен-
карбоновая или 

Пентадеканафтеновая 

С14Н27СООН 
ИЛИ 

С15Н2802 
Жидкость Кремеръ и 

Бетхеръ 14) 
°,951 

при 15° С. 

х) Вег1. ВепсЪге 23, ра§. 867. 
2) Ж. Р. X, О. 1899, ра§. 241. 
3) Вег1. ВепсЫе 24, ра§. 2710. 
М Ж. Р. X О. 19, 156-" 25, ра§. 631. 
5) Вег1. ВепсЫе 24, ра§. 2723, 
в) Ж. Р. X. О. 27 (2), ра§. 4. 
7) Ж. Р. X. О. 27 (2), ра^. 4. 
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изолированныхъ изъ нефти. 
| 

1° кипъшя 

кислоты. 

1° кипъшя 

метиловаго 
ЭФира. 

1° плавлешя 

амида. 

Кальциевая 

соль. 

Натровая 

соль. 
ПримЪчан'м. 

215—217° С. 165,5-167,5°С 123,5° С. 
Изъ холоди, 

раств. — крист. 
изъ гор. аморф. 

Неясно кри-
сталлическ. 

= о. метилпен-
таметиленкар-
боновая кис

лота (по Мар-
ковникову). 215-—21б°С. 164—165° С. 120-123,5°С.. — — 

= о. метилпен-
таметиленкар-
боновая кис

лота (по Мар-
ковникову). 

; 237—239° С. 190—192° С. 133° С. 
При 14о°С.= 
длин, иглы 

При юо° С. 
иглы 

— т. н. сс окто
нафтеновая 

кислота ; 237—238° С. 189—190° С. 128—129° С. Въ эксикатор-Ь 
длинный иглы 

Б'Ьлый 
порошокъ. 

— т. н. сс окто
нафтеновая 

кислота 

251—253° С. 211—213° С. 128—129° С. — — 

251° с. 205—20б° С. 126—127° С. — 

не кристалли
ческая густая 

масса 

256—257° с. 
257—258° с. 

265° с. К м 
о 

с-'
1 

с»
 о

 
1 

и
 

Ю 
ьо 

6
1
 

М 
й 

с»
 с

* 
р
р
 

121—123° С. 
101—105° С. 

— — 

— 225—230° с. 126—129° С. 

= т. и. Петро-
лсйная кислота 258—261° С. 

безъ поправки 
— — 

Консистен-
цш меда 

= т. и. Петро-
лсйная кислота 

265-—285° С. 226—229° С. — — 

270—280° С. — — — — 

225—230° с. 
при 100 тт !! 

— — — 

— — — — — 

О
 

о
 0
 

1 
н 

1 
со 1 о о 00 280—290° с — — — 

8) ж. Р. х.. О, 19 ра§. 156. 
9) Ж. Р. X. О. 19, ра^. 156. 

Ю) Вег1. ВепсЫе 1874, ра§, 1216. 
11) ж. Р. х. О. 15, ра§. 345. 
12) Вег1. ВепсЫе 24, ра§. 1808. 
13) Ж. Р. X. О. 29, ра§. 691. 
14) Вег1. ВепсЫе 20, ра§. 598, 
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Глава IV. 

ПримЪнеше наотеновыхъ кислотъ въ техникЪ. 

Уже первые изсл^дователи нафтеновыхъ кислотъ обра

тили внимаше техниковъ на этотъ сырой матер1алъ, ожи-

дающш надлежащей эксплоатацш. Такъ Марковниковъ 1) 

уже въ 1883 году предложилъ сырыя кислоты взам-Ьнъ 

жидкихъ жировъ при мыловаренш. Съ т^хъ поръ для 

утилизацш нафтеновыхъ кислотъ сделано масса предложены, 

изъ которыхъ самыя главныя разобраны ниже. Зд^сь же 

укажемъ еще на одну причину, побуждающую какъ можно 

скорее найти примкнете для отбросовъ, именно на опасность 

загрязнешя воды р-Ькъ и другихъ источниковъ, доставляющихъ 

питьевую воду, нефтяными кислотами изъ щелочныхъ отбро

совъ, загрязнешя, могущагоявляться причиною вымирашя рыбъ. 

Проф. Хлопинъ совместно съ студ. Никитинымъ 2) 

доказали вредъ нефти и нефтяныхъ продуктовъ для рыбъ и 

заметили, что неядовитый для рыбъ керосинъ делается ядо-

витымъ, если его налить на поверхность воды, т. е. при 

такихъ услов1яхъ, когда онъ въ состоянш частью окислиться 

съ образовашемъ кислородъ содержащихъ продуктовъ. 

Дальше Проф. Хлопинъ въ 1898 г. при извлеченш мазута 

1% растворомъ -Ьдкаго натра получалъ громадную окис-

ляемость 826,5 М ГР- н а  1  литръ воды, что сделало весьма 

в-Ьроятнымъ предположеше, что растворимыя ядовитыя веще

ства нефти им-Ьютъ кислотный характеръ. Что данное пред

положеше было справедливо, доказали дальн-Мния изсл^доватя 

надъ ядовитостью нефтяныхъ продуктовъ относительно рыбъ 

въ его же лабораторш И. Д. Купциса, который работалъ 

со щелочной вытяжкой нефтяныхъ продуктовъ; этотъ авторъ 

1) Ж. Р. X. О. 15, ра§. 346. 
2) Проф.Хлопинъ и студ.Никитинъ. ЕЫяше нефтяныхъ продуктовъ 

на рыбное населеше р-Ькъ. С.-Петербургъ 1899. Оттискъ врача 1898 № 51. 
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пришелъ къ заключешю, что ядовитым для рыбъ вещества 

нефти заключаются помимо пред'кльныхъ углеводородовъ 

состава С5Н12—СвНгв и небольшаго количества летучихъ 

кислотъ и феноловъ, главнымъ образомъ въ нафтеновыхъ 

кислотахъ, представляющихъ главный по сил^ рыбный ядъ 

нефти. Ц-Ьлымъ рядомъ опытовъ о вл1янш различныхъ солей 

на растворимость ядовитыхъ веществъ нефти и ея продуктовъ 

упоминаемый авторъ подтвердилъ указанный проф. Г. В. 

Хлопинымъ фактъ большей растворимости нефти въ р-Ьчной 

вод1в сравнительно съ водой морской 1) и то, что обыкно

венная ручная вода является хорошимъ растворителемъ 

и этимъ самымъ еще разъ указалъ на всю опасность 

для рыбнаго населешя перевозки сырыхъ нефтяныхъ про

дуктовъ въ простыхъ деревянныхъ баржахъ, трюмная вода 

которыхъ постоянно извлекаетъ кислоты изъ перевозимыхъ 

нефтяныхъ продуктовъ. Во сколько же разъ большая опас

ность является отъ спуска концентрированныхъ щелочныхъ 

отбросовъ въ воду, какъ это им-ЗЬетъ м^сто въ настоящее 

время. 

Изъ всЬхъ предложенныхъ различными авторами проек-

товъ утилизацш нафтеновыхъ кислотъ мы разсмотримъ 

лишь самые главные; изъ нихъ насъ больше всего интере-

суютъ наблюдешя надъ дезинфицирующими свойствами наф

теновыхъ кислотъ. 

Ужевъ 1886 г. Земмлеръ 2) указывалъ на то, что „нефтяное 

мыло", подъ которымъ онъ подразумевалъ „см^сь кислой 

эмульсш съ нефтью" уничтожаетъ зародыши насйкомыхъ. 

Подобная же см-Ьсь приготовленная изъ эмульсш нефти, про-

стаго мыла и растительныхъ экстрактовъ, въ Германш долгое 

время употреблялось для этой же ц-кпи. 

!) Купцисъ. Ор. сН., стр. 89. 
2) По докладу Харичкова печатанному въ 1901 г. объ утилизацш 

отбросовъ обрабатывающей нефтяной промышленности. 

Дадьн4йш. изсл-Ьдов. 
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Въ 1898 г. Кунце х) впервые предложилъ нефтяное мыло 

т. е. натровое мыло нафтеновыхъ кислотъ, какъ антипара

зитное средство. 

Въ агЬдующемъ году Гансъ въ Тр1эсте, раньше реко-

мендовавшш нафтеновое мыло для уничтожешя древесныхъ 

паразитовъ, но не сделавшш лабораторныхъ опытовъ, какъ 

это сделалъ впоследствш Харичковъ, предложилъ вместо 

мыла пользоваться свободными нафтеновыми кислотами или 

ихъ сложными эфирами. Последнее, по Харичкову, не целе

сообразно, такъ какъ по его мн^шю преимущество эфировъ 

надъ чистыми кислотами и ихъ солями, едва ли значительно, 

при несравненно более высокой цене предлагаемыхъ соеди

нены. 

Харичковъ 2) самъ изследовалъ действге чистыхъ кислотъ, 

а также и н-Ькоторыхъ изъ ихъ солей на древесные паразиты 

— Вас. ашу!оЬас1ег, Азрег^Шиз ш§^ег и Ро1уропз; онъ на-

шелъ, что 1% концентращя нафтеновыхъ солей гезр. эмульсш 

самыхъ кислотъ уже убиваетъ эти паразиты. Только на-

тровыя соли, по его мнешю, оказываются безсильными въ 

этой борьбе. Нужно однако заметить, что какъ разъ эти 

самыя соли были рекомандованы преждними авторами для 

защиты деревьевъ отъ паразитовъ. — На основанш своихъ 

опытовъ Харичковъ предлагаетъ применеше нафтеновыхъ 

кислотъ и въ частности ихъ медной соли, растворенной въ 

тяжеломъ бензине для пропитывашя железнодорожныхъ 

шпалъ, съ целью защиты отъ древесныхъ паразитовъ. Этимъ 

самымъ утилизировалось бы два малоценныхъ продукта — 

углеводороды бензинныхъ фракцш, какъ уже выше сказано, 

въ бакинскихъ заводахъ дальше не обрабатываемые, и ще

лочные отбросы, въ частности выделенныя изъ нихъ нафте-

новыя кислоты. 

х) По реферату Харичкова 1901 г. 
2) Харичковъ. О пршгЬненш нефтяныхъ продуктовъ для пропиты

вашя жел-Ьзнодорожынхъ шпалъ. 



Век эти предложешя касаются эксплоатащи только 

сырыхъ нафтеновыхъ кислотъ, какими он гЬ получаются после 

перваго выделешя изъ щелочныхъ отбросовъ, безъ даль

нейшей очистки. Известно, что кислоты ВЪ ЭТОМЪ виде 

содержатъ еще различныя примеси, какъ-то: сульфокислоты, 

летуч1я кислоты, следы феноловъ и. т. д. Вследств1е этого 

является вопросъ, не должно ли часть замеченныхъ анти-

септическихъ свойствъ приписать и этимъ постороннымъ 

примесямъ. 

Въ силу этого соображешя въ 1900 г. въ Гипеническомъ 

институте Юрьевскаго университета И. Д. Купцисомъ 1) 

были начаты опыты надъ вл1ятемъ чистыхъ нафтеновыхъ 

кислотъ на патогенныя бактерш. Результаты этихъ изсле-

дованш показали, что и чистыя нафтеновыя кислоты обла-

даютъ положительными дезинфицирующими свойствами, уби

вая холерные вибрюны въ концентрацш 1:2000 менее, чемъ 

въ 5 минутъ; въ тотъ же короткш срокъ действуютъ и на 

51арЬу]ососсив руо^епез а1Ь. е1 Пау въ концентрации I : 200; 

а въ сильной эмульсш (1: ю) убиваютъ даже бациллы (со 

спорами) сибирской язвы. Подобные результаты сделали 

весьма желательнымъ дальнейшее изследоваше дезинфици-

рующихъ свойствъ нафтеновыхъ кислотъ. Кроме того ин

тересно было узнать, всемъ ли кислотамъ гомологическаго 

ряда принадлежитъ одинаковое дезинфицирующее действ1е; 

затемъ важно было констатировать и отношеше раствори-

мыхъ въ воде солей нафтеновыхъ кислотъ, въ частности 

натровыхъ, къ патогеннымъ бактергямъ, такъ какъ сами кислоты 

вследств1е неудобнаго эмульсирован1я съ водой на практике 

плохо применимы. 

Изучеше этихъ вопросовъ и составляетъ задачу на

стоящей работы, имеющей следовательно целью: 

1) Купцисъ. Ор. сН., ра§. 115, иб, 117, 118. 
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1) выделить нафтеновый кислоты въ чистомъ виде и 

разделить ихъ на отдельные гомологи гезр. фракцш; 

2) повторить и расширить опыты надъ дезинфицирую

щими свойствами общей сдгЬси очищенныхъ кислотъ, нача-

тыхъ И. Д. Купцисомъ; 

3) изсл^довать отдельный фракщи кислотъ и ихъ 

натровыя соли относительно антисептическаго д-Ьйств1я, и 

4) произвести также опыты относительно действ1я от-

Д'Ьльныхъ фракцш кислотъ на теплокровныхъ животныхъ 

въ виду возможности введешя нафтеновыхъ кислотъ или ихъ 

производныхъ въ медицинскую практику. 

Что касается другихъ предложены для утилизацш наф

теновыхъ кислотъ, то слкдуетъ указать на предложеше упо

треблять ихъ въ мыловареши и въ виде сиккативовъ. 

Отм-кгимъ, что кроме того нафтеновыя кислоты, какъ 

и органичесшя части кислыхъ отбросовъ были предложены 

для приготовлешя красящихъ веществъ. Подробности этого 

предложешя описаны въ статье проф. Лидова, напечатанной 

въ Ж- Р. X. О. 1898, ра§. 152. 

Какъ суррогатъ олеиновой кислоты, нафтеновыя ки

слоты были предложены уже Марковниковымъ и Оглобли-

нымъ х). Впосл-Ьдствш это предложеше снова было сделано 

различными авторами, которые все указы ваютъ на легкое 

образоваше нафтеноваго мыла и высокую способность по-

следняго пениться. Темъ не менее такое применеше не 

можетъ считаться ращональнымъ, такъ какъ нафтеновыя 

кислоты образуютъ только мягшя мыла, которыя по этому 

могутъ находить сбытъ лишь какъ примесь къ обыкновен

ному мылу, и кроме того обладаютъ довольно непргятнымъ 

запахомъ. Последнее свойство по Вышину 2) зависитъ лишь 

1) Ж. Р. X. О. 15, 346. 

\\%сЫп. Б1е КарЫепе. 1901, ра§. 8. 
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отъ прим-Ьшанныхъ къ кислотамъ н-Ькоторыхъ особыхъ ве-

ществъ, который при соответствующей очистке или хими

ческой переработке могутъ, быть можетъ, потерять свой 

иепр1ятный запахъ. Это предположеше однако ни чемъ не 

обосновано и во всякомъ случае еще ждетъ подтверждешя. 

Несмотря на все вышеприведенныя недостатки, на прак

тике некоторыми заводами уже сделаны попытки ввести 

нафтеновыя кислоты вместе съ натуральными жирами въ 

составъ мыла. Такъ фирма А. М. Жуковъ въ С.-Петербурге 

на интернациональной выставке въ Париже въ 1900 году 

выставляла образцы нафтеновыхъ мылъ, содержащихъ отъ 

20—30% нафтеновыхъ кислотъ х). 

Подобное мыло со соответствующимъ торговымъ назва-

шемъ конечно, можетъ свободно обращаться въ продаже. 

Если же выпускаются нафтеновыя мыла безъ всякаго обозна-

чешя, то это должно считаться фальсификацией и не можетъ 

быть допустимо. 

Къ счастш подобная примесь къ мыламъ по Харичкову, 

легко узнается обработкой мыльнаго раствора меднымъ купо-

росомъ и последующимъ взбалтывашемъ съ бензиномъ; 

бензинъ при этомъ окрашивается въ ярко - зеленый цветъ 

отъ растворившейся безводной медной соли нафтеновыхъ 

кислотъ. Количественныя определешя находящихся въ наф-

теновомъ мыле нафтеновыхъ кислотъ, сколько намъ известно, 

пока еще не сделаны. 

Кроме мыла Харичковъ ' 2) предлагалъ еще употреблять 

нафтеновыя кислоты для составлешя т. н. сиккативовъ, т. е. 

скоро высыхающихъ масляныхъ красокъ. По изследовашямъ 

х) ЕхроёШоп Ыегпайопа1е ишуегзеПе с1е Рапз 1900. А. М. ЗсЬикоЯ 

51. Ре1егзЬиг§. 

2) Харичковъ. Объ утилизации отбросовъ обрабатывающей неф

тяной промышленности. Докладъ, 6 1юня 1900. 



38 

автора получеше растворимаго въ маслахъ хорошаго сикка

тива изъ нафтеновыхъ кислотъ достигается продолжительной 

варкой (до 43 часовъ) см-Ьси марганцевыхъ и свинцовыхъ 

солей нафтеновыхъ кислотъ съ льнянымъ масломъ. 

Этимъ мы и закончимъ краткш литературный очеркъ 

работы и перейдемъ къ изложенш собственныхъ из-

сл-Ьдованш. 



II. Экспериментальная часть. 

Какъ уже выше сказано, целью нашей работы являлось 

и з с л 1 з д о в а ш е  д е з и н ф и ц и р у ю щ и х ъ  с в о й с т в ъ  о т д е л ь н ы х ъ  

ф р а к ц 1 й чистыхъ нафтеновыхъ кислотъ. Бактерюлоги-

ческое изследоваше по этому будетъ главнымъ отделомъ, 

а химическая часть ограничится лишь описашемъ методики 

выд-Ьлешя чистыхъ нафтеновыхъ кислотъ изъ щелочныхъ 

отбросовъ, и разд-Ьлетя общей смеси на отд-Ьльныя фракщи. 

Кроме того въ ней описано также приготовлеше натровыхъ 

солей и сообщено некоторыя сведешя о нафтеновомъ мыле. 

Глава I. 

Химическая часть. 

ВыдЪлеше нафтеновыхъ кислотъ изъ щелочныхъ отбро

совъ, ихъ Фракц'юнировка и дальнейшая очистка. 

Для целей нашей работы мы пользовались щелочными, 

уже сгущенными отбросами керосинныхъ фракцш бакинской 

нефти, полученныхъ черезъ посредство торговаго дома 

А. М. Жуковъ въ С. Петербурге. Отбросы эти имели видъ 

густой темной массы, на поверхности которой при стоянш 

выделялся слой желтаго масла, судя по удельному весу, 

солароваго. 

Для первой очистки густые отбросы разведены 4-хъ 

кратнымъ объемомъ дестилированной воды, и въ течеше 
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нтЬсколькихъ сутокъ нагревались на паровой бане до пол-

наго растворешя нафтеноваго мыла. Всплывнпе на поверх

ность нерастворивпйеся углеводороды, судя по удельному 

весу соларовое масло, были удалены механически посредствомъ 

разделительной воронки, а прозрачный, тёмнокрасный рас

творъ натровыхъ солей нафтеновыхъ кислотъ, после филь-

трацш, разлагался разведенной серной кислотой, которая 

прибавлялась мало по малу (при постоянномъ взбалтыванш 

жидкости), до ясно кислой реакцш. Нафтеновыя кислоты 

после такой обработки выделяются въ виде густого масла 

съ керосиннымъ запахомъ, плавающаго поверхъ воднаго 

раствора сернокислаго натра. Отъ последняго кислоты 

были отделены посредствомъ разделительной воронки, много

кратно промывались горячей водой, пока последняя не по

казывала более реакцш на серную кислоту, после чего, 

въ течеше несколькихъ часовъ кислоты нагревались на водя

ной бане для просветлешя, т. е. удалешя воды. 

Первыя несколько мутныя промывныя воды вместе 

съ растворомъ сернокислаго натра, содержания въ растворе 

некоторое количество нафтеновыхъ кислотъ, взбалтывались 

съ эфиромъ, после отгонки котораго полученныя кислоты 

присоединялись къ общей массе. 

