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О РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАЗИТНЫХ ГРИБАХ 
НА РАСТЕНИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР

При экспедиционных обследованиях и сборах паразитных грибов на 
■растениях в Иджеванском, Шамшадинском, Разданском и некоторых 
других районах Армянской ССР авторами обнаружен ряд новых для 
микофлоры этой республики паразитных и полусапрофитных грибов, 
сведения о которых приводятся ниже. Грибы расположены в статье в 
систематическом порядке, дается их описание, указания на питающие 
растения, места и даты сборов.

Как видно из нижеприведенного перечня, многие из грибов имеют 
фитопатологическое' значение. Отдельные виды найдены на новых в 
условиях Армении растениях—хозяевах.

Порядок Perisporiales. Сем. Erysiphaceae
1. Erysiphe umbelliferarum forma silai Jacz. Ячевский, Мучнисто

росяные, стр. 157.
Налет паутинистый, распространяющийся по обеим поверхностям 

листьев, часто по стеблям. Конидии образуются цепочками, эллипсои
дально-цилиндрические. Клейстокарпии шаровидные или приплюснутые, 
120X115 мк. Придатки образуются, главным образом, на нижней части 
оболочки клейстокарпия, многочисленные, простые или неправильно раз
ветвленные. Сумки по 3—6 в клейстокарпии, эллипсоидальные, часто 
неравнобокие, на короткой ножке, 36—60X30—45 мк. Споры числом 
3—5, эллипсоидальные, 18—21X9—12 мк. На нашем материале осенне
го сбора споры были уже зрелыми.

На Silaus peucedanoides Boiss., Иджеванский район, лес в 5 км 
от сел. Верин Агдан, 16—IX 1964. Данный вид в СССР встречается 
редко. Он отмечен был А. А. Ячевским [12] только в Саратовской 
области.

Сем. Perisporiaceae
2. Lasiobotrys lonicerae Kunze. G. Winter. Ascomyceten in Rabenh. 

Kryptogamenfl., s. 70. ,
На верхней поверхности листьев жимолости образуются мелкие 

блестяще-черные, округлые, плоско-выпуклые стромы, диаметром до 
300 мк. По краям стром кольцами расположены шаровидные или непра
вильные тонкокожие темнобурые клейстокарпии, окруженные густо си
дящими черными жесткими волосками. Сумки светло-зеленоватые, бу
лавовидно-цилиндрические, на ножках, выходят пучками, без парафиз.

Биологический журнал Армении, XX, № 1—2 - X. * ‘Ч?
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21—45X9—15 мк. Споры почти бесцветные, яйцевидные, одноклетные 
7,5—9X6—9 мк.

На листьях Ьошсега эр., Шамшадинский район, по дороге в- 
сел. Берд, 16—IX 1964. Встречается редко.

Пор. Sphaeriales. Сем. Clypeosphaeriaceae
3. Glypeosphaeria sanguinea Ell. et Ev. Ellis a. Everhardt, North 

Amer. Pyrenomycetes, p. 409.
На веточках клена, перитеции густо рассеянные, погруженные в не

ясно ограниченные побуревшие участки коры, шаровидные, прорываю
щиеся круглым устьицем. Сумки цилиндрические, на коротких ножках, 
с парафизами. Споры бледно, потом более темно-бурые, лежат в один 
косой ряд, продолговато-ланцетные, на концах вытянутые, заострен

Рис. 1. Clypeosphaeria sanguinea Ell. et Ev. 
а. разрез перитеция; б. сумки со спорами и 

парафизы; в. споры.

ные, слабоизогнутые, с тремя 
поперечными перегородками 
и несколько неравносторон
ние, 21—30x3—6 мк.

На Acer tataricum L., по 
дороге из Иджевана в Шам
шадинский район, 16—IX 1964..

Сем. Pleosporaceae..
4. Leptosphaeria borealis 

Ell. et Ev. Ellis a. Everhardt,. 
North Amer. Pyrenomycetes,. 
p. 353.

