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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВОЩНОЙ ФАСОЛИ  
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ И ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В данном обзоре представлены основные биологические и морфологические особенности, 
а также агрономическая и пищевая ценность овощной фасоли. В статье приводятся ключевые 
принципы и современные направления селекционных исследований данной сельскохозяйственной 
культуры в различных странах. Проведенный анализ литературных источников российских 
и зарубежных авторов за последние 10-15 лет показал, что селекционная работа с фасолью 
овощной должна быть направлена на комплексную оценку сортообразцов по показателям 
продуктивности, устойчивости к различным стрессовым факторам, повышение пищевой 
ценности. На современном этапе эти исследования проводятся традиционными и молекулярно-
генетическими методами. Внедрение в селекционные исследования маркерной селекции на основе 
использования ДНК-маркеров будет способствовать выведению новых, перспективных сортов 
для сельскохозяйственного производства, обладающих хозяйственно-ценными признаками 
и устойчивых к заболеваниям. Основные исследования по выведению сортов с повышенной 
питательной ценностью направлены на улучшение качественного и количественного состава 
белков, сбалансированных по аминокислотному составу, низким содержанием антипитательных 
веществ, богатых микроэлементами и витаминами. Такие сорта позволят удовлетворить запросы 
пищевой промышленности и расширить области использования овощной фасоли в пищевой 
индустрии. Особое внимание уделено перспективам возделывания овощной фасоли в Казахстане. 
Показано, что расширение площадей возделывания овощной фасоли является достаточно 
рентабельным и имеет большое экономическое значение для нашей республики. Внедрение в 
сельскохозяйственное производство фасоли будет способствовать повышению доходности 
системы земледелия, развитию новых отраслей пищевой промышленности и позволит решить 
задачу обеспечения населения нашей республики высокобелковыми растительными продуктами, 
а также укреплению здоровья и благосостояния населения.
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Prospects for using vegetable beans for breeding and food production

One of the most prospective strategies of agricultural policy in the Republic of Kazakhstan at present 
is manufacturing effective competitive agricultural production and supply with quality food products. 
Major role in this direction belongs to growing sowing areas of legumes, and common in particular.

Common bean is one of basic vegetable crops of high economic value in different countries. Out of 
all legumes common bean has high nutritional value and may be used for different nutritional aims. In 
human daily ration in many countries common bean is the resource of proteins, essential and non-essen-
tial amino-acids, micro and macro elements and vitamins. In modern world the breeding of vegetable 
bean should be targeted to generation of new, prospective varieties on the basis of complex assessment 
of domestic and foreign genotypes by implying marker selection and introduction new technologies. 
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Main biological and morphological characteristics of vegetable beans, i.e. agronomical and food 
values, are highlighted in this article. There are the key principles and modern research in the field of the 
legumes breeding which are accepted in different countries. Analysis of literature sources of Russian and 
foreign authors over the past 10-15 years has demonstrated that breeding of vegetable beans should be 
concentrated on complex assessment of specimens in accord with such traits as productivity, resistance 
to stress factors and increased nutritional value. 

To assess productivity it is necessary to take into account that the modern varieties of common beans 
have high biological and physiological difference across populations, i.e. the presence of biotypes with 
low, medium and high potential of the traits. One of the ways towards increased productivity is provid-
ing experiments on optimizing biotic structure of populations. 

Currently these investigations are conducted by conventional and molecular genetic methods. In-
troduction of marker selection on the basis of DNA-markers will promote the development of new, 
prospective varieties with economically valuable characteristics and disease resistance for agricultural 
harvesting. 

This article provides main directions of the use of marker selection to determine specimens and va-
rieties which are resistant to drought, viral and fungal diseases, the study and the assessment of genetic 
diversity of common bean genotypes. 

