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РАЗВИТИЕ БЕЛОЙ ГНИЛИ НА ЛЮПИНЕ УЗКОЛИСТНОМ  

(Lupinus angustifolius L.) И БЕЛОМ (Lupinus albus L.) В ОДНОВИДОВОМ  
И СМЕШАННОМ ПОСЕВАХ В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ* 

 

Л.И. ПИМОХОВА, Г.Л. ЯГОВЕНКО, Ж.В. ЦАРАПНЕВА, Н.В. МИСНИКОВА  
 

Белая гниль, вызываемая сумчатым факультативным грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 
de Bary, — широко распространенное заболевание на многих культурных и дикорастущих расте-
ниях. Массовое развитие белой гнили в посевах люпина узколистного и белого на территории 
Нечерноземной зоны России началось с 2008 года. В представленной работе впервые выявлена 
зависимость между погодными условиями Нечерноземной зоны и поражением белой гнилью лю-
пина узколистного и белого в одновидовом и смешанном посевах. Установлено, что при высокой 
влажности воздуха распространение и развитие гриба Sclerotinia sclerotiorum на люпине происходит 
не только аскоспорами, но и частичками грибницы, выявлены различия видов люпина по воспри-
имчивости к патогену. Нашей целью была оценка развития и вредоносности белой гнили на посевах 
белого и узколистного люпина в зависимости от погодных условий вегетационного периода и вида 
посева в условиях Брянской области. Исследования проводили в 2008-2012, 2014 и 2016 годах в 
северо-восточной части Брянской области (опытное поле Всероссийского НИИ люпина). Люпин 
узколистный сорта Белозерный 110 и белый сорта Дега выращивали в одновидовых посевах и в 
смеси с яровой пшеницей сорта Ирень. В 2009 и 2011 годах части растений люпина заражали 
мицелием возбудителя белой гнили методом влажной камеры. Поражение растений наблюдали на 
протяжении вегетационного периода. Урожай семян с каждой делянки определяли при сплошном 
обмолоте посевов комбайном Sampo-500 («Sampo Rosenlew», Финляндия). Интенсивное развитие 
патогена на изученных видах люпина в одновидовом и смешанном посевах происходило в июне-
августе, когда наступала дождливая и теплая погода, а влажность воздуха составляла 66,2-80,3 %. 
В условиях дождливой, теплой и ветреной погоды возбудитель белой гнили распространялся в 
посеве между растениями люпина как аскоспорами, так и частичками грибницы. Первые очаги 
болезни были выявлены на стеблях растений на пониженных участках поля и в загущенных посе-
вах. Депрессивное развитие болезни происходило при влажности воздуха от 54,1 до 60,3 %. 
Наибольшее поражение отмечалось на люпине белом, что было связано с морфологическими осо-
бенностями растений этого вида. При благоприятных для развития болезни условиях поражение 
бобов люпина белого и узколистного в одновидовом посеве составляло соответственно 15,3-34,8 и 
8,4-34,7 %, потери урожая семян — 14,3-39,2 и 3,0-34,7 %. В засушливых условиях 2010 года 
поражение растений люпина белого в смешанном посеве составило 0,3 %, поражение люпина уз-
колистного в таком же посеве не наблюдали. В одновидовом посеве поражение люпина узколист-
ного и белого составляло соответственно 0,1 и 1,3 %. Наибольший вред посевам люпина белая 
гниль наносила при сочетании достаточного или избыточного увлажнения с оптимальными темпе-
ратурами во второй половине вегетации. В этот период формировались бобы на главном и боковых 
побегах. При этом растения были максимально облиствены, что создавало благоприятные условия 
для сохранения влаги и активного развития патогена внутри посева. В смешанном посеве со зла-
ковой культурой поражение бобов люпина оказалось значительно меньше: у люпина белого в 1,4-
1,6, а у узколистного в 1,3-2,3 раза. То есть в смешанном посеве люпина со злаковой культурой 
создаются условия, которые менее благоприятны для развития и распространения патогена, что 
снижает поражение растений и бобов люпина. Получены высокие достоверные коэффициенты кор-
реляции между влажностью воздуха и поражением бобов люпина узколистного в июне (r = 0,95, 
р = 0,001) и люпина белого в июне и июле (r = 0,90, р = 0,006; r = 0,81, р = 0,026), а также 
высокие отрицательные достоверные коэффициенты корреляции между урожайностью и поражением 
бобов в одновидовом и смешанном посеве люпина узколистного (r = 0,92, р = 0,003; r = 1,00, 
р = 0,002) и люпина белого (r = 0,97, р = 0,000; r = 0,88, р = 0,122).  

