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Проведена оценка сезонной динамики структуры микробной биомассы в залежной дерново-подзо-
листой почве (Eutric Albic Retisol (Loamic, Ochric)) методом люминесцентной микроскопии. Образ-
цы почв ежемесячно отбирали из трех почвенных горизонтов (P – глубина отбора 5–15 см, BЕL –
30–40 см, ВT2 – 50–60 см) с марта 2017 по февраль 2018 гг. на территории стационара “Ельдигино”
(Московская область). Параллельно с определением микробной биомассы проводили измерения
температуры и влажности почвы. Во все сроки отбора в составе микробной биомассы доминирова-
ли грибы (до 93%). Минимальная численность и биомасса всех групп микроорганизмов приходится
на период с ноября по март. В мае происходило увеличение биомассы прокариот в 2–3 раза, макси-
мальные значения наблюдались в августе и сентябре. Длина мицелия актиномицетов была наиболь-
шей в месяцы с низкой влажностью почвы: в июле и августе. Максимумы биомассы грибов выявле-
ны в июле и сентябре. Сезонное изменение микробной биомассы было наиболее сильным в верх-
нем горизонте P и сглаженным – в горизонтах BEL и BT. С помощью регрессионного анализа
выявлено значимое влияние факторов температуры и глубины отбора на показатели биомассы гри-
бов и прокариот. Полученные результаты свидетельствуют о значительных сезонных вариациях
биомассы почвенной микробиоты, которые следует учитывать при сравнении образцов, отобран-
ных в разное время года.
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ВВЕДЕНИЕ
Микробная биомасса представляет собой наи-

более динамичный пул в составе органического
вещества почв, отражает тренд его накопления
или минерализации, быстро реагируя на измене-
ния условий окружающей среды [12, 20, 28]. В на-
стоящее время чрезвычайно актуальна проблема
сохранения углерода в залежных почвах, а также
влияния почвенной биоты на количественные
показатели содержания почвенного органическо-
го углерода [28]. Дерново-подзолистые почвы
России активно используются в сельскохозяй-
ственной деятельности в нечерноземной зоне.
Выведенные из сельскохозяйственного оборота в
1990–2000 гг. залежные дерново-подзолистые
почвы вновь представляют производственный
интерес. Начальные этапы реградации дерново-
подзолистых почв связаны с восстановлением
естественной растительности, происходит возоб-
новление природных процессов почвообразова-

ния, что вызывает дифференциацию почвенного
профиля [32].

Большая часть исследований по оценке био-
массы различных таксономических групп микро-
организмов в дерново-подзолистых почвах прово-
дилась непрямыми методами. Методом субстрат-
индуцированного дыхания (СИД) показано, что
микробная биомасса дерново-подзолистой почвы
может достигать 900 мкг/г почвы [25], доля грибов
в которой составляет более 60%, и отмечается ее
увеличение вниз по профилю даже в пределах гу-
мусовых горизонтов – с 63 (глубина 0–5 см) до
70% (глубина 5–10 см) [3]. Однако метод СИД да-
ет большую погрешность при оценке вклада от-
дельных групп (бактерий и грибов) в общую мик-
робную биомассу из-за неполного подавления
жизнедеятельности нецелевых микроорганизмов
антибиотиками [14, 16]. Кроме того, часть выде-
ляющегося CO2 может быть адсорбирована поч-
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венными частицами и/или растворена в жидкой
фазе почв.

Люминесцентная микроскопия является пря-
мым методом оценки микробной биомассы почв и
позволяет определять численность бактерий и
грибных спор, а также длину мицелия грибов и ак-
тиномицетов [2]. С помощью данного метода по-
казано, что запасы микробной биомассы в дерно-
во-подзолистых почвах составляют около 14 т/га,
98% от которой приходится на грибы. Числен-
ность бактерий в этих почвах максимальна в лес-
ной подстилке (109 кл./г почвы) и значительно
меньше (106–108 кл./г) в минеральных горизонтах
[4, 10]. Наблюдается аналогичное профильное
распределение длины грибного мицелия: 550 м/г
почвы в подстилке, 230 м/г почвы в гор. A и ЕL,
25 м/г почвы в гор. ВС [4, 10]. Доля спор в общей
грибной биомассе по всему почвенному профилю
невелика (до 6–32%) [10, 17], она увеличивается
от органогенных горизонтов к минеральным [4].
Снижение биомассы бактерий с увеличением глу-
бины почвы под лесной и травянистой раститель-
ностью более выражено, чем уменьшение биомас-
сы грибов; в почве под пашней наблюдается более
равномерное распределение микробной биомассы
по профилю почвы [31].

