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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий «Определитель» содержит морфолого-культуральные опи
сания (диагнозы) родов и видов грибов порядка Moniliales (Hyphomyce- 
tales), постоянно обитающих в почвах. Грибные организмы данной си
стематической группы составляют главную и большую часть всей флоры 
микроскопических почвенных и ризосферно-прикорневых грибов. Порядок 
M oniliales включает грибы четырех семейств: Moniliaceae (Mucedina- 
ceae), Dematiaceae, Stilbaceae (Stilbellaceae), Tuberculariaceae.

Из семейства Moniliaceae исключены грибы подсемейства (трибы) 
Aspergilleae, объединяющего роды Penicillium  и Aspergullus. Видовой 
состав указанных родов весьма многочислен. В 1947 году крупнейший 
миколог нашей страны JI. И. Курсанов опубликовал специальное «По
собие по определению грибов родов Aspergillus и Penicillium», которым 
рекомендуем пользоваться для определения почвенных видов этих грибов.

В сравнении с широко известной в мировой литературе по почвенным 
грибам книгой J. С. Gilman «А Manual of Soil Fungi» (Second Edition, 
1957. Iowa State College Press, Ames, Iowa, USA) нами дополнительно 
внесены в «Определитель» еще 44 рода и 165 видов грибов порядка M onilia
les, обнаруженных в почвах в различных частях мира, и в том числе много 
новых родов и видов, открытых за последнее десятилетие. Кроме того, 
нами были учтены все виды почвенных грибов, впервые описанных оте
чественными микологами, многие из которых до сего времени не зафикси
рованы ни в одной из зарубежных сводок по почвенным грибам.

Составление «Определителя» проводилось на основе анализа данных 
современных исследований по систематике различных групп грибов по
рядка Moniliales. По многим родам грибов нами сделаны замечания по 
их систематическому положению.

Определитель состоит из двух частей: общей и специальной. В пер
вой части изложены основные сведения о несовершенных грибах, и в ча
стности о грибах порядка M oniliales; во второй части даются родовые 
и видовые диагнозы, соответствующие определительные таблицы, спи
сок видов и родов грибов и методические материалы. Необходимо еще 
раз подчеркнуть то обстоятельство, что из огромного числа грибов, 
объединяемых в порядок Moniliales, нами были охвачены лишь так на
зываемые почвенные и ризосферно-прикорневые грибные организмы 
:микромикофиты). Достаточно хорошо известно, что длительное суще
ствование в почве возможно лишь для тех форм микроскопических грибов, 
которые в процессе эволюционного развития приспособились к ее спе
цифическим условиям. Иногда отдельные непочвенные виды грибов могут 
быть обнаружены в исследуемых почвенных образцах в виде единичных 
находок, однако это ни в какой мере не свидетельствует о действительном 
заселении почвы этими грибами. Обнаружение подобных грибов на ис
кусственных питательных средах возможно также вследствие случайного
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их попадания извне при производстве микологических анализов почв. 
Следует иметь в виду, что почва для непочвенных грибов является такой 
средой, где они не находят надлежащих условии не только для нормаль
ного развития, но даже и для более или менее временного сохранения своей 
жизнеспособности. Нахождение подобных грибов в почве является слу
чайностью, а не определенной закономерностью, поэтому причисление 
их к микрофитам ничем не обосновано. Истинная почвенная сапрофитная 
микофлора, приуроченная к постоянному обитанию в почве и в зоне 
корневой системы высших растений, весьма характерна по своему составу 
и во многом отличается от грибных сообществ, обнаруживаемых на других 
живых и мертвых субстратах.

При составлении данного «Определителя», и главным образом его си
стематической части, содержащей изложение родовых и видовых диагно
зов, были использованы следующие основные руководства, определи
тели и справочники: Б и л а й В. И. Фузарии, 1955; К у р с а н о в  Л. И. 
Пособие по определению грибов из родов Aspergillus и Penicillium, 1947; 
П и д о п л и ч к о  H. М. Грибная флора грубых кормов, 1953; 
Р а й л л о А. И. Грибы рода Фузариум, 1950; S а с с а г d о Р. А. 
Sylloge Fungorum. Vol. 4, 10, И , 14, 18, 22, 1886—1913; R a b e n  h ö r s t  
L. (Lindau G.). Kryptogamen-Flora v. Deutschi. Oster, und. Schw., Bd. 1, 
Fungi imperfecti, Hyphomycetes, Abt. 8, 1907 et Abt. 9, 1910; N i e t 
h a m m e r  A. Die Mikroskop. Bodenpilze, 1937; G i l m a n  J. C. A Ma
nual of Soil Fungi, 1957; L e m b k e A. et H. D e l i t s c h .  Systematik 
d. Schimmelpilze, 1948, и др. (см. список литературы).



ВВЕДЕНИЕ К КЛАССИФИКАЦИИ ГРИБОВ ПОРЯДКА 
MONILI ALES (HYPHOMYCETALES)

Класс несовершенных грибов Deuteromycetes (Fungi imperfecti), к ко
торому принадлежат грибы порядка Moniliales (Hyphomycetales), пред
ставляет собой большую обособленную группу многоклеточных микро
скопических грибов, осуществляющих репродуктивное размножение только 
в виде бесполого (гаплоидного) конидиального спороношения.1

Конидиальное размножение у несовершенных грибов происходит 
в результате образования спор (конидий) на более или на менее диф
ференцированных ответвлениях мицелия — конидиеносцах. У этих грибов 
наряду с репродуктивным наблюдается и вегетативное размножение.2

К классу несовершенных грибов также относятся и стерильные формы 
грибов — Mycelia sterilia, не имеющие никаких форм спороношения (ни 
репродуктивных, ни вегетативных) и размножающиеся лишь отдельными 
участками (обрывками) вегетативного (стерильного) мицелия и его про
изводными в виде различных сплетений, склероциев, пленок или шнуров.

Несовершенные грибы выделяются в обособленную группу также 
и но признаку отсутствия у них совершенной стадии развития, т. е. выс
шей стадии спороношения, при которой возникают специальные половые 
структуры, как например сумки со спорами и базидии с базидиоспорами, 
ооспоры, зигоспоры, покоящиеся споры. Несовершенные грибы в основном 
произошли от сумчатых грибов, некоторая часть — от базидиальных гри
бов и немногие — от фикомицетов. Происхождение несовершенных гри
бов связано с редукцией или потерей половых органов и функций. Однако 
у некоторых несовершенных грибов в экспериментальных условиях все же 
удалось вызвать образование совершенных форм плодоношения. Кроме 
того, в естественных условиях в определенной экологической среде очень 
небольшое число несовершенных грибов иногда проявляет сумчатые или 
базидиальные спороношения. Так, например, у грибов из родов Aspergil
lus, Penicillium, Fusarium  и других, относящихся обычно к Fungi imper
fecti, обнаружены отдельные виды, обладающие высшими стадиями споро- 
новіения. По этой причине известный итальянский миколог Саккардо

1 Размножение грибов при посредстве так называемых репродуктивных спор 
(ооспор, зигоспор, аскоспор, базидиоспор, зооспор, спорангиоспор, конидий), возни
кающих половым или бесполым путем, происходит при участии специальных споро
образующих органов (оогониев, зооспорангиев, спорангиев, сумок, базидий, конидие- 
носцев и др.). У несовершенных грибов репродуктивное размножение осуществляется 
только бесполым путем, т. е. гаплоидными спорами-конидиями.

2 При вегетативном способе размножения развитие грибов может происходить 
из простых обрывков мицелия и его производных (склероциев, шнуров и т. п.), а также 
посредством так называемых вегетативных спор (хламидоспор, оидий, гемм, бласто
спор и артроспор), возникающих непосредственно из гиф мицелия (большей частью 
путем расчленения), но без участия специально дифференцированных спороносящих 
ветвей мицелия или органов.



дал несовершенным грибам соответствующее название Deuteromycetes, 
которое указывает на происхождение от высших, совершенных форм 
грибов. Несмотря на многочисленные и тщательные поиски, все же пока 
такой связи с совершенными формами у значительного большинства не
совершенных грибов установить не удалось. Следует полагать, что многие 
несовершенные грибы, вероятно, полностью утратили способность раз
вивать высшие (половые) формы спороношения. Возможно, что у неко
торой части грибов бесполая и половая стадии размножения отделены 
друг от друга по времени. Также в зависимости от местообитания гриб
ного организма могут наблюдаться различные формы его размножения. 
По всем данным становится очевидным, что высшая половая стадия спо
роношения не имеет существенного значения в распространении и со
хранении вида у этой большой группы грибов. Несовершенные грибы 
прошли большой эволюционный путь развития в гаплоидном состоянии 
и несомненно представляют собой сложившийся естественный класс грибов.

Целесообразность выделения несовершенных грибов в особую систе
матическую группу, т. е. класс, диктуется также практической необхо
димостью определения грибов, в каком бы виде они в природе ни были 
найдены — в форме бесполых спороношений, стерильного мицелия и т. п.

Классификации несовершенных грибов мало или почти совсем не 
отражают эволюционного пути их развития. Признавая в целом искус
ственный характер созданной группы несовершенных грибов, следует 
иметь в виду, что некоторые семейства и в особенности роды все же объеди
няют формы грибов, имеющие между собой достаточно очевидные род
ственные связи. Из существующих классификаций несовершенных грибов 
наиболее широко известны две; одна из них разработана итальянским 
микологом П. А. Саккардо,3 другая — русским микологом А. А. Потеб- 
ней.4

П. А. Саккардо подразделил несовершенные грибы на три крупных 
порядка, в зависимости от различий в форме конидиального спороношения.

I порядок — Hyphomycetales  — гифомицеты — грибы, образующие конидии на 
одиночных, или собранных в пучки (коремии), или расположенных слоем конидие- 
носцах, развивающихся всегда на поверхности питательного субстрата.

II порядок— M elanconiales — меланкониевые грибы, развивающиеконидиеносцы, 
сгруппированные в тесный слой и погруженные в питательный субстрат на так назы
ваемом ложе, т. е. подстилке, состоящей из плотного сплетения гиф.

III порядок — S phaeropsida les  — сферопсидные, или пикнидиальные, грибы, обра
зующие конидиеносцы, расположенные внутри особых вместилищ — пикнид.

В отличие от саккардовской классификационной схемы Fungi imper
fecti, включающей три порядка, А. А. Потебня подразделил эти грибы 
на следующие пять порядков.

А. Конидиеносцы выступающие на поверхность субстрата, расположенные оди
ночно или в пучках, но не сплошным слоем.

I порядок — H yph ales  — гифальные грибы, образующие одиночные или частично 
собранные в пучки конидиеносцы, но не сросшиеся (не спаяны) между собой в коремии.

II порядок — Corem.ia.les — коремиальные грибы, развивающие конидиеносцы, 
тесно сросшиеся (спаянные) в пучки-коремии.

Б. Конидиеносцы выступающие на поверхность субстрата, расположенные 
сплошным слоем.

III порядок — A cervu la le s— спородохиальные грибы, развивающие большей частью 
короткие конидиеносцы, расположенные сплошным слоем (или ложем) на плотном 
сплетении гиф мицелия, часто плектенхиматического характера; образующееся спо- 
роложе (спородохия) не имеет мицелиальной оболочки.

3 Р . A. S а с с а г d о. Sylloge Fungorum. Vol. 4, 10, И , 14, 18, 20, 22, 1886—1913.
4 А. А. П о т е б н я. К истории развития некоторых аскомицетов. Тр. Общ. 

испыт. прир. при Харьковском унив., т. X III, 1908.
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В. Конидиеносцы расположенные сплошным слоем, но развивающиеся в плодо
вых телах, окруженных оболочкой (перидием).

IV порядок — P se u d o p ycn id ia les— псевдопикнидиальные грибы, образующие при
плюснутые пли блюдцевидные, не совсем развитые пикниды — псевдопикниды, т. е. 
образующие плодовое ложе, охватывающее своими краями с боков и сверху в виде 
щитка плоский гимениальный слой, состоящий большей частью из коротких кони- 
диеносцев, расположенных у  основания тесным, сомкнутым параллельным (т. е. не
радиальным в отличие от P ycnid ia les)  слоем.

V порядок — P ycn id ia le s  — пикнидиальные грибы, развивающие конидиеносцы 
в виде радиального слоя, расположенного внутри в хорошо развитых настоящих 
пикнидах (пикниды с выводным отверстием — устьицем, редко без устьица — закры
тые, неправильно раскрывающиеся или раскрывающиеся в виде апотеция).

Учитывая, что несовершенные грибы обособились естественноистори
ческим путем от других групп грибов и занимают значительное место 
в живой природе, мы рассматриваем их как самостоятельный класс гри
бов, к которому возможно применение в их классификации всех система
тических ботанических таксонов.

Следует заметить, что А. А. Потебня полагал подразделить выделенные 
им порядки несовершенных грибов на семейства, соответствующие ос
новным семействам сумчатых грибов, с которыми они, по его мнению, 
в основном филогенетически связаны. Предлагаемую им классификацию
А. А. Потебня рассматривал как основу для дальнейшей разработки 
естественной системы несовершенных грибов. До настоящего времени 
фактических данных для построения вполне законченной естественной 
классификации несовершенных грибов еще недостаточно, и оно возможно 
лишь по мере дальнейшего накопления экспериментального материала, 
доказывающего наличие филогенетических связей несовершенных грибов 
с сумчатыми и базидиальными, обладающими высшими формами плодо
ношения. При этом следует иметь в виду, что онтогенетическое направ
ление в изучении несовершенных грибов, установление их филогенети
ческих взаимосвязей с фико-, аско- и базидиомицетами и построение 
естественной их классификации осложняются тем, что в цикле раз
вития одного и того же вида гриба может быть несколько различных форм 
конидиальных спороношений, которые по существующим классификациям 
Fungi imperfecti должны быть отнесены к разным родам, семействам и даже 
порядкам. Так, например, несовершенный гриб Cylindrosporium mori на 
разных стадиях своего развития может выявлять признаки, относящиеся 
к порядкам гифомицетов и меланкониевых. То же самое касается неко
торых других родов из порядка гифомицетов, например Ramularia, Ovu- 
laria, Cercospora и других, которые, кроме спороношения, свойственного 
гифомицетам, могут образовывать при определенных условиях пикнидии, 
т. е. выявлять спороношение, типичное для порядка сферопсидных. 
Наконец, один и тот же тип конидиального спороношения, как это имеет 
место у несовершенных грибов рода Gloeosporium, может быть присущ 
сумчатым формам из родов пиреномицетов (Gnomonia, Glomerella) и дис- 
комицетов (Pseudopeziza), стоящим в систематическом отношении весьма 
далеко друг от друга.5

Близкие несовершенные виды грибов, часто объединенные в один 
род, имеют различные в систематическом отношении совершенные ста
дии развития: так, например, многие виды из рода Fusarium  являются 
конидиальными стадиями сумчатых грибов, относящихся к различным 
родам порядка Hypocreales. Наоборот, у сумчатых грибов рода Мусо- 
sphaerella конидиальные стадии относятся к некоторым родам несовершен
ных грибов (в том числе пикниды типа Septoria и конидиеносцы типа

5 См. статью Б. П. Каракулина «Проблемы систематики несовершенных грибов» 
(Сов. бот., № 8, 1949).
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Ramularia), принадлежащих к разным систематическим группам. Таким 
образом, большинство несовершенных грибов Deuteromycetes (Fungi im
perfecti), вероятно, произошло главным образом от сумчатых ибазиди- 
альных грибов, утративших высшие (половые) стадии спороношения. 
Конидиальная стадия репродуктивного размножения приобрела решаю
щее значение в распространении и сохранении их вида.

В системе А. А. Потебни саккардовский порядок Hyphomycetales 
разделен на два самостоятельных порядка: Hyphales и Coremiales. Кроме 
того, часть гифомицетов, принадлежащих к семейству Tuberculariaceae 
(грибы, у которых конидиеносцы собраны густым, тесным слоем на по
верхности ложа, имеющего рыхлое строение), вместе с грибами семей
ства меланкониевых — Melanconiaceae — выделены в новый порядок Асег- 
vulales. Другой саккардовский порядок Sphaeropsidales также разделен 
на два порядка: Р seudopycnidiales (грибы с ложными пикнидиями) и 
Pycnidiales (грибы с настоящими, типичными пикнидиями) (табл. 1).

Роды в пределах семейства группируются в трибы (подсемейства) 
и специальные так называемые «споровые группы, или секции». Разме-

Т а б л и ц а  1

К л а с с и ф и к а ц и я  н е с о в е р ш е н н ы х  г р и б о в  н о  С а к к а р д о
її П о т е б н е 6

Порядок по Саккардо Семейство Порядок по Потебне

1.  H yph om yceta les .

1

(
1

2.  M ela nco n ia le s .  J
1
I

3.  Sph a ero p s id a les .  •!

M ucedinaceae  — мицелий и 
конидии бесцветные; конидие
носцы свободные, не сросшиеся 
в коремии (пучки).

Dematiaceae  — мицелий или 
конидии темноокрашенные; ко
нидиеносцы свободные, не 
сросшиеся в коремии.

Sti lbaceae  — конидиеносцы 
сросшиеся в коремии.

Т uberculariaceae  — конидие
носцы расположены на поверх
ности ложа более или менее 
рыхлого строения.

M elanconiaceae  — конидие
носцы расположены слоем на 
поверхности ложа более плот
ного псевдопаренхиматического 
характера.

L eptostrom aceae  — пикниды 
темные, приплюснутые, щито
видные, без отверстии или с 
круглым или щелевидным отвер
стием.

E xcipu laceae  — пикниды тем
ные, при созревании блюдце
видные, широко раскрываю
щиеся.

N ectr io idaceae  — пикниды 
светлоокрашенные, шаровид
ные.

Sphaerio idaceae  — иикни- 
ды шаровидные, темные.

■ 1. H yph ale s .

j 2.  Corem iales .

■ 3.  A c e r v u la le s .

4.  P s e u d o p y c n id ia le s .  

J, 5.  P y c n i d i a l e s .

6 Л.  И.  К у р с а  н о в .  Микология. Учпедгиз, М., 1940, стр. 396.



щение родов в споровые группы основывается лишь на признаках строе
ния, форме и окраске конидий (см. схему Саккардо).

С х е м а  р а с п р е д е л е н и я  с п о р о в ы х  г р у п п  
в н у т р и  с е м е й с т в  п о  С а к к а р д о

A. Конидии одноклеточные (шаровидные, овальные, короткоцилиндрические) —
группа Amerosporae.
1. Конидии бесцветные или светлоокрашенные — подгруппа Hyalosporae.
2. Конидии темноокрашенные — подгруппа Phaeosporae.

Б. Конидии двуклеточные (яйцевидные, продолговатые и др.) — группа Didym osporae .
1. Конидии бесцветные или светлоокрашенные — подгруппа H yalod idym ae.
2. Конидии темноокрашенные — подгруппа Phaeodidymae.

B. Конидии многоклеточные (с двумя и более поперечными перегородками) — группа
Phragmosporae.
1. Конидии бесцветные пли светлоокрашенные — подгруппа H yalophragmiae .
2. Конидии темноокрашенные — подгруппа Phaeophragmiae.

Г. Конидии многоклеточные — муральные (с поперечными її продольными перегород
ками) — группа Dictyosporae.
1. Конидии бесцветные или светлоокрашенные — подгруппа H yalodictyae .
2. Конидип темноокрашенные — подгруппа Phaeodictyae.

Д . Конидии значительно удлиненные — червеобразные, нитевидные, одноклеточные 
или многоклеточные, бесцветные, светлоокрашенные или темноокрашенные — 
группа Scolecosporae.

Е. Конидии спирально изогнутые, одноклеточные или многоклеточные, бесцветные, 
светлоокрашенные или темноокрашенные — группа Helicosporae.

Ж. Конидии звездчатые, одноклеточные или многоклеточные, бесцветные, светлоокра
шенные или темноокрашенные — группа Staurosporae.

Первые четыре споровые группы, или секции, и редко последние 
три, как указано выше, подразделяются на споровые подгруппы с при
ставкой Hyalo или Phaeo; первая означает, что споры бесцветные, светло 
пли ярко окрашенные, вторая — темные, бурые или дымчатые. Синие, 
голубые, красные и пурпуровые, зеленые и золотисто-коричневые вхо
дят в Нуаіо-подгруппу; оливковые, коричневые, каштаново-коричневые, 
бурые, черные — в Phaeo-подгруппу. В отношении цвета конидии должны 
быть исследованы в зрелом состоянии. Следует иметь в виду, что иногда 
они только после опадения становятся темными. У Moniliales (Hyphomy- 
cetales) необходимо изучать окраску не только конидий, но и конидие- 
носцев. Если конидии или конидиеносцы темноокрашенные, то они могут 
быть причислены к РЬаео-подгруппе, иначе говоря, в Нуаіо-подгруппу 
можно включить лишь те виды из порядка M oniliales, у которых как ко
нидии, так и конидиеносцы бесцветные, светло или ярко окрашенные. 
Мицелий у этих грибов в этом случае также выглядит бесцветным, светло 
или ярко окрашенным, хотя иногда темные хламидоспоры или склеро- 
ции и придают внешнему виду культуры несколько темную окраску. 
В семейство Moniliaceae (по Саккардо — Mucedinaceae) входят грибы, 
принадлежащие Нуаіо-подгруппе, а в семейство Dematiaceae — только 
грибы, объединяемые Phaeo-подгруппой. Грибы других семейств, как 
например Stilbaceae (Stilbellaceae), могут группироваться и в Hyalostil- 
bae, и в Phaeostilbae. Затем эти подгруппы грибов объединяются в более 
крупные группировки — Amerosporae (одноклеточные), Didymosporae 
(двуклеточные), Phragmosporae (многоклеточные, но только с поперечными 
перегородками) и Dictyosporae (многоклеточные с поперечными и про
дольными перегородками) (рис. 1; табл. 2).

Помимо указанных споровых групп и подгрупп, различают еще две 
секции: Micronemeae и Масгопетеае. Основанием для последнего подраз
деления является то обстоятельство, что часть гифомицетов обладает ко
роткими, слабо обособленными спороносными гифами (конидиеносцами), 
образующими обычно на вершине и сбоку (плеврогенно) конидии, или 
гифами, расчленяющимися на отдельные клетки-конидии (Micronemeae); 
другая часть гифомицетов обладает более или менее отчетливо дифферен-

9



Рис. 1.
1—S — одноклеточные конидии (Amerosporae); 6 — двуклеточные (Didymosporae); 7— 9 — много
клеточные с поперечными перегородками (Phragmosropae); 10, 11 — муральные о поперечными 
и продольными перегородками (Dic(yosporae); 12— И  — нитевидные (Scoiecosporae); IS , 16 — спи
рально закрученные (Helicosropae); 17—19 — звездообразные (Sfaurosporae); 20 — эндоконидии; 
21 — бластоспоры; 22 — артроспоры; 23 — оидии; 24 — фиалиды о конидиями, 25 — стеригмы на 

базиции; 26 — почкующиеся клетки; 27 — хламидоспоры.



Т а б л и ц а  2

С п о р о  ii ые  г р у п п ы  г р и б о в  F u n g i  i m p e r f e c t i

Споры Группа Споры бесцветные 
или яркие (Hyalo-) Споры темные (Phaeo-)

Одноклеточные, но не 
нитевидные, спи
рально закрученные 
или звездообразные.

Двуклеточные.
С 2 или большим чис

лом перегородок.
Муральные (Muriform).
Нитевидные (F iliform ).
Спирально закручен

ные (Sp ira llyco iled ).
Звездообразны е (Star- 

like in  forme).

Amerosporae.

D idym osporae .
Phragmosporae.

D ic tyosporae .
Scolecosporae.
H elicosporae .

S taurosporae.

H ya losporae .

H ya lo d id ym a e .
H yalophragm iae .

H ya lo d ic tya e .

Phaeosporae.

Phaeodidym ae.  
Phaeo phragmiae.

Phaeodic tyae .

цированными конидиеносцами, заметно отличающимися от обычных гиф 
мицелия, образующими конидии или непосредственно на обычных своих 
конечных ветвях, или на специальных коротких веточках-фиалидах, 
или на своеобразных клетках-стеригмах (Масгопетеаё).

На основе принципов классификационной системы А. А. Потебни 
разработан еще ряд классификаций несовершенных грибов.

Н. А. Наумов дал классификацию несовершенных грибов, отражаю
щую главные черты классификации А. А. Потебни (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

К л а с с и ф и к а ц и я  н е с о в е р ш е н н ы х  г р и б о в  п о  Н а у м о в у

К ласс П орядок Семейство

Deuterom ycetes P y c n id ia le s . S  phaerio idaceae , Lep tos trom a-
(F u n g i  im p e r fe c t i ) . ceae.

M e la nco n ia le s . M elanconiaceae.
H y p h a le s . M u ced ina cea e , Dem atiaceae .
C o rem ia le s . S t i lbaceae.
A c e r v u la l e s . T uberculariaceae.
M yc e l ia  s t e r i l ia . —

То же самое можно сказать и в отношении классификационной таб
лицы, разработанной JI. И. Курсановым и помещенной в «Определителе 
низших растений» (т. 4). В этой классификации порядки не подразделяются 
на семейства, как это имеет место во всех прочих классификационных 
системах несовершенных грибов. Здесь порядок подразделяется на под- 
порядки (см. таблицу, стр. 12), группы и подгруппы. Вся группа несовер
шенных грибов рассматривается как искусственно созданная, не имеющая 
никакого естественного положения в общей системе грибов. В ука
занном «Определителе» отмечается, что применяемые к этой группе гри
бов «крупные систематические категории (порядки, группы, подгруппы 
п пр.) имеют иное значение, чем систематические категории у прочих гри

7 Н.  А.  Н а у м о в .  Болезни сельскохозяйственных растений, 1952, стр. 91.
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бов, являясь здесь лишь рабочими подразделениями. Сами названия этих 
категорий часто являются в значительной мере искусственными» (стр. 280).

ТАБЛ И Ц А Д Л Я  О П РЕДЕЛЕН ИЯ ПОРЯДКОВ Г РУ П П Ы  
НЕСОВЕРШ ЕННЫ Х ГРИ БО В  ПО КУРСА И О В У 8

1. Спороношение развивается на конидиеносцах в замкнутом плодовом 
геле, с выводным отверстием на вершине или без него; или же вместо 
замкнутого плодового тела развивается ткань только сверху в виде 
щитка, а у основания и с боков оно отграничено тканью суб
страта ............................................................................................ Pycnidiales.

la . Спороношение иного строения ...........................................................  2.
2. Конидиеносцы собраны на ложе, состоящем из сплетения гиф гриба,

погруженном в ткань субстрата или выступающем из него, прикры
том эпидермисом или п ери д ер м о й ..................................Melanconiales.

2а. Спороношение иного с т р о е н и я ............................................................... 3.
3. Конидиеносцы образуются вертикально спаянными пучками (коре-

миями) ........................................................................................ Coremiales.
За. Конидиеносцы образуются одиночно на поверхности субстрата или 

выступают из н е г о ....................................................................... Hyphales.
Видовая и родовая систематика несовершенных грибов разработана 

еще недостаточно полно. Род определяется главным образом по характеру 
конидиального спороношения. При практическом разграничении родов 
подчас возникают большие трудности, так как довольно часто встречаются 
переходные формы конидиального спороношения. Критерии вида в раз
ных родах весьма неравноценны и сводятся в основном к ряду морфоло
гических, культуральных и отчасти физиологических признаков.

Изучение микроскопических почвенных грибов следует производить 
в различных условиях среды, которые способствовали бы выявлению 
всех форм и стадий их онтогенетического цикла развития. В настоящее 
время в литературе можно отыскать не очень много работ, обобщающих 
материалы по экспериментальному изучению зависимости и степени варьи
рования существенных, главным образом приспособительных, признаков 
вида от условий внешней среды и стадии развития гриба. Наиболее зна
чительное исследование вида с учетом его изменчивости осуществлено 
В. И. Билай при монографической обработке грибов рода Fusarium  9 
и М. К. Хохряковым при изучении грибов рода Ilelminthosporium .1!) 
Подобные исследования, хотя и не столь полные, как вышеупомянутые, 
были проведены в отношении отдельных видов грибов из родов Asper
gillus, Penicillium  и др. Очень многие роды несовершенных грибов не 
подвергались подобным исследованиям. Критериями вида у них являются 
статические морфолого-культуральные признаки без учета их изменчивости, 
возникающей под влиянием различных условий роста и развития гриба.

В настоящем «Определителе» в основном используется саккардовская 
классификация и частично система Мартина.11 Порядок Moniliales 
(Ilyphomycetales) подразделяется на четыре семейства: Moniliaceae (М и- 
cedinaceae), Dematiaceae, Stilbaceae (Stilbellaceae) и Tuberculariaceae.

8 О п р е д е л и т е л ь  низших растений. Под общ. ред. JI. И. Курсанова. Т. 4, 
Грибы, 1956, стр. 280.

9 В. И. Б и л а й .  Фузарии. (Биология и систематика). Изд. АН УССР, 1955.
10 М. К. Х о х р я к о в .  Морфолого-биологическое обоснование систематики 

грибов рода I le lm inthosporium  на злаках. Автореф. дисс. JI., 1953.
11 В современной классификации грибов Мартина (G. W. M a r t i n .  A d ictio

nary of the Fungi. G. С. Ainsworth et G. В. Bisby. Commonwealth M ycological Insti
tute, Kew, Surrey, 1954, p. 454) порядок M on il ia les  объединяет, кроме перечисленных 
выше четырех семейств, еще два: Cryptococcaceae (Р  seudosaccharomycetaceae) и Sporo-  
bolomycetaceae (аспорогенные дрожжевые н дрожжеподобные организмы).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКА MONILIALES 
(Н YPHOM YCET ALES)

Порядок M oniliales (Hyphomycetales) охватывает примерно 700 родов, 
включающих свыше 7500 видов грибов.

Грибница у грибов этого порядка большей частью хорошо развита, 
бесцветная, светло и ярко окрашенная или темноокрашенная, септи- 
рованная, ветвящаяся, развивающаяся как на поверхности, так и внутри 
питательного субстрата (погруженная), иногда формирующая своеобраз
ные подушковидные стромы. На определенной стадии развития на гриб
нице возникают вертикально приподнятые, обособленные спороносные 
гифы (конидиеносцы), образующие репродуктивные споры бесполого 
размножения — конидии.

Конидиеносцы развиваются большей частью на поверхности субстрата 
одиночно, реже группами или скученно, иногда плотно срастаясь в цель
ные пучки, называемые коремиями; конидиеносцы, развивающиеся сплош
ным слоем на местном скоплении или сплетении гиф мицелия, образуют 
спородохии (спороложа).

Конидии возникают или непосредственно на конидиеносцах (на вер
хушке, с боков, вдоль всей продольной оси, на выступах, зубчиках, 
ответвлениях), или же на особых коротких веточках-фиалидах, или на сте- 
ригмах. Среди гифомицетов имеются грибы, у которых споры (конидии) 
образуются в результате расчленения гифы мицелия на отдельные клетки 
Конидии большей частью возникают экзогенно, изредка псевдоэндогенно.

Порядок M oniliales (Hyphomycetales) в зависимости от характера 
строения и окраски конидиального спороношения разделяется на 4 се
мейства: Moniliaceae (Mucedinaceae) , Dematiaceae, Stilbaceae (Stilbella- 
ceae) и Tuberculariaceae.

Ниже приводятся основные культуральные и морфологические при
знаки, используемые в систематике грибов порядка M oniliales (Hypho
mycetales) .

I. К о н и д и е н о с ц ы

1. Характер расположения.
А. Расположенные поодиночке, свободно отстоящие друг от друга 

или объединенные в группы, но не сросшиеся (не спаянные) между 
собой.

Б. Расположенные группами, тесно сросшиеся (спаянные) между 
собой в пучки-коремии.1

1 Конидиальные спороношения у  гифальных грибов представлены в виде от
дельных конидиеносцев или собранных в тесные группы коремий и ложа.

Коремии (синнема) представляет пучок тесно сближенных и большей частью 
спаянных (склеенных) вдоль своими боками конидиеносцев, имеет вид узкой и срав
нительно высокой колонки. Коремии особенно характерны для групп грибов Coremia-
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В. Большей частью короткие и расположенные тесным слоем на 
подушковидных стромах, состоящих из рыхло сплетенных гиф 
мицелия (спороложа или спородохии).

2. Степень дифференциации.
А. Отчетливо обособленные (дифференцированные), заметно от

личающиеся от вегетативных гиф мицелия.
Б. Мало отличающиеся от вегетативных гиф мицелия.

Рис. 2. Основные типы ветвления конидиеносдев.
а — неразветвленные конидиеносцы; б — моноподиаль- 
ное, в — симподиальное, г — дихотомическое ветвление.

3. Тип ветвления.2
A. Неразветвленные (простые).
Б. Разветвленные (моноподиально, симподиально, дихотомически, 

мутовчато, кистевидно и т. п.).
B. Наличие фиалид, стеригм, метул, добавочных веточек (рами).3

les, и в частности "для’ ipoRafStysanus, но встречаются и среди других групп, например 
у некоторых видов Penicill ium .

Ложе состоит из плоского плотного сплетения гиф мицелия, на поверх
ности которого тесным палисадным слоем расположены короткие конидиеносцы с ко
нидиями.

2 К неветвящемуся типу конидиеносцев нами относятся такие конидиеносцы, 
у которых по всей длине осевого стволика отсутствуют какие-либо ответвления, вклю
чая метулы и фиалиды. Разные спороносные веточки, в том числе фиалиды, располо
жены только на вершине конидиеносца. Конидии могут возникать не только на веточ
ках, фиалидах, стеригмах и подобных им образованиях, расположенных на верхушке 
конидиеносца, но и плеврогенно на боковой поверхности осевого стволика конидие
носца, на различных утолщениях, сгибах, бугорках, зубчиках и т. д. К неветвящимся 
конидиеносцам относятся, например, конидиеносцы родов Aspergillus,  Periconia , Се- 
phalosporium , Trichothecium, Acrothecium, Dactylaria  и др.

К ветвящемуся типу конидиеносцев нами относятся такие по строению кони
диеносцы, у  которых не только на вершине, но и по всей длине осевого стволика от
ходят различные ветви: рами, метулы, фиалиды и т. п. К ветвящимся конидиеносцам 
относятся, например, конидиеносцы родов Diplocladium, Cylindrocladium, Oidioden-  
dron и значительная часть рода Penicill ium  и др.

Ветвление конидиеносцев большей частью бывает моноподиальное, симподиаль
ное, дихотомическое (рис. 2).

Моноподиальным называется такое ветвление, при котором боковые ответвления 
отходят от главной, центральной оси конидиеносца.

Симподиальным называется такое ветвление, при котором центральная ось конн- 
диеносца прекращает свой рост, а боковая ветвь ее служит продолжением центральной 
оси; от этой боковой ветви отходит другая боковая ветвь следующего порядка, тоже 
как бы продолжающая центральную ось и т. д. Таким образом, главная ось конидие
носца состоит из ветвей различных порядков.

Дихотомическим называется такое ветвление, при котором конидиеносец в точке 
роста разветвляется вилкообразно, обычно несколько раз, последовательно.

3 Фиалиды и стеригмы в некоторых микологических руководствах полностью 
отождествляются, например в «Определителе низших грибов» под редакцией JI. И. Кур-
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4. Окраска.
А. Бесцветные, светло или ярко окрашенные, темноокрашенные 

(оболочка и содержимое).
5. Разные признаки в строении и положении конидиеносца.

A. Положение (приподнимающиеся, прямостоящие, ниспадающие, 
стелющиеся).

Б . Размеры (высота и толщина).
B. Форма и характер окончания (вершинка).
Г. Поверхность оболочки (гладкая, шероховатая и др.).
Д . Способ отхождения (от субстратных или воздушных гиф ми

целия) .

И. К о н и д и и
1. Строение и окраска.

А. Одноклеточные, двуклеточные или многоклеточные; с попереч
ными и продольными перегородками (муральные); наличие 
придатков.

Б. Бесцветные, светло, ярко или темноокрашенные; окраска 
в массе.

2. Способ образования.
A. Путем расчленения (распадения) слабо обособленной гифы ми

целия на отдельные клетки-конидии (споры).
Б . Путем возникновения на обособленных (дифференцированных) 

ответвлениях грибницы, т. е. на конидиеносцах.
B. Акропетальный или базипетальный.
Г. Экзогенный или псевдоэндогенный.

3. Расположение.
A. Непосредственно на конидиеносце.
Б . На фиалидах, стеригмах, зубчиках, выступах или веточках.
B. На интеркалярных расширенных клетках.
Г. На вершине (апикально), с боков (плеврогенно).
Д. Одиночно, цепочками, собранные, скученные в головки или 

гроздями и т. п.
4. Форма конидий и структура их оболочки (эписпория).

А. Цилиндрические, шаровидные, овальные, эллипсоидные, яйце
видные, продолговатые, грушевидные, булавовидные, обратно
булавовидные (к основанию шире, кверху утончающиеся), 
серповидные, нитевидные, спирально загнутые, звездчатые 
и т. п.

Б . Поверхность (структура эписпория) гладкая, шероховатая, 
шиповатая, бородавчатая, щетинистая и т. д.

санова. В других справочниках, и в частности в «А glossary of Mycology» 
(Shell et D ick, 1957) и «A D ictionary of the Fungi» (Ainsworth et B isby, 1956, 
1961), дается разное описание этих структур. Обычно к стеригмам относят ма
ленькие шиловидные выросты на базидиях, несущие базидиоспоры. Фиалида — 
термин сравнительно малоизвестный, данный в 1910 г. Вуиллемином (Р. C. V и і 1- 
1 e m і n, С. R. Acad. Sci. Paris, CL, p. 882, 1910; id ., B u ll. Soc. Sei. Nancy, Ser. З, X I, 
p. 129, 1910). Фиалида — большей частью конечная одноклеточная спороносящая 
веточка сложного по строению конидиеносца, обычно бутылевидная, образующая на 
верхнем конце одиночную конидию или в базипетальной последовательности цепочку 
или головку конидий. Фиалиды могут возникать на метулах или непосредственно 
на стволике конидиеносца, а также самостоятельно на гифе мицелия. Фиалиды встре
чаются, например, на конидиеносцах родов P en ic i l l ium ,  Trichoderma, Vert ic i l l ium ,  
S p ic a r ia  и др.

Для видов рода A sp e rg i l lu s  мы оставляем прежнее название — стеригмы, имея 
в виду, что у  видов, имеющих два слоя стеригм, стеригмы нижнего ряда на вершине 
непосредственно не образуют конидий, как это наблюдается у  конечных спороносящих 
веточек — фиалид.
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5. Характер прорастания конидий в воде или во влажной камере.
А. Какие клетки конидий (многоклеточных) прорастают и как 

прорастают.

III. К о л о н и и  ( д е р н и н к и ,  д е р н о в и н к и )
1. Характер строения и окраска.

A. Строение: дернинки войлочные, бархатистые, шерстистые, пу
шистые, ватообразные, паутинистые, клочковатые.

Б. Поверхность: ровная, бугристая, складчатая, зональная.
B. Окраска наружной (верхней) поверхности колонии и ее изме

нения с возрастом культуры.
Г. Окраска с обратной (нижней) стороны колонии.
Д. Форма.
Е. Характер края (строение, цвет, ширина и контур).

Ж. Быстрота роста (величина колонии в разные сроки роста куль
туры).

3. Строение центральной части колонии: кратерообразная, купо
лообразная, плоская, наличие хохолка и т. п.

IV. М и ц е л и й  и е г о  п р о и з в о д н ы е
1. Расположение, окраска и строение.

А. Воздушный, стелющийся по поверхности, погруженный в суб
страт, размеры, окраска, строение оболочки и т. д., степень 
ветвления, образования петель, анастомозов, склероциев (мик- 
росклероциев), шнуров, тяжей и др.4

2. Споры вегетативного размножения.5
A. Хламидоспоры, представляющие собой отдельные участки гиф, 

обособившиеся от соседних частей мицелия и образовавшие во
круг себя утолщенную оболочку.6

Б. Оидии — короткие округлые или удлиненные членики отдель
ных веточек грибницы с тонкой оболочкой, быстро теряющие 
связь друг с другом.

B. Геммы — те же оидии, но с более плотной и обычно окрашен
ной оболочкой.7

Г. Бластоспоры — округлые клетки, размножающиеся почко
ванием (т. е. образованием небольшого вершинного, реже бо
кового бугорка, который дорастает до величины материнской 
клетки, а затем, теряя с ней связь, становится независимым).8

Д. Артроспоры — четковидно возникающие споры, образующиеся 
путем нарастания основной клетки, расположенной на воздуш
ной грибнице и отходящие от нее в воздух, где они быстро рас
падаются.

4 Из видоизменений мицелия следует отметить: мицелиальные тяжи, образующиеся 
из параллельно расположенных, часто сплетенных или сросшихся в продольном 
направлении гиф; ризоморфы, представляющие собой более массивные тяжи, с темно- 
окрашенными наружными частями и внутренними бесцветными; склероции, обра
зующиеся из тесного сближения гиф мицелия, плотной консистенции, с большим 
содержанием запасных питательных веществ, снаружи покрытые плотным покровом, 
состоящим из одного или нескольких слоев темноокрашенных клеток, внутри (серд
цевина) — светлая рыхлая часть, образованная из ложной ткани — пленктенхимы.

5 Описание спор вегетативного размножения дано по Н. А. Наумову.
6 Хламидоспоры имеют пигментированную оболочку, по расположению могут 

быть промежуточными (интеркалярными), возникающими на протяжении гифы, или 
концевыми (верхушечными, терминальными), образующимися на вершине гифы.

7 Геммы но способу образования напоминают хламидоспоры, отличаясь от них 
разнообразием форм.

8 Бластосиоры и артроспоры представляют собой переходную ступень от веге
тативных спор к репродуктивным спорам-конидиям.
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ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛ ЕН И Я СЕМЕЙСТВ ПОРЯДКА  

M ONILIALES (H YP H O M Y C E T A LE S )

I. Конидиеносцы и спороносящие гифы на поверхности субстрата, рас
положены поодиночке или собраны небольшими группами, не срос
шимися (не спаянными) в пучки-коремии.
А. Мицелий, конидиеносцы и конидии бесцветные или светлоокра

шенные (конидии в массе часто окрашены в яркие цвета) . . . 
.................................................. Moniliaceae (Mucedinaceae) (стр. 17).

П р и м е ч а н и е .  Как исключение, у  некоторых видов рода A sp e rg i l lu s  M ich.ex 
Fr. конидии могут иметь темную или черную окраску.

Б . Мицелий и конидиеносцы темноокрашенные, обычно коричневые, 
оливковые или черноватые. Конидии большей частью темноокра
шенные, обычно коричневые, бурые, оливковые, черноватые, 
редко дымчатые, светлоокрашенные или почти бесцветные . . 
........................................................................... Dematiaceae (стр. 113).

П р и м е ч а н и е .  У этого семейства очень редко встречаются виды, у  которых 
мицелий или конидиеносцы бледно окрашенные, но, как правило, у любого предста
вителя данного семейства один из важнейших элементов строения гриба (мицелий, 
конидиеносцы или конидии) всегда имеет темно-оливковую, коричневую, бурую или 
черную окраску.

II. Конидиеносцы образуются на грибнице вертикально, группами,
тесно сросшимися (спаянными) в пучки-коремии ..............................
.......................................................Stilbaceae (Stilbellaceae) 1 (стр. 191).

III . Конидиеносцы расположены тесным слоем, большей частью короткие, 
приподнимающиеся, возникающие на более или менее плотном или 
рыхлом сплетении гиф, образующих своеобразные подушечки- 
стромы, яркой окраски (спородохии и пионноты), развивающиеся 
на поверхности субстрата .................Tuberculariaceae (стр. 204).

СЕМЕЙСТВО MONILIACEAE (MUCEDINACEAE)

Мицелий и конидиеносцы бесцветные или светлоокрашенные, конидии 
бесцветные или светлоокрашенные, в массе большей частью принимают 
различные ярко-светлые тона.

Виды грибов, у которых мицелий, конидиеносцы и конидии окрашены 
в оливковый, бурый или черный цвета, как правило, не относятся к этому 
семейству, однако встречаются отдельные исключения, так, например, 
у некоторых видов грибов из рода Aspergillus (A . tammarii, A . niger,
A , corbanarius и др.) имеется темно-охряная или черная окраска конидий 
и даже иногда темно-бурая окраска верхних частей конидиеносца. Однако 
эти виды грибов нельзя исключить из родственного им рода Aspergillus 
Micheli ex Fries, обладающего в основном бесцветными конидиеносцами, 
светло и ярко окрашенными конидиями, и входящего, таким образом, 
в семейство Moniliaceae (Mucedinaceae),

Конидии грибов семейства Moniliaceae (Mucedinaceae) возникают 
или на коротких конидиеносцах, по существу мало отличимых от обыч
ных гиф мицелия, или на специализированных, отчетливо дифференци
рованных, простых или сильно разветвленных конидиеносцах. У части 
грибов этого семейства, в частности у видов рода Penicillium  Link ex 
Fries, при определенных условиях культивирования, когда возникает 
массовое развитие конидиеносцев, наблюдается развитие коремий. В се-

1 Род Stilbum,  Tode в некоторых микологических руководствах дается под назва
нием S t i lb e l la  Lindau, вследствие этого некоторые авторы изменили название семей
ства Stilbaceae  на Stilbellaceae.

2 М. А. Литвинов 17



мействе Moniliaceae (Mucedinaceae) встречаются грибы, у которых об
разование конидий происходит в результате расчленения (распадения) 
гиф мицелия на отдельные клетки-конидии (оидии). Подобное образование 
конидиеспор обнаруживается, например, в роде Oospora и др .2

Конидии могут возникать или непосредственно на конидиеносцах сверху 
или с боков (Sporotrichum), или на фиалидах, стеригмах (Verticillium, A s 
pergillus т& др.), или же на фиалидах, в свою очередь расположенных на 
метулах и рами (коротких веточках) (Penicillium  и др.).

Классификация родов семейства Moniliaceae (Mucedinaceaie) также 
и семейства Dematiaceae основывается в первую очередь на числе клеток 
в конидии, на том, появляются ли последние на особых дифференциро
ванных конидиеносцах или представляют собой простое изменение от
дельных гиф мицелия, на числе конидий и на характере их расположения 
на конидиеносцах.

Семейство Moniliaceae (Mucedinaceae) охватывает более 200 родов 
и свыше 1500 видов; среди них встречаются сапрофиты и паразиты, часть 
из последних является возбудителями болезней различных растений.

Постоянными обитателями почвы из грибов семейства Moniliaceae 
(Mucedinaceae) являются 163 вида из 52 родов.

ТАБЛ И Ц А Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА M ONILIACEAE
(M U CEDIN ACEAE)

К о н и д и и  о д н о к л е т о ч н ы е  ( ш а р о в и д н ы е ,  о в а л ь н ы е ,  
к о р о т к о ц и л и н д р и ч е с к и е ,  н о  н е  с п и р а л ь н о  

з а к р у ч е н н ы е )  — A m e r o s p o r a e
I. Конидиеносцы в виде боковых коротких ответвлений мицелия — споро

носных гиф, нерезко обособленных и слабо отличающихся от 
вегетативных гиф мицелия, или они вовсе отсутствуют; конидии воз
никают непосредственно на гифах апикально (верхушечно) и плевро
генно (с боков) или, большей частью, в результате расчленения (рас
падения) спороносной гифы или м и ц е л и я .................Micronemeae
1. Конидии в простых или разветвленных цепочках, возникающих 

в результате расчленения (распадения) спороносной гифы; обо
собленных конидиеносцев нет.
A. Конидии большей частью веретеновидные или цилиндрические, 

всегда с заостренными концами; спороносные гифы небольшие, 
н е р а зв е тв л е н н ы е .............................................. Fusidium (стр. 24).

Б . Конидии округлые или яйцевидные, всегда на концах цепочки 
крупнее, чем у основания цепочки; спороносные гифы утол
щенные, р азветв л ен н ы е ............................. Halobyssus (стр. 26).

B. Конидии большей частью эллипсоидные, яйцевидные или лимо
новидные, редко шаровидные, обычно равные по размерам в на
чале и конце длинной цепочки; спороносные гифы удлиненные, 
разветвленные, вертикально приподнимающиеся или прямо
стоящие, возникающие из погруженного в субстрат мицелия, 
большей частью .с к у ч е н н ы е ..............................Monilia (стр. 26).

Г. Конидии большей частью шаровидные, яйцевидные или реже 
продолговатые, обычно равные по размерам в начале и конце 
цепочки; спороносные гифы короткие, часто неразветвленные,

2 А. А. Ячевский (1933) указывает, что группа грибов гифомицетов должна быть 
разбита на две подгруппы: А — конидиеносцев нет, гифы расчленяются на всем своем 
"протяжении или частично на оидии и хламидоспоры — O idiom ycetes (Chlamydomyce- 
tes); в этот раздел входят роды M o n il ia ,  Oospora, Torula,  P u l lu la r ia  и др. В — гриб
ница нерасчленяющаяся, конидиеносцы различных типов отшнуровывают поодиночке, 
цепочками или пучками хорошо дифференцированные конидии — Conidiomycetes.
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возникающие из стелющегося по субстрату мицелия . . .
................................................................................Oospora (стр. 30).

Д. Конидии большей частью короткоцилиндрические или бочонко
видные с усеченными (обрубленными) концами; спороносные 
гифы короткие, простые или слабо разветвленные, возникающие 
из стелющегося по субстрату мицелия . . . Geotrichum (стр. 34).

2. Конидии одиночные или собранные (скученные) в головки, воз
никающие экзогенно с боков или верхушечно непосредственно на 
поверхности гиф мицелия или на их сосочковидных выступах; 
обособленных конидиеносцев нет.
A. Конидии большей частью собранные в головки, сидят на со

сочковидных выступах мицелия, округлые или слегка овальные 
 Rhinocephalum (стр. 32).

Б . Конидии одиночные, сидят на сосочковидных выростах мице
лия, большей частью округлые или слегка грушевидные . . . 
........................................................................Rhinocladiopsis (стр. 33).

B. Конидии одиночные, сидят непосредственно на гифах, большей 
частью ш аровидные..................................Trichosporiella (стр. 33).

3. Конидии одиночные, образующиеся на коротких прямостоящих 
конидиеносцах (нерезко обособленных)
А. Конидии одиночные, большей частью шаровидные . . . .

................................................................................ Hyphoderma (стр. 35).
II . Конидиеносцы отчетливо обособленные, дифференцированные, боль

шей частью удлиненные, заметно отличающиеся от вегетативных гиф 
мицелия, прямостоящие или приподнимающиеся над субстратом, 
неветвящиеся или* ветвящиеся; конидии возникают акропетально 
или базипетально непосредственно на конидиеносце, его ветвях 
или на специальных конечных спорообразующих веточках-фиали- 
дах или стеригмах (конидии не возникают путем расчленения гифы)
.....................................................................................................Macronemeae.
1. Конидиеносцы простые или ветвящиеся только в верхней своей 

части.
А. Конидии одиночные или собранные в головки.

а. Конидии в головках, расположенных на специальных тонких 
удлиненных веточках, лучеобразно расходящихся на вершине 
конидиеносца (сами конидии сидят на маленьких стеригмах) 
 Corethropsis (стр. 35).
б. Конидии расположены непосредственно на конидиеносце

или на фиалидах и стеригмах (вышеуказанных боковых 
веточек нет).

+  Конидиеносцы неветвящиеся (изредка слабоветвящиеся). 
X Конидии расположены непосредственно на конидие

носце (фиалиды или стеригмы отсутствуют).
* Конидиеносцы б. ч. несептированные, средней длины; 

конидии большей частью шаровидные, яйцевидные, 
удлиненно-эллипсоидные, расположены непосред
ственно на вершине конидиеносца.
Д  Конидии собраны (склеены) слизью или сту

денистым веществом в шаровидные головки . . .
.............................................. Cephalosporium (стр. 36).

Д Д  Конидии одиночные . . . Acremonium (стр. 41). 
** Конидиеносцы несептированные, короткие; конидии 

характерно продолговатые или цилиндрические, рас
положены на вершине конидиеносца, скучены в го
ловки (но не склеены слизью или студенистым ве
ществом) ......................... Cylindrocephalum (стр. 42).
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X X Конидии расположены на различных стеригмах 
или фиалидах.

* Конидиеносцы на вершине вздутые, с небольшими, 
радиально расположенными бородавочками-стериг-
мами, несущими по одной к о н и д и и ..............................

.................................................. Oedocephalum (стр. 42).
** Конидиеносцы бутылевидные, у основания расши

рены и к вершине вытянутые в виде тонкого зигзаго
образного волокна-нити, на выступах которого 
находятся маленькие зубчики-стеригмы, несущие ко
нидии (общее строение конидиеносца весьма харак
терное) ..........................................Beauveria (стр. 43).

■*** Конидиеносцы ровные, не имеют вздутий, несущие 
на вершине мутовку фиалид с конидиями (строение 
такое же, как у рода Stachybotrys из семейства

D em atiaceae).................Hyalostachybotrys (стр. 43).
+  -)- Конидиеносцы ветвящиеся.

X Конидиеносцы большей частью прямостоящие; ко
нидии расположены на конечных коротких бутыле
видных веточках-фиалидах и скучены в головки, не 
склеенные слизью . . . .  Trichoderma (стр. 45).

Б. Конидии расположены цепочками.
а. Конидиеносцы на вершине шаровидно или булавовидно взду

тые, у основания имеют так называемую опорную клетку, 
неветвящиеся, несептированные. . . Aspergillus 3 (стр. 47).

б. Конидиеносцы на вершине не вздутые, у основания не имеют 
так называемой опорной клетки.

Конидиеносцы неветвящиеся (простые).
X Конидиеносцы короткие (в виде короткой ножки), 

переходящие в характерную пузырьковидную фиа- 
лиду, вытянутую в верхней и нижней частях и не
сущую цепочку конидий . . Monoeillium (стр. 49). 

-г -г  Конидиеносцы ветвящиеся.
X Фиалиды отсутствуют.
* Конидиеносцы только на самой вершине лучеоб

разно разветвляющиеся в тонкие длинные раскиди
стые ветви; конидии эллипсоидные, усеченные на 
концах или бочонковидные. . Amblyosporium (стр. 52).

** Конидиеносцы в верхней части повторно древо
видно разветвляющиеся; конидии или артроспоры 
всегда возникают из конечных ветвей конидиеносца, 
расчленяющихся на цепочки оидиеподобных клеток- 
артроспор ..................................Oidiodendron (стр. 52).

X X Фиалиды имеются.
* Конидиеносцы скучены в более или менее палисад

ный слой, несущие на вершине фиалиды; фиалиды 
парные или собраны в мутовки; конидии на вер
шине фиалид в цепочках, склеенные слизистой мас
сой, яйцевидные до продолговато-удлиненных . . . 
...................................................M etarrhizium (стр. 58).

** Конидиеносцы не скучены в палисадный слой, 
в верхней части один или два-три раза разветвлен
ные, несущие на концах фиалиды, на которых воз-

Род A sp e rg i l lu s  в данном «Определителе» не представлен (см. Предисловие).



никают базипетальные цепочки конидий, образую
щие в целом так называемую спороносную кис
точку конидий; конидииовальные, эллипсоидные
и т. п. ............................. Penicillium  4 (стр. 59).
Д  Кисточки правильного типа, хорошо развитые, 

одно-двух- или многомутовчатые, симметричные 
или несимметричные, окраска конидий большей 
частью зеленых тонов.

О Цепочки конидий распадающиеся при со
зревании и не склеенные слизью в округлую
го л о в к у ...................................................... 1-й под-
род— Eupenicillium  (по JI. И. Курсанову). 

О О Цепочки конидий склеены слизью и при 
созревании превращаются в округлую слизи
стую головку ...........................................................
2-й подрод — Gliocladium (по JI. И. Курсанову). 

Д  Д  Кисточки неправильного типа, более или менее
редуцированные, окраска конидий большей 
частью не бывает зеленой.

О Конидии большей частью с толстыми грубо
бородавчатыми оболочками и порой — тонким 
местом в основании, окраска в массе никогда 
не бывает зеленой. Стеригмы (т. е. фиалиды 5) 
трубчато-конические, длинные, к вершине су
живающиеся постепенно; кисточки большей 
частью редуцированные, нередко до пучка сте- 
ригм, сидящих сбоку на гифе, и даже до отдель
ных стеригм ...............................................................
3-й подрод—Scopulariopsis (по JI. И. Курсанову). 

ОО Конидии с тонкой оболочкой, без поры,
в массе не имеют зеленой окраски; стеригмы 
(т. е. фиалиды) в общем сходны со стеригмами 
Scopulariopsis, но отличаются тем, что в ниж
ней половине они цилиндрические и только 
верхняя половина постепенно суживается и 
при этом большей частью изгибается; кисточки 
большей частью редуцированы как у Scopula
riopsis ...........................................................................
4-й подрод — Paecilomyces (по JI. И. Курсанову). 

ООО Конидии с тонкой оболочкой, без поры,
в массе зеленоватых тонов окраски; конидие
носцы (отчасти напоминающие Aspergillus) со
стоящие из более или менее длинной ножки, 
вздутой на верхнем конце, и небольшого пучка 
стеригм на ее в е р ш и н е ..........................................
5-й подрод — Citromyces 8 (по JI. И. Курсанову).

4 Род P en ic i l l ium  в настоящее время включает несколько сотен видов и форм и 
подразделяется на 5 подродов: Eupenic il l ium , Scopulariops is ,  Gliocladium, Paecilo
myces и Citromyces  (по Курсанову, 1947). Род Pen ic i l l ium ,  так же как и A sperg i l lu s ,  
не представлен в данном «Определителе». Для определения видов этих родов рекомен
дуется пользоваться специальным пособием по определению грибов из родов A sp e r 
g i l lu s  и P en ic i l l ium  JI. И. Курсанова.

5 Более правильно называть их фиалидами, а не стеригмами.
6 Выделение рода (или подрода) Citromyces  было произведено главным образом 

на основании физиологических свойств (лимоннокислого брожения) грибов этой группы.
Однако надо иметь в виду, что у  представителей этого рода имеются морфологические
особенности в виде вздутого на конце, неветвящегося конидиеносца, что ставит его 
как бы в промежуточное положение между родами P en ic i l l ium  и A sperg i l lu s .
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2. Конидиеносцы ветвящиеся по всей длине (не только в верхней 
части).
А. Конидии образуются на конечных веточках, фиалидах или 

стеригмах.
а. Ветвление конидиеносцев разнообразное, но не мутовчатое. 
+  Конидиеносцы одно или дважды вильчато разветвляющиеся.

X Конидии многочисленные, располагающиеся пооди
ночке с боков или верхушечно . . Haplaria (стр. 61). 

+  +  Конидиеносцы разнообразно ветвящиеся.
X Конидиеносцы прямостоящие, большей частью удли

ненные, резко обособленные.
* Конидиеносцы образуют большей частью алевро- 

споры с темными толстыми оболочками (алевроспоро- 
носцы) и меньше конидии . . Staphylotrichum (стр. 62). 

** Конидиеносцы образуют только конидии (не обра
зуют алевроспор).

Д  Конидии шаровидные, яйцевидные или оваль
ные.

О Конидии одиночные (большей частью верху
шечные) .................... Monosporium (стр. 63).

О О Конидии многочисленные, скученные в лож
ные головки . . . . . . .  Botrytis (стр. 66).

Д  Д  Конидии цилиндрические, большей частью оди
ночные или по три-четыре . . Cylindrophora (стр. 71). 

X X Конидиеносцы приподнимающиеся, б. ч. нерезко 
обособленные; конидии группами, но не скученные,
реже одиночные, верхушечные и боковы е................

........................................................ Sporotrichum (стр. 71).
б. Ветвление конидиеносцев преимущественно мутовчатое.
+  Самые верхние, конечные ветви конидиеносца стерильные, 

остальные спороносящие; конидии на концах бутылевидных 
фиалид, расположенных на коротких конечных ответвлениях

конидиеносца........................................ Pachybasium (стр. 75).
+  +  Все ветви конидиеносца спороносящие.

X Конидии длинными цепочками, располагаются на фиа
лидах .................................................Spicaria (стр. 76).

X X Конидии одиночные или скученные в головки. 
* Фиалиды имеются.

Д  Конидии шаровидные, "эллипсоидные, оваль
ные, удлиненно-яйцевидные.
О Конидии верхушечные, на заостренных ко

нечных веточках конидиеносца (веточках-фиали- 
дах), расположенных в мутовках под острым 
углом, одиночные или группами, нередко за
ключенные в слизь . . Yerticillium (стр. 80). 

ОО То же самое, но конечные веточки-фиалиды 
расположены по отношению друг к другу под 
прямым углом; конидии большей частью оди
ночные ........................ Verticilliastrum (стр. 84).

Д  Д  Конидии цилиндрические или продолговатые, 
иногда заостренные на концах, одиночные, верху
шечные, на конечных веточках-фиалидах . . .
.............................................Acrocylindrium (стр. 85).

** Фиалиды отсутствуют (т. е. конечные веточки не 
имеют характерного для фиалид строения).
Д  На конечных коротких боковых веточках верху-



шечно и одиночно расположены, крупные, шаро
видные, желтые, с толстой оболочкой, бородав
чатые конидии типа хламидоспор; кроме того, на 
фиалидоподобных веточках на вершине конидие
носца, мутовчато расположенных, образуются оди
ночные овальные бесцветные небольшие конидии
.................................................. Sepedonium (стр. 86).

Д  Д  На конечных удлиненных шиловидных веточ
ках, мутовчато расположенных и имеющих в верх;- 
ней части длинную зигзагообразную нить, на 
всех выступах и изгибах которой поодиночке 
расположено большое количество мелких кони
дий; хламидоспор нет . . Tritirachium  (стр. 87). 

Б . Конидии образуются на дифференцированных интеркалярных 
клетках конидиеносца.
а. Конидиеносцы состоят из чередующихся стерильных и споро

носящих клеток; стерильные клетки узкие, удлиненные, 
на концах утолщенные (костевидной формы); спороносящие
клетки (интеркалярные) вздутые, ш арови д н ы е.....................

....................................................................... Nematogonum (стр. 87).

■ К о н и д и и  д в у к л е т о ч н ы е  — D i d y m o s p o r a e
I. Конидиеносцы короткие, в виде боковых ответвлений мицелия.

1. Конидии состоят из двух неравных клеток: верхняя — крупная, 
шаровидная, щетинистая, бородавчатая, нижняя — меньшая, глад
кая ........................................................................... Mycogone 7 (стр. 87).

II. Конидиеносцы удлиненные, отчетливо обособленные, дифференциро
ванные, резко отличающиеся от гиф мицелия.
1. Конидиеносцы неветвящиеся (редко слабо ветвящиеся).

A. Конидиеносцы неветвящиеся, с несколькими вздутыми узлами 
по длине, со стеригмами или шипами, на которых располагаются 
конидии; конидии скученные . . . . . Arthrobotrys (стр. 90).

Б . Конидиеносцы неветвящиеся, без вздутых узлов по длине, 
иногда немного расширены у вершины; конидии верхушечные, 
одиночные или скученные в небольшие ложные головки . . . 
........................................................................ Trichothecium (стр. 98).

B. Конидиеносцы неразветвляющиеся или, редко, слабо разветвлен
ные, без вздутых узлов по длине; конидии верхушечные, скучен
ные в слизистые головки (до 30 мк в д и а м . ) ..................................
......................... .................................Cephalodiplosporium (стр. 101).

2. Конидиеносцы ветвящиеся.
А. Конидиеносцы в верхней части дву-трехкратно ветвящиеся, 

конечные веточки несут фиалиды.
а. Конидии яйцевидные, состоят из двух одинаковых клеток 

(изредка наблюдаются трехклеточные), расположены оди
ночно, редко по 2—4 ..................... Diplocladium (стр. 90).

б. Конидии удлиненно-цилиндрические, двуклеточные, в цепоч
ках; вся конидиальная масса окружена слизью и скучена 
в большую г о л о в к у ......................... Gliocladiopsis (стр. 101).

в. Конидии удлиненно цилиндрические, большей частью дву
клеточные, встречаются трех- и четырехклеточные, иногда 
расположены в головках, но не в цепочках и слизью не 
окруж ены .......................................... Cylindrocladium (стр. 102).

1 Кроме того,, имеются тонкие конидиеносцы с одноклеточными конидиями.

23



К о н и д и и  б о л е е  ч е м  д в у к л е т о ч н ы е  ( б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  
т р е х - ч е т ы р е х к л е т о ч н ы е )  — Phragmosporae

I. Конидиеносцы отчетливо обособленные, дифференцированные, резко 
отличающиеся от гиф мицелия.
1. Конидиеносцы поэтажно мутовчато разветвляющиеся; кони

дии возникают на фиалидах, одиночные, с двумя или несколькими 
поперечными перегородкам и......................... Dactylium (стр. 105).

2. Конидиеносцы неправильно ветвящиеся, несущие на основном 
стволике и ветвях, верхушечно и с боков, одиночно расположен
ные фиалиды; конидии последовательно возникающие на верхушке 
фиалиды, где скопляются в небольшие продолговатые пучки, 
с 1—3 поперечными перегородками.................Moeszia (стр. 106).

3. Конидиеносцы неветвящиеся.
А. Конидии одного типа.

а. Конидиеносцы несут на вершине гроздь свободно радиально 
расположенных к о н и д и й ..................... Dactylaria (стр. 107).

б. Конидиеносцы несут на вершине лишь одну конидию.
+  Конидии двух-четырехклеточные, продолговатые и вере

теновидные .......................................... Dactylella (стр. 108).
-г +  Конидии очень крупные, пятиклеточные или многокле

точные, средняя клетка самая крупная, веретеновидные
или эллиптически-веретеновидные..........................................

.......................................................Monacrosporium (стр. 109).
Б. Конидии двух типов: многоклеточные (типа хламидоспор) — 

неопределенной формы с толстой оболочкой и одноклеточные — 
скученные в головках и цепочках . . . Diheterospora (стр. 110).

К о н и д и и  з а к р у ч е н н ы е  и л и  в и н т о о б р а з н ы е  — 
H e l i c o s p o r a e

I. Конидиеносцы длинные; конидии спирально закрученные (до 15 завит
ков), большею частью верхушечные.
1. Конидии одиночные, образуются верхушечно или с боков кони

диеносца, размером 3 0 x 1 5 —20 мк . . . .  Helicoon (стр. 112).
2. Конидии скученные, образуются б. ч. верхушечно, очень круп

ные, 50x21 и 60 x 3 0  м к ..........................Helicodendron (стр. 112).

AMEROSPORAE

MIGRONEMEAE

Конидиеносцы в виде боковых, большей частью коротких, иногда при
поднимающихся ответвлений мицелия, так называемых спороносных гиф, 
нерезко обособленных и мало отличающихся от обычных вегетативных гиф 
мицелия; иногда они отсутствуют. Конидии большею частью возникают 
путем расчленения (распадения) гиф мицелия на цепочки клеток.

Род FUSIDIUM  LINK EX  FRIES (рис. 3)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 480 (1832); L i n k ,  Magas. Ges. Naturf. 
Freunde, 3, p. 17, tabl. 1, fig. 26 (1809).

Мицелий слаборазвитый, септированный. Спороносные гифы простые, 
в виде ответвлений мицелия, четкообразно распадающиеся на цепочки
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клеток-конидий. Конидии веретеновидные, с обоих концов более или менее 
заостренные, бесцветные или светлоокрашенные.

Рис. 3. F usid iu m  Link ex Fries.
а, б — конидиеносцы с цепочками конидий; в — об

разование конидий.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ РОДА F USIDIUM

Конидии бледно-зеленоватые или зеленоватые, 1 0 x 3  мк (6.5 —
7.5 X 2.5 мк, по Пидопличко, 1 9 5 3 ) ......................................F . viride.

Конидии бесцветные, 3—6 x 1 —1.5 м к ......................................Г. terricola.

Fusidium viride Grove

Journ. Bot., 21, p. 164, tabl. 257, fig. 2 (1885).

Мицелий слаборазвитый, белый, распростертый. Спороносные гифы 
простые, ЗО X 3 мк, к вершине утончающиеся, четкообразно распадающиеся 
на конидии. Конидии в длинных неразветвленных цепочках, веретеновид
ные, с заостренными концами, бледно-зеленые, 1 0 x 3  мк.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) отмечает, что конидии зеленоватые и 
следующих размеров: 5 .5—8 X 2 —2.7 мк, большей частью 6.5— 7.5 x 2 .5 мк; колонии 
на сусло-агаре темно-зеленые, плотные; цепочки конидий на простых спороносных 
гифах (конидиеносцах), тесно скученных наподобие геминиального слоя, расположен
ного на сплетении гиф.

Fusidium terricola Miller 

Mycologia, 49, 6, p. 796, figs. 18, 19 (1957).

Колонии на Чапек-агаре пушистые, вначале белые, позднее цвета 
мяса. Мицелий нитевидный. Конидиеспоры простые, удлиненные, прямо
стоящие или стелющиеся, гладкие, 10—3 0 x 2 —3 мк. Конидии в длинных 
извилистых цепочках, веретеновидные, с обоих концов заостренные, бес
цветные, гладкие, 3—6 x 1  —1.5 мк.



Род H A LO BYSSU S ZUKAL (рис. 4)

Oesterr. Bot. Zeitschr., 43, p. 279 (1893).

Мицелий бесцветный, стелющийся, ветвистый. Спороносные гифы 
утолщенные, разветвленные, более или менее согнутые или извилистые,

распадающиеся на конидии (типа хламидоспор). Конидии округлые и 
яйцевидные, диаметр их увеличивается к концу цепочки. Вершинные ко
нидии (конечные в цепочках) крупные, с утолщенной оболочкой.

Halobyssus jaczewskii Gordiaguin

Я ч е в с к и й ,  Опред. гриб., 2, стр. 212, рис. 157 (1917).
Мицелий бесцветный, ветвистый, 2.5 мк в диам. Спороносные гифы 

распадаются на конидии (хламидоспоры). Конидии вначале короткоцилин
дрические, потом округлые, желтоватые, оранжевые, светло-коричневые 
до коричневых, 5.5 мк в диам.

Род MONILIA PERSOON EM END. SACCARDO (NON BONORDEN) (рис. 5) 
In Michelia, 2, p. 17 (1880); id ., Syll., 4, p. 31 (1886); P e r s o o n ,

Мицелий стелющийся, септирован- 
ный, распространяющийся внутри, суб
страта и образующий на его поверхно
сти плотные, частью сливающиеся 
подушечки (или дерновинки). Споронос
ные гифы вертикально приподнимаю
щиеся или прямостоящие над субстрат
ным мицелием, большей частью скучен
ные, дихотомически или неправильно, 
скудно или обильно разветвленные, 
большей частью на концах или в целом 
распадающиеся на простые или развет
вленные цепочки спор — конидии. Ко
нидии эллипсоидные, яйцевидные, ли
моновидные, редко шаровидные, одно

Mycol. Europ., 1, p. 29 (1822).

Р и с /5 .  M o n il ia  Persoon emend. Sae- 
cardo.
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клеточные, бесцветные или светлоокрашенные, часто соединенные не
большими перемычкоподобными клеточками.

П р и м е ч а н и е .  Распадение (расчленение) спороносной гифы происходит 
путем образования поперечной перегородки с перетяжкой. Мицелий, развивающийся 
внутри субстрата, не распадается на конидии.

ТА Б Л И Ц А  Д Л Я  О П РЕДЕЛЕН ИЯ ВИ ДОВ РОДА MONILIA

I. Дерновинки (колонии) белые.
1. Мицелий клочковатый; конидии бесцветные.

A. Конидии яйцевидные, яйцевидно-грушевидные, 12—1 5 x 8 — 
10 м к ............................................................................М. acremonium.

Б. Конидии яйцевидные, 6—7 x 5  м к ......................... М. candida.
B. Конидии двояковыпуклые (чечевицеобразные), 3—4 x 1 —1.5 мк 

 М. im plicata.
2. Мицелий порошистый; конидии яйцевидные или почти шаровид

ные, 14—15x12  мк .......................................................М. pruinosa.
II. Дерновинки (колонии) окрашенные.

1. Дерновинки (колонии) от желтых до коричневых и бурых тонов, 
коричнево-розовых оттенков, оранжево-розовые, оранжевые или 
цвета мяса.
A. Дерновинки орехово-желтые; конидии желтовато-белые, светло

охряные, шаровидные до эллипсоидных, 3—5 x 2 —3 мк . . . 
  М. geophila.

Б . Дерновинки коричневые или коричневато-розовых тонов; ко
нидии коричневато-розовые, почти шаровидные, часто несколько 
заостренные, 6—8 мк в диам....................................... М. koningii.

B. Колонии бледно-желто-коричневые; конидии светло-желтые, 
эллипсоидные, 5 .5—7 .5 x 3 —4 мк ................. .... . М. brunnea.

Г. Дерновинки оранжево-розовые, оранжевые или цвета мяса; 
конидии в массе оранжево-красные, яйцевидные до цилиндри
ческих, 5 .2 x 1 3 .4  м к .................................................. М. sitophila.

2. Дерновинки (колонии) других окрасок (но не желтые, бурые или 
коричневато-розовые).
А. Колонии кремово-зеленоватые; конидии эллипсоидные, 4—

10 м к ................................................................................ М. humicola.
Б. Колонии серые.

а. Конидии почти шаровидные, 6—10 мк в диам. . . .  М. grisea.
б. Конидии эллипсоидные, 6.5—8 x 4 .5 —5.3 мк. . . .  М. fim icola.

Monilia acremonium Delacroix

Bull. Soc. Mycol. France, 13, p. 114, tab. 9, fig. С (1897).

Дерновинки распростертые, слегка клочковатые, снежно-белые. Сте
рильные гифы стелющиеся, бесцветные, слабо септированные, с каплями 
масла в плазме, до 4—5 мк шир. Спороносные гифы прямостоящие, часто 
скученные в пучки, септированные, с цепочками конидий на концах. 
Конидии яйцевидные, яйцевидно-грушевидные, бесцветные, слегка усе
ченные у основания, 12—1 5 x 8 .5 —10 мк, часто соединенные между собой 
узкими перемычкоподобными клеточками.

П р и м е ч а н и е .  По Удемансу (Oudemans, 1902), размеры конидий в массе 
16—2 5 X 8 —10 мк; конидиеносцы более или менее вильчато разветвленные.
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Monilia candida Bonorden

Handb. allgem. Mykol., p. 76, fig. 86 (1851).

Дерновинки шерстистые, белые. Спороносные гифы септированные, 
разветвленные. Конидии в цепочках, яйцевидные, бесцветные, 6—7 х 5  мк.

Monilia implicata Gilman et Abbott

Iowa Stat. College Journ. Sci., 1, p. 269 (1927).

Колонии на Чапек-агаре распростертые, белые, хлопьевидные до клоч
коватых, состоящие из бесцветных воздушных гиф и массы переплетаю
щихся конидиальных цепочек, расстилающихся по поверхности суб
страта; обратная сторона колонии бесцветная до кремовой. Спороносные 
гифы в виде боковых ответвлений воздушного мицелия, постепенно су
живающиеся к вершине, бесцветные, 20—100 мк дл. Конидии в длинных 
цепочках, двояковыпуклые (чечевицевидные), заостренные на концах, 
бесцветные, 3—4 x 1 —1.5 мк.

Monilia pruinosa Cooke et Massee

In Grevillea, 16, 79, p. 78 (1887).

ДерНОВИНКИ НеЖНЫе, ПОрОШИСТЫе, белые. СпОрОНОСНЫе Гифы ИЗОт 
гнутые, удлиненные, септированные, неправильно разветвленные. Ко
нидии в коротких цепочках, почти шаровидные или яйцевидные, бесцвет
ные, 14—15x12 мк.

Monilia geophila Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 286, tab. 19, fig. 1 (1902).

Дерновинки желтые до охряно-желтых, состоящие из стелющихся, бес
цветных, ветвящихся, слабо септированных и свободно переплетающихся 
гиф мицелия. Спороносные гифы приподнимающиеся или прямостоящие, 
с многочисленными перегородками, у вершины 1—2 раза вильчато или 
неправильно разветвленные; конечные ответвления спороносных гиф 
короткие. Цепочки конидий на вершинах ответвлений по одной или по 
две; конидии вначале почти шаровидные, позже эллипсоидные, желтовато
белые или светло-охряные, 3—5 x 2 —3 мк.

Monilia koningii Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 287, tab. 21, fig. 1—4 (1902).

Дерновинки распростертые, округлые, слегка зональные, коричневато
розоватые или коричневатые. Стерильные гифы большей частью бес
цветные, стелющиеся, дихотомически ветвящиеся, септированные, 4—5 мк 
шир. Спороносные гифы приподнимающиеся, кистевидно разветвляю
щиеся; конечные ветви, несущие цепочки спор, бутылевидные, 30 —40 мк 
дл. Конидии почти шаровидные или несколько сверху заостренные, 
светло-серовато-розоватые, 6—8 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Даль (Dale) в статьях, помещенных в Ann. M ycol., 10, p. 252 
(1912) и 12, p. 32 (1914), рассматривает этот вид как синоним S copu lariops is  
rufulus  Bainier. Культура этого гриба вначале имеет чисто белый цвет, с возра
стом становится коричневой. Молодые конидии остроконечные у  основания и гладкие, 
позже становятся шероховатыми, круглыми и бледно-желто-коричневого цвета.
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Iowa Stat. College Journ. Sci., 1, p. 269 (1927).
Колонии на Чапек-агаре бледно-желтовато-коричневые, плотноклоч

коватые; с обратной стороны колонии коричневые. Гифы воздушного 
мицелия стелющиеся, сильно переплетающиеся, бесцветные, 2.5—3 мк шир. 
Спороносные гифы расположены по всей оси гифы воздушного мицелия, 
от 8 до 20 мк дл., в верхней части суживающиеся, оканчивающиеся ко
роткой веточкой, несущей споры-конидии. Конидии соединены в корот
кую разветвленную цепочку, эллипсоидные, несколько заостренные, 
гладкие, светло-бежевые, 5.5—7 .5 x 3 —4 мк.

Monilia sitophila (Montagne) Saccardo

In Michelia, 2, p. 359 (1880); id ., Syll., 4, p. 35 (1886).

Syn.: Penicillium sitophilum  Montagne, Ann. Sci. N at., ser. 2, 20, p. 377, 
tab . 16, fig. 1 (1843).

Дерновинки подушечковидные, ярко-желтые, оранжево-розовые, оран
жевые до цвета мяса. Стерильные гифы бесцветные, ветвящиеся, септи- 
рованные. Спороносящие гифы в виде коротких боковых ответвлений, рас
положенных в неопределенном порядке на гифах поверхностного (воздуш
ного) мицелия, септированные, многократно дихотомически ветвящиеся. 
Конидии в многократно разветвленных цепочках, яйцевидные до цилин
дрических, 5 .2x13 .4  мк [по H. М. Пидопличко (1959), 12—1 7 x 8 —10, 
иногда 31x14  мк, желтоватые, в массе оранжевые или оранжево-крас- 
ные].

П р и м е ч а н и е .  Этот гриб в США называется «красной хлебной плесенью».

Monilia humicola Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 286, tab. 20, fig. 14 (1902).

Дерновинки округлые, плотные, с поверхности более или менее гра
нулированные, вначале не окрашенные, позже серовато-зеленые, кре
мово-зеленоватые. Стерильные гифы стелющиеся, вначале бесцветные, 
с зернистой плазмой; с возрастом гифы зеленоватые, состоящие из рав
ных, удлиненно-цилиндрических клеток с гомогенной плазмой. Споро
носные гифы приподнимающиеся или прямостоящие, желтые или зеленые, 
септированные, очередно или почти супротивно, одно или дважды ди
хотомически разветвляющиеся, членистые, легко распадающиеся на от
дельные клетки. Конидии в коротких цепочках, при созревании эллип
соидные, с обоих концов заостренные, зеленоватые, 4—1 0 x 2 —5 мк.

Monilia grisea Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 305, fig. 26 (1912).

Дерновинки серые. Мицелий темно-бурый. Спороносные гифы в пуч
ках, ветвящиеся, септированные, 4 мк шир. Конидии на концах гиф в це
почках, почти шаровидные, бесцветные, 6 — 10 мк в диам.

Monilia fimieola Costantin et Matruchot

Rev. Gener. Bot., 6, p. 292, tab . 13, fig. 9—13 (1894).

Дерновинки широко распростертые, порошистые, белые, иногда с ро
зоватым оттенком; с возрастом серые. Стерильные гифы септированные,

Monilia brunnea Gilman et Abbott
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слабо ветвящиеся, 2—5 мк тир . Спороносные ветви возникают на гифе, 
большей частью собраны в группы по 4—5, неправильно разветвляющиеся, 
50—100 мк дл., слабо септированные; конечные ветвления с цепочками 
конидий, имеющими почти постоянные размеры (около 25 мк дл.), на 
вершинах слегка утончающиеся; с возрастом верхняя часть конечной 

ветви разламывается на споры-конидии. Конидии эллип
соидные, с обоих концов усеченные, позже закруглен
ные, бесцветные, 6.5—8 x 4 .5 —5.3 мк.

Род OOSPORA WALLROTH (ри с. 6)

Flora Cryptog. German., 2, p. 182 (1833).
Дерновинки распростертые, подушечковидные, рых- 

Рис. 6 . Oospora лые или несколько плотные. Мицелий стелющийся,
Wallroth. септированный. Спороносные гифы короткие, большей

частью простые (неразветвленные) или разветвлен
ные, расчленяющиеся (распадающиеся) на цепочки шаровидных, яйце
видных или продолговатых, бесцветных или светлоокрашенных, одина
ковых по размеру конидий.

П р и м е ч а н и е .  Роду Oospora Wallroth соответствует параллельный ему род 
Torula  Persoon ex Fries (из семейства Dematiaceae), имеющий темноокрашенные ко
нидии.

■ ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА OOSPORA

I. Колонии (дерновинки) белые.
1. Конидии разнообразной формы и величины, образуют с боков 

значительное число разнообразных клеток . . .  О. variabilis.
2. Конидии шаровидные, яйцевидные, 3—4 мк в диам. или 4 x 3  мк, 

в цепочках; почкования конидий не наблюдается . . .  О. nivea.
II. Колонии (дерновинки) окрашенные.

1. Колонии (дерновинки) желтых тонов.
A. Колонии (дерновинки) оранжево-желтые; конидии 31 X 14 мк, 

большей частью 12—1 7 x 8 —1 0 ................................ О. lupuli.
Б. Колонии (дерновинки) розово-желтые; конидии 8—11x2 .5— 

3 м к .............................................................................О. roseo-flava.
B. Колонии (дерновинки) сернисто-желтые . . .  О. sulphurea. 
Г. Колонии (дерновинки) желтые; конидии до 9.5 мк в диам.

.................................................................................................О. lutea.
2. Колонии зеленоватые; конидии 4.3—6.7 X 1.7—2.3 мк . О. egyptiaca.
3. Колонии (дерновинки) оливковые; конидии 8—9 x 4 .5 —5 мк 

 О. glauca.

Oospora variabilis (Lindner) Lindau

In R a b e n h o r s t ’ s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 8, p. 34 (1907).
Syn.: M o ni l ia  variabi l is  Lindner, Mikrosk. Betriebskontr., 2 Aufl., 

p. 222 (1898).

Дерновинки белые. Спороносные гифы мицелия легко распадаются 
на более или менее удлиненные членистые клетки, образующие вдоль 
(с боков) путем почкования еще значительное число разнообразных кле
ток-спор.

П р и м е ч а н и е .  Как можно предполагать уже по названию этого вида гриба, 
он весьма разнообразен. В желатине гриб образует очень характерные, погруженные 
в агар белые колонии с длинными лучевыми отростками.
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Oospora nivea (Fuckel) Saccardo et Voglino

S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 16 (1886).

Syn.: Torula nivea Fuckel, Symb., p. 91 (1869).

Дерновинки тонкие белые, порошистые, сливающиеся. Спороносная 
гифа распадается на клетки-конидии; конидии шаровидно-яйцевидные, 
бесцветные, 3—4 мк в диам. или 4 x 3  мк.

Oospora lupuli (Matthews et Lott) Lindau

In R a b e n h о r s t ’s K ryptog.-Fl., 1, Abt. 8, p. 47 (1907).

Syn.: Oidium lupuli Matthews et Lott, in Mikroskop, brewery etc., 
London (1889).

Дерновинки с возрастом пылеватые и оранжево-желтые. Стерильные 
гифы стелющиеся. Спороносные гифы большей частью приподнимающиеся, 
ветвящиеся и распадающиеся на оидиеподр,бные клетки (конидии). Ко
нидии цилиндрические до яйцевидных, реже шаровидные, разных раз
меров, до 31 мк дл. и до 14 мк шир., большей частью 12—1 7 x 8 —10 мк, 
гладкие, вначале розоватые, позже желтоватые, в цепочках.

П р и м е ч а н и е .  В настоящее время этот вид гриба все чаще относят к роду 
M o n il ia .  Н. М. Пидопличко (1953) рассматривает его как синоним M o n il ia  sitophila  
(Mont.) Saccardo.

Oospora roseo-flava Saccardo

In Michelia, 2, p. 545 (1882).

Дерновинки распростертые, слегка порошистые, розово-желтые. Сте
рильные гифы стелющиеся. Спороносные гифы большей частью припод
нимающиеся, в нижней части несептированные, 40—45 x  4—4.5 мк, в верх
ней части оканчивающиеся цепочкой конидий. Конидии продолговатове
ретеновидные, 8—1 1 x 2 .5 —3 мк, розово-желтые, с двумя капельками 
масла в плазме.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) указывает, что этот вид следует 
отнести к роду Fusidium.

Oospora sulphurea (Preuss) Saccardo et Voglino

S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 21 (1886).

Syn.: Torula sulphurea Preuss, in Linnaea, 25, p. 725 (1852).

Дерновинки распростертые, паутиновидные, сернисто-желтые. Сте
рильные гифы стелющиеся, ветвящиеся. Спороносные ветви в нижней 
части несептированные, в верхней части оканчиваются цепочками ко
нидий. Конидии яйцевидные, желтые или сернисто-желтые.

Oospora lutea Kamyschko

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 16, стр. 96, рис. 2 
(1963).

На агаризированной среде Чапека на 10-й день роста колонии дости
гают 2.5—3 см в диам., желтого цвета, бархатисто-войлочные, пушистые. 
Гифы воздушного мицелия растут пучками радиально по краю колоний, 
сильно разветвленные, септированные. В конечных воздушных гифах по
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степенно появляются многочисленные перегородки, делящие гифы на ко
роткие клетки. Короткие клетки надуваются, приобретая округлые очер
тания, между ними у перегородок образуются перетяжки. В старой куль
туре наблюдаются многочисленные цепочки наподобие конидиальных. 
Клетки округлые, до 9.5 мк в диам., или продолговато-овальные, иногда 
суженные к одному концу. Субстратный мицелий не распадается на 
цепочки клеток, но образует многочисленные интеркалярные хламидо
споры до 12 мк в диам.

Oospora egyptiaca v. Веуша
Zentralbl. Bakt., Parasit, et Inf., Abt. 2, 88, p. 132 (1933).

Колонии состоят из белых коремиеподобных пучков гиф мицелия, вы
сотой до 1 см, с появлением конидий — зеленоватые. Спороносные гифы 
многочисленные, прямые или слегка согнутые, неразветвленные, в ниж
ней части несептированные, плотно скученные, возникающие от припод
нимающихся пучков гиф, 23—40 мк дл. и 2.0—2.5 мк шир. у основания, 
отчленяющие длинные цепочки конидий. Конидии удлиненные, яйце

видные, закругленные на одном конце, бесцветные, в 
массе зеленоватые, 4 .3—6.7 x 1 .7—2.3 мк.

Oospora glauca (Preuss) Saccardo 

Syll. Fung., 4, p. -25 (1886).
Syn.: Torula glauca Preuss, in Linnaea, 24, p. 105, 

(1851).

Дерновинки широко распростертые, оливковые, 
внутри почти черные. Цепочки конидий более или ме
нее спутанные, вертикально выступающие, неразвет
вленные. Конидии яйцевидные, с обоих концов не
сколько заостренные и усеченные, зеленые, 8—9 х
4.5—5 мк.

П р и м е ч а н и е .  Колонии гриба на Чапек-агаре имеют 
серовато-бурую окраску; мицелий в культуре оливковый, ко
нидии оливково-зеленые (Камышко, 1953).

Род RHINOCEPHALUM K A M Y S C H K O  (рис. 7)

Бот.
Рис. 7. R hinocepha
lum chochrjakovii  

Kamyschko.

Бот. матер. Отдела спор. раст. 
СССР, 14, стр. 224 (1961).

Воздушный мицелий ветвистый,

инст. АН

септированныи.
Конидиеносцы отсутствуют; конидии одноклеточные, в 

головках, образуются с боков (плеврогенно) на гифах мицелия. На гифах 
мицелия в местах образования конидий—■ сосочковидные выступы. По спо
собу прикрепления конидий род Rhinocephalum близок к роду Rhinocla- 
dium, но отличается тем, что конидии у него не одиночные, а в голов
ках.

Rhinocephalum chochrjakovii Kamyschko (рис. 7)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 224, 
рис. 5 (1961).

Колония бархатистая, вначале оливково-зеленая, постепенно чернеет. 
Рост на среде Чапека быстрый. Гифы воздушного и субстратного мицелия 
часто септированы, ветвисты; гифы воздушного мицелия 4—12 мк толщ., 
на них плеврогенно на небольших выступах-сосочках образуются го

32



ловки одноклеточных, гладких, округлых или слегка овальных конидий
5 —9 мк в диам. Молодые конидии бесцветные, зрелые — темно-оливковые, 
почти черные.

Род RHINOCLADIOPSIS KAMYSCHKO (р и с . 8)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, стр. 165 (1960).

Колония светлая. Гифы септированные. Конидиеносцев нет. Конидии 
одноклеточные, одиночные, сидят на сосочковидных выростах воздушного 
или субстратного мицелия.

От рода Rhinocladium  отличается свет
лыми конидиями.

П р и м е ч а н и е .  Ранее этот род был под на
званием Rhinocladie l la  Kamyschko (nom. antiquum -  
омоним).

Rhinoeladiopsis vesiculosa Kamyschko 
(рис. 8)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. 
инст. АН СССР, 13, стр. 165, рис. 5 (1960).

Колония белая, чуть дымчатая, пышно
войлочная, до 2 мм выс.; гифы мицелия вет
вистые, септированные, 2.5—3.5 мк толщ.
Конидиеносцев нет. Конидии сидят на со
сочковидных выростах мицелия, расположен
ных на протяжении гиф, округлые или слег
ка грушевидные, бесцветные, 6—10 мк в Рис- Kamyschko vesicu~ 
диам. s

Род TRICHOSPORIELLA KAMYSCHKO (рис. 9)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, стр. 166 (1960).

Колонии светло или ярко окрашенные. Мицелий септированный. Ко
нидиеносцы отсутствуют. Конидии одиночные, од
ноклеточные, светлые или ярко окрашенные, обра
зуются с боков (плеврогенно) на гифах воздушного 
или субстратного мицелия.

От рода Trichosporium отличается светлоокрашен
ными конидиями.

Trichosporiella hyalina Kamyschko (рис. 9)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. 
АН СССР, 13, стр. 167, рис. 8 (1960).

Колония войлочная, бело-розовая, становится со 
временем более интенсивно окрашенной. Мицелий 
воздушный, хорошо развитый, ветвистый, слабо 
септированный, гифы 2 мк толщ., часто собраны

Рис 9 Trichos orie l  в миЦелиальные тяжи, 3.5—16 мк толщ. На от- 
la hyalina  Kamyschko’ Дельных гифах, а также на тяжах образуются 

плеврогенные, шаровидные, одноклеточные, гладкие, 
вначале бесцветные, потом розовеющие конидии с зернистым содер
жимым, 7—10 мк в диам.
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Род GEOTRICHUM LINK EX PERSOON (рис. 10)

P e r s о o n, Mycol. Europ., 1, p. 26 (1822); L i n k ,  Magaz. Ges. 
Naturf. Freude, 3, p. 17 (1809).

Мицелий слаборазвитый, стелющийся, септированный. Спороносные 
гифы короткие, прямостоящие или приподнимающиеся, септированные.

Рис. 10. Geotrichum  Link ex Persoon.

Конидии короткоцилиндрические, почти бочонковидные, на концах усе
ченные (обрубленные), бесцветные или светлоокрашенные, одноклеточные, 
в цепочках.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  О П РЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ РОДА GEOTRICHUM

Дерновинки (колонии) б е л ы е .......................................................G. candidum.
Дерновинки (колонии) желто-бурые или табачно-буры е..............................

. .........................................................................................G. flavo-brunneum.

Geotrichum candidum Link ex Persoon

P e r s o o n ,  Mycol. Europ., 1, p. 26 (1822); L i n k ,  Magas. Ges. 
Naturf. Freunde, 3, p. 17, tab. 1, fig. 26 (1809).

Syn.: Oidium lactis Fresenius, Beitrage Mycol., 1, p. 25, tab . 3, fig. 41 — 
43 (1850).

Дерновинки подушковидные, порошистые, белые. Стерильные гифы 
стелющиеся, слабо септированные. Спороносные гифы короткие, подни
мающиеся или прямостоящие. Конидии короткоцилиндрические, на 
обоих концах усеченные, 5—1 0 x 4  мк, бесцветные, в цепочках.

Geotrichum flavo-brunneum Miller, Giddens et Foster
Mycologia, 49, 6, p. 792, figs. 5—7 (1957).
Колонии распростертые, неправильные, желто-бурые. Гифы септп- 

рованные. Спороносные гифы короткие, прямостоящие или стелющиеся, 
удлиненные, 56—140 мк дл. Конидии в ветвящихся цепочках, бледно 
окрашенные, коротко- или удлиненно-цилиндрические, с концов усечен
ные, гладкие, 4—1 0 x 3 —4 мк.

На Чапек-агаре колонии плотные, толстые, с радиальными бороздками, 
светлые и затем становятся темно-табачно-бурого цвета.
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Род HYPHODERMA FRIES (рис. И )

Summa Veg. Scand., p. 447 (1846—1849).

Гифы, образующие дерновинку, стелющиеся, ветвящиеся. Конидие
носцы простые, короткие, прямостоящие, несептированные, образующие 
вместе твердую дерновинку. Конидии вер
хушечные, одиночные, бесцветные или 
светлоокрашенные.

П р и м е ч а н и е .  В справочнике «Dictionary  
of the Fungi» G. C. Ainsworth et G. R. B isby в
4-м издании 1954 г. имеется указание, что род 
H yphoderm a  Fries — синоним рода Corticium  Pers. 
ex Fries ( Thelephoraceae). В последующем, 5-м изда
нии этого справочника внесено исправление.
К семейству Thelephoraceae  отнесен род H yph o
derm a,  описанный Вальротом (W allroth, 1833), что 
касается рода H yphoderm a,  описанного Фризом 
(Fries, 1849), то последний остался в семействе 
Moniliaceae.

Hyphoderma roseum (Hoffmann) Fries

Summa Veg. Scand., p. 447 (1846).

Syn.: Trichoderma roseum Hoffman, FI.
Germ., 2 Teil, Crypt., tab . 10, fig. 1 (1795).

Д е р н о в и н к и  в н а ч а л е  огр а н и ч ен н ы е, п о - Рис. 11. H yphoderm a  Fries 
том  ст а н о в я щ и еся  р а сп р о ст ер т ы м и , н еж н ы е , (no: Saccardo).
с  р а зв и т и ем  о б р а зу ю щ и е  т о н к у ю  о б о л о ч к у
с лучеобразно расположенными гифами. Конидиеносцы параллельные, 
бесцветные. Конидии верхушечные, шаровидные, 7—8 мк в диам.

MACRONEMEAE

Конидиеносцы хорошо развиты, резко обособлены и отчетливо диф
ференцированы от вегетативных гиф мицелия, приподнимающиеся или 
прямостоящие над субстратом. Мицелий большей частью внутрисуб- 
стратный, реже только поверхностный. Конидии возникают акропетально 
или базипетально непосредственно на конидиеносце, его веточках или 
на специальных клетках-фиалидах или стеригмах.

Род CORETHROPSIS CORDA (рис. 12)

Prachtflora, р. 1 (1839).

Мицелий нитеподобный, стелющийся, септированный. Конидионосцы 
короткие, простые или дважды или трижды вильчато разветвленные, 
прямостоящие, иногда утолщенные на вершине и несущие маленькие 
головки конидий на лучеобразно расположенных тонких веточках. Ко
нидии сидят на мелких стеригмах, эллиптические, бесцветные.

Corethropsis hominis Vuillemin

In Blumer, Mitteil. Naturf. Ges. Kantons. Glarus, 7, n 185 
(1945). ‘

Мицелий большею частью, состоит из гиф, собранных в тяжи, 1—2 мк 
в диам., с короткими боковыми веточками. Конидии верхушечные, ску
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ченные на дифференцированных тонких веточках конидиеносцев, ша
ровидные до грушевидных, 3—2.5x2  мк, бесцветные, одноклеточные.

Рис. 12. Corethropsis Corda (по: Corda). 
а — конидиеносцы с головками конидий; б — конидиеносцы и конидии под большим увеличением

Род CEPHALOSPORIUM CORDA (рис. 13)
Icon. Fung., З, p. 11 (1839).
Syn.: Hyalopus  Corda, Anleit., p. 58 (1842).
Стерильные гифы стелющиеся, большей частью образующие дерно- 

винку. Конидиеносцы часто неветвящиеся, редко слабо разветвленные,
в виде отчетливо обособленных бо
ковых ответвлений гиф, разбросан
ные по всему мицелию без опреде
ленного порядка, прямостоящие, 
несептированые, на вершине неутол
щенные или иногда слегка утолщен
ные.

Конидии одноклеточные, яйце
видные, эллипсоидные, продолгова
тые. бесцветные, бледно или светло 
окрашенные, возникают на вершине 
конидиеносца последовательно оди
ночно, причем каждая последующая 
сдвигает несколько в сторону преды
дущую конидию, собираясь в шаро
видные головки, соединенные (скле-

Рис. 13. Cephalosporium Corda. енные) слизью или студенистым
а  — отдельные конидиеносцы с головками ВЄЩЄСТВОМ. 
конидий; б — распадающиеся головки кони

дий; в — образование конидий.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CEPHALOSPORIUM

I. Конидии продолговатые или удлиненно-яйцевидные, удлиненно-эл
липсоидные.



1. Колонии (дерновинки) белые.
A. Конидии 4—5 x 1 —2 мк, бесцветные; конидиеносцы неразвет- 

в л е н н ы е ............................................................................C. charticola.
Б . Конидии 6—7 x 3 —5 мк, бледно-зеленоватые (в колонии коре- 

миевидные тяжи гиф); конидиеносцы неразветвленные . . . . 
............................................................................................ C. oudemansii.

B. Конидии 9—1 0 x 3 —4 мк, бесцветные; конидиеносцы простые 
или слабо разветвленные ..........................................C. curtipes.

Г. Конидии 6—1 2 x 2 .5 —3.0 мк, бесцветные; конидиеносцы не
разветвленные (характерно наличие мицелиальных тяжей). . . 
................................................................................................ С. terricola.

2. Колонии (дерновинки) розовые, розово-красные.
А. Конидии 3—4 x 1 —1.5 мк, розовые или бесцветные . . . .

........................................................................................ C. acremonium.
Б. Конидии 7 x 3  мк, р о зо в о -к р асн ы е ......................... С. roseum.

3. Колонии (дерновинки) сероватые и серые.
А. Конидии шероховатые, 4—6 x 3 .2 —3.7 мк, зеленоватые, серо

вато- или бледно-зеленоватые..................................С. asperum.
4. Колонии (дерновинки) черные.

А. Конидии 4—5.5 x 2 .2—2.7 мк или 6 мк в диам., в массе черно- 
вато-зеленые, скучены в оливково-черных головках . . .  С. atrum .

II. Конидии шаровидные.
1. Колонии (дерновинки) вначале белые, затем со светло-розовым 

и позднее розовато-грязным центром.
А. Конидии 2 .3—3.5 мк в диам., бледно-розовые, бесцветные 

............................................................................................ C. humicola.
2. Колонии (дерновинки) серые со следами розового цвета.

А. Конидии 2—3 мк в диам., бесцветные . . . .  C. bonordenii.
I II . Конидии овально-цилиндрические и цилиндрические.

1. Колонии белые, позднее серые или грязновато-серые (с характер
ным образованием коремиев).
А. Конидии 4—8.4 x 1 .5—2 мк, бесцветные . . .  C. coremioides.

2. Колонии белые.
А. Конидии 6—1 0 x 3 .5 —4.0 мк, бесцветные . . . .  С. ramosum.

IV. Конидии овальные, иногда почти шаровидные или эллипсоидные,
большей частью с верхним округленным концом и нижним плоским.
1. Колонии хлопьевидные, белые, с возрастом розовые.

А. Конидии 5—8 x 3 .5 —5.5 мк, розовато-красных оттенков . . . 
....................................................................................  C. roseo-griseum.

V. Конидии разной формы: цилиндрические, овальные, яйцевидные,
бобовидные.
1. Колонии бело-кремовые.

А. Конидии разной величины, 3—8.5 x 1 .5—3.5 мк, бесцветные 
.............................................................................................С. glutineum .

Cephalosporium charticola Lindau 

In  R a b e n h о r s t ’s K ryptog.-Fl., 1, A’bt. 8, p. 107 (1907).

Колонии (дерновинки) белые, распростертые, тонкие, паутинистые. 
Стерильные гифы стелющиеся, 1.5—2.5 мк толщ., слабо септированные, 
ветвистые. Конидиеносцы неветвящиеся, редко разветвленные у основа
ния, прямостоящие, несептированные, бесцветные, 18—30 мк дл., за
остренные к вершине, несущие на концах скопления конидий в виде ша
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ровидных головок, имеющих размеры до 12 мк в диам. Конидии яйцевид
ные, удлиненно-яйцевидные, удлиненно-эллипсоидные, бесцветные, 4— 
5 x 1 —2 мк.

Cephalosporium oudemansii Pidopliczko

Грибн. флора грубых кормов, стр. 176 (1953).

Дерновинки белые, шерстистые. Гифы образуют сплетения до 30— 
40 мк толщ., от которых отходят простые конидиеносцы до 40—80 мк 
д л ., у вершины иногда слегка булавовидно утолщенные. Конидии продолго
ватые или удлиненно-яйцевидные, бледно-зеленоватые, просвечивающие,
6 —7 x 3 —5 мк, скученные на вершине конидиеносца и склеенные слизью 
в головки, имеющие размер до 15—18 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Н.  М. Пидопличко в синонимы этого вида относит T i la c h l i -  
diurn hum ico la  Oudemans.

Cephalosporium curtipes Saccardo

In Michelia, 2, p. 286 (1880); id ., Syll., 4, p. 57 (1886).

Дерновинки белые, войлочные, распростертые; на агаровой среде 
Чапека колонии распростертые, войлочные до пушистых, белые, на об
ратной стороне бесцветные. Гифы стелющиеся, септированные, вильчато 
ветвящиеся, до 10 мк толщ. Конидиеносцы короткие, до 25 мк дл., в виде 
небольших боковых ответвлений гиф. Конидии удлиненно-эллипсоидные 
или удлиненно-яйцевидные, бесцветные, 9—1 0 x 3 .5 —4 мк, собранные 
в шаровидные головки.

Cephalosporium (erricola Kamyschko

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 217, 
рис. 3 (1961).

Колония белая, хлопковидная или слабовойлочная, с пышным или 
распростертым воздушным мицелием. Гифы воздушного мицелия ветви
стые, септированные, 3—4.5 мк в диам. С возрастом колония становится 
шерстисто-войлочной от тяжей, в которые сплетаются воздушные гифы. 
Тяжи достигают 30 мк в диам. Вдоль гиф и мицелиальных тяжей обра
зуются простые конидиеносцы, как правило, 12—18 Х З—4.5 мк, но иногда 
достигающие 45 мк выс. Конидии на концах конидиеносцев собраны в мало 
ослизненные головки 7—10 мк в диам. (в головках заметны очертания 
отдельных конидий). Конидии бесцветные, овально-цилиндрические (или 
овально удлиненные), 6—1 2 x 2 .5 —4.0 мк, с зернистым содержимым.

П р и м е ч а н и е .  По размерам конидий и конидиеносцев этот вид сходен с ви
дом С. curtipes,  но отличается от него более тонкими гифами, характером их ветвления 
и образованием мицелиальных тяжей.

Cephalosporium acremonium Corda

Icon. Fung., 3, p. 11, tab. 2, fig. 29 (1839).

Колонии (дерновинки) довольно плотные, шерстистые или хлопко
видные, вначале белые, позже розовые или красноватые. Гифы тонкие, 
слабо септированные, ветвящиеся, 2.5—3 мк толщ., бесцветные. Конидие
носцы как ответвления воздушного мицелия в виде отчетливых боковых 
прямостоящих веточек, несептированные, неразветвленные, до 40 —60 X
3 мк. Конидии на концах конидиеносцев многочисленные, яйцевидные, 
эллипсоидные или продолговатые, почти бесцветные или светло-розовые,
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З—4 x 1 —1.5 мк, собраны в склеенные слизью или студенистым вещест
вом шаровидные головки, достигающие 14—16 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (1953) обнаружил этот вид на грубых 
кормах в УССР и Молдавской ССР; конидиеносцы у  вида имели размеры 
15—2 3X 1 .5  мк, а конидии — 3—4 .5 X 2 —2.3 мк.

Cephalosporium roseum Oudemans

Nederland. Kruidk. Arch., 2 ser., 4, p. 249 (1884).

Дерновинки розово-красные. На Чапек-агаре колония шерстисто- 
порошистая, розовая, низкая, с небольшим развитием воздушного ми
целия. Стерильные гифы стелющиеся, тонкие, бесцветные или слегка 
розоватые. Конидиеносцы до 50 мк дл., неветвящиеся, прямостоящие, не
сущие на верхушках скопления конидий. Конидии удлиненно-яйцевидные, 
с зернистым содержимым, 7 x 3  мк, собранные в грязно-красноватые го
ловки.

Cephalosporium asperum Marchal

Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 34, p. 134, tab . 1, fig. 3 (1895).

Дерновинки сероватые, пушистые, неопределенных форм. Стериль
ные гифы стелющиеся, ветвящиеся, изгибающиеся, 400—6 0 0 x 2 —4.5 мк, 
слабо септированные. Конидиеносцы простые или слабо разветвленные, 
несептированные, прямостоящие, 15—30 мк дл. Конидии сидячие или 
редко с очень короткими, едва заметными ножками (стебельками), яйце
видные или почти лимоновидные, просвечивающие, зеленоватые, серо
вато- или бледно-зеленоватые, мелкошероховатые, 4—6 x 3 .2 —3.7 мк, со
бранные по 2—7 в часто неправильные по форме головки.

Cephalosporium atrum  (Corda) Pidopliczko

Грибн. флора грубых кормов, стр. 177, рис. 38, 3 (1953).

Syn.; Hyalopus ater Corda, Icon. Fung., 4, 29, fig. 89 (1840).

Колонии (дерновинки) распростертые, черные, бархатистые. Гифы тон
кие, желтоватые. Конидиеносцы прямостоящие, скученные, нитевидные. 
Конидии продолговато-эллипсоидные, зеленоватые, просвечивающие, 
6 мк дл.

П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (1953) обнаружил этот вид на пшеничной 
соломе. Вид несколько отличался от основного типа: мицелий почти белый, размер 
конидиеносцев достигает 27—5 0 X 2 .2 —2.7 мк, конидии 4—5 .5 X 2 .3—2.5 мк, бледно
зеленоватые, в массе черновато-зеленые, собранные в оливково-черные головки. 
От массы спор вся культура на поверхности приобретает черную окраску.

Cephalosporium humicola Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 285, fig. 1 (1902).

Колонии (дерновинки) шерстистые, вначале белые, затем в центре 
становятся светло-розовыми и розовато-грязными или грязновато-красно
ватыми. Стерильные гифы септированные, ветвящиеся, бесцветные,
3—5 мк шир.; среди гиф встречаются более утолщенные, распадающиеся на 
отдельные участки (сегменты), внешне напоминающие хламидоспоры. 
Конидиеносцы прямостоящие, 100—200 мк дл., неразветвленные, не
септированные. Конидии шаровидные, 2.3—2.5 мк в диам., почти бес
цветные или бледно-розового цвета, склеенные слизью в головки разме
ром 20—26 мк в диам.
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Cephalosporium bonordenii Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 57 (1886).

Колонии распростертые, матовые, серые, со следами розового цвета, 
более или менее пучковатые, на агаре образуют плотный налет; обратная 
сторона колонии коричневая. Конидиеносцы прямостоящие, простые, воз
никают непосредственно на гифах, развивающихся в центре колонии, 
или на гифах воздушного мицелия, 40 мк дл. Конидии бесцветные, сфе
рические или слегка овальные, 2—3 мк в диам.

Cephalosporium coremioides Raillo

Бюлл. Отд. землед. Гос. инст. опытной агрономии, 6, стр. 20 (1928); 
id ., Zentralbl. Bakt., Parasit, et Inf., Abt. 2, 78, p. 519 (1929).

Колонии вначале белые, с возрастом серовато-белые или грязновато
белые. Мицелий образует характерные коремиевидные сплетения. Сте
рильные гифы бесцветные, тонкие, 1.2 мк шир. Конидиеносцы большей 
частью простые, иногда вильчато разветвленные, слегка у основания утол
щенные, 2.7 мк толщ. Конидии бесцветные, цилиндрические, 4—8.4 x 1 .5— 
2 мк.

Cephalosporium ramosum Kamyschko

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 218, 
рис. 5 (1961).

Колония нежношерстистая или войлочная, белая. Гифы мицелия сеп
тированные, беспорядочно ветвящиеся, 2.5—3 мк толщ. Конидиеносцы 
простые или разветвленные дважды, трижды, ветвление в одну сторону 
в виде завитка, 20 —45 x  3 мк. Конидии бесцветные, овально-цилиндри
ческие, 6—1 0 x 3 .5 —4.0 мк, в головках на концах конидиеносцев; го
ловки достигают 12—20 мк в диам.

Cephalosporium roseo-griseum Saksena 

Mycologia, 47, 6, p. 895, figs. 1—3 (1955).

Колонии на Чапек-агаре распростертые, быстро растущие (дости
гающие 4—5 см в диам. в течение восьми дней при комнатной темпе
ратуре), хлопьевидные, вначале белые, но вскоре розовые; с обратной 
стороны та же окраска, но несколько темнее. Впоследствии, с возрастом, 
колонии становятся розовато-серыми и с обратной стороны темно-розово
красными. Погруженные в субстрат вегетативные гифы разветвленные, 
стелющиеся, 2.1—2.8 мк толщ., красноватой окраски; воздушные, над- 
субстратные гифы образуют шнуровидные сплетения, несколько утол
щенные. Конидиеносцы возникают как боковые веточки от шнуровидных 
сплетений воздушных гиф, неразветвленные, 35 —45 x  2.1—2.8 мк, на 
вершине не утолщенные, несущие на концах конидии. Конидии верхушеч
ные, овальные, иногда почти шаровидные или эллипсоидные, розовато
красных оттенков, но никогда не темные, 5—8 x 3 .5 —5.5 мк, оболочка 
утолщенная, гладкие, собранные слизью в головки.
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Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 219, 
рис. 7 (1961).

Колония бело-кремовая, нежновойлочная. Гифы воздушного мицелия 
ветвистые, слабо септированные, 2.5—3.5 мк толщ. Конидиеносцы простые, 
25—40 мк дл., суживающиеся постепенно кверху, у основания 2.5—3 мк 
толщ. На концах конидиеносцев образуются округлые, сильно набу
хающие головки конидий, 8—20 мк в диам. В более старой культуре го
ловки сливаются вместе, образуя целые конидиальные тяжи. Конидии 
различной формы и величины: цилиндрические, овальные, яйцевидные, 
бобовидные, 3—8.5 x 1 .5—3.5 мк.