Профильтрованныя сырыя (т. е. еще не очищенныя) 

кислоты имеютъ видъ густой, тёмнокрасной, прозрачной жид

кости, удельнаго веса 0,9731. при 15°С. Запахъ ихъ керо

синный, непргятный. При нагреванш кислоты разжижаются, 

выделяя при этомъ пары, сильно раздражаюшде дыхательные 

пути и вызываюшде кашель. 

юо граммъ сырыхъ кислотъ для нейтрализащи потре

бовали 16,15 граммъ сухаго едкаго натра, и съ этимъ количе-

ствомъ щелочи легко давали прозрачный растворъ. Всего изъ 25 

килограммъ отбросовъ (полученныхъ нами уже въсгущенномъ 

виде), добыто 9 1/2 килограммъ сырыхъ кислотъ, т. е. около 38%; 

солароваго же масла въ отбросахъ оказалось около ю°/о. 
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О ч и с т к а  с ы р ы х ъ  к и с л о т ъ .  

Согласно литературнымъ з^казашямъ очистка сырыхъ 

кислотъ главнымъ образомъ сводилась къ превращенш ихъ 

въ сложный метиловый эфиръ и къ последующему омылешю 

последняго. До превращения въ эфиръ смесь кислотъ пред

варительно очищалась повторнымъ растворешемъ въ едкомъ 

и углекисломъ натре (въ первомъ для удалешя керосинныхъ 

углеводородовъ и во второмъ для освобождешя отъ феноло-

образныхъ веществъ, могущихъ въ ней находиться); затемъ 

обработанная такимъ образомъ смесь кислотъ, подвергалась 

перегонке подъ обыкновеннымъ давлешемъ. Такъ какъ 

такая перегонка, вследствье кажущагося разложешя первыхъ 

частей (до 200 0  С.) некоторыми авторами еще и до настоящаго 

времени не допускается, то мы должны здесь обратить вни-

маше на то обстоятельство, что и Марковниковъ, выразившш 

сначала то же опасеше 1), впоследств1е самъ опровергъ его 2) 

и что большинство авторовъ, занимавшихся изолировашемъ 

отдельныхъ нафтеновыхъ кислотъ, какъ то: Асканъ, Мар

ковниковъ, Кремеръ и Бетхеръ и др. прежде превращешя 

въ сложный эфиръ, предварительно перегоняли эти кислоты 

подъ обыкновеннымъ давлешемъ. Такъ, напримеръ, Кремеръ 

и Бетхеръ 3), изследовавийе две модификацш пентадеканаф-

теновой кислоты (кипящую при 300—310° С.), полученныя — 

одна перегонкою подъ обыкновеннымъ давлешемъ, другая 

при 140 тт ртути доказали полную тождественность обоихъ 

продуктовъ. 

Наши кислоты были перегнаны въ стеклянной колбе 

съ дефлегматоромъ Линнеманна съ двумя шарами длинною 

въ 30 ст. Изъ общей массы нафтеновыхъ кислотъ после 

несколькихъ перегонокъ, были выделены следуюшдя фракщи: 

1) Ж. Р. X. О. Т. 15, ра§. 237. 
2) Ж. Р- X. О. Т. 19. (1887) (2), раа;. 156. 

ВегПпег ВепсЬ^е 20 (1887), ра§. 598. 
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1) часть, кипящая ниже 2оо°С; мутная отъ содержашя 

воды, съ сильнымъ запахомъ меркаптана, должно быть всл-Ьд-

ств1е перешедшихъ сульфокислотъ; такъ какъ она не 

содержитъ известныхъ нафтеновыхъ кислотъ, то дальше и 

не обрабатывалась. 

2) фракщя 200 —270° С. уд-Ьльнаго веса 0,9545 по литера-

турнымъ даннымъ содержитъ хорошо изученныя кислоты 

съ содержашемъ въ частцие С7—Си. т. е. гепта, окто, 

нона, дека и ундеканафтеновыя кислоты, и ихъ изомеры. 

На юо частей кислотъ требуется для нейтрализации 20,53 

частей сухаго тЬдкаго натра. 

3) фракщя 270—зю°С. уд-Ьльнаго веса 0,9653, на юо 

частей кислотъ требуется для нейтрализащи: 16,95 частей 

сухаго едкаго натра. Содержитъ мало изсл-Ьдованныя кислоты : 

додека, тридека, (тетрадека), пентадеканафтеновыя кислоты 

и ихъ изомеры. 

Все эти фракщи получались совершенно прозрачными, 

бездетными, безъ всякихъ признаковъ разложешя, за исклю-

чешемъ фракщи 200 0  С., мутной, всл гЬдств1е содержашя воды. 

Естественными отбросами этой перегонки являлись части 

после отгонки отд-Ьльныхъ фракцш; они также оставлены 

для бактерюлогическаго изследовашя, подъ назвашемъ нео-

чищенныхъ нафтеновыхъ кислотъ (асЫа парЬ1еп1са сгийа). 

Если первоначальную см гЬсь сырыхъ (не перегнанныхъ) 

кислотъ назвать „неочищенныя кислоты № I" (асМа сгийа 

№ I), то „неочищенныя кислоты № II" (асЫа сгийа № II) 

будутъ означать остатокъ после отгонки кислотъ, кипящихъ 

до 27о°С., а „неочищенныя кислоты №111" (Аас1а сгис!а № III) 

остатокъ после отгонки кислотъ, кипящихъ до зю°С. 

АсИа сгис!а№ II, (кипящ1явыше 27о°С) имеютъ удельный 

весъ 0,9807 (при 15 0  С), густую, сиропообразнуюконсистеншю 

и требовали для нейтрализащи на юо частей 14,62 частей 

сухаго едкаго натра; оне прозрачны, чернобураго цвета. Аск1а 

сгийа № III (кипящ1я выше 310 0  С), имеютъ удельный весъ 
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0,9811 (при 15 0  С), дегтеобразную консистенщю, юо весовыхъ 

частей ихъ для нейтрализацш требовали 6,856 частей сухаго 

Едкаго натра; он-Ь чернаго цвета, въ -Ьдкомъ натре не вполне 

растворимы, образуютъ остатокъ смолистообразнаго вещества. 

Полученныя фракцш кислотъ 200—270 0  С. и 270—зю°С. 

для дальнейшей очистки превращенымъ ветиловый эфиръ. При 

этомъ мы пользовалисъ старымъ способомъ этерификащи: 

при помощи серной кислоты, вновь рекомендуемымъ Асканомъ, 

какъ наиболее простой и целеобразный. По этому способу 

I часть кислотъ растворялась въ частяхъ метиловаго 

спирта и къ полученной смеси мало по малу прибавлялось 

У2 части крепкой серной кислоты. Безцветный сначала 

растворъ бурелъ и сильно нагревался, когда къ нему было 

прибавлено половинное количество серной кислоты, а за-

темъ началъ выделяться уже готовый сложный эфиръ. При

бавляя затемъ осторожно остальнз^ю часть серной кислоты, 

мы оставляли смесь стоять до полнаго охлаждешя, после 

чего сложный эфиръ выделялся прибавлешемъ избытка 

дестилированной воды. Выходъ равнялся приблизительно 

весу взятой кислоты. Дальнейшая очистка полученнаго эфира 

состояла въ сильномъ взбалтыванш его съ 5 0 /о растворомъ 

едкаго натра (для удалешя кислоты, не вошедшей въ реакцш), 

отстаиванш въ разделительной воронке, въ многократномъ 

промыванш водой; получаемый такимъ образомъ сложный 

эфиръ высушивался прибавлешемъ хлористаго кал ьщя. Такимъ 

образомъ получались совершенно прозрачные, желтоватаго 

цвета эфиры, пр1ятнаго фруктоваго запаха, долго сохраняю

щегося въ платье, а въ разведенномъ состоянш, напоминаю-

щаго деревянное масло. Сложные эфиры уже после первой 

перегонки получались совершенно безцветными; но такъ 

какъ выше 240—25о°С., замечалось частичное разложеше 

ихъ съ обугливашемъ остающейся въ колбе части, то могли 

быть перегнаны лишь эфиры кипяпце до 240 0  С., что соот-

ветствуетъ кислотамъ съ точкой кипешя 200—270 0  С. Мети
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ловый эфиръ фракщи кислотъ 270—310 0  С., былъ прямо 

подвергнутъ омылешю посредствомъ спиртоваго раствора 

Едкаго кал1я и полученная кал1евая соль чистыхъ кислотъ 

разложена разведенной серной кислотой. Чистыя кислоты 

извлекались зат гкмъ эфиромъ, посл-Ь отгонки котораго и 

получались сами кислоты. 

Суммируя теперь весь выходъ главныхъ фракцш изъ 

сырыхъ нафтеновыхъ кислотъ, а также количество остатковъ, 

названныхъ нами асИа парЬСешса сгийа, мы можемъ сопо

ставить результаты въ следующей таблиц^: 

Первоначальная см^зсь сырыхъ кислотъ, т. е. асИа парЬ-

1ешса сгис1а № I уд^льнаго в-Ьса 0,9731 (15°С.), юо частей 

которыхъ требовали для нейтрализащи 16,15 частей сухаго 

Едкаго натра дала следуюшдя фракщи и остатки: 

Назваше Фракцш. 
о/о 

выходъ. 
Содержаше 
гомологовъ. 

Уд"Ьльн. 
в-Ьсъ 

при 15О С. 

Количество 
•Ьдкаго натра 
для нейтрал, 

юои.ч. кислотъ. 

1) Часть кипящая ниже = 
200" С. 

2 ) Фракщя 200—270° С. = 

3) Фракщя 270—310° С. = 

4) Остатокъ посл-Ь от
гонки фракщи 200—-
27о0С. 
(АсШа парЬ1етса 
сгиёа № II). 

5) Остатокъ носл'Ь от-
•гонки фракщи 270— 
ЗЮ°С. 

(АсЫа сгиёа № III). 

ДО 2° П 

230/0 ) 

1 
Т2°/0 ) 

1 

до 75°/о"| 

1 
1 
( 

1 
до 6з°/о ̂  

1 

Этотъ ВЫХОД! 

бою собствен! 
жагще воду, с^ 
но не содержи! 

новы 

Отъ С7Н12О2 
до С11Н20О2. 

Отъ С12Н22О2 
до С15Н28О2. 

Отъ С12Н22О2 
до С15Н28О2 
кром-Ь того 

высние гомол. 

Гомологи кипя-
шде вышезю°С. 
до сихъ поръ 
еще неизсл-Ьдо-

ванные. 

предст 
^ и отб 
гльфокиа 
•ъ изв-Ьст 
хъ кисло 

о,9545 

0,9653! 

0,9807 

0,9811 

авляетъ со-
эосы содер-
ТОТЫ И. т. д., 
ныхъ нафте-
тъ. 

2°,53 

*6,95 

14,62 

6,85 
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И з о л и р о в а н 1 е  о т д е л ь н ы х ъ  г о м о л о г о в ъ .  

Первоначально имелось въ виду бактерюлогическое 

изсл'йдоваше нафтеновыхъ кислотъ распространить также 

и на отдельные гомологи уже изв-Ьстныхъ, более или менее 

хорошо изученныхъ кислотъ фракщи 200—270 0  С. Поэтому 

нами и были изолированы отдельным кислоты. Приведемъ 

здесь вкратце самый способъ изолировашя и полученные 

резз^льтаты. 

Для дальнейшей очистки фракщи 200—2г]о°С метиловый 

эфиръ ея былъ подвергнутъ перегонке. Одна часть полу-

ченнаго безцветнаго прозрачнаго перегона омылялась по

средствомъ сииртоваго едкаго кали и выд1зленныя изъ нея 

кислоты оставлены были ц^ликомъ для бактерюлогическаго 

изследовашя; другая же часть перегона предназначена была 

для изолировашя отд^льныхъ гомологовъ, почему и подвер

глась многократной дробной перегонке. Отд-кльныя фракцш 

собирались сначала черезъ каждые ю°, а загЬмъ и 5 0  С. въ 

пред'клахъ отъ 160—240 0  С. 

Дробная перегонка производилась всегда сначала съ 

дефлегматоромъ Линнемана съ двумя шарами и съ обыкно

веннымъ термометромъ, подъ конецъ же съ дефлегматоромъ 

Лебель-Геннингера съ 4-мя шарами и термометромъ Ан-

шюца (съ укороченной скалой). Баней для нагр^вашя служилъ 

обыкновенно сплавъ Розе (2 части бисмута, I часть свинца и 

I часть олова), а холодильникомъ несколько измененный холо-

дильникъ Либиха : очень удлинялась внутренняя трубка, такъ 

какъ въ обыкновенномъ холодильнике охлаждающая вода 

отъ горячихъ паровъ эфира сразу превращалась въ паръ, 

отчего лопались какъ наружная, такъ и внутренняя трубки 

холодильника. 

Фракщи получились совершенно безцв-кгными уже после 

первой перегонки и только выше 240 0  С. были окрашены въ 

желтый цветъ. Фракщонировка производилась более 30-ти 
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разъ, при чемъ каждый разъ было обращено самое строгое 

вниманхе на правильную смену пр1емныхъ склянокъ, т-Ьмъ 

не менее нельзя было достигнуть полнаго уничтожешя по-

бочныхъ фракцш, такъ что приходится признать, что опи

санный способъ разд^летя гомологовъ кислотъ, принятый 

всЬми авторами за отсутств1емъ какого либо другого способа, 

не вполне удовлетворяетъ цели. Приходится изъ получен-

ныхъ главныхъ фракцш снова выделить части, даюпця наи

большую гарантш на получете чистыхъ продуктовъ, а боль

шую часть матер1ала, какъ могущаго содержать смесь неко-

торыхъ гомологовъ отбросить, что составляетъ громадную 

трату матергала и притомъ позволяетъ делать только прибли

зительное вычислеше процентнаго содержашя отдельныхъ 

кислотъ въ общей смеси. 

Главныя фракщи, полученныя при этой дробной пере

гонке, следу ющ1я : 

1) 162—168°, по литературнымъ даннымъ содержитъ гепта-

нафтеновую кислоту (С7Н12О2); 

2) 185—190 0, содержитъ октонафтеновую кислоту (С8Н14О2); 

3) 202—2о6°, содержитъ нонанафтеновую кислоту (С9Н16О2); 

4) 208—216°, I содержатъ изомерныя деканафтеновыя кислоты, 

5) 220—225°,) формулы (С10Н12О2); 
6) 225—230°, содержитъ должно быть, ундеканафтеновую 

кислоту (С11Н20О2). 

Эти то фракщи и подвергнуты омылешю, выделенныя 

кислоты, после разложешя ихъ кал1евыхъ солей разведенной 

серной кислотой, извлечены эфиромъ и после отгонки по-

следняго получены въ чистомъ виде. Такъ какъ бактерю

логическое изследоваше изолированныхъ кислотъ впослед

ствии оказалось излишнимъ, то и химичесшя и физическ1я 

свойства самыхъ кислотъ, также какъ и элементарный составъ 

ихъ не определялись. 

Всего фракщонировке подвергнуто было 500,0 граммъ 



метиловаго эфира (соотв-кгствующихъ 500 граммъ кислотъ 

200—270°С.) изъ коихъ 

1) фракщя 162—168° С. дала выходъ 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

185—190° С. 

202—20б° С. 

2О8—216° С. 

220 —225 0  С. 
225—230° С. 

55'° 

ю,о граммъ. 

60,0 

55,° 

9°>° 
35,°* 

5°'° " 

Итого 265,0 граммъ 

то есть потеря равнялась 235,0 граммамъ или 47%. Эта по

теря окажется не такъ значительной, если принять во вни-

маше, что изъ смеси не изолированы додека и, могущая 

тамъ также находиться, тридеканафтеновая кислота, темпе

ратуры кип^шя метиловыхъ эфировъ которыхъ совсЬмъ 

еще не изсл^дованы. Такъ какъ юо в1зсовыхъ частей эфира 

после омылешя дали 67,0 весовыхъ частей чистыхъ нафте

новыхъ кислотъ (отношеше 3:2), то мы на основанш выше 

приведенныхъ изследованш содержашя отд-кльныхъ гомоло

говъ кислотъ въ фракщи 200—270° С. (т. е. выходъ) можемъ 

выразить следующими, приблизительными цифрами: 

500,0 смеси кислотъ 200—270° С. дали: 

1) гептанафтеновую кислоту — 6,66 гр. = 1,32% 

2) октонафтеновую „ — 40,00 )) = 8,00% 

3) нонанафтеновую „ — 36,66 )) = 7,33 0 /о 

4) деканафтеновую „ — 60,00 У) 
= 12,00% 

5) ундеканафтеновую „ - 33,32 )) = 11,100/о 

Итого 176,68 гр. = 39,75°/о 

остальные 61,25%, следовательно, приходятся на додека- и 

тридеканафтеновыя кислоты и на различные изомеры выше-

приведенныхъ гомологовъ. 



48 

Заметимъ еще, что Асканъ х) для гептанафтеновой 

кислоты получилъ выходъ довольно близкш съ нашимъ. 

Всего этотъ авторъ обработалъ 6 килограммъ кислотъ, ки

пящихъ до 270° С.; изъ 6-ти килограммъ онъ получилъ 

105,0 гр. метиловаго эфира гептанафтеновой кислоты, ко

торый при омыленш далъ 70,0 гр. чистой кислоты. Выходъ 

следовательно равнялся = 1,17%. 

Н а т р о в ы я  с о л и  о т д е л ь н ы х ъ  ф  р  а  к  ц  1  й  н а ф т е н о 

в ы х ъ  к и с л о т ъ .  

Натровыя соли нами приготовлены всего для 

1) общей смеси вс^хъ нафтеновыхъ кислотъ, очищенныхъ 

повторнымъ растворешемъ въ едкомъ и углекисломъ 

натре, 

2) кислотъ фракщи 200—270° С. 

3) » „ 270-310° С. 

4) остатка кислотъ, кипящаго выше 310° С., очищеннаго темъ 

же способомъ, какъ и общая смесь. 

Согласно указашямъ Аскана, для получешя натровыхъ 

солей, очищенныя нафтеновыя кислоты растворялись при 

слабомъ нагреванш въ ю°/о растворе углекислаго натра. 

Полученный растворъ, тщательно профильтрованный черезъ 

двойной фильтръ, осторожно выпаривается на водяной бане 

до суха и полученный остатокъ, состоящш изъ натровыхъ 

солей нафтеновыхъ кислотъ, въ смеси съ углекислымъ 

натромъ, повторно извлекается при нагреванш абсолютнымъ 

алькоголемъ. Въ последнемъ легко растворяются натровыя 

соли нафтеновыхъ кислотъ, но не растворяется углекислый 

натръ. Изъ полученной спиртной вытяжки, спиртъ удаляется 

отгонкой и сгущенный растворъ выпаривается на водяной 

бане. Полученная натровая соль, безцветная для фракщи 

Ч Вег1. ВепеЬ1е 23 (1890), р^, 867. 
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200—270° С. и 270—310° С., окрашенная въ желтый цв гЬтъ 

для общей см-Ьси и остатковъ, кипящихъ выше 310° С., имела 

всегда видъ и консистенщю меда и довольно прхятный арома-

тическш запахъ. Для удалешя воды соль сначала оставалась въ 

эксикатор-^ до гЬхъ поръ, пока суточная потеря въ весе 

не превышала н-кжолькихъ сантиграммъ (что обыкновенно 

требовало около 2-хъ недель, постояннаго веса нельзя было 

получить, даже при очень долгомъ пребываши въ эксикаторе); 

зат^мъ та же самая соль высушивалась въ сушильномъ шкафу 

въ продолжеше 6-ти часовъ при температуре не выше но 0  С. 

После такой обработки получалась сухая, хрупкая, легко 

превращающаяся въ порошокъ соль. Такъ какъ безводная соль 

даже въ стклянкахъ съ притертыми пробками скоро сыреетъ, 

приобретая снова медообразную консистенщю, то изъ сухой, 

превращенной въ порошокъ, соли, растворешемъ въ дестили-

рованной воде приготовленъ былъ основный 2о°/о растворъ, 

разбавлешемъ котораго уже получались впоследствш жела-

тельныя для бактерюлогическаго изеледовашя концентращи. 

