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БОЛЕЗНИ БОБОВ В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Изложены данные изучения болезней бобов. Идентифицированы воз
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Введение

Как любая сельскохозяйственная культура, бобы могут подвергаться различным 
заболеваниям. Поражаются любые органы растений. Многие ранее описанные в литера
туре болезни изменили свою специализацию и характер проявления на растениях, по
этому они нуждаются в описании, идентификации возбудителей и изучении биологиче
ских особенностей развития.

Под болезнью растения понимается нарушение нормальных физиологических 
функций, возникающее под влиянием патогена (возбудителя болезни) или неблагопри
ятных условий среды и приводящее растение к снижению продуктивности или полной 
гибели [1].

Согласно экологической классификации В.А. Чулкиной [2] инфекционные болез
ни растений объединяют в группы экологических эквивалентов, или организмов, которые 
занимают в экосистемах сходные экологические ниши и обладают сходными механизма
ми передачи.

В первую группу почвенных, или корне-клубневых вредных организмов входят 
возбудители почвенно-воздушно (сосудисто)-семенных инфекций. Споры патогена попа
дают на растение воздушно-капельным путем или через сосудистую систему, а также с 
семенами. Они вызывают фузариозные корневые гнили, фузариозные увядания, корне
вые гнили сложной этиологии и белую гниль.

Основными экологическими нишами инфекций второй группы -  наземных, или 
листостеблевых -  являются надземные вегетативные, реже генеративные, органы расте
ний. Из этой группы на бобах распространены представители воздушно-капельно
семенной подгруппы инфекций, которые освоили семена в качестве дополнительной эко
логической ниши и, следовательно, приспособились к ежегодной передаче возбудителей 
болезней. Они нуждаются в капельно-жидкой влаге или большой относительной влажно
сти воздуха (80-100 %) на всех этапах передачи. Возбудители этой подгруппы инфекций 
вызывают пероноспороз, септориоз, антракноз, аскохитоз, альтернариоз, филлостиктоз, 
различные бактериальные и плесневые заболевания.

Характерной особенностью инфекций третьей группы -  трансмиссивно-семенных 
-  является то, что кроме переносчиков возбудитель передается через семена. К ним отно
сится вирус мозаики.

Большинство патогенных организмов выделяют токсины, которыми могут быть 
заражены корм или продукты питания. Так, грибы из рода Alternarium  выделяют токси
ны альтернариол и монометоловый эфир альтернариола [3]. Известно более 20 токсинов, 
синтезируемых Alternairum , а концентрация токсинов в растениях может достигать 
больших величин, например, тенуазоновая кислота в плодах томатов обнаружена в кон
центрации 13,9 мг/100г [4]. Микотоксины грибов из рода Alternarium  вызвали весной 
1944 г. тяжелейшую вспышку алиментарной токсической алейкии в СССР, что было свя
зано с употреблением в пищу зерна растений, перезимовавших в поле и зараженных 
грибами.

Фитотоксины, продуцируемые грибом Fusarium oxysporum  Sch.: n-гидроксибен- 
зойная, фенилуксусная, миндальная, о-гидроксифенилуксусная, n-гидроксифенил-
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уксусная и фузаровая кислоты [5]. Другие виды Fusarium выделяют боверицин, фумозин 
и монилинформин [6], встречаемость их в кормах может достигать 78 % [7].

Многие из токсичных метаболитов, продуцируемых грибами, ядовиты не только для 
растений, но и для человека и животных; могут быть тератогенны, токсичны для эмбрио
нов или вызывать гематологические заболевания; споры грибов вызывают аллергию [4].

И физиологические, и структурные нарушения отражаются на продуктивности 
растения; в одних случаях резко уменьшается урожай, в других -  ухудшается его качество.

Известны сотни сортов бобов кормового, овощного и декоративного назначения, 
однако среди них нет сортов полностью устойчивых к болезням. Для успешного проведе
ния мероприятий по профилактике и защите посевов бобов необходима диагностика 
патогена.

По литературным данным, к наиболее распространенным в мире болезням бобов 
относятся: альтернариоз, аскохитоз, бактериоз, мозаика, ржавчина, фузариоз, церкоспо- 
роз, черноватая и шоколадная пятнистости.

На протяжении десяти лет (1999-2008 гг.) изучались более 200 коллекционных 
образцов бобов.

