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В передовых картофелеводчес�
ких хозяйствах особую значи�
мость сейчас приобретают бо�
лезни кожуры (ризоктониоз, ант�
ракноз, серебристая парша) кар�
тофеля из�за накопления почвен�
ной и семенной инфекции, а так�
же появления резистентных попу�
ляций фитопатогенов. У потреби�
телей ужесточились требования к
качеству картофеля, наиболее
востребованы выровненные
клубни без симптомов поврежде�
ния кожуры. Поэтому при защите
культуры особое внимание долж�
но уделяться не только фитофто�
розу и альтернариозу, но и болез�
ням кожуры. В последние годы
наблюдается поступательное на�
копление их возбудителей в по�
чве и посадочном материале, что
объясняется рядом причин: мо�
нокультурным выращиванием
картофеля, использованием се�
менного материала с инфекцией;
запахиванием в почву после
уборки выбракованных клубней,
засоренностью полей растения�
ми, поражаемыми теми же гриб�
ными и бактериальными патоге�
нами, что и картофель, например,
пасленом черным; оставлением
куч выбракованного картофеля
возле полей, с которых инфекция

может распространяться на близ�
лежащие поля; отсутствием эф�
фективного мониторинга популя�
ций фитопатогенов, позволяю�
щего отслеживать уровень рези�
стентности к применяемым сред�
ствам защиты растений; усилени�
ем агрессивности фитопатогенов
в условиях изменения климата, а
также переходом фитопатогенов
на новые растения�хозяева. Важ�
ным организационно�хозяй�
ственным фактором, косвенно
влияющим на накопление инфек�
ции, является нехватка лаборато�
рий/центров с государственной
поддержкой, имеющих аккреди�
тацию согласно ISO 17025 и про�
водящих выявление опасных фи�
топатогенов молекулярными ме�
тодами в семенном материале и
почве. Все эти причины значи�
тельно усугубляют фитосанитар�
ную обстановку и требуют при�
стального внимания со стороны
аграриев и ФГБУ «Россельхоз�
центр».

Важным аргументом для полу�
чения клубней картофеля с краси�
вой и здоровой кожурой являет�
ся интенсивный экспорт отече�
ственной продукции. Так, по дан�
ным FAOSTAT, в 2019 г. стоимость
экспорта составляла 36842
тыс. долл. США, в 2020 г. – 50469,
в 2021 г. – 20519 тыс. долл. США
со значительным потенциалом
его повышения. К примеру, в Ве�
ликобритании стоимость экспор�
та картофеля в 2019 г. составля�
ла 171720 тыс. долл. США, в
2020 г. – 138732, в 2021 г. – 142971
тыс. долл. США. Данные показа�
тели обусловлены не объемами

экспортируемого картофеля, а
именно стоимостью картофеля,
реализуемого в другие страны.
Так, объем экспортируемого кар�
тофеля в Великобритании в
2019 г. составил 325941,24 т, в
2020 г. – 283971,42 т, в 2021 г. –
233072,41 т, в нашей стране
соответственно 333209,68 т;
424001,17 т; 144008,78 т.

Причиной высокой стоимости
картофеля в Великобритании мо�
жет служить отсутствие фитопа�
тогенов в клубнях и на кожуре или
слабая пораженность ими, что
обуславливает привлекатель�
ность продукта для картофеле�
водческого рынка и конечного по�
требителя. Поэтому с экономи�
ческой точки зрения выращива�
ние здорового картофеля гораз�
до рентабельнее при экспорте
растениеводческой продукции.
Тем более что Российская Феде�
рация является одной из стран,
активно выращивающих карто�
фель (в последние 10 лет по объе�
мам выращенного картофеля
наша страна занимает третье ме�
сто в мире после Китая и Индии).

Для осуществления эффектив�
ной борьбы с возбудителями за�
болеваний кожуры следует вла�
деть современной информацией
о цикле их развития, биологичес�
ких особенностях и рекомендуе�
мых мерах. Как упоминалось
выше, к наиболее вредоносным
заболеваниям кожуры клубней
картофеля относятся ризоктони�
оз Rhizoctonia solani (телеомор�
фа Thanatephorus cucumeris),
антракноз (Colletotrichum cocco�
des) и серебристая парша (Hel�
minthosporium solani).

