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Состав бациллярного населения в почвах
□од некоторыми культурами

(Представлено Г. X. Бунятяном 25 X 1951)
Большое влияние растительного покрова на состав микробного 

населения почвы убедительно доказано работами многих ученых (а'3’4»5). 
Установлено,что характер воздействия высших растений на качест
венный и количественный состав почвенного микронаселения зави
сит от вида растения, длительности культивирования и стадии его 
развития; подобное воздействие имеет свою специфику, но может менять
ся в зависимости от ряда эколого-почвенных условий.

Специфика избирательного влияния растений на почвенную мик
рофлору изучалась, в основном, по отношению к бактериальным видам, 
имеющим первостепенное значение для практики сельского хозяйства,—

иазотфиксирующим. итопатогенным миколитическим
В этом отношении аэробные спорообразующие бактерии

бактериям, 
почвы стали

объектом исследований лишь в последнее время, благодаря работам 
Мишустина (с,‘), показавшего наличие тесной связи между видовым 
составом спорообразующих бактерий И* различными этапами почво
образовательного процесса. На большом материале исследований Ми
шустин показал характерные изменения в составе бацилярного насе
ления почв в зависимости от типа высшей растительности.

Почвы, занятые многолетними культурами растений, представляют
весьма удобный материал для изучения специфики влияния раститель
ного покрова на почвенное микронаселение, так как они дают возмож
ность выявить характерные изменения в содержании отдельных видов 
под влиянием одного и того же растения в продолжение его много
летнего культивирования. В нашей работе мы изучали влияние раз
личных культур на содержание в почве отдельных видов спорообразу
ющих бактерий, что остается неосвещенным в микробиологической ли
тературе.

Материалом исследований служили почвы трех опытных полей, 
занятых культурами различных сельскохозяйственных растений. Опыт
ные поля Института технических культур (Араратская равнина) и Сектора 
микробиологии (Ереван) находятся на высоте 900—1000 М над уровнем 
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моря; опытное поле Института кормодобывания расположено в нагор
ной части Армении на высоте 1900 м над уровнем моря.

Бактериологический анализ производился учетом выросших коло
ний после высева в чашках Петри непастеризованной почвенной раз
водки на поверхность МПА и МПА с добавлением равного количества 
сусла (Балинг 7 ). Обследование почв производилось в день взятия поч- 
венных образцов; пробы почв брались с наиболее деятельной части 
пахотного слоя глубиной в 0 — 25 см.

В представленной таблице приводятся данные микробиологиче
ского исследования почв указанных опытных полей, проведенного в 
течение июля 1951 года. Приведенные в таблице общие количества 
бактерий подсчитаны на указанных средах и поэтому выявляют несколько 
уменьшенное содержание действительно общей массы почвенного мик
ронаселения.

Состав бактериального населения приводится по группам, рассма
триваемым нами, как системы близко родственных видов и разновид-

(в тыс. на 1 г почвы)Состав бациллярного населения в почвах, занятых многолетними культурами
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ностей спорообразующих бактерий. Групповое распределение споро
образующих бактерий проведено на основании подробного исследова
ния их
Свойств

морфо-фи энологических культуральных и антибактериальных

В группу subtilis-mesentericiis объединены Вас. subtilis и Вас. те-
5еп1епси5 с близко родственными видами. Группа бацилл, обозначен
ная как бактерии с пХенчатыми колониями, включает организмы, которых
Мишустин (' ) сближает с Вас. 1(108115. Бактерии данной сборной систе
матической категории образуют на МПА и МПА с добавлением сусла 
характерные складчато-морщинистые пленчатые колонии, которые сни
маются целиком с поверхности питательной среды с помощью платино
вой иглы. Бациллы эти молоко не изменяют, нитраты восстанавлива
ют, крахмал слабо гидролизуют, сахарозу инвертируют. Большинство 
спорообразующих бактерий, принадлежащих к данной группе, желатину 
разжижают, образуя на ней сероватую гладкую пленку.

