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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
За последние годы в нашей стране всё большее внимание уделя-

ется проблеме здорового питания людей, для решения которой 
важное значение имеет обеспечение населения овощной продукци-
ей, в том числе зеленными и пряно-вкусовыми овощами. Они 
употребляются в пищу в небольших количествах, но играют важ-
ную роль в сохранении здоровья человека, так как являются цен-
ным источником витаминов, минеральных веществ и биологически 
активных соединений антиоксидантного ряда, необходимых для 
поддержания жизненных сил организма. По калорийности и хими-
ческому составу зеленные овощи полностью отвечают современ-
ным требованиям диетического питания и помогают вести здоро-
вый образ жизни. Обладая неповторимым ароматом, они повыша-
ют вкусовые свойства пищи, способствуют ее перевариваемости и 
усвояемости. Многие зеленные и пряно-ароматические растения 
имеют лечебно-профилактическое действие и используются не 
только в качестве пищи, но и для лекарственных и косметических 
целей, широко применяются в народной медицине. 

В России в настоящее время введено в культуру более 100 видов 
указанных растений. Их выращивают как традиционными спосо-
бами в открытом и защищенном грунте, так и с применением со-
временных технологий – на салатных линиях методом проточной 
гидропоники. Производство зеленных дает высокую экономиче-
скую отдачу, однако значительный ущерб могут наносить болезни, 
которые снижают выход продукции, ухудшают ее внешний вид и 
пищевую ценность, вызывают быструю порчу при хранении. При 
массовом развитии патогенов потери могут достигать 50% и более, 
поэтому один из важнейших факторов, определяющих урожай-
ность, качество и сохраняемость производимой продукции – сис-
тема защиты овощных зеленных культур от болезней.  

Поражение растений вредными организмами происходит 
на всех этапах их роста и развития, поэтому важное значение 
имеет своевременное выявление первых признаков заболева-
ния, их правильная диагностика и дальнейший прогноз разви-
тия. 
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Обработки растений химическими препаратами не допус-
каются на протяжении всего вегетационного периода, от по-
сева до уборки урожая, так как продукция является скороспе-
лой и предназначена для употребления в свежем виде. По-
этому в основе защиты зеленных и пряно-ароматических 
культур – использование устойчивых сортов и гибридов, вы-
сокий уровень агротехники, правильный уход за растениями, 
профилактические меры, экологически безопасные средства 
защиты.  
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     Глава 1. БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ  
                    СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫЕ 

1.1. Салат-латук  

Салат-латук посевной (Lactuca sativa L.) – однолетнее растение 
семейства Астровые (Asteraceae), известное в культуре с глубокой 
древности. Его возделывали в больших количествах в странах 
Древнего мира (в Китае, Египте, Греции, Риме, Германии). Упоми-
нания об этой овощной культуре и ее полезных свойствах имеются 
в трудах Гиппократа, Аристотеля, Теофраста, Тацита. Название 
латук (от латинского «лак» – молоко) культурный салат получил 
из-за млечного сока, который с возрастом образуется в растениях и 
придает листьям горький привкус. Салат-латук произошел от ди-
ких форм салата, распространенных в Европе, Азии, Средиземно-
морье, Северной Америке. В настоящее время является одной из 
наиболее известных зеленных овощных культур. Среди многочис-
ленных его разновидностей наиболее распространены салат листо-
вой (Lactuca sativa var. foliosa Baily), салат кочанный (Lactuca 
sativa var. capitata Baily), салат ромэн или римский (Lactuca sativa 
var. longifolia Baily), салат стеблевой (спаржевый) или уйсун 
(Lactuca sativa var. asparagina или angystana Baily), салат срывной 
(Lactuca sativa var. asephala Alef.).  

Благодаря своему уникальному биохимическому составу, ле-
чебным свойствам и пищевой ценности салат высоко ценится во 
всем мире. Листья салата содержат белковые вещества (1,2-2,5%), 
сахара (0,4-1,2%), клетчатку, большое количество витаминов, в том 
числе очень важную для нашего организма фолиевую кислоту. Он 
богат органическими кислотами, минеральными солями калия, на-
трия, микроэлементами. Употребление листьев салата способству-
ет снижению отложения солей, нормализации водного обмена ве-
ществ, оказывает благоприятное действие на нервную систему, ук-
репляет стенки кровеносных сосудов, предупреждает развитие ате-
росклероза.  

Большое число разнообразных сортов этой культуры позволяет 
выращивать салат как в открытом грунте в зонах с умеренным 
климатом, так и в защищенном грунте, используя различные типы 
культивационных сооружений. Промышленные способы ведения 
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культуры в гидропонных теплицах обеспечивают получение уро-
жая круглый год.  

По данным ООН по продовольствию и сельскому хозяйству 
объем мирового производства салата в 2010 г. достиг 23,6 млн т. 
Крупнейшие производители салатной продукции – Китай (12,6 млн т) 
и США (около 4 млн т). В странах западной Европы ежегодно про-
изводят около 3 млн т салата-латука. Крупными производителями и 
экспортерами салата являются Испания и Италия, производящие 
более 800-900 тыс. т, Франция – около 400 тыс. т. В Индии ежегод-
но производится около 1 млн т, в Японии – более 537 тыс. т, в Ира-
не и Турции – около 400 тыс. т салата. 

В России производство салата-латука не превышает 15 тыс. т в 
год на площади 700-800 га, что недостаточно для удовлетворения 
спроса на данную продукцию и не покрывает потребности рынка. 
Импорт из Испании, Италии, Бельгии, Голландии и других стран 
составляет более 70% от объемов отечественного производства. 

В открытом грунте промышленное выращивание этой культуры 
сосредоточено в Московской области и Краснодарском крае, в за-
щищенном грунте – в тепличных комбинатах, расположенных в 
основном вблизи крупных городов. Круглогодичное производство 
салата-латука в гидропонных теплицах на салатных линиях имеет 
высокие экономические показатели. Средняя рентабельность со-
ставляет от 75 до 110%, в осенне-зимнем обороте – до 205% (Ан-
типова О.В., 2010).  

На приусадебных участках и в фермерских хозяйствах салат яв-
ляется одной из основных зеленных культур. Средняя урожайность 
его варьирует в зависимости от сорта, технологии и условий выра-
щивания. В грунтовых теплицах урожайность листового салата со-
ставляет 1,5-2 кг/м2, кочанного – 3-5 кг/м2. При выращивании в от-
крытом грунте урожайность листового салата 15-20 т/га, кочанно- 
го – 20-30 т/га.  

В Госреестр 2014 г. включено 258 сортов, из них кочанных 90, 
листовых – 122, полукочанных – 36, ромэн – 10. Для садоводов и 
огородников рекомендованы листовые сорта – Балет, Дубачек МС, 
Крицет, Московский парниковый, Робин, Сезам, Брюнет, Вишне-
вая дымка, Китеж, Нестор, Революция, Тайфун, Холодок, Эврика, 
Лолла Росса, Лолло Бионда и др. Наиболее раннеспелые Дубачек 
МС (светло-зеленые листья) и Робин (листья красно-зеленые с ан-
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тоцианом), при срезке растения отрастают вновь, что позволяет 
вести уборку урожая в течение всей вегетации. 

Полукочанные – Клавир, Кучерявец грибовский, Кучерявец одес-
ский, Рижский, Сырена, Хамелеон, Адмирал, Азарт, Локарно и др. 

Кочанные с маслянистой консистенцией ткани листа: Берлин-
ский желтый, Вики, Кадо (с антоциановой пигментацией), Кристел, 
Опал, Речел, Санора, Фестивальная и др.  

Кочанные с хрустящей консистенцией ткани листа: Амулет, Ас-
соль, Бастион, Буру, Даймонд, Данко, Зодиак, Кристел, Хрусталь-
ный, Роксетте, Криспино, Эмбрейс, Колобок и др. 

Ромэн: зеленолистные – Денди, Вячеслав, краснолистный – 
Станислав. 
Агробиологические особенности салата-латука. Салат-латук 

является скороспелой, холодостойкой и влаголюбивой культурой. 
Период вегетации зависит от сорта и условий выращивания. Лис-
товые салаты готовы к употреблению в пищу через 25-30 суток по-
сле всходов, а кочанные – через 45-70 суток. 

Семена начинают прорастать при +4…+5°С, всходы переносят 
снижение температуры до -3…-5°С. Наиболее благоприятная тем-
пература почвы для прорастания семян +12…+15°С, при 25°С 
всхожесть семян значительно снижается. Оптимальная температу-
ра для роста и развития растений +15…+20°С днем и +8…+12 °С 
ночью. Понижение температуры в фазе формирования кочана до 
+12…+15°С днем и до +6…+10°С ночью положительно влияет на 
их качество, способствует развитию более плотных кочанов. Более 
высокая температура, особенно при низкой влажности, приводит к 
стеблеванию растений и появлению горечи в листьях. В настоящее 
время выведены холодостойкие сорта, растущие без обогрева в те-
плицах при +6…+7°С днем и +3…+4°С ночью. 

В вегетативной фазе роста салат-латук выдерживает заморозки 
до -5°С. Понижение температуры до -7…-10°С повреждает листья, 
но растения сохраняют способность вегетировать (Лудилов, Ива-
нова, 2009). Наиболее устойчивы к низким положительным темпе-
ратурам и к весенним заморозкам сорта с сильно пигментирован-
ными антоцианом листьями, а также яркоокрашенные кочанные 
маслянолистные сорта. Отмечена устойчивость к заморозкам у ко-
чанных сортов с темно-зелеными, кожистыми листьями, у сортов 
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салата ромэн. Наибольшая степень повреждений заморозками у 
кочанных сортов с нежной маслянистой консистенцией листьев 
зеленой и светло-зеленой окраски. 

Для роста и развития салата-латука необходим достаточный за-
пас влаги в почве и умеренная относительная влажность воздуха. 
Недостаток почвенной влаги, особенно в ранние фазы роста, отри-
цательно сказывается на развитии корневой системы, которая поч-
ти полностью расположена в верхнем пахотном слое почвы. В ус-
ловиях недостатка влаги листья быстро теряют тургор и увядают. У 
взрослых растений низкая влагообеспеченность и пересыхание 
почвы вызывает преждевременное стеблевание. Оптимальная 
влажность почвы составляет 65-70% НВ, ее поддерживают редки-
ми, но обильными поливами. Однако избыточное увлажнение поч-
вы (более 70% НВ) оказывает неблагоприятное воздействие на рас-
тения салата-латука. Чрезмерные поливы и обильное смачивание 
листьев задерживают рост растений и могут вызвать их загнивание.  

Салат-латук требователен и к относительной влажности возду-
ха. В солнечные дни относительную влажность воздуха в теплицах 
поддерживают на уровне 70-75%, а в пасмурные – 60-70%. Влаж-
ный воздух способствует быстрому росту листьев и формированию 
кочана, но при повышенной влажности и недостаточной аэрации 
создаются условия для развития листовых болезней. Низкая влаж-
ность воздушной среды также отрицательно влияет на качество и 
величину урожая салата, так как края листовых пластинок начина-
ют сохнуть и растения приобретают нетоварный вид. 

Салат-латук является светолюбивой культурой. При недостатке 
света, особенно в первый период роста, растения вытягиваются, у 
кочанных сортов формируются мелкие и очень рыхлые кочаны. 
Реакция на продолжительность светового дня у салата-латука мо-
жет быть различной в зависимости от сроков созревания. Ранне-
спелые сорта относятся к растениям длиннодневным, значительно 
ускоряющим свое развитие при увеличении продолжительности 
освещения. На коротком, 10-12-часовом дне, их развитие замедля-
ется. Позднеспелые сорта имеют нейтральную реакцию на длину 
дня и способны формировать плотные кочаны весной и летом.  

В группу сортов, сильно реагирующих на увеличение длины 
дня, могут быть отнесены сорта из сортотипов Бибб, Каменная го-
ловка, Московский парниковый, Майский. К группе сортов, в зна-
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чительно меньшей степени реагирующих на изменение длины дня, 
относятся листовые сорта типа Грэнд Рэпидс, кочанные сорта ти-
пов Берлинский, Айсберг. 

Режим освещения при выращивании салата-латука в теплицах в 
зимне-весенних оборотах составляет 8-16 ч при освещенности 10-
12 тыс. лк. При более низкой освещенности (4 тыс. лк) скорость 
роста растений не снижается, но в них накапливаются нитраты 
(Брызгалов В.И., 1983, Примак А.П. и др., 1987).  

Установлено положительное влияние на рост салата-латука под-
кормок СО2. При насыщении воздуха СО2 до 0,10-0,12 % в относи-
тельно герметических теплицах (при закрытых фрамугах) в первую 
половину дня либо при искусственном освещении утром или вече-
ром растения быстрее растут, создают более мощную розетку ли-
стьев, а затем и кочаны. Диоксид углерода легко усваивается рас-
тениями при оптимальном освещении, температуре и влажности. 
Подкормки СО2 на неделю ускоряют поступление продукции и по-
вышают урожайность на 25% (Тараканов Г.И. и др., 1982).  

Салат-латук требователен к уровню почвенного плодородия. 
Может расти на всех типах почв, хорошо развивается на плодород-
ных тяжелых суглинках с высоким содержанием органического 
вещества. Подходят для него также окультуренные супеси и легкие 
суглинки из-под пропашных растений с нейтральной или слабоки-
слой реакцией. Очень плохо переносит даже небольшую кислот-
ность почв и физиологически кислые удобрения. Для него не при-
годны кислые и заболоченные почвы, оптимальный рН почвы 6,8-
7,2. Растение в большей мере нуждается в азоте и фосфоре и в 
меньшей – в калии. На хорошо окультуренных нейтральных почвах 
салат-латук положительно реагирует на повышенные дозы азотных 
удобрений: продуктивность увеличивается на 10-43%, улучшается 
внешний вид (Борисов В.А. и др., 2003). На слабоокультуренных 
почвах эти же дозы могут вызвать угнетение растений. Салат-латук 
характеризуется минимальным выносом питательных элементов уро-
жаем и, следовательно, невысокой потребностью в удобрениях (70-
190 кг/га NPK), требователен к применению азотных удобрений.  

Применение микроэлементов способствует увеличению урожая 
и улучшению его качества. Особое значение имеют органические 
удобрения, при внесении которых почва обеспечивается микроэле-
ментами, а растения лучше выдерживают повышенную концентра-
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цию минеральных солей. Органику лучше вносить осенью, так как 
при весеннем внесении растения не успевают их усвоить из-за ко-
роткого периода роста и развития.  

Оптимальный уровень содержания питательных веществ в поч-
вогрунтах для кочанного салата следующий (кг д.в./га): N – 80-150, 
P – 150-200, K – 300-500, Mg– 80-130 (Алиев, Смирнов, 1987). Са-
лат не выносит засоления и отрицательно реагирует на повышен-
ную концентрацию солей: на листьях появляются ожоги. 

 
1.1.1. Неинфекционные болезни  

Неинфекционные болезни растений развиваются под влиянием 
абиотических факторов и не передаются от больных растений к 
здоровым. Они могут быть вызваны неблагоприятными условиями 
выращивания, наблюдаются при нарушениях агротехники и непра-
вильном уходе за культурой. В результате развития неинфекцион-
ных болезней у растений снижается устойчивость к патогенам, 
уменьшается урожайность, ухудшается внешний вид и качество 
продукции, меняется ее химический состав и накапливаются ток-
сичные элементы. Основные симптомы неинфекционных болезней 
у салата проявляются в виде задержки роста, вытягивания и ослаб-
ления растений, увядания листьев, изменения их формы и окраски. 
Один из часто наблюдаемых симптомов – ожог края листа салата 
(краевой ожог), который проявляется в виде отмирания и засыха-
ния клеток по периметру наружных листовых пластинок. Развитие 
этого симптома – ответная реакция на неблагоприятные условия 
роста может быть вызвано различными причинами (засоление, 
дисбаланс поступления элементов питания, недостаточное водо-
снабжение и др.) или их комплексом. 

Нарушения минерального питания. Для салата-латука опасен 
как дефицит, так и избыток элементов питания. О недостаточном 
обеспечении растений питательными веществами свидетельствуют 
различные нарушения формы и окраски листьев, их преждевре-
менное отмирание (табл. 1). Так, при недостатке бора салат вырас-
тает карликовым, внутренние листья становятся хрупкими, приоб-
ретают светло-бурую и желтую окраску и засыхают. 
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Таблица 1 – Симптомы дефицита элементов минерального питания  
на растениях салата-латука (по: Миттлайдер, 1993) 

Азот Фосфор Калий 
Листья бледно-зеленые; 
края старых листьев бу-
рые и позднее засыхают 

Листья темно-
зеленые с фиолето-
вым оттенком. Пери-
од вегетации удлинен

Листья темно-
зеленые; краевой и 
межжилковый ожог 
листьев 

Кальций Магний Марганец 
Старые листья часто 
морщинистые; молодые 
листья бледные и дефор-
мированные; кочаны не 
образуются, а формиру-
ется розетка листьев 

На старых листьях 
развивается хлороз; 
позднее они полно-
стью желтеют и за-
сыхают 

Листья бледные, затем 
на них развиваются 
хлороз и некроз 

Медь Бор Молибден 
Краевой хлороз и скру-
чивание листьев; кочаны 
рыхлые 

Молодые листья 
приобретают уродли-
вую форму; точка 
роста засыхает 

Листья бледно-
зеленые, их края во-
гнуты и некротизиро-
ваны, могут увядать и 
отсыхать; кочаны не 
формируются 

 
Развитие болезней салата, связанных с недостатком элементов 

питания, можно остановить подкормками. При выращивании сала-
та кочанного подкормки проводят в рассадный период и после вы-
садки рассады. При выращивании быстрорастущего салата листо-
вого подкормки могут оказать отрицательное влияние на химиче-
ский состав листьев, потому весь необходимый запас питательных 
веществ вносят в основную заправку почвы, используя органиче-
ские и минеральные удобрения. 

Симптомы недостатка питательных веществ могут проявляться 
не только при их дефиците в почве, но и при нарушениях их посту-
пления в растения или недоступности для использования. Напри-
мер, в условиях низкой относительной влажности воздуха (менее 
45%) и повышенной температуры у растений салата-латука значи-
тельно снижается усвоение кальция, что является одной из причин 
краевого ожога листьев.  
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Избыток того или иного элемента минерального питания также 
оказывает неблагоприятное влияние на рост и развитие растений 
салата-латука. Избыток азота в почве повышает риск развития 
краевого ожога листьев, снижает устойчивость растений к патоге-
нам, способствует накоплению нитратов, особенно в условиях не-
достаточной освещенности (менее 300 Дж/см2). Больше всего нит-
ратов накапливается в наружных листьях и может превысить ПДК 
(3000 мг/кг). При достаточном уровне освещенности (10-12 тыс. лк, 
12-14 ч) нитраты преобразуются в другие соединения азота и не 
накапливаются в листьях салата-латука.  

Избыток солей подавляет рост растений, вызывает потемнение 
листьев, повреждение края листа (краевой ожог). Так как салат-
латук очень чувствителен к засолению, для его выращивания не-
пригодны грунты с повышенным содержанием солей и низкой вла-
гопропускной способностью. Неблагоприятное воздействие избы-
точного содержания солей можно предотвратить путем своевре-
менного промывания грунта и обильными поливами, так как силь-
ная сухость грунта является причиной повышенного содержания 
солей.  

Вредное воздействие на салат-латук оказывает избыток марган-
ца. Симптомы отравления марганцем (слабый рост, пожелтение 
листьев) часто наблюдаются на кислых почвах. Если повысить по-
казатель рНКСl до 6,8-7,2, то поступление марганца снижается, и 
рост растений нормализуется. 

При выращивании салата-латука необходимо учитывать спо-
собность этой культуры аккумулировать из окружающей среды и 
накапливать различные элементы, в том числе токсичные для чело-
века (тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, нитраты), что 
снижает потребительские свойства продукции. В связи с этим ре-
комендуется выращивать салат-латук в экологически чистых усло-
виях, на незагрязненных почвах, оптимизировать сроки и дозы вне-
сения удобрений, исключить применение пестицидов, использо-
вать сорта, генетически устойчивые к накоплению токсикантов. 

Неблагоприятные климатические условия. Под влиянием не-
благоприятных климатических условий происходят различные на-
рушения роста растений салата-латука, среди которых наиболее 
часто встречаются следующие: 
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- вытягивание и ослабление молодых растений. Наблюдается, 
если температура при появлении всходов превышает +12…+13°С, 
особенно в условиях низкой освещенности; 

- повреждение края листа (краевой ожог неинфекционный). Из-
за резких перепадов температуры воздуха и почвы снижается отно-
сительная влажность воздуха, что приводит к нарушению водо-
снабжения растений салата. В результате интенсивного испарения 
влаги с поверхности листьев клетки внешней кромки листа обез-
воживаются и отмирают, а клетки, расположенные ближе к середи-
не листа, выживают и продолжают развиваться. В результате не-
равномерного роста листья сморщиваются, края буреют и засыха-
ют. Болезнь может развиваться в течение всего периода вегетации. 
Особенно вредоносна в пленочных теплицах; 

- частичное или полное поражение точки роста в результате ее 
перенасыщения водой (латексное клеймо). Болезнь поражает рас-
тения латука чаще на поздних стадиях роста, снижая выход стан-
дартной продукции. При полном поражении все клетки в точке 
роста лопаются, что вызывает гибель растения. При частичном по-
ражении начинается вторичный рост из почек, расположенных под 
нижними листьями растения, но нормальное развитие растения 
становится невозможным. Если на растении уже достаточно разви-
тых листьев, они могут быть употреблены в пищу. (http://gidro- 
ponika.com/content/view/493/111/#ixzz1pTYfSyA9); 

- рыхлость кочанов. Формированию рыхлых кочанов способст-
вует жаркая и сухая погода, почвенная засуха.  

Неблагоприятный световой режим. При неблагоприятном 
световом режиме у растений салата-латука развиваются следующие 
симптомы: 

- замедление роста, вызванное недостатком света. Реакция сала-
та на слабое освещение выражается в том, что растения вытягива-
ются, листья имеют мелкие размеры и выглядят недоразвитыми, у 
кочанных форм не формируются кочаны; 

- водянистость листа. Особенно часто встречается, если расте-
ния салата длительный период находятся в условиях недостаточно-
го освещения. Жилки нижних листьев вытягиваются и становятся 
водянистыми, что ослабляет растения и повышает их восприимчи-
вость к гнилям; 
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- краевой ожог листьев салата-латука (неинфекционный), сол-
нечный ожог (рис. 1а, б). Может развиваться у чувствительных 
сортов в солнечную ветреную погоду. Ожоги могут вызвать пря-
мые солнечные лучи при поливах дождеванием. Наиболее чувстви-
тельны к высокой солнечной радиации растения в начале выращи-
вания, а также кочаны с открытой верхней частью. 

1.1.2. Инфекционные болезни салата 

Возбудителями инфекционных болезней являются патогенные 
организмы – фитоплазмы, вирусы, бактерии, псевдогрибы, грибы. 
В фазе всходов и в рассадный период растения часто поражаются 
черной ножкой, корневыми гнилями, в период вегетации наиболее 
распространенными являются краевой ожог листьев, гнили, листо-
вые пятнистости. 

Семенные растения поражаются вирусом мозаики салата, лож-
ной и настоящей мучнистой росой, септориозом, белой и серой 
гнилями, что снижает урожайность семян и их посевные качества.  

1.1.2.1. Фитоплазменные болезни (возбудители – фитоплазмы 
из группы желтухи астр Aster yellow group (AY 16Srl). Симптомы 
проявляются в кустистости и малорослости растений, пожелтении 
и скручивании листьев (рис. 2). Корень у пораженных растений 
тонкий и недоразвитый. Фитоплазмы попадают в сосудистую сис-
тему растения только с помощью насекомых-переносчиков (в ос-
новном, цикадок). Они нарушают рост клеток флоэмы, что вызыва-
ет постепенное увядание и отмирание растений. 

1.1.2.2. Вирусные болезни 
Вирусные болезни характеризуются высокой вредоносностью, 

поражают растения на всех стадиях развития культуры, снижают 
урожайность зелени и семенную продуктивность салата-латука. 
Основные симптомы вирозов салата-латука проявляются в разви-
тии мозаики, пожелтения, некрозов и деформаций листовой пла-
стинки, в угнетении и карликовости растений (Гринько, Туренко, 
2009). 

В настоящее время зарегистрировано 15 вирусов, вызывающих 
болезни салата. Из них наиболее широко распространены и вредо-
носны вирус мозаики салата-латука (Lettuce mosaic potyvirus 
(LMV), вирус некротического пожелтения салата-латука (Lettuce 
necrotic yellow virus (LNYV), вирусы гипертрофии жилок (или раз-
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растание жилок) (Lettuce big-vein associated virus (LBVaV), 
Mirafiori lettuce big-vein virus (MLBVV) и др. (Pavan et al., 2008).  

Кроме них в пораженных растениях часто выявляются вирусы- 
полифаги, поражающие широкий круг растений-хозяев, в том чис-
ле салат-латук. К ним относятся вирус аспермии томатов Tomato 
aspermy virus (ТАV), вирус мозаики огурца Cucumder mosaic virus 
(СМV), вирус мозаики люцерны Alfalfa mosaic virus (АlМV), вирус 
западной желтухи свеклы Beet west yellowing virus (BWYV), вирус 
слабого пожелтения свеклы Beet mild yellowing virus (BMYV), вирус 
пятнистого увядания томатов Tomato spotted wilt virus (TSWV) и др. 
Их переносчиками являются различные виды тлей. Видовую при-
надлежность возбудителя диагностируют биотестированием на 
травянистых индикаторных растениях – Chenopodium amaranticolor 
Costa et Reyn, Ch. quinoa Willd., Nicotiana benthamiana L., Phaseolus 
vulgaris L., Petunia hybridа Hort. стандартными методами (Blystad, 
1989; Bos et al., 1994). 

Вирус мозаики салата (Lettuce mosaic potyvirus (LMV). Сим-
птомы проявляются в любой фазе развития растения в виде моза-
ичной крапчатости, зональной хлоротичности, в пожелтении ли-
стьев в начале вегетации растений и в виде курчавости листьев 
(рис. 3). Наиболее характерные признаки мозаики – осветление ли-
стьев по длине жилок и замедленный рост растений. Иногда на ли-
стьях развиваются светлые пятна неправильной формы, образуется 
укороченная розетка листьев. Цветоносы семенных растений плохо 
развиваются и обычно некротизируются. У растений, выращенных 
из инфицированных семян, кочаны не формируются. Зараженные 
мозаикой растения можно отличить от здоровых по следующим 
признакам: желтая окраска, наличие некрозов, низкорослость, от-
мирание сердечка.  

Основной источник инфекции – семена (вирусы находятся как в 
оболочке, так и в зародыше) и растения-резерваторы из семейства 
капустных. Инфекция во время вегетационного периода от больно-
го растения к здоровому передается несколькими видами тлей 
(баштанная, оранжерейная, салатная, но наибольшее значение име-
ет персиковая тля), а также при попадании инфицированного сока 
на растение при уходе и сборе урожая. Динамика развития болезни 
зависит от численности насекомых-переносчиков. Доказано, что 
степень повреждения растений усиливается на протяжении вегета-
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ции. Недавними исследованиями было показано, что даже если за-
раженность семян салата-латука составляет всего 0,1%, посев та-
кими семенами не предохраняет культуру от поражения мозаикой. 

Вирус некротического хлороза (пожелтения) салата-латука 
(Lettuce necrotic yellow virus (LNYV). Заболевание проявляется в ви-
де мозаичной крапчатости и пожелтения листьев, на поверхности 
которых развиваются сморщенные некрозы (рис. 4). Вирус отно-
сится к группе персистентных, быстро инактивируется в окру-
жающей среде даже при комнатной температуре. Переносчик виру-
са - большая смородиновая тля.  

Вирусы гипертрофии жилок (или разрастания жилок) салата-
латука (Lettuce big-vein associated virus (LBVaV) и Mirafiori lettuce 
big-vein virus (MLBVV). Оба вируса имеют протеиновый слой оди-
накового размера, но различаются морфологически и серологиче-
ски неродственны (Rogerro et al., 2003). У пораженных растений 
наблюдаются хлоротичные осветления тканей листа вокруг сосу-
дистых пучков, что хорошо видно на просвет. Типичные симптомы 
– неравномерный рост и увеличение (вздутие) жилок, кустистость, 
формирование недоразвитых кочанов. Распространению болезни 
способствует недостаток света, низкая температура и избыточная 
влажность почвы (Walsh, 1994). Переносчиком обоих вирусов яв-
ляется почвенный гриб Olpidium brassicae (Woroso.) Dang., возбу-
дитель «черной ножки» капусты. Ольпидий имеет широкий круг 
растений-хозяев и способен поражать многие виды растений раз-
личных семейств. Вирусы распространяются с зооспорами этого 
гриба, а в зимний период сохраняются в покоящихся цистах ольпи-
дия, зимующих в почве в растительных остатках (Rogerro et al., 
2003). Установлено, что источником инфекции для салата-латука 
может быть осот огородный (Sonchus oleraceus L.). Перенос виру-
сов с осота на салат-латук осуществляется путем заражения корне-
вой системы зооспорами Olpidium brassicae (Navarro et al., 2005). 

Основные меры снижения вредоносности вирусных болезней – 
использование предшественников, невосприимчивых к вирусам – 
возбудителям болезней салата-латука, безвирусное семеноводство 
и использование здоровых семян, фитопатологические прочистки, 
своевременное выявление и уничтожение пораженных растений, 
защита от сорняков, являющихся растениями-хозяевами патогенов, 
борьба с насекомыми-переносчиками.  
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Большие перспективы имеет создание и внедрение в производ-
ство устойчивых сортов. По данным Н.Н. Гринько (2011) из гено-
ресурсной коллекции салата-латука ВИР выделены сорта Кучеря-
вец одесский – стандарт, Laura, Rotterdammer grosser gelber, Brauner 
Sommer, Batavia Amarilla, Cybele, Black seeded Simpson, Deci-Minor, 
Amanda и Gallega de Inverna, сочетающие относительную устойчи-
вость к LMV с хозяйственно ценными признаками. В США созда-
ны сорта салата «айсберг», устойчивые к двум наиболее вредонос-
ным вирусным болезням – мозаике и гипертрофии жилок (Drotleff, 
2009). 

Голландская фирма Rijk Zwaan предлагает устойчивые к вирусу 
мозаики салата-латука сорта: кочанные с маслянистой консистен-
цией ткани листа – Ватсон и Либуза, полукочанный – Кристине. 
Сорта селекции фирмы Enza Zaden, устойчивые к вирусу мозаики 
салата-латука: кочанные с маслянистой консистенцией ткани листа 
– Круфия и Бакарди; кочанный с хрустящей консистенцией ткани 
листа – Бомбола; ромэн – Терлана и Ксанаду; полукочанные и лис-
товые – Нойсет, Богемия, Астерикс. 

1.1.2.3. Бактериальные болезни  
Возбудителями бактериозов салата-латука являются патогенные 

бактерии рр. Pseudomonas, Xanthomonas, Pectobacterium и др.  
Мокрая бактериальная гниль салата-латука – возбудитель Pec-

tobacterium carotovora subsp. carotovora (Jones) Holl. (рис. 5а). 
Очень вредоносное заболевание, нередко вызывающее значитель-
ные потери товарной продукции, особенно в пленочных и остек-
ленных теплицах. Болезнь вызывает загнивание всех частей расте-
ния и при эпифитотийном развитии в краткие сроки может привес-
ти к гибели большей части урожая. Возбудитель сохраняется в 
почве или неперепревшем навозе. 

Бактериоз проявляется в двух формах: первая – выражается в 
побледнении, увядании и гибели листьев и стеблей растений. При 
этом растение часто надламывается у основания. Молодые зара-
женные растения не образуют кочанов. Вторая форма – на верхних 
листьях и основании стебля образуются мелкие маслянистые пятна 
в виде мокрой гнили черно-бурого цвета, которые, разрастаясь, 
сливаются и вызывают гибель части листовой поверхности или 
всего листа. Особенно вредоносно болезнь проявляется ко второй 
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половине вегетации – в период перехода растений в генеративное 
состояние, формирования семенного растения, образования семян. 

Наиболее часто болезнь проявляется после дождя или обильных 
поливов на фоне повышенной температуры воздуха (выше +25°С). 
Водная пленка, которая покрывает поверхностные ткани растения 
на протяжении нескольких дней, является оптимальной средой для 
активного инфицирования их бактериями. Бактерия заражает рас-
тение через механические повреждения и развивается в паренхиме 
или проводящей системе растений. Надо отметить, что чрезмерное 
внесение азотных удобрений также снижает устойчивость растений 
к поражению гнилью. Развитие болезни повышается при недоста-
точном освещении и переувлажнении. 

Для снижения вредоносности этой болезни рекомендуется вы-
ращивать растения на хорошо дренированной почве, соблюдать 
чередование культур, проводить фитопрочистки.  

Краевой ожог листьев салата-латука (бактериальный) – возбу-
дитель Pseudomonas marginalis (Brown) Stapp. Болезнь поражает 
растения в открытом грунте, но особенно вредоносна она в тепли-
цах, иногда полностью лишая урожай товарности. Первые симпто-
мы чаще появляются на растущих крупных листьях, но могут по-
ражаться и молодые листья. Ткань листа, начиная с края пластин-
ки, буреет и засыхает, жилки листа чернеют. У кочанных сортов 
поражаются и кроющие, и внутренние листья кочана. Распростра-
нению заболевания способствует ослабление растений в результате 
резких перепадов температуры. 

Опробковение корней салата-латука – возбудитель грамотрица-
тельная бактерия Sphingomonas suberifaciens. Типичные симпто- 
мы – появление на корнях желто-бурых пятен, которые постепенно 
приобретают коркоподобную текстуру. У пораженных растений 
замедляется рост, нарушается формирование кочанов (Van 
Bruggen, Grogan, 1988).  

Бактериальная пятнистость салата-латука – возбудители 
Xanthomonas lactucae (Yamamoto) Dowson, X. campestris pv. vitians). 
(Рис. 5 б). Симптомы проявляются в первую очередь в нижней час-
ти пораженных листьев в виде мелких бурых пятен с хлоротичной 
каймой. Затем инфекция распространяется вверх по листу, пятна 
становятся погруженными в ткань листа и некротизируются. Рас-
пространению болезни способствует прохладная влажная погода. 
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Бактерии могут поражать дикорастущие виды салата, сохраняют 
жизнеспособность в почве в течение нескольких месяцев. Возмож-
на передача инфекции с семенами. Бактериальная пятнистость – 
одна из наиболее серьезных проблем при выращивании салата-
латука в Эверглейде (штат Флорида, США), особенно в зимне-
весенних оборотах культуры. Экономический ущерб при вспышках 
заболевания достигает 1,5-2 млн долл. США. 

Бактериальная гниль салата-латука – возбудители Pseudomo-
nas cichorii (Swingle) Stapp; Pseudomonas viridilivida (Brown) Stapp. 
(рис. 5в). Пораженные листья буреют и превращаются в мокрую 
гниющую массу. На ранних стадиях заболевание трудно выявить в 
поле, так как пораженные листья находятся в центре кочана и по-
крыты внешне здоровыми листьями. 

Бактериальная розеточность салата-латука – возбудитель 
Aplanobacter rhizoctonia Thomas. Пораженные растения отстают в 
росте, у них формируются листья аномальной формы. Заболевание 
встречается редко, его можно спутать с физиологическими нару-
шениями роста. 

Бактериальное увядание салата-латука – возбудитель Bacte- 
rium vitians Brown. Болезнь поражает растения на всех фазах роста 
и может вызывать значительные потери урожая. Часто болезнь раз-
вивается очагами, площадь которых быстро увеличивается. Сим-
птомы напоминают краевой ожог. 

1.1.2.4. Грибные болезни 
«Черная ножка», корневые гнили салата-латука – возбудитель 

псевдогриб Pythium debaryanum Hesse, часто вместе с другими па-
тогенами, такими как Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium. Болезнь 
поражает всходы, разрушает их корневую систему, вызывая корне-
вые гнили (рис. 5г). Питиум распространяется зооспорами в ка-
пельножидкой среде. Способен поражать широкий круг растений 
хозяев, не имеет узкой специализации. Хорошо приспособлен к 
сапротрофному образу жизни и может длительное время выживать 
в почве на гниющих растительных остатках в отсутствии растений-
хозяев. Отмечено, что в почвогрунтах распространение этого пато-
гена ограничено, так как жгутиковая стадия требует наличия вод-
ной среды, и почвенные поры часто служат для них фильтром или 
ловушками. При выращивании растений методом проточной гид-
ропоники в условиях интенсивной монокультуры и рециркуляции 
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питательного раствора корневые гнили могут быстро распростра-
няться, так как питиум хорошо приспособлен к выживанию и труд-
но поддается контролю и профилактике. У пораженных растений 
отмечается слабое развитие корневой системы, побурение участков 
корня, хлороз и увядание листьев, в результате чего салат-латук 
теряет товарный вид. При слабом развитии болезни потери урожая 
достигают 10,2%, при умеренном – 38,5%, при сильном – до 62,6% 
(www. agroBelarus.ru).  

Ризоктониоз салата-латука – возбудитель Rhizoctonia solani 
Kühn. Опасное заболевание, поражающее растения на ранних ста-
диях развития и вызывающее полегание сеянцев. Патоген попадает 
в корневую шейку ослабленных растений и вызывает их загнива-
ние: стебель у корневой шейки буреет, истончается и искривляется; 
всходы могут погибнуть еще до выхода на поверхность. При пора-
жении взрослых растений на нижней части стебля и в пазухах ли-
стьев появляются коричневые вдавленные пятна с беловатым вой-
лочным налетом. Со временем листья темнеют и усыхают. Мице-
лий возбудителя темноокрашенный, до 6-10 мкм толщиной, обра-
зует сплетения на корнях пораженных растений и черные склеро-
ции неправильной формы. Наиболее интенсивно болезнь развива-
ется при резких перепадах температуры и влажности, загущенных 
посевах, особенно часто встречается при выращивании салата в 
пленочных, неотапливаемых теплицах. Пораженность растений 
ризоктониозом повышается при глубоком высеве семян и посадке 
растений, уплотнении почвы после поливов. Основной источник 
инфекции – зараженная почва. Мицелий и склероции гриба сохра-
няются в почве на растительных остатках. 

Фузариозное увядание (или фузариоз) салата-латука – возбуди-
тель Fusarium oxysporum f. sp. lactucae. Болезнь может поражать 
всходы, вызывая их увядание и гибель. Симптомы поражения 
взрослых растений выражаются в задержке их роста и пожелтении 
листьев, в нарушении процессов формирования кочана. На попе-
речных и продольных срезах стебля и корня видно потемнение со-
судов. Под воздействием токсинов гриба они приобретают бурую 
окраску с красноватым оттенком. В результате разрушения водо-
проводящей системы, пораженные растения увядают и отмирают. 
Конидиальное спороношение гриба представлено макро- и микро-
конидиями. Макроконидии серповидные с тремя-пятью перегород-
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ками, 25-50×3,5-4 мкм. Микроконидии – овальные, 10-15× 
1,5-3 мкм. Хламидоспоры – бесцветные, верхушечные или интер-
калярные, одно-двухклеточные. Имеются склероции. Патоген со-
храняется в почве на растительных остатках, может распростра-
няться с зараженной почвой и водой. 