Principal investigations on cultivation of varieties with increased nutritional value is aimed at im-
proving quality and quantity composition of proteins, balanced in amino acids, enriched with microele-
ments and vitamins and possessing low amount of antinutrients. These varieties will allow to meet the 
needs of food industry in legumes and make vegetable beans more widespread. Special attention is paid 
to the prospects of cultivation of vegetable beans in Kazakhstan. It has been shown, that the expansion of 
cultivation areas is quite profitable having high economic importance for our Republic. The introduction 
of the beans into agricultural production will assist in increasing the profitability of the farms, to develop 
new branches of food industry, provide plant products with high protein content of the to the population 
of our Republic and improve people,s health and wealth. 
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Селекция мен тағамдық өндірісте  
көкөністік үрмебұршақты пайдалану перспективалары

Аталған шолуда көкөніс үрмебұршағының негізгі биологиялық және морфологиялық 
ерекшеліктері мен агрономиялық және тағамдық құндылық қасиеттері туралы айтылады. 
Мақалада әр түрлі елдердегі дәнді-бұршақты дақылдарды өсірудің өзекті принциптері мен 
селекциялық зерттеулердің қазіргі заманғы бағыттары келтірілген. Ресейлік және шет елдік 
авторлардың соңғы 10-15 жылда әдебиеттік көздерге жүргізген талдаулары бойынша көкөніс 
үрмебұршағына жүргізілетін селекциялық жұмыстар сортүлгілерді құнарлылық көрсеткіштері 
бойынша кешенді бағалау, әртүрлі стресстік әсерлерге төзімділігін арттыру және тағамдық 
құндылығын жоғарылатуға бағытталуы тиіс. Қазіргі кезеңде ол зерттеулер дәстүрлі және 
молекулалық-генетикалық әдістермен жүргізіледі. Селекциялық зерттеу жұмыстарына ДНҚ 
маркерлерді қолдану негізіндегі маркерлік селекцияны енгізу ауылшаруашылығы өндірісінде 
ауруларға төзімділік сияқты шаруашылыққа құнды белгілерге ие, болашақта үміт күттіретін жаңа 
сұрыптарды шығаруға жәрдемдеседі. Жоғары қоректілігімен құнды сұрыптарды өсіріп шығару 
тұрғысындағы негізгі зерттеулер белоктың сандық және сапалық құрамының жақсартуына, 
аминқышқылдық құрамының үйлестірілуіне, антиқоректілік заттардың аз мөлшерде болуына, 
микроэлементтер мен витаминдерге бай болуына бағытталған. Мұндай сұрыптар тамақ 
өнеркәсібіндегі сұраныстарды қанағаттандырып, көкөніс үрмебұршағының азық-түлік 
индустриясында қолдану аумағын кеңейтпек. Мақалада Қазақстандағы көкөніс үрмебұршағын 
өңдеудің болашағына ең басты назар аударылған. Көрсетілгендей, көкөніс үрмебұршағын өңдеу 
аумақтарын кеңейту жеткілікті деңгейде тиімді және республика экономикасы үшін маңызы 
зор. Үрмебұршақты ауылшаруашылық өндірісіне ендіру жер өңдеу жүйесінде табыстылықтың 
жоғарылауына себеп болады, тамақ өнеркәсібін белоктық құрамы жоғарғы өсімдік өнімдерімен 
қамту арқылы халықтың денсаулығы мен әл-аухатын жақсатады. 

Түйін сөздер: көкөністік үрмебұршақ, сорт, селекция, тағамдық өндіріс.
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Перспективы использования овощной фасоли для селекции и пищевого производства

Введение 

Формирование эффективного конкурентно-
способного сельскохозяйственного производ-
ства, обеспечение высокого уровня и качества 
питания населения является одной из приоритет-
ных стратегических задач агропродовольствен-
ной политики нашей республики. Современное 
сельскохозяйственное производство невозмож-
но без возделывания зернобобовых культур. 
Они отличаются урожайностью и как азотфик-
саторы являются предшественниками для мно-
гих сельскохозяйственных культур. В мировом 
земледелии зернобобовые культуры занимают 
более 110  млн. га, причем, второе место по пло-
щади возделывания занимает именно фасоль. 
Мировые площади посева фасоли составляют 
19-20 млн. гектаров (FAO 2012:15).

Во многих странах мира фасоль является 
одной из основных овощных культур и высоко 
востребована на продовольственном рынке. Ве-
дущие потребители – это такие азиатские стра-
ны, как Китай, Индонезия и Турция, на долю ко-
торых приходится 72,7% от мировых посевных 
площадей овощной фасоли. Ежегодно в мире 
посевы этой культуры увеличиваются. 