Cephalosporium koningii Oudemans 8

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 285, tab. 17, fig. 1 (1902).

Колонии белые. Стерильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, бесцвет
ные, несептированные, с интеркалярными круглыми или веретеновидными 
хламидоспорами, имеющими размеры 12—1 5 x 6 —12.5 мк и заполненными 
зернистой плазмой. Конидиеносцы прямостоящие, простые или развет
вленные, несептированные, несущие на вершине конидии. Конидии бес
цветные, шаровидные, 10 мк и более в диам., собранные в рыхлые головки 
до 20—35 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  На основании наличия хламидоспор, несептированного ми
целия Линдау (Lindau, 1902) считает принадлежность этого вида к роду Cephalospo
r ium  сомнительным и относит его к роду Mucor.

Род ACREMONIUM LINK EX FRIES (рис. 14)

F r i e s ,  Syst. M ycol., 3, p. 425 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 3, p. 15 (1809).

Гифы образующие дерновинку, стелющиеся, ветвящиеся, септиро
ванные. Конидиеносцы в виде боковых прямостоящих веточек мицелия,

Cephalosporium glutineum Kamyschko

Рис. 14. A crem onium  Link ex Fries.

многочисленные, неветвящиеся, несущие верхушечно одиночные, бес
цветные или светлоокрашенные, большей частью яйцевидные, мелкие, 
гладкие конидии.

8 Сомнительный вид.
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Acremonium vitis Cattaneo

In G i l m a n ,  Manual, p. 293 (1957).

Дерновинки паутинистые, белые. Гифы стелющиеся, разнообразно 
ветвящиеся, бесцветные, слабо септированные. Конидиеносцы в виде 
боковых веточек, шиловидные, расположенные мутовчато, большей частью 
группами по четыре. Конидии верхушечные, одиночные, одноклеточные, 

яйцевидные, бесцветные, 3—4 мк, крепко прикрепленные 
к конидиеносцам.

Род CYLINDROCEPHALUM BONORDEN (рис. 15) 
Handb. allgem. Мук., р. 103 (1851).
Стерильный мицелий ниточный, стелющийся, ветвя

щийся. Конидиеносцы неветвящиеся, приподнимающиеся 
или прямостоящие. Конидии возникают на вершине ко
нидиеносца, продолговатоцилиндрические, бесцветные или 
слабо окрашенные, собранные в головку.

Cylindrocephalum stellatum (Harz) Saccardo 

Syll. Fung., 4, p. 64 (1886).
Рис. 15. C ylin-

drocephalum  Syn.: Cephalosporium stellatum  Harz. Bull. Soc. Nat.
Bonorden. Moscou, 44, 1, p. 118, tab. 2, fig. 5 (1871).

Мицелий тонкий, нежный, стелющийся, слабо септированный, бе
лый. Конидиеносцы короткие, чаще прямостоящие, простые, 8—15 X 
1.5 мк, многочисленные. Конидии собраны в го
ловку по 6—15 (в виде звездчатой головки), 
продолговатоцилиндрические, до 5 мк дл., бес
цветные.

Род OEDOCEPHALUM PREUSS (рис. 16)
In Linnaea, 24, p. 131 (1851).
Стерильный мицелий стелющийся, септирован

ный, бесцветный или светлоокрашенный, слабо
развитый. Конидиеносцы неветвящиеся, изредка 
разветвленные, прямостоящие, часто в значи
тельном количестве, удлиненные, слабо септиро
ванные, на вершине вздутые, с небольшими, 
радиально расположенными бородавочками-сте- 
ригмами, несущими по одной конидии. Конидии 
бесцветные или слабо окрашенные, одноклеточ
ные, шаровидные или продолговатые.

Oedoeephalum lacrimisporum Kamyschko
Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст.

АН СССР, 14, стр. 222, рис. 3 (1961).
Колония белая, мицелий войлочный, редкий, 

наползает на стенки чашки Петри. Гифы воз
душного мицелия септированные, ветвистые.
Конидиеносцы прямостоящие, простые, неразветвленные, до 400 мк выс. 
и 5 мк толщ. На вершине конидиеносца округло-булавовидное вздутие 
9—15 мк в диам. Головка вздутия в верхней своей половине покрыта

Рис. 16. Oedoeephalum. 
Preuss.

а  — общий вид конидиенос
ца; б — образование кони

дий на стеригмах.
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стеригмами в виде шипиков, 1.5—2 м к д л ., расположенных правильными 
концентрическими кругами. На стеригмах сидит по одной конидии. 
Конидии одноклеточные, гладкие, бесцветные, слезообразные (заострен
ные с одного конца), 7.5Х4.5 мк.

Bull. Soc. Bot. Franse, 59, p. 34 (1912).
Мицелий разветвленный, септированный, белый или слегка окра

шенный. Н аружная поверхность колонии от пушистой до порошковидной. 
Конидиеносцы расположены вдоль гиф единично или парами противо
положно друг к другу или чаще всего в мутовках, бутылевидные, у осно

вания расширены, к вершине вытянуты в виде тонкого зигзагообразного 
волокна (строение конидиеносца весьма характерное, рис. 17). Конидии 
возникают базипетально на тонких маленьких стеригмах, вначале появ
ляется одна спора на вершине оси конидиеносца, затем другие почти на 
всех выступающих кончиках зигзагообразной части конидиеносца, бес
цветные, в массе иногда окрашенные в красноватый цвет, одноклеточные, 
округлые или яйцевидные.

П р и м е ч а н и е .  Грибы этого рода в большинстве своем —■ паразиты насеко
мых. Род B eauver ia  был установлен Вуиллемином (V uillem in) в 1912 г. в честь Бове- 
рпя (Beauverie), который первый обратил внимание на особое строение этих грибов и 
был склонен выделить их в самостоятельный род. Ранее все виды этого рода относили 
к роду B o try t i s  Mich, ex Fries (см.: S а с с  a r d о, S y ll., 4, p. 119, 1886) или к родам 
Sporotr ichum  Link ex Fries, I s a r ia  Pers. ex Fries.

Bull. Soc. Bot. France, 59, p. 34 (1912).
Syn.: Botrytis bassiana Balsamo, in Linnaea, 10, p. 609 (1835).
Гифы тонкие, септированные, 1.5—2.0 мк в диам., бесцветные. Ко

лонии плоские, с мучнистой или порошковидной поверхностью (как бы 
обсыпанной мелким порошком мела), от белого до бледно-кремового от
тенка, с обратной стороны бесцветные. Конидиеносцы расположены боль
шей частью мутовчато, расширены у основания и оканчиваются к вер
шине спороносящей зигзагообразной тонкой вытянутой частью. Споры 
на тонких маленьких стеригмах, шаровидные, 2.4 мк в диам.

Род HYALOSTACHYBOTRYS SRINIVASAN (рис. 18)
Journ. Ind. Bot. Soc., 37, p. 334 (1958).

Этот род в морфологическом отношении очень близок к роду Stachybot- 
rys Corda (семейство Dematiaceae) и отличается от него светлой окраской 
конидий, фиалид, а также конидиеносца.

Род BEAUVERIA VUILLEMIN (рис. 17)

а
Рис. 17. B eauver ia  V uillem in. 

о, б — пучки конидиеносцев; в — одиночный конидиеносец.

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
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П р и м е ч а н и е .  Бисби (В i s Ь у, Trans. Brit Mycol. Soc., 26, p. 133, 1943), 
исследуя род Stachybotrys,  встречал отдельные изоляты этого рода, у которых 
вместо темной окраски конидий и фиалид была светлая окраска (почти бесцветная или 
цвета семги). Однако он не счел возможным их выделить в новый род.

Индийский миколог Сринивазан (1. с.), основываясь на принципах классифика
ционной системы Саккардо в отношении несовершенных грибов, не согласился с дово
дами Бисби и описал новый род Hyalostachybotrys  (семейство Moniliaceae), в который 
включил виды, имеющие строение по типу Stachybotrys,  но со светлой окраской кони
дий, фиалид и конидиеносцев.

Позже Бэррон (В а г г о n, Mycologia, 56, 2, р. 313, 1964), проводивший сравни
тельный анализ двух родов — Stachybotrys  Corda и Hyalostachybotrys Srin., — пришел 
к тому же выводу, что и Бисби.

Рис. 18, 19.
IS —  Hyalostachybotrys Srinivasan; 19 — Trichoderma Persoon ex Fries (а,б  — общий вид конидиеносца, 

в— д — детальное строение конидиеносца, фиалид и конидий).

Hyalostachybotrys bisbyi Srinivasan 

Journ. Ind. Bot. Soc., 37, p. 340 (1958).
Syn.: Stachybotrys aurantia  Barron, Canad. Journ. Bot., 40, 2, p. 257 

(1962);
Stachybotrys bisbyi (Srinivasan) Barron, Mycologia, 56, 2, p. 315 (1964).
Гифы бесцветные, ветвящиеся, 1.5—2.5 мк в диам. Конидиеносцы 

прямые, простые или слабо ветвящиеся, длинные, шиповатые, бес-
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цветные, 33—90 мк дл. и 3.6—7.0 мк шир. у основания и 2.3—3.0 мк шир. 
у вершины. Фиалиды бесцветные, гладкие или шиповатые, грушевид
ные или обратнояйцевидные, 10.0—1 7 .0x3 .0—3.6 мк. Конидии шипо
видные, бесцветные, семговой окраски или оранжевые в массе, одноклеточ
ные, лимоновидные или широковеретеновидные, 10.0—16.4x5 .0—11.6 мк.

П р и м е ч а н и е .  Бэррон (Barron, 1962) дает размеры иные: конидиеносцы 
в пределах 50— 120X 2.5—5.0 мк, у  основания 4—8.5 мк, шиповатые в верхней части; 
фиалиды 10—1 4 x 4 .5  мк и конидии 8 —14X 4—8.5 мк.

Колонии гриба при росте на 2%-м мальц-агаре вначале от белой до бледно-серой 
окраски, но затем, в период образования конидий, от бежевого до бледно-абрикосового 
цвета; на картофельно-декстрозном агаре — от семгового до оранжевого цвета; на 
Чапек-агаре рост слабый.

Род TRICHODERMA PERSOON EX FRIES (рис. 19)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 215 (1832); P е r s о о n, Tent. Disp. 
Fung., p. 12 (1797).

Мицелий стелющийся, септированный, светлоокрашенный, образую
щий плотные подушечковидные или плоские дерновинки. Конидиеносцы 
разветвленные, часто супротивные или без определенного порядка. На вет
вях конидиеносцев располагаются одиночно, по две-три или группой (му- 
товчато) конечные небольшие веточки-фиалиды, большей частью бутыле
видной формы, т. е. внизу расширенные, кверху суженные, несущие на 
концах конидии. Конидии часто скучены в небольшие головки (без слизи), 
одноклеточные, шаровидные, эллипсоидные, яйцевидные, светлоокра
шенные или почти бесцветные.

ТА Б Л И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИ ДО В РОДА TRICHODERMA

I. Дерновинки или колонии в период образования конидий белые.
1. Конидиеносцы часто мутовчато разветвленные; конидии эллип

соидные или овальные, 2.5—3 x 1 .5 —2 мк .................Т. album .
2. Конидиеносцы симподиально многократно (до 10-го порядка) 

разветвленные; конидии шаровидные, овальные, 1 .8 x 2 .5—3.8 мк 
 Т. sympodianum.

II. Колонии сначала белые, с возрастом светло-зеленые, но не темно
зеленые.
1. Конидиеносцы б. ч. супротивно или очередно ветвящиеся; 

фиалиды бутылевидные или конусовидные, с длинной шейкой, 
10—1 3 x 3 —3.2 мк; конидии 3.2—4 .8 x 1 .8—3 мк . . . Т. koningii.

I II . Колонии вначале белые, с возрастом большей частью темно-зеленые,
иногда желто-зеленые.
1. Конидиеносцы более или менее ветвящиеся; ветви отходят под 

прямым углом; фиалиды более или менее расширенные посредине, 
суженные у основания и оканчивающиеся на вершине узким гор
лышком, которое может быть прямым или изогнутым, часто они 
имеют S-образную форму; конидии 3—4 x 2 .5 —3.5 мк эллипсо
идные, 2.5—3.5 мк ш ар о ви д н ы е ......................................Т . v iride.

2. Конидиеносцы вильчато или тройчато разветвленные; фиалиды 
бутылевидные или конусовидные, слегка изогнутые; конидии

2.5—3.7 мк ........................................................................Т. lignorum .
IV. Колонии желтые, лимонно-желтые, лимонно-зеленые; конидии оваль

ные, размером 4 x 3  м к ...........................................................Т. glaucum.
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Trichoderma album Preuss

In  Linnaea, 24, p. 141 (1851).

Колонии на бобовом агаре маленькие, тонкие. Дерновинки белые 
и развиваются медленно. Конидиеносцы возникают из воздушного мице
лия, разветвленные, до 25—30 мк дл. Конидии эллипсоидные, овальные,
2.5—3 .2 x 1 .5—2 мк, бесцветные, скученные в головки до 15 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Колонии на сусло-агаре белые и с возрастом становятся 
кремовыми. Обычно под микроскопом выявляется огромное количество мелких спор 
и сравнительно слабое развитие тонкого мицелия. Разветвление конидиеносцев очень 
часто мутовчатое.

Trichoderma sympodianum Kulik

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, стр. 137, 
рис. 4 (1960).

На картофельном агаре колония белая, распростертая, 0.1 мм выс. 
Дерновинки с конидиеносцами белые, образуются на 25—30-й день. Гриб
ница стелющаяся, белая, скудная, исчезающая. Конидиеносцы симподи- 
ально многократно (до 10-го порядка) разветвленные, образуют за
витки; веточки-фиалиды утолщенные посредине и суженные на концах,
15.5—2 3 .3 x 2 .5 —3.8 мк. Конидии шаровидные и овальные, 1.8—2.2 мк 
в диам., собранные в шаровидные головки 5.5—15.5 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Встречаются только в почве тайги.

Trichoderma koningii Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 291, tab . 31, figs 1—7 (1902).

Колонии на Чапек-агаре распростертые, пушистые, вначале белые, 
с возрастом (на 4—5-'е сутки) светло-зеленые различных оттенков (но не 
темно-зеленые); обратная сторона колоний бесцветная.

Дерновинки вначале белые или желтоватые, позже медянково-зе- 
леные, реже светло-оливково-зеленые. Мицелий распростертый, быстро 
растущий. Стерильные гифы стелющиеся, септированные, бесцветные. 
Конидиеносцы возникают из ветвей воздушного мицелия, распростерто 
разветвленные, с супротивными или очередными ответвлениями. Ко
нечные веточки-фиалиды бутылевидные или конусовидные, с длинной шей
кой 10—1 3 x 3 —3.2 мк. Конидии верхушечные, почти бесцветные, продол
говатые до эллипсоидных, 3.2—4 .8 x 1 .8—3 мк, гладкие, скучены в быстро 
распадающиеся головки до 8—10 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (1953) указывает, что конидии овальной 
или эллипсоидной формы имеют размеры 4 —8 X 2 .5 —3.8 мк и в массе желто-зеленые; 
в гифах иногда возникают интеркалярные (промежуточные) хламидоспоры 7.5— 15 мк 
в диам., отдельные ответвления конидиеносца иногда бесплотные, щетинковидные.

Гриб хорошо развивается на хлопчатобумажной ткани. Хлеб также представляет 
прекрасную среду для развития богатого мицелия и конидиального спороношения 
этого гриба.

Trichoderma viride Persoon ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 215 (1832); P e r s o o n ,  Synop. Fungor., 
p. 230 (1801).

Колонии беловато-желтоватые, желтовато-зеленоватые до темно-зе- 
леных. Конидиеносцы слабо дифференцированные, более или менее вет
вистые (ветви в основном отходят под прямым углом), иногда удлиненные 
и заканчиваются головкой, состоящей из веточек-фиалид.
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Фиалиды более или менее расширенные посредине, суженные у осно
вания и оканчивающиеся на вершине узким горлышком, которое может 
быть прямым или изогнутым, иногда они ^-образной формы, 7—1 5 x 2 —
4 мк, нескученные, супротивно или мутовчато расположенные, ответв
ляются почти под прямым углом или параллельно к основному стволу 
конидиеносца. Конидии возникают на вершинах фиалид, сферические 
до овальных, 2.5—3.5 мк в диам. или 3—4 x 2 .5 —3.5 мк, бесцветные, ску
ченные в группы или головки.

П р и м е ч а н и е .  Иенсен (Jensen , 1912) этот вид относит в синонимы Т. l i g 
norum.

Trichoderma lignorum (Tode) Harz

Bull. Soc. Nat. Moscou, 44, 1, p. 116, tab. 4, fig. 6 (1871).

Syn.: Pyrenium lignorum  Tode, Fungi Mecklenb., 1, p. 33 (1790).

Колонии на Чапек-агаре распростертые. Дерновинки на естественных 
субстратах вначале белые, с возрастом окрашиваются в различные от
тенки лимонно-желто-зеленого цвета, а затем принимают темно-зеленую 
окраску. Конидиеносцы в виде боковых ответвлений гиф воздушного 
мицелия, большей частью вильчато или тройчато разветвленные, до 70 мк 
дл. и 3 мк шир., к вершине утончающиеся, бесцветные. Конечные веточки 
фиалиды бутылевидные или конусовидные, слегка изогнутые, располо
женные одиночно или мутовками по 2—3, размером 6—1 3 x 2 .5 —4.6 мк. 
Конидии верхушечные, шаровидные до яйцевидных, 2.5—3.7 мк в диам., 
зеленые, скучены в шаровидные головки до 10—20 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) отмечает, что в гифах иногда обра
зуются хламидоспоры. Конидии в массе вначале желто-зеленые, позже темно-зеле
ные.

Trichoderma glaucum Abbott

Iova Stat. College Journ. Sci, 1, p. 271 (1927).

Колонии на Чапек-агаре распростертые; вначале развивается стериль
ный мицелий, на 5—7—10-й день появляется конидиальное спороношение, 
окрашенное в желтый, лимонно-желтый или лимонно-зеленый цвет. 
Стерильный мицелий бесцветный, 3—6 мк шир., сильно септированный, 
разнообразно ветвящийся; клетки гиф большей частью короткие, утол
щенные или бочковидные. Конидиеносцы в виде боковых веточек, че
редующиеся, супротивно или неправильно ветвящиеся, 6 0 x 3  мк. Ко
нидии верхушечные, гладкие, овальные, 3.8—5 x 2 .5 —3 мк, в среднем 
4 x 3  мк, собранные в шаровидные головки 6.5—10 мк в диам.

Род ASPERGILLUS MIGHELI EX FRIES (рис. 20)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 383 (1832); M i c h e l i ,  Nova P lan ta
rum Genera, p. 212, tab . 91 (1728); C o r d a ,  Icon. Fung., 4, p. 31, tab . 7, 
fig. 94 (1840); T h o m  and R a p e r, M anual Aspergilli, p. 7 (1945); 
К у р с а н о в ,  Пособие по определению грибов Aspergillus и Penicil
lium, стр. 23 (1947); R a p e r  e t  F e n n e l l ,  Aspergillus, p. 3 (1965).

Вегетативный мицелий септированный, разветвленный, бесцветный, 
светлоокрашенный и у некоторых видов с возрастом буреющий, иногда 
образует шаровидные склероции из толстостенных клеток. Конидиеносцы 
большей частью несептированные, неветвящиеся, прямостоящие, на вер
хушке пузыревидно вздутые, отходящие от особой опорной клетки (клетки-
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Рис. 20. Типы конидиалышх головок у рода Aspergillus.
а — конидиеносец с одним рядом (слоем) стеригм; б — конидиеносец с двумя рядами (слоями) стерпгм; в --- Л. conlcus Blochw.; г ■— A . clavatus 
Desm.; д — A . nidularis (Eid.) W int.; е — A . fum igatus  Fresen.; ж — A . versicolor (YuiU.) T irab.; u  — A . m alignus L indt; к — A . sydowii (Bain. et Sart.) 
Thom et Church; л  — А . niveus Blochw.; м  — A . varians Wehm.; н — A . glaucus Link; о — A . citrisporus Höhn.; n  — A . terreus Thom; p  — A . luchum sis

Inu i; с — A . ustus (Bain.) Thom et .Church; m — A . sulphureus (Free.) Thom et Church.
I — опорная клетка или клетка ножки; 2 — конидиеносец; 3 — верхушечное пузыревидное вздутие конидиеносца; 4 — стерагмы первого ряда-(слоя);

S — стеригмы второго ряда (слоя); 6 — цепочки конидий.



ножки), более толстостенной и широкой, чем другие клетки мицелия 
(этот признак является основой для отличия рода Aspergillus от родст
венного ему Penicillium). Боковые стенки конидиеносца утолщенные, бес
цветные или окрашенные, гладкие или шероховатые. На поверхности 
верхушечного пузыря конидиеносца расположены стеригмы’одним слоем 
или двумя.9 Стеригмы внутреннего слоя, т. е. сидящие непосредственно 
на вершинном вздутии конидиеносца, называют первичными, а стеригмы 
наружного слоя — вторичными. Последние большей частью сидят по не
скольку штук на концах первичных стеригм, и только на них возникают 
цепочки конидий. Совокупность вершинного вздутия конидиеносца, сте
ригм и цепочек конидий образует конидиальную головку. Головка может 
быть радиальной, когда стеригмы и цепочки конидий, сидящих на них, 
свободно расходятся по радиусам во всех направлениях, а также может 
быть не радиальной, когда стеригмы имеются только на верхней половине 
вздутия-пузыря, прижаты кверху и цепочки конидий, имеющие такое же 
направление, срастаются боками в параллельный пучок, называемый 
колонкой. Конидии одноклеточные, большей частью шаровидные или эл
липсоидные, гладкие или шероховатые или шиповатые, цвет в массе зе
леноватых тонов, но бывает и другой окраски, в простых неветвистых 
цепочках. Окраска колоний определяется главным образом цветом массы 
конидий и в меньшей степени — изменением с возрастом цвета мицелия 
и пигментов, выделяемых им в субстрат. У значительного числа видов, 
кроме конидиального, известны и сумчатые спороношения типа клейсто- 
карпиев (род Eurotium). Клейстокарпии тонкостенные, обычно светлоокра
шенные, образующие округлые или эллипсоидные сумки с аскоспорами.

П р и м е ч а н и е .  Виды A sp e rg i l lu s  очень распространены в природе на раз
личных органических субстратах и в почве, в особенности много их на территориях 
с теплым климатом. В роде A sp e rg i l lu s  насчитывается свыше 120 видов, и большинство 
из них обнаружено в почве. Д ля определения видов этого рода рекомендуем пользо
ваться руководствами: C. T h o m  et К . В. R а р е г. А Manual of the A spergilli, 
1945; Л. И. К у  р с а н о в. Пособие по определению грибов из родов A sp e rg i l lu s  
и Pen ic i l l ium ,  1947; К. В . R а р er et D. I. F e n n e l l .  A spergillus, 1965.

Род MONOCILLIUM SAK SENA (рис. 21)

Indian. Phytopathol., 8, p. 9 (1955).

Конидиеносцы короткие, простые, ответвляются поодиночке от гифы 
или от гифового шнура (тяжа) в виде небольшой (короткой) ножки, про
должающейся в единичную фиалиду. Фиалиды в виде пузырьковидных 
вздутий в верхней и частично нижней частях, суживающиеся. Конидии 
на вершине фиалид, в длинных легко распадающихся цепочках.

9 Некоторые микологи называют стеригмы у  рода A sp e rg i l lu s  фиалидами. Однако 
известно, что основные признаки фиалпд следующие: фиалиды — конечные спорообра
зующие веточки, по форме большей частью бутылевидные. У многих видов рода A s p e r 
g i l lu s  имеются два ряда стеригм: 1-й — внутренний и 2-й — наружный [например, 
у  A .  versicolor  (V uill.) Tirab. ]. 1-й ряд стеригм не образует конидий, а несет на своих 
вершинках 2-й ряд стеригм. Стеригмы 2-го ряда большей частью имеют бутылевидную 
форму и производят конидии, и их следовало бы отнести к фиалидам. В этом случае 
в роде A sp e rg i l lu s  один и тот ж е вид имел бы ряд стеригм и фиалид. Помимо этого, 
среди видов рода A sp e rg i l lu s  есть такие, которые имеют лишь один ряд стеригм (на
пример, A .  niveo-glaucus Thom et Raper), непосредственно образующих конидии. Сле
дует отметить, что эти стеригмы вполне можно обозначать как фиалиды, так как они 
имеют форму бутылевидную и производят базипетальную цепочку конидий. Однако 
имеются виды A sp e rg i l lu s  с одним рядом стернгм, по структуре совсем непохожих на 
фиалиды. Таким образом, среди видов A sp e rg i l lu s  имеются переходные формы от 
стеригм к фиалидам. Однако для некоторого упрощения мы решили обозначить 1-й и 
2-й ряды как группы стеригм.
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П р и м е ч а н и е .  Саксена (Saksena, 1. с.) не отмечает наличия конидиеносцев, 
вместо них указывает лишь фиалиды, имеющие длинную узкую нижнюю часть.

Рис. 21.
а — МопосгШит humicola B arron; б — М . indicum  Saksena.

Бэррон (Barron, 1961) отмечает, что у  некоторых видов между коротким конидие- 
носцем и фиалидой нет поперечной перегородки, у  других ж е видов, у  которых кони- 
диеносец удлинен, всегда имеется перегородка.

Т АБЛ И Ц А Д Л Я  О П РЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ РОДА MONOCILLIUM

I. Спороносящая структура состоит из короткой тонкой ножки (конидие
носца) и пузыревидной фиалиды, отделенной от него перегородкой.
1. Конидии светло-оливковые, гладкие, 5 .3—7 Х 2.6—3.6 мк . . . 

 М. exsolum.
2. Конидии оливково-'бурые, шероховатые (со множеством шипов), 

1-5—2.5 мк в диам.............................................................. М. humicola.
II. Спороносящая структура состоит из пузыревидной фиалиды, суживаю

щейся к верхушке и основанию: суженная нижняя часть сильно вы
тянута, но не отделена от пузыревидной части перегородкой (кони- 
диеносец о т с у т с т в у е т ) ...........................................................М. indicum.

Monocillium exsolum Batista et Heine

Universidade, Recife-Brasil, Instit. Mycol. Public., № 457, p. 3, figs. 1,
2 (1965).

Колонии распростертые, обычно с приподнятым центром; верхняя по
верхность гранулированная, темно-зеленая с белым краем (0.5 см), в даль
нейшем при инкубации появляется на поверхности беловато-серый пушок;
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с обратной стороны кремово-желтая. Мицелий бесцветный, септирован
ный, гладкий, разветвляющийся, внутрисубстратный; гифальные клетки 
15—1 8 x 1 —1.5 мк. Конидиеносцы развиваются под прямым углом от сте
лющихся гиф и возникают непосредственно из гиф, погруженных в суб
страт, бесцветные, при созревании типичной перегородкой разделяются 
на короткую тонкую ножку (конидиеносец) и фиалиду, иногда перего
родка может отсутствовать; вся спороносящая структура 10—15x1 .5  мк; 
фиалида на вершине утончающаяся. Конидии возникают базипетально, 
в простых длинных цепочках до 300 мк и более, светло-оливковые, одно
клеточные, гладкие, 5.3—7 X 2.6—3.6 мк; склероций не обнаружено.

Monocillium humicold Barron (рис. 21, а)

Canad. Journ. Bot., 39, 7, p. 1575, figs. 7—12 (1961).

Вегетативные гифы бесцветные, одиночные или собранные в шнуры 
(тяжи). Конидиеносцы возникают на гифах или на гифовых шнурах, бес
цветные, простые, одиночные, короткие, 10—15 (25) мк дл., несущие оди
ночные пузыревидные фиалиды. Конидии на вершине фиалид в цепочках, 
сферические, 1.5—2.5 мк в диам., оливково-бурые, вначале гладкие, 
позже шероховатые с множеством шипов.

М . humicola состоит из двух форм: 1) основной — var. humicola, 
являющейся типом данного вида, и 2) var. brunneum (Christensen et 
Backus, Mycologia, 56, p. 498, 1964).

П р и м е ч а н и е .  Этот вид отличается от М .  indicum  главным образом тем, 
что между конидиеносцем и фиалидой имеется поперечная перегородка. На этом 
основании Бэррон (Barron, 1961) отмечает наличие короткого конидиеносца.

Monocillium humicola var. humicola Barron

Canad. Journ. Bot., 39, 7, p. 1575 (1961).

Колонии на медово-пептонном агаре имеют окраску от горохово-зе
леной до сланцево-оливковой; обратная сторона вначале бесцветная, 
позже от серой до черной, без диффузии пигмента в агар; конидии темные 
и с возрастом заметно бородавчатые.

Monocillium humicola var. brunneum Christensen et Backus

Mycologia, 56, 4, p. 498, figs. 4—8 (1964).

Колонии на медово-пептонном агаре имеют окраску от чайно-зеленой 
до темно-зеленой; обратная сторона красно-бурая или бурая и еще темнее; 
с диффузией пигмента в агар; конидии светло-оливковые, гладкие, позже 
бородавчатые; отличаются от var. humicola бурой окраской обратной 
стороны колонии, выделением (диффузией) пигмента в среду, более свет
лой окраской конидий и менее выраженной их шиповатостью.

Monocillium indicum Saksena (рис. 21, б)

Indian. Phytopathol., 8, p. 10 (1955).

Конидии формируются в виде цепочек на верхушках фиалид, распо
ложенных единично непосредственно на гифе мицелия или гифовом шнуре 
(тяже). Конидиеносцы отсутствуют. Фиалиды имеют посредине пузыре
видное утолщение, суживающееся к верхушке и к основанию; нижняя 
суженная часть очень вытянутая.
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Род AMBLYOSPORIUM FRESENIUS (рис. 22)

Beitrage Mycol., 3, p. 99 (1863).

Стерильные гифы стелющиеся, септированные, ветвящиеся. Кони
диеносцы прямостоящие, септированные, на вершине разветвленные. От са
мой вершины конидиеносца лучеобразно во все стороны ответвляются 
многочисленные тонкие раскидистые веточки, несущие по 2—3 цепочки

конидий. Конидии лимоновидные, эл
липсоидные, яйцевидные, усеченные на 
концах, бочонковидные, большей ча
стью вначале бесцветные, позже светло
окрашенные, часто с перемычками.

Amblyosporium echinulatum Oudemans

Arch. Neerland. Sci. Nat., 2 ser., 
7, p. 282, tab. 11, fig. 1 (1902); id.,
Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 
759 (1902).

Дерновинки круглые, серо-зеленые. 
Рис. 22. A m blyosporium  Fresenius. Стерильные гифы стелющиеся, бес

цветные, разветвленные, до 10 мкшир. 
Конидиеносцы прямостоящие, нераз

ветвленные по всей длине, за исключением самой верхушки, сеп
тированные, до 200 мк выс., бесцветные у основания и бледно-серо-зе
леные у вершины. От самой вершины конидиеносца лучеобразно по кругу 
во все стороны ответвляются многочисленные раскидистые тонкие не- 
септированные веточки до 25 мк дл., несущие на концах 2—3 цепочки 
конидий. Конидии вначале бесцветные, шаровидные, позже бледно-грязно- 
серо-зеленые, зеленые, яйцевидные или эллипсоидные, усеченные на кон
цах, мелкошиповатые, 8—1 2 x 6 —9 мк.

Род OIDIODENDRON ROBAK (рис. 23)

Nyt Magaz. Naturvidensk., 71, p. 243, fig. 13 (1932).
Вегетативный мицелий стелющийся или приподнимающийся и иногда 

ниспадающий, ветвистый, септированный; гифы, погруженные в субстрат, 
бесцветные; гифы воздушные (надсубстратные) — бесцветные, светлоокра
шенные до бурых. Конидиеносцы прямостоящие, отчетливо дифферен
цированные, одиночные или в группах, обычно 100—250 мк и более вы
соты, повторно древовидно разветвляющиеся главным образом в верхней 
своей части, конечные веточки расчленяются на оидиеподобные одно
клеточные споры (артроспоры). На основе этого типа спороношения дано 
название данному роду, сочетающее термины «oidium» и «dendron». Ко
нидии (артроспоры) б. ч. остаются соединенными в цепочках, гладкие 
или шероховатые (шиповатые), бесцветные, светлоокрашенные или 
темные, овальные, шаровидные, яйцевидные или короткоцилиндриче
ские, одноклеточные, при созревании разъединяются и опадают от ствола 
конидиеносца.

П р и м е ч а н и е .  Помещение рода Oid.ioden.dron в семейство Moniliaceae  не
сколько осложнено тем обстоятельством, что вид О. ceralis ( =  0 . nigrum) обладает 
бурой окраской как конидий, так и воздушного (надсубстратного) мицелия. На осно
вании этих признаков род-Oidiodendron  следовало бы отнести к семейству Dematia- 
сеае. Другой вид этого же рода — О. rhodogenum имеет светлоокрашенные конидии и 
бесцветный мицелий, и поэтому род Oidiodendron  на основании данного вида следует
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Рис. 23. Oidiodendron  новак.
т-л /фьптп \ Rarrnn- а—н — О. tenuissim um  (Peck) 

Ї Ж ;0;, * - Ä »  Szilvinyi emend. Barron; m_ -  0. —



отнести к семейству Monil iaceae.  Большинство систематиков-микологов включает род 
Oid.iodend.ron в семейство M oniliaceae  и рассматривает его как параллельный род 
к роду H orm odendron ,  принадлежащему к семейству Dematiaceae.

Робак (Robak, 1. с.) и другие отмечают общее'внешнее сходство между представи
телями рода Oidiodendron  и видами рода C ladosporium.  Надо обязательно иметь в виду, 
что у  грибов рода Oidiodendron  спороносящие (фертильные) гифы, так ж е как споро
носящие веточки конидиеносца, базипетально расчленяются на одноклеточные ко
нидии (артроспоры) (Barron, 1962).

Кроме того, созревание конидий происходит от наружного конца расчленяющейся 
фертильной веточки к основному стволу конидиеносца, т. е. вначале созревают самые 
крайние, а затем постепенно созревают нижележащие споры. Конидии (артоспоры) 
у  видов рода O idiodendron  дифференцируются внутри расчленяющейся фертильной 
гифы путем округления образующихся в ней сегментов; сегменты конидий покры
ваются новой утолщенной оболочкой, часто шероховатой или шиповатой; старая, тон
кая, б. ч. гладкая оболочка гифы сохраняется до полного созревания конидий, а по
том остается в виде своеобразных перемычек между конидиями (рис. 23, з, м). У гри
бов рода C ladosporium  образование конидий в цепочках осуществляется по типу 
акропетального почкования.

ТА Б Л И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИ ДО В РОДА OIDIODENDRON

I. Колонии фиолетовые, пурпуровые или пурпурно-черные.
1. Конидии гладкие, яйцевидные ..................................О. cerealis.
2. Конидии шероховатые, ш арови дн ы е..................... О. echinulatum.

II. Колонии других цветов.
1. Колонии желтые, желто-серые или желто-зеленые.

А. Конидиеносцы большие, до 300 мк выс.; спороносные гифы
волнообразные ............................................................... О. citrinum .

Б. Конидиеносцы различные по размерам, но в среднем менее 
100 мк выс.; спороносные гифы прямостоящие или приподни
мающиеся ............................................................................О. flavum .

2. Колонии серые, бурые, буроватые или оливковые.
А. Красный пигмент в питательной среде . . . 0 .  rhodogenum. 
Б. Бурый пигмент в питательной среде, или пигмента в среде 

не обнаруживается.
а. Конидиеносцы очень большие, до 500 мк выс.; спороносные 

гифы сильноволнообразные......................................О. m aius.
б. Конидиеносцы редко больше 300 мк выс.

+  Конидиеносцы в среднем 250 мк выс................. О. gracile.
+  +  Конидиеносцы менее 200 мк. выс., в среднем 150 мк; 

спороносные гифы приподнимающиеся или волнообразные. 
X Конидии обрубленные или полигональные, с наруж

ной желатиновидной оболочкой . . .  О. truncatum . 
X X Конидии шаровидные, почти шаровидные или яйце

видные.
* Конидии шероховатые, с темной внешней оболочкой, 

большей частью шаровидные или почти шаровид
ные ........................................................... О. tenuissimum.

** Конидии гладкие до слабошероховатых, большей 
частью яйцевидные или короткоцилиндрические . . 
........................................................................О. griseum .

П р и м е ч а н и е .  Описание колоний дается при культивировании гриба на 
картофельно-декстрозном агаре или на сусло-агаре.

Oidiodendron cerealis (Thümen) Barron (рис. 23, д— ж)

Canad. Journ. Bot., 40, 4, p. 594, figs. 6—11, 52, 64 (1962).
Syn.: Oidiodendron nigrum  Robak, Nyt Magaz. Naturvidensk., 71, 

p. 245, fig. 14 (1932);
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Sporotrichum cerealis Thümen, Hedwigia, 19, p. 296 (1880);
Trichosporium cerealis (Thüm.) Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 293 (1886).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре развиваются медленно, 
достигая на 10-е сутки при 20—25° размера 1—1.5 см в диам., вначале 
фиолетовые, позже темно-фиолетово-серые с бледно-серым краем и в конце 
развития от пурпурно-красных до черных. Стерильные гифы 1—2 мк 
в диам., погруженные в субстрат — бесцветные, воздушные гифы — бурые 
до дымчатого оттенка. Конидиеносцы короткие, темно-коричневые, обычно
10—20 мк выс. и около 2 мк шир., древовидно ветвящиеся, иногда 
отсутствуют и вместо них развиваются спороносящие (фертильные) 
гифы; спороносные веточки конидиеносца часто повторно ветвятся, сеп- 
тируются, начиная с концов по направлению к главной оси конидиеносца. 
Конидии, образованные в результате расчленения веточки, в цепочках, 
созревают вначале на конце, позже у основания цепочки, гладкие, 
обычно яйцевидные, лимоновидные, иногда шаровидные, 3.5—5 .5 x 2 —
3 мк, покрыты коричневой или бурой оболочкой, содержимое окрашено 
в дымчатый цвет.

П р и м е ч а н и е .  На основе типа спорообразования этот вид отнесен к роду 
O id io d en d ro n , несмотря на то что Мезон (Mason, Centraalbureau voor Schim melcultures 
Baarn) его представляет как Trichosporium  cerealis  (Thüm.) Saccardo.

Oidiodendron echinulatum Barron (рис. 23, a—г)

Canad. Journ. Bot., 40, 4, p. 595, figs. 1—5, 55, 63 (1962).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре достигают на 10-е сутки 
при 25° размера около 1 см, вначале фиолетовые до пурпурных с темно- 
умбровым центром, с возрастом становятся пурпурно-черными, окраши
вают окружающую питательную среду в винно-красно-бурый цвет. Ве
гетативные гифы бесцветные, затем становятся окрашенными. Конидие
носцы простые или разветвленные в два и более раз, до 125 мк выс. 
(обычно 50—100 мк) и около 2.5 мк шир., бурые, гладкие; основной ство
лик и разветвленные его спороносящие веточки на вершине конидиеносца 
образуют головку; конидии шаровидные, 2.5—4.0 мк в диам., реже яй
цевидные, до 5.5 мк дл., толстостенные, шероховатые, с многочисленными 
маленькими бородавками, темноокрашенные. Часто развитие конидие
носцев в культуре подавлено и спороносные (фертильные) гифы ответв
ляются непосредственно от вегетативных гиф, конидии, возникающие 
из этих гиф, б. ч. яйцевидной формы.

Oidiodendron eitrinum Barron

Canad. Journ. Bot., 40, 4, p. 597, figs. 17—23, 56 (1962).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре на 10-е сутки при 25° 
достигают 1.5—2 см, вначале сероватые, но вскоре становятся желто
серыми, с обильным образованием конидий, с обратной стороны оливково
темные, без выделения пигмента в питательную среду. Конидиеносцы 
возникают из погруженных в субстрат гиф или воздушных коремий, до 
300 мк выс. (обычно 150—250 мк) и 1.5—2.5(4) мк шир., заостренные 
к вершине, септированные, гладкие, темные, но бесцветные в верхней 
части; спороносящие гифы волнообразные, 1.5 мк шир.; конидии яйце
видные или короткоцилиндрические, желтые, 1.5—2.8 x 1 .8 —4 мк, глад
кие или чаще несколько шероховатые, наблюдаются перемычки между 
ними.

55



B a r r o n ,  Canad. Journ. Botany, 40, 4, p. 598, figs. 12—16, 
53 (1962); S z i l v i n y i ,  Zentralbl. B akt., 2 A bt., 103, p. 133 (1941).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре на 14-е сутки при 25° 
светло-горчично-желтого цвета. Конидиеносцы развиваются различно, 
иногда до 125 мк выс. (в среднем высота менее чем 100 мк у большинства 
культур), 1.5—2.0 мк шир., гладкие или слегка шероховатые, бурые; 
иногда конидиеносцы отсутствуют и спороносные гифы возникают непо
средственно из вегетативных гиф; конидии различные, с перемычками 
или без них, у некоторых штаммов почти гладкие, у других — отчет
ливо шероховатые, разные по форме: шаровидные, яйцевидные, цилин
дрические, лимоновидные, 2.5—4.5 (5.5) X 1.5—2.5 мк, желтые, с возрастом 
становятся бурыми и более шероховатыми, первичная гифальная обо
лочка, покрывающая конидии, часто сохраняется, так же как и нежные 
перемычки между спорами.

П р и м е ч а н и е .  Бэррон (Barron, 1962) отмечает, что описание и рисунки, 
сделанные Сцильвини (Szilv inyi, 1941) для определения данного вида, очень недо
статочны; размеры конидий, по Сцильвини, 3 .4—5.7 X 2 .5—3.4 мк, что несколько 
больше, чем указано в настоящем диагнозе.

Oidiodendron rhodogenum Robak

N yt Magaz. N aturvidensk., 71, p. 251 (1932).

Колонии развиваются медленно, на 10-е сутки при 25° достигают
0.5 см, изменяются с возрастом в цвете от белого до коричневого, проходя 
желто-серую, зелено-серую и светло-коричнево-серую окраску. Погру
женные гифы 1 —1.5(2) мк шир.; воздушные гифы бесцветные до зелено
ватых. Конидиеносцы серовато-зеленые, бородавчатые, обычно с хорошо 
развитым стволиком, который древовидно разветвляется, 40—160 мк 
выс. (обычно 80—100 мк), стволик к вершине утончается, 2—3 мк шир. 
у основания, с основными веточками 1.8—3.6 мк шир., конечные веточки 
расчленяются на конидии; конидии серовато-зеленые до бледно-серых,
1.6—3 .9 x 1 .6—2.2 мк, в среднем 2.4 x 1 .9  мк. Питательная среда вокруг 
гриба окрашивается пигментом в красный или красноватый цвет. 
В колонии гриба иногда возникают коремии размером 1.5—2.5 мм выс.

Oidiodendron maius Barron (рис. 23, т—х)

Canad. Journ. Botany, 40, 4, p. 600, figs. 44—50, 57, 59 (1962).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре на 10-е сутки при 25° 
достигают 1.5—2 см, светло-серые до грязно-белых; с обратной стороны 
синевато-темные; среду не окрашивают. Конидиеносцы возникают из 
субстратных гиф или хорошо развитых коремиальных стволиков, дости
гая до 500 мк выс. (обычно 250—350 мк), 2—4 мк шир.; конидиеносцы, 
возникающие на коремиях, меньше размером, гладкие или шероховатые, 
бурые, септированные, обильно ветвящиеся на вершине и образующие 
из конечных спороносных ветвей плотную головку; спороносящие ве
точки сильно волнообразные или согнутые в виде «S» и даже скрученные; 
конидии маленькие, шаровидные, почти шаровидные или короткоци
линдрические, гладкие или очень слабошероховатые, 2.5—4.0 x 2 .0 —
2.5 мк.

Oidiodendron flavum Szilvinyi emend. Barron (рис. 23,p —c )
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Мікробіол. журнал, 25, 5, стр. 14, рис. 2 (1963).

Колонии на сусло-агаре на 14 сутки при 25° бархатистые, серые или 
оливково-серые до оливковых, 1—2 мм, иногда радиально складчатые; 
обратная сторона колонии темно-бурая, затем черная. Конидиеносцы 
древовидно разветвленные, 250 мк дл., у основания 2.2—3.0 мк толщ, 
и у вершины 1.3 мк толщ., веточки 9—1 4 .5 x 1 .2 —1.3 мк., конидии в це
почках эллиптические, бесцветные, 1.5—2.5 x 1 .3 —1.7 мк, в массе слегка 
дымчатые.

Oidiodendron truncatum Barron (рис. 23, о—п)

Canad. Journ. Botany, 40, 4, p. 602, figs. 38—43, 54 (1962).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре на 10-е сутки при 25° 
достигают 1 см, приподнимающиеся в центре, морщинистые, с глубокой 
бороздкой от центра по направлению вниз в толщу агара, фиолетово
серые до оливково-серых, с возрастом оливково-бурые; с обратной сто
роны темно-бурые; в окружающую среду выделяют красновато-бурый 
пигмент. Конидиеносцы достаточно развитые и древовидно разветвляю
щиеся, септированные, гладкие, 2.5—3.5 мк шир., иногда сильно реду
цированные или совсем отсутствуют, возникающие от субстратного 
мицелия — 200 мк выс. (обычно 100—150 мк), а ответвляющиеся от 
воздушных гиф или коремий — короткие; спороносные (фертильные) 
гифы около 1.5—2.0 мк шир. Конидии с обрубленными концами, несколько 
бочонковидные, покрытые небольшими остатками оболочки исходной 
спороносящей расчлененной гифы, пигментированные, темные на концах 
(в местах соприкосновения конидий между собой), при полном созрева
нии неправильно полигональные, толстостенные, с возрастом больше 
шероховатые, молодые 4—6.5 x 1 .5—3 мк и несколько меньших размеров 
при созревании, примерно 2.5 X 4.0 мк, наружная оболочка желатино
видная, значительно разбухающая в воде.

Oidiodendron tenuissimum (Peck) Hughes (рис. 23, з —н)

Canad. Journ. Botany, 36, p. 790 (1958); B a r r o n ,  Canad. Journ. 
Botany, 40, p. 604, figs. 2 4 -3 2 , 52 (1962).

Syn.: Periconia tenuissima Peck, N. Y. State Mus. R ept., 46, p. 113 (1893);
Oidiodendron fuscum  Robak, Nyt Magaz. N aturvidensk., 71, p. 251, 

fig. 17 (1932).

Конидиеносцы до 300 мк выс., обычно от 100 до 200 мк выс., 1.5 — 
3.0 мк шир., гладкие и шероховатые, основной стволик ветвится близ 
вершины на несколько ветвей, образующих плотную головку из конеч
ных спороносных веточек. Спороносные веточки также часто располо
жены около стволика конидиеносца, до 2.5 мк шир. и суживающиеся 
до 1 —1.5 мк шир. к концам, по форме прямые или немного волнообраз
ные, сильно и неправильно разветвленные, часто образующие своеобраз
ные вертицилловидные мутовочки, состоящие из 3—5 веточек; конидии 
шаровидные, почти шаровидные, или яйцевидные, внешняя оболочка 
у них темная и отчетливо шероховатая, 1.5—2.5 x 2 .4 мк, часто соеди
ненные между собой длинными перетяжками, имеющими до 2 мк дл.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид гриба наиболее распространен в почве. По данным 
Бэррона (Barron, 1962), О. tenuiss im um  весьма изменчив. Так, например, разные по

Oidiodendron gracile Zhdanova
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происхождению его штаммы имеют различную окраску колоний. Колонии, выросшие 
на картофельно-декстрозном агаре, на 10— 15-е сутки при 25° были окрашены в сле
дующие цвета.

1. Штаммы 9201, 9250, 9251, 9273 имели вначале грязно-серую окраску, затем 
сероватую и наконец с возрастом темно-бурую; с обратной стороны дымчато-бурую; 
в среду пигмента не выделяли.

2. Штаммы 9211, 9213, 9222 имели светло-сероватую до фиолетово-серой окраску; 
с обратной стороны темно-бурую или пурпурно-черную; среду окрашивают в бурый 
цвет.

3. Штаммы 9218, 9236, 9228 имеют серо-белую до темно-серой окраску; среду 
окрашивают очень слабо.

Бэррон (Barron), сравнивая культуры этого вида с к ул ь тур ам  О. fuscum  Robak, 
пришел к выводу, что они по морфолого-культуральным признакам идентичны, и 
поэтому рассматривает О. fuscum  как синоним О. tenuissimum.

Oidiodendron griseum Robak

In M e l i n  et  N a n n f e l d t ,  Svenska Skogsvardsför. Tidskr. 
Hafte, 3, 4, p. 440 (1934); R o b a k ,  Canad. Journ. Bot., 4, 4, p. 606 (1962).

Колонии на картофельно-декстрозном агаре на 14-е сутки при 25° 
достигают 1—1.5 см, вначале светло-серые, с возрастом переходящие 
в оливково-серые до оливково-бурых; с обратной стороны серые до олив- 
ково-черных: в среду пигмента не выделяют. Надсубстратные гифы бес
цветные, 1—1.5 мк шир.; воздушные гифы дымчатые до оливково-серых, 
с возрастом темно-оливковые до бурых, 1.5—2.5 мк шир. Конидиеносцы 
подобного же цвета, что и гифы мицелия, гладкие, 40—100 мк выс. 
(обычно 90—100 мк), 1.2—2.0 мк шир. (обычно 1.5—1.6 мк), разветвлен
ные в верхней части, часто неразветвленные, столбик цилиндрический. 
Конидии бесцветные, в массе бледно-серовато-зеленоватые, до слабосине
зеленых, яйцевидные и короткоцилиндрические, 2—3 .6 x 1 .6—2 мк 
(обычно 2.5—2.8 x 1 .8  мк); между конидиями наблюдаются слизистые 
перемычки (диски).

Род METARRHIZIUM SOROKIN (рис. 24)

Zeitschr. Landw. Gesell. Neurussland, p. 268 (1879).

Мицелий клочковато-пушистый, белый. Конидиеносцы скученные 
в более или менее палисадный слой, несущие на вершине фиалиды и

Рис. 24. M eta rrh iz iu m  Sorokin. 
а, б — строение конидиеносца; в, г — палисадное расположение конидиеносцев.

конидии. Фиалиды парные или собраны в мутовках. Конидии однокле
точные, на вершинах фиалид, в цепочках, склеенные слизистой массой, 
яйцевидные до удлиненных, большей частью в массе темно-оливково- 
зеленые.
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Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ РОДА METARRH1Z1UM

Конидии продолговато-яйцевидные, 6—9 x 1 .5 —3.0 мк . . М. glutinosum. 
Конидии цилиндрические, 4 .8Х І-6 м к ..................................М. anisopliae.

Metarrhizium glutinosum Pope

Mycologia, 36, 4, p. 346, fig. 2, D, G (1944).

Мицелий, выращенный на фильтровальной бумаге, белый с пыле
видной от оливково-зеленой до оливково-черной конидиальной массой. 
Конидиеносцы до 75 мк дл., гладкие, прямостоящие, септированные, на 
вершине кистевидно разветвляющиеся, образующие своеобразный пали
садный слой, состоящий из пучков, на которых возникают оливково
черные клейкие массы конидий. Конидии на пальцевидных фиалидах, 
цепочками, продолговатояйцевидные, гладкие, темно-оливково-зеленые 
до оливково-темных, 6—9 x 1 .5 —3.9 мк, склеенные слизью. Фиалиды 
бутылевидные, 10—22 мк дл.

П р и м е ч а н и е .  Конидиальные цепочки в клейких массах хорошо просма
триваются на ранних стадиях развития гриба.

M etarrhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin

P lant parasites of man and anim als, 2, p. 268 (1883).

Syn.: Entomophthora anisopliae Metschnikoff, Zeitschr. Landw. Gesell. 
Neurussland, p. 21 (1879).

Колонии белые, после спороношения становятся серо-зелеными. 
Конидиеносцы расположены компактно, у основания к вершине непра
вильно разветвленные. Конечные веточки-фиалиды возникают на вершине 
ветвей конидиеносца в мутовках, вместе образуют своеобразный пали
садный слой. Фиалиды 7—11x2.0—2.5 мк, цилиндрические, булаво
видные. Конидии в прочных цепочках, цилиндрические, на вершине 
закругленные, у основания слегка суженные, 4.8 X 1.6 мк.

П р и м е ч а н и е .  Размеры конидий даны по Такстеру (Т h а х  t е г, Boston, 
Soc. N at., H ist. Mem., 4, p. 190, 1880). Петч (P e t с h , Trans. Brit. Mycol. Soc., 16, 
p. 55, 1931) дает следующие измерения конидий: 5—6 .5 X 2 .5—3 мк (гриб на Lampro- 
phorus) и 10—1 4 X 3 —4 мк (гриб на Orycte rhinoceros).

Род PENICILLIUM LINK EX FRIES (рис. 25)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 406 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 3, p. 16 (1809); R e p e r and T h o m ,  Manual Penicillia, 
p. 15 (1949); К у р с а н о в ,  Пособие по определению грибов Aspergillus 
и Penicillium, стр. 47 (1947).

Мицелий бесцветный или светлоокрашенный, с возрастом иногда 
темнеющий. Конидиеносцы бесцветные, большей частью септированные, 
прямостоящие или приподнимающиеся, берущие начало от гиф субстрат
ного или воздушного мицелия без посредства особых опорных толсто
стенных клеток (клетки-ножки), в верхней части один или несколько 
раз мутовчато разветвленные и образуют характерно построенную ки
сточку, несущую на конечных разветвлениях базипетальные цепочки 
конидий. Иногда конидиеносцы соединены в пучки или коремии. Кони
дии одноклеточные, круглые или овальные, в массе большей частью 
зеленоватого цвета. Строение кисточки в деталях различно у различных
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видов, и оно положено в основу видовой систематики обширного рода 
Penicillium. Различают следующие основные типы ветвлений кисточек.

1. Одномутовчатые (одноярусные) — моновертицилятные, или одно
этажные, кисточки состоят из одного яруса конидиеносящих клеток- 
фиалид, мутовчато расположенных непосредственно на вершине конидие
носца (рис. 25, в—г).

Рис. 25. P en ic i l l iu m  Link ex Fries.
Подроды: Eupenicillium. Ludw . (a—ж)', Gliocladium  Corda (.w); Scopulariopsis B ain . (и ); Pae- 
cilomyces B ain , (к); C itrom yces W ehm . (л), a  — неветвящ ийся конидиеносец; б — ветвя
щ ийся конидиеносец; в, г — одномутовчатый конидиеносец; д — двумутовчатый конидиено

сец (симметричный); е — несимметричный; ж ■— мноромутовчатый; и  — неправильный.
1 — конидиеносец; 2 — веточки-рами; 3 — метулы; 4 — фиалиды; 5 — конидии.

2. Двумутовчатые (двуярусные) — симметричные, бивертицилятные, 
т. е. двуэтажные, кисточки состоят из яруса мутовок фиалид, располо
женных на концах цилиндрических клеток-метул, мутовчато располо
женных непосредственно на вершине конидиеносца (рис. 25 , д) .

3. Многомутовчатые (многоярусные) — симметричные, поливертаЩи- 
лятные, т. е. трехэтажные, кисточки состоят из яруса мутовок фиалид, 
мутовок метул, расположенных на концах веточек, мутовчато располо
женных непосредственно на вершине конидиеносца (рис. 25 , ж).

П р и м е ч а н и е .  Двумутовчатые и многомутовчатые кисточки могут быть сим
метричными и несимметричными. Симметричные кисточки — метулы и веточки рас
положены мутовчато. Несимметричные кисточки — метулы и веточки расположены не
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мутовчато, а редуцированы до двух элементов: одной центральной и одной боковой. 
Двумутовчатые кисточки большей частью симметричные, а многомутовчатые, почти 
как правило, несимметричные. В связи с этим выделяется группа пеннициллов, имею
щих несимметричные кисточки.

4. Несимметричные — кисточки состоят из двух или чаще из трех 
этажей (фиалид, метул и веточек), но при этом нижний этаж элементов 
(т. е. веточки-рами у многомутовчатых или метулы у двумутовчатых) не 
в мутовках, а часто редуцирован до двух элементов — центрального 
и бокового (рис. 25, е).

5. Неправильные — кисточки развиты неправильно и нередко реду
цированы до небольших пучков фиалид и даже одиночных фиалид, непо
средственно сидящих сбоку на гифах мицелия (рис. 25, и).

У некоторых видов грибов рода Penicillium  конидиеносцы соединяются 
в пучки-коремии. У немногих видов известно сумчатое спороношение 
в виде клейстокарпиев.

Род Penicillium  включает около 900 описанных видов (хотя часть 
из них, возможно, синонимы) и подразделяется на следующие подроды 
(Курсанов, 1947).
I. Кисточки развиты типично по одно-, дву- или многомутовчатому типу,

а также по несимметричному. Конидии тонкостенные, в массе боль
шей частью зеленых тонов.
1. Кисточки имеют цепочки конидий, распадающиеся при созре

вании и не склеенные слизью в округлую головку; конидии почти 
у всех зеленых т о н о в ......................... 1-й подрод — Eupenicillium.

2. Цепочки конидий склеены слизью и при созревании превраща
ются в округлую слизистую головку с беспорядочно располо
женными в ней конидиями; конидии зеленых тонов или иной 
о к р а с к и .......................................................2-й подрод — Gliocladium.

II. Кисточки неправильного типа, более или менее редуцированные.
Конидии толстостенные или тонкостенные, зеленой или иной
окраски.
1. Конидии большей частью с толстыми грубобородавчатыми обо

лочками и порой (тонким местом) в основании. Окраска их 
в массе никогда не бывает зеленой. Фиалиды трубчато-конические, 
длинные, суживающиеся постепенно от основания к вершине. Ки
сточки большей частью редуцированные, нередко до пучка фиа
лид, сидящих сбоку на гифе, и даже до отдельных фиалид . . . 
 3-й подрод — S copulariopsis.

2. Конидии тонкостенные, без поры, не имеющие зеленой окраски. 
Фиалиды в общем как у Scopular iop sis, но отличаются тем, 
что в нижней половине они цилиндрические и только верхняя 
половина постепенно суживается и при этом большей частью 
изгибается. Кисточки большей частью редуцированные, как 
у S c o p u la r io p s is ..................................4-й подрод — Paecilomyces.

3. Конидии тонкостенные, без поры, в массе зеленых тонов. Кони
диеносцы отчасти напоминающие таковые Aspergillus, состоят из 
более или менее длинного стволика, вздутого на верхнем конце, 
и небольшого пучка фиалид на его вершине. (Вызывают лимон
но-кислое б рож ен и е)..................................5-й подрод — Citromyces.

Род HAPLARIA LINK E X  W ALLROTH (рис. 26)

W a l l r o t  h, Flora Cryptog. Germ., 2, p. 286 (1833); L i n k ,  Magaz. 
Ges. Natur. Freunde, Berlin, 3, p. 11 (1809).

Мицелий стелющийся, поверхностный, образующий более или менее 
распростертую дерновинку. Конидиеносцы прямостоящие, септированные,
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одно или дважды или иногда многократно вильчато разветвленные, 
несущие конидии на боковых мелких зубчиках. Конидии боковые, глад
кие, шаровидные или яйцевидные, бесцветные или слабоокрашенные, 
одноклеточные.

П р  и м е ч а н и е. Систематическое положение рода H aplaria  пересматривается 
(S. J. H u g h e s .  Canad. Journ. Bot., 36, p. 727, 1958; Taxon, 8, p. 96, 1959). Его также 
рассматривают как синоним рода B otry t is  (G. С. A i n s w o r t h .  Dictionary of the 
Fungi, 1961, Kew, Surrey).

Haplaria pallida (Harz) Lindau 

In R a b e n  h o r s t ’ s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 8, p. 229 (1907).

Syn.: Acladium pallidum  Harz, Bull. Soc. N atur. Moscou, 44, 1, 
p. 113, tab . 4, fig. 2 (1871).

Дерновинки рыхлые, почти бесцветные, слегка светло-серые. Кони
диеносцы прямостоящие, большей частью без перегородок, реже септи-

26 — H aplaria  Link ex W allroth; 27 — Staphylot- 
richum  Meyer et Nicot.

рованные, неразветвленные или дважды, реже трижды вильчато развет
вляющиеся, от 3 до 4.5 мк толщ. Конидии шаровидные, бесцветные, 
боковые, разбросанные, сидящие на зубчиках, 2—3 мк в диам.

Род STAPHYLOTRICHUM MEYER ET NICOT (рис. 27)

Bull. Soc. Mycol. France, 72, 4, p. 321 (1956).

Мицелий септированный, разветвленный, бесцветный или светлоокра
шенный. Алевроспороносцы прямостоящие, септированные, с толстыми 
темными оболочками, спороносная верхняя часть бесцветная и более 
или менее ветвящаяся, легко опадающая. Алевроспоры возникают на 
концах ветвей алевроспороносца или непосредственно на воздушном 
мицелии, сферические или яйцевидные, одноклеточные, с толстой светло- 
бурой оболочкой.

Кроме алевроспор, еще образуются конидии с отчетливым прикреп
лением.

Staphylotrichum coccosporum Meyer et Nicot

Bull. Soc. Mycol. France, 72, 4, p. 323 (1956).

Колонии бархатистые, редко шерстистые, бело-желтые или розовые 
до желто-абрикосовых, затем становятся карминовыми.
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Мицелий ветвистый, септированный, бесцветный или желтый, 3—6 мк 
в диам.

Наблюдаются два типа спор: 1) конидии, почти овальные, с отчетли
вым прикреплением и 2) алевроспоры, возникающие с первых дней раз
вития культуры, в основном сферические, от 10—14 мк в диам., гладкие, 
буроватые, с толстой оболочкой 1—2 мк толщ. Алевроспороносцы хорошо 
дифференцированы, прямостоящие, гладкие, септированные, до 1 мм 
выс., у основания морщинистые, бурые, 5—8 мк в диам.; верхняя часть 
алевроспороносца спороносящая, ветвящаяся, бесцветная, с тонкой обо
лочкой, 3—5.5 мк в диам.; ветви алевроспороносца тонкие, бесцветные,
1.5 мк в диам., иногда достигают 50 мк дл., часто разветвляются до 
одного-двух раз под прямым углом; каждая ветвь несет на конце утолщен
ную алевроспору. Алевроспоры также возникают непосредственно на 
воздушном мицелии, на коротких веточках, слабо септированных или 
несептированных, простых или слабо ветвящихся.

П р и м е ч а н и е .  Термин алевроспоры (aleuriospores) ввел в микологическую 
литературу Вуиллемин (Vuillemin, 1911) для обозначения некоторых терминальных 
хламидоспор.

Наиболее важный систематический признак рода — это характерное строение 
алевроспороносца, хорошо дифференцированного, имеющего темную кутинизировэн
ную базальную часть и верхнюю светлую спороносящую часть с тонкой бесцветной 
оболочкой, легко разламывающуюся (опадающую) на границе с базальной частью.

Род MONOSPORIUM BONORDEN (рис. 28).

H andb. allgem. Mycol., p. 95 (1851).

Стерильные гифы, образующие дерновинку, стелющиеся, септирован
ные, ветвящиеся. Конидиеносцы прямостоящие, септированные или 
несептированные, древовидно или большей частью супротивно развет-

Рис. 28. Monosporium Bonorden  (по: Sartory et Meyer.).

вленные; ветви конидиеносца заканчиваются двумя, реже тремя виль- 
чато расположенными, небольшими, заостренными к концу споронося
щими веточками. Конидии одиночные, верхушечные, изредка боковые, 
на конечных веточках, сидячие или на коротких стебельках, бесцветные 
или светлоокрашенные, гладкие, обычно довольно крупные, однокле
точные, тонкостенные, яйцевидные или шаровидные. Н а средах с цел
люлозой часто образуют хламидоспоры.

П р и м е ч а н и е .  Джилмен (Gilman, 1957) отмечает, что род Monosporium  
отличается от рода Sporotrichum  резко обособленным, прямостоящим конидиеносцем, 
а от рода Verticillium  — полным отсутствием мутовчатого ветвления конидиеносца.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА MONOSPORIUM

I. Дерновинки (колонии) белые.
1. Конидии маленькие, 3—2 мк в диам.

А. Конидии яйцевидные, обратнояйцевидные, 3 x 2  м к .................
.............................................................................................М. silvaticum .
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Б. Конидии шаровидные, 2—3 мк в диам. . . .  М. minutissimum.
2. Конидии крупные, 4—6 x 3 —4 мк в диам. и более.

А. Конидии продолговатые, бесцветные, 5—6 x 3  м к .....................
...........................................................М. acuminatum var. terrestre.

Б. Конидии овальные, зеленые, 4—6 x 3 —4 мк . .М. ellipticum .10
II. Дерновинки зеленых оттенков.

1. Конидии овальные, обычно 6 Х4мк (4—8 x 3 —4 м к ). . .  М. glaucum.
2. Конидии овальные, большие, 6—1 0 x 3 —4 мк; дерновинки с воз

растом зелено-оливковы е.................М. olivaceum var. m ajor.
3. Конидии маленькие, шаровидные или эллипсоидные, 2—4 мк

в диам.
A. Дерновинки вначале белые, с возрастом темно-зеленые, пыле

ватые ............................................................................М. viridescens.
Б. Дерновинки вначале желтые, с возрастом зеленоватые, пу

шистые ................................................................................М. flavum.
B. Дерновинки вначале зеленые, с возрастом темно-зеленые, 

желтые или бурые.
а. Дерновинки с возрастом темно-зеленые; конидии маленькие,

2—4 мк в диам............................ ..............................М. subtile.
б. Дерновинки с возрастом желтые; конидии более крупные,

3—4 x 3  мк; гифы с характерными утолщениями (вздутиями) 
 М. humicolum.

в. Дерновинки с возрастом бурые; конидии 3—4 мк в диам.; 
гифы без в з д у т и й ......................... М. reflexum var. viride.

Monosporium silvaticum  Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 287, tab . 22, figs. 1—З 
(1902); id ., Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 905 (1903).

Дерновинки (колонии) круглые, белые. Гифы стелющиеся, ветвящиеся, 
бесцветные. Конидиеносцы прямостоящие, несептированные, бесцветные, 
древовидно разветвленные; ответвления конидиеносца обычно заканчи
ваются двумя, реже тремя вильчато расположенными веточками. Кони
дии одиночные, верхушечные, яйцевидные, обратнояйцевидные, 3 x 2  мк.

Monosporium minutissimum Rivolta

Parass., 2 ed., p. 481, fig. 188, b (1884).
Дерновинки беловатые. Конидиеносцы неправильно разветвленные; 

ответвления конидиеносца заканчиваются двумя-тремя короткими усе
ченными веточками. Конидии верхушечные, шаровидные, 2—3 мк в диам.

Monosporium acuminatum Bonorden var. terrestre Saccardo

Fungi ita l., tab. 868 (1881); id ., Syll., 4, p. 114 (1886).
Дерновинки (колонии) распростертые, белые. Конидиеносцы прямо

стоящие, слабо септированные, древовидно разветвленные; конечные 
спороносные ветви приподнимающиеся, простые или вильчато развет
вленные, заостренные. Конидии продолговатые, бесцветные, 5—6 x 3  мк, 
верхушечные, одиночные, иногда по две.

П р  и м е ч а н и е .  Отличается от вида М . acuminatum  Bonorden (см.: Handb. 
allgem. Mycol., p. 95, fig. 165, 1851) мепыпими размерами конидий. Размеры конидий 
у вида 10—1 2 x 6 —8 мк.

10 Дерновинка этого вида обычно белая. Образование конидий происходит при 
культивировании гриба на среде, содержащей клетчатку, и в этом случае дерновинка 
принимает зеленую окраску.
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Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 307, fig. 28 (1912).

Мицелий клочковатый. Гифы бесцветные, септированные, 3—4 мк 
шир., поочередно ветвящиеся. Конечные спороносные веточки конидие
носца собраны по 2—3 и несут на конце по одной конидии. Конидии 
овальные, зеленоватые, 4—6 x 3 —4 мк. Хламидоспоры многочисленные, 
круглые, 6 —14 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Конидии возникают при культивировании гриба на среде, 
содержащей целлюлозу.

Monosporium glaucum Daszewska

Bull. Soci Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 309, fig. 30 (1912).

Мицелий белый. Колония зеленая (окраска в связи со спороношением). 
Гифы неправильно ветвящиеся, септированные, 3—4 мк шир. Конидие
носцы разветвленные; ответвления конидиеносца заканчиваются двумя- 
тремя слегка утолщенными веточками. Конидии овальные, одиночные, 
зеленые, 4—8 x 3 —4 мк (обычно 6 x 4  мк). Хламидоспоры многочислен
ные, в цепочках, 8—12 мк в диам.

Monosporium olivaceum Cooke et Massee var. major Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 284, fig. 7 (1912).

Мицелий белый, клочковатый. Дерновинки (с возрастом) зелено
оливковые. Конидиеносцы прямостоящие, неправильно ветвящиеся; 
конечные веточки расположены супротивно или в чередующемся порядке, 
иногда собранные в группы по два-три. Конидии верхушечные, одиночные, 
овальные, бледно-зеленоватые, 6—1 0 x 3 —4 мк.

При культивировании гриба на среде, содержащей целлюлозу, обра
зуются хламидоспоры, 7—12 мк в диам., с зернистой плазмой.

П р и м е ч а н и е .  Отличается от вида М . olivaceum, Cooke et Massee более круп
ными конидиями (см.: Grevillea, 12, р. 78, 1887).

Monosporium viridescens Bonorden

Handb. allgem. Mycol., p. 96, fig. I l l  (1851).

Мицелий белый, клочковатый. Дерновинки маленькие, неправильного 
очертания, вначале снежно-белые, с возрастом (с образованием конидий) 
темно-зеленые, пылеватые. Гифы дихотомически ветвящиеся, септирован
ные, бесцветные. Конидиеносцы дихотомически разветвленные; ответвле
ния конидиеносца несептированные и заканчиваются двумя-тремя тон
кими веточками, несущими конидии. Конидии верхушечные, одиночные, 
шаровидные, 2—4 мк в диам., темно-зеленые.

В культуре на целлюлозе образуются хламидоспоры, расположенные 
в цепочках, 6—10 мк в диам.

Monosporium flavum Bonorden

Handb. allgem. Mycol., p. 96, fig. 107 (1851).

Мицелий белый, клочковатый. Дерновинки маленькие, вначале жел
товатые, затем, с возрастом, зеленые, пушистые. Гифы значительно супро
тивно или очередно ветвящиеся, 2—6 мк шир. Конечные спороносящие

Monosporium ellipticum Daszewska
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веточки конидиеносца тонкие, стеблевидные, иногда несколько согнутые, 
заостренные, часто по 2—3 собранные вместе. Конидии верхушечные, 
одиночные, шаровидные, очень маленькие, в среднем 2—4 мк в диам., 
желтые, с одной каплей масла.

П р и м е ч а н и е .  В культуре на целлюлозе образуются многочисленные хла
мидоспоры, 8X 12 мк в диам.

Monosporium subtile Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 299, fig. 20 (1912).

Мицелий белый. Дерновинки тонкие, небольшие, с возрастом темно
зеленые. Гифы септированные, 4—6 мк шир. Конидиеносцы неправильно 
разветвленные, в пучках. Конидии одиночные, возникают верхушечно 
на конечных коротких спороносных веточках конидиеносца, шаровид
ные до яйцевидных, зеленые, 2—4 мк в диам. Наблюдается образование 
хламидоспор, расположенных цепочками, 8—10 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Конидии возникают при культивировании гриба на кислых 
средах.

Monosporium humicolum Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve. 2 ser., 4, p. 295, fig. 17 (1912).

Мицелий белый, клочковатый. Дерновинки маленькие, зеленые, 
с возрастом желтые. Гифы бесцветные, ветвящиеся, септированные,
2—6 мк шир., с характерными утолщениями (вздутиями). Конидиеносцы 
дихотомически разветвляющиеся, в пучках; конечные веточки конидие
носца тонкие, слегка изогнутые или слегка волнистые. Конидии одиноч
ные, шаровидные до слегка эллипсоидных, бесцветные, 3—4 x 3  мк, 
в массе окрашенные в желтовато-зеленые тона. Хламидоспоры круглые, 
зернистые, 6—10 мк в диам.

Monosporium reflexum Bonorden var. viride Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 300, fig. 21 (1912).

Мицелий белый. Дерновинки маленькие, зеленые, с возрастом бурые. 
Гифы бесцветные, неправильно ветвящиеся, 2—4 мк шир. Конидиеносцы 
очередно разветвляющиеся; ответвления конидиеносца заканчиваются 
двумя-тремя согнутыми веточками, несущими одиночные конидии. Кони
дии верхушечные, шаровидные, 3—4 мк в диам., почти бесцветные, 
в массе зеленые, с возрастом буровато-зеленые.

П р и м е ч а н и е .  См. описание вида М . reflexum  Bonorden (Handb. allgem. 
M ycol., p. 96, fig. 134, 1851).

При культивировании гриба на среде, содержащей целлюлозу, конидии не возни
кают, вместо них наблюдается образование многочисленных хламидоспор с зернистой 
плазмой, 6—10 мк в диам.

Род BOTRYTIS MICH ELI EX FRIES (рис. 29, ЗО)

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 393 (1832); M і с h e 1 і, Nova Plant. 
G en., p. 212 (1729); P e r s о о n, Tent. Disp. Meth. Fung., p. 46 (1797).

Стерильный мицелий стелющийся, септированный, ветвящийся, 
бесцветный, серый, серо-оливковый, буроватый. Конидиеносцы большей 
частью отчетливо выраженные и хорошо отграничены от вегетативных 
гиф мицелия, прямостоящие, многократно вильчато или древовидно
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разветвленные, реже простые, с несколько притупленными и на вершине 
немного вздутыми конечными веточками. Конидии на конечных веточках 
сидят на более или менее заметно выраженных мелких зубчиках, сте
ригмах или иногда немного удлиненных тонких стебельках, отчего они 
скучены наподобие головок, шаровидные или продолговатые, у основа
ния суженные, бесцветные, светлоокрашенные, иногда даже дымчатые.

Рис. 29. Botry t is  Micheli ex Fries.
о — общий вид конидиеносца; б—г — детальное строение конидие

носца; д — конидии.

П р и м е ч а н и е .  Саккардо (Saccardo, Syll., 4, p. 116, 1886) подразделил род 
B otry t is  на следующие подгруппы:

1) маленькие и нежные грибы, имеющие заостренные концы веточек;
2) сравнительно более крупные грибы, с тупыми концами веточек;
3) грибы, имеющие пучок стеригм на едва вздутых вершинах веточек;
4) грибы, имеющие верхушечные вздутия.
Внутри наиболее крупных из этих групп дальнейшее разделение сделано в за

висимости от окраски колоний гриба.
В специальной работе, посвященной роду Botrytis ,  О. Л. Рудаков (1959) на основе 

строения конидиеносного аппарата подразделил этот род на четыре группы.
1-я группа объединяет виды, у которых конидиеносцы обычно слабо отличаются 

от вегетативных гиф, б. ч. неветвистые, с неясно выраженным центральным стержнем, 
образующие немногочисленные конидии лишь в нижних частях конидиеносца по 
бокам, на особых небольших тупых выступах, имеющих форму почки.

2-я группа объединяет виды, у которых развиваются так называемые дополни
тельные образования, в частности удлиненные цилиндрические клетки, прикреплен
ные по бокам стержня к незначительным отдельным вздутиям (указанные вздутия 
напоминают спороносные почки у видов предыдущей группы).

3-я группа объединяет виды, у которых имеются на конидиеносце веточки вто
рого и даже третьего порядка.

У других видов этой 3-й группы веточки конидиеносцев второго порядка разви
ваются из стеригм. Последние вытягиваются, и на вершине их появляется множество 
зубчиков, к которым крепятся конидии. Количество конидий на вершинах веточек 
бывает различное: одна, небольшая группа и массивная кучка. Таким образом, раз
виваются многоветвистые конидиеносцы (см. схему развития конидиеносцев у рода 
Botrytis ,  рис. 30).

4-я группа объединяет виды, у которых конидиеносцы вырастают тесно скучен
ными, т. е. пучками-коремиями. Пучки более или менее плотно сросшиеся в нижней 
части и растопыренные в верхней.

В целом наиболее существенными признаками рода Botry t is  Рудаков отмечает 
следующие.

1. Пепельный серый цвет колоний у большинства видов, появляющийся не сразу, 
а постепенно, с их развитием.
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2. Мицелий ползучий, распростертый, паутинистый, пронизывающий субстрат и 
выступающий густым войлоком на его поверхность. Гифы септированные, бесцветные, 
серые, буроватые или черноватые, с гладкой оболочкой.

3. Конидиеносцы почти всегда хорошо отличаются от вегетативных гиф, прямо
стоящие, древовидно разветвленные, реже простые; обычно конидиеносцы толще 
гиф и часто более темноокрашенные, на вершине имеют ответвления, которые отходят 
от главного стержня и в свою очередь также ветвятся, вторичные ответвления корот
кие, часто одноклеточные, ветви конидиеносца располагаются друг против друга или

Рис. 30. Развитие спороносного аппарата у рода Botryt is  (по Рудакову).
а — л о ж г i о в ет и и ст і ,г с конидиеносцы; б — неветвистые; в — неветвистые со вздутой вершиной; э —• 
ветвистые с цилиндрическими веточками; 9 — ветвистые со вздутыми вершинами веточек; е — 
ветвистые с цилиндрическими веточками 1-го порядка и вздутыми вершинами конечных веточек; 

ж —• сросшиеся в коремиальные пучки.

под прямым углом или мутовчато. Ветвление ботритиса бывает очень разнообразное. 
Отличительным признаком конидиеносцев ботритиса является наличие или отсутствие 
вздутий на концах ветвей (рис. 30).

Некоторые виды имеют более развитые конидиеносцы, боковые ветви у них более 
или менее вытянутые и имеют боковые отростки, что придает им вид удлиненных 
клеток с крестообразным ветвлением у вершины и иногда повторением креста на вто
ричных веточках; другие конидиеносцы почти без боковых ветвей, а споры крепятся 
с помощью зубчиков непосредственно к стержню или имеют столь короткие боковые 
веточки, что они более похожи на стеригмы.

4. Конидии бесцветные, дымчатые, иногда бурые, крепятся на зубчиках, распо
ложенных на концах разветвлений конидиеносцев и поэтому собраны наподобие голо
вок или как одиночные на зубчиках по бокам основного стержня конидиеносца.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА BO T R Y T IS

I. Дерновинки (колонии) белые.
1. Конидии овальные, 5—7 х З —3.5 м к .................... В. pyramidalis.
2. Конидии шаровидные, 16—18 мк в диам................. В. pilulifera.

II. Дерновинки (колонии) серые, серо-зеленые или серо-оливковые.
1. Конидии яйцевидные, иногда угловатые, маленькие, 2.5— З х  

3—4 м к .............................................................................В. terrestris.
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2. Конидии овальные, 2.5—3 x 4 —7 м к ......................... В. africana.
3. Конидии шаровидные, 6—7 мк в диам................... В. bifurcata.
4. Конидии яйцевидные, эллиптические до почти шаровидных, у ос

нования с тонким острием, крупные, 9—12 X 6.5 — 10 м к .................
........................................................................................................ В. cinerea.

III . Дерновинки (колонии) желтоватые, коричневые, телесно-красно
ватые или красноватые.
1. Конидии маленькие, 3—5 мк в диам............................. В. epigaea.
2. Конидии более крупные, 6—7 мк в диам. (мелкощетинистые) 

  В. carnea.

Botrytis pyramidalis (Bonorden) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 135 (1886).

Syn.: Phymatotrichum pyramidale  Bonorden, Handb. allgem. Mycol., 
p. 116, fig. 181 (1851).

Дерновинки белые. Конидиеносцы длинные, септированные, много
кратно дихотомично разветвленные; по главной оси конидиеносца распо
ложено большое количество коротких несептированных ветвей, отграни
чивающихся от конидиеносца перегородками. Ветви у верхнего конца 
утолщенные (вздутые); от утолщений отходит от трех до шести коротень
ких булавовидных веточек, несущих на концах много мелких стеригм. 
Конидии на стеригмах одиночные, продолговатояйцевидные, на вер
хушке закругленные, у основания заостренные или заканчивающиеся 
тонким и маленьким сосочком, 5—7 x 3 —3.3 мк.

Botrytis pilulifera Saccardo

In Michelia, 2, p. 122 (1880); id ., Syll., 4, p. 118 (1886).

Дерновинки распростертые, мучнистые, белые. Гифы стелющиеся, 
разнообразно переплетающиеся. Конидиеносцы приподнимающиеся, 
местами вильчато разветвленные, септированные, бесцветные. Конидии 
на концах веточек конидиеносца, шаровидные и бесцветные, 16 —18 мк 
в диам., часто соединенные в рыхлые кучки.

П р и м е ч а н и е .  Камышко, наблюдавший за ростом культуры гриба на агаро
вой среде Чапека, отмечает, что его колония имела войлочно-ватообразный вид, она 
до 1—2 мм выс., вначале белая, постепенно становится серо-пепельной; с обратной 
стороны окраска черная.

Botrytis terrestris Jensen

N. Y. Cornell Univ. Agr. Exper. Sta. B ull., 315, p. 389, fig. 125 
(1912).

Колонии вначале белые, с возрастом серые. Стерильные гифы стелю
щиеся, бесцветные, ветвящиеся, септированные, 1.5—3 мк шир. Кони
диеносцы прямостоящие, приподнимающиеся, септированные, развет
вленные, 50—2 0 0 x 2 —3.5 мк; первичные и вторичные ветви мутовчато, 
дихотомично или поочередно расположенные. Конидии на концах ветвей 
соединяются в компактные треугольные скопления (кучки) размером 
до 20—25 мк, яйцевидные, иногда угловатые, 2.5—3 x 3 —4 мк, от бесцвет
ных до светло-серых.

П р и м е ч а н и е .  Скопления конидий легко отделяются от конидиеносца.

т



Botrytis africatia (Smith) Litvinov n. comb.

Syn.: Nodulisporium africanum Sm ith, Trans. B rit. Mycol. Soc., 
34, p. 18, 1951.

Колонии распростертые, быстро растущие, черноватые, с большим 
воздушным мицелием, при обильном образовании конидий приобретают 
серый порошковидный вид; старые колонии серо-коричневые, хлопье
видные, с зелеными пятнами, достигают 5—6 мм выс.; обратная сторона 
колонии окрашена в цвет голубовато-черного мрамора; гифы септиро
ванные, 3—4 мк в диам. Конидиеносцы приподнимающиеся, морщинистые 
и темноокрашенные у основания, гладкие и более светлые к вершине, 
неправильно ветвящиеся. Спороносящие веточки широко расходящиеся, 
боковые и конечные (последние вертикально стоящие) бесцветные, 
цилиндрические, оканчивающиеся небольшим расширением, сдвинутым 
слегка в сторону и с зубчатой поверхностью, 12—16x2 .5  мк. Конидии 
возникают последовательно, на зубчиках, от почти бесцветных до корич
нево-палевой окраски, гладкие, овальные, 2.5—3 .0 x 4 —7 мк.

Botrytis bifurcata J. Miller, Giddens et Foster

Mycologia, 49, 6, p. 789, figs. 1, 2 (1957).

Мицелий стелющийся, белый, позднее становящийся серым. Кони
диеносцы прямостоящие, септированные, дихотомически ветвящиеся, 
конечные веточки тупые, с буроватой оболочкой. Конидии многочислен
ные, шаровидные, бесцветные, 6—7 мк в диам., собранные в головки или 
кучки 50—70 мк в диам. Наблюдаются склероции эллиптические, шаро
видной и неправильной формы, гладкие, 1—2 x 0 .5 —1 мм, снаружи чер
ные, внутри белые.

П р и м е ч а н и е .  Колонии на Чапек-агаре хлопьевидные, распростертые, редко 
спороносящие. Конидии и склероции наблюдаются на мучном агаре и мальц-агаре.

Botrytis cinerea Persoon ex Fries (рис. 31, вклейка стр. 80—81)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 396 (1832); P e r s o o n ,  Tentam. 
Disposit. Method. Fungor., p. 46, tab . 3, fig. 10 (1797); id ., Synop., 
p. 690 (1801).

Syn.: Botrytis vulgaris Fries, Syst. Mycol., 3, p. 398 (1832).

Дерновинки серые, серо-зеленые, оливковые, темно-оливково-зеленые 
до буровато-черных, реже коричневые или красновато-зеленые, с обра
зованием конидий пылеватые, до 2 мм выс. Гифы бесцветные или серо
оливковые (2) 4—10 мк толщ. Конидиеносцы прямостоящие, септирован
ные, более или менее разветвленные, чаще на вершине, 0 .3—1 (2) мм дл. 
и 6—20 мк толщины, с толстой оболочкой, в нижней части оливково
бурые, черноватые или буроватые, у вершины почти бесцветные; ветви 
конидиеносца ветвящиеся, почти бесцветные, б. ч. 50—150x7 .5—12.5 мк, 
суживающиеся к вершине; конечные ответвления конидиеносца короткие, 
оканчивающиеся сучковидными выступами, несущими мелкие зубчики, 
на которых скученно расположены конидии. Конидии одноклеточные, 
яйцевидные или эллиптические до почти шаровидных, у основания 
с тонким острием, 9—12 (17.5) Хб.5—10 мк, с почти бесцветной или слегка 
буроватой оболочкой, в массе дымчатые, б. ч. тесно скученные в плотные 
быстро опадающие грозди (головки).
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П р и м е ч а н и е .  Этот вид гриба образует крупные серовато-белые, с возрастом 
черные склероции (2—7 мм дл.) с бугорчатой поверхностью. Вид очень отличается 
своим габитусом, разветвлением конидиеносцев и формой конидий.

В некоторых микологических справочниках этот гриб рассматривается как конп- 
диальная стадия сумчатого гриба Sclerotinia fuckeliana  (De Вагу) Fuckel (Бондарцев, 
1931); однако экспериментально эта связь с сумчатой стадией еще не доказана.

Botrytis epigaea Link ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 420 (1832); L i n k ,  Spec. P lan t.,
1, p. 53 (1824).

Дерновинки распростертые, плотные, войлочные, вначале белые, 
позже желтоватые, коричневые до красноватых. Стерильные гифы стелю
щиеся, 11—16 мк в диам., коричневатые. Конидиеносцы прямостоящие, 
древовидно разветвляющиеся, 30.—40 мк дл., почти бесцветные, несущие 
на концах ветвей пучки стеригм. Стеригмы конические, 5—7 мк дл., 
бесцветные. Конидии шаровидные, одиночные, на стеригмах, бесцветные,
3—5 мк в диам.

Botrytis carnea Schumacher ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 405 (1832); S c h u m a c h e r ,  
Saelland., 2, p. 238 (1803).

Дерновинки распростертые, нитевидные, телесно-красноватые. Кони
диеносцы прямостоящие, дихотомически разветвляющиеся. Конидии 
шаровидные, одиночные или по 2—3 на конечных коротких веточках 
конидиеносца, розовато-грязные, мелкощетинистые, 6—7 мк в диам.

Род CYLINDROPHORA BONORDEN (рис. 32)

Handb. allgem. Mycol., p. 92 (1851).

Гифы образующие дерновинку, стелющиеся. Конидиеносцы прямо
стоящие, септированные или несептированные, с простыми или вильчато 
разветвленными веточками, расположенными по одну или обе стороны 
конидиеносца, несущими на вершинах одиночные или по две-четыре 
конидии. Конидии цилиндрические, на обоих концах закругленные, 
бесцветные.

Cylindrophora hoflmannii Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, 286, fig. 9 (1912).

Мицелий ветвящийся, белый; гифы очень длинные, бесцветные, септи
рованные, заполненные капельками масла. Конидиеносцы разветвленные, 
конечные ветви короткие, расположенные поочередно, несущие на вер
шинах конидии. Конидии цилиндрические, на обоих концах закруглен
ные, бесцветные, 6—1 2 x 2 —4 мк.

Род SPOROTRICHUM L1INK EX FRIES (рис. 33)

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 415 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. 
Xaturf. Freunde, Berlin, 3, p. 12 (1809).

Гифы образующие дерновинку, стелющиеся, неправильно ветвящиеся 
(но не мутовчато). Конидиеносцы разветвленные, часто в виде коротких 
приподнимающихся одиночных боковых веточек мицелия (при отсутствии 
обособленных конидиеносцев, когда они в виде коротких отстоящих
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боковых веточек, стерильные гифы мицелия постепенно исчезают). Ко
нидии боковые и верхушечные, многочисленные, неплотно скученные, 
расположены группами или, реже, поодиночке на маленьких обособлен
ных спороносящих веточках или на мелких стеригмах и на особых 
выступах-зубчиках, яйцевидные или шаровидные, бесцветные или светло
окрашенные, гладкие, большей частью очень маленькие.

Рис. 32—33.
32 — Cylindrophora Bonorden; 33 — Sporotrichum  Link ex Fries (a — общий вид культуры, 

б — общий вид конидиеносца, в — детальное строение конидиеносца).

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА SPOROTRICHUM

I. Дерновинки оливково-серые, оливково-зеленые.
1. Конидии шаровидные или слегка эллипсоидные, 2—4 мк в диам., 

о л и в к о в ы е ............................................................................S. olivaceum.
2. Конидии обратнояйцевидные, 4—6 x 2 —3.5 мк, зеленые, с каплей 

м а с л а .................................................................................... S. chlorinum .
II. Дерновинки серые.

Конидии серые, шаровидные, 2—3 мк в диам...........................................
....................................................................... S. epigaeum var. terrestre.

I II . Дерновинки (колонии) белые.
1. Конидии округлые, бесцветные, 3 мк в диам. . . . S. verticillatum .
2. Конидии обратнояйцевидные, белые, 9 .5 х 5 .5—7.5 м к .....................

........................................................................................................ S. laxum.
3. Конидии овальные или лимоновидные, 9.5 — 1 3 .5 x 6 —10.0 мк 

 S. pruinosum.
IV. Дерновинки розовых и красноватых оттенков.

1. Дерновинки красноватые.
Конидии яйцевидные, красноватые, 4 x 3  мк, с каплей масла . . .

.....................................................................................................S. roseum.
2. Дерновинки (колонии) вначале белые до светло-желтых, с воз

растом темно-красновато-бурые; конидии овальные, грушевидные, 
бесцветные, 2.5 X 2.4 м к .......................................................S. carnis.

3. Дерновинки бледно-розовые; конидии шаровидные или яйцевид
ные, в массе бледно-розовые, без капель масла в плазме, 3—5 мк 
в диам. или 4—5 x 3 —4 мк ......................................S. roseolum.
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V. Дерновинки вначале бесцветные, с возрастом оранжевые; конидии 
грушевидные до эллиптических, бурые, 5 .7 x 3 .5—4.7 мк . . . . 
......................................................................................................... S. praticola.

Sporotrichum olivaceum (Link) Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 417 (1832).

Syn.: Botrytis  olivacea Link, Magaz. Ges. Naturf. Freunde, Berlin,
3, p. 14 (1809).

Дерновинки распростертые, оливково-серые или оливково-зеленые. 
Мицелий белый, гифы неправильно ветвящиеся, септированные, 2—6 мк 
в диам. Конидиеносцы разветвленные; вторичные ветви с двумя-тремя 
маленькими веточками-стеригмами, несущими на концах единичные 
споры. Конидии оливковые, шаровидные или слегка эллипсоидные, 
2—4 мк в диам.

Sporotrichum chlorinum l in k  ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 420 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. 
Naturf. Freunde, Berlin, 7, p. 35 (1816).

Дерновинки утолщенные, распростертые, оливково-зеленые, пушистые. 
Гифы довольно толстые, ветвящиеся, гладкие. Конидии обратнояйцевид
ные, на концах веточек, 4—6 x 2 —3.5 мк, зеленые, с одной каплей масла 
в плазме.

Sporotrichum epigaeum Brunard var. terrestre Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 291, fig. 14 (1912).

Дерновинки бархатистые, вначале белые, но с образованием конидий 
серые. Мицелий белый, септированный; гифы слабо ветвящиеся, тонкие,
2.5 мк в диам. Конидии на очень тоненьких, вильчато или тройчато раз
ветвленных веточках, верхушечные, серые, шаровидные, 2—3 мк в диам., 
редко в коротких цепочках.

Sporotrichum verticillatum Neophytova 
(non S. verticillatum Sprengel)

Н е о ф и т о в  а, Микрофлора верховой залежи торфа. Дисс., 
ЛГУ, 1948.

Колония белая, мучнисто-меловая, плотная. Гифы воздушного ми
целия бесцветные, ветвистые, слабо септированные, 3 мк толщ. Кони
диеносцы несептированные, кистевидно разветвленные; от ствола кони
диеносца до ветвей 4-го порядка ветвление смешанное, неопределенное; 
ветви конидиеносца 2—3 мк толщ. На конечных веточках конидиеносцев 
на вершинках возникают одиночные округлые бесцветные конидии,
3 мк в диам., с гладкой оболочкой.

Sporotrichum laxum Nees ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 424 (1832); N e e s ,  Syst. Pilze, p. 49, 
fig. 45 (1817).

Дерновинки вначале маленькие, около 1 мм в диам., с возрастом 
■мивающиеся в большие, до 5 см и более в диам., нежные, белые. Гифы
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стелющиеся, ветвящиеся. Конидиеносцы в виде боковых ответвлений, 
суживающиеся к верхнему кончику. Конидии белые, обратнояйцевидные, 
малочисленные.

Sporotrichum pruinosum Gilman et Abbott

Iowa S ta t. College Journ. Sei., l , .p .  306 (1927).

Колонии на Чапек-агаре белые, широко распростертые, хлопковидные; 
на бобовом агаре медленно растущие, пылеватые или порошистые; обрат
ная сторона колонии неокрашенная. Гифы ветвящиеся, бесцветные, 
часто шероховатые, иногда образуют тяжи 10 мк толщ. Конидиеносцы 
возникают из гиф воздушного мицелия в виде боковых ответвлений, 
супротивно или неправильно разветвляющиеся, до 25 мк дл. Конидии 
верхушечные, овальные или лимоновидные, 9.5—1 3 .5 x 6 —10 мк, серо
ватые.

Sporotrichum roseum Link ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 422 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. 
Naturf. Freunde, Berlin, 7, p. 35 (1816).

Дерновинки широко распростертые, часто сливающиеся, красные. 
Гифы стелющиеся, ветвящиеся, слабо септированные, светло-краснова
тые. Конидиеносцы в виде коротких боковых ответвлений гиф, не раз
ветвленные или у вершины с двумя-тремя зубчиковидными веточками- 
стеригмами. Конидии верхушечные, яйцевидные, красноватые, 4 x 3  мк, 
с капелькой масла в плазме.

Sporotrichum carnis Books et Hansford

Trans. B rit. Мус. Soc., 8, p. И З (1922).

Колонии белые до светло-желтых, с возрастом темно-красновато 
бурые; гифы стелющиеся, погруженные, разветвленные, неясно СЄПТИт 
рованные, бесцветные, 1—2 мк в диам. Конидиеносцы не очень Четко 
дифференцированы, сильно разветвлены, бесцветные. Конидии возникают 
с боков и на вершине, на слегка утолщенной дистальной клетке веточек 
конидиеносца, бесцветные, овально-грушевидные, 2.5 X 2.4 мк.

Sporotrichum roseolum Oudemans et Beijerinck

Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 910 (1903).

Дерновинки широко распростертые, бледно-розовые. Гифы стелю
щиеся, неправильно ветвящиеся, слабо септированные, очень нежные, 
с прямостоящими, простыми или разветвленными боковыми ветвями- 
конидиеносцами. Конидии верхушечные, шаровидные или яйцевидные, 
в массе бледно-розовые, 3—5 мк в диам. или 4—5 x 3 —4 мк, без вакуолей 
и капель масла в плазме.

Sportrichum praticola Pidopliczko

Мікробіол. журн., 12, 2, стр. 34 (1950)..

Дерновинки тонкие, в виде вначале бесцветного, затем почти оран
жевого пушистого налета. Колонии на сусловом агаре мучнисто-пушистые, 
вначале беловатые, затем светло-шоколадного цвета; с обратной стороны 
колонии коричневые. Гифы около 1 мк толщ. Конидии бледно-буроватые, 
в массе бурые, от грушевидной до эллиптической формы, вначале глад
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кие, затем крупнобородавчатые, 5—7 x 3 .5 —4.7 мк, изредка 7—9 x 6  мк, 
иногда шаровидные, одиночные, расположены гроздьями на коротких, 
иногда слабоветвистых отростках спороносных гиф.

Род PACHYBASIUM SACCARDO (рис. 34)

Rev. Mycol., 7, p. 160 (1885); id ., Syll., 4, p. 149 (1886).

Гифы образующие дерновинки, стелющиеся, ветвящиеся, септирован- 
яые. Конидиеносцы прямостоящие, разветвленные; главная (осевая) ветвь 
на вершине оканчивается изогнутыми, к концу заостренными, стериль
ными гифами; ответвляющиеся от осевой ветви конидиеносца вторичные 
боковые ветви расположены в чередующемся или почти супротивном по
рядке, в мутовках. Вторичные ветви несут 1 или 2 ряда мутовок бутыле
видных (фиалидоподобных) веточек в числе от 2 до 4, на которых распо
ложены одиночные конидии. Конидии шаровидные или продолговатые, 
бесцветные или светлоокрашенные.

П р и м е ч а н и е .  Верхушечные стерильные гифы конидиеносца создают щети
нистую поверхность дерновинки, хорошо заметную при малом увеличении микроскопа. 
Хыоз (Hughes, 1958) относит этот род в синонимы рода Trichoderma.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА P AC H YBA SIU M

Дерновинки (колонии) белые или соломенно-желтые; конидии яйце
видные, 7 x 4 .3  мк ...............................................................Р. hamatum.

Дерновинки (колонии) светло-зеленые; конидии короткоцилиндри
ческие, 5—6.5 x 2 .5—3.0 мк . . . . . . .................Р. terricola.

Pachybasium hamatum (Bonorden) Saccardo

Rev. Mycol., 7, p. 161 (1885); id ., Syll., 4, p. 149 (1886).

Syn.: Verticillium hamatum Bonorden, Handb. allgem. Mykol., p. 97 (1851).

Дерновники более или менее распростертые, белые или соломенно- 
желтые. Гифы изогнутые, септированные, ветвящиеся, переплетающиеся. 
Конидиеносцы прямостоящие, септированные, вильчато разветвленные; 
верхушечные ответвления главной осевой ветви удлиненные, изогнутые 
ц стерильные; боковые ветви короткие, спороносящие, расположены 
в чередующемся порядке или мутовками, несут по 2—4 бутылевидные 
короткие (фиалидоподобные) веточки размером 10—1 2 x 7  мк, оканчиваю
щиеся узким носиком 1—2 мк дл. Конидии одиночные, расположены 
на концах фиалидоподобных веточек, яйцевидные, 7 x 4 .3  мк, бесцветные 
или слабо окрашенные.

Pachybasium terricola Kamyschko (рис. 35)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 223, 
рис. 4 (1961).

Колонии в виде отдельных светло-зеленых войлочных подушечек,
1—3 мм в диам., иногда подушечки сливаются. Гифы воздушного мицелия 
септированные, ветвистые, 6 мк толщ. Конидиеносцы 20—60 мк выс., слабо 
разветвленные до ветвей 2-го и 3-го порядка, на концах ветвей и вдоль 
на протяжении их образуется по 3—4 мутовчато расположенные фиалиды 
обратнобулавовидной формы, 5—7.5 x 3 .5—5 мк. На фиалидах головки 
конидий. Конидии короткоцилиндрические, одноклеточные, гладкие, зеле
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новатые, 5—6.5 x 2 .5—3.0 мк. Гифа, на которой сидят конидиеносцы, за
канчивается поднимающимся кверху, заостренным на конце, слегка 
волнообразно изогнутым выростом-щетинкой, 250x5—6 мк, торчащей 
над конидиеносцами, благодаря чему колония при малом увеличении имеет 
щетинистый вид.

Рис. 3 4 -3 9 .
34 — Pachybasium  Saccardo; 35 — Pachybasium terricola Kamyschko; 36 — Spicaria  Harz (a — об
щий вид конидиеносца, б—г — детальное строение конидиеносца); 37 — S . cephalospora Kamyschko 
(а — веточки конидиеносца с фиалидами, б — конидии); 38 — V erticillium  Nees ex W allroth; 39 — ■ 

Verticillium  albo-atrum  Reinke ex Berthold.

Род SPICARIA H ARZ11 (рис. 36)

Bull. Soc. N at. Moscou, 44, 1, p. 137 (1871); H a r t i n g ,  in Nieuwe 
Verhandl. erste Kl. Konikl. Nederl. Inst. Amsterdam, 12, 226 (1846).

Дерновинки большей частью белые, светлоокрашенные или серова
тые. Мицелий ветвящийся, септированный, бесцветный или светлоокра
шенный. Конидиеносцы более или менее прямостоящие, септированные,

11 В некоторых справочниках автором этого рода считают Хартинга (Harting, 
1846). Однако последний при описании не отметил наличия длинных цепочек спор как 
характерного признака рода.
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мутовчато разветвленные (расположение ветвей всех порядков мутовча
тое и более или менее отчетливо растопыренное). Конечные ответвления 
конидиеносца — фиалиды, которые также в мутовках, заостренные кверху, 
но на самом кончике слегка вздутые, несущие одну или несколько очень 
длинных, расходящихся, иногда разветвляющихся цепочек конидий. Ко
нидии одноклеточные, обычно эллипсоидные, яйцевидные, продолгова
тые, светлоокрашенные или бесцветные.

П р и м е ч а н и е .  Род Spicaria  отличается от похожего на него рода Penicill ium  
характерным мутовчатым ветвлением конидиеносцев [расположение вторичных вето- 
чек (метул) и конечных веточек (фиалид) не компактное, а четко растопыренное], 
а также очень длинными, резко расходящимися цепочками конидий; от рода Verti- 
cillium  отличается главным образом образованием длинных цепочек конидий.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА SPICARIA

I. Конидиеносцы гладкие.
1. Конидии эллипсоидные.

A. Дерновинки светло-серо-зеленые; конидии 6—1 2 x 4 —6 мк 
 S. silvatica.

Б . Дерновинки серые; конидии 2.5 X 1.5 мк . . .  S. griseola.
B. Колонии (на Чапек-агаре) белесоватые, с розовым оттенком; 

конидии 3 x 4  м к .......................................................S. decumbens.
Г. Колонии (на Чапек-агаре) бледно-лиловые, светло-фиолето

вые или фиолетовые; конидии 3—3 .5 x 2 —2.5 мк . . . S. violacea.
Д. Колонии (на Чапек-агаре) оливковые, оливково-желтые, ко

ричнево-оливковые; конидии 4 .5—6 x 2 .5 —4 мк . . . S. divaricata.
2. Конидии шаровидные.

А. Колонии (на Чапек-агаре) сероватые; конидиеносцы 40 мк 
длины; конидии гладки е......................................S. simplicissima.

Б . Колонии (на Чапек-агаре) сначала белые, затем цвета мяса; 
конидиеносцы 70—200 мк дл.; конидии шиповатые S. carnosa.

3. Конидии продолговатые, асимметричные (в виде мандариновых
долек).
А. Колонии белые; конидии гладкие, 4—5.7 X 3—3.5 мк . . . 

........................................................................................ S. cephalospora.
4. Конидии веретеновидные, заостренные на концах, со спиральной

исчерченностью.
А. Колонии (на Чапек-агаре) кремовые или светло-коричневые;

конидии 6—1 0 x 3 —5 м к .............................................. S. fusispora.
[I. Конидиеносцы шиповатые или щетинистые.

1. Дерновинки белые; конидии 4 .5—6 x 3 .5 —4 мк . . . S. elegans.

Spicaria silvatica Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2, ser., 7, p. 291, tab . 30, figs. 1—4 (1902); 
id., Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 910 (1903).

Дерновинки круглые, светло-серо-зеленые или грязновато-серо-зеле
ные. Стерильные гифы стелющиеся, септированные, вильчато ветвящиеся, 
бесцветные, 2—6 мк шир. Конидиеносцы гладкие, прямостоящие, слабо 
разветвленные, 2—3 мк шир.; ветви чередующиеся, различной длины, про
стые или на конце вильчато ветвящиеся, несущие на концах фиалиды. 
Фиалиды в трехчленных мутовках, цилиндрические, слегка согнутые и 
суживающиеся к концам, 20—25 мк дл. Конидии в длинных цепочках, 
эллипсоидно-продолговатые, гладкие, бесцветные, 6 — 1 2 x 4 —6 мк.
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Spicaria griseola Saccardo

In Michelia, 2, p. 552 (1882); id ., Syll., 4, p. 167 (1886).

Дерновинки распростертые, бархатистые, серые. Конидиеносцы глад
кие, прямостоящие, почти несептированные, 80—90 Х4 мк. в верхней 
части с четырьмя-шестью мутовчато расположенными ветвями, на вер
шине от трех до четырех раз вильчато разветвляющимися. Конечные от
ветвления — фиалиды обратнобулавовидные, несущие на концах длинные 
цепочки конидий. Конидии эллипсоидные, 2 .5X 1.5 мк, вначале бесцвет
ные, позже серые.

Spicaria decumbens Oudemans
Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 290, tab . 28, figs. 1, 2 (1902).

Колония на Чапек-агаре шерстистая, белесоватая, со слабо розоватым 
оттенком. Гифы ветвящиеся, септированные, бесцветные. Конидиеносцы 
гладкие, прямостоящие, септированные, разветвленные супротивно и, реже, 
мутовчато до ветвей 2-го порядка. На концах ветвей образуется по мутовке 
фиалид: на основной ветви по 5—6 фиалид, на боковых — по 1—3, чаще 
по 2 фиалиды. Фиалиды бутылевидные, 12—16 X4.5—5 мк. Конидии в длин
ных цепочках, эллипсоидные, гладкие, 3 x 4  мк, бесцветные или в массе 
слегка розоватые.

Spicaria violacea Abbott

Iowa Stat. College Journ. Sci., 1, p. 26 (1926); P e t e  h ,12 Trans. Brit. 
Mycol. Soc., 16, p. 239 (1931).

Колонии на Чапек-агаре пушистые, распростертые, белые, позднее 
бледно-лиловые, с возрастом в зрелом состоянии светло-фиолетовые или 
фиолетовые; обратная сторона колоний бесцветная. Воздушный мицелий 
обильный. Конидиеносцы в виде ответвлений от воздушного мицелия, 
прямостоящие, до 100 мк дл., обычно 1—2 раза мутовчато разветвленные, 
но часто короткие и неразветвленные. Конечные веточки (фиалиды) 6.5 X
2 мк; конидии эллипсоидные, гладкие, бесцветные, 3—3 .5 x 2 —2.5 мк. 
в очень длинных цепочках, до 700 мк и более дл.

Spicaria divaricata (Thom) Gilman et Abbott 
G i l m a n ,  Manual, p. 308 (1957).

Syn.: Penicillium divaricatum  Thom, U. S. Dept. Agr., Bur. Anim. 
Ind., Bull. 118, p. 72 (1910).

Колонии на Чапек-агаре широко распростертые, войлочные, с пуши
стым воздушным мицелием, оливковые, оливково-желтые или коричне
вато-оливковые, но никогда не зеленые; обратная сторона колонии не окра
шенная. Конидиеносцы возникают из воздушного или погруженного ми
целия, разнообразно или неправильно ветвящиеся, 350 мк дл. Веточки 
конидиеносца несут на верхушке мутовку растопыренно расходящихся 
метул, на которых расположены фиалиды. Метулы очень варьируют по 
длине, фиалиды размером 10—2 5 x 2 .5 —4 мк. Конидии эллипсоидные, 
желтоватые или коричневые, гладкие, размером 4.5—6 x 2 .5 —4 мк, в очень 
длинных цепочках.

12 Петч (Petch, 1931) дал вторичное описание этого гриба, изолированного на 
Цейлоне.
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П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (1953) относит этот вид к Paecilomyces 
varioti Bainier. Он указывает, что конидии на желатине или бобовом агаре желтовато- 
коричневые (орехового цвета) и во взрослом состоянии мучнистые. Фиалиды располо
жены на веточках в кисточках или одиночные, отходящие непосредственно от гиф.

Spicaria simplicissima Oudemans

Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 763 (1903).

Дерновинки круглые, с перемежающимися зонами, состоят из кремово
желтого мицелия и серых со слабо-розовым оттенком масс конидий. Гифы 
стелющиеся, дихотомически ветвящиеся, септированные, бесцветные, 
очень хрупкие. Конидиеносцы возникают из воздушного мицелия, 40 мк 
дл., септированные, обычно одномутовчатые или с двухъярусными кисточ
ками (состоящие из метул и фиалид). Фиалиды бесцветные, 8—12 мк дл. 
Конидии в коротких цепочках, шаровидные, 2—3 мк в диам.

Колонии на Чапек-агаре пушистые, распростертые, сначала белые, 
затем сероватые, иногда с легким розовато-фиолетовым оттенком; на обрат
ной стороне не окрашенные.

П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (1953) отмечал, что размеры фиалид (сте- 
ригм) в пределах 7—9X 2—3 мк; конидии почти шаровидные, размером 2.5—4 X 2 — 
3.5 мк или около 4.0 мк в диам.

Spicaria carnosa J. Miller, Giddens et Foster

Mycologia, 49, 6, p. 800, figs. 28—ЗО (1957).

Колонии на Чапек-агаре плотные, белые, затем цвета мяса; обратная 
сторона колонии черно-зеленого цвета. Конидиеносцы возникают на по
груженных или воздушных гифах, гладкие, около 70—200x2.5—3 мк. 
На конидиеносцах расположены метулы различной высоты, единичные 
пли в группах, расходящиеся, 6—9x2.5  мк, гладкие, несущие заострен
ные фиалиды. Фиалиды 10—1 2 x 2 —2.5 мк, гладкие, несущие цепочки 
конидий. Конидии шаровидные или почти шаровидные, шиповатые, 
бесцветные, 2.5—3.0 мк в диам., в длинных параллельных цепочках 
до 80—200 мк.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид отличается от другого, близкого ему вида S .  violacea 
Abbott зеленой окраской обратной стороны колонии и шиповатыми конидиями. У вида
S .  violacea обратная сторона колонии бесцветная или слегка желтоватая, конидии глад
кие.

Spicaria cephalospora Kamyschko (рис. 37)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 16, стр. 95, рис. 1 
(1963).

На среде Чапека на 10-й день роста колонии достигают 3—3.5 см в диам., 
белые, вначале бархатистые, впоследствии становятся хлопковидно-шер- 
стистыми или несколько войлочными, до 2—3 мм выс.; край колонии не
ровный; обратная сторона колонии вначале кремовая с розовыми пят
нами, со временем становится каштановой. Гифы воздушного мицелия часто 
септированы, ветвисты, 3.5—11 мк в диам. Конидиеносцы поднимаются 
как ветви воздушного мицелия, разветвленные, бесцветные, до 1—1.5 мм 
выс.; ветви конидиеносца от 5 до 100 мк дл. Фиалиды расположены вдоль 
конидиеносца, одиночно или мутовчато, булавовидные, вздутые у основа
ния, ДО—1 4 x 2 .5 —3 мк. Конидии образуются на концах фиалид, в молодых 
культурах они скучены и склеены в маленькие неослизненные головки. 
В более старых культурах все конидии в длинных цепочках. Конидии
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одноклеточные, бесцветные, продолговатые, асимметричные, в виде мг 
даринных долек, 4.5—7 x 3 —3.5 мк, с гладкой оболочкой.

