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Наиболее экономически значимый вредитель конских бобов (Vicia faba L.) — бобовая (или 

свекловичная) тля Aphis fabae Scopoli (Hemiptera, Homoptera: Aphididae). Использование сортов, 
устойчивых к различным видам тли, может увеличить объемы производства этой культуры, снизить 
загрязнение окружающей среды и затраты на контроль состояния посевов. Известно о взаимосвязи 

между степенью повреждения тлями и морфологическими признаками растения, однако сведения 
о химических изменениях при повреждении тлями и роли химических факторов в чувствительности 

к A. fabae неоднозначны. В настоящей работе 12 сортов V. faba из коллекции Института кормовых 
культур (г. Плевен) впервые охарактеризованы по набору признаков и показано, что в ответ на 
поражение тлей A. fabae высота растений, содержание сырого протеина, фосфора и хлорофиллов 

а + b снижались, а количество цианогенных гликозидов значительно увеличилось. Целью настоя-
щего исследования была оценка чувствительности сортов конских бобов к A. fabae и выявление 

морфологических и химических признаков, ответственных за низкую восприимчивость к тле. По-
левые исследования по схеме рандомизированных блоков проводились в Институте кормовых куль-
тур (г. Плевен, 2016-2018 годы). Число тлей учитывали на растениях (n = 20, N = 3) на стадии 

бутонизации, цветения и образования бобов, реакцию растений оценивали по балльной шкале (от 
0 до 12 баллов). Химический состав (содержание сырого протеина, фосфора, хлорофилла a, хло-

рофилла b, цианогенных гликозидов) определяли стандартными методами (Weende system analysis). 
Установлено, что максимальной численности тли достигают в период формирования стручков. 
Сорта Fb 3270 и BGE 029055 были определены как очень слабо восприимчивые, BGE 002106, 

BGE 032012 и BGE041470 — как средневосприимчивые. Заражение тлей существенно повлияло на 
морфо-химические признаки сортов и привело к снижению высоты растений, содержания сырого 

протеина, фосфора и хлорофилла а + b, а содержание цианогенных гликозидов в ответ на пораже-
ние тлей значительно увеличилось. Снижение показателей зависело от обилия тлей, причем сте-
пень уменьшения была значительно больше у очень высоко восприимчивых и высоковосприимчи-

вых сортов. По цианогенным гликозидам, наоборот, отмечалось увеличение количества этих со-
единений с ростом популяции тли. Белок, фосфор и цианогенные гликозиды могут быть использо-

ваны как ключевые индикаторные признаки V. faba, определяющие предпочтения свекловично-
бобовой тли при выборе кормового растения. Низкорослые сорта Fb 3270 и BGE 029055 с высоким 
содержанием фосфора и цианогенных гликозидов и низким — сырого протеина значительно слабее 

поражались тлей. Выявленные сорта со значительно меньшей восприимчивостью к свекловично-
бобовой тле могут быть включены в будущие программы селекции на устойчивость к A. fabae. 

 

Ключевые слова: Aphis fabae, кормовые предпочтения, сорта бобовых, восприимчивость, 

морфологические признаки, химические признаки. 
 

Конские бобы (Vicia faba L.) — зернобобовое растение семейства 

Fabaceae, богатое белком и широко используемое в пищу и на корм живот-

ным. Кроме того, конские бобы выполняют важную функцию — обогащают 

почву азотом благодаря симбиотической азотфиксации. 

Основной и наиболее распространенный вредитель конских бобов — 

бобовая (или свекловичная) тля Aphis fabae Scopoli (Hemiptera, Homoptera: 

Aphididae), которая наносит значительный ущерб растениям (потери урожая 

достигают 37 %) (1). Тли способны активно расти и развиваться, что поз-

воляет их популяциям быстро достигать численности, превышающей эко-

номический порог вредоносности. Прямое негативное влияние A. fabae на 

V. fabae проявляется в подавлении роста растений, снижение количества и 

качества урожая (2). Документально подтверждено, что повреждения, вы-

зываемые многими видами тлей, изменяют скорость фотосинтеза и роста 

растений, физиологические и биохимические процессы (3-5). По данным 

H.K. Shannag (6), негативный эффект проявлялся в снижении содержания 
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сырого протеина в листьях у 14-суточных растений еще до появления при-

знаков повреждения тлями. Р. Mawar и A.B. Tambe (7) изучали снижение 

показателей качества у люцерны при поражении тлей и обнаружили резкое 

уменьшение содержания хлорофилла, сухого вещества, золы, сырого про-

теина, клетчатки, фосфора, калия, кальция. 

Для защиты растений от тлей в основном используются химические 

инсектициды. Однако они негативно воздействуют на полезных насекомых 

и окружающую среду. Таким образом, сохраняется потребность в эффек-

тивных, экологически чистых альтернативных способах борьбы с вредите-

лями сельскохозяйственных культур, в том числе с тлями. Идентификация 

сортов, устойчивых к различным видам тли, остается важным предметом 

исследований (8-10). Использование таких сортов может увеличить произ-

водство конских бобов, снизить загрязнение окружающей среды и затраты 

на контроль состояния посевов. 

Многие авторы сообщают, что применение устойчивых сортов мо-

жет быть эффективным способом борьбы с тлей A. fabae (11, 12). B. Béji с 

соавт. (2) изучали устойчивость конских бобов к A. fabae и обнаружили, что 

лучшими показателями, характеризующими устойчивость, служит масса 

стручка и число зерен в стручке. F. Meradsi и M. Laamari (13) оценили 

устойчивость V. faba к бобовой тле по взаимосвязи между степенью повре-

ждения и морфологическими характеристиками растения. Сообщалось (8, 

14), что устойчивость сортов связана с проявлениями антибиоза и антиксе-

ноза. При этом данные о химических изменениях, происходящих после по-

вреждения растений тлей, и о роли различных химических факторов в под-

верженности разных видов заселению A. fabae неоднозначны (15-17). 

Наиболее информативным представляется комплексный подход к 

анализу морфологических и биохимических признаков, связанных с устой-

чивостью сортов к тлям, а также изменений, происходящих после повре-

ждения растений. Однако в отношении V. faba и A. fabae объем таких ис-

следований невелик.   

В настоящей работе для 12 сортов V. faba из коллекции Института 

кормовых культур (г. Плевен) впервые показано, что в ответ на поражение 

тлей A. fabae высота растений, содержание сырого протеина, фосфора и 

хлорофиллов а + b снижались, тогда как количество цианогенных гликози-

дов значительно увеличилось. Выявлены сорта, который могут быть вклю-

чены в программы селекции на повышения устойчивости конских бобов к 

A. fabae. Содержание белка, фосфора и цианогенных гликозидов у V. faba 

предлагается использовать в качестве ключевых индикаторов привлекатель-

ности растений для тлей. 

