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Таблица 1.1 
Классификация и показатели качества парфюмерных изделий 

Парфюмерное изделие 

С
то
йк
ос
ть

 за
па
ха

,  
ч,

 н
е 
ме
не
е 

П
ро
зр
ач
но
ст
ь,

  
от
су
тс
тв
ие

  
по
му

тн
ен
ия
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и 
те
мп
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ат
ур
е,

 °С
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бъ
ем
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до
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ов
ог
о 
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ир
та

,  
%

, н
е 
ме
не
е/
не

 б
ол
ее

 

М
ас
со
ва
я 
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ду
ш
ис
ты
х 
ве
щ
ес
тв

,  
%

, н
е 
ме
не
е/
не

 б
ол
ее

 

Духи концентрированные 60 +3 55/– 30,0/– 
Духи группы «Экстра» 60 +3 70/– 15,0/– 
Духи 50 +3 85/– 10,0/– 
Парфюмерная вода 50 +3 75/– 10,0/– 
Туалетная вода 40 +3 75/– 4,0/– 
Детская туалетная вода 24 +5 –/20 –/2,0 
Одеколон группы «Экстра» 30 +3 60/– 4,0/– 
Одеколон 24 +5 60/– 1,5/– 
Душистая вода – +5 20/– 1,0/– 
Детская душистая вода – +5 –/20 –/1,0 

 
По содержанию композиции духи делят на духи концентри-

рованные, духи группы «Экстра» и духи. При этом также учи-
тываются оригинальность, стойкость запаха, крепость спирта, 
внешнее оформление и упаковка. 

По назначению духи подразделяют на женские, мужские, 
универсальные, детские, а по способу упаковки выделяют духи в 
обычной и аэрозольной упаковке. 

Различают также духи-дезодоранты и духи-кремы. 
Духи-дезодоранты представляют собой дезодорант, содер-

жащий высокую концентрацию парфюмерной композиции и пред-
назначенный не только для замедления разложения пота, умень-
шения потоотделения, но и для придания телу приятного запаха. 

Духи-крем – продукт, предназначенный как для ухода за те-
лом, так и для его ароматизации за счет повышенной концентра-
ции парфюмерной композиции в составе. 

Из потребительских свойств парфюмерных товаров можно 
выделить функциональные, эргономические и эстетические.  

Функциональные свойства – способность парфюмерных това-
ров передавать запах другим материалам. Одеколоны и туалетные 
воды кроме приятного запаха должны хорошо освежать кожу. 
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Функциональные свойства парфюмерных продуктов определя-
ются интенсивностью запаха (его силой при испарении души-
стых веществ) и стойкостью запаха (продолжительностью со-
хранения запаха в часах). 

Для каждого парфюмерного изделия выделяют определяю-
щий запах – «характер» запаха. Ассоциация парфюмеров Фран-
ции в 1984 г. разработала систему классификации запахов, кото-
рая подразделяет их на семь базовых семейств: 

– цветочные – напоминают ароматы цветов, могут иметь 
одну ноту или несколько (цветочный букет); 

– цитрусовые – содержат ноты лимона, бергамота, апельси-
на, мандарина; летучие и игристые, дают ощущение свежести; 

– амбровые (восточные запахи) – объединяют изделия со 
сладкими запахами с теплотой; 

– шипровые – характерны запахи, близкие к древесным, в 
основе – запах ладана, пачулей и т. д.; 

– папоротниковые – включают запахи лаванды, дубового 
мха и др.;  

– древесные – характерно наличие запахов сандалового де-
рева, кедра, дуба и др.;  

– кожаные – изделия с запахами, имеющими оттенок дыма 
табака, выделанных кож и др.  

Запахи шипровых, древесных, папоротниковых, кожаных 
семейств применяются в основном для мужской парфюмерии.  

Деление на подсемейства позволяет уточнить запах парфю-
мерного товара, например, цветочный аромат может быть фрук-
товым, зеленым, морским, древесным и т. д.  

К эргономическим свойствам парфюмерных изделий отно-
сятся удобство пользования, гигиеничность, психофизиологиче-
ские свойства, безопасность и безвредность. 

Психофизиологическое свойство запаха характеризуется его 
воздействием на организм человека, что проявляется в измене-
нии кровяного давления, ритма дыхания, пульса; а также влия-
нием запаха на умственную и физическую работоспособность, 
желания и настроения человека и др.  

Для обеспечения безопасности парфюмерные товары не 
должны содержать токсичных веществ, оказывающих вредное 
воздействие на человека, вызывающих раздражение кожи и аллер-
гическую реакцию. В жаркие дни при пользовании парфюмерными 
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товарами под влиянием солнечных лучей могут проявляться 
токсические реакции. Некоторые натуральные душистые веще-
ства, выделяемые из апельсинов, лимонов, лаванды, бергамота, 
амбры, мускуса и др., известны своими токсичными и аллерги-
ческими свойствами. 

Эстетические свойства парфюмерных изделий характеризу-
ются прозрачностью и цветом парфюмерной жидкости, оформ-
лением флакона и упаковки изделия.  

Потребительские свойства парфюмерных изделий опреде-
ляются главным образом сырьем, используемым для их произ-
водства. Основным сырьем для производства данных товаров 
являются душистые вещества, спирт и вода.  

 
 
1.2. Эфирные масла как душистые вещества.  
Методы получения эфирных масел 
 
Душистые вещества – группа индивидуальных органических 

соединений или их смесей, обладающих приятным запахом. 
Душистые вещества делятся на следующие группы: 
– натуральные душистые вещества – эфирные масла, цве-

точные помады, смолы, бальзамы и др.; 
– индивидуальные душистые вещества, полученные путем 

синтеза или выделенные из натурального сырья; 
– композиции – искусственные гармоничные сочетания ду-

шистых веществ для получения духов, одеколонов и др.; 
– отдушки – искусственные гармоничные сочетания души-

стых веществ для отдушивания косметики и бытовой химии. 
Эфирные масла относятся к растительным душистым веще-

ствам. Они представляют собой легколетучие органические 
жидкости, получаемые из различных органов растений, состоя-
щие преимущественно из терпенов и терпеноидов. 

Химический состав эфирных масел включает сотни индиви-
дуальных соединений – эфиров, спиртов, альдегидов, кетонов и др. 
Из розового масла выделено 226 соединений, а из жасминового – 
более 100. Но в каждом из масел преобладает один или несколько 
компонентов, определяющих основной запах масла. Так, главными 
компонентами розового масла являются гераниол и цитронеллол, 
гераниевого – гераниол, а анисового – транс-анетол. 
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В зависимости от части растения, в которой накапливаются 
душистые вещества, и свойств эфирных масел для их извлечения 
используются различные методы:  

– прессование применяется в основном для получения 
эфирных масел из цитрусовых плодов. Полученный сок подвер-
гают центрифугированию для отделения эфирного масла; 

– метод отгонки с водяным паром. При обработке эфиромас-
личного сырья паром эфирное масло переходит в паровую фазу и 
вместе с парами воды конденсируется, а затем отделяется от воды; 

– мацерация – получение эфирных масел настаиванием с не-
летучими растворителями. Используется для извлечения масел из 
цветов. В качестве растворителя чаще применяют спирт. При тем-
пературе 20–25°С в течение 7 суток настаивания при перемеши-
вании растворимые компоненты практически полностью извле-
каются. Настой затем отфильтровывают от растительного сырья; 

– перколяция – метод извлечения эфирных масел с помо-
щью чистого растворителя (спирта), медленно проходящего че-
рез слой сырья. Душистые вещества извлекаются за 2–3 дня; 

– экстракция – извлечение эфирных масел летучими рас-
творителями при комнатной температуре. Используют сжижен-
ные газы – углекислый, бутанол, пропанол. Полученные масла 
называют экстрактами, так как они содержат все растворимые 
компоненты растения, включая смолы, воски и др. Из них обра-
боткой спиртом с последующей его отгонкой получают абсо-
лютные масла; 

– метод анфлеража основан на способности эфирных масел 
переходить в газовую фазу, а затем адсорбироваться жирами. 
Такие душистые вещества называют цветочными помадами; 

– динамическая сорбция – извлечение паров эфирных масел 
продувкой сырья подогретым воздухом с последующим улавли-
ванием их сорбентами и дальнейшей экстракцией эфиром.  

 
 
1.3. Получение парфюмерных изделий  
 
При получении парфюмерных продуктов на основе эфир-

ных масел (и других душистых веществ) необходимо учитывать, 
что они подразделяются на группы в зависимости от стойкос- 
ти запаха. 
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Первая группа (начальная нота, верхняя нота, нота «голо-
вы», топ-нота) – самые нестойкие ароматы. Они ощущаются в 
первые 5–30 мин после нанесения парфюмерного продукта на 
кожу. Эта группа формирует первое впечатление, но не характе-
ризует изделие в целом. К данной группе относятся практически 
все цитрусовые эфирные масла, вербена, базилик, мята переч-
ная, бергамот и др.  

Вторая группа (средняя нота, нота «сердца», основной за-
пах) является ядром композиции. Компоненты данной группы 
проявляются через 15–20 мин после нанесения парфюмерного 
продукта. Эта группа включает основное количество компо-
нентов душистой композиции, их испарение происходит в те-
чение 2–50 ч. Из эфирных масел к этой группе относятся цве-
точные ароматы (иланг-иланг, жасмин, фрезия, роза, ландыш, 
герань, мимоза, ирис, лаванда, ромашка), специи (корица, роз-
марин, тимьян, мелисса, гвоздика, шалфей, иссоп), хвойные 
(кипарис) и др.  

Третья группа (основная нота, нижняя нота, база духов, 
шлейф, остаточный запах) – наиболее стойкие и менее летучие 
ароматы, которые обеспечивают стойкость и силу парфюмерно-
го изделия. К этой группе относятся чайное дерево, ладан, мир-
ра, пачули, дубовый мох, ветивер, гвоздика, сандал, ваниль, 
кедр, барбарис, тубероза, кассия и др. 

Качество и стойкость парфюмерных изделий оценивают 
преимущественно по основному запаху (ноте «сердца»). 

При составлении парфюмерной композиции с использова-
нием в качестве душистых веществ эфирных масел необходимо 
выбрать масла из трех разных групп, различающихся по летуче-
сти компонентов. Как правило, используют по 1–2 эфирных мас-
ла с высокой и средней летучестью и лишь одно – с низкой.  

Чтобы получить приятный аромат недостаточно просто 
смешать различные масла, так как неудачное смешивание мо-
жет привести к неприятному результату. Для выбора сочетания 
эфирных масел их по капле наносят на полоски бумаги и оце-
нивают аромат, образующийся при сочетании различных масел, 
находя предпочтительный. При этом сначала создается «серд-
це» аромата (средняя нота), на которое накладывается основа 
(нижняя нота), подчеркивающая направление аромата (цветоч- 
ный, пряный, восточный и др.), а верхние ноты («голова» аромата) 



10   

добавляют в самом конце. Чтобы не терять чувствительность 
периодически вдыхают запах натурального кофе.  

Композиции должны быть составлены таким образом, что-
бы ароматы отдельных компонентов гармонично сливались и ни 
один типичный запах отдельного компонента не выделялся рез-
ко. Поэтому при подборе парфюмерной композиции из эфирных 
масел необходимо учитывать их возможную синергию, инги-
бацию и комплиментарность. 

Синергия – сотрудничество, когда масла гармонично взаимо-
действуют и усиливают действие друг друга в смеси; воздействие 
смеси сильнее, чем сумма воздействий составляющих ее частей. 
Некоторые масла, например розовое, жасминовое, масло дубово-
го мха и лаванды, способны усилить действие практически лю-
бой смеси и входят в состав большинства косметических средств.  

Ингибация – угнетение, понижение эффективности. Эфирные 
масла, содержащие в составе много альдегидов (например, масло 
цитронеллы), кетонов (например, масло шалфея) или фенолов 
(например, масло гвоздики) взаимно ингибируют друг друга.  

Комплиментарный аромат – эфирное масло, вносящее кор-
ректирующие оттенки в ароматический букет, иногда изменяя 
его акценты до неузнаваемости (например, розовое дерево как 
комплимент для валерианы). Вводя комплимент в эфирное мас-
ло, его действие и состав остаются без изменений, но устраняет-
ся или нивелируется неприятный для психологического воспри-
ятия запах. Ароматический комплимент можно добавлять сразу 
(если необходимо подкорректировать верхний тон аромата) или 
через некоторое время (если нижний тон слишком плотный, тя-
желый или кисловатый). Максимальная дозировка комплимента 
к основному аромату составляет 30%. Комплиментарных арома-
тов может быть от одного до трех в композиции.  

Хорошо смешиваются масла растений, принадлежащих к 
одному и тому же ботаническому семейству; цветочные масла и 
масла, получаемые из древесины; цитрусовые масла и масла из 
пряных растений; цитрусовые масла и хвойные ароматы, а аро-
мат сандала придает парфюмерной композиции глубину и терп-
кость. Сочетаемость, основные ароматы и их комплименты при-
ведены в приложении (табл. П1, П3) лабораторного практикума.  

После выбора ароматного сочетания смешивают эфирные 
масла в емкости из темного стекла. Идеальным считают соотно-
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шение ноты «сердца», базы и верхних нот 3:2:1, но при разработке 
парфюмерного изделия сочетание подбирается экспериментально.  

Композиция из смеси эфирных масел может использоваться 
в качестве самостоятельного парфюмерного продукта. В этом 
случае после получения смесь выдерживают в темном месте в 
течение 2–3 недель для созревания.  

Композицию масел используют и для получения других 
продуктов – твердых духов, духов, туалетной воды и др. При 
этом сначала выбирают основу – масляную или спиртовую.  

Изделия на масляной основе более стойки и быстрее созре-
вают (доходят до идеального душистого состояния). При вы-
держивании в темном месте их необходимо несколько раз в те-
чение суток перемешивать, а разливать необходимо в емкости с 
шариковым аппликатором, чтобы избежать загрязнения одежды. 
В качестве основы используют и этиловый спирт, так как его за-
пах быстро улетучивается, но продолжительность созревания 
аромата на спиртовой основе может доходить до двух месяцев, 
хотя такие изделия более практичны.  

Твердые духи делают на основе смеси базового масла и вос-
ка в соотношении от 1:1 до 2:1. В качестве базового масла ис-
пользуют масло без запаха, хорошо зарекомендовали себя масло 
жожоба и миндальное. Воск расплавляют на водяной бане, до-
бавляют базовое масло и после получения однородной системы 
вводят предварительно полученную композицию эфирных ма-
сел. После тщательного перемешивания в горячем виде продукт 
фасуют в подготовленную тару (баночки или футляр). Твердыми 
духами можно пользоваться сразу после изготовления. 

При получении жидких духов на основе базового масла со-
отношение масло:парфюмерная композиция, как правило, со-
ставляет 10:1. В масло при перемешивании добавляют смесь 
эфирных масел, перемешивают, настаивают 3–6 дней и при 
необходимости фильтруют.  

С использованием эфирных масел и спирта можно получить 
туалетную или парфюмерную воду и духи. Процесс получения 
таких парфюмерных изделий включает следующие стадии: 

– приготовление парфюмерной композиции;  
– получение парфюмерной жидкости (растворение парфю-

мерной композиции в спирте, добавление воды и красителей при 
необходимости);  
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– выдерживание парфюмерной жидкости (созревание) для 
получения необходимого запаха; 

– фильтрование для удаления осадка;  
– розлив, укупорка, оформление и упаковка изделий. 
Парфюмерные изделия, как правило, выпускаются в фасо-

ванном виде в потребительскую тару объемом не более 255 см3. 
Упаковка парфюмерных жидкостей должна обеспечивать без-
опасность для потребителей, сохранность качества изделия при 
транспортировании, хранении и потреблении. Потребительская 
тара для парфюмерных изделий должна быть изготовлена из ма-
териалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами 
и (или) парфюмерно-косметическими изделиями. Не допускает-
ся упаковка в тару, предназначенную для пищевых продуктов, 
алкогольных напитков и товаров бытовой химии.  

Материал тары не должен вступать во взаимодействие с 
компонентами парфюмерной жидкости. Внешний вид тары и упа-
ковки является эстетическим показателем качества парфюмер-
ного изделия и часто влияет на выбор его покупателем.  

В основном для фасовки парфюмерных жидкостей приме-
няют стеклянные флаконы, реже хрустальные и керамические. 

По типу горлышка и способу укупорки флаконы подразде-
ляются на флаконы с горлышком под притертую пробку, с гор-
лышком под винтовой колпачок, флаконы под укупорку аэро-
зольным или пульверизационным клапаном. По способу обработ-
ки флаконы бывают: со шлифовано-полированной поверхностью, 
без дополнительной обработки поверхности, с поверхностью, 
сочетающей несколько видов обработки. 

Флаконы для парфюмерных изделий декорируют травлени-
ем, гальванизацией, лакировкой, печатью и др. Для получения 
флаконов используют и цветное стекло, так как цвет флакона 
влияет на сохранность парфюмерных изделий. В бесцветных, 
синих и матовых флаконах запах изделий изменяется больше, 
чем в зеленоватых, розовых и желтоватых. 

Более удобной и экономичной является аэрозольная (под 
давлением газа) и пульверизационная (распыление за счет 
нажатия на головку клапана) укупорка. При аэрозольной уку-
порке получается хорошее разбрызгивание парфюмерного из-
делия. Аэрозоли имеют почти неограниченный срок годности, 
так как жидкость внутри полностью защищена от контакта  
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с воздухом. При одинаковой концентрации душистых веществ 
из-за распыления жидкости аромат ощущается сразу и полно-
стью, а у обычных изделий проявляется постепенно, за счет 
воздействия тепла человеческого тела. При пульверизационной 
укупорке распыляемые частицы не такие мелкие, как при аэро-
зольной укупорке, и запах «раскрывается» медленнее. Срок 
хранения изделий такой же, как и флаконов без распыляющих 
устройств.  

Для укладки флаконов применяются различные футляры, 
которые являются важной частью эстетического оформления 
парфюмерных товаров в целом.  

Цвет упаковки парфюмерии увязывают с ведущим ароматом 
изделия: желтый, зеленый и белый цвета свидетельствуют о 
свежем запахе парфюмерии; оранжевый, розовый и красный 
символизируют сладкие запахи; синий и фиолетовый – пряные; 
черный – аромат с горчинкой.  

Картонные футляры (вторичная упаковка) позволяют экс-
клюзивно упаковать товар, выделить среди подобных товаров и 
привлечь покупателя; цена товара в глазах покупателей автома-
тически вырастает, а подделать его становится сложнее.  

Парфюмерные товары могут быть без футляров и коробок. 
Такие флаконы завертывают в оберточную бумагу и укладывают 
в картонные коробки с гнездами. В коробки может быть упако-
вано от 10 до 100 шт. одноименных парфюмерных изделий в за-
висимости от вместимости флаконов и группы товара. 

Для первичного ознакомления с запахом выпускают «мини-
атюры» – парфюмерию в маленьких флаконах (4–10 мл), оформ-
ленную подобно оригиналу. Изготавливают также пробные духи 
в ампулах или полоски тестерной бумаги, пропитанные духами 
для бесплатного знакомства покупателей с запахом. Духи в мел-
кой расфасовке могут быть прикреплены к художественно 
оформленным открыткам или книжечкам. 

Маркировка парфюмерных товаров – одно из средств товар-
ной информации, которая должна быть достоверной, доступной и 
достаточной. Достоверность предполагает правдивые и объек-
тивные сведения о товаре. Доступность, в частности языковая, 
особенно актуальна для маркировки импортной парфюмерии, от-
ражает сведения для покупателя на языке страны, где средст- 
во реализуется. Маркировка парфюмерных изделий проводится  
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в соответствии с СТБ 1973-2009. Она содержит наименование и 
название товара; наименование и местонахождение изготовителя 
товара; товарный знак (при наличии); название линии, серии про-
дукта; номинальный объем или массу продукта; состав (на рус-
ском или латинском языке) и др.  

 
 
Лабораторная работа № 1 
ПОЛУЧЕНИЕ ПАРФЮМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ  
И ПАРФЮМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
 
Цель работы – освоить методику получения парфюмерных 

композиций и парфюмерных продуктов на масляной и спирто-
вой основе с использованием эфирных масел.  

Реактивы и материалы: эфирные масла, базовое масло, 
воск, спирт этиловый, кофе натуральный молотый, полоски 
плотной бумаги (10×100 мм), отбеленная марля, смесь льда  
с солью. 