Spicaria fusispora Saksena

Journ. Indian Bot. Soc., 32, 186 (1953).
Колонии на Чапек-агаре широко распростертые, низкие, зональнь 

с возрастом приобретают кремовую или светло-коричневую окраск 
Конидиеносцы на коротких боковых веточках, возникающих из стелі 
щихся гиф мицелия, или состоят из отдельных фиалид или соединеннь 
в мутовку. Фиалиды размером 10—1 5 x 3 —5 мк, на конце с зубчиком, н 
сущим длинную цепочку конидий. Конидии веретеновидные, заостре 
ные на концах, с утолщенной оболочкой, характеризующейся заметш 
спиральной исчерченностью, размером 6—10x3 .5  мк.

Spicaria elegans (Corda) Lindau

In R a b e n h o r s t ’ s Kryptog.-Fl. 1, Abt. 8, p. 350 (1907).

Syn.: Penicillium elegans Corda, Icon. Fung., 2, p. 18, fig. 74 (1838
Дерновинки немного распростертые, белые, бархатистые. Стерильны 

гифы стелющиеся, септированные, бесцветные. Конидиеносцы щетинисты 
или шиповатые, прямостоящие, немного вздутые у разветвлений, с двумя 
четырьмя супротивно или мутовчато расположенными ветвями; ветв 
короткие, веретеновидные, несущие на концах мутовки фиалид. Фиалиді 
по три в каждой мутовке, бутылевидные и несколько утолщенные на само: 
верхушке. Конидии в очень длинных цепочках, яйцевидно-веретеновид 
ные, бесцветные, 4.5—6 x 3 .5 —4 мк.

Род VERTICILLIUM NEES EX WALLROTH (рис. 38)

W a l l r o t h ,  Flora Cryptog. German., 2, p. 301 (1833); N e e s  
syst. Pilze, p. 57 (1817).

Syn.: Acrostalagmus Corda, Icon. Fung., 2, p. 15 (1838).
Стерильные гифы, образующие дерновинку, стелющиеся, септирован

ные, ветвящиеся, бесцветные, светло или ярко окрашенные. Конидиеносцы 
прямостоящие, септированные, с четко выраженной главной осью, разветв
ленные; ветви 1-го порядка большей частью мутовчато, супротивно или, 
реже, очередно расположены на основной оси конидиеносца; ветви 2-го 
порядка и последующие ответвления конидиеносца ветвятся обычно му
товчато; конечные ответвления (или фиалиды) укороченные, часто бутыле
видные и на верхнем конце почти всегда суженные или заостренные и рас
положены под острым углом. Конидии одноклеточные, верхушечные, 
на концах веточек-фиалид, яйцевидные, обратнояйцевидные, веретено
видные, бесцветные или светлоокрашенные, одиночные или скопляю
щиеся в головки и иногда склеенные слизью, быстро распадающиеся.

П р и м е ч а н и е .  Во многих микологических справочниках наряду с родом 
Verticillium  Nees дается описание сходного с ним по морфологии рода Acrostalagmus  
Corda. Выделение последнего в самостоятельный род было обосновано тем, что 
конидии у него скучиваются в ложные головки.

Следует отметить, что подобное скучивание конидий в ложные головки наблю
дается у ряда видов Verticillium, особенно при культивировании грибов во влажных 
условиях. Скучивание конидий в ложные головки на конечных боковых веточках 
конидиеносца обычно происходит вследствие сближения друг с другом конечных
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Рис. 68. P u l l u l a r i a  p u l l u l a n s  (de Вагу) Berkl iout  (X1<>). 
Фото В. М. Валента.

К  стр. І2Г).

Рис. 75. P a p u la r ia  sphaerosperma  (Persoon) v. Höhnel (X960).

H c m p. J'-il



веточек-фиалид или из-за обволакивания слизью возникающих на них одиночных 
конидий (рис. 38). Образование ложных головок на вершине конидиеносца (на основ
ной оси) связано с появлением там нескольких мелких коротких зубчиков (стеригмо- 
подобных) с конидиями, обволакивающимися слизью. Таким образом, утверждение 
о том, что на всех конечных веточках (или фиалидах), расположенных на боковых 
ответвлениях конидиеносцев видов рода V er t ic i l l iu m  Nees ex Wallroth, образуется 
только по одной конидии, а у рода Acrostalagmus  Corda — одновременно по нескольку, 
является неправильным.

В некоторых определителях отличия между указанными родами сводились к раз
личной форме конидий (у видов Verticillium  конидии шаровидные, овальные; у видов 
Acrostalagmus  — удлиненные, продолговатые).

Согласно правилам номенклатуры, род Acrostalagmus,  описанный Корда (Corda) 
в 1838 г., перенесен в синоним рода Verticil lium, описанный Ниизом (Nees) в 1817 г.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА V ERTIC ILLIU M

I. Колонии (дерновинки) белые или немного кремовые.

1. Колонии (дерновинки) распростертые, пушистые.
А. Конидии 4—4.5 x 3 .5—4.5 мк....................................V. terrestre.
Б . Конидии 3—3 .5 x 1 —1.5 мк ......................................V. album.

2. Колонии (дерновинки) распростертые, но не пушистые.
А. Конидии продолговатые, обратнояйцевидные . . .  V. fungicola.

3. Дерновинки мелкие, бархатистые.
А. Конидии яйцевидные, 4—6 x 3 м к ..................... У. candelabrum .

II. Дерновинки не белые, других цветов: зеленые, оливково-зеленые,
коричневые, красных и желтых тонов.
1. Дерновинки бледно-зеленые, голубовато-зеленые.

А. Конидии шаровидные, 2.5 мк в диам...................... V. glaucum.
Б. Конидии овальные, 4—6 x 3 .4  м к ..................... У. cellulosae.

2. Дерновинки коричневатые, буроватые.
А. Конидии продолговатояйцевидные, 5—1 2 x 3  м к .....................

......................................................................................... V. albo-atrum .
3. Дерновинки желтых тонов.

A. Дерновинки желто-коричневые; конидии шаровидные или не
сколько эллипсоидные, 3.5 мк в диам.......................V. effusum.

Б. Дерновинки бледно- или сернисто-желтые; конидии продолго
вато-яйцевидные, 3 x 1  м к ..................................Y. sulphurellum .

B. Колонии желтоватые; конидии удлиненные, 5 .5—6 x 2 —3 мк 
 V. heterocladum.

4. Дерновинки колонии красных тонов.
А. Дерновинки кирпично-красные; конидии красные, 3 .2—10 X

2—3.2 м к ........................................................................V. lateritium .
Б. Колонии бледно-розовые; конидии бесцветные, 4 x 2  мк . . . 

............................................................................................ V. puniceum.
5. Колонии телесно-орехового цвета.

А. Конидии 4.2—1 0 x 3 —3.75 мк . . V. lateritium  var. beticola.

Verticillium terrestre (Link) Lindau 

In R a b e n h o r s t ’ s Kryptog.-FL, 1, Abt. 8, p. 320 (1907).

Syn.: Stachylidium terrestre Link, Magaz. Ges. Naturf. Freunde, Ber
lin, 3, p. 15, fig. 21 (1809).

Дерновинки белые, распростертые, пушистые. Гифы ветвящиеся и 
плотно переплетающиеся. Конидиеносцы прямостоящие, септированные, 
»бычно с мутовками четырех коротких веточек-фиалид, иногда повторно 

мутовчато разветвляющиеся. Конидии одиночные, верхушечные, от шаро
видных до эллипсоидных, бесцветные, 4.4—5 x 3 .5 —4.5 мк.

6 М. А. Литвинов 81



Verticillium album (Preuss) Pidopliczko

Грибн. флора грубых кормов, стр. 190 (1953).

Syn.: Acrostalagmus albus Preuss, in Linnaea, 24, p. 126 (1851).

Колонии распростертые, пушистые, чисто белые или немного кремо 
вые. Стерильные гифы стелющиеся, со слабозаметными перегородками, 
скудно ветвящиеся. Конидиеносцы в виде ветвей воздушного мицелия, 
до 200—220x 1 .7 —2 мк, прямостоящие или приподнимающиеся, иногда 
простые, обычно с 1—2 мутовками, состоящими большей частью из 3—6 
заостренных несептированных веточек-фиалид. Конидии бесцветные, эл
липсоидные, 3—3 .5 x 1 —1.5 мк.

П р и м е ч а н и е .  По данным Джилмена (Gilman, 1957), конидии скопляются 
в головки размером 10—15 мк.

Verticillium fungicola (Preuss) Hassebrauk

Phytopath . Zeitschr., 9, p. 514 (1936).

Syn.: Acrostalagmus fungicola Preuss, in Linnaea, 24, p. 126 (1851).

Дерновинки распростертые, белые, состоящие из стелющегося септи- 
рованного ветвящегося мицелия. Конидиеносцы прямостоящие, септиро
ванные, бесцветные, на вершине мутовчато разветвляющиеся. В каждой 
мутовке по 2—3 веточки-фиалиды, несущие на концах конидии. Конидии 
продолговатые, обратнояйцевидные, бесцветные, просвечивающие, ску
ченные в шаровидные белые головки.

Verticillium candelabrum Bonorden

Handb. allgem. Mycol., p. 97, fig. 121 (1851).

Дерновинки ограниченные, мелкие, белые, когда сливаются — рас
простертые, бархатистые. Конидиеносцы септированные, у вершины слабо 
разветвленные, с ветвями мутовчато (тройчато) разветвленными. Конечные 
ответвления — фиалиды короткие, обратнобулавовидные. Конидии яйце
видные, 4—6 x 3  мк, бесцветные.

V erticillium  glaucum Bonorden

Handb. allgem. Mycol., p. 97, fig. 120 (1851).

Дерновинки распростертые, сначала светло-зеленые, затем голубо- 
вато-зеленые, бархатистые. Конидиеносцы прямостоящие, слабо септи
рованные, 100x3  мк, у вершины дважды мутовчато ветвятся, с веточками, 
большей частью тройчато разветвленными. Конечные ответвления — фиа
лиды заостренные, в трехчленной мутовке. Конидии шаровидные, 2.5 мк 
в диам., почти бесцветные.

Verticillium cellulosae Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 281, fig. 4 (1912).

Дерновинки с образованием конидий бледно-зеленые. Стерильные 
гифы супротивно ветвящиеся, септированные, 3—6 мк шир., бесцветные. 
Конидиеносцы разветвленные; предпоследние ветви несут мутовку из 3—
4 утолщенных (бутылевидных) коротких веточек — фиалид. Конидии вер
хушечные, овальные, 4—6 x 3 .4  мк, бледно-зеленоватые, скапливающиеся 
в шаровидные массы (головки).
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Zersetz. Kartoff. Untersuch. Bot. Lab. Univ. Gottingen, p. 75, tab. 8, 9, 
figs. 1— 11 (1879).

Мицелий распростертый, коричневый. Конидиеносцы прямостоящие, 
темноокрашенные, у вершины окраска бледнее, ветвящиеся, несущие 
до 8 мутовок, состоящих из 3—5 веточек; ветви почти или совсем не септи
рованные, большей частью простые или, реже, в свою очередь мутовчато 
разветвляющиеся. Конечные веточки-фиалиды у основания немного утол
щенные и к вершине суженные, прямостоящие. Конидии продолговато
яйцевидные, 5—1 2 x 3  мк, вначале бесцветные, позже коричневатые, 
на вершине конидиеносца часто скученные и склеенные слизью в малень
кие ложные головки. В цикле развития часто образуется темный покоя
щийся мицелий — дауермицелий.

П р и м е ч а н и е .  Возбудитель вилта многих растений.

Verticillium effusum Otth

M itteil. Naturf. Ges. Bern, p. 112 (1870).

Дерновинки с возрастом желто-коричневые, небольшие. Стерильные 
гифы 3—4 мк шир. Конидиеносцы прямостоящие, супротивно разветвлен
ные, септированные, у основания светло-желто-коричневатые, шерохова
тые и слабо ветвящиеся. Конечные ветви-фиалиды короткие, бутылевидные, 
по 3—4 в каждой мутовке, 6—10 мк дл. Конидии одиночные, шаровидные 
или несколько эллипсоидные, 3.5 мк в диам.

Verticillium sulphurellum Saccardo

In Michelia, 2, p. 554 (1882); id ., Syll., 4, p. 157 (1886).

Дерновинки распростертые, бледно-сернисто-желтые, плесневидные. 
Конидиеносцы прямостоящие, септированные, 3 мк шир., желтоватые, 
супротивно или почти мутовчато ветвящиеся. Конечные ветви-фиалиды 
заостренные, расположены супротивно или, реже, мутовчато. Конидии 
продолговато-яйцевидные, 3 x 1  мк, почти бесцветные.

Verticillium heterocladum Penzig

In  Michelia, 2, p. 462, (1882); S a c c a r d o ,  Syll., p. 151 (1886).

Колонии желтоватые. Конидиеносцы прямостоящие, простые или вет
вистые, состоящие из одной или нескольких мутовок маленьких веточек- 
фпалид. Фиалиды 20—25 мк дл., на концах несут конидии, скученные 
в сферические головки 12—15 мк в диам. Конидии овальные до вытянутых, 
5 .5 X 2.5 (5.5—6 x 2 —3) мк.

Verticillium lateritium Berkeley (рис. 40, 41, вклейка, стр. 80—81)

Outlines Brit. Fung. F l., p. 349 et 408 (1860); in С о о k e, Handb. Brit. 
Fungi, p. 635 (1871).

Syn.: Acrostalagmus cinnabarinus Corda, Icon. Fung., 2, p. 15 (1838).

Дерновинки распростертые, кирпично-красные, большей частью с бе
лым краем. Конидиеносцы прямостоящие, до 200 мк дл ., мутовчато 
разветвленные (несущие 4—6 мутовок удлиненных ветвей). На ветвях рас-

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold (рис. 39)
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положено по 2—3 конечные веточки. Конечные ветви — фиалиды клино
видные или удлиненно бутылевидные, 7.5—15 (29) X 2.5—3.4 мк. Конидии 
эллипсоидные или продолговато-эллипсоидные, на концах закругленные, 
иногда цилиндрические и неравнобокие, 3.2—7 (1 0 )х 2 —3.2 мк, обычно 
3.8—4.5 x 2 .3 —2.75 мк (по Подопличко, 1953) и 2—3 x 2  мк (по Gilman, 
1957), многочисленные, светло-кирпично-красные, скученные и склеенные 
слизью в головки кирпичного цвета.

П р и м е ч а н и е .  К разновидности вида V. lateritium  следует отнести Acrosta- 
lagmus cinnabarinus  Corda var. nana Oudemans (Arch. Neerland. Sci. Nat., 2 ser., 7, 
282, tab. 10, fig. 1, 1902).

Колонии оранжево-красные. Конидиеносцы супротивно разветвленные; ветви 
с трехчленными мутовками бутылевидных веточек-фиалид, 36—45 мк дл., несущих 
конидии. Конидии эллиптические или продолговатые, 5—8X 3.5 мк, скученные и 
склеенные слизью в ложные головки.

Verticillium lateritium var. beti cola (Pidopliczko) Pidopliczko

Грибн. флора грубых кормов, стр. 192 (1953).

Syn.: Verticillium beticola Pidopliczko, Матер, по изучен, микрофлоры 
кагатной гнили, стр. 355 (1932).

Колонии телесно-орехового цвета. Воздушный мицелий развит слабо. 
Конидиеносцы до 200 мк дл., с несколькими мутовками ответвлений 
(но обычно более слабо разветвленными в сравнении с V. lateritium). Фиа
лиды 15—23x3.75 мк, веретеновидные, иногда бутылевидные с тонкой, 
довольно длинной шейкой, по две-четыре. Конидии эллиптические, яйце
видно-эллиптические или короткоцилиндрические, иногда неравнобокие, 
почти бесцветные, 4.2 — 1 0 x 3 —3.75 мк, собранные в головки. Желатину 
разжижает довольно медленно и не окрашивает ее в цвет колонии, как 
это наблюдается у V. lateritium.

Verticillium puniceum Cooke et Ellis

Trans. Brit. Mycol. Soc., 24, p. 87 (1940).

Колонии плотные, бледно-розовые, сверху полушаровидные, сливаю
щиеся. Стерильные гифы нежные, септированные, ветвящиеся. Конидие
носцы мутовчато разветвленные, короткие, розовые. Конидии эллипсоид
ные, маленькие, одноклеточные, бесцветные, 4 x 2  мк.

Род VERTICILLIASTRUM DASZEWSKA (рис. 42)

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 302 (1912).

Конидиеносцы прямостоящие, нежные, противоположно трижды раз
ветвляющиеся, ветви в мутовках; предпоследние веточки несут по две буты
левидные фиалиды, расположенные по отношению друг к другу под пря
мым углом и несущие на своих суженных вершинках по одной конидии. 
Конидии шаровидные, бесцветные.

Verticilliastrum glaucum Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 304, fig. 23 (1912).

Мицелий белый. Дерновинка зеленая, около 5 см выс. Стерильные 
гифы бесцветные, септированные. Конидиеносцы дихотомически разветв
ляющиеся. Конидии зеленые, 3—4 мк в диам. Хламидоспоры интеркаляр- 
ные в гифах, 8—16 мк в диам.
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Род ACROCYLINDRIUM BONORDEN (рис. 43)

Handb. allgem. Mycol., p. 97 (1851).

Гифы образующие дерновинку, стелющиеся, ветвящиеся, септирован
ные. Конидиеносцы прямостоящие, мутовчато, редко вильчато разветвлен
ные. Конечные веточки-фиалиды обычно 2-го или 3-го порядка, кверху 
заостренные. Конидии верхушечные, одиночные, цилиндрические или 
продолговатые, бесцветные, легко опадающие.

П р и м е ч а н и е .  Линдау (Lindau, 1907) считает, что род Acrocylindrium  отли
чается от рода Verticil lium  Nees цилиндрической формой конидий.

Рис. 42—47.
42 — Verticilliastrum  Daszewska; 43 — Acrocylindrium  Bonorden; 44 — Sepedonium  
Link ex Fries (а — конидиеносец с конидиями, б — хламидоспоры); 45 — Sepedonium  
chrysospermum  (Bulliard) Fries (no: Tulasne); 46 — Tritirachium  Limber (а — общий вид 
конидиеносца, б — конидии на конечной веточке); 47 — Nematogonum  Desmazieres.

(а — конидиеносец, б  — детальное строение конидиеносца).

Acrocylindrium granulosum Bonorden 

Handb. allgem. Mycol., p. 98, fig. 172 (1851).

Дерновинки распростертые, белые, пылеватые. Конидиеносцы прямо
стоящие, с супротивно расположенными боковыми ветвями. Конечные 
ветви-фиалиды 2-го или 3-го порядка расположены мутовкой (по три 
в каждой мутовке), бутылевидные и кверху заостренные. Конидии одн-
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ночные, расположены верхушечно на фиалидах, цилиндрические, прямые 
или слегка изогнутые, на обоих концах закругленные, 5 x 1 .7 —2 мк, бес
цветные.

Род SEPEDONIUM LINK EX FRIES (рис. 44)

F r i e s ,  Syst. Mycol. 3, p. 430 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 3, p. 18 (1809).

Гифы образующие дерновинки, ветвящиеся, широко распростертые, 
септированные. Конидиеносцы в виде боковых ответвлений мицелия, 
стелящегося по субстрату, гроздевидно или зонтиковидно разветвленные. 
Конидии типа хламидоспор, верхушечные, на конечных коротких веточках 
конидиеносцев, одиночные, шаровидные или яйцевидные, одноклеточные, 
с толстой оболочкой, крупные, бородавчатые или щетинистые, ярко окра
шенные. Конечные ветви, расположенные мутовчато на вершине или верх
ней части конидиеносца, большей частью несут небольшие овальные 
бесцветные (не шиповатые) конидии.

П р и м е ч а н и е .  Джилмен (Gilman, 1957) отмечает, что бородавчатые конидии 
этого типа, так же как у Stephanoma  Wallr., более известны как хламидоспоры.

Грибы этого рода большей частью обнаруживаются на шляпочных грибах (Bole- 
taceae).

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА SEPEDONIUM

Дерпоышкн вначале белые, с возрастом золотисто-желтые; конидии 
(хлампдоспоры) шаровидные, бородавчатые, желтые или золоти
сто-желтые, 13—17 мк в диам............................... S. chrysospermum.

Дерновинки (колонии) белые или буроватые; конидии (хламидоспоры)
шаровидные, бесцветные или бурые, 18—26 мк в диам.................

..................... .... .................................................. S. albo-griseum.

Sepedonium chrysospermum (Bulliard) Fries (рис. 45)

Syst. Мус., З, p. 438 (1832).

Syn.: Mucor chrysospermus Bulliard, Herbier France, tab . 504, fig. 1 
(1795).

Дерновинки распростертые, вначале белые, с возрастом золотисто- 
желтые. Гифы стелющиеся, септированные, ветвящиеся, довольно толстые, 
несущие по всей длине многочисленные, боковые, простые или гроздевидно 
или кистевидно разветвленные спороносные ветви-конидиеносцы. Кони
дии типа хламидоспор в большом количестве, поодиночке расположены 
на концах коротких веточек, шаровидные, желтые или золотисто-желтые, 
толстостенные, бородавчатые, крупные, 13—17 мк в диам.

Sepedonium albo-griseum Balfour-Browne

Trans. Brit. Mycol. Soc., 35, 4, p. 276, fig. 2a, b (1952).

Колонии распростертые, пушистые или бархатистые. Встречаются две 
формы: белые или буроватые. У белой формы гифы бесцветные, немного 
извилистые, гладкие, септированные, ветвящиеся; спороносные веточки 
кистевидно или гроздевидно разветвленные и редко простые (неразветвлен
ные). У буроватых форм гифы буровато-темно-коричневые, с сосочками, 
мелкими шипиками или чешуйками, неправильно расположенными по по
верхности. Конидии типа хламидоспор, бесцветные или бурые, шаровид
ные, 18—25 мк в диам., с утолщенной наружной оболочкой до 3 мк.
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Mycologia, 32, p. 24, fig. 1 (1940).
Мицелий бесцветный или бледно окрашенный, разветвленный, септи- 

рованный. Конидиеносцы прямостоящие, длинные, узкие, с мутовчатым 
ветвлением, с 2—3 веточками в каждой мутовке, расположенными в не
сколько этажей; конечные спороносящие веточки шиловидные, заметно 
утолщенные у основания, имеют характерную апикальную тонкую длин
ную зигзагообразную нить, на выступах или изгибах и на вершине которой 
расположены конидии. Конидии бесцветные, одноклеточные, шаровид
ные или овальные.

Tritirachium roseum v. Веуша

In Antoni van Leeuwenhoek Nederl. Tijdschr., 8, p. 118 (1942).
Колонии плотные, розово-лилового цвета, рост медленный и слабый,

5 мм в диам. Конидиеносцы прямостоящие, простые, желто-коричневые, 
300—500x3 мк, несут 6—7 этажей по 2—3 спороносящие веточки. Споро
носящие веточки имеют шиловидную форму с гладким округленным осно
ванием, 20—28 мк дл., оканчиваются характерной удлиненной тонкой 
частью, достигающей 40 мк дл. и имеющей многочисленные мелкие из
гибы. Конидии возникают на мелких изгибах по всей длине (от основания 
до верхушки) удлиненной тонкой части спороносной ветки, иногда числом 
до 30, сидячие, бесцветные, овальные, 2 x 2 .3 —2.6 мк.

Род NEMATOGONUM DESMAZIERES (рис. 47)

Ann. Sci. N at., 2 ser., 2, p. 69 (1834).
Стерильные гифы стелющиеся. Конидиеносцы прямостоящие, септи

рованные, состоящие из стерильных и спорообразующих клеток. Сте
рильные клетки булавовидные или несколько расширенные на обоих 
концах, костевидной формы, редко цилиндрические, чередуются с утол
щенными шаровидными спороносными клетками. Конидии яйцевидные, 
овальные или почти шаровидные, сидящие на спороносной клетке, бес
цветные или светлоокрашенные.

Nematogonum humicola Oudemans
Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 288, tab. 23, figs. 1—3 (1902); 

id., Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 905 (1903).
Дерновинки круглые, бархатистые, вначале белые, позже светло-серые 

или зеленые, затем кремовые. Гифы стелющиеся, тонкие. Конидиеносцы 
приподнимающиеся, 2.2—3.3 мк шир., бесцветные, септированные, не- 
разветвленные, состоящие из чередующихся стерильных и спороносных 
{спорообразующих) клеток. Стерильные клетки цилиндрически удлинен
ные или костевидной формы, спороносные клетки утолщенные, шаровид
ные, короткие. Конидии сидячие, шаровидные, 3—4 мк в диам., и эллип
соидные, 3—6 x 2 —4 мк, большей частью бесцветные.

DIDYMOSPORAE 

Род MYCOGONE LINK EX CHEYALLIER (рис. 48)

C h e v a l l i e r ,  Fungorum et Byssorum illustr., 1 (1837); L i n k ,  
Spec. P lan t., 1, p. 29 (1824).

Гифы тонкие, септированные, ветвящиеся, переплетающиеся. Кони
диеносцы в виде очень коротких боковых ответвлений гиф мицелия, боль

Род TRITIRACHIUM LIMBER (рис. 46)
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шей частью лежачие или приподнимающиеся, конидии верхушечные, со
стоят из двух неравных клеток: верхняя (большая) обычно бородавчатая, 
щетинистая или шиповатая, толстостенная, шаровидная, ярко окрашен
ная; нижняя (меньше размером, чем верхняя) полушаровидная, бледной 
окраски, б. ч. гладкая.

П р и м е ч а н и е .  В некоторых справочниках конидии рода Mycogone рассма
триваются как хламидоспоры. Кроме того, у видов рода Mycogone развиваются тонкие 
конидиеносцы, мутовчато ветвящиеся, несущие на концах веточек одиночные одно
клеточные бесцветные конидии.

Рис. 48—51.
48 — Mycogone Link ex Chevallier (a — конидиеносец и конидии, б — 
конидиеносцы с хламидоепорами); 4 9 — D iplocladium  Bonorden; 50 —

Arthroboirys Corda; 51 — Trichoihecium  Link ex Fries.

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА MYCOGONE

I. Колонии желтых и коричневых тонов; верхняя клетка конидии темно- 
коричневая.

1. Верхняя клетка конидии 12—15 мк в диам...................М. n ig ra .



2. Верхняя клетка конидии 8—8.4—4 мк в диам.................................
........................................................................................М. nigra var. m inor.

11. Колонии (дерновинки) белые; верхняя клетка конидии бесцветная.
1. Верхняя клетка конидии 2 1 x 1 5 —20 мк .................М. alba.

2. Верхняя клетка конидии 13.5—16.8 мк в диам..................................
........................................................................................ М. alba var. m inor.

Mycogone nigra (Morgan) Jensen

N. Y. Cornell Univ. Agr. Exp. Sta. Bull., 315, p. 494, fig. 129 (1912); 
В і s b y, Cand. Journ. Research, 8, p. 166 (1933).

Syn.: Monotospora nigra Morgan, Journ. Cincinnati Soc. Nat. H ist., 
18, p. 44, tab. 3, fig. 20 (1895); M a s o n ,  Transact. Brit. Mycol. Soc.,
12, p. 152 (1927).

Колонии вначале бесцветные, с возрастом желтоватые и затем черно
коричневые и зональные. В быстро растущих колониях гифы у края коло
нии с желтоватым оттенком. Мицелий септированный, ветвящийся, с мно
гочисленными конидиеносными веточками, несущими на вершинах одиноч
ные конидии. Конидиеносцы различных размеров, от едва заметных 
до 30 мк дл. и 2—3 мк шир., приподнимающиеся или прямостоящие. 
Конидии двуклеточные: верхняя клетка крупная, темно-коричневая, 
толстостенная, гладкая, шаровидная, 12—15 мк в диам.; нижняя клетка 
меньше верхней, более светлоокрашенная или бесцветная, гладкая, полу- 
шаровидная, 8—1 0 x 9 —12 мк.

Mycogone nigra var. minor Raillo

Б ю л л .О тд . земледелия Гос. инст. опытной агрономии, 6, стр. 20 
(1928); id ., Zentralbl. Bakt. Parasit, et Inf., Abt. 2, 78, p. 519 (1929).

Отличается от вида M . nigra размерами конидий. Конидии: однокле
точные 8—8.4 мк в диам.; двуклеточные — верхняя клетка шаровидная, 
коричневая, 8—8.4 мк в диам., нижняя клетка овальная, бесцветная, 
5 .4 x 4  мк.

П р и м е ч а н и е .  Гриб М . nigra var. minor  был обнаружен А. И. Райлло в поч
вах близ Ленинграда.

Mycogone alba Persoon ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 439 (1832); P e r s o o n ,  Mycol. Eur.,
1, p. 26 (1828).

Syn.: Mycogone alba Letellier, Champign., tab. 667, fig. 2, (1829); Cooke, 
in Grevillea, 17, p. 80 (1889).

Дерновинки белые, распростертые, войлочные. Гифы септированные, 
около 4 мк в диам. Конидии двуклеточные, бесцветные, в среднем 29—36 X 
15—21 мк: верхняя крупная клетка 2 1 x 1 5 —20 мк, бородавчатая; ниж
няя клетка 8 x 7  мк, поверхность точечная или гладкая.

Mycogone alba var. minor Raillo

Бюлл. Отд. земледелия Гос. инст. опытной агрономии, 6, стр. 20 (1928); 
id., Zentralbl. Bakt., Parasit, et Inf., Abt. 2, 78, p. 520 (1929).

Отличается от вида M. alba размерами конидий: верхняя клетка шаро
видная, 13.5—16.8 мк в диам.; нижняя — овальная, 8 .4—10.8X6.7—8.4 мк.
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Род DIPLOCLADIUM BONORDEN (рис. 49)

Handb. allgem. Mycol., p. 98 (1851); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, 
p. 176 (1886).

Стерильные гифы, образующие дерновинку, стелющиеся, септирован
ные, ветвящиеся. Конидиеносцы удлиненные, прямостоящие, мутовчато 
разветвленные. Конидии двуклеточные (клетки одинаковые), большей 
частью яйцевидные, бесцветные или ярко окрашенные, обычно одиночные 
или, реже, собранные по 2—4 в маленькие головки, расположены верху- 
шечно на фиалидах, сгруппированных по три в мутовках.

Diploeladium majus Bonorden

Handb. allgem. Mycol., p. 98, fig. 168 (1851).

Дерновинки распростертые, паутинистые, серовато-белые. Конидие
носцы разветвляющиеся. Первые ветви на конидйеносце расположены 
дихотомически, вторые — мутовчато; последние на концах несут мутовки 
коротких веточек-фиалид. Конидии верхушечные, на фиалидах, большей 
частью одиночные, яйцевидные, 18.5—2 5 x 8 —11 мк, с 1, редко с 2 по
перечными перегородками, бесцветные.

Род ARTHROBOTRYS CORDA (рис. 50)

Prachtflora, р. 43, tab . 21 (1839).

Конидиеносцы прямые, удлиненные, простые, септированные, хорошо 
развитые, с несколькими бородавчатыми вздутиями на вершине и немного 
ниже ее, на вздутиях расположены конидии. Конидии яйцевидные или 
грушевидные, состоящие из двух неравных клеток, бесцветные или светло
окрашенные, сидящие на бородавках или стеригмах вздутий, собраны 
в рыхлые пучки.

П р и м е ч а н и е .  Более уточненный диагноз этого рода дали И. И. Сидорова, 
М. В. Горленко и JI. Н. Налепина (1964) и одновременно Н. А. Мехтиева (1964).

ARTHROBOTRYS CORDA EMEND. SIDOROVA, GORLENKO ET NALEPINA

Бот. журнал, 49, 11, стр. 1598 (1964).

Конидиеносцы простые или слабо разветвленные, прямые или изви
листые до угловатых, с одним или несколькими утолщенными узлами, 
несущими конидии. Конидии расположены на коротких или удлиненных 
ножках, овальные или грушевидные, двуклеточные, бесцветные или светло
окрашенные.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) отмечал, что на узловатых вздутиях 
имеются многочисленные бородавочки, несущие по одной конидии.

ARTHROBOTRYS Corda emend. Mechtijeva

Докл. АН АзССР, 10, 3, стр. 72 (1964).

Кондиеносцы прямые, на вершине коленчато изогнутые, простые или 
разветвленные, с ясно выраженным неправильным расширением на ди
стальном конце, с более или менее многочисленными вздутиями-узлами, 
усеянными стеригмами или шипами, к которым прикреплены конидии. 
Конидии собраны в головки; головка конидий одна на дистальной части
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конидиеносца или многочисленные, расположенные на протяжении кони
диеносца на заметном расстоянии; нередко головки расположены очень 
близко друг от друга, что создает впечатление одной головки.

Отдельные конидии грушевидные, реже яйцевидные, двуклеточные, 
с перегородкой, расположенной ближе к проксимальному концу или, реже, 
почти в середине, всегда с более или менее выраженной перетяжкой. 
Нередко конидии, будучи в головке, соединяются друг с другом анастамо- 
зами или развивают ростковую трубку, которая отходит в основном 
от дистальной части.

Многие штаммы способны образовывать хламидоспоры, которые возни
кают одиночно или в цепочках на боковых ответвлениях гиф (апикалярно) 
или непосредственно по длине гифы (интеркалярно).

П р и м е ч а н и е .  Н. А. Мехтиева (ук. соч.) отмечает, что основным признаком 
для разграничения родов Arthrobotrys  и T richothecium является своеобразное развитие 
«онидиальной цепочки и головки.

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА A R T H R O B O T R YS  13

I . Колонии на арбузном агаре желто-оранжевые с желтовато-розовым от
тенком.14
1. Колония в виде желто-оранжевой плотной пленки, с мелкокрупит

чатой поверхностью; конидии продолговато-грушевидные, книзу 
заостренные, 20—2 5 x 1 3 —15 мк, обе клетки конидии одинакового 
размера ................................................................................ A . superba.

2. Колония имеет желто-розовый оттенок, с мелкокрупитчатой по
верхностью и мелкофестончатым краем; конидии удлиненные, почти 
палочковидные, с круглым верхним и заостренным нижним кон
цами, 2 3 .0 -4 5 .5  (38.5) X 10.5—16.5 (13.0) мк, обе клетки конидии 
по длине почти о д и н а к о в ы е ......................................A. longispora.

II. Колонии на арбузном агаре серо-оранжевые, серовато-желтые.
1. Колонии серо-оранжевого цвета, с неровной шерстисто-игольча

той поверхностью и фестончато-зубчатым краем; конидии груше
видные или удлиненно-яйцевидные, с заостренным нижним кон
цом, 17.5—28.5 (24.2) X8.5—14.5 (13) мк; верхняя (дистальная) 
клетка конидии почти вдвое больше нижней (проксимальной) 
 A. arthrobotryoides.

2. Колонии серовато-желтой окраски, с мелкокрупитчатой поверх
ностью и мелкофестончатыми краями; конидии удлиненно-обратно
яйцевидные, 23.5—32.5 (18.4) X 9—14.5 (11.5) мк, верхняя клетка 
конидии в 3—4 раза больше н и ж н е й ..................... A. dolioformis.

I I I . Колонии на арбузном агаре белого цвета с сероватым оттенком,
серовато-белого цвета.
1. Колонии с рыхлой пушистой поверхностью, белого цвета с серо

ватым оттенком; конидии грушевидные, 22—32 (26.6) X 12—20 
(15.8) мк, верхняя клетка конидии шаровидная, в два раза больше 
нижней, имеющей конусовидную форму . . . .  A. oligospora.

2. Колонии рыхлые, ватоподобной консистенции, с нечетким краем, 
с пушистой поверхностью, белого цвета с желтовато-серым оттен
ком; конидии удлиненно-грушевидные, 21.6—41.0 (28.1) X 8.2—
14.4 (9.9) мк, верхняя клетка конидии несколько больше нижней 
  A . conoides.

3. Колонии в виде рыхлой пушистой ватообразной массы серовато
белого цвета, с мягкоигольчатой поверхностью; конидии яйцевид

13 Таблица для определения видов с небольшими изменениями дана по Ф. Ф. Со- 
прунову (1958).

14 Описание колоний на других агаровых средах см. в видовых диагнозах.
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ные, 18.5—24.5 (21.6) X 9—12 (10.5) мк, верхняя клетка конидии
немного больше н и ж н е й .............................................. A . kirghizica.

IV. Колонии на арбузном агаре вначале белые, затем розовые, розового
оттенка, светло-розовые, розового цвета с желтоватым оттенком,
интенсивного красного цвета.
1. Колонии порошистые, сливающиеся, вначале белые, затем розо

вые; конидии цилиндрические, без перетяжек у перегородок,
8—22.5 (18.0) X 6.5—15.5 (10.3) мк, хламидоспор нет. A. pravicovii.

2. Колонии рыхлой ватообразной консистенции, розового оттенка, 
с неровной шерстистой поверхностью; конидии на заметных сте- 
ригмах, 22.5—32.5 (26.5) X 10—15.5 (13) мк (примерно одна чет
верть всех конидий имеет две поперечные перегородки) . . . 
 A. oviformis.

3. Колонии бархатистые, светло-розовые; конидии клиновидной 
формы, верхняя клетка конидии шаровидная и крупная, нижняя — 
в виде конуса, небольшая, 16—28.8 (23.8) X 9.6—17.5 (13.8) мк, 
хламидоспоры в ц е п о ч к а х .......................................... A. globospora.

4. Колонии светло-розовые, с мелкофестончатыми краями, пушисто
войлочные; конидии каплевидной формы, с заостренным нижним 
концом, верхняя клетка конидии почти в три раза больше нижней, 
1 5 .2 -1 9 .6  (17.6) Х б—11 (9.3) мк, хламидоспоры в цепочках 
  A. globospora var. microsporum.

5. Колонии с четким мелкофестончатым краем, с мелкокрупитчатой 
поверхностью, розовые; конидии цилиндрические, без перетяжек 
у перегородок, 8—25.5 (19.6) X 6.5—14.5(9.6) мк, хламидоспоры 
в цепочках .......................................... A. cladodes var. macroides.

6. Колонии с нечетким краем, с шерстисто-войлочной поверхностью, 
розового цвета с желтоватым оттенком; конидии цилиндрические, 
с круглым верхним концом и заостренным нижним, 9.25—
25.5 (17.1) X 6.5—12.5 (8) мк, обе клетки конидии по величине при
мерно р а в н ы е ................................................................... A. drechsleri.

7. Колонии интенсивно красного цвета, в среду выделяют красный 
пигмент; конидии 18—25.5 (23.5) х 9 —14 (12.2) мк, хламидоспоры 
п р и су тств у ю т.......................................... A. globospora var. roseum.

Arthrobotrys superba Corda

Prachtflora, p. 43, tab. 21 (1839); B o n o r d e n ,  Handb. allgem. 
Mycol., p. 105, fig. 183 (1851).

Дерновинки мелкие, белые. При росте на арбузном агаре колония имеет 
вид плотной желто-оранжевой пленки с мелкокрупитчатой поверхностью. 
Конидиеносцы прямые, удлиненные, на всем протяжении с несколькими 
вздутиями, на которых расположено большое количество конидий, скучен
ных в головки. Конидии двуклеточные, продолговато-грушевидные, книзу 
заостренные, 20—26x13—15 мк, с четко заметной перетяжкой у пере
городки, обе клетки конидии одинакового размера, бесцветные. Хламидо
споры не наблюдались.

Arthrobotrys Jongispora Preuss

In Linnaea, 24, p. 708 (1853); С о п р у н о в ,  Хищные грибы-гифоми- 
цеты, стр. 125 (1958).

Колония порошистая, распростертая, вначале белая, затем желто
розовая. При росте на арбузном агаре колония имеет желтовато-розовый 
оттенок, мелкокрупитчатую поверхность, мелкофестончатый край. Сте
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рильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, септированные, бесцветные, 
от 2 до 6 мк толщ. Конидиеносцы прямые или слегка изогнутые, неветвя
щиеся, опорных клеток нет, от 400—800 мк дл., у основания 6—8 мк толщ., 
у вершины 3—4 мк. На всем протяжении конидиеносца, а также и на вер
хушке имеются слабо выраженные утолщения с небольшими шипами, 
несущими конидии. Конидии двуклеточные, скученные в многочисленные 
(до 30 —40) грозди (в каждой грозди не более 7—10 свободно расположен
ных конидий), удлиненные, почти палочковидные, с круглым верхним и 
заостренным нижним концами, размером 23.0—45.5 (38.5) X 10.5—
16.5 (13.2) мк, с перетяжкой у перегородки, которая расположена почти 
в середине конидий. Встречаются отдельные конидии с 2 перегородками. 
Хламидоспоры с гладкой поверхностью расположены цепочкой.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys arthrobotryoides (BerJese) Lindau

In R a b e n h o r s t ’ s K ryptog.-Fl., 1, Abt. 8, p. 371 (1907); С о п 
р у  н о в, Хищные грибы-гифомицеты, стр. 129 (1958).

Syn.: Cephalothecium roseum Corda var. arthrobotryoides Berlese, Fungi 
moricoli, Fasc. 5, n. 17, tab. 56, figs. 1—3 (1888).

Колония распростертая, розовая, бархатистая. При росте на арбузном 
агаре колония серо-оранжевого цвета, с неровной шерстисто-игольчатой 
поверхностью и фестончато-зубчатым краем. Мицелий многоклеточный, 
септированный, ветвящийся без определенного порядка, бесцветный,
3 —7 мк толщ. Конидиеносцы прямые, без опорных клеток, с 3—5 пере
городками, иногда ветвящиеся. Ответвления короткие, отходят от кони
диеносца под острым углом. Конидии расположены небольшими гроздями 
из 5—8 конидий на дистальном конце и на протяжении конидиеносца. 
Характерно свободное расположение конидий в грозди. Высота конидие
носцев от 150 до 420 мк (по Сопрунову) и 150—200 мк (по Линдау), диа
метр конидиеносцев у основания 7 мк, у дистального конца — 5 мк. 
Конидии (по Сопрунову) грушевидной или удлиненно-яйцевидной формы 
с заостренным проксимальным концом, 17.5—28.5 (24.2) х 8 .5—14.5 (13) мк. 
Дистальная (верхняя) клетка конидии почти вдвое больше проксимальной 
(нижней). Конидии (по Линдау) удлиненные, яйцевидные, заостренные 
у основания, 20—2 2 x 9 —10 мк.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys dolioformis Soprunov

Хищные грибы-гифомицеты, стр. 138 (1958).

Колония порошистая, желтовато-серая. При росте на арбузном агаре 
колония имеет мелкокрупитчатую поверхность серовато-желтой окраски, 
края мелкофестончатые, нечеткие. Стерильные гифы стелющиеся, ветвя
щиеся, септированные, бесцветные, 4—7 мк толщ. Конидиеносцы прямо
стоящие, септированные, бесцветные, часто изогнутые, ветвящиеся, 200— 
450 мк дл., у основания 7—8.5 мк толщ., к вершине постепенно суживаю
щиеся до 3—4.5 мк толщ. Конидии двуклеточные, светло-розовые, 
удлиненно-обратнояйцевидные, прикреплены к конидиеносцу на всем 
протяжении, скучены по 3—6, верхняя клетка в 3—4 раза больше нижней,
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размером 23.5—32.5 (28.4) X 9—14.5 (11.5) мк. Хламидоспоры овальные*, 
с гладкой поверхностью.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys oligospora Fresenius

B eitr., 1, p. 18, tab . 3, figs. 1—8 (1850); D r e c h s l e r ,  Mycologia, 
29, p. 464, fig. 3 (1937); С о п р у н о в ,  Хищные грибы-гифомицеты, 
стр. 93 (1958).

Syn.: Arthrobotrys superba Corda var. oligospora (Fresenius) Coemans, 
Bull. Soc. Bot. Roy. Belg., 2, p. 177 (1863); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s- 
K ryptog.-Fl., 1, Abt. 8, p. 369 (1907).

Колония белая или розовая. При росте на арбузном агаре колония 
с рыхлой пушистой поверхностью, белого цвета с сероватым оттенком. 
Мицелий септированный, ветвящийся без определенного порядка, 4—
10 мк толщ. Конидиеносцы прямостоящие, неветвящиеся, от 300 до 500 мк 
дл., у основания 7—10 мк в диам., в верхней части суженные, до 3—
4.5 мк в диам. Конидии скученные по нескольку десятков в виде гроздей. 
Общее число гроздей достигает 10—20 мк, все они располагаются вдоль 
конидиеносца. Конидии грушевидной формы, двуклеточные, с перетяж
кой у перегородки, верхняя клетка шаровидная, в два раза больше нижней, 
имеющей конусовидную форму; размеры конидий 22—3 2 x 1 2 —20 (26.6 X 
Х І5.8) мк. Хламидоспоры гладкие, овальные, 20 мк в диам., располо
жены цепочкой.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys conoides Drechsler

Mycologia, 29, p. 476 (1937); id ., Mycologia, 36, p. 382 (1944); С о п р у 
н о в ,  Хищные грибы-гифомицеты, стр. 127 (1958).

Колония на арбузном агаре рыхлая, ватоподобной констистенции, 
с нечетким краем и пушистой поверхностью, белого цвета с желтовато-се
рым оттенком.

Стерильные гифы септированные, ветвящиеся без определенного по
рядка, бесцветные, 5—8мктолщ. Конидиеносцы прямые, простые, с 4 —8 пе
регородками, 450—550 мк дл., у основания 4—8 мк толщ., у вершины су
женные, до 3.5—5.5 мк толщ.; опорные клетки отсутствуют; на всем 
протяжении и на конце конидиеносца небольшие утолщения, усеянные 
шипами, к которым прикрепляется от 10 до 15 конидий, скученных в виде 
гроздей. Конидии удлиненно-грушевидные, двуклеточные, с перетяжкой 
у перегородки, которая расположена несколько ближе к нижнему концу, 
размером 21.6—41.0 (28.1)х 8 .2—14.4(9.9) мк. Хламидоспоры удлинен
ной формы, расположены цепочками от 10 до 30 мк дл.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys kirghizica S op ruri о v

Хищные грибы-гифомицеты, стр. 140 (1958).
Колония широко распростертая, беловато-серая. При росте на арбуз

ном агаре колония имеет вид рыхлой пушистой ватообразной массы серо
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вато-белого цвета с мелкоигольчатой поверхностью. Стерильные гифы 
стелющиеся, ветвящиеся, септированные, бесцветные, 2—6 лік толщ. 
Конидиеносцы прямостоящие, септированные, бесцветные, моноподиально 
ветвящиеся, 300—550 мк дл., у основания 5—7 мк толщ., у вершины
3—4 мк, усеянные в верхней части или по всему своему протяжению много
численными гроздями конидий. В местах прикрепления конидий кони
диеносцы утолщены, неравномерно искривлены и часто ветвятся. На утол
щениях расположены небольшие стеригмы, несущие конидии. Конидии 
бесцветные, яйцевидные, с одной перегородкой, со слабо выраженной 
перетяжкой у перегородки, верхняя клетка немного больше нижней, 
размеры 18.5—2 4 .5 (2 1 .6 )х 9 —12(10.8) мк.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthroborys pravicovii (Soprunov) Sidorova, Gorlenko et Nalepina

Бот. журнал, 49, И , стр. 1598 (1964).

Syn.: Т richothecium pravicovii  Soprunov, Хищные грибы-гифомицеты, 
стр. 117 (1958).

Колонии на арбузном агаре порошистые, сливающиеся, вначале белые, 
затем розовые. Стерильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, септированные, 
переплетающиеся, бесцветные, б. ч. 4—7 мк толщ. Конидиеносцы прямо
стоящие, слабо септированные (3—4 перегородки), моноподиально ветвя
щиеся, опорные клетки отсутствуют, 100—200 мк дл., у  основания 5—6 мк 
шир., к дистальному концу немного утончающиеся, до 4 мк шир. Сама 
верхушка (или дистальный конец) конидиеносца сильно и неравномерно 
утолщена и образует как бы головку сложной формы, усеянную шипами 
(зубчиками), к которым прикреплены конидии, скученные в виде терми
нальной грозди. Конидии двуклеточные, цилиндрические, с круглым верх
ним концом и слегка заостренным нижним, без перетяжек у перегородки, 
которая расположена почти в середине конидии, 8—22.5 (18) X 6.5—
15.5 (10.3) мк, верхняя клетка несколько больше нижней. Хламидоспоры 
не наблюдаются.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются небольшие 
кольца-ловушки. Относится к группе почвенных хищных гифомицетов.

Arthrobotrys oviformis Soprunov

Хищные грибы-гифомицеты, стр. 136 (1958).

Колония широко распростертая, рыхлопаутинистая. При росте на ар
бузном агаре колония имеет рыхлую ватообразную консистенцию, по
верхность неровная, шерстистая, розового оттенка. Стерильные гифы 
стелющиеся, ветвящиеся, септированные, бесцветные, 3—5 мк толщ. 
Конидиеносцы прямостоящие, септированные, ветвящиеся, 200—450 мк дл., 
у основания 6.5—9 мк толщ., к вершине постепенно сужающиеся, до 4.5—
0.5 мк, несущие утолщения со стеригмами. Стеригмы бесцветные, мелкие, 
по 4—6, скученные. Конидии на заметных стеригмах, двуклеточные, бес
цветные, 22.5—32.5 (26.5) X 10—15.5 (13) мк. (Примерно одна четверть 
всех конидий имеет две поперечные перегородки). Хламидоспоры имеют 
:-:руглую форму, 15—30 мк в диам., расположены цепочкой.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
двуш ки. Относится к группе почвенных хищных грибов.
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Бот. журнал, 49, 11, стр. 1598 (1964).

Syn.: Trichothecium globosporum Soprunov, Хищные грибы-гифоми
цеты, стр. 117 (1958).

Колонии на арбузном агаре бархатистые, распространяющиеся, светло- 
розовые. Стерильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, бесцветные, септи
рованные, б. ч. 5—8 мк толщ. Конидиеносцы прямостоящие, б. ч. с тремя- 
четырьмя перегородками, простые, прямые, бесцветные, около 300— 
400 мк дл., у основания от 6.5 до 8.5 мк толщ., к вершине постепенно сужи
вающиеся до 5—7.6 мк толщ. Дистальная часть конидиеносца снабжена не
сколькими продольно расположенными утолщениями (от 3 до 6), усеян
ными шипами (зубчиками); расстояние между утолщениями конидиеносца 
не превышает 20—30 мк и уменьшается к самой верхушке конидиеносца; 
верхушка конидиеносца обычно неравномерно утолщена и усеяна шипами, 
на которых расположены конидии. Конидии двуклеточные, клиновидной 
формы: верхняя клетка шаровидная и примерно в два раза крупней ниж
ней, имеющей форму конуса; на нижнем конце конидии отчетливо выра
жен маленький шипик; перетяжка у перегородки конидии слабо выражена 
или отсутствует; размер конидии от 16 до 28.8 (23.8) мк дл. и от 9.6 до
17.5 (13.8) мк шир.; длина верхней клетки 15.2 мк, нижней — 8.6 мк; 
конидии у вершины конидиеносца обычно гроздевидно скученные. Х ла
мидоспоры шаровидные, желтоватого цвета, с гладкой или шероховатой 
поверхностью, от 20 до 30 мк в диам., расположены цепочками.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys globospora (Soprunov) Sidorova, Gorlenko et Nalepina

Arthrobotrys globospora var. microsporum (Soprunov)15

Syn.: Trichothecium globosporum var. microsporum Soprunov, Хищные 
грибы-гифомицеты, стр. 120 (1958).

Колонии на арбузном агаре светло-розовые, с мелкофестончатыми 
краями, пушисто-войлочные. Стерильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, 
септированные, бесцветные, б. ч. 2—4 мк толщ. Конидиеносцы прямые, 
неветвящиеся, с 5—7 перегородками, 400—500 мк дл., у основания 4.5 мк 
толщ., у вершины 3 мк толщ. Дистальный конец конидиеносца на протяже
нии 40—60 мк неравномерно утолщен, искривлен и усеян шипами, рас
положенными без определенного порядка. Конидии скученные в одну тер
минальную гроздь. Конидии каплевидной формы с заостренным нижним 
концом, с перегородкой, расположенной ближе к основанию (у одной 
трети всех конидий перегородка отсутствует); перетяжка у перегородки 
слабо выражена или отсутствует; размер конидии 15.2—19.6 (17.6) X 6—
11 (9.3) мк; верхняя клетка конидии почти в три раза больше нижней. 
Хламидоспоры круглые, с гладкой поверхностью, расположены цепоч
кой, 8—10 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

15 На основании исследования И. И. Сидоровой, М. В. Горленко и JI. Н. Налепи- 
ной (1964) вариации Trichothecium globosporum Soprunov var. microsporum  Soprunov 
и T. globosporum  Soprunov var. roseum Soprunov переведены нами в Arthrobotrys glo
bospora (Soprunov) Sidorova, Gorlenko et Nalepina var. microsporum  (Soprunov) и 
Arthrobotrys globospora var. roseum. (Soprunov).
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Syn.: Trichothecium globosporum Soprunov var. roseum Soprunov, Хищ
ные грибы-гифомицеты, стр. 122 (1958).

Колонии интенсивно красного цвета, в среду выделяют красный 
пигмент. Стерильные гифы стелющиеся, септированные, ветвящиеся, 
бесцветные, б. ч. 4—8 мк толщ. Конидиеносцы у основания5—7 мктолщ., 
утончающиеся к вершине до 3—4 мк. Конидии размером 18—25.5 (23.5) X
9—14.5 (12.2) мк. Хламидоспоры круглые, с гладкой поверхностью, 
диаметром 10—15 мк.

Arthrobotrys cladodes Drechsler var. macroides Drechsler 

Mycologia, 36, p. 382 (1944).

Syn.: Trichothecium cladodes (Drechsler) Sopr. var. macroides (Drech
sler) Soprunov, Хищные грибы-гифомицеты, стр. 113 (1958).

Гриб близок к Trichothecium pravicovii, но отличается от него наличием 
хорошо развитых на воздушном мицелии с характерным^ветвлением кони
диеносцев и образованием хламидоспор. Колонии на арбузном агаре с чет
ким мелкофестончатым краем, с мелкокрупитчатой поверхностью, розовые 
(выделяют розовый пигмент в среду). Гифы хорошо развитого мицелия 
соединяются в толстые тяжи, от которых во все стороны отходят много
численные конидиеносцы. Конидиеносцы имеют весьма характерное вет
вление: боковые ветви отходят от конидиеносца под прямым углом и обычно 
в свою очередь ветвятся вторично под прямым углом. Дистальные концы 
конидиеносца и его разветвлений неравномерно расширены и усеяны ши
пами, к которым прикреплено по 10—40 конидий, скученных в виде одной 
терминальной грозди. Конидиеносцы у  данного вида длиннее, чем у Т. p ra 
vicovii, они 100 —450 мк дл., 5—5 мк в диам. у основания и 3—4 мк в диам. 
у дистального конца. Конидии цилиндрические, с круглым верхним кон
цом, без перетяжки у перегородки; перегородка разделяет конидию 
на две почти равные клетки; размер конидий: 8—25.5 (19.6) X  6.5—
14.5 (9.6) мк. Хламидоспоры в цепочках, продолговатой формы, с гладкой 
поверхностью, размером от 15 до 40 мк.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Arthrobotrys drechsleri Soprunov

Хищные грибы-гифомицеты, стр. 132 (1958).

Колония на арбузном агаре с нечетким краем, с шерстисто-войлочной 
поверхностью розового цвета с желтоватым оттенком. Стерильные гифы 
септированные, ветвящиеся без определенного порядка, бесцветные,
1.5—2.5 мк толщ. Конидиеносцы прямостоящие, отходящие от мицелиаль
ных гиф под прямым углом, ветвящиеся, характерно изогнутые под ост
рым углом в местах прикрепления конидий, высота 200—350 мк, у основа
ния 3—4 мк толщ., у вершины суживающиеся до 1.5—2.5 мк, опорные 
клетки отсутствуют. Конидии расположены в виде многочисленных гроздей, 
состоящих из 8—10 конидий, расположенных на всем протяжении и вер
хушке конидиеносца, цилиндрические, двуклеточные, с перетяжкой у пере
городки, с круглым верхним концом и заостренным нижним, обе клетки 
по величине примерно равные, 9.5—25.5 (17.1) X6.5—12.5 (8) мк.

Arthrobotrys globospora var. roseum (Soprunov)

7 М. А. Литвинов 97



П р и м е ч а н и е .  Ф. Ф. Сопрунов отмечает, что Дрекслер отождествлял этот 
вид с A .  superba Corda (sensu Drechsler). В присутствии нематод на мицелии образуются 
кольца-ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Р о д  TRICHOTHECIUM LINK EX FRIES (рис. 51)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 426 (1832); L i n k ,  Spec. P lan t., 1, p. 28 
(1824).

Syn.: Cephalothecium Corda, Icon. Fung., 2, p. 14 (1838); id ., Anleit, 
p. 57 (1842).

Стерильные гифы, обр азую щ ие дерновинки , стелю щ иеся, ветвящ иеся, 
септированны е, неж ны е. К онидиеносцы  прям остоящ ие, удлиненны е, септи
рованны е, неразветвленны е, без вздуты х у зл о в , на верш ине слегка расш и
ренны е. К онидии  верхуш ечны е, одиночные или скучиваю щ иеся по н е
ск ол ьк у  в гр озди  (лож н ую  гол овк у), возникаю т одна за др угой , яйце
видные или груш евидны е, двуклеточны е (клетки неравны е по величине), 
обычно с легкой  п ер етяж кой  у  п ер егородки  м еж ду  клеткам и, бесцветные 
или светлоокраш енны е, в массе ярко окраш енны е.

П р и м е ч а н и е .  До настоящего времени в литературе по микологии существуют 
разногласия по поводу отличительных признаков, разграничивающих два близких 
между собой рода: Т richothecium Link ex Fries и Arthrobotrys  Corda. Во многих справоч
никах указывается, что основным признаком различия этих родов является образова
ние терминальной головки (грозди) конидий у  видов рода Т richothecium или несколь
ких последовательных гроздей конидий на всем протяжении конидиеносца у видов 
рода Arthrobotrys. Кратко диагнозы этих родов были следующими:

род Т richothecium — конидиеносцы простые, без вздутых узлов, иногда немного 
вздутые у вершины, с одиночными конидиями или с головками конидий, расположен
ными у вершины (sp. typ. Т. roseum Link ex Fries);

род A r th rob o trys— конидиеносцы простые, с более или менее многочисленными 
вздутыми узлами, на которых располагаются головки яйцевидных или грушевидных, 
бесцветных или ярко окрашенных конидий (sp. typ. A .  superba Corda).

Однако у многих хищных грибов, относимых к родам T richothecium и Arthrobotrys, 
при питании нематодами, как правило, образуется одна терминальная гроздь (го
ловка) конидий, при пересеве же на искусственные питательные среды образуются 
последовательные грозди конидий на протяжении всего конидиеносца (Drechsler, 
1937, 1944; Супрунов, 1958). Таким образом, прежний основной признак разграниче
ния указанных родов оказался непостоянным. В связи с этим Ф. Ф. Сопрунов предла
гает новую таблицу признаков обоих родов (табл. 4).

На основании этих признаков Ф. Ф. Сопрунов описал ряд новых видов, а также 
пересмотрел родовую принадлежность некоторых хищных грибов, описанных Дрексле- 
ром и Даддингтоном. Несколько видов, ранее отнесенных к роду Arthrobotrys, было

Т а б л и ц а  4

О с н о в н ы е  п р и з н а к и  р о д о в  T r i c h o t h e c і u m  и A r t h r o b o t r y s

Признаки Род Т richothecium Род Arthrobotrys

Размеры конидий.
Наличие перетяжки у пе

регородки.
Соотношение размера ди

стальной клетки к прок
симальной.

Форма конидий.
Расположение конидий.
Наличие ветвлений на ко

нидиеносце.
Окраска колоний.

Обычно более мелкие. 
Отсутствие (как правило).

Почти одинаковые.

Почти цилиндрические. 
Одна терминальная гроздь. 
Обычно имеются.

От бледно-розовой до крас
ной.

Обычно более крупные. 
Хорошо выражена.

Дистальная больше.

Грушевидная. 
Многочисленные грозди. 
Обычно отсутствуют.

Желтовато-серая, редко 
оранжевая.
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им переведено в род Trichothecium. Другой путь для разграничения этих родов пред
ложили И. И. Сидорова, М. В. Горленко и JI. Н. Налепина (1964). Они использовали 
тип спорогенеза в качестве критерия для разграничения родов Trichothecium и Arthro
botrys. Так, например, образование конидий у родов Trichothecium  и Arthrobotrys  
происходит по-разному и является постоянным признаком, по которому можно раз
личать между собой эти два рода. Так, у видов рода Trichothecium  конидии возникают 
как терминальное вздутие конидиеносца и образуют базипетальную цепочку, в ко
торой они соединены основаниями и расположены под углом к оси конидиеносца; 
следствием этого типа спорогенеза является характерный и для цредставителей этого 
рода изгиб проксимальной части конидий. В роде A rthrobotrys конидии воз
никают как вздутие конца конидиеносца, после развития конидий сбоку или ниже 
нее образуется новая точка роста; в результате происходит удлинение конидиеносца 
(пролиферация при образовании поворотных гроздей конидий) или его утолщение 
(в пределах одной грозди конидий); у большинства видов конидии образуются на вы
ростах, остающихся на конидиеносце после отделения конидий; образование конидий 
в пределах одной грозди может происходить как акропетально, так и базипетально.

Подобный метод разграничения этих родов предложила Н. А. Мехтиева (1964а, 
19646). Проводя экспериментальное изучение динамики развития конидий у Т. roseum 
типа рода Trichothecium, Н. А. Мехтиева показала отсутствие какой-либо конидиаль- 
ной головки и стеригм на дистальном конце конидиеносца. Образование головки 
конидий у Т. roseum существенно отличается от образования истинных головок, встре
чающихся у многих родов, как например Gonatobotrys Corda и Arthrobotrys  Corda. 
У T . roseum  на конидиеносце возникают не головки, а цепочки конидий.

На основании указанных типов спорогенеза И. И. Сидорова, М. В. Горленко и 
JI. Н. Налепина (1964), а также Н. А. Мехтиева (1964) дали более уточненные диаг
нозы родов Trichothecium и A rthrobotrys.

TRICHOTHECIUM LINK EX FRIES EMEND. SIDOROVA, GORLENKO ET
NALEPINA

Бот. журнал, 49, И , стр. 1598 (1964).

Конидиеносцы простые, прямые, без перегородок или с немногочис
ленными перегородками, без утолщенных участков. Конидии в базипе
тальних длинных цепочках, соединены основаниями и расположены 
под углом к оси конидиеносца, реже одиночные, овальные или цилиндри
ческие, двуклетные, бесцветные или бледно-розовые, со слегка изогнутой 
проксимальной частью.

Что касается уточненного диагноза рода Arthrobotrys Corda emend. 
Sidorowa, Gorlenko et Nalepina, то он дан при описании данного рода.

TRICHOTHECIUM LINK EX FRIES EMEND. MECHTIJEVA 

Докл. АН АзССР, 10, 3, стр. 71 (1964).
Конидиеносцы прямые, простые или разветвленные; дистальный конец 

конидиеносца однобоко расширен или равномерно округлен.
Конидии в цепочках. Цепочка образуется посредством прикрепления 

старой конидии к боку нижней части молодой конидии своим основанием 
или слегка вытянутым в сторону проксимальным концом. Конидии возни
кают последовательно, в двух, реже в одном направлении, где первая ото
двигается в сторону по мере развития старой, расположенной ниже пер
вой, и т. д. В старых культурах число конидий доходит до 50 и более. 
Общий вид цепочки часто напоминает колос.

На вершине конидиеносца образуется одна цепочка конидий, или, 
редко, конидиеносец продолжает свой рост и дает начало второй цепочке. 
Стеригмы отсутствуют. Развитие конидиальной цепочки происходит 
в базипетальном направлении.

Отдельные конидии яйцевидные, удлиненно-яйцевидные, реже почти 
продолговатые, часто неравнобокие, двуклеточные, проксимальная клетка 
большей частью завершается маленьким носиком, обращенным в сторону. 
Перегородка расположена ближе к середине, со слабой перетяжкой, или 
последняя доходит до стенки конидии.
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ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TRICHOTHECIUM

Дерновинки вначале белые, с возрастом ярко-розовые или красновато
розовые; конидии грушевидные, 12—1 8 x 1 —10 мк . . .Т .  roseum. 

Колония кремовая; конидии цилиндрические, слегка изогнутые.

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 427 (1832); L i n k ,  Magaz. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 3; p. 18, fig. 27 (1809).

Syn.: Cephalothecium roseum Corda, Icon. Fung., 2, 14, fig. 62 (1838).
Дерновинки широко распростертые, плесеневидные или войлочно

паутинистые, мучнисто-порошистые, вначале белые, с возрастом ярко
розовые или красновато-розовые. На Чапек-агаре колонии нежно пуши
стые или шерстистые, с концентрической зональностью, розовые. Гифы 
стелющиеся, ветвящиеся, септированные. Конидиеносцы удлиненные, 
прямостоящие, неразветвленные, слабо септированные и на вершине не
много вздутые, 120—1 30x3 .5—5 мк. Конидии возникают одна за другой 
на вершине конидиеносца, часто скучиваясь в головку, грушевидные, 
двуклеточные (клетки неравные), нередко с легкой перетяжкой у пере
городки, к основанию немного вытянутые, в массе розовые, 12—1 8 x 8 — 
10 мк.

П р и м е ч а н и е .  При росте культуры на дневном свете цвет ее становится 
гораздо ярче., Особенно яркую окраску культура принимает при росте на моркови.
Н. М. Пидопличко (1953) указывает размер конидий для этого вида: 12.5—23Х
7.5—11.0 мк.

Syn.: Cephalothecium laxicephalum Kamyschko, Бот. матер. Отдела 
спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 222, рис. 3 (1961).

Колония кремовая, порошистая. Мицелий хорошо развит — воздуш
ный и субстратный. Гифы до 6 мк толщ., ветвящиеся, септированные. Кони

диеносцы простые, 12—18x3.5  мк. На концах конидиеносцев образуются 
головки несклеенных слизью конидий, которые позднее образуют сплош
ную массу. Конидии двуклеточные, цилиндрические, слегка изогнутые
25—3 0 x 5 .5 —6.5 мк, с небольшой перетяжкой у перегородки.

25—3 0 x 5 .5 —6.5 мк Т. laxicephalum

Trichothecium roseum Link ex Fries

Trichothecium laxicephalum (Kamyschko) Litvinov 
comb. nov. (рис. 52)

Рис. 52. Trichothecium laxicepha
lum  (Kamyschko) Litvinov.

Рис. 53. Cephalodiplo-  
spor ium  Kamyschko.
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Род CEPHALODIPLOSPORIUM KAMYSCHKO (рис. 53)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 221 (1961).

Гифы мицелия септированные. Конидиеносцы простые или, реже, слабо 
разветвленные. На концах ветвей конидиеносцев образуются конидии, 
скученные в слизистые головки. Конидии двуклеточные.

П р и м е ч а н и е .  Этот род по типу конидиеносцев, с одной стороны, прибли
жается к роду Cephalosporium, отличаясь от него двуклеточными конидиями, с дру
гой стороны, напоминает Т richothecium,  от которого отличается слизистыми голов
ками и разветвленными конидиеносцами.

Cephalodiplosporium elegans Kamyschko

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 221, 
рис. 1 (1961).

Колония шерстистая, белая, рост быстрый. Гифы воздушного мицелия 
ветвистые, септированные, 2.5—6.0 мк толщ. От воздушных гиф мицелия 
отходят конидиеносцы, простые или дважды 
разветвленные, 60—9 0 x 2 .5 —3.5 мк. На верши
не ветвей конидиеносцев образуются слизистые 
головки конидий, вначале маленькие, со време
нем увеличивающиеся до 30 мк в диам. Конидии 
двуклеточные, гладкие, бесцветные, непра
вильно овальной формы или цилиндрические,
12—1 8 x 5 —6 мк.

Род GLIOCLADIOPSIS SAKSENA (рис. 54)

Mycologia, 46, 5, р. 662 (1954).

Конидиеносцы разветвленные, гладкостен
ные, септированные, на вершине оканчиваю
щиеся пеницилловидными головками. Головка 
состоит из первичных и вторичных веточек и 
фиалид. Конидии тонкие, удлиненно-цилиндри
ческие (acicular— игловидные), двуклеточные, 
с центрально расположенной поперечной пере
городкой, образуются последовательно, обволакиваются слизистой мас
сой, окружающей верхнюю часть кистевидной головки.

Gliocladiopsis sagariensis Saksena 

Mycologia, 46, 5, p. 663, figs. 1—10 (1954).

Колонии на Чапек-агаре вначале белые, хлопьевидные, распростертые, 
достигающие 8 см в диам. (на 10-е сутки роста). Конидиеносцы возникают 
из стелющегося стерильного мицелия как боковые веточки воздушного 
мицелия; с возрастом колонии в зрелом состоянии изменяются от светло
зеленовато-желтого к кремово-желтому и наконец до абрикосового цвета, 
зональные, конидиальный слой перемежается со скудно плодоносящими 
ареалами; с обратной стороны вначале белые, становящиеся бледно- 
желтыми, затем светло-абрикосовыми. Конидиеносцы значительно разветв
ляющиеся, гладкие, септированные, до 350 мк, с конидиальными голов
ками, состоящие из 3—4 ярусов; первичные веточки 12—2 2 x 3 —4 мк; 
вторичные веточки 8—1 2 x 2 —3 мк и фиалидах 10—1 5 x 2  мк. Конидии 
образуются последовательно на фиалидах, тонкие, цилиндрические, дву

Рис. 54. Gliocladiopsis Sak
sena.
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клеточные (acicular— игловидные), с центральной перегородкой, 18—24х
1.5—2 мк, гладкие, с округлыми концами, обволакивающиеся слизистой 
массой. Конидии и конидиеносцы светло-желтоватые.

Род CYLINDROCLADIUM MORGAN (рис. 55)

Bot. Caz., 17, p. 191 (1892).

Грибы, относящиеся к этому роду, характеризуются следующими при
знаками. Колонии имеют б. ч. желто-коричневую, коричнево-каштановую 
или иногда зеленовато-оливково-коричневую окраску; скопление спор — 
желто-кремовую окраску.

Конидиеносцы достаточно большие, плотные, оканчивающиеся разветв
лениями, состоящими из 2—4 мутовок, расположенных друг над другом; 
конечные веточки несут фиалиды, одну или более, часто имеются стериль
ные волоски.

Конидии удлиненно-цилиндрические, изредка без поперечных пере
городок,-большей частью с 1, реже с 2—3 и больше перегородками.

Часто наблюдаются крупные хламидоспоры.
П р и м е ч а н и е .  Морган (Morgan) дал диагноз этому роду недостаточно полно 

и в следующем виде: «Гифы стерильные, стелющиеся, спороносящие гифы прямостоя
щие, дихотомически ветвящиеся, септированные; фиалиды на конечных веточках 
веретеновидные; конидии цилиндрические, с 1 поперечной перегородкой».

Хавлей (Hawley, 1912)16 описал род Candelospora, который по всем данным яв
ляется идентичным Cylindrocladium.  В 1945 г. Вандервалле описал новый род под 
названием Tetracytum  со следующим диагнозом: «Вегетативный мицелий септиро- 
ванный, разветвленный; конидиеносцы прямостоящие, в группах, септированные; 
спороносящие конечные веточки конидиеносца по три в мутовке. Конидии возникают 
на концах веточек, одиночные, покрытые слизистой оболочкой и кажутся собранными 
в кучки, редко с двумя, чаще с тремя перегородками».17 Совершенно очевидно, что 
этот диагноз полностью совпадает с диагнозом рода Cylindrocladium.  В этом же году 
Саксен описал еще один род — Gliocladiopsis. Он отмечает различия между родами 
Gliocladiopsis и Cylindrocladium,  которые состоят в том, что в последнем роде фиалида 
несет только одну спору и сами фиалиды имеют различные формы, а у рода Gliocla
diopsis  на фиалиде образуется несколько спор и сами фиалиды цилиндрические или 
по форме не отличаются от конечных веточек конидиеносца. В действительности эти 
различия выявляются, если сравнивать виды рода Gliocladiopsis только с видом Cy
lindrocladium scoparium, и почти полностью исчезают при сравнении с видом Cylindro
cladium parvum.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CYLINDROCLADIUM

I. Конидии б. ч. с 1 перегородкой.

1. Размеры конидий 6—9 x 1 .5 —2.5 мк.
А. Размеры хламидоспор 25—30 мк в диам.................С. simplex.

Б. Размеры хламидоспор 9—11 мк в диам...........................................
..........................................С. simplex var. microchlamydosporum.

2. Размеры конидий 10—2 2 x 1 .5 —3 мк . ......................С. parvum .
3. Размеры конидий 40—4 8 x 3 .5 —4 м к ..................... С. scoparium.

II. Конидии с 3 перегородками; размеры конидий 54—6 6 x 4  мк . . . .
.............................................................................................................C. ilicicola.

Cylindrocladium simplex Meyer (рис. 55, а)

Publ. l ’inst. nat. l ’etude agr. Congo Beige, ser. sei., 75, p. 144, fig. 67, 
tab. I II , 9 (1959).

Колонии распростертые, хорошо растущие, быстро покрывающие всю 
поверхность питательного агара в чашке Петри со слаборазвитым воздуш-

16 R. С. H a w l e y .  Proc. Roy. Irish Acad., 31, 13, p. 11, 1912.
17 R. V a n d e r w a l l e .  Parasitica, 1, p. 145, 1945.
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Рис. 55. Cylindrocladium Morgan. 
simplex Меуег; б — С. scoparium Morgan; в — C. ilicicola (Hawley) Boedijn et Reitsma.



ным мицелием, на вид шелковистые, светло-коричневые до коричнево-каш
тановых, покрытые многочисленными маленькими желто-коричневатымв 
точками, сливающимися во время спороношения.

Конидиеносцы многочисленные, возникающие из погруженных веге
тативных гиф, бесцветные или почти бесцветные, гладкие, от 50 до 200 мк, 
имеются до 500 мк дл., 8—12 мк в диам. На вершине несут серию последо
вательных ответвлений, образующих два или три плотных мутовчатых 
разветвления, заканчивающихся короткими веточками-фиалидами, раз
меры первичных веточек 10—2 4 x 4 —6 мк, вторичных — 5—1 0 x 2 —4 мк, 
и третичных — 4—6 x 2  мк; на конидиеносце под первой и второй пере
городками, начиная от начала разветвления или в 20—40 мк от основания 
мутовчатых разветвлений, часто обнаруживается один или два (редко 
три) противоположно ответвляющихся стерильных стерженька 2—5 пере
городками от 50 до 100 мк дл., оканчивающихся обычно небольшим утол
щением. Стерильные стерженьки и веточки мутовок, несущие споры, бес
цветные. Фиалиды 7—1 4 x 1 .5 —2.0 мк, на конце слегка расширенные и 
с тонкой порой, образующие последовательно несколько отдельных спор, 
которые скучиваются в сферическую или цилиндрическую массу, дости
гающую 100 мк в диам. или 400 мк дл.

Конидии цилиндрические до эллиптических, имеющие два вытянутых 
конца или один конец слегка утолщенный или изогнутый, 6—7 x 1 .5 —
2.5 мк.

Хламидоспоры многочисленные, крупные, 25 —30 мк в диам., промежу
точные или конечные, коричневые, с очень плотной оболочкой.

Cylindrocladium simplex var. microchlamydosporum Meyer

Publ. 1’ inst. nat. 1’ etude agr. Congo Beige, ser. sei., 75, p. 146, fig. 68, 
tab . 3, 10 (1959).

Отличается от основного вида тем, что непосредственно под первичными 
разветвлениями имеется от 2 до 6 стерильных стерженьков, горизонталь
ных у основания, затем слегка приподнимающихся, с 2—5 перегородками, 
которые могут достигать 180 мк дл., утончаются к вершине, иногда закан
чиваясь небольшим утолщением. Хламидоспоры сферические или груше
видные, с коричнево-черной, слабо утолщенной оболочкой, гладкие, 
отдельные или в цепочках, 9—11 мк в диам. С созреванием колонии могут 
окрашиваться в зелено-оливково-коричневатый цвет и покрываться изре- 
женной пленкой, состоящей из крупных гиф, с многочисленными проме
жуточными хламидоспорами. Конидии в основном цилиндрические и су
женные на обоих концах, 6—9 x 1 .5 —2.5 мк.

Cylindrocladium parvum Anderson

Mass. Agrie. Exp. Stat. B ull., 183, p. 39 (1919).

Колонии распростертые, коричневатые, иногда с зеленоватыми вы
пуклостями, желтовато-бежевые при спороношении; обратная сторона 
колонии коричнево-шоколадная. Ветви, несущие фиалиды, возникают 
из погруженных или воздушных гиф мицелия, 100—3 0 0 x 3 —4 мк (редко 
до 6 мк в диам.), изолированные или в группах, иногда от них ответвляется 
вытянутый стерильный волосок. Ответвления, несущие фиалиды, образуют 
плотную метелку, двух- или трехмутовчатую; первичные веточки 14— 
25 мк дл., вторичные — 12—16 мк дл., фиалиды цилиндрические, 12— 
16 (20) X2—2.5 мк. Конидии цилиндрические, закругленные на концах, 
двуклеточные, различных размеров: 10—1 4 x 2 .5 —3.0, 12—1 6 x 1 .5 —3.0, 
18—2 2 x 2 —3 мк.
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Bot. Gaz., 17, p. 192 (1892).

Конидиеносцы прямостоящие, в основном оканчивающиеся длинным 
стерильным стерженьком; вершина конидиеносца в виде выпуклой сфери
ческой массы, 15—20 мк в диам., с 2—3 мутовками веточек, расположен
ных не компактно, а в виде канделябра. Фиалиды короткие, выпуклые, 
на вершинном конце часто немного изогнутые, 7—11x2.5—3.0 мк; не
которые из них могут образовывать стерильный стерженек, достигающий 
12 мк дл. Конидии двуклеточные, цилиндрические, 40—48x3.5—4.0 мк.

Cylindrocladium ilicicola (Hawley) Boedijn et Reitsma (рис. 55, в)

Reinwardtia, 1, p. 51 (1950); M e y e r ,  Publ. l ’inst. nat. l ’etude agr. 
Congo Beige, ser. sei., 75, p. 151, fig. 72 (1959).

Syn.: Candelospora ilicicola Hawley, Proc. Roy. Irish Akad., 31, p. 11 
(1912).

Колонии слегка коричневатые, прозрачные; воздушные гифы плохо 
развитые и в центре колонии образуют небольшой пушок; обратная сто
рона колонии коричневая. Конидиеносцы бесцветные или почти бесцвет
ные, 30x150x10—12 мк, возникают непосредственно из погруженных 
гиф мицелия или сбоку на стержневой гифе, короткие, заканчивающиеся 
фиалидой и конидиями; конечные ветвления конидиеносца расположены 
некомпактно и по внешнему виду напоминают канделябр с 2—3 мутов
ками. Фиалиды размером 6—13x2.5—
3.5 мк. Конидии цилиндрические, бес
цветные, с 3 перегородками, с легкой 
перетяжкой у перегородок, размером 
54—66x4  мк.

П р и м е ч а н и е .  Совершенная стадия 
этого гифомицета — Calonectria ilicicola Boe
dijn et Reitsma.

PHRAGMOSPORAE

Род DACTYLIUM NEES EX FRIES 
(рис. 56)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 412 
(1832); N e e s, Syst. Pilze, p. 58 
(1817) pr. p.

Стерильные гифы, образующие дер- Рис. 56. D actylium, Nees ex Fries, 
новинку, паутинистые, стелющиеся,
септированные, ветвящиеся, бесцветные. Конидиеносцы приподнимаю
щиеся, прямостоящие, простые или разветвленные, образуют ряд муто
вок преимущественно в верхней части конидиеносца (поэтажно). Конидии 
верхушечные, на фиалидах, одиночные, с двумя или более поперечными 
перегородками, бесцветные.

Dactylium dendroides (Bulliard) Fries

Syst. Mycol., 3, p. 414 (1832).
Syn.: M ucor dendroides Bulliard, Champ. France, p. 105, tab. 504, fig. 9 

(1793).
Дерновинки распростертые, белые. Мицелий паутинистый. Конидие

носцы прямостоящие, септированные, с более или менее супротивно рас-

Cylindrocladium scoparium Morgan (рис. 55, б)
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положенными ветвями, чаще в верхней части конидиеносца, мутовчато 
разветвляющимися на три заостренные маленькие конечные веточки- 
фиалиды. Конидии продолговатые, у основания заостренные, с тремя 
поперечными перегородками, слегка перешнурованные у перегородок, 
26—32x10—13 мк, бесцветные.

Род MOESZIA BUBÄK (рис. 57)

Bot. Közlemen., 13, p. 94, figs. 1, 2 (1914).
Конидиеносцы прямостоящие, тонкие, септированные, неправильно 

ветвящиеся, несущие на основном стволике и ветвях верхушечно и с боков 
одиночно расположенные фиалиды. На вершине фиалид заметен неболь-

Рис. 57. Moeszia  Bubäk.

шой воротничок. Конидии с 1—3 поперечными перегородками (большей 
частью двух-трехклеточные) бесцветные, цилиндрические, последова
тельно возникают на верхушке фиалид, где скопляются в небольшие про
долговатые пучки.

Moeszia pernambucensis Batista, Shome et Maciei (рис. 58)
Univer. Recife-Brasil, Instit. Mycolog., pubi. 445, p. 6, fig. 2 (1965).
Колонии на картофельно-декстрозном агаре бархатистые, округлые, 

9 см в диам., беловатые, приплюснутые, с радиальными бороздками, 
с правильными краями, с оранжевым эксудатом; с обратной стороны кремо
вые. Гифы мицелия почти бесцветные, цилиндрические, септированные. 
Конидиеносцы прямостоящие или ниспадающие, редко простые, чаще 
разветвляющиеся, гладкие, бесцветные, 40—175.5X2.5—4 мк. Конидии 
цилиндрические и, реже, эллипсоидные, с 1—3 поперечными перегород
ками, большей частью верхушечные и боковые, скапливаются в своеоб
разные цепочки или массы в слизистом веществе, от 2 до 18, гладкие, 
бесцветные, 8—3 0 x 8 —9.5 мк.
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Syll. Fung., 4, p. 194 (1886).
Гифы образующие дерновинку, иногда хорошо, иногда слабо развиты. 

Конидиеносцы прямостоящие, тонкие, неветвящиеся, септированные, не
сущие на вершине группу (4—6) конидий, радиально расположенных. 
Конидии веретеновидные, удлиненно-цилиндрические или другой формы, 
с 2—3 или более поперечными перегородками, бесцветные или светло
окрашенные.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА D A C TY L A R IA

I. Конидии в основном палочковидной формы и цилиндрические.
1. Конидии большей частью с 2—3, иногда с 4 перегородками,

24.5—43.5 (34.6) X 6—9 (7.3) мк ......................... D . brochopaga.
2. Конидии с 1, реже с 2 перегородками, 32—48 (41) х 7 —9.5 (8.4) мк 

 D. dactyloidea.
I I . Конидии эллипсоидно-веретеновидные, с 2—4 перегородками, с 2—

24—3 3 x 1 0 —13, с 3—20—5 3 x 1 0 —16.5 м к .....................D. lutea.

Dactylaria brochopaga Drechsler

Mycologia, 29, p. 514, fig. 13 (1937); id ., Mycologia, 42, p. 1 (1950); 
С о п р у н о в ,  Хищные грибы-гифомицеты, стр. 144 (1955).

Колонии стелющиеся, паутинистые. Стерильные гифы от 2 до 5 мк 
толщ., септированные, ветвящиеся без определенного порядка. Конидие
носцы прямостоящие, неветвящиеся, с 3—4 перегородками, расположен
ными у основания, верхушечный конец снабжен несколькими мелкими 
шипами, к которым прикреплено в виде одной терминальной грозди 6— 
8 свободно расположенных конидий. Высота конидиеносцев 200—450 мк, 
толщина у основания 5—7.5 мк, у верхушечного конца 2—4 мк. Конидии 
удлиненно-эллипсоидные, цилиндрические, палочковидной формы, иногда 
слегка искривленные. Большинство конидий с 2—3, иногда с 4 перегород
ками. Размеры конидий 24.5—43.5 (34.6) X 6—9 (7.3) мк. Хламидоспоры 
круглые, 10—20 мк в диам., расположенные цепочками.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Dactylaria lutea Routien

Mycologia, 49, 2, p. 188 (1957).

Конидии на картофельно-декстрозном агаре со скудными блекло-жел
тыми гифами; пигмент желтый. Конидиеносцы бесцветные, очень длинные, 
2 —3 мм выс., 9 —10.5 мк в диам., приподнимающиеся непосредственно 
от воздушного мицелия; у вершины могут развиваться длинные ветви 
или же очень короткие веточки, встречаются неразветвленные, септиро
ванные; на вершине конидиеносца развивается от 6 до 12 и иногда более 
маленьких веточек-узелков, на которых сидят конидии. Конидии вначале 
золотисто-желтые, затем становятся коричневыми, эллипсоидно-веретено- 
впдные, часто у поперечных перегородок чуть перетянутые, имеют от 2 
до 4 перегородок, тупые на обоих концах; конидии с двумя перегород
ками имеют размер 24—3 3 x 1 0 —13 мк, а с тремя перегородками — 20— 
53 Х І1—16.5 мк (чаще 33—4 3 x 1 2 —14 мк); клетки конидий примерно 
одинаковой величины. Обнаруживаются темно-коричневые и черные 
склероции.

Род DACTYLARIA SACCARDO (р и с . 59)
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Хищные грибы-гифомицеты, стр. 142 (1958).
Syn.: A rthrobotrys  dactyloides Drechsler, Mycologia, 29, p. 486 (1937).
Колонии беловатые, с войлочной поверхностью. Стерильные гифы сеп

тированные, тонкие, 2—4 мк толщ. Конидиеносцы прямостоящие, невет
вящиеся, опираются на слабо выраженную опорную клетку, с 3—4 пере
городками, расположенными у основания, верхушечный конец неравно
мерно утолщен и усеян мелкими шипами, к которым прикреплено в виде 
одной терминальной грозди 10—15 свободно расположенных конидий. 
Конидии крупные, удлиненные, эллипсоидные, палочковидные или пальце
видные, с 1—2 перегородками, размером 32—48 (41)Х7—9.5 (8.4) мк.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Dactylaria dactyloidea (Drechsler) Soprunov

Род DACTYLELLA GROVE (рис. 60)

Journal Botany, 22, p. 199 (1884).
Гифы, образующие дерновинку, большей частью слабо развиты, стелю

щиеся. Конидиеносцы тонкие, неветвящиеся или редко слабо ветвящиеся,

Рис. 58—60.
58 — Moeszia pernambucensis Batista, Shome et Maciei; 59 — Dactylaria Saccardo; 60 — Dactylella

Grove.

септированные, бесцветные, несущие на вершине одну конидию. Конидии 
одиночные, верхушечные, большею частью веретеновидные, цилиндриче
ские или другой формы, с 2—3 и более поперечными перегородками, бес
цветные.

ТАБЛИ ЦА  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА D A C T Y L E L L A

Конидии веретеновидные, с 3, редко с 4 перегородками, 35—50 (41.5) X
13—25 (18) м к ................................................................. D. bembicodes.

Конидии почти сферические, с 3 перегородками, 38—60x30—38 мк 
............................................................................................. D. turkmenica.
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Mycologia, 29, p. 491, fig. 7 (1937) et 42, p. 1 (1951); Хищные грибы- 
гифомицеты, стр. 144 (1958).

Колония имеет вид сероватого паутинистого налета, стелющегося по по
верхности агара. Мицелий тонкий, многоклеточный, с правильным конту
ром, ветвится без определенного порядка, 2—5 мк толщ. Конидиеносцы 
прямые, неветвящиеся, опираются на слабо выраженную опорную клетку, 
с 3—5 перегородками; высота конидиеносцев от 300 до 600 мк, у основа
ния 6—8 мк в диам., у вершины 3 мк в диам. На конидиеносце, как пра
вило, расположена только одна терминальная конидия (однако послед
няя может прорасти, в таком случае получается как бы продолжение кони
диеносца с образованием второй и иногда третьей конидии). Конидии 
крупные, широкие, веретенообразной формы, с 3 и редко с 4 перегородками, 
подразделяющими конидии на 4 или 5 неодинаковых по размерам клеток, 
размеры конидий 35 —50 (41.5) X 13—25 (18) мк.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод на мицелии образуются кольца- 
ловушки. Относится к группе почвенных хищных грибов.

Dactylella turkmenica Soprunov

Хищные грибы-гифомицеты, стр. 146 (1958).

Колонии широко распростертые, белого цвета с розовым оттенком. 
Стерильные гифы стелющиеся: ветвящиеся, септированные, бесцветные,
2—6 мк толщ. Конидиеносцы прямые, неветвящиеся, с 4—6 перегород
ками; опорные клетки отсутствуют; длина конидиеносцев от 400 до 600 мк 
при диаметре у основания 6—8 мк, у верхушечного конца 3—4 мк. 
На конидиеносце, как правило, расположена только одна терминальная 
конидия (однако дистальная клетка кони
дии иногда прорастает, и на некотором рас
стоянии от первой конидии образуется 
вторая и иногда третья). Конидии круп
ные, широкие, почти сферической фор
мы, с 3 перегородками. Дистальная клет
ка конусообразной формы, длиной в 10—
14 мк. Центральная клетка сферическая, 
с толстой оболочкой, 30—38 мк в диам., 
обе проксимальные клетки образуют не
большой конус длиной в 12—15 мк.
Размер конидий 38—60 x  30—38 мк.

П р и м е ч а н и е .  В присутствии нематод 
на мицелии образуются кольца-ловушки. Отно
сится к группе почвенных хищных грибов.

Dactylella bembicodes Drechsler

Род MONACROSPORIUM OUDEMANS 
(рис. 61)

Nederl. Kruidk. Arch., 2 ser., 4, p. 250 Рис. 61. МопасгозроПит  Oude- 
,1884). mans [M. sarcopodioides (Harz)

Berl. et Vogl.].
Стерильные гифы обильно развива

ются, неправильно ветвящиеся, септи
рованные. Конидиеносцы прямостоящие, большею частью несептирован
ные и неразветвленные. Конидии одиночные, акрогенные, продолго
ватые или веретеновидные, с 3 или более перегородками, бесцветные или 
ярко окрашенные.
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Monacrosporium leporinum Bubäk

Ann. Mycol., 4, p. 120 (1906).

Дерновинка белая. Конидиеносцы от 180 до 300 мк дл. и 4.5 мк шир. 
у основания, постепенно суживающиеся к вершине, с 4—5 перегородками 
у вершины, всегда расположенными на большом расстоянии друг от друга. 
Конидии эллиптически-веретеновидные или веретеновидные, пятиклеточ
ные, средняя клетка крупная, на концах закругленно-острые, бесцвет
ные, очень легко опадающие, размером 42—5 3 x 1 3 —18.5 мк.

Род DIHETEROSPORA KAMYSCHKO (рис. 62)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 15. стр. 137, рис. 2
(1962).

Колонии светлые. Гифы септированные. Конидиальное спороношение 
двух типов: 1) конидии одноклеточные, возникают на конидиеносцах, 
собраны в головки или соединены в цепочки; в последнем случае перво
начально на конидиеносцах наблюдается образование малоспоровых клу
бочков, не склеенных слизью, которые при последующем отделении кони
дий расправляются в цепочки; 2) конидии (хламидоспоры) многоклеточ
ные, неопределенной формы, с толстой оболочкой, возникающие, как пра
вило, на коротком конидиеносце.

П р и м е ч а н и е .  Род Diheterospora  Kamyschko по двойному типу спороношения 
очень близок к роду Stephanoma  Wallroth, от которого отличается неопределенной фор
мой многоклеточных конидий и тем, что одноклеточные конидии образуются в голов
ках или цепочках. Многоклеточные конидии здесь, как и в роде Stephanoma, оче
видно, выполняют функцию хламидоспор.

ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА D I H E T E R O S P O R A

Конидии первого типа цилиндрические, овальные или яйцевидные, 4—
5 x 2 .5 —3.5 мк, в г о л о в к а х ......................................D. heterospora.

Конидии первого типа округлые, 3.0—2.5 мк в диам., в цепочках . . . 
................................................................................................. D. catenulata.

Diheterospora heterospora Kamyschko

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 15, стр. 138, 
рис. 1, 1 - 4  (1962).

Колонии на Чапек-агаре белые, с бледно-желтым оттенком, пышновой
лочные, до 3 мм выс. На 10-й день роста при 24° колонии достигают 2.5—
3.5 см в диам. Эксудат отсутствует, запаха нет; обратная сторона колоний 
палевого цвета. Гифы воздушного мицелия ветвистые, септированные,
2.5—3.5 мк в диам. Конидиальное спороношение двух типов: 1) в виде 
мелких одноклеточных конидий, собранных в маленькие головки; 2) в виде 
одиночных крупных многоклеточных конидий (хламидоспор). Первона
чально на воздушном мицелии образуются споры в головках типа Cephalos
porium  или Verticillium. Конидиеносцы простые, без перегородок, суженные 
к вершинке, 25—3 0 x 2 .3 —2.5 мк, образуются вдоль гиф или собраны в му
товки на конечных ветвях мицелия. Конидиальные головки малоспоровые, 
до 5 мк в диам. Конидии цилиндрические, овальные или яйцевидные, 
одноклеточные, бесцветные, с гладкой оболочкой, 4—5 x 2 .5 —3.5 мк. 
На более старых гифах мицелия образуются одиночные многоклеточные
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конидии, которые постепенно покрывают весь воздушный мицелий, стано
вясь доминирующим типом спороношения.

Многоклеточные конидии сидят на конидиеносцах, расширенных 
кверху. Конидиеносцы 12—18x2.5—3 мк. Конидии закладываются в виде 
одноклеточных округлых вздутий 6—8 мк в диам. На вздутиях во всех 
направлениях начинают появляться перегородки с перетяжками. Зрелые 
конидии достигают 30 мк в диам., имеют неопределенную форму. Хорошо 
различима толстая оболочка, покрывающая конидию, и толстые пере
городки, делящие ее на клетки 4.5—12 мк в диам. Сквозь оболочку про
свечивает содержимое в виде округлых крупных блестящих зерен.

Толстостенные оболочки одиночных конидий и замедленное прораста
ние позволяют классифицировать их как хламидоспоры.

Dihetefospora catenulata Kamyscko (рис. 62)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 15, стр. 140, 
рис. 2 (1962).

Колонии на Чапек-агаре белые, плотновойлочные, на 10-й день 
роста при 24° достигают 3 см в диам. Эксудат отсутствует, запаха нет; 
обратная сторона колонии кре
мовая, с радиальной складчато
стью. Гифы воздушного мице
лия ветвистые, септированные,
2.5—3.5 мк в диам. На моло
дых гифах воздушного мицелия 
образуются простые несептиро- 
ванные конидиеносцы, по 1—2 
расположенные супротивно или 
по 3—4 собранные в мутовки на 
конечных ветвях гиф, 15—25X 
2.5 мк, суживающиеся квер
ху. На концах конидиеносцев 
наблюдаются цепочки конидий, 
в процессе возникновения пер
вые 2—3 отчлененные от ко
нидиеносца; конидии образуют 
клубочек или головку конидий, 
не склеенных слизью. При даль
нейшем отделении от конидие
носца они раскручиваются в це
почку, достигающую 30 мк дл. 
и даже больше. Конидии одно
клеточные, округлые, с гладкой 
оболочкой, 3—2.5 мк в диам., 
бесцветные. На более старых 
гифах образуются многоклеточ
ные крупные конидии, сидящие, 
как правило, на коротких,
расширенных кверху конидиеносцах. Конидиеносцы 7—1 8 x 3 —4 мк.

Конидии закладываются как одноклеточные вздутия, постепенно де
лятся перегородками во всех направлениях и увеличиваются в размере 
до 40 мк. На месте перегородок образуются перетяжки.

П р и м е ч а н и е .  Вид очень близок к D. heterospora, но отличается величиной и 
формой одноклеточных конидий и тем, что эти конидии образуют цепочки.

Рис. 6 2 -6 4 .
62 — Diheterospora catenulata  Kamyschko; 63 — Не- 

licoon Morgan; 64 — H . spiralis Kamyschko.

Ш



HELICOSPORAE

Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist., 15, p. 49 (1892).
Конидиеносцы длинные, узкие, простые или разветвленные, бесцвет

ные или темные. Конидии одиночные, спирально закрученные (до 15 за
витков), верхушечные или боковые, бесцветные до темных, овальные 
до эллипсоидных, одиночные.

Helicoon spiralis Kamyschko (рис. 64)
Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 16, стр. 98, рис. 3 

(1963).
Рост очень медленный, на Чапек-агаре колонии на 10-й день дости

гают 0.5 см, округлые, нежновойлочные, буровато-серые; с обратной 
стороны колонии в центре черные, по краю бурые. Гифы воздушного ми
целия бесцветные, ветвистые, 3—4.5 мк в диам., очень часто септированы. 
В местах перегородок имеются слабые перетяжки. В препарате гифы 
распадаются на отдельные клетки 12—15x3 мк. На четкообразно септи- 
рованных разветвленных гифах образуются конидиеносцы, по строению не 
отличающиеся от гиф воздушного мицелия, состоящие из таких же цепочек 
клеток. Конидиеносцы простые или разветвленные, достигают 60—80 мк 
в дл., иногда больше, 2.5 мк в диам. Длина отдельных клеток конидие

носца 9 мк. Обычно клетки конидиеносца, а 
также конечные клетки растущих гиф непра
вильной формы; в нижнем конце они сужены, 
в верхнем расширены. Конидиеносцы на кон
цах спирально закручиваются, при этом клет
ки принимают изогнутую форму; в спиралях 
образуется до 15 витков. Спираль в длину до
стигает 30 мк и 15—20 мк в диам.; клетки, соста
вляющие спираль, бесцветные; спирали имеют 
сероватый оттенок.

Род HELICODENDRON PEYRONEL (рис. 65)
Nuovo Giorn. bot. Ital. (N. S.), 25, p. 460 

Рис. 65. Helicodendron  Pey- (1918).
Конидиеносцы бесцветные, разветвленные, 

септированные, несущие терминально кони
дии. Конидии скучены, от слабо окрашенных до бурых, септированные, 
закручивающиеся спирально и принимаіощие форму от крупноовальных 
до эллиптических; молодые конидии иногда возникают сбоку на зрелых 
крупных.

П р и м е ч а н и е .  Линдер (Linder, 1929) в этот род включает ряд видов, имею
щих спиральные и пролифирирующие конидии.

В справочнике Clements and Shear «The Genera of Fungi» (1931) этот род назван 
не совсем точно H elicodendrum.

Helicodendron tubulosum (Reiss) Linder emend. Glen-Bott
L i n d e r ,  Ann. Missouri Bot. Garden, 16, p. 227 (1919); G l e n - B o t t ,  

Trans. Brit. Mycol. Soc., 38, p. 17 (1955).
Мицелий септированный, разветвленный. Конидии на крупном кони- 

диеносце, бесцветные, позже, с возрастом, бледно-бурые, 60x30 мк, септи
рованные, закручивающиеся спирально (до 15 завитков).

Род HELICOON MORGAN (рис. 63)

112



П р и м е ч а н и е .  Глен-Ботт (Glen-Bott, 1955), выращивая этот вид на мальц- 
агаре, отмечает темно-зеленую окраску его колоний. Кроме того, зрелые конидии 
фрагментируются на отдельные клетки. По Линдеру (Linder, 1929), конидии имеют 
размер 18—22X 20—32 мк.

Helicodendron tubulosum var. phialosporum Barron 

Canad. Journ. Bot., 39, 7, 1570 (1961).

Вегетативные гифы разветвленные, септированные, бесцветные, позже 
становятся темными. Конидиеносцы тонкие. Конидии до 50x21 мк, со
стоят из септированных закрученных гиф (до 12 завитков), пролифирирую- 
щие и в зрелом возрасте раскалывающиеся на отдельные клетки. (Кроме 
того, имеется фиалоспоровая стадия размножения). Фиалоносцы тонкие, 
слабо разветвленные, прямостоящие, несущие с боков и на вершине фиа
лиды; фиалиды одиночные или в группах по 2—3, на концах их воз
никают бесцветные, маленькие, размером 1.2 X 1.5 мк, фиалоспоры. 
Фиалоспоры почти шаровидные или яйцевидные, скучены в головках.

СЕМЕЙСТВО DEMATIACEAE

Мицелий и конидиеносцы большей частью темноокрашенные; конидии 
темноокрашенные или, реже, светло ярко окрашенные.18 У грибов этого 
семейства или мицелий и конидиеносцы или конидии обязательно темно
окрашенные (т. е. оливковые, коричневые, бурые, черные или дымча
тые).

В семействе Dematiaceae, так же как и в семействе Moniliaceae, диф
ференцированные конидиеносцы или конидиеносящие гифы расположены 
свободно, поодиночке или группами, но не сросшиеся между собой 
в пучки-коремии. Конидии возникают или на небольших конидиеносных 
гифах, мало отличимых от обычных гиф мицелия, или на специализирован
ных, отчетливо дифференцированных, простых или разветвленных кони
диеносцах. Кроме того, образование конидий может происходить в резуль
тате распадения (расчленения) гиф мицелия на отдельные клетки-споры. 
Конидии располагаются непосредственно на конидиеносце сверху (верху
шечные), на боковой стороне его (плеврогенные) или на стеригмах, фиали
дах или коротких фиалидоподобных веточках; они могут быть одиночными, 
скученными в головки или расположенными в цепочки.

Классификация родов семейства Dematiaceae (так же как и семейства 
Moniliaceae) основывается в первую очередь на числе клеток в конидии, 
строении конидиеносца, характере образования конидий, числе конидий 
и их расположении на конидиеносце, и т. п.

Многие роды семейства Dematiaceae имеют сходные по морфологии 
«параллельные» роды из семейства Moniliaceae.

В семейство Dematiaceae входит 210 родов и примерно 1600 видов; 
среди них встречаются сапрофиты и паразиты, часть из которых является 
серьезными возбудителями болезней растений и животных.

Постоянными обитателями почвы из грибов этого семейства являются 
136 видов, объединенных в 54 рода.

18 У видов рода Periconia  мицелий б. ч. бесцветный, конидиеносцы в верхней 
части светлоокрашенные, конидии темные, и поэтому этот род включен в семейство 
Dematiaceae. Род Helminthosporium  относится к этому же семейству, несмотря на то 
что многие виды его имеют бледно или светлоокрашенные конидии, но гифы и кони
диеносцы обычно темноокрашенные.
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ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА D EM ATIACEAE

К о н и д и и  о д н о к л е т о ч н ы е  — A m e r o s p o r a e

I. Конидиеносцы очень слабо выраженные, нерезко обособленные и мало
отличающиеся от вегетативных гиф мицелия . . . .  Micronemeae
1. Конидии образующиеся посредством отпочкования от темноокра- 

шенных клеток гиф мицелия, большей частью одиночные или по 
две-три в группах, овальные или продолговатые, бесцветные 
 Pullu laria  19 (стр. 120)

2. Конидии образующиеся путем расчленения гиф мицелия, распо
ложены цепочками.
А. Конидии соединенные в нераспадающиеся цепочки, большей 

частью почти кубиковидные, овальные, приплюснутые сверху 
и снизу, темноокрашенные; спороносящие гифы мицелия часто 
целиком расчленяющиеся на конидии; стерильный мицелий 
слабо развит или совсем отсутствует . . . Hormiscium (стр. 121) 

Б . Конидии в распадающихся цепочках (т. е. конидии легко отде
ляются друг от друга), большей частью яйцевидно-веретеновид
ные, темноокрашенные; спороносящие гифы мицелия часто 
целиком расчленяющиеся на конидии . . . Torula (стр. 122)

3. Конидии образующиеся на едва заметных ответвлениях мицелия, 
одиночные или скученные в грозди или головки (но не расположен
ные цепочками).
А. Конидии чечевицевидные, черные в отраженном и коричневые 

в проходящем свете, с более светлым периферическим ободком,
одиночные ........................................................... Papularia (стр. 125)

Б. Конидии яйцевидные, грушевидные или бутылевидные, бурые, 
собранные в головки или грозди . . . Echinobotryum (стр. 125)

4. Конидии образующиеся на маленьких сосочковидных бугорках — 
выступах гиф мицелия, одиночные, овальные или яйцевидные, 
бурые, к р у п н ы е ..........................................Rhinocladium (стр. 127)

II. Конидиеносцы отчетливо дифференцированные, значительно отличаю
щиеся от вегетативных гиф м и ц е л и я ......................... Macronemeae 20
1. Конидиеносцы короткие, большей частью неветвящиеся (простые). 

А. Конидии в цепочках, некоторые с возрастом скучиваются в го
ловки, обволакивающиеся слизью.
а. Конидии двух типов.

+  Одни конидии бесцветные, палочковидные, обра
зующиеся эндогенно на бутылевидных конидиеносцах- 
фиалидах, в цепочках, позже в головках; другие конидии 
темноокрашенные, с толстой оболочкой (хламидоспоры), 
образующиеся по типу артроспор, на коротких конидиенос
цах, в ц е п о ч к а х ..............................Thielaviopsis (стр. 128)

б. Конидии одного типа.

18 Почкующиеся темноокрашенные клетки гиф мицелия у  гриба P ullu laria  не
которые исследователи рассматривают как первичные конидии, образующиеся на них 
конидии, большей частью неокрашенные (бесцветные),— как вторичные.

20 Следует иметь в виду, что степень дифференцированнотсти конидиеносцев у зтой 
группы грибов все же весьма неодинакова. Так, например, конидиеносцы родов Nigro-  
spora, Acremoniella  и отчасти Trichosporium  менее дифференцированы по сравнению 
с конидиеносцами родов Cladosporium, Stachybotrys, H aplographium  и др. Иногда 
в микологической литературе конидиеносцы грибов родов Nigrospora, Acromoniella  
и Trichosporium  именуют спороносящими, или конидиеносящими, гифами. Однако 
эти грибы нельзя отнести к той группе организмов (Micronemeae), у  которых кони
диеносцы очень слабо выражены, почти не отличаются от вегетативных гиф мицелия, 
как это имеет место у родов P ullu laria , Hormiscium, Torula, Papularia, Echinobotryu-рг 
и др.

114



+  Конидии темноокрашенные, большей частью шаро
видные, в цепочках, образующиеся эндогенно на тонких 
веточках-конидиеносцах, затем иногда скучиваются в 
маленькие слизистые головки . . . Gliomastix (стр. 128) 

+  +  Конидии светлые, большей частью цилиндриче
ские, в цепочках, образующиеся эндогенно на бутылевид
ных к о н и д и е н о с ц ах ............................. Chalara (стр. 129)

+  +  +  Конидии бесцветные до темноокрашенных, большей 
частью овальные, скученные в массы или расположенные 
в цепочках, образующиеся эндогенно на фиалидах различ
ной формы; фиалиды на коротких конидиеносцах, или 
конидиеносцы отсутствуют . . . Phialophora (стр. 129) 

Б . Конидии одиночные, реже скученные в головки (но не в цепочки)
а. Конидии одного типа.

+  Конидии одиночные, верхушечные, черные, яйцевидные 
или эллипсоидные, часто сидящие на концах кувшино
видных или утолщенных клеток, расположенных на ко
ротких ответвлениях мицелия — конидиеносцах . . . .
...................................................................  Nigrospora (стр. 130)

+  +  Конидии одиночные, верхушечные, бурые, округ
лые, сидящие на концах коротких, утончающихся к вер
шине веточках мицелия — конидиеносцах .....................
...............................................................Acremoniella (стр. 132)

+  +  +  Конидии одиночные или скученные, верхушечные, 
темно-бурые, шаровидные, с заметной верхушечной порой, 
сидящие на веточках со стебельком . .  Gilmaniella (стр. 132) 

—+  +  +  Конидии одиночные, верхушечные, темноокрашен
ные, шаровидные или яйцевидные, крупные (б. ч. шипо
ватые), сидящие непосредственно на концах коротких ве- 
точек-конидиеносцев..................... Zygodesmus (стр. 133)

б. Конидии двух типов.
+  Одни конидии (основной тип) одиночные, шаровид

ные, темноокрашенные, крупные, на очень маленьких 
спороносных ветвях; другие конидии в цепочках, возни
кают на бутылевидных конидиеносцах (фиалидоподобных 
веточках), овальные, бесцветные, мелкие, встречаются
р е д к о .......................................................Humicola (стр. 134)

~Ь+ Одни конидии (основной тип) одиночные, бесцвет
ные, крупные, большей частью шаровидные, на корот
ких веточках-конидиеносцах; другие конидии бесцветные, 
мелкие, в цепочках или в головках, на фиалидоподобных 
веточках, возникающих на мицелии (характерно для этого 
рода наличие стерильных темных длинных щетинок 
между конидиеносцами) . . . .  Botryotrichum (стр. 135).

2. Конидиеносцы удлиненные, ветвящиеся или неветвящиеся.
А. Конидии в цепочках (изредка в слизистых головках).

а. Конидиеносцы несущие конидии на вершине.
+  Конидии на фиалидах.

X Конидиеносцы на вершине несут две-три серии 
(2—3 яруса) фиалид, тесно сближенных, с цепочками 
конидий (в виде пеницилловой или аспергилловой

г о л о в к и ) ..................................Haplographium (стр. 136)
X X Конидиеносцы несут на вершине одну серию (1 ярус)

ф и а л и д .......................................... Memnoniella (стр. 137)
+  +  Конидии непосредственно на конидиеносцах (фиа

лиды или стеригмы отсутствуют), вначале в коротких
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цепочках, позднее обволакиваются слизью в головки
................................................................... Catenularia (стр. 138)

б. Конидиеносцы несущие конидии на боковых веточках и 
вершине своего основного ствола.
+  Конидии непосредственно на конидиеносце (фиа

лиды отсутствуют).
X Конидиеносцы слабо ветвящиеся, несущие на концах 

веточек короткие цепочки крупных конидий (типа хла
мидоспор), отделенных друг от друга цилиндрическими
п ер етя ж к ам и ..............................Prophytroma (стр. 139)

X X Конидиеносцы богато разветвленные по главной 
оси, несущие на концах основной и боковых веточек 
длинные цепочки конидий, не отделенных друг от друга
п ер етя ж к ам и ......................... Hormodendrum (стр. 139)

+  +  Конидии на фиалидах.
X Конидиеносцы несущие по всей длине небольшие оди

ночные или собранные по 2—4 в мутовке и сидящие на 
стебельках фиалиды; конидии шаровидные или яйце
видные, в ц е п о ч к а х ..................... Masoniella (стр. 142)

X X Конидиеносцы несущие на самой вершине и верхней 
трети своей длины ряд мутовок бутылевидных фиалид 
(реже фиалиды расположены одиночно или по две); 
конидии большей частью веретеновидные или иголь
чатые, в цепочках . . . .  Acrophialophora (стр. 143) 

Б. Конидии одиночные или скученые в головки или грозди (редко 
расположенные цепочками),
а. Конидиеносцы неветвящиеся.

+  Конидии располагаются на фиалидах, маленьких сте- 
ригмоподобных веточках или промежуточных клетках. 
X Конидии шаровидные, овальные, эллипсоидные, ци

линдрические и т. п.
* Конидиеносцы б. ч. темноокрашенные, очень толстые, 

несущие на вершине маленькие разбросанные сте- 
ригмоподобные веточки; конидии крупные, шаровид
ные, по одной на каждой стеригмоподобной веточке,
большей частью скученные в г о л о в к и .....................

