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Важность зернобобовых культур в системе устойчи-

вого сельского хозяйства мира хорошо изучена. 

Среди бобовых культур фасоль обыкновенная 

(Phaseolus vulgaris L.) занимает второе место после 

сои по посевным площадям в мире. Фасоль обыкно-

венная благодаря высокому содержанию белков, 

пищевых волокон и минералов, является важной 

продовольственной культурой во многих странах 

мира. В некоторых из них фасоль является основным 

продуктом питания, заменяя людям животный бе-

лок. Кроме того, фасоль, как и все зернобобовые 

культуры, благодаря симбиозу с клубеньковыми 

бактериями, накапливает в почве азот, за счет чего 

играет важную роль в системе земледелия и является 

хорошим предшественником для многих сельскохо-

зяйственных культур. Почвенно-климатические 

условия юга России позволяют выращивать многие 

сельскохозяйственные культуры, в том числе и фа-

соль, которая предъявляет высокие требования к 

условиям выращивания. В данной статье рассмотре-

ны вопросы производства и потребления фасоли в 

мире и в России, описаны морфобиологические осо-

бенности культуры, проанализированы актуальные 

исследования в области селекции фасоли обыкно-

венной в России и обоснована актуальность созда-

ния новых сортов для центральной зоны Краснодар-

ского края 
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The importance of leguminous crops in the world 

sustainable agriculture system has been well studied. 

Among legumes, common bean (Phaseolus vulgaris 

L.) occupies the second place in the world after soy-

beans in terms of acreage. Common bean, due to its 

high content of proteins, dietary fiber and minerals, is 

an important food crop in many countries of the 

world. In some of them, common bean is a staple 

food, replacing animal protein for people. In addition, 

common bean, like all leguminous crops, thanks to 

symbiosis with nodule bacteria, accumulates nitrogen 

in the soil, due to which it plays an important role in 

the agricultural system and is a good predecessor for 

many agricultural crops. The soil and climatic condi-

tions of the south of Russia allow for the cultivation 

of many agricultural crops, including common beans, 

which place high demands on growing conditions. 

This article examines the production and consump-

tion of common beans in the world and in Russia, 

describes the morphological and biological features 

of the crop, analyzes current research in the field of 

common beans breeding in Russia, and substantiates 

the relevance of creating new varieties for the central 

zone of the Krasnodar region 
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Введение.  

Среди сельскохозяйственных культур фасоль (Phaseolus L.) выделя-

ется тем, что растения относятся и к зернобобовым культурам, и к группе 

овощных культур. Этот род объединяет около 200 видов, из которых четы-

ре нашли широкое применение как культурные растения: фасоль обыкно-

венная (Ph. vulgaris L.), фасоль лимская (Ph. lunatus L.), фасоль огненная 

(Ph. coccineus L.) и фасоль остролистная (Ph. acutifolius A. Gray) [21].  

В нашей стране среди населения наиболее популярна фасоль обык-

новенная (Phaseolus vulgaris L.), хотя на участках многих дачников можно 

встретить и другие виды. Все виды фасоли разделяют по их происхожде-

нию на 2 группы: американские и азиатские виды. Фасоль обыкновенная 

относится к группе американского происхождения [13]. 

Разнообразие сортов фасоли очень велико. В зависимости от ком-

плекса хозяйственно-ценных признаков, которым характеризуется сорт, 

меняется и его хозяйственное использование. У сортов, не имеющих пер-

гаментного слоя в перегородках бобов и грубого волокна в швах, в пищу 

используются зеленые бобы (лопатки), а сорта, имеющие этот слой в бо-

бах, используются на зерно. В зависимости от анатомического строения 

боба все сорта фасоли делят на лущильные, которые возделывают для по-

лучения сухого зерна, и овощные (сахарные или полусахарные), которые 

возделывают для получения зеленых бобов.  

Фасоль является ценной пищевой культурой, которая богата белком, 

сахарами, витаминами и минеральными веществами. Семена фасоли со-

держат в среднем около 24 % белка, в состав которого входит ряд незаме-

нимых аминокислот, которые необходимы организму человека [11, 30, 31]. 

