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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПЕСКЕ 

 
Результатом наличия органических примесей, которые попадают в пески в 

результате естественного разложения живых организмов, являются: а) замедле-
ние процессов отвердевания бетона (1), б) понижение прочности готовых изде-
лий (4). 

Данное исследование представляется актуальным, так как заключение о 
пригодности песка в качестве мелкого заполнителя для бетона принимается по 
совокупности целого ряда показателей в соответствии с техническими норма-
тивными правовыми актами (ТНПА). Если по какому-то из показателей каче-
ства песок не соответствует требованиям стандартов, то принимается решение 
о его промывке, сортировке, обогащении, а также о проведении дополнитель-
ных специальных исследований. 

В данной работе проведен анализ методик определения наличия органиче-
ских примесей в песке и одна из них предложена в качестве факультативной 
для осуществления в специализированной лаборатории. 

При обнаружении органических примесей методом приготовления колоримет-
рической пробы (ПКП) или методом окрашивания [3], навеску песка насыпают в 
стеклянный мерный цилиндр заливают 3 %-ным раствором едкого натра (NaOH). 
После энергичного перемешивания содержимое цилиндра оставляют на 24 ч и по 
истечении этого срока сравнивают цвет раствора над песком с цветом эталона. 

Эталон приготавливают следующим образом: 2 %-ный раствор танина в 
1 %-ном растворе этилового спирта, в количестве 5 мл смешивают с 195 мл 3 
%-ного раствора едкого натра. Полученную смесь наливают в мерный цилиндр 
вместимостью 250 мл, перемешивают и оставляют на 24 ч.  

Жидкость над песком может быть не окрашена или цвет ее не темнее этало-
на. Такой песок будет пригоден для приготовления бетона. В том случае, когда 
окраска жидкости оказалась темнее эталона, содержимое мерного цилиндра по-
догревают в течение 2-3 ч на водяной бане при температуре 60–70 °С и вновь 
сравнивают цвет жидкости с эталоном.  

Спектрофотометрическое определение (СФО) наличия органических веществ 
группы танинов основано на образовании окрашенных в жёлтый цвет соединений 
при взаимодействии водного раствора танина с раствором молибдата аммония. 
Образец для исследования приготавливается идентично методу ПКП, с той лишь 
разницей, что песок заливается водой. Затем аликвотная часть данного раствора 
объёмом 5 мл и 10 мл 2 % раствора молибдата аммония количественно переносят-
ся в другую мерную колбу вместимостью 100 мл и доводятся до метки дистилли-
рованной водой. Оптическую плотность определяют, используя фотоколориметр 
ФЭК-56М, или спектрофотометр СФ-4, или другие аналогичные приборы, при 
длине волны 395±2 нм в соответствии со значением максимума на спектральной 
характеристике для стандартного окрашенного раствора танина [2].  Это даёт воз-
можность использовать длину волны 395±2 нм в качестве аналитической для ме-
тодики количественного определения танина.  
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Метод ПКП рекомендован для проведения в лабораторном практикуме по 
дисциплине «Строительные материалы» [3] и соответствует ГОСТу 8735-18, но 
не лишен недостатков. Если окраска исследуемого образца приближена к цвету 
эталонного раствора, то имеет место субъективный фактор, что не позволяет 
объективно оценить точный факт изменения окраски.  

Определение методом спектрофотометрии исключает наличие субъектив-
ных ошибок, поскольку в его основе лежит измерение оптической плотности 
раствора при определенной длине волны, то есть используются физические ха-
рактеристики раствора [1]. Однако у метода СФО также имеется недостаток – 
разные виды дубильных веществ имеют разные максимумы поглощения, воз-
никает необходимость предварительного получения спектральных характери-
стик при использовании различных стандартных растворов. Но, поскольку мак-
симумы поглощения находятся в довольно небольшом диапазоне длин волн, 
отвечающем фиолетовому участку спектра, на абсолютном суммарном содер-
жании танинов такой небольшой разброс не сказывается [2].  

Поэтому, по мнению автора, метод спектрофотометрии является более 
предпочтительным и может быть использован в качестве факультативного при 
определении наличия органических веществ в песке в специализированных ла-
бораториях.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОСВЯЗНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В РАСЧЁТАХ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ ПЛОСКИХ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ  

АРМАТУРЫ 

Введение. Отсутствие адекватных и надежных эмпирических или аналити-
ческих моделей сопротивления срезу при продавливании, в последние десяти-
летия привлекло к решению данной задачи исследователей, занимающихся не-
детерминированными методами. 

В течение последних десяти лет значительно возросло применение нейрон-
ных сетей и машинного обучения в прогнозировании сложных процессов и яв-
лений.  


