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Аннотация. Приведен обзор литературных ис-

точников, показывающий значимость ризосферы, 

являющейся определённым биологическим буфе-

ром, регулирующим взаимоотношения высших 

растений с почвой и населяющими её микроорга-

низмами. Рассмотрены основные факторы, влия-

ющие на показатели активности ризосферной 

микробиоты, обладающей комплексом полезных 
для растений свойств (перевод в доступные фор-

мы элементов питания, разложение органических 

материалов, повышение устойчивости к абиотиче-

ским факторам, стимуляция роста, антагонизм к 

фитопатогенам и т.д.). Нарушения во взаимоот-

ношениях между растениями и их ассоциативны-

ми микроорганизмами, вызванные различными 

факторами, в том числе и регулируемыми челове-

ком – технологиями возделывания, могут значи-

тельно снизить потенциал урожайности 

сельскохозяйственных культур, в числе которых 

находится и подсолнечник. Проведенный анали-
тический обзор свидетельствует о перспективно-

сти проведения исследований, позволяющих 

установить влияние агротехнических приёмов 

(срок посева, норма высева семян, удобрение, хи-

мическая и биологическая защита растений) на 

изменение качественного и количественного со-

става микробиоты в ризосфере подсолнечника, а 

также определить их влияние на урожай и каче-

ство получаемой продукции. 
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Abstract. There is presented a review of literary 

sources, which disclosed an importance of rhizo-

sphere being a certain biological buffer regulating 

interrelations between higher plants and soil and in-

habiting soil microorganisms. The main factors influ-

encing indicators of activity of rhizosphere 

microbiota possessing a complex of useful qualities 

for plants (converting of nutrient into accessible 

forms, decomposition of organic materials, increase 

of resistance to abiotic factors, stimulating a growth, 

antagonism to phytopathogens, etc.) are considered. 

The violations of interrelations between plants and 

their associative microorganisms caused by different 

factors, including the regulating by human ones – 

such as cultivation technologies, are able to decrease 

yield potential of agricultural crops including sun-

flower. The analytical review certifies the prospects 

to conduct researches allows determining an impact 

of agrotechnical methods (sowing dates, seed sowing 

rates, fertilizer, and chemical and biological plant 

protection) on changes in qualitative and quantitative 

composition of microbiota in sunflower rhizosphere 

and to determine their influence on yield and quality 

of products.  

 

Key words: soil microflora, rhizosphere, micro-
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Почва – это не физическая или хими-

ческая, а прежде всего биологическая и 

биохимическая система, одним из глав-

ных компонентов которой является поч-

венная микрофлора. Микроорганизмам 

принадлежит ведущая роль в разложении 
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растительных остатков, синтезе и де-

струкции гумуса, формировании фитоса-

нитарного состояния почвы, накоплению 

в ней биологически активных веществ, 

фиксации атмосферного азота и т.д. Кроме 

того, почвенные микроорганизмы играют 

важную роль в формировании плодородия 

почвы и питании растений [1; 2]. 

Высшие растения, являясь основным 

источником питательных веществ для 

преобладающего числа микроорганизмов, 

населяющих почву, оказывают суще-

ственное влияние на микробные ценозы. 

Вокруг корней вегетирующих растений 

образуется особая зона, в которой созда-

ются более благоприятные условия суще-

ствования как для растений, так и для 

микроорганизмов. Численность микробов 

в прикорневой зоне более значительна, 

чем в остальной массе почвы. Это связано 

прежде всего с выделениями из корней 

(экзоосмосом) органических веществ, 

синтезированных растениями. Кроме то-

го, в зоне обильного скопления и разви-

тия корней улучшаются физические 

свойства почвы: почвенные частицы ока-

зываются более структурированными, 

благодаря чему улучшается процесс    

дыхания корней и микроорганизмов, под-

держивается стабильная температура, 

лучше сохраняется влага благодаря спо-

собности корневых систем растений актив-

но изменять влажность окружающей их 

среды. Также корни увеличивают кислот-

ность примыкающих к ним микрослоёв 

почвы (в пределах нескольких миллимет-

ров) за счёт выделения углекислоты и Н+ 

ионов [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Повышенное скопление микробов в 

