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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 
ГРИБОВ В СОСТАВЕ ФИТОЦЕНОЗА

Роль грибов, как компонентов растительных сообществ очень мало 
освещена в ботанической и в микологической литературе. Об этом писал 
еще А. А. Ячевский [16, 17]. Некоторые данные по этому вопросу имелись 
в отдельных работах Ю. Цинзерлинга [14], А. П. Шенннкова [15], Т. Лип- 
пмаа [4], Б. П. Василькова [2], где приводятся сведения о связях грибов с 
различными растительными сообществами, причем эти данные касают
ся, главным образом, почвенных шляпочных грибов, произрастающих в 
лесах. Вопрос этот, безусловно, заслуживает большого внимания, ибо 
макромицеты самым тесным образом связаны с древесно-кустарнико
выми породами, являясь либо микоризообразователями, либо парази- 
тами этих растений и не могут не влиять как на отдельные компоненты
ЗЕритоценоза, так и на динамику его развития в целом.

В последнее время вышла статья Л. Н. Васильевой [1], разработав
шей довольно полную методику стационарного исследования грибов в 
лесных сообществах, а также работа К. Каламеэса [3], который в своих 
исследованиях в юго-восточной Эстонии в сосняках черничных и ельнн- 
ках черничных применял метод синузий, предложенный А. П. Щеннико
вым и Т. Липпмаа, несколько видоизменив его.

Все немногочисленные вышеуказанные исследования касаются ис
ключительно макроскопических грибов, а вопрос о роли паразитных и
сапрофитных микромицетов, живущих в пределах данного итоценоза3£

Г

на зеленых органах растений, до настоящего времени никем не затраги
вался. Вместе с тем, значение этих грибов в развитии растительной ас
социации очень велико. Они могут способствовать задержке в наступле
нии определенных фенофаз, помешать естественному возобновлению тех 
или иных компонентов, вызвать ослабление и даже выпад некоторых 
видов растений из состава фитоценоза.

Совокупность паразитных и сапрофитных грибов, обитающих на 
растениях в пределах определенного их яруса, следует считать миколо
гической синузией данного фитоценоза, подобно тому, как В. Н. Сукачев 
[8, 9] называет синузиями совокупность мхов и лишайников, живущих на 
нижней части стволов деревьев или комплекс микроорганизмов на слое 
опавших листьев, или, наконец, микробов почвы в ризосфере деревьев. 
Изучение подобных синузий представляет, несомненно, как теоретиче
ский, так и практический интерес.

В качестве первой попытки изучения синузий микромицетов летом 
1962 г. был проведен сбор паразитных и полупаразитных грибов на ра
стениях, входящих в состав сильно заболоченного злаково-разнотрав-
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ного луга в окрестностях Степанавана (Армянская ССР). По данным 
А. К. Магакьяна [5] болотистые участки Лорийской зоны мало характер
ны. Здесь встречаются комплексы осоковых и злаковых группировок, 
иногда быстро сменяющие друг друга на сравнительно небольших пло
щадях. Заболоченные участки встречаются по берегам рек, в ложбинах 
между возвышенностями или вблизи выхода родников, как было и в 
данном случае.

Ниже приводится перечень собранных грибов с краткой характери
стикой их и указанием растений-хозяев.

ГРИБЫ. ОБНАРУЖЕННЫЕ НА ЗЛАКОВО-РАЗНОТРАВНОМ 
ЗАБОЛОЧЕННОМ ЛУГУ В ОКРЕСТНОСТЯХ СТЕПАНАВАНА

Ascomycetes
1. Sphaerotheca fuliginea Poll. f. bidentis Jacz.

Симонян [7]. стр. 105.
Образует на верхней поверхности листьев слабый паутинистый, 

вскоре исчезающий налет. Конидиальная стадия в виде коротких пря
мостоящих конидиеносцев с короткими цепочками эллипсоидально-боч
ковидных конидий. Клейстокарпии не обнаружены.

На Bidens cernua L., 8.VII 1962. В
Отмечался ранее на Bidens tripartita L. (7) в Иджеванском и Ки- 

роваканском районах.