Л. Л. Декапрелевич (1965) отмечает, что в фасоли содержатся триптофан, 

лизин, метионин, валин, треонин, аргинин, лейцин и изолейцин. Количе-

ственное содержание аминокислот в семенах фасоли может сильно варьи-

ровать в зависимости от сорта, погодных условий и технологии выращива-
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ния. Химический состав зерна фасоли в значительной степени зависит от 

сорта, но при этом большое влияние оказывает и географический фактор. 

Один и тот же сорт, выращенный в различных природных зонах, может 

содержать разное количество белка и зольных элементов [10]. 

Ученые из Тверского государственного технического университета, 

изучая основные характеристики и возможности использования белкового 

сырья фасоли обыкновенной, определили биохимический состав зерна с 

красной окраской. Согласно данным В. А. Базулевой и Е. А. Прутенской 

(2023) в зерне фасоли с красными семенами содержание белка было на 

уровне 23 %, углеводов – 31 %, жиров было не более 1,5 %, минеральных 

соединений – 3,6 %, что объясняет высокую питательную ценность зерна 

фасоли обыкновенной [3].  

У сахарных сортов фасоли, которые относят к группе овощных куль-

тур, в пищу употребляют бобы в технической спелости – лопатки, которые 

богаты витаминами и минералами (цинк, железо, медь, марганец, молиб-

ден, соли калия и др.) [14]. В исследованиях Г. В. Бадиной (1974) в разных 

сортах овощной фасоли содержание витамина С в семенах зеленых бобов 

колебалось от 34,97 до 42,71 мг на 100 г, а в створках бобов 20-22 мг на 

100 г. Кроме того, различия были и по содержанию сахара: от 0,58 до 

1,32 % [2].  

В Омском ГАУ на протяжении многих лет активно ведется изучение 

и создание сортов фасоли различного направления. В своих исследованиях 

селекционер Н. Г. Казыдуб с коллегами (2015, 2017, 2018, 2019) уделяют 

особое внимание биохимическому составу зеленых бобов и зерна фасоли 

[13, 14, 15, 16]. Так, по их данным, новые сорта овощной фасоли, создан-

ные в условиях Западной Сибири, превосходят сорта-стандарты по содер-

жанию белка, цинка, йода и железа, что делает их более ценными и при-

влекательными для потребителей. Зерно новых сортов фасоли зернового 

назначения богато белком, его содержание в сортах фасоли Омской селек-
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ции варьировало от 21,22 до 24,06 %, при значении стандарта 19,07 % 

(Таблица 1) [14].  

Таблица 1 – Биохимический состав зерна фасоли обыкновенной омской 

селекции [14]  

Состав Среднее содержание 

Белок, % 22,18 

Цинк, мг/кг 24,9 

Железо, мг/кг 26,44 

Кальций 0,53 

Йод 0,18 

 

Muhammad Siddiq и Mark A. Uebersax (2013) в своей работе по фасо-

ли сообщают о среднем содержании питательных веществ у разных клас-

сов фасоли (таблица 2). В зарубежной литературе в зависимости от окрас-

ки зерна разделяют основные рыночные классы фасоли: пестрая фасоль – 

Pinto bean, белая фасоль – Navy bean, черная фасоль – Black bean и красная 

фасоль – Red kidney bean [33]. 

Таблица 2 – Содержание питательных веществ зерна фасоли [33] 

Элемент, ед. изм. Пестрая  

фасоль 

Белая  

фасоль 

Черная 

 фасоль 

Красная  

фасоль 

Вода, г/100 г 11,33 12,10 11,02 11,75 

Белок, г/100 г 21,42 22,33 21,60 22,53 

Углеводы, г/100 г 62,55 60,75 62,36 61,36 

Жиры, г/100 г 1,23 1,50 1,42 1,06 

Кальций, мг/100 г 113 147 123 83 

Калий, мг/100 г 1393 1185 1483 1359 

Фосфор, мг/100 г 

/ 

411 407 352 406 

Цинк, мг/100 г 2,28 3,65 3,65 2,79 

Железо, мг/100г 5,07 5,49 5,02 6,69 

Витамин С, мг/100 г 6,3 - 0 4,5 

 

В публикациях зарубежных ученых-селекционеров, работающих с 

фасолью, появляется даже отдельных термин для этого направления ис-

следования – биофортификация или биообогощение («biofortification»). 
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Под этим термином понимается комплекс мер по улучшению питательных 

качеств культурных растений методами селекции. В рамках программ по 

биообогащению фасоли в Латинской Америке и Африке были выведены 

сорта с повышенным содержанием железа и цинка [29].  

