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Представлены данные об особенностях формирования фитосанитарной ситуации в посадках цвет-
ных сортов картофеля (Purple Majesty, Vitelotte и Фиолетовый) в отношении ризоктониоза и коло-
радского жука в условиях Западной Сибири. Более всего повреждались вредителем растения сорта
Vitelotte (33.2–63.9%), менее – сортов Purple Majesty и Фиолетовый (16.0–36.3 и 28.6–55.0% соот-
ветственно). Наименьшая численность гриба R. solani в почве отмечена в посадках сорта Фиолето-
вый (33.3 пропагулы/100 г почвы), у сортов Purple Majesty и Vitelotte данный показатель был равен
40.4–41.5 пропагулы/100 г почвы. Развитие заболевания на растениях сорта Vitelotte было равно
22.3–44.8, сорта Фиолетовый – 27.0–53.0, сорта Purple Majesty – 45.5–47.8%. Распространенность
склероциальных форм черной парши на клубнях сорта Purple Majesty составила 44.5, Фиолетовый –
39.0, Vitelotte – 28.9%. Протравливание клубней перед посадкой препаратом селест Топ сократило
численность колорадского жука практически до нуля, а опрыскивание посадок препаратом фастак
в период вегетации – в 1.5 раза на сортах Purple Majesty и Vitelotte, и в 2.7 раза на сорте Фиолетовый.
Протравливание семенных клубней перед посадкой препаратом селест Топ позволило существенно
снизить количество выпадов всходов и развитие ризоктониоза на растениях в период вегетации.
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ВВЕДЕНИЕ
Вредители и болезни растений, сорные растения

наносят огромный экономический ущерб деятель-
ности человека в сельском и лесном хозяйствах. По
данным ФАО, потери урожая сельскохозяйствен-
ной продукции, несмотря на предпринимаемые че-
ловечеством меры по ее защите, достигают 30% [1].

Один из наиболее эффективных, экологиче-
ски безопасных и экономически выгодных спо-
собов стабилизации фитосанитарного состояния
посадок картофеля – правильно подобранный
сорт, который за счет своих биологических осо-
бенностей и антропогенных воздействий полно-
стью реализует свой потенциал в почвенно-кли-
матических условиях региона возделывания. За-
щита растений является одним из важных
резервов в повышении урожайности картофеля и
качества полученной продукции. Однако реак-
ция сортов на средства химизации может быть

различной, т.к. они по-разному реагируют на
вред, наносимый им фитофагами и фитопатоге-
нами [2, 3]. Сорта, обладая неравноценной устой-
чивостью к воздействию вредящих организмов,
специфичностью экологических связей с окружа-
ющей средой, требуют индивидуального подхода
при выборе каждого агротехнического приема
выращивания, в том числе и к системе защитных
мероприятий [4, 5].

Стремясь к получению стабильно высоких
урожаев картофеля надлежащего качества при
снижении затрат на их производство и уменьше-
нии отрицательных действий на окружающую
среду, необходимо связать в единое целое пре-
имущества современных сортов, адаптированных
агротехнических приемов возделывания, методов
биологической и химической борьбы с вредными
организмами. Определив основные закономер-
ности этих взаимодействий и их параметры, мож-
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но определить роль каждого используемого прие-
ма в их изменении, что позволит создать эффек-
тивные технологии как с экономической, так и с
экологической точки зрения.

Биоэкологические особенности основных ор-
ганизмов, вредящих картофелю в условиях За-
падной Сибири, таковы, что использование от-
дельных защитных мероприятий малоэффектив-
но. В этом случае необходим комплексный
подход в борьбе c ними, включающий в себя ис-
пользование сортов, агротехнических мероприя-
тий, и инсектицидов нового поколения. Исполь-
зование этих базовых элементов позволит опти-
мизировать фитосанитарную ситуацию при
производстве картофеля в условиях региона, в
том числе и цветных сортов.