В современных условиях селекционная ра-
бота с фасолью овощной должна способство-
вать выведению новых, перспективных сортов, 
внедрению современных агротехнологий и быть 
направлена на удовлетворение запросов перера-
ботки и расширения сфер ее использования. Для 
повышения результативности селекции фасоли 
необходимо более глубокое изучение физиоло-
гических, биохимических, адаптивных свойств 
растений, которые оказывают влияние на такие 
показатели, как семенная продуктивность, каче-
ство зерна, урожайность. 

Для решения этой проблемы особо актуаль-
ным является изучение комплексной оценки 
сортообразцов фасоли овощной селекции по 
биологическим, биохимическим показателям и 
технологическим параметрам, которое позволит 
определить перспективные сорта интенсивного 
типа, адаптированные к конкретным почвенно-
климатическим условиям и будет способство-
вать расширению ареала возделывания данной 
культуры. Комплексная оценка позволит вы-
делить сорта, обладающие хорошим качеством 
продукции и соответствующие технологиче-
ским требованиям. Эти показатели тесно свя-
заны с химическим составом бобов (Булатова с 
соавт., 2015:37). 

Расширение площади возделывания бобовых 
овощных культур, в частности фасоли овощной, 
имеет важное продовольственное, экономиче-
ское, агротехническое и агрохимическое зна-
чение. В условиях нехватки продуктов питания 
для постоянно растущего населения земного 
шара все большее значение приобретают разра-
ботки, которые направлены на решение пробле-
мы обеспечения пищевым белком растительно-
го происхождения, в том числе, путем селекции 
овощных бобовых культур (Welch and Graham, 
2004b:360). Среди них особое значение имеет 
фасоль обыкновенная, которая отличается вы-
сокой питательностью и многообразием исполь-
зования на пищевые цели. В фасоли содержатся 
20-28% белка, 56% диетических волокон и слож-
ные углеводы (Welch and Graham, 2000а:363; 
Broughton et al. 2003:101; Blair et al. 2010:241). 
Это также важный источник микроэлементов, 
например железа (70 мг/кг) и цинка (33 мг/кг), 
витаминов группы В, таких как ниацин, рибоф-
лавин, фолиевая кислота и тиамин, а также поли-
ненасыщенных жирных кислот (Broughton et al. 
2003:87; Guzman and Infante, 2007:114). Микро-Guzman and Infante, 2007:114). Микро- and Infante, 2007:114). Микро-and Infante, 2007:114). Микро- Infante, 2007:114). Микро-Infante, 2007:114). Микро-, 2007:114). Микро-
элементы, такие как Fe и �n, важны для поддер-Fe и �n, важны для поддер- и �n, важны для поддер-�n, важны для поддер-, важны для поддер-
жания метаболических и физиологических кле-
точных процессов (Nouet et al. 2001:1097; Yruela, 
I. 2013:1098).

Фасоль также имеет большое значение как 
лекарственная культура из-за присутствия по-
лифенольных соединений, волокон, лектинов, 
ингибиторов трипсина и флавоноидов (Beninger 
and Hosfield, 2003:7881; Akond et al. 2011:392). 
Бобовые в целом рассматриваются как источ-
ники антитромбоцитарных, антиангиогенных, 
противораковых, антидепрессантных, антипро-
статических, кардиозащитных, гепатопротек-
торных, противодиабетических, противовирус-
ных соединений (González et al. 1990:121; Rafi 
and Vastano, 2002:680).

Использование фасоли в пищевой промыш-
ленности способствует обеспечению населения 
высококачественными продуктами питания, в 
том числе детского и диетического. Возделыва-
ние фасоли является с экономической точки зре-
ния достаточно рентабельным производством. 
Оно способствует снижению импорта консер-
вированной и свежезамороженной спаржевой 
фасоли, обеспечивает пищевое производство 
высокобелковыми наполнителями для про-
дуктов питания, а семеноводство – семенным 
материалом. Кроме того, введение в севообо-
роты зернобобовых повышает эффективность 
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возделывания сельскохозяйственных культур. 
Агрохимическое значение фасоли заключается 
в обогащении почвы азотом и возможности ис-
пользования вторичной продукции в качестве 
удобрения. 

