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ВВЕДЕНИЕ

Р еш ен и ям и  XXVII с ъ езд а  К П С С  предусмотрено д ал ьн ей ш ее  
улучш ение  качества , надеж ности  и долговечности продукции н а 
родного хозяйства . Д л я  успеш ного решения поставленны х задач  
сущ ественное место зан и м аю т  проблемы  повы ш ения биостойко
сти м атери алов ,  изделий, сооруж ений, защ и ты  от ф ункц иональ
ных помех, обрастания, повреж дени я  и коррозии, возникаю щ их 
при поселении, развитии  и ж и зн едеятельн ости  м икроорган изм ов .

П о п редварительн ы м  неполным подсчетам, ущ ерб от прямого  
би оразруш ен и я  в з а р у б еж н ы х  стран ах  превы ш ает  3% от объем а 
промы ш ленной продукции, а в отдельных о тр асл я х  и зн ач и тел ь 
но выше.

Требования , в о зр астаю щ и е  к улучш ению качества  и повыш е
нию н адеж ности  в эксп луатац и и  м атер и ало в  и изделий, о со б ен 
но при их дли тельн ом  применении в эк стр ем ал ьн ы х  условиях, 
приводят  к необходимости создания  новых биостойких м а т е р и а 
лов, разр або тк и  новых составов, покрытий, усоверш ен ствовани я  
методов оп ределен ия  стойкости м атер и ал о в  к биологическим по
в реж ден и ям .

А ттестация  полим ерны х м атер и ало в  на биологическую стой
кость яв л яется  слож ной, многосторонней, комплексной п р о б л е 
мой, так  к а к  количество этих м атер и ало в  все возр астает  и с ф е 
ра их использования  расш и ряется . М а т ер и а л ы  постоянно п о п а 
д аю т  в р азн ы е  условия эк сп л у атац и и  [ 128].

В природных условиях  существует  м нож ество  биоагентов, к о 
торы е легко  поселяю тся на поверхности или проникаю т во 
внутрь полимеров и начинаю т свою ж и знедеятельность . О со б ы 
ми свойствам и в дан ном  отношении о б л а д а ю т  м и кроорган изм ы , 
которые быстро при спосабливаю тся  к ш ироком у кругу м а т е р и а 
лов, начинаю т интенсивно разви ваться  на них и р азр у ш ать  [57, 
58, 59, 155, 156, 291, 294, 300, 384].

С к а ж д ы м  годом вы являю тся  все новые и новые м и к р о о р га 
н и з м ы — активн ы е р азруш и тели  разн ы х  полимерны х м а т е р и а 
лов. Р езу л ь таты  научно-исследовательских  работ  показы ваю т , 
что состав м икроорган изм ов, р а зр у ш аю щ и х  полимерные м а т е 
риалы  в разны х природны х условиях, имеет  специфический х а 
рактер . Ч асто  п редстави тели  одного и того ж е  вида м и к р о о р г а 
низмов в разны х клим атических зонах  резко  отличаю тся своей 
биологической активностью . Поэтому с тан д ар ти зац и я  аттестац и и  
полимерных м атер и ало в  на биостойкость весьма условна, т а к  
как  вклю чить все в природе встречаем ы е агрессивные виды м и к 
роорганизм ов в стан дартн ы й  набор нет возможности , как  невоз-
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мож но им итировать  и м о дели ровать  все природные и э к с п л у а т а 
ционные условия, в которые п о п ад ает  м атер и ал  [52, 158, 385, 
386 J.

На м а те р и а л ы  и изделия, эк сп л у ати р у ем ы е в р азн ы х  природ
ных условиях, поп адает  м нож ество  м икроорганизм ов: м икроско
пические грибы  (м и кром ицеты ), актиномицеты, бактери и , водо
росли и др . О ни могут расп р о стр ан яться  с потокам и  воздуха, 
обычно насы щ енны м и ч асти ц ам и  пыли и другим и за гр я з н и т е л я 
ми, на поверхность которых легко  оседаю т споры или конидии. 
П р и  наличии в л а ги  споры или конидии на м а т е р и а л е  быстро 
прорастаю т. В н ачальн ы х  стад и я х  они могут и сп ользовать  к а к  
источник п и тан ия  компоненты ч астиц  пыли, а в д ал ьн ей ш ем  н а 
чинаю т расти  за  счет компонентов окр у ж аю щ ей  среды . Ч ем  б о л ь 
ше в среде п и тательны х элем ентов  в виде р азли чн ы х  за гр я зн и т е 
лей  поверхности м а те р и а л а  или изделия , тем интенсивнее м икро
о р ган и зм ы  расту т  и разви ваю тся ,  о б р азу я  органы  плодонош ения, 
бы стро  д аю щ и е  новую генерацию . П р и  отсутствии в среде  более  
доступны х элем ентов  питания в к л етке  м и к р оорган и зм а  посте
пенно происходит перестройка, п о зво л яю щ ая  ему использовать 
новые субстраты  питания. Б л а г о д а р я  хорошо развиты м  ф ерм ен т
ным системам  и способности о р ган и зм а  ц елесообразн о  реаги р о 
вать  на ф акторы  внешней среды, м икроорган изм ы , особенно м и к 
роскопические грибы и споровые бактерии, хорош о вы ж и ваю т, 
л егк о  п ри спосабливаю тся  и интенсивно р а зм н о ж аю т с я  в новых, 
ч асто  весьма экстрем альны х , условиях . В сегда  необходимо учи
ты вать  то, что м икроорган изм ы , особенно при р азвитии  в экстре
м альн ы х  условиях, склонны  о б р азо вы вать  взаим овы годны е груп 
пировки (ассоц и ац и и ),  р а зр у ш и тел ь н а я  активность  которых изу
чена сл або  [243, 306, 329, 336, 365, 367, 419].

Особенно ж и знеспособны м и явл яю тся  микроскопические грцт 
бы. Они разны м и путям и постоянно поп адаю т  на м атер и алы , и з
дели я, ап п аратуру .  Известно, что д л я  благопри ятн ого  развития  
плесневы х грибов необходимы органические углероды  и азот, 
а т а к ж е  м и н еральн ы е  вещ ества  (биогенные элементы : фосфор, 
магний, кальций, сера , ж е л е з о  и д р у ги е) ,  од н ак о  потребность 
в этих элем ен тах  настолько  м ал а ,  что достаточно д а ж е  количе
ства, имею щегося в части ц ах  пыли. П ракти чески  лю бое  углесо 
д е р ж а щ е е  соединение м о ж ет  быть источником их питания. Н а  
поверхности м атер и ал о в  совместно с м и к ром и ц етам и  м ож но о б 
н а р у ж и ть  и д руги е  группы м икроорган изм ов : бак тери и  (п р ед 
ставл ен н ы е  коккам и, неспороносными б ак тери ям и , б ац и л л а м и ) ,  
д р о ж ж и , актиномицеты. К ак у ю  роль играю т у к а за н н ы е  м и к р о 
ор ган и зм ы  в проявлении  и дальн ейш ем  ходе  разруш ительн ого  
процесса  м атери алов ,  изучено недостаточно. О д н ако  ясно, что в 
эк стр ем ал ьн ы х  условиях, которые создаю тся  д л я  роста и р а з в и 
ти я  м икроорганизм ов, поп авш их на вновь создан н ы е  полим ер
ны е синтетические м атер и ал ы ,  возни каю т новы е связи  м еж ду  о т 
д ел ьн ы м и  м и кроорган и зм ам и , постепенно ф орм ирую тся  взаимо- 
ф ункционирую щ ие ассоциации, обеспечиваю щ ие вы ж ивание  и
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адап тац и ю  к а ж д о го  ви д а  в отдельности. Э тот  процесс очень 
слож н ы й  и о б условли вается  м нож еством  ф акторов , среди ко т о 
рых основное зн ачение  имеет  субстрат, на  котором происходит 
ф о р м ац и я  таки х  новых ф ункц иональн о  взаи м о связан н ы х  единиц, 
как  м и кробн ая  ассоц и ац и я  [1, 12, 18, 19, 48, 78, 151, 224, 231, 
232, 257, 258, 265, 310, 420].

И зучение особенностей ф орм и рован и я  микробн ы х ассоциац ий  
на новых полим ерны х синтетических м а т е р и а л а х  к а к  новом ис
точнике питания д л я  м и кроорган изм ов  м о ж е т  служ ить  м оделью  
д л я  позн ания  процесса  о б р азо ван и я  м икробн ы х  ассоциаций в 
целом. О д н ако  ф ункц и он альн ы е  в заи м о св я зи  м е ж д у  отдельны м и 
м и к р о орган и зм ам и  и ассоциац иям и  могут обеспечивать их более  
интенсивный рост и развитие , а т а к ж е  о к а зы в а т ь  сущ ественное 
влияни е  на ход разруш и тельн ого  процесса  м а те р и а л а ,  на кото 
рый поселились м и кроорган изм ы . Н ап ри м ер ,  отмечено, что плен
ка  ф тороп ласта  интенсивнее п о р аж ается  гр и б ам и  при наличии 
на ее поверхности д р о ж ж е й .  В условиях  д ли тельн ой  э к с п л у а т а 
ции м а те р и а л ы  или и зд ел и я  из п ластм асс  стан овятся  постоян
ными об ъ ек там и  воздействи я  ж и вы х  организм ов , питательны м  
субстратом , а тем сам ы м  и частью  естественны х биогеоценозов, 
подчас не встречаем ы х в природе. М и к р о о р ган и зм ы  в т ак и х  у с 
л ови ях  о б р азу ю т  ассоциации, часто  х а р ак тер н ы е  д л я  того или 
другого м а те р и а л а .

И звестно, что из общ его числа биоповреж дений различ ны х  
м а те р и а л о в  на долю  м ик роорган и зм ов  приходится более  4 0 % . 
Р е зу л ь т а ты  изучения п ок азали ,  что к микробиологическом у р а з 
р уш ен и ю  не устойчивы р азн ы е  м атери алы . Р езу л ьтаты , п олучен
ные многими и сследователям и , показы ваю т, что ф ун к ц и о н ал ьн ая  
д еятельн ость  м икроорган изм ов  я в л яе т с я  одним из ф акторов , сп о 
собствую щ их возникновению и развитию  процессов коррозии 
м етал л о в .  Основой такого  процесса  я в л яется  непосредственное 
действие  м икроорган изм ов  на кинетику электрон н ы х  реакций, 
о б р аз о в ан и е  м етаболитов  (р азл и ч н ы х  кислот, сероводорода  и 
д р у ги х ) ,  у силиваю щ и х  ход  коррозийного  процесса, о б р азо в ан и е  
участков с повыш енным содер ж ан и ем  окислов [64, 65, 269].

Н а  активн ость  коррозийны х процессов м етал л о в  о к а зы в а ю т  
влияни е  р азли чн ы е  м и кроорган изм ы . Н апри м ер , м икроскопи че
ские гри бы  способны усиливать  коррозию  м етал л и ч ески х  кон
струкций, р азв и в ая сь  на м а те р и а л а х ,  непосредственно ко н та к 
тирую щ их  с м е та л л а м и  (ткань , лако к р асо ч н ы е  покры тия , топ ли 
во ) .  В ы ясн ен ы  виды м икроскопических грибов, уси ли ваю щ и е  
коррозию  алю м ин ия и алю м ин иевы х сплавов, латуни, стал и  [207, 
209].

В спи ске  используемых полим еров  отмечено б ольш ое коли че
ство наименований . Многие из этих м атер и ало в  имею т довольно 
сл о ж н ы й  и разнообразны й химический состав. Ш и рокое  примене
ние им ею т поливинилхлоридны е п ластикаты  и полиэтилены . Н а 
этих м а т е р и а л а х  хорошо расту т  микроскопические грибы, си ль
но и зм ен яя  их внешний вид. Пигменты, о б р азу ем ы е  грибами,
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прочно о к р а ш и в а ю т  пластм ассы  в разноцветны е пятна, не под
даю щ иеся  очистке [210— 212].

П од действием  микроскопических грибов изм ен яю тся  ф изи ко
химические и ф изико-м еханические свойства м атер и ал о в  и изде
лий (относительное удлинение, прочность при разры ве ,  масса, а 
т а к ж е  диэлектрические  свойства) [312, 313, 436].

П ри росте микроскопических грибов  на полиэтилене пигмен
ты вы д еляю тся  редко, и ф изико-м еханические  свойства его из
меняю тся незначительно. П о р а ж е н и е  полиэтилена носит поверх
ностный х ар ак тер .  Сильнее п о р а ж ае т с я  полиэтилен с низким м о 
лекулярн ы м  весом, однако  встречаю тся  некоторые ш там м ы  м и к 
роскопических грибов, способные интенсивно расти на  полиэти
лен е  более  высокого  м олекулярн ого  веса [188, 379].

Д овольно  часто и интенсивно п о вр еж даю тся  текстильны е м а 
териалы , изготовленны е из растительного  и ж и вотн ого  сырья. 
М икромицеты , поселяю щ иеся на волокне, изменяю т его структу
ру, р а зр у ш ая  протоп лазм ати ческ и е  содерж ания , пектиновы е ве
щ ества  стенок и другие составны е части. О тдельны е м ик роско
пические грибы способны о к р а ш и в а ть  текстильны е изделия  р а з 
ноцветными пятнами. П о в р еж д ен н ая  м и кр ом ицетам и  текстиль 
тер яет  прочность, р асп ад ается  на отдельны е слои, крош ится. 
М икроскопические грибы интенсивно р азр у ш аю т  вискозные, 
капроновы е нити, но значительно медленнее — из л а в с ан а ,  х л о 
рина и других синтетических веществ [124, 285, 395].

Н екоторы е м икроскопические грибы и другие м и к р оорган и з
мы способны п о р а ж ат ь  изделия из резины и каучука . Степень 
повреж дения  зависи т  от внешних условий, способа обработки  
сыры х смесей и взаим одействия  компонентов во время о б р аб о т 
ки, от состава  резиновы х смесей, которы е в какой-то  степени м о 
гут служ ить  источником углерода , азота  и других биогенных 
элем ентов . Р а зв и ти е  микроскопических грибов на резиновых и 
каучуковы х изделиях  увеличивает  конденсацию  водяных паров, 
ух у д ш ает  механические, диэлектрические  свойства этих м а т е 
риалов  [166, 167].

Н егрибостойкими о к азал и сь  искусственные кожи, изготовлен
ные на основе поливинилхлорида. Д еструкцион ное  воздействие 
грибов на дан ны й м атер и ал  вы зы вает  увеличение или ум еньш е
ние их массы в зависи м ости  от х а р а к т е р а  взаим оотнош ений м а 
т е р и а л а  и гриба. П о д  действием  грибов и зм ен яю тся  водопогло- 
щ ен ие  и краевы е углы  см ачи ван ия . Х ар а к т е р  воздействия гр и 
бов на поверхность м атер и ал о в  р азн ообразен  и обусловлен хи
мической природой, свойствам и  вы деляем ы х  ими метаболитов, 
под действием которы х поверхность м о ж ет  стать  более  пористой 
(см ачиван ие  о блегчается)  или поры зак у п о р и в аю тся  (см ачи ва 
ние затр у дн яется ) .  Д а н н ы м и  процессами о б условли вается  ум ень
ш ение или увеличение краевы х  углов см ачи ван и я  поверхности 
м атер и ал о в  [171, 259— 261, 298, 299].

М икроскопические грибы способны бы стро  ум еньш ать  в я з 
кость  эмульсионных красок , р азр у ш ать  эм ульсии , вы зы вать  га-



зо о б р азо ван и е  и д руги е  их изменения. М икроскопическим гр и 
бам  и другим м и к р о о р ган и зм ам  легко  доступны  такие  ком понен
ты лакокрасочны х  м атер и ало в ,  как  казеин , м ети лц еллю лоза ,  по 
л и ак р и л аты , поливиниловы й спирт, п олисахариды , ж е л а т и н а  
[1 3 1 ,1 3 4 ] .

В технике ш ироко использую тся р азл и ч н ы е  см азки  и с м а зо ч 
ные м асла. П ри наличии влаги  почти все м а с л а  и см азки  п о р а 
ж а ю тс я  м икроорган и зм ам и . В результате  разви ти я  м икроскопи
ческих грибов на с м а з к а х  и м а с л ах  в н а ч а л е  появляю тся  те м н ы е  
пятна, а п о зж е  тем н еет  вся масса, м еняю тся  их свойства, у х у д 
ш аю тся  технические и эксп луатац и он н ы е  показатели . В ы явлен ы  
виды м икроскопических грибов, способных использовать  у гл ево 
дор о д  топлива . В след  за  углеводородоки сляю щ и м и  м и к р о о р га 
ни зм ам и  на с м а зк а х  и м а с л а х  начинает  разв и в аться  м н о ж е с т в а  
видов микробов, которы е растут  за счет использования  продук
тов неполного окисления углеводородов [33, 82, 130, 185, 214, 
247].

Во всех о тр асл я х  народного  хозяйства  и в быту используется  
много бум аги  и картона . Б у м а га  имеет в своей основе ц е л л ю 
л озное  волокно  и таки е  компоненты, к ак  белки, к р ахм ал ,  лигнин, 
гем ицеллю лозу , смолы, углеводороды  и д руги е  органические в е 
щ ества, которы е могут с л у ж и ть  источником питания д л я  м и к р о 
скопических грибов. П оэтом у  б у м ага  различной  композиции и 
изделия  из нее легко  п о вр еж даю тся  м икроскопическим и г р и б а 
ми, что приносит больш ой ущ ерб н ародном у хозяйству  наш ей 
стран ы  [14, 36, 37, 41, 42, 68, 77, 94, 125, 127, 138, 142, 143, 157, 
201, 281, 283, 316, 327, 330, 331, 407, 412].

М икроскопические грибы часто  п о р а ж аю т  оптические при бо
ры, д л я  изготовления которы х применяю т р азн ы е  м атер и алы : 
пластм ассы , текстиль, бумагу , м еталл ,  кожу, л аки ,  см азки  [15,. 
43, 45, 46, 49, 53, 55, 79, 80, 85, 88, 110, 111, 168, 169, 228, 230, 
255, 272, 273, 274]. О пределен ную  роль в р азвитии  м и к р о о р ган и з
мов на оптических плоскостях  играет  и состав стекла , хотя  м н о
гие исследователи  отмечают, что на соверш енно чистой поверх
ности с тек л а  грибы не растут . В то ж е  время на к в а р ц е  м и к р о 
скопические грибы растут  довольн о  интенсивно. В последнее в р е 
мя некоторы е авторы у к азы ваю т, что некоторые м икроскопи чес
кие грибы способны расти на сухих м атер и алах ,  н ап рим ер  на 
стекле, п олуч ая  необходимую влагу  из о к р у ж а ю щ е го  воздуха. 
П р о р а с та н и е  спор у таких  грибов  происходит при более  низкой 
вл а ж н о с ти  воздуха, чем у други х  микроскопических грибов. Они 
не растут  на обычных пи тательны х средах, т а к  к а к  н уж даю тся  
в со д е р ж а н и и  15% N aC l или  50— 60% сах ар а .  П ри  росте  грибов  
на стекле  продукты их ж и зн едеятельн ости  (органические  ки сло
ты, углекислоты  и другие) р а с тв о р я ю т  стекло, вследствие  чего 
после у д а л е н и я  м ицелия на поверхности стекла о стается  рел ьеф 
ный рисунок. К ром е того, грибы  способны вдоль нитей мицелия 
кон ден си ровать  пары влаги  в виде  капель, что я в л я е т с я  причи
ной сильного  рассеивания  света .



Путем к р и стал л и зац и и  стек ла  получены поликристалли чес-  
кпе м атери алы  ситаллы , которым свойственны повыш енные 
• I л* | > м о м f  X a 1111 'К* с к I к* свойства, в ы сокая  хим ическая  стойкость, со 
противление коррозии, комплекс ценных электрически х  свойств. 
» ги свойства обеспечиваю т перспективу  широкого применения 
сн галлов в электронике, м аш иностроении, приборостроении, а в и а 
ционной технике, производстве  то в ар о в  ш ирокого потребления. 
С и тал л ы  я в л яю тся  новыми м а те р и а л а м и ,  и их устойчивость к  
грибному п о раж ен и ю  изучена м ал о .  Химический состав  и техно
л о ги я  изготовления ситаллов  исклю чает  возм ож н ость  их непо
средственной утили зац и и  м и к роорган и зм ам и . О д н ако  рядом  а в 
торов отм ечается  интенсивность микробного  роста на некоторых 
с и т а л л а х  [47].

Степень п о р аж ен и я  м атер и ало в  грибам и  и друпими м и к р о 
о р г а н и зм а м и  зави си т  от р я д а  ф акторов , среди которы х надо от
мети ть  эколого-географические, физиологическую  активность 
микроорган изм ов, обитаю щ их в д ан н ы х  условиях, и ф изико-хи
мические свойства м атер и ало в  [179— 181, 183, 238, 242, 249, 376, 
378, 394].

Р езу л ьтаты  проведенны х исследований п о казали , что микро- 
мицеты, вы деленны е с полимерны х м атери алов ,  экспонируем ы х 
и природных зонах  с более высокими тем п ературам и , наприм ер 
и районе Батуми, часто имею т более  высокий тем п ературн ы й  
м аксимум, чем микром ицеты , р азви ваю щ и еся  на м а те р и а л а х  в 
б о лее  холодных клим атических  условиях, в районе Н ери н га  или 
К ом сом ольска-на-А м уре . Это м ож н о объяснить  приспособлен
ностью местных ш там м ов  к более вы сокой или более  низкой 
темп ературе . И звестно, что оп ти м ал ьн ая  т е м п ер ату р а  д л я  р а з 
вития грибов 24— 30°, однако  интервал  м е ж д у  оптим альной и 
м иним альной те м п е р а ту р а м и  у разн ы х  грибов неодинаков. М а к 
с и м а л ь н а я  т ем п ер ату р а  разви ти я  грибов 45°, а м и н и м ал ьн ая  —  
0° и ниже. В н аш их  опы тах  отм ечались  ш там м ы  темн оокраш ен- 
ных грибов, разви ти е  которы х на полим ерн ы х м а т е р и а л а х  не 
о стан ав ли в ал о сь  при тем п ер ату р е  — 5°. В ли тер ату р н ы х  источ
н и ках  указы вается ,  что около  67 видов и разнови дн остей  истин
ных грибов способны р асти  при т ем п ер ату р е  50° и выше. В их 
числе отм ечаю тся  такие, ш ироко  распростран ен н ы е  на полим ер
ных м а те р и а л а х  виды м икромицетов, как :  A b s id ia  co rym bife ra  
(C ohn)  Sacc. a n d  T ro tt . ,  M ucor  p u s i l lu s  L ind t . ,  R h izopus  cohnii 
B erl.  a n d  de Toni, представи тели  родов: C h ae to m iu m , A crem oni-  
t im , Pen ic il l ium , C h ry so sp o ru m , H um ico la ,  Paec ilom yces ,  Scoleco- 
b a s id iu m , S p o ro tr ich u m , T oru la ,  T o ru lops is ,  P a p u la s p o ra .  Среди 
представи телей  р о д а  A sp e rg i l lu s  в ш ироки х  тем п ературн ы х  п р е 
д е л а х  способны р асти  виды  A sp e rg i l lu s  c a n d id u s  (C h r is te n se n )  
C h r is te n se n ,  K a u fm a n ,  A. fu m ig a tu s  F res ,  д л я  которы х м и н и м ал ь
ной считается т е м п е р а ту р а  10— 15°, а м акси м ал ьн о й  50— 55° [83, 
92, 113— 115].

О дним из гл ав н ы х  ф акторов , о п ределяю щ и х  развитие  м и к р о 
скопических грибов, я в л яется  в л а го со д ер ж ан и е  м атер и ала ,  ко-
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торы й обеспечивает гриб питательны м и вещ ествам и, а т а к ж е  о т 
носительная  в л а ж н о с т ь  о круж аю щ его  возд уха .  П ри наличии в 
м а те р и а л е  10% в л а ги  споры грибов п ро р астаю т  и р азв и в ается  
мицелий. Б л аго п р и ятн о й  д л я  роста грибов яв л яется  относитель
н ая  вл аж н о сть  среды  более  50% .

Б ольш инство м икром ицетов  м о ж ет  исп ользовать  р азн ы е  н е
органические  источники основных элем ентов , кроме у глерода .  
Д л я  благопри ятн ого  разви ти я  их необходим ы  органический у г 
л ер о д  и азот, а т а к ж е  м ин еральн ы е  вещ ества  (биогенные э л е 
менты: фосфор, магний, калий , кальций, сера , ж ел езо  и д р . ) .  
Б о л ь ш а я  разнови дн ость  естественной пи тательной среды, к о то 
рую постоянно колон изирую т многочисленные виды грибов, у к а 
з ы в а е т  на то, что эти орган и зм ы  могут переносить больш ие ко 
л е б а н и я  в ко н центраци ях  основных п и тательны х вещ еств и м о 
гут использовать к а к  углерод, т а к  и азот из соединений р а з л и ч 
ных форм. Установлено, что отдельны е ф орм ы  плодонош ения у 
определен ны х видов м икром ицетов  о б р азу ю тся  только  в тех с л у 
чаях , когда  в среде сущ ествует  определен ная  кон центраци я  о д 
ного или другого  вещ ества . Н апри м ер , отмечено, что о б р а з о в а 
ние перитеций у некоторы х видов рода  P en ic i l l iu m  в основном 
зави си т  от концентрации в среде азота  (о п ти м альн ая  ко н ц ен тр а
ция 0,05— 0,1% N a N 0 3) .  Б ольш ин ство  м икром ицетов  способны 
у св аи в ать  из разли чн ы х  источников р азн ы е  элем енты  и при их 
помощ и о б р азо в ы вать  новые вещ ества . В л и тер ату р е  у к а з ы в а е т 
ся, что некоторые грибы при наличии в среде  си л и ката  кал и я  
способны о б р азо в ы вать  кварц . Известно, что хлористы й к ал и й  
к а к  удобны й источник к а л и я  ч асто  д о б а в л я е тс я  в питательную  
среду  Ч а п е к а — Д о кса .  Р я д  грибов м ож ет  и сп ользовать  хлор, 
им ею щ ийся  в т аки х  средах , о б р азу я  сл о ж н ы е  органические сое
динения, с о д е р ж а щ и е  хлор. М ногие виды микром ицетов  исполь
зую т хлор в небольш их количествах , другие способны м етаболи - 
зи ровать  свы ш е 20% общ его  количества  хлора , со д ер ж ащ его ся  
в среде.

О д н ако  встречаю тся  ш там м ы , особенно среди п редстави телей  
рода  A sp e rg i l lu s ,  которые м огут  исп ользовать  свыш е 95%  хлора  
[20, 25, 235, 236, 276, 278— 280, 380].

Выяснено, что д л я  роста и разви ти я  некоторы х грибов  тр е 
бую тся сл о ж н ы е  органические соединения в н езн ачительны х ко 
ли ч ествах  (наприм ер, ви там и н о в) .  М икроскопические грибы х о 
рош о р асту т  на синтетических средах , изготовленны х из чистых 
солей, нап ри м ер  на среде Ч а п е к а .  В таки х  слу ч аях  они сам и  спо
собны си н тези ровать  витам ины  в количествах, необходим ы х д ля  
своих потребностей и поэтому их рост не зависи т  от с о д ер ж ан и я  
этих вещ еств  во внешних источниках.

В ходе своего развития  многие м икром ицеты  п ри обрели  хо
рошо р азв и ты е  ф ер м ен тативн ы е системы, б л а г о д а р я  которым 
способны легко  усваивать  разл и ч н ы е  субстраты . Эта особенность 
м икром ицетов  частично и о б у сл о вл и вает  их ш ирокое  р ас п р е д ел е 
ние к а к  агентов  деструкционны х процессов на синтетических м а 
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тер и ал ах  разной химической природы. Химические изм енения , 
возни каю щ ие  в результате  дей стви я  м икром ицета  на м атер и ал ,  
характери зую тся  обычными процессам и окисления, восстан ов
ления, гидролиза , этериф икац ии  [194, 205, 252].

У становлено, что микроскопические грибы способны у с в а и 
вать  многие компоненты полим ерны х м атери алов , которы е ин
дуцирую т биосинтез соответствую щ их энзимов. Н ап ри м ер ,  вы яс
нено, что специфические энзимы п р евр ащ аю т  многие п л асти ф и 
каторы  в водорастворим ы е соединения. В таких  с л у чаях  п л асти 
ф икаторы  эфирного  типа гидролизую тся  до основания  и коротко
цепочной кислоты, которая  м етаболизи руется  м и к р о о р ган и зм а 
ми. П рим ером  этого м ож ет  быть способность м икром ицета  F u sa -  
r iu m  so lan i  разви ваться  на поливинилхлоридной пленке, п ласти
ф ицированной ди о кти л ф тал ато м , вы д ел ять  эстеразу , способную 
гидроли зовать  эф иры  ф талевой  кислоты  [203].

В процессе роста  грибы вы д ел яю т  ряд  пром еж уточны х про
дуктов, вкл ю чая  некоторые органические кислоты (лимонную, 
глю коновую , винную, ф ум аровую , янтарную , итаконовую , м олоч
ную, яблочную , щ авел еву ю  и д р .) ,  которые м ож н о  р а с с м ат р и 
вать  к ак  сам остоятельны е агенты биоповреж дения  полимерны х 
м атер и ало в  [175].

З а  последние годы в л и тер ату р е  появились работы  о п о вр еж 
дениях в условиях  З ап ад н о й  Е вропы  кабелей , поливи нилхлорид
ных пластиков, ф енолф орм альдеги дн ой  смолы, со д ер ж ащ и х  про
дукты  и наполнители , используемы е при высокой тем п ер ату р е  
(30°) и относительной в лаж н ости  воздуха. Отмечено, что к л и 
м ат  и о к р у ж а ю щ а я  ср еда  (тем пература , скорость ветра, абсо 
л ю тн ая  и относительная  влаж н ость)  могут усиливать  р а зр у ш а ю 
щ ее  действие микроскопических грибов. П оэтом у  стойкость од 
ного и того ж е  м а т е р и а л а  в разны х географ ических  и почвенных 
условиях  различна . О седан ие  органических вещ еств  из воздуха 
в разн ы х  географ ических  зонах  неодинаково, в некоторых ме
с тах  оно подверж ено  суточной изменчивости. Установлено, что 
м ицелий грибов абсорбирует  и м етаб оли зи рует  следы органиче
ских летучих вещ еств, поступаю щ их с водны м и испарениями, пе
реп ады  тем п ературы  и влаж н ости  играю т при этом первосте
пенную роль. В атмосф ерном  воздухе разн ы х  районов отмечены 
разли чн ы е  загрязнители , которые оседаю т на поверхность э к с 
плуатируем ы х или исследуемых м атери алов .  Н апри м ер , интен
сивную  коррозию  м еталлов , п л астм асс  и стекла  в субтропических 
и тропических зонах , а т а к ж е  в условиях  сильного загрязнени я  о к 
р у ж аю щ ей  среды о б ъ ясн яю т  наличием повыш енного количества 
углеводородов в атм о сф ер е  [22, 23, 60, 61, 63, 84, 253, 391]. В а т 
мосфере  различны х географ ических  мест м о ж н о  найти ф о р м ал ь 
дегиды, фенолы, двуокись  азота, аммоний, сернистый водород, 
двуокись  серы, к ап ли  серной кислоты и много других за гр я зн и 
телей . Количественны е показатели , полученные при проверке а т 
м осферы  различны х географ ических зон, неоднозначны. О д н ако  
они свидетельствую т о том, что о к р у ж а ю щ а я  атм осф ера содер-
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ж и т  все элементы, необходимы е д ля  разви ти я  микроскопических 
грибов.

Б ольш ое значение  для  развития  м икроскопических грибов  
имеет  акти вн ая  кислотность (pH ) среды. Д о к а за н о ,  что от у р о в 
ня pH  среды зависи т  активность ферментов, образован и е  в и т а 
минов, пигментов, токсинов, антибиотиков и другие ф ун кц и о
нальны е особенности грибов [2, 74, 96— 98, 126]. Установлено, 
что pH  атм осф ерны х осадков  в разны х географ ических зонах  
неодинакова . А ктивн ая  кислотность осадков  — пок азатель  очень 
изменчивый и непостоянный. Он м о ж ет  резко  меняться  д а ж е  в 
течение суток. В то ж е  врем я атм осф ерны е о садк и  могут о к а за т ь  
сущ ественное  влияние на р азвитие  м икроскопических грибов на 
нем еталли чески х  м атер и ал ах .

Н аи б о л ее  благоп ри ятн ы е  условия д л я  вегетаци и  м ик роскопи
ческих грибов, как  правило, создаю тся  во врем я транспортировки  
и хранения  различны х промы ш ленны х изделий в склад ски х  по
м ещ ен иях . О дн ако  в хорош о проветренных с к л а д а х  и пом ещ ени
ях опасность повреж дени я  м атер и ало в  и изделий значительно' 
с н и ж ается ,  т а к  к ак  поток воздуха их сушит. М еханическое д ей 
стви е  д ви ж ен и я  воздуха  т а к ж е  н ар у ш ает  рост спор грибов, по 
в р е ж д а е т  мицелий и плодовые тела, вы росш ие в тот период, к о г 
д а  было прервано  проветривание. Т аким  образом , с помощ ью  
активной  вентиляции м ож н о уменьш ить интенсивность развития  
грибов  на м а те р и а л а х  и изделиях  во врем я их хранени я  [159— 
161, 163].

Э кологические условия обусловливаю т и видовой состав м и к
роскопических  грибов, п о р а ж аю щ и х  полим ерны е м атер и алы .

У читы вая  кратко  излож ен н ы е  выш е сведения, собран ны е из 
разны х л и тературн ы х  источников и дополненны е собственными 
н аб л ю д ен и я м и  и р езу л ьтатам и  проведенных исследований, нами 
подготовлен катал о г  м и кром и ц етов— биодеструкторов  полим ер
ных м атери алов .  В к атал о ге  обобщ аю тся  дан ны е научных ис
следовани й , проведенных в 1975— 1984 гг. к оллективом  (А. Ю . Л у
г ау скас  —  руководитель, Р .  В. Инсодене, Д .  10. Ш ляу ж ен е ,  
А. И. М икульскене, Л .  П. К аледен е ,  Л .  М. Григайтите, Ю . П . Р е
печкене, Д .  К . Л у к ш а й те )  Л а б о р а т о р и и  изучения б и одеструкто 
ров И нститута  ботаники А Н  Л и товской  С С Р  по изучению м и к р о 
скоп ических  грибов, способных разви ваться  на разн ы х  поли м ер
ных м а те р и а л а х  в естественных условиях П р и б ал ти ки . Эти све
ден и я  дополнены  данными, полученными при изучении видового 
состава  микромицетов и интенсивности разруш ен и я  полимерных 
м а те р и а л о в  в зоне городов Б ату м и  и К ом сом ольска-на-А м уре .

К а т а л о г  рассчитан на ш ирокий круг специалистов, з а н и м а ю 
щ ихся  вопросами, к асаю щ и м и ся  биологических повреж дени й  м а 
те р и а л о в  и изделий.



ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЭКОЛОГИЮ МИКРОМИЦЕТОВ

Ж ивые организмы являются функцией биосферы и теснейшим 
образом материально и энергетически связаны с ней. С ростом 
антропогенного воздействия на окружающую среду все больше 
возникает необходимость изучения закономерностей, действую
щих в микробных системах, и в частности в комплексе микроор
ганизмов. Мероприятия, применяемые в народном хозяйстве в 
целях повышения плодородия почвы, урожайности сельскохозяй
ственных культур, развития различных отраслей промышленно
сти, улучшения быта населения, защиты от биоповреждения и 
коррозийных процессов различных материалов и других обла
стях деятельности человека, оказываю т заметное воздействие на 
существующие в окружающей среде биологические системы. 
В отдельных случаях данное воздействие может иметь отрица
тельный характер и привести биологические системы к упроще
нию. В экологическом аспекте и биоповреждения представляют 
собой естественный процесс, протекающий в общем круговороте 
веществ, который на время приостанавливает человек с помощью 
разных средств. В результате биоповреждений снижается цен
ность материалов или нарушается процесс эксплуатации, при
нося экономический ущерб. Следует отметить, что на каждом 
промежуточном этапе сырье, материалы и изделия могут стать 
объектом биоповреждающего воздействия, которое ухудшает фи
зико-технические свойства, изменяет прочность, товарные и экс
плуатационные характеристики [6— 11, 13, 18, 27, 31, 32, 54, 62, 
70, 72, 75, 76, 86, 90, 109, 148, 186, 227, 239, 267, 319, 326, 329, 
335, 343, 350, 421, 423, 432]. С этой точки зрения процесс био
повреждений включает в себя многие компоненты. В естествен
ных условиях множество факторов способствует биоповрежде
нию, что усложняет любое прогнозирование данного процесса без 
результатов исследований в разных экологических условиях. 
Поэтому важно в дальнейшем развивать эколого-техническую 
концепцию биоповреждения, детально изучить закономерности 
формирования видового состава и сообществ организмов, по
вреждающ их материалы и изделия, выяснить эколого-географи- 
ческие условия, положительно влияющие на развитие определен
ных биоразрушителей и способствующие ходу самого процесса 
биоповреждения. Изучение эколого-физиологических и эколого
биохимических особенностей биоразрушителей может дать цен
ную информацию и об их биоценотических связях и взаимоот
ношениях с естественными и искусственными компонентами сре
ды. Современные методы позволяют изучить систематическое
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полож ение  биологических агентов, д ать  ф ункц иональн ы е их х а 
р актеристики , вы яснить процесс ф орм ац ии  и строения группи ро
вок, поведение и о б р аз  их ж и зн и  в естественны х условиях. П о 
пуляционны е и биоценологические отнош ения м еж д у  о тдел ьн ы 
ми би о р азр у ш и тел ям и  часто  стан овятся  реш аю щ и м  ф актором , 
вы зы ваю щ им  и н ап р ав л я ю щ и м  процесс биоповреж дени я. В а ж н о  
установить в заим одействие  ж ивого  о р ган и зм а  с м атери алом  или 
техническим устройством . И м енно  это н ап р ав л ен и е  о х в аты в ает  
бесконечное разн о о б р ази е  потенциально о ж и д аем ы х  и реальны х 
ситуаций [24, 71, 103— 105, 146, 150, 153, 170, 172, 173, 184, 192, 
199, 215, 234, 237, 244, 250, 251, 289, 292, 305, 309, 322, 333, 334, 
349, 350, 353, 354, 383, 387— 389, 393, 396, 397, 408, 409, 418, 430, 
431, 433— 435].

В н асто ящ ее  вр ем я  известно, что микроскопические  грибы  
я в л яю тся  н аи более  активн ы м и ком п онентам и  к аж д о го  ценоза . 
П о  сравнению  с о стальн ы м и о р ган и зм ам и  грибы  о б лад аю т  э к о 
номным обменом вещ еств, использую т довольн о  больш ое ко л и 
чество у глерода  и а зо та  из р а з л а г а е м ы х  ими соединений д л я  по 
строения своего тела . Д о  60%  веществ, расщ еп ляем ы х  грибам и, 
переходит в слоевищ а грибов. М икроскопическим  грибам  свой
ственны чрезвы чайн ы й полим орф изм  и плеом орф изм , т. е. спо
собность соответственно м ен ять  облик в зависи м ости  от эк о л о ги 
ческих условий или проходить (часто к рай н е  незаконом ерно) 
р азн ы е  ничего не имею щ ие по облику общ его стадии  [5, 21, 44, 
56, 87, 89, 133, 147, 154, 162, 164, 178, 208, 229, 248, 321].

Л .  Л . В еликан ов  и Г. Д . У спенская  [56] на основании м и р о 
вых д ан н ы х  пришли к выводу, что ш ирокое расп ростран ен и е  гр и 
бов в биосфере зем ли  происходит б л аго д ар я  их биологическим 
особенностям: 1) наличию м иц ели альн ой  структуры  т а л л о м а ,  
обеспечиваю щ ей высокую степень кон такта  со средой; 2) зн ач и 
тельной скорости роста и р азм н о ж ен и я ;  3) высокой активности  
м е та б о л и зм а  (в том числе и удельн ой),  п роявляю щ ей ся  в ш и ро
ком и н тер вал е  действия р азли ч н ы х  экологических ф акторов ; 
4) больш ой генетической и биохимической изменчивости (п л а 
стичности), позволяю щ ей гри б ам  быстро адап ти р о в ать ся  к и зм е
няю щ и м ся  условиям  среды обитания; 5) способности бы стро  р е а 
гировать  на  действие неблагоп риятн ы х  ф акторов  среды  перехо
дом к анабиозу , возм ож н ости  дли тельн о  п реб ы вать  в этом со
стоянии, не тер яя  своей жизнеспособности, и т а к ж е  быстро 
переходить к  активной ж и зн едеятельн ости  в  б лагоп ри ятн ы х  ус
ловиях.

У м икроорган изм ов, лиш енны х вы раж енн ой  ди ф ф ерен ц и ац и и  
на органы  и ткани, вклю чение и р еал и зац и я  п рограм м  индиви
дуальн ого  разви ти я  в го р аздо  больш ей степени, чем у более  в ы 
сокооргани зованны х  организмов, определяю тся  экологическим и 
ф а к т о р а м и  среды. С огласно  М . С. К риц ком у [133 ] ,  многие я в л е 
ния ж и зн ен н ого  цикла орган и зм ов  мож но р а с с м ат р и в а т ь  как  
проявление  специфического ответа  клеток на сигнал , поступаю 
щий из о к р у ж аю щ ей  среды. Д л я  познания явлений  онтогенеза
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принципиально важно, с одной стороны, понимание природы са
мого сигнала и выделение сигнального фактора из всей совокуп
ности условий, необходимых для нормального существования 
клетки, а с другой — расшифровка физиологических и биохими
ческих механизмов, определяющих реализацию специфического 
ответа клеткой.

Ю. Одум [204] указывает, что основной предмет экологии — 
это совокупность или структура связей между организмами и 
средой. Объектами экологии являются строение экосистем, их 
свойства, внутренняя динамика и функционирование, регуляция 
состава и строения объектов экосистемы и протекающих в ней 
процессов. С этой точки зрения можно смотреть и на процессы 
биологической деструкции, вызываемой микроскопическими гри
бами.

В экосистеме особь любого вида стала рассматриваться как 
индивидуальная система, имею щ ая внутреннюю структуру, орга
низацию, законы развития, существования, размножения и всту
пающая как целое в закономерные отношения с окружающей 
■средой. Внешние отношения биосистем, их взаимодействие с ок
ружающей средой играют ведущую роль в естественном отборе, 
в борьбе живых форм за существование и тем самым — во взаи- 
моприспособительной эволюции организмов [56, 81, 187, 321, 345, 
427].

Существенным понятием в классической экологии является 
экониша. Определение экониши в литературных источниках раз
нообразно. Например, по образному выражению известного эко
лога Ю. Одума [204]: место обитания — это «адрес» организма, 
а ниша — его «профессия». Э. Пианка [216] экологическую 
нишу рассматривает как общую сумму адаптации организмен- 
ной единицы или как все разнообразные пути приспособления 
данной организменной единицы к определенной среде. По мне
нию Ш. Д. Мошковского [187], экониша представляет собой 
упорядоченное сочетание материальных компонентов агентов 
энергетических ресурсов, факторов среды, с которыми связаны 
биосистемы своим формированием, существованием, размнож е
нием составляющих ее особей и их адаптацией к условиям сре
ды. К аж д ая  биосистема существует в единстве со своей конкрет
ной нишей, образуя с ней систему более высокого порядка, кото
рую автор называет метасистемой. К аж д ая  метасистема как це
лое имеет свою внутреннюю динамику и взаимодействует с окру
жением по своим специфическим законам биосистемы и экони
ши по отдельности.

Р. Риклефс [233] доказывает, что каждому уровню экологи
ческой организации присущи свои особые структурные и функ
циональные характеристики. Особое место занимает изучение 
роли взаимодействия биосистемы с эконишами, т. е. тех отноше
ний, с которыми связана эволюция организмов. Борьба за сущ е
ствование, а так ж е  ее результат — адаптация к среде принима
ют разную форму у систем различного уровня. На уровне вида
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это хар ак тер и зу ется  ж и зненн ой  схемой вида, изменением и р а з 
нообразием  строения особей и их ф ункц иям и , широтой их п р и 
способленности к  р а зн ы м  ф изико-географ ическим  частям  а р е а л а ,  
новым пи тательны м  су бстр атам  и к эк стр ем ал ьн ы м  условиям .

С ущ ествует  мнение, что грибы  со став л яю т  автономные со о б 
щ е с т в а — м икоценозы . Оно обосновы вается  особенностями ф у н к 
ционирования  грибов в биосфере. О д н ако  св я зи  м икромицетов, 
зан и м аю щ и х  специфические экологические ниши, довольно с л а 
бы или вовсе отсутствуют. П оэтом у сущ ествует  и другое мнение, 
согласно которому в растительны х ассоц и ац и ях  группировки 
м икром ицетов  не о б р азу ю т  в заи м освязан н ого  единства. Это 
объясн яется  тем, что пространства , р а зд ел я ю щ и е  м икроколонии, 
настолько  велики  по сравнению  с их разм ер ам и , что созд ает  
трудности  в их тесном взаим овлияни и . С ледовательно , изучение 
чистых культур  имеет более  прямое, чем это  считалось, отнош е
ние к характер и сти к е  ф ункц иональн ы х  особенностей отдельны х 
видов [100, 337].

С пецифической функцией биологического сообщ ества  лю бого  
типа я в л яется  заполнение  доступного экологического  п р о стр ан 
ства путем р азм н о ж ен и я  особей в соответствии с наличны м и м а 
териально-эн ергетическим и ресурсами среды. М ногообразие  
условий о битан ия  и троф и чески х  связей  приводит к  о б р азо в ан и ю  
т а к  н азы в а е м ы х  экологических  групп у  грибов, которы е не с в я 
заны  с систематическим полож ен ием  вх о д ящ и х  в них видов. 
В силу  сходны х м естообитаний и способов питан ия  у  п р е д с та 
вителей филогенетически у д ал ен н ы х  видов грибов в ходе эв о 
лю ции могут п оявляться  определен ны е сходства  ф изиологиче
ских и биологических функций, что м ож н о н аб лю д ать ,  наприм ер, 
у  д ер е в о р азр у ш аю щ и х , керотинофильны х, корбоф ильны х, капро- 
ф ильны х и у представи телей  некоторы х других эколого-ф изиоло- 
гических групп м икромицетов [144, 360— 362, 398].

Ш. Д . М ош ковский [187] подчеркивает , что ни ж и зн е н н а я  
схема вида, ни ж и зн ен н ая  ф о р м а  особи не я в л яю тся  эл е м е н т а 
ми экониши, к а к  это считалось раньш е, а я в л яю тся  они лиш ь 
р е зу л ь т ат а м и  адап тац и и  ви д а  в поколениях прим енительно к 
кон кретны м  экониш ам . Л . Л .  В еликан ов  и Г. Д .  У сп енская  [56] 
сп раведли во  у казы ваю т, что изучение гл о бальн ы х  проблем  син- 
экологии невозм ож но без пон им ания процессов, п р о текаю щ и х  в 
отдельны х б л о к а х  экосистем, без определен ия  места  и роли о т 
дельн ы х  групп организмов в о б щ ем  явлении.

И зуч ен и е  грибов с экологической  точки зрен и я  б ы ло  начато  
ещ е основоп олож никам и  микологии П ерсоном  (P e rso n ,  1871 — 
1936), Ф ри зом  (Fries ,  1794— 1878), К орда  (C o rd a ,  1837— 1859), 
Р обенгорстом  (R obenhors t ,  1806— 1881), Д е  Б а р и  (D e Вагу, 
1831 — 1888), Б реф ельдом  (B re fe ld ,  1872— 1912), С а к к а р д о  (S ac-  
cardo , 1882— 1925), Л . С. Ц ен ковски м  (1822— 1887), М. С. В оро
ниным (1838— 1903), А. А. Я чевским  (1863— 1932), Л .  И. К и р са 
новым (1877— 1955), Н. А. Н а у м о в ы м  (1888— 1959), Н. М. Пи- 
допличко  (1904— 1974), одн ако  систематические исследован ия  в
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этой области стали проводиться только в последние 15—20 лет. 
Т. А. Работнов [226] вполне обоснованно подчеркнул, что гл ав 
ные концепции и даже терминология по этому кругу вопросов 
еще полностью не сформулированы.

Микроскопические грибы как компоненты входят во все био
ценозы [268]. Они встречаются в экстремальных условиях оби
тания [5, 383, 389], при высоких температурах [40, 147, 383], 
при низких температурах 1106, 129, 164], во льдах Арктики и 
Антарктики и высоких слоях атмосферы [3, 4, 321, 383] и в дру
гих местах. И практике хранения микромицетов, как  указывает 
Айисуорт [317], известны случаи, когда жизнеспособность этих 
организмов не менялась в течение нескольких десятилетий, что 
свидетельствует об их исключительной устойчивости.

Экологические группы у грибов выделяют на основе их отно
шения к ведущим факторам окружающей среды (температуре, 
влажности, свету, кислородному режиму, кислотности среды 
и др.) и определенной специфичности субстрата (грибы почвен
ные, воздушные, целлюлозолитические, разрушающие лигнин и 
опад, филлоплаиа, технофилы и др.) [91]. Н. Н. Ж данова и 
А. И. Василевская [87] на примере темноцветных гифомицетов 
семейства Dematiaceae показывают, каким образом и насколько 
приспособлены они к неблагоприятным и крайне неблагоприят
ным, вплоть до биологически экстремальных, условиям существо
вания. Авторам удалось обнаружить необычные механизмы 
устойчивости [213, 399].

Практической задачей, исходящей из научных теоретических 
предпосылок, является, как указывает Ш. Д. Мошковский [187], 
разработка методов и приемов воздействия на эконишу и вмеш а
тельства во взаимоотношения биосистемы в ней с целью сохра
нения или упрощения биосистемы или же в определенных слу
чаях наоборот — прекращения существования системы, как, на
пример, в отношении популяции биодеструкторов полимерных 
материалов. Д ля  выяснения и предотвращения неблагоприятной 
экологической ситуации все больше осознается необходимость 
системного анализа закономерностей, действующих в микробных 
системах, и в частности в комплексе микроорганизмов, участвую
щих в деструкции полимерных материалов. В этих условиях м еж 
ду микроорганизмами завязываются связи, которые определяют 
взаимоотношения между ними и образуют определенную систему, 
дающую методический подход к изучению трофической сети мик
роорганизмов, поскольку она отраж ает существующие в природе 
взаимосвязи между отдельными группировками микроорганиз
мов в пространстве и времени. В зависимости от поступления 
веществ в определенной точке пространства будут проявлять 
активность то одни, то другие группы микроорганизмов. Таким 
образом происходит смена этих групп во времени, совершается 
их сукцессия [93, 368].

Микроскопические грибы вместе с другими микроорганизма
ми входят в биогеоценозы как  компоненты гетеротрофного блока,
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за н и м ая  в них уровень  деструкторов  органического  м атер и ал а .  
Т аким  образом , почвенные микромицеты  вы полняю т в биоцено
за х  целый р я д  функций, в ы зы в а я  м и н ер ал и зац и ю  и гум иф икац ию  
мертвого органического  вещ ества , в том числе и такого, которое 
недоступно другим о р ган и зм ам  (лигнин, керотин, ц ел л ю л о за ,  
синтетические полим ерны е м атер и алы  и т. д . ) .  Вместе с  тем г р и 
бы являю тся  активны ми участни кам и  многочисленных т р о ф и че
ских цепей и сетей, сущ ествую щ их м еж д у  ком понентам и лю бого  
биоценоза [56, 149, 297, 321, 339— 341, 355, 362, 363, 369— 371, 
373— 375, 377, 381, 382, 413, 414, 416, 426].

И звестно  [102, 162, 288, 303, 321, 344, 383, 389], что в л а ж 
ность, тем п ературн ы й и световой реж и м , доступность ор ган и ч е 
ских, м и н еральн ы х  п и тательны х веществ могут не только у с к о 
рять  или з а м е д л я т ь  процессы роста, но во многих случаях  и грать  
роль специфических сигналов , о бусловли ваю щ и х  их р еал и зац и ю , 
например переход от покоя к вегетативном у росту или ф о р м и р о 
ванию  на вегетативны х кл етках  репродуктивн ы х структур. А д ап 
тация  к новым условиям  приводит к ди ф ф ерен ц и ац и и  первичного 
вида на группы популяций и расп ределен и ю  на внутривидовы е 
таксоны. Т ер р и то р и ал ьн ая  (при дизью нкторном  а р еал е)  и э к о 
логическая  изоляци я  у грибов усиливает  процесс дивергентной  
эволюции, что в конечном счете способствует процессу в и д о о б р а 
зования. Н а  онтогенез грибов воздействую т разли чн ы е  эк о л о ги 
ческие ф акторы . О д н ако  многие авторы  [69, 87, 133, 165, 254, 
304, 380, 389, 401] у казы в аю т , что особого вни м ан ия  з а с л у ж и 
вают процессы, специфически кон троли руем ы е световым р е ж и 
мом. И звестно  нем ало примеров, к а к  свет индуцирует  или п о д ав 
л яет  процессы ф орм ирования  репродуктивны х структур  (сп о р ан 
гиев, конидий, плодовых т е л ) ,  или частичные реакции этих п ро
цессов, нап рим ер  запуск  синтеза  карати н ои дн ы х  или м ел ан и н о 
вых пигментов, сопутствую щ их ф орм ированию  полевых культур, 
возникновению  трофических или токсических реакций, ускорению  
или зам ед л ен и ю  роста. В озм ож н ость  специфического зап уск а  
определенны х этапов  онтогенеза  простым изменением  одного из 
ф акторов  условий культи ви рован и я  н ар яд у  с относительной про
стотой о р ган и зац и и  микроскопических грибов, по сравнени ю  с 
другими эукариотическим и ор ган и зм ам и , позволяет  р а с с м а т р и 
вать их к а к  чрезвычайно перспективны е м одели  д ля  изучения 
биологических и биохимических основ регуляции и н д и в и д у ал ь 
ного р азви ти я ,  в первую очередь  д л я  расш и ф ровки  п о сл ед о ва
тельности событий, о п ределяю щ и х  специфический ответ клетки 
па сигнал.

Возникновение экологических групп ,у грибов я в л я е т с я  сл ед 
ствием всего эволю ционного разви ти я  этих организм ов  в р езу л ь 
тате бесчисленны х адап тац ий  к  условиям  сущ ествования  во мно
гих поколениях. Н апри м ер , Ю. П. Н ю к ш а [199] считает, что в 
процессе д ли тельн ой  колон изаци и (на п ротяж ени и  2000 лет)  б у 
маги гр и б ам и  на ней эволю ционно слож или сь  сво ео бр азн ы е  со 
общества. П о  мере б и оразруш ен и я  субстратов антропогенного
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прои схож ден ия  на них р а зв и в а ю тс я  грибы с различной  в ы р а ж е н 
ностью ф ерм ен тн ы х систем, а о св о б о ж д а ю щ а я с я  эн ерги я  и в ещ е
ства  поступаю т в общий энергетический поток авто- и гетер о 
троф н ы х  блоков экосистем [ 195— 198, 200, 207, 225].

О д н ако  сущ ествует мнение, что микроэволю ция охваты вает  
относительно небольш ие отрезки  времени, ее процессы р а з в и 
ваю тся  на ограниченны х территориях , за к а н ч и в ая с ь  м ех ан и зм а
ми ви дообразован ия . Э л ем ен тарн ы м и  ф акторам и , о п р ед ел яю щ и 
ми микроэволю цию  в популяциях  организмов, как  известно, слу 
ж а т  мутационный процесс, популяционные волны, естественный 
отбор и изоляция.

Л . Л . В еликанов  и Г. Д .  У спенская  [56] отмечаю т, что п ри 
способительные реакции грибов к условиям  сущ ествования  м о ж 
но р ассм атр и вать  с двух  позиций: с точки зрения  синэкологии 
(т. е. общ ей экологии) и с точки зрения  аутэкологии  (т. е. э к о 
логии отдельны х групп ж и в ы х  организм ов, в н аш ем  случае  — 
микроскопических грибов).

Р азви ти е  популяций грибов в биогеоценозах  происходит в 
тесном кон такте  и в заи м о связи  с популяциям и дру ги х  о р ган и з
мов. Естественный отбор, действую щ ий на уровень  сообществ, 
приводит к сохранению  признаков , благопри ятн ы х д л я  группы и 
биоценоза в целом. Такой тип эволю ции, при водящ ий к в з а и м 
ному отбору зави сящ и х  друг  от д р у га  популяций автотроф н ы х  и 
гетеротроф ны х организм ов и способствую щий возникновению  
го м ео стаза  экосистем, получил назван ие  сопряж ен ной  эволюции 
[206, 227]. О дновременно с эволю цией видов и функций проис
ходит эволю ция структурной и ф ункциональной орган и зац и и  со
общ еств организм ов, эволю ция ф орм  их сущ ествования. Вид в 
отнош ении ее структуры  в лю бой момент времени характери зую т  
следую щ ие признаки : 1) плотность, т. е. количество особей в еди 
нице объем а; 2) х ар актер  или тип р азм ещ ен и я  особей в про
странстве; 3) средн яя  п род олж ительность  ж и зн и  особей; 4) ско 
рость р азм н о ж ен и я  особей; 5) ф орм а  взаим одействия  м еж ду  осо
бям и  [73, 223].

С огласно Г. Д .  З вяги н ц еву  [100] м икроорган изм ы  в отличие 
от высш их организм ов  имею т больш ие потенциальны е во зм о ж н о 
сти сохранять  равновесие  системы при изм ен яю щ и хся  внеш них 
воздействиях. Автор у казы в ает ,  что при экологических  и сследо
ван и ях  в больш инстве случаев нет необходимости у стан ав л и в ать  
все сущ ествую щ ие в почве р азн о о б р ази я  м икроорганизм ов, д о 
статочно ограничиться  определением  форм, дом и нирую щ их в 
в аж н ы х  экологических процессах. Т аким  образом , критерии д о 
минирования п ри обретаю т  первостепенное значение, причем и м е
ется в виду не только  и не столько численное доми нирован ие  в 
процессах. В одних  сл у ч ая х  это могут бы ть  т а к ж е  глобальн ы е  
процессы, такие, к а к  р азл о ж ен и е  целлю лозы , а в других — синтез 
определенны х м етаболитов  (органических кислот, ферментов, 
витам инов и т. д .) [38, 39, 50, 51, 256, 262, 282, 284, 287, 288, 
293, 307, 357].
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В р езультате  р а з л о ж е н и я  разн ы х  р асти тельн ы х  остатков  в 
природе образуется  много одинаковы х летучих  и в о д о р аств о р и 
мых веществ. Н ап р и м ер ,  О. А. Б ерестедкий  [26] приводит д а н 
ные о составе  продуктов р а с п а д а  расти тельн ы х  остатков гороха , 
лю пина, пшеницы, к у курузы  и других культур. Он определил  в 
о статк ах  у к а за н н ы х  растений 15 сах ар о в  (дезоксирибозу , с а х а 
розу, раф ф и н озу , м альтозу , рам нозу , рибозу , фруктозу, монозу, 
араби нозу , гал ак то зу ,  глю козу  и д р .) .  П о д ан н ы м  автора , при 
разл о ж ен и и  р асти тельн ы х  остатков в почве об р азу ется  10 л е т у 
чих органических соединений (спирты, альдегиды , ацетон, этил  
и много други х  вещ еств) .  Степень специфического  действия р а з 
лагаем о го  м атер и ал а  м и кроорган и зм ам и  на о кр у ж а ю щ у ю  среду  
связан о  с количеством и качеством продуктов р а зл о ж е н и я .  
В процессе деструкции м атери алов  о б р азу ю щ и еся  м етаболиты  
вы зы ваю т зам етн ое  ингибирую щ ее или сти м улирую щ ее действие 
на микроскопические грибы [28, 35, 107, 286, 437].

К а ж д ы й  биологический или абиотический ф актор , которы й 
стим улирует  или ингибирует  активность, п р и б л и ж а е т  или п овы 
ш ает  пределы  толерантности  м и к ром ицета-би одеструктора , со 
став л я ет  деструкционны й потенциал  о к р у ж а ю щ е й  среды, о б у с 
ло в л и в аю щ и й  ф ун кц иональн ую  деятельность  м икроорган изм ов-  
биодеструкторов. А биотические ф акторы  о кр у ж аю щ ей  среды 
обычно ограничиваю т р а зм е р  и активность популяции, би ологи 
ческие в заим одействия , регулирую т и ф орм и рую т  микробн ы е 
сообщ ества. М ногие виды микром ицетов-биодеструкторов  могут 
успеш но разв и в аться  только  в относительно узком  д и ап азо н е  
условий внеш ней среды. И з  них особое значение  имеют т е м п е р а 
тура  и в л аж н о сть  м а те р и а л а  и воздуха, его химический и м е х а 
нический состав, аэр ац и я ,  кислотность и т. д. Географический  
а р е а л  популяции соответствует географ ическом у  р асп р о стр ан е 
нию подходящ их  условий. О д н ак о  такое  п редполож ен ие  не учи
т ы в ает  п ри нци пиальны х различий  м еж д у  условиям и, д о стато ч 
ными д л я  в ы ж и в ан и я  отдельны х особей, и условиям и , необходи
мыми д л я  увеличения численности популяций. П оследн ее  м о ж ет  
быть в озм ож н ы м  только  в тех  случаях , когда  скорость р а з м н о 
ж ен ия  организм ов  будет о п ер еж ать  темпы их естественного 
отм ирания . П оскольку  интенсивное р азм н о ж ен и е  (в сравнении 
с простым п оддерж ан и ем  ж и зн ен н ы х  ф ункций) требует  доп о л н и 
тельн ы х ресурсов питания и условий среды, обесп ечиваю щ и х по
вы ш енную  биологическую  активность, общ ие границы  р а с п р о 
стр ан ен и я  видов всегда б ы в аю т  значительно шире, неж ели  г р а 
ницы их массового  р а зм н о ж ен и я  [295].

С реди  необходимы х ресурсов, непосредственно о п ределяю щ и х  
численность популяций ж и в ы х  организмов, особое место з а н и 
мает  количество  и доступность источников питания. Д л я  м и к р о 
мицетов-биодеструкторов т ако й  базой  с л у ж а т  полим ерны е м а 
тери алы  различного  химического состава , доступность которых 
м ож ет  обусловли ваться  р азл и ч н ы м и  ф акто р ам и  в зависи м ости  
от экологических  особенностей сам и х  микромицетов-биодеструк-
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I<i)*imi (liiini и I наиболее хириктерных особенностей микромице-
1 1 и* ПНИД0 1 ' I р у к т о р о в — их способность легко  р асп р о стр ан яться  
1 1 ( 1  Н’рриторип, и частности по воздуху. В силу этого  наличие и 
доступность р азн ооб разн ы х  м атер и ало в  на территории  является  
одним из главны х ф акторов , обусловли ваю щ и х  больш ое р асп р о 
странение микромицетов-биодеструкторов .

В заим освязи  м еж д у  груп п и ровкам и  микромицетов в к ом п лек
се у с тан а в л и в а ю тс я  согласно их экологическим (биономическим) 
стратегиям . С тратегией  в д ан н ом  случае м ож но считать  набор 
особей, свойственный конкретной популяции, обеспечиваю щ ий 
ее р азвитие  и в ы ж и ван и е  в р ассм атр и в аем о м  местообитании. 
У ниверсальны м и п ар ам етр ам и  биологических стратегий  д ля  всех 
ж и в ы х  орган и зм ов  считаю тся их р азм ер ы , вы ж и ваем о сть  в у сл о 
в и ях  местообитания, особенности ж изненного  цикла , пределы 
миграции, п о к азател и  темпа  р азм н о ж ен и я  и др. [108].

Еще в 1928 г. В. Н. С укачев  п р ед л о ж и л  сукцессии дели ть  на 
экологические, основой которы х яв л яется  изменение экологи че
ски х  условий либо  самим сообщ еством, либо  внеш ними ф а к т о 
р ам и , и автогенетические, в которы х изменение среды  обитания  
происходит вслед  за  изменением сообщ ества. Д л я  к а ж д о го  сооб 
щ ества , или популяции, наступает  время, когда  оно достигает  
кульм и нации  разв и ти я  и становится  «климаксной» стаб и л и зи р о 
ванной экосистемой. Н аи б о л ее  р асп р о стр ан ен н ая  причина сук
ц е с с и и — изменение популяции м естообитания  таки м  образом , 
что сам а  популяция  у ж е  не м ож ет  р азв и в ать ся  столь ж е  хорошо, 
поэтому происходит смена дом и нирую щ их популяций.

Сукцессии т а к ж е  могут происходить и за  счет незначительного  
изменения среды обитания , сезона года и по другим  причинам. 
Э то  особенно хорош о зам етн о  при развитии м икромицетов на 
синтетических полим ерны х м а те р и а л а х  1174, 415]. Э кологиче
с к а я  сукцессия, по Ю. О дум у [204 ] ,  это нап равленн ое , п р ед ск а 
зуем ое  и упорядоченное развитие  сообщ ества, связанное  с и зм е
нением видовой структуры  во времени и процессов, происходя
щ их в сообщ естве в р езу л ьтате  изменения среды обитания  под 
действием  сообщ ества. С развитием  химической пром ы ш лен но
сти и широким применением  синтетических полим ерн ы х м а те р и а 
л о в  различного  н азн ачен и я  д л я  народного  хозяй ства  появился  
сильны й экологический ф актор , действую щ ий на все биологиче
ские системы и их компоненты. П оп ав  в о к р у ж аю щ у ю  среду, они 
в л и яю т  на м и кроорган изм ы , н аселяю щ ие зону, подверж енн ую  
действию, м атер и ал а ,  который м ож ет  вы зы вать  изменение чис
ленности, м орф ологических признаков , проявить  мутагенную  
активн ость  и п редстави ть  генетическую опасность д л я  м и кр о 
скопических грибов и други х  микроорган изм ов. В то ж е  врем я  
под действием м етаболитов  микроскопических грибов м атери ал  
м о ж ет  стать  пи тательны м  субстратом  д л я  грибов и други х  ж и 
вы х  организмов. О д н а к о  реакц и я  отдельны х видов микромицетов 
и их группировок на действие различ ны х  вещ еств и на изменение 
питательного  су бстр ата  неодинакова  и зависи т  от их эколого-
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физиологических особенностей, состава  и структуры  их группи
ровок. С ледовательно , д ля  нап равленн ого  р егули рован и я  м и к р о 
биологических процессов необходимо зн ать  видовое богатство  и 
количественный состав микробны х сообщ еств , в ы зы ваю щ и х  де- 
струкционны е процессы м атер и ало в  различ ного  химического со 
с тав а ,  вникнуть во внутренню ю  структуру  системы, изучить сво й 
ства  доминирую щ их м икробны х популяций, участвую щ их в тех 
или иных эл ем ен тарн ы х  биодеструкционны х процессах  [152, 301 ] .

С труктурны е системы м икроорганизм ов очень подвиж ны, чув
ствительны  к изменениям  о к р у ж а ю щ е й  среды  и резко м еняю тся 
в пространстве  и времени. Д ан н ы й  процесс м ож ет  бы ть  св язан  
с изменением структуры  сообщ ества, что часто  в ы р а ж а е т с я  в н а 
растан и и  ч исла элементов сообщ ества  и связей  м еж д у  ними. 
Ф у н кц и о н ал ьн ая  р еакц и я  популяций или сообщ ества  вкл ю чает  в 
себя изучение таки х  особенностей, к а к  продуктивность, скорость 
переноса веществ и энергии. П о мнению Ю. О д ум а  [204],  в т а 
кой системе достигается  м аксим ум  биом ассы , на п о д дер ж ан и е  
которой расходуется  почти вся п о тр ебл яем ая  энергия. П росты е 
пищевые цепи сменяю тся слож н ы м и  трофическим и отнош ениями. 
У величение видового и биохимического р азн о о б р ази я  происходит 
на фоне п р ео б л адан и я  узкой  специ али зации  видов. В за в и с и м о 
сти от поступления и доступности вещ еств в р ассм атри ваем ой  
точке п ространства  бы ваю т  активн ы ми то одни, то другие группы 
микром ицетов , т. е. происходит смена этих групп во времени, 
следовательн о ,  соверш ается  их сукцессия в р езу л ьтате  изменения 
среды  обитан ия  под действием  сообщ ества. Н аи б о л ее  р а с п р о 
стр ан ен н ая  причина сукцессии — это изменение м естообитания  
популяции, ведущ ее  к  смене доминантов.

Р асп ределен и е  микром ицетов  по экологическим  группам  п р о 
исходит на  основе приспособления, которое в ы р а ж а е т с я  биохи
мическими особенностями —  м етаболизм ом . В вод  вещ ества  (эн ер 
гии) в систему осущ ествляется  в процессе фотосинтеза. П о л и 
меры могут р а зл а г ат ь с я  в аэробной и анаэробн ой  зоне микро- 
м ицетам и, имею щими соответствую щ ие ф ерменты  —  экзогидро- 
л а зы ,  до н и зко м о л еку л яр н ы х  веществ. Группа этих м и к р о о р га 
низмов в основном п р ед ставл ен а  гри бам и  [162, 321, 345, 390, 
401].

Н а  основании эксп ери м ен тальн ы х  д ан н ы х  [356, 359, 360] 
б ы л а  с д е л а н а  попытка сгруппи ровать  грибы по мере их п о я в л е 
ния в к о м п л ек сах  м и кроорган изм ов  и согласно их р азли ч н ы х  
ф о р м ац и й  в экогруппе. Н ап р и м ер ,  сукцессия м икроорган изм ов 
на к о р н ях  растений происходит следую щ им образом : первыми 
корни н асел я ю т  слабы е п ар ази ты  (C ort ic ium , F u s a r iu m ,  P y th i-  
um  —  н у л е в а я  стадия  10). В д ал ьн ей ш ем  в процессе интенсивного 
ф ункц иони рования  растений р азви ваю тся  в основном с ап р о ф и т 
ные сахароли ти чески е  м и к роорган и зм ы  (M ucor, некоторы е гр и 
бы из рода  P en ic i l l ium  — стад и я  I ) .  С возрастом  растен ия  часть 
корней отм ирает , и на них усиленно  начинаю т р азв и в ать ся  ц ел 
л ю л о зо р а зр у ш а ю щ и е  грибы в ассоциации со вторичны ми с а п р о 
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фитными сахаролитическими микромицетами (Trichoderma viri- 
de, A spergillus n iger — стадия II).  И, наконец, на корнях расте
ний появляются микромицеты, разлагаю щ ие лигнин (Fusarium  
lactis, F. n ivale — стадия I I I ) .  Д ан н ая  схема является неполной 
и весьма условной. Она не отраж ает всего сукцессионного про
цесса микромицетов на корнях во время роста растений, особенно 
многолетних. Сукцессия микромицетов на корнях каждого вида 
растений имеет свои оттенки и во многом обусловливается ф ак
торами внешней среды. Д ан н ая  схема не что иное, как  краткое 
выражение сукцессии в той микрозоне, в которую постуйили 
сложные полимеры. В первых стадиях этой сукцессии преобла
дают организмы с г-стратегией, свойственной организмам с вы
сокой скоростью роста, большой возможностью выжить на р а з 
личных не насыщенных питательными субстратами стадиях ко
лонизации за счет высокой продуктивности. В дальнейших ста
диях преимущество получают организмы с более высокой 
способностью к выживанию в условиях конкуренции, использую
щие источники питания с высокой эффективностью (К-страте- 
гия). Стратегией можно считать набор особенностей, свойствен
ный конкретным видам, обеспечивающий развитие и выживание 
во время их адаптации к новым субстратам, которые в настоящее 
время в больших количествах попадают в окружающую среду 
1428].

Адаптация микроорганизмов, по Ю. Н. Карасевичу [118], 
в самой общей форме может вы раж ать  два типа реакции орга
низма.

1. Реализацию  потенциальных возможностей организма при 
изменении окружающей среды. Этот тип адаптации предпола
гает наличие определенных механизмов, которые позволяют орга
низму внешне целесообразно (адекватно) изменять обмен ве
ществ или считывание генетической информации при изменении 
условий окружающей среды. В таких случаях адаптация насту
пает без изменения количества и качества имеющейся генетиче
ской информации, т. е. без изменения наследственности данного 
организма. Такой тип адаптации обычно называют физиологиче
ским. Особенно ярко он выражен у микромицетов, обладающих 
сильным ферментным аппаратом.

2. Способность целесообразно реагировать на изменения окру
жаю щих условий. Этот тип адаптации возможен только в резуль
тате изменения количества или качества генетической информа
ции, т. е. в результате стойкого изменения генотипа. Совершенно 
очевидно, что первый тип адаптации не мог бы возникнуть без 
существования второго.

Учитывая тот факт, как  правильно указывает автор [118], 
что такое деление в значительной степени условно, мы, исходя 
из таких позиций, начали изучать адаптацию микромицетов к 
новым полимерным материалам, постоянно попадающим в окру
жающую среду и широко используемым в народном хозяйстве.

Ю. Н. Карасевич [118] подчеркнул, что понятие «адаптация»
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ч

и «м утац ия»  — это резко  плановы е понятия и их нельзя рнстмпт- 
ривать  как  разли чн ы е  м еханизм ы  изменчивости генотипа. Мути- 
ция —  это событие, п ри водящ ее  к относительно стойкому и зм е
нению генотипа, и, следовательно , она м о ж ет  л е ж а т ь  в основе 
изменения, имею щ его приспособительное значение. А дап тац ия  — 
это в конечном счете сум м арное  проявление на фенотипическом 
у ровне  слож ного  процесса взаим одействия  о рган и зм а  и среды  
к а к  одной системы. Этот процесс х а р актер и зу ется  рядом л и ш ь  
ему присущ их черт, и поэтому его следует  вы дели ть  в особую  
к атегорию  биологических явлений.

Л . А. Г оловлева  [66, 67], изучая  микробиологическую  а д а п 
тац и ю  чуж еродн ы х соединений, отмечает, что характерной  осо
бенностью д егр ад ац и и  ксенобионтов я в л яется  активное у ч асти е  
в этих процессах  гидролитических ф ерментов. Это отличает  м и к
робный м етаболизм  от превращ ений чуж еродн ы х  соединений в 
кл етках  вы сш их организм ов , у которых первичная  эн зи м ати че
с кая  а т а к а  св я за н а  п р еж де  всего с действием  окси доредуктаз .  
Участие ги д р о л аз  облегчает  воздействие м икроорган изм ов на но
вые м атер и алы , так  к а к  эти ферменты  обычно секретирую тся из 
клетки  и таки м  о бразом  сни мается  проблем а  тран сп орта  суб 
стр ата  и токсическое действие составны х частей р азр у ш аем о го  
м атер и ал а .  Внеклеточный гидролиз способствует о б р азо в ан и ю  
из продуктов реакции всякого  рода конью гатов  с вещ ествам и  
среды, полим ери зации  и адсорбации  на частиц ах , что з а т р у д 
няет или д а ж е  д ел а е т  невозм ож ны м и д ал ьн ей ш и е  превращ ения. 
П оэтом у процессы, начинаю щ и еся  гидролитическими реакц и ям и , 
часто не при водят  к  полной д егр ад ац и и  ксенобионтов, а носят 
х а р а к т е р  их тр ансф орм ац ии , со п р о во ж даясь  накоплением  в ср е 
де продуктов, п ред ставляю щ и х  д ля  биосферы  не меньш ую о п а с 
ность, чем исходные соединения. М икром ицеты  являю тся  основ
ными дестр у кто р ам и  полимерны х м атери алов . Они синтезируют 
соответствую щ ие ф ерменты  экзоги дролазы , при помощ и которых 
р азр у ш аю т  полимерные м атер и алы  до ни зко м о л еку л яр н ы х  ве
ществ, которы е способны усваи вать  другие  орган и зм ы  [240, 241, 
245, 246, 263, 417].

И з  приведенны х примеров видно, насколько  в а ж н о  изучение 
м икроорган изм ов  — биодеструкторов разн ы х  полимерны х м а т е 
риалов , их экологических особенностей, ф изиологической а к т и в 
ности и т а к и х  механизмов действия, к а к  гидролиз ам идны х и 
эф ирн ы х  связей , д егалогенирован ие  разн ы х  типов, окисление 
(гидроксилирование , д е з а л к и л и р о в а н и е ) , восстановление. Во 
всех этих процессах  участвую т метаболиты , обильно вы д ел яем ы е  
м и кром ицетам и , представи телям и  разн ы х  родов [402].

В н ач альн ы х  стади ях  столкновения м икром ицета  с новым чу
ж еродн ы м  соединением у него проявляется  т а к  н азы ваем ы й  пе
риф ерий ны й метаболизм . П р о д у к там и  периферийного  м етаб о л и з
м а у  грибов могут быть стан дар тн ы е  ин терм едиаты  пр о м еж у то ч 
ного обм ен а  (ф осф орили зированн ы е углеводы , органические ки с
лоты, аминокислоты , соединения ц и кла  тр и кар б о н о вы х  кислот,
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п и р у й * ! ,  I 7 I K J K 0 I I U T ,  пирокатехин, протокатеховая кислота и т. д .) ,  
и н т р и г  нетуиают в центральный метаболизм. В этом случае 
начальные этапы метаболизма называют «подготовительным 
обменом» 1117]. Под центральным метаболизмом следовало бы 
понимать специализированные механизмы в отношении получе
ния энергии и материала для конструктивных процессов, сходно 
организованных у разных микроорганизмов. Обычно при био
повреждении микроорганизмы используют материал как  источ
ник углеродного питания. Химические изменения, происходящие 
при этом, являются обычными процессами окисления, восстанов
ления, гидролиза и этерификации. Ферменты, выделяемые микро- 
мицетами, при этом выполняют роль катализаторов [308, 328].

В процессе роста грибы выделяют ряд промежуточных про
дуктов, включая некоторые органические кислоты (янтарную, 
лимонную, уксусную, валериановую, фумаровую, энантовую, 
фталевую, себациновую, каприловую, адипиновую, каприновую, 
пеларгоновую, щавелевую, малеиновую и др.). Грибами выде
ленные органические кислоты можно рассматривать как само
стоятельные коррозийные агенты, что неоднократно доказано 
проведенными опытами [95, 117, 136, 275, 321, 336].

Обычно критерием чувствительности материала к грибному 
поражению служит интенсивность и характер роста гриба на м а
териале. Поэтому для более точной идентификации характера 
повреждения и прогнозирования его хода становится важным: 
идентификация агента, вызывающего повреждение, выяснение 
его эколого-физиологических особенностей (в первую очередь 
скорости колонизации субстрата, образования мицелия, интен
сивности конидиегенеза), установление степени повреждения м а
териала (использует ли гриб сам полимер как  источник питания 
или развивается за счет загрязнений).

Исследование целлюлазной, амилазной и протеазной активно
сти микроскопических грибов, повреждающих бумагу, показало 
их специфическую роль в разрушении этого субстрата. Синтез 
ферментов носит хорошо выраженный индивидуальный характер 
у каждого продуцента, проявляющийся в быстрой реакции орга
низма на изменение условий культивирования. Н а основании 
характеристики ферментативной активности возможно прогнози
рование очередности заселения бумаги различной композиции 
представителями микромицетов [132, 182, 189— 191, 193, 202, 
266].

Ю. П. Нюкша [196] указывает, что существует строгое соот
ветствие между уровнем относительной влажности воздуха (0) 
и количеством пор определенного диаметра, заполненных капил
лярной водой. Сравнение границ и пределов равновесного удель
ного влагосодержания различных материалов показывает, что на 
их фоне в бумаге вплоть до 70% относительной влажности воз
духа капиллярная конденсация протекает в сравнительно мелких 
порах. Наоборот, водорастворимые производные целлюлозы, дек 
стрин, кожа, коллаген набухают быстро, поглощая до 30—40%
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поды пи отнош ению  к их общ ей массе. В следствие этого в к ом п 
лексны х м а те р и а л а х  заселен ие  грибами н ачинается  с п ограни ч
ных участков. Г рани ца  н а ч а л а  прорастания  спор грибов при 
0 =  70— 75% , когда кон ден сац ия  происходит в более крупных к а 
п и лл яр ах ,  обеспечивая  в бум аге  около 10% абсолю тного  влаго- 
со дер ж ан и я .  Уровень 0 =  50— 60% влаги  при тем п ературе  16— 22° 
созд ает  наи более  б лагоп ри ятн ы е  условия  д л я  хранения  бумаги  
и исклю чает  ее п ораж ен и е  грибами.

В н астоящ ее  вр ем я  известно, что микроскопические грибы 
п о р а ж аю т  различны е м атери алы , однако, в к ак и х  экологических 
услови ях  этот процесс начинается , протекает  интенсивнее и пре
к р а щ а е тс я ,  прогнозировать  трудно, т а к  к а к  к аж д ы й  м атер и ал  
имеет различную  химическую  природу, а микромицеты -биоде- 
структоры  отли чаю тся  ш ироким д и ап азон ом  ад ап тац и он н ы х  в о з 
мож ностей.

М икромицеты  интенсивно р а з л а г а ю т  клей, резины, синтети
ческие волокн а, ткани , лако к р асо ч н ы е  покры тия, топливо и м н о
гие другие полим ерны е м атери алы . Р а з в и в а я с ь  на полимере, они 
р а з л а г а ю т  к а к  природные, т а к  и синтетические компоненты м а 
т е р и а л а  на более простые соединения. П игменты, о б р азу ем ы е  
гри бам и , окр аш и ваю т  пластм ассы  и изделия разноц ветн ы м и п я т 
нам и  (ж елты м и , бурыми, красн ы м и , зелены ми, серыми, черны ми, 
фиолетовы м и и д р .) ,  которы е с м атер и ал а  у д ал я ю тс я  очень т р у д 
но. М икром ицеты  деф орм и рую т  м атер и ал  и изделия , уси ли ваю т  
д и ф ф у зи ю  ж и дкостей  через изолирую щ ие м атер и алы , сн и ж аю т  
эл ектрои золяц и он н ы е  свойства м атер и ал а ,  м еханическую  п роч
ность, д иэлектрич еские  и д руги е  свойства, вы зы ваю т  за м ы к а н и е  
и утечку тока , приборы начинаю т работать  нестабильно, п о я в л я 
ю тся  помехи [99, 101, 112, 116].

