
благоприятствую т достоверному увеличению количества фенольных сое
динений в метелках только у восстановителя в Т-типе цитоплазмы Вир 
44вт в условиях вегетации 1975 г. В остальных случаях содержание ф е
нольных соединений у восстановителей на нормальной основе было на 
уровне закрепителей стерильности, содерж ащ их рецессивные г/-аллели.

Исследование количества фенольных соединений в листьях восста
новителей на нормальной основе показало, что статистически досто
верного различия в сравнении с закрепителями стерильности не отме
чено.

Следовательно,, эффективность влияния R f -гена на накопление ф е
нольных соединений вы раж ена в нормальной цитоплазме в меньшей 
степени, чем в стерильной. В нормальной цитоплазме и доминантные 
и рецессивные ядерные факторы, ответственные за  фертильность, влия
ют на накопление веществ фенольной природы однотипно.

Таким образом, результаты  исследования позволяю т предполагать, 
что на содерж ание фенольных соединений в метелках и листьях оказы 
ваю т влияние генотип линий, их цитоплазматические и ядерные факто
ры, погодные условия разны х вегетационных периодов. У всех линий 
изменения суммарного содерж ания фенольных соединений проявляются 
более значительно в метелках, нежели в листьях. Влияние цитоплазма
тических и ядерных факторов на содерж ание фенольных соединений в 
исследуемых линиях, по-видимому, может быть обусловлено воздей
ствием либо на биосинтез, либо на сбалансированность их образования 
и распада, либо на транспорт фенольных соединений в метелки, что 
подлеж ит исследованию.

В целом изменения в содержании фенольных соединений, наблю 
даемые при ЦМ С, вероятно, причастны к первичному биохимическому 
дефекту, который вызывается мутацией на уровне цитоплазмы и обус
ловливает дегенерацию пыльцы.
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ГРИБЫ РОДА SPHAEROTHECA LEV. В БЕЛОРУССИИ

Грибы рода S phaero theca отмечались на территории Белоруссии и р а
нее. В 1913 г. из 6 выявленных видов мучнисторосяных грибов 2 оказа
лись из рода S phaero theca [1]. В 20-х годах текущего столетия указано 
еще 2 вида грибов этого рода, паразитирую щ их на 9 новых видах пи
таю щ их растений [2—4]. В более поздних публикациях [5—7] Sphaero t
heca отмечается на 4 новых видах растений-хозяев. Затем  сведения об 
этих патогенах имеются в работах послевоенного периода [8— 11]. Всего 
отмечено для Белоруссии 5 видов рода S phaero theca, паразитирующих 
на 24 видах растений (в том числе и интродуцированных) из 11 се
мейств. К  сожалению , в указанны х работах не приводится характери
стика этих грибов.

Н аш и многолетние исследования грибов рода S phaero theca в р аз
личных фитоценозах Минской, Брестской и Витебской областей позволи
ли выявить 8 видов этого рода, паразитирую щ их на 44 видах растений- 
хозяев из 11 семейств.
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К раткая характеристика представителей рода Sphaerotheca дана 
сравнении с данными других исследователей [12— 15].

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. Первичный мицелий белый, 
обильно развивается на листьях, молодых стеблях, бутонах роз весной. 
Конидии эллипсоидные, в цепочках, 23—2 9 ^ 1 4 — 19 мкм [15]. Вторич
ный мицелий вначале тоже белый, затем  буроватый, войлочный. Клей- 
стокарпии диаметром 84— 110 мкм (по [12] 77— 120, по [15] 80— 110, по
[14] 94— 125, по [13] 60— 120 мкм). Аски 105x63  мкм (по [12] 70— 120X 
Х 59,5—70,4, по [13] 67— 1 2 8 x 5 7 —80, по [14] 94— 124X 70—78 мкм). Спо
ры 25X 16 мкм (по [13] 22,4—3 2 x 1 2 ,8 — 19,2, по [14] 25—30X 15,6—
17 м к м ).