2. Claviceps purpurea Tul.
Тетеревникова-Бабаян [11], стр. И.
В завязях злаков образует мелкие, очень обильные черные склеро

ции, вариирующие по размерам в пределах 4—8Х 1—2 мм.
На Calamagrostis epigeios (L.) Roth., 

Digraphis arundin-acea (L.) Trin., Dactyli's 
glomerata L. В последнем случае — на 
просыхающей части луга. Склероции на 
D. arundinacea имели в сердцевине 
4 — 5 радиально-расположенных вытяну
тых воздушных полостей, что ясно за
метно на поперечном срезе склероция 
(рис. 1). На том же растении и на 
С. epigeios в ткани сердцевины клетки 
плотно заполнены крупными каплями 
жира.

Отмечался ранее в Армении [11| в 
лесной средне-горной зоне и на горных

л и ах на Aqropyron repens (L.) Р. В., Arrhenatherum elatius (L.) M. et 
К., Festuca pratensis Huds. и Phleum pratense L.

3. Ophiobolus acuminatus (Sowerly) Winter
□предел. низш. раст. [6], т. Ill, стр. 238.
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На крупных вытянутых почерневших участках высохших стеблей 
образует множество густо-рассеянных, черных, неглубоко погруженных 
в ткань, шарообразно-конических перитециев с цилиндрическим устьи 
цем. Сумки удлиненно-цилиндрические, размером 118—155X10—12 мк, 
окруженные парафизами. Споры лежат в сумке параллельным пучком, 
нитевидные, длиной чуть короче сумки, с большим числом перегородок, 
желтоватые (рис. 2).

Рис. 2. Ophioboius acuminatus — разрез перитеция, сумки, 
аскоспора.

На сухих стеблях СогпрозПае $р., в сильно увлажненной части 
участка, 8.VII 1962. В Армении ранее не был отмечен.

4. Pleospora bardanae Niessl.
Определ. низш. раст. [6], т. III, стр. 247.
На побуревших участках стеблей рассеяны довольно крупные (диа

метром 200—280 мк), выступающие из субстрата черные шаровидно-ко
нические перитеции с плотной темной оболочкой плектенхиматического 
строения и с сосковидным устьицем. Сумки булавовидно-цилиндриче
ские, размером 78—120X12—15 мк, с парафизами. Споры двурядные, 
иногда однорядные, 17—20X7—9 мк, с 2—$ поперечными и одной про
дольной перегородками (не всегда имеется), перешнурованные, медвя
ного цвета (рис. 3).

Рис. 3. Pleospora bardanae —разрез перитеция, парафиза, сумки, аскоспоры-
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На сухих стеблях СотрозНае зр. совместно с предыдущим, в 
сильно увлажненной части луга, ЯА П 1962. R Армении рнее не был 
отмечен.

5. Dothidea heliopsidis Schw.
Ellis et Everh., [20], стр. 252.

На стеблях образуются продолговато-плоские черные стромы, в виде 
корочек, достигающие I см длины. В них погружены шаровидные или 
слегка вытянутые на верхушке вогнутые перитеции, черные, на срезе 
белые. Сумки цилиндрические на короткой ножке, 90—100X8—10 мк. 
Споры в сумке в два ряда, веретеновидные, немного изогнутые, с тремя 
перегородками, чуть желтоватые, 28—30X4—5 мк.

На сухих стеблях Compositae sp. совместно с двумя предыдущи
ми, в сильно увлажненной части луга, 8.VII 1962. В Армении ранее 
не был отмечен.

Basidiomycetes
6. Uromyces loti Blytt.
Тетеревникова-Бабаян [10], стр. 55.
Телейтостадия в виде мелких, редко-разбросанных, темно-коричне

вых, круглых подушечек на нижней поверхности листьев. Телейтоспоры 
эллипсоидальные, коричневые, оболочка с бородавочками, расположен 
ными рядами, почти без утолщения на верхушке, размер спор 26—28Х 
X 19—23 мк. Ножка бесцветная, сохраняется плохо, тонкая. Уредоста- 
дия не обнаружена. ՛ :>>

На листьях Lotus corniculatus L. в просыхающей части луга, 
8.VIH 1962.

Ранее отмечался в Армении [10|, в Кировакане, не часто.
7. Puccinia scirpi DC.

