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Выводы. Результаты исследований показывают, что наиболь-

шая продуктивность гриба шиитаке наблюдается в типе леса ясенево-

ильмовая урема, где данные грибы находят самые благоприятные 

условия для роста и развития: оптимальные почвенные и температур-

ные условия, влажность, а также наличие валежной древесины. Про-

ведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на снижение 

полноты до 0,5 дает увеличение продуктивности грибов на 25 %. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ 

МИКОРИЗООБРАЗУЮЩЕГО ГРИБА PAXILLUS 

INVOLUTUS (BATSCH) FR. 

Главная функция грибов в микробном сообществе почв состоит 

в интенсивном разложении органических остатков и обеспечении кру-

говорота биогенных элементов. Вместе с тем считается, что до 98 % 

высших растений способны вступать в симбиоз с почвенными гриба-

ми. Так эктомикоризу формирует большинство древесных видов, про-

израстающих в бореальной зоне. Значение микотрофности в первую 

очередь заключается в улучшении роста за счет оптимизации мине-

рального питания и водного обмена, в особенности на бедных почвах. 

При этом микоризация сеянцев зачастую обеспечивает лучшие усло-

вия для приживаемости [1].  

Наличие микоризы на корнях и степень ее развития выступают 

одним из показателей качества посадочного материала. При этом  
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эффективность взаимодействия корней древесных растений и грибно-

го мицелия тесно связано как с их видовой принадлежностью, так и 

составом микробиома почвы, кроме того существенное влияние на 

образование эктомикоризных ассоциаций оказывает комплекс клима-

тических и эдафических факторов (показатели среднедневных темпе-

ратур, суммы осадков, уровня рН, объем запасов азота и гумуса и др) 

[2, 3]. Показано, что на начальных этапах микоризообразования гриб-

ной компонент проявляет признаки паразитического поведения, сни-

жая активность ростовых процессов сеянцев [4]. 

С учетом хозяинной (гостальной) специфичности эктомикориз-

ных грибов, грибы-генералисты, наиболее распространенные в лесах 

умеренного пояса, играют особую роль в обеспечении колонизации 

корневых систем как поздних сукцессионных видов деревьев, так и 

посадочного материала, используемого при создании лесных культур 

[5]. Так, достаточно широкой специализаций по отношению к различ-

ным видам деревьев, обладают представители родов Cortinarius (Pers.) 

Gray, Inocybe (Fr.) Fr., а также виды Laccaria laccata (Scop.) Cooke, 

Paxillus involutus (Batsch) Fr., Amanita vaginata (Bull.) Lam., повсе-

местно распространенные в светлых лиственных и хвойных лесах. 

Вид Свинушка тонкая (Paxillus involutus) является одним из наиболее 

изученных и модельных видов для экологических и физиологических 

исследований, а ряд авторов сообщают о существенной морфофизио-

логической изменчивости различных изолятов. Указанные свойства 

позволяют проводить скрининг наиболее активных штаммов [6, 7], 

перспективных для использования при микоризации [8]. Чистую 

культуру микоризообразователя получают в асептических условиях 

путем выделения грибного материала (спор или экспланта вегетатив-

ной ткани), что требует подбора условий стерилизации материала и 

питательных сред для культивирования [9]. 

Исходя из выше сказанного, целью данной работы являлось 

введение свинушки тонкой в чистую культуру для изучения ростовых 

параметров и морфологических особенностей при выращивании на 

питательных средах.  

В качестве объекта исследования были использованы плодовые 

тела свинушки тонкой. Cбор плодовых тел проводили в сосновых 

насаждениях на территории Гомельского опытного лесхоза, в период 

их массового появления в сухую погоду. Выбирали молодые непо-

врежденные плодовые тела, хранили материал в течение 1 недели в 

холодильнике в промаркированных полиэтиленовых пакетах. 

Плодовые тела очищали от растительных остатков и фрагментов 

почвы, быстро, чтобы исключить напитывание, выполаскивали в рас-
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творе хозяйственного мыла и промывали в проточной воде. Дальней-

шую обработку проводили в ламинар-боксе, подсущив материал на 

фильтровальной бумаге. Стерилизацию проводили в 70% этиловом 

спирте 1 минуту и, после отмывания стерильной дистиллированной 

водой, погружали в 0,1% раствор хлорида ртути (II), далее повторно 

ополаскивали стерильной дистиллированной водой. 

