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Клубневая нематода картофе-
ля (Ditylenchus destructor Thorne, 
1945) впервые описана в США, 

встречается в Канаде. Она широ-
ко распространена в странах Европы, 
в Азии обнаружен в Бангладеш, 
Китае, Японии, в Африке – в Южно-
Африканской Республике. В ближ-
нем зарубежье дитиленхоз картофе-
ля был зарегистрирован на Украине, 
в Молдове, Беларуси, Казахстане, 
Узбекистане, Армении, Азербайджане, 
Литве, Латвии, Эстонии. В России 
клубневая нематода встречается 
в большинстве областей, краев, рес-
публик на западе страны, в цент-
ре европейской России, на Кавказе, 
в Сибири, за исключением Дальнего 
Востока. В последние годы болезнь 
получила широкое распространение 
Как и в России, в Белоруссии. Если 
с 1991 по 1999 годы распространен-
ность дитиленхоза на клубнях карто-
феля в конце периода хранения ко-
лебалась от 0,3% до 1,1%, то в пос-
ледние годы распространенность ди-
тиленхоза достигла 6,5% [1]. Потери 
картофеля в период хранения во мно-
гих случаях достигали 30–80%.

Среди сортов картофеля наиболее 
сильно были поражены сухой гнилью 
и клубневой нематодой в Московской 
области сорта Ред Стар, Невский 
и Сатурна (5,7%; 5,3% и 4,1% соот-
ветственно); во Владимирской облас-
ти – сорт Невский (0,7% обследован-
ного количества клубней этого сор-
та). В Смоленской области сильнее 
всего были поражены клубни сорта 
Лошицкий (3,8%). Потери от сухой гни-

ли, вызываемой клубневой нематодой 
в хранилищах колеблются от 2 до 30% 
в зависимости от сорта, репродукции 
семян, температуры хранения и т. д.

Симптомы дитиленхоза 
картофеля

Для дитиленхоза картофеля харак-
терен продолжительный бессимптом-
ный период во время роста растения. 
Заболевание особенно сильно про-
является в период хранения, снижая 
семенные и товарные качества клуб-
ней, вызывая значительные отходы. 
Из сильно зараженных клубней вырас-
тают слабые растения, которые обыч-
но погибают. Раннее заражение может 
быть обнаружено при очистке клубня, 
которая позволяет выявить мелкие бе-
лые точки с отмершей тканью среди 
здоровой мякоти. Они разрастаются, 
темнеют приобретают волокнистую 
структуру, в середине могут образо-
вываться пустоты.

На ростках из поврежденных клуб-
ней имеются типичные, немного впа-
лые участки с потрескавшейся и мор-
щинистой кожицей, которая местами 
отслаивается от нижележащей ткани. 
Ткань кажется сухой и мучнистой варь-
ируя по окраске от сероватой до тем-
но-коричневой и черной. Это измене-
ние окраски обусловлено в основном 
вторичной инфекцией грибов, бакте-
рий и размножением сапробиотичес-
ких нематод (последние легко спутать 
с D. destructor). Патологический про-
цесс в клубне развивается постепен-
но. А.А. Парамонов и Ф.И. Брюшкова 
[2] различают пять стадий поражения 
клубней дитиленхозом: ранняя ста-

дия – нет внешних признаков пора-
жения клубня. Под кожурой, при ос-
торожном ее снятии обнаруживают-
ся небольшие пятнышки. Вторая ста-
дия – из-под кожицы просвечивают 
слабые, едва заметные свинцово-се-
рые пятна. Затем происходит посте-
пенное потемнение кожицы, и на гра-
нице со здоровой частью пораженные 
места как бы вдавлены. В полевых ус-
ловиях около 70% таких пятен распо-
ложены возле пуповинной части клуб-
ня, у столонов. Потом кожура у основа-
ния пуповины темнеет и растрескива-
ется. Третья стадия – кожура в местах 
расположения свинцово-серых пя-
тен разрывается, образуются трещи-
ны, через которые видна ткань светло-
коричневого цвета (рис. 1). Четвертая 
стадия – при хранении перечисленные 
признаки развиваются глубже. В по-
раженную ткань проникают сапроби-
отические нематоды. Увеличивается 
площадь поражения в периферийной 
части клубня (рис. 2). Пятая стадия – 
в ткань клубня сапробиотические не-
матоды вносят бактериальную и гриб-
ковую инфекцию, клубень быстро раз-
рушается (рис. 3).

