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■СЕЗОННОСТЬ В РАЗВИТИИ ГРИБОВ В ЛЕСАХ ЦАХКУНЯЦКОГО 
ХРЕБТА И СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ

Отмечается сезонность в появлении к развитии грибов почти из всех систематичес* 
ких групп в дубовых и дубово-грабовых лесах Цахкуняцкого хребта Армянской ССР. 
Разбирается вопрос о совместной встречаемости видов грибов.

В лесных формациях Цахкунядкого хребта наблюдается сезонность 
в появлении и развитии грибов, (характерная почти для всех групп. Се
зонные аспекты микофлоры Цахкуняцких лесов связаны как с биологи
ческими особенностями самих грибов, та.к и с фенологией питающих 
растений.Вг« Огорных районах республики, какой является и исследуемая тер
ритория, по сравнению с равнинной 'частью, развитие питающих растений 
и обитающих на них грибов запаздывает приблизительно на месяц. 
Это отмечается также другими исследователями [6, 8, 9].

Весной, с развитием травяного покрова леса появляются предста
вители многих систематических порядков грибов: пероноспоровых, 
ржавчинных, сапрофитных дискомицетов, голосумчатых, некоторых 
сферопсидальных.

Пероноспоровые грибы появляются в первой половине мая, обиль
ного развития достигают в июне и первой половине июля, что связано 
с благоприятными экологическими условиями этих месяцев (большой 
процент влаги в атмосфере и невысокая температура воздуха). Во вто
рой половине июля количество пероноспоровых грибов резко падает. 
Некоторые виды их продолжают развитие до конца вегетации питающе- 
«0 растения, особенно во влажные годы. Вообще количество пероно
споровых на исследуемой территории в дождливые годы намного уве
личивается, а в годы с засушливым летом налет пероноспоровых грибов 
исчезает очень рано, и лишь немногие виды сохраняются до октября. 
1а-кая же закономерность наблюдалась и Осипян [6].

II )являясь весной, голосумчатые грибы достигают сравнительного 
разнообразия в начале лета. Затем многолетние формы переходят в 
стадию покоя, их грибница проходит в ткани ночек или веточек, где 
остается до следующей зимы (например, у Ехоазсиз сагрпм 1?оз1г) В 
условиях Цахкуняцких лесов ТарИппа соепПезсепз Ь. встречается до 
поздней осени, особенно на западных отрогах хребта.
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Мучнисто-росяные грибы в исследуемых формациях отмечены во 
второй половине июля. Максимума развития достигают с августа по 
первую половину октября.

Пиреномипеты появляются во второй половине мая, когда молодые 
листья или стебли растений заражаются аскоспорами, и достигают мак
симума развития и видового разнообразия с конца августа но первую 
половину октября; заканчивают развитие в первой половине ноября.

Сапрофитные дискомииеты отмечены нами в мае, в то время как 
паразитные виды встречаются в августе—сентябре.

Эцидиальные и уредостадии некоторых ржавчинных грибов отме
чены в мае месяце. Особенно обильно представлены уредостадии 
многих видов грибов в июне—июле. Телейтостадии некоторых видов 
ржавчинных встречаются поздней осенью, т. е. почти до гибели питаю
щего растения.

Изучая агариксвые грибы на территории Армянской ССР, Мелик- 
Хачатрян [5] были установлены сроки плодоношения многих видов в 
лесных формациях Цахкадзорского ущелья. В результате подекадных 
наблюдений выяснилось, что агариковые появляются в этих лесах в 
мае месяце, причем некоторые виды плодоносят до глубокой осени. К 
их числу относятся Schizophyllum commune Fr., Marasmius oreades 
(Bolt, ex Fr.) Fr., Kuehneromyces mutabilis (Schaeh. ex Fr.) Sing, и 
др. У других агариковых сроки плодоношения очень ограничены, от 
Десяти дней'до месяца: Collibia dryophylla (Bui. ex Fr.) Kumm., Hebe- 
loma crustuliniforme (Fr.) Quel, и др. На продолжительность плодоно
шения агариковых особенно сильно действуют климатические условия. 
Так, в годы с дождливыми летними и осенними месяцами период плодо
ношения растягивается у многих видов до поздней осени. Большинство 
агари»ковых грибов отмечены нами в исследуемых лесах с июля по 
октяорь месяцы.

Гастеромицеты появляются и плодоносят также в разное время. \ 
одних бывает короткая вегетация, другие же плодоносят в течение 
лее продолжительного времени. Выявленные нами виды гасгеромицс 
тов в Цахкуняцких лесах обнаружены с июня—по сентябрь.