прикорневой почве впервые отметил 

немецкий агроном и физиолог Гильтнер 

(Hiltner) в 1904 г. Он и предложил термин 

«ризосфера» [5]. Ризосфера – это узкий 

слой почвы, прилегающий к корням рас-

тения и попадающий под непосредствен-

ное действие корневых выделений и 

почвенных микроорганизмов, толщиной 

около 2–5 мм в диаметре. Границы ризо-

сферы зависят от вида растения, типа 

почвы, влажности и ряда других факторов 

[9; 10; 11; 12; 13]. Ульрих [14] отмечает, 

что, хотя морфологически корни, почва и 

микроорганизмы отчетливо отделяются 

друг от друга, функциональной границы 

между ними не существует. Одна из гра-

ниц ризосферы определена относительно 

четко и совпадает с поверхностью корня, 

вторая – более размыта и по разным при-

знакам проходит на неравном расстоянии 

от корня [15]. Для микробной популяции – 

это доли миллиметра, для влаги и по-

движных элементов питания – до десяти 

миллиметров, для газообразных соедине-

ний – десятки миллиметров [16]. 

Без глубокого понимания происходя-

щих в почвах ризосферы процессов не-

возможно создавать системы устойчивого 

земледелия и решать многие экологиче-

ские проблемы. В современном понима-

нии ризосфера – это центральный 

компонент экосистем и биогеохимиче-

ских циклов химических элементов, ме-

сто взаимодействия между почвой, 

корнями, микроорганизмами и почвенной 

фауной [17]. Взаимоотношение растений 

с ризосферной микрофлорой носит харак-

тер раздельного симбиотрофизма, то есть 

они обоюдно полезны и растениям, и 

микроорганизмам [18]. При этом наибо-

лее интенсивно осуществляется конку-

ренция между представителями биоты за 

элементы питания [15].  

Ризосферная почва существенно отли-

чается от вмещающей (неризосферной) 

почвы по большинству показателей, ха-

рактеризующих как состав твердой фазы 

и раствора, так и функционирование    

отдельных компонентов почвенной си-

стемы: кислотности, влажности, темпера-

туры, ферментативной активности, 

скорости разложения клетчатки, биологи-

ческой токсичности и т. д. [19; 20]. 

В ризосфере более энергично, чем в 

свободной почве, протекают многие хи-

мические и биохимические процессы за 

счёт корневых выделений, а также повы-

шенной концентрации продуктов метабо-

лизма микроорганизмов и «пограничных» 



99 
 

клеток. Наличие этих разнообразных ве-

ществ приводит к существенным измене-

ниям в циклах химических элементов, в 

том числе и элементов питания, к интен-

сификации круговорота углерода и про-

цессов выветривания минералов и 

разложения органического вещества. 

Корневые выделения (корневые экссуда-

ты) представляют собой низкомолекуляр-

ные органические вещества, являющиеся 

продуктами фотосинтеза и метаболизма 

растений. В их составе обнаружено 

большое количество различных веществ, 

в том числе 10 разных сахаров, 23 амино-

кислоты, 10 витаминов, органические 

кислоты, спирты, ферменты, гормоны, 

алколоиды, глюкозиды, флавоноиды, аук-

сины, фосфатиды и различные аромати-

ческие вещества. Высокая секреторная 

активность корней обеспечивает почвен-

ные микроорганизмы источником пита-

ния, благодаря чему последние 

размножаются там гораздо активнее [3; 4; 

5; 6; 7; 8; 21; 22; 23; 24; 25]. При этом ри-

зосферный эффект более ярко выражен в 

песчаных почвах и менее – в гумусовых 

[26; 21]. 

Наиболее важные специфические осо-

бенности почв в ризосфере связаны с не-

прерывным поступлением в почву 

экссудатов корней, продуктов метаболиз-

ма микроорганизмов.  

