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Аннотация. Приведены результаты изучения урожайности и поражаемости посадочного материала картофеля комплексом 
болезней (ризоктониоз, парша обыкновенная, парша серебристая) семи интродуцированных сортов среднеранней (Инноватор, 
Сильвия, Моцарт, Кураж) и среднепоздней (Сифра, Сатурна, Астерикс) групп спелости по сравнению с районированными 
(Невский и Луговской соответственно). Для выявления основных переменных и определения однородности сортов по изученным 
параметрам использовали метод главных компонент (principal component analysis, PCA). В среднеранней группе спелости 
по комплексу показателей лучшие результаты получены у сорта Сильвия (средняя урожайность – 32,3 т/га из-за превали-
рования клубней крупной фракции, степень развития ризоктониоза и парши обыкновенной – до 16,1%) и среднепоздней – 
Астерикс (урожайность – 26,4 т/га с доминированием средней и мелкой фракций и наименьшей поражаемостью ризок-
тониозом – 9,7%). Урожайность сортов Невский 32,5 т/га, Луговской 23,0 т/га сочеталась со слабой восприимчивостью 
клубней к парше серебристой (27,1%). Потенциал изученных интродуцированных сортов свидетельствует о возможности 
их успешного выращивания в северных условиях.
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Abstract. The results of studying the yield and infectability of potato planting material by a complex of diseases (rhizoctoniosis, scab, 
scab silver) of seven introduced varieties of medium-early (Innovator, Sylvia, Mozart, Courage) and medium-late (Sifra, Saturn, As-
terix) ripeness groups compared with the zoned (respectively Nevsky and Lugovskaya). To identify the main variables and determine the 
uniformity of varieties according to the studied parameters, the principal component analysis (PCA) method was used. It was found that 
in the mid–early maturity group, according to a set of indicators, the best results were obtained in the Sylvia variety (average yield of 32.3 t/ha 
due to the prevalence of tubers of a large fraction, the degree of development of rhizoctoniosis and scab up to 16.1%) and mid-late Asterix 
(yield of 26.4 t/ha with the dominance of medium and small fractions and the lowest incidence of rhizoctoniosis 9.7%). The yield of the 
zoned varieties, not exceeding 32.5 t/ha for Nevsky variety, 23.0 t/ha for Lugovskaya, was combined with a weak susceptibility of tubers 
to silver scab 27.1%. The potential of the studied introduced varieties indicates the possibility of their successful cultivation in northern 
conditions.
Keywords: potatoes, rhizoctoniosis, common scab, silver scab, diseases, yield

Реализация генетического потенциала продук-
тивности картофеля во многом зависит от регио-
нальных условий выращивания, технологи и возде-
лывания культуры, качества посадочного матери-
ала, степени восприимчивости сортов к вредным 
объектам. Повышенная чувствительность расте-
ний к абиотическим и биотическим стрессам, вы-
сокая степень изменчивости патогенов, обуслов-
ливающая наличие множества штаммов или рас, 
а также неоднородность их состава в локальных 
почвенно-климатических условиях могут стать 
причиной массового распространения аэрогенных 
и почвенных инфекций на картофеле. [1, 4] При 
эпифитотийном развитии болезней снижение уро-

жайности культуры достигает 70…80%. [5] Повы-
шение эффективности возделывания картофеля во 
многом определяется использованием устойчивых 
районированных и интродуцированных сортов, 
но необходимо проводить их фитопатологический 
мониторинг. [6, 11]

В северных регионах РФ, характеризующихся 
колебаниями метеорологических факторов в те-
чение полевого сезона, медленным прогреванием 
почвы в весенний период, избыточным увлажне-
нием во время созревания картофеля, существен-
ный вред наносят Streptomyces scabies (Thaxter) 
Lambert & Loria, Rhizoctonia solani J.G. Kühn 
и Helminthosporium solani Durieu & Montagne [3], со-
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четания которых усиливают патологический про-
цесс. [3, 7]

Цель работы – оценить урожайность и устойчи-
вость интродуцированных сортов картофеля к распро-
страненным в Карелии почвообитающим патогенам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены на базе фермерского 
хозяйства, расположенного на территории При-
онежского муниципального района Республики 
Карелия. В работе использовали клубни поколения 
элиты интродуцированных сортов картофеля сред-
неранней (Инноватор, Кураж, Моцарт, Сильвия) 
и среднепоздней (Астерикс, Сатурна, Сифра) групп 
спелости. Контроль – районированные в Северной 
зоне сорта Невский и Луговской соответственно.