Питающ ие растения: Rosa rugosa  Thunb., R osa sp., а такж е различ
ные сорта, культивируемые в открытом и особенно закрытом грунтах.

Sphaerotheca mors-uvae (Schwein) Berk, et Curt. Первичный мицелий 
неокрашенный, слаборазвитый, разруш аю щийся. Конидии 18—3 0 x 1 1 — 
20 мкм [13— 15], в длинных цепочках. Вторичный мицелий войлочный,, 
хорошо развитый, особенно на молодых побегах и ягодах. Клейстокар- 
пии 88— 110 мкм в диаметре (по [13] 78— 117,8, по [14] 80— 110, по [15] 
89— 107 мкм в диам етре). Аски 76—92X 54— 67 мкм (по [13] 62— 108,5Х 
Х4-3,4—62, по [14] 75— 1 1 0 x 5 5 —62, по [15] 70— 100X 50—70 мкм). Споры
19— 20X 12— 14 мкм (по [13] 18,6—26,3X 10— 13,9, по [14] 20—25X 12— 15, 
по [15] 20—2 5 х  12— 15 м к м ).

Питающие растения: G rossu laria  rec lin a ta  (L.) M ill., Ribes n igrum  L. 
Sphaerotheca euphorbiae (Castagne) Salmon. Первичный мицелий в 

виде хорошо заметного белого налета на листьях, верхней части стебля. 
Конидии в цепочках, от эллипсоидных до цилиндрических, 28—-32x13— 
16 мкм [15]. Вторичный мицелий на листьях и стеблях в виде хорошо 
развитого войлочного темного налета. Клейстокарпии 71— 120 мкм в 
диаметре (по [12] 80— 110, по [13] 77 ,5x137, по [14] 70— 100, по [15] 
85— 101 мкм в диам етре). Аски 75X 53 мкм (по [12] 83—88X 67—69, по 
[13] 65,2— 140X 52,2—77,5, по [14] 90— 1 2 0 x 6 0 —70, по [15] 80— 100x55— 
80 мкм). Споры 22X 12— 15 мкм (по [12] 19,18—21,82X 13,7—-16,44, по
[13] 13,5—3 2 X 9 — 15,7, по [14] 20—27X 15— 18, по [15] 1 8 - 2 7 X 1 0 -
18 м к м ).

Питающие растения: E uphorbia v irg a ta  W. et К-
Sphaerotheca epilobii (Wallroth ex Link) Sacc. М ицелий вначале бес

цветный, затем  становится бурым; развивается на листьях и стеблях» 
Вторичный мицелий отсутствует. Конидии в цепочках, 25—32X 17— 
20 мкм [14, 15]. Клейстокарпии 68— 100 мкм в диаметре (по [12] 60—  
88 мкм, по [13] 67,5-4-93, по [14] 77—90, по [15] 76— 88 мкм в диам етре). 
Аски 76—8 0 x 5 4 — 56 мкм (по [12] 63,9—78,8X 48,4— 69,6, по [13] 58,9— 
87X 45— 60, по [14] 65—70 X 4 2 —50, по [15] 60—8 0 x 5 0 — 70 мкм). Споры 
13X12 мкм (по [12] 7,7— 11,1X6,6—8,8, по [13] 17—2 0 x 1 1  — 15, по [14] 
17—20X 11— 15, по [15] 18—24X 12— 16 мкм).

Питающие растения: Epilobium  h irsu tum  L., Epilobium  m ontanum  L. 
Sphaerotheca humuli (de Candoll) Burrill. М ицелий в виде отдельных, 

четко ограниченных пятен (иногда расплывчатых) на обеих сторонах 
листьев, на стеблях и плодах, бесцветный, со временем буреющий. Вто
ричный мицелий не образуется. Конидии в цепочках, 25X 12 мкм (по [12]
20—30X 12— 15, по [14] 20—30X 12— 15, по [15] 28—3 3 x 1 5 — 20 мкм). 
Клейстокарпии 71 — 125 мкм в диаметре (по [12] 75—85, по [13] 67,5—- 
97,5, по [15] 76—90 мкм в диам етре). Аски 67—76X 5 8 —59 мкм (по [12] 
55—68X 42— 55, по [13] 75—9 9 x 5 4 —66, по [14] 55—68X 42—55, по [15] 
60— 70X 50— 60 мкм). Споры 17—2 1 x 1 2 — 16,8 мкм (по [12] 15—22Х  
X 12— 15, по [14] 15—22X 12— 15, по [15] 16—21X 12— 15 мкм).

