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Введение 

Среди пищевых растений картофель 
занимает в мире четвертое место после 
пшеницы, риса и кукурузы и является од-
ним из основных продуктов питания в на-
шей стране. На его долю приходится бо-
лее 10% мирового производства этой 
культуры (Россия занимает второе место 
после Китая). 

Важное значение картофеля в питании 
человека связано как с содержанием 
крахмала, протеина, минеральных солей и 
витаминов, так и особо ценных оксидан-
тов, играющих огромную роль в профи-
лактике атеросклероза, отдельных форм 
рака, катаракты, возрастных изменений 
пигментации кожи [1]. 

Но на полях «второго хлеба» — карто-
феля в последние годы наблюдается не-
простая обстановка: низкая урожайность в 
результате дестабилизации фитосанитар-
ного состояния (наряду с фитофторозом 
возросла вредоносность фомоза, фуза-
риоза, различных видов парши); большин-
ство возделываемых сортов не гаранти-
руют наличие качественных клубней. В 
результате ущерб, причиняемый болез-
нями, достигает 40-55%, в том числе 20-
30% — в период хранения за счет зара-
женности клубней сухими гнилями и раз-
личными видами парши [2]. Причем мно-
гие исследователи отмечают, что пораже-
ние вегетирующего картофеля — одна из 
основных причин потерь продукции при 
хранении. Кроме того, в настоящее время 
товаропроизводители обеспокоены во-
просом получения не только высоких 
урожаев, но и обеспечения покупателей 
клубнями, здоровыми от болезней, с вы-
сокими вкусовыми качествами [3]. 
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Основным звеном в системе комплекс-
ной защиты картофеля является сорт, ус-
тойчивый к возбудителям болезней и пре-
обладающий в данном регионе. 

В последние годы в Самарской области 
рекомендуется к возделыванию большое 
количество сортов российской, украин-
ской, голландской, немецкой селекции. И 
знания реакции сорта на поражаемость 
болезнями очень важны, что и определяет 
актуальность исследований. 

 
Методы и объекты исследований 

Исследования по изучению сравнитель-
ной устойчивости сортов отечественной и 
зарубежной селекции к возбудителям 
проводились в 2005-2008 гг. на опытном 
поле третьего севооборота Поволжского 
НИИ селекции и семеноводства им.  
П.Н. Константинова и в лаборатории ка-
федры защиты растений Самарской 
ГСХА. На изучение в зависимости от года 
исследований брали 30-35 сортов, отли-
чающихся по длине вегетации (8-10 ран-
неспелых; 13-15 среднеранних; 9-11 сред-
неспелых; 2 среднепоздних). 

Перед посадкой проводили клубневой 
анализ посевного материала. Полевые 
опыты закладывали в четырехкратной по-
вторности. Сорта высаживали 50-кус-
товыми делянками с площадью питания 
0,35 м2. В течение вегетации проводили 
уход, наблюдения, визуальные учеты бо-
лезней индивидуально по каждому кусту. 
Интенсивность поражения альтернариозом 
каждого куста определяли по пятибалльной 
шкале: 0 — здоровые растения; 1 — пятна 
занимают до 10% всей площади листовой 
поверхности; 2 — поражено 11-25; 3 —26-
50; 4 — поражено свыше 50% поверхности 
листьев куста; 5 — отмирание ботвы [4] . 

Уборку проводили в конце августа — 
начале сентября. При этом клубни каждо-
го куста выкапывали отдельно и тщатель-
но анализировали на поражаемость бо-
лезнями. Урожайность определяли путем 
взвешивания клубней с делянки. 

Кроме того, в 2007-2008 гг. были про-
ведены анализы клубней разных сортов с 
орошаемых участков Ставропольского и 
Сызранского районов. Для этого от каж-
дой партии, заложенной на хранение, от-
бирали пробы (по 200 клубней от партии) и 
анализировали на поражаемость инфекци-
онными и физиологическими болезнями. 

 
Результаты 

Исследования показали, что в условиях 
Самарской области высока вероятность 

поражения картофеля не только вируса-
ми, вироидом веретеновидности, фито-
плазмами, но и патогенами грибного про-
исхождения. 

Грибные патогены на вегетирующем 
картофеле были представлены болезнями 
увядания и пятнистостями листьев, череш-
ков, стеблей. 

Увядание, вызываемое специфическими 
возбудителями Fusarium solani, F. cul-
morum, Verticillium albo-atrum, проявля-
лось чаще в фазу цветения. Фузариозное 
увядание вызывало посветление окраски 
верхних листьев, сворачивание их вдоль 
главной жилки. Особенно заметны при-
знаки болезни в жаркие часы дня, когда 
возрастала интенсивность транспирации. 
Впоследствии верхние листья поникали и 
увядали. Листовая поверхность желтела и 
засыхала. Стебель легко выдергивался из 
почвы, так как нижняя его часть станови-
лась темно-коричневой с побуревшими 
сосудистыми пучками. Микроскопический 
анализ показывал наличие конидий рода 
Fusarium. 