Таким образом, улучшение существующих и создание новых сортов 

фасоли с высокими питательными характеристиками будет способствовать 

стабильности внутреннего производства сельскохозяйственной продукци-

ей и обеспечению населения Российской Федерации здоровой пищей.  

На протяжении полувека фасоль среди зернобобовых культур по по-

севным площадям в мире занимает второе место после сои. По данным 

ученых из Мичиганского Государственного университета, в 1990 году ми-

ровые площади под фасолью составляли порядка 27,4 млн га, на которых 

производилось 18,0 млн т. В 2020 году посевные площади в мире состави-

ли 34,8 млн га, а производство – 27,5 млн т. Производство фасоли с 1990 

года увеличилось на 52 %, в то время как площади под фасолью увеличи-

лись на 27 %. Это подтверждает тот факт, что технология возделывания 

фасоли значительно улучшилась за последние 30 лет за счет появления бо-

лее урожайных сортов и разработки оптимальной для культуры агротехни-

ки [35].  

Uebersax, M. A с коллегами (2023) сообщают, что лидирующее по-

ложение по производству фасоли занимают страны Азии – 43 % от миро-

вого производства, затем Америки – 29 % и Африки – 26 %, на долю Евро-

пы приходится не более 2% от мирового производства [35]. 

 По данным Farrow, A. (2020) наибольшие площади в Африке под 

зерновую фасоль приходятся на Восточную часть континента – порядка 

70 %, затем на Южную Африку – 22 %, и около 7,4 % – на Западную часть 

[28]. 

По данным Muhammad Siddiq и Mark A. Uebersax (2013), в десятку 

крупнейших производителей фасоли в 2010 году вошли следующие стра-
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ны: Индия (4 870 000 т.), Бразилия (3 202 150 т.), Мьянма (3 029 800 т.), 

Китай (1 539 500 т.), США (1 442 470 т.), Мексика (1 156 250 т.), Танзания 

(950 000 т.), Уганда (460 000 т.), Кения (390 598 т.), и Аргентина (338 120 

т.). При этом авторы отмечают, что 5 крупнейших производителей фасоли 

(Индия, Бразилия, Мьянма, Китай и США) производят более 50 % от об-

щего мирового объема производства (рисунок 1) [33].  

 

Рисунок 1 – Производство фасоли в мире, (данные за 2010 год), тонны [33] 

 

Ученые из Австралии в своей работе пишут, что общемировое по-

требление фасоли в среднем составляет около 21 г в сутки на душу населе-

ния. При этом наибольшее потребление зернобобовых приходится на стра-

ны Африки, где в сутки на душу населения приходится от 33 до 107 г. 

Также высок уровень потребления фасоли в странах Латинской Америки и 

Южной Азии – около 33 г/сут, а в Европейских странах (в т.ч. России) этот 

уровень очень низок – около 7 г/сут (рисунок 2) [34]. 
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Рисунок 2 – Потребление фасоли на душу населения, г/сут [34] 

 

По данным Роспотребнадзора РФ физиологическая потребность в 

белке для взрослого населения составляет: от 75 до 114 г/сут для мужчин и 

от 60 до 90 г/сут для женщин. При этом на долю белков растительного и 

животного происхождения приходятся по 50 % [19].  

В Россию фасоль обыкновенная была завезена в ⅩⅧ веке через 

Архангельск, а затем Петербург [10]. По мнению других авторов фасоль в 

Россию попала еще в ⅩⅥ веке из Франции, только под другим названием 

– «турецкие бобы». На Украину и Молдавию фасоль была завезена из 

Польши, а в Грузию и на Северный Кавказ – из Турции [4, 15].  