Среди несовершенных грибов раньше всех появляются монилпальные, 
являющиеся наиболее влаголюбивой группой с незащищенны я копили
альным аппаратом. Появляясь в мае, они достигаю! оольшого р.ььи 
тия в июне, в первой половине июля, затем количество их уменьшается, 
и во второй половине сентября уже встречаются единичные нрсДстаы 
тели. Это отчасти объясняется и сенокосом, ибо наибольшее коли к с

. Виды с окра-во монплиальных встречается на травяном покрове леса 
темными конидиеносцами и конидиями во второй половине лета ветре
чаются больше, чем представители с бесцветным конпдиальным 
ратом, что объясняется сравнительно большей прпспосооленност 
первых видов к повышенной температуре воздуха и инсоляции.

Большинство наших сборов мелантконналытых триоль с.цлат 
августе—октябре. Единичные виды отмечены в июне шоте.
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в тетне-осенний период увеличивается количество видов сферо- 
пспдальных грибов. Появляются представители этого порядка в пер
вой половине июля (в основном роды Septona и I hyllosticta), обильно 
развиваются в августе и первой половине сентября. Виды с толсто
стенными пикнидами пли темноокрашенными и муральными спорами, а 
также сапрофитные виды Phoma встречаются до глубокой осени.

В результате обработки собранного материала выяснилось, что на 
одном и том же листе или ветке питающего растения, а иногда в одних 
и тех же пикнидах часто обитают вместе разные виды грибов. Случаи 
совместной встречаемости отмечались многими авторами [1, 2, 3, 7, 10].

В дубовых и дубово-грабовых формациях Цахкуняцкого хребта 
нами выявлена совместная встречаемость видов грибов из разных сис
тематических групп, но чаше всего—двух паразитных несовершенных. 
В одном случае это случайность: например, Didimaria didima (Ung.) 
Schroet. и Uroniyces poae Rab. на лютике или Phyllosticta verbasci 
Sacc. и Erysiphe cichoracearum DC f. verbasci Jacz. на коровяке. 
E другом случае совместность обусловлена генетической связанностью 
грибов, которые входят в цикл развития одного и того же вида: на

пример, Phyllosticta lysimachiae Allesch. и Ramularia lysimachiae Thuem.,. 
отмеченные на листьях вербейника, являются конидиальными стадиями 
сумчатого гриба Mycosphaerella lysimachiae [11], причем сферэпсидаль- 
ный гриб представляет собой спермогониальную стадию. Иногда одни 
грибы представляют макроспоровую, другие микроспоровую линии раз

вития одного и того же вида. Например, Phyllosticta sorbi West, и Sep֊ 
toria hyalospora (Mont, ex Ces.) Sacc.—сумчатая стадия Mycosphaerella 
topographica ((labor. 1965). Более того нами в одних и тех же пикни
дах обнаружены виды Phyllosticta urticae Sacc. и Septoria urticae Desm 
et Rob.; Phyllosticta gei и Septoria gei (Rob.) Desm.;

В исследуемых лесах из сферопсидальных чаще встречаются 
Naum, и Septoriaсовместно виды Phyllosticta: Phyllosticta exiqua 

mulgedii Thuem., Phyllosticta grossulariae Sacc. иe г,. - - - Ascochyta ribesia
Sacc : Phyllosticta caprlfolli (Opiz.) Sacc. и Kabatla latemarensls Bub.; 
Phyllosticta viciae (Lib.)Cke. и Pseudopeziza viciae (Scheinb.) Petr.; Phyl- 
osticta cruenta (hr.) Kickx. и Phyllosticta convallariae (West.) Allesch. 
i оследине два вида, отмеченные на купене, отличаются в основном 
размерами и степенью окрашенности конидий. На совместную встреча
емость этих двух видов указывают также Брежнев [2] „ Мелик-Ха- 
чатрян [4]. L 1

Иногда в пикнидах видов Phyllosticta нами замечались, кроме
более мелкие, ба1Ктериевид- 

Возмо1жно, здесь также пбя гппАл

Указывали также Гров [10]и Аксель [1]. ’ "

конидии, характерных для данного вида 
ные конидии (у Phyllosticta gei).
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Часто встречаются совместно два вида гриба на одних и тех же 
пятнах. Например, на листьях гравилата с верхней стороны отмечен 
конидиальный налет •монилиалыюго гриба Ramularia ulmariae Cke.. 
на тех же пятнах с нижней стороны листа—пикниды сферопсидалыюго 
гриба Phyllosticta ulmariae Thuem; или на листьях борщевика, на верх
ней стороне пятна—налет от Ramularia heraclei (Oud.) Sacc.. на 
нижней —ложе меланкониального гриба Cylindrosporium heraclei (Lib.) 
Hoehn. Возможно, что в этих случаях мы опять имеем дело с генети
чески связанными видами грибов, однако утверждать это невозможно 
без экспериментальной проверки видов.