Возбудитель дитиленхоза 
картофеля

Возбудитель дитиленхоза карто-
феля – клубневая нематода Ditylenchus 
destructor Thorne, 1945, которую оши-
бочно называют стеблевой немато-
дой. В то же время стеблевой нема-
тодой называют вид D. dipsaci, кото-
рый также поражает картофель, но вы-
зывает симптомы на надземных ор-
ганах (укороченность, утолщенность, 
искривление и ломкость междоузлий, 
утолщения на стеблях, столонах, клуб-
нях). Поэтому вредителя D. destructor, 
вызывающего сухую гниль клубней 
картофеля, будем называть клубне-
вой нематодой, а стеблевой немато-
дой картофеля – D. dipsaci.

Личинки клубневой нематоды по-
хожи на взрослых особей, но мень-
ших размеров, имеют четыре воз-
раста (стадии развития), из яйца 
выходят личинки второго возрас-
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та после соответствующей линь-
ки. Плодовитость самок высока – до 
200–250 яиц, что приводит к образо-
ванию молодых особей D. destructor 
в количестве 9–11 экземпляров 
в сутки. Яйца нематоды развиваются 
от 15 до 45 дней. Размножение и раз-
витие паразита происходит в диапа-
зоне температур от 3–4 °C (нижний 
порог развития) до 37 °C, хотя клуб-
ни могут поражаться при температу-
ре от 1 до 37 °C. Продолжительность 
развития одной генерации немато-
ды при 12–15 °C составляет около 
40  сут., при 20–24 °C – 20–25 сут., 
при 27–30 °C – около 18–20 сут. За 
вегетационный период может раз-
виться 6–7 генераций. В пораженных 
клубнях можно наблюдать все стадии 
развития паразита одновременно. 
Многочисленные молодые и зрелые 
самки, самцы, а также личинки, отро-
дившиеся из яиц, усиленно питаются 
за счет ткани картофельного клубня, 
преимущественно под кожицей (чис-
ленность дитиленхов достигает 300–
700 нематод на 10 г ткани).

В период появления всходов клуб-
невые нематоды мигрируют из клуб-
ней в подземную часть стеблей и в ри-
зосферу, где их регистрировали на 
протяжении всей вегетации. Позднее, 
перед цветением картофеля, дити-
ленхи проникали в надземные части 
стеблей, но не поднимались выше 10–
15 см от поверхности почвы. В столо-
ны и молодые клубни они мигрирова-
ли, как только начали формироваться 
эти органы. Заражение клубней про-
исходило преимущественно со сторо-
ны столонов. Клубневая нематода мо-
жет внедряться в клубни через глазки, 
чечевички или поврежденную кожицу 
клубня.

Развитие и размножение дити-
ленхов в клубнях продолжается в пе-
риод хранения. Решающий фактор –  
температура хранения. При темпера-

туре 3–5 °C численность дитиленхов 
с декабря по апрель возросла в 6 раз, 
при 2–3 °C – в 2 раза, при 0,5–1 °C – 
численность практически не увели-
чивалась. В буртах, где температура 
хранения картофеля колебалась от 
1 до 10 °C, численность дитиленхов 
возросла в 7–8 раз и число поражен-
ных клубней – в 2–4 раза.

