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В статье рассматриваются основные группы микроорганизмов постмелиорированного 
лёсса: бактерии, актиномицеты и микроскопические грибы. Показана их роль в процессах 
трансформации и почвообразования.

ВВЕДЕНИЕ

Предгорные раионы юга-востока 

Казахстана находятся в благоприятных 

климатических условиях, располагают 

плодородными почвами и являются пер

спективными для развития орошаемого 

земледелия. При освоении новых земель 

под орошение, в результате планировоч

ных работ, значительные площади паш

ни предгории потеряли верхнии гумусо- 

выи слои и на дневнои поверхности обна

жилась материнская почвообразующая 

порода - лесс и лессовидные суглинки. 

Восстановление плодородия антропо

генно-нарушенных орошаемых земель 

является актуальнои задачеи почвоведе

ния и экологии.

В условиях Казахстана, с его много

численными горными и строительными 

разработками, карьерами, терриконами, 

широким размахом геолого-разведоч- 

ных работ, актуальность наших исследо

вании приобретает большое значение.

Группои ученых Казахского нацио

нального аграрного университета под 

руководством профессора Т. Тазабекова 

[1, 2] разработан экологически безопас- 

ныи метод восстановления плодородия 

обнаженного почвогрунта (лесса) путем 

биологическои мелиорации: минераль

ные, органические, биоорганические 

удобрения, посев и сидерация многолет

них трав. Данная работа, является логи

ческим продолжением выше отмечен

ных научных изыскании и посвящена

изучению общеи численности микроор

ганизмов в условиях первичного почво

образовательного процесса на постмели- 

орированном лессе, оставленном в ста

дии естественного зарастания.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом наших исследовании яви

лась материнская почвообразующая 

порода предгорных темно-каштановых 

почв Заилииского Алатау - лесс.

Полевые исследования проводились в 

Талгарском отделении учебно-опыт-нои 

станции Казахского национального 

аграрного университета в условиях мел- 

коделяночного полевого опыта, заложен

ного по методике С. А. Захарова [3]. Схе- 

мои опыта предусмотрено 24 вари-анта. 

Общая площадь каждои делянки 2 м2. Вес- 

нои 1991 года делянки были заполнены 

чистым лессом до глубины 60 см, мелио

рированы и впоследствии оставлены в 

стадии естественного зарастания.

Исследование микроорганизмов 

нами проводилось в 2002-2004 годах на 

восьми вариантах опыта: контроль (лесс 

чистыи), лесс + солома 19,8 т/га, лесс + 

солома 59,4 т/га, лесс + биогумус 9 т/га, 

лесс + биогумус 27 т/га, А (с 1971 г.) 

естественны  и г ори зон т  темно- 

каштановои почвы (К), лесс + навоз 19,7 

т/га и лесс (с 1971 г.). Определение и 

учет общеи численности микроорганиз

мов проводили методом посева почвен- 

нои суспензии на твердые питательные 

среды (МПА - мясо-пептонныи агар, КАА
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- крахмало-аммиачныи агар, среда Чапе

ка) [4]. С помощью металлического совка 

образцы почвообразующей породы отби

рались с глубины 0-10 см в стеклянные 

банки, закрывались ватно-марлевыми 

пробками и анализировались.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Процесс изменения и трансформации 

растительных остатков в перегнои, поми

мо почвенных животных, происходит 

под влиянием ассоциации микроорга

низмов, обладающих разносторонними 

биохимическими функциями. В трудах М. 

С. Гилярова [5], Д. Г. Звягинцева [6], Е. Н. 

Мишустина [7], Т. В. Аристовскои [8], З.Ф. 

Тепляковои [9] и Ш.А. Чулакова [10] отме

чена огромная их роль в почвообразова

нии, особенно в превращении органичес

ких соединении, и повышении плодоро

дия почвы.

Разложение органических остатков 

высших растении, поступающих в мелио- 

рированныи лесс, под воздеиствием мик

роорганизмов протекает по двум основ

ным направлениям: минерализация до 

конечных продуктов с высвобождением 

минеральных элементов, СО и воды и 

разложение с прохождением стадии гуми

фикации, обеспечивающее синтез биоло

гически устоичивых органических сое

динении гумусовои природы.

Результаты изучения численности 

микроорганизмов постмелиорирован- 

ного лесса в сезоннои динамике пред

ставлены в таблице 1.