Р азр у ш и тель н ы е  процессы полимерны х м атер и ало в  под д ей 
ствием  микромицетов усиливаю тся , когда способствую т кл и м ат  
и м икроокруж ен ие  (тем п ер ату р а ,  скорость ветра ,  свет, абсо л ю т
ная  и относительная  вл аж н о сть ,  интенсивность солнечной р а д и а 
ц и и ) .  П о это м у  стойкость одного и того ж е  м а те р и а л а  разл и ч н а  
в р азн ы х  экологических и географ ических  условиях. У стан о вл е 
но, что м ицелий грибов абсорбирует  и м етаб оли зи рует  следы  
орган и ч ески х  летучих вещ еств, поступаю щ их с водными и сп ар е 
ниями, при этом перепады  тем п ературы  и вл аж н о сти  играю т 
очень в аж н у ю  роль [120, 137, 270, 271, 314, 315, 386].

И н тенсиф икацию  разруш и тельн ого  процесса  увелич иваю т 
р азл и ч н ы е  загрязн и тели ,  попавш ие на поверхность м а те р и а л а  
или издели я  или наличие их в о кр у ж аю щ ей  среде. К  таки м  з а 
г р я зн и т е л я м  м ож н о отнести постоянно встречаем ы е  в р азл и ч н ы х  
коли чествах  вещ ества  в о кр у ж аю щ ей  среде: двуокись  азота , с ер 
нистый водород, фенолы, двуокись  серы, к ап ли  сернистой к и с л о 
ты , ф орм альдеги д ,  пы ль и др. Они могут сл у ж и ть  дополнительной 
пищей д л я  микромицетов.

Ф. А пш ер [429] приводит р езультаты  исследований, п о к а зы 
в аю щ и е , что видовой состав грибов, о седаю щ и х  на м атер и ал ы ,
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варьирует в зависимости от сезона года, смены дня и ночи и пря
мо коррелирует с относительной влажностью воздуха и ее пере
падами. Например, указывается, что в сухое время года наибо
лее интенсивно распространяются грибы из родов Cladosporium^ 
Epicoccum, Nigrospora , в более теплый период преобладающее 
положение занимаю т C urvularia ,  во влажный период — Geotri
chum. Д л я  прорастания микроскопических грибов большое зн а 
чение имеет pH среды, пределы оптимума которого для различ
ных видов колеблются весьма значительно. Например, развитие 
Monilia s itophyla становится более интенсивным с возрастанием 
pH, а конидии грибов рода Cladosporium  лучше прорастают при 
более низком pH среды. Четких различий в динамике развития 
грибов рода Pcnicillium в зависимости от pH среды не установ
лено. Fusarium  sp., развиваясь на поливинилхлоридной пленке, 
пластифицированной диоктилфталатом, более интенсивно выде
ляет эстеразу, способную гидролизировать эфиры фталоновой 
кислоты при температуре более 20°, относительной влажности 
свыше 50% и pH среды около 6,5. Поэтому выяснение оптималь
ных условий для развития каждого микромицета-биодеструктора 
имеет немаловажное значение в практике.

В природе существует множество видов микромицетов, систе
матическое положение и зколого-физиологические особенности 
которых часто мало изучены или вообще неизвестны. Особенно 
недостаточно изучены адаптационные свойства, изменчивость 
тех микромицетов, которые широко распространены в естествен
ных условиях на различных субстратах и которые обладаю т ши
рокими возможностями адаптироваться к разным субстратам. 
Сведения об экологических и физиологических особенностях этих 
микромицетов могут послужить основой для усовершенствования 
существующих и разработки новых методов борьбы с отрица
тельным их действием на материалы, с одной стороны, и созда
ния способов усовершенствования утилизации синтетических ве
ществ и материалов в природе и получения полезных веществ — 
с другой.

В каталоге приводятся данные об экологических и биологиче
ских особенностях микромицетов, способных адаптироваться и 
развиваться в условиях Прибалтики и других районов СССР 
на новых материалах различной химической природы, широко 
применяемых в народном хозяйстве.



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
МИКРОМИЦЕТОВ-БИОДЕСТРУКТОРОВ

П ри идентиф икац ии  и описании видов м икромицетов-биоде- 
структоров  были использованы  отечественные и за р у б еж н ы е  
оп редели тели  и пособия 116, 29, 30, 119, 121— 123, 135, 139— 141, 
145, 176, 177, 217— 222, 277, 290, 296, 311, 318, 323— 326, 332, 338, 
342, 346— 351, 352, 358, 364, 366, 372, 392, 400, 403— 406, 410, 411, 
422, 424, 425].

1. A B S I D I A  B L A K E S L E E A N A  L E N D N E R

Класс  Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mucorales ,
семейство  Mucor ace ae

Известны синонимы: Protoabsidia blakesleeana (Lendn.) Naumov (1935); 
Absidia crista ta  Dade (1938); A. m erdaris Boedijn (1958).

У х ар актер н ы х  ш там м ов  этого ви д а  колонии пуш исто-войлоч
ные, 0,8— 1,5 см выс. В н ач але  бледно-серые, затем  свинцово-се
рые или бледно-оливково-серы е. Стилс- 
спорангиеносцы  обычно с прави льн ой  или 
неправильной мутовкой веточек ниже в е р 
хушечного стилоспорангия и с многочис
ленны м и одиночными более  короткими 
веточками , расп олож ен н ы м и  по всей д л и 
не стилоспорангиеносца, а т а к ж е  часто и 
столона. Стилоспорангии  до 70 мкм, реж е 
до 80 мкм в диам . Спорангиеносцы  ш ар о 
видные, н еп рави льно-ш арови дн ы е, обы ч
но слегка  ш ероховаты е, р еж е  угловаты е, 
н еодинаковой  величины (3,5— 7,5 мкм в 
д и а м .) .  Способны расти при 10°, хотя 
опти м альн ы й  рост отмечен при 30°, п ро
дуцирую т липазы .

Грибы этого вида о б н аруж ен ы  на по 
ли м ерн ы х  м а те р и а л а х  разли чн ого  х и м и 
ческого состава , з а гр язн ен н ы х  о р ган и ч е
скими вещ ествам и  (Н ери н га ,  К ом со
мольск-на-А м уре) .

Рис. 1. Absidia coerulea 
(общий схематический 
вид, столбики, ветвле
ние)
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2. ABSIDIA  COERULEA BA1NIER (рис. 1)

Известны синонимы: Absidia tieghemii Deckenbach (1896); Mucor saccar- 
•doi Oudem. (1902); Proabsidia saccardoi (Oudem.) Vuillemin (1903); Tieghe- 
mella orchidis Vuill. (1903); Absidia orchidis (Vuill.) H agem  (1908); Tieghe- 
mella coerulea (Bain.) Naumov (1935); T. tieghemii (Deckenbach) Naumov 
(1954).

Колонии бы строрастущ ие, пуш истые или войлочно-пуш истые,
1-— 1,5 см выс., вн ач але  лиловы е или фиолетовые, затем  с е р о в а 
то-оливковы е (цвет колоний значительно  зависи т  от с у б с т р а т а ) .  
С толоны хорош о вы р аж ен ы . С тилоспорангиеносцы  прямы е, про
стые, иногда сл або  разветвлен ны е с поперечной перегородкой 
вверху , отходят  от верхуш ки дуги столона мутовкой по 2— 4, ино
г д а — одиночно. С тилоспорангии ш арови дн ы е или слегка  я й ц е 
видные 20— 65 мкм в диам., серые или светло-оливково-серые. 
К олонка  по л у ш ар о ви д н ая  или сл егк а  коническая , иногда только  
немного вы п у к л ая ,  10— 35 мкм в диам .,  г л а д к ая  или с сосочко
видным выступом д о  5 мкм дл. А поф иза  воронковидная . Споран- 
гиоспоры ш арови дн ы е  3— 5 мкм в диам .,  металлического  оттенка, 
в массе сероватые. Х лам идосп оры  обычно верхушечные, одиноч
ные. Зигоспоры  ш аровидны е, 80— 160 мкм в диам., окруж ены  
сетчатым покровом. Копулирую щ ие отроги одинаковы х разм еров  
с 1— 2 мутовками придатков  на к аж д о м . П р и д атк и  отрогов п р о 
стые, изогнутые в виде ры хлой сп и рали  или неполного сп и р ал ь 
ного завитка .

Отмечен рост на полимерны х м атер и ал ах  при 5°, интенсивное 
развитие  на них отм ечается  при повыш енной относительной в л а ж 
ности. В условиях П р и б ал ти ки  вы д еляется  довольно  часто с р а з 
личны х м атери алов ,  экспонируемы х в естественных условиях. 
Интенсивно п о р а ж ае т  кож ны е изделия , некоторые ком паунды , 
текстолиты. Способен р а зр у ш ат ь  ц еллю лозу  и п ек ти н содерж ащ и е  
м атери алы . Тем пературны й оптимум роста 22— 24°.

3. A B S I D I A  S P I N O S A  L E N D N E R

Известны синонимы: Tieghemella spinosa (Lendn.) Naumov (1935); Ab
sidia spinosa Lendn. var. m adecassensis M oreau (1949); A. spinosa Lendn. 
var. biappendiculata Rail et Solneim (1964).

Колонии бы строрастущ ие, пуш истые или плотнопуш истые, 
0,5— 1,5 см выс., в н а ч а л е  д ы м ч аты е  или светло-ды м чаты е, позж е 
коричневато-светло-серы е или бледно-оливково-серые. Ризойды  
разветвлен ны е. Столоны  хорош о вы раж ен н ы е . С тилоспорангие
носцы прямы е, 100— 200— 4 0 0 X 5 — 12 мкм, с поперечной перего
родкой вверху, м оноподиально или неп рави льно  сим подиально  
разветвлен ны е, отходят  от верхуш ки дуги столона мутовкой по
2— 3, р еж е  5, а иногда — одиночно. С тилоспорангии ш арови дн ы е 
или слегка  яйцевидные, 12— 45 мкм в диам. К олонка  п о л у ш ар о 
ви дн ая ,  часто  приплю снутая  или слегка  вы п ук лая ,  г л а д к а я  или с 
тон ки м и  булавови дн ы м и  п р и даткам и  до 8 мкм  дл. А поф иза  во
ронковидная . Спорангиоспоры  короткоцилиндрические, на ко н 
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цах усеченные, 3 ,5 X 2 — 3 мкм, обычно слегка  перетянутые в ср ед 
ней части, часто с кап лям и  ж и р а .  Х лом идоспоры  немногочислен
ные, чащ е н еп рави льно-ш арови дн ы е до 16 мкм в диам., обычно 
пром еж уточны е и одиночные, зигоспоры многочисленные (осо
бенно при более  низкой те м п е р а ту р е ) ,  ш арови дн ы е 40— 100 мкм 
в диам .,  окруж енны е сетчатым  покровом. К опули рую щ ие отроги 
одинаковой  величины или сл егк а  отличаю тся  по разм ер ам , с 1 — 
2 м утовкам и  придатков  на к а ж д о м  из них. П р и д атк и  отрогов  
простые, серповидно изогнутые или в виде неполного с п и р ал ь 
ного за в и т к а ,  плотно при легаю щ его  к зигоспоре. Т ем п ература  
роста: м и н и м ал ьн ая  около 5°, оп ти м ал ьн ая  около 20-, м а к с и м а л ь 
ная  около 35°. Б и л ай  В. И. и Э. 3 . К о вал ь  [42] у к азы ваю т, что 
грибы дан ного  вида хорош о усваи ваю т  углеводы  нефти.

Этот  вид вы делен нам и с некоторых полим ерны х м а те р и а л о в  
(ком паундов , ткани  прорезиненной, углепластиков , кож и х р о 
мовой д л я  верха  обуви и д р .) .

4. ACREMONIELLA ATRA (COR DA) SACCARDO

Класс Deuteromycetes  ( F un g i  imperfecti) ,
порядок Moni liales ( Hyphomyceta les) ,
семейство Dematiaceae
Известны синонимы: H arzia acrem onioides (H arz) Cost. (1888); M ono

podium uredopsis Delacr. (1890); Acremonium atrum  C orda (1937); Cephalo- 
sporium atrum  (Corda) Pidopliczko (1953); Acremonium murorum (Corda) W. 
Gams (1971),

Колонии бы строрастущ ие, неж но-войлочные, в н ач але  не  
окраш енны е, затем  на среде Ч а п е к а  при обретаю т  песчаный цвет, 
а на сусло-агаре  коричневый. Гифы поверхностные, стелю щ и еся  
или слегка  приподним аю щ иеся , септированны е, ветвящ иеся , 2—
7 мкм толщ . Конидиеносцы простые или м оноп одиальн ы е под  
прям ы м  углом  разветвлен ны е  на 2 —3 ветви, 100 мкм дл. и 4 —
8 мкм толщ., бесцветные, м алосеп ти рованны е, однако  иногда с
1— 3 септам и  на апи кальной  части ветвей. Конидии о б р азу ю тся  
на конце конидиеносца прям о  от него или от других суж енн ы х в 
конце ветвей, в больш инстве  случаев  по одной, что отли чает  эт о т  
вид от A crem o n iu m  m u ro ru m , у  которого конидии, к а к  правило,, 
скоплены в головку. Конидии одноклеточные, овальны е, яй ц ев и д 
ные, крупные, 20— 3 0 x 1 5 — 25 мкм, светло-коричневого ц вета , 
гл адк и е  или слегка  складчаты е .  М. В. Э лли с  [351] отм ечает, ч то  
у  этого гр и б а  часто  о б р азу ется  очень толсты й, септированны й 
конидиеносец, до 90 мкм дл., с ш ар о о б р азн ы м  верхуш ечны м  
утолщ ени ем  7— 12 мкм в диам .,  на котором о б р азу ю тся  к о л б о 
об р азн ы е  ф иалиды  4— 1 0 X 3 ,5 — 5 мкм. О т этого у толщ ени я  к о 
нидиеносец способен расти д ал ь ш е  вверх  и о б р азо в ы вать  ф и а 
лиды , на которы х об р азу ется  по одной конидии 2— 4 Х  1,5— 3 мкм.

Г рибы  этого  вида  способны адап ти р о ваться  к ш ироком у к р у 
гу полимерны х м атери алов  и п о в р еж д ать  их во врем я  э к с п л у а 
тации в естественны х усл о ви ях  П ри балти ки , Д а л ь н е го  Востока,
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А дж ари и , Т аш к ен та .  О д н ако  не все  вы деленны е ш там м ы  о б л а 
д ал и  одинаковой  агрессивностью. Тем пературны й оптимум роста 
24°, способны расти  при 5 и 30°. Н екоторы е ш там м ы  отли чаю тся  
высокой целлю лозолитической  активностью .

5. ACREMONIELLA VELATA ON IO N S ЕТ D. JO NES

Колонии расту т  медленно, хлопьевидны е, пушистые, п учкова
тые, ж елто-коричневого  цвета. К онидиеносцы до 65 мкм дл., и з 
вилистые у основания , 4— 6 мкм толщ. Конидии верхушечные, 
ш аровидны е, полуш аровидны е, 10— 20 мкм в диам ., в н ачале  блед- 
но-коричневые, затем  темно-коричневые, слабоп рикреп лен ны е. 
С озревш ие  конидии имеют оболочку, поверхность которой и зв и 
листая .

Грибы этого ви д а  в летнее вр ем я  неоднократно бы ли в ы д ел е 
ны с полимерны х м атери алов ,  экспонируем ы х на откры той к л и 
матической п л о щ адк е  в районе Неринги. П ри  тем п ературе  10° 
рост их зам етн о  зам ед л я ется ,  хорош о растут  при 25— 26°, а при 
тем п ературе  вы ш е 30° интенсивность роста  падает. Д еструкцион- 
ные способности по отношению к различны м м а те р и а л а м  у гр и 
бов этого вида не установлены.

6. ACREMONIELLA VER RUC OSA  TOGNINI (рис. 2)

Известен синоним Eidamia tuberculata H orne ex Jones (1924).

Колонии растут  медленно, хлопьевидно-пуш истые, светло-ко
ричневого цвета, с возрастом  темнеют. Конидиеносцы септиро- 
ванные, ветвящ иеся . От основного конидиеносца отходят  более 
короткие, к верш и не заострен ны е ветки, от которы х по сторонам 
отходят  веточки ещ е короче, н ап ом и наю щ ие стеригмы, на кото 
ры х слегка  прикреплены  ш арови дн ы е, яйцевидны е, одноклеточ 
ные, 17— 2 6 X 17— 23 мкм конидии.

Часто  встреч ается  на полим ерн ы х м а те р и а л а х  в условиях  
П р и б ал ти к и , способен вы зы вать  деструкционны е процессы т е к 
стильны х изделий, резины, растет  на поливинилхлориде, ф ено
пластах ,  капроне. Т ем пературны й минимум роста 5°, оптимум 
25°, максимум вы ш е 30°. У  некоторы х ш там м ов хорош о в ы р а ж е 
ны антагонистические свойства по отнош ению к другим  грибам  
( F u s a r iu m  so lan i,  C y l in d ro ca rp o n  d e s t r u c t a n s ) . Способен р а з р у 
ш ать  ц ел л ю л о зо со д ер ж ащ и е  м атери алы .
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Рис. 2. Acrem oniella verrucosa  (общий вид, увел. 1000)

Рис. 3. Acrem onium  butyri на полимерном материале с основой из тетрафтор- 
этилена с гексафторпропиленом (общий вид, увел. 500)
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7. AC RE M ON IU M  BUTYRI (V AN BEYMA) W. GAMS  
(рис. 3)

Класс Deuteromycetes  (Fung i  imperfecti) ,  
порядок Monil iales ( Hyphomycetales) ,  
семейство Monil iaceae (Mucedinaceae)

Известны синонимы: Tilachlidium butyri van Beyma (1938); Cephalospo- 
rium mycophilum (Corda) Tubaki (1955); G liom astix lavitskiae Zhdanova 
(1966); Cephalosporium khandalense Thirum. ex Sukap. (1966).

Колонии растут  медленно, на 10-й день достигаю т 1— 2 см, б е 
ловаты е, ж елто-зелены е, но чащ е всего оливково-зеленые, иногда 
с ор ан ж евы м и  оттенкам и, в центре колонии всегда темнее, по 
к р ая м  светлее, о б р ат н а я  сторона колоний светлее, чем в егета 
тивный мицелий. П игм ент  обычно л о к а л и зи р о в а н  в ва к у о л я х  в е 
гетативны х гиф. Ф и али ды  простые^ неж ные, отходящ ие от кони- 
диеносца незам етно, как  бы вто р ая  его кл етка  или слабое  р а з 
ветвление, к верш и не суж ены, 20— 50 мкм дл., 1,8— 3 мкм толщ , 
у  основания и 0,7-— 1,2 мкм у  верш ины . Н а  верш ине ф и ал и д  сл аб о  
прикреплены  головки, состоящ ие из м н ож ества  слизью  склеен 
ных цилиндрических конидий, 3,5— 6 X 1 ,2 — 3 мкм, верхн яя  часть  
конидий обычно кр у гл ая ,  а б аз и д и а л ь н а я  короткоостроконечная  
с подпорой. Тем пературны й оптимум роста около 20°.

Н а  полим ерны х м атер и алах ,  экспонируем ы х в естественных 
условиях, встречался  редко.

8. ACREMONIUM CEREALIS (K A R S T E N )  W. GAMS  
(рис. 4)

Известны синонимы: Coniosporium cerealis K arsten (1887); Gliomastix 
cerealis (K arst.) Dickinson (1968); G. guttuliform is Brown et Kendrick (1958).

Колонии м едленнорастущ ие, на 10-й день достигаю т 1,5— 
2,1 см, темно-зеленоваты е, коричневые или черные, неж но-вой
лочные, обильно спорулирую щ ие. Конидиеносцы короткие, от к о 
торы х  отходят  2— 3 простые ф иалиды , 25— 35 мкм дл. и 2— 3 мкм 
толщ , у  основания и 1,5— 1,7 мкм у  вершины. Конидии в сли зи 
стых головках , гладкие , похож ие на водяны е кап ли , 3— 5Х  
Х 2 — 3,5 мкм, вер х н яя  часть конидий круглая ,  б а з и д и а л ь н а я  — 
короткоостроконечная.

В ид ш ироко распространен  на разны х полим ерн ы х м а те р и а 
л а х  в естественных условиях  П рибалти ки . Т ем пературны й опти
мум роста  около 20°.
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Рис. 4. Acrem otiium  cerealis на ленте из полиметафениленизофтамида 
(общий вид, увел. 1000)

Рис. 5. Acrem onium  m urorum  на полиэтиленовой пленке (общий вид,
увел. 1000)
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9. AC REM ONI UM INFLATUM ( D I C K I N S O N )  W. GAMS

Известен синоним Gliomastix inflata Dickinson (1968).

Колонии расту т  медленно, 1— 1,4 см на 10-й день роста, о л и в 
ково-зеленые, пы лящ и еся, иногда неж нош ерстны е, д р у га я  сторо
на колоний неокраш ена . Гифы тонкие, слабосептирован ны е, б ес 
цветные. Ф и али ды  простые, отходят  прям о от м и ц ели альн ы х  кле- 
тор, иногда от коротких  с л а б о в ы р а ж е н н ы х  конидиеносцев, тогда  
о т ’ их верш ины отходят  3— 4 фторичны е ф иалиды . Ф и али ды  ко 
роткие, 8— 15 м км  дл., у  основания  расш ирены , к верш ине посте
пенно суж аю тся ,  соответственно 2,5— 4 и 0,7— 1 мкм. Конидии 
склеены  в головку , овальны е со сл аб о в ы р аж ен н ы м  ап и кальны м  
основанием , иногда несколько изогнутые, гладкие , зелены е или 
серо-зеленые, 2,9— 3 , 5 x 2 — 2,2 мкм.

Д ан н ы й  вид иногда встречается  на полим ерн ы х м атер и алах ,  
расти тельн ы х о статк ах  и ц ел л ю л о зо со д ер ж ащ и х  м а те р и а л а х  в 
условиях  П ри балти ки .

10. ACREMO NIUM M U R O R U M  (COR DA)  W. GAMS
(рис. 5)

Известны синонимы: Torula chartarum  (Ehrenb.) Corda (1840); G liom as
tix chartarum  (Corda) Gueguen (1905); Torula m urorum  Corda (1839); Glio
m astix murorum  (Corda) H ughes (1958); Torula olivacea Corda var. erecta 
Corda (1840); Torula convoluta H arz (1871); G liom astix convoluta (H arz) 
M ason (1941); B otrytis funicola Ellis et Everh. (1888); Periconia felina M archal 
(1895); Gliomastix convoluta (H arz) M ason var. felina (M arch.) M ason (1941); 

G liom astix m urorum  (Corda) H ughes var. felina (M archal) H ughes (1958); 
Torulopsis serotinae Oud. (1903); Torulina serotinae (Oud.) Sacc. et D. Sacc.
(1906); Tilachlidium atratum  Lindf. (1920); T. nigrescens El. ex Em. M archal
(1921); Trichosporium glom erigerum  Demelius (1923); Graphium  m alorum 
Kidd ex Beaum. (1924); Torula cephalosporioides van Beyma (1937); Basi- 
torula cephalosporioides (van Beyma) A rnaud (1953); Cephalosporium atrum  
(C orda) Pidoplichko (1953); Trichosporium olivatrum  Sacc. (1881).

Колонии растут  достаточно быстро, на 10-й день достигая
2— 3 см, бархатисты е, ровные, в середине часто  ш ерстистые. М и 
целий розовый, о ран ж евы й , красно-коричневый. Конидии о л и в 
ково-коричневые до черных, поэтому общий вид колоний темный. 
В егетативны е гифы всегда  распространены  более  ш ироко по 
сравнени ю  с ф и али дам и , хондройдные. М ицелий довольно плот
ный. Ф иалиды  простые или на м ал о зам етн ы х  коротких  конидие- 
носцах (точнее на  клетк ах  с незначительно утолщ ен н ы м и  стен
кам и ) по 2— 3, р а сп о л о ж ен ы  беспорядочно, иногда на верхних 
ч астях  м и ц ели альн ы х  нитей, в других случаях  на темнопигмен- 
ти р о ван н ы х  кл етках  с утолщ ен н ы м и  стенками, ш иповатой по
верхностью, 20— 30 мкм дл., 2 — 2,5 мкм у основания , 1— 1,3 мкм 
у  вершины. Конидии склеены  в головки или иногда соединены 
слизью  в цепочки, разли ч н ы е  по форме: овальны е, ш аровидны е, 
цилиндрические, с м ален ьки м  опи кальны м  кончиком, ш ипова
тые, темноокраш енны е, 3,4— 5 , 7 x 2 — 3,7 мкм.

М икром ицеты  этого в и д а  ш ироко расп ростран ен ы  на поли
м ерны х м а те р и а л а х  и я в л яю тся  активны ми их р азр у ш и тел я м и  в
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естественных условиях  П р и б ал ти к и , Т аш к ен та ,  А д ж ари и , К ом со
мольска-на-А муре. Они способны усваивать  р азли ч н ы е  сах а р а ,  
разр у ш ать  целлю лозо-, хитин- и п ек ти н содерж ащ и е  м атери алы . 
М ин и м альн ая  тем п ература  роста  около 5°, о п ти м ал ь н ая  25°, м а к 
си м ал ь н ая  35°. Ф изиологическая  активность различ ны х  ш там м ов 
варьирует  в больш их пределах .

П .  AC REM ONI UM POLYCHROMUM (VAN BEYMA)
W GAMS

Известны синонимы: Oospora polychroma van Beyma (1928); Scopulariop- 
sis baarnensis M orton ex G. Smith (1963); G liom astix murorum  (Corda) H u
ghes var. polychroma (van Beyma) Dickinson (1968); Periconia tenuissim a Peck 
var. n igra Redaelli (1925); Scopulariopsis m oniliform is C. M oreau (1969).

Колонии растут сравнительно  быстро, на 10-й день достигая
2,5— 3 см. М ицелий белый, красн овато -охрян ы й  до красн о-кори ч
невого, в зоне интенсивного сп орооб разован и я  оливково-черный, 
пы лящ и йся , хлопьевидный, в середине часто густовойлочный, 
иногда с к ап лям и  эк судата . Ф и али ды  чащ е одиночные, иногда по
2— 3 на коротких конидиеносцах, гладкие , в отдельн ы х  сл у ч аях  
мелкозернисты е. Верш ины слегка  пигментированы , 20— 30 мкм 
дл., у основания 1,7— 2,5 мкм шир., у верш ины  0,8— 1,5 мкм. К о 
нидии длинны е, в сухих цепочках, чащ е  соединены более темной 
связую щ ей  массой, р еж е  в головках , овал ьн ы е  с оп и кальн ы м  
кончиком, ровные или очень неж но-ш ерстисты е, темные, оливко- 
во-коричневые, 3,8— 4,9 X 1 ,8— 2,9 мкм. Х лам идосп ор  не о т м е 
чено.

М икром ицеты  данного  вида  вы д ел ял и сь  с полимерных м а т е 
риалов, экспони рован ны х в Б атум и . В природны х усл о ви ях  по 
вр е ж д а л и  полистиролы , полиэтилен, пороп ласт  и м атери алы , со 
д ер ж ащ и е  целлю лозу . О б л а д а ю т  ц еллю лазной , к атал азн о й , пе- 
роксидазной, глю козооксидазной ф ерментативной  активностью . 
О п ти м ал ь н ая  тем п ер ату р а  роста  26°.

12 A C R EM O NIU M  ROSE UM ( O U D E M A N S )  W. GAMS
(рис. 6)

Известен синоним Cephalosporium roseum Oud. (1884).

Колонии в течение 10 дней достигаю т 1— 2 см, п орош ащ и еся  
с редкими щ етин кам и , низкие, интенсивно розовые, иногда блед- 
но-охрянные, о б р ат н а я  сторона колоний бесцветная , иногда р о 
зово-ж елтоватого  цвета, споруляция  очень интенсивная. В о зд у ш 
ный мицелий разви т  слабо, стерильны е гифы стелю щ иеся, тонкие, 
бесцветные или слегка  розоваты е. К онидиеносцы обычно простые 
в виде о ртоф и али д , иногда с боковы ми 2— 3 р а з а  септированн ы ми 
в б азальн ой  части, сильно пигментированны е, у верш ины  б е с 
цветные, их р асполож ен ие  неравномерное. Стенки у ф и а л и д  н е 
значительно толщ е, чем у вегетативны х гиф. Ф и али ды  20— 40 
до 50 мкм дл .,  то лщ и н а  у основания 2— 3 мкм, у  верш ины 0,8—
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Рис. 6. A crem onium  roseum  на капроновой ленте (общий вид, увел. 1000)

Рис. 7. Acrem onium  strictum  на кирзе 2-слойной (общий вид, увел. 1000)
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1,5 мкм. Конидии собран ы  в слизистые головки, эл л и п со и д ал ь 
ные, удлиненно-яйцевидны е с короткоостроконечной б азиди аль-  
ной частью , ш ероховаты е, иногда гладкие, 6— 6,5 мкм дл. у м о 
лоды х  культур , 3— 6 X 2 — 3,3 мкм у старых.

Активно р а зр у ш ае т  текстильны е изделия , слабее  пектинсо
д е р ж а щ и е  м атери алы , встречается  на синтетических тканях . Д о 
вольно часто вы д еляется  с р азли ч н ы х  м атери алов  в услови ях  
П р и б ал ти ки . Т ем пературны й оптимум роста  22е, минимум 10°, 
м аксим ум  32°.

13. AC REM ON IU M  STRICTUM W. GAMS (рис. 7)

Известен синоним Cephalosporium  acremonium sensu auct. plur. non C or
da (1839).

К олонии после 10-дневного роста 1,6— 2,5 см, интенсивно спо- 
рулирую щ и е, различной  структуры  и окраски . И н о гд а  воздуш н ы й 
мицелий очень пушистый, хлопьевидны й, войлочный, в середине 
лохм аты й , в други х  сл у чаях  ровный, слизисты й, со с л а б о р а з в и 
тым воздуш ны м  мицелием. Ц вет  белый, од н ак о  встречаю тся  
ш там м ы  интенсивно-розового, оран ж евого  цвета , телесного  ц в е 
та  особенно на обратной  стороне колонии. Гифы тонкие, слабо- 
септированны е, 1 — 1,5 мкм толщ . Ф и али ды  одиночные (орто- 
ф и а л и д ы ) ,  однако  встречаю тся  по нескольку  на конидиеносцах, 
явл яю щ и еся  ответвлениям и воздушного мицелия. Ф и али ды  в 
виде отчетливы х боковы х прям остоячих  веточек, несептирован- 
ные, неразветвлен ны е, с тонкими гл адки м и  стенками, б а з и д и а л ь 
н ая  часть часто пи гм ентирована, д ли н а  20— 50 мкм, толщ и н а  у  
основания  1,4— 2,3 мкм, ,у верш ины  0,5— 1 мкм. Конидии в с л и зи 
стых головках , в типичных сл у чаях  слегка  цилиндрические или 
эллипсоидны е, у некоторы х ш там м ов  яйцевидны е, груш евидны е 
и ш аровидны е, гладкие , 3,3— 6 X 0 ,9 — 1,8 мкм, часто м ож но н а 
блю дать  к ф и ал и д ам  крепко прикрепивш иеся  конидии, которые 
обычно легко  вы сы паю тся  из головок. Х лам идоспоры  о тсутству 
ют, иногда ш арови дн ы е  конидии считаю т к а к  хламидоспоры .

В условиях  П р и б ал ти к и  вид  распростран ен  очень широко, п о 
всеместно, способен расти при низких, выш е 5е и более высоких, 
до 40°, т ем п ературах .  О птимум роста  28°. Ц ел л ю л о зу  р а з л а г а е т  
весьм а  интенсивно, пектин слабее , на синтетических п о л и м ер ах  
разви вается  медленно.
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14. ACLADIUM C O N S P E R S U M  LINK EX PE RSO ON
(рис. 8)

Класс Deuteromycetes (Fungi  imperfecti ) ,  
порядок Monil iales  ( Hyphomycetales) ,  
семейство Demat iaceae

Колонии бы строрастущ ие, в н ач але  хлопьевидные, бледны е, 
затем  стан овятся  бархатны м и , ж ел то в ато -б у р ы е  или табачн ого  
цвета. К онидиеносцы толщ ины  гиф 6— 9 мкм, длины  иногда до 
350 мкм, неокраш енны е, септированные, слегка  ш иповаты е на 
поверхности, особенно на верхней части, множ ество  ц и ли ндриче
ских зубчиков, на которы х при крепляю тся  одиночные, о д н о к л е 
точные, эллип сои дн ы е с папиллой на бази ди альн ом  конце, бес
цветные или соломенного цвета, в массе ж елто -буры е  конидии.

Часто  встречается  на древесине, углеп ласти к ах ,  гетинаксе, 
стеклотек столи тах  и других м атер и алах ,  экспони руем ы х в у с л о 
виях  П ри балти ки . Эколого-физиологические свойства его м ал о  
изучены.

15. ACRO PH IA LO PH ORA FU S1S PO RA  ( SA K S E N A )  
М. В. ELLIS (рис.  9)

Класс Deuteromycetes (Fun g i  imperfecti) ,  
порядок Monil iales (Hyph omy ce ta le s ) ,  
семейство Demat iaceae

Известны синонимы: Paecilomyces fusisporus Saksena (1953); Acrophialo- 
phora nain iana Edward (1961).

К олонии бы строрастущ ие, войлочные, серо-коричневые, на о б 
ратной стороне черные. М ицелий поверхностный, гиф ы  в етвящ и е
ся, септированные, в н а ч а л е  неокраш енны е, постепенно п ри обре
таю т  бледно-коричневый цвет, 1,5—3,5 мкм толщ . Конидиеносцы 
одиночные, поднимаю щ иеся  на субстрате, ровны е или слегка  
извилистые, чащ е цилиндрические, однако  постепенно сбеж исты е 
к  вершине, септированные, бледно-коричневые или коричневые, 
ш иповаты е или бородавчаты е, 2 —5 мкм толщ., простые с н е 
скольким и  субтерм ин альн ы м и веточкам и  и терм и н ал ьн о  р асп о 
л о ж ен н ы м и  ф иалидам и , другие ф иалиды  одиночные, п арам и  или 
м утовчаты е ниже вершины, или на веточках. Ф и али ды  колбооб
разны е, с узкой, иногда кривой, цилиндрической шейкой, н ео к р а 
шенные, гладкие  или шиповидные, 5—10 мкм  дл., 3 —4,5 мкм 
толщ., ш ейка 0,5—1 мкм шир. Конидии продуцирует  базипеталь-  
но. Они об разую т довольно д ли нны е (до 300 м км ) цепочки, л и 
моновидные, без перегородок, бесцветные или слегк а  бледно
коричневые, шиповатые, с явны м и спиральны м и связкам и , 6— 
1 0 x 3 , 5 —5 мкм.
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Рис. 8. A cladium  conspersum  на смоле капроновой (общий вид, увел. 3000)

Рис. 9. A crophialophora jusispora  (общий вид конидиальных органов, увел. 
1600)
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М икромицерз! д ан н о го  вида довольн о  часто вы делялись  с по 
лим ерны х м атери алов ,  экспонируем ы х в естественных условиях 
П рибалти ки , одн ако  его эколого-ф изиологические свойства  и зу 
чены мало.

16. ACTIN OMUCOR EL EGA NS (E ID A M )  BENJAMIN
ET HESSE LT1 NE (рис. 10)

Класс Zygomycetes,  порядок Mucorales,
семейство Mucoraceae

Известны синонимы: Mucor corym bosus H arz (1871); М. elegans Eidam 
(1884); Rhizopus elegans (Eidam ) Schroet. (1886); R. elegans (Eidam ) Ber!. 
e t  de Toni (1888); M ucof'h 'arzii Berl. et de Toni (1888); Actinomucor repens 
Schostakovilsch (1898); Glomerulla repens Bain. (1903); Mucor glomerula 
Lend. (1908); M. botryoides Lendn. (1912); M. repens (Bain.) Sacc. et T rott 
(1912); M. botryoides Lendn. var. m inor Jensen (1912); M. cunningham elloi- 
des Pispek (1929); Actinomucor corym bosus (H arz) Naumov (1935); Mucor 
m eitauza Shih (1937); Actinomucor corym bosus (H arz) Naumov f. palestinica 
R ayss (1946); A. harzii (H arz) Rosenberg (1959); Rhizopus chinensis Saito 
var. chungyuen W ai (1964).

Колонии бы строрастущ ие, интенсивно спороносят. М ицелий 
развиты й, войлочный или пушисто-войлочный, 1 — 1,5 см. выс. 
И ногда колонии с порош ащ ейся  или хлопьевидной поверхностью, 
в н ач ал е  неокраш енны е, затем  светло-коричневы е или д ы м ч а т о 
светло-коричневые. Гифы неокраш енн ы е с редкими поперечными 
п§регородками. Р изойды  немногочисленные, простые (стер ж н е
видные) или сл аборазветвлен н ы е , неокраш енны е. Столоны сла- 
б о вы р аж ен н ы е  или отсутствуют. С тилоспорангиеносцы  прямые, 
цилиндрические, до 1,5 см дл., 20—40 мкм в диам., с 1 или н е 
скольким и  правильны м и яру сам и  мутовок веточек ни ж е в ер х у 
шечного стилоспорангия, неокраш енн ы е или бледно-коричнева- 
того оттенка, без поперечных перегородок, отходят  обычно от 
субстрата .  Веточки стилоспорангиеносцев прямые, короткие, ч а 
щ е простые, иногда с поперечными перегородками. С ти лосп оран 
гии ш аровидны е, коричневые или коричневато-ды мчаты е, с ш е 
роховатой  р астворяю щ ей ся  оболочкой, неодинаковы х размеров, 
верхуш ечны е или боковые на веточках. К олонка  эллиптически- 
ш ар о ви дн ая  или слегка  коническая , 20—6 0 x 1 5 —40 мкм. Спо- 
рангиеносцы  ш аровидны е, 5— 8 мкм в диам., иногда сл аб о у гл о 
ватые, гладкие, неокраш енны е. Х лам идоспоры  немногочислен
ные, различной формы, чащ е  эллиптически-ш аровидны е, до 
'30 мкм  дл., промеж уточные, одиночные. М и н и м а л ь н а я  тем п ер а 
ту р а  роста 12°, оп ти м ал ьн ая  30е, м акси м ал ь н ая  47°.

Ш ироко  распространен  на полимерных м а т е р и а л а х  в услови
ях А д ж ар и и , П рибалти ки , в ы д ел я л ся  с образцов , в зяты х  в ок р е 
стностях  К ом сом ольска-на-А м уре , В лади востока , Таш кента , 
А лма-А ты , Армении. Р а зр у ш и т е л ь н а я  способность сл а б а я ,  актив
но усваи вает  различны е с а х а р а ,  отличается  амилолитической 
активностью .
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Рис. 10. A ctinom ucor e legan s  на ленте капроновой (общий вид, увел. 400)

Рис. 11. A la tospora  acum inata  на металлизированном материале (общий вид, 
увел. 2000)
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17. ALA TO SPO RA ACUMINATA INGOLD (рис. 11)

Класс Deuteromycetes (Fungi  imperfecti) ,  
порядок Monil iales,  семейство Tuberculariaceae

Мицелий, погруж енны й в субстрат , водянистый, септирован- 
ный, конидиеносцы простые или ветвящ иеся , недалеко  от в е р ш и 
ны отходит несколько  фиалид, конидии (ф иалоф оры ) ветвистые, 
состоящ ие из 4 отростков, отходящ их с одной точки. Конидии 
обычно с состоят из оси с утонченной основой, которая  об р азу ет  
д ва  отростка, а другие два  встречных отростка  прикреплены  к 
той ж е  основе на апи кальной  части конидиеносца.

Д ан н ы й  вид грибов в эколого-ф изиологическом  аспекте  м ал о  
изучен, хотя он встречается  на полимерны х м а те р и а л а х  в у сл о 
виях  П р и б ал ти ки  весьм а  часто.

18. ALTERNARIA ALTERNATA (Fries )  Keissler (рис. 12)

Класс Deuteromycetes (Fung i  imperfecti),
порядок Monil iales  ( Hyphomyceta les ) ,  семейство Demat iaceae

Известны синонимы: Torula a lternata  Fr. (1832); A lternaria tenu is 
C. Cj. Nees (1816/17).

Колонии бы строрастущ ие, пышные, черные, темно-оливковы е, 
иногда серые. К онидиеносцы прямые, ветвистые или простые, 
коленчаты е с ин тервалам и  5 —50 мкм м еж ду  перегородкам и, т е м 
но-оливковые или светло-коричневы е в середине, в пучках  или 
одиночные, 50 мкм дл., 3 —6 мкм толщ ., с 1 или несколькими р у б 
цами. Конидии в длинных, иногда ветвящ ихся, цепочках  с 1—9 
поперечными и 0—6 продольны м и перегородками, гладкие, иног
д а  ш ероховаты е или бородавчаты е, р азн ооб разн ы е  по форме, без 
ш ейки  или с ло ж н о й  шейкой, имею щ ей до 4 поперечных перего
родок и достигаю щ ей 50 и вы ш е мкм дл. и 1,5—7,5 мкм шир. К о 
нидии без шейки, эллиптические, яйцевидные, на кон ц ах  з а к р у г 
ленные. Конидии с шейкой почти шаровидные, эллиптические, 
яйцевидные, конические, булавовидны е, п родолговато-ци линдри
ческие, иногда слегка  согнутые, суж и ваю щ и еся  в ш ейку более 
или менее  внезапно или постепенно, 20—60 мкм дл.;  9—18 мкм 
толщ , в самом ш ироком месте, 2 —5 мкм толщ , в ниж ней  части.

М икром ицеты  этого в и д а  ш ироко распространены  на поли
мерны х м атер и алах ,  экспони руем ы х и эксп луати руем ы х  в естест
венных условиях  П р и б ал ти к и , К ом сом ольска-на-А м уре , А д ж а 
рии. М и н и м альн ая  т е м п ер ату р а  роста  около 5°, о п ти м ал ьн ая  о к о 
ло  25°, м а к с и м а л ь н ая  около  35°, хотя у отдел ьн ы х  ш там м ов 
отмечены больш ие отклонения. Хорошо у сваи ваю т  м альтозу , с а 
харозу , раф финозу , гал ак то зу ,  ф ланнозу, м едленн ее  сорбозу, 
интенсивно р а зр у ш ае т  ц еллю лозу , пектин. В естественны х усло-
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Рис. 12. A lternaria  a ltern ata  на материале из полиамида (общий вид, 
увел. 750).

ви ях  п о вр еж дает  широкий круг м атери алов :  пенополиэтилен, 
капроновы е изделия, компаунды , органическое стекло, м а т е р и а 
лы  из ари м и д а ,  резинотехнические ткани , стеклотекстолиты , ге- 
тинакс, поливинилхлоридны е пленки и др.

19. A L T E R N A R IA  B R A S S IC A E  (B e rk e ley )
SA C C A R D O

Известны синонимы: M acrosporium brassicae Berk. (1936); Sporidesm ium  
exitiosum  Kiihn (1855); M acrosporium herculeum Ell. et M art. (1971); Cercospo- 
ra bloxami Berk, et Br. (1881).

Колонии быстрорастущ ие, ш ирокораспростерты е, шерстистые, 
серо-оливковы е, мицелий погруж енный, гифы ветвистые, септи
рованные, бесцветные, гладк и е  4 —8 мкм толщ. К онидиеносцы 
отходят группам и по 2—10 и более от гифов, иногда одиночные, 
прям ы е или изогнутые, часто коленчатые, более или м енее ц и 
линдрические, слегда  вздуты е у основания, с перегородкам и , 
бледно-серо-оливковые, гладкие, до 170 мкм дл., 6 —11 мкм  толщ., 
с 1 или н ескольким и  рубчиками. Конидии одиночные, иногда в 
цепочках до 4, верхуш ечны е и боковые, возни каю щ ие через м е л 
кую пору в оболочке  конидиеносца, прям ы е или слегка  согнутые, 
обратн обулавови дн ы е , клю вовидные, с 6— 19 поперечными и 1— 8 
продольными или косыми перегородкам и, бледно-оливковы е или 
серо-оливковы е, гладкие, и зред ка  бородавчаты е, 75—350 мкм  дл.
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и 20—30 мкм шир. в наиболее ш ирокой  части, с шейкой 1—3 мкм  
дл. и 5—9 мкм шир.

Д овольно  часто  вы деляется  с полим ерн ы х м атери алов  в у с л о 
виях  П ри балти ки . П о р а ж а е т ,  к а к  и A. a l te rn a ta ,  разли чн ы е  м а т е 
риалы. О птимум роста около 20°, минимум ниж е 5°, м акси м ум  
около 35°. В ы д ел я ет  в среду целлю лолитические, пектолитиче- 
ские, ам илолитические  и другие ферменты . О дн ако  эколого-фи- 
зиологические особенности этого ви д а  изучены недостаточно, он 
довольно вариабилен .

20. ALTERNARIA DIANTHI S TEV EN S ET HALL
(рис. 13)

Известны синонимы: A lternaria gypsophilae Neerg. (Pidoplizcko, 1977); 
A. brassicae (Berk.) Sacc. var. dianthi Zimmerm. (Pidoplizcko, 1953).

Колонии бы строрастущ ие. Гифы от бесцветных до г р я зн о 
оливковых, темно-оливковы х или оливково-коричневы х, 3 —12 мкм 
толщ. К онидиеносцы редко одиночные, часто пучкам и вы ходят  
из устьиц, простые, прям ы е или извилистые, более или менее, 
цилиндрические с перегородкам и до 120 мкм дл., 5 —8 мкм толщ., 
с 1 или нескольким и кон идиальны м и рубцами. Конидии обычно 
в цепочках по 2 —4, прям ы е или слегка  согнутые, конические до 
о б ратнобулавовидны х, коричневые или оливково-коричневы е, 
гладкие, при старении довольно темные, 30—1 2 0 x 1 0 —25 мкм, до
10 поперечных перегородок и обычно с несколькими (до 9) про
дольны м и или косыми перегородкам и, часто  с п еретяж кам и , 
обычно с шейкой 1,5—7 x 3 —6 мкм, иногда слегка  вздуты е у в е р 
шины.

М икром ицеты  этого ви д а  изредка  встречались на полим ер
ных м атери алах ,  экспонируем ы х на опытных п л о щ ад к ах  П р и 
балти к и  и А дж ари и . О п ти м ал ь н ая  тем п ература  роста  около 25°, 
минимум около 5°, м аксим ум  35°.

21. ALTERNARIA LONG1PES
(ELLIS EX EVERHART) MASON (рис. 14)

Известны синонимы: M acrosporium  longipes Ellis ex Everh. (1892); M. ta- 
bacinum  Ellis ex Everh. (1874); A lternaria tabacina (E llis ex Everh.) H on  
(1904); A. tabacina (Ellis ex Everh.) G ulyas (1930); P leospora nicotianae Aver- 
na (1922).

К олонии быстрорастущ ие. М ицелий ин трац еллю лярны й . 
Гифы тонкие, ж елтоваты е , с возрастом  коричневаты е, с толстой 
оболочкой. Толщ ина гиф м еняется  в зависимости от субстрата, 
1—3, р еж е  4 мкм. К онидиеносцы коричневые с поперечными пере
городкам и, в группах по 3 —10. Конидии о б р азу ю тся  на конце 
конидиеносца, коричневые, с 3 —4 поперечными и 1 —2, реж е 3 —4 
продольны м и перегородками. Н а  природном су бстр ате  всегда в 
цепочках  по 3 —5, на искусственных питательны х ср едах  по 3—7. 
В еличина  без шейки 20—6 0 x 1 0 —20 мкм, ш ей ка  5 —37 мкм дл.
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Рис. 13. A ltern aria  d ian th i (общий вид конидий, увел. 1200)

Рис. 14. Alternaria longipes (общий вид, увел. 1000)
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Величина конидий колеблется  в зависимости  от пи тательного  
субстрата .

Гриб обильно спороносит и полим ерны е м атери алы  часто по 
кры вает  черными пятнами. П о р а ж а е т  капрон, стеклотекстолиты  
и другие м атер и алы . В условиях П р и б а л ти ки  он яв л яется  об ы ч 
ным колон изатором  различны х субстратов . М ин им альны й тем п е
ратурны й р еж и м  около 3°, оп тим альны й около 20°, м а к с и м а л ь 
ный 35°.

22. ALTERNARIA PLURISE PTATA
(KARSTE N AND  HARIOT) JORSTAD (рис. 15)

Известен синоним Sporidesmium mucosum Sacc. var. p luriseptatum  Karst, 
ex Har. (1890),

Колонии поверхностно разбросан ны е, черные. К онидиеносцы 
одиночные или располож ен ы  в виде пучков, часто ветвящ иеся, 
бледно-коричневые, гладкие, до 80 мкм дл., 2 —5 мкм толщ. К о 
нидии в коротких  цепочках, б ази ди ал ьн ы е  конидии в цепочках 
обычно грушевидные, имеющие рострум (кл ю ви к) ,  бледны е до 
ж елто-коричневы х, гладкие, д ли н а  корпуса 25—50 мкм, ш ирина
11 — 17 мкм в наи более  ш ироком месте, с 2 —7 поперечными и н е 
скольким и продольны м и или косыми перегородками, клю вооб
разны й выступ бледный, 10—2 5 x 3 —4 мкм, другие конидии в 
больш инстве  случаев  клю вообразн ого  выступа не имеют, э л л и п 
соидальны е или обратнояйцевидны е, иногда слегка  б о р о д ав ч а 
тые, ж елто-коричневы е с 2— 6 поперечными и несколькими п ро
дольны м и и косыми перегородкам и, 17—5 0 x 1 1  — 16 мкм.

Н а  полимерных м а те р и а л а х  микромицеты  дан ного  вида встре
чаю тся  довольно часто к а к  в условиях  П р и б ал ти ки , так  и в у с 
лови ях  А дж арии , район а  К ом сом ольска-на-А м уре. М ин и м альн ая  
тем п ер ату р а  роста выше 5°, оп ти м альн ая  около 24°, м а к с и м а л ь 
ная  вы ш е 35°. Активно р а зр у ш ае т  целлю лозу , пектин, хитин, х о 
рошо у сваи вает  разли чн ы е  моносахариды .

23. ALTERNARIA RADICINA MEIER,
DRECH SLE R AND EDDY (рис. 16)

Известны синонимы: Thyrospora radicina (Meier, Drechsler and Eddy) Ne- 
erg  (1938); Stemphylium radicinum  (Meier, Drechsler and Eddy) Neerg. (1939); 
Pseudostem phylium  radicinum  (Meier, Drechsler and Eddy) Subram. (1961).

Колонии ш ирокорастущ ие. Гифы почти бесцветны е до олив- 
ково -ж елтовато -сероваты х  или серо-винного цвета , 2,5—10 мкм 
шир., с перегородками. Конидиеносцы  одиночные, простые, и зр е д ' 
ка  ветвистые, прям ы е или извилистые, цилиндрические, с пере
городкам и, бледно-, умеренно- или оливково-коричневые, г л а д 
кие, до 200 мкм дл., 3—4 мкм шир., с 1 или несколькими кониди- 
альны м и рубчиками. Конидии одиночные или в цепочках по 
2 р я д к а ,  прямые, очень изменчивы е по форме, часто эллиптиче-



Рис. 15. A ltern aria  p lu risep ta ta  на пленке полиимидной кабельной (общий 
вид, увел. 600)

Рис. 16. A ltern aria  radicina  на пенопласте из жесткого пенополиуретана (об
щий вид, увел. 1400)
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ские, обратн обулавови дн ы е  или обратногруш евидны е, в о л и в к о 
во-коричневых тонах , гладкие, 3— 7 поперечных перегородок и 1 
или несколькими продольными или косыми, иногда с п е р е т я ж к а 
ми, 27— 5 7 X 9 — 27 мкм.

Н а полим ерны х м атер и алах  встречаю тся  изредка  в П р и б а л 
тике, в район ах  К ом сом ольска-на-А м уре, В лади востока , Киева. 
М и н и м альн ая  тем п ер ату р а  роста 5°, оп ти м альн ая  около 25°, м а к 
си м альн ая  выш е 35°. Активно р а зр у ш аю т  целлю лозу , пектин, 
агрессивность по отношению к гетинаксу , капрону, м а те р и а л а м  
из вискозы довольн о  высокая.

24. ALTERNARIA RESEDAE NEERGAARD (рис. 17)

Колонии бы строрастущ ие. Гифы от бесцветных до о л и вково
ж ел ты х  и темн о-оливково-ж елты х, 1,5—7,5 мкм толщ . К они ди е
носцы от оливк ово-ж елты х  до темно-оливково-ж елты х, простые 
или сим подиально ветвистые, 3 0 —5 0 x 4 —6 мкм, редко без у т о л 
щения у  верш ины Конидии до 10 в в цепочке, в а гаровы х  ку л ьту 
р ах  обычно по 5—6 в цепочке, гладкие, обратнобулавовидны е, 
конические, яйцевидные, цилиндрические, иногда сл абои зогн у
тые, тем н о-оливково-ж елты е или ж елто-буры е, 9—6 6 x 6 —15 мкм, 
с 1 — 10 поперечными и 0—3 продольны ми перегородками, иногда 
переш нурованны е. Ш ей ка  с л аб о в ы р аж ен н ая ,  иногда более свет 
лая ,  чем корпус конидий, 2— 2 8 X 2 — 4,5 мкм, обычно 2— 6 X 2 —
4,5 мкм.

П р едставители  этого вида изредка  были о б н аруж ен ы  на по
ли м ерны х м а те р и а л а х  в условиях  П ри балти ки . Т ем пературны й 
минимум роста 5°, оптимум около 22°, м аксим ум  вы ш е 35°. О б л а 
д а е т  способностью р а зр у ш ат ь  целлю лозу  и п екти нсодерж ащ и е 
м атери алы , хорош о усваи вает  разли чн ы е  м оносахариды .

25. ALTERNARIA SOLANI (ELLIS EX MARTIN)
SO RAUER

Известны синонимы: M acrosporium  solani Ellis ex M artin  (1882); A lter
naria  porri (Ell.) Neerg. f. sp. solani (Ell. et M art.) Neerg. (1945); A. dauci 
(Kuhn) Groves et Skolko f. sp. solani (Ell. et M art.) Neerg. (1945).

К онидии бы строрастущ ие, пышные, бледно-коричневы е или 
оливково-коричневаты е, иногда темно-коричневые. Конидиенос
цы одиночные или в м елких  группах, прям ы е или извилисты е с 
перегородками, до 110 мкм  дл., 6—10 мкм толщ . Конидии оди 
ночные, прямые или сл егк а  извилистые, о б ратн обулавови дн ы е  
или с продолговаты м  или эллиптическим корпусом, суж аю щ и еся  
к шейке, достигаю щ ей тако й  ж е  или больш ей длины , чем корпус 
конидий, более или менее бледно-золотисто- или оливково-корич
невые, гладкие, 150—300 мкм общей длины, 15—19 мкм толщ., 
с 1—9 поперечными и нескольким и  продольны ми или косыми 
перегородками, иногда без них, с извилистой, бледной, иногда 
ветвистой шейкой, 2,5—5 мкм толщ ., постепенно суж аю щ ейся .
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Рис. 17. Конидия A ltern aria  resedae, произрастающего на ткани капроновой 
(увел. ^500)

Рис. 18. Alternaria tenuissim a  (общий вид, увел. 2000)
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Вид широко представлен на полимерных материалах в усло
виях Аджарии, меньше Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и 
только в одиночных случаях обнаружен в условиях Прибалтики. 
Оптимальная температура роста около 30°, минимальная около 
5°, максимальная 45°. Отличается очень быстрым прорастанием 
конидий. В лабораторных условиях гриб способен поражать 
очень широкий круг полимерных материалов различного хими
ческого состава. Активно разруш ает целлюлозу.

26. ALTERNARIA TEN U ISSIM A
(KU NZE EX PERSO O N ) W IL T SH IR E  (рис. 18)

Известны синонимы: H elm inthosporium  tenuissim um  Kunze (1818); Ма- 
crosporium  tenuissim um  Fr. (1832)); M. phaseoli Fautr. (1894); M. tom ato 
Cooke (1891); M. candatum  Cooke ex Ellis (1878); C lasterosporium  tenuissi
mum (Fr.) Sacc. (1904).

Колонии быстрорастущие, войлочно-пушистые, гифы от бес
цветных до серовато-желтовато-оливковых, 1—6 мкм толщ. Ко- 
нидиеносцы одиночные или группами, простые либо ветвистые, 
прямые или извилистые, более или менее цилиндрические, с пере
городками, бледноокрашенные или бледно-коричневые, гладкие 
с 1 или несколькими конидиальными рубчиками, до 115 мкм дл., 
4 —6 мкм толщ. Конидии одиночные или в коротких цепочках, 
прямые или согнутые, обратнобулавовидные или эллиптические, 
постепенно суживающиеся к шейке, достигающей половины дли
ны конидий, но обычно более короткой, иногда суженной в ост
рие, но более часто с расширенной верхушкой, имеющей несколь
ко рубчиков, более или менее светло-коричневые, обычно гл ад 
кие, иногда слабобородавчатые, обычно с 4—5 поперечными и 
несколькими продольными или косыми перегородками, с легкими 
перетяжками или без них, общей длины 22—9 5 x 8 —19 мкм, с 
шейкой 2—4 мкм толщ., вздутой на верхушке до 4 —5 мкм.

Очень широко на полимерных материалах распространен в 
Прибалтике, реже в других местах. О бладает сильным антаго
низмом против других грибов, способен разруш ать целлюлозу, 
пектин и синтетические материалы довольно разнообразного 
химического состава. Способен расти при температуре, близкой 
к  0°, оптимальная около 20°, максимальная 30—32°.
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Рис. 19. A lysid iu m  resinae  на детских игрушках, изготовленных из материа
ла, содержащего целлюлозу (общий вид, увел. 2600)

Рис. 20. Am blyosporium  botrytis на ленточном кабеле (увел. 3000)
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27. ALYSID IUM  RESINAE ( F R I E S )  М. B. ELLIS
(рис. 19)

Класс Deuteromycetes (Fun gi  imperfecti) ,  
порядок Moni liales ( Hyphomycetales ) ,  
семейство Dematiaceae

Известны синонимы: M yxotrichum resinae Fr. (1832); Racodium aterri- 
mum Ehrenb. (1818); Acladium aterrim um  (Ehrenb.) H ughes (1958); Torula 
ram osa Fuckel (1870); Oidium ram osum  (Fuckel) H ughes (1953); Trichospo- 
rium nigricans Sacc. (1880); Dematium dim orphum Karst. (1887).

Колонии рыхлые, поверхностно разбросанны е, черные. М иц е
лий частично поверхностный, бесцветный, гифы ветвистые, сеп- 
тированные, коричневые до темно-коричнево-черных, гладкие, 
5 —11 мкм толщ . Конидиеносцы в виде поднимаю щ ихся  от м иц е
ли я  веточек, неодинаковой длины, толщ ины  и окраски, иногда 
к а к  будто ги ф альн ы е  веточки. Конидии ф орм ирую тся  одиночно 
или в цепочках, отходящ их от верш ины конидиеносца и его в е 
точек  или с их боков, ш аровидны е, 7—12 мкм в диам., иногда 
лимоновидные, эллипсоидны е или продолговаты е, 11—2 0 x 7 —
14 мкм, коричневые до темно-черно-коричневых, гладкие, несеп- 
тированные.

М икром ицеты  этого вида ш ироко распространены  на поли
м ерны х м атер и алах ,  экспонируем ы х и эксп луати руем ы х  в у сл о 
виях  П рибалти ки . В особенности интенсивно р азр у ш ает  д р ев е 
сину и другие ц ел л ю л о зо со д ер ж ащ и е  м атери алы . Эколого-физио- 
логические свойства данного  вида изучены слабо.

28. AM BLY OS PO RIUM  BOTRYTIS F R E S E N I U S
{рис. 20)

Класс  Deuteromycetes (Fungi  imperfecti),
•порядок Monil iales (H yphom yceta les ) ,  
семейство Monil iaceae  (Mucedinaceae)

Известен синоним Amblyosporium spongiosum  (Pers. ex Fr.) H ughes 
((согласно J. A. von Arx, 1981) [324].

Колонии бы строрастущ ие, хлопьевидные, оранж евого  цвета, 
сво и м  развитием  и строением конидиального  а п п ар ата  похож и 
на микромицеты  рода O id io d en d ro n ,  однако  последние зам етн о  
медленнее растут, имею т другую  окраску, отли чаю тся  р а з м е р а 
ми конидиеносца, а т а к ж е  способами ф о рм и рован и я  и р азм ерам и  
конидий. Конидиеносцы прям ы е  или изогнутые, крепкие, д о в о л ь 
н о  толстые, септированные^ бесцветные или слегка  пигментиро
ванные, нерегулярно ветвисты е на вершине. О т вершины р а д и 
ально отходят конидии, образую щ ие веточки, которые, р а з в и в а 
ясь от в ерш и н ы  и созревая ,  образую т разветвлен н ы е  цепочки 
артроспор, при созревании  отделяю щ ихся от конидиеносца и 

ю ставляя  его пустым с горм онеобразны м и п лен к ам и  на ветке о б 
разую щ ей  ж>нидии.
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М икром ицеты  данного  вида  часто встречаю тся  на полим ер
ных м а те р и а л а х  в условиях  П рибалти ки, одн ако  его биологиче
ские особенности и эколого-ф изиологические свойства  изучены 
слабо. Обы чно упом инается  три вида, но нет единого мнения о 
х ар ак тер н ы х  п ри зн аках  и некоторые авторы  у к азы ваю т, что и з 
вестен только вид A. bo try tis .

29. AMPULL1FERINA PE RSIM PLE X SUTTON  
(рис. 21)

Класс Deuteromycetes ( F un gi  imperfecti),
порядок Moniliales (Hypho myce ta le s ) ,  семейство Demat iaceae

Колонии поверхностно разбросанны е, стелю щ иеся, кори чн е
вые до коричнево-черных. Гиф ы  бледно-коричневы е до коричне
вых, 2—5 мкм толщ. М ицелий поверхностный. К онидиеносцы н е
одинаковой  толщ ины, короткие, прямые, септированные, кори ч
невые, гладкие . К летки  конидиеносца объединенные, интерпо
лярны е, к вершине х ар актер н о  ф рагм ентирован ны е. Конидии 
цепочковидные, ф орм ирую тся  внутри толстостенны х отрастани й 
и отделяю тся  друг от д руга  черными септами, обычно ц и ли н д ри 
ческие с усеченными концам и и только  терм и н альн ы е  в ерхуш еч 
ные конидии имеют округленную  форму. Гипоподии ш аровидны е, 
элли п сои дальн ы е  или булавовидные, редко разделен ны е  на по 
лости, серо-коричневые, 3 —7 мкм в диам . Конидии 10—1 2 x 4 — 
5 мкм.

Гриб и зр ед к а  встречается  на полимерны х м атер и алах ,  эк сп о 
нируемых в естественных условиях  П ри балти ки . Эколого-физио- 
логические особенности не изучены, м ало  д ан н ы х  о м о р ф о ло ги 
ческой изменчивости и других биологических особенностях гриба.

30. ANGU IL LO SP O R A  LON GISSIMA  
( DE W IL D E M A N )  INGOLD (рис. 22)

Класс Deuteromycetes  (Fu ng i  imperfecti) ,  
порядок Monil iales  (H yphom yceta les ) ,  
семейство Tuberculariaceae

К олонии пушистые, мицелий погруж енный, ветвистый, септи- 
рованный. К онидиеносцы простые, тонкие, неокраш енны е, ко н и 
дии (алейриоспоры ) терминальны е, тонкие из нескольких  к л е 
ток, неокраш енны е, отделяю щ иеся  от конидиеносца при р а зр ы в е  
связей со специ альны м и р азд елен н ы м и  кл еткам и  на верш ине.

Гриб и зр ед ка  встречается  на полим ерны х м а те р и а л а х  в у с л о 
виях П р и б ал ти ки . О днако  эколого-ф изиологические его особен 
ности изучены очень мало.
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Рис. 21. A m pulliferina persim plex  на пленке фторопласта (общий вид, 
увел. 860)

Рис. 22. A nguillospora lo n g iss im a  на поверхности сплава (общий вид, 
увел. 1000)
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31. APJOSORDARIA VER RU CUL OS A ( J E N S E N )
VON ARX ET W. GAMS (рис. 23)

Класс Ascomycetes ,  порядок Sphaerales,  
семейство Sordariaceae

Известны синонимы: P lcuragc vcrruculosa Jensen (1912); Sordaria verru - 
culosa (Jensen) Sacc. (1928).

С тром а  отсутствует. П еритеции вн ач але  погруж енные, затем  
проры ваю щ иеся , иногда поверхностные, с четко вы раж енн ы м  
конусовидным и цилиндрическим  устьицем, пленчатые, тем н о -ко 
ричневые или черные, голые или покрытые коротким и щ ети н кам и  
или гиф ам и, сплетенными в виде войлока. С ум ки  4 —8-споровые, 
почти всегда цилиндрические. Аскоспоры однорядны е, гр у ш еви д 
ные, правильной  формы, в ниж ней части септированные, 24—3 2 Х  
X  16—20 мкм.

Рис. 23. A piosordaria  verrucu- 
losa  (схематический вид плодо
вого тела и элементов кониди- 
ального спороношешш)

Рис. 24. Arthrin ium  phaeosper- 
т ит  на лакоткани (конидии, 
увел. 1000)

ОаО OQO ЪО- 
О О о
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В условиях П р и б ал ти к и  иногда встречается  этот гриб на по
ли м ер н ы х  м атер и ал ах ,  экспонируем ы х на открытой п л о щ ад к е  и 
под навесом. Э колого-ф изиологические свойства изучены мало/ 
Хорошо р а з л а г а е т  целлю лозу, лигнин, древесину.

32. ARTHR INI UM P H A E O S P E R M U M  (CORDA)
М. В. ELLIS (рис. 24)

Класс Deuteromycetes  (Fun gi  imperfecti) ,  
порядок Monil iales  (Hyphomyceta les ) ,  
семейство Dematiaceae

Синонимов много, более близкий — Papularia  sphaerosperm a (Pers.) 
Hohnel (1916)?

Колонии быстрорастущ ие, войлочно-пушистые, вн ач але  б е 
лы е, позж е с возрастом  стан овятся  серыми, ж елты м и, кори чн е
выми, пятнистыми при появлении в центре темно-коричневы х или 
черных микросклероциев . Гифы погруж енны е в субстрат, ветви 
стые, септированны е, бледно-коричневые, гладкие, 2 —6 мкм 
толщ . К онидиеносцы простые, стелю щ иеся  или п ри п одн и м аю 
щ иеся, до 60, а иногда и до 100 мкм дл., 1 — 1,5 мкм толщ . К о н и 
дии возникаю т одиночно на  верхуш к ах  коротеньких отростков, 
отходящ их от конидиеносца, собран ы  в головках  непостоянной 
ф орм ы. По ф орм е конидии чечевицеобразны е, обычно 8 —12 мкм 
в диам . и 5—7 мкм толщ., гладкие, черные в о тр аж ен н о м  свете, 
ж елто-коричневы е в проходящ ем свете, по периферии о к р у ж е н 
ные яснозам етны м  бесцветным ободком.

М икром ицеты  этого вида  ш ироко представлены  на полим ер
ных м а те р и а л а х  в условиях  П ри балти ки . Т ем п ер ату р а  м ини
м ального  роста выш е 10°, оптим ального  22°, м ак си м альн ого  выш е 
30°. Э колого-физиологические особенности изучены м ало. Р а з л а 
гает  целлюлозу.

33. ARTHRINIUM P U CCI NI OID ES  (DE CON DO LLE )
KUNZE EX FRIES (рис. 25)

К олонии бы строрастущ ие, пышные, в н ач але  белые, с в о зр а с 
том  стан овятся  серыми, а впоследствии черными с различны м и 
оттенками. Гифы субстратны е, ветвистые, септированные, в н а ч а 
л е  бесцветные, затем  ж елтовато-коричневы е. К онидиеносцы бес
цветные и короткие, нередко отличаю тся от миц ели я. Конидии 
одиночные, одноклеточные, неправильночечевицеобразны е, угл о 
ватые, со светлым периферическим ободком, 9 —14 мкм в диам., 
7 —9 мкм толщ.

М икром ицеты  довольно часто встречаю тся на полимерных 
м а т е р и а л а х  в условиях  П ри балти ки , однако  эколого -ф изи ологи
ческие свойства изучены весьм а  слабо. Т ем п ература  роста: мини
м а л ь н а я  около 7°, оп ти м ал ьн ая  22°, м а к с и м а л ь н ая  35°.
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Рис. 25. A rihritiiutn puccin ioides на ткани из полиамидного волокна — поли- 
капролактаме (увел. 2000)

Рис. 26. A rth ro b o trys  arthrobotryo ides  на ткани электроизоляционной из стек
лянных крученых комплексных нитей 2-го класса (увел. 250)
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34. ARTHROBOTRYS ARTHROBOTRYOIDES  
(A. N. B ER LE SE )  LINDAU (рис. 26)

Класс Deuteromycetes  (Fun gi  imperfecti) ,  
порядок Moni l iales  (Hypho myce ta le s ) ,  
семейство Monil iaceae

Колонии распростерты е, розовые, бархатисты е. М ицелий м н о 
гоклеточный, септированный, ветвящ и й ся  без определенного п о 
рядка , бесцветный 3 —7 мкм толщ . К онидиеносцы прямы е, без 
опорных клеток, с 3 —5 перегородкам и, иногда ветвящ иеся . О т 
ветвления короткие, отходят от конидиеносца под острым углом. 
Конидии расп олож ен ы  небольш ими гроздьям и  из 5 —8, на д и 
стальн ом  конце и на протяж ении конидиеносца. Х арактерн о  сво
бодное расп олож ен и е  конидий в гроздьях , д ли н а  конидиеносца 
150— 200 мкм и больш е, 5— 7 мкм толщ . Конидии двухклеточны е, 
груш евидные или удлиненно-яйцевидной формы с заостренны м  
проксим альны м  концом, 17,5—2 8 ,5 x 8 ,5 —14,5 мкм. В ерхняя  (ди 
с т ал ь н а я )  клетка  конидий почти вдвое  больш е ниж ней (прокси
м ал ьн о й ) .  Т ем п ература  роста: м и н и м альн ая  около 7°, о п ти м ал ь 
н а я  около 25°, м акси м ал ь н ая  около 35°.

М икром ицеты  этого вида иногда встречаю тся  на полимерны х 
м атери алах ,  п ораж ен н ы х  другими м и к р о орган и зм ам и  в естест
венных условиях П ри балти ки . Эколого-ф изиологические особен
ности изучены мало. Способны продуцировать  ам илолитические  
и протеолитические ферменты.

35. ARTHROBOTRYS OLIGOSP ORA  F R E S E N IU S  
(рис. 27)

Известен синоним A rthrobotrys superba Corda var. oligospora (Fresn.) 
C oem ans (1907).

Колонии пушистые, белые, розово-белы е или розовые. М ице
лий септированный, ветвящ ий ся  без определенного п орядка , 4 — 
10 мкм толщ. К онидиеносцы прямые, неветвящ иеся , от 300 до  
500 мкм дл., у основания 7— 10 мкм толщ., в верхней части су
женные, до 3 —4,5 мкм. Конидии собран ы  по нескольку  десятков  
в в и д е  гроздей, располож ен ны х  вдоль конидиеносца. Конидии 
груш евидной формы, двуклеточны е с перетяж кой  у перегородки, 
верхн яя  кл етка  ш арови дн ая ,  в 2 р а за  больш е нижней , имею щей 
конусовидную форму, р азм ер ы  конидий 22—3 2 X 1 2 —20 мкм. Х л а 
мидоспоры гладкие, овальны е, около 20 мкм в диам .,  р асп о л о 
ж ен ы  цепочкой. О п ти м ал ьн ая  тем п ература  роста  около  26°, м и
н и м ал ьн ая  около 7°, м а к с и м а л ь н ая  около 35°.

Гриб часто вы деляется  с полимерны х м атери алов ,  экспони
руемых в естественных условиях  П рибалти ки , особенно в теплич
ных условиях . Эколого-физиологические свойства изучены недо
статочно. Известно, что м оносахариды  у сваи вает  избирательно , 
ц ел л ю л о зу  р а зр у ш ае т  слабо.
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Рис. 27. A rth robo trys o ligospora  на полиэтиленовой пленке, облученной бы
стрыми электронами (общий вид, увел. 600)

Рис. 28. A rth robo tryu m  stilbo ideu m  на ткани льняной двуниток (конидиальные 
органы, увел. 3000)
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38. A S P E R G I L L U S  AMSTELODAMI (M A N G IN )  
THOM ET CHURCH (рис. 29)

Класс Deuteromycetes  (Fungi  imperfecti) ,
порядок Monil iales (H yphom yceta les ) ,
семейство Monil iaceae

Известны синонимы: Eurotium  am stelodam i M angin (1909); Eurotium  re- 
pens var. amstelodami Vuill. (1920). Идентификация выделенных видов про
ведена согласно К. В. Раперу и Д . И. Фенелл [404].

Колонии достигаю т 2,5—3 см, сильно складчаты е, ж ел ты е ,  
серо-ж елты е, такую  окраску  обусловли вает  о кр аска  клейстоте- 
ций, которые перем еш иваю тся  со стерильны ми гифами, и о к р а с 
ка  р азви ваю щ и х ся  конидиальны х головок, о б р атн ая  сторона не 
окр аш ен а  или ж е л т о в а та я ,  с возрастом  ж елто-коричневая . К они
диеносцы с гл адки м и  н ож кам и , с перегородкам и, неокрашенные: 
или ж елто -зелен ого  цвета, 200— 350 мкм дл., 10— 12 мкм толщ.,, 
кон идиальны е головки 120—150 мкм в диам., везикулы  округлые,. 
18—25 мкм диам., 5 —6,5 x 2 , 5 —3,5 мкм, конидии мелкош иповатые,, 
овальны е или эллипсоидны е со сплю щ енны ми концами, р а з л и ч 
ной величины, 3 , 5 x 5 , 2 мкм дл., клейстотеции округлы е, 115— 
160 мкм  в диам.

М икром ицеты  этого вида ш ироко распространены  на поли
мерны х м а те р и а л а х  в склад ски х  помещ ениях, изредка  в ы д ел я 
ются и с м атери алов ,  экспонируем ы х в других в ари ан тах .  Б о л ь 
шинство ш там м ов  отли чается  высокой ф изиологической а к т и в 
ностью. О п ти м ал ьн ая  тем п ература  роста около 30°, м иним альная: 
выш е 10°, м а к с и м а л ь н ая  выше 40°.

39. A S P E R G IL L U S  BREVI PES  SMITH

Колонии растут  сравнительно  медленно, 2 —3,5 см в диам.,. 
бархатисты е, скрученные, неровные, продуцируют м нож ество  
свободно отходящ их кон идиальны х головок серо-ж елто-зеленого  
или зеленого цвета  с о р ан ж ев ы м  оттенком, о б р ат н а я  сторона в 
н а ч а л е  сер о -ж ел тая  до грязно-зеленой, позж е п урп урово-красно
го цвета. К онидиеносцы короткие, до 200 мкм дл., 4 ,5—6 мкм 
толщ ., коричнево-ж елтого  цвета, септированные. К о ни ди альн ы е 
головки отходят  иногда прям о от субстрата , 50—60 мкм в диам .,  
везикулы  более или менее заостренные, зелено-коричневые, сте- 
ригмы одноярусные, 4 ,5—6 X 3 —3,5 мкм, конидии ш аровидны е, 
ш иповаты е, 2,8—3,5 мкм в диам., темно-зелены е, вегетативны е 
гифы со дер ж ат  внутриклеточны й пигмент пурпурного цвета.

М икром ицеты  дан ного  вида встречаю тся на разли чн ы х  поли
мерны х м ате р и а л а х  в складских  помещ ениях. Э колого-ф изиоло- 
гические свойства изучены мало. О п ти м ал ьн ая  тем п ер ату р а  рос
та  около 283, минимум 10°, м аксимум выш е 40°.
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38. A S P E R G I L L U S  AMSTELODAMI ( M A N G I N )
THOM ET CHURCH (рис.  29)

Класс Deuteromycetes ( F un gi  imperfecti),
порядок Moniliales (Hyphomyceta les ) ,
семейство Monil iaceae

Известны синонимы: Eurotium  amstelodami M angin (1909); F.urotium re
pens var. am stelodam i Vuill. (1920). Идентификация выделенных видов про
ведена согласно К. В. Раперу и Д . И. Фенелл [404].

К олонии достигаю т 2,5—3 см, сильно складчаты е ,  ж ел ты е ,  
серо-ж елты е, такую  о краску  обусловливает  о к р а с к а  клейстоте- 
ций, которы е перем еш иваю тся  со стерильны ми гифами, и о к р а с 
ка  р азви ваю щ и х ся  кон идиальны х головок, о б р ат н а я  сторона не 
о кр аш ен а  или ж ел то в атая ,  с возрастом  ж елто -коричневая . К о н и 
диеносцы с гладк и м и  н ож кам и , с перегородкам и, неокрашенные- 
или ж елто -зелен ого  цвета, 200— 350 мкм дл., 10— 12 мкм толщ.,, 
кон идиальны е головки 120—150 мкм в диам., везикулы  округлые,. 
18—25 мкм диам., 5—6,5 x 2 , 5—3,5 мкм, конидии мелкош иповатые,, 
о вальны е или эллипсоидны е со сплю щ енны ми концами, р а з л и ч 
ной величины, 3 ,5 X 5,2 мкм дл., клейстотеции округлые, 115— 
160 мкм в диам .

М икром ицеты  этого вида  ш ироко распространены  на поли 
мерных м а те р и а л а х  в скл ад ски х  помещ ениях, изредка  в ы д ел я 
ются и с м атери алов ,  экспонируем ы х в других в ар и ан тах .  Б о л ь 
ш инство ш там м ов  отли чается  высокой ф изиологической а к т и в 
ностью. О п ти м ал ь н ая  тем п ер ату р а  роста около  30°, м иним альная: 
выше 10°, м а к с и м а л ь н ая  выше 40°.

39. A S P E R G I L L U S  BREVIPES SMITH

К олонии растут  сравнительно  медленно, 2—3,5 см в диам.,. 
бархатисты е, скрученные, неровные, продуцирую т м н ож ество  
свободно отходящ их  конидиальны х головок серо-ж елто -зеленого  
или зеленого  цвета с о р ан ж евы м  оттенком, о б р атн ая  сторона в 
н ач але  с е р о -ж ел тая  до грязно-зеленой, позж е пурп урово-красно
го цвета. К онидиеносцы короткие, до 200 мкм дл., 4 ,5—6 мкм 
толщ., коричнево-ж елтого  цвета, септированные. К о н и ди альн ы е  
головки отходят  иногда прямо от субстрата , 50—60 мкм в диам .,  
везикулы  более или менее заостренны е, зелено-коричневые, сте- 
ригмы одноярусны е, 4 ,5—6 X 3 —3,5 мкм, конидии ш арови дн ы е, 
ш иповатые, 2 ,8—3,5 мкм в диам .,  темно-зеленые, вегетативны е 
гифы с о д е р ж а т  внутриклеточный пигмент пурпурного цвета.

М икром ицеты  данного ви д а  встречаю тся  на различны х п о л и 
мерных м а те р и а л а х  в складских  помещ ениях. Эколого-физиоло- 
гические свойства  изучены м ало. О п ти м ал ьн ая  т ем п ер ату р а  рос
та  около 2 8 э, минимум 10°, м аксим ум  вы ш е 40°.
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Рис. 29. A rsperg illu s am stelodam i (общий вид конидиальных органов, 
увел. 300)

Рис. 30. A spergillus Candidas на вискозных нитях (общий вид, увел. 600)
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40. A S P E R G IL L U S  C A N D I D U S  LINK (рис. 30)

К олонии белые, с возрастом  приним аю щ и е кремовый или 
ж елто-крем овы й  оттенок, обычно со сл аб о р азв и ты м  воздуш ны м 
мицелием, 1,5—3 см после 10 дней. С клероции п оявляю тся  в о т 
дельн ы х  случаях , немногочисленные, пурпурны е до черных, о б 
р а т н а я  сторона обычно неок раш ен н ая ,  с л а б о -ж е л т а я  до с л а б о 
розовой. К онидиеносцы до 1 мкм, эксудат  не продуцирует, з а п а х  
слабы й. К онидиеносцы до 500 мкм и более дл., 5 —20 мкм толщ., 
с толстой, гл адко й  оболочкой, бесцветные к  верш ине, ж е л т о в а 
тые при старении. В здути я  больш ей частью  ш аровидны е, до 
50 мкм  в диам., стеригмы двуярусны е. С теригмы  б азальн ого  я р у 
са неодинаковые, в головках , различны х по величине, достигаю т 
5— 20 мкм дл. Стеригмы  второго яруса  5— 8 X 2 — 3 мкм. Конидии 
бесцветные, ш арови дн ы е или полуш аровидны е, тонкостенные, 
гладкие, 2 ,5—4 мкм, в густых цепочках. Головки  белые, ш а р о 
видные, ради альны е , по р а зм е р а м  варьирую т, 100—300 мкм.

В стречаю тся  на разн ы х  полим ерны х м а т е р и а л а х  в складских  
пом ещ ениях  и экспонируемы х на открытой п лощ адке . Ф и зи о л о 
гически довольно  активные.

41. A S P E R G IL L U S  CHEVALIERI ( M A N G I N )
THOM ET CHURCH

Известны синонимы: Eurotium  chevalieri M angin (1909); A spergillus al- 
locutus B atista  and M aia (1957).

