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Таким образом, исследованные штаммы могут послужить основой для 

разработки новых, практически ценных антибиотических препаратов, которые 

могут быть использованы в медицинской практике.   
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Использование химических мер борьбы с сорной растительностью в 

борьбе с вредителями культурных растений в севообороте, приводит к 

минимализации потерь сельскохозяйственного производства, способствует 

увеличению урожайности, а также длительному хранению 

сельскохозяйственной продукции. [2]. 

Нерациональное применение различных агрохимикатов и ядохимикатов 

могут привести к необратимым нарушениям, а именно развитию устойчивых 

видов вредных организмов, загрязнению окружающей среды (почва, водные 

источники, воздух), пищи и кормов, отрицательному влиянию на полезную 

фауну, флору и человека. [2]. 

Увеличение объемов аналитических работ, связанных с повышением 

частоты применения различных видов пестицидов и появлением новых 

химических соединений, приводит к необходимости ускорения процесса 

пробоподготовки для определения остаточных количеств пестицидов. [4]. 

Целью исследования являлось определение эффективности 

оптимизированного метода определения метрибузина в почве. 

В качестве объекта были взяты почвы, отобранные в ФГБУ САС 

«Подвязьевская» (Рязанская область), и с территории заповедника 

«Кологривский лес» (Костромская область). Далее приведена краткая 

характеристика каждой почвы. 

1. Чернозем обыкновенный карбонатный тяжелосуглинистый на лессовидном 

суглинке. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 4,0-4,7%, общие 

запасы его в гумусовых горизонтах (мощность 73-76 см) – 270-290 т/га. 

Количество валового азота 0,20-0,25%, фосфора – 0,11-0,16%, калия – 2,3%. 

Содержание подвижных форм фосфора преимущественно низкое и очень 

низкое (в пахотном слое 0,6-1,5 мг на 100 г почвы), обменного калия – 

повышенное (30,0-47,0 мг на 100 г почвы). Обеспеченность 

легкогидролизуемым азотом непостоянна: при неблагоприятных для 

микробиологических процессов гидротермических условиях количество 

усвояемых форм азота недостаточно для нормального развития 

сельскохозяйственных культур. Реакция почвенной среды в верхней части 

профиля слабощелочная (рН 8,0), в нижней – среднещелочная (рН 8,0-8,5). 

Физические свойства почв характеризуются высокими значениями водо- и 

воздухопроницаемости. Оптимальная плотность сложения (в горизонте А 

1,10-1,20 г/см
3
, в горизонте В – 1,30-1,35 г/см

3
), предельная полевая 

влагоемкость (в пахотном слое 38,3%, в подпахотном – 36,5%, в горизонте В 

– 32-34 %). 

2. Почва, отобранная с территории заповедника «Кологривский лес». Для 

данного сочетания участков характерны: коренные еловые и производные 

леса, формирующиеся на месте естественных вывалов, вырубках различной 

давности и пожарищах прошлых лет. Такое сочетание нетронутых и 

восстанавливающихся экосистем интересно с точки зрения науки и практики 

лесного хозяйства. На примере такого сочетания ненарушенных лесов с 

естественным ходом развития и восстанавливающихся лесов можно изучать 
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динамику изменения лесных сообществ, особенности лесообразовательного 

процесса при разных формах и степени воздействия на биогеоценоз.  

Наибольший интерес на территории Кологривского участка представляют 

субнеморальные еловые леса. Для этих лесов характерно господство в 

древостое гибридных форм ели, среди которых преобладают деревья среднего 

диаметра (24-40 см) высотой 25-30 м. Крупные ели, достигающие в лучших 

условиях произрастания 70-80 см в диаметре и около 40-45 м высоты, 

встречаются нечасто, группами по 2-5 деревьев или отдельными деревьями. В 

формировании первого яруса также принимает участие пихта и изредка, на 

наиболее богатых почвах, липа. Во втором ярусе присутствуют клён 

остролистный и ильм горный. Морфологическая характеристика данных почв 

отражается на примере почвенного разреза №6 и представлена в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 

Морфологическая характеристика разреза №6 
р-з № 1 Формула древостоя: 10Е 

Краткое 

описание 

местности 

Выровненная поверхность вблизи слияния малых рек «Черная» и «Сеха», 

подстилка практически отсутствует, представлена опадом шишек и мелкой 

хвои 

Горизонт Мощность, 

см 

Описание 

А0 0-3 Обильное количество опавшей хвои, шишек, растительных 

остатков напочвенного покрова, переход к торфяному 

горизонту слабо выражен 

Ат 0-3-20 Торфяной горизонт, почва представлена рыхлой массой, с не 

до конца разложившимися остатками хвои и шишек, а так же 

обильным включением корней как напочвенного покрова так и 

ближайших кустарников, свежая, переход резкий по цвету и 

структуре 

Источник: составлено автором.  