Целью исследования было определение чувствительности сортов 

конских бобов к бобовой тле Aphis fabae и выявление биохимических при-

знаков, связанных с низкой восприимчивостью растений к вредителю. 

Методика. Полевые исследования проводили в Институте кормовых 

культур (г. Плевен, 2016-2018 годы) на 12 сортах Vicia faba L., происходящих 

из Португалии (Fb 1896, Fb 1903, Fb 1929, Fb 2481, Fb 2486, Fb 3270) и 

Испании (BGE 002106, BGE 029055, BGE 032012, BGE041470, BGE 043776, 

BGE 046721). Площадь экспериментального участка 4 м2, размещение ран-

домизированное блочное, повторность 3-кратная; норма высева — 30 се-

мян/м2. Заселение A. fabae происходило естественным путем. На протяжении 

всего эксперимента растения не подвергали обработке инсектицидами (в кон-

троле сорта возделывали с использованием стандартных агрономических 

приемов борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур — с 3-крат-
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ной обработкой чередующимися инсектицидами с альфа-циперметрин 

(150 г/л активного вещества) и дельтаметрин (25 г/л активного вещества) в 

дозе 20 мл/га (или 0,02 мл для 1 м2 для обоих препаратов в три фазы раз-

вития растений: бутонизация, цветение и формирование стручка). Реакцию 

сортов на A. fabae оценивали, учитывая тлей на растении по достижении 

стадий бутонизации, цветения и формирования стручков половиной расте-

ний в посеве. Для каждой повторности каждого сорта случайным образом 

отобрали по 20 растений. Среднюю численность тли рассчитывали на ос-

нове 3-кратных учетов в каждую фазу в течение 2-3 сут. У этих же растений 

измеряли высоту. Реакцию растений оценивали по балльной шкале (18), где 

0 — устойчивость (0 тлей на растении), 1 — незначительная чувствитель-

ность (20 тлей на растении), 2 — очень низкая чувствительность (> 20-100 

тлей на растении), 3 — низкая чувствительность (> 101-200 тлей на расте-

нии), 4 — средняя чувствительность (> 201-350 тлей на растении), 5 — вы-

сокая чувствительность (> 351-500 тлей на растении), 6 — очень высокая 

чувствительность (> 501 тля на растении). 

Для определения химических изменений в надземной массе при за-

ражении тлями процедура фиксации заключалась в выдерживании 15 об-

разцов растений каждого сорта (n = 5, N = 3) в термостате при 100 С в 

течение 15 мин и высушивании до постоянной массы при 60 С. Химиче-

ский состав определяли в соответствии со стандартными методами (19), 

учитывали содержание сырого протеина (СП) по Кьельдалю, рассчитанное 

по формуле СП = общий N ½ 6,25, содержание фосфора — колориметри-

чески с гидрохиноном (20). Кроме того, в образцах свежих растений (n = 2, 

N = 3) определяли содержание (мг/100 г сухого вещества) хлорофилла а, 

хлорофилла b — по М.И. Зеленскому и Г.А. Могилевой (21), а также содер-

жание цианогенных гликозидов по А.И. Ермакову с соавт. (22). Содержание 

фосфора, хлорофилла а, хлорофилла b измеряли спектрофотометрически 

(спектрофотометр Spekol 11, «Carl-Zeiss», Германия), содержание сырого 

протеина — с использованием аппарата KELDAL (модель UDK-127, «VELP 

Scientifica Srl», Италия). Химические соединения у растений, заселенных и 

не заселенных тлей, определяли во время формирование стручка. 

Данные подвергали однофакторному анализу ANOVA, приведены 

средние значения (М) и стандартные отклонения (±SD), средние сравни-

вали с помощью критерия Тьюки при уровне значимости p  0,05). Прово-

дили корреляционный анализ и множественный регрессионный анализ с 

использованием соответственно программный продукт Microsoft Office 

Exсel 2007 и программы Statgraphics Plus (1995) для Windows Ver. 2.1. 

Результаты. Тли A. fabae появлялись при образовании первых буто-

нов, а с развитием растений в фазу бутонизации их численность пропорци-

онально возрастала. Тля, несмотря на низкую плотность популяции на этой 

стадии, предпочитала определенные сорта. На растениях сорта BGE 046721 

численность тлей оказалась значительно выше, далее следовали сорта BGE 

043776 и Fb 1903 (F11,5 = 12,224; p < 0,001) (табл. 1). У других сортов разли-

чия по заселенности тлей были в основном незначительными, но менее 

предпочтительными оказались сорта Fb 3270, Fb 1896, BGE 002106 и BGE 

032012. Для последних характерна небольшая численность тли, варьирую-

щая в узком диапазоне 14,6-16,6 крылатых и бескрылых особей на растении. 

Средняя плотность A. fabae в период бутонизации была низкой (50 тлей/рас-

тение). Судя по степени восприимчивости, уже на ранней стадии развития 

растений тля в большей степени отдавала предпочтение сортам BGE 046721 

и BGE 043776. 
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1. Обилие тлей Aphis fabae Scopoli (число крылатых и бескрылых особей на растении) у сортов конских бобов (Vicia faba L.) разного проис-
хождения по фазам развития (n = 20, N = 3, M±SD, метод рандомизированных блоков, площадь делянки 4 м2, Институт кормовых 

культур, г. Плевен, Болгария, 2016-2018 годы) 

Сорт  Бутонизация Цветение Формирование стручка 
Восприимчивость 

оценка группа 
Fb 1896 14,8±1,93 a1/a2 125,3±27,75 f/b 432,1±17,07 e/c F2,5 = 47,840; p < 0,019  Высокая 

Fb 1903 49,0±3,46 d/a 99,2±22,40 de/b 367,3±19,81 d/c F2,5 = 18,706; p < 0,033  Высокая 

Fb 1929 33,8±4,83 c/a 148,9±23,70 g/b 524,6±15,89 f/c F2,5 = 9,798; p < 0,028  Очень высокая 

Fb 2481 26,2±2,64 abc/a 114,4±24,50 ef/b 352,7±16,57 d/c F2,5 = 9,117; p < 0,048  Высокая 

Fb 2486 20,4±3,40 ab/a 89,5±25,70 cd/b 823,0±20,64 g/c F2,5 = 24,531; p < 0,040  Очень высокая 

Fb 3270 14,6±2,16 a/a 34,9±17,54 a/b 52,6±15,12 a/c F2,5 = 6,578; p < 0,012  Очень низкая 

BGE 002106 16,1±1,59 a/a 70,2±16,63 bc/b 268,6±18,19 c/c F2,5 = 12,152; p < 0,035  Средняя 