К олонии более или менее пушистые, зеленые, го л у бо вато -зел е 
ные или оливковые, 2 ,5—3 см после 10 дней роста. К онидиеносцы 
больш ей частью 700—850 мкм дл., у верш и ны  со вздутием, 25— 
35 мкм в диам . Стеригмы одноярусные, тесно скрученные, 5—7 Х  
X 2—3,5 мкм. Конидии яйцевидны е или ш аровидны е, б о р о д а в ч а 
тые, преимущ ественно 4,5—5,5 мкм. К лейстокарпи и  100—150 мкм 
в диам., ж е л т ы е  или оран ж евы е , обильные, скученные в войлоке 
из о р ан ж ев ы х  гиф, образую тся  чащ е всего при тем п ературе  25° 
и выше, р е ж е  при более низких тем п ературах . Сумки 9 —10 мкм. 
Аскоспоры 4,6— 5 X 3 ,4 — 3,8 мкм, гладкие , с четко в ы раж ен н ой  
бороздкой и гребеш кам и.

Н а  полим ерны х м а те р и а л а х  встречается  в склад ски х  п о м ещ е
ниях, р еж е  под навесом. В ы деленны е ш там м ы  о б л а д а л и  высокой 
ам илолитической  и протеолитической активностью.

42. A S P E R G IL L U S  CLAVATUS DESMAZIERES
(рис. 31)

Колонии серо-зеленой до темно-зеленой окраски, густые, б ы 
строрастущ ие и распростертые, 4 —5,5 см после 10 дней роста. 
Н а  обратной стороне в н ач але  неокраш енны е, позж е бурею щ ие. 
Конидиеносцы гладкие, бесцветные, от 1 мм дл. до нескольких, 
обычно 15— 20 мкм толщ., кверху  постепенно у толщ аю щ и еся ,  об-
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Рис. 31. A sperg illu s c lava tus  на ткани из капрона (общий вид, увел. 300)

Рис. 32. Aspergillus flavipes на прошивном полотне на основе кварцевой тка
ни и бакелитовой смолы (общий вид, увел. 300)
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разую т булавовидную  расш иренную  спороносную часть до 150Х 
Х 2 0 —25 мкм. Стеригмы  одноярусные, 7—1 0 x 2 —3 мкм, несущ ие 
дли нны е цепочки конидий. Конидии эллиптические, зеленые, 3 ,4— 
4 ,5 X 2,5—3 мкм, гладкие, тонкостенные, при п рорастании  у в ел и 
чиваются до 5 мкм в диам . и даю т  1 проростковы й гиф. Клей- 
стокарпии не отмечены.

В стречается  на полим ерны х м ате р и а л а х  в разн ы х  условиях  
П ри балти ки  и особенно в складских  помещ ениях. Виду х а р а к 
терна вы сокая  ф и зиологическая  активность при более высоких 
тем п ературах  (25° и вы ш е), м аксимум роста 45°.

43. A S P E R G IL L U S  D URI CAU LIS  RAPER
ET FENN ELL

Колонии ж елто -зелен ы е  до серо-буровато-оливкового  цвета ,
1,5—2 см после 10 дней роста, бархатисты е, п о зж е  в центре р а з 
вивается  редкий мицелий и начинается  споруляция , бази ди аль-  
ный мицелий глубоко погруж ен в субстрат  и о к р у ж а е т  спорули- 
рую щ ую  арену  кольцом 1—2 мкм шир. О б р ат н а я  сторона н е о к р а 
ш енная  или серо-коричневато-розовая , эк су дат  и зап ах  отсутст
вует, кон идиальны е головки округлые, 7 0 x 4 5  мкм, часто м е н ь 
ших разм еров . Конидиеносцы отходят  прям о от мицелия, п р я 
мые, септированные, по длине неодинаковые, 5 —5 0 x 3 , 5 —5,5 мкм, 
стенки ровные, сравнительно  тонкие, стеригмы одноярусные, р а с 
ш иренные у основания  и суж енн ы е к вершине, 5,5—7,5 x 2 , 2 — 
3,3 мкм, слегка  ж елты е. Конидии округлые, незначительно ш и п о
ватые, неодинаковые, 2,8—3,8 мкм.

П р едстави тели  этого вида встречаю тся  на полим ерны х м а т е 
р и ал ах  многочисленно, особенно в складских  помещ ениях. Э ко 
лого-физиологические особенности изучены мало. Более  интен
сивный рост при тем п ературе  30°.

44. A S P E R G I L L U S  FLAVIPES
(BAIN IE R ET SORTORY) THOM ET CHURCH
(рис. 32)

Известей синоним Sterigm atocystis flavipes Bainier and Sortory (1911).

К олонии белые, ж елты е ,  оран ж евы е , иногда о р а н ж ев о -к о р и ч 
невые, в отдельны х случаях  темно-коричневы е до черных, бы ст
рорастущ ие, 3 —5 см после 10 дней роста. М ицелий часто о б р а з у 
ет спи ральн о  закрученн ы е или п одковообразны е клетки с толстой 
оболочкой. К онидиеносцы до 300—5 0 0 x 4 —5 мкм, иногда гораздо  
короче, но 8 —10 мкм толщ., гладкие , со вздутием эллиптическим  
или почти ш аровидны м , до 2 0 —30 мкм в диам . Стеригмы дву- 
ярусные, р асп олож ен ы  в м ален ьки х  головках  лиш ь на верхуш ке  
вздутия. С теригм ы  первого яруса  4 —8 x 2 —3 мкм, второго яруса  
5—8 X 1 ,5 —2 мкм. Конидии почти ш аровидны е, более или м енее 
бесцветные, гладкие, 2 —3 мкм, в цепочках, соединенных в к о 
лонки.
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Д овольно  часто  встречается  на полимерны х м а те р и а л а х  в 
складски х  помещ ениях. Эколого-ф изиологические свойства изу 
чены недостаточно.

45. A S P E R G I L L U S  FLA VUS LINK

Известны синонимы: M onilia flava Link (1824); Eurotium  flavus DeBary 
and W oronin (1870).

Колонии белые, позж е ж елты е ,  лим онн о-ж елты е, в ц е н тр а л ь 
ной части иногда ж елтовато -зелен ы е , бы строрастущ ие, 4 —7 см 
в диам . после 10 дней роста. О б р а з у е т  склероции, которы е с н а 
ч ал а  белые, затем  коричневые, тверды е, обильны е или р е д к о в а 
тые. К лейстокарпи и  неизвестны. К онидиеносцы 400—1 0 0 0 x 5 — 
15 мкм, с бесцветной ш ероховатой  оболочкой, на верхуш ке у т о л 
щ аю щ и еся  в груш евидное вздутие (вези кулы ),  10—65 мкм в 
диам . С теригм ы  одноярусные, немногочисленные, 6 —1 5 x 3 — 
5 мкм, на м ал ен ьки х  кон идиальны х головках . В больш их го
ловках ,  н ар я д у  с одноярусны ми стеригмами , встречаю тся  дву- 
ярусные. С теригм ы  первого яруса  7—1 4 x 3 —5,5 мкм, второго 
яруса  65—1 1 0 X 2 ,5 —3,5 мкм. К онидии яйцевидны е или почти ш а 
ровидные, 3 —6 x 2 —5 мкм, иногда крупнее, о краш ен ы  п о -р азн о 
му — от бесцветных до ж елто-зелены х.

46 A S P E R G IL L U S  FOET ID US (NAKAZAWA)
THOM AND RAPER

Известны синонимы: A spergillus aureus N akazawa (1907); Sterigm atocy- 
stis aurea Greco (1916). Предполагаемые синонимы: A spergillus var. brevius 
N akazawa, Simo and W atanabe (1936); A. awamori var. ferrugineus Naka. 
Simo and W atanabe (1936); S terigm atocystis luteo-nigra Lutz (1907); A sper
gillus perniciosus Inui (1901).

Колонии белые, ж е л т о в а ты х  оттенков, при образован и и  кон и
дий серо-коричневые до коричневых с б еловаты м  краем  роста,
3 ,5—4,5 см в  диам .,  более или менее войлочные. К онидиеносцы 
бесцветны е с ш арови дн ы м и  буры ми кон идиальны м и головкам и, 
100—300 мкм, а часто и больш е в диам етре, конидиеносцы 500— 
8 0 0 x 7 —10 мкм, гладкие, бесцветные, с возрастом  коричневых 
оттенков. В езикулы  маленькие, ш арови дн ы е или слегка  в ы тян у 
тые, 25—35 иногда до 50 мкм в диам . С теригмы  двухъярусн ы е, 
коричневаты х оттенков, б ази ди ал ьн ы е  7—1 2 x 3 —5 мкм, вторич
ные 7—8 X 2 ,5 —3 мкм, стеригмы  первого яр у са  располож ен ы  р а 
диально , булавовидные, часто несущ ие по 4 стеригмы второго  
яруса . Конидии ш аровидны е, вн ач але  гладкие, с возрастом  ш еро
ховатые, 4 —4,5 мкм в диам., в н ач ал е  бесцветные, позднее бурые.
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47. A SP E R G IL L U S F U M IG ATU S F R E S E N I U S
(рис. 33)
Предполагаемые синонимы: A spergillus aviarius Peck (1891); A. bronchialis 

B lum entritt (1901); A. ca lyp tratus Oud. (1926); A. cellulosae Hopffe (1919); 
A fum igatus var. alpha Sion and Alexandrescu (1908); A. fum igatus var. lun- 
zinense Von Szilvinyi (1941); A. fum igatus var m inim us Sartory (1919); A. 
fum igatus var. subglobosus Blochwitz (1935); A. fum igatus var. tum escens B lu
m entritt (1905); A. fum igatus f. sp. floccosus and f. sp. veltinus Ohmasa, Ka- 
w ada and N akashim a (1950); A. glaucoides S pring (1852); A. lignieresi Cost, 
and Lucet (1905); A. nigrescens Robin (1853); A. pulm onum hominis W elcker 
(1857); A. ram osus H allier (1870); A. septatus Sartory  and Sartory  (1943); 
A. syncephalis Gueguen (1904); A. virido-griseus Cost, and Lucet (1905).

Колонии интенсивно растущ ие, быстро п окры ваю щ ие всю 
чаш ку  Петри бархатисто  или с более р азви ты м  воздуш ны м  м и 
целием, иногда пушисто-войлочные, зеленые, с возрастом  тем н е
ющие. Н а  обратной стороне неокраш ены  или зелено-ж елты х  
тонов, иногда красно-коричневы х оттенков. К онидиеносцы 
обычно густо скученные, до 300—4 0 0 x 2 —8 мкм, зеленоваты е, 
особенно в верхней части, с п ерегородкам и  или без них, отходят  
от м иц ели альн ы х  гиф или очень коротких веточек. К они ди альн ы е 
головки коленчаты е или округленные, неодинаковы х разм еров ,  
50 до 500 мкм. В езикулы  20— 30 мкм в диам ., обычно только  в 
верхней части  несущие одноярусны е стеригмы 6 —8 X 2 —3 мкм, 
расп олож ен н ы е  п ар ал л ель н о  от конидиеносца. Конидии в м ассе  
темно-зелены е, ш аровидны е, 2 —3,5 мкм. Ц епочки  конидий с к л е 
енные в колонку.

М икром ицеты  данного  вида  очень ш ироко распространены  на 
полимерны х м а те р и а л а х  в складских, рабочих  пом ещ ениях  и вне 
помещений. У читы вая  больш ую  активность, агрессивность и спо
собность адап ти р о в аться  к  разны м  условиям  (например, в ы ж и 
вает  при тем п ературе  больш е 50°) этот вид о б л а д а е т  больш им и 
потенц иальны м и в о зм ож н остям и  разруш ен и я  полим ерны х м а т е 
риалов. И звестно, что отдельны е ш там м ы  о б л а д а ю т  патогенны ми 
свойствами.

48. A S P E R G IL L U S  G L A U C U S LINK (рис. 34)

О дан ном  виде нет единого мнения. Р ап ер ,  Ф еннел и Л у с т в и к  
[404] относят к этому виду целую группу похож их по м о р ф о л о 
гическим п р и зн акам  видов, a A. g la u c u s  рассм атр и ваю т  к а к  очень 
разн ообразны й, имеющий м нож ество  синонимов вид A sp e rg i l lu s  
p ro l i fe ran s  G eo rg e  Sm ith . Н аи б о л ее  типичным видом этой группы 
раньш е считали  A sp e rg i l lu s  h e rb a r io ru m  Link ( =  E u ro t iu m  her- 
b a r io ru m  L ink ) .  Выш е указан н ы е  авторы  [404] р ассм атр и в аю т  
этот вид к а к  A sp e rg i l lu s  rep en s  De Вагу. И з  этого следует, что 
у к а за н н а я  группа  недостаточно изучена и описана. Н аи б о л ее  
существенным при знаком  д ля  разгран и ч ен и я  видов и вариететов  
этой группы являю тся  р азм ер ы  и строение аскоспор [217].

Колонии на среде Ч ап ека  растут  очень медленно, на сусло- 
а гар е  достигаю т 2,5—3 см в диам . после 10 дней, белые, позж е

е л



Рис. 33. A sperg illu s fum igatu s  (конидиальные органы, увел. 1600)

Рис. 34. Aspergillus glaucus на комбинированном пленочном материале лав
сан—фольга—полиэтилен (общий вид, увел. 5000)
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п ри обретаю щ ие ж елты й  с разн ы м и  оттенкам и цвет, часто ж е л т о 
оранж евы й , в центре на м естах  о б р азо ван и я  конидий цвет серо
зеленоваты й . О б р атн ая  сторона колоний ж елто -корич невая . П о 
верхность колоний низковой лочная . К онидиеносцы гладкие, с 1 — 
2 перегородкам и, 4 —14 мкм в диам., д ли н а  до 1000 мкм и больше. 
К о н и ди альн ая  головка  по ф орм е и величине варьирует , в б о л ь 
ш инстве случаев  о вальн ая ,  но иногда слегка  обратн окон усови д
ная, 20 мкм  в диам . С теригм ы  обычно одноярусные, 8 —1 1 X 3 ,5 — 
— 6 мкм, иногда вытянутые, септированные, несущие м аленьки е  
вторичные стеригмы. Конидии ш аровидны е или округлые, 5 до
9,5 мкм  в диам., темн оокраш енны е. К лейстокарпи и  м ногочислен
ные, ш аровидны е, ж е л т ы е  или оранж евы е, с пленчатой о б олоч 
кой, р асп о л агаю щ и еся  на субстрате. Аскоспоры дисковидные, 
более  или менее бесцветные, 7,5—9,6 Х 5,8—6,6 мкм.

М икром ицеты  данного  ви да  ш ироко представлены  на п о л и 
мерны х м а те р и а л а х  в цехах, ск л а д а х  и други х  помещениях, р еж е  
на откры ты х п л о щ а д к а х  и под навесом. Ф изиологические спо
собности ви д а  хорош о развиты , поэтому о б л а д а е т  в о зм о ж н о стя 
ми адап ти р о ваться  к разны м  субстратам .

49. A S P E R G IL L U S  N ID U L A N S  EIDAM WINT.

Известны синонимы: S terigm atocystis nidulans Eidam  (1883); Emericella 
n idulans (Eidam ) Vuill. (1955); D iplostephanus n idulans (Eidam ) L angeron
(1922).

К олонии белые, п о зж е  ж ел то в ато -зел ен ы е  или темно-зеленые, 
б архатисты е, в зоне о б р азо в ан и я  конидий и клейстокарп иев  б о 
л е е  или м енее пушистые, о б р ат н а я  сторона к р асн о ватая ,  т ем н о 
кр а с н ая  до красно-коричневой. Колонии расту т  быстро, 5—6 см 
в диам . после 10 дней. Э ксудат  не вы деляет , з а п а х  слабы й. Кони- 
диалъны е головки короткие, коленчаты е, округлы е, 40—8 0 x 2 5 — 
40 мкм. Конидиеносцы  более или менее извилистые, иногда д а ж е  
сл або р азветвл ен н ы е , с оболочкой, окраш енной в коричневые 
тона, с п ерегородкам и  или без них, 50 —2 0 0 x 3 —5 мкм, постепен
но у то лщ аю щ и еся  в куполовидное вздутие, достигаю щ ее 7—
15 мкм в диам., несущее двуярусн ы е стеригмы, расп олож ен н ы е  
п а р а л л е л ь н о  к оси конидиеносцев. С теригм ы  первого п оряд ка  
5 —8 X 2 —3 мкм, второго п о р яд к а  5—6 X 2 —2,5 мкм. Конидии ш а 
ровидные, 3 —3,5 мкм, зелены е в массе, гл адки е  или слегка  ш ер о 
ховатые, в п ар ал л ель н ы х  цепочках, склеенны х в колонки до 100— 
2 0 0 X 3 0 —50 мкм. К лейстокарпи и  ш аровидны е, 100—200 мкм  в 
диам .,  о к руж ен н ы е  сероватыми, ж ел то в аты м и  или коричневыми 
гифами, несущ ими ж е л т о в а ты е  или коричневаты е, ш арови дн ы е  
клетки  до 25 мкм в диам., с оболочкой до 4 —5 мкм толщ ., к о то 
рая  н азы в ается  «покровной». С ам а  стенка кл ейстокарп ий  то н 
кая , со сто ящ ая  из одного слоя  полигональны х клеток, о к р а ш е н 
ных в кр асн ы е  тона. Сумки многочисленные, нап олн яю щ и е  к л е й 
стокарпий, 8-споровые. Аскоспоры пурпурно-красные, чечевице
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образны е, 3 ,8—4,5 X 3 ,5—4 мкм, гл ад к и е  с двум я  э к в а то р и ал ь н ы 
ми, гребеш ковидны м и оболочками.

Н а  полим ерны х м а те р и а л а х  встречается  часто, особенно в 
складски х  помещ ениях. О п тим альны й рост отмечен при т е м п е р а 
туре  32°, однако  рост не п р е к р а щ а е т с я  и при тем п ературе  7°. Ф и 
зиологические особенности р азли ч н ы х  ш там м ов  неодинаковые.

50. A S P E R G IL L U S  NIGER VAN TIEGHEM
(рис. 35)

Известен синоним Sterigm atocystis n ig ra  V an Tieg. Предполагаемые си
нонимы: St. antacustica C ram er (1859); A spergillus fuliginosus Peck (1934); 
A. fum aricus (Wehmer) Thom and Church (1926); A. longobasidia, nomen n u 
dum Bainier (1934); A. n igricans W rcden (1867); A. nigriceps Berk, and C ur
tis  (1888); A. pyri English n. n. (1940); A. W elwitschiae (Bresadola) H ennings
(1907).

Колонии растут  быстро, 2 ,5—3,5 см после 10 дней, с о би ль
ным, бесцветным, иногда более или менее ж ел ты м  субстратны м  
мицелием и сл або р азви ты м , иногда обильны м воздуш ны м м и ц е
лием, в некоторы х случаях  о бразую щ и м  ш аровидны е, поверхно
стные склероции. К онидиеносцы 200—4 0 0 x 7 —10 мкм, в других 
сл у ч аях  до нескольких  м иллим етров  длины  и до 20 мкм  и более  
толщ ины, с нож кой, иногда почти бесцветной, но чащ е  ж елтой ,  
к верш ине коричневатой, с ш аровы м  толстостенным вздутием , 
гладкие. К они ди альн ы е  головки в н ач але  округлые, п о зж е  в ы т я 
гиваю тся, 700—800 мкм в диам., черновато-коричневы е или 
угольно-черного цвета, везикулы  округлы е, неодинаковой в е л и 
чины, от 20 до 75 м км  и больш е в диам . С теригм ы  р а д и а л ь н о  
располож ены , двуярусны е, первого яруса  тесно скученные, р а з 
личны х разм еров , от 10—15 мкм до 120 мкм дл. Стеригмы  второ
го яруса  более  однообразны е, обычно 6 —1 0 x 2 —3 мкм, коричне
в аты е  или почти черные. З р е л ы е  конидии ш аровидны е, с тонкой 
оболочкой, хотя этот п р и зн ак  условный, кори чн еваты е или б у 
рые, гладкие, но иногда от осаж д аю щ его ся  пигмента на оболочке 
ш ероховаты е, 2 ,5—5 мкм в диам., иногда до 10 мкм, в цепочках, 
соединенных обычно в колонки, о бразую щ и е головку.

Очень ш ироко распространен  на  полимерны х м а те р и а л а х  в 
условиях П р и б ал ти ки . И склю чительно  активный продуцент р а з 
личных физнолого-активны х веществ, способен расти к а к  при 
низких, около нуля, тем п ературах , т а к  и при 45°, оптимум роста 
около 30°.
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Рис. 35. A sp erg illu s tiiger (общий вид конидиальных органов, увел. 600)

Рис. 36. A sp erg illu s oryza e  (общий вид конидиальных органов, увел. 1000)
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51.  A S P E R G I L L U S  OR YZA E ( A H L B U R G )  C O H N
(рис. 36)

Известен синоним Eurotium  oryzae Ahlb. (1878). Предполагаемые сино
нимы: Aspergillus candidus var. am ylolyticus Tokaoka (1949); A. flavus var. 
oryzae (Ahlb.) Saito (1957); A. flavus var. oryzae f. fulvus (Yamamoto) Nehi- 
ra (1957); A. flavus var. oryzae f. globosus (Sakaguchi and Yamada) Nehira 
(1957); A. flavus var. oryzae f. m icrosporus (Saka. and Yam.) Nehira (1957); 

A. gym nosardae Yukawa (1911); A. jeanselm ei O ta (1923); A. m annitosus 
O tan i (1957); A. oryzae W ehmer (1944); A. oryzae var. basidiferens Cost, 
and Lucet (1905); A. oryzae var. flavus Sakaguchi and Yamada (1959); A. o ry
zae var. fulvus Yamamoto (1909); A. oryzae var. globosus Sakaguchi and 
Y am ada (1944); A. oryzae var. m icrosporus Yamamoto (1912); A. oryzae var. 
m icrosporus f. flavescens Ohmasa, Kawada and N agashim a (1952); A. oryzae 
var. m icrosporus f. sp. fulvescens Ohmasa, Kawada and N agashim a (1950); 
A. oryzae var. m icro-vesiculosus O hara (1953); A. oryzae var. miso Kawakami 
(1954); A. oryzae var. pseudoflavus (Saito) Ohara (1953); A. oryzae var. 
Sake M urakami and Kawai (1958); A. oryzae var. soya Kawakam i (1954); 
A. oryzae var. tenuis O hara (1953); A. paraziticus f. gym nosardae (Yukawa) 
N ehira (1957); A. pseudoflavus Saito  (1907); A. siebenmanni C ostantin  and Lu
cet (1905); A. sojae var. gym nosardae (Yukawa) O hara (1953); A. variabilis 
G asperini (1887).

Колонии растут довольно интенсивно и на 10-й день достига
ют 5—6 см, широкораспростертые, бледно-зеленовато-желтые, 
оливково-желтые, зеленоватую окраску быстро меняют ж елтова
то-коричневой. Мицелий и агар под ними неокрашены, запах 
слабый. Конидиальные головки округлые, 150—300 мкм и больше 
в диаметре. Конидиеносцы до 2 мм дл. и 20—25 мкм толщ., у вер
шины постепенно утолщаются в полушаровидное вздутие, 40— 
75 мкм, большей частью с одноярусными, 12—1 5 x 3 —5 мкм, иног
д а  с двухъярусными стеригмами, первого яруса которые 8—12Х 
Х 4 —5 мкм, второго — 7—1 0 X 3 —3,5 мкм. Конидии яйцевидные, 
эллипсоидные или почти шаровидные, бесцветные с желтоватыми 
или коричневатыми оттенками, 4 —7 x 3 —6 мкм и больше, глад 
кие, но с утолщением оболочки, при небольшом увеличении соз
дается видимость шероховатости или шиповатости. Головки ко
нидий большей частью шаровидные, довольно изменчивые по 
размерам.

Часто встречается на полимерных материалах в складских 
и производственных условиях. В полевых условиях встречается 
очень редко. Минимальная температура роста около 10°, опти
мальная около 30°, максимальная около 50°. Физиологически ак 
тивен, активность отдельных штаммов варьирует.

52. A S P E R G I L L U S  P E N I C I L L O I D E S  S P E G A Z Z I N I
(рис .  37)

Известны синонимы: A spergillus vitricolae Ohtsuki (1962); A. glaucus var. 
tonophilus Ohtsuki, Suda and Sai (1950).

Вид осмофильный, колонии растут медленно, 1 — 1,5 см после 
10 дней роста, войлочные, мало спорулирующие, желто-зеленые, 
до гороховой зелени, обратная сторона не окрашена или грязно- 
зелено-коричневая до очень темно-зеленого цвета, особенно в 
центре, запах слабый. Конидиальные головки отходят прямо от
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субстрата, немногочисленные, 80—90 мкм в диам., с возрастом 
объединяются в тесные нерегулярные колонки или метелки, 
длина которых 300—350 мкм. Конидиеносцы гладкие, иногда 
слегка шиповатые, 175—5 0 0 x 3 ,5 —9 мкм, везикулы овальные, от 
6 до 25 мкм в диам., неокрашенные или со слегка зелеными от
тенками, стеригмы одноярусные, 6—9 X 2,5—3 мкм, конидиаль- 
ный тубик короткий, тупоконечный. Конидии яйцевидные до усе
ченно-эллиптических, 3—4,5 мкм, с грубоватой поверхностью.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
ри алах  в складских помещениях и полевых условиях Аджарии. 
Зколого-физиологические свойства изучены мало. Оптимальный 
рост при температуре 34°, не росли при 10°, максимум около 45°.

53. A S P E R G I L L U S  P U N I C E U S  K W O N  ET F E N N E L L

Известен синоним A spergillus ustus var. laevis Blochwitz sensu Thom and 
Raper (1945).

Колонии растут со средней интенсивностью, 4—5 см в диам. 
после 10 дней роста, пушисто-бархатистые, вначале кремовые, 
позже желтые, с возрастом некоторые штаммы приобретают ро
зово-оранжевую или серо-винную окраску, обратная сторона 
желтого до красно-коричневого цвета, запах слабый грибной. 
Конидиальная головка 35— 110, иногда 120—200 мкм, округлая, 
серо-зеленая, с возрастом серо-коричневая. Конидиеносцы отхо
дят от гиф, 150—3 0 0 x 5 ,5 — 8 мкм. Однако по величине они 
варьируют в больших пределах, везикулы грушевидные до э л 
липсоидных, 15— 18X13— 15 мкм, стеригмы двухъярусные, пер
вого ряда 4,5— 7X 3,5—4,5 мкм, второго ряда 5— 7 x 2 ,5 —3 мкм. 
Конидии шарообразные, гладкие, иногда с неровной поверх
ностью.

В складских помещениях этот вид встречается часто. О тдель
ные штаммы являются активными биоразрушителями полимер
ных материалов довольно разнообразного химического состава. 
М инимальная температура роста 12— 14°, оптимальная около 
26°, максимальная 35°. Эколого-физиологические свойства изу
чены недостаточно.

54.  A S P E R G I L L U S  R E P E N S  DE BARY (рис.  38)

Известны синонимы: A spergillus repens (Cda.) Sacc. (1886); Eurotium  
herbariorum  Fuckel (1870); A spergillus scheelei Bain, and Sart. ( l9 12); A s
pergillus В var. Scheelei Bain, and Sart. (1912). Предполагаемые синонимы: 
A spergillus aureoglaucus Roberg (1931); A. bicolor N akazawa, Takeda and 
Suem atsu (1934); A. dierckxii B iourge (1934); A. glaucus oblongisporus E. 
and E. (1896); A. katuobusi N akazaw a, Takeda and Suem atsu (1934); A. kat- 
suobushi N arita  (1954); A. m aydis Quevedo (1922); Eurotium  coriorum W allr. 
(1833); A. repens var. ram osum  B atista  and M aia (1957).

Колонии растут быстро, 5—6 см в диам. после 10-дневного 
роста, широкораспростертые, иногда слегка складчатые, оран
жево-желтые, с многочисленными темно-зелеными конидиальны- 
ми головками в спороносной части. Конидиеносцы 500— 1000 мкм

75



Рис. 37. A sperg illu s pen icillo ides  (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1800)

Рис. 38. A sp erg illu s repens на полиэтиленовой пленке (общий вид, увел. 500) 
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дл. у вершины, гладкие, бесцветные. Конидиальные головки 
очень вариабильны, у отдельных штаммов 125—200 мкм в диам., 
типичный переход от конидиеносца до везикулы, он начинается 
от основы конидиеносца и постепенно расширяется до 25— 
40 мкм в диам. Везикулы полушаровидные. Стеригмы одноярус
ные, 7— 10X3,5—4,5 мкм, радиально расположенные. Конидии 
эллиптические или почти шаровидные, 5—6,5 мкм, бородавча
тые. Клейстокарпии обильные, 45— 100 мкм в диам., располо
жены в рыхлом сплетении желтых или оранжево-красных гиф. 
Сумки 10— 12 мкм. Аскоспоры чечевицеобразные, 4,8—5,6Х 
Х 3,8—4,4 мкм, без гребешков.

Микромицеты данного вида встречаются на полимерных м а 
териалах как  в Прибалтике, так и в других районах, где прово
дились обследования. Способны интенсивно разрушать к о ж а
ные, текстильные изделия, легко адаптируются к материалам 
разного химического состава. Минимальная температура роста 
5°, оптимальная около 30°, максимальная 40°, хотя последняя 
оказалась  около 55° у штаммов, выделенных в окрестностях 
Ташкента и Самарканда.

55. A SPERG ILLU S RESTRICTUS SMITH

Известен синоним A spergillus restrictus var. В. Smith.

Колонии растут медленно, в течение 15— 20 дней достигая в 
диаметре 0,5— 1,5 см, у большинства штаммов край роста рель
ефный, в центральной части строго складчатые, серо-зеленые, у 
других штаммов с бархатистыми краями. Конидии образуются 
обильно, но они мелкие и часто плохо развиты. Обратная сторо
на колоний зеленоватая или темно-зеленая. Конидиальная го
ловка отходит от субстрата или от мицелия, конидии в цепочках, 
формируются довольно длинные и узкие колонки, до 500 мкм дл. 
и 15—30 мкм шир. Конидиеносцы 75— 200 мкм дл. и 3,5—6 мкм 
шир., более или менее извилистые, неокрашенные, с типично 
гладкими стенками, хотя у отдельных штаммов можно наблю 
дать зернистость на опикальной стороне, в центре колоний ко
нидиеносцы обычно значительно короче, 20— 2 5 x 2 —3 мкм. Ве
зикулы колбовидные или полушаровидные, 6— 12 мкм в диам., 
неокрашенные или в зеленоватых тонах, несущие стеригмы толь
ко на самой верхней части, стеригмы одноярусные, 5,5— 10Х 
Х 2 —3,3 мкм. Конидии в начале цилиндрические, в зрелом со
стоянии становятся эллиптическими или грушевидными, боро
давчатые, темно-зеленые в массе, 4— 5 X 3 —3,5 мкм, в отдельных 
случаях 6— 4 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в складских помещениях и в полевых условиях А д
жарии. Эколого-физиологические особенности изучены недоста
точно. Оптимум роста около 30° на средах с высоким процентом 
сахарозы. Активно развивается на натуральной коже.
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56. A S P E R G I L L U S  R U B E R  ( K O N I G ,  S P I E C K E R M A N N
AND B R E M E R )  T H O M  AND C H U R C H

Известны синонимы: Eurotium  rubrum Konig, Spieckermann and Bremer 
(1902); Aspergillus sejunctus Bain, and Sart. (1911); Предполагаемые сино
нимы: Anblyosporium echinulatum  O udemans (1902); A. ferrugineus Fuckel 
(1870).

Колонии растут медленно, за 15—20 дней достигают 1—2 см 
в диам., более или менее пушистые, в начале белые, затем с р а з 
витием конидий, голубовато-зеленые, впоследствии приобретают 
желтую окраску, а иногда и ржаво-красную, окрашивающую 
субстрат в интенсивный красный цвет. Конидиеносцы гладкие, 
неокрашенные или оранжево-коричневые, 200—500— 700 мкм дл. 
и 8— 16 мкм толщ. Конидиальная головка 150— 250 мкм в диам. 
Везикулы булавовидные или полушаровидные, 25—35 мкм в 
диам. Стеригмы одноярусные, 7—9Х.4—5 мкм, радиально распо
ложенные. Конидии эллипсовидные, овальные до почти шаровид
ных, 5—6 мкм дл. шероховатые, бледно-зеленые, в массе голубо- 
вато-зеленые. Клейстокарпии желтые, затем ржаво-коричневые, 
80— 120 мкм в диам. Сумки 12— 15 мкм. Аскоспоры чечевицеоб
разные, 5,2—6 X 4 ,4 —4,8 мкм, гладкие, с неглубокой бороздкой.

На полимерных материалах встречается часто, особенно в 
складских и производственных помещениях. Хорошо растет на 
различны х текстильных изделиях, окрашивая их оранжево
красным пигментом. В полевых условиях Прибалтики отмечен 
только в единичных случаях. Оптимальная температура роста 
около 25°. Эколого-физиологические особенности изучены недо
статочно.

57. A S P E R G I L L U S  S P I N U L O S U S  W A R C U P

Колонии растут сравнительно быстро, 4—5 см в диам. после 
10-дневного роста. Края колоний неровные, поверхность войлоч
ная, несущая клейстотеции, которые как будто погружены в 
мицелий. С возрастом колонии становятся складчатыми, мице
лий белым в пучках, напоминающих конидиальные головки, об
ратная сторона в бледно-коричневато-черных тонах, субстрат 
окрашен, эксудат не выделяется или выделяется ярко-янтарного 
цвета. Конидиальные головки расположены на длинных, отходя
щих от субстратного мицелия, конидиеносцах, округлые, 100— 
180 мкм в диам., конидиеносцы гладкие, с возрастом незначи
тельно шиповатые, слегка пигментированные, септированные, до 
600—4 X 7  мкм, везикулы сравнительно маленькие, почти шаро
видные, 10—24 мкм в диам. Стеригмы одноярусные, 8— 11 X 
Х З —3,5 мкм. Конидии эллипсоидные до овальных, 3— 4,5 мкм, 
слегка точечные, окрашенные. Клейстотеции шарообразные, 
100—200 мкм в диам., из тонкорыхлых скученных гиф, без явно 
определенных псевдопаренхимальных стенок, окружены коркой, 
образованной из серо-коричневой гифальной ткани. Аски восьми



споровые, овальные, по-разж ш у удлиненные, 26—4 0X 17— 
28 мкм. Аскоспоры прозрачные, эллипсоидные, тонкостенные, с 
заметным шипом до 2 мкм дл., 10— 12X 8— 10 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в складских и производственных помещениях, изредка в 
полевых условиях Прибалтики, выделяются с образцов из райо
нов Владивостока, Аджарии, Сочи. Эколого-физиологические 
особенности изучены слабо. Оптимальная температура роста 
около 28—30°, минимальная 7°, максимальная около 40°.

58. A S P E R G I L L U S  S U L P H U R E U S  ( F R E S E N I U S )
THOM ET CHURCH
Известен синоним Sterigm atocystis sulphurea Fres. (1863).

Колонии растут со средней интенсивностью, после 10 дней 
достигают 3,5—4,5 см в диам., незначительно радиально склад 
чатые, чаще всего поверхность гранулирована, вначале от обра
зования множества склероций, поверхность становится от белого 
до кремового или серо-желтого цвета, позже интенсивно расши
ряется слой, продуцирующий конидии, где образуются кучки ко
нидиальных головок, которые окрашены, как  и склероции, в 
кремовый и серо-желтый цвет, обратная сторона бледно-желтая 
с легким розовым оттенком, который более интенсивен у ш там 
мов, не образующих склероций. Эксудат бесцветный. Конидиаль
ные головки шаровидные, до 400 мкм в диам. Конидиеносцы 
500— 1000 мкм дл., 6—8 мкм в диам., толщина стенок около 
1 мкм, гладкие, иногда слегка гранулированные, неокрашенные 
или в бледно-желтых тонах. Везикулы не окрашены, шаровид
ные, иногда вытянутые, чаще 12—25 мкм в диам. Стеригмы 
двухъярусные, первого ряда 4,5—8 X 3,3—4,4 мкм, второго —
6,5— 8 x 2 — 2,5 мкм. Конидии вначале веретеновидные, с возрас
том становятся шаровидными, гладкие, 2— 2,5 мкм в диам.. 
Склероции шаровидные или округлые, 300—450 мкм в диам.

Микромицеты этого вида на полимерных материалах самого- 
разнообразного химического состава были распространены в 
оранжереях, где выращиваются тропические и субтропические 
растения. В складских помещениях встречались очень редко. Вы 
деленные штаммы обладали высокой каталазной активностью^ 
такж е пероксидазной, глюкозооксидазной, целлюлозолитиче- 
ской, аминопептидазной активностью, подщелачивали pH среды. 
Оптимальная температура роста около 30°, минимальная lO'V 
максимальная 45°. Эколого-физиологические свойства изучены 
недостаточно.



59. A SPERG ILLU S SYDOWI 
( BAINIER ET SARTORY) THOM AND CHURCH 
(рис. 39)
Известен синоним Sterigm atocystis sydowi Bain, and Sart. (1926). П ред

полагаемые синонимы: St. cameleo Sart., Sart., and Meyer (1930); Aspergillus 
sydowi var. achlam idosporus N akazawa, Simo and W atanabe (1934); A. sydowi 
var. inegualis N akazaw a, Takeda and Suem atsu (1934); S terigm atocystis tu- 
ne tana  Langeron (1924); A. versicolor (Vuill.) Tira. m ut coerulea Blochwitz 
(1929).

Колонии растут со средней интенсивностью, за 10 дней до
стигают 3—4 см в диам., бархатистые с переплетающимися воз
душными гифами, сине-зеленые, на обратной стороне с оттенка
ми оранжевого или коричнево-красного цвета, иногда с возрас
том темнеющего до почти черного. Конидиальные головки ш аро
видные или близкие к шаровидным, 100— 150 мкм в диам., иногда 
меньше, отходящие от воздушных гиф. Конидиеносцы до 500 X 
Х 5 —8 мкм, неокрашенные, гладкие, толстостенные. Везикулы 
почти шаровидные, 12—20 мкм в диам. Стеригмы расположены 
радиально, двухъярусные: первого яруса 4— 7 X 2 —3 мкм, второго 
яруса 7— 10X2 мкм. Конидии шаровидные, 2,5—3,5 мкм в диам., 
шиповатые. Иногда наблюдается образование на коротких ко- 
нидиеносцах кисточек из разветвленных стеригм или отдельных 
стеригм, расположенных непосредственно на ползучих гифах. 
Склероции и клейстокарпии неизвестны. Н а плотных средах от
мечается иногда образование хламидоспор.

Микромицеты этого вида широко представлены на полимер
ных материалах, особенно в складских помещениях, однако 
встречаются и в полевых условиях во всех исследованных зонах. 
Отдельные штаммы способны продуцировать' комплекс фермен
тов, выделять органические кислоты и пигменты, которые окра
шивают текстильные и другие м атериалы  в красные пятна. Осо
бенно интенсивно растет на кожаных изделиях. Оптимальная 
температура роста около 30°, минимальная около 10°, макси
мальная около 40°.

60. A SPE R G IL L U S TAMARII KITA
Известен синоним A spergillus terricola var. bronzeus Sainclivier (1949). 

Предполагаемые синонимы: A. effusus var. furcata B atista and M aia (1955); 
A. erythrocephalus B. and C. (1868); S terigm atocystis ferruginea Cooke (1879); 
A. flavus mut. fusca Blochwitz (1928); A. flavus mut. rufa Blochwitz (1929); 
A. fulvus M ontagne (1849); A. parasiticus var. rugosus O hara (1953); A. 

:spadix Anions (1921); A. um brinus P a tte rson  (1900); A. vulpinus Biourge 
(1939).

Колонии растут сравнительно быстро и после 10 дней дости
гают 5—6 см в диам. Вегетативные гифы погружены, обильно 
■спорулирующие, бледно-желто-зеленые с лимонным оттенком до 
темно-зелено-коричневого, бронзовых или различных коричневых 
оттенков. О братная сторона не окрашена или розового цвета. 
Эксудат не выделяет или слабый малозаметный, запах  слабый.
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Рис. 39. A sp erg illu s sy d o w i  на ткани прорезиненной (общий вид, увел. 7800)

Конидиальные головки шаровидные, 500—600 мкм в диам. К о
нидиеносцы поднимаются от измененных гиф, 1000—2000 мкм дл. 
а иногда еще длиннее, неокрашенные, с утолщенными стенками 
в базидиальной части, обычно шероховатые. Везикулы ш аро
видные, 25— 50 мкм в диам. Стеригмы одно- или двухъярусные. 
Первичные стеригмы варьирую т— 10— 15X 4—8 мкм, вторич
ные 7— 1 0 x 4 —6 мкм. Конидии шаровидные, иногда цилиндри
ческие или яйцевидные, с неровной поверхностью, в цепочках, 
которые образуют колонии, .коричнево-желтые, 5—6,5 мкм, иног
да до 8 мкм. Некоторые штаммы образуют склероции, коричне
вого, пурпурного или красно-пурпурного цвета, шаровидные или 
яйцевидные до коленчатых, обычно с белой вершиной, 1 —-1 ,2 X 
X 1,5—2 мм.

'Микромицеты этого вида чаще встречаются в южных райо
нах страны. В Прибалтике отмечены в единичных случаях. О п
тимальная температура роста около 30°. Способен продуциро
вать комплекс амилолитических ферментов. Однако эколого-фи
зиологические особенности изучены недостаточно.
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61. A S P E R G I L L U S  T E R R E U S  T H O M

Известны синонимы: S terigm atocystis hortai Langeron (1922); A sper
gillus hortai (Lang.) D odge (1935); A. ga leritus Blochwitz (1929); A. boedijni 
Blockwitz (1934); A. terreus var. boedijni (Bloch.) Thom and Raper (1945); 
A. terreus var. floccosus Shih fide Thom and Raper (1945).

Колонии растут интенсивно, 3,5— 5 см в диам. после 10 дней 
роста, бархатистые, некоторые— пушистые, с неровными к р а я 
ми роста, конидиальные головки соединены в колонки, это при
дает колониям своеобразную текстуру и вид, бурые с желтыми 
и оранжевыми оттенками, на обратной стороне палевые, желты е 
и темно-бурые, эксудат янтарный, запах неустойчивый. Кониди
альные головки компактные, 20— 50 мкм в диам. и 150— 
500 мкм дл. Конидиеносцы гладкие, 100—2 5 0 x 4 ,5 — 6 мкм, бес
цветные. Везикулы полушаровидные, куполовидные, 10— 16 мкм 
в диам. Стеригмы двухъярусные; первого яруса 5—7 X 2 —2,5 мкмг 
второго яруса 5,5— 7,5X 1.5—2 мкм. Конидии шаровидные или 
слегка эллиптические, гладкие, 1,8— 2,4 мкм в диам.

Микромицеты данного вида широко распространены на по
лимерных материалах, особенно в складских помещениях, в по
левых условиях встречаются в Аджарии, реже в Прибалтике и 
только в летнее время. Вид физиологически довольно активен. 
Выделенные штаммы обладают способностью активно разру
шать целлюлозу. Оптимальная температура роста около 35°, ми
нимальная около 7°, максимальная около 45°.

62. A S P E R G I L L U S  T E R R IC O L A  M A R C H A L
(рис.  40)

Известен синоним A spergillus lutescens (Bain.) Thom and Church (1945).

Колонии растут быстро, после 10 дней достигая 7—8 см в 
дцам., хлопьевидные, вначале белые, позже желтые или ж елто
коричневые до оливковых. Зона образования конидиальных го
ловок обычно быстро становится коричневых оттенков. Эксудат 
отсутствует. Обратная сторона бледно-желтая, зап аха  не отме
чено. Конидиальные головки неодинаковые, 100—400 мкм в 
диам. Конидиеносцы 500— 1000 мкм дл., 10—20 мкм в диам., не
окрашенные, гладкие, иногда гранулированные. Везикулы почти 
шаровидные, 20—45 мкм в диам. Стеригмы одно- и двухъярус
ные; первого яруса 7— 15X4,5—8 мкм, второго 7— 13X 4—7 мкм, 
иногда стеригмы одиночно отходят от гиф. Конидии эллипсоид
ные до цилиндрических, 4,5—9 мкм в диам., коричневато-жел- 
тые, грубошиповатые.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в складских помещениях. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Минимальная температура роста 
около 5°, оптимальная 25°, максимальная 40°.
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Рис. 40. A sp erg illu s terricola  на ленте кремнеземной (общий вид конидиальных 
органов, увел. 500)

Рис. 41. A sp erg illu s u stu s  на пленке из фторопласта (общий вид, увел. 2000)
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63.  A S P E R G I L L U S  U S T U S  ( B A I N I E R )  
T H O M  A N D  C H U R C H  ( р и с . 4 1 )

Известен синоним Sterigm atocystis usta Bainier (1881). Предполагаемые 
синонимы: A spergillus humicola Chaudhuri and Sachar (1934); S terigm atocys
tis  insueta Bainier (1908); A. m inutus Abbott (1926).

Колонии растут интенсивно, после 10 дней роста достигают
4,5— 6 мкм в диам., более или менее войлочные, пушистые, от 
серого, кремового до бурого цвета, иногда с зеленоватыми, олив
ковыми оттенками, обратная сторона от желтого, оранжевого до 
бурого цвета, эксудат разнообразный от желтоватых до корич
невых оттенков, запаха не чувствуется. Конидиальные головки 
почти шаровидные или близкие к ним, иногда удлиненные, 100— 
125 мкм в диам. Конидиеносцы извилистые, гладкие, окрашен
ные в буроватые оттенки, обычно до 400— 6 00X 3—6 мкм. Н а 
блюдаются короткие конидиеносцы, 125X 2— 5 мкм, септирован
ные, гладкие, коричневых оттенков. Везикулы почти шаровид
ные, шероховатые, 3,5—4,5 мкм в диам., в цепочках, у старых 
культур большей частью соединены в компактные колонки, вна
чале желтоватые, позже желто-коричневые. Цвет и вид колонок 
часто зависит от наличия или отсутствия характерных клеток 
(hiille cells), которые бывают продолговатые, толстостенные, 
извилистые.

На полимерных материалах, особенно в складских помеще
ниях, микромицеты этого вида очень широко распространены и 
способны адаптироваться к широкому кругу материалов р аз 
личного химического состава. Отдельные штаммы способны про
дуцировать комплекс ферментов. Оптимальная температура 
роста около 28°, минимальная 7°, максимальная 40°.

64. A S P E R G I L L U S  V A R I A N S  W E H M E R

Колонии растут сравнительно медленно, 2—3 см в диам. пос
ле десяти дней роста, вначале белые, позже желто-коричневые, 
войлочные, более пушистые в центре, радиально складчатые. 
Конидиальная зона окрашена в светло-коричневый до желтого 
цвет, эксудат не продуцирует. О братная сторона оранжевого 
цвета, позже каштанового, таким ж е  цветом окрашивается суб
страт, запах слабый. Конидиальные головки разной формы и ве
личины, до 300 мкм в диам., однако часто до 50 мкм. Конидие
носцы до 1000—2000 мкм дл., 7,5— 18 мкм толщ., иногда 2—
2,5 мкм, гладкие, неокрашенные или слегка красно-коричнево
го цвета. Везикулы яйцевидные или почти шаровидные, 10—- 
35 мкм .в диам., в более старом возрасте имеют шероховатую 
оболочку, окрашенную в оранжево-желтые тона, зернистую. 
Стеригмы двухъярусные: первый ярус 7,5— 12X3,3—4,4 мкм, 
второй 8— 11X 3— 3,8 мкм. Конидии эллипсоидные или почти 
шаровидные, с гладкой или мелкозернистой оболочкой, 4,4— 
5,5 X 3 ,3—4,4 мкм.
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Микромицеты этого вида распространены на полимерных 
материалах в складских и производственных условиях. В поле
вых условиях Прибалтики встречаются изредка. Эколого-физио
логические особенности изучены недостаточно. Отдельные ш там
мы способны разрушать целлюлозу, пектин, поливинилхлорид. 
Особенно интенсивно растет на изделиях из кожи и текстиля. 
Оптимальная температура роста 26°, минимальная около 8°, 
м аксимальная около 40°.

65. A S P E R G I L L U S  V E R S I C O L O R  ( V U I L L E M I N )
T I R A B O S C H I  (рис.  42)

Известны синонимы: Sterigm atocystis versicolor Vuill. (1903); A spergil
lus versicolor Tiraboschi (1909). Предполагаемые синонимы: S terigm atocystis 
am bari B eauregard (1898); A spergillus amoenus Roberg (1930); St. bicolor 
Ray (1897); A. diversicolor S. A. W aksm an (1916); A. flavo-viridescens H an- 
zawa (1911); St. glauca Bainier (1880); A. globosus Jensen (1912); A. la te 
ra lis  (H arkn.) Peek and Solheim (1885); A. m andschuricus H anaw a (1920); 
St. polychroma Ferraris (1910); A. polychromus Sartory  and Meyer (1933); 
St. spuria Schroeter (1926); A. tabacinus N akazaw a (1934); A. tiraboschii 
C arbone (1914); A. varians Ceni (1905); A. versicolor var. fulvus N akazaw a, 
Takeda and Suem atsu (1932); A. versicolor var. glauca Blochwitz (1934); 
A. versicolor var. m agnus Sasaki (1950).

Колонии растут сравнительно медленно, 2—3 см после 10 
дней роста, вначале белые, затем приобретают желтые или оран
жевые оттенки, цвета гороховой зелени или дымчато-зеленые, 
иногда темно-оранжевые или почти телесного цвета, в зависимо
сти от штамма и условий культивирования, бархатистые или 
слегка пушистые в центре. О братная сторона от желтого и оран
жевого до розового или красного цвета, иногда почти совсем не 
окрашена. Конидиальные головки почти шаровидные, до 100— 
125 мкм в диам. Конидиеносцы неокрашенные или желтоватые, 
500— 7 0 0 x 5 — 10 мкм, с гладкой, почти бесцветной оболочкой,
1— 1,5 мкм толщ. Везикулы бутыльчатые или почти шаровидные, 
с радиально расположенными двухъярусными стеригмами; пер
вого яруса 5,5—8,0X 3 мкм, второго 5— 7 ,5 X 2 —2,5 мкм, иногда 
везикулы и стеригмы слегка окрашены. Конидии шаровидные, 
большей частью мелко шероховатые, 2—3 мкм, иногда до 4 мкм 
в диам., обычно в радиально расположенных цепочках, состав
ляющих полушаровидную или шаровидную головку.

Микромицеты данного вида активно развиваются на разных 
полимерных материалах в складских помещениях, однако встре
чаются и в долевых условиях Прибалтики и Дальнего Востока. 
Вид — известный продуцент различных ферментов, органических 
кислот и других биологически активных веществ. Однако у р а з 
личных штаммов эта активность неодинаково выражена. М ини
мальная температура роста 5°, оптимальная 28°, максимальная 
около 40°.
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Рис. 42. A sperg illu s versicolor (общий вид конидиальных органов, увел. 2000)

66. A S P E R G I L L U S  W E N T II  W E H M E R

Предполагаемые синонимы: S terigm atocystis aerea Bain. (1881;; Asper
gillus archaeoflavus Blochwitz (1933); A. g igas Spegazzini (1911); A. wentii 
m ut. alba M osseray (1934); A. w entii var. minim us N akazawa, Takeda, Okada 
and Simo (1934).

Колонии растут со средней интенсивностью, после 10 дней 
достигая 2—3,5 см в диам., войлочные, с белым или желтым ми
целием. О братная сторона вначале желтоватая, позже красно
коричневая, агар окрашивает в желтый цвет. Конидиальные 
головки большие, почти шаровидные, до 500 мкм в диам. Кони
диеносцы 2000—3000 мкм, иногда до 5000 мкм, 10—25 мкм 
толщ., с 1—2 слабозаметными перегородками, с бесцветной, 
гладкой оболочкой, до 4 мкм толщ. Везикулы шаровидные, до 
80 мкм в диам. Стеригмы обычно двухъярусные; первый ярус 
10—2 0 X 3 —5 мкм, иногда больше, второй ярус 6— 8 X 3  мкм. 
Конидии от шаровидной до грушевидной формы, обычно 4— 
5 мкм, реже 5— 6 мкм, гладкие. Головки конидий вначале белые, 
затем кремовые, медово-золотисто-желтые, светло-коричнево
оливковые, иногда почти коричневые. Клейстокарпии неизвест
ны, иногда образуют склероции. М инимальная темпдратура рос
та 5°, оптимальная около 30°, максимальная 40°.

Часто встречается на полимерных материалах в складских и 
производственных условиях, в природных условиях Прибалтики 
редко, больше в Аджарии, в районе Сочи. Эколого-физиологи- 
ческие особенности изучены недостаточно.
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67.  A S T E R O M Y C E S  C R U C I A T U S  F. ET M M E  M O R E A U  
EX H E N N E B E R T  (рис.  4 3 )

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
поряд ок  Mo ni l ia le s  ( H y p h o m y c e t a l e s ) ,  
семейство  D e m a t i a ce ae

Колонии на среде поверхностно разбросанные, охряно
желтые до коричнево-черных, гифы септированные, ветвистые, 
часто в пучках. Конидиеносцы неодинаковой длины, 10—25 X 
Х 2 —3 мкм толщ., часто ветвистые, септированные, прямые или 

извилистые, неокрашенные или коричневые до оливково-коричне
вых, гладкие. Конидиальные клетки цилиндрические, булаво
видные, длинные, мелкозубчатые, 4—6 мкм, зубчики 3— 6Х  
Х 0 ,5— 1 мкм, полибластиковые, на них терминально иногда ин- 
теркалярно или раздельно располагаются развивающиеся кони
дии. Конидии одиночные, сухие, яйцевидные, обратнобулавовид
ные или обратногрушевидные, 10— 18 мкм дл., 4—7 мкм толщ., 
серо-коричневые или оливково-коричневые, гладкие, несептиро- 
ванные.

Микромицеты данного вида неоднократно выделялись с ис
кусственных кож, экспонируемых в условиях сырого склада, где 
они покрывали поверхность кожи черным налетом. Эколого-фи
зиологические свойства изучены мало.

68. A U R E O B A S I D I U M  BOLLEYI ( S P R A Q U E )  
V O N  AR X

К ла сс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  im perfec t i ) ,  
п оря док  M o n i l i a l e s  ( H y p h o m y c e t a l e s ) ,  
се мей ств о  D e m a t i a c e a e

Колонии растут неинтенсивно, в начале без воздушного м и
целия, поверхность слизисто-пленчатая, вначале почти бесцвет
ная или желто-коричневых оттенков, позже темнеющая до корич
невато-черных тонов, иногда на поверхности появляется паути
нисто-войлочный налет. Некоторые авторы конидии этого рода 
обозначают как бластоспоры, которые способны почковаться. 
Конидии описываемого вида серповидные, несептированные. 
Бластоспоры образуются на латеральных фиалидоподобных 
клетках, отходящих прямо от гиф, 10— 14X 4—5 мкм. После оп а
дения конидий продолжают самостоятельно размножаться поч
кованием. Гифы мицелия состоят из ряда крупных темноокра- 
шенных клеток с утолщенными двойными оболочками, которые 
легко распадаются на отдельные клетки.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах, экспонируемых или эксплуатируемых в полевых усло
виях Прибалтики, образуя точечные глубокие пятна на поверх
ности. Активно разлагаю т целлюлозу и пектинсодержащие ма-
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Рис. 43. A sterom yces cruciatus на искусственной коже (общий вид, 
увел. 200)

Рис. 44. A ureobasidium  m icroslictum  на пленке из фторопласта (общий виц,
увел. 800).
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териалы, способен расти при низких (3—5°) температурах. 
Оптимум роста около 20°, максимум около 30°. Эколого-физио- 
логические свойства отдельных штаммов весьма различны.

69. A U R E O B A S I D I U M  M I C R O S T I C T U M
( B U B A K )  W. В. С О О К Е  (рис .  44)

Известны синонимы: Kabatiella m icrosticta Bubak (1907); Aureobasidium- 
m icrostictum  (Bubak) W. B. Cooke (1962).

Колонии на среде Чапека почти не растут, на сусло-агаре 
достигают 4— 5,5 см в диам. после 10 дней, поверхность ровная, 
серо-красноватая, позже с формированием конидий появляется 
редкий разбросанный мицелий с тонкопленчатыми зонами, о б '  
разовавшимися из конидиальной массы. Гифы бесцветные, глад 
кие, с толстыми стенками, 3—4 мкм шир., темно-коричневые. 
Конидиальные клетки не дифференцированы, интерколярные или 
терминальные. Бластоконидии формируются и рассеиваются од- 
новременно, обычно большими группами, при интенсивном спо- 
рулировании продуцируют все поверхностные клетки. Конидии 
одноклеточные, неокрашенные, гладкие, эллипсоидные, неодина
ковой величины, 5— 16X2,5— 5 мкм. Вторичные конидии, отпоч
ковывающиеся от первых, в меньших размерах, нередко отмеча
ются эндоконидии.

Микромицеты этого вида довольно часто выделяются с поли
мерных материалов, экспонируемых в полевых условиях П ри 
балтики. Эколого-физиологические свойства изучены недоста
точно. Оптимальная температура роста около 22°.

70. A U R E O B A S I D I U M  P U L L U L A N S  ( D E  BARY)
A R N A U D  (рис .  45 )

Вид неоднородный, выделяется [372] два варианта: 1. A. pullulans (de 
Вагу) Arn. var. pullulans; 2. A. pullulans (de Вагу) Arn. var. m elanigenum  
Hermanides-Nijhof.

Первый вариант имеет много синонимов: Dem atium  pullulans de Вагу" 
(1866); Oospora pullulans (Lindner) Sacc. (1906); Trichosporon pullulans- 
(Lindner) D elitsch (1943); Aureobasidium pullu lans (de Bary) Arn. (1910);. 
Pullu laria pullulans (de B ary) Berkhout (1923); Horm onem a pullulans (de B a
ry) Robak (1932); A ureobasidium vitis Viala et Boyer (1894); Torula schoenii 
Roukhelman (1937); Dematoideum nigrescens S tau tz  (1931); Candida mali- 
cola C lark et W allace (1955); Pullu laria ferm entans W ynne et Gott. var. fe r- 
m entans (1956).

Н а полимерных материалах в Прибалтике широко представ
лены микромицеты первого варианта, однако встречаются и 
представители второго варианта.

Н а среде Чапека растут плохо. Н а сусло-агаре колонии пос
ле 10-дневного роста достигают 4—5 см в диам., поверхность 
гладкая, желтоватого, кремового, слегка розового или слегка 
коричневого цвета. В процессе обильного образования конидий, 
пленчатая поверхность темнеет, иногда радиальными полосами, 
становится темно-коричневой или черной. Характерно обильное
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Рис. 45. A ureobasidium  pullu lans на пленке из фторопласта (общий вид, 
увел. 2000)

Рис. 46. B ahusakala cookei на радиодеталях (общий вид, увел. 3000)
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образование хламидоспор, которые также окрашены в темные 
тона. Иногда на поверхности образуется редкий поверхностный 
мицелий, погруженный, компактный, той же окраски. Гифы не 
окрашены, гладкие, с толстыми стенками, 2— 16 мкм шир., с по
перечными перегородками, к л е тки часто бывают больше в ши
рину, чем в длину, у старых культур темно-коричневые. Кони
диальные клетки недифферени.ированы, интерколярные или тер
минальные, на неокрашенных гифах или отделяющиеся в виде 
коротких боковых веточек. Бластоконидии формируются и рас
сеиваются одновременно, обьщно большими группами. О бразо
вание конидий происходит н а  всех поверхностных клетках. Ко
нидии неокрашенные, глаДкче, эллипсоидные, одноклеточные, 
варьируют по величине, 7,5— 10X 3,5— 7 мкм, часто с капельками 
масла в плазме. Часто формируются вторичные конидии, более 
мелкие. Эндоконидии около 6 ^ 3  мкм, обычно продуцируют ин- 
теркалярные клетки и направляю т их в сторону соседних отмер
ших клеток.

Aureobasidium pullu lans vaf- m elanigenum  отличается от пер
вого варианта черными или оливково-зелеными колониями, ми
целий которых образуется из густо-оливково-коричневых, с тол
стыми стенками гиф, которые часто распадаются на отдельные 
клетки. Они становятся зароды ш ами новых клеток или развива
ются.

Микромицеты этого вида обладали высокой аминопептидаз- 
ной и каталазной активность^. Оптимальная температура роста 
около 22°, минимальная около 5°, максимальная 32°.

71. В А Н U S A K A L A  C O O K E l  М. В. E L L IS  (рис .  46)

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок M on i l i a le s  ( H y p h o i n y c et a le s ) ,
семейство D e m a t i a c e a e

Колонии распростертые, Черные, бархатистые или пылящие
ся, мицелий чаще п о в е р х н о с т н ы й ,  малоразвитый, гифы септиро
ванные, ветвистые, гладкие, коричневые или черно-коричневые, 
3—5 мкм толщ. К о н и д и е н о с ц ы  различной длины, извилистые, 
нерегулярно ветвистые, коричневые или черно-коричневые, гл ад 
кие, 3—8 мкм толщ. КонИДИй (артоконидии, образующиеся в 
виде цепочек, или серии в результате фрагментации гиф) распо
ложены цепочками, простые, более или менее цилиндрические 
или продолговатые, коричневое или черно-коричневые, гладкие, 
морщинистые или мелкобородавчатые, 16—44 мкм дл., 3— 8 мкм 
толщ., с 2 — 7 черными поперечными перегородками.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах, экспоадруемых в полевых условиях горо
да Неринги. Эколого-физиологические особенности изучены 
мало. Оптимальная температура роста около 20°, минимальная 
около 5°, максимальная около 35°.
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72. B O T R Y O S P O R I U M  L O N G I B R A C H I A T U M  
( O U D E M A N S )  M A I R E  (рис.  4 7 )

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperf ec t i ) ,  
порядок M on i l i a l e s ,  семейство M o n i l i a c e a e

Колонии светлые, белые, растут со средней интенсивностью, 
пушисто-войлочные. Конидиеносцы прямые или слегка скручен
ные, главный ствол крепкий, более или менее дихотомически 
разветвленные, септированные, несущие множество небольших 
веточек, отходящих почти под прямым углом от основания ство
л а  конидиеносца. Продуцирующие ветки сужены у основания и 
вздутые у вершины. Н а вздутии группой расположены вздутые 
клетки, производящие конидии (ампулы). Многочисленные ко 
нидии расположены на поверхности верхушечной части ампулы, 
эллипсоидные, неокрашенные, несептированные.

В условиях Прибалтики микромицеты этого вида широко 
распространены на полимерных материалах, образуя на них бе
лый паутинистый налет. Эколого-физиологические особенности 
изучены недостаточно. М инимальная температура роста 7°, оп
тимальная 22°, максимальная 32°.

73. B O T R Y O T R I C H U M  P I L U L I F E R U M  S A C C A R D O
A N D  M A R C H A L  (рис.  4 8)

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известны синонимы: Chaetomium piluliferum D aniels (1961); Coccospora 
agricola G oddard fide D owning (1913).

Колонии поверхностно распростертые, вначале белые, позже 
серые или темно-серые с некоторым оливковым оттенком, с об
ратной стороны желто-коричневые. Щетинки тесно скрученные, 
кустистые, слегка изогнутые, гладкие или немного шероховатые, 
200—250X 3,5— 5 мкм, у основания немного утолщены, вначале 
бесцветные, позже оливково-темные. Гифы бесцветные, ветвис
тые, септированные, 2—4 мкм толщ., на них образуются кониди
альные гифы. Конидиеносные гифы короткие, разветвленные, 
часто сильно сближенные, расположены между щетинками, в 
среднем 20— 3 0 x 3 —4 мкм. Конидии на укороченных боковых 
ответвлениях конидиеносных гиф, верхушечные, одноклеточные, 
шаровидные, бесцветные, крупные, 9— 16 мкм в диам., сильно 
сближенные и как будто собранные в головку. Отмечается обра
зование мелких конидий в цепочках или скученных на фиалидо- 
подобных веточках, 3—4Х  1,5— 2,5 мкм.

Микромицеты данного вида часто встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало.
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Рис. 47. B otryosporiu m  longibrachiatum  на пленке поливинилхлоридной пла
стифицированной (фрагменты конидиальных органов, увел. 1500)

Рис. 48. B otryotrichum  рИиЩегит на комбинированном пленочном материале 
лавсан—фольга—полиэтилен (фрагмент конидиальных органов, увел. 2000)
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74 BO TRY TIS  B I F U R C A T A  J. MI LLE R,  
G I D D E N S  ET F O S T E R

Класс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство M on i l i a ce ae

Колонии распростертые, стелющиеся или хлопьевидные, бе
лые, с возрастом серые. Конидиеносцы прямостоячие, отчетливо' 
выражены и хорошо отграничены от вегетативных гиф мицелия, 
септированные, дихотомически разветвленные, конечные веточ
ки тупые, с буроватой оболочкой. Конидии многочисленные, ш а 
ровидные, бесцветные, 6— 7 мкм в диам., собранные в головки 
или пучки, 50— 70 мкм в диам. Отмечаются склероции эллипти
ческой, шаровидной, неправильной формы, гладкие, 1—2Х  
Х0,5— 1 мкм, снаружи черные, внутри белые.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. М инимальная температура роста 5°, 
оптимальная около 20°, максимальная около 30°.

75. BO TR Y TI S C A R N E A  S C H U M A C H E R  EX F R I E S

Колонии быстрорастущие, мицелий ползучий, распростертый, 
нитевидный, пронизывающий субстрат и выступающий на по
верхность телесно-красноватым войлоком. Гифы септированные, 
буроватые, с гладкой оболочкой. Конидиеносцы прямостоячие, 
дихотомически разветвленные, на вершине имеют разветвления, 
отходящие от главного стержня и в свою очередь такж е ветвя
щиеся, вторичные разветвления короткие. Конидии шаровидные, 
одиночные или по 2—3 на конечных коротких веточках конидие- 
носца, розово-грязные, мелко-щетинистые, 6— 7 мкм в диам.

Вид встречается на полимерных материалах в условиях П ри
балтики. Эколого-физиологические свойства изучены мало. Ми
нимальная температура роста около 2°, оптимальная 18°, м ак
симальная 28°.

76. BOTR YTI S C I N E R E A  P E R S O O N  EX F R I E S
(рис.  4 9 )

Известен синоним B otrytis vu lgaris  Fries (1832).

Колонии серые, серо-зеленые до буровато-черных, быстро
растущие, пушистые, обратная сторона колоний пылеватая. Ги
фы бесцветные или серо-оливковые, 2— 10 мкм толщ. Конидие
носцы прямостоячие, септированные, более или менее развет
вленные, 300—2000X 6—23 мкм, с довольно толстой оболочкой, 
внизу буроватой, на вершине почти бесцветной, ветки—50— 150Х 
Х 7,5— 12,5 мкм, в свою очередь еще разветвляются, образуя ко
роткие конечные веточки, заканчивающиеся сучьевидными вы
ступами, снабженными мелкими зубчиками, на которых распо-
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Рис. 50. B rachysporella  se to sa  на ткани резинотехнической (общий вид, 
увел. 700)
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ложены  тесно скученные конидии. Конидии одноклеточные, яйце
видные, эллиптически-округлые, 9— 17,5X6,5— 10 мкм, в массе 
дымчатые, собраны в плотные быстрораспадающиеся гроздепо
добные головки. Иногда образуют крупные серовато-белые, с 
возрастом черные, склероции, 2— 7 мкм длины, с бугорчатой по
верхностью.

Очень широко распространен на полимерных материалах. 
Вид довольно активен, способен адаптироваться к материалам 
различной химической основы, легко разруш ает целлюлозу, хи
тин, лигнин, пектин, усваивает различные сахара. М инимальная 
температура роста 3°, оптимальная около 20°, максимальная 35°.

77. BO TR Y TI S  E P I G A E A  LINK EX F R I E S

Колонии распростертые, плотные, войлочные, вначале белые, 
позже желтоватые, коричневые до красноватых. Стерильные 
гифы стелющиеся, 11 — 16 мкм в диам., коричневые, многокле
точные, разветвленные. Конидиеносцы прямостоячие, древовид- 
норазветвляющиеся, 30—40 мкм дл., коричневатые или почти 

•бесцветные, несущие на концах ветвей пучки стеригм. Стеригмы 
конические, 5— 7 мкм дл., бесцветные. Конидии шаровидные, 
одиночные, на стеригмах, бесцветные, 3—5 мкм в диам. М акси
мальная температура роста 32°, оптимальная около 25°, мини
мальная 6°.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче- 
.ские свойства изучены мало.

78. BOTR YTI S P I L U L I F E R A  S A C C A R D O

Колонии войлочно-ватообразные, до 1— 2 мм выс., вначале 
белые, постепенно становятся серо-пепельными, с обратной сто
роны черные. Иногда колонии распростертые, мучнистые. Кони
диеносцы прямые, местами вильчато-разветвленные, септирован
ные, бесцветные. Конидии на концах веточек конидиеносца, 
шаровидные и бесцветные, 16— 18 мкм в диам., часто соединен
ные в рыхлые кучки.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в полевых условиях Прибалтики. Эколо
го-физиологические особенности изучены недостаточно. Мини
мальная температура роста около 5°, оптимальная около 22°, 
максимальная около 32°.
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79.  B R A C H Y S P O R E L L A  S E T O S A  
( B E R K E L E Y  ET C U R T I S )  M B. ELLIS  (рис .  50)

Кл асс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
поряд ок  Moni l ia les ,  семейство  D em at ia ce a e

Некоторые авторы микромицеты этого вида считают синонимами Мопо- 
sporella H ughes (1953), M onotosporella H ughes (1958).

Колонии рыхлые, распростертые, черные, шерстистые, мице
лий погружен в субстрат или частично поверхностный. Конидие
носцы до 450 мкм дл. и 9— 13 мкм шир. во вздутом базидиаль- 
ном конце, в середине 6—8 мкм и на вершине 4— 6 мкм, часто 
с 1 или несколькими короткими веточками, которые отходят от 
верхушечной части конидиеносца, коричневые или черно-корич
невые, гладкие. Конидиальные клетки терминальные, одноблас- 
товые, простирающиеся от основания к вершине, цилиндриче
ские, бочкообразные или фляговидные. Конидии 20—40 мкм дл., 
15—25 мкм толщ, в наиболее широком месте, 4—6 мкм толщ, в 
базидиальном конце, одиночные, возникающие на вершине, про
стые, с 2 или несколькими перегородками, коричневые, гладкие, 
булавовидные, грушевидные или имеющие форму перевернутого 
конуса. Конидиальные клетки часто остаются прикрепленными 
к базидиальным концам падающих конидий.

Микромицеты этого вида в отдельных случаях были выделе
ны с полимерных материалов, экспонируемых в полевых усло
виях Прибалтики. Эколого-физиологические особенности изуче
ны мало. Оптимальная температура роста около 22°.

80. C A C U M I S P O R I U M  C A P I T U L A T U M  ( C O R D A )
H U G H E S  (рис .  51)

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Moni l ia le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Колонии поверхностно разбросанные, волосистые, коричне
вые или серо-коричневые, растут быстро, мицелий чаще погру
женный. Конидиеносцы одиночные, до 260 мкм дл., 4— 7 мкм 
толщ., прямые или извилистые, неветвистые, коричневые или 
черно-коричневые, серые к вершине, гладкие. Конидиальные 
клетки терминальные, многобластовые, симподиальные, цилин
дрические, мелкозубчатые (зубчики цилиндрические), верхние 
стенки конидиальной клетки разрываются при появлении первой 
конидии, конидиальные клетки растут и рядом появляется сле
дующая конидия. Конидии объединены в слизистые головки, 
хотя формируются одиночно на концах зубчиков, возникающих 
на верхушке и по сторонам, простые с 3 септами, вначале неок
рашенные, позже коричневые, центральные клетки более тем 
ные, 16—2 7 X 5 — 7 мкм.
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Рис. 51. Накопление конидий Cacum isporium  capitu la tum  на ткани капроно
вой (увел. 3000)

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-фи
зиологические особенности изучены мало.

81.  C A L C A R I S P O R I U M

Рис. 52. C alcarisporium  arbuscula  
(схематический вид конидиальных 
органов, увел. 650)

A R B U S C U L A  P R E U S S  
(рис.  52)

Класс  D eu te ro m y ce te s  
( F u n g i  impe rfe c t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  
семейство M o n i l i a c e a e

Колонии белые до оранжево
коричневых, пушистые, мицелий 
септированный, светлый. Кони
диеносцы прямые, септированные, 
неокрашенные в виде одиночных 
вертициллятных веточек. На пер
вичных веточках обычно возника
ют тонкие конидиальные клетки 
с нерегулярно выступающими 
зубчиками, несущими конидии, 
неокрашенные, вытянутые и вы
тянуто-яйцевидные.
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Микромицеты этого вида иногда выделялись с полимерных 
материалов, экспонируемых на открытой площадке в районе 
Неринги. Эколого-физиологические особенности изучены мало.

82.  C E R C O S P O R A  A P II  F R E S E N 1 U S  (рис.  53)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
п о ряд ок Mo ni l ia le s ,  се м ейство  D em a t i a c e a e

Колонии серые, с маленькими рассеивающимися пучками 
конидиеносцев. Мицелий неокрашенный, светло-коричневый или 
серо-оливковый, 2—4 мкм, часто до 8 мкм в диам., с перегород
кой, часто формирует гифальные узлы или псевдострому в суб
стратной полости. Конидиеносцы одиночные или в редких либо 
густых (до 30) пучках, разной длины, нередко угловатые, прямые 
или скрученные, оливково-коричневые, с поперечными перегород
ками, обычно простые 20—3 0 0 X 4 —6,5 мкм. Конидии бесцветные, 
игловидные, прямые или сильно согнутые, с частыми перегород
ками, вверху более или менее заостренные, 25—3 1 5 x 3 —6 мкм.

Вид встречается на полимерных материалах в полевых усло
виях Прибалтики. Эколого-физиологические особенности мало 
изучены,

83. C E R C O S P O R A  C H E N O P O D M  F R E S E N I U S

Колонии оливково-коричневые. Конидиеносцы одиночные или 
в пучках, разной длины — 30—6 0 x 3 —6 мкм, нередко угловатые, 
оливково-коричневые. Конидии бесцветные, септированные 
(1—4 перегородки), 35—5 5 X 3 — 7 мкм.

Изредка встречается на полимерных материалах в полевых 
условиях Прибалтики. Эколого-физиологические особенности 
изучены мало.

84. C E R C O S P O R I D I U M  G R A M I N I S  ( F U C K E L )
D E I G H T O N  (рис.  54)

Класс  D e u te ro m y ce te s  ( F u n g i  impe rfe c t i ) ,
порядок M on i l i a le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии погруженные, строма хорошо развита. Конидиенос
цы крупные, обычно простые, иногда разветвленные, коричневые, 
септированные или без перегородок, иногда коленчатые, собран
ные в густые кучки, с возрастом частично изогнутые в результа
те образования утолщенных полос с одной стороны конидиенос
ца. Конидиальные клетки собранные, терминальные, полибласти- 
ковые, симподиальные, рубцеватые, конидиальные рубцы всегда 
утолщенные, ярко выделяющиеся старые рубцы, расположенные 
на округленных плечеподобных или на коротких крючкоподоб
ных выступах. Конидии одиночные, сухие, булавовидные, цилин-
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Рис. 53. Cercospora apii на пленке из полиамида (общий вид, увел. 500)

Рис. 54. C ercosporidium  gram inis на стали (общий вид, увел. 2000)
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дрические, иногда слегка изогнутые, реже других форм, серо
коричневые, 12—4 4 x 1 0 — 12 мкм, с 1—3 септами.

Вид изредка встречается на полимерных материалах в поле
вых условиях Прибалтики. Эколого-физиологические свойства 
изучены мало.

85. CHAETOM IUM  BOSTRYCHODES Z O PF

Класс  A sc om yc e te s ,  п о ря до к  Sphaera les ,
семейство  M e la n o s p o r a c e a e

Известны синонимы: Chaetom ium caninum Ellis et E verhart (1888); 
Chaetom ium formosum Bain. (1910); Ch. formosum var. neglectum Bain. 
(1910); Ch. formosum var. ovatum  Bainier (1910).

Колонии стального серого цвета, перитеции разнообразные 
по форме, чаще овальные или эллиптические, с тупоконечной ба- 
зидиальной частью, 165—3 5 0 x 1 3 0 —225 мкм, с большим прямым 
пучком длинных, винтовидных, изогнутых, простых, зернистых 
волосков, оливково-бурых у основания и более светлых у верши
ны, по бокам с короткими, прямыми, почти белыми, с возрастом 
темнеющими до черно-коричневых, около 4 мкм в диам. Сумки 
булавовидные, 8-споровые, с довольно длинной ножкой, со спо
роносной частью, 20— 50X8— 12 мкм. Аскоспоры неправильно
двурядные, эллиптические, на концах закругленные или слегка 
заостренные, буроватые, 6— 8 x 5 —6,5 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах, начинающих разрушаться, в полевых условиях П р и б ал 
тики. Активные разрушители целлюлозы. Оптимальная темпера
тура роста 25°. Эколого-физиологические свойства изучены недо
статочно.

86. CHAETOM IUM  DO LICH ORTRICH UM  AMES

Колонии белые, с возрастом дымчато-оливковые. Перитеции 
пористые, оливковые до зеленовато-оливковых, шаровидные или 
округлые, 100— 150 мкм в диам., прикрепляются к субстрату 
черными ризойдами. Терминальные волосинки двух типов: одни 
образуют компактные дихотомически разветвленные верхушки, 
слегка коричневые, септированные, мелкошиповатые, 2,5—5 мкм 
шипики; другие довольно длинные, неразветвленные, в отдель
ных случаях дихотомически разветвленные, гладкие и только 
иногда слегка шиповатые или с несколькими тупоконечными 
выступами, черно-коричневые, регулярно септированные, у осно
вания 5,5 мкм в диам., веточки широко распростертые, часто 
отходящие прямым углом от оси, латеральные, волосинки нем
ногочисленные, сравнительно короткие, коричневые, к вершине 
более светлые, у основания 3—4 мкм в диам., гладкие или слег
ка шиповатые, регулярно септированные, сбежистые, выходящие 
на поверхность, тупоконечные, иногда длинные типа колонкаса.
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Аски желудеобразные, заостренные, быстро высыпающиеся. Ас
коспоры слегка коричневые, овальные, до яйцевидных, 5,7—6 Д Х  
Х 4 —5,5 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики, Аджарии, Комсомольска- 
на-Амуре. Эколого-физиологические свойства изучены мало. А к
тивно разрушают бумагу и изделия, содержащие целлюлозу. 
Оптимальная температура роста около 24°, минимальная 6°, м ак
симальная около 32°.

87. CHAETOM IUM  ELATUM KUNZE EX FRIES
(рис .  55)

Известны синонимы: Sphaeria comata Tode (1791); Conoplea a tra  Per- 
soon (1801); Chaetom ium atrum  Link (1824); Ch. pannosum  W allroth (1833); 
Ch. lageniform e Corda (1837); Ch. gram inis R abenhorst (1851); Ch. gram ini- 
colum Fuckel (1863); Ch. fieberi Fuckel (1869); Ch. libertii Roumequere et Pa- 
touillard (1883); Ch. atrum  var. therryana Roumeguere et Patouillard  (1883); 
Ch. velutinum  Ellis et E verhart (1885); Ch. atrum  var. distinctum  Roumeguere 
(1886); Ch. fieberi, Ch. chartarum  Roum eguere (1891); Ch. glabrescens Ellis 
e t E verhart (1893); Ch. comatum var. ligni Roumeguere (1891).

Колонии черные. Перитеции пористые, большие, яйцевидные 
или почти шаровидные, около 400— 500X335— 450 мкм, плотно 
прикрепленные к субстрату с помощью черно-оливково-коричне
вых ризойдов. Терминальные волоски грубые, заметно шерохо
ватые, с нерегулярными пирамидальными выступами и тупыми 
шипиками, толстые, 5—8 мкм в диам., иногда дихотомически 
разветвленные, обычно одна веточка формирует другие, поэтому 
такое ветвление неполностью дихотомическое, веточки широко
распростертые, у основания черные, около 9,5 мкм толщ., сбе
жистые, светлые. Самые верхушки вторичных волосков нераз- 
ветвленные, другие похожи на первичные волоски, только более 
узкие, не так  интенсивно черные и продуцируют нерегулярные 
веточки. Боковые волоски многочисленные, неветвистые, прямые 
или слегка изогнутые, длинные, слабые, у основания черно-олив
ково-коричневые до черных, шиповатые с нерегулярными высту
пами, около 4 мкм в диам. у основания, сбежистые, вытянутые 
до слабозаметных, бледные до светлых, слабосептированные 
малозаметными перегородками. Аски широкие, дубинообразные, 
нерегулярно заостренные, 8-споровые, 60—7 5 x 1 7 — 34 мкм. Ас
коспоры светлые, молодые слегка оливковые, зрелые черные, 
оливково-коричневые, лимоновидные, с обеих концов коротко 
остроконечные, 11 — 13X8,5— 9,5 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены недостаточно. Гриб активно раз
рушает целлюлозу. Оптимальная температура роста около 20°, 
минимальная 5°, максимальная 32°.
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Рис. 55. Chaetom ium  ela tum  на пленке из фторопласта (общий вид, 
увел. 2000)

Рис. 56. Chaetom ium  g lobosu m  на пленке из фторопласта (общий вид роста, 
увел. 60)
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88. C H A E T O M I U M  G L O B O S U M  K U N Z E  (рис.  56)

Известны синонимы: Chaetomium chartarum  E hrenberg (1818); Ch. fieberi 
Corda (1837); Ch. offine Corda (1840); Ch. am phitrichum  Corda (1840); Ch. 
araliae Corda (1840); Ch. lanosum  Peck (1876); Ch. fieberi var. chlorina Sacc. 
(1876); Ch. orientale Cooke (1877); Ch. kunzeanum  Zopf (1881); Ch. macrospo- 
rum Sacc. et Penzig (1882); Ch. cym atotrichum  Cooke (1883); Ch. kunzeanum  
var. fimicolum Bommer et Rousseau (1884); Ch. oospora Beauverie (1900); Ch.. 
elasticae Koorders (1907); Ch. kunzeanum var. chlorina Mich. (1910); Ch. se- 
tosum  Bain. (1910); Ch. spirilliferum Bain. (1910); Ch. undulatum  Bain. (1910); 
Ch. subterraneum  Sw ift et Povah (1929); Ch. deustum  B atista et Pontual 
(1948).