Ульянишев [13], т. Ill, ч. 1, стр. 155.
Уредоподушечки продолговато-эллипсоидальные, образуются на 

стеблях, густо рассеянные, сливающиеся, сначала прикрытые эпидерми
сом, потом распыляются, светло-ржавые. Уредоспоры овальные или гру
шевидные, 14 30X12 24 мк, оболочка их редко-шиповатая, с двумя 
ростковыми порами. |-^йи!

Телейтоподушечки как уредо, но черные, плотные. Телейтоспоры 
продолговатые, иногда булавовидные, с закругленной или скошенной 
верхушкой, с нижней клеткой, переходящей в ножку, с гладкой оболоч
кой, очень сильно утолщенной на верхушке споры. Ножка длинная, 
крепкая, сохраняющаяся, желтоватая. Размер 30—60Х 15—22 мк. Встре
чаются мезоспоры.

На стеблях Schoenoplectum lacustris (L.) Palla, Il и III, в мокрой 
части луга, 8.VIII 1962. И

Fungi imperfect!
8. Phyllosticta potamia Cooke.

Allescher, [9], VI, стр. 162.
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Пятна на листьях бледноохряные, темнеющие с неясным ободком. 
Пикниды на обеих поверхностях листа, мелкие блестящечерные, проры
вающиеся устьицем. Конидии эллипсоидальные 10—12x3 мк (рис. 4).

На листьях Potamogeton па1апз Ь. 
непосредственно в выступающей из поч
вы воде, 8.VIII 1962. В Армении отме
чается впервые.

°оо

9. Phoma gnaphalii Naoumow.
Ячевский, [16], П, стр. 41.
На побледневших участках стеблей

Рис. 4. Phyllosticia 
разрез пикниды,

о
0^00

образуются крупные (120 — 200 мк) ша-
ровидные темные пикниды, с прорываю
щимся устьицем. Конидии короткоци-

potamia — 
конидии.

линдрические, одноклетные, бесцветные, слабо изогнутые 
3,5 мк.

7—10x3 —

На сухих стеблях СотрозПае зр. в сильно увлажняемой части 
участка. 8.VIII 1962. Отмечается в Армении впервые.

10. Asteroma venulosum (Wallr.) Fuck.
Allescher, 119], VI, стр. 476.

Пикниды очень мелкие, черные, приросшие, полушаровидные, позже 
прижатые, с неясным выпуклым устьицем. При основании пикниды пе
реходят в лучисто-расходящиеся по субстрату мицелиальные фибриллы 
черного цвета, образующие звездообразные нестираючиеся и сливаю
щиеся друг с другом налеты. Конидии в малом количестве, одноклет
ные, бесцветные, 5—6X2,5—3 мк.

На гниющих мокрых листьях Sparganiurn polyedrum Asch, et Gr. 
непосредственно в выступающей из почвы воде, 8.VIII 1962. В Арме
нии раньше не отмечался.

11. Ascochyta Boydii Grove.
Grove, [21], 1. стр. 321.
Пятна на листьях немногочисленные, неправильно-округлые, до 10 — 

12 мм в диаметре, беловатые или бледно-бурые с темно-бурой каймой. 
Пикниды на верхней поверхности, многочисленные, 50—130 мк в диа
метре, с заметным устьицем. Конидии бесцветные, сначала одноклетные, 
потом с первичной перегородкой, продолговато-эллипсоидальные с за
кругленными концами, с двумя каплями жира, 10—12X2 3 мк.

На листьях Alisma plantago-aquatica L. в сильно заболоченном 
месте луга, 8.VIII 1962. В Армении ранее не отмечался.

12. Ascochyta graminicola Sacc.

Тетеревникова-Бабаян [11], стр. 83.
На листьях неясные бледные пятна, покрытые темными точками 

пикнид, рассеянных или скученных рядами между жилками, устьице 
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пикнид широкое. Конидии бесцветные, веретеновидные с поперечной пе
регородкой, с двумя капельками жира, 10—15X3—4 мк.