Однако сначала фасоль возделывали как декоративную культуру на 

приусадебных участках, и только в начале ХХ столетия фасоль получила 

широкое распространение как продовольственная культура.  

В довоенные годы посевные площади в СССР распределялись сле-

дующим образом: около 150 тыс. га на Украине, 40 тыс. га в Молдавии и 

около 41 тыс. га в Грузинской ССР. После Великой Отечественной войны 

площади под фасолью стали резко сокращаться. Так, уже в 1958 году под 

фасолью было не более 34,3 тыс. га, в 1959 году уже 29,4 тыс. га. И только 

в 1963 году после постановления Совета Министров СССР «Об увеличе-
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нии производства государственных закупок фасоли» площади под этой 

культурой снова начали увеличиваться и в тот год достигли 83 тыс. га [10].  

В настоящее время российские потребители все больше заботятся о 

своем здоровье, уделяют особое внимание диетам и все чаще делают вы-

бор в пользу здоровых продуктов питания. В. И. Зотиков (2016) отмечает, 

что в нашей стране площадь под посевами фасоли ежегодно не превышает 

4 тыс. га. На таких скромных площадях невозможно произвести достаточ-

ное количество фасолевой продукции для удовлетворения внутреннего 

спроса, что вызывает зависимость от импорта фасоли [12]. В связи с этим 

возрастает необходимость в расширении посевных площадей фасоли в 

России. При увеличении производственных площадей необходимо учиты-

вать биологические особенности культуры.  

 Фасоль обыкновенная происходит из субтропических районов Цен-

тральной и Южной Америки, поэтому растения этой культуры очень тре-

бовательны к теплу. По литературным данным семена фасоли начинают 

прорастать при температуре 10-12 °С. Оптимальная t° прорастания 12-

15 °С. Даже кратковременные заморозки сильно повреждают всходы фасо-

ли. Хотя низкие температуры и повреждают всходы фасоли, взрослые рас-

тения могут переносить непродолжительные заморозки до -2 °С. Опти-

мальная температура для роста и развития растений фасоли 25-28 °С. В 

опытах О. П. Нестеровой с коллегами (2019) показано, что при температу-

ре ниже 10 °С семена фасоли долго прорастают, и полевая всхожесть в за-

висимости от сорта снижается до 52-82 % [18].  

Ученые из исследовательского центра «Rothamsted Research» при-

шли к выводу, что фасоль плохо переносит жаркую и засушливую погоду. 

При повышении температуры нормальное развитие может проходить 

только при достаточном обеспечении почвенной влагой и отсутствии воз-

душной засухи. Однако снижение влажности воздуха в период цветения и 

особенно суховеи вызывают осыпание генеративных органов и завязей, 
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что резко уменьшает урожайность [32].  При этом некоторые виды фасоли, 

такие как ф. лимская (Ph. lunatus L.), на орошении способны переносить 

очень высокую температуру [11].  

Некоторые авторы отмечают, что раннеспелые сорта могут давать 

урожай при сумме активных температур не превышающих значений в 

1500°С, среднеспелым требуется 1527 °С, позднеспелым сортам необхо-

димо от 1560 °С до 1575 °С. По мнению других авторов позднеспелым 

сортам требуется 2500 °С и больше [2, 10]. 

По отношению к влаге фасоль считается влаголюбивой культурой, 

которая плохо растет в условиях воздушной и почвенной засухи. Несмотря 

на это В. И. Эдельштейн (1962) указывал, что фасоль наиболее засуховы-

носливая культура среды других зернобобовых (соя, горох, нут и др.). Зер-

новые сорта фасоли способны переносить дефицит влаги, но только до 

начала цветения [22]. Фаза цветения – критический период, при вступле-

нии в который растения фасоли резко реагируют на дефицит влаги или 

элементов питания.  

Для сортов овощного направления наличие почвенной влаги требу-

ется на протяжении всего периода вегетации, и особенно в период цвете-

ние-созревание. В работе Буравцевой Т. В. (2012) отмечается, что сорта с 

детерминантным типом роста более устойчивы к засушливым условиям, 

чем сорта вьющиеся. Имеются также данные о том, что менее подвержены 

влиянию засухи сорта с мелким зерном, чем крупносемянные. Повышен-

ной засухоустойчивостью характеризуется вид фасоли – тепари 

(P. acutifolius A. Gray) [5].   