Приборы и химическая посуда: электроплитка, водяная баня, 
штатив для пробирок, пробирка вместимостью 10 см3 (4 шт.), 
стаканчик вместимостью 50 см3, стеклянная палочка (3 шт.), 
чашка для выпаривания, пинцет, термометр. 

Методика выполнения работы. Для получения ароматиче-
ской композиции на края полосок бумаги наносят по капле 
эфирного масла нот «сердца», складывают их веером и, поднеся 
к носу, выбирают сочетание, которое нравится. Затем подбирают 
базовую ноту, которая должна сочетаться с нотой «сердца», и 
последней выбирают верхнюю ноту аромата.  

Все манипуляции заносят в рабочую тетрадь (табл. 1.2), 
описывая аромат, который при этом получается.  

 
Таблица 1.2 

Форма записи выбора парфюмерной композиции 

Группа 
запаха 

Эфирное масло 
или смесь масел

Описание 
аромата Выбор Описание аромата 

композиции 
Верхняя нота     
Средняя нота   
Нижняя нота   
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Для получения композиции смешивают эфирные масла вы-
бранных нот «сердца», нижней и верхней в соотношении 3:2:1. 
Общий объем парфюмерной композиции должен составлять  
3 см3. Полученную композицию разделяют на три равные части. 
Одну часть помещают в пробирку, плотно закрывают и остав-
ляют в темном месте. Вторую и третью части добавляют соот-
ветственно в пробирки с базовым маслом (1:10) и 80%-ным 
спиртом этиловым (соотношение зависит от получаемого про-
дукта), перемешивают до получения однородного состояния, 
пробирки плотно закрывают и выдерживают в темном месте две 
недели при периодическом перемешивании. Затем проводят 
анализ парфюмерных продуктов.  

При получении твердых духов используют воск и базовое 
масло в соотношении 1:2, соотношение парфюмерной компози-
ции к основе – 1:5. Расчетное количество готового парфюмерно-
го продукта составляет 3 г. Сначала в стаканчике взвешивают 
необходимое количество воска, расплавляют его на водяной 
бане, затем добавляют масло и после получения однородной  
системы вводят парфюмерную композицию. Далее массу пере-
мешивают в течение 1 мин и в горячем виде заливают в подго-
товленную форму. После застывания продукта проводят оценку 
полученного аромата. Данные фиксируют в рабочей тетради 
(табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Оценка запаха парфюмерного изделия 

Запах изделия Оценка в баллах 

Очень приятный 90–100 
Приятный 80–89 
Посредственный 60–79 
Неприятный Менее 60 

 
Сравнительную оценку парфюмерных изделий осуществля-

ют органолептически по 100-балльной шкале (оценивают не ме-
нее 7 экспертов). Запах анализируют на полосках плотной бумаги 
размером 10×100 мм. Оценку изделия проводят в три тура: сразу 
после нанесения, через 4,5–5,5 мин и через 9–11 мин. Каждый 
эксперт заполняет дегустационный лист продукта (табл. 1.4).  
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Таблица 1.4  
Образец дегустационного листа 

Наименование  
образца и назначение 

Оценка в баллах Окончательная 
оценка 1-й тур 2-й тур 3-й тур 

     
 
Затем результаты заносят в сводную ведомость (табл. 1.5) и 

делают выводы. Средний балл экспертов должен составлять не 
менее 80. 

 
Таблица 1.5  

Сводная ведомость дегустации 

№ эксперта 1 2 3 4 5 6 Средний балл 

Итоговая оценка        

 
Далее определяют основные показатели парфюмерных из-

делий. Для определения стойкости запаха в выпарительную 
чашку наливают 0,5–1,0 см3 исследуемой жидкости и смачивают 
кусочек отбеленной марли размером 5×10 см, предварительно 
простиранной в горячей воде без мыла и высушенной. Затем 
марлю вынимают пинцетом и, не отжимая, просушивают в по-
мещении (температура 15–20°С). Стойкость запаха парфюмер-
ного изделия оценивают органолептически через каждые 10 ч. 
При сохранении запаха в течение времени, требуемого для ана-
лизируемого парфюмерного изделия, испытания прекращают. 

При определении прозрачности в пробирку наливают 10–
20 см3 парфюмерной жидкости, закрывают пробкой с термомет-
ром (шарик термометра должен быть погружен в жидкость) и 
охлаждают смесью льда с солью до 5°С при испытании одеко-
лонов, душистых вод и детских туалетных вод и до 3°С – 
остальной продукции. Пробирку вынимают из охлаждающей 
смеси, встряхивают и просматривают в проходящем дневном 
свете (свете электрической лампы).  

 
   Задания    

1. Составить парфюмерную композицию из эфирных масел и дать 
описание полученного аромата. 2. Изготовить два парфюмерных  
продукта (по заданию преподавателя) с использованием полученной 
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парфюмерной композиции и дать характеристику полученным изделиям. 
3. Провести органолептическую оценку парфюмерного изделия. 
4. Заполнить дегустационные листы и сводную ведомость дегустации 
парфюмерного продукта. 5. Определить стойкость запаха и прозрач-
ность полученных образцов парфюмерных изделий.  

 
   Вопросы для самопроверки    

1. Понятие о парфюмерных изделиях. Классификация парфю-
мерных изделий. 2. Показатели качества парфюмерных изделий.  
3. Классификация и особенности духов. 4. Группы запахов. 5. Клас-
сификация душистых веществ. 6. Понятие об эфирных маслах и их 
составе. 7. Методы получения эфирных масел. 8. Группы душистых 
веществ в зависимости от стойкости аромата. 9. Стадии получения 
парфюмерной композиции из эфирных масел и парфюмерных изде-
лий. 10. Особенности состава и свойств парфюмерных изделий на 
масляной и спиртовой основе. 11. Характеристика тары для фасовки 
парфюмерных жидкостей. 12. Определение стойкости запаха и про-
зрачности парфюмерных жидкостей.   
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В зависимости от полярности дисперсионной среды и дис-
персной фазы различают два типа эмульсий: если капельки  
неполярной жидкости распределены в полярной среде, то эмуль-
сия называется прямой, а если наоборот, то обратной. Поляр-
ную фазу условно называют водой (В), а неполярную – маслом 
(М), поэтому прямые эмульсии обозначают М/В (масло в воде), 
а обратные – В/М (вода в масле). В определенных условиях  
образуются эмульсии смешанного типа, в которых одновремен-
но представлены оба типа эмульсий, – множественные (В/М/В 
или М/В/М).  

Основную долю косметических эмульсионных продуктов 
составляют эмульсии прямого типа. Тип эмульсии можно опре-
делить с использованием различных методов.  

Метод смешения. Эмульсия легко смешивается с жидко-
стью, составляющей ее дисперсионную среду. Для установления 
типа эмульсии данным методом, каплю эмульсии и каплю воды 
помещают рядом на предметное стекло таким образом, чтобы 
они соприкоснулись. Если капли сливаются, то дисперсионной 
средой в эмульсии является вода, а исследуемая эмульсия яв-
ляется прямой, если капли не сливаются, то эмульсия обратная.  

Метод смачивания гидрофобной поверхности. Каплю 
эмульсии наносят на парафиновую пластинку. Если капля расте-
кается, то дисперсионной средой служит масло, следовательно, 
эмульсия является обратной, а если капля не растекается – 
эмульсия прямая. 

Метод окрашивания. Эмульсии легко окрашиваются кра-
сителями, растворимыми в дисперсионной среде. Если при до-
бавлении к эмульсии водорастворимого красителя (метиловый 
оранжевый, метиловый голубой и др.) происходит ее окраши-
вание, то она является прямой. Эмульсии, которые окрашива-
ются маслорастворимыми красителями (судан III), являются 
обратными. 

Установить тип эмульсии можно также с помощью филь-
тровальной бумаги, пропитанной 20%-ным водным раствором 
хлорида кобальта. Пропитанную бумагу высушивают в сушиль-
ном шкафу при температуре 110°С, наносят на нее исследуемую 
эмульсию и оставляют на 10–15 мин. Если вокруг нанесенной 
эмульсии появляется розовая окраска, то эмульсия прямого ти-
па, а если цветовых изменений не происходит – обратного. 
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Определение типа эмульсии методом измерения электриче-
ской проводимости. Водная дисперсионная среда обладает 
бóльшей проводимостью, чем масляная, поэтому прямые эмуль-
сии лучше проводят электричество. Для косметических эмуль-
сий прямого типа характерна удельная электропроводимость по-
рядка 10–4–10–2 Ом–1·см–1, а для эмульсий обратного типа удель-
ная электропроводность составляет 10–7–10–5 Ом–1·см–1. 

Эмульсии могут быть получены конденсационными и дис-
пергационными методами. К первой группе относятся конденса-
ция из паров и замена растворителя (понижение растворимости), 
ко второй группе – механическое диспергирование, эмульгиро-
вание ультразвуком и эмульгирование электрическими методами. 
Механическое диспергирование включает способ прерывистого 
встряхивания и использование смесителей разнообразных кон-
струкций (мешалки пропеллерного и турбинного типов, коллоид-
ные мельницы, гомогенизаторы). Эмульгирование ультразвуком 
предусматривает образование эмульсий при интенсивном ультра-
звуковом воздействии большой мощности (20–50 кГц). В элек-
трических методах получения эмульсий диспергирование осу-
ществляется под действием сил электрического поля. Косметиче-
ские средства эмульсионного типа получают преимуществено 
диспергационными методами.  

Тип образующейся эмульсии зависит от соотношения объе-
мов фаз, условий эмульгирования, природы эмульгатора и др. 
Зависимость типа эмульсии от многих факторов делает возмож-
ным обращение ее фаз (инверсия эмульсии). Этому способству-
ют длительное механическое воздействие, увеличение количе-
ства фазы (среды) в системе, добавление эмульгатора, стабили-
зирующего эмульсию противоположного типа, изменение рН 
среды и др. 

 
 

2.2. Теоретические основы стабилизации  
эмульсий 
 
Эмульсии представляют собой многофазные системы, в ко-

торых дисперсная фаза распределена в дисперсионной среде. 
Фазы отделены друг от друга межфазной границей, размер кото-
рой зависит от диаметра капелек внутренней фазы. Устойчивость 
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таких систем зависит от величины энергии на поверхности разде-
ла, которая прямо пропорционально зависит от поверхностного на-
тяжения на границе раздела фаз и поверхности раздела: чем мень-
ше данные показатели, тем более устойчивой является система:  

Е = σА, 

где Е – энергия поверхности раздела, Дж; σ – межфазное натя-
жение, Дж/м2; А – поверхность раздела, м2. 

Измельчение частиц фазы сопровождается значительным 
увеличением запаса свободной поверхностной энергии. Эта энер-
гия возрастает тем сильнее, чем больше диспергированы частицы 
фазы. Согласно второму закону термодинамики, такая система 
неустойчива и в ней самопроизвольно будут протекать процессы, 
направленные на снижение свободной энергии. В эмульсии они 
выражаются в агрегировании и слиянии диспергированных ча-
стиц фазы (агрегативная неустойчивость), что приводит к рассла-
иванию эмульсии (седиментационная неустойчивость).  

В соответствии с законом Стокса, скорость разрушения 
эмульсии подчиняется уравнению 

2
02 ( ) ,

9
r gV ρ −ρ ⋅

=
μ

  

где V – скорость снижения или подъема дисперсной фазы, м/с;  
r – радиус капель дисперсной фазы, м; ρ – плотность дисперсной 
фазы, кг/м3; ρ0 – плотность дисперсионной среды, кг/м3; g – 
ускорение свободного падения, м/с2; μ – вязкость дисперсионной 
среды, Па·с. 

Из уравнения видно, что уменьшение размера частиц фазы 
снижает скорость расслаивания и повышает стабильность эмуль-
сии. Критический размер частиц, ниже которого эмульсии ста-
новятся седиментационно устойчивыми, составляет 0,4–0,5 мкм. 
При таких и меньших размерах из-за броуновского движения 
молекулы среды толкают молекулы фазы, что и препятствует 
расслаиванию системы. Но при этом в эмульсиях протекают яв-
ления агрегации и коалесценции. Чтобы воспрепятствовать это-
му в эмульсии вводят эмульгаторы. 

На скорость разрушения эмульсии влияет также вязкость, 
поэтому густые эмульсии (например, кремы) являются более  
устойчивыми, чем жидкие (например, косметическое молочко).  
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Таким образом, повышение стойкости эмульсий может 
быть достигнуто несколькими путями: 

– уменьшением размера капель фазы (дробление до разме-
ров ниже критического) для обеспечения седиментационной 
стабильности эмульсии. Для этого в технологическом процессе 
используют различные типы диспергаторов (гомогенизаторов); 

– введением в систему эмульгаторов. Адсорбируясь на гра-
нице раздела фаз, они снижают поверхностное натяжение, со-
здают на поверхности частиц дисперсной фазы защитные плен-
ки, которые препятствуют их агрегированию и слиянию; 

– увеличением вязкости эмульсии путем дополнительного 
введения загустителей или структурообразователей. 

На практике используют одновременно несколько путей, что-
бы обеспечить стабильность продукта на весь гарантийный срок.  

 
 
2.3. Общие сведения о системе  
гидрофильно-липофильного баланса 

 
При получении косметических эмульсий в качестве стабилиза-

торов чаще всего используют поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Способность их проявлять эмульгирующее действие и обес-
печивать высокую устойчивость эмульсий определяется строением 
молекул и энергией их взаимодействия с водной и масляной фазами. 

Молекулы ПАВ имеют дифильное строение, то есть содержат 
полярную часть (одну или несколько полярных групп) и неполяр-
ную часть (один или несколько неполярных углеводородных ра-
дикалов). Не все ПАВ обладают эмульгирующей способностью. 
Так, короткоцепочечные спирты и жирные кислоты с числом ато-
мов углерода в цепи менее восьми не являются типичными эмуль-
гаторами. Наилучшей эмульгирующей способностью обладают 
ПАВ с числом атомов углерода 10–18. При дальнейшем увели-
чении длины цепи эмульгирующая способность ПАВ ослабевает.  

Считают, что прямые эмульсии образуются при введении в 
систему ПАВ с сильно гидратированной полярной частью и 
умеренно развитой гидрофобной частью (например, олеат 
натрия). Обратные эмульсии стабилизируются ПАВ со слабо 
гидратированной полярной частью и сильно развитой углеводо-
родной частью, преимущественно содержащей две-три углево-
дородные цепи (например, олеат кальция).  
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Взаимодействие молекул ПАВ с двумя взаимно несмеши-
вающимися жидкостями отражается в правиле Банкрофта: при 
эмульгировании дисперсионной средой становится жидкость, в 
которой молекулы ПАВ лучше растворимы. Поэтому водорас-
творимые ПАВ являются стабилизаторами прямых, а маслорас-
творимые ПАВ – обратных эмульсий. Данное правило имеет 
ограничение, так как существуют ПАВ, которые растворимы как 
в водной, так и в масляной среде.  

Для более точной оценки избирательного эмульгирующего 
действия молекул ПАВ используют полуэмпирическую характе-
ристику – гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ). Значения 
чисел ГЛБ ПАВ-эмульгаторов определяются аддитивным сло-
жением найденных опытным путем чисел ГЛБ всех гидрофиль-
ных и липофильных групп молекулы. Чем больше гидрофиль-
ных групп в молекуле ПАВ, тем выше значение ГЛБ. В табл. 2.1 
представлены значения чисел ГЛБ для некоторых ПАВ.  

 
Таблица 2.1 

Значения ГЛБ некоторых поверхностно-активных веществ 

Название INCI  
номенклатура 

Значение 
ГЛБ 

Цетиловый спирт Сetyl Alcohol 1,0 
Олеиновая кислота Oleic Acid 1,0 
Сорбитантриолеат Sorbitan Trioleate  1,8 
Глицерилстеарат Glyceryl Stearate 3,8 
Лецитин Lecithin 4,0 
Сорбитанолеат Sorbitan Oleate 4,3 
Сорбитанстеарат Sorbitan Stearate 4,7 
Стеарет-2 Steareth-2 4,9 
Глицериллаурат Glyceryl Laurate 5,2 
Сорбитанстеарат (Span 60) Sorbitan Stearate 6,0 
Сорбитанлаурат (Span 20) Sorbitan Laurate 8,6 
Сорбитанолеат (Span 80) Sorbitan Oleate 4,3 
ПЭГ-25 гидрогенизированное касторовое масло PEG-25 Hydroge-

nated Castor Oil
10,8 

Полиоксиэтиленсорбитанмоностеарат (Tween 60) Polysorbate 60 14,9 
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат (Tween 80) Polysorbate 80 15,0 
Полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат (Tween 20) Polysorbate 20 16,7 
Цетеарет-20 Ceteareth 20 15,2 
Олеат натрия Sodium Oleate 18 
Олеат калия Kalium Oleate 20 
Лаурилсульфат натрия Sodium Lauryl 

Sulfate
40 
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При получении устойчивых эмульсий необходимо, чтобы зна-
чение ГЛБ ПАВ соответствовало «требуемому» ГЛБ масляной фа-
зы. Часто для этого применяют готовые смеси ПАВ или подбира-
ют смесь ПАВ из имеющихся в наличии. Например, необходим 
эмульгатор со значением ГЛБ 11,8. Однако в наличии такого нет, 
но есть эмульгаторы полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат и сорби-
танолеат со значениями ГЛБ соответственно 15,0 и 4,3. Используя 
свойство аддитивности, выполняют расчет ГЛБ смеси ПАВ:  

15,0 х + 4,3 (1 – х) = 11,8, 
где 15,0 – ГЛБ полиоксиэтиленсорбитанмоноолеата; 4,3 – ГЛБ 
сорбитанолеата; х – доля в смеси полиоксиэтиленсорбитанмоно-
олеата; (1 – х) – доля в смеси сорбитанолеата. 

Решив уравнение, получим х = 0,7, то есть смесь эмульгато-
ров должна состоять из 70% полиоксиэтиленсорбитанмонооле-
ата и 30% сорбитанолеата.  

Значение ГЛБ смеси двух или более эмульгаторов с извест-
ным значением ГЛБ можно легко рассчитать. Например, если 
смесь состоит на 85% мас. из олеиновой кислоты (ГЛБ 1,0) и на 
15% мас. из олеата натрия (ГЛБ 18,0), то  

ГЛБсмеси = 1,0 · 0,85 + 18,0 · 0,15 = 0,8 + 2,7 = 3,5. 
Существует приблизительная оценка чисел ГЛБ, основанная 

на растворимости, особенностях строения и других свойствах 
ПАВ. В табл. 2.2 показана связь между значением чисел ГЛБ 
эмульгаторов и их способностью к растворимости (дисперги-
руемости) в воде.  

 
Таблица 2.2 

Значения чисел ГЛБ ПАВ по растворимости в воде 

Состояние в воде Значение ГЛБ 
Не диспергируется 1–4 
Слабо диспергируется 3–6 
Дисперсия типа молока при сильном перемешивании 6–8 
Стабильная дисперсия типа молока 8–10 
Дисперсия от светлой до прозрачной 10–13 
Прозрачный раствор  Более 13 

Эмульгаторы с низкими числами ГЛБ хорошо растворимы  
в неполярных растворителях, не смешивающихся с водой, – 
природные и химически модифицированные масла, эфиры  
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жирных кислот и высших спиртов, ланолин, парфюмерное мас-
ло, жирные кислоты и спирты, синтетические и природные вос-
ки, большинство силиконов. Эмульгаторы с числами ГЛБ более 
11 преимущественно растворяются в водной среде.  

Зависимость между значением ГЛБ эмульгатора и строением 
его молекулы можно выразить формулой  

ГЛБ 20 1 ,M
M
′⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

где M ′  – масса гидрофобной части молекулы; М – молекулярная 
масса эмульгатора.  

Для неионогенных эмульгаторов, являющихся сложными эфи-
рами жирных кислот, имеется корреляция между значением ГЛБ, 
числом омыления (ЧО) эмульгатора и кислотным числом (КЧ) 
кислоты: 

ЧОГЛБ 20 1 .
КЧ

⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Например, экспериментально установлено, что для полиок-
сиэтиленсорбитанмонолаурата ЧО = 45,5, а для технической ла-
уриновой кислоты КЧ = 276. Тогда  

45,5ГЛБ 20 1 16,7.
276

⎛ ⎞= ⋅ − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Существует расчет числа ГЛБ эмульгаторов исходя из зна-
чений групповых чисел гидрофильных и гидрофобных групп, 
присутствующих в структуре молекулы: 

ГЛБ = iH∑ – iL∑ + 7, 

где Нi и Li – значения групповых чисел гидрофильных и гидро-
фобных групп (примеры приведены в табл. П2 приложения).  