Перитеции в группах, расположенные на оливково-буром 
сплетении гиф, широкояйцевидные или эллиптические с тупоко
нечной базидиальной частью, в молодом возрасте желтые, про
зрачные, вокруг целлюлярной структуры клетки видна клеточная 
оболочка, 200—3 2 0 x 2 0 0 —280 мкм, с коротким цилиндрическим 
устьицем. Часто продуцирует короткие черные усики, прикреп
ляется к субстрату с помощью толстых, черно-оливковых или 
черных ризойдов, цвет варьирует от серо-зеленого, слегка корич
невого до оливково-коричневого, пленчатые, с большим количе
ством длинных, простых, шиловидных, извилистых щетинок, 
вначале оливковых, затем коричневых и инкрустированных. Аски 
булавовидные или цилиндрические, со слабовыраженной нож
кой, 8-споровые, 45—6 4 X 7 — 13 мкм, легко распыляющиеся. Ас
коспоры шарикоэллиптические или продолговато-эллиптические,
9— 1 3 x 8 — 9,5 мкм, с маленькими заострениями на обоих кон
цах.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах во всех исследованных зонах. Морфологические и эколо
го-физиологические особенности изучены недостаточно. Очень 
интенсивно разруш ают бумагу, текстильные изделия, текстолиты, 
гетинаксы и другие материалы. Оптимальная температура роста 
около 22°, минимальная около 5°, максимальная около 35°.

89. C H A E T O M I U M  M U R O R U M  C OR D A
Известны синонимы: Chaetomium comatum var. helicotrichum Sacc. 

(1878); Ch. griseum  Cooke (1873).

Перитеции шаровидные, яйцевидные или эллиптические, 240— 
340X 200—345 мкм, еине-черные, свободно прикрепляющиеся к 
субстрату, с коротким сосочкообразным устьицем, по бокам с 
немногочисленными шаровидными, сретло-шоколадно-бурыми, с 
толстой, густо инкрустированной оболочкой, частично прямыми 
или частично изогнутыми и на конце завиткообразно загнутыми 
щетинками. Аски булавовидные, с ножками, быстро распыляю
щиеся, 8-споровые, 54X20 мкм. Аскоспоры продолговато-эллип- 
тические, на концах коротко заостренные, в молодом возрасте 
зеленоватые, с возрастом светло- или темно-оливково-коричне
вые, 11 — 1 3 x 7 ,6 —8,5 мкм.
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в полевых условиях Прибалтики, активно разрушают 
целлюлозооодержащие материалы, способны адаптироваться к 
довольно широкому их кругу.

90. C H A L A R A  STATE O F  C E R A TO C Y ST 1S
F I M B R IA T A  ELLIS ET H A L S T E D  (рис .  57)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em at i ac e a e

Колонии вначале бледные, хлопьевидные, позже коричневые, 
зеленоватые или зелено-коричневые, на обратной стороне чер
ные. Конидиеносцы фиалидообразные, прямые или изогнутые, 
септированные, бесцветные или бледно-коричневые, гладкие, до 
150 мкм дл. и 4—6 мкм толщ., часто к вершине слегка сбеж и
стые. Конидии двух видов, те и другие развиваются от фиалид в 
базидиальных цепочках. Одни цилиндрические, усеченные на 
концах, бесцветные или очень бледно-коричневые, гладкие, 10— 
2 7 X 3 —5 мкм, другие эллипсоидные, грушевидные, усеченные в 
базидиальной части, золотисто-коричневые, с довольно толсты
ми стенками, гладкие, 12—2 2 X 6 — 13 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало.

91. C H A L A R A  P T E R I D I N A  S Y D O W

Колонии коричневые, волосатые. Конидиеносцы длинные, 
прямые или слегка изогнутые, неветвистые, коричневые, гл ад 
кие, до 8 0 x 5 — 8 мкм. Фиалиды фляговидные, 50—70 мкм дл., 
нижняя часть 8—9 мкм шир., вершина 3 —4 мкм толщ. Конидии 
неокрашенные с 1— 3 перегородками, 9— 1 7 X 2 —3 мкм.

Микромицеты данного вида изредка встречаются на поли
мерных м атериалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого- 
физиологические особенности изучены мало.

92. С Н L O R 1D IU M  С Н L A M Y D O S P O R I S  ( V A N  BE Y M A )
H U D H E S  (рис.  58)

Класс  D e u te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperf ec t i ) ,
порядок M on i l i a le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Известен синоним Bisporomyces chlam ydosporis (van Beyma) Hughes- 
(1903).

Колонии поверхностно стелющиеся, зеленовато-коричневые, 
редко волосатые. Мицелий частично поверхностный, частично 
погруженный. Конидиеносцы одиночные, прямые или слегка 
изогнутые, 6 0 — 1 8 0 X 2 , 7 —3 мкм, неветвистые, бледно- или сред-
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Рис. 57. Chalara s la te  of C era tocystis  jim bria la  на коже искусственной деко
ративной (общий вид, увел. 2000)

Рис. 58. C hloridium  ch lam ydosporis на ленте кремнеземной (начало развития, 
увел. 3000)
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некоричневые, гладкие. Хламидоспоры формируются по-разно
му, округлые, коричневые, с двойными стенками, 5—6 мкм в д и 
ам. Конидиальные клетки монофиалидные, терминальные, инте
грированные, обычно простирающиеся от основания к вершине, 
более .или менее цилиндрические. Конидии формируются в сли
зистой массе, иногда образуют цепочки, часто возникающие сна
р у ж и —-экзогенные, эллипсоидные или почти шаровидные, не- 
септированные, 3,7—4 ,7 X 2 —3 мкм.

Микромицеты данного вида часто встречаются на полимер
ных м атериалах  в полевых условиях Прибалтики. Активно р а з 
рушают целлюлозосодержащие материалы. М инимальная темпе
ратура роста около 7°, оптимальная около 22°, максимальная 
не выше 35°.

93.  C H O A N E P H O R A  C U C U R B I T A R U M  
( B E R K E L E Y  ET R A V E N E L )  T H A X T E R

Класс  Z y g o m y ce t es ,  поряд ок  Mucorales ,  
семейство  T h am ni d ia c ea e

Известны синонимы: Rhopalomyces cucurbitarium  Berk, et Rav. (1875); 
R. elegans Cda. var. cucurbitarum  M archal (1893); Choanephora am ericana 
Moeller (1901); C unningham ella m andshurica (Saito et N aganishi) (1915); 
Choanephora m andshurica (Saito et N aganishi) Tai (1934); Ch. heterospora B. 
S. et M. M ehrotra (1961).

Колонии быстрорастущие, белые, сравнительно интенсивно 
спороносящие. Стилоспорангиеносцы до 0,5 см дл., 15—40 мкм 
в диам., в верхней части бледно-коричневатые и бледно-табач
но-коричневатые, гладкие или шероховатые. Стилоспорангии 
30— 150 мкм в диам. Колонки яйцевидные или обратногруше
видные, реже эллиптически-шаровидные, 30— 100X25— 100 мкм, 
коричневатые или коричневато-бледно-лиловые, обычно без вы
раженного воротника. Спорангиоспоры эллиптические, эллипти- 
чески-веретеновидные, 14—2 6 x 8 — 15 мкм, салатного цвета, сла- 
боисчерченные. Конидиеносцы до 0,8 см дл., 10—35 мкм в диам. 
верхней части, неокрашенные или бледно-коричневатые, с м у
товкой веточек на верхушке или дихотомически разветвленные 
до 2—3-го ряда. Веточки конидиеносцев короткие, с глубокими 
перетяжками, веточки последнего порядка ветвления закан чи 
ваются шаровидными, эллиптически-шаровидными или обратно
грушевидными вздутиями, 20—60 мкм в диам., коричневые или 
бледно-коричневатые. Конидии чащ е эллиптические, иногда с 
коротким ножковидным придатком, 12—2 4 X 8 — 14 мкм, та б а ч 
но-буроватые или кофейного цвета. Хламидоспоры от ш аровид
ной до эллиптической или цилиндрической формы, 10— 3 0 X 1 0 — 
20 мкм, промежуточные, чаще одиночные, образуются под суб
стратом. Зигоспоры 40— 100 мкм в диам. Копулирующие отроги 
клещевидные, изогнутые, 12—35 мкм в диам.
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Микромицеты данного вида встречаются на полимерных м а 
териалах в условиях Прибалтики. Оптимальная температурз 
роста около 30°, минимальная около 7°, максимальная 40°.

94. C H R O M E L O S P O R I U M  C A R N E U M  
( P E R S O O N  E X M E R A T )  H E N N E B E R T

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  im pe rfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Известен синоним Isaria carnea Pers. (1795) ex Merat, 1821.

Колонии оперенной консистенции или с неравномерно вы ра
женным вторичным мицелием, вначале белые, позже колонки 
тычинок приобретают цвет мяса. Н ожки некоторых тычинок об
разуются из бесцветных или очень бледно-коричневых, гладких 
анаетомозирующих гиф, 7— 10 мкм толщ., кривоугольчато р а з 
ветвляясь, они образуют головки, ветвление широкое, обычно 
дихотомическое, иногда утолщающиеся к вершине до 14 мкм. Ко
нидии почти шаровидные, бесцветные, явно бородавчатые, 5— 
8 мкм в диам.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах различного химического состава в поле
вых условиях Прибалтики. Эколого-физиологические особенно
сти изучены мало. Оптимальная температура роста 24°, мини
мальная около 7°, максимальная около 32°.

95. C H R O M E L O S P O R I U M  O C H R A C E U M  C O R D A
(рис .  59)

Известны синонимы: O stracoderm a ochraceum (Corda) H ughes (1958); 
Botrytis spectabilis H arz (1871).

Колонии свободнораспростертые на поверхности субстрата, 
вначале кремовые, позже охряные, бархатистые или мучнистые. 
Конидиеносцы сравнительно короткие, дихотомически развет
вленные, ветки 8— 16 мкм толщ., более или менее цилиндриче
ские, однако часто слегка вздутые к верхушке. Конидии скон
центрированы с обеих сторон верхушечной части веточек, ш аро
видные, четко или менее заметно шиповатые, охряного цвета в 
массе, 4—4,5 мкм в диам.

На полимерных материалах в условиях Прибалтики этот вид 
встречается довольно часто. Эколого-физиологические особенно
сти изучены мало. Оптимальная температура роста около 24°, 
минимальная около 7°, максимальная около 32°.
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Рис. 59. Chrom elosporium  ochraceum  на кремнеземной стеклоткани, покры
той бакелитовой смолой (общий вид, увел. 600)

Рис. 60. C hrysosporium  m erdarium  на термоусаживающейся трубке на осно
ве облученного полиэтилена (общий вид, увел. 2000)
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96. C H R O M E L O S P O R I U M  T E R R E S T R E  ( F R I E S )  
М. B. ELLIS

Известны синонимы: Hyphelia te rrestris  Fries (1829); C. tuberculatum  
(Pers.) H ennebert (1973); Trichoderma tuberculatum  (Pers.) Fries (1795).

Колонии широкораспростертые, хлопьевидно-опушенные, ч а 
ще кремовые. Конидиеносцы различной длины, нерегулярно р а з 
ветвленные, верхушки веточек утолщенные, закругленные, неок
рашенные. Конидиальные клетки полибластиковые, обычно тер 
минальные, на веточках цилиндрические до булавовидных, зуб
чатые, однако зубчики сплющиваются после опада конидий. Ко
нидии одноклеточные, шаровидные, шиповатые, регулярно при
крепленные на вздутых верхушках веточек, 4 —6 мкм в диам.

Микромицеты этого вида изредка отмечены на полимерных 
материалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-физиоло- 
гические особенности этого вида изучены мало. М инимальная 
температура роста 7°, оптимальная около 24°, максимальная 
около 35°.

97. C H R Y S O S P O R I U M  M E R D A R I U M  ( L I N K  EX F R I E S )
C A R M I C H A E L  (рис.  60)

Класс D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Mon i l i ace ae

Известен синоним Chrysosporium  corii Corda (1959).

Колонии бледно-желто-зеленые до коричневых, отдельные 
штаммы бывают розовыми, рост медленный, слегка бархатисто
пушистые. Конидиеносцы слабо дифференцированы, почти как 
вегетативные гифы, чаще прямые и нерегулярно дерево-ветвис- 
тые, вертициальные или субвертициальные, светлые, септирован- 
пые. Конидии одноклеточные, светло-окрашенные, округлые, поч
ти шаровидные или грушевидные, иногда булавовидные, обычно 
с широким базидиальным рубцом, терминальные или интерколяр- 
ные, одиночные, в простых или ветвистых цепочках, 4 —6 X 3 —
3,5 мкм. Надо отметить, что конидии часто, как  алеуроспоры и 
атроспоры, образуются в виде цепочки или серии в результате 
фрагментации гифа.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Активно разруш аю т пек
тин. Оптимальная температура роста около 22°, минимальная 
около 7°, максимальная около 35°. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало.

110



98. C H R Y S O S P O R I U M  P A N N O R U M  ( L I N K )  H U G H E S

Известны синонимы: Geomyces vulgaris T raaen (1914); G lenosporella 
albicans (Nicuwenh.) Nann. (1930).

Колонии растут медленно, оранжевые или охряные, погру
женные, зернисто-бархатные. Конидиеносцы прямые, несущие
2—3 веточки с конидиями, образующими головки. Конидии обыч
но в виде алеуроспоры и атроспоры, образующейся в цепочках 
или серии в результате фрагментации верхних частей веточек. 
Веточки нерегулярные. Атроспоры светлые, одноклеточные, 
овальные, грушевидные, терминальные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. М инимальная температура роста около 
7°, оптимальная 25°, максимальная около 33°.

99 C IR C I N E L L A  C I R C I N A N S  ( B A I N I E R )  MI LKO
(рис .  61)

Класс  Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mucora les ,
семейство  Muc oraceae

Известны синонимы: Pirella circinans Bain. (1883); Mucor circinans 
(Bain.) Schroet. (1897); M. pirelloides Lendn. (1905); Helicostylum pirelloides 
(Lendn.) Lendn. (1930).

Колонии быстрорастущие, войлочные или рыхловойлочные,
1—2 см вые., вначале неокрашенные или светло-дымчатые, з а 
тем пепельного или желтовато-пепельного цвета. Стилоспоран- 
гиеносцы не окрашены или бледно-коричневатые, 15—40 мкм в 
диам., отходят от гиф субстратного мицелия двух типов: прямые 
до 2 см дл., вначале простые, затем ближе к основанию с 2—3 
боковыми веточками, разветвленные симподиально до 2—3-го 
порядка и несущие свивающиеся стилоспорангии, извилистые 
или изогнутые в виде рыхлой спирали, до 0,8 см дл.; симподи
ально разветвленные до 3—5-го порядка. Верхушечный прямо
стоячий стилоспорангий шаровидный, 100—200 мкм в диам., бо
ко вы е— грушевидные или яйцевидные, 40— 180X30— 150 мкм, 
гладкие или с шероховатой разрывающейся оболочкой. Колон
ка 20— 180X20— 140 мкм, неокрашенная, эллиптически-шаро- 
видная или слегка яйцевидная. Апофиза воронковидная, имеет
ся у большинства стилоспорангиев. Спорангио-споры эллиптиче
ские, эллиптически-шаровидные, 5— 1 5 x 5 — 12 мкм, неокрашен
ные. Зигоспоры шаровидные, 60— 140 мкм в диам., с низкими 
пирамидальными выступами, темно- или черно-бурые. Копули
рующие отроги одинаковых или почти одинаковых размеров, 
20—80 мкм в диам. в расширенной части.

Довольно часто вид встречается на полимерных материалах 
в условиях Прибалтики. М инимальная температура роста 3°, оп
тимальная около 20°, максимальная около 35°.



Рис. 61. Circinella circinans на полотне трикотажном основовязаном (общий 
вид, увел. 500)

Рис. 62. C ladosporium  cladosporio ides (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1400)
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100. C IR C I N E L L A  L I N D E R !  H E S S E L T I N E  
ET F E N N E L L

Колонии сравнительно быстрорастущие, пушистые, 0,8—
1,2 см выс., вначале желтоватые или желтовато-дымчатые, з а 
тем коричневатые или бледно-коричневые. Ризойды разветвлен
ные, неокрашенные. Столоны хорошо выражены, коричневатые. 
Стилоспорангиеносцы неокрашены, 6—20 мкм в диам., двух ти
пов: прямые, до 1,2 см дл., вверху слегка расширенные, бледно- 
коричневатые, вначале простые с 3—7 боковыми веточками, не
сущими стилоспорангии, отходят от столонов и извилистые, до 
0,3 см дл., короткосимподиально разветвленные до 10— 12-го по
рядка. Веточки стилоспорангиеносцев одиночные. Стилоспоран
гии шаровидные, 40— 120 «км  в диам., с гладкой растворяющей
ся оболочкой, вначале неокрашенные, затем светло-оливково-се
рые. Боковые стилоспорангии шаровидные или слегка яйцевид
ные, 30—80 мкм в диам., с шероховатой разрывающейся оболоч
кой. Колонка коричневатая, эллиптически-шаровидная, 20— 6 0 X 
Х 2 0 —45 мкм. Апофиза воронковидная, имеется только у неко
торых сталоспорангиев. Спорангиоспоры эллиптические, почти 
шаровидные, 6,5— 14X 5—8 мкм, бледно-салатного оттенка, ч а 
сто с  каплей жира и зернистым содержанием.

Вид встречается в условиях Прибалтики. М аксимальная 
температура роста около 30°, минимальная около 5°, оптималь
ная около 22°. Эколого-физиологические особенности изучены 
недостаточно.

101. C L A D O S P O R I U M  C L A D O S P O R I G 1 D E S
( F R E S E N I U S )  DE VR1ES

Кл асс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним H orm odendron cladosporioides (Fres.) Sacc. (рис. 62).

Колонии 3—4 см или 2—3 см на 10-й день роста, неровные, 
складчатые, часто с узким, бесцветным краем, войлочные, вой
лочно-пушистые, реже пушистые только в центре, а по краям 
шерстистые, реже почти бархатистые, оливково-зеленые или 
оливково-коричневые. Обратная сторона зелено-черная. Кони
диеносцы хорошо, но иногда и плохо выражены, до 350 мкм дл.,
2— 6 мкм толщ., бледно- или средне-оливковые, коричневые, 
гладкие или мелкобородавчатые. Базидиальные конидии одно
клеточные или с одной перегородкой, до 30 мкм дл., 2— 5 мкм 
толщ., гладкие или мелкобородавчатые. Конидии в длинных вет
вистых цепочках, чаще одноклеточные, эллиптические или лим о
новидные, 3— 11X 2—5 мкм, большей частью 3—7 X 2 —4 мкм, 
бледно-оливково-коричневые, гладкие, но у некоторых ш таммов 
мелкобсродавчатые.
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Микромицеты этого вида широко распространены на различ
ных полимерных материалах в условиях Прибалтики. Активно 
разлагаю т целлюлозу, пектин, керотин и другие вещества. Б о л ь 
шинство штаммов отличается высокой ферментативной актив
ностью. Способен адаптироваться к широкому кругу полимер
ных материалов различного химического состава. Оптимальная 
температура роста около 25°, минимальная около 3°, максималь
ная около 32°.

102. C L A D O S P O R I U M  EL A T U M  ( H A R Z )  N A N N F E L D T

Колонии серо-коричневые или серые, 3—4 см в диам., на 10-й 
день роста, мучнистые, черные или оливковые на обратной сто
роне. Иногда отмечаются коричневые с толстыми стенками х л а 
мидоспоры. Конидиеносцы прямые или изогнутые, серые до ко
ричневатых или оливково-коричневых, гладкие, до 150 мкм дл.,
2,5—6 мкм толщ. Конидии в довольно длинных, ветвистых це
почках, широко распростертых, свободно висячих головках, ве
ретеновидные, лимоновидные, утончающиеся в трубку к обоим 
концам,, иногда трубка образуется с одного конца, чаще несеп- 
тированные, очень серо-коричневые или оливково-коричневые 
гладкие, 4— 1 5 x 2 —5 мкм, базидиальные конидии до 25 мкм дл.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в естественных условиях Прибалтики, 
активно разрушают целлюлозосодержащие материалы, способ
ны сравнительно легко адаптироваться к широкому кругу мате
риалов различного химического состава. М аксимальная темпе
ратура роста около 35°, оптимальная около 20°, минимальная 
около 3°.

103. C L A D O S P O R I U M  H E R B A R U M  ( P E R S O O N )
LINK EX F R I E S  (рис.  63)

Известен синоним H orm odendrum  olivaceum (Corda) Bon. (1851).

Колонии 3 —4 см, реж е 2—3 см в диам. на 10-й день роста, 
плоские, с возвышением в центре в виде выпуклости, бугорка 
или хохолка, иногда со слабой радиальной или концентрической 
складчатостью, бархатистые, шерстистые, рыхловойлочные или 
порошистые. Иногда колонии выглядят зональными, так как  
край может отличаться по цвету и консистенции от перифериче
ской части, оливково-зеленые или оливково-коричневые, обрат
ная сторона на сусло-агаре зеленовато-черная. Конидиеносцы 
обычно хорошо выражены, прямые или извилистые, иногда ко
ленчатые, часто угловатые, бледно- до светло-оливково-корич- 
невых или коричневые, гладкие, до 250 мкм дл., 3— 6 мкм толщ., 
иногда с верхушечным или интерколярным вздутием, 7—9 мкм 
диам. Конидии в длинных, часто ветвистых цепочках, эллипти
ческие или продолговатые, с закругленными концами, бледно- 
светло- или оливково-коричневые, с довольно толстой оболоч-
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Рис. 63. C ladosporium  herbarum  на сплаве (общий вид конидиальных орга
нов, увел. 800)

кой, мелко бородавчатые, одноклеточные, иногда с 1 перегород
кой, 5—2 3 X 3 —8 мкм, большей частью 8— 15X 4— 6 мкм, с м а 
леньким рубчиком на одном или обоих концах, заметно высту
пающим.

Вид очень широко распространен на полимерных материалах 
в разных климатических зонах. Активно (разрушает целлюлозу, 
пектин, лигнин. Оптимальная температура роста около 22°, м и
нимальная около 2°, максимальная около 35°.

104. C L A D O S P O R I U M  M A C R O C A R P U M  P R E U S S

Колонии темно-оливковые до оливково-черных, без ясно вы 
раженного растущего края, бархатистые или слегка шерстистые, 
с воздушным паутинистым мицелием светлых тонов, более плот
ные в центре, часто буроватые и складчатые в центре. Конидие
носцы обычно хорошо выражены, прямые или извилистые, часто 
узловатые и коленчатые, бледно- до светло- или оливково-ко- 
рич.невых, гладкие или частично мелкобородавчатые, до 300 мкм 
дл., 3—8 мкм толщ., иногда с верхушечным и интерколярными 
вздутиями, 9— 11 мкм в диам. Конидии обычно в довольно ко
ротких цепочках, продолговатые, с закругленными концами или 
эллиптические, одноклеточные или с 1— 3 перегородками, блед
но- до светло- или оливково-коричневых, с толстой оболочкой, 
густобородавчатые, 9— 2 8 x 5 — 13 мкм.
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Довольно часто вид встречается на полимерных материалах 
в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические особенности 
изучены мало. Оптимальная температура роста около 22°, мини
мальная около 3°, максимальная около 32°.

105. C L A D O S P O R I U M  R E S I N A E  ( L I N D A U )  DE V R IE S

Известен синоним Amorphotheca resinae Parbery (1969).

Колонии 2—3 см в диам. после 10 дней роста, ореховые, пес
чаные, коричневые или оливково-зеленые, тонкопаутинистые или 
слегка волосистые. Конидиальные головки конические, большей 
частью правильно древовидно-разветвленные и тогда узкие, до
100 мкм в диам. или состоят из очень длинных цепочек конидий, 
слабо разветвленных у вершины и тогда конидиальные головки 
широкие, до 230 мкм в диам. Базидиальные конидии цилиндри
ческие или булавовидные, 8—20 мкм дл., 3—7 мкм толщ., обыч
но гладкие, с 3 бугорковатыми выступами для прикрепления ко
нидий. Конидии эллипсоидные, яйцевидные, иесептнроваиные, 
коричневые или оливково-коричневые, гладкие, 3—6 X 2 —
3,5 мкм. Конидии, отходящие от конца конидиеносца, в ветви
стых цепочках, по 20 и больше, без базидиальных конидий, у з 
коэллипсоидные, несептированные, гладкие, 3— 1 2 x 2 —4 мкм.

Микромицеты этого вида часто выделяются с полимерных 
материалов в условиях Прибалтики, способны усваивать различ
ные сахара, целлюлозу, пектин, керотин, интенсивно растут на 
углеродах нефти. Оптимальная температура роста около 22°, 
минимальная около 5°, максимальная около 35°.

106. C L A D O S P O R I U M  S P H A E R O S P E R M U M  P E N Z I N G

Колонии 1— 2 см или меньше, 1 см в диам. после 10 дней ро
ста, неправильной формы, часто приподнятые над субстратом, 
оливково-зеленые, оливково-коричневые до черных, мучнистые, 
часто бороздчатые, обратная сторона зелено-черная. Конидие
носцы длинные или в виде коротких отростков, иногда до 
300 мкм, но обычно гораздо короче, 3—5 мкм толщ., серые до 
черно-оливково-коричневых, гладкие или шиповатые. Б ази ди аль
ные конидии имеют до 3 перегородок, около 33 мкм дл., 3— 
5 мкм толщ., гладкие или шиповатые. Конидии чаще округлые— 
это характерная особенность вида, однако встречаются почти 
шаровидные, от светло до сильно темно-оливково-коричневых, 
шиповатые или гладкие, часто с каплей масла, одноклеточные,
3,5—7 X 3 — 5 мкм, метаконидии 9— 18X 3—5 мкм.

Микромицеты этого вида очень широко распространены в по
левых условиях Прибалтики, Комсомольска-на-Амуре, Аджарии 
и других местах, интенсивно разруш аю т целлюлозу, обладают 
высокой адаптационной способностью. Оптимальная температу
ра роста около 22°, минимальная около 5°, максимальная около 
35°.
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107. C L A D O S P O R I U M  T E N U I S S I M U M  C OO KE

Колонии поверхностно распростертые, толстовойлочные или 
волосистые, темноцветные, чаще черные или зеленоватые. Ко
нидиеносцы очень длинные, до 800 мкм и больше, прямые или 
слегка изогнутые, темно-коричневые, гладкие, 3—6 мкм толщ., 
без вздутия или с малозаметным односторонним вздутием на 
вершине. Конидии в цепочках, цилиндрические, эллипсоидные, 
лимоновидные или почти шаровидные, очень разнообразные по 
размеру, серые или серо-оливково-коричневые, гладкие или 
иногда малозаметно шиповатые, 3—2 5 X 3 —6 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики, чаще Аджарии и на островах 
Японского моря. Эколого-физиологические особенности изучены 
мало. Оптимальная температура роста около 27°, минимальная 
около 7°, максимальная около 40°.

108. C L A D O S P O R I U M  V A R I A B I L E  ( C O O K E )
DE V R I E S  (рис.  64)

Колонии распростертые, черновато-оливковые, иногда с кр ас
новато-пурпурным пигментом, бархатистые или войлочные. Воз
душные гифы извилистые или спирально загнутые. Конидиенос
цы прямые или извилистые, иногда кольчатые и угловатые, до 
350 мкм дл., но обычно меньше, чем 150 мкм, 3—5 мкм толщ, в 
культуре, до 6—8 мкм на природных субстратах, бледно- или 
светло-коричневые, гладкие. Конидии обычно в коротких цепоч
ках, продолговатые, округлые на концах, эллиптические или 
почти шаровидные, бледно-, светло- или оливково-коричневые, 
густобородавчатые, одноклеточные или с 1—3 перегородками, 
5—3 0 X 3 — 13 мкм, обычно 15—2 5 X 7 — 10 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены недостаточно. Оптимальная температура 
роста около 25°, минимальная около 7°, максимальная около 35°..

109. C O E M A N S I A  A C I C U L I F E R A  L I N D N E R

Класс  Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mucora les ,
семейство  Kickxe l laceae

Известны синонимы: Coemansia alm aatensis Schw arzm an (1957); С. aci- 
culifera L indner var. suhagensis B. R. M ehrotra et Kakkar (1970).

Колонии медленнорастущие, интенсивно спороносящие, со 
слаборазвитым воздушным мицелием, войлочно-пушистые, 0,2— 
0,4 см выс. Конидиеносцы прямые или слегка зигзагообразно
изогнутые вверху, до 0,2— 1 см дл., 10—25 мкм в диам., шеро
ховатые, с раздвоенной, тройчато- или неправильно-мутовчато 
разветвленной верхушкой, нередко и простые. Веточки кониди-
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Рис. 64. C ladosporium  variabile  (общий вид конидиальных органов, увел. 1500)

Рис. 65. C olleto trichum  dem atium  (пучок из фиалоспор, увел. 1000)
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еносцев длинные, обычно простые или слегка зигзагообразно 
изогнутые. Спороклядии 20— 5 5 X 6 — 10 мкм, с 7— 10 поперечны
ми перегородками, шероховатые, прямые или слегка неравнобо
кие, расположенные далеко друг от друга по всей длине боко
вых веточек конидиеносца. Н ож ка спороклядиев 15—4 5 x 4 — 
8 мкм, с 1—3 поперечными перегородками. Фиалиды короткобу- 
тыльчатые, 5—7 X 2 —3 мкм. Конидии игловидные, 14—2 8 x 1 ,8 —
2,2 мкм, часто слегка неравнобокие, у верхушки со  слабозам ет
ным пленчатым чехлом. Зигоспоры шаровидные, 25—45 мкм в 
диам. Копулирующие отроги короткие, прямые или изогнутые.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены весьма мало. Оптимальная тем
пература роста около 26°, минимальная около 8°, максимальная 
около 40°.

НО. C O L L E T O T R I C H U M  D E M A T I U M
( P E R S O O N  EX F R I E S )  G R O V E  (рис.  65)

Класс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
поряд ок  Me la n co n ia le s ,
семейство  M e la n co n ia ce a e

Известны синонимы: Colletostrom a baum gartneri Pelrak  (1935); Coileto- 
trichopsis piri (Noack) Bubak (1904); Dicladium gram inicola Ces. (1852); Elli- 
siella caudata Sacc. (1880); Fellneria grossulariae Fuckel (1866); Gloeosporiop- 
sis vinal Speg. (1911); Steirochaete m alvarum  B raun ex Casp. (1890); Vermi- 
cu laria  dem atium  Fr. (1849); Colletotrichum erum pens Sacc. (1880).

Спороложа сначала погруженные, затем после разрыва эпи
дермиса, выступающие наружу, 0,25 мкм шир., окруженные тем- 
ноокрашенными щетинками, 150X4 мкм, имеющими попереч
ные перегородки. Спороложа довольно плоские, нередко снача
л а  светлоокрашенные, затем в большинстве случаев темнеющие 
до темно-бурых или почти черных. Конидиеносцы более или м е
нее удлиненные, вначале бесцветные, затем в нижней части в 
большинстве случаев темноокрашенные, 15X 6 мкм. Конидии од
ноклеточные, веретеновидные, согнутые, 2 5 x 5  мкм, на концах 
заостренные.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало.
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111. CUNNINGHAM ELLA BLAKESLEEANA LENDNER

Класс  Zy g o m y ce t es ,  порядо к Mucora les ,
семейство  C u n n i n g h a m e l l a c e a e

Известен синоним Cunningham ella Blakeslee, C artlege et Welch (1921).

Колонии войлочные или пушисто-войлочные, 1,5.—2 см вы''.., 
со слабо порошащейся поверхностью, вначале неокрашенные, 
затем бледно-коричневатые или бледно-ксричневато-пепельного 
цвета. Ризойды немногочисленные, обычно слабовыраженные. 
Конидиеносцы до 2 см дл., 6—20 мкм в диам., нитевидно-цилин- 
дрические, с раздвоенной или коротко кистевидно разветвленной 
верхушкой, иногда булавовидные и тогда с 1—3 ярусами не
правильных мутовок веточек ниже верхушечного вздутия. Ве
точки кояидиеносцев до 250 мкм дл., простые или повторно р аз 
ветвленные. Плодящие вздутия обратногрушевидные с мелко
зубчатой поверхностью, одинаковых или неодинаковых р азм е
ров на одном и том же конидиеносце, 15—45 мкм в диам. Кони
дии шаровидные, эллиптически-шаровидные, 10— 18 мкм в д и 
ам., частично каплевидные, 18—2 4 X 1 0 — 14 мкм, шероховатые 
или гладкие, бледно-коричневые, образуются по всей поверхно
сти плодящих вздутий. Зигоспоры шаровидные или с боков слег
ка сжатые, 40—70 мкм в диам., с пирамидальными выступами, 
буровато-красные, образуются над субстратом. Копулирующие 
отроги противолежачие, одинаковых или чуть неодинаковых 
размеров, 40—8 0 X 15—25 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Оптимальная температура ро 
ста около 26°, минимальная около 8°, максимальная около 42°. 
Эколого-физиологические особенности изучены недостаточно.

112. C U N N I N G H A M E L L A  J A P O N I C A  ( S A I T O )
P I D O P L I C Z K O  E T M I L K O

Известны синонимы: Actinocephalum japonicum  Saito (1905); Saitomyces 
japonicus (Saito) Ricker (1906); C unningham ella elegans Lendn. (1908); C. 
bertholletiae Stadel (1911); C. batistae U padhyay et Ramos (1969); C. elegans 
Lendn. var. chibaensis Kuwababa et Hoshino (1969).

Колонии войлочные или пушисто-войлочные, 0,7—2 см выс., 
вначале неокрашенные или пепельного цвета, затем мышино
серые или темно-серые. Ризойды немногочисленные, хорошо вы
раженные. Конидиеносцы до 2 см дл., 8—20 мкм в диам., ните- 
видно-цилиндрические, с раздвоенной или коротко кистевидно 
разветвленной верхушкой, нередко булавовидные и тогда с 1— 3 
ярусами неправильных мутовок веточек ниже верхушечного 
вздутия. Веточки до 200 мкм дл., чаще простые. Плодящие взду
тия обычно обратногрушевидные, с мелкозубчатой поверхно
стью, 30—50 мкм, боковые 12—30 мкм в диам. Конидии ш аро
видные, эллиптически-шаровидные, 5— 12X 5— 10 мкм, частично
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каплевидные или удлиненно-каплевидные, 12— 2 5 X 8 — 16 мкм, 
неокрашенные или бледно-коричневатые, усеянные щетинками, 
образуются по всей поверхности плодящих вздутий. Зигоспоры 
шаровидные или с боков слегка сжатые, 30— 50 мкм в диам., с 
тупопирамидальными выступами, бурые или красновато-бурые, 
образуются над субстратом. Копулирующие отроги противоле- 
жачие, чаще неодинаковых размеров, более крупный отрог 20— 
35X 10— 16 мкм, более мелкий 10—2 0 x 6 — 16 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в Аджарии, на Д альнем Востоке (Владивосток), изред
ка в Прибалтике. Оптимальная температура роста около 26% 
минимальная около 7°, максимальная 37°. Эколого-физиологи
ческие особенности изучены недостаточно.

113. C U N N I N G H A M E L L A  E C H I N U L A T A  ( T H A X T E R )
T H A X T E R  (рис.  66)

Известны синонимы: Oedocephalum echinulatum  Thaxter (1891); C unning- 
ham ella africana M atruchot (1903); M uratella elegans Bain, et Sartory (1913); 
C. verticillata Paine (1927); C. dalm atica Pispek (1929); C. echinata P ispek 
(1929); C. bainieri Naumov (1935).

Колонии войлочные, 0,5— 1,5 см выс., с порошащейся поверх
ностью, вначале неокрашенные или желтовато-бледно-коричне- 
вые, бледно-коричневато-дымчатые. Ризойды немногочисленные, 
хорошо выраженные. Конидиеносцы до 1,5 см дл., 10—20 мкм в 
диам., булавовидные, с 1—3 ярусами неправильных мутовок ве
точек ниже верхушечного вздутия, частично нитевидно-цилин
дрические и тогда с коротко раздвоенной верхушкой, веточки до
75 мкм дл., простые. Плодящие вздутия обратногрушевидные, с 
мелкозубчатой поверхностью, обычно неодинаковых размеров, 
верхушечное вздутие 30— 70 мкм в диам., боковые 20— 30 мкм в 
диам. Конидии образуются по всей поверхности плодущих взду
тий, усеянные щетинками, светло-коричневые, каплевидное. 
10— 2 5 x 8 — 16 мкм, но встречаются и других размеров, гладкие. 
Хламидоспоры немногочисленные, продолговатые, 10—2 0 X 6 —
10 мкм, с тонкой оболочкой (ложные), одиночные. Иногда в ги
фах образуются немногочисленные клетки неправильной ф ор
мы, до 80 мкм в диам., заполненные каплями жира. Зигоспоры 
шаровидные или с боков слегка сжатые, 40— 70 мкм в диам., с 
пиромидальными или звездчатыми выступами, буровато-крас- 
ные, образуются над субстратом. Копулярные отроги противо- 
лежачие, 10—20 мкм в диам. в расширенной части.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в разных климатических зонах. Эколого-физио
логические особенности изучены недостаточно. Оптимальная 
температура роста около 24°, минимальная около 8°, макси
мальная 34°.



Рис. 66. Cunningham ella echinulata  на пленке кремнеземной (общий вид ко
нидиальных органов, увел. 2000)

Рис. 67. C urvularia lunata  на стеклоткани (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1100)
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114. C U R V U L A R I A  FA L L A X  B O E D IJ N

Класс D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Колонии распростертые, коричневатые, серые до черных. 
Мицелий септированный, разветвленный, слегка погруженный в 
субстрат, гифы 2—6 мкм в диам. Стромы часто крупные, пря
мые, черные, цилиндрические, иногда ветвистые. Конидиеносцы 
прямостоячие, простые, септированные, бурые, 250—570X 3,5— 
5 мкм, гладкие. Конидии с 4 перегородками, светло-серого до 
•оливкового цвета, одиночные, верхушечно-боковые, часто согну
тые, булавовидные, широковеретеновидные, третья центральная 
клетка сам ая  крупная, крайние клетки слабоокрашенные, 24— 
3 8 x 9 —16 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются па полимерных мате
риалах в полевых условиях Дальнего Востока и изредка П ри бал
тики. Эколого-физиологические особенности вида изучены недо
статочно. Активно разрушают целлюлозу. Оптимальная темпе
ратура роста около 28°.

115. C U R V U L A R I A  G E N I C U L A T A  (T R A C Y  ET E A R L E )
B O E D IJ N

Известны синонимы: Helm inthosporium  geniculatum  Tracy et Earle (1896); 
C ochliobolus interm edius Nelson (1964).

Колонии распростертые, коричневатые, войлочные. Мицелий 
погруженный в субстрат, септированный, сильноветвящийся.
2,5—6 мкм шир. Стромы часто крупные, прямые, черные. Кони
диеносцы коричневые или бурые, у вершины несколько светлее, 
септированные, у основания иногда суженные, на вершине ко- 
ленчато изогнутые, от 340 до 900 мкм дл. и 2,5— 5 мкм шир. Ко
нидии скучены, ладьевидные, неравнобокие или согнутые, с 4 
перегородками, третья от основания клетка конидий значитель
но крупнее и немного темнее, чем другие, концевые клетки поч
ти бесцветные, конидии 18—3 7 X 8 — 14 мкм.

Микромицеты этого вида обычно встречаются на полимерных 
материалах  в Аджарии и Прибалтике. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 28°, 
минимальная 7°, максимальная около 40°.

116 C U R V U L A R I A  L U N A T A  ( W A K K E R )  B O E D IJ N
( рис. 67)

Известен синоним Acrothecium lunatum  W akker (1898).

Колонии распростертые, слегка хлопьеватые, темно-оливко
во-серые, обратная сторона колоний синевато-черная. Гифы сеп
тированные и значительно разветвленные, оливковые, 3—
3,5 мкм шир. Конидиеносцы бледно-коричневые, с перегородка
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ми, простые или ветвистые, у вершины коленчатые, разной дли 
ны, 3 —5 мкм в диам. Конидии бледно-коричневые, с 3 перего
родками, с третьей от основания клеткой более крупной и более 
темной, чем остальные, неравномерно брюшковидно-веретеновид- 
ные, более или менее согнутые до почти прямых, 19—3 0 X 8 — 
12 мкм.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физио
логические особенности изучены слабо. Оптимальная темпера
тура роста около 24°, минимальная 7°, максимальная около 35°.

117. C U R V U L A R I A  V E R R U C U L O S A  T A N D O N
A N D  BI LG R A MI  EX М. В. ELLIS

Колонии распростертые, серые или черные, войлочные. М и
целий погруженный в субстрат. Конидиеносцы хорошо вы раж е
ны, прямые или слегка изогнутые, часто коленчатые, иногда у з 
ловатые, гладкие. Конидии верхушечно-боковые, часто согну
тые, асимметрические с 3 поперечными перегородками, слегка 
бородавчатые с выступающими рубчиками. Иногда образуются 
ставроконидии трехконечные, 20—3 5 X 1 2 — 17 мкм.

В отдельных случаях микромицеты этого вида отмечены на 
полимерных материалах в оранжереях Каунасского ботаниче
ского сада, где выращиваются тропические растения. Оптималь
ная температура роста около 30°, минимальная около 10°, м ак
симальная около 40°.

118. C Y L I N D R O C A R P O N  C A N D I D U M
( L I N K  EX F R I E S )  W O L L E N W E B E R

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  im perfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство Tubercular iaceae

Известен синоним Fusidium  candidum  Link ex Fr. (1809).

Колонии белые, реже — светло-желто-зеленые. Строма охря
ная, коричневая или темно-оливковая, плектенхиматическая. 
Микроконидии овально-цилиндрические, свободные или в л о ж 
ных головках, редко в спородохиях, 3,5— 1 9 x 1 ,3 —3 мкм. Кони
диеносцы вначале простые, затем мутовчато-разветвленные. 
Макроконидии обычно в спородохиях и пионотах, кремово-бе
лые или желтые, цилиндрически-булавовидные, прямые или 
слегка согнутые, притупленные или полушаровидные на верши
не, с 5 перегородками, редко с 3—4 и 6 перегородками и очень 
редко с 7 перегородками, размеры с тремя перегородками 44 X 
X 5,1 мкм, с  пятью перегородками 50—80X 4,5— 6,5 мкм, с семью 
7 1 x 5 ,3  мкм. Хламидоспоры не отмечены.

Микромицеты этого вида встречаются на разных полимер
ных материалах в условиях Прибалтики, образуя на них паути

124



нистый налет. Оптимальная температура роста около 24°. Эко
лого-физиологические свойства изучены мало. Активно разру
шает целлюлозу.

119. C Y L I N D R O C A R P O N  D E S T R U C T A N S
( Z I N S S M E I S T E R )  S C H O L T E N  (рис .  68)

Известны синонимы: Cylindrocarpon radicicola Wollenw. (1946); Moeszia 
cylindroides Bubak (1914); A llantospora radicicola W akker (1896).

Колонии распростертые, пушисто-тяжевидные, пушисто-ще
тинистые, зернистые, желтовато-белые, обратная сторона охря
ного цвета. Конидиеносцы вначале простые, позже кистевидно- 
или мутовчато-ветвящиеся. Конидии свободные, в ложных го
ловках, в пионотах, редко в спородохиях, в массе чаще до кре
мовых, в начале мелкие, яйцевидные и эллипсоидно-цилиндри
ческие, 7—2 0 X 2 —5 мкм, затем с 1—2 перегородками, цилинд
рические, прямые, редко слегка согнутые, несколько заострен
ные у основания, размеры; с 1 перегородкой 24—29X 4,5—
6,5 мкм, с 3 перегородками 30—38X 4,7—7,5 мкм. Хламидоспоры 
промежуточные, шаровидные, многочисленные, в цепочках или 
узлах, коричневые, 10— 16 мкм в диам.

Микромицеты данного вида широко распространены на по
лимерных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физио- 
лопические особенности изучены мало. Вид физиологически 
весьма активен и способен адаптироваться к широкому кругу 
материалов. Оптимальная температура роста около 26°, мини
мальная 7°, максимальная 37°.

120. C Y L I N D R O C A R P O N  D I D Y M U M  ( H A R T I G )
W O L L E N W E B E R  (рис.  69)

Известен синоним Fusisporium  didymum H artig  (1846).

Колонии распростертые, мучнисто-зернистые, реже войлочно- 
тяжевидные. Строма склероциевидная, белого, коричневато-бу
рого или персикового цвета, пушистая, светло- или пурпурно-ко
ричневая, на обратной стороне светло-коричневая, иногда с пур
пурно-серыми оттенками. Заметной разницы между макро- и 
микроконидиями нет. Конидиеносцы, образующиеся сначала, 
длинные и тонкие, иногда ветвистые с верхушечными цилиндри
ческими стеригмами, 18—2 3 x 2 ,5 —3,5 мкм. Конидиеносцы, ф ор
мирующиеся позже, обычно короче и отчасти шире, 15—20Х  
Х 3,5—5 мкм. Первичные конидии яйцевидные, бесцветные, 5—• 
9 X 3 —4,5 мкм, позднее они яйцевидные, эллиптические до ци
линдрических с округленными концами, прямые или согнутые, 
с 1 (редко е 2) перегородкой, одноклеточные, 10— 17X 3—5 мкм., 
с I перегородкой 15—-24X3—5 мкм, с двумя перегородками 
24—3 4 X 4 —6 мкм. Хламидоспоры верхушечные, на коротких бо
ковых веточках или интерколярные, одиночные, в цепочках или
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Рис. 68. C ylindrocarpon  destructans  (конидии собраны в ложные головки, 
увел. 500)

Рис. 69. C ylindrocarpon didym um  на капроне (вид микроконидий, увел. 3000)
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узелках, шаровидные, гладкие, бесцветные, позже коричневые,
8,5— 11 мкм в диам.

Микромицеты данного вида довольно часто встречаются на 
полимерных материалах в условиях Прибалтики. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная 7°, максимальная 
около 37°.

121. C Y L I N D R O C E P H A L U M  S T E L L A T U M  ( H A R Z )
S A C C A R D O

Известен синоним Cephalosporium  stellatum  H arz (1871).

Стерильный мицелий ниточный, стелющийся, ветвящийся, 
нежный. Конидиеносцы неветвящиеся, приподнимающиеся или 
прямостоячие, простые, 8— 15X1 мкм. Конидии возникают на 
вершине конидиеносца, продолговато-цилиндрические, бесцвет
ные или слабоокрашенные, собранные в головку по 6— 15 (в ви
де звездчатой головки), бесцветные, до 5 мкм дл.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики, сравнительно актив
ны, особенно интенсивно разруш ают растительные остатки. О т- 
тимальная температура роста около 26°.

122. DA CT YL A RI A  P U R P U R E L L A  ( S A C C A R D O )
S A C C A R D O  (рис .  70)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Mon i l i ace ae

Известны синонимы: D iplorhinotrichum  candidulum  Hohnel (1902); M iran- 
dina corticola Arn. (1952).

Колонии слегка пушистые, розового цвета. Конидиеносцы бо
лее или менее прямые, сильно или мало дифференцированные 
от вегетативных гиф, простые, короткие, светлые или слегка пиг
ментированные, септированные, зубчатые или иногда к вершине 
вздутые, несущие конидии. Конидии светлые или слегка пигмен
тированные, септированные, цилиндрические или булавовидные,, 
иногда нитевидные, отходящие одиночно от ве|рхушки конидие
носца, где прикрепляются на более или менее выступающих зу б 
чиках, 22—4 5 X 6 —9 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики. Оптимальная 
температура роста около 24°. Эколого-физиологические свойства 
изучены мало.
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Рис. 70. D actylaria  purpurella  на капроновой ткани (общий вид конидиаль
ных органов, увел. 3000)

Рис. 71. D aclylium  dendro ides  (общий вид, увел. 2000)
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123. D A C T Y L IU M  D E N D R O I D E S  ( B U L L I A R D )  
F R I E S  (рис.  71)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Mo n i l i ac ea e

Известны синонимы: Cladobotryuin dendroides (Bull, ex M erat) W. Gams 
et Hoozemans (1824); Mucor dendroides Bulliard (1793).

Колонии распростертые, белые, паутинистые. Конидиеносцы 
прямостоячие, септированные, с более или менее супротивно р ас
положенными ветвями, чаще в верхней части конидиеносца, му- 
товчато разветвляющимися на 3 заостренные маленькие конеч-i 
ные веточки-фиалиды. Конидии продолговатые, у основания 3 a j 
остренные, с тремя поперечными перегородками, слегка nepe-j 
шнурованные у перегородок, 26—3 2 x 1 0 — 13 мкм, бесцветные. :

Микромицеты данного вида изредка встречаются на поли
мерных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиоло- 
гические особенности изучены весьма недостаточно. Оптималь
ная температура роста около 26°, минимальная около 80#макси- 
мальная около 32°.

124. D E N D R Y P H 1 E L L A  S A L I N A  ( S U T H E R L A N D )
P U G H  ET NICOT (рис.  72)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a ce ae

Известны синонимы: Scolecobasidium salinum  (Sutherland) М. E, E!-: 
lis (1976); Cercospora salina Sutherland (1916).

Колонии широко поверхностно разбросанные, серо-зеленые 
до серых, бархатистые, гифы серые до оливково-коричневых; 
гладкие, 2— 4 мкм шир. Конидиеносцы простые или ветвистые] 
прямые или изогнутые, серые до оливково-коричневых, до 
40 мкм дл. и 2—4 мкм толщ. Конидии преимущественно с 3—5 
перегородками, иногда с 7, цилиндрические или обратнобулаво- 
видные, прямые или слегка изогнутые, прикреплены на узком 
крючке, гладкие, серые до оливково-коричневых, переходящие' 
часто в черные, 16—6 5 x 5 —9 мкм.

Встречаются на полимерных материалах в районе Неринги. 
Эколого-физиологические особенности изучены недостаточно. 
О птимальная температура роста около 24°, минимальная около. 
7°, максимальная около 32°.
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Рис. 72. D endryph iella  sa lina  на текстолите (общий вид, увел. 1000)

Рис. 73. D endryph iella  v in osa  (общий вид конидиальных органов, увел. 5650)
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125. D E N D R Y P H 1 E L L A  V I N O S A  
( B E R K E L E Y  ET C U R T I S )  R E I S 1 N G E R  (рис .  73)

Колонии поверхностно распростертые, цвета ржавчины, до 
красно-коричневых, охряные. Конидиеносцы красно-коричневые, 
изогнутые, до 450 мкм дл., 4—6 мкм толщ., в утолщенных м е
стах 6— 11 мкм в диам. Конидии с тремя перегородками, в зре
лом возрасте явно шиповатые, серо-коричневые до темно-охря
ных, темнее возле хилуса, 16— 3 9 X 4 —8 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура ро 
ста около 24°, минимальная около 7°, максимальная 37°.

126. D E N D R Y P H I O N  C O M O S U M  W A L L R O T H  

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia les ,  семейство  D em at i ac e a e

Известен синоним D endryphion curium  Berk and Br. (1851).

Колонии поверхностно распростертые, черно-серые, позже 
красно-коричневые до оливковых или черных, бархатистые. Ко
нидиеносцы собраны в кучу, часто полностью окружены стебель
ками, расположенными вдоль конидиеносца, 2—7 см. Гифы бес
цветные до серо-коричневых, 1—4 мкм, утолщающиеся до 7 мкм 
в местах отхода конидиеносцев. Конидиеносцы поднимаются 
одиночно или маленькими группами, ветвистые у вершины. 
Н ожки чаще цилиндрические, обычно взутые в базидиальной ч а 
сти, прямые или слегка изогнутые, с 5— 18 перегородками, 100— 
500 мкм дл., 9— 14 мкм толщ, в базидиальной части, у вершины 
5—8 мкм, верхняя часть гладкая, черно-красно-коричневая до 
черной, нижняя часть гладкая  или незначительно шиповатая, 
серая. Первичные ветки 1— 7, формируются одиночно или п ар а 
ми, несущими вторичные ветки с множеством третичных и по
следующих веточек. Веточки обычно короткие, серые или корич
невые, гладкие или шиповатые. Конидии цилиндрические, обыч
но в центральной части более толстые, иногда слегка изогнутые, 
закругленные или сплющенные в концах, с 1— 7 перегородками, 
незначительно сжатые в местах перегородок, слегка шиповатые, 
10—5 0 X 5 —8 мкм, часто конидии ветвистые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в полевых условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче- 
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура ро 
ста около 22°, минимальная около 5°, максимальная около 37°.
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127. D E N D R Y P H I O N  N A N U M  ( N E E S  EX GR A Y )  
H U G H E S  (рис .  74)

Известны синонимы: Helm inthosporium  nanum  Nees ex G ray (1821); 
Entom yclium  folliculatum  W allr. (1833).

Колонии черные, бархатистые, различные в размерах. Гифы 
не окрашены, до серо-коричневых, 1—3 мкм толщ., в местах со 
вздутием до 8 мкм. Строма частично поверхностная, частично 
погруженная, черно-коричневая, до 120 мкм шир. и 8—30 мкм 
выс. Конидиеносцы одиночные или группами из 2—6 веточек на 
вершине. Ножки цилиндрические, прямые или изогнутые, гл ад 
кие, черно-коричневые или красно-коричневые с 5— 14 перего
родками, 80— 300 мкм дл., 10— 12 мкм толщ, у основания, 7— 
9 мкм у вершины, первичные веточки 2,3 или 4, несущие вторич
ные веточки, которые такж е разветвляются. Веточки неодинако
вые по форме, раскидистые, проксимальная часть образуется с 
нескольких цилиндрических клеток, расположенных в ряд одна 
за другой, в конце веточек наблюдается много клеток изменчи
вой формы, отходящих зигзагообразно с бока других клеток, где 
прикрепляются на больших рубцах, серые до коричневых, гл ад 
кие или шиповатые, до 100 мкм дл. Конидии в цепочках или 
одиночные, обратнобулавовидные, однако чаще всего цилиндри
ческие, с суженным концом и закругленной верхней частью, усе
ченные с явно заметным черно-коричневым рубцом в базидиаль- 
ной части, 5— 11 перегородок, септы явно выражены, гладкие 
или слегка шиповатые, 45—90 мкм дл., 10— 12,5 мкм толщ, в 
наиболее широком месте, 4—6 мкм шир. на конце.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические свой
ства изучены мало. Оптимальная температура роста около 24°, 
минимальная около 8°, максимальная около 36°.

128. D I S P I R A  C O R N U T A  VAN T I E G H E M

Класс Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mu cora les ,
семейство D im a rg a r i t a c ea e

Известны синонимы: Dispira am ericana T haxter (1895); D ispira cricinata 
E lliott (1926).

Колонии растут очень медленно, хорошо спороносят, пу
шистые, 0,5 см выс., неокрашенные или бледно-желтоватые. 
Конидиеносцы извилистые, до 0,5 см дл., у основания 10— 14 мкм 
в диам., неправильно-симподиально или кистевидно-симподи- 
ально разветвленные, с 2— 10 спороносными ветвящимися систе
мами, расположенными чаще у основания боковых веточек. Ве
точки конидиеносцев извилистые или изогнутые в виде спираль
ного завитка, реже в виде рыхлой спирали. Споросносные вет
вящиеся системы симподиально или неправильно-симподиально 
разветвленные до 3—5-го порядка, веточки системы изогнутые
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Рис. 74. D endryph ion  папит  на фанерной упаковке арматуры (общий вид, 
увел. 1000)

дуговидно или в виде спирального завитка. Плодущие веточки 
системы 30— 100 мкм дл., заканчиваются вздутием до 14 мкм в 
диам., шиповидные, расположены по 1—3 у основания или сред
ней части плодущих веточек. Спороклядии 7,5— 10X3,5—4,5 мкм 
образуются по 10—20 на верхушечном вздутии плодущих вето- 
чек. Конидии палочковидные или эллиптически-цилиндричеекие,
3—4 X 2 —2,5 мкм. Зигоспоры 30—50 мкм в диам., неокрашен
ные, гладкие, образуются в субстрате.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики, чаще в условиях Д а л ь 
него Востока. Эколого-физиологические особенности изучены 
мало. Оптимальная температура роста около 20°.

129. D O R A T O M Y C E S  M I C R O S P O R U S  ( S A C C A R D O )
M O R T O N  ET G. S M IT H

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним S tysanus microsporus Sacc. (1885).

Колонии поверхностные, распростертые, серые до черных, 
бархатистые, местами слегка пушистые. Гифы поверхностные 
или погруженные. П рямые пучки гиф собраны в колонку (сине- 
ма),  из которой образуются споры, до 600 мкм выс., обычно с 
цилиндрическими или эллипсоидными головками. Конидиаль-
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ные клетки монобластиновые. Конидии обычно яйцевидные, усе
ченные в базидиальной части и закругленные у вершины, 3—5 Х  
Х 2 —3 мкм.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных. материалах в условиях Прибалтики. Способны р а з 
рушать целлюлозу, лигнин, пектин. Оптимальная температура 
роста 22°, минимальная 5°, максимальная 35°.

130. D O R A T O M Y C E S  N A N U S  ( E H R E N B E R G  EX LINK)
MO R T O N  EX SM IT H

Известен синоним Cephalotrichum nanum  (Ehrenb. ex Fr.) H ughes (1958).

Колонии поверхностные, распростертые, серые до коричне
вых или черно-коричневых. Прямые пучки гиф собраны в колон
ку (синема), из которой образуются споры, до 900 мкм выс. с 
почти шаровидными или эллипсоидными головками. Конидии 
яйцевидные, базидиальная часть усеченная, часто с шейкой, 
апикальная часть закругленная или тупоконечная, ярко вы ра
жена шиповатость, 6—8 ,5 x 5 — 6 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. Активно разрушают целлюлозу. 
Оптимальная температура роста около 24°, минимальная около 
5°, максимальная около 37°.

131. D O R A T O M Y C E S  S T E M O N I T I S
( P E R S O O N  EX F R IE S )
M ORT ON  EX SMI TH  (рис.  75)

Известны синонимы: Periconia stem onitis Pers. (1889); S tysanus stemo- 
nitis (Pers. ex Fr.) Corda (1887); Cephalotrichum stem onitis (Pers.) Link ex 
Fr. (1829).

Колонии медленнорастущие, поверхностно разбросанные, 
бархатистые, вначале серые, затем черно-коричневые до черных. 
П рямые пучки гиф собраны в колонку (синему), из которой об
разуются конидии. Колонка достигает 1200 мкм дл., с эллипсо
идными или цилиндрическими головками. Конидии обычно яйце
видные или лимоновидные, усеченные в базидиальной части и 
обычно заостренные в апикальной части, 6—8,5X 4—4,5— 5 мкм.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных м атериалах  в условиях Прибалтики, разруш аю т целлю 
лозу. лигнин. Оптимальная температура роста около 22°, мини
м альная около 5°, максимальная около 35°.
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Рис. 75. D ora tom yces stem o n itis  на коже искусственной (общий вид, увгл. 1000)

Рис. 76. E llad ia  saccula  на компаунде (общий вид конидиальных органов,
увел. 2000)
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132. EL LA D IA  S A C C U L A  ( D A L E )  G S MI T H
(рис. 76)

Класс  Deu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Mo n i l i a ce ae

Известен синоним Scopulariopsis verticillioides Kamyschko (1962).

Колонии быстрорастущие, вегетативные гифы толстые, бес
цветные. Конидиеносцы короткие, нерегулярно ветвистые, ко
нечные веточки несут фиалиды, короткие, группами, яйцевид
ные. Конидии несептированные, одиночные или в коротких це
почках, сильношиповатые, серо-коричневые с зелеными оттен|- 
ками. |

И зредка микромицеты этого вида выделяются с полимерных 
материалов в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
свойства изучены мало.

133. E M B E L L I S I A  ALLII ( C O M P A N I L E )  S I M M O N S

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним Helm inthosporium  allii Companile (1924).

Колонии поверхностно распростертые, темные, черно-корич
невые до черных, бархатные или мучнистые. Хламидоспоры ч а
ще формируются темные, до 70 мкм в диам. Конидиеносцы до 
100 мкм дл., 5—10 мкм толщ. Конидии чаще эллипсоидные или 
почти цилиндрические, более или менее интенсивно окрашен
ные в коричневый цвет, гладкие, с 10, чаще 3—6 толстыми, 
очень темными поперечными перегородками и в отдельных слу
чаях с 1—2 продольными перегородками, 25—4 5 X 1 0 —15 мкм, 
иногда формируют вторичные короткие конидиеносцы с не
сколькими конидиями.

Микромицеты этого вида иногда отмечались на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало.

134. E M B E L L I S I A  C H L A M Y D O S P O R A  ( H O E S ,
B R U E H L  EX S H A W )  S I M M O N S  (рис.  77)

Известен синоним Pseudostem phylium  chlam ydosporum H oes Bruehl ex 
Shaw (1965).

Колонии поверхностно распростертые, серые, зелено-серые, 
коричневые или черные. Гифы часто довольно серые. Хлами
доспоры формируются обильно, очень различны по размерам, 
темно-коричневые. Конидиеносцы до 150 мкм дл., 3—5 мкм 
толщ. Конидии обычно почти цилиндрические, в концах з а 
кругленные, иногда яйцевидные или эллипсоидные, серые до 
коричневых, обычно гладкие с 3—5 толстыми очень черными по-
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Рис. 77. E m bellisia  ch'.am ydospora  на текстильной застежке (общий вид, 
увел. 2000)

Рис. 78. E m ericellopsis terrico la  (общий вид конидиальных органов, увел. 650)
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перечными перегородками и в отдельных случаях с I продоль
ной перегородкой, 20—3 0 X 7 —9 мкм.

Микромицеты этого вида отмечены на полимерных материа
л ах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические особен
ности изучены мало. Оптимальная температура роста около 32°.

135. E M E R I C E L L O P S I S  T E R RI C OL A  VAN BE YMA  
(рис .  78)

Класс  A sc om y ce te s ,  порядок Eurot iales ,  
семейство P seu d eu ro t i a ce a e

Известен синоним Capsulotheca aspergilloides Kamyschko (1960).

Плодовые тела крупные без отверстия, голые или иногда с 
отростками, коричневые до черных с псевдопаренхиматическим 
перидием, который имеет шов, вдоль которого плодовые тела 
при созревании разламываются. Клетки перидий вдоль шва 
расположены в один слой, за  пределами шва в три — восемь сло
ев. Сумки крупные до эллиптических, сидячие на короткой нож 
ке, 4-, 8- или много споровые, с быстро расплывающейся обо
лочкой, расположены беспорядочно. Сумкоспоры с крыльевид- 
ными отростками, окрашенные. Плодовые тела округлые, про
зрачные. Конидиеносцы неветвящиеся в виде отчетливо обособ
ленных боковых ответвлений гиф, разбросанные по всему мице
лию без определенного порядка, прямостоячие, септированные, 
заостренные к вершине. Конидии одноклеточные, продолгова
тые, возникают на вершине конидиеносца, образуя шаровидную 
головку.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста 22°.

136. E N D O P H R A G M I A  A L T E R N A T A  TU B A K I  
EX SAIT O (рис .  79)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок M on i l i a le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Колонии подушечковидные, темно-оливковые до черных. Ко
нидиеносцы одиночные, цилиндрические, темно-коричневые, 
гладкие до 150 мкм дл',' 4—7 мкм толщ. Конидии цилиндриче
ские, усеченные в базидиальной части, закругленные на верши
не, 30—5 0 x 5 —8 мкм, с 6—8 церегородками, чаще отходят от 
вершины, однако ^иногда- остаются на самом конидиеносце как 
продолжение или ответвление конидиеносца.

Микромицеты этого вида встречаются па полимерных м ате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло- 
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 2.?°.
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Рис. 79. E ndophragm ia a llern ala  на ткани резинотехнической (общий вид,, 
увел. 2000)

137. E N D O P H R A G M I A  BO E W E I C R A N E

Колонии поверхностно распростертые, серые, коричневые. 
Конидиеносцы септированные, коричневые, светлее к вершине, 
гладкие, иногда с несколькими усиками, до 200 мкм дл. и 2—
4 мкм толщ. Конидии грушевидные с 1 поперечной тонкой пе
регородкой, серо-коричневые, гладкие, 15—24 мкм дл., 8 —14 мкм 
толщ, в самой толстой части, 1—2,5 мкм шир. у основания.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста око
ло  25°, минимальная 8°, максимальная 37°.

138. E N D O P H R A G M 1 E L L A  P A L L E S C E N S  S U T T O N
(рис.  80)

Класс Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии поверхностно распростертые, волосистые, коричне
вые. Конидиеносцы до 200 мкм дл., 3—4 мкм толщ., прямые или 
изогнутые, ветвистые, у основания гладкие, с довольно толсты
ми стенками. Конидиальные клетки монобластовые, располож е
ны терминально, иногда нетерминально, чаще простирающиеся 
от основания к вершине, цилиндрические, заметно усеченные.
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Рис. 80. E ndophragm iella  pallescens на пленке полиэтнлентерефталатной ме
таллизированной (начало образования конидий, увел. 2200)

Рис. 81. Exophiala m oniliae  на лакокрасочном покоытии (общий вид, 
увел. 1600)
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Конидии эллипсоидные или продолговатые с закругленными 
концами, односептированные, иногда с двумя септами, серо
коричневые, гладкие, 15—2 4 X 7 —8 мкм.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура ро
ста около 20°.

139. Е Х О Р Н IALA M O N I L IA E  DE HO OG  (рис.  81)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a ce ae

Колонии па 10-й день роста достигают 3—6 мм в диам., вна
чале почти гладкие, затем бархатистые, иногда волосистые, се- 
ро-оливковые до черных, до 3 мм выс., край ровный, эксудата 
не отмечается, запаха нет. Почкующие клетки рубцеватые, р а з 
дутые, широкоэллипсоидные, 4,4—7,4 x 3 , 3—6,7 мкм. Гифы се
ро-оливковые, гладкие, довольно толстостенные, 1,5—2,5 мкм 
шир. Ареал гиф слегка темнеет, иногда несет короткие л ате 
ральные веточки с вздутыми клетками. Конидиальные клетки, 
поднимающиеся от мицелия, имеющего маленькие вздутия или 
бугорки, обычно интеркалярные, заметно вздутые, цилиндриче
ские, на латеральных веточках эллипсоидные, 10—12 мкм дл., 
до 3,8 мкм шир. Отдельные клетки овальные или эллипсовид
ные, 3,7—8,3X2,8—3,8 мкм, отходящие под прямым углом от 
слегка дифференцированных, терминальных гиф. Л атеральные 
веточки из 1 — 10 клеточек. В более старых местах мицелия ко- 
нидиальный аппарат имеет более интенсивный пигмент, чем 
другие гифы. Конидиальные клетки прикреплены конидиальной 
шейкой (1—3,5 мкм), цилиндрические, слегка закругленные в 
опикальной части. Конидии бесцветные, с толстыми стенками, 
эллипсоидные, 2,3—3,9Х  1.6—2,2 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются па полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста 23°.

140. E X O P H I A L A  P I S C I P H I L A  M c G l N N I S  
EX AJELLO

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известны синонимы: Exophiala salmonis Carm ichael sensu Fijan (1969); 
Rhinocladiella pedrosoi (B rum pt) Schol-Schwarz sensu S ivasitham param  (1975).

Колонии широко поверхностно распростертые, на 10-й день 
роста достигают 10— 12 мм, вначале гладкие, слизистые, с воз
растом становятся слегка пушистыми или более пушистыми, до
1 мм выс., черно-оливковые, обратная сторона черно-оливково
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серая до черной. Мицелий погруженный, серый, с ровным ясио- 
выраженным краем. Гифальные пучки около 3 мм толщ. Кони
диеносцы прямые или слегка изогнутые, неветвящиеся или не
регулярно ветвящиеся, в серо-оливково-коричневых тонах. Тер
минальные — зародышевые клетки вздутые, шаровидные, около 
5—6 мкм в диам. и отходят от гиф, имеющих маленькие взду
тия, у более старых культур эти клетки эллипсоидные до 14 мкм. 
Гифы гладкие, толстостенные, бесцветные или слегка пигменти
рованные, 2—2,5 мкм шир. Конидиальный аппарат состоит из 
более или менее дифференцированных гиф с интерколярно про
дуцирующими клетками и с группой коротких, вздутых веточек, 
состоящих из 1—5 клеток. Только часть вздутых клеток начи
нает продуцировать. Конидиальные клетки интерколярные, ци
линдрические или эллипсоидные, 6—18X2—4,5 мкм. Конидии 
часто в слизистой массе, гладкие, светлые, с утолщенными стен
ками, широкоэллипсоидные до веретеновидных, иногда с одной 
стороны сплющенные или слегка изогнутые, различных разм е
ров, 6—8 x 2 ,5 —4 мкм, одноклеточные или с 1—3 перегородками.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м а 
териалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
24°, минимальная около 5°, максимальная выше 37°.

141. E X O S P O R I U M  R A M O S U M  М. В. ELLIS  
(рис.  82)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Колонии в виде черных, шерстистых точек. Строма погру
женная, псевдопаренхимальная, в которой гифы грибов потеря
ли свою индивидуальность, их клетки соединены друг с другом 
латерально и терминально, изодиаметрические, составляющие 
вытянутую ткань, как в паренхиме высших растений. Конидие- 
носцы поднимаются от стромы, изогнутые, септированные, ч а
сто ветвистые у вершины, коричневые или темно-коричневые, 
гладкие, до 400 мкм дл., 6—9 мкм толщ., с 1—4 большими, вы
пуклыми, темными рубцами. Конидии веретеновидные до обрат
нобулавовидных, с 3—5 септами, гладкие, коричневые, светлее 
к вершине, 28—38 мкм дл., 8—11 мкм толщ, в самом широком 
месте, усеченные в базидиальной части.

Микромицеты этого вида неоднократно выделены с полимер
ных материалов в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче- 
ские особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпера
тура роста около 22°, минимальная около 5°, максимальная ни
же 37°.
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Рис. 82. E xosporium  ram osum  на бумаге наряду с другими грибами (слева 
общий вид, увел. 450)

Рис. 83. Fulvia ju lva  на оберточной бумаге (общий вид, увел. 3000)
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142. FU L V IA  F U L V A  ( C O O K E )  CIFERRI  
(рис.  83)

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним Cladosporium  fulvum Cooke (1883).

Колонии распростертые, бархатистые, темно-желтые до 
коричневых или пурпурных. Под устьицем имеется бледноокра- 
шенная строма. Конидиеносцы хорошо или плохо выражены, в 
дерновинках, выходят из устьиц, простые, иногда ветвистые, 
прямые или извилистые, у основания узкие, кверху утолщающие
ся, с односторонними узковатыми вздути-ями, которые пролифе
рируют в виде коротких боковых веточек, очень бледно-светло- 
или оливково-коричневые, гладкие, до 200 мкм дл., 2—4 мкм 
толщ., у начала утолщения до 5—6 мкм или до 7—8 мкм около 
узлов. Конидии в цепочках, чаще ветвистые, верхушечные и бо
ковые, на концах закругленные или эллиптические, очень блед
но- или светло-коричневые, гладкие, одноклеточные или с 1—3 
поперечными перегородками, иногда со слабовыступающим 
рубчиком, 12—4 7 X 4 —10 мкм.

143. F U S A R I U M  A V E N A C E U M  ( F R I E S )  S A C C A R D O  
(рис .  84)

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Tu be rcular iaceae

Известны синонимы: Fusarium  Do Tonianum  Sacc. (1886— 1928); F. ave- 
naceum (Fr.) Saccardo var. De Tonianum  (Sacc.) Raillo (1950).

Воздушный мицелий хорошо развит, карминово-красный или 
коричнево-красный, желтый, охряный. Макроконидии в споро
дохиях и пианогах либо в воздушном мицелии, шиповидные, 
нитевидные, эллиптические, иногда гиперболически-изогнутые, 
у вершины обычно изогнуты сильнее, реже почти прямые, обыч
но более или менее одинаковой толщины на протяжении всей 
длины от нижней до верхней клетки, к основанию и вершине 
сужены, большей частью с 5—7 перегородками, с верхней ните
видно удлиненной клеткой до 15 мкм и более, с довольно хоро
шо выраженной ножкой у основания, в массе оранжевые, ро
зово-охряные или кирпично-красные, при высыхании темнею
щие, образуются на простых или кустисто разветвленных кони- 
диеносцах. Микроконидии с 3 перегородками, 30—6 0 x 3 —4 мкм, 
с 4 перегородками 38—7 5 x 3 ,3 —4,8 мкм, с 5 перегородками 32— 
9 0 X 3 —6 мкм, с 6 перегородками 60—9 5 X 3 —5,2 мкм, с 7 пере
городками 70—120X3,5—5 мкм. Окрашены в темно-синий, ж ел 
то-пурпурный, темно-лиловый, пурпурный, желтый или белый 
цвет. Склероции до 60—80 мкм в диам. Хламидоспоры не отме
чены.
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Рис. 85. Fusarium  gibbosun i на льняной ткани (макроконидии, увел. 1000)
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Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики, однако их роль в деструк- 
ционных процессах различных материалов изучена мало. Опти
мальная температура роста около 25°.

144. F U S A R I U M  G 1 B B O S U M  A P P I L
ET W O L L E N W E B E R  E M E N D .  BILAI (рис.  85)

t Известны синонимы: Fusarium  scirpi Lamb, et Fau tr. (1924); F. cauda- 
tum  Wr. (1935); F. equiseti (Corda) Sacc. Booth (1911); F. scirpi Lamb, et 
Fau tr. var. caudatum  Wr. (1935); F. concolor (Reink.) Booth (1971); F. ar- 
throsporioides Booth. (1971).

» Воздушный мицелий от светло-кремового до коричневого цве
та ,  реже бледно-розовый, хорошо развитый, плотно- или рых
лопушистый. Хламидоспоры обычно обильные, гладкие или 
'слегка бородавчатые, в мицелии, в старых конидиях чаще про
межуточные, реже верхушечные в цепочках или узелках, в мас
се коричневые. Склероции встречаются довольно редко, шеро
ховатые, синевато-черные или коричневые, 60—80 мкм в диам. 
Макроконидии в спородохиях или пионотах, а такж е в воздуш
ном мицелии, веретеновидно серповидные, посредине с неболь
шим диаметром и выпуклой стороной, параболически или ги
перболически, иногда даж е  коленчато более изогнутой, чем во
гнутой, к обоим концам постепенно утончающиеся, у вертушки 
прямые, либо более или менее сильно изогнутые, часто с более 
или менее вытянутой клеткой, большей частью с 5, реже с 3—
4 и более перегородок, обычно более частых в средней части 
конидий, с четко выраженной ножкой, в массе беловатые, ох
ряные или розовые. Крайние клетки конидий при старении от
падают или лизируются. Макроконидии с 3 перегородками 25— 
5 6 x 3 ,7 —5 мкм, с 5 перегородками 20—7 0 x 3 ,7 —6 мкм, с 7 пе
регородками 40—8 0 X 4 —7 мкм. В воздушном мицелии иногда 
образуются более мелкие, яйцевидные, веретеновидные, була
вовидные, ланцетовидные, почковидные или в форме запятой 
конидии, одноклеточные или с 1—3 перегородками: одноклеточ
ные 5— 18X 2—6 мкм, с одной перегородкой 8—2 4 X 2 —4 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м а
териалах в определенной степени их деструкции. Они способны 
продуцировать различные ферменты, кислоты и усиливать де- 
струкционные процессы. Оптимальная температура роста око
ло 26°, минимальная около 8°, максимальная ниже 37°.
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145. F U S A R I U M  H E T E R O S P O R U M  N E E S

Известны синонимы: Fusarium  flocciferum Corda (1935); F. reticulatum  
M ont. (1935); F. reticulatum  M ont. var. negundinis (Sherb.) Wr. (1935); F. 
heterosporum  Nees var. negundinis (Sherb.) Raillo (1949).

Воздушный мицелий белый, бело-розовый, реже светло-кре
мовый или желтоватый. Макроконидии веретеновидные, верете- 
новидно-серповидные, серповидные с постепенно сужающейся и 
несколько удлиненной верхней клеткой, с более или менее яс- 
новыраженной ножкой или с сосочковидным основанием, с
3—7 поперечными перегородками, эллиптически-изогнутые, в 
массе бледно-розовые, грязно-желтоватые, охряные или бледно- 
оранжево-красные, образуются в воздушном мицелии, спородо- 
хиях и значительно реже в пионтах, с 3 перегородками 20—5 0 Х  
X 3—4,5 мкм, с 5 перегородками 25—6 0 x 3 —3,5 мкм. Хламидо
споры промежуточные, одноклеточные, в цепочках и узлах, ино
гда образуются в конидиях.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Их роль в деструкци- 
онных процессах различных материалов изучена мало. Опти
мальная температура роста около 24°, минимальная около 8е* 
максимальная ниже 39°.

146 F U S A R I U M  J A V A N I C U M  KO ORD

Известен синоним Fusarium  javanicum  Koord var. ensiform e Wr. et Rg. 
(1977).

Воздушный мицелий развит слабо, тонко-паутинистый или 
тяжевидный, серовато-синевато-зеленоватого или кремовато
коричневого цвета. Строма серовато-розовато-лиловая или 
желтовато-коричневая. Склероции образуются редко. М акро
конидии в пионотах, реже в спородохиях, веретеновидно-серпо- 
видные, серповидные, эллиптически-изогнутые с одинаковым 
диаметром на большем протяжении длины и только слегка су
женные к концам, с короткой, слегка суженной, закругленной 
тупой верхней клеткой, с ножкой или без нее у основания, 
обычно с 3—5 перегородками; с 3 перегородками 35—50X 3,5—
4,5 мкм, с 5 перегородками 40—7 0 X 4 —6 мкм.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Оптимальная темпе
ратура роста 22°, минимальная 8°, максимальная ниже 37°.

147. F U S A R I U M  M O N I L 1 F O R M E  S C H E L D O N

Известны синонимы: Fusarium  moniliforme Sheld. var. m ajus Wr. et R g .. 
(1935); F. moniliforme Sheld. subsp. m ajus (Wr. et Rg.) Raillo (1949).

Воздушный мицелий хорошо развит, пушистый, белый или 
бело-розовый, розовато-карминовый, лиловый. Строма розовая, 
розово-красная, розово-лиловая. Типичные хламидоспоры от
сутствуют. Иногда имеются темно-синие шаровидные склероции,
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80—100 мкм в диам. Макроконидии в воздушном мицелии, 
слегка серповидные, эллиптически-изогнутые или почти прямые, 
постепенно сужающиеся к обоим концам, с постепенно суж аю 
щейся, неудлиненной, иногда клюковидно загнутой верхней 
клеткой, с четко выраженной ножкой или сосочком у основания, 
обычно с 3—5, реже 6—7 перегородками. Микроконидии верете- 
новидно-яйцевидные, овальные, яйцевидные, у основания су
женные, одноклеточные или с 1 перегородкой, образуются в це
почках или ложных головках, из простых или полифиалид, 
обычно в воздушном мицелии в виде порошка. Микроконидии 
одноклеточные 4—18X1,5—4 мкм, с одной перегородкой 9—ЗОХ 
Х 2 —5 мкм, макроконидии с 3 перегородками 20—6 0 X 2 —4,5 мкм, 
с 5 перегородками 37—7 0 X 2 —4,5 мкм, с 7 перегородками 58— 
9 0 X 2 ,5 —4,5 мкм.

Микромицеты этого вида активно разруш аю т полимерные 
материалы различного химического состава и широко распро
странены в условиях Прибалтики. Оптимальная температура 
роста 24°, минимальная 5°, максимальная около 37°.

148. F U S A R I U M  O X Y S P O R U M  SCH  LECH TEN D A H L
E M E N D  S N Y D E R  ET H A N S E N  (рис .  86)

Известны синонимы: Fusarium  oxysporum Schlecht. var. cepae (H anz.) 
Raillo (1949); F. oxysporum Schlecht. var. pisi (Hall.) Raillo (1949); F. oxy
sporum Schlecht. var. solani Raillo (1949); F. oxysporum Schlecht. var. nicotia- 
nae Johns (Bilai, 1977); F. oxysporum Schlecht. var. ba ta tas Raillo (1949); 
F. oxysporum Schlecht. var. cubense (E. F. Sm.) Wr. et Rg. (1935); F. oxyspo
rum Schlecht. var. gladioli M assey (Bilai, 1977); F. oxysporum Schlecht. var. 
m edicaginis Weimer (Bilai, 1947); F. oxysporum Schlecht var. trifolii (Jacz.) 
Raillo (1949); F. vasinfectum  Atk. (Bilai, 1977); F. bulbigenum  Cke. et Mass. 
(Bilai, 1977); F. bulbigenum  Cke. et M ass. var. tracheiphilum (E. F. Sm.) Wr. 
(1935); F. bulbigenum  Cke. et M ass. var. blasticola (Rostr.) Wr. (1935); F. bu l
bigenum Cke. et M ass. var. b a ta tas  Wr. (1935); F. bulbigenum Cke. et Mass. 
var. niveum (E. F. Sm.) (Bilai, 1977); F. bulbigenum  Cke. et M ass. var. cucu- 
mis Raillo (1949); F. orthoceras App. et Wr. var. longius (Sherb.) Wr. (1935); 
F. conglutinans Wr. var. callistephi Beach. (Bilai, 1977); F. bulbigenum  Cke. 
et Mass. var. lycopersici (Brushi) Wr. (1935); F. oxysporum Schlecht. var. 
aurantiacum  (Link) Wr. (1935); F. oxysporum  Schlecht. var. dianthi (Prill, 
et Del.) Raillo (1949).

Воздушный мицелий пленчато-паутинистый, невысокий, ок
рашен в различные оттенки розово-коричнево-лилового цвета, 
реже в светло-желтые тона или серые. Макроконидии образу
ются в воздушном мицелии, редко в спородохиях или пионотах, 
веретеновидно-серповидные, эллиптически-изогнутые или почти 
прямые, имеют одинаковый диаметр на протяжении большей 
части своей длины, со сравнительно тонкой оболочкой, с посте
пенно и равномерно сужающейся неудлиненной верхней клет
кой, к основанию более или менее суженные, с ясно вы раж ен
ной ножкой или сосочком, с 3—5 перегородками: с 3 перегород
ками 25—4 0 X 3 ,7 —5 мкм, с 5 перегородками 30—5 0 x 3 —5 мкм. 
Микроконидии образуются в мицелии, нередко в ложных голов-
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Рис. 86. Fusarium  oxysporu m  на льняной ткани (макроконидии, увел. 600)

ках, всегда обильные. Хламидоспоры обильные, промежуточные 
и верхушечные, гладкие или шероховатые, одно- или двуклеточ
ные, неокрашенные. Образуются часто склероции.