В последнее десятилетие можно наблюдать
мощный всплеск новых селекционных направле-
ний. Довольно популярное среди них – работа с
сортами картофеля, характеризующимися разно-
цветной мякотью: фиолетовой, красной, синей,
розовой и оранжевой. Самыми первыми предста-
вили подобные сорта сотрудники южнокорей-
ского Национального университета Кангвона на
Международном конгрессе и отраслевой выстав-
ке в 2007 г. Сегодня разноцветный картофель вы-
ращивают и селекционируют во многих странах
мира [6].

Селекционным материалом для картофеля,
содержащего антоцианы, стали подвиды карто-
феля, в диком виде произрастающие на террито-
рии Южной Америки. Клубни этих растений то-
же окрашены в разные цвета, но характеризуются
мелкими размерами. Удивительную цветовую
гамму обусловливает биохимический состав кар-
тофеля. В разноцветных клубнях крахмала мень-
ше, чем в белых, зато содержится больше инулина.
Основное отличие, впрочем, другое: в цветных
клубнях присутствуют каротиноиды, флавоноиды
и антоцианы. В клубнях с белой мякотью содер-
жится 50–100 мг каротиноидов/100 г картофеля, с
ярко-желтой – до 200 мг. Оранжевые и красные
внутри клубни включают больше всего этого ве-
щества – 509–2000 мг. В красных, фиолетовых
или синих клубнях в 2 раза больше флавоноидов,
чем в желтых или белых.

Клубни с фиолетовой мякотью – богатый ис-
точник антоцианов, в частности, их ацилирован-
ных производных. У сортов картофеля обнаруже-
ны производные антоцианидинов – петунидина,
пеларгонидина, пеонидина и мальвидина. В окра-
шенных клубнях содержание антоцианов сопо-
ставимо с таковым в чернике, ежевике, клюкве и
красном винограде – культур, в которых эти со-

единения синтезируются в наибольшем количе-
стве. При этом флавоноиды в основном накапли-
ваются в картофельной кожуре, богатой вещества-
ми, которые представляют фармакологический
интерес. Важно, что после кулинарной обработки
количество антоцианов либо снижается незначи-
тельно, либо не изменяется. То же происходит и
при хранении картофеля [7, 8].

Клинические исследования в США показали,
что наличие таких растительных пигментов дает
возможность при регулярном употреблении в пи-
щу разноцветного картофеля заметно снизить
развитие атеросклероза и онкологических забо-
леваний, улучшить зрение и укрепить стенки кро-
веносных сосудов. Сок некоторых сортов разно-
цветного картофеля обладает антибактериальны-
ми свойствами. Эти сорта употребляют только
сырыми, в качестве лекарства при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта [9–13].

Было замечено, что цветные сорта картофеля
более устойчивы к неблагоприятным погодным
условиям. Их чаще выращивают в северных рай-
онах США, Канады, в Скандинавии и даже на
Аляске. Все они ранние или среднеранние, со
сроком сбора урожая от 70 до 100 сут после посад-
ки, что позволяет им созреть в суровых северных
условиях [14–16]. Селекция цветных сортов – при-
вилегия не только Кореи, им занимаются и в США,
и в России, и в ближнем зарубежье [6, 17, 18].

Несмотря на возрастающую популярность
цветных сортообразцов, работ по изучению фи-
тосанитарного состояния в отношении болезней
грибной этиологии и вредителей, а также разра-
ботке систем рационального применения совре-
менных средств защиты растений в посадках по-
добных сортов в нашей стране и мире практиче-
ски нет. Например, характеристика цветного
сорта Фиолетовый ограничивается информацией
о его умеренной устойчивости к ризоктониозу и
парше обыкновенной [18]. Окраска кожуры клуб-
ня цветных сортов картофеля (розовая, красная,
красно-, сине- и темно-фиолетовая), мякоти
клубня (красная и фиолетовая, сплошная или
очаговая, разной насыщенности), глазков и цвет-
ков (красная и синяя, неодинаковой интенсивно-
сти), листьев и стеблей (от слабой до очень интен-
сивной) обусловлена антоцианами. Данные пиг-
менты участвуют в защите фотосинтетического
аппарата и цитоплазматической мембраны клет-
ки, нейтрализуют свободные радикалы, предо-
храняя от их неблагоприятного воздействия, по-
вышают эффективность усвоения фосфора и азо-
та, способствуют усилению осморегулирующей
функции, снижают температуру замерзания со-
держимого клетки, обеспечивают хелатирование



64

АГРОХИМИЯ  № 5  2020

МАЛЮГА и др.

