
232 
 

Таблица – Оценка резистентности микроорганизмов к антибиотикам разных групп 
 

Антибиотик 

Микроорганизм 

E. coli 
Candida 

spp. 

Pseudomona
s 

aeruginosa 

Chlamydia 
trachomatis 

Staphylococ
caceaea 

Proteus 
spp. 

Klebsiella 
spp. 

Офлоксацин + + ‒ + +/‒ + + 
Фурагин + + ‒ + + ‒ +/– 
Ампициллин + + ‒ + +/‒ + + 
Амоксициллин+ 
клав. к-та 

+ + ‒ + + + + 

Клотримазол ‒ + ‒ ‒ + ‒ ‒ 
Полимиксин + + + ‒ ‒ ‒ + 
Левофлоксацин + + ‒ + ‒ + + 

Примечание: «+» – чувствителен к антибиотику; «‒» – устойчив к антибиотику 
 
Исходя из представленных в таблице данных видно, что только один вид микроорганизмов 

демонстрирует чувствительность ко всем применяемым антибиотикам, остальные 
микроорганизмы – как чувствительны, так и устойчивы.  

Для штаммов синегнойной палочки характерна высокая устойчивость ко всем 
антисинегнойным антибиотикам, за исключением полимиксина. Препаратами против заболеваний, 
вызванными энтеробактериями, служат бета-лактамные антибиотики, к которым относятся 
ампициллин и амоксициллин. В отношении E. coli также высокую активность проявляют 
нитрофураны (фурагин), однако в отношении Klebsiella spp. и Proteus mirabilis активность 
нитрофуранов существенно хуже. Чувствительность микроорганизмов к левофлоксацину 
обусловлена тем, что группа фторхинолонов предотвращает репликацию бактериальной ДНК. 
Причинами непрогнозируемого поведения микроорганизмов могут являться индивидуальные 
факторы пациентов, ошибка результата или приобретенная устойчивость к конкретному виду 
антибиотику, ранее не зафиксированная.  
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Деятельность почвенных микроорганизмов играет большую роль в плодородия почвы и здоро-

вье растений. Микроорганизмы участвуют в разложении органического вещества, формировании 
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структуры почвы и биологическом контроле фитопатогенов [1,2]. Оценка общего микробного 
числа (ОМЧ) служит важным индикатором биологической активности почвы и её экологического 
состояния. 

Цель исследования: определить показатели ОМЧ почв при возделывании ягодных культур. 
Материалы и методы: Для исследования ОМЧ были взяты образцы почв отобраные весной 

2025 года с участков возделывания земляники садовой (Fragária × ananássa) (образцы 1–4) и голу-
бики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) (образцы 5–7) в Житковичском, Столинском и 
Пинском районах (метод «конверта» на глубине 0–5 см) [3,4]. Для определения ОМЧ из почвен-
ной навески приготовили вытяжку, которую охладили при температуре 5–7 °С в течении 20–
30 минут. Далее приготовили серию разведений до 10-4. Для посева 0,2 мл вытяжки разведения 10-4 
вносили в чашки Петри, содержащий почвенный агар, и равномерно распределили по поверхности 
шпателем Дригальско. Термостатировали чашки при 28–30°С в течение 72 часов. При учете ре-
зультатов количество колоний перемножали на степень разведения, а результат выражали в числе 
колониеобразующих единиц (КОЕ в 1 г почвы) [5]. 

Результаты и обсуждение: Показатели ОМЧ исследованных почв варьировало от 2,7×10⁴ до 
1,01×10⁵ КОЕ/г почвы (Таблица). 

 
Таблица – Результаты определения ОМЧ 
 

Место взятия проб № пробы Количество колоний в 1 г почвы, КОЕ/г почвы 

Житковичский район 

1 4.2 *104 
2 3,8*104 
3 4*104 
4 4,4*104 

Столинский 5 2,7*104 
район 6 2,9*104 
Пинский район 7 1,01*105 

 
В большинстве образцов (1–6) значения ОМЧ оказались ниже нормы (норма для почв: 10⁵–10⁷ 

КОЕ/г [1]), что может быть связано с низким содержанием органического вещества[6], неблаго-
приятными физико-химическими свойствами почвы, такими как повышенная кислотность или за-
соление [7],воздействием пестицидов на почвенную микрофлору [6]. 

Только в образце 7 показатель ОМЧ соответствовал нормативным значениям, что указывает на 
более благоприятное биологическое состояние почвы. 

Низкая микробиологическая активность почвы отражается на экологическом состоянии агро-
ценоза, что приводит к ухудшению минерализации органического вещества и доступности эле-
ментов питания, снижению устойчивости почвы к эрозии из-за слабой структуры [2], возрастанию 
необходимости внесения удобрений и пестицидов, что дополнительно ухудшает экологическую 
ситуацию. 
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