Клубневая нематода наиболее ин-
тенсивно размножается в дождливые 
годы, предпочитая тяжелые суглинис-
тые почвы. Приспособленность клуб-
невой нематоды к разным типам поч-
вы и колебаниям влажности шире, чем 
приспособленность растений карто-
феля. При наступлении полной сухос-
ти почвы, клубневая нематода способ-
на переходить в состояние анабиоза, 
снова возвращаясь к активности толь-
ко при наступлении достаточной влаж-
ности почвы. Ha развитие и размно-
жение нематоды, а следовательно, 
и на степень поражения клубней, вли-
яет влажность. Установлено, что при 
влажности 40%, поражается до 11%, 
а при влажности 80% – до 93% клуб-
ней. Минимальная влажность, при ко-
торой нематода проникает из почвы 
в клубни картофеля, колеблется в пре-
делах 2,46–10,80% веса воды к весу 
абсолютно сухой почвы. Но, несмотря 
на влаголюбивость, эта нематода спо-
собна к кратковременному анабиозу, 
что позволяет ей сохранять жизнеспо-
собность до 1–2 месяцев в воздушно-
сухой почве и растительных остатках. 
В высушенных кусочках клубней клуб-
невой дитиленх сохранял жизнеспо-
собность около 5 месяцев. Вне тканей 
хозяина он выживал лишь при услови-
ях 90–100%-ной влажности. В состоя-
нии анабиоза клубневой дитиленх лег-
ко переносит как многочасовое замо-
раживание при –40 °C, так и пятими-
нутное действие температуры –196 °C 
[3]. На всех стадиях развития он весь-
ма стоек к отрицательным темпера-

турам и морозы не оказывают на него 
губительного действия [4]. Без расте-
ния-хозяина эта нематода способна 
выживать в почве от года до трех лет, 
т. к. может питаться мицелием некото-
рых грибов. Она остается живой и не 
теряет способности заражать расте-
ния при кислотности почвы, достига-
ющей рH 3,5 и щелочности рН 8,6, в то 
время как большинство с. – х. растений 
выносит только небольшие колебания 
почвенной реакции. Клубневая нема-
тода наиболее подвижна при pH рав-
ном 4–5, а наименее активна – при pH 
10–11.

В период всходов картофе-
ля клубневых нематод можно обна-
ружить не только в маточном (се-
менном) клубне, но также в неболь-
шом количестве в корнях, в подзем-
ных частях стеблей и в прикорне-
вой почве растений картофеля, где 
их количество заметно увеличивает-
ся во время бутонизации-цветения 
картофеля.

Естественными врагами дитилен-
хов могут быть тихоходки, хищные тур-
беллярии, дождевые черви, клещи 
(сем. Uropodidae), хищные нематоды 
Zeinura, Nygolaimus, Mononchus, хищ-
ные грибы рода Arthrobotrys, которые 
питаются яйцами, личинками и взрос-
лыми особями. Антагонистические 
отношения к дитиленхам наблюда-
ли у некоторых видов бактерий рода 
Pseudomonas. В свою очередь, не-
матоды D. destructor могут питаться 
сапрофитными и фитогенными гри-
бами (Chaetomium sp., Penicilium sp., 
Alternaria tenius, Fusarium sp.). Этот 
процесс состоит из внедрения разжи-
женного содержимого пищевых желез 
в гифы гриба и всасывания разжижен-
ного содержимого. Весь процесс мо-
жет длиться около одного часа.

В картофелехранилищах дити-
ленхов переносят мухи семейства 
Drosophilidae. В кишечнике мух обна-

Рис. 1. Дитиленхоз клубней картофеля, 
третья стадия.

Рис. 2. Дитиленхоз клубней картофеля 
четвертая стадия

Рис. 3. Дитиленхоз клубней картофеля 
пятая стадия

Рис 1 Дитиленхоз клубней картофеля Рис 2 Дитиленхоз клубней картофеля Рис 3 Дитиленхоз клубней картофеля
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ружили яйца и личинки дитиленхов. 
Дитиленхов могут переносить коло-
радские жуки при поедании пора-
женных клубней.