Микромицеты этого вида довольно широко распространены 
на полимерных материалах различного химического состава и 
вызывают их деструкционные процессы. Оптимальная темпера
тура роста около 24°, минимальная около 6°, максимальная 
ниже 37°.

149. F U S A R I U M  R E D O L E N S  W O L L E N W E B E R

Известны синонимы: Fusarium  redolens Wr. f. 1 W r. (1935); F. redolens 
Wr. var. solani Shreb (Bilai, 1977); F. spinaceae Shreb. of Hung. (Bilai, 1977); 
F. oxysporum (Schl.) Sn. et H ans, pr. p, (Bilai, 1977); F. oxysporum f. spina- 
cea sub. section Pseudom artiella Raillo (1949); F. oxysporum (Schl.) Sn. et 
H ans. var. redolens Gordon (Bilai, 1977); F. solani M art. App. et Wr. var. re 
dolens (Wr.) Bilai (1955); F. oxysporum var. redolens Booth (1971),

Воздушный мицелий пушистый, белый, реже бледно-розо
вый. Строма беловато-розовая, иногда с лиловыми оттенками. 
Запах  явно ощутимый. Макроконидии в спородохиях и пионо- 
тах, веретеновидно-серповидные, обычно с 3, реже с 4, очень 
редко с 5 перегородками, с закругленной и тупой верхней клет
кой, с наибольшим диаметром в верхней трети, постепенно су
жающиеся к основанию, с ножкой или сосочком, в массе белые, 
коричнево-белые или красноватые, с 3 перегородками 17—51X
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Х З — 6,5 мкм, с 5 перегородками 31— 61X 3,5— 6,5 мкм. Хламидо
споры верхушечные или промежуточные, одно- и двуклеточные, 
гладкие или морщинистые, в мицелии и конидиях.

П а полимерных материалах этот вид встречается в услови
ях Прибалтики часто, однако роль в деструкционных процессах 
изучена мало. Оптимальная температура роста около 24°, ми
нимальная 5°, максимальная около 37°.

150 FUSARIUM  SAM BUCINUM  FUCKEL
Известны синонимы: Fusarium  culmorum (W. G. Sm.) Sacc. var. cereale 

(Cke.) Wr. (1935); F. sam bucinum  Fuck. var. cereale (Cke.) Raillo (1949); 
F. sulfureum  (Schlecht.) Booth (1971).

Воздушный мицелий белый, беловато-охряный, розовый, 
сильно пушистый или плотный. Строма белая, желтая, ж елто
оливковая, охряная, охряно-коричневая, пурпурно-желтовато
оливковая. Склероции темно-красные или коричневые, иногда 
темно-голубые, нередко отсутствуют. Макроконидии образуются 
в воздушном мицелии, пионотах и сравнительно редко в споро
дохиях, веретеновидно-серповидные, эллиптически-изогнутые, с 
короткой внезапно сужающейся в виде сосочка или только с ж а 
той, прямой или слегка загнутой верхней клеткой, с ясно вы ра
женной ножкой у основания, обычно с 5, реже с 3 перегородка
ми, в массе розово-оранжевого или телесного цвета, с 3 перего
родками 16—4 5 x 3 —6 мкм, с 5 перегородками 25—6 0 x 3 ,5 —6 мкм.

Микромицеты этого вида способны разрушать полимерные 
материалы различного химического состава. Они тонким нале
том покрывают их поверхность и, выделяя различные метаболи
ты, вызывают деструкционный процесс. Оптимальная тем пера
тура роста около 24°, минимальная около 7°, максимальная ни
же 37°.

151. FUSARIUM  SEM ITECTUM BERKELEY
AND RAVENEL

Воздушный мицелий беловато-желтоватый или охряно-ро
зоватый. Хламидоспоры необильные, промежуточные, гладкие 
или с шипиками. Макроконидии чаще в воздушном мицелии, 
реже в пионотах, разнообразной формы, веретеновидно-серпо- 
видные, ланцетовидные, эллиптически-изогнутые или почти пря
мые, к обоим концам постепенно сужающиеся, с ножкой или 
без нее, нередко с сосковидным основанием, с 3—5 иногда и 
больше перегородок, с удлиненной верхней клеткой у эллипти
чески изогнутых макроконидий, у веретеновидно-ланцетовидных 
или веретеновидных макроконидий — с постепенно суж аю щ ей
ся конической верхней клеткой. Микроконидии иногда довольно 
обильные, но обычно без резкого отличия по форме от макро
конидий и в количественном отношении не преобладают над 
последними, с 1—3 перегородками или одноклеточные. М акро
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конидии с 3 перегородками 14—4 5 X 3 ,6 —4,5 мкм, с 5 перегород
ками 23—7 5 x 2 ,5 —5 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимер
ных м атериалах в условиях Прибалтики. Однако их роль в де- 
струкционных процессах полимерных материалов изучена мало. 
О птимальная температура роста около 26°, минимальная около 
8°, максимальная 37°.

152. F U S A R I U M  S O L A N I  ( M A R T I U S )
A P P I L E T  W O L L E N W E B E R  (рис.  87)

Известны синонимы: Fusarium  M artii App. et Wr. (1935); F. M artii App. 
•et Wr. var. pisi F. R. Jones (Bilai, 1977); F. M artii App. et Wr. var. phaseoli 
B urkh (Bilai, 1977); F. M artii App. et Wr. var. m inus Sherb. (Bilai, 1977).

Воздушный мицелий беловато-кремово-желтоватый, бело
розоватый, реже белый, пушистый, иногда пленчатый. Строма 
ж елтоватая, розово-лиловая, белая, иногда синяя или черно- 
•синяя. Макроконидии веретеновидно-серповидные, эллиптиче
ски-изогнутые, иногда почти прямые, с короткой, слегка сужен
ной тупой верхней клеткой, с ножкой или сосочком у основа
ния, обычно с 3—5 перегородками, с одинаковым диаметром на 
протяжении большей части длины, с 3 перегородками, 30—4 5 х  
Х 4 ,5 —5,5 мкм, в массе кремово-желтоватые, сине-зеленые, ко
ричневато-белые или глинистого цвета, образуются в воздуш
ном мицелии,спородохиях и пионотах.

Микромицеты этого вида очень часто встречаются на поли
мерных материалах различного химического состава. Особенно 
хорошо они развиваются на резине, текстолитах, поливинилхло
ридных изделиях. Оптимальная температура роста около 24е, 
минимальная около 5°, максимальная ниже 37°.

153. F U S A R I U M  S P O R O T R I C H I E L L A  BILAI

Известны синонимы: Fusarium  sporotrichioides Sherb. (Bilai, 1977); F. 
:sporotrichioides Sherb. var. m inus Wr. (1935); F. sporotrichoides Sherb. subsp. 
m inus (Wr.) Raillo (1949); F. chlam ydosporum (Wr. et Rg.) Booth. (1971); F. 
sporotrichoides Wr. (1935); F. tricinctum  (Corda) (Wr.) Booth. (1971); F. tri- 
■cinctuin (Cda) Sacc. (1886— 1928).

Воздушный мицелий быстрорастущий, высокий, при споро* 
образовании порошащийся, белого, бело-розового или красного 
:цвета. Строма на декстрозно-картофельном агаре красного цве
та. Строма на сусло-агаре кроваво-красная, охряно-желто-бу- 
роватая различных оттенков, реже не окрашена. Хламидоспоры 
■образуются в субстратном мицелии в макроконидиях при ста
рении культуры. Макроконидии образуются в воздушном мице
ли и ,  реже в спородохиях и пионотах, веретеновидно-серповид
ные, с постоянно сужающейся, неудлиненной верхней клеткой и 
•с более или менее ясно выраженной ножкой, иногда имеющей 
в и д  соска, образующиеся в спородохиях обычно с 5 перегород-
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Рис. 87. Fusarium  so lan i на коже (увел. 2000)

Рис. 88. F usidium  griseum  на бумаге, пропитанной бакелитовым лаком (об
щий вид, увел. 2000)
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ками 26—4 8 x 3 ,8 —5 мкм, в воздушном мицелии — с 3 перего
родками, 17—28X 3,8—4,5 мкм. Микроконидии грушевидно-ли
моновидные 3,8—12,5x3 ,8—6,6 мкм или булавовидные 9,5— 15X 
Х 3 ,8 —7,5 мкм, образуются на простых или разветвленных ко- 
нидиеносцах, одиночные или в небольших цепочках, овально- 
цилиндрические. Микроконидии редко, одноклеточные или с 1 
перегородкой, 5 , 7 - 1 7 x 2 —3,5 мкм.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в условиях Прибалтики. Однако их роль 
в деструкционных процессах отдельных материалов изучена не
достаточно. Оптимальная температура роста около 24°, мини
мальная 8°, максимальная около 37°.

154. F U S I D I U M  G R I S E U M  LINK (рис .  88)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии поверхностные, слаборазвитые, иногда слегка пу
шистые, вначале белые, затем слабопигментированные. Кониди
еносцы трудно отделяются от гиф, одиночные или ветвистые, 
бесцветные или слабопигментированные,- септированные, под
нимающиеся почти под прямым углом в виде коротких веточек 
от субстрата. Конидии в виде бластоспор образуются почкова
нием из клеток гиф мицелия или конидисносцев, способных в 
свою очередь почковаться и, достигая размеров материнской 
клетки, отпадать, по обычно образуют цепочки, несептирован- 
ные, светлые или слегка окрашенные, веретеновидные или длин
но-цилиндрические, усеченные или закругленные в концах, 10— 
3 0 X 2 —3 мкм.

Некоторые авторы считают,, что этот род не существует и 
относят его как синоним к другим родам, например, к Acremo- 
h ium  G am s (1971), к F u sar iu m  S ubram anian  (1971).
| Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности почти не изучены. Оптимальная температура роста 
около 25°, минимальная 7°, максимальная выше 37°.

155. G A M S IA  D I M E R A  ( G A M S )  M O R E L E T
(рис.  89)

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Известен синоним W ardom yces dimerus Gams (1968) .

Колонии компактные, бархатистые, темно-серые до черных. 
Мицелий чаще поверхностный. Стромы нет. Конидиеносцы р а з 
личной длины, рассеянные, прямые или изогнутые, септирован- 
кые, светлые, гладкие, ьетвистые иногда пенициллам подобные
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Рис. 89. Gam sia dim era  на пленке фторопласта (общий вид, увел. 4000)

Рис. 90. Geniculisporium  serpens на материале полиэтилен-лавсан (общий вид,
увел. 200)
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ветки. Конидиальные клетки двух видов: а) полибластиковые 
иногда интегрированные и терминальные, однако чаще раздель
ные, цилиндрические или булавовидные, бесцветные; б) моно- 
бластиковые, интегрированные или несливающиеся, простира
ющиеся от основания к вершине, сжатые, но неясно объединя
ющиеся, шиловидные, бесцветные. Конидии такж е двух видов:
а) одиночные, влажные, кистеобразные, возникающие на вер
хушке и по сторонам, вначале образуют только апикальный ве
нок, другие появляются позже, обратногрушевидные или лад ье 
видные, усеченные у основания, коричневые, гладкие, несепти- 
рованные, часто с продольным разрезом, 7 —11X 4—6 мкм;
б) в цепочках влажные, возникающие на верхушке, эллипсоид
ные, усеченные в базидиальной части, бесцветные, гладкие, с од
ной септой, 7—9,5 x 3 , 5 x 5  мкм.

Микромицеты этого вида встречаются па полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности мало изучены. Оптимальная температура роста око
ло 26°.

156. G E N I C U L I S P O R I U M  S E R P E N S  C H E S T E R S
AND G R E E N H A L G H  (рис. 9»)

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство Mon i l i ace ae

Колонии поверхностные, мицелий стелющийся. Коиидиепос- 
цы прямые, септированные, гладкие или шиповатые, одно- или 
многоветвистые. Ветки берут свое начало от основания оси, 
дихотомически или субдихотомически располагаются так, что 
основная ось становится трудно отличаемой, вернее часть кони
диеносца нерегулярно коленчатая. Конидии возникают акропе- 
тально на зубчиках вершины конидиеносца или веточек, свет
лые, гладкие, продолговатые, шаровидные до яйцевидно-эл- 
липсоидных с усеченными концами, 2—3 мкм в диам.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура ро
ста около 24°, минимальная около 8°, максимальная ниже 37°.
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157. G E O T R I C H U M  C A N D I D U M  LINK EX P E R S O O N  
(рис .  91)

Класс D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Mon i l i ace ae

Известны синонимы: Oidium lactis Fres. (1850); Oosporoidea lactis 
(Fres.) Sum st. (1913); Oospora lactis (Fres.) Sacc. (1886).

Мицелий слабо развит, стелется по субстрату, образуя на 
нем белый мучнистый налет, с перегородками, различный по 
толщине, радиальный с веточками, дихотомически ответвляю
щиеся гифы и тонкие спороносящие веточки, на некоторых сре
дах дихотомическое ветвление слабо выражено или отсутству
ет. Споры образуются в цепочках путем расчленения у перего
родок боковых гиф, иногда интроколярно на более толстых ве
гетативных гифах, обычно созревают в строго базипетальной 
последовательности, обильные, малочисленные или почти отсут
ствующие у некоторых штаммов на некоторых средах. Споры 
вначале цилиндрические, затем бочковидные до эллиптических 
или почти шаровидных, 3—5 0 X 2 —8 мкм, обычно 6—1 2 x 3 —6 мкм, 
1—4, обычно с 2 ядрами в паре.

На полимерных материалах этот вид встречается очень ч а
сто в условиях Прибалтики. Довольно легко адаптируется к 
широкому кругу материалов. Эколого-физиологические особен
ности изучены недостаточно. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 8°, максимальная выше 37°.

158. G E O T R I C H U M  F L A V O - B R U N N E U M  MI LLE R,
G I D D E N S  ET FO S TE R

Колонии распростертые, неправильные, желто-бурые, плот
ные, толстые с радикальными бороздками. Гифы септирован
ные, спороносящие гифы короткие, прямостоячие или стелющие
ся, удлиненные, 56—140 мкм дл. Конидии в ветвящихся цепоч
ках, бледноокрашенные, коротко- или удлиненно-цилиндриче
ские, с концов усеченные, гладкие, 4 —10X 3—4 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
свойства изучены мало. Оптимальная температура роста около 
24°, минимальная 8°, максимальная около 37°.
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Рис. 91. G eotrichum  candidum  на ткани капроновой (общий вид, увел. 10 000)

Рис. 92. G ilm aniella hum icola  на искусственной коже (общий вид, увел. 2400)

157



159. GI L M A N  I ELLA H U M I C O L A  BAR RON  
(рис.  92)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em at i ac e a e

Известен синоним A dhogam ina ruchera Subram. et Lodha (1964).

Колонии поверхностно распростертые, вначале бледно-се
рые, позже темно-черпо-коричневые, часть мицелия погружен
ная, гифы вначале неокрашенные, гладкие, позже коричневые и 
бородавчатые, еще позже шиповатые, поперечные перегородки 
толстые, очень черные. Конидиеносцы возникают одиночно из 
вегетативных гиф, короткие, до 40—2 x 2 —3 мкм, прямые или 
изогнутые, иногда ветвистые, неокрашенные, гладкие. Кониди
альные клетки монобластиковые, иногда полибластиковые, ин
тегрированные, терминальные, интерколярные или раздельные, 
детерминированные, цилиндрические. Конидии одиночные, су
хие, возникающие на вершине и по сторонам, одиночные или 
скученные по 4, темно-бурые, гладкие, сферические, несептиро- 
ванные, 7—10 мкм в диам., с заметной верхушечной порой.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физио- 
логические свойства изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 6°, максимальная около 
37е.

160. G L I O C L A D I U M  C A T E N U L A T U M  GIL MA N  
ET A B B O T T

Класс D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Mon i l i ace ae

Колонии белые, распростертые, пушистые, с конидиеносной 
зоной оливково-зелепой или зеленой, при старении темно-зеле
ной, разделенной одной или двумя концентрическими зонами 
стерильного мицелия. Воздушный мицелий обильный, часто в  
виде гифальных тяжей. Конидиеносцы обычно однократно, ино
гда двукратно ветвистые, грубые с шероховатой или точечной 
оболочкой, 50—125 мкм дл., с цепочками конидий, соединенны
ми слизью в плотную колонку до 150 мкм дл. Первичные ве
точки 15—20X 3,5—4 мкм, метулы 15—25 мкм, стеригмы 10— 
20 мкм дл. Конидии эллиптические, гладкие, бледно-зеленые,
4—7,5X 3—4 мкм.
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161. G L I 0 C L A D 1 U M  P E N I C I L L I O I D E S  C O R D A

Известен синоним Clonostachys araucaria Corda.

Колонии быстрорастущие, пушистые, вначале белые, со вре
менем серо-зеленые, мицелий развит сильно, с перегородками. 
Конидиеносцы с плотной ножкой, 6—9 мкм толщ., с перегород
ками, в верхней части разветвленные, мелкобородавчатые, вет
ки первого порядка обычно супротивные, цилиндрические, плот
ные, около 20 мкм дл., загнутые вверх параллельно главной оси, 
самая нижняя веточка иногда одиночная, веточки второго по
рядка около 10 мкм дл., в мутовках по 2 —4, несут по 3—5 узко
бутылочных стеригм примерно такой же длины, в сжатых пуч
ках. Конидии овальные или почти цилиндрические, на концах 
притупленные, бесцветные, обычно 2—5 X 1 ,5 —2 мкм, склеенные 
в головку.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
26°, минимальная около 9°, максимальная ниже 37°.

162. GLIOCLADIUJW R O S E U M  ( L I N K )  B A I N I E R
(рис .  9 3)

Известны синонимы: N ectria gliocladioides Sm alley and H ansen (1957); 
C lonostachys araucaria Corda var. rosea Preuss (1840); Dendrodochium roseum  
Sacc. (1885).

Колонии розовые или желтовато-розовые, рыхло-пушистые, 
со свободными или соединенными в гифальные тяжи гифами, у 
более или менее старых культур образуется неравномерно ро
зовая масса до 1 мм толщ, и более. Конидиеносцы отходят в 
виде перпендикулярных веточек от гиф или гифальных тяжей 
45—125 мкм дл., с кисточками до 140 мкм дл., однократно или 
дважды, очередно или мутовчато разветвленными, со стеригма- 
ми около 1 2 x 2 —3 мкм, расположенными по 5 в пучке или реже, 
до 17X2,3 мкм, если они одиночные. Конидии бесцветные, в м ас
се розоватые, эллиптические, 5—7 x 3 —5 мкм, со слабовыражен- 
ным сосочком на конце, гладкие, слегка зернистые внутри, об
разуются в склеенных слизью головках или в виде сплошной 
споровой массы на конидиеносце.

Микромицеты этого вида встречаются па различных поли
мерных материалах, активно разрушают целлюлозу, хитин, пек
тин, быстро разж иж аю т желатину. Оптимальная температура 
роста около 25°, минимальная 4°, максимальная около 40°.
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Рис. 93. G liocladium  roseum  на полимерных материалах бытового назначе
ния (общий вид, увел. 1600)

Рис. 94. G on aiobotrys sim plex  на ткани стеклянной (общий вид, увел. 300)
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163. G O N A T O B O T R Y S  F L A V A  B O N O R D E N

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em at i ac e ae

Колонии распростертые, беловатые, затем желтоватые, ми
целий ползучий, обратная сторона колоний темная до черных 
оттенков. Конидиеносцы прямостоячие, неразветвленные с мно
гочисленными, неравномерно друг от друга отдаленными, белы
ми или вздутыми расширенными клетками, несущими на своей 
поверхности зубчики, нередко такж е со вздутой верхушечной 
клеткой. Конидии продолговато-яйцевидные, к основанию слег
ка заостренные, 18—2 2 x 1 0 —12 мкм, бесцветные, впоследствии 
светло-желтые.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в условиях Прибалтики. Оптимальная 
температура роста около 25°, минимальная около 6°, максималь
ная ниже 37°.

164. G O N A T O B O T R Y S  S I M P L E X  C O R D A  (рис.  94)

Колонии компактные, распростертые, коричневые до темно- 
коричневых. Конидиеносцы крепкие, до 700 мкм дл., 12—15 мкм 
толщ., темно-коричневые, септированные более или менее пря
мые или иногда слегка изогнутые к вершине, на них отмечают
ся равномерно друг от друга отдаленные пузырькообразные, 
полибластиковые, почти шаровидные, несущие на своей поверх
ности зубчики, одиночные конидии, образующиеся почкованием 
от зубчиков (бластоспоры), одноклеточные, неокрашенные, яй
цевидные, до почти округлых, 10—1 5 x 5 —10 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические свой
ства изучены мало. Оптимальная температура роста около 25°, 
минимальная 6°, максимальная ниже 37°.

165. G O N Y T R I C H U M  M A C R O C L A D U M  ( S A C C A R D O )
H U G H E S  (рис.  95)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia les ,  семейство  D em at ia ce ae

Известен синоним Chaetopsis m acroclada Sacc. (1877).

Колонии распростертые, иногда подушечковидные, зеленые 
до темно-оливковых, бархатистые. Конидиеносцы прямостоячие, 
до 360 мкм дл., слегка утолщенные у основания, 5—8 мкм, в се
редине 4—6 мкм, у вершины шиловидные, 1 — 1,5 мкм, коричне
вые, ветвящиеся, неясно септированные, у основания на рассто
янии 20—30 мкм друг от друга несут несколько мутовок с 3 — 
5 фиалидами, стерильные веточки достигают 170 мкм дл. Ф иа
лиды бутылевидные, бесцветные, 9 —2 1 X 3 —4 мкм, расположены
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Рис. 95. Gonytrichum  m acrocladum  на полотне палаточном и плащевом (фраг
менты спороношения, увел. 2000)

Рис. 96. Начало роста Graphium pen icillio ides на поверхности силикогеля 
(увел. 1000)
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па конидиеносце, но чаще на очень коротких веточках, отходя
щих от конидиеносца. Н а верхушке каждой фиалиды скаплива
ются конидии, эллипсоидные до почти шаровидно-овальных, 3,5— 
5 X 2 —3,5 мкм, бесцветные до слабо-оливковых или серо-корич- 
невых, несептированные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Оптимальная температура ро
ста около 26°, минимальная около 7°, максимальная около 37°.

166 GRAPHIUIW B U L B I C O L A  H E N N I N G S

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a ce ae

Колонии распростертые, серые, оливково-коричневые до чер
ных. Коремии высокие, цилиндрические, темные, головчатые 
без щетинок, довольно жесткие, стволик коремии прочный, со
стоит из неразветвленных, спаенных между собой конидиенос- 
цев, немного расходящихся на вершине, 250—4 5 0 x 1 0 —16 мкм. 
Конидии возникают на концах конидиеносцев, одноклеточные, 
бесцветные, многочисленные, погруженные в обильную слизи
стую массу, эллиптические или яйцевидные, гладкие, 6—9 X 4 —
5 мкм. Конидии вместе с вершинками конидиеносцев и слизью 
образуют головку коремии.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики, однако их роль в деструкцион- 
ных процессах этих материалов изучена мало. Оптимальная 
температура роста около 24°, минимальная около 6°, макси
мальная ниже 40°.

167. G R A P H I U M  P E N I C I L L I O I D E S  C O R D A
(рис .  96)

Колонии распростертые, черные с оливковыми оттенками, 
Коремии черные, сероватые, у вершины до 2 0 0X 15—30 мкм,. 
толщина одиночной нити 1—2 мкм, оливково-коричневые. Ко
нидиеносцы тесно собранные, немного расходящиеся у  верши
ны. Конидии образуют слизистые головки, однако их продуци
руют кольцевые шиловидные отростки, 50—7 0 X 1 —2 мкм. Кони
дии прямые или изогнутые, клиновидные или цилиндрические,, 
у вершины закругленные, в базидиальной части усеченные, 4— 
7Х 1—2 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Способны разруш ать довольно' 
широкий круг материалов. Оптимальная температура роста 
около 22°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.
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168. G Y M N O A S C U S  R O S E U S  ( R A IZ Z O )  A P I N I S  
(рис .  97)

Кла сс  A sc o m y ce te s ,  порядок P le c ta sca le s ,
семейство  G y m n o a s c a c e a e

Известен синоним Pseudogym noascus roseus Raillo (1929).

Мицелий хорошо развит, светло-розовый. Клейстокарпии 
зачаточные из более или менее рыхло сплетенных гиф, со сл а
боразвитым перидием. Гифы перидия более или менее равно
мерно снабжены зубцами или шиповидными, иногда резко з а 
гнутыми отростками. Плодовые тела округлые, 0,3—0,5 мм в 
диам., розового цвета. Перидии из гиф около 3—5 мкм в диам., 
овально-ветвящиеся, с довольно толстой оболочкой, многочис
ленными перегородками, снабженные усиками. Мицелий розо
вого цвета. Сумки обратнояйцевидные или грушевидные до поч
ти шаровидных, 4—9 мкм шир., 8-споровые. Аскоспоры очень 
разнообразные: овальные, яйцевидные, иногда угловатые или 
эллиптические, неодинаковой величины, 2—4 ,5 X 2 —4 мкм, глад 
кие одноклеточные, в массе розовые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Оптимальная температура ро
ста около 28°, минимальная около 8°, максимальная около 40°.

169. H A P L O G R A P H I U M  C H L O R O C E P H A L U M
( F R E S E N 1 U S )  G R O V E

Класс Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним Periconia chlorocephala Fresn. (1850).

Колонии распростертые, темно-коричневые до черных, с 
множеством почти шаровидных или лимоновидных, склеенных 
слизью, головок. Стерильные гифы стелющиеся, слабозаметные. 
Конидиеносцы пучками, прямостоячие, септированные, бурые, 
несущие на вершине многочисленные утолщенные короткие 
веточки-фиалиды, 210—2 5 0 x 8 —9 мкм. Конидии верхушечные, в 
цепочках, шаровидные, эллиптические, реже несколько углова
тые, оливково-зеленые, 5—6 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м а 
териалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
свойства изучены мало. Оптимальная температура роста около 
.24°, минимальная 4°, максимальная около 37°.
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Рис. 97. G ym noascus roseus  на ленте кремнеземной (общий вид, увел. 2000)

Рис. 98. H aplosporangium  parvum  на резине (общий вид, увел. 1000)
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170. H A P L O S P O R A N G I U M  P A R V U M  E M M O N S  
ET A S H B U R N  
(рис .  98)

Класс  Z yg om y ce t es ,  порядок Mucorales ,
семейство  Mort iere l laceae
( о дн ак о  существует  мнение,
что этот гриб относится к классу  D eu te ro m yc e te s )

Колонии белые, мицелий тонкий, от которого отходят сужен
ные конидиеносцы (спорангиеносцы), несущие по 1 или 2 спо- 
рангиолы, редуцированный спорангий, в котором отсутствует 
колонка и число спор значительно меньше. Конидии более или 
менее веретеновидные.

Микромицеты данного вида встречаются на полимерных м а
териалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
свойства изучены мало. Оптимальная температура роста около 
30°, минимальная около 12°, максимальная около 40°.

171. H E L 1 C O S T Y L U M  P I R I F O R M E  BAI N IE R

Класс  Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mucora les ,
семейство T h am n id ia c ea e

Известны синонимы: Helicostylum cyaneum Pound et Clements (1896); 
H. interm edium M orini (1902); Thamnidium piriforme (Bain.) M igula (1910); 
T. cyaneum Pound et Clem ents (1956); Tham nostylum  piriforme (Bain.) Arx et 
U padhyay (1970).

Колонии пушисто-войлочные, 1 — 1,5 см выс., бледно-серова
тые до темно-серых, свинцово- или оливково-серых. Ризоиды р аз 
ветвленные, немногочисленные. Столоны слабо выражены. Спо
рангиеносцы прямые или слегка дуговидно изогнутые, до 1 см 
дл., 10—35 мкм в диам., обычно простые, часто с одним или не
сколькими промежуточными кольцеобразными расширениями, 
с боковыми спорангиями и конусовидным стерильным оконча
нием или без последнего и тогда с верхушечным стилоспоран- 
гием, отходят от шейки ризойда или гиф субстратного мицелия. 
Стилоспорангии 100—200 мкм в диам. Колонка цилиндрически- 
и шаровидно-эллиптическая, реже слегка коническая, 50—120X 
Х 4 0 — 100 мкм, иногда слабо перетянутая в средней или н иж 
ней части. Н ожки спорангиев изогнутые крючковидно, 30—10Х 
Х 2 —4 мкм, у вершины слегка воронковидно расширенные, у 
основания раздвоенные, расположены по 10—35 на кольцеоб
разных расширениях спорангиеиосцев. Спорангии шаровидные 
или яйцевидные, 15—35 мкм в диам., 5—20-споровые, отпадают 
часто вместе с ножкой. Спорангиеспоры эллиптически-цилинд- 
рические, 6—12X4,5—7,5 мкм, иногда слегка неравнобокие.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Оптимальная температура рос
та около 24°, минимальная около 5°, максимальная около 37°.

166



172. H E L M I N T H O S P O R I U M  S O L A N I  D U R A N D  
ET M O N T A G N E  (рис .  99)

Кл асс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Известен синоним Spondylocladium  atrovirens (H arz) H arz ex Sacc. 
<1886).

Колонии поверхностно-распростертые, волосистые, темно- 
коричневые до черных. Строма рудиментальная или вообще ее 
нет. Конидиеносцы шиловидные, темно-коричневые, бледные у 
вершины, гладкие или слегка шиповатые, до 600 мкм дл., 9 — 
15 мкм толщ, у основания, 6—9 мкм у вершины. Конидии пря
мые или изогнутые, почти бесцветные или коричневые, с 2—8 
перегородками, 24—39 мкм дл., 4—11 мкм толщ, в более широ
ком месте, суживающиеся к вершине до 2—5 мкм, темно-корич
невые до черных у основания.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические свой
ства изучены мало. Оптимальная температура роста около 22°, 
минимальная около 7°, максимальная около 37°.

173. H E T E R O C O N I U M  T E T R A C O I L U M  ( C O R D A )
М. В. ELLI S  (рис .  100)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
п о ряд ок  Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Известны синонимы: Fusom a tetracoilum  Corda (1838); Septonema tetra- 
coilum  (Corda) H ughes (1958); Septocylindrium  pallidum  Grove (1886); Sep
tonem a pallidum  (Grove) H ughes (1952).

Колонии поверхностно-стелющиеся, оливковые, бархатистые, 
мицелий частично поверхностный и частично погруженный, ино
гда  формирует спорангиевый войлок, от которого развиваются 
конидиеносцы. Конидиеносцы простые, обычно прямые или слег
ка изогнутые, септированные, серо-оливково-коричневые, чаще 
темнее у основания, гладкие, 6 5 x 2 —5,5 мкм. Конидии форми
руются в длинных, неветвящихся, окропетальных (развиваю 
щихся от основания к верхушке) цепочках, отходящих от вер
шины конидиеносца, прямые или слегка изогнутые, цилиндри
ческие или веретеновидные с толстыми стенками, 1—6 раз сеп- 
тированные (чаще с 3—4 перегородками), серо-оливковые, глад 
кие, 15—6 5 X 4 —7 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на отдельных 
полимерных материалах в природных условиях Прибалтики. 
Зколого-физиологические особенности изучены мало. Оптималь
ная температура роста около 28°, минимальная около 6°, м ак
сим альная  около 37°.
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Рис. 99. H elm in thosporium  solan i на поливинилхлоридной пленке (общий вид, 
увел. 2000)

Рис. 100. H eteroconium  tetracoilum  на термоусаживающейся трубке (общий 
внд конидиальных органов, увел. 5000)



174. H U M I C O L A  F U S C O - A T R A  T R A A E N

Класс Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии стелющиеся, хлопкообразные, иногда пушистые, 
хлопьевидные, вначале белые, позже бледно-серые и серо-ко
ричневые до черно-коричневых. Мицелий поверхностный и по
груженный, иногда отмечаются интерколярные хламидоспоры. 
Конидиеносцы неветвистые или нерегулярно ветвящиеся, п ря
мые или изогнутые, неокрашенные или серо-золотисто-коричне
вые, гладкие. Конидиальные клетки монобластовые, интегриро
ванные, терминальные, цилиндрические, грушевидные, воронко
образные. Конидии одиночные, сухие, возникающие на верхуш
ке, простые, шаровидные, обратнояйцевидные или грушевидные 
с толстыми стенками, серо-золотисто-коричневые, 6—12 мкм в 
диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики довольно часто. Они способны 
расти на большинстве полимерных материалов. Оптимальная 
температура роста около 20е, минимальная около 2°, макси
мальная около 28°.

175. H U M I C O L A  GR 1S EA  TR A A E N  (рис .  101)

Известен синоним M onotospora daleae Mason (1941).

Колонии хлопкообразные, вначале белые, бледно-серые до 
темно-серых, обратная сторона колоний черная. Мицелий по
верхностный и погруженный, отмечаются интерколярные х л а 
мидоспоры. Конидиеносцы неветвистые, прямые или слегка из
вилистые, неокрашенные, гладкие. Конидиальные клетки моно
бластовые, интегрированные, терминальные, цилиндрические, 
грушевидные. Конидии одиночные, с довольно толстыми стен
ками, шаровидные или почти шаровидные, серые до светло-зо
лотисто-коричневых, 12—17 мкм в диам.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных, 
м атериалах  в условиях Прибалтики, легко усваивают различ
ные сахара, активно разлагаю т пектин, целлюлозу, хитин, дре
весину, пенопластики, гетинаксы и другие материалы. Опти
мальная температура роста около 24°, минимальная около 6Э„ 
максимальная около 32°.
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Рис. 102. L eptograph iu m  lundbergii (конидиальная кисточка, увел. 1000)
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176. L A S I O B O L U S  P U L C H E R R I M U S  ( C R O U A N )  
S C H R O E T E R

Класс  A sc o m y s e te s ,  порядок P ez i za le s ,  
семейство  As co b ol a c ea e

Колонии быстрорастущие, широкораспространяющиеся. М и
целий полупогруженный. Хламидоспоры светло-коричневые, мно
гочисленные, гладкие. Плодовые тела сидячие, 0,5—2 мм выс., 
с желтоватым гимениальным слоем, по краям со светло-корич
невыми, без поперечных перегородок, волосками 150— 180Х 
Х 1 5 — 17 мкм. Сумки цилиндрические, 200—300X 15— 18 мкм. 
П араф изы  разветвленные, в верхней части до 6 мкм толщ., не
окрашенные, в массе желтоватые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
20°, минимальная около 4°, максимальная около 35°.

177. L E P T O G R A P H I U M  L U N D B E R G H  L A G E R B E R G  
A N D  M E LI N  (рис .  102)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядо к Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии стелющиеся, серые до черных, хлопковидные или 
шерстистые. Мицелий полупогруженный. Конидиеносцы ветви
стые, мутовчатые. Веточки чаще ограниченные, верхушечные, 
стебель прямой или почти прямой, гладкие или шиповатые, свет
ло- или темно-коричневые. Конидиальные клетки монобласто- 
вые, чаще раздельные, расположенные кистеобразно, простира
ющиеся от основания к вершине, цилиндрические или шиловид
ные. Конидии расположены в слизистых головках, возникающие 
на верхушке, простые, клиновидные или продолговато-вытяну
тые, округлые к верхушке, усеченные к основанию, неокрашен
ные, гладкие, несептированные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
22°, минимальная около 2°, максимальная около 32°.
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178. M A M M A R I A  E C H 1 N O B O T R Y O I D E S  CES ATI  
(рис .  103)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Колонии широкораспростертые, темно-коричневые до черных. 
Мицелий полупогруженный, гифы часто с толстой, темной по
перечной перегородкой. Конидиеносцы нерегулярно ветвящиеся, 
прямые или извилистые, неокрашенные или бледно-коричневые, 
гладкие или бородавчатые, часто с толстыми темными, попереч
ными перегородками. Конидиальные клетки монобластовые или 
полибластовые, интеградированные, терминальные и интерко
лярные, цилиндрические. Конидии одиночные, возникающие на 
верхушке и по сторонам, простые, эллипсоидные или ладьеоб
разные, усеченные к основанию, светло- и темно-золотисто-ко- 
ричневые, гладкие, несептированные, часто с удлиненным заро
дышевым продольным разрезом. Иногда отмечаются фиалиды» 
конидиальные клетки которых монофиалидные с воротничками. 
Конидии иногда в коротких цепочках, объединены в слизистые 
головки, полуэндогенные, шаровидные или почти шаровидные, 
неокрашенные, гладкие, несептированные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Хорошо разлагаю т 
целлюлозу, лигнин, легко адаптируются к разным полимерным 
материалам. Оптимальная температура роста около 22°, мини
мальная около 2°, максимальная около 32°.

179. M A R I A N N A E A  C O M P T O S P O R A  S A M S O N  
(рис.  104)

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Moni l ia le s ,  семейство M on i l i a ce ae

Колонии на агаризованном сусле растут довольно быстро, на 
10-й день роста достигая 4,5— 6 см в диам., состоят из базаль
ной хлопьевидно-пушистой и верхней пучковидной части, спо- 
рулируют обильно, поэтому иногда колонии мучнистые, с воз
растом слегка зональные, вначале белые, затем кремовые, об
ратная сторона желто-коричневая, с возрастом темнеет. З а п а х  
отсутствует. Вегетативные гифы светлые, стенки гладкие до ши
поватых, септированные, 3—8 мкм шир. Краевые гифы желтые, 
вздутые до 10 мкм. Структура образования конидий нерегуляр
ная и сложная, однако чаще состоит из стебелька мутовки, не
сущего короткие веточки с пучками фиалид, обычно состоящие 
из 3—6 или пучки фиалид в кисточках, идущие от основной оси. 
Конидиеносцы обычно прямые, септированные, светлые, шипо
ватые, особенно у основания, 300 мкм дл. и 3— 5 мкм шир. Ф иа
лиды светлые, гладкие, 12,5—2 5 x 2 ,5 — 3,5 мкм, тонко колбооб-
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Рис. 103. M am m aria ecliinobolryoides  на основоворсовой ткани (общий вид, 
увел. 2500)

Рис. 104. M ariannaea com ptospora  на полимерных материалах бытового на
значения (общий вид конидиальных органов, увел. 2000)
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разно суженные. Конидии светлые, эллипсоидные до овальных, 
изогнутые или сплющенные с одной стороны, 5—7 x 2 —2,5 мкм. 
Хламидоспоры не отмечены.

Микромицеты этого вида встречаются изредка на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности их изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 6°, максимальная около 32°.

180. M A R I A N N A E A  E L E G A N S  ( C O R D A )
S A M S O N  VAR.  E L E G A N S  S A M S O N

Известны синонимы: Penicillium elegans Corda (1838); H orm odendron 
e legans (G orda) Bonorden (1851); Spicaria elegans (Corda) H arz (1871); 
Paecilomyces elegans (Corda) M ason et H ughes (1951); Spicaria elegans 
(Corda) H arz var. sorghina Sacc. (1886); S. elegans (Corda) H arz var. mi- 
crospora Jaczew ski (1922); M ariannaea elegans Arnaud (1952).

Колонии на агаризованном сусле растут сравнительно быст
ро и на 10-й день роста достигают 3—4,5 см в диам., войлочные, 
зональные с возрастом становятся пушистыми, хлопьевидными, 
особенно в центре колонии, вначале белые, позже кремовые до 
желто-коричневых. Обратная сторона желто-коричневых оттен
ков до темно-коричневых. Вокруг колонии агар окрашивается в 
тот же цвет, иногда выделяются коричневые капли эксудата. 
З а п а х  отсутствует. Вегетативные гифы светлые до желтых око
ло 10 мкм шир., обычно с возрастом шиповатые или шерохова
тые. Краевые гифы расширенные до 15 мкм толщ., коричневые. 
Конидиальная структура нерегулярная, сложная, обычно состоя
щ ая из прямого вертициллятного столбика, шиповатого и слег
ка извилистого, особенно у основания, до 400 мкм дл. и 3—7 мкм 
в диам., несущего короткие веточки с группой из 3—6 фиалид. 
Фиалиды тонко-колбообразные, суженные, бесцветные, с глад 
кими стенками, 9— 2 5 X 2 — 3 мкм. Конидии эллипсоидные, вере
теновидные, бесцветные, гладкие, 4— 6 x 1 , 5 —2,5 мкм, сухие, рас
ходящиеся, в черепицеобразных цепочках или в слизистых го
ловках, особенно у старых культур. Хламидоспоры интерколяр
ные или терминальные, в коротких цепочках, с толстыми стен
ками, шероховатые, желто-коричневые, шаровидные или почти 
шаровидные, иногда эллипсоидные, 7—9,5 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях Прибалтики. Эколо
го-физиологические особенности изучены недостаточно. Опти
мальная температура роста около 25°, минимальная около 4°, 
максимальная около 34°.
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181. M E L A N O S P O R A  F A LL A X  Z U K A L  (рис .  105)

Класс A sc om y ce t es ,  порядок Sp ha er ia les ,  
семейство M e la n o sp o r a c e a e

Колонии на агаризованном сусле высоко-рыхло-пушистые, 
кремово-желтые, с разбросанными в виде темно-коричневых то
чек по всей поверхности плодовыми телами. Плодовые тела 
круглые, овальные, 150—300 мкм и больше в диам., иногда с 
шейкой до 50—80 мкм дл. и с неокрашенными вокруг отверстия 
ресничками до 30—40 мкм дл. и 2,2 мкм толщ. Перидий мяси
стый, 27— 32 мкм толщ., светло-коричневый до коричневого, про
зрачный. При созревании сумкоспор центральная часть плодо
вого тела становится черной. Сумки расплываются в плодовом 
теле до созревания сумкоспор. Сумкоспоры почти овальные, 
иногда ромбические, с усеченными или закругленными выступа
ми, темно-коричневые, 8 — 12X 4—9 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в природных условиях Прибалтики. Д анных об эко- 
лого-физиологических свойствах очень мало. Оптимальная тем
пература роста около 18°, минимальная около 2°, максимальная 
ниже 30°.

182. M E M N O N I E L L A  E C H I N A T A  ( R I V O L T A )
G A L L O W A Y  (рис .  106)

Кла сс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em at i ac e a e

Колонии поверхностно разбросанные, черные, бархатистые 
или мучнистые. Мицелий частично погруженный. Конидиеносцы 
неветвистые или редко разветвленные, иногда вздутые у вер
хушки, бледные до серых, оливковых или коричневых, гладкие 
или слегка шиповатые, местами покрыты гранулами. Фиалиды 
чаще в группах по 4—8, около 7—9 X 3 — 5 мкм. Конидии шаро
видные или дорсовентрально сплющенные, 3,5—5 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
20°, минимальная около 2°, максимальная около 32°.
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Рис. 105. M elanospora fa llax  на льняной ткани (общий вид конидиальных ор
ганов, увел. 10 ООО)

Рис. 106. M em noniella echinata  (общий вид конидиальных органов, увел. 1000, 
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183. M E T A R R H I Z I U M  A N I S O P L I A E  ( M E T S C H N I K O F F )  
S O R O K I N  (рис .  107)

Кла сс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  im pe rfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  M o n i l i ac e a e

Известен синоним E ntom ophthora anisopliae Metschnikoff (1879).

Колонии белые, после спороношения становятся серо-зеле
ными. Конидиеносцы расположены компактно, у основания к 
вершине неправильно разветвленные. Фиалиды возникают на 
вершине ветвей конидиеносца в мутовках, вместе образуют свое
образный полисадный слой. Фиалиды 7— 1 1 x 2 ,0 —2,5 мкм, ци
линдрические, булавовидные. Конидии в прочных цепочках, ци
линдрические, на вершине закругленные, у основания слегка 
суженные, 5 —7X 2,5— 3,5 мкм (обычно бывают неодинаковых 
разм еров).

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики, способны адаптироваться к р а з 
личным субстратам. Оптимальная температура роста около 22°, 
минимальная около 4°, максимальная около 32°.

184. M O N I L IA  B R U N N E A  GI L M A N  ET A B B O T T
(рис.  108)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Mon i l i ace ae

Колонии бледно-желтовато-коричневые, плотноклочковатые, 
обратная сторона коричневая. Мицелий стелющийся, септиро- 
ванный, распространяющийся внутри субстрата и образующий 
на его поверхности плотные, часто сливающиеся дерновинки, 
бесцветные, 2,5—3 мкм шир. Конидиеносные гифы расположены 
по всей оси гиф воздушного мицелия, от 8 до 20 мкм дл., в верх
ней части суживающиеся, оканчивающиеся короткой веточкой, 
несущей конидии. Конидии соединены в короткую разветвлен
ную цепочку, эллиптические, несколько заостренные, гладкие, 
светло-бежевые, 5,5— 7 ,5 x 3 — 4 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. Оптимальная температура роста 
около 20°, минимальная около 4°, максимальная около 32°.
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Рис. 107. M etarrh izium  anisopliae  (общий вид конидиальных органов, увел. 650)

Рис. 108. M onilia brunnea  на силикогеле (общий вид конидиальных органов,
увел. 3000)
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185. M O R T I E R E L L A  A L P I N A  P E Y R O N E L

Класс  Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mucora les ,
семейство Mort ier e l lac eae

Известны синонимы: M artierella renispora D ixon-Stew art (1932); M. thax- 
teri Bjoerling (1936); M. alpina Peyronel var. renispora (D ixon-Stew art) Lin- 
nem ann (1941).

Колонии быстрорастущие, с узкими сплошными или преры
вистыми концентрическими зонами или мелкими лопастями, рас 
положенными чаще розеткой, пушистые, плотно- или хлопьевид
но-пушистые, 0,8— 1,5 см выс., неокрашенные, обычно хорошо 
спороносят. Спорангиеносцы прямые, шиловидные, 25— 180 мкм 
дл. у вершины, 1—3 мкм в диам., с рудиментарным воротнич
ком, усеченные; у основания 4 — 16 мкм в диам. и закругленные 
или с клеткой-ножкой; простые отходят одиночно и чаще от суб
страта. Спорангии многоспоровые, округлые, с бугристыми вы
ступами и у основания часто приплюснутые, 10—35 мкм в диам., 
образуются на более длинных спорангиеносцах; и односпоро
вые, шаровидные, частично и эллиптически-шаровидные, иногда 
слегка угловатые, 10— 14 мкм в диам., возникают на более ко
ротких спорангиеносцах. Спорангиеносцы двух типов: цилиндри
ческие, на концах закругленные, эллиптически-цилиндрические, 
часто слегка неравнобокие, 4— 5,5 X 1 ,5— 2,5 мкм, обычно с 1 —
2 каплями жира, образуются в многоспоровых спорангиях; и ш а
ровидные, эллиптически-шаровидные, иногда слегка угловатые, 
8— 14 мкм в диам., с каплей жира, образуются в односпоровых 
спорангиях. Хламидоспоры немногочисленные, различной ф ор

умы, 6— 15 мкм в диам., обычно промежуточные и одиночные. 
Зигоспоры шаровидные, 50'— 60 мкм в диам., окруженные вой
лочным покровом.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики, однако их роль в разрушитель
ных процессах различных полимеров изучена мало. О птималь
ная температура роста около 24°, минимальная 8°, максималь
ная около 37°.

186. MO RT 1E R EL LA  I S A B E L L I N A  O U D E M A N S
(рис.  109)

Известны синонимы: M orteirella isabellina Oudem. var. ram ifica D ixon-Ste
w art (1932); M. pusilla Oudem. var. isabellina (Oudem.) Zycha (1935).

Колонии сравнительно быстрорастущие, бархатистые, 0,1 — 
0,2 см выс., с тонким, плотнопушистым основанием, сложенным 
из вегетативных гиф, обычно с узкой концентрической зональ
ностью, мышино- или мышино-бледно-серые, иногда с лиловым 
оттенком, иногда с более бледноокрашенными секторами, хоро
шо спороносят. Спорангиеносцы нитевидно-шиловидные, 200— 
8 0 0 X 4 —8 мкм, у вершины с рудиментарным воротничком и усе-
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Рис. 109. M ortierella  isabellina  на ленте технической из аримида (общий вид
епороношения, увел. 800)

Рис. 110. M ortierella  po lycephala  на углепластике (общий вид, увел. 700)
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ченные или с поперечной перегородкой, слегка выпуклой, с 1—■
5 боковыми веточками с средней или нижней части, слегка рас
ширенные в местах ответвления, частично простые. Веточки 
сиорангиеносцев сравнительно длинные, нитевидные, у верхуш
ки с рудиментарным воротничком и усеченные или с попереч
ной перегородкой, слегка выпуклой, чаще простые, 10— 25 мкм 
в диам., многоспоровые, мышино-серые или темно-серые. Спо
рангиеспоры округло-угловатые, 2 —3,5 мкм в диам., бледно-са
латного цвета. Хламидоспоры немногочисленные, различной 
формы, 10—25 мкм в диам., обычно с каплями жира.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах в условиях Прибалтики. Оптимальная тем 
пература роста около 22°, минимальная около 6°, максимальная 
около 37°.

187. M ORTIERELLA POLYCEPHALA COEMANS
(рис. 110)
Известны синонимы: M orteirella crystalline H arz (1871); М. echinulata 

H arz (1871); M. vantieghem i Bachm ann (1900); M. canina Dauphin (1908); M. 
raphani D auphin (1908); M. lem onnieri Vuill. (1918); M. polycephala Coem. 
var. echinulata (H arz) Linnem ann (1941); M. vantieghem i Bachm ann var. 
raphani (Dauphin) Linnem ann (1941); M. raphani D auphin var. cannabis 
Linnem ann (1969).

Колонии быстрорастущие со сплошными или прерывистыми 
концентрическими зонами, наползают на стенки чашки Петри, 
мучнистые или пушисто-мучнистые, 0,2—0,3 см выс., вначале 
неокрашенные, позднее бледно-желтые. Спорангиеносцы прямые 
или у основания изогнутые, шиловидные или шиловидно-цилинд- 
рические, 200—500 мкм дл., у вершины 2— 3 мкм диам., с руди
ментарным воротничком и усеченные, у основания 10—20 мкм в  
диам., с ризоидом, 3— 12 боковыми веточками наверху, вначале- 
одиночно, затем пучками по 5 — 15 мкм. Веточки спорангиенос-- 
цев короткие, 10—4 0 x 2 —6 мкм, одинакового диаметра на про
тяжении всей длины, у верхушки с рудиментарным воротнич
ком и усеченные, 10— 50 мкм в диам., многоспоровые. Споран
гиеспоры шаровидные, неправильно-шаровидные, слегка углова
тые, 8— 18X 8— 14 мкм в диам., иногда 5— 18 мкм в диам. Сти- 
лоспораьтиеносцы прямые или слегка изогнутые, 15— 100 мкм- 
в диам., простые или с 1— 3 боковыми веточками. Стилоснорьг 
шаровидные или сплюснуто-шаровидные, 14— 2 5 x 1 0 — 18 мкм в 
диам., с сетчатым утолщением и обычно мелкошиповатые на- 
краях утолщений, бледно-коричневые, часто с каплей жира. Х ла
мидоспоры немногочисленные, 10— 12 мкм в диам. Зигоспоры, 
шаровидные, образуют зигокарпы.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста околсе 
24°, минимальная около 7°, максимальная около 37°.
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188. M U C O R  C I R C I N E L L O I D E S  VAN T I E G H E M  
(рис.  I l l )

К л а сс  Z yg o m yc e t es ,  порядок Mucorales .
семейство  Mucora ce ae

Известны синонимы: Mucor am biguus Vuill. (1889); M. alternans van. 
Tiegh. (1887); M. javanicum  W ehmer (1900); M. dubius W ehmer (1904); M. 
praini Chodat et Nechitch (1904); Calyptromyces circinelloides (van Tiegh.) 
Sum stine (1910); Mucor m editerranus Pispek (1929); M. fum osus Naumov 
(1935); M. foenicola Naumov (1935); M. griseo-roseum Linnem ann (1935); 
M. ram ificus B. S. M ehrotra et N and (1966); M. aligarensis B. S. et B. R. Meh- 
ro tra  (1969).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, обычно без 
воздушного вегетативного мицелия, бархатистые, мучнисто-бар
хатистые или пушистые, 0,1 — 1,5 см выс., светло-коричневые, 
желто-бледно-серые, бледно-шиферного или телесного цвета. 
Стилоспорангиеносцы прямые, иногда извилистые, до 1,5 смдл., 
10—20 мкм в диам., разветвленные мопоподиально или более 
короткие '— неправильно симподиально до 10— 12-го порядка. 
Веточки прямые или дуговидно- реже крючковидно-изогнутые, 
простые, различной длины, иногда короткие, отходящие близко 
от основания стилоспорангиев, от чего последние кажутся сидя
чими. Стилоспорангии шаровидные или слегка приплюснутые, 
40— 120 мкм в диам., с гладкой растворяющейся или шерохова
той разрывающейся оболочкой, вначале желтоватые или желто- 
вато-бледно-ссрые, позже рыжевато-коричневые, коричневато
серые или песочного цвета. Колонка шаровидная, эллиптически- 
или сплюснуто-шаровидная, слегка яйцевидная, 20—8 0 x 2 0 — 
75 мкм, неокрашенная или коричневатая. Спорангиоспоры эл 
липтические, шаровидно-эллиптические, иногда шаровидные,
4,5— 10X3— 7,5 мкм или 4,5—8,5 мкм в диам. Хламидоспоры срав
нительно многочисленные, шаровидные, эллиптические, цилинд
рические, иногда другой формы, 10— 12 мкм в диам. или до 
35 мкм дл., промежуточные и одиночные. Зигоспоры шаровид
ные или слабосж атые с боков, 50— 100 мкм в диам. Копулирую
щие отроги 15— 35 мкм в диам., короткие.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики, Дальнего Востока и А д ж а 
рии, отличаются высокой амилолитической активностью. Опти
мальная температура роста около 26°, минимальная 5°, макси
мальная около 40°.

189. M U C O R  CO R TI C OL A  H A G E M

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, без воздуш
ного вегетативного мицелия, плотно пушистые, 1— 1,5 см выс., 
вначале неокрашенные, затем мышино- или свинцово-серые. Сти- 
лоспорангиеносцы прямые, иногда извилистые или изогнутые,
1,5 см дл., 10— 16 мкм в диам., иногда вздутые вверху, неокра-
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Рис. 111. M ucor circinelloides на изоляционной ткани из стеклянных комплекс
ных нитей (общий вид спороношения, увел. 500)

шенные, моноподиально- или слабо-кистевидно-разветвленные. 
Веточки длинные, прямые, иногда извилистые или изогнутые в 
виде спирали, простые, иногда повторно разветвленные, часто 
стерильные. Стилоспорангии шаровидные, 40— 120 мкм в диам., 
с гладкой растворяющейся оболочкой. Колонка шаровидная, эл- 
липтически-шаровидная или яйцевидная, иногда обратногруше
видная, 20—70X 20—60 мкм, коричневатая, с металлическим от
тенком. Спорангиоспоры неокрашенные, короткоцилиндрические, 
на концах закругленные или эллиптически-цилиндрические, 
иногда неравнобокие, 4 —8 Х 2 —6 мкм. Хламидоспоры немного
численные, шаровидные, эллиптические, цилиндрические, часто 
другой формы, 10—2 5 x 6 — 15 или 10— 20 мкм в диам., промежу
точные или верхушечные, с зернистым субстратом. Зигоспоры 
шаровидные или с боков слегка сжатые, 50— 100 мкм в диам., 
с бородавчатыми выступами, темно- и черно-бурые. Копулирую
щие отроги обычно 15—25 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
25°, минимальная температура около 5°, максимальная около 37°.
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190. M U C O R  G L O B O S U S  F I S C H E R  (рис.  112)

Известны синонимы: Mucor neterosporus-sibiricus Schostakovitsch (1897); 
M. sphaerosporus H agem  (1908); Calyptromyces globosus (Fischer) Sumstine 
(1910); M. globosus Fischer var. interm edius Sacc. (1926); M. m acrosporus 
Pispek (1929); M. plumbeus Bonord. var. globosus (Fischer) Zach. (1935); 
M. plum beus Bonord. var. levisporus Zach. (1936); M. sphaerosporus H agem  
var m ajus Naumov (1954); M. turfosus Neophytova (1955); M. racem osus Fres. 
f. sphaerosporus (H agem ) Schipper (1970).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, без воздушно
го вегетативного мицелия, пушистые или пушисто-войлочные, 
0,6— 1,5 см выс., подсубстратная часть легко разрывается при 
легком прикосновении и трудно смывается водой, вначале серые 
или коричневато-серые, затем серовато-бледно-бурые. Споран- 
гионосцы прямые или извилистые, до 1,5 см дл., 10—30 мкм в 
диам., гладкие, неправильно симподиально или кистевидно сим- 
подиально разветвленные. Веточки различной длины, прямые 
или слегка изогнутые, простые или повторно разветвленные. 
Стилоспорангии шаровидные, 30— 150 мкм в диам., с гладкой 
растворяющейся или (боковые) шероховатой, легко разры ваю 
щейся оболочкой. Колонка обратногрушевидная, яйцевидная, 
реже эллиптически-шаровидная, 20—70X 15— 65 мкм, коричне
ватая или темно-коричневатая. Спорангиосггоры шаровидные 
или почти шаровидные, 3,5—9,6 мкм в диам., гладкие, салатного 
или бледно-салатного цвета, хорошо преломляют свет. Хлами
доспоры многочисленные, цилиндрические, бочковидные, эллип
тические, иногда шаровидные, 10—2 0 x 1 0 — 16 мкм или 15— 
20 мкм в диам., промежуточные пли одиночные, иногда собран
ные в цепочки, неокрашенные или рыжевато-коричневые с кап 
лей жира. Зигоспоры шаровидные, 40— 100 мкм в диам., с низ
кими бородавчатыми или звездчатыми выступами. Копулирую
щие отроги около 15 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики часто, способны поражать м а
териалы различного химического состава. Однако эколого-фи- 
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпе
ратура роста около 20°, минимальная около 5°, максимальная 
около 35°.

191. M U C O R  G R I S E O - C Y A N U S  H A G E M

Известен синоним M ucor griseo-cyanus H agem  f. griseo-cyanus Schipper 
(1970).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, одноярусные, 
войлочные, пушистые, 0,5— 1 см высоты, обычно с тонким плот
новойлочным основанием, сложенным из вегетативных гиф, вна
чале синевато-серые, затем темно-серо-синие, обычно с желтым 
или золотисто-желтым основанием. Стилоспорангиеносцы п р я
мые или слегка извилистые, до 1 см дл., 8—20 мкм в диам., сим
подиально или неправильно симподиально разветвленные, до
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Рис. 112. M ucor g lobosu s  на капроне (общий вид спороношения, увел. 300)

Рис. 113. M ucor hiem alis на пленке из фторопласта (общий вид, увел. 600)
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7—8-го порядка. Веточки различной длины, деревовидно или 
крючковидно изогнутые, иногда прямые, обычно простые. Сти
лоспорангии шаровидные или слегка приплюснутые, 25—90 мкм 
в диам., с шероховатой разрывающейся оболочкой, реже отпа
дающие. Колонка шаровидная, приплюснуто- или эллиптически- 
шаровидная, иногда слегка яйцевидная, 18—50 мкм или 20— 
60 мкм в диам., обычно коричневато-дымчатая. Спорангиоспоры 
эллиптические, иногда эллиптически-шаровидные, 3,5—7'ХЗ—
6 мкм. Хламидоспоры немногочисленные, эллиптические, шаро
видные или иной формы, 10—30 мкм в диам., промежуточные, 
одиночные или собраны в короткие цепочки, с зернистым содер
жанием или каплями жира. Зигоспоры шаровидные, 40—80 мкм 
в диам., со звездчатыми выступами. Копулирующие отроги око
ло 15 мкм в диам.

Микромицеты этого вида часто встречаются и выделяются с 
пораженных полимерных материалов в условиях Прибалтики. 
Эколого-физиологические особенности изучены мало. О птималь
ная температура роста около 22°, минимальная около 5°, м ак
симальная около 37°.

192. M U C O R  H IE M A L I S  W E H M E R  (рис .  113)

Известны синонимы: Mucor adventitius Oudem. var. auran tiaca Lendn. 
(1908); M. interm edius Naumov (1915); M. pallidus Naumov (1914); M. valle- 
siacus Lendn. (1918); M. hiemalis Wehmer var. albus Lendn.; M. hienialis Weh- 
m er var. toundrae Lendn.; M. hiem alis W ehmer var. albo-brogensis Price; M. 
hiem alis Wehmer var. alnicola Price; M. hiem alis Wehmer var. cumolicolus P ri
ce; M. hiemalis W ehmer var. formicogensis Price; M. hiemalis Wehmer var. 
subulosus Price (1927); M. humicolus Raillo (1929); M. albus Pispek; M. mus- 
telinus Pispek (1929); M. hiemalis W ehmer var. pallidus Naumov; M. hiemalis 
W ehmer var. interm edius Naumov; M. hiem alis W ehmer var. perennis Naumov 
(1935); M. hiemalis Wehmer var albogriseus Zycha; M. hiemalis Wehmer var. 
alboflavus Zycha; M. hiem alis Wehmer var. griseus Zycha; M. hiem alis W eh
m er var. flavogriseus Zycha (1935).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, пушистые, 
плотно- и реже — рыхло-пушистые, 0,8— 1,5 см выс., слегка шел
ковистые, вначале неокрашенные, бледно-желтоватые, бледно
пепельного или бледно-коричневато-пепельного цвета, затем ко
ричневато-серые, коричневато-пепельного цвета или желтоватые, 
часто с желтым, золотисто- или оранжево-желтым основанием. 
Стилоспорангиеносцы прямые, до 1,5 см дл., 5— 15 мкм в диам., 
иногда продолговато-вздутые вверху, простые и моноподиально 
иногда слабо кистевидно разветвленные. Веточки длинные, про
стые, прямые. Стилоспорангии шаровидные, 40—80 мкм в диам., 
с гладкой растворяющейся оболочкой. Колонка шаровидно- или 
цилиндрически-эллиптическая, яйцевидная, слегка обратногру
шевидная, реже шаровидная, 15—4 5 X 1 5 —40 мкм, неокрашенная 
или бледно-коричневатая. Спорангиоспоры эллиптические, эл- 
липтически-веретеновидные, иногда слегка неравнобокие, 5— 10Х 
Х 2,5—8 мкм, неокрашенные. Хламидоспоры немногочисленные, 
эллиптические, эллиптически-шаровидные, иногда иной формы,
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15—2 5 x 1 0 — 15 мкм, промежуточные обычно одиночные. Зиго
споры шаровидные или с боков слегка сжатые, 40— 70 мкм в 
диам., гемно- или черно-бурые, со звездчатыми выступами. Ко
пулирующие отроги 20—3 0 X 10—20 мкм.

Микромицеты этого вида на полимерных материалах в усло
виях Прибалтики встречаются очень часто. Большинство ш там 
мов являются очень активными. Оптимальная температура рос
та около 22°, минимальная около 3°, максимальная около 35°.

193. M U C O R  LA X O R H 1 Z U S  LING

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, обычно с хо
рошо развитым воздушным вегетативным мицелием, рыхловой
лочные или хлопьевидно-рыхловойлочные как у рода Rhizopus, 
0,4— 0,6 см выс., надсубстратная часть жесткая на разрыв, вна
чале неокрашенные или бледно-сероватые, затем синевато- или 
шиферно-темно-серые, иногда обрастают стерильным пушистым 
мицелием, обладают сильным запахом сырого теста или бро
жения.

Стилоспорангиеносцы извилистые или дуговидно изогнутые 
вверху, редко прямые, до 0,6 см дл., 15—40 мкм в диам., глад 
кие, усеянные бесцветными каплями, часто без верхушечного 
стилоспорангия и тогда с вильчато, тройчато или неправильно
мутовчато разветвленной верхушкой или с длинным шиповид
ным, или коротким булавовидным стерильным окончанием и 2— 
5 супротивно расположенными веточками у его основания, вна
чале неокрашенные, простые, без поперечных перегородок, з а 
тем темно-коричневые или коричневато-бледно-оливковые, не
правильно разветвленные и обычно с 2 —6 поперечными перего
родками вверху. Веточки различной длины, прямые, дуговидно 
или крючковидно изогнутые, простые или повторно разветвлен
ные. Стилоспорангии шаровидные или слегка приплюснутые, 
60— 160 мкм в диам., прямостоячие или свисающие (как у рода 
C irc ine lla ) ,  с шероховатой, разрывающейся оболочкой. Колонка 
эллиптически-цилиндрическая, шаровидно-эллиптическая, ш аро
видная или приплюснуто-шаровидная, 50—80 мкм в диам. или 
30— 1 0 0 x 2 5 —80 мкм, темно-коричневая или бледно-буроватая. 
Спорангиоспоры шаровидные, 3,5—5,5 мкм в диам., с зернистым 
содержанием, неокрашенные, в массе бледно-зеленоватые. Х ла
мидоспоры немногочисленные, шаровидно-эллиптические, ш аро
видные, грушевидные или иной формы, 15— 2 5 x 1 0 —20 мкм, 
обычно с каплей жира, одиночные, верхушечные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях П рибалтики довольно часто. Эколого-физио
логические особенности изучены мало. О птимальная температу
ра роста около 22°, минимальная около 5°, максимальная око
ло 32°
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194. M U C O R  L U T E U S  L I N N E M A N N

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, без воздуш
ного вегетативного мицелия, пушистые или плотно-пушистые,
1— 1,5 см выс., желтые, темно-желтые. Стилоспорангиеносцы 
прямые, до 1,5 см дл., 6— 15 мкм в диам., неокрашенные, часто 
с оранжевыми или золотисто-желтыми каплями, моноподиально 
или слабо-кистевидно разветвленные, иногда простые. Веточки 
длинные, прямые, простые или повторно разветвленные. Стило
спорангии шаровидные, 40— 100 мкм в диам., с гладкой раство
ряющейся оболочкой, вначале неокрашенные, затем темно- или 
коричневато-желтые. Колонка шаровидная, эллиптически- или 
приплюснуто-шаровидная, иногда слегка коническая, 20—6 0 х  
Х 20— 50 мкм или 20—55 мкм в диам. Спорангиоспоры эллип
тические, цилиндрически- или веретеновидно-эллиптические, ч а 
сто иных форм, различные по длине, 3— 16X1,5—8 мкм. Хлами
доспоры немногочисленные, эллиптические, цилиндрические, ш а 
ровидные, до 25 мкм в диам., промежуточные и одиночные. З и 
госпоры шаровидные, с боков слегка сжатые, 40— 100 мкм в 
диам. темно- или черно-бурые, со звездчатыми выступами. Ко
пулирующие отроги противолежачие, неодинаковых размеров: 
крупные до 30 мкм, мелкие до 20 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м а 
териалах в условиях Прибалтики довольно часто, отличаются 
широкими адаптационными свойствами. Оптимальная темпера
тура роста 22°, минимальная около 5°, максимальная около 35°.

195. M U C O R  M U C E D O  F R E S E N I U S  E M E N D .
B R E F E L D

Известны синонимы: Mucor mucedo Fres. (1850); М. rigidus Leger (1895).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, рыхловойлоч
ные, 1,5—3 см выс., обычно с тонким плотновойлочным, золо
тисто-желтым основанием, сложенным из вегетативных гиф, 
вначале неокрашенные или бледно-желтоватые, затем бледно-ко- 
ричневато-желтые, бледно-оранжево-желтые или коричневато- 
бледно-серые. З а п а х  печеных яблок, сильный. Стилоспорангие
носцы прямые, цилиндрические, иногда нитевидно-цилиндриче- 
ские, до 2,5— 3 см дл., 20—60 мкм в диам., иногда слегка взду
тые вверху, фототрофические, усеяны бесцветными каплями, 
простые, часто с 1— 2 короткими, нитевидными веточками, чащ е 
к основанию, иногда стерильные. Стилоспорангии шаровидные 
или слегка приплюснутые, 80—400 мкм в диам., с гладкой рас
творяющейся и реж е с шероховатой разрывающейся оболочкой 
или отпадающие, иногда абортивные и тогда часто пролифери
руют. Колонка цилиндрическая или эллиптически-цилиндриче- 
ская, реже яйцевидная, обратногрушевидная, 50—2 2 5 x 4 0 — 
180 мкм, обычно с оранжевым или рыжеватым содержимым. 
Спорангиоспоры цилиндрические, на концах закругленные, слег-
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к а  неравнобокие, 7— 1 5 x 5 — 19 мкм, иногда эллиптически-шаро- 
видные или шаровидные, 6— 17 мкм в диам. Зигоспоры ш аро
видные, с боков сжатые, 100—250 мкм в диам., с низким боро
давчатым выступом. Копулирующие отроги чаще противолежа- 
чие, около 120 мкм в диам. в расширенной части.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики, однако их разрушительные спо
собности полимерных материалов изучены мало. Оптимальная 
температура роста около 24°, минимальная около 6°, максималь
н ая  около 37°.

196. M U C O R  O D O R A T U S  T R E S C H O V  (рис.  114)

Колонии быстрорастущие, сравнительно хорошо спороносят, 
с  развитым воздушным вегетативным мицелием, хлопьевидные, 
тяжевидно- или пушисто-хлопьевидные, 0,3—0,5 см выс., внача
л е  неокрашенные, затем желтые или желтовато-пепельного цве
та. Запах  сильный, напоминает алтея. Стилоспорангиеносцы 
прямые, слегка дуговидно изогнутые, до 0,5 см дл., 10—30 мкм 
в диам., быстро спадают, неокрашенные или бледно-коричнева
тые, часто с оранжевым содержимым, простые, частично с 1 —
2 боковыми веточками. Веточки длинные, прямые или слегка 
дуговидно изогнутые, до 0,5 см дл., 10— 30 мкм в диам., быстро 
спадают, неокрашенные или бледно-коричневатые, часто с оран
жевым содержимым, простые, частично с 1—2 боковыми веточ
ками. Веточки длинные, прямые или слегка дуговидно изогну
тые, простые. Стилоспорангии шаровидные, 40— 100 мкм в диам., 
с  гладкой или шероховатой растворяющейся оболочкой, корич
невато- или золотисто-желтые, просвечиваются. Колонка ш аро
видная, эллиптически-шаровидная или яйцевидная, реже кони
ческая, 20— 5 0 x 1 5 — 35 мкм. Спорангиоспоры веретеновидные, 
неравнобокие до аллантоидной формы, часто эллиптические, 8— 
2 0 X 3 — 8 мкм, обычно с зернистым содержимым, окружены 
слизью, трудно расходятся в воде.

Микромицеты этого вида на полимерных материалах в усло
виях Прибалтики встречаются только в отдельных случаях. Эко
лого-физиологические особенности изучены мало. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 8°, максималь
ная 42°.

197. M U C O R  P I R I F O R M I S  F I S C H E R  (рис.  115)

Известен синоним H ydrophora fischeri Sum stine (1910).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, без воздуш
ного вегетативного мицелия, войлочные или рыхловойлочные, 
Ю,5— 1 см выс., вначале бледно-мышино-серые, затем коричне
вато-светло-серые, с запахом сырого теста, обычно сильным. Сти
лоспорангиеносцы прямые, нитевидно-цилиндрические или ци
линдрические, до 2 см дл., 15—40 мкм в диам., неокрашенные,
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Рис. 114. M ucor odora tus  на ткани капроновой петельной с антистатической 
пропиткой (общий вид, увел. 500)

Рис. 115. M ucor p iriform is  (вид спорангий, увел. 10 000) 
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продольно-штриховатые или гладкие, слабофототрофические, 
простые, часто с 1—3 боковыми веточками, обычно внезапно су
живаются непосредственно под стилоспорангием. Веточки длин
ные, обычно прямые и простые, иногда стерильные. Стилоспо
рангии шаровидные, 80—250 мкм в диам., с шероховатой р ас
творяющейся оболочкой. Колонка яйцевидная, обратногруше
видная, чаще широко- или эллиптически-шаровидная, 50— 120Х 
Х 40— 100 мкм, неокрашенная или бледно-коричневая, иногда с 
оранжевым содержимым. Спорангиоспоры эллиптически-верете- 
новидные или удлиненно-эллиптические, иногда слегка неравно
бокие, 7— 16X 3,6— 10 мкм, неокрашенные, хорошо преломляют 
свет. Хламидоспоры немногочисленные, шаровидные, грушевид
ные или иной формы, 15—25 мкм в диам. или до 35 мкм дл., 
верхушечные, одиночные или собраны в короткие цепочки. З и 
госпоры шаровидные или с боков сжатые, 100'—2 2 5 x 7 5 — 
175 мкм, с бородавчатыми выступами. Копулирующие отроги 
30— 50 мкм в диам. в расширенной части.

Микромицеты этого вида являются обычными на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Роль их в разруш и
тельных процессах полимерных материалов изучена мало. О п
тимальная температура роста около 18°, минимальная около 0, 
максимальная 26°.

198. M U C O R  P L U M B E U S  B O N O R D E N

Известны синонимы: Mucor spinosus van Tiegh. (1876); M. spinescens 
Lendn. (1908); Calyptromyces plum beus (Bonord.) Sum stine (1910); Mucor 
spinosus van Tiegh. var. recurvus Grove (1911); M. adriaticus Pispek (1929); 
M. plumbeus Bonord. var. spinosus (van Tiegh.) Zach. (1935); M. plum beus 
Bonord. var. recurvus (Grove) N aum ov (1935); M. plum beus Bonord. var. sp i
nescens (Lendn.) Naumov; M. plum beus Bonord. f. nana Naumov; M. brunneus 
Naumov; M. griseo-brunneus Naum ov (1935); M. bondarzevii Kulik (1960); M. 
brunnea-griseus Sarbhoy (1968).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, обычно без 
воздушного вегетативного мицелия, бархатисто- или пушисто
мелкозернистые, 0,2— 0,6 см выс., вначале бледно-серые или 
бледно-буровато-серые, обычно с неокрашенным узким краем, 
затем буровато-темно-серые или бледно-бурые. Стилоспоран- 
гиеносцы прямые, до 0,6 см дл., 12—25 мкм в диам., обычно 
шероховатые, слабофототрофические, симподиально или непра- 
вильно-симподиально разветвленные до 7—9-го порядка. Ве
точки различной длины, прямые, обычно простые. Стилоспоран
гии шаровидные, 50—90 мкм в диам., с шероховатой растворяю
щейся оболочкой, слегка растрескиваются. Колонка обратногру
шевидная, эллиптически-цилиндрическая, 20— 5 0 X 1 5 —40 мкм, 
с 1—8 прямыми или изогнутыми зубчиками, до 15 мкм дл., реже 
гладкая , коричневая, темно-коричневая или светло-оливковая. 
Спорангиоспоры шаровидные, иногда неправильно-шаровидные 
или слегка угловатые, 5— 10 мкм в диам., гладкие или слабоше
роховатые, бледно-оливковые, обычно с зернистым содержанием.
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Хламидоспоры немногочисленные, от шаровидной до эллиптичес- 
ки-цилнндричсской формы, 12—20 мкм в диам., обычно промежу
точные и одиночные. Зигоспоры шаровидные со звездчатыми вы
ступами. Копулирующие отроги противолежачие, 15—25 мкм.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в условиях Прибалтики и Аджарии. О п
тимальная температура роста около 24°, минимальная около 6°, 
максимальная около 37°.

Примечание. Кроме описанных видов, изредка на полимер
ных материалах встречались представители данного рода: M u
cor abundans Povah; М. racem osus Fr.; M. ram an n ian u s  Moeller; 
M. silvaticus Hagem ; M. s trictus H agem ; M. vasnessenskii Scho- 
stakovitsch [176].

199. M Y C O G O N E  R O S E A  LI NK EX LINK
(рис .  116)

Класс D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  M on i l i ace ae

Известны синонимы: Coccosporella calospora K arst. (1893); Sepedonium 
Toseum (Link.) Fries (1832); Chlam ydomyces palm arum  (Cooke) M ason (1933).

Колонии распростертые, войлочные, вначале почти белые, 
позже розовые. Мицелий тонкий, септированный, ветвящийся, 
переплетающийся. Конидиеносцы в виде коротких боковых от
ветвлений гиф мицелия, большей частью лежачие или слегка 
приподнимающиеся. Конидии — алеуроспоры, берущие начало 
от конидиеносца, состоят из двух неровных клеток: верхняя 
обычно более крупная, 22— 3 0 x 1 0 — 18 мкм, бородавчатая или 
шиповатая, толстостенная, шаровидная, ярко окрашенная; ниж
няя меньше размером, 8 X 7  мкм, чем верхняя, полушаровидная, 
менее интенсивно окрашена, чаще гладкая.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены недостаточно. Оптимальная тем
пература роста около 22°, минимальная около 6°, максимальная 
около 32°.

200.  M Y R O T H E C I U M  G R A M I N E U M  LIBERT

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  im perfec t i ) ,
порядок M o n i l i a l e s ,  семейство Tubercular iaceae

Спородохии мелкие, дисковидные, с оливковой, позже тем 
неющей споровой массой, белой пушистой мицелиальной каймой, 
бесцветными щетинками или без них. Мицелий полупогружен
ный. Щетинки шиловидные с толстыми стенками, несептирован
ные. Конидиеносцы бесцветные или оливковые, септированные, 
относительно длинные, 400 мкм дл., 10—20 мкм толщ., слабо
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Рис. 116. M ycogone rosea  на компаунде (фрагмент конидиальных органов, 
увел. 1500)

Рис. 117. M yrothecium  roridum  на полиэтиленовой пленке (общий вид, 
увел. 600)
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разветвленные, на концах верхних коротких веточек несут пуч
ки тесно сжатых фиалид. Фиалиды слегка булавовидные, бес
цветные или бледно-оливково-зеленые. Конидии одноклеточные, 
эллипсоидные или цилиндрические, с закругленной верхушкой, 
усеченным основанием, почти бесцветные или бледно-оливковые,
7— 10X2 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики, обладаю т вы
сокой целлюлазной и пектинолитической активностью. Опти
мальная температура роста около 20°, минимальная около 2°, 
максимальная около 30°.

201.  MYROT H E C IU M  R O R I D U M  T O D E  EX F R IE S
(рис .  117)

Колонии в течение продолжительного времени белые, шер
стистые, затем образуют спородохии. Спородохии дисковидные, 
сидячие, округлые или неправильной формы, часто сливающие
ся, от 0,3 до 2, реже до 5 мкм в диам., состоящие из сплетенных 
конидиеносцев, вначале зеленые, затем черные с белой мице- 
лиальной каймой, без щетинок. Конидиеносцы 30—40 мм, пря
мые, простые или 1—2-разветвленные, бесцветные или оливко
вые, с гладкой 3— 4-клеточной осью, суживающиеся кверху, с
1-—2-клеточными веточками, несущими по одному или два 
пучка фиалид, слегка булавовидных, бесцветных, 10— 12x1 —
2 мкм, обычно по 3—7 в пучке, расположенном на верхушке 
конидиеносца или на его ответвлениях, образуют плотный спо
роносный слой. Конидии цилиндрические, на концах закруглен
ные, одноклеточные, вначале бесцветные, затем бледно-зеленые,
8 — 10X2—2,5 мкм, редко 14 мкм дл., в массе зеленые, позднее 
дымчато-оливковые или черноватые, склеенные слизью, образу
ющие шаровидное или коническое скопление.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики, обладаю т боль
шими способностями адаптироваться к различным материалам. 
Оптимальная температура роста около 26°, минимальная око
ло 6°, максимальная около 37°.

202.  N I G R O S P O R A  S P H A E R I C A  ( S A C C A R D O )
M A S O N  (рис.  118)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок M on i l i a le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Колонии вначале белые, но с образованием конидий появля
ются черные пятна, затем становятся коричневыми или черны
ми. Мицелий септированный, частично погруженный, простой 
или слабо разветвленный. Конидиеносцы ветвящиеся, извили
стые, бесцветные или коричневые, гладкие, 4—8 мкм. Конидии
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Рис. 118. N igrospora  sphaerica  на ткани фторлоновой (общий вид конидиеоб- 
разования, увел. 2000)

Рис. 119. O idiodendron echinulatum  на резине (общий вид конидиеобразова-
ния, увел. 1500)
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сидят на концах кувшинообразных клеточек, 8— 10 мкм в диам., 
расположенных на вершине и по бокам конидиеносных развет
влений гиф, одиночные, шаровидные или слегка эллипсоидные, 
гладкие, одноклеточные, черные, 11—20 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура рос
та около 25°, минимальная около 6°, максимальная около 36°.

203.  O I D I O D E N D R O N  C I T R I N U M  BA R R O N

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок M on i l i a le s ,  семейство  D em a t i a ce ae

Колонии поверхностные, желто-зеленые, сероватые, затем 
серо-оливково-черные. На обратной стороне конидии образуют
ся интенсивно. Конидиеносцы возникают из погруженных в суб
страт гиф или воздушных коремий, до 300 мкм дл., 1,5—3 мкм 
толщ., заостренные к вершине, септированные, гладкие, ветвя
щиеся, темные, в верхней части более светлые, спороносящие 
гифы волнообразные, 1,5 мкм шир. Конидии эллипсоидные или 
почти шаровидные, желтые, иногда гладкие, но часто слегка ши
поватые и шероховатые, 2—3 ,5 X 1 ,5—2,5 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Оптимальная темпе
ратура роста около 24°, минимальная около 4°, максимальная 
около 37°.

204.  O I D I O D E N D R O N  E C H I N U L A T U M  B A R R O N  (рис .  119)

Колонии ограниченно растущие, оливкового или пурпурно
черного цвета, иногда радиально-складчатые с фиолетовыми от
тенками, иногда окружающую среду окрашивают в оливковый 
цвет. Конидиеносцы простые или разветвленные, до 120 мкм дл., 
2 —3 мкм толщ., коричневые, гладкие, основной стволик и р а з 
ветвленные спороносящие веточки на вершине конидиеносца 
образуют головку. Конидии шаровидные или почти шаровид
ные, иногда широкоэллипсоидные, реже яйцевидные, 2,5—4 мкм 
в диам., толстостенные, шероховатые, с многочисленными мел
кими бородавками, бледно-коричневые, иногда более темные. 
Отмечаются культуры, у которых образование конидиеносцев 
отсутствует. Гифы, несущие конидии, ответвляются непосредст
венно от вегетативных гиф. Конидии, возникающие из этих гиф, 
в большинстве случаев яйцевидные, до 5,5 мкм дл.