На веточках жимолости 
образуются рассеянные, полу- 
погруженные, выступающие 
сосковидным устьицем, пери
теции. Сумки булавовидно-ци
линдрические, на очень ко
роткой ножке, 57Х12 мк. Спо
ры цилиндрические с заострен
ными концами, в середине не
сколько согнутые с тремя по
перечными перегородками, на 
которых не перетянуты, свет
ло-зеленоватые, позже буро
ватые, 21—30x4,5—9 мк.

окрестности сел. Арзакан,,На Lonicera sp., Разданский район, 
дубово-грабовый лес, 22—VI 1964.

5. Pleospora pustulans Ell. et Ev. Ellis a. Everhardt, North Amer.. 
Pyrenomycetes, p. 339.

Перитеции густо рассеянные, шаровидно-овальные, приподнимают
кору в виде конических пустул, прорываются сосковидным устьицем.
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Сумки бесцветные, булавовидно-цилиндрические, со многими парафиза
ми, 84X15 мк. Споры в сумке лежат в один ряд, от продолговатых до 
овальных, иногда обратно яйцевидные с тупо-утончающимися концами, 
оливковые, с 3—6 поперечными перегородками, на которых слабо пере
тянуты и с продольными перегородками в средних, а потом почти во 
всех клетках, 24—30X9—12 мк.

На веточках Viburnum lantana L., Разданский район, лес близ 
сел. Такярлу, 17—VI 1964.

6. Pyrenophora paucitricha Fckl. Ellis et Everhardt, North Amer. 
Pyrenomycetes, p. 347.

Перитеции на веточках боярышника вначале погруженные, прикры
тые верхними слоями коры, затем выступающие конусообразно, почти 
поверхностные, черные, в верхней части покрыты короткими, черными, 
жесткими волосками. Сумки бесцветные, цилиндрические или мешко
видные, тупые на верхушке, 99—137x24—30 мк, с короткой ножкой. 
Споры продолговато-эллипсоидальные, на концах тупые, от светло-бу
рых до бурых, с поперечными и продольными перегородками, на средней 
перегородке перетянуты, 24—30X12—15 мк.

На веточках Crataegus sp., Разданский район, окрести, сел. Ахун- 
дово, смешанный лес, 19—VI 1964.

Сем. МусоэрЬаегеПасеае
7. БрЬаегиНпа Ро1еЬшае Засс. 

Определитель низш. раст., т. 3, 
стр. 259.

Перитеции образуются на вет
вях плодовых деревьев, на почер
невших пятнах коры, почти поверх
ностные, шарообразные, до 100 мк- 
в диаметре. Сумки продолговато
цилиндрические, 40—49,3 Х11,6— 
12 мк. Споры в сумках лежат в 
два ряда, с 1—3 поперечными пе
регородками, бледно-желтоватые, 
11,6X4,3—5 мк.

На веточках Ргипиз ЬотевЕса 
Ь. (сливы), Степанаванский район, 
лесопарк „Сосняки", 27—VIII 1962.

Сем. Valsaceae
8. Anthostoma microsporum Ка- Рис- 2- Anthostoma microsporum Karst, 

rst. G. Winter. Ascomyceten in Ra- a' Разрез CTP°M“ c перитециями; б. сум- 
benh. Kryptogamenfl., s. 759. КИ C° СП°рами и парафизы; в֊ со

образует на веточках древесных пород одиночные или сгруппиро
ванные, иногда сливающиеся стромы, прорывающиеся из-под коры, 
полукруглые или удлиненные, черные, внутри сероватые. Перитеции гу- 
сто-сидящие, погруженные в строму, шаровидные или овальные, с длин- 
2*
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ными устьицами, густо покрывающие своими сосочками поверхность 
стромы. Сумки цилиндрические, иногда изогнутые, на тонких ножках, 
54—60X6—7,5 мк. с нитевидными парафизами. Споры лежат в сумке 
косо в один ряд, одноклетные, прозрачно-бурые, эллиптически-яйцевид- 
ные, иногда с бесцветным слизистым слоем вокруг оболочки, 6—7,5Х 
ХЗ—4,5 мк.

