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Работа посвящена определению сорбционных свойств 

гуминовых кислот, выделенных из торфов тульской области по 

отношению к АПАВ. Была определена связывающая способность 

исследуемых ГК, а также описан механизм их взаимодействия с АПАВ. 

 

Введение. Наиболее распространенным видом загрязнений, 

обладающих биорезистентными свойствами для речных систем, 

являются поверхностно-активные вещества (ПАВ)[1]. В связи с этим 

всё больший интерес представляют работы по поиску путей 

обезвреживания ПАВ. В Тульской области широко распространены 

торфяные болота, являющиеся источником ГК. Сорбенты на основе 

гуминовых кислот (ГК) экологически безопасны и выгодны с 

экономической стороны [2]. 

Взаимодействию ГК с ПАВ, обладающими 

солюбилизационными свойствами, которые, в свою очередь, могут 

влиять на поведение ГК более сильно, чем другие классы 

экотоксикантов, в литературе уделено мало внимания. Особенно это 

касается анионных ПАВ (АПАВ), которые имеют самый большой 

удельный вес среди всех производимых в мире ПАВ и потому наиболее 

распространены в водных объектах окружающей среды [1, 2]. 

Цель работы: определить связывающую способность 

гуминовых кислот торфов Тульской области различного генезиса с 
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анионными поверхностно-активными веществами – АПАВ, 

находящимися в р. Рогожня г. Тулы. 

Результаты исследований 

На первом этапе работы проводился выбор реки и мест отбора. В 

результате было решено выбрать р. Рогожня, прилегающую к 

значимому общественному объекту: Ледовый дворец. Отбор проб воды 

проводился в трёх местах, выбор которых был обоснован следующим: 

место 1 – основное место обитания уток, мостовая зона, перед выходом 

на трассу, данная точка ближе; место 2 – мостовая зона у входа в 

Ледовый дворец; место 3 – участок рядом с частным сектором (рисунок 

1).  

 
Рис. 1 - Карта места отбора проб 

 

Известно, что предельно допустимые концентрации в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования для большинства АПАВ 0,5 мг/дм3. Отбор, хранение и 

определение проб осуществлялись по стандартной методике ГОСТ 

3185-2012.  

Изучение связывающей способности проводили на ГК 

черноольхового низинного торфа (ЧНТ) и сфагнового переходного 

торфа (СПТ [4]. Массовую концентрацию АПАВ в пробе воды СА 

мг/дм3 рассчитывают по формуле [5]: 

Следующим этапом работы было изучение детоксицирующей 

способности гуминовых кислот по отношению к АПАВ. Сравнение 
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связывающей способности и процент очистки представлен в таблице 1. 

Процент очистки проб реки рассчитали по формуле 1:  

(Сисх-Сочищ)/Сисх ×100% (1) 

Сисх. – содержание АПАВ в образце до очистки; Сочищ. – 

содержание АПАВ в образце после ее очистки ГК 

 

Таблица 1 - Результаты связывающей способности 

гуминовых кислот по отношению к АПАВ 
ГК ЧНТ 

Образцы 
АПАВ в 

образцах, 
мг/дм3 

ПДК, 
мг/дм3 

Содержание АПАВ после 
очистки ГК мг/дм3 

Очистка, 
% 

Сгк 
1,0 мг/дм3 

Превышение 
ПДК 

Сгк 1,0 
мг/дм3 

Место 1 0,7 ± 0,4 

0,5  

0,1 ± 0,2 Не превышает 85 
Место 2 0,3 ± 0,2 0,1 ± 0,1 Не превышает 66 

Место 3 1,3 ± 0,1 0,5 ± 0,21 Превышает 62 

ГК СПТ 
Место 1 0,7 ± 0,4 

0,5  

0,2 ± 0,3 Не превышает 71 
Место 2 0,3 ± 0,2 0,1 ± 0,1 Не превышает 66 

Место 3 1,3 ± 0,1 0,7 ± 0,1 Превышает 46 

 

По данным таблицы 1 содержание АПАВ в образцах воды 

превышает допустимое количество на 0,2 - 0,8 мг/дм3 в зависимости от 

места отбора проб. Использование ГК ЧНТ снизило содержание АПАВ 

на 62-85%, а ГК СПТ на 46-71. Превышение ПДК после использования 

гуминовых кислот в обоих случаях наблюдалась только в 3 пробе, где 

начальное содержание АПАВ было 1,3 ± 0,1 мг/дм3. 

Заключение. Проведённый эксперимент показал возможность 

применения гуминовых кислот для очистки рек от АПАВ. 

Максимальную сорбционную способность проявили гуминовые 

кислоты ЧНТ, что связано с их физико-химическим составом. 

Содержание АПАВ в исследуемых образцах воды снизилось до 0,1 ± 0,1 

во 2 месте отбора проб, как с ГК ЧНТ, так и с ГК СПТ, максимальная 

степень очистки 85% была достигнута при использовании ГК ЧНТ в 

пробе, отобранной в 1 месте.  
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The work is devoted to the determination of the sorption properties of 

humic acids isolated from the peat of the Tula region in relation to anionic-

surfactants. The binding capacity of the studied GC was determined, and the 

mechanism of their interaction with anionic-surfactants was described. 