В зонах средней и южной тайги, где распро-
странены дерново-подзолистые почвы, сезонные
изменения температуры, влажности и других
факторов хорошо выражены, следовательно, чис-
ленность микроорганизмов в почве может суще-
ственно меняться в течение года. Согласно ранее
полученным данным, в подзолистых почвах наи-
меньшая биомасса грибов наблюдается весной, а
наибольшая – осенью [5]. В зимний период в
почве благодаря снежному покрову сохраняется
температура около 0°С, что способствует сохра-
нению активности микробного сообщества [26,
30]. При оценке запасов микробной биомассы в
почве наиболее информативен профильный под-
ход – измерение ее количества не только в верх-
нем органическом горизонте, но и в нижележа-
щих органо-минеральных и минеральных гори-
зонтах, где ее доля может составлять до 35–50%
[1, 6, 13, 33]. Таким образом, для более полной ха-
рактеристики запасов микробной биомассы в
дерново-подзолистых почвах необходимо иссле-
довать ее сезонные изменения в полном профиле
почвы.

Цель исследования– анализ сезонной динами-
ки биомассы бактерий, грибов и актиномицетов в
горизонтах залежной дерново-подзолистой почвы
и ее связи с изменениями почвенных условий.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись почвы за-
лежи, находящейся на территории стационара

“Ельдигино” (Зеленоградский опорный пункт
Почвенного института им. В.В. Докучаева), Мос-
ковская область, Пушкинский район (56°08′01.7″ N,
37°48′07.3″ E). Климат данного района умеренно-
континентальный, со среднегодовой температу-
рой воздуха 3.0–3.5°С, суммой активных темпе-
ратур 1900–2100°С и средней продолжительно-
стью безморозного периода в 125–130 дней. Годовое
количество осадков составляет 550–600 мм, с мак-
симумом в осенне-весенний период.

Район исследований относится к южной под-
зоне тайги с преобладанием смешанных лесов.
Растительный покров изученной территории
представлен постагрогенным травянистым сооб-
ществом с преобладанием Vicia sativa (вика посев-
ная), Equisetum arvense (хвощ полевой), Ranunculus
acris (лютик едкий), Sonchus arvensis (осот поле-
вой), Lactuca serriola (латук дикий), Poa pratensis
(мятлик луговой), Taraxacum officinale (одуванчик
лекарственный), Trifolium pratense (клевер луго-
вой), Phleum pratense (тимофеевка луговая), Vicia
cracca (горошек мышиный).

Почвенный покров изученной территории со-
ставляют дерново-подзолистые почвы на покров-
ных суглинках, подстилаемых мореной (Eutric Al-
bic Retisol (Loamic, Cutanic, Differentic, Ochric)
согласно классификации WRB 2014). Площадка,
где отбирали образцы, представляла собой пря-
моугольный участок залежи на плакорном про-
странстве 20 м шириной и 40 м длиной. Зональ-
ные дерново-подзолистые почвы на покровном
лёссовидном суглинке описаны в районе д. Да-
рьино Пушкинского района Московской обла-
сти, примерно в 4 км от исследуемой залежи; ис-
следован их гранулометрический и агрегатный
[15] состав. Отбор образцов из трех почвенных го-
ризонтов проводили в пятикратной повторности
ежемесячно с марта 2017 по февраль 2018 гг. в конце
(23–31 числа) каждого месяца. Образцы отбирали
при помощи ручного почвенного бура, точки про-
боотбора располагали вдоль длинной стороны пло-
щадки через каждые 3–7 м. Глубины отбора образ-
цов (10 ± 5, 35 ± 5 и 55 ± 5 см) соответствовали рас-
положению генетических почвенных горизонтов,
выявленных в опорном почвенном разрезе на дан-
ной площадке (P – старопахотный – 0–32 см,
BEL – субэлювиальный – 32–40 см, BT1 – тек-
стурный – 40–50 см, BT2 – текстурный – 50–67 см,
BC – 67–130 см). Почва определена как дерново-
подзолистая, названия горизонтов приведены со-
гласно Классификации почв России 2004 [8]. До
приготовления препаратов для микроскопирова-
ния образцы хранили в холодильнике при 4°С.