В последние годы поражение
растений и клубней картофеля
ризоктониозом отмечается прак�
тически во всех регионах России,
где его выращивают. По вредо�
носности заболевание занимает
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второе место после фитофторо�
за. Гриб R. solani способен пора�
жать клубни, подземные части
стебля, столоны на всех этапах
онтогенеза картофеля – от всхо�
дов и до уборки урожая. Заболе�
вание отрицательно сказывается
на количестве и качестве клубней.
Потери товарного урожая могут
составлять свыше 30 % [5–7].
Наибольший вред R. solani причи�
няет на холодных, тяжелых и пе�
реувлажненных почвах, проявля�
ется как в прямых потерях уро�
жая, так и в снижении товарного
качества клубней. Возбудитель в
первую очередь поражает моло�
дые растущие ткани, на которых
образуются язвы (фото 1). При
сильном развитии язв столоны и
стебли проростков могут отми�
рать или погибать еще до выхода
на поверхность. Особенно силь�
но такое поражение всходов на�
блюдается при глубокой посадке
клубней в сырую и недостаточно
прогретую почву (менее 7 °С).
Всходы появляются неравномер�
но, их выпадение может дости�
гать 30 %. Таким образом, вредо�
носность ризоктониоза заключа�
ется не только в ослаблении всхо�
дов, поражении стеблей, но и в
отмирании столонов (фото 2).

Патоген в форме склероциев
сохраняется в почве в течение 4–
6 лет, а также в форме мицелия на
«волонтерных» растениях, расти�
тельных остатках (как сапротроф)
и сорной растительности. В отсут�
ствии растений�хозяев гриб R. so�
lani долгое время способен сохра�
нятся на растительных остатках.
В целом инфекция на клубнях и в
почве имеет одинаковое значение
при образовании симптомов «чер�
ной парши», но при язвенном по�
ражении стеблей большее значе�
ние имеет инфекция на клубнях.

R. solani является некротро�
фом, поэтому, проникнув в рас�

тительную клетку, фитопатоген
высвобождает ферменты, разру�
шающие клеточные стенки, и за�
тем продолжает заселять мерт�
вые клетки, поглощая из них пи�
тательные вещества. Весной
прорастание клубней картофеля
и склероциев R. solani происхо�
дит одновременно. В начале ве�
гетационного сезона гриб вызы�
вает гибель первых проростков,
а вторичные проростки появля�
ются намного позже и оказыва�
ются слабыми. При раннем пора�
жении ризоктониозом молодых
стеблей и столонов появляются
разные по размеру коричневые
язвы. При сильном развитии за�
болевания язвы сливаются, опо�
ясывая стебель. В середине ве�
гетационного сезона наблюдает�
ся проявление болезни в виде
сухой гнили стебля – «трухлявая
древесина» (фото 3А). При такой
форме поражения в растениях
картофеля затрудняется транс�
порт питательных веществ из
надземной части в клубни. По�
этому на стеблях образуются не�
большие воздушные клубни
(фото 3Б), свидетельствующие
об отсутствии подземных клуб�
ней товарного качества, а также
скрученные вдоль жилки верхние
листья, иногда они приобретают
антоциановую окраску (фото 4)
[5]. К концу вегетации в услови�
ях повышенной влажности на
стеблях и нижних листьях на гра�
нице с почвой образуется серо�
вато�белый мицелий – «белая
ножка» (телеоморфа Thanate�
phorus cucumeris – базидиальная
стадия ризоктониоза) (фото 5).

При перепадах температуры и
влажности почвы на молодых
клубнях наблюдается ямчатая
форма проявления ризоктонио�
за (фото 6), может происходить
их незначительное растрескива�
ние, напоминающее сетчатый

некроз (фото 7), который иногда
путают с сетчатой формой обык�
новенной парши. В период ак�
тивного роста клубни могут де�
формироваться и растрески�
ваться (фото 8). В конце вегета�
ционного сезона в условиях по�
вышенной влажности почвы на
них образуются склероции, кото�
рые выглядят как коростинки
черного цвета – симптом «чер�
ной парши» (фото 9) [5–7].