Вертициллезное увядание салата-латука – возбудитель Verticil-
lium albo-atrum Reinke et Berth. На начальных стадиях заболевания 
наблюдаются признаки увядания, которые можно принять за не-
достаток влаги. По мере развития болезни гриб разрушает водо-
проводящую систему растения и выделяет токсины, вызывающие 
пожелтение и некротизацию листьев. Поврежденные сосуды имеют 
характерную V-образную форму с расширением к краю листа. На 
поперечных срезах можно обнаружить потемнение сосудов. Кони-
диеносцы мутовчатые 100-800 мкм длиной. Конидии бесцветные, 
одноклеточные, овальной формы, собраны в головку 6-12×2,5-3 
мкм. Патоген внедряется в растение через корни, имеющие меха-
нические повреждения или пораженные нематодами. Наиболее ак-
тивно заражение происходит при нейтральной и щелочной реакции 
почвы. Пораженные растения останавливают рост и увядают. Ис-
точники инфекции – микросклероции и мицелий, которые сохра-
няются в почве на растительных остатках,  

Антракноз (или кольцевая пятнистость) салата-латука – воз-
будитель гриб Marssonina pannattoniana (Berl.) Mang. (рис. 5д). За-
болевание проявляется в течение всей вегетации, но чаще всего в 
период технологической спелости салата-латука. На жилках и ли-
стьях образуются многочисленные округлые, углубленные, бледно-
желтые, а позднее бледно-коричневые пятна, на которых форми-
руетя спороношение гриба. Спороложа скученные, прорываются 
из-под эпидермиса. Конидиеносцы короткие, расположены плот-
ным слоем. Конидии бесцветные, двуклеточные, 11-20×3-4 мкм, 
распространяются в основном брызгами воды. Развитию антракно-
за способствует высокая относительная влажность воздуха и нали-
чие капельножидкой влаги на поверхности листьев в течение как 
минимум 2-4 ч. В этих условиях происходит быстрое прорастание 
спор патогена и заражение растений. Болезнь может развиваться в 
диапазоне температур от +5° до +30°C, но наиболее благоприятна 
для патогена температура +20…+22°С. Сильно пораженные листья 
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некротизируются и увядают. Через поврежденные ткани проника-
ют вторичные микроорганизмы, чаще всего возбудители мокрой 
гнили, которые полностью уничтожают больные части растения. 
Микросклероции гриба сохраняются в почве на растительных ос-
татках в течение 4 лет.  

Септориоз салата-латука – возбудитель Septoria lactucae Pass. 
поражает листья, семенные растения, семена, что резко снижает их 
качество. На листьях симптомы септориоза проявляются в виде 
хлоротичных угловатых пятен. Сначала они мелкие, иногда очень 
многочисленные, затем быстро увеличиваются, сливаются, и на их 
поверхности образуются черные точки – пикнидиальное спороно-
шение гриба. Пикниды темно-бурые, шаровидные, 90-140 мкм в 
диаметре. Конидии нитевидные с несколькими перегородками 25-
50×1-1,5 мкм. Болезнь в основном поражает нижние (старые) ли-
стья: они засыхают и отмирают, что ослабляет развитие растений. 
Развитию болезни способствует дождливая погода и высокая 
влажность воздуха. Гриб зимует на растительных остатках в почве. 
Источником инфекции являются зараженные семена, дикорасту-
щие виды салата.  

Церкоспороз салата-латука – возбудитель Cercospora longissima 
(Cugini) Sacc.(син. Cercospora lactucae). На пораженных листьях 
появляются округлые пятна бурого или темно-серого цвета с более 
темной каймой 3-6 мм в диаметре. Во влажных условиях на них 
хорошо заметен грибной налет, представляющий собой конидие-
носцы и конидии гриба. Конидиеносцы формируются одиночно 
или в пучках по 2-4, преимущественно на верхней стороне, без пе-
регородок, прямые или слегка изогнуты, 40-90 мкм длиной. Кони-
дии гиалиновые, слегка изогнуты, игловидные или веретеновидные 
со многими перегородками, размером 20-200×3-5 мкм. При силь-
ном развитии болезни пораженные листья усыхают. 

Ржавчина – возбудители Aecidium lactucinum Lagh. et Lindr.; 
Puccinia extensicola Plowr. var. hieraciata (Schw.) Arth.; Puccinia 
opizii Bubak., Puccinia dioicae Magn. Симптомы заболевания прояв-
ляются в виде округлых желтоватых пятен на верхней стороне 
внешних, более старых листьев. На нижней стороне пораженных 
листьев через некоторое время появляются органы спороношения 
гриба эцидии, в которых созревают в виде порошащей массы жел-
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то-розоватые эцидиоспоры. Наибольшая вредоносность ржавчины 
листьев салата отмечена при подзимних сроках посева (Chang et al., 
1991). 

Плеоспорозная гниль салата-латука – возбудитель Pleospora 
herbarum (Pers.) Rbnh. (конидиальная стадия – Stemphylium bot-
ryosporum Wallr.). Гриб является слабым паразитом, поражает ос-
лабленные или инфицированные другими патогенами растения. 
Симптомы в виде округлых пятен сначала появляются на внешних, 
более старых листьях салата-латука, а затем болезнь распространя-
ется на более молодые части растения. Распространению болезни 
способствует высокая относительная влажность воздуха. Зараже-
ние происходит через устьица растения-хозяина. Гриб проникает в 
ткань листа и через 3-4 суток образует темный грибной налет, 
представляющий собой конидиеносцы и конидии возбудителя. Ко-
нидиеносцы темно-оливковые, с перегородками, 10-80×3-7 мкм. 
Конидии темноокрашенные, многоклеточные, с поперечными и 
продольными перегородками, 13-65×7-28 мкм. В конце вегетаци-
онного периода гриб формирует псевдотеции, которые зимуют на 
растительных остатках в почве. Весной в них созревают аскоспоры, 
дающие начало новому поколению гриба.  

Белая гниль (или склеротиниоз) салата-латука – возбудители 
Sclerotinia libertiana Fuck.; S. minor Jagger; S. sclerotiorum (Lib.) Dе 
Bary (рис. 5е). Болезнь развивается в холодных и влажных услови-
ях, вызывая мягкую водянистую гниль растительных тканей. Сна-
чала поражается основание стебля, затем листья и стебли буреют и 
загнивают. Поверхность растения покрывается относительно плот-
ным, войлочным, чисто-белым воздушным мицелием гриба. Кони-
диальное спороношение в цикле развития гриба отсутствует. На 
мицелии через несколько суток начинают образовываться склеро-
ции в виде более плотных мицелиальных скоплений, которые по-
степенно темнеют, а впоследствии становятся черными. Зрелые 
склероции белой гнили от 0,5 до 4 см в диаметре, имеют шаровид-
ную или продолговатую форму, образуются обычно в больших ко-
личествах группами или рассеянно. С растительными остатками 
они попадают в почву и сохраняются в ней длительное время осо-
бенно в сухих условиях. При прорастании склероциев образуются 
плодовые тела гриба (апотеции), в которых созревают сумки с ас-
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коспорами. Апотеции светло-бурые, с углублением посередине, 
400-800 мкм в диаметре. Сумки цилиндрические, 130-135×8-10 
мкм. Аскоспоры эллипсоидные, 9-13×4-6 мкм. Они распространя-
ются водными и воздушными потоками, и при благоприятных ус-
ловиях прорастают и заражают растения. Грибы р. Sclerotinia име-
ют широкую специализацию и поражают многие виды растений. 
Заражению салата способствуют избыточные поливы и контакт 
листьев с влажной почвой.  

Серая гниль салата-латука – возбудитель Botritis cinerea Pers. 
Гриб поражает листья и стебли на протяжении всего вегетационно-
го периода, но наиболее опасно это заболевание для растений сала-
та-латука в фазе технической спелости. Поражение, как правило, 
начинается с края нижних листьев, в местах их соприкосновения с 
почвой. На листьях образуются бурые пятна, которые покрываются 
густым, серым, бархатистым налетом конидиального спороноше-
ния возбудителя. Конидиеносцы древовидно разветвленные, серо-
оливковые, 300-1000 мкм длиной. Конидии яйцевидно-эллип- 
соидные, в массе дымчатые, 9-15×6,5-10 мкм. С пораженных ли-
стьев инфекция переходит к пазухам листьев и стебля, вызывая их 
загнивание. Возбудитель, попавший в середину кочана или цвето-
носного стебля, поражает все листья один за другим. Поэтому се-
рая гниль быстро распространяется вверх по стеблю. При благо-
приятных условиях для развития возбудителя (температура воздуха 
+16...+18°С и относительная влажность воздуха выше 70 %) среди 
поверхностного мицелия образуются черные, разной формы скле-
роции гриба, 2-7 мм в диаметре. Они сохраняются в почве и весной 
прорастают с образованием конидиального и сумчатого спороно-
шения. Развитию серой гнили способствует устойчивая пасмурная 
погода, недостаточная вентиляция, резкие перепады температуры. 
Основной источник инфекции – почва и зараженные растительные 
остатки. Сильнее поражаются ослабленные растения с понижен-
ным тургором, физиологически старыми тканями. Возбудитель се-
рой гнили относится к опасным фитопатогенам (Suty et al., 1999) с 
высокой степенью развития устойчивости не только к химическим 
средствам защиты, но и к антибиотикам, синтезируемым полезной 
бактерией Pseudomonas fluorescens (Schoonbeek et al., 2002). 
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Рамуляриоз салата-латука – возбудитель Ramularia lactucae 
Jaap. Sacc. На пораженных листьях появляются пятна, сначала жел-
товатые, затем бурые. Во влажную погоду на нижней стороне раз-
вивается беловато-серый налет, состоящий из конидиеносцев и ко-
нидий гриба. Конидиеносцы, выступающие из устьиц, собраны в 
пучки, коленчато изогнуты, зубчатые, неразветвленные с немноги-
ми перегородками, 60-75×2,5-3,5 мкм. Конидии палочковидные 
прямые, без перегородок, 8-27× 2,5-4 мкм. 

Угольная гниль (или склеротиоз) салата-латука – возбудители 
Macrophomina phaseolina (Maubl.) Ashby; Sclerotium bataticola 
Taub. Болезнь поражает многие виды (более 500) культурных и ди-
ких растений, особенно вредоносна в условиях сухого и жаркого 
климата (Khan, 2007; Lakshmeesha et al., 2013). Наиболее благопри-
ятна для возбудителей угольной гнили температура воздуха 
+30…+35°С. Чаще всего поражается корневая шейка и нижняя 
часть стебля, на которых появляется темное пятно, которое посте-
пенно увеличивается. Под влиянием возбудителя происходит раз-
рушение сосудистой системы, что вызывает увядание и гибель рас-
тения. Пораженные части растений становятся серовато-черными 
от обильного образования черных склероциев размером 1-5 мм×. 
Склероции возбудителя могут сохраняться в почве в течение не-
скольких лет, и при благоприятных условиях прорастают. Зараже-
ние происходит при внедрении мицелия патогена в ткань растения-
хозяина. Источником инфекции являются зараженные семена, рас-
тения, почва.  

Южная склероциальная гниль салата-латука – возбудитель 
Sclerotium rolfsii Sacc. (син. Corticium rolfsii, Аhelia rolfsii), почво-
обитающий сапротофный гриб, способный переходить к парази-
тизму на живых растениях. Склероции коричневой окраски прорас-
тают с образованием базидий. На каждой из них формируются 4 
базидиоспоры эллипсоидной формы размером 4-7×3-5 μm. Гриб 
может быть опасным патогеном салата-латука и других овощных 
растений в тропиках и субтропиках, впервые был обнаружен и 
описан Саккардо в 1911 г.  

Мучнистая роса салата-латука – возбудитель Erysiphe 
cichoracearum DC. f. lactucae Jacz. Преимущественно поражает ли-
стья в период наступления хозяйственной годности и семенные 
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растения. Болезнь сильно развивается в поле и в пленочных тепли-
цах в летне-осенний период, особенно в условиях низкой освещен-
ности. В отличие от большинства грибных болезней мучнистая ро-
са может поражать растения в сухую погоду при низкой относи-
тельной влажности воздуха. По мере развития болезни листья по-
крываются белым грибным налетом, постепенно желтеют и усы-
хают. Гриб образует большое количество бесполых спор (конидий), 
которые распространяются воздушно-капельным путем и заражают 
здоровые растения. В конце вегетации гриб формирует плодовые 
тела (клейстотеции). Они имеют шаровидную форму, 80-150 мкм в 
диаметре. Клейстотеции попадают в почву с растительными остат-
ками и сохраняются в ней длительное время. В них созревают сум-
ки с аскоспорами, которые прорастают при благоприятных услови-
ях и заражают растения. В каждом клейстотеции формируется 5-15 
сумок, 58-90×30-50 мкм. Аскоспоры округлые или эллипсоидные, 
20-30×10-20 мкм. 

Ложная мучнистая роса (или пероноспороз) салата-латука – 
возбудитель псевдогриб Bremia lactucae Regel f. sonchi (Schw.) 
Dzhanuz. Одно из наиболее распространенных заболеваний, в 
большинстве случаев носит эпифитотийный характер, что приво-
дит к значительным потерям урожая. Первые признаки поражения 
растений ложной мучнистой росой обычно начинают появляться во 
второй половине лета. На верхней стороне листовой пластинки 
развиваются желтые пятна, а на нижней – беловатый налет кониди-
ального спороношения. Конидиеносцы одиночные или пучками по 
2-3, выступают из устьиц, очень ломкие, разветвленные, 250-500 мкм 
длиной. Кончики ветвей расширены в пластинку с 2-8 стеригмами. 
Конидии бесцветные, широко-эллипсоидные, 17-24×13-21 мкм. 

При длительном развитии пятна некротизируются и лист засы-
хает. Подобные симптомы патоген вызывает на стеблях, цветонож-
ках и соцветиях семенников, которые деформируются или некроти-
зируются в пятна. Благоприятствуют сильному развитию болезни 
прохладная погода с высокой влажностью воздуха, загущенный 
посев. Болезнь поражает растения в открытом грунте и в теплицах, 
очень вредоносна в парниках, в летне-осеннем обороте в пленоч-
ных теплицах и на семенных растениях в открытом грунте. Пора-
жаются листья, кочаны, молодые побеги семенных растений, со-
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цветия. Болезнь может прогрессировать при хранении и транспор-
тировке продукции, способствуя также сильному вторичному за-
ражению полусапрофитными грибами. Развитию и распростране-
нию заболевания способствует прохладная погода (температура 
воздуха +14...+18°С), высокая относительная влажность воздуха 
(85-95%), сопровождающаяся туманами и выпадением рос, а также 
уплотненные посевы. Возбудитель сохраняется в виде ооспор в за-
раженных растительных остатках и в виде мицелия в семенниках. 
Инфекция передается через зараженный грунт и семена. Цикл раз-
вития патогена представлен на рис. 6.  

Болезни хранения. В период хранения салат-латук может пора-
жаться белой и серой гнилями, которые способны активно распро-
страняться при низких положительных температурах. Также возбу-
дителями болезней хранения являются полусапрофитные и плесне-
вые грибы, вызывающее гниение салата в послеуборочный период. 
Болезни развиваются на салате при нарушении условий хранения и 
могут наносить значительный ущерб. Для снижения их вредоносно-
сти необходимо соблюдать следующие правила: не поливать растения 
перед сбором и не мыть их перед закладкой на хранение; не заклады-
вать на хранение растения с переувлажненными или подмороженны-
ми листьями; отбраковать растения или их части с признаками пора-
жения болезнями (пятнистости, гнили и др.); провести немедленное 
послесборовое охлаждение продукции до +2…+5°С; использовать 
одноразовую или продезинфицированную тару.  

1.1.3. Система защитых мероприятий против болезней салата-
латука 

При выращивании салата-латука применение химических 
средств защиты не допускается. Защита от болезней и вредителей 
включает в себя профилактические, агротехнические, санитарно-
гигиенические, биологические методы. Большое значение имеет 
правильный выбор сорта и агротехники выращивания, высокое ка-
чество посевного и посадочного материала, правильный уход за 
растениями. 

Устойчивость сорта. В настоящее время при создании новых 
сортов большое внимание уделяется их устойчивости к вредным 
организмам и неблагоприятным факторам среды. Основные харак-
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теристики, определяющие пригодность для выращивания того или 
иного сорта, следующие:  

- устойчивость к наиболее распространенным расам ложной 
мучнистой росы, к возбудителям гнилей и вирусных болезней; 

- устойчивость к различным вредителям, в первую очередь, к тле; 
- устойчивость к неинфекционным болезням (пожелтение ли-

стьев снизу, повреждение края листа, водянистость и т.п.), которые 
развиваются в условиях недостаточного освещения;  

- устойчивость к преждевременному стеблеванию. При выращи-
вании поздней весной, летом и ранней осенью это качество играет 
особо большую роль, так как в указанные периоды нужно выращи-
вать только сорта, не отличающиеся ускоренным ростом; 

- устойчивость к краевым повреждениям листьев в солнечную 
погоду за счет неплотного закрытия верхней части кочана.  

В настоящее время голландские фирмы Royal Sluis, Enza Zaden, 
Nunhems, Bejo Zaden, Rijk Zwaan предлагают российским произво-
дителям овощной продукции сорта салата-латука, устойчивые ко 
всем известным расам ложной мучнистой росы, салатному мозаич-
ному вирусу, тле, стрессам. Передовые хозяйства Московской об-
ласти выращивают только сорта этих фирм, на их основе создан 
конвейер круглогодичного поступления продукции в открытом и 
защищенном грунтах.  

Enza Zaden предлагает устойчивые к Bremia сорта: кочанные с 
маслянистой консистенцией ткани листа – Вендел, Ребел, Надя, 
Ивонн, Круфия (устойчив к вирусу мозаики салата), Фатима, Ба-
карди (устойчив к вирусу мозаики салата); кочанные с хрустящей 
консистенцией ткани листа – Броган, Эмбрейс, Бомбола (устойчив 
к вирусу мозаики салата), Милуна, Корт; ромэн – Терлана (устой-
чив к вирусу мозаики салата), Пиноккио, Ксанаду (устойчив к ви-
русу мозаики салата); полукочанные и листовые – устойчивые к 
вирусу мозаики салата Нойсет, Богемия, Астерикс, а также Амо-
рикс, Чиване, Лоби, Кросби, Эстафет, Ника.  

Royal Sluis предлагает устойчивые к Bremia сорта: кочанные с 
маслянистой консистенцией ткани листа – для теплиц: Марсиа, 
Армелле, Изольде, Жирелле, для открытого грунта – Оресто, Тан-
некс, Атланта, Эсмеральда, Елара, Прадо, Риголетто, Каддо, Алам-
бра, Фулмариа, Ардеола, Макарена, Фримессе, Лидо, Ребоза; ко-
чанные с хрустящей консистенцией ткани листа – Криспино, Кел-
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вин, Телда, Набукко, Нероне, Пабло, Гранде, Бланко, Айсболл, 
Калгари. 

Качество семенного материала. Дружность появления всхо-
дов, устойчивость к болезням, величина урожая в значительной 
степени зависит от качества посевного материала. Поэтому для по-
сева необходимо использовать только сертифицированные семена 
с высокой всхожестью (95%), полученные от здоровых семенных 
растений, свободные от внутренней и наружной инфекции. Ис-
пользование здоровых семян особенно важно для профилактики 
болезней салата, передающихся с семенным материалом. К ним 
относятся вирусные и фитоплазменные болезни, бактериальная 
пятнистость, пероноспороз, септориоз и др. Перед посевом семена 
протравливают. Наиболее простой способ – поместить семена в 
1%-ный раствор перманганата калия на 20 мин, затем промыть в 
проточной воде и подсушить. Против бактериальной пятнистости 
эффективна обработка семян 3-5%-ным раствором перекиси водо-
рода. Против поверхностной грибной инфекции эффективны эко-
логически безопасные протравители на основе растительных экс-
трактов и растительных масел (Chen, Holubowicz, 2010). 

Для ускорения прорастания семян салата и получения дружных 
всходов, устойчивых к болезням и полеганию, семена обрабатыва-
ют регуляторами роста растений. Регламенты их применеия приве-
дены в прил. 1. 

Семенной материал салата-латука должен быть свободным от 
примесей семян других растений. К очень вредным засорителям 
относятся семена других сортов салата-латука, моркови, петрушки 
и сельдерея, а из сорняков – семена василька синего (Centaurea 
cyanus L.), цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.), бородав-
ника обыкновенного (Lapsana communis L.), осота (Sonchus L.), по-
повника (Leucanthemum L.), а также куриного проса (Echinochloa 
crusgalli L.), мари белой (Chenopodium album L.) и бодяка ланцето-
листного (Cirsium lanceolatum L.). К вредным засорителям относят-
ся семена подорожника ланцетолистного (Plantágo lanceoláta L.), 
горцев (Polygonum L.), валерьянницы овощной (Valerianella olitoria 
Poll.), щирицы запрокинутой (Amaránthus retrofléxus L.) и щетин-
ников (Setária L.). Для очистки семян салата-латука от семян сор-
няков используют семяочистительные машины «Петкус-супер». 
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Мероприятия по защите салата-латука при выращивании в 
защищенном грунте. Для выращивания салата-латука во внесе-
зонное время используют гидропонные и грунтовые теплицы, кар-
касы, тоннели и другие пленочные укрытия. В зимних теплицах 
культуру размещают в рассадных отделениях или на специально 
выделенной под зеленные тепличные площади (салатные линии). 
Условия защищенного грунта благоприятны для развития патоге-
нов. Основные источники инфекции – торф, конструкции, системы 
подачи питательного раствора, кассеты для выращивания рассады. 
Споры возбудителей болезней переносятся воздушным путем, с по-
ливной водой, на одежде работающих, с тарой и инструментами. Вы-
сокая относительная влажность воздуха и капельножидкая влага на 
поверхности листьев способствует прорастанию спор патогенов и бы-
строму распространению заболеваний в период вегетации растений. 

Развитие болезней растений усиливается в результате снижения 
стрессоустойчивости растений в условиях недостаточной освещен-
ности, резких перепадов дневной и ночной температуры в тепли-
цах, повышенной влажности воздуха и т.д. Наиболее распростра-
ненные болезни, поражающие салат-латук при выращивании в 
грунтовых теплицах, – белая и серая гнили, краевой ожог, бакте-
риозы, ложная мучнистая роса. При выращивании салата-латука 
способом проточной гидропоники на салатных линиях значитель-
ный ущерб могут наносить питиозные и фузариозные гнили корне-
вой системы.  
Дезинфекция салатных линий является обязательным приемом 

их эксплуатации, проводится ежегодно в летний период, когда па-
дает спрос на продукцию салатных линий (Антипова, 2007). В сис-
тему мероприятий по дезинфекции салатных линий входит тща-
тельная очистка теплицы от мусора и растительных остатков, про-
мывка конструкций, столов, лотков и стекла горячей водой с при-
менением моющих и дезинфицирующих средств (Бимакс, Тайд, 
Ферри). Препарат Бионетт+ используется в концентрации 1%, экс-
позиция до смыва от 30 мин до 24 ч. Особенно тщательно промы-
ваются пластиковые и пенопластовые кассеты (Юваров В.Н., 
www.bioprotection.ru). Ирригационнная система промывается рас-
твором азотной кислоты (доведение рН до 1,5-2, экспозиция 8-12 ч, 
слив раствора). Затем систему подачи раствора наполняют 1%-ным 
раствором препарата СИД-2000 и выдерживают 8 ч, после чего 
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раствор сливают и промывают систему чистой водой. Для обработ-
ки конструкций, стекол, лотков, емкостей для раствора используют 
2-3%-ные раствор дезинфектанта (Виркон, Экоцид, Кикстар). Эти 
препараты малотоксичны, выход рабочих допускается на следую-
щий день после обработки. Высокой эффективностью действия, в 
том числе на органических загрязнениях, обладает Вироцид. Пре-
парат является заменителем токсичного формалина, применяется в 
концентрации 1%, но желательна экспозиция до начала экслуата-
ции салатной линии 10-12 дней. Пластиковые и пенопластовые 
кассеты дезинфицируют 1%-ным раствором Вироцида путем их 
замачивания на 1-2 дня с последующей промывкой теплой водой. 
Для повышения эффективности дезинфекции салатных линий 
можно дополнительно проводить газацию теплиц горячим или хо-
лодным туманом. В горячий туман можно использовать только Ви-
роцид из расчета 1 л/1000 м3 объема теплицы. В холодный туман 
можно использовать Вироцид. Виркон, Экоцид, Кикстар из расчета 
30-35 л/га. 

Для обработки тепличных конструкций, пленки, стекол также 
используют дезинфицирующее средство Фармайод, ВРК (1%-ный 
раствор). Препарат равномерно распыляют или наносят губкой по 
поверхности. Норма расхода рабочего раствора 2000-5000 л/га. Об-
работку проводят после тщательной очистки и промывки поверх-
ностей моющим средством Фармадез. 

Для влажной дезинфекции почвы используют 1% раствор пре-
парата Фармайод из расчета 2 л/м2. Почву проливают из лейки с 
мелким ситечком или через ОЗГ. При сильной зараженности почвы 
допускается увеличение концентрации раствора до 3%. Высадка 
растений в обработанную почву допустима через 48 ч. 
Защита растений салата-латука при выращивании рассады 

для открытого и защищенного грунта, салатных линий. Рассаду 
салата-латука выращивают с использованием насыпных горшков, 
торфяно-перегнойных кубиков или кассет. Рассадные смеси, при-
готовленные на основе торфа и заправленные минеральными удоб-
рениями, представляют собой благоприятную среду для роста и 
развития микроорганизмов. В их числе могут быть возбудители 
болезней, сапротрофные грибы, способные переходить к паразити-
ческому образу жизни на растениях, а также продуценты фитоток-
синов, вызывающих угнетение корневой системы салата. Наиболее 
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распространенными и вредоносными болезнями салата-латука в 
рассадный период являются корневые и прикорневые гнили, вызы-
ваемые почвенными патогенами Pythium spp., Fusarium spp., 
Rhizoctonia solani Kuehn. Для подавления вредных организмов, 
обогащения ризосферы растений полезной микробиотой и профи-
лактики корневых гнилей используют биофунгициды.  

Трихоцин, СП (д.в. споры Trichoderma harzianum) – аналог три-
ходермина предназначен для подавления возбудителей корневых 
гнилей овощных культур, в том числе зеленных (прил. 2). Препарат 
вносят на стадии замеса субстрата из расчета 30 г на 300 л. Сначала 
весь объем препарата перемешивают с 5 л субстрата. Затем полу-
ченную смесь вносят в основную часть и тщательно перемешивают 
для равномерного распределения препарата по всему объему суб-
страта. Приготовленный субстрат используют для посева семян и 
высадки рассады. Трихоцин также используют для пролива почвы 
перед высадкой рассады. Норма расхода 30 г/500 м2, расход рабо-
чей жидкости 300 л/га. 

Алирин-Б, СП (д.в. споры Bacillus subtilis) рекомендован для 
защиты салата от фузариоза, питиоза, ризоктониоза, вертициллеза. 
Препарат вносят в рассадную смесь за 1-3 суток до посева семян и 
тщательно перемешивают. Норма расхода препарата составляет  
4 г/м3. Другой способ применения Алирина-Б, СП – пролив под 
корень в период вегетации. Норма расхода препарата 120 г/га. 

Для дружного прорастания семян рассадные кубики после посе-
ва помещают в климатическую камеру, в которой поддерживают 
оптимальные условия температуры и влажности. Оптимальная 
температура для прорастания семян составляет +12…+15°С. У сортов, 
склонных к периоду покоя, при температуре выше 15°С семена не 
прорастают. Кассеты находятся в климатической камере 2-3 суток. 

Продолжительность выращивания рассады зависит от времени 
года, размера горшка и температурного режима. В зависимости от 
освещенности температуру в начале выращивания рассады под-
держивают на уровне 12°С, после – 10°С днем и 8°С – ночью. При 
дальнейшем выращивании растений температуру поддерживают 
между 7 и 10°С, в солнечную погоду – до +12…+15°С максималь-
но. Продолжительность рассадного периода при выращивании в 
горшках диаметром 4 см составляет 12-14 суток летом и до 50 су-
ток зимой (без досветки). 
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Готовая к высадке рассада должна иметь 4 настоящих листа, 
быть свободной от болезней и вредителей, в том числе и в латент-
ной форме. Выполнение необходимых агроприемов (поливы, под-
кормки минеральными удобрениями, проветривания и др.) создают 
благоприятные условия для роста и развития растений и снижают 
риск их поражения фитопатогенами. Выборка рассады сопровож-
дается выбраковкой больных растений. Для высадки отбирают рас-
тения без признаков замедления роста и симптомов поражения бо-
лезнями, имеющие хорошо развитую корневую систему, полно-
стью оплетающую почвенный ком. При высадке растений на по-
стоянное место рассадные кубики размещают в шахматном поряд-
ке. Ком погружают в почву полностью или на 2/3 его высоты. Корне-
вую шейку нельзя заглублять ниже уровня грунта, так как это может 
вызвать ее загнивание. Плотность высадки растений 13 шт/м2.  

Для ускорения роста растений и снижения риска распростране-
ния заболеваний перед высадкой рассады гряды укрывают черным 
нетканым материалом плотностью 60 г/м². В нем проделывают 
круглые вырезы под растения и расставляют в них кубики земли с 
рассадой, не заглубляя их в землю. Такого контакта с почвой дос-
таточно, чтобы рассада укоренилась. 

Использование в качестве мульчирующего материала полиэти-
леновой пленки нежелательно, так как может способствовать раз-
витию ризоктониоза (Гладков и др., 2011). 
Защита растений салата-латука в период вегетации. Перед 

посадкой рассаду салата-латука опрыскивают регуляторами роста 
(Эпин-экстра, 0,03%, Циркон, 0,01-0,02%), что укрепляет иммуни-
тет растений и повышает их устойчивость к неблагоприятным воз-
действиям окружающей среды. Для профилактики болезней в пе-
риод вегетации используют «Биофунгицид для салатных линий, 
Алирин-Б, СП». Расход биофунгицида составляет 400-500 г на 
2500-3000 м2 салатной линии. Препарат вносят в новый питатель-
ный раствор при его замене. Сначала препарат растворяют в 3-5 л 
теплой поливной воды (температура 20-30°С) до получения одно-
родной суспензии, затем заливают в бак для питательного раствора 
из расчета 10-12 г/м3. Эффективность «Биофунгицида для салатных 
линий» усиливается при совместном применении с хитинсодержа-
щим регулятором роста Экогель (его вносят в питательный раствор 
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из расчета 1-1,5 л/м3) (Щеулова, 2014). Хороший защитный эффект 
также обеспечивает препарат Планриз, Ж (0,2-0,3 л/ м3 раствора). Его 
можно использовать отдельно или совместно со стимуляторами роста 
(Нарцисс, 2-4 л/м3; Циркон, 50 мл/м3; Силиплант, 150-200 мл/м3).  

Для защиты салата-латука от бактериоза, корневых и прикорне-
вых гнилей в период вегетации рекомендован Алирин-Б, Ж. Опры-
скивание проводят 4-5-кратно с интервалом 10-14 суток, начиная 
от фазы всходов. Норма расхода препарата в жидкой форме  
2-3 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га. 

Для снижения вредоносности болезней важное значение имеют 
агротехнические мероприятия и правильный уход за культурой. 
При осеннем обороте (уборка урожая в ноябре и декабре) обычно 
температура слишком высокая по сравнению с количеством света, 
который получают растения. По этой причине теплицу необходимо 
часто проветривать, чтобы снизить распространение мучнистой 
росы. В солнечную ветреную погоду следует обратить внимание на 
уровень влажности воздуха, поскольку у чувствительных сортов 
может проявиться краевое повреждение листьев. При высокой сол-
нечной радиации в начале выращивания следует в достаточной 
степени поливать растения, но не допускать избытка влаги. Для 
профилактики болезней относительную влажность воздуха в теп-
лице следует поддерживать в солнечные дни на уровне 70-80%, в 
пасмурные дни – 60-70%. При осеннем обороте теплицу отаплива-
ют как можно меньше, за исключением периода заморозков и ото-
пления с целью стимулирования испарения влаги. В начале оборо-
та температура ночью 7°С, днем при пасмурной погоде 
+12…+14°С, при солнечной погоде – до 20°С. 

Урожай зимнего оборота убирают в январе и феврале. В этот 
период минимальная температура ночью должна составлять 
+4…+5°С, днем - +8…+10°С. В облачную влажную погоду необхо-
димо стимулировать испарение за счет повышения температуры на 
несколько градусов. При трубном обогреве максимальная темпера-
тура воды не должна превышать +30…+40°С. Только через не-
сколько часов можно приоткрыть форточки. В солнечную погоду и 
при закрытых форточках проводится подкормка СО2.  

Урожай весеннего оборота убирают в марте-апреле. Температу-
ра ночью 7°С (необходима вентиляция при 8°С) и 12°С днем (вен-
тиляция при 13°С). В солнечную погоду можно проводить допол-
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нительную подкормку СО2. Днем необходимо проветривать, чтобы 
предотвратить повышенную температуру, которая может стать 
причиной появления краевых ожогов листьев. При раннем весен-
нем обороте энергию можно сэкономить за счет применения энер-
госберегающего экрана. 

Урожай, собираемый в мае, относится к позднему весеннему 
обороту; с июня по август – летнему обороту. В таких оборотах 
следует выращивать сорта, устойчивые к преждевременному стеб-
леванию, краевому ожогу листьев и болезням. В начале позднего 
весеннего оборота проветривание умеренное, потом увеличивается, 
особенно в летнем обороте следует как можно больше проветри-
вать теплицу. Для борьбы с мучнистой росой в этот период реко-
мендуется режим непрерывной ночной вентиляции. 

Мероприятия по защите при выращивании салата-латука в 
открытом грунте. Для профилактики болезней салата-латука 
большое значение имеет создание благоприятных условий для рос-
та и развития растений, точное и своевременное выполнение реко-
мендованных агротехнических приемов, что усиливает защитные 
механизмы растений и повышает их устойчивость к вредным орга-
низмам. 

Под культуру салата-латука необходимо выбирать участки с 
легкими плодородными почвами и с хорошей освещенностью, со-
блюдать севооборот с возвращением на старое место через 3-4 го-
да. Предшественники не должны иметь общих возбудителей бо-
лезней. Лучшие предшественники для салата – капуста, ранний 
картофель, огурец, томат, под которые вносят органические удоб-
рения. Органические и минеральные удобрения вносятся в основ-
ную заправку почвы в количестве (в кг д.в. на 1 га): N – 60, P2О5 – 
40-75, K2О – 120-200, MgO – 100. Для установления точного коли-
чества необходимых удобрений рекомендуется провести анализ 
почвы. 

Листовые салаты и салаты разновидности ромэн выращивают 
посевом семян в грунт, а кочанные – посевом семян и рассадным 
способом. Посев листовых салатов можно проводить в течение ле-
та несколько раз. Семена заделывают рядками во влажную почву 
на глубину 1-1,5 см и прикатывают. Расстояние между рядками 15-
20 см. Для поддержания оптимальной густоты стояния посевы про-
реживают, так как при загущенном посеве растения грубеют, уско-
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ряется распространение болезней. Первое прореживание проводят, 
когда у растений образуется 3 настоящих листа, повторное – через 
10-12 суток, оставляя расстояние между растениями 10 см. Вы-
бранные растения употребляют в пищу. Для защиты салата-латука 
от бактериоза, корневых и прикорневых гнилей в период вегетации 
рекомендован Алирин-Б, Ж. Опрыскивание проводят 4-5-кратно с 
интервалом 10-14 суток, начиная от фазы всходов. Норма расхода 
препарата в жидкой форме 2-3 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га. 

Посевы кочанного салата повторно прореживают через 1,5 ме-
сяца после посева в фазе 4-5 настоящих листьев, оставляя расстоя-
ние между растениями 20-25 см. Прореживание в более поздние сро-
ки, в фазе 6-7 листьев сильно травмирует корневую систему растений, 
что может вызвать ее заражение почвенными патогенами.  

Дальнейший уход за посевами заключается в поливах, прополке 
сорняков и контроле над распространением болезней. Для профи-
лактики развития болезней в период усиленного роста листьев по-
ливать растения следует 1-2 раза в неделю по междурядьям, по 
возможности не смачивая листья. Поливная норма составляет 20- 
30 л/м2. Используя капельное орошение можно добиться создания 
оптимального уровня увлажнения почвы, который ограничит рас-
пространению гнилей и пероноспороза. 

Прополки должны быть своевременными, что особенно важно в 
отношении сорных растений, которые поражаются теми же болез-
нями, что и салат. Больные растения (или их части) необходимо 
удалять с последующим их уничтожением (закапывание в почву на 
глубину не менее 30 см). После уборки урожая необходимо уда-
лить и уничтожить сорняки и растительные остатки, которые могут 
служить резерваторами инфекций.  

При выращивании кочанного салата Айсберг, салата Ромэн, са-
лата Лоло-Росса рекомендована следующая схема проведения за-
щитных мероприятий: 

1. Перед высадкой рассады в открытый грунт обработка почвы 
препаратом Трихоцин, СП (80-90 г/га) с последующей заделкой 
фрезой на глубину до 15 см. Расход рабочего раствора 200-300 л/га. 

2. Обработка рассады перед высадкой в открытый грунт против 
бактериозов раствором препарата Витаплан, СП (40-50 г/100 л во-
ды). 
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3. Через 5-10 суток после высадки рассады повторная обработка 
растений препаратом Витаплан, СП (80 г/га, расход рабочей жид-
кости 300-400 л/га). 

4. Через 15-20 суток после предыдущей обработки опрыскива-
ние растений препаратом Витаплан, СП (80 г/га) или Планриз, Ж 
(0,3 л/га). Расход рабочей жидкости 300-400 л/га. 

5. В дождливую или пасмурную погоду особенно в период фор-
мирования кочана хороший защитный эффект от бактериозов дает 
обработка препаратом Фитолавин, ВРК (1,5-2 л/га, расход рабочей 
жидкости 300-400 л/га). Через 3-5 суток после применения Фитола-
вина необходима обработка растений препаратом Витаплан, СП (80 
г/га) или Планриз, Ж (0,3 л/га). Расход рабочей жидкости 300-400 
л/га (www.bioprotection.ru). 
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Глава 2. БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
                СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
 
2.1. Сельдерей 

Сельдерей пахучий (Apium graveolens L.) является одним из 
древнейших культурных растений семейства сельдерейные 
(Apiaceae). Был хорошо известен в Древнем Египте, Древней Гре-
ции и Древнем Риме, считался священным и лекарственным расте-
нием. Как пряновкусовую овощную культуру его начали выращи-
вать в Европе в ХVI в., в России – в конце ХVII в. 

Согласно учению Н.В. Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений родиной сельдерея является восточное Сре-
диземноморье (Вавилов, 1926, 1940, 1960). Дикие формы сельдерея 
найдены в болотистых местностях умеренной зоны Европы и за-
падной Азии, а около 14 видов рода Apium распространены широко 
по миру от Австралии и Новой Зеландии до южной Америки и 
Средиземноморья. A. graveolens является единственным культур-
ным растением в роде Apium.  

В культуре встречаются три разновидности сельдерея – корне-
вой (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.), с хорошо вы-
раженным корнеплодом, листовой (Apium graveolens var. secalinum 
(Mill.) DC.) и черешковый (Apium graveolens var. dulce (Mill.) DC.), 
с сильно развитыми черешками листьев (Левандовская, 1971). 

Благодаря уникальному биохимическому составу все разновид-
ности сельдерея обладают ценными пищевыми и лечебно-
профилактическими свойствами. В листьях сельдерея содержится 
значительно больше эфирных масел (до 300 мг%), чем в корнепло-
дах (до 50 мг%), много витамина С (до 183 мг%), каротина (до 10 
мг%), витаминов группы В (до 100 мг%), витамина U (до 38 мг%), 
никотиновой кислоты (до 42 мг%), минеральных солей (особенно К 
и Nа) (Борисов, Рабинович, 2008). В сырой массе корнеплода со-
держатся (%): сухих веществ – 12,2-16,1; сахаров – 2,3-3,4; белков – 
1,1-2,7; золы – 1,4; клетчатки – 1,3-1,6; эфирных масел – 0,05-0,06, 
а также (мг%): витамина С – 10-13,5; соли фосфора – 50-110 и 
кальция – 65-74 (Циунель, 2007). В корнеплодах найдено несколько 
свободных аминокислот, среди них аргинин, гистидин, лизин, се-
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рин, аланин, тирозин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты (Ле-
вандовская, 1971). 

 Листовой сельдерей благодаря широкой климатической адапта-
ции вошел в культуру многих стран, в то время как корневой со-
средоточен в зоне умеренного климата Европы и северной Амери-
ки (Рубацкий и др., 2007). Сорта сельдерея черешкового широко 
культивируют в Англии, США, Канаде, Японии, Италии. 

Площади, занятые под культурой сельдерея корневого, в США 
составляют 15-18 тыс. га, в странах ЕС – 15,9 тыс. га (Круг, 2000, 
Рубацкий В.Е. и др., 2007). В России сельдерей выращивают срав-
нительно на небольших площадях, в основном вокруг крупных го-
родов, в Центрально-Черноземной зоне, в южных областях Нечер-
ноземной полосы, на Кавказе, а также в Приморском крае.  