Абсолютную влажность почвы определяли тер-
мостатно-весовым методом с помощью взвешива-
ния отобранных образцов в алюминиевых бюксах с
известной массой и прокаливаемых в сушильном
шкафу в течение суток при температуре 105°С.
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Температуру горизонтов почвы измеряли с помо-
щью автоматической стационарной метеостан-
ции Vantage Pro2, установленной вблизи опытно-
го участка. Для анализа фиксировали средние
значения температур почвенных горизонтов в
14:00 за каждые трое суток.

Микробную биомассу оценивали с помощью
метода люминесцентной микроскопии [7]. Поч-
венную суспензию для препаратов, где учитыва-
ли прокариот, обрабатывали на ультразвуковой
установке Branson Digital Sonifier S-450 (США) в
течение 2 мин при мощности 70% от максималь-
ной; почвенную суспензию для препаратов, где
учитывали грибы – на вортексе MSV-3500 (Лат-
вия) при скорости 3500 об./мин в течение 5 мин.
После чего суспензию наносили на очищенное
стекло, распределяя по площади 4 см2. Числен-
ность грибных спор, длину и толщину гиф выяв-
ляли при окраске калькофлуором белым, кото-
рый связывается с хитином их клеточных стенок
[11, 21]. Количество клеток прокариот оценивали
при окраске акридиновым оранжевым, который
связывается с ДНК [7]. Препараты просматрива-
ли на люминесцентном микроскопе “Биомед 2”
(Россия) по 90 полей зрения для одного образца.
Расчеты бактериальной биомассы проводили, учи-
тывая, что масса одной клетки объемом 0.1 мкм3

равна 2 × 10–14 г [11]. Содержание биомассы гри-

бов в изученных субстратах определяли с учетом
того, что плотность спор равна 0.837 г/см3, мице-
лия – 0.628 г/см3 [11]. Содержание микробной
биомассы рассчитывали в мг сухой биомассы/г
абсолютно сухой почвы. Всего проанализировано
180 почвенных образцов (5 точек пробоотбора ×
× 3 почвенных горизонта × 12 мес.).

Статистическую обработку данных проводили
с использованием программ Microsoft Оffice Excel
2010 и Statistica 8.0. Для значений влажности, био-
массы бактерий, актиномицетов и грибов, длины
мицелия грибов рассчитывали среднее и стан-
дартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Влажность почвенных горизонтов на протяже-

нии исследования менялась от 16.8 до 40.1 мас. %
(рис. 1). Максимальные ее значения наблюдались
в марте во время активного снеготаяния; а мини-
мальные – в августе, в период с наименьшим ко-
личеством осадков. Влажность изменялась в диа-
пазонах от 21.0 до 40.1 мас. % для гор. P, от 16.8 до
33.7 мас. % для гор. BEL, от 21.5 до 33.5 мас. %
для гор. BT2. За период исследований влаж-
ность в гор. P (5‒15 см) была выше, чем в гор. BEL
(30‒40 см) и BT2 (50‒60 см), за исключением ав-
густа и сентября, когда значения были равны для
гор. P и BEL. Близость значений влажности в
гор. BEL и BT2 может быть связана с водоупор-
ными свойствами иллювиального слоя тяжелого
гранулометрического состава. Снежный покров
присутствовал на площадке с октября по март (в
марте 2017 г. и с октября 2017 г. по февраль 2018 г.).

Температура всех горизонтов почвы с ноября
по март была минимальной (0.5‒2°С). За весь пе-
риод исследования температура почвенных гори-
зонтов была положительной, что связано с отсут-
ствием длительных заморозков до формирования
снежного покрова. Существенное увеличение
температуры наблюдалось с середины апреля по
конец мая, в начале июня отмечалось локальное
похолодание. Максимальные значения темпера-
туры (15‒17.2°С) выявлены с конца июня по нача-
ло августа, далее наблюдалось постепенное сниже-
ние температуры до минимума. Колебания темпе-
ратур в поверхностном горизонте были сильнее,
чем в гор. BEL и BT2. В течение срока исследова-
ния температура в гор. BEL и BT2 практически не
различалась.

