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К артоф ел ь  —  одна и з основны х культур, возделы ваем ы х на п р и усадеб
ном участке. В народе его часто назы ваю т «вторым хлебом ». И это  
вполне естеств ен н о , так как он никогда не пр иедается  и из него м ож но  
приготовить м н ож еств о  р азн ообр азн ы х блю д, обладаю щ и х н еобходи м ой  
калорийностью . Р ек ом ен дуем ая  суточная норма потребления картоф еля  
(3 0 0 — 4 0 0  г) обесп еч и вает  около 10%  ф изи ол оги ческ ой  потребности  лю дей  
в калориях, а 1 кг картоф еля д а ет  до  830  кал.

В клубнях картоф еля со дер ж и тся  до  18%  крахмала, 0 ,38  м г /1 0 0  г 
провитамина А, 0 ,1 1 — витамина В ,, 0 ,0 6 — В2, 0 ,2 2 — В6, 0 ,5 7 — Р Р , 2 0 —  
25 м г /1 0 0  г витамина С. С одерж ан и е витамина С в картоф еле, конечно, 
меньш е, чем, например, в ягодах ш иповника или черной см ородины , но 
мы ведь употр ебл яем  картоф ель почти еж едн ев н о . За счет этого  на юге 
картоф ель обесп еч ивает в средн ем  10%  годовой п отребн ости  в витамине  
С, на сев ер е  и с е в е р о -в о с т о к е — 5 0 — 60% .

В свеж еубр ан н ом  и м ол одом  картоф еле со дер ж ан и е витамина С в 2 —  
3 раза больш е, чем в клубнях, подвергш ихся длительном у хранению . 
При выращивании картоф еля б е з  внесения органических удобрений коли
чество витамина С в нем такж е ум еньш ается на 2 5 — 35% .

П ер ед  приготовлением  различны х блю д из картоф еля обы чно ср езаю т  
кож ицу с  р асп ол ож ен н ой  под ней тканью, в которой со дер ж и тся  зн а 
чительно больш е питательны х вещ еств на единицу массы , чем в остав 
ш ейся очищ енной части, п оэтом у чем меньш е толщ ина очисток картоф еля, 
тем  больш е витамина С в очищ енны х клубнях. И з-за  плохой агротехники  
отходы  массы  картоф еля могут достигать 25%  и более, так как ф о р м и 
рую тся невы ровненны е клубни с больш им количеством изъянов.

1 С точки зр ен и я  производства продуктов питания в расчете на единицу  
площ ади, как источник растительного протеина картоф ель уступ ает  лишь  
со е , как источник энергии — кукурузе. П овы ш ение содер ж а н и я  в нем с у 
хого вещ ества до  3 0 — 40%  увеличивает его питательную  ценность и про
изводство  продуктов питания на единицу площ ади.

С одерж ан и е су хого  вещ ества и крахмала в картоф еле зам етно и зм ен я 
ется  в зави си м ости  от районов произрастания, каж ды й из которы х о б л а 
дает специф ическим и почвенно-клим атическим и условиями. Так, в сев ер 
ных районах наш ей страны  картофель отличается меньш им содер ж ан и ем  
питательны х вещ еств, чем в центральны х. В ю ж ны х районах отм ечается  
повы ш ение со дер ж ан и я  крахмала в клубнях. У м еньш ение содерж ан и я  
крахмала при выращивании картоф еля в северны х районах обусловлено  
рядом  причин. О дна из них —  короткий вегетационны й период, вследствие  
чего ботва часто гибнет от ранних зам ор озк ов  и в клубнях не успеваю т  
закончиться процессы  накопления крахмала. Н изкие температуры  такж е  
зам едл яю т процесс б и оси н теза  крахмала в клубнях.

С одерж ан и е крахм ала в клубнях св я зан о  и с количеством осадков,
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выпавших за  вегетационны й период, и с количеством  солнечной энергии, 
поглощ енной растениям и картоф еля.

В клубнях ранних сортов содер ж и тся  значительно меньш е крахмала, 
чем в п оздн есп ел ы х. О днако они хорош и тем , что появляю тся рано, когда  
ассор ти м ен т овощ ей ещ е не велик. К лубни ж е с повы ш енным с о д е р ж а 
нием крахмала отличаю тся хорош им  вкусом.

Н аибольш ий сбор  крахм ала с единицы  площ ади обычно бы вает при 
влаж ности почвы в пери од кл убнеобразования 6 0 — 70%  полной влаго- 
ем кости . При пониж ении влаж ности почвы д о  4 0 — 50%  относител ьное  
содер ж а н и е  крахмала в клубнях в озрастает, однако при этом  набл ю дается  
сн и ж ен и е у р ож ая . При увеличении влаж ности до  90%  количество крах
мала в клубнях ум еньш ается.

! Белка в к артоф еле сравнительно н е м н о г о — 1,5— 2% , но он со дер ж и т  
все необходим ы е организм у человека аминокислоты ./ К том у ж е, применяя  
некоторы е агроприемы , м ож н о  повы сить содер ж а н и е  белка в клубнях. 
Н аиболее эф ф ективны й из них некорневая подкормка, осущ ествляем ая в 
пери од цветения растений и чер ез 15— 20 дней п осле цветения раствором  
минеральны х удобрени й  (2 0 — 30 г на 1 ведро воды ), а такж е обработка  
растений регуляторам и роста.

1  В картоф еле обн ар уж ен о  бол ее  20  м инеральны х элементов.^ Н екоторы е  
из них, например калий, ф о сф о р , магний, ж ел е зо , кальций, активно уч аст
вую т в обм ен е  вещ еств человеческого организм а, способствую т улучш ению  
его общ его  состоя н и я .

В общ ей м ассе  картоф еля нередко поп адаю тся позеленевш ие клубни. 
Н едостаточ н ое ры хление, мелкие посадка и окучивание способствую т  
увеличению  их количества. П озеленевш ий картоф ель есть  нельзя, так как 
в нем в больш ом  количестве со дер ж и тся  ядовитое вещ ество —  соланин. 
Т акие клубни лучш е использовать на сем ена, поскольку они хорош о  
сохр ан я ю тся  до посадки.

Кулинарны е свойства картоф еля и зм ен я ю тся  не только в зависим ости  
от сортов, но и п од  влиянием м етеорологически х условий, агротехники и 
других ф акторов, причем на 6 5 — 80%  от сбалансированности пр им еняе
мых удобрени й  и лиш ь на 5 — 12 от м етеорол огических условий. В част
ности, кулинарны е качества клубней ухудш аю тся  при внесении под кар
тоф ел ь  вы соких д о з  св еж его  навоза,, полного минерального удобрени я, 
азотны х удобрени й . М якоть таких клубней не м учнистая, чащ е влаж ная, 
со дер ж и т  мало су хого  вещ ества и крахмала.

При контакте с в оздухом  варены е клубни картоф еля нередко при
обретаю т си н ев ато-серую  окраску, что связано с вы свобож дени ем  при 
нагревании хлорогеновой кислоты. Это ухудш ен ие качества картоф еля —  
результат плохой  агротехники, неблагоприятны х м етеорол огических у с 
ловий, типа почвы и т. д. Так, на легких супесчаны х почвах склонность  
клубней к потем нени ю  практически отсутствует, а на торф яни сты х д о ст и 
гает максимума. В несен ие в почву калия значительно сн и ж ает  потем нение  
варены х клубней.

f  К артоф ел ь является прекрасны м кормом ^для скота и птицы. При 
скарм ливании его коровам значительно повы ш аю тся надои молока. Если  
рацион свиней на 5 0 — 75%  состои т  из картоф еля, они даю т около 6 — 7 кг 
м яса и сала на 100 кг этого  продукта. С единицы  площ ади картоф ельного  
участка при ср едн и х  у р о ж а я х  получаю т в 2 раза больш е кормовых  
единиц, чем с посевов овса, ячм еня, рж и. При вы соких ур о ж а я х  э ф ф е к 
тивность возделы вания картоф еля значительно повы ш ается.

| К артоф ель издавна прим еняется в народной медицине., С одерж ащ и еся  
в кл убнях соли калия, кальция, ж ел еза , серы , йода, марганца, магния  
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оказы ваю т проф илактическое и терапевтическое действие при малокровии, 
заболевании щ итовидной ж ел езы , язвенной бол езни , гастрите. Вды хая пар 
только что сваренного к артоф еля, м ногие излечиваю тся от респираторного  
заболевания. Н акладывая его на пораж енны е экзем ой  или ож огам и участ
ки кож и, избавляю тся от эти х  заболеваний.

К артоф ельны й крахмал ш ироко испол ьзуется  в дом аш нем  хозя й ств е  
при стирке белья, выпечке кондитерских изделий.

П остоя н н о соверш енствуя способы  возделы вания картоф еля, ого р о д 
ники-лю бители см огут собирать высокие урож аи этой культуры.

Биологические особенности 
картофеля

К артоф ель —  м н оголетн ее травянистое растение, разм н ож аю щ ееся  в е
гетативно: клубнями, или их частями, ростками, черенками, отводками. 
В сел ь ск охозя й ств ен н ой  практике картофель испол ьзую т как однол етнее  
растение, разм н ож аю т его клубнями.

По м орф ол огическом у признаку клубень, как и зв естн о ,— утолщ енная  
часть п од зем н ого  побега, или столона. На клубне р аспол ож ено, в зав и си 
мости от сорта, от 4 — 5 до 10— 15 глазков, кажды й из которых им еет  
обы чно три почки. При п р обуж дени и  клубня всегда трогается в рост  
только главная почка, а остальны е (зап асн ы е) остаю тся  спящ им и. П р о
растаю т они только тогда, когда ростки на главных почках обломаны . 
Глазки различны по величине и степени диф ф ер ен ци аци и . Они могут  
быть поверхностны м и, мелкими —  располож енны м и на глубине до  1 мм  
от поверхн ости клубня, средней глубины — до  2 мм и глубокими —  бол ее  
2 мм. При этом  бол ее вы раженны е обы чно группирую тся на верш инной  
части клубней.

К лубни по ф ор м е бы ваю т округлыми, округло-овальны ми, удл ин ен но
овальными и длинны ми. Они со дер ж а т  м ного питательны х вещ еств и вла
ги, которы х хватает не только для начального (эм бри онального) пита
ния проростков, но и на значительны й пери од их развития. В месте  
с тем  богаты е углеводам и и влагой клубни и ботва — хорош ий субстрат  
для м ногочисленны х м икроорганизм ов, грибов и бактерий, вызы вающ их  
различны е заболевани я. И нф екция с посадочны м и клубнями попадает  
в почву, п ор аж ает  вновь появивш иеся клубни в поле, затем  с ними п ер е
носится в хранилищ е, где перезим овы вает, р азм н ож ается  и зар аж ает  
здоровы е клубни. П оэтом у  важ но, чтобы условия выращивания сп о со б ст в о 
вали ф орм ированию  не только высокого урож ая, но и хорош его  качества  
клубней.

К ож ура (пери дер м а) у клубней в зависим ости от сорта бы вает глад
кая тонкая, гладкая толстая, сетчатая, ш елуш ащ аяся. П робковая ткань  
кож уры  непроницаем а для газов, поэтом у ды хание клубня осущ ествляется  
через особы е органы  —  чечевички, распол ож енн ы е в виде точек по всей  
поверхн ости клубня. При переувлаж нении и уплотнении почвы на чече
вичках появляю тся белы е бугорки, состоя щ и е из ры хлы х тонкостенны х  
клеток, которы е пропускаю т наруж ны й в о зд у х  во внутренние ткани. У си 
ленн ое разрастан ие чечевичек свидетельствует о наруш ении ды хания клуб
ней и пор аж ен ии  их бол езня м и, возбудители которы х легче проникаю т в 
клубни чер ез рыхлые клетки чечевичек.

П ринято считать, что родиной культурны х сортов картоф еля явля
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ю тся вы сокогорны е прибреж ны е районы Ц ентральной и Ю ж ной Америки, 
харак тер изую щ и еся  прохладны м  и ум еренны м  климатом с достаточной  
влаж ностью  и равномерны м распределением  осадков. Ж арки х, су х и х  и 
м орозны х дней  там не бывает. П оэтом у у картоф еля в п р оц ессе ф и л о ге
неза (эволю ции вида) вы работались следую щ и е требования к условиям  
произрастания: невы сокая тем пература и достаточн ое увлаж нение.

В п р оц ессе роста и развития растения картоф еля вы деляю т следую щ ие  
последовательны е фазы : всходы , бутонизация, цветение и отм ирание ботвы. 
У становлено, что потребн ость картоф еля в тепле за пери од посадка —  
всходы  состав л я ет  для ранних сортов (П риекульский ранний, Б елорусский  
ранний, Д ом одедов ск и й  и др .) 2 9 5 — 305°С , для средн ер анн их (Н евский, 
У ф им ец, В олж анин, Г оризонт, А дретта и др .) — 3 3 0 — 345, р д я  ср ед н еп о зд 
них (Ф оран , Л ор х , О стботе, Л ош ицкий, Рам енский и др .) 3 6 7 — 3 8 5 ”С. 
М ногочисленны е исследования и данны е практики свидетельствую т, что 
клубни нормально прорастаю т и даю т полноценны е всходы  при тем п е
ратуре почвы на глубине их разм ещ ени я ( 6 — 12 см ) 7 — 8°С , а наиболее  
благоприятна тем пература до 17— 18°С. При пон иж ении  температуры  
появление всходов  задер ж и в ается , повы ш ается восприимчивость растений  
к различным бол езн я м  (ризоктонии, черной нож ке и д р .) . И сход я  из  
этого  вы саж енны е в ум еренно влаж ную  почву клубни при тем пературе  
11 —  12ГС даю т всходы  на 23-й  день, при 14— 15 — на 17— 18-й ден ь и при 
18— 25°С  — на 12— 13-й день. Д альнейш ее повы ш ение температуры  (так  
ж е, как и п он и ж ен и е) значительно зам едл яет  прорастание клубней и появ
ление всходов.

К артоф ел ь м алоустойчив к зам ор озк ам . П ов реж ден и е и частичная  
гибель всходов наступаю т при тем пературе — 2°С  и средн ей  длительности  
зам ор озк а  5 — 6 ч. О птимальная для роста ботвы тем пература почвы 
2 0 — 25°С , а наилучш ая для клубнеобразования 16— 18°С. При повышении  
тем пературы  почвы под ботвой д о  2 2 — 23°С  процесс клубнеобразования  
задер ж и в ается , а при 29°С  совсем  прекращ ается.

К артоф ель  предъ являет бол ее высокие требования к питательным  
вещ ествам , чем многие другие культуры. Э то связано с больш им накоп
лением  су хого  вещ ества в ур ож ае и сл або  развитой корневой систем ой . 
Т ак, например, на супесчаны х почвах общ ая м асса корней в период  
м аксим ального развития ботвы составл яет  только ' / 1 2  часть ее  массы. 
При этом  60%  корней располагаю тся в слое почвы толщ иной до  20  см, 
16— 18— в слое 2 0 — 40 см , 17— 2 0 — в сл ое 4 0 — 60 см  и всего лиш ь 2 — 3%  
в бол ее  глубоких сл оя х .

В средн ем  на каж ды е 100 кг клубней картоф ель вы носит из почвы 
около 5 кг азота , 2 — ф о сф о р а  и 9 кг калия. Сравнительно слабая  корне
вая систем а растений и больш ое количество потребляем ы х питательны х  
вещ еств обусловлива'Ют н еобходи м ость  внесения повы ш енны х д о з  у д о б р е
ний под эту культуру, чтобы обесп ечить ф орм ирование вы сокого урож ая.

На рост и развитие растений и ф орм ирование клубней картоф еля  
сильно влияет не только обесп еч ен н ость  питательны ми вещ ествами, но и 
ф и зи ч еск ое состоя н и е  почвы. Ры хлая почва сп особн а  бол ее  полно удовлет
ворять потребности растений в кислороде, что осо б ен н о  важ но во время  
ф орм ирования клубней. Учеными установлено, что при неблагоприятны х  
для роста и развития растений условиях, которы е чаще всего склады ва
ю тся на бы стро упл отн яю щ и хся почвах, только 5 0 — 60%  образовавш и хся  
столон ов оказы ваю тся впоследствии продуктивными. Остальные остаю тся  
б е з  клубней, часть из них отм ирает совсем .

При соверш енно одинаковы х зн ачени ях других ф акторов (о б есп еч ен 
ность удобрени ям и, качество сем ян , густота посадки и пр.) урож ай  кар- 
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тоф ел я  м ен я ется  в зави си м ости  от  ры хлости почвы: там, где плотность  
почвы (в  данном  случае суглинистой) в период вегетации поддерж ивал ась  
на уровне 1,10 г /с м ',  он составил 24 2 ,4  ц /г а  по сорту П риекульский  
ранний и 321 ,5  ц /г а  по ср едн еп о зд н ем у  сорту Л орх, в то  время как на 
участке с  плотностью  почвы 1,4 г /с м 3 сб о р  клубней соответствен но по  
сортам  составлял всего лиш ь 149,5 и 190 ц /г а . Таким образом , недобор  
ур ож ая  на участке с упл отн яю щ ейся почвой в пери од вегетации составил  
по сорту П риекульский ранний 93 ,0  ц /г а , а по сорту Л о р х — 131,5 ц /г а .

Ещ е бол ее  значительная зависим ость урож ай н ости  от плотности почвы  
наблю далась на тяж ел осугл и нистой  почве на посадках сорта П риекульский  
ранний (табл . 1 ).

Т а б л и ц а  1
Урожайность картофеля в зависимости от плотности почвы

П л о т н о с т ь
по ч в ы .
г / с м 3

У ро ж  а й С о д е р ж а  ние

г / к у с т % к р а х м а л а , %  в и т а м и н а  С ,  м г %

1,10 780,9 100 13,0 19,2
1,20 727,8 93,2 12,9 18,7
1,35 469,5 60,1 12,5 18,3
1,50 389,0 49,8 12,1 16,6

С бор клубней на п осадк ах , где почва поддерж ивал ась в ры хлом с о ст о я 
нии, составлял в средн ем  780,9  г на 1 куст, а при ее сильном  уплотнении  
сн и ж ал ся  д о  389 ,0  г /к у с т , то есть  почти в два раза. На уплотненны х  
почвах п он и ж ал ось  такж е со дер ж ан и е крахмала в клубнях и витамина С.

П отр ебн ость  картоф еля в воде оп р еделяется  его хим ическим  составом  
(окол о 7 5 — 80%  его массы  — в о д а ), образовани ем  сравнительно бол ь
ш ой н адзем н ой  массы  и урож ая клубней. К артоф ель д а ет  максимальный  
урож ай  и бы вает более здоровы м  при высоком содерж ан ии  влаги в почве —  
в п р еделах 6 0 — 80%  ее  полной влагоем кости. О днако переувлаж нение  
почвы вредно для картоф еля. В этом  случае трудно поддерж ивать почву 
в ры хлом и в оздухоп рон и ц аем ом  состояни и . При избы тке влаги в почве 
в клубнях меньш е накапливается сух о го  вещ ества и крахмала, растения  
больш е пор аж аю тся  грибны ми и бактериальны ми болезням и.

Т р ебуя  м ного влаги (д о  200 кг на 100 м 2 посадок  в су тк и ), картофель  
в разны е периоды  роста и развития потр ебл яет ее неодинаково. В на
чальной ф а зе  св оего  развития и в м ом ент отм ирания и усы хания ботвы  
он р а сх о д у ет  мало воды. Н аибольш ая потр ебн ость во влаге приходи тся на 
пери од бутони заци и  и -ц в етен и я , а недостаток ее  в пери од бутонизации  
препятствует образовани ю  столон ов и, следовательно, приводит к ум ень
ш ению  количества завязы ваю щ и хся клубней. Н едостаточ ная  влаж ность  
почвы в п оследую щ ее время резко сказы вается на величине клубней и 
урож ая.

К артоф ель является светолю бивой культурой и свет в ком плексе с д р у 
гими ф акторам и внеш ней среды  сущ ественно влияет на развитие растений.

При недостаточн ой освещ ен ности  стебли вы тягиваются, ботва ж ел теет , 
о б р а зу ет ся  мало клубней. По этой  причине нельзя разм ещ ать картофель  
на садовом  участке в затененны х м еж дур ядьях плодовы х деревьев.

Д л я  развития ботвы картоф еля и его генеративны х органов наиболее  
благоприятны  длинны е дни , а для образовани я клубней, наоборот, корот
кие. В таких усл овиях на рост ботвы расходуется  меньш ая доля накаплива
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емы х растением  углеводов и оставш аяся часть их идет на образование  
клубней. О днако больш ое количество углеводов о б р а зу ет ся  только в расте
ниях с хорош о развиты м листовы м аппаратом . П оэтом у для получения  
максим ального у р ож ая  необходи м о сначала наличие длинны х дней , с п о с о б 
ствую щ их росту ботвы, а затем  бол ее  коротких, благоприятны х для  
ф орм ирования клубней. П одобны е условия склады ваю тся в основны х  
районах возделы вания картоф еля в средн ей  п ол осе наш ей страны при 
соблю дени и  правильных сроков посадки. В пери од интенсивного разви
тия н адзем н ой  массы  — в мае — ию ле зд есь  бол ее  длинны е дни, а в авгус
те — сен тя бр е они сокращ аю тся.

Сорта

К артоф ель — весьм а пластичное растение, он  п роизрастает и сп о собен  
давать урож ай  почти во всех почвенно-клим атических зон ах , за  исклю 
чением сам ы х северны х и пустынь. В м есте с тем наибольш ие урож аи  
картоф еля получаю т при возделы вании сортов, подобранны х с учетом  
конкретны х почвенно-клим атических условий (длины  вегетационного п е
риода, суммы  пол ож ительны х тем ператур в период роста и развития  
растений, типа почвы, влагообеспеченности и д р .) того или иного региона, 
области  и района.

При выборе сорта п р еж де всего обращ аю т внимание на такие осн о в 
ные свойства его, как сроки созревани я, содер ж а н и е  питательны х вещ еств  
в кл убнях, устойчивость к бол езн я м  и неблагоприятны м ф акторам  среды . 
С орта картоф еля классиф ицирую т по срокам созревания: ранние (даю т  
товарный урож ай через 5 0 — 60 дней после п оса д к и ), средн еранн ие (ч е
р ез 6 0 — 8 0 ) , средн еспел ы е (ч ер ез 8 0 — 1 0 0 ), ср едн еп озд н и е (ч ер ез 100—  
120) и поздние (ч ер ез 120 дней и б о л е е ) . Сумм а тем ператур выше 10°С, 
н ео б х о д и м а я  для полного развития растений за  вегетационны й период, 
составляет для ранних и средн ер анн их сортов 1000— 1400, для п оздн и х  
14 0 0 — 1600°С . П равильно подобранны й сорт —  это  надеж ны й и выгодный 
путь получения дополнительной продукции б е з  увеличения затрат каких- 
либо ресурсов.

Все выводимые селекционерам и сорта п еред  внедрением  в производство  
ш ироко испы тывают на государственны х сортоиспы тательны х участках и в 
условиях передовы х кол хозов  и сов хозов . К аж ды й вновь созданны й сорт  
районирую т только там, где он обеспечивает получение вы соких урож аев  
хорош его качества (по сравнению  с ранее районированны м и).

Н а огор одах  и садовы х участках нуж но такж е использовать сорта, 
которы е хорош о зареком ендовали себя  в той или иной зон е.

В настоящ ее время в Р С Ф С Р  районировано 89 сортов. П реим ущ еством  
новых районированны х сортов является, во-первы х, их высокая ур о ж а й 
ность. Т ак, ур ож ай н ость  сорта Д ом одедовск ий  (ранний) и Рам енский  
(ср ед н еп о зд н и й ), по данны м Госсортоиспы тания, превышала урож ай ность  
стандартны х сортов (П риекульский ранний и И стринский) соответствен но  
на 130 и 107 ц /г а . А бсолю тная урож ай ность  по этим сортам  достигала  
соответствен но 513  и 639  ц /г а . По сортам  Н евский (средн ер анн ий ) и 
Вятка ур ож ай н ость  составляла соответствен но 603  и 642 ц /га .

Н овые сорта отличаю тся такж е больш ей устойчивостью  к вирусам, 
бактериальны м и грибным заболеваниям .

На основании научного и производствен ного испы таний для каж дой
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области , края и автоном ной республики оп р едел ен  перечень наиболее  
эф ф ектив ны х сортов  (табл . 2 ) .

Т а б л и ц а  2
Сорта картофеля, рекомендуемые для возделывания в РСФСР (по состоянию 
на 1989 г.)