Клубни высаживали по схеме 0,70 × 0,25 м, 
площадь делянки – 2,6 м2, повторность четырех-
кратная. Агротехника выращивания картофеля – 
общепринятая для Северо-Западного региона РФ.

Продуктивность каждого растения определяли 
по количеству и массе клубней по фракциям (мел-
кая – до 50 г, средняя – 50–80, крупная – более 80 г).

После зимнего хранения урожая на поверхности 
клубней отмечали симптомы развития ризоктони-
оза, парши обыкновенной, парши серебристой по 
шестибалльной шкале в соответствии с методикой 
ВНИИКХ (1980), модифицированной Л.П. Наза-
ровой (1986). Различныме виды парши на клубнях 
оценивали по степени развития (С) и распростра-
ненности (R) болезни. [9]

Поражаемость картофеля во многом зависит от 
метеорологических факторов полевого сезона, по-
этому изучение проводили на протяжении двух пе-
риодов вегетации, различающихся по погодным ус-
ловиям. [8] Первый характеризовался избыточным 
увлажнением на фоне недостатка тепла, второй – 
повышенной теплообеспеченностью и неравномер-
ным распределением осадков. Гидротермический 
коэффициент Селянинова (ГТК) варьировал по ме-
сяцам от 1,2 до 3,6, в отдельные периоды – 0,6…0,8.

Почва – дерново-подзолистая, хорошо окульту-
ренная на песчаных древнеаллювиальных отложени-
ях, легкосуглинистая. Содержание гумуса – 5,7% (вы-
сокое), подвижных форм фосфора – 234 мг/кг почвы 
(высокое), обменного калия – 180 мг/кг почвы (сред-
нее) Кислотность почвенного раствора рН – 5,4 (сла-
бокислая реакция среды). Почвы благоприятны для 
роста, развития и формирования урожая картофеля.

Экспериментальные данные математически об-
рабатывали с привлечением однофакторного дис-
персионного анализа по Б.П. Доспехову (1979). Для 
оценки связей между образованием количества и 
массы клубней по фракциям использовали корре-
ляционный анализ в программе STATGRAPHICS 
Plus.

Основные переменные при выделении лучших 
сортов по ряду показателей (урожайность, поража-
емость клубней комплексом болезней) определяли 
методом главных компонент (principal component 
analysis, PCA), на основе которого построен двой-

Таблица 2.
Коэффициенты корреляции между показателями  урожая картофеля по фракциям

Мобщ. Nобщ. Мкр. Nкр. Мср. Nср. Мм. Nм.

Мобщ. –

Nобщ.

0,40
(p=0,10) –

Мкр.

0,70
(p=0,001)

–0,25
(p=0,31) –

Nкр.

0,70
(p=0,001)

–0,20
(p=0,42)

0,99
(p=0,000) –

Мср.

0,79
(p=0,0001)

0,55
(p=0,02)

0,20
(p=0,42)

0,19
(p=0,44) –

Nср.

0,55
(p=0,02)

0,86
(p=0,000)

–0,15
(p=0,54)

–0,14
(p=0,59)

0,85
(p=0,000) –

Мм.

–0,003
(p=0,99)

0,74
(p=0,004)

–0,49
(p=0,04)

–0,44
(p=0,07)

0,06
(p=0,81)

0,39
(p=0,11) –

Nм.

–0,11
(p=0,66)

0,83
(p=0,000)

–0,61
(p=0,007)

–0,56
(p=0,02)

0,06
(p=0,81)

0,50
(p=0,03)

0,90
(p=0,00) –

Примечание. М
общ.

 – общая масса клубней, М
кр.

, М
ср

, М
м
–

 
крупной, средней и мелкой фракций; N

общ
 – количество 

клубней, N
кр

, N
ср

, N
м  

–
 
 крупной, средней и мелкой фракций; p – уровень значимости, связь достоверна при p<0,05.