 

Ключевые слова: Sclerotinia sclerotiorum, вид посева, влажность воздуха, вредоносность, 
Lupinus angustifolius L., люпин узколистный, Lupinus albus L., люпин белый. 

 

Люпин — ценная зернобобовая культура, которая обладает высоким 
 

* Финансовая поддержка Министерства науки и высшего образования Российской федерации в рамках темы 
«Изучить видовой и популяционный состав патогенной микобиоты посевов основных кормовых культур 
и на этой основе усовершенствовать методику создания полевых инфекционных фонов. Выявить на поле-
вых инфекционных фонах новые сортообразцы — источники повышенной устойчивости к болезням» Про-
граммы фундаментальных научных исследований Российской академии наук (АААА-А18-118072590033-1). 
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содержанием белка в зерне и зеленой массе и благотворно влияет на пло-
дородие почвы. В настоящее время в Российской Федерации широко воз-
делываются два вида люпина — белый (Lupinus albus L.) и узколистный 
(Lupinus angustifolius L.). Современные сорта этих видов способны обеспе-
чить в производственных условиях урожайность 3-5 т/га зерна и до 300-
500 т/га зеленой массы. При этом содержание белка в зерне составляет 35-
38 %, превышая аналогичный показатель у гороха и вики более чем на 10 % 
(1-3). Белок люпина служит источником сырого протеина в комбикормах, 
что особенно важно при дефиците качественных животных кормов и доро-
гого импортируемого соевого шрота (4, 5).  

Несмотря на ценные свойства, люпин используется в сельскохозяй-
ственном производстве недостаточно. Фитосанитарная обстановка в его по-
севах постоянно меняется, что обусловлено многими факторами. Один из 
них — изменение климатических условий в районах возделывания люпина. 
По имеющимся прогнозам, к концу XXI века температура Земли может по-
выситься на 1,8-4,6 С (6). В России только с 1990 по 2000 год рост темпе-
ратуры воздуха составил 0,4 С. По данным Росгидрометеоцентра, наиболее 
активно потепление происходит в северных районах страны, а средняя тем-
пература зимой на всей территории России может увеличиться на 2-5 С. 
Повышение летних температур будет менее выраженным и составит 1-3 С. 
В ближайшие 20-30 лет теплообеспеченность центральных и северных аг-
роландшафтов Центрального Федерального округа может достичь совре-
менных показателей юга России или превысить их (7). На территории Брян-
ской области за период с 1976 по 2016 год среднегодовая температура воз-
духа увеличилась на 2,1 С с колебаниями от 3,4 С (1987 год) до 7,4 С (2016 
год) при среднемноголетнем значении 6,2 С, причем, начиная с 1996 года, 
отмечался ее устойчивый рост (8).  

Изменение климата влияет на все функции живых организмов, — 
выживание, скорость размножения, распространение в пространстве и т.д. 
(9-11). Повышение температуры воздуха в России прежде всего проявляется 
в потеплении в осенне-зимний (октябрь-декабрь) и зимне-весенний (ян-
варь-май) периоды. В последние годы это приводит к повышению интен-
сивности развития эндогенных болезней, инфекционное начало которых 
сохраняется в почве, на растительных остатках и зимующих растениях (12-
14). Рост температуры почвы в весенне-летний период стимулирует актив-
ность почвенных грибов из родов Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, уменьшает 
латентный период их развития и увеличивает агрессивность патогенов (15-
17). По мере повышения температуры количество возбудителей болезней 
растений, движущихся с юга на север, увеличивается, что приводит к рас-
ширению ареала теплолюбивых видов грибов (11).  

Изменение климата в настоящее время становится серьезной про-
блемой для всех секторов сельского хозяйства. Доказано его влияние на 
систему хозяин—патоген. Отклонения климатических параметров от мно-
голетних значений в течение последних десятилетий приводят к эпидемиям 
болезней растений во всем мире. В условиях меняющегося климата необ-
ходимо пересмотреть стратегию борьбы с болезнями растений (18-20). 

Белая гниль — широко распространенное заболевание многих куль-
турных и дикорастущих растений. Возбудителем служит сумчатый факуль-
тативный гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (класс Ascomycetes, поря-
док Helotiales, семейство Sclerotiniaceae). Белая гниль поражает сельскохо-
зяйственные культуры в Южной и Северной Америке, Европе, Китае, Ав-
стралии, Новой Зеландии. Особенно много случаев ее проявления зафик-
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сировано в странах, где севообороты насыщены соей (США) (21-23). Гниль, 
вызываемая Sclerotinia sclerotiorum, — экономически значимое заболевание 
сои (Glycine max) в северо-центральной части США и других регионах мира, 
для которых характерен умеренный климат. Возникновение и тяжесть стеб-
левой гнили, вызванной S. sclerotiorum в полевых условиях, в значительной 
степени зависят от факторов окружающей среды (24, 25).  