Почва ризосферы очень разнообразна. 

В состав ризосферной микробиоты входят 

различные микроорганизмы: бактерии, 

актиномицеты, грибы, водоросли, 

дрожжи, простейшие, фаги и другие жи-

вые существа. Преобладающими в ризо-

сфере растений независимо от условий их 

роста и возраста являются бактерии, вто-

рое место занимают микобактерии, в 

несравненно меньшем количестве при-

сутствуют актиномицеты, грибы, споро-

носные бактерии и др. [5; 7]. 

Неспороносные бактерии составляют 

основную, самую обширную и разнооб-

разную группу ризосферной микробиоты, 

их количество может достигать 99,5 % от 

численности микробного населения ризо-

сферы. В состав этой группы входят 

представители различных семейств, ро-

дов и видов: азотобактер, клубеньковые 

бактерии, тиобактерии, фотобактерии, 

азотомонас, сульфомонас, нитрификато-

ры, денитрификаторы и пр. В одном 

грамме почвы содержатся миллиарды 

аммонификаторов и денитрификаторов, а 

нитрификаторов и целлюлозолитических 

бактерий сравнительно мало. На втором 

месте по количеству стоят микобактерии, 

число которых достигает сотен тысяч и 

миллионов. Доли процента составляют в 

ризосфере спороносные бактерии, осо-

бенно мало их в период активной вегета-

ции растений, так как данная группа 

бактерий развивается преимущественно 

на мёртвых, разрушающихся корнях [3; 4; 

5; 27; 28; 29; 30; 31]. 

Бактерии образуют с корневой систе-

мой растений прочные ассоциации и 

формируют специфические ризосферные 

бактериальные сообщества. Такие взаи-

моотношения характеризуются терми-

нами «ассоциативные бактерии», «ассо-

циативные взаимоотношения», «ассоциа-

тивный симбиоз» [32; 33; 34].  

Растения для содержания ризосферно-

го бактериального сообщества теряют 30–

50 % продуктов фотосинтеза в виде кор-

невых экссудатов и ризодепозитов, одна-

ко это компенсируется тем, что 

ризобактерии осуществляют: контроль 

поступления в корень минеральных эле-

ментов из почвы; связывание газообраз-

ного азота атмосферы и улучшение за 

счет него азотного питания растений; 

синтез фитогормонов; ингибирование ро-

ста растений различными метаболитами; 

потребление и разрушение корневых вы-

делений вегетирующих растений, что по-

ложительно влияет на процесс корневого 

питания; подавление активности неблаго-

приятной для растений микробиоты; сти-

мулирование эндосимбиоза растений и 

микроорганизмов; разложение целлюло-

зы; синтез витаминов, полисахаридов, ге-

тероауксинов, и тем самым оказывают 
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определенное влияние на развитие расти-

тельного организма [14; 34; 35; 36; 37; 38]. 

Функция азотфиксации ранее припи-

сывалась лишь ограниченному кругу сво-

бодноживущих бактерий – Azotobacter, 

Clostridium, Azospirillum, Beijeriпckia, 

Derxia. В настоящее время считается, что 

к фиксации азота из атмосферы способны 

80–90 % всех известных бактерий, это 

представители родов: Azospirillum, Herba-

spirillum, Acetobacter, Agrobacterium, 

Azotobacter, Pseudomonas, Enterobacter, 

Кlebsiella, Burkholderia, Flavobacterium, 

Campylobacter [39; 40; 41; 42]. Такой тип 

азотфиксации получил название ассоциа-

тивной, в отличие от симбиотической, 

характерной для бактерий, обитающих в 

клубеньках бобовых растений. Данный 

процесс протекает практически во всех 

типах почв в ризосфере растений самых 

разных мест обитания. Особенностью ас-

социативных бактерий является то, что 

они не образуют на корнях растений ка-

ких-либо специализированных структур 

типа клубеньков [43]. Масштабы ассоци-

ативной азотфиксации в зоне умеренного 

климата достигают 50–150 кг/га молеку-

лярного азота за вегетационный период, в 

тропических широтах – от 200 до 600 

кг/га в год, что говорит о большом эколо-

гическом значении данного способа по-

полнения фонда доступного растениям 

азота в большинстве природных экоси-

стем [34; 36; 44]. Доказано, что в почве 

при наличии растений уровень азотфик-

сации значительно выше, чем в их отсут-

ствии [40; 45].  