На живых и отмирающих веточках Acer tataricum L., по дороге 
из Иджевана в Шамшадинский район, 16—IX 1964.

Пор. Uredinales. Сем. Pucciniaceae
9. Uromyces setariae—italicae (Diet.) Yoshino. E. Gaumann. Die 

Rostpilze Mitteleuropas, s. 245.
Образует уредо- и телейтостадию. Уредоподушечки на обеих по

верхностях листьев, мелкие, продолговатые, рассеянные или располо
жены рядами, окружены прорванным эпидермисом, порошащиеся, не 
сливаются, коричневые. Уредоспоры округлые, продолговатые или яй
цевидные, желтобурые, с толстой шиповатой оболочкой, с 3—4 ростко
выми порами, 22—30X18—24 мк. Телейтоподушечки на листьях и вла
галищах, мелкие, продолговатые или округлые, долго остаются под 
эпидермисом, серовато-черные. Телейтоспоры шаровидные, яйцевидные 
или продолговатые, rfa верхушке без утолщения, при основании закруг
лены или сужаются, бурые, с бесцветной или желтоватой сохраняющей
ся ножкой, 20—28X16—24 мк. На Setaria sp., Ноемберянский район, 
сел. Кохп, 18—VIII 1965.

В СССР В. Г. Траншелем [9] отмечен только в Приморском крае. 
В. И. Ульянищевым на Кавказе не отмечен [10].

10. Puccinia silai Fuck. Е. Gaumann. Die Rostpilze Mitleleuropas, 
s. 964.

Спермогонии, известные в цикле развития данного вида, в Армении 
не обнаружены. Уредоподушечки темно-коричневые, продолговатые,

сС
Рис. 3. Рисс1п!а з11а! Риск. а. уредоспоры; б. телейтоспоры.

главным образом на стеблях, черешках и жилках листьев, образуют раз
растания тканей, сливаются в корочки, длиной в 1 см и больше. Уредо- 
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споры круглые, эллипсоидальные или обратно-яйцевидные, светло-ко
ричневые, шиповатые, с тремя ростковыми порами, 24—30X21—24 мк. 
Телейтоподушечки как уредо, но черные. Телейтоспоры продолговатые 
или эллипсоидальные, на верхушке закругленные, при основании су
жаются или закругленные, на перегородке слабо перетянуты, коричне
вые, с гладкой оболочкой, с бесцветной короткой, хрупкой ножкой, 
36—56X18—21 мк.

На Silaus peucedanoides Boiss. Иджеванский район, лес в 5 км 
от сел. Верин Агдан, 16—IX 1962. В. Г. Траншелем [9] для СССР не 
отмечен, не указывается также В. И. Ульянищевым [10] для Кав
каза.

Порядок Hyphales
И. Botrytis cinerea Pers. Lindau in Rabenh. Kryptogamenfl., IX 

s. 284.
На листьях табака в конце вегетации, особенно после дождей и при 

высокой влажности воздуха появляются крупные бурые пятна с желто
ватым ободком, на которых местами виден мышино-серый или зелено
вато-серый налет, состоящий из дерновинок конидиеносцев с конидиями. 
Конидиеносцы дымчатые, древовидно-разветвленные в верхней своей 
части, с перегородками, в нижней части бурые, выше через дымчатый 
цвет переходят в бесцветные на концах. На последних имеется по не 
скольку густо сидящих мелких бородавочек, на которых отчленяютс; 
конидии, собранные головками. Конидии почти бесцветные (бледно-дым
чатые), яйцевидные, одноклеточные, 9—12x6—10 мк. Заболевшие листья 
во влажных условиях загнивают.

На Nicotiana tabacum L. (hosp. nov. in Armenia). Иджеван, на 
табачных плантациях, 25—VIII 1964 (собр. Т. В. Пинаджян).