Дождливая погода и избыток влаги плохо сказываются на растениях 

фасоли, так как в этих условиях наблюдается сильное поражение грибны-

ми заболеваниями.   

Фасоль требовательна к свету. Это культура короткого дня. Боль-

шинству сортов фасоли требуется 12-14 часовое освещение для нормаль-
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ного роста и развития. Существуют сорта нейтральные к длине дня и ма-

лочисленная группа длиннодневных сортов. Они представлены, в основ-

ном, овощными сортами.  

Фасоль чувствительна к недостатку освещения в первые фазы веге-

тации и к избытку света после прохождения цветения. При недостатке све-

та в начальные фазы роста растения вытягиваются и в дальнейшем снижа-

ют урожай. За последние 30 лет увеличилось число созданных сортов фа-

соли, нейтральных к длине дня и способных нормально расти в условиях 

северных районов России, где дни длиннее, чем на юге.  

Фасоль обладает способностью регулировать положение листьев по 

отношению к источнику света (фототропизм). Утром листья располагают-

ся перпендикулярно к солнечным лучам, в полдень же их расположение 

меняется, и они направлены параллельно световому потоку. 

Для выращивания фасоли на юге России больше подходят сорта ко-

роткодневные, требующие продолжительность светового дня 10-14 часов, 

либо сорта нейтральные, не предъявляющие особых требований к свето-

вому фактору [22]. 

Ряд ученых на основе многолетних наблюдений пришли к выводу, 

что фасоль хорошо растет как на черноземах, так и на аллювиальных поч-

вах, суглинках и легких песчаных почвах. Как и большинство сельскохо-

зяйственных культур фасоль не выносит солонцов, сильно кислые и забо-

лачиваемые почвы. Н. Г. Казыдуб и др. (2018) также отмечают, что для 

возделывания фасоли не подходят засоренные поля, ввиду сильно выра-

женного фототропизма растений, в посевах фасоли быстро разрастаются 

сорняки и заглушают культуру [16]. Установлено негативное влияние де-

фицита и избытка влаги и питательных элементов в почве на клубенькооб-

разующую способность фасоли [27].    

Как уже отмечалось, овощные и лущильные сорта фасоли имеют 

морфологические и биологические различия, которые обуславливают их 
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назначение. Сахарные сорта фасоли имеют округлую форму бобов в попе-

речном сечении, не имеют пергаментного слоя и грубых волокон. Полуса-

харные сорта тоже имеют округлую форму, но быстро утолщаются. Эти 

сорта так же, как и сахарные не имеют пергаментного слоя в молодых бо-

бах, но при созревании растений этот слой в бобах появляется. Семена са-

харных и полусахарных сортов, как правило, мелкие или средние, с массой 

1000 семян от 90 до 180 г. Сорта лущильного (зернового) направления 

имеют грубые створки бобов с пергаментным слоем и легко растрескива-

ются при созревании. Такие сорта имеют крупные семена с массой 

1000 шт. равной 200-750 г (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Разнообразие фасоли по форме, цвету и размеру зерна [25] 

 

По типу роста все сорта делят на вьющиеся, полувьющиеся и кусто-

вые (детерминантные). Кустовые формы имеют стебель, который ограни-

чен цветочной кистью. У полувьющихся сортов стебель не ограничивается 

цветочной кистью, бобы формируются на боковых побегах или в пазуш-

ных кистях, преимущественно в нижней части. 
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Вьющиеся сорта характеризуются длинными стеблями с удлиненны-

ми междоузлиями. Такие сорта при выращивании требуют подпорки (ри-

сунок 4).  

 

 

а) 

 
б) в) 

Рисунок 4 – Фасоль: а) кустовая форма, б) полувьющаяся форма, в) 

вьющаяся форма [23, 24, 26] 

 

В природе больше распространены вьющиеся формы, а в производ-

стве чаще используются кустовые формы, так как они более технологичны 

и подходят для механизированного возделывания [35]. Условия Красно-

дарского края позволяют выращивать многие сельскохозяйственные куль-

туры, включая фасоль. Растения фасоли предъявляют высокие требования 

к температурному и водному режиму, а также характеризуются чувстви-

тельностью к недостатку освещенности.  

