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Об изменчивости видов ржавчины хлебных злаков

Ржавчинные грибы, являющиеся облигатными паразитами расте
ний, в процессе своего развития особенно наглядно проявляют явле
ния изменчивости. До сих пор было известно, что некоторые ржав
чинные грибы могут проявлять пять различных форм поражения и 
спороношенпя. Так, перезимовавшие телейтоспоры ржавчины весной 
прорастают и образуют базидии с базидиоспорами. Базидиоспоры 
поражают промежуточного хозяина (в случае стеблевой ржавчины— 
барбарис) и на нем образуют спермогониальныс (редко) и эцидиаль- 
ные спороношенпя. Эцидиоспоры поражают хлебные злаки п па них 
образуют уредоспоры. Через несколько генераций, в связи с измене
нием условий внешней среды, когда создаются неблагоприятные ус
ловия для дальнейшего развития так называемой „уредо.фазы“ (уре- 
достздии), прекращается образование урёдоспор, и уредомицелий об
разует телейтоспоры, завершая цикл развития. Таким образом, в про
цессе развития в течение одного года с изменением условий внеш
ней среды ржавчина может образовать различные по форме и свой
ствам спороношенпя: базидиоспоры, спермации. эцидиоспоры, уредо
споры и телейтоспоры. Но необходимо отмстить, что для видов 
ржавчины‘.хлебных злаков необязательно прохождение указанного 
сложного цикла развития. На хлебных злаках ржавчина развивается 
большей частью без помощи промежуточного хозяина. Следователь
но, гуредофаза“ ржавчины фактически не является только летне։: фа
зой (стадией), как принято это считать, а представляет ржавчину 
хлебных злаков, размножающуюся неполным циклом.

Поэтому изучение изменчивости видов ржавчины, происходящей 
на хлебных злаках при неполном цикле развития, представляет боль
шой интерес.

Роль внешних условий в изменчивости и 
формообразовании ржавчины

Изучение биологических особенностей развития видов ржавчины 
показывает, что изменчивость их происходит исключительно под 
влиянием внешних условий. Несмотря на это, при объяснении фактов 
изменчивости в природе некоторые авторы недооценивали роль 
внешних условий в изменении природы ржавчинных грибов. Так, на
пример, по мнению В. Г- Траншеля различные формы спороношений 
ржавчинных грибов наследственно закреплены и постоянны для каж-
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дрго вида. Он пишет о том, что „...у большинства других грибов 
развитие гой или иной формы спороношёпия зависит почти исклю
чительно от влияния внешних условий, чередование стадий у ржав
чинных грибов наследственно закреплено и постоянно для каждого 
вида ржавчинных грибов, а внешние условия могут только ускорить 
или замедлить развитие следующей стадии" (1].

Между тем бесспорно, что внешние условия не только могут 
ускорить или замедлить продолжительность развития гой или иной 
фазы видов ржавчины, но .могут изменить также наследственность 
ржавчинных грибов в целом, вследствие чего даже одни вид ржав
чины может образовать другой вид ржавчины. В ряде работ по ми
кологии и фитопатологии авторы развивали ту мысль, что измене
ния, возникающие под влиянием внешних условий, не могут переда
ваться по наследству, а новые формы ржавчинных грибов могут воз 
пикать якобы только в процессе полового воспроизведения, хотя 
наличие настоящего полового процесса у ржавчинных грибов нельзя 
считать установленным.

Наличие полового процесса у ржавчинных грибов мотивируется 
слиянием гиф одною или двух гаплоидных или первичных мицелиев 
(через а настам оз) —переход ядра из одной клетки в другую и обра
зование диплоидного или вторичного мицелия (дикаунофит), (2) и 
гем, что при прорастании телейтоспор видов ржавчины редукцион
ным делением от диплоидных клеток образуются гаплоидные бази
диоспоры, которые якобы гетероталл и чны.

Об этом Н. А. Наумов пишет; „Поп разделении единственного 
ядра каждой клетки зрелой телейтоспоры происходит образование 
путем нов горного двукратного деления четырех ядер, переходящих 
туг же в базидиоспоры. Каждая базидиоспора, согласно сказанному 
выше, представляется одноядерной. При первом делении происходит 
редукция хроматина, и туг же (пли при втором разделении ядер) 
происходит и разделение полов. В конечном итог, обобщая то, что 
установлено Креджи (1927 1931) для Рис (п։а ^'гапшйз и Рисе. 1щ1։апИп 
и Аллеи (1930) для Рисе. сргопПега, из четырёх возникших базидио
спор две должны обладать свойствами одного пол;!, две другие- 
другого пола. Этим самым было положено начало учению о раздель
нополости (гетероталлизме) ржавчинных грибов и распространению 
этого свойства, присущего многим другим грибам, в частности и 
высшим базидиальным,—на представителей ржавчинников". Далее 
Н. А. Наумов пишет; -При дальнейшем развитии каждая из базидио
спор, попав на лист соответствующего растения, образует мицелий 
определённого пола, который, как правило, не может дать эцидиев, 
пока не будет обеспечено присутствие второго пола. Практически это 
последнее может быть достигнуто одним из грех путей: либо в силу 
одновременного попадания к то же место листа базидиоспоры про
тивоположного иола,, с дальнейшим развитием, в пределах одного 
пятна, мнцелиев обоих полов, либо благодаря слиянию мнцелиев 
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двух различных полов, произрастающих на одном и том же листе, 
либо, наконец, при смешении спермогониального нектара, выделен
ного спермогониями, возникшими на мицелии различного пола11 ['3|. 
Н. А. Наумов подчеркивает, что все это достаточно убедительно 
доказано американскими исследователями Креджи и Аллен.

В действительности ржавчинные грибы не имеют ни половых 
органов, ни разнополых клеток, и го. что приписывают половому 
процессу, является лить одной из форм бесполового пли вегетатив
ного размножения гриба. Сами же телейтоспоры и базидиоспоры яв
ляются бесполыми клетками ржавчинного гриба. Кроме того, нужно 
учесть, что необязательна перезимовка видов ржавчины в фазе те
лейтоспор. Ржавчина легко перезимовывает в стадии свежего мице
лия, в межклеточных пространствах зеленых листьев озимых хлебов 
и дикорас:ущих злаков, и весной неполным циклом бесполым пу
тем возобновляет развитие уредоспороиошений.