Среди всех обследованных опытных полей наиболее подробно 
были изучены почвы опытного участка Института технических куль
тур, представлявших ряд преимуществ при решении поставленных за
дач исследования. Именно на материале указанного опытного поля 
были отмечены весьма характерные изменения в составе бациллярного 
населения почв в связи с определенным типом культуры. Почвы дан
ного участка многократно обследовались нами в продолжение трех лет 
с 1949 по 1951 гг , и в большинстве случаев отличительные особенно
сти в количественных сдвигах того или иного компонента бациллярного 
населения, н зависимости от культуры растения, оставались достаточно 
постоянными. Разумеется, выводы в этой части исследования носят 

125



предварительный характер и могут быть приложимы к другим почвен
но-климатическим условиям лишь с приближением.

Опытное поле Института технических культур (г. Эчмиадзин, 
Арм. ССР) занято культурно-поливными почвами, развившимися на 
речных аллювиально-пролювиальных отложениях. Механический состав 
почв: легкие и средне пылеватые, не засоленные, мощность гумусо
вых горизонтов не превышает 60 СМ,՝ количество физической глины 
46—55%. Количество гумуса в процентах к воздушно-сухой почве в пре
делах 1,7—2,2; рИ = 7,1—7,3.

Как видно по данным приведенной таблицы, сравнительно четко 
проявляется закономерность количественного распределения в обсле
дованных почвах бактерий группы зиЬНИз-тезегНепсиз и Вас. туссибез. 
Отмечается обратная пропорциональность в содержании указанных 
групп: по мере увеличения бактерий группы зиЬННз-тезетйепсиз число 
Вас. туссибез уменьшается и наоборот. Результаты исследований по
казывают, что данная закономерность отмечается в почве из-под са
мых различных культур (люцерна, хлопчатник, помидоры, кабачки).

Довольно характерной является и динамика количественного со
става этих групп в почвах под культурами хлопчатника и люцерны: 
под люцерной количество бактерий группы зиЬйИз-тезсг^епсиз посте
пенно увеличивается, тогда как в почвах, занятых культурами хлоп
чатника, содержание этой группы уменьшается. Таким образом, изби
рательный характер влияния растений на почвенное микронаселение 
отмечается также и на составе спорообразующих бактерий.Сектор микробиологииАН Армянской ССР

է. Գ. ԱՖՐՒԿՅԱՆ

Սպորավոր թւււկռերիւօների հեռակային կսւզւքլւ լքի ք սւէւի
կու ।мгн гш(И,րու| <լթ սււլեցրրսծ հալերու 1Г

էԼոահձին կուլտ ո ւ ր ան ե ր ո վ զբաղված հողերր 
> ան ղ ի и ան ու մ հետաղոտե լու բուսականության յուրս 
ֆլորայի վրա։

ր ա վ ա կանին հ աբ ւՀաբ 
հատուկ ա դդե ց ութ յ ուն ը

մատ եր իա լ են
հ Ո էլ ի մի կ ր

Ներկա ա շխ ա տ ո ւ թ յա ե մե$ բերվում են Հայաստանի երեր փորձադաշտերի տ/ւանձ/ւն 
կու լտու բա հերով դրա դված հոդե ր ի մ ի կ ր ո ր ի ոլո գ ի ա կ ան հե տադոտութ յուննե ր ի արդ յուն 
ներրէ Աւսումեասիրված հոդե րի թվում են տեխնիկական կուլտո ' ր աները (որը գտնվում է 
Արարատյան հարթավայրումդ և մ ի կ ր ո ր ի ո[ ո դի ա կան սեկտորի փորձադաշտերի (Երևանումդ 
հոդեր ը, ո ր ոն ր գտնվում են ծովի մակերևույթից 900-- 1000 մ բարձրության վրա, ինչպես
Ն ա ե տ//////• եյուդ* II ի հ ի ս տ ր ութ յ ա հ 0 ե ր ահ ա յ թ ա թ մ ան ինստիտուտի փորձադաշտի հոդերը,
որոնբ գտնվում են Հայաստանի լեռնային մ 
1900 մ ր արձ ր пл թ յան վրա։

նի) ծովի մա կեր և ու лРЬа

Մ իկրոբային բնակ ՛չութ յան հաշվառում ր կատարվել է մ ս ա պեսլտ ոն ա յ ին ագարի և 
մ սապեպտոնային ազարի ու սուսլո ազաբի խառնուրղի (1է1) վրա։ Հաշվում ր կատարվել 
է եոս րացած ե պա ստ յ ո ր ի զա ց ի ա յ ի չեն թ ա բկված հողի ցանքսից։ Հո,ւՒ մ իկ ր ո բ ի ո լո զի ա կան 
^նալիզր կատարվել է հենց նմուշնե րի վերցման օրրէ հողի նմ ուշնե ր ը վերցվել են վա~ 
րելահողի ա մ են ա ղ ո ր ծ ո ւն յա մասից 0—23 սմ խո ր ութ յուն ի ց է