В странах с традиционным промышленным выращиванием 
сельдерея (Австралия, США, Европа) урожайность корнеплодов 
сельдерея корневого составляет до 50-60 т/га (Cunnington et al., 
2006; Rozek E., 2007 и др.), в условиях муссонного климата Даль-
него востока 21-32 т/га (Федяй, 2013). Урожайность сельдерея лис-
тового в зависимости от сорта и условий выращивания составляет 
30-50 т/га (Греков и др., 2005; Cunnington et al., 2006; Rozek, 2007, 
Михеев, 2009; Иванова, 2012). Разработана технология круглого-
дичного конвейерного производства сельдерея черешкового в гид-
ропонных теплицах, позволяющая получать 48-62 кг/м2 (Гиш, 
2010). 

Рентабельность производства сельдерея во многом определяется 
внедрением в практику сортов, способных с наибольшей эффек-
тивностью использовать благоприятные факторы среды и в макси-
мальной степени противостоять стрессам, в том числе болезням.  

В Госреестр на 2014 г. включено 23 сорта сельдерея корневого, 
14 – листового, 7 – черешкового. 
Агробиологические особенности культуры сельдерея. Сельде- 

рей – холодостойкая культура. Всходы переносят кратковременные 
заморозки до -4...-6°С, а взрослые растения – до -7...-10°С. Опти-
мальная температура для роста и развития растений - +16…+22°С, 
минимальная - +5°С. Температура выше +25°С оказывают небла-
гоприятное влияние на качество продукции, а температура ни- 
же +10°С подавляет рост и способствует стеблеобразованию 
(Pressman, Negbi, 1978).  
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Растение влаголюбивое, но не переносит затопления и высоко-
стоящих грунтовых вод (Левандовская, 1971; Сазонова, 1971). 

Лучшими для выращивания сельдерея являются пойменные 
почвы, глубокие плодородные суглинки и хорошо осушенные 
окультуренные торфяники, но он не переносит кислых почв. Осо-
бенно хорошо растет на нейтральных суглинистых окультуренных 
почвах, достаточно обеспеченных влагой (аллювиальные луговые, 
лугово-болотные и иловато-торфяные почвы). Для выращивания 
сельдерея благоприятны влажные, рыхлые, структурные, богатые 
перегноем почвы с глубоким пахотным слоем.  

Лучшие предшественники – капуста ранняя и цветная, редис, 
томат, огурец, под которые вносили навоз. При внесении навоза 
непосредственно под культуру сельдерея снижается качество и 
лежкость корнеплодов. Сельдерей предъявляет высокие требования 
не только к наличию азота, фосфора и калия, но и кальция, бора, 
особенно магния. По данным В.Е. Рубацкого с соавторами (2007) 
черешковые сорта сельдерея предъявляет высокие требования к 
кальцию, магнию и бору; умеренные – к марганцу и меди; умерен-
но-низкие – к цинку; относительно низкие – к сере, железу и мо-
либдену. Все сорта хорошо отзываются на внесение органических 
и минеральных удобрений, регулярные поливы и подкормки. По-
ложительно сказывается на урожае внесение перепревшего навоза 
или компоста 40-50 т/га, аммиачной селитры – 2-3 ц/га, суперфос-
фата – 3-6 ц/га и калийной соли 1,5 ц/га. На образование 10 т кор-
неплодов из почвы выносится 60 кг азота, 25 – фосфора, 100 – ка-
лия и 75 кг окиси кальция. По результатам исследований, прове-
денных во ВНИИО, внесение 40 т навоза на аллювиальных почвах 
Москворецкой поймы увеличивало общий урожай сельдерея кор-
невого на 52 % по сравнению с неудобренным контролем. Из от-
дельных элементов минерального питания сельдерей лучше всего 
отзывается на применение калийных удобрений (прибавка урожая 
27% к контролю). Применение минеральных удобрений в дозе 
N120P90K360 обеспечили урожайность сельдерея 50 т/га, а совместное 
внесение навоза 40 т/га с N120P90K180 позволило повысить урожай-
ность до 52 т/га («Система экологически безопасного...», 2010). 

Сельдерей является растением, толерантным к хлористому на-
трию, так как обладает способностью накапливать в тканях осмо-
защитное соединение маннитол (Pharr et al., 1995). 



 

 41 

Семена сельдерея прорастают очень медленно, имеют низкий 
уровень всхожести и характеризуются значительными колебания-
ми энергии прорастания. Во время прорастания семена сельдерея 
весьма требовательны к влаге, так как при набухании впитывают 
значительное количество воды. Поэтому обязательное условие – 
поддержание постоянной влажности грунта. Для прорастания се-
мян при +25°С требуется воды в 1,5 раза больше их собственной 
массы. При более низкой температуре (+12,5°С) поглощение воды 
увеличивается до 200% от массы семян, а продолжительность их 
набухания – до 130 часов. Яровизация семян происходит, когда на-
бухшие семена без прорастания подвергают воздействию холодом.  

Прорастание семян начинается при +8°С. Но их всхожесть при 
этой температуре невысокая (48,3%), и период прорастания очень 
растянут (до 28 суток). Постепенное повышение температуры до 
+20°С заметно сокращает срок прорастания и повышает всхожесть 
семян. Так, 100 %-ная всхожесть семян сельдерея корневого при 
+10°С отмечена на 16-е сутки, при +14 ... +16°С – на 9-е сутки, при 
+18°С – на 8-е сутки, при +20°С и +24°С – на 6-е сутки. Сущест-
венное снижение всхожести семян у большинства сортов наблюда-
ется при +30°С и выше, а у некоторых сортов такое явление может 
быть даже при +25°С. 

Важную роль в процессе прорастания семян сельдерея играет 
свет. По данным М.М. Циунель (2007), при проращивании семян 
одной и той же партии отмечено, что их лабораторная всхожесть на 
свету составила 71%, а в темноте – 34%.  

Вегетационный период растений сельдерея достаточно продол-
жителен: у листовых сортов – 80-100 суток, у черешковых сортов – 
100-120 суток, у скороспелых корнеплодных сортов 120-150 суток, 
у позднеспелых – 170-180 суток, поэтому сельдерей выращивают 
преимущественно рассадой.  

2.1.1. Неинфекционные болезни сельдерея  

Основные неинфекционные болезни (физиологические наруше-
ния) сельдерея развиваются в результате нарушения режимов ми-
нерального питания растений, засоления почвы, недостатка или 
избытка влаги.  

При дефиците макро- и микроэлементов у сельдерея, как и у 
других зонтичных культур, наблюдается голодание. В условиях 
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недостатка азота листья становятся желтовато-белыми, фосфора – 
листья желтеют и рано отмирают, калия – листья приобретают кур-
чавость, а также блестяще-серые пятна по краям листьев и некро-
тические между жилками. Дефицит кальция вызывает почернение 
сердцевины розетки листьев, дефицит магния – хлороз листьев, 
дефицит молибдена – очень узкие искривленные, бледные листья с 
межжилковым пожелтением на старых листьях.  

Очень специфичны для зонтичных культур повреждения, вызы-
ваемые дефицитом бора. Сельдерей в этом отношении очень чувст-
вителен. При недостатке бора основания черешков листьев рас-
трескиваются продольно. В результате образования боковых тре-
щин черешки скручиваются, молодые листья искривляются. На-
блюдается некроз точки роста в центре розетки вместе с приле-
гающими к ней листьями. Недостаток бора вызывает нарушение 
роста корней. На верхней части корней образуются некротические 
трещины, постепенно расширяющиеся и заселяемые вторичными 
микроорганизмами. Повреждения, появляющиеся в результате де-
фицита бора, чаще всего встречаются на легких почвах или при 
засухе. Для профилактики физиологических нарушений, связанных 
с дефицитом бора, в течение вегетационного периода проводят 
листовые подкормки 0,04 %-ным раствором буры. 

Почернение сердцевины встречается на почвах с низким рН 
почвы и высоким содержанием растворимых солей. Первые при-
знаки появляются у мягких, нежных листочков, растущих в центре 
корневой шейки. Ткани около верхушки листа или по краям отми-
рают. К мерам предотвращения относятся: регулирование питания, 
особенно при низкой почвенной влажности, высокой температуре и 
влажности. Следует избегать избыточного вегетативного роста. 
Своевременная обработка нитратом кальция или хлоридом кальция 
может предотвращать или уменьшить развитие болезни (Cox et 
Dearman, 1978). 

Пустота сердцевины отмечается у корнеплодов сельдерея кор-
невого в период хранения и связана с быстрым и избыточным рос-
том при нарушениях режима хранения. 

Раскалывание черешка и коричневое растрескивание развива-
ется в правых углах выступающих ребер черешков и проявляется в 
виде волнистого почернения эпидермальных тканей с коричневым 
обесцвечиванием пораженных тканей во время роста сельдерея че-
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решкового, приводящего к потере товарного урожая. Края листьев 
и мелкие черешки становятся ломкими. К причинным факторам 
относятся недостаток почвенного бора. Высокое содержание в тка-
нях калия или азота, особенно когда доля аммония выше нитратов, 
а также низкое содержание в тканях кальция влияют на проявление 
этого нарушения. 

Лучевидная полосатость сельдерея черешкового проявляется в 
виде темно-коричневых вытянутых, линейных полос под эпидер-
мисом черешков.   

Ржавчина проявляется как красноватая, темно-коричневая пиг-
ментация на внутренней и внешней поверхности в сердцевине ро-
зетки. Часто отмечается после сильных дождей. 

Ржавая окраска мякоти корнеплода (железистая пятни-
стость). Под действием потока воздуха на ткани корнеплода 
вблизи корневой шейки образуются красно-коричневые пятна, что 
связано с наличием эфирных масел. Этот процесс может подав-
ляться под воздействием пониженных температур. Поэтому на пе-
рерабатывающих предприятиях обрезанные корнеплоды сельдерея 
хранят в ледяной воде. На обработанных паром корнеплодах желе-
зистая пятнистость не проявляется (Круг, 2000). 

Наличие ржавого пятна отмечено у сортов Албин, Пражский ги-
гант, Корневой грибовский, Яблочный, Есаул (Иванова, 2012). 

Перьевидные листья – вторичные листочки обычно от первого 
узла теряют хлорофилл. Это повреждение отмечается у перезрев-
ших растений. 

Расщепление, или раскалывание узлов – горизонтальная тре-
щина отмечается под первым узлом у старых, внешних черешков. 
Проявляется на почвах с высоким содержанием калия и высоким рН.  

Сердцевинность у сельдерея черешкового проявляется разде-
лением клеток паренхимы черешков, в результате чего образуются 
пустоты внутри ткани. Данное повреждение является наследствен-
ным и наблюдается широко у дикого сельдерея. 

Полые (пустотелые) корнеплоды – корнеплоды, у которых 
пустоты образуются внутри корнеплода, встречаются среди наибо-
лее крупных экземпляров. Сорта с мелкими корнеплодами менее 
склонны к образованию полостей. Степень развития пустотелости 
зависит от сорта, но она может быть обусловлена и другими факто-
рами, такими, как хорошая обеспеченность водой и азотом, боль-



 

 44 

шая площадь питания или поздняя уборка, которые в целом благо-
приятны для роста и развития растения (Круг, 2000). 

В многолетних опытах изучали причины образования пустоте-
лости внутри корнеплодов у сельдерея. Установлено, что рост и 
развитие листьев и формирование боковых побегов не влияют на 
образование пустотелости. Между массой корнеплода и образова-
нием пустотелости связи не обнаружено, формирование пустотело-
сти наблюдается и в ранние фазы развития корнеплода. Большое 
значение имеют строение и качество тканей корнеплода. Дегенера-
ция сердцевинной ткани у восприимчивых сортов начинается 
раньше и прочность тканей у них ниже, чем у устойчивых. По-
кровный слой (часть ткани между полым пространством в сердце-
винной ткани и точкой роста) – наиболее тонкий и поэтому наибо-
лее восприимчив к разрыву до достижения корнеплодом массы  
100 г. По мере роста корнеплода толщина этого слоя увеличивает-
ся. Пустотелость возникает до достижения корнеплода массой  
100 г, когда покровный слой еще тонкий (Hartmann, Waldhor, 1977). 

Сорт Максим формирует корнеплод без пустотелости, у сортов 
Купидон, Пражский гигант и Ментор – пустотелость корнеплода со-
ставила 10%. У сортов Алабастр и Есаул этот показатель оказался на 
уровне 70%, Яблочный – 80%, Юпитер – 85% (Иванова, 2012). 

Блюдцевидность корнеплода – образование в верхней части 
корнеплода полости. В июле-августе у некоторых сортов внутри 
корнеплода появляется дряблая ткань, которая со временем иссу-
шается и отмирает, в результате чего образуется полость. При этом 
конус нарастания часто разрывается. Зачатки листьев остаются по 
краям в форме венчика, а в середине образуется уплощенное 
«блюдце» с венчиком из почек замещения. Образование «блюдец» 
зависит от сорта и стимулируется факторами, оказывающими по-
ложительное влияние на рост корнеплода, такими, как высокая 
обеспеченность азотом и влагой, незначительная испаряемость, 
большая площадь питания (Wiebe, 1989). У сорта Есаул отмечена 
блюдцевидность в пределах 50% (Иванова, 2012). 

Укороченные черешки. Сельдерей черешковый при низкой 
температуре и коротком дне образует более короткие черешки 
(Pressman, Negbi, 1978). 
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2.1.2. Инфекционные болезни сельдерея 

Значительный экономический ущерб культуре сельдерея нано-
сят грибные, бактериальные и вирусные болезни, встречающиеся 
во всех зонах промышленного производства этой культуры - в Се-
верной Америке, Южной Европе, многих странах Средиземномо-
рья и Индии (Рубацкий и др., 2007). Основные болезни, поражаю-
щие сельдерей, – бактериальная пятнистость листьев, гниль осно-
вания стебля, сердцевинная гниль, черная ножка, мозаика листьев, 
белая гниль черешков, септориоз, или поздний ожог сельдерея, 
церкоспороз, или ранний ожог сельдерея. Грибные болезни пора-
жают сельдерей более разрушительно, чем бактериальные. Степень 
поражения зависит от стадии развития культуры, устойчивости 
сорта, агрессивности патогена, погодных условий и др.  

2.1.2.1. Фитоплазменные болезни (возбудители – фитоплазмы 
из группы желтухи астр Aster yellow group (AY 16Srl), поражающие 
широкий круг растений из различных семейств. Заболевание вызы-
вает образование бесформенных желтых пятен на листьях. Пора-
женные растения сельдерея отстают в росте, теряют товарный вид. 
Фитоплазмы сохраняются в живых растительных клетках (пора-
женные растения, семена). Передача болезни от больных растений 
к здоровым происходит с помощью насекомых-переносчиков, осо-
бенно астровой или шеститочечной цикадкой (Рубацкий и др., 
2007).  

Столбур (возбудитель – фитоплазма, относящаяся к рибосо-
мальной подгруппе 16SrXII-A). Внешние признаки столбура на 
сельдерее, моркови и петрушке похожи. Это заболевание вызывает 
хлороз, сильно проявляющийся на краях листьев. Позднее листья 
приобретают красноватый цвет. Пораженные растения зачастую 
образуют цветоносы в первый год жизни. Сформировавшиеся кор-
неплоды имеют низкий тургор и плохо хранятся зимой. Инфициро-
ванные маточники при посадке обычно не укореняются, а те, что 
укоренились, отстают в росте и развитии. Если они достигают фазы 
цветения, то цветки получаются уродливыми: лепестки венчика 
зеленеют, чашелистики удлиняются, а тычинки и пестик редуци-
руются (Fialova et al., 2009). Поражение сельдерея фитоплазмой 
столбура было впервые зарегистрировано в Венгрии (Viczian, 
2002), затем в Италии (Carraro et al., 2008), в Чешской Республике 
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(Navratil et al., 2009), в Сербии (Ivanovic et al., 2011). В настоящее 
время болезнь широко распространена в Европе, вызывает большие 
потери урожая многих сельскохозяйственных культур, включая 
морковь, картофель, землянику, сахарную свеклу, виноград, куку-
рузу и др. 

2.1.2.2. Вирусные болезни  
Вирус мозаики сельдерея (Celery mosaic virus (CeML) поражает 

также укроп, петрушку, кориандр; вызывает обесцвечивание жи-
лок, хлороз и курчавость листьев, задержку роста и карликовость 
растений. Если заражение произошло на ранних стадиях развития, 
то растения теряют товарный вид. Если заражение произошло на 
поздних стадиях, то растения сохраняют товарный вид, но корне-
плоды не пригодны для длительного хранения. Болезнь передается 
тлями и неперсистентным путем, но не передается семенами (Raid, 
Zitter, 2002). Эпидемия мозаики сельдерея была отмечена юго-
востоке Австралии в 1980-х годах. Распространенность болезни в 
отдельных хозяйствах достигала 43-86%. После уничтожения всех 
больных растений и остановки производства на три месяца инфек-
ция не появлялась в течение года (Latham, Jones, 2003). 

Вирус мозаики огурца (Cucumber mosaic virus (CMV). Признаки 
болезни значительно варьируют в зависимости от штамма вируса и 
метеорологических условий. Сначала на листьях наблюдается об-
разование хлоротичных полос вдоль жилок и мозаичных пятен. 
Позднее на верхней стороне листьев образуются некротические 
пятна. Листья деформируются и недоразвиваются. Интенсивность 
развития болезнь снижается при высоких температурах. Некоторые 
штаммы вызывают желтую мозаику и остановку роста растений. 
При заражении второй группой штаммов образуются крупные хло-
ротичные кольца, часто концентрические и более бледные на вер-
хушке растения. Они вызывают сильную деформацию растений. 
Между желтыми пятнами часто наблюдается сетка из зеленых жи-
лок. Симптомы третьей группы штаммов проявляются в виде мел-
ких (1-2 мм) некротических колечек. Признаки болезни проявля-
ются на более поздних фазах развития растений, в период активно-
го лета тли – переносчика заболевания. Патоген сохраняется на 
многолетних культурных, сорных и диких растениях-хозяевах, от-
куда переносится различными видами тлей. Инкубационный пери-
од длится 9-21 день. При сильном распространении заболевания 
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урожай снижается на 50%. Основные меры защиты: безвирусное 
семеноводство, борьба с насекомыми-переносчиками, уничтожение 
больных растений сельдерея и сорняков, использование устойчи-
вых сортов. 

 В литературе описаны следующие вирусы, поражающие сель-
дерей: вирус крапчатости моркови Carrot mottle virus (СМV), вирус 
мозаики люцерны Alfalta mosaic virus (АМV), вирус пятнистого 
увядания томатов Tomato spotted wilt virus (TSWV), латентный ви-
рус сельдерея, вирус желтой сетчатости сельдерея (Рубацкий и др., 
2007), вирус курчавости листьев сельдерея (Walkey, Cooper, 1971). 
Инфекция передается семенами, механическим путем, насекомы-
ми-переносчиками. Вирусные болезни вызывают большие потери 
урожая в зонах товарного производства сельдерея.  

2.1.2.3.Бактериальные болезни 
Из бактериальных болезней на сельдерее широко распростране-

ны бактериальная пятнистость сельдерея и бактериальная мягкая 
гниль.  

Бактериальная пятнистость сельдерея (возбудители Pseu-
domonas syringae pv. аpii (Jagger.) Young et al. и Pseudomonas cicho-
rii (Swingle) Stapp.), соответственно известные как южная и север-
ная бактериальные пятнистости, наносит значительный ущерб 
сельдерею. К признакам проявления болезни относятся ярко-
желтые, мелкие (до 5 мм), обычно круговые пятна на листьях. Уве-
личивающиеся поражения превращаются в коричнево-желтые зо-
ны, которые уменьшают площадь ассимиляционной поверхности и 
вызывают усыхание листьев. Бактерии сохраняются в раститель-
ных остатках, растениях-хозяевах и зараженных семенах. При на-
личии капельножидкой влаги бактерии проникают в устьица или 
повреждения листьев. Оптимальной температурой для развития 
возбудителя P. syringae является +20°С, для P. сichorii – +30°С. По-
следний возбудитель обычно причиняет больший ущерб урожаю. 
Болезнь передается с семенами. 

Бактериальная мокрая гниль (возбудитель Pectobacterium 
carotovora subsp. carotovora (Jones) Holl.). Болезнь вызывает бы-
строе гниение растительных тканей, сопровождается выделением 
слизи и резким неприятным запахом (Berger, 1973). Бактериальная 
гниль наносит большой ущерб при хранении сельдерея. По данным 
О.В. Евланова (2005), в условиях Тамбовской области в процессе 
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хранения поражение корнеплодов мокрой бактериальной гнилью 
достигало 22,7%. Развитие болезни при хранении может замед-
ляться низкой температурой (Jagger, 1921; Thayer and Wehlburg, 
1965; Pernezny et al., 1994; Pohronezny et al., 1994; Lacy et al., 1996; 
Little, 1997). 

2.1.2.4. Грибные болезни 
Наиболее широко распространены септориоз, альтернариоз, 

церкоспороз (Strandberg, White, 1978), мучнистая роса (Bonnet, 
1983). 

Черная ножка, корневые гнили (возбудители грибы Rhizoctonia 
solani Kuhn., Fusarium oxysporum f. sp. apii (R. Nels and Sherb) Snyd 
et Hans, Fusarium solani (Mart.) Sacc., Stemphylium ramulosa Sacc., 
Sclerotinium sclerotiorum (Lib.), псевдогриб Pythium debaryanum 
Auct. non R. Hesse,). Болезнь поражает проростки, вызывая их за-
гнивание и полегание (Berger, 1973). Всходы сельдерея очень вос-
приимчивы к черной ножке. Симптомы заболевания начинают про-
являться в виде потемнения основания стебля, затем корневая шей-
ка утончается и чернеет, что вызывает увядание и полегание пора-
женных растений. Развитию черной ножки способствует низкое 
качество семян, загущенный посев, нарушения температурного ре-
жима на начальных этапах роста, переувлажнение почвы, резкие 
перепады температуры, поливы холодной водой.  

Установлено, что возбудитель фузариозной корневой гнили 
сельдерея Fusarium oxysporum f. sp. apii (R. Nels and Sherb) Snyd et 
Hans, проникает в растения через корневые волоски. Растения 
сельдерея в возрасте 2-4 недель более восприимчивы к заражению, 
чем растения в возрасте 6-8 недель (Hart L. P. et Endo R. M., 1981). 

Септориоз (белая пятнистость, поздний ожог листьев). Возбу-
дитель Septoria aрpii (Briosi et Cav.) Chest.) – цикл его развития 
приведён на рис. 7. Очень распространенное заболевание сельде-
рея, вызывающее снижение урожайности и качества продукции в 
результате пожелтения и преждевременного засыхания листьев. 
Болезнь характеризуется высокой вредоносностью, периодически 
поражает растения на больших площадях. В отдельные годы при 
массовом поражении растений потери урожая достигают 70 % 
(Lacy et al., 1996; Trueman et al., 2007), что резко снижает рента-
бельность производства. В условиях Московской области у сельде-
рея черешкового в зависимости от сорта раззвитие септориоза от-
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мечено в пределах 12,5-61,7%, у сельдерея листового – 13,8-53,3 %, 
у сельдерея корневого – до 17,5% (Греков, 2003)  

Септориоз поражает все разновидности сельдерея (Алексеева, 
Иванова, 2013, 2014). Первые признаки заболевания – появление 
хлоротичных пятен на листьях. Постепенно они увеличиваются до 
3-5 мм, светлеют, по краю их образуется бурая кайма. Иногда пят-
на бывают коричневыми, без каймы (рис. 8). В центре пятен фор-
мируются многочисленные точечные пикниды – органы спороно-
шения патогена. Пикниды шаровидные, темно-бурые или черные, 
90-140 мкм в диаметре. Конидии нитевидные, слегка изогнутые, с 
несколькими перегородками, 50-70×1-1,5 мкм. Сильно пораженные 
листья закручиваются и засыхают, черешки ломаются. При этом 
значительно снижается урожай сельдерея, корнеплоды хуже хра-
нятся в зимнее время. Семенники также поражаются септориозом. 
На черешках листьев и стеблях семенных растений появляются 
продолговатые, вдавленные, бледно-коричневые пятна. Под влия-
нием патогена снижается урожай семян, ухудшаются их посевные 
качества. Семена больных растений являются источником инфек-
ции, на их поверхности можно обнаружить пикниды гриба. 

Развитию заболевания способствует холодная, дождливая пого-
да. Провоцирует и усиливает септориоз также внесение высоких 
норм азотных удобрений или навоза. В течение вегетации инфек-
ция распространяется конидиями (пикноспорами), которые перено-
сятся с брызгами воды, по воздуху, а также рабочим инструментом 
при уходе за растениями. В растение патоген проникает через 
устьица или неповрежденную листовую поверхность. Возбудитель 
септориоза сохраняется в зараженных растительных остатках, пе-
редается с семенами. 

Меры борьбы: соблюдение 3-летнего севооборота; выращивание 
сельдерея на легких и хорошо дренированных участках; использо-
вание для посева семян от здоровых растений или обеззараживание 
семян ТМТД (3-4 г/кг). Возможно и термическое обеззараживание 
семян при температуре 48°С в течение 30 мин, после чего семена 
сразу же высевают. Эффективность обработки семян сельдерея го-
рячей водой при температуре +53°С в течение 10 мин против сеп-
ториоза составила 68-84% (Jahn et al., 2000). 
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Обязательна выбраковка семенников, имеющих признаки забо-
левания; уничтожение растительных остатков после уборки уро-
жая; выращивание сортов, устойчивых к заболеванию. 

Церкоспороз (ранняя пятнистость) – возбудитель гриб 
Cercospora арii Fres. Болезнь чаще встречается в парниках и тепли-
цах. Поражаются все надземные органы растения. Начинается за-
болевание в парниках на рассаде, затем переходит на взрослые рас-
тения. На листьях сельдерея образуются пятна неправильной или 
округлой формы, до 5 мм в диаметре, вначале серые, затем бледно-
бурые с темным коричневым ореолом. Пятнистость развивается по 
обе стороны листьев. На стеблях и черешках листьев пятна продол-
говатые. В условиях повышенной влажности на пятнах преимуще-
ственно с нижней стороны листа развивается фиолетовый налет, 
представляющий собой скученные пучки конидиеносцев. Кони-
диеносцы прямые или слегка изогнутые, 35-76×4-5 мкм. Конидии 
бесцветные, обратно-булавовидные с несколькими перегородками, 
35-130×3-4 мкм. Распространяются конидии ветром и каплями до-
ждя. Пораженные части растения некротизируются и засыхают. 
Семена на больных растениях тоже заражаются. Возбудитель со-
храняется на пораженных растительных остатках в почве, на цве-
тоносах и семенах. Развитию болезни способствует задержка с вы-
садкой рассады. Вспышки заболевания появляются во время про-
должительных периодов дождей с большими суточными колеба-
ниями температуры. 

Мучнистая роса (возбудитель Erysiphe umbelliferarum Dе Ba- 
ry) – наиболее вредоносна для сельдерея в защищенном грунте, од-
нако часто наблюдается и после высадки в открытый грунт. Забо-
левание значительно снижает сочность зелени, вкусовые качества и 
внешний вид растений. У пораженных растений резко уменьшается 
продуктивность семян. Болезнь поражает все надземные части рас-
тения, особенно листья. Благоприятные условия для развития бо-
лезни – тепло и влага. На пораженных листьях появляется белый 
или серо-белый паутинистый налет, который быстро разрастается и 
покрывает всю поверхность. Налет представляет собой мицелий и 
бесполое спороношение гриба – конидии на конидиеносцах. Кони-
дии распространяются воздушным путем и заражают здоровые 
растения. Во второй половине вегетационного периода на пора-
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женных листьях появляются многочисленные черные клейстоте-
ции, 130-150 мкм в диаметре (сумчатая стадия гриба). Патоген со-
храняется в виде клейстотециев или мицелия на растительных ос-
татках, семенниках и дикорастущих растениях-хозяевах.  

Альтернариоз (возбудитель Alternaria radicina (Meier, Drech. et 
Eddy). Болезнь поражает сельдерей, укроп, петрушку, морковь и 
другие зонтичные. Под воздействием патогена на черешках и стеб-
лях образуются коричневые или черные пятна, что ухудшает качество 
зелени и черешков. При сильном развитии болезни пораженные ли-
стья усыхают. Поражение сеянцев вызывает «черную ножку». При 
хранении корнеплодов петрушки и сельдерея развивается альтернари-
озная черная гниль, размягчаются и чернеют ткани корня.  

Фомоз (возбудитель Phoma apiicola Kleb). Болезнь поражает все 
надземные и подземные части растений, вызывая появление пло-
ских сухих пятен. Первое появление гриба обнаруживается при по-
ражении верхушечной точки роста, затем болезнь переходит на 
черешки и листья, Больные растения отстают в росте, наружные 
листья желтеют, приобретают у основания бурую или синеватую 
окраску, черешки ломаются. При хранении сельдерея корневого 
болезнь вызывает сухую гниль корнеплодов. На пораженных уча-
стках формируются пикниды, в которых созревают конидии гриба. 
Пикниды полушаровидной формы, мелкие, темно-бурые или чер-
ные. Конидии эллипсоидные, одноклеточные, 4-6×1,5-3 мкм, вы-
ступают из пикнид извилистой лентой. Инфекция сохраняется в 
зараженных семенах и растительных остатках.  

Рамуляриоз сельдерея – возбудитель Ramularia heraclei (Oud.) 
Sacc. var. apii graveolentis Sacc. et Bert. Болезнь вызывает появление 
на листьях пятен неправильной формы бурой окраски. Конидие-
носцы без перегородок, наверху с зубчиками, 70-80×3-4 мкм. Ко-
нидии цилиндрические, одноклеточные или с одной перегородкой, 
22-38 ×3-4 мкм. 

Ризоктониоз сельдерея (возбудитель Rhizoctonia solani Kuhn.) 
является опасной болезнью черешкового сельдерея. У основания 
черешков появляются овальные, желтовато-коричневые и красно-
вато-коричневые, углубленные повреждения. На корнях и корневой 
шейке признаки появляются в виде небольшой, белесой плесени. 
Меры борьбы – уничтожение растительных остатков, глубокая 
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вспашка, исключение сорняков-хозяев, оптимальная густота стоя-
ния растений, применение фунгицидов. 

Болезни хранения. В период хранения корнеплоды сельдерея 
корневого поражаются несколькими видами гнилей бактериальной 
и грибной этиологии. Наиболее распространены в последние годы 
мокрая бактериальная гниль (см. бактериозы сельдерея), белая и 
серая гниль.  

Белая гниль (склеротиниоз) Заболевание вызывается двумя 
фитопатогенными грибами – Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) и S. 
minor Jagger, которые различаются преимущественно размером 
склероциев: 3-5 мм у первого вида и 0,5-3 мм – у второго. Болезнь 
может поражать растения в любой стадии развития, вызывая мок-
рую гниль пораженных тканей. Для заражения и развития болезни 
благоприятна холодная и влажная погода. Заболевание развивается 
очагами. Наиболее сильное поражение наблюдается при монокуль-
турном выращивании растений-хозяев. Наибольший ущерб нано-
сит в период хранения корнеплодов. Симптомы болезни проявля-
ются в виде белого, плотного, ватообразного налета, на котором 
формируются черные склероции.  

Серая гниль – возбудитель Botrytis cinerea Pers. Поражает кор-
неплоды в период хранения. Симптомы заболевания проявляются в 
виде серого налета на пораженных корнеплодах. Возбудитель со-
храняет высокую жизнеспособность при низких положительных 
температурах и может распространяться в условиях хранилища. 
Часто развивается на пораженных корнеплодах в виде смешанной 
инфекции с другими видами гнилей. Исследованиями ВНИИО ус-
тановлено, что потери корнеплодов сельдерея после 4-х месяцев 
хранения от серой гнили составили 9,2%, от белой гнили 3,1% 
(Механизированная технология… /рекомендации/ (1991).  

Сорта с антоциановой окраской черешка характеризовались 
большей устойчивостью к болезням хранения по сравнению с сор-
тами с зеленой окраской черешка. Потери от болезней при хране-
нии у сортов с зеленой окраской черешка составили 6,2% (2,7% – 
от серой гнили, 3,5% – от бактериальной гнили), с антоциановой 
окраской черешка – 4,1% (2,0% – от серой гнили и 2,1% – от бакте-
риальной гнили). Максимальное поражение серой гнилью отмече-
но у сортов Фригга (4,8%) и Корневой грибовский (4%), бактери-
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альной гнилью – Фригга (4,4%) и Гиант даниш (4,2%) (Иванова, 
2012).  

В исследовании U. Afek еt al. (1995) изучена роль мармезина в 
устойчивости хранящихся корнеплодов сельдерея к фитопатоген-
ным грибам, возбудителям белой, серой и черной гнилей (Botrytis 
cinerea, Alternaria radicina, Sclerotinia sclerotiorum). Установлено, 
что поражение корнеплодов гнилями отрицательно коррелирует с 
содержанием мармезина и положительно – с содержанием псора-
лена. Установлено, что лежкость корнеплодов сельдерея корневого 
не зависит от содержания в них сухих веществ, витамина С и саха-
ров. Отмечена низкая корреляция между этими показателями (Ива-
нова, 2012).  

2.1.3. Система защитных мероприятий против болезней сель-
дерея 

Применение химических средств защиты на культуре сельдерея 
ограничено, особенно при выращивании на зелень сельдерея лис-
тового и черешкового. Чтобы предотвратить заболевания, необхо-
димо строго соблюдать сортовую агротехнику и обеспечить пра-
вильный уход за растениями, использовать семенной материал, 
свободный от инфекции, выполнять необходимые профилактиче-
ские, агротехнические, санитарно-гигиенические мероприятия, 
включая борьбу с вредителями, являющимися переносчиками мно-
гих заболеваний.  

Устойчивость сорта. В настоящее время ведется большая се-
лекционная работа по созданию новых сортов сельдерея, устойчи-
вых к неблагоприятным факторам среды и основным болезням, в 
том числе к септориозу (возбудитель Septoria apiicola Speg.). У 
сортов корневого сельдерея на устойчивость к септориозу оказыва-
ет влияние наличие пигментов, определяющих окраску черешков. 
Сорта с антоциановой окраской черешка поражаются в меньшей 
степени, чем растения сортов с зеленой окраской черешка. У лис-
тового сельдерея большую устойчивость к септориозу проявляли 
сорта с обыкновенным типом листа, чем сорта с кудрявым типом 
листа (Иванова, Алексеева, 2013). Для селекции на технологиче-
ские качества корнеплода выделены образцы Максим, Ментор, 
Диамант и Купидон без блюдцевидности, ржавого пятна, низким 
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процентом пустотелости и потемнения мякоти, максимальным вы-
ходом продукции после очистки кожицы (Иванова, 2012). 

При селекции сельдерея большое внимание уделяется созданию 
сортов, устойчивых к фузариозу и церкоспорозу. Фузариоз вызыва-
ется патогеном Fusarium oxysporum f.s. apii, раса 2. Большая часть 
сортов сельдерея корневого устойчива к этой сосудистой болезни, 
и они успешно используются для создания устойчивых инбредных 
линий (Orton et аl., 1984b) и сортов. Устойчивость к фузариозному 
вилту (Fusarium oxysporum f. sp. аpii раса 2) является частично до-
минантным признаком и контролируется двумя локусами (Orton et 
al., 1984 a,b). Устойчивость, контролируемая этими двумя генами, 
имеет аддитивный характер, по которому частично доминантный 
аллель Fu1 от корневого сельдерея, имеет небольшой эффект. Час-
тично доминантный аллель Fu2 вносит меньший вклад в устойчи-
вость, находится во 2 локусе и найден в относительно устойчивых 
сортах сельдерея (Quiros, 1987). Для увеличения устойчивости се-
лекционеры должны закреплять эти оба локуса в гомозиготном до-
минантном состоянии.  

При скрещивании корневого и черешкового сельдерея возврат к 
черешковой разновидности требует 3-4 бекросса. Также использу-
ют сомаклональную изменчивость для селекции растений, устой-
чивых к Fusarium (Heath-Pagliuso et al., 1988). 

Развитие церкоспороза (возбудитель Cercospora apii) происхо-
дит при теплых и влажных условиях. G.R. Townsend и др. (1946) 
создали устойчивые линии F2 и F3 из устойчивого турецкого образ-
ца корневого сельдерея. Им было определено, что растения зелено-
го черешкового сельдерея более устойчивы, чем самоотбеливаю-
щиеся. Данная устойчивость частично доминантна и контролиру-
ется более чем одним геном. 

S. Honma и M. Lacy (1980) с целью переноса устойчивости к 
септориозу от петрушки к сельдерею скрещивали сорт сельдерея 
Golden Spartan с петрушкой PI 357330. Для выявления гибридов в 
скрещиваниях использовали зеленую окраску стебля петрушки, 
которая является доминантным признаком перед желтыми стебля-
ми и может быть маркером у родительских форм сельдерея. Три 
зеленых проростка были найдены среди 1000 желтых проростков 
из семян, полученных от родительских форм сельдерея при опыле-
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нии насекомыми. Однако оценка устойчивости в F2 и уровень ус-
тойчивости в гибридных популяциях были слабыми. 

Исследования должны продолжаться в направлении устойчиво-
сти к болезням, в первую очередь к Fusarium, Septoria, вирусам и 
насекомым, особенно к минирующим мушкам. Необходимость хо-
рошо проработанной карты сцепления будет полезна при исполь-
зовании маркерной селекции на устойчивость к болезням, вирусам. 
Другим направлением исследований является использование воз-
можностей диких видов и включение хозяйственно полезных при-
знаков в маркерную селекцию сельдерея. 

Способы обеззараживания семян и ускорения их прораста-
ния. В борьбе с комплексом болезней, возбудители которых могут 
передаваться с семенами, рекомендуется проводить обеззаражива-
ние семян термическим способом. Семена сельдерея, петрушки, 
укропа перед посевом нужно замачивать в воде, подогретой до 
+48…+49°С, в течение 20 мин, затем 2-3 мин охладить в холодной 
воде и высушить до сыпучести. По данным немецких исследовате-
лей снижение септориозной инфекции в семенах сельдерея дости-
гается при их обработке горячей водой при температуре +53°С в 
течение 10 мин. Эффективность такой обработки составляет 68-
84% (Jahn et al, 2000). 

Период «прорастание – всходы» у сельдерея занимает до четы-
рех недель, даже когда условия благоприятны, что резко снижает 
конкурентоспособность сельдерейных по отношению к сорнякам и 
приводит к неполноценному развитию маточных корнеплодов. 

Для ускорения прорастания семян сельдерея разработаны раз-
личные способы их предпосевной обработки – намачивание в воде 
при температуре +20°С в течение 70-100 ч (Walter and Henkel, 
1986), барботирование семян при температуре +15°С в течение 18-
24 ч в дистиллированной воде (Taylor et al., 1978), барботирование 
в растворе солей при концентрации 10,6 г КNО3 + 11,5 г К3РО4 на 1 
л воды (Губкин, 1982), воздействие низких положительных темпе-
ратур в течение 24 суток (Finch-Savage, 1984), осмообработка пу-
тем выдерживания семян 21 сутки в водном растворе полиэтиленг-
ликоля (ПЭГ) МВ 6000 (300 г/л) при температуре +10°С и  
2-часовом освещении (Singh et al., 1985; Tanne и Cantliffe, 1989), 
воздействие красного света (Robinson, 1954; Pressman et al., 1977; 
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Thomas, 1989), обработка регуляторами роста (Thomas, 1978; Бале-
ев и др., 2009).  

Агротехнические мероприятия. Для профилактики болезней 
сельдерея следует выбирать для выращивания этой культуры про-
ветриваемые участки с хорошо дренированной почвой. Необходи-
мо избегать низинных и влажных участков, не следует допускать 
застоя воды, переувлажнения почвы. 

Большое значение имеет соблюдение 4-5-летнего севооборота (с 
учетом прошлогодних, весенних и осенних посевов), а также про-
странственную изоляцию. Выращивание зонтичных культур необ-
ходимо чередовать с бобовыми, свеклой, томатами. Корнеплодные 
сорта целесообразнее высаживать не сразу после внесения органи-
ческих удобрений, а через год во избежание их сильного пораже-
ния болезнями и снижения лежкоспособности. На участки, выде-
ленные под посевы зонтичных, обязательно вносят фосфорные и 
калийные удобрения, кислые почвы необходимо известковать. 

При выращивании рассады следует иметь в виду, что проростки 
сельдерея очень слабые и легко поражаются «черной ножкой» Для 
формирования крепкой, но не очень крупной рассады важно под-
держание необходимого температурно-влажностного режима. По-
сле появления всходов в кассетах и до появления первого настоя-
щего листа температура должна поддерживаться в пределах 
+18…+20°С затем температуру понижают до +15°С. Температур 
ниже +10°С следует избегать. Относительная влажность воздуха 
должна быть высокой во время роста рассады, а поверхность суб-
страта – влажной, но не перенасыщенной влагой.  

