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Наносимый лесными пожарами ущерб очень сильно сказывается на состоянии почв, 

растительного, животного и микробиологического видового разнообразия. К последствиям 

пожаров относятся изменения видового состава почвенной микробиоты, ферментативных 

показателей почв, их физико-химических характеристик и др. Пожар, произошедший в августе 

2020 года и охвативший более 1% территории заповедника “Утриш” привел к сгоранию 

уникальных третичных пород деревьев. Оценивая последствия пожара для растительности и 

почвенной микрофлоры, можно прослеживать динамику их регенерации.  

Одной из важных характеристик биологического состояния почвы является 

численность бактерий рода Azotobacter, которые относятся к свободноживущим 

азотфиксирующим бактериям, преобразующим молекулярный азот в доступную для растений 

форму (NH4
+ и NO3

-). Их роль в азотфиксации определяет их участие в формировании и 

поддержании плодородия почв. 

Подобные исследования оценки на микробные комплексы постпирогенных почв 

проводили в Красноярском крае [1] и в заповеднике «Утриш» [2] после пожаров высокой 

интенсивности. 

Целью работы было проведение микробиологической оценки состояния почв 

заповедника “Утриш” через год после катастрофического пожара 2020 г. 

Задачи:  

1. Разбить участки пожарищ по разной степени повреждения почвенно-растительного 

покрова; 

2. Оценить численность бактерий рода Azotobacter в постпирогенных почвах разной 

степени повреждения; 

Объекты исследования: биогеоценозы Северного Причерноморья Абраусского 

полуострова, природного заповедника “Утриш”. Территория заповедника охватывает 9910 га 

земельно-лесного фонда Краснодарского края [3]. 

Степень повреждения участка пожаром оценивалась с использованием полевого 

руководства по таким признакам, как нагар на деревьях, выгорание лесной подстилки, цвет 

почвы и ее структура [4]. Участки разбивались по степени поврежденности огнем на слабые, 

средние и сильные, в качестве контрольных были приняты участки, не тронутые пожаром. 
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Azotobacter относится к мезофилам с оптимумом температуры 25-30°С и нейтрофилам 

с областью рН 7,2—8,2. Закисление среды не благоприятствует развитию данных бактерий. 

В основе определения численности рода Azotobacter лежал метод комочков обрастания. 

Для культивирования азотфиксирующих бактерий использовалась безазотистая элективная 

среда Эшби. Учет проводился по проценту обростания  слизью почвенных комочков [5]. 

В результате исследований установлено значительное варьирование обилия 

азотфиксирующих бактерий в фоновых почвах и сильное уменьшение обилия после пожара 

(рис.). На контрольных участках обилие бактерий рода Azotobacter выше, чем на участках, 

подверженных пирогенному фактору. Полученные результаты можно объяснить 

стерилизацией почвы при сильном повышении температуры почв. Возможно влияние и 

косвенных причин через изменение среды обитания микроорганизмов, уничтожение 

растительного покрова, изменение свойств почв. Степень изменения обилия бактерий 

практически не зависела от интенсивности нарушения почвенно-растительного покрова на 

разных участках пожарища. 

 
Рисунок 1 - Обилие бактерий рода Azotobacter в постпирогенных почвах заповедника 

«Утриш» 

 
Исследования выполнены при государственной поддержке ведущей научной школы Российской 

Федерации (НШ-2511.2020.11). 
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Урбанизация – это глобальный процесс повышения роли городов в развитии общества. 

По прогнозу экспертов ООН, к 2050 г. в городах будет проживать около 70% населения нашей 

планеты [1]. Урбанизация сопровождается изменением социального и экологического 

ландшафта, увеличением роли городского населения и интенсивным землепользованием. В 

мегаполисах, в том числе и в Санкт-Петербурге, наблюдаются повышение потенциального 

экологического риска загрязнения городской среды промышленными и бытовыми отходами, 

сокращение площади озелененных территорий общего пользования и деградация почв. В 

настоящее время биотестирование (БТ) является одним из основных методов оценки 

экологического состояния и качества окружающей среды и широко применяется в 

современной прикладной экологии для определения степени нагрузки загрязняющих веществ 

на окружающую среду [2]. Цель работы – получение оценки экологического состояния почв 

на территории Василеостровского района СПб с использованием методов БТ. 

Объекты и методы исследования. Почвы на территории Василеостровского района г. 

Санкт-Петербурга представлены в основном насыпными антропогенными вариантами, 

частично сохранившими черты зональных дерново-подзолистых почв с нарушением профиля 

и включением строительного материала [3]. Всего на территории Василеостровского района в 

начале вегетационного периода были обследованы 20 площадок. Почвенные образцы были 

отобраны с газонов вдоль Большого проспекта В.О. (№№ 2-9, 19, 20), прилегающих к нему 

улиц (№№ 16, 17, 18) и в парке Василеостровец, который расположен между 25-й линией В.О. 

и Клубным переулком (№№ 10-14). Кроме того, были отобрали образцы с двух площадок в 

закрытых дворах – во дворе кафедры агрохимии СПбГУ на 16 линии В.О. (№1) и во дворе 

между 19 и 20 линиями В.О., расположенном за школой № 17 (№ 15). Почвенные образцы 

отбирались агрохимическим буром на глубину 20 см. Объединенная проба почвы составлялась 

из 10-15 точечных проб. 

Экологическое состояние городских почв оценивалось с использованием трех 

различных биотестов [2, 4-6]: 1) фитотестирование (ФТ) водных вытяжки из почвенных 

образцов; 2) интенсивность дыхания семян; 3) дыхание почвы (субстрат-индуцированное 

дыхание и средорегулирующая активность). БТ проводилось при комнатной температуре (22 

± 2°С). Аналитическая повторность 3-хкратная. В качестве тест-объекта при ФТ использовали 

семена овса обыкновенного (Avena sativa). Соотношение почва:вода было 1:10, в качестве 
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