По мнению Н. А. Наумова, „...независимо от того, имеются ли у 
ржавчины иные пути зимовки, кроме телейтоспор, или пет,-на эци- 
диальиую стадию (фазу) следует смотреть. как на стадию, способ
ствующую повышению вегетативной активности „restore vigour" [3], 
по выражению Артура, который объясняет это общим обновляющим 
влиянием на организм полового слияния ядер, с перегруппировкой 
хромосом и „генов1*.

Далее, про образование базидиоспор стеблевой ржавчины он 
пишет: „Заметим только то, чго в результате недавних исследова
ний Креджи (1427—1931) можно утверждать, чго из четырех обра
зующихся здесь базидиоспор две верхние обладают знаком одного 
поля, две нижние -другого1* [3J. Хотя одни и те же клетки телейтоспор 
при прорастании в одинаковых условиях одновременно не .могут об
разовать базидиоспор, обладающих признаками женского, и базидио
спор. обладающих признаками мужского пола. Так что нет никакого 
основания по форме и содержанию между собой ничем не различа
ющимся базидиоспорам приписывать свойства или знаки разных по
лов.

Н. А Наумов на эцидиальную стадию (фазу) смотрит как на 
стадию, которая якобы происхо ;ит в результате полового воспро
изведения с перегруппировкой хромосом и „генов". Якобы только 
при таких случаях могут возникать новые формы ржавчины.

Это—мнение мен юло-моргаппегов, которые находят, что про
цессы формообразования и возникновения новых форм организмов 
происходя г только путем подового воспроизведения, при перёком- 
бннацин и расстановке хромосом и „генов*1 исходных форм.

'Г. Д. Лысенко пишет: „Условия внешней среды являются диф
ференцирующим материалом развивающегося организма. Эти усло
вия ассимилируются живым телом и тем самым тело само себя из
меняет, дифференцирует4 [4]. Далее: „Таким образом, изменения 
условий жизни, вынуждающие изменяться развитие растительных ор
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ганизмов, являются причиной изменения наследственности. Все те ор
ганизмы, которые не смогут изменяться соответственно изменив
шимся условиям жизни, не выживают и не оставляют потомства" [ I].

Жизнь, процесс разг, -тпя, изменчивость и появление новых форм 
ржавчинных грибов обусловливаются не слиянием ядер разнополых 
клеток (как полагали ли авторы) и разными перекрмбинациями хро
мосом и в действительности не существующих в них „генов", а обу
словливаются условиями внешней среды.

Необходимо подчеркнуть, что под внешними условиями Т. Д. 
Лысенко понимает нее то. что ассимилируется организмом, а под 
внутренним то, что ассимилирует.

Никто не отрицает роли полового процесса вообще в деле раз
множения и сохранения в природе растительных и животных орга
низмов. Но нельзя тс.։:же отрицать и того, что процесс развития, 
как у ржавчинных грибов, гак и у многих других микроорганизмов, 
происходит бесполым путем. Половое размножение без наличия раз
нополых клеток не представляется возможным. В природе процесс 
развития всех стадий (фаз) ржавчинных грибов происходит бесполым 
путем, и в течение года с изменением внешних условий существо
вания их одна стадия (фаза) превращается в другую. Поэтому не
верно, что вегетативную активность ржавчины повышает эцидяаль- 
н1я стадия (фаза). Вегетативной активности и эпифитотическому раз
витию ржавчины способствуют внешние условия сре ;ы и климати
ческие условия данного года (осадки, оптимальная температура,вы
сокая относительная влажность воздуха, восприимчивость культиви
руемых сортов, п >здни-- сроки сева яровых и ранние и поздние сроки 
сева озимых хлебов и г. д.).

При разностороннем изучении биологических особенностей раз
вития видов ржавчины хлебных злаков в условиях Армянской ССР 
в течение долгих лет мы убедились, что в деле передачи инфекции 
ржавчины из года в год хлебным злакам промежуточные растения 
(барбарис, крушина и т. д.) и так называемая эцидиальная . стадия" 
особой роли не играют, что подтверждается многими фактами.

Обследованиями установлено, что в сухих низменных районах 
Араратской равнины кустарники барбариса (ВегЬег1$ шНдепта, Вег. 
опвКаНв) в природных условиях совершенно не поражаются эця- 
диальной ста шей стеблевой ржавчины, а в горных районах поража
ются, и с конца июня на их листьях появляются эцидни.

Посевы озимых пшениц низменных ранонов поражаются стеб
левой ржавчиной с начала июня, до появления эцидий на барбари
сах—горных районов.

Многолетними наблюдениями и обследованиями установлено, что 
в Степанав ։нском, Кироваканском, Шамшадинском, Ноемберянском, 
Ахтннском и других районах посевы хлебных злаков, прилегающие 
к кустарникам барбариса, поражаются сравнительно мало стеблевой 
и больше желтой и бурой ржавчинами. В годы эпифнтотического раз
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вития ржавчины отдаленные о՜, кустарников барбариса посевы .хлеб
ных злаков стеблевой ржавчиной иногда поражаются больше, чем 
близко расположенные посевы.

В горных районах (ГукасянскиЙ, Ахурявский) и в районах юго- 
•западного побережья озера Севан (Норбаязетский, Мартунинский. Ба- 
саргечарскип), при многочисленных обследованиях не было обнару
жено кустарников барбариса, но несмотря на это посевы хлебных 
злаков этих районов в фазе молочной спелости с конца июля доволь
но сильно поражаются стеблевой ржавчиной.

На территории Армянской ССР кустарники крушины (Rhamnus 
irangula, R. pallasi и R. spa thu tea-folia) распространены незначительно 
и большей частью не удается на них обнаружить эцидий корончатой 
ржавчины овса (Pucc. coronifera). Между тем посевы оиса Степана- 
ванского, Калининского, Гукасянского и др. районов ежегодно с на
чала июля поражаются корончатой ржавчиной.