Высаживать рассаду нужно обязательно с поливом, соблюдая 
необходимые расстояния между растениями. Загущенные посадки 
способствуют развитию болезней, особенно мучнистой росы. Уход 
за культурой включает своевременные прополки, поливы, рыхле-
ние. Полив должен быть равномерным, так как резкие перепады 
влажности вызывают растрескивание и загнивание корнеплодов. 
Одновременно с поливами растения подкармливают из расчета  
150 кг/га суперфосфата и 50-70 кг/га калийных удобрений. Для 
профилактики болезней, связанных с недостатком бора, в течение 
всего вегетационного периода проводят внекорневые (опрыскива-
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ние растений по листьям) подкормки 0,04 %-ным раствором буры 
(0,4 мг на 10 л воды).  

Обязательный прием – уничтожение больных растений, расти-
тельных остатков после уборки урожая, а также сорняков, на кото-
рых могут сохраняться, а затем переходить на культурные растения 
многие возбудители болезней. 

Защита от болезней хранения. На хранение закладывают кор-
неплоды без механических повреждений. Способ хранения корне-
плодов в мешках из полиэтиленовой пленки, разработанный в 
ВНИИО, позволяет получить выход полноценных маточников 92-
96%. Открытые полиэтиленовые мешки вместимостью 30-35 кг 
устанавливают на пол с решетчатым настилом и на стеллажи, как и 
при хранении маточников моркови. Корнеплоды сельдерея наряду 
с корнеплодами моркови, петрушки, репы, редиса, хрена имеют 
тонкие покровные ткани и поэтому для них важно в послеубороч-
ный период не допустить подвядания. Оптимальная температура 
для хранения корнеплодов 0…+1°С, относительная влажность воз-
духа 90-95%. 

Мероприятия по защите в защищенном грунте такие же, как 
при выращивании других зеленных культур (Будынков, Юваров, 
2008; Гиш, 2010). 

2.2. Петрушка 
Петрушка кудрявая (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. 

Hill.) – двулетнее растение семейства Сельдерейные (Apiaceae), 
одна из наиболее ценных пряных зеленных овощных культур, из-
вестная еще в Древнем Риме, Древней Греции, Древнем Китае. Ро-
дина петрушки – Средиземноморье (о. Сардиния) и Восточная 
Азия. Культурная петрушка происходит от диких форм, произра-
стающих на влажных, каменистых склонах, откуда и произошло ее 
латинское название Petroselinum («рetron» – камень, «петросели-
нум» – «растущий на камнях»). В средние века петрушку стали 
разводить в южной и центральной Европе, а затем в других стра-
нах. В России культура петрушки стала распространяться в XXVIII 
в. и в настоящее время ее выращивают повсеместно.  

Зелень петрушки представляет ценный источник эфирных масел 
(до 300 мг%), в состав которых входят апиол, апиин, апигенин, 
бергаптен, миристин и другие монотерпены (Рубацкий и др., 2007; 
Потехин, 2011). В листьях ее содержится много витаминов (мг в 



 

 58 

100 г продукции): С – 150, А (каротин) – 1,7, В1 – 0,05, В2 – 0,05, В6 
– 0,18, В9 – 0,28, Е – 1,8, Н – 0,04, РР – 0,7, U – 6,4 (Литвинов, 2008) 
и минеральных солей – до 1080 мг% калия, до 330 мг% натрия, до 
325 мг% кальция, а также железо, магний, фосфор.  

В корнеплодах петрушки содержится 17-34% сухих веществ, 
1,5-3,0% белка, до 10% углеводов, из них 6% моно- и дисахариды, 
4 % – крахмал, 3,2% пищевых волокон, 0,1% органических кислот, 
1,5% минеральных веществ. Среди зольных элементов преоблада-
ют (мг/100 г) калий – 342, фосфор – 73, кальций – 57, есть соли же-
леза, натрия, магния. Из витаминов в корнеплодах петрушки при-
сутствуют аскорбиновая кислота – 35 мг/100 г, бета-каротин, тиа-
мин, рибофлавин, пиридоксин, фолиевая кислота (Кopec, 1998). 

Медицинское значение петрушки обусловлено ее мочегонным и 
возбуждающим аппетит действием. Благодаря высокому содержа-
нию биологически активных веществ петрушка способствует вы-
ведению солей из организма, устранению воспалительных процес-
сов, оказывает благотворное действие при болезнях почек и моче-
вого пузыря, при отеках. Ее широко используют как лекарственное 
растение в медицине и косметологии.  

Известны две разновидности петрушки – корневая и листовая. 
Корневая петрушка образует мясистый корнеплод белого цвета с 
пряным запахом. По анатомическому строению корнеплод петруш-
ки похож на корнеплод моркови, но его сердцевина более развита, 
а мякоть грубее. Масса корнеплода составляет 100-150 г (у некото-
рых сортов – до 300 г), форма и размер варьируют в широких пре-
делах. Различают сорта корневой петрушки с цилиндрической, ко-
нусовидной, веретеновидной и др. формой корнеплода. Листья 
корневой петрушки также пригодны к использованию. Растения 
формируют 30-40 листьев, которые по своему качеству и химиче-
скому составу не отличаются от листьев листовых форм. Райони-
рованные сорта корневой петрушки: Алба, Берлинская, Бордовик-
ская, Игл, Любаша, Сахарная, Урожайная, Факир.  

У листовых форм петрушки в пищу используют только листья, 
корни для употребления в пищу не пригодны. Растения формируют 
мощную розетку листьев – 60-100 шт. Различают сорта листовые 
обыкновенные и листовые кудрявые, у которых сегменты листовых 
пластинок гофрированные. По сравнению с обыкновенной листья 
кудрявой петрушки более грубые и жесткие, но эстетически более 
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привлекательны (Циунель, 2006; Лудилов, Иванова, 2009). Райони-
рованные сорта петрушки листовой обыкновенной: Астра, Бриз, 
Богатырь, Глория, Карнавал, Обыкновенная листовая; петрушки 
листовой кудрявой: Мооскраузе, Славянская, Титан, Эсмеральда. 

В Европе урожайнось корнеплодов петрушки составляет до  
25 т/га (Pokluda, 2003; Dyduch, Janowska, 2004 и др.). В России в 
условиях муссонного климата урожайность корнеплодов – 20-29 
т/га (Михеев, 2009), в Московской области – 35,7-42,0 т/га (Ивано-
ва, 2012). Урожай зелени петрушки в открытом грунте зависит от 
сроков уборки и составляет в среднем 25-33 т/га.  

В Госреестр на 2014 г. включено 14 сортов петрушки корневой и 
46 – петрушки листовой с обыкновенным и кудрявым типом листа.  
Агробиологические особенности. Петрушка – растение холодо-

стойкое, семена начинают прорастать при +2…+3°С (Сазонова, 
1971). Всходы выдерживают заморозки до –9°С. Листья переносят 
кратковременные весенние и осенние заморозки, корнеплоды хо-
рошо сохраняются в грунте до весны. Оптимальная температура 
для роста и развития растений петрушки +16…+18°С. При более 
высокой температуре рост растений замедляется, но усиливается 
накопление эфирных масел и повышается ароматичность листьев и 
корнеплодов. Корнеплоды хорошо формируются при умеренной 
температуре +15…+25°С.  

При раннем посеве и под влиянием холодной погоды возможно 
стеблевание в первый год. Посеянная под зиму петрушка дает 
больший урожай и более раннюю продукцию по сравнению с пет-
рушкой, посеянной весной.  

Петрушка – светолюбивое растение, поэтому хорошо растет на 
открытых, не затененных участках. При затенении и загущении 
рост растений замедляется, корнеплоды развиваются мелкими. 
Требования к влаге умеренные. Наиболее благоприятно равномер-
ное увлажнение в течение всего периода вегетации. При избытке 
влаги растения заболевают, при недостатке – замедляют рост, кор-
неплоды становятся ветвистыми, их товарность снижается. В 
сухую погоду снижается урожай и качество зелени.  

Петрушка требовательна к плодородию почвы, особенно велика 
потребность в азоте и калии. На легких почвах она дает высокий 
урожай. Любит удобренные, рыхлые, суглинистые и супесчаные 
почвы с глубоким пахотным горизонтом. Уплотнение почвы свыше 
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1-1,2 г/см3 вызывает изменение формы корнеплода, появление 
большого числа разветвленных корней. Свежий навоз корневые 
сорта переносят плохо, а листовые – нормально. Поэтому корневые 
сорта лучше размещать второй культурой в севообороте после вне-
сения навоза. Петрушка не переносит повторных посевов как после 
петрушки, так и после других культур семейства сельдерейные. 
Возврат на прежнее место возможен не ранее, чем через четыре 
года. Лучшие предшественники – культуры, рано освобождающие 
поля, – лук, чеснок, ранняя капуста, ранний картофель, озимые. 
Это позволяет раньше начать обработку почвы и борьбу с сорняка-
ми (Технология возделывания и использования …, 1988). 

Потребление питательных элементов на 10 т продукции на пой-
менных почвах составляет: азота – 64 кг, фосфора – 24 кг, калия – 
56 кг, кальция – 23 кг, магния – 14 кг (Борисов, Кулиш, 1987). 

В хозяйствах с высокой обеспеченностью органическими удоб-
рениями целесообразно внесение под петрушку 30 т/га навоза и 
минеральных удобрений в дозе N90P90K120. Для снижения содержа-
ния нитратов в петрушке следует избегать внесения азотных удоб-
рений свыше 90 кг/га, возделывать ее на повышенном фоне калий-
ных удобрений при соотношении N:К2О как 1:2 или использовать 
только органические удобрения. По данным Н.Н.Кузнецова (2013) 
урожайность петрушки без удобрений составляет 24,5 т/га, при 
внесении удобрений – 37,5 т/га. 

На аллювиальных дерновых почвах Москворецкой поймы наи-
более высокие урожаи зелени и корнеплодов петрушки (39-43 т/га) 
получены при применении минеральных удобрений в дозе 
N90P120K100, навоза 30 т/га + N90P90K120. Более высокие дозы мине-
ральных удобрений приводили к снижению урожая петрушки и 
возрастанию содержания нитратов (Борисов, Кулиш, 1986). Уборку 
зелени можно проводить однократно, извлекая растения с корнями, 
или путем проведения нескольких срезок. Первую срезку проводят 
в конце июня при высоте растений 20-25 см, когда они наиболее 
облиственны и ароматичны. Следующие срезки проводят через ка-
ждые 40-45 суток. После каждой срезки зелени проводят поливы и 
подкормки азотными и калийными удобрениями.  

В защищенном грунте петрушку высевают в феврале. Уход за 
культурой включает рыхление междурядий, поливы, подкормки, под-
держание условий, благоприятных для роста и развития растений. До 
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появления всходов температуру воздуха в теплице поддерживают на 
уровне +18…+20°С, затем ее снижают до +12…+15°С. Через 7-8 су-
ток температуру повышают и при дальнейшем культивировании под-
держивают на уровне +16…+18°С днем и +10…+14°С ночью. За пери-
од выращивания проводят 5-7 срезок зелени петрушки с интервалом 
25-30 суток. Средняя урожайность за одну срезку составляет 1,5-2 кг/м2. 

За последние годы все более широкое распространение получает 
интенсивная технология выращивания листовой петрушки в про-
точной культуре на «салатных» линиях. Эта технология позволяет 
сократить период вегетации растений до 44 суток от посева до 
уборки, повысить урожайность, снизить себестоимость продукции, 
обеспечить ее круглогодичное поступление.  

2.2.1. Неинфекционные болезни 

Серебристость листьев. (рис. 9). У отдельных растений меня-
ется окраска листьев, появляются бесхлорофилльные участки, что 
ухудшает товарный вид продукции. Причиной развития симптомов 
считаются генетические изменения в клетках паренхимы. Дефект-
ные растения удаляют. 

Хлороз листьев развивается при сильном и круглосуточном ос-
вещении растений в теплице, а также при недостаточном обеспече-
нии магнием (Циунель, 2005). 

Аномальная форма корнеплодов. Тонкие и искривленные кор-
неплоды формируются при загущенном посеве. Ветвистые корне-
плоды формируются в условиях недостатка влаги и при резких пе-
репадах влажности почвы (рис. 10). 

2.2.2. Инфекционные болезни 

В странах традиционного промышленного выращивания пет-
рушки в Северной и Южной Америке, Австралии, Израиле, Индии 
и Европе распространены грибные, бактериальные и вирусные бо-
лезни. В условиях Московской области в период вегетации наибо-
лее распространенной болезнью является альтернариоз, в период 
хранения корнеплоды петрушки в основном поражаются серой и 
белой гнилью.  

2.2.2.1. Фитоплазменные болезни (возбудители – фитоплазмы 
из группы желтухи астр Aster yellow group (AY 16Srl). Болезнь по-
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ражает многие культурные и дикие растения, в том числе петрушку 
и другие культуры семейства сельдерейные. Симптомы проявля-
ются в пожелтении жилок листьев, укорочении черешков, мало-
рослости растений в результате замедления их роста. Поражённые 
растения постепенно увядают и отмирают за счет разрушения кле-
ток флоэмы. Возбудитель сохраняется только в живом раститель-
ном материале. Распространение фитоплазмы происходит насеко-
мыми-переносчиками, с помощью которых возбудитель попадает в 
сосудистую систему растения-хозяина. Насекомые-переносчики – 
цикадки, а также листоблошки, трипсы, клещи.  

Столбур (возбудитель – фитоплазма, относящаяся к рибосо-
мальной подгруппе 16SrXII-A). Болезнь широко распространена в 
Европе, вызывает большие потери урожая многих сельскохозяйст-
венных культур, включая сельдерейные. У пораженных столбуром 
растений петрушки внешние, более старые листья начинают жел-
теть, сохнуть по краям, деформироваться. Позднее пораженные 
листья приобретают красноватый оттенок, растения отстают в рос-
те. Корнеплоды имеют низкий тургор, плохо хранятся. Маточники 
плохо укореняются. У растений второго года жизни развиваются 
цветы с зелеными лепестками, редуцированными пестиками и ты-
чинками.  

2.2.2.2. Вирусные болезни 
Вирусные заболевания петрушки, как и других растений семей-

ства Сельдерейные, могут вызывать значительное снижение выхо-
да товарной продукции. Возбудителями являются вирусы, пора-
жающие широкий круг культурных и диких растений. На культуре 
петрушки зарегистрированы следующие вирусы:  

- вирус пестрой карликовости моркови (Carrot mottle virus 
(СМV). Симптомы болезни могут варьировать, но чаще всего про-
являются в виде красновато-желтой мозаики листьев, скручивания 
черешков, уменьшения размеров листовых пластинок. Пораженные 
растения выглядят карликовыми, не образуют полноценных корне-
плодов. Вирус передается с соком больных растений насекомыми-
переносчиками, в основном тлями Cavariella aegopodii Scop. 
(Frowd and Tomlinson, 1972; Vercruysse et al., 2000);  

- вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus) вызывает 
хлороз листьев в виде желтых пятен, угнетение роста. На корне-
плодах образуются вторичные корни. У растений второго года 
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жизни развиваются стерильные цветки. При сильном поражении 
семенники отмирают до созревания семян. Вирус переносится раз-
личными видами тли;  

- вирус курчавости верхушки свеклы (Beet curly top virus), пере-
носится цикадками Cicadulina mbila, Circulifer tenellus и белокрыл-
ками Bemissia tabaci, Orosius argenatus. На пораженных растениях 
петрушки вирус вызывает развитие мозаичной пятнистости и хло-
роз листьев, замедление роста растений; 

- латентный вирус петрушки (Parsley latent virus (Palv) присут-
ствует в семенах и растениях петрушки, но не дает видимых сим-
птомов поражения (Bos et al., 1979). Установлено, что вирус пере-
дается механическим путем и поражает шпинат и растения семей-
ства амарантовые (Gomphrena globosa, Chenopodium). Термическая 
обработка семян петрушки при температуре +55…+60°С обеспечи-
вает инактивацию вируса; 

- вирус желтой сетчатости сельдерея вызывает хлороз и курча-
вость листьев (Рубацкий и др., 2007). Меры защиты такие же, как у 
вирусных болезней сельдерея: борьба с переносчиками, устойчи-
вые сорта, карантинные мероприятия  

- вирус мозаики сельдерея (Celery mosaic virus (CeML). Болезнь 
поражает также укроп, кориандр; вызывает обесцвечивание жилок, 
хлороз и курчавость листьев, задержку роста и карликовость расте-
ний. Передается тлями. Меры борьбы те же, что против вирусных 
болезней сельдерея.  

2.2.2.3. Бактериальные болезни 
Бактериальная пятнистость петрушки (возбудитель Pseu-

domonas syringae рv. viridiflava (Koike and Saenz, 1994). Симптомы 
заболевания выражаются в виде желтоватых маслянистых пятен, 
которые со временем приобретают бурую окраску. Пораженные 
листья чернеют и засыхают. У семенников кроме листьев поража-
ются стебли и соцветия. На пораженных корнеплодах образуются 
мелкие вдавленные пятна удлиненной формы. Развитию заболева-
ния способствует дождливая погода и высокая относительная 
влажность воздуха. В этих условиях пятна становятся водянисты-
ми, на них образуется беловато-серый экссудат. Кроме петрушки 
патоген поражает фасоль, сою, хризантемы, томаты и др. 
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Мокрая бактериальная гниль (возбудитель Pectobacterium nel-
liae (Welles) Magrou). Болезнь поражает корнеплоды, может прояв-
ляться еще в поле, вызывая увядание растений. В период хранения 
на поверхности корнеплодов появляются бурые пятна, которые 
увеличиваются в размерах. Пораженная ткань утрачивает твердую 
консистенцию и превращается в гниющую массу с неприятным 
запахом. Заражение происходит через механические повреждения. 
Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках, в зара-
женных корнеплодах, заложенных на хранение. 

2.2.2.4. Грибные болезни 
Черная ножка, корневые гнили (возбудители – Fusarium ox-

ysporum, F. solani, Alternaria radicina, Pythium irregular, P. ultimum, 
Aphanomyces cladogamus Drechler; Rhizoctonia solani J.G. Kuhn 
(Hershman et al., 1986). Rhizoctonia crocorum (Рубацкий и др., 2007). 
Черная ножка поражает проростки петрушки, вызывая их загнива-
ние и полегание. Корневые гнили характеризуются высокой вредо-
носностью при выращивании петрушки методом проточной гидро-
поники. Первые симптомы поражения растений наблюдаются через 
7-10 суток после выставления растений на «салатную» линию. У 
больных растений отмечается слабое развитие корневой системы, 
побурение участков корня, хлороз листьев в результате отмирания 
сосудов проводящей системы. Растения теряют товарный вид, от-
стают в росте и через 3-4 недели отмирают. При слабом развитии 
болезни потери урожая составляют 8,9%, при умеренном – от 14,6 
до 34,8%, при сильном – до 100% (www.agroBelarus.ru). Источни-
ком инфекции являются зараженные семена, торф. Распростране-
нию болезни способствует ослабление растений в результате на-
рушений режимов выращивания.  

Мучнистая роса. Заболевание могут вызвать несколько видов 
мучнисторосяных грибов: Erysiphe heraclei (Braun, 1987; Koike and 
Saenz, 1994; Aegerter, 2002; Marthe еt al., 2003), Erysiphe umbellifer-
arum Dc. Bary, Leveilula umbelliferarum Golov., Leveilula banizimosa 
Golov. В средней полосе и в северных регионах возбудителями 
мучнистой росы петрушки и других сельдерейных культур являют-
ся грибы рода Erysiphe (Головин, 1960; Горленко, 1976). В южных 
регионах распространены преимущественно грибы рода Leveilula, 
которые в северных районах встречаются редко. Проявляется забо-
левание в виде белого налета на листьях, черешках, стеблях, соцве-



 

 65 

тиях (рис. 11). Растения выглядят так, словно их посыпали мукой. 
Пораженные части растения желтеют и преждевременно засыхают, 
становятся жесткими, легко крошатся. Распространение инфекции 
от больных растений к здоровым осуществляется конидиями гриба, 
которые созревают на поверхности мицелия и переносятся воздуш-
ным путем. Они являются спорами бесполого размножения патоге-
на. В период вегетации гриб формирует несколько генераций ко-
нидий, за счет чего создается высокий инфекционный фон и про-
исходит массовое поражение растений. В.Ф. Хлебниковым (2000) в 
условиях Приднестровья установлено, что при поражении растений 
петрушки мучнистой росой на 0,9-1,1 балла, снижение урожайно-
сти зеленой массы составило 24,2%, на 2,1-2,3 балла – 50,0% и на 3 
балла – 69,0%. В конце вегетации на пораженных растения обра-
зуются клейстотеции (телеоморфа гриба), имеющие вид черных 
точек на поверхности грибного налета. С растительными остатками 
клейстотеции попадают в почву, где могут сохраняться в течение 
нескольких лет. В них созревают сумки со аскоспорами, которые 
прорастают весной при наступлении благоприятных условий и вы-
зывают заражение новых растений.  

Болезнь поражает не только петрушку, но и другие культуры 
семейства сельдерейные (морковь, сельдерей, пастернак). Причем в 
первый год выращивания растения болеют значительно реже, чем 
во второй. Вспышка заболевания может наблюдаться с наступле-
нием устойчивой жаркой погоды, так как с потерей тургора расте-
ния становятся более восприимчивыми к патогену. 

Для профилактики мучнистой росы первостепенное значение 
имеет правильный севооборот. Лучшие предшественники для рас-
тений семейства сельдерейные – капуста, картофель, томат, бобо-
вые. Почву под них отводят рыхлую, плодородную, чистую от сор-
няков. Органические удобрения рациональнее вносить под пред-
шественник. Во время основной обработки почвы и посева вносят 
минеральные удобрения (20-30 г аммиачной селитры, 15-20 г двой-
ного суперфосфата, 35-45 г калимагнезии на 1 м2). Повышают ус-
тойчивость растений к болезням подкормки фосфорными и калий-
ными удобрениями (по 20-30 г на 1 м2) и своевременные поливы. 

Следует отметить, что мучнистая роса может поражать и сорные 
виды этого семейства (например, дикая морковь), с которых затем 
переходит на культурные растения. Поэтому в определенной сте-
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пени предупреждает заболевание и своевременное уничтожение 
сорняков. Пораженные остатки, а также пораженные части вегети-
рующих растений, которые являются источником инфекции, необ-
ходимо тщательно убирать с участка и уничтожать.  

Альтернариоз. Возбудители Alternaria petroselini и A. selini 
(Cunnington et al., 2006). При поражении альтернариозом повреж-
дается все части растений: листья, стебли, зонтики и семена. Бо-
лезнь проявляется в виде пятен, имеющих округлую форму на ли-
стьях, и продолговатую форму на черешках и стеблях. Пятна вна-
чале желтые, потом буреют и чернеют. Во влажных условиях по-
верхность пятен покрывается обильным темным налетом, который 
представляет собой конидиальное спороношение гриба.  

Наиболее устойчивыми к возбудителю болезни оказались се-
менники, выращенные из маточников средней фракции – массой 
30-50 г. При этом сохранность семенников перед уборкой находи-
лась на уровне 65,9%. Крупная и мелкая фракции маточников ока-
зались наиболее подвержены этому заболеванию. Общий процент 
пораженности семенников в защищенном грунте был в 1,4-2,8 раза 
больше, чем в открытом. Это объясняется более благоприятными ус-
ловиями для развития болезни (Иванова и др., 2009). Аналогичные 
результаты получены в опытах В.И. Леунова (2002) по селекционно-
технологическому обоснованию гибридного семеноводства моркови 
столовой в пленочных теплицах Московской области. 

Другой вид альтернарии (Alternaria radicina Meier et al.) являет-
ся возбудителем черной гнили корнеплодов при хранении. Заболе-
вание распространено повсеместно на петрушке, моркови, сельде-
рее. На пораженных корнеплодах образуются темные пятна, кото-
рые постепенно увеличиваются в размерах. Ткань приобретает 
угольно-черную окраску. Заражение черной гнилью происходит 
через механические повреждения. Распространению болезни спо-
собствует нарушение режимов хранения: повышение температуры, 
недостаточная вентиляция. Источником инфекции является остатки 
пораженных растений в почве, больные корнеплоды, семена.  

Церкоспороз (возбудитель – Cercospora petroselini Sacc. 
(син.С.apii var petroselini Fries.) Заболевание поражает все назем-
ные органы растений петрушки, моркови, сельдерея, укропа. На 
листьях с обеих сторон выступают многочисленные пятна непра-
вильной или округлой формы. Сначала они желтоватые, потом бу-



 

 67 

реют, в середине становятся более светлыми, по краю выпуклыми. 
При повышенной влажности воздуха с нижней стороны пятна об-
разуется бархатистый сероватый налет – плодоношение гриба. В 
период наиболее сильного спороношения пятна приобретают фио-
летовый оттенок. При сильном поражении листья становятся тем-
но-коричневыми и отмирают. Развитию болезни способствуют те-
плая и влажная погода (температура воздуха свыше +21°С и влаж-
ность воздуха более 80%), поэтому чаще всего поражаются расте-
ния на низинных, влажных и плохо дренированных участках. Воз-
будитель болезни сохраняется на растительных остатках, цветоно-
сах и семенах. 

Септориоз. Возбудитель – Septoria petroselini Desm. Болезнь 
проявляется на листьях петрушки в виде белых или желтоватых 
пятен с темно-коричневой каймой, что снижает площадь ассимиля-
ционной поверхности. Пятна многочисленные, мелкие, округлые 
или неправильной формы. При высокой степени поражения листья 
желтеют, закручиваются и засыхают. Ухудшается товарность зеле-
ни. Болезнь приводит к ослаблению растений, снижению выхода 
товарной продукции. В центре пятен формируются шаровидные 
пикниды, 90-140 мкм в диаметре, видимые невооруженным глазом 
в виде черных точек. В пикнидах созревают конидии возбудителя, 
которые переносятся на здоровые растения и заражают их. Кони-
дии нитевидные с 2-4 перегородками, 25-40×1-1,5 мкм. Распро-
странению болезни способствует повышенная влажность воздуха и 
почвы, загущенные посадки, недостаточное проветривание, так как 
для прорастания спор необходимо наличие капельножидкой влаги 
на поверхности листьев. Споры бесцветные нитевидной формы с 3-
4 перегородками. Инфекция сохраняется в растительных остатках, 
передается с семенами (Miller et al., 1999).  

Ложная мучнистая роса. Возбудитель – псевдогриб Plasmo-
para nivea Shroet. паразитирует на растениях семейства сельдерей-
ные, вызывая усыхание листьев. Первые признаки развития заболе-
вания - появление на поверхности листьев желтоватых масляни-
стых пятен. Во влажную погоду на нижней поверхности листа в 
местах пятен появляется обильный налет, состоящий из зооспоран-
гиеносцев и зооспорангиев возбудителя. Созревшие зооспорангии 
переносятся воздушным путем или с брызгами воды на здоровые 
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листья и дают начало зооспорам, которые распространяются в ка-
пельножидкой среде на поверхности листьев и заражают их через 
устьица. Распространению болезни способствует высокая относи-
тельная влажность воздуха, обильная роса, туман. В конце вегета-
ционного периода на пораженных листьях формируются ооспоры, 
которые являются покоящейся стадией возбудителя. Весной они 
прорастают и дают начало новому поколению патогена. При отсут-
ствии растения-хозяина ооспоры могут сохраняться в почве на рас-
тительных остатках несколько лет.   

Фитофтороз. Возбудитель – псевдогриб Phytophthora nicotia-
nae var. parasitica поражает культурные и дикие растения 42 се-
мейств, в том числе зарегистрирован на петрушке.  

Филлостиктоз. Возбудитель – Phyllosticta petroselini Rothers. 
(телеоморфа Mycosphaerella sp.) вызывает пятнистость листьев 
петрушки (Брежнев, 1939; Рубацкий и др., 2007). Под влиянием 
патогена на верхней поверхности листьев образуются округлые 
бурые пятна, отграниченные от здоровой ткани более темной кай-
мой. В центре пятен формируются пикниды, в которых созревают 
конидии (пикноспоры) гриба. Пикниды черные, шаровидные, 80-
120 мкм в диаметре. Конидии одноклеточные, бесцветные, эллип-
соидно-цилиндрические, 5-8×3-4 мкм. Попадая на здоровые листья, 
конидии прорастают с образованием ростковой трубки. Заражение 
происходит через устьица путем внедрения ростковой трубки в 
ткань растения-хозяина. При сильном развитии болезни листья 
желтеют и усыхают. Источник инфекции – пикноспоры в пикни-
дах, зимующие на пораженных растительных остатках. 

Фомоз. Возбудитель – Phoma anethi Sacc. Заболевание проявля-
ется преимущественно на черешках и жилках листьев петрушки в 
виде темных полосок или пятен вытянутой формы, на которых со 
временем формируются пикниды гриба. Развитию фомоза способ-
ствует теплая дождливая погода. Распространение патогена в пери-
од вегетации осуществляется конидиями, которые созревают в 
пикнидах, переносятся на здоровые растения и заражают их. В ре-
зультате развития пятнистости и уменьшения площади ассимиля-
ционной поверхности листьев снижается выход товарной продук-
ции листовой петрушки, нарушается формирование корнеплодов. 
Фомоз также может поражать корни и вызывать сухую гниль кор-
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неплодов в период хранения. На поверхности корнеплодов появ-
ляются буроватые вдавленные пятна, ткань под ними становится 
трухлявой, приобретает коричневый цвет. Зараженные маточники 
плохо укореняются, из них формируются недоразвитые растения, 
от которых может происходить массовое заражение семенников. 
Источником инфекции являются инфицированные семена, расти-
тельные остатки, зараженные корнеплоды. 

Белая гниль. Возбудителем белой гнили является гриб 
Sclerotinia sclerotiorum D. By. При этом заболевании корнеплоды 
размягчаются без изменения окраски, пораженные места покрыва-
ются густой белой грибницей. Местами грибница уплотняется, об-
разуются сначала белые, затем черные (внутри белые) твердые 
склероции гриба. При образовании склероциев обильно выделяется 
вода в виде блестящих капель, выступающих на поверхности гриб-
ницы. Гниющие корнеплоды не имеют неприятного запаха, гниль 
мокрая. Болезнь поражает корнеплоды петрушки в период вегета-
ции и в процессе хранения.  

Серая гниль. Возбудителем серой гнили является гриб Botrytis 
cinerea Pers. Пораженная ткань приобретает буроватую окраску и 
постепенно превращается в мокрую гниющую массу. На поверхно-
сти корнеплода появляется серая пушистая плесень, состоящая из 
конидиеносцев с конидиями и мицелия, на котором со временем 
образуются мелкие черные склероции. Потери корнеплодов от се-
рой гнили составляют в зависимости от устойчивости сорта 1,0-
3,8%, от белой гнили – 0,1-0,5% (Иванова, 2012).  

2.2.3.Система защитных мероприятий против болезней пет-
рушки  

Наиболее экономически выгодный и экологически безопасный 
метод защиты петрушки от болезней – создание и внедрение в про-
изводство устойчивых сортов. Отмечена успешная селекция пет-
рушки на устойчивость к мучнистой росе, фомозу и септориозу 
(Рубацкий и др., 2007).  

Агротехнические меры защиты заключаются в своевременном и 
точном выполнении всех технологических операций, включая под-
готовку почвы, внесение удобрений, посев, уничтожение сорняков 
и т.д. (Механизир. технолог. возделыв…, 1991). Петрушку следует 
выращивать в севообороте и возвращать на прежнее место не ра-
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нее, чем через 3-4 года. Лучшие предшественники – огурец, томат, 
капуста, горох, зерновые. Культуру петрушки размещают на участ-
ках с более легкими почвами, где достаточная аэрация и водопро-
ницаемость, что препятствует развитию корневых гнилей. Свое-
временно удаляют сорную растительность. Особенно следят за тем, 
чтобы в посевах не было карантинных сорняков – повилики 
(Cuscuta L.) и амброзии (Ambrosia L.), а также трудноотделимого 
от семян петрушки семян донника (Melilotus alba Medikus).  

Посевы петрушки регулярно прореживают, так как при загу-
щенном посеве растения ускоряется распространение болезней. 
Больные растения (или их части) необходимо удалять с последую-
щим их уничтожением (закапывание в почву на глубину не менее 
30 см). После уборки урожая необходимо удалить и уничтожить 
сорняки и растительные остатки, которые могут служить резерва-
торами инфекций.  

Приемы предпосевной обработки и обеззараживания семян. 
Для ускорения появления всходов семена петрушки проращивают 
или частично яровизируют. За 18-20 дней до посева их замачивают 
в воде (на 1 кг семян 1 л воды) двое суток. Набухшие семена рас-
сыпают слоем около 10 см и, закрыв мешковиной, выдерживают 
пять дней при температуре +4…+5°С. Затем их чуть подсушивают 
и переносят в холодильник или ледник, где выдерживают 10- 
15 дней при температуре от –1°С до +1°С. Если семена начинают 
прорастать, то температуру несколько снижают. Перед посевом 
семена подсушивают до сыпучести. После намачивания и яровиза-
ции семена становятся несколько крупнее и тяжелее, поэтому нор-
му высева их надо увеличить примерно на 0,5 кг. 

Для повышения посевных качеств семян петрушки эффективно 
барботирование в солях калия при концентрации 10,6 г КNО3 + 
11,5 г К3РО4 на 1 л воды, что соответствует осмотическому потен-
циалу, равному 10 бар при температуре +15°С. Продолжительность 
обработки при 20°С при использовании воздуха равна 24-28 ч. При 
этом полевая всхожесть выше на 9% по сравнению с необработан-
ными семенами, всходы появляются через 5-7 суток (Губкин, 
1982). G. Weibull (1955) указывает, что хотя температура 20°С и 
способствует сохранению жизнеспособности семян многих овощ-
ных растений, но она непригодна для хранения семян петрушки, 
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которые плохо реагируют на холодное хранение и быстро теряют 
всхожесть. 

Иногда пользуются и другим приемом. За 4-5 дней до посева 
семена замачивают в теплой воде и ежедневно меняют ее. Набух-
шие семена промывают чистой водой и рассыпают на мешковину 
для проращивания. Во влажном состоянии семена выдерживают 
при комнатной температуре до появления первых ростков, после 
чего их подсушивают и высевают. Такой прием позволяет получать 
массовые всходы на 10-12 суток раньше, чем при посеве сухими 
семенами. 

Также применяют пескование. На 1 часть семян (по объему) бе-
рут 3-4 части влажного песка, перемешивают и выдерживают в те-
плом помещении до набухания. После этого семена до посева хра-
нят в помещении при температуре не выше 2°С. Затем семена про-
мывают чистой водой, рассыпают между двумя слоями мешкови-
ны, держат во влажном состоянии в теплом помещении до появле-
ния первых проростков, затем подсушивают. Если предполагается 
посев вручную, семена могут находиться в таких условиях (влаж-
ными в тепле) до массового наклевывания (Баранов, 2010). 

По данным Н.Н.Кузнецова (2013) замачивание семян петрушки 
в 0,4%-ном растворе гидроперита ускоряет появление всходов на  
7 суток, увеличивает урожайность листьев на 3,8 т/га, корнепло- 
дов – на 6,0 т/га к контролю. 

Петрушка при раннем посеве отзывчива на рядковое примене-
ние суперфосфата, что существенно увеличивает полевую всхо-
жесть семян.  

Для посева следует использовать лишь откалиброванные семе-
на, свободные от семенной инфекции. Обеззараживание семян дос-
тигается термическим способом в сушильном шкафу при темпера-
туре +50…+52°С в течение 2 суток или в горячей воде при той же 
температуре в течение 25 мин. Эффективность обработки семян 
петрушки горячей водой при температуре +50°С в течение 30 мин. 
против Phoma apicola, Septoria petroselini, Alternaria radicina соста-
вила 83-87, 68-91 и 91-94% соответственно (Jahn et al., 2000), горя-
чим паром при температуре +47°С в течение 30 мин. против Iter-
sonia pastinaceae – 100% (Экологизированная защита…, 2005). Се-
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мена можно дезинфицировать в 1-1,5%-ном растворе перманганата 
калия в течение 20 мин. с последующей промывкой. 

Для профилактики болезней хранения и повышения лежкости 
корнеплодов петрушки их уборку проводят в сухую погоду. На 
хранение закладывают только здоровые корнеплоды без признаков 
поражения болезнями и без механических повреждений. Они 
должны быть незагрязненными, незастволившимися, неуродливы-
ми и с черешками не более 20 мм. Размер корнеплодов по наи-
большему поперечному диаметру должен быть не менее 15 мм. От-
сортированные корнеплоды петрушки необходимо перевезти в 
овощехранилище в день уборки, так как они быстро теряют тургор 
и становятся более восприимчивыми к заражению патогенами.  

Подготовка хранилища включает очистку помещения от мусора 
и его дезинфекцию. Стены и потолок белят известковым раствором 
(2-3 кг свежегашеной извести с добавлением 200-300 г медного ку-
пороса на 10 л воды при расходе рабочего раствора 0,5 л/м2). Затем 
помещение окуривают, используя специальные шашки. В течение 
всего периода хранения важно избегать нарушений оптимальных 
режимов температуры (0…+1°С) и высокой влажности воздуха (90-
95%) в хранилище. 

Для лучшей сохраняемости корнеплодов широко применяют та-
кие приемы, как пескование и глинование, защищающие продук-
цию от испарения влаги, увядания и поражения болезнями. Опуд-
ривание мелом (200-250 г/10 кг) создает слабощелочную среду на 
поверхности корнеплодов и подавляет рост фитопатогенных гри-
бов. Развитие болезней сдерживает повышенное (3-4%) содержание 
углекислого газа в среде. 

Мероприятия по защите при выращивании петрушки в защи-
щенном грунте те же, что и при выращивании салата-латука и дру-
гих зеленных культур. 

2.3. Укроп 

Укроп пахучий (Anethum graveolens L.) – однолетнее растение 
семейства Cельдерейные (Apiaceae), известное с глубокой древно-
сти. Его зелень и семена издавна использовали как пряность в 
странах юго-восточной Европы и Азии. В диком виде произрастает 
в Северной Африке, Малой Азии, Иране, Индии. Родина культур-
ного укропа – Ближний и Средний Восток. В России культура ук-



 

 73 

ропа стала распространяться, начиная с XVI века, а в настоящее 
время укроп выращивают повсеместно для получения свежей зеле-
ни, для сушки или заморозки, для использования в качестве спе-
ций, а также сырья для производства эфирного масла. Скороспе-
лость и возможность многократных посевов на зелень характери-
зуют укроп, как ценную пряно-вкусовую культуру, имеющую 
большое значение для поддержания здоровья населения. 

Растения укропа в фазу хозяйственной годности содержат (на 
сырую массу): 7,0-16,7% сухих веществ, до 0,43% органических 
кислот, до 150 мг/100 г аскорбиновой кислоты, до 10 мг/100 г каро-
тина, а также витамины группы В, углеводы (1,81%), клетчатку 
(3,5%), сумму пектинов (1,75%), до 3,5% хорошо сбалансированно-
го по аминокислотному составу белка. В зелени укропа имеются 
также легкоусвояемые соли (в мг/100 г): натрия – 2,3, калия – 860, 
фосфора – 160, кальция – 223, магния – 70, железа – 1,6 (Дымова, 
1987; Муханова, 1982; Ширко и др., 1990). Содержание эфирного 
масла у растений укропа в фазу хозяйственной годности составляет 
0,24-0,46%, у цветущих растений (техническая спелость) – 1,6-
1,8%, в семенах – 4,5-5,6% (Курлянчик, Деренько, 1986). Основным 
компонентом эфирного масла семян укропа является карвон, а зе-
леных листьев – феландрен (El–Gengaihi, Hornok, 1978). Дневная 
человеческая доза витамина С содержится в среднем в 25 г зеленых 
листьев укропа. 

Укроп на зелень возделывают в открытом и защищенном грунте 
как подзимнюю, ранневесеннюю и промежуточную культуру и в 
качестве уплотнителя. Используют различные способы возделыва-
ния: на грунтах с одноразовой или многоразовой уборкой зелени, 
на салатных линиях методом проточной гидропоники (Циунель, 
2011).  

