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Общая характеристика
• Оомицеты — группа мицелиальных организмов, включающая 

70 родов и 570 видов. 
• Основной признак грибов этого класса—образование ооспор. 
• Обитают преимущественно в водной среде, также на 
растительных остатках и трупах животных.Некоторые из них 
живут в почве.

• Многие оомицеты-паразиты высших наземных растений, рыб и 
икры.





Личинка насекомого, поражённая 
оомицетом



Строение
•  Тело оомицетов варьирует от одноклеточного образования в 
виде голой плазменной массы до хорошо развитого 
неклеточного мицелия. 

• Мицелий  многоядерный, не имеющий перегородок, кроме как 
отделяющих репродуктивные органы. Он обычно ветвится 
слабо.

• Вегетативное тело(мицелий) представлено гифами. 

•  Клеточная стенка состоит из целлюлозы (а не хитина как у 
настоящих грибов).

• Запасаемое вещество глюкан и миколаминарин.



Цикл развития
• Оомицеты размножаются как бесполым, так и половым путём. 

• При бесполом размножении образуют зооспоры в спорангиях 
или конидии. В ряде случаев спорангий может отделяться от 
спорангиеносца и прорастать как одна спора. Зооспоры имеют 
два жгутика — передний перистый и бичевидный задний, 
собственно и служащий для передвижения. 



• Половое размножение представлено своеобразной оогамией.

•  Оогоний содержит одну или несколько яйцеклеток. 

•  Антеридий не образует обособленных гамет и при 
оплодотворении просто переливает часть своего клеточного 
содержимого с ядрами в оогоний.

• Образующиеся после оплодотворения ооспоры являются 
покоящейся формой оомицета, в которой он пережидает 
неблагоприятный период. 

• Весной они прорастают, давая зооспорангий. 

• Для оомицетов характерен гинадромиксис (от «гина» — 
женский, «андрос» — мужской), т.е. смена пола при наличии 
определенных феромонов (антеридиол, оогониол). 









Принципы классификации оомицетов.
В классе оомицетов рассматривают порядки, различающиеся 
особенностями строения мицелия, зооспорангиев и ооспор:

�  порядок анцилистовые (лат. Ancylistales);
�  порядок бластокладиевые (лат. Blastocladiales);
� порядок ворониновые (лат. Woroninales);

�  порядок траустохитриевые (лат. Thraustochytriales);
�  порядок сапролегниевые (лат. Saprolegniales);
� порядок лептомитовые (лат. Leptomitales);
� порядок лагенидиевые (лат. Lagenidiales);

� порядок моноблефаридовые (лат. Мohoblepharidales);
� порядок пероноспоровые (лат. Peronosporales);
�  " семейство альбуговые (лат. Albuginaceae),

� " семейство пероноспоровые (лат. Peronosporaceae),
�  " семейство фитофторовые (лат. Phytophthoraceae),

�  порядок питиевые (лат. Pythiales);
� " семейство питиевые (лат. Pythiaceae),
� порядок рипидиевые (лат. Rhipidiales);

� порядок склероспоровые (лат. Sclerosporales);



• Оомицеты представлены в основном двумя группами 
— сапролегниевыми и пероноспоровыми грибами.



Порядок Сапролегниевые (Saprolegniales).
• В порядке Сапролегниевые большинство представителей – водные 
сапрофиты на остатках животных или растений. 

• Некоторые паразитируют на икре рыб и амфибий, рыбах, 
беспозвоночных животных, водорослях, водных грибах, на корнях высших 
наземных растений образуя на них белый пушистый мицелиальный 
налет. Нередко эти грибы можно увидеть и в аквариуме.

Сапролегния, паразитирующая на рыбе.



Споры оомицетов на поверхности листа 
растения





Порядок Пероноспоровые (Peronosporales).

• В порядок Пероноспоровые объединяют разнообразные по 
образу жизни и морфологии грибы. В своем большинстве это 
наземные формы, приспособившиеся к паразитированию на 
высших растениях, но встречаются водные и почвенные 
сапрофиты. 

• В отличие от Сапролегниевых в оогонии образуется одна 
яйцеклетка.







Семейство питиевые (Pythiaceae).

• Большинство питиевых — водные сапрофиты или паразиты на 
водорослях. 

• В основном это факультативные (условные) паразиты, 
характеризующиеся сапрофитным образом жизни, но 
способные нападать и на живые, чаще всего ослабленные 
растения. 



• Практическое значение среди них имеет гриб Руthium 
debaryanum, вызывающий корнеед свеклы , черную ножку 
различных сельскохозяйственных культур.



• Важное значение имеют также грибы рода Phytophthora, 
насчитывающие около 70 видов, особенно Ph. infestans — 
возбудитель фитофтороза картофеля, листьев и плодов 
томатов и других представителей семейства Пасленовые. 

Клубень картофеля, зараженный 
фитофторой

Поражение листа оомицетами



• Phytophthora infestans, вызывающая фитофтороз картофеля, стала одной 
из причин катастрофического «картофельного голода» в Ирландии 
1845—1849.





Строение фитофторы





Семейство ложномучнисторосяные 
(Peronosporaceae).

• Это — облигатные паразиты, вызывающие болезни 
сельскохозяйственных и цветочных культур, известные под 
названием «ложные мучнистые росы». 

• Ложной мучнистой росой поражаются виноград (возбудитель 
Plasmopara viticola), подсолнечник (возбудитель Plasmopara 
helianthi), крестоцветные (возбудитель Peronospora brassicae), 
свекла (возбудитель Peronospora schachtii) и другие культуры.



Типичные симптомы ложной мучнистой росы:

1 — пятна с налетом спороношения гриба на нижней поверхности листа; 2 — разветв ленные 
конидиеносцы с конидиями, выхо дящие на поверхность листа через усть ица.



Семейство альбугиновые (Albuginaceae).
• Грибы этого семейства — облигатные паразиты, мицелий которых 
развивается в межклетниках. 

• Типичный представитель семейства — гриб Albugo Candida. Чаще всего он 
встречается на пастушьей сумке, но поражает и другие виды 
крестоцветных, в том числе цветочных культур.





Спасибо за 
внимание!