BGE 029055 25,0±3,79 abc/a 59,5±17,13 b/b 99,8±19,91 b/c F2,5 = 14,649; p < 0,044  Очень низкая 

BGE 032012 16,6±2,52 a/a 93,0±23,90 de/b 348,4±24,13 d/c F2,5 = 39,732; p < 0,006  Средняя 

BGE041470 31,0±3,01 bc/a 135,5±18,41 fg/b 298,6±20,55 c/c F2,5 = 24,635; p < 0,005  Средняя 

BGE 043776 ах e/a 514,6±23,30 h/b 2029,9±25,09 h/c F2,5 = 33,671; p < 0,029  Очень высокая 

BGE 046721 235,0±8,26 f/a 881,1±29,98 i/b 3773,9±22,23 i/c F2,5 = 87,942; p < 0,031  Очень высокая 

Среднее 50,0  197,2  781,0     

П р и м е ч а н и е. В столбцах значения, указанные перед косой чертой (1) и отмеченные одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых различий при р < 0,05. В строке 

значения, указанные после косой черты (2) и отмеченные одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых различий при р < 0,05. 
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2. Высота заселенных и не заселенных тлей Aphis fabae Scopoli растений у сортов конских бобов (Vicia faba L.) разного происхождения по 
фазам развития (n = 20, N = 3, M±SD, метод рандомизированных блоков, площадь делянки 4 м2, Институт кормовых культур, г. Плевен, 

Болгария, 2016-2018 годы) 

Сорт 
Бутонизация Цветение Формирование стручка 

заселенные  незаселенные заселенные  незаселенные заселенные  незаселенные 

1 23,4±2,79 ab1/а2 31,1±2,88 abcd/b 41,7±9,04 ab/а 67,7±4,85 bcd/b 69,8±7,45 b/a 91,5±6,94 ef/b 

2 31,2±4,18 cde/a 37,2±4,66 ef/b 73,2±10,45 f/а 86,2±10,17 g/b 79,3±10,16 cd/a 101,1±9,75 g/b 

3 20,0±6,19 a/a 26,7±5,12 a/b 50,9±6,64 c/а 64,2±4,49 abc/b 58,4±6,45 a/a 77,9±6,15 ab/b 

4 27,1±9,01 bc/a 33,7±4,69 cde/b 69,8±6,62 ef/а 77,9±6,15 ef/b 73,5±4,19 bc/a 83,8±9,42 bcd/b 

5 19,6±8,44 a/a 28,1±10,73 ab/b 47,9±10,24 bc/а 60,8±9,69 ab/b 56,8±3,00 a/a 80,4±5,39 abc/b 

6 32,8±6,99 de/a 39,2±6,74 f/a 65,8±6,33 de/а 72,1±6,06 de/a 84,9±3,11 de/a 86,4±5,60 cde/a 

7 24,5±7,50 ab/a 29,7±7,73 abc/a 41,4±10,71 a/а 58,9±7,62 a/b 60,0±8,55 a/a 74,5±11,18 a/b 

8 33,7±5,76 e/a 37,7±3,97 ef/a 74,0±8,55 fg/а 75,5±10,78 e/a 84,0±5,45 de/a 87,9±4,72 de/a 

9 27,7±2,75 bcd/a 31,1±6,50 abcd/b 62,4±3,41 d/а 70,9±8,72 cde/b 75,3±3,20 bc/a 85,3±8,43 cde/b 

10 28,9±7,48 bcde/a 32,5±4,08 bcde/a 75,3±3,20 fg/а 85,3±8,43 fg/b 77,3±7,76 c/a 87,8±6,95 de/b 

11 28,7±5,81 bcde/a 32,8±6,49 bcde/b 66,4±5,30 de/а 77,1±4,79 e/b 70,0±3,82 b/a 95,8±5,20 fg/b 

12 31,8±6,29 cde/a 36,0±4,50 def/b 80,4±5,41 g/а 95,4±11,11 h/b 86,4±5,96 e/a 123,8±7,87 h/b 

Среднее 27,5  33,0  62,4  74,3  73,0  89,7  

П р и м е ч а н и е. 1 — Fb 1896, 2 — Fb 1903, 3 — Fb 1929, 4 — Fb 2481, 5 — Fb 2486, 6 — Fb 3270, 7 — BGE 002106, 8 — BGE 029055, 9 — BGE 032012, 10 — BGE 041470, 11 — BGE 

043776, 12 — BGE 046721. В столбцах значения, указанные перед косой чертой (1) и отмеченные одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых различий при р < 0,05. В 

строке значения, указанные после косой черты (2) и отмеченные одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых различий при р < 0,05. 
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В начале фазы цветения наблюдался значительный прирост числен-

ности вредителя, достигавшей в среднем 197,2 особей на растении в период 

цветении 50 % растений. Этот показатель был в 3 раза выше, чем на более 

ранней стадии развития растения. У сорта Fb 3270 отмечали самое низкое 

обилие вредителя, далее следовал сорт BGE 029055 (различия статистически 

значимы, F11,5 = 21,922; p < 0,001). Меньшую численность также отмечали 

у BGE 002106 и Fb 2486 с минимальными различиями между этими сорта-

миними, за которыми следовали Fb 1903 и BGE 032012. Различия между 

тремя последними сортами оказались незначительными. 

Объединяющим признаком всех этих вариантов было то, что чис-

ленность тли не превышала значения 100 особей на растении. В указанный 

период перечисленные сорта классифицировались как очень слабо воспри-

имчивые. И наоборот, наиболее предпочтительным сортом со значительной 

численностью A. fabae был BGE 046721, за которым следовал BGE 043776. 

Заселенность тлями у BGE 046721 и BGE 043776 превысила 350 крылатых 

и бескрылых особей на растение, и эти растения определили как высоко-

чувствительные уже на стадии цветения. Другие сорта были отнесен к сла-

бовосприимчивым. 

Наиболее явным оказалось предпочтение, которой тли проявляли в 

отношении растений на стадии формирования бобов, когда у изучаемых 

сортов численность вредителя достигала максимальных значений и превы-

шала аналогичный показатель на стадиях цветения и бутонизации в среднем 

соответственно в 3 раза и в 15 раз. Всплеск численности тлей благодаря ак-

тивному бесполому размножению и живорождению привел к быстрому росту 

численности популяций, в результате чего на одно растение приходилось в 

среднем 781,0 крылатых и бескрылых особей. Наименьшей плотностью по-

пуляции тлей выделялся сорт Fb 3270, за ним следовал сорт BGE 029055 

(F11,5 = 44,900; p < 0,007). По балльной оценке при численности A. fabae не 

более 100 особей на растение эти сорта относились к очень слабо воспри-

имчивым, то есть к стабильным. У BGE 002106 и BGE041470 (с незначи-

тельными различиями между ними) число тлей на растении не превышало 

350, за ними следовал сорт BGE 032012. Эти сорта определили как средне-

восприимчивые. Многочисленные колонии и обилие A. fabae наблюдали у 

BGE 046721, где плотность тли была значительно выше, за ним следовал 

сорт BGE 043776. Эти сорта (при числе тлей на растении, многократно пре-

вышающем 500) оказались наиболее предпочитаемыми и очень высоковос-

приимчивыми. Несмотря на существенные различия между ними и Fb 2486 

и Fb 1929, последние также относились к группе высоковосприимчивых. 

