
336 

 

2008–2010 годы и на период до 2020 года[3]. Торф однозначно выгоден для экономики страны. Что касается 

самой отрасли, то в ней на первый план выходит модернизация торфопредприятий, снижение издержек про-

изводства и повышение эффективности управления.  

За счет применения более совершенных технологий на торфопредприятиях планируется производить и 

уже производится больше брикетов при меньшем объеме  используемого природного сырья. По действую-

щей программе «Торф», которая рассчитана до 2020 года, производство брикетов планируется довести до 

1,5 млн. тонн исключительно за счет повышения эффективности производства на действующих предприяти-

ях. В отрасли прорабатывают вопросы создания горно-химического комбината, где будет осуществляться 

производство брикетов, активных углей и жидких гуминовых удобрений по безотходной технологии. Под 

проект торфодобытчики планируют привлечь не только собственныесредства, но и инвесторов. В случае его 

успешной реализации Беларусь получит активные угли – продукт с высокой добавленной стоимостью, ко-

торый сейчас импортируется[3].  

Таким образом, добыча торфа и использование его в качестве источника тепловой энергии является до-

полнительным вкладом в энергетический баланс страны. 
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За многие экологические функции почв ответственны микроорганизмы, поэтому в настоящее время поч-

ву рассматривают «как банк, в котором хранятся самые разнообразные виды микроорганизмов, или как ге-

нофонд микромира» [3, с. 746]. 

Актиномицеты представляют собой единое звено в трофической цепи экосистемы, осуществляя функции 

микробов-редуцентов. Основная роль мицелиальных прокариот состоит в разложении сложных полимеров 

(лигнин, хитин, ксилан, целлюлоза, гумусовые соединения),  в накоплении в почве биологически активных 

веществ и формировании азотного баланса почв [6].  

Отдельные представители родов Nocardia, Micromonospora способны окислять гуматы, принимая участие 

в минерализации гумусовых веществ в почве [2, с. 23]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что до настоящего времени не ясна роль редких родов ак-

тиномицетов в почвообразовании и плодородии. Представляет несомненный интерес исследование биоло-

гии и экологии актиномицетов, в частности, их редких форм в почвах Беларуси.  

Стоит отметить, что из всех редких видов актиномицетов чаще всего встречаются 3 рода: Streptomyces, 

Micromonospora и Streptosporangium. Их можно обнаружить практически на всех видах почв. Однако есть 

некоторые роды актиномицетов, которые встречаются лишь в некоторых экосистемах. 

Одним из важнейших факторов почвообразования является растительность, однако микробиологическую 

активность почв как фактор не рассматривают, хотя масса микроорганизмов сопоставима с массой опада и 

содержанием в почве гумуса. Микроорганизмы являются пионерами освоения пород и отвалов при первич-

ном почвообразовании, без них невозможна трансформация опада растений, они обладают более быстрой 

реакцией на внешние воздействия, чем растения и являются важным источником передачи информации в 

биогеоценозах и агрофитоценозах. Микроорганизмы присутствуют в почве, в растениях, в воздухе и в воде 

[4, с. 10]. 

Эти мельчайшие живые существа увеличивают вероятность протекания реакций в почве, так как они в 

значительной степени снижают их энергию активации. Также очень важной особенностью микробиологиче-

ских обитателей почвы является большая скорость их развития и многократная смена поколений в течение 

вегетационного периода. Это усиливает роль микроорганизмов, как фактора почвообразования и плодоро-

дия. Очень важно их участие в превращениях органической и минеральной части почв и последовательной 

трансформации соединений различными группами микроорганизмов. Именно от последовательности таких 

трансформационных изменений во многом зависит и плодородие почв. 

К наиболее редким родам актиномицетов относятся род Micromonospora, род Streptosporangium, 

род Streptomyces, род Actinomadura, род Nocardia, род Saccharopolyspora, род Saccharomonospora, род 

Microbispora, род Microtetraspora, род Thermomonospora, род Dactylosporangium, и другие [5, с. 12]. 

Род Micromonospora был описан в 1923 г. на основании штамма, выделенного из воздуха. Впоследствии 

микромоноспоры были выделены из почв разных районов мира. Эти микроорганизмы можно встретить по-
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чти во всех почвах, в лекарственных растениях, в лечебных грязях и коре берѐзы. В последнее время микро-

моноспоры выделены из мест обитания с экстремальными условиями, к которым адаптировались данные 

микроорганизмы [1, с. 211].  