Эпифитотиология дитиленхоза 
картофеля

Эпифитотический процесс при 
дитиленхозе картофеля состоит из 
трех обязательных звеньев:

• источник возбудителя инвазии – 
инвазированное растение;

• механизм сохранения и передачи 
(МСП) возбудителя инвазии;

• восприимчивое растение.
Источник возбудителя инва-

зии – инвазированное (заражен-
ное клубневой нематодой) растение. 
Посредством МСП возбудитель ди-
тиленхоза картофеля (клубневая не-
матода) проникает из зараженно-
го растения в здоровое восприимчи-
вое растение, а оно, в свою очередь, 
становится источником возбудите-
ля инвазии для следующего цикла. 
Источником возбудителя инвазии 
в основном становится зараженное 
клубневой нематодой восприимчи-
вое растение или клубень картофеля, 
в которых живут и заканчивают свой 
цикл развития дитиленхи.

Для возбудителя дитиленхоза 
картофеля характерно несколько пу-
тей сохранения и передачи возбуди-
теля инвазии. К первому типу отно-
сят вагильный или подвижный МСП, 
который характеризуется врожден-
ной способностью нематод к движе-
нию и этим отличается от МСП воз-
будителей инфекционных болезней. 
За счет самостоятельного движе-
ния дитиленхи выходят из источника 
инвазии (из нижних частей стеблей 
и корней) и при наличии пленочной 
воды в почве, проползают (эмигри-
руют) через нее, заражая новое рас-
тение. Этот механизм наблюдает-
ся при формировании клубней, ког-
да дитиленхи от зараженного расте-
ния мигрируют через почву к моло-
дым клубням и проникают в них. Этот 
МСП проявляется в картофелехра-
нилищах или буртах, когда клубни 
запотевают и по пленке воды клуб-
невые нематоды мигрируют от ди-
тиленхозных клубней к незаражен-
ным. Производным эмиграционно-
го МСП является миграционный, для 
которого характерна миграция дити-
ленхов от зараженного старого клуб-
ня через столоны в молодые клуб-
ни. Миграционный или миграцион-
но-клоновый МСП относят к верти-
кальному типу передачи, т. е. от ро-
дительских растений к потомству 
происходит через столоны в моло-
дые клубни.

От вертикального типа МСП отли-
чается хронологический (построен-
ный в порядке последовательности 
событий во времени), который про-
исходит ежегодно и характеризует-
ся тем, что возбудитель дитиленхо-
за в стадии переживания (личинки, 
яйца) ожидает в почве прорастания 
семян, почек клубня растений-хозя-
ев в течение короткого или продол-
жительного периода. Дитиленхи мо-
гут заражать при прорастании од-
нолетние и многолетние растения-
хозяева осенью. В ЛПХ, где карто-
фель выращивают в монокультуре, 
яйца и нематоды сохраняются в поч-
ве в растительных остатках до следу-
ющего вегетационного периода и за-
ражают новые растения картофеля.

Горизонтальный тип МСП возбу-
дителя дитиленхоза картофеля от-
личается от хронологического тем, 
что сохранение нематод во време-
ни и расселение в пространстве име-
ет свои особенности. При обоих ме-
ханизмах передачи возбудитель вы-
ходит во внешнюю среду, но при го-
ризонтальном МСП имеются пе-
реносчики. Во многих случаях они 
представлены видами животных (ко-
лорадский жук, проволочники), к ко-
торым как растение-хозяин, так и фи-
тогельминт адаптированы в филоге-
незе. Дитиленхи также могут распро-
страняться пассивно: ветром, водой, 
животными, человеком.

Кроме категории естественных, 
существует еще категория искусст-
венных МСП, сформировавшихся 
в результате деятельности челове-
ка. Антропогенный почвенно-муль-
типликативный МСП характерен при 
выращивании проростков, рассады, 
мини-клубней в теплицах, рассадни-
ках на зараженной дитиленхами поч-
ве или грунте, а затем зараженные 
растения или клубни высаживают на 
незараженные площади.