Признаки болезни, вызываемые 
Verticillium alboatrum, обычно проявля-
лись во время цветения: растения посте-
пенно теряли тургор, желтели, позднее 
на них образовывались буровато-
коричневые пятна. Затем листья начиная с 
нижнего засыхали и отмирали. Иногда 
увядали отдельные стебли (в этом случае 
все листья становились хлоротичными, а 
на косом срезе стебля — побуревшие, 
заполненные грибницей, сосуды). Поме-
щенные во влажную камеру кусочки по-
раженного стебля быстро покрывались 
грибницей с обильным конидиальным спо-
роношением. 

Количество растений с признаками фу-
зариозного и вертициллезного увядания, в 
зависимости от года и сорта картофеля, 
колебалось в пределах 6,8-9,4%. 

Довольно часто на ослабленных увя-
дающих растениях выделялся гриб 
Colletotrichum atramentarium. Отдельные 
стебли или кусты слегка желтели начиная 
сверху. Края листьев подвядали и свора-
чивались вдоль жилки. В местах прикреп-
ления черешков появлялись вдавленные 
бесцветные пятна. При влажной погоде 
или очередном поливе пятнистостью по-
крывалась средняя, а затем и нижняя 
часть стебля. При этом ткани стебля ос-
лизнялись, становились мягкими. Стебель 
поникал. Характерной особенностью 
больных черной точечностью, или антрак-
нозом, является загнивание наружной тка-
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ни корней, столонов и основания стеблей. 
В связи с этим растения легко выдергива-
лись из почвы. 

Листовые пятнистости вызывались гри-
бами рода Alternaria (A. solani, A. 
alternata), Cercospora (C. concors), 
Colletotrichum (C. atramentarium), 
Phytophthora (Ph. infestans). 

Из всех видов пятнистостей ежегодно 
отмечалась альтернариозная (Alternaria 
solani, A. alternata). Проявлялась она на 
листьях с момента образования клубней. 
Интенсивность развития болезни с возрас-
том растений увеличивалась, а к моменту 

уборки достигала 3-5 баллов. Распростра-
нение болезни в зависимости от сорта со-
ставляло к концу вегетации 90-100% 
(табл. 1). 

Развитие болезни происходило очень 
интенсивно. Так, в первой декаде июля 
отдельные раннеспелые сорта имели 8,7% 
(сорт Розара); 70,8% (сорт Каратоп) по-
раженных растений, но уже во второй 
декаде их увеличилось до 62,6-99,1%. К 
концу июля пораженность составила 96,6-
100%, развитие болезни составило от 0,1 
до 2,5 балла. 

Таблица 1 
Распространение и развитие альтернариоза на сортах картофеля 

(среднее за 2007-2008 гг.) 
 

Сорт 
Распространение болезни, % Развитие болезни, балл 

1-я декада 
июля 

2-я декада 
июля 

3-я декада 
июля 

1-я декада 
июля 

2-я декада 
июля 

3-я декада 
июля 

Раннеспелые 
Самарский 46,5 95,0 100 0,6 1,1 2,0 
Снегирь 62,4 96,6 100 0,65 1,0 1,8 
Удача 52,5 93,3 100 0,7 1,1 1,5 
Красноярский 31,7 93,3 100 0,3 1,3 2,5 
Каратоп 70,8 99,1 100 0,7 1,1 1,5 
Ароза 8,7 62,6 96,6 0,1 0,7 1,0 
Розара 31,7 75,0 97,5 0,3 1,3 1,8 
Фелсина 46,0 88,5 92,5 0,6 1,2 1,5 

Среднеранние 
Калинка 66,4 99,1 100 0,8 1,2 2,0 
Красная роза 62,6 98,3 100 0,6 1,0 2,0 
Бадуня 52,9 95,0 100 0,5 1,0 2,5 
Белоснежка 33,3 84,8 100 0,4 0,9 2,0 
Малыш 15,8 69,2 70,0 0,1 0,8 1,0 
Резерв 60,0 97,5 100 0,6 1,0 1,8 
Невский 74,9 94,2 100 1,1 1,5 3,0 
Арника 50,2 89,5 100 0,6 1,1 2,5 
Пуника 49,6 91,5 100 0,6 0,7 1,5 
Айл-оф-Джура 43,5 89,2 100 0,5 0,98 2,0 
Зекура 43,8 80,3 97,0 0,5 0,9 1,5 
Адретта 86,9 96,1 100 0,97 1,3 3,0 
Детскосель-
ский 