Фосфор в почве присутствует в виде 

органических (отложения растительного, 

животного и микробного происхождения) 

и неорганических (минеральных) соеди-

нений, но только около 5 % его доступно 

растениям, так как большая часть нахо-

дится в форме фитина (соль инозитфос-

форной кислоты), нуклеиновых кислот, 

фосфолипидов. В улучшении фосфорного 

питания растений значительную роль иг-

рают ризосферные бактерии, которые за 

счёт синтезируемых ими ферментов – фи-

тазы, нуклеазы, фосфатазы, фосфолипазы, 

осуществляют минерализацию этих со-

единений с образованием доступных 

форм фосфора [2; 5; 46; 47; 48].   

Под влиянием микрофлоры в ризосфе-

ре отмечается увеличение растворимости 

соединений железа и марганца и других 

металлов, так как они находятся в соеди-

нениях с органическими веществами, об-

разуемыми микробами, следовательно, 

лучше усваиваются растениями. Что под-

тверждено Вайнштейном и соавторами в 

лабораторном опыте с подсолнечником, 

где в отсутствии микробов и их метабо-

литов данные элементы не усваивались 

растениями. Эти наблюдения показыва-

ют, что растения усваивают железо не в 

виде минеральных соединений, а в форме 

органоминеральных веществ, образую-

щихся под влиянием микроорганизмов [5; 

49; 50]. 

Актиномицеты составляют менее 1 % 

от общего числа микроорганизмов ризо-

сферы и встречаются преимущественно к 

концу вегетации растений. Виды актино-

мицетов, обитающих в ризосфере и в 

почве, не отличаются по видовому соста-

ву и физиологии [5; 7]. 

Наряду с бактериями и актиномицета-

ми грибы – постоянные обитатели при-

корневой зоны растений, представляют 

собой либо типичных эккрисотрофов, ис-

пользующих корневые выделения расте-

ний, либо патогенных и потенциально 

патогенных организмов. Однако их видо-

вой состав в ризосфере значительно более 

однообразный, чем вне ризосферы в 

первую очередь за счёт того, что подвиж-

ные бактерии в насыщенной влагой среде 

передвигаются и размножаются намного 

быстрее. Количество гумуса также влияет 

на численность грибов. В почвах, бедных 

органикой, увеличение численности ми-

кофлоры в ризосфере более значительно, 

чем в сильно гумусированных, так как в 

первых более заметен рост органического 

вещества за счёт корневых выделений. 

Физиологически активные вещества, вы-

деляемые корнями растений, оказывают 
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как прямое стимулирующее действие на 

грибные ценозы, так и опосредованное за 

счёт стимуляции роста в ризосфере мик-

робов-антагонистов к определённым ви-

дам грибов, тогда как при угнетении 

роста антагонистов могут усиленно раз-

множаться многие грибы, в том числе фи-

топатогенные и некоторые симбионты [5; 

24]. 

Фитопатогенные грибы рассматрива-

ются как почвенные, хотя многие из них 

(преимущественно специализированные) 

находятся в почве в состоянии покоя и 

прорастают только тогда, когда стимули-

руются экссудатами корней. Микробиота 

ризосферы является определённым био-

логическим барьером, влияющим на вза-

имоотношения высших растений и 

патогенов, играя значительную роль в 

иммунитете растений. Растения также 

могут способствовать развитию и накоп-

лению в почве микробов-антагонистов к 

фитопатогенным бактериям, грибам, ак-

тиномицетам и даже вирусам, а также к 

азотобактеру, клубеньковым бактериям, 

микоризным грибам. Однако при небла-

гоприятных условиях для роста растений 

в их ризосфере развиваются и накапли-

ваются фитопатогенные микроорганизмы 

[6; 22; 24; 51]. 

