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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

4 кресс-салат III V умеренно токсичные 

редис V IV малотоксичные 

5 кресс-салат III IV умеренно токсичные 

редис V II опасно токсичные 

 

В соответствии с принципом избыточной экологической безопасности 

целесообразно оценивать токсичность ДО реки, загрязнёнными исследован-

ными металлами, по всхожести семян для кресс-салата, для редиса – по длине 

корня проростка. Наиболее чувствительной тест-системой следует считать 

редис. В зоне промышленного освоения осадки р. Худолаз относятся по реди-

су категориям – малотоксичной (створ 4) и опасно токсичной (створ 5).  
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В статье представлены морфометрические характеристики и результаты 

грунтовой съемки озера Байкуль, расположенного в охранной зоне Саралин-

ского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного 
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заповедника. Определена мощность донных отложений и современная ско-

рость осадконакопления, которая находится в интервале типичных значений, 

характерных для озер региона. 

 

Ключевые слова: озера, донные отложения, осадконакопление, заиле-

ние, Волжско-Камский заповедник. 

 

Озеро Байкуль – одно из немногочисленных озер охранной зоны Сара-

линского участка Волжско-Камского государственного природного биосфер-

ного заповедника. Оно расположено на левом берегу Куйбышевского водо-

хранилища (рис.), в пределах II надпойменной террасы р. Волги с абсолют-

ными отметками рельефа 55‒60 м. Озеро образовано в результате постепен-
ного отчленения глубоко вдающегося в сушу залива Куйбышевского водо-

хранилища абразионно-аккумулятивными пересыпями в 1957–1960 гг. Пол-

ная изоляция озера и прекращение его питания волжскими водами произошло 

в 1962 г. Питание озера обеспечивается грунтовыми и атмосферными водами. 

Водоем имеет удлиненную форму и по степени развития береговой ли-

нии относится к слабоизрезанным озерам. Береговая область западной и се-

верной части озера пологая и характеризуется развитием массивно-

зарослевого типа зарастания. Восточный берег представляет собой крутой 

склон III надпойменной террасы р. Волги, который сложен преимущественно 

желто-бурыми делювиальными суглинками, в нижней части сменяющимися 

песками.  

Рис. 1. Местоположение озера Байкуль 
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По площади водного зеркала Байкуль относится к классу малых озер, 

являясь крупнейшим водоемом на территории Саралинского участка Волж-

ско-Камского заповедника и его охранной зоны. Озеро не отличается боль-

шой глубиной, что обусловлено его гидрогенным генезисом. Максимальных 

отметок оно достигает в центральной и северной части (табл. 1). 

Таблица 1 

Морфометрические параметры оз. Байкуль 
Пло-

щадь, га 

Объем, 

тыс. м
3
 

Длина, 

м 

Ширина, м Глубина, м Длина береговой 

линии, м сред. макс. сред. макс. 

52,2 747,5 2707,0 192,7 305,9 1,4 2,7 5822,3 

 

Батиметрическая и грунтовая съемки озера были выполнены в августе – 

сентябре 2020 г. Для определения мощности отложений и оценки скорости 

осадконакопления по профилям, охватывающем различные интервалы глу-

бин, гравитационной трубкой ГОИН–1 и буром Гиллера было отобрано 

17 кернов ненарушенного сложения.  

Донные отложения оз. Байкуль сформированы минеральными осадками 

с содержанием органического вещества 1,3–3,5% и отнесены к типу песчани-

стых илов с долей пелитовой фракции 11–13%. 

Вторичные отложения озера, сформировавшиеся уже после его отчле-

нения от материнского водоема, заметно отличались от подстилающих их 

грунтов, представленных аллювиальными отложениями разнообразного гра-

нулометрического состава – от песков до глин, а также затопленными торфя-

но-болотными и серыми лесными почвами, хорошо сохранившими свои мор-

фологические признаки. Озерные осадки имели более рыхлую структуру, а 

также несколько более темную окраску, обусловленную изменением продук-

ционных характеристик водного объекта в результате его изоляции.  

Наличие практически во всех исследованных кернах маркерных слоев 

позволило оценить мощность собственно озерных отложений, накопленных в 

озере за период с 1957 по 2020 гг. В среднем по озеру она составила 16 см. 

Мощность осадков растет по мере увеличения глубины водоема и в профун-

дали достигает своего максимума ‒ 27 см. Согласно расчетам, скорость осад-

конакопления в оз. Байкуль в различных интервалах глубин варьирует в диа-

пазоне от 1 до 5 мм в год. 

Суммарный объем донных отложений, аккумулированных в озере за 

63 года, оценивается величиной 63611 м³, что составляет ~9% от исходного 

объема озера при текущей отметке уровня воды (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели накопления донных отложений в оз. Байкуль 

Глубина отбора, м Площадь, м² 
Средняя мощность  

отложений, см 
Объем отложений, м³ 

< 1  123187,2 6 6159,4 

1–2  310484,2 16 31048,4 

> 2  88011,4 27 26403,4 

Всего 521682,8 16 63611,2 
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В целом показатели интенсивности накопления донных отложений в оз. 

Байкуль лежат в интервале среднемноголетних значений, характерных для 

озер Республики Татарстан [1, 2], и отражают универсальные закономерности 

формирования осадков в водоемах, расположенных в сходных физико-

географических условиях. Темпы современного осадконакопления в озере не 

вызывают значительных опасений при анализе перспектив его заиления и 

существования как водного объекта. 
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В данной работе представлены результаты исследования клинически 

значимых генов антибиотикорезистентности в поверхностных водах и дон-

ных отложениях Нижнего Дона. Были обнаружены гены устойчивости к кар-

бапенемам (VIM и OXA-48), а также тетрациклину (TetO/TetM). 

 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, поверхностные воды, 

донные отложения. 

 

Распространение антибиотикоустойчивости в современном мире пред-

ставляет значительную проблему и привлекает внимание исследователей из 

разных стран. Объекты окружающей среды (поверхностные и грунтовые во-

ды, почва, донные отложения, сточные воды) могут служить «горячими точ-

ками», в которых происходит масштабный обмен детерминантами резистент-

ности между клиническими штаммами и природными бактериями. Важную 

роль в появлении и распространении антибиотикоустойчивости играют вод-

ные экосистемы [1]. Присутствующие в воде автохтонные бактерии смеши-

ваются и обмениваются генетическим материалом (гены, мобильные элемен-

ты) с аллохтонной микрофлорой различного происхождения, в результате че-

го развивается устойчивость к антибиотикам. Антропогенная нагрузка может 

способствовать загрязнению водных объектов генами антибиотикорезистент-