Исследователи из Франции, Германии и Бельгии сообщают, что 
S. sclerotiorum служит возбудителем стеблевой и плодовой гнили и наносит 
существенный экономический вред посевам люпина узколистного и белого. 
Большинство проростков, появляющихся из пораженных семян, погибают 
еще при всходах. Инфицирование растений через аскоспоры происходит на 
междоузлиях, в пазухах листьев или цветах, для этого необходимы капли 
жидкости или высокая влажность воздуха (26-28). 

В условиях Беларуси и Украины это заболевание выявлено в посевах 
люпина желтого (29, 30). В России в основных районах люпиносеяния, 
прежде всего в центральных районах Нечерноземной зоны, к экономически 
значимым болезням люпина до недавнего времени относились фузариоз, 
антракноз, цератофороз, серая гниль, фомоз, бактериоз и вирусное израс-
тание (31). Белая гниль на люпине не встречалась или встречалась очень 
редко и не причиняла посевам люпина ощутимого вреда.  

Массовое развитие белой гнили на посевах люпина узколистного и 
белого в условиях Нечерноземной зоны России началось с 2008 года. По-
тери урожая семян возделываемых видов люпина были значительными. В 
научной литературе мало работ по изучению S. sclerotiorum на люпине узко-
листном и белом в одновидовом посеве и отсутствуют работы по ее иcсле-
дованию в смешанном посеве со злаковой культурой. Для дальнейшего раз-
вития люпиносеяния в России необходимы знания о вредоносности бо-
лезни на люпине узколистном и белом в разные фазы развития культуры и 
о том, как влияют метеорологические условия на S. sclerotiorum в период 
вегетации культуры.  

В представленной работе впервые выявлена зависимость между по-
годными условиями Нечерноземной зоны и поражением белой гнилью лю-
пина узколистного и белого в одновидовом и смешанном посевах. Установ-
лено, что при высокой влажности воздуха распространение и развитие 
гриба Sclerotinia sclerotiorum на люпине происходит не только аскоспорами, 
но и частичками грибницы, выявлены различия видов люпина по воспри-
имчивости к патогену.  

Нашей целью была оценка развития и вредоносности белой гнили 
на посевах белого и узколистного люпина в зависимости от погодных усло-
вий вегетационного периода и вида посева в условиях Брянской области.  

Методика. Исследования проводили в 2008-2012, 2014 и 2016 годах 
в северо-восточной части Брянской области (опытное поле Всероссийского 
НИИ люпина). Люпин узколистный сорта Белозерный 110 и белый сорта 
Дега выращивали в одновидовых и смешанных с яровой пшеницей сорта 
Ирень посевах. Площадь опытной делянки 34 м2, повторность 4-кратная. 
Посев проводили сеялкой СН-16ПМ (МЗОК ВИМ, Россия) рядовым спо-
собом. Данные по климатическим показателям были предоставлены метео-
станцией, находящейся на территории института. 

Заражение частей растений люпина (стебли, бобы) мицелием белой 
гнили проводили в 2009 и 2011 годах методом влажной камеры (32). В пе-
риод конец цветения—начало образования бобов помещали фрагмент ми-
целия на здоровую часть растения. Поражение растений люпина белой 
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гнилью оценивали на протяжении вегетационного периода (фазы стеблева-
ния, бутонизации, цветения и бобообразования). Выборка составляла 5 рас-
тений с делянки в 12-кратной повторности. Урожай семян с каждой из 12 
делянок определяли посредством сплошного обмолота посевов комбайном 
Sampo-500 («Sampo Rosenlew», Финляндия). 

Статистическую обработку результатов осуществляли методом дис-
персионного анализа при 95 % доверительном интервале с определением 
наименьшей существенной разницы между вариантами по F-критерию Фи-
шера (33). Определяли средние значения (М) и стандартные отклонения 
средних (±SD). Для выявления зависимости между влажностью воздуха, по-
ражением белой гнилью и урожайностью люпина использовали метод кор-
реляционного анализа STATISTICA 7.0 («StatSoft, Inc.», США). В таблицах 
представлены НСР по урожайности, коэффициенты корреляции (r) и уро-
вень значимости (р).  