Микромицеты этого вида очень широко распространены на 
полимерных материалах и обладаю т большими способностями 
адаптироваться к различным материалам. Оптимальная темпе
ратура роста около 24°, минимальная около 4°, максимальная 
около 39°.
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205.  O I D I O D E N D R O N  R H O D O G E N U M  R O B A K

Колонии развиваются медленно, на 10-й день роста достигая 
0,5 см в диам. Окрашены различными цветами, вначале белые, 
затем коричневые, серые, желто-серые, зелено-серые и светло- 
коричнево-серые. Окружаю щую  среду окрашивают в красный 
цвет, пигмент легко диффундирует в агар. Мицелиальные гифы 
частично погруженные, 1-—2 мкм шир., воздушные гифы бесцвет
ные до зеленоватых. Конидиеносцы до 150 мкм дл. и 2—3 мкм 
шир., серовато-зеленые, бородавчатые, обычно с хорошо разви 
тым стволиком, который древовидно разветвляется. Столбик к 
вершине утолщается, 2— 3 мкм шир., у основания с веточками 
1,8— 3,6 мкм шир., конечные веточки расчленяются на конидии 
эллипсоидной или почти шаровидной формы, серовато-зеленые 
до бледно-серых, 2—3 ,5 x 1 ,5 —2,5 мкм, слегка шиповатые или 
шероховатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно, Оптимальная температура рос
та около 24°, минимальная около 4°, максимальная около 36°.

206.  O I D I O D E N D R O N  T E N U I S S I M U M  ( P E C K )  H U G H E S
(рис. 120)

Известны синонимы: Periconia tenuissim a Peck (1893); O idiodendron fus- 
cum Robak (1932).

Колонии бледно-серые до черно-коричневых, иногда слегка 
рельефные в центре. Конидиеносцы до 300 мкм выс., 1,5—2,5 мкм 
толщ., гладкие или шероховатые. Основной столбик ветвится 
близ вершины на несколько веточек, образующих плотную го
ловку на конечных спороносных веточках. Спороносные веточки 
такж е часто расположены около стволика конидиеносца, до
2,5 мкм шир. и суживающиеся до 1 — 1,5 мкм шир. к концам, по 
форме прямые или немного волнообразные, сильно и неправиль
но разветвленные, часто образующие вертициллевидные веточки, 
состоящие из 3—5 веточек. Конидии шаровидные, почти ш аро
видные или яйцевидные, внешняя их оболочка темная и отчет
ливо шероховатая, 2—4 X 1 ,5 —2,5 мкм, часто соединенные м еж 
ду собой длинными перетяжками, имеющими до 2 мкм дл.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиологи
ческие особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 6°, м аксимальная около 36°.



Рис. 120. Oidioclendron tenuissim um  на пленке полиимидной кабельной (об
щий вид конидиеобразования, увел. 1000)

Рис. 121. Olpitrichum  carpophilum  на капроне (общий вид конидиеобразова
ния, увел. 5000)
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207.  O L P I T R I C H U M  C A R P O P H I L U M  A T K I N S O N  
(рис .  121)

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Известен синоним Olpitrichum m acrosporum  (Farl.) Sum st (1849).

Колонии плоские, распростертые, неокрашенные или слегка 
пигментированные: оливковые, коричневые, серые до серо-чер
ных. Конидиеносцы крепкие, более или менее прямые, септиро
ванные, одиночные или нерегулярно ветвистые. Определенные 
клетки верхушки конидиеносца и терминальные клетки веточек 
цилиндрические или часто вздутые в зоне образования конидий 
с выступающими зубчиками, увеличивающиеся в длину при сим- 
подиальном росте. Конидии часто в виде бластоспор, образую 
щиеся почкованием из клеток конидиеносцев, способны в свою 
очередь почковаться, когда достигают размеров материнской 
клетки — отпадают, в других случаях возникают на верхушке 
одиночно, довольно большие, неокрашенные или слегка пигмен
тированные, вытянутые, овальные или эллипсоидные, гладкие, 
около 10— 2 0 X 8 — 16 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах  в естественных условиях Прибалтики. Эколого-фи
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпе
ратура роста около 20°, минимальная около 4°, максимальная 
около 30°.

208.  P A E C I L O M Y C E S  A E R U G I N E U S  S A M S O N
(рис.  122)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Mo n i l i ac ea e

Известны синонимы: Spicaria silvatica Oudem. sensu Apinis (1963); Sco- 
pulariopsis silvatica (Oudem.) Apinis (1963).

Колонии на агаризованном сусле растут довольно быстро, на 
10-й день роста достигая около 6 см в диам., состоят из разной 
густоты переплетенного войлока и тонкого поверхностного ми
целия, вначале серые, позже становятся серо-зелеными до тем- 
но-зеленых. О братная сторона колоний темно-зеленого цвета. 
Агар окрашивается вокруг колонии. Эксудата на поверхности 
колонии и запаха  не отмечено. Вегетативные гифы с тонкими 
стенками, септированные, обычно инкрустированные с зелеными 
гранулами или гладкие, 2— 4 мкм в диам. Конидиеносцы про
стые, чаще поднимающиеся от краевых гифов, 30—7 5 x 2 ,5 — 
4 мкм, состоят из нескольких вертициллятных кисточек, несу
щих группу от 2 до 3 фиалид. Часто фиалиды бывают одиноч
ные, 12— 19X2,5—4 мкм. Фиалиды у основания имеют цилинд
рическую форму, постепенно суживаются в шейке и заканчива-
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Рис. 122. P aecilom yces aerugineus (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1000)

Рис. 123. P aecilom yces carneus на стеклотекстолите фольгированном (общий 
вид, увел. 1400).
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ются тонкой верхушкой. Конидии в растопыренных цепочках, 
желто-коричневые, вначале окружены слизистой массой, затем 
сухие и мелкобородавчатые, эллипсоидные до веретеновидных, с 
уплащенными обоими концами, 6—8,5 x 2 , 5— 3,5 мкм. Хламидо
споры не отмечены.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях, активно разруш аю т 
бумагу и другие целлюлозосодержащие материалы. О птималь
ная температура роста около 35°, минимальная около 10°, м а к 
симальная около 40°.

209.  P A E C I L O M Y C E S  C A R N E U S  ( D U C H E  ET HE IM )
BROWN ET SMITH (рис. 123)
Известны синонимы: Spicaria carnea Duche et Heim (1931); S. decumbens 

Oudem. (1902); Paecilomyces austriacus Szilvinyi (1941); Spicaria v irid is 
Szilvinyi (1941); Penicillium  nopporoense Sasaki et N akane (1943); Spicaria 
carnosa Miller, Giddens et Foster (1957).

Колонии на агаризованном сусле растут довольно медленно, 
на 10-й день достигая 10— 18 мм в диам., состоят из базального 
войлока и хлопьевидно опушенного верхнего слоя, обычно ин
тенсивно спорулируют, создается вид, что колония мучнистая, 
вначале белые, однако быстро приобретают явно розовую окрас
ку с зелеными оттенками с обратной стороны. О братная сторона 
желто-коричневая, однако чаще зеленая или темно-зеленая, 
иногда с возрастом почти черная. В отдельных случаях отмеча
ется эксудат в виде зеленых капель. З апах  отсутствует. Вегета
тивные гифы с довольно тонкими стенками, гладкие, 1,5— 2,5 мкм 
шир. Конидиеносцы прямые, поднимающиеся от краевых гиф, 
100— 150X1,5—2,5 мкм, состоящие из вертициллятных кисточек 
с мутовками, из 2—4 фиалид, которые 9— 18X1,5—2,5 мкм, ци
линдрические, немного вздутые у основания и постепенно сужи
вающиеся в длинную шейку около 0,5 мкм шир. Конидии в длин
ных растопыренных цепочках, почти шаровидные до эллипсоид
ных, шиповатые, шероховатые, 3—4 x 2 —2,5 мкм. Хламидоспоры 
не отмечены.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Эколого-физиологиче- 
ские особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпера
тура роста около 28°, минимальная около 6°, максимальная око
ло 37°.

210.  P A E C I L O M Y C E S  C L A V I S P O R U S  H A M M IL L

Колонии на агаризованном сусле растут довольно быстро, на 
10-й день достигая около 5 см в диам., состоят из плотно пере
плетенного войлока и редкого, хлопьевидно пушистого до пуч
ковидного поверхностного слоя, темно-желтоватые. О братная 
сторона колонии желто-коричневая до оливковой. Запах  и эксу
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д ат  не отмечены. Вегетативные гифы бесцветные до желтых, 
гладкие, 2 —2,5 мкм шир. Конидиеносцы обычно короткие, до 
80 мкм дл. и 3—4 мкм в диам., гладкие, светлые до желтых, со
стоящие из коротких веточек, несущих 1 или 2 фиалиды, которые 
отходят прямо, одиночно от стелющихся гиф. Фиалиды 13—2 5 X 
Х2,5—4,5 мкм, состоящие из цилиндрической основы, которая 
постоянно суживается в длинную, узкую шейку, 4,2— 10,5 мкм 
дл. и 1,5—2 мкм в диам. Часто конидиальные клетки продуци
руют апикальные цепочки хламидоспор, которые трудно отли
чить. Конидии в растопыренных или переплетенных цепочках, 
различные по величине и форме, широкоэллипсоидные до гру
шевидных или булавовидных, гладкие или слегка шероховатые, 
неокрашенные, до желтых, желто-коричневые в массе, Т—  11,5X 
Х 1 ,7 —4,3 мкм. Хламидоспоры отходят одиночно, терминально 
или промежуточные с толстыми стенками, гладкие, шаровидные, 
около 8 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло- 
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 32°, минимальная около 8°, максимальная около 40°.

211.  P A E C I L O M Y C E S  P U N T O N I I  ( V U I L L E M I N )
N O N N IZ Z I

Известен синоним Corethropsis puntonii Vuill. (1930).

Колонии на агаризованном сусле растут сравнительно быст
ро, на 10-й день роста достигая 3,5—4 см в диам., состоят из 
плотно переплетенного войлока с пушистым поверхностным сло
ем, иногда пучковидные. О братная сторона колонии желтая. З а 
пах несильный. Вегетативные гифы гладкие, светлые, около
4 мкм шир. Конидиеносцы немногочисленные, поднимающиеся 
от гифальной зоны, состоят из вертициллятных веточек с мету- 
л ам и  из 2—3 фиалид, которые такж е возникают прямо и оди
ночно от гиф, 8,5—20X 1,7—2,3 мкм, состоят из цилиндрической 
основы и суживающейся шейки, 0,5— 0,9 мкм шир. Конидии в 
переплетающихся цепочках, с возрастом формируются свободно 
переплетенные головки, эллипсоидные до цилиндрических, гл ад 
кие, светлые, 3,5—4 X 1 ,7 —2 мкм. Хламидоспоры одиночные или 
в коротких цепочках, с толстыми стенками, коричневые, почти 
шаровидные до грушевидных, около 10 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики, обладаю т довольно большими 
возможностями адаптироваться к различным материалам. О п
ти м альная  температура роста около 26°, минимальная около 6°, 
максимальная около 32°.
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212.  P A E C I L O M Y C E S  S U L P H U R E L L U S  ( S A C C A R D O )  
S A M S O N  ET W. G A M S  (рис.  124)

Известен синоним V erticillium sulphurellum  Sacc. (1882).

Колонии быстрорастущие, на 10-й день роста достигающие
5 —6 см в диам. Мицелий в пучках или состоит из тонкого ми- 
целиального войлока, от которого отходят конидиеносцы, серо
желтые. Вегетативные гифы гладкие, светлые до слегка желтых,
2—2,5 мкм шир. Конидиеносцы тонкие, 36—6 0 X 2 —2,5 мкм, со 
стоят из вертициллятных веточек с метулами из 2—4 фиалид, 
которые 4,5—7 X 1,9—2,5 мкм, колбовидные со слегка расширен
ной базидиальной частью и суженной в тонкую шейку к вершине. 
Конидии в цепочках, цилиндрические, гладкие, неокрашенные,, 
до слегка желтых, 2,2— 2,7 x 0 , 8— 1 мкм. Хламидоспоры не от
мечены.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах в разных экологических условиях, отлича
ются высокой ферментативной активностью и способностью 
адаптироваться к широкому кругу полимерных материалов. О п
тим альная  температура роста около 28°, минимальная около 6°, 
м аксим альная около 42°.

213.  P A E C I L O M Y C E S  VARIOTII  B A IN IE R
(рис.  125)

Известны синонимы: Penicillium  variotii (Bain:) Sacc. (1913); P. divari- 
eatum  Thom (1910); Spicaria d ivaricata (Thom) Gilman et Abbott (1929); S. 
■divaricata (Thom) Ma (1933); Corollium derm atophagum  Sopp (1912); Spi- 
■caria elegans (Corda) H arz var. flava P. (1919); Penicillium  m andsburicum  
Saito  (1921); Paecilomyces m andsburicus (Saito) Thom (1930); Penicillium  
arenarium  Shaposhnikov et M anteifel (1923); P. aureo-cinnam om eum  Biourge 
(1923); Paecilomyces aureo-cinnam om eus (B iourge) Thom (1930); Eidam ia 
ca tenu la ta  H orne et W illiams (1933); Paecilomyces m andsburicus (Saito) Thom 
var. sa tu ra tu s N akazaw a (1934); Spicaria taurica Naumoff et K iryalova (1934); 
M onilia form osa Sakaguchi (1939); Paecilomyces dactylethrom oyphus B atista  
e t Maia (1957); P. variotii Bainier var. antibioticus Abe (1959); P . variotii 
B ainier var. brunneolus Inagaki (1962); Spicaria d ivaricata (Thom) Gilm an 
e t  Abbott var. heterospora Rownak et H edayetellah (1964); S. asym m etrica 
К. B. D eshpande et K. S. D eshpande (1965); Paecilomyces subglobosus M isaki, 
Yasui et Okabe (1968); P. lecythidis Ram (1968); P . maxim us Ram (1968); 
P . indicus Rai, Tewari et M ukerij (1965).

Колонии на агаризованном сусле растут быстро, на 10-й день 
роста достигая около 6—7 см в диам., состоят из тонкого войлока 
и множества конидиеносцев, часто мучнистые, пушистые, пуч
ковые или с коремиями, у стары х штаммов наверху растущим 
белым мицелием. Разные штаммы имеют различную окраску ко
лоний, от темно-оливковой, темно-желтой до светло-желтой, 
оливковой и др. С возрастом темнеют, у отдельных штаммов от
мечается множество хламидоспор. З ап ах  явный, ароматный. 
Эксудата нет или в мелких бесцветных капельках. О братная 
сторона колонии ж елтая  до желто-оранжевой, у отдельных 
штаммов темно-коричневая или черная, что обусловливает мно-
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Рис. 124. P aecilom yces su lphurellus на искусственной коже (общий вид, 
увел. 1000)

Рис. 125. Paecilom yces vario tii (общий вид, увел. 3000)
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жество хламидоспор (черных). Вегетативные гифы светлые, 
чаще с толстыми стенками, гладкие или инкрустированные с 
желтыми гранулами, 3—5,5 мкм шир., краевые гифы утолщен
ные до 20 мкм. Конидиеносцы состоят из густых метул, состоя
щих из вертециальных или нерегулярных кисточек, несущих 
2 —7 фиалид, гладкие, слегка шероховатые или инкрустирован
ные гранулами, 35—9 0 x 3 ,5 — 7 мкм, но чаще до 150 мкм дл. 
Фиалиды в метулах или одиночные, различные по величине, чаще 
12—20X 2,5— 5 мкм, но иногда до 35 мкм дл. Основа фиалид 
цилиндрическая или эллипсоидная, к вершине суживаются в 
длинную цилиндрическую шейку, 1— 2 мкм шир., иногда слегка 
отстающие от основной оси. Стенки фиалид часто утолщены. 
Конидии светлые до желтых или желто-коричневых, в массе 
гладкие, различные по величине и форме, чаще почти шаровид
ные или эллипсоидные, иногда цилиндрические или булавовид
ные, 3,5— 1 5 x 2 —5 мкм. Хламидоспоры многочисленные, особен
но у старых культур, в цепочках или одиночные, коричневые 
или темно-коричневые, гладкие или слегка шероховатые, ш аро
видные, почти шаровидные, грушевидные о толстыми стенками,
4 —8 мкм, иногда до 10 мкм в диам.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в разных экологических условиях и о б ла 
дают широкими адаптационными способностями. Оптимальная 
температура роста около 30°, минимальная около 5°, максим аль
ная  около 50°.

214.  P A P U L A R I A  S P H A E R O S P E R M A  ( P E R S O O N )
V. H O H N E L  (рис.  126)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним Stilbospora sphaerosperm a Persoon (1801).

Колонии распростертые, войлочно-пушистые, вначале белые, 
с возрастом становятся серыми, коричневыми, впоследствии чер
ными в зоне образования конидий. Конидиеносцы стелющиеся 
или приподнимающиеся, иногда до 100 мкм дл., бесцветные. Ко
нидии образуются одиночно на верхушках коротких отростков, 
■отходящих от конидиеносца, скучены в головках, непостоянной 
■формы, чечевицеобразные, обычно 7—8 мкм в диам. и 4— 5 мкм 
толщ., гладкие, желто-коричневые или почти черные, в перифе
рии окружены бесцветной оболочкой.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Оптимальная темпе
ратура роста около 30°, минимальная около 4°, максимальная 
около 35°.

205



Рис. 126. Papularia sphaerosperm a  на гетинаксе (общий вид, увел. 2000)

215.  P A P U L A S P O R A  IM M E R S A  H O T S O N

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Myce l ia  s ter i l ia

Колонии охро-желтые, оранжевые или бледно-коричневые, 
пушистые с комочками на поверхностном переплетенном мице
лии. Этот вид, как  и все представители этого рода, спор и кони
дий не формирует. Светлые вегетативные гифы несут выводко
вую почку (бульбиль, своеобразное нитевидное образование из 
нескольких клеток, возникающее на гифах), напоминающую 
микросклероции, что характерно всему роду. Конидиеносцы и ко
нидии отсутствуют.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах, обладают широкими адаптационными свойствами. Опти
мальная температура роста 28°, минимальная 6°, максимальная 
около 35°.
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216  P E N IC 1 L L IU M  A L B I C A N S  B A IN IE R
(секция Polyverticilla ta)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Mo n i l i a ce ae

Колонии на среде Чапека широко поверхностно распростер
тые, на 10-й день роста достигают 5—б см в диам., очень тонкие. 
Вегетативный мицелий ограниченный, чаще полностью погру
женный, неокрашенный, слабо спорулирующий. Конидиеносцы 
характерно собранные из нескольких коротких, толстых клеток,
6— 7 мкм в диам., ветвящиеся 3—4 раза  несимметрично, отходят 
частично от погруженных, частично от стелющихся гиф, которые 
иногда собраны в нежные пучки, обычно короткие, около 20— 
40 мкм, иногда длиннее, 5—6 мкм толщ., гладкие, иногда с гр а 
нулированным содержимым или содержащие шарики. Веточки 
различной формы и длины, обычно более крупные у основания, 
>8— 1 0 x 2 ,5 —3 мкм. Стеригмы сужены к вершине, 6—7 X 2  мкм. 
Конидии строго эллиптические, иногда сплющенные к базидиаль- 
ным концам, 4—5 X 2 —2,5 мкм, гладкие, обычно объединенные 
в длинные цепочки.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимер
ных материалах в складских помещениях и других экологичес
ких условиях. Эколого-физиологические свойства изучены мало. 
Оптимальная температура роста около 26°, минимальная око
ло 8°, максимальная около 37°.

217. P E N I C I L L I U M  A T R A M E N T O S U M  Т Н О М
(секция Asymmetrica- Velutina)

Колонии на среде Чапека стелющиеся, после 10 дней роста 
достигают 5— 6 см в диам., сравнительно тонкие, обычно спору- 
лирующие, бархатистые, с небольшим количеством стерильных 
гиф в центре, строго радиально бороздчатые по краям  колонии 
и нерегулярно в центре, вокруг колонии стерильный край роста
2— 3 мм шир. Колонии белые, серо-сине-зеленые в зоне образо
вания конидий и слегка сине-зеленые в начале роста, ш алф ее
зеленые, позже становятся темно-оливковыми, обычно не зо 
нальные, но иногда широко зональные, обратная сторона коло
ний оранжево-красная до махагониевых оттенков в центре, 
запах слабый. Конидиеносцы отходят от субстрата, обычно о б р а
зуются пучкообразные, регулярные места фруктификации. Ве
точки асимметрические, 25—40 мкм дл., состоящие из 2—4 вер- 
тициллятных метул, некоторые веточки имеют по одной или 
несколько боковых метул, похожих на моновертициллятные. Ко
нидии объединены в колонки и образуют на поверхности коло
ний войлочнообразные пучки, 50— 100 мкм. Конидиеносцы р а з 
ной длины, от 25 до 125 мкм, 2,5—3,5 мкм в диам., гладкие. Ве
точки 8— 1 5 x 2 ,5 —3 мкм, метулы 8— 13X2,2—2,8 мкм, стеригмы



обычно по 2— 6 в мутовке, 8— 1 2 x 2 — 2,8 мкм. Конидии чаще 
эллипсоидные, иногда почти шаровидные, 3—4 x 2 , 8 —3,5 мкм, 
гладкие.

Микромицеты этого вида обычно встречаются на полимерных 
материалах в складских помещениях. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная 5°, максимальная около 37°.

218 P E N I C I L L I U M  A U R A N T I O - C A N D 1 D U M  D IE R C K X
(секция A sym m etrica-Lanata)

Известен синоним Penicillium  aurantio-albidum  Biourge (1930).

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, 2—
2.5 см после 10 дней роста, тонкопушистые, до 2,3— 3 мкм в цент
ральной зоне, более тонкие в краевых зонах роста, радиально- 
бороздчатые, вначале белые, затем сине-земляные до зелено
синих, с разнотонными синими оттенками. Эксудат продуцирует 
незначительно, запах  типичной «плесени», обратная сторона ко
лоний оранж евая  или оранжево-красных оттенков, до каш та
новой или махагоново-красной, с возрастом во время роста ко
лоний агар окрашивается широкими зонами. Конидиеносцы р а з 
личной длины, до 1 мм, 3,5—4,5 мкм в диам., вначале гладкие, 
затем шероховатые, несущие веточки 50—60 мкм дл. и цепочки 
конидий до 50— 75 мкм дл. Веточки многочисленные, асимметри
ческие, нерегулярные, несущие различной длины метулы, на ко
торых расположены стеригмы, боковые веточки 10—2 0 x 3 ,0 —
3.5 мкм, метулы 10— 1 2 x 3 —3,5 мкм, стеригмы 7—9 x 3 —3,5 мкм. 
Конидии гладкие, эллипсоидные или почти шаровидные, обычно 
в длинных цепочках, 3—3,5X 2,5—3 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная 8°, максимальная 
ниже 37°.

219 P E N I C I L L I U M  B I F O R M E  Т Н ОМ
(секция Asym m etrica-Lanata)

Колонии на среде Чапека растут со средней интенсивностью 
и после 10 дней достигают 3,5—4 см в диам., густопушистые, 
особенно в центре колоний, к краям радиально-бороздчатые, вн а
чале белые, затем слегка серые до зелено-серых, со временем 
в краевых зонах роста появляются розовые или цвета мяса от
тенки. Эксудат отсутствует или неокрашенный, обратная стог 
рона колоний неокрашенная, запах  очень резкий, напоминаю
щий запах  актиномицетов. Конидиеносцы чаще 75—200X 3—
3.5 мкм, иногда длиннее, отходят от субстрата или от гиф, стен
ки шероховатые, веточки немногочисленные, 40— 50 мкм дл., 
нерегулярно ветвящиеся, асимметрические, вторичные отходя
щие веточки 15—2 0 X 3 — 3,5 мкм. Конидии и метулы располо
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жены на различном уровне, метулы немногочисленные, обычно 
в группах по 2—5, около 10— 12X 3—3,5 мкм. Стеригмы в м а 
леньких мутовках, чащ е по 3— 5, 8— 10X2,3— 3 мкм, обычно су
живаю щиеся к верхушке. Конидии цилиндрические до эллипсо
идных, однако встречаются почти шаровидные и с возрастом 
шаровидные, 3,5—4 мкм, в цепочках, гладкие, слегка серо-зе
леные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в складских помещениях. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. О птимальная температура 
роста около 27°, минимальная около 6°, максимальная ниже 36°.

220.  P E N I C I L L 1 U M  B R E V I - C O M P A C T U M  D I E R C K X
(секция A sym m etrica-Velutina)

Колонии ограниченно растущие, обильно спороносящие, б ар 
хатистые до почти войлочных, рыхлые, со сравнительно тонкой 
краевой зоной, обычно радиально-бородавчатые, у старых коло
ний часто образуется ж елтоватая  зона погруженного роста 1—-
2 мм шир. сразу  за границей зоны конидиального спороношения, 
иногда с заметными воздушными столонами, сравнительно ко
роткими и крепкими, вначале белыми или кремовыми, затем 
быстро приобретающими тускло-желто-зеленую окраску, близ
кую к светло-желтовато-серой или желтовато-серовато-зеленой, 
в конидиеносной зоне приближающейся к серовато-оливково
желтой при старении (у некоторых штаммов темно-желто-зеле- 
ной), на обратной стороне тускло-оливково-зеленые до темно- 
окрашенных. Конидиеносцы большей частью 300— 7 00X 4—
5 мкм, со сравнительно толстой оболочкой, гладкие или мелко 
шероховатые, с 1— 2 плотно прижатыми веточками вверху. Ве
точки обычно 10— 17X 4—4,5 мкм, часто 6,5— 7 мкм в диам. М е
тулы по 3— 6, обычно расширенные кверху до 6— 7 мкм и к а ж у 
щиеся клиновидными, 9— 12X 4—4,5 мкм толщ, посредине. К о 
нидии шаровидные до почти шаровидных, 3—4,5 мкм, слегка 
шероховатые, в сплетенных цепочках, образующих рыхлую, не
правильную массу, 50—75 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах особенно в складских помещениях. Большинство 
штаммов отличается высокой ферментативной активностью. О п
тимальная температура роста около 28°, минимальная 8°, м а к 
симальная около 37°.

\ 4 № заказа 4911 209



221. P E N I C I L L I U M  C A N E S C E N S  S O P P  (рис .  127)
(секция Asym m etrica-D ivaricata)

Колонии на среде Чапека растут со средней интенсивностью, 
на 10-й день достигая 3,5—4 см в диам., более или менее хлопье
видно-пушистые, радиально-бороздчатые, в центре обычно п р я ж 
ки, слегка зональные с явным краем роста, 2—4 мм шир., белые 
с серыми оттенками, затем зеленоватые и наконец серо-темно- 
зеленые. Эксудат ограничен, бледно-янтарный, запах отсутствует 
или мало ощутим, обратная сторона колонии золотисто-желтых 
оттенков, затем приобретает густо-оранжево-коричневую окрас
ку, близкую каштановой. Конидиеносцы различной длины и ве
личины, строго диварикатные — кисточки двухъярусные, несим
метрические, растопыренные, состоящие из растопыренных вето- 
чек (метул), несущих более или менее обособленные одномутов
чатые кисточки, часто с веточкой, отходящей от нижних узлов, 
несущей мутовку стеригм. Конидиеносцы 400— 5 0 0 x 3 — 3,5 мкм, 
обычно шероховатые. Метулы по 1—2—3, 10—20X 2,5—3 мкм 
дл., несут по 4— 10 стеригм в мутовке, 7—9 X 2 —2,5 мкм, несущих 
компактные цепочки конидий в начале роста, с возрастом они 
становятся более или менее растопыренными, конидии овальные, 
почти шаровидные или шаровидные с шероховатой поверх
ностью, 2—2,5 мкм в диам., иногда более крупные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Многие штаммы об
ладаю т высокой физиологической активностью. Оптимальная 
температура роста около 28°, минимальная около 6°, максималь
ная около 40°.

222.  P E N I C I L L I U M  C A P S U L A T U M  RA PER
A N D  F E N N E L L  (рис.  128)
(секция M onovertic illa ta-Ram igena)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно,
1,5—2 см в диам., после 10 дней роста, нежно-войлочные, б ар х а
тистые или слегка пушистые, глубокобороздчатые, обычно сплю
щенные в центре, у большинства штаммов не зональные, с узким 
(до 1 мм шир.) краем роста, белые, зоны образования конидий 
серо-зеленых оттенков, затем постепенно становятся зелеными 
с различными оттенками. Эксудат обычно отсутствует, запаха  
нет или очень слабый. О братная сторона колоний неокрашена 
или вначале слегка зеленоватая, позже оранж евая  до светло- 
розовых оттенков. Конидиеносцы отходят от стелющихся или 
сплетающихся гиф, обычно очень короткие до 100 мкм дл., 2—
2,5 мкм в диам., стенки гладкие, ветвятся нерегулярно на р а з 
личной высоте конидиеносца, обычно моновертициллятные, с не
сколькими боковыми веточками, имеющими индивидуальный 
характер. Стеригмы расположены нерегулярно, однако обычно'
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Рис. 128. P en icillium  capsulatum  (общий вид конидиальных органов, увел. 500)
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по 4—5 до 8— 10 в мутовке, густо расположены, параллельные, 
иногда расходящиеся, 8— 10X 2—2,2 мкм. Конидии строго эллип
тические, иногда формы капсулы, 3—4 X 2 —2,5 мкм, часто боль
ше, стенки гладкие.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах  в разных экологических условиях, отличаются вы
сокой физиологической активностью. Оптимальная температура 
роста около 28°, минимальная около 6°, максимальная около 35°.

223.  P E N I C I L L I U M  C A R N E O - L U T E S C E N S  S M IT H
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека после 10 дней роста достигают 3—•
3,5 см в диам., с глубоким центром, 2—3 мм, более или менее 
пушистые, поверхность неровная, обычно пучковатая и борозд
чатая , слегка спорулирующая более в краевых зонах, обычно 
зернистые, реже бархатистые с краем роста до 1— 1,5 мм шир., 
белые, однако быстро превращающиеся в песочно-коричневые 
оттенки и в темнорозово-желтоватую окраску в зоне зрелых ко
нидий. Эксудат необильный, прозрачный, запах  неострый «плес
невый», обратная сторона в оранжево-красных тонах, от винно
красного до шоколадно-бурых. Конидиеносцы до 5 0 0 x 3 ,5 — 
4 мкм, шероховатые. Веточки более или менее растопыренные, 
асимметрические, иногда с дополнительными веточками, отхо
дящими от центральной оси, обычно 15—20X 2,8— 3,3 мкм, но 
иногда более длинные или короткие, стенки шероховатые. М е
тулы обычно группами по 3— 5, чаще 10— 1 2 x 2 ,5 — 3,3 мкм, од
нако встречаются до 9— 15 мкм дл. Стеригмы обычно по 5 в 
мутовке, 8— 1 0 x 2 ,5 —2,8 мкм. Конидии эллиптические вначале, 
с воз1растом становятся почти шаровидными, 3—3,5 мкм, глад 
кие или очень тонко шероховатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в складских помещениях. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. Оптимальная температура рос
та  около 28°, минимальная около 6°, максимальная 40°.

224.  P E N I C I L L I U M  C H E R M E S I N U M  В 1 0 U R G E
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно быстро, на 
10-й день достигая 4— 5 см в диам., широко зональные, радиаль
но-складчатые с пряж ками в центральной зоне, пучковатые, зер
нистые, образующиеся из тканеподобной массы гиф, перепле
тенных между собой, несущих конидиеносцы в виде коротких 
веточек, довольно светлые, в зоне образования конидий зелено
синие до темно-серых, незначительно зональные в краевых зо
нах. З а п а х  слабый, напоминающий дым дерева. Эксудат огра
ниченный, неокрашенный, в виде множества мелких капель или
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нескольких больших. О братная  сторона колонии ж елтая  до 
мясо-красного или глинистого цвета. Конидиеносцы в виде ко
ротких веточек поднимаются от переплетающихся между собой 
гиф, гладкие, чаще 20—4 0 X 2 —-2,5 мкм, иногда до 50 мкм дл. К 
верхушке утолщающиеся до 4—4,5 мкм в диам., строго моно- 
вертициллятные, неветвящиеся, образуют компактные колонки 
до 100 мкм дл., стеригмы густо расположенные, часто изогнутые, 
обычно по 10— 15 в мутовке, около 6— 8 X 2 — 2,5 мкм. Конидии 
эллипсоидные, гладкие, 2—2,5 до 1,5—2 мкм, нежно-зеленова
тые в массе.

Микромицеты этого вида являются обычными на полимер
ных материалах  различного состава. Однако физиологические 
их особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
рколо 26°, минимальная около 6°, м аксимальная около 37°.

Г 225.  P E N I C I L L I U M  C H R Y S O G E N U M  Т Н О М
(рис.  129)
(секция A sym m etrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день роста 
достигая 4,5— 5 см в диам., бархатистые или слегка низко-вой
лочные, обычно незональные, типичные штаммы имеют радиаль- 
но-бороздчатые, что придает колонии колесовидный образ, срав
нительно глубокие, до 1 мм и больше, у других штаммов — 
около 200— 500 мкм, с краем роста от 1 до 2 мм шир., белые, у 
большинства штаммов легко спорулирующие, у других отмеча
ется стерильная зона в центре колонии, вегетативный мицелий 
желто-кремовый, конидиальная зона желто-зеленая, с сине- 
серо-зелеными, сине-зелеными и другими оттенками. Эксудат 
обильный в виде многочисленных лимонно-желтых капель на 
поверхности колонии. З апах  неопределенный. О братная сторона 
колонии ярко-ж елтая, почти цвета стронция, до бледно-желтых 
или оливково-желтых оттенков. Вокруг колонии питательный 
субстрат обычно окрашен в тот же цвет. Конидиеносцы подни
маются от субстрата, различные по длине, чаще 150— 350 мкм 
и большей длины и 3—3,5 мкм в диам., гладкие, неокрашенные, 
бивертициллятные или асимметрические, обычно с одной или 
несколькими веточками, отходящими от главной оси, с 2—5 ме- 
тулами, несущими стеригмы. Конидиальные цепочки обычно 
объединены в колонку до 200 мкм дл., веточки различной дл.,. 
чаще 15— 25 мкм дл., 3—3,5 мкм в диам. Метулы обычно 10— 
12X2—3 мкм, иногда длиннее. Стеригмы в компактных мутовках: 
по 4—6, чащ е 8— 10X2—2,5 мкм, к верхушке обычно суж иваю 
щиеся. Конидии эллипсоидные, реж е почти шаровидные, 3—  
4X 2,8—3,5 мкм, гладкие, в массе желто-зеленые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в разны х экологических условиях. Эколого-физиологи-
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Рис. 129. P enicillium  chrysogenum  (общий вид конидиальных органов, 
увел. 3000)

ческие свойства различных штаммов неодинаковы. Обычно опти
мальная температура роста около 26°, минимальная около 6°, 
максимальная около 38°.

226. P E N I C I L L I U M  C IT R EO -V 1R ID E B I O U R G E
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут со средней интенсивностью, 
на 10-й день достигая 2—3 см в диам., строго складчатые и бо
роздчатые, в центральной части отмечается выпуклость. П о
верхность колоний бархатистая или слегка хлопьевидная, 100— 
200 мкм выс., к краевой зоне более тонкая, обычно ж елтая, почти 
лимонно-желтая. Некоторые штаммы спорулируют медленно, 
другие быстрее, в местах образования конидий бледно-серые до 
темно-серых. Вегетативные гифы нежные, желтые. Некоторые 
штаммы эксудата не образуют, другие — образуют незначитель
ное количество лимонно-желтого цвета, со слабым «плесневым» 
запахом. Обратная сторона и агар во время роста желтого цве
та, затем становятся более темными. Конидиеносцы поднима
ются 6т стелющихся и ветвящихся гиф, гладкие, чаще 50— ЮОХ 
X I , 6—2,2 мкм, иногда отходят от субстрата, тогда они длиннее, 
около 150 мкм, моновертициллятные, с 1— 2 веточками, отходя
щими от главной оси и несущими мутовки стеригм с конидиаль- 
ными цепочками до 50 мкм и более дл., чаще параллельные или 
слегка растопыренные, необъединенные в колонки. Стеригмы в 
компактных мутовках по 8— 12, чаще 9— 12X2,2— 2,8 мкм со
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свободными длинными конидиальными цепочками. Конидии ш а
ровидные, 2,2—2,8 мкм, стенки тонкие, гладкие.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в складских и производственных помещениях. Однако 
их эколого-физиологические свойства изучены недостаточно. 
О птимальная температура роста около 26°, минимальная око
ло  6°, максимальная около 27°.

227.  P E N I C I L L I U M  C I T R I N U M T H O M
(секция A sym m etrica-Velutina)
Известен синоним Penicillium  aurifluum  Biourge (1923).

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день достигая 2— 2,5 см, характерно радиально-бороздча
тые, бархатистые, у некоторых штаммов более или менее хлопье
видные, иногда мелкотекстурные или кожистые. О краска коло
ний у разных штаммов очень варьирует, зональность такж е вы
раж ена неодинаково. Конидиальная зона сине-зеленых оттенков 
почти чистотело-зеленого цвета вначале, позже приобретает зе 
леный с желто-коричневым оттенком и в старом возрасте серая, 
до оливково-серой. Конидии образуют на 8— 10-й день не по 
всей колонии, а по краевым зонам. Эксудат обильный, бледно- 
желтый или соломенного цвета, в каплях, запах  сильный, гриб
ной, но не у всех штаммов. О братная сторона колонии желтых 
или оранжевых тонов. Агар обычно сильно окрашен светло- 
розовым цветом. Конидиеносцы поднимаются чаще от субстра
та и от гиф, у штаммов, которым характерна хлопьевидность, в 
центральной зоне обычно от 50 до 200 мкм дл. и 2,2— 3 мкм в 
диам., обычно ветвятся мало, однако с 1 или несколькими вет
ками, 25— 35 мкм дл., стенки гладкие. Типичные ветки состоят 
из 3—4 метул, реже их больше, 12— 20X 2,2—3 мкм. Верхняя 
часть их более широкая, до 4,5—5 мкм. Стеригмы по 6— 10 
в мутовке, 8— 11X 2—2,8 мкм. Конидии в параллельных цепоч
ках и образуют колонки до 100— 150 мкм дл. Конидии ш аровид
ные или почти шаровидные, 2,2—3,2 мкм, гладкие, иногда гр а 
нулированные.

М икромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах обычно в складских помещениях и производственных 
условиях, текстильные материалы окрашиваются ими светло- 
розовыми пятнами. Оптимальная температура роста около 28°„ 
минимальная около 6°, максимальная около 38°.

215



228. P E N I C I L L I U M  C L A V I F O R M E  B A IN IE R
(секция A sym m etrica-Fascicu la ta)
Известны синонимы: Coremium claviform e (Bainier) Peck (1909); Coremi

nium silvaticum  W ehmer (1914); Penicillium  silvaticum  (Wehmer) Biotirge 
(1923); P. silvaticum  (Wehmer) Gaflmann (1926); Coremium vulgare  Corda 
(1839).

Колонии на среде Чапека умеренно растущие, на 10-й день 
роста достигающие 2,5—3 см в диам., с белым или светло-серо- 
ватым вегетативным мицелием, с гифами обычно несущими р а з 
бросанные кисточки, с крупными, хорошо развитыми коремия- 
ми, обычно в концентрических зонах, с компактной волокнистой 
коремиальной ножкой, от белого до телесного или розового цве
та, простой или разнообразно ветвистой формы, обычно 2—3 мм 
выс., иногда до 1 см и более на верхушке с булавовидной, лопа
точковидной или разделенной конидиеносной структурой, не
редко состоящей из обособленных асимметрических кисточек, 
чаще из структур, менее хорошо выраженных, образующих по
добие гимениального слоя, покрытого цепочками конидий, иног
да скученных в колонки серовато-зеленого цвета с желтоватым 
оттенком, на обратной стороне коричневые, при старении тем
неющие. Конидиеносцы плохо выражены, гладкие, 3,5—4 мкм 
-в диам. Веточки иногда 10—3 0 X 3 —4 мкм. Метулы одиночные 
или в группах по 2—4, стеригмы 9— 1 2 x 2 —2,8 мкм. Конидии 
эллиптические, 4—4 ,5X 3— 3,5 мкм, гладкие, обычно сохраня
ются в цепочках в жидкой среде.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
26°, минимальная около 6°, максимальная около 40°.

229.  P E N I C I L L I U M  C L A V I G E R U M  D E M E L I U S
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно быстро, на 
10-й день достигая 3—4 см в диам., очень строго хлопьевидные, 
с хорошо развитыми коремиями. Коремии с четко выраженной 
спороносной частью и волокнистой ножкой, различны по длине,
3—4 мм, они ярко выделяются на поверхности колонии, вначале 
белые, затем бледно-желто-зеленые до серо-сине-оливковых. 
Эксудат не обильный, слегка окрашен, бледный, капли мало 
заметны среди коремий. Запах  явный, плесневый. Обратная сто
рона колонии быстро приобретает бледно-розово-коричневый 
цвет, с возрастом темнеет. Колонии обильно спорулирующие. 
Конидиеносцы извилистые, образующие ствол коремии, различ
ной длины: от очень длинных до нескольких миллиметров, 3,4—
4 мкм в диам., гладкие, асимметрические, несущие 1—2 веточки, 
отходящие от основной оси, веточки 10— 1 5 x 3 ,5 —4 мкм, метулы 
обычно в группах от 2 до 4, имеющие 8— 1 2 x 3 —3,5 мкм, слегка
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Вздутые к верхушке. Стеригмы сжатые по 6— 10 в мутовке, 
обычно 7—9 x 2 —2,5 мкм. Конидии эллипсоидные, 3—4 X 2,2— 
3 мкм, гладкие.

Микромицеты этого вида встречаются изредка на полимер
ных материалах. Эколого-физиологические их особенности изу
чены недостаточно. Оптимальная температура роста около 26°, 
минимальная около 6°, максимальная около 37°.

230. P E N I C I L L I U M  C O R Y L O P H I L U M  D I E R C K X
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день д о 
стигая 2,5— 3 см в диам., тканев'идные с  войлочной пучиной око
ло 200—350 мкм, тягучие, нерегулярно складчатые, становятся 
бархатистыми с появлением конидиообразования, строго р а 
диально-бороздчатые, вначале белые до кремовых, позже сине- 
зеленые с  более интенсивной зеленью в конидиальной зоне или 
сине-серых оттенков, с возрастом оливково-коричневые, иногда 
более или менее зональные. Эксудат необильный, в виде малень
ких капелек. Запах  явный, но несильный, обратная сторона блед
но-коричневая или более темная, продуцировать конидии начи
нает поздно, на 8— 10-й день роста, вначале в краевых зонах. 
Конидиеносцы поднимаются чаще прямо от субстрата в суж ен
ных краях  колонии, а такж е как веточки от сплетенных гиф вой
лочной пучиной, чащ е 50— 100x 2 ,3 —2,5 мкм, однако иногда 
от 40 до 200 мкм дл., обычно неразветвленные, гладкие, веточки 
различной формы, иногда типично бивертициллятные и асим
метрические, а иногда моновертициллятной структуры. Веточки 
состоят из 2—3 метул, различной длины, чаще 12— 2 0 X 2 —
3 мкм, несущие мутовки из 4—8 стеригм, 8— 12X2— 2,5 мкм, 
иногда длиннее. Конидии почти шаровидные до эллиптических, 
чаще 2,5— 3 мкм дл., иногда 3—3,2X 2,5—2,8 мкм, гладкие, объе
диненные в расходящиеся цепочки.

Микромицеты этого вида распространены на полимерных 
м атериалах в разных экологических условиях. Большинство 
штаммов является физиологически активными и способны адап
тироваться к широкому кругу полимерных материалов. Опти
мальная температура роста 28°, минимальная около 6°, макси
мальная около 40°.

231.  P E N I C I L L I U M  C O R Y M B I F E R U M  W E S T L I N G
(секция Asym m etrica-Fascicu la ta)

Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день дости
гая 4,5— 5 см в диам., с крупнозернистой или волнистой поверх
ностью, покрытые коремиями, обильно спороносящие, вначале 
белые или бледно-желтые, затем желтовато-зеленоватые, при 
старении серовато-темно-оливковые. О братная сторона ж елто
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коричневая, реж е розовая или красно-коричневая. З а п а х  сл а
бый. Конидиеносцы 100—200 мкм дл., у края до 500— 1000 мкм,
3,5—4,5 мкм в диам., густошероховатые, в центральной зоне 
собранные в коремии, с 1—2 прижатыми веточками, 15—25Х 
Х З —4,4 мкм, иногда отмечаются вторичные веточки. Метулы 
шероховатые, 12— 1 6 x 3 —4 мкм. Стеригмы многочисленные, по
6— 10 в мутовке, обычно 9— 12X 2— 2,5 мкм, гладкие. Конидии 
более или менее шаровидные, 2,5— 4 мкм в диам., гладкие, в 
переплетающихся цепочках до 100 мкм дл. и более.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Эколого-физиологи
ческие особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная 
около 37°.

232.  PEN IC ILLIU M  CRU STO SUM  THOM
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день роста 
достигая 4—4,5 см в диам., радиально-бороздчатые. Ц ентраль
ная часть колоний у некоторых штаммов пушистая или хлопье
видная, край роста около 1 мм шир., белые, однако зона обра
зования конидий быстро приобретает желто-зеленые оттенки, 
почти горохово-зеленый цвет, с возрастом коричневые с ж е л 
тыми пятнами, обычно бархатистые, до 200—500 мкм, с руди
ментами коремии у более старых культур. Характерной чертой 
развития является образование твердого поверхностного слоя- 
корки с конидиальными цепочками, которые отрываются от ос
новной массы (когда чашку, на которой культивируется гриб, 
встряхиваем) и беспорядочно рассыпаются по поверхности ко
лонии. Капли эксудата мало заметны, неокрашенные, обычно в 
центре колонии. Запах  сильный, напоминает запах  земли, обрат
ная сторона неокрашенная, слабо окрашенная, кисточки асим
метрические, сравнительно большие, 40—50 мкм дл., а с цепоч
ками конидии 150—200 мкм. Конидиеносцы обычно крупные, 
200—500 мкм дл. и 3,5—4,5 мкм шир., шероховатые. Кисточки 
обычно состоят из оси и одной веточки, 15—3 0 X 2,5—3,5 мкм, ко
торые несут на себе несколько метул, 10— 18X2,8—3,3 мкм. Сте
ригмы 8— 12X2,5—3 мкм, иногда отходящие от кисточек в р аз
ных местах. Конидии почти шаровидные или слегка эллиптиче
ские, 3,5—4 мкм, гладкие.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
р иалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста 28°, 
минимальная около 6°, максимальная ниже 37°.

218



233. PEN IC ILLIU M  CYANEO-FULVUM BIOURGE
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут быстро или ограниченно, 
в  зависимости от штамма, на 10-й день достигая 2,5—4 см в 
диам . радиально-бороздчатые, ,в центральной части обычно 
складчатые, с обрывисто растущим краем, отчасти лопастным, 
белым, 1—2 мм шир. Колонии обычно везде слегка споронося
щие, серовато-зеленоватые до светло-желтоватых, светло-жел- 
товаго-серо-зеленых, реже дымчато-светло-серых оттенков. На 
обратной стороне тускло-желтые до желто-коричневых. Кони- 
диеносцы отходят от субстрата, реже в виде веточек воздушных 
гиф, до 600—800 мим дл., более 2,8—3,5 мкм в диам., гладкие 
и бесцветные. Веточки, когда они имеются, 2,5—3 мкм в диам., 
очень изменчивы по длине. Метулы обычно по 3—4 в мутовке, 
■8— 15 мкм дл. Стеригмы по 3—6 в пучке, 7— 1 0 x 2 —2,5 мкм. 
Конидии более или менее шаровидные, обычно 3—3,8 мкм, в 
массе бледно-желтые, в сплетающихся или рыхло сближенных 
п араллельны х цепочках до 50 мкм дл., гладкие, в массе, желто- 
зеленые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
р и ал ах  в складских помещениях и изредка в полевых условиях 
П рибалтики. Большинство штаммов обладает широкими воз
можностями адаптироваться к различным материалам. Опти
м альная  температура роста около 26°, минимальная 4°, макси
м альная  около 40°.

234. PEN IC ILLIU M  CYANEUM
(BA IN IER AND SARTORY) BIOURGE
(секция Monoverticil la ta-R am igena)
Известен синоним Citromyces cyaneus Bainier (1930).

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день 
роста достигая 2,5—3 см в диам., бархатистые, иногда слегка 
хлопьевидные, радиально-бороздчатые, вначале незональные, с 
возрастом широкозональные. Ц вет вариабельный от бледно- 
серо-синего по краям  до интенсивно серо-сине-зеленого в цент
ральной части колонии. Эксудат необильный, ясный до цвета 
коричневого дерева, запах  фиалки, обратная сторона колонии 
не окрашена, позже с возрастом становится желтой до розовой. 
Конидиеносцы 100—200X 2 мкм, отходящие от субстрата или в 
виде веточек от воздушных гиф. Кисточки моновертициллятные, 
мелкие, обычно несущие мутовки из 5—8 параллельных стеригм, 
продуцирующих колонки конидий до 100 мкм дл. Стеригмы 
обычно 7— 9 X 2 —2,2 мкм. Конидии эллипсоидные, 3—4 Х  
Х 2 —2,5 мкм, часто с заостренными концами, гладкие.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах  в условиях Прибалтики. Они обладаю т вы
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сокой способностью адаптироваться к широкому кругу полимер
ных материалов. Оптимальная температура роста около 24°, ми
нимальная около 4°, максимальная около 32°.

235. P E N IC IL L IU M  CYCLOPIUM  W ESTLING
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека быстрорастущие, на 10-й день до
стигающие 4,5—5 см в диам., обычно более или менее р а д и а л ь 
но складчатые, с обильным спорообразованием, быстро меняю
щие окраску от светло-голубых или зеленых тонов до более тем
ных, близких к голубсвато-серо-зеленым, зелено-серым или серо
вато-голубовато-зеленым при созревании, типично мучнистые или 
зернистые. О братная сторона колонии вначале неокрашенная 
или желтоватая, затем оранжево-коричневая или даж е  пурпур
ная, с сильным плесневым запахом. Конидиеносцы отходят от 
субстрата, обычно одиночные, 200—4 0 0 x 3 —3,5 мкм, иногда 
меньше, шероховатые, иногда более или менее гладкие, с 1 или 
большим количеством веточек, 15— 3 0 x 2 ,5 —2,8 мкм, несущих 
по мутовке из 3—4 метул, 10— 1 5 x 2 ,5 —3,5 мкм. Стеригмы 
7— 10X2,2—2,8 мкм по 4—8 в пучке, с усеченной верхушкой. 
Конидии более или менее шаровидные 3,5—4 мкм в диам. или 
эллиптические 3,3—4 X 2,5—3 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате* 
риалах  в разных экологических условиях, обладаю т высокой 
ферментативной активностью и способностью адаптироваться к 
разным полимерным материалам. Оптимальная температура 
роста около 28°, минимальная около 2°, максимальная около 45°.

236. PE N IC IL L IU M  D ECUM BEN S THOM (рис. 130)
(секция M onoverticilla ta-Ram igena)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2—3 см в диам., обычно бархатистые, 
у отдельных штаммов в центре колоний отмечается белый ми
целий, образуются хлопьевидные образования до 1— 2 мкм, од
нако характерны рыхло переплетенные и стелющиеся гифы, от 
которых отходят короткие конидиеносцы, 50— 1 0 0 x 2 —2,5 мкм, 
гладкие или мелкошероховатые, часто образуются в краевой 
зоне от столоновых гиф вдоль субстрата. Колонии серовато-зе- 
леноватые до светло-желтовато-зелено-серых, на обратной сто
роне неокрашенные или слегка зеленоватые. Эксудат отсут
ствует или необильный. З а п а х  четкий, ароматный, напоминаю
щий запах мыла. Стеригмы в компактных пучках по 12— 15,
7—9 x 2 —2,5 мкм. Конидии эллиптические до шаровидных, 2—
2,5 мкм, иногда до 3 мкм, в массе зеленоватые, в ры хлы х колон
ках до 100 мкм дл., часто отпадающих в культуре, гладкие, слег
ка  зеленоватые.
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Рис. 130. P enicillium  decum bens (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1500)

Микромицеты этого вида очень широко распространены на 
полимерных материалах в разных экологических условиях, об
ладаю т высокими ферментативными свойствами и способностя
ми адаптироваться к широкому кругу материалов. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 2°, м аксималь
ная ниже 37°.

237. PEN IC ILLIU M  DIGITATUM SACCARDO
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека ограниченно растущие и дости
гающие на 10-й день роста 1 см в диам., плоские и скудные, с 
белым стерильным краем около 10— 15 мм шир., бархатистые, с 
конидиальной желто-зеленой зоной, близкой к желтовато-серо- 
вато-зеленым тонам, на обратной стороне вначале неокраш ен
ные, позже темно-оливковые, эксудат не продуцирует. Запах  
сильный, ароматный, напоминающий запах разлагаю щ ихся пло
дов цитрусовых или укропа пахучего, применяемого в пищевой 
промышленности. Конидиальная структура очень нерегулярная,- 
конидиеносцы 60—200X4,5— 5 мкм, веточки неодинаковые, обыч
но 15—2 9 x 2 ,4 —5,7 мкм. Метулы растопыренные, обычно 15— 
31X 2,5— 5,6 мкм, по 3—5 в мутовке. Стеригмы суживающ иеся 
к вершине, 15—29X 2,5—4,5 мкм, по 3—5 в пучке. Конидии не
одинаковые по форме и разм ерам , цилиндрические или эллипти
ческие, чащ е 3,7—9,4 X 2 ,5—4,4 мкм, иногда немного больше, 
гладкие, иногда в рыхло сплетенных параллельных цепочках.
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Микромицеты этого вида иногда встречаются на отдельных 
полимерных материалах, особенно в складских и производ
ственных помещениях, легко адаптируются к некоторым поли
мерным материалам. Оптимальная температура роста около 26°, 
минимальная около 8°, максимальная около 40°.

238. PEN IC ILLIU M  DIVERSUM  RAPER AND FEN NELL
(секция B ivertic illa ta-Sym m etrica)

Колонии на среде Чапека растут весьма ограниченно, на 
10-й день роста достигая 2—5 мм, бархатистые, или слегка г р а 
нулированные, слегка желто-зеленых оттенков в местах обра
зования конидий. Эксудат отсутствует. З апах  напоминает запах 
морских трав. Обратная сторона колонии пеокрашена. Конидие
носцы отходят от мицелиальных нитей, до 2 0 0 X 2 —2,5 мкм, гл ад 
кие или почти гладкие. Кисточки типично бивертициллятные и 
симметрические, состоят из регулярно расположенных 5— 7—8 
метул, 9— 1 1 x 2 — 2,5 мкм, слегка расширенные кверху. Стериг
мы обычно в компактных пучках по< 6—8, чаще 8— 1 0 x 1 ,8 —
2,2 ммм. Конидии вначале эллипсоидные, позже почти ш аровид
ные или широкоэллипсоидные, с тонкими, чаще гладкими, стен
ками, чаще 2—2,5 x 1 , 5—2 мкм, в переплетающихся цепочках, 
до 75— 100 мкм длины.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиологи
ческие особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 5°, максимальная око
ло 35°.

239. PEN IC ILLIU M  EXPANSUM  THOM (рис. 131)
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Известны синонимы: Coremium glaucum Link (1809); Floccaria glauca 
Greville (1823 -1828 ); Penicillium glaucum Link (1824); Coremium vulgare 
Corda (1839).

Колонии на среде Чапека быстрорастущие, на 10-й день 
достигающие 4—5 см в диам., радиально-бороздчатые с очень 
обильными конидиеносцами, отходящими от субстрата, с пре
обладанием одиночных конидиеносцев, с зачаточными коремия- 
ми, придающими колониям мучнистый или зернистый вид, 
быстро приобретающие желто-зеленую окраску, близкую к 
серо-зеленой с ж елтоватым оттенком, на обратной стороне почти 
неокрашенные до желто-коричневых или густо-оранжево-корич
невых. Запах  сильный плесневый, характерный гниющим ябло
кам. Эксудат необильный, обычно в мелких каплях, частично 
расположен в конидиальной массе, неокрашенный. Конидие
носцы 150—7 0 0 x 3 — 3,5 мкм, гладкие или мелкошероховатые. 
Веточки большей частью 15—25X 2,5—3,5 мкм, иногда до 50 мкм
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Рис. 131. P enicillium  expansum  (общий вид конидиальных органов увел. 700)

Рис. 132. P en icillium  fellutanum  (общий вид конидиальных органов, увел. 1000)
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дл., приж атые к главной оси. М етулы 10— 15X2,2— 3 мкм по
3 —6. Стеригмы 8 — 12X2—2,5 мкм, иногда до 15— 16X3 мкм по
5—9 в пучке. Конидии эллиптические, 3—3,5 мкм в диам., гл ад 
кие, в массе темно-желто-зеленые, в длинных переплетающихся 
цепочках, до 150— 200 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
ри алах  в разных экологических условиях, им характерна высо
кая  ферментативная активность и широкие возможности адапти
роваться к полимерным материалам разного химического соста
ва. Оптимальная температура роста около 28°, минимальная 
около 6°, м аксимальная около 40°.

240. PEN IC ILLIU M  FELLUTANUM  BIOURGE
(рис .  132) (секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2—2,5 ом в диам., крепкие, закрыто 
тканево-войлочные из нежных гиф 100—200 мкм, с белой зоной 
вокруг колоний кажущ имся краем роста, который образуется 
из пучков гиф, похожих на столоны. Ц ентральная часть колоний 
более толстая, выпуклая, радиально складчатая, конидиальная 
зона у большинства штаммов узкая, центральная зона колоний 
белая, конидиальная зона сине-зеленых и зеленых оттенков р аз 
личной интенсивности, с возрастом становятся оливковыми, 
эксудата нет или необильный в мелких каплях, ярко- или светло
янтарного цвета. З ап ах  явный, довольно приятный. О братная 
сторона колонии кремовая до мясо-красного цвета или слегка 
красно-серых оттенков, у некоторых штаммов почти зеленая. Ко
нидиеносцы обычно 50— 1 0 0 x 2 —2,5 мкм, гладкие, отходящие 
от стелющихся и ползучих гиф. Иногда они отходят от более или 
менее заметных пузырьков, часто сплющенных, 4—5 мкм в диам. 
Кисточки явно моновертициллятные. Стеригмы в пучках по 8— 
12, обычно 6—8 X 1 ,5 —2,2 мкм. Конидии почти шаровидные, око
ло  2,5— 3 мкм, в цепочках и колонках до 100 мкм дл., оболочка 
тонкая, гладкая  или слегка шероховатая, серо-зеленые в массе.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в разных экологических условиях, довольно легко ад ап 
тируются к различным полимерным материалам. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 4°, максималь
н ая  около 37°.

241. PENICILLIUM  FREQUENTANS W ESTLING
(секция M onoverticillata)
Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день дости

г а я  5—6 см в диам., широкораспростертые, радиально-борозд
чатые, бархатистые, обильно спороносящие, обычно светло-жел
товато-серо-зеленые до зелено-серых, затем оливково-пепельно
серых, при старении иногда тускло-зеленые до голубовато-тем
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но-зеленых. Обратная сторона колонии чаще желто-оранжевого 
цвета, близко к оранжево-оливковому до желто-коричневого. 
З а п а х  типичный плесневый. Конидиеносцы до 100—2 00X 3—
3,5 мкм, гладкие или мелкошероховатые, образующие спороно
сящий слой, иногда с веточкой. Стеригмы по 10— 12 в пучке, 
большей частью 8— 12X 3—3,5 мкм. Конидии более или менее 
шаровидные, со сравнительно тонкой оболочкой, гладкие или 
мелкошиповатые, чаще 3—3,5 мкм в диам., в хорошо вы раж ен
ных колонках.

Микромицеты этого вида обычно встречаются на полимер
ных материалах  в различных экологических условиях П рибал
тики. Однако их роль в деструкционных процессах изучена мало. 
Оптимальная температура роста около 26°, минимальная около 
6°, максимальная около 32°.

242. PEN IC ILLIU M  FU N IC U LO SU M  THOM
(рис. 133)
(секция Biverticilla ta-Sym metrica)
Колонии на среде Чапека растут быстро, достигая на 10-й 

день роста 4,5—5,5 см в диам., состоят из очень твердого б а 
зального войлочного сплетения мицелия, обычно с хорошо з а 
метными тяж ам и  гиф, в других случаях  — более или менее пуч
коватые, иногда пушистые, с изменчивым цветом, зависящим от

Рис. 133. P en icillium  funiculosum  (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1000)
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окраски вегетативного мицелия, конидиеносного спороношения 
и пигментации расположенного ниже агара. Мицелий белого, 
розового, телесного цвета, у других штаммов желтый до оран
жевого или красного цвета. О братная  сторона колоний ж елтая , 
розовая, позднее густо-красная или оранжево-коричневатая. О б
разование конидий нерегулярное. Зона конидий обычно ж елто
вато-зеленая до сёровато-желто-оливковой. Конидиеносцы от
ходят от гифальных тяж ей под прямым углом, часто очень 
короткие, в краевой зоне отходят от субстрата, 10—3 0 0 x 2 ,5 —
3,3 мкм, более или менее гладкие. Кисточки типично двухъярус
ные и симметричные. Метулы обычно около 10— 1 3 x 2 ,2 — 
2,8 мкм по 5—8. Стеригмы в пучках по 5— 7, сж ато-п араллель
ные, около 10— 12X1,8—2,2 мкм. Конидии почти шаровидные, 
чаще 2,5—3 ,5X 2— 2,5 мкм, гладкие или слегка шероховатые, в 
цепочках около 100 мкм дл.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных м атериалах в разных экологических условиях, спо
собны разруш ать различные по химическому составу полимер
ные материалы, легко адаптируются к разным субстратам, об
ладаю т высокой ферментативной активностью. Оптимальная 
температура роста около 28°, минимальная около 5°, макси
мальная около 37°.

243. PEN IC ILLIU M  FUSCUM  (S O P P )
RAPER ET THOM
(секция M onoverticillata)

Известен синоним Citromyces fuscus Sopp. (1930).

Колонии на среде  Чапека растут умеренно, на 10-й день 
роста достигая 2,5— 3 см в диам. Отмечается образование поду
шечек 1—2 мм толщ, или мясообразных, по внешнему виду час
то выглядят влажными, радиально-бородавчатые с узким краем 
роста, войлочные или бархатистые с тяж ам и  в центре колонии, 
вначале оливково-черные, позже до светло-коричневых. Эксудат 
обильный. З апах  неинтенсивный. О братная сторона колонии не 
окрашена или слабо окрашенна. Конидиеносцы различные по 
длине, 100X2—2,5 мкм, однако часто бывают длиною до 
150 мкм, обычно септированные, светло-коричневые, гладкие, с 
возрастом складчатые, кисточки различные, правильно-моновер- 
тициллятные, 1— 2 см, нерегулярно расположенные, похожие на 
Divaricata , с двумя или больше метул, которые как  терминаль
ные клетки или как  септы. Стеригмы расходящиеся, в неболь
ших пучках по 6—8, чаще 6—9 X 2 —2,5 мкм. Конидии шаровид
ные, вначале неокрашенные, шиповатые, с возрастом становят
ся шероховатыми, чаще 3,5—4,5 мкм в диам., в массе оливково- 
коричневые, в цепочках до 50--100 мкм дл.
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
ри алах  в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические свойства изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 22°, .минимальная около 4°, максимальная около 32°.

244. PEN IC ILLIU M  GODLEWSKH ZALESKI
(секция A sym m etrica-Divaricata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2— 2,5 см в диам., нежно-войлочные, 
мелкобороздчатые, складчатые, нерегулярно в центре и более 
или менее радиально по краям, обычно белые, однако часто в 
зоне образования конидий светло-сине-зеленые до зеленых. О т
дельные штаммы четко пучковидные, продуцируют мало кони
дий. З а п а х  неявный. Эксудат необильный, неокрашенный. О б 
ратная сторона колоний неокрашена, или слабожелтая. К источ
ки типично диварикатные. Конидиеносцы различны по величине 
и происхождению, 50—3 0 0 x 1 ,5 —2,2 мкм, отходят прямо от су б 
страта или в виде веточек — от гиф, гладкие. Мутовки состоят 
из 2 или нескольких расходящихся метул, 10— 15 мкм, иногда
7—8 мкм, несущие расходящиеся стеригмы, на них конидиаль
ные цепочки, стеригмы по 5— 7, чаще 6— 7 x 2 —2,2 мкм, часто 
со вздутием до 4—4,5 мкм в диам. Конидии шаровидные или 
почти шаровидные, 2—2,5 мкм в диам., гладкие, в массе олив
ково-зеленые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Об их эколого-физиологических 
особенностях сведений очень мало. Оптимальная температура 
роста около 28°, минимальная около 6°, максимальная около 34°.

245. PEN IC ILLIU M  HERQUEI BAINIER
AND SARTORY
(секция Bivertic illa ta-Sym m etrica)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2— 3 см в диам., часто р ади альн о
складчатые, незональные или слегка зональные, бархатистые, 
иногда пушистые, образующиеся из тонких базальных гифов.. 
Конидиеносцы поднимаются прямо от субстрата, ж елто-зеле
ные, близкие к чайно-зеленым оттенкам. Эксудат необильный.. 
З апах  иногда слабый, иногда сильный, напоминающий зап ах  
орех, яблок, у отдельных штаммов — пряных растений. О б р ат 
ная сторона колоний темно-желто-зеленая, к краям коричневая,, 
агар вокруг колонии темно окраш ен слегка. Конидиеносцы 200— 
3 0 0 x 3 ,5 —4,5 мкм, шероховатые, слегка шиповатые. Кисточки 
компактные, короткие, состоят из 4— 10 сжатых метул, 10— 
15X4— 4,5 мкм, несущих пучки по 8— 12 стеригм, 9— 12X 3—
4 мкм. Конидии эллиптические, гладкие, 3,5—4 X 2 ,2 — 3 мкм, в 
параллельных цепочках до 100 мкм и больше длины.
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Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологи
ческие особенности изучены недостаточно. Оптимальная тем
пература роста около 28°, минимальная около 8°, максим аль
ная около 36°.

246. PEN IC ILLIU M  IM PLICATUM  BIOURGE
(секция M onoverticillata)
Колонии на среде Чапека растут медленно, достигая на 10-й 

день роста 1,5—2 см ,в диам., 200—300 мкм выс., с ярко вы р а
женным, тонким, узким, белым краем роста, растут неодина
ково, обычно бархатистые, однако в центре имеют другую 
структуру, обычно выпуклые, пушистые, иногда отмечается 
тенденция к образованию твердого поверхностного слоя из ко
нидий, слегка зеленые до темно-зеленых. Запах  слабый. Эксу
дат необильный, в виде мелких капель, неокрашенный, желтый 
или красно-коричневый. О братная сторона и агар желтые до 
оранжевых и красно-коричневых, розовых оттенков. Конидие
носцы короткие, до 100X2— 2,5 мкм, отходящие от субстрата 
или в виде веточек от переплетенных гиф, гладкие. Кисточки 
строго моновертициллятные, несущие цепочки конидий, объ
единенных в колонки до 200 мкм и большей длины. Стеригмы 
в пучках по 8— 12, обычно 9— 12X 2—2,5 мкм. Конидии эллип
соидные, 2,5—3 X 2 —2,5 мкм, иногда почти шаровидные, слегка 
шероховатые, реже гладкие, в массе зеленые.

Микромицеты данного вида встречаются на полимерных м а 
териалах в разных экологических условиях. Эколого-физиоло
гические особенности изучены недостаточно. Оптимальная тем 
пература роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная 
около 35°.

247. PEN ICILLIUM  LANO SO -GRISEUM  THOM
(секция A sym m etrica-Lanata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно быстро, на 10-й 
день роста достигающие 3— 3,5 см в диам., 1—2 мм выс., с ши
роким, белым краем роста, зона образования конидий серо-зе
леных оттенков, зональные, отдельные зоны сине-зеленые до 
синих или оливково-серых, с возрастом серых. Эксудат в виде 
капель, расположенных в пушистом мицелии. О братная сторона 
колонии не окрашена или слегка желтая. З а п а х  слабый. Кони
диеносцы в виде веточек, поднимающихся от переплетенных 
гиф, около 1 мм дл. и 3—4 мкм в диам., стенки с возрастом 
гранулированы. Кисточки различной компактности и различной 
длины, несущие метулы и стеригмы с цепочками конидий, в ко
лонках, растопыренные или скрученные, метулы 12— 20 мкм дл., 
стеригмы 12X2,5—3 мкм. Конидии чаще эллиптические 3—
4 мкм, гладкие
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах различного химического состава. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура рос
та около 26°, минимальная около 3°, максимальная около 37°.

248. PE N IC IL L IU M  LANOSUM W ESTLIN G
(секция A sym m etrica-Lanata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2,5— 3 см в диам., состоят из пушистого 
вторичного мицелия, отходящего от крепкого базального, войлоч
ного сплетения мицелия, с более обильным спороношением в 
краевой зоне, бледно-зеленые до сизо-серых, темно-сизо-серых. 
На обратной стороне колонии бесцветные до желтовато-темных, 
эксудат необильный, в виде мелких неокрашенных капель, р ас
положенных в мицелиалыюй массе. Запах  явный. Конидиеносцы 
отходят обычно как веточки воздушных гиф, 100—200 мкм дл.; 
реже от субстрата, тогда 250—600X2,5—3 мкм дл., гладкие или 
мелкошероховатые. Веточки 10—2 0 X 2 —2,5 мкм, часто отходят 
внизу конидиеносца и не кажутся верхушечной кисточкой. Ме- 
тулы 12—20 мкм дл. Стеригмы 12X2,5—3 мкм. Конидии чаще 
эллиптические, 3—4 мкм, гладкие.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах разного химического состава. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 3°, максимальная около 34°.

249. P E N IC IL L IU M  LIVIDUM W ESTLING
(рис. 134)
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день рос
та достигая 3— 3,5 см в диам., слегка бороздчатые, бархатистые 
до пушистых, почти незональные, вначале белые, в зоне образо
вания конидий синие до сине-зеленых оттенков, позже сине-се- 
рые до серо-сине-зеленых, более старые культуры оливковые или 
оливково-серые. Эксудат необильный. Запах  слабый. Обратная 
сторона колонии вначале неокрашенная, позже бледно-персико
вая до мясо-красного цвета. Конидиеносцы обычно одиночные, 
поднимаются от субстрата, обычно ветвистые, однако веточки 
иногда появляются ниже верхушки, 400—600 мкм дл., 2,5— 4 мкм, 
септированные, гладкие или почти гладкие, с вздутием на вер
хушке, 5— 6 в диам., кисточки состоят из отдельных вертицпллят- 
ных веточек и параллельных или расходящихся стеригм, несущих 
цепочки конидий, до 50 мкм и более дл. Стеригмы обычно по
5—6 в пучке, 8— 12X 2—3 мкм, около 15 мкм дл. Конидии вна
чале неявноэллипсоидные, с возрастом приобретают овальную 
и почти шаровидную форму, 3— 4 X 2 ,6 —3 мкм, со слегка шипо
ватыми стенками, в переплетающихся цепочках.
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Рис. 134. Penicillium  liv idum  (общий вид конидиальных органов, увел. 530)

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах редко. Эколого-физиологические особенности изучены 
мало. Оптимальная температура роста около 26°, минимальная 
около 2°, максимальная около 33°.

250. PEN ICILLIU M  MARTENSII BIOURGE
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день роста 
достигая 4—4,5 см в диам., радиально-бороздчатые, часто с зер 
нистой поверхностью, обильно спороносящие, молодые — сизо
голубоватые до голубовато-серо-зеленых, при старении обычно 
тускло-серые. О братная сторона вначале светлоокрашенная, 
позже оранжево-коричневая до светло-морковного цвета, при 
старении отчасти становится пурпурных оттенков. У большинст
ва штаммов таким же цветом окрашивается и окружающий агар. 
Эксудат ограниченный или обильный, светлый. Запах  сильный, 
плесневый. Конидиеносцы отходят от субстрата, 200—400X 3—
3,5 мкм, гладкие или слегка шероховатые, обычно с 1—2 веточ
ками, 15—2 0 X 3 —3,5 мкм. Метулы 10— 12X2,5— 3 мкм, по 3—5, 
стеригмы обычно по 4—8 в пучке, 7—9X 2,5 мкм. Конидии эллип
тические до почти шаровидных, 3,3—4 X 3 —3,3 мкм, иногда 5—- 
5 ,5 X 3 —4 мкм, в переплетающихся цепочках, до 150—200 мкм дл.
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Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
м атериалах в разных экологических условиях, обладают высо
кой физиологической активностью и способностью адаптировать
ся к материалам различного химического состава. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 4°, максималь
ная около 40°.

251. PEN ICILLIU M  M ELEAGRINUM  BIOURGE
(секция  Bivert ici l  l a ta -V e lu t ina )

Колонии на среде Чапека быстрорастущие и достигающие на 
10-й день роста 4,5— 5 см в диам., бархатистые, радиально-бо
роздчатые, состоят из очень крепкого базального войлочного 
сплетения мицелия, с обильным спороношением, иногда почти 
пушистые, с зеленовато-сизой конидиальной зоной — от мутно
серовато-зеленой до серовато-зеленой с желтым оттенком, во 
время роста с белым краем, 1—3 мм шир., с сильно погружен
ным наружным краем. О братная сторона колонии тускло-желтая 
до винного цвета или винно-серо-бурых оттенков, обычно с не
окрашенным окружающим агаром. Эксудат обильный, в мелких 
капельках, бледно-желтый. Запах  слабый. Конидиеносцы отхо
дят в основном от субстрата, обычно 200— 250X 2,8—3,3 мкм, 
реже 400—500 мкм дл., часто с веточками, 10—20X2,3 мкм. 
Метулы 9— 12X 2—2,5 мкм по 2—4. Стеригмы плотно сжатые, 
по 6— 8 в пучке, около 7—8 X 1 ,8 —2,2 мкм. Конидии эллиптиче
ские, 3—3,5X 3 мкм, гладкие, светло-желто-зеленые, в цепочках, 
соединенных в хорошо выраженную колонку.

Микромицеты этого вида широко распространены на полимер
ных материалах  в разных экологических условиях, обладают вы 
сокой способностью адаптироваться к материалам различного 
химического состава. Оптимальная температура роста около 28°, 
минимальная около 6°, максимальная около 38°.

252. PEN IC ILLIU M  MELINI1 THOM
(секция A sym m etrica-D ivaricata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2—3 см в диам., бархатистые, обильно 
спороносящие, радиально-складчатые с узким, белым краем рос
та, желто-зеленые, близкие к серовато-зеленым, при старении 
густо-серовато-оливковые, на обратной стороне оранжево-желтые 
до густо-коричневых или серовато-лавандовые, окрашивающие 
окружающий агар, при старении пурпурно-коричневые. Кисточ
ки часто одномутовчатые, но обычно состоят из верхушечной 
группы растопыренных и неодинаковых веточек или метул, рас
положенных нерегулярно, отходящих от верхушки главной оси 
или нижних узлов. Запах  плесневый. Эксудат у отдельных ш там 
мов необильный, у других обильный в виде мелких капель, оран
жево-желтого цвета. Конидиеносцы с зернисто-бородавчатой обо
лочкой, обычно меньше чем 100 мкм дл., 2—3 мкм в диам. Мету-
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лы обычно 10—2 0 X 2 —2,5 мкм, с зернистой оболочкой. Стериг
мы по 5— 10 в пучке, 6—8X2,5  мкм. Конидии шаровидные, около
3—3,5 мкм, четко шиповатые, в цепочках, до 100 мкм дл., обыч
но растопыренных.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях, отличаются высокой 
способностью адаптироваться к материалам различного химиче
ского состава. Оптимальная температура роста около 24°, мини
мальная около 4°, максимальная около 37°.

253. PEN IC ILLIU M  MICZYNSKII ZALESKI
(секция A sym m etrica-D ivaricata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день дос
тигая 3—3,5 см в диам., незональные или слегка зональные в 
краевых зонах, когда появляются конидиальные структуры» 
в центре колонии нерегулярно рельефные, выпуклые и складча
тые, радиально-бороздчатые, состоят из нежной, тонкой войлоч
ной базальной части, белого до желтого мицелия иногда от ин
тенсивно-желтого до цвета морской пены — желто-зеленые, по
верхность закрытой текстуры, у некоторых штаммов хлопьевид
ные, особенно в краевых зонах, серо-зеленых оттенков. Эксудат 
обильный, в виде мелких ясных или бледно-желтых капелек. О б
ратная сторона колонии светло-желтая до желто-оранжевой, 
с окрашенным агаром вокруг колонии. Конидиеносцы поднима
ются от базального мицелия, иногда от гиф, до 300—4 00X 2—
2,5 мкм, иногда ветвистые, гладкие, кисточки различные, типично 
диварикатные, иногда одноветочные — моновертициллятные, од
нако чаще мутовки состоят из 3—5 метул, очень неодинаковых 
по длине и отходящих на разной высоте от основной оси. М ету
лы и стеригмы иногда раздаются на своеобразных узлах, метулы
8— 15X 2—2,2 мкм, стеригмы в компактных пучках по 5—8, около
7—9 X 1,5—2 мкм с более узкими верхушками, несущими кони
дии, эллиптические или почти шаровидные, 2,5—3 X 2 —2,5 мкм, 
с тонкими, гладкими стенками, в цепочках до 50—75 мкм дл.

Микромицеты данного вида встречаются на полимерных м а 
териалах в условиях Прибалтики. Однако эколого-физиологиче
ские особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпера
тура роста около 24°, минимальная около 4°, максимальная 
около 36°.

254. PEN ICILLIU M  MULTICOLOR
GRIGORIEVA-MANOILOVA AND PARADIELOVA
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут медленно, на 10-й день рос
та достигая 2—2,5 см в диам., радиально-бороздчатые, нежно
войлочные, 1— 1,5 мм, нижний слой замкнуто-текстурный и до
вольно вязкий, бархатистые, некоторые штаммы мало спорули-
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руют, другие более интенсивно,-иногда хлопьевидные, с широким 
белым краем роста, 1—2 мм, белые, бледно-желтые до оран ж е
вых. Конидиальная зона локализована обычно в центре, где ми
целий от желтого до оранжевого и оранжево-красного цвета, 
иногда гранулирована. У других штаммов конидиальная зона 
окрашена в сине-зеленый до темно-зеленого или густо-сине-зеле
ного цвета. Эксудат желтый или бледно-оранжевый. Запах  сл а 
бый, напоминающий запах  высших грибов. Обратная сторона 
колоний оранжево-красная или близких тонов. Конидиеносцы 
поднимаются прямо от субстрата, иногда от ареала гиф, обычна 
неветвистые, 300—4 0 0 X 2 —2,5 мкм, у одних штаммов гладкие, 
у других гранулированные, стенки иногда с оранжевыми крис
таллами, на апикальном конце некоторые штаммы имеют вези
кулы, 5—5,5 мкм. Кисточки моновертициллятные. Стеригмы по 
10— 12 в пучке, чаще 8— 10X2 мкм. Конидии в параллельных 
или растопыренных цепочках до 100 мкм дл., шаровидные или 
почти шаровидные, около 2—2,5 мкм в диам., стенки слегка ш е
роховатые.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиоло
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 2°, максимальная около 40°.

255. PEN IC ILLIU M  NALGIOVENSIS LAXA
(секция Asym m etrica-D ivaricata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день роста 
достигая 3— 3,5 см, хлопьевидные, пушистые, вегетативный м и
целий до 2— 3 мм, слегка радиально-бородавчатые, иногда зо 
нальные, вначале белые, позже начинается образование конидий 
и эта зона приобретает серо-желто-зеленый цвет, зоны более ин
тенсивного образования конидий позже становятся цвета мяса 
или розовые, край роста 3—4 мм более светлый. Эксудат в виде 
мелких капелек, янтарного или винного цвета. Запах  слабый, 
неинтенсивный. Обратная сторона колонии оранжево-красная до' 
каштановой, агар колонии окрашен менее интенсивно. Кониди
альная структура отделяется чаще в виде веточек, поднимаю
щихся от гиф или прямо от субстрата, обычно по 2— 3 или боль
ше стеригмы в пучке, отделяющихся нерегулярно, более или 
менее терминально от конидиеносца, который около 500X 2,5—
3 мкм, гладкие или слегка шероховатые. Мутовки строго дивари- 
катные, метулы 8— Ю Х 2 мкм, стеригмы 8— 10X2 мкм. Конидии 
в цепочках, объединенных в колонки по 3—6, шаровидные или 
близкой к шаровидной формы, 3,2—3,6 мкм в диам., с тонкой, 
гладкой поверхностью.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпера
тура роста около 26°, минимальная около 6°, максим альная  
около 42°.
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256. PEN IC ILLIU M  NIGRICANS (B A IN IER ) THOM
(секция Asym m etrica-D ivaricata)

Известен синоним Penicillium echinatum  Dale (1923).

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й- день рос
та  достигая 2,5—3 см в диам., густовойлочные, нерегулярно 
складчатые, затем более или менее зональные, ближе к краям 
конидиальные зоны различных оттенков, от серых, темно-олив
ково-серых до темно-мышиного цвета с более или менее зам ет
ными зелеными оттенками. Обратная сторона колонии ж елтая  до 
темно-оранжевой с красно-коричневыми оттенками. Запах  силь
ный, напоминающий запах актиномицетов. Эксудат в виде слег
ка желтых капель. Конидиальные гифы в виде коротких веточек 
отходят от гиф, чаще от переплетенных гиф с более толстыми 
стенками, обычно в краевых зонах. Кисточки терминальные на 
стелющихся гифах или на коротких веточках, до 50 мкм дл. Ко
нидиеносцы различной длины, иногда очень короткие, иногда до 
200X 2,5—3 мкм, обычно с гладкими стенками, но часто и грану
лированными. Метулы расходящиеся, различные, 8— 12X 2—
2,5 мкм, с обычно вздутой верхушкой. Стеригмы в пучках по
6— 12 и более, около 7—8 X 2  мкм. Конидии 3—3,5 мкм в диам., 
шаровидные, шиповатые, оливково-коричневые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в разных экологических условиях, однако их роль в де- 
струкционных процессах полимерных материалов изучена мало. 
Оптимальная температура роста около 24°, минимальная около 
2°, максимальная около 34°.