Гриб R. solani кроме картофе�
ля поражает овощные культуры
(томат, брокколи, белокочанную
и цветную капусту, горох, бобы,
редис и др.), а также пшеницу,
ячмень, рапс масличный и мно�
гие дикорастущие сорные рас�
тения. На картофеле только не�
которые его изоляты способны
вызывать язвенные поражения.
В РФ в большинстве случаев по�
ражение вызывают изоляты гри�
ба, принадлежащие к анастомоз�
ной группе AG3, редко – AG5. В
европейских странах для карто�
феля наибольшее значение име�
ют изоляты анастомозной груп�
пы AG3 (подгруппы AG3PT).

В настоящее время разработа�
ны праймеры для ПЦР в реаль�
ном времени с целью выявления
анастомозной группы AG3. Ин�
формация о преобладающей/
преобладающих анастомозных
группах R. solani может суще�
ственно помочь в выборе подхо�
дящего фунгицида для борьбы с
ризоктониозом, спрогнозиро�
вать уровень потерь от заболе�
вания (разные анастомозные
группы обладают разным уров�
нем агрессивности на картофе�
ле) и определиться с выбором
предшественника в севообороте
согласно базе данных Best4Soil
(https://ww.best4soil.eu/). В евро�
пейских странах для выявления
многих вредных организмов уже
создана сеть диагностических ла�

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ



37

бораторий (в том числе нацио�
нальных референтных лаборато�
рий, имеющих аккредитацию со�
гласно ISO 17025), где можно оп�
ределить количество почвенной и
семенной инфекции многих фи�
топатогенов, что позволяет уста�
новить риск развития заболева�
ния на конкретном поле.

Другим вредоносным заболе�
ванием кожуры клубней карто�
феля является антракноз (дарт�
роз) Colletotrichum coccodes
(Wallr) Hughes (син. C. artamen�
tarium (Berkeley & Broome)
Taubenhaus). Поражает клубни,
стебли, листья, столоны и корни.
Развитие заболевания характе�
ризуется длительным инкубаци�
онным периодом (от 30 до 45 су�
ток). Вредоносность его заклю�
чается в преждевременном от�
мирании ботвы, загнивании
клубней в периоды вегетации и
хранения, а также снижении их
семенных качеств из�за пораже�
ния глазков [1, 8]. Потери урожая
от антракноза могут превышать
40 %. Кроме того, в процессе
хранения в пораженных антрак�
нозом клубнях происходит уси�
ленная транспирация, что в ко�
нечном итоге сказывается на
снижении их веса. Установлено,
что клубни, в сильной степени
пораженные антракнозом, через
18 недель хранения теряют в
весе в среднем 10 %. Помимо
картофеля C. coccodes поража�
ет другие растения семейства
Пасленовые – томат, перец, бак�
лажан, табак, физалис и др. (в
том числе сорные растения) [2].

Важным отличительным при�
знаком C. coccodes является на�
личие мелких точечных черных
склероциев на пораженных клуб�
нях, столонах, корнях и стеблях,
из�за чего болезнь называют
черной пятнистостью (black dot)
(фото 10). Гриб приспособлен не

только к паразитированию на
всех органах картофеля, но и ра�
стет на отмерших растительных
остатках. Мицелий и склероции
C. coccodes развиваются в ши�
роком диапазоне температур –
от 5 до 38 °С. Оптимальными ус�
ловиями являются температура
от 18 до 26 °С и относительная
влажность воздуха 90 %. Недо�
статок в почве калия и фосфора
способствует усилению разви�
тия антракноза [1, 2].

Склероции гриба C. сoccodes
могут сохранять жизнеспособ�
ность более 4 лет и перезимовы�
вать на поверхности пораженных
клубней, растительных остатках
и в почве. Перезаражение расте�
ний происходит многократно за
сезон, споры распространяются
ветром, насекомыми, с каплями
дождя. Наличие C. сoccodes на
стеблях и листьях картофеля мо�
жет привести к быстрому разви�
тию очагов заболевания и высо�
ким потерям. Агрессивные изо�
ляты способны заражать непов�
режденные стебли и листья, сто�
лоны и корни, а в дальнейшем
приводить к полной их гибели. В
таком случае больные растения
легко выдергиваются из почвы
[1, 2]. При уборке на кожице клуб�
ня еле заметны серовато�корич�
невые пятна, а более выраженные
симптомы наблюдаются во вто�
рой период хранения – большие
по размеру пятна серебристого
цвета с нечеткими границами и
характерными для C. coccodes
черными склероциями (фото 11)
[1, 2, 5]. Кожура становится пори�
стой, что приводит к потере вла�
ги, глазки сгнивают. Пораженные
в сильной степени клубни не про�
растают, реже – дают больные ра�
стения, являющиеся источником
инфекции.

