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В данной статье рассматривается биологическая активность почвы – важнейший 

показатель уровня ее плодородия и условий роста и развития растений. Содержание и 

активность микроорганизмов в почве зависит как от почвенных режимов, так и от аг-

рогенной нагрузки на почву. Широко используемым показателем биологической актив-

ности почв является оценка скорости разложения клетчатки целлюлозоразрушающими 

микроорганизмами (целлюлозолитическая активность почв). Это один из немногих ин-

тегральных показателей интенсивности микробиологических процессов непосред-

ственно в природных условиях. Скорость разложения клетчатки в почве зависит от 

наличия в ней легкодоступного азота, поэтому определение целлюлозолитической ак-

тивности почвы позволяет судить об энергии мобилизации почвенных процессов в це-

лом. Проведены исследования по изучению целлюлозоразлагающей активности почв 

методом аппликаций. Исследования проводились на территории опытного производ-

ственного хозяйства Курского федерального аграрного научного центра. 
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Процесс разложения органического вещества является важным 

неотъемлемым звеном мирового биогеохимического круговорота элемен-

тов, во многом определяющим плодородие почв. Скорость разложения 

целлюлозы влияет на скорость разложения органики в целом. Данный по-

казатель можно рассматривать как количественную меру почвенного пло-

дородия, а чистую целлюлозу рассматривать как модельный субстрат для 

разложения, на фоне которого определяется действие факторов внешней 

среды и изучаются свойства почвы. В настоящее время в рамках контроля 

за состоянием окружающей среды и оценки воздействия на неё, особое 

место занимает биологический мониторинг - контроль состояния окружа-

ющей природной среды с помощью живых организмов. Главный метод 

биологического мониторинга – биоиндикация, которая заключается в ре-

гистрации любых изменений в биоте, вызванных антропогенными факто-

рами. При проведении биомониторинга и биодиагностики почв ведущими 

являются показатели биологической активности, под которой подразуме-

вают интенсивность протекающих в ней биологических процессов. Цел-
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люлозоразлагающая активность почвы обусловлена суммарным содержа-

нием в почве определенного запаса ферментов, как выделенных в про-

цессе жизнедеятельности растений и микроорганизмов, так и аккумулиро-

ванных почвой после разрушения отмерших клеток. Биологическая актив-

ность почв характеризует размеры и направление процессов превращения 

веществ и энергии в экосистемах суши, интенсивность переработки орга-

нических веществ и разрушения минералов [1, 2, 3]. 

Исследования проводились с 2019 по 2022 гг. на производственном 

участке с куполообразной формой рельефа (86 га, п. Панино, Медвенский 

район, Курская область). Полигон расположен на Среднерусской возвы-

шенности на высоте 190–217 м над уровнем моря. Рельеф полигона ти-

пично эрозионный с выраженной волнистостью, особенно в нижних ча-

стях склонов. Почвы – чернозем типичный и выщелоченный различной 

степени смытости и намытости на лёссовидных суглинках. Характер ком-

плексности почвенного покрова меняется от вершины вниз по склону. В 

исследовании целлюлозолитической активности почв были сделаны вы-

воды по результатам полевого опыта, основанного на использовании ап-

пликационного метода. В литературе описано несколько способов за-

кладки льняных полотен в почву. Нами использованы полотна чистой, бе-

лой льняной ткани массой 1,5 г. Льняные аппликаторы закладывали в поч-

венный разрез в вертикальном положении, повторность опыта трехкрат-

ная. Для исследования выбрано 4 склона: северо-восточный, юго-восточ-

ный, юго-западный и северо-западный. 

 

Рис. 1. Изменение биологической способности почвы в сгруппированных данных  

по северо-восточной и юго-восточной экспозициям склона с 2019 по 2022 гг. 
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Рис. 2. Изменение биологической способности почвы в сгруппированных данных  

по юго-западной и северо-западной экспозициям склона с 2019 по 2022 гг. 

 

Более интенсивное разложение растительных остатков складывалось 

в 2020 году на всех экспозициях склона. Пик целлюлозолитической актив-

ности почв наблюдался на юго-восточном склоне в весенне-летний период 

и составил 82,2 %. Значения показателей биологической активности почвы 

в большинстве случаев несколько увеличиваются в нижних частях склона.  

Засушливые погодные условия привели к снижению целлюлозолити-

ческой способности почвы на всех экспозициях склона в 2019 г. и  

2022 г. Это можно объяснить уменьшением степени аэробности почвы, а 

микрофлора, осуществляющая разложение целлюлозы, представлена в ос-

новном аэробными формами — это плесневые грибы и разлагающие цел-

люлозу бактерии. Показатели разложения органического вещества и цел-

люлозоразлагающей активности почвы не коррелируют между собой по-

тому, что растительные остатки представляют собой комплекс органиче-

ских веществ. А показатель разложения льняного полотна характеризует 

лишь трансформацию чистой целлюлозы. В связи с этим использовать для 

характеристики биологической активности почвы один показатель разло-

жения целлюлозы, что встречается довольно часто, недостаточно, так как 

он не отражает в полной мере интенсивность микробиологических про-

цессов [4]. 

Таким образом, определение показателей биологической активности 

почвы при оценке агротехнических приемов весьма перспективно с точки 

зрения сохранения и воспроизводства почвенного плодородия. Целлюло-

золитическая активность является важным показателем интенсивности де-

струкционных процессов в почве. Интенсивность разложения целлюлозы 

в почве определена совместным действием нескольких факторов: погод-

ными условиями, характером растительного покрова, объемом органиче-

ского вещества, поступающего в почву, типом почв, её физическими свой-

ствами, химическим составом, экспозицией склона.  
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