О б л а с т ь ,  к р а й ,  а в т о н о м н а я  
р е с п у б л и к а

С о р т

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область 
Баш кирская АССР 
Белгородская область 
Брянская область

Бурятская АССР 
Владимирская область

Волгоградская область

Воронежская область

Горьковская область

Д агестанская АССР

Ивановская область

Иркутская область
Кабардино-Балкарская
АССР
Калининградская область 

Калининская область

Калмыцкая АССР 
К алуж ская область

Камчатская область

К арельская АССР

Кемеровская область 

Кировская область

Адретта, Берлихинген, Огонек, Приекульский ран
ний

Адретта, Арина, Детскосельский, Пионер, Приекуль
ский ранний

Берлихинген, Вятка, Огонек, Приекульский ранний, 
Столовый 19, Фаленский 

Лорх, Ульяновский 
Лорх, Приекульский ранний, Уфимец 
Воротынский ранний, Гатчинский, Лорх 
Арина, Верба, Гатчинский, Детскосельский, Домоде

довский, Дружный, Заречный, Лошицкий, Люберец
кий, Невский, Огонек, Пригожий 2, Приекульский 
ранний, Раменский, Темп, Резерв и Зарево (для 
переработки — оба)

Волжанин, Курьер, Приекульский ранний 
Арина, Воротынский ранний, Гатчинский, Лорх, Д о

модедовский, Мета, Огонек, Приекульский ранний, 
Сулев

Волжский, Приекульский ранний, Приволжский, Харь
ковский ранний, Вятка, Столовый 19, Фаленский 

Вармас, Гатчинский, Лорх, Новоусманский, Таловский, 
Ульяновский

Вятка, Гатчинский, Горизонт, Домодедовский, Лорх, 
Огонек, Раменский, Сотка 

Волжанин, Лорх, Огонек, Ульяновский, Юбилейный 
Осетии

Арина, Гатчинский, Домодедовский, Лорх, Огонек, 
Приекульский Ранний, Раменский, Столовый 19 

Лорх, Приекульский ранний, Тулунский 
Волжанин, Гатчинский, Кабардинский, Мажестик, 

Юбилейный Осетии 
Белорусский ранний, Вита, Огонек, Мета, Полонина, 

Темп
Воротынский ранний, Вятка, Смена, Уральский ран

ний, Фаленский, Спекула, Верба, Кристалл, Нев
ский, Зубренок 

Лорх
Детскосельский, Кристалл, Огонек, Столовый 19, Вят

ка, Невский, Пригожий, Раменский 
Колпашевский, Повировец, Приекульский ранний, 

Фаленский
Берлихинген, Гатчинский, Детскосельский, Зорька, 

Приекульский ранний, Уральский ранний, Приго
жий 2

Берлихинген, Кемеровский, Лорх, Приобский, Перве
нец, Белая ночь (персп.), Полет 

Вятка, Идеал, Лорх, Новинка, Огонек, Роза, Ф ален
ский, Весна
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П р о д о л ж е н и е

Коми АССР

Костромская область 

Краснодарский край

Красноярский край

Куйбышевская область 
Курганская область

Курская область 
Ленинградская область

Липецкая область 
М агаданская область

Марийская АССР

Мордовская АССР

Московская область

Мурманская область 
Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область 
Орловская область

Пензенская область 
Пермская область

Приморский край

Псковская область

Ростовская область 
Рязанская область

Саратовская область 
Сахалинская область

Берлихинген, Детскосельский, Идеал, Колпашевский 
(б. п. с.)*, Столовый 19, Роза, Невский, Приекуль- 
ский ранний, Хибинский ранний, Радуга Полесья 
(II зона)

Гатчинский, Лорх, Огонек, Фаленский, Вятка, Ураль
ский ранний

Воротынский ранний, Лорх, Майкопский, Огонек, Ро
зовый из Милет, Ранняя роза, Ульянов-роза, У лья
новский, Астра 

Берлихинген, Колпашевский, Огонек, Приекульский 
ранний, Уральский ранний, Фаленский, Адретта 

Весна, Волжанин, Волжский, Воротынский ранний 
Берлихинген, Зауральский (б. п. с .), Огонек, Приекуль

ский ранний, Сосновский 
Вармас, Гатчинский, Лорх, Мета, Огонек, Львовянка 
Арина, Весна, Гатчинский, Детскосельский, Приекуль

ский ранний, Столовый 19, Невский, Домодедовский 
(персп.)

Зорька, Лорх, Приекульский ранний 
Повировец (кроме I зоны), Приекульский ранний, 

Фаленский, Уральский ранний 
Гатчинский, Зорька, Лорх, Новинка, Огонек, Ураль

ский ранний, Вятка, Раменский 
Воротынский ранний, Гатчинский, Искра, Лорх, Ого

нек
Бирюза, Гатчинский, Домодедовский, Дружный, Ист

ринский, Лаймдота, Лорх, Любимец, Огонек, Рамен
ский, Смена, Янтарный, Невский (персп.), Горно
уральский (персп.), Искра 

Хибинский ранний
Весна, Гатчинский, Детскосельский, Столовый 19, 

Невский
Берлихинген, Лорх, Приекульский ранний, Приобский, 

Столовый 19
Берлихинген, Зауральский, Ермак улучшенный, Ом

ский ранний, Приекульский ранний, Адретта 
Приекульский ранний, Ульяновский, Краснопольский 
Воротынский ранний, Лорх, Огонек, Столовый 19, 

Домодедовский, Кристалл, Невский 
Лорх, П ензенская скороспелка
Гатчинский, Огонек, Приекульский ранний, Ураль

ский ранний, Домодедовский 
Ора, Пауль Вагнер, Приекульский ранний, Филатов- 

ский, Долинный 
Берлихинген, Весна, Гатчинский (б. п. с .), Огонек, 

Приекульский ранний, Столовый 19, Сулев, Шпе- 
кула, Домодедовский, Раменский 

Воротынский ранний, Лорх, Ю жанин, Зорька, Варена 
Весна, Детскосельский, Лорх, Огонек, Темп, Гатчин

ский, Раменский, Невский, Зубренок 
Волжанин, Лорх, Приекульский ранний, Ульяновский 
Вармас, Искра, Камераз, Колпашевский (б. п. с.), 

Огонек, Приекульский ранний, Гатчинский (б. п. с.), 
Адретта

•  Б е з  п р а в а  п е р в и ч н о г о  с е м е н о в о д с т в а .

ю



П р о д о л ж е н и е

Свердловская область Волжанин, Искра, Приобский, Уральский ранний, Ф а- 
ленский, Роза, Незабудка (персп.), Сосновский, 
Полет

Волжанин, Юбилейный Осетии
Воротынский ранний, Гатчинский, Зорька, Лошицкий, 

Вятка, Раменский, Приекульский ранний, Темп, 
Ш пекула, Заречный, Мавка 

Кабардинский, Лорх, Огонек, Фаленский 
Вармас, Лорх, Огонек, Зорька, Приекульский ранний, 

Домодедовский 
Гатчинский, Лорх, Огонек, Приекульский ранний, При

обский (б. п. с .), Домодедовский, Роза 
Берлихинген, Колпашевский, Приобский 
Кемеровский, Огонек, Уральский ранний 
Арина, Весна, Воротынский ранний, Гатчинский, Зорь

ка (б. п. с .), Лорх, Пригожий, Раменский, Огонек, 
Пензенская скороспелка (б. п. с.)

Берлихинген, Приекульский ранний. Приобский, Сто
ловый 19 (б. п. с .), Весна 

Лорх, Приобский, Новинка, Огонек, Фаленский, Вятка 
Волжанин, Лорх, Огонек, Уфимец 
Гатчинский, Матвеевский (б. п. с .), Огонек, Приекуль

ский ранний, Весна, Невский 
Берлихинген, Краснопольский, Лорх, Приекульский 

ранний, Седов, Сосновский, Хакасский, Шортандин- 
ский, Горноуральский 

Волжанин, Гатчинский, Лорх, Любимец, Ульяновский 
Берлихинген, Волжанин, Мурманский, Приекульский 

ранний
Вятка, Лорх, Приобский (б. п. с.), Гатчинский (б .п .с.), 

Уральский ранний, Раменский, Роза, Кристалл (для 
зар. немат.)

Вармас, Приекульский ранний, Хибинский ранний 
Гатчинский, Зорька, Огонек, Вятка, Весна, Домоде

довский, Раменский, Пригожий

Х арактеристика н аи более распространенны х и перспективны х сортов  
картоф еля по основны м хозя й ств ен н о  полезны м  пок азателям  представлена  
в таблице 3.

Д л я  получения вы соких и устойчивы х урож аев , а такж е для продления  
срока употр ебл ени я св еж его  картоф еля нуж н о подбирать сорта по ск ор о
спел ости . Л учш ие результаты  получаю т садоводы -огородники при возделы 
вании нескольких районированны х сортов с различными срокам и с о зр е 
вания. Ранние и средн еранн ие сорта, как правило, бол ее  эф ф ек ти в н о  
использую т запасы  влаги, накопленны е в почве весной и в первой п ол о
вине лета, средн еспел ы е —  осадки ию ля, а ср едн еп озд н и е сорта —  осадки  
августа и д а ж е  сен тя бр я . Таким  обр азом , сорта разны х сроков с о зр е 
вания бол ее  полно испол ьзую т погодны е условия, а такж е те элем енты  
питания, которы е вносятся  с органическими и минеральны ми удобрениям и.

При наличии в п осадк ах  различны х по скороспелости  сортов ум ень
ш ается вероятность недобора урож ая  от такого вредоносного заболевания, 
как ф р т о ф т о р о з, так как условия и степень развития этой  бол езн и  зави
сят от ф а з  развития и ф изиологической устойчивости растений.

В озделы вание раннего сорта позвол яет получать продукцию  с хорош им и

Северо-Осетинекая АССР 
Смоленская область

Ставропольский край 
Тамбовская область

Т атарская АССР

Томская область 
Тувинская АССР 
Тульская область

Тюменская область

Удмуртская АССР 
Ульяновская область 
Хабаровский край

Челябинская область

Чечено-Ингушская АССР 
Читинская область

Чувашская АССР

Якутская АССР 
Ярославская область

11



Т а б л и ц а  3
Характеристика сортов картофеля по основным хозяйственно полезным показателям

С о р т Г р у п п а  Х о з я й с т в е н -  
с п е л о с т и  ное н а з н а ч е н и е

У с т о й ч и в о с т ь  
к б о л е з н я м

фито- м о з а и ч -  с к р у ч и -  
фторе н ы м  н а н и ю  

л и с т ь е н

К р а х м а л и 
с т о с т ь
к л у б н е й

У р о ж а й н о с т ь Ч и с л о
к л у б н е й

О к р а с к а  

к л у б н я  ц в е т к а

П р и м е 
ч а н и я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12

Адретта Средне
ранний

Универ
сальный

Сред
няя

Высо
кая

Высо
кая

Повышенная Высокая Большое Белая Белая Не требова
телен к ус
ловиям 
возделыва
ния

Арина Столовый Высо
кая

С ла
бая

Средняя Среднее Склонен к из- 
растанию, 
требовате
лен к влаге

Белорусский Ранний 
ранний

Неус
той
чив

« Сред
няя

« « Большое « Требователен 
к агрофону 
и влаге

Берлихинген Средне
поздний

Универ
сальный

Сла
бая

« Высо
кая

Повышенная Среднее К рас
но- 
ф и 
о ле 
то- 
вая

Крас
но-
фи-
оле-
то-
вая

Устойчив к 
парше

Бирюза Средне- 
поздний

У нивер- 
сальный

Повы
шен

ная

Сла
бая

Неус- Средняя 
той- 
чив

Высокая Большое Белая Синяя Требователен 
к агрофону 
и влаге

Богатырь Поздний Столовый Сред- Сред- Высо- « « « Белая Требователен



П р о д о я ж е  н и е

Бородянский Ранний Сред- Повышенная Средняя 
няя

Среднее Блед- То же 
но- 
кра
сно- 
фи- 
оле- 
то- 
вая

Варена

Вармас

Верба

Вилия

Средне- 
поздний 

Ранний

Средне
поздний

Верховина Ранний

Весна

« « Высо- «
кая

« Сла- Сла- Высо- «
бая бая кая

Столово- Сред- Высо- Сла- Высокая
заводской няя кая бая

« Неус- Низ- Сред- Средняя
той- кая няя 
чив

Столовый Сред- Высо- « Низкая 
няя кая

Средняя Высокая Синяя

Средняя Большое

Среднее

Высокая

Средне- Столово- Низ- Сред- Сред- Повышенная Средняя 
поздний заводской кая няя няя

Белая Засухоустой
чив

Ж ел- « 
тая

Белая «

Склонен к из- 
растанию, 
требовате
лен к агро
фону и 
влаге

Небольшое

Среднее

Розо- Розо- При запозда- 
вая вая лом окучи

вании клу
бни зеле
неют

Розо- Крас-----
вая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая



Вита

Вильня

Волжанин
(неракоус

тойчив)
Воке

Воловецкий

Волжский
(нерако
устойчив)

Вольтман

Столовый Сред- Сла- Высо- Средняя 
няя бая кая

Низ- Сред- Сред- « 
кая няя няя

Средне- « Неус- Сла- «
ранний той- бая

чив
Сред- Сред- « 

няя няя

Средне- Универ- 
поздний сальный

Ранний Столовый Неус- Сла- « Средняя
той- бая 
чин

Поздний Столово- Повы- Высо- Высо- Высокая

П р о д о л ж е н и е

« « Белая Свет- —
ло
си-
Ра
не
ная

Повышенная « Розо- К рас- Устойчив к
вая но- картофель- 

фи- ной нема- 
оле- тоде 
то- 
вая

Высокая Большое Белая Белая Засухоустой
чив

Средняя Среднее « Свет- —
ло-
кра
сно-
фи-
оле-
то-
вая

Ж ел- Крас-----
тая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

Средняя Небольшое — «

Средняя Большое Ж ел- Крас -



П р о д о  л ж е н и е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

(неракоус
тойчив)

заводской шен
ная

- кая кая тая но-
фи-
оле-
то-
вая

Воротынский Ранний 
ранний

Столовый Неус- Сред- 
той- няя 
чив

Сред
няя

Средняя « « Белая Белая

Вятка « « Сред
няя

Повы
шен
ная

Повы
шен
ная

Повышенная Высокая « Ж ел
тая

К рас
но-
фи-
оле-
то-
вая

Склонен к 
появлению 
трещин на 
клубне

Г атчинский Средне
спелый

« С ла
бая

Высо
кая

С ла
бая

Средняя « Небольшое Белая « —

Г оризонт Средне - 
ранний

€ « С ред
няя

С ред
няя

Повышенная Повышенная Среднее « • -

Г орноураль- 
ский

« « С ред
няя

— « Н изкая Высокая — — —

Домодедов
ский

Ранний « С ла
бая

С ред
няя

« Средняя Повышенная Среднее Б елая — —

Долинный Средне
спелый

Столовый — — — Большое — — —

Детскосель
ский

С редн е- 
ранний

« С ред
няя

С ла
бая

Сред
Н Я Я

П овы ш енная П овы ш енная С реднее Розо
вая

Б елая —

Древлянка Поздне
спелый

« К р а с
ная

К рас
но- 
ф и
о ле
то- 
вая



П р о д о л ж е н и е

Ермак улуч- Ранний «
ш енный 
(неракоус
тойчив)

Ж и том и - С редне- У нивер-
рянка ранний сальны й

С ла- С ред- С л а- С р е д н я я  В ы сокая 
б а я  н я я  б ая

С ред- П овы ш енная С редн яя 
н яя

Зауральский
(н ер ак о 
устойчив)

Зарево

С толовы й С ред- * 
н яя

Универ- Повы- « 
сальны й  ш ей

ная

В ы сокая

Вы сокая

Зубренок П оздний У нивер- П овы - П овы- Высо- П овы ш енная С редн яя
сальны й ш е н -  ш е н -  кая  

п ая  ная
Зорька С редне- «,

ранний
С ла- С ред- С л а - « 

бая  няя бая

И деал С редне- С толовы й
поздний

И кар  У нивер-

С л а- С ред- « 
б ая  н яя

Н ебольш ое Б елая Б елая Н е устойчив
к ризокто- 
нии

С реднее

С реднее

К рас- — 
но- 
ф и- 
оле- 
то- 
вая 

Б е л а я  —

К рас- К р а с 
н ая  но- 

ф и 
о  л е 
то - 
вая

Б елая  Б елая

П овы - С ред- « С ред н яя

Н ебольш ое Ж е л - « Т ребователен  
тая  к влаге

У стойчив 
к м ехан и 
ческим по
вр еж д е
ниям

Н ебольш ое Р озо - С ире- — 
вая не- 

вая
С реднее « К р ас- —
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Искра Ранний

И с т о и ц с к я и  Средне
спелый

Камераз Средне
спелый

сальный

Столовый

Столовый

ш е н -  няя 
ная

Сред- Сла- 
няя бая

Повы- Сред- Сред- Средняя 
ш е н - няя няя

Н изкая Высокая Небольшое

Повышенная Средняя Большое

Повышенная Среднее

но-
фи-
оле-
то-
вая

Белая Белая —

Белая Белая —

Кабардин
ский

Кемеров- « 
ский
(неракоус
тойчив)

Колпашев- Средне - 
ский ранний

Комсомолец Средне
поздний

Красно- Средне
польский спелый

Универ
сальный

Столовый

Сла- С ла
бая бая

Неус- Повы- 
той- ш ен - 
чив ная

Средняя

Высокая

Сла- Высо- « 
бая кая

Повы- Сред- Сред- Повышенная « 
шен- няя няя 
ная

Сла
бая

Средняя

Небольшое

Среднее

Розо- К рас- - 
вая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

Белая Белая -

Розо- Крас- — 
вая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

Белая Белая —

Розо- « 
вая

Требователен 
к влаге
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И  12

Кристалл Средне
поздний

Лаймдота Средне
ранний

Лорх Средне-
(нерако- поздний 
устойчив)

Лошицкий Средне
поздний

Любимец Средне
ранний

Столовый

Универ
сальный

Повы- « 
ш е й 
ная

Сла- Сла- Высо- Н изкая 
бая бая кая

Средняя

Повышенная Среднее

Повы- Высо- Повы- Повышенная Высокая 
ш е н -  кая ш е й 
ная ная

Технический « С ла
бая

С лабая Высокая Повышенная Большое

Универ
сальный

Сред- Повы 
няя ш ен  

ная

Высо- Повышенная Высокая 
кая

Небольшое

Белая « Устойчив к 
картофель
ной нема
тоде. Тре
бователен 
к агрофону 
и влаге

Ж ел- Белая Устойчив к 
тая механичес

ким по
вреждени
ям

Белая Сла- — 
бо- 
крЬ- 
сно- 
фи- 
о ле- 
то- 
ва я

Ж ел Крас- 
тая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

Белая Белая Устойчив 
парше

Требователен 
к влаге

Львовянка Столовый Повы- Сред- Сред- « 
ш е н -  няя няя 
ная

Низ» Крас- — 
но- 
фи-



П р о д о л ж е  н и е

М ажестик Средне
спелый 

Малинчанка Средне-
поздний

Мавка

Мета

Ранний

Средне- 
поздний

Дружный Средне
ранний

Мурманский Ранний

Невский Средне- 
ранний

Универ
сальный

Столовый

Сла
бая

Средняя Повышенная Среднее

Столовый

Универ
сальный

Столовый

Сред- Сред- Повы- Повышенная Средняя Среднее 
няя няя ш е й 

ная
Неус- « Сред- С редняя Низкая Небольшое

той- няя
чив

Повы- Повы- С ла- • 
ш е н -  шен- бая 
ная ная

Средняя Среднее

Сред- Сред- Повы- Повышенная Высокая 
няя няя ш е н -

Неус- Неус- Сред- Низкая 
той- той- няя 
чив чив 

Высо- Сред- • Невысокая

оле-
то-
вая

« Белая 

Белая Белая

Ж ел- * Устойчив к 
тая картофель

ной нема
тоде. Скло
нен к из- 
растанию 
клубней 

Белая Крас- Устойчив к 
но- механичес- 
фи- ким повре- 
оле- ждениям 
то- 
вая

« Синяя Требователен

Белая Белая 
с ро
зо
вы - 
ми
г л а з 
ка
ми
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I 2 3 4 5  6 7  8 9 10 I I  12

Немещаев- Средне- Универ- Сред- Сред- Повы- Средняя Низкая Среднее Розо- Крас------
ский спелый сальный няя няя ш е н - вая но-
юбилейный ная фи-

оле-
то~
вая

Новоусман- Ранний Столовый Сла- « Высо- Повышенная Высокая « Белая Белая —
скии бая кая

Новинка Средне
ранний

П овы -« 
ш е й 
ная

Сред
няя

Повышенная Большое Ж ел
тая

Крас-
но-
фи-
оле-
то~

Склонен к 
трещ инова
тости клуб
ней. Тре
бователен 
к влаге. 
Устойчив к 
механичес
ким повре
ждениям

-Одесский 24 Ранний 
Снерако- 
устойчив)

Огонек

Олев

Омский

Средне
спелый

Неус- « 
тон
чив 

Повы- Сла
щен- бая 
ная

Невысокая Низкая Небольшое Белая Белая —

Средняя Высокая Среднее

Средне- « « Высо- « Повышенная «
поздний кая

Ранний Столовый Неус- Сред- Сла- Средняя Высокая

Крас-----
но-
фи-
оле-
то-
вая

Среднее Белая Крас- Требователен



П р о д о л ж е н и е

11 12

ранний

Пензенская , 
скороспел
ка

Пионер Средне
ранний 

Повировец Ранний

той- няя бая 
чив

Сред- « 
няя

Сла- Сла
бая бая 

Неус- « 
той-

Повышенная Небольшое «

Сла- Низкая 
бая

Средняя Среднее

« Небольшое

но- к
фи-
оле-
то-
вая

Сине- — 
фи- 
оле- 
то- 
вая

Белая —

Крас- « —
ная

Полесский Средне
розовый спелый

Пригожий 2 Средне
ранний

Приекуль
ский
ранний

Приобский

Ранний

Универ- Сред- Сред- Сред- Высокая
сальный няя няя няя

Высокая Среднее

Столовый Сла- « Высо- Повышенная Средняя « 
бая кая

Розо- Крае
вая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

Ж ел- Сине- 
фи- 
оле- 
то- 
вая

тая
Требователен 

к влаге. Ус
тойчив к 
картофель
ной нема
тоде и ме
ханичес
ким повре
ждениям

Столовый Сла- Сла- Сред- Низкая Средняя Небольшое 
бая бая няя

« « « « Средняя Повышенная Среднее

Белая Белая

Сире- —
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

(нерако
устойчив)

Рам енский С редне
поздний

Р ан н яя  роза Ранний 
(н ерако
устойчив)

Радуга Средне-
П олесья спелый 

Рекорд «

Роза С редн е-
(нерако- ранний 
устойчив)

Р озовы й из С редн е- 
М илет спелый
(н ер ак о 
устойчив)

С адко С редн е
поздний

У нивер
сальны й

Столовы й

У нивер
сальны й

С толовы й

С толовы й

У нивер
сальны й

Высо- Высо- С л а- « 
к ая  к ая  бая

В ы сокая

Н еус- Сред- С ред- Н и зк ая  П овы ш енная «
той- н я я  няя 
чив

С ред- « « С р е д н яя  « «
н яя

« « « П он и ж ен н ая  С редн яя «

С ла- С ла- « Н и зк ая  В ы сокая Больш ое
б а я  бая

Н еус- С ла- С ред- Н и зк ая  
то й - б а я  н яя

С редн яя

С ред- Высо- Высо- П овы ш ен н ая « 
н яя  к ая  кая

Среднее

Больш ое

Седов Ранний С толовы й Н еус- С ла- Н и зк ая  В ы сокая Н ебольш ое

не-
вая

*  Б елая  Т ребует пред
посадочно
го прогрева 
клубней

Р озо - « —
вая

Б елая  «

« К р ас- —
но- 
ф и- 
оле- 
то- 
вая

К рас- « С к л о н е н  к
но- трещ ино-
ф и - ватости
оле- клубней
то- 
вая

Р озо- Б е л а я  — 
вая

Б елая  С ине- Т ребует  пред- 
ф и - посадочно- 
оле- го прогре
то - ва клубней
вая

« Б е л а я  —



1 2 3 4 5 6 7

(нерако
устойчив)

Смена

Сотка

Сосновский

^  Столовый 15 

Су лев

Таловский
(нерако
устойчив)

Средне
ранний

Средне- 
поздний

Универ-

той- бая 
чив

С ред-П овы - С ла- « 
няя шен- бая 

ная
« Высо- Высокая

кая

Ранний Столовый Сла- Сред- — Средняя 
бая няя

1 С ^ д н е - Столовый Сред- Сла- Сред- Низкая
спелый н яя  бая няя

Средне- « « Сред- « Средняя
поздний няя

Ранний * Неус- Сла-
той- бая

П р о д о л ж е н и е

8 9 10 11 12

Среднее

Небольшое Кре- « 
мо- 
вая

Устойчив к 
механичес
ким повре^ 
ж дениям.

Среднее

Высокая 

Повышенная Среднее

Розо- Крас- — 
вая но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

Небольшое Белая Белая Требователен
к влаге

Высокая Небольшое «

Требователен 
к влаге, ус
тойчив к 
раку

Засухо- и ж а 
роустойчив. 
Мякоть 
клубней бе
лая, не 
темнею
щ ая  при 
резке и 
варке



П р о д о л ж е н и е

2 3 4 J  6 7 8 9 10 11 12

Татьянка Средне- Универ- Высо — Повышенная « — « « Восприимчив
поздний сальный кая к парш е

обыкновен
ной, устой
чив к раку. 
Глазки 
мелкие, 
мякоть не 
темнеет 
при резке

Темп Поздний Столово- « Сла- Сла- « « Небольшое « Свет- Требователен
техничес- бая бая ло- к агрофону
кий си- и вл аге ,

няя пригоден
для торфо
болотных 
почв. Тре
бует про
грева се 
м енны х  
клубней. 
Глазки 
мелкие, 
вкус клуб
ней хоро
ший

Ульяновский Ранний Столовый Неус- Сла- Сла- Средняя Средняя Среднее Белая Белая Устойчив к 
(нерако- той- бая бая жаре и за-
устойчив) чив сухе, при

годен для 
двухуро
жайной 
культуры в



1 2 3 4 5  6 7

Тулунский С редне- « С ла- Н еус------
(н ерако- ранний б а я  той-
устойчив) чив

У ральский Ранний « С ред- С ред- С л а-
ранний н яя  н яя  бая

toUi
У ф имец С редне- У нивер- « « В ы со- «

ранний сальны й  к ая

П р о д о л ж е н и е

условиях 
юга и юго- 
востока 
Р С Ф С Р . 
С лабо  по
р аж ается  
вирусными 
болезням и

♦ Н ебольш ое Р озо- К р ас- Вкусовые ка-
вая но- ч е с т в а  и

ф и - леж кость  
оле- клубней 
то- хорош ие 
вая

В ы сокая С реднее Б елая Б е л а я  Т ребователен
к в л а г е .  
Вкус и 
леж кость  
клубней 
хорош ие. 
М якоть  б е
л а я , не 
тем н ею 
щ а я  при  
варке. 
У меренно 
п о р аж ает
ся  ф и т о 
фторой , 
парш ой и 
ризокто- 
ниозом

П овы ш енная « « К р ас- Вкусовые ка-
но~ ч е с т в а  и



ыO' П р о д о л ж е н и е

i ] 12

Фаленский Ранний Столовый Сла- Сла- Сред- « 
бая бая няя

Высокая Небольшое «

Хакасский

Филатов-
ский

Средне- 
поздний

Столовый Сред- Сред- Сред- Повышенная Средняя 
няя няя няя

— С редняя

фи- лежкость 
оле- хорошие, 
то- пригоден 
вая для приго

товления 
пю ре, не 
темнеет 
после вар
ки

Белая Требователен 
к влаге, от
зывчив на 
высокий 
агрофон, 
дает высо
кие урожаи 
на торф я
никах. 
Пригоден 
для приго
товления 
хрустящ е
го карто
феля (чип
сы, солом
ка и др.)

