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Грибы, наряду с бактериями, составляют звено сапротрофов, необходимое для функци-
онирования любой экосистемы. Обладая мощным ферментативным потенциалом, грибы
способны разлагать даже самые сложные соединения (лигнин, целлюлозу, кератин и пр.),
возвращая их элементы в общий биологический круговорот. Они образуют разного рода
ассоциации с растениями, животными и другими организмами, часто определяя облик
и направление эволюции биоценозов. В морских местообитаниях роль грибов остается
слабо изученной. В особенности это касается Арктической зоны. Так, в Арктических и
Субарктических водах выполнено и опубликовано менее четырех десятков работ [1, 2].
Исследования преимущественно касаются грибов на таких субстратах, как грунты [1, 3,
4], плавающая древесина [2]. Отдельные работы посвящены грибам пелагиали [5], ассоци-
антам с водорослями-макрофитами [6] и грибам в арктических льдах [5].

Основные сложности при исследовании морских грибов в Арктике связаны с трудно-
доступностью большей части региона и с несовершенством методических подходов. Так,
традиционный метод посевов грунта, воды и других субстратов на питательные среды
исключает обнаружение некультивируемых видов. Кроме того, длительное хранение и
транспортировка образцов от мест сбора до лаборатории могут пагубно влиять на жизне-
способность пропагул. Некультуральные молекулярно-генетические методы, которые по-
лучили широкое распространение в последние годы, в значительной степени расширя-
ют информацию о скрытом разнообразии грибов, но не дают представления о реальном
функционировании сообществ. Методы микроскопии, к которым относится и наиболее
адекватное для выявления грибов окрашивание люминесцентным красителем Calcofluor
White, имеют низкую специфичность.

Для понимания функционирования экосистем Арктики необходимо сформировать пред-
ставление о структуре грибных сообществ, их ассоциативных связях с другими организ-
мами, оценить вклад грибов в разложение и перенос органического вещества. Решение
этих проблем невозможно без разностороннего подхода и новых методических наработок.

В 72-м рейсе НИС Академик Келдыш была предпринята попытка комплексного иссле-
дования грибов Карского моря и моря Лаптевых. Основными задачами стала отработка
методов визуальной оценки грибов в различных морских местообитаниях методами лю-
минесцентной микроскопии; выделение грибов из природных субстратов традиционными
культуральными методами; отбор проб для исследований методом высокопроизводитель-
ного секвенирования.

В ходе рейса на 24 станциях были отобраны образцы в различных морских местооби-
таниях: донные осадки в области шельфа и континентального склона на глубинах от 60 до
3000 м, вода из придонного и фотического слоёв. Посевы образцов на питательные среды
на основе морской воды и микроскопические наблюдения грибов с окрашиванием люми-
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несцентными красителями CalcofluorWhite и DAPI были проведены непосредственно на
судне.

В результате исследований визуально подтверждено присутствие грибов во всех изу-
ченных субстратах - как в пелагиали в качестве ассоциантов с фитопланктоном, так и в
донных осадках в виде активно развивающегося мицелия, в том числе в области метановых
сипов и на глубинах до 3000 м. Количественная оценка грибов с помощью люминесцент-
ной микроскопии, несмотря на методические наработки, оказалась недостаточно точной в
условиях низкой встречаемости грибов.

На питательные среды из разных местообитаний выделено более 100 чистых культур.
Среди них 41 морфотип мицелиальных грибов и 6 морфотипов дрожжей. Что необычно,
дрожжи отмечены в большом количестве во всех образцах. Количество пропагул культи-
вируемых грибов в море на несколько порядков ниже, чем в большинстве наземных ме-
стообитаний. Так, по нашим подсчетам, на 1 г донных осадков в среднем приходится 4,5
колониеобразующих единиц (КОЕ) мицелиальных грибов и 40 КОЕ дрожжей. Получены
уникальные культуры грибов из водной толщи. Их количество оценивается в ≈0,013 КОЕ
мицелиальных грибов и 9 КОЕ дрожжей на 1 мл воды. В настоящее время проводится
идентификация полученных культур, изучение их экофизиологических свойств.

Уже на этапе предварительной обработки данных понятно, что возможность работы
с образцами и постановки экспериментов непосредственно на судне открывает новые воз-
можности для оценки разнообразия грибов и их вклада в экосистемы арктических морей.
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