На состав ризосферной микрофлоры 

оказывает влияние вид, возраст, состояние 

растений, положение и характер распреде-

ления корней, тип почвы и т. д. [2]. Количе-

ство микроорганизмов и соотношение 

видов в ризосфере сельскохозяйственных 

культур меняется в течение вегетацион-

ного периода по фазам развития расте-

ний, а также зависит от влажности почвы, 

освещённости растений, технологии воз-

делывания, вносимых удобрений, степени 

интенсификации обработки почвы, коли-

чества корневых и пожнивных остатков, 

применения средств защиты растений и   

т. п. [52; 53; 54].  

Ризосферный эффект увеличивается по-

сле прорастания семени и достигает макси-

мума в период цветения и плодоношения 

растений. Таким образом возраст и старе-

ние растений играют большую роль в фор-

мировании и деятельности ризосферной 

микрофлоры. На начальных этапах роста 

растений в ризосфере доминируют грамот-

рицательные бактерии, псевдомонады, фла-

вобактерии, азотобактер, которые по мере 

созревания растения заменяются грампо-

ложительными бациллами, микобактерия-

ми, стрептомицетами. Связано это с тем, 

что в процессе вегетации у растений изме-

няется состав корневых выделений, служа-

щих источником питания бактерий, а также 

с заменой бактерий, питающихся продук-

тами экзоосмоса корней, на гидролитиков, 

разлагающих корневой опад и микробную 

биомассу [5; 7; 55; 56; 57]. Наименьшие ди-

намические колебания численности в тече-

ние вегетационного периода характерны 

для аммонификаторов и олигонитрофилов 

независимо от генотипов сельскохозяй-

ственных культур [58]. 

Микроорганизмы довольно требова-

тельны к влаге, их интенсивное развитие 

происходит лишь в достаточно увлаж-

нённой почве. К недостатку влаги более 

чувствительны бактерии, а грибы и акти-

номицеты наиболее устойчивы. Довольно 

энергично минерализационные процессы 

протекают при влажности почвы 60–70 % 

от полной влагоёмкости, а если она не 

превышает величину максимальной гиг-

роскопичности почвы, то бактерии нахо-

дятся в покоящемся состоянии, грибы же 

и актиномицеты способны развиваться. В 

этот период протекают преимущественно 

процессы аммонификации и связывания 

минеральных азотистых соединений, то-

гда как процессы нитрификации, денит-

рификации и фиксации атмосферного 

азота оказываются полностью подавлен-

ными [3; 59; 60]. 

Среди антропогенных факторов суще-

ственное влияние на количественный и 

качественный состав ризосферы оказы-

вают обработка почвы, внесение удобре-

ний и применение пестицидов 

химического и биологического проис-

хождения [7; 52; 61; 62]. Влияние меха-

нической обработки почвы (вспашка, 
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орошение, мелиорация) отражается на 

влажности, аэрации и других условиях 

жизни почвенной микрофлоры, что изме-

няет микробные ценозы, часто стойко и 

не всегда в положительном для сельского 

хозяйства направлении [7; 54; 63]. В 

большинстве агроэкосистем в результате 

используемых агротехнологий изменяет-

ся естественный ход биохимической дея-

тельности микроорганизмов, который в 

целинных почвах обеспечивает устойчи-

вое равновесие процессов синтеза и раз-

ложения гумуса. В пахотных почвах 

нарушается природный гомеостаз экоси-

стем, ухудшается их фитосанитарное со-

стояние, снижается содержание гумуса. 

Во многих регионах наблюдается дегра-

дация почв, что характерно и для черно-

зёмов Кубани [64]. 