Результаты. Массовое поражение бобов люпина белой гнилью, ко-
торое привело к серьезным потерям урожая семян и снижению их посевных 
качеств, впервые выявили в регионе в 2008 году при обследовании посевов 
культуры. Для выяснения причины возникновения и интенсивного разви-
тия заболевания в посевах люпина были проанализированы метеорологиче-
ские показатели за июнь-август. В целом погодные условия в этот период 
вегетации были теплыми и влажными. Среднесуточная температура воздуха 
превысила среднемноголетние значения на +0,9 С, количество осадков — 
на 11 мм. Наиболее теплые и влажные условия сложились в июле. Количе-
ство выпавших осадков составляло 88,9 мм, что оказалось больше средне-
многолетних значений на 6,9 мм. Среднесуточная температура (19,3 С) 
превысила среднемноголетний показатель на 1,1 С. Среднемесячная влаж-
ность воздуха также была наибольшей — 78 %. В июне и августе среднеме-
сячная влажность воздуха также была высокой и составила соответственно 
76,3 и 73,8 % (табл. 1). 

Первые признаки по-
ражения растений люпина 
белой гнилью были обнару-
жены в одновидовом посеве 
в конце июня. Их отмечали 
на прикорневой поверхно-
сти и выше по стеблю (бе-
лый ватообразный налет из 
мицелия гриба и черных 
склероциев разнообразной 
формы). Далее инфициро-
вались стебли соседних рас-
тений. Пораженная ткань 
обесцвечивалась, размяг-
чалась, приобретала буро-
вато-зеленую окраску, а за-
тем образовывалось мокну-
щее загнивающее пятно, 

охватывающее впоследствии весь стебель и распространяющееся вверх и 
вниз от места поражения. На поверхности и внутри пораженного стебля 
развивалась ватообразная плотная грибница (рис. 1, а). Позже на ней обра-
зовывались склероции неправильной формы размером 0,5-2,0 см, которые 
снаружи были матово-черными, а внутри белыми (см. рис. 1, б). Стебли, 

Рис. 1. Белая гниль (возбудитель Sclerotinia sclerotiorum) на 
стебле люпина белого (Lupinus albus L.) сорта Дега в одно-
видовом посеве: а — образование белого ватообразного 
мицелия, б — образование черных матовых склероциев 
(опытное поле Всероссийского НИИ люпина, Брянский 
р-н, Брянская обл., 2012 год). 
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черешки листьев становились непрочными и со временем надламывались, 
а все растение отмирало и усыхало. 

1. Поражение белой гнилью (возбудитель Sclerotinia sclerotiorum) и урожай се-
мян люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) сорта Белозерный 110 и 
белого (Lupinus albus L.) сорта Дега в одновидовом и смешанном посевах в 
фазу блестящего боба в зависимости от влажности воздуха (M±SD, опытное 
поле Всероссийского НИИ люпина, Брянский р-н, Брянская обл.) 

Среднемесячная  
влажность воздуха, % 

Люпин узколистный Люпин белый 

поражение, % 
урожайность  
семян, ц/га  

поражение, % 
урожайность  
семян, ц/га 

июнь июль август 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 0 0 8  г о д  

76,3 78,0 73,8 12,3 5,4 12,8±4,80 8,7±0,28 21,8 13,7 18,9±0,22 12,7±0,22 
2 0 0 9  г о д  

72,1 76,6 73,7 10,7 8,4 13,7±0,28 7,1±0,22 15,3 9,7 21,7±0,35 14,3±0,22 
2 0 1 0  г о д  

58,6 59,8 63,4 0,1 0 17,3±0,29 12,4±0,27 1,3 0,3 25,3±0,26 15,8±0,22 
2 0 1 1  г о д  

72,7 79,4 73,1 8,4 6,7 16,8±0,23 8,2±0,20 21,7 15,4 19,2±0,20 13,9±0,24 
2 0 1 2  г о д  

78,4 74,3 80,3 20,3 – 11,3±0,22 – 34,8 – 15,1±0,24 – 
2 0 1 4  г о д  

60,3 52,4 54,1 0 – 16,7±0,29 – 0,7 – 24,7±0,26 – 
2 0 1 6  г о д  

66,2 79,1 78,3 2,2 – 17,1±0,22 – 22,9 – 20,8±0,25 – 
НСР05 2,69 0,38 НСР05 0,38 0,34 

П р и м е ч а н и е. 1 — одновидовой посев, 2 — смешанный посев с яровой пшеницей сорта Ирень. Про-
черки означают отсутствие смешанных посевов в годы наблюдения.  