61,6 80,8 96,6 0,8 1,3 2,0 

Среднеспелые 
Голубизна 91,2 97,0 100 1,7 1,97 2,5 
Ресурс 72,5 92,2  1,3 1,7 2,8 
Оптима 28,3 90,8 100 0,3 0,9 1,5 
Сандра 53,3 97,5 100 0,8 1,1 1,5 
Луговской 44,3 77,7 97,7 0,6 0,9 2,0 
Жигулевский 69,7 100 100 0,9 1,5 2,5 
Сантана 65,8 97,5 100 0,65 1,1 2,5 

Среднепоздние 
Аула 70,8 96,6 100 0,7 1,1 2,5 
Сатурна 50,4 91,5 100 0,5 1,0 1,8 
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У среднеранних сортов на начало июля 
менее пораженным был сорт Малыш 
(15,8%) при интенсивности развития бо-
лезни 0,1-0,8-1,0 балла. Все другие сорта 
из этой группы имели высокий процент 
распространения болезни при 1,0-3,0 бал-
ла развития. Среднеспелые и среднепозд-
ние сорта имели также высокий процент 
поражения. 

В годы с повышенным количеством 
осадков во вторую половину вегетации в 
условиях орошения на картофеле отмеча-
лось поражение церкоспорозом (желтая 
пятнистость), возбудитель — Cercospora 
concors. Болезнь начиналась с нижних 

стареющих листьев, переходя позднее на 
средние. Симптомы выражались в появле-
нии расплывчатых без четких границ свет-
ло-желтых пятен, от которых листья жел-
тели и отмирали. Положенные во влаж-
ную камеру листья покрывались серова-
тым налетом грибницы с конидиями. Рас-
тений, пораженных Cercospora concors, 
за годы исследований было зарегистриро-
вано 0,1-0,4%.  

В отдельные годы отмечался фитофто-
роз — Phytophthora infestans.  

Клубни при вегетации и хранении по-
ражались различными видами парши и су-
хими гнилями (табл. 2). 

Таблица 2 
Поражаемость клубней картофеля болезнями, %  

(среднее за 2005-2008 гг. — весенний анализ) 
 

Сорт 

Количество больных клубней 

обыкно-
венная 
парша 

черная 
парша 

серебри-
стая пар-

ша 

всего 
клубней с 
паршой 

фузари-
озно-

фомозная 
гниль 

столонная 
и альтер-
нариозная 

гниль 

всего 
клубней с 
гнилями 

Раннеспелые  
Ароза 4,7 6,4 28,3 39,4 6,0 1,3 7,3 

Каратон 16,0 1,6 0,6 18,2 7,0 3,7 10,7 
Красноярский 18,6 1,3 0 19,9 6,8 0,4 7,2 
Жуковский 19,2 0,7 0 19,9 8,1 0 8,1 

Розара 12,6 12,1 27,6 52,3 8,6 3,0 11,6 
Самарский 5,4 0,6 0,6 6,6 1,1 1,5 2,6 
Снегирь 2,6 1,1 0 3,7 4,0 0,6 4,6 
Фелокс 17,1 7,8 0 24,9 11,0 0,2 11,2 
Фелсина 4,2 1,3 0,4 5,9 3,0 0,1 3,4 
Удача 16,8 1,2 2,8 20,8 6,1 1,3 7,4 

Среднеранние 
Арника 15,4 2,4 0 17,8 5,6 2,5 8,1 

Айл-оф-Джура 16,8 2,6 0 19,4 4,6 3,6 8,2 
Бадуня 20,6 1,4 0 22,0 5,1 0,5 5,6 

Белоснежка 13,8 1,3 0 15,1 9,5 0,4 9,9 
Волжанин 18,2 2,8 0 21,0 8,8 0,7 9,5 

Детскосельский 4,4 1,1 0,2 5,7 0,7 1,1 1,8 
Зекура 14,9 18,7 0,8 34,4 8,8 5,0 13,8 
Калинка 14,4 1,8 0 16,2 5,2 0 5,2 

Красная роза 10,9 2,9 0,3 14,1 3,7 0,6 4,3 
Малыш 5,9 0,4 0,2 6,5 4,6 0,1 4,7 
Невский 3,8 0,8 1,8 6,4 2,4 5,4 7,8 
Пуника 20,3 2,3 0 22,6 5,4 3,3 8,7 
Резерв 4,6 0,6 0 5,2 3,2 0,4 3,6 

Среднеспелые 
Бронницкий 14,8 2,7 0,4 17,9 4,0 3,8 7,8 
Голубизна 19,3 2,6 0 21,9 3,8 2,6 6,4 