После вспашки в почве усиливается 

размножение аэробных микроорганизмов 

и возрастает их минерализационная дея-

тельность. Однако систематическая обра-

ботка почвы приводит к её распылению и 

потере ценных для аграрного производ-

ства физических свойств пашни [3]. При 

интенсивной обработке создаются благо-

приятные условия для активной деятель-

ности микрофлоры во всем пахотном слое 

почвы (0–30 см). Минимальные и поверх-

ностные обработки (лемешное и дисковое 

лущение на 12–14 см и 8–10 см) повыша-

ют интенсивность микробиологических 

процессов в верхнем слое (0–10 см) и при 

этом угнетают в нижнем (20–30 см). Со 

временем такая биологическая разнокаче-

ственность почвенных слоев возрастает. 

Ежегодные вспашки, повышая интенсив-

ность процессов минерализации, увели-

чивают содержание элементов 

минерального питания, но ускоряют де-

струкцию гумуса. Регулярные мелкие 

рыхления, напротив, способствуют луч-

шему сохранению гумуса за счет усилен-

ной гумификации большой массы 

растительных остатков в верхнем слое 

почвы и затухания минерализационной 

деятельности микроорганизмов в нижних 

уплотненных слоях [2; 65].  

Влияние удобрений на изменение есте-

ственного хода микробиологических про-

цессов в почве наиболее чётко 

проявляется при их длительном примене-

нии. На отдельные группы микроорга-

низмов действие разных видов удобрений 

имеет неодинаковую направленность. 

Так, минеральные удобрения увеличива-

ют в составе микробоценоза долю бакте-

рий, участвующих в минерализации 

гумусовых веществ и микроскопических 

грибов (в том числе патогенных). Орга-

номинеральные удобрения и навоз, 

напротив, ослабляют развитие этих мик-

роорганизмов, но усиливают активность 

сапрофитов, разлагающих свежие расти-

тельные остатки. Следовательно, под 

влиянием удобрений происходит пере-

стройка почвенного микробоценоза и ме-

няется соотношение различных групп 

микроорганизмов между собой [64]. Вне-

сение азотно-фосфорных удобрений 

быстро повышает общую биогенность 

почвы прежде всего за счет роста числен-

ности аммонифицирующих, денитрифи-

цирующих бактерий и олиготрофов. 

Однако более медленными темпами идет 

накопление в почве микроскопических 

грибов, возрастает напряженность про-

цессов минерализации: повышается      

количество выделяемой почвой углекис-

лоты, растет суммарное содержание в 

почве свободных аминокислот, усилива-

ется интенсивность нитрификации и раз-

ложения целлюлозы. Сила влияния 

удобрений на эти процессы прямо зави-

сит от их дозы. Нарушение естественного 

хода микробиологических процессов 

происходит не только в том слое почвы, 

куда вносят удобрения, но и на значи-

тельной глубине. Накапливаясь в резуль-

тате интенсивной нитрификации в 

пахотном слое, а затем промываясь, нит-

ратный азот активизирует минерализаци-

онные процессы в более глубоких слоях. 

Это приводит к насыщению почвенного 

профиля нитратами, их миграции за пре-

делы корнеобитаемого слоя, к потерям 

азота и загрязнению окружающей среды. 
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Внесение высоких доз азота нерацио-

нально в экономическом и вредно в    

экологическом отношениях [66]. Активи-

зация минерализационных процессов под 

воздействием азотных удобрений приво-

дит к более быстрому использованию 

азота самой почвы (общего азота, гуму-

са). В итоге эффективное плодородие 

почвы повышается, но падает потенци-

альное [1; 67]. 

По данным учёных ВНИИМК, темпы 

деградации чернозема выщелоченного на 

неудобряемых участках и на участках с 

использованием высоких доз азотно-

фосфорных удобрений были близкими. 