Другие сорта были высокочувствительными. 

Численность A. fabae значительно различалась на трех стадиях роста 

и развития растений. Сравнительный анализ численности тлей однозначно 

показал, что сорта наиболее сильно поражались в период формирования 

бобов, далее следовали стадии цветения и бутонизации. 

Об аналогичных результатах сообщали A.J. Biddle и N.D. Cattlin (23). 

По их данным, на верхних частях растений V. faba во время цветения и 

формирования стручков численность тлей A. fabae быстро увеличивалась. 

Сначала тли заселяли часть стеблей, позже распространялись на окружаю-

щие растения и образовывали колонии, которые были видны как локальные 

пятна. Популяция A. fabae достигала наибольшей плотности на развиваю-

щихся стручках. M.R. Amin с соавт. (24) на нескольких видах бобовых рас-

тений изучали динамику популяций, заселенность растений тлями, их вре-

доносное воздействие и обнаружили обилие тлей на листьях, цветках и 
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стручках на стадии их формирования. Кроме того, сообщилось, что у видов 

с самой короткой продолжительностью стадий роста заселенность тлями 

самая высокая (24). M.S.A. Mamun с соавт. (25) установили, что обычно 

заселенность тлями последовательно возрастает с ранней стадии развития 

растений и достигает наибольших значений при формировании бобов, за-

тем отмечалась тенденция к снижению численности тли. 

S.A. Dwivedi и соавт. (26) исследовали устойчивость сортов горчицы 

к тле и обнаружили самый высокий индекс заселенности тлей на стадии 

полного формирования стручков, за которой следует стадия цветения. В 

отличие от наших данных, M. Esmaeili-Vardanjani с соавт. (11) сообщали, 

что максимальная численность A. fabae на сортах фасоли приходилась на 

стадию двух листьев, но не на период цветения, при этом различия по ста-

диям роста растений были значительными. По мнению авторов, с увеличе-

нием возраста растений устойчивость к черной фасолевой тле повышалась, 

а численность тлей у всех сортов в фазу цветения снижалась. 

Высота растений, заселенных тлей, в фазу бутонизации варьировала 

в относительно узких пределах и составляла близкие значения. Только у 

сортов Fb 1929 и Fb 2486 растения имели высоту до 20 см (табл. 2), причем 

различия по сравнению с другими сортами были существенно меньше 

(F11,9 = 5,666; p < 0,017) (исключение составили сорта Fb 1896 и BGE 

002106). Намного более высокое значение отмечали у BGE 029055 по срав-

нению с Fb 1896, Fb 1929, Fb 2481, BGE 002106 и BGE 032012. Тенденция 

сохранялась и при обработке инсектицидами: растения Fb 3270 были зна-

чительно выше, далее следовали сорта BGE 029055, Fb 1903 и BGE 046721 

(различия между тремя последними были минимальными, F11,9 = 5,341; 

p < 0,011). Сравнительный анализ заселенных и не зараженных тлей рас-

тений показал, что A. fabae оказывает преимущественно угнетающее дей-

ствие на рост, значительно снижая показатели у восьми сортов, несмотря 

на низкую численность тли в фазу бутонизации (по номерам в таблице 2: 

1 — F1,9 = 5,341; p < 0,011; 2 — F1,9 = 4,161; p < 0,027; 3 — F1,9 = 5,301; 

p < 0,036; 4 — F1,9 = 5,750; p < 0,046; 5 — F1,9 = 7,070; p < 0,031; 9 — 

F1,9 = 3,269; p < 0,021; 11 — F1,9 = 3,775; p < 0,035; 12 — F1,9 = 4,135; 

p < 0,044). Только сорта Fb 3270, BGE 002106, BGE 029055 и BGE041470 не 

показали статистически значимого снижения высоты растений при заселе-

нии тлей (6 — F1,9=6,453; p < 0,064; 7 — F1,9=7,158; p < 0,017;  8 — 

F1,9 = 4,646; p < 0,284; 10 — F1,9 = 5,600; p < 0,087). 

Высота растений — генетически обусловленный признак, и соотно-

шение между сортами по его величине оставалось относительно постоян-

ным. Тем не менее при обработке инсектицидами на стадии цветения вы-

сотой растений значительно выделялся сорт BGE 046721, за ним следовал 

Fb 1903 при незначительных различиях с BGE 041470 (F11,9 = 7,628; 

p < 0,005). В отсутствие обработок тенденция была аналогичной: у сорта 

BGE 046721 высота была наибольшей по сравнению с другими сортами, за 

исключением BGE 029055 и BGE 041470 (F11,9 = 6,728; p < 0,004). 

На стадии цветения в результате высокой численности и интенсив-

ном питании тли у 10 изучаемых сортов отмечались различия по высоте и 

ее значительное снижение (1 — F1,9 = 6,819; p < 0,008; 2 — F1,9 = 9,691; 

p < 0,015; 3 — F1,9 = 5,326; p < 0,022; 4 — F1,9 = 6,010; p < 0,048; 5 — 

F1,9 = 9,371; p < 0,027; 7 — F1,9 = 8,738; p < 0,003; 9 — F1,9 = 6,222; p < 0,009; 

10 — F1,9 = 5,992; p < 0,008; 11 — F1,9 = 4,744; p < 0,014; 12 — F1,9 = 10,660; 

р < 0,005). Высота растений снизилась в среднем на 21,7 %. Низкая числен-

ность A. fabae на растениях сортов Fb 3270 и BGE 029055 привела к незна-
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чительному снижению высоты — соответственно на 9,6 и 2,0 % (F1,9 = 6,827; 

p < 0,019; F1,9 = 9,142; p < 0,005). 