На листьях AlopecuTus ventricosus Pers, и Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth, в просыхающей части луга, 8.VI11 1962. В Армении отме
чался на Gramineae sp. [11] в районе им. Камо на высокогорных лу
гах. Л

13. Septoria lunata Grove.
Grove [21], 1, стр. 424.
Пятен нет, наблюдается засыхание целых листочков. Пикниды густо

рассеяны на пожелтевших частях листа, черные, круглые или овальные 
160 мк в диаметре, прижатовогнутые, с устьицем. Стенка плотная, па
ренхиматическая, чернооливковая. Конидии серповидно-изогнутые, зао
стрены на обоих концах, 25—32X0,8—1 мк, иногда с неясными капель-
ками.

На листьях Calamagrostis epigeios (L.) Roth. в слабо заболочен
ной части луга, 8.VIII 1964. В Армении отмечается впервые.

14. Septoria polygonina Pers.

Тетеревникова-Бабаян [12], стр. 111. Н
Пятна светло-бежевые с узкой каштановой каймой, многочисленные 

круглые, 4 — 5 мм в диаметре, часто сливаются. Пикниды очень много
численные, покрывают почти все пятно, 60—120 мк в диаметре, коричне
вые с широким устьицем, как бы надорванными лопастями, с плектенхи- 
матической оболочкой. Конидии нитевидные, слабо извитые, с каплями 
масла, 35—49X1,5 мк. - . 'ЗЯ

На листьях Polygonum nodosum Pers., во влажной части луга. 
8.VIII 1962. Ранее отмечался в Армении [12] на Р. persicaria L. повсе
местно.

%

15. Septoria sparganii Pass.
Grove [21], 1, стр. 430.
Пятна неясные, пикниды шаровидные, черные, очень мелкие (50— 

70 мк), погруженные вокруг устьиц, ткань субстрата чернеет. Конидии 
нитевидно-цилиндрические, прямые или изогнутые, на концах тупые, с 
перегородками (до 7) и с мелкими капельками жира, чуть желтоватые, 
35—45x2,5 мк.

На гниющих мокрых листьях Sparganium polyedrum Asch, et Gr. 
непосредственно в воде, выступающей из почвы, 8.VIII 1962.

Отмечается впервые в Армении.

16. Rhabdospora greschikii Bres.
Allescher, VI, стр. 890.
Без пятен, пикниды густо рассеяны по стеблям, шаровидпо-прижа- 

гые, 100 мк в диаметре, черные, прикрытые эпидермисом, с округлым, 
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прорывающимся устьицем. Конидии палочковидные, почти прямые, с су
жающимися концами, с 5—7 перегородками, 40 60X4—5 мк (рис. 5).

На сухих стеблях Compositae 
sp. в сильно увлажненной части 
луга, 8.VIII 1962. Отмечается в Ар
мении впервые.

17. Cladosporiurn fasciculatum 
Cda.

‘ Ячевский [16], И, стр. 266.
Образует серые продолгова

тые пятна, покрытые темно-оливко
выми дерновинками, состоящими из 
простых неразветвленных много
клеточных конидиеносцев и про
долговато-эллиптических одно- или двуклетных бурых конидий, раз
мером 8—10x4 — 5 мк.

На гниющих мокрых листьях Sparganium polyedrum Asch. etGr.. 
на сильно заболоченной части луга, непосредственно над водой, 
8.VIII 1962.

В Армении отмечался С. А. Симонян на листьях видов Gladiolus 
в Ереванском Бот. саду |7[.

Рис. 5. Rhabdospora greschikii раз
рез ПИКНИДЫ, КОНИДИИ.

18. Cladosporiurn herbarum (Pers.) Link.
Ячевский [16], II, стр. 265.
Образует на пораженных органах бархатистый оливково-черный на

лет, состоящий из тесно скученных пучков прямых и коленчатых нераз- 
ветвленных, бурых конидиеносцев и конидий. Последние одноклетные 
или с Г—3 перегородками, дымчатые, почти круглые, овальные, продол
говатые или коротко-цилиндрические, с закругленными концами, с глад
кой оболочкой, 10—30X4—8 мк.

На сухих стеблях СотрозПае Бр. в сильно заболоченной части 
луга, 8.VIII 1962. В Армении широко распространен на разных суб
стратах.