 

Наступление продол-
жительного дождливого и 
теплого периода в июле-ав-
густе способствовало интен-
сивному развитию и распро-
странению белой гнили, что 
приводило к значительным 
потерям урожая семян. В это 
время на главном и боко-
вых побегах сформировыва-
лись бобы, а растения были 
максимально облиствены, 
что создавало благоприят-
ные условия для активного 
развития патогена внутри 
посева. В первую очередь 
поражались бобы, находив-

шиеся на главном стебле, поскольку они располагались ниже, чем боковые, 
и меньше проветривались от влаги. Развитие болезни на бобах начиналось 
с нижней их части, которая крепилась к стеблю. Распространяясь, патоген 
мог поразить все бобы на главном побеге. Пораженная ткань бобов размяг-
чалась, сначала становилась бледно-зеленого, затем бурого цвета. Со вре-
менем бобы полностью покрывались белым ватообразным мицелием гриба, 
на котором образовывались черные склероции различной формы и разме-
ров (рис. 2).  

С пораженных створок бобов болезнь распространялась на семена, 
которые покрывались белым налетом мицелия; впоследствии мицелий пре-
вращался в темные склероции. Пораженные бобы становились рыхлыми и 
падали на землю вместе с загнившими семенами. Если в этот период в 

Рис. 2. Белая гниль (возбудитель Sclerotinia sclerotiorum) на 
бобах люпина белого (Lupinus albus L.) сорта Дега (а) и лю-
пина узколистного (Lupinus angustifolius L.) сорта Белозер-
ный 110 (б). Показано образование белой ватообразной 
грибницы и черных склероциев (опытное поле Всерос-
сийского НИИ люпина, Брянский р-н, Брянская обл., 
2012 год). 
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посеве присутствовали полегшие растения, то они полностью поражались 
белой гнилью и погибали. По данным I. Han с соавт. (25), сильное инфи-
цирование посевов Canavalia gladiata DC белой гнилью в Южной Корее в 
2018 году приводило к некротическим образованиям стеблей и бобов, кон-
тактирующих с почвой. 

Необходимо отметить, что в условиях вегетационного периода 2008 
года люпин узколистный по сравнению с белым проявил большую устой-
чивость к заболеванию. В фазу блестящего боба наибольший процент по-
ражения бобов в одновидовом и смешанном посевах был отмечен на лю-
пине белом, — соответственно 21,8 и 13,7 %. Поражение бобов люпина уз-
колистного оказалось значительно меньше: в одновидовом посеве — 12,3 %, 
в смешанном — 5,4 % (см. табл. 1). Аналогичная закономерность поражения 
люпина узколистного и белого прослеживалась и в другие благоприятные 
для развития заболевания годы. 

При обследовании посевов люпина мы обнаружили небольшие 
фрагменты беловатого мицелия на непораженных частях растений, которые 
находились вблизи от пораженного растения с ватообразным мицелием 
гриба. Чтобы установить возможность распространения белой гнили ча-
стичками грибницы при помощи ветра и дождя, в 2009 и 2011 годах в по-
левых условиях проводили искусственное заражение растений люпина бе-
лого и узколистного мицелием патогена. При теплой погоде (18-22 С) и 
достаточном увлажнении мицелий внедрялся в ткань растущего боба или 
листа растения с образованием темного пятна, затем белой грибницы и чер-
ных склероциев. Симптомы болезни при искусственном заражении не от-
личались от естественного заражения в этот период на других посевах. Сле-
довательно, распространение белой гнили в посевах люпина происходит 
не только с помощью аскоспор, но и при передаче частичек грибницы от 
растения к растению при участии ветра и дождя. Это увеличивает инфек-
ционную нагрузку в посеве, а при благоприятных для гриба условиях (вы-
сокая влажность воздуха) приводит к эпифитотийному развитию заболе-
вания и значительным потерям урожая семян. При обследовании первые 
очаги болезни на стеблях растений люпина были выявлены на понижен-
ных участках поля и в загущенных посевах, поэтому болезнь в посевах 
носила очаговый характер. 

Наши многолетние наблюдения показали, что развитию и распро-
странению белой гнили в посевах люпина способствуют умеренные, ме-
стами сильные дожди и высокая влажность воздуха во второй половине ве-
гетации люпина. Это подтверждается исследованиями, проведенными в 
разных регионах мира на других культурах. Так, B. Simic с соавт. (34) уста-
новили, что урожай зерна и проявление симптомов болезни значительно 
варьируют в зависимости от количества осадков и температуры в период 
вегетации подсолнечника. Авторы отмечают, что минимальная урожайность 
зерна (1,14 т/га) и наибольшая частота проявления симптомов болезни (24-
67 % больных растений) наблюдались во влажном 2005 году, а наибольшая 
урожайность (3,87 т/га) и наименьшее поражение белой гнилью (3,2-5,8 % 
больных растений) — в засушливом 2007 году. Согласно результатам иссле-
дований, проведенных во Вьетнаме (35), белая гниль часто встречается в 
прохладные влажные зимние и весенние сезоны на карликовых и вью-
щихся бобах, арахисе, иногда на растениях горького перца Chilli. Сильное 
поражение отмечалось в посевах арахиса весной 2008 года после периода 
влажной погоды, в фазу начала цветения. Результаты лабораторных опы-
тов с просом подтверждают, что продолжительность влажности и темпе-
ратура инкубации влияют на всхожесть аскоспор Sclerotinia sclerotiorum и 
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эффективность аскоспорической инфекции. Прорастание аскоспор опти-
мально при инкубации в условиях постоянной влажности при 21 С. Более 
низкая всхожесть наблюдалась при 10 и 30 С. Прерывание влажной ин-
кубации задерживало появление симптомов болезни и тормозило зараже-
ние растений (15).  

