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ВИРУЛЕНТНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ ШТАММОВ 
RH1ZOCTONI \ SOLANI. ВЫЗЫВАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

Штаммы К1н2осЮп։а ьо1ат. выделенные из цветочных культур с симптомами по
легания. агнивання корней, черной ножки, различаются г.о вирулентности и не проме
лют видовой специфичности к цветочным растениям из различных семейств. Вирулент

ность штаммов изменяется с возрастом культуры гриба.

Работами ряда авторов, проведенными с грибом Rhizoctonia solani 
Kiilin.. выделенным из картофеля, овощных культур, хлопчатника и пше
ницы [1, 2, 4, 5. 7—10, 12, 13, 15 и др.], установлено наличие много
численных рас ? него, различающихся по культуральным признакам и по 
вирулентности. Что касается приуроченности отдельных рас к тому или 
ином) вид) питающих растений, то литературные данные по этому во
просе разноречивы.

Так, Чен [12] указывает на наличие у К11. $о!ат некоторых специ
фичных для данного растения рас, в связи с чем отмечает эффективность 
севооборотов для борьбы с ризоктониозом. Тслба и Мубашер [15] изуча- 
ли вирулентность штаммов РИ. $о!ат, выделенных из хлопчатника, по
мидора, арбуза, фасоли, гороха, и сделали вывод об отсутствии видо-вой 
специфичности у этих штаммов. Флентье и Саксена [10] исследовали ви-
рулентность и специфичность 68 штаммов Pellicularia filamentosa и 12 
шаммов Р. praticola совершенные стадии гриба Rli. solani) на салате-

чтолатуке, томате, капусте, сахарной свекле и пшенице и установили, 
у 49 штаммов наблюдается специфичность к одному растению-хозяину
определенного семейства пли к двум растениям из различных семейств. 
Один штамм оказался непатогенным, а остальные 18 не были специфич
ными. Вирулентность штаммов Р. praticola зависела темлерат) ры
с’крхжаюшеп среды. Так, при 18—20е они поражали испытанные раст 
ния, а при более низкой—только сахарную свеклу. Авторы не обнаружи-

111 *'>?ре.1яц:1и между вирулентностью и культуральиыми признакам.!
изучаемых штаммов. Блащак [7], изучавший вирулентность 
Rli. solani с картофеля, брюквы, лупина узколистного, цветной

штаммов
капусты

л гортензии, приходит к выводу об отсутствии специализации \ 
штамм и мнегоядности картофельной ризоктонии.

этих
Вовкогон, {!], изу

чая 1и гаммы картофельной ризоктонии, полученные из разных экологи- 
кских районов Советского Союза, установил, что все они поражают 
ростки картофеля, некоторые из них—проростки фасоли и хлопчатника 
11 11И >!и,! ( оказа-1ся патогенным для проростков салата и моркови. Ви-
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рулентпость штаммов зависела от питательной среды, на которой они 
выращивались, она была выше при использовании среды Чапека и ниже 
всего у штаммов с картофельного агара или зерен пшеницы. Дорожкин 
п Куневич [2] установили, что из исследованных 22 штаммов картофель
ной рнзоктоиии лишь 3 обладали паразитической специализацией, ос- 
тальные поражали по нескольку видов растений. Бейри и Мессиен [6] те
лят штаммы РЬ. зо1аги с овощных культур на 5 групп, отличающихся 
специализацией и вирулентностью, а также потребностью в определен
ной температуре. Исарлишвили и Меладзе [3] на основании культураль
ных отличий и биологических особенностей штаммов Р1шос1ота с по
мидора, баклажана, перца, арбуза, моркови, яблони, гвоздики, эльдар- 
ской сосны, картофеля, огурца, сои, пшеницы, эвкалипта и бальзамина 
относят их к различным видам рода РЫ2ос1ота, считая возможным по 
этим признакам выделение помимо известных РЬ. зо1ат и РИ. айегйо!- 
<1п еще 4 самостоятельных вида.

В настоящем сообщении мы приводим экспериментальные тайные, 
полученные при изучении штаммов РИ. 8о1аш, выделенных из поражен
ных цветочных культур с симптомами полегания, черной ножки, корне
вой гнили и др.

Материал и методика. Штаммы РЬ. 5о1аги (общим числом 20) выделены из пор։- 
женных растений шалфея, бальзамина, львиного зева, астры, гвоздики Шабо, собран
ных в различных тепличных хозяйствах г. Еревана и в открытом грунте.