Целью работы было -  выявить наиболее вредоносные болезни бобов в условиях 
Белгородской области и образцы бобов, устойчивые к ним. Для достижения цели были 
поставлены и решены задачи:

1) изучить симптомы болезней коллекционных образцов бобов в условиях Белго
родской области;

2) провести лабораторные фитопатологические исследования для диагностики за
болеваний;

3) выявить устойчивые формы бобов к различным заболеваниям.

Материал и методика

Лабораторные методы исследования включали несколько этапов: описание сим
птомов болезней растений, выделение возбудителя в чистую культуру и диагностика.

Отбор проб проводили летом 2007-2008 гг. в поле на территории ботанического 
сада БелГУ. Листья собирали с больных растений и сразу закладывали в ботаническую 
папку. В лаборатории микробиологии БелГУ по стандартным методикам [8-10] опреде
лили возбудителей и выделили их в чистую культуру. Для получения спороносной ткани 
или мицелия патогена использовали морковно-картофельный агар (МКА), картофельный 
агар (КА), мясо-пептонный агар (МПА) и среду Чапека. Культуру хранили в холодильнике 
при температуре +2-5°С.

Для оценки устойчивости коллекционных образцов бобов к некоторым болезням в 
полевых условиях, кроме учёта поражаемости растений на естественном инфекционном 
фоне, в период бутонизации -  начала цветения было проведено искусственное заражение 
листьев агаровыми блоками чистых культур патогенов. В качестве контроля выступала 
инокуляция дистиллированной водой.

Результаты и их обсуждение

За все годы исследований нами были зарегистрированы вирусные, бактериальные 
и грибные заболевания бобов. Ежегодно, на ранних этапах развития (до фазы ветвления) 
на посевах бобов отмечались единичные случаи поражения растений вирусами. Известно, 
что мозаику бобов вызывают вирусы Phaseolus virus 2 Smith. (желтая мозаика), Vicia 
virus 1 (Quantz) Pozdena et al. (обыкновенная мозаика), Thermovirococcus var.-viciae 
Procenko (крапчатость).

Но возбудителями большинства болезней бобов были грибы, относящиеся к 4 
классам, 7 порядкам и 9 семействам. На бобах ежегодно регистрировались альтернариоз, 
фузариоз и шоколадная пятнистость. Аскохитоз, ржавчина, черноватая пятнистость и 
кладоспориоз были массовыми в отдельные годы, но маловредоносными (табл. 1); ос
тальные микозы выявлены на единичных растениях в разные годы исследований. Пере
численные диагнозы были уточнены на основании совокупности морфолого
анатомических признаков и лабораторных данных.
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Таблица 1
Средняя степень пораж ения растений V icia fa ba  болезнями (2000-2008 гг.)

Болезни и годы поражения
Распростра

нённость 
болезни, %

Развитие
болезни,

балл

Индекс 
развития 

болезни, %

Недобор продук
тивности, %*

семян зелёной
массы

Ржавчина, 2006 55.5 4.0 80 42.1 25.9
Черноватая пятнистость, 2007 9.9 1.5 30 6.2 8.1
Кладоспориоз, 2008 7.1 1.5 30 4.7 9.6
Аскохитоз, 2000 10.7 1.0 20 6.4 9.8
Шоколадная пятнистость (стадия 1), 
ежегодно 52.1 2.0 40 6.3 10.4

Шоколадная пятнистость 
(стадия 2), ежегодно 32.6 4.0 80 66.7 12.6

Альтернариоз, ежегодно 66.4 3.5 70 15.5 14.1
Фузариоз, ежегодно 72.4 4-5 80-100 68.2** 55.6**
Др. микозы, ежегодно 7.5 0.5 10 - -
Вирусные заболевания, ежегодно 4.9 1.5 30 - -
Бактериозы, ежегодно 3.0 0.5 10 - -

HCP0.5 29.8 17.2
* недобор продуктивности рассчитывали без учета распространения и развития болезни, ко

торые существенно увеличивают недобор (потери) урожая; ** в отдельных случаях показатель со
ставлял 100% из-за гибели растений

Как видно из табл. 1, наиболее вредоносны (по показателю недобора продуктивно
сти семян и зеленой массы с больного растения) фузариоз, шоколадная пятнистость во 
второй стадии и ржавчина. Необходимо отметить, что ржавчина зарегистрирована на бо
бах в условиях ЦЧР только в 2006 году, тогда как фузариоз, шоколадная пятнистость и 
альтернариоз отмечались ежегодно. Последнее заболевание, однако, приводило к мень
шим потерям индивидуальной продуктивности бобов.