Таблица 1 - Численность микроорганизмов в постмелиорированном лессе предгории 

Заилииского Алатау (0-10 см, среднее за 2002-2004 г.г.)

Варианты опыта

Бактерии 

МПА, млн/г

Актиномицеты КАА, 

млн/г

Микроскопические 

грибы Чапек, тыс/г

в
е
сн

а

л
е
т
о

ос
е
н
ь

в
е
сн

а

л
е
т
о

ос
е
н
ь

в
е
сн

а

л
е
т
о

ос
е
н
ь

Контроль 

(лесс чистыи)
5,77 6,48 3,12 2,10 2,20 1,92 9,10 9,90 6,50

Лесс + солома 19,8 

т/га
6,26 7,20 3,88 2,60 3,10 2,02 9,50 10,30 7,20

Лесс + солома 59,4 

т/га
7,28 8,10 4,22 3,10 3,50 2,14 10,20 11,20 7,70

Лесс + биогумус 9 

т/га
5,86 6,33 3,70 3,20 2,85 2,20 10,80 11,80 8,10

Лесс + биогумус 27 

т/га
6,12 6,47 4,10 3,38 3,55 2,35 11,20 12,20 8,60

А (с 1971 г.) 

естественныи 

горизонт темно- 

каштановои почвы 

(Кз)

7,02 7,18 4,70 3,45 2,68 2,30 11,90 12,50 8,00

Лесс + навоз 19,7 

т/га
5,26 6,14 3,10 4,04 2,20 2,44 10,00 10,90 6,80

Лесс (с 1971 г.) 4,32 3,65 2,62 2,01 2,15 1,60 9,20 10,00 6,40

Полученные нами данные показали, 

что во всех вариантах опыта основную 

массу микроорганизмов постмелиориро- 

ванного лесса составили бактерии-

аммонификаторы, усваивающие органи 

ческие формы азота (МПА) (таблица 1).

Известно, что данная группа микро

организмов является наиболее распрос
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траненнои и составляет 58-91 % от 

общеи численности микробного населе

ния почвы [11]. Изучению роли спорооб

разующих бактерии в почвообразова

тельных процессах посвящены много

численные исследования. Так, Е.Н. 

Мишустиным [12] установлено, что по 

мере формирования и развития почвы 

количество бактерии - аммонификато- 

ров возрастает.

В нашем опыте встречены такие баци- 

ларные формы как Вас. megaterium, Bac. 

mesentericus, Bac. idosus, Bac. cereus и 

другие, которые имеют обширныи ареал 

распространения и составляют важную 

часть почвеннои микрофлоры.

В условиях нашего опыта наибольшее 

содержание аммонификаторов наблюда

лось на вариантах лесса с последеистви- 

ем соломы (19,8; 59,4 т/га), при этом уве

личение дозы соломы почти в три раза не 

оказало существенного влияния на коли

чество бактерии.Численность бактерии в 

лессе в большеи степени возрастала при 

последеиствии нетрадиционных органи

ческих удобрении (биогумус 9; 27 т/га) 

по сравнению с традиционными форма

ми (навоз 19,7 т/га). Так же как и в вари

антах с последеиствием соломы увеличе

ние нормы внесения биогумуса в три раза 

не оказало существенного влияния на 

активизацию бактерии (таблица 1).

Среди изучаемых вариантов опыта 

самая высокая численность аммонифи- 

каторов установлена нами на варианте А 

(с 1971 г.) естественныи горизонт темно- 

каштановои почвы (К ), а самая низкая - 

на варианте лесс (с 1971 г.).

После микроорганизмов растущих на 

МПА второе место в условиях нашего опы

та занимают актиномицеты, использую

щие минеральные формы азота (КАА). 

Данная группа микроорганизмов рас

сматривается как переходная между бак

териями и грибами и имеет весьма широ

кое распространение во всех типах почв.

Известно, что в почве актиномицеты 

разрушают и потребляют клетчатку, 

гемицеллюлозу, белки и даже лигнин

[13]. Их удельныи вес по сравнению с бак

териями и грибами возрастает в почвах с 

пониженнои влажностью и высокои тем- 

пературои [11]. В большинстве актино- 

мицеты являются сапрофитами, питают

ся отмершими остатками корнеи и кор

невыми выделениями. В совокупности с 

другими микроорганизмами играют они 

важную роль в образовании гумуса 

почвы.