Среднее К рас- К рас
ная но- 

фи- 
оле- 
то- 
вая

« Белая Белая Вкус и леж-
кость клуб-

3 4 5 & 7 а 9 10



П р о д о л ж е н и е

1 2 3  4 5 6 7  8 9 ю  11 12

Харьковский Ранний 
ранний 
(нерако
устойчив)

Шпекула Поздний

Н еус- С л а- С л а- « 
то й - бая  б ая

Сред- Сред- « 
няя няя

Большое

Юбель Средне
спелый

Высо- Повышенная « 
кая

Среднее

Юбилейный Средне- Столовый 
Осетии ранний

Сла- Сред- Высо- Средняя 
бая няя кая

Повышенная Среднее

ней хоро
шие, слабо 
пораж ает
ся ф ито- 
фторозом 
vr паршой

« « Засухо-и  ж а 
роустойчив. 
Вкусовые 
качества и 
лежкость 
клубней 
хорошие

Ж ел- « Устойчив к 
тая картофель

ной нема
тоде

Белая К рас- Лежкость 
но- клубней 
фи- хорошая, 
оле- вкус удов- 
то- летвори- 
вая тельный.

Устойчив к 
раку, отно
сительно к 
парше

Ж ел- Белая Устойчив к 
тая высоким

температу
рам, вкус и 
лежкость



Ю жанин Средне- 
(нерако- спелый 
устойчив)

Янтарный Средне
поздний

«

Столово-
техничес
кий

П р о д о л ж е н и е

12

клубней 
хорошие, 
мякоть при 
р е з к е  и 
варке сла- 
ботемнею- 
щая

« « Розо- « Засухо- и жа-
вая роустойчив,

пригоден 
для двух
урожайной 
культуры. 
Вкус и 
лежкое ть 
клубней 
хорошие, 
после вар  ̂
ки мякоть 
быстро 
темнеет

Средняя Большое Ж ел- Крас- Вкус и леж-
тая но- кость клуб-

фи- ней хоро-
оле- шие, мя
то- коть жел-
вая тая. При

годен для 
приготов
ления хру
стящего 
картофеля 
и карто
фельной 
соломки

а п



вкусовыми качествами в ранний летний период. О бразование клубней у 
ранних сортов начинается через 4 0 — 45 дней после посадки, и к концу  
июня —  началу июля в средн ей  пол осе клубни у ж е  пригодны к уп отр еб
лению. Они со дер ж а т  в 2 — 3 раза больш е витамина С, чем клубни, п р о
ш едш ие зи м н ее хранение.

Сорта с бол ее  длинны м периодом  вегетации обеспечиваю т, как прави
ло, бол ее  высокие сборы  урож ая лучш его качества. К лубни с р е д н еп о зд 
них и п оздн и х  сортов со дер ж а т  больш е сухи х вещ еств, крахмала и отли
чаю тся хорош им и вкусовыми качествами.

На огор одах  и садовы х участках, где им еется  угроза распространения  
карантинны х заболевани й — рака картоф еля и картоф ельной нем атоды , 
нуж но возделы вать рако- и нем атодоустойчивы е сорта. П одобрать такие  
сорта м ож н о  в соответствии с характеристикой, данной в таблице 3.

Н ем атодоустойчивы х сортов в настоящ ее время пока ещ е очень мало. 
О днако в числе реком ендованны х для производства они им ею тся: Вильня, 
К ристалл, М ета, П ригож ий 2, Ш пекула.

Агротехника
Подготовка семенного материала к посадке

В настоящ ее время разработано нем ало эф ф ектив ны х приемов и с п о 
собов  подготовки сем ен н ого  материала к посадке. К ним отн ося тся  
прогревание и провяливание клубней, стимулирую щ ие надрезы , обработка  
минеральными удобрени ям и, м икроэлем ентам и и ростовы ми вещ ествами, 
о зел ен ен и е  и проращ ивание клубней.

К лубни вы держ иваю т в пом ещ ении или на закрытых от прямы х со л 
нечных лучей площ адках в течение 10— 14 дней . У н аходящ и хся  в тепле  
клубней уск оря ется  развитие почек в результате перем ещ ения к глазкам  
пластических вещ еств, а рассеянны й свет приводит к некотором у их о з е 
ленению .

У клубня п р еж де всего прорастаю т верхуш ечны е почки, причем рост  
остальны х зам ед л я ется  или совсем  прекращ ается. П редотвратить это  яв
ление и тем  самы м повы сить количество проросш их глазков, а сл едов а
тельно, стебл ей  в кусте м ож н о  п осредством  так назы ваемы х «стим ули
рую щ их н адрезов клубней», которы е заклю чаю тся в том, что клубень  
глубоко надрезаю т в поперечном  направлении, оставляя неразрезанны й  
слой толщ иной 1— 2 см  задол го  до  посадки (зи м о й ), чтобы как м ож но  
раньш е (д о  п р обуж ден и я  почек) изолировать верхуш ечны е глазки от пу
повинны х, доби в ая сь  тем  самы м прорастания последних.

Р езать  клубни лучш е всего на небольш ой доск е (длина 15— 20 см, 
ширина 8 — 10 см ) с бортикам и высотой 1,5— 2,0 см, которые позволяю т  
н едорезать  клубень на 1,5— 2,0 см.

При обработк е клубней растворами минеральны х удобрений одн ов р е
м енно реш аю т 2 задачи: обеспечиваю т питанием ростки и стим улирую т  
хим ические процессы  в клубне.

Р аствор приготавливаю т из расчета 0 ,4  кг аммиачной селитры и т а 
кого ж е  количества суп ер ф о сф а та  на 10 л воды. В день посадки клубни  
погруж аю т в раствор и вы держ иваю т в нем в течение одного  часа, после  
чего подсуш иваю т и вы саживаю т. М ож но такж е опрыскивать клубни 
этим  раствором  из расчета 0 ,2 — 0,3 л на 10 кг клубней.
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О бработка посадочн ого  материала м икроэлем ентам и усиливает ф ер м ен 
тативные процессы  в клубнях, что такж е благоприятно сказы вается на 
накоплении массы  ботвы и урож ая, повы ш ает крахм алистость клубней. 
Чащ е всего для обработки клубней прим еняю т медь, бор, марганец, 
м олибден , цинк, кобальт. М ногие из эти х элем ен тов находятся  в д р ев ес 
ной и другой зол е , чем объ я сн яется  ее  пол ож и тельное дей стви е при 
п редп осадочном  опудривании клубней, или ж е  при внесении в почву 
в пери од посадки в д о зе  2 0 — 30 г под каждый клубень.

О бработка клубней ростовы ми вещ ествами (гибберелин, гетероуксин, 
янтарная кислота и др .) стим улирует прорастание глазков, р а сп о л о ж ен 
ных не только на верш ине, но и на пуповинной части клубня. Они п о 
вышают проницаем ость протоплазм ы , усиливаю т интенсивность ды хания  
и активность оки слительно-восстановительны х ф ер м ентов  в ростках, уск о 
ряют процессы  превращ ения крахмала в сахара, в конечном итоге всходы  
бывают более друж ны м и, кусты отличаю тся повы ш енным количеством  
стебл ей , хорош им  развитием  и обли ствен ностью . Все это  повыш ает  
урож ай . Д ля  обработки использую т очень слабы е растворы ростовы х  
вещ еств (0 ,0 0 2 — 0 ,0 0 5 % ). П роводят ее  за  день до  посадки.

Э ф ф ективна подготовка клубней к посадке посредством  проращ ива
ния, в п р оц ессе которого под влиянием тепла и света в них усиливается  
дея тел ьн ость  ф ер м ен тов  и со зд а ет ся  повы ш енная концентрация раство
римых питательны х вещ еств в зон е  р аспол ож ени я глазков. В период  
проращ ивания сем енны е клубни и их ростовы е почки претерпеваю т такж е  
значительны е ф и зи ол ого-би охи м и ч еск и е и зм ен ен ия, которы е приводят к 
частичному см ещ ению  вегетационного периода растений. При испол ьзова
нии пророщ енны х клубней всходы  картоф еля появляю тся на 8 — 14-й день, 
а ур ож ай  со зр ев ает  на 12— 15 дней раньш е, чем при посадке его не- 
пророщ енны м и клубням и. П роращ ивание является к том у ж е  одним  из 
м етодов борьбы  с болезн я м и  и вредителям и картоф еля, поскольку в 
процессе его  п р о х о ж ден и я  легко обнаруж ить и выбраковать н ев схож и е  
клубни, загнивш ие и с нитевидными росткам и. П олож ительное влияние 
на развитие растений, увеличение их продуктивности и устойчивости  
к заболевани ям  оказы вает такж е о зел ен ен и е клубней, соп ровож даю щ ее  
проращ ивание. При о зел ен ен и и  в клубнях, как и звестно, наряду с хл о р о 
ф иллом о б р а зу ет ся  и алколоид соланин, который обладает защ итны ми  
свойствам и, вследствие чего в озел ененны х клубнях зам ед л я ется  рост  
гнилостны х бактерий и погибаю т болезнетворны е грибы.

П ростейш ее проращ ивание до  наклевывания глазков и образования  
коротких ростков проводят до  посадки. К лубни расклады ваю т в 2 — 3 слоя  
в светлом  пом ещ ении с полож ительной тем пературой (ж ел ател ьн о 12—  
15°С ) и вы держ иваю т в течение 3 0 — 35 дней . За  этот  срок на клубнях  
о бр азую тся  короткие (длиной 1,0— 1,5 см ) крепкие ростки, что о б е сп е 
чивает бол ее  раннее появление всходов.

П роращ ивание лучш е всего проводить при перем енном  тем пературном  
реж им е: первые 7 дней  при вы сокой тем пературе (2 0 — 2 2 °С ), а п о сл е
дую щ ие 30 дней при б о л ее  низкой ( 7 — 8 ° С) .  Высокая тем пература в пер
вый пери од приводит к п р обуж ден и ю  больш его количества почек, а п о 
ни ж ен ие ее  в дальнейш ем  сп особств ует  образовани ю  толсты х и крепких  
ростков. В результате кусты картоф еля ф орм ирую тся с больш им коли
чеством основны х стебл ей , повы ш енной м ассой  ботвы и листового а п 
парата. Так, например, на посадках сорта Л орх и Волж анин в период  
м аксимального развития растений высота их была больш е, чем на обы чных  
п осадках (клубням и б е з  проращ ивания), на 9,2 и 10,2 см, надзем ная  
м асса — на 110— 139 г, количество основны х стебл ей  — на 1,9 шт., асси -
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м иляционная поверхн ость листьев — на 2309  см ' 3619 см '. С бор клубней  
с каж дого  куста превышал обычные посадки по сорту Л орх на 85 ,7  г, 
а по сорту В олж анин на 163,8 г с каж дого куста. Весьма важ но такж е, 
что содер ж а н и е  сухи х  вещ еств в клубнях бы ло на 1,2— 3,7% , крахмала —  
на 2 ,2 — 3,5 и белка на 0 ,2 5 — 0,50%  больш е, чем на обы чны х посадках.

Чтобы получить продукцию  в ранние сроки, нуж н о подвергнуть посадоч 
ные клубни влаж ном у проращ иванию . Д ля  этого  их (предварительно  
прорастив) уклады вают слоям и в ящики или корзины , пересы пая у м е
ренно влажны ми опилкам и или торф ом .

Т ем пература при влаж ном  проращ ивании поддерж ивается  та ж е, что и 
при обы чном  —  световом . П ророщ енны е таким обр азом  клубни им ею т не 
только ростки, но и корневую  систем у, что обесп ечивает появление в сх о 
дов на 5 — 7-й ден ь  после посадки.

В условиях индивидуального дом а или дачной постройки в весеннее  
время за  3 0 — 35 дней до  посадки вполне м ож н о  найти свободн ое м есто  
для разм ещ ени я 3 0 — 40 кг клубней ср едн его  разм ера на проращ ивание. 
Э того количества вполне хватит, чтобы осущ ествить посадку на 100 м' и 
полностью  обесп еч ить п отребн ость в св еж ем  картоф еле, начиная с ранних  
сроков и до  осен н ей  уборки основного урож ая.

Размещение на участке
Р азм ещ ен и е картоф еля на огор одах  и садовы х участках —  очень важ 

ный вопрос. О днако найти зд есь  оптимальный вариант значительно труд
нее, чем в производственны х условиях, где обш ирны е зем ельны е угодья  
позволяю т разм ещ ать его  в специализированны х сев ообор отах . При огра
ниченны х разм ер ах  участков нет в озм ож н ости  соблю сти  ж елаем ую  про
странственную  изоляци ю  м еж ду  отдельны ми культурами и рациональ
ное чередование их во времени. В озделы вать картоф ель приходится на 
одном  и том  ж е  м есте два-три года подряд, а то и в качестве б е сс м ен 
ной культуры. Э то обязы вает осо б ен н о  тщ ательно соблю дать о п р едел ен 
ные требования, гарантирую щ ие п оддерж ан и е норм ального ф и тосан и тар
ного состоя н и я  садового (огородн ого) участка.

В таких условиях нельзя допускать посадку картоф еля после культур, 
принадлеж ащ их к одном у сем ейству и п ораж аем ы х одним и и теми ж е  
бол езн я м и  и вредителям и. И з эт и х  сообр аж ен и й  не сл едует  саж ать  кар
тоф ел ь  п осле том ата, перца и других пасленовы х культур.

П осле сбора урож ая  том атов ботву н еобходи м о удалять с участка, а 
затем  сж и гать  или ком постировать. Х орош им и предш ественниками для  
картоф еля на огор оде и садовом  участке являю тся капуста, огурец, с т о 
ловая морковь и свекла. Овощи лучш е чередовать следую щ им  образом : 
картоф ель — столовы е корнеплоды  —  капуста — тыквенные и зеленны е  
культуры; картоф ель — капуста — зеленны е культуры —  тыквенные куль
туры — лук — чеснок. На сравнительно больш их огородны х участках кар
тоф ел ь  и овощ ны е культуры чередую т с посевам и зерновы х, зе р н о б о б о 
вых, клевера и лю пина. При выращивании раннего картоф еля о св о б о 
дивш ийся участок п ол езн о  заним ать лю пином , рапсом , горчицей и другими  
культурами, зел ен ую  м ассу  которы х м ож но использовать осен ью  как 
сидеральн ое удобрени е.

При разм ещ ении посадок сл ед ует  такж е учитывать, что картоф ель —  
светолю бивая культура. Его нельзя выращивать в м еж дур я дья х  пл одо
вых деревьев. Д а ж е  при незначительном ослаблении освещ ения стебли  
растений вы тягиваются, ботва ж ел теет , растения не цветут. У рож ай п о 
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лучается низким и с пониж енны м  содер ж ан и ем  крахмала в клубнях. 
На эти х  м естах  лучш е выращивать такие теневы носливы е культуры, как 
щавель, ревень, эстрагон , спарж у. П од  картоф ель ж е  лучш е отводить  
хорош о освещ енны й солнцем  участок. Рядки кустов при этом  пол езн о  
располагать в направлении с севера на юг или ж е  с сев ер о-зап ада  на 
ю го-восток . П ри таком распол ож ени и  рядков (п о  сравнению  с зап адн о
восточны м направлением ) растения бол ее  равном ерно освещ аю тся  в теч е
ние дня, м енее перегреваю тся в ж аркое пол уденное время (благодаря  
затен ен и ю  растений в р я д к а х ), вследствие чего интенсивность ф и то си н те
за  и продуктивность растений повы ш аю тся, урож ай  и крахм алистость  
клубней увеличиваю тся.

К артоф ел ь м о ж ет  переносить неоднократны е повторны е посадки и д а ж е  
б ессм ен н ую  культуру, обесп ечивая  при этом  удовлетворительны е урож аи . 
О днако сл ед ует  пом нить, что пол ож ительны х результатов м ож н о  достичь  
только при условии соблю ден и я  вы сокого уровня агротехники и и сп ол ьзо
вании для посадки здор ового  сем енн ого  материала. Б ессм енн ое ж е  выра
щ ивание картоф еля при низком  уровне агротехники и недоброк ачест
венном сем ен н ом  м атериале бы стро приводит к распространению  бол езн ей  
и вредителей и ур ож ай н ость  этой  культуры резко падает. При б ессм ен 
ном возделы вании картоф еля сл ед ует  осо б ен н о  опасаться распространения  
таких вредоносны х заболеваний, как рак картоф еля и картоф ельная нем а
тода. О ба эти забол евани я карантинные.

Обработка почвы
К артоф ел ь  предъ являет высокие требования к ры хлости и в озд у х о п р о 

ницаем ости почвы, так как для нормального ф орм ирования и роста кл уб
ней ем у в больш ом  количестве нуж ен  в оздух , содерж ащ ий около 20%  
(по о б ъ ем у ) кислорода. Р ы хлая почва оказы вает такж е м еньш ее м ехан и 
ческое сопротивление растущ им и развиваю щ им ся столонам  и молоды м  
клубням . В противном случае клубни получаю тся мелкие, уродливой  
ф орм ы . О собенн о часто это  набл ю дается  на суглинисты х и глинисты х  
почвах. При уплотнении эти  почвы препятствую т проникновению  воздуха  
и атм осф ерн ы х осадк ов  в ниж ние слои. К орневая систем а растений  
развивается лиш ь в п оверхн остн ой  их части (на глубине до  10— 15 с м ) ,  
что препятствует оптим альном у о бесп еч ен и ю  посадок  элем ентам и питания  
и отрицательно ск азы вается на урож ай ности .

Д остаточ н о  ры хлое, м елкоком коватое сл ож ен и е почвы дости гается  
посредством  обработки ее  в осен н ее  и весенн ее пр едп осадоч ное время. 
О сенню ю  обработку почвы на огор оде или садовом  участке необходи м о  
проводить ср азу  п осле уборки предш ествую щ ей культуры. Сначала у д а 
ляю т ботву, корни сорняков и другие растительны е остатки, п осле чего 
зем лю  паш ут или перекапы ваю т. Л учш е перекапы вать с оборачиванием  
почвенного ф у н т а , что повы ш ает эф ф ек ти в н ость  в борьбе с бол езня м и и 
вредителями.

К артоф ель пол ож и тельно реагирует на глубокую  обработк у почвы, 
п оэтом у вспаш ку или перекопку лучш е проводить на глубину 2 5 — 28 см. 
В этом  случае растения ф орм ирую т бол ее  м ощ ную  и глубокую  корневую  
систем у, меньш е страдаю т от засухи  и располагаю т больш им зап асом  
влаги в почве.

С одерж ан и е эл ем ен тов  питания в д оступ н ом  для растений виде на глу
боко обработан ны х участках увеличивается в результате активизации  
м икробиологических процессов . Вм есте с тем  сл едует  помнить, что если
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на участке плодородны й слой недостаточны й, то к глубоким  обработкам  
сл едует  переходить  постеп ен но, не допуская  значительного разбавления  
окультуренного пл одор одного  сл оя  почвы н епл одородной  п ородой . В этих  
целях разм ер  дополнительно вовлекаемого в обработк у пласта не д о л ж ен  
превы ш ать 4 — 5 см  при обязател ьн ом  добавочном  внесении органических  
удобрени й  в количестве 60 кг на 100 м2 в расчете на каж ды й сантиметр  
припахиваем ого п оверхн остн ого слоя. Таким  обр азом , при одноврем енном  
углублении обработки, например, на 5  см  норм а дополн ительного вне
сен и я  навоза составл яет  300  кг на каж ды е 100 м 2.

В есенню ю  обработк у в зависим ости от м ехани ческ ого состава почвы, 
зап аса влаги и погодны х условий проводят диф ф ер ен ци рован но. П есчаны е  
и супесчаны е почвы в су х у ю  весну ры хлят б е з  оборачивания пласта, чтобы  
полнее сохрани ть  запасы  влаги. У часток с глинистой и суглинистой поч
вой, о со б ен н о  при избы точно влаж ной весне, п ол езн о  обработать  дважды: 
первый раз по мере подсы хани я почвы проры хлить на глубину 12—  
15 см, а второй раз накануне посадки глубоко перепахать или перекопать. 
О днако глубина этой  обработк и долж на быть во всех случаях на 3 — 4 см  
м еньш е глубины  осен н ей  вспаш ки (п ер ек оп к и ), чтобы  сем ен а  сорняков, 
органические удобрени я и растительны е остатки, запаханны е осенью , 
не оказал ись на поверхн ости .

В се работы  по весенней подготовке почвы п од  картоф ель сл едует  
выполнять своеврем енн о и вы сококачественно. О собенн о нуж но следить  
за  тем , чтобы  почва им ела нормальную  влаж ность, хор ош о крош илась, 
не м азал ась , так как при обработк е переувлаж ненной почвы образую тся  
неразры хленны е пласты , а пересохш ей  — глыбы. В глы бистой почве клуб
ни д еф ор м и р ую тся  и теряю т товарны е качества.

М ногие садовы е участки располож ены  на торф обол отны х почвах или 
торф яни ках, богаты х органическим вещ еством . З десь , как правило, луч
ш ий водны й реж и м , бол ее  вы ровненная тем пература почвы в пери од  
к л убнеобразован ия, что обесп еч ивает благоприятны е условия для пол уче
ния вы соких у р ож аев  к артоф еля. В м есте с тем  сл едует  помнить, что при 
неправильной обработк е эти почвы интенсивно распы ляю тся и утрачиваю т  
сп о со б н о сть  впитывать влагу. Зи м ой  они пром ерзаю т на небольш ую  глу
бину ( 3 0 — 50  с м ) ,  весной оттаиваю т гор аздо  п о зж е , чем минеральны е 
почвы. П о это й  причине работы  по обработк е почвы, а следовательно, 
и посадка задер ж и в аю тся  зд есь  на 10— 12 дней.

П ервичная обработк а осуш енны х целинны х торф ян ы х почв своди тся  
к удал ению  естеств ен н ой  болотной растительности и разделк е кочек. 
Л учш ая глубина первичной обработки, как показы ваю т м ногочисленны е  
н абл ю ден и я ,— 3 0 — 35 см . При сильном  задерн ен ии  и закочкаренности  
участка почву предварительно ф р езер ую т  или обрабаты ваю т вручную. 
Н аи бол ее  оптим альны е сроки первичной обработки для слабор азл ож и в -  
ш ихся  торф яни ков  — ию нь —  июль, а для ср едн е- и хорош о р азл ож и в ш и х
ся —  август —  сентябрь.

С тароп ахотны е торф яники нуж но перекапы вать осен ью  на глубину  
2 5 — 35 см  с оборачиванием  пласта. Э то обесп ечивает ры хлое состоя н и е  
п ахотн ого сл оя , его  повы ш енную  аэрацию  и интенсивное накопление  
элем ен тов  питания в подвиж ной ф орм е. При такой обработк е лучш е  
подавляю тся и сорняки, о со б ен н о  м ноголетние.

П редп осадоч н ая  обработка старопахотны х торф яны х почв своди тся  
обы чно к неглубоком у ры хлению  и боронованию  (дл я  разделки в ер х 
него с л о я ) , к вы равниванию  поверхн ости , уни чтож ен ию  всходов сорняков  
до  посадки картоф еля.

В рай онах с достаточны м  увлаж нением  и тем  бол ее  с холодны м и
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почвами для улучш ения подготовки полей к посадке предварительно  
н арезаю т гребни. Почва в эти х  гребнях бы стрее прогревается, что с п о 
собств ует  со зд а н и ю  лучш их водно-воздуш ного  и теплового реж им ов, о б е с 
печивая получение бо л ее  бы стры х и полноценны х по густоте всходов.

Удобрение
С равнительно слабая  корневая систем а растений картоф еля и больш ая  

потр ебн ость  в питательны х вещ ествах обусловливаю т н еобходи м ость  вне
сен и я  п о д  эту  культуру повы ш енны х д о з  удобрений.

О сновны м источником  пополнения зап асов  питательны х вещ еств для  
кар тоф еля , осо б ен н о  в Н еч ер нозем ье, являю тся различны е виды органиче
ск и х  удобрени й , и в первую  очер едь навоз, торф онавозны е и другие ком - 
посты .

О рганические удобрен и я  не только улучш аю т сн а б ж ен и е  растений  
необходим ы м и питательны ми вещ ествам и, осо б ен н о  в год их внесения, 
но и вы зывают коренны е изм ен ен ия в общ ем  пл одородии почвы. П од  
влиянием  систем атич еского  прим енения органических удобрени й  в почве 
накапливаю тся ф осф ор н о-к и сл ы е соеди н ен и я , калий, постеп ен но ум ень
ш ается гидролитическая кислотность, увеличиваю тся сум м а поглощ енны х  
оснований и со дер ж а н и е  гумуса.

При длительном  прим енении органических удобрени й  почва становится  
бол ее  структурной, улучш ается ее  водный, воздуш ны й и тепловой реж имы . 
Л егкие супесчаны е и тем  более песчаны е почвы стан овятся бол ее б у ф е р 
ными, с больш ой поглотительной сп особн ость ю , бол ее  связны м и, лучше  
удер ж и ваю т в пахотн ом  слое питательны е вещ ества и воду, тяж елы е с у 
глинисты е почвы —  м ен ее  связны м и, бол ее  ры хлыми и проницаемы ми  
для воды и в озд уха . Д л я  картоф еля ж е  изм ен ен ие ф и зи ч еск и х  свойств  
почвы им еет  о со б ен н о  больш ое значение, так как урож ай  клубней ф ор м и 
руется  в п ахотн ом  слое почвы. З д есь  ж е  н аходя тся  столоны , клетки ко
торы х в несколько раз крупнее, чем клетки корней. Такая особен н ость  
стр оен ия столон ов , так ж е  как и клубней, обусловливает их незн ачи
тельную  сп о со б н о сть  раздвигать почвенны е частицы, п оэтом у  ры хлая, 
х ор ош о аэри руем ая  почва н еобходи м а для возделы вания картоф еля.