В нашем исследовании благоприятные погодные условия для разви-
тия белой гнили на посевах люпина сложились в 2009, 2011, 2012, 2016 го-
дах, когда в июне-августе относительная влажность воздуха была на 13,8-
17,0 % выше по сравнению с 2010 и 2014 годами, характеризующимися 
меньшим количеством осадков и низкой относительной влажностью воз-
духа. Наибольшее поражение белой гнилью наблюдалось на посевах люпина 
белого, однако максимальный ущерб обоим видам люпина заболевание 
нанесло в 2012 году. Влажные и избыточно влажные условия периода веге-
тации сложились во все декады июня и августа, при этом среднесуточная 
влажность воздуха была высокой и составила соответственно 78,4 и 80,3 %. 
В июле показатель несколько снизился — 74,3 %. Скорость развития гриба 
оказалась большей в одновидовых посевах люпина узколистного и белого. 
Поражение бобов в фазу блестящего боба белой гнилью было максималь-
ным и составило соответственно 20,3 и 34,8 %. Урожай семян в этот год 
был наименьшим — 10,7 и 15,1 ц/га. По сравнению с показателем, полу-
ченным в 2010 году, достоверное снижение урожайности люпина узко-
листного и белого составило соответственно 6,0 ц/га (34,7 %; НСР05 при 
95 % уровне значимости 2,69) и 10,2 ц/га (40,3 %; НСР05 0,38). 

В большей степени поражению были подвержены бобы, располо-
женные на главном стебле, особенно у люпина белого. Возможно, это свя-
зано с различиями в морфологии. Растения люпина узколистного в фазу 
блестящего боба облиствены меньше, чем белого, поэтому посевы лучше 
проветриваются, влага быстрее испаряется с их поверхности, что снижает 
интенсивность развития патогена. На растениях люпина белого к фазе бле-
стящего боба образуется большее число листьев, что способствует созданию 
более плотного посева, в котором дольше сохраняется влага, снижается 
освещенность бобов, особенно на главном стебле, и создаются благоприят-
ные условия для развития гриба.  

Согласно нашим результатам, развитие белой гнили определялось 
влажностью воздуха, особенно в июле и августе (см. табл. 1). Так, в 2014 
году в эти месяцы влажность воздуха составляла 52,4 и 54,1 %, и развития 
болезни на люпине узколистном не наблюдалось, а на люпине белом было 
незначительным (0,7 %). При небольшом количестве осадков и низкой от-
носительной влажности воздуха пораженные части растений подсыхали, а 
образованные на них склероции опадали. Растения с пораженными стеб-
лями погибали. В засушливые 2010 и 2014 годы развитие болезни на люпине 
происходило только на прикорневой и средней части стебля. Самое низкое 
поражение люпина белого в смешанном посеве (0,3 %) отмечали в засуш-
ливых условиях вегетации 2010 года. Поражение люпина узколистного в 
таком же посеве отсутствовало. В одновидовом посеве поражение растений 
люпина узколистного и белого составляло соответственно 0,1 и 1,3 %.  

Наши наблюдения показали, что значительное влияние на развитие 
и распространение болезни на люпине оказывает вид посева. В условиях 
Брянской области наибольшие потери урожая семян от белой гнили отме-
чались в одновидовом посеве люпина белого. При продолжительных осад-
ках и высокой влажности воздуха во вторую половину вегетации поражение 
бобов варьировало от 15,3 до 34,8 %, что достоверно снижало урожай семян 
на 14,3-39,2 % (НСР05 = 0,38 при 95 % уровне значимости). Коэффициент 
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корреляции при этом выявил достоверно высокую зависимость поражения 
растений белого люпина в одновидовом посеве от влажности в июне и 
июле — соответственно r = 0,90 (р = 0,006) и r = 0,81 (р = 0,026) (табл. 2). 