и секвестирование ионов тяжелых металлов. Эти
свойства в том или ином сочетании позволяют
растениям приспособиться к неблагоприятным
условиям – избыточному УФ-излучению, засухе,
экстремальным температурам, засолению почвы,
дефициту фосфора и азота, токсическому дей-
ствию гербицидов и ионов тяжелых металлов [7].
Также антоцианы обладают антимикробной ак-
тивностью [19, 20]. Например, показан их суще-
ственный вклад в устойчивость картофеля к “чер-
ной ножке” – гнили Pectobacterium carotovorum: на
срезах клубней с фиолетовой мякотью площадь
поражения была в среднем на 28.6% меньше, чем
у картофеля с желтой мякотью [21]. В раститель-
ных тканях в зоне инфицирования происходило
быстрое окисление фенольных соединений, в том
числе антоцианов, с последующей лигнификаци-
ей, суберинизацией и программируемой гибелью
клеток.

Из потребительских качеств картофеля как
продовольственной культуры наибольшее значе-
ние имеет содержание антоцианов в клубнях и
особенно в их мякоти. Известно, что антоцианы,
поступающие с растительной пищей, могут пре-
дупреждать сердечно-сосудистые заболевания,
сахарный диабет II типа, артрит, ожирение, пато-
логии зрения, различные виды рака и нейродеге-
неративные заболевания, обладают противовос-
палительным действием. Молекулярные меха-
низмы, лежащие в основе этих свойств, до конца
не ясны [7, 9, 12, 13].

Для Западной Сибири сорта цветного карто-
феля являются новыми, и характеристика фито-
санитарной ситуации в их посадках в литератур-
ных источниках отсутствует. В связи с вышеска-
занным, цель работы – выявить закономерности
формирования фитосанитарной ситуации в по-
садках цветных сортов картофеля и определить
биологическую эффективность химических пре-
паратов в отношении колорадского жука и ризок-
тониоза.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологической основой работы был си-

стемно-альтернативный подход, реализованный
в 2-факторном полевом эксперименте [22]. Ис-
следование проведено на полях стационара Сиб-
НИИЗиХ СФНЦА РАН Новосибирской обл.,
почвенно-климатические условия которого ти-
пичны для лесостепной зоны Западной Сибири.
Основные элементы технологии возделывания
картофеля соответствуют общепринятым для
данного района [23]. Агротехника картофеля
включала зяблевую безотвальную обработку, ран-

невесенее боронование, культивацию (15–20 см),
нарезку гребней. Посадку клубней производили в
борозды с последующим закрытием почвой. Уход
за посадками включал гербицидные и междуряд-
ные обработки, окучивание, обработки в период
вегетации против вредителей и болезней. Перед
уборкой была проведена десикация ботвы препа-
ратом реглон Супер, ВР (150 г/л, норма расхода
2 л/га). Уборку проводили картофелекопалкой.
Опыт закладывали согласно методике проведе-
ния полевых исследований [24].

Для изучения особенностей формирования
фитосанитарной ситуации в посадках цветных
сортов картофеля в отношении колорадского жу-
ка и ризоктониоза 1/3 площади посадок была об-
работана в фазах всходов и созревания инсекти-
цидом на основе альфа-циперметрина (препарат
фастак, КЭ, 100 г/л, норма расхода 0.1 л/га), вто-
рая часть посадок была защищена от колорадско-
го жука и ризоктониоза путем протравливания
посадочных клубней инсектофунгицидом на ос-
нове тиаметоксама, дифеноконазола и флудиок-
сонила (препарат селест Топ, КС, 262.5 г/л +
+ 25 г/л + 25 г/л, норма расхода 0.4 л/т) [25]. Тре-
тью часть возделываемого картофеля выращива-
ли без защитных мероприятий (контроль). В опы-
те изучали 3 цветных сорта картофеля: Purple
Majesty, Vitelotte и Фиолетовый.