При формировании бобов растения достигли максимальной высоты, 

при этом четко подтвердилось, что при обработке инсектицидами самыми 

высокими растениями характеризовался сорт BGE 046721, за ним следовали 

сорта Fb 1903 и BGE 043776 при незначительны различиях между ними 

(F11,9 = 6,7065; p < 0,020). Поражение тлей сильно влияло на высоту расте-

ний, так как только сорт BGE 046721, у которого значительная высота рас-

тений генетически обусловлена, сохранил лидирующее положение, а второе 

и третье места заняли устойчивые к заселению тлей сорта Fb 3270 и BGE 

029055. Различия между перечисленными тремя сортами были минимальны 

(F11,9 = 6,345; р < 0,001). Растения сортов Fb 3270 и BGE 029055, в отноше-

нии которых тли проявляли слабое предпочтение, в период репродуктив-

ного развития находились в благоприятных условиях, обеспечивающих нор-

мальный рост и метаболизм, что привело к увеличению высоты растений 

по сравнению с таковой у других сортов. Обилием A. fabae на стадии фор-

мирования бобов было вызвано наиболее выраженное снижение высоты 

растений (в среднем на 23,8 %). 

Особенно показательно значительное снижение высоты у Fb 1896, 
Fb 1929, BGE 043776, Fb 2486 и BGE 046721 соответственно на 31,1; 33,4; 
36,9; 41,5 и 43,3 % при значительных и достоверных различиях с обрабо-
танными растениями (1 — F1,9 = 8,339; p < 0,043; 3 — F1,9 = 8,059; p < 0,013; 
5 — F1,9 = 3,827; p < 0,006; 11 — F1,9 = 3,934; p < 0,009 ; 12 — F1,9 = 6,562; 
p < 0,015). Для других сортов различия также были достоверными, но вы-
сота уменьшилась в относительно меньшей степени (2 — F1,9 = 10,361; 
p < 0,045; 4 — F1,9 = 6,854; p < 0,024; 7 — F1,9 = 9,355; p < 0,042; 9 — 
F1,9 = 5,992; p < 0,008; 10 — F1,9 = 6,924; p < 0,017). Только у сортов Fb 3270 
и BGE 029055 поражение тлей не повлияло на высоту растений, которая 
снижалась незначительным — соответственно на 1,8 и 4,6 % (F1,9 = 4,256; 
p < 0,028; F1,9 = 4,795; p < 0,036). 

Принимая во внимание относительную стабильность неинвазиро-

ванных сортов по высоте растений, мы рассчитывали коэффициенты кор-

реляции между численностью тлей и высотой контрольных растений. Вы-

явлено, что тли A. fabae предпочитали более высокие растения, так как 

между высотой растений и численностью A. fabae в фазу бутонизации про-

явилась слабая положительная корреляция (r = +0,244, р  0,05), в фазу 

цветения и образования стручков — достоверная средняя и сильная поло-

жительная корреляция (соответственно r = +0,606 и r = +0,803; р  0,05). 

Таким образом, тля A. fabae оказывала весьма выраженное угнетаю-

щее действие на рост на всех трех стадиях развития, предпочитая более вы-

сокорослые сорта. Исключение составили растения сортов Fb 3270 и BGE 

02905 с очень низкой восприимчивостью. 

Аналогичный эффект значительного снижения высоты растений при 

обилии A. fabae наблюдали и другими авторами. По данным M.R. Amin с 

соавт. (24), заселение и повреждение тлей отрицательно сказывалось не 

только на высоте, но и на количестве листьев, цветков и бобов на растении. 

A.S. Aldawood и A. Soffan (27) также отмечали, что сорт V. faba, для которого 

регистрировали наименьшую численность тлей, был самым низкорослым, 

тогда как сильно поражаемые сорта имели большую высоту. I.А. Khan с 

соавт. (28) пришли к выводу, что повреждение тлей снижало высоту расте-

ний: она уменьшалась в большей степени у пораженных растений (на 

38,78 %), чем у непораженных (на 25,32 %). Кроме того, повреждение тлей 

задерживало развитие растений, и корреляция между численностью тли и 
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процентом снижения высоты растения была высокой и значимой (r = 0,75) 

(28). Напротив, по данным F. Meradsi и M. Laamari (13), высота растений 

не влияла на чувствительность к A. fabae, но у устойчивых сортов длина 

листа была больше, чем у высокочувствительных. Однако S. Lebbal (29) от-

метил, что устойчивые и высокочувствительные сорта фасоли имели оди-

наковые морфологические характеристики.  

В определении относительной устойчивости растения-хозяина к 

тлям, возможно, наиболее важную роль играет состав доступной для насе-

комых пищи. Азот необходим для многих физиологических процессов рас-

тения и обычно считается наиболее важным для выживания тли. A. fabae 
поглощает только растворимые источники азота из флоэмы растений, что 

приводит к значительному снижению содержания сырого белка (до 41,2 %) 

(рис., А) со значительными различиями по сравнению с непораженными 

растениями (1 — F1,2 = 26,610; p < 0,008; 2 — F1,2 = 24,259; p < 0,001; 3 — 

F1,2 = 25,852; p < 0,012; 4 — F1,2 = 21,181; p < 0,001; 5 — F1,2 = 20,257; 

p < 0,022; 9 — F1,2 = 14,361; p < 0,022; 10 — F1,2 = 7,697; p < 0,038; 11 — 

F1,2 = 15,178; p < 0,012; 12 — F1,2 = 14,033; р < 0,008). Это снижение обычно 

было пропорционально степени поражения сортов конских бобов, а коли-

чество сырого протеина и численность тли демонстрировали достоверную 

положительную корреляцию средней силы (r = +0,696, р  0,05). 
 

 

Различия в химическом составе заселенных и не заселенных тлей Aphis fabae Scopoli растений у 
сортов конских бобов (Vicia faba L.) разного происхождения: 1 — Fb 1896, 2 — Fb 1903, 3 — Fb 

1929, 4 — Fb 2481, 5 — Fb 2486, 6 — Fb 3270, 7 — BGE 002106, 8 — BGE 029055, 9 — BGE 

032012, 10 — BGE041470, 11 — BGE 043776, 12 — BGE 046721 (n = 5, N = 3, M±SD, метод 

рандомизированных блоков, площадь делянки 4 м2, фаза формирование стручка; Институт 

кормовых культур, г. Плевен, Болгария, 2016-2018 годы). В строке значения, указанные перед 

косой чертой (1) и отмеченные одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых 

различий при р < 0,05. В столбце значения, указанные после косой черты (2) и отмеченные 

одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых различий при р < 0,05. 
 

Минимальное изменение обнаружили только у очень слабовоспри-

имчивых сортов Fb 3270, BGE 002106 и BGE 029055, где содержание белка 
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снизилось в пределах от 6,9 до 12,0 % (6 — F1,2 = 20,252; p < 0,016; 7 — 

F1,2 = 25,254; р < 0,001; 8 — F1,2 = 18,321; р < 0,052). 