2. Коэффициенты корреляции изучаемых переменных в одновидовом и смешан-
ном посевах люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) сорта Белозерный 
110 и белого (Lupinus albus L.) сорта Дега (опытное поле Всероссийского 
НИИ люпина, Брянский р-н, Брянская обл., 2008-2012, 2014, 2016 годы) 

Переменные 
Коэффициент корреляции(r) и уровень  
значимости (р) 

июнь июль август 
О д н о в и д о в о й  п о с е в  

Люпин белый 
Влажность воздуха (%)  урожайность семян (ц/га) 0,94* 

(р = 0,002) 
0,71 

(р = 0,071) 
0,83* 

(р = 0,021) 
Влажность воздуха (%)  поражение бобов (%) 0,90* 

(р = 0,006)  
0,81* 

(р = 0,026)  
0,92* 

(р = 0,003) 
Урожайность (ц/га)  поражение бобов (%) 0,97* 

(р = 0,000) 
0,97* 

(р = 0,000) 
0,97* 

(р = 0,000)  
Люпин узколистный  

Влажность воздуха (%)  урожайность семян (ц/га) 0,80* 
(р = 0,029) 

0,38 
(р = 0,399) 

0,56 
(р = 0,190) 

Влажность воздуха (%)  поражение бобов (%) 0,95* 
(р = 0,001) 

0,58 
(р = 0,174) 

0,71 
(р = 0,072) 

Урожайность (ц/га)  поражение бобов (%) 0,92* 
(р = 0,003) 

0,92* 
(р = 0,003) 

0,92* 
(р = 0,003) 

С м е ш а н н ы й  п о с е в  с  я р о в о й  п ш е н и ц е й  
Люпин белый 

Влажность воздуха (%)  урожайность семян (ц/га) 0,89 
(р = 0,105) 

0,86 
(р = 0,144) 

0,94 
(р = 0,060) 

Влажность воздуха (%)  поражение бобов (%) 0,95 
(р = 0,050) 

0,97* 
(р = 0,029) 

0,91 
(р = 0,089) 

Урожайность (ц/га)  поражение бобов (%) 0,88 
(р = 0,122) 

0,88 
(р = 0,122) 

0,88 
(р = 0,122) 

Люпин узколистный  
Влажность воздуха (%)  урожайность семян (ц/га) 0,93 

(р = 0,074) 
0,93 

(р = 0,075) 
0,88 

(р = 0,116) 
Влажность воздуха (%)  поражение бобов (%) 0,90 

(р=0,096) 
0,91 

(р = 0,090) 
0,85 

(р = 0,147) 
Урожайность (ц/га)  поражение бобов (%) 1,00* 

(р = 0,002) 
1,00* 

(р = 0,002) 
1,00* 

(р = 0,002) 
* Значения коэффициента корреляции статистически значимы при р < 0,05. 

 

Поражение бобов люпина узколистного при аналогичных условиях 
составляло от 8,4 до 20,3 %, потери урожая — от 3,0 до 34,7 % (НСР05 = 2,69). 
В июне в одновидовом посеве узколистного люпина была выявлена высокая 
достоверная связь между влажностью и поражением растений белой гнилью 
(r = 0,95, р = 0,001) и обратная достоверная зависимость между урожайно-
стью и поражением бобов (r = 0,92, р = 0,003).  

Многолетние исследования показали, что в смешанном посеве со 
злаковой культурой растения обоих видов люпина меньше поражались бе-
лой гнилью, чем в одновидовом посеве. Так, в благоприятном для развития 
болезни 2011 году в смешанном посеве поражение бобов люпина узколист-
ного и белого составило соответственно 6,7 и 15,4 %, тогда как в однови-
довом пораженных бобов было соответственно 8,4 и 21,7 %. Достоверное 
снижение урожая семян люпина узколистного и белого в смешанном посеве 
в годы с высокой влажностью воздуха (2008, 2009, 2011) по сравнению с 
годом с низкой влажностью воздуха (2010) составляло соответственно 1,4-
1,7 и 1,2 раза (НСР05 = 0,38, НСР05 = 0,34). Можно предположить, что в 
смешанном посеве со злаковой культурой создаются микроклиматические 
условия, которые в меньшей степени благоприятны для развития заболева-
ния, что снижает поражение растений и бобов люпина.  