Промежуточные хозяева бурой листовой ржавчины пшениц сор
няки Thalictrum, бурой листовой ржавчины ржи Anchusa italics и Ly- 
copsis arvensis, карликовой ржавчины ячменя Ornithogalum narbo- 
nerise и orn. umbellatum не всегда поражаются эцидиальной стадией 
этой ржавчины, а весной посевы хлебных злаков большей частью 
поражаются этими листовыми формами ржавчины. Заражение злаков 
этими ржавчинами происходит от перезимовавшего в зеленых листьях 
озимых хлебов и злаковых сорняков мицелия.

Желтая ржавчина, которая является преобладающим видом 
ржавчины в условиях Армянской ССР, не имеет промежуточного 
хозяина и развивается неполным циклим. Образующиеся летом те- 
лейтоспорь» никакой роли не играют в деле передачи из года в год 
инфекции желтой ржавчины.

Для выяснения роли телейтоспор в деле перезимовки и пере
дачи из года в год инфекции стеблевой ржавчины рано весной про
верялась их всхожесть. Выяснилось, что в условиях жаркого и кон
тинентального климата Араратской равнины и сухих предгорных 
районов Армянской ССР телейтоспоры стеблевой ржавчины после пе
резимовки в природных условиях под снегом весной не прорастают, 
следовательно, в этих районах не могут служить причиной пора
жения барбариса ржавчиной.

В 1946 и 1947 гг. рано весной из Степанаванского района были 
привезены саженцы барбариса, взятые с сильно поражающихся ржав
чиной кустов, и посажены в опытом саду в городе Ереване. В на
чале мая на распустившихся листьях только этих вновь посаженных 
барбарисов образовались единичные эпидии ржавчины.

• Этот факт говори։ и том, что мицелии ржавчины перезимовы
вают в почках пораженного барбариса. Поэтому при посадке сажен
цев, перенесенных из Степанаванского района в Ереван, на распу
стившихся первых листьях их образовались единичные эцндии.

Известим V, № 12—2 , ՝ э- -
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Ряд наблюдении доказывает неверность того мнения, что эци
диоспоры ржавчины, образовавшиеся на барбарисе, поражают только 
хлебные злаки и не могут поражать листья барбариса и способст
вовать развитию ржавчины на них

В горных районах Лрм. ССР телейтоспоры стеблевой ржавчины 
прорастают только в ограниченный период времени, когда средне
суточная температура достигает от 15 до 17°. а относительная влаж
ность воздуха весной превышает 80* „. Поэтому базидиоспоры не мо
гут служи и» причиной дальнейшего сильного но раж» ния барбариса 
ржавчиной летом. Факты же сильного развития ржавчины на барбари
се в течение лета говорят о том. что образовавшиеся эцидиоспоры на 
барбарисе большей частью поражают листья самого барбариса и да
же при искусственных сражениях (суспензиями свежих эцидиоспор) 
но многих случаях не поражают хлебные злаки.

Таким образом, ։ак как ржавчина барбариса имеет сноп само
стоятельный цикл развития. гго нельзя считать фазой (стадией) раз
вития стеблевой ржавчины хлебных злаков

В некоторых случаях прорастание телейтоспор, образование ба
зидиоспор и заражение барбариса, на наш взгляд, фактически яв
ляется процессом образования о: вида стеблевой ржавчины хлебных 
злаков эцидиальной формы существования вида ржавчины барбариса, 
могони и т. д. Но как этот процесс, так и заражение эцидиоспора
ми хлебных злаков и образование стеблевой ржавчины на них не 
имеют места в массовом масштабе Как отдельные виды неполным 
циклом в основном ржавчина барбариса развивается на барбарисе, 
стеблевая ржавчина хлебных злаков на хлебных злаках

В 1950 ГОД}. ֊4 марта из Кнроваканского и !3 апреля из Ахтин- 
ского районов были привезены перезимовавшие под снегом, пора
женные телейтоспорами стеблевой ржавчины стебли пшениц, кото
рыми было произведено искусственное заражение барбариса. Под
верженный заражению барбарис несколько лет назад также был при
везен из Степанаванского района, где сильно заражается ржав
чиной. В течение нескольких лет вегетации в Ереване барбарис 
ржавчиной не поражался Прив» зеины- пораженные телейтоспорами 
стебли пшениц были расставлены около высаженных в яму барба
риса. По вечерам и в юлдень стебли увлажнялись водой. С 15 ап
реля на кустарниках бзрбэрисл уже распустились листья. Раннее на
ступление в 1950 гиду в Ереване весны, достаточное количество в 
этот промежуток времени осадков и высокая (80—85" „) относитель
ная влажность и среднесуточная температура (17 18°) способство
вали прорастанию телейтоспор (привезенных из горных районов) и 
образованию базидиоспор, которые поразили листья барбариса. С 
28 апреля на листьях барбариса начали образовываться эцидии, но 
спермогонии не образовались.
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Образовавшиеся пятна эцидий со второй половины мая от по
вышения температуры воздуха до 25--300 и снижения относительной 
влажности воздуха начали высыхать и выпадать и фактически не 
стали весенними очагами распространения уредофазы стеблевой 
ржавчины. Уредофаза стеблевой ржавчины на близко расположенных 
к барбарисам посевах озимой пшеницы появилась в июне при молоч
ной спелости пшеницы, когда все посевы уже были поражены стеб
левой ржавчиной.

Все это говорит о том, что в цикле развития видов ржавчины 
хлебных злаков „промежуточные хозяева1* особой роли не играют.

И. А. Наумов пишет: „Обычные представления о ржавчине всег
да связаны с утверждением о том, что уредостадия является „лет
ней" стадией, пропагаторной, тогда как телейтоспоры должны рас
сматриваться в качестве зимующей стадии. Если это верно в качестве 
основной схемы, то в деталях не всегда правильно; наблюдаются 
многие частные случаи, представляющие значительные отклонения 
от нее. Во всяком случае, кроме телёйтостадии, часто и уредоста
дия участвует в перезимовке гриба, притом не в виде исключения, 
но в виде правила (для некоторых видов)" |3]. Все это говорит о том, 
что в природе цикл развития видов ржавчины происходит не так, 
как описывалось до сих пор.

Вопреки мнению II. А. Наумова, основная схема сложного цик
ла неправильно объясняет процессы индивидуального развития видон 
ржавчины хлебных злаков.

