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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетнего полевого эксперимента по изучению урожайности картофеля, 
а также поражаемости сортов Холмогорский (раннеспелый) и Невский (среднеранний) ризоктониозом и паршой серебри-
стой при использовании визуально свободных от инфекций маточных клубней с разной степенью развития ростовых тре-
щин. Растрескивание может быть вызвано абиотическими, биотическими и антропогенными факторами. Трещиноватость 
приводит к снижению товарности клубней, увеличению отходов при механическом способе очистки картофеля, повышению 
вероятности его инфицирования возбудителями болезней. Максимальный недобор урожая выявлен при наибольшей степени 
трещиноватости семенного материала. Использование на посадку клубней с таким дефектом обусловило снижение в 1,1 раза 
урожайности сортов относительно контроля (без ростовых трещин). С усилением развития функциональной болезни на кар-
тофеле увеличивалась распространенность ризоктониоза (8,3) и парши серебристой (7,6%), особенно у раннеспелого сорта 
Холмогорский.
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Abstract. The article presents the results of a three-year field experiment to study potato yields, as well as the incidence of Kholmogorsky 
(early ripening) and Nevsky (middle early) varieties with black scurf and silver scurf when planting visually infection-free seed tubers 
with varying degrees of growth cracks. Tuber cracking can be caused by abiotic, biological and anthropogenic factors. Tuber cracking 
leads to a decrease in the marketability, an increase in waste during mechanical peeling of potatoes, an increase in the likelihood of its 
infection with pathogens. It was found that the maximum shortage of the crop was detected with the greatest degree of fracturing of the seed 
material. The use of tubers with such a defect for planting caused a 1.1 – fold decrease in the yield of the studied varieties relative to the 
controls – without growth cracks. With the intensification of the development of functional disease on potatoes, the prevalence of black 
scurf increased (by 8.3) and silver scurf (7.6%), especially in the early-maturing Kholmogorsky variety.
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Растрескивание (трещиноватость, ростовые 
трещины) картофеля – один из часто встречаю-
щихся симптомов, который значительно ухудшает 
товарный вид клубней и увеличивает при их пере-
работке количество отходов. [12] Трещины образу-
ются в результате нарушения ростовых процессов, 
преимущественно в верхушечной части клубня, 
и распространяются в продольном направлении. 
В большинстве случаев признаки ферментативно-
го распада и некроза не наблюдаются, клеточные 
стенки не повреждаются, формируется раневая 
перидерма, и клубень продолжает расти вместе 
с увеличивающимся в размерах расколом. [8, 20] 

Если кожура еще не опробковела, то растрески-
вание может стать причиной распространения 
грибных и бактериальных инфекций, особенно во 
время хранения урожая. Повреждение только фел-
лемы приводит к образованию сетки кожуры (сет-
чатость), а более глубокой крахмалоносной ткани 
клубня – трещин. [1—3, 7, 9]

Большинство исследователей утверждают, что 
основная причина растрескивания – значительные 
колебания метеорологических факторов в период 
клубнеобразования. [8, 23] Наступление благопри-
ятного температурно-влажностного режима по-
сле вынужденного покоя, обусловленного засухой, 
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приводит к неравномерному росту внутренних 
и внешних тканей клубня, что вызывает образо-
вание трещин. D.K.L. Mackerron изменения влаж-
ности почвы и скорости роста клубней не считает 
достаточными причинами для растрескивания. [19] 
Трещиноватость, вызванная абиотическими усло-
виями, не отражается на других органах растений, 
и считается признаком патоморфологических и пато-
физиологических изменений клубня, что определяет 
дальнейшие показатели роста, развития и продуктив-
ности к артофеля при его использовании на посадку.