Питающие растения: H um ulus lupulus L.
Sphaerotheca macularis (Wallroth ex Fries) Magnus. Мицелий бес

цветный, развивается на листьях, стеблях и соцветиях питающих расте
ний, с возрастом темнеет. Вторичный мицелий отсутствует.

Конидии эллипсоидные или бочонкообразные, в цепочках, 27—29X,
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Т а б л и ц а  I
Сравнительные размерные показатели плодоношений Sphaerotheca macularis, 

в микронах, на некоторых питающих растениях

П итаю щ ие растения Конидии К лейстокарпии Аски Споры

Alchemilla subcrenata 
В user

27x18  
24 ,3—3 2 ,4X 
X l6 ,2 — 18,9 

[21]
21—4 2x  

Х 9— 16,5 [13]

67—92 
68—95 [12] 

67— 112,5 [13] 
90— 126 [14]

44—7 6 x 3 9 —63 
62 ,1—8 3 ,7 x  

X54—62,1 [12] 
63—90 X 

X 54—75 [13] 
63—70 X 

X45—50 [14]

1 5 -2 2 x 1 2  
18,9—2 4 ,3 x  
X 13,5— 16,2 

[12]
19—28,8 x  

X 11— 16,5 [13] 
15— 16x 

X  1 2 -1 5  [14]
Filipendula ulmaria 
(L .) Maxim.

75—94 
6 7 ,5 -9 0  [13] 
77—99 [15]

8 0 x55  
7 5 -8 4 x 5 7 — 

—63 [13] 
60—8 5 x 5 0 — 

—75 [15]

21x12— 14 
21—2 4 x 1 3 ,5 — 

— 16 [13] 
18—25 x 

X l2 — 18 [15]

■Geum urbanum L. 29X12 
28 ,9—40,8 X 

X  13,6—27,7 
[13]

84— 100 
92— 110 [12] 
80—110 [13]

68x62  
8 4 ,3 2 x 5 7 ,1 2  

[12] 
64—9 0 x 3 0 — 
—63,7 [13]

26x12

Potentilla anserina L. 82
60— 109 [13]

73x 5 8  
54—8 1 x 4 8 ,6 — 

—62,1 [12] 
58 ,8—81 x 

X 50 ,7—70,4 
[13] 

78—9 8 x 6 0 — 
—69 [14]

22x12  
18,9—27 

12—18,9 [13] 
21—27X 

X 12— 16,5 [14]

Х 12— 18 мкм (по [12] 24,3—3 2 ,4 x 1 6 ,2 — 18,9, по [13] 21—4 2 x 9 —27,5, по
[15] 27-—36X 16—23 м км ). Клейстокарпии 67— 94 мкм в диаметре (по [12] 
68— 110, по [13] 60— 112,5 по [14] 90— 126, по [15] 77—99 мкм в диаметре). 
Аски 44—76X 39—63 мкм (по [12] 54—84X 48,6—62,1, по [13] 58,8—90Х 
30—75, по [14] 63—9 8 X 4 5 —69, по [15] 60—8 5 x 5 0 —75 мкм). Споры 15— 
26X 12 мкм (по [12] 18,9—24,3X 13,5— 16,2, по [13] 18,9—28,8x11  — 18,9, 
по [14] 15—27Х 12— 16,5, по [15] 18—25Х 12— 18 мкм.

Н иж е приводим данны е по разм ерам  конидий, клейстокарпиев, асков 
и аскоспор S phaero theca  m acu la ris  для четырех видов питающих расте
ний в сравнении с аналогичными данными других исследователей 
[12— 15] (табл. 1).