...........................................................Periconia (стр. 144)
** Конидиеносцы бесцветные, тонкие, на конце 

слегка утолщенные, несущие на вершине плотную 
мутовку почти бесцветных фиалид; конидии боль
шей частью эллиптические или яйцевидные, по од
ной на каждой фиалиде, скученные в темноокрашен
ные головки, покрытые и склеенные слизью . . .

...........................................................Gliobotrys (стр. 148)
*** Конидиеносцы бурые, несущие на вершине му

товку фиалид; обычно наблюдается пролиферация 
фиалид, в результате возникает этажное расположе
ние мутовок фиалид; конидии большей частью шаро
видные или продолговатые, скученные в голевки или, 
реже, в цепочки . . . .  Cirrhomyces 21 (стр. 149) 

**** Конидиеносцы темно-бурые, несущие на вершине 
мутовку зонтиковидно раскинутых веточек (типа 
удлиненных фиалид), утоньшенных на концах;

21 Большая часть видов этого рода имеет неветвящиеся конидиеносцы, меньшая — 
ветвящиеся.
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верхушка веточки утолщена и покрыта сосочками 
(бородавками); конидии овально-цилиндрические, 
большей частью буроватые, по одной на каждом
с о с о ч к е .............................  Pseudobotrytis (стр. 150)

***** Конидиеносная ветвь (конидиеносец) состоит из 
буроватой клетки-ножки, крупной темноокрашен- 
ной клетки-профиалиды и группы бесцветных фиа
лид; конидии крупные, шаровидные, овальные, 
бесцветные, по одной на каждой фиалиде . . . .
.................................................. Zygosporium (стр. 150)

X X Конидии характерные двуконические.
* Конидиеносцы бурые, более или менее изогнутые,

часто несущие на вершине промежуточные клетки, 
на которых возникают двуконические конидии . . .
...........................................................Beltrania (стр. 151)

+  +  Конидии непосредственно на конидиеносцах (фиа
лиды и стеригмы отсутствуют).
X Конидиеносцы слабо окрашенные, большей частью 

несептированные, тонкие; конидии одиночные, не ску
чены, возникают главным образом с боков и верхушечно
...............................................................Chloridium (стр. 152)

X X Конидиеносцы темноокрашенные, септированные, об
разующие эндогенно на вершине 2 конидии одно
временно; конидии, накапливаясь, скучиваются в ма
ленькую головку, окруженную с л и з ь ю .........................
.......................................................Bisporomyces (стр. 153)

б. Конидиеносцы ветвящиеся.
+  Конидии непосредственно на конидиеносцах (фиалиды 

или стеригмы отсутствуют) или на гифах мицелия.
X Конидиеносцы темноокрашенные, неправильно ветвя

щиеся; конидии, сидящие на конидиеносце, боковых от
ветвлениях или на гифах, верхушечные и боковые, ша
ровидные или яйцевидные . . Trichosporium (стр. 153) 

+  +  Конидии располагаются на фиалидах или стеригмах. 
X Фиалиды расположены по длине всего конидиеносца, 

на очень коротких или небольших боковых веточках.
* Конидиеносцы темноокрашенные, у  основания утол

щенные, на вершине оканчивающиеся длинным 
стерильным стержнем, несущие по бокам по всей 
длине мутовки фиалид; фиалиды возникают на очень 
маленьких боковых веточках; конидии на фиали
дах, верхушечные, скученные в небольшие головки, 
шаровидные или овальные . Gonytrichum (стр. 155) 

** Конидиеносцы темноокрашенные, ровные, несу
щие на верхней и средней частях ряд мутовок, 
состоящих из 3—4 коротких веточек-фиалид; фиа
лиды также возникают на хорошо развитых веточках; 
конидии на фиалидах, верхушечные, большей ча
стью скученные в головки, округленные до удли
ненных ......................................Stachylidium (стр. 156)

*** Конидиеносцы темноокрашенные, ровные, непра
вильно разветвленные, большей частью под пря
мым углом; вдоль ветвей с боков расположены сосоч
ковидные стеригмы; конидии на сосочковидных сте
ригмах, по одной, реже по две, шаровидные или 
о к р у г л ы е ..............................Cladorrhinum (стр. 156)
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X X Фиалиды расположены только на верхушках ос
новного ствола конидиеносца и его очень длинных бо
ковых ветвей. 22
* Конидиеносцы темноокрашенные, несущие на кон

цах ветвей по мутовке (пучку) фиалид, сросшихся 
у основания; конидии большей частью шаровидные, 
продолговато-эллиптические, по одной на каждой 

. фиалиде, темноокрашенные, скученные в рыхлую го
ловку, не окутанные слизью . Stachybotrys 23 (стр. 145)

К о н и д и и  д в у к л е т о ч н ы е  — D i d y m o s p o r a e  24

I. Конидии в основном с одной поперечной перегородкой (встречаются 
одно- и трехклеточные), темноокрашенные.
1. Конидиеносцы слабо дифференцированные, в виде коротких веточек.

А. Конидиеносцы темноокрашенные, в виде боковых коротких
прямостоящих отростков гиф воздушного мицелия, скученные
в пучки; конидии одиночные, продолговатые или короткобула
вовидные ...........................................................Dicoccum (стр. 157)

2. Конидиеносцы отчетливо дифференцированные, б. ч. удлиненные.
А. Конидии расположены цепочками.

а. Конидии в легко распадающихся, большей частью неболь
ших, разветвляющихся цепочках, развивающихся на вер
шине и в верхней и средней частях конидиеносца; у ствола 
конидиеносца расположены базальные конидии (т. е. мета
конидии), более крупные и удлиненные и имеющие по 4 по
перечные перегородки; конидиеносцы часто пучками или 
скученные, простые или, чаще, слабо разветвленные, темно
окрашенные, ближе к вершине характерно узловатые или 
зубчатые .............................................. Cladosporium (стр. 158)

б. Конидии в почти или совсем нераспадающихся, большей ча
стью в длинных, разветвляющихся цепочках, развивающихся 
на вершине и в верхней части конидиеносца; конидии как 
у ствола конидиеносца, так и на конце цепочки одинаковые 
по размерам, с одной перегородкой (двуклеточные); конидие
носцы чаще одиночные, слабо разветвленные, темноокрашен
ные, но не узловатые и не зубчатые . . Diplococcium (стр. 165)

1». Конидии одиночные или скученные в головки (но не располо
женные цепочками).
а. Конидии одиночные, сидящие на маленьких нитевидных 

веточках (стеригмоподобных), отходящих в количестве 1—3 
от вершины небольшого конидиеносца, разнообразной формы, 
часто Т- и Y-образные . . . .  Scolecobasidium (стр. 166)

б. Конидии одиночные, сидящие на сосочках, расположенных 
на 6—12 небольших веточках, зонтиковидно отходящих от 
вершины конидиеносца, овально-цилиндрической формы . . 
.......................................................................  Umbellula (стр. 168)

в. Конидии скученные в головки, сидящие непосредственно на 
вершине конидиеносца, эллипсоидные или почти веретено
видные, посредине сильно расширенные . . Cordana (стр. 169)

22 Некоторые микологи рассматривают эти боковые ветви как самостоятельные 
конидиеносцы.

23 Некоторые виды имеют неветвящиеся конидиеносцы (см. стр. 145).
24 В эту споровую группу большей частью объединены грибы, у которых в начале 

развития наблюдается появление значительного числа одноклеточных конидий, ста
новящихся с возрастом двуклеточными; кроме того, изредка могут обнаруживаться 
и трехклеточные конидии.
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К о н и д и и  м н о г о к л е т о ч н ы е  — P h r a g m o s p o r a e

I. Конидии с двумя и большим числом поперечных перегородок, темно
окрашенные.
1. Конидиеносцы очень короткие.

А. Конидии верхушечные, одиночные, реже скученные в пучки, 
цилиндрические, удлиненно-цилиндрические, веретеновидные, 
с 3—9 и большим числом поперечных перегородок; длина кони
дий в 10 и более раз превышает ширину; конидиеносцы очень
короткие, простые или, реже, разветвленны е..............................
................................................................... Clasterosporium (стр. 169)

Б . Конидии верхушечные, одиночные, овальные до эллиптиче
ских, с 3—7 (но не более) поперечными перегородками; длина 
конидий от 2 до 3 раз (но не более) превышает ширину; конидие
носцы большей частью короткие, реже отсутствуют, простые 
или разветвленны е......................................Murogenella (стр. 182)

2. Конидиеносцы удлиненные.
А. Конидии верхушечные и боковые, расположенные спирально 

или в неопределенном порядке (но не мутовчато).
а. Конидии большей частью верхушечные, реже спирально рас

положенные по длине конидиеносца, одиночные или скучен
ные, эллипсоидные или цилиндрические, большей частью 
заметно изогнутые, редко почти прямые, обычно с 3 и реже
4 перегородками, с одной из центральных клеток более широ
кой и темной, чем крайние . . . .  Curvularia (стр. 170)

б. Конидии большей частью на коленчатых утолщениях и вы
ступах конидиеносца в неопределенном порядке, одиночные, 
реже в коротких цепочках, продолговатые или цилиндриче
ские, прямые, не изогнутые, большей частью с 2—3 попереч
ными перегородками, с равными темноокрашенными клет
ками, щетинистые или бородавчатые.
+  Конидиеносцы разнообразно ветвящиеся, многосеп- 

тированные, бугристые, с многочисленными коленча
тыми сгибами и выступами, большей частью одиночные

............................................................... Dendryphiella (стр. 174)
+  +  Конидиеносцы неветвящиеся, несептированные или 

очень слабо септированные, с небольшим количеством 
сгибов, обычно в пучках . . Heterosporium (стр. 176)

в. Конидии верхушечные и боковые, на коленчатых изгибах 
и боковых зубчатых выступах конидиеносца, расположены 
в неопределенном порядке, обычно пяти- семиклеточные (с 4 
и более поперечными перегородками), удлиненные, цилин
дрические, булавовидные, обратнобулавовидные, чаще прямые 
или слегка изогнутые, гладкие . Helminthosporium (стр. 177)

Б. Конидии верхушечные и боковые, характерно мутовчатое рас
положение.
а. Конидии большей частью боковые, изредка верхушечные, 

расположены мутовчато в несколько этажей вдоль всего 
конидиеносца непосредственно на нем или на очень коротких 
стебельках, часто веретеновидные или обратнобулавовидные, 
обычно слегка изогнутые, темноокрашенные, не скученные 
в го л о в к и .......................................... Spondylocladium (стр. 180)

б. Конидии верхушечные, очень редко боковые, расположены 
характерно мутовчато-веерообразно на маленьких стеригмо- 
подобных веточках или стеригмах, отходящих от самой вер
шины конидиеносца, трех- или четырехклеточные, продол
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говатые, веретеновидные, бочонковидные, обратнобулавовид
ные или заостренные с обоих концов, темноокрашенные, реже 
бесцветные,часто скученные в головки . Acrothecium (стр. 181)

К о н и д и и  м у р а л ь н ы е  (с п о п е р е ч н ы м и  и 
п р о д о л ь н ы м и  п е р е г о р о д к а м и )  — D i c t y o s p o r a e

I. Конидии с поперечными и продольными перегородками, т. е. многокле
точные (муральные); конидиеносцы более или менее отчетливо диф
ференцированные от вегетативных гиф мицелия.
1. Конидии большей частью одиночные, изредка скученные или

в очень коротких цепочках.
A. Конидии верхушечные, на кончиках разветвленных коротких 

веточек конидиеносца, большей частью одиночные или скучен
ные по 3—5, пакетообразные, разделенные двумя перекрещиваю
щимися под прямым углом перегородками (крестообразно) на 
четыре клетки, черно-бурые, бородавчатые; конидиеносцы не
большие, иногда малодифференцированные, простые или слабо 
р азв етв л ен н ы е ..................................Tetracoccosporium (стр. 182)

Б . Конидии верхушечные, одиночные, редко расположенные очень 
короткими цепочками, состоящими из двух конидий, большей 
частью неправильноовальные, яйцевидные, эллиптические или 
обратногрушевидные, с несколькими поперечными и одной или 
более продольными перегородками, часто снабженные посредине 
более мощной поперечной перегородкой с перетяжкой, обычно 
более чем четырехклеточные, темноокрашенные; конидиеносцы 
большей частью стелющиеся, часто неправильно ветвящиеся 
или в виде боковых б. ч. коротких ветвей или. удлиненных гиф 
мицелия .......................................................Stemphylium (стр. 183)

B. Конидии верхушечные, одиночные, иногда расположенные 
короткими цепочками, большей частью булавовидные, реже 
эллипсоидные, продолговатые, со многими (до 10—12) попереч
ными и с 1—2 продольными перегородками, посредине без мощ
ной (сильно выраженной) поперечной перегородки, заметно 
перешнурованные (пакетовидные), коричневые до черных, ще
тинистые; конидиеносцы большей частью прямостоящие, не
ветвящиеся .............................................. Macrosporium (стр. 186)

2. Конидии большей частью в длинных цепочках.
А. Конидии расположенные акропетальными, длинными, но легко 

распадающимися цепочками, со многими поперечными и про
дольными перегородками, темноокрашенные, большей частью 
обратнобулавовидные, бутылевидные, у вершины всегда вытя
нутые в конусовидную, часто значительно удлиненную и светло
окрашенную шейку, имеющую ряд поперечных перегородок 
(продольные перегородки в шейке отсутствуют); конидие
носцы прямостоящие, большей частью н е в е т в я щ и е с я .................

................................................................................A lternaria (стр. 188)

AMEROSPORAE 

MICRONEMEAE 

Род PULLULARIA BERKHOUT (рис. 66) 

Schimmelgeslachten Monilia, Oidium etc. Diss., Utrecht, p. 54 (1923).
Гифы с возрастом расчленяются на цепочки темноокрашенных толсто

стенных крупных клеток, перемежающихся е группами более светлых
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тонкостенных клеток. Конидии отпочковываются от темноокрашенных 
клеток гиф мицелия, одноклеточные, овальные, округлые или продолго
ватые, бесцветные.

П р и м е ч а н и е .  Некоторые микологи рассматривают мелкие бесцветные 
клетки конидий, возникающие на крупных темных толстостенных'клетках, как бласто
споры, так как они при отделении могут самостоятельно почковаться.

Рис. 66. Pullu lar ia  Рис. 67. P ullu laria  p u llu lans  (de Вагу)
Berkhout (по: Cor- Berkliout.

da).

Pullularia pullulans (de Вагу) Berkhout (рис. 67, 68 — вклейка
стр. 80—81)

Schimmelgeslachten Monilia, Oidium etc. Diss., U trecht, p. 54 et 55
(1923).

Syn.: Dematium pullulans  de Вагу, in L o e w ,  Jb. Wiss. bot., 6, 
p. 467 (1868).

Конидии яйцевидные, округлые или продолговатые, бесцветные, от
почковываются от ветвящихся, септированных, коричневых или бурых 
гиф мицелия, размером 9—1 3 x 4 —5 мк, верхушечные и боковые; после 
опадения конидии продолжают самостоятельно размножаться почкова
нием. Сами гифы мицелия, состоящие из ряда крупных темноокрашенных 
клеток с утолщенными двойными оболочками и с капельками масла 
в плазме, позже также распадаются на отдельные клетки.

П р и м е ч а н и е .  На среде из кукурузных зерен колонии имеют темно-зеленую 
окраску; на других средах колонии вначале белые и затем чернеют. По терминологии 
Вуиллемина (Vuillemin, 1910) конидии у этого рода обозначаются как бластоспоры, 
способные почковаться.

Род HORMISCIUM KUNZE EX WALLROTH (рис. 69)

W a l l r o t  h, Flora Cryptog. German., 2, p. 186 (1833); К  u n z e et 
S c h m i d t ,  Мус. Hefte, p. 12 (1817).

Спороносящие гифы мицелия почти целиком расчленяются на конидии; 
стерильных гиф очень мало, или они отсутствуют. Конидии в простых
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или разветвленных цепочках, трудно разъединяющиеся, темноокрашен
ные.

П р и м е ч а н и е .  У рода Hormiscium. из семейства Dematiaceae имеется парал
лельный род M onilia  из семейства Moniliaceae.

Некоторые исследователи часто зимующий мицелий различных плесневых гри
бов относят к грибам рода Hormiscium. При изучении грибов рода Hormiscium  нужно 
убедиться, что они не могут образовать ни перитециев, ни настоящих дифференциро
ванных конидиеносцев. Наблюдения следует осуществлять над культурами, разви
вающимися во влажной камере.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HORMISCIUM

Дерновинки точковидные, круглые; конидии сверху и снизу приплюсну
тые, шаровидные, серые, синевато-серы е.................H . punctiforme.

Дерновинки распростертые, сливающиеся; конидии почти кубиковидные, 
коричневые или бурые .............................................. H . stilbosporum.

Hormiscium punctiforme v. Höhnel

Öster. Bot. Zeitschr., 55, p. 14 (1905).

Дерновинки точковидные, круглые, около 20 мк шир., 50 мк выс., 
черные, образующиеся из многочисленных более или менее прямых или 
слабо изогнутых просвечивающих синевато-серых, серых нитей — гиф, 
состоящих из цепочек клеток, 40 мк дл. и 4—4.5 мк толщ. Клетки-конидии 
с обоих концов приплюснутые, шаровидные, с тонкими оболочками, только 
на верхних концах гиф разъединяются.

Hormiscium stilbosporum (Corda) Saccardo (рис. 70)

Syll. Fung., 4, p. 264 (1886).

Syn.: Torula stilbospora Corda, in S t u r m ,  Deutschl. Flora, Pilze,
2, p. 99 (1829).

Дерновинки распростертые, сливающиеся, пылевидные, черные. Ко- 
нидиальные цепочки, образовавшиеся из расчленившихся гиф, простые 
или вильчато ветвящиеся, изогнутые. Конидии почти кубиковидные, 
коричневые или бурые, обычно равных размеров, 7—8 мк в диам.

Род TORULA PERSOON EX FRIES (рис. 71)

F r i e s ,  Syst. Mycol. З, p. 499 (1832); P e r s o o n ,  Synop. Fung., 
p. 693 (1801-1803).

Воздушный мицелий образует тонкий налет, вначале почти бесцветный, 
с возрастом темноокрашенный, ветвистый, септированный. Спороносные 
гифы мицелия целиком распадаются на конидии. Конидии в цепочках, 
легко отделяются друг от друга, черные, бурые, оливковые, оливково
зеленые, серые, яйцевидно-веретеновидные, гладкие, бородавчатые, ще
тинистые.

П р и м е ч а н и е .  Линдау (Lindau, 1907) считает, что род Torula  Pers. состоит 
из гетерогенных элементов (т. е. различных типов торул). Виды рода Torula  Pers. 
из семейства Dematiaceae по характеру строения являются параллельным рядом к ви
дам рода Oospora Wallr. из семейства Moniliaceae.
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Рис. 69—74.
«9 — Hormiscium  Kunze cx W allroth; 70 — H. stilbosporum  (Corda) Saccardo; 71 — Torula 
Persoon ex Fries; 72 — T. convoluta Harz; 73 — T. expansa Persoon ex Fries; 74 — Papularia

Fries.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TORULA

I. Конидии маленькие, не более 4—5 мк в диам.
1. Конидии черноватые, шаровидные, 2.5—3 мк в диам.....................

.............................................................................................Т. convoluta.
2. Конидии серовато-зеленые, овальные, 5x4 .5  мк . . Т .  erecta.

II. Конидии средние по величине, 6—8 мк в диам.
1. Конидии черные, шаровидные или более или менее кубические,

6—8 мк в диам..................................................................Т. expansa.
2. Конидии зеленовато-черные, шаровидные, 6—7 мк в диам. . . . 

 Т. herbarum.
III. Конидии крупные, более 8—10 мк в диам.

1. Конидии темно-зеленые, шаровидные, эллиптические или про
долговатые, 10—2 2 x 8 —10 м к .................................... Т. lucifuga.

2. Конидии коричнево-темные, шаровидные, 14 мк в диам. . . . 
  Т. allii.
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Torula convoluta Harz (рис. 72)

Bull. Soc. Nat. Moscou, 44, 1, p. 134, tab. 1, fig. 6 (1870).
Мицелий стелющийся, значительно ветвящийся, септированный. Кони

диеносные гифы приподнимающиеся, рано темнеющие, простые или раз
ветвленные, септированные, размером 15—30x2.5 мк, оканчивающиеся 
длинными цепочками конидий, которые иногда на вершине собраны в го
ловки. Конидии шаровидные, просвечивающие, черноватые, 2.5—3.0 мк 
в диам.

П р и м е ч а н и е .  Колония на Чапек-агаре войлочно-шерстистая, вначале пепельно- 
серая, со временем становится черной. Гифы воздушного мицелия вначале светлые, 
потом темнеющие, септированные, ветвистые, 4—6 мк толщ. H. М. Пидопличко (1953) 
указывает, что на сусло-агаре колонии очень мелко пушистые, медленно растущие, 
мелкие, плотные, складчатые, коричневые. Мезон ( M a s o n ,  Mycol. Pap. C. M. I., 
1941) относит этот вид в синонимы Gliomastix convoluta.

Torula erecta Corda

Icon. Fung., 4, p. 14, fig. 79 (1840).

Дерновинка распростертая, поверхностная, темно- или черно-зеленая, 
пушистая или бархатистая. Колония на Чапек-агаре темно-оливкового или 
табачного цвета, мягкошерстистая. Гифы воздушного мицелия бесцветные, 
септированные, ветвистые. Конидиеносцы простые, реже дважды разветв
ленные, приподнимающиеся, 15—1 8 x 3 —4мк, оканчивающиеся цепочками 
конидий. Конидии овальные, 5x4.5 мк, вначале бесцветные, позже серо- 
вато-зеленые.

Torula expansa Persoon ex Fries (рис. 73)
F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 501 (1832); P e r s o o n ,  Мус. Eur.,

1, p. 22 (1822).

Дерновинки крупные, черные. Конидии шаровидные или более или 
менее кубические (угловатые), 6—8 мк в диам., гладкие, в цепочках 
по 7—10.

Torula herbarum Link ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 501 (1832); L i n k ,  Magas. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 3, p. 21 (1809).

Колонии распростертые, буровато-зеленые, затем черные, бархати
стые; стерильные гифы стелющиеся, черно-бурые. Конидиеносцы — прямо
стоящие, короткие боковые веточки, внезапно переходящие в простую или 
разветвленную цепочку конидий. Конидии шаровидные, зеленовато-чер
ные, 6—7 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Выделенная из почв культура гриба развивалась медленно. 
Колония шерстистая; вначале имела светло-белую окраску, затем становилась зелено
ватой и наконец зелено-голубой; конидии развиваются акропетально в виде удлинен
ных цепочек.

Torula lucifuga Oudemans

Arch. Neederl. Sci. Nat., 2 ser., 7, p. 294, tab. 36, figs. 1—4 (1902); 
id., Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 916 (1903).

Колонии круглые, вначале соломенного цвета, позже, с появлением 
неравномерного спороношения, становятся темных оттенков; колонии 
с обратной стороны от оливковой до черной окраски. Гифы стелющиеся,
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бесцветные, вначале несептированные, извилистые, ветвящиеся, погру
женные в субстрат, с возрастом, в связи с появлением значительного числа 
перегородок, распадающиеся на цепочки конидий. Конидии шаровидные, 
эллиптические или продолговатые, темно-зеленые, 10—2 2 x 8 —10 мк, 
плазма зернистая, с мелкими вакуолями.

Torula allii (Harz) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 260 (1886).

Syn.: Xenodochus all ii  Harz, Bull. Soc. Nat., Moscou, 44, p. 134, 
tab. 1, fig. 5 (1871).

Гифы стелющиеся, септированные, значительно разветвленные, с бо
ковыми коротенькими бесцветными веточками, оканчивающимися на вер
шине слегка изогнутыми цепочками, состоящими из 5—10 конидий. Ко
нидии на концах цепочек могут увеличиваться в размере до 14.0 мк в диам., 
шаровидные, вначале бесцветные, с возрастом коричневато-черные.

Род PAPULARIA FRIES (рис. 74)

Syst. Orb. Veg., 1, p. 195 (1825); id., Summa Yeg. Scand., p. 509 (1849).
Мицелий воздушный, обильный, вначале белый, позже, с возрастом, 

становится серым и впоследствии черным; гифы погруженные в субстрат 
{субстратные), ветвистые, септированные, вначале бесцветные, затем жел- 
товато-коричневые. Конидиеносцы бесцветные и короткие, нерезко отли
чаются от мицелия. Конидии одиночные, одноклеточные, чечевице видные, 
черные в отраженном свете, желтовато-коричневые в проходящем свете, 
по периферии окруженные бесцветным ободком (колечком).

П р и м е ч а н и е .  Род Papularia  Fries отличается от рода Coniosporium  Link 
ex  Fr. тем, что у первого конидии чечевицеобразные и со светлым периферическим 
ободком, а у второго конидии яйцевидные или шаровидные и без ободка.

Papularia sphaerosperma (Persoon) v. Höhnel (рис. 75, вклейка стр. 80—81)

Sitzb. Akad. Wiss. Wien, 125, p. 114 (1916).
Syn.: Stilbospora sphaerosperma Persoon, Syn. Meth. Fung., p. 97 (1801); 

id., Usteri’s Ann. Bot., 15 Stück, p. 31 (1795).
Колонии распростертые, войлочно-пушистые, белые; с обратной сто

роны колонии вначале белые, позже желтые или даже коричневые, при 
появлении темно-коричневых или черных микросклероциев становятся 
пятнистыми. Конидиеносцы стелющиеся или приподнимающиеся, иногда 
до 100 мк дл., бесцветные. Конидии возникают одиночно на верхушках 
коротеньких отростков, отходящих от конидиеносца, скучены в непостоян
ной формы головках; по форме конидии чечевицеобразные, обычно 7— 
в мк в диам. и 4—5 мк толщ., гладкие, черные в отраженном свете, 
желто-коричневые в проходящем свете, по периферии окруженные бес
цветным ободком.

Род ECHINOBOTRYUM CORDA (рис. 76)

In S t u r m ,  Deutschi. Flora, Pilze, 3, p. 51 (1833).
Стерильные гифы очень слабо развиты, неветвящиеся или слабо вет

вящиеся, бесцветные. Конидии яйцевидные, продолговато-грушевидные
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или бутылевидные, гладкие или шиповатые, на верхушке гиф или на ко
ротких боковых ответвлениях (конидиеносцах) скучены в пучки, головки 
или грозди, бурые или черные.

Рис. 7 6 -8 0 .
76 — Echinobotryum  Corda; 77 — Rhinocladium  nigrosporoidcs Kamyschko; 78 — Я. 
sporotrichoides Kamyschko; 79 —■ Thielaviopsis W ent (о — конидиеносцы, образующие 
эндоконидии, б — веточки с цепочками хламидоспор, в — гифы, продуцирующие оба 
вида спор); 80 — Gliomastix Gu6guen (о — воздушный мицелий колонии, б — гифы, 

собранные в виде шнура, в — отдельные спороносные ветви и конидии).

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ECHINOBOTRYUM

Конидии яйцевидные или почти бутылевидные, гладкие, дымчатые, ску
ченные в рыхлые гроздевидные головки............................ E. laeve.

Конидии грушевидные, бутылевидные, коричневые, мелкошиповатые, 
скученные в звездообразные п у ч к и .................................... E . atrum.

Конидии грушевидные, темно-коричневые, гладкие, расположены на ги
фах одиночно или розеткам и.....................................E. subterraneum.
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Syll. Fung., 4, p. 268 (1886).
Дерновинки рыхлые, распростертые, черные. Спороносные гифы 

(конидиеносцы) простые или с очень короткими ветвями, слегка септиро
ванные, бесцветные. Конидии яйцевидные и почти бутылевидные, сужи
вающиеся к вершине и у основания усеченные, гладкие, дымчатые, более 
светлые у верхушки, 1 2 x 6 —7 мк. скучены в рыхлые головки (подобные 
гроздям).

Echinobotryum atrum Corda

In S t u r m ,  Deutschl. Flora, Pilze, 3, p. 51, tab. 26 (1833); id., Icon. 
Fung., 3, p. 2, fig. 6 (1839).

Дерновинки распростертые, черные. Спороносные гифы (конидиеносцы) 
в виде коротких ветвящихся ответвлений мицелия, септированные, светло- 
коричневые. Конидии грушевидные, бутылевидные, вытянутые кверху 
носиком (2—4 мк), скучены в звездообразные пучки, мелкошиповатые, 
коричневые, более светлые к верхушке, 10.0—12.0x6.0—8.0 мк.

Echinobotryum subterraneum Raillo

Бюлл. отдела землед. Гос. инст. опытной агрономии, 6, стр. 22, рис. 4 
(1928); id., Zentralbl. Bakt. Parasit, et Inf., Abt. 2, 78, p. 521, fig. 4 (1929).

Мицелий бесцветный, ветвящийся, густо переплетающийся, слабо 
септированный. Конидиеносцы нерезко отличаются от вегетативных гиф. 
Конидии расположены на гифах одиночно или розетками, грушевидные, 
гладкие, 3—4 Х4 мк, темно-коричневые.

Род RHINOCLADIUM SACCARDO ET MARCHAL (рис. 77, 78)

М а г с h а 1, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 24, 1, p. 65 (1885); S a c 
c a r d o ,  Syll., 4, p. 295 (1886).

Гифы коричневые, противоположно или неправильно ветвящиеся. 
Конидии бурые, шаровидные или яйцевидные, возникают на маленьких 
зубчатых выступах по бокам на вершине конидиеносца.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА RHINOCLADIUM

Конидии золотисто-бурые, овальные, 10—1 2 x 6 —9 м к ............................
..................................................................................... Rh. nigrosporoides

Конидии светло-серо-оливковые с зернистым содержимым, округлые, 
реже грушевидные, 8—12 мк в д и а м ................ Rh. sporotrichoides.

Rhinocladium nigrosporoides Kamyschko (рис. 77)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, стр. 164, рис. 3 
(1960).

Колония пышная, ватообразная, бело-розовая или светло-сиреневая, 
до 3 мм выс. Рост быстрый. Наблюдалось сильное наползание мицелия 
на стенки пробирок и чашек Петри. Гифы воздушного мицелия септирован
ные, ветвистые, 2.5—6 мк толщ. На гифах расположены сосочковидные 
выросты, на которых сидят конидии, вначале бесцветные, постепенно 
приобретающие золотистую окраску, переходящую в бурую. Конидии 
одноклеточные, овальные, яйцевидные, 10—1 2 x 6 —9 мк.

Echinobotryum laeve Saccardo
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Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, стр. 164, 
рис. 4 (1960).

Колония вначале светло-оливковая, шелковисто-шерстистая. Воздуш
ный мицелий нежнопаутинистый, белый. По краю колонии оливковая 
зона из погруженных в субстрат мицелия и конидий. Впоследствии коло
ния приобретает пигмент с нижней стороны чашки Петри, от темно-бурого 
до черного. В старых культурах спороносит и воздушный мицелий. Гифы 
мицелия септированы, 2.5 мк толщ., ветвистые. Вдоль гиф образуются 
выступы, сосочки, на которых сидят конидии, вначале бесцветные, потом 
становящиеся светло-серо-оливковыми, с зернистым содержимым, округ
лые, реже грушевидные, 8—12 мк в диам. На гифах образуются такие же 
по форме, но интеркалярно хламидоспоры. В старой культуре видна 
масса оливковых конидий беэ мицелия, что придает сходство со Sporotri
chum и послужило для видового названия.

MACRONEMEAE 

Род TH1ELAVIOPSIS WENT (рис. 79).
Ann. Bot., 10, p. 583, tab. 26 (1896).
Мицелий белый до серого, стелющийся, пронизывающий субстрат. 

Конидиеносцы короткие, в виде боковых ответвлений мицелия, почти 
бесцветные до темных; конечные веточки-фиалиды слегка расширены у ос
нования и сужены к вершине (бутылевидные), образующие эндогенно 
бесцветные палочковидные конидии, расположенные в цепочках или ску
ченные; на других коротких веточках образуются (по типу артроспор) 
темные толстостенные конидии в цепочках, быстро разъединяющиеся и 
часто обозначаемые как хламидоспоры.

Thielaviopsis basicola (Berkeley et Broome) Ferraris

Phytopathology, 25, 11, p. 1011 (1935).
Syn.: Torula basicola Berkeley et Broome, Ann. et Mag. Nat. His., ser. 2,

5, p. 461, tab. 11, 12 (1850).
Мицелий почти или совсем бесцветный. Конидиеносцы двух родов: 

одни в виде коротких веточек, на концах которых образуются конидии, 
крупные, очень темные, в цепочках, возникающие по типу артроспор и 
часто обозначенные как хламидоспоры; другие в виде бутылевидных 
веточек-фиалид, образующие конидии эндогенным путем, маленькие, 
бесцветные.

П р и м е ч а н и е .  Н. А. Наумов (1952) отмечает, что этот гриб — настоящий поч
венный организм, который вызывает корневую гниль различных растений, и в част
ности табака.

Род GLIOMASTIX*GUEGUEN (рис. 80)

Bull. Soc. Mycol. France, 21, p. 240 (1905).

Мицелий стелющийся, ветвящийся, бесцветный до темного, в куль
туре формирующий мицелиальные шнуры-тяжи. Конидиеносцы корот
кие, неразветвленные, тонкие, к вершине слегка суженные и пигментиро
ванные — бурые. Конидии темные, одноклеточные, шаровидные, оваль
ные или немного удлиненные, образуются эндогенно, базипетально, 
в цепочках, иногда затем скучивающиеся в маленькие слизистые головки.

Rhinocladium sporotrichoides Kamyschko (рис. 78)
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Gliomastix guttuliformis Brown et Kendrick

Trans. Brit. Mycol. Soc., 41, 4, p. 499 (1958).
Колонии на солодовом агаре развиваются медленно и после четырех 

недель культивирования достигают размера 2 см, вначале бесцветные, 
позже зеленовато-черные. Конидиеносцы большей частью простые, реже 
разветвленные у основания, гладкие и бесцветные, у вершины темные, 
22—52 мк дл., 1.6—2.8 мк шир. у основания и 0.8—1.4 мк у вершины, 
возникают от стелющегося по субстрату мицелия и вдоль его воздушных 
гиф. Конидии продолговатые, гладкие, зеленовато-черные, 2.8—4.2х
2.0—2.8 мк, образуются эндогенно на верхушке конидиеносца в базипе- 
тальном порядке в цепочках, позже скучиваются в слизистые головки.

Род CHALARA CORDA (рис. 81)

Icon. Fung., 2, p. 9 (1938).

Мицелий развит слабо. Конидиеносцы вертикальные, простые, у осно
вания вздутые, бутылевидные, одиночные или тесно скученные, темно- 
коричневые. Конидии светлые, цилиндрические, возникают эндогенно 
внутри конидиеносцев и выступают цепочками через отверстия на вершине 
их.

Chalara kriegeriana Bresadola

Hedwigia, 33, p. 210 (1894).
Колонии распростертые, тонкие. Конидиеносцы прямые, не в пучках, 

суженные к вершине, септированные, бурые, у вершины бесцветные, 
100—120x4 мк. Конидии в цепочках, возникают внутри конидиеносца 
на вершине его, цилиндрические, усеченные на обоих концах, зеленовато
белые, 4—5 x 2  мк.

Род PHIALOPHORA MEDLAR (рис. 82)

Mycologia, 7, р 202 (1915).
Мицелий бесцветный до черного в культуре. Конидиеносцы черные, 

короткие или отсутствуют, иногда ветвящиеся, конечные веточки несут 
фиалиды. Фиалиды различные по форме, но большей частью утолщен
ные посредине и суженные к концам, верхушка с редуцированным ворот
ничком, эндогенно образуют конидии, скученные или в цепочках. Конидии 
почти бесцветные до черных, большей частью овальные, одноклеточные.

Phialophora cyclaminis v. Beyma (рис. 83)

In Ant. Leeuwenhoek Nederl. Tijdschr., 8, 3, p. 115 (1942).
Колонии имеют среднюю величину, растут медленно, серо-стальные 

до серо-черных, бархатистые; обратная сторона колонии черная, с боко
выми коричневыми выпуклостями. Конидиеносцы простые или слегка 
разветвленные, почти бесцветные до слегка коричневых.

Фиалиды большей частью цилиндрические или слегка утолщенные 
у основания, 12—20 мк, воротничок редуцирован. Конидии в сферических 
массах или в виде удлиненных усиков (цепочек), бесцветные, круглые,
1.5—2.5 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид является промежуточным звеном между родами 
. irrhomyces Höhnel и Phialophora  Medlar. Как известно, первый характеризуется
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простыми конидиеносцами, окрашенными в коричневый цвет, несущими цилиндриче
ские фиалиды; второй — светлоокрашенными разветвленными конидиеносцами, не
сущими фиалиды; сами фиалиды у последнего рода более короткие, выпуклые у ос
нования и оканчиваются хорошо развитым воротничком.

Род NIGROSPORA ZIMMERMANN (рис. 84)

Zentralbl. Bakt., Parasit, et Inf., Abt. 2, 8, p. 220 (1902).
Мицелий ползучий, вначале бесцветный, позже темный, разветвленный. 

Гифы, из которых возникают конидиеносцы, короткие, простые или слабо 
разветвленные. Конидиеносцы с боков и на вершинах гиф очень короткие,

Рис. 81—85,:
81 — Chalara Corda (а — отдельные конидиеносцы и эндоконидии, б — конидиеносцы культуры, 
выращенной в жидкой среде); 82 — Phialophora Medlar; 83 — Ph. cyclaminis v . Beyma; 84 — A’igro- 

spora Zimmermann; 85 — Acremoniella  Saccardo.

оканчивающиеся часто кувшинообразными или крупными овальными 
клеточками, несущими одиночные, шаровидные или эллипсоидные, глад
кие, очень темные или черные, почти непросвечивающие конидии. Ко
нидии прикреплены к конидиеносцу длинной стороной эллипса, одно
клеточные.

П р и м е ч а н и е .  Род Nigrospora  по описанию В. И. Потлайчука (Микробиол., 
21, 2, 1952), характеризуется следующими основными признаками: воздушный ми
целий в условиях чистых культур хорошо развит, состоит из бесцветных септированных 
гиф; колонии на искусственных питательных средах пигментированные или белые; 
конидиеносцы простые, короткие, иногда сближенные к концам гиф и вздутые; кони
дии на вершине конидиеносца, образуются поодиночке, шарообразные или с боков 
приплюснутые, гладкие, черные или бурые; в гифах иногда наблюдаются интеркаляр- 
ные округлые хламидоспоры; паразиты, сапрофиты, обитающие в почве.

В. И. Потлайчук (1. с.) указывает, что род Nigrospora  имеет близкое родство с ро
дами R hinocladium  и Trichosporium.. У рода Rhinocladium  сходное с Nigrospora  распо
ложение конидий, но он отличается от последнего окрашенным мицелием. Характер
ное для рода Trichosporium  групповое расположение конидий можно наблюдать 
у вида Nigrospora sphaerica. В. Й. Потлайчук на основании того, что у видов Nigro-
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spora бесцветный мицелий, относит этот род к семейству Moniliaceae  (Mucedinaceae)t 
а не к Dematiaceae.

По нашему мнению, все же нет достаточного основания причислять род Nigro-  
spora к семейству Moniliaceae (Mucedinaceae), учитывая наличие у него темных (чер
ных) конидий.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА NIGROSPORA

I. Конидии на концах кувшинообразных клеточек, расположенных на
вершине и по бокам разветвленных гиф, шаровидные или слегка эл
липсоидные, 11—14 мк в диам........................................N. sphaerica.

II. Конидии на коротких конидиеносцах различной формы (булавовид
ные, округлые, вздутые), шаровидные или неправильной формы, 
7—1 6 x 6 —16 м к ................................................................ N. gallarum.

III. Конидии на конидиеносцах, представляющих собой боковые выросты 
гиф, вздутые у основания, суженные к вершине, эллипсоидные, 
10—1 5 x 8 —10 м к .....................................................................N. gossypi.

Nigrospora sphaerica (Saccardo) Mason

Trans. Brit. Mycol. Soc., 12, p. 152 (1927).

Syn.: Trichosporium sphaericum Saccardo, in Michelia, 2, p. 579 (1882); 
id., Syll., 4, p. 293 (1886).

Мицелий септированный, вначале бесцветный, позже темный, простой 
или слабо разветвленный. Конидии сидят на концах кувшинообразных 
клеточек, расположенных на вершине и по бокам конидиеносных разветв
ленных гиф, одиночные, шаровидные или слегка эллипсоидные, гладкие, 
одноклеточные, черные, И —14 мк в диам.

Nigrospora gallarum (Molliard) Potlajczuk

Микробиол., 21, 2, стр. 219 (1952).

Syn.: Basisporium gallarum  Molliard, Bull. Soc. Мус. France, 18, 2, 
p. 167 (1902).

Колонии на Чапек-агаре в виде войлочного налета, с хорошо выражен
ной зональностью, серые, желтовато-бурые, зеленовато-серые; с обрат
ной стороны черные. Мицелий септированный, бесцветный. На гифах 
образуются конидиеносцы: булавовидные, округлые, вздутые. На них си
дят шарообразной и неправильной округлой формы конидии. Конидии од
ноклеточные, 7—1 6 x 6 —16 мк, но иногда у основании имеется бесцветная 
и слабо окрашенная клетка, представляющая собой остаток кони
диеносца.

Nigrospora gossypi Jaczewski

Тр. по прикл. бот., ген. и селекции, 24, стр. 173, 1930.

Мицелий септированный, бесцветный, сильно разветвленный, с возра
стом гифы мицелия утолщаются и появляется многочисленная зернистость. 
Конидиеносцы представляют собою боковые выросты гиф грибницы, 
которые у места ответвления вздуваются и на верхнем, более тонком конце 
образуют вначале бесцветную, затем темнеющую и наконец совсем чер
ного цвета конидию; высота конидиеносцев равна или несколько больше 
длины конидий (широкая часть эллипса); размер конидий 10—1 5 x 8 — 
10 мк. Наблюдается образование интеркалярных округлых хламидоспор.
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Syll. Fung., 4, p. 302 (1886).
Гифы стелющиеся или слегка приподнимающиеся, септированные, 

простые или ветвящиеся, бесцветные или темноокрашенные, с короткими 
боковыми спороносящими септированными неветвящимися отростками- 
конидиеносцами, на концах которых возникают одиночные конидии. 
Конидии верхушечные, крупные, шаровидные, яйцевидные или овальные, 
одноклеточные, одиночные, бурые.

П р и м е ч а н и е .  По отношению к роду Acremoniella  Saccardo имеется параллель
ный ему род Acremonium  Link из семейства Moniliaceae.

Acremoniella fusca (Kunze et Schmidt) Saccardo
Syll. Fung., 4, p. 302 (1886).
Syn.: Acremonium fuscum Kunze et Schmidt, Myk. Hefte, 1, p. 79, 

tab. 2, fig. 23 (1817).
Колонии на Чапек-агаре шерстисто-войлочные, песочного цвета. Гифы 

воздушного мицелия ветвистые, септированные, бесцветные. На воздуш
ных гифах возникают конидиеносцы, одиночные или скученные, простые 
или слабо моноподиально разветвленные на 2—3 ветви, бесцветные, не
сущие на концах конидии. Конидии одиночные, одруглые, гладкие, 
песочно-бурого цвета, одноклеточные, 4—5 мк в диам.

Acremoniella fusca var. minor Corda

Icon. Fung., 1, p. 11, fig. 167 (1837).
Колонии распростертые, зеленовато-коричневые. Гифы желто-корич

невые, ветвящиеся, с вилкообразно отходящими боковыми короткими 
веточками (конидиеносцами), несущими на концах одиночные конидии. 
Конидии круглые, бледно-охряного цвета, просвечивающие, с возрастом 
оливково-зеленые.

Род GILMANIELLA BARRON (рис. 86)

Mycologia, 56, 4, р. 514 (1964).
Вегетативные гифы вначале бесцветные, позже становятся светло- 

бурыми, септированные. Конидиеносцы возникают одиночно из вегета
тивных гиф, короткие и б. ч. простые, спороносные (конечные) веточки 
со стебельком (ножкой), часто утолщенные, бесцветные, септированные. 
Конидии возникают верхушечно, одиночно или скученно, крупные, темно
бурые, с заметной верхушечной порой.

Gilmaniella humicola Barron (рис. 86)

Mycologia, 56, 4, p. 514, fig. 1 (1964).
Вегетативные гифы бесцветные или бледно-бурые, 1.5—5 мк шир., 

с возрастом шероховатые, септированные. Конидиеносцы простые, ните' 
видные или булавовидные, изредка одноразветвленные; спороносящие 
веточки часто вздутые, со стебельком (ножкой), 5—25x1.5—Змк, бесцвет
ные. Конидии возникают верхушечно, одиночно или скученно по 4, темно
бурые, гладкие, сферические, несептированные, 7—10 мк в диам., с за
метной верхушечной порой.

Род ACREMONIELLA SACCARDO (рис. 8L'r
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Род ZYGODESMUS CORDA (рис. 87)
Icon. Fung., 1, p. 11 (1837); S а с с a г d о, Syll., 4, p. 283 (1886).
Мицелий бурый, реже слабо окрашенный; гифы ползучие, неравномерно 

ветвящиеся. Конидии одиночные, шаровидные или яйцевидные, бурые, 
щетинистые, реже гладкие, развиваются на боковых коротких прямо
стоящих веточках мицелия — конидиеносцах.

Рис. 86—90.
86 — Gilmanlclla humicola Barron (вегетативные гифы, конидиеносцы и конидии); 87 — Zygodcsmui 
Corda; 88 — Z. fuscus Corda; 89 — Humicola  Traaen (a — конидиеносцы с алевроспорами, б — фиа

лиды и микроконидии); 90 — H . grisea Traaen.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА Z Y G O D E S M U S

Конидии желто-коричневые, округлые, 9—11 мк в диам. . . . Z. fuscus. 
Конидии бурые, округлые, 6—7 мк в диам......................... Z. marginatus.

Zygodesmus fuscus Corda (рис. 88)
Icon. Fung., 4, p. 26 (1840).
Колония гладкая, войлочно-паутинистая, бурая. Воздушный мицелий 

ветвящийся, септированный. Гифы мицелия светло-бурые, 3—4 мк в диам. 
На гифах возникают небольшие прямостоящие конидиеносцы, 30—50 X
2.5—3.5 мк. На концах конидиеносцев возникают конидии. Конидии 
одиночные, одноклеточные, желто-коричневые, округлые, сильно щети
нистые, 9—11 мк в диам.
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Zygodesmus marginatus Cooke

In Grevillea, 12, 64, p. 97 (1884).
Гифы воздушного мицелия септированные, ветвящиеся. Конидиеносцы 

простые, короткие, 2.5—5 x 1 .5 —2 мк. На концах конидиеносцев обра
зуются одиночные одноклеточные округлые конидии, вначале светло-дым
чатые, постепенно буреющие, 6—7 мк в диам., с толстой щетинистой обо
лочкой.

Род HUMICOLA TRAAEN (рис. 89)

Unter. Bodenpilze Norweg., Nyt Magaz. Naturvidensk., 52, p. 31 (1914).
Syn.: Monotospora Corda, Icon. Fung., 1, p. 11 (1837).

Стерильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, септированные, малоза
метные. Конидиеносцы прямостоящие, септированные, неразветвленные 
или слабо разветвленные, нескученные, коричневые. Конидии (алевро- 
споры) на маленьких веточках-конидиеносцах, одиночные, верхушечные, 
одноклеточные, шаровидные или округлые, коричневые или бурые. 
Многие виды образуют также фиалидоподобные веточки на воздушном 
мицелии, суживающиеся к вершине и несущие маленькие овальные кони
дии в цепочках.

П р и м е ч а н и е .  В справочнике Ainsworth and Bisby «А Dictionary of the 
Fungi», 1961, род Monotospora  отнесен к nomen ambiguum (т. e. к сомнительному на
званию). В основных микологических справочниках (Lindau, 1907; Ячевский, 1917; 
Shear et Clements, 1931) используется наименование Monotospora.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HUMICOLA

Конидии (алевроспоры) верхушечные, одиночные, грушевидные или оваль
но-продолговатые, темно-коричневые, щетинистые, 6.5—9 x 5 —6 мк
.........................................................................................................Н. brevis.

Конидии (алевроспоры) верхушечные, одиночные, шаровидные, гранули
рованные, желтовато-коричневые, в отраженном свете черные,
9—16 мк в диам.......................................................................... H. grisea.

Конидии (алевроспоры) верхушечные, одиночные, иногда парами или 
небольшой цепочкой, шаровидные, 11.9—19.8 мк в диам., овальные,
12.1—24.2x10.6—17.6 мк, темно-оливково-коричневые....................
.................................................................................................Н. nigrescens.

Humicola brevis (Gilman et Abbott) Gilman

Manual, p. 325 (1957).
Syn.: Monotospora brevis (Gilman et Abbott) Mason, Annotat, account 

of fungi Imper. Bureau Mycol., Kew, Surrey, List 2 (fasc. 3, special part), 
p. 101 —144 (1941) (A careful study of the genera Monotospora Sacc. et Mono
tospora Corda);

Acremoniella brevis Gilman et Abbott, Iowa Stat. College Journ. Sei.,
1, p. 316, fig. 59 (1927).

Колонии на Чапек-агаре распростертые, войлочно-клочковатые или 
пушистые, сероватые или коричневато-зеленые, с беловатыми воздушными 
гифами, появляющимися в центре; обратная сторона колоний от зеле
новато-черного до черного цвета. Гифы воздушного мицелия ветвистые, 
септированные, темноокрашенные, шиповатые. Спороносящие ветви в виде 
маленьких боковых ответвлений, темноокрашенные, шиповатые, 2—15 X
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2.5—3 мк. Конидии (алевроспоры) верхушечные, одиночные, одноклеточ
ные, грушевидные или овально-продолговатые, темно-коричневые, щети
нистые, 6.5—9 .5 x 5 —6 мк. Хламидоспоры присутствуют.

Humicola grisea Тгааеп (рис. 90)
Unter. Bodenpilze Norweg., Nyt Magaz. Naturvidensk., 52, p. 34, 

tab. 4, figs. 18—21 (1914).
Syn.: M onotospora deleae Mason, Annotat, account of fungi, Imper. 

Bureau Mycol., Kew, Surrey, List 2 (fasc. 3, special part), p. 101—144 
(1941).

Гифы септированные, бесцветные, 4 мк шир. Спороносные ветви в виде 
боковых ответвлений, на верхушках с одиночными конидиями. Конидии 
(алевроспоры) шаровидные, с двойными оболочками, гранулированные, 
желтовато-коричневые, в отраженном свете черные, 9—16 мк в диам.

Humicola nigrescens Omvik
Mycologia, 47, 4, p. 755, fig. 5a, b (1955).
Колонии быстро растущие; постепенно становятся серо-черными из-за 

многочисленных хламидоспор в воздушном мицелии. Конидии (алевро
споры) темно-оливково-коричневые, одиночные, в парах или цепочках, 
шаровидные, 11.9 —19.8 мк в диам., оваль
ные, 12.1—24.2x10.6—17.6 мк. Интерка- 
лярные хламидоспоры одиночные или 
в цепочках, различные по форме и раз
меру, часто цилиндрические. Маленькие 
конидии на фиалидах не обнаружены.

Род BOTRYOTRICHUM SACCARDO 
ET MARCHAL (рис. 91)

Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 24, 1, 
p. 66 (1885).

Грибы этого рода отличаются образо
ванием своеобразных щетинок. Щетинки 
расположены на дерновинке рыхлым ку
стиком, прямостоящие или несколько 
изогнутые, неразветвленные, септирован
ные, серые или темноокрашенные. Мице
лий бесцветный. Конидиеносные гифы ко
роткие, неравномерно разветвленные, 
бесцветные, возникают у основания между 
темноокрашенными щетинками. Конидии на боковых ответвлениях кони
диеносца одиночные, верхушечные, шаровидные, крупные, бесцветные, 
обычно их обнаруживают у основания щетинок. Кроме того, наблюдаются 
простые фиалидоподобные веточки, расположенные на мицелии, несущие 
маленькие бесцветные конидии в цепочках или гроздях.

П р и м е ч а н и е .  Щетинки представляют собой защитные образования, состоя
щие из темноокрашенных ^терильных гиф.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА BOTRYOTRICHUM

Колония вначале белая, затем по краям становится серой или темно-се-
рой; конидии 11—14 мк в диам........................................ В. piluliferum.

Колония темно-серая; конидии 13—22 мк в диам................В. atrogriseum.

Рис. 91. Botryotrichum  Saccardo 
et Marchal.

а — конидиеносцы с крупными кони
диями — макроконидиями; б — фиали- 
ды и микроконидии; в — стерильная 

щетинка.
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Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 24, 1, p. 66, tab. 2, figs. 5—8 (1885).

Колония вначале белая, затем по краям становится серой или темно
серой с некоторым оливковым оттенком; с обратной стороны желто-корич
невая. Щетинки тесно скученные, кустистые, слегка изогнутые, гладкие 
или немного шероховатые, 200 —250 x  3.5 —5 мк, у основания несколько 
утолщенные, вначале бесцветные, позже оливково-темные. Гифы воздуш
ного мицелия бесцветные, ветвистые, септированные, 3—6 мк толщ., 
на них возникают конидиеносные гифы. Конидиеносные гифы корот
кие, разветвленные, часто сильно сближенные, расположены между ще
тинками, размером в среднем 20 —30 x  3—4 мк. Конидии на укороченных 
боковых ответвлениях конидиеносных гиф, верхушечные, одноклеточные, 
шаровидные, бесцветные, крупные, И  —14 мк в диам., сильно сближены 
и как бы собраны в головки. Кроме того, наблюдается образование мелких 
конидий в цепочках или скученных на фиалидоподобных веточках.

П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (1953) указывает, что конидии содержат 
гликоген и окрашиваются иодом в коричнево-красный цвет.

Botryotrichum atrogriseum v. Beyma

Canad. Journ. Research, 8, p. 265 (1933).

Колонии сверху темно-серые, с обратной стороны почти черные. Кони
дии шаровидные, бесцветные, 13—22 мк в диам.

Род HAPLOGRAPHIUM BERKELEY ET BROOME (рис. 92)

Ann. et Mag. Nat. Hist., 3 ser., 3, p. 360 (1859).

Стерильные гифы стелющиеся, слабозаметные. Конидиеносцы прямо
стоящие, септированные, бурые, несущие на вершине мутовку корот
ких, тесно сближенных веточек-фиалид в 2—3 яруса (строение кони-

Botryotrichum piluliferum Saccardo et Marchal

Рис. 92. Haplographium  Berkeley et Broome, 
различное строение головок конидиеносцев.

диеносцев на вершине б. ч. в виде кисточки, как у рода Penicillium). Кони
дии в цепочках, одноклеточные, шаровидные или продолговатые, зелено
ватые, коричневые или бурые, а иногда почти бесцветные.
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Т А Б Л И ЦА  Д Л Я  О П РЕДЕЛ ЕН ИЯ ВИДОВ РОДА H AP LO G RA PH IU M

Конидии шаровидные, бесцветные ........................................ H. fuscipes.
Конидии шаровидные, эллиптические, реже несколько угловатые, олив

ково-зеленые, 5—6 мк в диам.................................H. chlorocephalum.
Конидии продолговатые или овальные, несколько суженные, в массе 

бледно-медвяно-желтые, 4—5 мк в диам.........................Н. bicolor.

Haplographium fuscipes (Preuss) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 307 (1886).

Syn.: Penicillium fuscipes Preuss, in Linnaea, 24, p. 136 (1851).
Дерновинка нежная, едва заметная, бурая. Мицелий черновато

бурый. Конидиеносцы прямостоящие, несущие на вершине короткие 
веточки-фиалиды, септированные, в нижней части темно-бурые, почти 
не просвечивающие, в верхней части просвечивающие. Веточки-фиалиды 
простые, бесцветные, скучены в кистевидную головку. Конидиальные 
цепочки одинакового размера, мучнистые, белые. Конидии шаровидные, 
бесцветные.

Haplographium chlorocephalum (Fresenius) Grove

H a r d w i c k  e’ s Sei. Gossip., p. 198 (1885); S a c c a r d o ,  Syll., 4, 
p. 306 (1886).

Syn.: Periconia chlorocephala Fresenius, Beitr. Mycol., 1, p. 21, tab. 4, 
fig. 10-15  (1850).

Конидиеносцы пучками, прямостоящие, несущие на вершине 
многочисленные утолщенные короткие веточки-фиалиды, 210—250 X 
8.0—9.0 мк. Конидии верхушечные, в цепочках, 
шаровидные, эллиптические, реже несколько угло
ватые, оливково-зеленые, 5—6 мк в диам.

Haplographium bicolor Grove

H a r d w i c k  e’ s Sci. Gossip., p. 197, fig. 127,
128 (1885); S a c c a r d o ,  Syll., 4, p. 305 (1886).

Конидиеносцы прямостоящие, твердые, септи
рованные, несколько утолщенные в нижней части, 
коричневато-черные, непросвечивающие, в верхней 
части более бледно окрашенные, 250—300x8 мк, 
несущие на вершине веточки-фиалиды. Веточки- 
фиалиды многочисленные, расположенные в три 
ряда, образующие головку длиной 25 мк. Кони- 
дии'-продолговатые или овальные, несколько сужен
ные, 4—5 мк дл., окруженные слизью, образуют 
неправильные шаровидные массы, имеющие бледно- 
медвяно-желтую окраску.

Род MEMNONIELLA HÖHNEL (рис. 93)

Zentralbl. Bakt., Parasit, et Inf., Abt. 2, 60, p. 16 (1923).
Мицелий бесцветный, скудный. Конидиеносцы черные, простые, септи- 

: >ванные, несущие на своих концах одну или две мутовки почти парал-
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лельно расположенных одноклеточных фиалид. Фиалиды короткие, не
сущие на концах длинные, вполне крепкие цепочки темных одноклеточных 
конидий.

Memnoniella echinata (Rivolta) Galloway

Trans. Brit. Mycol. Soc., 18, p. 163 (1933).
Syn.: Penicillium echinatum Rivolta, Parassiti Vegetali, Ed. 2, p. 451, 

figs. 150, 151 (1884).

Стерильные гифы бесцветные, септированные, Конидиеносцы без опор
ной клетки, прямостоящие, септированные, темные, 50—100x3—4 мк,

на вершине слегка увеличенные, в виде 
рудиментарного пузырька, на кото
ром возникают фиалиды. Фиалиды
7—9 x 3 —4 мк, в числе 6—7. Ко
нидии одноклеточные, сферические, 
темные, щетинистые, 4—5 мк в диам., 
возникают базипетально, последователь
но, в расходящихся неразветвленных 
цепочках.

Род CATENULARIA GROVE (рис. 94)

In S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, 
p. 303 (1886).

Syn.: Haplochalara Linder, Mycolo
gia, 25, 2, p. 347, tab. 42, figs. 7—9 
(1933).

Конидиеносцы прямостоящие, нераз
ветвленные, септированные, буроватые, 

образующие на вершине эндоконидии. Конидии (эндоконидии) одно
клеточные в цепочках или в слизистых головках, бурые.

П р и м е ч а н и е .  Линдер (Linder, 1933) описал род Haplochalara со следующим 
диагнозом: «Стерильный мицелий бесцветный или почти бесцветный, септированный. 
Конидиеносцы буроватые, прямостоящие, простые. Конидии одноклеточные, бесцвет
ные, затем с возрастом буроватые, в цепочках». Позже этот род отнесли в синонимы 
рода Catenularia  Grove, так как он не отличался от последнего. Вид H . pidoplitschkoi 
Zhdanova несколько отличается тем, что его конидии на верхушке конидиеносца ску
чиваются в головку, а не в цепочки.

Catenularia pidopliczkoi (Zhdanova) Litvinov comb. nov.

Syn.: Haplochalara pidoplitsckoi Zhdanova, Мікробіол. журнал, 25, 5, 
стр. 17, рис. 4 (1963).

Колонии на сусловом агаре через 14 суток при 25° серовато-желтые, 
иногда складчатые, буроватые, затем темно-бурые; воздушный мицелий 
темно-серый; обратная сторона колоний бурая, затем темно-бурая. Кони
диеносцы неразветвленные или, редко, слабо ветвящиеся, прямостоящие, 
буроватые, 87—200 мк дл., у основания 3—5 мк шир., у вершины 2—
2.2 мк шир. Конидии (эндоконидии) бесцветные, гладкие, эллиптические, 1.5 —
1.93—3 x 1  —1.3—1.6 мк, на конце конидиеносца образуют цепочки, 
а затем скучиваются в головку диаметром 14.7—16.4 мк. В старых культу
рах в мицелии возникает много овальных или лимоновидных хламидо
спор 3.4—3.5x2.85 мк.

Рис. 94. Catenularia  Grove.
о — конидиеносцы и конидиальные голов
ки; б — детальное строение конидиенос

цев; в — образование эндоконидий.
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Hedwigia, 16, p. 87 (1877).
Грибница ползучая. Из мицелия возникают конидиеносцы, слабо вет

вящиеся, несущие на концах разветвлений короткие цепочки шаровид
ных крупных конидий, соединенных друг 
с другом маленькими узкими цилиндри
ческими клеточками-перетяжками, т. е. 
участками гиф мицелия.

Род PROPHYTROMA SOROKIN (рис. 95)

Рис. 95. Prophytroma  Sorokin 
(по: Камышко).

Prophytroma tubularis Sorokin 

Hedwigia, 16, p. 87 (1877).

Колония белая, слабовойлочная, впо
следствии чуть темнеющая. Рост медлен
ный. Гифы воздушного мицелия ветви
стые, септированные. Из мицелия возни
кают вертикально ветви (конидиеносцы), 
разветвляющиеся, несущие на концах цепочки крупных клеток-конидий 
(типа хламидоспор), между конидиями короткие участки гиф мицелия 
(перетяжки) в виде маленьких цилиндрических клеток. Конидии однокле
точные, гладкие, цветные, округлые, 5—6 мк в диам., или продолговато
округлые.

Род HORMODENDRUM BONORDEN (рис. 96)
Haridb. allgem. Mycol., p. 76 (1851).
Стерильные гифы стелющиеся, ветвящиеся, септированные. Конидие

носцы прямостоящие, септированные, коричневые, большей частью зна
чительно древовидно разветвленные. 
Конидии шаровидные или овальные, 
оливково-зеленые, оливковые или ко
ричневые, одноклеточные, в цепочках. 
Конидиальные цепочки большей ча
стью возникают акропетально на ве
точках (часто все боковые веточки 
отходят от главной оси конидиеносца).

П р и м е ч а н и е .  Дидденс (Diddens) 
в 1934 г. выделил новый род Hyalodendron,  
обладающий светлой окраской колоний. 
Однако было установлено, что между свет
лоокрашенными и темноокрашенными ви
дами имеется значительное число переход
ных форм. Окраска часто зависит от пи
тательной среды, на которой развивается 
гриб. Так, например, среда с мясным 
питательным бульоном препятствует об
разованию темного красящего вещества, 
и, наоборот, сливовые среды благоприят
ствуют образованию темного пигмента.

Н. М. Пидопличко (1953) указывает,
Рис. 96. Hormodendrum  Bonorden. ™  « f ia c n o  обычному описанию род

H ormodendrum  Bon. отличается от Clado- 
sporium  Link лишь одноклеточными кони- 

днями. Однако, по его мнению, это различие является крайне недостаточным, так как 
одноклеточные конидии встречаются у многих видов Cladosporium, а у видов Hormoden
drum  нередко базальные конидии в цепочках имеют перегородки, т. е. они двукле
точные или даже многоклеточные.25

25 Об отношении рода Hormodendrum  Bon. к близкородственному ему роду С1а- 
Фсгрогіит Link см. в описании последнего (стр. 158).
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ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HORMODENDRUM

I. Колонии оливково-зеленые, темно-оливково-зеленые.
1. Конидии менее 7 мк дл.

А. Конидии размером 3—6 x 2 .5 —3.6 мк . . .  H. cladosporioides.
Б. Конидии размером 5.5—7.0 x 3 .5—4.5 мк . . . Н. resinae.

2. Конидии крупные, более 7 мк дл.
А. Конидии размером 8—12x4.5 м к ................ H. olivaceum.

II. Колонии серовато-зеленые.
1. Конидии размером 4—1 2 x 2 —4 м к ............................ Н. viride.

III. Колонии других окрасок (не оливково-зеленые или серо-зеленые).
1. Колонии буроватые.

А. Конидии различные по форме, с возрастом становятся перего
родчатыми (с 1 перегородкой) и бородавчатыми, 4—1 4 x 3 —5 мк 
............................................................................................. Н. hordei.

Б. Конидии округлые, гладкие, 3—3.5 мк в диам. . Н. elatum.
2. Колонии серые; конидии 12—2 0 x 5 —8.0 мк . . Н. pallidum.
3. Колонии черные.

А. Колонии черные, с широким бесцветным краем; конидии зеле
ные, округлые, эллипсоидные или веретеновидные, 4—10x2.5—

4.0 м к ..................................................................... . Н. nigrescens.
Б. Колонии черные, без широкого бесцветного края; конидии 

темно-зеленые, эллиптические, 6 x 3 —4 мк . . . . Н. atrum .

Hormodendrum cladosporioides (Fresenius) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 310 (1866).
Syn.: Penicillium cladosporioides Fresenius, Beitr. Mycol., 1, p. 22, 

tab. 3, figs. 23—38 (1850).
Колонии темно-оливково-зеленые, круглые, плотные. Мицелий, ветвя

щийся, септированный, с возрастом членистый. Конидиеносцы прямо
стоящие или приподнимающиеся, разветвленные, 100—200x3—5мк, олив
ковые, постепенно суживающиеся к вершине; конечные веточки большей 
частью дихотомически разветвленные, септированные, членистые в верх
ней части, образующие на концах конидии. Конидии в цепочках, цилинд
рические, продолговато-эллипсоидные, оливковые, гладкие, 3—6x2.5  —
3.6 мк, с каплями масла, одноклеточные, редко имеют от 1 и более перего
родок (базальные конидии).

П р и м е ч а н и е .  Имеются некоторые данные о том, что образование конидии 
происходит путем почкования.

Hormodendrum resinae Lindau

In R a b e n h o r s t ’ s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 8, p. 699 (1907).
Дерновинки распростертые, шерстистые, коричнево-зеленые, довольно 

рыхлые. Колонии на Чапек-агаре оливково-зеленые. Стерильные гифы 
стелющиеся или несколько приподнятые, 4—4.5 мк шир., слабо ветвящиеся, 
септированные, зеленовато-коричневые, просвечивающие. Конидие
носцы возникают на концах гиф или, реже, в виде длинных боковых ветвей, 
прямостоящие, септированные, зеленовато-коричневые, несколько более 
светлые и суженные к верхним концам, около 4 мк шир. в нижней части 
и 3.5 мк в верхней, разветвляются только на вершине, образуя короткие 
веточки, несущие цепочки конидий. Конидии эллипсоидные, веретеновид
ные, притупленные на обоих концах, зеленовато-коричневые, просвечи
вающие, 5.5—7 .0x3 .5—4.5 мк.
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Handb. allgem. Mycol., p. 77 (1851).
Syn.: Penicillium olivaceum Corda, Icon. Fung., 3, p. 12, fig. 35 (1839).
Колонии оливково-зеленые, распростертые. Конидиеносцы возникают 

как боковые ветви мицелия, прямостоящие, разветвляющиеся только 
на вершине, оливково-зеленые, 75—200 мк дл. Конидии эллипсоидные 
или цилиндрические, 8—1 2 x 4 —5 мк, в коротких цепочках; промежуточ
ные клетки более крупные, чем конечные, которые часто бывают шаровид
ными.

Hormodendrum viride (Fresenius) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 311 (1886).
Syn.: Penicillium viride Fresenius, Beitr. Mycol., 1, p. 21, tab. 3, 

figs. 16 -19  (1850).
Колонии серовато-зеленые, небольшие. Конидиеносцы возникают из сте

лющегося мицелия, септированные, прямостоящие, разветвляющиеся 
на вершине, несущие вильчато разветвленные цепочки конидий. Конидии 
удлиненные или яйцевидные, часто с двумя каплями масла, зеленые, глад
кие, 4—1 2 x 2 —4 мк.

П р и м е ч а н и е .  Линдау (Lindau, 1907) указывает длину конидий в 7—8 мк.

Hormodendrum hordei Bruhne

Fragm. Mycol., p. 32 (1884—1885).

Колонии (в зрелом состоянии) буроватые, круглые, плотные. Мицелий 
коричневатый, бурый, септированный, ветвящийся, 3—6 мк толщ. Кони
диеносцы септированные, дихотомически разветвляющиеся, приподнимаю
щиеся или прямостоящие, от 50 до 100 мк дл. Конидии различны по форме: 
некоторые цилиндрические, на концах закругленные, усеченные или не
много заостренные, удлиненные, эллипсоидные, яйцевидные или почти 
шаровидные, иногда угловатые; оливковые, с возрастом становятся пере
городчатыми (с одной перегородкой) и бородавчатыми, 4—1 4 x 3 —5 мк, 
в коротких цепочках.

П р и м е ч а н и е .  Существует предположение, что данный вид представляет 
собой лишь определенную стадию развития гриба Cladosporium herbarum. Н. М. Пи- 
цопличко (1953) рассматривает этот вид как синоним С. hordei (Bruhne) Pidopliczko.

Hormodendrum elatum Harz

Bull. Soc. Nat., Moscou, 44, p. 140, таЬ. 5, fig. 6 (1871).

Колония шерстистая, табачно-бурая; с обратной стороны черная. 
Конидиеносцы прямостоящие, 400—500x3—4.5 мк, септированные, темно
окрашенные. На концах и вдоль конидиеносца расположены древовидные 
разветвления, состоящие из веточек-клеток размером 7 — 1 2 x 3 —3.5 мк, 
расположенных у самого ствола конидиеносца, и клеток, более укорочен
ных, 6—10x3.5 мк, расположенных по 2 и 3 на предыдущих веточках- 
метках. Конидии возникают на свободных концах веточек в виде раз
ветвленных цепочек, одноклеточные, округлые, гладкие, 3—3.5 мк в диам.

Hormodendrum olivaceum (Corda) Bonorden
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Hormodendrum pallidum Oudemans

Arch. Neerland. Sei. Nat., 2 ser., 7, p. 293, tab. 34, figs. 1—3 (1902); 
id., Nederl. Kruidk. Arch., 3 ser., 2, p. 914 (1903).

Колонии круглые, серые, неотчетливо зональные.] Вегетативные гифы 
стелющиеся, членистые. Конидиеносцы прямостоящие, светло-серые, 
на вершине древовидно разветвленные на ряд веточек (первичных, вторич
ных и т. д., состоящих из ряда клеток, легко разъединяющихся на от
дельные клетки-конидии), каждая последующая ветвь короче предыду
щей. Конидии различные по размерам — от 12 до 20 мк дл. и 5—8 мк шир.

Hormodendrum nigrescens Paine

Mycologia, 19, p. 259, tab. 24, fig. 5 (1927).
Колонии вначале бесцветные, с возрастом оливково-зеленые и наконец 

черные, с широким бесцветным краем. Стерильные гифы образуют на вер
шине колонии тонкие щетинообразные пучки, возвышающиеся над кони- 
диеносцами. Конидиеносцы возникают из мицелия, погруженного в суб
страт, дымчатые, 300 —400 x  4.5 —5.0 мк, древовидно ветвящиеся, прямо
стоящие. Конидии зеленые, округлые, эллипсоидные или веретеновидные, 
редко заостренные на концах, 4—10x2.5—4.0 мк.

Hormodendrum atrum Bonorden

Bot. Zeit., 9, p. 286, tab. 7, fig. 7 (1853).
Дерновинки плотные, черные. Конидиеносцы септированные, с нерав

номерно расположенными короткими веточками, часто с капельками масла
в протоплазме. Конидиальные цепочки на кон
цах веточек длинные. Конидии эллиптические, 
темно-зеленые, 6 x 3 —4 мк.

Род MASONIELLA G. SMITH (рис. 97)

Trans. Brit. Mycol. Soc., 35, p. 237 (1952).

Колонии медленно растущие на лаборатор
ных средах, темные, обычно пепельные или 
коричневато-серые, большей частью бархатистые. 
Стерильные гифы темные; спороносящие ветви 
(конидиеносцы) от бледно-коричневых до 
серовато-коричневых, простые, несущие фиа
лиды. Фиалиды расположенные по длине всего 
конидиеносца без определенного порядка, оди
ночные или небольшими группами-мутовками 

Рис.97 .M a so n ie l la G .Smith. На очень коротких стебельках (ножках), утол
щенные в середине и суженные до заостренных 

к кончику. Конидии сухие, в длинных цепочках, темные, почти шаровид
ные до яйцевидных или иногда грушевидные, гладкие или мелкощетини
стые.

П р и м е ч а н и е .  Конидиеносцы этого рода похожи на конидиеносцы Spica- 
ria, но отличаются от последних простым строением. В некоторых руководствах род 
Masoniella  относят в синонимы рода Phaeoscopulariopsis Ota.

Вначале описание этого рода было под названием Masonia  (G. S m i t h ,  Trans. 
Brit. Mycol. Soc., 35, p. 149, 1952).
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Masoniella grisea (G. Smith) G. Smith
Trans. Brit. Mycol. Soc., 35, p. 237 (1952).
Syn.: Masonia grisea G. Smith, Trans. Brit. Mycol. Soc., 35, p. 149 (1952).
Колонии на обычных лабораторных средах медленно растущие, темно

серые, почти бархатистые. Воздушные грифы иногда скученные в тяжи 
(шнуры), бледно-коричневые, несущие фиалиды, неравномерно распо
ложенные по длине гифы. Фиалиды сидячие, одиночные или небольшими 
группами-мутовками от двух до четырех, на коротких стебельках, по
средине утолщенные и к кончику суженные, 2 x 2 .6 —3 мк. Конидии возни
кают базипетально, последовательно, темно-коричневые, почти шаровид
ные и более или менее грушевидные, гладкие или почти гладкие, 4—5 х

2.7—4 мк, в цепочках, одноклеточные.

Род ACROPHIALOPHORA EDWARD (рис. 98) 

Mycologia, 51, 6, р. 781 (1959).
Конидиеносцы прямостоящие, высо

кие, базальные клетки темные, септиро-

Рис. 98. Acrophialophora  
Edward.

а  — конидиеносец с фиали- 
дами и конидиями; б — фиа- 
лида, сидящая прямо на ми

целии; в — конидии.

Рис. 99. Acrophialophora  
nainiana  Edward.

а — конидиеносец с фиалидами 
и конидиями; б — базальная 
клетка конидиеносца; в — фиа- 
лида, сидящая прямо на ми

целии; г — конидии.

ванные, светлые к вершине, несущие бутылевидные фиалиды. Фиа
лиды расположены неправильно на верхушке конидиеносца и вдоль 
него, возле вершины (верхней трети), в мутовках, парами и одиночно, 
часто образуются непосредственно на гифах мицелия, бесцветные или почти 
бесцветные. Конидии одноклеточные, бесцветные или почти бесцветные, 
чаще веретеновидные или игольчатые, в цепочках, образуются в базипе- 
тальной последовательности.

П р и м е ч а н и е .  В справочнике G. С. Ainsworth «А Dictionary of the Fungi» 
(1964) по неизвестной причине этот род отсутствует.

Acrophialophora nainiana Edward (рис. 99)

Mycologia, 51, 6, p. 781 (1959).
Колония на Чапек-агаре или картофельно-декстрозном агаре, сначала 

темно-серого цвета, затем становится светлой серо-коричневой; обратная 
:торона колонии черная. Вегетативные гифы светлые или светло-корич
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невые, септированные, 1.5—4 мк в диам., имеется базальная гифовая 
клетка, от которой развивается конидиеносец; цвет базальной клетки тем
ный, оболочка толстая, с гладкой или бородавчатой поверхностью, 6.4—
16.2 мк дл. и 2.5—3.5 мк шир.

Конидиеносцы прямостоящие, с 20—40 поперечными перегородками, 
темно-коричневые у основания и светлые у вершины, с толстой оболочкой, 
с короткими шипами, 4.5 мк в диам. у основания и 1.5—3.0 мк в диам. 
у вершины (верхней части), на верхушке несут фиалиды. Фиалиды бес
цветные, с тонкой игольчатой поверхностью, у основания немного расши
рены, 4.5—9.О х3.0—9.5 мк, дистальные концы прямые; иногда фиалиды 
возникают непосредственно на стелющихся гифах. Конидии игольчатые, 
эллиптические, 3—9 x 1 .5 —4.5 мк, в цепочках до 200—300 мк дл.

П р и м е ч а н и е .  Этот род отличается от рода Paecilomyces Bain, неразветв- 
ленными прямыми конидиеносцами, спороносящими в своей верхней части.

Род PERICONIA TODE EX S C H W E I N I T Z  26 (рис. 100)

S c h w e i n i t z ,  Synopsis Fungorum Carolinae superioris, p. 125 
(1822); T o d e ,  Fungi Mecklenburg, selecti, 2, p. 2 (1791).

Стерильные гифы ползучие, сравнительно малозаметные. Конидие
носцы удлиненные, прямостоящие, неразветвленные, бурые, на вершине, 
где часто имеются короткие ответвления, более или менее вздутые. Кони
дии расположены на вершине конидиеносца на концах коротких ответвле
ний (стеригмоподобных), б. ч. скученные или склеенные в головки, од
ноклеточные, овальные, шаровидные или яйцевидные, бурые.

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PERICONIA

I. Конидии шаровидные, шиповатые.
1. Конидии 5—7 мк в диам.............................................. P. byssoides.
2. Конидии 8—11 мк в диам.........................................P. atropurpurea.
3. Конидии 18—32 мк в диам.....................................P. macrospinosa.

II. Конидии яйцевидные, гладкие, 4—6 x 3 —3.4 мк в диам. . . .  Р. felina.

Periconia byssoides Persoon ex Schweinitz

S c h w e i n i t z ,  Synopsis Fungorum Carolinae superioris, p. 125 
(1822); P e r s o o n ,  Syn. Meth. Fung., p. 686 (1801—1803).

Syn.: Sporocybe byssoides (Persoon) Fries, Syst. Mycol., 3, p. 343 (1832).
Конидиеносцы собраны в группы, нитевидные, жестковатые, септиро

ванные, коричневые, более бледноокрашенные в верхней части, удлинен
ные, до 1 мм выс. Конидии шаровидные, мелкошиповатые, темно-корич
невые, 5—7 мк в диам., скучены в плотные головки.

Periconia atropurpurea (Berkeley et Cutris) Litvinov comb. nov.

Syn.: Sporodum atropurpureum Berkeley et Curtis, in Grevillea, 3, p. 107 
(1875).

Колонии распростертые, шерстистые, пучковатые, вначале продолжи
тельное время беловато-кремовые, затем коричневые, при появлении кони,- 
дий становятся коричнево-черными.

26 По данному роду опубликована работа: M a s o n  et E l l i s .  British species 
of Periconia. Мус. Pap., 56, p. 127, 1953.
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Конидии возникают на гифах воздушного мицелия, одиночные или 
в коротких цепочках и в основном расположены на спороносной вытяну
той клетке, которая обычно цилиндрической или неправильной формы 
10—3 0 x 3 —5 мк размером; конидии сферические, коричневые, 8—11 мк 
в диам., шиповатые, возникают акропетально. С развитием колонии 
появляются более дифференцированные 
ричневые, с утолщенной оболочкой, ци
линдрические, 200—500x5—6 мк.

Periconia macrospinosa Lefebvre 
et A. G. Johnson

Trans. Brit. Mycol. Soc., 34, p. 376 
(1951).

Конидиеносцы простые или слегка вет
вящиеся на вершине, прямостоящие или 
слегка изогнутые, темно-бурые, с 1—4 
перегородками, до 350 мк дл., 10—11 мк 
в диам. у основания и 8—9 мк в диам. 
у вершины, базальная и апикальная клет
ки иногда крупные. Первичные спороно
сящие клетки светло-коричневые, 5—8 х  
8—13 мк, в мутовках; вторичные спо
роносящие клетки светло-коричневые, 
сферические до овальных, едва заметно 
бородавчатые, 5—8 x 6 —8 мк, возникаю
щие на первичных спороносных клетках.
Конидии темно-бурые до черных, сфери
ческие, грубошиповатые, 18—32 мк, рас
положенные одиночно или в коротких 
хрупких цепочках; шипы темно-коричне
вые, конические, 2—5 мк выс. и 2—3 мк 
в диам. у основания.

Periconia felina E. Marchal
Bull. Soc. Roy. Belg., 34, 1, p. 141, tab. 2, fig. 4 (1895—1896).
Дерновинки утолщенные, распростертые, вначале беловатые, позже 

серовато-зеленые. Стерильные гифы стелющиеся, рыхло ветвящиеся. 
Конидиеносцы прямостоящие, иногда слегка согнутые, у вершины взду
тые, неразветвленные или у основания дихотомически разветвленные, 
с одной или двумя перегородками, размером 40—6 0 x 2 —3 мк. Конидии 
яйцевидные, коричневые, слегка просвечивающие, с темноокрашенным 
содержимым, 4—6 x 3 —3.4 мк, скучены (склеены) в слизистые головки, 
имеющие размер 12—18 мк в диам.

Род STACHYBOTRYS CORDA (рис. 101)

Icon. Fung., 1, p. 21 (1837).
Syn.: Synsporium  Preuss, in Linnaea, 24, p. 121 (1851).
Sterigm atobotrys  Oudemans, Nederl. Kruidk. Arch., 2 ser., 4, p. 548 

(1886).
Мицелий ползучий, распространяющийся по субстрату, септирован- 

ный, ветвящийся, бесцветный или слегка темноокрашенный. Конидиеносцы 
простые, чаще разнообразно разветвленные, б. ч. симподиально, бу-

конидиеносцы, гладкие, ко-

Рис. 100—101.
100 — Periconia Tode ex Schweinitz; 

101 — Stachybotrys Corda.
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рые или, реже, почти бесцветные, несущие на вершине ОСНОВНОГО СТВОЛІ 
и боковых ветвей мутовки фиалид. Фиалиды цилиндрические или булавс- 
видные, бесцветные или слегка темноокрашенные, собранные больше* 
частью в мутовку, сросшиеся у основания, несущие одиночные или ску
ченные в головки конидии. Конидии шаровидные или туповатые, однс- 
клеточные, черные, гладкие, щетинистые или мелкобородавчатые.

П р и м е ч а н и е .  Конидиеносец с мутовкой фиалид на вершине у  грибов рол* 
Stachybotrys  Corda несколько напоминает по строению конидиеносец подрода Citrc- 
myces Wehmer рода Penic ill ium  Link. Каждая фиалида у Stachybotrys  большей часть» 
несет только одну большую или незначительное число конидий, что резко отличает 
этот род от рода Penicill ium  и его подрода Citromyces, у  которого фиалида несет це
почку конидий.

Конидиеносные боковые ветви у грибов рода Stachybotrys  резко обособлены от 
основного стволика конидиеносца, п поэтому в некоторых микологических справоч
никах они рассматриваются как самостоятельные простые конидиеносцы.

Corda (1837) в диагнозе рода Stachybotrys  описал конидии как двуклеточные, 
что является ошибочным. В определителе Lindau (1907) уже нет указаний на наличие 
в этом роде двуклеточных конидий. В справочнике G. С. Ainsworth G. R. Bisby «А Di
ctionary of the Fungi» (1961) род Synspor ium  Preuss рассматривается как синоним рода 
Stachybotrys  Corda.

Следует отметить, что фиалиды у Stachybotrys  несколько своеобразны, они не 
имеют обычной бутылевидной формы и часто не отделены перегородкой от осе
вого ствола конидиеносца. Наиболее подходящим для них было бы название „фиалидо- 
подобные веточки“.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА S TA C H Y B O T R Y S

I. Конидиеносцы разветвленные.
1. Конидиеносцы симнодиально ветвящиеся.

A. Фиалиды обратнояйцевидные или булавовидные, серые или 
дымчатые; конидии продолговато-эллиптические или почти ци
линдрические, с 2 каплями масла, щетинистые . . S. alternans,

Б. Фиалиды эллиптические или удлиненно-обратнояйцевидные, 
черные; конидии широкоэллипсоидные до круглых, гладкие, 
позже мелкобородавчатые........................................ S. lobulata.

B. Фиалиды почти булавовидные, без сосочка или с коротким со
сочком; конидии продолговатые до яйцевидных, гладкие . . . 
 S. cylindrospora.

2. Конидиеносцы дихотомически ветвящиеся.
А. Фиалиды веретеновидные, почти бесцветные; конидии яйце

видно-эллипсоидные, обычно с заостренными концами, большей 
частью с 2 масляными каплями ................................ S. atra.

II. Конидиеносцы большей частью неразветвленные, редко разнообразно
неправильно ветвящиеся.
1. Конидии овальные, 4—5 . 5 х З м к ............................ S. parvispora.
2. Конидии цилиндрические, у вершины закругленные, с 1 перего

родкой, 10—14x5 м к .........................................................S. dichroa.

Stachybotrys alternans Bonorden

Handb. allgem. Mycol., p. 117, fig. 185 (1851).

Колония черная, бархатистая. Стерильные гифы ползучие, ветвящиеся, 
слабо септированные, вначале бледно-оливковые, иногда почти бесцвет
ные, позже оливково-бурые. Конидиеносцы правильно симнодиально 
разветвленные; конидиеносные ветви прямостоящие, вначале почти бес
цветные, позже оливково-бурые, размером 60—85x3.0—3.5 мк, несущие 
на концах мутовки фиалид. Фиалиды в группах по 5—8, удлиненно-об
ратнояйцевидные или булавовидные, серые или дымчатые, 10.0—12.5 X
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4.0—5.0 мк, сросшиеся между собой у основания. Конидии возникают 
на фиалидах, продолговато-эллиптические или почти цилиндрические, 
иногда с двумя капельками масла, щетинистые, вначале бледно-оливко
вые, позже резко темноокрашенные, 7.5—11.5x4.5—7.2 мк; зрелые кони
дии черного цвета, непрозрачные, бородавчатые. На каждой фиалиде 
по 3—7 и более конидий, которые скучены в головку на пучке фиалид.

Stachybotrys alternans var. jateli Pidopliczko

Флора грибов груб, кормов, стр. 258 (1953).

Содержимое фиалид в крепкой соляной кислоте с резорцином окраши
вается в розовый цвет. Образует вещество, токсическое для животных и 
человека. Распространена, по-видимому, в южной половине Европы 
(Пидопличко, ук. соч.).

Stachybotrys lobulata (Berkeley) Berkeley (рис. 102)
Outlines, p. 343 (1860); S a c c a r d o ,  Syll.Fung., 4, p. 269 (1886).
Syn.: Sporocybe lobulata Berkeley, Ann. et Mag. Nat. Hist., 6, p. 434, 

tab. 13, fig. 17 (1841).
Колонии широко распростертые, черные, плотные. Мицелий стелю

щийся, септированный, вначале бесцветный или бледно-оливковый, 
потом оливково-бурый, с шероховатыми или мелкобородавчатыми гифами. 
Конидиеносцы ветвятся по типу S. alternans, но не
сколько неправильно. Конидиеносные ветви возни
кают из воздушного мицелия, прямостоящие, сеп
тированные, у основания почти бесцветные, а к вер
шине бледно-оливковые или оливково-бурые, 40—
90x3.5 мк, зернистые, на верхушках конидиеносных 
ветвей расположены фиалиды в количестве от 3 до 7, 
у основания сросшиеся между собой. Фиалиды 
эллиптические или удлиненно-обратнояйцевидные, 
черные, слегка щетинистые, 11—1 2 x 4 —6.9 мк, не
сут по одной крупной конидии. Конидии вначале 
бледно-оливковые—дымчатые, позже черные, вна
чале гладкие, затем мелкобородавчатые, от круг
лых до широкоэллипсоидных, 7.5—1 2 x 5 —8.7 мк, 
в зрелом состоянии не просвечивающие и боль
шей частью округлой формы. Рис. 102—103.

102 — Stachybotrys lobu-
П р и м е ч а н и е  H. М. Пидопличко (1953) отмечает, lata  Berkeley; ю з  —  

что виды S .  a l te r n a n s  Bonord. и S . lo b u la ta  Berk, очень Gliobotrys Höhnel. 
'■лизки как по морфологическим признакам, так и но био
логическим особенностям. У S .  a lte r n a n s  молодые конидии более или менее 
продолговатые, на концах закругленные, бледно-оливковые, у S .  lo b u la ta  они ши
рокоэллиптические, вначале дымчатые. У обоих видов наблюдается пролиферация 
конидиеносцев, т. е. когда одна из фиалид прорастает и образует новый конидиеносец. 
Кроме того, конидии у обоих видов при созревании обычно принимают округлую форму.

Stachybotrys cylindrospora Jensen

N.Y. Cornell Univ. Agricul. Exper. Station Bull., 315, p. 4 9 6 /fig. 
131 (1912).

Колонии круглые, тонкие, с возрастом черные. Мицелий ветвящийся, 
’оптированный, бесцветный, 0.5—3 мк шир. Конидиеносцы бесцветные 
у основания, к вершине суживающиеся, разветвленные, септированные,
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дымчатые, 40—65 мк выс., несущие на концах по 3—9 фиалид. Фиалиды 
почти булавовидные, без сосочка или с коротким сосочком, 8—1 1 x 4 — 
5 мк. Конидии одиночные, гладкие, продолговатые до яйцевидных, 6— 
16x3.8—5 мк, вначале бесцветные, позже дымчатые и непрозрачные.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид во многом сходен с видом S .  lobulata.

Stachybotrys atra Corda
Icon. Fung., 1, p. 21, fig. 278 Б (1837).
Дерновинки черные, небольшие, колонии на искусственных питатель

ных средах распростертые, вначале бесцветные, с возрастом черные. Сте
рильные гифы вначале почти бесцветные, затем зеленовато-желтые, 
слабо септированные, дихотомически ветвящиеся, с возрастом членистые. 
Конидиеносцы возникают из воздушного мицелия, приподнимающиеся, 
дихотомически разветвленные, дымчатые в верхней части и почти бес
цветные к основанию, септированные, 65.0—74.0x2.0—4.0 мк, несущие 
на вершине мутовку веретеновидных, почти бесцветных фиалид разме
ром 10.0—12.0x4.5 мк, собранных в головку. Конидии одиночные, глад
кие, яйцевидно-эллипсоидальные, обычно с заостренными концами, вна
чале слегка окрашенные, при созревании темноокрашенные, бурые или 
черные, 8—9 мк дл., большей частью с 2 масляными каплями.

Stachybotrys parvispora Hughes
Mycolog. Pap. С. М. I., 48, p. 74, 1952.
Колонии коричнево-черноватые, крупные. Мицелий погруженный, 

из бесцветных ветвящихся гиф от 2 до 3.5 мк шир. и воздушных гиф около
4 мк шир. Конидиеносцы прямостоящие, с 2—5 перегородками, с плотной 
оболочкой, 40—80x3 .5—5 (45—160) мк, обычно одиночные, бесцветные, 
на слегка выпуклой вершине несут 5—12 фиалид. Фиалиды бесцветные, 
яйцевидные до цилиндрических, 8—1 1 x 3 —3.5 мк, оболочка слегка утол
щенная, утолщение более заметно у вершины, на которой имеется узкое 
трубчатое отверстие. Конидии овальные, гладкие, темно-бурые, 4—5.5Х 
3 мк, образуются изолированно и последовательно на вершине фиалид, 
где скопляются в сферическую слизкую массу черного цвета.

Stachybotrys dichroa Grove
Journ. Bot., 24, p. 201 (1886).
Конидиеносцы изолированные или чаще в группах по 2—4, простые, 

прямостоящие, септированные, с несколькими утолщениями, бесцветные, 
гладкие, 200—300x8—10 мк, в нижней части слегка расширены, несут 
на вершине 4—7 фиалид. Фиалиды бесцветные, гладкие, 10—1 5 x 4 —
5 мк, цилиндрические, у верхнего конца несколько шире, вершинка за
кругленная. Конидии возникают последовательно поодиночке на вершине 
фиалид, морщинистые, коричнево-черноватые, цилиндрические, у вер
шины закругленные, с одной перегородкой, 10—14x5 мк, скопляются и 
образуют черную массу.

Род GLIOBOTRYS IIÖHNEL (рис. 103)

In Sitzber. Ak. Wiss. Wien Math.-Naturw. Kl., I l l ,  p. 1048 (1902); 
id., Fragment. Mycol., p. 62 (1903).

Стерильные гифы ползучие, скудно развитые. Конидиеносцы бесцвет
ные, прямостоящие, на вершине несколько утолщенные и несущие на кон
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цах плотный пучок бесцветных коротких веточек-фиалид. Конидии одно
клеточные, оливково-зеленые, эллиптические, скученные и склеенные 
слизью в шаровидные головки.

Gliobotrys alboviridis Höhnel

In Sitzber. Ak. Wiss. Wien Math.-Naturw. Kl., 111, p. 1048 (1902); 
id., Fragment. Mykol., p. 62 (1903).

Конидиеносцы бесцветные, с 1—5 перегородками, большей частью не
разветвленные, 120x5.0—8.0 мк, на верхушке несколько утолщенные, 
несущие на концах 5—8 одноклеточных цилиндрических, тесно располо
женных коротких веточек-фиалид размером 10—12 мк. Конидии яйцевид
ные, бледно-оливковые или зеленые, 4.0—6.О х3.4—5.0 мк, склеенные 
слизью в шаровидные головки.

Род CIRRHOMYCES Höhnel (р и с .  104)

Ann. Mycol., 1, p. 529 (1903).
Дерновинки распростертые. Стерильные гифы слабо развиты. Кони

диеносцы простые, прямостоящие, бурые, несущие на вершине мутовку 
фиалид. Фиалиды цилиндрические, у вершины 
заканчивающиеся воротничком. Наблюдается 
пролиферация фиалид, и в результате возникает 
этажное расположение мутовок фиалид. Конидии 
шаровидные или продолговатые, бесцветные, ску
ченные в сферические массы или, реже, располо
жены в виде цепочек; конидии образуются эндо
генно на вершине конидиеносца.

П р и м е ч а н и е .  Указание относительно полного 
тождества рода Cirrhomyces Höhnel с родом Chloridium  
Link недостаточно обосновано.

Cirrhomyces caudiger Hölmel (рис. 104)

Ann. Мус., 1, p. 529 (1903).

Колонии серые или коричневые, бархатистые, 
шерстистые или пучковатые. Гифы погруженные, 
бесцветные, от 1 до 3 мк в диам. Иногда имеются 
стерильные стерженьки, коричневые, плотные, за
остренные. Конидиеносцы возникают из погру
женных или воздушных гиф, изолированных по
одиночке или в пучках, прямостоящие или более или менее изогнутые, по 
длине очень различные, от 40 до 200 мк, у основания часто выпуклые, 
окрашенные, у вершины более светлые, на концах несут фиалиды. Фиа
лиды почти бесцветные, цилиндрические, от 20—30 мк дл., у вершины 
открывающиеся более или менее открытым воротничком, иногда распо
ложенные одна над другой путем пролиферация через воротничок первой 
фиалиды. Конидии почти сферические, овальные, эллиптические до про
долговатых, бесцветные до почти бесцветных, 4—6 x 2 —3.5 мк, скапли
ваются в сферические массы или в виде цепочек, более или менее удлинен
ных. У вершины каждой фиалиды группируются конидии. Хламидоспоры 
могут в различных образцах отсутствовать или обнаруживаться, по форме

Рис. 104. Cirrhomyces  
caudiger Höhnel.
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от сферических до грушевидных, от почти бесцветных до окрашенных, 
промежуточные или, более часто, конечные, на маленьких боковых веточ
ках, 4—6 мк в диам.

Род PSEUDOBOTRYTIS KRZEMIENIEWSKA ET BAD UR А (рис. 105)

Acta Soc. Bot. Poloniae, 23, p. 727 (1954).
Конидиеносцы темные, септированные, простые, на вершине несут 

мутовку зонтиковидно раскинутых веточек (типа фиалид), утоньшенных
к вершине; утолщенная верхуш
ка веточек покрыта сосочками 
(бородавками), несущими по од
ной одноклеточной буроватой ко
нидии.

П р и м е ч а н и е .  Моррис (Morris, 
1955), описывая род Umbellula, в каче
стве типа взял вид Spicu laria  terrestris 
Timonin (см. род Umbellula). При сра
внении видов Pseudobotrytis fusca Krzem. 
et Badura, Umbellula terrestris (Timonin) 
E. Morris =  Spicularia  terrestris 
Timonin кажется, что они иден
тичны между собой. На основании этого 
Тимонин (Timonin, 1962) считает необ
ходимым род Pseudobotrytis  сохранить, 
а род Umbellula  перевести в синоним 
рода Pseudobotrytis. Мы считаем целе
сообразным за родом Pseudobotrytis  
оставить виды, имеющие одноклеточные 
конидии, и в частности вид P. bisbyi  

Timonin, а за родом Umbellula  — виды, имеющие двуклеточные конидии, и в ча
стности вид U. terrestris (Timonin) E. Morris.

Pseudobotrytis bisbyi Timonin

Ceiba, 9, 2, p. 27 (1961).
Колонии на картофельно-декстрозном агаре развиваются медленно, 

пушистые, от темно-кофейно-бурой окраски до бурой; обратная сторона 
оранжевая. Мицелий ветвистый, мало септированный, с многочисленными 
хламидоспорами. Конидиеносцы возникают из полупогруженного или 
воздушного мицелия, прямые, слегка заострившиеся к верхушке, без вет
вей, септированные, темно-бурые у верхней перегородки, гладкие, 250— 
650 мк дл.; верхушка конидиеносца слегка утолщена и несет мутовку 
из 6—12 зонтиковидно раскинутых спороносящих веточек (типа фиалид). 
Спороносящие веточки 12—20 мк дл., не ветвятся и не септированы, взду
тые до 3—5 мк на вершине, которая покрыта сосочками; вздутия часто 
при созревании увеличиваются до 8 мк толщ. Конидии образуются еди
нично на каждом сосочке, овально-цилиндрические, гладкие, от бледно
буроватых до грязно-бурых, без перегородки, 5—7.2 (9)х2 .5—3.6 мк.

П р и м е ч а н и е .  Обращает внимание на себя то, что конидии вида Р. bisbyi  
не имеют перегородок, т. е. они одноклеточные.

Род ZYGOSPORIUM MONTAGNE (рис. 106)
Ann. Sei. Nat., 2 ser., 17, p. 121 (1842).
Стерильная ложная ветвь конидиеносца длинная, септированная, 

у основания буроватая, на вершине бесцветная или почти бесцветная; 
спороносящая ветвь, т. е. конидиеносец, отходит возле основания стериль

Рис. 105. Pseudobotrytis Krzemieniewska 
et Badura (конидиеносцы и конидии).
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ной ветви и состоит из небольшой клетки (ножки), затем темной, немного 
изогнутой крупной клетки (профиалидной) и двух-трех бесцветных клеток 
(фиалид). Конидии на вершинках клеток-фиалид, одноклеточные, бесцвет
ные, овальные.

Рис. 106. Zygosporium  M ontagne.
а — основание стерильной ветви; б, в — конидиеносец; г — фиа

лиды; д — конидия.

Zygosporium echinosporium Bunting et Mason 
Mycol. Pap. C. M. I., 5, p. 135 (1941).
Колонии плотные, зеленовато-бурые. Стерильная (ложная) ветвь кони

диеносца ответвляется от стелющихся гиф мицелия, бурая, достигающая 
200 мк дл., оканчивающаяся бесцветным вздутием и несущая от 1 до 6 
стерильных веточек. Ножка спороносящей ветви-кондиеносца цилиндри
ческая, буроватая, различной длины, 25—80 мк; профиалидная клетка 
более или менее согнутая, темно-бурая или буро-черная, несет 3—4 споро
генные веточки-фиалиды, из которых центральная часто стерильная, две 
боковые и одна средняя фиалида всегда спороносные. Спороносные ве
точки-фиалиды бесцветные, овальные, заостренные, прямые или, чаще, 
согнутые, 2.7—4 x 5 .5 —И  мк, на них возникает по одной споре. Конидии 
бесцветные или почти бесцветные, шаровидные, щетинистые, 6.5—8.5 мк 
в диам.

Род B E L T R A N IA  PE N Z IG  (рис. 107)
Nuovo Giorn. Bot. Italiano, 14, p. 72 (1882).
Дерновинки бурые. Конидиеносцы простые, более или менее изогну

тые, бурые, более светлые к вершине. Конидии двуконические, однокле
точные, бурые, с бесцветной полоской посре
дине, возникают одиночно, большей частью на 
промежуточных клетках или непосредственно 
на конидиеносцах.

Beltrania rhombica Penzig
Nuovo Giorn. Bot. Italiano, 14, p. 72 (1882).
Колонии вытянутые, черновато-коричневые, 

шерстистые, 2—3 мм выс. Гифы ветвящиеся, 
погруженные, бесцветные до почти бесцветных, 
достаточно крупные, септированные; воздуш
ные гифы черные. Стержни стерильные име
ются или отсутствуют, прямые, очень темные,
135—175x4—5 мк, с 4—6 перегородками.
Конидиеносцы коричневые, прямостоящие, про
стые, изогнутые, длина достигает 150 мк, поперечные перегородки 
во многих местах, на вершине от 6 до 8 зубчиков. Часто конидиеносец про-

Рис. 107. Beltrania  P en zig .
а, в — конидиеносцы и кони- 
дии; б — стерильная щетинка; 

г — промежуточная клетка.
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должает расти, отодвигая спороносную головку, образуя сверху новую. 
Клетки промежуточные (между конидиеносцем и конидиями), бесцветные, 
овальные, с 1—2, редко с 3 зубчиками на вершине, 10—14.5x5—6.5 мк. 
Конидии двуконические, одноклеточные, коричневые, с двойной обо
лочкой; посредине конидии имеется бесцветная полоска, которая соответ
ствует наименьшей толщине оболочки; конидии образуются изолированно 
поодиночке или группами по 2—3 на вершине промежуточных клеток или 
прямо на конидиеносце; оба способа образования встречаются на одном 
и том же конидиеносце. Основание конидии тупое, плоское или слегка 
выпуклое, вершинка с бесцветным стержнем, без перегородок, длина ко
леблется от 8 до 17 мк; общие размеры конидии 23—27x9.5—12 мк.

П р и м е ч а н и е .  Пенциг (Penzig, 1882) рассматривал светлую срединную 
полоску у конидии как поперечную перегородку, и поэтому он считал их двуклеточ
ными. Хьюз (Hughes, 1953) рассматривал промежуточные клетки как стеригмы. 
Следует иметь в виду, что иногда эти клетки могут отсутствовать.

Род CHLORIDIUM LINK EX WALLROTH (рлс. 108)

W a l l r o t  h, Flora Cryptog. German., 2, p. 289 (1833); L i n k ,  
Mag. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 3, p. 13 (1809).

Конидиеносцы удлиненные, слегка пигментированные, большей частью 
простые, несептированные или септированные. Конидии почти бесцветные, 
шаровидные или продолговатые, возникают поодиночке как верхушечно, 
так и с боков конидиеносца.

Рис. 108. Chloridium  Link ex Wallroth.

Chloridium apiculatum J. Miller, Giddens et Foster 

Mycologia, 49, 6, p. 789, figs. 3, 4 (1957).

Мицелий пушистый, бурый. Конидиеносцы прямостоящие, простые, 
септированные, 40—60x2.5—3.0 мк. Конидии возникают поодиночке 
от основания до вершины конидиеносца, обратнояйцевидные, у основания 
с тупым сосочком, бледно-бурые, многочисленные, гладкие, 5.5—7 x 2 .5 — 
3 мк.
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Род BISPOROMYCES V. BEYMA (рис. 109)
In Antoni van Leeuwenhoek Nederl. Tijdschr., 6, p. 263 (1939).
Дерновинки пепельно-серые до черного цвета. Гифы коричневые, сеп

тированные. Конидиеносцы удлиненные, прямостоящие, простые, септи
рованные, темные, образующие эндогенно на вершине одновременно 
по две конидии. Конидии многочисленные, 
бесцветные до светлоокрашенных. Накапли
ваясь, постепенно скучиваются в головки.
Этот род близок к роду Cirrhomyces.

Bisporomyces chlamydosporis v. Beyma

In Antoni van Leeuwenhoek 
Tijdschr., 6, p. 263 (1939).

Nederl.

Рис. 109. Bisporomyces  v. 
Beyma.

Дерновинки плоские, сероватые до чер
ного цвета, медленно растущие, с гифами, 
скученными в тяжи. Конидиеносцы удлинен
ные и суженные, септированные, коричне
вые, 60—180x2—3 мк, образующие эндо
генно одновременно на вершине по две ко
нидии. Конидии более или менее овальные, 
бесцветные и светлоокрашенные, часто с двумя капельками масла,
3.7—4.7х2 .3  (4.3—4.7 x 2 .7) мк, многочисленные, часто скучиваются в го
ловку во влажных условиях. Хламидоспоры шаровидные, коричневые, 
с одной или двумя оболочками, 5—6 мк в диам., в старых культурах много

численные, сидячие или на маленьких зуб
чиках.

Род TRICHOSPORIUM FRIES (рис. 110, 111) 
Summa Veg. Scand., p. 402 (1849).
Дерновинки обычно темноокрашенные. Сте

рильные гифы распростертые, стелющиеся, не
правильно ветвящиеся, бурые, коричневые или

Рис. 110. Trichospo- 
rium  macrosporum  Ka

myschko.

Рис. 111. Trichosporium fu lvu m  Kamy
schko.

бледно-коричневые (у некоторых видов вначале бесцветные). Конидиеносцы 
разветвленные, темноокрашенные. Конидии расположены на конидиенос
цах или на боковых ответвлениях мицелия, большей частью сидячие, 
реже на коротких ножках, верхушечные и боковые, одиночные или грозде
видно скученные, шаровидные, яйцевидные, большей частью коричневые, 
оливковые, редко почти бесцветные, одноклеточные, гладкие или слегка 
шиповатые.



Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TRICHOSPORIUM

]. Дерновинки (колонии) темные (черные, коричневые, оливково-черные).
1. Конидии верхушечные на концах боковых ответвлений и кони

диеносцев.
А. Конидии одиночные.

а. Конидии круглые, дымчато-серые, 6.5—8 мк в диам. . . . 
..................................................................................... Т. nigricans.

б. Конидии круглые, крупные, 10—12 мк в диам........................
............................................................. Т. nigricans f. lignicola.

в. Конидии удлиненно-цилиндрические, овальные, суженные 
на концах, зелено-коричневые, 10—12x8 мк, с каплей масла 
.....................................................................................Т. murinum.

Б. Конидии сидят рыхло гроздями на концах веточек конидие
носцев, коричневые, 8—1 1 x 6 —7 м к ........................Т. fuscum.

2. Конидии образуются плеврогенно на гифах мицелия, темные, 
овальные или яйцевидные, 15x9 м к .................... Т. macrosporum.

II. Колонии белые.
А. Конидии образуются плеврогенно на гифах мицелия, буро

вато-серые, с зернистым содержимым, 10—И мк в диам. . . . 
  Т. fu lvum .27

Trichosporium nigricans Saccardo
In Michelia, 2, p. 125 (1881); id., Syll. Fung., 4, p. 289 (1886).
Дерновинки черные, бархатистые или слегка пылевидные. Гифы сте

лющиеся, простые или вильчато разветвленные, нитевидные, септирован
ные, дымчато-серые. Конидии расположены на концах ответвлений, сидя
чие, многочисленные, круглые, дымчато-черные, 6.5—8.0 мк в диам.

Trichosporium nigricans forma lignicola Swift 
Mycologia, 21, p. 204 (1929).
Отличается от типичного вида наличием более крупных конидий, разме

ром 10—12 мк в диам., и черной окраской.

Trichosporium murinum (Ditmar) Saccardo 

Syll. Fung., 4, p. 291 (1886).
Syn.: Botrytis murina Ditmar, in Sturm, Deutschl. Flora, Pilze, 1, 

p. 73, tab. 36 (1816).

Дерновинки распростертые, шерстистые, серо-зеленые, позже корич
невато-черные. Гифы дихотомически или неправильно ветвящиеся, септи
рованные, зеленовато-коричневые. Конидии расположены на кончиках 
ветвей, удлиненно-цилиндрические, овальные, суженные на концах, 
10—12x8 мк, зелено-коричневые, с одной каплей масла.

Trichosporium fuscum (Link) Saccardo 
Syll. Fung., 4, p. 289 (1886).
Syn.: Sporotrichum fuscum Link, Mag. Ges. Nat. Freunde, Berlin, 3, 

p. 12 (1809).

27 Камышко (1960) описала два вида: Trichosporium fu lv u m  и T. macrosporum, 
у которых конидии образуются не на дифференцированных конидиеносцах, а на гифах 
мицелия. По-видимому, эти спороносящие гифы и есть не совсем отчетливо дифферен
цированные конидиеносцы.
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Мицелий коричневатый, септированный, сильно ветвящийся и обра
зующий довольно толстый войлочный бархатистый налет. Конидиеносцы 
с короткими боковыми веточками. Конидии сидят рыхло гроздями на кон
цах веточек конидиеносца, 8—1 1 x 6 —7 мк, коричневые.

Trichosporium macrosporum Kamyschko (рис. 110)

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, стр. 166, 
рис. 7 (1960).

Колония вначале белая, гладкая, погруженная; воздушный мицелий 
развит слабо или совсем отсутствует. Со временем колония темнеет до 
оливково-черной. Погруженные гифы мицелия радиально расходятся, 
до 5 мк толщ., септированные. Конидии 
образуются плеврогенно-одиночно на 
гифах мицелия, вначале светлые, по
том темнеющие, гладкие, с зернистым 
содержимым, с толстой прозрачной 
оболочкой, овальные или яйцевидные,
15x9 мк.

Trichosporium fulvum Kamyschko 
(рис. I l l )

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. 
инст. АН СССР, 13, стр. 165 (1960).

Колония белая, с радиально расхо
дящимся богатым воздушным мицелием.
Пигмент с нижней стороны серый. Гифы 
мицелия ветвистые, септированные,
3—4 мк толщ. Конидиеносцев нет. Ко
нидии возникают плеврогенно на гифах 
мицелия, гладкие, буровато-серые, с 
зернистым содержимым, 10—И мк 
в диам.

Род GONYTRICHUM NEES ЕХ 
WALLROTH (рис. 112)

W a l l r o t h ,  Flora Cryptog. Ger- Рис. 112. Gonytrichum  Nees ex Wall-
man., 2, p. 274 (1833); N e e s ,  Nov. roth.
Act. Nat. Cur., 9, p. 244 (1818); N e e s  a — общий вид конидиеносца; б — деталь-
et II en  ту , System Pilze, І). 48, 1837. ное строение конидиеносца, фиалид и ко- 

J J 1 1  * ыидий; в — детальное строение боковой
веточки; г — короткие простые конидие-

Конидиеносцы темные, возникают носцы.
одиночно или группами из утолщен
ной опорной клетки, прямые или согнутые, большей частью высокие, 
узкие, с отходящими очень коротенькими боковыми веточками и фиали- 
дами, верхушечная часть удлиненная, узкая и стерильная. Фиалиды груп
пами, бутылевидные, суживающиеся к вершине, часто согнутые, почти 
бесцветные до бледно-коричневых, расположены на коротких боковых ве
точках. Конидии возникают на фиалидах, бесцветные или почти бесцвет
ные, овальные, скученные в небольшие шаровидные головки.
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Trans. Brit. Mycol. Soc., 34, p. 565 (1951).
Syn.: Chaetopsis macroclada Saccardo, in Michelia, 1, p. 79 (1877).
Колонии распростертые, зеленые до темно-оливковых, бархатистые. 