Повторность опыта двухкратная, количество
растений в повторности – 20 шт. Густота посадки –
35.7 тыс. растений/га, площадь питания – 0.4 ×
× 0.7 м.

Эксперимент проводили на фоне естественно-
го заселения посадок колорадским жуком
(Leptinotarsa decemlineata Say.) и естественном ин-
фекционном фоне ризоктониоза (Rhizoctonia sola-
ni Kühn.).

Наблюдения за фенологией растений и коло-
радского жука, а также динамикой численности
вредителя и степенью поврежденности им расте-
ний вели в полевых условиях по общепринятым
методикам [26–29]. Учеты проводили еженедель-
но в течение всего периода вегетации картофеля.
Определяли численность имаго, кладок яиц, ли-
чинок вредителя, без удаления их с растений.
Учет пораженности растений картофеля ризокто-
ниозом проводили через 4, 10 нед после посадки
культуры по методике [30]. Уборка картофеля бы-
ла сплошной, урожайность определяли весовым
методом [27].

Статистическая обработка полученных дан-
ных проведена с помощью пакета прикладных
программ СНЕДЕКОР [31].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие колорадского жука на сортах Purple

Majesty, Vitelotte и Фиолетовый было сходно.
В условиях региона вредитель развивается на рас-
тениях картофеля цветных сортов в 2-х поколе-
ниях (2-е – неполное). Первые перезимовавшие
имаго на посадках картофеля появлялись во 2-й
декаде июня, где они питались до 3-й декады
июля. После непродолжительного питания они
приступали к откладке яиц в 3-й декаде июня.
Яйцекладка продолжалась до 1-й декады августа.
Отрождение личинок в среднем отмечено через
7 сут от момента обнаружения первой яйцеклад-
ки. Данный процесс начинался с начала 1-й дека-
ды июля и заканчивался в 3-й декаде августа (по-
сле десикации растений). На окукливание личин-
ки уходили со 2-й декады июля. К 3-й декаде
июля заканчивалось развитие 1-го поколения, и
начинался выход имаго нового поколения. Имаго
1-го поколения активно питались на растениях
картофеля и через несколько суток приступали к
спариванию и откладке яиц. Яйцекладка продол-
жалась с 1-й по 3-ю декаду августа. На момент де-
сикации картофеля на растениях преобладали ли-
чинки 3–4-го возраста, имаго 1-го поколения и
яйцекладки (табл. 1).

В посевах всех цветных сортов картофеля за-
фиксированы 2 пика подъема численности фито-
фага (имаго и личинок всех возрастов) (рис. 1а).
Первый пик был связан с массовым отрождением
личинок и в основном зафиксирован в фазе цве-

тения. Второй пик фитофага приходился на вре-
мя фазы созревания культуры, и он в основном
определялся массовым выходом имаго летнего
поколения из почвы (несмотря на то, что в посад-
ках в этот момент присутствовали и личинки).
Численность первых перезимовавших имаго, по-
явившихся в 3-й декаде июня на сортах Purple
Majesty, Vitelotte и Фиолетовый, составила
0.1‒0.3 экз./растение. Максимальное количество
личинок на сортах Purple Majesty и Vitelotte отме-
чено в фазе цветения картофеля (1-я декада
июля) – от 4 до 5.3 экз./растение, а на сорте Фио-
летовый – в фазе созревания (2-я декада июля) –
6.8 экз./растение.

Следующий максимум численности насеко-
мых (имаго и личинок) был зафиксирован в фазе
созревания: на сорте Vitelotte (3-я декада июля) –
4.9, на сортах Фиолетовый и Purple Majesty (1-я
декада августа) – 5.1 и 8.2 экз./растение соответ-
ственно. В среднем за вегетационный период су-
щественной разницы в численности вредителя
между цветными сортами не отмечено (рис. 1б).

Степень повреждения растений напрямую за-
висела от численности колорадского жука на рас-
тениях картофеля. Более всего повреждались рас-
тения сорта Vitelotte (3.8 балла или 33.2–63.9%).
У сортов Purple Majesty и Фиолетовый степень

Таблица 1. Фенокалендарь развития колорадского жука
на цветных сортах картофеля (средние за 2017–2019 гг.)