П ол ож ител ьная  роль органических удобрени й  сказы вается не только  
на бедн ы х почвах, но и на богаты х гум усом  ч ер н озем ах.

О собен н о отзывчив картоф ель на органические удобрени я на дер н ов о
п одзол и сты х суглинисты х и супесчаны х почвах. В несен ие навоза из расчета  
40 т /г а  н еп осредств ен н о п од  картоф ель удваивает урож ай  клубней. На 
к аж дую  тонну навоза дополнительны й урож ай  составляет 2 2 0 — 380  кг. 
На песчаны х почвах Б С С Р и П олесья У С С Р  в связи  с более влажными  
условиям и прибавка у р ож ая  На каж дую  тонну навоза (при норм е 2 0 —  
40 т /г а )  д ости гает  4 1 0 — 5 7 5  кг.

Н а серы х лесн ы х почвах эф ф ек ти в н ость  навоза, как правило, н е
сколько н и ж е, чем на дер н ов о-п одзол и сты х, однако и зд есь  оплата одной  
тонны его равна прим ерно 150— 160 кг картоф еля. В м енее благоприят
ных усл ов и ях увлаж нения в районах ю го-востока и С редн его П оволж ья  
эф ф ек ти в н ость  н авоза падает по сравнению  с обл астя м и Н еч ернозем н ой  
полосы , однак о и зд е сь  дополнительны й урож ай  на каж дую  тонну органики  
и сч исл яется  в 1 0 0 — 120 кг картоф еля.

Н аряду с зональны м и и почвенны ми условиям и влияние навоза на 
урож ай к артоф еля  зави си т и от сп о соба  внесения. В практике распро
странены  два сп о со б а  прим енения навоза: разбросн ой  и местны й.
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В первом случае навоз разбрасы ваю т равном ерно по всему участку  
и заделы ваю т осен ью  или весной при перепаш ке (п ерек оп к е) зяби . При 
втором сп о со б е  его  вносят в борозды  или лунки, в которы х разм ещ аю т  
клубни картоф еля. Н есом ненны е преим ущ ества им еет местны й сп о со б  
внесения. В этом  случае половинная норма навоза обесп ечивает такой ж е  
сб о р  дополнительной продукции, как и полная, но при сплош ном  вне
сении. Б олее высокая эф ф ек ти в н ость  органики при м естном  внесении  
об ъ я сн я ет ся  тем , что она п оп адает в зон у  распространения корневой  
систем ы  растений и питательны е вещ ества меньш е поглощ аю тся почвой.

П оскольку навоза чащ е всего не хватает, н ео б х о д и м о  использовать  
и другие формы  органических удобрени й, о со б ен н о  торф , запасы  которого  
наиболее велики в Н еч ер нозем н ой  зо н е, им ею щ ей к том у ж е и м енее  
плодородны е почвы. О днако торф  в чистом виде оказы вает очень слабое  
влияние на величину у р о ж а я  картоф еля. Э ф ф ективн ость его значительно  
повы ш ается при прим енении в сочетании с навозом  в виде ком поста, 
приготавливаем ого из торф яной  крошки.

Т ор ф я н у ю  крошку насы паю т слоем  толщ иной 3 0 — 40  см , затем  на 
нее уклады вают слой навоза толщ иной 10— 15 см , такую  послойную  
укладку повторяю т несколько раз. П оследний слой навоза обязател ьн о  
укры вают тор ф я н ой  крошкой. Высоту ш табеля дов одя т  д о  1 ,5— 2,0 м. 
В цел ях экон ом ного  использования навоза (рогатого скота, овец, св и 
ней, кроликов) его  дол ю  в общ ей  м ассе  ком поста м ож н о  доводить до  
25% . М ногочисленны ми наблю дениям и установлено, что дей стви е ком 
поста, со сто я щ его  из 3 т торф а и 1 т навоза, по эф ф ектив ности  прак
тически не отличается от чистого навоза, внесенного в равной по м ассе  
д о зе . Заготавливать подобны е компосты  н еобходи м о заблаговрем енно, за
4 — 6 м есяц ев  до внесения в почву. За  этот пери од в них наиболее полно  
развиваю тся м икробиологические процессы , больш е накапливается пита
тельны х вещ еств в легкоусвояем ы х для растений ф орм ах. П оскольку  
торф  обл адает  больш ой влагоемкостью  и поглотительной сп особн остью , 
он хорош о удер ж и вает  мочу и аммиачный азот  навоза.

Н аилучш ими срокам и закладки ком постов являю тся при весеннем  
внесении — сен тябр ь  предш ествую щ его года, а при осен н ем  — июнь —  
июль. При вы боре срока внесения навоза или ком поста под картоф ель  
н еобходи м о учитывать тип почвы. На тяж ел ы х по м ехани ческ ом у с о ст а 
ву суглинисты х почвах органические удобрени я лучше вносить осенью , 
а на песчаны х и супесчаны х — весной при перепаш ке (п ер ек о п к е). При  
внесении навоза на почвах легкого м еханического состава осен ью  всл ед
ствие переувлаж нени я в осен н е-в есен н ее  время значительная часть пита
тельны х вещ еств вымывается, в результате чего эф ф ек ти в н ость  их сн и 
ж ается . Так, например, по данны м Н овозы бковской опы тной станции  
(в настоящ ее время Б рянский ф илиал В И У А ), при запаш ке навоза в 
сен тябр е в условиях влаж ной осен и  урож ай  картоф еля составил 183 ц /г а ,  
а при весенн ем  прим енении 263  ц /га .

Э ф ф ек ти вн ость  органических удобрени й  зависит от качества и глубины  
их внесения. В условиях недостатка влаги (в сух у ю  погоду) при негл убо
ком ( 6 — 8 см ) внесении навоза и ком постов питательны е вещ ества их 
испол ьзую тся  только в течение короткого времени, а затем  ввиду отм ира
ния дея тельн ы х корней в верхнем  слое почвы они стан овятся н едоступ 
ными для растений картоф еля. Глубина внесения органических удобрений  
поэтом у дол ж н а  быть тем  больш е, чем больш е ощ ущ ается н едостаток  
влаги на участке и чем легче по м еханическом у составу почва. В этом  слу
чае удобрени я в пери од вегетации посадок  будут находиться в слое с 
бол ее устойчивы м увлаж нением  и эф ф ек ти в н ость  их возрастет.
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При н едостатке навоза и торф онавозны х ком постов м ож н о  приготавли
вать ком посты  из растительны х остатков, сорняков, бы товых отходов, 
ила о зе р  и прудов.

Ил в качестве удобрен и я  м ож н о  использовать и в чистом виде, однако в 
этом  случае нуж н о его проветривать в течение лета, чтобы уменьш ить  
содер ж а н и е  вредны х закисны х соедин ен ий . Э ф ф ективны м  органическим  
удобр ен и ем  является сапропель, в больш ом  количестве скапливаю щ ийся в 
водоем ах.

Курины й пом ет так ж е очень ценное органическое удобрени е. У станов
лено, что норма внесения св еж его  сы рого пом ета не дол ж н а  превы шать  
2 0 0 — 4 0 0  кг на 100 м2. При сочетании его с минеральны ми удобрени ям и  
на каж дую  единицу азота  сл едует  вносить 3 — 4 единицы  ф о сф о р а , так 
как в сам ом  пом ете со дер ж и тся  значительно больш е азота  (о т  0 ,7  до  
2 ,7 % ), чем в навозе. У величение норм пом ета (до  600  кг на 100 м 2) и 
несобл ю ден и е такого соотн ош ен и я с минеральны ми туками не (Обеспечи
вает прибавку у р ож ая , а вкусовы е качества клубней сн и ж аю тся . У х у д 
ш ается и л еж к ость  картоф еля, нередко он становится непригодны м для  
длительного хранения.

С ущ ественны м  дополнительны м  источником  органических удобрений  
могут сл уж и ть сидеральны е культуры, зел ен ую  м ассу  которы х исполь
зую т на уд о б р ен и е. С реди них рапс яровой, редька масличная, горчи
ца белая  и горчица С арептская. Все они отн ося тся  к сем ейству капустны х, 
м елкосем енны е, им ею т короткий вегетационны й период, хорош о п ер е 
н осят  осен н и е зам ор озк и . В озделы ваю т их  на участках п осле рано у б и 
раем ы х культур (ранний картофель, зеленны е, редис и д р .) , сем ен а вы
севаю т м елко, на глубину 2 — 3 см. Н орм а высева сем я н  составляет  
2 0 0 — 300  г на 100 м 2. У бираю т эти  культуры глубокой осенью . Д а ж е  в у с 
л ови ях Н еч ер н озем н ой  зоны  при сравнительно коротком  л ете  урож ай  
зел ен ой  м ассы  их дости гает  3 к г /м 2 и бол ее, что по эф ф ектив ности  
(влиянию  на ур ож ай н ость  к ар тоф ел я) равноценно такой ж е  д о зе  навоза  
крупного рогатого скота. У стан овлено такж е, что зелены е удобрения  
сп особств ую т повы ш ению  крахм алистости  клубней, сн и ж ен и ю  за б о л ев а е
м ости их  парш ой обы кновенной в 3 раза  и склероциям и резок тон и оза  
на 70% .

Э ф ф ективны м  средством  повы ш ения урож аев  картоф еля являю тся  
минеральны е у д обр ен и я . В настоящ ей врем я наи бол ее ш ироко пр ои зв о
дя тся  пром ы ш ленностью  и доступны  для населения следую щ и е из них.

А м м и а ч н а я  селит ра. В ы пускается в гранулированном виде, содер ж и т  
34%  азота , хорош о растворяется  в воде. Во и зб еж а н и е  потерь от  вымы
вания почвенной влагой ее  вносят весной во время предпосадочной п ер е 
копки почвы в д о з е  1— 2 кг на 100 м2 площ ади.

М о ч е в и н а  (к а р б а м и д ). С одерж и т 46%  азота , вносят ее  в д о за х  1,0—  
1,5 кг на 100 м 2 такж е в весен н ее  время.

Н орм альное сн а б ж ен и е  растений азотом  усиливает ростовы е процессы . 
О бразую тся  хор ош о развитая ботва и м ощ ная ассим иляционная пов ерх
ность. При недостатке этого  элем ен та у картоф еля о бр азую тся  мелкие  
листья, тонкие и укороченны е стебли, бы вает м ало боковы х побегов.

Д в о й н о й  суперф осф ат . Он со дер ж и т  22%  Р 20 5, в воде растворяется  
очень слабо , поэтом у  вносить его в почву м ож н о  как осенью , так и весной. 
О птимальны е д о зы  — 5 ,0 — 10,0 кг на 100 м 2. П ри недостаточн ом  ф о с ф о р 
ном питании за д ер ж и в а ет ся  развитие растений , осо б ен н о  цветение и с о зр е 
вание, за м ед л я ется  рост побегов (они от х о д я т  от стебл ей  п од  острым  
углом ) и корней, листья стан овятся  мелкими и узким и. К ром е общ ей  
задерж к и  в росте  и развитии, сн и ж а ется  интенсивность к л убн еобразо-
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вания и крахм алонакопления. В мякоти клубней появляю тся отдельны е  
рж аво-буры е пятна. При достаточн ом  обесп еч ен ии  картоф ельного растения  
ф о сф о р о м , наоборот, раньш е появляю тся всходы , уск оря ется  п р о х о ж 
д ен и е других ф а з  и в результате накопление урож ая , повы ш ается крах- 
мальность клубней, улучш аю тся их вкусовые качества.

Х ло р и ст ы й  к а л и й .  С одер ж и т  60%  дей ствую щ его вещ ества (К 20 ) .  У д о б 
рение вносят осенью , так как содер ж ащ и й ся  в нем хл ор  за  о сен н е-в е 
сенний пери од вымы вается с осадкам и, что и предотвращ ает его  отрица
тельное дей стви е на картоф ель. Н орма внесения составляет 2 ,0 — 4.0  кг 
на 100 м 2.

С е р н о к и с л ы й  к а л и й  (сульф ат  к ал и я). С одерж и т 46%  дей ствую щ его  
вещ ества (К 20 ) .  В это м  удобрени и  не со дер ж и тся  хлор  и п оэтом у  оно  
является лучш им калийным удобрен и ем  под картоф ель. Вносить его  
м ож но и осен ью  и весной, не оп асая сь  ухудш ен ия качества клубней. 
Н орма внесения — 2 ,0 — 4,0  кг на 100 м 2. При калийном голодании кар
тоф ел я  стебли растений им ею т укороченны е м еж доузл и я , становятся  
непрочными, а листья хрупкими, куст приобретает развалистую  ф орм у. 
Р азм ер  клубней при н едостатке калия сн и ж а ется , они х у ж е  хранятся  
в зим ний период. В качестве калийного удобрени я м ож н о  употреблять  
зол у  травянисты х растений, древесины  и торф а. Н орм а их внесения со ста в 
ляет 5 0 — 60  кг на 100 м 2.

Н и т р о а м м о ф о ска . С л ож н ое м инеральное удобрени е, содер ж а щ ее  три 
основны х эл ем ен та  питания —  азот , ф о сф о р , калий. В ы пускается в грану
лированном виде. С одерж ан и е каж дого эл ем ен та составляет 17% . Х орош о  
растворяется  в воде, поэтом у его  вносят весной п од  перепаш ку (п ер е 
копку) почвы. Н орм а внесения —  3 ,0 — 4,0  кг на 100 м2.

Н ит роф оска . Т ак ж е сл ож н ое удобр ен и е, со дер ж и т  16% азота , 11 —  
ф о сф о р а , 14%  калия. Вы пускается в гранулированном виде, хорош о раст
воряется в воде. Н орм а внесения составляет 5 ,0 — 6,0 кг на 100 м 2 при в есен 
нем вскапы вании почвы.

Д ля эф ф ек ти в н ого  использования удобрени й  н еобходи м о учитывать  
конкретны е условия возделы вания картоф еля (п л одор оди е и м ехан и че
ский состав  почвы, обесп еч ен н ость  влагой и пр.) и в соответствии с  ними  
уточнять дозы  (в п р еделах указанны х зн а ч ен и й ). М ногочисленны ми ис
следованиям и и практикой установлено, что на оп одзол ен н ы х супесчаны х  
и песчаны х почвах картоф ель больш е всего н уж д а ется  в а зо т е , значи
тельно меньш е в калии и ещ е меньш е в ф о сф о р е . На суглинисты х  
почвах потр ебн ость  картоф еля в элем ен тах питания такова: максималь
ная в а зо т е , нем ного м еньш е в ф о сф о р е  и миним альная в калии. На обы к
новенны х и м ощ ны х ч ер н озем ах  на первом м есте стоят ф осф ор н ы е, на 
втором  —  азотны е и на третьем  —  калийные туки.

В озделы вание картоф еля на о гор одах  и садовы х участках в пойм ах  
рек и на осуш енны х торф яни ках и м еет  свои о со б ен н ости . Больш инство  
пойм отличаю тся сравнительно высокой обесп еч ен н остью  азотом  и ф о с ф о 
ром и н едостатк ом  подвиж ны х ф орм  калия. В следствие этого  часто при 
выращивании картоф еля зд есь  набл ю дается  слабая  эф ф ек ти в н ость  а зо т 
ных и ф о сф о р н ы х  удобрени й  и вы сокая —  калийных. Ещ е больш ая п отр еб
ность в калийны х удобр ен и я х  отм еч ается  на осуш енны х торф яни ках, 
где при н едостатк е этого  эл ем ен та набл ю дается сильное развитие б р о н зо -  
вости на ли стьях картоф еля. В эти х  условиях дозы  калийных удобрений  
долж ны , как правило, в 1,3— 1,5 раза и д а ж е  бол ее  превыш ать дозы  
азотны х.

М инеральны е удобрени я п од  картоф ель вносят не только с учетом  
расп ол ож ен и я  и пл одородия участка, но и длительности вегетации о т 
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дельны х сортов. К артоф ел ь  ранних сортов относительно сильнее отзы вает
ся  на минеральны е туки, осо б ен н о  в повы ш енны х д о за х , чем картоф ель  
п о зд н и х  сортов. Н аоборот, п оздн и е сорта лучш е испол ьзую т питатель
ные вещ ества органических удобрений, которы е усиленн о м инерализую тся  
во второй половине вегетации. Если у картоф еля ранних сортов  неко
торое усиление азотн ого  питания на ф он е нормальны х д о з  ф о сф о р а  
и калия приводит к значительном у повы ш ению  у р ож ая  б е з  сниж ени я  
его  качества, то у п о зд н и х  сортов такое усиление м ож ет  затян уть вегетацию , 
вследствие чего урож ай  получается м еньш е и худш его  качества.

С войство ф о сф о р н ы х  удобрени й  ускорять созрев ан и е клубней такж е  
нуж н о использовать умело: у ранних сортов повы ш енное ф о сф о р н о е  
питание ум еньш ит и б е з  того непродолж ительны й вегетационны й период, 
вследствие чего п он и зя тся  не только урож ай , но и крахм алистость клуб
ней. У п о здн есп ел ы х сортов обил ьное ф о сф о р н о е  питание, ускоря я со зр ев а 
ние растений , и в первую  очередь кл убнеобразован ие, повы ш ает урож ай  
и улучш ает его качество. С ледовательно, при уточнении норм внесения  
удобрени й  реком ен дуем ы е средн ие дозы  долж ны  быть диф ф еренцированы  
прим енительно не только к условиям  возделы вания, но и к скороспелости  
сортов.

. Б ол ее вы сокие дозы  удобрени й  сл ед ует  применять, если картоф ель  
возделы ваю т при орош ении или ж е  оптимальная влагообеспеченность  
его в п ер и о д  вегетации поддер ж и в ается  близким  залеганием  грунтовы х  
вод. В эт и х  случаях ц ел есо о б р а зн о  использовать интенсивны е сорта ср едн е
ранней и ср едн есп ел ой  групп (Н евский, Л ю бим ец, Гатчинский, В ол ж а
нин, О гонек, Столовы й 19 и д р .) ,  у которы х длина пери ода вегетации  
позв ол я ет  пол нее использовать потенциал м ощ ной ботвы  до  начала уборки  
картоф еля. При выращивании на столь интенсивном  ф о н е  сорта с бол ее  
длинны м вегетационны м  пери одом  не успеваю т полностью  развиться и на
копить достаточны й ур ож ай . К лубни остаю тся  недозрелы м и, с пониж енны м  
со дер ж а н и ем  крахм ала.

П ри недостаточн ом  внесении удобрени й  д о  посадки и при посадке их  
добавляю т в подкормки. П одкорм ка а зо то м  д ол ж н а  быть проведена как 
м о ж н о  раньш е, при вы соте растений 10— 12 см. Л учш им азотны м  у д о б 
рением  дл я  этого  является  мочевина. В н есен и е азота  в бол ее п оздние  
сроки приводит к н едозр еван и ю  клубней и сн и ж ен и ю  их качества.

П одкорм ку калийными удобрени ям и м ож н о проводить и в более п о зд 
ние сроки, вплоть до  окучивания растений. Ф осф ор н ы е удобрени я как 
м едл ен но дей ствую щ и е в подкорм ках м енее эф ф ективны .

П ер ед  вы падением  осадков хорош ий эф ф ек т  дает  подкормка карто
ф ел я  минеральны ми удобрени ям и и зол ой . Д ля  этого  минеральны е у д о б 
рения вносят на верш ину гребня или в м еж дур ядья  так, чтобы они не 
соприкасались со  стеблям и . Е сли д о ж д я  не о ж и д а ется , а почва влаж 
ная, то подкорм ку кладут в м еж дур ядье.

В качестве подкорм очной см еси  испол ьзую т 2 0 — 25 г ам миачной с е 
литры, 2 5 — 30 — су п ер ф о сф а т а , 12— 15 —  калийной соли, 3 0 — 50 г д р ев ес
ной золы  в расчете на 1 м2 посадок. П ри употреблении слож н ы х у д о б р е 
ний (ни тр оам м оф оск а) норма р асхода  составляет 2 5 — 30 г на 1 м 2.

П одкорм ка м о ж ет  быть ж идкой . О собен н о эф ф ек ти в н о  использовать  
такую  подкорм ку при поливе. На 10 л воды берут 3 0 — 40 г азотны х  
и калийны х, 6 0 — 80 г —  ф о сф о р н ы х  удобрений.

Если растен ия отстаю т в росте, их поливаю т настоям и коровяка или 
птичьего пом ета. Н астой  приготавливаю т в бочке с водой путем  с б р а ж и 
вания навоза или пом ета в течение 4 — 6 дней . П олученную  ж идкость  
разводят 1:10 и поливаю т окол о растений, стараясь, чтобы раствор не 
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попадал на листья (во и зб еж а н и е  их о ж о г о в ). Р а сх о д  ж идкости  —
1— 2 л на 1 куст.

О дним и з эф ф ек ти в н ы х м ероприятий в агротехнике картоф еля явля
ется  некорневая подкормка. Н анесенны е на листья питательны е вещ е
ства бы стро проникаю т в растен ия и легко ими усваиваю тся. Л учш ее  
усвоен ие п р оисходит , если  полное м инеральное удобрен и е прим еняю т  
в сочетании с м икроудобрениям и, в частности с медью .

При некорневой подкорм ке растения картоф еля опры скиваю т за
2 — 3 недел и  до  уборки. Д ля  опры скивания одной  сотни посадок  го 
товят следую щ и й раствор: 40  г аммиачной селитры , 200  — суп ер ф о сф а та , 
10— калийной соли и 2 г м едного  купороса на 10 л воды. Это количество  
препаратов тщ ательно разм еш иваю т и настаиваю т в течение 3 — 4 ч с 
периодическим  перем еш иванием . Затем  ч ер ез воронку с сеткой, чтобы не 
попал сор , раствор заливаю т в опры скиватель. Р астения опры скиваю т  
утром  или вечером , в п ери од  отсутствия д о ж д ей . При этом  препараты  
лучше усваиваю тся и эф ф ек ти в н ость  их повы ш ается.

П еречисленны е препараты  активизирую т ф и зи ол ого-би охи м и ческ и е  
процессы , в частности на 2 5 — 35%  ф о то си н тез, и усиливаю т отток пл ас
тических вещ еств из листьев в клубни. В результате урож ай  картоф еля  
повы ш ается на 15— 20% . В клубнях увеличивается содер ж а н и е  питатель
ных вещ еств: крахмала на 1,5— 2% , белка на 1 — 1,5%  и витамина С на
9 — 15 м г% . П рисутствие в растворе м икродозы  меди оказы вает такж е  
благотворное дей стви е н ё  устойчивость растений к ф и то ф то р о зу .

Э ф ф ек ти вн ость  органических и минеральны х удобрени й  возрастает, 
если их прим еняю т совм естно. При этом  потребности картоф еля в пита
тельны х вещ ествах в течение всего периода вегетации удовлетворяю тся  
бол ее  полно. Н ав оз и ком посты , содер ж ащ и е питательны е вещ ества в м е 
нее подви ж ной  ф ор м е, обесп еч иваю т ими картоф ель в основном  во вторую  
половину вегетации, когда усиливаю тся процессы  м инерализации органи
ческого вещ ества. В первый ж е пери од вегетации картоф ель в основном  
п отр ебляет  питательны е вещ ества минеральны х удобрени й . При этом  э ф 
ф ективность п осл едн и х  на ф он е органических значительно в озрастает. 
Так, по данны м Н аучн о-исследовательск ого института картоф ельного  
хозя й ств а  (в ср едн ем  за  11 л ет) при раздельном  использовании у д о б 
рений прибавка у р ож ая  клубней составила: при внесении 36 т навоза  
на 1 га — 104 ц, а при внесении азота , ф о сф о р а  и калия в количе
стве, эквивалентном  их содер ж ан и ю  в 36 т н ав оза ,— 120 ц /г а . При со в м ест 
ном использовании эти х ж е  удобрений эф ф ек ти в н ость  их зам етн о в о з
росла. В варианте, где вносили 18 т навоза в сочетании с половинной  
д о зо й  а зо т н о-ф осф ор н о-к ал и й н ы х удобрений, прибавка у р ож ая  в средн ем  
за  11 лет  в озр осл а д о  135 ц /г а . С овм естное использование органиче
ских и минеральны х удобрени й  осущ ествляю т или путем неп осредств ен 
ного их см еш ивания п ер ед  употр еблени ем , или ж е  разбрасы вая на участ
ке сначала минеральны е удобрен и я, а затем  органические и бы стро з а 
пахивая (перекапы вая) их, чтобы не допускать вы сы хания и потерь азота .

При освоении участков с дер ново-п одзолисты м и суглинисты м и и гли
нистыми почвами, обы чно им ею щ им и повы ш енную  кислотность, н ео б 
ходи м о известковани е. И звесть  вносят п еред  перекопкой, тщ ательно п ер е
меш ивая ее  с зем лей. Д л я  известкования использую т молотый и зв ест 
няк, долом и товую  муку, известь-пуш енку и другие материалы , с о д е р ж а 
щие кальций и магний. Н орма внесения составляет 5 — 10 кг на 100 м 2..

При использовании органических и осо б ен н о  минеральны х удобрений  
сл едует  пом нить, что наряду с полож ительны м  влиянием на урож ай  
они могут оказы вать и отрицательное, являясь причиной повы ш енного



со дер ж а н и я  в клубнях вредны х для организм а соеди н ен и й  —  нитратов и 
нитритов. К артоф ель, как клубнеплоды  и листовы е овощ и, отн оси тся  к 
группе растений, которы е почти полностью  транспортирую т поступивш ие  
в корни нитраты в вегетативны е органы, в том числе и в клубни, и могут  
накапливать их  свер х  предельно допустим ой концентрации (П Д К ) .  М но
гочисленны е наблю дения на ж ивотны х и на л ю дя х  показали, что м ак
сим ально допустим ой  суточной д о зо й  нитратов для человека при д л и 
тельном  их  поступлении в организм  является 4 мг ионов нитрата на 
1 кг массы  тела.