Водный растворъ натровыхъ солей нафтеновыхъ кислотъ, 

аналогично щелочнымъ солямъ высшихъ жирныхъ кислотъ, 

имеетъ слабо-щелочную реакцш. 

П  р  и  г  о  т  о  в  л  е  н  1  е н  а  ф  т  е  н  о  в  а  г  о  м ы л а .  

Прибавлеше нафтеновыхъ кислотъ къ обыкновенном} 7  

мылу можетъ иметь двойную цель : 1) заменить жидше жиры 

более дешевыми, неочищенными нафтеновыми кислотами, 

какъ это можетъ иметь место при приготовленш обыкно-

венныхъ сортовъ мылъ, 2) получить медицинское мыло съ 

большимъ или меньшимъ содержашемъ нафтеновыхъ кислотъ, 

въ виду возможности применешя таковыхъ въ медицинской 

практике. Последнее именно имелось нами въ виду, по 

этому наибольшее внимаше было обращено по возможности 

на полную нейтральность полученнаго продукта. 

ДалыИ.йш. пзсл-Ьдоп. 
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Нафтеновое мыло приготовлено нами аналогично пред-

писанш Русской фармакопеи 1894 г. для 5аро ркеиз. Основнымъ 

мыломъ служило хорошее, желтое Казанское мыло, къ водному 

раствору котораго и былъ прибавленъ растворъ нафтеновыхъ 

кислотъ въ разведенномъ -Ьдкомъ натре, съ вычисленнымъ 

содержашемъ щелочи. Осторожнымъ прибавлешемъ соляной 

кислоты избытокъ щелочи удаленъ въ полз^ченной жидкости, 

и само мыло выделено посредствомъ прибавлешя поваренной 

соли. После удалешя хлористаго натра мыло вновь раство

рялось въ горячей воде, и после сгущешя мыльнаго клея 

на водяной бане, выливалось въ формы. Выпариваше мыль

наго клея произведено съ такимъ расчетомъ, чтобы содержаше 

нафтеновыхъ кислотъ въ готовомъ мыле равнялось 30%. 

Такъ какъ для приготовлешя нафтеноваго мыла были упо

треблены смеси кислотъ, окрашенныя въ более или менее 

темный цветъ, (названныя выше асЫа парМешса сгис!а 

№ I, II, III), то и сами мыла имели цветъ отъ темножелтаго 

до темно коричневаго. — Содержаше воды въ нихъ дости

гало 2о°/о; при мытье они легче и обильнее пенились, 

чемъ исходное казанское мыло. 

На приготовленныхъ такимъ способомъ мылахъ мы 

испытали чувствительность реакцш Харичкова на нафтеновыя 

кислоты. Реакщя эта, какъ уже выше сказано, особенно 

применима для отлич1я нафтеноваго отъ обыкновеннаго мыла 

и основана на растворенш синей медной соли нафтеновыхъ 

кислотъ съ ярко-зеленымъ окрашивашемъ въ бензине. При 

аналогичныхъ услов1яхъ медныя соли жирныхъ кислотъ 

окрашиваютъ бензинъ лишь въ слабо синеватый цветъ. 

Испыташе произведено нами следующимъ образомъ: I к} тб. с. м. 

раствора нафтеновыхъ кислотъ (съ оиределеннымъ содер

жашемъ какъ кислоты, такъ и едкаго натра) смешивался 

съ I куб. с. м. 2% воднаго раствора казанскаго мыла; къ смеси 

прибавлено 2 куб. с. м. 5% раствора меднаго купороса 

получилось моментальное выделеше медныхъ солей всехъ 
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кислотъ, жирныхъ и нафтеновыхъ. Приливая теперь 6 куб. с. м. 

бензина, посл-Ь взбалтывашя мы получили бол'Ье или мен-Ье 

сильное окрашиваше бензина въ зеленый цвчЬтъ отъ ра-

створешя медной нафтеновой соли. При т-Ьхъ же условгяхъ 

параллельно былъ поставленъ контрольный опытъ съ ра-

створомъ казанскаго мыла. Намъ приходилось работать съ 

растворами нафтеноваго мыла; но желательно было опре

деленно знать процентное содержаше нафтеновыхъ кислотъ 

въ томъ нафтеновомъ мыл'Ь, которое получилось изъ нашего 

раствора, если бы изъ него удалить воду. Вычислеше произ

водилось такъ: нашъ растворъ состоитъ изъ нафтеновыхъ 

кислотъ, -Ьдкаго натра и казанскаго мыла. ВтЬсъ этихъ 

трехъ веществъ въ сумм'Ь долженъ равняться в-Ьсу сухаго 

нафтеноваго мыла, съ гЬмъ же содержашемъ нафтеновыхъ 

кислотъ. Вычисляя отношеше посл-Ьднихъ къ юо частямъ наф

теноваго мыла, мы и получимъ процентное содержаше въ немъ 

нафтеновыхъ кислотъ. Пояснимъ все сказанное прим-Ьромъ : 

Первый нашъ самый кр-Ьпкш растворъ содержалъ въ двухъ 

куб. с. м. 0,3117 гр. нафтеновыхъ кислотъ, 0,1856 гр. -Ьдкаго 

натра и 0,02 граммъ казанскаго мыла. В-Ьсъ раствореннаго 

нафтеноваго мыла равнялся следовательно: 

о,ЗИ7 

-)- 0,1856 

0,02 

= 0,5173 граммамъ; 

въо,5173гр.мыласодержалосьо,3117 гр. нафтеновыхъ кислотъ,а 

въ! 0 0' 0  гр. „ „ О'З 1 1? х  1 0°—6 0 ) 25°/ 0  нафт. кисл. 

°>5 173 

4* 



Р е з у л ь т а т ы  п р о в е р к и  р  е  а  к  ц  1  и  Х а р и ч к о в а .  

°/ 0-ное содержание 
нафтеновыхъ 

кислотъ вь твер-
ДОМЪ МЫЛ'Ь. 

Окрашиваше 

бензина. 

Окрашиваше 
бензина въ 
контроле. 

Разница 
между 
ними. 

Прим-Ьчан1Я. 

6о°,'о 
темно зеленый 

не про
зрачный 

елабо-сине-

ватый 
р-Ьзкая — 

3°°/о 
темно-зеленый 

мало 
прозрачный 

слабо-сине-

ватый 
р-Ьзкая — 

2 О°/0 
темно-зеленый 

бол-Ье 
прозрачный 

слабо-сине

ватый 
р-Ьзкая 

ю°/о темно-зеленый 

прозрачный 

слабо-сине

ватый 
р-Ьзкая — 

5°/° 
св"Ьтло-зеле-
ный прозрач

ный 

слабо-сине

ватый 
резкая — 

3°/0 
СуЬтло-зеле-
ный ирозрач 

ный 

слабо-сине

ватый 

еще волн-Ь 

ясная 

Чувствительность 

реакцш прибли

жается къ концу. 

1°/о 
Окрашиваше 

очень близко къ 

контрольному 

слабо-сине

ватый 

незначи

тельная 

Результатъ 
реакцш сом
нительный. 

1/'2 "/О 
какъ кон-

трольн. 
1 

слабо-сине-
о 

ватыи 
н-Ьтъ — 

Такимъ образомъ содержаше нафтеновыхъ кислотъ въ 

мыле въ качестве 1°/о является конечнымъ пределомъ для 

открытая ихъ реакщей Харичкова. Содержаше кислотъ въ 

мыле въ з°/о даетъ реакщю еще вполне ясную. Для срав-

нешя оттенковъ цвета бензина, всегда следуетъ рядомъ произ

водить опытъ съ растворомъ мыла не содержащаго 

нафтеновыхъ кислотъ. Применяя для сравнешя мыльные 
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растворы съ определеннымъ содержашемъ нафтеновыхъ 

кислотъ, можно колориметрическимъ способомъ количественно 

определить содержаше нафтеновыхъ кислотъ въ нафтеновомъ 

мыле. 

Глава II. 

Бактершогическая часть. 

Въ течеше последнихъ десятилетш прошлаго столет1я 

взгляды на дезинфекщю значительно изменились. Бактерю-

логичесшя изследовашя, произведенныя Пастеромъ, Кохомъ, 

Берингомъ и другими, пролили яркш светь на услов1я 

жизнедеятельности патогенныхъ бактерш какъ въ местахъ 

ихъ обычнаго накоплешя, такъ и въ исскуственныхъ пита-

тельныхъ средахъ. Изучая подробно жизнь бактерш и услов1я 

ихъ развит1я, бактерюлоги одновременно изследовали и 

способы уничтожешя ихъ, намечая своими работами опре

деленный путь для испыташя дезинфи цирующихъ средствъ 

являющихся немаловажнымъ хотя и не все сильнымъ орудьемъ 

въ борьбе съ болезнотворнымй микроорганизмами. Обще-

принятыя услов1я при которыхъ должно производиться бакте-

рюлогическое изследованте новаго дезинфекцюннаго средства, 

следующ1я: 

I) Испытуемое дезинфекцюнное средство должно нахо

диться въ водномъ растворе или по крайней мере въ одно

образной водной эмульсш, такъ какъ, по изследовашямъ 

Коха, убивающее протоплазму бактерюлогической клетки 

вл1яше какого-нибудь химическаго средства можетъ сказаться 

лишь после разбухашя клеточной протоплазмы, что дости

гается действ1емъ на клетку только воды, а не спирта 

или масла. 
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2) До прививки на чистую среду бактер1альнаго мате-

р1ала, находящагося въ соприкосновенш съ испытываемымъ 

средствомъ, следы дезинфекцюннаго средства должны быть 

вполне удалены, такъ какъ иначе задержка роста можетъ 

происходить отъ присутств1я дезинфекцюннаго средства. 

Такъ, напр.: Геппертъ доказалъ, что споры сибирской язвы, 

не проростаюшдя после воздейств1я на нихъ известной кон-

центрацш раствора сулемы и после удалешя сзмгемы простымъ 

промывашемъ водой и спиртомъ, оказались еще жизнеспо

собными после того, какъ ртуть была выделена посредствомъ 

раствора сернистаго аммошя въ виде нерастворимой сер

нистой ртути. 

3) Важное значеше имеетъ продолжительность дей-

ств1я дезинфекцюннаго средства на бактер1альную культуру, 

причемъ для достижешя одинаковаго эффекта, растворъ или 

эмульс1я должна быть темъ крепче, чемъ короче время воз-

ДеЙСТВ1Я. 

4) Найденныя для однехъ бактер1Й данныя, нельзя от

носить безъ особаго изследовашя и къ остальнымъ видамъ, 

что весьма важно иметь въ виду, такъ какъ этимъ достигается 

классификащя дезинфекщонныхъ средствъ, изъ которыхъ 

некоторые могутъ иметь важное спецьальное применеше. 

5) На стойкость бактерш могутъ иметь вл1яше 

а) физичесюя и химичесшя свойства среды, , въ 

которой производится испыташе, 

б) старость культуры, 

в) вл1яше сожительства некоторыхъ видовъ бак-

терш, 

Г) количественное отношешс отдельныхъ кле-

токъ въ культуре, 

д) 1°, при которой производится испыташе, а также 

изследоваше роста. 

Въ виду этого, испыташе какого-нибудь дезинфекцюн

наго средства должно производиться при соблюдеши тща-
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тельной чистоты, по отношешю къ загрязнешю культуръ 

микроорганизмами воздуха, всегда при одной и той-же 1° и 

съ культурами одинаковой давности; наблюдешя должны 

быть произведены при 1° оптимуме для даннаго вида бактерш. 

6) Желательно, чтобы рядомъ съ испыташемъ новаго 

дезинфекцюннаго средства, были произведены также опыты 

съ уже изв-Ьстнымъ средствомъ для констатировашя большей 

или меньшей вирулентности данной культуры. 

7) Само собой понятно, что все употребляемые для 

бактерюлогическаго изсл-Ьдовашя предметы и инструменты 

должны быть до опыта тщательно стерилизованы, также какъ 

и питательныя среды, употребляемыя для опытовъ. 

Принимая во внимаше выше означенныя услов1я, мы 

прежде всего должны были остановиться на приведены на

шего матер1ала нафтеновыхъ кислотъ въ равномерную 

эмульсш, такъ какъ оне въ воде растворяются только въ 

незначительной степени. 

Примененный для этого способъ И. Д. Купциса 1) эмуль-

сировашя кислотъ посредствомъ прибавлешя равнаго коли

чества соды, не могъ вполне удовлетворять нашимъ требо-

вашямъ, такъ какъ при одновременномъ присутствш натровой 

соли нафтеновыхъ кислотъ нельзя было знать, что относится 

къ действт натровыхъ солей, и что обусловлено действ1емъ 

самихъ чистыхъ кислотъ. Тутъ впрочемъ нужна оговорка. 

Указавъ въ одномъ месте, какъ получить эмульсш, 

И. Д. Купцисъ при описанш бактерюлогическихъ опытовъ 

прямо говоритъ о бульоне съ определеннымъ содержашемъ 

нафтеновыхъ кислотъ, представляющимъ собою равномерную 

эмульсш, не обозначивъ точнее способъ получешя ея. 

Испытавъ пригодность различныхъ эмульсирующихъ 

средствъ, мы въ конце концовъ остановились на гумми

арабике, который далъ вполне удовлетворительные резуль

1) И. Д. Купцисъ, ор. сП., ра§. 97. 
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таты. Эмульс1я получалась равномерная, вполне выдержи

вала стерилизацш въ Коховсковъ паровомъ котле и хорошо 

смешивалась съ водой. Гумми-арабика требовалось поло

винное количество относительно нафтеновыхъ кислотъ, что 

можно выразить следующимъ рецептомъ: 

Кр. АсЫ. парЫ:ешс. р. I. 

Ошшш агаЫс р. х1ч. 

Аср ОезйНа!: р. I. 

ш. {. ети1зю 

ас!с1е: ас|. с!ез1Ша(;а зиШсП. 

По этому рецепту были приготовлены основныя 2о°/о 

эмульсш, которыя по мере надобности разбавлялись стери-

лизованнымъ бульономъ до желаемой концентрацш. 

У  с  л  о  в  1  я  о п ы т о в ъ .  

Въ стерилизованныя пробирки наливалось по 0,5 куб. с. м. 

бульона съ известнымъ содержашемъ различныхъ фракцш 

нафтеновыхъ кислотъ. Эмульсш эти стерилизовались въ 

Коховскомъ паровомъ котле 3 дня по 20 минутъ, после чего 

оне употреблялись для опытовъ. До и после стерилизацш 

эмульсш были вполне равномерны, не оставляя после 

взбалтывашя на стенкахъ пробирокъ выделенныхъ частицъ. 

При испытанш къ нимъ прибавлялось 0,5 куб. с. м. двухдневныхъ 

бульонныхъ культуръ бактерш, вся смесь размешана взбал-

тывашемъ и въ известные промежутки времени, именно: 

черезъ 5, ю, 15 минутъ, 72 час., I час., 2 час., 24 час., 48 час. 

три крупныхъ платиновыхъ петли прививались на чистый 

стерилизованный бульонъ. Последнш затемъ для лучшаго 

прорасташя бактерш помещался въ термостатъ съ 1° въ 37 0  С. 

Наблюдешя поставленныхъ въ термостатъ культуръ 

делались черезъ 24 часа, 2, 5 и 7 дней, после чего опыты 

прекращались. 



Обыкновенно ростъ бактерш былъ уже ясно зам'Ьтенъ 

на второй день, черезъ 24 часа, что обозначается въ табли-

цахъ знакомъ +; Если ростъ появлялся на 3, 4 или 5 день, 

это обозначено знакомъ (+) задержанный ростъ; знакъ — 

означаетъ отсутств1е роста. 

Отъ каждой пробирки были сделаны по 2 прививки, 

и въ случай отсутств1я роста черезъ 2 дня, (также какъ и 

при бактер1яхъ, мало изм^няющихъ бульонъ) сделаны пере

севы на агаръ-агаръ и желатину, дабы выяснить, не за-

виситъ ли задержка роста отъ присутств1я минимальныхъ 

количествъ кислотъ, могущихъ быть перенесенными въ 

чистый бульонъ. При этомъ обыкновенно не получалось 

роста на агаръ-агаре, и желатине, если ростъ отсутство-

валъ въ бульоне. Это и понятно, такъ какъ кислоты въ 

бульоне могли находится только въ чрезвычайно большомъ 

разведенш. Количество 1% эмульсш, заключающееся въ 

3 платиновыхъ иглахъ, весило 0,012 грм. и содержало следо

вательно 0,00012 грм. чистыхъ кислотъ, разведете этого ко

личества въ 5 куб. с. м. чистаго бульона равно 1:41667. А такъ 

какъ век бактерш, даже весьма чувствительныя къ нафте-

новымъ кислотамъ холерные вибрюны росли еще при концен

трацш эмульсш I : 2000, то понятно такимъ ничтожнымъ ко-

личествамъ кислотъ нельзя было придавать никакого задер-

живавшаго ростъ значешя. 

Все культуры до опыта сначала изследовались микро
скопически и на присутсте въ нихъ характерныхъ для раз-
ныхъ бактерш свойствъ, такъ напр.: при Вас1. Со11 соттип. 
обращалось внимаше на реакцш брожешя и индоловую. 
Бациллы же сибирской язвы для определешя ихъ вирулент
ности были проведены черезъ животный организмъ. 

Такъ какъ нафтеновыя эмульсш при опытахъ съ булон-

ными культурами бактер1й разбавлялись какъ разъ вдвое 

(на о,5 куб. с. м. эмульсш пришлось 0,5 куб. с. м. бульонной куль

туры бактерш), то понятно пулучился растворъ какъ разъ въ 
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2 раза слабее, что весьма облегчило точную работу. Всего 
нами изсл-Ьдованы 4 фракцш нафтеновыхъ кислотъ, а именно : 

1) общая см^Ьсь всЬхъ нафтеновыхъ кислотъ; 
2) фракщя кислотъ, кипящая 200—27О 0  С.; 
3) » „ ,, 270—310 0  С.; 
4) остатокъ кислотъ, кипящ выше 310 0  С. 

Зат-ймъ натровыя соли: 
1) общей см"Ьси всНЬхъ кислотъ; 
2) кислотъ фракцш . . 200—270° С.; 
3) кислотъ фракщи . . 270—310°С.; 
4) кислотъ, кипящихъ выше 310° С. 

Наши опыты были произведены надъ бактер1ями: 
1) Вас*. СоНсоттип.; 
2) Вас. Тур Ы; 
3) Вас. АтЬгааз (со спорами); 
4) 51;арЬу1ососсиз руо^епез аигеиз ; 

5) » » П а у и з; 
6) „ „ а1Ьиз; 
7) УНэпо СЬо1егае аз1аис.; 
8) 5<:гер1ососси5 руо^епез; 
9) ВасП. руосуапеиз. 

I. ОПЫТЫ СЪ Вас!. СоИ сошшии. 
Вас1. СоП соттип. мы получили изъ кала, который 

растирали съ водой и прививали на агаръ-агаръ, содер
жаний 0,25 % фенола. Вылитый въ чашки Петри агаръ-
агаръ помещался въ термостатъ при 37 0  С. Черезъ сутки 
колонш уже им-Ьли достаточную величину и бактерш пере
вивались въ стерилизованный бульонъ, который на двое 
сутокъ оставленъ былъ въ термостат^. Выросппе бактерш при 
испытанш 24 часовой бульонной культуры съ азотистымъ 
кал1емъ и сЬрной кислотой 1) дали ясную индоловую реакцпо ; 

Услов1я редакцш : на ю ссш культуры прибавлено I ссш х/50 °/о 
воднаго раствора азотисто-кислаго кал1я и зат^мъ несколько капель 
серной кислоты : получалось красное окрашиваше. 
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культура въ бульон-^ съ 0,3 % виногр. сахара въ бро

дильной колбочк'Ь образовала черезъ 24 часа обильное 

количество газа. 

Опытъ № I. 1) 

В а с 1 .  С о П  с о  ш  т и п .  +  о б  т а я  с м е с ь  в с е х ъ  

н а ф т е н о в ы х ъ  к и с л о т ъ :  

Время действ1я и результаты. 