Примечание. Условные обозначения: (+) – имаго в недея-
тельном состоянии, + – имаго, * – яйцекладка, прочерк –
личинка, 0 – предкуколка и куколка.

Месяц

май июнь июль август

декада

3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я

Первое поколение
(+) (+) (+)

+ + + + +
* * * * *

– – – – – –
0 0 0 0 0

+ + + +
(+)

Второе поколение
* * *

Таблица 2. Распространенность форм ризоктониоза на
клубнях картофеля цветных сортов в лесостепи Запад-
ной Сибири (средние за 2017–2019 гг.), %

Формы 
ризоктониоза

Сорт

Purple 
Majesty Vitelotte Фиолетовый

Несклероциальные формы
Сетчатый некроз 86.5 60.4 89.4
Углубленная
пятнистость

18.3 0.4 10.2

Трещины 4.1 0 4.7
Уродливость 0.4 0 1.3

Склероциальные формы
Всего 44.5 28.9 39.0
Склероции 
на 1/10 поверхно-
сти клубня

36.1 23.5 35.7

Склероции на 1/4 
поверхности 
клубня

7.7 5.4 3.3

Склероции на 1/2 
поверхности 
клубня

0.7 0 0
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повреждения растений была меньше (2.9 балла
или 16.0–36.3% и 3.3 балла или 28.6–55.0% соот-
ветственно).

Помимо колорадского жука в Западной Сиби-
ри одним из самых вредоносных заболеваний яв-
ляется ризоктониоз или черная парша картофеля.
Клубни цветных сортов поражаются в условиях
Западной Сибири как несклероциальными, так и
склероциальными формами ризоктониоза (табл. 2).
На клубнях сортов Purple Majesty и Фиолетовый
из первых форм преобладают сетчатый некроз и
углубленная пятнистость: соответственно 86.5–
89.4 и 10.2–18.3%. На сорте Vitelotte распростра-
ненность этих форм существенно меньше – 60.4 и

0.4%. На двух первых сортах также присутствуют
трещины и уродливость, вызванные наличием на
клубнях гриба R. solani. В то же время сорт Vi-
telotte данными формами не поражается.

Клубни всех 3-х сортов в значительной степе-
ни заселяются склероциями. В большей степени
этому подвержен сорт Purple Majesty, для которо-
го распространенность склероций на клубнях со-
ставляла 44.5%, далее шел сорт Фиолетовый –
39.0 и менее всего склероции встречались на сор-
те Vitelotte – 28.9%.

Рассматривая динамику численности гриба
R. solani в почве, необходимо отметить ее разли-
чия в зависимости от сорта (рис. 2а). Например, в

Рис. 1. Изменение численности колорадского жука в течение вегетации (имаго и личинки всех возрастов), экз./расте-
ние (а) и ее влияние на степень повреждения растений цветных сортов картофеля, % (б) (средние за 2017–2019 гг.).

Бутони-
зация

Цветение СозреваниеВсходы 

2.6
2.9

3.8

3.3

2.92.8

0

1

2

3

4

Purple Majesty Vitelotte

(б)

(а)

Фиолетовый

Purple Majesty Vitelotte Фиолетовый

Численность , экз./растение Степень повреждения растений, балл

03
04
05
06
07
08
09

02
01
00

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

, э
кз

./
ра

ст
.

2 3 1 12 3 2 3

Июнь Июль



АГРОХИМИЯ  № 5  2020

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОСАНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ 67

Рис. 2. Динамика численности R. solani в почве под посевами цветных сортов картофеля (а) и развитие ризоктониоза
на растениях этих сортов (б) (средние за 2017–2018 гг.).
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Рис. 3. Распространенность “белой ножки” на растениях цветных сортов картофеля в период вегетации (средние за
2018–2019 гг.), %.
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Рис. 4. Влияние средств защиты растений на среднюю численность колорадского жука в течение вегетации (средние
за 2017–2018 гг.), экз./растение.
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почве под посевом сорта Purple Majesty наблюда-
ли 2 пика численности гриба, первый из которых
(48.7 пропагул/100 г почвы) был отмечен в период
полных всходов, а второй (57.2 пропагулы/100 г
почвы) в конце фазы созревания культуры. В то
же время у сортов Vitelotte и Фиолетовый был
один пик численности (соответственно 59.0 и
49.1 пропагулы/100 г почвы) в конце фазы созре-
вания.