Урожайность зависит от сорта, сроков посева, условий и спосо-
ба выращивания. В открытом грунте урожайность раннеспелых 
сортов укропа достигает 14-16 т/га (Kmiecik et al., 2005; Федяй, 
2013), позднеспелых сортов 30-50 т/га (Циунель, 2006). В пленоч-
ных теплицах при однократной уборке урожайность сорта Амбрел-
ла составила 6,6-7,1 кг/м2 и доля листьев 49-64%, сорта Буян – 5,3-
5,7 кг/м2 и 72-83%, сорта Элефант – 4,9-5,1 кг/м2 и 56-75%, Ама- 
зон – 4,6-4,9 кг/м2 и 96-98%, Дилл – 4,8-5,1 кг/м2 и 20-40% соответ-
ственно (Николаева, 2012). 
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Агробиологические особенности. Укроп – холодостойкое расте-
ние, способно в фазе розетки переносить заморозки -3…-5°С. Оп-
тимальная температура для роста +16…+17°С. В первоначальные 
фазы развития растения укропа развиваются при умеренной темпе-
ратуре, но для цветения и особенно вызревания семян нужна высо-
кая температура. Семенные растения в фазе завязывания и созрева-
ния семян переносят продолжительные осенние заморозки. 

Скорость роста укропа выше в вечерние и ночные часы. В ут-
ренние и дневные часы рост менее активен из-за повышенной тем-
пературы и пониженной влажности воздуха. При температуре 
+10°С и ниже решающую роль в изменении скорости роста листьев 
укропа играет температура воздуха, но при оптимальной темпера-
туре наибольшее влияние на интенсивность роста оказывает влаж-
ность воздуха (Козлов, 1991). 

Укроп – длиннодневное растение. В условиях длинного дня 
стеблевание укропа наступает через 32-40 суток после всходов. 
При этом ему достаточно 3-4 дней с продолжительным освещени-
ем. В условиях короткого дня (до 10 ч) стеблевание растения очень 
сильно задерживается (Кружилин, Шведская, 1966). Растения, ко-
торые выдерживали на 9-ти часовом дне в течение 11 месяцев, ос-
тавались длительный период в вегетативном состоянии (Шашило-
ва, Семенова, 1996). В зимнее время наиболее эффективным для 
получения зелени является короткий день (12 ч) с досвечиванием 
красным светом (Курлянчик, 1974). 

Укроп – светолюбивая культура, поэтому в пленочных теплицах 
семена необходимо сеять в конце марта-начале апреля, чтобы уб-
рать урожай до посадки теплолюбивой культуры. Крайний срок 
посева семян – конец августа. При более поздних сроках посева 
урожайность и ароматичность зелени снижается (Брызгалов, 1977).  

К почве укроп не требователен, но наиболее высокие урожаи 
дает на плодородных, некислых почвах. Лучшими предшественни-
ками являются ранний картофель, ранняя белокочанная и цветная 
капуста. Подготовка почвы состоит из зяблевой вспашки и весен-
ней культивации. Оптимальные дозы удобрений под укроп N60-

80Р40-60К60-120. Часть азотно-калийных удобрений дают в подкормках 
с поливом. При выращивании укропа на зелень ранней весной уси-
ливают азотное питание растений (мочевина нормой 50 кг/га с по-
ливом) (Борисов и др., 2003). По данным В.П. Переднева и Н.Ю. 
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Жабровской (1999), наибольшую прибавку урожая зелени на дер-
ново-подзолистых почвах обеспечили азотные удобрения в дозе N60 
на фоне Р60К90. Более высокие дозы азотных удобрений не увели-
чили продуктивность растений, по резко повысили содержание 
нитратов в продукции. Наиболее высокая продуктивность, содер-
жание витамина С и сахаров обеспечила доза N60Р90К120. 

Семена укропа характеризуются длительным периодом прорас-
тания (10-14 суток). Установлено, что всхожесть семян укропа дос-
тигает максимального уровня через 17-19 недель после уборки. К 
этому времени различия между семенами с зонтиков I, II и III по-
рядка уменьшались и были незначительными.  

Оптимальный температурный режим для прорастания семян ук-
ропа +20...+26°С. При более низкой температуре процесс прорас-
тания замедляется, а при +5°С единичные семена прорастают толь-
ко на 24 сутки. Температура +28...+32°С вызывает резкое снижение 
всхожести семян, а при +34°С прорастали лишь единичные семена. 
При +36°С семена укропа не проросли (Ткаченко, 1967; Андреева, 
1974). В полевых условиях при достаточной влажности и темпера-
туре почвы на глубине 5 см +10…+12°С всходы появляются на 12-
14-е сутки после посева, при низкой температуре (+1…+5°С) – на 
19-21-е (Козлов, 1991). Установлено, что процесс прорастания се-
мян ингибируют содержащиеся в них эфирные масла, алкалоиды, 
глюкозиды (Колобкова, Кудряшова, 1960). Также причиной слабо-
го прорастания семян укропа может быть повреждение эмбриона 
Lygus rugulipennis Popp. (Komorowska and Woyke, 1987; Sokołowska 
et al. 1993; 1994; Woyke, 1993; Robak and Wiech, 1998; Kołosowski, 
2002; Bralewski et al., 2005). 

Семена укропа при набухании поглощают большое количество 
влаги: при +11…+12°С они впитывают около 250%, при +25°С – 
167,5% воды. При +25°С водопоглощение прекратилось через 34 ч, 
а при +11…+12°С оно продолжалось 154 ч. Такое свойство семян 
объясняется их большой влагопоглотительной способностью, обу-
словленной наличием в семенах большого количества белков, об-
ладающих ингибиционными свойствами, способностью клеток па-
ренхимы и мезокарпа поглощать воду, наличием выростов и реб-
рышек на поверхности плода. 

Поскольку семена укропа прорастают долго, участок должен 
быть чистым от сорняков. Для ускорения прорастания семян их 
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промывают в теплой воде в течение суток. Затем высыпают на 
влажную ткань и выдерживают при +20…+25°С до тех пор, пока 
они не наклюнутся. Подготовленные семена высевают только во 
влажную и теплую почву, которой не позволяют пересыхать, пока 
не появятся всходы. В таких условиях растения взойдут через  
2-3 суток после посева. Высевать сухими семенами укроп можно и 
под зиму, и ранней весной. 

2.3.1. Инфекционные болезни 

2.3.1.1. Фитоплазменные и вирусные болезни. На растениях 
укропа вредоносны фитоплазмы из группы желтухи астр Aster yel-
low group (AY 16Srl), вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic 
virus (СМV), вирус мозаики сельдерея (Celery mosaic virus (CeML). 
В Германии из сильно деформированных и отстающих в росте расте-
ний был выделен вирус мозаики укропа (Wolf, 1970). Симптомы ви-
русных болезней и меры борьбы с ними такие же, как у сельдерея. 

2.3.1.2. Бактериальные болезни. Из бактериальных болезней 
на культуре укропа распространены мокрая гниль (возбудитель 
Pectobacterium carotovora subsp. carotovora (Jones) Holl.), бактери-
альная пятнистость (возбудитель Bacillus petroselini Desm.). Сим-
птомы болезней такие же, как у сельдерея и петрушки. 

2.3.1.3.Грибные болезни. Наиболее вредоносны на культуре ук-
ропа черная ножка, фузариоз, мучнистая роса. 

Черная ножка, корневые гнили (возбудители – Aphanomyces 
cladogamus Drechler; Pythium debarуanum Hesse, Fusarium 
oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans., F. solani (Mart.) App. et Wr., 
Alternaria radicina Meter, Drechs et Eddy, Alternaria tenuis Nesse., 
Phoma anethi Sacc., Rhizoctonia solani J.G. Kuhn (Рудаков, Полищук, 
2005). Болезнь почти повсеместно распространена в основном в 
защищенном грунте. Вредоносность состоит в гибели сеянцев, что 
приводит к изреживанию посевов. При сильной зараженности се-
мян и благоприятных для болезни условиях выпады составляют 
иногда более 50%. Изреживание посевов снижает выход товарной 
продукции, т. е. зелени с единицы площади в защищенном грунте, 
и приводит к нерентабельности возделывания этой ценной культу-
ры. Проявляется болезнь, начиная с фазы проростков и до развития 
нескольких настоящих листьев. Черная ножка поражает корневую 
шейку всходов и молодых растений. Корневая шейка темнеет, раз-
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мягчается, утончается и загнивает. Корни у больных растений раз-
виваются плохо или отмирают полностью. Такие растения полега-
ют и засыхают. Способствуют болезни плохой уход за растениями, 
избыточное переувлажнение, резкие перепады температур, отсут-
ствие проветриваний, бессменное использование почвы в парниках 
и теплицах под овощные культуры без своевременного обеззара-
живания, заплыв почвы и образование корки, несвоевременные 
рыхления или их отсутствие, односторонние подкормки азотными 
удобрениями, повышенная кислотность почвы, низкая освещен-
ность, сильное затемнение при посеве укропа как уплотнителя, за-
гущенность посева, высокая степень зараженности семян. Возбуди-
тели черной ножки способны быстро размножаться в пораженных 
тканях и длительно сохраняться. Основные источники инфекции – 
зараженная почва и растительные остатки, а также семена 
(http://www.activestudy.info/chernaya-nozhka-ukropa).  

Болезнь характеризуются высокой вредоносностью при выра-
щивании укропа методом проточной гидропоники. Если возбуди-
тели корневой гнили присутствуют в торфе, укроп дает недружные 
всходы (менее 80%), растения развиваются плохо, со временем те-
ряют товарный вид. Листья начинают желтеть в результате нару-
шения поступления воды и питательных веществ из питательного 
раствора. У пораженных растений отмечается слабое развитие кор-
невой системы, побурение участков корня, что вызывает загнива-
ние и полегание растений. Попадание патогенов в систему цирку-
ляции гидропонного раствора приводит к заражению всех растений 
в теплице. Первые симптомы поражения растений наблюдаются 
через 7-10 суток после выставления растений на линию проточной 
гидропоники. Оценка вредоносности корневой гнили укропа пока-
зала, что при слабом развитии болезни потери урожая составляют 
9,8%, при умеренном – от 17,1 до 36,2%, при сильном – от 45,1 до 
100% (www.agroBelarus.ru). Источником инфекции являются зара-
женные семена, торф. Распространению болезни способствует ос-
лабление растений в результате нарушений режимов выращивания.  

Фузариоз, фузариозное увядание укропа (возбудитель – Fusa-
rium oxysporum Sehlecht, F. сulmorum Sacc.) – распространенная 
болезнь укропа в открытом и защищенном грунте, часто проявля-
ется очагами, начиная с фазы 3-4 настоящих листьев (рис. 12). 
Больные растения начинают желтеть, отдельные листья приобре-
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тают антоциановый оттенок. По мере развития болезни наблюдает-
ся усыхание пораженных листьев и гибель растения. На попереч-
ном срезе хорошо видны сосуды, окрашенные в бурый или желто-
вато-бурый цвет. Под влиянием фузариевой кислоты, выделяемой 
патогеном, происходят нарушения физиологического гомеостаза 
растений, а иногда и трахеомикозная закупорка сосудов проводя-
щей системы, что приводит к увяданию и гибели растений из-за 
нарушений водного обмена (Ахатов, 2002). Гриб накапливается и 
сохраняется в почве. Заражению способствуют повреждения кор-
ней нематодами, а также периодические переувлажнения и пере-
грев почвы при подпочвенном обогреве в теплицах и парниках. 
Сильно страдает укроп от фузариоза на заплывающих почвах и 
вымочках. Источником инфекции являются компосты, рассадные 
смеси, недостаточно продезинфицированные грунты, растительные 
остатки, а также семена, где патоген находится в состоянии глубо-
кого покоя. 

Мучнистая роса укропа (возбудитель – Erysiphe umbelliferarum 
(Lev.) De Bary) – болезнь проявляется в виде белого паутинистого 
или мучнистого налета на листьях, черешках и стеблях во второй 
половине лета. Заболевание снижает сочность зелени, вкусовые 
качества и внешний вид укропа. Может привести к засыханию рас-
тения. Появлению мучнистой росы способствуют резкие колебания 
температуры, обильная роса (открытый грунт) и повышенная 
влажность воздуха (в парниках и теплицах). Болезнь быстро рас-
пространяется в холодную пасмурную погоду. Конидии возбудите-
ля переносятся воздушным путем и заражают здоровые растения. 
Сохраняется гриб на растительных остатках клейстотециями. Меры 
борьбы – равномерный полив растений и поддержание фитосани-
тарного состояния участка. 

Ложная мучнистая роса или пероноспороз укропа (возбуди-
тель – оомицет Plasmopara nivea Schröt.). Болезнь проявляется как 
в открытом, так и в защищенном грунте. Симптомы болезни про-
являются в виде хлоротичных пятен, которые со временем меняют 
свою окраску от светло-желтого до бурого. Такие пятна выступают 
на листьях, стеблях, зонтиках и семенах. 

В условиях повышенной влажности пораженные растения по-
крываются обильным налетом, который представляет собой споро-
ношение возбудителя – зооспорангии, созревающие на зооспоран-
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гиеносцах. В течение вегетации патоген формирует несколько ге-
нераций зооспорангиев, которые распространяются и заражают 
здоровые растения. Кроме укропа псевдогриб поражает петрушку, 
сельдерей, морковь, пастернак и другие культурные и дикие расте-
ния семейства Сельдерейные. Вредоносность болезни состоит в 
том, что пораженные листья засыхают, растения отстают в росте и 
развитии, в результате чего снижается урожайность. Болезнь осо-
бенно вредоносна на семенниках сельдерейных растений. 

Наиболее благоприятные условия для распространения ложной 
мучнистой росы – высокая влажность воздуха, дождливая и сырая 
погода. Среди мер профилактики – дезинфекция грунта и отсутст-
вие влажности в теплицах. 

Церкоспороз укропа (возбудители – Cercospora anethi Sacc.; C. 
apii Fres., С. depressa (Вегк. et Вг.) Wass.). Болезнь распространена 
во всех районах выращивания культуры, и в отдельные годы может 
полностью уничтожить посевы укропа. Гриб поражает листья, 
стебли, зонтики, вызывая появление многочисленных пятен круг-
лой или угловатой формы, диаметром до 4-6 мм. Цвет пятен варьи-
рует от желтого до бордового или грязно-бурого цвета. Постепенно 
они бледнеют, пораженная ткань отграничивается от здоровой узким 
темно-коричневым ободком. На стеблях и черешках пятна вдавлен-
ные, рыжевато-коричневые, удлиненные, нередко сливаются между 
собой. Во влажную погоду на поверхности пятен образуется бархати-
стый серый налет, представляющий собой конидиеносцы и конидии 
гриба. Конидиеносцы в пучках, прямые или слегка искривленные с 
рубчиками на верхушке, без перегородок, 40-80× 5-8 мкм. Конидии 
бесцветные или бледно-оливковые, вытянутой формв, слегка изогну-
тые, с 1-2 перегородками, 25-60× 6-10 мкм. 

В течение вегетации гриб распространяется конидиями, которые 
вызывают заражение здоровых растений укропа. По данным  
Л.Л. Бирман, В.А. Тертя (1998), оптимальным условием для разви-
тия болезни являются температура воздуха +20…+29°С, высокая 
влажность воздуха, утренняя роса. Пораженные растения желтеют, 
отстают в росте в результате сокращения ассимиляционной по-
верхности листьев, теряют много семян, преждевременно усыхают. 
Возбудители церкоспороза зимуют в виде грибницы на растительных 
остатках, в почве. Болезни поражает также петрушку и пастернак.  
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Фомоз (возбудитель – Phoma anethi Sacc.). Заболевание прояв-
ляется во вторую половину лета на семенных растениях и весной 
на всходах. Гриб поражает все части растений. Симптомы болезни 
проявляются на стеблях и жилках листьев, а также в основании 
зонтиков и на цветоножках в виде удлиненных черные пятна или 
полос, часто с лиловым оттенком. Образование таких пятен часто 
сопровождается выделением клейкой массы. Позже пораженные 
участки высыхают, становятся серыми и покрываются многочис-
ленными черными точками – пикнидами гриба. Пикниды шаровид-
ные полупогруженные. В них формируется множество мелких бес-
цветных пикноспор размером 4-6×1,5-2 мкм. Они легко распро-
страняются ветром, каплями дождя и поливной воды, насекомыми, 
вызывая многократные перезаражения. В период вегетации расте-
ний гриб формирует несколько генераций пикнидиального споро-
ношения, вызывая новые участки заражения. Чаще всего и быстрее 
всего поражаются соседние растения, находящиеся рядом с боль-
ным, однако инфекция может распространяться и на значительные 
расстояния. Чаще всего это происходит во второй половине лета и 
даже осенью, в конце вегетации при массовом поражении семен-
ных растений фомозом. Вредоносность болезни заключается в 
снижении урожая семян и ухудшении их посевных качеств. Пик-
ниды гриба можно обнаружить на поверхности семян, которые в 
результате поражения теряют всхожесть. При высеве зараженных 
семян развивается черная ножка, часть пораженных проростков 
погибает еще в почве, другая – в период вегетации. Кроме кониди-
ального спороношения в цикле развития гриба имеется половая 
стадия – перитеции, в которых формируются сумки с аскокоспо- 
рами.  

Сохраняется гриб преимущественно на семенах и растительных 
остатках. Меры борьбы – соблюдение чередования культур с воз-
вращением укропа на прежнее место не ранее, чем через 4 года. 
Использование качественных семян после протравливания, свое-
временное удаление и уничтожение больных растений и расти-
тельных остатков с участка.  

Альтернариоз укропа (возбудители – Alternaria radicina Meter, 
Drechs et Eddy, A. alternatа (Fr.) Keissi, A. dauci (Kuhn.) Grov. et 
Skolko.). Болезнь распространена повсеместно, вызывая пятни-
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стость листьев, черешков, стеблей укропа и других сельдерейных 
культур. Во влажную погоду, особенно осенью, пораженные части 
растений покрываются слабым зеленовато-коричневым плесневид-
ным конидиальным налетом возбудителя. Семена, полученные от 
зараженных растений, имеют низкие посевные качества.  

На всходах альтернариоз проявляется в виде черной ножки. 
Сначала наблюдается почернение корневой шейки, а несколько 
позже – пожелтение и усыхание листьев. При сильной степени по-
ражения болезнь вызывает массовое полегание всходов. Источни-
ком инфекции являются пораженные растительные остатки, на ко-
торых сохраняются грибница и конидии гриба, зараженный торф, 
семена. 

Техасская гниль корней укропа. Возбудитель – Phymatotrichum 
omnivorum (Shear) Dugg.) относится к карантинным объектам. По 
внешним признакам болезнь напоминает вилт, но протекает очень 
быстро: растение увядает в течение 2-3 дней вследствие загнивания 
и размягчения коры главного корня и боковых корешков. Поверх-
ностные ткани корня покрываются трещинами и легко отделяются 
от древесины. На коре корня пораженного растения обнаружива-
ются хорошо заметные невооруженным глазом грязно-охряные тя-
жи грибницы, а во влажной почве – белые или желтоватые поду-
шечки. Возбудитель обитает в почве. В цикле развития гриба обра-
зуется грибница, отдельные гифы которой соединяются в тяжи, 
склероции и конидии. Грибница и тяжи распространяются в почве 
и заражают растения. Зимует гриб на корневых остатках и в почве 
в виде грибницы или склероциев. Болезнь встречается очагами. 
Значительное влияние на развитие болезни оказывают некоторые 
почвенно-климатические и метеорологические факторы. По дан-
ным американских исследователей благоприятными температура-
ми для заражения кончиков корней (на глубине 60-90 см) являются 
+21,1…+25,6°С, при наличии достаточной влажности. Однако, ес-
ли развитие гриба может идти в достаточно широких температур-
ных диапазонах (+18…+36°С), то влажность почвы является лими-
тирующим фактором в течение вегетационного периода. Большин-
ство исследователей считают, что с повышением влажности почвы 
активизируется деятельность патогена, при этом отдельные из них 
называют оптимумом 35-40%. Установлено также, что развитие 
гриба находится в прямой зависимости с аэрацией почвы. Щелоч-
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ные почвы особенно благоприятствуют распространению болезни, 
в то время как при рН 5,8 и ниже резко снижается активность пато-
гена и развитие гнили. 

Вертициллезное увядание укропа (возбудитель – Verticillium 
albo-atrum Reinke et Bertold). Заболевание наиболее распростране-
но в южных районах страны. Обычно проявляется с середины ию-
ня, более типично симптомы выражены к середине июля и в авгу-
сте. Гриб поражает сосудистую систему растений, проникая в нее 
из почвы. Он вызывает интоксикацию и закупорку сосудов, вслед-
ствие чего больные растения увядают. Источники инфекции – по-
левая, парниковая зараженная почва, плохо перегнивший компост. 
Чаще болезнь проявляется к периоду бутонизации, началу форми-
рования зонтиков, цветению, хотя гриб в растения проникает зна-
чительно раньше. Инфицированные растения в жаркие часы начи-
нают привядать, желтеют, затем увядают, с побурением кончиков 
листьев.  

Ржавчина (возбудитель – Puccinia petroselini (DC.). Болезнь по-
ражает укроп, петрушку, сельдерей, пастернак. Первые симптомы 
появляются в начале лета на нижней стороне листьев, черешков и 
стеблей в виде желто-бурых ячеистых подушечек (спермогониев). 
Позже на пораженных листьях формируются коричневые или свет-
ло-бурые, собранные небольшими группами, порошащие уреди-
нии. В урединиях формируется огромное количество шаровидных 
или эллиптических, одноклеточных желтоватых или светло-бурых 
урединиоспор, легко распространяющихся воздушным путем. За 
период вегетации гриб формирует несколько поколений уредини-
оспор. В конце лета появляются темно-бурые порошащие, часто 
сливающиеся в одну сплошную линию, телии с телиоспорами. Те-
лиоспоры бурые, овальные, двуклеточные, с гладкой оболочкой, 
зимуют на растительных остатках. Весной они прорастают в бази-
дии с базидиоспорами, которые вызывают первичное заражение 
укропа и других растений семейства сельдерейные Пораженные 
ржавчиной листья преждевременно желтеют, усыхают, утрачивают 
вкусовые качества. Меры борьбы – необходимо строго соблюдать 
севооборот с возвращением этих культур на прежнее место не ра-
нее чем через 4 года. Семена надо собирать только со здоровых 
растений. Хорошие результаты дает прогревание семян за 2-3 не-
дели до посева в воде в течение 30 мин. при температуре 
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+48…+49° с последующим охлаждением в холодной воде и подсу-
шиванием. В период вегетации почву следует систематически рых-
лить, удалять сорняки.  

Септориоз или белая пятнистость укропа (возбудитель – 
Septoria petroselini Desm.). Болезнь распространена повсеместно, 
поражает укроп, сельдерей, петрушку, пастернак. Проявляется на 
всходах и взрослых растениях в виде пятен на листьях, черешках и 
стеблях. Сначала поражаются нижние, более старые листья. На них 
появляются пятна многочисленные неправильной формы, вначале 
коричневые, позднее грязно-белые с темно-коричневой каймой. На 
пораженных стеблях и черешках пятна бурые, удлиненные, не-
сколько заглубленные. Со временем в центре пятен под эпидерми-
сом формируются черные точки – пикниды гриба, в которых созре-
вают пикноспоры. Пикниды шаровидной формы, темно-бурые, 
почти черные, 90-120 мкм в диаметре. Конидии нитевидные, с 2-4 
перегородками, 25-40×1-1,5 мкм. В период вегетации пикноспоры 
гриба разносятся ветром, дождем, распространяются при уходе за 
растениями. Повторные заражения растений происходят при 100%-
ной относительной влажности воздуха и оптимальной для гриба 
температуре (+17…+22°С). Вредоносность болезни проявляется в 
том, что пораженные листья желтеют, увядают и засыхают, череш-
ки ломаются, что приводит к значительному снижению урожайно-
сти. Сохраняется возбудитель белой пятнистости на зараженных 
растениях, в почве, в семенах. 

Также на культуре укропа отмечены следующие грибные болез-
ни: ризоктониоз (возбудитель – Rhizoctonia solani Kühn.), красная 
гниль корней (возбудитель – Rhizoctonia violacea (Tul.) Pat.), белая 
гниль или склеротиниоз укропа (возбудители – Sclerotinia libertiana 
Fuck.; S. sclerotiorum (Lib.) De Bary), серая гниль укропа (возбуди-
тель – Botrytis cinerea Pers.). 

В теплицах в Кабоне (Италия) впервые была обнаружена бо-
лезнь укропа, возбудителем которой является гриб Itersonilia 
pastinacae Channon (Matta, Garibaldi, 1968). Проявляется это забо-
левание в осенний период как краевой ожог листа. Это же заболе-
вание укропа было обнаружено в теплицах Австрии (Bedlan, 1988). 
В Венгрии в семеноводческих посевах укропа большой ущерб на-
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носит фузикладийная парша (возбудитель – Fusicladium spр. 
(Fereng, 1982). 

2.3.2.Система защитных мероприятий против болезней укропа 

В связи с тем, что применение химических средств защиты на 
культуре укропа не допускается, основу системы защитных меро-
приятий составляет профилактика. Важно не допускать возможно-
сти заражения растений, так как остановить развитие заболеваний 
после появления симптомов очень сложно. Для поддержания фито-
санитарного состояния посевов необходимо использовать устойчи-
вые сорта, выполнять агротехнические мероприятия, осуществлять 
правильный уход за культурой. 

Устойчивость к болезням  
При создании сортов укропа салатного назначения, для перера-

ботки и на специи большое внимание уделяется устойчивости к 
основным болезням – фузариозу, альтернариозу, мучнистой росе, 
церкоспорозу и др. Селекцию на устойчивость к болезням, в том 
числе к фузариозу, ведут путем отбора устойчивых растений на 
искусственном инфекционном фоне. Для предварительной оценки 
устойчивости в лабораторных условиях используют метод прора-
щивания семян на фильтровальной бумаге, смоченной токсином 
гриба Fusarium oxysporum (Настенко и др., 1994). 

В настоящее время в Реестр селекционных достижений включе-
но более 89 сортов укропа для различных технологий выращива-
ния. С комплексом ценных хозяйственных признаков (с хорошей 
облиственностью, крупным листом, коротким черешком, толстым, 
сочным стеблем, укороченными междоузлиями, большим числом 
узлов на главном стебле и ветвей первого порядка, длительной фа-
зой всходы – стеблевание, стеблевание – бутонизация) обладают 
сорта Аллигатор, Амазон, Амбрелла, Кентавр, Ришелье, Салют, 
Супердукат ОЕ и др. Преимущества использования таких сортов 
укропа следующие: 

• экономия посевного материала за счет уменьшения нормы вы-
сева по сравнению с обычной технологией и числа повторных по-
севов. При этом с целью создания конвейера поступления зелени 
использование многократных срезок позволяет увеличить интервал 
между посевами до 20-25 дней, что в 2 раза реже, чем при выращи-
вании обычных сортов; 
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• экономия трудовых и материальных ресурсов за счет более 
редких посевов. Рост зеленой массы у растений при достижении 
ими хозяйственной годности происходит интенсивно и за 3 недели 
урожайность достигает того же уровня, которая формируется у 
обычных сортов через 6 недель после появления всходов; 

• более высокая урожайность зелени (3-5 кг/м2) и ароматичность 
за счет большего накопления эфирных масел с увеличением воз-
раста растений; 

• большая продолжительность фазы хозяйственной годности, 
что позволяет постепенно реализовать продукцию по высокой цене 
без опасения, что растения перерастут и потеряют товарный вид. 

Растения этих сортов долго не цветут и набирают вегетативную 
массу до 100-200 г при условии, что они не загущены. 1 г семян 
обеспечивает появление около 200 растений на 1 м2. В ряду семена 
располагают через 1-2 см друг от друга. При достижении расте-
ниями высоты более 6 см их прореживают, оставляя 100-120 шт/м2. 
Второе и третье прореживания проводят, когда растения начинают 
затенять друг друга. После этого расстояние между ними должно 
быть 15-20 см (30-40 шт/м2). С оставшихся растений постепенно 
обрывают листья по мере их нарастания. Для уменьшения трудо-
емкости прореживания можно не проводить, но сразу посеять се-
мена редко: через 8-12 см в ряду, чтобы число взошедших растений 
было в пределах 50-60 шт/м2. Для этого достаточно семян 0,2- 
0,3 г/м2. Уборку зелени проводят через 50-60 суток.  

Устойчивость к корневым гнилям и листовым болезням – одно 
из требований к сортам укропа для гидропонной технологии выра-
щивания. К таким сортам относятся Аллигатор, Анкер, Амазон, 
Гренадер, Преображенский (Циунель, 2011).  

Агротехнические мероприятия. Основа профилактики болез-
ней укропа – чередование культур, чистота посева и соседних уча-
стков от сорных растений, плодородная, умеренно увлажненная 
почва, рыхление, правильный уход за культурой и т.д. Для непре-
рывного получения зелени в открытом грунте применяют много-
кратные посевы с интервалом 10-12 суток. Используют загущенные 
посевы 4-5 млн шт/га. Норма высева семян 25-30 кг/га. Наиболее 
распространенная схема посева 5+27+5+27+5+71 см, гряда 100 см, 
колея 140 см. Глубина заделки семян на песчаных почвах 2-3 см, на 
суглинках – 1-1,5 см (Белик, Советкина, 1991). Уход за посевами 
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состоит в своевременной прополке, поливах, поддерживающих 
влажность на уровне 75-80% НВ и междурядных обработках. Для 
профилактики болезней важно поддерживать в посевах оптималь-
ный уровень влажности и избегать обильных поливов, так как из-
быточная влажность способствует распространению болезней и 
усиливает их вредоносность. Поливать растения нужно только под 
корень, а не дождеванием. 

Зелень убирают по достижении растениями высоты 10-15 см в 
сухую погоду, утром, когда сойдет роса. Зелень быстро перевозят в 
складские помещения и охлаждают. Зелень хранят в ящиках с по-
лиэтиленовыми вкладышами или в полиэтиленовых пакетах с не-
плотно закрытой горловиной. Расфасовывают зелень после уборки. 
Оптимальная температура для хранения зелени 0…+1°С, относи-
тельная влажность воздуха 95-98%. Пакеты с зеленью хранят в вер-
тикальном положении (Скорикова, 1982). 

Для снижения вредоносности корневых гнилей необходимо 
размещать культуру укропа на участке с легкой почвой, где доста-
точная аэрация и водопроницаемость. Возвращать укроп на преж-
нее место можно не ранее, чем через 3-4 года. Против однолетних 
двудольных и злаковых сорняков рекомендуется опрыскивание 
почвы до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих ли-
стьев культуры Гезагардом, СК (500 г/л) нормой 2-3 л/га; опрыски-
вание по всходам культуры Прометрином, СП (500 г/кг) нормой  
3-4 кг/га. Нельзя собирать семена с пораженных растений. Больные 
растения в период вегетации нужно удалять с поля вместе с комом 
земли. Не оставлять на поле растительные остатки. Для лучшего 
роста и повышения устойчивости к болезням растения укропа 
можно подкармливать из расчета 10 г азотных и по 15 г фосфорных 
и калийных минеральных удобрений или 2 ст. ложки нитроаммо-
фоски, растворенных в 10 л воды – на 1 м2. Для снижения инфек-
ционного фона первостепенное значение имеет своевременное вы-
явление и удаление пораженных растений, уничтожение расти-
тельных остатков после уборки урожая, сбор семян только со здо-
ровых растений. 

Предпосевная обработка и обеззараживание семян 
Семена укропа характеризуются высокой микрообсемененно-

стью спорами грибов, среди которых многие являются возбудите-
лями болезней. На семенах укропа выделены Acremoniella atra 
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(Corda) Sacc., Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoem., Chaetomium spp., Cephalosporium spp., Cladosporium 
spp., Epicoccum purpurascens Ehrenb. еx Schlecht., Fusarium spp., 
Gonatobotrys simplex Corda, Penicillium spp., Rhizopus spp., Stem-
phylium botryosum Wallr., Trichothecium roseum (Pers.) Link ex S.F. 
Gray и Verticillium spp. Наиболее часто встречаются A. alternata, 
Cladosporium spp., E. purpurascens, G. simplex и T. roseum (Szopiń-
ska, Bralewski, 2006). Высокая зараженность семян укропа Alter-
naria alternata подчеркивалась в исследованиях R. Janas et al. 
(1994), H. Kwaśna (1992), S. Kołosowski (1994), R.S. Maude (1996). 

Для обеззараживания семян рекомендуется за 3 недели до посе-
ва провести их прогревание в теплой воде (при температуре 
+48...+49°С) в течение 30 мин. Затем семена необходимо поместить 
в холодную воду, остудить, после чего хорошо высушить. 

Семена можно дезинфицировать в 1% растворе перманганата 
калия в течение 20 мин с последующей промывкой. 

Очистку семян укропа от семян сорняков (куриное просо, белая 
марь, вьюнковая, татарская, птичья гречишка, гумай, амброзия  
и др.) проводят с помощью семяочистительных машин «Петкус-
супер», К-212, К-541.  

При подготовке семян укропа к посеву эффективно их барботи-
рование в солях калия. Наибольшая эффективность была достигну-
та при концентрации солей 10,6 г КNО3 + 11,5 г К3РО4 на 1 л воды. 
Продолжительность обработки при +20°С равна 24-28 ч (Губкин, 
1982). Г.Г. Черепанов (1966) предлагает для ускорения прорастания 
семян намачивать их в растворе микроэлементов – кобальта, мар-
ганца. По данным Ж.Б. Митьяди (1977) у растений из семян, обра-
ботанных кислородом, отмечено более раннее прохождение фено-
фаз, что привело благодаря большей густоте стояния растений к 
значительному повышению урожайности зелени (до 60%). 

А. Sorolowska (1999) установил, что для получения дружных 
здоровых всходов семена укропа сортов Ambrozja и Lukullus долж-
ны иметь диаметр более 1,6 мм и толщину более 0,6 мм, массу 1000 
семян не менее 1,2-1,3 г. 

А.Б. Малхасян (1992) для повышения посевных качеств семян 
укропа и увеличения урожайности культуры предлагает диэлек-
трическую сепарацию и использование для посева крупной фрак-
ции (масса 1000 семян 2,35 г). 
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Биологические методы защиты. Против корневых и прикор-
невых гнилей укропа и других зеленных культур разрешен для 
применения микробиологический препарат Алирин-Б, Ж. В период 
вегетации препарат используют для опрыскивания растений. Пер-
вое опрыскивание – по всходам, последующие опрыскивания 5-6-
кратно с интервалом 10-14 суток. Норма расхода 2-3 л/га, расход 
рабочей жидкости 300 л/га. 

Мероприятия по защите при выращивании укропа методом про-
точной гидропоники те же, что и при выращивании салата-латука и 
других зеленных культур. 

2.4. Кориандр 

Кориандр посевной (Coriandrum sativum L.) – ценное пряновку-
совое и эфиромасличное растение семейства сельдерейные 
(Apiaceae), известное с древних времен. Его название происходит 
от греческих слов «koris» – клоп и «anon» – анис, что связано с ха-
рактерным запахом кориандра, особенно в фазу цветения и начала 
плодообразования. В Армении его называют кинза (киндза), на Ук-
раине – кишнец (клоповник). В диком виде кориандр встречается в 
Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, а также в странах южной Ев-
ропы. Родиной культурного кориандра является Среднеазиатский 
регион (северо-западная Индия, Афганистан, Таджикистан, Узбе-
кистан, западный Тянь-Шань). В настоящее время кориандр широ-
ко возделывается в Китае, Индии, Мексике, Гватемале, США, 
странах Европы, Средиземноморья и Балканского полуострова, а 
также успешно растет и в северных регионах.  

В России и в СНГ кориандр является одним из основных эфи-
ромасличным, а также пряным и лекарственным растением, хоро-
шим медоносом. Занимает около 80% площадей, занятых под эфи-
ромасличные культуры. 

Плоды кориандра содержат 1,4-2,1% эфирного масла, компо-
нентами которого являются линалоол (60-80%), терпинен, феллан-
дрен, пинен, гераниол, борнеол и прочие вещества. Кроме того, в 
плодах содержится еще 16-25% жирного масла и 11-17% белка, ал-
калоиды, дубильные вещества, крахмал и сахара, аскорбиновая ки-
слота и каротин. Зелень богата аскорбиновой кислотой и кароти-
ном, содержит рутин, витамины В1 и В2 являются ценным источни-
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ком микроэлементов. Плоды и листья кориандра широко исполь-
зуются в кулинарии и народной медицине.  

Благодаря своим биологическим особенностям кориандр может 
расти в любом регионе России. Основные промышленные районы 
возделывания расположены в Центрально-Черноземной области, 
Поволжье, на Северном Кавказе, Дальнем Востоке. При выращива-
нии в открытом грунте урожайность зелени составляет 15-20 т/га, 
плодов – 0,6-0,8 т/га (Мухин, Малхасян, 2005; Федяй, 2013). 

В защищенном грунте без досвечивания кориандр можно выра-
щивать с февраля по октябрь. Урожайность зелени составляет  
2-4 кг/м2 за оборот. На салатных линиях возможно круглогодичное 
производство. Период от посева до уборки составляет 30-35 суток. 

 Сорта кориандра отличаются друг от друга скороспелостью, ус-
тойчивостью к стеблеванию, формой розетки, размером листа, рас-
сечением, окраской стебля и цветков, размером и формой семян. 
Условно их можно разделить на три группы: эфиромасличные (для 
технических целей, с высоким урожаем семян и большим содержа-
нием масла); овощные (для получения зелени) и пряные (для полу-
чения семян, используемых как пряность). В Госреестр на 2014 г. 
включен 21 сорт салатного назначения. 
Агробиологические особенности. Кориандр – холодостойкое 

растение. Семена его начинают прорастать при температуре 
+6…+8°С, но оптимальная температура прорастания семян 
+24…+27° С днем и +20…+22°С ночью. Всходы выдерживают по-
нижение температуры до -5…-8°С. Наиболее требователен к теплу 
кориандр в период цветения и созревания плодов. Оптимальная 
температура для роста и развития растений в этот период 
+16…+20°С. Высокая температура в сочетании с низкой относи-
тельная влажность воздуха и недостатком влаги в почве вызывает 
замедление роста растений, что существенно снижает урожайность. 
При высокой температуре высыхает пыльца, что негативно сказы-
вается на процессе опыления.  

Кориандр требователен к влаге и особенно нуждается в повы-
шенной влажности почвы при прорастании семян и в межфазный 
период стеблевание – цветение. Повышенная влажность почвы 
способствует быстрому прорастанию семян и получению дружных 
всходов. При недостатке влаги в начальный период роста посевы 
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сильно изреживаются, растения образуют малую розетку листьев, 
быстро переходят к стеблеванию.  

Сухая и жаркая погода во время вегетативной стадии приоста-
навливает рост, а во время цветения плохо сказывается на урожае 
семян. Но вредна и чрезмерная влажность почвы, так как период 
вегетации затягивается и ухудшается опыление цветков, что вредно 
для получения семян. Недостаток влаги в период роста вегетатив-
ной массы и в фазу стеблевания-цветения приводит к резкому сни-
жению урожая зелени. Листья грубеют, растения быстрее зацвета-
ют. Растения поливают редко, но обильно. В засушливый период 
на одно растение требуется 1,5-2 л воды. 

Наиболее пригодны для кориандра легкие по механическому со-
ставу окультуренные супесчаные и суглинистые почвы с нейтраль-
ной или слабощелочной реакцией среды (рН 6,5-7,5), богатые пита-
тельными элементами. Тяжелые, глинистые почвы непригодны. На 
малоплодородных почвах вырастают слабые растения, которые бы-
стро переходят к стеблеванию (Борисов и др., 2003). Лучшие почвы 
для выращивания кориандра – черноземы с глубоким гумусовым 
горизонтом. Легкий механический состав таких почв способствует 
образованию сильноразветвленной корневой системы растений, 
повышению урожайности семян за счет формирования зонтиков 
второго порядка. Максимальное потребление питательных веществ 
у кориандра приходится на фазы стеблевания и полного цветения. 
Под посевы кориандра в почву вносят минеральные удобрения – 
10-15 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15-20 г хлористого 
калия на 1 м2. 

Кориандр светолюбив, относится к растениям длинного дня. В 
условиях продолжительного светового дня быстро переходит к 
стеблеванию и образует цветоносы. При сокращении светового пе-
риода развитие растений замедляется, что способствует вегетатив-
ному росту зелени.  

