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Аннотация. В  статье представлен обзор роли бактерий в  создании поч-
венных микробиологических сообществ. Показано, что бактерии образуют 
особый комплекс с растениями, участвуют в круговороте разных веществ, 
обеспечивают стабильное состояние экосистемы. В различных типах почв 
различается биомасса бактерий. Наибольшая биомасса микроорганизмов 
характерна для каштановых почв — 32  т/га, почти в  половину меньше 
содержится микроорганизмов в  черноземах (15  т/га), и  дерново-подзо-
листых почвах (14 т/га), наименьшая биомасса микроорганизмов в серых 
лесных почвах — 5,7  т/га. Различные виды почв характеризуются раз-
личным видовым составом почвенных микроорганизмов. Почвенные 
микробоценозы по-разному реагируют на внесение различных удобрений 
и пестицидов. Описаны виды бактерий, способные разрушать гербициды.
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Важным направлением почвоведения является 
оценка состояния почв и их продуктивности. Для 
этой цели необходимо всесторонне изучить ос-

новные звенья экосистем, основными компонентами 
которых являются микробиологические сообщества 
микроорганизмов и  растений. Особую роль в  этих со-
обществах играют бактерии, которые образуют осо-
бый комплекс с  растениями, участвуют в  круговороте 
разных веществ, обеспечивают стабильное состояние 
экосистемы. Кроме того, микроорганизмы очень чув-
ствительны к любым изменениям среды. На основании 
знаний особенностей функционирования микробиоце-
нозов и их возможных реакций на различные измене-
ния экологических условий, возможно прогнозировать 
любые виды воздействий на экосистемы.

Особенно важно учитывать микробиологические 
показатели в условиях агроценозов при внесении удо-
брений или использовании пестицидов с цель повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур. При 
направленном изменении водного, теплового, пищево-

го или воздушного режимов почвы можно целенаправ-
ленно воздействовать на почвенные микробиоценозы, 
вызывая их сукцессии.

Биомасса микроорганизмов в разных зональных ти-
пах отличается. Наибольшая биомасса микроорганиз-
мов характерна для каштановых почв — 32  т/га, поч-
ти в  половину меньше содержится микроорганизмов 
в черноземах (15 т/га), и дерново-подзолистых почвах 
(14 т/га), наименьшая биомасса микроорганизмов в се-
рых лесных почвах — 5,7 т/га.

Различные виды почв характеризуются различным 
видовым составом почвенных микроорганизмов.

Наибольшую биомассу в  почвах имеют почвенные 
грибы-микромицеты — количество зависит от  сезона 
года и колеблется в пределах 3,5–14,2 т/га. Наименьшая 
биомасса характерна для актиномицетов, однако она 
также колеблется в течение года, и запасы ее составляю 
23–42 кг/га [9].
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Также достаточно велика роль в  сообществах и  бак-
терий, биомасса которых колеблется от 131 до 220 кг/
га, что составляет соответственно от 0,86 до 2,3% от об-
щей биомассы микроорганизмов в почве [12].

Наблюдается изменение качественного состава 
микроорганизмов по  слоям почвы: в  верхних слоях 
больше грибов, актиномицетов, азотфикирующих, 
нитрифицирующих бактерий, а также достаточно ши-
роко представлена группа целлюлозоразлагающих 
аэробных бактерий. В  более глубоких слоях наблю-
дается увеличение количества бактерий и микобакте-
рий [2].

Для дерново-подзолистых почв характерно интен-
сивное развитие маслянокислых, аммонифицирующих, 
олигонитрофильных бактерий. Также достаточно ши-
роко распространены анаэробные азотфиксирующие 
представители рода Clostridium и группа факультатив-
но-симбиотрофных микобактерий [2].

Почвенные бактерии представлены на  80% вида-
ми, не  образующими спор. Особенно много бактерий 
этой группы в  иллювиальном слой (до  95%), тогда как 
в дерновом или пахотном слоях доля их доходит только 
до 65%.

Неспороносные бактерии в  дерново-подзоли-
стых почвах представлены представителями родов 
Achromobacter и Pseudomonos. Помимо бактерий 
не образующих спор, в микрофлоре данных почв при-
сутствуют также представители рода Bacillus (Bac. 
mycoides, Bac. cereus, Bac. Idosus). Данные виды от-
носятся к индикаторным и показывают наличие в почве 
органических трансформированных остатков [7].

В  дерново-подзолистых почвах присутствует так-
же свободноживущая азотфиксирующая бактерия — 
Clostridium  pаsteurinum,  количество которой может 
колебаться в зависимости от окультуренности почвы — 
от 10 до 50 тыс. клеток на 1 г почвы [2].