Конидиеносцы прямостоящие, 200x4 мк, слегка утолщенные в основании, 
ветвящиеся, шиловидные, с неясно выраженными перегородками, дымча

тые, у основания на расстоянии 
20—30 мк друг от друга несут не
сколько мутовок с 3—5 фиалп- 
дами. Фиалиды 9—16 (20) х З —
3.5 мк, бутылевидные, бесцвет
ные, расположенные не непосред
ственно на конидиеносце, а на 
очень коротких веточках, отходя
щих от него. На верхушке каж
дой фиалиды скопляются кони
дии, имеющие шаровидно-оваль
ную форму, 3.5—5.0 х  3.0—3.5мк, 
бесцветные до слабооливковых.

Род STACHYLIDIUM LINK 
EX FRIES (рис. ИЗ)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 389 
(1832); L i n k ,  Mag. Ges. Nat. 
Freunde, Berlin, 3, p. 15 (1809).

Стерильные гифы стелющиеся, 
скудные. Конидиеносцы прямо 
стоящие, несущие на стволе и бо
ковых ветвях ряд мутовок корот
ких веточек-фиалид, темноокра

шенные. Конидии верхушечные, на коротких веточках-фиалидах, ску
чены в головки, круглые до удлиненных, обычно бесцветные.

Stachylidium extorre Saccardo var. majus Saccardo
In Michelia, 1, p. 84 (1877); id., Syll. Fung., 4, p. 331 (1886).
Дерновинки широко распростертые, коричнево-серые. Конидиеносцы 

прямостоящие, цилиндрические, слегка утолщенные у основания и сужен
ные у вершины, 50—200x4—5 мк, септированные, темно-серые, в верхней 
части несут несколько мутовок, состоящих из 3—6 коротких веточек- 
фиалид, неветвящихся, суживающихся к концу, более светлых, чем основ
ной стволик конидиеносца. Конидии верхушечные, на фиалидах, удлинен
ные, 3—4 x 1 .5  мк, бесцветные, окруженные слизью и скучены в головки 
размером 6—10 мк в диам. Во влажных условиях головки распадаются, 
и конидии высвобождаются.

Род CLADORRHINUM SACCARDO ET MARCHAL (рис. 114)

Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 24, 1, p. 64 (1885).
Колония на Чапек-агаре в виде мелких черных пятнышек-микросклеро- 

циев и незаметного для невооруженного глаза, погруженного в субстрат 
мицелия и, реже, слегка заметного воздушного мицелия в виде паутины;

Gonytrichum macrocladum (Saccardo) Hughes

Рис. 113. S ta c h y l id iu m  Link ex Fries.
a  — общий вид конидиеносца; б  — основание 
конидиеносца! в — верхняя часть конидиеносца; 

г — фиалиды и головки конидий.
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гифы ветвистые, септированные, 2.5—6.0 мк толщ.; склероции 40—80 мк, 
очень темные, почти черные, неправильной формы, состоящие из мелких 
темно-коричневых клеток различных очертаний, 10—12 мк в диам.

Рис. 114. Cladorrhinum  Saccar- 
do et Marchal (no: Marchal).

Рис. 115. Dicoccum asperum  (Corda) 
Saccardo.

а  — общий вид конидиеносца, гиф 
и конидий; б — детальное строение 
части конидиеносца, стеригм и ко

нидий.
Конидиеносцы приподнимающиеся, 

часто септированные, неправильно раз
ветвленные, ветвление под прямым уг

лом, 2.0—3.5 мк толщ. Вдоль ветвей конидиеносцев образуются сосочко
видные стеригмы, на которых сидит по одной, реже по две, округлой 
бесцветной одноклеточной конидии 2.5—3.5 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  Конидии удается получить при культивировании гриба на 
фильтровальной бумаге.

Cladorrhinum foecundissimum Saccardo et Marchal
Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 24, 1, p. 64, tab. 1, figs. 1, 2 (1885).
Гифы стелющиеся, неправильно ветвящиеся под прямым углом; ветви 

на всем протяжении несут мелкие сосочковидные стеригмы. На вершине 
стеригмы располагается по одной, реже по две, шаровидной, почти бес
цветной конидии размером 2.5—3.5 мк.

DIDYMOSPORAE 

Род DICOCCUM CORDA (рис. 115)
In S t u r m ,  Deutschi. Flora, Pilze, 2, p. 117 (1829); id., Anleitung 

Stud. Mycol., p. 13 (1842).
Мицелий стелющийся, ветвящийся, септированный, вначале бесцвет

ный, затем становится темноокрашенным, большей частью дымчатый, 
образующий темные бархатистые дерновинки. Конидиеносцы неотчетливо
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дифференцированные в виде боковых коротких прямостоящих веточек 
мицелия, скученных в пучки. Конидии одиночные, верхушечные, про
долговатые или короткобулавовидные, темноокрашенные, двуклеточные, 
изредка одно- или трехклеточные.

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DICOCCUM

Конидии 15—2 2 x 8 —12 мк .....................................................D. asperum.
Конидии 5.7—9.7 x 5 .1—5.7 мк .....................................D. minutissimum.

Dicoccum asperum (Corda) Saccardo (рис. 115)

Syll. Fung., 4, p. 342 (1886).

Syn.: Sporidesmium asperum Corda, Icon, fung., 2, p. 6, fig. 27 (1838).
Дерновинки черные, бархатистые. Мицелий паутинистый, из разветв

ленных, слабо септированных, вначале белых, а затем желтоватых или 
серо-дымчатых гиф 2.6—3.5 мк толщ.

Конидиеносцы в виде очень коротких боковых слабо дифференцирован
ных веточек мицелия, 3—10x3 мк, с одной перегородкой, расположенной 
посредине или ближе к основанию. Конидии вначале почти бесцветные, 
с возрастом желто-коричневые и затем темно-коричневые, черноватые, 
непрозрачные, сначала одноклеточные, созревая, делятся перегородкой 
на двуклеточные, на месте перегородки большей частью перетяжка, 
верхняя клетка округлая или сферическая, коричневая, нижняя обычно 
несколько меньшая, булавовидйой формы; эписпорий конидий более свет
лый, шиповатый или бородавчатый. Одноклеточные конидии 10.5 X 10.5 мк, 
двуклеточные — 15—2 2 x 8 —12 мк.

П р и м е ч а н и е .  При культивировании гриба на Чапек-агаре, по наблюдениям 
Камышко (1953), колония его пышная, шелковистая, кремово-желтого цвета, посте
пенно становится войлочной и буреет вследствие образования конидий. Размеры ко
нидиеносцев достигают 12—30X 3 мк. Гриб часто выделяется из почвы в большом 
количестве, так что при культивировании в чашках Петри он подавляет развитие 
других грибов.

Dicoccum minutissimum Corda

In S t u r m ,  Deutschi. Flora, Pilze, 2, p. 117, tab. 55 (1829).
Колонии на сусло-агаре через 14 суток при 25° 0.3—0.5 см, темно- 

коричневые; с обратной стороны колония темно-коричневая до черного 
цвета. Конидиеносцы коричневые, неразветвленные, 10—30 (50) X 2—3 мк, 
с поперечной перегородкой, отходят под прямым углом от гифальных 
шнуров (тяжей). Конидии одиночные, на концах конидиеносцев, золотисто
коричневые, овальные до крупных, двуклеточные, 5.7—9.7(11)х5.1 —
5.7 мк, с очень толстой бородавчатой оболочкой, отчетливо выявляющейся 
на старых конидиях.

Род CLADOSPORIUM LINK EX FRIES (рис. 116, 117)

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 368 (1823); L i n k ,  Mag. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 7, p. 37 (1816); id., Spec. Plant., Fungi, 1, p. 39 (1824).

Дерновинки в виде темно- или серовато-оливковых, бархатистых, не
больших (от 2 до 10 мм) налетов, состоящих из большого количества 
конидиеносцев.
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Мицелий стелющийся, септированный, поверхностный или погружен
ный в субстрат, часто со вздутыми клетками, темноокрашенный (бурый или 
оливковый).

Конидиеносцы прямостоящие, скучены в пучки или одиночные, про
стые или слабо разветвляющиеся, к вершине узловатые или зубчатые, 
оливковые или оливково-зеленые. Конидии разнообразные по форме и 
величине на одном конидиеносце, 
яйцевидные, продолговато-эллиптиче
ские, цилиндрические, на концах ча
сто закругленные, усеченные или 
реже заостренные, оливковые или 
светло-коричневые, иногда почти не
окрашенные, гладкие, щетинистые 
или шиповатые, вначале одноклеточ
ные, позже большей частью двукле
точные и даже многоклеточные; об
разуют всегда древовидно и дихото
мически разветвленные, недлинные, 
большей частью короткие цепочки 
(последние выявляются при ис
следовании гриба во влажной ка
мере), возникающие смешанно-акро- 
петально-базипетальным способом; 
каждая конидия в молодом возрасте 
отпочковывает 2—3 клетки; базаль
ные конидии (или метаконидии),28 
которые расположены у основания 
конидиальных цепочек, имеют удли
ненную форму, с 1—4 перегородка
ми, из-за чего конидиальный аппарат 
в целом часто напоминает кисточку 
(внешнее сходство с кисточкой пе- 
нициллов).

Хламидоспоры терминальные и 
интракалярные, от овально-шаровид
ной до удлиненной формы. У неко
торых видов обнаружены склероции, 
микросклероции и строматические 
тельца.

П р и м е ч а н и е .  Род Cladosporium  Link часто сравнивают с родственным ему 
родом H ormodendrum  Bon., имеющим главным образом одноклеточные конидии. В роде 
Cladosporium  имеются виды, как например С. fu lvu m  Cooke, с одно- и двуклеточными 
конидиями, которые представляют собой как бы переходную форму к роду Hormoden
drum.  Как известно, к роду H ormodendrum  относят виды, имеющие преимущественно 
одноклеточные конидии, а к роду Cladosporium  — виды преимущественно с двукле
точными конидиями.

Существует также указание на то, что для рода H ormodendrum  характерно обра
зование цепочек конидий лишь на вершине конидиеносца или на его ответвлениях, 
также расположенных в верхней части конидиеносного ствола.

Р. А. Крангауз (1953) привела ряд экспериментальных доказательств в пользу 
того, что оба указанные рода ничем не отличаются друг от друга, и, согласно прави
лам номенклатуры, она относит род Hormodendrum  Bon. в синонимы к роду Clado
sporium  Link.

28 Р. А. Крангауз (1953) считает, что метаконидии выполняют две функции: 
1) конидиеносцев — на еще не распавшемся деревце спороношений и 2) конидий — 
после своего опадения. В конидиеносном аппарате Cladosporium  имеются два вида 
метаконидий: основного ствола ветвления конидиеносца и его боковых ответвлений 
(см. рис. 116).

Рис. 116. Схема развития конидиенос
ного аппарата Cladosporium  Link ex 

Fries (по: Крангауз).
I —V — метаконидии основного ствола вет
вления; 1— 4 — метаконидии боковых ответ

влений.



H. M. Пидопличко (1953) также относит Hormodendrum, Bon. к роду Clado
sporium  Link ex Fr. как синоним. Морфологическим критерием вида у рода Cladospo
rium,  по Р. А. Крангауз, является характер всего конидиеносного аппарата в целом, 
т. е. древовидный, метельчатый, кистевидный или головчатый характер его мутов- 
чато расположенных, разветвленных цепочек конидий на конидиеносце.

Рис. 117. Cladosporium  Link ex Fries (типы ветвления конидиеносного аппарата
по: Крангауз).

а  — мутовчато-древовидный; б — метельчатый; в — кистевидно-головчатый.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CLADOSPORIUM

I. Дерновинки черные.
1. Конидиеносцы бурые; конидии с 1 перегородкой, темно-коричне- 

вые, бурые, 8—1 0 x 5 —6 м к ........................................ C. lignicola.
II. Дерновинки темно-зеленые, зеленовато-черноватые до черно-зеленых.

1. Конидиеносцы бледно-зеленые, с возрастом темнеющие; конидии 
большей частью с одной перегородкой, гладкие, большей частью 
оливково-зеленые, 10—2 2 x 4 —6 м к ........................ C. epiphyllum.

2. Конидиеносцы оливковые или бурые; конидии большей частью 
с 1—4 перегородками, мелкощетинистые, большей частью темно
зеленые и оливковые, 12—2 4 x 5 —6 мк .................... С. herbarum.

III. Дерновинки оливковые, оливково-песочные, темно-оливковые, олив
ково-серые, буро-оливковые, коричнево-оливковые и т. п.
1. Конидии гладкие.

A. Колонии на сусло-агаре оливково-песочные; конидиеносцы 
оливковые, 110x2.7—3.5 мк; конидии одноклеточные, гладкие, 
оливковые, большей частью 1.9—3 .8 x 1 .9 мк . . C. elegantulum.

Б. Колонии на сусло-агаре коричневато-темно-оливковые; ко
нидиеносцы оливковые, темно-оливковые; верхушечные кони
дии большей частью одноклеточные, базальные — двуклеточ
ные, гладкие, 3.8—4.8 x 3 .8  м к ................ C. brevi-compactum.

B. Колонии на сусло-агаре грязно-серо-оливковые; конидиеносцы 
оливковые, до 400x3.5—4.5 мк; конидии верхушечные — одно-
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клеточные, базальные конидии также одноклеточные, гладкие, 
оливковые, 1.9—9 x 1 .9 —3.8 мк, большей частью 3.8 X 2.8 мк 
.........................................................................................C. transchelii.

Г. Колонии на сусло-агаре грязно-оливковые; конидиеносцы олив
ковые, 50—150x2.7—4 мк; конидии одноклеточные, гладкие, 
бледно-оливковые и оливковые, 1.9—6.6 x 1 .9—2.8 мк, большей 
частью 3 .8 x 1 .9 м к .................................... C. griseo-olivaceum.

Д. Колонии на сусло-агаре оливково-серые; конидиеносцы олив
ковые, 50x3.5 мк; конидии верхушечные — одноклеточные, глад
кие, 4.5—8x2 .7—3.5мк,базальные 11—15мкдл. ..C . gossypicola.

Е. Колонии на сусло-агаре бледно-зеленоватые до зеленовато- 
серо-оливковых; конидиеносцы оливковые, 30—9 0 x 3 —3.5 мк; 
конидии одноклеточные, гладкие, бледно-дымчато-оливковые,
5.7—11.5x3.8—7.7 мк, большей частью 9.6—11.5x5.7 мк 
  C. potebniae.

2. Конидии не гладкие, морщинистые или мелкобородавчатые.
А. Колонии на сусло-агаре серовато-оливковые до светло-песоч

ных; конидиеносцы оливково-бурые, до 6 0 x 2 —3 мк; конидии 
часто неравномерно шероховатые, верхушечные одноклеточные, 
3—4 мк в диам., базальные — одноклеточные или с 1—3 пере
городками, до 2 7 x 2 —5 мк, большей частью 2—16x4  мк . . . 
 C. atroseptum.

Б. Колонии на сусло-агаре оливково-серые, с широким белым 
краем; конидиеносцы оливковые, до 50x4.7 мк; конидии большей 
частью одноклеточные или двуклеточные, мелкобородавчатые, 
обычно 6—15x3.8—6 м к .............................................C. linicola.

Cladosporium lignicola Corda
Icon. Fung., 1, p. 14, fig. 206 (1837).
Дерновинки распростертые, войлочные, черные. Конидиеносцы корот

кие, слабо разветвленные, бурые. Конидии удлиненные, эллипсоидные, 
обычно в цепочках, двуклеточные, темно-коричневые, бурые, большей 
частью непросвечивающие, 8—1 0 x 5 —6 мк.

Cladosporium epiphyllum (Persoon) Martius
FI. Cryptog. Erlang., p. 351 (1817); C o r d a ,  Icon. Fung., 1, p. 14, 

tab. 3, fig. 204 (1837).
Syn.: Dematium epiphyllum  Persoon, Syn. Fung., p. 695 (1801).
Дерновинки округлые, темно-зеленые до зеленовато-черноватых, рас

простертые, толстые, бархатистые. Конидиеносцы прямостоящие или ко- 
ленчато изогнутые, разветвляющиеся, бледно-зеленые, при старении 
несколько темнеющие, 70—200 x 4 —6 мк, септированные. Конидии много
численные, быстро опадающие, в цепочках, вначале одноклеточные, позже 
в большинстве двуклеточные (встречаются и многоклеточные), гладкие, 
большей частью тупоэллипсоидные, светло-оливковые или оливково-зе
леные, оливковые, 10—2 2 x 4 —6 мк.

П р и м е ч а н и е .  На Чапек-агаре, по Р. А. Крангауз (1953), колония этого 
гриба плотновойлочная, крупнобугристая, оливково-серая, со светлым краем расту
щего мицелия; конидиеносцы слабо отличимы от гиф мицелия, светло-оливковые, не 
разветвленные или древовидно разветвленные, от коротких до длинных, до 450 мк; 
ионидии в рыхлых кисточках п древовидных образованиях, но встречаются и сложные 
головки из кисточек, светло-дымчатые, большей частью лимоновидные, мелкие, 
1 - 6 X 3 —4 мк; метаконидии очень разнообразные по форме, часто с перетяжками 
т перегородок, 8—1 2 x 3 —4 мк; субстратный мицелий сетчато разветвленный, олив-
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ково-дымчатый, до 4 мк в диам., с каплями масла, образующий разветвленные олив
ковые тяжи; воздушный мицелий светло-оливковый, до 3 мк в диам., также образую
щий тяжи.

Cladosporium herbarum (Persoon) Link ex Fries (рис. 121, 
вклейка стр. 184—185)

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 370 (1832); L i n k ,  Mag. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, p. 317 (1816).

Syn.: Dematium herbarum Persoon, Syn. Fung., p. 699 (1801).
Дерновинки большей частью сливающиеся, бархатистые, вначале 

желтовато-зеленые, позже черно-зеленые, состоящие из большого числа 
одиночных или скученных в пучки конидиеносцев. Конидиеносцы прямо
стоящие, простые или слабо разветвляющиеся у вершины, септированные. 
до '1—3 мм выс. и 5—10 мк толщ., оливковые или бурые. Конидии верху
шечные (иногда из-за роста конидиеносца кажутся боковыми), располо
жены на коротких зубчатых выступах, одиночно или в цепочках, яйцевид
ные, овальные, продолговато-эллиптические или почти цилиндрические, 
вначале одноклеточные, затем дву- и более клеточные (с 1—4 перегород
ками), с едва заметными перетяжками у перегородок, немного зернистые, 
большей частью оливково-зеленые, оливковые, грязновато-бурые илп 
даже буроватые, мелкощетинистые, различные по размерам, большей 
частью продолговатые, 12—2 4 x 5 —6 мк, часто почкующиеся. Наблюдается 
образование склероций.

Колония на Чапек-агаре развивается пышно, серовато-оливковая, 
с шерстистой поверхностью; с обратной стороны окрашена в черный цвет. 
Конидиеносцы (при наблюдении гриба во влажной камере) сильно кусто
видно ветвятся. Конидии в большинстве продолговато-эллиптические, 
чаще с одной перегородкой, или яйцевидные, или округлые и тогда одно
клеточные, без перегородок.

П р и м е ч а н и е .  Вид С. herbarum, сложный (сборный). В 1824 г. Линк (Link), 
установив вид С. herbarum., дал краткое описание его, указывающее, что «дерновинки 
разбросанные, состоящие из тесно скученных плотных пучков конидиеносцев темно
зеленого цвета, споры овальные». Линдау (Lindau, 1907) отмечал значительную измен
чивость морфологических признаков, в частности размеров и формы конидий, сте
пени ветвления конидиеносцев и т. д., обращая также внимание на способность ко
нидий почковаться и даже после опадения продолжать размножаться почкованием. 
В процессе дальнейшего изучения этого вида выяснилось, что диагностические при
знаки вида очень широки и по существу являются общими для всего рода. По этой 
причине возникло огромное число разновидностей этого вида (см.: S a c c a r d o ,  
Syll. Fung., 4, 1886). У вида С. herbarum  появилась большая синонимика. Многие 
авторы отнесли к синонимам С. herbarum  ряд известных видов: C. epiphyllum , С. pis i,  
C. penicilloides  и др. Почти любой вид при сопоставлении с описанием С. herbarum  
оказывался идентичным с ним. Р. А. Крангауз (1953) путем тщательного исследова
ния различных образцов вида С. herbarum  Link пришла к выводу, что некоторые из 
разновидностей С. herbarum  следует считать вполне самостоятельными видами, а вид 
С. herbarum  упразднить из-за расплывчатости и неточности его диагноза. В качестве 
типичного для рода вида Р. А. Крангауз предлагает принять С. epiphyllum.

Cladosporium elegantulum Pidopliczko et Deniak (рис. 118)

Мікробіол. журнал, 5, 2, стр. 182, рис. 1 (1938).

Колонии на сусло-агаре оливково-песочного цвета, складчатые, очень 
мелкопушистые (мучнистые).

Мицелий от бледно-оливкового до оливково-бурого цвета, в старых 
культурах расчленяется на хламидоспоры. Конидиеносцы обычно
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до 110 мк дл. и 2.7—3.5 мк толщ., нередко являются продолжением гиф. 
Конидии от продолговатой до эллипсоидной формы, в разветвленных це
почках, одноклеточные, 1.9—7.6x1 .8—2.85 мк, большей частью 1.9— 
3 .8 x 1 .9 мк.

П р и м е ч а н и е .  Колонии на Чапек-агаре светло-табачного цвета, с обратной 
стороны черные; воздушный мицелий низкий, войлочный; конидиеносцы и конидии 
оливкового цвета.

Рис. 118-120 .
118  — Cladosporium elegantulum  Pidopl. et Deniak (о — конидиеносец с цепочками конидий; 
б — хламидоспоры); 119 — C. transchelii Pidopl. et Deniak; 120 — C. bnvi-com-pactum. Pidopl.

e t Deniak.

Cladosporium brevi-compactum Pidopliczko et Deniak (рис. 120)

Мікробіол. журнал, 5, 2, стр. 186, рис. 3 (1938).

На сусло-агаре колонии компактные, небольшие, складчатые, корич
невато-темно-оливковые, очень мелкопушистые (мучнистые).

Мицелий от бледно-оливкового до темно-оливкового цвета, иногда 
оливково-буроватый, в старых культурах наблюдаются хламидоспоры. 
Ножки конидиеносцев 3.5—4 мк толщ. Базальные конидии продолговатые, 
обычно двуклеточные, остальные конидии одноклеточные, в разветвлен
ных цепочках, большей частью шаровидные; размеры конидий 2.85 — 
9.5x2.85—5.7 мк, большей частью 3.8—4.85x3.8 мк.

Cladosporium transchelii Pidopliczko et Deniak (рис. 119)

Мікробіол. журнал, 5, 2, стр. 188, рис. 5 (1938).

На сусло-агаре колонии грязно-серо-оливковые, распростертые, пуши
стые. Мицелий от бледно-оливкового или почти бесцветного до темно
оливковой окраски, иногда оливково-бурый, в старых культурах обра
зует хламидоспоры. Конидиеносцы чаще до 400 мк дл., 3.5—4.5 мк толщ.
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Конидии в ветвистых цепочках, от удлиненно-продолговатой до почти ша
ровидной формы, одноклеточные, 1.9—9 x 1 .9 —3.8 мк, большей частые 
3.8x2.85 мк, оливковые.

П р и м е ч а н и е .  На целлюлозе растет со средней интенсивностью; на глице
риновом агаре Чапека колонии темно-оливково-серые, пушистые.

Cladosporium transchelii var. semenicola Pidopliczko et Bilai

П и д о п л и ч к о ,  Грибная флора грубых кормов, стр. 274 (1953).

На сусло-агаре при '18° колонии мохнато-войлочные, грязно-серовато
оливковые, при 25—30° — темно-серо-оливковые. Конидиеносцы большей 
частью до 170 мк дл., около 4.5—5 мк толщ. Конидии одноклеточные, 
иногда дву-трехклеточные, верхушечные 4.5—8 x 2 .8 —4.2 мк, базальные 
конидии обычно 12—14 мк дл., нередко пролифицируют, образуя новый 
конидиеносец.

П р и м е ч а н и е .  На целлюлозе рост почти отсутствует.

Cladosporium griseo-olivaceum Pidopliczko et Deniak

Мікробіол. журнал, 5, 2, стр. 183, рис. 2 (1938).
На сусло-агаре колонии грязно-оливковые, распростертые, пушистые. 

Мицелий от почти бесцветного до оливкового или буро-оливкового, боль
шей частью оливковый. Конидиеносцы оливковые, с ножкой, 50—150. 
2.75—4 мк. Конидии бледно-оливковые, в массе оливковые, продолгова
тые, эллиптические или почти шаровидные, 1.9—6.65x1.9—2.85 мк, боль
шей частью 3.8X 1.9 мк, одноклеточные, в ветвистых цепочках.

П р и м е ч а н и е .  Желатину разжижает довольно сильно, на целлюлозе рост 
довольно хороший.

Cladosporium gossypicola Pidopliczko et Deniak

П и д о п л и ч к о ,  Грибная флора грубых кормов, стр. 273, рис. 75 
(1953).

Колонии на сусло-агаре крупнопушистые, оливково-серые. Мицелий 
от бледно-оливкового до оливково-бурого; гифы около 4 мк в диам., с клет
ками 7.5—26 мк дл. Конидиеносцы обычно до 150 мк дл. и 3.5—3.85 мк 
толщ. Конидии от продолговато-эллиптических до эллиптических, в боль
шинстве 4.5—8 x 2 .7 —3.5 мк, одноклеточные. Базальные конидии большей 
частью 11—15 мк в диам.; цепочки конидий в густых кисточках типа го
ловки, нередко расположенные в несколько ярусов в результате проли
фикации конидиеносцев, редко — одной из базальных конидий.

П р и м е ч а н и е .  На целлюлозе развивается обильно.

Cladosporium potebniae Pidopliczko et Deniak

Мікробіол. журнал, 5, 2, стр. 189, рис. 6 (1938).

Колонии на сусло-агаре от бледно-зеленоватых до зеленовато-серо- 
оливковой окраски, складчатые, очень мелкопушистые. Мицелий от бледно- 
оливкового до дымчато-оливкового или даже до буро-оливкового цвета, 
в более старом возрасте образует хламидоспоры. Конидиеносцы большей 
частью 30—9 0 x 3 —3.5 мк. Конидии обычно бледно-дымчато-оливковые,
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продолговатые или эллиптические, в разветвленных цепочках, одноклеточ
ные, 5.7—11.5x3.8—7.7 мк, большей частью 9.6—11.5x5.7 мк.

П р и м е ч а н и е .  Желатину не разжижает, на целлюлозе не растет (Пидо
пличко, ук. соч.).

Cladosporium atroseptum Pidopliczko et Deniak

П и д о п л и ч к о ,  Грибная флора грубых кормов, стр. 268, рис. 69 
(1953).

Колонии на сусло-агаре пушистые, от серовато-оливковых до светло
песочных. Мицелий бледно-зеленовато-оливковый, затем оливково-бурый, 
обычно с черноватыми, хорошо заметными поперечными перегородками; 
клетка мицелия 2.5—12 мк, большей частью около 5 мк дл., около 3.8 мк 
толщ. Конидиеносцы в виде боковых ответвлений гиф, обычно до 6 0 x 2 —
3 мк, нередко являются продолжением гиф и тогда до 200 мк дл. Конидии 
от продолговатых до почти шаровидных, нередко неравномерно шерохо
ватые (точечные), в коротких ветвистых цепочках. Верхушечные конидии 
более или менее округлые, 3—4 мк в диам., базальные конидии однокле
точные или с 1—3 перегородками, до 2 7 x 2 —5 мк, большей частью 12— 
16x4 мк.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (ук. соч.) отмечает, что температурный 
оптимум для роста этого гриба около 25°. На целлюлозе рост хороший.

Cladosporium linicola Pidopliczko et Deniak

П и д о п л и ч к о ,  Грибная флора грубых кормов, стр. 267, рис. 68 
(1953).

На сусло-агаре колонии при 18° оливково-серые, мохнатые, с широ
ким белым краем, при 25°— пушистые, с белым ободком. Мицелий вначале 
почти бесцветный, затем оливковый, впоследствии часто буровато-оливко
вый, нередко с 8-подобными хламидоспорного типа клетками, с гифами
2.5—5.75 мк толщ., с клетками большей частью 8—22 мк дл. Конидиеносцы 
в виде коротких боковых ответвлений гиф, большей частью до 50 мк дл., 
нередко являются продолжением гиф, большей частью с короткими вы
ступами у вершины или разнообразно утолщенные, 4—7.5 мк толщ. Кони
дии от продолговатых до короткоэллиптических, обычно 6—15x3.85—
6 мк, оливковые, вначале гладкие, затем обычно густо и мелкобородавча
тые, одно- и двуклеточные, в коротких, густо разветвленных цепочках, 
образующих густые головки, довольно часто расположенные в несколько 
ярусов в результате пролификации конидиеносца. Базальные конидии 
большей частью одноклеточные, иногда с одной перегородкой.

Род DIPLOCOCCIUM GROVE (рис. 122)

Journ. Botany, 23, p. 167 (1885).

Гифы стелющиеся, нитевидные, ветвящиеся, септированные, темно
окрашенные. Конидиеносцы прямостоящие, очень удлиненные, глад
кие, септированные, разветвляющиеся, темные. Конидии располагаются 
главным образом на вершине и верхней части конидиеносца, обычно 
эллипсоидные, иногда продолговатые, в длинных нераспадающихся це
почках, темноокрашенные, двуклеточные, с перетяжкой у перегородки.



Syll. Fung., 4, p. 374 (1886).

Syn.: Dendryphium resinae Corda, Icon. Fung., 6, p. 10, fig. 29 (1854)

Дерновинки распростертые, темные, обыкновенно несколько клочко
ватые. Мицелий слабо ветвящийся, септированный, прозрачный, бурый 
или черный, 3.5—4.5 мк шир. Конидиеносцы септированные, несущие 
на вершине и в верхней части с боков длинные разветвляющиеся цепочкк 
конидий. Конидии продолговатые или эллипсоидные, бурые, двуклеточ
ные, с перетяжкой у перегородки, гладкие или бородавчатые, 6.5 X 4.6—
5 мк.

Diplococcium resinae (Corda) Saccardo

Рис. 122-125 .
122 — Diplococcium  Grove; 123 — Scolecobasidium terreum  Abbott (конидиеносцы 
и конидии); 124 — S . verruculosum  Roy, Dwivedi et Mishra; 125 — S . та- 

croeporum Hoy, Dwivedi et Mishra.

Род SCOLECOBASIDIUM ABBOTT (рис. 123)

Mycologia, 19, p. 320 (1927).

Гифы ползучие, септированные. Конидиеносцы в виде отчетливых сред
них по длине боковых ответвлений воздушных гиф мицелия, септирован
ные. Конидии двуклеточные, гладкие, светло-оливковые или почти бес-
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цветные, одиночные, на нитевидных веточках (стеригмах), отходящих 
в количестве 1—3 от вершины каждого конидиеносца.

П р и м е ч а н и е .  В 1962 г. Рой (R о у, Lloydia, 25, 3, 1962) и другие описали 
два новых вида: S .  m a c r o sp o r u m  и S . v e r ru c u lo s u m .  Первый отличается наличием четы
рехклеточных удлиненных конидий, второй характеризуется двуклеточными кони
диями, но с утолщенной шиповатой оболочкой.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА SCOLECOBASIDIUM

I. Конидии с 1 перегородкой.
1. Конидии Т- или Y-образные, г л а д к и е ........................ S. terreum.
2. Конидии овальные, слегка суженные у перегородки, гладкие 

  S. constrictum.
3. Конидии почти шаровидные, слегка суженные у перегородки, 

с утолщенной, отчетливо шиповатой оболочкой (изредка встре
чаются конидии с 3 перегородкам и)................ S. verruculosum.

II. Конидии с 3 перегородками, удлиненны е................ S. macrosporum.

Scolecobasidium terreum Abbott

Mycologia, 19, p. 30 (1927); id., Iowa Stat. College Jour. Sci., 1, p. 320 
(1927).

Колонии на декстрозно-бобовом агаре круглые, 2—3 см в диам., 
бархатистые, оливковые; с обратной стороны зеленовато-черные. Гифы 
светло-оливковые, септированные. Конидиеносцы размером 5—8 x 2 —
2.5 мк; нитевидные ответвления (стеригмы) конидиеносца 0.5—1.0 мк дл. 
Конидии Т- или Y-образные, двуклеточные, светло-оливковые или почти 
бесцветные, гладкие, 4—1 2 x 2 —2 мк.

Scolecobasidium constrictum Abbott

Mycologia, 19, p. ЗО (1927); id., Iowa Stat. College Jour. Sci., 1, p. 320 
(1927).

Колонии на декстрозно-бобовом агаре круглые, редко больше 3 см 
в диам., темные, оливковые; с обратной стороны зеленовато-черные. 
Гифы светло-оливковые, септированные. Конидиеносцы 5—8 Х2—2.5 мк; 
нитевидные ответвления (стеригмы) конидиеносца 0.5—1.0 мк длины. 
Конидии двуклеточные, овальные, слегка суженные у перегородки, 
гладкие, светло-оливковые, 6—12x2.5—4.0 мк.

Scolecobasidium verruculosum Roy, Dwivedi et Mishra (рис. 124)

Lloydia, 25, 3, p. 164 (1962).

Колонии на овсяном агаре растут очень медленно, достигают 1.1 см 
при 28° в течение двух недель, вначале сероватые до серого цвета, позднее 
оловянисто-серые; с обратной стороны колонии серые; гифы погруженные 
и воздушные, септированные, желтовато-зеленые, 1.5—2.5 в диам. Кони
диеносцы возникают как боковые веточки воздушных гиф, с одной- 
двумя перегородками, редко разветвляются на вершинке, размером
4.5—16.5x2—3 мк. Конидии возникают на нитевидных отростках на вер
шине конидиеносца, почти шаровидные, с одной перегородкой, у перего
родки суженные, с утолщенной, отчетливо шиповатой оболочкой, каждая 
клетка конидии шаровидная, 6—9 X 3.5—4.5 мк. Изредка в культурах встре
чаются конидии, имеющие три перегородки.
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Lloydia, 25, 3, p. 164 (1962).
Колонии на овсяном агаре растут очень медленно, достигают размера

1.7 см при 28° в течение двух недель; сначала развивается погруженный 
мицелий, но позже на нем возникают воздушные гифы, которые в началь
ной стадии серо-зеленые и затем становятся серо-черными; с обратной 
стороны колония коричневато-черная; гифы септированные, одиночные 
или собраны в шнуры, оливково-желтые, варьируют от 2 до 4 мк в диам. 
Конидиеносцы приподнимающиеся как отчетливые боковые веточки воз
душных гиф, большей частью с одной перегородкой, размером 7.5—16.5 X
1.5—3 мк. Конидии удлиненные, с гладкими оболочками, бесцветные 
до светло-оливковых, в молодом возрасте с одной перегородкой и к зре
лости с тремя перегородками, суженные у перегородок, размером 10.5—
16.5 X 3—4.5 мк и возникают на коротких нитевидных отростках, имеющих 
размер 1.5—3 мк в длину.

Род UMBELLULA Е. MORRIS (рис. 126)

Mycologia, 47, р. 602 (1955).

Стволик конидиеносца большей частью простой, в старой культуре 
обычно прямостоящий, септированный, темный, несущий на вершине 
зонтиковидно расположенный пучок конечных веточек. Веточки обратно
булавовидные, на вершинках пузыревидно вздутые. На вздутиях обра
зуются конидии, сидящие на мелких зубчиках. Конидии двуклеточные, 
грязно-серые.

П р и м е ч а н и е .  Описанный Тимониным в 1961 г. Pseudobotrytis bisbyi имеет 
одноклеточные конидии. Мы считаем целесообразным оставить два рода: P seudobotry- 
tis Krzem. et Badura, к которому отнесли все виды, имеющие одноклеточные конидии, 
и параллельный ему род Umbellula  E. Morris с двуклеточными конидиями.

Umbellula terrestris (Timonin) E. Morris

Mycologia, 47, p. 602 (1955).
Syn.: Spicularia terrestris Timonin, Canad. Journ. Res., 18, C, p. 

307 (1940).

Стволик конидиеносца большей частью простой, прямостоящий, сеп
тированный, на вершине окрашен в слабо грязно-серый цвет, в нижней 
части имеет более темную окраску; стволик возникает из утолщенной 
базальной клетки, до 500 мк выс. и 4—5 мк шир., вершинка его несколько 
утолщена. На утолщенной вершинке стволика зонтиковидно расположены 
конечные веточки в количестве от 6 до 12 и более, обратнобулавовидные, 
размеры 14—18x2.5—3 мк, на концах пузыревидно вздутые (до 8 мк 
в диам.). На вздутиях от 15 до 20 мелких зубчиков, несущих по одной ко
нидии. Конидии сухие, цилиндрическо-овальные, гладкие, с едва за
метной перетяжкой у перегородки, размером 7—8 x 2 .5 —3 мк.

П р и м е ч а н и е .  Название рода Spicularia  было в свое время дано Персоном 
(Persoon, 1822). Позже Фриз (Fries, 1832) его заменил другим — Botrytis .  Фукел 
(Fuckel, 1869) вновь вернулся к прежнему термину при описании вида S . icterus Fuc
kel, который отличался одноклеточными бесцветными конидиями. Описание послед
него вида мало совпадает с описанием, данным Тимониным виду S .  terrestris Timonin, 
имеющему двуклеточные и коричневые конидии. Моррис (Morris) предложил отнести 
этот род к роду Umbellula. Ранее польский ученый Кржеминевскнй описал род Pseudo
botrytis  с видом Р . fusca Krzem. et Badura (Acta Soc. Bot. Poloniae, 23, p. 744, 1954). 
По общему описанию и рисунку вид Umbellula terrestris похож на Pseudobotrytis fusca.

Scolecobasidium macrosporum Roy, Dwivedi et Mishra (рис. 125)
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и, согласно приоритету, его следовало бы отнести к роду Pseudobotrytis, На этом осно
вании Субраманиан (Subramanian) этот вид — Umbellula terrestris (Timonin) Morris — 
описал как Pseudobotrytis terrestris (Timonin) Subramanian (Proc. Ind. Acad. Sci., 
43, p. 277, 1956), упустив из виду его отличие (наличие двухклеточных конидий).

Рис. 126, 127.
126 — Umbellula  E . Morris; 127 — Cordana Preuss 
(а — конидиеносец с головкой конидий, б — детальное 

строение конидиеносца, в — конидии).

Род CORDANA PREUSS (рис. 127)

In Linnaea, 24, p. 129 (1851).

Стерильные гифы стелющиеся, темные. Конидиеносцы прямостоящие, 
удлиненные, неразветвленные, черные. Конидии двуклеточные, бурые, 
собраны в головки непосредственно на вершине конидиеносца.

Cordana paueiseptata Preuss 

In Linnaea, 24, p. 129 (1851).

Дерновинки распростертые, черные. Конидиеносцы неразветвленные, 
септированные, цилиндрические, в нижней части несколько утолщенные, 
дымчатые, к вершине утончающиеся и более светлые, 200x4 мк. Конидии 
собраны в терминальные головки, эллипсоидные или почти веретеновид
ные, дву клеточные, дымчатые, 8 x 2  мк.

PHRAGMOSPORAE

Род CLASTEROSPORIUM SCHWEINITZ (рис. 128)

Trans. Amer. Philos. Soc., 2, 4, p. 300 (1832).
Мицелий слабо развитый, темноокрашенный. Конидиеносцы прямо

стоящие, очень короткие, септированные или несептированные, темно
окрашенные. Конидии верхушечные, одиночные или, реже, пучками, ци
линдрические, продолговато-удлиненные, веретеновидные, нерезко изо
гнутые, с тремя или более поперечными перегородками, темноокрашен
ные, у перегородок иногда наблюдается легкая перетяжка, часто не все
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клетки конидий в одинаковой степей пигментированы, длина конидий 
во много раз (до десяти и более) превышает ее ширину.

П р и м е ч а н и е .  По данному роду см.: Mycol. Pap. С. М. I., 70 (1958).

Clasterosporium carpophilum (Leveille) Aderhold

Landwirtsch. Jahrb., 30, p. 815 (1901).

Syn.: Helminthosporium carpophilum Leveille, Ann. Sei. Nat., 2 ser., 
19, p. 215, tab. 7, fig. 5, 1843.

Дерновинки черные, на погруженной строме. Конидиеносцы простые 
или разветвленные, группами, обычно одноклеточные, значительно ко
роче, чем споры, бесцветные или желто-коричневые. Конидии продолго-

Рис. 128, 129.
128 — Clasterosporium Schweinitz; 129 — Curvularia Boedijn.

ватые, с закругленными концами, редко булавовидные или обратнобу
лавовидные, от коричневато-желтого до темно-коричневого цвета, обык
новенно с 3—4 перегородками и до 7, иногда с легкими перетяжками 
у перегородок, размером 23—62x12—18 мк.

П р и м е ч а н и е .  Имеются данные, что этот вид представляет собой конидиаль- 
ную стадию пиреномицета Ascospora beijerinckii. Некоторые авторы считают, что
С. carpophilum  не обитает в почве.

Род CURVULARIA BOEDIJN (рис. 129)

Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 123 (1933).
Мицелий ветвящийся, септированный, слабо окрашенный или корич

невый. Конидиеносцы коричневые, нитевидные, большей частью нераз
ветвленные, на вершине коленчато изогнутые, септированные. Конидии 
большей частью верхушечные и боковые или, реже, спирально располо
женные, одиночные, оливковые, темно-оливковые, коричневые или бурые, 
эллиптические или цилиндрические, характерно изогнутые (редко почти 
прямые), с 3 или 4 перегородками, одна, реже две из центральных кле
ток заметно крупнее и темнее, чем конечные клетки, которые иногда почти 
бесцветные; прорастание конидий биполярное.

П р и м е ч а н и е .  М. К. Хохряков (1953) характеризует виды грибов рода Cur
vularia  Boedijn следующими основными признаками: конидии мелкие, темно-оливко
вые, с 3—5 перегородками (имеюттенденцию быть согнутыми), средняя клетка (обычно 
третья снизу) вздута, конечные клетки слабо окрашенные или почти бесцветные 
(см. табл. 5 на стр. 177).
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ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CURVULAR1A

I. Конидии равнобокие, симметричные.
1. Конидии цилиндрическо-эллипсоидные, округленные у вершины 

и часто суженные у основания (булавовидные), черно-бурые, 22— 
2 6 x 9 —11 мк .................................................................C. subulata.

2. Конидии суженные на обоих концах.
A. Конидии темно-оливковые до бурых, 20—4 1 x 8 —20 мк . . . 

 C. tetramera.
Б. Конидии коричневые, просвечивающие, 15—23x5 .5—7.5 мк 

................................................................................. С. interseminata.
B. Конидии темные (черные).

а. Конидии 25—38x12—20 мк ........................ С. intermedia.
б. Конидии 18—22x10—12 мк .................... C. eragrostidis.

Г. Конидии светло-серые или оливковые, 23—3 6 x 9 —14 мк . . .
............................................................................................. С. fallax.

3. Конидии бочонковидные с округленными концами.
А. Конидии темно-коричневые, 19—26x11—17 мк . С. maculans. 

[I. Конидии неравнобокие, часто более или менее согнутые (ладьевидные).
1. Конидии с 4 перегородками.

А. Конидии почти бесцветные, 19—4 5 x 7 —14 мк . С. geniculata.
Б. Конидии светло-бурые, 25—3 6 x 8 —12 мк . . .  С. affinis.

2. Конидии с 3 перегородками.
A. Конидии бледно-бурые, 18—2 9 x 8 —10 мк . . .  С. lunata. 
Б. Конидии бледно-коричневые, 21.5—30x7  — 11 м к ....................

С. pallescens.
B. Конидии бурые до темно-бурых, обычно с 3, иногда с 4—8 пере

городками, 22.5—51.5x9.7—17.7 м к ................ C. tuberculata.

Curvularia subulata (Nees) Boedijn 

/B ull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 120 (1933).

Syn.: Helminthosporium subulatum Nees, Nov. Act. Ac. Caes. Leop. 
Gar., 9, p. 242, tab. 5, fig. 13 (1818).

Дерновинки рыхлые. Конидиеносцы обычно простые, неразветвленные, 
прямостоящие, шиловидные, у основания 11 мк и у вершины 6—7 мк шир. 
Конидии цилиндрическо-эллипсоидные, у вершины округленные, у ос
нования часто суженные (булавовидные), черно-бурые, 22—2 6 x 9 —11 мк.

Curvularia tetramera (McKinney) Boedijn

In Gilman, Manual Soil Fungi, p. 337 (1957).

Syn.: Helminthosporium tetramera McKinney, in Gilman, Manual Soil 
Fungi, p. 337 (1957).

Конидиеносцы от темно-оливковых до бурых, простые или разветвлен
ные, септированные (от 5 и более перегородок). Конидии большей частью 
четырехклеточные, гроздями, от 2—3 до 50 и более, от темно-оливковых 
до бурых, по форме довольно симметричные, сужающиеся к обоим за
кругленным концам, 20.4—40.8x8.5—20.4 мк. В культуре образует 
строму.
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Manual Soil Fungi, p. 337 (1957).
Syn.: Helminthosporium interseminatum Berkeley et Ravenel, in Grevil- 

lea, 3, 27, p. 103 (1875).
Дерновинки распростертые, буровато-черные, лоснящиеся, бархати

стые. Конидиеносцы скучены, прямостоящие, иногда наклоненные, на 
вершине коленчато изогнутые, простые или разветвленные, значительно 
септированные, часто узловатые, иногда немного вздутые и бугорчатые, 
500.0x3.5—4.0 мк, коричневые, просвечивающие. Конидии верхушеч
ные или боковые, на узлах узко-продолговатые, на обоих концах сужи
вающиеся и округленные, почти всегда с 3, реже с 2 и 4 перегородками, 
коричневые, просвечивающие, 15.5—23x5 .5—7.5 мк.

Gurvularia intermedia Boedijn

Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 126, fig. 3(4), 4(9) (1933).
Колония черная. Мицелий септированный, разветвленный, в суб

страте почти бесцветный, на поверхности бурый, отдельные гифы 2—5 мк 
в диам. Конидиеносцы в пучках, неразветвленные, септированные, бурые, 
на вершине немного расширены, 120—340x3.5—7 мк, на вершине до 
8 мк шир. Конидии от 1 до 4 на конце конидиеносца, с 3 перегородками; 
две средние клетки более темные и значительно крупнее, чем конечные 
(полярные клетки), 25—38x12—20 мк (большей частью 33x15 мк).

Curvularia eragrostidis (Henninga) Meyer

Publ. Inst. Nat. l ’etude agr. Congo-Belge, ser. sei., 75, p. 183, fig. 91 (1959).
Syn.: Brachysporium eragrostidis Hennings, in W i 1 d e m a n, Flore 

Bas- et Moyen-Congo, 2, 3, p. 230 (1908).

Колонии распростертые, быстро растущие, черноватые. Вегетативные 
гифы погруженные, бесцветные. Конидиеносцы изредка возникают от 
воздушного мицелия, но более часто они развиваются из погруженного 
мицелия, простые, темноокрашенные, несут несколько мутовок конидий. 
Конидиеносец после образования первой мутовки из 2—3 конидий не
сколько уклоняется вбок и продолжает далее расти, образуя затем сле
дующую мутовку из 2—3 конидий, и т. д. Конидии прямые, с 3 перегород
ками, две средние клетки более плотные и темноокрашенные, чем конеч
ные клетки, 18—22x10—12 мк.

Curvularia fallax Boedijn

Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 129, fig. 3 (9) (1933).
Мицелий септированный, разветвленный, от бесцветного до бурого, 

гифы 2—6 мк в диам. Конидиеносцы прямостоящие, простые, септиро
ванные, бурые, 4—5 мм выс. (250—570x3.5—5.0 мк). Конидии с 4 пере
городками, светло-серого и оливкового цвета, третья, центральная клетка 
самая крупная, крайние клетки слабо окрашенные, размером 23—36 X
9 -1 4  мк (большей частью 30x12 мк).

П р и м е ч а й  и е. Этот вид образует в культуре многочисленные черные скле
роции.

Curvularia interseminata (Berkeley et Ravenel) Gilman
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Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 125, fig. 3 (7), 4 (4) (1933).
Syn.: Spondylocladium maculans Bancroft, Dept. Agric. F. M. S. Bull., 

16, p. 16 (1913).
Мицелий ветвящийся, септированный, почти бесцветный до бурого; 

гифы 2—9 мк в диам. Конидиеносцы коричневые, септированные, нераз
ветвленные, прямые, к вершине более или менее бородавчатые, очень 
различные по длине, 270—630x3.5—5 мк; в чистых культурах в течение 
длительного времени сильно узловатые или изогнутые. Конидии распо
ложены на утолщенных конидиеносцах спирально или часто метельчато, 
бочонковидные с округленными концами, прямые, очень редко неравно
сторонние, с 3 поперечными перегородками; 19—26x11—17 мк; две цент
ральные клетки темно-коричневые и больше, чем бледные конечные клетки.

П р и м е ч а н и е .  В чистой культуре гриб образует красное вещество, диффун
дирующее в окружающую агаровую среду.

Curvularia geniculata (Tracy et Earle) Boedijn (рис. 130, 
вклейка стр. 184—185)

Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 129, fig. 3(3), 4(1) (1933).
Syn.: Helminthosporium geniculatum Tracy et Earle, Bull. Torr. Bot. 

Club, 23, p. 207 (1896) et 26, p. 493 (1899).
Мицелий септированный, сильно ветвящийся, от почти бесцветного 

до бурого, 2.5—6 мк шир. Конидиеносцы коричневые или бурые, у вер
шины окрашены несколько светлее, септированные, у основания иногда 
суженные, на вершине коленчато изогнутые, от 340 до 900 мк дл. и от
2.5 до 5 мк шир. Конидии обычно скучены, ладьевидные, неравнобокие 
или более или менее согнутые, с 4 перегородками; третья от основания 
клетка конидии значительно крупнее и немного темнее, чем другие, кон- 
девые клетки почти бесцветные; размер конидий 19—4 5 x 7 —14 мк.

П р и м е ч а н и е .  Во многих микологических исследованиях вид С. geniculata 
объединяют с видом С. inaequalis (Shear) Boedijn (Bull. Torr. Bot. Club, 34, p. 307, 
1907). В 1945 г. Грове и Скобко ( G r o v e s e t S k o b k o ,  Canad. Journ. Res., 23, 3, 
p. 94, 1945) подвергли оба вида детальному изучению и пришли к выводу, что нет 
достаточных оснований к их объединению. Так, например, конидии у С. inaequalis  
больше по размерам, чем конидии С. geniculata, кривизна изогнутости их сильнее, 
они чаще с 5 перегородками, и третья клетка от основания более темная и достигает 
16 мк шир.

Curvularia affinis Boedijn
Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 130, fig. 3(13), 4(2) (1933).
Мицелий септированный, от почти бесцветного до бурого, гифы 2—7 мк 

в диам. Конидиеносцы бурые, септированные, простые, до 450 мк дл. 
Конидии с 4 перегородками, светло-бурые, удлиненные и немного со
гнутые, третья клетка снизу более окрашенная, чем все другие; размеры 
конидии 25—3 6 x 8 —12 мк (большей частью 32.0x9.5 мк).

Curvularia lunata (VVakker) Boedijn
Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 127, fig. 3(2), 4(3) (1933).
Syn.: Acrothecium lunatum Wakker, in W a k k e r et W e n t ,  De Ziek- 

ten van het suikerriet op Java, p. 196 (1898).
Колонии распростертые, слегка клочковатые, темно-оливково-серые; 

обратная сторона колонии синевато-черная. Гифы септированные и зна-

Curvularia maculans (Bancroft) Boedijn
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чительно разветвленные, оливковые, 3—3.5 мк шир. Конидиеносцы пря
мостоящие, более чем 100 мк дл. и 3.6 мк шир., простые или разветвленные, 
коленчато изогнутые на вершине. Конидии более или менее скучены на 
вершине конидиеносца, с 3 перегородками, согнутые, бледно-бурые, 
18—2 9 x 8 —10 мк, третья от основания клетка крупнее и темнее, чем кон
цевые клетки.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид почти всегда обнаруживается на зернах риса.

Curvularia pallescens Boedijn

Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 13, p. 127, fig. 3(4) (1933).

Колонии распростертые, в центре шерстистые, часто развиваются 
концентрическими зонами (бархатисто-зеленые круги чередуются с более 
светлыми). Мицелий септированный, ветвящийся, почти бесцветный до 
коричневого; гифы 2—7 мк в диам. Конидиеносцы коричневые, септи
рованные, б. ч. изогнутые на вершине, суженные по направлению к ос
нованию; очень различные по длине, но обычно относительно короткие, 
50—270x3.5—5 мк. Конидии на утолщениях расположены спирально 
или метельчато, удлиненно-эллипсоидальные, неравносторонние или слабо 
согнутые, бледно-коричневые, с 3 поперечными перегородками, вторая 
клетка с вершины сильно утолщена, или обе средние клетки большие и от
носительно темнее, чем обычно бесцветные концевые клетки, 21.5—30 X
7—11 мк.

П р и м е ч а н и е .  Конидии этого вида более светлые и более узкие, чем конидии 
вида С. lunata.

Curvularia tuber cula ta Jain
Trans. Brit. Mycol. Soc., 45, 4, p. 539 (1962).
Колония на агаре бурая до черно-бурой, распростертая, обильно, спо- 

рулирующая. Вегетативные гифы ветвящиеся, септированные, светло- 
бурые до бурых, гладкие, 2.4—5.6 мк шир. Конидиеносцы возникают 
большей частью как боковые или как терминальные ветви от гиф мице
лия, прямые или наклонные, простые или ветвящиеся, бурые до темно
бурых, но более светлые к вершине, с коленчатыми изгибами, заметно 
бородавчатые на утолщениях (узлах), различной длины, 3.2—8.0 мк шир., 
септированные. Конидии располагаются на конидиеносцах спирально 
или противоположно, ближе к вершине, одиночные, верхушечные, бурые 
до темно-бурых, изогнутые или слегка изогнутые, веретеновидные, эллип
соидальные или цилиндрические, обычно трижды иногда четырежды сеп
тированные, очень редко до восьми перегородок, иногда с перетяжками 
возле средней или других перегородок; вторая клетка от основания за
метно более крупная и темнее, чем остальные клетки, обычно две средние 
клетки крупнее крайних клеток, расположенных на концах конидий; 
апикальная клетка закругленная, а базальная несколько суженная; ко
нидия у основания оканчивается маленьким бесцветным кончиком, при
крепляющимся непосредственно к конидиеносцу, размер 22.5—51.5 X 
9.7-17.7(24.1) (34.7X14.3) мк.

Род DENDRYPHIELLA BUBÄK ET RANOJEVIC (рис. 131)

Ann. Mycol., 12, p. 393 (1914).
Конидиеносцы темные, разнообразно разветвленные, многосептиро- 

ванные, бугристые, с многочисленными коленчатыми сгибами и выступами, 
прямостоящие и немного согнутые. Конидии расположены последова-
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тельно на коленчатых сгибах, выступах и, реже, на вершине конидиеносца, 
темные, большей частью с 2—3, реже и более, поперечными перегородками,
б. ч. шиповатые или бородавчатые, иногда в очень коротких цепочках.

Рис. 131—135.
131 — Dendryphiella  Bubäk et Kanojevic; 132 — Beter os-porium Klotzsch ex Cooke; 133 — Hel- 

minthosporium  Link ex Fries; 134 —  Spondylocladium  Martius ex Wallroth; 135 — Acrothe-
cium  Corda.

П р и м е ч а н и е .  Хьюз (Hughes, 1953) рассматривает этот род как синоним 
рода Dendryphion  Wallroth, описанного еще в 1933 г. Никот (Nicot, 1958) и Пью 
(Pugh, 1964) не согласны с указанным авторов, так как конидиеносцы, и в особенности 
его ветви, у видов рода Dendryphiella  более длинные и тонкие. Они почти не образуют 
цепочек конидий; последние большей частью заметно шиповатые. Конидии у D endry
phion  в цепочках, гладкие или очень слабо шиповатые и многосептированные, т. е. имеют 
до 8 и более поперечных перегородок. На основании этих признаков объединение 
указанных родов в один род недостаточно обосновано.

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DEND RYPH IELLA

Конидии с 1—3 перегородками, 10—15x3.5—5.5 мк, резко шиповатые
.................................................................................................  D. arenaria.

Конидии с 3—5 перегородками, 20—4 0 x 6 —9 мк, встречаются с 5—7 пере
городками, 40—7 0 x 6 —7 мк, гладкие ............................ D. salina.

Dendryphiella arenaria Nicot 

Rev. Mycol., 23, p. 91 (1958).
Колонии на агаре развиваются быстро, темно-бурые, потом оливково

черные, бархатистые, распростертые. Мицелий воздушный — ветвистый,
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септированный, почти бесцветный или бурый, гладкий, 3—5 мк толщ.; 
гифы погруженного мицелия толстые, до 7 мк в диам. Конидиеносцы воз
никают из воздушного мицелия, многосептированные, бугристые, прямо
стоящие или согнутые, большей частью ветвящиеся, от 15—25 до 80—90 мк 
дл. и 2.5—3.5 толщ., бледно-бурые. Конидии последовательно расположены 
на вершине и коленчатых сгибах (узлах) или выступах конидиеносцев, 
продолговатые или цилиндрические, обычно с 1—3 поперечными пере
городками, резко шиповатые, бурые, одноперегородчатые размером 10— 
15x3.5—5.0 мк.

Dendryphiella salina (Sutherland) Pugh
Trans. Brit. Mycol. Soc., 47, 2, p. 263 (1964).
Syn.: Cercospora salina Sutherland, New Phytol., 15, p. 43 (1916).

Конидиеносцы простые или разветвленные, варьируют по длине 
от 15 до 60 мк. Конидии преимущественно с 3—5 перегородками, размером 
20—4 5 x 6 —9 мк, гладкие, в коротких цепочках; встречаются кони
дии с 5—7 перегородками, размером 45—70 х б —9 мк, расположены 
на коленчатых сгибах и выступах конидиеносца.

Род HETEROSPORIUM KLOTZSCH EX СООКЕ (рис. 132)

C o o k e ,  in Grevillea, 5, 35, p. 122 (1877); K l o t z s c h ,  Herb. Мус.,
1, n. 67 et 69 (1832).

Мицелий простирается в тканях субстрата. Конидиеносцы поверх
ностные, простые, обычно в пучках, прямостоящие, выступающие пучками 
из субстратного мицелия, большей частью из стромы, цилиндрические, 
простые, несептированные или слабо септированные, темные (коричневые 
до оливково-черных), просвечивающие, образующие конидии аналогично 
роду Helminthosporium. Конидии большей частью на коленчатых сгибах 
(узлах), цилиндрические, большей частью на концах закругленные, ко
ричневые или бурые, щетинистые или бородавчатые, обычно более чем 
с 2 поперечными перегородками (типичны трех- или пятиклеточные), оди
ночные, иногда в цепочках.

П р и м е ч а н и е .  Большей частью паразиты на растениях и реже сапрофита.

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HETEROSPORIUM

Конидии крупные, цилиндрические, 16—70x7 —18 мк . . . . Н. allii. 
Конидпи мелкие, овальные, 3.5—7 x 2 .5 —5, короткоцилиндрические 5 — 

7 x 2 .5 —3.5 и удлиненно-цилиндрические 7—10.5X2.5—3.5 мк . . 
.................................................................................................... Н. terrestre.

Heterosporium allii Ellis et Martius
Journ. Mycol., 1, p. 100 (1885).

Мицелий хорошо развит; погруженные гифы разветвленные, септи
рованные, бесцветные, цилиндрические, тонкостенные, 4—10 мк в диам. 
Имеются оливково-бурые толстостенные гифы, неправильно утолщенные, 
5—16 мк в диам.; в культурах наблюдаются бесцветные воздушные гифы, 
переплетающиеся. Строма черная, псевдопаренхиматозная, поверхностная 
в культуре. Конидиеносцы простые, несептированные и слабо септиро
ванные, иногда утолщенные у основания, возникающие пучками из ми
целия или стромы, 19—2 0 x 5 —12 мк. Конидии одиночные или 
в коротких цепочках, цилиндрические, обычно с легкой перетяжкой
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у перегородок, закругленные на обоих концах, одно-двухперегородча- 
тые (иногда до 5 перегородок), тонкощетинистые, светло-оливково-ко
ричневые до темно-коричневого или бурого цвета, 16—7 0 x 7 —18 мк.

Heterosporium terrestre R. G. Atkinson

Mycologia, 44, p. 813 (1952).
Колонии на картофельно-декстрозном агаре куполовидные, буровато

черные, бархатистые, постепенно покрываются тонким бледным оливково- 
темно-желтым воздушным мицелием, позже становятся светло-буровато- 
оливковыми до буровато-оливковых; вначале гладкие, с возрастом слегка 
шероховатые. Гифы септированные, цилиндрические, бледно-желто- 
вато-оливковые, неравномерно утолщенные, 1.5—4 мк в диам., ветвя
щиеся под прямым углом, частью извилистые или спиральные, когда 
погружены в субстрат. Строма черная, поверхностная, выпуклая, до 
400 мк шир., псевдопаренхиматозная. Конидиеносцы бесцветные до бледно- 
желтовато-оливковых, прямые или слегка согнутые, на воздушном ми
целии или, большей частью, возникающие пучками на строме, 2—31.5 X 1.5— 
2.5(9 X 2) мк, простые или иногда слабо разветвленные, обычно с колен
чатыми сгибами. Конидии маленькие, бледно-желтовато-оливковые, воз
никают одиночно на стеригмоподобных выступах (зубчиках), верхушеч
ные, щетинистые до частично бородавчатых; встречаются три типа: оваль
ные без перегородки илис 1 перегородкой, 3.5—7 x 2 .5 —5 мк; короткоци
линдрические, иногда с 1, обычно с 2 или 3 перегородками, 5—7 x 2 .5 —
3.5 мк; удлиненно-цилиндрические, обычно с 1 перегородкой, с перетяж
кой у перегородки, 7—10.5x2.5—3.5 мк.

Род HELMINTHOSPORIUM LINK EX FRIES (рис. 133)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 354 (1823); L i n k ,  Mag. Ges. Naturf., 
Berlin, 3, p. 10 (1809).

Колонии (или дерновинки) рыхлые или плотные, часто бархатистые, 
от бурого до черного цвета, с четким краем. Конидиеносцы большей частью 
расположены группами или пучками, прямостоящие, иногда наклонные, 
обычно неразветвленные, редко с небольшими боковыми ветвями, септи
рованные, узловатые, коленчато изогнутые, часто на вершине зубчатые, 
зеленовато-бурые, бурые, черные, прозрачные и непрозрачные. Конидии

Т а б л и ц а  5

С р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р и з н а к о в  р о д о в  
C u r v u l a r i a  и H e l m i n t h o s p o r i u m  ( по Х о х р я к о в у ,  1953)

Признаки C urvularia Hel m inthosporium

Форма конидий.

Окраска конидий.

Культуральные признаки:
а) мицелий;
б) спороношение. 

Характер паразитизма.

Веретеновидно согнутая, 
с 3—5 перегородками, 
средняя клетка вздута.

Темно-оливковая, конеч
ные клетки светлые или 
почти бесцветные.

Довольно обильный.
Очень обильное.
Сапрофиты или факульта

тивные паразиты.

Веретеновидная, обратно
булавовидная или эл
липсоидная.

Преимущественно темно
бурая или темно-оливко- 
вая.

Довольно обильный.
Обильное.
Факультативные сапрофи

ты или факультативные 
паразиты.
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одиночные, верхушечные или боковые, на коленчатых сгибах, большей 
частью цилиндрические, обратнобулавовидные, продолговато булавовид
ные, обычно на концах закругленные, прямые или немного изогнутые, 
с 4—5 и более поперечными перегородками, гладкие, темно-коричневые, 
темно-оливковые, темно-бурые или даже черные, реже оливково-желтова
тые или бледно-оливковые, иногда конечные клетки конидии светлые.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА HELMINTHOSPORIUM

I. Конидии суженные на концах.
1. Конидии темно-оливковые и коричневые, 90—130x15—20 мк 

 Н. sativum.
2. Конидии желто-бурые, 75 — 105x14—20 мк . . Н. gramineum.
3. Конидии светло-коричневые, 50—100x12—17 м к ....................

............................................................................................ N. nodulosum.
II. Конидии не суживающиеся к концам.

1. Конидии обратнобулавовидные, 110—135x15—18 м к ................
.........................................................................................H. microsorum.

2. Конидии продолговатые, 40—90x10—15 мк . . H. anomalum.
3. Конидии удлиненно-эллинтические или продолговатые, 35 — 

42x11—14 м к .............................................................H. bondarzewii.

Helminthosporium sativum Pammel, King et Bakke

In D r e c h s l e r ,  Journ. Agr. Res., 24, p. 690 (1923).
Колонии на Чапек-агаре с возрастом в связи с обильным образованием 

конидий бурые. Конидиеносцы с более или менее коленчатыми сгибами, 
одиночные или пучками, 150—180x6—10 мк, обычно с 3—6 перегород
ками, оливковые или темно-коричневые. Конидии прямые или слегка 
согнутые, веретеновидные или почти цилиндрические, большей частью 
удлиненно-эллиптические, суженные к концам и более или менее закруг
ленные на концах, с 3—10 (большей частью 4—8) поперечными перего
родками, без перетяжек, толстостенные*темно-оливковые или коричневые, 
9 0 -1 3 0 x 1 5 -3 0  мк.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) указывает, что гриб на пораженных 
частях растений образует бархатистый черный налет. Дерновинки могут образоваться і 
или на верхней, или на обеих сторонах листа.

Helminthosporium gramineum Rabenhorst

Bot. Zeit., 15, p. 94 (1857).
Пятна на молодых листьях (Hordeum) маленькие, беловатые и бледно- 

зеленые; на развернувшихся листьях возникают вначале бледно-желтые, 
вытянутые по длине пластинки (линейные) полосы, позднее желтоватые 
или коричневатые, окруженные бурой каймой. Пораженные листья жел
теют и постепенно отмирают, легко расщепляясь в продольном направ
лении; при поражении влагалищ они буреют, пленки и зерновки ячменя 
окрашиваются в бурый цвет. Конидиеносцы большей частью пучками 
(3—5), около 50—60x6  мк [по H. М. Пидопличко (1953), до 120x10— 
12 мк], у основания расширенные и суживающиеся к концам, прямые, реже 
слегка изогнутые, на концах закругленные, септированные, темно-олив
ковые, при полном созревании желто-бурые. Конидии почти цилиндри
ческие, иногда несколько расширенные у основания и суживающиеся 
к концам, прямые, редко слегка согнутые, на концах закругленные,.
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с 3—7 перегородками, оливковые, при созревании желто-бурые, в сред
нем 75—105x14—20 мк.

П р и м е ч а н и е .  При культивировании гриба на Чапек-агаре колония погру
женная, темная, почти черная. Воздушный мицелий слабо развит, паутинистый. Гифы 
септированные, оливкового цвета, 3.75—7.5 мк толщ. Конидиеносцы одиночные, под
нимающиеся из субстрата, простые, септированные, узловатые или коленчато изо
гнутые, 50—100X10 мк. На концах конидиеносцев по одной очень крупной овально
цилиндрической гладкой конидии с 4—6 поперечными перегородками, 80—ЮОХ 15 мк, 
оливкового цвета. На субстратном мицелии образуются в большом количестве округ
лые клетки типа хламидоспор, 13—19 мк в диам., с зернистым содержимым, оливко
вые, с возрастом почти черные (Камышко, 1953).

Helminthosporium nodulosum (Berkeley et Curtis) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 421 (1886).

Syn.: Helminthosporium nodosum Berkeley et Curtis, in Grevillea, 3, 
27, p. 102 (1875). [Non Helminthosporium nodosum Wallroth, Fl. Crypt. 
Germ., 2, p. 165 (1833)].

Мицелий скудный. Конидиеносцы прямостоящие, неветвящиеся, част» 
согнутые или коленчатые, темно-бурые, бледнее в дистальной части, сеп
тированные, 80—250x5—7 мк. Конидии одиночные, верхушечные, пря- 
мые или согнутые, веретеновидные или плоские с одного бока, постепенно 
суживающиеся к концам, светло-коричневые, с относительно заметными 
темными оболочками, с 4—10 перегородками, 50—100x12—17 мк.

Helminthosporium microsorum Saccardo

In Malpighia, 12, p. 219, tab. 8, fig. 18 (1898); id., Syll. Fung., 14, 
p. 1085 (1899).

Дерновинки скученные, поверхностные, */3—V2 мм в диам. Конидие
носцы тесно скученные, прямостоящие, с большим количеством перего
родок, неветвящиеся, цилиндрические, темные, 300—350x12 мк. Кони
дии возникают акропетально, обратнобулавовидные, с 7—10 перего
родками, с заметными темными оболочками, 110—135x15—18 мк.

Helminthosporium anomalum Gilman et Abbott

Iowa Stat. College Journ. Sei., 1, p. 321, fig. 67 (1927).
Колонии на Чапек-агаре широко распростертые, вначале состоят 

преимущественно из погруженных гиф, позже также из развившихся 
воздушных гиф и конидиеносцев, поверхность бархатистая, от зеленовато
черного до черного цвета; обратная сторона колонии черная. Воздушный 
и погруженный мицелий темно-бурый или почти черный. Колонии на бо
бовом агаре клочковатые, темно-коричнево-зеленые. Конидиеносцы воз
никают из погруженных гиф, группами, с более или менее коленчатыми 
сгибами, с верхушечными конидиями, на изгибах с одиночными боковыми 
конидиями, от 150 до 400 мк дл., бурые. Конидии продолговатые, прямые, 
с обоих концов закругленные, с 5—12 перегородками (большей частью 
с 7), при созревании достигают 40—90 мк дл. и 10—15 мк шир.

Helminthosporium bondarzewii Pidopliczko

Мікробіол. журнал, 12, 2, стр. 34 (1950); id., Грибная флора грубых 
кормов, стр. 281, рис. 80 (1953).
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Мицелий вначале почти бесцветный, затем оливковый. Конидиеносцы 
оливковые, в виде боковых ответвлений гиф, обычно 12—240x4 мк, 
в верхней части с выступами или зубчиками, у вершины нередко слегка 
расширенные и более светлые, иногда слабо- и коротковетвистые или с ло
пастными выступами на верхушке, с перегородками. Конидии вначале 
бледно-оливковые, затем оливковые или буровато-оливковые, удлиненно
эллиптические, продолговатые, прямые или слегка изогнутые, с (2)3—5 пе
регородками, 24—46x10—17.5 мк, обычно 35—42x11—14 мк, у вершины 
округлые, иногда почти округло усеченные, у основания более или менее 
округлые или конусовидно суженные, часто с бесцветным рубчиком, с обо
лочкой около 1.5—2.0 мк толщ., иногда слегка перешнурованные, обра
зуются гроздями. Нижние конидии образуются часто на расстоянии
8—10 мк от основания конидиеносца. Иногда конидии возникают у вер
шины гиф, которые в месте образования конидий несколько утолщены, 
более темно окрашены и в виде конидиеносцев снабжены выступами или 
зубчиками.

П р и м е ч а н и е .  Н. М. Пидопличко (ук. соч.) отмечает, что на сусловом агаре 
колонии хорошо развиты, войлочные, от оливково-темно-серых до черно-бурых.

Род SPONDYLOCLAD1UM MARTIUS EX WALLROTH (рис. 134)

W a l l r o t h ,  FI. Crypt. German., 2, p. 160 (1833); M a r t i u s ,  
Flor. Crypt. Erlang., p. 355 (1817).

Стерильные гифы стелющиеся, септированные. Конидиеносцы пря
мостоящие, несгибающиеся, неразветвленные, темноокрашенные. Ко
нидии расположены мутовчато в несколько этажей вдоль всего стволика 
конидиеносца, веретеновидные или обратнобулавовидные, с несколькими 
поперечными перегородками, большей частью трех-четырехклеточные, 
темно-коричневые.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА S P O N D Y L O C L A D I U M

Дерновинка распростертая, черная; конидии веретеновидные, 21—25 X
10—12 м к ................................................................................ S. fumosum.

Колония на Чапек-агаре распростертая, бархатистая, от серо-зеленой до 
черно-зеленой и черной; конидии слегка согнутые, 15—25 X 8—13.5 мк

................................................................................................ S. xylogenum.
Колония на Чапек-агаре распростертая, клочковатая, темно-серая до 

оливково-зеленой; конидии слегка согнутые, 25—38x12—15 мк 
....................................................................................................  S. australe.

Spondylocladium fumosum Martius ex Wallroth
W a l l r o t h ,  FI. Crypt. German., 2, p. 161 (1833); M a r t i u s ,  

Flor. Crypt. Erlang., p. 355 (1817).
Дерновинки распростертые, черные. Мицелий септированный, вет

вящийся. Конидиеносцы простые, прямостоящие, прозрачно-коричневые, 
септированные. Конидии возникают мутовками возле поперечных пере
городок конидиеносца, от трех до шести в каждой мутовке, веретеновидные, 
с 3 перегородками, редко с 2, с легкими перетяжками у перегородок, 21 — 
25x10—12 мк.

Spondylocladium xylogenum A. Smith
Trans. Brit. Mycol. Soc., 3, p. 37, tab. 1, fig. 5 (1908).
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Колонии на Чапек-агаре распростертые, бархатистые, от серо-зеленых 
до черных; обратная сторона колоний черная. Конидиеносцы возникают 
из воздушного мицелия, прямостоящие, темноокрашенные, септированные, 
коленчато изогнутые, от 75 до 150 мк дл. Конидии верхушечные и боковые, 
расположены скученно, мутовчато, сидящие на стебельках, с тремя пе
регородками, слегка согнутые, 15—2 5 x 8 —13.5 мк.

Spondylocladium australe Gilman et Abbott

Iowa Stat. College Journ. Sci., 1, p. 322, fig. 69 (1927).

Колония на Чапек-агаре распростертая, клочковатая, с обильным 
воздушным мицелием; поверхность колонии от темно-сероватой до олив
ково-зеленой; обратная сторона колоний от зеленовато-черной до черной 
окраски. Конидиеносцы возникают из воздушного мицелия, прямостоящие, 
септированные, коленчатые, темноокрашенные, на вершине слегка утол
щенные, от 80 до 250 мк дл. Конидии верхушечные и боковые, расположены 
мутовчато от двух до шести, иногда одиночно на коленчатых изгибах, 
25—38x12—15 мк, большей частью слегка согнутые, гладкие, с 3 пере
городками; две центральные клетки конидии темноокрашенные и почти 
вдвое крупнее конечных клеток, которые почти бесцветны.

Род ACROTHECIUM CORDA (рис. 135)

Anleit. Stud. Mycol., p. 32 (1842).

Syn.: Cacumisporium Preuss, in S t u r m ,  Deutschi. Fl., Pilze, 6, p. 117 
(1862);

Acrothecium Preuss, in Linnaea, 24, p. I l l  (1851).

Гифы стелющиеся, слегка приподнимающиеся. Конидиеносцы прямо
стоящие, неразветвляющиеся, темноокрашенные, несущие на вершине 
маленькие стеригмы или короткие стеригмоподобные веточки, на которых 
мутовчато веерообразно располагаются продолговатые бочонковид
ные, обратнобулавовидные или заостренные с обоих концов, трех (или 
более)-клеточные, темноокрашенные (большей частью коричневые) или 
иногда почти бесцветные конидии, скученные в головку.

Acrothecium robustum Gilman et Abbott

Iowa Stat. College Journ. Sci., 1, p. 323, fig. 72 (1927).
Колонии на Чапек-агаре распростертые, бархатистые, состоящие 

большей частью из погруженного мицелия, конидиеносцев и небольшого 
количества воздушного мицелия; наружная поверхность и обратная сто
рона колонии черные. Конидиеносцы возникают из погруженных или 
воздушных гиф, многосептированные, темноокрашенные, толстостенные, 
на вершине слегка утолщенные, гладкие, от 50 до 150 мк дл., в среднем 
100 мк. Конидии возникают обычно на стеригмах, расположенных на вер
шине конидиеносца, скучиваясь в головку, иногда появляются и по бокам 
конидиеносца, продолговатые или бочонковидные, с 4—5 перегородками, 
толстостенные, темноокрашенные, гладкие, 37—50x14 мк.
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Род MUROGENELLA GOOS ET MORRIS (рис.  137)

Mycologia, 57, 5, p. 776 (1965).
Гифы мицелия бесцветные или почти бесцветные, септированные. 

Конидиеносцы большей частью короткие, реже отсутствуют, простые,
разветвленные. Конидии 
одиночные, верхушечные, 
овальные до эллиптиче
ских, с 3—7 перегород
ками.

Рис. 136. M urogenella terrophila  Goos et Morris. 
1— 7 — развитие конидий; S, 9 — зрелые конидии.

Рис. 137. Tetracocco- 
sporium  Szabo.

Murogenella terrophila Goos et Morris (рис. 137)

Mycologia, 57, 5, p. 776 (1965).
Гифы мицелия разветвленные, септированные, бесцветные до почти 

бесцветных, с гладкой оболочкой, 1.5—2.0 мк шир. Конидиеносцы воз
никают терминально и с боков гиф, прямостоящие, простые или развет
вленные, изогнутые, септированные, в верхней части бурые, в нижней 
коричневые до почти бесцветных, размером 3 0 x 3 —4 мк. Конидии обра
зуются одиночно, бурые до дымчатых, с 3—7 поперечными перегородками, 
овальные до эллиптических, слегка остроконечные в вершине и усечен
ные у основания, с оболочкой, утончающейся к вершине, размером 35—55 X 
14—25 мк, большей частью 40—50x14—20 мк; некоторые конидии 
возникают непосредственно на мицелии; длина конидий от 2 до 3 раз больше 
ширины.

DICTYOSPORAE 

Род TETRACOCCOSPORIUM SZABO (рис. 136)

Hedwigia, 44, р. 77 (1905).

Конидиеносцы септированные, разветвленные, светло-дымчатые. Ко
нидии большей частью одиночные, шаровидные, расположенные на кон
чиках разветвленных коротких веточек конидиеносца, черно-бурые, раз
деленные 2 перекрещивающимися под прямым углом перегородками 
на четыре клетки, бородавчатые.
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Tetracoccosporium paxianum Szabo 

Hedwigia, 44, p. 77 (1905).
Syn.: Stemphylium paxianum  (Szabo) Lindau, in R a b e n h о r s t ’s 

Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 219 (1910).
Колония бархатисто-шерстистая, вначале светло-серая с белой пери

ферической зоной, позднее становится темно-серой или почти черной; 
обратная сторона колонии не окрашена. Воздушный мицелий многосеп- 
тированный, оливковый, от 4 до 6 мк толщ. Конидиеносцы возникают 
из погруженного или воздушного мицелия, простые или иногда с одним 
разветвлением, многосептированные, оливковые, гладкие, в среднем 
7 5 x 4 —5 мк. Конидии верхушечные и боковые, одиночные или скученные 
по 3—5, четырехклеточные, пакетообразные, темно-бурые, 
или темно-серые с зеленым оттенком, или почти черные, 
заметно щетинистые, грушевидные, 17—25x12—17 мк.

П р и м е ч а н и е .  В старых культурах оболочка конидий столь 
толста, что трудно обнаружить перегородки.

Род STEMPHYLIUM WALLROTH (рис. 138)

Flora Crypt. German., 2, p. 300 (1833); N e e r g a a r d ,
Alternaria et Stemphylium, p. 321 (1945).

Мицелий стелющийся, распростертый, пушистый, пере
плетающийся, большей частью темноокрашенный, септиро
ванный. Конидиеносцы возникают в виде боковых, коротких 
или удлиненных веточек, большей частью стелющиеся, редко 
более или менее прямостоящие, большей частью непра
вильно разветвляющиеся, б. ч. септированные. Конидии одиночные или 
в очень коротких цепочках (по две), верхушечные, неправильно оваль
ной формы, округлые, эллиптические, яйцевидные или обратногруше
видные, часто немного заостренные, с несколькими поперечными и боль
шей частью 1 или 2, иногда и более продольными перегородками (мураль
ные), более или менее темноокрашенные.

П р и м е ч а н и е .  Основное отличие между грибами родов Alternaria  и Stem phy
l ium  состоит в том, что у первых конидии большей частью в длинных цепочках, по 
форме обратнобулавовидные или обратнояйцевидные, реже веретеновидные, с округ
лым основанием, суживающиеся кверху в виде своеобразной вершинки, которая 
никогда не имеет продольных перегородок и по форме хвостовидно вытянутая, а у вто
рых — конидии одиночные, редко в коротких цепочках, неправильно овальной формы, 
округлые или яйцевидные и без удлиненной вершинки. Кроме того, конидии у рода 
S tem phylium  часто снабжены посредине более мощной поперечной перегородкой 
с перетяжкой.

Грибы рода S tem phylium  также отличаются и от грибов рода Macrosporium. 
У последних конидиеносцы большей частью прямостоящие и конидии булавовидные, 
продолговатые, эллипсоидные, часто заметно перешнурованные (пакетовидные), 
обычно суживающиеся книзу, сидящие одиночно или гроздями на вздутых концах 
конидиеносцев (ср. описание рода Alternaria ).

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА STE M P H YLIU M

I. Колонии (дерновинки) обычно черные.
1. Конидии от обратногрушевидной до овальной формы, гладкие, 

без сильно выраженной поперечной перегородки посредине, 
25—30x12—15 м к .........................................................S. pyriforme.

2. Конидии преимущественно эллиптические или почти прямоуголь

Рис. 138. 
S tem phylium  

Wallroth.
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ные, шиповатые, часто с сильно выраженной поперечной перего
родкой и с перетяжкой, 25—4 0 x 1 6 —20 мк . . . S. botryosum.

3. Конидии почти круглые, похожие на тутовую ягоду, четырех
клеточные, обычно сверху расположены 3 маленькие клетки и снизу 
одна большая, 14—25 мк в диам.....................S. macrosporoideum.

II. Колонии (дерновинки) темно-оливково-зеленые.
1. Конидии обратнояйцевидные или эллиптические, бородавчатые,

17.5—2 2 x 1 1 —13 5 м к .......................................... S. verruculosum.
III . Колонии (дерновинки) телесно-бурые и других бурых оттенков.

1. Конидии разных размеров и форм, большей частью шаровидные, 
эллиптические, обратнобулавовидные, гладкие и шиповатые,
10.5—6 0 x 6 —27 мк ...............................................................S. ilicis.

Stemphylium pyriforme Bonorden 

Handb. allgem. Mykol., p. 83, fig. 74 (1851).

Дерновинки (колонии) несколько распростертые, черные. Гифы вет
вящиеся, стелющиеся, септированные, дымчатые. Конидиеносцы раз
ветвленные, септированные. Конидии верхушечные, обратногрушевидные 
или овальные, муральные, с 3—4 перекрещивающимися перегородками, 
с небольшими перетяжками у перегородок, черно-серые, гладкие, 25— 
3 0 x 1 2 -1 5  мк.

П р и м е ч а н и е .  Corda (Icon. Fung., 1, p. 7, fig. 116, 1837) описал этот вид 
как Sporodesmium pyriforme.

Stemphylium botryosum W allroth

F l. Crypt. German., 2, p. 300 (1833).
Syn.: M acrosporium  sarcinula  Berkeley, Ann. Mag. Nat. H ist., 1, 

p. 261 (1838).
Дерновинки (колонии) бархатистые, с ровной поверхностью, круглые, 

черные. Стерильные гифы стелющиеся, распростертые, тонкие, непра
вильно ветвящиеся, сначала бесцветные, позже светло-коричневые и 
наконец темно-бурые, септированные, извилистые. Конидиеносцы б. ч. 
в виде коротких боковых ответвлений гиф, несколько изогнутые, от темно
оливковых до бурых, 10—1 8 x 3 —7 мк, более или менее шиповатые, про
стые, иногда разветвляющиеся, у вершины немного утолщенные и более 
темноокрашенные, с заметной двойной оболочкой в утолщении, в старом 
возрасте с промежуточными (интеркалярными) утолщениями. На при
родных субстратах конидиеносцы скучены в пучки числом до 50. Конидии 
на концах ветвей, одиночные, эллиптические, иногда округлые, почти 
прямоугольные или несколько неправильно сарциновидной формы, с 3— 
10 поперечными и 1—10 продольными перегородками, нередко косо 
расположенными, слегка перешнурованные и обычно с четко выраженной 
перетяжкой у срединной поперечной перегородки, темно-оливковые, 
оливково-бурые, затем буровато-черные и черные, шиповатые, с возрастом 
даже бородавчатые, 25—40x16—20 мк [по H. М. Пидопличко (1953), 
1 3 .5 -6 6 x 7 -2 8 .5  мк].

П р и м е ч а н и е .  Ниргаард (Neergaard, 1945, р. 361) относит в качестве сино
нима к этому виду гриб Macrosporium sarcinula  Berkeley.

Мицелий обычно в начале культуры белый, позже зеленовато-коричневатый и 
затем переходит в черный цвет.
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К стр. 162 .

Рис. 121. C ladosporium  herbarum  (Personn) Link ex Fries (X 8  ). 
Фото В. М. Валента.

К стр. 173.

Рис. 130. C urvu lar ia  geniculata  (Tracy et Earle) 
Boedijn (X 650). Фото В. М. Валента,
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Рис. 139. S t e mp h yl i um  i l icis  Tengwall (X 750). 
Фото В. М. Валента.

IC с т р .  ISO

Рис. 144. A l te r na r i a  tenuis  Nees ex Fries (X  750). 
Фото В . М. Валента.



Syll. Fung., 4, p. 519 (1886); O u d e m a n s ,  Nederl. Kruidk. Arch.,
3 ser., 2, p. 916 (1903).

Syn.: Epochnium macrosporoideum  Berkeley et Broome, Ann. Mag. 
Nat. H ist., 1, p. 263, tab. 8, fig. 14 (1838).

Дерновинки распростертые, темноокрашенные. Конидиеносцы сеп
тированные, нитевидные, очень нежные, бесцветные, неправильно раз
ветвляющиеся, переплетающиеся, с короткими боковыми ответвлениями, 
несущими на концах конидии. Конидии почти круглые, похожие на ту
товую ягоду, вначале одноклеточные, бесцветные, затем четырехклеточ
ные, каштаново-коричневые, от 14 до 25 мк в диам.; деление конидии на
4 клетки происходит путем или перпендикулярного пересечения 2 пе
регородок, и в этом случае образуются две клетки, лежащие сверху, и две — 
снизу, или перегородки располагаются таким образом, что образуются 
три маленькие клетки сверху и одна большая клетка снизу.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) относит этот гриб к роду Acrospeira  
Berkeley et Broome под названием A .  macrosporoidea (Berk.) W iltsh. и указывает раз
мер конидий 10—49Х 9—18 мк, обычно 19Х 13 мк.

Stemphylium macrosporoideum (Berkeley et Broome) Saccardo

Stemphylium verruculosum (Zimmermann) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 522 (1886).
Syn.: M acrosporium  verruculosum  Zimmermann, Ber. Naturwiss. Ges. 

Chemnitz, 6, p. 46, tab. 1, fig. 6 (1878).
Дерновинки (колонии) распростертые, темные, оливково-зеленые. 

Гифы изогнутые, бесцветные, ветвящиеся, около 22 мк толщ., с более 
короткими или длинными конидиеносящими ветвями. Конидии обратно
яйцевидные или эллиптические, с 2 или 3 поперечными и несколькими 
продольными перегородками (муральные), бородавчатые, бурые, при 
полном созревании непрозрачные, 17.5—22x11—13.5 мк.

Stemphylium ilicis Tengwall (рис. 139)

Meded. Phytopath. Lab., 6, p. 34 (1924); N e e r g a a r d ,  A lternaria 
et Stemphylium, p. 321 (1945).

Гифы вначале почти бесцветные или оливково-телесного цвета, позже 
темно-оливково-телесной окраски, септированные, 2 мк в диам. Кони
диеносцы темно-оливково-телесного цвета до буро-телесного, септиро
ванные, 30—120x3.5 мк, неразветвленные, редко разветвленные, прямые, 
часто заметно согнутые, коленчатые с многими выступами (около 20 с про
межутками до 5 мк), с гроздевидно собранными конидиями, развиваются 
единично как специальные боковые ветви гиф мицелия или как терми
нальные ветви, на вершине не имеют вздутий. Конидии, как правило, 
одиночные, редко образуют цепочку из 2—3, развиваются акропетально 
с боков конидиеносца, гладкие, шиповатые или более или менее бородав
чатые, разных размеров и форм, б. ч. шаровидные или правильно до не
правильно эллиптических или овальные до грушевидных, обратнобула
вовидных и цилиндрических, суженных у перегородок, древесно-бурые, 
телесно-бурые, бурые и других бурых оттенков; 10.5—6 0 x 6 —27 мк, с по
перечными (1—7) и продольными (0—4) перегородками.
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Род MACROSPORIUM FRIES (рис. 140)

Syst. Mycol., 3, p. 373 (1832).

Стерильные гифы темно-коричневые, бурые до почти черных. Кони
диеносцы большей частью группами, редко одиночные, большей частью

почти или вполне прямостоящие, реже сог
нутые, неразветвленные, септированные, ча
сто немного вздутые у вершины, коричневые 
или черные, большей частью прозрачные. 
Конидии верхушечные, одиночные, иногда 
в коротких цепочках, крупные, большей ча
стью булавовидные, продолговатые, эллип
соидные, со многими (до 10—12) попереч
ными и 1—2 продольными перегородками 
(муральные), без сильно выраженной попе
речной перегородки посредине, заметно пе
решнурованные (пакетовидные), коричневые 
до черных, большей частью щетинистые.

П р и м е ч а н и е .  Некоторые микологи счи
тают, что выделение Macrosporium  Fr. в самостоя
тельный род неправильно, так как его родовая ха
рактеристика включает, с одной стороны, признаки 

из рода Alternaria  Nees, а с другой — из рода Stem phylium  Wallroth (см. ха
рактеристику рода Alternaria).

ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  О ПРЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ РОДА MACROSPORIUM

Конидии яйцевидные, продолговатые или булавовидные, почти прозрач
ные, с продольными и поперечными (до 10) перегородками, 15—75 X
8—14 мк, темно-зеленые до б у р ы х .................... М. cladosporioides.

Конидии различной формы: эллипсоидные, обратнояйцевидные, продолго
ватые, булавовидные, с 3—5 поперечными и несколькими косо рас
положенными перегородками, одиночные или гроздями, 18— 
35 X8—14 мк, от оливково-зеленых до оливково-бурых .. М. commune. 

Конидии сарциновидные (клетки в конидии сложены в пакеты), с перетяж
ками у поперечных и продольных перегородок, 24—28x12—18 мк,
коричнево-оливковые .................................................М. sarciniforme.

Конидии обратнояйцевидные или неправильно овальные, 20—30x12— 
17 мк, черновато-зеленые, буро-коричневые, почти черные, оди
ночные .................................................................................... М. bifurcum.

Macrosporium cladosporioides Desmazieres 

Bull. Soc. Bot. France, 4, p. 799 (1857).
Дерновинки (колонии) маленькие, круглые, бархатистые, темно-зе

леновато-коричневые. Конидиеносцы группами, прямостоящие, нераз- 
ветвляющиеся, узловатые, почти бесцветные, 150—200x5 мк. Конидии 
яйцевидные, продолговатые или булавовидные, почти прозрачные, с 2— 
3, иногда до 10 поперечными перегородками, муральные, 15—7 5 x 8 —14 мк; 
яйцевидные конидии мелкобородавчатые, булавовидные — гладкие.

П р и м е ч а н и е .  В культуре этот вид обычно образует круглую колонию, 
довольно плотную, темно-зеленовато-серого цвета; обратная сторона колонии зелено
вато-серая, с возрастом черная.

Рис. 140. Macrosporium  Fries. 
а — конидиеносцы; б, в — конидии.
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Fungi Europ., nr. 1360 (1870); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 524 (1886).

Дерновинки (колонии) плотные, бархатистые, от бурого до черновато
бурого цвета. Конидиеносцы пучками, тесно скучены, приподнимающиеся, 
чаще согнутые, неразветвляющиеся, септированные, без перетяжек у пе
регородок, коричневые, 80—9 0 x 4 —7 мк. Конидии различной формы, 
эллипсоидные, обратнояйцевидные, продолговатые, булавовидные, у ос
нования суженные, с 3—5 поперечными и с несколькими косо располо
женными перегородками, иногда с перетяжками у перегородок, одиноч
ные или гроздями, от оливково-зеленых до оливково-бурых, обычно 
мелкошиповатые, 18—3 5 x 8 —14 мк.

П р и м е ч а н и е .  Ниргаард (Neergaard, 1945, р. 361) относит этот вид в сино
нимы Stem phylium  botryosum  W allroth.

Macrosporium commune Rabenhorst

Macrosporium sarciniforme Cavara (рис. 141)

In La difesa dei parassiti, Milano, n. 4 (1890); S a c c a r d o ,  Syll. 
Fung., 10, p. 675 (1892).

Syn.: Stem phylium  sarciniforme (Cavara) W iltschire, Trans. Bryt. Mycol. 
Soc., 21, 3/4, p. 211 (1938).

Стерильные гифы ветвящиеся, бесцветные, септированные. Конидие
носцы короткие, прямостоящие, твердые, коричневато-оливковые, слабо 
септированные, узловатые. Конидии сарциновидные (клетки в конидии 
сложены в пакеты), с перетяжками у попе
речных и продольных перегородок, корич
невато-оливковые, 24—2 8 x 1 2 —18 мк.

П р и м е ч а н и е .  Ниргаард (Neergaard, 1945, 
р. 381, fig. 158) относит этот вид в синонимы Stem 
phylium  sarciniforme (Cav.) W ilt. А. А. Ячевский 
(1917), согласно диагнозу, данному Мальковым, 
отмечает, что конидиеносцы у  Macrosporium sarci
niforme Cav. собраны в пучки, слабо разветвляю
щиеся, размером 95.2— 142.8X 4.2  мк; конидии 
25.2—33.6X 16.8—22.4 мк, с мелкобородавчатой 
поверхностью.

Macrosporium bifurcum (Fresenius) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 531 (1886).
Syn.: Septosporium bifurcum  Fresenius,

Beitr. Mycol., 2, p. 48 tab . 6, figs. 1—8 
(1852).

Дерновинки распростертые, черные. Ко
лонии на Чапек-агаре войлочные, вначале
оливковые, затем черные. Воздушный мицелий септирован. Конидие
носцы прямостоящие, простые или слабо разветвляющиеся (чаще виль
чато), 10—50x3.5—5 мк, септированные, коричневые. Конидии рас
положены на концах ветвей конидиеносца, одиночные, в зрелом состоянии 
имеют продольные и поперечные перегородки (3—5), черновато-зеленые, 
буро-коричневые, почти черные, обратнояйцевидные или неправильно 
овальные, 20—30x12—17 мк.

Рис. 141. M acrosporium sarci
niforme  Cavara.
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W a l l r o t h ,  Flora Crypt. German., 2, p. 300 (1833); N e e s ,  Syst. 
Pilze, 2, p. 72 (1817); N e e r g a a r d ,  A lternaria et Stemphylium. 
p. 87 (1945).

Вегетативные гифы стелющиеся, септированные, оливковые или олив
ково-бурые, вначале иногда белые. Конидиеносцы одиночные или пуч
ками, короткие, или удлиненные прямостоящие или приподнимающиеся,

прямые или несколько коленчато 
изогнутые, несептированные или 
септированные, б. ч. неразветвлен
ные, обычно окрашенные. Конидии 
в акропетальных простых или раз
ветвленных, легко распадающихся 
цепочках (у верхнего конца це
почки более молодые), преимуще
ственно обратнобулавовидные, 
бутылевидные, реже обратнояйце
видные, веретеновидные, б. ч. с 
округленным основанием и с ко
нусовидной, часто вытянутой к 
вершине шейкой; нижняя и сред
няя части конидий муральные 
(т. е. с рядом поперечных и про
дольных перегородок), в средних 

Рис. 142. A lternaria  Nees ex Wallroth. клетках с перетяжками у перего
родок, окрашены в оливковые, 

зеленоватые, коричневатые или буроватые тона; верхняя часть конидии 
(шейка) постепенно или внезапно суживающаяся, простая или, реже, раз
ветвленная, одно- или многоклеточная, но не мурального строения (т. е. 
с рядом поперечных, но без продольных перегородок), светло или 
бледно окрашенная.

П р и м е ч а н и е .  Т. С. Матвеева (1951)29 считает, что все виды двух родов — 
A lternaria  и Macrosporium  — с обратнобулавовидными и веретеновидными конидиями 
можно объединить в один род. Признак наличия у видов A lternaria  ъ  отсутствия у ви
дов Macrosporium. цепочек конидий не является для них постоянным, и поэтому 
Т. С. Матвеева объединяет эти роды, как обладающие одним и тем же типом кони
диального спороношения, в один род — Alternaria  Nees emend. M atvejeva.

ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА A L T E R N A R IA

Род ALTERN ARIA NEES E X  WALLROTH (рис. 142)

I. Дерновинки (колонии) черно-зеленые.
1. Конидии до 50x16 мк, шероховатые .................A. humicola.

II. Дерновинки (колонии) коричневые, коричнево-бурые, темно-бурые.
1. Конидии 12—22 мк дл.......................................................A. grisea.
2. Конидии 33—5 4 x 3 —14 м к .............................................. A. malvae.
3. Конидии 35—9 0 x 9 —14 м к ......................................A. fasciculata.
4. Конидии 40—120x15—22 мк . .................................. A. brassicae.

I II . Дерновинки (колонии) от дымчато-оливковых до темно-оливковых
или оливково-черных.

1. Конидии 30—50x14—18 мк ......................................A. tenuis.
IV. Дерновинки (колонии) пепельно-темные, почти черные.

29 Т. С. М а т в е е в а ,  Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР,
7, стр. 124, 1951.
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1. Конидии 16—3 8 x 6 —12 мк, в среднем 24 x 1 0  мк . . A. geophila.
V. Колонии серые или серо-оливковые.

1. Конидии 29—6 1 x 8 —12, в среднем 40—4 5 х 1 0 м к . . . A. oleraceae.

Alternaria humicola Oudemans

Arch. Neerland. Sci. N at., 2 ser., 7, p. 292, tab. 32, figs. 1—5 (1902).

Дерновинки (колонии) при созревании округлые, черно-зеленые. 
Конидиеносцы бесцветные, септированные (членистые), кистевидно разветв
ляющиеся, от 3 до 5 мк толщ. Конидии обратнобулавовидные, бутыле
видные, продолговатые, сначала бесцветные, позже темноокрашенные, 
медово-коричневые, черно-зеленые, дымчатые; различных размеров, макси
мально до 5 0 x 1 5 —16 мк, муральные (с 3—7 поперечными и с 0—1—2 про
дольными перегородками), без перетяжек или с небольшими перетяжками 
у перегородок, в старых культурах слегка шероховатые.

Alternaria fascicülata (Cooke et Ellis) Jones et Crout

Torrey Bot. Club B ull., 24, p. 254 (1897).

Syn.: M acrosporium fasciculatum  Cooke et Ellis, in Grevillea, 6, p. 6, 
tab . 96 (1877).

Дерновинки (колонии) коричневые, коричнево-бурые. Конидиеносцы 
коричневые, прямостоящие или приподнимающиеся, неправильно изо
гнутые, одиночные или пучками, септированные, 40—130x3  мк. Кони
дии темно-коричневые или продолговатые, яйцевидные, с маленькими, 
резко заостренными кончиками, муральные (с 2—7 поперечными и не
сколькими продольными перегородками), 35 —90 x  9—14 мк. Верхушечная 
клетка короткая или удлиненная, в виде бесцветного клювообразного 
отростка.

П р и м е ч а н и е .  Ниргаард (Neergaard, 1945, р. 87) относит A .  fascicülata 
в синонимы А . tenuis  auct. sensu str.

Alternaria grisea Szilvinyi

Archiv Hydrobiol., 14, p. 512 (1936).

Колонии темно-коричневые. Гифы гладкие, септированные, коричне
вые, 3.0—4.5 мк толщ. Конидии в цепочках или кустообразно собранные, 
круглые, грушевидные, муральные (т. е. с продольными и поперечными 
перегородками), ярко-коричневые до черно-коричневых, часто с бесцвет
ной ножкой, гладкие, от 12 до 22 мк дл.

Alternaria brassicae (Berkeley) Saccardo (рис. 145)

S a c c a r d o ,  Syll. Fung.., 4, p. 546 (1886); in R a b e n h о r s t ’s 
Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 258 (1910).

Syn.: M acrosporium  brassicae Berkeley pr. p., in S m i t  h, Engl. Flora,
5, p. 339 (1836).

Колония вначале серо-оливковая, войлочная, с образованием кони
дий становится темно-бурой. Гифы воздушного мицелия оливковые, 
ветвистые, септированные. Конидиеносцы короткие, образуются на ги
фах воздушного мицелия. Конидии обратнобулавовидной формы, удли
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ненные, с большим количеством (до И) поперечных перегородок, и с 2 — 
3 продольными перегородками; величина конидий сильно варьируе: 
40—120x15—22 мк.

П р и м е ч а н и е .  По Н.  М. Пидопличко (1953), конидиеносцы от оливковых ; 
темно-оливковых, на природных субстратах размером 14—48X 6—13 мк, с интер

валами между перегородками в 10—30 мк, обычно пуч
ками; на агаровых средах ЗО—200Х 4—8 мк, неразве
твленные, прямостоящие, в виде боковых ответвления 
гиф. Конидии на природных субстратах обычно оди
ночные, в культурах цепочками по 2—3, гладкие, 
обратнобулавовидные или удлиненные, постепеннс 
переходящие в шейку, от оливковых до темно-олив
ковых, 33—147X9—33 мк (без шейки), с 3—18 попе
речными и 0—15 продольными перегородками; шейка 
размером 9—148Х 3—7.5 мк, иногда с 1—2 рубчиками 
и с 0—7 поперечными перегородками. Общая длина 
конидий от 39 до 350 мк.

Alternaria malvae Roumeguere et Letendre

In G h a n d, Proc. Indian Acad. Sci., B, 5, 
p. 324 (1937).

Гифы скудно развитые, прямые, короткие, 
несептированные, темные, обычно разветвлен
ные. Конидии в цепочках, различной формы, 
от почти шаровидных до клинообразных, ко
ричневые, с большим числом поперечных пере
городок, 33—5 4 x 3 —14 мк.

Alternaria tenuis Nees ex Fries (рис. 143, 144 — вклейка стр. 184—185)
F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 500 (1832); N e e s ,  Syst. Pilze, p. 72, 

fig. 68 (1817).

Дерновинки бархатистые, темно-оливкового цвета. Колонии на ага
ровых средах войлочные, от дымчато-серых до оливково-черных. Сте
рильные гифы вначале бесцветные, затем оливково-зеленые и наконец, 
темно-оливковые или буроватые, септиро
ванные, около 3—6 мк толщ. Конидиеносцы 
простые иди разветвляющиеся, с короткими 
ответвлениями, септированные, коленчатые, 
с зубчиками, на природных субстратах пуч
ками, в культурах на агаровых средах 
обычно одиночные, темно-оливковые или 
оливково-бурые. Конидии в цепочках по 
8 —12, муральные (с 3—9 поперечными и 
с 2—3 или несколькими продольными пере
городками), с перетяжками у перегородок; 
темно-оливковые или оливково-бурые, даже 
до коричневато-черных, гладкие или шеро
ховатые, 30 —50x14—18 мк [по H. М. Пидопличко (1953), 7—7 2 x 6 — 
22.5 мк], по форме разнообразные, большей частью обратнобулавовид
ные, реже эллиптические, яйцевидные, продолговато-цилиндрические, 
без шейки или суживающиеся внезапно или постепенно в шейку, имею
щую ряд поперечных перегородок (без продольных) и более светлую' 
окраску.

Рис. 145. A lternaria  brassicae- 
Berkeley.

Рис. 143. A lternaria  tenuis 
Nees ex Fries.

а, б  — конидиеносцы; в — про
растающая конидия; г, д — це

почки конидий.
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П р и м е ч а н и е .  Некоторые авторы объединяют A .  tenuis Nees с S tem phylium  
botryosum  W allroth. Однако прямоугольные или несколько сарциновидной формы 
конидии последнего вида позволяют без труда отделить его от б. ч. обратнобулавовид
ных конидий А . tenuis. Эллиотт (E llio tt, 1917)30 считает, что как обратнобулавовидные, 
так и сарциновидные формы конидий имеют большое диагностическое значение в си
стематике грибов родов A lternaria  и S tem phylium.

Гриб A .  tenuis  Nees б. ч. обнаруживается на мертвых остатках злаковых растений. 
Имеются данные, свидетельствующие о том, что A .  tenuis является конидиальной 
стадией пиреномицета Pleospora vulgaris.

Alternaria geophila Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 294, fig. 16 (1912).

Дерновинки (колонии) пепельно-темные, почти черные. Стерильные 
гифы коричневые, заполненные каплями масла. Конидии коричневые, 
бурые, в зрелом возрасте черные, с продольными и поперечными перегород
ками; число перегородок различное, размером 16—38x6 — 12 мк, в сред
нем 24x10 мк. Каждая клетка конидии содержит капельку масла.

Alternaria oleraceae Milbraith

Bot. Gaz., 74, p. 320, fig. 2 (1922).

Колония на Чапек-агаре пышная, ватообразно-войлочная, серая. 
Гифы воздушного мицелия ветвящиеся, септированные, светло-оливко
вые или серо-оливковые и иногда слабо окрашенные, 4—5 мк в диам. 
Конидиеносцы короткие, с маленькими веточками, около 35 мк дл., светло
оливковые. Конидии оливковые до коричневых, иногда к вершине слегка 
суженные — веретеновидные, чаще серповидно изогнутые, расположены 
цепочками, с поперечными и продольными перегородками (продольные 
перегородки трудно обнаруживаются), с заметными перетяжками у пере
городок, 29.7—61.2x8.7—12.3 мк, средний размер 43.7x10.5 мк, 
верхушка б. ч. бесцветная.

П р и м е ч а н и е .  Ниргаард (Neergaard, 1945, р. 129) относит этот вид в сино
нимы A .  circinans (Berkeley et Curtis) Bolle.

СЕМЕЙСТВО STILBACEAE (STILBELLACEAE)

Мицелий поверхностный или внутрисубстратный, бесцветный или 
темноокрашенный. Конидиеносцы возникают на грибнице небольшими 
группами, продольно сросшиеся между собой в вертикально стоящие 
пучки, образуя так называемые коремии. Соединение конидиеносцев 
в коремии осуществляется у различных видов по-разному. Некоторые 
из них срастаются боками почти по всей длине и лишь в самых верхних 
частях свободно отстоят друг от друга; другие соединяются лишь в ниж
них своих частях. Конидиеносцы на вершинах коремии обычно ветвятся 
и вместе с. конидиями образуют небольшие метелочки, кустики или го
ловки. Сами коремии также бывают разветвленными и неразветвленными. 
У некоторых видов от ножки коремии, начиная от основания и до вер
шины, ответвляются отдельные тонкие гифы. Конидии возникают на 
верхушке коремии (где свободные концы конидиеносцев, обособляясь 
друг от друга, образуют своеобразную головку коремии) и на концах 
отдельных гиф, ответвляющихся от ножки коремии.

П р и м е ч а н и е .  У грибов семейства Stilbacea в отличие от грибов рода Peni
cillium  и других из семейства Moniliaceae образование коремий не обусловлено воз

30 J. A. E l l i o t t ,  Am. Journ. B ot., 4, p. 439, 1917.
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действием особых факторов среды, а происходит в обычных условиях нормального 
развития грибов на питательных субстратах. В семейство Stilbaceae  входит более 
80 родов. Из них грибы 12 родов, включающих 17 видов, являются постоянными 
обитателями почвы. (Также см. характеристику этого семейства, данную в таб
лице для определения семейств порядка Moniliales).

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА ST IL B A C E A E  
(S T IL B E L LA C E A E )

Конидиеносцы вертикально расположенные, тесно сближенные и 
почти по всей длине сросшиеся между собой, образуют при этом пучок- 
коремию. Конидии на верхушках конидиеносцев и на боковых ответвле
ниях (веточках) коремии, одноклеточные, одиночные, цепочками или ску
ченные в головки.

H y a l o s t i J b e a e

I. Мицелий, коремии и конидии бесцветные или светлоокрашенные.
1. Конидии в длинных цепочках на вершинках конидиеносцев, 

сросшихся в коремию.
А. Конидии образуются на фиалидах, расположенных на веточ

ках конидиеносцев, сросшихся в коремию; коремии не скучен
ные в группы ..............................................Coremium (стр. 193).

Б . Конидии образуются на фиалидах, расположенных на конидие
носцах, сросшихся в коремию; коремии тесно скученные 
в крупные г р у п п ы ................................. Coremiopsis (стр. 194).

2. Конидии одиночные, не в цепочках, на вершинках конидиеносцев, 
сросшихся в коремию.
А. Конидии образуются б.ч. на фиалидах,мутовчато расположенных 

на вершинках конидиеносцев, сросшихся в коремию; верхушка 
коремии сноповидная и состоит из ряда разветвленных и широко
расходящихся в верхней своей части кон и д и ен осц ев .................

........................................................................Ciliciopodium (стр. 195).
3. Конидии скученные в единую головку на вершине всей коремии 

или на вершинках конидиеносцев и боковых спороносящих ответ
влениях коремии.
A. Ножка (стволик) коремии неветвящаяся; конидии скученные 

(соединенные слизью) в большую головку на вершине коремии; 
головка коремии шаровидная или яйцевидная, не окружена 
стерильными гифами и щетинками . . . .  Stilbum (стр. 196).

Б . Ножка (стволик) коремии ветвящаяся: коремия неголовчатая, 
мало дифференцированная; конидии скученные в небольшие 
головки на вершинах конидиеносцев, т. е. на концах боковых спо
роносящих ответвлений коремии; верхушка коремии без стериль
ных гиф и щетинок ..............................Tilachlidium  (стр. 196).

B. Ножка (стволик) коремии неветвящаяся; конидии скученные 
в головку на вершине коремии; головка коремии состоит из 
центральной сферической спороносящей части, окруженной 
снаружи рыхло переплетающимися стерильными гифами и 
выступающими во все стороны удлиненными иглоподобными 
стерильными щетинками .................Heterocephalum (стр. 198).

P h a e o s t i l b e a e

II. Мицелий и коремии темноокрашенные; конидии бесцветные, светло-
или темноокрашенные.
1. Ножка (стволик) коремии мягкая, мясистая.
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А. Головка коремии с выступающими во все стороны спороно
сящими щетинковидными в'еточками; конидии в цепочках, темно
окрашенные .................................................. Stemm aria (стр. 200).

2. Ножка (стволик) коремии прочная, сухая.
А. Головка коремии со слизью (конидии погруженные в слизь), 

а. Головка коремии без щетинковидных веточек; конидии ску
чены в головку на вершине коремии, б е сц в етн ы е .................
............................................................................Graphium (стр. 200).

Б . Головка коремии без слизи (конидии не склеенные слизью).
а. Головка без стерильных щетинок (волосков).

-j- Головка имеет вид удлиненной метелочки; коремии 
цилиндрические или булавовидные; конидии верхушечные, 
в цепочках, в массе темных тонов .. . Stysanus (стр. 200). 

+  +  Головка имеет вид небольшой короткой маленькой ме
телочки; коремии цилиндрические, часто в пучках, тонкие, 
гладкие; конидии верхушечные, в цепочках, большей 
частью черных т о н о в .................Pyenostysanus (стр. 203).

б. Головка со стерильными темноокрашенными щетинками 
(волосками).
+  Головка имеет вид удлиненной метелочки; коремии 

длинные, тонкие, цилиндрические; конидии верхушечные, 
в цепочках, темноокрашенные . . . Trichurus (стр. 202).

