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ВЛИЯНИЕ ХЛОРОФИТУМА ХОХЛАТОГО (CHLOROPHYTUM COMOSUM) 
НА КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена оценка способности хлорофитума хохлатого (Chlorophytum co-
mosum) к поглощению формальдегида в закрытых помещениях. В качестве модели для исследования газопо-
глотительной активности комнатных растений использовали хлорофитум хохлатый. В герметичную затра-
вочную камеру объемом 0,7 м³ помещали растение хлорофитум хохлатый с площадью листовой поверхности 
0,46 м². В качестве модельного источника загрязнения использовали 10% формальдегид, в течение трех дней 
ежедневно распыляемый в виде аэрозоля в концентрации, в 2,5 раза превышающей предельно допустимую 
(ПДК). Сразу же после распыления из камеры с растением в течение полутора часов производили забор проб 
воздуха. В качестве контроля использовали аналогичную камеру без растения. В течение полутора часов по-
сле распыления концентрация формальдегида в камере достоверно снижалась по сравнению с контролем. 
Скорость поглощения формальдегида растением была наиболее высокой в первый день эксперимента. Полу-
ченные результаты показывают, что хлорофитум хохлатый способен эффективно поглощать формальдегид 
из воздуха закрытых помещений до регламентированных уровней. Однако длительная экспозиция формаль-
дегидом приводит к снижению поглотительной способности, не влияя на жизнеспособность самого растения. 
Хлорофитум хохлатый можно рекомендовать для улучшения воздушной среды закрытых помещений. 
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Abstract. In this paper, the authors assess the ability of Chlorophytum comosum to absorb formaldehyde in closed rooms. 
Chlorophytum comosum was used as a model for studying the gas-absorbing activity of indoor plants. A Chlorophytum 
comosum plant with a leaf area of 0,46 m² was placed in a sealed exposure chamber with a volume of 0,7 m³. As a mo-
del source of pollution, 10% formaldehyde was used, for three days daily sprayed in chamber in the form of an aerosol at 
a concentration that 2,5-fold exceeded a maximum permissible one. Immediately after spraying, air samples were taken for 
an hour and a half. A similar chamber without a plant was used as control. Within an hour and a half after spraying, the 
concentration of formaldehyde in the chamber with plant significantly decreased compared to the control chamber. The 
rate of absorption of formaldehyde by the plant was the highest on the first day of the experiment. The results obtained 
show that the Chlorophytum comosum plant is able to effectively absorb formaldehyde from indoor air, up to regulated 
levels. However, prolonged exposure to formaldehyde leads to a decrease in the absorption capacity, without affecting the 
viability of the plant itself. Chlorophytum comosum can be recommended for improving the indoor air environment. 

Keywords: Chlorophytum comosum; indoor air; pollution; formaldehyde; absorption capacity. 

Введение 
Качество воздуха внутри закрытых помещений 

более важно для здоровья человека и его благополу-
чия, чем качество воздуха вне помещений. Внутри 
жилых и производственных помещений человек про-
водит до 90% времени суток. Поэтому качество 
внутренней воздушной среды затрагивает интересы 
всего населения. Ухудшение здоровья людей может 
произойти из-за некачественных строительных мате-
риалов, конструкций и изделий. В состав строитель-
ных материалов входят: фенол, формальдегид (ши-
роко используется при производстве пластика (и 
пластиковых окон), бензол, толуол, (применяются в 
лакокрасочной промышленности). 

Одним из наиболее распространенных загрязните-
лей воздуха является формальдегид – высокотоксич-
ный канцерогенный газ с резким запахом, хорошо 

растворимый в воде, негативно влияющий на органы 
дыхания, зрения, нервную систему, кожу и на наслед-
ственный аппарат всех живых организмов. Источники 
формальдегида в воздухе закрытых помещений разно-
образны: в изготовлении древесно-стружечных плит 
(ДСП) применяются фенолформальдегидная и моче-
виноформальдегидная основы, что приводит к выде-
лению в воздух закрытых помещений вредных ве-
ществ (фенола, формальдегида, аммиака) с превыше-
нием ПДК. Эти и другие летучие соединения довольно 
быстро поглощаются организмом при дыхании, вызы-
вая токсическую пневмонию. В каменных зданиях мо-
жет быть повышена эмиссия радона-222, который вы-
деляет альфа-частицы, поражающие эпителий дыха-
тельных путей. При контакте с асбестом у человека 
возникает пневмокониоз (асбестоз), опасность которо-
го заключается в его продолжительном скрытом пери-
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оде, длящемся от 10 до 20 и более лет и нередко закан-
чивающемся развитием злокачественных опухолей [1]. 

