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Показано, что расширение ареала поражений за счет освоения новых видов растений тля-
ми-переносчиками, эффективность заражения распространяемыми ими вирусами, в частности, 
бобовых культур (вирусы желтой и обыкновенной мозаики фасоли) определяется содержанием 
и составом в тканях хозяев фитогормонов. Найдено, что от концентрации биологически актив-
ных веществ зависит численность крылатых мигрантов в популяции. 

Процесс циркуляции вирусов тесно связан со способами их передачи, осо-
бенностями распространения и сохранения. Знание этих вопросов дает возмож-
ность проведения биологически обоснованных мероприятий по защите растений. 
Важным и малоизученным резервом снижения численности вредных организмов 
являются регуляторы роста, которые, вызывая физиолого-биохимические изме-
нения в растительном организме, способны оказывать определенное влияние 
на их развитие и без ущерба окружающей среде решить проблему значительного 
снижения потерь от комплекса вирусов и переносчиков на различных культурах. 

Физиологически активные вещества существенно влияют на интенсивность 
процессов образования и оттока пластических веществ из листьев в репродук-
тивные органы, водный режим, уровень содержания и соотношение компонен-
тов белкового комплекса и углеводов, при этом ингибируя развитие популяций 
некоторых вредителей [11; 12; 16; 17]. 

Роль регуляторов роста и развития растений резко возросла в последние 
годы в связи с широким применением интенсивных технологий возделывания 
различных культур [1; 2; 5; 13; 14]. Однако, несмотря на большие успехи в при-
менении многих регуляторов роста в растениеводстве, они до сих пор, к сожа-
лению, не нашли еще широкого использования в защите растений. 

Настоящая работа посвящена изучению возможности снижения интенсив-
ности распространения вирусов бобовых культур посредством воздействия фи-
тогормонов на развитие и векторные способности их переносчиков. 
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Материалы и методы. Объектами исследования служили растения Phase-
olus vulgaris и Vigna sinensis, вирусы желтой и обыкновенной мозаики фасоли 
(Bean yellow mosaic virus, Bean common mosaic virus), тли векторы Aphis fabae 
и Myzodes persicae. Для обработки растений использовали кинетин, гиббереллин, 
гетероауксин, ТУР в концентрации 0,01, 0,1, 0,15, 0, 2, 0,3, 0,4, 0,5. Для диагно-
стики вирусов применяли иммуноферментный анализ [18; 19], сыворотки фирмы 
Agdia и биотест на индикаторных растениях: Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata, 
Vicia faba, Cucumis sativa, Chenopodium quinoa и Nicotiana tabacum. 

Оценку содержания гормонов в здоровых и инфицированных растениях фа-
соли проводили на системе приборов фирмы Biotronic: ИУК на флуоресцентном 
детекторе RF-350 (Shimadzu) при Em-350 nm, Ex-280 nm, на колонке Col. Nc. 
Nucleosii 250 × 4,6 mm 100-5-С18, подвижной фазой служил 40% водный раствор 
метанола при скорости потока 0,3 мл/мин и времени удерживания 20 мин; цито-
кинины определяли на том же детекторе, но при Em-390 nm, Ex-300 nm и колонке 
с подвижной фазой ацетонитрил-вода-уксусная кислота в соотношении 55 : 44 : 1 
при скорости потока 0,9 мл/мин и времени удерживания 3 мин; АБК на ультра-
фиолетовом детекторе (модель ВТ 3030) при длине волны 254 nm и той же ко-
лонке с 40% метанолом в качестве подвижной фазы при скорости потока 
0,3 мл/мин и времени удерживания 21,5 мин [6]. В качестве стандартов использо-
вали синтетическую ИУК (Sigma), АБК (Calbiochem), зеатин (Serva) и гибберел-
ловую кислоту (Россия). 

В полевых условиях для изучения динамики миграции тлей использовали 
желтые ловушки Мерике [3]. Видовую принадлежность тлей устанавливали, ис-
пользуя определители Шапошникова [15]. На растениях фасоли, обработанных 
фитогормонами, учитывали численность тлей-переносчиков Aphis fabae после 
искусственной подсадки в фазу 3 листьев 5 половозрелых самок. 