S t a u r o s p o r a e

'1. Коремии светлоокрашенные; конидии крестовидные, состоящие 
из четырех крестообразно сросшихся бесцветных клеток . . . .  
........................................................................................ Riessia (стр. 203).

HYALOSTILBEAE  

Род COREMIUM LINK E X  W ALLROTH (рис. 146)

W a l l r o t h ,  Flora Cryptog. German. , 2, p. 303 (1933); L i n k ,  
Spec. P lan t. Fungi, 1, p. 71 (1824).

Коремии цилиндрические, яркоокрашенные, прямостоящие, обра
зующие на вершине шаровидно расширенные конидиальные головки. 
Конидиеносцы в коремии, ветвятся на вершине, образуя пенициллопо- 
добные кисточки. Веточки на концах несут фиалиды. Конидии располо
жены цепочками на фиалидах, очень мелкие, светло или ярко окрашен
ные, без слизи.

Coremium arbuscula H. Fischer

Ber. Deutschi. Bot. Ges., 27, p. 502 (1909).

Дерновинки белые, позже темно-красные, 2—3 см шир. и до 1 см выс. 
Коремии простые, конические или булавовидные, одиночные или груп
пами, до 2 см выс., покрытые по всей поверхности отдельными конидие- 
носцами, <рт красной до красно-бурой окраски. Конидиеносцы с несколь
кими веточками-фиалидами на вершине или, чаще, несущие две-три мутовки 
веточек, оканчивающихся пучком от 2 до 12 фиалид. Фиалиды буты- 
левидные или различной формы, но более или менее заостренные на вер
шине. Конидии цепочками, овальные, красные до цвета корицы или 
коричневые, 4—6 x 2 .5 —3 мк.
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Род COREMIOPSIS SIZOVA ET SUPRUN (рис. 147)
Вестник МГУ, 2, стр. 55, рис. 1 (1957).
Мицелий септированный, состоящий из длинных клеток, образует 

тяжи, от которых отходят древовидно ветвящиеся многоклеточные кони-

Рис. 146—149.
146 — Coremium  Link ex W allroth (а — коремия, б — конидиеносец 
и конидии); 147 — Coremiopsis Sizova et Suprun (a — конидиеносец 
и коремия, б — тяжи мицелия, от которых отходят коремии);
148 — С. spicarioides Karayschko (а — конидиеносец с конидиями, 

б — коремия); 149 — Ciliciopodium  Corda (а—коремия).

диеносцы. Конидиеносцы соединяются в радиально расходящиеся корё- 
мии, образующие округлые крупные группы. На ветвях конидиеносцев 
отчленяются базипетально цепочки конидий.

П р и м е ч а н и е .  Этот род ближе всего к роду Coremium , от которого он отли
чается собранием коремий в плотные группы.
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ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА COREMIOPSIS

Конидиеносцы древовидно ветвящиеся; конидии в неветвящихся цепочках
на концах конидиеносцев, 2.8—5 .2 x 3  м к .....................С. rosea.

Конидиеносцы мутовчато ветвящиеся; на концах ветвей расположены му
товки обратнобулавовидных фиалид, несущих цепочки конидий; 
размер конидий 4—4.5 x 2 .5—3 мк ..................... C. spicarioides.

Coremiopsis rosea Sizova et Suprun

Вестник МГУ, 2, стр. 56, рис. 1—4 (1957).
Колонии на Чапек-агаре шерстистые, слабо складчатые, сначала снеж

но-белые, становящиеся затем (на дневном свете) розоватыми. Спороно
шение преимущественно в центре колонии, где заметны темно-оливково
зеленые подушечки. Там же выделяется обильный эксудат в виде крупных 
капель от бесцветных до бутылочно-зеленых и черных; окраска нижней 
стороны персиковая. Конидиеносцы древовидно ветвящиеся, иногда яв
ляются продолжением гиф мицелия, располагаются пучками (коремиями), 
отходящими от тяжей мицелия, и соединяются в группы, размеры кони
диеносцев 50—100x2.5—3 мк и размеры ветвей 10—30x2.5—3.0 мк. 
На концах конидиеносцев отчленяются в базипетальном направлений 
неветвящиеся цепочки конидий. Конидии одноклеточные, овальные, иногда 
несколько суженные на одном конце, гладкие, сначала бесцветные, с воз
растом светло-оливковые, 2.8—5 .2 x 2 —3 мк.

Coremiopsis spicarioides Kamyschko (рис. 148)

Новости сист. низших раст. Бот. инст. АН СССР, стр. 206 (1964).

Колонии на Чапек-агаре при 24° на 10-е сутки достигают 3—5 см 
в диам., вначале белые, с развитием спороношения постепенно розовеют 
и становятся розово-сиреневыми. Гифы воздушного мицелия септирован
ные, ветвистые, 2—4.5 мк в диам. На поверхности колонии развиваются 
одиночно конидиеносцы и очень обильно коремии из собранных вместе 
конидиеносцев. Конидиеносцы прямостоящие, ветвистые, 3—4 мк в диам.; 
ветвление мутовчатое до 3-го порядка; на концах ветвей расположены 
мутовки фиалид. Фиалиды обратнобулавовидные, у основания 9 — 12мкдл. 
и 3—4 мк шир. На фиалидах в базипетальном направлении отчленяются 
цепочки конидий. Конидии овальной формы, 4—4 .5 x 2 .5—3 мк. Коремии 
розово-сиреневого цвета, покрывают всю колонию в виде крупных, раз
ветвленных, близко друг от друга расположенных кустов, напоминаю
щих разветвленные рога, до 5 мм выс. Ветви коремий до 0.8 мм в диам., 
сложены из конидиеносцев, несущих цепочки конидий.

Род CILICIOPODIUM CORDA (рис. 149)

In S t u r m ,  Deutschi. Flora, Pilze, 3, p. 57 (1833).
Коремии цилиндрически-булавовидные, без ясно выраженной го

ловки, довольно крупные, компактные, светлоокрашенные. Ножка (ство
лик) коремии состоит из параллельных, простых или ветвистых споро
носных гиф (конидиеносцев), сноповидно расходящихся на вершине; 
снаружи коремия шероховатая или мелковорсистая. Конидии располо
жены верхушечно, б. ч. на тонких фиалидах, сидящих мутовчато 
по 2—3 на конидиеносце, одноклеточные, одиночные, круглые или эллип
соидные, бесцветные и без слизи.
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Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 301, fig. 22 (1912).

Дерновинки беловато-желтые. Коремии желтые, с расходящимися 
на вершине гифами. Конидиеносцы в верхней части противоположно 
ветвящиеся, с 2—4 фиалидами, несущими по одной эллипсоидной и бес
цветной конидии, имеющей размер 4 x 2 —3 мк.

Род STILBUM TODE EX FRIES (рис. 150)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 299 (1832); T o d e ,  Fungi Mecklenb., 1, 
p. 10 (1790).

Syn.: Sti lbe lla  Lindau, in E n g l e r  und P r a n t  1, Nat. Pflanzenfam., 
1, 1**, p. 489 (1900); id ., i n R a b e n h o r s t ’ s K ryptog.-Fl., 1, Abt. 9, 
p. 291 (1910).

Коремии простые (неразветвляющиеся), цилиндрические, с ясно вы
раженным стволиком (ножкой) и с отчетливо очерченной шаровидной 
или яйцевидной головкой, бесцветные, белые или светлоокрашенные. 
Стволик коремии состоит из параллельных, б. ч. разветвленных конидие
носцев; головка из более или менее растопыренных верхушек конидие
носцев с конидиями. Конидии одиночные (не в цепочках), верхушечные, 
одноклеточные, очень мелкие, бесцветные, яйцевидные, продолговатые 
или шаровидные, с капельками масла в плазме, соединенные (скученные) 
слизью.

Stilbum bulbicola (Hennings) Litvinov comb. nov.

Syn.: Sti lbe lla  bulbicola  P. Hennings, Hedwigia, 44, p. 176 (1905).

Колонии состоят из погруженного бесцветного ветвящегося мицелия 
с зонально расположенными коремиями. Коремии разбросаны одиночно 
и группами. Стволик (ножка) коремии неветвящийся, 0.5 мм выс., 30— 
40 мк шир., у основания 40—80 мк шир., бесцветный, желтый или светло- 
бурый; головка коремии шаровидная или полушаровидная, крупная, 
150—180 мк в диам., вначале белая, с возрастом желтая, темно-желтая, 
образуется свободно расходящимися спороносящими конидиеносцами. 
На концах конидиеносцев образуются поодиночке эллипсоидные или 
яйцевидные, бесцветные, одноклеточные, гладкие конидии, 5—6 x 3 .5  мк, 
с 1—2 каплями масла в плазме, скученные слизью.

Род TILACHLIDIUM PR E U SS (рис. 151)

In Linnaea, 24, p. 126 (1851).

Коремии состоят из пучка бесцветных или светлоокрашенных ните
видных гиф, мало дифференцированные, неголовчатые, разветвленные, 
с короткими боковыми ветвями, на концах которых (верхушечно) разви
ваются шаровидные конидиальные головки, вначале слизистые, позже 
сухие. Конидии одноклеточные, овальные, яйцевидные, бесцветные или 
светлоокрашенные, склеенные слизью в головки на вершинах конидие
носцев, т. е. на концах спороносящих боковых веточек коремии.

Ciliciopodium hyalinum Daszewska
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ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TILACHLIDIUM

Конидии продолговатые или яйцевидные, светло- или бледно-зеленова
тые, 6—7 x 3 —5 мк ...........................................................Т. humicola.

Конидии овальные, бесцветные, 3.5—5 x 2 .5 —3 мк . . Т. ramosum. 
Конидии овальные, бесцветные, 2—3 x 1 .5 —2 мк . . Т. microsporum.

Рис. 150, 151.
150 — S tilb u m  Tode ex Fries (a — коремия при малом увеличении, б — коремия при
большом увеличении); 151 — Tilachlidium  Preuss (a — коремия, б — коремия при боль

шом увеличении, в — конидиальная головка, г — конидии).

Tilachlidium humicola Oudemans

Beih. Bot. Centralb., 11, p. 540 (1902); id ., Arch. Neerland. Sei. N at.,
2 ser., 7, p. 297, tab . 41, figs. 1—7 (1902).

Дерновинки круглые, белоснежные, шерстистые. Коремии белые, 
цилиндрические, 30 —40 мк толщ., состоящие из тонких бесцветных или 
светлоокрашенных, плотно переплетенных гиф с отходящими по всей 
поверхности одиночными спороносящими ветвями (конидиеносцами). Ко
нидиеносцы неразветвленные, несептированные, изогнутые, у вершины 
слегка булавовидно утолщенные, от 40 до 80 мк дл. Конидии продолгова
тые или яйцевидные, 6—7 x 3 —5 мк, светло- или бледно-зеленоватые, 
собранные в верхушечные, слизистые, позднее подсыхающие сферические 
головки, от 15 до 18 мк в диам.

П р и м е ч а н и е. H. М. Пидопличко (1953) относит этот гриб к роду Cephalospo
rium  Corda под названием С. oudemansii Pidopl.

Tilachlidium ramosum (Mains) Mains (рис. 152)

Mycologia, 43, 6, p. 714, fig. 20 (1951).

Syn.: H irsu te lla  ramosa Mains, Mycologia, 41, 3, p. 308 (1949);
Tilachlidium ramosum Kamyschko, Бот. матер. Отдела спор. раст. 

Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 227, рис. 9 (1961).

Коремии цилиндрические, состоящие из параллельных удлиненных 
гиф, неправильно ветвящихся, до 8 мм дл. и 52—140 мк шир., утолщен
ные у основания и суженные к вершине; основной стволик светло-желтый 
внизу, веточки и верхняя часть основного стволика белые; веточки отхо
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дят под прямым углом или косо, и часть их несет вторичные веточки- 
фиалиды. Фиалиды шиловидные, постепенно суживающиеся до остроко
нечных на конце, 19.3—36.4 мк дл., 2.1—3.2 мк шир. у основания, рас
положены на верхней части основного стволика и веточках, часто сбоку 
вдоль наружных гиф коремии, одиночные или 1—3 на вершине коротких 
гиф. Конидии продолговатые, 3.2—5 .5 x 1 —1.4 мк, слегка покрытые 
слизью и скученные в сферические головки (клубочки).

Рис. 152. Tilachlidium ramosum  Рис. 153. Tilachlidium microsporum  
(Mains) Mains. Kamyschko.

а — гифы коремии; б — веточки; в — фи
алиды; г — конидии, скученные в головки.

(по: Камышко).

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 226, 
рис. 8 (1961).

Колония белая, вначале шерстистая, потом в центре щетинистая от 
подымающихся кверху коремиальных пучков. Коремии шиловидные, 
бело-кремовые, до 0.5 мм выс.; гифы 2 мк толщ. Конидиеносцы возни
кают на гифах вдоль коремии, простые, 12—9 мк дл., 2 мк толщ, у основа
ния и 1 мк толщ, у вершины. На вершине конидиеносцев образуются 
головки конидий до 6 мк в диам. Конидии одноклеточные, гладкие, бес
цветные, овальной формы, 2—3 x 1 .5 —2 мк.

Стерильные гифы септированные, разветвленные, бесцветные, поверх
ностные и погруженные. Стволик коремии прямостоящий, длинный, 
плотный, состоящий из центральной спороносящей утолщенной канатико
видной гифы, окруженной узкими коровидными гифами; центральная 
гифа на дистальном конце оканчивается головкой, от поверхности которой 
отходят утолщенные веточки, несколько раз зонтиковидно разветвляю
щиеся; на конечных веточках расположены фиалиды, несущие конидии. 
Головка коремии состоит из центральной, более или менее сферической 
спороносящей части, окруженной рыхло переплетающимися стериль
ными гифами и выступающими во все стороны удлиненными иглоподоб
ными стерильными щетинками. Конидии одноклеточные, бесцветные, 
маленькие, овальные.

Tilachlidium microsporum Kamyschko (рис. 153)

Род HETEROCEPHALUM TH A XTER  (рис. 154) 

Bot. Gaz., 35, p. 153 (1903).
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Heterocephalum auranticum Thaxter

Bot. Gaz., 35, p. 157 (1903).

Колонии светло-оранжево-желтые, иногда почти лососевого цвета. 
Спороносные гифы от 4 до 5 раз последовательно разветвляющиеся, не
сущие на* концах бутылевидные фиалиды. Фиалиды группами от 6 до

Рис. 1 5 4 -1 5 7 .
154 — Heterocephalum  Thaxter (а — молодая коремия со спороносящей 
верхушкой, б — верхняя часть зрелой коремии со стерильными гифами, 
щетинками и массой конидий в центре, в — часть спороносящей голов
ки при сильном увеличении); 155 — Stem m aria  Preuss; 156 — Graphium  
Corda (a — общий вид коремии, б — верхняя часть коремии с распавшейся 
конидиальной массой, в — коремия со зрелой конидиальной головкой);
157 — Stysanus Corda (а — коремия, б  — одиночный конидиеносец, в — ко

нидии).

8 на веточках 3-го и 4-го порядка, 6—10x1.6—2.0 мк. Конидии однокле
точные, бесцветные, овальные, яйцевидные до продолговатых, иногда 
неправильные по форме, 3 .5 x 3  мк. Коровидные гифы, окружающие цен
тральную утолщенную спороносящую гифу, числом от 9 до 10 и более, 
в нижней части обычно дважды септированные. Головка коремии обра-
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зуется из центральной спороносящей части, состоящей из конидий п 
фиалид, и наружной части, состоящей из рыхлого сплетения стерильных 
гиф с выступающими во все стороны тонкими игловидными стерильными 
щетинками.

PHAEO STILBEAE

Род STEMMARIA PREUSS (рис. 155)

In  Linnaea, 24, p. 137 (1851).

Коремии прямостоящие, темноокрашенные, мясистые, несептирован
ные, образующие в верхней части щетинковидно ветвящуюся головку. 
Конидии в головке коремии цепочками, темноокрашенные, на кончиках 
и выступах щетинковидных веточек.

Stemmaria terrestris Chaudhuri et Sachar 

Ann. Mycol., 32, 1 - 2 ,  p. 100 (1934).

Коремии прямостоящие, состоящие из гиф, от 2 до 2.5 ммдл., темно
окрашенные. Конидии в головке коремии, короткими цепочками, эллип
соидные, 3 x 2  мк, на кончиках и выступах щетинковидных веточек.

Род GRAPHIUM CORDA (рис. 156)

Icon. Fung., 1, p. 18 (1837).

Коремии высокие, цилиндрические, темные, булавовидные или голов
чатые, без щетинок, довольно жесткие; стволик коремии прочный, состоит 
из неразветвленных, спаянных между собой конидиеносцев, немного 
расходящихся на вершине. Конидии возникают на концах конидиеносцев, 
одноклеточные, бесцветные, многочисленные, погруженные в обильную 
слизистую массу; конидии вместе с вершинками конидиеносцев и слизью 
образуют головку коремии.

Graphium bulbicola Hennings 

Hedwigia, 44, p. 177 (1905).

Коремии головчатые, прямостоящие, немногочисленные, жесткие, 
темные, 250 x  450x10—16 мк. Конидиеносцы в коремии, в верхней части 
бледные. Конидии образуются на вершинках конидиеносцев, эллиптиче
ские или яйцевидные, гладкие, бесцветные, 6—9 x 4 —5 мк.

Род ST Y SA N U S CORDA (рис. 157)

Icon. Fung., 1, p. 21 (1837).

Коремии прямостоящие, булавовидные, цилиндрические, темноокра
шенные или от бурых до черных, составленные из одинаковых гиф, плот
ные, сухие, с ножкой (стволиком) и верхней цилиндрически-булавовидной, 
имеющей вид удлиненной метелочки спороносной частью. Конидии вер
шинные, яйцевидные, лимоновидные или веретеновидные, большей частью 
в массе темноокрашенные, одноклеточные, цепочками.
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ТА БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА S T Y S A N U S

Конидии яйцевидные, яйцевидно-продолговатые, зеленовато-черные, глад
кие, 5—6 x 3 —3.5 мк ...........................................................S. medius.

Конидии яйцевидные, лимоновидные, бледно-голубовато-оливковые, голу
бовато-зеленые, гладкие, 6—8 x 4 —5 мк . . . . S. stemonites. 

Конидии яйцевидные или почти круглые, вначале сине-зеленые, затем 
светло-дымчатые, полупрозрачные, с маленькими бородавочками, 
6—8 x 4 —5.5 мк ............................................................... S. fim etarius.

Stysanus medius Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 621 (1886).

Коремии группами или рассеянные, черные, щетиновидные. Ножка 
(стволик) коремии состоит из тесно соединенных гиф, дымчатая, 300— 
400 x  30 мк. Конидиеносцы на вершине разрыхленные, более светлой 
окраски. Конидии верхушечные, в легко распадающихся цепочках, ску
чены в продолговато-узкую головку, яйцевидные, яйцевидно-продолгова
тые, зеленовато-черные, 5—6 x 3 —3.5 мк.

Stusanus stemonites (Persoon) Corda (рис. 158)

Icon. Fung., 1, p. 22, fig. 283 (1837).

Syn.: Periconia stemonites Persoon, Synop. Fung., p. 687, tab . 3, fig. 15 
(1801-1803).

Коремии группами, цилиндрические или слегка булавовидные, темно
окрашенные, до 3 мм выс. Ножка (стволик) коремии тонкая, неразветвлен- 
ная, состоящая из пучка параллельных септированных зеленовато-бу
рых гиф, образующих на вершине удлиненно-цилиндрическую или була
вовидную спороносную часть. Конидии яйцевидные, лимоновидные, 
бледно-голубовато-оливковые, голубовато-зеленоватые, гладкие, це
почками, 6—8 x 4 —5 мк, в массе темноокрашенные.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко (1953) указывает, что на искусственных 
питательных средах коремии часто отсутствуют и кистевидно разветвленные кони
диеносцы образуются на гифах. Этот вид гриба распадается на ряд форм, отличаю
щихся размерами конидий. Также непостоянны и размеры коремий (до 1.6 мм выс.).

Stysanus fimetarius (Karsten) Massee et Salmon

Ann. Bot., 16, p. 86 (1902).

Syn.: Stysanus stemonites (Persoon) Corda var. fim etarius  Karsten, Med- 
del. Soc. Faun. Flor. Fenn., 14, p. 93 (1887).

Коремии одиночные, более или менее густо расположены. Стволик 
цетинистый, прямой или слегка изогнутый, очень высокий, черноватый, 
іеразветвленньїй или слабо разветвленный, около 30 мк толщ.; гифы 
■.оединенные, септированные, грязно-серо-темные, 6 мк толщ. Головка 
•длиненная, цилиндрическая, вначале светлая, позже темная. Конидии 
i длинных цепочках, яйцевидные или почти круглые, вначале сине-зеле- 
іьіе, затем светло-дымчатые, полупрозрачные, с маленькими бородавоч- 
:ами, 6—8 x 4 —5 мк.
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Рис. 158. S ty sa n u s  stemonites  (Persoon) Corda. Фото В. М. Валента. 
а —  п у ч о к  коремш ї ( X 160),  б —  коремия ( Х 8 8 0 ) .



Род TRICHURUS CLEMENTS ET SHEAR (р и с .  159)

Bot. Surv. Nebraska, 4, p. 7 (1896).
Сходен с родом S t y  sanus, но спороносящая головка коремии снабжена 

длинными стерильными волосками (щетинками).

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TRICHURUS

Конидии овальные, эллипсоидные, бледно-зеленые, в массе зеленовато
черные, 3—6 x 2 —3.5 мк .............................................Т. terrophilus.

Конидии овальные до продолговатых, закругленные у основания, желто
коричневые, 5—6 x 2 .5 —3 мк .........................................Т. spiralis.

Triehurus terrophilus Swift et Povah 

Mycologia, 21, p. 214, tab. 19, figs. 1—5 (1929).
Колонии на агаровых средах с неправильным очертанием, в самом 

начале бледно-оливково-серые с радиальными складками, с возрастом
темно-оливково-серые и наконец олив
ково-черные, всегда со светлым краем; 
при полном развитии — плотные и 
порошковатые с маленькими капель
ками жидкости на поверхности; обрат
ная сторона колонии зеленовато-черная. 
Мицелий темно-коричневый, септиро- 
ванный, 2—3.5 мк шир., на ранней 
стадии развития образует одиночные 
спороносящие гифы, несущие развет
вленные цепочки конидий, в даль
нейшем формирует тяжи, из которых 
возникают вертикальные булавовидные 
темные коремии. Коремии высотой от 
375 до 1300 мк, ножка (стволик) 
95-800  X 20—70 мк, головка (спо
роносная часть) 135—500x35—150 мк. 
Конидии в метелковидно разветвлен
ных цепочках, овальные, эллипсоид
ные, бледно-зеленые, в массе зелено
вато-черные, 3—6 x 2 —3.5 мк. Среди

а  — коремия; б, в — часть коремии, ко- КОНИДИЙ Заметно Выступают ТЄМНО- 
нидиеносец и конидии; г —стерильные

щетинки. коричневые стерильные волоски-щетин-
ки от 15 до 70 мк дл., у основания 

в 3 мк шир., суживающиеся к вершине в острый кончик. Щетинки 
большей частью несептированные или с одной или двумя перегород
ками, простые и вильчато разветвленные.

Triehurus spiralis Hasselbring 

Bot. Gaz., 29, p. 321, tab. 23 (1900).

Конидиеносцы 0.75—3 мм выс., одиночные или в черновато-серых 
пучках (коремиях). Стволик коремии простой или ветвящийся, черный, 
состоящий из многих черных септированных, на вершине ветвящихся 
спороносных гиф, коричневых у основания, бесцветных на вершине; 
головка коремии короче, чем стволик, цилиндрическая, притупленная

Рис. 159. Triehurus  Clements 
et Shear.
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или несколько остроконечная, часто разделяется на несколько малень
ких головок, с щетинками. Конидии в цепочках, овальные до продол
говатых, закругленные у основания, желто-коричневые, 5—6 x 2 .5 —3 мк.

Род P Y C N O S T Y SA N U S LINDAU (рис. 160)

Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb., 45, p. 160 (1903).

Коремии высокие, простые, тонкие, твердые, темные. Конидиальная 
головка коремии короткая, маленькая, плотно собранная, метелковид

ная, без щетинок. Конидии возникают ак
ропетально на стеригмоподобных клетках, 
сидящих на вершине конидиеносца, темные, 
в цепочках.

Pycnoslysanus resinae (Fries) Lindau 
(рис. 160)

Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb., 
45, p. 160 (1903).

Syn.: Sporocybe resinae Fries, Syst. My
col., 3, p. 34.1 (1832);

Stysanus resinae (Fries) Saccardo, Syll., 
18, p. 651 (1906).

Рис. 160. P ycnos ty  sanus 
resinae  (Fries) L indau.
а — коремия; б — цепочки 
конидий в головке; в — ко

нидии.

Рис. 161. R iess ia  naum ovii  K am yschko.
а — коремии; б — конидиеносцы с конидиями; в — ко

нидии.

Мицелий темный, от черно-коричневого до зеленовато-черного цвета, 
гифы немного ветвящиеся. Коремии группами, часто пучками, твердые, 
тонкие, 1—2 мм выс., гладкие, тонкостенные, септированные, около 4 мк 
в диам., с маленькой метелковидной головкой, состоящей из коротких 
веточек, несущих цепочки конидий. Конидиальная головка твердая, 
черная, от 2 до 3 раз шире стволика, плотно собранная. Конидии в це
почках, на стеригмоподобных клетках, плотно собранные, продолговатые 
до овальных, округленные на концах, зеленовато-черные, 4—8 x 3 —4 мк.

STA U R O SPO R A E  

Род R IE S S IA  F R E S E N IU S  (рис. 161)
Beitr. Mycol., 2, p. 74 (1852).
Коремии светлоокрашенные. Конидии крестовидные, состоящие из 

четырех крестообразно сросшихся бесцветных клеток, сидящие на тонких 
веточках конидиеносцев.
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Ri essi a naumovii Kamyschko

Бот. матер. Отдела спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 14, стр. 225. 
рис. 7 (1961).

Колония щетинистая, сиреневато-розовая, с пепельным оттенком: 
с нижней стороны колония образует темный пигмент. Гифы слабоветвп- 
стые, септированные, собраны в цилиндрические, кверху заостренные 
коремии, расположенные пучками по 3—7. Вдоль коремий образуются 
короткие бесцветные конидиеносцы, 6—12x2 мк, со вздутием у основа
ния. На вершине конидиеносцев сидят одиночные четырехклеточные 
конидии с 2 перпендикулярно расположенными перегородками, перетя
нутые по ним в виде четырехлепестного цветка. Конидии вначале свет
лые, позже желто-бурые, 6—7 мк в диам.

СЕМЕЙСТВО TUBERCULARIACEAE

Гифы широко развиваются внутри и на поверхности субстрата. Кони
диеносцы и стерильные гифы образуют спороносный слой, расположенный 
на строме, состоящей из рыхлого сплетения мицелия. По внешнему виду 
конидиальное спороношение совместно со стромой представляет собой 
выпуклую подушечку (спородохию), выступающую и развивающуюся 
на поверхности субстрата, обычно светло или ярко, реже темно окрашен
ную, часто студенистую или восковатую. Конидиеносцы свободные, ни
чем не прикрытые, короткие или более или менее удлиненные, хорошо 
развитые. Конидии бесцветные или окрашенные, различной формы, рас
положенные одиночно, реже цепочками.

Семейство Tuberculariaceae объединяет свыше 150 родов. Из них грибы 
10 родов, включающих 61 вид, являются постоянными обитателями почвы. 
В значительной степени это семейство имеет искусственный и сборный 
характер, так как большое число родов не имеет между собой филогене
тических связей. Часть грибов из семейства Tuberculariaceae представляет 
собой несовершенные стадии сумчатых грибов, так, например, многие 
виды из рода Fusarium  следовало бы отнести к пиреномицетам порядка 
Hypocreales. (Также см. сначала характеристику семейства, изложенную 
в таблице к семействам порядка M oniliales).

В отношении строения конидиеносцев обнаруживается определенный 
параллелизм у грибов семейства Tuberculariaceae с грибами семейств 
Moniliaceae  и Dematiaceae. Многие формы грибов сем. Tuberculariaceae, 
обладающие одинаковыми культуральными и морфологическими при
знаками, резко различаются в биологическом отношении, в частности 
по обитанию на растении-хозяине.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА TU BERCU LARIAC EAE

Спородохии выступают на поверхности субстрата, студневидной или 
восковидной консистенции. Конидиеносцы удлиненные, простые или раз
ветвляющиеся. Конидии разнообразной формы, одиночные или цепоч
ками, иногда склеенные слизью, образуют сплошной слой.
I. Конидии и гифы бесцветные или светлоокрашенные (иногда зелено

ватые).
1. Конидии одно- и редко двуклеточны е.................(Hyalosporae)
А. Спородохии с щетинками (волосками).

а. Спородохии по краям с бесцветными или темными щетин
ками, сидячие или на короткой ножке; конидиеносцы про
стые или разветвленные, конечные ветви стеригмоподоб-
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ные; конидии одноклеточные, мелкие, б. ч. яйцевидные,
эллипсоидные или продолговатые, бесцветны е.....................

............................................................................ Volutella (стр. 206).
Б . Спородохии без щетинок (волосков).

а. Спородохии плоские, блюдцевидные, светлоокрашенные; ко
нидиеносцы простые или умеренно разветвленные; конидии 
одно- и двуклеточные, мелкие, яйцевидные, бесцветные, вер
хушечные .................................................. Hymenula (стр. 208).

б. Спородохии слабовыпуклые, темно-зеленые; конидиеносцы 
неправильно ветвящиеся, конечные веточки-фиалиды по 2—3 
в мутовках; конидии одноклеточные, ладьевидные или вере- 
теновидно-эллипсоидные, на вершине с придатком (выпячи
вание оболочки), бесцветные . . . Starkeyomyces (стр. 208).

в. Спородохии резко выпуклые, подушковидные или бородавко
видные, белые, светло или ярко окрашенные; конидиеносцы 
дихотомически и мутовчато разветвленные; конечные ве- 
точки-фиалиды всегда в мутовках; конидии одноклеточные, 
мелкие, яйцевидные или продолговатые, бесцветные или 
чаще зеленоватые, верхушечные. . . Dendrodochium (стр. 209).

г. Спородохии выпуклые, подушковидные или бородавковидные, 
розовые, ярко окрашенные, красные, кирпичные, винного, 
часто темнеющего до фиолетового или, реже, черного цвета; 
конидиеносцы простые или, большей частью, вильчато 
разветвленные (мутовчатого ветвления нет); конечные ве
точки короткие; конидии одноклеточные, шаровидные, яйце
видные, продолговатые, бесцветные или светлоокрашенные, 
верхуш еч н ы е.......................................... Tubercularia (стр. 209).

2. Конидии дву- и многоклеточные, светлоокраш енны е.....................
.......................................................... (Hyalodidymae et Hyalophragmiae)
А. Макроконидии почти прямые, удлиненно-цилиндрические, бу

лавовидные, но не согнутые и не серповидные, большей частью 
на вершине округленные и без ножковидного основания, раз
бросанные или собраны в ложные головки, бугорчатовидные 
спородохии, пионноты, прямостоячие колонки, бесцветные или
светлоокрашенные ............................. Cylindrocarpon (стр. 210).

Б . Макроконидии веретеновидно-серповидные, серповидные, со
гнутые, часто с ножкой у основания, у вершины большей частью 
суженные или заостренные, собранные в спородохии и пионноты; 
наряду с многочисленными макроконидиями встречаются одно- 
или двуклеточные микроконидии, эллипсоидные или шаровид
ные; спородохии плоские и выпуклые, студневидной или воско
видной консистенции, светло или ярко окрашенные или белова
тые, без щ е т и н о к .......................................... Fusarium  (стр. 213).

II . Конидии и гифы темноокрашенные (нередко оливковые).
1. Конидии одноклеточные................................................. (Phaeosporae)
А. Спородохии большей частью со щетинками, черные, окружены

белой пушистой мицелиальной каймой (светлореснитчатый край); 
конидиеносцы совместно с фиалидами скучены в виде плотного 
слоя; конидии одноклеточные, продолговатые и цилиндрические, 
в массе зеленовато-черные, черные . . . Myrothecium (стр. 275).

2. Конидии редко одно-, б. ч. дву- или м н огоклеточн ы е.................
............................................................ (Phaeodidymae, Phaeophragmiae)
А. Спородохии без щетинок, округлые, подушковидные, очень

мелкие, черные; конидиеносцы в виде компактного или рыхлого 
слоя; конидии одно-, дву- или многоклеточные, верхушечные,
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крупные, одиночные, большей частью мелкошиповатые (боро
давчатые) или с сетчатым утолщением оболочки, темноокрашен
ные ................. ......................................................Epicoccum (стр. 277:

3. Конидии только многоклеточные......................... (Phaeophragmiae
А. Спородохии небольшие, темные; конидии двух типов: четырех

клеточные, шиповатые, возникающие апикально на длинных 
конидиеносцах, и четырехклеточные, гладкие, возникающие нй 
коротких конидиеносцах . . . . . . .  Spegazzinia (стр. 278).

Рис. 162— 166.
162 — Volutella  Tode ex Fries (спородохии, конидиеносцы конидии и щетинки);
163 — H ym enula  Fries (а — спородохии, б — конидиеносцы и конидии); 164 — Star- 
heyomyces Agnihothrudu (а, б — конидиеносцы и конидии, в — конидии); 165 — Den- 
drodochium Bonorden (а — срез через спородохий, б — конидиеносец, в — конидии);
166 — Tubercularia Tode ex Fries (а — срез через спородохий, б — конидиеносцы и

конидии).

Род VOLUTELLA TODE EX FRIES (рис. 162)

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 466 (1832); T o d e ,  Fungi Mecklenb., 1, 
p. 28 (1790).

Спородохии поверхностные, блюдцевидные или почти шаровидные, 
светлоокрашенные или коричневые, сидячие или с короткой ножкой, 
снабженные по краю, иногда и посередине многочисленными длинными 
бесцветными или более или менее темноокрашенными щетинками. Кони
диеносцы большей частью простые или многократно разветвленные и 
своими конечными ответвлениями (стеригмоподобные веточки) образуют 
плотный (палисадный) спороносный слой. Конидии большей частью 
одноклеточные, верхушечные, мелкие, многочисленные, бесцветные, яйце
видные, эллиптические и продолговатые.
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П р и м е ч а н и е .  JI. И.  Курсанов и др. (1956) относят род Volutella к порядку 
Pycnidiales,  указывая, что у него имеются пикниды поверхностные, вверху с заранее 
образованным, сильно расширенным отверстием, позже дисковидно раскрывающиеся. 
Конидии многоклеточные.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА VOLUTELLA

I. Спородохии розовые с ножкой; щетинки бесцветные . . V. roseola.
II. Спородохии темно-коричневые, сидячие; щетинки т е м н ы е .................

.....................................................................................................У. pyriform is.
I II . Спородохии красноватые или красные, со слаборазвитой ножкой; 

щетинки бесцветные или слегка окрашенные . . . . V .  ciliata.
IV. Спородохии грязно-желтые или красноватые; щетинки коричневые,

нитевидные........................................................................................ V. gilva.

Volutella roseola Cooke 

In S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 684 (1886).

Спородохии округлые, розовые, с ясной ножкой, окруженные по 
краю длинными септированными бесцветными заостренными концами- 
щетинками. Конидии цилиндрические, крупные.

Volutella pyriformis Gilman et Abbott 
Iowa Stat. College Journ. Sei., 1, p. 328 (1927).

Спородохии сидячие, грушевидные, темно-коричневые до черных, 
7 5 -1 5 0  X 60—100 мк, прорывающиеся, у основания и с боков окружен
ные длинными темными щетинками от 175 до 200 мк дл. Конидии эл
липтические, 9.5—11 .5 x 5 .5 —7 мк, гладкие, коричневые.

П р и м е ч а н и е .  При культивировании на Чапек-агаре колонии гриба широко 
распростертые, коричневые или серовато-коричневые, с беловатым воздушным мице
лием в старых культурах; обратная сторона колонии коричневато-черная; погружен
ный мицелий темно-коричневый.

Volutella ciliata (Albertini et Schweinitz) Fries 

Syst. Mycol., 3, p. 467 (1832).

Syn.: Tubercularia c il ia ta  A lbertini et Schweinitz, Consp. Fung. Lusat., 
p. 68, tab. 5, fig. 6 (1805).

Спородохии на слаборазвитой ножке, полушаровидные, красноватые 
или красные, 150—200 мк в диам., по краям с немногими бесцветными 
или слегка окрашенными шероховатыми септированными щетинками 
размером 250—5 0 0 x 8 —9 мк. Мицелий белый, слаборазвитый, стелю
щийся по субстрату или пронизывающий его. Конидиеносные конечные 
веточки (стеригмоподобные) нитевидные, простые, тесно скученные, 
бесцветные или розовые, 10—15x1  мк. Конидии верхушечные, однокле
точные, овальные, яйцевидные или эллиптические, на концах притуплен
ные, прямые или слегка согнутые (неравнобокие), бесцветные или слегка 
окрашенные, 5—7.5 x 2 .5—3 мк.

Volutella gilva (Persoon) Saccardo 

In Michelia, 2, p. 298 (1881); id. Syll. Fung., 4, p. 686 (1886).

Syn.: Conoplea g ilva  Persoon, Мус. Eur., 1, p. 12 (1822).
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Спородохии разбросанные, прорывающиеся, подушковидные, 0.75—
1 мм в диам., довольно плотные, иногда продолговатые, достигающие 
1—1.5 мм дл., грязно-желтые или красноватые, с нитевидными согну
тыми коричневыми септированными шероховатыми щетинками, 150—200 X 
5—6 мк. Конидиеносные конечные веточки (стеригмоподобные) те
сным слоем, нитевидные, бесцветные, 15—20x1 .5—2.0 мк. Конидии 
цилиндрические, притупленные, бесцветные, 10—13x1.5—2.5 мк.

Род HYMENULA FRIES (рис. 163)

Syst. Mycol., 2, p. 233 (1823).
Спородохии поверхностные, плоские, приплюснутые, часто почти 

блюдцевидные, сидячие, прорывающиеся, бледно или ярко окрашенные. 
Конидиеносцы простые или умеренно разветвляющиеся. Конидии одно- 
и двуклеточные, верхушечные, яйцевидные или палочковидные, одиноч
ные, бесцветные.

Hymenula affinis (B'autrey et Lambotte) Wollenweber

Annal. Mycol., 15, p. 30 et 35 (1917).

Syn.: Fusarium affine Fautrey et Lambotte, in W o l l e n w e b e r ,  
Annal. Mycol., 15, p. 35 (1917).

Мицелий бесцветный. Конидиеносцы простые или слабо разветвленные, 
септированные. Конидии палочковидные, слегка дорсо-вентральные близ 
вершины, без ножки, обычно с одной перегородкой, 10.2x2.8 (9—11.4 х
2.6—3.0) мк, образующие сплошной гладкий или несколько шерохова
тый слизистый слой, от бесцветных до бледно-лососевого цвета (на глю- 
козном агаре). Хламидоспоры отсутствуют.

Род STARKEYOMYCES AGNIHOTHRUDU (рис. 164)

Journ. Ind. Bot. Soc., 35, 1, p. 40 (1956).

Спородохии ярко окрашенные, поверхностные, без щетинок. Конидие
носцы неправильно ветвящиеся, короткие спороносящие веточки их 
собраны в более или менее компактный слой. Конидии одноклеточные, 
бесцветные, одиночные, не в цепочках, располагаются на вершинках 
конечных веточек конидиеносцев — фиалид, несут на своем верхнем конце 
бесцветный придаток, представляющий собой своеобразное выпячива
ние клеточной оболочки, ладьевидные или веретеновидно-эллипсоидные.

Starkeyomyces koorchalomoides Agnihothrudu

Journ. Ind. Bot. Soc., 35, 1, p. 40 (1951).

Спородохии обильно образуются на различных питательных лабора
торных средах, темно-зеленые, расположенные по отдельности или сли
вающиеся, круглого или неправильно округлого очертания, до 3 мм 
в диам. и 100 мк. выс. Мицелий плотно прилегающий. Конидиеносцы 
возникающие на мицелии, неправильно ветвящиеся; конечные веточки 
конидиеносца — фиалиды тесно собраны в один ряд и образуют своеобраз
ный гимениальный слой. Конидии бесцветные, одноклеточные, ладье
видные или веретеновидно-эллиптические, с тонкой гладкой оболочкой, 
размером 7.2 X3.4 (3.8—11.8x2.0—4.2) мк, в среднем 7 .3x3  мк, на 
вершине с придатком, представляющим своеобразное выпячивание обо
лочки.
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Handb. allgem. Mycol., p. 135 (1851).

Спородохии поверхностные, резко выпуклые, подушковидные или бо
родавковидные, полушаровидные, различной величины, чаще мягкой 
консистенции, белые или ярко окрашенные (по наружному виду несколько 
напоминающие Tubercular ia), гладкие, без щетинок. Конидиеносцы 
плотно скучены, образуют сплошной спороносный слой, покрывающий 
спороложе, обычно они дихотомически, почти мутовчато или тройчато 
разветвляющиеся, цветные; конечные спороносящие веточки-фиалиды 
обычно в мутовке. Конидии на фиалидах мелкие, одноклеточные, верху
шечные, яйцевидные или продолговатые, бесцветные или светлоокрашен
ные. Фиалиды по 3—4 в мутовке.

П р и м е ч а н и е .  Различие между родами Dendrodochium  Bon. и Myrothecium  
Tode состоит главным образом в разном строении конидиеносцев. У Dendrodochium. 
ветвление конидиеносцев древовидно-мутовчатое, а у  Myrothecium. мутовчатое ветвле
ние конидиеносцев отсутствует. Фиалиды у  видов Myrothecium  плотно скученные и 
отходят от коротких, тоже обычно тесно сжатых веточек конидиеносца, у  видов Dendro
dochium фиалиды не скучены, всегда в мутовке и отходят от веточек, сравнительно 
свободно расположенных друг от друга.

Dendrodochium gracile Daszewska

Bull. Soc. Bot. Geneve, 2 ser., 4, p. 303, fig. 29 (1912).

Мицелий белый, гифы распростертые, ветвящиеся, септированные, 
4—6 мк шир. Спородохии полушаровидные, гладкие, окруженные ветвя
щимися гифами. Конидиеносцы дихотомически и мутовчато разветвляю
щиеся. Спороносящие веточки-фиалиды короткие, утолщенные, в мутовке. 
Конидии верхушечные, одиночные, зеленые, 4—2 x 3  мк.

Dendrodochium toxicum Pidopliczko et Bilai

ДАН СССР, 56, 7, стр. 759 (1947).

Мицелий белый, гифы 1—4 мк толщ. Спородохии более или менее 
округлые или неправильные, поверхностные, большей частью 0.2—1 мм 
в диам., вначале с белым пушистым мицелиальным краем, позже с олив
ково-черным или черным слоем конидий. Конидиеносцы скучены плот
ным слоем на плектенхиматическом сплетении гиф, неправильно или 
древовидно разветвленные, до 3 мк толщины, с конечными ответвлениями 
(фиалиды) 12—40x1 .5 —3 мк, обычно мутовчатыми. Конидии продолго
вато-эллиптические, к обоим концам заостренные, 6.5—8x2 .75—3.5 мк, 
бледно-зеленоватые, почти бесцветные, в массе темно-зеленые или темно- 
оливково-зеленые.

Род TUBERCULARIA TODE EX FRIES (рис. 166)

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 463 (1832); T o d e ,  Fungi Mecklenb., 1, 
p. 18 (1790).

Спородохии выпуклые, большей частью подушковидные или бородавко
видные, ярко окрашенные (розовые, красные), реже темные (черные), 
сидячие или на короткой ножке, прорывающиеся из перидермы, часто 
окруженные остатками субстрата, гладкие или шероховатые, плотные, 
восковато-студенистые, неослизняющиеся. Конидиеносцы простые, большей 
частью, вильчато разветвленные, с несколькими длинными ветвями,

Р од DENDRODOCHIUM BONORDEN (рис. 165)
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на которых развиваются чередующиеся короткие боковые ветви, несущие 
конидии. Конидии одноклеточные, верхушечные, редко боковые, оди
ночные, удлиненные, яйцевидные, цилиндрические или шаровидные, 
бесцветные или светлоокрашенные.

Tubercularia vulgaris Tode ex Flies

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 464 (1832); T o d e ,  Fungi Mecklenb., 1, 
p. 18, tab . 4, figs. ЗО, 31 (1790).

Спородохии одиночные или большей частью тесно скученные группами, 
подушковидные, выступающие, иногда как бы на ножке, круглые, до
вольно крупные, прорывающиеся, сверху плоские или, реже, нескольк* 
конические, края шероховатые, кирпично- или розово-красные, затеу 
темнеющие до черного цвета, гладкие. Конидиеносцы вильчато разветвлен
ные, 50—250x1.5—3 мк. Конидии одноклеточные эллипсоидно-удлинен
ные, продолговатые, согнутые, одиночные, верхушечные, в массе красные. 
5.3—8 x 1 .5 —3 мк.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид представляет собой конидиальную стадию пирен- 
мидета Nectria cinnabarina. Несмотря на то что ряд авторов указывают на возможности 
обнаружения гриба в почве, нахождение его там все же маловероятно.

Род CYLINDROCARPON W OLLENW EBER (рис. 167) 

Phytopatology, 3, р. 212 (1913).

Мицелий белый, желтый, лимонный, розовый, карминно-фиолетовый. 
Конидиеносцы простые или различно супротивно или мутовчато развет
вляющиеся, свободные, собранные в спородохии. Строма более или менее

Рис. 167. Cylindrocarpon Wollenweber.
а  — конидиеносцы е макроконидиями; С — макроконидии, микро

конидии и хламидоспоры.

плектенхиматическая, белая, желтая, золотистая, красная, фиолетовая, 
охряная, коричневая, редко зеленая или черная.

Микроконидии обычно одноклеточные, овальные, яйцевидные, про
долговатые или грушевидные.

Макроконидии с одной или большей частью несколькими попереч
ными перегородками (с 1—10), почти прямые или неправильно согну
тые, удлиненно-цилиндрические, булавовидные, у вершины большей 
частью более и л и  менее округленные и л и  тупоконусовидные, редко остро
конечные, но не серповидные, большей частью без ножковидного основа-
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ния, разбросанные или в ложных головках, возникают на очень коротких 
стеригмах обыкновенно несколько сбоку и верхушечно на конидиеносце, 
ярко-розовые, розовые, белые, кремовые, желтые, в бугорчатовидных 
спородохиях, в пионнотах.

Хламидоспоры у некоторых видов отсутствуют, у других шаровидные, 
простые, цепочками или расположены гроздевидно, обыкновенно проме
жуточные, редко конечные, коричневые.

П р и м е ч а н и е .  Макроконидии у видов рода Cylindrocarpon  W oll. в отличие 
от макроконидий рода Fusarium  Link ex Fries почти прямые или неправильно согнутые, 
удлиненно-цилиндрические, но не серповидные, большей частью без ножковидного 
основания, у  вершины более или менее закругленные. Мэкроконидии у  видов рода 
Fusarium  в отличие от макроконидий рода Cylindrocarpon  большей частью более или 
менее согнутые, серповидные, часто с ножковидным основанием, у  вершины большей 
частью суженные или заостренные.

Виды рода Cylindrocarpon  Wr. вообще изучены недостаточно, и нахождение их 
в Советском Союзе довольно редко. Учитывая это обстоятельство, А. А. Милько и 
И. С. Попушой (Тр. Юбил. Дарвинской конференции, Инст. биол. Молд. фил. АН СССР, 
стр. 295, 1960) сделали существенные уточнения в диагнозах двух видов этого рода, 
выделенных из почв Молдавской ССР: C. radicicola Wr. и C. d idym um  (Harting) Wr. 
Описания морфолого-культуральных особенностей указанных видов ими даны на 
основе изучения роста и развития грибов на сусло-агаре при pH 4 .8—5.2.

Эти уточнения даны нами при описаниях соответствующих видов.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CYLINDROCARPON

I. Хламидоспоры отсутствуют или редко в мицелии.
1. Спородохий обычно н е т ..........................................C. heteronemum.
2. Спородохии имеются.

А. Макроконидии большей частью цилиндрически-булавовидные, 
прямые или слегка изогнутые, чаще с 5 перегородками . . . . 
............................................................................................ С. candidum.

Б. Макроконидии большей частью с 5—7 и даже 9 перегород
ками .......................................................С. candidum var. т а  jus.

II. Хламидоспоры присутствуют.
1. Макроконидии большей частью с 1 перегородкой . . .  С. didymum.
2. Макроконидии большей частью с 1—3 перегородками . . . .

....................................................................................................С. radicicola.

Cylindrocarpon heteronemum (Berkeley et Broome) Wollenweber

Canad. Journ. Research, 8, p. 260 (1933); id., Zeitschr. Pflanzenkrank., 
46, 9, p. 541 (1936).

Воздушный мицелий белый, с возрастом бледно-желтый, клочкова
тый. Конидии рассеянные или в ложных головках, вначале овальные, 
одноклеточные, затем цилиндрические, прямые или слегка согнутые, 
двуклеточные, размеры без перегородок 8—1 2 x 2 .3 —2.5 мк, с 1 перего
родкой— 11—1 7 x 2 .3 —3.5 мк.

Спородохии и хламидоспоры не обнаружены.

Cylindrocarpon candidum (Link) Wollenweber

Annal. Mycol., 15, p. 56 (1917); id., Canad. Journ. Research, 8, p. 260 
(1933).

Syn.: Fusidium candidum. Link, Magaz. Naturf. Freunde, Berlin, 3, 
p. 8 (1809).

Воздушный мицелий белый, реже светло-желто-зеленый. Строма 
охряная, коричневая или темно-оливковая. Микроконидии овально
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цилиндрические, свободные или в ложных головках, редко в спорі 
дохиях, 3.5—19x1.3—3 мк. Конидиеносцы вначале простые, затем му
товчато разветвленные. Макроконидии обычно в спородохиях и пиоь- 
нотах, кремово-белые или желтые, цплиндрически-булавовидные, пря
мые или слегка согнутые, притупленные или полушаровидные на вер
шине; с 5 перегородками, редко с 3—4 и 6 перегородками и очень редк< 
с 7 перегородками; размеры: с тремя перегородками 44x5.1 мк; с пяты- 
перегородками 50—80x4.5—6.5 мк; с семью перегородками 71x5.3 мк. 
Хламидоспоры не обнаружены.

Cylindrocarpon candidum var. majus Wollenweber

Canad. Journ. Research, 8, p. 260 (1933); id., Zeitschr. Pflanzenkrank..
46, 9, p. 542 (1936).

Воздушный мицелий белый, плектенхима охряная. Конидиеносцы 
сначала простые, позже становятся мутовчато разветвленными. Микро
конидии сначала яйцевидно-цилиндрические, свободные или в ложных 
головках, редко в спородохиях, без перегородок, 4—12x2.5 мк, с однож 
перегородкой 9—2 2 x 3 —4 мк. Макроконидии в спородохиях и пионнотах. 
кремово-белые или желтые, цилиндрически-булавовидные, согнутые, 
неравносторонние, эллипсоидные или у основания притупленные, с 5—7 пе
регородками, реже с 3—4 или 8 —10; размеры: с тремя перегородками 
20—54x3.5—5 мк; с пятью перегородками 51—7 5 x 5 —6 мк; с семью 
перегородками 75—100x5—6.5 мк; с девятью перегородками 84 — 
110x5—7 мк.

Хламидоспоры иногда обнаруживаются.

Cylindrocarpon didymum (Harting) Wollenweber

Canad. Journ. Research, 8, p. 260 (1933).

Syn.: Fusisporium didym um  H arting, Nieuwe Verh. erste Kl. Kon. 
Nederl. Inst., Amsterdam, 12, p. 228, tab. 2, figs. 2 —4 (1846).

Воздушный мицелий вначале белый, позже желтый. Плектенхима 
коричневая. Конидии разбросанные, затем в спородохиях и пионнотах, 
иногда в колонках, более или менее прорывающихся, белые или кремовые, 
цилиндрические, несколько неравносторонние, б. ч. с 1, реже с 2—3 пере
городками, заостренные у основания; размеры: без перегородок 7—12 X
3—5 мк; с одной перегородкой 21—2 9 x 4 —5.5 мк; с тремя перегород
ками 35—43x5.5—6.3 мк.

Хламидоспоры коричневые, реже конечные, чем промежуточные (интер- 
калярные), гладкие или шиповатые, одиночные или в цепочках,
8 —1 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  А. А. Милько и И. С. Попушой, культивируя этот гриб на 
сусло-агаре, дали следующее описание.

Колонии распростертые, мучновато-зернистые, реже войлочно-тяжевидные, 
цвета стромы. Строма склероциевидная, белого, коричневато-бурого цвета. Микро
конидии эллиптические, короткоцилиндрические, реже продолговато-овальные.
5— 15 (20)Х З— 7 мк, одноклеточные, реже с одной поперечной перегородкой. Макро
конидии сосисковидно изогнутые, реже цилиндрические, 20—45 (60 )Х 7 — 10 мк, на 
концах закругленные, с 1—3 поперечными перегородками, образуются в пионнотах, 
спородохиях или на верхушках боковых ответвлений конидиеносцев, где собраны по
6— 12 в ложные головки. Копидиеносцы вначале простые, затем разветвленные (боль
шей частью мутовчато). Хламидоспоры верхушечные, промежуточные, шаровидные. 
8 — 12 мк в диам., бородавчатые, буроватые, с каплями масла, образуются одиночно 
в макроконидиях или на мицелпи, где собраны в цепочки или клубочки (см.: Тр. Юбил. 
Дарвинской конференции, Инст. биол. Молд. фил. АН СССР, 1960).
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Zeitschr. Pflanzenkrank, 46, 9, p. 543 (1946).

Воздушный мицелий клочковатый, желтовато-белый; колония с об
ратной стороны охряного цвета. Конидиеносцы вначале простые, позже 
кистевидно или мутовчато ветвящиеся. Конидии свободные, в ложных 
головках, в пионнотах, редко в спородохиях, в массе белые до кремовых, 
вначале маленькие, яйцевидные и эллипсоидно-цилиндрические, 7—20X 
2—5 мк, затем с 1—3 перегородками, цилиндрические, прямые, редко 
слегка согнутые, несколько заостренные у основания; размеры: с 1 
перегородкой 24—29x4.5—6.5 мк; с 3 перегородками 30—38x4.7—7.5 мк.

Хламидоспоры интеркалярные (промежуточные), шаровидные, много
численные, в цепочках или узлах, коричневые, 10—16 мк в диам.

П р и м е ч а н и е .  А. А. Милько и И. С. Попушой, культивируя этот гриб на 
сусло-агаре, дали следующее описание.

Колонии распростертые, пушисто-тяжевидные, пушисто-щетинистые, зернистые, 
цвета стромы; на обратной стороне бурые. Строма белого, бурого цвета. Микро
конидии овальные, продолговатые, цилиндрические, одноклеточные, 6—8 X 4 — 5 мк. 
Макроконидии цилиндрические, на верхушках закругленные, к основанию постепенно 
суживающиеся, и туноконусовидные или с сосочком, реже сосисковидно изогнутые и 
тогда одинакового диаметра на протяжении всей длины, 20—45 (55)X 4—7 мк, с 1—3 
(обычно 3) поперечными перегородками, образуются на верхушках боковых ответвле
ний конидиеносцев, где собраны в ложные головки или пионноты. Конидиеносцы 
вначале простые, затем разветвленные (неправильно мутовчато). Хламидоспоры 
присутствуют (см.: Тр. Юбил. Дарвинской конференции, Инст. биол. Молд. фил. 
АН СССР, I960).

Род FUSARIUM LINK EX FRIES (рис. 168—171)

Общие сведения

Грибы рода Fusarium  широко распространены в природе на различных 
растительных субстратах и почве. Количество грибов рода F usarium , 
выделенных из различных почв и почв ризосферы (корневых систем) куль
турных и диких растений, по отношению к общему числу обнаруженных

Cylindrocarpon radicicola Wollenweber

а  — спородохии; б — верхняя часть конидиеносца с макрокони
диями.

почвенных микроскопических грибов может достигать 10—20%. Большин
ство грибов рода F usarium , обитающих в почве, выращивается на искус
ственных питательных средах, развиваясь на них в форме несовершенных 
стадий, т. е. в виде конидиального спороношения. Развитие совершенных 
(главным образом сумчатых) стадий у этих грибов известно лишь для не
большого числа видов.
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Рис. 169. Конидиеносцы у видов рода Fusarium.
1— і  — простые (неразветвленные); 5—8 — слабо разветвленные; 

у — сильно разветвленные.

Классификация грибов рода Fusarium

Через сто лет после первого описания Линком (Link, 1809) рода Fusarium  по
явилась работа Аппеля и Волленвебера (Appel et Wollenweber, 1910) под названием 
«Grundlagen einer Monographie der G attung Fusarium (Link)» (in Arb. A nstalt für Land- 
und Forstwirtschaft, 8, pp. 1—207, pis. 1—3, figs. 1—10, 1910), давшая обстоятельное 
изложение основ систематики грибов этого рода. Впоследствии эта система грибов 
претерпела значительное изменение и в наиболее завершенном виде была представ
лена в специальной монографии «Fusarien» Волленвебера и Рейнкинга (Wollenweber 
und Reinking, 1935). Видовой состав был сведен до 16 секций, 66 видов, 55 разновид
ностей и 22 форм.1 Главными видовыми признаками в этой системе служили отдельные

1 В монографии Волленвебера, изданной в 1944—1945 гг. (H. W. W о 11 e n w e b е г. 
Fusarium-Monographie, II. Centr. Bakt. Parasitenk., Abt. 2, Bd. 106), уже зна
чится 67 видов, 58 разновидностей и 34 формы.
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Рис. 170. Макроконидии (1 —12) и микроконидии (13—15) 
рода Fusarium.

1 —■ эллиптически изогнутые; 2 — параболически изогнутые; 3 — ги
перболически изогнутые; 4 — угревидно изогнутые; 5 —-со слегка 
суженной тупой загнутой верхней клеткой; в — со слегка суженной 
тупой, но прямой верхней клеткой; 7 — со слегка и внезапно сушен
ной верхней клеткой; 8 — со слегка суженной удлиненной и усе
ченной верхней клеткой; 9 — с постепенно и равномерно сужен
ной конической верхней клеткой; 1 0 — с сильно и резко суженной 
верхней клеткой; 11 — с нитевидной верхней клеткой; 12  — с сильно 
суженной, но загнутой верхней клеткой; 13 — овальные, яйцевид
ные, удлиненные; 14 — грушевидные, удлиненно-грушевидные, шаро

видные; 15 — веретеновидные.



элементы морфологии макроконидий, образующихся в спородохиях и пионнотах. 
Несмотря на то что систематика рода Fusarium  была достаточно детально разработана, 
она оставалась почти недоступной для широкого пользования, так как описания 
видов производились по гербарным образцам, без выделения и изучения живых куль
тур. Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что большинство и.. 
видовых признаков, выдвигаемых Волленвебером и Рейнкингом, являлись часто

Рис. 171. Хламидоспоры рода Fusarium.
1 — в грибнице; 2 — в конидиях; .3 — конечные (секция Ventri- 
cosum); 4 — конечные и промежуточные по одной, но две (секция 
Elegans)', S — конечные и промежуточные, одноклеточные, двукле
точные, небольшими цепочками (секция M artiella); 6— S — про
межуточные цепочками (секции Discolor, Sporotrichiella); 9 — про

межуточные узлами, цепочками (секция Gibbosum).

признаками разновидностей, форм, рас и даже штаммов. Кроме того, при разработке 
системы не учитывалась изменчивость видовых признаков фузариев ни в естествен 
ных, ни в экспериментальных условиях.

После работ Волленвебера, в течение 1940— 1945 гг. появилось в печати несколько 
статей Снайдера и Ганзена (Snyder et Hansen, 1940, 1941, 1945), применивших прин
цип объединенного (укрупненного) вида. Объединению подверглись виды одной или 
близких секций, несмотря на наличие у  них отчетливо выраженных морфологических 
различий. Так, например, 10 видов, 18 разновидностей, 12 форм секции Elegans  со-
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единены в один вид — F. oxysporum  Schlecht.; З вида. 7 разновидностей и 3 формы сек
ции M artiella  объединены в один вид — F . solani (Mart.) App. et W ollenw.; все виды, 
разновидности и формы секций Roseum, А  rtb.rosporiella, Discolor, Gibbosum — в один 
вид F. roseum с одной формой f. cerealis. В результате весь род Fusarium  110 системе 
Снайдера и Ганзена состоит из 9 видов и 38 форм, без единой разновидности.

Значительный вклад в систематику и классификацию рода Fusarium  сделала 
отечественный миколог А. И. Райлло (1950). Экспериментальным методом исследова
ния А. И. Райлло осуществила проверку степени константности основных морфоло
гических и культуральных признаков моносноровых культур рода Fusarium  с целью 
диагностической оценки их значения для видовой систематики. Тщательное изучение 
степени и характера изменчивости отдельных отличительных признаков, принятых 
для разграничения видов и разновидностей в системе Волленвебера и Рейнкинга, 
позволило А. И. Райлло сделать следующие основные выводы.

Длина макроконидин, как правило, не может являться существенным призна
ком вида.

Размеры макроконидий в целом могут быть использованы в качестве видовых 
признаков, но при учете степени их изменчивости, выявленной при развитии гриба 
как в природных, так и в экспериментальных условиях.

Преобладающее число перегородок в макроконидиях у  моноспоровых культур 
может служить для характеристики вида в пределах секции, но чаще является при
знаком подвида или разновидности.

Изогнутость конидии (с учетом степени ее изменчивости) служит признаком под
видов в пределах секции и отдельных разновидностей.

Характер пигментации культуры — для форм в пределах вида.
Тип споронош ения— для характеристики отдельных культур.
Форма верхней клетки макроконидии — ведущий признак для отдельных видов 

в пределах секций.
Таким образом, в данной системе культуральные признаки используются для 

выделения форм или штаммов культур, а элементы морфологии макроконидии, т. е. 
форма ее верхней клетки, изогнутость и преобладающее число перегородок, соответ
ственно используются для характеристики вида, подвида и разновидности.

Род Fusarium,  по Райлло, включает 17 секций, 14 подсекций, 55 видов, 10 под
видов, 51 разновидность и 61 форму.

В 1955 г. была опубликована монография рода Fusarium  «Фузарий» украинским 
микологом В . И. Билай, в которой приведены результаты экспериментального изу
чения изменчивости основных видовых признаков значительного количества культур. 
В . И. Билай отрицает ведущее значение морфологии верхней клетки макроконидии 
для разграничения видов в пределах отдельных секций.

Основными признаками для разграничения видов рода Fusarium  в системе В. И. Би
лай является морфология макро- и микроконидий. Культуральные свойства исполь
зуются как для отдельных видов, так и для отдельных форм в пределах видов. Фи
зиологические признаки, в зависимости от их значения в биологии вида, используются 
как для характеристики отдельных видов, так и для отдельных форм внутри вида.

Изменения, сделанные В. И. Билай в систематике рода Fusarium,  привели к зна
чительному сокращению в нем общего количества видов. Весь род Fusarium  представ
лен лишь 26 видами и 29 разновидностями.

В настоящем «Определителе» описания и определения видов рода Fusarium  в ос
новном даются по системе А. И. Райлло с некоторыми изменениями и дополнениями.

Основные морфологические и культуральные признаки видов 
грибов рода Fusarium

Виды рода Fusarium  представляют собой несовершенные формы (или 
конидиальные стадии) сумчатых грибов из родов Gibberella, Calonectria, 
N ectr ia , Hypomyces  и др. Сумчатые стадии известны лишь для небольшого 
числа видов. Конидиальное спорообразование у них разнообразное как 
по морфологии конидий, так и по способу их образования.

Грибы рода Fusarium  обладают двумя типами конидий: микрокони
диями и макроконидиями.

Микроконидии образуются обычно в воздушной грибнице на простых 
или разветвленных конидиеносцах, иногда на коротких отростках или 
выступах гиф, в цепочках или собраны в ложные головки, большей ча
стью одноклеточные, реже с 1 и очень редко с 2—3 перегородками; по 
форме чаще овальные, яйцевидные, эллипсоидные, реже шаровидные, 
грушевидные, веретеновидные.
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Макроконидии образуются свободно в воздушной грибнице на простых 
или различно ветвящихся конидиеносцах или на конидиеносцах, сгруп
пированных (скученных) в спородохии, пионноты или псевдопионноты.2

Макроконидии, образуемые в спородохиях и пионнотах, отличаются 
от макроконидий у этих же культур, возникаемых в воздушном мицелии. 
Макроконидии большей частью с 3—5, реже с 6—9 перегородками; по 
форме преобладают веретеновидные, веретеновидно-серповидные, серпо
видные, реже веретеновидно-ланцетовидные, клиновидные, суженные 
к обоим концам; у основания с четко или слабо выраженной ножкой (в виде 
сосочка) или совсем без нее; с верхушечной клеткой, частью имеющей ха
рактерную форму; в массе макроконидии светлоокрашенные (беловато
охряные, охряно-розовые, оранжевые, реже желтые, пурпуровые, синие, 
зеленовато-синие).

По характеру изогнутости макроконидии бывают: а) эллиптически изогнутые — 
конидии незначительно и равномерно изогнуты на обоих концах (рис. 170, 1); 
б)нараболически изогнутые — конидии изогнуты главным образом в верхней части 
(рис. 170, 2); в) гиперболически изогнутые — конидии значительно и равномерно 
изогнуты на обоих концах в виде полумесяца (рис. 170, 3); г) угревидно изогнутые — 
конидии по форме напоминают угря (рис. 170, 4).

Характер изогнутости, размер, количество перегородок, форма верхней клетки, 
наличие ножки у  основания и другие признаки морфологии макроконидий имеют 
большое значение для видовой систематики рода Fusarium.

Верхняя клетка макроконидий бывает: а) слегка суженная, тупая, отчасти за
гнутая (рис. 170, -5); б) слегка суженная, тупая, но прямая (рис. 170, в); в) слегка и 
внезапно суженная, сравнительно короткая (рис. 170, 7); г) слегка суженная, но усе
ченная и немного удлиненная (рис. 170, S); д) постепенно и равномерно суженная, 
заметно удлиненная (коническая) (рис. 170, 9); е) сильно и резко суженная, очень 
удлиненная (рис. 170, 10)\ ж) сильно и резко суженная, нитевидно и значительно 
удлиненная (рис. 170, 11); з) очень сильно суженная, значительно удлиненная и 
загнутая на конце (рис. 170, 12).

Размеры (длина и ширина) макроконидий и количество в них поперечных пере
городок используются для разграничения видов или разновидностей лишь с учетом 
амплитуды их изменчивости. Хламидоспоры также являются органами вегетативного 
размножения грибов рода Fusarium.  Они образуются на грибнице и конидиях (рис. 171); 
могут быть конечными и промежуточными; в гифах встречаются по одной, по две, 
цепочками или даже в виде узелков (клубочков); по форме — круглые или овальные, 
с  гладкой и л и  покрытой зубчиками утолщенной оболочкой; часто бесцветные, реже 
окрашенные в охряный, охряно-коричневый или коричневый цвета.

Склероции возникают у  многих видов в культуре на рисе или картофеле; на ага
ровых средах развиваются плохо; по форме бывают круглые, иногда типа stilbum , 
одиночные или собранные в группы, мелкие, размером до 1 мм, или крупные, размером 
до 5— 12 мм; по окраске очень варьируют в зависимости от питательного субстрата, 
на котором выращивается гриб; обычно коричневые, красноватые или темно-синие.

Мицелий на агаровых средах обычно белый, беловато-желтый, розовый, пурпуро
вый, лиловый, фиолетовый, часто образует хорошо заметные шнуры из параллельно 
растущих гиф.

2 Спородохии представляют собой своеобразные подушечки, состоящие из скопле
ния коротких простых или разветвленных конидиеносцев, образующих макрокони
дии; под слоем конидиеносцев, у  их основания, имеется плотное плектенхиматическое 
сплетение гиф мицелия или даже строма паренхиматического или псевдопаренхима- 
тического строения; окрашены спородохии обычно в лососевый, оранжевый, синий или 
фиолетовый цвет.

Пионноты отличаются от спородохиев тем, что образуют слизистый слой, состоя
щий из слизи и  массы макроконидий; конидиеносцы отходят более или менее сплош
ным слоем от субстратного мицелия; у основания иионнот имеется лишь рыхлое спле
тение гиф, какой-либо стромы не имеется; окрашены в такие же цвета, как и споро
дохии. Пионноты встречаются поверхностные и погруженные: первые развиваются на 
воздушной грибнице и представляются или в виде слизи, покрывающей сплошь весь 
субстрат, и л и  в форме мелких бугорков, вторые погружены в субстрат, не имеют слизи 
и имеют вид окрашенных блестящих полированных поверхностей.

Псевдопионноты имеют вид бугорков; расположены на воздушной грибнице над 
самим питательным субстратом или погружены в него; окрашены в оранжевый и ло
сосевый цвета или бесцветные.
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Питательные среды для культивирования грибов 
рода Fusarium

К а р т о ф е л ь н ы й  а г а р .  Картофель, нарезанный ломтиками, 200 г. Водопро
водная вода 1000 мл. Поместить в текучий пар на 40 мин., после чего жидкость от
фильтровать и восстановить ее объем до 1000 мл. Добавить 20 г агар-агара. Стерили
зовать в автоклаве при 110° в течение 30 мин.

К и с л ы й  к а р т о ф е л ь н ы й  а г а р .  К картофельному агару добавляется 
стерильный 50%-й водный раствор лимонной кислоты из расчета по 1—2 капли 
на 10 мл среды.

П р и м е ч а н и е .  Прибавлять кислоту в агар следует после его стерилизации, 
когда агар расплавлен.

Для изучения пигмента грибов рода Fusarium,  имеющего важное значение для 
их видовой систематики, следует культуры выращивать на рисе.

С р е д а  и з  р и с а .  1 объем риса и 2 объема водопроводной воды. Стерилизацию 
производить в два приема: в первый день в течение 1 часа в текучем паре и на 
второй день в течение 30 мин. в автоклаве при 120°.

П р и м е ч а н и е .  Для описания цвета пигмента рекомендуется пользоваться 
цветными таблицами Риджвея.®

Л о м т и к и  к а р т о ф е л я .  Нарезают небольшие ломтики картофеля, помещают 
их в пробирки; стерилизуют, как рис. Эта среда применяется для культивирования 
фузариумов секции Martiella ,  не дающих спороношения на других средах.

Культуры, не образующие к о н и д и и  на картофельном или кислом картофельном 
агарах, необходимо высевать на другие микробиологические питательные среды и 
подвергать действию разных колебаний температуры или снова из них выделять 
моноспоровые культуры. Получив спороношение культуры на какой-либо среде, из 
нее следует сделать посев на картофельные среды. Определять виды рода Fusarium  
можно только на принятых вышеуказанных стандартных средах.

Все моноспоровые культуры, не давшие в короткие сроки спороношения, в соот
ветствии с вышеизложенными указаниями следует хранить в термостате в течение 
3—4 месяцев и периодически через каждые 15 суток исследовать, отмечая появление 
спорообразования. Если возникает спороношение, то надо произвести измерение 
конидий на этих средах.

Измерение конидий производить на 15-е сутки роста культуры на картофельных 
средах (агарах). Если же спороношение не появилось к этому сроку, то следующий 
просмотр культуры и измерение конидий осуществляют снова через 15 суток, 
т. е. на 30-е, а затем 45-е сутки и т. д ., после посева культуры на картофельные 
агары.

Описание пигмента производить на 30-е сутки роста культуры на рисе. Описывается 
окраска первичной грибницы, окраска зерен риса, каймы вокруг зерен, появление 
вторичной грибницы, окраска ее, склероции и т. д. При изучении пигмента нужно  
обратить внимание на появление вторичной грибницы. Вторичная грибница на 30-е 
сутки иногда покрывает уже 2/3 или даже всю культуру, маскируя при этом пигмен
тацию первичной грибницы.

Запах культуры обязательно отмечается только при условии ее выращивания 
на рисе.

Методика определения вида, подвида, разновидности 
рода Fusarium

Культуры пересеваются на картофельный и кислый картофельный агары для 
получения молодых генераций, из которых затем следует выделить моноспоровые 
культуры. Одновременно делают высев культуры на рис. Контрольный просмотр 
для установления образования спороношения на агарах производят на 15-е 
сутки после посева.

Определение вида, подвида и разновидности производится только по форме макро
конидий, образованных в спородохиях и пионнотах в культурах, выращенных на 
картофельных агарах. Конидии, образованные в воздушном мицелии, не характери
зуют вид.

3 R. R і d g w а y. Color standards and color nomenclature. W ashington, 1912 (53 
colored plates, 1115 named colors).
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Признаки, выявленные при изучении культур, имеют различное диагностическое 
значение. Форма верхней клетки макроконидий будет главным признаком вида (spe
cies); длина верхней клетки, изогнутость и число перегородок в макроконидии — 
признаком подвида (subspecies); специализация (биологический критерий) — б. ч. при
знаком разновидности (varieties); пигмент культуры на рисе — признаком формы 
(forma).

П р и м е ч а н и е .  Форма верхней клетки макроконидий всегда является при
знаком вида, но признаки для более низших таксономических единиц могут меняться, 
так, например, для изменчивого вида F. scirpi (секция Gibbosum) форма верхней клетки 
будет признаком вида (sp.); изогнутость конидий — признаком подвида (subsp.); 
длина верхней клетки и число перегородок — признаком разновидностей (var.); 
пигмент — признаком форм (f.).

Иногда очень характерный биологический признак может являться критерием 
для распознавания вида, как например для F. culmorum  — типичного паразита Tri
ticum.

В настоящем «Определителе» род Fusarium  представлен почвенными видами.

Систематические сведения

F r i e s ,  Syst. Mykol., З, p. 468 (1832); L i n k ,  Mag. Ges. Naturf. 
Freunde, Berlin, 3, p. 10 (1809); A p p e l  und W o l l e n w e b e r ,  Arb. 
Biol. Anst. Land- und Forstw., 8, p. 60 (1910); S h e r b a k o f f ,  N. Y. Cor
nel. Univ. Agr. Expt,. Sta. Memoir, 6, p. 125 (1915); W o l l e n w e b e r  
und R e i n k і n g, Fusarien, p. 9 (1935); Р а й л л о ,  Грибы рода Фу- 
зариум, стр. 134 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 253 (1955).

Syn.: Fusisporium  Link pr. p ., Mag. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 3, 
p. 19 (1809).

Мицелий на агаровых средах обычно хорошо развит, большей частью 
белый, беловато-желтый, светло-кремовый, соломенно-желтый, бело-розо- 
вый, розовый, пурпуровый, серовато-синевато-лиловый или буроватый, 
на рисе и ломтике картофеля оттенки цветов сильно варьируют. Конидии 
двух типов:

1) микроконидии (мелкие конидии) образуются в мицелии на более 
или менее выраженных простых или разветвленных конидиеносцах, 
одиночные или скученные в ложные головки, иногда в цепочках, оваль
ные, яйцевидные, эллипсоидные, удлиненные, реже шаровидные, груше
видные, булавовидные, веретеновидные, большей частью одно-двуклеточ- 
ные, реже с 2—3 перегородками (последние конидии переходного типа);

2) макроконидии (крупные конидии) образуются в воздушном мицелии 
на более или менее дифференцированных, простых или разветвленных ко
нидиеносцах, иногда на зубцевидных отростках гиф мицелия, часто ску
ченные и вместе с конидиеносцами образуют сплошной слой на строме — 
так называемые спородохии (или спороложа), или собраны в виде слизи
стого слоя на обычном сплетении гиф или даже непосредственно на суб
страте, образуя так называемые пионноты.4 Среди макроконидий преобла
дают по форме: веретеновидно-серповидные, серповидные, веретеновидные, 
реже веретеновидно-ланцетовидные, суженные к обоим концам, у основа
ния с более или менее выраженной ножкой или сосочком, реже без ножки; 
по изогнутости: эллиптически, параболически, гиперболически, реже 
угревидно изогнутые или почти прямые, обычно дорсо-вентральные (изо
гнутость вогнутой стороны менее, чем выпуклой); по количеству попереч
ных перегородок: большей частью с 3—5, реже с 6 —10 поперечными пере
городками; по форме верхушечной клетки: с короткой, конусовидной,

4 Спородохии отличаются от ппоннот тем, что под слоем конидиеносцев имеется 
сравнительно плотное переплетение гиф мицелия или большей частью строма парен- 
химатического строения. Пионноты образуют слизистый слой, состоящий из слизи 
и массы макроконидий, у основания их лишь рыхлое сплетение гиф (см. стр. 218).
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клювовидной, иногда более или менее закругленной или заостренной, 
постепенно или резко (внезапно) суживающейся, иногда нитевидной; 
по окраске: в массе разнообразно светлоокрашенные, беловато-охряные, 
охряно-розовые, оранжевые, желтые, пурпуровые, синие, зеленовато
синие.

Строма у основания спородохиев большей частью паренхиматического 
строения, охряная, розоватая, карминно-розовая, кроваво-красная, винно
лиловая, светло-кремовая, соломенно-бурая, коричневая, реже темно
синяя или совсем бесцветная.

Хламидоспоры возникают в гифах мицелия и макроконидиях, конеч
ные — верхушечные (терминальные) или промежуточные (интеркаляр- 
ные), одиночные, в цепочках или скученные в клубочки (узелки), в массе 
более или менее окрашенные в коричневый или желто-бурый цвет разных 
оттенков.

Склероции с толстостенными клетками внутри без полости, на ломти
ках картофеля или рисе сильно варьируют в оттенках: от белых, желтых, 
коричневых до пурпуровых или синих.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕКЦИЙ РОДА F U SARIU M *

I . Микроконидии обычно многочисленные.
1. Микроконидии одно- и двуклеточные (с О—1 перегородкой).

А. Микроконидии большей частью типично грушевидные, почти 
округлые, иногда овальные или удлиненные,
а. Хламидоспоры преобладают, промежуточные, цепочками, 

обычно обильные, редко конечные; макроконидии в спородо- 
хиях и пионнотах, веретеновидно-серповидные или серпо
видные, с 3, реже с 5 перегородками; культура на рисе
обычно желтая, редко коричневая или белая 6 .....................

.................................................................................... Sporotrichiella.
Б. Микроконидии большей частью типично овальные (но не груше

видные), встречаются эллипсоидные или удлиненные,
а. Микроконидии обычно размером до 3 мк в диам., многочис

ленные.
4-  Микроконидии обычно расположены цепочками или 
скучены в ложные головки; хламидоспоры отсутствуют. 
X Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретено- 

видно-серповидные, с толстой оболочкой, с одинаковым 
размером в диаметре на большем протяжении длины 
конидии, сужены к обоим концам, обычно с 6—9 пере
городками, с ножкой; культура на рисе обычно желтая

с пурпуровыми пятнами ......................... Spicarioides.
X X Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретено- 

видно-споровидные, с одинаковым размером в диаметре 
на большем протяжении длины конидий, сужены 
к обоим концам, обычно с 3 перегородками, с ножкой; 
культура на рисе светло-карминовая, охряно-розовая,

редко лиловая ...................................................Liseola.
+  +  Микроконидии обычно скучены в ложные головки;

5 Таблица составлена по А. И. Райлло (1950), с некоторыми изменениями. Основ
ными признаками для определения секций являются образование и форма микроко
нидий, образование и форма хламидоспор в воздушной грибнице, форма макроконидий 
в спородохиях и пионнотах и пигмент в культуре на рисе.

6 Микроконидии и хламидоспоры просматриваются в воздушной грибнице в куль
турах на агаре; макроконидии исследуются в спородохиях и пионнотах в культурах 
на агаре; пигмент стромы изучается в культурах на рисе.
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хламидоспоры присутствуют, обильные, конечные, про
межуточные, одно- и двуклеточные.
X Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретено- 

видно-серповидные, с постепенно суженной верхней 
(конической) клеткой, типично с 3 перегородками 
(типа Elegans)', культура на рисе бледно-розовая, 
розово-красная, пурпуровая, реже лиловая или белая

.......................................... Elegans, подсекция Euelegans.
X X Макроконидии в спородохиях и пионнотах шило

видные (типа секции Roseum), с сильно суженной верх
ней клеткой, типично с 3 перегородками; культура на 
рисе обычно бледно-розовая, розово-красная, редко

л и л о в а я .................Elegans, подсекция Pseudoroseum.
X X X  Макроконидии в спородохиях и пионнотах цилин- 

дрически-веретеновидно-серповидные, с короткой за
кругленной (тупой) верхней клеткой, суженные к ос
нованию (типа Martiella), типично с 3 перегородками;
культура на рисе обычно бледно-розовая .................
.............................. Elegans, подсекция Pseudom artiella.

б. Микроконидии размером до 5 мк в диам., многочисленные. 
+  Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно

серповидные, со слегка суженной тупой верхней клеткой, 
обычно с 3, реже с 5 перегородками; хламидоспоры 
конечные и промежуточные, расположены небольшими 
цепочками, редко небольшими узелками, обильные; 
культура на рисе обычно бледно-серовато-лиловая, реже 
белая или коричневая .......................................... M artiella.

2. Микроконидии одно-, дву-, трех- и четырехклеточные с 0—3 пере
городками.
А. Микроконидии двух типов: 1) преобладающие — удлиненно

грушевидные, цилиндрические, с 0 —1 перегородкой, и 2) реже 
встречаемые — веретеновидные, без ножки у основания, с 3 пере
городками. Хламидоспоры скудно развитые или отсутствуют, 
большею частью промежуточные, одиночные или цепочками, 
редко конечные.
а. Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидные, 

веретеновидно-ланцетовидные, реже веретеновидно-серповид- 
ные, угревидно изогнутые или почти прямые, с постепенно 
суживающейся (конической) верхней клеткой, с 5, реже 
с 3 перегородками; культура на рисе обычно коричневая 
......................... Arthrosporiella, подсекция Euarthrosporiella.

б. Макроконидии в спородохиях и пионнотах широкоэллипсоид
ные или почти прямые, с сильно суживающейся ните
видной верхней клеткой (типа Roseum), обычно с 5 перего
родками; культура на рисе обычно коричневая, желтая, 
реже белая . . Arthrosporiella, подсекция Pseudoroseum.

в. Макроконидии в спородохиях и пионнотах серповидные, 
с толстой, короткой, внезапно суживающейся или сжатой 
верхней клеткой (типа секции Discolor), обычно с 5 перего
родками; культура на рисе обычно коричневая, редко желтая 
или белая . . Arthrosporiella, подсекция Pseudodiscolor.

II. Микроконидии скудно развитые или отсутствуют.7

7 Микроконидии в воздушном мицелии следует искать не только в культуре, 
выросшей на агаре, но и в других культурах, выращиваемых на рисе, картофеле и 
других естественных средах.
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1. Микроконидии скудно развитые, немногочисленные, одно-, дву-,
трехклеточные (с 1—3 перегородками), эллиптические, в виде 
запятых или овально-грушевидные.

A. Хламидоспоры скудно развитые, только промежуточные, в гриб
нице и в конидиях, бесцветные, одноклеточные, одиночные, 
в цепочках или отсутствуют.
а. Макронидии в спородохиях и пионнотах веретеновидные, 

реже веретеновидно-серповидные, с усеченной верхней клет
кой, с ножкой у основания, типично с 3—5 перегородками; 
культура на рисе типично охряно-розовая, редко желтая 
.............................................................................................Lateritium .

Б. Хламидоспоры скудно развитые, промежуточные, б. ч. двукле
точные, одиночные, реже в цепочках, иногда конечные в узлах.
а. Макроконидии обычно в пионнотах шиловидные, почти серпо

видные, с постепенно суженной, чаще длинной верхней 
клеткой, без ножки у основания, одно-дву-трехклеточные 
(с 0—3 перегородками); культура на рисе типично охряно
розовая, редко оранжевая, лиловая ......................................
......................................Eupionnotes, подсекция Aquaeductuum.

б. Макроконидии веретеновидно-серповидные, с короткой, 
слегка суживающейся, закругленной верхней клеткой (типа 
M artiella), обычно с 3 перегородками; культура на рисе
типично охряно-розовая, реже других о т т е н к о в .................
..................................Eupionnotes, подсекция Pseudomartiella.

B. Хламидоспоры обильно развитые, охряно-коричневые, преобла
дают промежуточные, в цепочках и узелках, редко конечные.
а. Макроконидии в спородохиях и пионнотах серповидные, 

дорсо-вентральные, с диаметром, в середине значительно 
превышающим остальные части конидий, с постепенно или 
резко суженной верхней клеткой, нитевидной, до 32 мк дл., 
типично с 5, редко с 3 перегородками; культура на рисе ти
пично коричневая или светлоокрашенная с коричневыми
оттенками, редко желтая или белая ......................................
..........................................  Gibbosum, подсекция Eugibbosum.

б. Микроконидии в спородохиях или пионнотах веретеновидно- 
серповидные, типично с толстой, короткой, внезапно суженной 
в виде сосочка или сжатой верхней клеткой (типа Discolor), 
типично с 5 перегородками; культура на рисе типично корич
невая или желтая . . . Gibbosum, подсекция Pseudodiscolor.

2. Микроконидии отсутствуют.
А. Хламидоспоры присутствуют.

а. Хламидоспоры только конечные, одиночные или в узелках, 
обычно обильные.
+  Макроконидии клиновидные, со слегка суживающейся 

прямой и тупой верхней клеткой, без ножки у основания, 
типично с 3 перегородками; культура на рисе светло
окрашенная, почти б е л а я ..............................Ventricosum.

б. Хламидоспоры редко конечные, преобладают промежуточные, 
в цепочках, иногда скудно развитые.
+  Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретено- 

видно-серповидные или серповидные, типично с короткой 
и толстой, внезапно суживающейся в виде сосочка или 
только сжатой верхней клеткой (типа Dißcolor), обычно 
с 5, реже с 3 перегородками; культура на рисе типично
желтая, реже коричневая, розовая или белая .................
..........................................  Discolor, подсекция Eudiscolor.
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+  +  Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретено
видные, типично с постепенно суживающейся верхней 
конической клеткой, обычно с 5 или с 3 и больше пере
городками; культура на рисе типично желтая, редко 
к о р и ч н е в а я ..................... Discolor, подсекция Saubinetii.

Б . Хламидоспоры отсутствуют.
а. Макроконидии в спородохиях и пионнотах широкоэллипсо

идные, с одинаковым размером в диаметре на большем про
тяжении длины конидий, с сильно суженной или нитевидной 
верхней клеткой, до 24 мк дл. (типа Roseum), типично с 5, 
реже с 3 перегородками; культура на рисе желтая, реже бе
лая .......................................... Roseum, подсекция Euroseum.

б. Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидные, 
с постепенно суженной или только сжатой верхней клеткой, 
типично с 5 перегородками; культура на рисе коричневая 
..........................................  Roseum, подсекция Pseudoroseum.

в. Макроконидии в пионнотах, реже в спородохиях мелкие, 
почти серповидные, с постепенно суженной или слегка су
женной верхней клеткой, большей частью без ножки у осно
вания, типично с 1—3 перегородками; культура на рисе 
о х р я н о -р о зо в а я ...........................................................Arachnites.

П р и м е ч а н и е .  В данной таблице секций рода Fusarium  отсутствуют четыре 
секции: Trichothecioides, Macroconia, Pseudomicrocera, Submicrocera, так как среди 
видов грибов, принадлежащих к этим секциям, совсем нет почвенных обитателей.

С е к ц и я  Sporotrichiella W ollenweber8 (рис. 172, 1 —4)

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, pp. 45 —47 (1935); 
W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, II, pp. 125—127 (1944— 
1945); P а й л л о, Грибы р. Фузариум, стр. 192—194 (1950); Б и л а й, 
Фузарии, стр. 274 (1955).

Воздушный мицелий на агарах обычно хорошо развит, высокий, 
паутинистый, нередко порошистый, белый или бледно-розовый или желто
ватый.

Микроконидии в воздушном мицелии в большом количестве, обычно 
грушевидные, овально-грушевидные, почти шаровидные, лимоновидные, 
шаровидно-яйцевидные, реже овальные или удлиненные, иногда веретено- 
видно-эллиптические, большинство без перегородки или с 1 перегородкой, 
редко в цепочках, часто скучены в виде порошка.

Макроконидии веретеновидно-серповидные или серповидные, с посте
пенно суживающейся верхней клеткой (но не удлиненной), с более или 
менее выраженной ножкой у основания, с 3, реже с 5 перегородками, обра
зуются в воздушном мицелии, реже в спородохиях и пионнотах, розово
желтые, желто-охряные или золотисто-желто-оранжевые.

Спородохии и пионноты образуются на агарах, розово-желтые или 
желто-охряные.

Хламидоспоры промежуточные, в мицелии или конидиях, в цепочках, 
редко конечные, часто довольно обильные. Субстрат окрашивается в пур
пуровые цвета, реже бесцветный. Культура на рисе обычно желтая с раз
личными оттенками: желто-кремовая, желто-оливковая, желто-коричневая, 
реже коричневая или белая.

Сумчатые стадии для видов секции неизвестны.

8 Характеристика секций, таблицы для определения и диагнозы видов рода 
Fusarium  даны по А. И. Райлло, с частичными изменениями и дополнениями.
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П р и м е ч а н и е .  Секция Sporotrichiella  в системе Волленвебера и Рейнкинга 
состоит из 4 видов (F. sporotrichioides, F. tr icinctum, F. poae и F. chlamydosporum),  
причем первые два вида отличаются от двух последних наличием спорообразова
ния в спородохиях.

В системе А. И. Райлло, как указано выше, эта секция состоит из 2 видов, 1 под
вида, 1 разновидности и 2 форм (F. роае, F. poae f. 1. F. sporotrichioides, F. sporotri
chioides subsp. minus, F. sporotrichioides subsp. m inus  f. 1, F. sporotrichioides var. tri-

Рис. 172. Секции Sporotrichiella  (1 — микрокони
дии, 2 — хламидоспоры, 3 , 4  — макроконидии);
Spicarioides (5 — микроконидии, 6 — макрокони
дии); Liseola (7 — микроконидии, 8 — макроко
нидии); Elegans (9 — микроконидии, 10 — хламидо

споры, 11— 13—макроконидии).

cinctum). Основным, наиболее типичным видом этой секции А. И. Райлло считает 
F. sporotrichioides. Разновидность этого вида образована за счет прежнего вида — 
F. tricinctum  (Corda) Saccardo. Вид F. sporotrichioides характеризуется наличием 
макроконидий в спородохиях и пионнотах, обычно с 5 перегородками, a F. роае — 
преобладанием (по сравнению с F. sporotrichioides) лимоновидных, шаровидных, 
грушевидных мпкроконидий и наличием в воздушном мицелии одиночных макроко
нидий, но обычно с 3 перегородками.

В. И. Билай (1955) в секции Sporotrichiella  W ollenw. emend B ila i объединила все 
прежние виды этой секции в один вид — F. sporotrichiella, характеризующийся обра
зованием грушевидно-лимоновидных и булавовидных микроконидий (наряду с ти
пичными макроконидиями). В состав этого вида входят 3 разновидности: 1) F. sporo
trichiella var. роае с преобладающим количеством грушевидно-лимоновидных микро
конидий, 2) F. sporotrichiella var. sporotrichioides с наличием (кроме образования макро
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конидий в воздушном мицелии, обычно с 3 перегородками, и в спородохиях и пионнотах 
обычно с 5 перегородками) грушевидно-лимоновидных и булавовидных микроконпдиж 
и 3) F. sporotrichiella  var. tricinctum  с наличием (кроме макроконидий обычно с 3 пере
городками) грушевидно-лимоновидных и овально-цилиндрических микроконидий. 
Кроме того, в состав этой секции В. И. Билай включила F. sarcochroum из секш и  
Lateritium.

Т А БЛИ Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ SPOROTRICHIELLA

I. Спородохии и пионноты отсутствуют; микроконидии в воздушной гриб
нице обычно многочисленные; макроконидии в воздушной грибнице 
серповидные, эллиптически изогнутые, единые.
1. Микроконидии преобладают шаровидные, лимоновидные, груше

видные, в среднем 5—6 мк в шир.; макроконидии типично с 3 пере
городками, строма желтая .............................................. F . роае.

II. Спородохии и пионноты присутствуют; микроконидии в воздушной
грибнице большей частью грушевидные, шаровидные или удлинен
ные, веретеновидно-эллипсоидные, обычно многочисленные; макро
конидии в спородохиях и пионнотах серповидные, эллиптически 
изогнутые или почти прямые, с постепенно суживающейся верхней 
клеткой (конической).
1. Макроконидии типично с 5 перегородками, ширина их в среднем 

до 4 мк; строма ж е л т а я .......................................... F. sporotrichioides.
2. Макроконидии типично с 3 перегородками; строма желтая.

а. Ширина макроконидий в среднем от 4 мк и в ы ш е .................
..............................................  F . sporotrichioides subsp. minus.

б. Ширина макроконидий в среднем от 3.4 до 3.9 м к .................
.............................................. F . sporotrichioides var. tricinctum .

Fusarium poae (Peck) Wollenweber

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, Fusarien, p. 47 (1935); W o l 
l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, I I , p. 127 (1944—1945); Р а й л л о .  
Грибы р. Фузариум, стр. 194 (1950); G o r d o n ,  Ganad. Journ. Botany. 
30, p. 218 (1952).

Syn.: Sporotrichum poae Peck, Bull. Torrey Bot. Club., p. 213 (1906):
Fusarium citriforme Jam alainen, Staat. Landw. Versuchstät. Veröf- 

fen tl., 122, p. 8 (1943).

Воздушный мицелий на картофельных агарах паутинистый или вой
лочно-пушистый, порошащийся, белый или розовый, более яркий.

Строма в культуре на рисе типично желто-оливковая, с пурпуровыми 
оттенками; на других средах строма охряно-желтая, карминно-пурпурово
красная, кроваво-красная или фиолетовая.

Хламидоспоры преобладают промежуточные, в цепочках и узелках, 
охряно-коричневые.

Микроконидии многочисленные в воздушной грибнице, большей 
частью одноклеточные (конидий, имеющих от 1 до 4 перегородок, не более 
4% ), преобладают лимоновидные, грушевидные, грушевидно-лимоно
видные и только единичные — удлиненные или веретеновидно-эллипсоид
ные, на простых или разветвленных конидиеносцах, одиночные или в ко
ротких цепочках, рассеиваются в виде белого и грязно-желтого порошка 
или мучнистого налета на субстрате.

Макроконидии на воздушном мицелии немногочисленные, с 1—3 пере
городками, серповидные.
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Размеры лимоновидных микроконидий на картофельных агарах на 
15-е сутки: без перегородок 5.0—8.0 X5.4 (5.0—12.0 X 3.8—8.0) мк, с 1 пере
городкой 13 .0x5 .8 (9 .0—2 0 .0 x 3 .5 —9.0) мк.

Размеры макроконидий с 3 перегородками 17—3 5 x 3 .5 —5 мк.
П р и м е ч а н и е  В 1943. г. Ямалайнен (Jamalainen) описал новый вид этой 

секции под названием F . citri forme.  Этот вид несколько отличается от F. роае по форме 
и размерам своих мпкроконпдпй, в остальном полностью с ним совпадает, поэтому 
относим его к синонимам F. роае. В. И. Билай (1955) этот вид перевела в разновид
ность — F. sporotrichiella B ilai var. роае (Peck) B ila i.

Fusarium sporotrichioides Sherbakoff

N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 183 (1915); W o l l e n -  ■ 
w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 48 (1935); W o l l e n w e b e r ,  
Fusarium-MonOgraphie, II, p. 129 (1944—1945); Р а й л л о ,  Грибы p. Фу- 
зариум, стр. 196 (1950).

Воздушный мицелий на картофельных агарах белый, беловато-розо
вый, высокий, паутинистый, рыхлый и порошащийся.

Строма в культуре на рисе обычно желтая, охряно-оливковая, оран- 
жево-коричневая; на других средах строма цвета глины, охряно-желтая, 
кофейная, каштаново-коричневая или карминово-красная (желтые от
тенки стромы при прибавлении аммиака изменяются в фиолетовые, а крас
ные при прибавлении соляной кислоты — в желтые).

Субстрат окрашивается в темно-пурпуровый цвет.
Хламидоспоры многочисленные, промежуточные, одноклеточные, 7 —

12 мк в диам., цепочками или в узелках, охряные или темно-коричневые.
Склероции овальные, пурпуровые или красно-коричневые.
Микроконидии в воздушной грибнице на конидиеносцах, круглые, 

грушевидные, грушевидно-лимоновидные или эллипсоидные, часто с со
сочком у основания, без перегородки или с 1, редко с 2—3 перегородками.

Размеры микроконидий: без перегородок 6.0—1 2 .0 x 3 .5 —7.1 мк, 
с 1 перегородкой 11.0—1 5 .0 x 5 .2 —6.5 мк, с 3 перегородками 17.0—33.Ох 
4.8 мк.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах серповидно-веретеновидные, 
эллиптически изогнутые, постепенно суженные с обоих концов, с неудли
ненной, относительно суженной верхней клеткой, с более или менее вы
раженной ножкой у основания, обычно с 5 перегородками, в массе охряные, 
лососевые или оранжево-красные.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 24.0—3 9 .0 x 3 .0 —4.9 мк, с 4 перегородками 28.0 —48.0 x  3.5—
4.5 мк, с 5 перегородками 43 .0x4.18(32.0—5 1 .0 x 3 .5 —5.5) мк.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) отмечает обилие макроконидий в воздуш
ном мицелии, обычно с 3 перегородками.

Fusarium sporotrichioides subsp. minus (Wollenweber) Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 196 (1950).

Syn.: Fusarium sporotrichioides Sherbakoff, var. m inus  W ollenweber; 
W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 49 (1935);

Fusarium chlamydosporum  Wollenweber et Reinking, Fusarien, p. 47 
(1935); G i l m a n ,  Manual, p. 321 (1945).

Воздушный мицелий на картофельных агарах белый, хорошо развитый, 
паутинистый, иногда порошащийся.
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Строма в культуре на рисе желтая, желто-оливковая, оранжево-корич- 
невая, охряно-оливковая, с пурпуровыми оттенками. Склероции иногда 
обнаруживаются в строме. Субстрат обычно окрашивается в темно-пур
пуровые цвета.

Хламидоспоры присутствуют, промежуточные; преобладают в цепоч
ках или узелках.

Отличается от основного вида секции (F . sporotrichioides) наличием 
макроконидий с 3 перегородками (от 74.0 до 85.0%), в массе охряно-ро
зовых.

Микроконидии веретеновидно-эллипсоидные, размером 4—11x 2 .5 —
4 мк.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 2 8 .0 x 4 .0 —4.2(20.0—4 8 .0 x 3 .0 —5.9) мк, с 4 перегородками
32.0—4 3 .0x3 .0—5.2 мк, с 5 перегородками 36.0—5 2 .0 x 4 .5 —5.9 мк.

Fusarium sporotrichioides var. tricinctum  (Corda) Raillo

Р а й л л о ,  Грибы рода Фузариум, стр. 19 (1950).

Syn.: Fusarium tricinctum  (Corda) Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 70 (1886);
Selenosporium tricinctum  Corda, Icon. Fung., 2, p. 7. fig. 33 (1838).

Строма в культуре на рисе желтая, различных оттенков. Склероции 
белые, пурпуровые, темно-коричневые, или они не обнаруживаются. 
Хламидоспоры присутствуют, промежуточные. Макроконидии в спородо
хиях и пионнотах серповидно-веретеновидные, эллиптически изогнутые, 
с обоих концов суженные, с относительно короткой, постепенно суженной 
верхней клеткой, типично (70—99%) с 3 перегородками, в массе оранже
вые или цвета мяса. Макроконидии на картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 30—38x3.4—3.9 (21—4 4 x 3 —4.5) мк, с 4 перегородками 
32—5 0 x 3 —4.5 мк, с 5 перегородками 35—5 0 x 4 —5 мк.

С е к ц и я  Spicarioides Wollen weber, Sherbakoff, Reinking, Johann 
et Bailey (рис. 172, 5, 6)

Journ. Agr. Research, 30, p. 841 (1925); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium- 
Monographie, pp. 310—311 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  
Fusarien, pp. 36—38 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 218 
(1950); Б и л а й, Фузарии, стр. 274 (1955).

Воздушный мицелий на агаровых средах розовый, розово-красный или 
пурпуровый.

Микроконидии в воздушном мицелии овальные, яйцевидные, однокле
точные или с 1 перегородкой, собранные в цепочки или ложные головки.

Макроконидии почти цилиндрические, умеренно серповидно изогну
тые, у вершины более или менее клювовидные, с ножкой, с 6—9 перего
родками, с толстой оболочкой.

Спородохии и пионноты бледно-оливково-охряные или оранжево
желтые.

Хламидоспоры отсутствуют.
Субстрат окрашивается в пурпуровые цвета. Культура на рисе желтая.
Сумчатая стадия известна для вида F. decemcellulare Brick — пирено- 

мицет Calonectria rigidiuscula  (Berk, et Brme.) Saccardo.
П р и м е ч а н и е .  A. И. Райлло (1950) отмечает, что виды секции Spicarioides  

по форме конидий и по пигменту в культуре на рисе сходны с типичными видами сек
ции Discolor (подсекции Eudiscolor), но отличаются от них наличием микроконидий 
в цепочках и отсутствием хламидоспор.
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Fusarium decemcellulare Brick

Jahresber. Verein. Angewand. Botanik, 6, p. 227 (1908); W o l l e n 
w e b e r ,  Fusarium-Monographie, p. 311 (1931); W o l l e n w e b e r  
und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 37 (1935); Р а й л л о ,  грибы р. Фуза- 
риум, стр. 218 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 274 (1955).

Воздушный мицелий на картофельных агарах розово-красный, пур
пуровый.

Строма в культуре на рисе желтая с пурпуровыми пятнами; на других 
агаровых средах строма золотистая, желтая, карминовая.

Хламидоспоры отсутствуют.
Микроконидии овальные или яйцевидные, одноклеточные или с 1 пере

городкой, собранные в цепочки или в ложные головки на более или менее 
разветвленных конидиеносцах.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные,. 
одинакового диаметра на протяжении большей части своей длины, слегка 
суженные к обоим концам, у вершины более или менее клювовидные, 
с ножкой у основания, обычно с 5—7 и даже с 9 перегородками, в массе 
бледно-оливково-охряные, коричневато-белые, оранжево-желтые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 18-е сутки: с 3 пере
городками 32.0x5.5(30.0—36.0x5.5) мк, с 5 перегородками 54.0x6.2  
(42.0—81.0x5.5—7.2) мк, с 6 перегородками 62.0x6.5 (57.0—68.0 х
6.2—7.2) мк, с 7 перегородками 74.0x6.5 (70.0—81.0x6.25—7.2) мк,. 
с 9 перегородками 78.0—114.0x6.5—8.5 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Calonectria rigidiuscula  (Berk, e t  
Brme.) Saccardo.

С е к ц и я  Liseola Wollenweber, Sherbakoff, Reinking, Johann et Bailey
(рис. 172, 7, 8)

Journ. Agr. Research, 30, p. 841 (1925); W o l l e n w e b e r ,  Fusa
rium-Monographie, pp. 388—391 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, pp. 96—98 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 257—259 (1950).

Воздушная грибница хорошо развита, низкая, хлопьевидно-мучнистая 
или высокая, пушистая, белая и розоватая.

Строма бледно окрашенная, коричневая, розовая, фиолетовая. Микро
конидии в воздушном мицелии без перегородки или с 1 перегородкой, соб
ранные в длинные цепочки или ложные головки, веретеновидно-оваль- 
ные, реже более или менее грушевидные.

Макроконидии в спородохиях веретеновидно-серповидные, шиловид
ные, слегка дорсо-вентральные, с постепенно суживающейся верхней 
клеткой (типа верхней клетки у секции Elegans), с более или менее выра
женной ножкой у основания, эллиптически изогнутые, обычно с 3 пере
городками, реже с большим количеством перегородок, в массе коричнева
тые, розово-оранжевые, грязно-желтые.

Спородохии на агарах охряно-розовые. Хламидоспоры отсутствуют. 
Склероции шаровидные, темно-синие, иногда отсутствуют. Культура на 
рисе охряно-розовая, розово-лиловая, светло-карминно-лиловая.

Сумчатая стадия известна для F. moniliforme Sheld. — пиреномицет 
Gibberella fujikuroi (Saw.) Wr.

П р и м е ч а н и е .  А. И. Райлло (1950) отмечает, что виды секции Liseola но 
форме конидий и по пигменту на рисе близки к видам секции Elegans , но отличаются 
от них отсутствием хламидоспор в воздушной грибнице (см. примечание к секции 
Elegans).
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ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ LISEOLA

I. Микроконидии расположены главным образом цепочками или цепоч
ками и в ложных головках, овальные, веретеновидно-яйцевидные, 
цилиндрические, прямые, иногда грушевидные. Макроконидии в воз
душной грибнице, пионнотах и спородохиях шиловидные, слегка 
серповидные, одинакового диаметра на большом протяжении длины 
конидий, слегка суженные к обоим концам. Эллиптически изогнутые 
или почти прямые; обычно с 3 перегородками.
1. Ширина макроконидий в среднем до 3.7 мк.

А. Длина макроконидий в среднем 34—45 мк; строма розовая,
лиловая, розо во -кр асн ая ......................................F . moniliforme.

Б. Длина макроконидий в среднем 26 мк.
а. Строма розовая, р о зо в о -л и л о в а я ............................. F . lactis.
б. Строма б е л а я ...........................................................F . lactis f. 1.
в. Строма лиловая ....................................................... F . lactis f. 2.

II. Микроконидии скученные в головки или в головки и цепочки, 
веретеновидно-яйцевидные, овальные, но не грушевидные. Макро
конидии в воздушной грибнице, пионнотах и спородохиях, харак
терные для F. moniliforme (шиловидные или слегка серповидные, 
постепенно суживающиеся к обоим концам), эллиптически изо
гнутые, обычно с 3 перегородками.
1. Ширина макроконидий от 3.7 мк; строма розовая, розово

лиловая, р о зо в о -к р а сн ая .............................................  F . neoceras.

Fusarium  moniliforme Sheldon

Nebraska Agr. Expt. Sta. Ann. Rept., 17, p. 23 (1904); W o l l e n w e -  
b e r, Fusarium-Monographie, p. 391 (1931); W o l l e n w e b e r  und 
R e i n k i n g, Fusarien, p. 98 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 260 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 282 (1955).

Syn.: Fusarium moniliforme Sheldon var. minus  W o l l e n w e b e r ,  
Fusarium-Monographie, p. 397 (1931).

Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах хорошо 
развит, порошистый, белый, желтый, беловато-розовый, розовато-карми- 
новый, лиловатый.

Строма в культуре на рисе розовая или розово-красная, розово-лило
вая, серовато-лиловая; на агаровых средах желтая, буроватая, фиолетовая.

Склероции и вторичная грибница иногда наблюдаются; склероции 
темно-голубые или темно-синие, круглые, 0.08—1.0 мм в диам. Хламидо
споры отсутствуют.

Микроконидии в воздушном мицелии расположены цепочками или 
цепочками и в ложных головках, позднее рассеянные, одно-двуклеточные, 
овальные, веретеновидно-яйцевидные, обычно расположены в воздушном 
мицелии в виде порошка.

Макроконидии в спородохиях, пионнотах и воздушной грибнице шило
видные, слегка серповидные, постепенно суживающиеся к обоим концам, 
не удлиненные, иногда с клювовидно загнутой верхней клеткой, с четко 
выраженной ножкой у основания, эллиптически изогнутые или почти 
прямые, обычно с 3, реже с 6—7 перегородками, в массе беловато-охряные, 
охряно-розовые, грязно-желтоватые и при высыхании кирпично-красные.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 34—4 5 x 3 —3.7(20—6 0 x 2 .5 —3.7) мк, с 4 перегородками 50— 
5 6 x 2 .5 —3 мк, с 5 перегородками 53—6 4 x 3  мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella fujikuroi (Saw.) Wollen
weber.
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П р и м е ч а н и е .  Отмечен как паразит на злаках, цитрусовых плодах, грушах 
и других растениях. В СССР — на корнях свеклы, семенах и стеблях хлопчат
ника и зерновках пшеницы и кукурузы.

Fusarium lactis P iro tta  et Riboni

Arch. Lab. Critt. Pavia, 2/3, p. 316, tab . 21, figs. 1—6 (1879); W o l l e n -  
w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 103 (1935); Р а й л л о ,  Грибы 
p. Фузариум, стр. 262 (1950).

Строма в культурах на рисе розовая, розово-красная, вишнево-крас- 
ная. Склероции и вторичная грибница могут присутствовать. Микрокони
дии в культурах на агарах расположены более или менее длинными це
почками и в ложных головках, яйцевидные, овальные, цилиндрические, 
прямые, реже слегка изогнутые, иногда грушевидные, одно- или двукле
точные, позже рассеянные и в виде яркого порошка в бесцветном, белом 
или ярко-розовом до красного цвета мицелии.

Макроконидии веретеновидные или почти цилиндрические, к обоим 
концам суженные, более или менее серповидные, у вершины почти крючко
видно согнутые, иногда почти прямые на протяжении большей части своей 
длины, с ножкой или с конусовидным основанием, образуются в мицелии 
разбросанно или иногда в головках, изредка в спородохиях и пионнотах, 
•с 1—3 и очень редко с 4—5 перегородками.

Этот вид фузариума отличается от F. moniliforme  меньшими размерами 
макроконидий, обычно с 1—3 перегородками.

Размеры макроконидий на 15-е сутки: с 3 перегородками 26 X 2.9 (16 — 
4 0 x 2 —4) мк, с 4—5 перегородками 25—3 4 x 3 —4 мк.

Fusarium lactis forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 262 (1950).

Отличается от основного вида F. lactis наличием белой стромы в куль
туре на рисе.

Fusarium lactis forma 2 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 262 (1950).

Отличается от основного вида F. lactis наличием лиловой стромы в куль
туре на рисе.

Fusarium neoceras Wollenweber et Reinking

Phytopathology, 15, p. 164 (1925); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium- 
Monographie, p. 399 (1931); W o l l e n w e b e r  und. R e i n k i n g ,  
Fusarien, p. 103 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 262 (1950).

Строма в культуре на рисе розово-красная. Склероции и вторичная 
грибница наблюдаются. Хламидоспоры отсутствуют.

Микроконидии овальные, одноклеточные, реже двуклеточные, рас
положенные в головках или цепочками и в головках, позже рассеянные 
в мицелии.

Макроконидии в спородохиях или пионнотах удлиненные, почти ци
линдрические, одинакового диаметра на большем протяжении длины ко
нидий, с обеих сторон постепенно суженные, слегка изогнутые или прямые, 
обычно с 3 перегородками, коричневатые, беловато-кремовые, телесные 
и иногда становящиеся пятнистыми с фиолетовыми или синими оттенками.
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Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 36—4 6 x 4 .2 (2 2 —5 9 x 3 .5 —5) мк, с 4 перегородками 43—47 X
4.5 мк, с 5 перегородками 52x4 .5  мк.

С е к ц и я  Elegans Wollenweber (рис. 172, 9 —13)

Phytopathology, 3, p. 28 (1913); W o l l e n  w e b e r ,  Fusarium-Mo
nographie, pp. 400—406 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, 
Fusarien, pp. 104—109 (1935); S n y d e r  and H a n s e n ,  Am. Journ. 
Botany, 27, pp. 64—67 (1940); Р а й л л о ,  Грибы p. Фузариум, стр. 238 — 
249 (1950); G o r d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, p. 236 (1952); Б и л а й ,  
Фузарии, стр. 279—284 (1955).