Биологические и морфологические осо-
бенности фасоли овощной

Род Phaseolus L. относится к семейству Бо-
бовые (Leguminosae Juss.), подсемейству Мо-
тыльковые (Papilionatae Taub.) и включает до 
230 видов, произрастающих в США, Австралии, 
Африке и Азии. Первое место по видовому раз-
нообразию фасоли занимает Америка и Брази-
лия. Другим центром происхождения многих ви-
дов фасоли является Южная Азия (Wortmann et 
al. 2006). Культурные сорта фасоли обыкновен-. 2006). Культурные сорта фасоли обыкновен-
ной произошли от дикорастущих форм, произ-
растающих в северо-западных и южных штатах 
Мексики. В результате селекции было создано 
множество скороспелых кустовых, восковых, 
белосемянных сортов, без пергаментного слоя. 

Кроме фасоли обыкновенной (Phaseolus 
vulgaris L.), возделывают также фасоль лимскую 
(Phaseolus lunatus L.), фасоль многоцветковую 
(Phaseolus coccineus L.), фасоль остролистную 
(Phseolus acutifolius Gray), фасоль угловую 
(Phaseolus angularis Willd.), фасоль золотистую 
(Phaseolus aureus), фасоль рисовую (Phaseo-
lus calcaratus (Vigna calcaratus Roxb)), фасоль 
май (Vigna mungo L.), фасоль аконитолистную 
(Phaseolus aconitifolius Tacg.), фасоль ямайскую 
(Phaseolus semierectus L.), фасоль трехлопаст-
ную (Phaseolus trilobus Ait.) и др. (Makowski, 
2000: 543).

По характеру роста куста встречаются кусто-
вые, полувьющиеся и высоковьющиеся формы 
(Скорина, 2015:87). Корневая система фасоли 
относится к стержневому типу, ветвящаяся. На 
корнях образуются азотфиксирующие бактерии, 
которые представляют собой мелкие клубеньки 
грушевидной формы. Стебель фасоли травяни-
стый, ветвящийся. Цветки относительно крупные 
(14-27 мм в длину), имеющие белую, розовую, 
лиловую или фиолетовую окраску. Бобы различ-
ной формы длиной от 7 до 30 см. Форма бобов 
достаточно разнообразна: прямая, изогнутая, 
серповидная, саблевидная, плоская, цилиндри-
ческая. У сортов фасоли овощного направления 
в створках боба грубый пергаментный слой не 
образуется. Окраска незрелого боба у различных 
сортов фасоли сильно варьирует. Семена наибо-
лее разнообразны по величине, форме, окраске, 

характеру рисунка. В зависимости от сорта мас-
са 1000 семян составляет 140-1100  г. Этот по-
казатель имеет большое значение при возделы-
вании фасоли, т.к. в ряде работ было показано, 
что крупные семена сильнее травмируются при 
посеве и обмолоте (Chodulska, 1995:57). 

Фасоль относится к растениям короткого 
дня, теплолюбива, не устойчива к заморозкам, 
нехолодостойкая (Ali et al, 1994:118). Вегета-
ционный период фасоли составляет 60-200 су-
ток. В зависимости от длины вегетационного 
периода различают ультраскороспелые (пери-
од вегетации до 46 дней); скороспелые (46-50); 
среднеранние (51-55); среднеспелые (61-70); 
позднеспелые (76-80); очень поздние (больше 
95) сорта. Урожайность бобов с растения кор-
релирует с длиной, количеством и массой бобов 
(Копылова, 2015:65). 

Поскольку фасоль относится к высокобелко-
вым, сбалансированным по аминокислотному и 
минеральному составу овощам, перспективным 
направлением ее возделывания и использования 
является изучение возможности подбора сортов 
по содержанию белка и аминокислот. 

По своему назначению фасоль делится на 
зерновую и овощную. В производстве исполь-
зуют спелые семена фасоли (зерновое направле-
ние) и незрелые бобы и семена (овощное направ-
ление). Поэтому остро стоит проблема изучения 
мирового сортимента овощной фасоли и отбора 
лучших образцов для непосредственного ис-
пользования в производстве и формирования 
местного генофонда сортов. Одним из способов 
получения перспективных востребованных со-
ртов является интродукция новых сельскохозяй-
ственных культур и вовлечение их в селекцион-
ный процесс. 

