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ГРИБЫ ПОРЯДКА РЕКОГмОЗРОИАБЕБ 
РАЙОНОВ СЕВАНСКОГО БАССЕЙНА АРМЯНСКОЙ ССР

До последнего времени в советской микологической литературе 
весьма скудно была освещена микофлора высокогорных районов Труд 
ные условия работы и сравнительная бедность видового состава грибов 
мало прельщали внимание исследователей-микологов. Между тем, изу 
чение видового состава, закономерностей распространения и биологии 
грибов высокогорья могут обогатить микологию новыми интересными 
данными теоретического и практического характера.

В отличие от Средней Азии, где за последние годы проведен ряд 
планомерных исследований по высокогорной микофлоре [1,2, 4, би др.], 
на Кавказе эти исследования пока лишь частично проведены в Азербай
джанской ССР. В Армянской ССР планомерное изучение микофлоры 
высокогорья, проводимое при консультации члена-корреспондента АН 
АрмССР, профессора Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян, начато нами с 1959 г.

Настоящая статья посвящена пероноспоровым грибам, выявленным 
нами в районах Севанского бассейна при экспедиционных обследова 
ниях, проведенных в 1959—1961 гг.

Исследуемый географический район представляет собой сильно из-
резанную горную систему, опоясывающую одно из высокогорных озер 
мира—Севан и расположенную на высоте 1910—3000 м над уровнем 
моря, которая лишь в ущелье реки Гетик, между Мургузским и Apery - 
нийским хребтами, спускается примерно до 1300—1200 м. Климат здесь 
умеренный, преимущественно с непродолжительным холодным летом (в 
прибрежной части лето теплое, сравнительно продолжительное) и холод 
ной зимой, местами наблюдается климат нагорных тундр. Количество 
годовых атмосферных осадков колеблется от 400 до 600 мм. Преобла 
дающая растительность—злаковые и разнотравно-злаковые степи с тра- 
ганговыми элементами, субальпийские и альпийские луга.

Специальных изучений грибов порядка Peronosporales в нашей рес
публике не проводилось. В микологической литературе по Армянской 
ССР разными авторами зарегистрировано 24 вида пероноспоровых, ко
торые обнаружены в предгорных и горных поясах.

По данным, любезно предоставленным нам проф. В. И. Ульянище
вым, в высокогорном поясе для всего Кавказа известно 6 видов пероно 
споровых грибов. Из 46 видов пероноспоровых, выявленных в южном 
части Большого Кавказа [3], подавляющее большинство отмечено в низ
менном и предгорном поясах (до 700 м над ур. моря), а в горном поясе 
(700—1800 м) зарегистрировано всего 6 видов и лишь один вид Plasm о
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para pusilia отмечен в высокогорье. В литературе по Средней Азии в 
высокогорье отмечаются единичные представители [1, 2], причем в Копед- 
Даге, начиная с 1500 м, они вообще не обнаружены [6]. Причиной тому— 
сухость воздуха и почвы, ограничивающие развитие низших грибов.

В обследованном районе обнаружено 22 вида пероноспоровых грн֊ 
бов. Все они, за исключением Peronospora viciae Gaum [8] и Р. hyoscyami 
De Вагу (собрано С. Манукян, определено Н. А. Кечек) выявлены авто
ром. Из общего числа указанных видов 20 обнаружены в условиях вы
сокогорья

Таблица 1
Видовой состав лероноспооовых грибок и пн тающих растений, высота 

их местонахождения в районах Севанского бассейна Армянской ССР

Виды пероноспоровых 
грибов

Albugo bliti (Biv.) Kze
. candida (Gmel. ex 

Pers.) Kze var. candida

. chardoni weston

. tragopogi (Pers.)
Schroet. var. clrczli Cif. et 

Biga
Bremia ovata Saw 
Peronospora aestivalis Syd.

• alta Fuck.

. cephalariae Vine.
. . coronlllae Gaum.
. hyoscyami de Вагу
. knautlae Fuck.
. lepidii-sativi Gaum.
. mellloti Syd.
. parasitica Fries

poteutlllae De Вагу 
rorippae-lslandicae 
Gaum.

. sulfurea Gaum.

. trlfolil-repentis Syd.

. variabilis Gaum.

. viciae Gaum.
Phytophthora Infestans De Bary 
Plasmopara plmplncllae Savul.

Tr et Ol.