В соответствии с требованиям и М инистерства здр авоохранени я СССР, 
вы ш едш ими в 1988 г., №  4 2 — 123— 4 6 — 19— 88 для картоф еля предельно  
доп усти м ой  концентрацией нитратов по N 0 3 является 250  м г /к г  сырых 
клубней, или 2 5 0  м г% . М ноголетним и исследован иям и Н И И К Х  
(С. Н. К арманов, В. П. К ирю хин, А. В. К орш унов, 1988; С. Н. К арманов, 
А. В. К орш унов, 1988) установлено, что одним  из ведущ их ф акторов, 
опр еделяю щ и х накопление нитратов в клубнях, является прим енение  
органических и минеральны х удобрений, в первую  очередь азотны х. О днако  
неверны м бы ло бы считать, что при использовании л ю бого количества  
азотны х удобрени й  наблю дается оп асн ое накопление нитратов в растении. 
А зотны е удобрен и я, конечно, повы ш аю т вероятность этого, но наверняка  
оно м о ж ет  осущ ествляться лиш ь в определенны х условиях — когда на
руш аю тся дозы  их внесения и соотн ош ен и е с другими элем ентам и п и 
тания.

Длительны е (в течение 21 года) опыты Н И И К Х  на дер н о в о -п о д зо -  
ли стой  суглинистой почве убеди тельно показы ваю т, что, когда при при
м енении минеральны х удобрени й  дозы  азота  увеличивали с 0 ,5  д о  1,0 кг 
д. в. на 100 м 2 (что несколько больш е со дер ж ан и я  а зота  в р ек ом ен до
ванных д о за х  ам миачной селитры , мочевины, нитроам м оф оски , ни тр оф ос
к и ), содер ж а н и е  нитратов в клубнях всегда оставалось в пределах П Д К . 
При этом  наим еньш ее и х  значение (всего  15— 20 м г /к г  сы рой массы  
клубней) было в тех  случаях, когда дозы  ф о сф о р а  превышали дозы  азота  
в 1 ,3— 1,5 раза. Э то объ я сн я ет ся  бол ее  активным накоплением  углево
дов, их  оттоком  и превращ ением в клубнях в слож н ы е соедин ен ия.

В несение бесп одстил оч ного  навоза осен н е-зи м н его  заготовления в д о зе  
от 3 0 0  до  600  кг на 100 м 2 по влиянию  на со дер ж ан и е нитратов в клубнях  
бы ло равноценны м внесению  минеральны х удобрений. У величение дозы  
навоза д о  9 0 0  кг на 100 м2 вызывало зам етн ое  увеличение количества  
нитратов в ур о ж а е  (д о  5 5 — 65 м г /к г  сы рой массы  к л убн ей ), хотя  и было  
в пр едел ах  П Д К . О днако учитывая, что при этой  норме навоза нет  
сущ ественного прироста ур ож ая , а качество клубней и их сохранн ость  
ухудш аю тся , м о ж н о  сделать  вывод, что прием лем ой д о зо й  внесения навоза  
является не бол ее  600 кг на 100 м' в сочетании с азо тн о -ф о сф о р н о -к а л и й -  
ными удобрени ям и.

Н акопление нитратов в клубнях о п р едел яется  и многими другими  
факторами; м етеорологическим и условиям и, сортовы м и различиями в з а 
висим ости от длины вегетации, срокам и посадки и др. П рохладная погода, 
недостаточн ое количество солнечны х дней , избы точное количество о с а д 
ков приводят к подавлению  п р оц есса  ф о то си н т еза  и как следстви е —  
к повы ш енному накоплению  нитратов.

В п ери од  вегетации картоф еля со дер ж ан и е нитратов в кл убнях и зм е
няется от  м аксимального (в пери од начала их обр азов ан и я ) до  мини
мального (к о сен и ) за  счет связы вания накапливаю щ имися углеводам и. 
П оэтом у при п озд н ей  посадке культуры, в случае раннего пораж ения  
ботвы ф и тоф тор ой , а такж е при ранней уборк е н едозр ев ш и х клубней  
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содер ж а н и е  нитратов в них будет  всегда бол ее  высоким. И, наоборот, 
проращ ивание клубней, собл ю ден и е оптим ально ранних сроков посадки, 
подбор  сортов с бол ее  коротким периодом  вегетации, предотвращ ение  
ранней гибели ботвы  и прим енение других агротехни ческ их приемов  
сп о со б ств у ет  получению  ф изиологически зрелого у р ож ая  с бол ее низким  
со дер ж а н и ем  нитратов в клубнях. Так, например, в условиях Среднего  
П оволж ья на вы щ елоченны х ч ер н озем ах при за д ер ж к е  срока посадки  
ср едн еп о зд н его  сорта Л ор х  на 10 дней  количество нитратов возр осло  
на 6,2 м г/к г . При о п оздан и и  ж е  на 20 дней  оно увеличилось на 26 ,5  м г /к г  и 
составило 83 ,4  м г /к г  м ассы  клубней.

Посадка
Главная задача к артоф елевода при посадке —  пом ещ ен ие маточного  

клубня в ры хлое посадочн ое л о ж е. Э то сп особств ует  образовани ю  м ощ 
ной корневой систем ы  и активному развитию  ботвы.

Т акие условия при посадке могут сл ож и ться  лиш ь при спелой почве 
(осв ободи в ш ей ся  от лиш ней весенней влаги). П оэтом у срок посадки  
о п р ед ел я ется  спел остью  почвы, установить которую  м ож н о таким путем: 
взять пригорш ню  зем ли , сж ать  ее  в кулаке и, опустив руку до  уровня  
п оя са , бросить на зем лю . Если комок рассы пется при ударе об  зем лю , 
то почва пригодна для посадки. Н ередко срок посадки совпадает  с о б 
разовани ем  листочков на б ер езе . Обычно такое явление набл ю дается  
тогда, когда почва на глубине 8 — 10 см  дости гает  тем пературы  5 — 8°С. 
Н адо учитывать и то, что в весенний пери од почва бы стро нагревается, 
а клубни картоф еля меньш е п ор аж аю тся  р и зок тон и озом  при тем п ер а
туре почвы 8 — 10°С . О дним  словом , начиная с середины  апреля о го р о д 
ник д о л ж ен  быть готов к посадке.

При вы падении осадк ов  посадку н еобходи м о отлож ить  до  подсы хания  
почвы.

Ранние сроки сп особств ую т ф орм ированию  максимальной листовой  
п ов ерхн ости  и бол ее  бы стром у накоплению  урож ая  (табл. 4 ) .

Т а б л и ц а  4
Влияние срока посадки картофеля на динамику 
урожая, ц/га

С р о к
п о с а д к и

С р о к  у б о р к и  с о р т а

Б е л о р у с с к и й  р а н н и й Т е м п

5
и ю л я

15
и ю л я

2 5
и ю л я

о к о н -  2 5  
ч а н и е  и ю л я

5
а в г у с т а

15
а в г у с т а

о к о н 
ч а ни е

25 апреля 96 191 255 266 193 255 282 273
5 мая 84 150 230 264 165 235 272 266
15 мая 35 112 177 237 78 121 231 253
25 мая — 32 102 163 — 110 172 216
5 июня — — 35 64 — 31 102 158

П ри посадке в оптимальны е сроки урож ай в озр астает  на 2 5 — 30% . 
П ри п осадк е в переувлаж ненн ую  почву набл ю дается залипание клубней, 
отчего прекращ ается д оступ  в озд уха  к ним. В результате появление всходов  
зад ер ж и в ается  на 3 — 7 дней , п р ои сходи т  загнивание и удуш ье клубней,
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всходы  и зреж и в аю тся . Таким обр азом , посадка картоф еля в ранний срок  
оборачивается н едобором  у р ож ая  3 0 — 60 кг с каж дой  сотки.

В се м ероприятия, связанны е с посадкой картоф еля, н ео б х о д и м о  про
водить с учетом  почвенно-клим атических условий м естности, на которой  
р асп ол ож ен  участок. Ч ащ е всего картоф елеводы  им ею т дел о  с низкими  
участками, с близким  стоя н и ем  грунтовы х вод. Э то с о зд а ет  определенную  
сп ециф и ку при п осадк е картоф еля. П р еж д е  всего н еобходи м о определить  
ф орм у п ов ерхн ости  участка.

На таких участках лучш е всего саж ать  картоф ель на гребн ях и грядах, 
ф орм и руя  их как в весенний период, так и с осен и . В есной гребни  
с о зд а ю т  за  3 — 5 дней путем  перем ещ ени я почвы и з центра м еж дур ядья  
ш ириной 5 0 — 70 см  в рядок, насы пая е е  вы сотой 2 2 — 25 см.

О рганические и минеральны е удобрен и я  вносят до  полного ф орм и рова
ния гребней , когда они дости гаю т ещ е высоты 12 — 15 см  путем  раскладки  
на сф орм ированн ую  поверхн ость с последую щ ей равномерной запаш кой  
на глубину 15— 20  см . Этот прием  п озволяет  бол ее  экон ом но и э ф 
ф ективно испол ьзовать удобрен и я, но он несколько трудоем ок. Органику 
и м инеральны е удобр ен и я  м ож н о  такж е вносить равном ерно по  всей п л о
щ ади участка д о  образовани я гребней . П осл е чего участок перекапы ваю т  
на глубину 8 — 10 см  и ф орм и рую т гребни.

В случае сильного переувлаж нения почвы насы паю т бол ее  высокие 
гребни и увеличиваю т ш ирину м еж дур я ди й . Н априм ер, при ш ирине м е ж д у 
рядий 80  см  м ож н о  образовы вать гребни вы сотой 2 5 — 30 см , а при 
ш ирине м еж дур я ди й  90  см  — 3 5 — 40  см.

О днако при это м  н ео б х о д и м о  им еть в виду, что при увеличении ширины  
м еж дур яди й  по сравнению  с обычными м еж дурядьям и (ш ириной 60 и 
70 см ) густота посадки клубней будет  ум еньш аться. П оэтом у, чтобы  
не сн и зи ть  урож ай  картоф еля, н ео б х о д и м о  са ж ать  его в гребень на 
расстоян ии  до  15 — 20 см  м еж ду  клубнями.

Д ругой ф ор м ой  поверхн ости  на переувлаж ненном  участке могут быть 
гряды. И х  ф орм ирую т за  5 — 6 дней  до  посадки вы сотой 15— 20 см  и 
ш ириной 120— 160 см  с тем  расчетом , чтобы на одн ой  гряде р азм ещ а
лись два гребня. М еж ду  грядам и устанавливаю т расстоян ие 7 0 — 90 см . 
П ри ф орм ировании гребней  боковы е стороны , образую щ ие гряду и гребень, 
долж ны  быть на 10— 12 см  выше стор он  гребня в центре гряды.

Если п осл е ф орм ирования гряд и гребней пройдут обильны е осадки, 
эту  п роцедуру сл едует  повторить. В условиях сильного переувлаж нения  
гребни и гряду ц ел есо о б р а зн о  ф орм ировать с осен и . В это м  случае почва 
бы стрее п о д х о д и т  дл я  посадки и обесп еч иваю тся  оптимальны е условия  
для р оста  и развития картоф еля. Ф орм ировать гребни и гряды н ео б 
х о д и м о  п ер ед  наступлением  постоянн ы х зам ор озк ов , чтобы почва не успела  
значительно уплотниться п о д  дей стви ем  осен н и х  осадков.

Д ругой ф орм ой  гряды м о ж ет  быть гряда с одноверш инны м  гр еб
нем. В это м  случае грядковый проф иль ф орм ирую т на сер еди н е о б р а зо 
ванной гряды  (ри с. 1, а )  с пом ощ ью  двух спаренны х ручны х окучников  
с различной величиной боковы х крыльев. В результате о б р а зу ет ся  д в у х 
канальное л о ж е для клубней, каналы которого разделены  почвенны м  
гребнем . З а тем  вы саж иваю т клубни, распр едел яя  их в ленте в два канала  
с м еж дур ядьям и ш ириной 3 0 — 40 см  и пром еж уткам и м еж ду  лентам и  
100 см.

При ф орм ировании проф иля гряды учитывают климатические условия  
сезо н а . В засуш ливы й пери од гряду ф орм ирую т с бол ее  пологим  склоном  
(рис. 1, б ) ,  путем  частичного перем ещ ения почвы с ее  боков в бор озду . 
При избы точном  увлаж нении ф орм и рую т проф иль, показанны й на рисун- 
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ке 1, в. В этом  случае почву из 
б о р о зд  перем ещ аю т на п ов ер х
ность гряды и тем  самы м дно  
бор озды  опускаю т на уровень п о 
дош вы  гряды.

В годы с недостаточны м  ув 
л аж н ен и ем  на легких почвах при
м еняю т посадку по ровной п о 
верхности  или насы паю т неболь
ш ие гребни с пологой верш иной.
Э го позволяет уменьшить величи
ну испарения влаги и обесп еч ить  
нормальное развитие растений.

Б ольш ое влияние на величину 
ур ож ая  оказы вает глубина п о 
садки. В качестве примеров м о ж 
но привести ряд сп о со б о в  п о са д 
ки, обесп ечиваю щ и х значитель
н ое повы ш ение его.

Д ля  лучш его прогревания и 
прорастания клубни картоф еля  
разм ещ аю т в грядках на глу
бине 2 — 3 см при ровной п о 
верхности  участка. П оявивш иеся  
всходы  полностью  засы паю т зе м 
лей . Э ту операцию  повторяю т  
чер ез недел ю . В результате на 
засы панной части стебл я  о б р а зу 
ю тся дополнительны е столоны , 
что сп о со б ст в у ет  повы ш ению  
у р о ж а я  картоф еля. К ром е того, 
при использовании этого  с п о с о 
ба засы паю тся  всходы  сорняков.

В арсенал  прием ов посадки  
кар тоф ел еводов-л ю би тел ей  м о 
ж ет  бы ть включена посадка клуб
ней на так назы ваем ы х хол м и 
ках (ри с. 2 ) .  За  три недели до  
обы чного срока посадки выкапы
вают лунки по принятой с х ем е  с 
образов ан и ем  холмиков. Клубни, 
ул ож ен н ы е на холмики, присы 
паю т сл оем  почвы толщ иной 1 —
2 см . В образованн ы е лунки в
пери од, когда клубни прорастаю т, вносят удобрени я. П осле образования  
вегетативны х органов клубни с ком ом зем ли  совковой лопатой п ер ем е
щ аю т в лунки и засы паю т слоем  почвы толщ иной 15— 18 см . Как п о 
казали опы ты , урож ай  картоф еля, п осаж ен н ого  на холм иках, повы ш а
ется  по сравнению  с прям ой посадкой клубней в лунки на 26% , причем  
уборка заканчивается на 20 дней  раньш е.

Э ф ф ективны м  прием ом  агротехники, обеспечиваю щ им  бол ее раннее  
появление всходов  и повы ш ение урож ая , является посадка клубней в 
М -обр азн ое  посадочн ое л о ж е  (ри с. 3 ) .  Д ля  этого  в центре гребней, о б 
разованны х весной, дел аю т окучником бор оздк и  глубиной 8 — 10 см , смещ ая

Р и с . 1. Формирование гряд при посадке 
картофеля:
а , б , в  —  ф о р м и р о в а н и е  г р я д к о в о г о  п р о ф и л я ;
1 —  р а з д е л и т е л ь н ы й  п о ч в е н н ы й  г р е б е н ь ;
2 — р в э м е щ е н и е  к л у б н е й  в д в у х к а н а л ь н о м  л о ж е ;
3 —  л и н и я  р а э д е л а  о б р а б о т а н н о й  и н е о б р а б о т а н н о й  
п о ч в ы



Р и с . 2. Посадка клубней на холмиках:
а —  образование холмиков;
в  —  п е р е м е щ е н н ы е  в л у н к и  х о л м и к и  с  к л у б н я м и ;
/ — лунки;
2— холмики;
3 —  р а с п о л о ж е н и е  к л у б н е й  на х о л м и к а х  и в л у н к а х ;
4 —  с л о й  п о ч в ы  н ад  к л у б н я м и ;
5 —  о б р а з о в а н и е  с л о я  п о ч в ы  п о с л е  п е р е м е щ е н и я  х о л м и к о в  в л у н к и

при этом  почву по краям гребня. В результате о б р азуется  ры хлое п о 
садоч н ое л о ж е  М -образн ой  ф орм ы , в которое пом ещ аю т клубни на оп р е
дел ен н ую  глубину и присы паю т почвой, взятой  с краев посадочного  
л о ж а , сл оем  толщ иной 2 — 3 см.

Т акие клубни н аход я тся  в бол ее  благоприятны х условиях, чем при 
обы чны х с п о с о б а х  посадки . Э то св я зан о  с тем , что почва в зо н е  клубней  
бы стро прогревается, а выпавшие осадки стекаю т к корневой систем е.

Д л я  образов ан и я  гребней  при М -образн ом  сп о со б е  посадки н еобходи м о  
3 — 4 раза  подсы пать почву к стеблям . Этот прием сп особств ует  более  
раннем у кл убнеобразован ию , а так ж е дополнительном у образованию  сто л о 
нов и корней, со дер ж а н и ю  п осадок  картоф еля в ры хлом, б е з  сорняков  
состоя н и и . П ричем картоф ель получается б о л ее  вкусным, с меньш ей  
глубиной глазков и содер ж а н и ем  крахм ала на 2 ,0 — 2,5%  больш е, чем при  
обы чной гребневой посадке.

Рассм атривая глубину посадки как эф ф ективны й технологический  
прием  повы ш ения урож ай ности  картоф еля, надо отм етить, что чем вл аж 
нее климат и т я ж ел ее  почза, тем  м еньш е д о л ж н а  быть глубина посадки, 
а чем климат ж арче и суш е, а почва легче, тем  больш е и глубина п о 
садки.
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В районах с ум еренны м кли
м атом реком ен дуется  посадка  
картоф еля на следую щ ую  глуби
ну: на легких супесчаны х поч
вах в гребни — 8 — 10 см , на пой
м енны х зем л я х  и торф яни ках —  
6 — 8 и на суглинисты х почвах —
5 — 6 см , считая расстоян ие от 
верхней части клубня д о  п ов ер х
ности почвы. В засуш ливы х райо
нах клубни вы саж иваю т на 3 —  
6 см глубж е.

С ущ ествует очень тесн ая  
связь  м еж ду  глубиной и сроком  
посадки . Д ля  получения ранней  
продукции следует  вы саживать  
картоф ель как м ож н о  раньш е и 
на м еньш ую  глубину. При за п а з
дывании с посадкой , осо б ен н о  в 
засуш ливы й период, клубни надо  
р азм ещ ать на 2 — 3 см глубж е.

Г устота посадки картоф еля  
д о л ж н а  соответствовать его  б и о 
логическим  о собен н остя м , с о зд а 
вать предпосы лки для проявле
ния его  потенциальны х в о зм о ж 
ностей  в увеличении у р ож ая  за  
счет создан и я  м ощ ной развитой  
л и стовой поверхн ости  и корневой  
систем ы .

В этой  связи  ранние сорта, 
ф орм ирую щ ие м енее развитую  
ботву и корневую  си стем у, нуж но  
выс ж ивать гущ е, п оздн и е, а так
ж е  резаны е (верхуш ки, четвер
тинки) и мелкие клубни, кото
рые требую т меньш ей площ ади  
питания, чем крупны е,— реж е.

К артоф ель  вы саж иваю т ров
ными рядам и, для чего их от
биваю т по ш нуру или провеш и
ваю т, что сп особств ует  лучш ему  
развитию  растений благодаря  
равном ерном у о бесп еч ен и ю  п л о
щ адью питания.

В некоторы х руководствах р е 
к ом ен дуется  вы саж ивать клубни  
с расстоя н и ем  м еж ду  рядам и  
50 см . Так дел ать нельзя . Э то  
н еи зб еж н о  приведет к сниж ени ю  
величины и качества урож ая , так 
как при обработк ах б уд ет  п о 
вреж даться  корневая систем а, а 
и з-за  недостатка почвы для оку-

Р и с. 3. Посадка клубней в М-образное 
ложе:
а ,  б, в ,  г  —  э т а п ы  ф о р м и р о в а н и я  г р е б н е в о й  п о в е р х 
н о с т и ;
У—  к л у б е н ь  к а р т о ф е л я ,  в ы с а ж е н н ы й  в б о р о з д к и ;
2 — б о р о з д к и ,  о б р а з о в а н н ы е  п р о х о д о м  о к у ч н и к а ;
3 —  п о ч в а ,  с м е щ е н н а я  п о  к р а я м  г р е б н я ;
4 — в с х о д ы  к а р т о ф е л я
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чивания п р ои зой дет  м ассовое о зел ен ен и е  клубней. Лучш им расстоянием  
м е ж д у  рядам и сл ед у ет  считать 60  см —  для раннеспелы х сортов и 70 см, 
а в некоторы х случаях 8 0 — 90 с м ,— для позднесп ел ы х.

Д ля раннеспел ы х сортов густота посадки д ол ж н а  составлять 5 5 0 —  
600  кустов, а поздн есп ел ы х — 4 5 0 — 5 5 0  кустов на 1 сотку. В этой  связи  
и схем ы  посадки могут быть соответствен но 60  X 25, 60  X 30, 70 X 30, 
7 0 X 3 5  см . Д л я  получения максимального у р ож ая  на бол ее плодородны х  
участках посадка дол ж н а  быть гущ е, чем на м енее плодородны х.

В п р оц ессе  роста и развития растения картоф еля оказы ваю т зн а 
чительное влияние друг на друга. В п р едел ах  одного  сорта здоровы е  
мощ ны е растения затен я ю т б о л ее  слабы е. О днако бы ло зам ечен о, что 
при выращивании различны х по скороспел ости  сортов раннеспелы е сорта в 
первое время как бы подгоняю т в росте позднесп елы е.

Т акую  осо б ен н о сть  растений картоф еля м ож н о  использовать в см еш ан 
ных п осадках, представляю щ их со бой  ч ередую щ иеся рядки растений ран
не- и п о здн есп ел ы х сортов. В этом  случае со зд а ю т ся  благоприятны е  
условия для роста и развития сначала раннеспел ого сорта, а после его  
уборки —  п о зд н есп ел о го . Д л я  получения больш ого эф ф ек т а  клубни ран не
спелого  сорта вы саж иваю т пророщ енны м и. П о сравнению  с обычными  
посадкам и ур ож ай  раннеспелого сорта повы ш ается на 10— 15% , а п о зд н е 
спелого  —  на 18— 20% .

Л ю би тел я м -к артоф ел ев одам  п еред  посадкой нуж но проконтролировать  
качество м атериала и удалить клубни с механическим и повреж дениям и, 
с небольш им  п ов р еж ден и ем  гнилью. О собен н о тщ ательно обсл едую т р е 
заны е клубни, так как при за тя ж н о й  хол одн ой  весне они могут сгнить  
и не дать проростков.

В связи  с эти м  н уж н о  в один  срок с основны ми посадкам и за л о 
ж ить страховы е. Д л я  бол ее  эф ф ек ти в н ого  использования зем ли  клубни  
м ож н о вы саж ивать по краям посадок  огурца, том ата или другой п оздн о  
вы саж иваем ой культуры. При н еобходи м ости  растения вм есте с  комом  
зем ли  п одсаж и в аю т вм есто выпавших на основном  участке.

М ногие картоф елеводы  им ею т участки, распол ож енн ы е на склоновы х  
зем л я х . Чтобы  успеш н о выращивать картофель, на них осен ью  ф о р м и 
рую т специальны й м икрорельеф  в виде распол ож енн ы х поперек  склона  
б о р о зд  и гребней с м еж дур ядьям и 6 0 — 70 см . Д ля  укрепления гребней  
в их  верш ины вы севаю т озим ы е кулисные растения.

В качестве кулисного растения испол ьзую т озимы й рапс с нормой  
высева 5 0 — 60  г на 100 м"\ Он отрастает  д о  зам ор озк ов  и обр азует  
плотны е рядки. В зим ний пери од кулисы, борозды  и гребни, распол о
ж ен ны е поп ерек  склона, сп особств ую т равном ерном у распределению  
снега по п оверхн ости  участка. Он не сдув ается  и не обр а зу ет  сугробов. 
В пери од стока талы х вод снеготая ние пр оисходит  бол ее равном ерно, 
процессы  эр ози и  отсутствую т. В есной в борозды  расклады ваю т клубни и, 
есл и  п озволяю т погодны е условия, проращ иваю т в течение 10— 15 дней. 
П ри похол одан ии  м ож н о  по гребням  натянуть пленку, а при сильном —  
присы пать клубни небольш им  сл оем  зем ли.

К огда  появляю тся световы е ростки, кулисную  м ассу срезаю т, и зм ел ь
чают и отваливаю т вм есте с почвой в б о р о зд у  с клубнями с двух см еж н ы х  
гребней . В результате на м есте прош логодних гребней обр азую тся  в о д о 
удерж иваю щ и е борозды , а на м есте  б о р о зд  —  гребни.

П осле посадки картоф еля таким сп о со б о м  всходы  появляю тся на 5 —  
7 дней  раньш е, а урож ай  увеличивается на 15— 20% .



Уход за посадками

П ериод от посадки д о  всходов  составл яет  15— 25 дней , а ряды карто
ф ел я  см ы каю тся ч ер ез 4 0 — 60 дней . В эт о  время картоф елеводы  проводят  
активную  работу по у х о д у  за  посадкам и. С ем ена сорняков обы чно про
растаю т на 4 — 6-й  ден ь п осле посадки, в чем м ож н о  убеди ться , если  
о сто р о ж н о  разры ть верхний слой почвы. При этом  стан ут видны белы е  
нитевидны е образован и я, которы е легко уни чтож аю тся  в су х у ю  погоду  
на 7 — 8-й ден ь п осле посадки картоф еля боронованием  граблями.

Н еобходи м ость  активной борьбы  с сорнякам и связана с тем , что они  
появляю тся раньш е, чем всходы  картоф еля, испол ьзую т предназначенны е  
для картоф еля питательны е вещ ества и нередко заглуш аю т посадки. 
К ром е того, свободн ая  от  сорняков почва бы стрее прогревается, в ней  
повы ш ается активность м икроорганизм ов, п р ои сходи т  бы строе накопление  
питательны х вещ еств. В результате картоф ель хорош о растет.