Общая микробная биомасса
Наибольшая микробная биомасса в течение

всего сезона отмечалась в верхнем гор. P. Подоб-
ная закономерность отмечена ранее для других
дерново-подзолистых почв [5]. На протяжении
всего года наибольшие значения наблюдались
для биомассы грибов, которая в 7–10 раз превы-

Рис. 1. Сезонные изменения влажности (А) и темпе-
ратуры (Б) в генетических почвенных горизонтах (1 –
P – глубина 5‒15 см, 2 – BЕL – 30‒40 см, 3 – BT2 –
50‒60 см).
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шала биомассу прокариот. Это соответствует дан-
ным о доминировании грибов в микробной био-
массе в почве, полученным с помощью спектра
различных методов (прямого микроскопирова-
ния, фумигации–экстракции, селективного ин-
гибирования СИД антибиотиками) для почв под
разными типами землепользования [27]. Высокая
доля биомассы грибов в общей микробной био-
массе свидетельствует об устойчивости биогеоце-
ноза [35].

Биомасса грибов

Биомасса грибов в исследуемых образцах
сильно варьировала в зависимости от глубины за-
легания горизонта и сезона – от 65 до 1123 мкг/г
почвы (рис. 2, А). Значительно менялась структу-
ра биомассы грибов: количество спор составляло
105–106 шт./г почвы, длина мицелия – от 46.8 до
312.7 м/г почвы (рис. 2, Б). В зимний период био-
масса грибов была наименьшей во всех исследо-
ванных горизонтах. Наблюдалось ее постепенное
возрастание с апреля по июнь, а максимальные
значения были достигнуты в июле. Подобное уве-
личение биомассы, вероятнее всего, связано с раз-
витием грибного мицелия. Значительное снижение
биомассы грибов в гор. P наблюдалось в августе,
что могло быть следствием уменьшения влажности.
В течение осенних месяцев биомасса грибов посте-
пенно снижалась во всех горизонтах до минимума.

Важным показателем состояния пула поч-
венной микобиоты является оценка биоморфо-
логической структуры биомассы грибов [9]. В
составе биомассы грибов выявлены как мелкие
(d = 2–3 мкм), так и крупные (d = 5–7 мкм) по-
коящиеся пропагулы. Численность спор большо-
го размера была выше в гор. Р (до 7.7 × 103 шт./г
почвы), снижаясь примерно в 2 раза в элювиаль-
ном гор. BЕL (глубина 30‒40 см) и более чем на
порядок (до 3.4 × 102 шт./г почвы) – в иллювиаль-
ном гор. ВT2 (50‒60 см). Численность спор мало-
го диаметра (d = 2–3 мкм) с максимумом в гор. P
(до 2.6 × 105 шт./г почвы) также двукратно снижа-
лась в гор. BEL, но возрастала в слое ВT2 (до 2.0 ×
× 105 шт./г почвы). Такая закономерность может
быть связана с наличием в гор. BT2 большего ко-
личества глинистых минералов и, как следствие,
адсорбцией на них спор грибов. При микроско-
пировании образцов зимнего периода в мине-
ральных гор. BEL и ВT2 встречались прорастаю-
щие споры.

Известно, что большая часть (до 95%) грибной
биомассы в дерново-подзолистых почвах пред-
ставлена активными формами – мицелием [10].
Однако в настоящей работе показано, что в мине-
ральных слоях доля покоящихся пропагул –
спор – может доходить до 84% (гор. BT2, март),
что, вероятно, связано с малым количеством до-

ступных органических веществ и меньшей темпе-
ратурой в глубоких слоях. Наибольшая доля гриб-
ного мицелия по биомассе (49%) была выявлена в
верхнем гор. P в июне.

Длина мицелия грибов достигала максималь-
ных значений в июле так же, как показатели био-
массы. В гор. P в зимние месяцы наблюдается ми-
нимальная длина мицелия грибов, которая резко
возрастает в мае, достигает максимума в июле и
медленно снижается к декабрю–январю. Элюви-
альный гор. BEL повторяет тенденцию гумусово-
аккумулятивного с меньшими значениями длины
мицелия. Развитие грибного мицелия в гор. ВT2
наблюдается с июня. В минеральных гор. BEL и
BT2 длина мицелия снижается уже в августе и со-
храняется на одинаково низком уровне на протя-
жении осенних и зимних месяцев, то есть актив-
ное функционирование почвенных грибов про-
исходило, в основном, в гумусовом горизонте, а в
минеральных горизонтах лишь на протяжении 2–
3-летних месяцев.

