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большом (Bistorta major), который в большом количестве произрастал на одном из биотопов, 

Melitaea didyma встречалась исключительно на верещатнике.  

Таким образом, высокую индикаторную способность наиболее многочисленные виды показы-

вают к проективному покрытию злаков, разнотравья и вереску, а также наличию высокой степени 

увлажненности почвы на фоне отсутствия освещенности. 
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В современных условиях развития сельского хозяйства особую актуальность приобретает ис-

пользование не только традиционных химических удобрений, но и микробиологических препара-

тов, так как это наиболее экологичные подходы к ведению хозяйствования [1]. 

В настоящее время разработаны новые подходы к применению микробных препаратов, в осно-

ве которых лежит стимуляция микробно-растительных взаимодействий, способствующих связы-

ванию азота, защите растений от фитопатогенных микроорганизмов, а также увеличением их об-

щей стрессоустойчивости. 

Связывание молекулярного азота воздуха происходит двумя способами. Небольшое количество 

связанного азота образуется в атмосфере во время грозовых разрядов и в форме азотистой и азот-

ной кислот поступает в почву с осадками (до 3 – 5 кг на 1 га). Второй способ – усвоение азота воз-

духа свободноживущими азотфиксирующими микроорганизмами почвы (Azotobacter, Clostridium), 

ризосферными микроорганизмами (ассоциативная азотфиксация), клубеньковыми бактериями, 

живущими на корнях бобовых. 

Объемы биологического азота, продуцируемого свободноживущими микроорганизмами почвы, 

весьма значительны и в зависимости от количества органических удобрений и корневых и по-

жнивных остатков растений, почвенно-климатических условий могут составлять 15–50 кг/га и бо-

лее. [2]. 

Представители рода Azotobacter являются свободноживущими азотфиксаторами, то есть в от-

личие от представителей рода Rhizobium фиксируют молекулярный азот из атмосферы, не вступая 

в симбиотические отношения с растениями, хотя некоторые представители рода вступают в ассо-

циацию с растением-хозяином. Фиксация азота ингибируется наличием доступных источников 

азота, например ионов аммония, нитратов. 

Штаммы Bacillus subtilis и Trichoderma lignorum проявляют разностороннее действие на возбу-

дителей заболевания: вырабатывают антибиотики, являются антагонистами по отношению к фи-

топатогенам, повышают иммунитет растения. Кроме того, в большинстве случаев они проявляют 

стимулирующий эффект в отношении защищаемой культуры [3, 4]. 

Целью данного исследования является установить влияние  микробиологических препаратов и 

изучить их влияние на почву и растения. 

Для изучения действия микробиологических препаратов на почву и растения был проведен  

настоящий полевой опыт. 

При проведении исследований были подобраны опытные участки на двух почвенных разно-

стях: агродерново-подзолистая остаточно-глееватая и антропогенно преобразованная торфяная с 

остаточной мощностью торфяной залежи от 0,3 до 0,5 м.  
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На агродерново-подзолистой, остаточно-глееватой типичной, развивающейся на песчанисто-

пылеватой супеси, подстилаемой рыхлым песком с глубины 0,93 м, рыхлосупесчаной почве зало-

жен полевой опыт. Опытный участок характеризуется следующими агрохимическими показателя-

ми: рНксl 6,32, содержание Р2О5  125,0 мг/кг почвы, К2О  269,2 мг/кг почвы, содержание гумуса  

2,17 по почвенным горизонтам. 

Биодеструкторы – это комплексные по составу и действию микробные препараты, которые 

предназначены для обработки стерни и почвы после уборки урожая зерновых, технических, зер-

нобобовых, овощных и других культур, а также сидератов непосредственно перед дискованием 

или вспашкой для ускорения разложения растительных, сидеральных и других послеуборочных 

остатков (рисунок 1). Биодеструкторы повышают плодородие почвы, улучшают ее общее состоя-

ние. Содержат активные вещества – споры и мицелий антагонистов грибов Trichoderma lignorum, 

Bacillus subtilis, Azotobacter Chroococcum, Enterobacter, Enterococus и Trichoderma viride, а также 

споры живых клеток природных целлюлозо-разрушающих и фунгицидных бактерий [3, 5]. Как 

видно на рисунке 1, почва, после обработки биопрепаратом стала наиболее структурированной и 

не имеет большого количества неразложившихся остатков предыдущей культуры. Поэтому посе-

вы выглядят более привлекательно, с качественными всходами. 