П роводить обработк у к артоф еля  п ер ед  надвигаю щ им ся ненастьем  б е с 
п ол езн о , так как это м ероприятие не даст  эф ф ек т а . Больш инство с о р 
няков прорастет, а затраты  труда будут ощ утимы е.

Д а ж е  незначительное запазды вание с боронованием  посадок затруд
нит последую щ ую  борьбу с сорнякам и. Т огда одним  боронованием  не 
обойти сь. П ри дется  испол ьзовать мотыги, так как корни сорняков в это  
время проникаю т глубоко в почву.

Если все ж е  ч ер ез 3 — 4 ч после ры хления посадок  прошли д о ж д и , 
обработк у сл ед у ет  повторить п осле подсы хани я верхнего сл оя  почвы. 
П осл е ливней (при уплотнении и заплывании верхнего сл о я ) почву нуж н о  
о б я зател ьн о  разры хлить с пом ощ ью  грабель. Активность ры хления в данном  
случае зави си т о т  б л и зо сти  проростков картоф еля к поверхности , что 
о п р ед ел я ется  путем  разры вания почвы. Если проростки бли зко, лучш е не 
см ещ ать почву граблями во и зб еж а н и е  их  травмирования.

Гребни нуж н о бороновать вдоль всего перим етра начиная с вершины, 
а затем  располагая грабли так, чтобы почва перем ещ ал ась от основания  
гребня к верш ине. Случайно вы вороченны е при ры хлении клубни н ео б 
ходи м о посадить на п р еж н ее м есто.

В дож дливы й пери од и в усл овиях избы точного увлаж нени я лучше 
увеличить количество ры хлений д о  3 — 4, а в засуш ливы х усл овиях о т 
казаться от  них.

Активно ры хлить почву моты гой, а если посадка м еханизированная, 
То с пом ощ ью  рабоч их органов по у х о д у , нуж н о и при появлении всходов. 
Сначала, когда корневая си стем а  картоф еля небольш ая, ры хлят на больш ую  
глубину —  при гладкой посадке ры хлят на глубину 10— 12 см  вокруг 
всходов , а при гребневой в м еж дур я дьях  и под гребень, не наруш ая кон ф и
гурации гребня, возвращ ая скаты ваю щ ую ся почву к его верш ине.

При проведении у х о д а  за  картоф елем  о с о б о е  внимание обращ аю т  
на уни чтож ен ие таких злостны х сорняков, как о со т  и пырей.

Пырей при росте и развитии наносит травмы клубням, нередко про
дырявливая их полностью ; кром е того, пы рейник —  лю бим ое м есто  р а з
м н ож ен и я  проволочника. О сот и пырей бы стро разм н ож аю тся  и нередко  
полностью  зап ол няю т участок картоф еля.

О сновная мера борьбы  с этими сорнякам и —  удуш ение их корневой  
систем ы  путем  систем атического п одр езания вегетирую щ их органов в 
пр оц ессе  часты х обработок  при у х о д е  за  картоф елем .

Б лагодаря значительной н адзем н ой  м ассе пырей и осо т  зам етн о и ссу 
ш ают почву, п оэтом у уничтож ать их нуж н о д о  полива участка.
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В есной при появлении всходов  картоф еля очень часто бы вает возврат  
холодов, в ночны е часы тем пература нередко опускается  до м инусовой  
отметки. В эт о т  пери од картоф елеводам  нуж н о постоянн о следить за  
прогнозом  погоды  и при приближ ении зам ор озк ов  принимать меры по  
спасен ию  всходов  картоф еля. У стройство ды мовы х завес — весьм а х л о 
потное и часто б есп о л езн о е  дел о , так как за м о р о зо к  обы чно случается в б е з 
ветренную  и безобл ач н ую  погоду, когда дым не стел ется , а идет  кверху. 
При непродолж ительном  (в течение 3 — 4 дн ей ) зам ор озк е  весьм а э ф 
ф ективны м сп о со б о м  защ иты  всходов  является окучивание их и за сы 
пание сл оем  зем л и  толщ иной 2 — 3 см . Б лагодаря этом у всходы  не поги
баю т д а ж е  при зам о р о зк е  — 3 — 5°С . П осле окончания зам ор озк а  и х  не надо  
откапывать.

Засы пать м о ж н о  и сравнительно больш ие всходы . О днако при этом  
их сл едует  нагибать и о сто р о ж н о , чтобы не травмировать куст, насы 
пать зем л ю  сначала на верш ину, а затем  присы пать все растение. П о ок он 
чании зам ор озк а  растения нуж н о осто р о ж н о  откопать вручную. Л учш е  
это  делать в дневны е часы, когда почва достаточн о нагревается и сн и 
ж ается  тургор растений . П осле удаления с растений зем ли их  нуж н о  
полить и з лейки, добавив в воду 10— 20 г аммиачной селитры , 30 г 
нитроам м оф оски или кристалина.

От сравнительно небольш их зам ор озк ов  всходы  п р едохр ан яет  д о ж д е 
вание и з лейки.

В письм ах к артоф елеводов-лю би телей  в посл еднее время очень много  
вопросов по поливу картоф ельны х плантаций. Э то не случайно. Поливы  
гарантирую т вы сокие урож аи  картоф еля н есм отря на склады ваю щ иеся  
погодны е условия (табл. 5 ) .

К артоф ель в разны е периоды  роста и развития неодинаково реаги
рует на поливы. В первый пери од п он иж ение влаж ности  в верхнем  слое  
почвы сп о со б ств у ет  образовани ю  разветвленной, проникаю щ ей в глубь  
почвы корневой системы , тогда как при переувлаж нении корни р асп о
лагаю тся бли ж е к поверхности . Э то м ож ет  сказаться  на н едоборе урож ая  
при изм ен ен ии  погоды , так как корни не будут им еть в озм ож н ости  
использовать влагу н и ж ел еж ащ и х слоев почвы. П осле появления всходов  
потр ебн ость в воде у  картоф еля в озрастает. Н едостаток  влаги в это  время  
приводит к бы стром у р асходу  влаги м аточного клубня, прекращ ению  
роста и скручиванию  листьев, зам едл ен и ю  активности ф о то си н т еза  и о т 
тока пластических вещ еств в растущ ие органы к артоф еля. Н еобходи м ость  
полива опр еделяю т по наличию подвядш их ни ж них листьев п осле высы
хания утренней росы.

П оливную  норм у м ож н о  определить эксперим ентально, в зави си м ости  
от влаж ности почвы на глубине 2 0 — 30 см. Р а сх о д  воды д о л ж ен  быть

Т а б л и ц а  5
Влияние орошения на водный режим и продуктивность картофеля

У с л о в и я  в о з д е л ы в а н и я  С о д е р ж а н и е  в о д ы  в л и с т ь я х  У в я д а н и е  У р о ж а й ,
к а р т о ф е л я  ( %  на с у х о е  в е щ е с т в о )  р а с т е н и й ,  к г / с о т к у

8 ч 11 ч 14 ч 18 ч

Без орошения 582 477 425 441 18 186,4
С орошением 641 641 557 543 11 318,4
Температура 

воздуха, °С 17,6 26,4 30 24,2 — —
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такой, чтобы увлаж нить почву на эту глубину плюс 10— 15% этого  коли
чества для покрытия потерь на испарение и растекание воды. В средн ем  
при поливе в этот  пери од расходуется  одна лейка на 2 — 4 куста. Чтобы  
вода не стекала, поливную  норму нуж но расходовать в несколько приемов.

М аксимум воды картоф ель п отребляет в ф а зу  бутони заци и и цветения. 
С ледовательно, в эти периоды  он остро реагирует на недостаток влаги 
и повы ш енную  тем пературу. О бразовавш иеся столоны  прекращ аю т утол 
щ аться, и згибаю тся  и начинают расти бл и ж е к поверхности почвы, пре
вращ аясь в дополнительны е стебли. Почки глазков м олоды х клубней п р о
растаю т и даю т такж е начало стеблям , что приводит к израстанию  молоды х  
клубней. Е стественн о, н астоящ его урож ая от таких кустов не дож даться . 
К лубней вы растает нем ного и они отличаю тся низкими сем енны м и и вкусо
выми качествами. Как ж е  поступить в таком случае?

В за су х у  в пери од бутонизации — цветения посадки картоф еля надо  
полить на глубину 4 0 — 50 см (то есть нормой одна лейка на 2 — 3 
к уста). П осле полива почву разры хлить, а затем  насыпать на нее слой  
торф а, опилок и растительного перегноя толщ иной 2 — 4 см . Э тот прием  
предохранит почву от испарения и позволит увеличить ее органическую  
часть.

Н екоторы е картоф елеводы -лю бители в качестве мульчи использую т  
осоку, тростник или другой местны й материал.

Н е сл ед ует  поливать картоф ель п еред  уборкой. П оздни й  полив за 20 дней  
д о  уборки снизит устойчивость клубней к м еханическим  повреж дениям , 
затян ет  их  созреван и е, ухудш ит вкус. Такой картоф ель б уд ет  плохо  
храниться.

Окучивают картоф ель, когда растения дости гаю т высоты 15— 20 см. 
П оскольку корневая си стем а  распространяется по всем у гребню , а если  
посадка была не гребневая, то ш ироко в стороны , надо окучивать о с т о 
рож н о, чтобы не повредить корневую  си стем у  картоф еля. Д л я  этого  
лучше вначале пройти по рядкам ручным окучником, а затем  подравнять  
зем лю  моты гой, чтобы присы пать ею  ниж ню ю  часть стеблей , свободн ую  
от листьев. В случае недостатка влаги окучивание лучше отл ож ить и про
вести его после вы падения осадков.

О бязател ьно ры хлят почву или окучиваю т растения после подкормок.
В зави си м ости  от почвенно-клим атических условий при п ереувл аж н е

нии почву ещ е раз окучивают. Это позволяет обесп еч ить корневую  систем у  
и обр азую щ и еся  клубни кислородом , сп асает  клубни от удуш ья. Н ельзя  
при этом  допускать травмирования растений, так как облом анны е стебли  
наиболее уязвимы  с точки зрения опасности  зар аж ен и я болезн я м и . И х  
н еобходи м о нем едлен но удалять.

Защита от вредителей и болезней
Б олезн и и вредители портят весьма значительную  часть вы ращ енного  

к артоф елеводам и урож ая — около 50% . О собую  оп асн ость  представляет  
ф и т о ф то р о з, так как в условиях индивидуальны х хозя й ств  и садоводческ их  
участков не всегда м ож н о  обеспечить собл ю ден и е сев ообор ота . П оявив
ш аяся в почве и растительны х остатках инф екция накапливается и с о х р а 
няется . Так, в результате исследований обнаруж или, что при разм ещ ении  
картоф еля по картоф елю  пораж ен ие составляет 21 ,5% , причем болезнь  
появляется на 7 — 9 дней раньш е, чем при разм ещ ении этой  культуры  
после другой.

Сроки появления и м ассовое распространение ф и т о ф то р о за  во многом



зави сят от погодны х условий. Если в пери од цветения в течение 8 — 10 дней  
тем пература в о зд у х а  кол еблется  в пределах 15 — 20°С , а относительная  
влаж ность на уровне 75-— 80%  (при выпадении 15— 20 мм осадков /и 
бол ее  с  обильны ми ночными тум анам и и р о са м и ), то развитие ф и то-  
ф то р о за  п р ои зой дет  бы стро и за  3 — 4 дня  могут погибнуть все растения ка р 
т оф еля. I

Б ол езн ь  скры то развивается  в течение всего вегетационного периода. 
О днако благодаря высокой устойчивости картоф еля на ранних этапах  
п р ои сходи т  только накопление инф екции.

П ервы е признаки ф и т о ф то р о за  появляю тся в виде небольш их буры х  
пятен на ли стьях и бел ого  налета —  грибницы ф итоф торы  по их краям. 
Грибница видна в утренние часы, когда не сош ла роса. П оявление ее  
очень опасно для картоф еля, так как ф и тоф тор а  с росой  или д о ж д ем  
м ож ет  попадать на почву, а ч ер ез трещ ины  и поры в ней на клубни. 
С ильное п ер еза р а ж ен и е  клубней пр оисходит  при уборке, так как карто
ф ел ь  обы чно сопри касается  с ботвой. О собенн о велика оп асн ость  за р а ж е 
ния, когда кож ура картоф еля ещ е не окрепла.

П ротив ф итоф тор ы  прим еняю т техн ологическ ие, проф илактические  
и истребительны е меры борьбы .

К  техн ологическ им  м ерам  относятся: проращ ивание клубней, инспекция  
и выбраковка пор аж ен н ы х клубней при проращ ивании, внесен ие удобрений  
в строгом  соответствии с потребн остям и растений, посадка гребневы м  
сп осо б о м , проведение обработок  при у х о д е , удаление ботвы п ер ед  уборкой, 
сбор  и уни чтож ен ие ф и тоф тор н ы х клубней во время уборки, перекопка  
картоф ельны х участков после уборки и удаление оставш ихся  клубней.

П роф илактические опры скивания проводят несколько раз, д а ж е  при 
появлении в сходов , при этом  предотвращ ается сильное развитие инф екции.

И зв естн о , что лучш е предупредить бол езн ь , чем ее  лечить. П оэтом у  
н ео б х о д и м о  отдать  предп очтение проф илактическим  обработкам  посадок  
картоф еля против ф итоф торы . Д л я  этого  испол ьзую т медны й купорос, 
бордоск ую  ж идкость  и другие хим ические препараты .

Е сли погода стои т  теплая с обильны ми ночны ми росам и и туманам и, 
то опры скивание сл ед ует  начинать д о  бутонизации. Д л я  приготовления  
раствора м едного купороса берут 10— 12 г этого  препарата и растворяю т  
в ведре воды. Э тим  раствором  с пом ощ ью  опры скивателей обрабаты ваю т  
посадки ч ер ез 10 — 15 дн ей  п осле появления полны х всходов. Р а сх о д  
раствора — 4 — 6 л на 100 м2. Если погода не благоприятствует развитию  
ф и т о ф то р о за , опры скивание повторяю т чер ез 10 — 15 дней.

К ром е того, такая обработка способств ует  повы ш ению  ф отоси н тети ч е-  
ской активности листьев и усилению  оттока пластических вещ еств в 
растущ ие органы.

Д л я  борьбы  с ф и т о ф то р о зо м  м ож н о такж е использовать бордоскую  
ж идкость . Ее приготавливают так. В ден ь обработки в трехлитровой  
банке с холодн ой  водой растворяю т 60 г негаш еной извести, а в другой, 
с горячей водой ,— 60 г м едного купороса. П ер ед  опры скиванием растворы  
см еш иваю т и заливаю т в опры скиватель. Ш есть литров такого раствора 
д остаточн о, чтобы обработать  сн и зу  и сверху листья растений на 100 м 2 п о 
садок  картоф еля.

В п осл едн ее  время для предотвращ ения п ор аж ен и я  и осущ ествления  
борьбы  с бол езн я м и  все активнее прим еняю т экологически чисты е б и о 
логические средства. С оврем енны е научные разработки и практический  
опы т показы ваю т, что прим енение различны х биол огических средств, 
наряду с охран ой  окруж аю щ ей среды  и здоровья лю дей , обесп ечивает  
вы сокую  эф ф ек ти в н ость  борьбы  с вредителям и и бол езня м и.
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Сейчас получила распространение обработка картоф еля водными эк ст 
р а к т а м и  различны х растений, сниж аю щ ая пор аж аем ость  клубней карто
ф еля ф и т о ф то р о зо м . Было установлено, что конидии гриба проявляю т  
больш ую  чувствительность к водным вы тяж кам и м еньш ую  к летучим  
ф итонцидам .

Д ля проф илактики ф и т о ф то р о за  клубни обрабаты ваю т 1% -ными (1 г 
на 100 г воды ) растворами лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черем ухи, 
вы держ ивая в них клубни в течение 8 ч. При этом  они не теряю т ж и зн е 
сп особн ости  и приобретаю т некоторую  устойчивость к болезн я м . Т акая  
обработка стим улирует рост растений, повы ш ает активность ф о то си н т еза . 
Так, в результате в оздействи я  чесночного экстракта интенсивность ф о т о 
си н теза  возрастала на 64% , лукового —  на 3 0 % , мака —  на 52 % . У рож ай  
клубней увеличивался на 3 0 — 50% .

Д и корастущ и е растения, произрастаю щ ие в сообщ еств ах , м еньш е стр а
даю т от  б о л езн ей  по сравнению  с культурными растениям и, п р ои зр ас
тающ ими раздельно, что св я зан о  с благоприятны м в оздействи ем  ф и т о н 
цидов корневы х си стем  друг на друга. Ч еснок, лук, свекла, морковь и 
ф асол ь  отрицательно влияют на развитие возбуди тел я  на посадках карто
ф ел я . П оэтом у при посадке перечисленны е культуры чередую т с дв ухстр оч 
ными рядам и картоф еля. Ш ирина м еж дур ядий  м ож ет  быть 70 и 140 см,
а р асстоян и е м еж д у  строчками 20 см.

При первы х признаках появления бол езн и  на ни ж них ли стьях кар
тоф ел я  сл ед ует  провести истребител ьное опры скивание посадок , для  
которого м ож н о  использовать растворы ридом ила (3 0  г, или 1 спичеч
ный коробок, на 1 ведро воды) или препарата, состоящ его  из 1 части
ридом ила и 8 частей поликарбацина (в такой ж е концентрации).

Н адо помнить, что обработк у не сл ед ует  проводить п ер ед  д о ж д ем  
или ср азу  ж е  п осле него, так как препарат см ы вается и эф ф ек ти в н ость  
его  б уд ет  невелика. Д ля удерж ивания препарата на ли стьях к растворам  
м ож н о добавить 2 5 0 — 5 0 0  мл мыльного раствора.

В годы с прохладной и затя ж н ой  весной р и зок тон и оз наносит не 
меньш ий вред, чем ф и тоф тор а . На клубнях он проявляется в виде вы
пуклы х черных бугорков —  склероциев (п ок оя щ ей ся  стадии гр и ба). При 
прорастании клубней в почве они развиваю тся и пораж аю т проростки, 
после чего те часто отм ираю т и клубни не даю т всходов. И зр еж ен н ость  
м о ж ет  достигать 15— 2 0 % . Б олезн ь проявляется и в пери од вегетации в 
виде б ел ов ато-сер ого  налета на ниж ней подзем н ой  части стебл я . При 
этом  растения начинают увядать, листья скручиваю тся, корни бурею т и 
отм ираю т.

Р изок тон ия силь'нее развивается на слабы х растен иях и почти не 
пор аж ает  проростки, сф орм ировавш и еся при предварительном  проращ и
вании клубней. П оэтом у  картоф ель лучш е вы саж ивать пророщ енны м , а 
после посадки следить, чтобы на грядках не образовы валась почвенная кор
ка. Д ля предотвращ ения развития бол езн и  на проростках клубни п еред  по
садкой опры скиваю т 1,5% -ны м раствором  борной кислоты из расчета 50 мл 
на 1 кг клубней. М ожно также смачивать клубни раствором борной кислоты.

При больш ой влаж ности  воздуха  и вы сокой тем пературе ( 2 5 — 30°С )  
м ож ет  развиться м ак роспори оз картоф еля. С им птомами его  являю тся  
появление на ли стьях коричневых округлы х тем ны х пятен с концентри
ческими кругами. При сильном развитии бол езн и  отм ираю т ниж ние листья. 
В результате ум еньш аю тся площ адь ассим иляционной поверхности  и о т 
ток пластических вещ еств в клубни. Н едобор  урож ая м ож ет  составлять  
Ю - 4 0 % .

Ч асто м ак роспори оз путаю т с ф и то ф то р о зо м , однако у них есть
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отличительны е черты: при м ак роспори озе не набл ю дается белого налета на 
ниж ней стороне листа. Меры борьбы  с этими бол езня м и одинаковы е. 
При выращивании на торф яни ках растения картоф еля меньш е п овр еж 
даю тся  при внесении повы ш енны х д о з  калия.

П арш а обы кновенная зам етно ухудш ает  качество клубней, сниж ая  
содер ж а н и е  крахмала. При сильном  пораж ении набл ю дается  и зр е ж е н 
ность всходов. И з-за  п овр еж дени я защ итны х тканей клубней при уборке  
они пор аж аю тся  бол езн я м и  в пери од хранения.

И нф екция парши обы кновенной накапливается в почве, п оэтом у во 
и зб еж а н и е  сильного развития бол езн и  при обнар уж ен ии  ее  на посадках  
к артоф еля  нуж но пом енять культуру. К ром е того, эф ф ек ти в н о д о п о л 
нительное внесен ие ф изи ологи ческ и  кислы х ф орм  минеральны х удобрений: 
сульф ата ам м ония — 1— 2 кг на 100 м 2, су п ер ф о сф а т а  — 3 — 4 кг на 100 м 2. 
Х орош ие результаты  да ет  такж е внесение 4 л на 100 м 2 аммиачной воды  
п ер ед  посадкой , а такж е использование сидератов — посевов и остатков —  
редиса, репы, редьки. Н ео б х о д и м о  использовать только перепревш ий  
навоз или компосты .

Рак картоф еля — грибное забол евани е. О бъекты  его распространения  
являю тся карантинны ми. Он часто появляется на приусадебн ы х участках  
с клубнями, приобретенны м и в частном  порядке и на рынках. Гриб с о х р а 
н я ется  в почве до  30 лет. Б олезнь распр остр аняется  с больными клубнями, 
с зар аж ен н ой  почвой на них и корнеплодах. При обнар уж ен ии  ее  н е о б х о 
дим о поставить в известность  м естны е власти.

Рак к артоф еля  уни чтож ает весь урож ай , сильно п ор аж ая  как н а д зем 
ные части растений, так и (о со б ен н о ) клубни и столоны . П ораж енны е клуб
ни им ею т наросты  сначала светлого, а затем  бурого цвета. Они непри
годны  ни в пищ у, ни на корм скоту. Все карантинны е м ероприятия  
осущ ествляю тся  специальной сл уж бой . Х орош ий эф ф ек т  в борьбе с раком  
к артоф еля  дает  посадка ракоустойчивы х сортов.

При травмировании картоф еля во время уборки или засы пки на х р а 
нение на клубнях, пораж енны х болезня м и, ч ер ез 1— 3 м есяц а при повы
ш енной влаж ности  в озд уха  развивается су х а я  гниль. Ее признак —  с е р о 
вато-буры е, слегка вдавленны е пятна с легким см орщ иванием  покровны х  
тканей вокруг них. М якоть п од  тканями ры хлая, буроватой окраски, в 
ней часто встречаю тся пустоты , окантованны е серовато-белы м  м ицелием  
возбуди теля . В с у х и х  подвалах клубень превращ ается в сухой  тверды й ко
мок, состоящ ий преим ущ ественно и з крахмала. С оприкасаясь с н еп ор аж ен 
ными клубнями, он за р а ж а ет  их, в результате обр азую тся  очаги гнилого  
картоф еля, при обн ар уж ен и и  которы х клубни н еобходи м о перебрать и п о д 
суш ить.

С ухая гниль не появляется, если в процессе уборки клубни не были 
травмированы, а после нее вы держ ивались в течение 12— 15 дней  (л еч еб 
ный п ер и о д ). П ер ед  посадкой партию  клубней, в которой наблю далась  
сухая  гниль, проращ иваю т, ср еза я  п еред  этим пор аж ен ную  часть, чтобы  
не внести инф екцию  в почву.

Н ередко на клубнях, оставленны х для пр охож ден и я  л ечебного периода, 
или кл убнях, пом ещ енны х в хранилищ е, о б р азуется  м окрая гниль. Это  
случается в результате удуш ья, подм ораж ивания, пораж ен ия ф и тоф тор ой  
или кольцевой гнилью. В течение 3 — 7 дней , при наличии высокой влаж 
ности и повы ш енной тем пературы , клубни превращ аю тся в зловонную  
слизь.

О сновны е меры борьбы  с этим забол евани ем  направлены на предотв
ращ ение пор аж ен ия клубней болезн я м и  и сн и ж ен и е тем пературы  в хран и

52



ли щах до 1— 3°С . Не посл еднее значение им еет утепление потолка. Х орош ие  
результаты дает  удаление загнивш их клубней.

П отери у р ож ая  от  пораж ен ия растений картоф еля ф ом озом  достигаю т  
25% . При этом  на стеб л я х  (сначала около череш ков листьев) о б р а 
зую тся  мелкие светло-коричневы е пятна с темны ми краями, которые 
впоследствии дости гаю т 10— 12 см  в длину, заним ая почти весь стебел ь  
по окруж ности . Т акие стебли легко лом аю тся и засы хаю т.

Ф ом озн ая  гниль м о ж ет  причинить больш ой вред и во время хранения  
клубней. При пораж ен ии  на них сначала обр азую тся  округлые углубления  
тем ного цвета с  отчетливой границей м еж ду  здор овой  и больной тканями, 
затем они превращ аю тся в язву с плотной кож урой.

В пр оц ессе  вегетации зар аж ен и е клубней п р ои сходи т  путем  попадания  
инф екции и з почвы и (благодаря отток у) и з  стебл ей  (ч ер ез стол он ы ). 
Заболевани е проявляется через 2 — 5 недель после уборки. При посадке  
пораж ен ны х ф о м о зн о й  гнилью клубней они сгниваю т, не дав всходы .

Меры борьбы  с ф о м о зо м  включают: удаление ботвы  за  10— 14 дней до  
уборки, вы явление п ораж ен ны х клубней путем инспекции в лечебны й  
п ери од п осл е уборки, о зел ен ен и е  клубней.

Вирусны е бол езн и  наносят весьма сущ ественны й урон, о со б ен н о  л ю би 
тельском у к артоф елеводству с его  неотл аж ен ной  систем ой  сем еноводства. 
Они вы зывают и зм ен ен и е окраски листового аппарата, появление б л ед н о 
зел ены х листьев и ж елты х пятен на них, приводят к наруш ению  ростовы х  
и ф орм ообр азовател ьны х пр оцессов  —  карликовости, образовани ю  в о з
душ ны х клубней, ветвистости стеблей , израстан ию  и уродливости клубней. 
М ногие части растений , о со б ен н о  листья, в результате пораж ен ия ин
ф ек ци ей  деф ор м и р ую тся , скручиваю тся.