 
 
2.4. «Требуемый» гидрофильно-липофильный  
баланс масла 

 
Для каждого эмульгируемого компонента масляной фазы 

существует оптимальное значение ГЛБ эмульгатора (смеси 
эмульгаторов). Это значение называют «требуемым» ГЛБ масла. 
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Если «требуемый» ГЛБ для получения прямой эмульсии масла 
равен 10, то это означает, что эмульгатор (смесь эмульгаторов) с 
ГЛБ = 10 даст более устойчивую эмульсию масла в воде, чем 
эмульгаторы с иным значением ГЛБ.  

Однако не любой эмульгатор с числом ГЛБ 10 обязательно 
образует устойчивую эмульсию. Эффективность его действия 
зависит и от химического типа эмульгатора. «Требуемое» значе-
ние ГЛБ можно получить смешением двух эмульгаторов с ГЛБ 
ниже и выше «требуемого», смеси обычно «работают» лучше 
индивидуальных веществ.  

Диапазон значений «требуемого» ГЛБ для обратных эмуль-
сий не столь зависим от природы масляной фазы. Для получения 
эмульсии воды в парфюмерном масле эмульгатор должен иметь 
ГЛБ, близкий к 4–6, в безводном ланолине – к 8, в пчелином 
воске – к 5. Того же порядка «требуемый» ГЛБ для других вос-
ков и масел. В табл. 2.3 приведены значения «требуемого» ГЛБ 
некоторых масел.  

 
Таблица 2.3 

«Требуемый» ГЛБ масел для прямых эмульсий 

Масло INCI номенклатура ГЛБ (±1) 

Норковое масло Mink Oil 5 
Масло какао Theobroma Cacao Seed Butter 6 
Рапсовое масло Canola Oil 6,5 
Арахисовое масло  Peanut Oil 6,5 
Масло жожоба Jojoba (Buxus Chinensis) Oil 6,5 
Кокосовое масло Coconut Oil 8 
Миндальное масло Аlmond Oil 6 
Абрикосовое масло Аpricot kernel Oil 7 
Касторовое масло Castor (Ricinus Communis) Oil 14 
Пальмовое масло Babassu Oil 9 
Сафлоровое масло Safflower (Carthamus Tinctorius) Oil 8 
Оливковое масло Olive (Olea Europaea) Oil 7 
Масло ши Shea Butter (Butyrospermum Parkii) 8 
Соевое масло  Soybean (Glicine Soja) Oil 7 
Пчелиный воск Beeswax 12 
Ланолин  Lanolin 10 
Парафиновое масло Mineral Oil 10 
Цетиловый спирт Cetyl Alcohol 15,5 
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Окончание табл. 2.3 

Масло INCI номенклатура ГЛБ (±1) 

Диметикон  Dimeticone 5 
Цетилпальмитат Cetyl Palmitate 10 
Миристилмиристат  Myristyl Myristate 8,5 
Стеариновая кислота Stearic Acid 15 
Олеиновая кислота Oleic Acid 17 
Изопропилмиристат Isopropyl Miristate 11,5 
Изопропилпальмитат Isopropyl Palmitate 11,5 
Вазелин Рetrolatum 7 

Примечание. Указанные в таблице значения «требуемого» ГЛБ полу-
чены опытным путем и относятся к прямым эмульсиям, полученным обыч-
ной пропеллерной мешалкой с содержанием масляной фазы 10–20%. Если 
эмульсия имеет иной состав или получается иным способом, то «требуе-
мый» ГЛБ может оказаться иным.  

 
Из значений ГЛБ, приведенных в табл. 2.3, можно рассчи-

тать «требуемый» ГЛБ любой смеси масел.  
Например, надо определить значение ГЛБ масляной фазы, 

состав которой приведен в табл. 2.4. «Требуемый» ГЛБ смеси 
масел составит 

7,0 · 0,48 + 11,5 · 0,24 + 15,5 · 0,16 + 10 · 0,12 = 9,8. 
 

Таблица 2.4  
Состав масляной фазы 

Масло («требуемый» ГЛБ) % в эмульсии % в масле 

Оливковое масло (7,0) 6,0 48 
Изопропилмиристат (11,5) 3,0 24 
Цетиловый спирт (15,5) 2,0 16 
Ланолин (10,0) 1,5 12 
Всего 12,5 100 

 
Для проверки близости расчетного значения «требуемого» 

ГЛБ к оптимальному получают несколько эмульсий с одинако-
вым содержанием эмульгаторов в системе. Например, при рас-
четном значении ГЛБ 9,8 большее и меньшее значения будут со-
ставлять соответственно 10,8 и 8,8. Полученные эмульсии ана-
лизируют на устойчивость. 
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Если «требуемый» ГЛБ какого-либо масла неизвестен, то 
его можно найти опытным путем. Для этого готовят серию 
эмульсий М/В, в которых соотношение фаз и количество смеси 
эмульгаторов постоянны, а соотношение между эмульгаторами 
изменяется.  

Чтобы определить «требуемый» ГЛБ масла, необходимо 
взять два близких по природе (с одинаковым углеводородным 
радикалом) эмульгатора, различающихся численным значени-
ем ГЛБ. Например, сорбитанстеарат (Span 60) и полиоксиэти-
ленсорбитанмоностеарат (Tween 60). Оба эмульгатора – эфиры 
стеариновой кислоты, но второй эмульгатор более гидрофиль-
ный (ГЛБ 14,9), чем первый (ГЛБ 4,7). Необходимо приго-
товить смеси данных ПАВ с разным массовым соотноше- 
нием, перекрывающим диапазон ГЛБ от 4,7 до 14,9. Концен-
трацию смеси эмульгаторов выбирают в интервале 5–20% от 
массового содержания масла, и она постоянна для всех образ-
цов эмульсии. 

С каждой смесью эмульгаторов в одинаковых условиях го-
товят пробные эмульсии и определяют их устойчивость. Если 
образцы расслаиваются в течение нескольких минут, то готовят 
снова пробные эмульсии с более высоким содержанием эмульга-
тора (например, 15%) и анализируют их на устойчивость. Опе-
рацию повторяют до тех пор, пока не установят оптимальное со-
отношение эмульгаторов, позволяющее получить устойчивую 
эмульсию. 

Если пробные эмульсии не расслоились в течение несколь-
ких часов, то прибегают к центрифугированию, нагреванию или 
замораживанию/оттаиванию. Если и в этом случае эмульсии не 
расслоились, то готовят эмульсии с более низким содержанием 
смеси эмульгаторов и снова анализируют на устойчивость. 
Снижение содержания эмульгаторов проводят до установления 
оптимального соотношения для получения самой устойчивой 
эмульсии.  

По полученному оптимальному соотношению устанавлива-
ется ГЛБ смеси. Допустим, значение ГЛБ оказалось 12. На сле-
дующем этапе проводят испытания в окрестностях полученного 
значения ГЛБ (например, 11,7; 11,9; 12,1; 12,3) и уточняют зна-
чение «требуемого» ГЛБ. 
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Лабораторная работа № 2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНО-ЛИПОФИЛЬНОГО  
БАЛАНСА МАСЛА И ПОДБОР СМЕСИ ЭМУЛЬГАТОРОВ 

 
Цель работы: освоить методику расчета «требуемого» ГЛБ 

масла и подбора смеси эмульгаторов для получения устойчивой 
эмульсии М/В. 

Реактивы и материалы: эмульгаторы с известным значени-
ем ГЛБ, компоненты масляной фазы, дистиллированная вода. 

Приборы и химическая посуда: аналитические весы, химиче-
ский стакан вместимостью 150 см3 (3 шт.), стеклянная палочка, 
мерный цилиндр вместимостью 25 см3 (3 шт.), мешалка, термо-
стат, водяная баня, электрическая плитка. 

Методика выполнения работы. Вначале получают три 
эмульсии массой 50 г каждая с содержанием масляной фазы и 
смеси эмульгаторов в масляной фазе в соответствии с заданием 
(табл. 2.5). Для этого рассчитывают «требуемый» ГЛБ масла и 
приготавливают в стаканах вместимостью 150 см3 три одинако-
вые смеси компонентов масляной фазы. Затем рассчитывают и 
взвешивают на аналитических весах необходимые количества 
двух эмульгаторов (по заданию преподавателя) для получения 
смесей с «требуемым» значением ГЛБ, со значением ГЛБ бóль-
шим и меньшим на единицу от «требуемого». Приготовленную 
смесь эмульгаторов вносят в масляную фазу, подогретую до 
температуры 75–80°С, и перемешивают до однородного состоя-
ния при скорости вращения мешалки 200–300 мин–1. 

 
Таблица 2.5  

Варианты задания 

Номер 
варианта 

Содержание 
масла  

в эмульсии, 
% 

Количество 
смеси  

эмульгаторов
по отношению 
к масляной 
фазе, % 

Компоненты масляной фазы, %  

Вазелиновое 
масло  

(ланолин) 

Касторовое 
масло  

(рапсовое, 
оливковое)

Стеариновая 
(олеиновая) 
кислота 

1 10 5 10 10 80 
2 10 10 10 25 65 
3 15 10 5 10 85 
4 15 5 5 15 80 
5 15 15 5 20 75 
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В масляную фазу при перемешивании добавляют необходи-
мое количество воды с температурой 75–80°С, перемешивание 
продолжают 5 мин (400–600 мин–1), а затем при медленном пе-
ремешивании температуру эмульсий снижают до 30–40°С. По-
лученные образцы эмульсий помещают в мерные цилиндры и 
оценивают устойчивость. 

 
   Задания    

1. Получить три образца прямой эмульсии (М/В) с одинаковым 
содержанием смеси эмульгаторов, но с разным значением ГЛБ сме-
си ПАВ. 2. Оценить устойчивость полученных образцов эмульсии  
в течение 40 мин (интервал 5 мин) и внести данные в табл. 2.6. 
3. При расслоении образцов (образца) эмульсии построить графиче-
ские зависимости изменения высоты слоев от продолжительности 
наблюдения. 4. Проанализировать данные и сделать выводы.  

 
Таблица 2.6 

Результаты определения стабильности образцов эмульсии 

Время, 
мин 

1-й образец 2-й образец 3-й образец 
верхний 
слой, мл 

нижний 
слой, мл 

верхний 
слой, мл 

нижний 
слой, мл 

верхний 
слой, мл 

нижний 
слой, мл 

       
 

   Вопросы для самопроверки    
1. Какие дисперсные системы называют эмульсиями и как  

они классифицируются? 2. Какие существуют методы получения 
эмульсий? 3. Теория стабилизации эмульсий как дисперсных систем. 
4. Типы эмульсий и способы их определения. 5. Виды эмульгаторов 
для стабилизации эмульсий. 6. Какие факторы влияют на тип образу-
ющейся эмульсии? 7. Что такое обращение фаз эмульсии и какие 
факторы его вызывают? 8. Понятие о ГЛБ. Влияние строения эмуль-
гаторов на значение ГЛБ. 9. Принцип расчета ГЛБ смеси эмульгато-
ров и «требуемого» ГЛБ масляной фазы. 10. Связь значения ГЛБ 
эмульгатора с его свойствами. 11. Как экспериментально определить 
«требуемый» ГЛБ масла?   
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Для обеспечения хорошего диспергирования начальную темпе-
ратуру выбирают так, чтобы осуществлялось ограниченное 
набухание и плохое растворение. Например, если полимер луч-
ше растворяется в горячей воде, то его предварительно диспер-
гируют в ледяной воде, а затем систему подогревают для уско-
рения растворения.  

Органическими гелеобразователями являются полимеры с 
полярными функциональными группами, которые в процессе 
гелеобразования сольватируются. Их подразделяют на следую-
щие группы: 

– натуральные – выделенные из природных источников;  
– синтетические – полученные путем синтеза из низкомоле-

кулярных соединений; 
– искусственные – полученные модифицированием природ-

ных высокомолекулярных соединений.  
Из неорганических соединений выраженными гелеобразую-

щими способностями обладают алюмосиликаты – тальк, бенто-
нит, кремнезем, силикагель, что объясняется наличием на поверх-
ности не полностью насыщенных групп SiO. С водой бентонит об-
разует пастообразные гели при концентрации 15–20%. Эти компо-
ненты могут использоваться и при получении олеогелей. 

 
 
3.2. Органические гелеобразователи.  
Свойства гидрогелей 
 
К натуральным гелеобразователям относятся альгинаты,  

пектины, камедь акации (гуммиарабик), каррагинан, ксантан и др.  
Альгинаты (натрия, калия, аммония, кальция) – соли альги-

новой кислоты, выделяемой из бурых водорослей семейства Ла-
минариевых. Они используются в средствах по уходу за кожей, 
зубных пастах, кремах для рук и лосьонах, а чаще всего в составе 
масок для лица и тела. Способны адсорбировать воду, в 300 раз 
превышающую их собственную массу, и поддерживают высокую 
увлажненность кожи. Используются как загустители и гелеобра-
зователи. Также они обладают высокой сорбционной активно-
стью, выводят из клеток токсины и соли тяжелых металлов, 
очищают и сужают кожные поры, обладают подтягивающими  
и моделирующими свойствами, тонизируют и освежают кожу, 
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разглаживают морщины, эффективны в борьбе с целлюлитом; 
оказывают регенерирующее действие и др.  

Пектины – растительные полисахариды, молекулы которых 
состоят из остатков галактоуроновой кислоты и рамнопиранозы 
(боковые цепи могут содержать до 50% других полисахаридов). 
В косметике пектины увеличивают вязкость средств, придавая 
им необходимую текстуру; применяются в качестве загустителя 
и стабилизатора дисперсных систем; положительно влияют на 
барьерную функцию кожи. Их добавляют в продукты по уходу 
за кожей (кремы, гели, лосьоны и др.), в средства для волос 
(шампуни, кондиционеры, тоники).  

Гуаровая смола (гуар) – природный полисахарид, полу-
чаемый из тропических деревьев, произрастающих в Индии.  
При концентрации около 1% образует вязкие растворы с рН 7,0 
и применяется чаще всего как загуститель, стабилизатор или 
эмульгатор. Воздействие гуаровой камеди на кожу заключается 
в образовании защитной пленки, препятствующей испарению 
влаги из эпидермиса и способствующей увлажнению лица, мяг-
кой очистке эпидермиса, защите кожи от неблагоприятных фак-
торов окружающей среды и др. 

Каррагинан – полисахарид, получаемый из красных морских 
водорослей и состоящий из остатков сульфатированной галакто-
зы. Применяется как загуститель, гелеобразователь, смягчающий 
и эмульгирующий компонент, обеспечивающий стабильность 
эмульсии и суспензии, как стабилизатор пены, для предотвраще-
ния затвердевания и высыхания зубных паст и др.  

Гуммиарабик – затвердевающая на воздухе каучукоподоб-
ная смола, получаемая при надрезе ствола и веток некоторых 
видов акации. В составе гуммиарабика 80–90% принадлежит по-
лисахаридам, 10–15% – белкам. Хорошо растворим в холодной 
воде, образует прозрачные растворы и гели. Несмотря на отно-
сительно высокую молекулярную массу, образует маловязкие 
растворы. Используется для стабилизации косметических си-
стем, как связующий агент в препаратах с глинами и грязями, 
для микроинкапсулирования, увеличения вязкости и улучшения 
органолептических свойств продуктов и др. Гуммиарабик про-
являет противовоспалительные свойства, оказывает успокаива-
ющее действие, смягчает и удерживает влагу в поверхностных 
слоях кожи.  
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Наиболее яркими представителями искусственных полиме-
ров являются производные целлюлозы. Чаще всего в косметиче-
ских средствах используют натриевую соль карбоксиметилцел-
люлозы, метилцеллюлозу, гидроксиэтилцеллюлозу, гидрокси-
пропилцеллюлозу и др. Физико-химические свойства этой груп-
пы полимеров значительно зависят от природы заместителя, 
степени замещения и молекулярной массы полимера.  

Гидроксиэтилцеллюлоза (оксиэтилцеллюлоза) – неионный, 
водорастворимый полимер. Его растворы устойчивы к воздейст-
вию солей поливалентных ионов и органических растворителей. 
Позволяет получать прозрачные гели; является загустителем 
эмульсий и пеномоющих средств, отличным биндером (связующий 
агент), поэтому может использоваться и в порошковой косметике.  

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) – простой эфир целлюло-
зы, получаемый при ее взаимодействии с монохлоруксусной 
кислотой. Большее практическое значение имеет натриевая соль 
КМЦ. Она хорошо растворяется в воде, вязкость растворов 
практически не зависит от рН, растворы устойчивы к действию 
одновалентных солей. Минимальная концентрация гелеобразо-
вания натрийкарбоксиметилцеллюлозы зависит от степеней по-
лимеризации и замещения и может достигать 3%. КМЦ лучше 
растворяется в теплой воде, чем в холодной, поэтому ее сначала 
диспергируют в ледяной воде, а затем повышают температуру 
для ускорения растворения. Натриевая соль КМЦ лучше раство-
ряется в теплой воде, поэтому для растворения ее предваритель-
но необходимо диспергировать в ледяной воде.  

Метилцеллюлоза – простой эфир целлюлозы, полученный 
при взаимодействии целлюлозы с метилхлоридом. Минимальная 
концентрация гелеобразования метилцеллюлозы составляет 3–
5%. Метилцеллюлоза в холодной воде растворяется лучше, чем 
в теплой. Поэтому сначала ее диспергируют примерно в 1/4 от 
общего количества воды при 80–90°С, а после равномерного 
распределения полимера добавляют остальное количество хо-
лодной воды (можно в виде льда), что приводит к быстрому его 
растворению при умеренной скорости перемешивания. 

Наиболее часто применяющимся в производстве косметики 
гелеобразователем является полиакриловая кислота и ее моди-
фикации (карбомер). Минимальная концентрация гелеобразова-
ния карбомера – 0,5%. Водная дисперсия полиакриловой кислоты 
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имеет рН около 3. Если добавить в систему щелочь или алкано-
ламин, то образуются прозрачные вязкие растворы. Их вязкость 
возрастает с увеличением рН системы. При нейтрализации по-
лиакриловой кислоты необходимо обращать внимание на ско-
рость перемешивания, которая влияет на структуру получаемого 
геля. Максимум вязкости и прозрачности геля достигается при 
рН в интервале 6–10. Соль полностью нейтрализованной по-
лиакриловой кислоты (существует при рН выше 10) не образует 
гелевые структуры.  

Косметические гидрогели являются прозрачными однофаз-
ными системами. Содержание воды в них 95–99%; поэтому гели 
легко наносятся на кожу и смываются, особенно подходят для 
жирно-влажных состояний кожи. Испарение воды способствует 
благотворному охлаждающему действию на кожу, но может 
привести к изменению структуры геля, а следовательно, и его 
потребительских свойств (высыхание). Для предотвращения по-
тери влаги в гидрогели добавляют стабилизаторы влажности, 
например глицерин или сорбит. Эти компоненты дополнительно 
выполняют функцию пластификатора гелеобразователя.  

Вследствие большого содержания влаги гидрогели подвер-
жены также микробиологическому заражению. Во избежание 
этой опасности в состав продукта вводят полиолы или низшие 
спирты и консерванты. Использование низкомолекулярных 
спиртов способствует также увеличению охлаждающего дей-
ствия гидрогелей.  

 
 

Лабораторная работа № 3 
ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОГЕЛЯ И АНАЛИЗ  
ЕГО СВОЙСТВ 

 
Цель работы – изучить свойства высокомолекулярных со-

единений, используемых в составе косметических средств, осво-
ить методики получения гидрогеля и анализа его показателей 
качества. 

Реактивы и материалы: натрий карбоксиметилцеллюлоза, 
полиакриловая кислота, глицерин (сорбитол), 10%-ный раст- 
вор гидроксида натрия, дистиллированная вода (раститель 
ный экстракт), этиловый (изопропиловый) спирт.  
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Приборы и химическая посуда: перемешивающее устрой-
ство, электрическая плитка, стаканчик вместимостью 150 см3, 
стеклянная палочка, рН-метр.  

Методика выполнения работы. Масса готового продукта 
должна составлять 100 г. Для получения геля взвешивают необ-
ходимые компоненты в соответствии с вариантом задания, при-
веденным в таблице.  

В стеклянный стаканчик вместимостью 150–200 см3 поме-
щают необходимое количество холодной дистиллированной во-
ды или растительного экстракта, добавляют глицерин, спирт и 
перемешивают до получения однородной системы. Затем в ста-
кан при непрерывном интенсивном перемешивании небольшими 
порциями вносят гелеобразователь. 