Количество рассеченных клубней в урожае за-
висит также от генетической предрасположенности 
картофеля к образованию ростовых трещин. [4, 14, 21] 
Преобладающая часть реестровых сортов не воспри-
имчивы к функциональной болезни, так как образцы 
с нежелательными признаками и свойствами выбра-
ковывают в процессе сортоиспытания. [1] Однако 
крупноклубневые и раннеспелые сорта наиболее под-
вержены этому дефекту. [8]

Трещиноватость может быть вызвана несбалан-
сированным минеральным питанием растений. 
Процент треснувших клубней увеличивается при 
выращивании культуры на плодородных и богатых 
азотом почвах на фоне дефицита калия и бора. Мас-
совое образование ростовых трещин проявляется 
в результате переуплотнения почвы, разрушения 
гребней, недостаточной густоты посадки и поздних 
сроков удаления надземной массы растений перед 
уборкой. [22] При повреждении растений герби-
цидами, поражении фитопатогенами встречают-
ся такие симптомы, как хлороз, морщинистость 
или мозаика листьев, замедление роста, сетчатая 
кожура клубней и другие. [15] Нарушения регла-
ментов использования пестицидов на картофе-
ле и его предшественниках может отразиться на 
качестве клубней. Установлено, что появление 
продольного рассечения (часто звездчатого) – ха-
рактерный признак гербицидных токсикозов суль-
фонил-мочевины и имидазолинонов. При сортовой 
чувствительности (например, сорт Винета) к ме-
трибузинам снижается процент товарных клубней 
из-за их растрескивания под влиянием препаратов. 
К инфекционным причинам образования трещин 
относят поражаемость картофеля в течение веге-
тации вирусными и грибными болезнями. Частота 
растрескивания клубней у растений с мозаичными 
симптомами заражения А- и Y-вирусами намного 
выше, особенно при смешанной инфекции. [17] 
Некоторые авторы указывают, что трещинова-
тость – один из признаков развития на поверхности 
клубня гриба Rhizoctonia solani Kühn. – возбудителя 
черной парши (ризоктониоз). [2, 8, 18]

Многообразие причин, вызывающих трещино-
ватость клубней, сортовая чувствительность к ее 
образованию, недостаточное изучение действия 
расколов на урожайные и посевные качества поса-
дочного материала картофеля обусловили важность 
проведения научных исследований в локальных ус-
ловиях северного земледелия.

Цель работы – определить влияние растрески-
вания семенных клубней на урожайность, а также 
поражаемость картофеля ризоктониозом и паршой 
серебристой в почвенно-климатических условиях 
Республики Карелия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опыт проводили в южном агроклиматическом 
районе республики в течение трех вегетационных 
периодов. Для оценки зависимости урожайности и 
поражаемости картофеля болезнями от комплекса 
метеорологических показателей применяли гидро-
термический коэффициент Селянинова – ГТК. [10]

К особенности первого и второго полевых сезо-
нов можно отнести недостаток тепла в сочетании 
с избыточным количеством осадков, в основном 
во время клубнеобразования (табл. 1). Несмотря на 
это урожайность картофеля превышала значения 
третьего полевого сезона с более сильными коле-
баниями показателей среднемесячной температу-
ры и суммы осадков. Метеорологические условия 
в течение полевых сезонов, особенно второго, спо-
собствовали развитию на картофеле ризоктониоза 
и парши серебристой.

Почва участка – дерново-подзолистая, хорошо 
окультуренная, на древнепесчаных аллювиальных 
отложениях, по гранулометрическому составу – 
легкосуглинистая. Мощность пахотного горизон-
та – 23…30 см. Содержание гумуса – 5,7%, под-
вижного фосфора – 234 мг/кг почвы, обменного 
калия – 180 мг/кг почвы, pH

сол.
 – 5,9 (слабокислая). 

Эдафические условия благоприятны для выращи-
вания картофеля.