Ա,ւ։աջի Ա և երկրորղ ա ղ յուս ա կնե ր ում ամ ւիոփվում են նշված էի ո ր ձա ղ ա շտե ր ի հողերի 
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մ իկրոբիոլոգիական հետաղոտությունների 1951 թ* հուքիս ամսվա արդյունքները։ Բակ
տերիաների ընդհանուր թիվը իրականից համեմատաբար քիչ է, ո րովհետև այդ թվի մեք 
տի մտնում սնկային օ ր դան ի գւ/եե ր ի բանակը։

Տարրեր հոդերի օրգանական նյութում րադմացման աստիճանի մասին պատկերա
ցում է տա/իս աղյուսակում բերված տվյալներդ որոնք ցույց են տալիս բակտերիա-
ների քանակր 1 գր օրգանական նյութ ում է

Բակտերիա/ բնակչության կաղմը շարադրված է ըստ խմբերի) որոնք դիտվում են 
որպես տեսակներ և ենթատեսակներ։

տհ шил/ո/лI որ րակտերիաների խմբական գասա րված է նրանց
մ ո րֆո—ֆի դի ոլո գի ա կան յ և անտիբիոտիկ հատկությունների ուսումեասի ր
թ յան հիման վրա։ Տ Ա Ь է i 1 i Տ - Ո10 Տ С П է С ГIС И Տ խումբը ընդգրկում է ВЯС. SUbtillS ե ВЗС. ГПб- SenteriCUS թե^^ես նաև նրանց մոտ կանգնած այլ րակտերիաների տեսակային կատեգո
րիաներ։ Բացի[ների այն խումրր) որոնք նշված են որպես էի ա ո ան մ ան գաղութ առահաց-
նող րակտերիանեբ) նե ր կայացնում են սիստեմատիկական կատեղորիաւ որր 
կոդմից ղասվոլմ է ին չպե ս idOSUS^ ԱյՂ խ մ ր ին պատկանող սսլո րավ ո ր
ներն ունեն մի շա ր ք ա ո անձն ա հ ա տ կո ւթ յ ուննե ր' կա թ ը փոփոխության չեն 
սախարողան ին վ ե ր ս ի ա յ ի են ենթարկում) կրախմալր թույլ հիդրոլիղում են ։

Մ ի չուս տ ին ի 
բակտերիա- 

ենթար կու մ )

Հողում գտնվող սպորավոր րակտերիաների տարրեր խմրերի քանակական բնորոշ 
լիոփո խութ ^Ո9 ննև ր ը ցայտուն կերպով ա ր տ ա հ ա յտ վե ց ին Տեխնիկական կո ւլտ ուր անե ր ի ինս
տիտուտի փորձադաշտի կուլտուրաների տա կի ց վերցված հոդերում։ Այղ փորձադաշտի հո- 
դե ր ը ուսումնասիրված են մեր կոդմից երեք տարվա ըն թ ա ցքում 1949—1951 թթ

Բացիլար բնակչության մեջ ավելի բնորոշ քանակական փոփոխությունների օրինա֊ 
չափությունը հայտնաբերվում է ВЗС. HiyCOideS և Տ Ա Ь է i 11Տ - 1Ո Շ Տ С Ո է С Г i C Ա Տ խմբերի նկատ
մամբ բ ա մ ր ա կեն ո ւ և աո 
մ իջե եղած քանակական ւ

տակի հողերում։ Պարդ կերպով նկատվում է ա յ դ խմբերի 
иբերո ւթ յունր) որքան ավելանում է subtilis-mesentericus

խմբին պատկանող բակտերիաների թ[11[ը9 այնքան պակասում Հ ВЗС. ГП VCOidCS և հա- 
կէս ո ա կ ր ։

Առվույտի տակի հողե րում subtilis-mesentericus բակտերիաների քանա կը գնալով 
ավե լան ում է, իսկ բամրակենու տակի հողերում այդ խմբին պատկանող րացիլնե րի թիվր 

..պա կասում կ։
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