 
Варианты состава гидрогеля 

Номер 
варианта 

Компоненты, % 

КМЦ Полиакриловая 
кислота 

Глицерин 
(сорбитол)

Спирт этиловый 
(изопропиловый) 

Вода 
(экстракт) 

1 5,5 – 10,0 6,0 До 100 
2 6,0 – 15,0 5,0 
3 – 1,0 15,0 5,0 
4 – 0,5 12,5 6,0 
5 – 0,3 10,0 5,0 
 
После диспергирования гелеобразователя систему подогре-

вают при небольшом перемешивании до полного растворения. 
Затем при необходимости (в случае использования полиакри-
ловой кислоты) регулируют рН до 6,0–8,5 путем добавления 
10%-ного раствора гидроксида натрия. Раствор гидроксида 
натрия вводят небольшими порциями и осуществляют тщатель-
ное перемешивание с последующим определением рН системы. 
При добавлении гидроксида натрия увеличивается вязкость по-
лучаемого продукта и его прозрачность. Добавление гидроксида 
натрия прекращают после достижения прозрачного продукта, 
который не обладает текучестью. При использовании отдушки 
ее вводят в систему до добавления гелеобразователя.  

Полученный гидрогель оценивают по внешнему виду, за-
паху, впитываемости при нанесении на кожу (количество вти-
рающих круговых движений до полного впитывания), смывае-
мости и пр. 
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   Задания    
1.  Получить гидрогель. 2. Оценить органолептические и физико-

химические показатели полученного продукта. 3. Привести структур-
ные формулы наиболее широко используемых в производстве косме-
тических средств гелеобразователей. 4. Указать функции каждого из 
используемых в составе гидрогеля компонентов. 5. Составить блок-
схему и технологическую схему производства гидрогеля.  

 
   Вопросы для самопроверки    

1. Понятие о геле. Классификация гелей. 2. Какие компоненты 
выступают в качестве гелеобразователей и входят в состав гидроге-
лей? 3. Влияние вида гелеобразователя на условия получения геля. 
4. Функции различных компонентов в гидрогелях. 5. Свойства гидро-
гелей. 6. Классификация гелеобразователей. 7. Структурные формулы 
гелеобразователей, которые используются при производстве косме-
тических средств.  
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По степени воздействия на кожные структуры эмульсион-
ные кремы можно классифицировать на кремы поверхностного 
действия (эпидермальные) и кремы трансдермального действия. 

К первой группе относятся кремы, уровень воздействия ко-
торых ограничивается наружным слоем эпидермиса. Они обес-
печивают очищение и увлажнение кожи, защиту от неблаго-
приятных атмосферных влияний, действия химических реаген-
тов и т. д. 

Вторая группа характеризуется наличием высокоактивных 
биологических добавок, способных включаться в биохимиче-
ские процессы кожных структур и влиять на жизнедеятельность 
организма в целом. В зависимости от специфической направ-
ленности действия кремы этой группы можно классифицировать 
на кремы, стимулирующие водно-солевой обмен, липидный об-
мен, белковый обмен и т. д. Обычно эту группу называют пита-
тельными кремами. Однако эта классификация относительна, 
поскольку современной тенденцией разработки косметических 
средств является создание полифункциональных рецептур, спо-
собных оказывать комплексное воздействие на кожные структу-
ры. Например, кремы, предохраняющие от воздействия УФ-
лучей с биоэкстрактами.  

По области применения эмульсионные кремы можно разде-
лить на средства по уходу за кожей и за волосами. С учетом ана-
томических и физиологических особенностей различных областей 
тела кремы подразделяются на средства по уходу за кожей ли- 
ца (около 60%), областью вокруг глаз, кожей шеи, рук, ног и тела. 

Также можно выделить кремы, полученные на основе 
эмульсий прямого и обратного типов.  

Кремы на основе эмульсий прямого типа (М/В) показаны 
при нормальной и жирной коже, так как они действуют охла-
ждающе из-за высокого содержания в них свободной воды. Они 
легко распределяются по коже, быстро впитываются и обычно 
не оставляют после себя жирного блеска. Для долговременного 
применения, в частности при сухой коже, такие кремы непри-
годны, так как вследствие быстрого испарения воды стимули-
руют трансэпидермальную потерю влаги и усиливают высыха-
ние кожи. Кремы на основе эмульсий обратного типа (В/М) ре-
комендуют при сухой коже, так как они являются пережирива-
ющими системами. 
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По назначению кремы разделяют: 
– на очищающие – применяются для очистки кожи – очища-

ющее молочко, очищающее желе или очищающий крем более гу-
стой консистенции. Их рекомендуют смывать водой или тоником; 

– питательные – имеют различные наименования: смягча-
ющие, гидратирующие, ночные, что зависит от состава исходного 
сырья. Они проникают в нижние слои эпидермиса, их использу-
ют для задержания водной фазы рогового слоя и размягчения 
кожи. Жировую основу данных кремов составляют ланолин, ва-
зелин, стеарин, масло какао, растительное масло. С их помощью 
в кожу вносят вещества, которые поддерживают ее обмен, спо-
собствуя сохранению эластичности и гладкости кожи, БАВ (ви-
тамины, ферменты, маточное молочко, вытяжка из плаценты, 
коллаген и др.). К данной группе можно отнести лифтинговые 
кремы, применяемые для подтяжки кожи. Их рекомендуется 
применять курсами 1–1,5 месяца, 3–4 раза в год, чтобы не было 
перенасыщения кожи;  

– увлажняющие – подходят для всех типов кожи и предна-
значены для дневного ухода, но их можно применять и вечером. 
Кроме жировой основы содержат вещества, препятствующие де-
гидратации кожи. Могут находиться на коже до 6 ч. Их не реко-
мендуется наносить в сильный мороз и сильную жару; 

– омолаживающие – предназначены для борьбы со старени-
ем кожи. К данной группе можно отнести кремы с липосомами и 
фруктовыми кислотами.  

Липосомы легко проникают в кожу (вплоть до подкожной 
клетчатки) и усваиваются, взаимодействуя с белками кожи и ли-
пидами клетчатых мембран. Способны доставлять БАВ непо-
средственно в клетку, связываются с кератином кожи, создавая 
на ее поверхности защитный слой и уменьшая потерю влаги; 
способны уменьшить раздражающее действие некоторых косме-
тических компонентов (консервантов); оказывают выраженное 
действие на устранение морщин и разглаживание кожи. 

Косметические средства с фруктовыми кислотами дают 
двойной эффект: пилинг-эффект, так как фруктовые кислоты спо-
собствуют быстрому отшелушиванию рогового слоя, а также 
стимулирование процессов обновления глубоко лежащих клеток. 
В результате разглаживаются мелкие морщины, осветляются 
пигментные пятна, увеличиваются упругость и эластичность кожи; 
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– защитные – используются для защиты кожи от воздей-
ствия внешних факторов. Можно использовать под макияж или 
наносить как самостоятельное средство. Время нахождения на 
коже до 12 ч. В данной группе можно выделить солнцезащитные 
кремы, предназначенные для защиты кожи от ультрафиолетовых 
лучей и содержащие солнцезащитный фактор (SPF). Естествен-
ная защита кожи от солнечных лучей составляет от 15 мин (для 
блондинок) до 40 мин (для смуглых людей);  

– дневные кремы – действуют главным образом увлажняю-
ще и содержат ультрафиолетовые фильтры и витамины-
антиоксиданты. К этой группе относятся также матовые кремы и 
тональные. Матовые кремы имеют мягкую консистенцию, быст-
ро впитываются в кожу, сохраняют на ее поверхности тонкий 
слой, придающий коже матовый тон, уменьшают блеск кожи и 
предохраняют ее от неблагоприятных атмосферных факторов. 
Основу тональных кремов составляют пудра и грим. Эти кремы 
могут содержать 3–25% красителей. При содержании красителей 
более 10% их называют крем-пудрами.  

Косметические эмульсионные кремы должны отвечать сле-
дующим требованиям: оказывать благоприятное действие на кожу; 
быть стабильными; иметь блестящую однородную поверхность; 
легко выдавливаться из туб (выливаться из флаконов); легко нано-
ситься на поверхность кожи и распределяться, быстро впитывать-
ся; сохранять свойства при температуре от –10 до +40°С; иметь 
приятный аромат; быть безопасными и экономичными. 

 
 

4.2. Компоненты косметических кремов 
 
Косметические средства наносятся преимущественно на ко-

жу человека, поэтому в их составе должны содержаться те же 
компоненты, из которых состоит кожа: аминокислоты, пептиды, 
жиры, масла, углеводы, витамины, вода. Эти необходимые для 
кожи человека компоненты должны составлять основу косме-
тических средств, и их можно отнести к основным ингредиентам. 

В косметических средствах используются также биологиче-
ски активные вещества (БАВ) и их комплексы, имеющие опре-
деленное функциональное назначение и положительно влияю-
щие на кожу. Эти вещества относят к активным.  
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Вспомогательные ингредиенты – вещества, которые позво-
ляют приводить компоненты эмульсии в необходимую форму и 
могут использоваться для улучшения свойств и товарного вида 
продукта. Нет четкой грани между основными, активными и 
вспомогательными ингредиентами.  

 
4.2.1. Гидрофильные вещества в составе эмульсий 
Вода. Содержание воды в коже в зависимости от водно-

солевого баланса в организме составляет 60–70%. Вода обеспе-
чивает тургор и осморегуляцию клеточных структур. Косметика 
влияет на содержание воды в верхнем роговом слое эпидермиса, 
которое должно составлять около 15% (при содержании менее 
10% кожа сухая). Ежесуточно в результате испарения кожа теря-
ет около 6 мг/см2 воды, поэтому косметические средства долж-
ны обеспечивать трансэпидермальную потерю воды и увеличи-
вать ее содержание в роговом слое эпидермиса, особенно для 
увядающей кожи. 

Вода входит в состав практически всех косметических 
средств. Она является дисперсионной средой косметических 
эмульсий, растворителем БАВ и ПАВ, солей и др. Используемая 
в технологии косметических средств вода должна быть мягкой 
(жесткость менее 1,3 ммоль/л), свободной от органических при-
месей и бактериальной флоры и соответствовать требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде.  

Для производства косметических средств воду подготавли-
вают. В зависимости от вида водоподготовки различают деиони-
зированную (ионообменный метод), стерилизованную (обработ-
ка УФ-светом, хлором, озоном или мембранная фильтрация),  
кипяченую и дистиллированную. Линии водоподготовки вклю-
чают, как правило, несколько способов.  

В косметических средствах используется также вода из  
минеральных и термальных природных источников, которая 
обогащена природными минералами, солями металлов, микро-
элементами.  

Спирты – хорошие растворители жиров, экстрактов, отду-
шек и БАВ. Некоторые спирты (этиловый, бензиловый) прояв-
ляют антибактериальные свойства. Наибольшее применение 
находят этиловый и изопропиловый спирты, пропиленгликоль, 
глицерин и сорбитол. 
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В рецептуры косметических средств вводят вещества, свя-
зывающие и удерживающие влагу, – гумектанты. К этой груп-
пе относятся: 

– гиалуроновая кислота – глюкозаминогликан, важный 
структурный элемент кожи. Способствует поддержанию нор-
мального водного баланса в клетках кожи, обладает регенери-
рующими, противовирусными, бактерицидными, ранозаживля-
ющими и другими свойствами; 

– хитозан (из хитина) – образует связи с внешней стороной 
клеточных мембран, формируя влагоудерживающее покрытие. 
Обладает слабым противогрибковым и антибактериальным дей-
ствием, а также гелеобразующими свойствами;  

– вытяжки из водорослей, препараты на основе икры осет-
ровых и лососевых рыб, протеины шелка и др.  

В составе кремов применяют водорастворимые полимеры 
синтетического и природного происхождения.  

Из синтетических полимеров используются:  
– полиэтиленгликоли (ПЭГ) – продукты полимеризации эти-

леноксида со средней молекулярной массой 200–6000 (степень 
полимеризации 4–135). В зависимости от средней молекулярной 
массы это могут быть жидкости (молекулярная масса до 400), 
пластичные пасты (до 1500), твердые воскообразные вещества 
(более 1500). ПЭГ хорошо совместимы с кожей, стабилизируют 
влажность, регулируют вязкость, способствуют увеличению ад-
гезии препаратов к коже, облегчают перемешивание и гомогени-
зацию композиций. ПЭГ-4–ПЭГ-8 являются хорошими раство-
рителями;  

– полипропиленгликоли – получают полимеризацией окиси 
пропилена. По свойствам близки к ПЭГ. Могут использоваться 
как гелеобразователи, регуляторы вязкости, эмульгаторы, смяг-
чающие и защищающие кожу компоненты; 

– поливинилпирролидон (ПВП) и его сополимеры – неионные 
полимеры с молекулярной массой до 40 000. ПВП образует ком-
плексы со многими компонентами, совмещается с парфюмерными 
композициями, не токсичен. ПВП и сополимеры способствуют 
однородности композиции, предотвращают высыхание, создают 
защитное покрытие на волосах, выступают как стабилизаторы;  

– поливиниловый спирт (ПВС) – термопластичный полимер с 
микрокристаллической структурой; молекулярная масса до 50 000. 
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ПВС не воздействует на кожу и в косметических препаратах вы-
полняет защитную функцию или выступает как загуститель; 

– полиакриловая кислота и полиакрилаты – эфиры акрило-
вой кислоты общей формулы (–СН2–СН(СООR)–)п, где в каче-
стве R могут выступать водород, щелочной металл или алкил. 
Хорошие загустители и гелеобразователи. 

Из природных полимеров в качестве загустителей и гелеоб-
разователей применяют соли альгиновой кислоты (альгинаты), 
пектины, гуаровую смолу, гуммиарабик и др.  

Для создания необходимой консистенции, повышения вяз-
кости, стабилизации эмульсий применяют модифицированные 
полимеры – производные целлюлозы – натриевую соль карбок-
симетилцеллюлозы, метилцеллюлозу, гидроксиэтил- и гидрок-
сипропилцеллюлозу и др. 

 
4.2.2. Липофильные компоненты косметических средств 
Роговой слой эпидермиса содержит церамиды (40–50%), хо-

лестерол (20–25%), холестерол-сульфат (5–10%), свободные 
жирные кислоты (15–20%). Выделяющееся на поверхность кожи 
сало – себум – включает свободные жирные кислоты – 5%; три-
глицериды – 50%; воски – 20%; сквален – 10%; эфиры холесте-
рола – 1%; прочие стеролы – 1%; другие соединения – 13%.  

В косметических изделиях должны содержаться липиды, 
которые по химическому составу близки к липидам рогового 
слоя эпидермиса и себуму, чтобы способствовать восстановле-
нию нарушенных липидных слоев или частично выполнять их 
функции. 

В зависимости от химического строения липиды в космети-
ческих эмульсионных продуктах можно подразделить:  

– на углеродорганические соединения – гидролизующиеся 
(воски и триглицериды, фосфолипиды и сфинголипиды, глико-
липиды и липопротеины и др.) и негидролизующиеся (углеводо-
роды, жирные спирты, жирные кислоты и др.) липиды;  

– кремнийорганические соединения – фенилдиметиконы, ал-
килдиметиконы и др.  

Липидная (масляная) фаза косметических продуктов оказы-
вает существенное влияние на газо- и водообмен кожи, ее внеш-
ний вид, блеск, гладкость и эластичность; определяет потреби-
тельские свойства косметических кремов: распределение по коже 
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и впитываемость, ощущение бархатистости и гладкости кожи 
после впитывания и др.  

Природные триглицериды в природе встречаются в раз-
личных соотношениях и с разной степенью насыщения. Кроме 
триглицеридов жирных кислот они содержат фосфатиды, холе-
стерин, витамины А, D, Е, F и другие сопутствующие вещества. 
Жиры и масла различаются химическим составом, содержанием 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, особенно неза-
менимых, которые имеют важное значение для образования в 
организме гормонов и мембранных липидов. В производстве 
эмульсионных кремов применяют: 

– масло авокадо – обладает антиоксидантными и регенери-
рующими свойствами; 

– касторовое масло – стимулирует рост волос и оказывает 
кондиционирующее воздействие; 

– масло какао – защитное и смягчающее действие; 
– кукурузное масло – регенерирующее действие, регулиро-

вание проницаемости кожи; 
– льняное масло – образует хорошо увлажняющую пленку, 

быстро окисляется; источник фитостеринов и фитонцидов; 
– миндальное – смягчающее, питательное и защитное дей-

ствие, регулирует водно-липидный баланс кожи, активизирует 
регенерацию клеток; содержит много антиоксидантов; 

– оливковое – хорошо восстанавливает и увлажняет кожу; 
– подсолнечное – увлажняющие и смягчающие свойства; 

источник лецитина; 
– хлопковое – регенерирующее и смягчающее действие; 
– ши (карите) – антиоксидантное и регенерирующее дей-

ствие; стимулирует синтез коллагена; 
– норковый жир – высокое увлажняющее и смягчающее 

действие. Не более 10% из-за запаха; 
– куриный жир – нормализует жировой обмен, не оставляет 

жирной пленки; хороший эмолент; не раздражает кожу. 
Применяют масло из косточек абрикоса, персика, винограда, 

масло зародышей пшеницы, масло макадамии и др.  
Полусинтетические триглицериды насыщенных жирных 

кислот получают из кокосового масла, которое сначала гидроли-
тически расщепляют, фракционируют, а полученные жирные 
кислоты со средней длиной цепи этерифицируют глицерином  
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в нужной пропорции. Полусинтетические глицериды отличают-
ся хорошей стабильностью при хранении, отсутствием запаха и 
устойчивостью к окислению. Представители: трикаприлин, ка-
приловый/каприновый/лауриновый триглицерид, каприловый/кап-
риновый триглицерид.  

Неполные глицериды (моно- и диглицериды) по сравнению 
с триглицеридами более гидрофильны, поэтому после введения 
в чисто липидные составы создают ощущение меньшей жирно-
сти. Широко применяют в косметике глицериладипат, глице-
рилдилаурат, глицерилстеарат. 

Воски – сложные эфиры одноатомных высших спиртов и 
высших карбоновых кислот. По способу получения бывают при-
родные и синтетические, а по консистенции – жидкие и твердые. 
В косметических средствах служат, главным образом, для кон-
троля влажности кожи, ее смягчения и защиты. 

К природным воскам, используемым в косметике, относятся: 
– жожоба – при комнатной температуре он жидкий, поэто-

му называют маслом. Обладает высокой стойкостью к гидролизу 
и окислению; высокой температурной стабильностью и стабили-
зирует не стойкие к окислению ингредиенты при совместном 
применении. Замедляет процессы окисления кожных липидов, 
предупреждая преждевременное старение и снижая риск онко-
логических изменений кожи. Легко проникает сквозь защитный 
барьер кожи, уменьшает потерю воды, хороший эмолент, не за-
держивает испарение газов и воды; 

– пчелиный воск – близок к компонентам кожного сала. Ос-
новной структурообразующий компонент эмульсионных кремов 
обратного типа. Повышает термостабильность, регулирует кон-
систенцию и вязкость кремов, способствует образованию на по-
верхности кожи пленки, предотвращающей ее обезвоживание; 

– карнаубский воск – экссудат листьев пальмы, на 80% со-
стоит из сложного эфира мирицилового спирта и церотиновой 
кислоты. Имеет высокую температуру плавления, твердость и 
хорошую полирующую способность;  

– кандедильский воск – по свойствам близок к пчелиному и 
карнаубскому. Используется в составе губных помад, тональных 
и защитных средств, но в бóльших количествах, чем карнаубский. 

Синтетические воски являются индивидуальными веще-
ствами или смесью индивидуальных веществ, приготовленных  
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в определенном соотношении. Высокая воспроизводимость 
свойств и химическая чистота способствуют их активному ис-
пользованию. Они могут иметь жидкую и твердую консистен-
цию. В косметике используются олеилолеат, изопропилпальми-
тат, октилпальмитат, цетилпальмитат, гексиллаурат, миристил-
миристат и др. 

Углеводороды хорошо сочетаются с другими компонентами, 
не окисляются, не изменяют свойства при хранении, но не могут 
заменить растительные масла по воздействию на кожу. Чаще ис-
пользуются для создания на поверхности кожи жировой пленки, 
которая не впитывается, обладает окклюзивными свойствами и 
создает хороший скользящий эффект.  