Для выделения инокулюма использовали внутренние, стериль-

ные части ткани. Обработанное плодовое тело одним стерильным 

скальпелем разрезали, а другим высекали фрагменты тканей размером 

около 0,5 см, из места перехода шляпки в ножку, перенося их по од-

ному в чашки Петри на плотные питательные среды: 10% сусло-агар 

(СА) и Murashige-Skoog (MS), применяя в качестве уплотнителя агар-

агар. Водородный показатель (pH) доводили до значений 5,6-5,8 и ав-

токлавировали 20 минут при 0,5 атм (112°C). Чашки с инокулюмом 

плотно оборачивали полиэтиленовой пленкой для предотвращения 

пересыхания и помещали в термостат и культивировали при 24°С. 

Подготовку лабораторной посуды и инструментов, посев и 

культивирование материала проводили согласно общепринятым ме-

тодикам микробиологических работ [10]. Отмечали продолжитель-

ность культивирования до покрытия инокулюма растущими гифами, 

морфологические особенности развивающегося мицелия, а также срок 

до полного обрастания им поверхности среды. Верификацию видовой 

принадлежности исходного материала и полученной культуры гриба 

проводили с использованием молекулярно-генетических методов. 

ПЦР проводилась с использованием набора DreamTaq Green PCR 

Master Mix (2X) (Thermo Scientific, США) согласно прилагаемой ин-

струкции. Для амплификации маркерного регион рДНК (ITS1) ис-

пользовали праймеры ITS1F/ITS2 [11]. ПЦР-продукты секвенирова-

лись по Сэнгеру на базе генетического анализатора 3500 Applied 

Biosystems. Видовая идентификация осуществлялась в базе данных 

NCBI [12]. 

После 6 суток культивирования эксплантов из плодовых тел на 

питательной среде MS отмечали начало активного роста гиф, форми-

рующих рыхлый мицелий коричневато-бурого цвета. В случае ис-

пользования среды СА указанный процесс начинался не ранее 10 су-

ток, при этом часть эксплантов на чашках с данной средой некротизи-

ровала и не имела признаков роста. Через 2-3 суток начинался переход 

мицелия к росту по поверхности питательной среды, вначале в виде 

тонкой сети неокрашенных гиф, которые по мере развития утолща-

лись, приобретали характерную пигментацию и, при этом, окрашивая 

среду (MS) в желтоватый цвет, чего на среде СА не наблюдали. Сле-
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дует отметить, что интенсивность роста мицелия свинушки тонкой на 

среде MS была высокой, на 23 сутки культивирования уплощенные 

колонии достигали диаметра 4,2-5,6 см, полное зарастание чашек от-

мечали на 28-30 сутки. На среде СА формировались колонии диамет-

ром до 2,8 см выпуклой линзообразной формы, полного зарастания до 

высыхания питательной среды не происходило. Проводили пересев 

чистых культур, как на аналогичные, так и на питательные среды дру-

гого состава. В случае последовательных субкультивирований без 

смены состава питательной среды, сохраняется стабильная интенсив-

ность роста. В варианте с использованием сусло-агара после пред-

культивирования на среде МS, выявлено повышение продолжитель-

ности лаг-фазы (более 12 суток), в контрольном варианте (MS→MS) 

распространение мицелия по свежей среде начиналось не позднее 4 

суток. Выделенный изолят P. involutus генетически верифицирован и 

депонирован в базу NCBI: OQ300431. 

Таким образом, на основании полученных результатов установ-

лено, что выделение и поддержание свинушки тонкой in vitro следует 

проводить на плотной питательной среде MS. Питательную среду СА 

можно использовать при длительном беспересадочном хранении чи-

стой культуры.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ЛЕСНЫХ ПОРОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Интенсификация питомнического хозяйства и увеличение выхо-

да стандартного посадочного материала в условиях открытого грунта 

с единицы площади может быть достигнуто на основе совершенство-

вания агротехники, обеспечивающей интенсивное и целенаправленное 

выращивание сеянцев лесных пород с высокой степенью микоризно-

сти корней. Одной из главных причин выращивания сеянцев со слабой 

микоризованностью корневых систем является недостаточное обеспе-

чение почв элементами питания и в первую очередь гумусом. Для по-

вышения содержания гумуса в почве особо важную роль играют органи-

ческие удобрения. При использовании органических удобрений создают-

ся оптимальные условия для получения стандартного посадочного мате-

риала с микоризованной корневой системой [1, 2]. 

Исследования по изучению влияния органоминеральных суб-

стратов на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной и дуба череш-

чатого проведены в постоянных лесных питомниках Кобринского и 


