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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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использован метод Головко – по продуцированию углекислоты почвой в лабораторных 

условиях. Определяли субстрат-индуцированное дыхания почвы (с внесением глюкозы) и 

средорегулирующую активность почвы. Показателем средорегулирующей активности 

является максимальный уровень продуцирования СО2 почвой. Измерения проводили в течение 

24 и 96 ч. 

Результаты и обусуждение. Проведенное ФТ показало, что всхожесть семян на 7 сутки 

варьировала от 73 до 100%. По сравнению с контролем, было отмечено снижение всхожести, 

наиболее значительно (более 20%) выраженное в следующих точках: №3, №4, №5, №16 (табл.). 

По сравнению с контролем в 10 точках наблюдалось уменьшение длины корня и в 11 точках 

уменьшение длины побегов. 

Определение интенсивности дыхания семян показало, что семена горчицы белой 

(Sinapis alba) дышат с разной интенсивностью (рис. 1). 

Таблица1 - Фитотестирование исследуемых городских почв 

№№ 
Длина корня, % к 

контролю 

Длина побега, % к 

контролю 
Всхожесть, % 

контроль    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Среднее значение эмиссии СО2 из семян варьирует от 109,1 до 190,1 мг/100 г семян, 

причем более интенсивное продуцирование СО2 наблюдалось в пробах № 5, 13 и 14.  

Определение субстрат-индуцированного дыхания почв показало, что в изученных 

пробах эмиссия СО2 из опытных образцов почвы варьировала от 0 до 53,7 мг/г почвы/сут. (рис. 

3). При этом в точке №2 продуцирования СО2 не было выявлено, возможно, это связано с 

деградацией почвы (загрязнением почвы и недостатком лабильных гумусовых веществ). Более 

интенсивное дыхание наблюдалось в пробах №1 и 14. 

Чтобы определить средорегулирующую активность почв, наблюдения за дыханием 

почвы проводили в течение 4 суток (рис. 2). Максимальный уровень дыхания всех опытных 

образцов почвы (исключая №15) был зафиксирован на вторых сутках. В почве точки №15 

максимум потенциального дыхания наблюдался на третьи сутки. Замедление ответной 

биологической активности в №15, возможно, было связано с неблагоприятным почвенным 

режимом и загрязнением почвы. Для более точного определения причин наблюдаемого 

ингибирования, требуется проведение дополнительных исследований, таких как анализ почв 
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на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и др. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика продуцирования СО2 семян горчицы белой. 

 
Рисунок 2 - Динамика продуцирования СО2 опытных образцов почвы. 

Заключение. Проведенное БТ позволило оценить качество и состояние почв 
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Василеостровского района СПб. Состояние части почв можно оценить как благополучное, 

однако в ряде точек (№2-4, №7-8, №10, №15-17, №19-20) выявлено снижение значений тест-

функций. Это свидетельствует о нарушении функционирования почвенного миробоценоза, 

значительной деградации почв и снижении их продуктивности. Следует рекомендовать 

проведение мероприятий по реабилитации или полной замене верхних слоев данных почв. 
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Введение. Нефтезагрязнение является одной из проблем, способных оказать негативное 

воздействие на развитие сельского хозяйства в республике Башкортостан. При добыче нефти 

используются нефтепромысловые воды высокой степени минерализации, поэтому загрязнение 

при утечке стоит рассматривать как комплексное. В рассматриваемых условиях водный обмен 

и дыхание растений затруднены в связи с блокированием нефтью пор почвенных агрегатов и 

преобладания осмотического давления почвенного раствора над осмотическим давлением 

клеток [4,6]. При этом, растения способны интенсифицировать разложение нефти и 

нефтепродуктов [2]. 

Нефть также является источником ТМ и одновременно оказывает воздействие на их 

подвижность [5]. Избыточное поглощение данных компонентов может негативно сказаться на 

качестве сельскохозяйственной продукции. В число культур, выращиваемых в республики 

Башкортостан, входят горох посевной (Pisum sativum) и пшеница мягкая (Triticum aestivum). 

Для бобовых и злаков свойственно интенсивное поглощение ТМ [3]. По данным причинам 