Жигулевский 13,7 1,7 0 15,4 4,4 0,3 4,7 
Луговской 0,6 0,1 0 0,7 1,9 0,5 2,4 
Минерва 25,8 0,5 0 26,3 11,3 2,3 13,6 
Оптима 3,2 0,5 0,2 3,9 1,3 1,7 3,0 

Петербуржский 11,7 1,8 0,1 13,6 20,3 0,5 20,8 
Ресурс 8,1 0,3 0 8,4 2,0 4,3 6,3 
Сантана 21,2 0,6 0 21,8 9,4 1,5 10,9 
Сандра 2,6 0,7 0,6 3,9 6,5 3,4 9,9 

Среднепоздние 
Аула 13,4 1,9 0 15,3 4,8 1,0 5,8 

Сатурна 10,1 1,6 0 11,7 3,1 0,3 3,4 
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Таблица 3 
Результаты весеннего клубневого анализа сортов картофеля, % (2009 г.) 

 

Сорт 
Поражено паршой Поражено гнилями 

обыкновен-
ной черной 

серебри-
стой 

фузариозно-
фомозной столонной 

Ароза 4,9 5,7 50,4 29,8 0 
Зекура 2,0 22,2 0 21,2 14,3 
Каратоп 11,7 2,5 32,5 14,1 2,6 
Миранда 16,8 31,8 0 7,0 3,5 
Ред-Леди 11,5 10,6 84,7 14,3 1,5 
Розара 14,7 5,6 63,2 14,4 6,5 
Фелокс 9,9 29,3 0 11,5 1,7 

Среднее по сортам 10,2 14,6 33,0 16,0 4,3 
 
Анализируя данные таблицы 2, отме-

тим, что клубни большинства сортов по-
ражались в большей степени паршой и в 
меньшей — сухими гнилями. Из трех видов 
парши чаще встречалась обыкновенная 
(Streptomyces scabies), за исключением 
двух немецких сортов Ароза и Розара, 
которые были восприимчивы к серебри-
стой парше.  

Из раннеспелых сортов меньшая пора-
женность всеми видами парши отмечена у 
российских сортов: Снегирь (3,7%), Фел-
сина (5,9%) и Самарский (6,6%): они же 
слабее других поражались сухими гниля-
ми. Из среднеранних сортов с относи-
тельно низким процентом заражения 
паршой были Резерв, Детскосельский, 
Невский и Малыш. В меньшей степени по-
ражались сухими гнилями Детскосельский, 
Резерв, Красная роза, Малыш и Калинка. 
Слабо поражались паршой и гнилями 
среднеспелые сорта Луговской, Оптима и 
Сандра. Сорт Жигулевский, обладающий 
отличными вкусовыми качествами и высо-
кой урожайностью, следует отнести к ус-
тойчивым к возбудителям сухих гнилей. 

Анализ сортов картофеля, поступивших 
из хозяйств Ставропольского и Сызран-
ского районов Самарской области, пока-
зал наличие большого количества больных 
клубней (табл. 3). 

Следует отметить, что в последние го-
ды происходит увеличение зараженности 
картофеля черной паршой, чего до  
2005 г. в Самарской области не наблюда-
лось. Сильно зараженными сортами ока-
зались Зекура (22,2%), Фелокс (29,3%), 
Миранда (31,8%). Возбудитель серебри-
стой парши, который до 1999 г. не был 
зарегистрирован в области, обнаружен в 
больших количествах в основном на сор-
тах германской селекции (Ароза — 50,4%; 
Розара — 63,2; Ред-Леди — 84,7%). Обык-
новенной паршой в большей степени были 

поражены сорта Каратоп, Ред-Леди, Ро-
зара, Миранда (11,7; 11,5; 14,7; 16,8%). 

Основными возбудителями сухих гнилей 
оказались грибы из рода Fusarium и 
Phoma. В небольшом количестве обнару-
жены роды Verticillium, Alternaria, 
Colletotrichum. Более 10% фузариозно-
фомозных клубней отмечено на сортах 
Фелокс, Каратоп, Ред-Леди, Розара и бо-
лее 20% — на сортах Зекура и Ароза. 

 
Заключение 

Результаты четырехлетних исследова-
ний позволяют отнести к числу менее вос-
приимчивых к видам парши и сухих гнилей 
сорта: из раннеспелых — Самарский, Сне-
гирь, Фелсина; из среднеранних — Дет-
скосельский, Малыш, Резерв; из средне-
спелых — Луговской, Оптима, Сандра. В 
регионах, где отсутствуют возбудители 
парши, целесообразно рекомендовать к 
возделыванию сорта, более устойчивые к 
сухим гнилям, Жигулевский, Ресурс, Го-
лубизна. 
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