257. PEN IC ILLIU M  NOTATUM W ESTLING
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно быстро, дости
гая  на 10-й день роста 3,5—4 см в диам., радиально-бороздча
тые, бархатистые, незональные, хорошо спорулирующие, внача
ле белые с желтым краем роста до 1—2 мм шир., у некоторых 
штаммов в центре желтый мицелий. Конидиальная зона сине- 
зеленых и других зеленоватых оттенков, с возрастом становится 
темно-зеленой или сине-серо-зеленой. Старые культуры оливко
вые. Эксудат продуцируют в виде больших капель, 2— 3 мм в 
диам., ярко-желтый, светло-янтарный. Запах  слабый. Обратная 
сторона колонии ж елтая  до золотистой, с возрастом становится 
светло-коричневой, пигмент вокруг колонии окрашивает суб
страт. Конидиеносцы отходят от базидиального мицелия, 250— 
500X 2,5—3,5 мкм, стенки гладкие, неокрашенные. Кисточки би- 
вертициллятные, состоящие из простых терминальных мутовок, 
несущих пучки стеригм с цепочками. Конидии до 50—75 мкм дл.л 
кисточки около 10— 15X2,5— 3 мкм. Метулы в группах по 3—5, 
различной длины, 9— 16X2,5—3 мкм. Стеригмы по 4—6 в пуч
ках , 8— 10X2,0—3 мкм. Конидии шаровидные или почти ш аро
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видные, чаще 3—3,5 мкм в диам., однако иногда бывают эллип
соидные, гладкие в массе желто-зеленого цвета.

Микромицеты этого вида распространены на полимерных м а 
териалах  в разных экологических условиях, большинство ш там 
мов отличается высокой физиологической активностью и способ
ны адаптироваться к материалам различного химического со
става. Оптимальная температура роста около 28°, минимальная 
около 6°, максимальная около 40°.

258.  P E N I C I L L I U M  O C H R A C E U M  ( B A I N I E R )  T H O M
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день рос
та  достигая 3—3,5 см в диам., более или менее хлопьевидные,
2 —3 мм глуб., у других штаммов бархатистые, вначале незональ
ные, позже по краям зональные, радиально-бороздчатые. Кони
д иальная  структура формируется по краям  колонии, край роста 
белый или серо-желтого цвета. Позже конидиальная зона ста
новится желто-оливковой до темно-зелено-оливковой или темно- 
желто-оливковой. Эксудат обильный, неокрашенный. З апах  
очень сильный, земляной, проникающий. О братная сторона блед
но-желтого до винного цвета. Конидиеносцы отходят от краевых 
гиф, 100—200X 4 мкм, стенки шероховатые, кисточки асиммет
рические, 20—25 мкм дл., обычно видна одна или несколько тер
минальных веточек с метулами и стеригмами. Веточки и метулы 
шероховатые, метулы и стеригмы расходящиеся, а конидиальные 
цепочки переплетающиеся или объединяющиеся в колонки 50— 
100 мкм дл. Веточки 15—2 5 X 3 —3,5 мкм, метулы 10— 12X2,5—
3 мкм, стеригмы 8— 10X 2— 2,5 мкм. Конидии шаровидные или 
почти шаровидные, 3—3,5 мкм, иногда 2,5—4 мкм, шероховатые, 
в массе слегка желтые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпера
тура роста около 28°, минимальная около 6°, максимальная око
ло 42°.

259.  P E N I C I L L I U M  О С Н R O - C H L O R O N  B I O U R G E
(рис.  135)
(секция Asym m etrica-D ivaricata)

Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день дости
гая 4— 5 см в диам., поверхность состоит из теснопереплетенного 
базидиального войлочного слоя, образовавшегося из нежных ве
гетативных гиф, часто хлопьевидных и хлопкообразных, 0,5—
1 мм глуб. вначале белые, однако быстро слегка темнеют и ста
новятся темно-желтого с оттенками мясо-красного цвета. В цент
ре колонии широко радиально-бороздчатые, обычно незональные, 
иногда слегка зональные, особенно в краевых зонах. У одних
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Рис. 135. Penicillium  ochro-chloron  на текстильном материале (общий вид 
конидиальных органов, увел. 300)

Рис. 136. Penicillium  p a li/an s  на полотне капроновом (общий вид конидиаль
ных органов, увел. 700)
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штаммов эксудат не образуется, у других бесцветный. З апах  я в 
ный, слегка кисловатый. О братная сторона колонии темно-жел
того до мясо-красного цвета. Краевые зоны более интенсивно» 
окрашены в желтый цвет. Кисточки неодинаковой обильности у 
различных штаммов, но более интенсивно образуются в краевых 
зонах, очень различны по длине и компактности, строго дивари- 
катные с растопыренными цепочками конидий, с возрастом час
то переплетаются и образуются пучки, но колонки не образую т
ся. Конидиеносцы различной длины, часто в виде веточек подни
маются от гиф, 100X 2—2,5 мкм, иногда отходят от субстрата, 
300—5 00X 2— 3 мкм в диам., стенки нежно-шиповатые. В зоне 
образования конидий часто можно увидеть моновертициллятные 
веточки, но преобладают с 2—4 метулами, различные по величи
не, 10—2 0 X 2 —2,5 мкм. Стенки шиповатые, стеригмы в группах 
по 3— 10, обычно у основания сжатые, а к вершине растопырен
ные, 7,5—8 , 5 x 2  мкм, с базидиальной частью до 6 мкм и более 
узкой у вершины, до 1 мкм в диам. Конидии эллипсоидные, в од
ном конце обычно короткозаостренные, 3—3 , 5 x 2 —2,5 мкм, стен
ки гладкие или очень нежно-шиповатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах весьма часто в разных экологических условиях, обладаю т 
высокой ферментативной активностью. Оптимальная температу
ра роста около 26°, минимальная около 4°, максимальная око
ло 37°.

260. PEN IC ILLIU M  OXALICUM CU RRIE AND THOM
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут довольно быстро, на 10-й 
день роста достигая 3,5— 5 см, иногда нерегулярно бороздчатые, 
строго бархатистые, интенсивно спорулирующие, вначале серо
сине-зеленые в зоне образования конидий, позже серо-зеленые с 
сине-зелеными оттенками в центре, далее с возрастом становятся 
серо-синими до серо-сине-оливкового цвета. Вегетативный мице
лий более высокий в краевых зонах, до 2 мм и более. Край роста 
белый, 1— 2 мм. Эксудат не продуцирует. Запаха  нет. О братная 
сторона колоний не окрашена, у некоторых штаммов ж елтова
тая, оранж евая  или розовых оттенков. Кисточки бивертициллят- 
ные и асимметрические. Конидиеносцы 100—200X 3,5—4,5 мкм, 
отходят от субстрата густо и образуют бархатистую поверхность 
колонии, обычно с 2— 3 метулами. Метулы и веточки могут появ
ляться на разной высоте центральной оси. Конидии в цепочках, 
которые образуют колонки до 500 мкм дл., 10—-15 мкм в диам. 
Веточек нет или 'п оявляю тся  отдельные 10—20X 3,5—4,5 мкм. 
Метулы обычно в группе по 2—3, иногда больше, 15— 20X 3,3—
3,8 мкм. Стеригмы терминальные в пучках по 6— 10, реже боль
ше, 9— 15X 3—3,5 мкм. Верхушки, несущие конидии, более или 
менее суженные. Конидии эллипсоидные, гладкие, 4,5— 6,5X 3— 
4 мкм.
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Микромицеты этого вида очень часто встречаются на поли
мерных материалах в разных экологических условиях, обладают 
большими способностями адаптироваться к разным субстратам. 
Оптимальная температура роста около 28°, минимальная около 
4°, максимальная около 40°.

261.  P E N I C I L L I U M  P A L I T A N S  W E S T L I N G
(рис .  136)
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно быстро, на 
10-й день роста достигая 3,5—4 см в диам., в центральной части 
около 1—2 мм, у краев 300—500 мкм, поверхность гранулирован
ная или мучнистая, однако обычно слабо хлопьевидная, часто
узкозональная, поверхностно радиально-бороздчатая. Край рос
та белый, около 1 мм, колонии хорошо спорулирующие, вначале 
зелено-желтых оттенков до зеленых, с возрастом зелено-оливко- 
вые, иногда в центре отмечается белый мицелий. Эксудат бес
цветный или светло-янтарный. Запах  явный плесневый. О брат
ная сторона колонии вначале неокрашенная, позже бледно-жел
тых, серо-коричневых, светло-розово-коричневых оттенков. Кис
точки асимметрические, сравнительно большие, чаще 40— 
50 мкм дл., растопыренные с параллельными цепочками кони
дий до 100 мкм и больше дл. Конидиеносцы 100—200X 3,5— 
4 мкм, у отдельных штаммов до 300— 400 мкм дл., стенки шеро
ховатые. Мутовки обычно с 1 или 2 веточками, отходящими от 
основной оси, 15—2 5 X 3 —3,5 мкм. Метулы в группах по 3—5, 
чаще 10— 15X2,8—3,3 мкм. Стеригмы в компактных пучках по
5—7, около 8— 10X2,2—3 мкм. Конидии эллипсоидные, особенно 
вначале, позже шаровидные или почти шаровидные, чаще 3,5— 
4 мкм в диам., иногда 4,5— 5 мкм, почти гладкие.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Эколого-фнзиологиче- 
ские особенности изучены мало, несмотря па то что отдельные 
штаммы являются высокоактивными продуцентами неко
торых ферментов и органических кислот. Оптимальная темпера
тура роста около 26°, минимальная около 8°, максимальная око
ло 40°.

262.  P E N I C I L L I U M  PA XI LLI  B A IN IE R  (рис .  137)
(секция  A sym m ctr i ca -V e lu t in a)

Колонии па среде Чапека растут умеренно, па 10-й день-рос
та достигая 3—4 см в диам., нерегулярно радиально-бороздча
тые, легко спорулируют, обычно бархатистые, в центре колоний 
отмечается вторичное нарастание вегетативного мицелия, на ко
тором происходит процесс конидиеобразования. Край роста око
ло 1 мм ширины, белый. Колонии узкозональные, особенно р 
краевых зонах, где происходит фруктификация, обычно зеленые, 
но быстро приобретают темно-оливково-зеленые оттенки. Эксу-
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Рис. 137. P enicillium  paxilli (общий вид конидиальных органов, увел. 1000)

Рис. 138. Penicillium  purpurrescens (общий вид конидиальных органов,
увел. 3000)

239



д а т  в виде маленьких капель, расположенных среди конидиенос- 
цев. Запах  плесневый. Обратная сторона колоний бледно-желтая 
до желто-коричневых оттенков. Конидиеносцы отходят прямо от 
субстрата или как веточки от гиф, различные по длине, 150— 
2 0 0 X 3 , 5 —4 мкм и больше, слегка шиповатые. Кисточки компакт
ные, 2 0 —25 мкм дл., состоящие из отдельных терминальных му
товок из 5—9 метул, от которых распространяются цепочки или 
колонки. Конидии 100— 150 мкм дл., метикулы 10— 1 2 X 2 , 8 —  
3 ,3 мкм, стеригмы 8 — 1 2 X 2 —2,5 мкм. Конидии эллипсоидные или 
почти шаровидные, 2 ,8—3,3 мкм, с тонкими стенками, гладкие 
или почти гладкие.

Микромицеты этого вида на полимерных материалах встре
чаются часто. Они легко приспосабливаются к новым субстратам. 
Оптимальная температура роста около 30°, минимальная около 
5°, максимальная около 45°.

263. PEN IC ILLIU M  PU B ERU LU M  BAINIER
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, и на 10-й день рос
та  достигают 3—3,5 см в диам., бархатистые, иногда слегка гр а 
нулированные, стелющиеся, в центральной части выпуклые, 
в краевых зонах радиально-складчатые, вначале незональные, но 
с возрастом становятся более или менее зональными, довольно 
тонкие, ареал края 1 см шир., край роста белый до светло-серо- 
зеленого, 1 мм шир., зона образования конидий быстро приобре
тает более темную окраску, вначале сине-зеленую, позже серо-го
лубовато-оливковую. Обратная сторона желтоватого до корич- 
нево-черного цвета в центре колонии. Эксудат необильный, не
окрашенный. Запах  плесневый до кислого, явный. Конидиеносцы 
отходят от базального мицелия, обычно до 200 мкм дл., 3,5—
4 мкм шир., слегка извилистые, стенки шиповатые. Кисточки 
асимметрические, состоят из мутовок, где метулы отходят на 
разной высоте, обычно ветвятся нерегулярно. Веточки около 10— 
20X 2,8—3,5 мкм. Метулы в группах по 2—4, около 9— 15X2,5—
3.5 мкм. Стеригмы в группах по 3— 5 и достигают 7—9 X 2,5—
3.5 мкм. Конидии шаровидные до почти шаровидных, 3— 3,5 мкм 
в диам., иногда достигают 5— 5,5 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных условиях, но особенно в производственных по
мещениях и на складах. Многие штаммы обладают высокой био
логической активностью. Оптимальная температура роста около 
26°, минимальная около 6°, максимальная около 40°.
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264. PEN ICILLIU M  P U R PU R R E S C E N S  (S O P P )
R A P E R  ET T H O M  (рис.  138)
(секция M onoverticilla ta)
Известен синоним Citromyces purpurrescens Sopp. (1930).

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день рос
та достигая 3—3,5 см в диам., у одних штаммов колонии зональ
ные, у других гораздо меньше, радиально-складчатые, в центре 
глубокобороздчатые. Поверхность колоний из довольно тонких 
переплетенных мицелиальных нитей. Колонии бархатистые, ко
нидиальная зона темно-сине-зеленая. Эксудат необильный, свет
ло-янтарный до красного. З ап ах  неинтенсивный. Обратная сто
рона колонии красно-пурпурная или коричневая с оттенками р а з 
ной интенсивности коричневого цвета. Конидиеносцы обычно под
нимаются прямо от субстрата, чаще 100— 150 мкм дл., 3—3,5 мкм 
в диам., стенки тонкие, гладкие, позже шиповатые, в апикальной 
части утолщены до 4—4,5 мкм. Кисточки строго моновертицил- 
лятные. Стеригмы в группах по 8— 12, объединены в пучки, 7—- 
10X2,5— 3,5 мкм. Кисточки со стеригмами и цепочками конидий 
около 150—200 мкм дл. Конидии вначале эллипсоидные, позже 
почти шаровидные, шаровидные, чаще 3,5—4,5 мкм, иногда до
5,5 мкм, шероховатые или шиповатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Интенсивно продуцируют кр ас
ные пигменты, которые окрашивают субстрат. Эколого-физиоло
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.

265.  P E N I C I L L I U M  P U R P U R O G E N U M  S T O L L  (рис.  139)
(секция Bivertic illa ta-Sym metrica)

Колонии на среде Чапека ограниченно растущие, на 10-й день 
роста достигающие 1,5—2,5 см в диам., иногда складчатые, со
стоят из желто-оранжево-красного мицелиального войлочного 
сплетения, с обильным спороношением, бархатистые или почтц 
пушистые, тускло-желто-зеленые, с белым или желтоватым к р а 
ем. О братная сторона колонии темно-красная до темно-красно- 
пурпурной. Окружающий агар окрашен в те ж е  цвета, что и ко
лония, иногда более светлые. Эксудат иногда обильный, о ран ж е
во-красный. Конидиеносцы отходят от субстрата, до 100— 150Х 
Х 2 —3,5 мкм, или в виде веток от воздушных гиф и тогда 40— 
50 мкм дл., гладкие. Кисточки типичные двухъярусные и сим
метричные, компактные. Метулы 10— 14X2,5—3 мкм, по 5— 8. 
Стеригмы 10— 12X 2—2,5 мкм по 4—6. Конидии эллиптические 
до почти шаровидных, иногда с более или менее выраженным 
остроконечником, 3—3,5X 2,5— 3 мкм, с толстой оболочкой, не
регулярно шероховатые, иногда с шероховатостью, образующей 
четкие поперечные ленты, но нередко почти гладкие, в коротких 
цепочках.
]6  № заказа 4911 24  S



Рис. 139. Penicillium  purpurogenum  (общий вид конидиальных органов, 
увел. 1400)

Рис. 140. Penicillium  roquefnrii (общий вид конидиальных органов, увел. 2000)
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Микромицеты этою  вида широко распространены на полимер 
ных м атериалах в разных экологических условиях. Большинство 
штаммов обладает высокой активностью. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная 
около 37°.

266. P E N I C I L L I U M  R E S T R I C T U M  GIL MA N
A N D  A B B O T T
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2—2,5 см в диам., незональные, вой
лочные, около 1 мм толщ, и более. Гифы тонкие, около 1,5—
2 мкм в диам. Колонии радиально-складчатые, белые пли почти 
белые, зоны образования конидий вначале серо-сине-зеленые, з а 
тем серо-желтые. Запаха  нет. Обратная сторона колоний ж елтая  
до персикового цвета. От ареала  гиф отходит множество корот
ких веточек, часть из них стерильная, другие с типично развиты 
ми конидиеносцами чаще 25 мкм дл., 1,2— 1,8 мкм в диам., глад
кие. Кисточки сравнительно маленькие, чаще моновертициллят- 
ные, иногда нерегулярно разветвленные, имеют 1 или 2 
вторичные кисточки на том же конидиеносце. Стеригмы часто 
растопыренные, иногда в маленьких пучках по 6—8, около 5 Х  
X I ,5 мкм, суживающиеся к обоим концам, с верхушкой, несу
щей конидии. Конидии шаровидные, около 2— 3 мкм в диам., ш и
поватые, несклеенные в цепочки.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста око
ло 26°, минимальная около 6°, максимальная около 33°.

267.  P E N I C I L L I U M  R O Q U E F O R T I  T H O M  (рис .  140)
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут очень быстро и на 10-й день 
роста достигают 5— 6 см в диам., обильно спороносящие, б ар х а
тистые, плоские, с широким, белым, тонким, паутинистым краем, 
с радиально расходящимися гифами, частично погруженные в 
субстрат, голубовато-зеленые с конидиальной зоной, позже туск
ло-зеленые. Запах  сильный. Обратная сторона колонии зелено
ватых, голубовато-зеленых или почти черных тонов. Конидиенос
цы большей частью 100—2 0 0 X 4 —6 мкм, с одной или большим 
количеством веточек, отходящих от погруженного или воздуш
ного мицелия, с бородавчатой или зернистой, редко гладкой, обо
лочкой. Кисточки изменчивые. Метулы 12— 15X 3—4,5 мкм, боль
шей частью шероховатые. Стеригмы 8— 12X 3— 3,5 мкм. Конидии 
шаровидные пли почти шаровидные, обычно 3,5—5 мкм, нередко 
крупные до 7—9 мкм, гладкие, в массе темно-зеленые, в перепле
тающихся цепочках, иногда образующих рыхлые колонки.
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в разных экологических условиях, но особенно в сырых 
складских помещениях, способны адаптироваться к различным 
материалам. Оптимальная температура роста около 24°, мини
м альная около 4°, максимальная около 40°.

268. P E N I C I L L I U M  R O S E O - P U R P U R E U M  D1ERCKX
(секция M onovertic illa ta)

Колонии на среде Чапека растут медленно, на 10-й день роста 
достигая 1,5—2 см в диам., иногда до 3 см, с рельефной складча
той зоной в центре, глубокобороздчатые, краевые зоны из тесно 
переплетенных нежных гиф, хорошо спорулирующие, чаще серо
белые до цвета мясо-красного или серо-гвоздичного, позже при
обретают серо-зеленый до горохового цвет в краевых зонах, где 
происходит интенсивное образование конидий. Эксудат необиль
ный у некоторых штаммов, у других обильный, гвоздичного или 
винного цвета. З апах  нежный, нерезкий. Обратная сторона ко
лонии красно-оранжевая с разными оттенками, агар вокруг ко
лонии такж е окрашен в тот же цвет, только менее интенсивный. 
Конидиеносцы поднимаются чаще в виде коротких веточек от пе
реплетенных гиф, около 50— 100 мкм дл., 1,5—2 мкм в диам., 
гладкие. Кисточки моновертициллятиые, на верхушке несущие 
до 8— 10 стеригм, на которых в параллельных цепочках находят
ся конидии, длина цепочек до 100 мкм, стеригмы около 6—7 Х  
X I . 5—2 мкм. Конидии шаровидные или почти шаровидные, око
ло 2—2,5 мкм, нежно-шиповатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиологи
ческие особенности изучены недостаточно. Оптимальная темпе
ратура роста около 22°, минимальная около 2°, максимальная 
около 37°.

269. P E N I C I L L I U M  R U G U L O S U M  TH O M  (рис .  141)
(секция Biverticilla ta-Sym m etrica)

Колонии на среде Чапека растут медленно, на 10-й день роста 
достигая 1 — 1,5 см в диам., с обрывистым краем, состоят из очень 
крепкого войлочного сплетения мицелия, от белого до телесного 
цвета, с ограниченным или обильным желтовато-зеленым или 
темно-зеленым спороношением, эксудат необильный. З ап ах  сл а
бый. О братная сторона колонии бесцветная, позже винного или 
оранжево-красного цвета. Конидиеносцы до 100X2,5— 3 мкм в 
диам., гладкие, отходят от базального, войлочного сплетения 
мицелия, иногда ветвистые, большей частью меньше 50 мкм дл. 
Кисточки типично двухъярусные и симметричные, но иногда 
фракциональные и неправильные. Метулы обычно по 5—8 в пуч
ке, заостренные, около 10—2 0 Х К 8 —2,2 мкм. Конидии эллиптиче-
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Рис. 141. Penicillium  rugulosum  (общий вид конидиальных органов, увел. 3000)

ские, 3—3,5 мкм, с ярко выраженной шероховатой оболочкой в 
переплетающихся цепочках, до 50 мкм дл. и более.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимерных 
материалах в разных экологических условиях. Эколого-физиоло
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 34°.

270. PEN IC ILLIU M
S I M P L I C I S S I M U M  ( O U D E M A N S )  T H O M
(секция A sym m etrica-D ivaricata)

Известен синоним Spicaria simplicissima O udem ans (1912).

Колонии на среде Чапека растут быстро и на 10-й день роста 
достигают 4—4,5 см в диам., поверхность из своеобразных гиф,, 
но чаще бархатистая, образующаяся из стелющихся и ветвящих
ся гиф. Колонии вначале белые, но с образованием конидий ста 
новятся серо-сине-зелеными или зелеными с различными оттен
ками, в краевых зонах со стелющейся конидиальной структурой. 
Центр колонии иногда складчатый, а краевые зоны более и ли  
менее радиально-бороздчатые, незональные или слегка зональ
ные. Вегетативные гифы тонкие, 2 мкм в диам., неокрашенные.. 
Эксудат лимитированный до обильного, неокрашенный. Зап ах  
слабый. Обратная сторона колонии не окрашена или в ж елты х 
оттенках, у отдельных штаммов соломенного или янтарного цве
та. Кисточки обычно продуцируют медленно, симметрические,
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строго диварикатные, состоят из 2—4 растопыренных метул, не
сущих пучки стеригм. Конидиеносцы отходят от субстрата, иног
д а  состоят только из пучков стеригм, отходящих от коротких ко- 
нидиеносцев, поднимающихся от вегетативных гиф. Кисточкам 
характерны длинные, растопыренные, переплетенные цепочки 
конидий. Конидиеносцы шероховатые от 200 до 800 мкм дл. и
2.5—3 шир., другие очень короткие до 50X2,5 мкм, когда отхо
дят  как вторичные веточки. Метулы различны, но чаще 10— 
25X 2 ,5—3 мкм. Стеригмы в пучках по 4— 10, около 8— 10X2—
2,5 мкм, иногда до 1 мкм. Конидии строго эллиптические, чаще
2.5—3 мкм, слегка шиповатые, в длинных цепочках.

Микромицеты этого вида встречаются изредка на полимер
ных материалах в разных экологических условиях. Эколого-фи
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная 
около 34°.

271.  P E N I C I L L I U M  S P I N U L O S U M  T H O M
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно быстро, на 
10-й день роста достигая 4,5—5,5 см в диам., рыхловойлочные, 
обильно или слабо спороносящие, слабо радиально-складчатые, 
тускло-зеленых оттенков, от серо-зеленых с легким желтоватым 
оттенком до тускло-зелено-темно-оливковых. О братная сторона 
колонии почти бесцветная или слегка серая, иногда с розовым 
оттенком. Запах  очень нежный. Эксудат необильный. Конидие
носцы отходят чаще от погруженного мицелия, большей частью 
80— 100 мкм, но иногда 200—300 мкм дл., если отходят от суб
страта, то совсем короткие, 25—30 мкм, когда отходят как веточ
ки от воздушных гиф, чаще 2,5—3 мкм толщ. Стеригмы около
6— 10 в пучке, обычно 6—9 X 2 ,2 — 3,3 мкм. Конидии более или 
менее шаровидные, 3—3,5 мкм в диам., четко шероховатые, шипо
ватые, иногда с витками цветных полос, в рыхлых колонках до 
100— 150 мкм дл.

Микромицеты этого вида широко распространены на различ
ных полимерных материалах, большинство штаммов обладает 
высокой физиологической активностью и хорошо адаптируются 
к материалам разной химической природы. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная около 4°, максимальная 
около 37°.

272.  P E N I C I L L I U M  S TE C KI I  ZA L ES K I

(секция Asym m etrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут медленно, на 10-й день рос
та достигая 2 см в диам., бархатистые или нежно-волокнистые, 
плоские или нерегулярно складчатые, редко радиально-борозд- 
чатые в краевых зонах, часто более или менее зональные, с к р а 
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ем роста 1—2 мм шир., тонкие, белые, приобретающие быстро 
бледно-желто-зеленую окраску. При интенсивном образовании 
конидий колонии становятся зелеными до зелено-серых, с возрас
том становятся серыми, развитие ограниченное, с возрастом бо
лее или менее хлопьевидные и часто со стерильным нарастанием 
в центре, каж д ая  колония неодинаковой толщины. Эксудат не
обильный, чаще в виде мелких капель, неокрашенный или чуть 
желтоватый. Запах  вначале мало ощутимый, с возрастом явной 
плесени или кислый, обратная сторона вначале неокрашенная, 
позже бледно-желтая, близкая к оливково-темно-желтой. Кони
диеносцы отходят от субстрата или от переплетенных гиф, р а з 
личны по длине, но иногда очень короткие, обычно 200— 250Х  
Х 2 ,8 —3,3 мкм, стенки гладкие, обычно не ветвистые. Кисточки 
бивертициллятные и состоят из терминальных мутовок, состоя
щих из 3— 5 метул, несущих компактные пучки стеригм и четко 
определенные колонки конидий, достигающих 150 мкм дл. и бо
лее и 10— 20 мкм шир. Метулы различной длины, 10— 18X2,8—
3 мкм. Стеригмы параллельные по 8— 10 и больше в пучке, чаще
8— 10X1,8—2,2 мкм. Конидии шаровидные или почти шаровид
ные, мелкие, около 2,0—2,5 мкм в диам., гладкие или слегка ш и
поватые.

Микромицеты этого вида широко представлены на различных 
полимерных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физио
логические особенности изучены мало. Оптимальная температу
ра роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная око
ло 36°.

273.  P E N I C I L L I U M  STOLONIFERUIW T H O M
(секция Asymmetrica-Velutina)

Колонии на среде Чапека растут медленно, на 10-й день роста 
достигая 2—2,5 см в диам., сильно складчатые и выпуклые, при 
старении обычно с растрескивающимся агаром под ними, состоят 
из плотно сплетенного мицелия, несущего обильное спороноше- 
ние, бархатистые до войлочных, более или менее пушистые у 
других штаммов, типично желто-зеленые, близкие к серовато
зеленоватым до светло-серо-голубовато-зеленых, позже серо-зе
леных, с легким желтоватым оттенком или зеленовато-серые. 
О братная  сторона колонии тускло-желтая до серой или зелено- 
вато-серой. Запах  сильный, неопределенный. Эксудат отмечен 
не у всех штаммов, яркий, бледно-желтый. Край колонии в пе
риод роста обычно целый и компактный, со столонообразными 
воздушными гифами, выходящими из субстрата наружу вдоль 
границы погруженного вегетативного мицелия. Конидиеносцы 
отходят от субстрата или формируются как  веточки воздушных 
гиф, до 250X 3,5— 4 мкм, позже 35— 100X 3— 3,5 мкм, с одной, 
иногда с большим количеством боковых веточек, несущих более 
мелкие, образующие один верхушечный ярус метул с плотно с ж а 
тыми стеригмами. Веточки обычно 10—2 5 X 3 —3,5 мкм, иногда
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с веточками второго порядка. Метулы по 3—6 в мутовке, 8— 12Х 
Х 2 ,8 —3,8 мкм. Стеригмы по 3—8 в пучке, обычно 8— 10X2,2—-
2,8 мкм. Молодые конидии эллиптические, позже шаровидные 
или почти шаровидные, иногда грушевидные, мелкошероховатые, 
обычно 2,5—3,5 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в разных экологических условиях, легко адаптируются к 
новым субстратам. Оптимальная температура роста около 24°, 
минимальная около 6°, максимальная около 40°.

274. P E N I C I L L I U M  S U B L A T E R I T I U M  B I O U R G E
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день рос
та достигая 2,5—3 см в диам., выпуклые и складчатые в центре 
до 1—2 мм, хлопьевидно-подушечные до пучковидных. Мицелий 
состоит из переплетенных гиф, которые образуют гифальные ве
ревки. Край роста белый, 1—2 мм шир., с бахромой. Процесс 
образования конидий происходит обычно в краевых зонах. Ко
лонии бледно-серые до оливково-серых. Эксудат бледно-янтар
ный, в виде мелких капель, разбросанных среди мицелия. Запах  
отсутствует или неопределенный. Обратная сторона колонии 
оранжево-красная или красно-фиолетовая до коричневых оттен
ков. Конидиеносцы в виде первичных, коротких веточек отходят 
от гиф или от гифальных веточек обычно до 100 мкм дл. и более, 
2 мкм в диам., стенки гладкие, но иногда гранулированные. М у
товки моновертициллятные, редко ветвящиеся, на верхушке об
разуются пучки из 5— 10 и более стеригм, 7—9 X 2  мкм, парал 
лельные, суживающиеся к вершине. Конидии в цепочках до 
60 мкм и больше, объединены в колонки, почти шаровидные или 
шаровидные, чаще 2,5—3,3 мкм в диам., шиповатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики, однако их роль в деструкции 
полимерных материалов не изучена. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 4°, максимальная около 30°,

275. P E N I C I L L I U M  T A R D U M  TH O M  (рис.  142)
(секция Biverticilla ta-Sym m etrica)
Известен синоним Penicillium elongalum  Bainier (1907).

Колонии на среде Чапека растут очень медленно, на 10-й день 
достигая 1,5— 2 см в диам., обычно с возвышенной центральной 
частью 1— 2 мм, пушисто-хлопьевидные, вначале белые, с раз
витием становятся бледно-серо-зелеными с очень тонкой крае
вой зоной, погруженной, 2—4 мм шир., у некоторых штаммов ко
лонии состоят из очень тонкого погруженного мицелия, продуци
рующего растопыренные конидиальные структуры, которые 
обычно концентрируются в центральной зоне колонии, нерегу
лярно серо-зеленые до темно-желто-зеленых. Процесс образова-
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Рис. 142. Penicillium  tardum  на застежке текстильной (общий вид конидиаль
ных органов, увел. 500)

ния конидий довольно медленный. Запах  слабый. Эксудата обыч
но не продуцирует. Обратная сторона колонии неокрашенная, 
в центре колонии ж елтая и зеленоватая в краевых зонах. Кисточ
ки типично бивертициллятные — симметрические. Конидиеносцы 
поднимаются прямо от субстрата или от гиф, различные по дли 
не, чаще 1 0 0 X 2 — 2,5 мкм в диам., иногда достигают 3 0 0 —  
400 мкм дл., гладкие. Метулы в мутовках по 5 и более, 9— 1 2 Х  
Х 2 —2,5 мкм. Стеригмы параллельные в пучках по 5—8, л ан ц е
товидные, чаще 8 — 1 0 X 1 , 8 — 2,2 мкм. Конидии эллипсоидные, 
реже почти шаровидные, 3— 3 , 5 X 2 —2,5 мкм, слегка шиповатые, 
в массе бледно-оливково-зеленые.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в разных экологических условиях, некоторые ш там 
мы обладают высокой физиологической активностью. О птим аль
ная температура роста около 26°, минимальная около 6°, м а к 
симальная около 34°.

276. PEN IC ILLIU M  TERLIKOWSKM ZALESKI
(секция M onoverticillata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день роста 
достигая 2,5—3 см в диам., в центре выпуклые до 1—2 мм, склад 
чатые с тяжеобразными нарастаниями, пушистые, иногда слегка 
хлопьевидные. Мицелий состоит из стелющихся и переплетаю 
щихся гиф. Край роста белый, около 1— 2 см шир., с бахромой,
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более интенсивно колонии спорулируют в краевых зонах бледно
серых до оливково-серых оттенков. Эксудат обильный в виде м ел
ких капель, разбросанных среди мицелия, бледно-янтарный. З а 
пах отсутствует или чуть ощутимый. О братная сторона колоний 
-оранжево-красная или красно-фиолетовая с коричневыми оттен
ками. Конидиеносцы отходят от гиф в виде коротких веточек, 
около 100 мкм дл., иногда длиннее, 2 мкм в диам., стенки обыч
но гладкие, но иногда гранулированные. Кисточки моновертицил- 
лятные, редко ветвящиеся, несущие пучки по 5— 10 и более сте
ригм, 7—9 X 2  мкм, параллельные, к вершине суживающиеся, 
продуцирующие цепочки конидий до 50 мкм дл. и более, в рых
лых, хорошо определенных колонках. Конидии почти шаровид
ные до шаровидных, 2,5—3,3 мкм в диам., явно шероховатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах  в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. Оптимальная температура роста 
-около 26°, минимальная около 4°, максимальная ниже 37°.

277. PEN IC ILLIU M  TERRESTRE JEN SEN
(секция A sym m etrica-Lanata)

Колонии на среде Чапека растут очень быстро, на 10-й день 
роста достигая 7—8 см в диам., у некоторых штаммов они зо 
нальные, с возрастом очень глубоко выпукло-складчатые, пушис
тые или хлопьевидные, обычно 5 0 0 X 1 —2 мкм с хорошо зам ет
ными переплетениями, с широким белым краем во время интен
сивного роста. Конидиальные зоны от серо-зеленых до слегка 
сине-зеленых с разными сине-зелеными оттенками, с возрастом 
становятся оливково-серые с коричневатыми оттенками. Запах  
сильный, напоминающий запах  высших грибов. Эксудат необиль
ный, бесцветный. Обратная сторона чаще неокрашенная или с 
бледно-желтыми до оранжевых оттенков, особенно в краевых 
зонах. Конидиеносцы отходят от субстрата или в виде кисточек 
от гифов, 400— 500X3 мкм, стенки шероховатые, кисточки срав
нительно большие, 40—50 мкм дл., несущие конидиальные це
почки, вначале в свободных колонках, с возрастом становятся 
компактными, асимметрические, обычно состоят из центральной 
оси и 2 или более веточек, несущих метулы и стеригмы. Веточки 
и метулы обычно шероховатые, веточки различные по длине, 
15—3 0 X 3 —3,5 мкм, метулы в группах по 2—3 и более, 10— 15Х 
Х З —3,5 мкм. Вершина слегка вздутая, стеригмы обычно в пуч
ках по 6 — 10, чаще 10— 12 X 2 ,5 —3 мкм, иногда до 20 мкм дл. Ко
нидии различной величины и формы, вначале эллипсоидные, 
с  возрастом становятся овальными или почти шаровидными, ча
ще 3,5—4 мкм, иногда 5,5—6 мкм, гладкие.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики, однако их роль в процессах де
струкции не изучена. Оптимальная температура роста около 26°, 
минимальная около 6°, максимальная около 34°.
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278.  P E N I C I L L I U M  U R T I C A E  BA IN IE R
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Известны синонимы: Penicillium patulum  Bainier (1906); P. flexuosum 
D ale (1923).

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на 
10-й день роста достигая 2—2,5 см в диам., радиально-бороздча- 
тые, с обрывистым краем, утолщающиеся к центру, с четкими 
коремиями, особенно в краевой зоне, с обильным спороношением, 
отчасти пушистые, серовато-зеленоватые, иногда бледно-голубо
вато-серые. Обратная сторона колонии тускло-желтая, потом 
оранжево-коричневая до красно-коричневой, агар слегка окра
шен вокруг края колонии. З а п а х  явный, ароматный, у отдельных 
штаммов слабый. Эксудат обычно не продуцируют, однако у 
отдельных штаммов в больших каплях, расположенных среди 
мицелия. Конидиеносцы в коремиях или одиночные, извилистые, 
гладкие, обычно 400— 5 00X 3— 4 мкм. Кисточки 20—80 мкм дл., 
разнообразно ветвистые, с несущими конидии элементами, отхо
дящ ими от разных узлов. Веточки 15—2 0 X 3 —3,5 мкм, вторич
ные веточки, если они имеются, 10— 12X2,5— 3,5 мкм. Метулы 
7—9 X 3 —3,5 мкм, обычно в группах по 7—9. Стеригмы корот
кие, 4,5—6,5 X 2 ,2—2,5 мкм, обычно по 8— 10. Конидии эллипти
ческие или впоследствии почти шаровидные, обычно 2,5—3 мкм, 
с  тонкой, гладкой оболочкой, в цепочках, более или менее расто
пыренных, до 50— 100 мкм дл.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах , однако их роль в деструкционных процессах отдель
ных материалов изучена мало. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

279.  P E N I C I L L I U M  V A R IA B IL E  W E H M E R
(рис .  143)
(секция B iverticilia ta-Sym metrica)

Колонии на среде Чапека растут медленно, на 10-й день рос
т а  достигая 2,5—3 см в диам., радиально-бороздчатые, состоят 
из очень крепкого войлочного сплетения мицелия, бархатистые 
и слегка зернистые, обычно с обильным спороношением, которое 
мож ет концентрироваться в центральной части колонии, с о б р а 
зованием четырех зон или нерегулярным образованием л о к а 
лизованных зон и пятен с растущим белым, кремовым или ярко- 
желтым краем, обычно 1—2 мм шир., разнообразно окрашенные, 
с конидиальной зоной серовато-зеленой, с желтоватым оттенком 
до  серовато-темно-оливкового, обычно образующие неспоронося
щую зону, окрашенную в ярко-желтый, кремово-желтый до оран
жево-коричневого цвета, со спороносной и неспороносной зонами, 
часто перемежающимися. Обратная сторона колоний ж елтая  или 
оранжево-коричневая, часто зеленоватая, реже оранжево-крас
ная. Эксудат светлый, если имеется. З апах  слабый. Конидиенос -
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Рис. 143. P enicillium  variabile  на стеклоткани (общий вид конидиальных ор
ганов, увел. 1000)

цы до 2 0 0 X 2 , 5 —3 мкм, гладкие, иногда ветвистые. Кисточки 
двухъярусные и симметрические. Метулы 7,5— 14 мкм дл., по
5 — 7. Стеригмы ланцетовидные, по 5 — 7 в пучке, 10— 1 2 X 1 , 8 —  
2,2 мкм. Конидии строго эллиптические, часто с острыми конца
ми, 3 —3 , 5 X 2 —2,5 мкм, сильно варьируют по величине, иногда 
до 7—8 мкм дл., гладкие. Крупные конидии кажутся нерегуляр
но шероховатыми.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в складских помещениях. Многие штаммы 
проявляют высокую активность и легко могут адаптироваться 
к разным материалам. Оптимальная температура роста около 
28°, минимальная температура около 8°, максимальная около 40°.

280. PEN IC ILLIU M  VELU TINUM  VAN BEYMA
(секция M onovertic illa ta-Ram igena)

Колонии на среде Чапека растут быстро, на 10-й день роста 
достигая 4,5— 5 см в диам., поверхность состоит из тонких пере
плетенных гиф, что создает пушистый вид. Ц ентральная часть ко
лонии бугристая, около 3— 4 мм. Колонии белые, нерегулярно 
складчатые, часто в центральной части в трещинах, к краям бо
лее тонкие, радиально-бороздчатые, хорошо спорулирующие, 
обычно бархатистые, состоящие из переплетенных гиф, сине-зе- 
леные или сине-серо-зеленые, затем приобретают оливковый 
цвет. Эксудат не отмечен. З апах  слабый. Обратная сторона коло
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ний винного цвета с оранжевыми или темно-желтоватыми оттен
ками, у старых культур коричневая. Конидиеносцы отходят от 
гиф, иногда прямо от субстрата, около 50— 100X1,5—2 мкм, иног
да более длинные до 250 мкм, стенки гладкие. Кисточки иногда 
моновертициллятные, но чаще нерегулярно ветвящиеся и обра
зующие 1,2 и более метул, неодинаковых по длине, 5—20X 1,5—
2 мкм. Стеригмы обычно в одиночных метулах по 3—4 до 8— 10, 
часто можно наблюдать вторичные стеригмы, опять одиночные, 
величиной 6— 8X 1,5—2 мкм, обычно растопыренные. Конидии 
шаровидные или почти шаровидные, около 2,5—3 мкм, шерохо
ватые, шиповатые, в массе темно-оливково-зеленые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в разных экологических условиях, обладают деструкци- 
онными способностями целого ряда материалов. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 4°, максималь
ная около 36°.

281.  P E N I C I L L I U M  V E R R U C O S U M  D IE R C K X
(секция Biverticilla ta-Sym metrica)

Колонии на среде Чапека растут довольно быстро, на 10-й 
день роста достигая около 5—5,5 см в диам., обычно плоские, 
однако иногда в центре бугорчатые, выпуклые, незональные, со
стоят из тонкого, сравнительно рыхлого мицелиального войлока, 
слегка растрескиваются, волокнистые до более или менее пушис
тых или хлопьевидных. Образование конидиальной структуры 
происходит на базидиальных гифах. Эта зона обычно желто-зе- 
леная или почти зеленая, с зеленоватым краем роста. Эксудат 
мало заметен. Запах  очень слабый. Обратная сторона колоний не 
окрашена или серых и зеленых тонов, с возрастом бледно-корич
невая. Конидиеносцы чаще 75— 100X2,2—3 мкм, гладкие, кисточ
ки типично бивертициллятные и симметричные, обычно короткие, 
но широкие, состоят из мутовки, которая имеет 5—9 метул около
7—8 X 3 —3,5 мкм. Стеригмы в пучках по 5— 7 около 8— 10Х 
Х 2 ,2 —2,8 мкм. Конидии шаровидные, 2,8—3,8 мкм, шиповатые, 
с возрастом темно-зеленые, в цепочках, около 50 мкм и более.

Микромицеты этого вида встречаются иногда на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики, обладаю т довольно высокой 
ферментативной активностью. Оптимальная температура роста 
около 28°, минимальная около 8°, максимальная около 37°.

282. P E N I C I L L I U M  V I R I D I C A T U M  W E S T L I N G
(секция A sym m etrica-Fasciculata)

Колонии на среде Чапека растут умеренно, на 10-й день роста 
достигая 2,5— 3,5 см в диам., часто более или менее зональные, 
поверхность войлочная, в пучках, иногда хлопьевидная, почти 
бархатистая или редко гранулированная в краевых зонах, обыч
но редко радиально-бороздчатая. Большинство штаммов легко  
спорулирует, более интенсивно этот процесс происходит в крае
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вых зонах, которые вначале желто-зеленые до зеленых с разны 
ми оттенками. Некоторые штаммы интенсивно продуцируют эксу
дат с кислым или плесневым запахом. О братная сторона колоний 
не окрашена, до желтой, с возрастом становится бледно-корич
невой. Кисточки сравнительно большие, 65— 70 мкм, несущие це
почки конидий 100— 150 мкм, которые в нерегулярных, слабо- 
определяемых колонках. Конидиеносцы обычно 150—250X 3,5—
4,5 мкм, иногда до 400X6—6,5 мкм, стенки типично шерохова
тые. Кисточки часто нерегулярные, с веточками, метулами и 
стеригмами, расположенными па различных уровнях конидиенос
ца, обычно состоят из 1— 2 веточек 20—40X 3,5—4 мкм как при
даток, часто наблюдаются вторичные веточки. Метулы обычно 
по 4—6, чаще 12— 16X 3—4 мкм. Стеригмы в пучках по 5— 8, 
около 7— 10X2,2—3 мкм. Конидии вначале эллипсоидные, 
3 ,3X 4,5 мкм, позже почти шаровидные, 3—4,5 мкм в диам., слег
ка шероховатые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах, особенно обильны они в сырых складских помещениях. 
Большинство штаммов обладает высокой физиологической ак 
тивностью. Оптимальная температура роста около 28°, мини
мальная около 6°, максимальная около 40°.

283.  P E N I C I L L I U M  W A K S M A N I 1  ZA L ES K I
(секция M onovertic illa ta-Ram igena)

Колонии на среде Чапека растут сравнительно медленно, на
10-й день достигая 1,5—2 см в диам., складчатые, бугорчатые, в 
центре 1—2 мм, состоят из тканеобразного базального войлока, 
образующегося из нежных гиф, в краевых зонах бархатистые, 
край роста тонкий. Конидии образуются в краевых зонах, где 
мицелий достигает 1 мм. Процесс образования конидий идет 
сравнительно медленно, начинается после первой недели, серо
зеленые до зеленых с разными оттенками, затем темно-оливко
во-серые. Эксудат в виде мелких капель, бесцветный. Запах  сла
бый, обратная сторона колонии розовых оттенков. Конидиенос
цы поднимаются от базального войлока в виде перекрещиваю
щихся или прямых веточек, от очень коротких до 100—200 мкм 
дл., и 1,5— 3 мкм в диам., гладкие. Кисточки моновертициллят- 
ные, чаще одиночные, простые, иногда в нерегулярных мутов
ках, по 2— 3 и более, отходящие от веточек в виде самостоятель
ных моновертициллятных ответвлений. Стеригмы в компактных 
пучках но 6— 10, чаще 6— 8 X 2 —2,5 мкм. Конидии шаровидные 
или почти шаровидные, 2— 2,5 мкм, иногда больше, шерохова
тые, в растопыренных цепочках, до 50— 100 мкм дл.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах  в условиях Прибалтики, чаще в складских по
мещениях. Оптимальная температура роста около 28°, мини- 
мальная около 4°, максимальная около 37°.
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284.  P E R I C O N I A  A T R O P U R P U R E A  
( B E R K E L E Y  ET C U R T I S )  L I T V IN O V

К л а сс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
п о ряд ок Moni l ia le s ,  сем ейство  D e m a t i a ce ae

Известен синоним Sporodum atropurpureum  Berkeley et C urtis (1875).

Колонии быстрорастущие, распростертые, шерстистые, пуч
коватые, вначале продолжительное время беловато-кремовые,, 
затем коричневые, при появлении конидий становятся коричне
во-черными. Конидии возникают на гифах воздушного мицелия, 
одиночные или в коротких цепочках и в основном расположены 
на спороносной, вытянутой клетке, которая обычно цилиндриче
ской или неправильной формы, 10—3 0 X 3 — 5 мкм. Конидии спе
цифические, коричневые, 8— 11 мкм в диам., шиповатые, возни
кают акропетально в цепочках от основания к верхушке, моло
дые конидии расположены на верхней части цепочки, наиболее 
старые у ее основания. С развитием колонии появляются более 
дифференцированные конидиеносцы, гладкие, коричневые, с 
утолщенной оболочкой, цилиндрические, 200— 500X 5— 6 мкм.

Микромицеты этого вида широко представлены на полимер
ных материалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого- 
физиологические особенности изучены недостаточно. Оптималь
ная температура роста около 26°, минимальная около 6°, макси
мальная около 34°.

285.  P E R I C O N I A  B R IT A N N 1 C A  М. В. E L L I S

Колонии распростертые, черные, волосистые. Стерильные ги
фы ползучие. Конидиеносцы обычно поднимаются одиночно или 
по 2—3 от плотно сплетенных вегетативных гиф, обычно одно
бокие, с эллипсоидной коричневой головкой, 50— 60X 30—40 мкм. 
Столбик прямой, ровный или извилистый, темно-черно-коричне
вый, септированный до 1200 мкм дл. и 16— 20 мкм толщ, у осно
вания и 8— 15 мкм у вершины. Конидии, образующие клетки, 
отходят чаще прямо от столбика, реже от коротких веточек, ш а 
ровидные или почти шаровидные, 7— 11 мкм в диам., бледно- 
или серо-коричневые, гладкие, шероховатые, 4— 7 мкм в диам.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура рос
та около 24°, минимальная около 4°, максимальная около 34°.

286. P E R I C O N I A  L A M IN E L L A  M A S O N
ET М В. ELLIS

Колонии ограниченно растущие, округлые, на 10-й день рос
та достигающие 0,5—4 см в диам., оливковые или черно-корич
невые. Конидиеносцы поднимаются от поверхностного войлока, 
который образуется из переплетающихся гиф, до 250 мкм дл. и.
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2 —3 мкм толщ, у основания и 4—6 мкм у вершины, растопырен- 
но-ветвистые. Конидии шаровидные, коричневые, шероховатые 
или короткошиповатые, 9— 11 мкм в диам.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-фи- 
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпе
ратура роста около 24°, минимальная около 6°, максимальная 
около 34°.

287.  P E R I C O N I A  M A C R O S P I N O S A  L E F E B V R E
ET A. G. J O H N S O N  (рис.  144)

Колонии распростертые, темно-коричневые. Стерильные ги
фы ползучие. Конидиеносцы простые или слегка ветвящиеся на 
вершине, прямостоячие или слегка изогнутые, темно-бурые, с
1—4 перегородками, до 420 мкм дл., 7—;12 мкм в диам. у осно
вания и 6— 10 мкм у вершины. Базальные и апикальные клетки 
часто крупные. Первичные спороносящие клетки светло-корич
невые, специфические до овальных, едва заметно бородавчатые, 
5 — 8 x 8 — 13 мкм, в мутовках, вторичные спороносящие клетки 
светло-коричневые, сферические до овальных, едва заметно бо
родавчатые, 5— 8 X 6 —8 мкм, возникающие на первичных споро
носных клетках. Конидии темно-бурые, 18— 35 мкм, расположе
ны одиночно или в коротких хрупких цепочках, шипы темно-ко- 
ричневые, конические, 2—5 мкм выс. и 2—3 мкм в диам. у осно
вания.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло- 
тические особенности не изучены. Оптимальная температура рос
т а  около 28°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.

288.  P H I A L O C E P H A L A  D I M O R P H O S P O R A  K E N D R I C K
(рис. 145)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a ce ae

Колонии распростертые, вначале белые, темно-серые, оливко
во-коричневые до черно-коричневых. Мицелий стелющийся, по- 
.лупогруженный. Конидиеносцы одиночные или иногда в пучках 
с длинными до 400 мкм дл. и 6— 10 мкм толщ, столбиками, не
сущими на вершине комплекс конидиальных головок, которые 
состоят из одной или нескольких серий метул, в конце которых 
возникает серия фиалид, которым свойственен яркий воротничок 
и множество спор, образующихся на фиалидах последовательно, 
экзогенно и объединенных в цепочки или головки. Фиалиды не
септированные, неокрашенные или светло-коричневые, обычно 
склеенные слизью, эллипсоидные или овальные, неодинаковых 
размеров, 2,5— 8X1,5—4 мкм.
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Рис. 144. P ericonia m acrospinosa  на полотне капроновом (общий вид кони
диальных органов, увел. 4000)

Рис. 145. Phialocephala dim orphospora  на резине (общий вид конидиальных
органов, увел. 2000)
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Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста око
ло 24°, минимальная около 4°, максимальная около 34°.

289. P H I A L O P H O R A  L A G E R B E R G II
( M E L I N  ET N A N N F E L D T )  C O N A N T

Известен синоним Cadophora lagerbergii M elin et Nannf. (1934).

Колонии распростертые, темно-коричневые или черно-корич
невые. Гифы серо-коричнезые, часто черные, нерегулярно ветвя
щиеся, местами с утолщенными стенками. Фиалиды обычно 
группами на боковых веточках, отходящих нерегулярно от длин
ного и сравнительно толстого конидиеносца. Фиалиды часто рас
положены параллельно друг другу, бледно-коричневые, 10'—2 5 X 
Х 2,5—5 мкм, часто с длинным воротником, который разделяет 
фиалиду узким поясом как будто на две части. Конидии свет
лые, чаще эллипсоидные, 2—5 X 1 —3 мкм, однако вначале фор
мируются одиночные обратнобулавовидные конидии, 5— 12Х 
X 1—3 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 4°, максимальная около 39°.

290.  P H I A L O P H O R A  M E L IN II  ( N A N N F E L D T )
C O N A N T

Известен синоним Cadophora melinii Nannf. (1934).

Колонии распростертые, умеренно растущие, серые или олив
ково-коричневые, пушистые, хлопьевидно-опушенные. Гифы час
то образуют веревкообразные сплетения, иногда с шероховаты
ми стенками. Фиалиды одиночные или маленькими пучками, час
то извилистые, с хорошо выраженными воротничками, 7—20Х 
X I , 5—3 мкм. Конидии эллипсоидные или цилиндрические, иног
да слегка изогнутые, неокрашенные, 3—6 X 1 — 2 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены весьма мало. Оптимальная тем
пература роста около 26°, минимальная около 5°, максимальная 
около 37°.
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291.  P H I A L O P H O R A  V E R R U C O S A  M E D L A R  
(рис.  146)

Известны синонимы: C adophora am ericana Nannf. (1934); P . am ericana 
(N annf.) H ughes (1958).

Колонии поверхностные, умеренно растущие, шерстистые, 
хлопьевидные, чаще серые. Фиалиды фляговидные, серо-корич
невые или оливково-коричневые, с очень хорошо дифференциро
ванными темно-коричневыми воротниками, 8—2 5 X 3 —4 мкм. Ко
нидии эллипсоидные, иногда у основания усеченные, светлые, ча
ще 3— 5 x 1 , 5 —3 мкм, иногда со временем становятся более 
длинными.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Внешний вид ко
лоний при росте на разных субстратах сильно меняется. О б л а 
дает широкими способностями адаптироваться к различным суб
стратам. Оптимальная температура роста около 26°, минималь
ная около 4°, максимальная около 42°. Отдельные штаммы об
ладаю т патогенными свойствами.

292.  P H O M A  ВЕТА;Е F R A N K  (рис.  147)

Класс D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок S pha er ops id af es ,  семейство S ph ae r io id a e)

Колонии темно-коричневые, распростертые. Пикниды ш аро
видные или приплюснуто-шаровидные, от светло- до темно-ко
ричневых, 100—400 мкм в диам., с круглым порусом, 15—35 мкм 
в диам., окруженными более темными клетками. Конидии яйце
видные, иногда почти шаровидные, бесцветные, 3,5— 6 , 5 x 3 —  
4 мкм, нередко с 1—2 каплями масла. В чистых культурах пик
ниды нередко достигают 500 мкм в диам., погруженные с плен
чатой или кожистой оболочкой, голые, без носика, с более или 
менее хорошо выраженным устьицем, иногда сосковидным. К о
нидиеносцы нитевидные или короткоцилиндрические, простые, 
часто слабозаметные.

Микромицеты этого вида иногда выделяются из пораженных 
полимерных материалов. Эколого-физиологические особенности 
изучены недостаточно. Оптимальная температура роста около- 
20°, минимальная около 2°, максимальная около 30°.

293.  P H O M A  E U P Y R E N A  S A C C A R D O

Колонии распростертые, темно-коричневые, с серыми оттен
ками. Отличительной чертой данного вида является интенсивное 
образование хламидоспор в длинных цепочках, с округленными 
концами, цилиндрических, почти шаровидных, прямых или слег
ка изогнутых, 12— 1 8 X 8 — 12 мкм, иногда 6— 8 мкм в диам. П и к 
ниды немногочисленные, темно-коричневые, шаровидные, иногда
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Рис. 146. Phialophora verrucosa  на пленке полнимидной металлизированной 
(общий вид, увел. 300)

Рис. 147. Phom a betae  на строительных материалах (пикнида, увел. 800)
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слегка конически сжатые, 130— 180 мкм в диам. Конидиеносцы
8— 12X 1— 2 мкм, веретеновидные, кверху заостренные. Конидии 
4—5 X 2 — 3 мкм, с обоих концов закругленные.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-фи- 
зиологические особенности изучены мало. Наиболее интенсив
ное образование пикнид отмечено при 20°, минимальная темпе
ратура развития около 4°, максимальная около 32°.

294.  P H O M A  H E R B A R U M  W E S T E N D O R P H  (рис .  148)

Известны синонимы: Plenodom us rabenhorstii P reuss (1851); Phoma lin- 
gam (Tode ex Fr.) Desm. (1918); Leptophoma acuta (Hoffm. ex Fr.) Hohnel 
(1915); Phom a acuta (Hoffm. ex Fr.) Fuckel (1915); Bakerophoma sacchari 
Died. (1916); Sclerophomella com planata (Tode ex Desm.) Hohnel (1918); Pho
ma com planata Tode ex Desm. (1918); Polyopeus purpureus H orne (1920); 
Phoma m acrostom a Mont. (1920); Deuterophoma tracheiphila Petri (1929); 
Peyronellaea glom erata (Corda) Goid. (1946); P. glom erata (Corda) Wollenw. 
et Hochapfel (1936).

Множество синонимов свидетельствует о том, что вид д о 
вольно изменчив. Колонии растут медленно, на 10-й день роста 
достигая 20—55 мм в диам. В начале воздушный мицелий по
верхностный, очень слабый, а образование пикнид интенсивное, 
темно-коричневый. Слизь, окруж аю щ ая конидии, оранжевая, 
некоторые штаммы выделяют красно-фиолетовый пигмент. П и к
ниды нерегулярно расположенными группами, приплюснуто-ша- 
ровидные или грушевидные, 200— 300 мкм, иногда до 500— 
600 мкм, прорывающейся оболочкой из темно-коричневой круп
ноклеточной параплектенхиматической ткани. Конидии цилинд
рические, иногда слегка изогнутые, 8— 12X 3—4 мкм, гладкие, 
с шероховатыми концами, неокрашенные.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Довольно активно 
разрушают пектин, лигнин, целлюлозу. Оптимальная тем пера
тура роста около 20°, минимальная около 4°, максимальная око
ло 32°.

295. P L E C T O S P H A E R E L L A  C U C U M E R I S  K L E B A H N
(рис.  149)

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  impe rfe c t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство Tu be rcular iaceae

Известны синонимы: Nectria septomyxa W ollenw. (1913); Septom yxa af- 
finis (Sherb.) W ollenw. (1935); Cephalosporiopsis im perfecta M. et F. M oreau 
(1941); Cephalosporium ciferrii Verona (1942); Fusarium  tabacinum (v. Bey
m a) W. Gams (1968).

Колонии быстрорастущие, на 10-й день достигающие 4— 5 см 
в диам., бледно-охряные или розовые, при спорообразовании бы 
стро ослизняются, воздушный мицелий чаще развит слабо. Ко
нидиеносцы нерегулярно малоразветвленные и несут одиночные
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Рис. 148. Phom a herbarum  на шнуре техническом, плетенном из нитей аримида 
(общий вид, увел. 200)

Рис. 149. P lectosphaerella  cucum eris на замше (общий вид, увел. 2000)
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или мутовчато расположенные, горизонтально или под косым уг
лом к субстрату плагиофиалиды, 12—30 мкм дл., слегка груше
видные, иногда изогнутые, 3,5—5 мкм толщ., суживающиеся к 
вершине до 2 мкм. Конидии, или точнее их называть фиалоспо- 
рами, так  как  они образуются на фиалидах последовательно эк 
зогенно, часто объединены в слизистые головки, иногда по одной 
терминальной. Известна сумчатая стадия. Тогда перитеции бу- 
тыльчатые, в нижней части темно-коричневые с бесцветной шей
кой, возникают частично на поверхности агара, иногда пол
ностью погружены в среду, 200—330 мкм выс., 90— 140 мкм шир. 
у основания и 30—45 мкм шир. в области шейки, с оболочкой в 
пигментированной части из 3—4 слоев плоских клеток, в о б ла
сти шейки из косо расположенных наружу клеток, с устьичным 
каналом, заполненным тонкими ложными парофизами, располо
женными между сумками с толстыми оболочками, 50—65Х 
Х б —9 мкм. Сумкоспоры чаще двурядные, двуклеточные, на кон
цах закругленные, оболочка которых мелкобородавчатая, со 
временем слегка окрашивается анилиновой голубой, 10,8— 15X 
Х 2,8—4 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики, активно р аз
рушают пектин, целлюлозу, однако эколого-физиологические их 
•особенности изучены недостаточно. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

296.  P O L Y S C H E M A  L A R V I F O R M I S  ( F A I R M A N )
М. В. EL LI S  (рис.  150)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  impe rfe c t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Известен синоним C lasterosporium  larviform e Fairm an (1922).

Колонии распростертые, черные, бархатистые. Мицелий час
тично погруженный, серый до коричневого, гладкий или мелко- 
бородавчагый, 3—4 мкм, толстый. Конидиеносцы мало выражен- 
ны. Конидиальные клетки одиночные или соединенные по не
скольку, раздельные, шаровидные или почти шаровидные, блед
но- или светло-коричневые, бородавчатые. Конидии булавовид
ные, обратнобулавовидные или эллипсоидные, иногда сигмоид
ные, темно-красновато-коричневые. Концы клеток иногда блед
ные, бородавчатые, 4 — 12 перегородок, 30— 80X 16—20 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста око
ло  24°, минимальная около 4°, м аксимальная около 32°.
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Рис. 150. P olyschem a larviform is  (схематический вид конидиальных органов, 
увел. 650)

Рис. 151. P olyscy ta lu m  pustu lans на ткани капроновой (общий вид, 
увел. 1000)
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297.  P O L Y S C Y T A L U M  P U S T U L A N S
( O W E N  ET W A K E F I E L D )  М. В ELLIS  (рис.  151)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em at i ac e a e

Известен синоним Oospora pustu lans Owen et W akefield (1919).

Колонии поверхностно разбросанные, припудренные, серые. 
Конидиеносцы простые или ветвящиеся, прямые или извили
стые, цилиндрические или слегка суженные, гладкие, нижняя 
часть бледно-коричневая, верхняя светлая, до 140 мкм дл., 2—
4 мкм толщ., иногда вздутые у основания до 7 мкм. Конидии су
хие, в длинных, часто ветвящихся цепочках, которые легко ф раг
ментируют, развиваются на верхушке основного стебелька или 
веточек, обычно на 2—3 коротких зубчиках, прямые, цилиндри
ческие до веретеновидных, чаще несептированные, иногда с 1 пе
регородкой, светлые, гладкие, 6— 18X2— 3 мкм.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 24°, минимальная около 6°, максимальная около 32°.

298.  P R O P H Y T R O M A  T U B U L A R I S  S O R O K I N  (рис .  152)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии растут медленно, с возрастом темнеют, слабовойлоч
ные, мицелий ползучий, гифы воздушного мицелия ветвистые, 
септированные, от мицелия возникают конидиеносцы, слабовет- 
вящиеся, несущие на концах разветвлений короткие цепочки ш а
ровидных крупных конидий типа хламидоспор, 15—26 мкм.. 
Между конидиями короткие участки гиф мицелия (перетяжки) 
в виде маленьких цилиндрических клеток. Конидии одиночные,, 
гладкие, цветные, округлые, 5—6 мкм в диам. или продолговато
округлые.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 32°.
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Рис. 152. P rophytrom a tubularis (общий вид конидиальных органов, 
увел. 3000)

299.  P S E U D O  BO TRYTIS F U S C A  K R Z E M I E N I E W S K A  
ET B A D U R A  
(рис .  153)

Кла сс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известны синонимы: Pseudobotrytis terrestris (Timonin) Subram . (1961); 
Spicularia terrestris Timonin (1940); Umbellula terrestris (Timonin) M orris 
(1955).

Колонии распростертые, бархатистые, коричневые или серо- 
коричневые в центре, часто с широким желтым краем. Мицелий 
погруженный, орехового или темно-коричневого цвета, с округ
лыми или эллипсоидными хламидоспорами, 3— 6 мкм в диам. 
или 6— 7 X 3 —4 мкм. Конидиеносцы стеблисто-ветвящиеся, до 
500 мкм дл., 4—5 мкм толщ., прямые или извилистые, вздутые 
у основания и вершины, серые до черно-коричневых, гладкие. 
Конидиальные клетки полибластовые, разделенные, располо
женные зонтиком вокруг вздутой верхушки конидиеносца по 6— 
12, 14— 33 мкм дл., 2—3 мкм толщ., булавовидные, у вершины 
4 —6 мкм, зубчатые, зубчики цилиндрические. Конидии одиноч
ные, сухие, формируются на зубчиках, которыми покрыты взду
тые и другие конидиальные клетки, простые, овально-закруглен
ные в концах или эллипсоидные, бледно-коричневые, гладкие, 
7—9 X 3 —3,5 мкм.
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Рис. 154. P seudeurotium  zon a tu m  на ткани капроновой (аски, увел. 2400)
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Микромицеты этого вида иногда выделялись из поврежден
ных полимерных материалов в естественных условиях П рибалти
ки. Эколого-физиологические особенности изучены мало. Опти
мальная температура роста около 28°, минимальная около 8°, 
максимальная около 37°.

30(1 Р S E U D E U R O T I U M  Z O N A T U M  VA N BEYMA  
(рис.  154)

Класс A sc o m y ce t es ,  порядок Eurotiales ,  
семейство P se u d eu ro t ia ce a e

Известен синоним Levispora terricola Routien (1957).

Колонии растут быстро, на 10-й день достигая 4— 6 см в диам. 
на агаризованном сусле, бархатисто-войлочные, мелкозернистые, 
вначале белые, затем серовато-черные. Конидиеносцы бутыле
видные, шиловидные, 10—2 0 X 2 —3 мкм, простые, одиночные или 
по 2—5 в пучке. Конидии яйцевидные, эллиптические, 3,5—4,5Х 
Х 2 —3 мкм, гладкие, неокрашенные. Плодовые тела круглые, 
200—300 мкм в диам., буровато-черные. Перидий псевдопарен- 
химатический, состоит из одного слоя полигональных бурых кле
ток. Сумки круглые, 7—9 мкм в диам., 8-споровые. Сумкоспоры 
круглые, 2,5—3,5 мкм в диам., гладкие, вначале неокрашенные, 
затем становятся светло-оливковыми.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Способны развивать
ся при недостатке кислорода. Эколого-физиологические особен
ности изучены мало. Оптимальная температура роста около 26°, 
минимальная около 8°, максимальная около 37°.

301.  P Y C N O S T Y S A N U S  A Z A L E A E  ( P E C K )  M A S O N  
(рис.  155)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известны синонимы: Periconia azaleae Peck (1873); Sporocybe azaleae 
(Peck) Sacc. (1886); Briosia azaleae (Peck) D earness (1941).

Колонии распростертые, темно-оливковые или черно-корич
невые, с бледной конидиальной зоной. Мицелий погруженный, 
гифы незначительно ветвящиеся, тесно переплетаясь, образуют 
псевдострому. Конидиеносцы прямые или извилистые, часто вет
вящиеся, септированные, 3— 6 мкм толщ., образуют коремии, 
расположенные группами, часто пучками, твердые, 1— 2 мм выс. 
и 0,5 мм шир. Конидиальные клетки монобластовые или поли- 
бластовые, терминальные, иногда интеркалярные, детермнналь- 
ные, цилиндрические или бочкообразные. Конидии в длинных 
цепочках, развивающихся от основания к верхушке, с маленьки
ми перешейками между ними, 4— 6 мкм в диам. или 6— 12X 
Х 4 —6 мкм.
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Рис. 155. P ycn o stysa n u s azaleae  на ленте эластичной из полиимида (общий 
вид, увел. 1000)

Рис. 156. Rhinocladiella m ansonii на коже хромовой (общий вид конидиаль
ных органов, увел. 1000)
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях, но особенно широко- 
они представлены в Аджарии. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около* 
28°, минимальная около 10°, максимальная около 42°.

302.  R H I N O C L A D I E L L A  M A N S O N I I  ( C O S T E L L A N I )
S C H O L - S C H W A R Z

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство D e m a t i a c e a e  (рис .  156)

Известны синонимы: Rhinocladiella atrovirens N annf. (1934); Melanchlenus- 
oligosperm us C alandron (1953); M. eum etabolus C alandron (1953); D ictyotri- 
chiella mansonii Schol-Schwarz (1968).

Колонии медленнорастущие, войлочные или волосистые, в  
начале роста слизистые, напоминающие дрожжевую  колонию,, 
часто называемую «черными дрожжами», затем оливковые или 
черно-зеленые. Мицелий полупогруженный. Конидиеносцы оди
ночные, иногда слегка ветвящиеся, прямые или извилистые, 
бледно- или светло-оливково-коричневые, до 60 мкм дл. и 2—
3 мкм толщ., гладкие, иногда слегка шероховатые и шиповатые. 
Конидиальные клетки полибластовые, терминальные, иногда на
чинаются интерколярно, симподиальные, цилиндрические, руб
цеватые, рубцы маленькие, часто отмечаются споры, возникаю
щие из части конидиеносца или его ветви (рамоконидии). У ста
рых культур отмечается интенсивное образование фиалоспор, 
образующихся последовательно экзогенно или эндогенно на фи- 
алидах. Конидии узкоэллиптические или цилиндрические, глад 
кие, неокрашенные, 4— 6 X 1 —2 мкм. Отмечается так ж е  образо
вание бластоспор, отпочкующихся от клеток мицелия, конидие
носцев или веточек. Они способны в свою очередь почковаться 
дальше. Бластоспоры интенсивно окрашены темно-оливковым 
или темно-оливково-коричневым цветом, по форме и величине 
они очень различны, от вытянуто-цилиндрических до почти ш а
ровидных, 8— 18X1,5—5 мкм, иногда 1,5— 3 мкм и больше в 
диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Они способны актив
но разруш ать древесину и другие целлюлозосодержащие мате
риалы, обладают высокой амилолитической активностью, встре
чаются штаммы, обладающие патогенными свойствами для теп-i 
локровных животных и человека. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 
40°.
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303.  R H I Z O P U S  C O H N II  B E R L E S E  ET D E  TONI

Класс  Z y g o m y c e t e s ,  п ор яд ок  Mucora les ,
семейство  Mucoraceae

Известны синонимы: Mucor rhizopodiform is Schroet (1886); Rhizopus 
equinus Cost, et Lucet. (1903); R. chinensis Saito  (1904); R. sinensis Saito- 
(1905); R. alpinus Peyronel (1913); R. pseudochinensis Yamazaki (1918); R. 
suinus Nielson (1929); R. pygm aeus Naumov; R. pusillus Naumov (1935).

Колонии быстрорастущие, спороносят с различной интенсив
ностью, со слабо или хорошоразвитьш воздушным мицелием, 
рыхловойлочные или пушисто рыхловойлочные, 0,2— 1 см выс., 
с мелкозернистым основанием, вначале серые или темно-серые, 
затем свинцово- или синевато-темно-серые. Ризоиды слабовы- 
раженные, простые или слабо и короткоразветвленные, коричне
ватые или светло-коричневатые. Столоны слабовыраженные. 
Стилоспорангиеносцы 6—20 мкм в диам., простые, нередко и с 
раздвоенной, тройчато или неправильно мутовчато разветвлен
ной верхушкой, прямые, часто и извилистые или крючковато 
изогнутые, отходят по 1— 5 от шейки ризоида или столоновидных 
гиф, 75— 700 мкм дл., иногда являются продолжением гиф и 
тогда более длинные. Стилоспорангии 40— 140 мкм в диам. Ко
лонка цилиндрическая, эллиптически-цилиндрическая, обратно
грушевидная или слегка коническая, реже шаровидная, эллип
тически- или приплюснуто-шаровидная, 20— 100X20— 80 мкм, 
вначале синевато- или лилово-серая, затем коричневатая. Спо
рангиоспоры шаровидные, 4— 7 мкм в диам., гладкие или слабо- 
исчерченные, бледно-голубоватые, в массе синевато-серые. Х ла
мидоспоры сравнительно многочисленные, цилиндрические, ш а 
ровидной или иной формы, 15— 35 мкм в диам., промежуточные, 
одиночные, реже собраны в короткие цепочки.

Микромицеты этого вида были обнаружены на полимерных 
материалах в разных экологических условиях, но чаще встреча
лись в Аджарии. Однако их роль в разрушительных процессах 
полимерных материалов изучена недостаточно. Оптимальная 
температура роста около 28°, минимальная около 10°, макси
мальная около 48°.

304.  R H I Z O P U S  N I G R I C A N S  E H R E N B E R  (рис .  157)

Известны синонимы; Mucor vu lgaris Micheli (1729); М. mucedo L. (1753); 
Ascophora mucedo Tode (1790); M ucor stolonifer Ehrenb. (1818); M. ascopho- 
rus Link (1824); Rhizopus reflexus Bain. (1880); R. n igricans Ehrenb. var. lu- 
xurians Schroet. (1886); R. stolonifer (Ehrenb.) Vuill. (1902); M. reflexus 
(Bain.) M igula. (1910); Rhizopus n igricans Ehrenb. var. m inor Jensen (1912); 
R. stolonifer (Ehrenb.) Lind. (1913); R. reflexoides Phylippov (1926).

Колонии быстрорастущие, наползающие на стенки чашки 
Петри, хорошо спороносят, обычно без воздушного вегетативно
го мицелия, войлочные или рыхловойлочные, 1— 1,5 см выс., вна
чале оливково-зеленые или оливково-темно-зеленые, затем 
оливково- или буровато-серые. Ризоиды разветвленные. Столоны
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Рис. 157. R hizopus n igricans  (спорангии и спорангиеспоры, увел. 2000)

Рис. 158. Sarcopodium  tortuosurn  среди других микромицетов на соломе (об
щий вид, увел. 700)
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хорошо выражены. Стилоспорангионосцы прямые, иногда дуго
видно изогнутые или слегка крючковидные, 500—4000X 10— 
35 мкм, обычно простые и без промежуточных вздутий, отходят 
по 2—5 от шейки ризойда, иногда являются продолжением гиф. 
Стилоспорангии 50— 350 мкм в диам. Колонка шаровидная или 
приплюснуто-шаровидная, реже эллиптически-шаровидная, 40— 
150 мкм в диам. Апофиза блюдцевидная. Спорангиоспоры эллип
тически-шаровидные, неправильно шаровидные, 4— 16X 4— 
12 мкм, хорошо исчерчены и сильноугловатые. Зигоспоры 80— 
250 мкм в диам., с низкими бородавчатыми выступами. Копули
рующие отроги противолежачие, около 30 мкм. Оптимальная 
температура роста около 28°, минимальная около 10°, макси
мальная около 45°.

305.  S A R C O P O D I U M  T O R T U O S U M
( W A L L R O T H )  H U G H E S  (рис .  158)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним Sporolrichum tortuosum  W allr. (1833).

Колонии ограниченные, чаще округлые, иногда с нерегуляр
но определенными краями и подушковидными строматическими 
структурами, образованными пучками конидиеносцев, на кото
рых развиваются макроконидии. Нижний слой подушечки со
стоит из плотно переплетенных гиф, желтоватого или красно
желтого цвета, волосистый, часто с бледным краем. Мицелий по
лупогруженный. Плотно переплетающиеся вегетативные гифы 
образуют поверхностно расположенную строму. Щетинки про
стые или ветвистые, чаще дихотомически извилистые, бледно- и 
светло-золотисто-желтые, гладкие или неявно бородавчатые, до 
400 мкм дл., 2—3 мкм толщ. Конидиеносцы нерегулярно ветвя
щиеся, образуют пенициальные или вертициллятные мутовки, 
светлые, гладкие. Конидиальные клетки интеробластовые, моно- 
фиалидные, цилиндрические или слегка суженные к вершине, 
светлые. Фиалиды 10— 17 мкм дл., 1 — 1,5 мкм толщ. Конидии в 
слизистой массе, цилиндрические, закругленные или слегка су
женные к концам, светлые, гладкие, одноклеточные, часто по
крытые каплями, 3—6X 1 — 1,5 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
24°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.
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306. S C OL ECOBASID IU M  HUMICOLA BARRON  
ET BUSCH (рис. 159)

Класс Deuteromycetes (Fun gi  imperfecti) ,
порядок Monil iales,  семейство Dematiaceae

Колонии поверхностные, сравнительно медленнорастущие, 
серо- или темно-оливково-коричневые. Мицелий частично погру
женный. Иногда отмечаются хламидоспоры. Конидиеносцы не
одинаковой длины, 20—3 0 0 X 2 —2,5 мкм, прямые или извили
стые, гладкие. Конидиальные клетки полибластовые, терминаль
ные, иногда интеркалярные. Иногда образуется симподила — 
спорогенная клетка при вздутии оболочки конидиеносца, на ко
торой позже развиваются симподиоконидии, цилиндрические, 
булавовидные или клиновидные с зубчиками, которые бывают 
длинные, узкоцилиндрические, нитевидные, часто разрываются 
посредине и одна половина остается на конидиальной клетке, а 
другая на конидии. Конидии продолговатые до цилиндрических, 
с закругленными концами, иногда эллипсоидные, бледно-олив
ково-коричневые, шиповатые, чаще с 1 перегородкой, незначи
тельно суживающей конидию на месте септы, 7— 15X2,5— 
4-,5 мкм.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах. Однако физиолого-экологические их осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
24°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

307. SCOLEC OBASID I UM SA LIN UM  ( S U T H E R L A N D )
М. В ELLIS

Известны синонимы: Cercospora salina Sutherland (1916); Dcndryphiel 1 а 
salina (Sutherland) P ugh  et Nicot (1964).

Колонии распростертые, бледно-серо-черные до мышино-се- 
рых, бархатистые. Гифы бледно- или светло-оливково-коричне- 
вые, гладкие, 2—4 мкм толщ. Конидиеносцы простые или ветви
стые, прямые или извилистые, бледно- или светло-оливково-ко- 
ричневые, до 40 мкм дл., 2—4 мкм толщ. Конидии на коротких 
зубчиках, цилиндрические, до обратнобулавовидных, прямые 
или слегка изогнутые, 2— 7 перегородок, но чаще с 5, гладкие, с 
утолщенными стенками, бледно- или средне-оливково-коричне- 
вые, перегородки черные, 16— 65 мкм дл., 5—9 мкм толщ.

Микромицеты этого вида отмечены на полимерных материа
лах  в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности не изучены. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.
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Рис. 160. Scopulariopsis brevicaulis  (общий вид конидиальных органов,
увел. 2000)
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308. S C O P U L A R IO P S IS  ACREMONIUM (DELACROIX)  
VUILL ENIN

Класс Deuteromycetes (Fung i  imperfecti) ,
порядок Monil iales,  семейство Monil iaceae

Известен синоним Monilia acrem onium Delacroix.

Колонии распростертые, сравнительно быстрорастущие, вна
чале белые, позже охряные, клочковатые. Стерильные гифы сте
лющиеся, слегка септированные, с каплями масла, 4—5 мкм 
шир. Конидиеносцы прямостоячие, часто извилистые, скученные 
в пучках, септированные, более или менее вильчато-разветвлен
ные, образуют неясно выраженные мутовки. Конидиальные клет
ки монобластовые, терминальные, простирающиеся от основания 
к вершине, слегка коленчатые, пузыревидные или фляговидные. 
Конидии яйцевидные, яйцевидногрушевидные, иногда удлинен
ные, 16—2 5 X 8 — 10 мкм, часто соединены между собой узкими 
перемычкообразными клетками.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в естественных условиях Прибалтики. Опти
мальная температура роста около 26°, минимальная около 10°, 
максимальная около 37°.

309. S C O P U L A R IO P S IS  BREVICAULIS (SA C C A R D O )
BAINIER (рис. 160)

Колонии распростертые, быстрорастущие, вначале белова
тые, быстро приобретающие темно-желтую, орехово-коричневую 
или кофейную окраску, с широким белым, расплывчатым краем, 
бархатистые. Фиалиды иногда отходят одиночно от гиф, но ча
ще на коротких стебельках по 2—3, пли выделяются короткие 
конидиеносцы, 10—25 мкм дл., неокрашенные или очень бледно
коричневые. Конидиеносцы кистевидно неправильно ветвистые, 
с веточками (метулами) и стеригмами, сжатыми или более или 
менее растопыренными. Стеригмы 10—2 0 X 3 — 4 мкм, по 2—5. 
Конидии лимоновидные или обратнояйцевидные, усеченные у ос
нования, гладкие в начале роста и грубобородавчатые в зрелом 
состоянии, в массе коричневые, 5— 9 X 4 — 7 мкм.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах в разных экологических условиях, о б лада
ют большими способностями адаптироваться к различным суб
стратам, продуцируют некоторые ферменты. Оптимальная тем
пература роста около 28°. минимальная около 6°, максимальная 
около 42°.
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310. SC O PU L A R IO PSIS  BRUM PTII 
SA LVANET -DUVAL

Известен синоним M asoniella grisea (G. Smith) G. Smith (1952).

Колонии медленнорастущие, вначале белые, позже серые, до 
черно-коричневых. Стеригмы чаще образуются одиночно от сте
лющихся или густо переплетающихся гиф, однако иногда форми
руются в группах по 2—3 на коротких конидненосцах, обычно 
формы ампулы или бутылевидные, бледно-серые или оливково
коричневые, 4— 10 мкм дл., в расширенном месте 2,5—3,5 мкм 
толщ. Конидии в массе черные или черно-коричневые, одиноч
ные более светлые, почти шаровидные или обратнояйцевидные, 
усеченные у основания, гладкие или слегка шероховатые, 4— 6 Х  
X 3,5—4,5 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в разных экологических условиях, обладают способно
стями активно разрушать целлюлозу, лигнин, пектин, хитин и 
другие вещества. Оптимальная температура роста около 26°, ми
нимальная около 6°, максимальная около 40°.