Чувствительные сорта Fb 1903, Fb 1929, Fb 2486, BGE 043776 и BGE 

046721 имели статистически более высокое содержание белка, чем осталь-

ные (F11,2 = 8,643; p < 0,031). В результате колонизации растений и актив-

ного питания тлей количество белка значительно снижалось, а потери были 

высокими, варьируя от 21,6 до 41,2 % (F11,2 = 5,104; p < 0,046). Наши ис-

следования показали, что тля A. fabae предпочитала колонизировать расте-

ния, богатые белком, а снижение его количества было связано со слабым 

предпочтением растений тлями и значительно меньшим заселением. 

О таком предпочтении также сообщалось в нескольких более ранних 

экспериментах. A.M. Mohamed и F.A.A. Siman (30) изучили различные сорта 

и разновидности фасоли на предмет их устойчивости к Aphis craccivora и 

предположили, что высокая восприимчивость (сильная колонизация) рас-

тения, возможно, связана с более высоким содержанием азота и белка в ли-

стьях и стеблях. C.J. Chaudhari с соавт. (31) сообщили, что сорта люцерны, 

устойчивые к Therioaphis maculata (Buckton), характеризовались меньшим 

содержание общего хлорофилла, сырого протеина, сахара и магния. Авторы 

обнаружили также высокодостоверную положительную корреляцию между 

численностью популяции тли и содержанием химических компонентов в 

растениях. G. Comadira с соавт. (32) изучили сложную взаимосвязь между 

накоплением азота в растении и заселением тлей и обнаружили, что в ли-

стьях ячменя при дефиците азота тли-предшественники не доживали до 

зрелости, несмотря на наблюдаемое значительное увеличение количества 

свободных аминокислот. 

Полученные данные выявили ключевую роль растительного белка 

как фактора, влияющего на численность тлей и выборе ими хозяина при 

колонизации растений. 

При определении содержания сырой клетчатки, кальция, каротино-

идов и общего количества пигментов различий между заселенными и не 

заселенными тлей растениями не обнаружено. Содержание этих химиче-

ских компонентов у заселенных и не заселенных тлей растений было сход-

ным по величине и не влияло на пищевые предпочтения вредителя. 

Фосфор (P) важен для образования нуклеиновых кислот и фосфо-

липидов и необходим для энергетического метаболизма при фотосинтезе 

(33). При сравнительном анализе количества фосфора в непораженных рас-

тениях (см. рис., Б) было обнаружено, что Fb 3270 имеет значительно более 

высокое содержание Р, за ним следует BGE 029055 (F11,2 = 0,015; p < 0,009). 

В тех же растениях после колонизации сохранялась тенденция к статистически 

более высокому содержанию фосфора (F11,2 = 0,013; p < 0,018), снижение со-

держания фосфора при поражении тлями было небольшим (соответственно 

7,7 и 11,0 %). Напротив, у предпочитаемых тлей сортов Fb 1929, Fb 2486, 

BGE 043776 и BGE 046721 содержание фосфора как в обработанных ин-

сектицидами, так и в необработанных растениях были значительно ниже 

(уменьшение показателя варьировало от 31,5 до 36,2 %). Несмотря на зна-

чительное снижение содержания фосфора у всех пораженных сортов (1 — 

F1,2 = 0,033; p < 0,005; 2 — F1,2 = 0,019; p < 0,012; 3 — F1,2 = 0,043; p < 0,001; 

4 — F1,2 = 0,031; p < 0,020; 5 — F1,2 = 0,016; p < 0,001; 6 — F1,2 = 0,034; p < 0,007; 

7 — F1,2 = 0,037; p < 0,011; 8 — F1,2 = 0,019; р < 0,017; 9 — F1,2 = 0,026; 

p < 0,026; 10 — F1,2 = 0,022; p < 0,001; 11 — F1,2 = 0,016; p < 0,031; 12 — 

F1,2 = 0,022; p < 0,015), высокое содержание P обусловливало заметно мень-

шую численность A. fabae и низкие потери от поражения тлей. Выявлена 
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отрицательная достоверная корреляция между численностью тлей и содер-

жанием фосфора в растениях (r = –0,518; р  0,05). 

Существуют разные гипотезы о влиянии количества N и P в ли-

стьях на предпочтения насекомых-вредителей. Например, R.L. Vannette и 

M.D. Hunter (34) сообщили, что более высокое содержание N и P влияет 

на привлекательность растений для сосущих вредителей. H.A. Azouz с соавт. 

(35) изучили влияние минерального статуса растений на численность попу-

ляций тлей в полевых условиях. Авторы сообщили, что у восприимчивых 

сортов баклажанов содержание калия, натрия, кальция и фосфора снижа-

лось, а количество фитохимических компонентов отрицательно коррелиро-

вало с численностью и распространенностью Aphis gossypii (Glover). S. Fack-

nath и B. Lalljee (36) пришли к выводу, что роль фосфора во взаимоотноше-

ниях хозяина и насекомых-вредителей связано с изменением спектра вторич-

ных метаболитов растения, таких как фенолы и терпены, и накоплением фе-

нолов, что действует как барьер, оказывая отпугивающее (антифидантное) 

или непосредственно токсическое (инсектицидное) действие. 

Наши результаты продемонстрировали, что численность A. fabae 
значительно ниже у сортов с повышенным содержанием фосфора в листьях 

и сниженным — сырого протеина, что определило эти показатели как важ-

ные индикаторы предпочтительности растения для тлей в качестве кормо-

вого объекта. 

Химические признаки, такие как синтез цианогенных гликозидов, 

определяли качество пищи, получаемой от растения-хозяина, и варьирова-

лись между сортами, по-разному влияя на развитие популяции тлей. Сорт 

BGE 029055 со слабым поражением тлей, за которым следовал Fb 3270, ха-

рактеризовался самым высоким накоплением цианогенных гликозидов как 

в неколонизированных (F11,2 = 0,187; p < 0,024), так и в колонизированных 

тлей (F11,2  = 0,149; p < 0,008) растениях (см. рис., В). Для сортов с очень 

высокой и высокой восприимчивостью тенденция была обратной. В отли-

чие от описанных выше химических компонентов, содержание которых 

уменьшалось после повреждения тлей, цианогенный потенциал достоверно 

возрастал в ответ на повреждение: 1 — F1,2 = 0,443; p < 0,005; 2 — F1,2 = 0,336; 

p < 0,017; 3 — F1,2 = 0,428; p < 0,001; 4 — F1,2 = 0,424; p < 0,035; 5 — 

F1,2 = 0,215; p < 0,001; 6  — F1,2 = 0,320; p < 0,001; 7 — F1,2 = 0,308; p < 0,027; 

8 — F1,2 = 0,456; p < 0,039; 9 — F1,2 = 0,259; p < 0,011; 10 — F1,2 = 0,272; 

p < 0,001; 11 — F1,2 = 0,215; р < 0,005; 12 — F1,2 = 0,177; р < 0,033). Значи-

тельно более высокая инсектная нагрузка привела к сильно выраженному 

повышению концентрации цианогенных гликозидов (от 31,1 до 49,0 %) у 

высоко- и очень восприимчивых сортов в отличие от малопривлекательных. 