В составе кремов используют парфюмерные масла, пара-
фин, вазелин, сквален (сквалан), церезин и др. Ответвления в 
цепи углеводородов способствуют хорошей растекаемости – 
способности самопроизвольно распространяться по роговому 
слою кожи. Липиды с высокой способностью к растеканию вос-
принимаются как быстро впитывающиеся и маложирные.  

Жирные кислоты – алифатические насыщенные и ненасы-
щенные, разветвленные и неразветвленные карбоновые кислоты 
с числом атомов углерода более четырех. В производстве косме-
тических средств применяют жирные кислоты С10–С18. 
Наибольшее применение находит cтеарин – смесь пальмитино-
вой и стеариновой кислот в соотношении 60:40 с температурой 
застывания около 60°С. Он обладает структурирующим и эмуль-
гирующим действием и является основным компонентом днев-
ных и увлажняющих косметических средств.  

Применяется также альфа-липоевая кислота (6,8-дитиоок-
тановая). Она действует как антиоксидант, синергист других  
антиоксидантов, предотвращает старение клеток, воздействует 
как противовоспалительный агент, успокаивает раздраженную 
кожу. Кислота эффективна для предотвращения эритемы, вы-
званной УФ-лучами.  

Жирные спирты – одноатомные первичные спирты с дли-
ной цепи более четырех атомов углерода. В зависимости от мо-
лекулярной массы – маслянистые жидкости, мягкие воскопо-
добные массы или твердые продукты.  

Особое значение для использования в косметических  
средствах имеет «цетеариловый» спирт – смесь цетилового  
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и стеарилового спиртов переменного состава. Он не обладает 
выраженными эмульгирующими свойствами, но улучшает спо-
собность впитывания воды основами мазей, повышает вязкость 
эмульсионных систем прямого типа и их стабильность при раз-
личных значениях рН, служит регулятором консистенции кос-
метических продуктов. 

Кремнийорганические соединения (силиконы, полиоргано-
силоксаны) – соединения, главная цепь которых имеет повторя-
ющуюся связь кремния с кислородом. У кремнийорганических 
соединений, используемых в косметическом производстве, ато-
мы кремния имеют различные заместители. Это могут быть ме-
тильные группы – диметиконы и циклометиконы, фенильные и 
метильные – фенилдиметиконы; высшие алкильные – цетилди-
метиконы.  

Силиконы имеют привлекательные технологические свой-
ства, которые объясняют их широкую популярность:  

– эффективные эмоленты, улучшают способность космети-
ческих композиций к равномерному распределению;  

– не нарушают процессов водо- и газообмена в коже; 
– обеспечивают более равномерное распределение на коже 

солнцезащитных фильтров и увлажняющих компонентов; 
– обладают высокой химической устойчивостью, термо-

стойкостью и постоянной вязкостью; 
– индифферентны в отношении физиологических функций 

кожи и препятствуют липкости липофильных составов; 
– устраняют нежелательный «белящий эффект» кремов, со-

держащих эмульгатор.  
 
4.2.3. Эмульгаторы и стабилизаторы эмульсий 
Косметические эмульсии как дисперсные системы обладают 

избытком поверхностной энергии на границе раздела фаз, что 
приводит к их агрегативной и седиментационной неустойчиво-
сти. Для получения агрегативно устойчивых эмульсий исполь-
зуют эмульгаторы. При получении косметических эмульсий в 
качестве эмульгаторов применяют ПАВ и высокомолекулярные 
соединения. ПАВ, адсорбируясь на поверхности частиц дис-
персной фазы, снижают поверхностное натяжение. При этом на 
границе раздела фаз может возникнуть энергетический барьер 
или двойной электрический слой, что и способствует стабилизации 
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системы. При использовании ВМС агрегативная устойчивость 
достигается за счет структурно-механического барьера (стериче-
ский фактор устойчивости). При этом на границе раздела фаз 
формируется плотный гидратный слой, который создает раскли-
нивающее давление или обеспечивает микроброуновское дви-
жение частиц в слое.  

ПАВ классифицируют по различным признакам: 
– по происхождению или способу получения: природные и 

полученные в результате органического синтеза; 
– в зависимости от сырья, используемого для получения 

ПАВ: олеохимические (растительные масла) и нефтехимические 
(продукты крекинга нефти). Иногда сырьем служат и раститель-
ные масла, и продукты нефтехимии (например, этоксилирован-
ные жирные кислоты);  

– по ионности: заряженные (ионогенные) – в водном рас-
творе диссоциируют на ионы; незаряженные (неионогенные);  

– по молекулярной массе: низкомолекулярные (до 400) и вы-
сокомолекулярные (2000–20 000); 

– по физическому состоянию: жидкость, кристаллическое 
вещество, аморфные воскообразные или жидкокристаллические; 

– в зависимости от количества углеводородных радикалов – 
ПАВ с одним и двумя радикалами;  

– по технологическим свойствам: эмульгаторы и стабилиза-
торы эмульсий; очищающие агенты (мыла и шампуни); смачи-
вающие и пенообразующие компоненты (средства для бритья); 
солюбилизаторы отдушек (средства для ванн) и др.  

Использование ПАВ определяется значением гидрофильно-
липофильного баланса (ГЛБ). Для получения эмульсий обратно-
го типа используют эмульгаторы со значением ГЛБ 3–8 – цетеа-
риловый спирт, ланолиновый спирт, холестерин, стеарет-2, гли-
церилстеарат, сорбитанстеарат и др. Для прямых эмульсий при-
меняют ПАВ со значением ГЛБ 8–15: стеарет-10, ПЭГ-8 стеарат, 
полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, полиглицерил-3-метил-
глюкозы дистеарат и др. 

При растворении в воде (масле) ПАВ адсорбируется на 
границе фаз и снижает поверхностное натяжение. Когда по-
верхность раздела фаз полностью насыщена, то при увеличении 
концентрации ПАВ поверхностное натяжение не снижается, а 
молекулы образуют мицеллы. Характерную для каждого ПАВ 
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концентрацию, при которой происходит образование мицелл, на-
зывают критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). 
При концентрации ниже ККМ мицеллы не устойчивы, а выше 
ККМ – существуют в равновесии с неассоциированными моле-
кулами. Число мономеров в мицелле характерно для каждого 
ПАВ. Неионные низкомолекулярные ПАВ имеют число агрега-
ции до 1000, у заряженных низкомолекулярных ПАВ – около 50.  

В зависимости от вида ПАВ и среды могут образовываться 
прямые или обратные мицеллы. В растворе они могут иметь 
форму сферы, эллипсоида, палочко- и дискообразную. 

Мицеллы способны поглощать вещества в свое внутреннее 
пространство (набухать) – солюбилизация. При этом получаются 
прозрачные либо опалесцирующие растворы. Но мицеллы име-
ют низкую солюбилизирующую способность, что ограничивает 
их использование с этой целью.  

Эмульгаторы с двумя гидрофобными цепочками аналогич-
ной длины в растворе образуют многослойные полые шарики – 
везикулы. Если везикулы образуют неионные эмульгаторы, их 
называют ниосомами, а если молекулы лецитина – липосомами. 
Внутреннее ядро везикул всегда образует водная фаза, а липо-
фильные остатки ПАВ обращены внутрь двойного слоя.  

Везикулы представляют собой транспортные системы, 
обеспечивающие проникновение веществ, содержащихся в них, 
в эпидермис и более глубокие слои кожи. Глубина доставки 
транспортируемых веществ зависит от размера и стабильности 
везикул.  

В концентрированных растворах ПАВ все более сокраща-
ются расстояния между мицеллами и возрастают межмицелляр-
ные взаимодействия. В результате этого образуются упорядо-
ченные структуры – мезофазы, которые в зависимости от строе-
ния ПАВ могут быть кубические, гексагональные и ламелляр-
ные. Мезофазы влияют на свойства растворов ПАВ, так как в 
этом состоянии растворы являются жидкокристаллическими.  

Важное значение имеют ламеллярные структуры, так как по 
принципу ламелл построены липиды в мембранах клеток и ли-
пидном слое кожи. При нанесении на кожу косметического 
средства, построенного по принципу ламелл с использованием 
фосфолипидов, на ее поверхности образуется бислойная плен-
ка, которая является своеобразным «депо» БАВ и питательных 
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веществ, растворенных в жировой фазе. Пленка предотвращает 
также потерю кожей влаги за счет молекул воды, ассоциирован-
ных между ламеллами. Бислойная фосфолипидная пленка имеет 
сродство липидному слою кожи, поэтому фосфолипиды могут 
перегруппировываться и встраиваться при необходимости в ли-
пидный слой кожи, восстанавливая ее поврежденные участки.  

 
 
4.3. Особенности состава и свойств  
эмульсионных кремов  
 
Эмульсионные кремы прямого типа (М/В) представляют со-

бой полутвердые препараты, у которых в сопряженной гидро-
фильной фазе диспергирована и стабилизирована эмульгаторами 
липофильная фаза. Они хорошо смываются водой, быстро впи-
тываются и проявляют охлаждающий эффект, который можно 
регулировать путем подбора эмульгатора. Чтобы исключить вы-
сыхание системы в нее необходимо вводить гигроскопичные 
вещества. 

Кремы типа М/В характеризуются большим разнообразием 
компонентов, используемых для их приготовления. Основными 
компонентами масляной фазы являются парафины.  

Парафиновые масла – очищенные смеси жидких насыщен-
ных углеводородов, выделенных из нефти. Это – бесцветные, 
прозрачные, маслянистые, нефлуоресцирующие жидкости без 
вкуса и запаха. Они не полярны, но легко эмульгируются в по-
лярной среде и улучшают эмульгируемость других трудно 
эмульгируемых липидов (например, растительных масел). На 
коже образуют водоотталкивающую пленку, медленно впиты-
ваются, хорошо влияют на гладкость кожи и распределение по 
ней компонентов.  

Парафины могут значительно повышать вязкость липо-
фильных компонентов за счет структурообразования. Для сни-
жения этого процесса в композиции вводят жидкие липофиль-
ные компоненты – изопропилмиристат, олеилолеат, полусинте-
тические триглицериды и др.  

В состав масляной фазы входят различные растительные 
масла и животные жиры, ланолин, жирорастворимые БАВ и 
другие компоненты. Водная фаза эмульсионных кремов М/В 
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содержит водорастворимые эмульгаторы, гелеобразователи, ак-
тивные вещества и компоненты, влияющие на органолептиче-
ские и физико-химические свойства крема.  

В качестве эмульгаторов для получения кремов типа М/В 
используют ионогенные и неионогенные ПАВ. Эмульгатор ли-
бо вводится непосредственно в водную фазу, либо может обра-
зоваться в процессе омыления компонентов жировой фазы.  
Использование гелеобразователей способствует структуриро-
ванию системы. В качестве гелеобразователей применяются 
полиакриловая кислота и ее производные, производные целлю-
лозы и др.  

Кремы типа В/М представляют собой полутвердые препа-
раты, у которых в масляной фазе диспергирована водная фаза, 
стабилизированная эмульгаторами. Масляная дисперсионная 
среда кремов состоит в основном из вазелина и жидких парафи-
нов, силиконов, полутвердых и жидких восков, эфирных масел и 
триглицеридов. Ее обогащают структурообразователями (стеа-
рат алюминия, модифицированный бентонит). Дисперсная фаза 
в данных кремах присутствует в форме изолированных капелек 
воды, включенных в масляную основу.  

В качестве эмульгаторов для кремов обратного типа ис-
пользуют полимерные эмульгаторы на основе полиглицеринов 
и кремнийорганические эмульгаторы. Молекулы эмульгатора 
растворены в масляной фазе, однако они могут существовать в 
виде кристаллических агрегатов и дополнительно структури-
ровать среду.  

Технологический процесс получения прямых и обратных 
косметических эмульсий практически одинаков. Но кремы типа 
В/М изготавливать труднее, особенно если в их составе содер-
жатся растительные масла. Для обеспечения стабильности необ-
ходима обязательная добавка в масляную фазу твердых восков, 
которые повышают вязкость кремов, затрудняют их нанесение и 
оставляют на коже ощущение тяжести.  

Водомасляные кремы плохо смываются водой и, как пра-
вило, не обладают или обладают незначительным охлаждаю-
щим эффектом. Их можно использовать для сухой и нормаль-
ной кожи. Особое внимание при разработке водомасляных 
кремов уделяется устранению жирного блеска и ускорению 
впитываемости.  
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4.4. Способы получения косметических эмульсий 
 
Изготовление косметического эмульсионного крема пред-

ставляет собой процесс механического смешивания в опреде-
ленной последовательности исходных веществ с последующим 
диспергированием полученной эмульсии. Технологический про-
цесс производства косметических эмульсий включает следую-
щие стадии: 

– взвешивание необходимых ингредиентов; 
– подготовку водной фазы – подогрев и растворение; 
– подготовку масляной фазы – подогрев, расплавление твер-

дых составляющих, перемешивание; 
– смешение фаз, диспергирование (гомогенизация); 
– охлаждение эмульсии, введение термолабильных компо-

нентов и дополнительное диспергирование; 
– вызревание крема и фасовку. 
Стандартный способ получения косметических эмульсий 

называют «горячий/горячий». При этом способе масляную фазу 
нагревают до 75–80°С и объединяют с водной фазой, нагретой 
до такой же температуры. Водная фаза при интенсивном пере-
мешивании подается в масляную фазу, а затем продукт охла-
ждают. При слишком быстром или слишком медленном охла-
ждении может наблюдаться кристаллизация и рост кристаллов 
жировых включений. Обычно охлаждение осуществляют при 
медленном перемешивании до температуры загустения системы 
(выравнивание температуры внутри продукта). При необходи-
мости проводят повторную гомогенизацию после охлаждения 
для фиксации полученной системы. Термолабильные компонен-
ты вводятся к моменту загустения или еще при более низкой 
температуре с дополнительной гомогенизацией продукта.  

При использовании способа «горячий/горячий» большин-
ство микроорганизмов погибает, метод не требует повышенных 
мер гигиены и требований к используемому сырью. Термоста-
бильные вещества можно растворять в соответствующих фазах 
до начала эмульгирования, но важно учитывать перекристалли-
зацию компонентов из-за снижения растворимости при охла-
ждении.  

Для сокращения расхода энергии разработаны способы типа 
«горячий/горячий/холодный» и «горячий/холодный». При первом 
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способе в горячую масляную фазу добавляют часть горячей во-
ды и гомогенизируют систему, а затем добавляют остальное ко-
личество холодной водной фазы. При втором способе к горячей 
масляной фазе добавляют всю холодную водную фазу. Приме-
нение холодной водной фазы позволяет сократить процесс 
охлаждения, но ее необходимо добавлять небольшими порция-
ми, чтобы избежать резкого охлаждения системы и нежелатель-
ной кристаллизации жировых компонентов.  

С энергетической точки зрения лучшим способом получе-
ния косметических эмульсий является способ «холодный/хо-
лодный». В данном случае не нагревается ни водная, ни масля-
ная фаза. По этому способу можно получать жидкие эмульсии 
типа М/В (косметическое молочко). Однако данный способ при 
объединении фаз требует применения эффективного гомогени-
затора. Кроме того, при данном методе необходимо обращать 
особое внимание на микробиологический статус применяемо- 
го сырья.  

 
 
4.5. Показатели качества кремов  
и методы их определения 
 
Косметические кремы представляют собой смесь жиров, 

восков, настоев или экстрактов лекарственных трав, витаминов, 
красителей, антиоксидантов, консервантов, отдушек и других 
добавок, обеспечивающих потребительские свойства кремов.  

В соответствии с СТБ 1673-2006 косметические кремы де-
лятся на эмульсионные, жировые и кремы на гелевой основе 
(кремы-гели). Эмульсионные кремы по типу эмульсии подразде-
ляют на кремы прямого (М/В), обратного (В/М) и смешанного 
типа. Жировые кремы состоят из жировых компонентов и спе-
циальных добавок. Кремы-гели представляют собой коллоидные 
системы, содержащие воду, жировые эмульсии, специальные 
добавки и гелеобразователи.  

Косметические кремы должны изготавливаться по рецепту-
рам и (или) технологическим регламентам (инструкциям) при 
соблюдении санитарных норм и правил. По органолептическим 
и физико-химическим показателям они должны соответствовать 
требованиям и нормам, указанным в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 
Органолептические и физико-химические показатели кремов 

Наименование показателя 
Характеристика и норма 

Кремы
эмульсионные Кремы-гели Жировые 

кремы 
Внешний вид Однородная масса без посторонних примесей 
Цвет Свойственный цвету данного изделия 
Запах Свойственный запаху данного изделия 
Массовая доля воды и летучих 
веществ, % 5,0–98,0 5,0–98,0 – 
Водородный показатель (рН) 5,0–9,0
Температура каплепадения, °С – – 39–55 
Коллоидная стабильность Стабилен – 
Термостабильность Стабилен – 
Массовая доля суммы тяжелых 
металлов, % (мг/кг), не более 0,002 (20,0) 

Примечание. В кремах специального назначения (скрабах, пилингах и др.) 
допускаются вкрапления абразива и добавок в соответствии с рецептурой. Зна-
чение рН для кремов специального назначения (скрабов, пилингов, солнцеза-
щитных и др.), кремов с экстрактами трав, фруктовыми кислотами и их произ-
водными допускается в пределах 3,0–9,0, в кремах для депиляции – 7,0–12,7. 

 
По токсикологическим показателям кремы косметические 

относятся к 4-му классу – вещества малоопасные. Они не долж-
ны оказывать общетоксического, кожно-раздражающего и сен-
сибилизирующего действия. 

Определение рН жидких эмульсионных систем проводят 
непосредственно в исследуемых образцах. Для определения зна-
чения рН густых эмульсий прямого типа их предварительно раз-
бавляют водой, а для густых кремов обратного типа определение 
рН проводят в водной вытяжке. При определении показателя 
рН-метры требуют применения специальных электродов. 

Определение коллоидной стабильности основано на разделе-
нии эмульсии на водную и масляную фазы при центрифугирова-
нии, а установление термостабильности – на разделении эмульсии 
на масляную и водную фазы после выдерживания ее при опреде-
ленной температуре (42–45°С) в течение заданного времени. 

Для косметических кремов определяют также тип эмуль-
сии, кислотное и эфирное числа, массовую долю глицерина,  
содержание жирных высокомолекулярных кислот, впитываемость. 
При сравнительном анализе кремов определяют содержание в них 
глицерина, воды и летучих компонентов, общей щелочи и др. 
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Массовую долю глицерина в кремах определяют йодометри-
ческим методом, который основан на окислительно-восстанови-
тельных процессах, связанных с превращением элементарного йода 
в ионы и обратно. Глицерин окисляют периодатом калия в кислой 
среде, восстанавливают избыток периодата йодидом калия в кислой 
среде и титруют образовавшийся йод раствором тиосульфата натрия. 

Определение содержания в креме летучих компонентов и 
воды основано на уменьшении массы крема в процессе его вы-
сушивания при температуре 100–105°С до постоянной массы. 
Для повышения точности определения крем смешивают с чи-
стым и прокаленным до постоянной массы песком.  

Метод определения общей щелочи основан на титровании 
разбавленного водой продукта (1–5 г крема и 100 см3 воды) в 
присутствии индикатора метилового оранжевого 0,1 М раство-
ром соляной кислоты до изменения желтой окраски в розовую. 

Тип эмульсии косметического крема можно определить ме-
тодом смешения, окрашивания и др. Наиболее часто с этой це-
лью используется метод окрашивания фильтровальной бумаги, 
пропитанной раствором хлорида кобальта. 

Кислотное число равно количеству миллиграммов гидрок-
сида калия, необходимого для нейтрализации карбоновых кис-
лот, содержащихся в 1 г анализируемого продукта. В качестве 
индикаторов применяют вещества, изменяющие окраску в ще-
лочной области рН (фенолфталеин, нейтральный красный, фе-
ноловый красный). 

Косметические кремы в своем составе могут содержать слож-
ные эфиры. Для качественного обнаружения сложных эфиров 
распространен колориметрический способ, основанный на обра-
зовании интенсивно окрашенных растворов при взаимодействии 
сложного эфира с гидроксиламином и последующей реакцией об-
разующихся гидроксамовых кислот с хлоридом железа (III): 

R–COO–R1 + NH2OH → R–CO–NH–OH + R1–OH; 
3R–CO–NH–OH + FeCl3 → (R–CO–NH–O)3 + 3HCl. 