При раннем заражении антрак�
нозом клубни поражаются еще

под землей (в зоне прикрепле�
ния к столону) (фото 12). В этом
случае заболевание в период
хранения клубней может прояв�
ляться в виде кольцевого некро�
за. На поперечном разрезе клуб�
ня со стороны столонного конца
просматривается прерывистая
или непрерывная полоска от�
мершей ткани сосудистых пуч�
ков. Паренхимная ткань, приле�
гающая к ним, остается без из�
менений. Клубни не прорастают
или из них развиваются больные
растения. Как правило, такой тип
проявления антракноза наблю�
дается на клубнях, выращивае�
мых в жарких и сухих условиях.

Еще одним вредоносным и, по
разным оценкам, широко рас�
пространенным заболеванием
кожуры картофеля является се�
ребристая парша, вызываемая
Helminthosporium solani [2, 5–7].

Helminthosporium solani (син.
Spondylocladium atrovirens) явля�
ется узкоспециализированным
фитопатогеном (его филогенети�
ческая специализация ограниче�
на только картофелем). В услови�
ях несоблюдения севооборота
опасность данного заболевания
проявляется в поступательном
накоплении инфекции на клубнях
и в почве. Согласно межгосудар�
ственному ГОСТ 33996–2016, по�
раженные в сильной степени се�
ребристой паршой клубни (поте�
рявшие тургор и мягкие на ощупь)
не допускаются для выращивания
in vitro и миниклубней, не более
1 % допускается для выращива�
ния оригинального, элитного и
репродукционного картофеля.
Однако посадка семенных клуб�
ней с небольшим уровнем инфек�
ции в дальнейшем приводит к пе�
резаражению дочерних клубней.
Из инфицированных серебрис�
той паршой клубней часто появ�
ляются ослабленные всходы, ко�
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торые в дальнейшем легче пора�
жаются другими фитопатогена�
ми. Ткань кожуры служит «ворота�
ми» для проникновения в клубень
вторичных фитопатогенов (воз�
будителей сухих (фузариозных) и
мокрых гнилей). Вместе с тем,
наибольшая опасность H. solani
связана со снижением качества
клубней в период хранения. По
оценке British Potato Council, в
1998 г. в Великобритании пораже�
ние серебристой паршой и ант�
ракнозом привело к 5 из 30 мил�
лионов фунтов стерлингов всех
потерь (https://plantwiseplus�
knowledgebank. org/doi/10.1079/
PWKB.Species.26794) [11].

Во многих европейских странах
повышение вредоносности се�
ребристой парши связывают
с появлением резистентности
H. solani к тиабендазолу через три
года его применения. Ранее тиа�
бендазол считался фунгицидом,
действующим на широкий спектр
почвенных фитопатогенов, и при�
менялся перед посадкой клубней
и закладкой их на хранение. Ре�
зистентные изоляты H. solani про�
должали присутствовать в попу�
ляции и через два года после пре�
кращения применения тиабенда�
зола [9, 10]. В настоящее время
информация о наличии резистен�
тности у фитопатогенов, вреди�
телей, сорных растений разме�
щена в Базе данных ЕОКЗР о слу�
чаях резистентности (https://
resistance.eppo.int/).

