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это относится к жидким культурам, к-рые очень легко вырождаются: жидкие культуры не следует хранить более трех месяцев; твердые препараты выносят хранение до € мес. Свежеприготовленные культуры можно заказать на бактериологических опытных станциях (в Ленинграде — Институт опытной агрономии, в Москве — Опытная бактериологическая станция). При употреблении препаратов заражают или почву или семена.

Успеха от Б. у. можно ожидать, конечно, только в тех случаях, когда почва по своим остальным свойствам является подходящей для культуры бобовых растений. Если почва, напр., бедна фосфором, то заражение •бактериями без одновременного внесения фосфорнокислых удобрений не дает сколько-нибудь значит, повышения урожаев. Точно так же, если почва страдает избытком кислот, то Б. у. сказывается только при известковании почвы и т. п. При наличии всех благоприятных условий, Б. у. может дать иногда поразительные результаты; в большинстве случаев эффект выражается в повышении урожая на 50%. Успех удобрения клубеньковыми бактериями вызвал мысль, нельзя ли вообще внесением в почву культур различных других бактерий поднять плодородие почвы. Особенно заманчивым казалось заражение бактериями, усваивающими азот независимо от бобовых (Clostridium Pasteurianum и Azotobacter).

Опыты, произвед. в этом направлении, в общем не увенчались успехом. Да это и понятно. Состав микрофлоры почвы определяется прежде всего физ . — хим. свойствами этой почвы, и если в какой-нибудь почве отсутствует та или иная группа бактерий, то это означает, что данная почва является неподходящей для таких бактерий. Только изменением физ. — хим. свойств почвы, путем ли обработки или внесением определенных удобрений, можно изменить состав микрофлоры.

Лит.: Омелянский, В. Л., Основы микро биологии, Л., 1926; Худяков, Н. Н., Сельскохозяйственная микробиология, М., 1926; Мокрин о в, И. А., Бактериальные эемлеудобрительные препараты, П., 1915; Гарвуд, Обновленная земля, Москва, 1923.


 Н. Худяков.

БАКТЕРИЗОВАННЫЙ ТОРФ, особое


	био-органическое удобрение, приготовляемое из торфа. Торф смешивают с аммонифицирующими бактериями почвы для перевода гуминовой кислоты и гумуса в растворимое состояние. По данным изобретателя Боттомлея, прибавка Б. т. в количестве 368 частей на один миллион частей минерального раствора повышала урожай зеленого растения (Lemna) в 62 раза. Предполагается, что Б. т. усиливает фиксацию лзота как свободно живущими, так и клубеньковыми бактериями и повышает энергию нитрификационных процессов. Такое ускоряющее действие приписывается нахождению в торфе особых ускорителей •роста — ауксимонов. Опыты с бактеризованным торфом, произведенные в последнее время, дали, однако, отрицательные результаты и заставляют отнестись скептически как к удобрительным свойствам Б. т., так и ко всему научно необоснованному учению *об ауксимонах. Во всяком случае, это учение еще нуждается в критической проверке.БАКТЕРИИ. Содержание: I. Морфология и физиология бактерий ....II. Значение бактерий...........................................III. Использование бактерий в практическом земледелии.............................................................История исследования бактерий. — Размеры и внешний вид. — Развитие и размножение. — Питание. — Дыхание. — Условия существования. — Распространение .

Значение микробов в общей экономии природы. — Специальные группы бактерий. — Болезнетворные или патогенные бактерии. — Технические применения бактерий.

Бактерии (от греч. bakteria — жезл, палочка), в узком смысле слова — микроскопические существа, имеющие форму коротких палочек; в более широком смысле слова  — основная масса микроорганизмов, какую бы внешнюю форму они ни имели — шарика, палочки или извитого тельца, — не включая, однако, сюда ни дрожжей, ни низших водорослей, ни микроскопических одноклеточных животных (protozoa). Поэтому неправильно называть науку о микроскопических существах «бактериологией»; более общий и более подходящий термин  — «м икробиология», под каковое понятие подходят все микроскопические существа  — микробы (от греч. mikros — малый и bios жизнь), — к какому бы классу они ни принадлежали. Б. представляют собой ничтожно малые одноклеточные организмы, с очень прочной, тонкой оболочкой, состоящей в подавляющем большинстве случаев из белковых веществ, не содержащие явственно выраженного клеточного ядра, лишенные хлорофилла и размножающиеся исключительно путем простого деления. По простоте своей организации Б. являются одними из наиболее элементарных существ, стоящими на рубеже растительного и животного миров и связующими их между собой (см. подробнее Клетка, Ядро, Протоплазма). Их относят, однако, к растительному миру, где обычно располагают в системе растений рядом с слизистыми грибами (Myxomycetes) и водорослями — дробянками (Schizophyceae), присваивая им в этом случае название Schizomycetes — грибы дробянки.

I. Морфология и физиология бактерий.

История исследования Б.

Вследствие ничтожных размеров Б., их изучение связано с совершенно исключительными трудностями и стало возможным лишь с тех пор, как были изготовлены достаточно совершенные и оптически сильные системы, позволяющие видеть и изучать микроскопический мир (см. Микроскоп). Первый сложный микроскоп был сооружен в Голландии в 1590. Он состоял из зрительной трубы, снабженной на одном конце окуляром, а на другом — объективом. Однако, шлифовка стекол в те времена была настолько несовершенной, что многие исследователи микроскопического мира предпочитали пользоваться простыми увеличительными стеклами, или лупами, ими же самими тщательно отшлифованными и дававшими резкое изображение. Такой; именно, лупой собственного приготовления, дававшей увеличение до 100 раз, пользовался знаменитый голландский натуралист Антон Левенгук (1632—1723). Он впервые дал точные описания и
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