Вирулентность и специализация штаммов ИЬ. 5о1апь выделенных из цветочных 
культур, испытывались в опытах со стерильными сеянцами бальзамина и гвоздики Ша
бо и в вегетационных опытах с львиным зевом и шалфеем.

Опыты со стерильными сеянцами проводились по методике Ниргарда [14] в сте
рильные пробирки с колпачком из фильтровальной бумаги и 20 мл дистиллированном 
воды помещались по 5 поверхчостно-просгерилизова1шы\ семян испытуемых растении 
Для каждого штамма было взяго по 10 пробирок »т. е. всего 50 растений). Через неде 
ио проводился учет числа проростков в пробирках и вносилось инфекционное начало ь 
виде кусочка чистой недельной культуры гриба. Пробирки устанавливались на штатив», 
в условиях комнатного освещения при температуре 22—25 С. Учет пораженности пр՛ 
водился на 4-ый и 7-ый дни после внесения инфекции по шкале со следующим обозна
чением баллов: 0—здоровые растения, 1—слабое поражение, выражающееся в неболь 
шом утоньшении стебля. 2—сильное поражение, стебель тонкий, потемневший, 3—сея 

■нец погиб.
Методика вегетационного опыта заключалась в следующем, на юны е.мкостьк 

300 мм3 заполнялись стерильной почвой на 3/4 высоты. Одномесячная чистая культур, 
соответствующего штамма, выращенная при » на сус.:о-а։ а;н в ։ашках етри. ,'՝ 
ралась в ступке с небольшим количеством стерильной воды из расчета содержнмм- 

добавлялась вода, до 50 см3, и вазон равно-ю чашки Пегри на каждый вазон. Затем Г,.ЛТ||
.мерно поливался иноку лю.мом. С верху добавлялось еще около см пс ։вг у тна , 
высевались семена и слегка присыпались мелкой почвой, овторность с ֊ и .пением 
Учет проводился на 15-й день после посева по шкале со следующим обозначением

баллов:
0 все растения здоровы, 

•цадн посева, 3—поражено от

■ —единичные очаги поражения 2-лоражено до 10% пло- 
10 до 25% плошали посева. 4—поражено от 2э до

площади посева. 5—поражено свыше 50% площади посева. Ьппм.,,.р службы мче а 
Процент развития болезни о обоих опытах выводился по формуле Службы уч

болезней и вредителей растен»п’1.
Биологический журнал Армении, ХХ\ Н1. Л? - 3
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Результаты и обсуждение. Опыты со стерильными сеянцами показа
ли (табл 1.2), что изучаемые штаммы ₽11. 5о1аш в значительной степе
ни различаются по своей вирулентности (от слабо вирулентных штамм 
71/1 до очень сильно вирулентных—штаммы /2, /3, 87, 81/1). Они не про-

Т а бл и ц а
Поражаемое^ стерильных сеянцев гвоздики Шабо различными штаммами 

Р11. 5о1ап1

Число дней после инокуляции

О: ку да 
выделен 9 0 больных расте

нии по баллам
0 0 больных расте

нии по баллам
I

о

О 2 О

О О0
О

71/1
70
72
73
87

81 1

шалфей 
шалфеи 
бальзамин
львиный <ев
астра
гвоздика Шабо

100
53,3 24,4 22,2
34,618,324.4
32.5 18,532,5 18,532,5
65,820,4 13,6

91,8

Контроль 100

16,2 
О

81 ,3
О

44.9
44,1 
15,9
90,6

О

О 
О
О

! О
100

8,1 
17.7 
О

0 
37,7
4.0 95,9

86,0
86,3
100

О

57,7
98,6
94,3
94.6

100 
О

0 0

0 0

О

О
О
О

Таблица 2
Поражаем сть стериль 1ых сеянцев бальзамина различными штаммами 

R!]. 501ап1

Число дней после инокуляции
•г

Откуда 
выделен

с 0 больных расте
ний по баллам

% больных расте
нии по баллам

I —= иX 21

О 2 О

71 1
70
72
73
87

81/1
Контроль

шалфей
шалфей 
бальзамин
львиным зев
астра
гвоздика Шабо

88

23,9

2.2 
О

100

30,9 
17,3
28.5 
20

О
О

28,5 14.2
36,9 21,3
20 37,1

4,0
51,5

62
21,4

явили видовой специфичности

37,7
30,9 

О

40
69 >0

О

60
71,8
81,7 

О

О 
О 
О

100

12 
19,0 

О 
2,8 
О 
О
О

20
30.9 28,5
19,5’76.0
28,568.5
15,584,4
2,397,6
О О

23 >3 
55,5 
89.0
88 ,5 
94,8 
99,1

О

вирулентны как для сеянцев гвоздики,, 
так и для бальзамина, относящихся к различным ботаническим семей
ствам. Выяснилось, что вирулентность штаммов, изолированных из опре
деленных растений-хозяев, при заражении тех же растений может быть 