Это говорит о вреде слишком высокой 

биологической активности почвы при ис-

пользовании больших количеств мине-

ральных удобрений. Средние дозы 

удобрений замедляли этот опасный про-

цесс, но не прекращали его. Темпы изме-

нения гумусного состояния изучаемых 

почв с течением времени нарастали. В 

почвах, обладающих высокой энергией 

минерализационных процессов, идет 

быстрая потеря гумуса. Очевидно, что на 

черноземах Кубани, применяя только ми-

неральную систему удобрений, невоз-

можно обеспечить оптимальный уровень 

интенсивности и направленности микро-

биологических процессов, связанных с 

синтезом и деструкцией гумуса [64]. Од-

нако применение минеральных удобре-

ний в лугово-чернозёмной почве 

оказывало положительное воздействие на 

численность микроорганизмов и биоло-

гическую активность почвы, особенно в 

фазы активного роста растений [68; 69]. 

Гумусное состояние почвы в большей 

степени зависит от соотношения отдель-

ных групп микроорганизмов в микро-

боценозе, чем от общей биогенности 

почвы. При использовании высоких доз 

ми-неральных удобрений увеличивается 

плотность заселения почвы микроскопи-

ческими грибами и резко возрастает ее 

токсичность. Органоминеральные удоб-

рения не оказывают заметного влияния на 

численность микофлоры, токсичность 

почвы несколько снижается. При внесе-

нии органоминеральных удобрений и 

навоза в чернозём обыкновенный и вы-

щелоченный, микробиологические пока-

затели интенсивности минерализации 

уменьшаются, что сопровождается по-

вышением количества гумуса в почве [1; 

64]. 

Бактеризация почвы микроорганизма-

ми, обладающими полезными для расте-

ний свойствами (фиксаторов азота, 

активных минерализаторов фосфорсо-

держащих веществ) может иметь место в 

течение непродолжительного времени, 

так как под влиянием естественных регу-

ляторных механизмов (воздействие або-

ригенных микроорганизмов, пригодность 

субстрата, источников энергии и пищи; 

микроэкологические факторы и т.д.) по-

пуляции внесённых видов сводятся к   

минимуму [7]. Так, испытание бактери-

альных удобрений в различных дозиров-

ках в посевах подсолнечника, клещевины, 

льна масличного, горчицы сарептской, 

кукурузы и сахарной свёклы как отдель-

но, так и совместно с минеральными 

удобрениями, не дало положительных ре-

зультатов. Поиск причины неэффектив-

ности этих приёмов показал неспособ-

ность вносимых бактерий выдерживать 

конкуренцию со стороны антагонистов 

местной почвенной микрофлоры [1; 70]. 
Среди химических пестицидов наибо-

лее значимое влияние на микробные    
ассоциации оказывают гербициды. Крат-
ковременное применение гербицидов в 
производственных дозах не является той 
нагрузкой, которая может вызвать суще-
ственные устойчивые изменения в струк-
туре и функционировании микробоценоза 
пашни [5; 64]. Но когда химические пре-
параты для борьбы с сорняками вносят 
систематически, они превращаются в по-
стоянно действующий экологический 
фактор, изменяющий не только макро-, 
но и микробоценоз почвы. Так, длитель-
ное (12 лет) ежегодное применение ком-
плекса гербицидов (2,4-Д, трефлан, 
тилам) на фоне мелких обработок почвы в 
зернопропашном севообороте привело к 
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угнетению общей биологической актив-
ности почвы. Ингибирующее действие 
гербицидов на отдельные таксономиче-
ские группы микроорганизмов носило 
избирательный характер. Наиболее чув-
ствительными оказались нитрификаторы 
и целлюлозолитики [1]. Причинами нега-
тивного влияния гербицидов служит как 
прямое токсичное действие на наиболее 
чувствительные группы микроорганиз-
мов, так и косвенное, из-за сниженного 
поступления в почву растительных остат-
ков в результате уничтожения сорняков 
[64]. Отрицательное действие во многом 
определяется размерами остаточных ко-
личеств действующих веществ препара-
тов, накапливающихся в почве, и 
скоростью их детоксикации. Разложение 
гербицидов идет в основном путем их 
микробиологической трансформации и 
может быть усилено добавлением в почву 
легкодоступных источников питания (ор-
ганических удобрений). Потребляя эти 
соединения, микроорганизмы путем ко-
метаболизма превращают гербициды в 
нетоксичные продукты, что позволит 
снизить или даже полностью избежать 
негативных последействий [64; 71]. 