В США, по данным F. A. Wolf, данный гриб издавна известен, как 
возбудитель заболевания сеянцев табака, а также загнивания листьев в 
процессе ферментации и хранения. Тот же автор отмечает широкое рас
пространение вызванной Botr. cinerea болезни во многих других странах 
Европы, Азии и Южной Америки. Оно отмечено также и в СССР: на та
баке в Абхазии и на махорке в Украинской ССР [4]. В Армении данный 
гриб впервые отмечается на табаке, хотя ранее известен был на других 
субстратах (на ягодах винограда, на луковицах лука, на различных пло
дах как возбудитель гнилей и на не живых субстратах, как бумага, кни
ги, хлопковое волокно), в последнем случае — как разрушитель целлю
лозы. При благоприятных условиях довольно сильно портит листья та
бака.

12. Ramularia rubi (Bub.) Karak. H. И. Васильевский и Б. П. Ка- 
ракулин, 1, стр. 139.

Пятна округлые или неправильные, рассеянные или группами рас
положены на молодых побегах, реже на листьях, до 0,5 см, иногда сли
ваются. Конидиеносцы выходят из устьиц мелкими пучками, цилиндри
ческие, кверху сужающиеся, без перегородок, 10—15X2,5 мк. Конидии 
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цилиндрические, на концах закругленные, или к основанию слегка су
жаются, светло-зеленоватые, 8—12x3 мк.

На Rubus idaeus L. Разданский район, окрести. Арзакана, 25—VI 
1964. Гриб описан Бубаком из Венгрии под названием Ovularia rubi 
Bub., но Б. П. Каракулиным перенесен в род Ramularia, ибо форма 
конидий характерна для этого рода. В Советском Союзе в моногра
фии О. Б. Натальиной по болезням ягодных культур не отмечен [6].

13. Cladosporium herbarum Pers. Lindau, in Rabenh. Kryptoga- 
menfl., IX, s. 800. ...

Вызывает оливковую плесень бобов баклы, которая развивается 
при избыточном поливе или в дождливую погоду, в очень густых посе
вах. На бобах, иногда и на листьях наблюдается черно-оливковый бар
хатистый плотный налет. Больные плоды сморщиваются, в сухую пого
ду засыхают, при избытке влажности загнивают. Конидиеносцы прямо
стоячие, слаборазветвленные, с перегородками, буроватые или оливко
во-зеленоватые, толщиной 5—10 мк. Конидии образуются на концах 
конидиеносцев по одиночке, редко — короткими цепочками, разнообраз
ной формы — продолговатые, яйцевидные, почти цилиндрические, без 
перегородок или с 1—4 перегородками,-^ерязно-бурые или оливковые, с 
тонко-зернистой оболочкой, 12—28x6—7 мк. Clad, herbarum является 
сапрофитом, но при благоприятных условиях (см. выше) паразитирует 
и наносит вред.

На бобах Vicia faba L. (hosp. nov. in Armenia), Ленинакан, на посе
вах селекционной станции, на пониженных участках, И—VII 1965 
(собр. Л. Казарян).

14. Alternaria tenuis Nees. Neergard.
Обнаружен на листьях табака. Образует округлые, крупные пятна 

коричневатого цвета; покрытые темно-оливковым налетом конидиенос
ных гиф и конидий. Конидиеносцы короткие, с перегородками, неразвет- 
вленные или разветвленные, зеленовато-бурые. Конидии сидят легко 
распадающимися цепочками, с 3—5 поперечными и 2—3 продольными 
перегородками, перетянутые, буро-черноватые или оливковые, очень 
варьируют по размерам՝ и форме, 30—36X14—15 мк.

F. Wolf [17] характеризует гриб как широко распространенный 
на табаке, но наносящий незначительный вред, однако при опреде
ленных обстоятельствах (избыток влаги) довольно вредоносный. Н; 
вред от A. tenuis на табаке указывал Д. Л. Тверской [8], приводя 
данные И. П. Худына по Абхазии, где в отдельные годы в поле за
ражается до 80% растений. В Армении на табаке A. tenuis до сих 
пор не был отмечен. Гриб имеет сумчатую стадию, Pleospora alterna- 
riae Ghim., в Армянской ССР пока не обнаружен.