Овощные сорта фасоли подразделяют на са-
харные, полусахарные и туршевые. Эта класси-
фикация основана на форме боба в поперечном 
сечении, наличия пергаментного слоя в створках 
и волокна в шве боба. Для сахарных сортов ха-
рактерны мясистые бобы округлой формы без 
пергаментного слоя в створках зеленых бобов 
и без волокон в швах. В полусахарных сортах 
присутствие волокна в створках бобов незначи-
тельно. Бобы туршевой фасоли плоской формой 
и без пергаментного слоя и волокна в бобах. 
Сорта фасоли, имеющие длинные тонкие, окру-
глые бобы, относятся к спаржевым. Форма боба 
генетически детерминирована. Например, пло-
ская форма бобов определяется наличием генов 
Ea, Eb, Ia, Ib, а округлая – генами ea, eb, ia, ib. 
Наличие волокна в створках бобов является ре-
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цессивным признаком, определяемым геном st. 
(Вишнякова с соавт., 2013: 21).

Основные направления селекционной ра-
боты по фасоли

В странах нынешнего ближнего зарубежья 
планомерная селекционная работа с овощной 
фасолью началась в 20-е годы прошлого века. 
Развитие исследований фасоли на территории 
стран СНГ основано на использовании коллек-
ции ВИРа, которая насчитывает 2000 образцов 
овощной фасоли. Данные образцы используют-
ся в селекционных работах не только в России, 
но и в других странах ближнего зарубежья. На 
Украине селекция фасоли привела к получению 
ряда раннеспелых, скороспелых, белосемянных 
сортов. В Молдавии методом гибридизации соз-
дан ряд районированных сортов. В Грузии ос-
новные исследования направлены на создание 
сортов, пригодных для консервирования. В Ар-
мении создан крупносемянный сорт Зепюр, ре-
комендованный для посева в защищенном грун-
те. Важнейшим направлением селекционной 
работы фасоли в зоне рискованного земледелия 
является создание скороспелых, устойчивых к 
холоду и болезням сортов, характеризующихся 
стабильными урожаями. Например, в услови-
ях Ленинградской области выведен ряд сортов, 
которые являются источниками скороспелости 
и могут быть использованы в селекции на этот 
признак (Вишнякова с соавт., 2013: 24).

В настоящее время селекционные исследо-
вания овощной фасоли широко ведутся в таких 
зарубежных странах, как Англия, Болгария, Тур-
ция, Австрия, Индия, Мексика, Чили и др. Ос-
новные направления селекционной работы по 
овощной фасоли направлены на создание ран-
неспелых кустовых сортов, отличающихся вы-
соким качеством бобов, обладающие комплек-
сом хозяйственно-ценных признаков, изучение 
устойчивости к различным заболеваниям и т.д. 

В настоящее время для изучения генетиче-
ского разнообразия, генотипирования, выяв-
ления генов устойчивости, улучшения селек-
ционных программ эффективно используется 
маркерная селекция (MAS-селекция). Примене-
ние ДНК-маркеров выводит селекцию сельско-
хозяйственных растений на качественный уро-
вень, позволяя оценить генотипы напрямую, а не 
через фенотипические проявления. Это способ-
ствует идентификации перспективных сортов 
с комплексом ценных признаков ускоренными 
темпами. Одним из наиболее используемых и 

эффективных типов маркеров являются микро-
сателитные ДНК-маркеры, или SSR-маркеры. 
Преимуществами SSR-маркеров являются вы-
сокий уровень полиморфизма, кодоминант-
ность, легкая детекция с помощью ПЦР (Burle 
et al. 2010:808; Buso et al. 2006:252; Miklas et al. 
2006:227). 

На основе проведенной молекулярной ха-
рактеристики показателей продуктивности с ис-
пользованием RAPD и ISSR маркеров выявлены 
болгарские сорта, перспективные для возделыва-
ния в засушливых условиях и использования их 
в качестве родительских пар для гибридизации и 
биотехнологических исследований (Apostolova 
et al. 2014:55). В работе Khaidizar et al. было 
охарактеризовано генетическое разнообразие 
местных образцов и показано, что SSR-анализ 
может быть успешно использован для оценки 
генетического разнообразия генотипов, про-
израстающих в различных регионах Турции 
(Khaidizar et al. 2012:146). Изучение нуклеотид-
ных последовательностей Phaseolus vulgaris ме-
зоамериканского и андского происхождения по-
казало, что окультуривание мезоамериканских 
генотипов привело к снижению их генетическо-
го разнообразия (Bitocchi et al. 2013:309). 