В действительности отдельной летней стадии (фазы) ржавчина 
хлебных злаков не имеет. То, что называют летней или уредоста- 
лией ржавчины, в природных условиях бывает на злаках в любое 
время года: и Весной, и летом, и осенью, и зимой — во всех фазах раз
вития растений. Поэтому иод названием уредостадии фактически 
подразумевается ржавчина, развивающаяся на хлебных злаках во все 
времена года, образующая разные распыляющиеся в период вегета
ции одноклетные споры (уредоспоры) и в конце цикла развития при
крепленные к субстрап темнокоричневые двуклетные споры (телей
тоспоры).

Изменчивость видов ржавчины на хлебных злаках
Для изучения изменчивости и процессов формообразования ви

дов ржавчины на хлебных злаках с 1943 по 1950 год с ранней весны 
до поздней осени ежемесячно нами в Ленипаканском, Степанаван- 
ском и Мартунинском районах производились деляпочные посевы 
четырех озимых и четырех яровых сортов пшениц. Из озимых сор
тов пшениц были посеяны—Украинка, Гюлгани, Кармир-Слфаат и 
Алти-агадж, из яровых пшениц—Дельфи, Эрннацеум, Перснкум и Ти
мофеева Были произведены дополнительные посевы сорта озимой 
пшеницы Гамаданикум также на опытном участке Института фито
патологии и зоологии в Ереване.
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Таким образом, ежегодно на опытных участках имелись пшеницы 
в разных фазах развития, что создавало разнообразный фон для 
развития видов ржавчины.

После проявления ржавчины из разных сортов и сроков посева 
через каждые 10—15 дней, в течение года брались пораженные 
ржавчиной пробные растения и в лабораторных условиях определя
лись величина, форма, цвет и характер распределения подушечек 
видов ржавчины по листу. Одновременно под микроскопом просма
тривались споры и определялась средняя величина, форма и их цвет.

Таким образом, каждые вновь появившиеся уредогенерации раз
личных видов ржавчины сравнивались между собой и с предыдущей 
генерацией. Отмечалось также время появления телейтоспор, а в 
течение года были определены также всхожесть у ре до- н телейто
спор.

Результаты исследований и учетов приводятся в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что появившиеся на озимых с 11 марта и 

имеющие место до конца марта подушечки и споры бурой ржавчины 
по морфологическим признакам были очень схожи с подушечками 
и спорами желтой ржавчины, существующими R то же. время на 
посевах. С июля до сентября желтая ржавчина бывает очень похожа 
на бурую ржавчину. В уредоподушечках стеблевой ржавчины летом 
образуются единичные округлые споры бурой ржавчины, а в уредо- 
подушечках бурой ржавчины с повышением температуры образуются 
единичные яйцевидные споры стеблевой ржавчины.

Замечается то, что типичные признаки, характеризующие каж
дый вид ржавчины, более ярко выражаются при оптимальных усло
виях их развития. При неблагоприятных условиях развития (высокая 
или низкая температура, сухость и т. д.) характерные признаки ви
дов ржавчины проявляются слабее, и виды ржавчины начинают пре
вращаться в тот вид ржавчины, для которого условия развития в 
данный период времени являются сравнительно благоприятными.

Весной и осенью, при наличии 70—80° (| относительной влажности 
воздуха и от 5 до 16° средней температуры, морфологические призна
ки желтой ржавчины проявляются ярко, а летом, в связи с повы
шением температуры, когда условия становятся неблагоприятными 
для развития желтой ржавчины, ио бывают благоприятны для раз
вития бурой ржавчины, тогда в подушечках желтой ржавчины от ми֊ 
цели образуются споры бурой ржавчины.

Подушечки и споры ранне-весенних и поздне-осенних генераций 
бурой ржавчины по форме, цвету и величине становятся похожими 
на споры и подушечки желтой ржавчины, и в подушечках бурой 
ржавчины образуются споры желтой ржавчины. Часть спор, образо
вавшихся в подушечках стеблевой ржавчины при среднесуточных 
температурах ниже 10" и при 18—20°. бывает яйцевидной, а иногда 
принимает округлую форму и не различается от спор бурой ржав
чины (рис. 1—2).



Таблица I
Изменение видовых признаков ржавчины в различны \ районах Арм. ССР на посевах разных сроков озимых и яровых пшениц

Время учета и место 
опытов

Сорта пшеницы и фаза 
развития их

Виды 
ржавчины

Размер, форма и 
цвет полушечек

Размер, форма и 
цвет спор

1.111 — 25. V— Ереван

II •

25.7—5.711

• »•

* •
5.711-3.7111 - Леиина- 
кан.Степана ван, Март унн

Я и

• Я

3.7П1-24.1Х

• •

• »

24.1Х—16.Х—Ереван, 
Ленинакан, Степана- 
ван и Маргуни

Г

•

Гамадапикум, Дельфи. От кущения 
до начала колошения

•

Гамадапикум, Дельфи. Кущение, мо
лочная и восковая спелое|ь

•

•

Кармир едфаат, Алти-агадж, Гюль- 
гани, Украинка. Перси кум, Эри- 
нацеу.м. Кущение, молочная и во
сковая спелость

