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Аннотация. Гидробиологический мониторинг Волги позволяет определять ее экологическое состояние, оценивать 
качество ее воды как среды обитания гидробионтов, определять совокупный эффект комбинированного воздействия 
загрязняющих веществ, определять трофические свойства воды, устанавливать факты возникновения вторичного загрязнения 
воды.

Ключевые слова: гидробионты, нефтепродукты, токсичное воздействие.

Abstract. The hydrobiological monitoring of the river Volga allows to determine its ecological condition, to fix quality of its 
water like hidrobionts’ habitat, to determine the jonts effect of combined influence of pollution substauces, to define trophic properties of 
water, to fix the facts of origin of secondary pollution of water.

Key words: hydrobionts, mineral oil, toxic influence (impact).

дной из важных проблем, которые ста-

вит перед обществом научно-технический 

прогресс, является проблема чистой воды, 

запасы которой постоянно снижаются вследствие за-

грязнения и эвтрофирования водоемов.

Экосистема дельты Волги испытывает усилен-

ную разнофакторную антропогенную нагрузку и 

является сложным объектом мониторинга ввиду 

исключительной многокомпонентности и широкого 

концентрационного диапазона поллютантов антро-

погенного происхождения, мигрирующих из одной 

подсистемы в другую, аккумулируясь и вызывая вто-

ричное загрязнение.

Среди критериев, позволяющих оценить сте-

пень и характер загрязнения водной среды, наиболее 

представительным объективным является состояние 

водной экосистемы.

Интегральным показателем качества воды яв-

ляется структура фитопланктона. Использование 

фитопланктона принято при оценке трофического 

статуса для водохранилищ, дельт рек и большинства 

озер мира. Использование фитопланктона в индика-

ции загрязнения вод основано на его чувствительнос-

ти к изменению физико-химических свойств воды и 

быстрому отклику, благодаря краткому циклу разви-

тия. Структурные показатели фитопланктона, наря-

ду с другими показателями, используются в оценке 

степени чистоты вод. Надежными показателями ка-

чества воды являются также перифитонные сообщес-

тва и макрофиты.
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Самые распространенные из всех видов ве-

ществ, загрязняющих реку Волга и её дельту - нефть 

и нефтепродукты.

В систематическом отношении наименее чувс-

твительными к токсикантам являются наименее ор-

ганизованные организмы – бактерии, водоросли и 

грибы. Наибольшей чувствительностью обладают 

рыбы (являясь высокоорганизованными водными жи-

вотными с дифференцированной нервной системой, 

особенно чувствительной к ядам). Беспозвоночные 

животные на этой шкале занимают промежуточное 

положение. В экологическом отношении донные ор-

ганизмы более устойчивы, чем пелагические рыбы 

и беспозвоночные планктона, а в физиологическом 

отношении более устойчивыми оказались малопод-

вижные гидробионты.

В качестве дополнительного вывода следует 

указать на неодинаковую резистентность у особей 

одного вида, что даёт виду возможность повышать 

свою устойчивость к токсическому загрязнению за 

счет отбора наиболее резистентных особей.

Несмотря на обширность экспериментальных 

результатов по токсикологии нефтяного загрязнения, 

экстраполяция экспериментальных условий на при-

родные условия вызывает большие трудности, так 

как экспериментальные условия представляют со-

бой, по существу, предельное упрощение состояния 

геобиоценозов, где неучтённые и неизвестные факто-

ры могут резко усиливать или, наоборот, ослаблять 

действие токсиканта[1]

Между тем, специальных исследований по воз-

действию нефтяного загрязнения на природные био-

ценозы несравненно меньше, чем экспериментальных 

исследований. К тому же биоценозы почти всегда ис-

следуются в двух главных биотопах водоёма - в план-

ктоне и бентосе, тогда как заросли макрофитов, как 

специфический биотоп, исследованы по сравнению с 

ними крайне слабо.

В специально созданных для этого условиях 

было изучено влияние нефтепродуктов на фотосин-

тетические пигменты макрофитов (ФСП). Для того, 

чтобы получить определенную картину воздействия 

нефтепродуктов на ФСП макрофитов их предвари-

тельно обрабатывали смесью керосина и гудрона. 