Оригинальность эпифитотичес-
кого процесса при дитиленхозе кар-
тофеля заключается в том, что эпи-
фитотия фитогельминтоза происхо-
дит в период хранения клубней, ког-
да проявляются симптомы болезни. 
В растениях картофеля клубневая 
нематода размножается, но симпто-
мы дитиленхоза отсутствуют. В то же 
время происходит течение эпифи-
тотического процесса: зараженное 
растение – эмиграционный МСП – 
восприимчивое растение картофе-
ля. Основной МСП возбудителя ди-
тиленхоза картофеля – вертикаль-
ный миграционно-клоновый, про-
являющийся через заражение рас-
тения, молодых клубней и столонов 

от маточного клубня (от родителей 
к потомству). С каждой репродукци-
ей семенного картофеля увеличи-
вается число зараженных клубней: 
в элите – 0,1%, в третьей репродук-
ции – 18%. Миграционный МСП на-
блюдается при формировании клуб-
ней, когда дитиленхи от зараженно-
го растения мигрируют через поч-
ву к молодым клубням и проникают 
в них. Этот МСП проявляется в кар-
тофелехранилищах или буртах, ког-
да клубни запотевают и по пленке 
воды клубневые нематоды мигриру-
ют от дитиленхозных клубней к не-
зараженным. пифитотии дитиленхо-
за клубней чаще всего проявляют-
ся при хранении продовольственно-
го, технического (для производства 
чипсов и хрустящего картофеля) или 
кормового картофеля (15–30% пора-
женных клубней). Отобранные клуб-
ни с сухой гнилью часто выбрасыва-
ют на свалки, дороги и т. д., где клуб-
невая нематода заражает многолет-
ние растения – крапиву (Urtica dioica 
и U. urens), мяту (Mentha sp.), осот 
(Sonchus spp.), подорожник большой 
(Plantago maior), одуванчик лекарс-
твенный (Taraxacum ofi cinale), лю-
пин (Lupinus spp.). Неспецифический 
трансмиссионный МСП отмечен 
при питании колорадского жука 
(Leptinotarsa decemlineata) на дити-
ленхозных клубнях, выброшенных на 
свалку. В экскрементах таких жуков 
были обнаружены живые дитиленхи.

При хронологическом почвен-
ном МСП взрослые особи и яйца со-
храняются в растительных остат-
ках в почве до следующего вегета-
ционного сезона. Этот МСП харак-
терен для личных подсобных хо-
зяйств, где картофель в основном 
возделывают в монокультуре, а так-
же при заражении растений мор-
кови (Daucus carota), свеклы (Beta 
vulgaris ), ириса (Iris sp.) и георгина 
(Dahlia spp.), на корнеплодах и кор-
невищах которых проявляются сим-
птомы дитиленхоза.

Без симптомов дитиленхоза ис-
точниками инвазии в агробиоценозе 
могут быть однолетоние с. – х. куль-
туры: горох, кормовые бобы, томат, 
перец, тыква, огурец, гречиха кукуру-
за, а также сорняки – мокрица, пас-
лен черный, мята и др. Для всех ви-
дов растений в которых размножают-
ся клубневые нематоды, характерно 
наличие полости в стеблях.

Клубневая нематода может пи-
таться и размножаться на мице-
лии грибов Alternaria sp., Fusarium 
sp., Helmintosporium sp. и др. Около 
70 видов растений и 60 видов гри-



30 №7/2018 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

бов зарегистрированы как хозяева D. 
destructor.

В природе источники возбудите-
ля дитиленхоза – многолетние рас-
тения: крапива двудомная, мята, 
одуванчик лекарственный, клевер 
луговой, хмель обыкновенный. Эти 
зараженные клубневой нематодой 
растения представляют собою эпи-
фитотические очаги, в которых воз-
будитель дитиленхоза сохраняется 
многие годы.