Прокариотная биомасса
Численность прокариот за год исследований

колебалась от 108 до 109 кл./г почвы, длина акти-
номицетного мицелия варьировала в диапазоне
от 2.5 до 31.9 м/г почвы, а биомасса бактерий ко-
лебалась от 22 до 84 мкг/г (рис. 3, А). Наимень-
шая биомасса прокариот во всех горизонтах бы-
ла отмечена в зимний период, тогда как в марте
и апреле она постепенное увеличивалась. В мае
биомасса прокариот увеличилась в 2 раза по
сравнению с апрелем. В июне было выявлено
снижение биомассы прокариот в гор. P, а макси-
мальные значения были достигнуты в августе
(на глубине 5‒15 см) и сентябре (на глубине
30‒40 см) (рис. 3, А). Наибольшая разница в био-
массе бактерий между гор. P и BEL была выявле-
на в августе, а минимальная – в июне. Наимень-
шая разница по длине мицелия актиномицетов в
отличие от биомассы прокариот зарегистрирова-
на в октябре (рис. 3, Б).

На долю актиномицетов приходилось около
1% от общей биомассы прокариот. Максималь-
ная длина актиномицетного мицелия наблюда-
лась в августе на глубинах 5‒15 и 50‒60 см и в
июле на глубине 30‒40 см. Необходимо отметить,
что в минеральных горизонтах актиномицеты за-
фиксированы лишь в июле и августе, в самые сухие
месяцы (рис. 3, Б). Предположительно, данное яв-
ление связано с тем, что многие актиномицеты хо-
рошо приспособлены к низким значениям влаж-
ности. На глубине 30‒40 см в июле влажность была
наименьшей, поэтому на данной глубине актино-
мицеты, вероятно, быстрее развивались, исполь-
зуя все доступные им питательные субстраты, и к
августу переходили в состояние спор. В других го-
ризонтах (5‒15 и 50‒60 см) в июле и предыдущих
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Рис. 2. Сезонные изменения биомассы (А) и длины мицелия грибов (Б) в почвенных генетических горизонтах (1 –
P – глубина 5‒15 см, 2 – BЕL – 30‒40 см, 3 – BT2 – 50‒60 см). В – сезонные изменения температуры воздуха, тем-
пературы верхнего гор. P и длины мицелия грибов в гор. P.
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месяцах влажность превышала оптимальную, и
только к августу выявлялся активный рост акти-
номицетов. В последующие месяцы наблюдалось
закономерное уменьшение длины актиномицет-
ного мицелия в гумусовом горизонте.

Сезонная динамика биомассы
почвенных микроорганизмов

С ноября по март биомасса прокариот и грибов
практически не изменялась. В середине апреля
произошло резкое увеличение температуры почвы,
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однако соответствующее возрастание биомассы
прокариот проявилось лишь в мае. Скорее всего,
весеннее увеличение численности микроорганиз-
мов в первую очередь связано с активностью
растений, увеличившейся с ростом температу-
ры. Пониженные значения микробной биомас-
сы в почвах умеренного климата с ноября по
май – известный паттерн [24]. В июне наблюда-
лось локальное снижение биомассы бактерий и
отсутствие увеличения длины мицелия грибов
на глубине 5‒15 см, что может быть обусловлено
похолоданием в начале июня (рис. 1), которое
могло стать стрессовым фактором для расти-
тельного сообщества и, следовательно, для поч-
венной микробиоты. Известно, что грибы по
сравнению с бактериями более устойчивы к из-

менениям температуры и влажности [34], что
объясняет более выраженное воздействие сниже-
ния температуры в июне на биомассу бактерий.
Максимальные значения микробной биомассы
отмечались в июле–сентябре. Максимальные
значения эмиссии CO2 из почвы также часто фик-
сируются в конце лета [23, 36]. Возможной при-
чиной этого является большее количество до-
ступных органических веществ – по некоторым
данным, количество корневых экссудатов увели-
чивается с возрастом однолетних растений [19,
22]. Прекращение активного роста растений при-
водит к увеличению выделения корнями органи-
ческих веществ, доступных для почвенных мик-
роорганизмов. Биомасса грибов сохранялась на
высоком уровне в октябре и ноябре, что может
быть следствием наличия доступного органиче-
ского вещества в виде отмирающих корней расте-
ний. Сезонные изменения микробной биомассы
в гор. BEL и BT2 более сглажены по сравнению с
верхним горизонтом. Значительное количество
микробной биомассы в нижележащих горизонтах
в течение длительного периода (с июля по но-
ябрь) может быть обусловлено переносом орга-
нического вещества вниз по профилю почвы [29].