При этом в качестве контроля использовали водорос-

ли, которые ею не обрабатывали.

Содержание ФСП в водных растениях до и после 

обработки гудрона приведены в таблице[2].

Таблица 1

Изменение содержания ФСП в макрофитах после обработки гудрона (мг на 100 г сырой пробы)

Вид растительности

Содержание ФСП

Хлорофиллы (сумма) β-каротин

Исходный образец
После обработки 

гудрона
Исходный образец

После обработки 
гудрона

Тростник обыкновенный 23,70 15,10 35,10 15,20

Сусак зонтичный 22,50 13,40 34,50 14,60

Рогоз широколистный 24,50 15,10 31,40 15,10

Роголистник погруженный 24,30 16,20 32,10 14,50

Стрелолист плавающий 25,10 14,50 32,50 15,50
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В тоже самое время проводились опыты по вли-

янию светлых углеводородов (на примере дизельного 

топлива) на содержание ФСП в макрофитах. Для это-

го в воду, содержащую различные водные растения 

вносили определенное количество дизельного топли-

ва, встряхивали тотчас, а также через 24 часа и через 

100 часов, измеряли спектры поглощения дизельного 

топлива. В результате исследования наблюдали экс-

тракцию ФСП из макрофитов [2].

Для гидробиологического анализа качества вод мо-

гут быть использованы практически все группы орга-

низмов, населяющие водоемы: планктонные и бентос-

ные беспозвоночные, простейшие, водоросли, макрофи-

ты, бактерии и рыбы. При воздействии на гидробионтов 

различных загрязнителей водной среды прежде всего 

обнаруживаются изменения в видовом составе биоце-

нозов. Эти изменения возникают даже при достаточно 

слабых концентрациях токсикантов, выявить которые 

с помощью химических методов не всегда возможно. 

Биологические методы контроля позволяют фиксиро-

вать даже разовые и несистематические загрязнения и 

их последствия и дают быструю и достаточно надежную 

информацию о биологической полноценности воды.

Одним из общепризнанных показателей качества 

воды и состояния водных экосистем является фитоплан-

ктон. Результаты исследования фитопланктона широко 

интерпретируются как для оценки трофического стату-

са водоемов и водотоков, так и для индикации загрязне-

ния воды, что обусловлено высокой чувствительностью 

фитопланктонных сообществ к изменению физико-хи-

мических свойств воды и быстрому их отклику.

Важную роль в биоиндикации изменения состо-

яния экосистемы в результате эвтрофирования вод-

ного объекта играют макрофиты, биомасса которых 

заметно увеличивается, а число видов сокращается в 

эвтрофных водоемах по сравнению с олиготрофны-

ми. Наиболее существенно значение макрофитов при 

рекогносцировочном гидробиологическом осмотре 

водных объектов, проводимом с целью экологичес-

ки обоснованного размещения постоянных пунктов 

наблюдений и контроля экологического состояния 

водоемов и водотоков. Доминантная флора прибреж-

но-водной растительности выявляется очень легко и 

хорошо поддается учету. При этом подтипу водной 

растительности, представленной гидромезофитами, 

гидрофитными и гидротофитными видами, отводит-

ся принципиальная роль в оценке загрязнения водной 

среды, тогда как подтипу прибрежной растительнос-

ти, представленной гидрофитными, мезофитными, 

ксеромезофитными видами, определяющее значение 

придается при оценке загрязнения донных отложений 

малорастворимыми и малоподвижными токсически-

ми веществами. При загрязнении водоемов изменяет-

ся видовой состав, биомасса и продукция макрофитов, 

возникают морфологические аномалии, происходит 

смена эдификаторов - доминантных видов, обуслов-

ливающих особенности контролируемого ценоза.

Изучение подземной биомассы и подземной струк-

тур фитоценоза прибрежно-водной растительности 

весьма показательно, но слишком трудоемко и потому 

не может найти широкого применения в гидробиоло-

гической службе контроля состояния пресноводных 

экосистем. При использовании макрофитов как био-

индикаторов экологического состояния водоемов и 

водотоков необходимо учитывать их большую устой-

чивость к кратковременным вспышкам загрязнения.
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