Кроме того, наблюдалась сильная достоверная отрицательная корреляция 

(r = 0,729; р  0,05) между содержанием цианогенных гликозидов и чис-

ленностью тлей. 

Результаты показали, что цианогенные гликозиды могут играть цен-

тральную роль в защите против A. fabae, предотвращая колонизацию и сни-

жая численность этого вида. Более значительные различия в накоплении 

этих соединений обусловили не только неодинаковое кормовое предпочте-

ние у тлей, но и изменение цианогенного потенциала после повреждения. 

Вероятно, растения активировали свои защитные механизмы при повыше-

нии инсектной нагрузки, поскольку от нее зависела степень индукции об-

разования цианогенных гликозидов. 

Имеются неоспоримые доказательства роли цианогенных гликози-

дов как веществ, отпугивающих насекомых-вредителей. Согласно данным 
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R.M. Gleadow и B.L. Møller (37), эти соединения играют важную роль в 

защите растений, горький вкус которых и образуемый токсичный HCN от-

пугивают вредителей. Некоторые авторы сообщали, что повреждения насе-

комыми-вредителями индуцировали синтез цианогенных гликозидов как 

защитный механизм (38, 39), в то время как в других работах сообщалось о 

способности насекомых детоксицировать эти вещества и либо использовать 

их в качестве источника углерода, либо секвестировать HCN для защиты от 

хищников (40).  

В настоящем исследовании сорта с повышенным содержанием циа-

ногенных гликозидов были эффективно защищены от тлей и реагировали 

на их присутствие небольшим увеличением количества этих соединений, в 

то время как в растениях, привлекательных для A. fabae, содержание циа-

ногенных гликозидов сильно повышалось при колонизации вредителем, но 

это не защищало от атаки A. fabae. 

Содержание хлорофилла традиционно используется в качестве ин-

дикатора интенсивности фотосинтеза и образования углеводов, производи-

мых листом. Если повышенное содержание протеинов в растении, на кото-

ром питались тли, способствовало их росту и развитию, то углеводы обес-

печивали потребность насекомых в энергии (41). 

Среди незаселенных тлями сортов статистически наиболее высоким 

содержанием хлорофиллов а + b характеризовался BGE 041470, за ним сле-

довали Fb 3270 и BGE 043776 (F11,2 = 2,310; p < 0,018). У пораженных тлями 

сортов тенденция была иной, и лидирующее положение занимал Fb 3270, 

далее следовал BGE 029055 (F11,2 = 1861; p < 0,024) (см. рис., Г). Корреляции 

между численностью тлей и содержанием хлорофилла мы не обнаружили, 

что свидетельствует о том, что эти соединения не влияют на предпочтения 

A. fabae. Однако при колонизации и питании тлей на растениях у всех сор-

тов отмечали достоверное снижение содержания хлорофиллов а + b (1 — 

F1,2 = 2,894; p < 0,047; 2 — F1,2 = 5,204; p < 0,001 3 — F1,2 = 6,181; p < 0,031; 

4 — F1,2 = 3,208; p < 0,033; 5 — F1,2 = 4,391; p < 0,001; 6 — F1,2 = 4,176; 

p < 0,017; 7 — F1,2 = 4,280; p < 0,015; 8 — F1,2 = 3,130; p < 0,001; 9 — 

F1,2 = 6,284; p < 0,036; 10 — F1,2 = 5,248; p < 0,040; 11 — F1,2 = 6,177; 

p < 0,023; 12 — F1,2 = 5,886; p < 0,042). Наблюдаемое снижение соответ-

ствовало степени зараженности и было наиболее выражено у очень высоко 

восприимчивых и высоковосприимчивых сортов. 

Аналогичные результаты были получены ранее. T.I. Huang с соавт. 

(42) и M.S. Anjali с соавт. (43) сообщили, что заражение тлей вызывало по-

терю хлорофилла, а степень снижения содержания пигмента зависела от 

плотности популяции тли и стадии роста растения. M.R. Amin с соавт. (24) 

сообщили, что у некоторых видов фасоли обилие тли значительно повлияло 

на химические признаки и привело не только к сильному снижению количе-

ства хлорофилла, но и к уменьшению содержания влаги в листьях. Отличные 

от наших результаты получили D.C. Munthali и A.B. Tshegofatso (41), которые 

изучали влияние содержания хлорофилла на численность тли у сортов 

Brassica oleracea. Они обнаружили, что при высоком содержании хлоро-

филла растения слабо поражались тлей. Сведения о связи между численно-

стью популяций тли и накоплением хлорофиллов противоречивы, и вопрос 

требует дальнейших исследований. 

Результаты регрессионного анализа полученных нами эксперимен-

тальных данных показали, что линейная составляющая в регрессии числен-

ности тлей A. fabae по химическим признакам изученных сортов была ста-
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тистически значимой. Параметры линейной регрессии: 
Дисперсионный комплекс df SS MS F-Ratio p-value 

Регрессия 5 2,73226E7 5,46452E6 15,03 0,00001 

Остаток  30   1,09078E7 363594,0   

Общая 35     
 

Коэффициенты регрессии: 
Фактор Коэффициент Стандартная ошибка t-Stat p-value 

Свободный член   8653,04 2907,290 2,976 0,005 

Высота растения 26,133 30,273 0,863 0,009 

Содержание белка 33,958 9,175 3,701 0,001 

Содержание фосфора 8471,670 4172,730 2,030 0,051 

Содержание цианогенных гликозиды 506,335 162,323 3,119 0,004 

 

На основе изучения комплекса признаков было получено уравнение 

регрессии, отражающее влияние каждого признака на вариацию химиче-

ского состава: 
Y = 8653,04  26,1328X1 + 33.9578X2 + 8471,67X3  506,335X4 + 7,65142X5, 

где Y — обилие A. fabae, X1 — высота растения, X2 — содержание белка, X3 — 

содержание фосфора, X4 — содержание цианогенных гликозидов, X5— со-

держание хлорофиллов a + b. 
Таким образом, поведенный регрессионный анализ показал, что на 

заселенность растений V. faba тлями A. fabae наибольшее статистически 
значимое и при этом отрицательное влияние оказывали цианогенные гли-

козиды ( = 506,3; p = 0,004), за которыми следовала высота растения 

( = 26,1; р = 0,009). Проявилось значимое положительное воздействие со-

держания белка ( = 34,0; р = 0,001), в то время как другие признаки не 
имели столь же существенного влияния на привлекательность растений при 
колонизации тлей. 