Воздушный мицелий на агарах хорошо развит, высокий, хлопьевидный 
или паутинистый, или скудно развитый, низкий, паутинистый, пленчатый, 
иногда в отдельных участках погруженный, белый или с оттенками стромы: 
бледно-розовый, серовато-сиреневый, бледно-розово-лиловый, карминно
лиловый или темно-лиловый.

Микроконидии в воздушной грибнице обычно овальные, эллипсоид
ные или удлиненные, без перегородок или с 1 перегородкой, до 3 мк в диам., 
одиночные или скученные в ложные головки, многочисленные.

Макроконидии в воздушной грибнице, в спородохиях и пионнотах трех 
типов: 1) веретеновидно-серповидные, обычно с постепенно суживающейся 
верхней клеткой, не заостренной; 2) веретеновидно-серповидные, веретено- 
видно-шиловидные, но с сильно суживающейся, почти заостренной верх
ней клеткой (типа верхней клетки у секции Roseum)', 3) веретеновидно- 
серповидные, но со слегка суживающейся тупой верхней клеткой (типа 
верхней клетки у секции M artie lla ) . Конидии обычно с 3 перегородками.

Хламидоспоры многочисленные, в грибнице конечные и промежуточ
ные, одно- и двуклеточные, обычно одиночные или небольшими цепочками.

Субстрат обычно не окрашивается, реже серовато-лиловый.
Культура на рисе бледно-розовая, розовая, розово-красная, реже ли

ловая или белая.
Сумчатая стадия неизвестна.

П р и м е ч а н и е .  Секция Elegans в системе Волленвебера и Рейнкинга подраз
деляется на основании наличия или отсутствия спородохиев в культурах и различной 
ширины конидий на три подсекции: 1) Orthocera,’2) Constrictum, 3) Oxysporum. Виды 
1-й подсекции не образуют спородохиев; виды 2-й подсекции отличаются образова
нием в спородохиях макроконидий, ширина которых от 3 до 3.7 мк; виды 3-й подсек
ции также образуют спородохии, но макроконидии у  них отличаются большим 
диаметром — от 3.7 до 5 мк. Секция Elegans по Волленвеберу состоит из 10 видов, 
18 разновидностей и 12 форм.

По системе А. И. Райлло эта секция па основании различий в форме верхней 
клетки макроконидий подразделяется на три подсекции: 1) Euelegans,  2) Pseudoroseum  
и 3) Pseudomartiella  и включает 7 видов, 21 разновидность и 16 форм.

Виды 1-й подсекции (так называемые типичные) характеризуются веретеновидно
серповидными макроконидиями с постепенно и равномерно суживающейся, не за
остренной верхней клеткой; виды 2-й подсекции характеризуются наличием таких ж е  
по форме макроконидий, как и у  1-й подсекции, но верхняя клетка их сильно сужена и 
заострена и по форме близка к верхней клетке макроконидий у  видов секции Roseum', 
виды 3-й подсекции характеризуются наличием слегка суженной закругленной тупой 
верхней клетки, типичной для макроконидип видов секции Martiella .

Секция Elegans по системе В . И. Билай (1955) на основании тождественности 
формы макроконидий объединена с секцией Liseola. Все описанные А. И. Райлло виды 
секции Elegans  (за исключением F. redolens) объединены в один вид — F. oxysporum. 
Таким образом, в состав секции Elegans , по В . И. Билай, входит, кроме F. oxysporum  
и его разновидности, также F. moniliforme  (из секции Liseola) с 2 разновидностями: 
F. moniliforme var. lactis, характеризующейся преимущественно макроконидиями 
с 3 перегородками, и F. moniliforme  var. subglutinans,  характеризующейся более ши
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рокими макроконидиями и скоплением их в головки (в синонимы этого вида отнесен 
F. neoceras). Другой вид этой секции — F. anthophilum  на основании наличия груше
видных микроконидий отнесен к секции Sporotrichiella  в качестве разновидности вида 
F. sporotrichiella.

ТАБЛИ Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ ELEG A NS

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  E l e g a n s

I. Макроконидии в воздушной грибнице, в спородохиях и пионнотах 
веретеновидно-серповидные, эллиптически изогнутые или почти 
прямые, с постепенно и равномерно суживающейся верхней клеткой, 
не нитевидной, обычно с 3 перегородками . . . подсекция Euelegans.
1. Ширина макроконидий 3.2—3.7 мк.

A. Непатогенен для капусты {Brassica oleracea), свеклы (Beta vulga- 
ris), и др.; строма розовая, розово-карминовая . . . Г . bulbigenum.

Б. Патогенен для капусты.
а. Строма р о зо в о -л и л о в а я ..................................F . conglutinans.
б. Строма б е л а я .............................................. F . conglutinans f. 1.

B. Патогенен для льна (Linum usitatissimum)', строма розовая, 
розово-красная............................................................................F . lini.

Г. Патогенен для сеянцев хвойных (Coniferae); строма розовая,
р о зо в о -к р а с н а я ..............................F . bulbigenum var. blasticola.

Д. Патогенен для арбуза (C itru llus vulgaris)-, строма розовая,
р о зо в о -к р а с н а я ..................................F . bulbigenum var. niveum.

E. Патогенен для томатов (Lycopersicum esculentum)', строма 
красно-ф иолетовая ..................... F . bulbigenum var. lycopersici.

2. Ширина макроконидий 3.7—4.5 мк.
A. Длина макроконидий до 43.0 мк.

а. Не патогенен для хлопчатника (Gossypium), астры (СаШ- 
stephus) и др.

— Строма розовая, розово-красная.
X Запах о т с у т с т в у е т ..................................F . oxysporum.
X X  Запах п ри сутствует .................F . oxysporum f. 1.

+  4- Строма беловато-розовая, запах отсутствует . . .
........................................................... F . oxysporum f. 2.

“і—\— Строма серовато-лиловая, запах отсутствует . . „ 
....................................................... F . oxysporum f. 3.

б. Патогенен для хлопчатника (Gossypium); строма розовая.
-г Запах о т с у т с т в у е т ..................................F . vasinfectum.
— -f- Запах п р и с у т с т в у е т .................F . vasinfectum f. 1.

в. Патогенен для астры (Callistephus); строма розовая, запах 
отсутствует ..............................F . oxysporum var. callistephi.

г. Патогенен для картофеля (Solanum tuberosum).
-f- Строма розовая, запах присутствует ................. ....

..............................................  F . oxysporum var. solani.
-г -г  Строма лиловая, запах присутствует .....................

......................................  F . oxysporum var. solani f. 1.
д. Патогенен для табака (Nicotiana tabacum); запах отсутствует 

.......................................................F . oxysporum var. nicotianae.
е. Патогенен для клевера (Trifolium ); строма розовая, розово

красная .............................................. F. oxysporum var. trifoli.
ж. Патогенен для гвоздики (Dianthus caryophyllus); строма

красно-лиловая, запах отсутствует ..........................................
........................................................... F . oxysporum var. dianthi.
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Б. Длина макроконидий от 43 мк.
а. Не патогенен для хлопчатника, астры (Gossypium , Callistephus)

и др.; строма розовая, запах о т с у т с т в у е т .............................
...........................................................  Г. oxysporum var. longius.

В и д ы  не  т и п и ч н ы е  д л я  се  к ц и и  E 1 e'g a n s

I. Макроконидии шиловидные, с сильно суженной, почти заостренной
верхней клеткой (типа верхней клетки у секции Roseum) . . . .
............................................................................подсекция Pseudoroseum.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые, обычно с 3 перегород

ками; строма розовая, розово-красная, запах отсутствует . . . 
.....................................................................................................F . angustum.

II. Макроконидии веретеновидно-серповидные, со слегка суженной за
кругленной верхней клеткой (типа верхней клетки секции Martiella),
суженные к о с н о в а н и ю ......................... подсекция Pseudomartiella.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые, обычно с 3 перегород

ками; строма беловато-розовая, запах отсутствует . . Г. redolens.

Подсекция Euelegans Raillo

Fusarium bulbigenum Cooke et Massee

Grevillea, 16, p. 49 (1887); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monograpliie, 
p. 411 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, Fusarien, p. 113 
(1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 250 (1950).

Syn.: Fusarium orthoceras Appel et Wollenweber, Arb. Biol. Anst. Land-
u. Forstw., 8, p. 141 (1910); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  
Fusarien, p. 111 (1935).

Воздушный мицелий на обычных агаровых средах белый, беловато
розовый или лиловый.

Строма в культуре на рисе светлая, розовая, розово-лиловая, розово
карминовая; на других агаровых средах от бледно-розового до красно-фио
летового цвета.

Склероции, так же как и вторичная грибница, иногда присутствуют, 
твердые, морщинистые, 0.5—5.0 мм в диам., беловато-коричневые, корич
невые, зеленые или темно-синие.

Хламидоспоры конечные и промежуточные, одно-двуклеточные, иногда 
в цепочках, 5.0—12.0 мк в диам.

Микроконидии одноклеточные или двуклеточные (с одной перегород
кой), на обычных агаровых средах следующих размеров: без перегородок— 
одноклеточные 5—12x2.0—3.5 мк, с 1 перегородкой — двуклеточные 
11—33x2.0—3.7 мк.

Макроконидии в воздушной грибнице, спородохиях и пионнотах удли
ненные, почти шиловидные, одинакового диаметра на большем протяжении 
длины, с постепенно и равномерно суживающейся верхней клеткой, к ос
нованию слегка суженные, с ножкой и без нее, эллиптически изогнутые 
или почти прямые. Обычно с 3 перегородками (88—100%).

Размеры макроконидий на картофельном и кислом картофельном агаре 
на 15-е сутки: с 3 перегородками 27—38x3.2—3.7(21—49x2.3—4) мк, 
с 4 перегородками 30 —39 x  3 —4.3 мк, с 5 перегородками 31—39x3.3— 
4.3 мк.
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Fusarium  bulbigenum var. blasticola (Rostrup) Wollenweber

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 15 (1935); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 251 (1950).

Морфологически сходен с основным видом Fusarium bulbigenum. Спо
родохии и пионноты образуются редко. Склероции редкие или отсутствуют. 
Хламидоспоры типичные.

Строма в культуре на рисе розово-лиловая, розово-карминовая.
П р и м е ч а н и е .  Патогенен для сеянцев хвойных (Coniferae).

Fusarium  bulbigenum var. niveum (E. F. Smith) Wollenweber

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, Fusarien, p. 117 (1935); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 252 (1950).

Syn.: Fusarium niveum  E. F. Smith, Amer. Assoc. Adv. SciJProceed., 43, 
p . 289 (1894).

Отличается от основного вида F. bulbigenum  несколько более толстыми 
конидиями.

Мицелий белый, карминовый, розовый или пурпуровый.
Строма в культуре на рисе розово-карминовая; на агаровых средах 

строма также всегда розово-карминовая, при воздействии щелочи окраши
вается в синий цвет. Склероции от 3 до 6 мм в диам., встречаются нечасто 
и в более старых культурах становятся бесцветными.

Микроконидии в воздушном мицелии одноклеточные или с одной пере
городкой, многочисленные.

Макроконидии в спородохиях или в ярко оранжево-красных пион
нотах.

П р и м е ч а н и е .  Патогенен для арбуза (Citrullus vulgaris).

Fusarium bulbigenum var. lycopersici (Brushi) Wollenweber et Reinkiiw

Fusarien, p. 114 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 252 
(1950).

Строма в культуре на рисе красно-лиловая. Запах отсутствует.
Склероции и вторичная грибница иногда наблюдаются; склероции 

не пигментированы. Хламидоспоры промежуточные и конечные.
Микроконидии в воздушном мицелии многочисленные.
Макроконидии образуются в воздушной грибнице и спородохиях.
П р и м е ч а н и е .  Патогенен для томатов (Lycopersicum esculentum).

Fusarium conglutinans Wollenweber

Fusarium-Monographie, p. 407 (1931); W o l l e n  w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, p. 111 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 249 
(1950).

Воздушный мицелий на агарах хорошо развит, белый.
Строма в культуре на рисе розово-лиловая; на других средах строма 

белая, розовая, коричневая.
Хламидоспоры многочисленные, конечные и промежуточные, одно

клеточные 8.0—1 2.0x7 .0—10.0 мк или двуклеточные 14.0—18.0 X
6.0—10.0 мк, обыкновенно гладкие.
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Микроконидии развиваются в воздушной грибнице на простых, слабо 
разветвленных конидиеносцах, большей частью без перегородок или с од
ной перегородкой, как исключение с двумя перегородками.

Макроконидии в воздушной грибнице образуются редко, по форме они 
цилиндрические, веретеновидно-серповидные, с постепенно и равномерно 
суживающейся верхней клеткой, не нитевидной, эллиптически изогнутые 
или почти прямые, к основанию суженные, с ножкой, обычно с 3 перегород
ками.

Размеры макроконидий: с 3 перегородками 28.0—3 4 .0 x 3 .2 —3.7(20.0 — 
46.0 х 2 .5 —4.5) мк, с 5 перегородками 56 .0x3 .0  мк (отдельные конидии).

П р и м е ч а н и е .  Патогенен для капусты (Brassica oleracea).

Fusarium conglutinans forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 249 (1950).

Отличается от основного вида F. conglutinans наличием белой стромы 
в культуре на рисе.

П р и м е ч а н и е .  Подобно основному виду патогенен для капусты (Brassica 
oleracea).

Fusarium lini Bolley

Bot. Gaz., p. 150 (1902); S a c c a r d o ,  Syll. Fung.,’ 18, p. 670 (1906); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 250 (1950).

Строма в культуре на рисе бледно-розовая, розово-красная, пурпуро
вая, реже лиловая или белая; в культурах на обычных агаровых средах 
строма окрашена в различные цвета: беловатый, коричневато-белый, 
телесный, зеленоватый, розовый или розовато-красный, в щелочной 
среде — от фиолетового до синего.

Хламидоспоры шаровидные или грушевидные, гладкие или шерохо
ватые, обычно одноклеточные, размером 5—13 мк в диам., конечные и 
промежуточные, многочисленные.

На искусственных средах макроконидии образуются редко, преобла
дают микроконидии. Микроконидии развиваются в ложных головках. 
Размеры микроконидий: без перегородок 6 — 1 2 x 2 —3 мк, с 1 перегород
кой 9—2 3 x 2 —3 мк.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные, 
с 3 перегородками. Размеры макроконидий на обычных средах: с 3 пере
городками 21—41x2 .5—4.5 мк, с 5 перегородками 33—50x3 .5—4.5 мк.

П р и м е ч а н и е .  В основном морфологическая характеристика та же, что 
у F. conglutinans.  Патогенен для льна (Linum  usitatissimum).  При искусственном 
заражении переходит на A ll iu m  и Trifolium.

Fusarium oxysporum Schlechtendahl ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 471 (1832); S c h l e c h t e n d a h l ,  Fl. 
Berol., 2, p. 139 (1824); S a c c a r d o ,  Syll. fung., 4, p. 705 (1886); W o l 
l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, p. 416 (1931); W o l l e n w e b e r  
und R e i n k i n g, Fusarien, p. 117 (1935); S n y d e r  et  H a n s e n ,  
Am. Journ. Botany, 27, p. 66 (1940); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 252 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 280 (1955); G o r d o n ,  Canad. 
Journ. Botany, ЗО, 236 (1952).

Воздушный мицелий пленчато-паутинистый, невысокий, так же как 
и строма, окрашивается в различные оттенки розово-карминово-лилового 
цвета, реже в светло-желтые.
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Строма в культуре на рисе розовая и розово-красная; на других ага
ровых средах — беловато-коричневая, лиловая, гладкая, распростертая.

Склероции и вторичная грибница наблюдаются. Склероции медно
зеленые, черно-синие, от 0.5 до 3.0 мм дл. и от 3 до 6 мм толщ., более 
или менее морщинистые.

Хламидоспоры конечные или промежуточные, гладкие или морщини
стые, одноклеточные, редко двуклеточные, в гифах и в конидиях 5 —15 мк 
в диам., иногда в мицелии 10—15 мк в диам., большей частью неокра
шенные.

Микроконидии в воздушном мицелии многочисленные, одно- или дву
клеточные, овальные и почковидные, нередко скучены в ложные головки.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные, 
одинакового диаметра на большей части своей длины, с постепенно (равно
мерно) суживающейся, не нитевидной и неудлиненной верхней клеткой, 
к основанию более или менее суженные, с ясно выраженной ножкой, эл
липтически изогнутые или почти прямые, обычно с 3 перегородками, 
в массе охряно-розовые. Размеры макроконидий на картофельном агаре 
на 15-е сутки: с 3 перегородками 31—4 3 x 3 .7 —4.5 (21—5 0 x 3 —5) мк, 
с 4 перегородками 35—5 0 x 4 —4.5 мк, с 5 перегородками 38—50X 3—4.5 мк.

Гриб вообще пахучий, но в культуре на рисе запах отсутствует.
П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) приняла более широкие границы этого 

вида, установленные еще Снайдером и Ганзеном — F. oxysporum Schlecht, emend. 
Snyder et Hansen (1940). К этому виду они относят следующие формы: f. l in i, f. ni-  
cotianae, f. conglutinans, f. callistephi, f. pis i, f. niveum, f. lycopersici, f. solani и др. 
Однако В. И. Билай все же замечает, что экспериментальная проверка этих форм 
в отношении специализации поражения определенных видов растений показала отсут
ствие у  них этого признака, и поэтому эти формы она рекомендует рассматривать 
как адаптивные и наследственно не закрепленные.

Fusarium oxysporum forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 253 (1950).
Отличается от основного вида F. oxysporum  наличием запаха в куль

туре на рисе.
Fusarium oxysporum forma 2 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 253 (1950).
Отличается от основного вида F. oxysporum  наличием в культуре на 

рисе беловато-розовой стромы. Запах отсутствует. Склероции и вторичная 
грибница иногда наблюдаются.

Fusarium oxysporum forma 3 Raillo
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 253 (1950).
Отличается от основного вида F. oxysporum  наличием в культуре на рисе 

серовато-лиловой стромы. Запах отсутствует. Склероции и вторичная 
грибница присутствуют.

Fussarium oxysporum var. callistephi Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 253 (1950).

Syn.: Fusarium oxysporum  Schlecht, ex Fries forma 6 Wollenweber, 
Fusarien, p. 120 (1935).

Строма в культуре на рисе розовая, розово-красная; запах отсутствует. 
Склероции на агаровых средах бледно окрашенные или имеют синеватый
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оттенок, иногда синевато-темные, небольшие в размерах, примерно от
0.12 до 2 мм в диам. Конидии в спородохиях и пионнотах в массе коричне
вато-белые, телесного цвета или бледно-оранжево-красные.

П р и м е ч а н и е .  Патогенен для астры (Callistephus).

Fusarium oxysporum var. solani Raillo 

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 254 (1950).

Syn: Fusarium oxysporum  Schlecht, ex Fries forma 1 Wollenweber, 
Fusarien, p. 119 (1935).

Строма в культуре на рисе розовая, розово-карминовая. На агарах 
образуются спородохии и пионноты; запах присутствует.

П р и м е ч а н и е .  Возбудитель увядания картофеля (Solanum tuberosum). При 
искусственном заражении переходит на лук (A llium ) и табак (Nicotiana tabacum).

Fusarium oxysporum var. solani forma 1 Raillo 

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 254 (1950).

Отличается от F. oxysporum  var. solani наличием лиловой стромы 
в культуре на рисе. Запах присутствует.

П р и м е ч а н и е .  Патогенен для картофеля (Solanum tuberosum).

Fusarium oxysporum var. nicotianae Johnson

Journ. Agr. Res., 20, 515 (1921); G i l m a n ,  Manual, p. 332 (1945); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 255 (1950).

Syn: Fusarium oxysporum  Schlecht, ex Fries forma 5  Wollenweber, 
Fusarien, p. 120 (1935).

Строма в культуре на рисе красно-лиловая. Запах отсутствует. На 
агарах образуются спородохии и пионноты. Хламидоспоры 6—10.2 мк. 
Склероции синевато-черные.

П р и м е ч а н и е .  Патогенен для табака (Nicotiana tabacum).

Fusarium oxysporum var. trifoli (Jaczewski) Raillo

Р а й л л о ,  Грибы рода Фузариум, стр. 255 (1950).
Syn.: Fusarium trifoli Jaczewski, Определитель грибов, 2, Несовершен

ные грибы, стр. 201 (1917).
Строма в культуре на рисе розовая, розово-красная.
П р и м е ч а н и е .  Патогенен для клевера (Trijolium).

Fusarium oxysporum var. dianthi (Prillieux et Delacroix) Raillo 

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 255 (1950).

Syn.: Fusarium dianthi Prillieux et Delacroix, Ann. Inst. Nat. Agron. 
Nancy, 16 (1901).

Строма в культуре на рисе красно-лиловая; запах у культуры от
сутствует.
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Микроконидии многочисленные в белом или розовом пушистом мице
лии, одноклеточные или, реже, перегородчатые.

Макроконидии обыкновенно с 3 перегородками. На агарах образуются 
спородохии и пионноты.

Fusarium oxysporum var. longius Sherbakoff

N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 224 (1910); Р а й л л о ,  
Грибы р. Фузариум, стр. 256 (1950).

Syn: Fusarium orthoceras App. et Wollenw. var. longius (Sherbakoff) 
Wollenweber, Fusarien, p. 112 (1935).

Строма в культуре на рисе розово-лиловая, розово-красная; запах 
у культуры отсутствует. Склероции и вторичная грибница иногда наблю
даются. Хламидоспоры присутствуют. Микроконидии в воздушном ми
целии многочисленные, одноклеточные или с неясно выраженной пере
городкой. Отличается от основного вида F. oxysporum  более длинными 
конидиями. Макроконидии с 3, редко с 4 или, в виде исключения, с 5 пере
городками.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 44x3 .7—4.5 (26—5 3 x 3 —4.5) мк, с 4 перегородками 44— 
56x3.7—4.5 мк, с 5 перегородками 50—53x4.0—4.5 мк.

Fusarium vasinfectum Atkinson

Alabama Agr. Expt. Sta. B ull., 41, p. 19 (1892); W o l l e n w e b e r  
und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 124 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фуза
риум, стр. 256 (1950).

Строма в культуре на рисе розово-лиловая, розовая, красная; запах 
у культуры отсутствует.

Микроконидии одноклеточные или, реже, перегородчатые, разбросан
ные или собранные в ложные головки.

Макроконидии образуются в спородохиях и пионнотах, обычно с 3 пере
городками, 23—4 8 x 3 —4.5 мк, редко с 4 или 5 перегородками.

Хламидоспоры промежуточные или конечные, одноклеточные 7—
13 мк в диам. и двуклеточные 12 .6x7  мк.

П р и м е ч а н и е .  Возбудитель увядания (фузарийного вилта) хлопчатника 
(Gossypium herbaceum и G. barbadense).

Fusarium vasinfectum forma 1 Wollenweber

Fusarien, p. 125 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 256 
(1950).

Строма в культуре на рисе розово-лиловая, розовая, красная. От
личается от основного вида F. vasinfectum наличием запаха.

П р и м е ч а н и е .  Патогенен для хлопчатника (Gossypium barbadense).

Подсекция Pseudoroseum Raillo

Fusarium angustum Sherbakoff

N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 203 (1915); W о 1- 
l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 113 (1935); Р а й л л о ,  
Грибы р. Фузариум, стр. 257 (1950).
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Строма в культуре на рисе ярко-розовая или пурпуровая; запах у куль
туры отсутствует.

Склероции и вторичная грибница иногда наблюдаются.
Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные 

с сильно суживающейся заостренной верхней клеткой, эллиптически изо
гнутые или почти прямые, с ножкой у основания, обычно с 3 перегород
ками, в массе беловато-охряные или охряно-розовые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 48—51x3.4—3.9 (35—6 4 x 3 —4.5) мк, с 4 перегородками 47— 
6 4 x 3 —4.5 мк, с 5 перегородками 53—6 4 x 3 —4.5 мк.

Подсекция Pseudomartiella Raillo 

Fusarium redolens Wollenweber

Phytopathology, 3, p. 28 (1913); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Mono
graphie, p. 425 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, Fusarien, 
p. 126 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 257 (1950); П и д о 
п л и ч к о ,  Грибная флора грубых кормов, стр. 341 (1953).

Syn: Fusarium redolens Wollenweber var. solani Sherbakoff, 
N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 205 (1915).

Строма в культуре на рисе беловато-розовая; запах у культуры от
сутствует.

Вторичная грибница и склероции иногда отсутствуют.
Хламидоспоры конечные (верхушечные) и промежуточные, однокле

точные 3 x 1 2  мк, двуклеточные 11—2 4 x 5 —11 мк, гладкие или морщи
нистые, в мицелии и конидиях. Микроконидии одноклеточные, 9 x 3  мк, 
или с 1 перегородкой. Макроконидии в спородохиях и пионнотах верете
новидно-серповидные, с закругленной и тупой верхней клеткой, сужен
ные к основанию, с ножкой или сосочком, эллиптически изогнутые, обычно 
с 3, реже 4 и очень редко с 5 перегородками, в массе коричневато-белые, 
молочно-белые или светло-мясного цвета. Размеры микроконидий на 
картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 перегородками 31—40x 4 .9  (24— 
4 7 x 4 —5.8) мк.

П р и м е ч а н и е .  H.  М. Пидопличко (1953) дает размеры для макроконидий: 
с 3 перегородками 17—5 1 X 3 —6.5 мк и с 5 перегородками 31—6 ІХ 3 .5 —6.5 мк.

С е к ц и я  Martiella Wollenweber (рис. 173, 1 —4)

Phytopathology, 3, p. ЗО (1913); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, ipp. 127—129 (1935); S n y d e r  and H a n s e n ,  Am. 
Journ. Botany, 28, pp. 738—740 (1941); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 219—227 (1950); G o r d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, pp. 238, 239 
(1952); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 284—290 (1955).

Воздушная грибница на агарах хорошо развита, белая или светло
кремовая, преобладает низкая, до 1 мм, рыхлая, отчасти порошистая, 
или высокая, паутинистая, с массой тонких тяжей.

Микроконидии в воздушном мицелии, более или менее дифференци
рованы от макроконидий, обычно многочисленные, овальные или удли
ненные, одноклеточные или с 1 перегородкой, 3—5 мк в диам., иногда 
собранные в ложные головки.

Макроконидии в воздушном мицелии, спородохиях и пионнотах вере
теновидно-серповидные, дорсо-вентральные, одинакового диаметра на 
протяжении большей части своей длины или слегка суженные, с корот-
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кой тупой верхней клеткой, с ножкой или без ножки у основания, обычно 
с 3 перегородками.

Спородохии и пионноты обычно на агарах грязновато-кремовые, 
охряные или зеленоватые.

Хламидоспоры обильные, конечные или промежуточные, одно-дву- 
клеточные, одиночные или небольшими цепочками или в узелках, глад
кие или с зубчиками.

Рис. 173. Секций: Martie l la  (1 — микроконидии,
2 — хламидоспоры, 3 , 4  — макроконидии); A rthro
sporiella (5 — микроконидии, 6 — хламидоспоры,
7— 9 — макроконидии); Later it ium  (10 — микроко

нидии, 11 — хламидоспоры, 1 2 ,1 3  — макроконидии).

Культура на рисе бледно-серовато-лиловая, серовато-розово-лиловая, 
розово-лиловая, ореховая, редко белая с охряным оттенком, желто
кремовая.

Сумчатая стадия известна для F. javanicum  Koord. subsp. ensiforme  
(Wr. et Rg.) Raillo — пиреномицет Hypomyces ipomoeae (Hals.) var. 
m ajor  W r.; F. solani (Mart.) App. et Wr. var. eum atrii  (Carp.) Wr. — пире
номицет Hypomyces haematococcus (Berk, et Br.) W r.; F. javanicum  Koord. — 
пиреномицет Hypomyces ipomoeae (Hals.) W r.; F. javanicum  Koord. var. 
radicicola  Wr. — пиреномицет Hypomyces haematococcus (Berk, et Br.) var. 
cancri (Rutg.) W r.; F. coeruleum  (Lib.) Sacc. — пиреномицет Hypomyces  
asclepiadis  Zerova.
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П р и м е ч а н и е .  Секция Martiella  в системе Волленвебера состоит из 3 видов,
7 разновидностей и 3 форм. Разграничение видов (F . javanicum, F. coeruleum, F. so
lani) здесь осуществлено на основе преобладающего числа перегородок, характера 
формы и размеров макроконидий. Так, например, отличие F. javanicum  от F. solani 
заключается в различии размеров макроконидий. В системе Райлло секция Martiella  
состоит из 4 видов, 2 подвидов, 6 разновидностей и 10 форм. В данной системе для 
разграничения видов и разновидностей в основу положены морфология макрокони
дий, патогенность (специализация) к определенным растениям и окраска стромы.
В . И. Билай (1955) произвела значительное изменение структуры секции Martiella,  
объединив с нею секцию Ventricosum. Кроме того, в состав этой секции она отнесла 
F. merismoides  из секции Eupionnotes.  Таким образом, в состав секции M artiella  Wr. 
emend.  B ila i входят 3 вида (F. javanicum, F. solani и F. merismoides) и 6 разновидностей. 
Единственный вид секции Ventricosum  Wr. — F. argillaceum  принят здесь в качестве 
разновидности — F. solani var. argillaceum.

В. И. Билай утверждает, что виды секции Martiella  не обладают строгой специ
фичностью в поражении вида и сорта растения.

В целом следует отметить, что секция M artiella  характеризуется разнообразными 
формами спороношения, т. е. образованием микро- и макроконидий и многочисленных 
хламидоспор. Д ля большинства видов также известны и сумчатые формы, принад
лежащ ие к роду H ypomyces.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ M A R T IE L L A

I. Макроконидии в спородиях и пионнотах веретеновидно-серповидные, 
эллиптически изогнутые, одинакового диаметра на большем протя
жении длины конидий, с закругленной тупой верхней клеткой.
1. Макроконидии обычно с 5 перегородками.

А. Ширина макроконидий в среднем 4.8 мк; строма белая . . .
........................................................... F . javanicum subsp. ensiforme.

Б. Ширина макроконидий в среднем 5.8 мк; строма серовато
лиловая ...................................................F. solani var. eumartii.

2. Макроконидии обычно с 3 перегородками.
A. Ширина макроконидий в среднем 3.61—4.61 мк.

а. Длина макроконидий в среднем 38.68—45.36 мк; строма 
серовато-розово-лиловая......................................F. javanicum.

б. Длина макроконидий в среднем от 30.0 до 38.0 мк; строма 
серовато-розово-лиловая . . . F . javanicum var. radicicola.

Б. Ширина макроконидий в среднем 4.86—5.23 мк.
а. Длина макроконидий в среднем 39—43 мк.

-f  Строма серовато-розово-лиловая.....................F . m artii.
+  +  Строма б е л а я .............................................. F. m artii f. 1.

б. Длина макроконидий в среднем 30.0—38.0 мк.
+  Не патогенен для Solanum tuberosum', строма серовато-

розово-лиловая ..................................F . m artii var. minus.
+  +  Патогенен для Solanum tuberosum (вызывает сухую

гниль клубней); строма серовато-лиловая.........................
................................................................................F . coeruleum.

B. Ширина макроконидий в среднем 5.5—6.0 мк.
а. Строма серовато-розово-лиловая, розово-лиловая; запах 

в культуре на рисе о тс у т ст в у е т ..............................F . solani.
б. Строма бледно-серовато-лиловая, серовато-лиловая; запах 

отсутствует............................................................... F . solani f. 1.
в. Строма лилово-карминовая, лиловато-карминовая; запах рез

кий ............................................................................F . solani f. 4.

Fusarium javanicum Koorders

Verhandel. K. Akad. W etenschap., Amsterdam, 2, 13, p. 247 (1907); 
W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 131 (1935); W o l 
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l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, II, p. 178 (1944—1945); Р а й л л о ,  
Грибы р. Фузариум, стр. 228 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 285 (1955).

Воздушный мицелий развит слабо, тонкопаутинистый или тяжевид- 
ный, серовато-синевато-розовато-зеленоватый или кремово-коричневый.

Строма в культуре на рисе серовато-розово-лиловая, серовато-лило
вая; зерна риса темно-серовато-розово-лиловые.

Склероции и вторичная грибница иногда присутствуют.
Хламидоспоры одно- или двуклеточные, диам. 5.0—8.0 мк.
Микроконидии одноклеточные или с одной перегородкой, разбросан

ные в воздушном мицелии, обыкновенно обильные и при высыхании видны 
в виде ярко окрашенного порошковидного слоя.

Макроконидии в пионнотах, реже в спородохиях веретеновидно-серпо- 
видные, эллиптически изогнутые, одинакового диаметра на большем 
протяжении своей длины и только слегка суженные к концам, с короткой, 
слегка суженной, закругленной (тупой) верхней клеткой, с ножкой или 
без нее у основания, обычно с 3 перегородками (90—99%), как исключе
ние с 6 перегородками, в массе беловато-коричневые.

Размеры макроконидий на кислом картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 39—4 5 x 3 .6 —4.6 (29—5 3 x 3 —5) мк, с 5 перегород
ками 35—6 0 x 4 —6 мк; встречаются очень редко.

Сумчатая стадия — пиреномицет Hypomyces ipomoeae (Hals.) W ollen
weber.

Fusarium javanicum subsp. ensiforme (Wollenweber et Reinking)
Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 229 (1950).

Syn.: Fusarium  javanicum  Koorders var. ensiforme (Wollenweber et 
Reinking) Wollenweber, W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, Fusa
rien, p. 132 (1935); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, II, p. 180 
(1944-1945).

Строма в культуре на рисе белая.
Склероции на агаровых средах морщинистые, часто синевато-черные. 

Хламидоспоры одно- или двуклеточные, конечные и промежуточные, 
гладкие или с зубчиками, размером 6—9 мк в диам.

От основного вида F. javanicum  отличается наличием макроконидий 
с 5 перегородками, в массе беловатых, золотисто-желтых.

Размеры макроконидий: с 3 перегородками 4 4 x 3 .4  (37—50X
3.7—5) мк, с 5 перегородками 63 x 4 .8  (55—7 2 x 4 .5 —5) мк, с 6 перегород
ками 6 5 x 5  (63—71 Х5) мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Hypomyces ipomoeae var. m ajor  
Wollenweber.

Fusarium  javanicum  var. radicicola Wollenweber

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 129 (1935); 
G i l m a n ,  Manual, p. 336 (1945); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 229 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 286 (1955).

Строма в культуре на рисе серовато-розово-лиловая, серовато-ли
ловая. Зерна риса темно-серовато-розово-лиловые.

Склероции и вторичная грибница иногда присутствуют.
Хламидоспоры конечные и промежуточные, одноклеточные размером

9—1 0 x 8 .5 —9 мк и двуклеточные 16—2 2 x 5 —12 мк, цепочками или 
в узелках, гладкие и шероховатые.
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Микроконидии многочисленные, без перегородок или с одной пере
городкой, разбросанные в мицелии или собранные в ложные головки.

Отличается от основного вида F. javanicum  значительно меньшими 
размерами макроконидий, обычно с 3, редко с 4, в виде исключения 
с 5 перегородками.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 30—38x3.7—4.6 (20—4 4 x 3 —4.5) мк, с 4 перегородками 
38x4  мк, с 5 перегородками 30—50x3.7—6 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Hypomyces haematococcus (Berk, et 
Br.) Wr. var. cancri (Rutg.) Wollenweber.

П р и м е ч а н и е .  Отмечен как возбудитель гнили клубней картофеля (при 
хранении), а также гнили сахарной свеклы.

Снайдер и Ганзен ( S n y d e r  et H a n s e n ,  Am. Journ. Botany, 28, p, 740, 
1940), подвергнув пересмотру секцию M artiella , относят F. javanicum  Koord. var. 
radicicola Wollenw., так же как и F. coeruleum, (Lib.) Saccardo, к синонимам F. so lani 
(Mart.) App. et Wollenw. f. radicicola (Wollenw.) Snyder et Hansen.

Fusarium solani (Martius) Saccardo

In Michelia, 2, p. 296 (1881); id., Syll. Fung., 4, p. 705 (1886); S n y d e r  
and H a n s e n ,  Am. Journ. Botany, 28, p. 740 (1941); id., 32, p. 662 
(1945); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, II, p. 181 (1944—1945); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 232 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, 
стр. 286 (1955).

Syn.: Fusisporium solani Martius pr. p., Denkschr. Ak. Wiss., München, 
p. 20 (1842).

Воздушный мицелий пушистый или пленчатый, белый, бело-розовый, 
беловато-кремово-желтоватый.

Строма в культуре на рисе серовато-розово-лиловая; зерна риса темно- 
лиловые. Склероции и вторичная грибница иногда обнаруживаются.

Хламидоспоры конечные и промежуточные, круглые или грушевид
ные, одноклеточные 8.5—8.0 мк и двуклеточные 12.0—8.0 (9.0—16.Ох
6.0—10.0) мк; редко цепочками, гладкие, иногда в сухом состоя
нии с мелкозубчатой оболочкой. Микроконидии собраны в ложные го
ловки.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповид
ные, эллиптически изогнутые, одинакового диаметра на большем протя
жении длины конидий, со слегка суженной и тупой верхней клеткой, 
с ножкой или без ножки у основания, обычно с 3 перегородками (89— 
100%), в массе беловато-коричневые, кремово-желтые, охряные, зеленые 
или сине-зеленые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 31.8—40.2x5.5—6.0 (21.0—47.0x4.0—7.0) мк, с 5 перегород
ками 32.0—68.0x4.0—7.0 мк.

П р и м е ч а н и е .  Вызывает сухую гниль клубней картофеля (при хранении), 
обнаруживается также на томатах и злаках.

Fusarium solani forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 233 (1950).
От основного вида F. solani отличается наличием в культуре риса 

серовато-лиловой стромы; зерна риса темно-серовато-лиловые.
Склероции и вторичная грибница иногда обнаруживаются.
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Fusarium solani forma 4 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 233 (1950).

От основного вида F. solani отличается наличием резкого запаха 
в культуре на рисе.

Строма в культуре на рисе лилово-карминовая, лиловато-коричневая.

Fusarium solani var. eumartii (Carpenter) Wollenweber

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 138 (1935); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 233 (1950).

Строма в культуре на рисе серовато-лиловая; зерна риса темно-серо
вато-лиловые. Склероции и вторичная грибница могут присутствовать.

Макроконидии в псевдопиоинотах серповидно-веретеновидные, эллипти
чески изогнутые или почти прямые, с короткой, слегка суженной и тупой 
верхней клеткой, с ножкой у основания, типично с 5 перегородками 
(73%), в массе охряные, беловато-коричневые или зеленоватые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 53x5  мк, с 4 перегородками 41—6 2 x 5 —5.9 мк, с 5 перего
родками 55.48x5.72 (44—6 4 x 5 —5.9) мк.

Сумчатая стадия — Hypomyces haematococcus (Berk, et Br.) Wollenw.

Fusarium martii Appel et Wollenweber

Arb. Biol. Anst. Land- u. Forstw., 8, p. 78 (1910); Р а й л л о ,  Грибы 
р. Фузариум, стр. 230 (1950).

Syn.: Fusarium solani (Martius) Saccardo var. m artii  W o l l e n w  e- 
b e r, Fusarien, p. 136 (1935); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monogra- 
phie, II, p. 182 (1944-1945).

Строма в культуре на рисе серовато-розово-лиловая; зерна риса темно- 
лиловые.

Склероции и вторичная грибница иногда обнаруживаются.
Хламидоспоры в конидиях размером 8.5 X 6.0 мк, в мицелии встре

чаются одноклеточные 10.0x8.0 мк п двуклеточные 14.0x9.5 (8.0— 
22.0x6.0—12.0) мк.

Микроконидии без перегородок или с 1 или 2 перегородками.
Макроконидпи в пионнотах веретеновидно-серповидные, эллиптически 

изогнутые, иногда почти прямые, с короткой, слегка суживающейся и 
тупой верхней клеткой, с ножкой или без ножки у основания, обычно 
с 3 перегородками, одинакового диаметра на протяжении большей части 
своей длины, в массе коричнево-беловатые, кремово-желтые, желтоватые, 
иногда зеленоватые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 38.6—43.0x4.8—5.23 (29—5 9 x 4 —5.9) мк; с 4 перегородками 
35—53x4.5—5.9 мк, с 5 перегородками 41—53x4 .5—5.9 мк.

Fusarium martii forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 231 (1950).
От основного вида F. m arti i  отличается наличием белой стромы.
Строма в культуре на рисе белая с желто-кремовым оттенком.
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Fusarium martii var. minus Sherbakoff

N. Y. Cornell Univ. Agricul. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 249 (1915); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 231 (1950).

Строма в культуре на рисе серовато-розово-лиловая; зерна риса темно- 
лиловые. Вторичная грибница и склероции иногда обнаруживаются. 
Хламидоспоры в грибнице и в конидиях одноклеточные и двуклеточные. 
От основного вида F. m ar ti i  отличается меньшими размерами макроко
нидий.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 28.7—38.0x4.8—5.2 (21.0—47.0x4.5—5.9) мк, с 4 перегород
ками 32.0—52.0x4.5—5.9 мк, с 5 перегородками 41.0—47.0x5.9 мк.

Fusarium coeruleum (Libert) Saccardo

Syll. Fung. 4, p. 705 (1886); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s Kryptog.-Fl.,
1, Abt. 9, p. 574 (1910); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i g, Fusarien, 
p. 134 (1935); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, II, p. 176 
(1944—1945); Р а й л л о ,  Грибы, р. Фузариум, стр. 234 (1950).

Syn.: Fusarium solani (Martius) Saccardo forma radicicola (Wollenw.) 
Snyder and Hansen, pr. p., Am. Journ. Botany, 28, p. 740 (1941).

Воздушный мицелий белый, пушисто-порошистый.
Строма в культуре на рисе серовато-розоватая, серовато-лиловая; 

зерна риса темно-серовато-лиловые.
Склероции и вторичная грибница иногда обнаруживаются.
Хламидоспоры конечные и промежуточные, одноклеточные — круглые 

9 мк в диам., грушевидные 9.0X8.0 мк; двуклеточные 14.0x9.0 мк.
Макроконидии в спородохиях веретеновидно-серповидные, эллиптиче

ски изогнутые, с тупой закругленной верхней клеткой, с ножкой или без 
ножки у основания, обычно с 3 перегородками, в массе охряно-желтова
тые или грязновато-желто-охряные, беловато-коричневые, сине-фиолето- 
вые, синие или зеленые.

Размеры конидий на обычных агаровых средах: с 3 перегородками
3 2 .0 -4 0 .0 x 4 .5 -5 .6  (2 1 .0 -4 7 .0 x 3 .5 -6 )  мк.

Сумчатая стадия — Hypomyces asclepiadis  Zerova ( З е р о  в а, Журн. 
Инст. бот. АН УССР, 11, стр. 102, 1937) на Asclepias cornuti.

П р и м е ч а н и е .  F. coeruleum  является известным возбудителем сухой гнили 
клубней картофеля, развивается на томатах и горохе.

С е к ц и я  Arthrosporiella Sherbakoff (рис. 173, 5 —9)

N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 161 (1915); W o l l e n 
w e b e r ,  Fusarium-Monographie, pp. 322—324 (1931); W o l l e n w e 
b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, pp. 57, 58 (1935); Р а й л л о ,  Грибы 
р. Фузариум, стр. 160—162 (1950).

Воздушная грибница на агарах пушистая, белая, беловато-охряная, 
розово-лиловая или каштаново-коричневая. Микроконидии в воздушном 
мицелии обильные, в большинстве удлиненно-грушевидные с 0—1 пере
городками, или веретеновидные с 3 перегородками, без ножки у основа
ния. Макроконидии в пионнотах, спородохиях и в воздушной грибнице 
трех типов: 1) веретеновидные, веретеновидно-ланцетные, с постепенно 
суживающейся (конической) верхней клеткой; 2) серповидные, с корот
кой, внезапно суживающейся в виде сосочка верхней клеткой и 3) широко
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эллипсоидные (тип F. culmorum), с длинной, суженной, почти нитевидной 
верхней клеткой (тип F. avenaceum), типично с 3—5 перегородками. Пион
ноты на агарах лососево-розовые или бесцветные. Хламидоспоры оди
ночные, промежуточные или цепочками, редко конечные, скудно разви
тые. Культура на рисе обычно коричневая, реже желтая или белая. Скле
роции иногда имеются, шаровидные, от бледно окрашенных до коричневых. 
Сумчатые стадии неизвестны.

ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛ ЕН И Я ВИ ДОВ СЕКЦИИ A R T Н ROSPORIELLA

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  А г t h г о s р о г i e 11 а
I. Макроконидии веретеновидные, веретеновидно-ланцетовидные, реже

веретеновидно-серповидные, с постепенно суживающейся (кониче
ской) верхней клеткой........................ подсекция Euarthrosporiella.
1. Макроконидии эллиптически угревидно изогнутые или почти 

прямые; спородохии всегда отсутствуют.
А. Макроконидии с 3 перегородками; строма коричневая . . .

......................................................................................... F. semitectum.
Б. Макроконидии обычно с 5 перегородками.

а. Длина макроконидий в среднем 39—49 мк; строма коричне
вая .....................................................F. semitectum var. majus.

б. Длина макроконидий в среднем 63 мк; строма желтая, оран
жевая .................... .................................................... F. concolor.

В и д ы  не  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  A r t h r o s p o r i e l l a

II. Макроконидии серповидные, с короткой, толстой, внезапно суживаю
щейся в виде сосочка верхней клеткой (типа секции Discolor) . .
.........................................................................подсекция Pseudodiscolor.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые, обычно с 5 перегород

ками; спородохии всегда отсутствуют; строма различных желто
коричневых оттенков.................................................F. camptoceras.

III. Макроконидии широкоэллипсоидные, с длинной, сильно суживаю
щейся верхней клеткой (типа секции Roseum) .................................
.............................................................................подсекция Pseudo roseum.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые, обычно с 5 перегородками.

А. Строма коричневая.................................................F. anguioides.
Б. Строма ж е л т а я .............................................F. anguioides f. 2.

П р и м е ч а н и е .  F. anguioides f. 1 в почве не обнаружен.

Подсекция Euarthrosporiella Raillo 

Fusarium semitectum Berkeley et Ravenel
In Grevillea, 3, p. 98 (1875); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 718 (1886); 

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, Fusarien, p. 58 (1935); Р а й л л о ,  
Грибы р. Фузариум, стр. 163 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 259 (1955); 
G o r d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, p. 222 (1952).

Syn.: Fusarium glumarum  Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 706 (1886).
Воздушный мицелий на картофельных агарах плотный, беловато

охряный, на других агаровых средах бело-красный, охряно-розоватый 
или грязновато-желтый (изабелловый).

Строма в культурах на рисе коричневая, желто-коричневая, темно- 
коричневая; на других средах светло-коричневая, темно-коричневая, 
а у некоторых штаммов фиолетово-карминная.
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Хламидоспоры необильные, промежуточные в мицелии и в конидиях, 
сначала гладкие, при созревании с шипиками.

Спородохии отсутствуют.
Микроконидии иногда довольно обильные, но обычно без резкого раз

межевания по форме от макроконидий, с 1—3 перегородками или однокле
точные.

Макроконидии чаще в воздушной грибнице или, реже, в пионнотах, 
веретеновидно-ланцетовидные, реже веретеновидно-серповидные, эллип
тически изогнутые или почти прямые, к обоим концам постепенно сужи
вающиеся, с ножкой или без ножки, нередко с сосочковидным основанием, 
с верхней удлиненной клеткой (у эллиптически изогнутых) и постепенно 
суживающейся или конической клеткой (у веретеновидно-ланцетовидных 
или веретеновидных), обычно с 3 перегородками, нередко с 5 перегород
ками, в массе лососевые.

Размеры макроконидий на кислом картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 29—3 4 x 4 —4.2 (26—43x3.4—4.5) мк,8 с 4 перегород
ками 33—52x3.5—4.5 мк, с 5 перегородками 31—46x4.1 мк, с 6 пере
городками 44x4.1 мк.

П р и м е ч а н и е .  Нами в культуре пионноты не обнаруживались.

Fusarium semitectum var. majus Wollenweber
Fusarium-Monographie, p. 325 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 

k i n g ,  Fusarien, p. 59 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 163 
(1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 259 (1955).

Syn.: Fusarium incarnatum  (Robin) Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 712 (1886); 
L i n d a u  in R a b e n h o r s t ’s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 527 (1910);

Fusarium diversisporum  Sherbakoff, N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. 
Memoir, 6, p. 161 (1915); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, 
p. 61 (1935).

Отличается от основного вида F. semitectum более крупными конидиями, 
часто с большим числом перегородок. Макроконидии преимущественно 
с 5 перегородками, реже с 6—10 и редко с 3—4. Размеры макроконидий: 
с 3 перегородками 24x3.6 (13—40x2 .5—4.3) мк, с 5 перегородками 39— 
49x3 .6—4.3 (29—61x2.5—6) мк.

П р и м е ч а н и е .  Некоторые исследователи рассматривают F. semitectum  var. 
m ajus как синоним F. sem itectum . Как известно, по описанию Волленвебера и Рейн- 
кинга F. semitectum  var. m ajus отличается от основного типа конидиями более круп
ными и большим количеством перегородок. При изучении изменчивости вида F. se
m itectum  у него иногда также наолюдается появление крупных с множеством перего
родок конидий. Необходимо в будущем путем экспериментально-морфологического 
метода подтвердить обоснованности выделения этой разновидности.

Fusarium concolor Reinking

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 60 (1935); P а й- 
л л о, Грибы р. Фузариум, стр. 164 (1950).

Воздушный мицелий клочковатый, белый или телесного цвета. Строма 
(в культуре на рисе) желтая; на других агаровых средах телесно-желтая 
до ярко-оранжевой, редко розово-красная.

Хламидоспоры промежуточные и конечные, кругловатые, гладкие, 
позднее морщинистые, одноклеточные 7—1 2 x 7 —11 мк, дву клеточные 
13—1 5 x 9 —10 мк, иногда в цепочках. Склероции отсутствуют.

8 Размеры макроконидий даются по А. И. Райлло.
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Отличается от F. semitectum  var. m ajus  наличием еще более крупных 
конидий со средней длиной 63 мк.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 39x3.9 (24—7 0 x 3 —5.5) мк; с 5 перегородками 63x4.6(46— 
77x3.7—5.3) мк; с 7 перегородками 71x4.8 (63—80x4 .0—5.0) мк.

П р и м е ч а н и е .  У F. concolor спородохии и пионноты иногда наблюдаются 
в отличие от F. sem itecium , у  которого, как правило, не обнаруживаются спородохии 
и очень редко наблюдаются пионноты. В. И. Билай (1955) этот вид относит к синони
мам F. semitectum, var. m ajus.

Подсекция Pseudodiscolor Raillo

Fusarium camptoceras Wollenweber et Reinking
Fusarien, p. 59 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 164 (1950).

, Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах плотный, 
пушистый, беловат'о-охряный; на других средах карминово-розовый или 
грязновато-желтый (изабелловый).

Строма в культуре на рисе различных желто-коричневых оттенков: 
желто-охряная, беловато-охряная, желто-коричневая; на других средах 
телесно-коричневая до розовой. Хламидоспоры промежуточные. Споро
дохии отсутствуют.

Макроконидии в воздушном мицелии серповидные, эллиптические, 
редко гиперболически изогнутые, к обоим концам сжатые, с верхней 
клеткой, иногда внезапно суживающейся в виде сосочка (типа F. culmorum  
из секции Discolor), без ножки у основания или с ножкой, обычно с 5 пере
городками. Микроконидии одноклеточные или с 1—2 перегородками.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 22x4.0 (17—24x3.5—4.5) мк, с 5 перегородками 37x5.2 (32— 
3 7 x 5 —6) мк.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) относит этот вид к синонимам F. culmo
rum . По ее представлению, нетипичные виды этой секции, і .  е. виды подсекций Pseu
dodiscolor и Pseudoroseum, следует отнести к типичным секциям — D iscolor и Roseum .

Следует заметить, что эта секция, вероятно, является сборной и четкого разгра
ничения видов здесь нет.

Подсекция Pseudoroseum Raillo

Fusarium anguioides Sherbakoff
N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, 6, p. 169 (1915); W o l 

l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 61 (1935); Р а й л л о ,  
Грибы р. Фузариум, стр. 164 (1950),

Syn.: Fusarium arthrosporioides Sherbakoff, N. Y. Cornell Univ. Agr. 
Expt. Sta. Memoir, 6, p. 175 (1915); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, p. 56 (1935).

Воздушный мицелий на картофельных агарах плотный, беловато
охряный; на других агаровых средах белый с розовым или лососевым 
оттенком.

Строма в культуре на рисе различных коричневых оттенков: беловато
охряная с желто-коричневыми пятнами, охряно-желтая или темно-корич
невая; на других агаровых средах — светло-коричневая, охряная или 
кирпично-красная.

Хламидоспоры в конидиях и мицелии, промежуточные, шаровидные, 
одиночные, цепочками или в узелках, обычно скудно развитые, телесно
коричневые.
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Макроконидии в спородохиях и пионнотах широкоэллипсоидные, оди
накового размера в диаметре на большем протяжении длины конидий, 
резко суженные к обоим концам, с нитевидной, сильно суживающейся 
верхней клеткой (типа F. avenaceum из секции Roseum), большей частью 
с ножкой у основания, обычно с 5 перегородками, в массе лососевые, оран
жевые.

Размеры макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: с 4 пере
городками 41—5 3 x 3 —4.5 мк, с 5 перегородками 55—67x3.7—4.2 (44— 
8 8 x 3 —4.5) мк, с 6 перегородками 56—76x3.7—5.8 мк, редко, как исклю
чение, с 7 перегородками 73x4.5 мк, с 8 перегородками 97 Х5.9мк, с 9 пере
городками 88—94x3.7—4.0 мк.

Fusarium anguioides forma 2 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 165 (1950).
Отличается от основного вида F. anguioides наличием желтой стромы.

G е к ц и я Lateritium Wollenweber (рис. 173, 10—13)

Ann. Mycol., 15, pp. 54, 55 (1917); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium- 
Monographie, pp. 368—370 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, 
Fusarien, pp. 86—88 (1935); S n y d e r  and H a n s e n ,  Am. Journ. 
Botany, 32, p. 664 (1945); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 264— 
276 (1950).

Воздушная грибница в культурах на агаре белая, розовая, кремово
желтая или коричневатая.

Микроконидии в воздушном мицелии большей частью немногочислен
ные, одно-двуклеточные, иногда трехклеточные, или многочисленные, 
веретеновидные, клиновидные, грушевидные (последние только у вида 
F. sarcochroum).10

Макроконидии в пионнотах и спородохиях продолговатые, веретено
видные, веретеновидно-серповидные, ланцетовидные или почти серпо
видные, одинакового диаметра на большем протяжении длины, эллипти
чески изогнутые, ближе к верхушке сильнее изогнутые, чем посредине, 
или почти прямые, слегка суженные с обоих концов, с усеченной верхней 
клеткой, с ножкой у основания, с 3 и 5 перегородками, в массе розовые, 
оранжево-кирпично-красные.

Хламидоспоры промежуточные, терминальные (верхушечные) отсут
ствуют, в грибнице или в конидиях, единичные или цепочками.

Субстрат не окрашивается.
Строма бесцветная, различно окрашенная.
Культура на рисе типично беловато-розовая, охряно-розовая или 

реже желтая.
Склероции шаровидные, бледно окрашенные или темно-синие.
Сумчатая стадия известна только для F. la terit ium  Nees — пирено

мицет Gibberella baccata (Wallr.) Saccardo.

П р и м е ч а н и е .  Секция L ateritium  по системам Волленвебера и Райлло со
стоит из 3 видов (F . la teritium , F . stilboides и F. sarcochroum). В отношении же количе
ства разновидностей в указанных двух системах имеется различие. Волленвебером 
было установлено 5 разновидностей, относящихся к виду F. la teritium  и различаю
щихся отсутствием или наличием спорообразований в спородохиях и пионнотах, 
отклонениями в длине макроконидий по сравнению с основным видом, преобладаю
щим числом перегородок и патогенностью для растений. А. И. Райлло сокращает 
общее число разновидностей до одной и вместо трех остальных устанавливает 1 подвид

10 Этот вид в почве не был обнаружен.
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и 2 формы. Она объединяет две разновидности — F. la ter i t ium  var. m inus  и F. la ter i t ium  
var. uncinatum  — с основным видом, исходя из того положения, что спорообразование 
в спородохиях и пионнотах является свойством только отдельных культур. Разно
видность F. la ter i t ium  var. m a ju s , отличающаяся от основного вида наличием преобла
дающего числа макроконидий с 5 перегородками, переводится в подвид (subsp.), а раз
новидность F. la ter i t ium  var. mori на основании биологической специализации остается 
в качестве разновидности основного вида; последнюю, 5-ю разновидность — F. la ter i
t iu m  var. longum  А. И. Райлло объединяет с другим видом — F. s t i lboides.  Таким обра
зом, секция L ater i t iu m  по А. И. Райлло состоит из 3 видов, 1 подвида, 1 разновид
ности и 2 форм. В. И. Билай (1953) отмечает, что по данным ее наблюдений F. la teri
t ium  характеризуется наличием не 3, как указывала А. И. Райлло, а 3—5 перегоро
док, а также значительным колебанием длины макроконидий, которая включает 
в себя размеры, установленные для подвида F. la ter i t ium  subsp. m aius.  Исходя из 
данных по экспериментальной изменчивости, В. И. Билай внесла соответствующие 
изменения в структуру этой секции. Все ранее установленные разновидности для 
F. la ter i t ium  отнесены в синонимы этого вида и установлена одна новая разновид
ность — F. la ter i t ium  var. st i lboides,  которая отличается от основного вида размерами 
макроконидий, а также числом перегородок. Прежний вид F. s ti lboides  перенесен 
в синонимы указанной разновидности. Третий вид этой секции, F . sarcochroum, на ос
новании наличия грушевидных, веретеновидных, клиновидных микроконидий вклю
чен в состав секции Sporotr ich ie lla  Wr. emend. Bilai. Вид F. la ter i t ium  и его разновид
ность В. И. Билай включает в состав секции D isco lor  Wr. emend. Bilai, а секцию L a 
ter i t iu m  Wr. в системе рода F usarium  упраздняет.

ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИ ДО В СЕКЦИИ L A TE R ITIU M

{. Микроконидии немногочисленные в воздушной грибнице (не груше
видные) .
Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серпо
видные, одинакового диаметра на большем протяжении длины, 
слегка суженные к обоим концам, с усеченной верхней клеткой, 
прямой или слегка загнутой, с ясно выраженной ножкой у основания. 
1. Макроконидии эллиптически изогнутые.

А. Типично с 3 перегородками.
а. Не патогенен для растений сем. Тутовых (Могасеае); строма

охряно-розовая.....................................................F. lateritium.
Б. Типично с 5 перегородками, длина конидий в среднем 59—64 мк.

а. Строма охряно-розовая .................................... F. stilboides.
б. Строма ж е л т а я ............................................ F. stilboides f. 1.

II. Микроконидии в воздушной грибнице большей частью грушевидные,
веретеновидные или клиновидные.
1. Макроконидии веретеновидно-серповидные, с одинаковым диа

метром на большем протяжении длины конидий, со слегка сужен
ной и усеченной верхней клеткой; типично с 5 перегородками 
 F. sarcochroum.

П р и м е ч а н и е .  F. sarcochroum  в почве не обнаружен.

Fusarium lateritium Nees ex fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 470 (1832); N e e s ,  Syst., p. 31, fig. 26 
(1817); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 694 (1886); W o l l e n w e b e r  
und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 88 (1935); Р а й л л о ,  Грибы рода Фуза
риум, стр. 268 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 265 (1955).

Воздушный мицелий на картофельных агарах белый, беловато-розо
вый, розовый.

Строма в культуре на рисе белая с охряно-розовыми оттенками, 
строма на агаровых средах светло-розовая, желтая, оранжевая, кашта- 
ново-коричневая, темно-синяя. Зерна риса или не окрашиваются, или 
розово-ореховые. Склероции немногочисленные, круглые, темно-серовато
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лиловые. Хламидоспоры В мицелии И В КОНИДИЯХ присутствуют реДК' 
только промежуточные.

Микроконидии одноклеточные, с 1 перегородкой, иногда встречаются 
в воздушном мицелии.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидные или вере 
теновидно-серповидные, одинакового диаметра на большем протяженна 
длины, слегка суженные к обоим концам, с постепенно суживающейся 
и слегка усеченной, иногда слегка клювовидно согнутой верхней клеткой, 
с ясно выраженной ножкой у основания, обычно с 3, но встречаются г 
с 5 и редко с 6—7 перегородками, в массе розовые, лососево-розовые, 
кирпично-красные, оранжевые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пере
городками 38—43x3 .3—3.4 (26—5 3 x 3 —3.4) мк, с 4 перегородками 
35—5 3 x 3 —4 мк, с 5 перегородками 38—6 2 x 3 —4 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberklla baccata (Wallroth) Saccardo

Fusarium stilboides Wollenweber

Fusarium-Monographie, p. 385 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, p. 94 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 271 
(1950).

Строма в культуре на рисе охряно-розовая.
Этот вид отличается от F. lateritium  размером макроконидий с 5 пере

городками, которые составляют 58—84% всех конидий.
Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 4 пере

городками 53—62x3.7—4.5 мк, с 5 перегородками 58—66x4.3—5 (41 — 
81x3 .7—5.2) мк, с 6 перегородками 52—8 1 x 4 —5 мк.

Fusarium stilboides forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 271 (1950).
Отличается от основного вида F. stilboides наличием желтой стромы 

в культуре на рисе.

С е к ц и я Eupionnotes Wollenweber (рис. 174, 5 —8)

Phytopatology, 3, pp. 206, 219 (1913); id., Fusarium-Monographie, 
pp. 291, 292 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, 
pp. 18—20 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 272—276 (1950); 
Б и л а й ,  Фузарии, стр. 290 (1956).

Воздушная грибница на агарах обычно отсутствует или слабо раз
вита. Грибы медленно растущие, со светлой или окрашенной, слабо вы
раженной, погруженной стромой. Микроконидии в воздушном мицелии 
у большинства видов отсутствуют. Макроконидии обычно образуются 
в пионнотах, двух типов: 1) шиловидные, серповидные, с длинной (до 
24 мк) или более короткой, постепенно суживающейся верхней клеткой 
и 2) цилиндрически-веретеновидные, с короткой, слегка суженной, за
кругленной верхней клеткой (типа верхней клетки Martiella)-, с ножкой 
или без ножки у основания, эллиптически и гиперболически изогнутые, 
обычно с 1 или 3 перегородками.

Реже макроконидии образуются в мицелии, в форме каплеобразных 
слизевидных скоплений на конидиеносцах, скрученных в пучки. Пион
ноты лососево-розовые или беловато-охряные.
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Хламидоспоры промежуточные, одиночные, маленькими цепочками 
или совсем отсутствуют, редко конечные, в узелках. Склероции иногда 
наблюдаются. Культура на рисе типично охряно-розовая, реже оранже
вая, лиловая или оливковая.

П р и м е ч а н и е .  В состав секции Eupionnotes  по системе Волленвебера и Рейн- 
кинга входит 5 видов (F. aquaeductuum , F. j la v u m ,  F. cavisperm um , F. melanochlorum,  
F. merismotdes).  Для разграничения и характеристики видов использовались различ
ные признаки, как например наличие или отсутствие хламидоспор, размеры макро
конидий, число перегородок, окраска стромы и др.

По системе А. И. Райлло эта секция разделяется на две подсекции: 1) подсекция 
Aquaeductuum  характеризуется шиловидными и серповидными макроконидиями 
с постепенно суживающейся верхней клеткой различной длины, с 1—3 перегород
ками (сюда А. И. Райлло относит 1 вид — F. aquaeductuum,  1 подвид и 3 разновид
ности); 2) подсекция P seudom artie l la  (виды не типичные для секции) характеризуется 
цплиндрпчески-серповидными макрокопидиями, с короткой, слегка суженной, за
кругленной верхней клеткой, обычно с 3 перегородками (сюда А. И. Райлло относит 
1 вид — F. m erismoides  и 1 разновидность). Таким образом, А. И. Райлло сокращает 
число видов этой секции с 5 до 2.

В. И. Билай (1955) считает неправильным установление отдельных подсекций 
для так называемых нетипичных видов. Она относит эти нетипичные подсекции в со
ответствующие для них типичные секции. На основании этого вид подсекции P seud o 
m a rt ie l la  Kaillo — F. m erismoides  включен в состав секции M a r tie l la  Wollenw. emend. 
Bilai. В отношении структуры вида F. aquaeductuum  В. И. Билай оставляет без осо- 
•бых изменений, за исключением его подвида (subsp. m edium ),  который переводится 
в синоним основного вида.

В. И. Билай в секцию Eupionnotes  включает представителей Pseudomicrocera  и 
Submicrocera.

ТА Б Л И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИ ДО В СЕКЦИИ EUPIONNOTES

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  E u p i o n n o t e s

X. Макроконидии шиловидные, серповидные, с короткой или длинной
(до 24 мк), постепенно суживающейся верхней к л е т к о й ................
.............................................................................подсекция Aquaeductuum.
{ . Макроконидии эллиптически изогнутые; длина верхней клетки 

в среднем до 16.2 мк; обычно с 1 перегородкой.
А. Строма охряно-розовая . . . F. aquaeductuum var. dimerum. 
Б. Строма оранжевая . . . F. aquaeductuum var. dimerum f. 1.

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  E u p i o n n o t e s
II . Макроконидии не шиловидные, цилиндрически-серповидные, с ко

роткой, слегка суженной, закругленной верхней клеткой (типа верх
ней клетки M a r t i e l l a ) ............................ подсекция Pseudomartiella.
1. Макроконидии обычно с 3 перегородками; ширина конидий в сред

нем 3.8—4.2 мк.
А. Строма охряно-розовая ................................ F . merismoides.

Подсекция Aquaeductuum Wollenweber
Fusarium aquaeductuum Lagerheim var. dimerum (Penzig) Raillo
Р а й л л о ,  Грибы рода Фузариум, стр. 292 (1955).
Syn.: Fusarium dimerum  Penzig, in Michelia, 2, p. 484 (1882); W o l 

l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 26 (1935);
Fusarium dimerum  Penzig var. pusil lum  Wollenweber, Fusarium-Mono

graphie, p. 305 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, 
p. 26 (1935).

Строма в культуре на рисе охряно-розовая; строма на агаровых средах 
белая или телесно-розовая. Зерна риса не окрашиваются. Хламидоспоры
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промежуточные,- одноклеточные, 7X7 мк, круглые, двуклеточные, 
12x6.5 мк, иногда соединенные в цепочки, редко в узелки. Вторичная 
грибница и склероции иногда наблюдаются.

Микроконидии отсутствуют.
Макроконидии в пионнотах и спородохиях мелкие, веретеновидно- 

серповидные, эллиптически изогнутые, к обоим концам суженные, с ко
роткой (в среднем менее 16 мк), постепенно суживающейся верхней клет
кой, прямой или слегка загнутой, у основания со слабо выраженной 
ножкой или с сосочком, одноклеточные, обычно с 1 перегородкой, т. е. 
двуклеточные (90—95%), реже с 2—3 перегородками, в массе светло-оран
жевые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: без пере
городок 5.3—8 .4 x 1 .9—2.0(5—1 ІХ І.7 —3.3) мк, с 1 перегородкой 8.3— 
18.8 ХЗ.О (10—24x3) мк, (длина верхней клетки у этих конидий 6—13 мк), 
с 2 перегородками 19x3.5 мк.

П р и м е ч а н и е .  Волленвебер в 1931 г. выделил разновидность под названием 
F . dim erum  var. p u ss illium  на том основании, что у нее часто встречаются несептиро
ванные конидии, так же как у вида F. dim erum , поэтому указанная выше разновид
ность является синонимом вида.

Fusarium aquaeductuum Lagerheim var. dimerum forma 1 Raillo
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 280 (1950).
Эта форма отличается от F. aquaeductuum  var. dimerum  наличием оран

жевой стромы.

Подсекция Pseudomartiella Raillo 
Fusarium merismoides Corda

Icon. Fung., 2, p. 4, fig. 16 (1838); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 719 
(1886); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 583 (1910); 
W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 24 (1935); Р а й л л о ,  
Грибы р. Фузариум, стр. 280 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 289 (1955).

Syn.: Fusarium m erism oides\ ar. chlamydosporale  Wollenweber, Fusarium- 
Monographie, p. 308 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k і n g, Fu
sarien, p. 25 (1935);

Fusarium merismoides var. crassum  Wollenweber, Fusarium-Mono
graphie, p. 308 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusa
rien, p. 25 (1935).

Мицелий в культурах на агарах скудный, паутинистый, белесоватый 
и л и  розово-белый. Строма в культуре на рисе охряно-розовая, реже олив
ковая, зерна риса не окрашиваются.

Склероции и вторичная грибница иногда наблюдаются.
Хламидоспоры присутствуют в мицелии, реже в конидиях, конечные 

и промежуточные, круглые, одноклеточные 5—8 мк, двуклеточные 
11x7 мк, одиночные, редко цепочками или в узелках.

Макроконидии образуются в пионнотах цилиндрически-серповидные, 
отчасти дорсо-вентральные, эллиптически изогнутые, с обоих концов 
слегка суженные, с короткой, слегка суженной, закругленной, загну
той верхней клеткой, большей частью у основания без ножки (типа 
M artie l la ) ,  обычно с 3, реже с 5 перегородками, в массе светло-оранжевые, 
кремово-светло-оранжевые, розово-телесные, иногда кремовые, реже олив
ково-желтые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 1 пере
городкой 18—30x2.5 (13—30x2.5—4.0) мк, с 3 перегородками 35— 
40x3 .8—4.2 (23—60x2 .2—5) мк, с 5 перегородками 30—6 1 x 3 —5 мк.
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П р и м е ч а н и е .  Разновидность F. m erismoides var. chl ат у dos po rale Wollen
weber отличается от вида F. merismoides более крупными конидиями и более обильным 
образованием хламидоспор; другая разновидность — F. merismoides var. crassum  
отличается тем, что имеет более широкие конидии и более крупные хламидоспоры. 
Изменчивость у F. merismoides наблюдается в очень широких пределах, и указанные 
выше разновидности по существу являются синонимами вида.

С е к ц и я  Gibbosum Wollenweber (рис. 174, 1—4)

Phytopathology, 3, p. 33 (1933); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Mono
graphie, pp. 328—330 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g, 
Fusarien, pp. 61, 62 (1935); S n y d e r  and H a n s e n ,  Am. Journ.Botany, 
32, p. 663 (1945); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 165—170 (1950); 
G o r d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, p. 223 (1952).

Рис. 174. Секции Gibbosum (la  — хламидоспоры,
1 — 4 — макроконидии); E upionnotes (5 — хламидоспоры,
6— 8 — макроконидии); Ventricosum  (10 — хламидо

споры, 11 — макроконидии).

Воздушная грибница хорошо развита, паутинистая, хлопьевидная, 
или низкая, более плотная, преобладает белая, бледно-оливковая, бледно
охряная, кремово-желтая, редко пурпуровая или коричнево-красная.

Микроконидий в воздушном мицелии немногочисленные или отсут
ствуют, с 1 и более перегородками.
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Макроконидии в воздушном мицелии, в пионнотах или спородохиях 
обычно с 5, реже с 3—7 перегородками.

Макроконидии в пионнотах и спородохиях двух типов:
1) серповидные, дорсо-вентральные и с наибольшим размером в диа

метре посредине, более или менее суженные к обоим концам, эллипти
чески, параболически или гиперболически изогнутые; типично с 6, реже 
с 3 или 7 перегородками; верхняя клетка постепенно или резко суживаю
щаяся — подсекция Eugibbosum;

2) веретеновидно-серповидные, с одинаковым размером в диаметре 
на значительном протяжении длины, эллиптически изогнутые, типично 
с 5 перегородками; верхняя клетка короткая, толстая, внезапно суживаю
щаяся или сжатая (типа секции Discolor) — подсекция Pseudo discolor.

Макроконидии снабжены четко выраженной ножкой у основания.
Спородохии и пионноты в большинстве оранжевые, оранжево-розовые, 

охряно-розовые, светло-терракотовые, бледно-охряные, редко суриково
лиловые и пурпуровые.

Хламидоспоры в мицелии и конидиях преобладают промежуточные, 
в цепочках и клубочках или одиночные, редко верхушечные, в массе 
желто-коричневые.

Субстрат не окрашивается, или он желто-кремовый, редко темно
вишневый или пурпуровый. Культуры на рисе типично коричневые, 
реже желтые или белые. Склероции шаровидные, коричневые или темно
синие, иногда отсутствуют. Строма кроваво-красная с коричневым оттен
ком, коричневая с кремовым или желтым оттенком, бурая, реже не окра
шена.

Сумчатая стадия известна для F. equiseti (Cda.) Sacc. var. bullatum  
(Sherb.) Wollenw. в виде пиреномицета Gibberella intricans Wollenw., 
для F. scirpi Lamb, et Fautr. subsp. acuminatum  (Eil. et Ev.) Raillo — 
в виде пиреномицета Gibberella acuminata Wollenw.

Секция Gibbosum по признаку различной морфологии макроконидий 
разделяется на 2 подсекции: Eugibbosum  и Pseudo discolor.

Виды фузариев из подсекции Pseudo discolor не обнаружены в почве.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) считает неправильным рассматривать 
форму и размеры верхней клетки макроконидии как отличительные признаки, при
нятые в системе А. И. Райлло (1950). Учитывая высокую изменчивость этих признаков 
в пределах одной культуры, она предлагает их, так же как другие признаки, касающиеся 
характера изогнутости и размера всей макроконидии, использовать при выделении 
разновидности. В. И. Билай объединяет два основные вида этой секции — F . equi
seti н F. scirpi — в один вид — F. gibbosum  с двумя разновидностями: F. gibbosum  
var. acum inatum  и F. gibbosum  var. bulla tum . Первая разновидность характеризуется 
гиперболически изогнутыми макроконидиями, образуемыми как в спородохиях, так 
и в воздушном мицелии, значительными колебаниями длины, степенью изогну
тости макроконидий, а также сильно удлиненной суженной нитевидной верхней 
клеткой. Вторая разновидность характеризуется наличием в воздушном мицелии 
макроконидий с 3, реже с 5 перегородками.

Вид F. gibbosum  и его разновидности В. И. Билай включает в секцию Discolor, 
а секцию Gibbosum  Wr. переводит в синоним секции Discolor Wr. emend. Bilai.

ТА БЛ И Ц А  Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ GIBBOSUM

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  G i b b o s u m  — п о д с е к ц и я
E u g i b b o s u m

I. Макроконидии серповидные и с наибольшим размером в диаметре по
средине; верхняя клетка постепенно и равномерно суживающаяся 
(коническая), но не нитевидная.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые.
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А. Макроконидии типично с 5 перегородками; строма коричневая 
.............................................................................................Г. equiseti.

Б. Макроконидии типично с 3 перегородками; строма коричневая 
.................................................................  Г. equiseti var. bullatum.

2. Макроконидии параболически изогнутые.
А. Макроконидии типично с 5 перегородками; строма коричневая 

.............................................................F. equiseti subsp. ossicolum.
Б. Макроконидии типично с 5 перегородками; строма беловато

охряная .................................... F. equiseti subsp. ossicolum f. 1.
II. Макроконидии небольшого размера в диаметре посредине; верхняя

клетка сильно и резко суживающаяся, в конце нитевидная, но не
загнутая.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые.

А. Макроконидии типично с 5 перегородками; верхняя клетка 
до 15 мк дл.; строма коричневая ........................ F . scirpi.

2. Макроконидии гиперболически изогнутые; верхняя клетка 12.7 —
18 мк дл., типично с 5 перегородками.
A. Строма желтая ........................ F. scirpi subsp. acuminatum.
Б. Строма коричневая . . . F. scirpi subsp. acuminatum f. 1.
B. Строма розово-охряная . F. scirpi subsp. acuminatum f. 2.

III. Макроконидии с наибольшим размером в диаметре посредине; верх
няя клетка сильно и резко суженная, но на конце загнутая.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые; верхняя клетка

до 15.6 мк дл., типично с 5 перегородками; строма коричневая
.................................................................................................F. caudatum.

В и д ы  н е  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  G i b b o s u m  — 
п о д с е к ц и я  P s e u d o d i s c o l o r

В данную подсекцию включены два вида: F. discolor if ormis и F. compac
tum.

У этих видов макроконидии веретеновидно-серповидные, имеющие 
одинаковый размер в диаметре на значительном протяжении длины, 
с толстой, короткой, внезапно суженной верхней клеткой в виде сосочка. 
Виды этой подсекции в почве не обнаружены.

П р и м е ч а н и е .  Основными видами подсекции Eugibbosum  являются F. equi
seti  и F. sc irp i .  Различие их по ключу системы Волленвебера и Рейнкинга состояло 
в характере изогнутости конидий, т. е. у F. equiseti  они имеют эллиптическую и пара
болическую, а у F. sc irp i  гиперболическую изогнутость. Тщательное изучение обоих 
видов показало наличие у каждого из них всех трех форм изогнутости конидий, по
этому некоторые авторы рассматривают F. equiseti  и F. sc irp i  как синонимы. Иссле
дования А. И. Райлло выявили существенное видовое различие между F. equiseti  и 
F. scirp i,  которое состоит не в характере изогнутости конидий, а в форме их верхней 
клетки. У F. equiseti  верхняя клетка конидий постепенно и равномерно суживающаяся, 
коническая, но не нитевидная, в то время как у F. sc irp i  она сильно суживающаяся и 
к концу нитевидная, вследствие чего объединение этих двух видов в один не имеет 
достаточного основания.

Подсекция Eugibbosum Raillo 

Fusarium equiseti (Corda) Saccardo
Syll. Fung., 4, p. 707 (1886); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s Kryptog.- 

FL, 1, Abt. 9, p. 537 (1910); W o l l e  nw e b e r und R e i n k i n g ,  Fusa
rien, p. 63 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 173 (1950); G o r 
d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, p. 225 (1952).

Syn.: Selenosporium equiseti Corda, Icon, fung., 2, p. 7, fig. 32 (1838).
Воздушная грибница на картофельных агарах белая, бледно-оливко

вая, высокая, рыхлая, хлопьевидная, или низкая, но более плотная; на
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других агаровых средах грибница беловатая, желтоватая, редко беловато
розовая.

Микроконидии скудно рассеяны среди воздушного мицелия, однокле
точные или многоклеточные, овальные, удлиненные или веретеновидно- 
серповидные, иногда в виде запятой.

Конидиеносцы простые и древовидно разветвленные, с 1—3 стеригмо- 
подобными клетками на концах.

Строма в культуре на рисе различных охряно-коричневых или желто
коричневых оттенков, ореховая, охряно-коричневая, охряно-оливковая, 
желто-коричневая, коричнево-карминная, темно-коричневая; на других 
средах строма светлая или коричневая (но не карминовая). Зерна риса 
или не окрашены или принимают оттенки цвета стромы.

Хламидоспоры в мицелии, на старых конидиеносцах в конидиях, 
6—14 мк в диам., круглые, гладкие или слегка бородавчатые, преобла
дают промежуточные, в цепочках и узелках, редко конечные.

Склероции и вторичная грибница встречаются очень редко, оттенков 
цвета стромы.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповид- 
ные, дорсо-вентральные, с наибольшим размером в диаметре посредине, 
суженные с обоих концов, эллиптически изогнутые, с постепенно и рав
номерно суженной верхней (конической) клеткой, не нитевидной, пря
мой или слегка загнутой, с ясно выраженной ножкой у основания, обычно 
с 5 перегородками, в массе светлые, охряные, лососево-розовые.

Размеры макроконидий на картофельном и кислом картофельном 
агарах на 15-е сутки: с 3 перегородками 29—41x3 .7—4.5 мк, с 4 перего
родками 31—41x4.5 мк, с 5 перегородками 41—47x4 .4—5.1 (32—64х
4.0—5.9) мк, с 6 перегородками 40—47x5 .2—5.8 мк, с 7 перегородками 
53—5 9 x 5 —6.8 мк.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) относит этот вид в синонимы F. gibbosum  
App. et Wr. emend. Bilai.

Fusarium equiseti var. bullatum (Sherbakoff) Wollenweber

Fusarium-Monographie, p. 331 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, pp. 64, 65 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 174 (1950).

Syn.: Fusarium  bullatum  Sherbakoff, N. Y. Corneli Univ. Agr. Expt. 
Sta. Memoir, 6, p. 89 (1915).

Воздушный мицелий на картофельных агарах обычно обильный, бе
лый, беловато-охряный, паутинистый или порошащийся.

Строма в культуре на рисе коричневая или желто-коричневая; на 
других агаровых средах строма телесного цвета или коричневая.

Хламидоспоры в мицелии промежуточные, цепочками или в неболь
ших узелках, гладкие и бородавчатые, в массе золотистые.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах изогнуты слабее, чем 
у основного вида, несколько другого типа и с менее ясно выраженной 
ножкой у основания. Отличается от основного вида F. equiseti наличием 
конидий, обычно с 3 перегородками, в массе светло-оранжевые или цвета 
семги.

Размеры микроконидий на картофельном и кислом картофельном 
агарах на 15-е сутки: с 3 перегородками 31—39x4.2—4.8 (21—44х
3.5—5) мк, с 4 перегородками 24—46x3 .7—4.5 мк, с 5 перегородками 
2 1 - 4 7 x 4 .5 - 5 .2  мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella intricans Wollenw.
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Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 175 (1950).
Воздушная грибница на картофельных агарах белая или бледно-олив

ковая, оливковая, рыхлая, паутинистая или более плотная.
Строма в культуре на рисе различных коричневых оттенков, охряная, 

желто-оливковая или темно-коричневая со светлым оттенком. Зерна риса 
или не окрашены, или имеют темную окраску.

Склероции и вторичная грибница встречаются редко, оттенков стромы. 
Субстрат не окрашивается или бледно-желтый.

Хламидоспоры промежуточные, цепочками или в узелках, гладкие 
или шипиками.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах серповидные, дорсо-вен- 
тральные, параболически изогнутые, с наибольшим размером в диаметре 
в средней или верхней части конидий, с обоих концов суженные и с по
степенно и равномерно суживающейся, резко загнутой верхней клеткой, 
с ясно выраженной ножкой у основания, обычно с 5, редко с 3 и 4 пере
городками, в массе светлые, охряные, лососево-оранжевые.

Размеры макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 21—4 9 x 3 —5 мк, с 4 перегородками 26—45x3.0—5.2 мк, 
с 5 перегородками 41—48x4.3—5.4 (32—64x3.7—5.9) мк.

Fusarium equiseti subsp. ossicolum (Berkeley et Curtis) forma і Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 175 (1950).
Отличается от F. equiseti (Corda) subsp. ossicolum (Berk, et Curt.) Raillo 

окраской стромы. Строма в культуре на рисе светлоокрашенная, белая 
или бледно-охряная, с бледно-коричневыми пятнами.

Fusarium scirpi Lambotte et Fautrey

Rev. Mycol., p. 111 (1894); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  
Fusarien, p. 66 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 175 (1950); 
G o r d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, p. 223 (1952).

Syn.: F usarium  scirpi Lamb, et Fautr. forma 1 Wollenweber, Fusarium- 
Monographie, p. 334 (1931)

Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах пышно 
развитый, рыхлый, или более плотный, но низкий, белый, беловато
охряный, бледно-оливковый; в культуре на других средах мицелий 
пушистый, войлочный, исчезающий, светлый и коричневый. Субстрат 
или не окрашивается, или окрашивается в желто-кремовый цвет.

Строма в культуре на рисе различных охряных и коричневых оттен
ков: охряная, охряно-коричневая, охряно-оливковая, оливково-корич
невая, коричнево-карминовая, желто-коричневая, темно-коричневая. 
Зерна риса не окрашиваются или окрашиваются и тогда имеют оттенки 
стромы.

Склероции круглые, коричневые или темно-голубые, размером 60— 
80 мк в диам.

Вторичная грибница отсутствует или развивается и тогда имеет от
тенки стромы.

Хламидоспоры обильные, промежуточные, большей частью в узелках 
или цепочках, реже конечные, круглые, размером 7—14 мк, в массе 
темно-коричневые.

Fusarium equiseti subsp. ossi colum (Berkeley et Curtis) Raillo
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Микроконидии вначале встречаются довольно часто в мицелии, одно
трехперегородчатые, овальные, веретеновидные, булавовидные или копье
видные.

Макроконидиии в спородохиях и пионнотах обычно серповидные, 
дорсо-вентральные, эллиптически изогнутые, с наибольшим размером 
в диаметре посредине, с обоих концов суженные, с резко и сильно сужен
ной верхней клеткой, почти нитевидной или слабо загнутой, длиной до 
15 мк, с ясно выраженной ножкой у основания, большей частью с 5, редко 
с 3—4 или 8—11 перегородками, в массе сначала светлые, охряные, 
позднее охряно-розовые или цвета семги, при высыхании светло-коричне
вые, ржаво-коричневые, коричневые или подобных оттенков. Размеры 
макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: с 4 перегородками 
32x4.0 мк, с 5 перегородками 44—53x4.5—5.0 (29—62x4.0—5.8) мк, 
с 6 перегородками 37—52x4.5—5.0 мк, с 7 перегородками 49—55X
4.5—5.0 мк, с 8 перегородками 49—62x4.5—5.0 мк, с 9 перегородками 
51—83x4.5—6.0 мк.

Сумчатая стадия— пиреномицет Gibberella acuminata  Wollenweber.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) этот вид относит в синонимы F. g ibbosum  
App. et Wr. emend. B ila i .

Fusarium scirpi subsp. acuminatum (Ellis et Everhart) Raillo

Р а й л л о ,  Грибы p. Фузариум, стр. 177 (1950).

Syn.: Fusarium acuminatum  Ellis et Everhart, Proc. Akad. Sci. Phi
ladelphia, p. 441 (1895);]

Fusarium scirpi Lamb, et Faut. var. acuminatum  (Ell. et Ever.) Wollen
weber, W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 67 (1935).

Воздушный мицелий в культуре на картофельных агарах белый или 
пурпуровый. Субстрат темно-вишневый или пурпуровый.

Строма имеет различные окраски: в культуре на рисе охряно-желтая 
и желтая, охряно-оливковая, оливково-охряная, желто-кремовая, желто
оливковая, оранжево-охряная; в культуре на других агаровых средах 
кроваво-красная, пурпурово-красная, желтая.

Хламидоспоры в грибнице промежуточные, большей частью в цепоч
ках или узелках, редко конечные, часто одноклеточные, круглые, 7— 
20 мк в диам., или двуклеточные, 20—30x10—18 мк, в массе коричне
вые.

Склероциальные стромы темно-голубые, коричневые или светлые. 
Макроконидии в спородохиях и пионнотах.

Отличается от основного вида F. scirpi гиперболически изогнутыми 
конидиями, имеющими наибольший размер в диаметре посредине, с резко 
или сильно суживающейся, почти нитевидной, от 12 до 18 мк дл., верх
ней клеткой, с ясно выраженной ножкой или резко выраженным придат
ком у основания, большей частью с 5, редко с 3—4 перегородками и 
в виде исключения с 0—2. или 6—7, в массе суриково-лиловые, пурпу
ровые.

Размеры макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 29—56x3 .0—4.0 мк, с 4 перегородками 32—56x3 .0—4.0 мк, 
с 5 перегородками 39—53x3.8—4.5 (28—62x3.0—5.0) мк.

Длина верхней клетки для макроконидий с 5 перегородками 12.7 —
18.0 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella acuminata  Wollenw.
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Fusarium scirpi subsp. acuminatum forma 1 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 178 (1950).
Отличается от подвида F. scirpi subsp. acuminatum  окраской стромы 

в коричневые оттенки (оливково-коричневая, коричнево-карминовая, 
темно-коричневая).

Fusarium scirpi subsp. acuminatum forma 2 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 179 (1950).
Отличается от подвида F. scirpi subsp. acuminatum  наличием охряно

розовой стромы.

Fusarium caudatum Wollenweber

Journ. Agr. Research, 2, p. 262, tab. 16, fig. м (1914); Р а й л л о ,  Грибы 
р. Фузариум, стр. 179 (1950).

Syn.: Fusarium scirpi Lambotte et Fautrey var. caudatum  Wollenweber, 
Fusarium-Monographie, p. 336 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, p. 68 (1935).

Воздушный мицелий в культуре на картофельных агарах беловато
охряный, бледно-охряный, пышно развитый, рыхлый или более плот
ный. Субстрат не окрашивается или желтый.

Строма в культуре на рисе охряная, коричневая, охряно-оливковая, 
оливково-коричневая, коричнево-карминовая, темно-коричневая; на ага
ровых средах строма бесцветная или коричневая.

Хламидоспоры многочисленные, промежуточные, в цепочках или 
узелках.

Микроконидии у этого вида одноклеточные или с 1 перегородкой, 
небольшие.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах серповидные, дорсо- 
вентральные, эллиптически изогнутые, имеющие наибольший размер 
в диаметре посредине конидий, с обоих концов суженные, с короткой, 
резко и сильно суживающейся, до 15 мк дл., загнутой верхней клеткой, 
с ясно выраженной ножкой у основания, обычно с 5 перегородками, 
в массе охряные, охряно-розовые.

Размеры макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 29—41 ХЗ.О—4.0 мк, с 4 перегородками 29—44x3.0—4.0 мк, 
с 5 перегородками 42—57x3.8—5.0 (34—70x3.0—5.8) мк.

С е к ц и я  Ventricosum Wollenweber (рис. 174, 10, 11)

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 140 (1935); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 284, 285 (1950).

Воздушный мицелий на агарах белый, кремоватый, впоследствии 
сероватый, хлопьевидный, иногда образуются коремии.

Микроконидии отсутствуют.
Макроконидии в воздушной грибнице клиновидные или почти серпо

видные, веретеновидные или неравнобокие, с толстой оболочкой, посте
пенно утончающиеся к конусовидно притупленным или закругленным 
концам, с хорошо заметными, обычно 3, реже 1—2 перегородками, в массе 
кремовые или светло-желтые.

Строма в культуре на рисе белая или светлоокрашенная.
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Хламидоспоры только конечные, одноклеточные, в узелках, много
численные.

П р и м е ч а н и е .  Секция Ventricosum  в системе Волленвебера и Райлло со
стоит из одного вида — F. argillaceum. В. И. Билай (1955) этот вид на основании 
ряда общих биологических и морфологических признаков включила в состав секции 
M artie lla  Wollenw. emend. Bilai в качестве разновидности — F. solani var. arg illa 
ceum.. Таким образом, в системе В. И. Билай эта секция отсутствует.

Fusarium argillaceum (Fries) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 718 (1886); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s Kryptog.- 
Fl. 1, Abt. 9, p. 529 (1910); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fu
sarien, p. 140 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 285 (1950).

Syn.: Fusisporium argillaceum, Fries, Syst. Mycol., З, p. 446 (1832).

Воздушный мицелий на агарах белый или кремовый, хлопьевидный, 
иногда образует коремии.

Строма в культуре на рисе белая, с охряно-розовым оттенком. Хлами
доспоры в мицелии конечные, круглые или овальные, 5—12 мк в диам., 
с гладкими, в зрелом состоянии морщинистыми или бородавчатыми обо
лочками, образуются на концах конидиеносцев или на боковых отрост
ках гиф.

Микроконидии отсутствуют.
Макроконидии в воздушной грибнице клиновидные (на разветвленных 

конидиеносцах), почти веретеновидно-серповидные или слегка изогнутые, 
веретеновидные или неравнобокие, со слегка суженной, тупой и прямой 
верхней клеткой (тупоконусовидная), без ножек у основания, с сосочком, 
тупые, обычно с 3, реже с 1—2 и очень редко с 4—5 перегородками, в массе 
беловато-охряные.

Размеры конидий на картофельном агаре на 15-й день: с 1 перегород
кой 15—21x4.5—бмк, с 3 перегородками27—36x5.7 (10—5 0 x 5 —7.4) мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Hypomyces solani Reinke et Berthold.

С е к ц и я  Discolor Wollenweber (рис. 175, 1—4)

Phytopathology, 3, p. 31 !(1913); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium- 
Monographie, pp. 346—349 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, pp. 69—72 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 197—206 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 259 (1955).

Воздушная грибница на агарах обычно хорошо развитая, высокая, 
рыхлая или более плотная, хлопьевидно-паутинистая, белая, бело-розо
вая или розовая.

Микроконидии в воздушной грибнице обычно отсутствуют.
Макроконидии в спородохиях и пионнотах двух типов:
1) веретеновидно-серповидные с короткой, внезапно суживающейся 

верхней клеткой в виде сосочка или только сжатой, с ясно выраженной 
ножкой у основания, обычно с 5, редко с 3 перегородками;

2) веретеновидно-серповидные с постепенно суживающейся (кониче
ской) верхней клеткой, эллиптически изогнутые или почти прямые, обычно 
с 5, реже с 3 или 6—7 перегородками.

Спородохии и пионноты бледно-охряные, охряно-розовые, оранжево- 
розового, телесного цвета, редко зеленовато-синие или синие.

Хламидоспоры преобладают промежуточные, иногда верхушечные, 
одиночные или небольшими цепочками.

Субстрат окрашивается в пурпуровые цвета или остается бесцветным.
Культура на рисе обычно желтая, редко коричневая, розовая, белая.
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Сумчатые стадии для F. sambucinum  Fuck. — пиреномицет Gibbe- 
re lla  pu licar is  (Fr.) Sacc.; для F. graminearum  Schw. — Gibberella saubi- 
netii (Mont.) Sacc.; для F. flocciferum  Corda — Gibberella heterochroma Wr.; 
для F. heterosporum  Nees — Gibberella cyanea (Sollm.) Wr.

П р и м е ч а н и е .  Секция Discolor,  согласно системам Волленвебера и Рейн- 
кинга (YVollenweber und Reinking, 1955) и А. И. Райлло (1955), характеризуется 
наличием хламидоснор, большей частью промежуточных, а также наличием веретено- 
видно-серповидных конидий с неодинаково изогнутыми обеими сторонами и сужен
ных к обоим концам, с ножкой и клювовидно усеченной или удлиненной верхушечной 
клеткой.

На основании различной толщины макроконидий Волленвебер подразделяет 
секцию D isco lor  на три подсекции: Neesiola  и S a u b in e t i i , у которых макроконидии 
в спородохиях и пионнотах имеют отчетливо выраженную ножку, п T richothecioi- 
des — макроконидии в воздушном мицелии с 0—1—3 перегородками и без ножки.

По системе А. И. Райлло секция Discolor  на основании различия в форме верхней 
клетки макроконидии подразделяется на две подсекции: E udisco lor  и S a u bine ti i .  
Установленную Волленвебером подсекцию Trichothecioides А. И. Райлло выделяет 
в самостоятельную секцию с одним видом — F. trichothecioides. В подсекцию Eudiscolor  
включаются типичные для секции D isco lor  виды фузариев, характеризующиеся вере- 
теновидно-серповидными макроконидиями с короткой, толстой, внезапно суживаю
щейся верхней клеткой в виде сосочка или только сжатой (F . sambucinum, F. culmorum,  
F. tum idu m , F. gigas).  В подсекцию Sau b ine ti i  включаются нетипичные виды, которые 
•отличаются постепенно суживающейся (конусовидной) верхней клеткой макрокони-

5

Рис. 175. Секции D isco lor  (1 —  хламидоспоры, 
2 — 4 — макроконидии); R oseum  (5 , 6 — макрокони

дии); A rachn ites  (9 —11 — макроконидии).
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дий (F. macroceras, F. g ram inearu m , F. f locciferum , F. heterosporum).  В. И. Билай (1955), 
подвергнув критическому анализу секцию Discolor,  приходит к выводу, что сделанное
А. И. Райлло разграничение видов фузариев в пределах этой секции на основании 
формы верхней клетки макроконидии является неправильным. Так, например, нри 
изучении изменчивости диагностических признаков F. heterosporum  и F. sambucinum  
в различных условиях культивирования этих фузариев было установлено, что в за
висимости от внешних факторов изменяются как размер, характер изогнутости, ко
личество перегородок, так и форма верхней клетки макроконидии. Такие виды, не 
типичные для секции Discolor,  объединенные А. И. Райлло в подсекцию Saubine ti i ,  
но данным В. И. Билай, незначительно отличаются от видов, включенных в подсекцию 
Eugibbosum ,  являющуюся типичной для секции Gibbosum. В. И. Билай сократила 
число таксономических единиц в секции Discolor  до 6 видов и 4 разновидностей вместо 
предлагаемых А. И. Райлло 2 подсекций, 11 видов, 4 разновидностей и 8 форм.

ТА Б Л И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛ ЕН И Я ВИ ДОВ СЕКЦИИ DISCOLOR  

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  D i s c o l o r

I. Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные,
эллиптически изогнутые, с короткой, толстой, внезапно суживаю
щейся в виде сосочка или только сжатой верхней клеткой, с ножкой 
у о сн о ван и я .........................................................подсекция Eudiscolor.
1. Ширина макроконидий в среднем 4.7—5.2 мк.

А. Длина макроконидий в среднем 51.0—61.0 мк; обычно с 5 пере
городками, строма ж е л т а я .................................... F. sublimatum.

2. Ширина макроконидий в среднем 5.3—6.0 мк.
А. Длина макроконидий в среднем 32.0—40.0 мк, обычно с 5 пере

городками.
а. Строма ж е л т а я ................................................ F. sambucinum.
б. Строма белая ........................................ F. sambucinum f. 1.
в. Строма о х рян о-розовая ........................ F. sambucinum f. 3.

Б. Длина макроконидий в среднем 41.0—50.0 мк.
а. Макроконидии обычно с 5 перегородками; строма желтая

....................................................  F. sambucinum var. cereale.
б. Макроконидии обычно с 3 перегородками.

+  Строма желтая ................ F. sambucinum var. minus.
+  +  Строма охряно-розовая . . F. sambucinum var. minus f. 2.

3. Ширина макроконидий в среднем 6.5—7.7 мк; обычно с 5 перего
родками; строма желтая ........................................ F. culmorum.

4. Ширина макроконидий в среднем 8.5—8.8 мк.
А. Макроконидии обычно с 5 перегородками; строма желтая . . 

.....................................................................................F. tumidum.
Б. Макроконидии обычно с 3 перегородками; строма желтая 

.................................................................F. tumidum var. humi.

В и д ы  не  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  D i s c o l o r

II. Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные
эллиптически изогнутые, с постепенно равномерно суживающейся 
и удлиненной верхней клеткой (конусовидной), с ножкой у осно
вания .........................................................................подсекция Saubinetii.
1. Макроконидии обычно с 5 перегородками.

А. Длина макроконидий в среднем 52—58 мк; строма желтая или 
с пурпуровыми оттен кам и ................................ F. graminearum.

Б. Размеры макроконидий в среднем 36—40x4 .3—4.5 мк; строма 
желтая .....................................................................F. flocciferum,

2. Макроконидии обычно с 3 перегородками; строма желтая . . ..
.....................................................................................  F. heterosporum.
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Подсекция Eudiscolor Raillo 

Fusarium sublunatum Reinking
W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 81 (1935); 

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 208 (1950).
Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах белый или 

розовый, рыхловолокнистый.
Строма в культурах на агаровых средах плектенхиматическая, раз

личных цветов: белая, серовато-розово-лиловая, желто-коричневая, ко
ричнево-карминная с винно-красными полосами; строма в культуре на 
рисе желтая, охряно-желтая, охряно-оливковая, с ярко-розовыми пят
нами.

Склероции образуются часто, темно-синие, оливковые, грязно-темно
оливковые.

Хламидоспоры многочисленные, промежуточные, реже конечные.
Субстрат окрашивается в темно-коричневый цвет.
Конидиальные массы окрашены в яркие телесно-розовые или оран

жевые цвета, которые с возрастом культуры изменяются.
Макроконидии в спородохиях веретеновидно-серповидные, эллип

тически изогнутые, с относительно короткой, внезапно суживающейся 
в виде сосочка или несколько удлиненной бутылевидной формой верхней 
клетки, с ясно выраженной ножкой у основания, обычно с 5 перегород
ками (от 72 до 95%), в массе розово-охряные.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 44.0—50.0x4.0—5.9 мк, с 5 перегородками 51.0—62.Ох 
4.8—5.7 (41.0—85.0x4.0—6.8) мк, с 6 перегородками 62.0—85.Ох
5.0—5.9 мк, с 7 перегородками 62.0—78.0x5.8 мк.

Fusarium sambucinum Fuckel
Symb., p. 167, tab. 1, fig. 40 (1869); S a c c a r d o ,  Syll. 4, p. 695 (1886); 

W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 75 (1935); Р а й л л о ,  
Грибы p. Фузариум, стр. 208 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 266 (1955).

Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах белый или 
розовый, высокий, рыхлый или бодее низкий, плотный; на других агаро
вых средах воздушный мицелий белый, золотисто-розовый, беловато
охряный.

Строма в культуре на рисе желтая, охряно-желтая, охряная, желто
оливковая, иногда с пурпуровыми пятнами.

Склероции темно-красные или коричневые, иногда темно-голубые, 
нередко отсутствуют.

Хламидоспоры промежуточные, реже конечные, в цепочках, узел
ках или одиночные.

Субстрат окрашивается в пурпуровые цвета.
Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповид

ные, эллиптически изогнутые, с короткой, внезапно суживающейся 
в виде сосочка или только сжатой, прямой или слегка загнутой верхней 
клеткой, с ясно вырая^енной ножкой у основания; обычно с 5 (63—95%), 
реже с 3 перегородками, в массе розовые, телесные, лососево-оранжево
красные или темно-синие.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 16.0—40.0x3.0—6.0 мк, с 4 перегородками 26.0—41.0 х
4.5—5.9 мк, с 5 перегородками 32.0—40.0x5.3—6.0 (26.0—44.Ох
4.5—6.1) мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella pu licar is  (Fr.) Saccardo.
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Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 210 (1950).
Отличается от основного вида F. sambucinum  Fuck, наличием в куль

туре на рисе белой стромы с окрашенными в ярко-желтый цвет зернами 
риса. Склероции отсутствуют или присутствуют, в этом случае они белые, 
темно-оливковые или пурпуровые. Хламидоспоры в воздушной грибнице 
промежуточные, цепочками, обильные. Запах в культуре на рисе от
сутствует.

Fusarium sambucinum forma 3 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 210 (1950).

Syn.: Fusarium sambucinum  Fuck, forma 6  Wollenweber, Fusarien, 
p. 78 (1935).

Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах белый. 
Субстрат не окрашивается в пурпуровые оттенки.

Отличается от основного вида F. sambucinum  Fuck, наличием в куль
туре на рисе розово-охряной стромы. Зерна риса окрашиваются в охряно
розовые, бледно-лилово-ореховые, ореховые или желто-оливковые цвета.

Склероции охряно-розовые или отсутствуют.

Fusarium sambucinum var. cereale (Cooke) Raillo
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 211 (1950).

Syn.: Fusarium cerealis (Cooke) Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 731 (1886).
Отличается от основного вида F. sambucinum  Fuck, большей длиной 

макроконидий. Макроконидии большей частью с 5, редко с 3 или 6—9 пе
регородками. Строма в культуре на рисе желтая.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками (26.0—46.0x4.0—5.8 мк, с 5 перегородками 41.0—50.0Х
5.3—6.0 (36.0—60.0x4.0—5.8) мк, с 7 перегородками 47.0—57.0 х
5.3—6.2 (40 .0 -63 .0x4 .0 -8 .0 )  мк.

Fusarium sambucinum var. minus Wollenweber
W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 78 (1935); 

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 211 (1950).
Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах белый или 

розовый.
Субстрат окрашивается в пурпуровые цвета.
Строма в культуре на рисе обычно желтая, различных оттенков: 

желто-кремовая, желто-оливковая, ярко-оливковая, ярко-оливково-охря- 
ная, иногда с отдельными пурпуровыми пятнами.

Склероции пурпуровые или отсутствуют.
Отличается от основного вида F. sambucinum  Fuck, преобладанием 

конидий с 3 перегородками (64—85%).
Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе

регородками 24.0—31.0x3.6—4.5 (15.0—40.0x3.7—4.5) мк, с 5 перего
родками 30.0—46.0x4.9—5.2 мк.

П р и м е ч а н и е .  Волленвебер и'Рейнкинг (Wollenweber und Reinking, 1935) 
характеризуют F. sam bucinum  var. m inus как разновидность, обладающую коричневой 
стромой. Согласно исследованиям А. И. Райлло, у всех основных видов и разновид
ностей фузариев секции Discolor желтый цвет стромы является типичным для них 
(цвет стромы отмечается по культурам, выросшим на рисе).

Fusarium sambucinum forma 1 Raillo
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Как указано выше, F. sambucinum  var. m inus  характеризуется желтым пигментом 
в культуре на рисе, a F. sam bucinum  Fuck. var. m inus forma 7 Raillo — коричневым 
лигментом. Последний в почве не был отмечен.

Fusarium sambucinum var. minus forma 2 Raillo

Р а й л л о ,  Грибы p. Фузариум, стр. 211 (1950).

Syn.: Fusarium sambucinum  Fuck., forma 2  Wollenweber, Fusarien, 
p . 77 (1935).

Отличается от основного вида наличием охряно-розовой стромы в куль
туре на рисе.

Fusarium culmorum (W. G. Smith) Saccardo

Syll. Fung., 41, p. 625 (1897—1899); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, p. 79 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 212 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 269 (1955).

Воздушный мицелий на картофельных агарах пышно развит, плотно- 
или рыхлопаутинистый, белый, бледно-оливково-желтый, охряно-темно
красный или пурпуровый.

Субстрат окрашен в пурпуровые цвета.
Строма в культуре на рисе типично желтая, с различными оттенками: 

желто-кремовая, желто-оливковая, бледно-охряная, оливково-желтая, 
ярко-оливково-охряная, охряно-оливковая, охряно-коричневая, желто
коричневая, темно-оранжево-гуммигутовая, иногда с отдельными пурпу
ровыми пятнами, коричнево-красная.

Склероции отсутствуют.
Вторичная грибница отсутствует или присутствует, имеет окраску 

с оттенками окраски стромы.
Хламидоспоры в мицелии или в конидиях, большей частью промежу

точные, реже конечные, круглые или овальные, одноклеточные, двукле
точные, одиночные, в цепочках или узелках, в массе коричневые. Размеры 
одноклеточных хламидоспор 9—14 мк в диам. и двуклеточных — 13.0— 
27 .0x7 .0—19.0 мк.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповид- 
ные, эллиптически изогнутые или почти прямые и тогда неравнобокие, 
с короткой, внезапно суживающейся в виде сосочка или только сжатой 
загнутой верхней клеткой, с более- или менее ясно выраженной ножкой 
у основания, типично с 4—5 заметно выраженными перегородками 
(48—92%), реже 6—8 перегородками, в массе желтоватые, лососевые, 
охряные, светло-коричневые, красно-охряные.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 26.0—32.0x6.0—7.0 мк, с 4 перегородками 29.0—41.Ох
6.0—8.0 мк, с 5 перегородками 30.0—42.0x6.51—7.76 (24.0—47.Ох
6.0—9.0) мк.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) считает, что иногда (редко) в воздушном 
мицелпи встречаются мелкие одно- или двуклеточные конидии.

Fusarium tumidum Sherbakoff

N. Y. Cornell Univ. Agr. Expt. Sta. Memoir, p. 89 (1915); W o l l e n 
w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 83 (1935); Р а й л л о ,  Грибы 
р. Фузариум, стр. 212 (1950).
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Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах белый, 
желтоватый или розовый.

Строма в культуре на рисе желтая.
Хламидоспоры редкие, промежуточные. Склероции отсутствуют.
Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповидные, 

эллиптически изогнутые, с короткой, внезапно суживающейся в виде 
сосочка или только сжатой верхней клеткой, с ясно выраженной ножкой 
у основания, типично с 3—5 перегородками, в массе они цвета кожи, 
светло-оранжевые.

Размеры макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 33.0x7.6 (12.0—50.0x4.0—11.5) мк, с 5 перегородками 
48.0x8.5 (25.0—88.0x5.5—11.0) мк, с 7 перегородками 35.0—ЮО.Ох
6.0—14.0 мк, с 9 перегородками 70.0—112.0x6.0—14.0 мк.

Fusarium tumidum var. humi Reinking
W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 84 (1935); 

Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 213 (1950).

Отличается от основного вида F. tum idum  наличием несколько более 
удлиненных конидий, имеющих большей частью 3 перегородки и как 
исключение 4 и более, в массе молочного цвета, розовые и светло-оран
жевые.

Хламидоспоры промежуточные, одноклеточные, двуклеточные, оди
ночные или в узелках, гладкие или морщинистые, размером до 15 м 
в диам.

Размеры макроконидий на картофельных агарах на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 42.0x8.8 (43.0—56.0x7.3—12.0) мк, с 5 перегородками
40.0—67.6x7.5—12.5 мк.

Подсекция Saubinetii Wollenweber 

Fusarium graminearum Schwabe
Flora Anhaltina, 2, p. 285 (1839); W o l e n w e b e r  und R e i n -  

k i n g ,  Fusarien, p. 82 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 213 
(1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 264 (1955).

Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах хорошо 
развит, высокий, хлопьевидно-паутинистый, белый, бело-розовый или 
пурпуровый; на других средах мицелий бело-розовый, золотисто-желтый, 
охряный, кроваво-красный или карминово-пурпуровый.

Субстрат окрашивается в те же пурпуровые цвета.
Строма в культуре на рисе обычно желтая, охряно-желтая, темно

кремовая, желто-оливковая, охряно-оливковая. Склероции отсутствуют 
или присутствуют и тогда различных пурпуровых оттенков от розовых 
до темно-красных, темно-пурпуровые, ярко-розовые.

Вторичная грибница отсутствует или присутствует и тогда желтая 
или имеет оттенки стромы, может также иметь различные пурпуровые 
или розовые оттенки.

Хламидоспоры промежуточные в мицелии, скудно развитые, часто 
отсутствуют.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповид
ные, эллиптически изогнутые, с постепенно равномерно суживающейся, 
конической, несколько удлиненной верхней клеткой, с ясно выраженной 
ножкой у основания, обычно с 5 (82—97%), реже с 6—9 перегородками, 
в массе беловато-розовые, охряно-розовые, золотисто-желтые, желтые, 
карминно-пурпуровые.
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Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 50.0x4.5 мк, с 4 перегородками 41.0—59.0x4.0—5.9 мк, 
с 5 перегородками 52.0—58.0x4.8—5.4 (41.0—73.0x4.0—5.9мк), с 6 пере
городками 53.0—76.0x4.0—5.9 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella saubinetii (Mont.) Sac
cardo.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид известен как паразит хлебных злаков, вызывает 
заболевание „пьяный хлеб“.

В. И. Билай (1955) указывает размеры для конидий с 3 перегородками 25—66Х 
3 —6 мк и с 5 перегородками 35—75X 3.2—6 мк.

Fusarium flocciferum Corda ex Fries
F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, 471 (1832); С о r d a, Sturm Deutschi. Flora,

2, p. 17, tab. 7 (1828—1829); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 718 (1886); 
L i n d a u ,  in Rabenhorst’s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 570 (1910); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 216 (1950).

Воздушный мицелий в культуре на картофельных агарах белый или 
розовый; на других средах желтый или розовый.

Строма в культуре на рисе желтая с пурпуровыми оттенками, на 
других средах золотисто-желтая, карминово-красная или каштаново
коричневая.

Хламидоспоры многочисленные, промежуточные, одноклеточные, ша
рообразные, 6—8 мк в диам., цепочками, в узелках, коричневые.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах веретеновидно-серповид- 
ные, с постепенно и равномерно суживающейся верхней клеткой (кониче
ской), эллиптически изогнутые, с ножкой у основания, обычно с 5 пере
городками, в массе светло-розовые, охряные, светло-оранжево-красные.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 20.0—41.0x3.0—4.5 мк, с 4 перегородками 26.0—45.Ох
3.0—4.5 мк, с 5 перегородками 36.0—40.0x4.3—4.5 (29.0—53.Ох
3.0—4.8) мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella heterochroma Wollenweber.