Первичная инфекция H. solani
сохраняется на поверхности
клубней и в почве (в лаборатор�
ных условиях – в течение 9 меся�
цев), при этом возбудителю
свойственен сапрофитный об�
раз жизни. Но основным источ�
ником инфекции являются зара�
женные семенные клубни. Гриб
заражает клубни в поле, наи�
большее развитие и проявление

заболевание получает в храни�
лище, где происходит перезара�
жение конидиями, образовавши�
мися при спороношении гриба
на пятнах первичного пораже�
ния. Конидии попадают в поток
воздуха, циркулирующего в кар�
тофелехранилище, и постепенно
распространяются по всему по�
мещению, перезаражая здоро�
вые клубни. Наличие свободной
влаги на поверхности клубней
значительно усугубляет пробле�
му. Источниками инфекции могут
служить «волонтерные» растения
картофеля при отсутствии борь�
бы с ними, в условиях низкой
культуры земледелия – мелкие
и/или разрезанные неубранные
клубни, запаханные в почву, на
которых сохраняется семенная
первичная инфекция, а также
почва при нарушении севообо�
рота, монокультурном выращи�
вании картофеля.

Возбудитель серебристой пар�
ши поражает только клубни.
Обычно начальные симптомы
представляют собой небольшие
(1–2 мм), неправильной формы
пятна, часто без блеска, которые
постепенно распространяются и
могут впоследствии занять всю
поверхность клубня (фото 13).
Фитопатоген поражает ткань
между эпидермисом и перидер�
мой, происходит их отслоение, в
это пространство попадает воз�
дух, что придает пораженным
местам серебристый цвет, кото�
рый становится более заметным
при намокании клубней. При
сильном поражении кожура
сморщивается (фото 14), и клу�
бень значительно теряет в весе.

Пятна на хранящихся клубнях
имеют округлую форму и более
темный цвет. При благоприятных
для развития заболевания усло�
виях (высокая влажность и тем�
пература) они увеличиваются в

размере и сливаются, товарная
ценность клубней снижается. В
хранилище пораженные клубни
теряют влагу и постепенно смор�
щиваются. На пятнах образуется
конидиальное спороношение
гриба: при 15 °С – уже через
1 час, при  5 °С и 10 °С – через
2–3 часа. При наличии конденса�
та конидиям нужно всего 2–6 ча�
сов для заражения и образова�
ния локального очага инфекции
[5]. При 3 °С развитие и распро�
странение заболевания прекра�
щается. Здесь следует отметить,
что гриб является анаморфным
аскомицетом, микросклероциев
не образует.

Обнаружить пятна серебрис�
той парши при уборке затрудни�
тельно (они единичные, разме�
ром 1–2 мм). На клубнях, кото�
рые выглядят здоровыми при
уборке, в хранилище могут про�
явиться симптомы заболевания.
Как правило, интенсивное пора�
жение серебристой паршой про�
исходит через 3–4 месяца после
закладки на хранение.

Поражение серебристой пар�
шой можно спутать с антракно�
зом, когда заметен серебристый
блеск на клубнях. Но при антрак�
нозе серовато�коричневые пятна
на кожуре видны уже при уборке,
а более выраженные симптомы
наблюдаются в период хранения
в виде больших серебристых пя�
тен с нечеткими границами и ха�
рактерными для C. coccodes чер�
ными микросклероциями, кото�
рые легко диагностируются с по�
мощью ручной лупы.

В рамках интегрированной за�
щиты картофеля от болезней ко�
журы необходимо проводить
следующий комплекс мероприя�
тий [3]:

использовать сертифициро�
ванный (проверенный в аккреди�
тованных лабораториях) здоро�
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вый семенной картофель, в кото�
ром отсутствует инфекция;

соблюдать севооборот (воз�
вращать картофель на поле не
ранее, чем через три–четыре
года);

для прерывания цикла разви�
тия почвенных фитопатогенов
необходимо периодическое вы�
ращивание культур, не являю�
щихся растениями�хозяевами,
например, покровных из се�
мейств Капустные в качестве
биофумигантов, сидеральных
смесей растений из семейств
Бобовые и Злаковые, а также
зерновых. Для построения науч�
но�обоснованного севооборота
необходимо обладать знанием
об истории поля (предшествую�
щих культурах, преобладающих
почвенных фитопатогенах);

проводить биофумигацию по�
чвы с соблюдением регламентов
и учетом влияния последующей
культуры в севообороте [4];

сбалансированно вносить ми�
неральные и органические удоб�
рения, обеспечивая потребнос�
ти картофеля в NPK, кальции и
боре. Известно, что обеспечен�
ность клубней кальцием улучша�
ет состояние кожуры, повышает
устойчивость к заболеваниям,
уменьшает риск развития ржаво�
сти, поэтому кальций в раство�
римой форме необходимо вно�
сить в корневую зону при посад�
ке;