Концентращя 5 мин. ю мин. 15 мин. х/2 ч. i ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч 

1 : юоо + + + + + + + 
1 : юо + + + + + + + + 
i : 25 + + + + + + + + 

о
 

ы
 

н
 + + + + + + + + 

ВасЬ. Со1. сот. 

+ 3 0/оАс1с1.сагЬ. — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

П р и м е ч а н 1 е : Уже черезъ день после прививки во всехъ 

пробиркахъ обильный ростъ. 

Опытъ № II. 

В а с 1 .  С о П  с о т  т и п .  +  ф р а к ц 1 я  к и с л о т ъ  

200—270° С. 

Время действ1Я и результаты : 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 

I : юоо + + + + + + + + 

I : юо + + 4- + + + + + 

I : 25 + + + + + + + (+) 

о
 

н
 

н
 + + + + (+) — — — 

Вас!. СоН сот. 

4- з °/о Ас. сагЬ.; — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

г) П р и м-Ь ч а н 1 е : Во векхъ нижеприводимыхъ опытахъ 
знакъ -(- означаетъ ростъ, 
знакъ ("4- ) слабый задержанный ростъ, 
знакъ — отсутствие роста. 
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Опытъ № III. 

В а с I. С о П  с о т т и п. + ф  р а к Ц1Я КИСЛОТЪ 
27°—3 1 0° С. 

Время д-Ьйств1Я и результаты : 
Концентращя. 5 мин. юмин. 15 мин. V2 ч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 : : юоо + + + + + + + + 

I : юо 4- 4- 4- + + + + + 
I : 25 + 4- 4- + 4* + + + 
I : ю + + + + + + 4- (+) 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № IV. 
В а с ! .  С о П  с о  ш  т и п .  4 -  ф  р  а  к ц  1  я  к и с л о т ъ  в ы ш е  

310 0  С. 
Время д-Ьйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. юмин. 15 мин. 1/ 2 4- I ч. 24. 24 ч. 48ч. 

I юоо + 4" 4- 4- + + 4" + 
I юо + + 4" 4- 4- 4- + 4-
I 

25 4- + + + + 4- 4- + 
I ю + 4- + + + + 4- 4 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № V. 

В а с Ь .  С о П  с  о  т. 4  н а т р о в а я  с о л ь  о б щ е й  с м ^ с и  
к и с л о т ъ  х ) .  

Время д'Ьйств1я и результаты: 
Концентращя 5мин. юмин. 15мин. 1!ч ч. I ч. 2. ч. 24 ч. 48 ч. 

1: : юоо + + + 4" 4- 4- + 4" 
1: : юо + + + 4- 4- 4- 4- 4-
1: 

: 25 4-1 + 4 4" 4- 4- + + 
I: : ю + + 4 + (4-) — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

1 )  П  р и м -Ь ч а н 1 е : т) Приготовлеше натров. солей см. химич. часть ; 
2) ВсЬ растворы натров. солей прозрачны, слабо 

щелочн. реакцш. 
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Опытъ № VI. 

В а с ! .  С о П  с о т .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  ф р а к ц 1 и  к и с 
л о т ъ  2 0 0 — 2 7 0 °  С .  

Время д"Ьйств1я и результаты: 
Концентращя 5 мин. 10 МИН. 15 МИН. 1/2 4. I 4. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 

1: юоо 4- + 4- + + 4~ 4" 4" 
1: юо 4- 4~ + 4" + + 4- + 
1:25 + 4~ 4- + + (+) -

I: ю 4- + + (+) — 
— — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № VII. 

В а с 1 .  С  о  1 1  с о т .  +  н а т р о в а я  с о л ь  ф р а к ц 1 И  к и с 
л о т ъ  2 7 0 — 3 1 0 °  С .  

Время д*Ьйств1я и результаты: 
Концентращя 5 мин. ю мин. 15 мин. 1 /2 4. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 

1: юоо + + 4- + + 4" 4- + 
1: юо 4- + + + + + 4- + 

1:25 + 4- 4- + + + + (+) 

н
 

ы
 

о
 + 4- 4- + + + (+) -

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № VIII. 

В а с 1 .  С о П  с о т .  +  н а т р о в а я  с о л ь  ф р а к ц 1 и  к и с 
л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время д1шств1я и результаты. 
Концентращя 5мин. юмин. 15 мин. У24. I ч. 2. ч. 24ч. 48 ч. 

I: юоо -I- 4- ~Ь + ++ + + 
1 :  ю о  4 -  +  +  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
1 :25 |  +  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
т о  +  +  4 -  4 - 4 - 4 - 4 -  ( + )  

Контроль: обильный ростъ. 



62 

В ы в о д ы :  Д - Ь й с т в 1 е  н а ф т е н о в ы х ъ  к и с л о т ъ  н а  В а с ! .  
СоП сошип. весьма слабое. Только ю% эмульая фракщи 
кислотъ 200—270 0  черезъ 2 часа способна убить эти бактерш. 

Натровыя соли вс-Ьхъ фракщй д-Ъйствуютъ несколько 
сильнее чистыхъ кислотъ, такъ 10% растворъ натровыхъ 
солей общей см^си нафтеновыхъ кислотъ производитъ стери
лизацш черезъ 2 часа, ю°/о растворъ натровой соли фракщи 
200—270 0  С. — черезъ I часъ. 

ВасШ. ТурЫ полученъ изъ свежей культуры на агаръ-
агар^. При изследованш подъ микроскопомъ въ висячей 
кашгЬ наблюдалось оживленное движете. Индоловой реакцш 
не получалось, также не им-кто м-Ьста образоваше газа въ 
бульон-Ь, содержащемъ 0,3% винограднаго сахара. 

Вас!. 1урЫ -Ь вся см-Ьсь нафтеновыхъ кислотъ. 

Концентращя. 5 мин. юмин. 15мин. х/зч. I ч. 24. 24ч. 48 ч. 

II. Опыты съ ВасШ. ТурЫ аЫошша!. 

Опытъ № IX. 

Время дМств1я и результаты: 

1:10 
Вас. 1урЬ. 4-3% 

ас. сагЬ. 

1:25 

с: юоо 
I: юо 

+  +  +  +  +  + +  - 1 -

+  +  + + + + +  +  
+ + + + + + Н- -Ь 

+ + + + + + (+)-

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № X. 

В а с ! .  ! у р Ы  +  ф р а к ц , 1 Я  к и с л о т ъ  200—270 0  С. 

Время действ1я и результаты: 

5 МИН. ЮМИН. 15 МИН. 72 4. 14. 2 4. 24 Ч. 48 Ч. 

4-
+ 

4-

Концентращя 
I: юоо + 
I: юо + 
1-25 + 
ню — — 

Вас. 1урЫ+з° С. — 
ас. сагЬ. 

Контроль: обильный ростъ 

4-
4-

4~ 
(+) 

+  4 - 4 - + 

Опытъ № XI. 

В а с ! .  1 :  р  Ь  1  4 -  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  2 7 0 — 3 1 0 0  С .  

Время д-Мств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. V2 ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 

1: юоо + + + + + + + 
I: юо + + + + + + + 

1:25 + + + + + + + 

н н О + + + + + + (+) 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XII. 

В а с .  1 у р Ь 1  4 -  ф р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время д-Ьйств1Я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 72 ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 28 ч 

1: юоо + + + + + + + + 
1: юо + + + + + + + + 
1:25 + + + + + + + + 

и м О + + + + + + + 4-
Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № XIII. 

В а с 1 П .  1 у р Ы  +  н а т р о в а я  с о л ь  о б щ е й  с м ' Ь с и  

к и с л о т ъ .  

Время ц гЬйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 МИН. Ю МИН. 15 мин. Х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 

1: юоо + + + + + + + + 
1: юо + + + + + + + + 
1:25 + + 4- + + + 4- 4-

I: ю + + + + + ( + ) — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XIV. 

В а с 111. 1: у р Ь 1 + натровая соль ф р а к ц 1 и 

кислотъ 200—270 0  С. 

Время д-Ьйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. 10 МИН. 15 мин. ч. 1 ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 Ч. 

I: юоо 4- + 4- 4- 4- + + 4-

1: юо 4- 4- 4- + — — — 

1:25 + 4-
I: то 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XV. 

В а с .  I  у  р  Ь  1  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  ф  р  а  к  ц  1  и  к и с л о т ъ  
27°—3 1 0° С. 

Концентращя. 

I:тооо 

т: юо 

1:25 

1:10 

Время Д"4>йств1я И результаты : 

5 мин. юмин. 15мин. 1/ 2  ч. 1ч. 2ч. 24ч. 48ч. 

+ + 4- 4- 4- 4- + 4-

+  4 -  4 -  +  4 - 4 - 4 - 4 -
+ + + + + + + + 

+ + + + (+)— — — 
Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № XVI. 

В а с .  1 у р Ь :  н а т р о в а я  с о л ь  ф р а к х п и  к и с л о т ъ  
в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время Д1ШСТВ1Я И резз^льтаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. У2 ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 
1: юоо + + + + + + + + 
1: юо + + + + + + + + 
1:25 + + + + + + + + 
I: ю + + + + + — — 

Контроль: обильный ростъ. 

В ы в о д ы :  Е с л и  с р а в н и т ь  д - Ь й с т в 1 е  н а ф т е н о в ы х ъ  
кислотъ на Вас!. со1. сопшшп. и ВасШ. 1урЫ аЪс1отша1., то бро
сится въ глаза главнымъ образомъ сильное д-Ьйств1е фракцш 
200—27о°С. на тифозныя бациллы не выдерживаюшдя более 
ю% эмульсш и умираюшдя уже отъ 1°/о эмульсш черезъ 
I часъ. Къ натровымъ солямъ кислотъ обе бактерш более 
чувствительны, чкмъ къ самимъ кислотамъ. 

III. Опыты съ культурами ВасШ. апИ1гас18, содержащими 

множество споръ. 

Бациллы сибирской язвы предварительно проведены 
черезъ животный организмъ. Белая мышь погибла черезъ 
40 часовъ после привипя бацилловъ. Вскрыпе мыши обна
ружило характерные признаки измененш внутренныхъ орга-
новъ отъ сибирской язвы. Препаратъ мазокъ изъ селезенки 
обнаружилъ, после окрашивашя, подъ микроскопомъ множе
ство характерныхъ сибире-язвенныхъ бациллъ. Бациллы при
виты сначала на агаръ-агаръ, а затемъ на бульонъ. Двух
дневная бульонная культура показывала подъ микроскопомъ 
характерныя нити со множествомъ споръ. 

Д а л ь н ' Ь й ш .  п з с л 4 д .  Ь  
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Опытъ № XVII. 

В а с Ш .  а п 1 Ь г а с 1 5  - | - о б щ .  с м ' Ь с ь  в с Ь х ъ  к и с л о т ъ .  

Время д-Мств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 ч 

1 : юоо + + + + + + + + 
1: юо + + + + + + + + 
I -.25 + + + + + + + + 

н
 

н
 
О
 + + + 

Вас. ап1г.+з°/о 

АсЫ. сагЬ. + + + 4" + + — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Г 1 р и м е ч а н 1 е :  С у д я  п о  о т н о ш е н т  б а ц и л л ъ  ( с о  с п о р а м и )  

сибирской язвы къ з°/о раствору карболовой кислоты, 
вирулентность культуры не высокая. Въ данномъ слу

чай 1о% эмульая нафтеновыхъ кислотъ въ своей сил-Ь 

не уступает ь действ! ю 3% раствора карболовой кислоты. 

Опытъ № XVIII. 

В а с Ш .  а п 1 Ь г а с 1 5  +  ф р а к ц 1 я  к и с л о т ъ  2 0 0 — 2 7 0 0  С .  

Концентращя. 

Время д гЬйств1я и результаты: 

5 МИН. ЮМИН. 15 МИН. Х/ 2  Ч. 14. 2 4. 24 Ч. 48 Ч. 

I юоо + 4- + + + + + + 
I юо + + + + + + + + 
I 25 + + + + + + (+) — 

I ю — — — — — — — — 

Вас. ап(;г.4-з 0/о 

Ас. сагЬ. + + + + + + 
Контроль: обильный ростъ. 

Пр и м е ч а н 1 е : Зд-Ьсь уже 4% эмульсия кислотъ прибли

жается къ Д1ШСТВ1Ю З°/О раствора карболовой кислоты. 
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Опытъ XIX. 

В а с Ш .  а п 1 Ь г а с .  4 -  ф р а к ц 1 я  к и с л о т ъ  270 — 310 0  С .  

Концентращя 
I: юоо 
I: юо 

1 : 2 5  
1: ю 

Контроль: обильный ростъ 

Время действ1я и результаты: 
5 МИН. ЮМИН. 15 МИН. Х/2 Ч. 14. 2 4. 244.484. 

4- 4- 4- + 4- 4- + 4-
4 -  4 -  +  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
+  4 -  4 -  + +  +  +  ( + )  
4- 4_ — — — — — — 

Опытъ № XX. 

В а с Ш .  а Ш Ь г а с .  4 -  ф р а к ц 1 я  к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время д г Ьйств1Я и результаты: 
Концентращя. 5 МИН. ЮМИН. 15 МИН. Х/2Ч. 14. 2 4. 244. 484. 

I юоо 4- + 4- + 4- 4- 4- 4-
I юо 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4-
I 

25 + 4- + 4- + 4- + + 
I ю 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4-

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXI. 

В а с Ш .  а Ш Ь г а с .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  в с е й  с м - Ь с и  
к и с л о т ъ .  

Концентращя. 
I: юоо 
I: юо 

1:25 
1: ю 

Контроль: обильный ростъ. 

Время действ1я и результаты: 

5 МИН. Ю МИН. 15 МИН. Х/2 4. I 4. 2 4. 24 Ч. 48 Ч. 

4 +- + + ++ + + 

4 -  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
4 -  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
4 ~  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
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Опытъ № XXII. 
В ас 111. агНЪгас. +- натровая соль фракц1и 

КИСЛОТЪ 200 — 270° С. 

Время д:Ьйств1я и результаты: 
Концентращя. 5мин. юмин, 15мин. 1/2Ч. г ч. 2 ч. 24ч. 48 ч. 

1: юоо + + + + + + + + 
1: : юо + + + + + + + + 
1: 

:  25 + + + + + + + 
I: ю ! + + + + н- + + + 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXIII. 
В а с  1 1 1 .  а п 1 Ь г а с .  +  н а т р о в а я  с о л ь  ф р а к г и и  

к и с л о т ъ  270—310 0  С .  

Время д-Ьйстя и резз^льтаты: 
Концентращя. 5 мин. 10 МИН. 15 МИН. Х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 

1: юоо + + + + + + •4" +• 
I: юо + + + + + + 4 + 

1: 25 + + + + + + + + 

Н
 

Н
 

О
 

+ + + + + + + + 

Контроль: обилный ростъ. 

Опытъ № XXIV. 
В а с Ш .  а  п  I Ь  г  а  с .  +  н а т р о в а я  с о л ь  ф  р  а  к  п  1  и  к и с 

л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время д г1зйств1Я И результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. х/ 2  ч а с- 1  ч- 2  ч. 24 ч. 48 ч. 

1: юоо + + + + + + + + 
1: юо + + + + + + + + 
I: 

25 + + + + + + + 
I: ю + + + + + + + + 

Контроль: обильный ростъ. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  н а т р о в а я  с о л ь  в с - ^ х ъ  ф р а к щ и  н е  о к а з ы в а е т ъ  

никакого д-Ьйствхя на ростъ. 
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В ы в о д ы :  Б а ц и л л ы  и  с п о р ы  с и б и р с к о й  я з в ы  м е н е е  

способны противостоять д'Мствш нафтеновыхъ кислотъ въ 

сравнены съ Вас!. СоН соштип. и отчасти ВасШ. ТурЫ 

аЬс1от. Замечательно совершенное недействительность на-

тровыхъ солей даже фракцш кислотъ 200—270 0  С. 

На Вас!. СоН соштип. и ВасШ. ТурЫ натровыя соли 

напротивъ оказали более сильное действ1е, чемъ эмульая 
самихъ кислотъ. 

IV. Опыты съ УМиъо с1ю1егае амаИс. 

Употреблены также двухдневныя бульонныя культуры, 

показывающая все характерные признаки холерныхъ вибрю-

новъ. Запятовидные бациллы въ висячей капле подъ микро

скопомъ показали оживленное произвольное движеше. Окра

шенный препаратъ вполне доказалъ чистоту культуры. 

Опыть № XXV. 

V 1 Ъ г 1 о с Ь о 1 е г а е а з 1 а (:1 с. + вся смесь нафтено

в ы х ъ  к и с л о т  ъ .  

Время действ1Я и результаты: 

Концентращя. 5 мпн. ю м. 15 м. 1/ъ час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 : 4 0 0 0  4 -  4 -  +  +  +  +  + • + -

1:2000 + + + ++ — — — 
« 

I: юоо — — — — — — — 

V^Ь^. сЬо1. 4-

3% АС1С1. сагЬ. — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № XXVI. 

\ Ч Ъ г 1 0  с Ь о 1 е г а е  а  з  1  а  1 .  +  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  

200 — 270 0  С. 

Время д-Ьйсвгя и результаты : 
Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. У 2  час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 : 4 0 0 0  4 -  4 -  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 -
1:2000 4- — — — — — — — 

I: юоо — — — — — — — — 
Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXVII. 

V 1 Ъ  г  1  о  с  Ь  о  1  е  г  а  е  а  з  1  а  * .  4 -  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  

270—зю 0  С. 

Время д-Мств1я и результаты: 
Концентращя.; 5  мин. ю м. 1 5  м. г/2 час. I ч. 24. 2 4  ч -  4^ ч -

1:4000 4- 4- 4- 4~ 4~ 4- 4~ 4~ 
1:2000 4- 4- 4- 4- — — — — 

1: юоо | — — — — — — — — 
Контроль: обильный ростъ. 

Опыть № XXVIII. 

V  1  Ъ  г  1  о  с  Ь  о  1  е  г  а  е  а  з  1  а  I .  4 -  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  
в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время действ1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. 1, /2 час. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 ч 

1:4000 4- 4- 4- 4- 4- + ' 4~ + 
I:2000 + + 4~ + 4- + — — 

1: юоо 4- 4- 1+) — — — — 

I : 200 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № XXIX. 

V 1 Ь г  1  о  с Ь о 1 е г а е  а  з  1  а  1 ; .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  о б щ е й  

с  м  - Ь  с  и  к и с л о т ъ .  

Время Д 'Мств1я и результаты. 

Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. 1/2 час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 : 4 0 0 0  4 -  4 -  4 -  4 - 4 _ 4 _ 4 _ 4 _  
I:2000 

I: юоо 
+ 4- 4- 4- 4 - 4 -  —  —  

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXX. 

V 1  Ь  г  1  о  с Ь о 1 е г а е  а  з  1  а  I .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  ф  р  а  к  ц  1  и  

кислотъ 200—270 0  С. 

Время д4>йств1я И результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. 1/ъ час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

I  •  4 ° ° °  " Ь  4 * 4 -  4 -  4 ~  4 -  4 "  4 -

1:2000 4~ 4- 4- — — — — — 

I: юоо — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXXI. 

V  1  Ь  г  1  о  с Ь о 1 е г а е  а  з  1  а  и  с .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  

фракц1И кислотъ 270—310 0  С. 

Время д-Ьйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1'/2 ч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 : 4 0 0 0  4 -  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

1:2000 4- 4- 4- 4-4- — — — 

1: юоо — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № XXXII. 

V  1 Ь г  1  о  с Ь о 1 е г а е  а з 1 а 1 1 с .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  
ф р а к ц и и  к и с л о т ъ  в ы ш е  310 0  С .  