По результатам ряда исследований на основе 
анализа морфологических параметров, хозяй-
ственно-ценных признаков, условий выращива-
ния выведены и изучены перспективные сорта 
российской (Русских, 2014:157; Сачивко 2017:49; 
Popov and Martynov, 2001:21; Цыганок и Куте-
пова 2010:54) и зарубежной селекции (Broughton 
et al. 2003:64; Šustar-Vozli et al. 2006:245; �hang 
2006:633), обладающие комплексом хозяйствен-
но-ценных признаков, важных при селекции 
культуры на высокую продуктивность, высоки-
ми питательными и технологическими качества-
ми и пригодные к механизированной уборке. 

Фасоль отличается своей морфологической 
изменчивостью и адаптируемостью к различ-
ным средам, создавая широкий спектр местных 
сортов (Gouveia et al. 2014:325; Коцар, 2012:65). 
В ряде исследований установлена высокая ин-
дивидуальная изменчивость количественных 
признаков фасоли в зависимости от воздействия 
экстремальных факторов, несвойственных для 
этих культур сроках посева и использования ми-
неральных удобрений (Kwak et al. 2012:1577). 

Значительная внутривидовая генотипиче-
ская изменчивость (около 50%) характерна, на-
пример, для таких признаков, как число бобов 
на растении, число продуктивных узлов, длина 
стебля, масса семян с растения. Меньшим гено-
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типическим вариациям подвержены масса 1000 
семян; высота до первого боба; длина и шири-
на боба; число ветвей; число бобов на продук-
тивный узел. Для современных сортов фасоли 
характерна высокая биологическая и физиоло-
гическая разнокачественность популяций, т.е. 
наличие биотипов с высоким, средним и низ-
ким потенциалом продуктивности. Одним из 
способов повышения продуктивности зернобо-
бовых культур может быть проведение иссле-
дований по оптимизации биотического состава 
популяций.  

Основными задачами селекции фасоли явля-
ются улучшение качественного и количествен-
ного состава белков; снижение концентрации 
антипитательных веществ; снижение уровня 
клетчатки; повышение содержания жира, ви-
таминов, пигментов. Питательный состав и ка-
чество семян фасоли обусловлены такими фак-
торами, как генотип, происхождение, условия 
окружающей среды (Broughton et al. 2003:111). 
В настоящее время утрата разнообразия сель-
скохозяйственных культур и исчезновение гене-
тических ресурсов приводят к одновременному 
ухудшению качества питания. Важно отметить, 
что при выведении элитных сортов с хозяйствен-
но-ценными признаками генетическое разноо-
бразие не всегда широко используется (Gouveia 
et al. 2011:133; Singh, 2001:1662). 

Содержание и качество белка в зерне за-
висят от двух групп факторов – условий выра-
щивания и особенностей генотипа. Изучению 
разнообразия коллекций фасоли по составу 
запасных белков посвящены многие исследо-
вания. Установлена полиморфность по соста-
ву запасных белков, выделены перспективные 
специфичные по составу глобулинов и альбуми-
нов образцы, рекомендуемые для вовлечения в 
селекционный процесс. Генетический контроль 
за формированием альбуминов и глобулинов 
прослеживается в течение всего периода созре-
вания семян. Характер изменения глобулинов и 
альбуминов специфичен для разных генотипов. 
Содержание альбуминов возрастает постепенно, 
начиная со стадии зеленых семян. В процессе 
формирования семян наблюдается гетероген-
ность альбуминовой фракции, что является од-
ной из причин изменчивости аминокислотного 
состава семян (Berrocal-Ibarra et al. 2002:209; 
Guzmán-Maldonado et al. 2000:1879; Shekari et 
al. 2014:248). Наибольший интерес в настоящее 
время представляет улучшение качества белка 
за счет увеличения содержания в нем наиболее 
ценных незаменимых аминокислот, например 