Питающ ие растения: кроме указанны х в табл. 1, A lchem illa sp., Ru- 
bus idaeus L., R. caesius L., R. nessensis W. H all., Geum  riv a le  L., F raga- 
ria  vesca L., P o ten tilla  etecta  (L.) R ausch., G eran ium  p ra ten se  L., Me- 
landrium  album  (M ill.) G arcke, Achillea m illefolium  L.

Sphaerotheca fusca (Fries) Blumer. Первичный мицелий паутинистый, 
бесцветный покры вает все надземные органы питающих растений, со 
временем темнеющий. Конидии эллипсоидные, в цепочках, 25—30X 
Х 14 мкм (по [13] 18— 3 6 X 9 — 18 мкм, по [15] 28— 37X 17—23 мкм). Вто
ричный мицелий хорошо развит, в виде рыжевато-коричневого войлоч
ного налета. Клейстокарпии 75—80 мкм в диаметре (по [13] 75— 112, по
[14] 88— 90, по [15] 70— 120 мкм в диам етре). Аски 58X 44 мкм (по [13] 
57—90X 49,5—70,4, по [14] 75—82X 61, по [15] 70—9 0 x 5 0 —80 мкм). 
Споры были незрелы е (по [13] 14—30X 9,6—21, по [15] 18—2 5 x 1 3 — 
17 мкм).

Питающ ие растения: Im patiens no li-tangere  L., Senecio ta ta ricu s  
Less.

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht. ex Fr.) Poll. М ицелий бесцветный, 
с возрастом становится темным. Вторичный мицелий отсутствует. Кони-
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Т а б л и ц а  2

Сравнительные размерные показатели плодоношений Sphaerotheca fuliginea, 
в микронах, на некоторых питающих растениях

П итаю щ ие
растения Конидии К лейстокарпии Аски Споры

Veronica longifolia L. 7 5 -8 5  
60—79,5 [13] 

58—88 [14] 
72—78 [15]

6 8 x 5 0  
57—6 9 x 4 8 — 

—57 [13] 
67—73 X 

X 44—59 [14]

17x14  
19—24 X 

X 13— 16,5 [13] 
20 ,5—2 3 ,5X 
X 11,7— 14,7 

[14]

Bidens cernuus L. 87—93 
86,8— 102,3 

[13] 
85—98 [15]

71,5—95 х  
X 55—63 

71,3— 111,6x 
X 55 ,7—74,4 

[13] 
83X60 [14]

14—2 5 x 1 3 — 17 
15,5—2 0 ,l x  

X 12,4— 16 [13}

Xanthium strumarium 
L.

74— 106 
100— 121 [12]

75—105 [13] 
83 [14]

56—8 5 x 5 6 -6 0  
5 5 - 7 1 x 5 0 -  
—56,7 [12]

54—84 X 
X 46—69 [13] 
52—61 [14]

15—20 x  15 
12,6—2 5 ,2 x  
X 12 .6— 18,9 

[13]

Taraxacum officinale 
Web.

I ~~

76—93 
62—78 [12] 
60— 105 [13] 
50—72 [14] 
68—78 [15]

6 0 - 7 1 x 4 5 - 5 5  
54—67,5 X 

X 43,2—54 [12] 
54—72 x  

X43—60 [13] 
•55x42 [14]

12— 1 9 x 1 0 -1 5  
10,3— 13,5 x
X 10,8 [12] 

15—27 x  
X12— 18 [13]

Erigeron canadensis L. 2 7 x 1 5  
18,9—2 9 ,7 x  
X l3 ,5 — 18,9 

[12]

85
82,4—96 [13]

78—80 [14] 
71—81 [15]

6 8 x 5 3  
80,5—8 2 ,4 x  

X 56 ,4—64 [13]
60—72 x  

X 43—53 [14]

17x12 
20 ,8—2 8 ,8 x  

X l2 ,8 — 16 [13] 
16—22 X 

X l2 — 14 [14]