Для выявления факторов, определяющих сезон-
ные изменения биомассы грибов и прокариот в
почве, проведен корреляционный и регрессион-
ный анализ. Статистически достоверная (p < 0.05)
положительная корреляция (табл. 1) наблюдалась
между биомассой микроорганизмов и температу-
рой почвы, отрицательная – между биомассой и
глубиной. С помощью регрессионного анализа
были оценены параметры множественной линей-
ной регрессии, показано значимое влияние фак-
торов глубины отбора и температуры почвенного
горизонта на показатели биомассы (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показатели биомассы микроорганизмов значи-
тельно изменяются в течение года во всех генети-
ческих горизонтах дерново-подзолистой почвы.
Наиболее значимые сезонные изменения микроб-
ной биомассы отмечены для верхнего гор. P. В
гор. BEL и BT2 сезонная динамика микробного
сообщества более сглажена. Минимальную чис-
ленность и биомассу всех групп микроорганиз-
мов регистрировали в период с ноября по март.
Изменения в запасах и структуре микробной био-
массы в исследованной почве происходят с за-
держкой относительно изменений температуры
почвы. Температура может влиять на микробную
биомассу дерново-подзолистой почвы как прямо,
так и опосредованно, через регуляцию роста рас-
тений. При этом основным фактором сезонной
динамики микробной биомассы, предположи-
тельно, является поступление органических ве-

Рис. 3. Сезонные изменения биомассы прокариот (А)
и длины актиномицетного мицелия (Б) в почвенных
генетических горизонтах (1 – P – глубина 5‒15 см,
2 – BЕL – 30‒40 см, 3 – BT2 – 50‒60 см).
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Таблица 1. Коэффициенты ранговой корреляции
Спирмена (полужирным шрифтом выделены значе-
ния, достоверные при p < 0.05)

Параметр Биомасса 
грибов

Биомасса 
прокариот

Глубина –0.65 –0.56
Влажность –0.17 –0.20
Температура в день про-
боотбора

0.39 0.55
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ществ в виде корневых экссудатов и отмирающих
корней растений.

Полученные результаты необходимо прини-
мать во внимание при сравнении численности
микроорганизмов в почвенных образцах, ото-
бранных в разное время. Даже в рамках летнего
сезона суммарная численность и биомасса мик-
роорганизмов могут изменяться в несколько раз,
а численность отдельных групп, например, акти-
номицетов, по полученным данным, может ме-
няться на 2 порядка. Необходимо отметить, что
данные результаты получены для конкретной за-
лежной дерново-подзолистой почвы. Для других
типов почв сезонная динамика микробной био-
массы может существенно отличаться.
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Seasonal Dynamics of Microbial Biomass in Soddy-Podzolic Soil
D. A. Nikitin1, T. I. Chernov1, #, A. D. Zhelezova1, A. K. Tkhakakhova1, S. A. Nikitina2,

M. V. Semenov1, N. A. Xenofontova1, 2, and O. V. Kutovaya1

1Dokuchaev Soil Science Institute, Moscow, 119017 Russia
2Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia

#e-mail: chern-off@mail.ru

The seasonal dynamics of the microbial biomass structure in soddy-podzolic soil was estimated using lumi-
nescent microscopy. Samples of three soil horizons (P – 5‒15 cm, BEL – 30‒40 cm, BT2 – 50‒60 cm) were
sampled monthly from March, 2017 to February, 2018, on the territory of Eldigino experimental station
(Moscow oblat). Complementary to microbial biomass measurement, soil temperature and moisture were re-
corded. The microbial biomass at all sampling times was dominated by fungi (up to 93%). Minimal microbial
population and biomass were observed in the period from November to March. The prokaryotic biomass in-
creased twofold in May, the maximal values were observed in August and September. The length of actino-
mycete mycelium was maximal in July and August, when soil moisture content was the lowest. Maximal fun-
gal biomass was observed in July and September. Seasonal changes of microbial biomass were most pro-
nounced in the upper soil horizon P, in BEL and BT2 horizons they were more even. Using regression
analysis, we revealed a significant effect of the temperature and the sampling depth on the fungal and pro-
karyotic biomass. The results indicate substantial seasonal variations in the biomass of soil microbiota, which
should be taken into account when comparing soils sampled at different seasons.

Keywords: bacteria, fungi, actinomycetes, luminescent microscopy, Eutric Albic Retisol
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