Наименьшая численность гриба R. solani в
почве в среднем за период вегетации была отме-
чена под сортом Фиолетовый, она составила
33.3 пропагулы/100 г почвы. У сортов Purple Maj-
esty и Vitelotte данный показатель соответственно
был равен 41.5 и 40.4 пропагулы/100 г почвы.

В первых фазах онтогенеза более всего пора-
жались ризоктониозом растения сорта Purple
Majesty, где развитие болезни достигало 45.5%.
Два остальных сорта в период всходов были пора-
жены болезнью в значительно меньшей степени:
развитие заболевания на растениях сорта Vitelotte
составило 22.3, на сорте Фиолетовый – 27.0%
(рис. 2б).

Подобные различия в патогенезе возбудителя
на растениях картофеля цветных сортов объясни-
мы различиями в численности возбудителя в поч-
ве. Это связано с тем, что в условиях Западной
Сибири, в патологическом процессе ризоктонио-
за наибольшее значение играет почвенная ин-
фекция (доля влияния почвенной популяции
возбудителя превышает влияние семенной в 1.5–
2.0 раза), поэтому и развитие заболевания на
стеблях картофеля в большей степени зависит от
численности Rhizoctonia solani в почве.

Интенсивность патологического процесса ри-
зоктониоза на растениях цветных сортов карто-
феля за счет почвенной инфекции в условиях За-
падной Сибири подтверждена значительным рас-
пространением на стеблях “белой ножки” (рис. 3).

Протравливание клубней перед посадкой пре-
паратом селест Топ или опрыскивание посадок
препаратом фастак в период вегетации позволило
сократить численность вредителя в первом случае
практически до нуля, а во втором – в 1.5 раза на
сортах Purple Majesty и Vitelotte, и в 2.7 раза на
сорте Фиолетовый (рис. 4).

Протравливание семенных клубней перед по-
садкой препаратом селест Топ позволило суще-
ственно снизить количество выпадов всходов и
развитие ризоктониоза на растениях в период ве-
гетации (рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В посевах всех цветных сортов картофеля за-
фиксированы 2 пика подъема численности коло-
радского жука (имаго и личинок всех возрастов),
которые отмечены в фазах цветения и созревания
культуры. Максимальное количество вредителя
было в периоды цветения и созревания картофе-
ля – от 4.0 до 8.2 экз./растение. В среднем за веге-
тационный период существенной разницы в чис-
ленности вредителя между цветными сортами не
было. Степень повреждения растений напрямую
зависела от численности колорадского жука на
растениях картофеля. Более всего были повре-
ждены растения сорта Vitelotte (3.8 балла или
33.2–63.9%). У сортов Purple Majesty и Фиолето-
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вый степень повреждения растений была мень-
шей (2.9 балла или 16.0–36.3% и 3.3 балла или
28.6–55.0% соответственно).

Численность гриба R. solani в почве зависела от
сорта картофеля. В почве под посевом сорта Pur-
ple Majesty наблюдали 2 пика численности гриба,
первый из которых (48.7 пропагул/100 г почвы)
был отмечен в период полных всходов, второй
(57.2 пропагулы/100 г почвы) – в конце фазы со-
зревания культуры. В то же время в почве под по-
севами сортов Vitelotte и Фиолетовый был один
пик численности гриба (соответственно 59.0 и
49.1 пропагулы/100 г почвы) в конце периода со-
зревания. Наименьшая численность гриба R. sola-
ni в почве в среднем за период вегетации была от-
мечена под сортом Фиолетовый, она составила
33.3 пропагулы/100 г почвы. У сортов Purple Maj-

esty и Vitelotte данный показатель соответственно
достиг 41.5 и 40.4 пропагулы/100 г почвы.

