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АНТИФУНГИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШЛЯПОЧНОГО ГРИБА 
NEMATO1.OMA EASC1CULARE (HUDS.-.FR.) KARST.

С. М. БАЦАЛ ЯН

Изучение антнфунгнальнон активности штаммов K'cmaioloma fasciculare по- 
итношелшо к 21 виду мнкроминстов выявило 2 типа взаимоотношений Существует 
корреляция между географической распространенностью вида, и родой субстрата, ско 
ростью роста мицелия и формой проявления антагонизма.

Kemal oloma fattic. lerr-f, UiljUtplfniP 111Л ntllHltfhwuflfini-

ffj.llbp 2/ inbuiulf/i J frtiprtu ifr'il.p/i Uljuiutitwitp f i.4 у и՛ •“ az t ч> С <) ',u>p4iph[ini.p>t4ldiLpfi i
'I'njnt/fjHilj ntbf՛ utliutuljji ii'jlin4pii։it)ii,i'tii։i\i и։шрш^фчЛп(Р juilf, uttt/'uutput֊

Uifi uibuufffl, Jfiyti/wjf։ luSJw'b wf։uitjn։[/ju.)i b unlnn>,/yn)ifufi/l՛ r/puhnpjиЛ Mi ft J [iflt.

The study of anitfuugial activity of Nematoloma fasciculare strains In Connection 
with 21 species о micromycetes has revealed 2 types oi interrelation. There exists a 
correlation between the goegranhical spreading of the species, the kind of substra
tum, the growth rate of micelle and ihe form of display of antagonism.

Ключевые слова: шляпочный гриб, микромицеты, антифунгиильная активность.

В нестоящее время в связи с поискам» новых фармакологических 
препаратов интерес к базядиальным грибам как продуцентам биологи
чески активных соединений заметно повысился [5—8].

Объект наших исследований -Nematoloma fasciculare — в֊ 
этом аспекте изучен недостаточно, хотя единичные литературные дан
ные свидетельствуют о высокой физиологической активности этого 
гриба.

В настоящей работе приводятся результаты изучения антифунги- 
а.-.ьных свойств Лг. fasciculare.

Материал и методика. Изучение антифунгнзльноЙ ак-иниоств штзм.мог. выделен
ных н культуру гканевым методом, пр; водили в совместной культур г видами 
»։11кром։щетон: Aspergillus verslcola (V /!л hr.. .4. niger и. TlcgJt., l unlcllllum 
verruedsttm (Dier.), Al:etnariu chartertim (~r.), Trichoderma vlrlde Pers.

Стерильные чашки Петри с агарнзаванным суслом одновременно инокулировали 
мицелием .V. fasciculare i •1՛ .ромнцета в 20 возможных цариантах ггабл.), после ч.е: о 
Помещали их в термостат при 20°. Наблюдения приводили и течение 50 суток начиная 
с первых дней совместного роста культур. Для оценки аптифупгнальиой (антагони-
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этической) активности V. fas deal аг г был рассчитан индекс анта.они ма :ю формул- 
ИА=С (п.З)+Д (п-4). где С и Д — тины реакций между V jascictilare и микром։՝- 
цетами, и—частота встречаемости данной реакции, 3 и 4— оценка данного типа (в бал
лах) к соответствии со шкалой Джонсона и Карла н модификации Симонин и Мами
конян |2]

Результаты и обсуждение. Исследование антцфунгиалыюй актив: 
пости Л՛. fasciculate но отношению Д. versicola. Д. niger, Р. r.v- 
rucosum, Al. ckariarum, 7'. vic ide выявило 2 тапа реакций: ьбр.аювя- 
ние стерильной юны после взаямоподавления (рис., I): днета анионная 
остановка роста микромицета и дальнейшее нарастание Л. fasciculate 
к-а ис-i o (ряс., 2). В зависимое! и or характера роста контактирующих 
видов имели место особые случаи их поведения. Например, образова
ние стерильной зоны между .V. fasciculate и Д. niger иногда происхо
дило после явно выраженного взаимоподавления. Однако на 20 30 
сутки наблюдалось нарастание .V. fasciculate (шт. Г-г) да Д. niger с 
помощью редких мощных тяжей. При этом стерильная зона сохраня
лась. Нарастание штаммов Б-0395 и Е-2֊г после образования зоны на 
колонии /Л verruevsum, Al. chartarum и частично Д. versicola наблю
далось в без формирования тяжей. Такие типы взаимоотношений, ви
димо, можно считать промежуточными между выявленными основными 
типами.

Таблица. Типы взаимоотношений штаммов Л'. faaci rulur, с некоторыми микро* 
мицетами
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Примсчиии-.-: 1 -ты; реакция с образованием стерилыг-й юны, II—реакция нарас
тания (обрастания)

Б—0395 Ленинград
ская область 0.09 15 I 1 1 I 1

E-2-г Московская 
область ель 0.04 15 1 1 1 1 I

0/19-г ЛрмССР бук- п.14 20 11 п 11 II и
Г-г АрмССР бук 0.12 20 п и и п II

Следует особо отмстить, что при I типе взаимоотношений, когда 
после взаимоподавления обоих организмов образуется стерильыая го
на, активным оказался Л՛, (азс1сн1аге (НА =15), который, угнетая мик
ром инет (ИА - 14), может нарастать на него.