Диагностика дитиленхоза кар-
тофеля. Сухая гниль и ее причины

В период вегетации растения 
картофеля, зараженные клубневой 
нематодой, по внешнему виду не от-
личаются от здоровых. Первые при-
знаки дитиленхоза проявляются к пе-
риоду уборки картофеля на клубнях.

Дальнейшая проблема диа-
гностики дитиленхоза, вызванного 
D. destructor состоит в том, что ос-
новной внешний симптом поражения 
клубней дитиленхами – сухая гниль, 
а этот симптом вызывают и другие 
патогены.

При легком заражении клубне-
вой нематодой признаки поражения 
можно наблюдать, лишь сняв с клуб-
ней кожицу. В местах проникнове-
ния паразита можно обнаружить бе-
лые пятна рыхлой ткани, в которой 
под бинокуляром можно увидеть не-
матод и их яйца.

При более сильном заражении на 
поверхности возникают свинцово-се-
рые пятна, которые постепенно темне-
ют и приобретают темно-коричневую 
окраску с характерным металлическим 
блеском. Пораженные участки вследс-
твие ферментативного разрушения кле-
ток клубней ссыхаются и сморщивают-
ся, в дальнейшем отмирают. В отде-
льных местах кожура отстает и при про-
давливании легко проваливается, на ко-
жице появляются трещины, в которых 
видна светло-коричневая пораженная 
ткань. Клубни загнивают из-за проник-
новения в них бактерий, грибов и сап-
робиотических нематод. Поражение ор-
ганов растений клубневой нематодой 
внешне похоже на поражение фитоф-
торозом и сухой гнилью. Эти заболева-
ния можно различить, сделав разрезы 
клубней.

У фитофторозных клубней бу-
ровато-коричневые пятна тверды 
на ощупь, вдавлены слабо, кожи-
ца у них не растрескивается. На раз-
резе обнаруживается ржавая гниль, 
языки которой уходят глубоко в клу-
бень. Клубневые нематоды же обыч-
но располагаются только у поверх-
ности, мягкие на ощупь дитиленхоз-
ные пятна не проникают в мякоть. 

Поверхность пораженных сухой гни-
лью клубней покрывается бурыми 
пятнами разной величины. Кожура 
в этих местах сморщивается и пок-
рывается подушечками спороноше-
ния гриба. Внутри пораженная ткань 
имеет пустоты, заполненные белым, 
желтым или розовым мицелием.

Сухая гниль может проявлять-
ся при поражении клубней некото-
рыми расами стеблевой нематоды 
Ditylenchus dipsaci. При этом наблю-
даются струпьевидные пятна с рас-
трескивающейся кожурой с пустота-
ми под ними. В отличие от клубневой 
нематоды, поражающей только клуб-
ни и изредка проникающей в нижние 
части стеблей растений картофеля 
до высоты 10–15 см от поверхности 
почвы, обыкновенная стеблевая не-
матода в основном поражает зеле-
ные части растений. При этом рас-
тения отстают в росте, несут мелкие 
сморщенные или скрученные листья 
с вздутыми черешками и жилками. 
Стебли местами растрескиваются.

В клубнях, пораженных сухой 
и мокрой гнилью, часто можно об-
наружить от нескольких экземпля-
ров до сотен сапробиотических не-
матод, которые отличаются от клуб-
невых нематод отсутствием стиле-
та. Наиболее часто встречаются поч-
венные нематоды родов Rhabditis, 
Pelodera, Diplogaster и др.

Защита
Борьба с клубневой нематодой 

включает в себя все известные мето-
ды: организационно-хозяйственные, 
фитосанитарные и профилактические 
(севооборот с возвращением культу-
ры на поле через 3-4 года, тщательная 
подготовка участка, включая комби-
нацию черного и гербицидного пара в 
год, предшествующий посадке, отбор 
посадочного материала, борьба с про-
волочниками), агротехнические, фи-
зические, химические, селекционные 
методы (нематодоустойчивые сорта).

