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и влажным летом, чем у второй группы. когда климат изменялся и рас-
цвет определённой группы видов заканчивался, последние, тем не менее, 
не исчезали полностью с изучаемой территории, а находили подходящие 
местообитания и оставались здесь до наших дней. в результате на одних 
и тех же локалитетах мы имеем несколько «слоев» видов лишайников 
с разным возрастом «проживания» на этой территории.
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Summary. There are 8 lichen species from caloplaca variabilis group 
(family Teloschistacea) in Český kras. According our data on geography, ecol-
ogy and phylogeny of the species they belong to 3 groups of relicts which have 
different history.
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наличие в жилой среде плесневых грибов может стать причиной 
таких патологических состояний организма, как аллергия, бронхиаль-
ная астма, дерматиты. особое значение имеет выделение плесневыми 
микромицетами низкомолекулярных ядовитых вторичных метаболи-
тов — микотоксинов, которые оказывают специфическое патологиче-
ское влияние на живой организм. среди микотоксинов токсическими 
свойствами (мутагенность, тератогенность, канцерогенность) и широ-
ким распространением выделяются афлатоксины, охратоксины, 
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трихотеценовые микотоксины, заераленон, цитринин, патулин и др. [3] 
некоторые микотоксины могут присутствовать в воздухе и накапли-
ваться во влажных отделочных материалах. если не удалить очаги 
грибкового поражения, микромицеты могут способствовать развитию 
у человека микотоксикозов.

нами был проведен микологический анализ строительно-отде-
лочных материалов и воздуха в жилых помещениях с видимыми при-
знаками биоповреждений, в качестве контроля взяты образцы воздуха 
в квартирах без биоповреждений. по данным воз (1990), пороговой 
концентрацией спор в воздухе помещений предложено считать 
500,0 кое в 1 м3 воздуха [2]. в квартирах без видимых признаков 
биоповреждений наблюдается допустимый уровень обсемененности 
микромицетами, а в помещениях с биоповреждениями — высокий, 
превышающий пороговую концентрацию спор. основным источником 
поступления грибных спор в воздух становится зараженный 
отделочный материал.

У выделенных культур плесневых грибов была определена 
общая токсичность методом биотестов на одноклеточных организмах 
Paramecium caudatum [1]. оценивалось время гибели инфузорий в вод-
ной пробе культуры гриба. все исследуемые культуры оказались ток-
сичными, проявив разную степень от резкотоксичных до слаботок-
сичных. резкотоксичные свойства проявили грибы: Aspergillus niveus, 
Aspergillus cervinus, Stachybotrys alternans, Stachybotrys chartarum, 
Mucor lusitanicus.

кроме того, все исследуемые грибы способны расти при темпера-
туре 37 °с, это дает право уверенно относить их к группе грибов, пато-
генных для человека, способных расти при температуре его организма.

таким образом, жилые помещения с видимыми признаками биопо-
вреждений и повышенным содержанием грибных спор в воздухе могут 
быть опасными для здоровья.
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Summary. In residential areas with visible signs of biological damage 
has a high level of contamination of air by fungal spores. The main source of 
fungal air in a contaminated building and finishing material. All selected mush-
rooms have varying degrees of toxicity and are able to grow at 37 ° C so they 
can be referred to a group of fungi pathogenic for humans.
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рост числа заболеваний, в патогенезе которых важную роль играют 
плесневые грибы, отмечается во всем мире. Это обусловлено, главным 
образом, увеличением числа больных, входящих в группу риска и, пре-
жде всего, лиц, получающих иммуносупрессивную терапию [2]. основ-
ной путь заражения грибными спорами, или конидиями — аэрогенный, 
поскольку они (споры) могут длительное время находиться во взвешен-
ном (аэрозольном) состоянии в воздухе — размер их конидий обычно 
находится в средних пределах от 3 до 5 мкм и, следовательно, они могут 
достигать альвеол. загрязненность городов бытовыми отходами ведет 
к увеличению числа спор плесневых грибов в воздухе и возрастанию так 
называемой «споровой нагрузки» на органы дыхания человека. при прев-
ращении верхних слоев разных почв в пыль резко возрастает возмож-
ность загрязнения воздуха грибами и бактериями, абсорбированными 
на пылевых частицах. таким способом микроорганизмы могут распро-
страняться на сравнительно далекие расстояния и попадать в помещения, 
включая больничные. вместе с тем, возбудители госпитальных инфек-
ций могут быть приобретены пациентами непосредственно в больницах 
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