Время д-Ьйств1я и результаты : 
Концентращя. 5 мин. юмин. 15 мин. х/2 ч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 :4000 4 -  4- 4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
1:2000 + 4- + + ++ + — 

I: юоо 4- 4- 4- — — — — — 
1:200 — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
В ы в о д ы :  н а  х о л е р н ы е  в и б р ю н ы  н а ф т е н о в ы я  к и с л о т ы  

д-Ьйствуютъ весьма сильно. Такъ при концентрацш 1:2000 

см-Ьсь всЬхъ фракцш уже убивастъ ихъ, причемъ 
1) для общей см^си требуется 2 часа, 
2) для фракщи кислотъ 200—270 0  С. = ю мин., 
3) » » » 270—310 0  С. = I час., 
4) „ „ „ выше 310 0  С. = 24 „ 

Концентращя эмульсш I: юоо убиваетъ холерныхъ 
вибрюновъ меньше, ч-Ьмъ въ 5 минутъ, а только фракщя 
кислотъ выше 310 0  С. при этой концентрацш убиваетъ 
черезъ 1/ъ часа. 

V. Опыты съ 81арЬу1ососсп« руоцен. апгеиа. 

Опытъ № XXXIII. 

51; а р Ь у 1 о с о с с и 5 р у о ̂  е п. а и г. 4- о б щ. с м с ь в с тЬ х ъ 
к и с л о т ъ .  

Время д-Ьйств1я и результаты. 
Концентращя. 5 мин. юмин. 15мин. х/2 ч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

I:4000 

г: 2000 

1: юоо 
I : 200 

31арЬу1ос.4-з% 
Ас. сагЬ. 

Контроль: обильныи ростъ. 

+ + 4- + + + + 4-
4- 4~ 4- 4~ 4- + 4- 4~ 
4- + 4~ 

— — 
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Опытъ № XXXIV. 

8 ( ; а р 1 1 у 1 о с о с с и з  р у о ^ е п .  а  и  г .  +  ф р а к ц 1 я  к и с л о т ъ  

200 270 0  С. 

Время д-Ьйстя и результаты: 

Концентращя. 5 мин. юмин. 15 мин. 1/2 ч. I ч. 2 4. 24 ч. 48 ч. 

1.4000 4 4- + + + + + + 

I  .  2 0 0 0  +  +  +  +  + + + (  +  )  

I  :  Ю О О  —  —  

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXXV. 

51: ар Ь у 1 о с о с с и з руое^еп. а и г. + фракц1Я 

кислотъ 270—310 0  С. 

Время д"Ьйств1я и результаты: 

Концентращя. 5мин. юмин. 15 мин. х/гч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1 :4000 4 -  4  4  +  4  4 - 4 -  4  

I; 2000 4 4 + + ++ + + 

г: юоо 4- 4- — — — — — — 

1:200 — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXXVI. 

5 < ; а р Ь у 1 о с о с с и з  р у о е ^ е п .  а  и  г .  4 -  ф р а к ц 1 я  

кислотъ выше 310 0  С. 

Время дтЬйств!я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 72 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 ч. 

I:4000 + + + + + + + + 
I:2000 + + + + + + 4- + 
1: юоо + + + 
I Г200 — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № XXXVII. 
8 1 а р Ь у 1 о с о с с и з  р у о ^ е п .  а  и  г .  • + •  н а т р о в а я  с о л ь  

о б щ е й  с м 1 з с и  к и с л о т ъ .  

Время действ!я и результаты : 
Концентращя. 5 мин юмин. 15 мин. Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 ч. 

1:4000 + + + 4- + + + 4-
I:2000 4- + 4" 4- + + + 4-
1: юоо + + + + + 4" — — 

1:200 + 4- + + — — — 

I: юо 
Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXXVIII. 
8 1 а р Ь у 1 о с о с с и з  р у о ^ е п .  а и г .  4 -  н а т р о в а я  

соль фракц1и кислотъ 200 —270 0. 

Время Д-ЙЙСТВ1Я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. У2 ч. I Ч. 2 Ч. 24Ч. 48 

1:4000 4- 4- + 4- + 4" 4- 4-
1:2000 4- + 4" 4 + 4- 4-
I: юоо + 4-
1:200 + 
I: юо 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № XXXIX. 
5 1 а р 1 1 у 1 о с о с с и з  р у о ^ е п .  а и г .  +  н а т р о в а я  

с о л ь  ф  р  а  к  ц  1  и  к и с л о т ъ  2 7 0 — 3 1 0 0  С .  

Время д-Ьйств1Я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. тмин. 15 мин. Х/2Ч. 1ч. 2 4. 24 ч. 48 ч. 

1 : 4 0 0 0  +  4 -  4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
I • 2000 4" -1- --К —Н— 

I  •  I  О О О  — | —  — —  —  

I : 200 — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ХЬ. 

5 1 ; а р 1 1 у 1 о с о с с и з  р у о ^ е п .  а и г .  +  н а т р о в а я  с о л ь  
ф р а к ц 1 И  к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время действ1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. Х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. ЙГ 00 •ф 

1:4000 + + + + + + + + 
I:2000 + + + Н - + + + + 
1: юоо + + + + + — — 

I : 200 

Контроль: обильный ростъ. 

В ы в о д ы :  С л е д о в а т е л ь н о ,  с т е р и л и з а щ я  д в ) ' х д н е в н о й  
к} гльтуры 51:ар11у1ососси5 руо^еп. аиг. достигается уже эмульаей 
кислотъ концентрацш 1:1000, причемъ при последнемъ раз-
веденш' стерилизащя ноступаетъ: 

1) у общей см^си кислотъ — чер. 1/2 часа, 
2) у фракцш кислотъ 200—27о°С. — чер. 5 мин., 
3) у фракщи кислотъ 270—зю°С. — чер. 15 мин., 
4) у фракцш кислотъ выше зю°С. — чер I часъ. 

Натровыя соли нафтеновыхъ кислотъ действуютъ на 
51:арЬу1ососсиз руо^еп. аиг. тоже уже въ растворахъ I: юоо, 
причемъ: 

1) натровая соль общей смеси кислотъ — чер. 24 часа, 
2) натровая соль фракцш кислотъ 200—27о°С. — чер. 15 мин., 
3) натровая соль фракщи кислотъ 270—зю°С. — чер. 1/2 часа, 
4) натровая соль фракщи кислотъ выше зю°С. — чер. 2 часа. 

И здесь следовательно натровыя соли различныхъ фракцш 
нафтеновыхъ кислотъ вполне сохраняютъ дезинфицирующее 
свойство самихъ кислотъ, действуя однако слабее. 
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VI. Опыты съ 81арЪу1ососс118 руо^еп. йауик. 

Опытъ № ХЫ. 

3 1 а р Ь у 1 о с о с с и з  р у о ^ е п .  П  а  V .  +  о б щ а я  с м ' Ь с ь  
В С Г Ь  X ъ  к и с л о т  ъ .  

Время д^йств1Я и результаты : 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1А> Ч. I Ч. 2 Ч. 24Ч. 48 ч. 

1:4000 + + + + + + + + 
1:2000 + + + + + + + + 
I: юоо + + 
1:200 — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ХЫ1. 

8 < ; а р 1 1 у 1 о с о с с и 5  р  у  о  § •  е  п .  П а у .  +  ф р а к ц 1 Я  к  и  с  л  о  т  ъ  
200 — 27О 0  С. 

Время Д"Мств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 ч 

1:4000 + + + + + + + + 
1:2000 + + + + + + Н~ (+) 

1: юоо 
51арЬу1ос. Пау. 
+ з°/о Ас. сагЬ. 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ХЫИ. 
5 1 а р Ь у 1 о с о с с 1 1 5  р у о ^ е п .  П а у .  - { -  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  

270—3 1 о° С. 

Время д"Ъйств1я и результаты: 

Концентрация. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1/з ч. I 4. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 
1:4000 + + + + + + + + 
1:2000 + + + + + + + + 
1: юоо + 
1:200 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № Х1ЛУ. 

3 1 а р Ь у 1 о с о с с .  р у о ^ е п .  П а у .  4 -  ф  р  а  к  ц  1  я  к  и  с л о т  ъ  
в ы ш е  310 0  С .  

Время д-Ьйств1я и результаты : 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. Х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 

1 : 4000 + + + + + + + + 
1 : 2000 + + + + + + + + 
1 : юоо + + — — — — — 

I : 200 — — _ 
Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ХЬУ. 

5 1 а р Ь у ] о с с о с .  р у о ^ е п .  П а у .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  
о б щ е й  с м ' Ь с и  к и с л о т ъ .  

Время д г]зйств1я и резулататы: 
щентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 72 Ч. 1 ч. 2 ч. 24 ч. 4З4. 

: 4000 + + + 4- + + + + 
: 2000 + + + + + + + + 
: юоо + + + + + + — — 

: 200 + + + 
: гоо 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ХЬУ1. 

5 1 а р Ь у 1 о с о с с .  р у о ^ е п .  П а у .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  
ф р а к ц 1 И  к и с л о т ъ  2 0 0 — 2 7 0 0  С .  

Время д-Ьйств1Я и результаты : 
Концентращя. 5 мин. юмин. 15 мин. Х/2Ч. I ч. 24. 24 ч. 48 ч. 

1 : 4000 4- 4- 4- + ++ + + 

I : 2000 4- 4- 4- 4--|-4-4_ + 

I : юоо 4- 4- — — — — — — 

I : 200 — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ХЬУН. 
5 1 а р Ь у 1 с о с с .  р у о ^ е п .  П а V .  +  н а т р о в а я  с о л ь  

ф р а к ц 1 и  к и с л о т ъ  2 7 0 — 3 1 0 0  С .  

Время дМстя и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. V 2 4- 1  ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

I : 4000 

I : 2000 

I : юоо 

+ 
+ 
+ 

4-
+ 

+ 

+ + + + + + 
+ + + + — ~ 

I : 200 — — — — — — — — 
Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ХЬУШ. 
3 1 а р Ь у ] о с о с с .  р у о ^ е п .  П а у .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  

ф р а к ц 1 и  к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  
Время д-Мств1я и результаты. 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. V2 ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 
1 : 4000 + + + + 4- + 4- + 
I : 2000 + + + 4- + + 4- + 
1 : юоо + + + + + — — — 

I : 200 
Контроль: обильный ростъ. 

УН. Опыты съ 84арЬу1ососсп8 руо&еп. а1Ъ. 

Опытъ № Х1ЛХ. 
51 : а р Ь у 1 о с о с с .  р  у  о  § '  е  п .  а  1 Ь .  4 -  о б щ а я  с  м  г Ь  с  ь  

к и с л о т ъ .  

Время д'Ьйствгя и результаты: 
5 мин. ю мин. 15 мин. У2 ч. 14. 2 4. 24 ч. 48 ч. 

+  +  + + + + +  +  
+  +  + 4 - + + +  +  
+ + 

Концентращя. 
1 : 4000 

I : 2000 

1 : юоо 
I : 200 

51арЬу]. а1Ь. 
4- з % Ас. сагЬ. 
Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № Ь. 

3 1 : а р Ь у 1 о с о с с .  р  у  о  § •  е  п .  а 1 Ь .  +  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  
200 27О 0  С. 

Время д-Ьйств1я и результаты : 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. Угч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

I  :  4 0 0 0  4 -  4 -  + + + + +  +  

I : 2000 4- 4- + 4- + + (4-) — 
I : юоо — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № Ы. 

5 ( а р Ь у 1 о с о с с .  р у о ^ е п .  а  1 Ь .  4 -  ф р а к ц 1 я  к и с л о т ъ  
27°—3 1 0° С. 

Концентращя 
Время д гЬйств1я и результаты: 

5  мин .  юмин .  15 м и н .  1 / ' 2  ч .  1 ч .  2  4 .  3 4  ч .  4 8  ч .  
I 4ООО 4~ + + 4- + + 4- 4-
I 2000 + + 4- + + + + 4-
I ЮОО + 
I : юо 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № Ы1. 

51: а р Ь у 1 о с о с с. р у о §; е п. а 1 Ь. 4- ф р а к Ц1 я кислотъ 
в ы ш е  310 0  С .  

Концентращя. 
1:4000 

1:2000 

1: юоо 
I : 200 

Контроль: обильный ростъ 

Время д гЬйств1Я и результаты: 

5 мин. ю м. 15 м. V 2  ч а с- 1  ч- 2  ч- 24 ч- Ф ч-

4- + + 4- + + + 4-
4- 4- + 4- 4- + 4- 4-

_1_ 4_ — — — — _ 
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Опытъ № ЫП. 

5 1 а р Ь у 1 о с о с с .  р у о ^ е п .  а  1  Ь .  +  н а т р о в а я  с о л ь  в с е й  
с м ' Ь с и  к и с л о т ъ .  

Время д^зйств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. х/2 час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1: : 4000 4" 4- 4- 4- + + + 4-
I: : 2000 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4-
I: : юоо 4- 4- 4- 4- 4- 4- — — 

I : 200 4- 4- 4-
т: 100 — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № 1ЛУ. 

3 1 а р 1 1 у 1 о с о с с .  р у о § ; е п .  а 1 Ь .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  
ф  р  а  к  ц  1  и  к и с л о т ъ  2 0 0 — 2 7 0 0  С .  

Время д-Ьйств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. х/г час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1:4000 + 4-4- 4-4-4-4-4-

1 :2000 4 -  4 - 4 -  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
1 : юоо 4- 4- — — — — — — 

1: 200 — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬУ. 

31 а р Ь у 1 о с о с с. р у о ̂  е п. а 1Ь. 4- натровая соль 
ф р а к ц 1 и  к и с л о т ъ  2 7 0 — 3 1 0 0  С .  

Время д гЬйств1я и результаты: 
Концентращя.; 5 .  мин .  ю  м .  1 5  м .  ^  ч а с .  I  ч .  2  ч .  2 4 4 . 4 8 4 .  

I : 4000 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
1: : 2000 4- 4- 4- 4- 4- 4- — — 

I : юоо 4- 4-
I: : 200 — 

РСонтроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ЬУ1. 

5  1 :  а  р  Ь  у  ]  о  с  о  с  с .  р у о ^ е п .  а 1 Ь .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  

ф р а к ц 1 и  к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время д-Ьйствгя и результаты : 

Концентращя. 5 мин. ю м. 15 м. час. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 
1:4000 4- 4-4- +4-4-4- + 

1:2000 4- + 4- + + + 4- 4-

I: юоо 4- 4-4- 4- — — — — 
1:200 — — — — — — — _ 

Контроль: обильный ростъ. 

В ы в о д ы :  Н а  з 1 а р 1 1 у 1 о с о с с и з  П а у и з  е 1  а 1 Ь и з  н а ф т е н о в ы я  
кислоты д-Ьйствуютъ одинаково. Оба гроздекокка не вы-
держиваютъ концентращи нафтеновыхъ эмульсш I: юоо, 
причемъ д-Ьйсте сказывается для 

1) общей см-Ьси кислотъ = чер. 15 минутъ. 
2) фракши 200—270 0  С. = чер. 5 „ 

3) п 270—310 0  С. = чер. ю 
4) ,, выше 310 0  С. = чер. 15 ,, 

Натровыя соли нафтеновыхъ кислотъ д-Ыствуютъ слабее. 
Такъ полная стерилизац1я наступаетъ отъ раствора I: юоо для 
1) натровой соли общей смЪси кислотъ . . . = чер. 24 час., 
2) „ ,, фракщи кислотъ 200—270 0  С. = чер. 15 мин., 
3) „ и м 270—зю° С. = чер. 15 мин., 
4) „ „ „ „ выше 310 0  С. = чер. 2 час. 

Дальн"Ьиш. изсл4д. 0 



82 

VIII. Опыты съ 81гер1ососси8 руог*ене8 а1Ъ. 

Опыть № ЬУП. 
З и ' е р Ю с о с с и з  р у о ^ е п е з  а 1 Ь и з  +  о б щ а я  с м ' Ь с ь  

в с Ь х ъ  КИСЛОТЪ. 

Время д гЬйств1я и результаты : 
Концентращя. 5 мин .  10  М. 15 м. х / г  час .  I  Ч.  2 Ч. 24 ч .  со

 

1 :4000 + + + + + + + + 
1 :2000 + + + + + н~ + + 
1: юоо + + + + + + + + 
I : 200 

5гер1ососс. + 
3°/о Ас. сагЬ. — — — — — — — -
Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬУШ. 
5 1 г е р 1 о с о с с и §  р у о ^ е п е з  а 1 Ь и з  +  ф  р  а  к  ц 1 я  

КИСЛОТЪ 200 — 270 0  С. 

Время д-Ьйств1Я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. Ю М. I  5 м- 1/ъ час. I  ч .  2 Ч 24 Ч. 48 ч .  

1:4000 + + + + + + + + 
1 :2000 + + + + + + + + 
1: юоо + + + + + — — — 

1:200 
Контроль: 061 шьный ростъ. 

Опытъ № их. 
5 1 г е р 1 о с  о с с и з е п е  з а 1 Ь и 5 + Ф р а к ц я 

К И с л  о т ъ  270-—ЗЮ°С. 

Время д-Ьйств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. Ю МИН. 15 МИН. Х /2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 28 ч. 

1:4000 + + + + + + + + 
I :2000 + + + + ~ь + + + 
I: юоо + + + + + + + + 
11200 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ЬХ. 

З ^ г е р К э с о с сиз руо^епез а 1 Ъ и з -+- ф р а к ц 1 я 
к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время дф>йств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. V 2 ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 

з:4000 + + + + + + + + 
I:2000 + + + + + + + + 
I: юоо + + + + + + + + 
1:200 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬХ1. 

5 1 г е р 1 о с о с с и 8  р у о § ; е п е з  а  1  Ъ  и  з  +  н а т р о в а я  с о л ь  
о б щ е й  с  м  ' Ь  с  и  к и с л о т ъ .  

Время д-Ьйств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. Х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 

I:4000 + + + + + + + + 
I:2000 + + + + + + + + 
1: юоо + + + + + + + + 
1:200 + + + + + + — — 

1:100 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬХП. 

5 1 г е р 1 о с о с с и з  р у о ^ е п е з  а  1 Ь  и  з  +  н а т р о в а я  с о л ь  
ф  р  а  к  ц  1  и  к и с л о т ъ  2 0 0 — 2 7 0 0 С .  

Время д'Ьйствтя и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1 2  Ч .  I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 

I:4000 + + + + + + + + 
I:2000 + + + + + + + + 
1: юоо + + + + + + + + 

1:200 + + + + + — — 

1:100 — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ЬХШ. 

5 1 г е р 1 ; о с о с с и з  р у о ^ е п е з  а 1 Ь и з  +  н а т р о в а я  с о л ь  
ф р а к ц 1 и  к и с л о т ъ  2 7 0 — 3 1 0 0  С .  

Время д'Мств1я и результаты: 
Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1'2 ч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

1: [4000 + + + + + + + + 
I :2ооо + + + + + + + + 
I : юоо + + + + + + + + 
I : 200 + + + + + + (+) — 

I: юо — — — — — — — — 
РСонтроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬХ1У. 

8 1 ; г е р 1 о с о с с и з  р у о ^ е п е з  а 1 Ь и з  +  н а т р о в а я  с о л ь  
ф  р  а  к  ц  1  и  к и с л о т ъ  в ы ш е  3 1 0 0  С .  

Время д гЬйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мии. Уч ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 
I:4000 + + + + + + + + 
1:2000 + + + + + + + + 
I: юоо + + + + + + + + 
1:200 + + + + + + + + 
г: юо 

Контроль: обильный ростъ. 

В ы в о д ы .  Н а  5 1 г е р 1 ; о с о с с и з  р } ю ^ .  а 1 Ь .  г и б е л ь н о  д - Ь й -
ствуютъ всЬ фракции нафтеновыхъ кислотъ въ концентрацш 
1:200 — (V2°/о), уничтожая этотъ микробъ меньше, ч-Ьмъ черезъ 

5 минутъ. 

Эмульс1я фракцш 200—270 0  С. нафтеновыхъ кислотъ 
уничтожаетъ 51гер1ососсиз руо^. а1Ь. уже въ концентрацш 
1:1000 черезъ 2 часа. Натровыя соли общей см-Ьси всЬхъ 
чистыхъ нафтеновыхъ кислотъ, какъ и натровыя соли отд-Ьль-
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ныхъ фракцш д'Мствуютъ значительно слабее, причемъ 
только 1°/о растворъ производитъ черезъ 5 минутъ полную 
стерилизащю двухдневной бульонной культуры ЗИ'ерЮсоссиз 
руо^епез а1Ьиз. 

