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Сохранение высокого качества воды в водоемах одна из приоритетных 

задач такого большого города, как Москва, и данный процесс объединяет 

антропогенную деятельность и природную среду. Водные объекты 

предоставляются в пользование для различных целей и вместе с прибрежными 

территориями становятся частью урбанизированной среды, выполняют 

множество функций, в том числе водоотводящие, транспортные, 

рекреационные. Уровень и характер загрязненности водных объектов зависит 

от множества условий: количества использующих водные объекты 

предприятий, близости и загруженности автодорог, наличия сооружений 

очистки сточных вод, проведение строительных работ на водосборных 

площадях, типов прилегающих к водным объектам городских территорий, 

проводимых природоохранных мероприятий, которые также включают 

благоустройство прибрежных территорий, а также количества выпавших 

осадков, состава почв, качества подземных вод и т.д [3]. 

В основном, после получении итогов химического анализа производится 

оценка степени загрязненности водоемов. На основе таких данных довольно 

тяжело провести комплексную экологическую оценку, проведение каждого 

анализа довольно дорого, существует большое количество типов токсикантов и 

их источников возникновения, а также отсутствует характеристика для учета 

многофакторного действия загрязняющих веществ [2]. 

Мы считаем целесообразным использование образцов различных 

организмов водных объектов при комплексной оценке качества водоемов. 

Макрозообентос - это донные беспозвоночные животное длиной более 2 мм, 

видные невооруженным глазом и обычно доступные определению под 

бинокуляром при 8-30 кратном увеличении [2]. Макрозообентос служит 

хорошим, а в ряде случаев – единственным биоиндикатором загрязнения 

донных отложений и природного слоя воды, также является основой многих 
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систем биоиндикации [1]. При анализе уровня загрязненности водных объектов 

с помощью макрозообентоса, необходимо учитывать наличие некоторого 

объема органического вещества на дне любого водного объекта, формирующее 

определенные условия среды обитания мезосапробных организмов.  

В исследовании мы применяли индексы, основанные на методах Пантле-

Букка и Майера, которые сочетают в себе простоту в работе и точность оценки. 

При оценке качества водоемов в условиях Москвы на территориях Бутовского 

лесопарка и Ландшафтного парка Южное Бутово выявлена взаимосвязь низкого 

уровня биоразнообразия видов с высокой степенью загрязненности водных 

объектов. Основные источники загрязнения - автотранспорт и близкое 

расположение к жилым массивам.  Обнаружено, что сапробность Верхнего 

Черневского пруда по методу Пантле-Букка соответствует 3 классу качества - 

умеренно загрязненная вода, Северного Полянского пруда – 4 классу качества - 

загрязненная вода. По индексу Майера состояние: Верхнего Черневского пруда 

– умеренно-загрязненное (3 класс качества); Северного Полянского пруда – 

грязное (6 класс качества) [4,5]. 

Выявленные степени загрязнения качества водных объектов отражают 

негативное воздействие на экологическое состояние района Москвы, 

вследствие чего, изменяется видовой состав растительности, состав 

поверхностных и грунтовых вод, водоемы становятся непригодны для 

питьевого и рыбохозяйственного использования, что влияет на здоровье 

населения и будущих поколений; также увеличивается степень износа 

металлических, цементных труб. Проведение природоохранных мероприятий, 

таких как строительство локальных очистных сооружений, реконструкция 

участков дороги, расчистка водоемов будет способствовать повышению 

качества природной среды на близлежащих территориях жилых массивов и в 

районе в целом. 
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Длительный полевой опыт (ДПО) – основной метод исследования в 

агрономии, растениеводстве и земледелии, позволяющий ученым изучить 

влияние использования различных технологий земледелия на рост и 

продуктивность растений в агроценозах. 

Развитие изучения длительных полевых опытов началось в 19 веке, когда 

земледельцы стали собирать и обобщать данные о влиянии различных факторов 

на урожайность, позже ученые занялись систематизированием полученные 

результатов наблюдений, используя методы статистического анализа. В 1840-х 

годах английский ученый Артур Кейси начал проводить опыты на своих полях, 

чтобы изучить влияние разных факторов на урожай картофеля. 

В XX веке развитие длительных полевых опытов получило новый виток 

благодаря работам ученых-агрономов, таких как Норман Джонсон, который 

разработал метод учета урожайности и других показателей по всей площади 

поля. Этот метод стал основой для проведения долгосрочных опытов в разных 

климатических зонах. 

На сегодняшний момент в мире известно около 300 стационарных 

длительных опытов. Согласно Международной классификации длительными 

считаются опыты, которые имеют продолжительность более 20 лет, тогда как 

краткосрочные – 3 года, а многолетние с ротацией севооборота – от 5 до 15 лет. 

В мире сохранилось только 10 классических длительных опытов (с 
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