• 

и

•

•

• 

я

•

•

желтая

бу ря

желтая

бу ра я

стеблевая

желтая

бурая

стеблевая

желтая

бурая

стеблевая

желтая

бурая

стеблевая

1 1,5 мм, продолговатые, желтые

1- 1,8 мм. округлые и продолгова
тые, желто-бурые

6,5 1 мм, продолговатые, желто-бу
рые

0.5՝J.2 мм, округлые и вытянутые 
бурые

3—8 мм, удлиненные, бурые

0,5—1,2 мм, овальные и продолгова
тые. желтые и желто-бурые

0,5-1,7 мм, округлые и продолгова
тые. бурые

4—10 мм, удлиненные, бурые

0,5 -0.75 мм, овальные» темвожслтыс 
и буро-желтые

0,5—0.75 мм. овальные и округлые, 
вытянутые, бурые

1 15 мм, удлиненные, бурые

0,75—1.3 мм»овальные и продолгова
тые. желтые

0,75—1,5 мм, округлые, вытянутые, 
бурые и буро-желтые

3—7 мм удлиненные, бурые

28 —35 мик.. круглые, желтые 

25—30 мяк. округлые, желто-бурые 

23 20 мнк. круглые, желто-бурые 

22--25 мнк . округлые, бурые 

30—38 мик. овальные, а иногда лк.
руглые, бурые

25—33 мик. круглые, желтые и жел- 
тп-бурые

23 28 мяк., буро-желтые и бурые

33—40 мик.. овальные, яйцевидные, 
иногда округлые

23—30 мик . круглые, желто-бурые 
и буро-желтые

21—26 мик. круглые, бурые

33—37 мнк. яйцевидные и овальные, 
частично округлые к грушевидные

28—33 мнк круглые, желтые

23—26 мик.. круглые, желто-бурые 

34—40 мик. яйцевидные и овальные, 
иногда округлые
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Рис. I. Форм։- урсдолодушечск на листы»* 
пшеницы. 1. Pucc. gluinarum 2. Рисе, iriliclna. 
3. Рисе, grarninis. Верхний ряд и июне, ниж

ний—в августе.

Рис. 2 Формы уредОспор. I. Рисе. £1ил։алип.
2. Рисе. 1гШс։па. 3. Рисе. £гатп1п1$. Верхний 

ряд в нюне, нижний —в августе.
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В 1947 году, на опытном участке в Ереване, в конце октября 
под стеклянными изоляторами, в грунт) и в вазонах в грех повтор
ностях была посеяна озимая пшеница сорта Зарда (Гамаданикум). 
После появления всходов растения до 15 ноября хорошо раску
стились. 17 ноября выросшие под изоляторами растения озимой 
пшеницы и отдельности, в двух повторностях, были искусственно за
ражены свежими спорами желтой, бурой и стеблевой ржавчин. За
ражение производилось по вечерам и утрам. С листьев пшеницы в 
отдельное;и снимались подушечки желтой, бурой и стеблевой ржав
чин и приготовленной из них суспензией спор производилось искус- 
11 венное заражение выращенных под изоляторами растений.

До выпада снега (15 декабря) вследствие снижения температуры 
на искусственно зараженных растениях подушечки ржавчины не об
разовались. После этого изоляторы были сняты и растения перези
мовали без них. Рано весной, после стаяння снега, все искусственно 
сраженные растения снова были покрыты изоляторами. Через 

8 дней 11 марта—на растениях, искусственно зараженных спорами 
желтой ржавчины, образовались подушечки желтой ржавчины. Вслед 
за ними с 1.3 .марта на зараженных спорами бурой ржавчины растениях 
образовались желто-бурые подушечки, которые по цвету и форме 
были похожи на подушечки и споры желтой ржавчины. Споры этих 
подушечек тоже были круглые и желтые, подобные спорам желтой 
ржавчины.

Лишь в начале апреля па зараженных спорами стеблевой ржавчины 
растениях появились единичные продолговатые подушечки.

Споры этих подушечек отличались от уредоспор стеблевой 
ржавчины и были похожи на споры бурой ржавчины.

После появления первых подушечек растения, пораженные жел
той, бурой и стеблевой ржавчинами, и вазонах были поставлены в тепли
цу в отдельности под стеклянные изоляторы. В теплице днем темпера
тура воздуха поднималась до 26—30', я ночью снижалась до 11 ֊֊ 15՜. 
При таких условиях сравнительно высокой температуры (и начале ап
реля) через 2—3 дня на листьях пшеницы от перезимовавшего мице
лия желтой ржавчины начали образовываться новые буроватые по
душечки п споры бурой ржавчины, после чего до конца вегетации 
хлебных злаков развитие последующих генераций происходило так, 
как обыкновенно бывает у бурой ржавчины. Образовавшиеся в теп
лице подушечки и споры бурой ржавчины стали более темнобуроги 
цвета. В уредоподушечках последующих уредогенераций бурой 
ржавчины, в условиях теплицы, образовались.едипичные яйцевидные 
споры стеблевой ржавчины.

От перезимовавшего мицелия стеблевой ржавчины в условиях 
высокой температуры теплицы начали образовываться типичные для 
стеблевой ржавчины крупные подушечки и овальные споры, которые 
не были похожи на подушечки и споры бурой ржавчины.
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В горных районах Армянской ССР до конца лета погода в ос
новном бывает прохладная, а в Ереване жаркая. В Ереване (как ска
зано выше) до осени ежемесячно производились посевы озимой 
пшеницы сорта Гамаданикум, и все время имелись раскустившиеся 
растения, которые легко поражались ржавчиной.

Из горных районов (Мартунннский. Стёпанаванскнй, Ахурян- 
скпй) после появления ржавчины нами ежемесячно из опытных по
севов брались листья пораженных ржавчиной растении и свежие 
уредоспоры желтой, бурой и стеблевой ржавчин перевозились в 
Ереван и по вечерам искусственно заражались раскустившиеся расте
ния. после чего посевы в 3—I дня раз поливались.

В этих опытах также замечалась вышеуказанная закономер
ность. На растениях, искусственно зараженных спорами желтой ржав
чины. через 9- 12 дней начинали образовываться буроватые поду
шечки и споры, которые размером были сравнительно меньше в 
почти не различались от спор бурой ржавчины.

Летом, в июле и августе, при повышении среднесуточной тем
пературы до 18—20' размер уредопо душе чек желтой ржавчины с 
1—1,2 мм (весной) уменьшался до 0,5—0,7 мм. Размер уредоспор с 
28—33 мик. уменьшался до 22—26 микронов.

На растениях, искусственно зараженных-спорами бурой ржав
чины, образовались подушечки и споры темнобурого цвета. Поду
шечки и споры летних генераций желтой и бурой ржавчины по цве
ту, форме и размеру в условиях Еревана па раскустившихся расте
ниях почти не различались между собой. В подушечках последую
щих уредогенераций бурой ржавчины в условиях сравнительно вы
сокой температуры (25—30") Еревана были выявлены единичные яйце
видные споры стеблевой ржавчины.

На растениях, зараженных уредоспорами стеблевой ржавчины 
(привезенных из горных районов), вследствие сухости и высокой тем
пературы в Ереване образовались уредоподушечки и споры сравни
тельно меньшего размера.