Растворъ 1:200—(72%) Д'Мствуетъ слабо именно: 

для 1) натровой соли общей см'Ьси вс'Ьхъ кислотъ чер. 
24 часа, 

2) натровой соли фракцш кислотъ 2оо—2~]о°С. чер. 
2 часа, 

3) натровой соли фракцш кислотъ 270—зю°С. чер 
48 часовъ. 

4) Натровая соль фракцш кислотъ выше зю°С. и въ 
48 часовъ не убиваетъ 51гер1осос. руо§. а1Ъ.. 

IX. Опыты съ ВасШ. руосуанеив. 

Для бактерюлогическихъ опытовъ также употреблены 
двухдневные культуры этого микроба сине-зеленаго гноя. 

Опытъ № ЬХУ. 

В ас Н1. руосуапеиз + общая см'Ьсь всЬхъ 
к и с л о т ъ .  

Время д'Ьйств1я и результаты : 

Концентращя. 5  мин.  юмин.  1 5  мин.  7 2  ч -  I  ч .  2  ч .  2 4 4 . 4 8 4 .  

1:2000 

I : юоо 
I : 200 

I: юо 
Вас. руосуап.-Н 
3°/о Ас. сагЬ. 

Контроль: обильный ростъ 

+ + + 4- + + + + 

+ + + + + + + + 

+ + + + + — — — 
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Опытъ № ЬХУ1. 

В а с Ш .  р у о с  у  а  п  е  и  з  +  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  2 0 0 — 2 7 0 0  С .  

Время д'Ьйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. х/2 4. i 4. 2 4. 24 4. 48 4. 

1:2000 + 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 

I: юоо + 4" + 4- 4- + 4- + 

1:200 4- 4- 4-
I: юо — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬХУП. 

В а с Ш .  р у о с у а п е и з  +  ф р а к ц 1 я  к  и  с  л  о  т  ъ  2 7 0  —  З ю °  С .  

Время д-Ьйств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин ю мин. 15 мин. 1/ъ 4. i 4. 2 4. 24 ч. 48 4. 

1:2000 4- 4~ + 4- + 4- 4- + 
1: юоо 4- 4" 4- 4- 4* 4- 4- 4-
1:200 4- 4- + 4- 4- 4~ — — 

I: юо — — - — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬХУШ. 

В а с Ш .  р у о с у а п е и з  4 -  ф  р  а  к  ц  1  я  к и с л о т ъ  

выше 310 0  С. 

Время д1эйств1Я и результаты : 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1/а4. I ч. 2 4 244.484. 

I: юоо + + + +  

I I 200 4~ + 4- 4~ 4" 4" 4" 4" 

I: юо 4- 4- — — — — — — 

4: юо — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ЬХ1Х. 

В а с Ш .  р у о с у а п е и з  +  н а т р о в а я  с о л ь  о б щ е й  

с м ' Ь с и  к и с л о т ъ .  

Время д-Мств1я и результаты : 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. х/2 ч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

I. юоо -(- 4- -|- 4-4-4-4-4-

1:200 + + +  4_4_4_ +  +  

I: юо 4- 4- — — _ _ — _ 

4: юо — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

Опытъ № ЬХХ. 

В а с Ш .  р у о с у а п е и з .  +  н а т р о в а я  с о л ь  ф  р  а  к  ц  1  и  

К И С Л О Т Ъ  2 0 0 — 2 7 О 0 С .  

Концентращя. 

I: юоо 

1:200 

I: юо 

Контроль: обильный ростъ. 

Время д-Ьйств1я и результаты: 

5 МИН. Ю МИН. 15 МИН. 1 /2Ч. 14. 2 4. 24 Ч. 48 Ч. 

4 _  4 _  4 _  4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

4 ~  4 ~  4 ~  4 - 4 - 4 -  —  —  

Опытъ № ЬХХ1. 

В а с Ш .  р у о с у а п е и з .  4 -  н а т р о в а я  с о л ь  ф р а к ц 1 и  

кислотъ 270—зю°С. 

Время дЪйствхя и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. ]/2 Ч. [ ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч 

I: юоо 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

1:200 4- 4- 4- 4- 4~ + 4- 4-

1: юо 4- (+) 

4: юо 

Контроль: обильный ростъ. 
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Опытъ № ЬХХП. 

В а с Ш .  р у о с у а п е и з  +  н а т р о в а я  с о л ь  о с т а т к а  

кислотъ выше 310° С. 

Время д^йств1я и результаты: 

Концентращя. 5 мин. ю мин. 15 мин. 1/ъч. I ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 

I :  : юоо 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4-
1 :  : 200 4- 4- 4- + 4- 4~ 4~ 4-
1 :  :  ю о  4- 4~ 4" 4- — — — — 

4 : 
:  ю о  — — — — — — — — 

Контроль: обильный ростъ. 

В ы в о д ы :  С л е д о в а т е л ь н о  и з ъ  в с й х ъ  г н о е р о д н ы х ъ  

бактерш наиболее противостоитъ д^йств1Ю нафтеновыхъ 

кислотъ ВасШ. руосуапеиз. Для него недостаточно г/2°/о 

концентрацш эмульсш, а требуется по крайней м^ръ 1% 

концентращя, которая для общей см-Ьси, фракцш 200—270° С. 

и фракцш 270—310° С. д гЬйствуетъ уже черезъ 5 минутъ, 

а для остатка выше 310° С. черезъ 15 минутъ. Натровыя 

соли нафтеновыхъ кислотъ д-Ьйствуютъ значительно слабее 

именно только въ 4% эмульсш. Для большей наглядности 

конечные результаты бактерюлогическаго изсл-Ьдовашя со

поставлены въ сл-Ьдующихъ таблицахъ: 
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Конечные результаты бактерюлогическаго изслЪдовашя 
наФтеновыхъ кислотъ. 

I. Общая см'Ьсь нафтеновыхъ кислотъ. 
Полная стерилизащя получалась : *) 

Для 
бактерш. 

Чер. 
5 мин. ю м. 15 м. 1/:2 час. I ч. 2 4. 24 ч. 

Р
3

 со Контр. 
+ 3% Ас. 

сагЪо1. 

В. СоП сот. Не получалась даже отъ ю°/о эмульсш Стерил. 
чер. 5 м. 

В. ТурЫ 
10:100 

Стерил. 
чер. 5 м. 

В. АгПЪгааз 
ю: хоо 

Стерил. 
чер.244. 

\ЧЪпо СЬо-
1егае а51а{. I: юоо I:2000 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арЬу1ос. 
руо^еп. аиг. 1:200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

5(;ар11у1ос. 
руо^еп. Пау. 1:200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арЬу1ос. 
руо^еп. а1Ь. I : 200 г:1000 

Стерил. 
чер. 5 м. 

5*герЮсосс. 
руо2^. а1Ь. I :гоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

ВасШ 
руосуапеиз. 1:100 1:200 

Стерил. 
чер. 5 м. 

II. Фрактця кислотъ 200—270° С. 
Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактерш. 

Чер. 
5 мин. ю м. 15 м. 11/2 час. I 4. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 

Контр. 
4-3% Ас. 

сагЬо1. 

В. СоН сот. ю: юо 
Стерил. 
чер. 5 м. 

В. ТурЫ ю: юо I ;25 г: юо 
Стерил. 
чер. 5 м. 

В. АпШгааз 
10:100 1 : 2 5  

Стерил. 
чер.244. 

У1Ъпо СЬо-
1егае азга*. I: юоо I:2000 

Стерил. 
чер. 5 м. 

81арЬу1ос. 
руо^еп. аиг. 1:1000 

Стерил. 
чер. 5 м. 

5тарЪу1ос. 
руо&еп. Пау. 1: юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

5*арЬу1ос. 
руо&еп. а1Ъ. I: юоо I:2ООО 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51герЮсосс. 
руо^. а1Ь. I : 200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 54. 

ВасШ 
руосуапеиз I: юо 1:200 

Стерил. 
чер. 5 ч. 

Стерилизащя обозначена знакомъ —; 
Цифры означаютъ крепость эмульсш. 
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III. Фракщя кислотъ 270—310° С. 

Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактерш. 

Чер. 
5 мин. ю м. 

15 м- х/2 час. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 48 ч. 
Контр. 

+ 3% Ас. 
сагЬо1. 

В. СоИ сот. Не получалась даже оть ю°/о эмульсш. Стерил. 
чер. 5 м. 

В. ТурЫ 
10:100 

Стерил. 
чер.5 м. 

В. АпЛгас. 
10:1ОО 

Стерил. 
чер.244. 

УПэпо СЬо-
1егае азха*. I: юоо I:2ООО 

Стерил. 
чер. 5 м. 

5*арЫ руо§. 
аиг. I : 200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арЬ. руо^;. 
Пау. I : 200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

51арЬ. руо§. 
а1Ь. I : 200 I :юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

5*герЮсос. 
руо§. а1Ь. 1 : 200 

Стерил. 
чер. 5м. 

В. руосуап. 1 : юо I : 200 
Стерил. 
чер. 5м. 

IV. Фракщя кислотъ выше 310° С. (Остатокъ.) 

Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактерш. 

Чер. 
5 мин. ю м. 

т5 м- !/2час. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 
Контр. 
+ 3 % 

Ас. сагЬ. 

В. СоП сот. Не получалась даже отъ ю°/о эмульсш. Стерил. 
чер. 5м. 

В. ТурЫ Не получалась даже отъ ю°/о эмульс1И. Стерил. 
чер.5 м. 

В. АпЛгааз Не получалась даже отъ ю°/о эмульсш. Стерил. 
чер.244. 

УИэпо СЬо-
1егае аз1а1. I : 200 1:1000 

Стерил. 
чер.5м. 

51арЬу1осос. 
руо§еп. аиг. I : 200 I: юоо 

Стерил* 
чер. 5м. 

51;арЬз4осос. 
руо°:еп. Пау. I : 200 1: юоо 

Стерил. 
чер.5м. 

51арЪу1осос. 
руо^еп. а1Ь. I : 200 1: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

З^гер^сосс. 
руо§. а1Ь. I : 200 

Стерил. 
чер. 5м. 

В. руосуа
пеиз. 4 : юо I : юо 

Стерил• 
чер. 5 м-* 
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V. Натровая соль общей смйси кислотъ. 

Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактерш. 

Чер. 
5 мин. 

ю м. 15 м. 1/2час. I ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 
Контр. 

~Ь 3% Ас. 
сагЬо]. 

В. СоН сот. 
10:100 

Стерил. 
чер.5 м. 

В. ТурЫ. 
ю: юо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

В. Ап1Ыас15 Не получалась даже отъ ю°/о раствора. Стерил. 
чер.244. 

УПэпо СЬо-
1егае аз1а1. г: юоо 1:2ООО 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арЬу1ос. 
руо^еп. аиг. I: юо I : 200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арЬу1ос. 
руо§еп. Пау. г: юо 1:200 1: юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арЬу1ос. 
руо§еп. а1Ь. I: юо 1:200 1: юоо 

Стерил. 
чер.5 м. 

5*гер1осос. 
руо§. а1Ъ I: юо I :гоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

В. руосуап. 
4: юо I: юо 

Стерил-
чер. 5 м. 

VI. Натровая соль фракцш кислотъ 200—270° С. 

Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактер1й. 

Чер. 
5 мин. ю м. 15 м. х/2 час. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 48 ч. 

Контр. 
+ 3°/о Ас. 

сагЬо1. 

В. СоН сот. 
10:100 1:25 

Стерил. 
чер. 5 м. 

В. ТурЫ. ю: юо 1:25 1: юо 
Стерил. 
чер. 5 м. 

В. АШЪгааз Не получалась даже отъ ю°/о раствора. Стерил. 
чер.244. 

У1Ъпо СЬо-
1егае аз1а*. 1: юоо I:2ООО 

Стерил. 
чер 5 м. 

51арЬу1ос. 
руо§,еп. аиг. х: юо I : 200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

51арЬу1ос. 
руо§еп. Пау. 1:200 г: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

51арЬу1ос. 
руо^еп. а1Ь. 1:200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

81гер1:осос. 
руо§. а1Ь. 1: юо I : 200 

Стерил. 
чер. 5м. 

В. руосуап. 1:100 1:200 
Стерил. 
чер. 5 м-
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VII. Натровая соль фракцш кислотъ 270—310° С. 

Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактерш : 

Чер. 
5 мин. хо м. 

т5 м  
112 час. х ч. 2 ч. 24 ч. 

со Контр. 
+3°/о Ас. 
сагЬо1. 

В. СоН сот. хо: юо 
Стерил. 
чер. ̂ м. 

В. ТурЫ хо: юо 
Стерил. 
чер.5 м. 

В. АгПНгааз. Не получалась даже отъ ю°/о раствора Стерххл. 
чер.244. 

УНэпо СНо-
1егае аз^ах. х: юоо г:2ооо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

81арНу1ос. 
руо§еп. аиг. 1:200 х:гооо 

Стерххл. 
чер.5 м. 

51арЬу1ос. 
руо^еп. Пау. х :2оо х: юоо 1 '.2000 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арНу1ос. 
руо^еп. а1Ъ. х: 200 I: юоо 1 :2000 

Стерил. 
чер. 5м. 

ЗхгерЮсос. 
руо&еп. а1Ь. х: юо х :2оо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

В. руосуап. 4: гоо х: хоо 
Стерил 
чер. 5 м. 

VIII. Натровая соль фракцш кислотъ выше 310° С. 

(остатка). 

Полная стерилизащя получалась: 

Для 
бактерш: 

Чер. 
5 МИН. 

ю м. Х5 м. !/2 Ч. г ч. 2 ч. 24 ч. 48 ч. 
Контр. 

+ 3% Ас. 
сагЬо1. 

В. Со] 1 сот. Не получалась даже отъ хо°/о раствора. Стерпл. 
чер. 5 м. 

В. ТурЫ хо: юо 
Стерил. 
чер. 5м. 

В. АпШгааз Не получалась даже отъ ю°/о раствора. Стерил-
чер.244. 

УхЬпо СНо-
1егае азха!. 1:200 х: юоо! I:2000 

Стерил. 
чер. 5 м. 

51арНу1ос. 
руо&еп. аиг. I : 200 х: юоо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

3*арЬу1ос. 
руо^еп. Пау. 1:200 I: юоо 

Стерил. 
чер. 5м. 

51арНу1ос. 
руо^еп. а1Ь. I : 200 х: юоо 

Стерил. 
чер.5 м. 

51герЮсос. 
руо&. а1Ь. 1: юо 

Стерил. 
чер. 5 м. 

ВасШ. 
руосуапеиз 4: юо х: хоо 

Стерил. 
чер. 5м. 
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ствами, хотя и меньшими, ч'Ьмъ сами кислоты. Принимая 

однако въ расчетъ ихъ легкую растворимость въ вод'Ь и 

громадное преимущество въ этомъ отношенш передъ са

мими кислотами, можно ихъ см'кло рекомандовать для замены 

посл-Ьднихъ на практик^, напр., при дезинфекцш холерныхъ 

испражненш. 

Самыми сильными въ дезинфицирующемъ отношенш 

являются кислоты фракцш 200—27о°С. Такъ какъ друпя 

а) 270—зю°С. б) остатокъ выше 310 0  С., а также и в) общая 

см'Ьсь проявляютъ дезинфицирующую силу только немногимъ 

меньшую, ч-Ьмъ у фракщи 200—27о°С., то отд'Ьльныя изоли-

рованныя кислоты (гепта-, окто-, нона-, дека и ундеканафте-

новыя) не введены въ кругъ изсл'Ьдовашя. 

Результаты нашего бактерюлогическаго изсл'Ьдоватя 

нафтеновыхъ кислотъ, согласуются съ данными, полученными 

И. Д. Купцисомъ, изсл'Ьдовавшимъ антисептичесщя свойства 

о б щ е й  с м 1 з с и  к и с л о т ъ .  Т а к ъ  к а к ъ  К у п ц и с ъ  д л я  п о л у -

чешя чистыхъ кислотъ исходилъ изъ метиловаго эфира 

общей см-Ьси, который посл'Ъ перегонки, подвергалъ омы-

лешю, то въ см1зси полученныхъ имъ кислотъ очевидно 

отсутствовали самые выснпе гомологи, метиловой эфиръ 

которыхъ не поддается перегонк'Ь безъ разложешя (подъ 

обыкновеннымъ давлешемъ.) Мы поэтому полученныя имъ 

числа должны сравнивать съ числами, полученными нами 

для фракщи кислотъ 200—270 0  С. 1), при чемъ оказывается: 

Н а ш и  к и с 
ло т ы ф р а к-

Ц1И 

К и с л о т ы  К у п ц и с а 1 ) .  200—2700С .  
УНэпо сЬо1егае аз1а!. — въ концентр. 1:2000 убив. чер. 5 м. — чер. ю мин. 
51арЬу1ос. руо§ аиг. — „ „ 1:1000 „ „ 6о „ — „ 5 „ 

5 * а р Ь . р у о § . а 1 Ъ  е Ш а у .  —  „  „  1 : 1 0 0 0  „  „  1 5 , , —  »  5  »  

ВасШ. АпШгааз — „ „ 1:25 „ „ 30 ч.— „ 48 час. 
„ СоН согпшип. — „ „ 1:25 „ „ 3°»— »(1:10) 2ч. 

„ ТурЫ — „ „ 1:25 „ „ 30 „ — „ I/2  час-

х) Собственно въ кислотахъ И. Д. Купциса сл'Ьдуетъ предполагать 
и кислоты кипящ1я 270—310 0  С., бол-Ье слабо д-Ьйствуюиця. 
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Бактерюлогпческое изсл&доваше нафтеноваго мыла, 

Всего нами приготовлены 3 сорта нафтеноваго мыла: 

1) мыло, содержащее 30% Ас. сгийа № I, 

» » 3® ' ® 

3) » „ 3° 0 / 0  » I» №  И1. 

Опыты произведены такимъ образомъ, что къ 0,5 куб. с. м. 

2о°/о стерилизованнаго раствора мылъ, прибавлено 0,5 куб. с. м. 

двухдневной бульонной бантер1альной культуры. Полу

ченная смесь, содержащая следовательно ю% чистаго мыла, 

оставлена на определенное время въ покое, после чего 3 пла-

тиновыя иглы перевиты въ чистый бульонъ. 

О п ы т ъ  №  I .  

М ы л о  с о д е р ж .  З о °/о Ас. сгийа № I . 

Время действья: 

5 м- *5 м- 1/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 

В. Со], сош. 
мыло съ зо°/о нафт. кисл. + + + - — 

В. Со], сош. контрольное мыло. + + + - — — 

В. ТурЫ. 
мыло съ зо°/о нафт. кисл.| () 

- - - — 

В. ТурЫ. контрольное мыло. + + + + < + )  — 

В. Ап1Ьгас15. 
мыло съ зо°/о нафт. кисл. + + + + + + 

В. Ап1Ьгас15. контрольное мыло. + + + + + + 
УШпо мыло съ зо°/о нафт. кисл.| — | — | — | — | — | — 

сЬо1егае аз1а*. контрольное мыло. + 1 ( + ) - - — — 

51ар[1у1осос. мыло съ зо°/о нафт. кисл. + — 

руо^епез аиг. контрольное мыло. + 1 + - - -
— 

Это нафтеновое мыло следовательно на ВасШ. ТурЫ 

действуетъ значительно сильнее основнаго мыла, производя 

стерилизацию уже черезъ 15 минутъ. Для убивашя 

холерныхъ вибрюновъ требовалось даже менее 5, а для 

51арЬу1ососсиз руо^епез аиг. менее ю минутъ. 
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О п ы т ъ  №  I I .  

М ы л о  с о д е  р ж .  30% А с .  с г и с 1 .  №  II. 

Время д-Ьйств1Я : 

1 5 м- |т5  м. х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 Ч. 