2.4.1. Неинфекционные болезни 

Хлороз листьев. Листья приобретают бледную окраску, начинают 
желтеть, что снижает товарные качества зелени. Болезнь развивается в 
условиях недостатка элементов питания, в частности азота. На салат-
ных линиях при круглосуточном досвечивании хлороз листьев у ко-
риандра может возникнуть из-за недостатка магния. 
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2.4.2. Инфекционные болезни 

2.4.2.1. Вирусные болезни  
Вирус крапчатости моркови (Carrot mottle virus (CMV) вызы-

вает хлоротическую крапчатость или пожелтение листьев с образо-
ванием некротических пятен, замедление роста и умеренную кар-
ликовость растений. Вирус передается механической инокуляцией 
сока пораженных растений. Распространяется тлей Cavariella 
aegopodii Scop., в которой сохраняется и после линьки. Вирус по-
ражает растения семейства Сельдерейные, особенно морковь и 
сельдерей, а также растения из семейств Маревые и Пасленовые. 
Меры борьбы включают уничтожение тлей, использование здоро-
вых семян. 

Вирус мозаики сельдерея (Celery mosaic virus (CeML) поражает 
также укроп, петрушку; вызывает обесцвечивание жилок, хлороз и 
курчавость листьев, задержку роста и карликовость растений. Пе-
редается тлями. Меры борьбы – те же, что против вирусных болез-
ней сельдерея.  

2.4.2.2.Бактериальные болезни 
Бактериальная пятнистость листьев кориандра (возбуди-

тель – Xanthomonas campestris  sbsp. coriandri (Prin., Pat. et Thir.) 
Dye.). На листьях образуются темные пятна округлой или непра-
вильной формы, в результате чего снижаются товарные качества 
зелени. Пораженные листья усыхают. Болезнь приводит к сокра-
щению площади листовой поверхности, замедлению роста расте-
ний, снижению урожая.  

Бактериальное почернение плодов кориандра (возбудители – 
Pectobacterium carotovora sbsp. carotovora (Jones) Holl., Pseudomonas 
translucens Dowson., Xanthomonas heterocea (Wsor.) Savulescu) – 
очень распространенное заболевание, встречается во всех зонах 
возделывания кориандра. Болезнь вызывает снижение содержания 
эфирного масла в плодах. Первые симптомы появляются на цен-
тральных зонтиках в виде потемнения плодов. Они становятся мас-
лянистыми, затем буреют и чернеют и со временем засыхают. При 
раннем и сильном поражении растения полностью теряют урожай 
семян. 

Инфекция легко разносится, заражая новые посевы; сохраняется 
в зараженных растительных остатках, передается через семена. 
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Меры борьбы с почернением плодов превентивные. После уборки 
кориандра нужна глубокая перекопка с заделкой почву всех расти-
тельных остатков. Отходы после обмолота семян кориандра нужно 
своевременно уничтожать – сжигать или закапывать. Нужно ис-
пользовать протравленные семена кориандра, подбирать менее по-
ражаемые сорта. 

2.4.2.3. Грибные болезни 
Рамуляриоз или рамуляриозная пятнистость (возбудитель – 

Ramularia coriandri Moesz.) – наиболее опасное и повсеместно рас-
пространенное заболевание кориандра. Рамуляриоз поражает все 
надземные части растения – листья, начиная с семядольных, стеб-
ли, зонтики, бутоны, цветки, плоды. Симптомы болезни проявля-
ются в виде образования мелких вдавленных пятен, которые посте-
пенно увеличиваются в размерах. Форма пятен округлая, овальная 
или продолговатая. В центре пятна бурые, часто с темной каймой. 
Во влажную погоду они покрываются серовато-белым налетом ко-
нидиального спороношения гриба. Конидиальная стадия дает не-
сколько генераций в течение вегетационного периода. Конидие-
носцы возбудителя собраны в пучки, выступают через прорванную 
кутикулу, неразветвленные, бесцветные, 12-18×2,5-3 мкм. Конидии 
разнообразны: молодые – овальной формы, одноклеточные 6,5-
10×3-4 мкм, зрелые – цилиндрические с заостренными концами, 
прямые или слегка согнутые с 1-3 перегородками, 15-30×3-5 мкм. 
У пораженных растений снижается содержание эфирного масла, 
формируются недоразвитые семена с низкими посевными качест-
вами. При сильном развитии болезни листья усыхают, растение 
приобретает как бы обожжённый вид и погибает. Основные меры 
борьбы – протравливание семян, уничтожение больных растений и 
растительных остатков, чередование культур.  

Мучнистая роса (возбудитель – Erysiphe umbelliferarum Dе 
Bary f. coriandri A. Bab.) – вредоносное заболевание сельдерейных 
культур, в том числе кориандра. Поражает все надземные части 
растений, особенно листья. На пораженных листьях появляется бе-
лый или серо-белый паутинистый налет, который быстро разраста-
ется и покрывает всю поверхность. Налет представляет собой ми-
целий и бесполое спороношение гриба – конидии. Они распростра-
няются воздушным путем и заражают здоровые растения. Во вто-
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рой половине вегетационного периода на пораженных листьях, по-
крытых мицелием мучнистой росы, появляются многочисленные 
черные клейстотеции патогена. Патоген сохраняется в виде клей-
стотециев или мицелия на растительных остатках, семенниках и 
дикорастущих растениях-хозяевах. Заболевание значительно сни-
жает сочность зелени, вкусовые качества и внешний вид растений. 
Поврежденные растения резко снижают продуктивность семян.  

В Индии изучали возможность использования против мучни-
стой росы кориандра растительных экстрактов, приготовленных из 
местных видов растений. Обрабатывали кориандр при появлении 
первых симптомов болезни, а затем повторно с интервалом 10 су-
ток. Эффективность обработок не превышала 40% (Singh, 2007). 

Церкоспороз (возбудитель – Cercospora coriandri Rjachov.). 
Симптомы заболевания проявляются в виде пятен неправильной 
формы, ограниченных жилками. Сначала пятна бледные, затем бу-
реют и во влажную погоду покрываются сероватым налетом. Ко-
нидиеносцы коленчато изогнуты, с рубчиком нв верхушке, распо-
ложены пучками на обеих сторонах пораженных листьев, короткие, 
до 40 мкм длиной, 3-4 мкм шириной. Конидии бесцветные или с 
зеленоватым оттенком, обратно-булавовидные, прямые или слабо 
изогнутые, с несколькими перегородками, 30-76×3-5 мкм. Меры 
защиты такие же, как против церкоспороза укропа. 

Ржавчина (возбудитель – Puccinia petroselini Lindr.). Симптомы 
заболевания и меры защиты такие же, как у растений укропа. 

Ложная мучнистая роса (возбудитель – Plasmopara nivea 
Shroet.) Симптомы заболевания и меры защиты такие же, как у рас-
тений укропа. 

Филлостиктоз или филлостиктозная пятнистость (возбуди-
тель – Phуllosticta coriandri M. Chochr.). Симптомы заболевания и 
меры защиты такие же, как у растений петрушки. 

Септориоз (возбудитель Septoria umbelliferarum). Симптомы и 
меры защиты такие же, как у растений петрушки. 

2.4.3.Система защитых мероприятий против болезней кориандра 

Основные меры профилактики и защиты кориандра от болез- 
ней – подбор устойчивых сортов, соблюдение севооборота, глубо-
кая перекопка, удаление и уничтожение растительных остатков, 
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очистка от сорняков, особенно семейства сельдерейные, агротех-
нические способы защиты. Для выращивания зелени и семян выби-
рают ровные участки с плодородной почвой и нейтральной реакци-
ей. Оптимальными предшественниками являются озимые зерно-
вые, кукуруза, бобовые (кроме кормовых бобов), капуста, карто-
фель и другие. Не следует выращивать кориандр после культур се-
мейства сельдерейные раньше, чем через 3-4 года. Для получения 
хороших всходов в почве должно быть достаточно влаги, иначе 
всходы будут очень изреженными, а растения быстро начинают 
стеблевание и не дают полноценной розетки. Для получения друж-
ных всходов вслед за посевом следует применить укатывание поч-
вы. Всходы появляются через 2-3 недели. 

Уход за посевами включает своевременные прополки, рыхление 
междурядий, подкормки, поливы, удаление больных, ослабленных, 
нетипичных растений. 

После уборки кориандра почву очищают от растительных остат-
ков, перекапывают или пашут, чтобы заделать стерню как можно 
глубже. Отходы кориандра после обмолота тоже нужно уничтожать. 

Предпосевная обработка и обеззараживание семян. Наиболее 
простой способ обеззараживания семян от возбудителей болезней – 
термическая обработка. Для этого семена замачивают в течение  
1-1,5 ч в теплой воде (при температуре +20...+25°С), после чего 
опускают на 15 мин в горячую воду с температурой +53°С, а затем 
немедленно охлаждают водой. После охлаждения семена ссыпают 
в кучки и выдерживают в течение 3-4 суток при температуре 
+18...+24°С. Когда отдельные семена (2-3%) начнут наклевываться, 
их рассыпают тонким слоем, просушивают в тени до воздушно-
сухого состояния и высевают во влажную почву. Всходы появля-
ются на 6-8 дней раньше и дают более высокий урожай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 95 

Глава 3. БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
                ЯСНОТКОВЫЕ 
 
3.1.Базилик 

Базилик обыкновенный (Ocimum basilicus L.) − однолетнее суб-
тропическое пряновкусовое растение из семейства Яснотковые 
(Lamiaceae), родиной которого является Индия и Иран. Он был из-
вестен еще древним грекам и арабам, а знаменитый таджикский 
врач Авиценна (Ибн-Сина) широко применял его под названием 
«райхан» в пищу и для лечебных целей. Народы Закавказья издавна 
применяли листья базилика в качестве приправы. В европейской 
части России базилик появился в начале XVII века под поэтиче-
ским названием «Василики». Его применяли для укрепления нерв-
ной системы и лечения болезней органов пищеварения. За послед-
ние годы культура базилика получает все более широкое распро-
странение и возделывается во многих странах мира. В Италии под 
эту культуру занято более 80 га, во Франции – более 30 га, в Из-
раиле и Тайване – по 20 га (Nerie Sanz et al., 2011). 

В листьях базилика содержится от 0,03 до 1% эфирного масла, в 
состав которого входит несколько ароматических веществ − метил-
хавинол, евгенол, линалол, цинеол, оцимен и др., обладающие при-
ятным запахом. В разных сортах базилика соотношение этих ве-
ществ различно, что и придает им особый аромат и вкус. Базилик 
содержит целебные вещества − фитонциды, каротин, витамины А, 
В1, В2 и Р, а аскорбиновой кислоты в нем в 2,5 раза больше, чем в 
зелени петрушки. Базилик обладает целебными свойствами и ши-
роко используется в народной медицине. 

В культуре имеется 4 разновидности базилика: 
Базилик ложковидный свое название получил из-за формы ли-

стьев, которые вогнуты внутрь и похожи на ложку. Иногда его на-
зывают салатолистным за то, что его листья в миниатюре напоми-
нают салат-латук. 
Базилик крупный. Стебель ветвистый, высотой до 40 см, густо 

покрыт зеленоватыми зубчатыми листьями. Цветет с середины ию-
ля беловато-розовыми цветами. Побеги и листья, как в свежем, так 
и сушеном виде имеют вкус душистого перца (пименто).  
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Базилик мелколистный. Небольшое растение высотой до 25 см. 
Густо покрыто узкими мелкими листьями длиной до 2 см серовато-
зеленоватого цвета. 

Базилик пучковой. Низкорослое растение высотой до 15 см, 
имеет шарообразную форму и очень мелкие пахучие листья. 

В зависимости от окраски листьев сорта базилика подразделя-
ются на зеленолистные и фиолетовые.  

Базилик можно выращивать в открытом грунте прямым посе-
вом, а для получения ранней продукции – через рассаду. В услови-
ях защищенного грунта базилик можно выращивать без подсветки 
с февраля по ноябрь. Средний выход зеленой массы базилика – 1-
1,5 кг с 1м2. Интенсивные промышленные технологии позволяют 
выращивать эту культуру на салатных линиях методом проточной 
гидропоники. 
Агробиологические особенности. Базилик очень теплолюбив, не 

переносит заморозков и плохо растет при низких положительных 
температурах. При температурах ниже +10°С семена почти не про-
растают и начинают загнивать. Оптимальная температура для про-
растания семян +25...+30°С, для роста растений +20...+25°С. Не-
смотря на то, что базилик относится к числу теплолюбивых расте-
ний, его с успехом можно выращивать в Нечерноземной зоне через 
рассаду. В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует уг-
роза заморозков. Плантации базилика необходимо размещать на 
участках, защищенных от холодных ветров и хорошо освещаемых 
солнцем. В условиях затенения резко падает урожай зеленой мас-
сы, снижается выход эфирного масла и ухудшается его качество. 
Лучшие предшественники: бобовые, огурец, томат, картофель.  

Растение требовательно к почвенному плодородию. Наиболее 
высокие урожаи зеленой массы и семян дает на плодородных чер-
ноземных почвах. Для его выращивания подходят рыхлые сугли-
нистые и супесчаные почвы с достаточным содержанием перегноя. 
Базилик очень отзывчив на удобрения; внесение азотистых удобре-
ний значительно увеличивает урожай зеленой массы. Фосфорные и 
калийные удобрения повышают содержание в листьях эфирного 
масла. Эффективность действия удобрений значительно повышает-
ся при орошении. Базилик требователен к влаге, особенно во время 
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прорастания семян и в период до начала цветения. Любит поливы, 
но на тяжелых, кислых и сырых почвах растет плохо. 

В Госреестр 2014 г. включен 81 сорт с различной окраской ли-
стьев, габитусом и ароматом растения. 

Базилик отличается повышенной устойчивостью к болезням. 
Чаще всего развитие болезней базилика связано с избыточной 
влажностью воздуха, загущенностью посадок, нарушениями агро-
техники выращивания, использованием некачественного семенного 
материала, высоким инфекционным фоном.  

3.1.2. Неинфекционные болезни базилика 

Черная листовая пятнистость неинфекционная (рис. 13). 
Развивается на листьях базилика при резких перепадах температу-
ры и влажности, ухудшает товарный вид растений. 

Вытягивание и ослабление растений. Наблюдается при недос-
татке света и тепла в рассадный период. Поэтому необходимо дос-
вечивание и поддержание температуры не ниже +20°С. При затем-
нении или слабой освещенности в период вегетации у базилика 
снижается облиственность и ароматичность растений. 

Хлороз листьев развивается при избытке CO2 в воздухе теплиц. 
Физиологическое нарушение роста базилика в виде пожелтения 
листьев и развития мозаичной пятнистости, внешне похожей на 
симптомы вирусного поражения. Болезнь наблюдали при интен-
сивных технологиях выращивания базилика в проточной культуре 
при искусственном круглосуточном освещении и повышенной 
концентрации углекислого газа (1000 ррм) в теплице (Wallick, Zin-
neo, 1990). За 3 недели роста хлороз листьев развивается у 100% 
растений базилика. Авторы отмечают, что при снижении концен-
трации углекислого газа до 300-400 ррм у пораженных растений 
базилика начинают отрастать здоровые листья без признаков хло-
роза. Салат-латук и шпинат характеризуются устойчивостью к из-
бытку CO2. Установлено, что у растений салата-латука и шпината, 
выращиваемых в тех же условиях при концентрации CO2 1000 ррм, 
хлороз листьев не развивается. 
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3.1.3. Инфекционные болезни базилика 

3.1.3.1. Вирусные болезни  
Мозаика. Среди возбудителей мозаики базилика зарегистриро-

ваны вирус обыкновенной огуречной мозаики (Cucumber mosaic 
virus (CМV), вирус мозаики люцерны (Alfalta mosaic virus (АМV), 
вирус пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt virus 
(TSWV), вирус увядания конских бобов (Broad bean wilt virus 
(BBWV). На пораженных растениях развиваются характерные 
симптомы – мозаичная пятнистость молодых листьев, задержка 
роста и развития растений, раннее отмирание (Holcomb et al., 1999; 
Nerie Sanz еt al., 2001). Вирусы передаются от больных растений к 
здоровым насекомыми-переносчиками – персиковая тля (Myzus 
persicae Sulzer), бахчевая тля (Aphis gossypii Glover). Меры борь- 
бы – пространственная изоляция посадок базилика от растений-
резерваторов инфекции, защита посадок от заселения тлями, селек-
ция на устойчивость. 

3.1.3.2. Бактериальные болезни 
Бактериальная пятнистость листьев (возбудитель Pseudo-

monas cichorii (Swingle) Stapp.) (рис. 14) развивается преимущест-
венно на молодых листьях базилика. На пораженных листьях появ-
ляются некрозы в виде буро-черных пятен, угловатой или непра-
вильной форма, ограниченные мелкими жилками. Источником ин-
фекции являются зараженный семенной материал. Во время веге-
тации болезнь передается от больных растений к здоровым с по-
ливной водой, переносится механическим путем человеком. Разви-
тию заболевания способствует повышенная влажность воздуха, 
слабое проветривание. 

3.1.3.3. Грибные болезни 
«Черная ножка» (возбудители – псевдогриб Pythium debary-

anum Auct. non R. Hesse, грибы Rhizoctonia solani Kuhn, Fusarium 
solani (Mart.) Sacc.). Болезнь поражает растения в рассадный пери-
од при переувлажнении почвы. Симптомы заболевания начинают 
проявляться в виде потемнения основания стебля, затем корневая 
шейка утончается и чернеет, что вызывает увядание и полегание 
пораженных растений. Развитию черной ножки способствует пере-
увлажнение почвы, резкие перепады температуры, поливы холод-
ной водой.  
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Фузариоз, фузариозное увядание (возбудитель – Fusarium ox-
ysporum f. sp. basilicum). На ранних стадиях развития фузариоза 
наблюдается слабое пожелтение листьев, затем на стебле появля-
ются продольные бурые полосы. По мере развития болезни начи-
нают усыхать верхушки, и растения постепенно увядают. Развитию 
болезни способствуют неблагоприятные условия выращивания 
(резкие колебания температуры и влажности воздуха и почвы, не-
достаток почвенного питания, слишком плотная почва, переизбы-
ток влаги). Инфекция передается с семенами, с зараженной почвой. 

Серая гниль (возбудитель – Botrytis cinerea Pers.) чаще всего 
поражает ослабленные растения. Характерным признаком болезни 
является белый, а затем пепельно-серый, пушистый налет на пора-
женных частях растения. Развитию серой гнили способствуют не-
благоприятные условия выращивания (резкие колебания темпера-
туры и переизбыток влаги). Цикл развития серой гнили представ-
лен на рис.15.  

Ложная мучнистая роса или пероноспороз (возбудитель – 
оомицет Peronospora belbabrii). Болезнь известна в Северной Аме-
рике при выращивании базилика в защищенном грунте. В начале 
развития пероноспороза на листьях появляются желтоватые пятна, 
на поверхности которых появляется сероватый налет, представ-
ляющий собой спороносцы и зооспорангии возбудителя. Со време-
нем пораженные листья засыхают и опадают. Благоприятные усло-
вия для быстрого распространения болезни в теплице – высокая 
относительная влажность воздуха и перепады температуры. Источ-
ник инфекции – зараженные семена. В период вегетации патоген 
распространяется с поливной водой. Инфекция сохраняется в почве 
на растительных остатках в виде ооспор. 

3.1.4. Система защитных мероприятий против болезней  
базилика 

Химические препараты на культуре базилика не применяют. В 
основе защиты базилика от болезней – точное выполнение агро-
техники и правильный уход за растениями, который заключается в 
регулярных рыхлениях, прополках, поливах и внесении минераль-
ных подкормок. Для выращивания базилика необходимо отводить 
плодородные, дренированные почвы, по механическому составу 
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предпочтительны суглинистые. Лучшие предшественники – все 
овощные культуры, под которые вносили органические удобрения. 

Почва должна быть тщательно обработана, а поверхность вы-
ровнена. Особенно важно, чтобы на участке не было сорняков, так 
как растения в первое время развиваются очень медленно, заглу-
шаются сорняками и могут снизить не только урожай, но и качест-
во продукции. Плантации базилика закладывают на полях севообо-
рота с возвращением на прежнее место не ранее, чем через 5-6 лет. 
Наиболее распространенные болезни базилика – фузариоз и серая 
плесень, появляются при избыточной влажности и загущении рас-
тений, поэтому необходимо поддерживать оптимальную густоту 
стояния растений. Расстояние между рядами должно составлять 60-
70 см, расстояние между растениями в ряду 10-12 см. На 1 га раз-
мещают 50-60 тыс. растений. Для посева используют семена только 
с растений без симптомов поражения болезнями. 

При выращивании рассады необходимо следить за режимом 
влажности почвы и температурой. Нельзя поливать растения хо-
лодной водой и допускать переувлажнения почвы, так как в этом 
случае сеянцы поражаются «черной ножкой». При выборке расса-
ды больные растения уничтожают, а землю удаляют. 

Мероприятия по защите в защищенном грунте такие же, как при 
выращивании салата-латука и других зеленных культур. 
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Глава 4. БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА  
                МАРЕВЫЕ 
 
4.1.Шпинат 

Шпинат огородный (Spinacia oleracea L) – растение семейства 
маревых. Родиной его считают Персию, где шпинат был введен в 
культуру около двух тысяч лет назад. В настоящее время шпинат 
выращивают во многих странах Европы, Азии, Америки, как цен-
ную листовую овощную культуру, которую издавна называли «ко-
ролем овощей». В России культура шпината начала распростра-
няться, начиная с середины XVIII века. 

По пищевой ценности шпинат превосходит другие зеленные, 
широко используется для диетического питания и в народной ме-
дицине. В его зелени содержится 2,9-3,7% азотистых веществ, 4/5 
которых составляют полноценные белки, легкоусвояемые организ-
мом. В состав зольных веществ входит много солей кальция, маг-
ния, калия и железа. Листья шпината являются источником вита-
минов, особенно витамина С (до 80 мг%), каротина (до 9 мг%), а 
также витаминов групп В, D, Р, Е, Н, РР, К. По содержанию йода 
он занимает первое место среди зеленных овощных культур.  

Шпинат выращивают в открытом грунте, повторяя посев через 
каждые 20-30 суток в течение лета, или размещают в севообороте 
как предшественник теплолюбивых овощных культур. На юге его 
выращивают как озимую культуру. Урожайность зелени в среднем 
составляет 15 т/га и выше. В парниках и теплицах шпинат выращи-
вают как основную и как уплотнительную культуру (в междурядь-
ях растений, медленно растущих в первый период вегетации, для 
интенсивного использования посевной площади). 

Районированные сорта: Виктория, Дольфин Р3, Жирнолистный, 
Исполинский, Матодор, Спейс, Спокейн, Спортер, Стоик. Лучши-
ми и наиболее распространенными сортами шпината являются Ви-
рофле, Блюмсдельский.  
Агробиологические особенности. Шпинат – сравнительно холо-

достойкое скороспелое растение. Семена прорастают при темпера-
туре +3...+4°С, всходы и молодые растения выдерживают замороз-
ки до -6°…-8°С. После прекращения действия низких температур 
листья восстанавливают тургор. При более длительных заморозках 
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(до -10°С) на листьях после их оттаивания наблюдаются бурые 
пятна отмирающих тканей (отличий по сортам при этом, как пра-
вило, не наблюдается). Наиболее благоприятная для роста и разви-
тия шпината температура – 15...18°С; более высокая, особенно если 
она сочетается с недостатком влаги в почве и с сухостью воздуха, 
способствует быстрому образованию стебля, при этом уменьшает-
ся урожайность и снижается качество продукции. 

Шпинат – растение длинного дня. Летом быстро переходит в 
фазу стеблевания. При коротком (10-12-часовом) дне у шпината 
усиленно нарастают листья и формируется крупная розетка. Уста-
новлено, что реакция шпината на продолжительность дня и темпе-
ратурные условия связана со скороспелостью сорта: для раннеспе-
лых сортов характерна быстрая адаптация к короткому дню и низ-
ким температурам, а для более позднеспелых – соответственно, к 
длинному дню и повышенной температуре. Растение нетребова-
тельно к освещению, но при недостаточном количестве света со-
держание аскорбиновой кислоты в листьях уменьшается. 

Для выращивания шпината желательно отводить плодородные, 
хорошо дренированные, богатые органическими веществами, ув-
лажненные почвы с реакцией, близкой к нейтральной (рН 6,5-7). 
Особенно предпочтительны плодородные суглинки и супеси. Ма-
лопригодными для выращивания считаются слабо- и среднеокуль-
туренные дерново-подзолистые почвы. На бедных почвах растения 
формируют небольшую розетку с мелкими листьями и быстрее об-
разуют стебель, наблюдается варьирование основных апробацион-
ных признаков. На дефицит азота шпинат реагирует резким сниже-
нием урожайности, в то время как обеспеченность почвы азотом 
замедляет переход растений к стеблеобразованию и цветению, спо-
собствует повышению урожая зеленой массы и придает ей интен-
сивную зеленую окраску. Однако избыточное азотное питание мо-
жет привести к накоплению в листьях шпината значительного ко-
личества нитратных соединений. Накопление нитратов растениями 
зависит от многих факторов, из которых наибольшее значение 
имеют биологические особенности самих растений, их видовая и 
сортовая специфика, условия азотного питания, в частности дозы и 
формы азотных удобрений, степень сбалансированности азота с 
другими макро- и микроэлементами, сроки уборки, влажность, ус-
ловия освещения и пр. Для шпината уровень нитратов составляет: 
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минимальный биологически необходимый – 660 мг/кг; санитарно 
допустимый – до 2000 мг/кг; максимальный, после которого насту-
пает отравление самого растения, – 4000 мг/кг. 

Для хорошего развития растений необходимо сбалансированное 
фосфорно-калийное питание. Недостаток калия у шпината вызыва-
ет ожог, увядание и отмирание листьев. 

Растение требует равномерного увлажнения почвы. Наиболее 
благоприятная влажность почвы – в пределах 60% полной ее вла-
гоемкости. 

4.1.1. Неинфекционные болезни шпината 

Сердцевидная форма листьев возникает в условиях слабой ос-
вещённости, а также при низкой температуре почвы и в результате 
резких перепадов температуры воздуха. Присутствие озона и дру-
гих воздушных загрязнителей приводит к листовому некрозу шпи-
ната. Пожелтение листьев и ослабление растений связаны с голо-
данием из-за недостатка питания в почве.  

4.1.2. Инфекционные болезни шпината 

4.1.2.1. Фитоплазменные болезни 
Желтуха (возбудители – фитоплазмы из группы желтухи астр 

Aster yellow group (AY 16Srl). Пораженные листья желтеют и при-
обретают аномальную форму. Растения замедляют рост, постепен-
но увядают и отмирают. Распространение патогена происходит на-
секомыми-переносчиками, с помощью которых возбудитель попа-
дает в сосудистую систему растения-хозяина.  

4.1.2.2. Вирусные болезни 
Симптомы вирусных болезней шпината – подавление роста, 

карликовость растений курчавость листьев, мозаика, хлороз. Воз-
будителями вирусных болезней шпината являются следующие ви-
русы: вирус мозаики маревых (Sowbane mosaic virus (SMV), вирус 
огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus (СМV), вирус мозаики 
свеклы (Beet mosaic virus (BMV)), вирус слабого пожелтения свеклы 
(Beet mild yellowing virus (BMYV)), вирус курчавости верхушки 
свеклы (Beet curly top virus (ВСТV), вирус бронзовости томата (To-
mato spotted wilt virus (TSWV), вирус желтой карликовости (Yellow 
dwarf), вирус кольцевой пятнистости (Ring spot) (RS), латентный 
вирус шпината (Spinach latent virus) (SLV) и др. Вирусная инфек-
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ция может передаваться механически, семенами, насекомыми-
переносчиками. Меры борьбы: такие же, как с вирусными болезня-
ми других культур.  

4.1.2.3. Грибные болезни  
К наиболее вредоносным грибным заболеваниям шпината отно-

сятся корневая фузариозная гниль, пероноспороз, антракноз. Над-
земные части растений шпината периодически могут поражаться 
пятнистостями, снижающими товарные качества зелени. Наиболее 
распространенными среди них являются аскохитоз, церкоспороз, 
рамуляриоз и др.  

Черная ножка, корневые гнили, фузариоз. Возбудителем чер-
ной ножки являются псевдогрибы Pythium monospermum Pringsh., 
Р. debaryanum Hesse, Aphanomyces cochlioides Dresch., Phytophthora 
sp. и др. Болезнь поражает корневую систему молодых растений, 
ослабленных неблагоприятными условиями роста. Симптомы бо-
лезни проявляются в потемнении корневой шейки и ее загнивании. 
Надземная часть растений отстает в росте, желтеет и постепенно 
увядает. Развитию болезни способствует холодная и влажная пого-
да, когда корневая система медленно развивается в переувлажнен-
ной почве в условиях недостатка воздуха. Источник инфекции – 
зараженная почва. 

Возбудителями корневых гнилей являются почвенные грибы, 
способные паразитировать на корнях растений. Болезнь часто но-
сит характер смешанной инфекции. Основным возбудителем кор-
невых гнилей являются грибы рода Fusarium (F. spinaciae 
Sherbakoff, F. oxysporum Schlecht. f. spinaciae (Sherb.) Snyd. et Hans, 
F. solani (Mart.) Аррet Wr., F. acuminatum Ell. et Ev. ). Болезнь по-
ражает всходы, молодые растения в фазах образования цветонос-
ного стебля и цветения, особенно широко заболевание распростра-
няется к моменту созревания семян. Всходы шпината, пораженные 
фузариозом, обычно имеют более тусклую, темно-зеленую окра-
ску, отстают в росте и впоследствии погибают. В фазе начала цве-
тения листья у пораженных растений теряют тургор, желтеют и 
увядают. Процесс увядания и пожелтения начинается с нижних ли-
стьев розетки. При сильном поражении корневая система отмирает 
полностью или сохраняется только небольшая часть главного кор-
ня. Растения, у которых корневая система поражена частично, мо-
гут в дальнейшем расти и развиваться продолжительное время без 
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проявления признаков заболевания на наземных органах. Инфек-
ция сохраняется в почве на зараженных растительных остатках, 
передается с семенами. Способствует развитию заболевания высо-
кая температура почвы (+26...+32°С). К агротехническим мерам 
защиты, препятствующим распространению корневых гнилей, от-
носятся: высококачественная предпосевная подготовка почвы, пра-
вильная агротехника возделывания, своевременное рыхление, 
борьба с сорняками, соблюдение севооборота, удаление с полей 
зараженных растительных остатков. Важным средством борьбы 
является также создание и внедрение в практику сортов, устойчи-
вых к этому заболеванию. 

Болезни корневой системы шпината также могут быть вызваны 
свекловичной цистовой нематодой (Heterodera schactii); клеверной 
цистовой нематодой (Heterodera trifolii); галловой нематодой 
(Meloidogyne spp.) и др.  

Ложная мучнистая роса шпината, пероноспороз (возбуди-
тель – псевдогриб Peronospora effuse (Grey.) Tul. (syn. P. spinaciae 
Laub.). Болезнь поражает растения в течение всего периода вегета-
ции. На верхней стороне листьев появляются желтоватые пятна, на 
нижней – сероватый налет конидий гриба. Пораженные листья че-
рез 15-20 дней отмирают. Массовому распространению болезни 
способствуют прохладная погода и повышенная влажность возду-
ха. Источник инфекции – зараженные семена, растительные остат-
ки. Меры борьбы с заболеванием такие же, как и против ложной 
мучнистой росы других культур. 

Создание устойчивых сортов является основной мерой борьбы 
против пероноспороза. За рубежом разработаны методы оценки 
устойчивости молодых растений шпината при искусственном за-
ражении. Устойчивость к пероноспорозу обнаружена у некоторых 
дикорастущих растений шпината из Ирана. Скрещивание устойчи-
вых форм с неустойчивыми и изучение наследования признака ус-
тойчивости в поколениях позволяют считать, что устойчивость к 
пероноспорозу обусловлена простым доминантным фактором 
(Ann. report Inst, voor de Veredeling van Tuinbouwgawasse. 1978). 

Антракноз (возбудители – грибы Colletotrichum dematium f. 
spinaciae, C. depiatium f. spinaciae. Син.: Vermicularia spinaciae (Ell. 
Et Halst.) Wass.) Антракноз поражает листья и черешки шпината, 
вызывая образование округлых сероватых пятен с темным краем. В 



 

 106 

центре пятен под эпидермисом развиваются спороложа возбудите-
ля в виде приподнятых бурых подушечек. Спороложа представля-
ют собой плотный слой конидиеносцев и расположенные между 
ними щетинки. По мере созревания конидий щетинки разрывают 
эпидермис и облегчают конидиям выход наружу. Поверхность спо-
ролож становится слизистой из-за массы конидий, склеенных сту-
денистым веществом. Конидии одноклеточные, продолговатой или 
овальной формы, бесцветные, в массе желтовато-бурые, размером 
10-15×4-6 мкм. Развитию болезни способствует высокая влажность 
и дождливая погода, так как распространение конидий происходит 
с каплями дождя. 

Аскохитоз шпината (возбудитель − гриб Ascochyta spinaciae 
Bond.-Mont.) Болезнь вызывает пятнистость листьев. Симптомы 
заболевания – появление буроватых округлых или угловатых пя-
тен. с пикнидами в центре. Пикниды шаровидные, темно-бурые, 
80-120 мкм в диаметре. Конидии бесцветные, продолговатые, од-
ноклеточные или с 1-2 перегородками, продолговатые, 10-20× 
3-5 мкм.  

Церкоспороз (возбудитель − Cercospora spinaciae Oud.). При за-
болевании церкоспорозом на листьях, черешках и стеблях пора-
женных растений образуются бледно-зеленые или желтые пятна, 
различной величины, часто сливающиеся, в центре с темными дер-
новинками спороношения. Конидиеносцы светло-коричневые, соб-
раны в пучки, выступают из устьиц, 50×230 мкм. Конидии бес-
цветные, цилиндрические или веретенообразные, прямые или слег-
ка искривленные, с несколькими перегородками, 40-70×4-5 мкм. 

Рамуляриоз (возбудитель − гриб Ramularia spinaciae Nypels.). 
При поражении рамуляриозом на листьях появляются светло-
бурые окаймленные округлые пятна. Конидиеносцы, выступающие 
из устьиц, собраны в пучки, с перегородками, 150-200 мкм длиной. 
Конидии продолговатой формы, с закругленными концами, 13-26 
×8 мкм.  

Гетероспориоз (возбудитель – Heterosporium variabile Cke.). 
Болезнь вызывает пятнистость листьев шпината и снижает качест-
во зелени. Пятна на пораженных листьях продолговатой формы, 
имеют темную окраску. Со временем покрываются бурым налетом, 
который представляет собой конидиальное спороношение гриба. 
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Конидии цилиндрические 13-23×5-7 мкм с 1-3 перегородками, мел-
кошиповатые.  

Филлостиктоз (возбудитель – Phyllosticta spinaciae Zimm., те-
леоморфа Mycosphaerella sp.). На верхней поверхности листьев об-
разуются округлые пятна, сначала светлые, затем темно-
коричневые с красноватой каймой. В центре пятен формируются 
черные шаровидные пикниды, 80-120 мкм в диаметре. Конидии 
(пикноспоры) бесцветные, продолговатые с закругленными конца-
ми, 5-8×3-4 мкм. При сильном поражении листья желтеют и опа-
дают. Развитию болезни способствует повышенная влажность воз-
духа. Источник инфекции – пикноспоры в пикнидах, сохраняю-
щиеся в почве на пораженных опавших листьях. 

4.1.3.Система защитных мероприятий против болезней шпи-
ната 

Чтобы предотвратить заболевания растений, необходимо со-
блюдать севооборот, сеять шпинат на том же месте не ранее, чем 
через 3 года, использовать протравленные семена, избегать загу-
щенных посевов. Под шпинат отводят места, защищенные от се-
верных и восточных ветров, со слабым уклоном к югу или юго-
востоку. Шпинат желательно сеять после посадок картофеля или 
капусты. Он любит поливы и хорошо растет на любой плодород-
ной, но не кислой почве при температуре +15…+18°С. Осенью уча-
сток под шпинат перекапывают на полную глубину пахотного 
слоя. Если почва кислая, ее предварительно посыпают известью-
пушонкой из расчета 200-300 г на 1 м2 и фосфоритной мукой – 40 г 
на 1 м 2, которая является хорошим удобрением и тоже нейтрализу-
ет почву. 

Весной с участка сгоняют снег, посыпая его золой, а когда земля 
подсохнет, ее боронуют, вносят минеральные удобрения из расчета 
30 г аммиачной селитры и 5-7 г хлористого калия на 1 м2, мелко 
перекапывают и делают гряды. Много вносить калиевых удобре-
ний нельзя, так как они способствуют стрелкованию шпината. 

Уход за культурой включает регулярные поливы, прореживания 
растений на 15-20 см, подкормки, уничтожение сорняков, рыхле-
ние почвы. Важное значение имеет тщательный контроль фитоса-
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нитарного состояния посевов, сбор и удаление с поля пораженных 
листьев, уничтожение больных растений. 

Уборку урожая проводят утром, когда высохнет роса, или вече-
ром, так как в солнечные дни при высокой дневной температуре 
листья шпината быстро увядают. Не рекомендуется производить 
уборку зелени и после дождя, так как влажные листья при перевоз-
ке и хранении могут загнить. Шпинат быстро самосогревается и 
портится, но хорошо сохраняется (в течение двух месяцев) в цел-
лофановых пакетах при температуре -1…-2°С и относительной 
влажности воздуха 95-97%. Отмечено, что при хранении в этих ус-
ловиях содержание каротина в продукции повышается. Хранение 
при температуре +17...+18°С (даже кратковременное, в течение 3- 
4 дней) ведет к значительным общим потерям и снижению содер-
жания аскорбиновой кислоты. 

Предпосевная подготовка и обеззараживание семян. Предпо-
севная подготовка семян включает в себя калибрование на ситах (с 
диаметром ячеек 3-3,5 мм) или в растворе соли (40-60 г/л воды), 
намачивание в воде (1-2 суток при температуре +18°С) с после-
дующим подсушиванием до сыпучего состояния. Для обеззаражи-
вания семян их высыпают на чистую ткань, завязывают и обраба-
тывают раствором марганцовокислого калия, так же, как и салат, 
после чего хранят во влажном состоянии под тканью до единично-
го наклевывания. Этот прием ускоряет появление всходов на 4- 
5 дней. Подготовленные семена слегка просушивают и высевают 
15-20 апреля рядовым способом в подготовленные гряды, на кото-
рых предварительно ручным маркером и ручкой грабель делают 
борозды глубиной 4 см (расстояние между ними 10 см). 
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Глава 5. БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
                КАПУСТНЫЕ 
 
Листовые овощи из семейства Капустные (Brassicaceae) – кресс-

салат, горчица сарептская, индау посевной, двурядник тонколист-
ный обладают высокой пластичностью, что дает возможность вы-
ращивать их в разнообразных агроклиматических условиях, кото-
рые свойственны России. Они холодостойки, одинаково хорошо 
удаются на различных типах почвы. Эти скороспелые культуры 
готовы к употреблению рано весной и в первую половину лета, ко-
гда другие овощи ещё не созрели (Пивоваров В.Ф., 1994; Литви- 
нов С.С., 1998, 2008).  

Характерная особенность этих культур – наличие серосодержа-
щих вторичных продуктов метаболизма – изотиоцианатов, которые 
придают продукции специфический горьковатый привкус и явля-
ются основными индукторами ферментов детоксикации канцеро-
генных веществ (Li et al., 2001; Vaughan and Berhow, 2005; Bennett 
et al., 2007; D’Antuono et al., 2009, Williams et al., 2009). Листья ка-
пустных культур являются ценным источником витаминов, мине-
ральных веществ (USDA Food and Nutrient Database for Dietary 
Studies (FNDDS, 2011). В них содержатся глюкозинолаты, оказы-
вающие антиканцерогенное действие (Spitz et al., 2000; Zhao et al., 
2001). Установлено, что потребление листовых капустных овощей 
более 3-х раз в неделю существенно снижает риск возникновения и 
развития рака легких (Hsing et al.,1990; Feskanich et al., 2000; 
Giovannucci et al., 2003).   

В России кресс-салат и горчица сарептская (листовая) являются 
малораспространёнными зеленными культурами. Индау, как куль-
турное растение в нашей стране появился относительно недавно, в 
конце 90-х годов ХХ в., до этого времени его рассматривали как 
сорное растение. Двурядник тонколистный введен в культуру с 
2010 г.  