Fusarium heterosporum Nees ex Fries
F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 472 (1832); N e e s ,  Nov. Act. Acad. Leop. 

Caes., 9, p. 235, tab. 5, fig. 5 (1818); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, 
p. 707 (1886); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 539 
{1910); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 72 (1935); 
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 216 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, 
стр. 264 (1955).

Syn.: Exosporium lolii Sprengel, Syst., 4, p. 563 (1827);
Fusisporium lolii W. G. Smith, Diseases of Field and Garden Crops, 

p. 213 (1884).

Воздушный мицелий на картофельных агарах белый, бело-розовый 
или розоватый, реже светло-кремовый.

Строма в культуре на рисе желтая; на агаровых средах рыхлая, 
хлопьевидная, белая, лимонно-желтая, желто-пурпурная, сернисто-жел
тая или красно-лиловая.

Хламидоспоры в мицелии, иногда в конидиях промежуточные, одно
клеточные, в цепочках и в узелках.

Макроконидии в пионнотах и спородохиях веретеновидно-серповид- 
ные или серповидные, с постепенно и равномерно суживающейся верх
ней клеткой (конической), эллиптически изогнутые, с ясно выраженной 
ножкой у основания, обычно с 3 перегородками (от 41 до 92%), в массе
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грязно-желтоватые, оранжевые, бледно-оранжево-красные, коричнево
красные.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 29.0—37.0x3.4—3.9 (24.0—47.0x3.0—4.5) мк, с 4 перего
родками 26.0—47.0x3.0—4.5 мк, с 5 перегородками 32.0—53.0x3.0—
5.0 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Gibberella cyanea (Sollm.) Wollen
weber.

С е к ц и я  Roseum Wollenweber (рис. 175, 5, 6)

Phytopathology, 3, p. 32 (1913); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, pp. 49—53 (1935); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium- 
Monographie, II, pp. 130, 131 (1944—1945); Р а й л л о ,  Грибы р. Фу
зариум, стр. 181—185 (1950).

Воздушная грибница на агарах обычно сильно развитая, высокая 
(7—8 мм), рыхлая, паутинистая, реже более низкая (1—3 мм), местами 
погруженная, белая или бледно-розово-лиловая, розовая, реже охря
ная, иногда порошащаяся. Микроконидии в воздушном мицелии отсут
ствуют. Макроконидии в спородохиях и пионнотах обычно с 5 перегород
ками и двух типов: 1) широкоэллипсоидные, с сильно суживающейся или 
нитевидной верхней клеткой, до 21 мк дл. (подсекция Euroseum); 2) ве
ретеновидно-серповидные, с постепенно суживающейся или сжатой верх
ней клеткой, эллиптически изогнутые или почти прямые (подсекция Pseu
doroseum)', макроконидии с ножкой или без нее, при высыхании — в виде 
порошка, розовые или кирпично-красные. Спородохии и пионноты охряно
розовые. Хламидоспоры отсутствуют. Субстрат или совсем не окраши
вается или окрашивается в пурпуровый цвет. Культура на рисе обычно 
желтая, реже белая или коричневая. Сумчатые стадии неизвестны.

П р и м е ч а н и е .  Секция Roseum  в системе Волленвебера и Рейнкинха (Wollen
weber und Reinking, 1935) состоит из 4 видов, 2 разновидностей и 2 форм. По системе, 
предложенной А. И. Райлло (1950), эта секция разделяется на 2 подсекции, 
включающие 2 вида, 2 подвида и 2 формы. В. И. Билай (1955) считает, что установле
ние подсекции Pseudoroseum  с одним видом F. wollenweberi  является необоснованным. 
Кроме того, по данным экспериментальных наблюдений, амплитуда колебаний отли
чительных признаков одного из основных видов секции Roseum  — F. avenaceum  очень 
значительна. В. И. Билай предлагает для этого вида выделить одну разновидность — 
F. avenaceum  var. herbarum,  отличающуюся от основного вида меньшими размерами 
макроконидип и более короткой верхней клеткой, и разновидность var. anguioides,  
отличающуюся наличием хламидосиор в мицелии и иногда в конидиях. Виды F. di- 
versisporum, F. concolor и F. wollenweberi  объединены в один вид — F. semitectum  
с разновидностью — var. m ajus,  отличающейся от основного вида более крупными 
макроконидиями с большим числом перегородок. Таким образом, секция Roseum  
Wollenw. emend. Bilai состоит из 2 видов и 3 разновидностей.

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ ROSEUM

В и д ы  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  R o s e u m

I. Макроконидии шиловидные, одинакового размера в диаметре на боль
шем протяжении длины конидий, с очень суженной верхней клеткой,

к концу нитевидной.............................................подсекция Euroseum.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые.

А. Верхняя клетка от 14.7 мк и больше. Конидии обычно с 5 пере
городками; строма желтая ................................ F. avenaceum.

Б. Верхняя клетка от 12 до 14.5 мк.
а. Конидии обычно с 5 перегородками; строма желтая . . . .

.....................................................F. avenaceum var. herbarum.
б. Конидии обычно с 3 перегородками; строма желтая . . . .

.....................................................F. avenaceum var. graminum.
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В и д ы  не  т и п и ч н ы е  д л я  с е к ц и и  R o s e u m
II. Макроконидии не шиловидные, веретеновидные, с короткой, посте

пенно суживающейся или только сжатой верхней клеткой . . . .
.............................................................................подсекция Pseudoroseum
1. Макроконидии эллиптически изогнутые или почти прямые, 

обычно с 5 перегородками; строма коричневая . F. wollenweberi.
П р и м е ч а н и е .  По системе Волленвебера и Рейнкинга, F . avenaceum  и 

F. gram inum  являются двумя самостоятельными видами, различие которых состоит 
в том, что у первого микроконидии в большинстве с 5 перегородками, у второго — 
с 3 перегородками. Однако, как показали многие исследования, этот признак значи
тельно варьирует у обоих видов, и поэтому их часто рассматривают как синонимы, 
объединяя их в один вид — F. avenaceum. А. И. Райлло различает указанные фузариумы 
не столько по степени септированности их конидий, сколько по величине их верхней 
клетки. На основании этого признака А. И. Райлло правильно отнесла F. gram inum  
не к разряду самостоятельного вида, а к одной из разновидностей F. avenaceum.

Подсекция Euroseum Raillo 

Fusarium avenaceum (Fries) Saccardo
Syll. Fung., 4, p. 713 (1886); W o lle n w e b e r  und R e i n k i n g, Fu

sarien, p. 53 (1935); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monographie, II, 
p. 132 (1944—1945); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 185 (1950); 
G o r d o n ,  Canad. Journ. Botany, 30, p. 220 (1952); Б и л а й ,  Фузарии, 
стр. 257 (1955).

Syn.: Fusisporium avenaceum Fries, Syst. Мус., 3, p. 444 (1832).
Воздушный мицелий в культуре на картофельных агарах белый или 

пурпуровый, хорошо развитый, высокий, рыхлый, паутинистый, или 
более низкий, плотный.

Строма в культуре на рисе желтая (типично), различных оттенков: 
желто-кремовая, желто-оливковая, оранжево-коричневая; в культуре на 
других агарах охряная, карминовая, коричнево-красная.

Склероции в культуре на рисе круглые, одиночные или скученные, 
60—80 мк, желто-пурпуровые, темно-лилово-пурпуровые, желтые, белые 
или иногда отсутствуют.

Макроконидии в спородохиях и пионнотах удлиненные, шиловидные, 
узкие или нитевидные, одинакового диаметра на большем протяжении 
длины конидий, с обоих концов суженные, эллиптически изогнутые, редко 
гиперболически изогнутые, с очень суживающейся нитевидной верхней 
клеткой, имеющей длину от 14 мк и больше, с выраженной ножкой у ос
нования, обычно с 5 перегородками, в массе розово-охряные или кир
пично-красные, при высыхании более темных оттенков, в порошке более 
или менее розовые.

Размер макроконидий на кислом картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 35—68x3 .0—4.0 мк, с 4 перегородками 35—70x3 .0—
4.5 мк, с 5 перегородками 47—67x3 .0—3.8 (38—78x3.0—4.5) мк.

Длина верхней клетки для конидий с 5 перегородками 14.8— 
19.3 (12.0-24.0) мк.

Fusarium avenaceum var. herbarum (Corda) Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 713 (1886); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 185 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 258 (1955).

Syn.: Selenosporium herbarum  Corda, Icon. Fung., 3, p. 34, fig. 88 (1839);
Fusarium herbarum  (Corda) Fries, Summa Veg. Scand., p. 472 (1849).
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Отличается от основного вида F. avenaceum  меньшими размерами 
макроконидий и значительно менее удлиненной верхней клеткой.

Воздушный мицелий на картофельных агарах белый или розовый, 
на других агаровых средах пушистый, вначале белый, позднее бело
вато-охряный.

Субстрат окрашивается в лилово-карминовый цвет.
Строма в культуре на рисе желтая.
Склероции в культуре на рисе темно-пурпуровые, темно-лилово-пур

пуровые, золотисто-желтые, белые или иногда отсутствуют.
Макроконидии в спородохиях и пионнотах узкие, одинокового диа

метра на большем протяжении длины конидий, с обоих концов суженные, 
эллиптически изогнутые, с очень суживающейся, сравнительно короткой 
верхней клеткой, в пределах от 12 до 15 мк, обычно с 5 перегородками, 
с четко выраженной ножкой у основания, в массе охряно-розовые.

Размеры макроконидий на кислом картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 29—52x3 .0—3.7 мк, с 4 перегородками 32—59x3 .0—
4.5 мк, с 5 перегородками 46—56x3 .5—4.3 (38—70x3 .0—4.5) мк, с 6 пе
регородками 64—71x4.0—4.5 мк.

Длина верхней клетки у конидий с 5 перегородками 12.3—14.7 (9.0— 
18.0) мк.

П р и м е ч а н и е .  По данным В. И. Билай (1955), у основного вида F. avena
ceum  длина верхней клетки превышает в 3—4 раза длину средних клеток макроконидий, 
а у  Р. avenaceus var. herbarum  — всего лишь в 1.5—2 раза.

Fusarium avenaceum var. graminum (Corda) Raillo
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 188 (1950).

Syn.: Fusarium graminum  Corda, Icon. Fung., 1, p. 3, fig. 59 (1837); S a c 
c a r d o ,  Syll. Fung., 4, p. 707 (1886); L i n d a u ,  in Rabenhorst’s 
Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 540 (1910); W e l l e n w e b e r  und Re i n- 
k і n g, Fusarien, p. 53 (1935); W o l l e n w e b e r ,  Fusarium-Monog
raphie, II, p. 172 (1944—1945).

Воздушный мицелий в культурах на картофельных агарах высокий, 
рыхлый, белый или розоватый.

Строма в культуре на рисе желтая; на других средах лимонно-желтая, 
охряная, розовая, карминовая до коричнево-красной.

Макроконидии в спородохиях веретеновидно-серповидные, узкие, оди
накового диаметра на большем протяжении длины конидий, суженные 
с обоих концов, эллиптически изогнутые, с сильно суживающейся верх
ней клеткой, но сравнительно короткой, до 14.7 мк, с ножкой у основания, 
обычно с 3 перегородками (85%), в массе оранжевые, при высыхании 
становятся более темных оттенков, порошистые.

Размеры макроконидий на кислом картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 33.0x3.0 (24.0—44.0x3) мк, с 4 перегородками 32.0— 
50.0x3.0—4.0 мк, с 5 перегородками 44.0x3.0—3.7 мк.

Подсекция Pseudoroseum Raillo 

Fusarium wollenweberi (A. Braun) Raillo
Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 189 (1951).
Syn.: Fusisporium anthophilum  A. Braun, in R a b e n h о r s t ’s Fungi 

Europ., p. 1964 (1875).
Fusarium anthophilum  (A. Braun) Wollenweber, Philippine Journ. 

Science, 32, p. 148 (1927).
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Воздушная грибница на картофельных агарах белая и беловато-ох
ряная, распростертая, иногда порошащаяся.

Строма в культуре на рисе охряная, желто-коричневая; на других 
средах строма светлая, но никогда не карминовая.

Склероции и вторичная грибница иногда присутствуют.
Хламидоспоры отсутствуют.
Макроконидии в пионнотах веретеновидные, с обоих концов суженные 

или сжатые, эллиптически изогнутые или почти прямые, с короткой и 
сжатой верхней клеткой, без ясно выраженной ножки у основания, часто 
с сосочком, обычно с 5, редко с 6 перегородками, в массе охряные, охряно
розовые.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 3 пе
регородками 17.0—40.0x3.0—4.5 мк, с 4 перегородками 26.0—44.0X
3.0—5.2 мк, с 5 перегородками 38—42x4 .2—4.8 (24.0—59.0x3 .0— 
5.8) мк.

П р и м е ч а н и е .  В. И. Билай (1955) относит этот вид в синонимы F . semitec
tum  Berk, et Rav.

С е к ц и я  Arachnites Wollenweber (рис. 175, 9, 11)

W o l l e n w e b e r ,  Ann. Mycol., 15, p. 2 (1917); W o l l e n w e b e r ,  
Fusarium-Monographie, p. 314 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e i n 
k i n g ,  Fusarien, pp. 42, 43 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 282, 283 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 293 (1955).

'Воздушный мицелий белый или окрашенный, рыхлый или волокни
стый. Строма в культуре на рисе нежная, слабо развитая, розовая. Микро
конидии в воздушном мицелии отсутствуют. Макроконидии в воздушном 
мицелии, меньше в пионнотах и еще реже в спородохиях и тогда в виде 
оранжево-красных слизевидных скоплений, сравнительно мелкие, пре
имущественно с 1—3 перегородками, веретеновидно-серповидные, с эл
липтически, реже гиперболически изогнутой верхней клеткой, у осно
вания большей частью без ножки, нередко с примесью одноклеточных 
конидий, в массе охряно-розовые или оранжево-красные.

Хламидоспоры отсутствуют.
Сумчатая стадия известна для F. nivale (Fries) Cesati — пиреномицет 

Calonectria graminicola  (Berkeley et Broome) Wollenweber и для F. ni
vale (Fr.) Ces. var. m aju s  — пиреномицет Calonectria graminicola  (Berk, 
et Broome) Wollenweber var. neglecta Krampe.

П р и м е ч а н и е .  Секция A rachn ites ,  по системам Волленвебера и Райлло, со
стоит из 3 видов и 1 разновидности (F . kühnii,  F. la rv a ru m , F. nivale  и F. nivale  var. 
mafus).  В. И. Билай (1955) сократила секцию до 2 видов и 3 разновидностей. Вид 
F. la rvarum  ею переведен в разновидность F. nivale  var. la rvarum .

В почве встречается только два вида — F. nivale  и его разновидность — F. ni
vale var. m aius  и F. larvarum .

Т А БЛ И Ц А  Д Л Я  ОП РЕДЕЛЕН ИЯ ВИ ДОВ СЕКЦИИ A R A C H NITE S

I. Макроконидии веретеновидно-серповидные.
1. Макроконидии эллиптически изогнутые.

А. Типично с 3 перегородками.
а. Ширина конидий 3 мк; строма розовая . . . F. nivale.
б. Ширина конидий 5.3 мк; строма охряно-розовая . . . .

.................................................................... F. nivale var. majus.
2. Макроконидии гиперболически изогнутые.

А. Типично с 3 перегородками; строма охряно-розовая . . .
........................................................................................  F. larvarum.
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Fusarium nivale (Fries) Cesati

In S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 10, p. 726 (1892); L i n d a u ,  in Raben- 
horst’s Kryptog.-Fl., 1, Abt. 9, p. 541 (1910); W o l l e n w e b e r  und 
R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 44 (1935); Р а й л л о ,  Грибы p. Фузариум, 
стр. 283 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 294 (1955).

Syn.: Lanosa n iva lis  Fries, Syst. orb. veg., p. 317 (1825).
Воздушный мицелий на картофельных агарах рыхлый или волокни

стый, белый, розовый. Строма в культуре на рисе нежная, тонкая, ро
зовая, охряно-розовая, на агаровых средах грязно-желтая, изабеллового 
цвета, желтая, оранжево-розовая, впоследствии коричневая.

Хламидоспоры и склероции отсутствуют.
Микроконидии в воздушной грибнице или пионнотах веретеновидно- 

серповидные, к обоим концам суженные, с постепенно и равномерно су
живающейся верхней клеткой (конической), эллиптически изогнутые, 
без ножки у основания, обычно с 1—3 перегородками, нередко с примесью 
одноклеточных конидий, в массе розовые, лососево-оранжевые.

Конидии часто разбросанные в виде порошка в мицелии, в головках 
или в виде распростертого слизистого розового, розово-оранжевого слоя.

Размеры макроконидий на картофельном агаре на 15-е сутки: с 1 пе
регородкой в среднем 16x2.8 (9—23x2 .2—4.5) мк; с 3 перегородками 
23x3  (13—36x2.3—4.5) мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Calonectria graminicola  (Berkeley et 
Broome) Wollenweber.

П р и м е ч а н и е .  nivale  вызывает на пшенице, ржи, ячмене и других культу
рах заболевание, известное под названием снежной плесени.

Fusarium nivale var. majus Wollenweber

Fusarium-Monographie, p. 319 (1931); W o l l e n w e b e r  und R e in 
k i n g ,  Fusarien, p. 45 (1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, 
стр. 284 (1950); Б и л а й ,  Фузарии, стр. 294 (1955).

Строма в культуре на рисе при образовании пионнот охряно-розовая* 
Зерна риса не окрашиваются или желтые.

Отличается от основного вида F. nivale  наличием в спородохиях и пион
нотах макроконидий с 3 перегородками, шириной 5.3 мк, в массе охряно
розовые.

Размеры макроконидий на кислом картофельном агаре на 15-е сутки: 
с 3 перегородками 24.35x3.7—5 мк.

Сумчатая стадия — пиреномицет Calonectria graminicola (Berkeley et 
Broome) Wollenweber var. neglecta Krampe.

П р и м е ч а н и е .  Некоторые микологи не выделяют разновидность F. nivale  
var. m aju s  и ее совершенную стадию Colonectria graminicola  var. neglecta , так как 
крупные по ширине конидии могут встречаться в культуре и у  основного вида V. ni
vale.

Fusarium larvarum Fuckel

Symb. Mycol., p. 369, tab. 1, fig. 36 (1869); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 4, 
p. 709 (1886); W o l l e n w e b e r  und R e i n k i n g ,  Fusarien, p. 43 
(1935); Р а й л л о ,  Грибы р. Фузариум, стр. 284; G o r d o n ,  Canad. 
Journ. Botany, 34, p. 854 (1956).

Строма в культуре на рисе охряно-розовая, макроконидии в спородо
хиях и пионнотах серповидные, с постепенно и равномерно суженной
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верхней клеткой, гиперболически изогнутые, без ножки у основания, 
с 3 перегородками (100%), в массе оранжевые.

Размер макроконидий: с 1 перегородкой 16x3.2 (15—21x2 .5—3.5) мк, 
с 3 перегородками 18—28x3.1—3.6 (14—32x2 .7—4.5) мк. 

Хламидоспоры и склероции отсутствуют.

Род MYROTHECIUM TODE E X  FRIES (рис. 176)

Fungi Mecklenbur-F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 216 (1832); T o d e ,  
gensis selecti, 1, p. 25 (1790).

Спородохии мелкие, дисковидные, со споровой массой вначале веленой, 
впоследствии черной, с белой пушистой мицелиальной каймой, с бесцвет
ными щетинками или без них. Кони
диеносцы бесцветные или оливковые, 
септированные, относительно длинные, 
слабо разветвленные, на концах верх
них коротких веточек несут пучки тес
но сближенных фиалид. Фиалиды слег
ка булавовидные, бесцветные или блед- 
но-оливково-зеленые. Конидии одно
клеточные, палочковидные, цилиндри
ческие или эллиптические, иногда с 
усеченным основанием, почти бесцвет
ные или бледно-оливково-зеленые, в 
мрссе черные или зеленовато-черные.

П р и м е ч а н и е .  H. М. Пидопличко 
(1953) считает, что, по-видимому, основным 
различием между родами Dendrodochium  Bon. 
и M yrothecium  Tode является строение ко
нидиеносцев: у  первого рода конидиеносцы 
древовидно мутовчато ветвятся; у  второго 
рода отсутствует мутовчатое ветвление кони
диеносцев. Кроме того, у  рода M yrothecium  
фиалиды плотно сжатые и отходят от корот
ких, массивных, тоже обычно сжатых веточек 
конидиеносцев.

Рис. 176. M yrothecium  Tode ex Fries.
a — спородохий; б — конидиеносцы 

и конидии.

ТАБЛ И Ц А Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА M YRO THECIUM

I. Конидии цилиндрические, на концах округленные, бледно-зеленые,
в массе зеленые, впоследствии дымчато-оливковые или черноватые, 
склеенные слизью в шаровидные или конические скопления,
8—1 0 x 2 —2.5 м к .................................................................М. roridum.

II. Конидии цилиндрические, продолговатые, на концах закругленные,
почти бесцветные или зеленоватые, скученные в массу, не склеенные 
слизью, 3—4 x 1 —2 м к .....................................................М. inundatum.

III. Конидии яйцевидные, продолговатые, оливково-зеленые до оливково
черных, в цепочках (различают в массе только на ранней стадии 
формирования), 6—9.3 x 1 .5—3.9 м к ........................ М. verrucaria.

IV. Конидии веретеновидные, удлиненно-изогнутые или продолговатые,
в массе коричнево-черные, 8—1 1 x 3 —3.5 мк . . .  М. striatisporum.

Myrothecium roridum Tode ex Fries
F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 217 (1832); T o d e ,  Fungi Mecklenbur- 

gensis selecti, 1, p. 25 (1790).
Колонии в течение продолжительного времени белые, шерстистые, 

затем образуют спородохии.
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Спородохии дисковидные, сидячие, округлые или неправильные, часто 
сливающиеся, от 0.3 до 2, реже до 5 мм в диам., состоящие из сплетенных 
конидиеносцев, вначале зеленые, затем черные, с белой мицелиальной 
каймой, без щетинок. Конидиеносцы 30—40x1 мк, прямые, простые или 
1— 2-разветвляющиеся, бесцветные или оливковые, с главной 3—4-кле
точной осью, суживающейся кверху, с 1—2-клеточными веточками, не
сущими по одному или по два пучка фиалид. Фиалиды слегка булаво
видные, бесцветные, 10—1 2 x 1 —2 мк, обычно по 3—7 в пучке, располо
женном на верхушке конидиеносца или на его ответвлениях, образуют 
плотный спороносный слой. Конидии цилиндрические, на концах округ
ленные, одноклеточные, вначале бесцветные, затем бледно-зеленые, 8— 
10x2.0—2.5 мк, редко 14 мк дл., в массе зеленые, впоследствии дымчато
оливковые или черноватые, склеенные слизью, образующие шаровид
ное или коническое скопление.

Myrothecium inundatum Tode ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., З, p. 217 (1832); T o d e ,  Fungi Mecklenbur- 
gensis selecti, 1, p. 25, tab. 5, fig. 39 (1790).

Спородохии плоские, округлые или неправильной формы, часто сли
вающиеся, черные, по краю с белой пушистой каймой и многочисленными, 
впоследствии исчезающими щетинками. Щетинки отходят от основания 
спороложа (спородохий), изогнутые, бесцветные, толстостенные, с 2—4 пе
регородками, 100—300x3—4 мк, к вершине суженные до 2 мк толщ., 
с тупым концом, у основания также слегка суженные. Конидиеносцы пря
мые, неправильно ветвистые, бесцветные, с 1—2-клеточными веточками. 
Фиалиды слегка булавовидные, бесцветные, 9—2 2 x 1 —2 мк, располо
женные по 3—7 в пучке на вершине главной оси или ее ответвлений, 
иногда боковые, отходящие по одной или в небольших мутовках; обра
зуют плотный спороносный слой. Конидии одноклеточные, цилиндри
ческие, продолговатые, на концах округленные, 3—4 Х 1—2 мк, почти бес
цветные или зеленоватые, скученные в массу, в сухом состоянии плоскую 
или слегка выпуклую.

П р и м е ч а н и е .  По Л . И. Курсанову (1956), щетинки имеют размер 
200—400 X 2 - 4  мк. '

Myrothecium verrucaria (Albertini et Schweinitz) Ditmar ex Fries

F r i e s ,  Syst. Mycol., 3, p. 217 (1832); D i t m a r ,  in Sturm, Deutschi. 
FL, Pilze, 1, p. 7, tab. 4 (1813).

Syn.: P ez iza  verrucaria  Albertini et Schweinitz, Consp. Fl. Lusat., 
p. 340. tab. 8, fig. 6 (1805).

Мицелий белый. Спородохии сидячие, без стром и стерильных волосков, 
сначала зеленоватые, позже оливково-зеленые до оливково-черного цвета. 
Конидиеносцы 75 мк дл., гладкие, прямостоящие, септированные, на 
вершине неправильно пеницилловидно ветвящиеся, вместе образующие 
палисадный слой в дерновинке, на котором сверху образуется оливково
черная студенистая масса склеенных конидий. Конидии удлиненно-яй
цевидные, гладкие, оливково-зеленые до оливково-черных, 6—9.3 x 1 .5— 
3.9 мк, в цепочках, возникают на пальцевидных фиалидах, различают 
в массе только в ранней стадии их формирования. Фиалиды развиваются 
на конидиеносце в мутовках.

П р и м е ч а н и е .  Этот вид гриба хорошо развивается на фильтровальной бу
маге.
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Myrothecium striatisporum Preston

Trans. Brit. Mycol. Soc., 31, p. 275 (1948).
Спородохии круглые или, очень часто, неправильные, у основания псев- 

допаренхиматического строения, несущие плодоносящие гифы, сначала 
зеленоватые, затем быстро становящиеся совершенно черными.

Конидиеносцы почти бесцветные, неправильно разветвленные, до
стигают 40 мк дл., иногда слегка утолщенные. Фиалиды одиночные или 
в мутовках, на основании ствола конидиеносца или на его боковых ветвях, 
почти бесцветные, 9—15x2.5—3 мк. Конидии в массе коричнево-черные, 
веретеновидные, удлиненно-изогнутые или продолговатые, 8—1 1 x 3 —
3.5 мк.

Род EPICOCCUM LINK E X  WALLROTH  
(рис. 177)

W a l l r o t h ,  Flora Cryptog. Germ., 2, p.
234 (1833); L i n k ,  Mag. Ges. Naturf. Freun
de, Berlin, 7, 32 (1816).

Спородохии сферические или выпуклые, 
порошистые, мелкие, с плоским или полу- 
шаровидным строматическим основанием, 
черные, часто скученные в темно-коричне
вые и пурпурно-красные пятна. Конидие
носцы отходят от стромы, направлены во 
все стороны, очень короткие, темноокрашен
ные. Конидии верхушечные, одиночные, 
шаровидные или эллипсоидные, темноокра
шенные, гладкие или щетинистые, бугорчатые или с сетчатым утол
щением оболочки, одно-, дву- или многоклеточные.

Т А Б Л И Ц А  Д Л Я  О П РЕДЕЛЕН ИЯ ВИДОВ РОДА EPICOCCUM

Конидии 21—25 мк в диам............................................................ Е. nigrum.
Конидии 10.5—25 мк в диам.....................................................E. neglectum.
Конидии 16—22 мк в диам..................................................E. purpurascens.

Epicoccum nigrum Link ex Wallroth

W a l l r o t h ,  Flora Cryptog. Germ., 2, p. 234 (1833); L i n k ,  Mag. 
Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 7, p. 32, tab. 1, fig. 5 (1816).

Спородохии мелкие, черные, на выпуклой, иногда приплюснутой 
строме. Конидиеносцы булавовидные, несептированные, черноватые, 12— 
14x5—7 мк. Конидии вначале оливково-бурые, затем буро-черные, мел- 
кошиповато-бородавчатые или сетчато утолщенные, более или менее ша
ровидные, 21—25 мк в диам., с чуть заметной ножкой у основания, в зре
лом состоянии не просвечивающие.

Epicoccum neglectum Desmazieres

Ann. Sci. Nat., 2, ser. 17, p. 95 (1842).

Спородохии черные, черно-бурые, 70—135 мк в диам. Конидиеносцы 
короткие, почти бесцветные,, обычно около 15—20x6 мк, расположенные 
на полушаровидной, бурой или черноватой строме. Конидии шаровидные

Рис. 177. Epicoccum. Link ex 
W allroth. Пучки конидиенос

цев и конидии.
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или эллипсоидные, буро-черные, непрозрачные, с бородавчатой крупно
сетчатой оболочкой, 10.5—25 мк, с короткой бесцветной обратноконусо
видной ножкой.

Epicoccum purpurascens Ehrenberg ex Wallroth

W a l l r o t h ,  Flora Cryptog. Germ., 2, p. 234 (1833); E h r e n b e r g ,  
Sylvae mycolog. Berolinensis, p. 12 (1818); S a c c a r d o ,  Syll. Fung., 
4, p. 736 (1886).

Спородохии на удлиненных пурпуровых пятнах сухих листьев раз
личных растений, черно-коричневые, шаровидные, 120—150 мк в диам., 
сливающиеся в дерновинку размером в 2—3 мм дл. Конидии шаровидные, 
вначале желтые, затем коричневые, шероховатые, бородавчатые, у осно
вания с заостренной бесцветной ножкой, 16—22 мк в диам.

Род SPEGAZZINIA SACCARDO (рис. 178)

In Michelia, 2, p. 37 (1880); id., Syll. Fung., 4, p. 758 (1886).

Спородохии небольшие, темные. Конидии двух типов: 1) четырехкле
точные, шиповатые, возникающие апикально на длинных тонких кони

диеносцах и 2) четырехклеточные, глад
кие, возникающие на коротких кониди
еносцах. Конидиеносцы и конидии чер
ные.

Spegazzinia tessarthra (Berkeley et Curtis) 
Saccardo

Syll. Fung., 4, p. 758 (1886).

Syn.: Sporodesmium tessarthrum  Berk
ley et Curtis, Journ. Linn. Soc., 10, p. 355 
(1869); Spegazz in ia  ornata  Saccardo, 
Rev. Mycol., 2, p. 140 (1880).

Стерильные погруженные гифы свет
лоокрашенные, септированные, ветвя
щиеся, на поверхности субстрата темные. 
Спороносные гифы простые, темные, пря
мостоящие или приподнимающиеся, удли
ненные или в виде коротких веточек

Рис. 178. Spegazz in ia  Saccardo. вегетативного мицелия, собраны в спо
родохии (этот признак в культуре слабо 
заметен). Спородохии 01—1.0 мм в диам., 

обычно разъединенные, редко сливающиеся. Конидии возникают на 
вершинках спороносных гиф, одиночные, темноокрашенные, обычно че
тырехклеточные, разные по форме. Конидии двух типов: одни сначала 
гладкие, потом становятся шиповатыми, другие остаются гладкими; глад
кие конидии 10—18 мк в диам. и 5—9 мк толщ.; шиповатые 16.5—25.5X 
9—18.5 мк.

П р и м е ч а н и е .  В культуре этот вид образует пушистый белый воздушный 
мицелий, на поверхности которого можно наблюдать глыбки из конидий, возникаю
щих на коротких спороносящих гифах.
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Spegazzinia tessarthra var. deightonii Hughes 

Mycol. Pap. C. M. I., 50, p. 65 (1933).
Наблюдаются два типа конидий: первый тип — конидии, возникаю

щие на микроконидиеносцах, коричневые, овальные, гладкие, пересе
ченные одной продольной и тремя поперечными перегородками, ограни
чивающими до восьми клеток, края неровные, 18—30 мк дл., 16—20 мк 
шир. и около 10 мк толщ.; второй тип — конидии, возникающие на макро- 
конидиеносцах, пяти-восьмиклеточные, дольчатые, шиповатые.



SUPPLEMENT

В 1966 г., после сдачи настоящего определителя в печать, были опубли
кованы два реферата диссертаций: JI. Е. Гольдштейна «Грибы-микрофиты 
в ризосфере кормовых растений в почве юго-западного Кызылкума» 
(Ташкент, 1966), где упоминаются два вида грибов, впервые обнаруженных 
в почве: Fumago vagans Persoon, Мус. Eur., 1, p. 9 (1822); Chloridium mi
nutum Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 321 (1886), и Д. Г. Абромяна «Мико
флора ризосферы помидоров в Армянской ССР и влияние некоторых ее 
компонентов на развитие растений» (Ереван, 1966), в которой упоми
нается 16 видов грибов, впервые найденных в почве.

Botryosporium diffusum (Greville) Corda, in S t u r m ,  Deutschi. Fl., 
Pilze, 3, p. 9, tab. 5 (1831).

Syn.: B o try t is  diffusa  Greville, Scot. Cr. Fl., tab. 126, fig. 2 (1823—1828).

Botrytis setuligera Pidopliczko, Грибная флора грубых кормов, стр. 184 
(1953).

Sepedonium lanuginosum (Tsiklinsky et Miche) Griffon et Maublane, 
Bull. Soc. Mycol. Fr., 27, p. 70 (1911).

Syn.: Thermomyces lanuginosum  Tsiklinsky, Ann. Inst. Pasteur, 13, 
p. 500 (1899).

Verticillium microsporum Jaap, Verh. Bot. Ver. prov. Brandenb., 58, 
p. 38 (1916).

Verticillium candidum Saccardo, in Michelia, 2, p. 553 (1880—1882).

Acremoniella atra (Corda) Saccardo, Syll. Fung., 4, p. 302 (1886).
Syn.: Acremonium atrum  Corda, Icon. Fung., 1, p. 11, fig. 168 (1837).

Alternaria circinans (Berkeley et Curtis) Bolle, Die durch Schwarzepilze 
(Phaeodictyae) erzeugten Pflanzen Krainkeiten (1924).

Syn.: M acrosporium  circinans Berkeley et Curtis, in Grevillea, 3, 
p. 105 (1875).

Helminthosporium nadsonii Jaczewski, см. П и д о п л и ч к о ,  Гриб
ная флора грубых кормов, стр. 281 (1953).

Humicola fuscoatra Traaen, Nyt Magaz. Naturvidensk., 52, p. 33, 
tab. 4, fig. 12—17 (1914).
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Periconia laevispora Lindau, in R a b e n h o r s t ’ s Kryptog.-Fl., 1, 
Abt. 8, p. 616 (1907).

Torula chartarum (Link) Corda, Icon. Fung., 4, p. 24, fig. 78 (1840). 
Syn.: Oidium  chartarum  Link, Spec. Plant., 1, p. 124 (1824).

Torula conglutinata Corda, Icon. Fung., I, p. 8, fig. 129 (1837).

Nigrospora oryzae Petch, см. П и д о п л и ч к о , Грибная флора гру
бых кормов, стр. 181 (1953).

Ciliciopodium sanguineum Corda, Icon. Fung., 4, p. 30, fig. 91 (1840).

Ciliciopodium prolificans Pidopliczko, Грибная флора грубых кормов, 
стр. 301 (1953).

Isaria brachiata (Batsch) Schumacher, Enum. FI. Sael., 2, p. 443 (1803). 
Syn.: C lavaria  brachiata  Batsch, Elench. Cont., 1, p. 233, fig. 163 (1786).



МЕТОДИКИ

МЕТОДИКА МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЧВЕННЫХ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ

Чтобы определить род и вид почвенного микромицета, необходимо про
вести детальное микроскопическое изучение морфолого-культуральных 
признаков его строения в процессе роста и в особенности в период форми
рования органов репродуктивного размножения. Как известно, строение 
конидиеносного аппарата у видов грибов порядка M onilia les  (Hypho-  
mycetales) имеет основное значение в их систематике. Высокая дифферен- 
цированность конидиеносца и его ветвей у этих грибов значительно 
затрудняет их микроскопическое исследование. Следует учесть весьма боль
шую хрупкость конидиеносцев, легко повреждающихся при изготовле
нии препаратов для микроскопирования.

Наиболее обычный и широко применяемый метод исследования микро
скопических препаратов — это так называемый метод «раздавленной» 
капли, при котором небольшая капля водопроводной воды наносится 
на предметное стекло, затем в нее на кончике препаровальной иглы вно
сится небольшое количество материала, взятого из культуры гриба; 
препарат сверху прикрывается покровным стеклышком и исследуется 
под микроскопом. Этот метод, несмотря на его широкое применение в ми
кологических исследованиях, все же не позволяет подробно рассмотреть 
все детали строения конидиеносного аппарата. Как правило, в этих пре
паратах наблюдается огромное количество конидиальных спор, мелкие 
обрывки конидиеносцев и мицелия, заполняющих подчас все поле зрения 
микроскопа. Лишь изредка, случайно, на этом фоне удается заметить 
единичные неповрежденные конидиеносцы.

Для распознавания почвенного микроскопического гриба исследо
вание одного или двух конидиеносцев в препарате крайне недостаточно, 
ибо полученные при этом данные весьма скудны, чтобы изучаемый штамм 
гриба можно было бы с уверенностью отнести к тому или иному роду 
и виду. Различные индивидуальные отклонения в пределах одного или 
двух случайно сохраненных в препарате конидиеносцев могут быть 
такими, что из-за них очень легко ошибочно отнести исследуемую форму 
гриба к чуждому ей виду, а иногда даже и роду.

А. Флеминг и Д. Смит,1 изучавшие виды грибов рода Penicillium ,  
разработали специальную методику для микроскопического их исследо
вания. Ими был предложен своеобразный способ изготовления препаратов: 
небольшой кусочек стерилизованной тонкой вискозной пленки, верхняя 
поверхность которой инокулировалась в отдельных точках исследуемым 
видом гриба, помещался в чашку Петри на питательный агар. Жидкая

1 A. F l e m i n g  and G.  S m i t h ,  Trans. Brit. Mycol. Soc., 27, p. 13, 1944.
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часть питательного агара легко проникала в пленки и обеспечивала на 
поверхности их нормальное развитие гриба. После образования колонии 
гриба на пленке последняя снималась с агара и укладывалась на пред
метное стекло для микроскопирования. Авторы рекомендуют согнуть 
пленку поперек центра выросшей колонии, так как в таком случае на 
линии сгиба торчащие отдельные конидиеносцы будут отчетливо выде
ляться из общей массы колонии. Другие исследователи предлагали для 
микроскопирования кистевидной плесени пользоваться предметными 
стеклами с нанесенными на одной из поверхностей тонким слоем пита
тельного агара, который предварительно инокулировался грибом. Коло
нии по мере разрастания на стеклах подвергались детальному микроско- 
пированию.

Совершенно иной способ предложил А. Т. Генрици.2 Он использовал 
для этого предметное стекло с углублением, которое наполовину заполнял 
расплавленным питательным агаром. Застывший в углублении (луночке) 
агар в одной точке инокулировался грибом, в затем сверху углубление 
закрывалось покровным стеклышком. Гриб разрастался в пространстве 
между слоем агара и нижней поверхностью покровного стеклышка и под
вергался микроскопированию как при малом, так и при большом увели
чениях.

Для изучения сапрофитных микромицетов также пользуются двумя 
методами их выращивания: под покровным стеклом и в кольцах Ван- 
Тигема, имеющих диаметр 10—12 мм внутри и 7 мм высоты. В первом слу
чае на стерильное покровное стекло наносится капля расплавленной ага- 
ризированной питательной среды (например, Чапек-агар). В застывшую 
каплю питательного агара вносятся иглой споры или мицелий исследуе
мого гриба. Покровное стекло прикрепляется к предметному по углам 
кусочками расплавленного парафина с таким расчетом, чтобы между 
стеклами оставалось расстояние 1 —1.5 мм. Во втором случае на предмет
ное стекло расплавленным парафином укрепляются кольца Ван-Тигема, 
сверху на кольца накладываются покровные стекла, на нижней стороне 
которых нанесены капли агара. Иглой в капли агара вносятся споры 
гриба. Покровные стекла вазелином прикрепляются к кольцам. Второй 
метод менее удобен, чем первый, так как рост гриба идет в основном в глубь 
кольца, в силу чего трудно рассмотреть под микроскопом все детали строе
ния конидиеносного аппарата. Для избежания быстрого подсыхания агара 
препараты помещаются во влажную камеру.

Метод «живых препаратов» был применен Н. М. Пидопличко и В. И. Би
лай при изучении спорообразования у грибов рода Cladosporium .3 Они ре
комендуют прокалить одну поверхность чистого предметного стекла над 
пламенем спиртовой горелки и положить его в горизонтальном положении 
прокаленной стороной вниз на какую-либо подставку так, чтобы стекло 
опиралось на нее лишь краями. Затемна прокаленную сторону стекла на
нести снизу стерильной платиновой петлей небольшую массу расплав
ленной питательной агаровой среды. На прикрепленную к стеклу ага
ровую среду иглой вносят мицелий и споры гриба. После посева гриба 
в агар снизу прижимают стерильное покровное стеклышко к предмет
ному стеклу, расплющивая при этом агар в тонкий слой. Покровное 
стеклышко должно лежать на предметном таким образом, чтобы одной 
стороной оно вплотную прикасалось к предметному стеклу и было рас
положено по отношению к нему под углом 10—15°. Для уменьшения воз
можности загрязнения культуры иногда целесообразно залить расплав
ленным парафином три смежные стороны покровного стекла, кроме его

2 А. Т. H e n  r і с i. Molds, Yeasts and Actinom ycetes. N . Y ., 1930.
3 H . M. П і д о п л і ч к а  і В.  Й.  Д е н я к  (Б і л а й ) ,  Мікробіол. журн. 

АН УРСР, 5, 2, стр. 179, 1938.
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четвертой стороны, наиболее удаленной от поверхности предметного стекла. 
Во избежание подсыхания среды препарат ставят во влажную камеру 
с таким расчетом, чтобы наиболее открытая сторона культуры была на
правлена вниз, а вершина угла, образуемая покровным и предметными 
стеклами, — вверх. Выращивание гриба на предметпом стекле произво
дится в термостате или при комнатной температуре. Наблюдения под микро
скопом можно проводить многократно, но в периоды между наблюдениями 
препарат нужно хранить во влажной камере.

В своем пособии по определению грибов из рода A sperg il lu s  и Peni
cillium  JI. И. Курсанов 4 предложил методику микроскопического ис
следования этих плесеней. Микроскопическое изучение им разделяется 
на два основных этапа. Первый состоит в том, что выросшие и достиг
шие обильного конидиального спорообразования колонии плесневых гри
бов подвергаются микроскопированию на месте роста в открытых чашках 
Петри (колонии изучаются при средних увеличениях в 200—300 раз; 
при этом увеличении удается рассмотреть общее сложение кисточек, рас
положение конидиеносцев, наличие воздушного мицелия и т. д.). Второй 
этап заключается в изготовлении обычных препаратов на предметных 
стеклах. Автор отмечает, что при изготовлении препаратов нужно по воз
можности не нарушать расположения частей колонии, для чего следует 
снять с агара целую молодую, небольшую по величине колонию гриба 
(какая иногда бывает в результате самосева), поместить ее в каплю воды 
и накрыть покровным стеклом. В иных случаях рекомендуется вырезать 
радиальные ломтики из взрослой (крупной) колонии плесени и рассмат
ривать их сбоку. Изготовленные таким способом препараты исследуются 
при сильных увеличениях. Изучаются детали строения и характер ветвле
ния конидиеносцев, форма, размеры и структура спор и т. п.

При экспериментальных исследованиях по изучению морфологии 
грибов из родов Asperg illus  и Penicillium  М. А. Литвинов и H. Н. Стры- 
гин 5 пришли к выводу, что ни один из изложенных способов микроско- 
пирования микромицетов не достигает полностью своей цели без со
ответствующей обработки исследуемого материала. Авторами был пред
ложен следующий метод микроскопического исследования грибов.

В обыкновенную чашку Петри очень тонким слоем разливается рас
плавленный питательный агар (Чапек-агар, сусло-агар и т. п.) так, что 
после застывания агара на чашке заметна лишь тонкая агаровая пленка. 
На поверхность застывшего агара в различные места препаровальной 
иглой вносятся споры гриба. Культура в чашке Петри на несколько 
суток помещается в термостат при 24—26°. Если замечается подсыхание 
тонкого слоя агара, то в чашку кладется небольшой кусочек стерильной 
фильтровальной бумаги, смоченной стерильной дистиллированной водой. 
Обычно на 3—4-е сутки колония гриба хорошо разрастается с достаточным 
образованием конидиального спороношения.

С этого момента следует приступить к исследованию колонии гриба. 
Чашка Петри раскрывается, и нижняя крышка со слоем агара исследуется 
под микроскопом. Вначале колония рассматривается при малом увели
чении без всякой обработки (микроскоп МБ-9, объектив Х8, окуляр ХІ0 
или ХІ5). При этом увеличении удается выяснить расположение кони
диеносцев, одиночных или сближенных в пучки, места их отхождения 
от субстратного и воздушного мицелия, характер расположения конидий — 
в виде расходящихся цепочек или склеенных в колонку.6 Общую картину

4 JI. И. К у р с а н о в .  Пособие по определению грибов из родов A sp e rg i l lu s  и 
P en ic i l l iu m .  М., 1947.

5 М. А. Л и т в и н о в  и H. Н. С т р ы г и н, Природа, 9, стр. 60, 1948.
6 Культуральные признаки гриба изучаются на колониях, выросших на обыч

ном слое питательного агара.
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строения гриба удается рассмотреть лучше, если использовать бино
кулярную лупу Цейса или отечественный стереоскопический бинокуляр
ный микроскоп марки «МПІ». Последний при объективе ХІ2 и оку
ляре X 15 дает увеличение в 180 раз, т. е. в полтора раза больше, чем 
малое увеличение биологического микроскопа МБ-9. Стереоскопический 
микроскоп «МШ», приспособленный для исследования объектов, имеющих 
протяженность в глубину, в этом случае является особенно удобным.

Однако при изучении строения конидиеносного аппарата недостаточно 
исследовать его только при малом увеличении. Необходимо изготовить 
препараты, пригодные для микроскопирования при больших увеличениях. 
Для этого рекомендуется использовать те же колонии грибов, которые 
ранее рассматривались при малом увеличении. Колонии перед исследо
ванием при увеличениях в 400—600 раз необходимо предварительно об
работать 70°-м спиртом. Такое разведение спирта наименее деформирует 
объект по сравнению с более концентрированным спиртом и в то же время 
вполне достаточно для того, чтобы в колонию после обработки ее спиртом 
легко проникала вода. Последняя не обладает достаточно низким по
верхностным натяжением, чтобы самостоятельно вытеснить воздух из 
капиллярных пространств, образованных густым сплетением конидие
носцев и мицелия, прикрытых сверху плотным слоем конидий. Только 
спирт способен проникнуть через эту корку из конидий в узкие межми- 

, целиальные пространства.
Кроме 70°-го спирта, можно было бы применить абсолютный спирт, 

почти не вызывающий заметной деформации объекта, но последующее 
применение воды или водного раствора уксуса, которых нельзя избежать 
при дальнейшей обработке колоний гриба, приведет к серьезным и не
поправимым изменениям в конидиеносном аппарате гриба. Применение 
95°-го спирта наиболее опасно, так как может вызвать глубокую деформа
цию объекта. Учитывая это, следует применять 70°-й спирт (этиловый), 
как наименее изменяющий исследуемые формы гриба.

Применение спирта должно быть очень кратковременным. Рекомен
дуется вслед за спиртом сейчас же нанести на колонию несколько капель 
крепкой уксусной кислоты, которая в таких условиях прекрасно прони
кает в глубь колонии.

Как известно, уксусная кислота почти не деформирует объекта, од
нако применение ее без предварительной обработки колонии спиртом 
часто не приводит к нужным результатам: она значительно хуже, чем 
спирт, проникает в глубь колонии, в особенности если последняя на агаре 
обильно разрослась. Уксусная кислота, примененная в чистом виде, без 
предварительной обработки колоний гриба спиртом, не освобождает 
спороносящие веточки конидиеносного аппарата гриба от масс конидий, 
полностью облипающих его со всех сторон. Спирт, очищая спороносящий 
конидиеносец от излишних спор, делает его доступным микроскопиче
скому исследованию.

Уксусная кислота препятствует полному отпадению цепочек конидий, 
которое происходит при продолжительном действии спирта. Кроме того, 
употребление уксусной кислоты вслед за спиртом в этом методе основано 
на необходимости предупредить наступление тех изменений в исследуемом 
объекте, которые возникают в случае применения воды непосредственно 
после спирта.

При последовательном применении спирта и уксусной кислоты удается 
получить наилучшие результаты. В то время как спирт содействует съе
живанию гиф и резкому отпадению конидий, уксусная кислота, наоборот, 
ведет к некоторому разбуханию конидиеносцев и закреплению конидий 
к стеригмам или другим спороносящим веточкам. Обработанная таким 
способом колония промывается слабой струей водопроводной воды. Лучше
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всего для этой цели употреблять промывалку, обычно применяемую при 
окраске микроскопических препаратов. Промывание удаляет ранее опав
шие под воздействием спирта конидии. После этого на колонию вновь 
наносят 2—3 капли воды или слабого раствора уксусной кислоты. В таком 
виде колония, покрытая сверху покровным стеклышком, исследуется под 
большим увеличением. В результате вышеуказанной обработки колонии 
гриба удается наблюдать в каждом поле зрения микроскопа многочислен
ные свободные не нарушенные конидиеносцы с целыми кисточками, 
с их ветвями, метулами, стеригмами и цепочками конидий.

Некоторые исследователи рекомендуют рассматривать препараты, 
изготовленные из живых культур грибов в молочной кислоте или в смеси 
ее с другими веществами (лактофенол Аммана, хлор-лактофенол и т. п.). 
Использование для этих целей молочной кислоты все же не дало удовлет
ворительных результатов. Молочная кислота весьма пригодна для изу
чения сухого гербарного материала. Насколько хороша молочная кислота 
и ее смеси при обработке плотных и малопрозрачных гербарных объектов, 
настолько она не пригодна при исследовании живых культур грибов. 
Если же возникает необходимость изоготовить постоянные препараты, 
то в этом случае следует применять смеси типа лактофенола Аммана.7

Для изготовления демонстрационных препаратов рекомендуется при
менять окраску грибов. Лучше всего употреблять 0.1—0.2%-й водный 
раствор генциан-виолета. Колония, промытая водой и обработанная 
слабым раствором уксусной кислоты, окрашивается 2—3 каплями этой 
краски. В препаратах наблюдаются хорошо окрашенные конидиеносцы 
грибов.

Для прижизненной (витальной) окраски микомикромицетов может 
быть применен ряд основных красок (генициан-виолет, метилен-блау, 
сафранин, нейтраль-рот, метил-виолет) и кислых красок (эритрозин, 
оранж-д и др.), однако концентрация их в растворе в этом случае должна 
быть в среднем от 1 : 1000 до 1 : 10 000 и иногда, как исключение, 1 : 500. 
Дальнейшее повышение краски может привести к гибели исследуемого 
гриба, особенно в тех случаях, когда вместо водных растворов красок 
в качестве их растворителей употребляют молочную кислоту, спирт-гли
церин и другие органические соединения.

МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ
ИЗ ПОЧВЫ

Познание видового состава почвенной микофлоры возможно лишь 
путем искусственного выделения грибов из почвы и культивирования 
их на искусственных питательных микробиологических средах. Только 
при соблюдении определенных приемов выделения микроскопических 
грибов из почвы удается приближенно выяснить истинный количественный 
и качественный состав их в исследуемых образцах. Распределение и ви
довой состав этих грибов зависят от механических, физических и хими
ческих свойств почвенных горизонтов, а также в значительной степени 
от заселенности почвы высшими растениями.

Прежде чем приступить к детальному изучению почвенных микроско
пических грибов, необходимо уметь выделить их из почвы в чистые куль
туры. Надо быть полностью уверенным, что изучаемые грибные организмы 
действительно являются обитателями исследуемого образца почвы, а не 
попали извне. Существенное значение в проведении микологического 
анализа почвы имеет методика взятия почвенной пробы. При несоблюде

7 Состав лактофенола Аммана: молочная кислота — 1 часть, фенол — 1 часть, 
глицерин — 2 части, вода дистиллированная — 1 часть.
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нии определенных требований асептики в пробу почвы можно легко за
нести споры микроскопических грибов из воздуха, лабораторной посуды 
и инструментов, с одежды и рук исследователя и т. д.

Флора почвенных микроскопических грибов (порядка Moniliales)  
очень богата и разнообразна по своему составу. Необходимо учитывать 
то обстоятельство, что не всегда наибольшее число этих грибов обитает 
в самом верхнем слое почвы. Под влиянием температуры, света, сухости 
и других причин здесь их может быть меньше, чем в нижележащем слое. 
Поэтому при исследовании состава и степени заселенности почвы микро- 
мицетами следует пробы брать по профилю почвы с разных глубин, т. е. 
О—2, 2—5, 5—10, 10—20, 20—30, 30—50 и 50—70 см. Из более глубоких 
слоев почвы имеет смысл исследовать те, которые расположены вблизи 
корневой системы растений или же направляются вглубь по ходу от
дельных корней, так как глубоко в почве, свободной от корней, грибы об
наруживаются редко. Лучше всего почвенные пробы брать из специально 
заложенной почвенной ямы. В этом случае почвовед отмечает на почвенном 
профиле все основные генетические горизонты и дает им соответствующую 
почвенную характеристику. Эти сведения помогут правильно избрать 
для исследования те горизонты, которые представляют наибольший ин
терес для микологического анализа. Почвенный разрез может быть очень 
глубоким, до 3 м. Микологу нет нужды исследовать глубоко лежащие 
материнские породы; он должен фиксировать свое внимание главным об
разом на верхних горизонтах почвы в пределах 0—50 см.

Перед взятием почвенных образцов в полевых условиях необходимо 
заранее заготовить специальную сумочку с нужными инструментами и ма
териалами. В сумке должны находиться инструменты: саперная метал
лическая лопатка, большой нож, три столовые алюминиевые ложки со 
специально отточенными краями, шпатель, скальпель, стамеска, метал
лическая сантиметровая линейка, пинцет; материалы: вата, бутылочка 
с денатуратом и бумажные стерильные пакеты (делаются большей частью 
из бумаги «Крафт»).8 Кроме того, необходимо иметь при себе почвенный 
бур на тот случай, если не будет специальной почвенной ямы. Назначе
ние каждого предмета в сумке следующее: саперная лопатка для отка
пывания небольшой ямы, нож для выравнивания стенки почвенной ямы; 
три столовые ложки для взятия пробы почвы (первыми двумя ложками 
последовательно снимается внешний слой, который откидывается в сто
рону, ибо он может быть загрязнен посторонней микофлорой, и только 
третьей ложкой вычерпывается почва, примерно 250—300 г, и вносится 
в один из запасных стерильных пакетов); шпатель и пинцет для раскрытия 
конвертов и для других необходимых манипуляций; металлическая ли
нейка для измерения глубины почвенного слоя.

Все предметы перед каждым употреблением тщательно протираются 
стерильной марлей и обжигаются над пламенем зажженного кусочка ваты, 
смоченной денатурированным спиртом. Причем вату, смоченную спиртом, 
нужно вложить в пустую консервную банку и поджечь, иначе при силь
ном ветре будет трудно поддерживать нормальное пламя, необходимое 
для тщательной стерилизации инструментов. При взятии пробы, помимо 
записей в полевом дневнике, пишут простым карандашом подробную эти
кетку и на конверте также делают все важные пометки, обозначающие 
дату отбора пробы, место и глубину (горизонта) почвы.9 Целесообразно

8 Некоторые исследователи предлагают образцы исследуемых почв брать в пер
гаментные мешочки или материальные стеклянные банки с ватными пробками.

9 В полевом дневнике делаются следующие записи: 1) дата отбора почвенной 
пробы; 2) место взятия пробы; 3) краткое описание рельефа и растительности участка; 
4) характер почвы и описание почвенного профиля; 5) агрономические мероприятия 
на участке (внесение удобрений, фунгицидов и т. д.); 6) глубина (горизонт) взятия 
пробы.
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взять пробу почв сразу в 2—3 конверта. После взятия пробы тут же на месте 
все использованные металлические предметы тщательно очищаются от при
липших к ним частиц почвы и затем вновь стерилизуются (фламбируются) 
на огне. При взятии пробы необходимо быть весьма осторожным и не 
занести в нее частицы почв из других генетических горизонтов. Для этой 
цели, по нашему опыту, рекомендуем пользоваться козырьком, сделан
ным из любой металлической пластинки. Козырек втыкается в почву 
сверху над тем горизонтом, из которого будет взята проба почвы, чтобы 
защитить ее от осыпающихся частичек почвы верхних пластов. При этом 
рекомендуется брать образцы почвы, поднимаясь по профилю почвенной 
ямы снизу вверх по ломаной линии. Собранные образцы почв в пакетах 
просушиваются на воздухе в тени, причем лучше где-нибудь на сквозняке' 
в течение нескольких часов, если влажность почв была значительной. 
Одновременно необходимо брать почву в специальные металлические 
закрывающиеся стаканчики для учета влажности. Первый засев почвы 
для проращивания микроскопических грибов на искусственных пита
тельных средах необходимо осуществить не позднее первых же суток 
после взятия пробы. Повторные засевы на различные среды можно про
вести через неделю и позже, но нельзя ни в коем случае пропускать пер
вый срок засева, который лучше производить в полевой лаборатории 
вблизи места взятия почвенных образцов. Почву перед засевом необ
ходимо измельчить молоточком в пакетах, если бумага плотная, или 
в стерильной ступке.

При выделении микроскопических грибов из почвы рекомендуется 
одновременно пользоваться двумя основными методами.

Первый — метод «сухого», или «непосредственного», посева, при 
котором на поверхность питательной агаровой пластинки в чашке Петри 
засевается мелко измельченная почва. Почва засевается в количестве 
10—15 мг с кончика скальпеля путем легкого его встряхивания. По воз
можности почву следует равномерно распределить по всей агаровой 
пластинке чашки Петри. В другую чашку почву можно разложить по 
агаровой пластинке пинцетом отдельными небольшими комочками. 
В среднем засев почвы производится в 6—8 чашках Петри.

Второй — метод «разливки», при котором предварительно изго
товленная водная почвенная суспензия (болтушка) высевается на по
верхность агаровой питательной пластинки или вносится в ее толщу. 
Применение этого метода осуществляется следующим образом. Взятая 
почва подвергается намачиванию в стерильной воде в течение 30 мин. 
с последующим тщательным встряхиванием в течение 20 мин. Количество 
воды в 10—20 раз больше навески. Рекомендуется 10 г растертой почвы 
смешивать с 100 мл воды. Приготовленная таким образом водная суспен
зия почвы далее разводится в стерилизованной водопроводной воде из 
расчета 1 : 50, 1 : 100, 1 : 1000 и даже 1 : 10 000. Первое разведение 
водной почвенной суспензии (болтушки) после пятиминутного взбалты
вания отстаивают 20—30 сек.; последующие разведения приготовляют 
при одноминутном взбалтывании и без отстаивания. Водные почвенные 
суспензии из различных разведений в количестве 0.2 мл наносятся на 
поверхность немного подсушенного питательного агара в чашках Петри. 
Почвенную суспензию быстро распределяют по всей поверхности пита
тельной агаровой среды при помощи стеклянного шпателя Дригальского. 
Одновременно с посевом водной суспензии почвы на поверхность пита
тельной агаровой среды можно на других чашках Петри внести суспен
зию в самую толщу агара. Для этого водную почвенную суспензию вли
вают в пробирку или маленькую колбочку, содержащую расплавленный 
питательный агар (охлажденный до 40—42°). После взбалтывания содер
жимое выливают из колбочки или пробирки на дно чашки Петри и затем
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дают агару застыть. Можно поступить иначе, т. е. в чашку Петри с не
застывшим расплавленным агаром вносят водную суспензию почвы, 
которую тщательно перемешивают с агаром путем вращательного дви
жения чашки Петри на плоскости стола. В том и другом случае посев 
водной почвенной суспензии в толщу агара обеспечивает более равно
мерное распределение высеваемого материала.

Развитие колоний микроскопических грибов в толще агаровой пла
стинки в чашке Петри происходит постепенно, что облегчает их выделе
ние в отдельные культуры. Если замечено, что в почве преобладают какие- 
нибудь быстро растущие грибы, как например виды рода P enicillium ,  
то следует прибегать к более высоким разведениям почвы в водных сус
пензиях и производить высев на различные питательные среды, и в осо
бенности на «голодные» среды, содержащие незначительные количества 
питательных веществ. На средах, богатых питательными веществами, 
как например агаризованном неохмельненном пивном сусле, картофель
ном агаре и Чапек-агаре, обычно пышно развиваются главным образом 
быстро растущие плесневые почвенные грибы из родов Penicill ium , A s 
perg illus ,  Trichoderma  и других, являющиеся в некотором смысле космо
политами. Эти быстро развивающиеся грибы «забивают» медленно ра
стущих на искусственных микробиологических средах. На «голодных» 
средах все формы грибов развиваются сравнительно медленно и скудно, 
и поэтому не наблюдается картины, при которой одни виды грибов «за
бивали» бы другие; каждый вид гриба развивается в виде небольшой 
колонии, отчетливо отграниченной от других растущих колоний. Реко
мендуется водные почвенные суспензии (болтушки) высевать на следую
щие среды: сусло-агар и Чапек-агар (среды, богатые питательными ве
ществами) и на агар с почвенной вытяжкой, водный агар и на агар с раз
веденным в 8—10 раз суслом (среды, бедные питательными веществами). 
На «голодные» среды лучше непосредственно высевать почву в виде мел
ких частичек.

На агаре с почвенной вытяжкой или на водном агаре большинство 
микромицетов развивается медленно, размеры их колоний очень неве
лики, иногда не превышают 2—3 мм в диаметре. Даже грибы, начинающие 
сразу энергично развиваться на этих «голодных» средах, все же не захва
тывают всей площади поверхности агаровой пластинки в чашке Петри. 
Значительная часть площади агара остается не заросшей грибами. Через 
10—14 суток (иногда более) после высева почвы на агар постепенно появ
ляются мелкоточечные колонии особенно медленно произрастающих 
грибов. Они развиваются на свободных участках агара. При выращива
нии микомикрофитов на агаре с почвенной вытяжкой и других «голодных» 
средах удается выявить наибольшее число видов грибов и наблюдать 
за их развитием. Как правило, на почвенном и водном агарах колонии 
грибов хорошо отделены друг от друга, что благоприятствует их выде
лению в чистые культуры.

Надо иметь в виду, что при посеве почвенных водных суспензий или 
почвенного мелкозема на питательные микробиологические среды необ
ходимо принять меры для предупреждения развития почвенных бакте
рий. Наиболее эффективным средством является повышение кислотности 
среды. Для подкисления сред применяют лимонную, молочную или 
фосфорную кислоту. Для задержки развития бактерий следует пригото
вить среды с pH 4.2—4.0 или 3.8. В этом случае развития бактерий, как 
правило, не наблюдается, однако такая кислотность среды является 
предельной и для некоторых видов грибов. Рекомендуется использовать 
антибиотики, и в частности стрептомицин, для предупреждения разви
тия бактерий.
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Вышеперечисленные методы выделения микроскопических грибов из 
почвы следует по возможности сопровождать применением так называе
мых «приманок», которые в основе представляют собой своеобразную 
модификацию метода выделения почвенной микофлоры, предложенного 
Н. Г. Холодным. По этому варианту метода рекомендуется закладывать 
в почву стерильные обезжиренные предметные стекла, у которых по
верхность одной стороны предварительно покрывается тонкой пленкой 
Чапек-агара или сусло-агара. Рекомендуется сразу закладывать 10— 
15 стекол. На стеклах, покрытых кислым агаром, развитие грибов про
текает достаточно интенсивно, и потому стекла рекомендуется извлекать 
из почвы через 3.5 и 7 суток. Извлеченные стекла освобождаются от 
грубых частичек приставшей почвы и затем укладываются во влажную 
камеру (в чашке Петри). Стекла ежедневно просматриваются под микро
скопом. Из развившихся колоний выделяют культуры грибов. Приме
нение данного метода не исключает использования метода Н. Г. Холод
ного как такового, предназначенного для прямого микроскопического 
изучения разрастания на чистых стеклах почвенных микроорганизмов.10 
Как известно, метод Н. Г. Холодного не дает возможности изолировать 
грибные организмы в чистые культуры для дальнейшего их изучения. 
Наконец, для выделения почвенных микроскопических грибов можно 
пользоваїься методом, предложенным Ваксманом, заключающимся в том, 
что небольшой комочек исследуемого образца почвы помещается во 
влажную камеру и через ка'ждые последующие сутки заметные под 
микроскопом отдельные мицелиальные иди колониальные образования 
грибов, возникающие вокруг комочка почвы, выделяют в культуры. 11

Изучение видового состава почвенных микроскопических грибов 
возможно лишь при наличии их живых культур. Кроме того, помимо 
учета видового состава грибов, населяющих почву, исследователю также 
важно выяснить некоторые физиологические и биохимические особен
ности этих грибов.

Все указанные методы позволяют получить лишь общие представле
ния о систематическом составе почвенных грибов, так как часть из них 
до сего времени не удалось культивировать на искусственных питатель
ных средах. Что касается определения количества грибов в почве, то 
обычно применяемый метод «разведения» пригоден главным образом 
для учета бактерий, а не микроскопических грибов. Микроскопические 
грибы находятся в почвах в виде спор или в состоянии развитого веге
тативного мицелия. При подготовке почвы к микологическому анализу, 
при отборе проб, измельчении почвы и встряхивании почвенных суспен-’ 
зий (болтушек) мицелий грибов разламывается на разные по величине 
части и обрывки, и поэтому при последующем подсчете выросших коло
ний нельзя получить точного представления об истинном количестве 
грибов в исследуемой почве. Все грибные зачатки независимо от морфо
логической природы, как например одноклеточные или многоклеточные 
споры, отдельные части многоклеточных спор, обрывки гиф, разные струк
турные фрагменты вегетативного мицелия, способны в соответст
вующих условиях прорасти на искусственных питательных средах и 
дать образование новых грибниц и колоний грибов. Ко всем этим гриб
ным зачаткам обычно применяют термин «диаспоры». Количественный 
учет проросших «диаспор» на твердых питательных средах все же позво
ляет составить относительное представление о степени заселения почвы 
микроскопическими грибами.

В среднем в 1 г абсолютно сухой почвы содержится от нескольких 
сотен до нескольких десятков или даже сотен тысяч грибных зародышей.

10 Н. Г. Х о л о д н ы  й, Микробиология, 4, 2, стр. 153, 1935.
11 S. A. W a k s m a n, Journ. Bacter., 7, 3, p. 339, 1922.
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 
ГРИБОВ, ОБИТАЮЩИХ В РИЗОСФЕРНОН ПРИКОРНЕВОЙ 

И КОРНЕВОЙ ЗОНАХ РАСТЕНИЯ

Многочисленные наблюдения показали, что естественные синузии 
бактерий, актиномицетов, микроскопических грибов в почве корневой 
сферы растений резко отличаются от таковых во внекорневой почве. 
Количественные различия почвенных микроскопических грибов в корне
вой сфере и вне ее обычно усиливаются по мере углубления корневой 
системы растения в нижележащие почвенные горизонты и выявляются 
главным образом в изменении соотношения числа родов грибов. Боль
шинство проведенных исследований, касающихся расселения микроор
ганизмов, и в том числе микромицетов, в корневой почве растений, пока
зало, что наибольшее скопление микробов наблюдается в тонком слое 
почвы, непосредственно примыкающем к поверхности корней. В слое 
почвы, расположенном несколько далее от поверхности корней, на рас
стоянии примерно до 1 см, количество грибных микроорганизмов меньше, 
чем в слое почвы, непосредственно облегающем корни.

При анализе микомикрофлоры корневой системы растений необходимо 
иметь в виду, что вокруг корней имеется несколько зон, различающихся 
по количеству и качеству населяющих их микроскопических грибов. 
Различаются три основные зоны расположения микроорганизмов в кор
невой системе растений:

1) корневая — микроорганизмы этой зоны обитают непосредственно 
на поверхности и внутри тканей корней (так называемая корневая мико
флора);

2) прикорневая — микроорганизмы этой зоны заселяют тонкий слой 
почвы (в 1—2 мм), плотно примыкающий к поверхности корней (так 
называемая почвенная прикорневая микофлора);

3) ризосферная — микроорганизмы этой зоны развиваются в слое 
почвы, расположенном поверх предыдущего слоя почвы на расстоянии 
до 1 см от поверхности корней (так называемая почвенная ризосферная 
микофлора).

Для анализа микомикрофлоры корневой системы того или иного 
растения следует выбрать типичные для исследуемого участка 4—5 экзем
пляров растений. Растения выкапывают в виде небольших монолитов 
площадью 10—15x10—15 см и на глубину 25—30 см.

Выкопанные растения упаковывают в стерильные мешочки, сделан
ные из плотной бумаги «Крафт» или лучше из пергаментной бумаги, 
и обвязывают шпагатом. Можно обвязать только корневую систему, 
уложенную в мешочек, оставляя снаружи надземную часть растения. 
Взятые растения помещают в специальный ящик или плотную сумку 
и возможно быстрее доставляют в лабораторию, организованную 
в полевом стационаре или где-нибудь поблизости в населенном пункте. 
Растения следует подвергать анализу в тот же день или в край
нем случае оставить их до следующего дня, тщательно предохранив от 
сильного высыхания.

Для выделения и изучения микроскопических грибов вышеупомяну
тых трех зон корневой системы растения используются следующие ме
тодики.

Для выделения микромицетов 3-й зоны корневой системы — почвен
ной ризосферной микомикрофлоры — обычно пользуются двумя мето
дами: при первом методе грибы выделяются из слоя почвы, опавшей при 
тщательном встряхивании пучка мелких корней, предварительно осво
божденных от прилипших к ним крупных уплотненных комочков
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почвы; при втором методе грибы выделяются из почвы, смытой стерильной 
водой с поверхности мелких корней. Во втором случае с корней снима
ется как ризосферный слой, так и частично прикорневой слой почвы, и 
поэтому состав выделенных микроскопических грибов будет смешанный, 
т. е. ризосферно-прикорневой микофлорой. По нашему мнению, для 
выделения ризосферной грибной флоры следует пользоваться первым 
методом. Опавшая почва с мелких корней при их встряхивании представ
ляет собой основной фонд почвы для выделения ризосферной микофлоры 
(3-й зоны).

Если внимательно под лупой рассмотреть корни после их встряхи
вания, то можно легко убедиться, что еще остается достаточно заметный 
тонкий слой почвы, крепко прилипший к корням и обычно не опадающий 
при встряхивании корней. Этот слой почвы представляет основной фонд 
почвы для выделения грибов прикорневой (2-й) зоны. Для отделения 
с поверхности корней этого слоя почвы необходимо корни тщательно 
обмыть стерильной водой.

Однако трудно провести резкое разграничение между ризосферным 
и прикорневым слоями. Поэтому почва первого смыва с корней будет 
состоять из почвы прикорневого слоя и частично из почвы остаточно- 
ризосферной. Учитывая это обстоятельство, мы предлагаем рассматри
вать микофлору, выделенную из почвы первого смыва корней как свое
образную ризосферно-прикорневую группировку грибов. Грибы, выде
ленные из почв всех последующих смывов корней, составляют 
исключительно микофлору 2-й зоны корневой системы, т. е. прикорневую 
микофлору. Последовательные смывы корней рекомендуется проводить
10—12 и иногда более раз.

Таким образом, для микологического анализа прикорневой зоны 
растения используется почва, непосредственно примыкающая тонким 
слоем к корням и отделяемая от них только путем смыва водой, а для 
анализа ризосферной зоны — почва, расположенная от поверхности 
корней в пределах до 1 см и легко отделяемая от корней путем обычного 
их встряхивания.

Для выделения микроскопических грибов из почв ризосферной и 
прикорневой зон необходимо корни растений, доставленных в лаборато
рию, осторожно извлечь из почвенных монолитов. Обнаженные корне
вые ответвления, предварительно освобожденные от приставших к ним 
крупных уплотненных комочков почвы, но с прилипшей к их поверхности 
почвой в виде мелких частичек, отрезают стерильными ножницами или 
отрывают пинцетом. Корневые отрезки затем тщательно встряхивают 
для отделения от них слоя ризосферной почвы. Из этой опавшей с корней 
почвы берут две равные навески. Одну часть первой навески почвы непо
средственно высевают на питательные среды, а из другой части приго
товляют водные почвенные болтушки (суспензии) разных разведений, 
которые затем также высевают на жидкие и твердые питательные среды 
для культивирования микроскопических грибов. Вторую навеску ризо
сферной почвы доводят до постоянного сухого состояния и из расчета на 
1 г абсолютно сухой почвы производят количественный расчет микро
скопических грибов, выросших на искусственных питательных средах.

Для определения веса прикорневой почвы, смытой с поверхности 
корней, поступают следующим образом. Почвенный водный смыв 
с корней, взятый в определенном объеме, фильтруется через заранее 
высушенный до постоянного веса и точно взвешенный фильтр. Разница 
в весе между первоначально высушенным фильтром и вторично высушен
ным фильтром после фильтрации через него смыва будет указывать на 
вес сухой почвы, осевшей на фильтр. По отношению к весу абсолютно 
сухой почвы, смытой с корней, проводится подсчет колоний грибов,
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выросших при посеве водных почвенных смывов на сусло-агар, Чапек- 
агар и водный агар.

Для анализа микомикрофлоры 1-й зоны корневой системы, т. е. кор
невой микофлоры, доставленные в лабораторию почвенные монолиты 
с растениями ставятся в таз с обычной кипяченой водой на 30—60 мин. 
После, размягчения почвы корни осторожно извлекают из всей массы, 
затем освобождают от приставших к ним заметных крупных частичек 
почвы и наконец отрезают стерильными ножницами (прокаленными 
на спиртовке и остуженными). Отрезанные корни помещают в колбочку, 
содержащую 100 мл стерилизованной водопроводной почвы. Корни тща
тельно промывают и вновь извлекают из колбы для дальнейшей очистки 
от мелких комочков почвы и всех посторонних механических примесей 
(мертвых растительных остатков, посторонних корней и т. д.). Затем 
корни повторно до 4—5 и более раз обмывают стерильной водой. После 
того как с корней стечет вода, они разрезаются ножницами на небольшие, 
3—4 см длины, отрезки. Для анализа можно брать все корни, за исклю
чением стержневого, который не подвергается исследованию. Корневые 
отрезки просушиваются между 2 листами стерильной фильтровальной 
бумаги, взвешиваются и быстро, в течение 20—30 сек., растираются 
в стерильной фарфоровой ступке со стерильным кварцевым песком. 
Обычно из нарезанных корней берут навеску в 1 г (для бобовых растений 
лучше брать 5 г). Растертые корни переносят в колбу со 100 мл стери
лизованной водопроводной воды, предварительно отливая из нее несколько 
кубиков воды для обмывания пестика и ступки после освобождения 
последней от растертых корней. Воду после обмыва пестика и ступки 
сливают обратно в колбочку, затем эту колбочку встряхивают в течение 
5—7 мин. и после 30-секундного отстаивания из нее берут пипеткой 
жидкость, которую после соответствующего разведения высевают на 
жидкие питательные микробиологические среды по 6 пробирок на каждую 
взятую среду (три разведения по две пробирки на каждое) и на твердые 
питательные среды по 4 чашки Петри (два разведения по двукратной 
повторности). Обычно для посева на твердые среды берут третье и чет
вертое разведения жидкости. Для определения сухого веса корней, 
взятых для анализа, делалась вторая навеска корней, отмытых от почвы, 
которая высушивалась до постоянного веса.

В качестве контроля в каждом случае исследования микофлоры кор
невой системы растения необходимо подвергнуть микологическому ана
лизу почву, взятую вблизи изучаемого растения, но вне ее корней.

Часто бывает трудно получить действительно контрольную, лишен
ную корней пробу почвы. Даже при самом тщательном выборе места 
для контроля в почвенных образцах могут быть мельчайшие корешки. 
Следовательно, контроль является в известной мере условным. Однако 
брать контрольную пробу почвы вдали от исследуемого растения нельзя, 
так как возможно, этот образец почвы по своим физико-химическим 
особенностям будет резко отличаться от почвы корневой системы 
растения.

Почву рекомендуется брать в поверхностных слоях от 5 до 20 см, 
т. е. в зоне наибольшего распространения микроорганизмов. В отдель
ных случаях, в зависимости от характера развития корневой системы 
растения, можно брать почву и на глубине 20—35 см.

При исследовании микроскопических грибов корневой системы ра
стения вначале учитывается общее количество грибов, т. е. количество 
всех выросших форм грибных колоний при высеве почвенной болтушки 
на различные искусственные питательные среды. Затем производится 
учет родов грибов. Наконец, исследуется видовой состав грибов. Про
слеживаются изменения, наступающие в составе ризосферных, прикорне
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вых и корневых сообществ микроскопических грибов в зависимости от 
фазы развития исследуемого растения.

Тщательное изучение видового состава грибов необходимо с целью 
выяснения специфичности ризосферной и прикорневой почвенной мико
микрофлоры различных растений, которая выражается в первую оче
редь в количественном превосходстве одного или нескольких родов и 
групп видов грибов, не встречающихся в таких количествах и соотно
шениях в контрольной, внекорневой почве, и в выявлении доминантных 
видов в данной синузии. Кроме того, важно установить влияние иссле
дуемого растения на формирование качественного состава ризосферной 
и прикорневой микомикрофлоры, а также проследить изменения комп
лексов ризосферной и прикорневой микофлоры изучаемого растения 
в условиях обитания его в различных естественных растительных 
ассоциациях.

При изучении микроскопических грибов различных почв в первую 
очередь следует отметить приуроченность отдельных видов или групп 
видов грибов к различным географическим и климатическим зонам, 
характеризовать микофлору почв, занятых естественной растительностью, 
в зависимости от типа почвы, состава растительного ценоза, сезона года 
и т. д.

Исследователю необходимо фиксировать факты географической и 
экологической изменчивости в пределах вида у почвенных микроскопи
ческих грибов. Следует также проследить образование местных географи
ческих вариантов и экотипов грибов, особенно тех форм, которые по 
характеру и степени изменений выходят за пределы видовой изменчи
вости.
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АЛФ АВИ ТНЫ Й УКА ЗА ТЕЛ Ь ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИ Й ГРИБОВ i

* A cladium  pa llidum  Harz 62 
A c re m o n ie l la  Saccardo 132
— atra (Corda) Saccardo 280

*— brevis Gilman et Abbott 134
— fusca  (Kunze et Schmidt) Saccardo 132
— — var. m inor Corda 132 
A c re m o n iu m  L ink ex Fries 41

*— atrum  Corda 280
fuscum  Kunze et Schmidt 132

— vitis Cattaneo 42 
A c r o c y l in d r iu m  Bonorden 85
— granulosum  Bonorden 85 
A c ro p h ia lo p h o ra  Edward 143
— nain iana  Edward 143

* A crostalagm us Corda 80 
*— albus Preuss 82
*— cinnabarinus Corda 83 
*— fungicola  Preuss 82 
A cro th ec iu m  Corda 181 

*— lunatum  Wakker 173
— robustum  Gilman et Abbott 181

* Acrothecium  Preuss 181 
A l te r n a r ia  Nees ex W allroth  188
— brassicae (Berkeley) Saccardo 189
— fasciculata (Cooke et E llis) Jones et 

Crout 189
— geophila Daszewska 191
— grisea Szilv inyi 189
— humicola Oudemans 189
— malvae Roumeguere et Letendre 190
— oleraceae Milbraith 191
— tenuis Nees ex Fries 190 
A m b ly o s p o r iu m  Fresenius 52
— echinulatum  Oudemans 52 
A r th r o b o tr y s  Corda 90 
Arthrobotrys Corda emend. Sidorova, Gor

lenko et Nalepina 90
Arthrobotrys Corda emend. Mechtijeva 90
— arthrobotryoides (Berlese) Lindau 93
— cladodes Drechsler var. macroides 

Drechsler 97
— conoides Drechsler 94

*— dactyloides Drechsler 108
— dolioformis Soprunov 93
— drechsleri Soprunov 97
— globospora (Soprunov) Sidorova, Gor

lenko et Nalepina 96
— — var. microsporum (Soprunov) 96
— — var. roseum (Soprunov) 97
— kirghizica  Soprunov 94
— longispora Preuss 92

1 Звездочкой отмечены синонимы.

— oligospora Fresenius 94
— oviformis Soprunov 95
— pravicovii (Soprunov) Sidorova, Gor

lenko et Nalepina 95
— superba Corda 92

*— — var. oligospora (Fresenius) Coe- 
mans 94

A sp e rg i l lu s  Micheli ex Fries 47

*B asisporium  gallarum  Molliard 131 
B e a u v e r ia  Vuillem in 43
— bassiana  (Balsamo) Vuillem in 43 
B e l t r a n ia  Penzig 151
— rhombica Penzig 151 
B isp o ro m y c e s  v. Beyma 153
— chlam ydosporis v . Beyma 153 
B otryosporium  d if fu s u m  (Greville) Corda

280
B o tr y o tr ic h u m  Saccardo et Marchal

135
— atrogriseum  v. Beyma 136
— p ilu life ru m  Saccardo et Marchal 136 
B o tr y t i s  Micheli ex Fries 66
— africana (Smith) Litvinov 70

*— bassiana Balsamo 43
— bifurcata  J. Miller, Giddens et Fo

ster 70
— carnea Schumacher ex Fries 71
— cinerea Persoon ex Fries 70 

*—■ diffusa  Greville 280
— epigaea Link ex Fries 71 

*— m urina  Ditmar 154
*— olivacea Link 73
— p ilu lifera  Saccardo 69
— pyram idalis (Bonorden) Saccardo 69
— setuligera Pidopliczko 280
— terrestris Jensen 69 

*— vulgaris Fries 70
*Brachysporium eragrostidis Hennings 172

*Cacumisporium  Preuss 181 
*Candelospora ilicicola Hawley 105 

C a te n u la r ia  Grove 138
— p id o p liczko i (Zhdanova) L itvinov 138 
C e p h a lo d ip lo sp o r iu m  Kamyschko 101
— elegans Kamyschko 100 
C ep h a lo sp o r iu m  Corda 36
— acremonium  Corda 38
— asperum  Marchal 39
— atrum  (Corda) Pidopliczko 39
— bonordenii Saccardo 40
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C ep h a lo sp o r iu m  charticola Lindau 37
— coremioides Raillo 40
— curtipes Saccardo 38
— glutineum  Kamyschko 41
— humicola Oudemans 39
— koningii Oudemans 41
— oudemansii Pidopliczko 38
— ramosum  Kamyschko 40
— roseo-griseum Saksena 40
— roseum Oudemans 39

*— stellatum  Harz 42
— terricola Kamyschko 38 

*Cephalothecium  Corda 98
*— laxicephalum  Kamyschko 100
*— roseum Corda 100 
*—• — var. arthrobotryoides Berlese 93 
*Cercospora salina  Sutherland 176 
*Chactopsis macroclada Saccardo 156 
C h a la ra  Corda 129
— kriegeriana  Bresadola 129 
Chl-oridium  Link ex W allroth  152
— ap icu la tum  J. M iller, Giddens et Fo

ster 152
— m inu tum  Saccardo 280 
CU iciopodium  Corda 195
— hya lin u m  Daszewska 196
— p ro lifica n s  Pidopliczko 281
— sanguineum  Corda 281 
C irrh o m yces  H olm e! 149
— caudiger Ilohnel 149 
C la d o rrh in u m  Saccardo et Marchal 156
— fo ecund issim um  Saccardo et Marchal 

156
C la d o sp o r iu m  Link ex Fries 158
— atroseptum  Pidopliczko et Deniak 165
— brevi-compactum  Pidopliczko et De

niak 163
— elegantulum  Pidopliczko et Deniak 163
— epiphyllum  (Persoon) Martius 161
— gossypicola Pidopliczko et Deniak 164
— griseo-olivaceum Pidopliczko et De

niak 164
— herbarum  (Persoon) Link ex Fries 162
— lignicola Corda 161
— linicola  Pidopliczko et Deniak 165
— potebniae Pidopliczko et Deniak 164
— transchelii Pidopliczko et Deniak 163
— — var. semenicola Pidopliczko et B i

lai 164
C la s te r o s p o r iu m  S chw ein itz 169
— carpophilum  (L eveille) Aderhold 170 

*Clavaria brachiata B atsch 281
* Conoplea gilva  Persoon 207 

C o rd a n a  Preuss 169
— pauciseptata  Preuss 169 
C o re th ro p s is  Corda 35
— hom in is  V u illem in  35 
C o rem io p s is  Sizova et Suprun 194
— rosea Sizova et Suprun 195
— sp icario ides  K am yschko 195 
C o rem iu m  Link ex W allro th  193
— arbuscula  H. Fischer 193 
C u rvu la r ia  B oedijn  170
— a ffin is  Boedijn 173
— eragrostidis (Hennings) Meyer 172
— fa lla x  Boedijn 172
— geniculata  (Tracy et Earle) Boedijn 173
— intermedia Boedijn 172
— interseminata  (Berkeley et Ravenel) 

Gilman 172

— lunata  (Wakker) Boedijn 173
— m aculans (Bancroft) Boedijn 173
— pallescens Boedijn 174
— subulata  (Nees) Boedijn 171
— tetramera (McKinney) Boedijn 171
— tuberculata Jain 174 
C y lin d ro c a rp o n  Wollenweber 210
— candidum  (Link) Wollenweber 211
— — var. m ajus Wollenweber 212
— didym um  (Harting) Wollenweber 212
— heteronemum  (Berkeley et Broome) 

Wollenweber 211
— radicicola Wollenweber 213 
C y lin d ro c e p h a lu m  Bonorden 42
— ste lla tum  (Harz) Saccardo 42 
C ylin d ro c la d iu m  Morgan 102
— ilicicola (Hawley) Boedijn et Reitsma 

105
— parvum  Anderson 104
— scoparium  Morgan 105
— sim plex Meyer 102
— — var. microchlamydosporum  Mever 

104
C y l iu d r o p h o r a  Bonorden 71
— h o ffm a n n ii Daszewska 71

D a c ty la r ia  Saccardo 107
— brochopaga Drechsler 107
— dactyloidea (Drechsler) Soprunov 108
— lutea Routien 107 
D a c ty le l la  Grove 108
— bembicodes Drechsler 109
— turkmenica Soprunov 109 
D a c ty l i  um  Nees ex Fries 105
— dendroides (Bulliard) Fries 105 

*D ematium  ep iphyllum  Persoon 161 
*— herbarum  Persoon 162
*— pu llu lans  de Вагу 121 
D en d ro d o ch iu m  Bonorden 209
— gracile Daszewska 209
— toxicum  Pidopliczko et B ilai 209 
D e n d ry p h ie l la  Bubäket Ranojevic 174
— arenaria  Nicot 175
— sa lina  (Sutherland) Pugh 176 

*D endryphium  resinae  Corda 166
D icoccu m  Corda 157
— asperum  (Corda) Saccardo 158
— m in u tiss im u m  Corda 158 
D ih e te r o s p o r a  Kamyschko 110
—  catenulata  Kamyschko 111
— heterospora  Kamyschko 110 
D ip lo c la d iu m  Bonorden 90
— m ajus Bonorden 90 
D ip lo co cc iu m  Grove 165
— resinae  (Corda) Saccardo 166

E c h in o b o try u m  Corda 125
— atrum  Corda 127
— laeve Saccardo 127
— subterraneum  Raillo 127 

*Entomophthora anisopliae Metschnikoff
59

E p ico ccu m  Link ex W allroth 274
— neglectum  Desmazieres 277
— nigrum  Link ex Wallroth 277
— purpurascens Ehrenberg ex Wallroth 

278
*Epochnium  macrosporoideum  Berkeley et 

Broome 185
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*Exosporium loli i  Spreng 269 
Fumago vagans  Persoon 280

F u s a r i u m  L ink ex Fries 213 
*— acuminatum. E llis et Everhart 260 
*— affine  Fautrey et Lambotte 208

— anguioides Sherbakoff 249
— — forma 2 R aillo 250
— angustum  Sherbakoff 239

*— anthophilum  (A. Braun) W ollenwe
ber 272

— aquaeductum  Lagerheim var. dimerum  
(Penzig) Raillo 253

— — — forma 1 R aillo 254
— argillaceum  (Fries) Saccardo 262 

*— arthrosporioides Sherbakoff 249
— avenaceum  (Fries) Saccardo 271
— — var. gram inum  (Corda) R aillo 272
— — var. herbarum  (Corda) Saccardo 271
— bulbigenum  Cooke et Massee 234
— — var. blasticola (Rostrup) W ollen

weber 235
— — var. ly co p ers ic i  (Brushi) W ollen

weber et R einking 235
—■ — var. niveum  (E . F. Smith) W ollen

weber 235 
*— bulla tum  Sherbakoff 258

— camptoceras  W ollenweber et Reinking 
249

— caudatum  W ollenweber 260
*— cerealis (Cooke) Saccardo 266 
*— citriforme  Jamalainen 226

— chlamydosporum  W ollenweber et Rein
king 227

— coeruleum (Libert) Saccardo 246
— concolor Reinking 248
— conglutinans  W ollenweber 235
— — forma 1 R aillo 236
— culmorum  (W. G. Smith) Saccardo 267
— decemcellulare Brick 229

*— dianthi  Prillieux et Delacroix 238 
*— dimerum  Penzig 253 
*— — var. pus il lum  W ollenweber 253

— equiseti (Corda) Saccardo 257
— — subsp. ossicolum (Berkeley et Cur

tis) R aillo  259
— — — forma 1 (Berkeley et Curtis) 

R aillo 259
— — var. bulla tum  (Sherbakoff) W ol

lenweber 258
*— diversisporum  Sherbakoff 248

— flocciferum  Corda ex Fries 269 
*— glum arum  Saccardo 247
*— graminearum  Schwabe 268 
*— gram inum  Corda 272 
*— herbarum  (Corda) Fries 271

— heterosporum  Nees ex Fries 269
*— incarnatum  (Robin) Saccardo 248
— javan icum  Koorders 243
— — subsp. ensiforme (W ollenweber et 

Reinking) R aillo 243
*— — var. ensiforme (W ollenweber et 

Reinking) W ollenweber 243
— — var. radicicola  W ollenweber 243
— lactis  Pirotta et Riboni 231
— — forma 1 R aillo 231
— — forma 2  R aillo 231
— larvarum  Fuckel 274
— la teri t ium  Nees ex Fries 251
— l in i  B olley 236

—■ m artii Appel et Wollen weber 245
— — forma 1 Raillo 245
— — var. m inus  Sherbakoff 246
— merismoides Corda 254

*— — var. chlamydosporale Wollenwe
ber 254

*— — var. crassum Wollenwebe" 254
— m oniliform e  Sheldon 230

*— — var. m inus  Wollenweber 230
— neoceras Wollenweber et Reinking 231
— nivale (Fries) Cesati 274
— — var. m ajus  Wollenweber 274 

*— niveum  E. F. Smith 235
*— orthoceras Appel et Wollenweber 234 
*— — var. longius (Sherbakoff) Wollen

weber 239
— oxysporum  Schlechtendal ex Fries 236 

*— — forma 1 Raillo 237
*— — forma 1 Wollenweber 238
— — forma 2 Raillo 237
— — forma 3 Raillo 237

*— — forma 5 Wollenweber 238 
*— — forma 6 Wollenweber 237
— — var. callistephi Raillo 237
— — var. dianthi (Prillieux et Dela

croix) Raillo 238
— — var. longius Sherbakoff 239
— — var. nicotianae Johnson 238
— — var. solani Raillo 238
— — — forma 1 Raillo 238
— — var. trifoli (Jaczewski) Raillo 238
— poae (Peck) Wpllenweber 226
— redolens Wollenweber 240
— —• var. solani Sherbakoff 240
— sam bucinum  Fuckel 265
— — forma 1 Raillo 266

*— — forma 2 Wollenweber 267
— — forma 3 Raillo 266

*— — forma 6 Wollenweber 266
— — var. cereale (Cooke) Raillo 266
— — var. m inus  WollenwTeber 266
— — — forma 2 Raillo 267
— scirpi Lambotte et Fautrey 259 

*— — forma 1 Wollenweber 259
— — subsp. acum inatum  (Ellis et Ever

hart) Raillo 260
— — — forma 1 Raillo 261
— — — forma 2 Raillo 261

*— — var. acum inatum  (Ellis et Ever
hart) Wollenweber 260 

*— — var. caudatum  Wollenweber 261
— semitectum  Berkeley et Ravenel 247
— — var. m ajus  Wollenweber 248
— solani (Martius) Saccardo 244
— — forma 1 Raillo 244
— — forma 4 Raillo 245

*— — forma radicicola (Wollenweber) 
Snyder et Hansen 246

— — var. eum artii (Carpenter) Wollen
weber 245

*— — var. m artii Wollenweber 245
— sporotrichioides Sherbakoff 227
— — subsp. m inus  (Wollenweber) Raillo 

227
*— — var. m inus  Wollenweber 227
— — var. tricinctum  (Corda) Raillo 228
— stilboides Wollenweber 252
— — forma 1 Raillo 252
— sublunatum  Reinking 265

*— tricinctum  (Corda) Saccardo 228
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* F u s a r iu m  trifo li Jaczewski 238
— tu m id im  Sherbakoff 267
— — var. hum i Reinking 268
— vasinfictum  Atkinson 239
— — fo.'ma 1 Wollenweber 239
— wolle,iweberi (A. Braun) Raillo 272 
Fusiditxm  Link ex Fries 24

*— candidum  Link 211
— terricola Miller 25
— viride Grove 25 

*Fusisporium  Link 220
*— anthophilum  A. Braun 272 
*— argillaceum  Fries 262
*— avenaceum Fries 271 
*— didym um  Harting 212
*— lolii W. G. Smith 269
*— solani Martius 244

G eo tr ich u m  J înk ex Persoon 34
— cand idum  Link ex Persoon 34
— flavo-brunneum  J. Miller, Giddens et 

Foster 34
G ilm a n ie l la  Barron 132
— hum icola  Barron 132 
G lio c la d io p s is  Saksena 101
— sagariensis Saksena 101 
G lio b o try s  Höhnel 148
— a lbovirid is  Hohnei 148 
G lio m a s t ix  Gueguen 128
— g u ttu lifo rm is  Brown et Kendrick 129 
G o n y tr ic h u m  Nees ex W allroth 155
— m acrocladum  (Saccardo) Hughes 156 
G ra p h iu m  Corda 200
— bulbicola  Hennings 200

H a lo b y s s u s  Zukal 26
— jaczew skii Gordiaguin 26 
H a p la r ia  Link ex W allroth 61
— pa llida  (Harz) Lindau 62 

*H aplochalara  Linder 138
*— p id o p litschko i Zhdanova 138 
H a p lo g r a p h iu m  Berkeley et Broome

136
— bicolor Grove 137
— chlorocephalum  (Fresenius) Grove 137
— fu sc ip es  (Preuss) Saccardo 137 
H e lico d en d ro n  Peyronel 112
— tubu losum  (Reiss) Linder emend. Glen- 

Bott 112
— — var. phia losporum  Barron 113 
H elicoon  Morgan 112
— sp ira lis  Kamyschko 112 
H e lm in th o s p o r iu m  Link ex Fries 177
— anom alum  Gilman et Abbott 179
— bondarzewii Pidopliczko 179 

*— carpophilum  Leveille 170
*— geniculatum  Tracy et Earle 173
— gram ineum  Rabenhorst 178

*— intersem inatum  Berkeley et Rave- 
nel 172

— microsorum  Saccardo 179
— nadsonii Jaczewski 281

*— nodosum  Berkeley et Curtis 179
— nodulosum  (Berkeley et Curtis) Sac

cardo 179
— sativum  Pammel, King «t Bakke 178 

*— subulatum  Nees 171
*— tetramera McKinney 171 
H e te r o c e p h a lu m  Thaxter 198
— auranticum  Thaxter 199

H e te r o s p o r iu m  K lotzsch ex Cooke 176
— a llii  E llis  et Martius 176
— terrestre R. G. A tk inson  177 

*H irsu tella  ram osa  Mains 197
H o rm isc iu m  Kunze ex W allroth  121
— punctiform e  v. H öhnel 122
— stilbosporum  (Corda) Saccardo 122 
H o r m o d e n d r u m  Bonorden 139
— atrum  Bonorden 142
— cladosporioides (Fresenius) Saccardo 140
— elatum  Harz 141
— hordei Bruhne 141
— nigrescens Paine 142
— olivaceum  (Corda) Bonorden 141 
—• pa llidum  Oudemans 142
— resinae Lindau 140
— viride (Fresenius) Saccardo 141 
H u m ic o la  Traaen 134
— brevis (Gilman et Abbott) Gilman 134
— fuscoatra Traaen 281
— grisea Traaen 135
— nigrescens Omvik 135 

*H yalopus Corda 36
*— ater Corda 39
H y a lo s ta c h y b o t r y s  Srin ivasan 43
— bisbyi Srin ivasan  44 
H y m e n u la  Fries 208
— a ffin is  (Fautrey et L am botte) W ollen 

weber 208
H y p h o d e r m a  Fries 35
— roseum (Hoffmann) Fries 35

*Lanosa nivalis  Fries 274

M a c r o s p o r iu m  Fries 186
*— brassicae Berkeley 189

— bifurcum  (Fresenius) Saccardo 187 
*— circinans Berkeley et Curtis 280

— cladosporioides Desmazieres 186
— commune Rabenhorst 187

*— fasciculatum  Cooke et E llis 189
— sarciniforme Cavara 187

*— sarcinula Berkeley 184
*— verruculosum  Zimmermann 185 
*Masonia grisea  G. Smith 143 
M a so n ie l la  G. Sm ith  142
— grisea  (G. Sm ith) G. Sm ith 143 
M em n o n ie l la  v. H öhnel 137
— echinata  (R ivo lta ) G allow ay 138 
M e ta r r M z iu m  Sorokin 58
— an isop liae  (M etschnikoff) Sorokin 59
— g lu tin o su m  Pope 59 
M o esz ia  Bubak 106
— pernam bucensis B atista , Shome e t Ma

c ie i 106
M o n a c ro sp o r iu m  Oudemans 109
— leporinum  Bubäk 110
M on ilia  Persoon em end. Saccardo 26
— acremonium  Delacroix 27
— brunnea Gilman et Abbott 29
— candida Bonorden 28
— fim icola  Costantin et Matruchot 29
— geophila Oudemans 28
— grisea Daszewska 29
— humicola Oudemans 29
— im plicata  Gilman et Abbott 28
— koningii Oudemans 28
— pruinosa  Cooke et Massee 28
— sitophila  (Montagne) Saccardo 29 

*— variabilis Lindner 30
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M onocillium  Saksena 49
— exsolum  Batista et Heine 50
— humicola Barron 51
— — var. brunneum  Christensen et Bac

kus 51
— — var. humicola Barron 51
— indicum  Saksena 51 
M o n o sp o r iu m  Bonorden 63
— acum inatum  Bonorden var. terrestre 

Saccardo 64
— ellip ticum  Daszewska 65
— fla vum  Bonorden 65
— glaucum  Daszewska 65
— hum icolum  Daszewska 66
— m inutissim um  Rivolta 64
— olivaceum  Cooke et Massee var. major 

Daszewska 65
— reflexum  Bonorden var. viride Das

zewska 66
•— silvaticum  Oudemans 64
— subtile Daszewska 66
— viridescens Bonorden 65

* M onotospora  Corda 134
*— brevis (Gilman et Abbott) Mason 134 
*— deleae Mason 135 
*— nigra Morgan 89 
*M ucor chrysospermus Bulliard 86 
*— dendroides Bulliard 105 

M u ro g en e l la  Goos et Morris 182
— terrophila  Goos et Morris 182 
M ycogone  Link ex Clievallier 87

*— alba Letellier 89-
— alba Persoon ex Fries 89
— — var. m inor Raillo 89
— nigra (Morgan) Jensen 89
— — var. m inor Raillo 89 
M y ro th e c iu m  Tode ex Fries 275
— inundatum  Tode ex Fries 276
— roridum  Tode ex Fries 275
— striatisporum  Preston 277
— verrucaria (Albertini et Schweinitz) 

Ditmar ex Fries 276

N em a to g o n u m  Desmazieres 87
— hum icola  Oudemans 87 
N ig ro sp o ra  Zimmermann 130
— gallarum  (Molliard) Potlajchuk 131
— gossypii Jaczewski 131
— oryzae Petch 281
— sphaerica (Saccardo) Mason 131

* N odulisporium  africanum  Smith 70

O ed o cep h a lu m  Preuss 42
— lacrim isporum  Kamyschko 42j 
O id io d e n d r o n  Robak 52
— cerealis (Thümen) Barron 54
— citrinum  Barron 55
— echinulatum  Barron 55
— flavum  Szilvinyi emend. Barron 56 

*— fuscum  Robak 57
— gracile Zhdanova 57
— griseum  Robak 58
— m aius Barron 56 

*— nigrum  Robak 54
— rhodogenum  Robak 56
— tenuissim um  (Peck) Hughes 57
— truncatum  Barron 57 

*O idium  chartarum  Link 281 
*— lactis Fresenius 34
*— lu p u li Metthews et Lott 31

O o spora  W allroth 30
— egyptiaca v. Beyma 32
— glauca (Preuss) Saccardo 32
— lutea Kamyschko 31
— lupu li (Metthews et Lott) Lindau 31 
- -  nivea (Fuckel) Saccardo et Voglino 31
— roseo-flava Saccardo 31
— sulphurea  (Preuss) Saccardo et Vos- 

lino 31
— variabilis (Lindner) Lindau ЗО

P a c h y b a s iu m  Saccardo 75
— ham atum  (Bonorden) Saccardo 75
— terricola  Kamyschko 75 
P a p u la r ia  Fries 125
— sphaerosperm a  (Persoon) v. H ohnel 125 
P en ic i l l iu m  Link ex Fries 59

*— cladosporioides Fresenius 140
*— divaricatum  Thom 78 
*— echinatum  R ivolta 138
*— fuscipes Preuss 137
*— olivaceum  Corda 141 
*— sitophilum  Montagne 29 
*— viride Fresenius 141 
P e r ic o n ia  Tode ex Schw enitz 144
— atropurpurea (Berkeley et Curtis) Lit

vinov 144
— byssoides Persoon ex Schweinitz 144 

*— chlorocephala Fresenius 137
— felina  E. Marchal 145
— laevispora Lindau 281
— macrospinosa Lefebvre et A. G. John

son 145
*— stemonites Persoon 201 
*— tenuissima Peck 57 
*Peziza verrucaria Albertini et Schwei

nitz 276 
P h ia lo p h o r a  Medlar 129
— cyc la m in is  v . Beyma 129

* P hym ato trichum  pyram idale  Bonorden 69 
P r o p h y t r o m a  Sorokin 139
— tu bu la ris  Sorokin 139 
P s e u d o b o tr y t i s  Krzem ieniewska et

Badura 150
— bisbyi Tim onin 150 
P u l lu la r ia  Berkhout 120
— p u llu la n s  (de Вагу) Berkhout 121 
P y c n o s ty s a n u s  Lindau 203
— resinae  (Fries) L indau 203

* P yrenium  lignorum  Tode 47

Jlh inocephalum  Kam yschko 32
— ehochrjakovii Kam yschko 32 

*R hinoclad ie lla  Kamyschko 33 
*— vesiculosa  Kam yschko 33
l ih in o c la d io p s is  Kam yschko 33
— vesiculosa  Kam yschko 33 
l ih in o c la d iu m  Saccardo et Marchal 127
— nigrosporoides Kam yschko 127
— sporotrichoides  Kam yschko 128 
R ie s s ia  F resenius 203
— naum ovii Kam yschko 204

S co lecobas id iu m  A bbott 166
— constrictum  Abbott 167
— macrosporum  Roy, D wivedi et Mischra 

168
— terreum  Abbott 167
— verruculosum  R oy, D wivedi et Mischra 

167
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* S  elenosporium equiseti Corda 257 
*— herbarum  Corda 271
*— tricinctum  Corda 228 
S ep ed o n iu m  Link ex Fries 86
— albo-griseum  Balfour-Browne 86
— chrysospermum  (Bulliard) Fries 86
— languinosum  (Tsiklinsky et Miche) 

Griffon et Maublane 280
*Septosporium  bifurcum  Fresenius 187 
S p e g a zz in ia  Saccardo 278 

*— ornata Saccardo 278
— tessarthra (Berkeley et Curtis) Sac

cardo 278
— — var. deightonii Hughes 279 
S p ic a r ia  Harz 76
— carnosa J. Miller, Giddens et Foster 79
— cephalospora Kamyschko 79
— decumbens Oudemans 78
— divaricata (Thom) Gilman et Abbott 78
— elegans (Corda) Lindau 80
— fusispora  Saksena 80
— griseola Saccardo 78
— silvatica  Oudemans 77
— simplicissima  Oudemans 79
— violacea Abbott 78

* Spicularia  terrestris Timonin 168 
S p o n d y lo c la d iu m  Martius ex Wallroth

180
— australe Gilman et Abbott 181
— fum osum  Martius ex Wallroth 180 

*— maculans Bancroft 173
— xylogenum  A. Smith 180

* Sporidesmium asperum  Corda 158 
*Sporocybe byssoides (Persoon) Fries 144 
*— lobulata Berkeley 147
*— resinae Fries 203
*Sporodesmium tessarthrum  Berkeley et 

Curtis 278
* Sporodum atropurpureum  Berkeley et

Curtis 144 
S p o r o tr ic h u m  Link ex Fries 71
— carnis Books et Hansford 74 

*— cerealis Thiimen 55
— chlorinum  Link ex Fries 73
— epigaeum  Brunard var. terrestre Das

zewska 73
*— fuscum  Link 154
— laxum  Nees ex Fries 73
— olivaceum  (Link) Fries 73 

*— poae Peck 226
— praticola  Pidopliczko 74
— pruinosum  Gilman et Abbott 74
— roseolum Oudemans et Beijerinck 74
— roseum Link ex Fries 74
— verticillatum  Neophytova 73 
S ta c h y b o t r y s  Corda 145
— alternans Bonorden 146
— — var. ja te li Pidopliczko 147
— atra Corda 148

*— aurantia  Barron 44 
*— bisbyi (Srinivasan) Barron 44
— cylindrospora Jensen 147
— dichroa Grove 148
— lobulata (Berkeley) Berkeley 147
— parvispora Hughes 148 
S ta c h y l id iu m  Link ex Fries 156
— extorre  Saccardo var. m ajus  Saccardo 

156
*— terrestre Link 81
S ta p h y lo tr ic h u m  Meyer et Nicot 62

— coccosporum  Meyer et Nicot 62 
S ta r k e y o m y c e s  Agnihothrudu 208
— koorchalom oides Agnihothrudu 208 
S te m m a r ia  Preuss 200
— terrestris Cliaudhuri et Sachar 200 
S te m p h y l iu m  Wallroth 183
— botryosum Wallroth 184
— ilicis Tengwall 184
— macrosporoideum  (Berkeley et Broome) 

Saccardo 185
*— paxianum  (Szabo) Lindau 183
— pyriform e  Bonorden 184

*— sarciniforme (Cavara) Wiltschire 187
— verruculosum  (Zimmermann) Saccardo 

185
*1Sterigmatobotrys Oudemans 145 
*Stilbella  Lindau 196 
*— bulbicola P. Hennings 196 
*Stilbospora sphaerosperma  Persoon 125 
S ti lb u m  Tode ex Fries 196
— bulbicola  (Hennings) Litvinov 196 
S ty  sail us  Corda 2U0
— fim etarius  (Karsten) Massee et Sal

mon 201
— m edius Saccardo 201

*— resinae (Fries) Saccardo 203
— stemonites (Persoon) Corda 201 

*— — var. fim etarius Karsten 201 
*Synsporium  Preuss 145

T e tra co cco sp o r iu m  Szabo 182
— paxianum  Szabo 183 
T h ie la v io p s is  Went 128
— basicola  (Berkeley et Broome) Ferra

ris 128
T ila c h l id iu m  Preuss 196
— humicola Oudemans 197
— microsporum  Kamyschko 198

*— ramosum  Kamyschko 197
— ramosum  (Mains) Mains 197 
T o r u la  Persoon ex Fries 122
— a llii (Harz) Saccardo 125

*— basicola Berkeley et Broome 128
— chartarum  (Link) Corda 281
— conglutinata  Corda 281
— convoluta Harz 124
— erecta Corda 124
— expansa Persoon ex Fries 124 

*— glauca Preuss 32
— herbarum  Link ex Fries 124
— lucifuga  Oudemans 124 

*— nivea Fuckel 31
*— stilbospora Corda 122 
*— sulphurea Preuss 31 
T r ic h o d e rm a  Persoon ex Fries 45
— album  Preuss 46
— glaucum  Abbott 47
— koningii Oudemans 46
— lignorum  (Tode) Harz 47 

*— roseum Hoffmann 35
— sym podianum  Kulik 46
— viride Persoon ex Fries 46 
T r ic h o sp o r ie l la  Kamyschko 33
— hyalina  Kamyschko 33 
T r ic h o s p o r iu m  Fries 153

*— cerealis (Thiim) Saccardo 55
— fu lvum  Kamyschko 155
— fuscum  (Link) Saccardo 154
— macrosporum  Kamyschko 155
— m urinum  (Ditmar) Saccardo 154
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— nigricans Saccardo 154
— — forma lignicola Swift 154 

*— sphaericum  Saccardo 131
T ric h o th e c iu m  Link ex Fries 98 
Trichothecium, Link emend. Sidorova, Gor

lenko et Nalepina 99 
Trichothecium  Link emend. Mechtijeva 99 

*— cladodes (Drechsler) Soprunov var.
macroides (Drechsler) Soprunov 97 

*— globosporum  Soprunov 96
*— — var. microsporum  Soprunov 96 
*— — var. roseum Soprunov 97
— laxicephalum  (Kamyschko) Litvinov 

100
— roseum Link ex Fries 100

*— pravicovii Soprunov 95
T rich u ru s  Clements et Shear 202
— sp ira lis  Hasselbring 202
— terrophilus  Swift et Povah 202 
Trlt irach ium ,  Limber 87
— roseum  v. Beyma 87 
T u b e rc u la r ia  Tode ex Fries 209

*— ciliata  Albertini et Schweinitz 207 
■— vulgaris Tode ex Fries 210

U m bellu la  E. Morris 168
— terrestris  (Timonin) E. Morris 168

V e r t ic i l l ia s t r u m  Daszewska 84
— glaucum  Daszewska 84 
V e r t ic i l l iu m  Nees ex W allroth 80
— album  (Preuss) Pidopliczko 82

— albo-atrum  Reinke et Berthold 83 
*— beticola Pidopliczko 84
— candelabrum  Bonorden 82
— candidum  Saccardo 280
— cellulosae Daszewska 82
— effusum  Otth 83
— fungicola  (Preuss) Hassebrauk 82
— glaucum  Bonorden 82 

*— ham atum  Bonorden 75
— heterocladum  Penzig 83
— lateritium  Berkeley 83
— — var. beticola (Pidopliczko) Pido

pliczko 84
— microsporum  Jaap 280
— puniceum  Cooke et Ellis 84
— sulphurellum  Saccardo 83
— terrestre (Link) Lindau 81 
Volutella ,  Tode ex Fries 206
— ciliata  (Albertini et Schweinitz) Fries 

207
— gilva  (Persoon) Saccardo 207
— pyriform is Gilman et Abbott 207
— roseola Cooke 207

*Xenodochus a llii Harz 125

Z y g o d e sm u s  Corda 133
— fu scu s  Corda 133
— m arginatus  Cooke 134 
Z y g o sp o r iu m  Montague 150
— echinosporium  Bunting et Mason 150
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