Цветные сорта картофеля поражались различ-
ными формами ризоктониоза. На клубнях сортов
Purple Majesty и Фиолетовый преобладают сетча-
тый некроз и углубленная пятнистость, соответ-
ственно 86.5–89.4 и 10.2–18.3%. На клубнях сорта
Vitelotte распространенность этих форм инфек-
ции была существенно меньше – 60.4 и 0.4%.
Клубни всех 3-х сортов в значительной степени
заселялись склероциями (распространенность на
сорте Purple Majesty составила 44.5, Фиолетовый –
39.0, Vitelotte – 28.9%). В первых фазах онтогенеза
более всего поражались ризоктониозом растения
сорта Purple Majesty, где развитие болезни дости-
гало 45.5%. Развитие заболевания на растениях
сорта Vitelotte составило 22.3, Фиолетовый –
27.0%.

Рис. 5. Влияние протравителя селест Топ, КС на количество выпадов всходов цветных сортов картофеля от ризокто-
ниоза (а) и его эффективность в отношении ризоктониоза (б) (средние за 2017–2018 гг.).
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Различия в патогенезе возбудителя на расте-
ниях картофеля цветных сортов объяснимы раз-
личиями в численности возбудителя в почве. Это
связано с тем, что в условиях Западной Сибири в
патологическом процессе ризоктониоза наиболь-
шее значение играет почвенная инфекция (доля
влияния почвенной популяции возбудителя пре-
вышает влияние семенной в 1.5–2.0 раза), поэто-
му и развитие заболевания на стеблях картофеля в
большей степени зависит от численности Rhizoc-
tonia solani в почве.

Протравливание клубней перед посадкой пре-
паратом селест Топ или опрыскивание растений
препаратом Фастак в период вегетации сократило
численность вредителя в первом случае практи-
чески до нуля, во втором – в 1.5 раза на сортах
Purple Majesty и Vitelotte, и в 2.7 раза – на сорте
Фиолетовый. Протравливание семенных клубней
перед посадкой препаратом селест Топ позволило
существенно снизить количество выпадов всхо-
дов и развитие ризоктониоза на растениях в пери-
од вегетации.
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Features of Formation of Phytosanitary Situation and Efficiency of Plant Protection 
аgainst Colorado Potato Beetle and Black Scab in Planting 

of Colored Varieties of Potato
A. A. Malyugaa,#, N. S. Chulikovaa, and N. N. Eninaa

a Siberian Federal Scientific Centre of Agro-Biotechnologies RAS
r.p. Krasnoobsk, Novosibirsk region, Novosibirsk district 630501, Russia

#E-mail: anna_malyuga@mail.ru

The article presents materials on the peculiarities of the phytosanitary situation in the planting of colored po-
tato varieties (Purple Majesty, Vitelotte and Violet) regarding black scab and Colorado potato beetle in West-
ern Siberia. Plants of the Vitelotte variety were most damaged by the pest (33.2–63.9%), less Purple Majesty
and Violet (16–36.3 and 28.6–55.0%, respectively). The smallest abundance of R. solani fungus in the soil
was observed in the Violet variety (33.3 propagules 100 g of soil), while in Purple Majesty and Vitelotte this
indicator was 40.4–41.5 propagules/100 g of soil. The development of the disease on plants of the Vitelotte
variety was 22.3–44.8, on Violet – 27.0–53%, on Purple Majesty – 45.5–47.8%. The prevalence of sclerotic
forms of black scab on Purple Majesty tubers was 44.5, Violet – 39.0, Vitelotte – 28.9%. The treatment of
tubers before planting Celest Top reduced the number of Colorado potato beetle to almost zero, and the
spraying of Fastak plantings during the growing season was 1.5 times on Purple Majesty and Vitelotte variet-
ies, and 2.7 times on Violet. The treatment of seed tubers before planting Celest Top significantly reduced the
number of seedlings and the development of brown rot of stems in plants during the growing season.

Key words: potato, colored varieties, phytosanitary situation, insecticide, insectofungicide, black scab, colo-
rado potato beetle, crop productivity.
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