лизина, метионина и триптофана. Необходимо 
отметить, что одним из перспективных задач 
селекции является создание или отбор среди су-
ществующих культурных видов бобовых и их 
диких сородичей форм с повышенным содер-
жанием серосодержащих аминокислот – метио-
нина и цистеина. Это позволит повысить каче-
ственный уровень белков зернобобовых культур 
и приблизить их по питательности к животным 
белкам. Изучение качественных характеристик 
чилийской коллекции фасоли проведено в ис-
следованиях Paredes C.M. с соавт. (Paredes et al. 
2009:491). Установлено, что изученные образцы 
сильно отличались по содержанию белка, макро- 
и микроэлементов. Данные исследования могут 
быть использованы для определения качества 
фасоли разных видов.

Ощутимые потери урожая фасоли вызыва-
ются различными заболеваниями. Одним из ши-
роко применяемых методов защиты растений от 
патогенов является создание и использование 
устойчивых к болезням сортов и линий сельско-
хозяйственных культур. В настоящее время в 
Казахстане около 9000 га сельскохозяйственных 
земель заражено вредителями и распространено 
около 70 видов болезней. Потери урожая зер-
новых и зернобобовых культур от грибных бо-
лезней и вирусных заболеваний доходят до 30% 
(Kelly et al. 2003:147). 

Одним из самых серьезных заболеваний, 
влияющих на продуктивность бобов, являет-
ся вирус мозайки бобовых (BCMV). На основе 
молекулярного анализа с помощью различных 
микросателлитных маркеров был проведен 
скрининг 132 генотипов фасоли. В результате 
проведенных исследований выделено 8 устойчи-
вых к BCMV форм и установлено, что праймер 
BMD-6 является информативным и эффектив-
ным маркером для изучения филогенетических 
отношений (Amir et al. 2017:345). Среди гриб-
ных заболеваний наиболее вредоносным являет-
ся антракноз, вызываемый грибковым патоген-
ном Colletotricum lindemuthianum. В настоящее 
время описано более 2500 различных штаммов 
возбудителя антракноза. Успешная борьба с 
болезнями растений невозможна без своевре-
менного выявления заболеваний и правильной 
идентификации возбудителей на основе микро-
биологических, микроскопических и молекуляр-
но-генетических методов (Campa et al. 2011:760; 
Ferreira et al. 2008:707; Blair et al. 2008:98). 

Согласно литературным источникам, на се-
годняшний день идентифицировано 23 гена, свя-
занных с резистентностью к антрокнозу. Каж-



Вестник. Серия экологическая. №3 (52). 201710

Перспективы использования овощной фасоли для селекции и пищевого производства

дый ген резистентен к определенному штамму 
патогена. Большинство этих генов выделяются в 
7 из 11 групп сцепления, называемых группами 
Pv. (Chen et al. 2017: 14; Ferreira et al. 2013:165).

Было высказано предположение, что наличие 
генов устойчивости из разных групп, таких как 
андские и мезоамериканские, может приводить 
к наиболее выраженной устойчивости к антрак-
нозу. Среди всех генов устойчивости андского 
типа (Co-1, Co-12, Co-13, Co-14, Co-15, Co-w, 
Co-x, Co-y и Co-z) ассоциированные молекуляр-
ные маркеры были найдены только для локусов 
Co-1 и Co-15 (Lacanallo and Gonçalves-Vidigal, 
2015:397). Идентификация таких маркеров как 
в андских, так и в мезоамериканских сортах бу-
дет напрямую способствовать характеристике и 
сохранению генетических ресурсов, доступных 
для программ улучшения сельскохозяйственных 
культур. 

В Казахстане поддержанием коллекции зер-
нобобовых культур на протяжении последних 
30-40 лет занимаются в Казахском научно-ис-
следовательском институте картофелеводства 
и овощеводства. В «Государственный реестр 
селекционных достижений РК» в 2012 вклю-
чен один сорт овощной фасоли «Ассоль», вы-
веденный сотрудниками КазНИИКО (adilet.zan.
kz., 2016). Нами была проведена оценка коллек-
ционных образцов зерновой и вьющейся фасо-
ли по белковому и аминокислотному составу. 
Выявлены перспективные местные высокобел-
ковые зерновые сортоформы и линии фасоли. 
Два сортообразца зерновой фасоли переданы на 
государственное сортоиспытание. Результаты 
проведенных научных исследований свидетель-
ствуют о перспективности возделывания бобо-
вых культур в условиях юго-востока Казахста-
на (Aytasheva et al. 2015:105; �humabayeva et al. 
2016:64). 

