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Согласно оценкам, ежегодное количество полиэтиленовых отходов, попадающих в 

окружающую среду, составляет 57 млн. т. (Shristi Kumar et al., 2007). В этой связи во всѐм мире 

разрабатываются технологии биодеградации полиэтилена. Показано, что некоторые беспозвоночные 

способны эффективно утилизировать полиэтилен, при этом собственно биодеградация полиэтилена 

осуществляется бактериями, обитающими в их кишечном тракте (Song et al., 2011). Несмотря на то, 

что красные калифорнийские черви Eisenia foetida Savigny (1826) используются в биологической 

ремедиации почв от широкого круга поллютантов, включая нефть и тяжѐлые металлы (Schaefer, 

Juliane, 2007; Pattnaik, Reddy, 2011), информация об использовании E. foetida для биодеградации 

полиэтилена в литературе отсутствует.  

Известно, что одним из маркѐров трофической адаптации E. foetida к субстрату является 

изменение состава и свойств их кишечной микрофлоры (Кубарев и др., 2005; Якушев, Бызов, 2008). 

Целью настоящей работы было изучение влияния полиэтилена на состав кишечной микрофлоры E. 

foetida при их культивировании в искусственно загрязнѐнной полиэтиленом почве. В экспериментах 

использовали порошкообразный полиэтилен высокого давления с размером гранул 50-100 мкм (рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Микрофотографии порошкообразного полиэтилена, использованного в 

экспериментах 

 

Полиэтилен вносили в сосуды с почвой в дозах 1 г и 2 г на 1 кг почвы. Контролем служила 

почва без полиэтилена. Червей инкубировали в загрязнѐнной полиэтиленом почве в течение 15 суток 

для прохождения трофической адаптации, после чего собирали копролиты (по 1 г копролитов в 

состоянии естественной влажности в каждом варианте) и анализировали численность бактерий, 

учитываемых на ПД-агаре (пептон ферментативный, сухой для бактериологических целей – 9,0 г/л,  

гидролизат казеина ферментативный, неглубокой степени расщепления – 8,0 г/л,  дрожжевой 

экстракт – 3,0 г/л,  хлорид натрия – 5,0 г/л,  натрий гидроортофосфат – 2,0 г/л, агар 

микробиологический – 20 г/л, pH=7,0..7,2). Контролем служили копролиты червей, 

инкубировавшихся 15 суток в почве без полиэтилена. 

При культивировании червей в почве с 1 г полиэтилена на кг численность бактерий в 

копролитах увеличилась незначительно (на 3% по сравнению с контролем), различия с контролем 

статистически незначимы. В то же время при культивировании в почве с 2 г полиэтилена на кг 

численность бактерий в копролитах увеличилась на 45%, различия с контролем статистически 

значимы на уровне p=0,01 (рис. 2). Кроме этого, по совокупности культурально-морфологических 

характеристик изолятов кишечная микрофлора копролитов червей, культивировавшихся в почве с 2 



г/кг полиэтилена, отличалась от таковой в контроле (p<0,01 по результатам дискриминантного 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Численность бактерий в копролитах червей в различных вариантах эксперимента 

 

Отмеченные нами изменения в бактериальной микрофлоре червей при их культивировании в 

загрязнѐнной полиэтиленом почве свидетельствуют в пользу того, что E. foetida в ходе эксперимента 

осуществляли утилизацию полиэтилена и, таким образом могут представлять интерес в качестве 

потенциального деструктора этого полимера в окружающей среде. Отсутствие значимых изменений у 

червей, культивировавшихся в почве с низкой концентрацией полиэтилена может быть объяснено 

тем, что к моменту проведения микробиологических анализов весь полиэтилен уже был 

утилизирован, в связи с чем кишечная микрофлора вернулась к исходному состоянию. 
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