Lapsana communis L. 68—87 
70—79 [15]

50—59 x  
X 49—50

1 2 -1 7 X  
X 11— 12

Calendula officinalis L. 75—95 
85—97 [12] 
87—97 [15]

54—75 X 
X 54—63 
75—85 X 
X 60 [12]

1 7 -1 8 X  
X 14— 15 

27—30 X 
X l8 —20 [12]

дии эллипсоидные или бочонковидные, в цепочках, 27X 15 мкм (по [15] 
25—3 7X 14—25 м км ). Клейстокарпии 68—95 мкм в диаметре (по [15] 
66—98 мкм в диам етре). Аски 50— 95X 45—63 мкм (по [15] 50—80Х 
ХЗО—60 мкм). Споры 12—25X11 — 17 мкм (по [15] 17—22X 12—20 мкм).

В табл. 2 приведен разм ер конидий, клейстокарпиев, асков и спор 
S phaero theca fu lig inea по результатам  собственных измерений и анало* 
гичные данные других авторов [12— 15].

Питающ ие растения: кроме указанны х в табл. 2, P lan tag o  m ajor L., 
P. lanceo lata  L., V eronica cham aedris L., M elam pyrum  nem orosum  L., 
M. p ra ten se  L., M. silvaticum  L., M. arvense L., E rigeron  acer L., Tana- 
cetum  v u lg are  L., A rtem isia v u lg a ris  L., B idens tr ip a rtitu s  L., Sonchus 
arvensis L., C repis paludosa (L.) M oench.

Среди питающих растений резко преобладаю т представители семей
ства A steraceae.

К ак показали результаты  наших исследований, грибы рода Sphae
rotheca ширико распространены в Белоруссии. По количеству видов 
растений-хозяев доминировали Sph. fu lig inea, Sph. m acu laris  (соответ
ственно 20 и 14 видов, что составило в сумме 77% всех представителей).
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Н а  долю каждого другого вида из рода S phaerotheca приходилось толь
ко 1—2 питающих растений.

Н аибольш ее количество отмеченных нами питающих растений отно
сится к семействам A steraceae (14 видов), R osaceae (13 видов), Scrop- 
hu lariaceae  (6 видов), что составляет в сумме 75% всех обнаруженных.

Все растения-хозяева относятся к классу D icotyledoneae. Кустарники 
составляли только 9% , остальные питающие растения оказались полу
кустарниками и травами.

Ч ащ е и в более сильной степени пораж ались розы, крыжовник, м ан
ж е тк а , недотрога, череда, вероника, дурнишник, бодяк, одуванчик, но
готки, марьянник, подорожник, полынь.

Наибольш его развития грибы роды S phaero theca достигли во второй 
половине лета и в начале осени.

М учнистая роса обильно развивалась на растениях лесов (марьян
нике луговом, недотроге), лугов (манжетке, одуванчике, подорожнике), 
полей (бодяке, череде), а так ж е на некоторых культурных растениях 
(розах, крыжовнике, смородине).

Грибы рода S phaero theca встречались как  в затененных местах про
и зр астан и я— в лесах, среди кустарников, под кронами деревьев и т. п. 
(на марьяннике, недотроге, веронике, м анж етке), т ак  и на открытых (на 
подорожнике, одуванчике, полыни, ноготках, дурниш нике).

Н ами не отмечены 8 видов питающих растений в Белоруссии для 
трибов рода Sphaerotheca, указанны х в литературе ранее. Однако на 
некоторых из них (на Lotus corn icu latus, M entha, C hrysanthem um ) муч
нисторосяные грибы обнаружены только в конидиальной стадии. Agri- 
m onia eupato ria  [4], E ucalip thus globulus [8], Geum  chiloense, G. cocci- 
neum  [9] в качестве питающих растений не фигурировали. По данным 
Блю мера [15], на Lotus corniculatus, M entha паразитирует Erysiphe, 
а не Sphaero theca; на E ucalip thus не S phaero theca fu lig inea, a Sph. ma- 
cu laris.
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