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МИКРООРГАНИЗМЫ -  «КОЛОНИЗАТОРЫ» ГОРОДСКОГО МУСОРА
Заниняева А.В.\ Зачиняев Я.В}

1Военно-медицинская академия им С.М. Кирова, Санкт-Петербург 
Российский государственный педагогический университет им. А.Н. Герцена,

Санкт-Петербург

Одна из основных насущных задач нашего време
ни в условиях сложной экологической обстановки 
-  утилизация органических отходов. В последнее 
время происходит переоценка широко используе
мого метода сжигания отходов [1], поскольку ста
новятся очевидными тяжелые последствия данного 
метода для окружающей среды. Наиболее разумной 
является стратегия биодеградации и биоконверсии. 
Эти процессы способствуют превращению раз
личных отходов (промышленных, бытовых и т.д.) в 
продукты, которые возможно использовать в других 
отраслях промышленности. Переработка отходов с 
использованием микроорганизмов стала экономиче
ски целесообразной во многих странах.

Проведена поисковая работа по изучению спон
танной микобиоты городского мусора.

Цель работы  -  выделить микромицеты, «колони
зирующие» муниципальные отходы для дальнейше
го их применения в процессе биоконверсии мусора.

Объекты и методы -  микроорганизмы, выделен
ные из городского мусора, складируемого мусоропе
рерабатывающим объединением МПБО-1 Санкт-Пе
тербурга. После сортировки мусора (отбор металла и 
пластика) основным его компонентом была бумага. 
Отбор проб для микробиологических исследований 
осуществлялся на 4-ёх этапах переработки мусора: 
после прохождения через биобарабан, мельницу, по
сле компостирования в течение 6 и 12 мес.

Выделения микроорганизмов проводили мето
дом серийных разведений с использованием агара 
Чапека, МПА, голодного агара с карбоксиметилцел- 
люлозой. Целлюлазную активность грибов опреде
ляли традиционным методом [2].

Результаты. В результате работы получены дан
ные о численности бактерий и микромицетов, «ко
лонизирующих» мусор. Численность бактерий из
менялась от 1х105 КОЕ/г до 18х105 КОЕ/г в весенний

период, от 58х105 КОЕ/г до151х105 -  в летний период. 
Отмечено, что в процессе трансформации мусора 
бактерии вытесняются грибами. Динамика числен
ности грибов в весенний период изменяется от 6х103 
КОЕ/г до ЗЗхЮ3 КОЕ/г, в летний период от 117х103 
КОЕ/г до 585x103 КОЕ/г.

Проведено изучение видового разнообразия 
грибов. Выявлено 18 видов микромицетов, отно
сящихся к трём классам: Zygomycetes, Ascomycetes, 
Deuteromycetes. Большинство видов микромицетов 
развивались на всех типах сред. Выделены мезофиль- 
ные и термофильные виды грибов. Доминирующим 
виды первой группы были представлены: Penicillium 
aurantiogriseum и Mucor sp., второй -Paecilomices 
varioti. Установлено снижение численности мезо
филлов и увеличение численности термофилов от 
29х103 КОЕ/г до 60х103 КОЕ/г в процессе биоконвер
сии мусора.

На первой и второй стадии переработки мусо
ра целлюлазной активностью обладали: Penicillium 
aurantiogriseum и Mucor sp.> на третьем этапе: Mucor 
sp.y Aspergillus fumigatus. Следует отметить, что ча
сто встречающийся на всех этапах переработки 
Scopulariopsis brevicaulis не обладал целлюлазной ак
тивностью. Четвертый этап биоконверсии характе
ризовался сменой видового состава микромицетов: 
было отмечено снижение целлюлазной активности у 
мезофилов и рост её у термофилов. Таким образом, 
целлюлозодеструкция мусора на заключительном 
этапе способствует процессу образования компоста.
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М ИКРОБНЫ Е КОМПЛЕКСЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С МИКСОМИЦЕТАМИ,
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Миксомицеты -  уникальная группа организмов, 
ранее относимая к грибам-слизевикам, а в настоящее 
время выделяемая как отдельный таксон в царстве 
Amoebozoa. Миксомицеты широко распространены 
в лесной зоне, часть их жизненного цикла проходит 
на поверхности разлагающейся древесины, а часть в

почве. Несмотря на широкое распространение мик
сомицетов в лесных биоценозах, сведения об их свя
зях с почвенными микроорганизмами крайне огра
ничены.

Цель работы -  определение показателей общей 
численности бактерий, длины мицелия актиномице-
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тов и микромицетов, а также численности и таксоно
мического разнообразия культивируемых сапротро- 
фных бактерий, ассоциированных с плодовыми 
телами миксомицетов.