Анализ численности актиномицетов 

по вариантам опыта показал, что наи

большее влияние на их активизацию в 

лессе оказало последеиствие навоза 

(19,7 т/га), затем за ним следует вариант 

с последеиствием биогумуса и менее зна

чимым в активизации актиномицетов 

вариант с последеиствием соломы. Высо

кая численность актиномицетов уста

новлена также на варианте А (с 1971 г.) 

естественныи горизонт темно-кашта- 

новои почвы (К), а самая низкая на вари

анте лесс (с 1971 г.) (таблица 1).

Третье место в микрофлоре постме- 

лиорированного лесса занимают мик

роскопические грибы, развивающиеся 

на среде Чапека. Известно, что почвен

ным грибам принадлежит ведущее мес

то в почвообразовании и гумусообразо- 

вании, поскольку они, обитая как в почве, 

так и в подстилке, растительном опаде 

синтезируют большое количество про

топлазмы, увеличивая тем самым содер

жание органических веществ почвы [11].

Нами были установлены грибы рода 

Penicillium, Aspergilius и Trichoderma. 

Свои потребности в азоте, углероде и дру

гих элементах питания они удовлетворя

ют за счет разложения органических рас

тительных остатков.

Изучение численности микроскопи

ческих грибов показало их значительное

58



увеличение на вариантах лесса с после- 

деиствием биогумуса (9; 27 т/га). При 

этом при увеличении дозы биогумуса зна

чительных различии в численности гри

бов не установлено (таблица 1).

Последеиствие соломы также оказало 

положительное влияние на рост числен

ности грибов, но меньше по сравнению с 

биогумусом.

Смена отдельных периодов года вно

сит существенные изменения в жизнеде

ятельность почвеннои микрофлоры. Как 

известно минимальная температура, 

при которои еще возможна жизнедея

тельность большинства почвенных мик

робов, равна приблизительно 30С. Ниже 

этои температуры развитие их обычно 

прекращается. Максимальная темпера

тура около 450С. Оптимальная темпера

тура чаще всего в пределах 20-350С. При 

влажности почвы около 20-30 %, 

процессы разложения обычно достигают 

наибольшеи интенсивности.

Полученные данные по общеи чис

ленности почвенных микроорганизмов 

показали, что жизнедеятельность бакте

рии, актиномицетов и микроскопичес

ких грибов постмелиорированного лесса 

особенно интенсивно протекала в лет

ние месяцы. Так, на всех вариантах с 

последеиствием биологическои мелио

рации почвообразующеи породы коли

чество бактерии-аммонификаторов в 

среднем за три года исследовании было 

на 0,82-0,88 выше по сравнению с весен

ними и на 3,04-3,88 млн./г почвы осен

ними сроками (таблица 1).

Численность актиномицетов летом 

также выше по вариантам лесс + солома 

19,8 т/га, лесс + солома 59,4 т/га, лесс + 

биогумус 27 т/га. На варианте лесс + био

гумус 9 т/га и лесс + навоз 19,7 т/га наи

большее количество отмечено веснои.

В сезоннои динамике микроскопичес

ких грибов наибольшая их активизация 

так же выявлена в летние месяцы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая полученные эксперимен

тальные данные по общеи численности 

микроорганизмов постмелиорирован- 

ного лесса, можно сделать заключение о 

положительном влиянии на интенсив

ность и направленность их биохимичес- 

кои деятельности всех приемов биологи- 

ческои мелиорации (солома, биогумус, 

навоз). При этом наибольшее увеличе

ние численности бактерии нами уста

новлено на варианте лесса с последе- 

иствием соломы, актиномицетов - на 

варианте лесса с последеиствием навоза 

и грибов на варианте лесса с последе- 

иствием биогумуса.
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ТУЙ1Н
Мацалада мелиорациядан кешнп лёстщ микроорганизмдершщ непзп тобы: бак- 

териялар, актиномицеттер жэне микроскопияльщ сацырауцулацтар карастырылган. 

Олардыц трансформация жэне топырац тузу процесстершдеп кызмет1 керсет!лген.

SUMMARY
In article the basic groups of microorganisms of the postreclaimed loess are consid

ered: bacteria, actinomyces and microscopic mushrooms. Their role in transformation and 
soil formation processes is shown.
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