Перспективы использования овощной 
фасоли как продовольственной культуры на 
рынках Казахстана

На пищевые цели в основном используется 
овощная фасоль в технической фазе спелости 
(лопатка). Количество белка в лопатках состав-
ляет 0,9 – 3,5%, сахаров – до 5%, сухого ве-
щества до – 17,0%, крахмала – до 7%. Фасоль 
овощная также богата аскорбиновой кислотой 
(7,2 – 39  мг%), провитамином А (0,45 мг%), 
минеральными элементами (до 0,7%) и такими 
ценными для организма человека аминокис-
лотами, как триптофан, лизин, аргинин. Повы-

шенное содержание водорастворимой фракции 
в белке способствует хорошему усвоению его 
организмом. Богатые витаминами и минераль-
ными солями недозрелые бобы используются 
как в свежем, так и в консервированном виде. 
Высокой питательной ценностью обуславлива-
ется широкое  распространение фасоли во мно-
гих странах мира. 

В настоящее время потребительский спрос 
на фасоль в Республике Казахстан удовлетво-
ряется главным образом за счет экспортных по-
ставок зерна, натуральных и консервированных 
бобов из стран СНГ и дальнего зарубежья (Ин-
дия, Бразилия, Мексика, Китай, США). В то же 
время, мировой спрос на зернобобовые культу-
ры ежегодно растет. Основными закупщиками 
фасоли являются Турция, Китай, Россия. 

С каждым годом интерес к использованию 
зернобобовых культур в Казахстане возрастает. 
По данным АО «Казагромаркетинг» с 2015 еже-
годно наблюдается повышение цен на фасоль в 
среднем на 11%, что свидетельствует о повыше-
нии спроса на внутренних и внешних рынках. 
Расширение в Казахстане площадей возделы-
вания фасоли овощной будет способствовать 
активному импортозамещению бобов на более 
высокобелковую отечественную продукцию. 
С 2014 г. наблюдается прирост государствен-
ных инвестиций в агропромышленный сектор 
и увеличение посевных площадей зернобобо-
вых культур в различных регионах Казахстана. 
В 2017 г. площади посевов зернобобовых куль-
тур возросли на 209 тысяч гектаров (Smaiylov, 
2012:54). 

Объективной причиной сдерживания рас-
пространения фасоли в Казахстане является 
отсутствие районированных сортов. В госре-
естр Республики Казахстан на сегодняшний 
день включено всего 3 сорта и 2 гибрида фасо-
ли овощной, из которых лишь один сорт создан 
отечественными селекционерами (Госреестр 
Республики Казахстан, 2014:312). Выведение 
высокопродуктивных, скороспелых сортов, при-
годных к механизированному возделыванию, 
устойчивых к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды будет способствовать расшире-
нию посевных площадей фасоли. 

В настоящее время в Казахстане продоволь-
ственный рынок овощной фасоли находится на 
начальной стадии становления. По нашим све-
дениям имеются лишь три предприятия по вы-
пуску замороженных овощей и полуфабрикатов: 
ТОО «ПКЗП» Гипер Продукт», г. Павлодар; 
ТОО «Самал Элит А», ТОО «Аскентжол», г. Ка-



ISSN 1563-034X                                           Eurasian Journal of  Ecology. №3 (52). 2017 11

Джангалина Э.Д. и др.

раганда. Увеличение мощностей и ассортимента 
этих предприятий связано с недостаточным обе-
спечением отечественного растительного сырья, 
в том числе овощной фасоли.

Таким образом, расширение площадей воз-
делывания фасоли овощной имеет большое эко-
номическое значение для нашей республики. Её 

внедрение будет способствовать развитию агро-
промышленного производства, повышению кон-
курентоспособности страны на мировом рынке и 
решению задач по обеспечения населения нашей 
республики высокобелковыми растительными 
белками, а также укреплению здоровья и благо-
состояния населения.
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