Наблюдения показывают, что подобного рола изменчивость ви
дов ржавчины происходит также на ячмене, ржи, овсе и на дикора
стущих злаках.

В Степанаванском районе после уборки зерновых в начале ок
тября на подгонах овса нами были обнаружены лимонножелтые по
душечки ржавчины, которые но форме подушечек и спор были по
хожи на подушечки и споры желтой ржавчины.

В период вегетации на хлебных злаках уредоподушечки и споры 
бурой листовой ржавчины пшениц и ржи и карликовой ржавчины 
ячменя по виду почти не различаются между собой, поэтому их мож
но считать не отдельными видами, а формами бурой ржавчины, по
ражающей хлебные злаки.

На хлебных злаках телейтоспоры обычно образуются при не
благоприятных условиях для обмена веществ и развития в листьях 
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растений мнцелнев видов ржавчины. Так, например, весной, с апреля, 
с повышением температуры в начале образования фазы выхода в 
трубку, когда перезимовавшие листья озимых начинают желтеть и 
интенсивность фотосинтеза падает, перезимовавший в них мицелий 
желтой ржавчины перестает образовывать уредоспоры и начинает 
образовывать телейтоспоры, которые для дальнейшего развития 
желтой ржавчины никакой роли не играют. Замечено, что телейто
споры желтой ржавчины образуются (в течение 3—1 дней) даже на 
пробных растениях после того, как они в свежем виде бывают пе
ревезены из горных прохладных (13—45° среднесуточной темпера
туры) условий в низменные районы, имеющие 18—22° среднесуточ
ные температурные условия. Летом на хлебных злаках (с начала мо
лочной до восковой спелости) массовому образованию телейтоспор 
всех видов ржавчины способствует повышение среднесуточной тем
пературы с 16 до 22" и уменьшение интенсивности ассимиляции ра
стений и обмена веществ мицелия ржавчины.

Если образование телейтоспор считать концом цикла развития 
ржавчины, то получается, что желтая ржавчина, перезимовав в листьях 
озимых хлебов, до конца вегетации на них два раза завершает свой 
неполный цикл развития—один раз с марта до апреля, другой раз с 
июня до августа. Осенью, с начала октября до снегопада, при. срав
нительно пониженных температурных условиях, на листьях раскустив
шихся озимых того же года и на листьях проросших самосевов ни 
один вид ржавчины в природных условиях не образует телейтоспор.

Изменчивость ржавчины (на хлебных злаках) дает возможность 
понять направленность филогенетического развития их. Повидимому, 
в процессе исторического развития с и вменением условии внешней 
среды, на хлебных злаках бесполым путем бурая ржавчина прои
зошла от стеблевой, а желтая от бурой ржавчины. Потому и летом 
в оптимальных условиях для развития стеблевой ржавчины в урело- 
подушечках бурой ржавчины порождаются и возникаю! споры, по
добные спорам стеблевой ржавчины, и бурая ржавчина начинает об
разовывать стеблевую ржавчину.

В оптимальных условиях для развития бурой ржавчины уредо- 
подушечки и споры желтой ржавчины становятся похожими на уре- 
доподушечкн и споры бурой ржавчины, и желтая ржавчина начинает 
образовывать бурую ржавчину, но в условиях резкого континенталь
ного климата Армянской ССР и сильного колебания и резкого сни
жения суточных температур, осенью и рано весной, после перезимов
ки, процесс превращения бурой ржавчины в желтую происходит бо
лее интенсивно. В процессе дальнейшего развития, в течение долгих 
лет. желтая ржавчина приспособилась к сравнительно пониженным 
температурным условиям и начала развиваться неполным циклом без 
промежуточного хозяина.

Поэтому в районах Армении с ранней весны до первой половины 
лета и осенью, когда среднесуточная температура колеблется от 5 
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до 16", на посевах хлебных злаков преобладает желтая ржавчина. С 
конца июня, при наличии достаточного количества осадков и не ни
же 65—75° , относительной влажности воздуха при более или ме- : 
нее равномерных, от 16 до 18°, среднесуточных температурных уело4 
внях, с процессом превращения желтой ржавчины в бурую одно
временно усиливается развитие самой бурой ржавчины, и па посевах 
начинает преобладать бурая ржавчина.

Дальнейшее повышение среднесуточной температуры, от 18“ до 
22°, с конца июля способствует превращению бурой ржавчины н 
стеблевую и усилению развития стеблевой ржавчины, вследствие 
чего посевы хлебных злаков с конца июля начинают сильно пора
жаться стеблевой ржавчиной.

Таким образом, факты говорят о том, что.... изменение условий
внешней среды, существенное для видовой специфики данных орга
низмом. раньше или позже вынуждает изменяться и видовую специ
фику—одни виды порождают другие" [5]. В субтропических районах 
Грузинской ('.СР и в тропических странах большей частью распро
странены бурая и стеблевая ржавчина, а желтая ржавчина, по дан
ным II. А. Наумовой р»] и других авторов, в Австралии, Южной Амери
ке и во многих других тропических частях мира до сих пор отсут
ствует. Отсутствие в тропиках желтой ржавчины нужно объяснить 
гем, что там нет соответствующих условий, в особенности резких 
колебаний температуры, способствующих образованию от бурой 
ржавчины желтой, и развитию желтой ржавчины.

Выводы

На основании приведенных исследований можно сделать следую
щие выводы:

1. Неправильно, что процессы формообразования и появление 
новых форм стеблевой ржавчины хлебных злаков происходят при 
полном цикле развития на промежуточном хозяине (барбарисе).

Изменчивость и процессы формообразования всех видов ржав
чины хлебных злаков происходят бесполым путем при развитии на 
хлебных злаках.

2. В связи с повышением температуры и изменением условий 
внешней среды в течение лета мицелий желтой ржавчины, образо
вавшийся от заражения спорами желтой ржавчины хлебных злаков, 
может образовывать споры и подушечки бурой ржавчины. При по
нижении температуры замечается обратное явление. Перезимовавший 
в листьях мицелий бурой ржавчины рано весной может образовы
вать споры и подушечки желтой ржавчины, а мицелий стеблевой 
ржавчины образовывает споры и подушечки бурой ржавчины. Ми
целий, образовавшийся от спор бурой ржавчины, в начале лета с 
повышением температуры образовывает споры и подушечки стебле
вой ржавчины и способствует его развитию.
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Таким образом, в течение года на хлебных злаках от желтой 
ржавчины образуется бурая, от бурой стеблевая ржавчина и наоборот.