Реакция на сложные эфиры считается положительной, если 
появляется винно-красное или фуксиново-красное окрашивание. 
Контрольная проба, содержащая все компоненты кроме анали-
зируемого крема, остается при этом желтой. Эфиры неорганиче-
ских кислот в этих реакциях окраску не дают.  
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Количественное определение сложных эфиров проводят пу-
тем обработки крема раствором щелочи в органическом раство-
рителе при нагревании. При этом протекает реакция: 

R–COO–R1 + KОН → R–COO–K + R1–ОН. 

Перед анализом навеску крема проверяют на присутствие 
свободной кислоты определением кислотного числа. Затем 
определяют эфирное число.  

Эфирное число (ЭЧ) показывает, сколько миллиграммов 
гидроксида калия расходуется на омыление сложных эфиров, 
содержащихся в 1 г продукта. ЭЧ определяют методом обратно-
го титрования: к анализируемому крему добавляют избыток гид-
роксида калия и проводят реакцию омыления, после чего смесь 
нагревают на водяной бане с обратным холодильником.  

Длительность протекающего при этом гидролиза зависит от 
состава сложных эфиров, определению которых мешают соеди-
нения, вступающие в химическую реакцию со щелочью: кисло-
ты, амиды, хлорангидриды кислот, а также амины, лактоны и 
соединения перекисного характера. 

Число омыления показывает, сколько миллиграммов гидрок-
сида калия затрачено на нейтрализацию свободных и связанных 
кислот в образце анализируемого крема массой 1 г, и равно оно 
сумме кислотного и эфирного чисел.  

Определение высокомолекулярных жирных кислот основано 
на гидролизе жиров концентрированной соляной кислотой, от-
делении полученных кислот, растворении их в горячем этиловом 
спирте и нейтрализации гидроксидом калия в присутствии ин-
дикатора бромтимолового синего до перехода окраски от желтой 
к синей. Наличие высокомолекулярных кислот в креме опреде-
ляет его белизну и вязкость. 

 
Лабораторная работа № 4 
ПОЛУЧЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО КРЕМА.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТАБИЛЬНОСТИ  
 
Цель работы – освоить методику получения косметических 

эмульсионных кремов прямого и обратного типов и анализа их 
органолептических показателей и коллоидной стабильности.  
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Реактивы и материалы: компоненты масляной фазы (жи-
вотные и растительные жиры, стеарин, ланолин, высшие жирные 
спирты, жирные кислоты и др.), эмульгаторы для прямых и об-
ратных эмульсий, влагоудерживающие агенты (глицерин, сорби-
тол), биологически-активные вещества (экстракты, витамины), 
дистиллированная вода, 10%-ный раствор гидроксида калия.  

Приборы и химическая посуда: электроплитка, колбонагре-
ватель, водяная баня, перемешивающее устройство, весы анали-
тические, стеклянная палочка, предметное стекло, центрифуга.  

Методика выполнения работы. В соответствии с заданием 
(табл. 4.2 или по самостоятельному выбору студентов) рассчи-
тывают и взвешивают необходимые количества ингредиентов 
для получения эмульсионного крема массой 100 г. Компонент-
ный состав крема кроме указанных в табл. 4.2 ингредиентов мо-
жет дополнительно содержать биологически-активные компо-
ненты (самостоятельный выбор).  

 
Таблица 4.2 

Варианты задания для получения крема 

Ингредиенты 
Содержание ингредиента, %, в креме  

по вариантам 
1 2 3 4 5 6 

Масло растительное 10 7,0 3,0 5,5 20,0 3,0 
Масло жожоба – 1,0 – – – – 
ПЭГ 1000 1,5 – – – – 1,5 
Вазелиновое масло 3,0 2,0 2,0 – 8,0 3,0 
Ланолин 2,0 – 2,0 2,0 2,5 1,5 
Масло какао – – – – – 3,0 
Высшие жирные спирты  1,5 2,0 – 1,5 4,0 1,0 
Пчелиный воск – 2,5 – – – – 
Стеарин  – – 6,0 4,0 – 2,0 
Масло косточковое – – 2,0 1,5 – 2,0 
Парафин  – – – 1,0 2,0 1,0 
Изопропилмиристат – – – 1,0 1,0 – 
Спан 80 – 1,0 – 0,5 2,0 2,0 
Твин 80 2,0 2,0 2,5 2,5 0,5 1,0 
Глицерина стеарат 1,0 – 0,2 – 1,0 – 
Пропиленгликоль 2,0 1,5 – – – 1,0 
Глицерин 4,0 2,5 2,5 5,0 3,0 3,0 
Гидроксид калия – – 0,2 0,1 – 0,1 
Полиакрилат натрия 0,3 0,1 – – – – 
Вода дистиллированная До 100
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В стаканчик помещают компоненты масляной фазы и эмуль-
гаторы и расплавляют на водяной бане (в колбонагревателе) при 
температуре 75–80°С. Отдельно в стаканчике смешивают ком-
поненты водной фазы и подогревают до такой же температуры. 
Затем в масляную фазу при непрерывном перемешивании (800–
1200 мин–1) медленно добавляют водную фазу. Смешение фаз и 
диспергирование эмульсии осуществляют на водяной бане в те-
чение 5 мин. Далее эмульсию охлаждают до 35–40°С (перемеши-
вание при скорости вращения мешалки 200–400 мин–1), вводят 
термолабильные компоненты и осуществляют дополнительную 
обработку в диспергаторе в течение 20–30 с. Затем крем охла-
ждают до температуры 30–35°С и анализируют. 

Полученный крем анализируют по органолептическим пока-
зателям (внешний вид, цвет, консистенция, впитываемость – ко-
личество круговых втирающих движений до полного впитыва-
ния продукта в кожу), определяют тип полученного крема (пря-
мая или обратная эмульсия) и коллоидную стабильность (устой-
чивость к центрифугированию, 5 мин при скорости 6000 мин–1) . 

 
   Задания    

1. Получить образец эмульсионного крема диспергационным ме-
тодом способом «горячий/горячий». 2. Проверить тип полученного 
продукта (прямая или обратная эмульсия). 3. Выполнить оценку орга-
нолептических показателей крема (внешний вид, цвет, запах, впитыва-
емость, консистенция). 4. Проверить коллоидную стабильность полу-
ченного образца крема. 5. Сделать выводы о полученном косметиче-
ском средстве и его соответствии требованиям. 6. Составить блок-
схему и аппаратурную схему производства косметического крема.  

 
   Вопросы для самопроверки    

1. Понятие о кремах. Классификация кремов по различным при-
знакам. 2. Понятие об основных, активных и вспомогательных компо-
нентах кремов. 3. Основные компоненты водной фазы кремов. 4. Ли-
пидные компоненты, используемые в составе кремов. 5. Эмульгаторы 
для стабилизации косметических эмульсий и их действие. 6. Мицеллы 
и везикулы: особенности строения и свойств. 7. Мезофазы в концен-
трированных растворах ПАВ и их роль. 8. Особенности компонентно-
го состава и свойств эмульсионных кремов прямого типа. 9. Особенно-
сти состава, свойств и технологии получения эмульсионных кремов 
обратного типа. 10. Способы получения кремов, их достоинства и не-
достатки. 11. Требования к качеству косметических кремов.  
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Лабораторная работа № 5 
АНАЛИЗ СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА  

 
Цель работы – освоение методик определения содержания 

основных компонентов в креме и закрепление теоретических 
знаний по составу кремов, а также освоение методов анализа ос-
новных физико-химических показателей кремов косметических.  

 
А) Определение содержания влаги и летучих компонентов  
Реактивы и материалы: образец крема, чистый прокален-

ный песок.  
Приборы и посуда: сушильный шкаф, аналитические весы, 

стеклянные бюксы, стеклянная палочка.  
Методика выполнения работы. В стеклянный бюкс поме-

щают прокаленный песок, заполняя бюкс примерно на 1/3, и 
взвешивают его со стеклянной палочкой на аналитических ве-
сах. Затем в бюкс помещают 2–4 г исследуемого крема и снова 
взвешивают. После тщательного перемешивания смеси песка и 
крема бюкс вместе со стеклянной палочкой помещают в су-
шильный шкаф и выдерживают при температуре 100–105°С до 
постоянной массы. Высушивание завершают, если разность 
между двумя последовательными взвешиваниями, произведен-
ными в интервале 30 мин, не превышает 0,001 г. 

Содержание влаги и летучих веществ вычисляют по формуле 

1 2( ) 100 ,m mX
m

− ⋅
=

 
где т1 – масса бюкса с навеской крема, песком и палочкой до 
высушивания, г; т2 – масса бюкса с навеской крема, песком и 
палочкой после высушивания, г; т – масса исходной навески 
крема, г. 

За результат принимают среднее арифметическое двух па-
раллельных определений. 

 
Б) Определение коллоидной и термической стабильности  
Реактивы и материалы: образцы эмульсионного крема, 

лист плотной белой бумаги.  
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Приборы и посуда: центрифуга лабораторная с набором 
пробирок, водяная баня, аналитические весы, термометр, термо-
стат, пробирки диаметром 14 мм и высотой 120 (100) мм или 
мерные цилиндры вместимостью 25 см3. 

Методика выполнения работы. Для определения коллоидной 
стабильности две пробирки заполняют на 2/3 объема анализируе-
мым кремом и взвешивают. Разность массы пробирок с кремом 
не должна превышать 0,2 г. Пробирки помещают в термостат 
(водяную баню) и выдерживают 20 мин. При анализе густых кре-
мов температура в термостате 42–45°С, а для жидких – 22–25°С. 
Затем пробирки вынимают, при необходимости насухо вытирают 
с внешней стороны и устанавливают в диаметрально противопо-
ложные гнезда центрифуги. Центрифугирование проводят 5 мин 
при скорости вращения 6000 мин–1. После центрифугирования 
пробирки вынимают и определяют стабильность продукта.  

При оценке термостабильности три пробирки (цилиндры) 
наполняют на 2/3 объема исследуемым кремом, следя за тем, 
чтобы в образце не оставалось пузырьков воздуха, закрывают 
пробками и помещают в термостат с температурой 42–45°С (при 
анализе кремов типа В/М содержимое после 1 ч термостатиро-
вания осторожно перемешивают для удаления воздуха). Про-
бирки с кремом выдерживают в термостате в течение 24 ч, после 
чего определяют их стабильность. 

Крем считают стабильным, если после центрифугирования 
(термостатирования) в пробирках (цилиндрах) выделилось не бо-
лее капли водной фазы или слой масляной фазы высотой не более 
0,5 см. Если четкого расслоения не наблюдается, то содержимое 
пробирки осторожно выливают на лист плотной белой бумаги и 
отмечают наличие или отсутствие однородности структуры. 

 
В) Определение типа и рН эмульсионного крема 
Реактивы и материалы: образцы эмульсионного крема, 

фильтровальная бумага, раствор хлорида кобальта.  
Приборы и посуда: сушильный шкаф, рН-метр со стандарт-

ными стеклянным и хлорсеребряным электродами, стаканчики 
вместимостью 50 см3.  

Методика выполнения работы. Для определения типа 
эмульсии фильтровальную бумагу пропитывают раствором 
хлорида кобальта и высушивают в сушильном шкафу при тем-
пературе 110°С. На высушенную бумагу наносят около 2 г крема 
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и оставляют на 10–15 мин. Если вокруг крема появилась розовая 
окраска, то эмульсия является прямой, а если цветовых измене-
ний не произошло – обратной.  

Тип эмульсии можно определить также методами смешения, 
окрашивания среды или путем измерения электропроводности.  

Определение рН эмульсий жидкой консистенции проводят 
непосредственно в образцах. Для густых косметических эмуль-
сий типа М/В определяют рН их водных растворов, содержащих 
до 20% анализируемого крема.  

В эмульсионных кремах В/М определение рН проводят в 
водной вытяжке. Для этого 10 г крема помещают в стакан, до-
бавляют 90 см3 дистиллированной воды, тщательно перемеши-
вают, нагревают при температуре 80 ± 2°С до полного разруше-
ния эмульсии (выделяется масляная фаза) и затем охлаждают ее 
до комнатной температуры. Водный слой декантируют и опре-
деляют его рН (2–4 измерения рН, за результат принимают 
среднее арифметическое всех измерений).  

 
Г) Определение кислотного числа  
Реактивы и материалы: спирт этиловый, толуол, 0,1 н 

спиртовой раствор гидроксида калия, 1% спиртовой раствор фе-
нолфталеина, мерный цилиндр (10 или 25 см3), вода дистилли-
рованная.  

Приборы и посуда: весы аналитические, колба коническая 
вместимостью 100 см3, бюретка, воронка.  

Методика выполнения работы. Навеску косметического 
крема массой около 2 г (для стеаратных кремов 0,5–1,0 г) взве-
шивают на аналитических весах, помещают в колбу вместимо-
стью 100 см3, растворяют в 10 см3 смеси этилового спирта и то-
луола (соотношение 1:1 по объему) и титруют 0,1 н спиртовым 
раствором гидроксида калия в присутствии фенолфталеина  
до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 
2–3 мин.  

Кислотное число (КЧ, мг KОН/г) вычисляют по формуле 
5,61КЧ ,V

m
−

=
  

где 5,61 – количество, KОН в 1 см3 0,1 н раствора гидроксида 
калия, мг; V – объем 0,1 н раствора KОН, израсходованного на 
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титрование, см3; т – масса навески крема, г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, расхождение между которыми 
не должно превышать 0,2 мг для кремов с КЧ менее 10 мг KОН/г 
и 0,5 мг для кремов с КЧ в интервале 10–50 мг KОН/г. 

 
Д) Определение эфирного числа  
Реактивы и материалы: кислота соляная концентрирован-

ная, мерный цилиндр на 10 или 25 см3, бюретка, воронка, филь-
тры бумажные «синяя лента», спирт этиловый, 0,5 н спиртовой 
раствор гидроксида калия, 0,2% спиртовой раствор фенолфталеи-
на, 0,5 н водный раствор серной кислоты, вода дистиллированная. 

Приборы и посуда: весы аналитические, электрическая 
плитка, колба круглодонная вместимостью 250 см3, обратный 
холодильник, термометр, водяная баня, штатив, колба кониче-
ская вместимостью 100, 250 см3. 

Методика выполнения работы. В колбу с содержимым, 
оставшимся после определения кислотного числа, добавляют 
20 см3 спиртового раствора гидроксида калия, соединяют колбу 
с обратным холодильником и кипятят на водяной бане 1 ч. Па-
раллельно проводят контрольный опыт с 20 см3 спиртового рас-
твора щелочи.  

Затем колбы охлаждают на воздухе или под проточной водой, 
не снимая холодильник. Промывают холодильник 5 см3 дистилли-
рованной воды и отсоединяют его от колбы. В колбу добавляют  
2–3 капли фенолфталеина и первым титруют контрольный образец 
0,5 н раствором серной кислоты. Затем титруют пробу с кремом. 
Эфирное число (ЭЧ, мг KОН/г) рассчитывают по формуле 

1( ) 28ЭЧ ,V V K
m

− ⋅ ⋅
=

  
где V – объем раствора серной кислоты, пошедшей на титрова-
ние щелочи в контрольном опыте, см3; V1 – объем раствора сер-
ной кислоты, израсходованный на титрование щелочи в рабочем 
опыте, см3; K – коэффициент пересчета, учитывающий концен-
трацию раствора серной кислоты; 28 – количество гидроксида 
калия в 1 см3, мг; т – масса навески, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 
двух параллельных определений.  
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Число омыления равно сумме кислотного и эфирного чисел. 
Е) Определение содержания жирных кислот  
Реактивы и материалы: кислота соляная концентрирован-

ная, спирт этиловый ректификованный, 0,5 н спиртовой раствор 
гидроксида калия, бромтимоловый синий, метиловый оранже-
вый (0,2%-ный мас. раствор), вода дистиллированная. 

Приборы и посуда: аналитические весы, электрическая плит-
ка, фильтры бумажные «синяя лента», колба коническая вме-
стимостью 100 и 250 см3, мерный цилиндр на 10 или 25 см3,  
бюретка, воронка.  

Методика выполнения работы. Навеску крема около 10 г 
(содержащего примерно 5% жирных кислот) взвешивают на 
технических весах, помещают в химический стакан вместимо-
стью 100 см3, добавляют 20 см3 концентрированной соляной 
кислоты и нагревают до кипения. Нагревание и работу с соля-
ной кислотой проводят под хорошо работающей вытяжкой! 

При этом происходит гидролиз жиров и образующиеся жир-
ные кислоты собираются на поверхности раствора. Раствор охла-
ждают, затвердевшие жирные кислоты отделяют от раствора и 
промывают горячей водой до нейтральной реакции промывных 
вод по метиловому оранжевому. Когда не образуется сплошной 
твердой фазы, а жирные кислоты собираются на поверхности рас-
твора в виде небольших кусочков, то их отфильтровывают через 
бумажный фильтр и промывают горячей водой на фильтре. Если 
жирные кислоты можно отделить от фильтра, то их помещают в 
колбу вместимостью 250 см3, добавляют 60 см3 горячего этилово-
го спирта и перемешивают до полного растворения. Если жирные 
кислоты отделить от фильтра нельзя, то их помещают в колбу 
вместе с фильтром. Содержимое колбы титруют 0,5 н спиртовым 
раствором гидроксида калия в присутствии бромтимолового сине-
го до перехода окраски от желтой к синей. Содержание высо-
комолекулярных жирных кислот (Х, %) рассчитывают по формуле 

284 ,
20

VX
m

=  

где 284 – молекулярная масса стеарина, г/моль; V – объем точно 
0,5 н раствора гидроксида калия, израсходованного на титрова-
ние, см3; т – масса навески крема, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 
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значение двух параллельных определений.  
   Задания    

1. Выполнить анализ коллоидной и термической стабильности 
образца косметического крема. 2. Определить тип эмульсии и рН кре-
ма, а также кислотное число, эфирное число, число омыления и со-
держание жирных кислот.  

 
   Вопросы для самопроверки    

1. Классификация кремов в соответствии с СТБ 1673-2006. 2. Орга-
нолептические показатели кремов и их определение. 3. Физико-химиче-
ские показатели, характеризующие устойчивость кремов. 4. Значение 
рН косметического крема и методика определения. 5. Определение со-
держания воды и летучих веществ в креме, жирных кислот, кислотного 
и эфирного чисел.   
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на кожу – неионогенные (например, диэтаноламиды жирных 
кислот кокосового масла, алкилполигликозиды) и амфотерные 
ПАВ (например, кокоамфоацетат натрия). Перечисленные ПАВ 
повышают пенообразование и стабильность полученных пен, 
влияют на консистенцию. Катионные ПАВ в шампунях исполь-
зуются преимущественно для придания им антистатических 
свойств. Кондиционирующее действие катионных ПАВ заклю-
чается в том, что они хорошо адсорбируются на кератине волос 
и нейтрализуют отрицательный заряд;  

– загустители – вводятся в состав шампуней для обеспече-
ния необходимой вязкости и требуемых структурных свойств.  
В качестве загустителей используют водорастворимые полиме-
ры – полиакриловую кислоту, сополимеры акриловой и метак-
риловой кислот, эфиры целлюлозы и др. Для загущения исполь-
зуют и электролиты (натрия хлорид, аммония хлорид и др.);  

– антистатики и кондиционеры. В качестве этих компонен-
тов вводят катионоактивные ПАВ, моноэтаноламиды и диэтанол- 
амиды жирных кислот, некоторые жирные спирты, производные 
ланолина, сополимеры винилпирролидона и др. Некоторым кон-
диционирующим эффектом обладают полипептиды и белковые 
гидролизаты. Использование антистатиков связано с тем, что 
волосы набухают в воде и увеличиваются в объеме на 10–20%. 
Антистатики адсорбируются на волосах, защищают их, снижают 
гигроскопичность, оказывают смазывающее действие, а в итоге 
облегчают расчесывание и укладку волос; 

– консерванты и бактерицидные добавки. Средства пено-
моющего назначения, особенно содержащие белковые, липид-
ные компоненты, натуральные экстракты, – хорошая среда для 
развития микроорганизмов. Для ингибирования их роста в шам-
пуни вводятся консерванты и бактерицидные добавки. Рекомен-
дуемая концентрация консервантов от 0,01 до 0,5%. Антимик-
робной активностью обладают также соли четвертичных аммо-
ниевых оснований и амфотерные ПАВ. В качестве бактерицидов 
широко применяется аллантоин и пиритионат цинка (компонент 
противоперхотных шампуней); 

– антиоксиданты – вводятся в рецептуру шампуней для за-
медления окислительно-полимеризационных процессов (под-
вержены ненасыщенные ПАВ и липидные компоненты, отдушки, 
витамины, натуральные экстракты и консерванты). В качестве 
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антиоксидантов применяют фенолы, ароматические амины, хи-
ноны, эфиры галловой кислоты, токоферолы, аскорбиновую и 
сорбиновую кислоты и др.; 

– гидротропы – улучшают потребительские свойства шам-
пуней, смешивание и растворение компонентов средства. Ис-
пользуют 1,2-пропиленгликоль, дипропиленгликоль, ди-, три- и 
полиэтиленгликоли, этилкарбинол, сорбитол, глицерин и др. 
(0,5–5,0%);  

– пережириватели – вводят для снижения обезжиривающе-
го действия ПАВ на волосы и кожу головы, улучшения эстети-
ческих свойств волос. Эту роль выполняют ланолин и его произ-
водные, норковый жир, оливковое масло, цетиловый и олеино-
вый спирты (до 2%, так как уменьшают пенообразующее и очи-
щающее действие пеномоющих средств), яичный желток или 
яичный порошок, ланолин и др.;  

– отдушки – используются для маскировки неприятного  
запаха компонентов и придания продукту приятного аромата. 
Количество отдушек в рецептурах составляет до 1,0% (в детских 
до 0,5%); 

– красители – применяют для достижения гармонии с 
внешним видом, упаковкой и ароматом продукта, для маскиров-
ки нежелательных оттенков и для привлечения потребителя. Ис-
пользуются красители антрахинонового ряда (кислотный зеле-
ный антрахиноновый, кислотный синий антрахиноновый и др.); 

– биологически активные вещества и специальные добавки – 
вводят для повышения дерматологической мягкости и достиже-
ния новых функциональных свойств шампуней. Их используют 
в виде настоек, экстрактов, эссенций и масел. Составы с БАВ 
способны освежать, смягчать и тонизировать поверхность волос 
и кожу головы, способствовать улучшению ее кровоснабжения и 
регенерации, укреплять волосы и стимулировать их рост. Для 
нормализации состояния кожи головы используют экстракты 
чабреца, шалфея, душицы, тимьяна, розмарина, женьшеня, мор-
ских водорослей, луговой ромашки, мелиссы и др. Маточное 
молочко пчел (апилак) улучшает блеск и расчесывание волос, 
экстракты прополиса и эфирные масла оказывают бактерицид-
ное, противоперхотное действие. 