Итак, при естественном заселении конских бобов Vicia faba свекло-

вично-бобовая тля Aphis fabae появлялась на растениях при появлении пер-

вых бутонов. По мере роста и развития растений в фазу бутонизации и цве-

тения численность вредителя пропорционально увеличивалось и достигала 

максимума в фазу формирования стручков. Стабильным состоянием при 

наименьшей плотности популяции тли выделялся сорт Fb 3270, за которым 

следовал BGE 029055. Они были отнесены к группе с очень низкой воспри-

имчивостью (устойчивы к поражению тлей). Средневосприимчивыми к тле 

оказались сорта BGE 002106, BGE 032012 и BGE 041470. Поражение тлей 

заметно повлияло на морфологические и химические признаки сортов кон-

ских бобов и привело к снижению высоты растений (в среднем на 23,8 %, 

р  0,05), содержания сырого протеина (в среднем на 28,2 %, р  0,05), 

фосфора (в среднем на 31,0 %, р  0,05) и хлорофиллов а + b (в среднем на 

28,0 %, р  0,05), тогда как содержание цианогенных гликозидов в ответ на 

поражение тлей значительно увеличилось (в среднем на 28,6 %, р  0,05). 

Наблюдаемое снижение показателей зависело от обилия тлей, при этом сте-

пень уменьшения была значительно больше у очень высоковосприимчивых 

и высоковосприимчивых сортов (BGE 046721, BGE 043776, Fb 2486, Fb 2481, 

Fb 1896, Fb 1903). По цианогенным гликозидам, наоборот, отмечалось уве-

личение количества этих соединений с ростом популяции тли. Содержание 

белка и цианогенных гликозидов предлагается использовать в качестве клю-

чевых индикаторных признаков V. faba, определяющих предпочтения свек-

ловично-бобовой тли при выборе кормового растения. Содержание фос-

фора также может быть важным показателем для конских бобов, влияющим 

на предпочтения A. fabae, принимая во внимание отрицательную досто-

верную корреляцию между численностью тлей и содержанием фосфора в 

растениях (r = –0,518; р  0,05). Сорта Fb 3270 и BGE 029055 с высоким 
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содержанием фосфора (соответственно 0,636 и 0,609 г/кг сухого вещества, 

р  0,05) и цианогенных гликозидов (7,72 и 7,94 мг/100г сухого вещества, 

р  0,05), которые при этом были низкорослыми и характеризовались низ-

ким содержанием сырого протеина (184,2 и 190,4 г/кг сухого вещества, 

р  0,05), поражались тлей в значительно меньшей степени. Сорта, которые, 

по нашим данным, обладают значительно меньшей восприимчивостью к 

свекловично-бобовой тле, могут быть включены в будущие программы се-

лекции на повышения устойчивости к A. fabae. 
 

Institute of Forage Crops,  
ul. Gen. Vladimir Vazov 89 
5800 Pleven, 
e-mail: imnikolova@abv.bg  

Поступила в редакцию 
24 марта 2022 года 

 
Sel’skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2023, V. 58, ¹ 1, pp. 142-157 

 

SENSITIVITY OF FABA BEAN (Vicia faba L.) CULTIVARS  
TO Aphis fabae Scopoli INFESTATION AND PLANT PARAMETERS 

RESPONSIBLE FOR LOW SUSCEPTIBILITY TO THE PEST   
 

I. Nikolova  
 

Institute of Forage Crops, 89, Gen. Vladimir Vazov street, 5800 Pleven, Bulgaria, e-mail: imnikolova@abv.bg ( corre-

sponding author)  

ORCID: 

Nikolova I. orcid.org/0000-0001-8109-3058  

The author declares no conflict of interests 

Final revision received March 24, 2022 
Accepted September 09, 2022 

doi: 10.15389/agrobiology.2023.1.142eng 

 

A b s t r a c t  
 

The most economically significant pest of Vicia faba L. beans is the bean aphid Aphis fabae 

Scopoli (Hemiptera, Homoptera: Aphididae). The use of varieties resistant to various aphid species can 

increase the production of this crop, reduce environmental pollution and the cost of monitoring the 

condition of crops. It is known about the relationship between the degree of damage by aphids and the 

morphological features of the plant, however, information on chemical changes during damage by 

aphids and the role of chemical factors in sensitivity to A. fabae is ambiguous. In the present work, for 

12 varieties of V. faba from the collection of the Institute of Forage Crops (Pleven), it was shown for 

the first time that the A. fabae infestation led to a decrease in plant height, crude protein, phosphorus, 

and chlorophyll a + b while the amount of cyanogenic glycosides increased significantly. Therefore, 

the aim of the present study was to assess the sensitivity of faba bean cultivars to Aphis fabae and to 

define the morphological and chemical parameters responsible for low aphid susceptibility. The field 

study was carried out at the Institute of Forage Crops (Pleven, 2016-2018) in the experiment laid out 

in Randomized Block Design (RBD). The infestation was assessed by recording the number of aphids 

per plant at the stages of budding, flowering and bean formation (n = 20, N = 3), resistance or 

susceptibility of plants was classified using a 0-12-point scale. The chemical composition (the content 

of crude protein, phosphorus, chlorophyll a, chlorophyll b, cyanogenic glycosides) was determined by 

standard methods (Weende system analysis). It was found that aphids reached the highest abundance 

at the stage of pod formation. Cultivars Fb 3270 and BGE 029055 were defined as very low susceptible 

to aphids, while BGE 002106, BGE 032012 and BGE 041470 were medium susceptible. Aphid 

infestation significantly affected the morphological and chemical traits of cultivars and led to a 

reduction of the plant height, crude protein, phosphorus and chlorophyll a + b content, while 

cyanogenic glycosides significantly increased in response to aphid injury. The extent of the decrease in 

chemical parameters and plant height depends on the aphid abundance, being significantly higher in 

very high susceptible and high susceptible cultivars. On the contrary, cyanogenic glycosides increase 

with an increase in the aphid abundance. Thereof, the levels of crude protein, phosphorus and 

cyanogenic glycosides can serve as key factors indicative of the aphid preference. Cultivars Fb 3270 

and BGE 029055 with higher phosphorus and cyanogenic glycosides, lower crude protein, and shorter 

plants had significantly lower aphid infestations. Therefore, these varieties are significantly less 

susceptible to A. fabae than other varieties and can be involved in breeding programs to improve plant 

resistance to A. fabae.  
 

Keywords: Aphis fabae, feed preferences, faba bean cultivars, susceptibility, morphological 

traits, chemical traits. 
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