П о оценкам  м ногих иссл едовател ей , вирусы еж его д н о  ун ося т  2 0 —  
30%  ур ож ая . К аж ды й к ар тоф ел евод  им еет возм ож н ость  застраховать себя  
от этого , если зай м ется  индивидуальны м сем еноводством , отбирая на с е 
мена клубни от лучш их, визуально здоровы х растений.

В результате отклонения от  нормы условий среды: влаж ности, тем п ер а
туры, освещ ен ия, питания, аэрации почвы и загр язн ен ности  воздуха  и поч
вы —  на п осадках картоф еля развивается ряд непаразитарны х бол езн ей .

Коричневая пятнистость стеблей связана с н едостатком  м еди и и збы 
точным поступлени ем  в растения марганца, что случается при высокой  
кислотности  почвы, повы ш енном содерж ан и и  алю миния или ж ел еза . П рояв
л я ется  забол еван и е в виде коричневы х су х и х  продольны х полос на стебл я х . 
В результате ниж ние листья засы хаю т, что приводит к сн и ж ен и ю  урож ая.

Д ля предотвращ ения заболевани я прим еняю т известкование почвы, 
сл едя т  за  правильным соотн ош ени ем  испол ьзуем ы х минеральны х у д о б 
рений, весной при перекопке участка вносят золу  из расчета 50  кг на 
1 сотку. Х орош ие результаты  да ет  подкормка растений картоф еля сер н о 
кислым м агнием  в д о зе  2 0 0 — 300  г на 100 м 2.

Бронзовость листьев — часто встречаю щ ееся заболевание картоф еля, 
вы ращ иваемого на торф яни сты х почвах. Сначала листья приобретаю т  
тем н о-зелен ы й  цвет, становятся морщ инисты ми, затем  покры ваю тся м еж ду  
жилками мелкими точками, составляю щ им и участки отм ерш ей ткани и, на
конец, приобретаю т бронзовы й оттенок и отмираю т, растения при этом  
часто погибаю т или даю т низкий урож ай . Чтобы  сохранить урож ай  кар
тоф ел я , н ео б х о д и м о  при появлении первы х признаков бол езн и  покормить  
посадки калийными удобрени ям и, а в дальнейш ем  увеличить д о зу  у д о б р е 
ний на 2 0 — 25% .

Ж елезистая пятнистость появляется на кл убнях в виде рж аво-к оричне
вых пятен, распол агаю щ ихся с внеш ней стороны  со суди стого  кольца.
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Эти пятна отчетливо видны при разрезани и клубней. Ж ел ези ст а я  пят
нистость развивается очень активно при вы соких тем п ературах воздуха  
и н едостатк е ф о сф о р а .

При внесении ф осф ор н ы х удобрени й  в почву, некорневой подкорм ке  
растений картоф еля ф о сф о р о м , а такж е св оеврем енн ом  поливе ж ел е 
зи стая  п я тн истость не поя вляется.

Н ед остаток  а зота  в почве оказы вает влияние на рост  растений. Они 
стан овятся  низкорослы м и. Л истья теряю т зел ен ую  окраску и отмираю т. 
При этом  значительно сн и ж а ется  урож ай . П отери у р ож ая  м ож н о  и збеж ать , 
если провести подкорм ку растений азотны м и удобрени ям и. При избы тке  
а зота  о бр азую тся  тем н о-зел ен ы е мощ ны е стебли. К л убнеобразование за д е р 
ж ивается.

П ри н едостатк е магния набл ю дается характерны й х л о р о з тканей, при
легаю щ и х к основной и другим ж илкам  листа. П ятна приобретаю т сн а 
чала ф иолетовы й оттенок , а затем  бурею т. Л истья опадаю т. П осл е обнар у
ж ен и я  бол езн и  растен ия подкарм ливаю т калим агнезиевы м и, борн о-м агн и е
выми удобрени ям и в количестве 0 ,2 — 0,5  кг на 100 м 2.

Ф о сф о р н о е  голодание приводит к развитию  бол езн и , вы раж аю щ ейся  
в сильном  ослаблен ии  роста ботвы. К уст к артоф еля  становится как бы 
сж аты м , а листья располагаю тся п од  бол ее  остры м  углом. Ч ерез 6 — 8 недель  
п осле появления всходов  листья стан овятся м ен ее  зелены м и, тусклыми. 
С тебли и череш ки и х  дел аю тся  бол ее тонкими, часто переламы ваю тся. 
В солнечны е дни пр оисходит  отм ирание тканей. Больны е растения об р а 
зую т  мало клубней, к том у ж е  в основном  мелкие. Д л я  борьбы  с этой  
бол езн ь ю  эф ф ек ти в н а некорневая подкормка настоем  10— 12% -ной вы тяж 
ки из суп ер ф о сф а та .

В следств ие отставания в развитии внутренних тканей крупны х клуб
ней от наруж ны х в эт и х  кл убнях обр азую тся  дупла различной кон ф и 
гурации и величины. П олость дупла обы чно покрыта тонкой кож ицей  
крем ового или светло-коричневого цвета. И збы ток в почве а зота  и н е
достаток  ф о сф о р а  и калия такж е являю тся причинами дуплистости  
клубней.

Ч тобы  предотвратить эт о  забол евани е, н еобходи м о п еред  уборкой ск а
ш ивать ботву, а такж е вносить повы ш енны е дозы  ф о сф о р а  и калия.

И зрастан и е кл убней значительно сн и ж ает  сем енны е и продовольствен
ные качества картоф еля. Б олезн ь  пррявляется в пр оц ессе  вегетации в 
результате чередования cy x h x  и влаж ны х периодов. При этом  о б р а зо 
вавш иеся столоны  ви дои зм ен я ю тся  в проростки и появляю тся на п о 
верхности почвы, а образовавш и еся  на стол он ах небольш ие клубни рас
сасы ваю тся. П ри глубокой посадке во влаж ную  почву и н едостатке ки сл о
рода на маточны х клубнях из глазков обр азую тся  не проростки, а м а
ленькие м олоды е клубни. Т акие клубни могут появляться и в хранилищ е.

Д л я  предотвращ ения израстан ия клубней со зд а ю т ся  правильные у с 
ловия хранения, клубни д о  посадки прогреваю т или проращ иваю т и вы
саж и ваю т на оптим альную  глубину. При необходи м ости  посадки кар
то ф ел я  поливаю т.

На индивидуальны х огор одах  и садовы х участках немалый вред могут  
нанести  вредители картоф еля, о со б ен н о  колорадский ж ук . Он поедает  
листья растений , нередко оставляя от них одни стебли. В зрослы е особи  —  
ж уки зи м ую т в почве и вы ходят из нее, когда почва прогреется до  12—  
16°С. Т акая тем пература с о зд а ет ся  в ней нередко до  появления всходов  
картоф еля. В св я зи  с этим  ж уки расселяю тся  по краям участка на сорной  
растительности, где их м ож н о  уничтож ить хим ическим и препаратами.

Чащ е всего испол ьзую т б ен зо ф о сф а т , дибром , дилор, ф оксим  со о тв ет
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с т в е н н о  по 60, 140, 10— 20, 100— 150 г  на 10 л воды. Р а сх о д  раствора  
при опры скивании 100 м2—  около 6 — 7 л.

Во и зб еж а н и е  перенасы щ ения почвы и клубней хим ическим и препара - 
тами лучш е прим енять природоохранны е методы  защ иты . Н априм ер, сбор  
и последую щ ее ун и чтож ен и е ж уков, обработка растений биологическим и  
препаратами, в частности битоксибацилином  в концентрации 4 0 — 100 г на 
10 л.

Д ругой экологически безвредны й сп о со б  — ловля колорадских ж уков на 
приманки из очисток картоф еля, которы е закапы ваю т в почву после  
уборки урож ая . К огда  в прим анках скапливается м ного ж уков, их  собираю т  
и уничтож аю т.

М ного вреда приносят личинки ж уков-щ елкунов, назы ваем ы е про- 
нолочниками. П роволочники проды рявливаю т клубень, гры зут стебли, 
столоны . В резул ьтате урож ай  сн и ж ается , а клубни пл охо  хран ятся. 
О собенн о опасны  они, когда в почве н едостает  влаги.

Д ля проволочников такж е м о ж н о  расклады вать д о  посадки приманки  
в виде кусочков клубней, прикапывая их на глубину 5 — 15 см  так, 
чтобы м о ж н о  было затем  вытащить. П риманки проверяю т чер ез 4 — 5 дней. 
К лубни с внедривш им ися личинками уничтож аю т. П роволочники охотн о  
п осел яю тся  п од  кучами навоза, поэтом у от них м ож н о  освободи ться , 
разбросав  навозны е кучи по  участку, а чер ез 5 — 6 дней  проинспектировав, 
собрав и удалив. Глубокая обработк а почвы и сб о р  оставш ихся  клуб
ней, уни чтож ен ие сорняков, о со б ен н о  пы рея, зам етн о  сн и зя т  засел ен н ость  
участка проволочниками.

Р астен ия, пораж енны е стебл евой  н ем атодой , значительно отстаю т в 
росте. К лубни зар аж аю тся  от столонов. В м есте внедрения нем атод  
об р а зу ю тся  свинц ово-серы е пятна, которы е увеличиваю тся в разм ер ах , 
клубни растрескиваю тся, в них п оп адает грибная или бактериальная  
инф екция. Т акие клубни загниваю т.

Н ем атода м о ж ет  сохр ан я ть ся  в клубнях, поэтом у, чтобы не зан ести  
ин ф ек цию  в почву, их проращ иваю т или прогреваю т п ер ед  посадкой  при 
тем п ературе 18— 20°С  в течение 3 — 4 недель.

Б олее опасны й враг картоф ельны х участков —  картоф ельная нем атода, 
являю щ аяся карантинны м заболевани ем . Она п ор аж ает  сначала отдельны е  
растения картоф еля, вследствие чего на п осадк ах  обр азую тся  очаги с 
выпавшими и карликовыми растениям и. С начала вегетации личинки в н ед
ряю тся в молоды е корни растений, а затем  в м олоды е клубни. О соби н е
больш ого разм ера — 0 ,2 — 1,2 мм. На поверхн ости  клубней и корней о б 
разую тся  белы е, ж елты е или коричневые образовани я — цисты . При повы 
ш ении тем пературы  и сн и ж ен и и  влаж ности в о зд у х а  и почвы растения з а 
сы хаю т и погибаю т. Все обработки против картоф ельной нематоды  про
водят п од  руководством  карантинной служ бы .

Уборка
У борка —  заверш аю щ ая стади я  п роцесса выращивания картоф еля и 

наиболее трудоем кая операция. От ее  проведения в дальнейш ем  зависит  
качество картоф еля и его  леж кость .

О дним  из основны х условий успеш ной уборки картоф еля является  
правильно выбранный срок копки, который о п р ед ел я ется  погодой и ходом  
кл убнеобразован ия. Н аибольш ий урож ай  получается при естествен н ом  
подсы хании ботвы . О днако в основны х картоф елеводческ их районах и з-за
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климатических условий картоф ель часто убираю т при зел ен ой  ботве, с п о 
собн ой  ещ е накапливать урож ай . Это не рационально, так как каж ды й  
лиш ний ден ь  вегетации к артоф еля  п осле начала клубнеобразования м ож ет  
дать дополнительно 8 — 10 кг клубней с сотки. При этом  темпы прироста  
у р ож ая  будут  тем  выше, чем лучш е развита ботва и благоприятнее п о го д 
ные условия.

К огда  картоф елеводы  испол ьзую т различны е по скороспелости  сорта  
к артоф еля, он со зр ев а ет  п остеп ен но, при этом  появляется возм ож н ость  
б е з  спеш ки убрать сначала ранний картоф ель, вы саж енны й пророщ енны м и  
клубнями. Э тот картоф ель лучш е употреблять в пищ у летом . О свободив
ш ийся участок м о ж н о  повторно засади ть  пророщ енны м и клубнями карто
ф ел я  или овощ ны ми культурами —  редькой, репой, укропом, редисом , с а 
латом . Н а сем ен а  ранний картоф ель убираю т до  пор аж ен ия растений  
ф и т о ф то р о зо м . Т ак ое  м ероприятие предотвращ ает бы строе развитие о п а с 
ной б о л езн и  на других сортах , п озвол яет  отобрать качественны е клубни  
для будущ его года. З а тем  убираю т средн еспелы е сорта и, наконец, п о зд н е 
спелы е.

При уборке, если  сем енны е участки отсутствовали, очень важ но не 
потерять отм еченны е по м ощ ности развития ботвы  растения.

О собое  внимание к артоф елеводам -лю би телям  нуж но обратить на п о д 
готовку картоф ельны х участков к уборке. С ущ ествует несколько приемов, 
облегчаю щ их ее , например, скаш ивание ботвы , десикация, синекация.

Скаш ивание ботвы  п ер ед  уборкой сп о со б ств у ет  повы ш ению  устой чи
вости клубней к обдир у кож уры  и предотвращ ению  распространения  
б о л езн ей . О днако раннее срезан и е ботвы , например, за  14— 21 день, при
водит к резк ом у сн и ж ен и ю  у р ож ая  (на 2 0 — 2 5 % ) и со дер ж ан и я  су х и х  
вещ еств в клубнях (на 9 — 1 2 % ). При этом  удал я ется  ботва с больш им  
со дер ж а н и ем  пл астических вещ еств, которы е могли бы использоваться  
для увеличения м ассы  клубней. Если ж е  ботву скаш ивать за  5 — 7 дней  
д о  уборки, то потери у р ож ая  и су хого  вещ ества будут минимальными, 
причем в этом  случае п р ои сходи т  утолщ ение кож уры  клубня в 1 ,5— 2 раза. 
Н екоторы й н едобор  у р ож ая  ком пенсируется лучш им его  хранением .

В м есто скаш ивания ботвы  ц ел есо о б р а зн ее  использовать прием  п р ед 
уборочного подсуш ивания растений картоф еля хим ическими растворами  
(д еси к а ц и я ). В качестве десикантов м ож н о  реком ендовать медны й купо
рос и хлорит магния.

Д ей ств и е десик антов  приводит к осл абл ен ию  водоудерж иваю щ ей с п о 
собн ости  растительны х тканей и бы стром у их обезвож и ван и ю . П осле  
обработки п осадок  картоф еля за  7 — 15 дней  до  уборки с пом ощ ью  опры с
кивателя или пульверизатора 5% -ны м  раствором  м едного купороса сн а 
чала на ли стьях появляю тся пятна, затем  они ж елтею т, скручиваю тся по  
краям и вы сы хаю т. В лаж ность листьев п осле обработки сн и ж а ется  в 1 ,5—  
2 раза и б ол ее. При за со х ш ей  ботве клубни легко отдел яю тся  от стеблей , 
что значительно облегчает уборку.

П одсы хан ие вегетативны х органов ускоря ет  естествен ны е процессы  с о 
зревания, усиливает отток  пластических вещ еств в клубни. В следствие  
этого  зам етн о повы ш ается урож ай  и качество картоф еля (табл. 6 ) .

О бработка п осадок  картоф еля хлоратом  магния достаточн о эф ф ек т и в 
на при повы ш енной влаж ности воздуха  и почвы и пон иж енной  тем п е
ратуре. О пры скивание посадок  картоф еля при норме 200 г на 1 сотку  
за  7 дней  до  уборки приводит к интенсивном у подсы ханию  ботвы. У ж е  
ч ер ез час п осле опры скивания скорость испарения влаги листьям и увели
чивается почти в 2 раза. При отсутствии д о ж д ей  листья подсы хаю т  
за  3 — 5 дней.
56



Т а б л и ц а  6
У р о ж а й  и к а ч е с т в о  к л у б н е й  к а р т о ф е л я  п о сл е  о п р ы с к и в а н и я  
п о са д о к  д е с и к а н т о м  за  7 д н е й  д о  у б о р к и  
(с о р т  Б е р л и х и н г е н )

С п о с о б  п о д г о т о в к и  У р о ж а й ,  ц / т  
к у б о р к е

С о д е р ж а  ние 
к р а х м а л а  н 
к л у б н я х ,  %

Т о л щ и н а  к о 
ж у р ы ,  мк

Без обработки
десикантом 2 7 4 , 2 1 2 , 0 1 7 3

Опрыскивание 5 % - н ы м

раствором медного
купороса 3 1 5 , 0 1 4 , 0 1 9 0

Э ф ф ективны м  прием ом  повы ш ения урож ая и качества картоф еля явля
ется  сеникация. Он основан на прим енении растворов минеральны х у д о б 
рений на посадках картоф еля п еред  уборкой. При этом  за м едл я ется  рост  
растений, усиливается отток пластических вещ еств из листьев в клубни, 
повы ш ается устойчивость клубней к м еханическим  п овр еж дени ям  при 
уборке, увеличивается к оэф ф и ц и ен т  использования минеральны х у д о б р е
ний. В качестве сениката м ож н о  использовать настой су п ер ф осф ата .

С у п ер ф осф ат  плохо растворяется в воде. Д ля  обработки приготавли
вают 20% -ны й настой. Д ля  чего берут две ем кости , например ведра. 
В одно ведро засы паю т су п ер ф о сф а т  из расчета 2 кг на 10 л, заливаю т  
его водой и тщ ательно перем еш иваю т в течение 1— 2 ч для извлечения  
из гранул воднорастворим ого вещ ества. П осле перем еш ивания см еси  
даю т отстоя ться , а отстой  сливаю т в другое ведро. Если приготовленного  
раствора не хватит для опры скивания всей площ ади посадок, то готовят  
маточный раствор. Д ля  этого  добавляю т в ведро ещ е 2 кг суп ер ф о сф а та , 
который затем  разбавляю т в два раза. Р а сх о д  рабочего раствора на 1 сотку  
составл яет  5 — 10 л.

О пры скивание проводят в пери од цветения или п осле него в ясную , 
лучш е безв етр ен н ую  погоду (во и зб еж а н и е  сноса п р еп арата). Н ельзя  
проводить обработк у п ер ед  д о ж д ем , после д о ж д я  и при росе. Л учш ее  
время для опры скивания — около полудня, когда с растений сх о ди т  роса  
и они начинаю т испытывать д еф и ц и т влаги. М ож н о такж е опры скивать  
вечером. Э то усилит отток пластических вещ еств в ночное время.

В годы, когда набл ю дается  сильное переувлаж нени е, приемы ускорения  
созреван и я клубней будут сп особствовать бол ее бы стром у просуш иванию  
посадок. О днако и в этом  случае затягивание с уборкой м ож ет  привести  
к резк ом у ухудш ен и ю  качества клубней.

В су х у ю  погоду картоф ель сл едует  подсуш ить в течение 2 — 5 ч на о т 
крытом в о зд у х е . З а  это  время м ож но рассортировать его на фракции: 
на сем ена, на заготовку впрок и для н ем едлен ного употреблени я в пищу. 
В последню ю  ф ракцию  могут входить резаны е клубни, клубни с трещ и
нами и обдир ом  больш ой поверхности  кожуры.

Получение сверхраннего картофеля
М ногие огородники знаю т, что очень вы годно выращивать сверхранний  

картоф ель, урож ай  которого м ож ет  быть реализован по бол ее  вы сокой  
цене, чем, например, п оздн и х  сортов, к том у ж е  он обесп еч ит  поп олне
ние рациона питания п ер еходн ого  весен н е-л етн его  периода.
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Д ля получения сверхраннего картоф еля использую т только ранние 
сорта, отличаю щ иеся вы сокой энергией прорастания и активным клубне- 
образовани ем , при соответствую щ ей подготовке сем ен н ого  м атериала и 
у х о д е  за  посадкам и.

Д ля разм ещ ени я раннего картоф еля выбираю т хорош о освещ ен ное  
м есто  на ю ж н ой  стор он е участка, защ ищ енное от северны х ветров.

О сновной отличительной чертой агротехники сверхранн его картоф еля  
является подготовка сем енн ого  м атериала к посадке. Т ак, проращ ивание  
клубней во влаж ной среде обесп ечивает получение хозя й ств ен н ого  у р о 
ж ая  картоф еля на 10— 15 дней  раньш е, чем при посадке клубням и, 
пророщ енны м и в обычных условиях. При таком сп о со б е  проращ ивания  
на кл убнях обр азую тся  не только ростки, но и корни.

Д л я  проращ ивания не пораж енны е болезням и клубни пом ещ аю т в слой  
опилок, торф а, резан ой  солом ы  и т. д. толщ иной 2 — 3 см , смоченны й  
водой тем пературой 15— 17°С. О птимальная влаж ность с р е д ы — 7 0 — 85%  
полной влагоем кости. В подготовленную  ср еду  расклады ваю т в один слой  
клубни верхуш кой наруж у. Затем  насы паю т ещ е слой увлаж ненной среды  
и слой клубней. Н е сл едует  уклады вать больш е 3 — 4 сл оев  клубней, так 
как при этом  у х уд ш ается  аэрация внутренних слоев.

Н ельзя допускать, чтобы клубни испытывали переувлаж нени е или не
достаток  влаги. П ри переувлаж нении рост проростков задер ж и в ается , 
клубни загниваю т и гибнут, а при н едостатке влаги — корневая систем а  
на клубнях не об р а зу ется .

Очень важ ны м условием  эф ф ек ти в н ого  проращ ивания картоф еля явля
ется  отсутстви е колебания температуры . П оэтом у проводить его нуж но  
в. таком  пом ещ ении , где тем пература не опускается  ни ж е 12°С и не п о д 
ним ается выше 2 2 — 23°С , или на откры том в о зд у х е  на теплой навозной  
подстилке.

Д ля этого  разогреты й навоз расклады ваю т сл оем  толщ иной 4 0 — 5 0  см  
и ш ириной 1 — 1,5 м. П рисы паю т его опилками, зем л ей  или торф ом , 
на которы е пом ещ аю т слой клубней, затем  снова насы паю т подстилку, а 
на нее картоф ель. Слои чередую т 2 — 3 раза. В п р оц ессе  проращиваний- 
подстилку увлаж няю т чистой водой или добавляю т в нее м икроэлем енты  
(м арганец, медь, б о р ) по 22  г на 10 л. Э то способств ует  получению  
утолщ енны х проростков с хорош о развитой корневой си стем ой .

Р о ст  растен ий  ускоря ет  такж е совм ещ ение светового проращ ивания в 
течение 2 5 — 30 дн ей  с проращ иванием во влаж ной ср еде  (тор ф , т о р ф о 
перегнойная см есь  или свободны й от сорняков перегной) в течение  
8 — 10 дней . В это м  случае и з бугорков сф орм ированны х проростков бы ст
ро о бр азую тся  корни. П ер ед  раскладкой клубней слой среды  толщ иной  
10— 12 см  увлаж няю т раствором  кристалипа (4 0 — 60 г на 1 ведро воды ), 
включающ его растворим ы е ф орм ы  минеральны х удобрений.

Ч ер ез 2 — 3 д н я  п осле раскладки пророщ енны х клубней проводят первую , 
а ещ е чер ез 2 — 3 дня вторую  подкормку кристалином из расчета 3 0 —  
4 0  г на 10 л воды. П о истечении 2 — 3 дней  п осле последней  подкормки  
клубни о сто р о ж н о  вынимают, начиная с края ящ ика, и вы саж иваю т.

М олоды е клубни картоф еля м ож н о  получить чер ез 3 0 — 40 дней , вы
ращ ивая и з рассады . Д л я  этого сначала проращ иваю т клубни, п осле чего  
заклады ваю т их в один р я д  в ящ ики с опилками или тор ф ом  и выращ и
вают д о  д о ст и ж ен и я  растениям и высоты 5 — 8 см . В течение всего срока  
выращ ивания рассады  ее  подкармливаю т 2 — 3 р аза 'р аств ором  кристалина  
или пол ного м инерального удобрен и я  из расчета 3 0 — 40 г на 1 ведро воды.

Р а сса д у  м ож н о  так ж е вьгпащивать в керам ических и хлорвиниловы х  
горш очках диам етром  10 см, и при их отсутствии — в молочны х пакетах  
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или торф оперегной ны х горш очках разм ером  1UX 10 X 10 см  с отверстием  
для клубня диам етром  7 — 8 см. Р ассада , вы ращ енная в горш очках, меньш е  
травмируется при посадке и бы стрее приж ивается.

П р о р о щ е н н ы е  клубни и рассаду саж аю т в  лунки глубиной 18— 20 см . 
П о ч в у  в  лунках удобряю т см есью , состоя щ ей  и з 3 0 0 — 5 0 0  г перегноя и 
2 0 — 30 г древ есн ой  золы . П осле внесения удобрени й  лунки поливают  
в о д о й  из расчета 0 ,5  л на 1 лунку. П ророщ енны е клубни высаживаю т на 
глубину 4 — 5 см , а р а сса ду  так, чтобы на поверхн ости оставалась верхняя  
часть длиной 3 — 4 см . П осл е посадки картоф ель поливаю т из расчета  
0 ,5 — 1 л на 1 куст, засы паю т почвой, которую  затем  мульчируют.

Д ля предотвращ ения повреж дени я растений зам орозк ам и на кажды е  
2 рядка картоф ельны х посадок  ставят дуги, которы е накрывают пленкой. 
К огда тем пература подн им ается  выше 10°С , пленку сним аю т, а затем  
снова натягиваю т по м ере н еобходи м ости . При использовании пленки  
урож ай получаю т на 10— 12 дней  раньш е и больш е. Д л я  обеспечения  
свеж им  картоф елем  сем ьи и з 4 — 6 человек достаточн о посадить 5 0 —  
60 кустов.