Было изучено микробное население 15 видов мик
сомицетов, принадлежащих к 8 родам (Badhamia, 
Hemitrichia, Trichia, Fuligo, Lycogala, Physarum, Ste- 
monitis). Плодовые тела миксомицетов отбирали на 
территории ЦЛГЗ (Тверская обл.), Звенигородской 
Биостанции (ЗБС) МГУ и Ботанического сада (БС) 
МГУ (Ленинские горы) летом и осенью 2015 и 2016 гг.

Общая численность бактерий (прямой метод, 
окраска акридином оранжевым) составляла от 2 до 
13 млрд, клеток в 1 г плодового тела. Максимальная 
численность была зарегистрирована у Trichia varia 
(ЦЛГЗ), минимальная -  у Lycogala epidendrum (ЗБС 
и БС МГУ), 15,2 и 1,8 млрд клеток в 1 г соответствен
но. Показатели общей численности бактерий варьи
ровали у представителей отдельных видов. Общая 
численность бактерий у Т . varia и L . epidendrum, ото
бранных в Тверской области в летний период была 
выше, чем у представителей тех же видов, собранных 
осенью.

Длина актиномицетного мицелия в плодовых 
телах миксомицетов (Trichia, Lycogala, Hemitrichia) 
варьировала от 330 до 1200 м в 1 г, что несколько 
выше, чем обычно регистрируется в верхнем гори
зонте (подстилка) соответствующих почв.

Длина мицелия микромицетов (Ш) варьировала 
от 120 до 650 м в 1 г плодового тела, что ниже, чем 
обычно регистрируется в верхнем горизонте (под
стилка) соответствующих почв.

Численность культивируемых сапротрофных 
бактерий (глюкозо-пептонно-дрожжевая среда) ко
лебалась от 16 до 310 млн. КОЕ в 1 г плодового тела. 
Максимальная численность сапротрофных бактерий 
зарегистрирована у Physarum album (310 млн. КОЕ 
в 1 г), минимальная Stemonitis axifera (16 млн. КОЕ 
в 1 г). Структура сапротрофного бактериального 
комплекса всех исследованных видов миксомице
тов характеризовалась ярко выраженным домини
рованием грамотрицательных бактерий (Cytophaga, 
Myxococcus, Pseudomonas, Beijerinkia), значительно 
реже обнаруживались грамположительные бактерии 
(Bacillus и Streptomyces).

Высокие показатели общей численности бакте
рий и численности сапротрофного блока бактерий, 
ассоциированных с миксомицетами, позволяют сде
лать вывод, что попадающие в почву плодовые тела 
миксомицетов создают локусы повышенной концен
трации грамотрицательных бактерий (Cytophaga, 
Myxococcus, Pseudomonas, Beijerinkia).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ N9 14-50-00029.

РЕДКИЕ ВИДЫ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ ГРИБОВ ЮЖНО-ТАЕЖНЫХ 
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Юпина Г.A.
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В составе лесной растительности Республики 
Татарстан, занимающей центральное положение в 
Волжско-Камском крае, особый интерес представ
ляют биогеоценозы южно-таежного типа, фрагмен
тами встречающиеся в татарском Предкамье. Юж
но-таежные элементы связаны с экотопами террас 
волжской долины, а также эти ландшафтные участ
ки встречаются и в материковых условиях, на Вол
го-Вятском водоразделе. Это южно-таежные экоси
стемы в Сурнарском лесничестве Арского лесхоза 
и в Мешебашском лесничестве Сабинского лесхоза 
- двух крупных сохранившихся лесных массивах Та
тарстана, относящихся к хвойно-широколиственной 
зональной полосе (Порфирьев, 1977).

Оба лесных комплекса выделены как ценные па
мятники природы -  «Истоки Казанки», «Аю Урма
ны», а также к ценным лесным сообществам отно
сятся квартала 208, 296, 318 Сабинского участкового 
лесничества (Государственный реестр особо охраня
емых природных территорий Республики Татарстан, 
2007). Типологически они представлены лесами ти

пично -  таежного -  неморально -  кисличного цикла. 
В их древостое доминируют темнохвойные породы: 
ель и пихта, причем пихта часто выходит в общем 
составе на первое место.

Изучение биоты афиллофороидных грибов на 
этих территориях проводилось нами с 2009 г. По ре
зультатам обследования было опубликовано ряд ра
бот, касающихся видового состава и экологии грибов 
(Юпина, 2012 и др.).

Лесные сообщества дереворазрушающих грибов 
всех зональных климатипов состоят из немногих 
массовых доминирующих видов и большого числа 
малочисленных и редких, обнаруживаемых споро- 
дически или находимых постоянно, но в ограничен
ном количестве экземпляров (Мухин, 1993).

К настоящему времени в лесных экосистемах па
мятников природы «Истоки Казанки», «Аю Урманы» 
и Сабинское участковое лесничество (кв. 208, 296, 
318) нами выявлено 110 видов афиллофороидных 
грибов, их которых 27% составляют редкие виды.