В. СоН сот. 
мыло съ 300/0 Ас. сг. № II + ! + + — — 

В. СоН сот. контр, основы, мыло + + + — — — 

В. ТурЫ 
мыло съ зо°/о Ас. сг. № И + 1 + + ( + )  — — 

В. ТурЫ контр, основн. мыло + 1 + + + ( + ) — 

В. АгЦЬгааз 
мыло съ 30% Ас. сг. № II + + + + + + 

В. АгЦЬгааз контр, основн. мыло + ! + + + + + 
УПэпо мыло съ зо°/о Ас. сг. № II 1 - - — 

СЬо1егае а51а1;. контр, основн. мыло + К + >  — — ~ — 

5*арЬу1ос. 
руо<*. аиг. 

мыло съ зо°/о Ас. сг. № II + 1 + - — — — 5*арЬу1ос. 
руо<*. аиг. контр, основн. мыло + 1 + -

О п ы т ъ  №  I I I .  

м ы  л  о  с о д е р ж .  3 0 %  А  с. с г № III. 

Вр емя д^йствтя: 

5 м- 15 м. х/2 Ч. I Ч. 2 Ч. 24 ч. 

В. СоН сот. 
мыло съ зо°/о Ас. сг. № III. + ! + + — 

В. СоН сот. контр, основн. мыло + 1 + + — - — 

В. ТурЫ 
мыло съ зо°/о Ас. сг. № III. + 1 + + ( + ) — — 

В. ТурЫ контр, основн. мыло + 1 + + + ( + ) — 

В. АтЫааз 
мыло съ зо°/о Ас.сг. № III. + 1 + + 1 + + + 

В. АтЫааз контр, основн. мыло + 1 + + + + + 
УПэпо мыло съ зо°/о Ас. сг. №111. + К + )  — — — 

СЪо1егае а81а1. контр, основн. мыло + 1 ( + ) - - — — 

81арЬу1ос. мыло съ зо°/о Ас. сг. № III. + 1 + — - — — 

руо§. аиг. контр, основн. мыло + 1 + — — — — 

В ы в о д ы :  С р а в н и в а я  д е й с т в 1 Я  в с Ь х ъ  т р е х ъ  с о р т о в ъ  

нафтеновыхъ мылъ съ дезинфицирующимъ действ1емъ основ-

наго мыла, мы находимъ, что значительно сильнее по от

ношенш къ ВасШ. ТурЫ, У1Ьпо СЬо1егае аз1а1:. и 51;арЬу-

1ососсиз руо^еп. аиг. действуешь лишь мыло, приготовленное 

съ Ас. сгис!. № I, т. е. общей смесью кислотъ, изъ которыхъ 
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низш1я кислоты еще не удалены. Это вполне совпадаешь съ 

результатомъ общаго бактерюлогическаго изследовашя 

нафтеновыхъ кислотъ, по которому низпле гомологи наф

теновыхъ кислотъ обладаютъ более сильными дезинфици

рующими свойствами, ч-Ьмъ высппе. 

При приготовленш медицинскаго мыла изъ нафтеновыхъ 

кислотъ, ращональн-Ье всего было бы употреблять именно 

или всю смесь чистыхъ кислотъ или еще лучше часть кипя

щую при 200—27О 0С. 

Испытан 1е дезодорирующихъ свойствъ нафтеновыхъ кислотъ. 

Для этого изследовашя употреблены следуюшдя фракщи 

нафтеновыхъ кислотъ: 

1) общая смесь всЬхъ кислотъ — Ас1с1. сгис!. № I; 

2) остатокъ, кипящш выше 2 г]о°С. — Ас1с1. сгис!. № И; 

3) остатокъ, кипящш выше зю°С. — „ „ № III; 

4) очищенныя нафтеновыя кислоты : 

a) фракщя 200—27о°С., 

b) „ 270—зю°С. 

О п ы т ъ  №  I .  

Мясной сокъ, полученный выжимашемъ св-Ьжаго быча-

чьяго мяса подъ прессомъ, оставленъ въ тепломъ месте до 

полнаго загнивашя. Когда былъ замеченъ сильный гнилост

ный запахъ, сокъ въ количестве ю куб. с. м. розлитъ въ 

широк1я пробирки, въ которыя прибавлено по 5 куб. с. м. ю% 

эмульсш кислотъ, приготовленной посредствомъ взбалтывашя 

съ 5°/о растворомъ соды. 

Содержаше нафтеновыхъ кислотъ въ изсл^дуемой жид

кости следовательно равнялось з,з°/о. 

Дальн-Ьйш. изсл-Ьд. ' 
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О п ы т ъ  №  I 1 ) .  
Ка-соль 

всей 
г. . Ас. сг. 4- Ас. сг. 4- Ас. сг. Фрак. 200 Фрак. 270 С:У4СП 
ПОНТр. + СОДа. № I. № II. № III. —2 7о<> С. —310" С. кислотъ. 
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'Готчасъ пос-1 
л-Ъ смЬтпешя. -Н- 44- * 

* * 4^ -н- -н- 1  -н- -н- -н- * 4Ь * 4^ -н-

Чер. г ч. -н- 4^ * -н- -Н-

-н-

+ 1-н- + * 
+ * + * + 44- + 

Чер. 2 ч. + * + 

-Н-

-н- (+) * (+) -н-1(+) (+) -н- (+) -н- + 

Чер. з ч. -н-(+) (+) * — * — * - -н- — * -н- (+) 

Чер. 6 ч. -И- - -Н- (+)2 - (+) (+) - (+) 
-

(+)| - -н- -
Чер. 1 день. *(+) * (+) (+)(+) (+),(+)(+)!(+) — (+)|- *|(+) 
Чер. 2 дня. *|(+) -Н-;(+) (+) (+) (+)|(+),(+)|(+) — — (+)[-

* 
(+) 

Чер. 6 дней. • (+) -к- (+) (+)(+) (+)(+) (+)(+) — — (+) 
* 

(+) 

Нужно заметить, что въ этомъ опьггЬ жидкость нахо

дилась въ пробиркахъ, затрудняющихъ взбалтываше. Нафте

новый кислоты, какъ бол^е легюя всплыли на верхъ жид

кости, покрывая ее сплошнымъ слоемъ. 

Такъ какъ содержаше сероводорода въ контрольныхъ 

банкахъ значительно уменьшилось (до сл^довъ), то исчезно-

вант его въ остальныхъ банкахъ едва ли можно придать 

большое значеше. 

Съ исчезновашемъ (или уменыпешемъ) сероводорода, 

изменился и гнилостный запахъ, принимая непр1ятный, какъ 

бы кислый отгЬнокъ. 

х) Объяснение знаковъ сл'Ьдующихъ таблицъ : 
~Н- = сильная реакция на сЬроводородъ, 
4- = ослаблен. „ „ ,. 

( + )  =  с л - Ь д ы  „  „  „  
— = отсутствие „ „ „ 

2) Гнилостный запахъ весьма слабо слышится, почти вполн-Ь за-
маскированъ запахомъ кислотъ. 

3) Слышится лишь запахъ самихъ кислотъ. 
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О п ы т ъ  №  I I .  

Это повтореше перваго опыта съ тою разницею, что 

жидкость здесь разлита по объемистымъ стеклянкамъ, допу-

скающимъ частое взбалтываше. 

Ка-соль 
Ас. сг. Ас. сг. Ас. сг. Фракщя Фракщя кисл. всей 

Контр. -{- СОДа. № I. № II. № III. 200-270°С.270-310°С. см4си. 

(0 
X СЛ 

«о X сл X сЛ 
(0 
и Сл X сл X сл X сл 

. 
И сл 

К се 
СО 

X а се 
СО 

К св 
со 

Я с се 
со 

К С се 
со 

Д с се 
СО 

К с я 
СО 

К В се 
СО 

X 
Тотчасъ поел!; 

см-Ьшешя. 44- * -н- -н- -н- -Н- 44- -н- 44- -Н- -Н- 4Ь 44- 4Ь 44- 44-
т1ер. I часъ -Н- + 44- + -н- (+) * (+) -н- (+) 44- (+) * (+) 44- (+) 

Чер. 2 часа -Н+) -н- (+) + — + — + — + — + — ~Н(+) 

Чер. з часа -+Ч+) * (+) + — + — + — + — + — Н+) 

Чер. 6 час. 44- — -н- — + — + — + — + — + — 44- — 

Чер. I день -н- (+) 44- (+) + (+) (+)(+) + (+) + (+) + (+) •»•(+) 

Чер. 2 дня *(+) -н- (+) +|(+) + (+) + (+) + (+) +1(+) 44- (+) 

Чер. 6 дней -н- (+) 4Ь (+) +К+) +  ( + ) + ( + )  +К+) +1(+)1 -Ц-К+) 

Съ исчезновашемъ и уменьшешемъ сероводорода, 

запахъ плющей жидкости изменялся, принимая кислый от-

тенокъ, въ какомъ виде онъ уже дальше сохранился безъ 

изменешя. 

О п ы т ъ  №  I I I .  

Въ объемистыя банки разлито по 20 куб. с. м. гншщаго 

мяснаго сока, къ которому прибавлено 20 куб. с. м. 20% 

эмульсш нафтеновыхъ кислотъ, эмульсированныхъ посред-

ствомъ гумми-арабика. Каждая стклянка следовательно со

держала ю% растворъ нафтеновыхъ кислотъ. 
7* 
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Иа-соль 
Ас. сг. Ас. сг. Фракщя Фракщя чист. кисл. 

Контроль Ас. сг. № I. № II. № III. 200-270° С. 270-3100 С. всей см4си. 

З
ап

ах
ъ
 

сл 
<м 
X 

З
ап

ах
ъ
 

со 
Д 

З
ап

ах
ъ
 

со (М 
Д 

З
ап

ах
ъ
 

сл ОТ 
Д 

З
ап

ах
ъ
 

сл 
Д 

З
ап

ах
ъ
 

сл 
са 
Д 

З
ап

ах
ъ
 

со (М д 

Готч. посл-Ь 
см'Ьшешя * -н- 4Ь 4^ 44- 44- 44- 44- * * ! 44-

* 
44- 44-

Чер. I Ч. *  + !  -н- (+) 4Ь (+) * (+) + (+) *|(+) * + 

Чер. 2 Ч 
* (+) -н- — + — + + - + — 

+ (+) 

Чер. з ч. -Н- 44- — + — 44- — 44- — 44- 44- — 

Чер. 6 ч. * (+) + (+) + — 44- — 44- — 4^] - 44- — 

Чр.1 день * (+) + (+) (+) + (+) + (~1~) + (+) 44- (+) 

Чер.гдня (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) -н- (+) 

Чер. 6 дн. 44-|(+) + (+), + 1(+) + |(+) + (+) + (+) 44- (+) 

О п ы т ъ  №  I V .  

35 грм. кала растерты съ 70,0 грм. воды и на день оста

влены въ тепломъ м1зст1>. Взболтанная жидкость разлита въ 

пробирки пою куб. с.м.,къ которымъ прибавлено зкуб.с. м. ю°/о 

эмульсш нафтеновыхъ кислотъ, эмульсированныхъ съ 5% 

растворомъ соды. 

Во время опыта пробирки не взбалтывались. 
Ка-соль 

Ас. сг. Ас. сг. Ас. сг. Фракщя Фракщя всейсм-Ьс. 
Контр. -I -СОДа Л г° I. № II. № III. 200-270ОС. 270-зюОС.чист.кнсд. 

З
ап

ах
ъ
 

З
ап

ах
ъ
 

З
ап

ах
ъ
 

1 
З
ап

ах
ъ
 

З
ап

ах
ъ
 

З
ап

ах
ъ
 

З
ап

ах
ъ
 

З
ап

ах
ъ
 

'Готчасъ посл Ь 
см-Ьшешя 4+- 44- 44- 44- 44- 44- ++- 44-

Чер. 1 час. 44- 44- + + + + + 44-

Чер. 2 час. -Н- * (+) (+) (+) (+) (+) -Н-

Чер. з час. 44- 44- *) 4Ь 

Чер. 6 час. 44- 44- 44-

Чер. I день 44- 44- | | -Н-

Чер. 2 дня 44- | 44- 44-

Чер. 6 дней 44- 44- | 44-
*) Характерный фекальный запахъ исчезъ ; слышится лишь за

пахъ самихъ кислотъ. 
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О п ы т ъ  №  V 1 ) .  

Ас. сг. Ас. сг. Ас. сг. Фракщя Фракшя Ка-соль 
1\ОНТр. СОДа № I № II. № III 200-270ОС. 270-зюоС.чист.кисл 

X 

с 
оЗ 

СО 

(Я 
X 
оз 
с 
л 
со 

1 
З
ап

ах
ъ
 

(0 
X 
л 
с 
оЗ 

СО 

X 
03 
С ей 

СО 

(« 
X 03 
а 
оЗ 

СО 

X 
стЗ 

оЗ 
со 

(0 
X 
2 
3 
со 

Тотчасъ посл'Ь 
см-Ьшешя -Н- -Н- | -Н- -н- -н- -Н- -Н-

Чер. I час. -Н- -++- -Н- * -н- 4+- -Н- -н-

Чер. 2 час. -Н- * + + + + | + | -Н-

Чер. з час. -н- •++• + + + + + 1 

Чер. 6 час. * -н- 1 + + + + + -Н-

Чер. г день -н- * 1 + + 1 + + + -н-

Чер. 2 дня -н- * + + + + + 4Ь 

Чер. 6 дней | -Н- -н- + + + + 1 + -н-

Рядомъ съ запахомъ нафтеновыхъ кислотъ, даже посл'Ь 

шсстидневнаго д гЫ!ств1я поатЬднихъ, слышится хотя и ослаб

ленный фекальный запахъ, — стклянки, содержания растворъ 

соды н растворъ натровыхъ солей чистыхъ нафтеновыхъ 

кислотъ, по запаху нич'Ьмъ не отличаются отъ контрольной. 

В ы в о д ы :  С о п о с т а в л я я  т е п е р ь  р е з у л ь т а т ы  э т и х ъ  п я т и  

опытовъ, можно пршдти къ заключешю, что нафтеновыя 

кислоты, какъ неочищенный, такъ и очищенныя, а также 

ихъ соли дезодорирующими свойствами не обладаютъ, хотя 

он+> въ н'Ькоторыхъ случаяхъ способны уменьшить или за

глушить гнилостный и фекальный запахъ. Это особенно 

им-Ъетъ м-Ьсто тогда, когда кислоты въ состояши сплошь 

покрыть поверхность гншщей жидкости. Въ химическую же 

реакцпо съ веществами, обусловливающими характерный за

пахъ (аесез, нафтеновыя кислоты, по видимому не вступаютъ. 

!) Повтореше опыта № IV съ тою разницею, что жидкость раз

лита въ объемистыя стклянки и до начала и во время опыта часть 

взбалтывалась. 
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И с п ы т а н  1 е  н а ф т е н о в ы х ъ  к и с л о т ъ  о т н о с и т е л ь н о  

и х ъ  с п о с о б н о с т и ,  з а д е р ж и в а т ь  р о с т ъ  ф е к а л ь -

н ы х ъ  б  а  к  т  е  р  1  й .  

Св1зжш калъ разм гЬшанъ съ водой до получешя жидкой 

кашицы. Последняя въ количеств^ 8о грм. розлита въ обыкно-

венныя банки и къ ней прибавлено 20 грм. эмульсш общей 

см-Ьси нафтеновыхъ кислотъ; съ такимъ расчетомъ, чтобы въ 

банк'Ь № I концентращя кислотъ равнялась I : юоо, 
„ № II „ „ I : юо, 
» № III „ „ I : 25, 
„ № IV „ 1 : ю. 

Банка № V — контрольная. 

Посл'Ь тщательнаго см-Ьшешя изъ каждой банки въ 

промежуткахъ ю мин., У2 ч., I ч., 2 ч., 24 ч. одна пла

тиновая петля перевита въ жидкую желатину, которая за-

гЬмъ вылита въ чашки Петри. Наблюдешя за ростомъ про

изводились черезъ день (24 часа). Результаты изложены на 

следующей таблиц-й, при чемъ знаки: 

— означаетъ отсутств1е роста, 

(+) „ мало колонш, 

4- „ много, но еще не сливающихся колонш, 

44- „ много колонш, отчасти уже сливающихся. 



Время д^йств1я 
кислотъ 

ю мин. 1/2 часа I часъ 2 часа 24 часа Время 
наблюд. 

Время д^йств1я 
кислотъ Ростъ Желатина Ростъ Желатина Ростъ Желатина Ростъ Желатина Ростъ Желатина 

Время 
наблюд. 

Банка № I 
„ № II 
„ № III 
„ №1У 

Контроль: 

+ 
(+) 
(+) 

+ 

не разжижена 

99 

99 

99 

99 

+ 
(+) 

не разжижена 

99 

99 

99 

(+) 
не разжижена 

99 

99 

99 

+ 
(+) 

не разжижена 

п 

99 

99 

Чер. 

24 ч. 

Банка № I 
„ № Л 
„ № III 
„ № IV 

Контроль: 

-н-

+ 
(+) 

-н-

местами 
разжижена 
не разжижена 

99 

99 

разжижена 

-н-
+ 

(+) 

местами 
разжижена 
не разжижена 

99 

99 

-н-
+ 
(+) 

местами 
разжижена 
не разжижена 

М 

п 

-н-
+ 
(+) 

не разжижена 

99 

99 

99 

+ 

(+) 
не разжижена 

99 

99 

99 

. 

Чер. 

2 дня 

Банка № I 

„ № II 
„ № ш 
„ № IV 

Контроль: 

+ 
(+) 
раз 

р 
местами 

разжижена 
не разжижена 

99 

жижена 

а 

-н-

+ 

(+) 

3 ж I 
м-Ьстами 

разжижена 
не разжижена 

V 

1 Ж 

-н-
+ 
(+) 

е н 
местами 

разжижена 
не разжижена 

» 

а 

* 
+ 

(+) 

местами 
разжижена 
не разжижена 

99 

-Н-

+ 
(+) 

местами 
разжижена 
не разжижена 

99 

99 

Чер. 
. 

3 Дня 

Банка № 1 
„ № II 

„ № III 
„ № IV 

Контроль: 

Р 
местами 

разжижена 
-Н~ не разжижена 

разжижена. 

а 

4Ь 

+ 

3 Ж I 

местами 
разжижена 
не разжижена 

1 Ж 

* 

+ 

е н 
местами 

разжиже и 
не разжижена 

а 

4+ 

+ 

местами 
разжижена 
не разжижена 

* 

44- | 

местами 
разжижена 

тоже 
не разжижена 

Чер. 

4 дня 

Желатина но всЬхъ чашкахъ совершенно разжижена чер. 5 дней. 
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Следовательно уже концентрация I: юоо (при д-Ьйствш 

въ продолжены двухъ часовъ) въ состоянш была задержать 

разжижеше желатины на I день. Бол-Ье снльныя концен-

трацш способны задержать ростъ фекальныхъ бактерш, а 

также и разжижеше желатины прямо пропоршонально ихъ 

концентращи и времени д1шств1я, при чемъ однако даже отъ 

ю% эмульсш полной стерилизащи фекальныхъ бактср!й не 

получалось. — На шестой день желатина во вскхъ чашкахъ 

была разжижена. Фекальный запахъ во все время опытовъ 

былъ ясно зам-кгенъ. 
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Глава III. 

ДЪйств1е наФтеновыхъ кислотъ на теплокровныхъ 

животныхъ. 

Уже древнЪйипе народы, и мокшие д!зло съ нефтяными 

продуктами, признали за ними н1зкоторыя ц'Ьлительныя 

свойства. Такъ сама нефть уже издавна употреблялась 

при леченш кожныхъ болезней, цынги и ревматнческпхъ болей, 

а выделенный изъ нея керосинъ и въ настоящее время 

народомъ считается хорошимъ средствомъ противъ холеры. 

Бол^е или мен-Ье благотворное д-Ьйств1е въ леченш 

кожныхъ болезней впослЪдств1е приписано почти всЬмъ 

препаратамъ, приготовленнымъ изъ нефти, и его можно было 

поэтому также ожидать отъ нафтеновыхъ кислотъ. Къ 

тому же посл1здшя обладаютъ хорошими антисептическими 

свойствами, главнымъ образомъ по отношенш къ гноероднымъ 

бактер1ямъ, что д-Ьлаетъ ихъ клиническое изучеше весьма 

желательнымъ. 