Таблица 1.
Урожайность изученных сортов картофеля

Сорт

Фракция клубней Общий 
урожайкрупная средняя мелкая

ты
с. 

шт
/га

т/
га

ты
с. 

шт
/га

т/
га

ты
с. 

т/
га

т/
га

ты
с. 

шт
/га

т/
га

Среднеранняя группа 
Невский (К) 46,0 6,1 289,0 20,0 234,5 6,4 569,5 32,5
Сильвия 90,5 13,6 202,5 16,0 110,0 2,7 403,0 32,3
Моцарт 39,5 5,4 183,0 14,0 130,5 3,0 353,0 22,4
Кураж 26,5 3,8 236,0 15,8 191,5 5,1 454,0 24,7
Инноватор 36,5 5,3 151,0 11,7 77,0 2,2 264,5 19,2

Среднепоздняя группа 
Луговской (К) 49,5 8,0 177,5 12,3 98,0 2,7 325,0 23,0
Сифра 44,5 6,7 284,0 20,3 156,0 4,6 484,5 31,6
Сатурна 4,5 0,5 296,0 15,3 296,0 5,6 596,5 21,4
Астерикс 29,5 4,6 248,5 16,8 207,0 5,1 485,0 26,5
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ственный график (биплот), где объекты (сорта) ото-
бражены точками, а переменные – векторами. [2]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За два года исследований интродуцированные 
сорта картофеля отличались по урожайности от 
контрольных (К) районированных (табл. 1). Со-
рта среднеранней группы спелости – менее уро-
жайные в 1,3…1,7 раза по сравнению с Невским. 
В различающихся условиях полевых сезонов на 
фоне колебания урожайности сортов наиболь-
ший показатель – у Сильвии из-за максимального 
количества и массы клубней крупной фракции. 
Достоверное снижение урожайности отмечено 
у сортов Моцарт, Кураж и Инноватор в условиях 
повышенных среднемесячных температур воздуха 
и недостаточной влагообеспеченности растений.

В среднепоздней группе по урожайности и вы-
ходу общего количества клубней с гектара сорта 
Сифра и Астерикс превышали в 1,4 и 1,1 раза соот-
ветственно значения сорта Луговской.

По результатам корреляционного анализа 
установлена прямая сильная связь между коли-
чеством и массой клубней по фракциям, а так-
же обратная средняя связь между количеством, 
массой крупной и мелкой фракций (табл. 2). Об-
щую массу картофеля определял урожай крупной 

и средней, а общее количество клубней – средней 
и мелкой фракций.

По результатам фитопатологической оценки кар-
тофеля степень развития ризоктониоза на поверх-
ности клубней изученных сортов достигала 19,8% 
(табл. 3). Меньшая поражаемость (С до 9,7%) – у со-
ртов Моцарт и Астерикс. На фоне широкой измен-
чивости значений распространенности Rh. solani 
(R – 22,5…62,5%) менее половины клубней с сим-
птомами черной парши отмечено у сортов Иннова-
тор, Сильвия, Астерикс, Сатурна и Сифра.

Все исследованные сорта отличались восприим-
чивостью клубней к парше серебристой. В среднем 
за два года: С – 10,1…49,2%, R – 85,8…99,2%. Мак-
симальная поражаемость – у Моцарта и Сатурна, 
минимальная – Невского. Наименьшая распростра-
ненность симптомов H. solani на поверхности клуб-
ней – у сортов Невский и Сильвия.

При наличии смешанной инфекции на се-
менных клубнях установлено, что с увеличением 
поражаемости картофеля паршой серебристой 
уменьшалась его восприимчивость к ризоктони-
озу и наоборот.

Клубни картофеля были менее восприимчивы 
к парше обыкновенной (С – 0,4…3,9%). Наиболь-
ший показатель степени развития болезни установ-
лен у сортов Невский, Сильвия и Сифра (3,8…3,9%). 
Независимо от колебаний метеорологических фак-
торов практически не поражались клубни Моцарта 
и Сатурна (R до 38,3%, С – 0,4%).