Результаты исследований и их обсуждение. Зернобобовые культуры по-
ражаются большим количеством вирусов, которые снижают их продуктивность 
и ухудшают пищевые качества. Общие потери урожая достигают 20—30%, 
а на отдельных видах и сортах — 50—60% [7]. Наши исследования видового 
состава вирусов, циркулирующих в экосистемах бобовых культур (фасоль, виг-
на, соя, горох, древесно-кустарниковые виды), свидетельствуют о достаточно 
широком распространении патогенов, в том числе передаваемых тлями, таких, 
как вирусы желтой и обыкновенной мозаики фасоли (BYMV, BCMV), мозаики 
сои (SMV), гороха (PSbMV, PEMV-1), мозаики люцерны (AMV). Зарегистриро-
ваны также и несвойственные для представителей Fabacea вирусы Y и M карто-
феля (PVY, PVM), а также шарки сливы (PPV). При этом выявляются смешанные 
и сопряженные инфекции, состоящие из представителей различных систематиче-
ских таксонов. 

Тли играют важную роль в эпидемиологии вирусов, а также наносят значи-
тельный ущерб как самостоятельный компонент биоценоза. На бобовых куль-
турах нами выявлено 45 видов тлей, при этом численность векторов составила 
более 75%, многие из которых способны передавать целый ряд вирусов, в том 
числе общих для различных культур [9].  
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В настоящей экологической ситуации под влиянием стрессовых факторов 
активизируются процессы формирования новых патологических связей, транс-
формации трофических отношений, фауны тлей, соотношения и численности от-
дельных видов, усиливается роль несвойственных переносчиков в распростране-
нии вирусов, способствуя тем самым расширению очагов поражения и, в том 
числе, на бобовых культурах. Так, например, новые виды кормовых растений ус-
тановлены для Aphis fabae, A. craccivora, Acyrthosiphum pisum, A. caragana [8]. Бо-
лее того, выявлены адаптированные к пшенице формы специфичных для бобо-
вых культур видов Aphis fabae и A. craccivora [10]. Выявлены и дополнительные 
восприимчивые виды растений для вирусов мозаики люцерны, сои, желтой мо-
заики фасоли; и их список продолжает пополняться [4; 8]. Таким образом, для 
бобовых культур наряду с традиционными инфекциями и векторами характерны 
ранее не отмечавшиеся их виды. 

Вирофорность тлей-переносчиков и, следовательно, активность распростра-
нения инфекции зависит от целого ряда факторов и колеблется от 10 до 60% 
и более. 

Трофические связи тлей с растениями предполагают, что фитогормоны, ре-
гулирующие процессы онтогенеза и морфогенеза растений, способны влиять 
и на функции приобретения и распространения инфекции.  

Анализ гормональных изменений показал, что у растений, пораженных ви-
русами, увеличивается содержание фитогормонов, особенно абсцизовой кислоты. 

Таблица 1 

Содержание фитогормонов в листьях фасоли 

Вариант ИУК 
нг/г сух. веса 

ЦК 
мкг/г сух. веса

ГА 
нг/г сух. веса 

АБК нг/г сух. веса 

Здоровые (контроль) 0* 1509,9 34,02 0 

Зараженные 0* 1679,0 40,11 415,83 

* — содержание ниже чувствительности хроматографа 

Как показали наши исследования с модельными видами Aphis fabae 
и Myzodes persicae, способность тлей к инфицированию при питании на рас-
тениях — донорах ВОМФ и ВЖМФ после обработки последних гормонами 
варьировала. При использовании гиббереллина уровень передачи вирусов 
увеличился в сравнении с контролем соответственно на 24,0—31,8% и 6,7—
7,3%. При этом отмечена прямая коррелятивная зависимость между уровнем 
инфицирования растений и концентрацией гиббереллина. В варианте с ИУК 
зарегистрировано возрастание числа растений, инфицированных ВОМФ 
на 16,6—20,7%, но не ВЖМФ. При обработке кинетином отмечено снижение 
функции передачи вирусов (табл. 2). Таким образом, очевидно, что гормо-
нальный статус кормового растения может оказывать влияние на степень пе-
редачи инфекции. 
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Таблица 2 