В опыте использовали сорта картофеля Холмо-
горский (раннеспелый) и Невский (среднеранний), 
включенные в Государственный реестр селекци-
онных достижений РФ и допущенных к использо-
ванию в Северном регионе. [5] Семенной материал 
визуально свободный от инфекционных болезней 
характеризовался разной степенью развития росто-
вых трещин. Оценку трещиноватости проводили 
перед посадкой по разработанной нами шестибалль-
ной шкале: 0,0 – отсутствие симптомов; 0,1 – сетча-
тость кожуры, единичные и неглубокие трещины; 

Таблица 1.
Характеристика влаго- и теплообеспеченности растений 

в течение вегетации

Месяц
Полевой сезон Среднемноголетний 

показательпервый второй третий

Среднемесячная температура, °С

Июнь 12,3 12,9 13,2 13,3

Июль 16,0 16,3 22,3 18,1

Август 13,2 14,6 17,0 15,3

Количество осадков, мм

Июнь 53 89 78 62

Июль 74 113 40 84

Август 180 99 62 94

Гидротермический коэффициент Селянинова

Июнь 1,4** 2,3* 2,0* 1,6**

Июль 1,5** 2,2* 0,6**** 1,5**

Август 4,4* 2,2* 1,2*** 2,0*

Полевой 

сезон
2,4* 2,2* 1,1*** 1,7*

Примечание. Условия по ГТК: * – избыточно влажные; 

** – влажные; *** – слабо засушливые; **** – очень за-

сушливые.
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1,0 – трещины занимают до 25% поверхности клуб-
ня; 2,0 – 25…50; 3,0 – 50…75; 4,0 – более 75%.

Для опыта по каждому сорту брали 10 клуб-
ней – без симптомов (контроль) и с ростовыми 
трещинами. Повторность – четырехкратная, схе-
ма посадки – 70х25 см. Агротехника выращивания 
картофеля – общепринятая для Северо-Запада 
Российской Федерации. При уборке определя-
ли число и массу клубней по фракциям: крупная 
(более 80 г), средняя (50…80), мелкая (менее 50 г). 
Математическую обработку данных урожайности 
проводили методом однофакторного дисперсион-
ного анализа. [6]

После зимнего хранения урожая на картофеле 
отмечали симптомы ризоктониоза и парши сере-
бристой в соответствии со шкалой НИИКХ, мо-
дифицированной Л.П. Назаровой. [11, 13] Для 
характеристики трещиноватости и поражаемости 
клубней различными видами парши использовали 
показатели по Определителю болезней сельскохо-
зяйственных культур. [16]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Степень растрескивания посадочного материала 
зависела от условий предыдущего полевого сезо-
на и сортов (табл. 2). Минимальные повреждения 
были на картофеле после выращивания его во вто-
ром полевом сезоне, отличающимся относительно 
однородным распределением осадков по месяцам. 
Сорт Холмогорский, как более скороспелый, больше 
предрасположен к функциональной болезни.

На фоне отсутствия достоверных различий уро-
жая каждого сорта по вариантам опыта, макси-
мальное негативное влияние качества семенного 
материала на урожайность картофеля установлено 

в первый год исследования из-за большей (до 41,3%) 
трещиноватости клубней (табл. 3). По сравнению 
с контрольными вариантами выявлено снижение 
числа и массы клубней: у сорта Холмогорский – всех 
фракций, Невский – крупной и мелкой.

Во второй период вегетации в опыте с сортом 
Холмогорский при уменьшении числа и массы круп-
ных клубней увеличивалось количество средних 
и мелких, что вызвало незначительный рост общего 
урожая. У сорта Невский он снизился.

В третьем полевом сезоне недостаток влаги 
и слабая трещиноватость маточных клубней сорта 
Холмогорский стали причиной уменьшения числа 
и массы клубней крупной и средней фракций, уве-
личения мелкой. Опытный вариант сорта Невский 
выделился большими значениями урожая крупных 
и средних клубней.

В среднем за три года трещиноватость семенно-
го материала негативно повлияла на урожайность 
картофеля. Несмотря на отсутствие достоверных 
отклонений по числу и массе клубней, снижение 
урожая сорта Холмогорский составило 7,0…8,4%, 
Невский – 7,9…11,8%.