В Госреестр 2014 г. включено 13 сортов кресс-салата, 13 сор- 
тов – индау посевного, 7 сортов– двурядника тонколистного и 15 
сортов – горчицы сарептской. 
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5.1. Кресс-салат 

Кресс-салат (Lepidium sativum L.) является одним из древнейших 
культурных растений, которое было известно в Древнем Египте. 
Своё название кресс-салат получил от лат. lepis – чешуя, так как 
его стручочки напоминают рыбьи чешуйки. Его родиной считают 
восточную часть Северной Африки (Эфиопия, Египет, Кордофан) и 
юго-западную часть Азии (Аравия, Иран, Пенджаб, Тибет). Во 
времена римского владычества культура кресс-салата проникла в 
европейские страны. В Средней Европе он впервые упоминается в 
VIII веке. В настоящее время широко распространен почти по все-
му миру В диком виде растет, как сорняк по окраинам полей, на 
сорных местах, в садах, по руслам рек, на галечниках (Иванова, 
1965). 

Растения обладают приятным жгучим вкусом за счет содержа-
ния в листьях горчичного масла бензолцианида. Зелень кресс-
салата является ценным источником йода, аскорбиновой кислоты, 
бета-каротина, витаминов К, В2, В6, содержит соли калия, кальция, 
магния, железа, имеет лечебные свойства. В семенах содержится 
более 50% эфирных и жирных масел.  

Растение однолетнее. В зависимости от формы листьев и других 
признаков различают несколько разновидностей кресс-салата 
(прижатая, кудрявая, цельнолистная, тонкорассеченная, посевная). 
В зависимости от длительности вегетационного периода: скороспе-
лые (хозяйственная годность наступает через 17-23 сутки после 
появления всходов), среднеспелые (24-30 суток), позднеспелые (31 
и более суток).  

Урожайность зеленой массы в открытом грунте 8-10 т/га, в за-
щищенном грунте (пленочное покрытие) – 1,5-2 кг/м2. 

Сорта: Ажур, Аккорд, Весенний, Весть, Витаминный, Данский, 
Дукат, Забава Курлед, Пикант, Престиж, Флагман.  
Агробиологические особенности. Кресс-салат – холодостойкое 

скороспелое растение длинного дня. Семена начинают прорастать 
при температуре +5°С, оптимальная температура для их прораста-
ния и роста растений +15…+20°С. Всходы кресс-салата появляют-
ся на 3-4 сутки после посева, хозяйственная годность – на 20-30-е 
сутки после всходов. Наиболее благоприятен для нарастания зелё-
ной массы 8-10 часовой день (Курюков, Коляда, 1977), так как в 
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условиях короткого дня у кресс-салата на 5-20 суток задерживается 
появление цветоносных стеблей и продлевается период потреби-
тельской годности растений. 

Условия длинного дня (14-15 ч), температура выше 25°С и не-
достаток влаги способствуют быстрому переходу растений к стеб-
леванию, особенно скороспелых сортов. Круглосуточное освеще-
ние также ускоряет процесс стеблевания и цветения на 2-7 суток.  

Широколистные сорта более устойчивы к стеблеванию, чем уз-
колистные, поэтому узколистные сорта не рекомендуется высевать 
в летнее время (Городилов и др., 1972). 

Кресс-салат не требователен к условиям освещенности. Относи-
тельно теневынослив, влаголюбив. При недостатке влаги в жаркую 
и сухую погоду листья становятся грубыми, быстро образуется 
цветоносный стебель. 

Кресс-салат хорошо произрастает на самых различных почвах, 
но лучшие результаты дает на лёгких плодородных почвах, имею-
щих рН 6,5-6,8. Отзывчив на внесение минеральных удобрений, 
особенно азотных. При этом урожайность листовой массы повы-
шается в 2 раза. Однако на избыточно удобренной почве урожай-
ность и качество листьев снижаются (Пивоваров, 2006). На удоб-
ренных участках цветение и созревание семян начинается на 7-10 
суток раньше, чем на неудобренных. Лучше всего посевы кресс-
салата размещать на 3-й год после внесения навоза. В условиях 
Индии установлено, что положительное влияние на урожайность 
зеленой массы оказывает внесение под посевы кресс-салата  
80 кг д.в/га К2О (Dhawan et al., 2011). Робинсон с соавторами отме-
чают толерантность кресс-салата к тяжелым металлам (Robinson et 
al., 2003). 

Кресс-салат является плохим предшественником для капустных 
культур и отрицательно реагирует на повторное возделывание на 
прежнем месте (Linder, 1986). Лучшими предшественниками для 
кресс-салата являются картофель, корнеплодные культуры семей-
ства сельдерейные, лук репчатый, огурец, томат, укроп, чистый 
пар, озимые зерновые (Болотских, 2005).  

Семена сеют на глубину 1-1,5 см. После посева почву слегка 
уплотняют. Всходы появляются уже на 3-4-е сутки, поэтому кресс-
салат – хорошая маячная культура для моркови, позволяющая обо-
значить рядки. Поскольку всхожесть семян почти 100 %-ная, мак-
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симальную урожайность кресс-салат дает при довольно редком по-
севе: 5х5 см или рядами – между рядами расстояние 15 см, в ряду 
между растениями – 2 см (расход семян 0,8-1,5 г на 1 м2). Можно 
посеять семена рядами (расстояние между рядами 15-20 см), рас-
ходуя на 1 м2 0,8-1,5 г, но потом для получения крупной розетки 
листьев растения в ряду прореживают, оставляя между ними 8-10 
см (Нечаева, 2004). Уход заключается в рыхлении почвы, прополках 
и обильном поливе. Через 2-3 недели кресс-салат готов к уборке. 

Исследования ВНИИО показали, что в условиях Московской 
области наиболее урожайным при посеве в 1 декаду мая является 
позднеспелый широколистный сорт Дукат – 0,21 кг/м2. Среди рас-
сечённолистных сортов кресс-салата по урожайности товарной зе-
лени при посеве в 1 декаду мая выделился сорт Данский –  
0,27 кг/м2, наименьшая урожайность у сорта Ажур – 0,12 кг/м2. При 
посеве в 1 декаду июня максимальную урожайность имел сорт Ду-
кат – 0,68 кг/м2, минимальную – 0,13 кг/м2 сорт Курлед, макси-
мальную урожайность из рассеченнолистных сортов имел кон-
трольный сорт Ажур – 0,18 кг/м2. Максимальную урожайность зе-
лени при посеве в 1 декаду июля имел сорт Дукат 0,45 кг/м2, наи-
меньшую – 0,11 кг/м2 сорт Курлед, остальные сорта имели одина-
ковую урожайность – 0,12 кг/м2. 

При посеве в первую декаду августа максимальную отдачу уро-
жая зелени удалось получить с сорта Дукат – 0,58 кг/м2, минималь-
ную в контроле – 0,12 кг/м2, наибольшую у рассеченнолистных 
сортов у Данского – 1,19 кг/м2. 

Таким образом, в условиях Московской области наиболее цен-
ным является цельнолистный сорт Дукат, у которого при всех сро-
ках посева выход товарной зелени оставался максимальным и зна-
чительно превышал выход зелёной массы рассеченнолистных сор-
тов. При посеве во вторую декаду августа кресс-салат Дукат имел 
минимальный показатель продуктивности растений и урожайности 
вследствие своей биологической позднеспелости. Максимальную 
урожайность рассеченнолистные сорта Ажур, Курлед, Забава, Дан-
ский дают при коротком дне (посев во 2 декаду августа), в услови-
ях длинного дня эти сорта быстро переходят к стеблеванию, нара-
щивая небольшую листовую массу. Наибольшую ценность из рас-
сеченнолистных сортов в условиях длинного дня представляет сорт 
Данский. Все рассеченнолистные сорта кресс-салата дают макси-
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мальный урожай товарной зелени при посеве в середине августа. 
Достаточно высокий урожай получен и при посеве в первой декаде 
мая, т.е. при коротком дне. 

В теплицах и парниках кресс-салат можно выращивать и в осен-
не-зимний период в условиях недостаточного освещения при тем-
пературе +8…+15°С. В октябре семена кресс-салата сеют с между-
рядьями 5 см. Норма высева 0,5-1 г/м2. Посевы поливают 3-4 раза. 
Продукция созревает через 15-20 суток. В марте-апреле семена 
кресс-салата высевают разбросным способом, поддерживают тем-
пературу воздуха в теплице +10…+18°С. Поливов проводят больше 
(от 3 до 7). Урожай зелени получают через 15-25 суток (Болотских, 
2005). 

Убирают зелень кресс-салата в день использования, выдергивая 
растения с корнями или срезая розетки листьев у основания острым 
ножом, секатором или ножницами. Убранные растения связывают 
в пучки, опрыскивают водой, укладывают в ящики или мешки из 
полиэтиленовой плёнки (Болотских А.С., 2005). Хранить зелень 
кресс-салата после сбора можно не более 2-3 суток при 0…+1°С и 
относительной влажности воздуха 90-95%. 

5.1.1. Болезни кресс-салата 

Кресс-салат характеризуется высокой устойчивостью к болез-
ням и практически не поражается ими. 

В Великобритании было отмечено выпадение всходов кресс-
салата, вызываемое почвенными грибами Pythium ultimum и Rhisoc-
tonia solani (Mc Quilken et al., 1990). Для борьбы с ними авторы об-
рабатывали семена кресс-салата ооспорами гриба-антогониста Py-
thium oligandrum.  

5.2. Горчица сарептская 

Горчица сарептская (сизая, или русская) Brassica juncea (L.) 
Czern. широко распространенная культура, родиной которой счи-
тают Средиземноморье. В диком виде это растение встречается в 
степях Южной Сибири, в Средней Азии, а также в Монголии и в 
Северном Китае (Синская Е.Н., 1948). Горчицу выращивают во 
многих странах Европы, северной Африки, Малой Азии, в Китае. 
Крупнейшим центром возделывания этой культуры является Ин-
дия. В Россию горчица была завезена как сорняк с семенами льна и 
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проса, и получила широкое распространение благодаря ценным 
масличным свойствам. Название «сарептская» происходит от города 
Сарепта в Волгоградской области, где в 1810 г. был открыт первый в 
России горчично-маслобойный завод. В настоящее время в России 
горчица, по большей части, культивируется в Волгоградской, 
Саратовской, Ростовской областях, Ставропольском крае и Западной 
Сибири (Лудилов, Иванова, 2009). 

По данным сайта Germplasm Resources Information Network 
(GRIN) выделяют 12 разновидностей Brassica juncea (L.) Czern. 

На зелень выращивают горчицу салатную листовую. Это одно-
летнее растение с прикорневыми листьями, образующими розетку. 
По форме листья бывают цельные, округлые или удлиненно-
яйцевидные, лировидно-перистые или курчаво-перистые, иногда 
сильнорассеченные. 

Листья горчицы сарептской являются ценным источником каро-
тина (до 9,52 мг%), витаминов В1, В2, РР, С (до 110,8 мг%), солей 
калия, фосфора, железа, содержат до 2,5% белка (Соловьева А.Е., 
Артемьева А.М., 2006).  

Урожайность зелени в открытом грунте достигает 20-30 т/га, в 
защищенном грунте – 4-5 кг/ м 2. 

Сорта горчицы сарептской различаются по скороспелости, вку-
су, окраске листьев. В Государственном реестре селекционных 
достижений зарегистрированы следующие сорта горчицы сарепт-
ской (салатной): Аригато, Веснушка, Волнушка, Ладушка, Красноли-
стная, Муравушка, Мустанг, Прелестная, Прима, Садко, Ядреная.  

Агробиологические особенности. Горчица – быстрорастущее 
холодостойкое растение. Период от посева до уборки урожая со-
ставляет 25-30 суток. Семена прорастают при температуре 
+1...+2°С. Всходы выдерживают заморозки до -5°С, взрослые рас-
тения – до -10°С. В отличие от других видов горчиц, растения са-
рептской горчицы способны замерзать и оттаивать без видимых 
повреждений. Хорошо растет на рыхлых, лучше щелочных, доста-
точно увлажненных почвах. Особенно требовательна к влаге в фазе 
образования розетки листьев (Mishra et al., 1999). При недостатке 
влаги листья ее быстро грубеют. Обладает гиппераккумуляцией 
тяжелых металлов (Ar, Cd, Ni, Pb, Se, Sr, Zn) (Belimov et al., 2007). 



 

 115 

Лучшими предшественниками являются огурец, томат, ранний 
картофель, лук. 

Горчица – растение длинного дня. В жаркую погоду в условиях 
длинного дня в июне-июле растения переходят к стеблеванию и 
теряют товарные качества. Чтобы растения успели дать розетку 
листьев до наступления длинных дней, сеять семена горчицы сле-
дует, как можно раньше. Ранний посев позволяет также уберечь 
всходы от повреждений крестоцветными блошками. 

Семена горчица сарептской, как и других зеленных капустных 
культур, начинают высевать ранней весной, повторяя посевы каж-
дые 10-15 дней до наступления жаркой, засушливой погоды. При 
посеве семена заделывают на глубину 0,5-1 см. При появлении 
первых листочков всходы прореживают, чтобы между ними было 
6-8 см, подкармливают азотным удобрением (5-10 г на 1 м2) и по-
ливают. Через три недели горчица достигает высоты 10-15 см и го-
това к употреблению в пищу. 

Возобновляют посевы в августе. В качестве салатной зелени 
горчица особенно хороша осенью, в октябре, когда увядают все 
растения. Собирают зелень листовой горчицы после схода росы. 
Чтобы дольше сохранить зеленую массу, растения кладут в поли-
этиленовый пакет, спрыскивают холодной кипяченой водой и по-
мещают в холодильник. 

При выращивании горчицы сарептской в открытом грунте эф-
фективно мульчирование рядков перегноем. Наиболее надёжные 
результаты даёт выращивание растений под плёнкой или при ук-
рытии посевов нетканым материалом (агрил, лутрасил), которые 
создают оптимальные условия для роста растений и защищают их 
от крестоцветных блошек.  

5.2.1. Инфекционные болезни горчицы сарептской 

5.2.1.1. Вирусные болезни 
На растениях горчицы сарептской выявлены следующие ви- 

русы. 
Вирус мозаики турнепса Turnip mosaic virus (TuMV), повсеме-

стно распространенный вирус-полифаг, поражающий дикорасту-
щие и культурные растения из 20 семейств. Часто встречается на 
посевах капустных культур. Симптомы заболевания проявлются в 
виде желтой крапчатости листьев, посветления жилок, курчавости, 
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замедлении роста. Вирус переносится тлями, механически передается 
соком больных растений. Передача с семенами не установлена. 

Вирус желтoй мозаики турнепса Turnip yellow mosaic vi-
rus(TYMV) поражает растения семейства капустные, вызывает мо-
заичную расцветку и пожелтение листьев. Переносится жуками, с 
соком больных растений. 

Вирус мозаики огурца Cucumber mosaic virus (СМV). Повсеме-
стно распространенный вирус-полифаг, поражающий широкий 
круг культурных растений, в том числе овощные. 

Вирус мозаики редьки Radish mosaic virus (RaMV) поражает 
почти все виды растений семейства капустные. Распространен в 
Европе, северной Америке, Японии. На листьях пораженных рас-
тений вызывает появление хлоротичных пятен, мозаичной окраски, 
некрозов. Передается жуками. 

Вирус мозаики рапса Oilseed rape mosaic virus (ORMV). 
5.2.1.2. Бактериальные болезни  
Из бактериальных болезней на культуре горчицы сарептской за-

регистрированы сосудистый бактериоз (возбудитель Xanthomonas 
campestris pv. campestris Dows.), мокрая бактериальная гниль 
(возбудитель Pectobacterium carotovora subsp. carotovora (Jones) 
Holl.), бактериальная пятнистость листьев (возбудитель Pseu-
domonas syringae pv. alisalensis). Бактерии сохраняются в течение 
нескольких месяцев в неразложившихся растительных остатках. 
Меры борьбы – раннее выращивание, посев здоровых семян, со-
блюдение севооборота, своевременное удаление больных растений 
(Bull et al., 2004; Wechter et al., 2007). Термическое обеззаражива-
ние семян проводят при температуре +50°С в течение 20 мин. По-
сле этого семена охлаждают (3 мин) и подсушивают до сыпучести. 

5.2.1.3. Грибные болезни 
Белая ржавчина (возбудитель – псевдогриб Albugo candida 

(Pers.ех Lev.) Kuntze. Син.: Cystopus candidus Pers.) поражает мно-
гие виды диких и культурных растений семейства капустные (Ja-
cobson et al. 1998), а также растения других семейств – вьюнковые, 
портулаковые, маревые, амарантовые и др. Болезнь имеет широкое 
географическое распространение и может вызывать значительные 
потери урожая турнепса, редьки, горчицы (Bains, 1991). В листьях 
пораженных растений горчицы сарептской уменьшается содержа-
ние витамина С, снижается активность ферментов (Singh et al., 
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2011). Патоген инфицирует вегетативные и генеративные части 
растений, вызывая появление хлоротичных пятен, а затем гипер-
трофию, искривления, вздутия пораженных участков. На поверхно-
сти этих участков появляются многочисленные пустулы, сначала 
имеющие вид белых капель масляной краски (рис.16, 17). В даль-
нейшем они становятся желтовато-матовыми и начинают поро-
шить. Споровая масса, которая освобождается после разрыва пус-
тул, представляет собой зооспорангии возбудителя. Они имеют ок-
руглую или слегка угловатую форму, 12-18 мкм в диаметре. Зоо-
спорангии разносятся воздушными потоками и брызгами воды на 
здоровые растения. Каждый зооспорангий прорастает с образова-
нием 4-12 зооспор, которые внедряются в растительную ткань и 
заражают растения-хозяева. Мицелий возбудителя, растущий из 
зооспор, распространяется в межклетниках с образованием гаусто-
рий, пронизывает все органы и ткани растения, вызывая характер-
ные симптомы болезни, общее сильное угнетение растений и сни-
жение урожая (Bansal et al., 1997). Зимующей стадией возбудителя 
белой ржавчины являются ооспоры, которые формируются в ре-
зультате полового процесса и попадают в почву с растительными 
остатками. Они имеют шаровидную форму, темно-бурые с толстой 
бородавчатой оболочкой, 30-50 мкм в диаметре. Весной при насту-
плении благоприятных условий ооспоры прорастают с образовани-
ем зооспор, которые заражают растения-хозяева. Вредоносность 
белой ржавчины горчицы зависит от возраста растения в момент 
заражения, инфекционной нагрузки, погодных условий (Goyal et 
al., 1996). Наиболее благоприятна для развития болезни относи-
тельная влажность воздуха 85-95%, дождливая и пасмурная погода 
с периодом яркого солнечного освещения не более 4-6 часов в су-
тки, температура 16-29°С. Как было установлено, возбудитель мо-
жет передаваться с зараженными семенами. Меры борьбы – удале-
ние послеуборочных остатков растений, уничтожение крестоцвет-
ных сорняков, соблюдение севооборота, использование незаражен-
ного посевного материала. 

Альтернариоз или черная пятнистость (возбудитель – Alter-
naria brassicae Sacc.) является одной из наиболее распространен-
ной и вредоносной болезнью горчицы сарептской. На стеблях и 
листьях пораженных растений появляются крупные, округлые чер-
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ные пятна с концентрическими зонами. В результате развития лис-
товой пятнистости снижается площадь ассимиляционной поверх-
ности листьев, растения отстают в росте, теряют товарные качест-
ва. Во влажную погоду пятна покрываются темным налетом, кото-
рый представляет собой споры (конидии) возбудителя. Споры аль-
тернарии темноокрашенные, имеют характерную булавовидную 
форму, с поперечными и продольными перегородками, 80-130×8-
20 мкм. Они распространяются воздушным путем и с брызгами во-
ды. Оптимальные условия для прорастания спор и заражения рас-
тений температура 15-27°С, относительная влажность воздуха бо-
лее 70%. Гриб зимует на растительных остатках в виде мицелия 
или спор. Болезнь часто поражает семенные растения, вызывает 
снижение семенной продуктивности и ухудшение качества семян. 
Может развиваться на семенах при хранении. Меры борьбы – 
уничтожение больных растений, севооборот, соблюдение режима 
хранения семян (температура 2-3°С, относительная влажность воз-
духа менее 60%), посев здоровых семян. 

Фомоз (возбудитель Phoma lingam (Tode) Desm. (телеоморфа 
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & De Not.). Болезнь распро-
странена во всех районах возделывания культуры, может поражать 
молодые, взрослые и семенные растения горчицы (Rimmer and van 
den Berg, 1992). Характерные симптомы фомоза – появление блед-
ных, расплывчатых пятен на листьях, стеблях, стручках, на кото-
рых со временем созревают черные пикниды, в виде хорошо замет-
ных черных точек. Иногда отдельные пикниды срастаются в бугор-
ки диаметром до 1 мм. В пикнидах созревают продолговато-
цилиндрические или почти яйцевидные, иногда слегка согнутые 
бесцветные конидии размером 4-6 х 1,5-2 мкм. После освобожде-
ния из пикнид конидии распространяются воздушными течениями, 
каплями дождя или росы, переносятся насекомыми. Зимует гриб на 
растительных остатках, формируя к весне сумчатое спороношение. 

Развитие фомоза может наблюдаться на растениях в самом мо-
лодом возрасте. Пятна появляются на семядолях и на коре в ниж-
ней части стебля. На засохшей серой ткани со временем образуют-
ся пикниды возбудителя Стебель высыхает, становится трухлявым 
и растение погибает. 
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При поражении взрослых растений болезнь проявляется на при-
корневой части стебля, на главном и боковых корнях в виде серо-
ватых, слегка вдавленных пятен. Со временем пятна темнеют, на их 
поверхности появляются многочисленные мелкие черные, выпук-
лые пикниды гриба. Пораженные ткани стебля и корней постепен-
но разрушаются, в результате чего образуется сухая гниль. На 
стручках также образуются серые пятна с пикнидами и в них раз-
виваются зараженные семена. Они несколько мельче здоровых се-
мян и более тусклые. При посеве из таких семян развиваются боль-
ные всходы, у которых поражение может проявиться уже на семя-
долях.  

Источником инфекции служат зараженные семена и раститель-
ные остатки пораженных растений, на которых возбудитель болез-
ни сохраняется в форме пикнид до 2-3 лет. Развитию болезни бла-
гоприятствуют высокая влажность воздуха (60-80%) и температура 
+20…+24°С. Инкубационный период болезни длится 5-8 дней. За 
вегетационный период гриб может дать 5-8 поколений. Мицелий 
гриба распространяется по межклетникам. В растение гриб прони-
кает через раны и повреждения насекомыми. Меры борьбы – посев 
здоровых семян, борьба с вредителями и сорняками, ротационная об-
работка почвы для уменьшения количества растительных остатков. 

Кила крестоцветных (возбудитель – псевдогриб Plasmodio-
phora brassicae Woron) – опасная болезнь, поражающая корни рас-
тений из семейства капустных (крестоцветных), в том числе горчи-
цу листовую. На корнях больных растений появляются вздутия или 
уродливые наросты различной формы и размеров, которые являют-
ся результатом действия ростового вещества ауксина, вырабаты-
ваемого патогеном. В процессе развития килы нарушается водо-
снабжение растений и сокращается поступление питательных ве-
ществ, что вызывает ослабление роста, пожелтение и увядание ли-
стьев. Больные растения имеют слабый контакт с почвой и легко 
выдергиваются из земли. Возбудитель килы крестоцветных являет-
ся облигатным внутриклеточным паразитом, обнаруживается при 
микроскопическом исследовании наростов. В сильно разросшихся 
паренхимных клетках корня содержится вегетативное тело патоге-
на – плазмодий, имеющий вид зернистой протоплазматической 
массы. В дальнейшем зрелый плазмодий распадается на массу мел-
ких шаровидных спор, которые представляют собой покоющуюся 
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стадию в цикле развития патогена. К концу вегетации растений, а 
также весной под действием почвенных организмов наросты раз-
рушаются, и споры попадают в почву, заражая ее. Их жизнеспо-
собность сохраняется до 6-7 лет. На незараженные участки споры 
патогена могут быть занесены потоками воды, дождевыми червями 
и насекомыми, обитающими в почве, а также инфицированными 
растениями. Прорастание спор начинается в присутствии растений-
хозяев при температуре почвы +16 и выше. Наиболее благоприят-
ные условия для заражения растений и развития болезни – темпе-
ратура +18...+25°С, рН 5,6-6,5, влажности почвы 75-90% полной 
влагоемкости. При снижении температуры почвы до 15°С и влаж-
ности до 50% болезнь не развивается. Насыщение почвы влагой 
выше 95% препятствует развитию паразита, так как он является 
аэробом. Быстрее споры прорастают во влажной и слабокислой 
почве и медленнее – в слабоувлажненной и с повышенной щелоч-
ной реакцией. Споры прорастают с образованием зооспор, которые 
представляют собой жгутиковую стадию в цикле развития патоге-
на. Передвигаясь в почвенной влаге, зооспоры проникают в корне-
вые волоски растений-хозяев и заражают их. В корневых волосках 
каждая зооспора превращается в амебоид, который разрастается в 
виде более или менее шарообразного тела. Затем такие тела распа-
даются на несколько участков, превращающихся в зооспорангии. В 
них происходит мейоз с образованием гаплоидных вторичных зоо-
спор. Эти зооспоры быстро копулируют и превращаются в дипло-
идные амебоиды, которые механически (в процессе деления клеток 
растения-хозяина) распространяются по камбию, сердцевинным 
лучам и паренхиме вторичной коры. Пораженные клетки увеличи-
ваются в объеме. Амебоиды разрастаются и простым делением от-
почковывают молодые амебоиды (с диплоидным ядром). В даль-
нейшем амебоиды сливаются и образуют многоядерный плазмо-
дий. В нем происходит двукратное деление всех ядер (увеличение в 
четыре раза) и формирование диплоидных покоящихся спор. 

При появлении первых признаках заболевания пораженные рас-
тения следует удалять, желательно вместе с комом земли, и обезза-
раживать. Лунку после этого необходимо тщательно обработать 
темно-розовым раствором марганцовки. Важное значение имеет 
постоянное удаление сорняков из семейства капустных (пастушья 
сумка, ярутка, редька дикая, горчица полевая, сурепка и т.д.), кото-
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рые также поражаются килой. На их корнях патоген может сохра-
няться в зимний период. Больные растения нельзя класть в кучи 
для приготовления компоста, поскольку они являются источником 
инфекции и сделают компост непригодным для использования. 

Для профилактики заболевания следует соблюдать севооборот, 
возвращать капустные культуры на прежнее место не ранее, чем 
через 5-6 лет. При перекапывании почвы на грядках лучше вносить 
полностью разложившиеся органические удобрения. Не рекомен-
дуется вносить свежий компост или навоз, поскольку они могут 
быть источниками инфекции. Почвы, склонные к переувлажнению, 
следует осушить, поскольку кила быстрее распространяется при 
высокой влажности. Кислые почвы известкуют за 10-15 дней до 
посева культуры путем внесения по 200-300 г/м2 гашеной извести 
(пушонки) на легких супесчаных почвах и до 450 г/м2 – на тяжелых 
суглинистых и глинистых.  

Многолетними опытами установлено ингибирующее влияние 
бора на развитие килы (Dixon et al., 1997). Авторы указывают, что 
применение раствора бора в концентрации 15 ррm путем подлива 
под корень существенно замедляло развитие болезни, особенно на 
ранних стадиях. Защитный эффект усиливался при совместном ис-
пользовании бора и смачивающего агента Agral (ПАВ). 

Также на растениях горчицы сарептской выявлены следующие 
возбудители грибных болезней: Ascochyta brassicae-junceae, 
Cercospora brassicicola, Cercosporella brassicae, Cladosporium 
brassicicola, Collectotrichum higginsianum, Erysiphe polygoni, 
Ischnochaeta polygoni, Macrophomina phaseoli, Mycosphaerella 
brassicicola, Ophiolobus braminis, Ovularia indica, Peronospora 
parasitica, Puccinia aristidae, Pythium, debaryanum, Rhizoctonia 
solani, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsii;  

нематоды – Heterodera cruciferae, Heterodera schachtii, 
Heterodera trifolii, Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita и var. 
acrita, Trichodorus christiei. 

5.3. Индау посевной 

Индау посевной (Eruca sativa Mill.), известный также под назва-
нием рукола культурная, эрука посевная, гусеничник посевной, ро-
кет-салат, аругула, тарамира – овощная культура, известная в 
Древней Греции и Древнем Риме. Родиной индау посевного явля-
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ется Западное Средиземноморье, Марокко, Португалия, Алжир и 
Южная Испания, откуда он распространился по всему побережью 
Средиземного моря в Турцию, Иорданию, а потом в Азию до Ин-
дии. В Центральной Европе он выращивается со средних веков. В 
диком виде встречается в Европейской части (южные и юго-
западные районы), на Кавказе, Средней Азии, Крыму. Культивиру-
ется в качестве масличного растения в Средней и Малой Азии, 
Эфиопии, Афганистане, Индии. Широко распространен, как сорняк 
(Ипатьев,1966; Pignone, 1997). Eruca в переводе с латинского озна-
чает гусеница. Вероятно, своё название растение получило из-за 
того, что стручки напоминают гусениц. 

В листьях индау содержатся алкалоиды, флавоноиды, аскорби-
новая кислота, витамины группы В, минеральные соли. Содержа-
ние йода достигает 700 мкг/кг (Лудилов, Иванова, 2009).  

Индау посевной выращивают в открытом и защищенном грунте, а 
также в гидропонных теплицах способом проточной гидропоники. 

Сорта: Гурман, Покер, Рококо, Русалочка (раннеспелые), Дико-
вина Корсика, Сицилия, Изумрудная (среднеспелые). 
Агробиологические особенности. Индау посевной – холодостой-

кое растение, цветущее при длинном дне и повышенной темпера-
туре (Padulosi and Pignone, 1997). Выдерживает кратковременные 
заморозки до -5...-7°С. Предпочитает легкие почвы со слабокислой 
реакцией почвенного раствора (рН не ниже 6). Толерантен к засо-
ленности почвы (Ashraf and Noor, 1993; Ashraf, 1994), засухоустой-
чив (Sun et al., 1991, 1999; Prakash and Bhat, 2007). Хорошими 
предшественниками являются картофель, тыквенные, бобовые 
культуры (Пивоваров, 2006). Чтобы выращивать его для получения 
обильной зелени, нужна почва плодородная и хорошо обеспечен-
ная влагой (Гиренко, Зверева, 2007, Циунель, 2011). Для индау 
лучшими являются суглинистые, богатые органическим веществом 
почвы со слабокислой реакцией, поэтому кислые почвы следует 
известковать. Под культуру необходимо вносить на 1 м2: перегной 
или компост – 10-20 л, аммиачной селитры – 15-20 г и калийной 
соли – 25-30 г. Под перекопку можно использовать 2/3 рекомен-
дуемой дозы минеральных удобрений, а 1/3 внести в период роста 
в виде жидких подкормок, для которых лучше брать комплексные 
удобрения (кристаллин, кемира). Подкормкам должен предшество-
вать полив (Папонов А.Н., 2004).  
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В открытом грунте семена индау высевают рано весной в конце 
апреля-начале мая. По данным H. Matthew et al. (2012), оптималь-
ной температурой для прорастания семян считается +10…+30°С. 
Семена заделывают на глубину 0,5-1 см при норме высева 0,7- 
0,8 г/м2. Сеют двух-, пяти-строчными лентами с расстоянием меж-
ду лентами 50 см, между строчками – 20 см. При температуре 
+18…+20°С единичные всходы появляются на 2-3-е сутки, массо-
вые – на 4-5-е сутки после высева (Папонов, 2004). Оптимальной 
температурой для роста и развития растений является +16…+18°C. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности в 
зависимости от сорта составляет от 20 до 35 суток. Масса розетки 
листьев тоже колеблется и может составлять от 20 до 60 г, в зави-
симости от условий выращивания и сортовых особенностей. Уход 
заключается в рыхлении междурядий и поливе. В сухую жаркую 
погоду от недостатка влаги листья становятся горькими, поэтому 
необходим регулярный полив.  

Сеять семена индау можно с апреля до середины августа через 
каждые 10-15 суток как основную культуру, либо как уплотнитель 
сразу после схода снега. В зависимости от условий выращивания 
при посеве ранней весной розетка насчитывает 6-12 листьев, а в 
осенне-летней культуре – в 2-3 раза больше. Даже при посеве в 
поздние сроки можно получать урожай сочной зелени эруки посев-
ной (Коленченко А.В., Биткова Н.П., 2006). В условиях Москов-
ской области было установлено, что сорт Покер представляет 
большую хозяйственную ценность, чем сорт Рококо. Урожайность 
зелени сорта Покер была выше, чем у Рококо во всех вариантах 
сроков посева. Наибольший выход товарной продукции (1,4- 
2,6 кг/м2) можно получить при выращивании сорта Покер в усло-
виях короткого дня, тогда как в условиях длинного дня урожай-
ность зелени составила 1,2-1,6 кг/м2. У сорта Рококо урожайность 
зелени в условиях короткого дня составила 1,6 кг/м2, в условиях 
длинного дня – 1,1-1,2 кг/м2. 

Индау посевной можно эффективно выращивать в открытом 
грунте не только прямым посевом семян, но и рассадным спосо-
бом, что позволяет экономно расходовать семена и получать более 
ранний и высокий урожай (Папонов А.Н., 2004).  
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В открытом грунте эффективно мульчирование рядков перегно-
ем. Наиболее надёжные результаты даёт выращивание растений 
под плёнкой при укрытии посевов нетканым материалом (агрил, 
лутрасил), которые создают оптимальные условия для роста и за-
щищают растения от крестоцветных блошек.  

Зелень эруки хранится в холодильнике от 3-7 дней, перед за-
кладкой зелени на хранение необходимо сбрызнуть её водой. 

5.3.1. Болезни индау посевного 

Ложная мучнистая роса, пероноспороз (возбудитель – псевдо-
гриб Peronospora parasiticta (Pers. ex. Fr.) Fr. Болезнь вызывает 
пожелтение и засыхание листьв индау посевного (Singh and 
Kolte, 1999). Симптомы и меры борьбы такие же, как у перенос-
пороза двурядника тонколистного. 

Белая ржавчина (возбудитель – псевдогриб Albugo candida 
(Pers.ех Lev.) Kuntze. Син.: Cystopus candidus Pers.) Симптомы за-
болевание проявляются в виде снежно-белых, блестящих, гладких 
пятен вздутой ткани на листьях, стручках и стеблях. Пораженные 
части растений часто искривляются. Позднее кутикула разрывает-
ся, освобождая белую споровую массу (зооспорангии). Они рас-
пространяются ветром и водой, затем прорастают зооспорами, ко-
торые производят заражение здоровых растений в течение вегета-
ционного периода. Заболевание вызывает деформацию (гипертро-
фию) тканей и общее сильное угнетение растений. Урожай снижа-
ется (Bansal et al., 1997). Болезнь особенно сильно развивается в 
годы с холодной влажной затяжной весной. В конце сезона возбу-
дитель формирует ооспоры, которые зимуют внутри пораженных 
тканей. После зимнего периода покоя весной ооспоры прорастают 
с образованием зооспор, которые заражают растения. Меры борь- 
бы – удаление послеуборочных растительных остатков, уничтоже-
ние крестоцветных сорняков, соблюдение севооборота. 

Белая гниль (возбудитель – Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 
Bary). О поражении растений индау посевного белой гнилью сооб-
щают C.Y. Guan et al. (2004). На нижних участках стебля или в лис-
товых пазухах развивается белый ватообразный мицелий. Пора-
женные растительные ткани подвергаются гниению, растения увя-
дают. Внутри, реже на поверхности пораженной ткани формиру-
ются плотные черные склероции размером с горошину, что являет-
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ся характерным признаком белой гнили. Склероции обеспечивают 
длительное сохранение патогена в почве и еговозобновление в сле-
дующем вегетационном периоде. Весной после прорастания скле-
роциев образуются апотеции, откуда выбрасываются аскоспоры. 
Они распространяются ветром и инфицируют растения. Распро-
странению белой гнили способствует прохладная влажная погода. 
Болезнь обычно поражает ослабленные растения. Меры борьбы – 
своевременное удаление пораженных растений (до развития скле-
роциев), улучшение санитарных условий, эффективная борьба с 
сорняками, чередование культур.  

Фомоз (возбудитель – Phoma lingam (Tode) Desm. (телеоморфа 
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & De Not.). Имеются сообще-
ния о поражении фомозом растений индау посевного (Tewari et al., 
1996; Siemens, 2002) и двурядника тонколистного. Симптомы и ме-
ры борьбы такие же, как у горчицы сарептской.  

Альтернариоз (возбудитель – Alternaria brassicae Sacc.) выяв-
лен на растениях индау посевного (Conn and Tewari, 1986; Tewari, 
1991). Симптомы поражения и меры борьбы такие же, как у горчи-
цы сарептской.  

5.4. Двурядник тонколистный  

Двурядник тонколистный (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.), извест-
ный также под названием рукола дикая, происходит из Южной и 
Центральной Европы и Малой Азии, в настоящее время распро-
странился во многих тёплых и умеренно-климатических зонах с 
лёгкими известковыми почвами. Как сорное растение распростра-
нен по всей Европе, включая Британские острова и Средиземномо-
рье, в Западной части США, Аргентине, Новой Зеландии и Австра-
лии (Васильченко, 1939; Rollins, 1981; Parsons, 1995). В Северную и 
Южную Америку культуру двурядника тонколистного завезли ев-
ропейские иммигранты (Pignone, 1997). В России двурядник тонко-
листный распространен преимущественно в южных регионах Ев-
ропейской части, в Краснодарском крае, в Крыму. Часто встречает-
ся в степях, на бедных почвах, как многолетнее сорное растение. 
Название Diplotaxis получил от греческого diploos (дважды) и taxi 
(подряд), так как семена в стручке расположены в два ряда. Видо-
вое название tenuifolia происходит от латинского tenuis (тонкий) и 
folium (лист), так как растение имеет тонкие (узкие) листья.  
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Растения двурядника тонколистного – ценный источник йода, 
аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов группы В, обладают 
лечебно-профилактическими свойствами, антибактериальным дей-
ствием, противоопухолевой активностью. Урожайность зеленой 
массы составляет 1.5-3, 2 кг/м2. 

Сорта: Рокет, Таганская Семко, Эйфория, Пасьянс. 
Агробиологические особенности. Двурядник тонколистный – 

холодостойкое светолюбивое растение длинного дня, очень хоро-
шо приспособлен к бедным почвам, может произрастать на извест-
ковых песчаных почвах, но предпочитает нейтральные, лёгкие по 
механическому составу. Двурядник тонколистный выращивают в 
открытом и защищенном грунте, а также на салатных линиях в 
проточной культуре. 

В средней полосе России в открытый грунт семена двурядника 
тонколистного можно сеять с середины апреля. Семена начинают 
прорастать при температуре +9…+10°С. Наиболее благоприятная 
температура для роста и развития растений составляет +18…+24°С, 
по данным Мэтью с соавторами (Matthew et al., 2012) температур-
ный оптимум находится в диапазоне +20…+30°С. Посев семян 
проводят из расчета 30 г на 100 м2. Расстояние между растениями в 
ряду 8-10 см, а между рядами – 30-40 см. Полив производится че-
рез сутки. По мере необходимости производят прополки и рыхле-
ния междурядий, а также прореживание растений, так как семена 
очень мелкие, и точный высев затруднён.  

Выращивание двурядника тонколистного возможно проводить 
прямым посевом семян в грунт, рассадным способом, а также ос-
тавлять растения на второй год жизни. Максимальная урожайность 
зелени (3,24 кг/м2) получена на перезимовавших растениях при 2-й 
срезке Показатели урожайности других способов возделывания 
находились на уровне 0,78 кг/м2 при пикировке в кассеты,  
1,07 кг/м2 – при выращивании через рассаду.  

В США для получения молодых листьев семена сеют в 22 стро-
ки. Посев семян проводят через каждые 7-10 дней. Растения под-
кармливают Cа(NО3)2. Зелень убирают при достижении длины лис-
та до 10 см комбайном, оборудованным ленточной пилой (аналоги-
чен комбайну для уборки шпината). При высоком спросе на зелень 
может быть проведена вторая срезка, хотя качество обычно снижа-
ется. Для получения зрелых листьев семена сеют в 3-4 строки. 
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Убирают зелень, когда листья примерно длиной 25-30 см. Зрелые 
листья продают пучками (Moralles, Janick, 2002).  