 

Метод определения метрибузина в почве. Опыт состоял из нескольких 

вариантов на разных типах почв, из них два почвенных образца заражены на 

уровне ПДК (0,2мг/кг) стандартом метрибузина, два почвенных образца – 

заражены раствором «Лазурита» (30,0мг/кг): 

1) Чернозем (гор. 0-10) контрольный образец  

2) Чернозем (гор. 0-10) контрольный образец + ПДК (0,2 мг/кг 

метрибузина) 

3) Чернозем (гор. 0-10) контрольный образец + 30 мг/кг «Лазурита» 

4) Болотно-подзолистая почва (гор. 0-10) контрольный образец 

5) Болотно-подзолистая почва (гор. 0-10) контрольный образец+ ПДК ( 

0,2 мг/кг метрибузина) 

6) Болотно-подзолистая почва (гор. 0-10) контрольный образец + 30 мг/кг 

«Лазурита» 

Определение метрибузина в почве производилось с помощью 

усовершенствованной методики QuEChERS (подход к подготовке проб, 
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включающий в себя стадию жидкостной экстракции, а затем проведение 

твердофазной очистки экстракта), которая позволяет не только сэкономить 

время и силы, но и реактивы затрачиваемые на её воспроизведение. 

Для проведения анализа было отобрано 6 почвенных навесок по 5 г. 

Пробы помещали в лабораторные пластиковые пробирки на 50 см
3. 

В каждую пробирку добавляли по два керамических гомогенизатора, для 

лучшего перемешивания содержимого пробирки, и приливали по 10 см
3 

ацетонитрила. Экстрагировали в течение 2 минут на шейкере пробирочном, 

затем осуществляли центрифугирование. Далее экстракт очищали при помощи 

дисперсионной твердофазной экстракции (ТФЭ). Затем экстракт 

концентрировали на ротационном испарителе при температуре не выше 40
0
С. 

Сухой остаток растворили в 1 мл н-гексана и проанализировали методом 

газожидкостной хроматографии (ГЖХ).  

Результаты и обсуждение: 

В результате проведенного ГЖХ – анализа были получены следующие 

результаты (Таблица 2). 

Таблица 2 

Общие данные по хроматограммам 
Вариант опыта Время 

выхода 

(мин) 

Площа

дь пика 

(мВ*с) 

Высота 

(мВ) 

Концен

трация 

(мг/кг) 

1) Ч

ернозем (гор. 0-10) контрольный образец(Рис.1) 
10,8 - - 0 

2) Чернозем (гор. 0-10) контрольный образец + 

ПДК (0,2 мг/кг метрибузина) 
10,862 11,097 5,330 0,198 

3) Чернозем (гор. 0-10) контрольный образец + 30 

мг/кг «Лазурита» 
10,872 385,881 187,792 33,916 

4) Болотно-подзолистая почва (гор.0-10) 

контрольный образец 
10,8 - - 0 

5) Болотно-подзолистая почва (гор.0-10) 

контрольный образец+ ПДК (0,2 мг/кг 

метрибузина) 

10,865 13,743 6,948 0,244 

6) Болотно-подзолистая почва (гор.0-10) 

контрольный образец + 30 мг/кг «Лазурита» 
10,869 413,454 193,407 36,338 

 

 
Рисунок 1. Чернозем (гор. 0-10) контрольный образец 
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Рисунок 2. Болотно-подзолистая почва (гор.0-10) контрольный образец  

+30 мг/кг «Лазурита» 

 

Как видно из представленных данных чернозем больше сорбировал 

метрибузина «Лазурит», чем болотно-подзолистая почва. Это характеризует 

площадь и высота пиков на хроматограммах и определению концентраций 

веществ. Это соответствует большей емкости поглощения ионов черноземом, 

большой долей в почве минералов с ки  

Выводы: 

1. При внесении раствора стандарта метрибузина в концентрации 0,2 

мг/кг почвы полнота извлечения составила 98% для чернозема обыкновенного 

карбонатного тяжелосуглинистого на лессовидном суглинке и 100% для 

болотно-подзолистой иллювиально-гумусовой, супесчаной почве на моренном 

суглинке. 

2. За короткий промежуток времени (10 минут) метрибузин почти не 

сорбируется болотно-подзолистой почвой и очень слабо сорбируется 

черноземом. 
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