В экологических условиях, которые были созданы на торфяных почвах с периодическим скашиванием 

травостоя и внесением минеральных удобрений, преобладали микромоноспоровые актиномицеты. Это объ-

ясняется созданием определенного, благоприятного для них, режима влажности. Среди микромоноспор из-

вестны типичные аэробы и анаэробные виды, живущие в пищеварительном тракте муравьев и в рубце жвач-

ных животных [1, с. 211].  Известно, что микромоноспоры выдерживают высокую концентрацию углекисло-

го газа в атмосфере и живут в микроаэробных условиях. Есть сведения, что микромоноспоры лучше растут в 

порах с почвенной водой, с повышенным содержанием углекислоты и низким содержанием кислорода. 

Эти микроорганизмы более специфичны для субстратов, в которых мало органических остатков. Они хо-

рошо используют нитриты как источник азотного обмена. Микромоноспоры, выделенные из ризосферы, 

способны разлагать оксалаты кальция. Таким образом, очевидна значительная роль микромоноспор в мине-

ральном питании растений, в повышении рН лесных почв, в циклах азота, углерода, кальция [6].  Микромо-

носпоровые актиномицеты могут разлагать фенол, гидроксибензоаты и другие токсические соединения, 

следовательно, они играют важную роль в разложении органических веществ.  

Представители рода Micromonospora не встречаются в городских почвах, это связано с загрязнением и 

антропогенным воздействием. Наиболее благоприятные условия для их развития складываются в поймен-

ных экосистемах. 

Род Streptosporangium был предложен Коучем в 1955 году, и с этого времени мало что прибавилось в об-

ласти знаний о распространении в природе спорангиальных актиномицетов, также мало известно об их роли 

в почвообразовании и плодородии. Наиболее часто представители семейства Streptosporangiaceae встреча-

ются в почве и на растительном материале в первичной (начальной) стадии разложения. 

Представители рода Streptosporangium были обнаружены в листовом опаде, а также в почве и навозе. Хи-

тинообразующие стрептоспорангии были выделены с поверхности спор грибов - микоризообразователей  

Glomus macrocarpum, обитающих в известкованных иловатых суглинистых почвах [1, с. 213]. 

Род Streptomyces преобладает на почвах, богатых хитином и клеточными стенками грибов. В кислых по-

стилках, где продуктивность грибов высока, стрептомицеты играют главную роль в разложении грибного 

мицелия [2, с. 23]. 

В степных экосистемах имеют место довольно разнообразный актиномицетный комплекс. В пустын-

ных экосистемах на бурых пустынно-степных почвах можно отметить наибольшее разнообразие редких 

родов актиномицетов [1, с. 376]. Развитие актиномицетов меньше в бурых полупустынных почвах. Предста-

вители рода Streptomyces доминируют во всех экосистемах. Представители рода Micromonospora и 

Streptosporangium доминируют чаще в горно-лесных экосистемах; Actinomadura, Microbispora чаще в степ-

ных; Saccharopolyspora, Saccharomonospora обнаруживаются во всех исследованных экосистемах кроме гор-

но-лесных экосистем; Microtetraspora, Thermomonospora, Dactylosporangium, Nocardiopsis и Nosardioides – в 

полупустынных экосистемах [1, с. 377]. 

Наиболее благоприятной средой для обитания редких родов актиномицетов является ризосфера сельско-

хозяйственных растений, в которой можно обнаружить представителей рода Streptomyces, Micromonospora, 

Actinomadura и Streptosporangium. 

Стоит обратить внимание на то, что все роды актиномицетов были выделены из почвы или обнаружены 

в ней.  Изучение структуры почвенных актиномицетных комплексов позволило вскрыть различия этих ком-

плексов в почвах основных биоклиматических зон.  Экологические ниши актиномицетов разных родов не 

полностью разобщены в почве, а частично перекрываются, что свидетельствует о возможных конкурентных 

отношениях внутри порядка Actinomycetales. Таким образом, можно сделать вывод, что, даже не смотря на 

микроскопические размеры актиномицетов, нельзя недооценивать их экологическую роль в почвообразова-

нии и плодородии. 
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