В целом, семенная продуктивность была более зависима от степени повреждения 
растений микозами, чем продуктивность зеленой массы.

Большинство грибов-возбудителей болезней бобов в 2000-2008 гг. были выделены 
в чистую культуру из пораженных растительных тканей изучаемых форм и сортов. 
Штаммы этих грибов использовались с целью создания инфекционного фона для оценки 
устойчивости образцов бобов к данным патогенам.

Самым распространенным в мире патогеном, вызывающим пятнистость бобов яв
ляется гриб Botrytis fabae  Sard. Шоколадная пятнистость бобов, или ботритиоз, снижает 
урожай более чем на % [11], а в оптимальные для развития и размножения гриба годы по
тери урожая могут достигать 80 % [12].

Для шоколадной пятнистости было характерным наличие двух стадий болезни. 
Сначала на нижних листьях появлялись маленькие красноватые пятна, которые со вре
менем становились шоколадно-коричневыми. Позже появлялся бурый ободок, а центр 
становился серым, хрупким. Это симптомы первой, так называемой «неагрессивной» ста
дии болезни, которая не причиняла ущерба растениям и будущему урожаю. Нужно отме
тить, что по пятнам на первой стадии нельзя было диагностировать заболевание, оно вы
являлось только путем посева пораженных тканей листа на стерильные питательные сре
ды. Данная стадия шоколадной пятнистости регистрировалась на бобах ежегодно.

Но в теплых влажных условиях (нескольких дней) 2003 г. болезнь начинала быст
ро распространяться и переходила в «агрессивную» стадию. Признаки поражения появ
лялись все выше по растению и пятна увеличивались в размерах, опадали листья, цветки 
и плоды. Стебли становились красно-коричневыми и хрупкими (легко ломающимися).

Есть данные об обусловленности устойчивости растений к возбудителю шоколад
ной пятнистости наличием в тканях растений фитоалексина -  виероновой кислоты [13].

Возбудителем аскохитоза является гриб Ascochyta fabae  Speg., который размножа
ется в прохладных условиях. На листьях появлялись маленькие продолговатые темные 
пятна, центральная, часто концентрическая, область которых постепенно отмирала. Надо 
отметить, что высокую устойчивость к аскохитозу проявляли коллекционные образцы с



цветками коричневой окраски. Восприимчивость к аскохитозу и фузариозу у  гороха, по 
данным О. Шалимовой (1999), связана с содержанием лигнина и низкой каталазной ак
тивностью лектинов [14].

Полевые исследования устойчивости бобов к аскохитозу в условиях Белгородской 
области на естественном инфекционном фоне позволили разделить все сорта коллекции 
на 5 групп (табл. 2).

Таблица 2
Группировка образцов бобов по устойчивости к аскохитозу
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Группа устойчивости Названия некоторых сортов и образцов
Средняя 

поражаемость 
в баллах

1 - высокоустойчивые БО-2000, БО-2003, Красноярские, Русские чер
ные, Зеленые Джек (Россия), Ленкоранские 
(Азербайджан), Местные (Афганистан)

0

2 -  среднеустойчивые Велена (Россия), Буллдог (Франция) 1
3 -  средневосприимчивые Омар (Чехия), Грот (Чехия), Фиолетовые, Батром 

Украина), Нава (Чили), Зеленые (Китай)
2

4 - восприимчивые Актэ (Германия), Эрлуртер (Германия) 3
5 -  неустойчивые Арла (Швеция) 4

По данным G. Jellis et.al. [15], устойчивость бобов к аскохитозу может коррелиро
вать с раннеспелостью (г = 0.18), числом бобов (г = 0.71), датой цветения (г = -0.66), высо
той растений (г = -0.73), а E. Zakrzewska утверждает, что аскохитозом поражаются низко
стебельные формы бобов с укороченными междоузлиями [16].

В ходе исследований на естественном инфекционном фоне были выделены сорта и 
формы бобов со слабым распространением и развитием перечисленных болезней (табл. 3).

Черноватая пятнистость бобов была зарегистрирована в 2007 г. и проявлялась в 
темных пятнах на листьях, со временем увеличивающихся. В том же году отмечены и 
единичные случаи поражения пероноспорозом, в этом случае пятна были грязно-серо
коричневатые и продавленные. В полевых условиях спороношения патогенов на растени
ях не было.