иже вирулентности штаммов с других растений-хозяев. Так, штамм 72 
( бальзамина вызывает на бальзамине процент развития болезни, рав-

и

О О 6
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ный «9.0, а на гвоздике-98,6. Сильно вирулентный штамм 8|/| с гвоз
дики почти одинаково поражает оба растения (% развития болезни па 
гвоздике—100, на бальзамине—99,1).

В вегетационных опытах нами проверена вирулентность штаммов 
К1/1, 70, 72 и 73 на сеянцах львиного зева и шалфея (табл. 3(

Вирулентность ра личных штаммов РН 5
Таблица 3 

ь°1ат для сеянцев львиного *ева и шалфея 
в вегетационных опытах

°/о ра «вития болезни по штаммам*
Растения

81/1 с гноз- 
дики

73 с льви
ного зева

72 с баль
замина 70 с шалфея контроль

Львиный зев

Шалфей

100

80,0

20,0

40,0

20,0

100

20,0

86,6

0

о

Как показывают данные табл. 3, в отношении львиного зева все
штаммы, кроме 81/1, включая и штамм 73, выделенный из полегающего
львиного зева, оказались слабовирулентными. Для сеянцев шалфея наи
более вирулентным был штамм 72 (с бальзамина), затем следуют штам
мы 70 (с шалфея) '.и 81/1 (с ГВ0ЗДИ.К1И). Наименее вирулентным был
штамм 73 (с львиного зева).

Зависимость вирулентности штаммов от возраста культур, подме
ченную нами в ходе исследований, позволил подтвердить специально за
ложенный опыт на стерильных сеянцах бальзамина (табл. 4).

Таблица 4
Вирулентность Ий. $о1ап! в зависимости от возраста культур

Штамм

71/1

72/1

72 /2

Откуда 
выделен

шалфеи

бальзамин

бальзамин

Возраст 
культур, 

дни

0 0 развития болезни на 7-и лень

сусло-агар 7 серда Чапека

15
30

15
30

15
30

4.2
25.9

5,3
98.5

72.9
57,8

3.7
16,6

5»7
14.1

29,0
0

Выяснилось, что у двух из испытанных штаммов вирулентность с 
возрастом заметно увеличилась, у одного штамма при выращивании на 
сусло-агаре она снизилась, а на среде Чапека была полностью \ теряна.

Интересно отметить, что Джута л Гроувер [11] п>ри испытании ви
рулентности РИ. 5о1аш на 10 видах тыквенных не обнаружили отрица
тельного влияния возраста ипокулюма до 30 днеи на вирулентность гри а.

Таким образом, изучение специфичности вы теленных штаммог 
приуроченности их к отдельным питающим растениям показало, 1то
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прос о специализации штаммов ЙЬ. зо1ат не может быть решен одно- 
значно. Как результаты наших исследований, так и многочисленные ли
тературные тайные говорят о том, что, по-видимому, с одной стороны, 
границы специализации различных штаммов весьма различны (наряду 
с узкоспециализированными штаммами имеются и многоядные), с дру
гой—специализация, как и вирулентность штаммов, в большой степени 
зависит от экологических условии выращивания как растения-хозяина, 
так и самого гриба.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило 5.111 1974 г.

II. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Թ. Л. 1րԱ1Ո»ԿՈՆՅԱՆ

ԾԱՂԿԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ RH1ZOCTONIA 
SOLAN! ՍՆԿԻ ՇՏԱՄՆԵՐԻ ՎԻՐՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄԸ

Ամփոփում

11և ոտիկի փտման և անկման 
սերից ան 9 ւս ւո if ած Rh. solan!

նշաններ 
սնկի

ունեցող Հիվանղ ծաղկային բո։յ֊
շտամներր տարբերվում են

իրեն ց վի ր ո ։ լեն տ ո ւ թ / ա մ բ և մասնաղիտացված չեն տարբեր րն տ ան ի րն ե ր ի
պատկանող ծաղկային բույսերի նկատմամբ։ (ատամների վի ր ո ւ լեն տ ո ւ թլո էն ր 
փոփոխվում է րստ սնկի կուլտուրա յի հասակի։
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