Двурядник тонколистный, как и другие капустные зеленные 
культуры, подходит для гидропонного выращивания и хорошо рас-
тет в слегка щелочной воде. In many local markets, the demand for 
hydroponically grown cress can exceed available supply, partially because 
cress leaves are not suitable for distribution in dried form, so can be only 
partially preserved. Edible shoots are typically harvested in one to two 
weeks after planting, when they are 5-13 cm (2-5 inches) tall. [ 6 ] Съедоб-
ные побеги, как правило, собирают через одну-две недели после посе-
ва, когда они достигают высоты 5-13 см (Hirsch, 2005). 

В теплицах и парниках двурядник тонколистный выращивают 
практически круглый год, исключая летние жаркие месяцы. При 
августовском посеве в теплице применяют узкорядный способ с 
междурядьями 5 см. Норма высева 0,5-1 г/м2. Урожай убирают в 
октябре, вырывая растения через один ряд, а затем ещё через ряд, 
создавая междурядья 20 см. В это время уменьшают поливы, так 
как снижается внешняя температура. Температуру поддерживают 
на уровне +1…+5°С. Таким приёмом создают условия для консер-
вирования посевов и сохранения товарных качеств зелени в тече-
ние 30–50 суток. В зимний период семена высевают с междурядья-
ми 10 см. Температуру поддерживают на уровне +8…+12°С. Про-
водят 2–3 полива, зелень убирают через 18–35 суток после всходов.  

5.4.1.Болезни двурядника тонколистного 

Черная ножка (возбудители – псевдогрибы р. Pythium). Болезнь 
имеет эпизодический характер, проявляется на влажных почвах. 
Меры борьбы – соблюдение севооборота, улучшение дренажа, 
планировка поверхности почвы.  

Ризоктониоз (возбудитель – Rhizoctonia solani (Kühn). Болезнь 
поражает более 230 видов растений, вызывая загнивание корней и 
нижней части стебля. Имеются сообщения о поражении ризокто-
ниозом листовых овощных культур (N.A. Anderson 1982). Пораже-
ние двурядника тонколистного в тепличных хозяйствах Италии 
было зафиксировано в 2003 г. учёными R. Nicoletti, F. Raimo, G. 
Miccio из научно-исследовательского института табака. Возбуди-
тель ризоктониоза – почвенный гриб, факультативный паразит. 
Образует плотный бурый налет и черные склероции на поверхно-
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сти корней пораженных растений, вызывая их увядание и гибель. 
Особенно интенсивное развитие ризоктониоза наблюдается на хо-
лодных и кислых почвах с избыточным увлажнением.  

Меры борьбы – избегать избыточного увлажнения почвы, при-
менять сбалансированное минеральное питание, соблюдать сево-
оборот.  

Ложная мучнистая роса (возбудитель – псевдогриб Peronos- 
pora parasiticta (Pers. ex. Fr.) Fr. Болезнь поражает растения раз-
ного возраста, вызывая на листьях, стеблях и стручках образова-
ние желтых пятен расплывчатой формы. На нижней стороне пя-
тен во влажную погоду заметен сероватый налет спороношения 
возбудителя. Пораженные листья некротизируются и засыхают. 
Молодые листья менее восприимчивы к пероноспорозу, чем ста-
рые, более зрелые. Вспышка заболевания была отмечена в 2002 г. 
в Лигурийском регионе на севере Италии при выращивании дву-
рядника тонколистного как в открытом грунте, так и в тепличных 
хозяйствах. Инфицированные листья могут поражать здоровые 
даже в условиях холодильных камер. Это же заболевание отме-
чено В США (Калифорния) (Garibaldi et al., 2004; Garibaldi, 
Minuto, 2004). Меры борьбы – соблюдение севооборота, удаление 
растительных остатков, раннее выращивание, не использовать 
дождевание, обеспечить хорошую аэрацию почвы для уменьше-
ния влажности. 

Фузариоз (возбудитель Fusarium oxуsporum (Schlecht) Snyd. et 
Hans). Болезнь вызывает трахеомикозное увядание растений, по-
ражает свыше 150 видов. Симптомы болезни – хлороз и замедление 
роста растений, появление коричневых или чёрных полос в сосуди-
стой системе. На культуре двурядника тонколистного болезнь была 
описана C. Chatterjee et al. (1988), а также P.W. Bosland, P.H. Wil-
liams (1987, 1988). Для профилактики болезни важное значение 
имеет использование устойчивых к болезни сортов. Установлено, 
что источником распространения инфекции могут служить семена 
(A. Garibaldi и др. 2002, 2004),).  

Альтернариоз (возбудители – виды Alternaria). Имеются сооб-
щения о поражении альтернариозом. растений двурядника тонко-
листного (Siemens, 2002; Klewer et al., 2003). Меры борьбы – де-
зинфекция семян прогреванием в воде (50°С, 20 мин). Тщательная 
просушка семян перед хранением. Глубокая зяблевая вспашка (по-
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следующая обработка почвы проводится так, чтобы не вывернуть 
на поверхность запаханного слоя).  

Фомоз (возбудитель – Phoma lingam (Tode) Desm.). Болезнь за-
регистрирована на растениях двурядника тонколистного (Chen and 
Seguin-Swartz, 1997, 1999). 

Кила крестоцветных (возбудитель – Plasmodiophora brassicae 
(Wor.). 

Установлено, что на искусственном инфекционном фоне дву-
рядник тонколистный в большей степени поражался килой, чем 
индау (Куршева, 2009).  
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Указатель русских названий болезней 

 Стр. 

Альтернариоз: 
- двурядника тонколистного  

 

 - горчицы сарептской   
- индау посевного   
- петрушки   
- сельдерея   
- укропа   
Аномальная форма корнеплодов: 
- петрушки  

 

- сельдерея   
Антракноз: 
- салата-латука  

 

- шпината   
Аскохитоз шпината   
 Бактериальная гниль салата-латука   
Бактериальная мокрая гниль: 
- горчицы сарептской  

 

- салата-латука    
-сельдерея   
- укропа   
Бактериальное почернение плодов кориандра   
Бактериальная пятнистость листьев: 
- базилика  

 

- горчицы   
- кориандра   
- петрушки   
- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа    
Бактериальная розеточность салата-латука   
Бактериальное увядание салата-латука   
Белая гниль: 
- индау  

 

- петрушки  
- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа   
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 Стр. 

Белая ржавчина: 
- горчицы  

 

- индау   
Вертициллезное увядание: 
- салата-латука  

 

- -укропа   
Вирозы салата-латука    
Вирусная мозаика: 
- базилика  

 

- кориандра   
- салата-латука   
- сельдерея   
Гетероспориоз шпината   
Гипертрофия (или разрастание) жилок салата   
Желтая крапчатость кориандра   
Желтуха: 
- петрушки  

 

- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа   
- шпината   
Кила крестоцветных:   
- двурядника тонколистного   
- горчицы сарептской   
Кольцевая пятнистость салата-латука (антракноз)  
Краевой ожог листьев салата-латука (бактериальный)  
Краевой ожог листьев салата-латука (неинфекционный)  
Красная гниль корней укропа   
Ложная мучнистая роса: 
- базилика  

 

- двурядника тонколистного   
- индау посевного   
- кориандра   
- салата-латука   
- петрушки   
- укропа   
- шпината   
Мозаика салата-латука  
Мокрая бактериальная пятнистость петрушки   
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 Стр. 

Мучнистая роса: 
- кориандра  

 

- салата-латука   
- сельдерея   
- петрушки   
- укропа   
Некротический хлороз листьев салата-латука   
Опробковение корней салата-латука   
Плеоспорозная гниль салата-латука   
Рамуляриоз: 
- кориандра  

 

-шпината   
Ржавчина: 
- кориандра  

 

- салата-латука   
- укропа   
Ризоктониоз: 
- двурядника тонколистного  

 

- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа   
Септориоз: 
- кориандра  

 

- петрушки   
- салата-латука   
-сельдерея   
Серая гниль: 
- базилика  

 

- петрушки   
- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа   
Серебристость листьев петрушки   
Столбур: 
- петрушки  

 

- сельдерея   
Сосудистый бактериоз горчицы саретской   
Техасская гниль корней укропа   
Угольная гниль (склеротиоз) салата-латука   



 

 149 

 Стр. 

Фитофтороз петрушки   
Филлостиктоз: 
- кориандра  

 

- петрушки   
Фомоз: 
- горчицы сарептской  

 

- двурядника тонколистного   
- индау посевного   
- петрушки   
-сельдерея   
- укропа   
Фузариоз: 
- базилика  

 

- двурядника тонколистного   
- салата-латука   
 -сеянцев укропа   
Хлороз листьев: 
- базилика  

 

- кориандра   
 - петрушки   
Церкоспороз: 
- кориандра  

 

- петрушки   
- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа   
- шпината   
Черная листовая пятнистость базилика   
Черная ножка, корневая гниль: 
- базилика  

 

- двурядника тонколистног   
- петрушки   
- салата-латука   
- сельдерея   
- укропа   
- шпината   
Южная склероциальная гниль салата-латука   
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Указатель латинских названий возбудителей болезней 

 Стр. 

А  
Acremoniella atra (Corda) Sacc.  
Aecidium lactucinum Lagh. et Lindr.   
Ahelia rolfsii    
Albugo candida (Pers.ех Lev.) Kuntze  
 Albugo macrospora (Togashi)  
Alfalfa mosaic virus  
Alternaria alternatа (Fr.) Keissi  
Alternaria brassicae Sacc.  
Alternaria dauci (Kuhn.) Grov. et Skolko  
Alternaria petroselini   
Alternaria selini  
Alternaria radicina Meter, Drechs et Eddy   
Alternaria tenuis Nesse  
Aplanobacter rhizoctonia Thomas  
Аphanomyces cladogamus Drechler  
Aphanomyces cochlioides Dres.  
Ascochyta brassicae-junceae  
Ascochyta spinaciae Bond.-Mont  
Aster yellows  

В  
Bacillus petroselini Desm   
Bacterium vitians Brown.  
Beet curly top virus (ВС ТV)  
Beet leaf curl virus  (BLCV)  
Beet mosaic virus(BMV)  
Beet western yellows virus (BWYV)  
Beet mild yellowing virus (BMYV  
Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.  
Botrytis cinerea Pers.   
Bremia lactucae Regel f. sonchi (Schw.) Dzhanuz.  
Broad bean wilt virus (BBWV)  

С  
Carrot mottle virus (СМV)  
Celery mosaic virus (CeMV)   
Cephalosporium spp.  
Cercospora anethi Sacc  
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 Стр. 

Cercospora apii Fres.  
Cercospora brassicicola,  
Cercospora coriandri Rjachov.  
Сеrсоsроrа depressa (Вегк. et Вг.) Wass .  
Cercospora longissima (Cugini) Sacc.  
Cercospora spinaciae Oud.  
Cercosporella albomaculans (Ellis & Everh.) Sacc  
Cercosporella brassicae Fautr. et Roum  
Chaetomium spp.  
Cladosporium brassicicola  
Cladosporium spp.  
Collectotrichum dematium f. spinaciae,   
C. depiatium f. spinaciae  
Collectotrichum higginsianum Sacc.  
Cortricium rolfsii  
Cucumber mosaic virus (СМV)  
Cystopus candidus (Pers. ex J.F. Gmel.) Lév.  

Е  
Epicoccum purpurascens Ehrenb. еx Schlecht.  
Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.   
Erysiphe heraclei  
Erysiphe polygoni (DC.)  
Erysiphe umbelliferarum (Lev.) De Bary  
 Erysiphe umbelliferarum Dе Bary f. coriandri A. Bab.  

F  
Fusarium acuminatum  
Fusarium сulmorum Sacc.  
Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans  
Fusarium oxysporum f. sp. apii   
Fusarium oxysporum f. sp. basilicum  
Fusarium oxysporum f. sp. lactucae  
 Fusarium oxysporum f. spinaciae   
 Fusarium solani (Mart.) Sacc.   
Fusicladium spр.  

I  
Itersonilia pastinacae Channon  

H  
Heterosporium variabile Cke.).  
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 Стр. 

L  
Lettuce big-vein associated virus (LBVaV)   
Lettuce mosaic potyvirus (LMV)  
Lettuce necrotic yellow virus (LNYV)  
Leveilula banizimosa Golov.  
Leveilula umbelliferarum Golov.   

M  
Macrophomina phaseolina (Maubl.) Ashby   
Marssonina pannattoniana (Berl.) Mang.  
Mirafiori lettuce big-vein virus (MLBVV)  
Mycosphaerella brassicicola (Duby  

O  
Oilseed rape mosaic virus (ORMV)  

P  
Parsley latent virus (PaLV)  
Pectobacterium carotovora subsp. carotovora (Jones) Holl.   
Pectobacterium nelliae (Welles) Magrou  
Penicillium spp.  
Peronospora belbabri  
Peronospora effuse (Grey.)Tul. (syn. P. spinaciae Laub  
Peronospora parasiticta (Pers. ex. Fr.) Fr.  
Phуllosticta coriandri M. Chochr.  
Phyllosticta petroselini Rothers.  
Phoma anethi Sacc.  
Phoma apiicola Kleb.  
Phoma lingam (Tode) Desm.   
Phytophthora nicotianae var. рarasitica  
Phymatotrichum omnivorum (Shear) Dugg.  
Plasmodiophora brassicae (Wor.)   
Plasmopara nivea Shroet.  
Pleospora herbarum (Pers.) Rbnh.   
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp.   
Pseudomonas marginalis (Brown) Stapp.   
Pseudomonas syringae pv. alisalensis  
Pseudomonas syringae pv. apii  
Pseudomonas syringae рv. viridiflava  
Pseudomonas translucens Dowson  
Pseudomonas viridilivida (Brown) Stapp.   
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Puccinia aristidae   
Puccinia dioicae Magn   
Puccinia extensicola Plowr. var. hieraciata (Schw.) Arth.   
Puccinia opizii Bubak.   
Puccinia petroselini (DC.) Lindr.  
Pythium debaryanum Auct. non R. Hesse   
Pythium irregular  
Pythium monospеrmum,   
Pythium ultimum  

R  
Radish mosaic virus (RaMV)   
Ring spot (RS)  
Rhizoctonia solani J.G. Kuhn.   
Rhizoctonia violacea (Tul.) Pat.  
Rhizopus spp.  

S  
Sclerotium bataticola Taub.   
Sclerotinia libertiana Fuck.    
Sclerotinia minor Jagger   
Sclerotium rolfsii Sacc.   
Sclerotinium sclerotiorum (Lib.) Dе Bary   
Selery latent virus (SeLV)  
Septoria apii (Briosi et Cav.) Chest.  
Septoria lactucae Pass.   
Septoria petroselini Desm.  
Septoria umbelliferarum  
Sowbane mosaic virus (SMV)  
Sphingomonas suberifaciens  автор?   
Spinach latent virus (SLV)   
Stemphylium botryosporum   
 Stemphylium botryosum Wallr.  
Stemphylium ramulosa Sacc.  

T  
Tomato aspermy virus (ТАV)   
Тomato spotted wilt virus (TSWV)   
Trichothecium roseum (Pers.) Link ex S.F. Gray   
Turnip yellow mosaic virus (TYMV) = Сabbage black ringspot vi-
rus (CBRSV) 
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V  
Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.   

Y  
Yellow dwarf tomato virus (YDTV)  

X  
Xanthomonas campestris pv. campestris Dows  
Xanthomonas campestris pv. coriandri (Prin., Pat. et Thir.) Dye.   
Xanthomonas campestris pv. vitians   
Xanthomonas heterocea (Wsor.) Savulescu  
Xanthomonas lactucae (Yamamoto) Dowson   
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Список болезней зеленных овощных культур 

Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Вирусные и фитоплазменные болезни 

Вирус аспермии томата  Tomato aspermy virus (ТАV)  
Вирус желтой мозаики 
турнепса (син. Вирус чер-
ной кольцевой пятнистости 
капусты) 

Turnip yellow mosaic virus 
(TYMV) =  
Сabbage black ringspot virus 
(CBRSV) 

 

Вирус желтой карликово-
сти томата 

Yellow dwarf tomato virus (YDTV)  

Вирус западной желтухи 
свеклы 

Beet western yellows virus (BWYV)   

Вирус крапчатости морко-
ви = вирус пестрой карли-
ковости моркови= Вирус 
карликовой пятнистости 
моркови 

Carrot mottle virus (СМV)  

Вирус кольцевой пятни-
стости 

Ring spot (RS)  

Вирус курчавости верхуш-
ки свеклы 

Beet curly top virus (ВС ТV)   

Вирус курчавости листьев 
свеклы 

Beet leaf curl virus  (BLCV)  

Вирус мозаики люцерны Alfalta mosaic virus (АМV)  
Вирус мозаики маревых Sowbane mosaic virus (SMV)  
Вирус мозаики огурца Cucumber mosaic virus (СМV)  
Вирус мозаики рапса Oilseed rape mosaic virus (ORMV)  
Вирус мозаики редьки Radish mosaic virus (RaMV)   
Вирус мозаики салата-
латука 

Lettuce mosaic potyvirus (LMV)  

Вирус мозаики свеклы Beet mosaic virus(BMV)  
Вирус мозаики сельдерея Celery mosaic virus (CeMV)  
Вирус некротического 
хлороза салата-латука 

Lettuce necrotic yellow virus  

Вирус пятнистого увяда-
ния томата= вирус бронзо-
вости томата 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) 18  
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Вирус слабого пожелтения 
свеклы 

Beet mild yellowing virus (BMYV) 18  

Вирус увядания конских 
бобов  

Broad bean wilt virus (BBWV)  

Вирус гипертрофии жилок 
салата-латука 

Lettuce big-vein associated virus 
(LBVaV) 
Mirafiori lettuce big-vein virus 
(MLBVV) 

 

Латентный вирус петруш-
ки 

Parsley latent virus (PaLV)  

Латентный вирус шпината Spinach latent virus (SLV)  
Латентный вирус сельде-
рея 

Selery latent virus (SeLV)  

Вирус желтой сетчатости 
сельдерея 

  

Желтуха астры Aster yellows   
Столбур Фитоплазма, относящаяся к рибо-

сомальной подгруппе 16SrXII-A 
 

Бактериальная пятнистость 
листьев базилика 

Pseudomonas cichorii (Swingle) 
Stapp.) 

 

Бактериальная пятнистость 
листьев горчицы сарепт-
ской 

Pseudomonas syringae pv. alisalensis  

Бактериальная пятнистость 
листьев крестоцветных 

Pseudomonas syringae pv. alisalensis  

Бактериальная пятнистость 
листьев кориандра 

Xanthomonas campestris pv. corian-
dri (Prin., Pat. et Thir.) Dye. 

 

Бактериальная пятнистость 
петрушки  

Pseudomonas syringae рv. viridiflava  

Бактериальная пятнистость 
салата-латука 

Xanthomonas lactucae (Yamamoto) 
Dowson 
Xanthomonas campestris pv. vitians 

 

Бактериальная пятнистость 
сельдерея 

Pseudomonas syringae pv. apii Pseu-
domonas cichorii (Swingle) Stapp. 

 

Бактериальная пятнистость 
укропа 

Bacillus petroselini Desm.)  
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Гниль мокрая бактериаль-
ная горчицы сарептской 

Pectobacterium carotovora subsp. 
carotovora (Jones) Holl.) 

 

Гниль бактериальная сала-
та-латука 

Pseudomonas cichorii (Swingle) 
Stapp.  
Pseudomonas viridilivida (Brown) 
Stapp. 

 

Гниль мокрая бактериаль-
ная петрушки 

Pectobacterium nelliae (Welles) Ma-
grou 

 

Гниль мокрая бактериаль-
ная салата-латука 

Pectobacterium carotovora subsp. 
carotovora (Jones) Holl. 

 

Гниль мокрая бактериаль-
ная сельдерея 

Pectobacterium carotovora subsp. 
carotovora (Jones) Holl. 

 

Гниль мокрая бактериаль-
ная укропа 

Pectobacterium carotovora subsp. 
carotovora (Jones) Holl. 

 

Ожог краевой листьев са-
лата-латука (бактериаль-
ный) 

Pseudomonas marginalis (Brown) 
Stapp. 

 

Опробковение корней са-
лата-латука 

Sphingomonas suberifaciens  

Почернение бактериальное 
плодов кориандра 

Pectobacterium carotovora subsp. 
carotovora (Jones) Holl. 
Pseudomonas translucens Dowson. 
Xanthomonas heterocea (Wsor.) Sa-
vulescu 

 

Розеточность бактериаль-
ная салата-латука 

Aplanobacter rhizoctonia Thomas  

Сосудистый бактериоз 
горчицы сарептской 

Xanthomonas campestris pv. campes-
tris Dows 

 

Увядание бактериальное 
салата-латука 

Bacterium vitians Brown.  

Грибные болезни 

Альтернариоз (черная пят-
нистость) горчицы сарепт-
ской, индау посевного, 
двурядника тонколистного 

Alternaria brassicae Sacc.  
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Альтернариоз петрушки Alternaria petroselini 
Alternaria selini 
Alternaria radicina Meier et al. 

 

Альтернариоз сельдерея Alternaria radicina (Meier, Drech.  
et Eddy) 

 

Альтернариоз укропа Alternaria radicina Meter, Drechs  
et Eddy  
Alternaria alternatа (Fr.) Keissi 
Alternaria dauci (Kuhn.) Grov.  
et Skolko 

 

Антракноз (или кольцевая 
пятнистость) салата–
латука 

Marssonina pannattoniana (Berl.) 
Mang. 

 

Антракноз шпината Collectotrichum dematium f. 
spinaciae, C. depiatium f. spinaciae, 
Vermicularia spinaciae (Ell. Et Halst.) 
Wass.) 

 

Аскохитоз горчицы Ascochyta brassicae-junceae  

Аскохитоз шпината Ascochyta spinaciae Bond.-Mont  

Белая ржавчина горчицы 
сарептской, индау посев-
ного 

псевдогриб Albugo candida (Pers.ех 
Lev.) Kuntze. 

 

Вертициллез салата-латука Verticillium albo-atrum Reinke  
et Berth. 

 

Вертициллез укропа Verticillium albo-atrum Reinke  
et Berth. 

 

Гетероспориоз шпината Heterosporium variabile Cke.).  

Гниль белая индау посев-
ного, горчицы, петрушки 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)  
de Bary 

 

Гниль белая (или склеро-
тиниоз) салата-латука 

Sclerotinia libertiana Fuck. 
Sclerotinia minor Jagger 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)  
Dе Bary 

 

Гниль белая сельдерея  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)  
Sclerotinia minor Jagger 
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Гниль белая укропа Sclerotinia libertiana Fuck. 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De 
Bary) 

 

Гниль корневая офиобо-
лезная 

Ophiolobus graminis Sacc.  

Гниль красная корней ук-
ропа 

Rhizoctonia violacea (Tul.) Pat.  

Гниль плеоспорозная сала-
та-латука 

Pleospora herbarum (Pers.) Rbnh. 
(конидиальная стадия – Stemphylium 
botryosporum) 

 

Гниль серая салат-латука 
сельдерея, петрушки, ук-
ропа, базилика  

Botritis cinerea Pers.  

Гниль техасская корней 
укропа 

Phymatotrichum omnivorum (Shear) 
Dugg. 

 

Гниль угольная (или скле-
ротиоз) салата-латука 

Macrophomina phaseolina (Maubl.) 
Ashby 
Sclerotium bataticola Taub. 

 

Гниль южная склероци-
альная салата-латука 

Sclerotium rolfsii Sacc.  

Кила крестоцветных Plasmodiophora brassicae (Wor.)  

Ложная мучнистая роса 
базилика 

Peronospora belbabrii  

Ложная мучнистая роса 
крестоцветных 

Peronospora parasiticta  
(Pers. ex. Fr.) Fr.  

 

Ложная мучнистая роса 
петрушки, укропа, кориан-
дра 

Plasmopara nivea Shroet.  

Ложная мучнистая роса 
(или пероноспороз) салата-
латука 

Bremia lactucae Regel f. sonchi 
(Schw.) Dzhanuz. 

 

Ложная мучнистая роса 
шпината 

Peronospora effuse (Grey.)Tul. (syn. 
P. spinaciae Laub 

 

Мучнистая роса горчицы 
сарептской 

Erysiphe polygoni  

Мучнистая роса кориандра Erysiphe umbelliferarum Dе Bary f. 
coriandri A. Bab. 
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Мучнистая роса петрушки Erysiphe heraclei 
Erysiphe umbelliferarum Dc. Bary 
Leveilula umbelliferarum Golov.  
Leveilula banizimosa Golov. 

 

Мучнистая роса салата-
латука 

Erysiphe cichoracearum DC. f. lactu-
cae Jacz. 

 

Мучнистая роса сельдерея, 
укропа 

Erysiphe umbelliferarum (Lev.)  
De Bary 

 

Ожог краевой листьев ук-
ропа 

Itersonilia pastinacae Channon  

Парша фузикладийная  Fusicladium spр.  

Полегание сеянцев (или 
ризоктониоз) салата-латука

Rhizoctonia solani Kühn.  

Пятнистость белая Cercosporella brassicae Fautr.  
et Roum 

 

Пятнистость темно-бурая 
(гельминтоспориоз) пше-
ницы 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.  

Пятнистость черная Alternaria brassicae Sacc.  

Рамуляриоз (пяинистость 
рамуляриозная) кориандра 

Ramularia coriandri Moesz.  

Рамуляриоз шпината Ramularia spinaciae Nypels.   

Ржавчина салата-латука Aecidium lactucinum Lagh. et Lindr.  
Puccinia aristidae 
Puccinia extensicola Plowr. var. 
hieraciata (Schw.) Arth. 
Puccinia opizii Bubak. 
Puccinia dioicae Magn. 

 

Ржавчина укропа и кори-
андра 

Puccinia petroselini (DC.) Lindr.  

Ржавчина горчицы Puccinia aristidae  
Ризоктониоз салата-латука, 
сельдерея, укропа, двуряд-
ника тонколистного 

Rhizoctonia solani Kuhn.  

Септориоз салата-латука Septoria lactucae Pass.  
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

Септориоз (белая пятни-
стость, поздний ожог ли-
стьев) сельдерея  

Septoria apii (Briosi et Cav.) Chest.  

Септориоз (белая пятни-
стость) укропа, петрушки 

Septoria petroselini Desm.  

Септориоз кориандра Septoria umbelliferarum  

Филлостиктоз (пятни-
стость филлос- 
тиктозная) кориандра 

Phуllosticta coriandri M. Chochr.  

Филлостиктоз (пятни-
стость филлос- 
тиктозная) петрушки 

Phyllosticta petroselini Rothers.  

Фитофтороз петрушки Phytophthora nicotianae var. Para-
sitica 

 

Фомоз петрушки, укропа Phoma anethi Sacc.  

Фомоз сельдерея Phoma apiicola Kleb.  

Фомоз или сухая гниль 
горчицы сарептской, индау 
посевного, двурядника 
тонколистного 

Phoma lingam (Tode) Desm. 
(=Leptosphaeria maculans (Desm.) 
Ces. & De Not.) 

 

Фузариоз, фузариозное 
увядание базилика 

Fusarium oxysporum f. sp. basilicum  

Фузариоз двурядника тон-
колистного 

Fusarium oxуsporum (Schlecht) Snyd. 
et Hans 

 

Фузариоз, фузариозное 
увядание салата-латука 

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae  

Фузариоз, фузариозное 
увядание укропа 

Fusarium oxysporum Sehlecht. 
Fusarium сulmorum Sacc. 

 

Церкоспороз горчицы Cercospora brassicicola,  
Церкоспороз кориандра Cercospora coriandri Rjachov.  
Церкоспороз салата-латука Cercospora longissima (Cugini) Sacc.  
Церкоспороз (ранняя пят-
нистость) сельдерея, пет-
рушки 

Cercospora арii Fres.  

Церкоспороз укропа  Cercospora anethi Sacc 
Cercospora apii Fres. 
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Русское название болезни 
Латинское или английское название 

возбудителя 
Стр. 

 Сеrсоsроrа depressa (Вегк. et Вг.) 
Wass. 

 

Церкоспороз шпината Cercospora spinaciae Oud.  
Черная ножка, корневые 
гнили базилика 

Pythium debaryanum Auct. non R. 
Hesse 
Rhizoctonia solani Kuhn. 
Fusarium solani (Mart.) Sacc. 

 

Черная ножка, корневые 
гнили салата-латука 

Pythium debaryanum Hesse, часто 
вместе Phytophthora, Rhizoctonia, 
Fusarium oxysporum 

 

Черная ножка, корневые 
гнили сельдерея 

Rhizoctonia solani Kuhn. 
Fusarium oxysporum f. sp. apii  
Fusarium solani (Mart.) Sacc.  
Stemphylium ramulosa Sacc. 
Sclerotinium sclerotiorum (Lib.)  
Pythium debaryanum Auct. non R. 
Hesse 

 

Черная ножка, корневые 
гнили петрушки 

Fusarium oxysporum 
Fusarium solani  
Alternaria radicina 
Pythium irregular 
Pythium ultimum 
Ahpanomyces cladogamus Drechler 
Rhizoctonia solani J.G. Kuhn 

 

Черная ножка, корневые 
гнили укропа 

Aphanomyces cladogamus Drechler 
Pythium debarуanum Hesse 
Fusarium oxysporum (Schlecht.) 
Snyd. et Hans. 
Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. 
Alternaria radicina Meter, Drechs et 
Eddy 
Alternaria tenuis Nesse 
Phoma anethi Sacc. 
Rhizoctonia solani J.G. Kuhn. 

 

Черная ножка, корневые 
гнили шпината 

Pythium monospеrmum, Pythium Py-
thium debarуanum Hesse, 
Aphanomyces cochlioides Dres.  
Fusarium oxysporum f. spinaciae  
 Fusarium solani , F acuminatum 
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Приложение 1 

Список регулятов роста растений, разрешенных  
в Российской Федерации на зеленных овощных культурах 

(Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ, 2014) 

Название,  
препаративная 

форма,  
содержание д.в. 

Норма приме-
нения препарата 
(л/га, кг/га, л/т, 

кг/т) 

Культура Назначение Особенности  
применения 

1 2 3 4 5 

Гиббереллиновых кислот натриевые соли 

Гибберросс, П, 
ТАБ 
(170 г/кг) 

40 г/га Салат Увеличение уро-
жая зеленой мас-
сы, содержания 
витамина С, уско-
рение биологиче-
ской и хозяйст-
венной зрелости 

Опрыскивание в 
фазе 3-4 настоя-
щих листьев. 
Расход рабочей 
жидкости –  
300 л/га 

Сукцинат хитозаний глютаминия 

25 мл/ м 2 Полив рассады за 
2-5 дней до вы-
садки.  
Расход рабочей 
жидкости –  
10 л/м2 

Нарцисс, ВР 
80 г/л 

2,5 л/га 

Салат Усиление росто-
вых процессов. 
Повышение уро-
жайности, увели-
чение содержания 
витамина С. 

Полив растений 
после высадки 
рассады. Расход 
рабочей жидко-
сти – 1000 л/га 

Гидроксикоричная кислота 

0,1 мл/кг Замачивание се-
мян на 8 ч. Рас-
ход рабочей жид-
кости – 1 л/ кг 

Циркон, Р  
(0,1 г/л) 

30-40 мл/га 

Салат лис-
товой (на 
семена) 

Ускорение созре-
вания, повышение 
семенной продук-
тивности. 

Опрыскивание в 
фазе 6 настоящих 
листьев. Расход 
рабочей жидко-
сти – 300- 
400 л/ га 
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Продолжение прил. 1 
Название,  

препаративная 
форма,  

содержание д.в. 

Норма приме-
нения препарата 
(л/га, кг/га, л/т, 

кг/т) 

Культура Назначение Особенности  
применения 

1 2 3 4 5 

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая+ 1  
хлорметилсилатран 

1 г/кг Энергия –М, 
КРП, ТАБ 
(855+95 г/кг) 

1 таб./100 мл 
(Л) 

Зеленные 
культуры 

Повышение энер-
гии прорастания и 
всхожести семян, 
повышение уро-
жайности, улуч-
шение качества 
продукции. 

Замачивание се-
мян на  
30-40 мин. Расход 
рабочей жидко-
сти – 1 л/ кг 

24- эпибрассинолид 

0,1 мл/кг Замачивание се-
мян на 8 ч. Рас-
ход рабочей жид-
кости – 1 л/ кг 

Эпин- Экстра, 
Р 
(0,025 г/л) 

30-40 мл/га 

Салат лис-
товой 
(на семена) 

Ускорение созре-
вания, повышение 
семенной продук-
тивности 

Опрыскивание в 
фазе 6 настоящих 
листьев. Расход 
рабочей жидко-
сти – 300-400 л/ 
га 
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Приложение 2

Список биопрепаратов, разрешенных в Российской Федерации 
на зеленных овощных культурах

(Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ, 2014)

Название, 
препаративная 

форма, 
содержание д.в.

Норма 
применения 
препарата 
(л/га, кг/га, 
л/т, кг/т)

Культура Болезнь Особенности 
применения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Bacillus subtilis, 
штамм В-10 ВИЗР

Алирин-Б, СП

(титр не 
менее 

1011 КОЕ/г)

4 г/м3 Зеленные 
культуры 
(салат, 
укроп, 
петрушка, 
рукола, 
кинза и 
др.)

Фузариоз, 
питиоз, 
ризоктониоз, 
вертициллез

Замес с 
почвой перед 
высевом семян 
или высадкой 
рассады

- (1)

120 г/га Пролив 
под корень 
(внесение в 
гидропонный 
раствор) 
в период 
вегетации. 
Расход 
рабочей 
жидкости – 
30000 л/га

- (5-6)

Алирин-Б, Ж

(титр не 
менее 

109 КОЕ/мл)

2-3 Зеленные 
культуры 
(салат, 
укроп, 
петрушка, 
рукола, 
кинза и 
др.)

Корневые и 
прикорневые 
гнили, 
бактериоз 
салата

Опрыскивание 
в период 
вегетации: 
1-е по 
всходам, далее 
4-5-кратно с 
интервалом 
10-14 дней. 
Расход 
рабочей 
жидкос-
ти – 300 л/ га.

- (6)
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Продолжение прил. 2

Название, 
препаративная 

форма, 
содержание 

д.в.

Норма 
применения 
препарата 
(л/га, кг/га, 
л/т, кг/т)

Культура Болезнь Особенности 
применения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Trichoderma harzianum, 
штамм Г 30 ВИЗР

Трихоцин, 
СП (титр 
1010 КОЕ/г)

30 г/500 м2 Салат Корневые и 
прикорневые 
гнили

Пролив 
почвы перед 
высадкой 
рассады. 
Расход рабочей 
жидкости – 
300 л/га.

- (1)



Рис. 1. Краевой ожог листьев салата (неинфекционный)



Рис. 2.   Желтуха салата: а – Общий вид поражённых растений салата 
(по William M. Brown Jr., Bugwood.org); б – Электронно-микроскопическая 
фотография фитоплазама-подобных клеток, выделенных из флоэмы 
салата, поражённого желтухой астры (по Y.P.Jiang, T.A.Chen, 1987)

Jiang Y.P., Chen T.A. Purifi cation of mycoplasma-like organisms from lettuce 
with aster yellows disease. - Phytopathology, 1987, vol. 77, 6, p. 949 – 953.

а) б)

Рис. 3.  Мозаика салата-латука (возбудитель вирус мозаики салата – 
LMV): верхний ряд – чувствительные сорта салата, нижний – устойчи-

вые (по Nicaise V., German-Retana S., Sanjua´n R., 2003)
Рис. 4. Некротический хлороз салата-латука (возбудитель вирус – LNYV)
Vale´rie Nicaise, Sylvie German-Retana, Raquel Sanjua´n et al. The Eukaryotic 
Translation Initiation Factor 4E Controls Lettuce Susceptibility to the Potyvirus 

Lettuce mosaic virus 1 - Plant Physiol. Vol. 132, 2003 – 1272 – 1282.

Рис. 4Рис. 3



Рис. 5. Болезни салата-латука:  а – мокрая бактериальная гниль; 
б – бактериальная пятнистость; в – бактериальная гниль; г – корневая 

гниль; д – антракноз (кольцевая пятнистость; е – белая гниль

а)

в)

г)

е)

б)

д)
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Рис. 8. Септориоз сельдерея

Рис. 9.Серебристость листьев 
петрушки

Рис.10. Аномальная форма 
корнеплодов петрушки
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Рис.  13. Чёрная листовая пятнистость базилика (неинфекционная)

Рис. 14. Бактериальная пятнистость листьев базилика
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Рис. 17. Разрез листа горчицы сарептской через пустулу: а - эндофитное 
спороношение белой ржавчины  под эпидермисом растения-хозяина;     

б - спорангии на спорангиеносцах; в – ооспоры.

Рис.16. Симптомы белой 
ржавчины горчицы 

сарептской (возбудитель 
Albugo candida)



Группа компаний Агробиотехнология

ООО «АгроБиоТехнология»
производит 13 собственных 

зарегистрированных 
биофунгицидов. 

Все препараты отлично себя пока-
зали при использовании на овощных, 
зерновых, технических и плодово-
ягодных культурах. 

Их применение позволяет получать 
высококачественную и безопасную 
для здоровья продукцию. 

Хозяйства открытого грунта ши-
роко применяют в системах защиты 
растений  Стернифаг, СП для уско-
ренного разложения и обеззаражива-
ния растительных остатков в почве, а 
также биофунгициды Витаплан, СП 
и Алирин-Б. Ж для подавления кор-
невых гнилей, листовых и колосовых 
инфекций. 

Более 70% российских 
тепличных комбинатов 

используют наши препараты. 

Так же, в арсенале организации 
имеются биопрепараты, предназна-
ченные для  садово-паркового нап-
равления, производителей посадоч-
ного материала, озеленения. Более            
200 тыс. домохозяйств по всей России 
используют наши препараты для вы-
ращивания экологически чистых ово-
щей и фруктов для своих семей.



 ТРИХОЦИН, СП – микробиологи-
ческий фунгицид на основе почвенно-
го гриба рода Trichoderma в порошко-
вой форме. 
Препятствует развитию и распростра-
нению в почве возбудителей грибных 
заболеваний. Применяется на всех 
стадиях, начиная от посева семян до 
получения готовой продукции.
 ВИТАПЛАН, СП – высокоактивный 

микробиологический фунгицид и бак-
терицид на основе 2-х штаммов бак-
терий  Bacillus subtilis в порошковой 
форме. Одновременно препятствует 
развитию и распространению возбу-
дителей грибных и бактериальных за-
болеваний.
 БИОФУНГИЦИД ДЛЯ САЛАТНЫХ 

ЛИНИЙ –  биологический фунгицид на 
основе 2-х штаммов бактерий  Bacillus 
subtilis  предназначен для подавления 
возбудителей грибных заболеваний в 
почве и в субстрате при выращивании 
салатных и зеленых культур, так же 
рассады овощных и цветочных куль-
тур. 
 АЛИРИН-Б, СП – высокоактивный 

микробиологический биофунгицид 
на основе штамма бактерии Bacillus 
subtilis для подавления возбудителей 

Препараты, применяемые 
при выращивании салата и зеленых 
в открытом грунте и в теплицах
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грибных заболеваний в почве и всех 
типов субстратов.
 ГАМАИР, СП – высокоактивный 

микробиологический бактерицид на 
основе штамма бактерии Bacillus 
subtilis для подавления бактериаль-
ных заболеваний на всех видах 
овощных, цветочных культур, декора-
тивных и плодово-ягодных насажде-
ний. 
 ГЛИОКЛАДИН, СП – микробиоло-

гический фунгицид на основе почвен-
ного гриба рода Trichoderma в порош-
ковой форме, 
является антогонистом фитопатогенов 
почвы.
 Алирин-Б, Ж – бактериальный 

препарат на основе штамма бактерии 
Bacillus subtilis, полезная почвенная 
микрофлора + метаболиты (полиено-
вые антибиотики, БАВ) эффективно 
подавляет в почве (вокруг семян и кор-
невой системы), а так же на поверх-
ности листьев возбудителей грибных 
заболеваний: корневые гнили, перо-
носпороз, мучнистая роса, септориоз, 
ржавчина, парша, монилиоз, серая 
гниль.
 Глиокладин, Ж - микробиологиче-

ский фунгицид на основе почвенного 
гриба рода Trichoderma в жидкой фор-
ме, является антогонистом фитопато-
генов почвы.
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