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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА II КИСЛОТНОСТИ 
СРЕДЫ НА РОСТ ШТАММОВ NEMATOLOMA FASCICULARE 

(HODS.; ER.) KARST.

Л. В. ГАРИБОВА, С. М. БАДАЛЯН

Установлено, что оптимум температуры штаммов кси.-.отрофа xeinaI0>0n։a fasciculate 
находится в Пределах 20—25°. а pH роста—-.5—7.5. Выявлена способност» штаммоШ 
гриба регулировать кислотность среды. Штаммы, выделенные из южных районов 
СССР, интенсивнее подкисляют среду, чем штаммы из северных районов.

Ключевые слова: ксил&трафный гриб, температурный режим, кислотность среды.

Для эколого-географического распространения, а также нормаль
ного протекания физиолого-биохимических процессов в грибном орга
низме большое значение имеют температурный режим и кислотность 
субстрата.

Данные о влиянии этих факторов на рост мицелия X. fasciculate 
в условиях in vivo и in vitro в доступной нам литературе отс. гетвуют, 
встречаются лишь обобщенные сведения о ксилотрофах. Ядовитый 
гриб X. fasciculate как источник физиологически активных веществ не 
был удостоен соответствующего внимания. Однако существующие ли
тературные- сведения и полученные нами данные о физиологической 
активности X. fasciculate [1, 5] делают перспективным дальнейшее 
исследование этого вида. Тщательное изучение его биологии (неопуб
ликованные данные), выявление всех параметров (температура, влаж
ность, свет, кислотность среды) роста и развития мицелия необходимы 
для культивирования и получения мицелиальной биомассы в целях 
использования в фармакологической практике.

Материал и методика. Изучалось влияние различных температур на скорость ли
нейного роста штаммов N. fasciculate и влияние различной кислотности среды на их 
рост.

Использовали штаммы N. fasciculare, выделенные н чистую культуру из плодовых 
тел, Собранных в различных географических точках СССР (АрмССР и Московская 
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обл.), С разных субстратов (бук. ель. береза), а также и:гамм, полученный из БИН АН 
СССР Б-0395 (Ленинградская обл.) (табл 1).

Для изучения влияния температуры на линейный рост штаммов X. 1з5е1си1зге их 
выращивали на агарнзованном сусле в чашках Петри. После инокуляции чашки ло- 
меща.:н в термостат при температурах 15, 20. 25. 35°. На 6-, 8-, 10-е сут. проводил:! 
измерение линейного роста колоний гриба, что и служило показателем влияния темпе
ратуры на ростовые процессы.

Результаты и обсуждение. Результаты опытов показали, что ско
рое >ь роста штаммов \. 1аяс1сн1аге находится в зависимости от темне 
ратуриого фактора, что указывает на различие в физиологических про
цессах у них (табл. 1). У большинства изолятов (у 14-ти из 19-ти) опти

Табл и ца I
Скорость роста штаммов X. 1а^с1си1аге при различных температурах

Штаммы Изолиты
Место сбо
ра плодо

вых тел

|15։ 2.» 24О 35*
С>ЬС1ро։

и V и V а V

1-2 1—2—г 49 0.2 51.5 0.21
47.6՛

0 19
1-2-н 42.5 0.09 50 0.2 47 0.19
1—2—ш а. 42.5 0.09 47.5 0.19 47 0.19

1-3 1—3—г .6.3 0.15 47.5 0.19 51 0.21
1-3—ш 2? 35.5 0.14 42.5 0.09 52 0.21

0,19 0 19-1 л X 41 0.17 44 0.18 41 0.17
0 19—н X 36.5 0.14 40 0.17 49 0.2
0,19—ш 41.5 0.17 45 0.18 54 0.22 (9

IV-! 5 IV—15—г
X № 37.5 0.15 42.5 0.17 55 0.22 6-

IV—15—и 45 0.18 39 0.16 49 0.2 ц

Г
IV—15—ш
Г—г*

а. 
<

47.5
18.5

0.19
0.07

49
23

0.2
0.09

12
25

0.17
0.1

о
си

0,22 0,22-г 20.5 о. о- 25 0.1 46 0.15 н
1-6 1—6—п 19.5 0.08 31 о. 12 43 0.09 о
0 18 0 18-ш 24.5 0.1 31 0.12 15 0.18 2