Питающие растения

Amaranthus retroflexus 
Brassica sp. 
Camelina microcarpa 
Lepidlum latifolium 
MalcHmia africana 
Sisymbrium sp. 
Roripa austriaca 
Cleome ornithopodloide՝֊ 
Cirslum Incanum

Crepis paludosa 
Medicago lupulina 
Plantago major

. saxatilis 
Cephalaria gigantea 
Coronilla varia 
Hyoscyamus niger 
Scabiosa caucasica 
Lepidlum perfollatum 
Melllotus officinalis 
Capsstlla bursa-pastoris 
Potentlila Crantzi

Rorippa austriaca 
Artemisia absinthium 
Trifollum repens 
Chenopodium album 
Vicia sp.
Lycopersicum esc tile n turn 
Plmpinella sp.

Высота ме
стонахожде

ния (в м. 
над ур. мо

ря)

1300
1920
1920 

1250-1930
1980 

1920—2000 
1950-2000

1930
2050

1950
2000
20(M) 
2400 
1950 
2000
2000
2400 I
1930

1950֊ 2000
2400 1
2400 i

2000
1980
2000

1900-2o5O 
2000 
2000 
1300

Виды, но
вые для 
АрмССР

В районах Севанского бассейна в пределах высот 1915—2050 м 
(табл. 1) комплекс природных условий оказывается наиболее благопри
ятным для развития пероноспоровых, вследствие чего здесь обнаружено 
17 видов—77,3% всех видов. На высоте 2400 м выявлено только 4 вида— 
18%.

Периодические сезонные сборы позволили нам установить сроки 
развития грибов исследуемого порядка. Первым начинает свое разви
тие Albugo candida (Gmel. ex Pers.) var. candida, развивающийся на раз
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личных представителях семейства крестоцветных. Его появление зареги
стрировано во второй половине мая. Развитие остальных видов пероно
споровых начинается в середине июня. С наступлением теплого периода 
лета—в июле, начале августа—наблюдается их интенсивное развитие и 
появление максимального числа видов. Во второй половине августа и 
начале сентября, в связи с понижением температуры, развитие пероно
споровых заметно тормозится, а число видов резко сокращается.

Итак, одним из существенных факторов, влияющих на интенсив
ность развития пероноспоровых, является температура. Этим и объяс
няется обнаружение пероноспоровых в суровых условиях высокогорья, 
преимущественно на южных склонах и в прибрежной зоне, где лето бо
лее теплое и продолжительное. Такая же закономерность отмечена и 
Г. Р. Ибрагимовым [3] в южной части Большого Кавказа.

Являясь влаголюбивыми грибами, пероноспоровые, как известно, 
весьма чувствительны к недостатку влаги, препятствующему образова
нию спороношения и прорастанию спор. Вот почему в низменных засуш
ливых районах пероноспоровые сосредотачиваются преимущественно в 
местах с повышенной влажностью. В условиях высокогорья наличие 
достаточной влаги в виде росы и дождя не ограничивает распростране
ние пероноспоровых, и не приурочивает их к определенным местам.

Такая приуроченность наблюдалась нами лишь в необычайно за
сушливом 1961 г., составляющем редкое исключение в климате не толь
ко районов Севанского бассейна, но и всей территории республики. В 
этот период в обследуемом районе нами было обнаружено всего 2 вида 
пероноспоровых.

Как видно из данных табл. 2, выявленные пероноспоровые грибы 
развиваются на представителях 11 семейств высших растений. Они вы-

Таблица 2
Количество родов и видов лердноспоровых грибов и их распределение 

ио семействам питающих растений в районах Севанского бассейна

Название родов грибов

ИЯааид’ве семейств пикающих 
растений

АгпагапгИасеае ♦ -...........................................
‘СаррагШасеае...................................   • • • •
СЬепороЩасеае • ................... .... ...................
СотроьНае • -................................................
Сгис1(егае ,. • •...............................................
Г)1р5асасеае................................. ...
Ге2ит1по5ае ...........................’....................
Р1ап1а£1пасеае..........................................   • •
КоБасеае ............................................................
8о1апасеае .................................................. ’ •
£• тЬеЖ1егае........................................................

Итого • • • • ............................’ •

1 
I 
3 
2 г

1 
1 
1 
3
4 
2
У 

I 
2 
1

15

I

1
1
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зывают заболевание ценных кормовых культур (клевера, люцерны, дон- 
ника) и травянистой растительности естественных пастбищ. Серьезный 
ущерб наносит РИуШорМога т(е51ап5 Ое Вагу, поражающая плоды то
матов на сортоиспытательном участке биологического факультета Ере
ванского университета в районе им. Камо, впервые зарегистрированная
здесь Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян [9]. Обильное развитие ритофторы
томатов в районе им. Камо является серьезным препятствием для про 
движения этой ценной овощной культуры в высокогорные районы рес
публики. Поэтому при селекционировании сортов томата в условиях вы
сокогорья необходимо подбирать устойчивые к фитофторе сорта.