Пена для ванн – гигиеническое средство для принятия ванн, 
образующее устойчивую душистую пену. Косметический эффект 
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пен для ванн заключается в очищающем, обезжиривающем, 
ароматизирующем, тонизирующем и релаксирующем действиях. 

По форме выпуска пены для ванн бывают жидкие, гелеоб-
разные, кремообразные и порошкообразные. 

Данные средства должны иметь высокую пенообразующую 
способность при значительном разбавлении, поэтому они со-
держат до 40% и более ПАВ. Это отрицательный дерматологи-
ческий аспект при попадании концентрированного средства на 
кожу тела. Также для пен характерно высокое содержание от-
душек (до 1–5%). Популярны ароматы свежей зелени, хвойные, 
лаванды, цветочно-фантазийные. Широко используются в соста-
ве пен натуральные экстракты, эссенции и масла. 

Основной тенденцией в производстве пен для ванн является 
снижение содержания ПАВ. Это возможно за счет повышения 
устойчивости пен и загущения рецептур, введения натуральных 
экстрактов и масел. Перспективными являются «масляные» пре-
параты для принятия ванн. Они содержат значительное количество 
масляной фазы и часто представляют собой прозрачные микро-
эмульсии; предназначены для лиц с сухой и чувствительной кожей.  

Основу пены для ванн составляют алкилэтоксисульфаты 
натрия, аммония, магния и алкилоламинов. Стандартной комби-
нацией ПАВ является сочетание сульфоэтоксилатов с алкилола-
мидами алифатических кислот. Введение алкилоламидов снижа-
ет растворимость в рецептуре пережиривателя, отдушки и может 
вызывать помутнение. Во избежание этого в систему дополни-
тельно вводят неионогенные ПАВ (солюбилизаторы). В смеси с 
алкилэтоксисульфатами применяют алкилсульфаты, сульфосук-
цинаты, ацилсаркозинаты, ацилтаураты и др.  

Пеномоющие средства для душа выпускают в гелеобраз-
ном, вязком прозрачном или перламутровом виде, а также кремо-
образными. В сравнении с пенами для ванн они содержат меньше 
ПАВ (до 20%), но больше различных кондиционирующих доба-
вок. Основу препаратов составляют дерматологически мягкие 
комбинации ПАВ, включающие сульфоэтоксилаты, сульфосук-
цинаты, ациламинокислоты и (или) амфолиты. В качестве БАВ  
в них вводят препараты алоэ, лаванды, хвои и др. Выбор вспомо-
гательных добавок зависит от состояния и типа кожи.  

Процесс приготовления пеномоющих средств заключается в 
основном в смешивании всех активных компонентов в варочном 
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котле, оборудованном мешалкой и паровой рубашкой. Загрузка 
компонентов осуществляется при работающей мешалке. После 
ввода всех компонентов и варки средства, определяют рН и при 
необходимости регулируют его (раствором лимонной кислоты 
или щелочи). Готовый продукт анализируют в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации и далее 
передают на взвешивание, фасовку и упаковку.  

  
 
5.2. Основные показатели качества пеномоющих 
средств и методы их определения 
 
Показатели качества данной группы косметических средств 

регламентируются СТБ 1675-2006 «Изделия косметические ги-
гиенические моющие» и представлены в табл. 5.1. 

 
Таблица 5.1 

Показатели качества гигиенических моющих средств 

Наименование показателя 

Вид косметического продукта 

шампунь 

пена для 
ванн, жидкое 
мыло, гель 
для душа

средства 
очищающие 

(пенки,  
муссы) 

Внешний вид Однородная однофазная или многофазная 
жидкость или однородная жидкая или гу-
стая геле- или кремообразная масса без 
посторонних примесей 

Цвет Свойственный цвету данного изделия 
Запах Свойственный запаху данного изделия 
Водородный показатель рН 5,0–8,5 5,0–8,5 5,0–8,5 
Пенообразующая способность 
(пенное число), мм, не менее 100 145 – 
Устойчивость пены, %, не менее 80 80 – 
Массовая доля хлоридов, %, 
не более 4,0 6,0 5,0 
Массовая доля суммы тяжелых 
металлов, % (мг/кг), не более 0,002 (20,0) 

Примечания. В моющих изделиях специального назначения допуска-
ются специфические вкрапления абразива и добавок в соответствии с ре-
цептурой. Норма водородного показателя рН для шампуней и жидкого мы-
ла на жировой основе допускается не более 10,0, моющих гелей специаль-
ного назначения и очищающих средств – в пределах 3,5–8,5. 
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Основными показателями, характеризующими пеномоющие 
средства, являются пенообразующая способность, устойчивость 
и плотность образуемых ими пен. 

Пены – это высококонцентрированные системы, в которых 
дисперсной фазой являются пузырьки газа, а дисперсионной 
средой – жидкость в виде тонких пленок.  

Пены образуются при диспергировании газа в процессе рас-
творения пеномоющего средства в воде. Функцию пенообразо-
вателей и стабилизаторов пен одновременно выполняют присут-
ствующие в средствах ПАВ, жирные кислоты, белки и др. Моле-
кулы пенообразователя адсорбируются на межфазной поверхно-
сти, предотвращая разрыв пленки жидкости между пузырьками 
воздуха. Поэтому прочность и продолжительность существова-
ния пен зависит от свойств дисперсионной среды, которые 
определяются природой и концентрацией пенообразователя и 
других веществ. Жидкости без пенообразователей не дают 
устойчивой пены. 

Количественной характеристикой процесса пенообразования 
является пенообразующая способность (пенное число) средства, 
численно определяемая как высота пенного столба, полученного 
при свободном падении 200 см3 водного раствора средства с вы-
соты 900 мм на поверхность такого же раствора. При исследова-
нии все испытуемые растворы готовят концентрацией 5–10%. 
Жесткость воды при анализе шампуней составляет 3,57 мг-экв/дм3, 
а для других пеномоющих средств – 5,35 мг-экв/дм3.  

Устойчивость пены можно характеризовать следующими 
показателями: временем существования пены, то есть временем с 
момента ее образования до полного разрушения; равновесной вы-
сотой столба пены, образующегося при пропускании через пено-
моющее средство пузырьков воздуха; временем жизни отдельно-
го газового пузырька на поверхности жидкости, граничащей с 
воздухом; высотой столба пены через определенный промежуток 
времени по отношению к ее первоначальной высоте (%).  

На практике для определения пенообразующей способности 
косметических средств и устойчивости пены используют прибор 
Росс-Майлса. Устойчивость пены определяют как отношение 
высоты столба пены после 5 мин ее существования к начальной 
высоте столба, образуемого через 30 с после окончания истече-
ния исследуемого раствора объемом 200 см3.  
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Расчет плотности пены производится на основании измере-
ния массы и объема образовавшейся пены. Плотность пены, обра-
зуемой косметическими средствами, должна составлять 6–10 г/л. 

Уровень вязкости пеномоющих средств определяется потре-
бительскими свойствами (удобством дозирования и использова-
ния) и технологической целесообразностью. Динамическая вяз-
кость пеномоющих средств должна составлять 1500–5000 мПа·с 
для шампуней и 3000–30 000 мПа·с – для гелеобразных средств. 
Перламутровые продукты имеют вязкость не менее 3000 мПа·с.  

Водородный показатель (рН) – величина, характеризующая 
кислотность среды. В лабораторной практике используют по-
тенциометрический метод определения рН. Величину рН можно 
приблизительно оценить и при помощи индикаторной бумаги. 

Проводят также сенсорную оценку пеномоющих средств – 
тестирование добровольцами. Оценивают ощущение на коже и 
волосах после применения средства, легкость смывания, запах, 
шелковистость, а также объем образуемой пены.  

При анализе пеномоющих средств важное значение имеет 
количественное определение содержащихся в них ПАВ. Для это-
го используются различные физико-химические методы иссле-
дования. Для определения концентрации ионных ПАВ наиболее 
часто используют метод двухфазного титрования.  

Метод двухфазного титрования основан на различии 
устойчивости и растворимости комплексов анионного и катион-
ного ПАВ с красителем. В водный раствор пеномоющего сред-
ства добавляют хлороформ и водный раствор красителя метиле-
нового синего. При взаимодействии красителя с анионным ПАВ 
образуется растворимый в хлороформе комплекс голубого цвета. 
При титровании двухфазной системы катионным ПАВ происхо-
дит конкурентное образование его более прочного комплекса с 
красителем. Комплекс водорастворимый, поэтому в точке экви-
валентности катионное ПАВ полностью переводит краситель в 
водную фазу, которая окрашивается в голубой цвет.  

Метод двухфазного титрования применяется для анализа 
алкилсульфатов, алкилбензолсульфонатов, их оксиэтилирован-
ных производных, диалкилсульфосукцинатов и других ПАВ. 

Помимо метода двухфазного титрования для определения 
массовой доли анионного ПАВ используют фотоколориметри-
ческий метод, который заключается в образовании окрашенного 
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в синий цвет комплексного соединения анионного ПАВ с азуром I, 
экстракции его хлороформом с последующим фотометрическим 
измерением оптической плотности раствора. 

Для определения содержания катионного ПАВ в составе 
косметических средств используют метод обратного титрова-
ния – в раствор анализируемого пеномоющего средства вводят 
избыток додецилсульфата натрия (анионный ПАВ). При этом 
часть додецилсульфата натрия образует комплекс с катионным 
ПАВ косметического средства. Остаточное содержание анион-
ного соединения определяют методом двухфазного титрования. 

Пеномоющие средства (шампуни, гели для душа, пены для 
ванн и др.) представляют собой композиции, как правило, на ос-
нове анионного лаурилсульфата натрия с двумя-тремя окси-
этильными группами. Кондиционирующие средства для ухода за 
волосами в основном содержат катионные ПАВ.  

 
 
Лабораторная работа № 6 
ПОЛУЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕНОМОЮЩЕГО СРЕДСТВА  
 
Цель работы: ознакомление с принципами составления 

композиций пеномоющих средств, технологией их получения и 
методами анализа показателей качества.  

 
А) Получение пеномоющего средства 
Реактивы и материалы: ПАВ (анионные, неионогенные, 

амфотерные), хлорид натрия, ВМС (полиакриловая кислота, нат-
риевая соль карбоксиметилцеллюлозы и др.), отдушка, краси-
тель, эфирные масла (лаванды, лимонное и др.), растительные 
масла, вода дистиллированная. 

Приборы и химическая посуда: весы, стаканы вместимостью 
250 и 100 см3, электрическая плитка, перемешивающее устрой-
ство, стеклянная палочка. 

Методика выполнения работы. Получение пеномоющего 
средства зависит от компонентов, входящих в его состав. Состав 
косметического средства в зависимости от вида (шампунь, гель 
для душа, жидкое мыло, пена для ванн) студенты выбирают са-
мостоятельно на основании анализа литературы или по заданию 
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преподавателя (табл. 5.2). При использовании в составе средства 
ПАВ с низкой температурой плавления и хлорида натрия в каче-
стве загустителя сначала в стакане вместимостью 250 см3 взве-
шивают анионный ПАВ и растворяют его в воде при небольшом 
перемешивании (можно подогреть до 40°С для ускорения раство-
рения). Затем в раствор анионного ПАВ добавляют рецептурное 
количество неионогенного (неионогенного и амфотерного) ПАВ 
и перемешивают до получения однородного раствора. Переме-
шивание раствора ПАВ продолжают в течение 30 мин. Если осу-
ществляют предварительный подогрев, то далее раствор ПАВ 
охлаждают до 30–35°С и добавляют краситель (1%-ный раствор), 
отдушку (водорастворимую), водорастворимые БАВ.  

 
Таблица 5.2 

Состав пеномоющих средств, % 

Компоненты Мыло  
для рук Гель для душа Пена 

для ванн Шампунь 

Основной ПАВ Лаурил-
сульфат 
натрия – 

12,0 

Лаурил-
сульфат 
натрия – 

8,0

Лаурет-
сульфат 
магния – 

10,0

Лаурет-
сульфат 
магния – 

6,0

Лаурет-
сульфат 
натрия – 

15,0 
Со-ПАВ Диэтаноламиды 

жирных кислот  
кокосового масла – 

2,0 

Твин 80 –
2,0 

Диэтанол-
амиды 
жирных 
кислот  

кокосового 
масла – 2,0

Диэтанол-
амиды 
жирных 
кислот 

кокосового 
масла – 6,0 

Со-ПАВ Алкил-
глюкозид – 

2,0 

Кокоамфо-
ацетат 
натрия – 

2,0

– Лаурет-
сульфат 
натрия – 

2,0

Кокамидо-
пропил-
бетаин – 

2,0 
Загуститель Хлорид 

натрия 
Хлорид 
натрия 

Полиак-
риловая 
кислота – 

0,3 

Поливинил-
пирролидон 
(ПВП 8000) –
0,3 и хлорид 
натрия – 1,0

Гидрокси-
пропил-

тримониум-
хлорид 

гуара – 0,5 
Влагоудержи-
вающий ком-
понент 

Глицерин – 
3,0 

Глицерин –
2,5 

Сорбитол –
3,0 

Сорбитол –
2,0 

Глицерин – 
2,0 

Вода  До 100
 
После введения каждого компонента содержимое переме-

шивают до образования однородного раствора. Затем определяют 
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рН продукта, который при необходимости регулируют раствором 
лимонной кислоты или щелочи (до 5,5–7,0). Далее продукт 
охлаждают до 20–25°С и вводят порциями хлорид натрия для за-
гущения. После каждой порции (0,5–1,0 г) продукт тщательно 
перемешивают до полного растворения соли. 

Если в составе средства используются ПАВ с высокой тем-
пературой плавления, то их растворение осуществляют при по-
догреве до 50–70°С и варку основы при такой температуре про-
водят в течение 30 мин. Затем основу охлаждают до 35°С  
и вводят остальные компоненты аналогично предыдущему ва-
рианту. 

При использовании в качестве загустителя высокомолеку-
лярных соединений методика получения пеномоющего средства 
отличается. В стакане вместимостью 100 см3 готовят раствор 
высокомолекулярного загустителя в глицерине и 1/2 рецептур-
ного количества воды. Сначала загуститель диспергируют в 
условиях, ограничивающих его набухание и растворение, а за-
тем условия изменяют для ускорения растворения.  

Отдельно в стакане вместимостью 200–250 см3 готовят рас-
твор анионного ПАВ. Затем в него добавляют неионогенный 
ПАВ (неионогенный и амфотерный). Для ускорения растворе-
ния систему подогревают до 40–50°С. Далее к раствору ПАВ 
добавляют раствор загустителя и варку продолжают при не-
большом перемешивании во избежание пенообразования и 
температуре 30–40°С в течение 30–60 мин. Затем вводят отду-
шку и краситель, варят еще 10–20 мин до получения однород-
ного состояния. После варки проводят анализ рН и при необхо-
димости его корректируют. 

Если в составе пеномоющих средств используются расти-
тельные или эфирные масла, то для введения их предварительно 
сплавляют с диэтаноламидами жирных кислот кокосового мас-
ла, которые затем добавляют к раствору анионного ПАВ. 

Студенты самостоятельно выбирают биологически актив-
ные компоненты, отдушку (обязательное использование) и их 
расход для пеномоющего средства. Масса получаемого образца 
пеномоющего средства составляет 100 г.  

Полученный образец косметического средства анализируют 
по внешнему виду, запаху и цвету и выполняют анализ физико-
химических показателей.  
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Б) Определение водородного показателя 
Реактивы и материалы: пеномоющее средство, вода ди-

стиллированная. 
Приборы и химическая посуда: стаканчики стеклянные 

вместимостью 100 см3, стеклянная палочка, рН-метр, аналити-
ческие весы.  

Методика выполнения работы. Определение рН проводят в 
10%-ном водном растворе пеномоющего средства при темпера-
туре 20°С.  

Перед измерением электроды рН-метра промывают дистил-
лированной водой, высушивают фильтровальной бумагой и 
промывают исследуемой жидкостью. В стеклянный стакан с ис-
следуемой жидкостью опускают электроды, дожидаются уста-
новления постоянного значения и считывают величину рН со 
шкалы прибора. Измерение проводят три раза, каждый раз с но-
вой порцией жидкости. За результат принимают среднее ариф-
метическое значение измерений.  

 
В) Определение пенного числа и устойчивости пены 
Реактивы и материалы: пеномоющее средство, хлористый 

кальций, сернокислый магний, дистиллированная вода. 
Приборы и химическая посуда: прибор Росс-Майлса, термо-

стат, весы технические, секундомер, мерные колбы емкостью 
1000 см3, стакан химический емкостью 100 и 200 см3.  

Методика выполнения работы. Сначала готовят воду с 
жесткостью 3,57 мг-экв/дм3. Для этого получают раствор А (40 г 
хлористого кальция помещают в мерную колбу вместимостью 
1000 см3 и доводят дистиллированной водой до метки) и раствор В 
(44 г сернокислого магния помещают в мерную колбу вмести-
мостью 1000 см3 и доводят дистиллированной водой до метки). 
Затем 8,5 см3 раствора А и 1,5 см3 раствора В разбавляют каж-
дый в отдельности дистиллированной водой до 450 см3, перено-
сят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают дистил-
лированную воду до метки и перемешивают. 

Навеску пеномоющего средства массой 5 г (погрешность не 
более 0,01 г) помещают в стакан и растворяют в 50–60 см3 жест-
кой воды. Полученный раствор переливают в мерную колбу на 
1000 см3, стаканчик споласкивают несколько раз жесткой водой, 
которую тоже сливают в мерную колбу. Доводят объем раствора 
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в мерной колбе до метки жесткой водой и перемешивают, избегая 
пенообразования. Раствор готовят за 30–120 мин до испытания. 

Определение пенообразующей способности может быть 
осуществлено при комнатной температуре или при 37 ± 2°С. Во 
втором случае соединяют водяную рубашку прибора Росс-
Майлса с термостатом, включают термостат и доводят темпера-
туру жидкости в рубашке до 35–39°С.  