Е-6 Е-6-н Московская ель 24 0.1 28 0.1 40 0.17
Е—2 и1 С|1 ш область ель 20 0.08 28 5 0.1 20 0.08
Б—1 Б-1-г береза 19 0.07 30 0.12 56 0.23

Б-0395 - Ленинградская 
область 15.5 0.06 20

|о.О8

26 ол

Примечание: среднее из трех повторностей. И—диаметр колоний (мм). V- ради
альная скорость роста (мм/ч) на 10-й день роста; г. н, ш—соответствуют частям пло
дового тела—гименофор, ножка, шляпка,—нз которых были выделены тканевые куль
туры; Г-г—изолят, выделенный из гименофора сухого плодового тела.

мальвой для роста является температура 24—25՜’, только у изолятов 1- 
2֊ш, г, п; 0/19-г и 1\т-15-ш оптимум соответствует 20՜. Температура выше 
30° ингибирует рост мипелия, сводя до минимума его жизнедеятель
ность. Аналогичное явление наблюдается и при низких температурах, 
в пределах 0—2°.

По скорости роста на сусло агаре при различных температурах изо- 
ляты \!. Газ€1’си1аге можно разделить на три группы: медленнорасту
щие (0.07—0,14 мм/ч), растущие со средней скоростью (0,15—0,18 мм/ч) 
и быстрорастущие (0,19—2,3 мм/ч).
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Такая классификация штаммов правомочна при различных темпе
ратурах (табл. 2).

Табли на 2
Группы штаммов X. 1‘а$С1си1аге с разной скоростью роста на сусло-агаре 

при различном температурном режиме

Происхождение
нплмм ֊R

Скорость роста 
штаммов

Т е м п ерату рн ы й ре жим

Московская область, 
Ленинград •; кая об.-, ас • ь

Медленнорастущие
(0,07-0,14 мм ч) 12 9 4

Московская область Растущие со средней ско
ростью (4,15—0.18 мм ч)

Ари Р Быстрорастущие 
(0.19—2.3 мм ч) 5 10

Графики, построенные на основании средних значений линейного 
роста изолятов. показывают, что в пределах от 2 до 20 25 развитие 
мицелия возможно, при этом скорость роста прямо пропорциональна 
температуре. В дальнейшем (от 25 до 30—35е) происходит резкий спад 
се, гак как высокие температуры не благоприятствуют росту мицелия, 
а, наоборот, ингибируют его.

Наряду с этим, в изученных температурных пределах скорость роста 
штаммов \. |'а$с։сь1аге сугубо индивидуальна. При оптимальной точ
ке (2՛։ 25е) диаметр колоний штаммов, выделенных из древесины 
бука (АрмССР), па одной и топ же пита тельной среде колеблется в 
пределах 44—55 мм. а диаметр колоний штаммов, выделенных из древе
сины ели, 29 40 мм, березы—56мм (табл.1). Следовательно, при одцбй 
и той же температурной точке, оптимальной для развития \. 1а>ски1аге, 
наблюдаются биологические и физиологические различия между штам
мами. Это следует учитывать з дальнейших работах с культурами дан- ’ 
ного вида.

Исследования влияния кислотности среды на рост штаммов X. 1а$<>:си1аге ириводн- 
.11 к :г.-:.с:<од-..֊и!!ых Кфффс объемом 150.-200 мл од жидкой Среде (250мл пивного 

с.ь-14-750 мл волы). Необходимую кислотность среды получили путем добаилеиия Юэ 
Х’аОН или 10% НО |3], регистрируя ее на рН-метре-340. Исследовали следующий ряд 
кислотности; pH 3.5; 4.5; 5,5; 6.5; 7.5. Готовые колбы С определенной кислотностью 
среды инокулировали кусаками мицелия изучаемого гриба. Исиользона ш с.к-лую- 
шне штаммы: 1У-15-Ш. Е-6-л, Б-1-г, Б-С1395 (табл. 1) и К-56, полученный из БИН ЛИ 
УССР(Киевская область) После инокуляции колбы ставили ка инкубацию при 24— 
25° На 15-й день роста мицелия регистрировали накопление биомассы и изменение 
кислотности среды. Опыт проводили в трех повторностях.