Корневые экссудаты разных растений 
имеют неодинаковый состав и соответ-
ственно оказывают различное влияние на 
почвенную микробиоту. В ризосфере рас-
тений преобладающее развитие будут 
иметь те формы микроорганизмов, которые 
быстрее и полнее усваивают находящиеся 
здесь питательные вещества. Установлено, 
что генотип растения активно контролиру-
ют и модифицируют состав ризосферной 
микробиоты. Так, люцерна, донник, клевер 
и горох способствуют развитию и накопле-
нию азотфиксаторов в почве, тогда как лён, 
хлопчатник, наоборот, подавляют данную 
группу бактерий [5; 7; 72; 73; 74]. Данные 
примеры свидетельствуют о важности роли 
севооборотов в сельском хозяйстве. 

Возделывание масличных культур в 

севообороте оказывает сложное много-

гранное влияние на микробиологическую 

активность почвы. Оно может играть как 

позитивную, так и негативную роль в 

формировании почвенного плодородия. 

Изучение почвенной биоты, как одного из 

основных факторов, обуславливающих 

гумусное состояние почв, необходимо на 

современном этапе [1; 64]. 

Ранее во ВНИИМК велись многолет-

ние исследования по изучению микро-

биоценоза чернозёмов Краснодарского 

края. Изучались закономерности измене-

ния численности и активности почвенной 

микрофлоры в зависимости от сезонов 

года, глубины почвенного профиля, воз-

делываемых культур, различных систем 

удобрений, обработок почвы и внесения 

гербицидов [1]. Однако влияние данных 

факторов на микробиоту ризосферы изу-

чено не было. Кроме того, учитывая, что 

отношения между микроорганизмами и 

растениями в основном полезные (мине-

рализация органических веществ, синтез 

ростовых веществ, улучшение структуры 

почвы, разложение токсичных веществ, 

антагонизм к возбудителям болезней и 

др.), в настоящее время необходимо 

больше внимания уделять технологиям, 

обеспечивающим и стимулирующим та-

кие взаимоотношения. Использование 

технологий возделывания с учётом их 

влияния на ризосферную микрофлору, 

позволит реализовывать потенциал сор-

тов и гибридов масличных культур в пол-

ной мере, а также сохранять высокое 

качество получаемой продукции. 

В Российской Федерации основной 

масличной и наиболее рентабельной 

сельскохозяйственной культурой являет-

ся подсолнечник. Его производство в 

России осуществляется на площади более 

10 млн га. Для посева используются вы-

сокопродуктивные сорта, гибриды и раз-

личные технологии выращивания, однако 

в производстве урожайность этой культу-

ры реализуется в лучшем случае на 50 %. 

Одной из причин этого являются наруше-

ния во взаимоотношениях между расте-

ниями и микроорганизмами, вызванные 

различными факторами, в том числе и ре-

гулируемыми человеком – технологиями 

возделывания. В настоящее время для пе-

рехода к высокопродуктивной и при этом 
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экологичной технологии выращивания 

подсолнечника назрела необходимость 

проводить исследования, позволяющие 

установить влияние агротехнических 

приёмов (срок посева, норма высева се-

мян, внесение удобрений, применение 

химических и биологических средств за-

щиты растений) на изменение качествен-

ного и количественного состава 

микробиоты в ризосфере культуры, а 

также определить их влияние на урожай и 

качество получаемой продукции. В    

данном случае изучение ризосферы под-

солнечника позволит определить агро-

приемы, положительно влияющие на её 

состав, что позволит разработать техно-

логии, способствующие получению высо-

кой продуктивности культуры.  
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