311. S C O P U L A R I O P S I S  CHARTARUM (G. SMITH)
MORTON ET G. SMITH (рис.  161)

Известен синоним M asoniella chartarum  (G. Smith) G. Smith (1952).

Колонии медленнорастущие, темно-коричневые до черных. 
Конидиеносцы очень короткие, отходящие от стелющихся или 
переплетающихся гиф, в виде коротких вздутых у вершины кле
ток, на которых образуются по 4— 10 стеригм, бутылевидные, су
живающиеся в верхней части, 3—6 мкм дл. и 2,5—3 мкм шир. у 
основания. Конидии почти шаровидные, 3—4 мкм в диам., в 
цепочках или одиночные.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в разных экологических условиях, активно р азл ага
ют целлюлозу, лигнин, пектин. Оптимальная температура роста 
около 28°, минимальная около 6°, максимальная около 40°.

312. S C O P U L A R I O P S I S  FUSCA ZACH

Колонии умеренно растущие, бархатистые, или слегка пуши
стые, с заметными коремиями, серые до темно-коричневых, зона 
образования конидий черная. Конидиеносцы короткие, отходят 
от переплетающихся или ползучих гиф, до 10— 15 мкм, с вздути
ем на вершине, коленчатые, к ним прикрепляются стеригмы, 
иногда отмечаются очень короткие, слегка вздутые, коленчатые 
у вершины метулы. Метулы 6—8 мкм, стеригмы 10— 15 мкм дл., 
бутылевидные, вытянутые, суживающиеся у вершины. Конидии 
лимоновидные, усеченные к концам, в цепочках 4—6 X 3,5—
4 мкм, гладкие или слегка шиповатые.
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Рис. 161. S copu lariopsis chartarum  (общий вид поражения материала, 
увел 800)

Рис. 162. S cy la lid iu m  lign ico la  на стеклотекстолите (общий вид, увел. 1000)
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики, активно разруш ают целлюлозу 
и пектин. Оптимальная температура роста около 28°, минималь
ная около 8°, максимальная около 40°.

313. SCYTALIDIUM LIGNICOLA PESA NTE  
(рис. 162)

Класс Deuteromycetes  (Fung i  imperfecti) ,  
порядок Monil iales,  семейство Demat iaceae

Колонии распростертые, черно-коричневые. Мицелий полупо- 
груженный. Гифы гладкие, цилиндрические, неокрашенные, дру
гие более толстые, бледно- или светло-коричневые с темными 
вздутыми, толстостенными клетками в средине, гифы септирова- 
ны темными септами, часто леж ат параллельно друг другу и об
разуют тесно сжатые пучки или тяжи. Гифы 1,5—6 мкм толщ., 
вздутые клетки в средине до 10 мкм толщ. Конидиеносцы ветви
стые или неветвистые, прямые или извилистые, неокрашенные 
или коричневые, гладкие. Конидиальные клетки фрагментируют 
и формируют ортроконидии, образующиеся в виде цепочки или 
серии в результате фрагментации гиф, цилиндрические, эллипсо
идные или бочкообразные. Конидии расположены цепочками, 
раздельные, сухие, простые, гладкие, несептированные или с 
очень темными, толстыми септами. Выделяется два типа кони
дий: 1) неокрашенные, тонкостенные, цилиндрические или вы
тянутые с усеченными концами, 6— 10X 1— 3 мкм; 2) более ши
рокие, коричневые, толстостенные, продолговатые, бочкообраз
ные или широкоэллипсоидные, 6— 15X 5— 15 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-фи
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпера
тура роста около 22°, минимальная около 4°, максимальная око
ло 34°.

314. S E P E D O N I U M  C H RY SO SP ER M UM  (B U L L IA R D )
LINK EX FRIES (рис. 163)

Класс Deuteromycetes (Fun gi  imperfecti) ,  
порядок Moniliales,  семейство Monil iaceae

Известей синоним M ucor chrysosperm um  B ulliard (1832).

Колонии распростертые, пушистые или бархатистые, вначале 
белые, с возрастом золотисто-желтые. Гифы стелющиеся, септи
рованные, ветвящиеся, довольно толстые, несущие по всей дли 
не многочисленные боковые, простые или гроздевидно, кистевид
но разветвленные спороносящие ветви — конидиеносцы. Кони
дии типа хламидоспор поодиночке расположены на концах ко-
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Рис. 163. Sepedonium  chrysosperm um  на ткани прорезиненной (общий вид, 
увел. 600)

Рис. 164. Septonem a chaetospira, наряду с другими микромицетами, на ком 
паунде (общий вид, увел. 2000)



ротких веточек, шаровидные, желтые или золотисто-желтые, тол
стостенные, бородавчатые, крупные, 13— 17 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. Оптимальная температура рос
та около 26°, минимальная около 8°, максимальная около 40°.

315. SE PT O N E M A  CHAETOS PIRA (G R O V E)  H U G H E S  
(рис. 164)

Класс Deuteromycetes  (Fungi  imperfecti) ,  
порядок Moniliales,  семейство Demat iaceae

Известны синонимы: Septocylindrium  chaetospira Grove (1886); Heteroco- 
nium chaetospira (Grove) М. B. Ellis (1976).

Колонии распростертые, хлопьеобразные, серые, тонкие, м а 
лозаметные невооруженным глазом. Мицелий полупогруженный. 
Конидиеносцы одиночные, обычно простые, бледно-коричневые, 
до 50 мкм дл., 3—4 мкм толщ., часто вздутые, до 5,5 мкм у ос
нования. Конидии в длинных, простых, часто спирально закру
ченных цепочках, веретеновидные, обычно слегка изогнутые, 
бледно-коричневые, гладкие, несептированные или с 1—4 пере
городками, 20—3 5 X 3 —4 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики, способны разлагать  целлюлозу 
и пектин. Оптимальная температура роста около 24°, минималь
ная около 4°, максимальная около 32°.

316. SPEGAZZINIA TE SSA RTH RA  
(BERKELEY ET CURTIS )  SACCARDO (рис. 165)

Класс Deuteromycetes  ( F un gi  imperfecti),  
порядок Moniliales,  семейство Dematiaceae

Известны синонимы: Sporidesm ium  tessarthrum  Berkeley et C urtis (1869); 
Spegazzinia ornata Sacc. (1880).

Колонии кругообразные, вначале пушистые, белые, позже на 
поверхности можно заметить клубочки из конидий, образующих
ся из коротких спороносящих гиф. Колонии темнеют и становят
ся черными, на 10-й день около 2 см в диам. Стерильные, свет
лоокрашенные гифы погруженные, ветвящиеся, на поверхности 
субстрата темные. Спороносные гифы простые, темные, прямо
стоячие или приподнимающиеся, удлиненные или в виде корот
ких веточек вегетативного мицелия. Конидиеносцы неветвящие- 
ся, прямые или извилистые, узкие, почти неокрашенные или ко
ричневых оттенков, у основания заметно шероховатые. Выделя
ются два типа конидий: 1) разделены на 4—8 почти шаровидных 
или обратнояйцевидных клетки, черно-коричневые с очень длин
ными, до 10 мкм, шипами, они обычно расположены на длинных,
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Рис. 165. S p eg a zz itiia  tessarihra  (схематический вид конидиальных органов, 
увел. 650)

до 180 мкм дл. и 2 мкм шир. у основания и до 4 мкм толщ, у 
вершины конидиеносцев; 2) конидии почти шаровидные или ши- 
рокоэллиптические, обычно утолщенные, некоторые гладкие или 
с малозаметными шипами, обычно они разделены на лопасти: 
или мелкодольчатые, 13— 17 мкм шир., 8—9 мкм толщ. Они 
обычно поднимаются от гиф на коротких конидиеносцах. И зве
стно образование спородохии, однако этот признак в культуре 
слабо заметен.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура рос
та около 22°, минимальная около 4°, максимальная около 32°.

317. SPO NDYO CL ADI ELL A BOTRYTIOIDES LINDER
(рис. 166)

Класс Deuteromycetes  (Fun gi  imperfecti) ,
порядок Monil iales,  семейство Dematiaceae

Колонии распростертые, коричневые до темно-коричневых. 
Мицелий погруженный. Конидиеносцы иногда ветвятся, прямые 
или извилистые, бледно- или светло-коричневые, гладкие, до 
400 мкм дл. и 6— 8 мкм толщ. Конидиальные клетки одноряд
ные, реже многорядные, собраны вокруг центральной оси и вет
ки мутовками, булавовидные, цилиндрические, эллипсоидные, 
бледно-коричневые, гладкие, 7— 14X 4— 6 мкм. Конидии одиноч
ные, сухие, возникающие на верхушке, простые, прямые или 
слегка изогнутые, эллипсоидные или закругленные на концах, 
бледно- или светло-коричневые, гладкие или слегка шиповатые, 
иногда отходят от перегородок конидиеносца, 13—2 0 X 8 — 
10 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики, Аджарии и других мест. Эколо-
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Рис. 166. Spon dyoclad ie lla  b o try tio id es  на поверхности резины (общий вид, 
увел. 1000)

го-физиологические особенности изучены мало. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 6°, максималь
ная около 37°.

318. SPO RO T RICH U M  AURANTIACUM
(B U LLIO R D  ER F R IE S) (рис. 167)

Класс Deuteromycetes  ( F u n g i  imperfecti) ,
порядок Moniliales,  семейство Monil iaceae

Известны синонимы: Sporotrichum  aureum Link (1809); Trichosporon aureum  
(Link) Fr. (1849); Mucor au ran tius Bull. (1788); Aegerita au ran tia  (Bull.) DC. 
(1805).

Колонии растут сравнительно быстро, на 10-ый день дости
гая 3—4 см в диам., зональные, вначале белые, позже постепен
но по зонам становятся темно-желтыми или оранж ево-ж елтова
тыми различных оттенков. Мицелий по краям прижат к субстра
ту, местами покрыт мучнистым налетом, позже приобретает 
хлопьевидноскученную до мучнисто-хлопьевидно-пушистой, 
структуру. Белый мицелий становится желтым различных от
тенков. Обратная сторона колонии не окрашена или с возрастом 
бледно-желтоватая. Краевые гифы неокрашенные, тонкостен
ные, 2— 8,5 мкм шир.. несептированные или с несколькими пере
городками, реже с пряжками. Клетки многоядерные. Ветвление 
часто не совпадает с широко расширенными гифами, оно более
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Рис. 167. Sporotrichum  aurantiacum  наряду с другими грибами на ленте из 
фторопласта (общий вид, увел. 1600)

локализировано, очень густое. Суженные веточки иногда зак р у 
чиваются вокруг основных гиф. Гифы светлые, тонкие, иногда со 
слегка утолщенными стенками, 2—4,5 шир., часто со светлыми 
или желтоватыми гранулами. Конидиеносцы ветвятся, некото
рые ветки продуцируют терминальные бластоконидии, отпочку- 
ющиеся от клеток конидиеносца, веточки или гифа. Ветвление 
кистеобразное, близкое к симподиальному, густое, кисточки по 
величине неодинаковы, в молодой культуре они более длинные, 
чем в старой. Иногда конидии формируются гроздевидно. Кони
дии с широким основанием, в массе желтоватые, с толстыми 
стенками, до 4 мкм, эллипсоидные, 8— 17X 5—9,5 мкм. Иногда 
формируются вторичные конидии на концах основных и соединя
ются короткой соединительной клеткой. Хламидоспоры верхушеч
ные и промежуточные, с толстыми стенками, до 3 мкм, типично 
шаровидные до широкоэллипсоидных, 14—32X 8,5—30 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики, обладают широ
ким ферментативным спектром и возможностями адаптировать
ся к различным субстратам. Оптимальная температура роста 
около 30°, минимальная около 5°, максимальная около 44°.
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319. STACHYBOTRYS CHARTARUM  
( E H R E N B E R G  EX LINK) H U G H E S

Класс Deuteromycetes  (Fung i  imperfecti) ,
порядок Monil iales,  семейство Demat iaceae (рис. 168)

Известны синонимы: Stachybotrvs atra  Corda (1837); S. a lternans Bon. 
(1840); M emnoniella echinata (Riv.) Galloway.

Колонии растут умеренно, пушистые или волосисто-пучкова
тые, черные или черно-зеленоватые. Мицелий полупогруженный. 
Конидиеносцы с редкими веточками, основной стебелек и веточ
ки прямые или слегка извилистые, серые, оливково-коричневые, 
но часто черные, особенно нижняя часть, шиповатые, иногда гр а 
нулированные, особенно у вершины, до 100 мкм дл. и 3—5 мкм 
шир. Фиалиды чаще 10— 13 мкм дл., 4— 6 мкм толщ, в наиболее 
широком месте. Конидии широкоэллипсоидные до почти ш аро
видных, черно-коричневые до черных, шероховатые, 8— И Х  
Х 5 — 10 мкм.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах в разных экологических условиях, способны 
активно разруш ать различные полимерные материалы. Опти
мальная температура роста около 26°, минимальная около 4°, 
максимальная около 40°.

Рис. 168. S ta ch yb o trys  chartarum  на силикогеле (общий вид конидиальных
органов, увел. 700)

285



320. STACHYBOTRYS CYLINDROSPORA JENSEN

Колонии растут умеренно, обычно черные или черно-зелено
ватые, пушистые или шерстистые. Мицелий полупогруженный. 
Гифы образуют пучкообразное сплетение. Конидиеносцы невет
вистые или редко ветвящиеся. Стебелек и веточки прямые или 
извилистые, верхняя часть неокрашенная и гладкая , нижняя — 
бледно-серая, шероховатая. Конидиеносцы до 100 мкм дл. и 3—
5 мкм толщ., иногда у основания вздутые до 7 мкм. Фиалиды
11— 15 мкм дл., 5— 7 мкм толщ, в наиболее широком месте. Ко
нидии цилиндрические, закругленные у вершины, усеченные или 
закругленные у основания, серые, с темными продольными бо
роздками.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики и Аджарии, спо
собны активно разлагать  целлюлозу, пектин и другие вещества. 
Оптимальная температура роста около 28°, минимальная около 
6°, максимальная около 40°.

321. STACHYL1DIUM BICOLOR LINK
EX S. F. GRAY (рис. 169)

Класс Deuteromycetes  (Fun gi  imperfecti) ,
порядок Moni liales,  семейство Demat iaceae

Колонии распростертые, серые, оливковые или оливково-ко
ричневые. Мицелий погруженный. Строма псевдопаренхималь- 
ная, оливковая или коричневая, погруженная. Конидиеносцы не
ветвистые, иногда редковетвящиеся, прямые или извилистые, 
гладкие или слегка шероховатые, верхняя часть стебелька сте
рильная, коричневая или оливково-коричневая, нижняя часть и 
веточки светлые с вертициллятно расположенными фиалидами. 
Конидиеносцы до 700 мкм дл. 4— 7 мкм толщ, у основания, 2,5—
4 мкм — у вершины. Фиалиды гладкие или слегка шероховатые,
9 —2 0 X 3 —4 мкм. Конидии в слизистых головках, образующиеся 
на верхушке, простые, узкоэллипсоидные или цилиндрические, с 
закругленными концами, неокрашенные или бледно-оливковые, 
гладкие, без перегородок.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях П рибалтики и Комсомольска- 
на-Амуре. Эколого-физиологические особенности изучены мало. 
Оптимальная температура роста около 24°, минимальная около 
2°, максимальная около 37°.
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Рис. 169. Stachylid ium  bicolor  (схематический вид конидиальных органов, 
увел. 650)

322. STE MPH YLI UM BOTRYOSUM WALLROTH  
(рис. 170)

Класс Deuteromycetes ( F u n g i  imperfecti),  
порядок Moniliales,  семейство Demat iaceae

Известны синонимы: Fusicladiopsis conviva M aire (1906); M acrosporium 
sarcinu la  Berkeley (1838); P leospora herbarum  (Pers. ex Fr.) Rabenh. (1855); 
M acrosporium  commune Rabenh. (1855).

Колонии распростертые, серые, коричневые, оливково-чер
ные, чаще черные, бархатистые или пушисто-войлочные. Мице
лий полупогруженный. Гифы почти бесцветные, до темно-желто
вато-коричневых, 2— 9 мкм толщ., с перегородками. Конидиенос-
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Рис. 170. Stem ph ylium  botryosum  на ткани основоворсовой (общий вид кони
диальных органов, увел. 7С0)

цы растущие часто пучками, отходящие от краев стромы, до 
80 мкм дл., 4— 7 мкм толщ., бледно- и светло-коричневые или 
оливково-коричневые, у верхушки вздутые, 7— 11 мкм шир. поз
же с несколькими последовательными вздутиями, некоторые ше
роховатые. Конидии одиночные, шиповатые или бородавчатые, 
округло-квадратные до прямоугольных, часто неопределенной 
формы, с легкими перетяжками у перегородок, с более сильной 
перетяжкой у средней поперечной перегородки, обычно 3— 10 
поперечных и 1 — 10 продольных перегородок, бледно- или свет
ло-темно-коричневые или оливково-коричневые, слегка шерохо
ватые, 20— 50Х 14—40 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в разных экологических условиях, обладают способ
ностью адаптироваться к различным субстратам. Оптимальная 
температура роста около 24°, минимальная около 4°, м аксим аль
ная около 37°.

323. STEM PH YLIUM  ILLICIS TENGWALL

Колонии быстрорастущие, бархатистые, вначале почти бес
цветные или оливково-телесного цвета, позже темно-оливково
телесной окраски. Конидиеносцы темно-оливково-телесного цве
та, септированные, прямые или слегка согнутые, коленчатые с 
большим числом (около 20) выступов с промежутками до 5 мкм,

288



с гроздевидно собранными конидиями, развивающиеся единич
но как специальные ветви гиф мицелия или как терминальные 
ветви, на вершине не имеют вздутий. Конидии одиночные, редко 
образуют цепочки из 2—3, развиваются акропетально с боков 
конидиеносца, гладкие, шиповатые или более или менее боро
давчатые, разных размеров и форм, шаровидные, правильно- или 
неправильно-эллиптические, овальные до грушевидных, обратно
булавовидных и цилиндрических, суженных в местах перегоро
док, серо-бурые, телесно-бурые, бурые и других цветов,
10,5— 6 0 X 6 —27 мкм с 1— 7 поперечных и 0—4 продольных пере
городок.

Микромицеты этого вида довольно часто встречаются на по
лимерных материалах в разных экологических условиях, отли
чаются высокой ферментативной активностью и способностью 
адаптироваться к разным субстратам. Оптимальная температу
ра роста около 26°, минимальная около 4°, максимальная около 
40°.

324 S T E R I G M A T O B O T R Y S  M A C R O C A R P A  ( C O R D A )
H U G H E S  (рис.  171)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i ac e a e

Колонии умеренно растущие, распростертые, густо-черно-ко
ричневые, тонковолосистые. Мицелий погруженный. Строма в 
виде маленькой пластинки у основания конидиеносцев. Конидие
носцы одиночные, рассеянные. Кисточки пеницилловидные, 
у  вершины формируются стебельки и головки. Стебельки пря
мые или извилистые, черно-коричневые, гладкие. Кисточки от
ходят под острым углом от основной оси, плотно сжатые, свет
лые или бледно-коричневые. Конидиеносцы 170—500 мкм дл., 
4 —7 мкм к вершине и 7,5— 12 мкм у основания. Конидиальные 
клетки полибластовые, интегрированные и терминальные на ве
точках или раздельные, симподиальные, цилиндрические до ши
ловидных. Конидии формируются одиночно, однако объединяют
ся в слизистые головки, возникают на верхушке и по сторонам, 
простые, прямые, слегда изогнутые, широковеретеновидные или 
обратнобулавовидные, гладкие с 2 перегородками, вначале свет
лые, позже темнеют, более интенсивно в центре и светлее на кон
цах. Отмечаются светлые капли внутри конидий.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях. Эколого-физиологиче- 
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 24°, минимальная около 6°, максимальная около 40°.
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325. S Y M P 0 D 1 E L L A  AC 1COLA K E N D R I C K  (рис.  172)

Класс  D eu te ro m y ce te s  ( F u n g i  impe rfe c t i ) ,
порядок M on i l i a le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Колонии распростертые, темно-черно-коричневые, волосистые. 
Мицелий поверхностный, гифы аностомозирующиеся в форму 
сети. Конидиеносцы рассеянные, одиночные, неветвящиеся, пря
мые или извилистые, коленчатые, темно-коричневые, светлее у 
вершины, гладкие, до 3 0 0 X 2 —4 мкм. Конидиальные клетки р а з 
дельные, одиночные, детерминальные, цилиндрические. Вначале 
конидиальные клетки продуцируют модифицированные верхуш
ки конидиеносца, они развиваются с одной стороны и чаще близ
ки по форме другим конидиальным клеткам. Таким образом ко
нидиеносцы растут за счет симподиального удлинения, кониди
альные клетки здесь вместо конидий, растущие в длину ф раг
ментируют и образуют цепочки артроконидий, цилиндрических, 
слабо расширенных и усеченных к концам, 7— 14X 2—2,5 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 26°, минимальная около 4°, максимальная около 
37°.

326.  S Y N C E P H A L A S T R U M  R A C E M O S U M  СОН N
EX S C H R O E T E R Y

Кл асс  Z y g o m y ce t es ,  п о ряд ок  Mucorales ,
семейство  P ip toc ep ha l i da c ea e

Известны синонимы: Syncephalastrum nigricans Vuill. (1887); S. elegans 
Marchal (1892); S. cinereum Bain. (1907); S. fuliginosum Bain. (1907); S. 
javanicum Racib. (1909); S. racemosum Schroet.var. paucisporum Moreau 
(1949); S. almaataense Novobranova (1972).

Колонии быстрорастущие, хорошо спороносят, со слаборазви
тым воздушным мицелием, войлочные, пушисто-войлочные, 0,2—• 
1 см выс., вначале серые или свинцово-серые с неокрашенным 
широким краем, затем темно-свинцово-серые или оливково-тем
но-серые. Гифы 5— 10 мкм в диам. Ризойды слабо разветвлен
ные, неокрашенные. Столоны выражены в различной степени. 
Мероспорангиеносцы прямые или слегка дуговидно изогнутые, 
нитевидные или нитевидно-цилиндрические до 1 см дл., 10— 
25 мкм в диам., гладкие, заканчиваются вздутием, отходят от 
столона, шейки рнзойда или субстрата вначале простые, без по
перечных перегородок, затем неправильно-еимподиально развет
вленные, с поперечными перегородками. Веточки прямые или 
слегка дуговидно изогнутые, 25—300X 10—20 мкм, простые, з а 
канчиваются шаровидным, шаровидно-эллиптическим, реже иной 
формы, вздутием, 20— 8 0 x 4 — 6 мкм, сидячие, простые, располо
жены радиально и по всей поверхности вздутия, образуют шаро
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видную, вначале неокрашенную, затем темно- или шиферно-се- 
рую головку, 40— 150 мкм диам. Мероепорангиеспоры бледно
оливкового оттенка, гладкие или шероховатые, вначале бочко
видные или слегка конические (базальные), затем шаровидные 
или неправильно-шаровидные, 3— 8 мкм в диам., слизью не окру
жены. Зигоспоры шаровидные, 50—90 мкм в диам., с пирами
дальными выступами. Копулирующие отроги противолежачие, 
40— 6 0 X 1 2 —20 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в различных экологических условиях и особенно в 
Аджарии. Отличаются высокой физиологической активностью. 
Оптимальная температура роста около 28°, минимальная около 
10°, максимальная около 50°.

327. S Y N C E P  Н ALIS  F A S C I C U L A T A  VAN TI EG H  ЕМ

Класс Z yg o m yc e t es ,  порядок Mucora les ,
семейство P ip to c ep ha l i da c ea e

Колонии с хорошо развитым воздушным вегетативным мице
лием. Мероспорангиеносцы прямые, 200—600 мкм дл., в верхуш
ке суживаются, вверху 6—8 мкм в диам., у основания 15— 
22 мкм в диам., часто с несколькими поперечными перегород
ками, простые, неокрашенные, обычно собраны по 3— 12 в пучки, 
чаще отходят от гиф субстратного мицелия. Верхушечное взду
тие мероспорангиеносцев шаровидное или слегда приплюснутое, 
25—35 мкм в диам. Мероспорангии 3—4-споровые, 22— 4 0 X 3 —•
4 мкм, сидячие, простые или раздвоенные, многочисленные на 
вздутии и расположены по всей поверхности его верхней полови
ны. Мероспорангиеспоры эндогенные или псевдоэндогенные, ци
линдрические, на концах усеченные или закругленные, частично 
или слегка конические, 7— 1 0 x 3 —4 мкм, неокрашенные или 
бледно-салатного цвета, шероховатые, обычно с двумя каплями 
жира.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах определенного состава. Эколого-физиологиче
ские свойства изучены недостаточно. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 6°, максимальная около 32°.

328. S Y N C E P H A L I S  I N T E R M E D I A  VA N T I E G H E M

Известны синонимы: Syncephalis ramosa van. Tieghem (1875); S. tengi 
Ou (1940).

Колонии из очень тонких гиф (1— 3 мкм в диам.), с аппрессо- 
рия.ми и далеко отстоящими друг от друга поперечными перего
родками со слабозаметной порой или трубкой. Аппрессории м ел
кие. Гаустории коротко кистевидно разветвленные. Ризоиды не
окрашенные или бледно-коричневатые, с одной или несколькими 
поперечными перегородками, иногда без них. Мероспорангиенос
цы прямые, 200— 800 мкм дл., цилиндрические или только слегка
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суживающиеся к верхушке, желтые или желтовато-бледно-ко- 
ричневые, простые, одиночные. Верхушечное вздутие мероспо- 
рангиеносцев обратногрушевидное, часто приплюснутое, 20— 
40 ;Мкм в диам. Мероспорангии 3—5-споровые, 25—35X 4 ,5 — 
8 мкм, сидячие, простые иногда раздвоенные, многочисленные на 
вздутии и расположены по всей поверхности его верхней поло
вины. Мерсюпорангиеспоры эндогенные, цилиндрические, на кон
цах усеченные, эллиптически-цилиндрические, 8— 14X4,5— 6 мкм, 
со слабо заметным сетчатым утолщением, желтоватые или с а 
латно-желтые.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого- 
физиологические особенности изучены мало. Оптимальная тем 
пература роста около 24°, минимальная около 8°, максимальная 
около 36°.

329. T A E N I O L E L L A  S C R I P T A  ( K A R S T E N )
H U G H E S  (рис.  173)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известен синоним Hormiscium seriptum Karst. (1887).
Колонии подушечковидные, раздельные или распростертые, 

растут медленно, темно-черно-коричневые. Конидиеносцы ко
роткие, бледно- или светло-коричневые, 3 —5 мкм толщ. Кони
дии в простых или разветвленных цепочках, часто извилистые, 
гладкие, коричневые или красно-коричневые, с 2— 17 септами, 
12—70 мкм дл., 5—7 мкм толщ.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 20°, минимальная около 2°, максимальная около 37°.

330.  T A E N I O L E L L A  S T I L B O S P O R A  ( C O R D A )
H U G H E S

Колонии подушечковидные или распростертые, темпо-олив- 
ково-коричневые до черных, иногда пурпурно-красные, барха
тистые, медленнорастущие. Мицелий погруженный, иногда по
верхностный. Конидиеносцы растут пучками или рассеянные, 
обычно короткие, неветвящиеся или слегка ветвящиеся у основа
ния, извилистые, коричневые или оливково-коричневые, гладкие 
или слегка шероховатые. Конидиальные клетки монобластовые, 
терминальные, детерминальные, цилиндрические или бочкооб
разные. Конидии прямые или изогнутые, цилиндрически-за- 
кругленные у вершины, часто усеченные у основания, светло-
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Рис. 173. Taeniolella scripta на поропласте полиуретановом эластичном (об
щий вид, увел. 500)

или темно-коричневые, гладкие, с 3—24 перегородками, 25— 
1 4 0 x 7 — 11 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в естественных условиях Прибалтики.

331.  T E T R A C L A D I U M  S E T I G E R U M  ( G R O V E )  
IN G O L D  (рис .  174)

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство Mon i l i ace ae

Колонии умеренно растущие, пушистые, белые или слегка 
желтоватые. Конидиеносцы неокрашенные, тонкие, септирован- 
пые, простые или ветвящиеся ближе к основанию. Конидии в ви
де алуериоспор, светлые, ветвящиеся, основная ось узкобутыле- 
видная, септнрованная, дающая начало трем неровным, расходя
щимся веточкам, с вздутием или толстым пальцеподобным от
ростком на нижней части двух первых веточек.

Микромицеты этого вида изредка встречаются на полимер
ных материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 36°.
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Рис. 174. Tctracladium seligerum (схематический вид конидиальных органов, 
увел. 650)

332.  T H A M N I D I U M  E L E G A N S  LINK

Класс  Z y go m y ce t es ,  порядок Mucorales ,
семейство  Th am ni d ia c ea e

Известны синонимы: Melidium subterraneum Eschweiler (1822); Mucor 
elegans (Link) Fr. (1832); Ascophora elegans Cda. (1839); Melidium arbuscula 
Otth (1865); Thamnidium vantieghemii Berk, et Br. (1875); T. arbuscula 
(Otth) Sacc. (1899); T. arbuscula (Otth) Lind. (1913); T. elegans Link ex 
Gray (1956).

Колонии со слабозаметной дифференциацией на два яруса, 
пушисто-войлочные, часто слегка зернистые, 1,5— 2 см выс., вна
чале серые или светло-серые с неокрашенным узким краем, з а 
тем темно-серые или бледно-оливково-серые. Стилоспорангие- 
иосцы прямые, до 2 см дл., 20—30 мкм в диам., простые, с вер
хушечным стилоспорангием, нередко и со спорангиями на корот
ко дихотомически разветвленных боковых веточках, гладкие, 
обычно немногочисленные. Стилоспорангии 50— 150 мкм в диам., 
с гладкой или шероховатой оболочкой. Колонка шаровидная или 
яйцевидная, реже приплюснуто-шаровидная или обратногруше
видная, 40— 70 мкм в диам. Спорангиеносцы 0,1— 0,3 см дл., мно
гократно дихотомически разветвленные, обычно многочисленные.
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Веточки короткие, ветвление последнего порядка клювовидное. 
Спорангии шаровидные или неправильно-шаровидные, 12— 
20 мкм в диам., 1—8-опоровые, иногда 15—25-споровые, серова
тые с шероховатой разрывающейся оболочкой или отпадающие. 
Спорангиоспоры эллиптические, частично эллиптически-шаро
видные, 5— 14X 4—8 мкм. Хламидоспоры различной формы, до 
35 мкм в диам., обычно верхушечные или одиночные, немного
численные. Зигоспоры 60— 130 мкм в диам., с бородавчатыми 
или звездчатыми выступами. Копулирующие отроги противоле- 
жачие, 20—60 мкм в диам.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах в естественных условиях Прибалтики. О д
нако мало сведений об их эколого-физиологических особенностях. 
Оптимальная температура роста около 22°, минимальная около 
5°, максимальная около 30°.

333.  T O R U L A  G R A M 1 N IS  D E S M A Z I E R E S
(рис. 175)

Класс Deu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em a t i a ce a e

Колонии обычно ограниченно растущие, овальные, 0,5—
1,5 мм в диам. на 10-й день роста, чаще бархатистые, слегка вой
лочные. Мицелий полупогруженный. Конидиеносцы неветвящие- 
ся или нерегулярно ветвистые, прямые, извилистые, почти бес
цветные или коричневые, гладкие или слегка шероховатые, 2—
5 мкм толщ. Конидиальные клетки полибластовые, иногда моно- 
бластовые, терминальные или раздельные детерминальные, обыч
но шаровидные, иногда приобретают чашеобразную форму, глад
кие, но часто и шероховатые, шиповатые. Конидии в очень длин
ных цепочках, иногда ветвяшнеся, с промежуточными утончен
ными клетками между конидиями, без перегородок или с 1—2 и 
больше перегородок, коричневые, слегка шероховатые, клеточки 
и несептированные конидии чаще шаровидные, 4—5 X 4 —6 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-физиоло
гические особенности изучены мало. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

334. T O R U L A  H E R B A R U M  ( P E R S O O N )  LINK EX F R IE S

Колонии очень вариабельные по интенсивности роста, когда 
растут медленно, на 10-й день достигают всего 3—4 мм в диам., 
при интенсивном росте — до 2—4 см, бархатистые. Конидиенос
цы обычно 2—6 мкм толщ., иногда нерегулярно ветвящиеся, ср ав 
нительно короткие, прямые или извилистые, коричневые. Кониди
альные клетки 7—9 мкм в диам. Конидии прямые или слегка 
изогнутые, более или менее цилиндрические, в концах закруглен-
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Рис. 176. Torulomyces lagena (общий вид конидиальных органов, увел. 200) 
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ные, бледно-оливковые до коричневых, шероховатые, позже ши
поватые, с 3— 10 перегородками, в местах септ суживающиеся, 
20—7 0 X 5 — 9 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в разных экологических условиях, большинство 
штаммов отличается высокой ферментативной активностью. Оп
тимальная температура роста около 26°, минимальная около 4°, 
максимальная около 40°.

335. T O R U L O M Y C E S  L A G E N A  D E L IT S C H
(рис.  176)

Класс  Deu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство  Mon i l i ace ae

Колонии на сусло-агаре пушистые, вегетативные гифы бес
цветные, одиночные или собранные в тяжи. Колонии вначале 
белые, затем темнеющие до серо-зеленых и чайно-зеленых. О б
ратная сторона колонии красно-коричневая до коричневых от
тенков. Конидиеносцы выделяются неясно, короткие, простые, 
цилиндрические, отходящие под более или менее прямым углом 
от вегетативного мицелия, несущие простые, терминальные, обыч
но вздутые у вершины фиалиды. Фиалиды светлые или слегка 
пигментированные, вытянутые, гладкие или слегка шиповатые, 
в более или менее длинных цепочках, шаровидные до почти ш а
ровидных, одноклеточные, 1,5—2,5 мкм.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полим ерны х. 
материалах в условиях Прибалтики, активно разруш аю т целлю 
лозу, пектин. Оптимальная температура роста около 26°, мини
мальная около 4°, максимальная около 37°.

336.  T R I C H O C L A D I U M  A S P E R U M  HARZ (рис.  177)

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Известны синонимы: Sporidesmium asperum Corda (1838); Dicoccum as- 
perum (Corda) Sacc. (1886).

Колонии черные, бархатистые, умеренно растущие. Мицелий 
,паутинистый, состоит из разветвленных, слабосептированных, 
вначале белых, позже желтоватых или серо-дымчатых, с возрас
том темнеющих гиф, 2,6—3,5 мкм толщ. Конидиеносцы в виде ко
ротких неявно дифференцированных веточек, 3— 10X3 мкм, о т 
ходящих от более или менее коротких пеньков, состоящих из од
ной или нескольких клеток, довольно часто ветвящиеся, светлые 
или почти светлые. Конидии в виде алеуроспор, развивающиеся 
одиночно, почти шаровидные, овальные или булавовидные, иног
да цилиндрические, темнопигментированные, одноклеточные, 
чаще с одной или несколькими перегородками, утолщенные в ба-
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Рис. 177. Trichocladium asperum (схематический вид конидиальных органов, 
увел. 650)

зидиальной части, обычно со складчатыми верхушечными клет
ками, нижние клетки обычно несколько меньше в размерах, бо
бовидной формы, эписпории конидий более светлые, шиповатые 
или бородавчатые. Одноклеточные конидии 10,5X10.5 мкм, дву
клеточные 15—ЗОХЮ— 15 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в различных экологических условиях, обладают способ
ностью продуцировать ряд ферментов и адаптироваться к м ате
риалам различного химического состава. Оптимальная темпера
тура роста около 21°, минимальная около 4°, максимальная около 
38°.

337.  T R I C H O C L A D I U M  O P A C U M  ( C O R D A )  H U G H E S

Колонии распростертые, хлопковидные, серые. Мицелий по- 
лупогруженный. Конидиеносцы разбросанные, слабоветвящиеся 
или неветвящиеся, прямые или извилистые, неокрашенные или 
бледно-коричневые, гладкие, 2—5 мкм толщ. Конидиальные 
клетки монобластовые или полибластовые, терминальные, ци
линдрические или бочкообразные. Конидии образуются на вер
хушке и по бокам, булавовидные, эллипсоидные, цилиндриче
ские, закругленные у вершины или грушевидные, с 1— 5 перего
родками, гладкие, проксимальные клетки бледные, другие — ко
ричневые, 25—40X 11— 17 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях, разруш аю т пектин 
целлюлозу, лигнин. Оптимальная температура роста около 22° 
минимальная около 4°, максимальная около 37°.
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338.  T R I C H O D E R M A  H A M A T U M  ( B O N O R D E N )  
B A IN IE R

Класс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia les ,  семейство  Mon i l i ace ae

Известны синонимы: Verticillium hamatum Bon. (1851); Pachybasium ha- 
matum (Bon.) Sacc. (1885); Phymatotrichum hanatum (Bon.) Oud. (1903); Pac
hybasium bulbicola Tochinai (1931); P. terricola Kamyshko (1961).

Колонии растут быстро, на 10-й день достигая 6—-10 ом в 
диам., с белой, скудной хлопьеобразной мицелиальной пленкой, 
с немногочисленными воздушными гифами. П озж е зона образо
вания конидий приобретает серо-зеленую окраску. Гифы светлые, 
гладкие, ветвистые, 2—9 мкм толщ. Отмечаются промежуточные 
и верхушечные хламидоспоры, шаровидные, почти шаровидные, 
эллиптические, бесцветные, гладкие, 7— 12,5 мкм в диам. Кони
диеносцы сильноветвящиеся, образуют очень компактные поду
шечки около 6 мкм в диам., с боковыми спороносными веточка
ми, обычно очень короткими и состоящими из 2—4 бочковидных 
клеток, несущими часто 1 —2-клеточные боковые веточки со сте- 
ригмами. Стерильные гифальные окончания конидиеносцев с пе
регородками, бесцветные и гладкие. Стеригмы часто неправиль
но расположены вдоль спороносных веточек, иногда одиночные, 
гладкие, бесцветные, редко бледно-зеленоватые, короткие, гру
шевидные или почти яйцевидные, к вершине вытянутые в корот
кую коническую шейку, 4—6,5 x 3 ,4  мкм. Конидии бледно-зеле
ные или зеленые, цилиндрические, продолговатые, иногда угло
ватые, эллиптические, закругленные у вершины и слегка сужен
ные и усеченные у основания, гладкие, 3,8— 6X 2,2—2,8 мкм иног
да 9 X 3  мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в разных экологических условиях, физиологически очень 
активные, имеют широкий ареал распространения. Оптимальная 
температура роста около 22°, минимальная около 6°, максим аль
ная около 32°.

339.  T R I C H O D E R M A  K O N IN G I I  O U D E M A N S

Известен синоним Acrostolagmus koningii (Oud.) Duche et Heun. (1931).

Колонии быстрорастущие, паутинисто-волосистые, особенно в 
зоне роста, вначале белые, затем зеленовато-белые, тускло-тем- 
но-зеленые. Мицелий бесцветный, ветвисты'й, 2— 10 мкм толщ. 
Хламидоопоры промежуточные, реже верхушечные, шаровидные, 
эллиптические, иногда бочкообразные, гладкие, до 12 мкм в диам. 
Конидиеносцы сильноветвящиеся, объединены в рыхлые поду
шечки, 4 мкм толщ., с боковыми веточками по 2—3 в группе, от
ходящими под более или менее широким углом и удлиняющими
ся по мере отдаления от верхушки главной оси. Стеригмы бу
тылевидные или конусовидные с длинной шейкой, часто кегле
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видные уж е у основания, постепенно утончающиеся, иногда до
вольно внезапно, с конической верхушкой, 5 — 12X2,5—3,5 мкм, 
на концах веточек достигают 30 мкм дл. Конидии почти цилинд
рические, эллиптические, с усеченным основанием и закруглен
ной верхушкой, 3—4,8 X 1 .9—2,8 мкм, гладкие, одиночные, блед
но-зеленые до темно-зеленых в массе.
! Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате

риалах в разных экологических условиях, обладаю т высокой ф и 
зиологической активностью. Оптимальная температура роста 
около 22°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

340.  T R 1 C H O D E R M A  V I R I D E  P E R S O O N
EX S. F. GRAY (рис .  178)

Известны синонимы: Trichoderma lignorum Tode (1871); Т. truncosum 
Bain (1906); T, glaucum Abbot (1926).

Колонии быстрорастущие, на 10-й день роста достигающие 
10 см и больше в диам., с белой довольно слабой мицелиаЛьной 
пленкой, затем рыхлопушистые. С образованием конидий коло
нии приобретают темно-зеленую окраску, на обратной стороне 
не окрашены, у старых культур желто-коричневатые. Мицелий 
гладкий, сильноветвистый, бесцветный, 1,5— 12 мкм в диам. Х ла
мидоспоры промежуточные, реже верхушечные, на коротких бо
ковых веточках, большей частью шаровидные, реже эллиптиче
ские, бесцветные, гладкие, до 14 мкм в диам. Конидиеносцы 
сильноветвистые, объединены в подушечки, расположенные зо
нами, около 4 мкм толщ., с  боковыми веточками одиночными или 
в группах по 2—3, нерегулярными. Все веточки отходят под ши
роким углом. Стеригмы образуют ложные мутовки, кроме верху
шечной стеригмы и групп, состоящих более чем из 2—3 стеригм. 
Иногда они одиночные или супротивные по длине, веточки неоди
наковые по величине, 8— 14X2,4—4 мкм, иногда встречаются и 
до 22 мкм дл., прямые или слегка согнутые, кеглевидные, суж ен
ные у основания, наиболее широкие чуть выше средины, потом 
суживаются в длинную шейку. Конидии шаровидные или корот
кояйцевидные, редко широкоэллиптические, слегка шероховатые, 
отчасти угловатые, 3—6X 4,5  мкм в диам. или 4 —4,8 X 3 ,5—4 мкм.

Микромицеты этого вида широко распространены на поли
мерных материалах в разных экологических условиях, отличают
ся высокой физиологической активностью. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная около 4°, максимальная 
около 35°.
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Рис. 178. Trichodertna viride (общий вид конидиальных органов, увел. 3000)

Рис. 179. Trichosporiella hyalina на прошивочном полотне на основе кремне
земной ткани (общий вид конидиальных органов, увел. 3000)
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341.  T R I C H O S P O R I E L L A  HY A LI N A  K A M Y S C H K O  
(рис.  179)

Класс D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperf ec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Mo n i l i a ce a e

Колонии войлочные, бело-розовые, со временем окраш иваю т
ся более интенсивно. Мицелий воздушный, хорошо развитый, 
слабосептированный. Гифы 2 мкм толщ., часто собраны в мице- 
лиальные тяжи, 3,5— 16 мкм толщ. На отдельных гифах и на т я 
ж ах  образуются плеврогенные, шаровидные, одноклеточные, 
гладкие, вначале бесцветные, позже розовеющие конидии с зер 
нистым содержанием, 7— 10 мкм в диам.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности почти не изучены. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 8°, максимальная около 37°.

342.  T R I C H O S P O R O N  C U T A N E U M  
( DE B E U R M A N N  ET AL. )  ОТА

Представитель дрож ж евы х организмов из семейства Crypto- 
соссасеае. Псевдомицелий и настоящий мицелий широкораспрос
тертый, на Ю-й день роста достигающий 5— 6 см в диам. Н а ми
целии путем почкования из клеток гиф или коротких конидие- 
ноецев образуются 'бластоконидии, которые в свою очередь поч 
куются дальш е и достигая размеров материнской клетки, отпа
дают, одновременно формируются артроконидии в виде цепочек 
или серий в результате фрагментации гиф. Иногда встречаются 
хламидоспоры. Отмечаются мелкие, компактными группами рас
положенные, бластоконидии, иногда на поверхности образуется 
пленка.

Этот вид встречается на полимерных материалах в естествен
ных условиях Прибалтики, отличается сравнительно высокой 
физиологической активностью. Оптимальная температура роста 
около 28°, минимальная около 8°, максимальная около 40°.

343.  T R 1 C H U R U S  S P I R A L I S  H A S S E L B R I N G  
(рис .  180)

Класс  D eu ter om yce tes  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  се м ейство  D em a t i a ce ae

Колонии на сусло-агаре с неправильным очертанием, вначале 
бледно-оливковые, с возрастом темно-оливково-серые и оливково
черные со светлым краем, иногда складчатые. Мицелий темно-ко
ричневый, септированный, 2 —3,5 мкм шир., в ранних стадиях 
развития образуются гифы, несущие конидиеносцы, 0,75—3 мм 
выс., одиночные или в черновато-серых пучках-коремиях. Ство
лик коремии простой или ветвящийся, черный, состоящий из
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Рис. 180. Trichurus spiralis (схематический вид конидиальных органов, 
увел. 650)

большого числа черных, септированных, ветвящихся на верши
не, спороносных гиф, коричневых у основания, бесцветных на 
вершине. Головка коремии короче, чем стволик, цилиндрическая, 
притупленная или несколько остроконечная, часто делится на не
сколько мелких головок со щетинками. Конидии в цепочках, 
овальные до продолговатых, закругленные у основания, ж елто
коричневые, 5— 6X2,5—3 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях. Эколого-физиологиче
ские особенности изучены мало. Оптимальная температура роста 
около 24°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.

344. T R I M M A T O S T R O M A  S A L I C I S  C OR D A

Класс Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Moni l ia le s ,  семейство D e m a t i a c e a e

Колонии подушечковидные, иногда сливающиеся, темно-чер- 
но-коричневые до черных. Мицелий погруженный. Строма часто 
большая, коричневая, псевдопаренхиматозная. Конидиеносцы яс
но выражены, меристематические, короткие, извилистые, тесно 
сплетенные между собой и формируют подушечковидные стро-
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Рис. 181. Ulocladium botrytis на ленте технической (общий вид конидиальных 
органов, увел. 1500)

матические структуры-спородохии, бледно- или светло-коричне- 
вые, гладкие, шероховатые или шиповатые. Конидиальные клет
ки терминальные, грубо цилиндрические, фрагментированные. 
Конидии изогнутые или искривленные, цилиндрические, к кон
цам закругленные или булавовидные, часто раздвоенные или по- 
разному ветвящиеся, с перегородками до 13 поперечных, одной 
или несколькими продольными или кривыми, бледно- до светло- 
коричневых или оливково-коричневые, стенки и септы темные, 
гладкие и шероховатые, 12—3 8 X 4 — 10 мкм, обычно в цепочках.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах  в естественных условиях Прибалтики. Эколого-фи
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпе
ратура роста около 20°, минимальная около 4°, максимальная 
около 37°.

345.  U L O C L A D I U M  BOTR YTI S P R E U S S  (рис .  181)

Класс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D e m at i ac e a e

Колонии сравнительно быстрорастущие, темно-черно-корич- 
невые, бархатистые. Конидиеносцы часто дихотомически разветв
ленные к вершине, гранулированные, бледно- или светло-золо
тисто-коричневые, обычно гладкие, до 100 мкм дл., 3—5 мкм 
толщ. Конидии одиночные, широкоэллипсоидные или обратнояй
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цевидные, чаще с маленькими выступающими хилусами, ж елто
коричневые, густо-шероховатые или шиповатые, с 1—3 попереч
ными и 1 или несколькими продольными перегородками, 1,3— 
3 0 x 6 — 9 мкм, редко септирование бывает крестообразным.

Микромицеты этого вида распространены на полимерных м а 
териалах  в разных экологических условиях, обладаю т способ
ностью адаптироваться к широкому кругу материалов различно
го химического состава. Оптимальная температура роста около 
26°, минимальная около 4°, максимальная около 34°.

346.  U L O C L A D I U M  C H A R T A R U M  ( P R E U S S )
S I M M O N S

Известен синоним Alternaria chartarum Preuss (1848).

Колонии распростертые, коричневые, светло-оливково-корич
невые до черных, иногда с желтыми оттенками, бархатистые. 
Мицелий полупогруженный. Конидиеносцы иногда слегка вет
вящиеся, прямые или извилистые, часто коленчатые, золотисто
желтые, до 5 0 x 5 —7 мкм. Конидии обычно в цепочках по 2— 10, 
эллипсоидные или обратнояйцевидные, часто с короткими, ис
кривленными выступами, гладкие до шероховатых, с 1—5 попе
речными и несколько трансверсными — косыми или продольными 
перегородками, 18—3 8 X 1 1—20 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в разных экологических условиях, способны адаптиро
ваться к широкому кругу различных субстратов. Оптимальная 
температура роста около 26°, минимальная около 4°, максималь
ная около 36°.

347. U L O C L A D I U M  C O N S O R T I A L E  ( Т Н UM.)
S I M M O N S

Известны синонимы: Macrosporium consortiale Triim. (1876); Stemphyli- 
гип consortiale (Thiim.) Groveset Skolko (1944); Alternaria consortiale (Thiim.) 
■Groveset Hughes (1953); Pseudostemphylium consortiale (Thiim.) Subram. 
(1961).

Колонии распростертые, сравнительно быстрорастущие, б ар 
хатистые, бледно-оливково-коричневые, иногда с желтыми от
тенками. Конидиеносцы до 60 мкм дл., 4—5 мкм толщ., бледно- 
золотисто-коричневые. Конидии обратнояйцевидные до эллипти
ческих, часто герминативно апикальные до формы конидиеносца, 
несущего конидии, гладкие или немного шероховатые, золотис
то-коричневые, с 1—5 поперечными и 1—6 продольными перего
родками, 16—3 4X 10— 16 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в разных экологических условиях, отличаются способ
ностью адаптироваться к широкому кругу разных субстратов. 
Оптимальная температура роста около 26°, минимальная около 
4°, максимальная около 36°.

306



348. U L O C L A D I U M  O U D E M A N S I I  S I M M O N S  
(рис .  182)

Колонии распростертые, бархатистые, коричневые, с золо
тистыми оттенками. Конидиеносцы до 2 5 0 x 5 —8 мкм, гладкие, 
прямые или изогнутые, зубчатые. Конидии обратнояйцевидные 
или эллипсоидные, с 3—5 поперечными, несколькими продольны
ми золотисто-коричневыми или темно-красно-коричневыми пе
регородками, густо-бородавчатые, базальные клетки гладкие, 
18—3 4 X 9 — 17 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных м ате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены недостаточно. Оптимальная температура роста 
около 26°, минимальная около 6°, максимальная около 36°.

Рис. 182. Ulocladium. oudemansii на стеклоткани (общий вид конидиальных 
органов, увел. 1000)

349.  U M B E L O P S I S  V E R S I F O R M I S  A M O S  
A N D  B A R N E T T

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  Moni l ia ce ae

Колонии пушистые, умеренно растущие, вначале белые, з а 
тем приобретают бледно-кремовый цвет, более интенсивно о кр а
шена зона образования конидий. Конидиеносцы светлые, иногда 
септированные, несущие вздутые головки со спорулирующими
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веточками на вершине. Конидии одноклеточные, светлые, округ
лые, 4—5 мкм в диам., отходят одиночно, терминально на слегка 
усеченных, сравнительно вытянутых, от пузырька, образовавше
гося на вершине конидиеносца клеток, производящих конидии. 
Конидии отделяются легко, без признаков базальной складки, 
показывающей разрыв опоры клеток, производящих конидии. Это 
больше указывает на то, что они могут быть бластоспорами, об
разующимися почкованием.

Микромицеты этого вида в отдельных случаях встречаются 
на полимерных материалах в естественных условиях П рибалти
ки. Эколого-физиологические свойства изучены мало. Оптималь

ная температура роста около 20°, ми
нимальная около 6°, максимальная око
ло 32°.

350.  V E R O N A E A  A P I C U L A T A  
( M IL L E R ,
G I D D E N S  ET F O S T E R )

М. В E L L IS  (рис.  183)

Кл ас с  D eu ter om yce tes  
( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Moni l ia le s ,  

семейство  M on i l i a ce ae

Колонии распростертые, серо-жел
тые или серо-коричневые, бархатистые. 
Конидиеносцы неветвящиеся, прямые 
или извилистые, бледно- или светло- 
коричневые, гладкие с множеством 
мелких шипиков на верхней части, до 
100 мкм дл., 2— 3 мкм толщ. Кониди
альные клетки полибластовые, терми
нальные, иногда интерколярные, сим- 
подиальные, цилиндрические, рубцева
тые. Конидии эллипсоидные или об
ратнояйцевидные, часто с сосочками 
в базидиальной части, бледно-коричне- 

вые, обычно редко, но яснобородавчатые, 4— 7 X 2 ,5 — 3 мкм
Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 

материалах в естественных условиях Прибалтики. Эколого-фи
зиологические особенности изучены мало. Оптимальная темпе
ратура роста около 26°, минимальная около 6°, максимальная 
около 37°.

Рис. 183. Veronaea apicula- 
ta (схематический вид кони
диальных органов, увел. 500)
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351.  V E R T I C I L L I U M  A L B U M  ( P R E U S S )  
P I D O P L I C H K O

К ла сс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядо к Moni l ia le s ,  семейство  Mo n i l i ac ea e

Колонии на сусло-агаре белые, обратная сторона фиолетово
коричневая. Субстратный мицелий розовый. В среде образуются 
кристаллы пигмента. Конидиеносцы многоярусные, 200—300 мкм 
выс. Фиалиды отходят от оси почти под прямым углом, по 2—4 в 
мутовке, верхушки суженные. Конидии бесцветные, одноклеточ
ные, 5,3 X 2 ,9 мкм, иногда неравнобокие, в одном или с обоих кон
цов заостренные.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах  в естественных условиях Прибалтики, однако их 
роль в процессах биодеструкции не изучена. Оптимальная тем 
пература роста около 22°, минимальная около 6°, максимальная 
около 32°.

352.  V E R T I C I L L I U M  N I G R E S C E N S  P E T H Y B R I D G E

Известен синоним VerUcillium dahliae f. zonatum van Beyma (1972).

Колонии рыхлые, белые, позже светло-коричневые, бурые. 
О братная  сторона колоний от коричневой до черной. Конидие
носцы простые или слаборазветвленные, 38— 8 5 x 2 ,8 —3,9 мкм. 
Конидии овальные, цилиндрические, 4,2— 7X 1-8—3,5 мкм. Х ла
мидоспоры бурые, с толстой оболочкой, чаще шаровидные, р а з 
виваются в цепочках базипетально, 4,2—8 X 4 ,8 —7,4 мкм, обычно 
воздушные и реже субстратные, при прорастании образуют тон
костенные гиалиновые ростовые трубки, из которых развиваются 
конидиеносцы (40—80 мкм), простые или с мутовчато располо
женными фиалидами. Конидии овальные, бесцветные, 2,5—7Х  
Х 2 —3,6 мкм, собранные в головки.

Микромицеты данного вида встречаются на полимерных м а 
териалах в условиях Прибалтики, однако их роль в процессах 
деструкции не изучена. Оптимальная температура роста около 
26°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.

353.  V E R T I C I L L I U M  N U B I L U M  P E T H Y B R I D G E

Колонии пушисто-войлочные, хлопьевидные, вначале белые, 
затем серые. Обратная сторона колонии оливковая, с возрастом 
темнеет и приобретает сизо-черный цвет. Конидиеносцы до 
400 мкм выс. Фиалиды на конидиеносцах и гифах воздушного 
мицелия, 50—60 мкм дл. Конидии от эллипсоидных до почти 
цилиндрических, 4.6—9,4 X 2 ,3 —3,6 мкм, с двумя каплями, бес
цветные, собранные в головки, 12— 18 мкм диам. Хламидоспоры 
шаровидные, эллипсоидные или грушевидные, с толстой светло- 
коричневой или черной оболочкой, 9,2—2 0 X 7 —20 мкм, образу
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ются на воздушных и субстратных гифах, одиночно и по 3— 6 в 
цепочках интерколярно и терминально.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных, 
материалах в условиях Прибалтики. Способность адаптировать
ся к разным полимерным материалам не изучена. Оптимальная 
температура роста около 24°, минимальная около 4°, м аксим аль
ная около 32°.

354. V E R T I C I L L I U M  T E N E R U M
( N E E S  EX P E R S O O N )  LINK (рис.  184)

Известны синонимы: Verticillium lateritium (Ehrenb. ex Fr.) Rabenh. 
(1871); Botrytis tenera (Nees) Fr. (1832); Acrostalagmus cinnabarinus Corda 
(1838); Nestria inventa Pethybridge (1919); Verticillium vile (Karsten) Hughes 
(1958).

Колонии вначале беловатые, затем красные, пушистые, уме- 
реннорастущие. Конидиеносцы редко ветвистые, красновато-ко
ричневые, желтоватые у основания и бесцветные у вершины, дли
на 200—370 мкм, ширина внизу 4—5 мкм и наверху 2 мкм. Фиа
лиды узкие, бутылевидные, 12—2 3 X 2 —4 мкм, образуются на 
главной оси и реже на ветвях первого порядка. Конидии 3,5—5 Х  
Х 2 —2,5 мкм, в массе создают карминно-красный цвет колоний, 
морфологически вариабильны.

Микромицеты этого вида часто встречаются на полимерных 
материалах в разных экологических условиях, отличаются высо
кой физиологической активностью и способностью адаптировать
ся к широкому кругу субстратов. Оптимальная температура рос
та около 24°, минимальная около 4°, максимальная около 32°.

355. V O L U T E L L A  CILIATA A L B E R T I N I  
ET S C H W E I N I T Z  F R I E S  

Класс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  im pe rfec t i ) ,
порядок M on i l i a le s ,  семейство  Tu be rcular iaceae

Известны синонимы: Tubercularia ciliata Albertini et Schweinitz (1805); 
Chaetodochium buxi (DC. ex Fr.) Hohnel (1932).

Колонии распростертые, красно-коричневые, красноватые или 
красные. Мицелий белый, слаборазвитый, стелющийся по субст
рату или погруженный. Спородохии на слаборазвитой ножке, по- 
лушаровидные, красные, 150—200 мкм в диам., по краям с не
многими бесцветными или слегка окрашенными шероховатыми 
септированными щетинками размером 250—5 0 0 X 8 —9 мкм. Ко
нидиеносцы стеригмоподобные, нитевидные, простые, тесно скру
ченные, бесцветные или розовые, 10— 15 мкм. Конидии верхушеч
ные, одноклеточные, овальные, яйцевидные или эллиптические, 
притупленные на концах, прямые или слегка изогнутые, неравно
бокие, бесцветные или слегка окрашенные, 4—7 ,5 X 2 —3 мкм.
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Рис. 184. Verticillium tenerum на металлизированной ткани (общий вид кони
диальных органов, увел. 1000)

Рис. 185. Грибом Wallemia sebi поражена резина в естественных условиях 
(общий вид, увел. 1500)
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах  в условиях Прибалтики. Активно разруш ают целлюлозо
содержащие материалы. Оптимальная температура роста около 
26°, минимальная около 6°, максимальная около 37°.

356.  W A L L E M I A  S E B I  ( F R I E S )  VA N ARX  
(рис .  185)

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D em a t i a c e a e

Известны синонимы: Sporendonema sebi Fr. (1832); Wallemia ichthyo- 
phaga Johan-Olson (1887).

Колонии растут медленно, часто нерегуляторной формы, иног
да веероподобные или звездообразные, бугорчатые, чаще корич
невые или красно-коричневые, могут быть оранжевыми, кремо
выми или черно-коричневыми. Мицелий полупогруженный. Кони
диеносцы тонкие, обычно уплотненные, колонок или регулярно 
подушечковидных спородохий не образуют, обычно неветвя- 
щиеся, прямые или извилистые, светлые, гладкие, все выступают 
в виде фиалид, нижняя часть с темными воротниками, а к вер
шине становятся базипетально септированными, фрагментируют 
и формируют конидии. Конидиеносцы различной длины, I—3 мкм 
толщ., часто пролиферируют, простираясь от основания к верши
не через воротничок, который можно наблюдать в  разных стади
ях развития. Конидиальные клетки фрагментируют в артрокони- 
дии модифицированной формы, интегрированные, терминальные, 
цилиндрические. Конидии расположены цепочками, сухие, шизо- 
генные, простые, вначале неокрашенные, кубические, гладкие, 
с возрастом шаровидные или почти шаровидные, слегка борозд
чатые, соломенного цвета, в массе коричневые.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных материа
лах  в естественных условиях Прибалтики, способны адаптиро
ваться к широкому кругу субстратов. Оптимальная температура 
роста около 24°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

357.  W A R D O M Y C E S  P U L V 1 N A T U S  ( M A R C H A L )  
D I C K I N S O N

Класс  Deu te ro m y ce te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,  
порядо к Moni l ia les ,  семейство  D em a t i ac e a e

Известен синоним Wardomyces popillantus Dickinson (1964).

Колонии распростертые, вначале белые, затем серые до чер
ных при интенсивной споруляции. Мицелий чаще поверхностный. 
Конидиеносцы разбросанные, прямые или извилистые, светлые,' 
гладкие, ветвящиеся иногда как у пенициллов. Конидиальные 
клетки чаще бочкообразные, 4—6 x 3  мкм. Конидии ладьеобраз-
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Рис. 186. Xylohypha tiigrescens на лакоткани (общий вид, увел. 3000)

ные, усеченные у основания, несептированные, чаще 5—7 x 3 , 5 — 
4 мкм.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в естественных условиях Прибалтики, Эколого-физиоло
гические особенности изучены недостаточно. Оптимальная тем
пература роста около 22°, минимальная около 4°, максимальная 
около 32°.

358.  X Y L O H Y P H A  N I G R E S C E N S
( P E R S O O N  EX F R I E S )  M A S O N  (рис.  186)

Класс  D eu te ro m yc e te s  ( F u n g i  imperfec t i ) ,
порядок Mo ni l ia le s ,  семейство  D e m a t i a c e a e

Колонии распростертые, мучнистые, коричневые, черно-ко
ричневые или черные. Мицелий погруженный. Строма рудимен- 
тальная. Конидиеносцы рассеянные или растущие пучками, не- 
ветвящиеся, обычно очень короткие, прямые или извилистые, ко
ричневые, гладкие, 15—3 5 x 2 ,5 —4,5 мкм, на натуральных суб
стратах иногда более длинные. Конидиальные клетки терминаль
ные, детерминальные, цилиндрические или бочкообразные. Кони
дии сухие, в длинных, иногда слегка акропетально ветвящихся 
цепочках, разрывающихся очень легко. Они образуются на вер
хушке, простые, эллипсоидные, цилиндрические, продолговатые, 
закругленные на концах, коричневые, гладкие, чаще несептиро
ванные, р еж е  с 1 перегородкой.
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Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические осо
бенности изучены мало. Оптимальная температура роста около 
24°, минимальная около 4°, максимальная около 37°.

359.  Z Y G O R R H Y N C H U S  E X P O N E N S  B U R G E F F

Класс Z y g o m y c e t e s ,  порядок Mucora les ,
семейство  M u cor ace ae

Известны синонимы: Zygorrhynchus polygonosporus Pispek (1929); Z. 
exponens Burgeff var. smithii Hesseltine, Benjamin et В. C. Mehtotra (1959).

Колонии пушистые или войлочно-пушистые, 0,3— 1 см выс., 
вначале серые или мышино-серые, затем свинцово- или светло- 
оливково-серые. Спорангиальное спороношение развивается хо
рошо. Стилоспорангиеносцы прямые, до 1 см, 10—25 мкм в диам., 
симподиально разветвленные. Веточки стилоспорангиеносцев 
простые, прямые. Стилоспорангии шаровидные, 20— 100 мкм в 
диам., развиваются в меридиальном направлении, находясь еще 
на стилоепорангиеносце, с растворяющейся оболочкой. Колонка 
цилиндрически- или эллиптически-коническая, реже шаровидная, 
эллиптически- или приплюснуто-шаровидная, 10—6 0X 10— 
60 мкм. Стилоспорангиеспоры шаровидные, частично и непра
вильно шаровидные, 4—8,5 мкм в диам., гладкие или шерохова
тые, иногда слегка угловатые, металлического или светло-корич
невато-металлического оттенка. Хламидоспоры немногочислен
ные, короткоцилиндрические или иной формы, 15—3 0 X 1 0 —- 
20 мкм, .промежуточные и одиночные. Зигоспоры 30—90 мкм в 
диам., с низкими звездчатыми выступами, рыжевато-светло-бу- 
рые. Копулирующие отроги булавовидные, изогнутые, 20— 
40 мкм в диам.

Микромицеты этого вида иногда встречаются на полимерных 
материалах в условиях Прибалтики. Эколого-физиологические 
особенности изучены мало. Оптимальная температура роста око
ло 24°, минимальная около 6°, максимальная около 34°.

360,  Z Y G O R R H Y N C H U S  M O E L L E R I V U I L L E M I N

Известны синонимы: Mucor moeiieri (Vuill.) Lendn. (1908); Zygorrhynchus 
vuilleminii Namyslowski (1910); Z. vuilleminii Namyslowski r. agamus Namy- 
slowski (1910); Z. dangeardi Moreau (1912); Z. bernardi Moreau Bull. (1913); 
Z. circinelloides Pispek; Z. viridis Pispek; Z. griseo-cinereus Pispek (1929); 
Z. vuilleminii Namyslowski var. dangeardi (Moreau) Zycha (1935); Z. vuille
minii Namyslowski var. albus Christenberry (1940); Z. verruculosus Tehon 
(1943); Mucor saximontensis Rail (1965).

Колонии пушисто-войлочные, рыхло-пушисто-войлочные или 
бархатисто-зернистые, реже пушистые или хлопьевидно-войлоч
ные, 0,1— 1 см выс. вначале серые, зеленовато- или синевато-се- 
рые, реже неокрашенные, затем черно- или оливково-серые, иног
да темно-серые, светло-коричневые или дымчато-коричневатые.
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Спороношение сравнительно слабое. Стилоснорангиеносцы дуго
видно изогнутые или с поникшей верхушкой, иногда прямые, до 
0,5—0,7 см дл., 8— 16 мкм в диам., слабо- и неправильно симпо
диально разветвленные, иногда простые или с раздвоенной вер
хушкой. Веточки прямые или слегка дуговидно или крючковидно 
изогнутые, чаще простые. Стилоспорангии шаровидные, иногда 
слегка сплюснутые, 20— 80 мкм в диам., с растворяющейся или 
легко разрывающейся оболочкой, иногда абортивные. Колонка 
приплюснуто-шаровидная, реже шаровидная, 10—4 5 X 8 —35 мкм, 
коричневато-бледно-серая. Спорангиоспоры короткоцилиндриче
ские или эллиптически-цилиндрические, иногда короткоклино
видные, 3— 4,5X 2—3,5 мкм, нередко слегка неравнобокие, гл ад 
кие с двумя каплями жира. Хламидоспоры-многочисленные, гл ад 
кие, эллиптические, шаровидные или иной формы, 10—3 0 X 6 — 
15 мкм, обычно промежуточные и одиночные. Зигоспоры 20—- 
60 мкм в диам., с пирамидальными или звездчатыми выступами, 
многочисленные, иногда отсутствуют, тогда колонии обычно с 
хорошим спороношением. Копулирующие отроги булавовидные, 
изогнутые, 10—30 мкм в диам.

Микромицеты этого вида встречаются на полимерных мате
риалах в условиях Прибалтики. Их роль в разрушительных про
цессах разных материалов изучена мало. Оптимальная темпера
тура роста около 22°, минимальная около 5°, максимальная око
ло 32°.
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  УКА ЗА ТЕЛЬ 
Л А ТИ Н СК И Х  Н А ЗВ А Н И Й  М И К Р О М И Ц Е Т О В

Absidia blakesieeana 29
— coerulea 30
— spinosa 30 
Acremoniella atra 31
— velata 32
— verrucosa 32 
Acremonium butyri 34
— cerealis 34
— inflatum 35
— murorum 36
— polychromum 37
— roseum 37
— strictum 39 
Acladium conspersum 40 
Acrophialophora fusispora 40 
Actinomucor elegans 42 
Alatospora acuminata 44 
Alternaria alternata 44
— brassicae 45
— dianthi 46
— longipes 46
— pluriseptata 48
— radicina 48
— resedae 50
— solani 50
— tenuissima 52 
Alysidium resinae 54 
Amblyosporium botrytis 54 
AmpulHferina persimplex 55 
Anguillospora longissima 55 
Apiosordaria verruculosa 57 
Arthrinium phaeospermum 58
— puccinioides 58 
Arthrobotrys arthrobotryoides 60
— oligospora 60
— superba 62
Arthrobotryum stilboideum 62 
Aspergillus amstelodami 63
— brevipes 63
— candidus 65
— chevalieri 65
— clavatus 65

— duricaulis 67
— flavipes 67
— flavus 68
— foetidus 68
— fumigatus 69
— glaucus 69
— nidulans 71
— niger 72
— oryzae 74
— penicilloides 74
— puniceus 75
— repens 75
— restrictus 77
— ruber 78
— spinulosus 78
— sulphureus 79
— sydowi 80
— tamarii 80
— terreus 82
— terricola 82
— ustus 84
— varians 84
— versicolor 85
— wentii 86
Asteromyces cruciatus 87 
Aureobasidium bolleyi 87
— microstictum 89
— pullulans 89

Bahusakala cookei 91 
Botryosporium longibrachiatum 92 
Botryotrichum piluliferum 92 
Botrytis bifurcata 94
— carnea 94
— cinerea 94
— epigaea 96
— pilulifera 96 
Braehysporella setosa 97

Cacumisporium capitulatum 97 
Calcarisporium arbuscula 98 
Cercospora apii 99
— chenopodii P9
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Cercosporidium graminis 99 
Chaetomium bostrychodes 101
— dolichortrichum 101
— elatum 102
— globosum 104
— murorum 104
Chalara state of Ceratocystis fimbria' 

ta 105
— pteridina 105 
Chloridium chlamydosporis 105 
Choanephora cucurbitarum 107 
Chromelosporium carneum 108
— ochraceum 108
— terrestre 110
Chrysosporium merdarium 110
— pannorum 111 
Circinella circinans 111
— linderi 113
Cladosporium cladosporioides 113
— elatum 114
— herbarum 114
— macrocarpum 115
— resinae 116
— sphaerospermum 116
— tenuissimum 117 
^ v a r ia b ile  117 
Coemansia aciculifera 117 
Colletotrichum dematium 119 
Cunninghamella blakesleeana 120
— japonica 120
— echinulata 121 
Curvularia fallax 123
— geniculata 123
— lunata 123
— verruculosa 124 
Cylindrocarpon candidum 124
— destructans 125
— didymum 125
Cylindrocephalum stellatum 127

Dactylaria purpurella 127 
Dactylium dendroides 129 
Dendryphiella salina 129
— vinosa 131
Dendryphion comosum 131
— nanum 132 
Dispira cornuta 132 
Doratomyces microsporus 133
— nanus 134
— stemonitis 134

Elladia saccula 136 
Embellisia allii 136
— chlamydospora 136 
Emericellopsis terricola 138 
Endophragmia alternata 138
— boewei 139
Endophragmiella pallescens 139 
Exophiala moniliae 141
— pisciphila 141 
Exosporium ramosum 142

Fulvia fulva 144 
Fusarium avenaceum 144
— gibbosum 146
— heterosporum 147
— javanicum 147
— moniliforme 147
— oxysporum 148
— redolens 149
— sambucinum 150
— semitectum 150
— solani 151
— sporotrichiella 151 
Fusidium griseum 153

Gamsia dimera 153 
Geniculisporium serpens 155 
Geotrichum candidum 156
— flavo-brunneum 156 
Gilmaniella humicola 158 
Gliocladium catenulatum 158
— penicillioides 159
— roseum 159 
Gonatobotrys flava 161
— simplex 161
Gonytrichum macrocladum 16) 
Graphium bulbicola 163
— penicillioides 163 
Gymnoascus roseus 164

Haplographium chlorocephahnii 
Haplosporangium parvum 166 
Helicostylum piriforme 166 
Helminthosporium solani 167 
Heteroconium tetracoilum 167 
Humicola fusco-atra 169
— grisea 169

Lasiobolus pulcherrimus 171 
Leptographium lundbergii 171



Mammaria echinobotryoides 172 
Mariannaea comptospora 172
— elegans 174 
Melanospora fallax 175 
Memnoniella echinata 175 
Metarrhizium anisopliae 177 
Monilia brunnea 177 
Mortierella alpina 179
— isabellina 179
— polycephala 181 
Mucor circinelloides 182
— corticola 182
— globosus 184
— griseo-cyanus 184 

hiemalis 186
— laxorhizus 187
— luteus 188
— mucedo 188 
— odoratus 189
— piriformis 189
— plumbeus 191 
Mycogone rosea 192 
Myrothecium gramineum 192
— roridum 194

Nigrospora sphaerica 194

Oidiodendron citrinum 196
— echinu latum 196
— rhodogenum 197
— tenuissimum 197 
Olpitrichum carpophilurn 199

Paecilomyces aerugineus 199
— carneus 201
— clavisporus 201
— puntonii 202
— sulphurellus 203
— variotii 203
Papularia sphaerosperma 205 
Papulaspora immersa 206 
Penicillium albicans 207
— atramentosum 207
—  aurantio-candidum 208
— biforme 208
— brevi-compactum 209
— canescens 210
— capsulatum 210
— carneo-lutescens 212
— chermesinum 212

chrysogenum 213 
citreo-viride 214 
citrinum 215 
claviforme 216 
clavigerum 216 
corylophilura 217 
corymbiferum 217 
crustosum 218 
cyaneo-fulvum 219 
cyaneum 219 
cyclopium 220 
decumbens 220 
digitatum 221 
diversum 222 
expansum 222 
fellutanum 224 
frequentans 224 
funiculosuni 225 
fuscum 226 
godlewskii 227 
herquei 227 
irnplicaturn 228 
lanoso-griseum 228 
lanosum 229 
lividum 229 
martensii 230 
meleagrinum 231 
melinii 231 
miczynskii 232 
multicolor 232 
nalgiovensis 233 
nigricans 234 
notatum 234 
ochraceum 235 
ochro-chloron 235 
oxalicum 237 
palitans 238 
paxilli 238 
puberulum 240 
purpurrescens 241 
purpurogerium 241 
restrictum 243 
roqueforti 243 
roseo-purpureum 244 
rugulosum 244 
simplicissimum 245 
spinulosum 246 
steckii 246 
stoloniferum 247 
sublateritium 248
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— tarduin 248
— terlikowskii 249
— terrestre 250 
■— urticae 251
— variabile 251
■— velutinum 252
— verrucosum 253
— viridicatum 253
— waksmanii 254 
Periconia atropurpurea 255
— britannica 255
— laminella 255
— macrospinosa 256 
Phiaiocephala dimorphospora 256 
Phialophora lagerbergii 258
— melinii 258 
— verrucosa 259 
Phoma betae 259
— eupyrena 259 
■— herbarum 261 
Plectosphaerella cucumeris 261 
Polyscherna larviformis 263 
Polyscytalum pustulans 265 
Prophytroma tubularis 265 
Pseudobotrytis fusca 266 
Pseudeurotium zonatum 268 
Pycnostysanus azaleae 268

Rhinocladiella mansonii 270 
Rhizopus cohnii 271
— nigricans 271

Sarcopodium tortuosum 273 
Scolecobasidium humicola 274
— salinum 274
Scopulariopsis acremonium 276
— brevicaulis 276
— brumptii 277
— chartarum 277 
— fusca 277
Scytalidium lignicola 279 
Sepedonium chrysospermum 279 
Septonema chaetospira 281 
Spegazzinia tessarthra 281 
Spondyocladiella botrytioides 282 
Sporotrichum aurantiacum 283

Stachyholrys chartarum 285
— cylindrosporn 286 
Stachylidium hlcolor 286 
Stemphylium botryosum 287
— illicis 288
Sterigmatobolrys macrocarpa 289 
Sympodiella. acicola 291 
Syncephalastrum racemosum 291 
Syncephalis fasciculata 292
— intermedia 292

Taeniolella scripta 293
— stilbospora 293 
Tetracladium setigerum 294 
Thamnidium elegans 295 
Torula graminis 296
— herbarum 296 
Torulomyces lagena 298 
Trichocladium asperum 298
— opacum 299 
Trichoderma hamatum 300 
-— koningii 300
— viride 301
Trichosporiella hyalina 303 
Trichosporon cutaneum 303 
Trichurus spiralis 303 
Trimmatostroma salicis 304

Ulocladium botrytis 305
— chartarum 306
— consortiale 306 
■— oudemansii 307 
Umbelopsis versiformis 307

Veronaea apiculata 308 
Verticillium album 309
— nigrescens 309
— nubilum 309
— tenerum 310 
Volutella ciliata 310

Wallemia sebi 312 
Wardomyces pufvinatus 312

Xylohypha nigrescens 313

Zygorrhynchus exponens 314 
—-moelleri 314
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В И ЗД А Т Е Л Ь С Т В Е  

«НАУКА» 

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

УСП ЕХ И М И К Р О Б И О Л О Г И И .

Вып. 21
4 р. 30 к.

В сборнике излагаются вопросы регуляции процессов транскрип
ции и азотфиксации у бактерий, управления онтогенезом грибов. 
Приводятся сведения о новых аспектах генетической инженерии 
в применении к дрожжам и растениям. Дан анализ механизмов 
воздействия на микроорганизмы электрических полей и послед
ствий таких воздействий при биотехнологических операциях. Рас
смотрены возможности и перспективы использования светящихся 
бактерий в биолюминесцентном анализе.

Для микробиологов, генетиков, биохимиков.

Н О В Ы Е  Ф И З И Ч Е С К И Е  М Е Т О Д Ы  
В Б И О Л О Г И Ч Е С К И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Я Х

2 р. 90 к.
В книге рассмотрены малоизвестные широкому кругу специалис
тов новые методы, применяемые в биологических исследованиях. 
Среди них оптическая спектроскопия и флуориметрия, рентгено
структурный анализ с использованием синхронного излучения, ко
личественная электронная микроскопия макромолекул, ЯМР-ре- 
лаксация, калориметрия, вискозиметрия и акустические методы. 
Излагаются как суть методов, так и характер решаемых с его 
помощью задач с конкретными примерами.

Для специалистов в области общей и медицинской биофизи
ки, молекулярной биологии и цитологии.



Метлицкий Jl. В.

И М М У Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  К О Н Т Р О Л Ь  
В Ж И З Н И  Р А С Т ЕН И И:

45-е Тимирязевские чтения
80 к.

Книга посвящена одному из основных вопросов современной био
логи и — иммунологии. Впервые применительно к растениям имму
нитет представлен как система, поддерживающая структурную и 
функциональную целостность организма. Рассматриваю тся био
химические механизмы устойчивости растений к фитопатогенным 
микроорганизмам, покоя и перехода к  росту, созревания и старе
ния. Особое внимание уделено процессам иммунологического рас
познавания и возможности иммунизации растений. Познание 
естественных механизмов фитоиммунитета позволило предложить 
ряд новых методов защиты растений.

Д ля  биохимиков, физиологов растений, ботаников.

Т Р У Д Ы  16-И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Ф ЕБ О .

Т. 1.
5 р.

В сборник включены доклады советских и зарубежных ученых — 
участников 16-й конференции Федерации Европейских биохимиче
ских обществ (Ф ЕБО ). В первом томе рассматриваются: механиз
мы действия ферментов; регуляция метаболизма; медицинская 
биохимия; биохимия контактных взаимодействий клеток; биохи
мия вирусов; биохимия азотфиксации и усвоения азота растения
ми; эволюционная биохимия; биохимия фотосинтеза; организация 
функции генома; биосинтез белка; биоэнергетика.

Д ля  специалистов, работающих в области биохимии и смеж 
ных областях науки.

Т Р У Д Ы  16-И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  ФЕБО .

Т. 2.
5 р.

Во втором томе сборника представлены доклады советских и з а 
рубежных ученых —- участников 16-й конференции ФЕБО. Р ас
сматриваются: молекулярные и энзиматические основы канцеро
генеза; ионные каналы и клеточный метаболизм; структура н 
функция пептидов и белков; организация и функция мембран; 
молекулярные основы иммунных реакций; генетическая инжене
рия; биотехнология; структура и функция нуклеиновых кислот; 
биоорганическая химия низкомолекулярных биорегуляторов.

Д ля специалистов, работающих в области биохимии и смеж 
ных областях науки.
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«А кадем книга» или в ближ айш ий м агази н  «А кадем книга», имеющ ий 
отдел «Книга — почтой».

480091 Алма-Ата, 91, ул . Ф урм анова, 91/97;
370005 Баку, 5, К ом м унистическая ул., 51;
690088 Владивосток, О кеанский проспект, 140;
320093 Днепропетровск, проспект Ю. Г агарин а, 24;
734001 Душ анбе, проспект Л енина, 95;
664033 Иркутск, ул. Л ерм онтова, 289;
252030 Киев, ул. П ирогова, 4;
277012 Кишинев, проспект Л енина, 148;
343900 Краматорск, Д онецкой  области , ул . М арата , 1;
443002 Куйбышев, проспект Л енина, 2;
220012 Минск, Ленинский проспект, 72;
630090 Новосибирск, А кадем городок, М орской проспект, 22;
620151 Свердловск, ул. М ам ина-С ибиряка, 137;
700185 Ташкент, ул. Д р у ж б ы  народов, 6;
450059 Уфа, 59, ул. Р . Зорге , 10;
720000 Фрунзе, бульвар  Д зерж инского, 42;
310078 Харьков, ул. Ч ерныш евского, 87.
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м ш а  м и м р о о р 1 ями»мы, п р о д у т ы  »им! 
н а д а я 1в т> м о с |и  ho ю р ы  < и ш к и а н н  <|н< 
(и ч о ски а  и «имича< ими i аои< |ая  н н н и м а р  
I IU I мл т р и л м о н , 410 м>мря|цяа1 .р о к  
с п у ж б ы  иадом ии и 1 мма.
II ммига описям о 160 нидон м н м р о о р (я  
ми Iм ои , м ясапаиицик н о и и м о р н ы а  м я |а  
ри л п ы . К л т м о г  и ш н о о р и р о в я м  о р и !и  
нянины м и  ф о ю с н и м и я м и
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