Для выяснения количества накопленной биомассы культуральную жидкость >тфиль- 
тровывали, мицелий трижды промывали дистиллированной водой и сушили при 80— 100°. 
Далее фильтровальную бумагу с мицелием помешали в чашки Петри и держали сутки 
в эксикаторе. На следующий день определяли вес сухого мнцелня с точностью до 1 мг. 
Результаты опыта обобщены в табл 3. 4 и на рисунке
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Из рисунка видно, что рост ։а$с։си1аге возможен при pH 3,5— 
7,5. Кривые накопления биомассы показывают, что для большинства 
штаммов оптимальной является среда с pH 4.5—7.5.

Рис. Вее сухого млнс.шя штаммом X. 1азс1си1агс при разлмчноЛ кислотности 
среды: 1. 1У.!5 ш. 2. Е-6-и, 3 К-56. 4. Б Ьг. 5 Б 0395.

Штаммы, выделенные из ели и березы (Е-б-и, Б-1-г), имели два 
пика накопления биомассы, при pH 4.5 и 7,5. По литературным дан 
ным, штаммы грибов с большой активностью обычно характеризуются 
двумя оптимумамн pH роста [4]. Это не противоречит нашим данным 
по биоактивности X!. 1а$с։си1аге [1, 5]. Штаммы, выделенные из бука, 
образовали самое большое количество биомассы при pH 6.5, а штаммы 
из Ленинградской и Киевской областей (Б-0395 и К-56)—соответствен
но при pH 6,5 и 5.5 (табл. 3).

Таблица 3
Накопление биомассы штаммами \ {акйайаге з зависимости от кислотности среды, мг

2

сX и
X

С у б с грат
бук ель ; — береза
1У-15-Ш Е-б-н 5-0395 К-56| 5-1-г

разница между 
исходным н

конечном pH

накопление 
биомассы 

2
1 2 1 1 2 1 2

в. 5 0.15 120 0.37 175 <».45 40 0.13 ПО 0.2 110
4.5 0.3 130 0 15 1л5 0.1 ПО 0.55 1 ֊10 0.7 150
5.5 0.55 но 0.15 175 1.п ЦП 1.20 170 1.25 130
о.5 2.2 22о 1.75 185 1 75 1Н2 2.25 130 1.85 !‘Х>
7.5 3 180 2.65 195 1Л по 2.9 130 2 4» 170

Следовательно, штаммы, выделенные из разных субстратов, имеют 
разные огпнмумы pH. Сильнее всего подкислял среду штамм 1У-15-Ш 

3), затем К-5Ь (ил 2.9). Е-6-п (на 2.65). Б-Ьг (на 2.48) и Б- 
0395 (па !,8). Данные указывают на корреляцию: штаммы, выделен* 
пыс из южных районов страны, сильнее подкисляют среду, нежели 
штаммы из северных районов. Это согласуется с данными об антагони
стической активности вида X. 1а>сши1аге: «южные» штаммы более ак
тивны по отношению к микромидетам (ИА*-20). чем штаммы из се
верных районов (ИА«Н5) (I]. 
—----------

НА—индекс антагонизма (Бадйлчн, 1986)
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Исследования показали, что все изученные, штаммы М. |'а5С1си1агс 
способны регулировать кислотность среды, приближая се к оптималь
ной для данного штамма. Эта способность мицелия имеет большое зна
чение, так как позволяет более эффективно использовать питательную 
среду (табл. 4) и делает штамм более жизнестойким.

Таблице -1 
Способность штаммов X. ГаасппНаге регулирован, кислотность среды

IV-15-UI Е-б-н Б-0395 К-56 Б-1-г

исходный pH 
1

конечный pl 1 
2 2 1 2 1 2 1 2

3.47 3.31 3.65 4.03 3.5 3.95 3.5 3.37 3.5 3.7
4.55 4.2 4.6 4.75 4.4 4.3 4.6 4.05 4.5 3.8
5.6 4.25 5.5 4.35 5.5 4.5 5.42 4.22 5.5 4.25
6.5 4.30 6.4 4.75 6.5 4.75 6.6 4.25 6.5 4.65
7.5 4.5 7.5 4.85 7.5 5.7 7.5 4'6 7.3 5.02