На Nicotiana tabacum L. (hosp. nov. in Armenia), Ноемберянский 
район, сел. Кохп, 18—VI1I 1963.

Порядок Melanconiales
15. Colletotrichum corni (Woronlch.) Vassil. H. И. Васильевский и 

Б. П. Каракулин, II, стр. 239.
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Образует на плодах кизила вдавленные, засохшие чернеющие пят-
1а, покрытые многочисленными ложами в виде грязновато-розовых сли
вающихся пустул. Конидиеносцы короткие, скученные, палочковидные, 
светло-буроватые. Конидии продолговато-цилиндрические с закруглен
ными концами, иногда булавовидные, одноклеточные, светло-зеленова
тые, с каплями масла, 12—18x3,5—6 мк.

На плодах Согпиз зр., Шамшадинскиц район, сел. Паравакар 
17—IX 1964. Довольно сильно поражает плоды. Отмечался Н. Н. Во-
ронихиным [2] на Кавказе, но 
не в Армянской ССР. Н. И. Ва
сильевский предполагает, что 
Coll, corn! является только 
биологической расой Gleospo- 
rium fructigenum (Berk.) Vassil.

16. Colletotrichum taba
cum Boning. H. И. Васильев
ский и Б. П. Каракулин, II,

*СТр. 32 . Рис. Colletotrichum tabacum Boning.
Вызывает на табаке за- а ра3рез подушечки; б. конидии, 

болевание, известное под наз
ванием антракноза. Пятна образуются на верхней стороне листа, они 
округлые, или неправильные, сначала светло-бурые, потом при засыха
нии белеющие, растрескивающиеся, ограниченные узкой темно-бурой 
каймой, покрытые мелкими конидиальными подушечками, обсаженны
ми бурыми щетинками. Конидии узко цилиндрические, бесцветные, 
25X3—4 мк.

На Nicotiana tabacum L., Шамшадинский район, на плантации близ 
сел. Кохп, 18—IX 1964. По данным F. Wolf [17], антракноз табака не от
носится к вредоносным заболеваниям этого растения, хотя встречается
.во многих странах и может представить потенциальную опасность для 
плантаций. Он впервые был описан в Бразилии, затем известен из Гер
мании, Японии, Кореи, США и Южной Родезии. С. Е. Грушевой [4] дает 
описание болезни и возбудителя без упоминания о местонахождении 
в СССР.

17. Coryneunr septosporioides Sacc. et Syd. H. И. Васильевский 
и Б. П. Каракулин, II, стр. 438.

Обнаружен на засыхающих веточках клена. Образует погруженные
ложа, вначале раздельные, потом сливающиеся и прорывающиеся через 
кору, состоящие из массы обратно яйцевидных или эллипсоидальных 
кдйидий с 2—3 поперечными перегородками, часто у перегородок пере
тянутых, желто-бурых, 18—27X12—15 мк.

На Acer platanoides L., по дороге из Иджевана в Шамшадинский 
район, 16—IX 1964. Полусапрофит, поселяющийся на ослабленных побе
гах. По указанию Н. И. Васильевского и Б. П. Каракулина [1] встреча
ется в Северной Америке также и на живых ветках клена, вызывая
изъязвление коры.
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Порядок Sphaeropsidales
18. Leptostroma lonicericolum Rabh. Allescher, in Rabenh. Krypto- 

gamenfl., VII, s. 351.
На засыхающих веточках жимолости образуются полушаровидные,. 

приплюснутые, почти поверхностные, сначала прикрытые наружными 
слоями коры, потом прорывающиеся блестяще-черные пикниды, откры
вающиеся щелью. Конидиеносцы нитевидные, изогнуты. Конидии удли
ненно-веретеновидные, бесцветные, одноклеточные, на концах закруглен
ные, с двумя каплями масла, 8—9X3 мк.

На Lonicera sp., Шамшадинский район, по дороге из сел. Берд 
в сел. Навур, 16—IX 1964 г.