Следует отметить, что с увеличением высоты нахождения степень
поражения питающих растений пероноспоровыми грибами выражается 
слабее, чем в более низменных местах, где пероноспоровые нередко вы
зывают угнетение роста и развития и даже деформацию всего растения 
или отдельных его частей. В разъяснении этого явления мы всецело под
держиваем мнение А. Р. Домашовой [2], которая считает тормозящими 
факторами в развитии пероноспоровых в условиях высокогорья низкую 
ночную температуру, сильную инсоляцию и ветры, уничтожающие влагу 
на поверхности растения и почвы.

Из обнаруженных в районах Севанского бассейна 22 видое* пероно 
споровых 10 в микологической литературе отмечаются впервые для Ар
мянской ССР: Albugo chardoni Weston, Peronospora cephalariae Vincens, 
P. coronillae Gaum., P. hyoscyami De Вагу, P. knautiae Fuck., P. lepi- 
dii-sativi Gaum., P. potentillae De Вагу, P. rorippae-islandicae Gaum.. 
P. sulfurea Gaum., Plasmopara pimpinellae Savul. Tr. et 01. К числу 
видов, имеющих широкое распространение на территории республики, 
относятся Albugo candida (Gmel. ex Pers.) Kze var. candida, A. bliti 
Lev., Peronospora alta Fuck., Bremia lactucae Regel.

Кафедра ботаники
Ереванского государственного университета Поступило 4.VII 1962 г

Լ. Լ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Peronosporaies ԿԱՐԳԻ ՍՆԿԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1НИ1- 
ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ

IL ւ1 փ ո փ ո I մ

Մինչև Ն Ժամանակներս սովետական մ ft կո լո դի ա կան դրականու
թյան մեջ չափազանց ադոտ է լուսաբանվել բ արձրալե ոն ա լին շրջանների սրն- 
կային ֆլորան։

Ր տարբերություն Միջին Ասիայի, որտեղ վերջին տարիներս անդ են կաց 
վել բարձրալեռնային շրջանն ե րի սն կա յ ին ֆլորայի մի շարք պլանավորված 
ուսումնասիրություններ Կովկասում' Ադրբեջանական ՍԱՌ֊ ում, միայն մա 
սամբ Լ կատարվել այդ ուսումնասիրությունդ Հայկական ՍՍՌ-ում այդ ու֊ 
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սու մնա սխրությունն սկսվել է 1959 թվականին, ներկա հողվածի հեղինակի 
կողմից։

Սույն հողվածը նվիր՛ված է պերոն ոսպորա յին սնկերի ուս ումն ասիրությա - 
նր, որոնք մենք հա յւոն ա բերե լ ենք Սևանի ավաղ ան ի շրջաններում 1959—1961 
թվականների էքս սլե ղի ց ի ոն ո ւս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի ընթացքում։ Պրոֆ. Սւր 
(անիշչևի տվյալների համ աձա յն, ԿուԼկասի բա ըձրա լե ոնա յին ղոտում հայտնի 
են պե րոնոսպո բային սնկերի 6 տեսակներ; Սեր ուսումնասիրած ջրցանում 
հալտնաբերված են պեբոնոսսլ ոբային սնկերի 22 տեսակներ, ոբոՆցից ^Ս֊ր 
հա յտնաբերված է բարձրալեռնային շրջաններում է իսկ նրանցից 10 տեսակ
ներ առաջին անգամ են նշվում Հայաստանում։

Հողվածում պարղաբանված է սլ ե ր ոն ո ս սլ ո րա յին սնկերի ղարղա գմ ան
դինամիկան ւէե ղ ե տ ա ց ր տ (ի րնթացքում, նշված են նրանց ղարղա ցմանը 
նպաստող գործոնները; 4 ա յ տն ա բ ե բվա ծ սլ ե ր ոն ո ս սլ ո րա յ ին սնկերը ղարղա 
նոսմ են բարձրակարգ բույսերի 11 ընտանիքների ներկայացուցիչների վրա:
Նրանք արժեքավոր կե րա յին կուլտուրաների և բնական արոտավայրերի խո
տային բ ույս ե ր ի հ ի ւԼան դո ւթ (ո ւնն ե բ ի հա րոլցիչնե ր են։ Երևանի պետական 
հ ա մա քսաբանի փորձադաշտում կատարված ուսումնասիրություններից պարղ- 
վել է, որ Րք^էհօբհէհօրԶ յոքԸՏէՈՈՏ սունկը խիսա վնասում է տոմատի պտուղ
ներին և այս հանգամանքը /ոլրջ խոչընդոտ է հանդիսանոււք այղ արժեքավոր 
կուլտուրա լի տարածմանը լեռնային շրջաններում։
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