Штаммы Е-6-Н, В-0395 и Б-1-г при культивировании на среде с 
pH 3,5 изменяют кислотность в сторону подщелачивания, что, по-види- 
м.ому, связано с выделением в среду \Н3 и аминокислот, относящихся 
к группе диаминомонокарбоновых аминокислот [2]. Штаммы IV-15- 
ш и К-56, наоборот, при росте на среде с pH 3.5 подкисляют се. При ро
си- на среде с pH 4,5 голько E-6-н незначительно подщелачивает се, и 
остальных случаях (pH 4,5—7,5) все изученные штаммы интенсивно, 
подкисляют среду. В этом случае преобладает выделение в среду ор
ганических кислот и аминокислот.

Таким образом, выявлена способность X. fasciculare, н частности, 
штаммов, выделенных из бука, регулировать pH среды.

Подытоживая результаты опытов, можно заключить, что темпера
турный режим и кислотность Среды являются важнейшими градиента
ми внешней среды в жизни ксилотрофа X. fasciculare, как в условиях 
in vivo, так и in vitro, что следует учитывать при дальнейшем изучении 
этого гриба в культуре.

Ереванский государственный университет, 
Московский государственный униеерси гст,

кафедра низших растений Поступило 16.IV 1985 г.

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԹՒՎԱՅՆՈԻԹՅԱՆ Ա9.ԴԵՑՈԻՒՅՈԻՆՐ 
NEMATOLOMA FASCICULARE (HUDS. :FR.) KARST.

ՇՏԱՍՆԵՐԻ ՄԻՑԵԼԻԱՄԻ ԱՃՄԱՆ ՎՐԱ

l_. Վ. ԳԱՐ1ՓՈՎԱ. U. IT. 14ԼԴԱԼ.-5ԱՆ

Nematoloma fasciculare (Muds.: Er.) Karst, միցեյիոէմի աճման ՛պրո
ցեսի վրա ջերմ աստիճանի և միջավայրի թթվայնության ипщ!/ցոլթ յան ուսում֊ 
նասիրրէէթյունները tjntjtj են տաչիս, որ աճման օպտիմալ ջերմաստիճանի 
սահմ անները տատանվում են 20—25', իսկ օպտիմալ pH-/*՝ 4,5— 7,5:
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Սնկի շտամները կարգավորում են մ իջավա յրի քքթվայնությւսնը։ Լարա- 
վային շրջաններից ստացված շտամներն ավելի ինաեն սիվորեն են ք1թվայ- 
նացնում միջավայրը , բան ! յուսիսա յին շրջանն երից ստացվածները։

INFLUENCE OF THE TEMPERATURE REGIME AND MEDIUM 
ACIDITY ON THE GROWTH OF MSMATOLOMA FASCICULAR? 

(HUDS.: PR.) KARST.

L. V. GARIBOVA, S. M. BADALYAN

The study of the influence of the temperature regime and medium 
acidity on the growth process of Nematoloma fasciculare (HDDS.: 
FR.) Karst, has shown that the optimum temperature varies from 20 to 
25° and the optimum pH— from 4.5 to 7,5. The strains of the fungi re
gulate the medium acidity. The south strains acidize the medium more 
intensively than the north ones.
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ЭЛЁКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЫЛЬЦЫ НЕКОТОРЫХ РОДОВ СЕМЕЙСТВА 

LOBEL1ACEAE JUSS.

Е. М. АВЕТИСЯН

Приводятся результаты исследования пыльны шести видов, принадлежащих ро
дам Centropogon Presl., ClermoiiJia Gaudich, Cvanea Gaudich, Dclissea Gaudich, 
Monopsis Salisb.. Portcrella Гогг., в светдвоя и сканирующем элекгрншых микроско
пах. Установлены четкие различия и их ультраструктуре, описаны модификации склад

чатой jльтраструктуры экзины.

Ключевые слава: лобелиевые. пыльца, ультраструктура.

Семейство Lobel iaceae (27 родов и 1200 видов) распространено 
главным образом в тропиках и умеренной зоне Южного полушария. 
Биологические особенности лобелиевых (строение цветов, механизм их
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