19. Phoma lingam (Tode) Desm. А. А. Ячевский, Определит, гри
бов, т. II, стр. 36.

Обнаружен на наружных листьях кочанной капусты в виде сильного 
поражения, имеющего характер довольно крупных (более 1 см в диамет
ре) желтовато-серых пятен, покрытых с двух сторон расположенными 
концентрическими кольцами, черными пикнидами. Последние грубоко
жистые, прижато-вогнутые с сосковидным устьицем. Конидии бесцвет
ные, одноклеточные, овальные, с капельками масла, выходят из пикнид, 
ленточками, 4—5X1,5 мк.

На Brassica oleracea L., Кировакан, 25—VIII 1964 (собр. Т. В. Пи֊ 
наджян).

Из литературы известно, что данный возбудитель может пора
жать также и другие органы растений капусты: так, по Ch. Chupp и 
A. F. Scherf [14], в США фомоз капусты поражает корневые шейки 
сеянцев, листья взрослых растений, стебли и стручки семенников и 
является самым вредоносным заболеванием этой культуры. По дан
ным V. Bontea [13], изучившей это заболевание в условиях Румы
нии, оно продолжает развиваться на кочнах в хранилищах, вызывая 
их сухую гниль. В СССР Ph. lingam также широко распространен во- 
всех формах проявления.

20. Phyllosticta dipsaci Вт. et Fautr. Allescher, in Rabenh. Krypto- 
gamenfl., VI, s. 118.

Пятна образуются на листьях, они серые, неправильные, разной ве
личины, позже в центре прорываются. Пикниды на обеих сторонах пятен 
многочисленные, мелкие, шаровидные, черные. Споры бесцветные, оваль 
ные или эллипсоидальные, одноклетные, 4,5—6X2,5—3 мк.

На Cephalaria sp., Шамшадинский район, сел. Берд, 16—VII 1962. 
Allescher указывает на представителях сем. Dipsacaceae. *

21. Phyllosticta Idntisci Pass. Allescher, in Rabenh. Kryptogamenfl.,. 
VI, s. 67.

На листьях фисташника образуются мелкие, светло-каштановые 
или охристые, округлые или угловатые, сливающиеся пятна. Пикниды 
на обеих поверхностях, рассеянные, черные. Конидии веретеновидные 
или овальные с закругленными концами, почти бесцветные или бледно
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дымчатые, с неясными каплями масла, 7—9X3 мк. Вызывает прежде
временное засыхание листьев.

На Pistacia vera L., Шамшадинский район, сел. Берд, 17—IX 1964.
22. Phyllosticta tabaci Pass. 

А. А. Ячевский, Определит, гри
бов, II, стр. 30.

На верхней стороне листьев 
табака образуются коричневатые, 
потом в центре белеющие, непра
вильные, сливающиеся пятна. Пик
ниды мелкие, черные. Конидии яй о.

Рис. 5. Phyllosticta lentisci Pass, 
а. разрез пикниды; б. конидии.

цевидные или эллипсоидальные, 
бесцветные или светло-зеленова
тые, 6—12X6 мк.

На ЬЛсоЬапа 1аЬасит Ь., Шамшадинский район, сел. Паравакар, 
17—IX 1964.По данным С. Е. Грушевого, эта пятнистость распростра
нена в Западной Грузии на табаке и на махорке в Украинской ССР [4].

23. П1р1о(Иа grossulariae Басс. А. А. Ячевский, Определит, гри
бов, II, стр. 82.

Гриб поселяется на ослабленных побегах крыжовника, образуя 
точковидные пикниды на веточках, прорывающиеся из-под коры и вы
ступающие верхней своей половиной и устьицем, густо рассеянные, мел
кие, черные. Конидии цилиндрические или продолговато яйцевидные, 
дымчатые, с одной перегородкой, немного согнутые и слабоперетянутые 
у перегородки, 6—9X3 мк.

Рис. 6. Р1р1осИа 2гоз8и1аг1ае Басс. а. внешний вид поражения; 
б. разрез пикниды; в. конидии.

На Grossularia vulgaris Mill., Разданский район, лес близ сел. 
Такярлу; 19—VI 1964.