19. Не1т1*п0ю$ропит 1и$Иогте Сйа.
Ячевский [16], II, стр. 296.
На побуревших участках стеблей образуются бархатистые темно- 

коричневые дерновинки, состоящие из скученных, дымчатых неразвет
вленных многоклеточных конидиеносцев размером 110X5 мк и крупных 
веретеновидных дымчатых конидий с 7- 9 перегородками, размером 
35 46Х Ю 12 мк, часто с более светлоокрашенными крайними клет- 
ками.

На сухих стеблях СотроэИае зр. в сильно заболоченной части 
участка, 8.VIII 1962. В Армении отмечается впервые.

Анализируя приведенный видовой состав грибов, необходимо от
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метить, что в нем, как и следовало ожидать, почти не представлена 
группа настоящих мучнисторосяных грибов, поскольку общеизвестно, 
что представители их сравнительно сухолюбивы. Мало представлены и 
ржавчинные (2 вида). Из них один на Lotus corniculatus L. в сравни
тельно менее заболоченной части луга, другой — на Schoenoplectum 
lacustris (L.) Palla в самой влажной его части. Весьма интересно 
большое распространение спорыньи на луговых злаках. Из сумчатых 
(пиреномицетов) три вида найдены на сухих прошлогодних стеблях 
сложноцветных в сильно увлажненной части участка. Почти половина 
всех обнаруженных грибов (9 видов) относится к пикнидиальным 
грибам и 3 вида — к окрашенным гифомицетам.

Весьма характерно, что у компонентов данной синузии микроми- 
цетов явно замечаются некоторые приспособительные свойства к оби
танию в очень влажной среде и для защиты органов размножения от 
сильного смачивания водой. Телейтоспоры Puccinia scirpi имеют очень 
толстую оболочку, особенно утолщенную на верхушке споры, пери
теции найденных сумчатых и пикниды сферопсидных грибов имеют 
толстые оболочки с маленькими устьицами, что также предохраняет 
от преждевременного смачивания. Кроме того, склероции спорыньи 
на Digrapliis arundlnacea имеют приспособления, вероятно, для того, 
чтобы не тонуть в воде в виде воздушных полостей внутри склеро
ция и в виде обилия капель жира в клетках, облегчающих вес скле
роция. Все это говорит об определенной экологической приспособ
ленности этих грибов к произрастанию именно в данном фитоценозе.

Что же касается влияния грибов на растения, то следует отме
тить, что особо угнетающее действие они оказывают на Calamagrostis 
epigeios, вызывая засыхание его листвы, а также на Sparganium ро- 
lyedrurn, причиняя загнивание его сильно увлажненных листьев.

Необходимо оговориться, что картина данной синузии не является 
полной, поскольку мы ограничились одним сбором грибов. В дальней- 
ше.\< в подобных исследованиях необходимо дать более полную харак 
теристику фитоценоза в целом и отдельных его синузий, проводить обсле- 
дование изучаемого сообщества несколько раз в год с учетом частоты 
встречаемости каждого компонента, приспособив для этой цели шкалы, 
предложенные для учета макромицетов Б. П. Васильковым, К. Каламэе- 
сом и другими. Большой интерес будет представлять изучение синузий 
микромицетов также и в других типах растительных сообществ, особен
но—в лесах. ’-Д!

Собранный материал представляет интерес в микофлористическом 
отношении, поскольку 11 из найденных болотно-луговых микромицетов 
являются для микофлоры Армении новыми. .-Jl

Выводы

Изучение роли и значения паразитных и полупаразитных микроми- 
цстов в составе различных фитоценозов до настоящего времени никем не 
проводилось. Вместе с тем, вопрос этот представляет большой интерес, 

J
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поскольку эти грибы самым тесным образом связаны с высшими расте 
киями, могут способствовать задержке в наступлении фенофаз, поме
шать естественному возобновлению компонентов, вызвать ослабление 
и даже выпад некоторых видов из состава фитоценоза.

Совокупность микромицетов, обитающих на растениях в пределах
определенного их яруса следует считать микосинузией данного фитоце
ноза.