В  черноземах количество бактерий зависит от  се-
зона года, т. к. на  общую биомассу влияют изменения 
влажности и  температуры почвы и  количество расти-
тельных остатков, а  также от  типа чернозема. В  кар-
бонатных черноземах бактериальная масса может 
значительно варьировать по  сезонам и  колебаться 
от 2160 кг/га в начале периода вегетации до 6790 кг/га 
в  летний период. Типичные черноземы уступают кар-
бонатным по бактериальной биомассе в целом, а также 
наблюдаются изменения по  сезонам. Максимальная 
биомасса бактерий в  этих почвах наблюдается осе-
нью — до  3190  кг/га, тогда как летом этот показатель 
значительно меньше — 1110 кг/га [2].

В южных черноземах общая численность микроор-
ганизмов гораздо выше по  сравнению с  предыдущи-
ми видами. Основу микробиоценозов пахотного слоя 
составляют не  образующие спор бактерии, среди ко-
торых наиболее представлены представители рода 
Pseudomonas. Количество бактерий, образующих спо-
ры гораздо ниже и  представлено преимущественно 
представители рода Bacillus: Bac. mesentericus, одна-
ко также встречаются Bac.idosus и Bac. mycoides [4].

Для типичных и карбонатных черноземов характер-
но наличие большое видовое разнообразие бактерий, 
использующих минеральный азот как источник пита-
ния. Однако выщелоченные целинные черноземы ха-
рактеризуются незначительным количеством данной 
группы микроорганизмов [3].

В черноземах можно обнаружить небольшое коли-
чество денитрифицирующих и нитрифицирующих бак-
терий. Количество их составляет несколько тысяч на 1 г 
почвы. Однако эти почвы могут накапливать азота ни-
тратного до  70  мг/кг почвы. Наиболее типичным сво-
бодноживущим азотфиксатором является Clostridium 
pasterianum [2].

Почвенные микроорганизмы по-разному реагиру-
ют на  внесение различных субстратов и  удобрений. 
Внесение соломы злаков в почву вызывает значитель-
ное угнетение микробиоты, остатки подсолнечника 
и  кукурузы не  оказывают какого-либо значительного 
влияния, а  остатки бобовых вызывают стимуляцию 
развития микроорганизмов. При совместном внесе-
нии растительных остатком и  минеральных удобре-
ний активно идут процессы разложения органики, 
особенно при повышенной влажности и температуре, 
что говорит о  значительном увеличении микроорга-
низмов [3].

Особенно хорошо в этом случае представлены цел-
люлозоразрущающие бактерии родов Pseudomonas, 
Bacillus, Cellulomonas, Cytophaga [1].

При известковании почвы происходит активное 
развитие азотфиксирующих бактерий [8], а  также уве-
личивается количество нитрифицирующих, масляно-
кислых и аммонифицирующих бактерий [10].

При внесении пестицидов не отмечается значитель-
ного негативного воздействия в целом на микробиоце-
нозы почвы, что связано с их устойчивостью и высокой 
буферностью почвы [5]. Кроме того, в  почвенных ми-
кробоценозах присутствуют бактерии, способные раз-
рушать гербициды, например, значительными деструк-
тивными свойствами обладают представители родов 
Bacillus u Pseudomonas [6].
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Однако на отдельные группы микроорганизмов, на-
пример, на нитрифицирующие и целлюлозоразрушаю-
щие, внесение гербицидов оказывает негативное воз-
действие, т. к. отмечается уменьшение их количества 
(на 30–42% по сравнению с контролем) и уменьшение 
в 2 раза их целлюлозоразрушающей способности [4].

Способы обработки почвы также влияют на количе-
ство бактерий в ризосфере растений, особенно видов 
рода Pseudomonas [11].

В  обрабатываемых почвах отмечается достаточное 
большое число представителей родов Pseudomonas, 
Bacillus, Micrococcus [1].

Таким образом, бактерии играют важную роль в соз-
дании почвенных микробиологических сообществ. Они 
образуют особый комплекс с  растениями, участвуют 
в круговороте разных веществ, обеспечивают стабиль-
ное состояние экосистемы. В  различных типах почв 
различается биомасса бактерий. Наибольшая биомасса 
микроорганизмов характерна для каштановых почв, 
меньше содержится микроорганизмов в  черноземах 
и дерново-подзолистых почвах, наименьшая биомасса 
микроорганизмов в  серых лесных почвах. Различные 
виды почв характеризуются различным видовым соста-
вом почвенных микроорганизмов. Почвенные микро-
боценозы по-разному реагируют на  внесение различ-
ных удобрений и пестицидов.
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