24. Diplodina rosae Р. Brun. Allescher, in Rabenh. KryptogamenfL, 
VI, 695.

На шипах и тонких веточках шиповника рассеяны в виде точек чер
ные, шаровидные пикниды, иногда скученные, выступающие устьицем. 
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Конидии овальные или цилиндрические, светло-зеленоватые или почти 
бесцветные, с одной перегородкой, 6—13,5X3 мк.

На Rosa sp., Иджеванский район, сел. Куйбышево, 25—VI 1964.
25. Stagonospora curvula Sacc. А. А. Ячевский, Определит, гри

бов, II, стр. 84.
На засыхающих листьях и соломинах дикорастущих злаков на жел

товатых расплывчатых пятнах образуются округлые, вросшие в ткань 
красновато-черные крупные пикниды, сперва прикрытые эпидермисом, 
потом прорывающиеся широким устьицем. Конидии тонко-цилиндриче
ские, на концах тупые, слабоизогнутые, с 1—3 перегородками, с каплями 
масла, светло-зеленоватые, 12—18X3 мк.

На Gramineae sp., Шамшадинский район, сел. Паравакар, 
17—IX 1964.

* * *
Приведенные материалы показывают, что из 25-ти рассматриваемых 

видов грибов 7 относятся к сумчатым (мучнисто-росяным и пиреноми- 
цетам), два вида — к ржавчинным и остальные к несовершенным гри
бам (гифомицетам, меланкониевым и пикнидиальным).

Среди отмеченных грибов много возбудителей болезней растений, о 
вредоносном значении которых в других местностях и странах известно 
по литературным данным, и которые, поэтому, могут потенциально пред
ставлять опасность для культурных растений и в Армении. Таковы воз
будители антракноза табака (Colletotrichum tabacum Broning), пятни
стости листьев фисташника (Phyllosticta lentisci Pass.), сухой гнили 
кочанной капусты (Phoma lingam (Tode) Desm. и другие. Кроме того 
отмечен комплекс грибов на засыхающих веточках древесных и кустар
никовых пород, довершающих процесс их гибели и способствующих бы
строму разложению их остатков. Эта группа грибов может рассматри
ваться отчасти как полезная, так как выполняет роль «санитаров леса», 
способствуя очищению его и ускорению круговорота веществ в природе. 
Это главным образом пиреномицеты (Pleospora pustulans Ell. et Ev., 
Pyrenophora paucitricha Fckl.) и др.՛ и, отчасти, пикнидиальные грибы.

Из приводимых в статье видов грибов 22 в Армении ранее не были 
известны, а три вида (Botrytis cinerea Pers., Alternaria tenuis Nees, и 
Cladosporium herbarum Pers.) указывались и ранее, но.на других суб
стратах и впервые отмечены на новых в наших условиях питающих 
растениях.

Кафедра ботаники
Ереванского государственного университета Поступило 23.IV 1966 г.
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Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԵՎՆԵԿՈՎԱ-ՐԱՐԱՅԱՆ, Ն. Լ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ՎՐԱ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԱՆՀԱՅՏ ՊԱՐԱԶԻՏԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ամփոփում

էքսպեդիցիոն հետազոտությունների ժամանակ, բույսերի պարազիտային 
սնկեր հավաքելիս, հայտնաբերվել են Հայաստանի միկոֆլորայի համար նոր 
պարազիտային և կիսասապրոֆիտային սնկեր։ Հոդվածում սնկերը բերված են 
կարգաբանական կարգով, տրված են նրանց նկարագրությունը, սնող բույսերը, 
տեղը և հավաքելու ամսաթիվը։ Քննարկվող սնկերի 25 տեսակներից 22֊ը Հա
յաստանում հայտնի չէին, իսկ Յ֊ը հիշատակված էին այլ բույսերի վրա, առա
ջին անգամ նշվում է մեր պայմանների համար նոր բույսերի վրա։ Հայտնա
բերված տեսակներից 7-ը վերաբերում են պայուսակավորներին (ալրացողա֊ 
յիններին և պիրեն ո մ ի ցե տն ե րին ), 2-ը ժանգասնկերին, իսկ մնացածները' ան
կատար սնկերին' հիֆոմիցետներին, մ ելանկոնի ան երին և պիկնիդիումավոր- 
ներին։