Для семенных целей используют 
только чистосортный здоровый поса-
дочный материал, если его нет – на-
иболее здоровые партии, которые 
осенью перед закладкой на хранение 
перебирают, удаляя больные клубни. 
Весной перед посадкой их снова тща-
тельно перебирают, предварительно 
выдержав клубни при t = 15-18 °C в те-
чение 10-12 дней для лучшего прояв-
ления болезни. Полностью семенной 
материал переборка не оздоравлива-
ет. Используют также черенкование 
проращиваемых в лабораторных усло-
виях клубней с окоренением верхушек 
черенков, достигших высоты 30-40 см. 
После переборки клубни картофе-

ля небольших партий выдерживают в 
термостате при 43-45 °С. Экспозицию 
сухого прогревания клубней исчисля-
ют с момента установления требуемых 
температур в центре клубней. В зави-
симости от размеров клубней, немато-
ды гибнут за 5-7 ч.

Для обработки клубней перед 
закладкой на хранение сразу пос-
ле уборки рекомендуется применять 
ТЕКТО-450. Норма расхода препара-
та 0,09 л/т, расход рабочей жидкос-
ти – 2 л/т. Для обработки клубней ис-
пользуют машины марки ТЗК-30, до-
оборудованные опрыскивателями, 
и комплексы КСП-25, КСП-15В и др. 
Биологическая эффективность со-
ставляет 78-100 % в зависимости от 
степени поражения клубней дити-
ленхозом. Высокая биологическая 
эффективность (100 %) отмечена при 
погружении клубней в 2,5  %-ный ра-
бочий раствор на 2-3 мин. Для при-
готовления рабочей жидкости к от-
меренному количеству препарата 
(2,5 л/т) прибавляют воду неболь-
шими порциями и тщательно пере-
мешивают до однородной массы. 
Затем при постоянном перемешива-
нии доливают недостающее количес-
тво воды, расход которой составляет 
100 л на 1 т клубней. Окончательно 
разбавлять концентрированную сус-
пензию можно и в цистерне. За се-
менным картофелем необходим пос-
тоянный фитогельминтологический 
мониторинг.

Особенности мероприятий по 
борьбе с дитиленхозом картофе-
ля в фермерских и крестьянских 
хозяйствах

Посадку производить только здо-
ровым посадочным материалом, 
прошедшим диагностику на дитилен-
хоз методом клубневого анализа по 
ГОСТ-7001–91.

Тщательно удалять с полей 
послеуборочные остатки карто-
феля и других культур. Эти отхо-
ды закапывать в ямы и засыпать 
известью-пушонкой.

Вести планомерную борьбу с не-
специфическими трансмиссивны-
ми переносчиками клубневой нема-
тоды картофеля с помощью инсекти-
цидов: применять против проволоч-
ников Базудин, Г в дозе 15–20 кг/га 
внесением в почву при посадке кар-
тофеля; против колорадского жука 
Банкол, СП в дозе 0,2–0,3 кг/га оп-
рыскиванием растений два раза за 
вегетацию (срок ожидания 20 дней) 
и др.

Полностью уничтожать однолет-
ние и многолетние сорняки (исполь-
зование механических и химичес-
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ких прополок (Глифос, ВР 2–3 л/ га; 
Раундап, ВР 2–3 л/га; Раундап 
Био, ВР 3–6 л/га – опрыскивание ве-
гетирующих сорняков за 2–5 дней до 
появления всходов культуры) и др., 
введение в севооборот большего ко-
личества пропашных и парозанима-
ющих культур.

Соблюдать установленные сево-
обороты, не допуская возвращения 
картофеля на одно и то же поле ра-
нее чем через 3–4 года.