В исследуемых лесах совместно отмечены следующие виды мони- 
лиальных грибов с видами Phyllosticta: Ramularia balcanica Bub. et 
Ranoj. и Phyllosticta cirsii Lasch.; Fusicladium fraxini Aderh. и Phvllos- 
ticta fraxinicola Curr.; Ovularia tuberculiniformis Hoehn, и Phyllosticta •» 
astragalicola Massal.; Ramularia variabilis Fckl. и Phyllosticta verbasci 
Sacc.

Из меланкониальных грибов совместно с видами Phyliostict а 
встречаются виды Coryneum, которые являются сапрофитами и посе
ляются на уже пораженных и ослабленных органах растении: Cory
neum foliicola Fckl. и Phyllosticta crataegicola Sacc.: Coryneum micro- 
stictum Berk, et Br. и Phyllosticta evonymi Sacc.

Нами зарегистрирован один случай совместного обитания видов 
пероноспорового и сферопсидального грибов (Peronoplasmopara hu- 
muii Miy. et Tak. и Phyllosticta humuli Sacc. et Speg. на хмеле, a 
также голосумчатого и меланкониального (Exoascus carpinl Rostr. и 
Gloeosporium robergei Desm.) на грабе.

Из мучнисто-росяных грибов, а также ржавчинных в исследуемых 
лесах отмечены следующие случаи совместной встречаемости с видами 
из других систематических порядков: Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) 
Berk, et Curt.-Diplodia grossulariae Sacc. et Schulz.; Erysiphe graminis 
DC f. milii Jacz.-Puccinia graminis Pers.; Erysiphe lablatarum Chev. f. 
lamii (Diet.) Jacz.-Phyllosticta lamii Sacc.; Puccinia festucae Plowr.-Sep- 
toria xylostel Sacc. et Wint.; Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.- 
Polystigmina rubra Sacc. Puccinia ribesia-carlcls Kleb.-Septoria ribis 
Desm.

На ветках древесных и .кустарниковых пород нами выявлены сов
местно виды оферопсидальных грибов и пиреномицетов. I ieo^pora 

grossulariae Fckl. и Phyllosticta grossulariae Sacc., Melanomma pulvis- 
pyrius (Pers.) Fckl. и Coniothyrlum viburnl Sacc. и др.

Итак, при совместном обитании видов гринов на одном питан ан. 
растении мы имеем дело как бы с сообществом организмов, отношения 
между которыми определяются генетическими, трофическими и другими 
связями.
I реванекий государе।венный университет, 

кафедра высших растении
Поступило 23.IX 1974 г.
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Ք. Գ. ԱՎԱԳՅԱՆՍՆԿԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՍԱՆ ՍԵԶՈՆԱՅՆՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՆԴԻՊԵԼՍ ԾԱ'ԼԿՈԻՆՅԱՑ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ԱՆՏ ԱՌՆԵ՜ՐՍ ԻՄ
Ա if փ ո ւ|ւ n I if

Աաղկունյաց լեռնաշղթայի կաղնու և կաղնու-բոխու անտառներում մեր 
կողմից գիտվել են պ այո ւ ս ա կ ա վոր, բազիգիալ և անկատար սնկերի հայտնվե
լու և զա բղաց մ ան ս ե զոն ա յն ո ւթ յո ւն ր ւ

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ երկու տարբեր կարգաբա
նական խմբերի սնկեր հաճախ ի հայտ են ղալիս միատեղ, մեկ բծի վրա, 
երբեմն էլ մեկ պիկնիգիում ի ներսում։ Դրանը մեծ մասամբ պարազիտ ան
կատար սնկերն են: Հաճախ մ ի ա ս ին հ ան ղ ի պ ո ւմ են 11 V11ՕՏ1101 3 - ի 2 տեսակ։ 
Հանգիպում են նաև ₽Ւ^110ՏէյԸէՁ և մելանկոնիալ կամ մոնիլիալ սնկեր, իս
կական ալըա ցող և ժան գա սնկեր, պի ր են ո մ ի ց ե տն եր և սֆերոփսիդալ սնկեր։

Սն կա /ին տարբեր տեսակների համատեղ հանդիպելր մեկ բույսի վր ա 
կարելի է գիտել որպես օրգանիզմների Համակեցություն, որտեղ գոյություն 
ունեն գենետիկական, տրոֆիկ և մի շարը այլ կապեր։
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