При выращивании раннего картоф еля второго срока посадки м ож но  
получить два ур ож ая . Обычно для этого  использую т пророщ енны е клуб
ни или рассаду . Т ехник а подготовки клубней к посадке не отличается  
от описанной . К лубни или рассаду  вы саж иваю т в почву п осле уборки  
раннего к артоф еля  или в лунки, вырытые в б о р о зд а х  вегетирую щ его  
картоф еля раннего сорта в ден ь  посадки. При перекопке участка после  
сбора у р о ж а я  раннего картоф еля вносят на 100 м2 5 0 0  кг перегноя или 
ком поста, 5 — су п ер ф о сф а т а , 2 кг калийной соли и 1— 2 ведра золы . При  
посадке рассады  до  уборки раннего картоф еля в лунки вносят по 3 0 0 —  
400  г п ерегн оя , 2 0 — 2 5 — суп ер ф о сф а та , 10— 15 г калийной соли.

При втором  сроке посадки в б о р о зд а х  пророщ енны е клубни саж аю т  
за  12— 15 дней , а рассаду  за  3 — 4 дня до  уборки раннего картоф еля, 
во время которой стараю тся  не повредить п осаж ен ны е клубни или расте
ния. П осл е посадки картоф еля второго срока, как и первого, необходим ы  
полив, мульчирование, подкормки.

Ранний картоф ель второго срока посадки за  л ето  успевает дать х о р о 
ший ур ож ай , который употр ебляю т в пищ у и на сем ена.

Н есом ненны й интерес для огородника представляет собой  л етн ей  п о 
садки к артоф еля  дл я  получения сверхранн его у р ож ая , так как сущ еств ую 
щ ие сп особы  возделы вания этой  культуры не позволяю т в условиях  
средн ей  полосы  получать картоф ель в апреле —  м ае.

Э тот сп о со б  предусм атривает посадку клубней за  6 0 — 70 дней  д о  на
ступления зам ор озк ов  на глубину 12— 15 см. Л учш е использовать прош л о
годние, пророщ енны е клубни раннеспелы х сортов. П ер ед  наступлением  
зам ор озк ов  н уж н о скосить ботву на вы соте 5 — 10 см  от п оверхн ости  
гребня гряды и провести дополн ительное окучивание.

П осл е п ер ех о д а  средн есуточн ой  температуры  через 0°С  н ео б х о д и м о  
закрыть гребни сл оем  солом ы , листьев или опилок толщ иной 2 5 — 35 см, 
предварительно вставив тер м ом етр  в полую  дер евя нную  трубку и опустив  
ее  до  уровня р асп ол ож ен и я  клубней.

При таком  сп о со б е  укры тия тем пература внутри гребня обы чно д е р 
ж и тся  на уровне 2 — 3°С . Е сли она б уд ет  пон иж аться, то сл ед у ет  д о п о л 
нительно укрыть гребни солом ой  или снегом . В течение зи м н его  периода  
ж и зн ед ея тел ь н о сть  растений картоф еля за м едл я ется . И з остав ш и хся  п осле  
скаш ивания ботвы  стебл ей  запасны е питательны е вещ ества п ер ех о д я т  в 
клубни. В сл едств ие этого  кож ура клубней не успевает опробковеть и они  
им ею т товарный вид м олоды х клубней.
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Семеноводство
М ногочисленны е данны е науки и практики картоф елеводства пок азы 

вают, что доброкачественны й сем енн ой  материал обесп еч ивает высокую  
окуп аем ость затрат при возделы вании картоф еля. При прим енении ж е  
пл охих сем ян  д а ж е  сам ы е соврем енны е приемы  агротехники не могут  
обесп еч ить  ж ел аем ы х результатов.

Д ля посадки не пригодны  клубни уродливы е, за д о х ш и еся  при хр ан е
нии, сильно пораж ен ны е обы кновенной парш ой и повреж денны е различ
ными вредителям и, не давш ие ростков после проращ ивания или им ею щ ие  
нитевидны е ростки. К ачество п осадочн ого м атериала в картоф елеводстве  
им еет о с о б о е  зн ачени е. Э то обусловлен о вегетативны м разм н ож ен и ем  
культуры. Богаты е питательны ми вещ ествами и водой клубни пр едстав
ляю т со б о й  благоприятную  ср еду  для развития сам ы х разны х в о зб у д и те
лей б ол езн ей . П о мере репродуцирования сем ен н ого  м атериала набл ю да
ется  повы ш енное п ор аж ен и е клубней парш ой, ризоктонией, черной н о ж 
кой, кольцевой гнилью, вследствие чего сн и ж а ется  их  продуктивность, 
у худш ается  качество продукции и р езк о  возрастаю т потери при хранении. 
П осадки картоф еля, осо б ен н о  в ю ж ны х районах Р С Ф С Р , отличаю щ ихся  
м енее благоприятны м и для него условиям и возделы вания, бы стро п ор а
ж аю тся  бол езн я м и  вы рож дения, вызы ваемыми вирусами. В следствие э т о 
го урож ай ны е и сем енн ы е качества их  в п осл едую щ и х репродукциях  
такж е бы стро ухудш аю тся .

Здоровы й исходны й посадочны й м атериал м ож н о  пр иобрести  через  
си стем у «Р оссор тсем ов ощ » или в специализированны х сем еноводч ески х  
х озя й ст в а х . Д альнейш ий у сп ех  в выращивании посадочн ого м атериала  
б удет  зави сеть  от правильного р азм н ож ен и я  эти х  клубней, причем на вы
соком  агротехни ческ ом  ф он е м ож н о  в течение сравнительно длительного  
времени получать здоровы й посадочны й материал.

О рганические и м инеральны е удобрени я нуж н о прим енять в сбал ан си 
рованном виде, не допуская  как недостатка, так и избы тка основны х  
эл ем ен тов  питания. П ри агротехнике, н аи более отвечаю щ ей биол огиче
ским  требовани ям  картоф еля, растения обладаю т больш ой устойчивостью  
к заболевани ям  и дольш е сохран я ю т вы сокую, присущ ую  том у или иному  
сорту, продуктивность в п отом стве. При недостаточном  ж е  уровне пита
ния во м ногих вегетативны х пок оления х растение картоф еля, как и звестно, 
п остеп ен н о  о сл абл я ется , конституция куста часто становится анорм альной, 
сорт вы рож дается . Н еоправданно больш ие дозы  органических и минераль
ны х, о со б ен н о  азотны х, удобрени й  такж е неж елательны . Они стим ули
рую т ч резм ерн ое развитие ботвы , вызы вают так назы ваем ое «ж ирование»  
растений , задерж и в аю т развитие и созревани е клубней. В этом  случае  
и з -за  сл абой  продуваем ости  п осадок  сильнее распространяю тся ф и т о ф то -  
р о з и другие заболеван и я, вследствие чего ухудш аю тся  сем енны е качест
ва клубней и возр астаю т отходы  при их  хранении.

Х орош им и сем енны м и качествами обл адает  картоф ель, выращиваемый  
на осуш енн ы х торф ян и к ах, а такими участками, осо б ен н о  в районах Н е 
чер нозем ной  зоны , как раз и располагаю т обы чно садоводы -л ю бители.

В п р оц ессе  возделы вания у  растений картоф еля п о д  воздействи ем  
разн ообр азн ы х условий произрастания появляю тся не только отрицатель
ные, но и пол ож ительны е м одиф икационны е (врем енны е, не связанны е  
с изм ен ен иям и генотипа растен ий ) и зм ен ен ия. П оэтом у  основная задача  
со стои т  в том , чтобы в пери од вегетации картоф еля сум еть подм етить  
хорош о развиты е растения и лучш ие клубни их использовать для дал ь
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нейш его р азм н ож ен и я . П рактически это  м ож ет  сделать каж ды й садов од  
и огородник, используя доступны е виды отборов: клубневой, гнездовой , 
пок устн о-гнездовой  и клоновый.

Н аиболее простой  из них клубневой, когда на сем енны е цели отбираю т  
и использую т только типичные для сорта клубни (по величине, ф орм е, 
окраске, строен ию , расп ол ож ен и ю  глазков и другим  п р и зн ак ам ). В ер етен о
видные, с перехватом  в средн ей  части, с бол ее  бледной окраской (у  с о р 
тов с окраш енны ми глазками или клубням и) и нитевидны ми ростками  
выбраковывают. И з  отобран ного картоф еля пол езн о вы делить клубни с 
наибольш им со дер ж а н и ем  крахмала и су х и х  вещ еств, так как они обычно  
бывают здоровы м и и качественны ми. С делать это  м ож н о  посредством  
погруж ен ия картоф еля в раствор пищ евой соли. При этом  бол ее  крахм а
листы е и тя ж ел ы е клубни опускаю тся на дно посуды , а бол ее  легкие о ст а 
ю тся на плаву, поэтом у их м ож н о  легко извлечь и выбраковать.

О днако этот  вид отбора м енее эф ф ек ти в ен , чем гн ездовой , при кото
ром в доп ол н ен и е к м орф ологическим  показател ям  клубней учитывают  
урож ай  куста в пери од уборки, бракуя д а ж е  нормальны е клубни, если  они  
из м алоурож айны х гнезд.

При отборе клубней картоф еля на сем ен а по п ок устн о-гн ездов ом у м е
тоду  учитывают не только урож ай н ость  гн езда , ф орм у и качество клубней, 
но и со ст о я н и е  и м ощ ность сам их растений, от которы х отбираю т клубни. 
При это м  учитывают развитие и состоян и е кустов в пери од вегетации, 
отм ечая лучш ие колыш ками или повязкам и, а потом при уборке до п о л 
няю т эти данны е сведениям и о количестве и качестве урож ая . О тмечать  
лучш ие растения ц ел есо о б р а зн о  в пери од м ассового  цветения картоф еля, 
когда н аи более полно проявляю тся как сортовы е признаки, так и симптомы  
грибны х, бактериальны х и вирусны х заболеваний. При таком отбор е м о ж 
но доби ться  больш его усп еха  в повы ш ении общ ей урож ай ности  и зн ачи
тельно оздор ов и ть  сем енн ой  материал. О днако пок устн о-гн ездовой  м етод  
отбора не п озвол яет  проверить продуктивность отбираем ы х растений  
(кустов) в потом стве, так как урож ай  от них в м ом ент уборки объедин яю т. 
П овы ш енная ж е  урож ай ность  в год  отбора растений, как и звестно, м ож ет  
бы ть обусл овл ен а многими случайными ф акторами: невы равненностью  
п л одор оди я  участка, неравномерны м внесением  органических и минераль
ны х удобрений и пр.

Чтобы  получить сем енн ой  материал хорош его качества, лучш е клубни 
каж дого  куста (клона) убирать отдельно, склады вать в отдельную  тару  
(пакет, м еш очек, сетку, ячеисты й ящик и пр.) и в ней ж е  пом ещ ать на 
хран ен ие, то ест ь  осущ ествлять так называемый клоновый отбор . Весной  
клубни во всех пакетах нуж но тщ ательно осм отр еть  и те из пакетов, 
в которы х обн ар уж ен  хотя  бы один деф ектны й загнивш ий клубень, вы
браковать. На посадку испол ьзую т только клоны, в которы х все клубни 
здоровы е. Вы саж иваю т такие клоны отдельно, каж ды й на своем  ряду. 
Если рядки длинны е, то м еж ду  клубнями каж дого клона дел аю т 5 0 — 6 0 -с а н 
тим етровы е пропуски или ж е  ставят метки (колы ш ки), чтобы м ож но  
бы ло потом  отличить посадки каж дого клона. При уборке отбираю т только  
те клоны, в которы х все растения были выравненными по развитию  и 
здоровы м и. К лубни каж дого куста при выкопке выкладывают в лунки и 
осм атриваю т. И сп ользую т только клоны, которы е отличаю тся высоким  
ур ож аем , даю т здоровы е клубни, выравненные по разм еру, б е з  резких  
п ер еходов  от м елких к крупным. У р ож ай  таких клонов объ еди н яю т и 
получаю т хорош ий исходны й материал для дальнейш его прим енения.

Э ф ф ек ти в н ость  клонового отбора в озрастает, если его проводят два и 
бол ее лет  подряд.



И зв естн о , что продуктивность п осадок  в значительной степ ен и  зависит  
от разм еров  п осадочн ого м атериала. У крупных клубней больш ий запас  
питательны х вещ еств, п оэтом у они даю т бол ее  бы стры е, друж ны е и п ол 
ные всходы , кусты от них им ею т бол ее  развитую  ботву, листовую  поверх
ность, корневую  си стем у, то  есть  органы питания и ф орм ирования ур о
ж а я . Р астен ия от  них, как правило, меньш е п ор аж аю тся  бактериальны ми, 
грибны ми и вирусны ми заболеваниям и.

В м есте с тем  при использовании крупных клубней затраты  часто не  
окуп аю тся  и з -за  больш ого р асхода  посадочн ого м атериала. П оэтом у клуб
ни р еж у т  на части м ассой  не м ен ее  4 0 — 5 0  г так, чтобы  каж дая  доля  
им ела 2 — 3 ростка. В годы с теплой, непереувлаж ненной весной урож ай  
от таких частей бы вает не ни ж е, чем от  клубней ср едн его  разм ера.

При резк е клубней возр астает  оп асн ость  распространения инф екции. 
Ч тобы  и зб еж а т ь  этого , нож , которым разрезаю т клубни, опускаю т в
3 — 5% -ны й раствор ли зол а или л и зоф ор м а для д ези н ф ек ц и и . Е сли ж е  во 
время резк и  обнаруж иваю т больны е клубни, их выбраковывают и на посадку  
не испол ьзую т. Л учш е всего резать  предварительно пророщ енны е клубни, 
так как на них лучш е проявляю тся бол езни .

Р азрезан н ы е клубни рассы паю т тонким  слоем  в хорош о проветриваемом  
пом ещ ении с тем пературой 15— 20°С . З а  4 0 — 50 ч на п оверхн ости  ср еза  
о б р а зу ет ся  защ итная оболочка (пробковы й с л о й ), п осле чего посадочны й  
м атериал м ож н о  хранить в таре д о  посадки . О днако лучш е всего резать  
клубни в ден ь  посадки . Чтобы  предупредить загнивание половинок в поч
ве, ц ел есо о б р а зн о  опудривать их  препаратом  Т М Т Д  и з расчета 5 0 — 70 г 
на 100 кг п осадочн ого м атериала.

П оскольку садоводы  и огородники располагаю т небольш им и площ адями  
посадок , для них вполне прием лем ы  и б о л ее  трудоем кие способы  резки  
клубней: «р а зр ез с  перемы чкой» и «р а зр ез стимулирую щ ий». Первый  
сп о со б  прим еняю т в основном  с целью  эконом ии п осадочн ого материала. 
К лубни дел я т  на половинки не в один прием , а в несколько. З а  2 0 — 30 дней  
до  посадки клубень разр езаю т  вдоль верхуш ки так, что на пуповинном кон
це (столон н ая  часть клубня) о ста ет ся  неперерезанны й участок толщ иной  
1,5— 2,0  см . Зат ем  клубни проращ иваю т на свету. Н еп оср едственн о п еред  
посадкой их разлам ы ваю т на половинки и вы саживаю т. При таком п од
резан ии  ткани клубней сильно не усы хаю т, так как половинки соединены  и 
не распадаю тся  на части. Н а п оверхн ости  р а зр еза  о б р а зу ет ся  прочный  
пробковы й слой, защ ищ аю щ ий картоф ель от  проникновения возбуди телей  
б ол езн ей . П роцент выпада растений при этом  р езк о  сн и ж а ется  по сравне
нию  с испол ьзован ием  клубней, разрезанн ы х в ден ь посадки.

Х орош им  посадочны м  м атериалом  являю тся клубни средн ей  величи
ны —  м ассой  6 0 — 80 г. О днако при использовании ср едн и х  клубней норма  
р асхода  их слиш ком  велика. Т ак, средний р асход  клубней данной весовой  
ф ракции при норм альной густоте ( 5 — 6 ш т /м 2) обы чно составляет 35 —  
4 5  кг на 100 м2 п осадок . Значительная доля этой массы  клубней пропа
дает , так как не м енее четверти, а часто и треть в сех  глазков (почек) 
оста ет ся  в спящ ем  состоян и и . В то ж е  время м ногочисленны е наблю де
ния показали , что мелкие клубни (м ассой  2 0 — 40 г ), есл и  они образова
лись от  здоровы х вы сокоурож айны х кустов, являю тся ценны м посадоч
ным м атериалом .

С ведения об  изм ен ен ии  продуктивности посадок картоф еля в зави си
м ости от ф ракции сем енн ы х клубней приведены  в таблице 7.

И з таблицы  видно, что по м ере увеличения разм еров сем енны х клуб
ней, при прочих равных условиях, урож ай  возрастает. О днако рост этот  
как по м ассе , так и по  количеству клубней далеко не пропорционален  
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Т а б л и ц а  7
Величина и структура урожая картофеля в зависимости 
от величины клубней, использованных на посадку

фракция сем ен н ы хр асход  
vnvtiHetf . г. пгстота

с е м я н ,  к г У рож ай клубней К о э ф ф и ц и е н т
п а з м м о ж е н и я

посадки, на 1 га
1ЫС. шт/га м“

1UUC кус 

г

га

шт.

с 1 га

тыс.
шт.

ц /га

по весу по числу
к лу б н е й

2 5 — 4 0 / 6 0 1 9 5 0 1 9 3 6 2
Лорх

4 ,6 2 7 4 2 1 7 , 2 1 :7 ,9 1 :4 ,8
5 5 — 7 0 / 6 0 3 7 5 0 3 7 3 8 4 5 ,4 3 2 6 2 3 0 , 4 1 :4 ,5 1 :5 ,4
8 5 — 1 0 0 / 8 0 5 5 5 0 5 5 4 2 8 5 ,8 3 4 8 2 5 5 , 6 1 :3 ,4 1 :5 ,8

2 5 — 4 0 / 8 6 2 8 2 0 2 8 2 8 0 4 ,4 3 8 1 2 5 0 , 8 1 :6 ,3 1 :4 ,4
2 5 — 4 0 / 1 1 5 3 7 5 0 3 7 2 7 4 4 ,1 4 7 8 3 1 5 ,1 1 :5 ,0 1 :4 ,3
5 5 — 7 0 / 7 4 4 6 5 0 4 6 3 5 3 5 ,2 3 8 7 2 6 1 , 2 1 :4 ,0 1 :5 ,2

2 5 — 4 0 / 6 0 1 9 5 0 1 9

Приекульский 

3 5 4  6 ,2

ранний

3 6 4 2 1 2 , 4 1 :7 ,9 1 :6 ,1
5 5 — 7 0 / 6 0 3 7 5 0 3 7 3 8 4 7 ,4 4 4 4 2 3 0 , 4 1 :4 ,2 1 :7 ,4
8 5 — 1 0 0 / 6 0 5 5 5 0 5 5 4 3 4 7 ,9 4 7 4 2 6 0 , 4 1 :3 ,2 1 :7 ,9
2 5 — 4 0 / 8 6 , 6 2 8 2 0 2 8 3 2 3 6 ,0 5 2 3 2 7 7 ,8 1 :5 ,8 1 :6 ,0
2 5 — 4 0 / 1 1 5 , 4 3 7 5 0 3 7 2 9 3 6 ,4 7 4 2 3 3 3 ,9 1 :4 ,6 1 :6 ,4
5 5 — 7 0 / 7 4 , 4 4 6 5 0 4 6 3 3 5 6 ,9 5 1 1 2 4 7 , 9 1 :3 ,7 1 :6 ,8

увеличению  ф ракции п осадочн ого материала. И з расчета на единицу  
массы  затраченного посадочного м атериала наиболее продуктивны ми явля
ю тся клубни мелкой ф ракции (2 5 — 40 г ) . При посадке таких клубней  
с повы ш енной густотой на расстоянии 15— 16 см  (вм есто  2 2 — 23 см ) 
при м еж дур я дья х  70 см  валовой урож ай бы вает примерно равным, а чис
тый урож ай  (за  вы четом сем я н ) увеличивается на 13— 14% . Э кономия  
посадочн ого м атериала (п о  сравнению  с использованием  клубней средн ей  
и крупной весовы х категорий) составляет соответствен но 25  и 50% .

При р а сх о д е  м елких клубней 37  кг на 100 м 2 посадки, то есть  в равной  
норме с клубнями средн ей  весовой ф ракции (5 5 — 70 г ) , ур ож ай  возрастал  
по сорту Л о р х  д о  315, а по сорту П риекульский ранний д о  334 к г /1 0 0  м 2 и 
был соотв етств ен н о на 85 и 104 кг больш е, чем при посадке средним и  
клубнями.

М ногочисленны е данны е научных учреж дений и передового опы та  
даю т основани е считать, что вопреки негативном у традиционном у п р ед 
ставлению  клубни м елкой весовой ф ракции (2 5 — 40 г) наряду с клубнями  
ср едн его  разм ера являю тся ценным посадочны м м атериалом . Р азум еется , 
если они п р ои сходя т  от  здоровы х кустов, свободн ы х от грибны х, бак те
риальных, вирусны х и других бол езн ей  картоф еля.

Хранение

От условий хран ен ия во м ногом  зависит леж к ость  картоф еля. При 
неправильном хранении на клубнях у ж е  в сер еди н е зимы  обр азую тся  про
ростки. Если облом ать их, то н едобор  урож ая  составит 10— 15% , при 
повторном обламывании потеряется  2 5 — 30%  урож ая. При этом  всходы
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от таких клубней появляю тся на 3 — 7 дн ей  п о зж е , а при неблагоприятны х  
у сл ов и ях задер ж и в аю тся  на 8 — 10 дней.

В первы й п ер и од  хран ен ия картоф ель не прорастает, так как ср а зу  по
сле уборки в кл убнях со дер ж а н и е  ингибиторов прорастания, например  
этилена, значительно превы ш ает со дер ж ан и е стим уляторов роста —  аукси
нов и гиббереллинов. С оотнош ение их  такое, что сп о со б н о сть  к прораста
нию  практически равна нулю. Во время хранения эт о  соотн ош ен и е п о ст е 
пенно и зм ен я ется , потом у что ингибиторы  распадаю тся , а стимуляторы  
об р а зу ю тся  и активизирую тся. Во второй половине зим ы  соотн ош ени е  
д ости гает  такого уровня, когда ростки приобретаю т сп о со б н о сть  к росту. 
Эти пр оцессы  протекаю т бы стрее при повы ш енны х тем пературах.

Н а качество хран ен ия оказы ваю т влияние почвенны е и климатические  
условия вегетационного периода, уборки и п ослеубороч ного периода. Так, 
с у х о е  л ето  с вы сокими тем пературам и сп особств ует  бол ее раннем у п р о
бу ж д ен и ю  почек глазков клубней. Чтобы  заторм ози ть  этот  пр оцесс, при
м еняю т о зел ен ен и е  сем енн ы х клубней.

Д л я  этого  в хорош ую  погоду  расклады ваю т клубни в 1— 2 слоя  на
10— 12 дн ей  п од  открытым небом , во время ненастья делаю т то ж е  сам ое  
под навесом . П ериодически клубни осм атриваю т и переворачиваю т. Б оль
ные удаляю т, а оставш иеся  заклады ваю т на хран ен ие. К лубни, пр едн а
значенны е для питания, о зел ен я ть  нельзя, так как появляю щ ийся в резул ь
тате о зел ен ен и я  алкалоид —  соланин вреден для здоровья.

При хранении картоф еля в п огребах, подвалах и подп ол ьях обязательн о  
устраиваю т вентиляцию , для чего со ор уж аю т вы тяж ны е трубы , п р едусм ат
ривают вы тяж ны е лю ки и окна. Н ео б х о д и м о  позаботи ть ся  и об  утеплении  
верхней  части подполья. Э то позволит стабильно поддерж ивать тем п ер а
туру в нем. О птимальная вы сота насы пи картоф еля при хранении —  
до  1,5 м, а р асстоя н и е от верхнего слоя  насы пи д о  потолка — 5 0 — 60 см. 
В подвалах и п одп олья х для сем ен н ого  картоф еля поддерж иваю т тем п е
ратуру 3 — 5°С , а продовольственного 7 — 8°С .

Ямы  или транш еи соо р у ж а ю т на м есте, св ободн ом  от подпочвенной  
воды, ш ириной о т  1,0— 1,2 м на п оверхн ости  почвы до  0 ,4 5 — 0 ,5 0  м на дне  
и глубиной 1 ,0— 1,5 м.

Готовую  яму (транш ею ) засы паю т картоф елем  до  уровня поверх
ности зем ли , укрывают сл оем  солом ы  толщ иной 5 0 — 60 см, а св ер ху  при
валивают почвой слоем  10— 15 см . П осле наступления м ор озов  толщ ину  
слоя  почвы увеличиваю т д о  30 см , а затем  до  1 м. Н ео б х о д и м о  отм етить, 
что в ям ах и тран ш еях м ож н о  хранить только качественны е, здоровы е  
клубни.

В п р оц ессе  хран ен ия картоф еля крахмал в значительны х количест
вах м о ж ет  тер яться  на ды хание и прорастание. П оэтом у надо стараться  
не допускать повы ш ения интенсивности ды хания и прорастания, появления  
на клубнях проростков. Е сли тем пература в пом ещ ении, где хранятся  
клубни, будет  сн и ж аться , то крахмал активно превращ ается в сахар  и 
картоф ель приобретает сладковаты й вкус. О братное превращ ение сахаров  
в крахм ал п р ои зой дет  только при повы ш енной тем пературе, например  
ком натной (1 7 — 2 0 ° ) .  За  6 — 7 дней  клубни приобретаю т первоначальный  
вкус. Если картоф ель длительное время н аходи тся  в теплом  пом ещ ении, 
то почки его глазков начинают прорастать. Запасны е питательны е в ещ ест
ва р асходую тся  на прорастание, их  со дер ж ан и е в клубне становится м ень
ш е, в результате зам етн о  ухудш ается  вкус. При использовании таких  
клубней на посадку нельзя ж дать  хорош его урож ая.
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Картофель

Картоф ель —  одна из наиболее 
распространенны х овощ ных 
культур. Из него м о ж н о  п р и го 
товить м нож ество питательных, 
вкусных и полезных блю д для 
Вашего стола, а такж е превос
ходный корм  для домаш них 
животных. Данная брош ю ра  
содерж ит основные сведения 
об агротехнике этой культуры  

на приусадебном  участке, не 
обходим ы е для получения вы 
соких урож аев.