Перед закладкой на хранение 
в буртах картофель опудривают све-
жегашеной известью-пушонкой из 
расчета 4 кг/т, что дает снижение от-
хода при хранении картофеля в бур-
тах на 15–20%. Хранить картофель 
в оборудованных хранилищах ос-
нащенных аппаратурой для контро-
ля за режимами хранения картофе-
ля, необходимой погрузочно-разгру-
зочной техникой и оборудованием, 
а также приточно-вытяжной венти-
ляцией. Режимы хранения картофе-
ля которые необходимо создавать 
для нераспространения дитиленхо-
за клубней картофеля и препятствия 
развитию патологического процесса 
при дитиленхозе в них следующие: 
t=1–4 ºC; φ=70–80% при полном от-
сутствии капельно-жидкой влаги на 
поверхности массы клубней.

Для борьбы с грызунами использо-
вать внесенные в Список пестицидов 
и агрохимикатов разрешенных к при-
менению на территории РФ роденти-
циды, например Шторм, Б (0,05 г/кг) 
против мышей раскладка по одному 
брикету в каждый приманочный ящик 
с восполнением приманки до трех раз 
в течение двух недель [5].

Особенности мероприятий по 
борьбе с дитиленхозом картофе-
ля в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) граждан

Борьба с сорняками заключается 
в тщательной ручной прополке поса-
док картофеля и в обработке участка 
гербицидами, например Раундап Био, 
ВР в дозе 30–60 мл/100 м2. Борьба 
с неспецифическими трансмиссивны-
ми переносчиками клубневой немато-
ды сводится к обработке почвы под-
готавливаемого к посадке картофе-
ля участка почвенными инсектицида-
ми против проволочников (Диазинон, 
Г 0,3 кг/100 м2 внесением в поч-
ву при посадке, Актара в дозе 0,003–
0,006 кг/100м2) ручному сбору коло-
радского жука и обработке вегетирую-
щих посадок инсектицидами (Банкол, 
СП 2–3 г/100 м2  2 раза за вегетацию 
(срок ожидания 20 дней) и др.

• закладка картофеля на времен-
ное хранение позволяет выявить 

клубни картофеля с первой стади-
ей заражения клубневой немато-
дой, когда еще отсутствуют внешние 
симптомы проявления дитиленхоза, 
так как развивающийся внутри клуб-
ней патологический процесс обяза-
тельно проявится в течение 3–4 не-
дель в виде симптомов второй ста-
дии дитиленхоза (бронзовые пятна, 
легкая трухлявость ткани под кожу-
рой клубня).

• клубни сильно пораженные дити-
ленхозом (с симптомами второй-чет-
вертой стадии) следует закапывать 
в ямы на глубину 1–1,5 м с пересыпа-
нием известью-пушонкой в количес-
тве 5% от массы клубней.

Оптимальные режимы хранения 
картофеля в постоянных хранили-
щах сводятся к созданию условий ког-
да температура воздуха равна 1–4 °С, 
относительная влажность – 70–80%, 
при полном отсутствии капельно-жид-
кой влаги на поверхности хранящей-
ся массы клубней. С этой целью на по-
верхность массы клубней рекоменду-
ется класть хранящиеся корнеплоды 
свеклы столовой, при том, что карто-
фель лучше хранить в ящиках объемом 
40–50 дм3 с обязательными отверс-
тиями для проветривания. Погреба 
и подполья, где хранится картофель 
в ЛПХ должны быть оборудованы при-
точно-вытяжной вентиляцией.
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Summary. Information on the damage to 
potatoes from Ditylenchus destructor in re-
cent years is presented. The symptoms of 
the potato lesion by Ditylenchus destruc-
tor, the biology of the pathogen, its re-
sistance to environmental factors are de-
scribed. Epiphytotiology (vertical, chrono-
logical, horizontal mechanisms for the trans-
fer and preservation of the causative agent), 
methods of its diagnosis, protective mea-
sures at peasant and private farms are giv-
en in details.
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