Влияние фитогормонов на эффективность передачи вирусов Aphis fabae на фасоли  

Вариант Концентрация, мг/л Вирус Уровень передачи, % 
10 76,2 Гиббереллин 
25 84,0 
10 68,8 ИУК 
25 72,9 
10 59,6 Кинетин 
25 

ВОМФ 

52,4 
10 58,9 Гиббереллин 
25 60,5 
10 44,2 ИУК 
25 47,1 
10 35,3 Кинетин 
25 

ВЖМФ 

38,9 
Контроль (без обработки) ВОМФ 52,2 

 
Найдено, что численность крылатых мигрантов на бобовых растениях в поле 

коррелирует с концентрацией применяемых фитогормонов. На участках с обра-
ботанными растениями первые экземпляры A. fabae, A. craccivora, Ac. pisum 
и M. persicae в желтых ловушках фиксируются уже в третьей декаде мая, что, по-
видимому, связано с изменением темпов роста растений, а также содержания 
глюкозидов и сахаров. При этом численность крылатых тлей, и, в том числе, пе-
реносчиков вирусов, например, на растениях вигны варьировала в зависимости 
от вида используемого препарата и его концентрации (табл. 3). 

Таблица 3 

Численность тлей на растениях вигны после обработки фитогормонами 

Соединение Концентрация, мг/л Число особей, шт./раст. 
10 14 Гетероауксин 
25 20 
10 38 Гиббереллин 
25 42 
10 3 Кинетин 
25 5 

Контроль 0 8 

 
Результаты экспериментов, представленные в таблицах 4 и 5 показывают, 

что регуляторы роста могут оказывать существенное влияние на особенности 
развития векторов. 

Таблица 4 

Влияние ТУРа и ГА на численность М. persicae на растениях V. catjang 

Численность тлей в повторностях, шт.Вариант Концентрация 
(по препарату) 1 2 3 4 5 

Ср. значе/
ние 

ТУР 0,5 
0,1 
0,01 

0 
27 
71 

0 
35 
20 

0 
29 
73 

0 
35 
47 

0 
26 
62 

0 
30,4 
54,6 

Гетероауксин 0,5 
0,1 
0,01 

132 
71 
94 

28 
95 

123 

81 
106 

46 

73 
84 
62 

91 
101 
115 

81,0 
91,4 
88,0 

Контроль 1 79 162 84 88 127 108,0 
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Так, однозначно можно говорить о существенной разнице между резуль-
татами действия ТУРа на уровень численности вида М. persicae и контролем 
(Fф > Fт). При этом ТУР оказывал значительно большее влияние на плодови-
тость в сравнении с гетероауксином. Особенно большая разница в воздействии 
регуляторов роста наблюдалась при использовании их растворов в концентра-
ции 0,5 (табл. 4, 5). 

В концентрациях выше 0,15% при значениях 0,3, 0,4 и 0,5 проростки вос-
приимчивого вида вигны V. catjang практически полностью освобождаются 
от тлей (табл. 5). Учитывая, что на обработанные регуляторами роста растения 
подсаживались половозрелые самки, снижение численности векторов можно рас-
сматривать как подавление репродуктивной функции за счет ухудшения условий 
отрождения личинок. Таким образом, установлено, что фитогормоны способны 
влиять на активность распространения афидофильных вирусов, регулируя разви-
тие тлей-переносчиков, в частности, их численность и состояние. 

Таблица 5 

Влияние ТУРа в системе М. persicae — V. Catjang 
(учеты проводились через 9 дней после обработки) 

Кол/во отродившихся особей 
в повторностях, шт. 

Концентрация ТУРа (по препара/
ту) 

1 2 3 4 5 

Ср. значение 

0,50 0 0 0 0 0 0 
0,40 5 0 0 0 2 1,4 
0,30 0 4 2 0 2 1,6 
0,20 5 13 0 2 10 6,0 
0,15 35 15 35 21 36 28,4 

Контроль (без обработки) 131 106 112 119 124 118,4 
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It has been shown, that plant hormones (contents and composition) are factor in regulating active 
spread, inecease in degree of infection and widening of area Bean yellow mosaic virus and Bean com-
mon mosaic virus are formed as a result of adaptation of aphids vector to new tropic plants. The con-
centration of hormones affects the number of migrant stades vectors and their reproductive functions. 