 

Исследование 

С внесением препаратов 

(осень 2017 г.) 

Контроль 

Без внесения препаратов 

 
 

 
Рисунок 1 

 

В результате проведения исследования, совместно с БТУ-Центром, было выявлено ускорение 

разложения целлюлозы более чем в два раза (рисунок 2).  

Применение препаратов минимизирует сохранение патогенных микроорганизмов, что положи-

тельно влияет на агрохимические показатели почвы, содержание гумуса, накопление питательных 

элементов. В результате этого мы получаем органически чистые продукты питания, оказывающие 

благоприятное влияние на здоровье человека. 

 
Рисунок 2 
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В последнее десятилетие в Беларуси и странах СНГ увеличилась заинтересованность к усадеб-

ным паркам, являющимися уникальными природно-историческими ансамблями и памятниками 

садово-паркового искусства. Их значимость и интерес к их сохранению и оздоровлению все боль-

ше признается общественностью, однако работа по защите касается, в большей степени, только 

зданий усадеб и дворцовых комплексов без участия  зеленых насаждений, что, к сожалению, явля-

ется одной из главных причин плохого состояния парков [1, с.1, с. 3].   

Ботанический памятник природы местного значения «Ново-Бережновский»  расположен в Сто-

линском районе Брестской области. Площадь объекта исследования составляет 6 га. Границами 

парка на севере является поселок Ново-Бережное и сад сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Бережное», на востоке, юге и западе – сельскохозяйственный производственный ко-

оператив «Бережновский» [2, с.1-2]. 

Цель исследования – биоморфологическая и экологическая структура, таксономический анализ 

древесной растительности старинного парка. 

Анализ биоморфологической структуры осуществляли согласно классификации жизненных 

форм И.Г. Серебрякова и Х. Раункиера [3, с. 203-205], таксомическую принадлежность проводили 

согласно С.К Черепанову [4, с. 67].  

По результатам проведенной нами в октябре 2018 года инвентаризации дендрофлоры выявле-

но 1613 особи трех жизненных форм   1554 древесных растений, 36 кустарников и 23 лианы. Из 

них 36 видов растений относятся к 27 родам, которые входят в 14 семейств. Наиболее богаты ви-

довым составом семейства сосновые (Pinaceae) и розовые (Rosaceae) – по 6 родов. Семейства бе-

рёзовые (Betulaceae), ивовые (Salicaceae) и буковые (Fagaceae) представлены двумя родами, 

остальные 9 включают по одному роду. Состав древесных растений исследуемого садово-

паркового ландшафта представлен в основном отделом Покрытосеменные (12 семейств, 20 родов, 

26 видов), причем наиболее численным является семейство берёзовые (Betulaceae) за счет 

Cаrpinus bеtulus L., доля которого в насаждениях составляет 42,6%. Доминантами из древесных 

пород также являются: Quеrcus rоbur L. (13,5%), Bеtula pеndula L. (7,4%), Acer platanoides  L. 

(7,4%), Tilia cordata Mill. (5,5%), Fraxinus excelsior L. (3,7%), Acer pseudoplatanus L. (3,4%), 

Populus tremula L. (3,0%),  Robínia pseudoacácia L. (2,8%), остальные породы менее 2,0%. Доля 

хвойных растений класса Голосеменные в структуре насаждений старинного парка незначительна 

4,9 %, хотя довольно богата видовым составом 10 видов 7 родов 2-х семейств. 

Результаты биоморфологического анализа свидетельствуют о наличии единственного биологи-

ческого типа – фанерофитов (рис. 1). В свою очередь он включает три группы: микрофанерофиты 

(0,1%), мезофанерофиты (52,3%) и мегафанерофиты (43,3%).  
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