3. Бурая листовая ржавчина пшеницы, ржи и карликовая ржав
чина ячменя настолько похожи друг на друга, что их можно считать 
не отдельными видами, а формами существования бурой ржавчины, 
поражающей хлебные злаки.

4. В процессе индивидуального развития видон ржавчины хлеб
ных злаков основную роль играют мицелий и споры, распыляющиеся 
из подушечек в период вегетации.

Оставшиеся на соломе телейтоспоры не являются зимующей 
фазой (стадией) ржавчины хлебных злаков, как это принято считать, 
потому что ржавчина перезимовывает в фазе мицелия. Гелейтоспоры, 
прорастая, образуют споры нового качества базидиоспоры, которые 
поражают не хлебные злаки, а промежуточного хозяина барбарис и 
др.) и на них образуют эциднальвые формы ржавчины. Хотя при на
личии соответствующих условий эцидиоспоры приобретают способ
ность поражать хлебные злаки, но в индивидуальном развитии эцн- 
днпльная форма не является неотделимой фазой ржавчины хлебных 
злаков.

Поэтом) неправильно, что ржавчина, развивающаяся па барба
рисе, называется стеблевой ржавчиной хлебных злаков

5. Таким образом, старое понятие о полном цикле развития видов 
ржавчины хлебных злаков не соответствует действительным фактам. 
Так называемые уредостадия или летняя стадия (фаза) и эциднальная 
или весенняя стадия (фаза) в действительности представляют из себя 
формы существования отдельных видов ржавчины. Зимующей же 
фазой (стадией) ржавчины являются не гелейтоспоры, а мицелии.

6. Изменчивость видов ржавчины на хлебных злаках дает воз
можность понять направленность филогенетического развития их. По 
всем вероятности, в процессе исторического развития на хлебных 
злаках с изменением условий внешней среды бесполым путем бурая 
ржавчина произошла от стеблевой, а желтая от бурой ржавчины.

7. В процессе индивидуального развития видов ржавчины хлеб
ных злаков телейтоспоры и промежуточные хозяева (барбарис, кру
шина и другие) почти никакой роли не играют. Поэтому уничтоже
нием промежуточных хозяев невозможно проводить эффективную- 
борьбу с ржавчиной хлебных злаков.

Для эффективной борьбы с ржавчиной Необходимо применять 
такие агромероприятия (оптимальные сроки сева, улучшение семен
ного дела, уточнение норм и доз удобрений в т. д.), которые могут 
способствовать повышению ржавчиноустойчнвости и урожайности 
хлебных злаков.

Ияститу՝. <| нтопатологии и 
зоологии АН Аря. ССР Поступило 8 IV 1952



28 М. А. Мхитарян

ЛИТЕРАТУРА

/. Н. Г. Траншеаь—Обзор ржавчинных грибов ('ССР, 1939, стр. 9.
2. .7֊ И. Ку рсанов— Микологи я, 1940. стр 371.
3 Н. А. Наумов—Ржавчины хлебных злаков в СССР. 1939. стр. 11. 18. 67.
?. 7. Л. Лысенко Агробиология. ИН6. стр. 3 !-5. 310.
>. Г Д. Л:< ■е.чко—Н >нос в науке • » би о ։ я мческа •> вид՛՝. Агробиология. 6.1950 стр. 15.
’>՝ Н. .4. Наумова -Естественные колебания температуры и продолжительное и> ин- 

ктбаииоиного периода. Журя. Зашита растений, 12, 1937.

1Г. Л. Ս՝|սիթւսրյ։ս1ւ
ՃԱՑԱՒՈհՅՍեՐՒ ԺԱՆԳԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

Սույն հոդված էէ է.մ շարադրված է հ ա ց ա ր ու յԱ ե ր ի մ անդի ղւո րդ ացման 
բիոլոգիայի ուս ու «% ա и ի ր ու ք1 յո ւննե ր ի վերաբերյալ հեղինակի կողմից կա- 
Ш ա ր վ ա ծ եր կ ա ր ա մյ ա հե ա ա ղ »։ ա ու թյ ո լն ն ե ր ի ա ր ղ յ ուն րն ե ր ր :

7Г ինքև վարքին մ ամանակներս ա ի ր ա պե աէւլւ1՛ Լր այն կսւրծ իրը, որ 
մանգի տեսակներից նոր ձևեր կարււղ են աււսվսւնալ միայն մ ի ք անկյալ 
ւոեր բւււյսերի վրա՝ սեռական եղանակով, այսպես կոչված ռւղերմ ագոն իալ 
և երիդիալ ռւոաղի աների ղարդացման մ ամանակ, ո ր ր ռիւալ է։

'Բարդված 1~, որ հաց արու յսերի մանգի տեսակների փոփոիւսւկանէււ-- 
իք յոլնը ե ձևառաջացման պրոցևռներր տեղի են ունենում հացաբու յսերվւ 
վրա, անսեռ եղանակով դարդ սւնալւււ մամանակւ

4.0՝ աո ր քեըՕ՝ աստիճանի բարձրանալուն դու ղրնՀՕ ա д դեղին «/ ւսնդվ 
и սք и րնե ր ի ց ա սաքս։ ցած 0 իցեյիսյն հաց ար՛ու յսերի վրա կարոդ /, ա ոաքացնել 
գորշ մանգի սպորնևր // րա րձիկնե ր։ 2? ե ր մ чиип իճ ան ր իջեցնելու մտմտնւս1լ 
նկատվում I; հակառ ակ երևույթ ւ Տերևներում ձ՚մևոտծ մանգի մ ի՝ 
ցելիտն վաղ դ ա րն ան ր սկդրում աոաքւսցնւււմ Լ դեղին մ անդի րալէձիկնե» 
րին !>< и պո ր՚հե ր ի՚Կ շատ նման րտրձիկներ ա ււպռր՚հե ր , ցողունային մ ան- 
գՒ միցելիան գորշ մանգի րտրձիկներ ւււ սպորներւ