Таблица 3
Лучш ие образцы  бобов по показателям развития некоторы х болезней

Название образца (происхождение) Развитие болезни в баллах
кладоспориоз ботритиоз аскохитоз ржавчина

Дог 0 1 0 0
Афганские (Афганистан) 0 2 0 0
Батром (Украина) 0 2-3 2 3
К-2044 (Россия) 2 0 0 1
Велена (Россия) 2 1 1 0
Гиза-1 (Египет) 0 0 0 0
Зелёные (Китай) 0 2 2 2
Зелёные «Джек» (Россия) 2 0 0 0
Красноярские М (Россия) 0 0 0 2
Ленкоранские-1 (Азербайджан) 0 0 0 1
К-1559 (Индия) 0 2 0 1
НаЬа (Чили) 0 2 2 0
Русские чёрные (Россия) 0 0 0 1
Fatima (Канада) 0 1 0 1
Icarus (нет данных о происхождении) - 1 1 0
Fiord (нет данных о происхождении) - 1 3 3

Наиболее распространёнными болезнями бобов в условиях ЦЧР оказались альтер- 
нариоз и фузариоз. Благоприятные условия для развития альтернариоза складывались в 
2006, 2007 и 2008 гг., когда частота встречаемости его на растениях достигала 70 %, на 
семенах -  56 %. В 2007 г. засуха на начальных этапах развития растений способствовала 
сильному распространению альтернариоза. Иммунных сортов к данному заболеванию 
нет.



Альтернариоз не приводил к гибели растений и значительным потерям урожая. 
Тем не менее, вредоносность альтернариоза заключалась в сокращении ассимиляцион
ной поверхности листьев, их преждевременном усыхании, поражении створок плодов и 
образовании заражённых семян с пониженной всхожестью.

Возбудитель альтернариоза бобов гриб Alternaria tenuis (Nees) -  это сапрофит или 
факультативный паразит на растениях, поражает все органы, на листьях вызывает обра
зование пятен. При выпадении дождей пятна темнели и быстро увеличивались, на них 
появлялся оливково-чёрный бархатистый налёт.

Среди изученных образцов нет иммунных и устойчивых к альтернариозу, выявлен 
только один сорт Haba (Чили) со средней устойчивостью (класс устойчивости -  medium), 
остальные же образцы относятся к группе со слабой и очень слабой устойчивостью к аль- 
тернариозу (класс устойчивости соответственно tolerance и susceptibility).

Опасным заболеванием бобов во всем мире является фузариоз. Гриб развивается 
от корневой шейки вверх по стеблю, поражая сосудистую систему растения. Проявлению 
и развитию фузариозов способствуют высокие температуры воздуха и неустойчивый 
водный режим в почве, а также нарушение правильного чередования культур в сево
обороте.

Фузариоз бобов вызывает гриб Fusarium oxysporum  (Schl.). Основным фактором 
распространения данной инфекции служит почва, дополнительным -  посевной матери
ал, воздушные течения, капли дождя.

Больные фузариозом растения были почти без листьев, сильно обезвоженные, по
никшие, желтоватые и легко выдергивались из почвы. В области корневой шейки был 
хорошо заметен белый паутинистый мицелий гриба-патогена. Листья были сильно по
черневшими, сморщенными, с большим количеством мелких коричневых пятен. Моло
дые растения полностью погибали. Погодные условия весны 2008 г. способствовали рас
пространению фузариоза на всходах бобов.

Среди изученных образцов бобов нет форм обладающих даже средним уровнем ус
тойчивости. Наилучший класс устойчивости показали образцы К-2044 (Россия) и Батром 
(Украина), остальные же характеризуются слабой и очень слабой устойчивостью к фуза- 
риозу.

Выводы

На основании проведенных исследований можно сделать выводы.
В условиях Белгородской области на бобах самыми распространёнными заболева

ниями были альтернариоз и фузариоз. Более вредоносными оказались фузариоз, шоко
ладная пятнистость во второй стадии и ржавчина.

Для селекции на устойчивость к большинству заболеваний могут представлять ин
терес российские и украинские сорта бобов.
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The material o f research of diseases o f faba bean is described. The traits of 
fungus and symptoms of these diseases are identified and shown. The tolerance of 
beans with respect to diseases was found.
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