Таким образом, развитие и распространение белой гнили на посевах 
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люпина белого и узколистного в Нечерноземной зоне России в значитель-
ной степени определялось метеорологическими условиями. Интенсивное 
развитие патогена в одновидовом и смешанном с яровой пшеницей посевах 
происходило, когда в июне-августе наступала дождливая и теплая погода, а 
влажность воздуха составляла 66,2-80,3 %. В годы с меньшим количеством 
осадков и низкой относительной влажностью воздуха поражение посевов 
люпина белой гнилью резко падало или отсутствовало. Выявлена видовая 
зависимость восприимчивости люпина к заболеванию. Наибольшее пора-
жение растений белой гнилью отмечалось на люпине белом. Поражение 
бобов люпина белого в одновидовом посеве достигало 15,3-34,8 %, лю-
пина узколистного — 8,4-34,7 %. В одновидовом посеве получены высокие 
достоверные отрицательные значения коэффициента корреляции между 
урожайностью белого люпина и его поражением белой гнилью (r = 0,97, 
р = 0,000). В смешанном посеве со злаковой культурой поражение бобов 
люпина белого сокращалось в 1,4-1,6, узколистного — в 1,3-2,3 раза. Оче-
видно, специфика смешанных посевов, где вторым компонентом служит 
зерновая культура, позволяет говорить об их сдерживающей роли в разви-
тии изученного грибного заболевания. Для снижения вредоносности белой 
гнили на люпине целесообразно возделывать его в смешанном посеве со 
злаковой культурой.  
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A b s t r a c t  
 

White rot caused by ascomycetous fungus Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. is a widely 
spread disease of many cultivated and wild plants. In the Non Chernozem zone of Russia the epiphy-
totic development of white rot in white and narrowleaf lupin crops began in 2008 and is related to 
climate change towards warming. The article presents the first report on dependence between weather 
conditions in the Non Chernozem zone and white rot infection of white and narrowleaf lupines in 
single and mixed crops. High significant correlation coefficients have been obtained between air mois-
ture and pods’ white rot infection of the narrowleaf lupin in June (r = 0.95, р = 0.001), and of the 
white lupin in June and July (r = 0.90, р = 0.006; r = 0.81, р = 0.026, respectively). High significant 
negative correlation coefficients between narrowleaf and white lupin yields in single and mixed crops 
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and Sclerotinia infection of pods have been revealed (r = 0.92, р = 0.003 and r = 1.00, р = 0.002, 
respectively; r = 0.97, р = 0.000 and r = 0.88, р = 0.122, respectively). The lupin species differed 
in susceptibility to the pathogen. This work aimed to evaluate the white rot development and harm-
fulness in white and narrowleaf lupin crops depending on weather of the vegetation season and crop 
type under the conditions of Bryansk region. The narrowleaf lupin var. Belozernyi 110 and the white 
lupin var. Dega were cultivated in single crops and in mixed crops with spring wheat var. Iren in 2008-
2012, 2014, and 2016 in the North-East of Bryansk region (an experimental field of All-Russian Lupin 
Scientific Research Institute). Climatic data were received from the meteorological station on the 
territory of the institute. Lupin plants were infected with white rot mycelium by the wet chamber 
method. Plants infection was evaluated during the vegetation period (stem and bud formation, flower-
ing and pods’ formation stages). The yield of each plot was weighted after the total threshing (a 
combine-harvester Sampo-500, Sampo Rosenlew, Finland). Intensive pathogen development on the 
tested lupin species in single and mixed crops was in rainy and warm June-August, at 66.2-80.3 % air 
moisture. Under rainy, warm and windy conditions white rot spread among plants in lupin crops both by 
ascospores and by mycelium particles. The first lesion focuses appeared on stems in low field sites and in 
dense crops. Depressive disease development occurred at air moisture from 54.1 to 60.3 %. White lupin 
plants were more susceptible to the disease, probably due to the morphological peculiarities of this 
species. Under favorable conditions for the disease, the incidence of pod infection averaged 15.3-
34.8 % in white lupin single crops and 8.4-34.7 % in narrowleaf lupin single crops. Herewith seed yield 
losses made 14.3-39.2 % and 3.0-34.7 %, respectively. Under dry conditions of 2010, the white lupin 
infection incidence was 0.3 % in mixed crops with no infection of the narrowleaf lupin observed. The 
infection of the narrowleaf and white lupins in their single crops made 0.1 and 1.3 %, respectively. 
The white rot was more harmful for lupin crops upon a combination of sufficient or excessive moisture 
and optimal temperature in the second part of vegetation. During this period, the pods were formed 
on the main and lateral stems, and the plant foliation was maximum too. The latter creates favorable 
conditions for the pathogen inside the crops. Pod infection in lupines decreased significantly in mixed 
lupin-and-cereal crops, 1.4-1.6-fold for the white lupin, and 1.3-2.3-fold for the narrowleaf lupin. 
Obviously, the lupin-and-cereal mixed crops create the conditions which are less favorable for the 
pathogen development and spread, therefore decrease infection of lupin plants and pods. 

 

Keywords: Sclerotinia sclerotiorum, crop type, air moisture, harmfulness, Lupinus an-
gustifolius L., narrowleaf lupin, Lupinus albus L., white lupin. 
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