Всл'Ьдств1е этого соображешя, нами и начаты опыты 

надъ вл1яшемъ чистыхъ нафтеновыхъ кислотъ на животный 

организмъ. 

Единственными литературными св-Ьд^зтями относительно 

ядовитости нафтеновыхъ кислотъ, являются сообщешя И. Д. 

Купцпса. Означенный авторъ находитъ, что выделенная 

имъ изъ нефти общая см-Ьсь нафтеновыхъ кислотъ, какъ и 

нафтеновыя кислоты полученныя изъ мазута, обладаютъ 

ядовитымъ д-Ьйств1емъ не только относительно холоднокров-

ныхъ животныхъ: рыбъ, лягушекъ и раковъ, а также и 

весьма вредно отзываются на кошкахъ и собакахъ. 

Наши опыты поставлены съ морскими свинками, кош

ками и собакой. Свинкамъ нафтеновыя кислоты впрыснуты 

подъ кожу, а кошкамъ, какъ и собак гЬ введены эмульсиро-

ванныя посредствомъ гумми-арабика, отд гЬльныя фракцш 

кислотъ, при помощи зонда въ желудокъ. 
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А. Опытъ надъ морскими свинками. 

О п ы т ъ  I .  

Морскпмъ свинкамъ впрыснуты подъ кожу ниже обо

значенным количества стерилизованной общей смеси нафтено

выхъ кислотъ. Вл1ян1е впрыскиванш констатировано ежеднев-

нымъ взвешивашемъ животныхъ. 

№№ Полъ 
ЖИВОТНЫХЪ 

Сколько 
введено 

подъ кожу 
ПримЬчашя 

В'Ьсъ животныхъ въ граммахъ 

ПримЬчашя 

П
е
р
е
д
ъ
 

о
п
ы

т
. 

! 

Р Г 
а С' 

А . п Н 
5. У 

-X Г) 

га н 
X Г** 
о 

". Н О >. Си О 
—« -1-

о >•. а, 
~ ,с 

•Ц . го н V ̂  О О ^ 

{4 . ГО Н о 
Т а 

а" 

Бол*Ьзнен.явлешй 
не замечено 39° 362 34° 330 31° 335 355 362 393 

тоже 420 410 440 455 
тоже 385 3&5 355 375 390 — — — 

тоже 380 362 35° 34° 343 355 37о 382 — 
тоже бю 595 57 6  

54° 545 54& 570 590 Ьо5 
Произведены два 553 545 53° 5 2° 5 Г3 5 2° 53° 55° — 

укола 

1 . 
2 

3 
4 
5, 
6 

Самецъ 
тоже 
тоже 
тоже 
тоже 
тоже 

I ссш. 
I ссш. 

1,5 ссш. 
1,5 ссш. 
2,5 сст. 

ОПЫТЫ прекращены, вследсте неудобствъ вводить еще 

больпия количества нафтеновыхъ кислотъ. Кроме довольно 

резкаго падешя (за исключешемъ № 2), веса, болезнен-

ныхъ явленш не замечено. 

О и ы т ъ № И. 

Свинкамъ впрыснуты стерилизованныя кислоты фракцш 
200 27О 0  С. 

Полъ 
животныхъ 

Сколько 
введено ПрИМЪЧашЯ 

В"Ьсъ животныхъ въ граммахъ 

подъ кожу 
г> 

(8 . 
га н и >> С, о 

Ю 

II | 

Самецъ 
тоже 
тоже 

тоже 
тоже 

0.45 сст. 
о,45 сст, 

|| 1,5 сст. 

3,0 сст. 
4,о сст. 

Особыхъ болЬз-

неныхъ явленш 
не замечено 

тоже 

тоже 
| Впрыснуто въ 

]2-ХЪ пр1ем.живот 
ныя заболели че-
резъ 2 часа посл-Ь 

впрыскивания : 
потеря равновЬ 

С1я, падеше на 
бокъ. 

Свинка № ю 
№ II 

535 
575 
410 

485 
565 

55 2  

385 
54° 
37° 

490 
535 
37 2  

475 
53° 

476 
533 
378 

480 
53° 
380 

505 
545 
39° 

53о 
57° 

умерлачерезъ6 п. посл-Ь впрыскивашя. 

» » 9 ,, >, „ 



107 

Здесь следовательно, кроме обыкновеннаго уменьшешя 

въ весе въ более легкихъ случаяхъ заболевашя, замечается 

также тяжкое заболеваше (съ потерей чувства равновеая) 

отъ большихъ дозъ, оканчивающееся смертью. И здесь 

фракщя 200—270 0  С., какъ и въ бактерюлогическихъ опытахъ, 

проявила горяздо более сильное действ1е, чемъ общая смесь 

всехъ нафтеновыхъ кислотъ. Вскрьте свинки, произведенное 

асистентомъ Гипеническаго инстит)п:а Д-ромъ А. И. Раммуль, 

не обнаружило никакихъ характерныхъ измененш внутрен-

ныхъ органовъ такъ же, какъ и во всехъ другихъ опытахъ. 

О п ы т ъ  №  I I I .  

Морскимъ свинкамъ впрыснуто определенное количество 

стерелизованныхъ кислотъ фракцш 270—310 0  С. 

Полъ Сколько 
впрыснуто 

ЖИВОТНЫХЪ. подъ кожу. 
Прим'Ьчашя. 

В-Ьсъ животныхъ въ граммахъ 

у сч 

>ч . 
р.8 4  

[0 га н И >• 

12 

13 

ч 

Самецъ. 

тоже 

тоже 

Особыхъ бол-Ьзн 
1,5 ССШ. явленш не зам^Ьч 

ССШ. Свинка не
сколько скучна, 
мало подвижна, 

черезъ I!/г сутки 
умерла. 

Особенныхъ 
бол-Ьзненныхъ 

1о 

2,0 ССП1. 

2,0 ССШ. 
явленш не за

мечено. 

37° 

375 

405 

415 

310 
360 

39° 

39° 

300 

382 

385 

380 

386 

315 

390 

33° 

394 

395 

350 

410 

Смерть свинки № 13 пришлось отнести не къ дествш 

нафтеновыхъ кислотъ, а къ не выясненнымъ постороннимъ 

вл1ян1ямъ, такъ какъ другая контрольная свиика осталась 

жива и повидимому здорова (если не считать уменьшешя въ 

весе), также какъ и свинки № 14 и 15, получивиия большую 

дозу кислотъ. 

Такимъ образомъ действ1е нафтеновыхъ кислотъ при 

введенш подъ -кожу морскимъ свинкамъ довольно слабое, 

такъ какъ смертельной дозой является лишь 3 грам. фракцш 

200—27о°С. (самой сильной), что равняется приблизительно 

6,о граммамъ на килограммъ веса опытного животнаго. — 
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Опыты съ кислотными остатками выше зю°С. надъ морскими 

свинками не произведены, всл'Ьдств1е большой вязкости данной 

фракцш, затрудняющей ихъ введете подъ кожу. Также не 

даны эмульсш кислотъ морскимъ свинкамъ рег оз, вследств1е 

невозможности введешя желудочнаго зонда. 

Б .  О п ы т ы  н а д ъ  к о ш к а м и .  

Въ опытахъ надъ кошками нафтеновыя кислоты даны 

исключительно рег оз, посредствомъ желудочнаго зонда, при 

чемъ кислоты были эмульсированы посредствомъ гумми

арабика. Такъ какъ по даннымъ, полученнымъ изъ опытовъ 

надъ морскими свинками, вредное д-Ьйств1е нафтеновыхъ 

кислотъ не великое, опыты съ кошками прямо начались съ 

5-тью граммами кислотъ. 

О п ы т ъ  №  I .  

2-го Октября 1902 г. Кошка весила 2620 граммъ. Дано 

рег оз 5,о граммъ кислотъ общей см гЬси. Начало опыта въ 

ю часовъ 30 минутъ утра. 

11олчаса кошка спокойна, время отъ времени чихаетъ; 

черезъ 40 минутъ рвота, после чего являются признаки 

отравлешя: 

Потеря равнов-кпя, падеше на бокъ, съ трудомъ пере

двигается, такъ какъ задшя ноги очевидно парализованы. 

Въ и час. 40 мин. снова рвота, 

„и „ 50 „ возбужденное состоя те, все старается под

няться къ крышке клетки, но падаетъ 

обратно, при чемъ валится не только на 

бокъ, но даже и на спину. 

„ 12 „ успокоилась, лежитъ упираясь головой о 

полъ; качается изъ стороны въ сторону. 

„ I „ часъ лежитъ очевидно безъ сознашя. 

Дышетъ спокойно. 

Такъ провела весь день. 
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3 - г о  О к т я б р я  у т р о м ъ  п о  в и д и м о м у  з д о р о в а ,  н о  з а 

метно похудела; -Ьстъ данное ей мясо. В-Ьсъ ея = 2440 грм. 

4*го Октября совсЬмъ оправилась, но в1зситъ только 

2350 грм. 

Въ II час. 30 мин. ей снова дано 5,0 грм. тЪхъ же кислотъ. 

„ I „ 40 „ сонлива, тыкает ъ, засыпая, головой о полъ. 

Въ I часъ. 50 мин. спитъ; разбужена и поставлена на ноги, 

не можетъ ходить ; ноги не д-Ьйствуютъ, 

особенно задшя; падаетъ не только на 

бокъ, но даже и на спину. 

„ I „ 55 „ чихаетъ. Позывъ къ рвотЬ, которая однако 

не происходитъ. Сделается безпокойной, 

старается подняться къ крышк^ клетки, 

причемъ падаетъ обратно; это состояше 

длится около ю минутъ 

2 час. 15 мин. Судороги, особенно въ ногахъ. 

2 „ 25 „ Сильныя судороги, головой бьетъ о полъ кл-Ьтки, 

лежитъ на боку. 

4 и 5 ,> Смерть. 
Вскрьте не обнаружило никакихъ зам-Ьтныхъ из

менены внутреннихъ органовъ. 

О п ы т ъ  №  I I .  

и-го Октября 1902 г. В-Ьсъ кошки = 2965 гр. Дано рег 

03 5,о кислотъ фракцш 200—2 г]о°С. 

Начало опыта и час. 40 мин. 

12 час. ю мин. Сонлива, лежитъ спойкойно. 

12 „ 15 „ Сонъ. Будучи разбужена, очевидно трудно 

оргентируется. Если же поставить на ноги, 

не можетъ удержать равнов^ая, падаетъ 

даже на спину. Оставленная въ поко-Ь въ 

клетке опять засыпаетъ. 

I п  15 „ Безрезультатные позывы къ рвот гЬ. 

I » 35 » Конечности парализованы, языкъ высунуть, 
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зрачки сильно расширены, не реагируютъ 

на св-Ьтъ. Поставлена на ноги, не въ 

СОСТОЯН1И стоять. 

2 час. — мин. Лежитъ на боку съ высунутомъ языкомъ, 

судорогъ н-кгъ. 

4 „ — „ Смерть. 

Рвоты въ данномъ опыте совсЬмъ не было. 

О п ы т ъ  №  I I I .  

16-го Октября 1902 г. В-Ьсъ кошки = 2870 граммъ. Дано 

5,о гр. кислотъ фракцш выше 310 0  С. Начало опыта: 3 часа 

50 мин. 

4 час. 20 мин. Рвота; после рвоты сидитъ нормально, спо

койно, несколько сонлива. 

4 „ 45 „ Сидитъ качаясь изъ стороны въ сторону. 

4 „ 50 „ Возбужденное состояше, продолжающееся 

около ю минутъ, старается подняться къ 

крыше кл г1>тки, но падаетъ обратно; сътрудомъ 

сохраняетъ равновеае. 

5 „ ю „ Спитъ спокойно, реагирз^етъ на зовъ. 

9 час. вечера. Лежитъ понуря голову, не реагируетъ более 

на зовъ. 

Ночью умерла. 

О п ы т ъ  №  I V .  

19-го октября 1902 г. Весъ кошки 3040 гр. Дано рег 

оз. 5,о кисл. гр. фракцш 270—310 0  С. Начало опыта. I час. 

20 МИН. 

2 час. 20 „ Сонное состояше. 

2 „ 30 „ Конечности парализованы, не можетъ ходить, 

зрачки расширены. 
12 час. 30 мин. ночи умерла. Передъ смертью судороги. 

Рвоты не было совсемъ. 
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Резюмируя теперь эти 4 опыта надъ кошками, мы зам^-

чаемъ, что дозы въ 5,0 гр. всехъ фракцш нафтеновыхъ кислотъ, 

являются уже смертельными для нихъ (за исключешемъ 

общей смеси кислотъ, при которой, не смотря на менышй 

в^съ кошки, требовалось повтореше пр1ема). Признаки от-

равлешя во всЬхъ 4-хъ случаяхъ т-Ьже, главнымъ образомъ 

потеря равнов^ая, параличъ конечностей; рвота не всегда 

выступала; въ фракщяхъ 200—270 и 270—Зю°С, совсЬмъ 

отсутствовало возбужденное состояше. 

Такимъ образомъ нафтеновыя кислоты въ дозахъ 5-ти 

граммъ, представляютъ собой специфически! ядъ для кошекь. 

В. Опытъ надъ собакой. 

Такъ какъ проф. Хлопинымъ въ I полугодш 1902 г. 

уже были произведены опыты надъ д!шств1емъ изолированной 

нами общей смеси нафтеновыхъ кислотъ на собакъ, при чемъ 

собака в-Ьсомъ около 6 1/ч кило оказалась совершенно инди-

ферентной даже къ громадному пр1ему въ ю,о гр. кислотъ, 

намъ оставалось лишь изсл^довать ихъ хроническое д гЬйств1е, 

которое могло можетъ быть им гкгь м-Ьсто припродолжительномъ 

введеши безвредныхъ разовыхъ дозъ. 

Опыты наши произведены надъ собакою весившей въ 

начале опыта 9500 грамм, (около 23 3/4 фунта), вполне здо

ровой, моча которой была совершенно нормальнаго состава. 

I [риведемъ здесь полученные нами результаты: 

Опыты произведены съ общей смесью всехъ нафтеновыхъ 

кислотъ, эмульсированныхъ посредствомъ гумми-арабика. 

Кислоты даны рег оз посредствомъ желудочнаго зонда 

г) Собака молодая, по сообщешю хозяина 8 м-Ьс. 
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Число 
дня 

опыта. 

В^съ 
собаки. 

Сколь

ко дано. м о ч а. ПриагЪчашя. 

Передъ оп 9500 гр. Норм., кислой реакц., 
12/X — 5>° ГР- несодерж. б"Ьлка Черезъ часъ рвота. Дру-

13/X — 5>° » Норм. б-Ьлка н-Ьтъ. гихъ явленш не было. 

ч/х — 5>° » )) )) V тоже 

15/X 93°° ГР- 5)° II )) )1 )1 Рвоты не было. 

1б/Х — 5)° V » V V Рвота черезъ 2 час. 

17/X — 5)° II )1 )) » 1, П 
8 

II 

*8/Х 8800 гр. 5»° о V )) )) 1) ч 7 » 
19/Х — 5>° » )) V )) а » 3 ч 

20/Х 9000 гр. 5)° » )) )) V II I II 

21 /X — 5>° » )) )1 У) >1 II ' II 

22/Х 9600 гр. Опытъ прекращенъ. 

Такимъ образомъ собака въ теченш ю дней получила 

всего 50,0 гр. нафтеновыхъ кислотъ, безъ зам^тнаго для ея 

здоровья вреда. Единственными признаками забол^вашя 

была рвота, которая однако произошла безъ всякаго на-

пряжнешя. Аппетитъ собаки во все время опытовъ былъ 

превосходный, и обыкновенно она сейчасъ посл^ опыта при

нималась за данныя ей кости. Даже особеннаго отвращешя 

къ запаху кислотъ у ней не замечалось, такъ какъ она 

несколько разъ снова глотала вырванные остатки пищи. 



Выводы. 
1) По отношешю къ патогеннымъ гноероднымъ бактерьямъ 

нафтеновыя кислоты въ концетрацш I: юо, вполне 

могутъ заменить 3% растворъ карболовой кислоты. 

2) 51арЬу1ососа руо^епез аиг., Пау. е!; а1Ь. убиваются 

уже эмульаею нафтеновыхъ кислотъ концентрации 1:1000 

менее чемъ черезъ 30 минутъ. 

3) У1Ьпо СЬо1егае а51а!:. умираетъ отъ концентращи нафте

новыхъ кислотъ I: юоо. 

4) На Вас. ТурЫ и СоН сопнтшп. слабо действуетъ даже 

ю% эмульс1я кислотъ. 

5) По своимъ антисеитическимъ свойствамъ отд-Ьльныя 

фракцш нафтеновыхъ кислотъ мало отличаются другъ 

отъ друга, при чемъ однако дезинфекцюнная сила отд^ль-

ныхъ кислотъ обратно пропорщонально содержашю угле-

родныхъ атомовъ въ частице данной кислоты. 

6) Натровыя соли нафтеновыхъ кислотъ въ дезинфекщонномъ 

смысле, действуютъ въ общемъ слабее самихъ кислотъ, 

хотя по отношешю къ Вас. Т) трЫ и СоН соштип. заме

чается обратное явленье. 

7) Сильны я дезинфицирующая свойства нафтеновыхъ кислотъ 

по отношешю къ гноероднымъ коккамъ, какъ будто 

указываютъ на терапевтическое значеше этихъ кислотъ. 

8) Резюмируя выше приведенныя выводы, нафтеновыя кислоты 

могутъ быть рекомендуемы, какъ надежное, спещальное 

дезинфицирующее средство противъ холерныхъ бацилловъ 

и гноеродныхъ микробовъ. 

9) На практике сами кислоты вполне могутъ быть заме

нены ихъ натровыми солями, которыя хотя и действуютъ 

слабее нафтеновыхъ кислотъ, но по своимъ антисепти-

ческимъ свойствамъ относительно холерныхъ вибрюновъ и 

8 
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гноеродныхъ бактерШ не уступаюгь действш карболовой 

кислоты. 

ю) Дезодорирующими свойствами нафтеновыя кислоты 

почти не обладаютъ, хотя въ н^которыхъ случаяхъ 

способны заглушить или маскировать гнилостный и 

фекальный запахъ, что особенно им1зетъ место тогда, 

когда кислоты въ состоянш сплошь покрывать поверх

ность гшющей жидкости. 

и) Натровыя соли нафтеновыхъ кислотъ не въ состоянш 

нисколько маскировать гнилостный запахъ. 

12) Способъ получешя отд^зльныхъ гомологовъ нафтеновыхъ 

кислотъ въ чистомъ виде посредствомъ омылешя ихъ 

сложныхъ эфировъ, долженъ считаться не вполне 

удовлетворяющимъ своей цели. 

13) Ядовитость нафтеновыхъ кислотъ для собакъ и морскихъ 

свинокъ незначительна. 

14) Нафтеновыя кислоты представляютъ собой специфи

чески! ядъ для кошекъ. 

15) Ядовитыя свойства отдельныхъ фракцш нафтеновыхъ 

кислотъ, такъ же какъ и ихъ дезинфицируюшдя свойства, 

уменьшаются съ увеличешемъ содержанья углероди-

стыхъ атомовъ въ частице кислотъ; больше всего выра

жены въ фракцш 200—270 0  С. 

16) Характерной картиной при отравленш кошекъ нафте

новыми кислотами является следующая: рвота, сонли

вость, параличъ конечностей, особенно заднихъ, и, глав-

нымъ образомъ, потеря равновеая; кошка валится на 

бокъ и при паденш перевертывается на спину. 

17) Судя по вышеизложеннымъ признакамъ и скоро насту

пающей смерти, нафтеновыя кислоты приходится при

числить къ нервнымъ ядамъ, вероятно действующимъ 

непосредственно на головной мозгъ. 
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