Второй тип взаи моотношений—нарастание А . 1а$с1си1аге на все изу
ченные виды микро.мицстов с образованием мощных гяжей—характе
рен для быстрорастущих штаммов из Армении (0/19-г и Г-г). В первые
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Рис. 1. Первый тип взаимоотношений между Д’. /ахамЦцгё (штамм Б—0395) н 
Р. х'еггисо^чт: 2. второй тип взаимоотношений между Д'. Га$с1сн1агс (шт. Г—г) 
։։ Л. чг.гз1со1а; 3. нарастание Д'. (аас1сч1аге (шт. 0. ։ >—г)>а Г. о/гМе; 4. нара

стание ,¥. Ьгс$1с</1-аге (ни. Г—г) на /-'<.• ба/'!1 и.9.՛ .$/։.



сутки происходит резкая дистанционная остановка роста микро.мицета. 
В дальнейшем колонии приближаются только за счеч быстрого роста 
V. jasciculare, и происходит полное образование колонии микроминетз 
с помощью мощных тяжей (рис., 2).

При совместном росте штаммов 0/19-г. Г-г с Р. verrucosuni наблю
далось дистанционная остановка роста микромицета, затем временное 
подавление .V. [ascieuture и дальнейшее небольшое нарастание микро- 
мнщтз. В итоге A. fasciculare образовывал мощные тяжи н происхо
дило полное обрастание колонии Р. uerrucosum.

Следует заметить, что при взаимоотношениях II типа антагоиисти 
.еская активность .V. fasciculcire выше (НА ’20). чем при I типе.

Отдельно следует остановиться на взаимоотношениях /V. fascicu
late с Т. tiride. В основе механизма действия видов Trichoderina Pers. 
лежит свойство выделения антибиотических веществ (вирмдил, дерма- 
д։ш, грнходермип и i. 1.). Некоторые виды рода Trichoderina в свяли 
с их биоактивностью используются в биологических методах борьбы 
против фнтоыатогенных микроминетов, сосновой и еловой губок и т. д. 
11. з, -I].

При одновременной инокуляции штаммов A'. Jasciculare и Т. viri- 
de наблюдалась блокада инокулюма V. Jasciculare из-за большой 
скорости роста Т. viride. При этом были обнаружены следующие зако- 
номериости поведения обеих органнзмез. Инокулюмы медленнорасту
щих штаммов ;V. Jasciculare с начинающимся вегетативным ростом с 
Т. viride также образовывали стабильную зону {тип I), которая сохра
нялась др конца наблюдений. Быстрорастущие штаммы (0,19-г и Г-г) 
вели себя иначе. После блокады ннокулюмов V. Jasciculare рост гри
бов продолжался с периодическим взаимонарясганием друг па друга. 
К концу наблюдении штамм 0'19-г образовывал тяжи и нарастал на 
7. viride (рис., 3), тогда как штамм Г-г полностью подавлялся микроми
цетом. Таким образом, штамм 0/19-г оказался более активным по 
отношению к Т. viride, чем штамм Г-г. выделенный из сухих плодовых 
тел A', Jasciculare.

Учитывая то обстоятельство, что штаммы A. Jasciculare значитель
но отставали в росте от Т. viride. в результате чего происходила блока
да ннокулюмов Д’. Jasciculare, был поставлен повторный опыт: иноку
ляция микромицета проводилась после тою, как диаметр колонии 
.V. Jasciculare достигал определенных размеров (не менее 20 мм). Ре
зультаты опытов с многочисленными штаммами (более 50) Д'. fascicu- 
lure и Т. viride привели к заключению, подтверждающему наши пред
положения: медленнорастущие штаммы с Т. jiridc образуют реакцию 
1 типа, а быстрорастущие—II типа (рис.. •?).

Дальнейшее исследование а птифу и псальмой активности \. fasci- 
ailare в совместной ку.илуре с другими микромнцетами [Aspergillus 
j .ivus Link, .1. fumigatus [-res., .4. micri -virido-citrinus Cost, a 
Liicet, Penicillium, raciborskii Zales., P. Chrysogenum TP. iividum 
West!., Alternaria tenuis Nees., Z locladium alternavide (Cooke) 
Simin., Chrysosporium sp., Cladosporium herbarum (Pers.) Link» 
C. sphaerospermium Pen?.., Aureo basidium pullulQiis (<Ъ Bary) Arn., 
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Fusarium sp.] та «се выявило два вышео исаниых типа взаимоотно
шении. Из перечисленных микромииетов необходимо отмстить Fuse- 
riurn sp.. в случае с которым особое значение для проявления знтифуи- 
। нальноА активности V fasciculare имел диаметр колонии. Видимо, это 
можно объяснить тем. что количество биоактивных метаболитов, выра
батываемых мннелием V. fasciculare в начальные сроки роста, не было 
достаточным для проявления необходимой активности Немаловажную 
роль играют и биологические свойства изученных микромииетов. неко
торые из которых (Penialliiim eftrysogenum) известны как активные 
продуценты антибиотиков, биоактивных пептидов и т. д.

Подытоживая полученные результаты и доступные нам литера- 
гурные длины. о биологически активных соединениях Л. fasclciila're. 
можно прийти к заключению о перспективности использовании этого 
вида в фармакологических целях.

Работа была выполнена на кафедре низших растений Московского 
। осуди per вен кого университета нм. М. В. Ломоносова. Автор выраж-ает 
глубокую благодарность*л. б. и. Л. В. Гарибовой, доцентам Т. П. Сизо
вой и Л. М. Лёвкиной га ценные советы н консультации.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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•1сннс о том. что к 1мы .таболенаниям приводит перехармлнядпне животных кормами, 
богатыми белком ։концентраты», а также сочной травой.
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