Фитопатологическая оценка поражаемости 
клубней нового поколения выявила наибольшее 
проявление симптомов ризоктониоза на карто-
феле, выращенном в условиях второго полевого 
сезона с избыточным увлажнением и недостатком 
тепла. Степень развития этой инфекционной бо-
лезни варьировала по годам: у сорта Холмогорский 
в контрольном варианте – 34,6…40,2%, опытном – 
13,8…42,5; Невский – 16,6…38,6 и 23,2…42,6% соот-
ветственно. Установлено отрицательное влияние 
трещиноватости на распространенность черной 
парши (см. рисунок). По сравнению с контролем 
этот показатель у сорта Холмогорский вырос на 5,8, 
Невский – 8,3%.

Посадка треснувшими маточными клубнями 
меньше повлияла на развитие и распространенность 
парши серебристой. Наибольшая поражаемость 
картофеля выявлена во второй период вегетации. 
Степень развития парши серебристой у сорта Холмо-
горский – 17,3…39,6% (контроль) и 12,3…29,0 (опыт-
ный вариант), Невский – 20,1…30,9 и 18,7…28,6% 
соответственно.

Таблица 2.
Степень развития трещиноватости семенных клубней 

в различных полевых сезонах, %

Сорт
Полевой сезон

первый второй третий

Холмогорский 41,3 21,3 9,0

Невский 31,0 13,3 0,6

Таблица 3.
Влияние трещиноватости семенных клубней на урожай картофеля

Вариант

Урожайность в полевой сезон
Среднее значение

первый второй третий

тыс. шт./га т/га тыс. шт./га т/га тыс. шт./га т/га тыс. шт./га т/га

 Холмогорский

Семенные клубни без симптомов болезней (К) 512,9 46,4 310,6 20,8 287,0 15,2 370,2 27,5

Семенные клубни с трещиноватостью 367,4 29,4 345,9 28,9 319,7 17,2 344,3 25,2

Отклонение от контроля –145,5 –17,0 +35,3 +8,1 +32,7 +2,0 –25,9 –2,3

Fф* 5,31 7,09 0,56 0,10 0,66 0,56 – –

 Невский

Семенные клубни без симптомов болезней (К) 423,7 40,2 539,1 40,9 342,1 18,3 435,0 33,1

Семенные клубни с трещиноватостью 362,3 29,4 439,3 33,5 400,1 24,7 400,6 29,2

Отклонение от контроля –61,4 –10,8 –99,8 –7,4 +58,0 +6,4 –34,4 –3,9

Fф 2,44 4,54 1,69 2,33 0,47 2,42 – –

Примечание. * F
ф
 и F

т
 – фактический и теоретический критерии Фишера, F

т
 = 10,13.
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Анализ влияния растрескивания посадочного 
материала на распространенность парши серебри-
стой на картофеле нового урожая показал увели-
чение числа пораженных клубней, особенно сорта 
Холмогорский (7,6%).

Таким образом, использование семенного мате-
риала с трещиноватостью в зависимости от степени 
его растрескивания, сорта и погодных условий не-
гативно отражается на урожайных показателях кар-
тофеля. Максимальное снижение урожая культуры 
отмечено при наибольшей степени трещиноватости 
клубней. Растрескивание посадочного материала 
изученных сортов приводит к снижению урожая 
в среднем в 1,1 раза. Раннеспелый сорт Холмогор-
ский предрасположен к образованию ростовых тре-
щин на клубнях нового поколения. После зимнего 
хранения урожая степень развития ризоктониоза 
и парши серебристой изменяется от 12,3 до 42,6% 
в зависимости от качества семенного материала 
и погодных условий предыдущего сезона. Макси-
мальное развитие изученных видов парши было на 
картофеле, выращенном при недостаточной тепло-
обеспеченности и избыточном увлажнении. Посад-
ка рассеченными клубнями способствует увеличе-
нию распространенности инфекционных болезней: 
ризоктониоз – на 5,8…8,3, парша серебристая – 
0,1…7,6%.
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