В настоящей статье приводятся результаты изучения подобной си
нузии микромицетов в составе сильно заболоченного злаково-разнотрав
ного луга в окрестностях Степанавана Армянской ССР. Установлено, 
что в ней насчитывается 19 видов паразитных и полупаразитных грибов, 
произрастающих на злаках и растениях из различных других семейств, 
многие из которых являются типичными водно-болотными видами. При
ведена краткая характеристика найденных грибов и указаны их морфо
логические приспособления для защиты репродуктивных органов от сма
чивания водой и для препятствования погружению в воду.

Характерно, что из обнаруженных микроскопических грибов 11 ви-
дов являются новыми для микофлоры Армении, что говорит о малой 
изученности здесь водно-болотной микофлоры.

Отмечается, что изучение синузий микромицетов необходимо про
водить в тесной связи с изучением всего ценоза в целом, с учетом сезон
ности появления отдельных компонентов и частоты их встречаемости.

Кафедра ботаники
Ереванского государственного университета Поступило 6.IV 1964 г.

Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԵՎՆԻԿՈՎԱ-ք։Ա(»ԱՅԱՆ, II. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՖԻՏՈՑԵՆՈԶԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՄԻԿՐՈ11ԿՈՊԻԿ ՍՆԿԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
2ԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ր։ ւ մ

Պարազիտ ու կիսապարազիտ մ ի կ ր ո ս կ ո պ ի կ սնկերի դերր տարրեր էրիտո- 
ցենողների կազմ ում մինչև այժմ ուսումնասիրված չէ, մինչդեռ այդ 'աՐ^Լ' մեծ 
հետաքրքրութ [ուն է ներկայացնում, քանի որ սնկերր ամ ենասերտ կերպով 
կապված են բարձրակարգ բույսերի ՝>ետւ Նրանք կարող են նպաստել րույսերի 
որոշ տեսակների աո անձին ֆենոֆազերի ՜» աջո ր դա կան ո ւթ յան ձգձգմանը, 
նրանց թուլացմանն ու, հետևաբար, վերասերվելու դժվարացմանը և ի վերջո 
բուսական համակեցության կազմից դուրս րն կնելուն։

հույսերի որոշ [արուսի սահմաններում բնակվող պարազիտ ու սապրո- 
ֆիտ սնկերի ամբոդջությունր տվյալ բուսական Համակեցության ինքնուրույն 
սինուդիա պետք է համարեր

Տվյալ հոդվածում բերվում են Ստեփանավանի շրջա կ այքի ցորեն ազդի 
տարախոտային ճահճային մարդադեսւնի մ իկրոմ իցետների սինուզիայի ու

սումնասիրման արդյունքները։
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Պարզվել է, որ այնտեղ 
սնկերի 19 տեսակ, որոնր 
պատկանող բույսերի վրա։ 
ճային տեսակներ։

Հողվածում բերվում է 
և նշված են նրանց մորֆոլո

տարածված են պարազիտ ու կիս ապա րա զի in 
զարզանում են ցորենտզղի և այլ րնտանիքների 
Վերջիններր հանղիսանում են տիպիկ ջրա֊ճահ-

Հա\տՆարերված սնկերի համառոտ բնութ աղիրր 
ղիական հ ա ր մ ա ր ո ղ ա կ ան ո ։ թ յ ո ւնն ե ր ր ռեպրողուկ- 

տիվ օրղաններր թրջվ ե/ու ց պաշտպանելու, ինչպես նաև ջրի մեջ շխորասուզ֊
վելու համար։

№նորոշ է, որ հայտնաբերված միկրոսկոպիկ սնկերից 12 տեսակր Հայաս
տանի միկոֆլորա >ի համար նոր են, որոնք վկայում են մեզ մոտ ջրա-ճահճա֊ 
էին միկոֆյորայի քիշ ուսումնասիրված լինելր։

Նշված է, որ մ իկրոմ իցետների սինուզիաների ուսումնասիրությունն ան
հրաժեշտ է կատարել ամբողջ բուսական համակեցության հես։ մեկտեղ, հաշվ ի 
առնելով նրա առանձին կոմպոնենտների երևալու ս ե զոն ա կ ան ութ քո ւնն ու պա
տահ ե /ու թյ ան հ աճա խ ա կան ու թ յ ունր։
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