Интенсивное выделение летучих соединений из ма-
териалов обычно наблюдается в течение нескольких ме-
сяцев с момента изготовления. Эмиссия формальдеги-
да из материала ДСП быстро уменьшается в течение 
6–12 месяцев. Средняя скорость выделения карбониль-
ных соединений из типичных источников внутри по-
мещений составляет для формальдегида 2,7 ± 1,5 мг/час. 

Среди мер по снижению загрязнения помещений 
формальдегидом наиболее действенной является 
уменьшение интенсивности внутренних источников 
эмиссии. Современные производства ДСП позволя-
ют уменьшить выделение формальдегида в помеще-
ниях в 2–3 раза. При производстве фанеры, напри-
мер, предлагается снизить эмиссию формальдегида 
за счет использования в клеевой композиции при-
родного наполнителя, выполняющего функцию ад-
сорбента формальдегида. Однако задача внедрения 
прогрессивных инженерных решений в части разра-
ботки и практического использования современных 
систем вентиляции по-прежнему остается значимой 
для закрытых помещений. Одним из наиболее до-
ступных и экономически выгодным и альтернатив-
ным способом очистки воздуха в закрытых помеще-
ниях являются комнатные растения [2, с. 361; 3, 
с. 1419; 4; 5, с. 153; 6, с. 29; 7; 8, с. 235; 9]. Однако 
поглотительная способность комнатных растений до 
сих пор мало изучена. В мировой литературе нет до-
ступной информации о влиянии площади листовой 
поверхности и ассортимента растений, которые спо-
собны очищать воздух закрытых помещений без вре-
да для здоровья. 

Поэтому целью настоящей работы стала оценка 
способности хлорофитума хохлатого к поглощению 
формальдегида в закрытых помещениях. 

Задачи исследования: 1) оценить скорость погло-
щения формальдегида хлорофитумом при острой 
экспозиции; 2) оценить влияние продолжительности 
экспозиции на поглотительную способность хлоро-
фитума хохлатого. 

Материалы и методы исследования 
В эксперименте использовались две герметичные 

затравочные камеры объемом 0,7 м³. В опытную каме-
ру помещали комнатное растение с площадью листо-
вой поверхности 0,46 м², в контрольной камере рас-
тение отсутствовало. Начальную концентрацию в за-
травочных камерах устанавливали в пределах 2,5 ПДК 
или 0,025 мг/м³, что соответствует критической кон-
центрации для дошкольных учреждений. Перед про-
ведением эксперимента камеры были проверены на 
герметичность. Подачу раствора 10% водного фор-
мальдегида в обе камеры осуществляли с помощью 
распыления ингаляционным аспиратором OMRON. 
Отбор проб воздуха из камер делали после установки 
растения и распыления формальдегида. С помощью 
универсального газоанализатора ГАНК-4 осуществ-
ляли измерение концентрации формальдегида путем 
введения пробоотборной трубки в специальное от-
верстие ингаляционной затравочной камеры, которое 
потом герметично закрывалось. Замер формальдеги-
да осуществлялся непрерывно с записью среднего 
результата за 5 минут. Все опыты проводились в по-
мещении северной экспозиции в утреннее время для 
того, чтобы минимизировать влияние солнечного све-
та. После окончания измерений исследуемое расте-
ние оставалось в ингаляционной камере до следую-
щего дня (без доступа воздуха и кислорода). После 

контрольного замера, необходимого для того, чтобы 
убедиться в отсутствии формальдегида в камере, про-
водили повторное распыление. Исследование прово-
дили ежедневно в течение 3 дней в трехкратной по-
вторности. Материалы исследования обрабатывали с 
использованием методов параметрического и непара-
метрического анализа. Статистическая обработка про-
водилась с использованием программы Statistica 10 
(разработчик – StatSoft.Inc) [8, с. 235]. 

Полученные результаты 
и их обсуждение 

Ковариационный анализ с временной точкой из-
мерения и наличием растения в камере в качестве не-
зависимых переменных с поправкой на температуру 
и влажность в камере, учтенных в качестве ковариат, 
показал достоверное влияние очередности измерения 
и его взаимодействия с наличием растения в камере 
(F9,97 = 3,1; P < 0,01 и F9,97 = 3,1; P < 0,01 соответ-
ственно). Средняя концентрация формальдегида в ка-
мере с растением была достоверно ниже, чем в кон-
троле (t176 = 9,2; P < 0,001) (рис. 1). 