Разнообразие почвенно-климатических условий Краснодарского края 

создает условия для выращивания широкого спектра сортов фасоли, раз-

личающихся по биологическим и морфологическим особенностям [1, 17].  

Еще 30 лет назад в Крымском районе Краснодарского края на Крым-

ской опытно-селекционной станции ВИР велась селекция овощной фасоли. 
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Коллекция образцов этой культуры была передана в Краснодарский НИИ 

овощного и картофельного хозяйства, а затем в отдел овощеводства ФНЦ 

риса. Здесь успешно продолжается селекция разнотипных сортов фасоли.  

В центральной зоне Краснодарского края, где расположен ФНЦ риса, 

за последние годы погодные условия ужесточились в сторону засухи (поч-

венной и воздушной) и повышенных температур в летний период, что ве-

дет к снижению урожайности многих сельскохозяйственных культур. По-

высить устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды можно 

за счет создания новых сортов с повышенным адаптационным потенциа-

лом, способных давать стабильные урожаи в экстремальные по погодным 

условиям годы.  

Селекционный процесс любой культуры начинается с создания кол-

лекции и изучения коллекционного материала. М. А. Вишнякова (2012) 

отмечает, что еще в 1912 году в России началось формирование коллекции 

зернобобовых культур, включая фасоль, и поступления первых образцов в 

Бюро по прикладной ботанике (ныне – Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н. И. Вавилова (ВИР). Коллекция фасоли благодаря экспедициям сотруд-

ников ВИРа и, в частности, Н. И. Вавилова стремительно росла, и возникла 

необходимость начать работу по изучению и структурированию образцов 

фасоли [8]. И уже с 1929 года начались научные исследования по созда-

нию исходного материала и выведению новых сортов фасоли. По данным 

Т. В. Буравцевой и др. (2012, 2019) коллекция ВИРа насчитывает более 

7500 разнотипных образцов фасоли [5, 6].  

В настоящее время селекция фасоли ведется в следующих научных 

центрах и на опытных станциях РФ: Федеральном научном центре зерно-

бобовых и крупяных культур (ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», г. Орел), Федеральном 

научном центре овощеводства (ВНИИССОК, Московская обл.), Самарском 

федеральном исследовательском центре РАН, ФГБНУ «ФНЦ риса» (отдел 
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овощеводства), на Воронежской овощной опытной станции, Приморской 

овощной станции, а также в ряде ВУЗов и НИУ, например, в Омском и Но-

восибирском государственных аграрных университетах. 

За последние 5 лет в Государственный реестр селекционных дости-

жений РФ было включено 7 сортов фасоли зернового направления и 19 

сортов овощной фасоли. Из них 5 овощных сортов – иностранной селек-

ции, и 10 сортов овощной и 1 сорт зерновой – селекции российских част-

ных компаний [9].  

Основной задачей современной селекции фасоли в России является 

создание высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям, 

абиотическим факторам среды, а также пригодных к механизированному 

возделыванию. Для сортов фасоли овощного направления особое значение 

имеет качество бобов – отсутствие пергаментного слоя и волокна в створ-

ках, а для селекции сортов зернового направления важными остаются 

устойчивость бобов к растрескиванию, высота прикрепления нижних бо-

бов и содержание белка в зерне [7]. Важным условием при выращивании 

фасоли на юге России является устойчивость сортов к жаре и воздушной 

засухе.  

Заключение. По результату анализа литературных данных, стано-

вится очевидной необходимость увеличения внутреннего производства 

фасоли овощной и зерновой в России и в Краснодарском крае, в частности. 

Для создания новых сортов фасоли, пригодных для возделывания в Крас-

нодарском крае необходимо разработать оптимальную модель сорта, про-

вести комплексную оценку коллекционного материала, отобрать выделив-

шиеся образцы в качестве исходного материала для селекции новых сортов 

фасоли обыкновенной. 
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