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Массовое поражение сосны обыкновенной корневой гнилью, вызываемое некротрофным 

грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., традиционно объясняют низкой устойчивостью 
насаждений искусственного происхождения, созданных на нелесных почвах [1, 6–7, 9]. Однако в 
последнее время очаговое развитие болезни отмечается и в сосняках естественного 
происхождения [4]. Количество активно растущих куртин усыхания, приводящих впоследствии к 
образованию «окон» и в тех, и в других насаждениях, обычно невелико и редко превышает 3–5 шт. 
на га. На фоне огромного количества споровой инфекции патогена в воздухе, оседающей на 
поверхность со скоростью до 1550 спор на 1 м2

 в час [10], и повсеместной встречаемости инфекции в 
почве [5] возникновение локальных очагов носит случайный и достаточно редкий характер. Даже в 
насаждениях, пораженных корневой губкой в сильной степени, выделяются однородные с 
пораженными участки, не затронутые заболеванием. С целью расширения представлений об 
особенностях возникновения и роста очагов корневой губки нами было проведено изучение 
пространственной структуры локальных популяций H. annosum в куртинах усыхания сосны. 
Объектами исследования являлись 120 изолятов H. annosum из 6 очагов корневой губки и 
межочаговых пространств, собранных в чистых по составу сосновых насаждениях различного 
возраста. 

Проведенные исследования позволили установить, что в крупных действующих и затухающих 
очагах корневой губки в процессе усыхания деревьев участвуют несколько групп вегетативно 
совместимых изолятов патогена, которые охватывают различные по размерам и форме участки куртины 
усыхания. В возникающих или имеющих небольшие размеры очагах выявлялась только одна группа 
вегетативно совместимых изолятов. Известно, что у базидиальных макромицетов, образующих 
индивидуальный долгоживущий мицелий, границы которого можно установить молекулярными 
методами, выделяются индивидуумы или особи как самостоятельно существующие организмы [3]. 
Изоляты одной особи H. annosum вегетативно совместимы, различных особей – несовместимы [2, 12]. 

Изоляты особей H. annosum, инициирующих инфекционный процесс (инициирующие особи), 
обладают более высокими патогенностью и дереворазрушающей активностью по сравнению с изолятами 
особей, проникающих в уже сформированный очаг (вторичные особи), в среднем на 35,7 и 33,6% 
соответственно (существенность различий доказана на 5%-м уровне значимости) (табл.). Инициирующие 
особи занимают площадь 41,0–94,7 м2, колонизируя от 11 до 39 корневых систем деревьев, в то время как 
вторичные имеют гораздо меньшие размеры: заселяют от 1 до 5 корневых систем и распространяются на 
площади 7,0–23,9 м2. 

 
Таблица. Сравнительная характеристика изолятов инициирующих и вторичных особей H. annosum из куртин 
усыхания сосны 

Показатель 
Изоляты 

инициирую-
щих особей 

Изоляты 
вторичных 

особей 

Фактическая 
разность 

Наименьшая существенная 
разность (при 5%-м уровне 

значимости) 
Количество 
колонизированных 
корневых систем, шт. 

18,0±11,0 2,3±1,2 15,7 9,3 

Площадь мицелия, м2 67,7±23,9 10,7±4,3 57,0 20,5 
Дереворазрушающая 
активность, % 14,7±3,6 11,0±1,8 3,7 3,5 

Патогенность, % 97,6±2,9 71,9±13,9 25,7 12,9 
 
Известно, что грибы рода Heterobasidion имеют полигенетический контроль вирулентности и 

дереворазрушающей активности [11], что приводит к существенному расслоению отдельных генотипов 
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по этим признакам. К примеру, патогенность гаплоидных изолятов H. annosum может отличаться в 
десятки раз [8].  

Таким образом, при куртинном поражении сосны в условиях Беларуси локальный очаг 
усыхания формирует одна особь корневой губки, индивидуальные свойства которой определяют 
успешное внедрение в насаждение и дальнейшее распространение по корневым системам 
близкостоящих деревьев. Такие суперособи выступают в качестве первичного патогена, очевидно, 
не нуждаясь в предварительном ослаблении деревьев. Это обусловливает гибель деревьев на всей 
территории, занятой мицелием с вирулентным генотипом, обеспечивая концентрический рост 
куртин усыхания.  

Следовательно, с целью профилактики очагового поражения сосняков корневой губкой в 
управляемых лесах защитные мероприятия необходимо направлять не только на общее повышение 
устойчивости насаждений к корневым патогенам, но и на снижение количества инфекции H. annosum 
на участках с высокой угрозой развития болезни. 
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