Метод главных компонент, выполненный по па-
раметрам урожая (в пределах фракций) и поражаемо-
сти отдельными видами парши, выявил три главные 
компоненты, объясняющие изменчивость показате-
лей на 85,0% (табл. 4). С учетом связи между массой 
и количеством клубней по фракциям дальнейшую 
статистическую обработку экспериментального ма-
териала проводили только с учетом массы клубней.

С учетом высоких абсолютных значений на 
переменные по первой компоненте установили 
обратную связь между урожаем клубней средней 
и мелкой фракций и поражаемостью посадочного 
материала картофеля ризоктониозом, по второй – 
урожаем крупной и средней фракций и паршой 
серебристой, третьей – урожаем крупных клубней 
и паршой обыкновенной.

По расположению точек определили степень 
различия (сходства) сортов по одному, или ком-
плексу изученных показателей (см. рисунок). Сорт 
Невский отличался большей урожайностью средней 
и мелкой фракций, а также наименьшей поражае-
мостью паршой серебристой, Сильвия – максималь-
ным урожаем клубней крупной фракции, несмотря 
на поражаемость картофеля паршой обыкновенной 
и ризоктониозом.

Меньший урожай клубней средней и мелкой 
фракций был у сортов Луговской и Инноватор. Первый 
сорт более восприимчив к ризоктониозу. Астерикс, 
Кураж и Сифра в средней степени поражались пар-
шой обыкновенной и серебристой. Сорта Моцарт 
и Сатурна объединяла сильная восприимчивость 
клубней к H. solani. Для последнего свойственен ми-
нимальный урожай клубней крупной фракции.

Для повышения эффективности выращивания 
картофеля в фермерских хозяйствах Карелии пер-

Таблица 4.
Результаты анализа главных компонент по урожайности

и поражаемости сортов картофеля 

Переменная Компонента 1 
(39,4%)

Копонента 2 
(25,0%)

Компонента 3 
(20,6%)

Урожайность по фракциям:
крупной (Мкр.) 0,29 0,43 0,58
средней (Мср.) –0,47 0,41 –0,04
мелкой (Мм.) –0,60 0,14 –0,27

Степень развития:
ризоктониоза (Ср.) 0,49 0,36 –0,28
парши серебристой (Сп.с.) 0,13 –0,67 –0,11
парши обыкновенной (Сп.о.) 0,28 0,23 –0,71

Таблица 3.
Средняя поражаемость клубней болезнями, % 

Сорт
Ризоктониоз Парша серебристая Парша обыкновенная

С R С R С R
Среднеранняя группа

Невский (К) 8,9 52,6 10,1 85,8 3,8 35,8
Сильвия 16,1 35,8 35,6 89,2 3,9 17,5
Моцарт 4,1 50,8 49,2 92,5 0,4 38,3
Кураж 14,8 59,2 33,8 95,8 2,4 25,8
Инноватор 10,4 27,5 35,0 99,2 2,3 11,7

Среднепоздняя группа
Луговской (К) 19,8 62,5 27,1 91,3 3,2 22,5
Сифра 16,3 22,5 40,0 96,7 3,8 45,8
Сатурна 11,2 28,3 47,4 95,8 0,4 17,5
Астерикс 9,7 47,5 35,1 99,2 2,5 31,2

Примечание. С – степень развития, R – распростра-

ненность болезни.
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спективно использовать интродуцированные со-
рта. По фракционному составу, а также степени 
развития болезней в среднеранней группе спело-
сти лучшие результаты получены у сорта Сильвия 
(урожайность 32,3 т/га с преобладанием клубней 
крупной фракции, поражаемость ризоктонио-
зом и паршой обыкновенной до 16,1%), а также 
среднепоздней – Астерикс (26,4 т/га с доминиро-
ванием средней и мелкой фракций, минимальное 
развитие симптомов ризоктониоза 9,7%).
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Biplot анализ показателей урожайности крупной (Мкр.), 
средней (Мср.), мелкой (Мм.) фракций и поражаемости 

ризоктониозом (Ср.), паршой обыкновенной (Сп.о.) 
и паршой серебристой (Сп.с.).