следует избегать переувлаж�
нения почвы при орошении, зас�
тоя воды на полях и воздействия
на картофель других абиотичес�
ких стрессовых факторов;

уничтожать сорные растения
(особенно из семейства Пасле�
новые), следуя регламенту при�
менения гербицидов согласно
HRAC (https://www.hracglobal.
com/) во избежание появления
резистентных популяций сорных

растений, которые будут служить
трудноискореняемыми резерва�
торами инфекции;

уничтожать кучи отбракованно�
го картофеля и его падалицы, ко�
торые могут быть источниками
инфекции;

перед посадкой обрабатывать
клубни и дно борозды зарегист�
рированными протравителями;

высаживать яровизированные
клубни в прогретую почву (не
ниже + 7 °С);

при поливе соблюдать регла�
менты орошения;

проводить предуборочное
уничтожение ботвы десикантом,
что позволит снизить инфекци�
онный фон, повысит прочность
кожуры клубней и уменьшит их
повреждение при уборке;

своевременно убирать клубни
картофеля, не допускать их трав�
мирования при уборке и транс�
портировке;

при сильной степени пораже�
ния посадок антракнозом карто�
фель необходимо убирать рань�
ше;

после уборки необходимо
пройти лечебный период при
90–95 % влажности и 12–15 °С
(в течение 2 недель);

перед закладкой на хранение
следует просушить клубни и в
лаборатории проверить на на�
личие инфекции антракноза, се�
ребристой парши, ризоктонио�
за, что позволит скорректиро�
вать план защитных мероприя�
тий;

картофелехранилище необхо�
димо тщательно очищать и де�
зинфицировать;

для предотвращения появле�
ния резистентных штаммов фи�
топатогенов следует применять
фунгициды в соответствии с
рекомендациями FRAC (https://
www.frac.info/);

соблюдать режимы хранения

клубней с учетом их целевого на�
значения и помнить, что наличие
конденсата увеличивает риск
развития серебристой парши и
антракноза.
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Аннотация. В последние годы в пере�

довых картофелеводческих хозяйствах

особую значимость приобрели болезни
кожуры картофеля (ризоктониоз, антрак�

ноз, серебристая парша) из�за накопле�

ния почвенной и семенной инфекции, по�
явления резистентных популяций фито�

патогенов. В целом борьба с этими за�

болеваниями строится на использова�
нии здоровых семенных клубней, соблю�

дении севооборота, снижении уровня
семенной инфекции с помощью обрабо�

ток клубней фунгицидами перед или при

посадке, а также перед закладкой на хра�
нение.

Проведение агротехнических мероп�

риятий в поле, выращивание покровных
(в т.ч. биофумигирующих) культур спо�

собствует снижению уровня почвенной

инфекции, повышению супрессивности
почв, благоприятствует росту и развитию

растений картофеля. Соблюдение режи�

мов хранения препятствует распростра�
нению инфекции и перезаражению здо�

ровых клубней.

Ключевые слова. Ризоктониоз, ант�
ракноз, серебристая парша, болезни

кожуры, интегрированная защита от бо�

лезней.
Abstract. Nowadays, in modern potato

producing farms potato blemish diseases

(Rhizoctonia potato disease, black dot of
potato an silver scurf) gained special signifi�

cance in potato growing in a result of building
up their soil� and seed�borne inoculum as

well as developing resistant populations of

these plant pathogens. In sum, the potato
blemish management is based on use of

plant healthy certified seed tubers, rotating

potatoes with non�host crops and
lengthening the rotations as well as declining

seed�borne inoculum by fungicide program

with seed treatment options and spray
program before keeping them into storage.

Use of agronomic practices in the field

and growing cover crops (including bio�
fumigant crops) boost to decrease the soil�

borne infection, increase suppressive soil

properties as well as improving the growth
and development of potatoes. Keeping

potato storage regimes enables tp avoid the

spread on and re�infection of the healthy
tubers.

Keywords. Rhizoctonia disease, black

dot, silver scurf, blemish disease, integrated
disease management.
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