Одновременно 300 см3 раствора средства доводят до темпе-
ратуры испытания (комнатной или 37 ± 2°С), отбирают из него 
50 см3, вливают в мерный цилиндр по стенке так, чтобы не обра-
зовалась пена. Через 10 мин с помощью резиновой груши вводят 
в пипетку прибора Росс-Майлса 200 см3 испытуемого раствора, 
следя за тем, чтобы избежать пенообразования. Пипетку с рас-
твором закрепляют в штатив прибора таким образом, чтобы ее 
выходное отверстие находилось в центре на расстоянии 900 мм 
от уровня жидкости в цилиндре. Затем открывают кран пипетки. 
По истечении раствора из пипетки включают секундомер и че-
рез 30 с, а затем через 5 мин замеряют высоту образовавшегося 
столба пены в миллиметрах. Если уровень столба пены имеет 
неровную поверхность, то за его высоту принимают среднее 
арифметическое замеров максимальной и минимальной высот 
пены. 

Пенное число определяют по высоте столба пены в милли-
метрах, измеренной через 30 с. Устойчивость пены (У, %) вы-
числяют по формуле 

5

0
У 100,H

H
= ⋅

 
где Н5 – высота столба пены через 5 мин, мм; Н0 – начальная вы-
сота столба пены, мм. 

За окончательный результат принимают среднее арифмети-
ческое трех параллельных определений, при этом расхождение 
высоты пены не должно превышать 10 мм.  

 
Г) Определение плотности пены 
Реактивы и материалы: пеномоющее средство, вода с 

жесткостью 3,57 мг-экв/дм3. 
Приборы и химическая посуда: стеклянные цилиндры вме-

стимостью 100 см3 с пробками, весы технические.  
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Методика выполнения работы. Готовят 10%-ный раствор 
средства с использованием жесткой воды. Затем в стеклянный 
цилиндр помещают 50 см3 10%-ного раствора пеномоющего 
средства. Плотно закрывают цилиндр и переворачиванием его в 
вертикальной плоскости с частотой 60 мин–1 в течение 2 мин со-
здают пену. Полученную пену переносят в предварительно 
взвешенный измерительный цилиндр. Затем взвешивают ци-
линдр с пеной и находят ее массу по разности масс цилиндра с 
пеной и без. Плотность пены (ρ, г/см3) вычисляют по формуле 

2 1 ,m m
V
−

ρ =
  

где m2 – масса цилиндра с пеной, г; m1 – масса цилиндра без пе-
ны, г; V – объем пены в измерительном цилиндре, см3. 

За окончательный результат принимают среднее арифмети-
ческое значение трех измерений. 

 
   Задания    

1. Получить образец пеномоющего средства. 2. Обосновать выбор 
и расход БАВ. 3. Выполнить анализ органолептических показателей.  
4. Определить рН средства и плотность пены. 5. С использованием 
прибора Росс-Майлса определить пенное число и устойчивость пены. 
6. Оценить кинетику разрушения пены в течение 30 мин и построить 
графические зависимости изменения высоты столба пены от времени 
ее существования. 7. Сделать вывод о соответствии полученного пе-
номоющего средства предъявляемым требованиям. 8. Привести струк-
турные формулы ПАВ, используемых в составе средства. 9. Составить 
блок-схему производства пеномоющего средства.  

 
   Вопросы для самопроверки    

1. Какие косметические средства относят к пеномоющим? 2. Что 
такое шампуни и какие преимущества имеют шампуни, полученные на 
основе синтетических ПАВ? 3. Особенности компонентного состава 
пены для ванн и геля для душа. 4. Характеристика и особенности ПАВ, 
используемых в производстве пеномоющих средств. 5. Вспомогатель-
ные компоненты в составе пеномоющих средств и выполняемые ими 
функции. 6. Какие показатели качества используются для характери-
стики пеномоющих средств? 7. Как определить пенообразующую спо-
собность, устойчивость и плотность пены? 8. Какие существуют мето-
ды количественного определения ПАВ в составе пеномоющих средств?  
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По текстуре помады бывают: компактные – в стике (удоб-
ном выкручивающемся футляре); жидкие (в тубах, наносятся 
кисточкой). 

По фактуре и назначению:  
– матовые – для естественного, дневного и делового макияжа;  
– перламутровые – для дневного, торжественного, вечернего 

и специального макияжа (например, свадебного);  
– с блеском – для дневного, торжественного, вечернего и 

специального макияжа. 
Блеск для губ – одновременно увлажняет и питает губы 

(благодаря витаминам и растительным маслам), защищает их от 
вредных внешних воздействий, делает губы более пухлыми, 
влажными и привлекательными. Его не следует использовать в 
случаях, если кожа жирная или морщинистая, так как блеск под-
черкивает эти недостатки.  

Блеск для губ бывает прозрачным, с блестками, а также пер-
ламутровым с приятным ароматом. Его можно использовать в 
сочетании с помадой. Блески для губ слабо держат контур, рас-
текаются и быстро «съедаются». 

Помада-блеск (жидкая помада) сочетает интенсивный цвет 
помады и свойства блеска для губ. В отличие от обычного блес-
ка, она более устойчива на губах; предназначена для празднич-
ных и торжественных случаев и вечерних макияжей. 

Контурный карандаш для губ – спрессованная в тонкий 
стержень губная помада с большим количеством красящих ча-
стиц и более плотной и густой консистенцией. Предназначен для 
подчеркивания, коррекции и моделирования формы губ; «удер-
жания» от растекания и создания четкой границы помады. 

Карандаши для губ бывают деревянные, автоматические и 
пластиковые. Деревянные карандаши для губ просты в приме-
нении, легко затачиваются. Автоматические карандаши не тре-
буют заточки: стержень выкручивается из футляра по мере 
необходимости. Пластиковые карандаши затачиваются с помо-
щью точилки, но их заточка происходит быстрее и ровнее, чем 
деревянных карандашей. При выборе карандаша для губ необ-
ходимо, чтобы его оттенок совпадал с оттенком помады. До-
пускается оттенок карандаша на тон темнее помады (при более 
светлых контур губ кажется расплывчатым, размазанным и не-
аккуратным).  
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6.2. Назначение и виды гигиенической помады 
 

Гигиеническая помада – косметическое средство, предназна-
ченное для защиты нежной кожи губ от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды – морозного и грязного воздуха, обвет-
ривания, вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Необхо-
димость использования ее связано с тем, что в коже губ отсутству-
ют потовые железы, а сальных желез очень мало, поэтому губы  
часто сухие, так как их влажность обеспечивается только слюной.  

Основная задача гигиенических помад – образование на гу-
бах защитной пленки, которая препятствует потере влаги, спо-
собствует увлажнению губ и их питанию, обладает заживляющим 
действием. Также гигиенические губные помады придают губам 
естественный блеск, так как не содержат красителей или имеют 
слабовыраженные оттенки; они могут иметь различные ароматы. 

Основу гигиенических помад составляет натуральный воск, 
чаще всего пчелиный (обладает смягчающими и противовоспа-
лительными свойствами) или карнаубский (придает помаде 
твердость и блеск). Важную роль играют растительные масла 
(абрикосовое, касторовое, облепиховое и др.), витамины (А, Е, 
С, группы В), экстракты (ромашки, календулы, алоэ вера и др.)  
и УФ-фильтры. 

В зависимости от состава выделяют следующие виды гигие-
нических помад: 

– с ультрафиолетовым фильтром (для использования летом 
и в местах с повышенной солнечной активностью);  

– питательные (для использования в зимнее время);  
– увлажняющие (для лета, зимой при ее использовании губы 

могут потрескаться);  
– противогерпетические (для профилактики и предохране-

ния от вирусной инфекции);  
– помада-бальзам (содержит кунжутное масло, витамины Е и 

А, другие БАВ, предотвращающие сухость и растрескивание губ).  
Гигиеническую помаду нужно наносить каждый раз перед 

выходом на улицу, а также перед сном (за ночь полезные ком-
поненты впитываются в кожу губ). Противогерпетическую по-
маду в качестве лечения необходимо наносить каждые 2–3 ч в 
течение 3–4 дней.  
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6.3. Компоненты, входящие в состав помад  
для губ. Требования к помадам  
и показатели их качества 
 
Губная помада представляет собой сложную многокомпо-

нентную жировосковую композицию. В состав помады входят: 
– воски и воскоподобные вещества (парафин, природные 

воски, силиконовый воск, церезин, микрокристаллические вос-
ки) – структурообразующие компоненты; 

– жиры и масла – эмоленты, которые придают помаде мяг-
кость нанесения и легкость распределения (касторовое, вазели-
новое, парфюмерное масло, жидкий прафин), и жироподобные 
продукты (бутилстеарат, изопропилмиристат, изопропилпальми-
тат – синтетические воски, имеющие высокий коэффициент рас-
текаемости); 

– пленкообразующие компоненты (полимеры и силиконо-
вые производные) – создают устойчивый блестящий мазок; 

– красители и пигменты; 
– добавки – витамины, препараты для улучшения регенера-

ции тканей и противовоспалительного действия, экстракты, 
солнцезащитные фильтры, перламутровые пигменты (отражают 
свет), консерванты, антиоксиданты, отдушки и др. 

Губные помады должны быть безвредны, иметь хороший 
внешний вид, легко наноситься на губы, равномерно их окраши-
вая, не должны стягивать губы и вызывать чувство тяжести, не 
крошиться и не прогоркать, должны вызывать мягкое приятное 
ощущение на губах. Поверхность помад должна быть гладкой без 
капелек и подтеков, под воздействием солнца помада не должна 
таять (температура каплепадения в пределах 50–80°С).  

В Республике Беларусь качество губных помад регламен-
тируется СТБ 1672-2006 «Изделия декоративной косметики на 
жировосковой основе. Общие технические условия». Стандарт 
распространяется на губные помады (в том числе гигиениче-
ские и жидкие), блеск и бальзам для губ, а также другие деко-
ративные средства (румяна, тени, контурные карандаши и др.) 
для макияжа и ухода за кожей, глазами и губами. По органо-
лептическим и физико-химическим показателям средства по 
уходу за губами должны соответствовать требованиям, пред-
ставленным в табл. 6.1.  
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Таблица 6.1 
Показатели качества декоративных средств по уходу за губами 

Наименование 
показателя 

Характеристика и норма 
Губная помада,  
контурный  

карандаш для губ 

Блеск  
и бальзам для губ 

Внешний вид Поверхность гладкая, однородная,  
равномерно окрашенная (неокрашенная) 

Кроющая способность Покрытие ровное, однородное 
Кислотное число, мг KОН/г, 
не более 15 15 
Карбонильное число, мг KОН/г, 
не более 8 8 
Температура каплепадения, 
°С, не ниже 55 40 

Примечание. В изделиях с перламутровым блеском допускается нали-
чие разводов, не портящих внешнего вида и не влияющих на качество; до-
пускается наличие декоративных включений. Температуру каплепадения 
не определяют для жидких декоративных средств. 

 
Косметические декоративные средства по уходу за губами 

должны иметь цвет, свойственный цвету (названию) или тону 
(номеру) данного изделия, а также соответствующий данному 
изделию запах.  

По токсикологическим показателям безопасности изделия 
декоративной косметики относятся к 4-му классу опасности 
(вещества малоопасные). Они не должны оказывать общетокси-
ческого, кожно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. 
Микробиологические показатели декоративной косметики долж-
ны соответствовать нормам безопасности, установленным гигие-
ническими требованиями к парфюмерно-косметической продук-
ции, ее производству и реализации. 

В производстве для получения помад применяются автома-
тизированные и высокомеханизированные установки. Техноло-
гический процесс производства губных помад включает следу-
ющие технологические стадии: раздельное приготовление жиро-
вой основы и пигментной пасты; получение массы помады; 
формовку и фасовку губной помады. 
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Лабораторная работа № 7 
ПОЛУЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОМАДЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

 
Цель работы – изучить компонентный состав и освоить ме-

тодику получения гигиенической помады, а также методы опре-
деления органолептических и физико-химических показателей 
средств по уходу за губами.  

 
А) Получение гигиенической помады 
Реактивы и материалы: жиры, воски, растительные и 

эфирные масла, отдушки, биологически-активные компоненты, 
антиоксиданты. 

Приборы и химическая посуда: перемешивающее устрой-
ство, электрическая плитка, водяная баня, стаканчик вместимо-
стью 100 см3, стеклянная палочка, шприц, формы для помады.  

Методика выполнения работы. В стаканчике взвешивают 
основные компоненты в соответствии с заданием (табл. 6.2) или 
на основании самостоятельного выбора и растапливают их на 
водяной бане при температуре 60–70°С в условиях непрерывно-
го перемешивания. Затем охлаждают полученную массу до тем-
пературы 45–50°С и добавляют активные компоненты (витами-
ны, масло чайного дерева и др.), а также отдушку (при исполь-
зовании) и тщательно перемешивают для получения однородной 
системы.  

 
Таблица 6.2 

Содержание компонентов, %, в гигиенической помаде 

Компонент 
Вариант 

1 2 3 4 5 
Масло какао  40,00 25,00 25,00 30,00 35,00 
Пчелиный воск 40,00 30,00 30,00 34,97 40,00 
Масло жожоба 19,98 – – – 15,00 
Витамин Е 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 
Масло ши – 25,00 25,00 20,00 5,00 
Миндальное масло – 1,98 19,95 15,00 4,97 
Касторовое масло 0,01 0,01 0,02 – 0,01 
Масло чайного дерева – – 0,01 – 0,01 
Витамин А – – – 0,01 – 
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Полученную массу помады с помощью шприца быстро за-
ливают в формы (баночки) и охлаждают 30–60 мин при комнат-
ной температуре. При фасовке помады в футляры смесь после 
введения БАВ и отдушки набирают в шприц, оставляют осты-
вать в течение 30–35 мин, обрезают верхнюю часть шприца и с 
помощью поршня помещают помаду в футляр.  

Полученные образцы гигиенической помады подвергают 
анализу по органолептическим (внешний вид, кроющая способ-
ность) и физико-химическим (кислотное число, карбонильное 
число, температура каплепадения) показателям качества.  

 
Б) Определение кроющей способности 
Материалы: образец помады, аппликатор или щеточка, лист 

белой бумаги.  
Методика выполнения работы. Определение осуществляют 

органолептически (визуально). Для этого наносят щеточкой, ап-
пликатором или карандашом (для изделий в карандаше) полосу 
площадью около 2 см2 на наружную поверхность кисти руки или 
на лист белой бумаги трижды на одно и то же место. Покрытие 
должно быть ровным, однородным, без крошек. 

 
В) Определение кислотного числа  
Реактивы и материалы: образцы помады, спиртовой рас-

твор гидроокиси калия (0,2 моль/дм3), спирт этиловый ректифи-
кованный, толуол, вода дистиллированная. 

Приборы и химическая посуда: весы аналитические, рН-метр, 
бюретка вместимостью 10 см3, стакан 100 см3, мерный цилиндр 
на 50 см3, перемешивающее устройство, водяная баня. 

Методика выполнения работы. Метод основан на нейтрали-
зации свободных кислот, содержащихся в продукте, раствором 
щелочи. На аналитических весах взвешивают в стаканчике 0,8–
1,0 г анализируемого продукта, к содержимому приливают  
40 см3 спиртотолуольной смеси (1:1) и нагревают на водяной бане 
до полного растворения. Затем реакционную смесь охлаждают, в 
стакан опускают электроды рН-метра и титруют 0,2M спирто- 
вым раствором гидроксида калия до рН 10,2–10,5 при постоян-
ном перемешивании. 
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Кислотное число КЧ, мг KОН/г, вычисляют по формуле 
11,2КЧ ,V

m
=

  
где 11,2 – массовая концентрация гидроксида калия в 0,2М рас-
творе, мг/см3; V – объем гидроксида калия, израсходованный на 
титрование, см3; m – масса навески, г. 

Вычисления проводят до второго знака после запятой с по-
следующим округлением до первого. За результат измерений 
принимают среднеарифметическое значение результатов двух 
параллельных определений. 

 
Г) Определение карбонильного числа 
Реактивы и материалы: 0,5М раствор гидроксиламина гид-

рохлорида (в этиловом спирте с массовой долей 60%), 0,2M спир-
товой раствор гидроокиси калия, водный раствор серной кислоты 
с концентрацией 0,2 моль/дм3, спирт этиловый ректификован-
ный, вода дистиллированная, толуол.  

Приборы и химическая посуда: весы лабораторные, рН-метр, 
перемешивающее устройство, баня водяная, бюретка вместимо-
стью 10 см3, колба вместимостью 100 или 250 см3, мерный ци-
линдр на 50 см3, холодильник воздушный.  

Методика выполнения работы. Метод основан на оксими-
ровании карбонильных соединений гидроксиламином хлорида и 
дальнейшем определении избытка гидроксиламина основания 
титрованием раствором кислоты.  

В колбе на аналитических весах взвешивают 0,5–0,6 г ана-
лизируемого изделия. К содержимому колбы приливают 15 см3 
спиртотолуольной смеси (1:1), 15 см3 раствора гидроксиламина 
гидрохлорида и из бюретки 10 см3 раствора гидроокиси калия 
(для выделения гидроксиламина основания). Далее колбу соеди-
няют с воздушным холодильником и нагревают в течение 1 ч на 
водяной бане. После охлаждения колбы реакционную смесь пе-
реносят количественно в стакан для титрования, колбу промы-
вают 20 см3 этилового спирта в 2–3 приема и содержимое стака-
на (избыток гидроксиламина основания) титруют раствором 
серной кислоты до рН 3,5–4,0. Параллельно проводят контроль-
ный опыт без образца изделия. 
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Карбонильное число Х, мг KОН/г, вычисляют по формуле 

111,2 ( ) ,V VX
m
⋅ −

=
  

где 11,2 – массовая концентрация гидроокиси калия в растворе 
концентрацией 0,2 моль/дм3, мг/см3; V и V1 – объем раствора 
серной кислоты концентрацией 0,2 моль/дм3, израсходованный 
соответственно на титрование в контрольном и рабочем опыте, 
см3; m – масса навески изделия, г.  

За результат измерений принимают среднеарифметическое 
значение результатов двух параллельных определений.  

 
Д) Определение температуры каплепадения 
Реактивы и материалы: образцы помады, жидкость термо-

статирующая (масло вазелиновое или глицерин).  
Приборы и химическая посуда: прибор для определения 

температуры каплепадения, электрическая плитка, секундомер, 
чашка фарфоровая, стакан вместимостью 25 или 50 см3. 

Методика выполнения работы. Во внутреннюю часть тер-
мостата наливают термостатирующую жидкость на уровне 10–
15 см от дна внешнего кожуха термостата. Термостат закрепля-
ют в вертикальном положении над плиткой.  

С поверхности образца снимают верхний слой толщиной  
2–5 мм, а затем в 3–5 местах берут пробы по 0,5–1,0 г. Пробы 
помещают в фарфоровую чашку (стеклянный стакан) и расплав-
ляют, нагревая до температуры, превышающей ожидаемую тем-
пературу каплепадения анализируемого продукта на 10–15°С, 
при осторожном перемешивании стеклянной палочкой, не до-
пуская образования пузырьков.  

Чашечку прибора устанавливают узким отверстием на глад-
кую поверхность, заполняют расплавленным продуктом и вы-
держивают при температуре 20 ± 2°С до его застывания. Затем 
чашечку с продуктом вставляют в гильзу термометра, ртутный 
шарик термометра погружается в продукт, излишек его выдав-
ливается через нижнее отверстие (излишек убирают, чашечку 
вытирают). Термометр с заполненной чашечкой устанавливают 
во внутренней пробирке термостата в вертикальном положении 
на расстоянии 2,5 см от дна пробирки.  
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Далее прибор нагревают на электрической плитке. Когда 
температура будет на 15–20°С ниже ожидаемой, нагревание  
регулируют, чтобы скорость повышения температуры была не 
более 1°С в минуту. Отмечают температуру, при которой падает 
первая капля продукта. Проводят не менее двух определений и 
за окончательный результат принимают среднее арифметиче-
ское значение параллельных определений показателя.  

 
   Задания    

1. Получить образец гигиенической помады. 2. Объяснить функции 
компонентов в составе помады. 3. Определить кислотное и карбонильное 
числа, кроющую способность и температуру каплепадения полученного 
образца помады. 4. Составить блок-схему производства гигиенической  
помады.  

 
   Вопросы для самопроверки    

1. Понятие о помаде. Классификация помад по свойствам, текстуре, 
назначению. 2. Назначение и типы гигиенической помады. 3. Компоненты, 
входящие в состав помады и их функциональное назначение. 4. Требова-
ния, предъявляемые к губным помадам. 5. Назначение и свойства блеска 
для губ и контурных карандашей. 6. Методики определения органолепти-
ческих и физико-химических показателей губных помад.  
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