Ամա ովա սկդրներին ջերմաստիճանի րարձրանսւյւււն դուդրնիք шд 

մանգի սպորներ ից աոգէքտցած մ իցելիան առաք աւյնում Լ ցողունային
մանգի րարձիէլներ ե սպորնհրւ Այսպիսով, տարվա րնթացրոււ1՚ հացարույ’ 
սերի վրա ղարդանալէէւ մամանոքկ դեղիէք մ-անղից աոաքանու մ Լ ՚ք-,,րշ մանդ 
գորշ մ անդից' ց ռ դ и է Учи/ի՚էւ ե րն դհ ւռկու П.Ш կ րւ

Սորենի և աշորայի տերևային ե գարու գաճաճ այ ին մ ւռ՚հդե րն այն- 
րան նման են Օիմյւսնց, որ նրանց կարելի է համարեք чид տրու ռերի գոր- 
մանգի ղոյոլիքյտն ձևերը և ոշ քմե աոանձին տեսակներ։

Հացարա յսերի մանգի ւոեաոկ՚հե ր ի տնհ ու տ ա կ ան ղու րդ աց ման պրոցև- 
սում հիմնական դերր կատարում /Л» մ իցելիան և բարձիկներից վ եդեւոա- 
!/ի"՚յի ւվւ՚իք ացրու 0՛ փոշիացող սպորներր։ Տ ե (եյ ա ч и պո րն ե ր ին շի կարե/յ 
մանգի ւոեէ/ւսկ՚հերի ձմեռող ստադիա (փադա) համա ր ել, որովհետև մտ^ւդ! 
տեսակները ձմեռում են միցելիումի վիճակում։ Ւսկ գարնանը ծլող տե 
11; յա ոս ւղ и ր՚էւ ե ր ր ասաքացնում են նոր որակի и պո րնև ր - ր աղիդ ի ո սոլ Ո րնե ր 
որռնր հացարույռերին չեն վարակում, այլ վարակում են միջանկյալ տել 
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րո։ յսերին (ft ill ft լաւ ր fin I։ ալքն) ե նրանց »ք ր ււ։ աէէ էս 9 Ш ց ն ո է մ մանգի Լցի- 
դ/՚աք ձԼէքյրրր

Չնայած համապատասխան պա յմաննեy< քինելւս. if եպրհր ու մ 1,ւ/իդիո~ 
ւււդորն/. րր կար ող ան lit. if են վարակեք հաց արո։ յււերին, րտյց մ ա՛հ դի ան հ Hi

nt ական ւքսւրդացմ ան պրոցեսում Լ ց ի if ի ա ք ձեր շի հանդիստնու մ հացարույ- 
սերի Jiu'h դ ի տեսակների դա րդ ա ց ։/’ ան ան ր mJ ան ֆաղան։ ikjlf ա ե սա կետ ի If 
Հիշա չհւ Որ րարրարիսին վարւսկսդ և նրա վրա դարդացոդ մ անդր կււշվոււ! 
I, հացարէէէ jul.fi ի ցողունային մանդ։

Այ սպ իսսվ, մանգի տեսակներ ի տարրեր քիադանե րււա մ քրիվ >/ /'կք"վ դար֊ 
դանա/ու վերաբերյալ հին հասկա/յողուի! յււլնր չի հ tittf ապ ատ աււ խան и ւ if 

քւ ր ական ւիսւււտե ր ին։
Այսսքեււ կրւչվաձ ուրեւլո կամ ամաս ային ե կրիդիաք կամ դա րն ան այ ին 

սւսւոդիւսներր քֆսպանե րր) իրականում իրենցից ներկայացնում են մ անդի 
աո անձ ին տեսակներ ի դս jui.fl յա՚հ ձևերը: Լաց արա յսհրի վրա զարգանալու ժա
մանակ մանգի տեսակների վւ ո փ ւ։ խ ական ո հ/7 յ ան ո» и ո է Mi mil իրո։ fJ յ ու ն ր հիմր 
Ւ տաքիս հասկանսէԼու. նրանքք !ի ի քոդե՚հևա իկ ղա րդ ադման ո էդդո ւ ի) յ H ւ ն ր ; Հա- 
էքարույսերի վրա անսեո եղանակով զարգանալու. J ա մանակ, ւդ ա i/t if ա կան n- 

րեն արտաքի^ւ պայմանների փոփոխվելուն դ,ոէ.դրնի}աո սւմենտյն հավա- 
նականու P յամ ր գորշ մււճւգն ա п ահաւյ եք է ր и ղուն այ ին ի ք/ , դևդինր գորշիք/.՜

Հայքէս բույսերի մանգի տեսակների անհատական զարդ ար մ ան ւդրույե֊ 
ши մ աեքեյաոււոքսրներր և միջանկյալ տեր րայււերր (րարրարիս, կր ւսՀ ին ա 
11 այլն) '.ամարյա որևէ դեր չեն կատարում։ Այ՚ք պտւոճաոով մի^տ՚հկյսւք 
տեր րույսևրր ււչն\ա1քնեքով հնարավոր Ժանդի դեմ կէիեկտիվ կերոլսվ 
պսւ յ րայւեքւ (1‘անգի դեմ Լֆեկսւ իվ ւդւււյյւար կազմ ակե րպե ք ւււ համար անհրա
ժեշտ Լ կիրաոել այնպիսի ս։ դրէւմիէյ աո Ու ւեէերի սիաոեմ իօպսէիմալ մամ- 
կեւոներոէմ կատարել ւյանրերր, ճիշտ ընտրել սերմ ա րսւ Л տկան կււքիւ и ղն ե ր ի 
տեղր և կարգավււրեք ւ>ե քւմաւիււիէսւ (Jյան դսրծրւ ո ա յ էէն ա դնե / հա մ ե մ ւս in ա- 
րար J անդադ իմաւյկււլն ե րւււրձր յւերյւատոլ աւրւււեր, .Հշւււեք պւս րա ր in ան jti t - 

pi'fift նորմ ան, դոզան և այյն), որոնր կարոդ են նպաստեք ցորենի մշակ
վող սորտերի մ անգադ ի մաց կանո։, թ յ ան և րե րրտ ա վ и ւ իէ յ in'h լրա րձրա g if ան ր-
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