Использование в качестве независимых перемен-
ных временной точки измерения и дня наблюдений с 
температурой и влажностью, введенных в качестве 
ковариат, показало достоверное влияние обоих фак-
торов: F2,57 = 10,3; P < 0,001 для дня наблюдений и 
F9,57 = 8,9; P < 0,001 для временной точки измере-
ния. Во все дни наблюдений концентрация формаль-
дегида в камере с растением снижалась в первые 
полтора часа после распыления, в первый день это 
снижение шло более быстрыми темпами, чем во вто-
рой и третий (рис. 1). 

Динамика снижения концентрации формальдегида 
в камере в первый день наблюдений наиболее точно 
аппроксимировалась экспоненциальной регрессией с 
уравнением y = 0,0283e − 0,279x; R² = 0,9712. Во 
второй и третий день наблюдений снижение концен-
траций лучше описывалось линейной регрессией с 
уравнениями y = −0,0017x + 0,0262; R² = 0,9768 и 
y = −0,0017x + 0,0281; R² = 0,9632 (рис. 1). 

Таким образом, анализ состава воздуха в затра-
вочных камерах в течение полутора часов после рас-
пыления 10% раствора формальдегида в концентра-
ции, в 2,5 раза превышающей ПДК, показал, что в 
камере с растением его концентрация уже в течение 
первого часа приходила в норму, а через сутки пада-
ла ниже порога обнаружения. Наиболее интенсивно, 
по экспоненциальной зависимости поглощение фор-
мальдегида шло в первый день эксперимента. Во вто-
рой и третий день поглотительная способность сни-
жалась, но даже на третий день эксперимента уже 
через час после распыления концентрация формальде-
гида была ниже ПДК. Внешний вид и темпы роста 
самого растения после эксперимента не менялись, 
признаков значимого влияния формальдегида на состо-
яние самого растения не выявлено. В контрольной 
камере концентрация формальдегида оставалась по-
стоянной на протяжении всего времени эксперимента. 

Полученные данные свидетельствуют о способ-
ности хлорофитума хохлатого удалять химические 
вещества (формальдегид, фенол, бензол, толуол) из 
воздушной среды [7; 9–16; 17, с. 345]. При этом, по-
глотительная способность хлорофитума хохлатого 
зависит от площади помещения и листовой поверх-
ности комнатных растений. Кроме того, при погло-
щении газообразного формальдегида в листьях хло-
рофитума хохлатого происходит накопление хино-
нов, а в газовой фазе растение выделяет альдегиды с 
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числом атомов углерода 6–7, которые не являются 
токсичными, в отличие от исходного формальдегида 
[11; 14]. Таким образом, показано, что жизнедея-
тельность растений связана, видимо, с эффективным 
преобразованием формальдегида в органические кис-
лоты, сахара и аминокислоты посредством метабо-
лических реакций [18, с. 486]. Наибольшая поглоти-
тельная активность наблюдается у хлорофитума хох-
латого, пахиры (Pachira aquatica), фикуса бенджа-
мина (Ficus benjamina) [13–15]. 

Заключение 
Полученные результаты показывают, что хлоро-

фитум хохлатый способен эффективно поглощать 
формальдегид из воздушной среды закрытых поме-
щений до регламентированного уровня. Например, 
для помещения площадью 56 м², высотой 3,2 м, с со-
держанием в воздухе формальдегида, превышающим 
ПДК в 1,3 раза, должно быть установлено не менее 

9 взрослых растений хлорофитума хохлатого. Расте-
ния рекомендуется расставить с учетом обеспечения 
эффективного радиуса воздействия (не более 5 м), вы-
сота установки растений существенного значения не 
имеет (расчеты: площадь листьев – 0,1 м²; рекоменду-
емая площадь помещения на 1 растение хлорофитум 
хохлатый с содержанием в воздухе формальдегида, 
превышающим ПДК по значению в 1,3 раза, составля-
ет не более 6,35 м², соответственно 56/6,35 = 8,82 ≈ 9 
растений; пересчета количества растений с учетом 
фактической высоты помещений не требуется). 

Длительная экспозиция формальдегидом приво-
дит к снижению поглотительной способности хлоро-
фитума хохлатого, но при этом не влияет на жизне-
способность самого растения. Хлорофитум хохлатый 
обладает рядом положительных свойств, которые 
благоприятно влияют на воздушную среду закрытых 
помещений, и не требует специального ухода. 

 
Рисунок 1 – Динамика концентрации формальдегида после распыления в камере с растением 

в разные дни эксперимента и в контрольной камере 
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