Հոդվածում թվարկված սնկերի մեջ գտնվում են բույսերի շատ հիվանդու- 
թլուններ հարուցողներ, որոնց վնասակարության մասին գրականության մեջ 
հիշատակումներ կան ուրիշ վայրերի ու երկրների մասին և, այդպիսով պոտեն
ցիալ վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի կուլտուրական բուսականության 
համար։ Այդպիսի հարուցիչների շարքին են պատկանում ծխախոտի անտրակ- 
նոզը fColletotrichum tabacum Boning/ պիստակի տերևների րծտվորու- 
թւունը (Phyllosticta lentisi Pass.), կաղամբի չոր փթում,, (Phoma lingam 
(Tode)J և ուրիշներ։

Թացի դրանցից, հիշատակված են ծառերի ու թփաբույսերի չորացող ճյու
ղերի սնկերի կոմպլեքս, որոնք արագացնում են նրանց չորացումը և այդպի
սով, նպաստում բուսական մնացորդների արագ քայքայմանը։ Այդ խմբին 
պատկանողները կարող են մասամբ դիտվել որպես դրական դեր կատարողներ 
«անտառի սանիտարներ)), որոնք նպաստում են նրա մաքրմանը և արագաց
նում նյութերի փոխանակումը բնության մեջ։

Դրանք մեծ մասամբ պիրենոմիցետներն են (PlCOSpOFS pilStulSHS Ell. 
et Ev., Pyrenophora paucitricha Fuckl. և ուրիշներ) և, մասամբ, պիկնիգիալ 
սնկերը։

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильевский Н. И. и Кар акул ин Б. П. Паразитные несовершенные 
грибы, т. 1 и т. 2, Изд. АН СССР, 1937 и 1950.

2. Воронихин Н. Н. Тр. Ботанического музея АН СССР, XXI, 1927.
3. Г е р а с и м о в Б. А. и О с н и ц к а я Е. А. Вредители и болезни овощных культур. 

Сельхозгиз, 1953.
4. Грушевой С. Е. Болезни табака и система мероприятий по борьбе с ними. > 

Сельхозгиз, 1950.
5. Добр оз раков а Т. Л., Летова М. Ф., Степанов К. М., Хохряков 

М. К. Определитель болезней растений. Сельхозгиз, 1956.
6". Натальина О. Б. Болезни ягодников. Сельхозгиз, 1963.



28 Д. Н. Тетеревникова-Бабаян, Н. А. Карапетян

7. Определитель низших растений под ред. Л. И. Курсанова, т. III, изд. Сов. наука, 
1954.

8. Тверской Д. Л. Болезни табака и махорки и меры борьбы с ними. Пищепромиз- 
дат, 1935.

9. Тр анш ель В. Г. Обзор ржавчинных грибов СССР. Изд. АН СССР, 1939.
10. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т.т. II и III, 1959 и 1960.
11. Я чев ски й А. А. Определитель грибов, т. II, 1913.
12. Ячевский А. А. Карманный определитель грибов, т. II. Мучнисто-росяные грибы, 

1927.
13. Бон тя В. А. Изучение сухой гнили капусты и ее возбудителя Phoma lingam (Tode) 

Desm. (на румынск. языке). Изд. АН Рум. соц. респ., Бухарест, 1963.
14. С hupp Ch., S ch erf A. F. Vegetable diseases and their control. USA, 1960.
15. Gaumann F. Die Rostpilze Mitteleuropas, Bern, 1959.
16. Neergaard P. Danish species of Alternaria and Stemphylium. Taxonomy, para

sitism, economical significance. Oxford Univ. Press, London, 1945.
17. Wolf F. A. Tobacco diseases and decays. Durham, North Carolina, 1957.


	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf

