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Несмотря на очень большое внимание, которое уделяется изучению болезней ячменя, в литературе нередко 
встречаются неточности в названиях заболеваний, их практической значимости, а также некорректное 
использование научных названий видов-возбудителей. Это приводит к путанице и потере точности публикуемой 
информации о фитосанитарной ситуации. Данный обзор продолжает серию, начатую публикацией, посвящённой 
болезням пшеницы. В настоящей работе собрана и структурирована информация об основных заболеваниях 
ячменя и вызывающих их патогенных грибах, а также о тех грибах, которые могут представлять потенциальную 
угрозу. Приведён современный таксономический статус видов грибов и грибоподобных организмов, связанных 
с различными органами ячменя, кратко охарактеризована широта их распространения и степень влияния на 
урожай. Микромицеты были разделены на две группы в соответствии с их фитосанитарным значением. Первая 
группа представлена грибами, имеющими, несомненно, большое значение в качестве возбудителей 29 болезней 
ячменя. Вторую группу составили грибы, вызывающие 20 незначительных и малоизученных заболеваний с 
неподтверждённой вредоносностью. Представления о том, могут ли эти грибы причинить вред, остаются во 
многих случаях противоречивыми, и имеющиеся данные, по-видимому, нуждаются в подтверждении. Данный 
свод информации может быть использован в качестве справочника для более точного и корректного описания 
фитосанитарной ситуации. Также он поможет в будущем с использованием молекулярных методов проводить 
более нацеленные исследования для уточнения таксономии и ареалов грибов, ассоциированных с ячменём, и для 
получения более детальных данных о вредоносности болезней этой культуры.
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Ячмень (Hordeum spp.) – культура, возделываемая поч-
ти во всём мире. Кроме употребления зерна на пищевые 
и кормовые цели, ячмень, как известно, активно исполь-
зуется для производства солода и пива. Среди болезней 
ячменя наиболее важное место занимают грибные инфек-
ции, которые доминируют как по видовому разнообра-
зию возбудителей, так и по частоте встречаемости и по 
величине экономического ущерба. Во всем мире описано, 
по крайней мере, 60 видов грибов и грибоподобных ор-
ганизмов, которые связывают с болезнями этой культуры. 
Как и в случае с другими растениями, часть этих организ-
мов представлена агрессивными патогенами, заражение 
которыми ведет к снижению урожая и ухудшению его 
качества. Другая группа – эндофитные микроорганиз-
мы, которые обычно развиваются во внутренних тканях 
растений бессимптомно и не вызывают патологические 
изменения в условиях, оптимальных для роста растений. 
Также на ячмене можно обнаружить большое количество 
видов с сапротрофным типом питания, которые поражают 
ослабленные растения или развиваются на их отмерших 
частях. Наиболее вероятно присутствие сапротрофов на 
растениях, пострадавших от неблагоприятного воздей-
ствия различных абиотических и биотических факторов. 
В связи с этим, их численность в составе грибных сооб-
ществ возрастает к концу вегетационного сезона, когда 
они могут оказаться доминирующей группой. Уже после 

завершения сезона вегетации сапротрофы также могут 
наносить существенный вред благодаря способности к 
размножению на собранном урожае зерна при хранении, 
что вызывает его порчу, обуславливающую значительный 
экономический ущерб. В данной работе уделено больше 
внимания тем грибам, которые проникают в семена ещё в 
полевых условиях до уборки урожая.

Как в случае с пшеницей (Ганнибал и др., 2022), мас-
совое производство ячменя в различных по погодно-кли-
матическим условиям и составу почв регионах России 
способствует формированию большого разнообразия ми-
кобиоты, связанной с данной зерновой культурой (Афонин 
и др., 2008). Колебания погоды и долговременные процес-
сы изменения климата способны влиять на ареалы видов 
грибов, вызывая, прежде всего, их распространение на но-
вые территории. Также с меняющимися природно-клима-
тическими условиями может меняться и значимость опре-
деленных видов патогенов (Левитин, 2012). Кроме того 
постоянно ведутся исследования, направленные на уточ-
нение систематики грибов, и проводится соответствую-
щая коррекция их номенклатуры. Поэтому информация о 
разнообразии микобиоты сельскохозяйственных культур, 
в частности ячменя, нуждается в регулярном обновлении.

Проведенный нами анализ публикаций по грибным 
болезням ячменя в интернет-ресурсах, научных изданиях 
и справочных материалах показал, что в ряде источников 
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встречаются неточности в названиях заболеваний и ука-
заниях практической значимости выявленных микромице-
тов, а также некорректное использование научных назва-
ний видов-возбудителей. В литературе можно встретить 
обсуждение мониторинга и контроля болезней ячменя, 
которые на самом деле являются редкими и (или) не име-
ют доказанной вредоносности. Актуальная информация о 
систематике, распространении и вредоносности не всегда 
учитывается исследователями-фитопатологами, что по-
рождает путаницу и приводит к потере научной ценности 
и практического значения публикуемой информации об 
этиологических агентах и вызываемых ими заболеваниях.

Данный обзор является продолжением работы, наце-
ленной на актуализацию данных по разнообразию микро-
мицетов, связанных с основными сельскохозяйственными 
культурами в России, и на ревизию информации об их зна-
чимости как возбудителей болезней. Первая публикация 
была посвящена грибам и грибоподобным организмам, 
встречающимся на пшенице (Ганнибал и др., 2022).

Также как и в предыдущей работе, здесь обобщены 
данные по болезням ячменя, доступные в российских и 
зарубежных научных источниках. Проведенный анализ 
позволил сформировать перечень болезней этой зерно-
вой культуры и разделить их на две основные категории. 
Первую категорию составили экономически значимые бо-
лезни, распространённые в России и за рубежом (Табли-
ца 1). Заболевания данной группы имеют, как правило, 
чётко выраженные симптомы и вызывают значительное 
снижение продуктивности ячменя. Они детально изу-
чались в разных странах на протяжении многих лет, что 
способствовало получению существенного набора сведе-
ний по различным проблемам: от методов диагностики 
до способов борьбы. С другой стороны, непрекращающе-
еся совершенствование научных знаний способствовало 
уточнению систематики и изменению номенклатуры ми-
кологических объектов. Это объясняет необходимость пу-
бликации современной информации для корректной иден-
тификации фитопатогенов и, соответственно, повышению 
успешности проводимых мероприятий по защите ячменя 
от болезней.

Ко второй группе были отнесены малоизученные забо-
левания, имеющие низкую или неподтверждённую вредо-
носность (Таблица 2). Многие из них встречаются крайне 
редко. Группа была разделена на три условные подгруп-
пы. Первую подгруппу составили болезни, связанные с 
сапротрофными и эндофитными грибами, представлен-
ными в основном широко распространёнными видами. 
Такие заболевания обычно вызываются грибами, стано-
вящимися патогенами исключительно в условиях, сильно 
неблагоприятных для растений. Для защиты ячменя от 
болезней данного типа необходимо соблюдение стандарт-
ных правил агротехники и регламентов хранения зерна. 
Во вторую подгруппу были включены заболевания, ассо-
циированные с грибами, патогенными для других злаков, 
но в отдельных случаях обнаруживаемыми и на ячмене. 
Такие заболевания возникают локально и очень редко не 
сопровождаются значимыми потерями урожая. В следую-
щую, третью подгруппу включили редкие малоизученные 
заболевания, вредоносность которых не подсчитана и, по 
всей вероятности, она низка или ничтожно мала.

Для основных болезней, представленных в группе 1, 
дана информация о широте распространения заболеваний 
(локальное, региональное, распространённое), частоте 
их возникновения (редкое, периодическое [эпифитотии в 
одном регионе возникают несколько раз за десятилетие], 
ежегодное) и вредоносности, оцениваемой по уровню 
потенциальных потерь урожая (низкая [не более 10% по-
терь], средняя [11–30%], высокая [более 30%]) при воз-
никновении эпифитотий. Вредоносность во многих слу-
чаях указана в виде диапазона, так как её проявление даже 
при одинаковом развитии болезни зависит от целого ряда 
факторов различной природы: устойчивость сорта, фено-
фаза растений, агрессивность местной популяция патоге-
на, погода и т.д.

В статье указаны актуальные (законные) видовые на-
звания микроорганизмов (единственное название, соот-
ветствующее Международному кодексу номенклатуры 
водорослей, грибов и растений) и некоторые синонимы, 
которые встречаются в фитопатологической литературе, 
но устарели и от использования которых следует отка-
заться. Исключение сделано для одного из возбудителей 
ризоктониозной корневой гнили. Согласно номенклатур-
ной базе данных Mycobank (mycobank.org, дата посеще-
ния 18.09.2023) Ceratobasidium cornigerum является при-
оритетным названием, тогда как Ceratobasidium cereale 
и Rhizoctonia cerealis стоит относить к его синонимам. 
Нам не понятно, на каких исследованиях базируется эта 
информация. Соответствующих таксономических работ, 
проведённых в последние десять лет, нам обнаружить не 
удалось. Согласно публикации Ф. Обервинклера с соав-
торами (Oberwinkler et al., 2013) – штаммы C. cornigerum 
и C. cereale имеют настолько существенные различия по 
молекулярным маркёрам, что их отнесение к разным ви-
дам не вызывает сомнений. При этом если филогенети-
чески близкие роды Ceratobasidium и Rhizoctonia будут 
объединены, то приоритетным окажется родовой эпитет 
Rhizoctonia (Бондарцева, Змитрович, 2021).

Данный анализ, к сожалению, осложняется ограничен-
ным количеством научных работ, в которых опубликованы 
результаты современных микологических исследований 
видового состава микроорганизмов ячменя в разных ре-
гионах России, а также противоречивостью результатов 
оценки их вредоносности. Обзор не может претендовать 
на полный охват российской и иностранной литературы 
по данной теме. В нём процитировано минимальное ко-
личество работ, которое мы посчитали достаточным для 
подтверждения основной информации о распростране-
нии и практическом значении ассоциированных с ячме-
нём микромицетов. Общеизвестные факты ссылками не 
подкрепляли.

Несколько возбудителей и соответствующих заболева-
ний не было включено в составленный перечень, посколь-
ку несмотря на их упоминание в учебной литературе (пре-
имущественно старой), отсутствуют научные публикации, 
полноценно описывающие эти виды грибов и вызываемые 
ими болезни. Также нет сведений об обнаружении таких 
видов на ячмене как минимум за последние полвека. В 
качестве примера можно привести Leptosphaeria hordei 
и Dendrophoma crastophila, считавшиеся возбудителями 
корневой гнили и дендрофомоза, соответственно (Пере-
сыпкин и др., 1991).
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Данный обзор, помимо справочной функции, призван 
продемонстрировать существующие пробелы в знаниях о 
видовом составе микроорганизмов на территории России 
и в понимании их значимости для производства ячменя. 
Для устранения этих пробелов следует последовательно 

проводить дальнейшие микологические и фитопатологи-
ческие исследования, затрагивающие по возможности все 
регионы страны. В случае обнаружения новых для реги-
она видов, особенно редких, такие находки обязательно 
должны быть верифицированы молекулярными методами.

Таблица 1. Основные грибные болезни ячменя, культивируемого в Российской Федерации  
Table 1. Major fungal diseases of barley cultivated in Russia

№

Название болезни 
(общеупотребимое 

на русском и ан-
глийском языках)*

Название возбудителя Характеристика заболевания

Законное Часто используемые 
синонимы

Распространение и  
частота возникновения

Вредоносность для  
восприимчивых сортов

Заболевания корней и нижней части стебля (корневые и прикорневые гнили)

1

Гельминтоспори-
озная (обыкно-

венная) корневая 
гниль

Common root rot 

Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoemaker 

Cochliobolus sativus 
(Ito & Kurib.) Dre-
chsler ex Dastur;

Drechslera sorokinia-
na (Sacc.) Subram. & 

B.L. Jain;
Helminthosporium 

sativum Pammel, C.M. 
King, & Bakke;

H. sorokinianum Sacc.

Распространенное / Еже-
годное.

Встречается повсеместно. 
Наиболее распростране-
но на Урале, в Западной 
Сибири и на Дальнем 

Востоке.

От средней до высокой

2

Офиоболезная 
корневая гниль

Take-all

Gaeumannomyces graminis 
(Sacc.) Arx & D.L. Olivier.

Ophiobolus graminis 
(Sacc.) Sacc.

Региональное / Редкое.
Отмечается на Северо-За-

паде, в Центрально-Ев-
ропейских регионах и 
на Северном Кавказе. 

Встречается в районах с 
избыточным увлажнением.

От низкой до средней

3

Питиозная корне-
вая гниль

Pythium root rot
(Pythium snow rot,

damping-off)

Pythium spp.
в частности:

P. aphanidermatum (Edson) 
Fitzp.

Региональное / Редкое.
Чаще отмечается в Ев-
ропейской части РФ (в 

Центральном, Северо-За-
падном и Волго-Вятском 

регионах) в районах с 
избыточным увлажнением.

От низкой до средней

P. arrhenomanes Drechsler
P. graminicola Subram.
P. tardicrescens Vanterp.

P. irregulare Buisman
P. volutum Vanterp. & 

Truscott
Globisporangium spp. 

В частности:
G. debaryanum (R. Hesse) 
Uzuhashi, Tojo, & Kakish.

Pythium spp.

P. debaryanum R. 
Hesse

G. iwayamae (S. Ito) Uzu-
hashi, Tojo & Kakish. P. iwayamae S. Ito

G. okanoganense (P.E. 
Lipps) Uzuhashi, Tojo & 

Kakish

P. okanoganense P.E. 
Lipps

G. paddicum Hirane ex Uzu-
hashi, Tojo & Kakish.

P. paddicum Hirane 
ex Uzuhashi, Tojo & 

Kakish.

4

Ризоктониозная 
корневая (при-

корневая) гниль

Sharp eyespot
(bare patch, 

Rhizoctonia root 
rot)

Ceratobasidium cereale D. 
Murray & L. L. Burpee

Синонимика для C. 
cereale запутанна. 

Иногда патоген обо-
значают как

Rhizoctonia cerealis 
E.P. Hoeven;

Ceratorhiza cerealis 
(E.P. Hoeven) R.T. 

Moore

Региональное / Периоди-
ческое.

Отмечается в Европейской 
части РФ, в регионах с 

избыточным увлажнением.

От низкой до средней

Rhizoctonia solani J. G. 
Kühn анастомозная группа 

AG-8

Thanatephorus cuc-
umeris (A.B. Frank) 

Donk
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№

Название болезни 
(общеупотребимое 

на русском и ан-
глийском языках)*

Название возбудителя Характеристика заболевания

Законное Часто используемые 
синонимы

Распространение и  
частота возникновения

Вредоносность для  
восприимчивых сортов

5

Склеротиниоз 
(склероци-

альная гниль, 
cклероциальная 
снежная плесень, 
склероциальное 

выпревание, 
склеротиния)

Sclerotinia snow 
mold

(snow scald)

Sclerotinia borealis Bubák 
& Vleugel

Myriosclerotinia 
borealis (Bubák & 

Vleugel) L.M. Kohn; 
Sclerotinia graminea-
rum Elenev ex Solkina

Региональное / Периоди-
ческое.

Распространено во всех 
регионах возделывания 

озимых зерновых культур 
в районах с сильным про-

мерзанием почвы.

От низкой до средней

6

Снежная плесень
(розовая снежная 

плесень)

Pink snow mold

Microdochium nivale (Fr.) 
Samuels & I.C. Hallett

Fusarium nivale Ces. 
ex Berl. & Voglino;

Monographella nivalis 
(Schaffnit) E. Müll.

Распространенное / Еже-
годное.

Распространено во всех 
регионах возделывания 

озимых зерновых культур.

От низкой до средней

7

Тифулезное вы-
превание (тифу-

лез) 

snow mold
(snow rot, Typhula 

blight)

Typhula spp.
В частности:

T. incarnata Lasch. ex Fr.
Распространенное / Пе-

риодическое.
Распространено во всех 
регионах возделывания 

озимых зерновых культур.

От низкой до средней(серая снежная 
плесень)

(gray snow mold)

T. ishikariensis var. ishi-
kariensis Typhula borealis H. 

Ekstr.

(крапчатая снеж-
ная плесень)

(speckled snow 
mold)

T. ishikariensis var. idahoen-
sis (Remsberg) Årsvoll & 

J.D. Sm.

T. idahoensis Rems-
berg

8

Фузариозная кор-
невая и стеблевая 

гниль (гниль 
проростков)

Fusarium root rot, 
Fusarium crown and 

foot rot
(Fusarium seedling 

blight)

Fusarium spp. 

В частности: 
F. avenaceum (Fr.) Sacc. Распространенное / Еже-

годное.
Распространено во всех 
регионах возделывания 

ячменя.

От средней до высокойF. graminearum Schwabe Gibberella zeae (Sch-
wein.) Petch

F. oxysporum Schltdl.

F. solani (Mart.) Sacc.

9

Церкоспорел-
лезная корневая 
(прикорневая) 
гниль (глазко-

вая пятнистость 
стеблей)

Eyespot

Oculimacula spp. 
В частности:

Oculimacula yallundae 
(Wallwork & Spooner) 

Crous & W. Gams

O. acuformis (Nirenberg) Y. 
Marín & Crous

Pseudocercosporella 
herpotrichoides (Fron) 

Deighton
Болезни надземных органов, преимущественно вегетативных (листостебельные болезни)

10
Бурая ржавчина

Leaf rust

Uromyces hordeinus (Ar-
thur) Barthol.

Puccinia hordeina 
Lawrov

Региональное / Редкое.
Встречается в Европейской 

части России.
От низкой до средней

Продолжение таблицы 1 // Table 1 continued
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№

Название болезни 
(общеупотребимое 

на русском и ан-
глийском языках)*

Название возбудителя Характеристика заболевания

Законное Часто используемые 
синонимы

Распространение и  
частота возникновения

Вредоносность для  
восприимчивых сортов

11

Жёлтая ржав-
чина

Stripe rust
(yellow rust)

Puccinia striiformis West-
end. f. sp. hordei Erikss.

Puccinia glumarum 
(J.C.Schmidt) Erikss

Региональное / Периоди-
ческое.

Puccinia striiformis явля-
ется патогеном пшеницы. 
Считается, что на ячмене 
паразитирует специализи-
рованная форма, при упо-
минании которой ссыла-

ются на работу J. Eriksson 
(1894), хотя в номенкла-

турных базах данных такой 
таксон отсутствует.

На ячмене болезнь встре-
чается на всех конти-
нентах, имея при этом 

меньшее значение, чем на 
пшенице (Wan et al., 2017). 

В России встречается 
местами на Северо-Запа-
де в годы с прохладной 

погодой в первой половине 
вегетации (Иванцова, 2015; 
Шешегова, 2015). Единич-
ные находки были сделаны 

в Дагестане (Баташева, 
2018).

Средняя

12

Карликовая 
ржавчина 

Leaf rust

Puccinia hordei G.H. Otth. Распространенное / 
Редкое. Средняя

13
Мучнистая роса

Powdery mildew

Blumeria graminis (DC.) 
Speer.

(B. graminis (DC) Speer 
f. sp. hordei emend. É.J. 

Marchal)

Erysiphe graminis DC.

Распространенное / Пе-
риодическое.

Распространено повсе-
местно. 

От средней до высокой

14

Полосатая пятни-
стость

Barley stripe

Pyrenophora graminea S. 
Ito et Kurib.

Drechslera graminea 
(Rabenh.) Shoemaker

Распространенное / Пе-
риодическое. Средняя

15
Рамуляриоз

Ramularia leaf spot

Ramularia collo-cygni B. 
Sutton & J.M. Waller

Распространенное / Пе-
риодическое.

Патоген впервые в России 
был обнаружен в 2011 г. в 
Краснодарском крае (Афа-

насенко и др., 2012). К 
2018 г. он распространился 
по всей Европейской части 

страны (Белов, 2019).

Средняя

16
Ринхоспориоз

Scald

Rhynchosporium graminico-
la Heinsen ex A.B. Frank

Rhynchosporium com-
mune Zaffarano, B.A. 
McDonald & Linde

Распространенное / 
Редкое.

Ранее в качестве возбу-
дителя ринхоспориоза 
ячменя указывали вид 
Rhynchosporium secalis 

(Oudem.) Davis., который 
филогенетически очень 

близок R. graminicola, но 
поражает рожь и тритикеле 

(Crous et al., 2020).

От средней до высокой

Продолжение таблицы 1 // Table 1 continued
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№

Название болезни 
(общеупотребимое 

на русском и ан-
глийском языках)*

Название возбудителя Характеристика заболевания

Законное Часто используемые 
синонимы

Распространение и  
частота возникновения

Вредоносность для  
восприимчивых сортов

17

Септориоз  
листьев

Stagonospora blotch

Parastagonospora spp.
В частности:

P. nodorum (Berk.) Quaed-
vlieg, 

Verkley & Crous

Septoria nodorum 
(Berk.) Berk.;

Stagonospora nodo-
rum (Berk.) Castell. & 

E.G. Germano;
Phaeosphaeria nodo-
rum (E. Müll.) Hedjar

Распространенное / Пе-
риодическое.

Указанные виды возбуди-
телей на пшенице вызы-

вают септориоз листьев и 
колоса. Но поражение  

ими колоса ячменя  
не отмечено.

От низкой до средней

P. avenae (A.B. Frank) 
Quaedvlieg, Verkley & 

Crous

Septoria avenae A.B. 
Frank; 

Stagonospora avenae 
(A.B. Frank) Bissett

18

Септориоз  
листьев

Septoria speckled 
leaf blotch

(Septoria tritici 
blotch)

Zymoseptoria spp.
В частности:

От низкой до средней

Zymoseptoria passerinii 
(Sacc.) Quaedvl. & Crous

Septoria passerinii 
Sacc.

Региональное / Редкое. 
Встречается с невысокой 
частотой в центральных 
областях Европейской 

части России (Пахолкова, 
2003).

Zymoseptoria tritici (Desm.) 
Quaedvlieg & Crous

Septoria tritici Desm.;
Mycosphaerella 

graminicola (Fuckel) 
J. Schröt.

Распространенное / 
Редкое. Встречается часто 

на пшенице. На ячмене 
выявляется с невысокой 

частотой (Пахолкова, 
2003).

19

Сетчатая пят-
нистость – пят-
нистая форма 
(spot-форма)

Net blotch, spot 
form

Pyrenophora teres Drechsler 
f. maculata Smed.-Pet.

Drechslera teres 
(Sacc.) Shoemaker f. 
maculata Smed.-Pet.;
Pyrenophora japonica 

S. Ito & Kurib.

Региональное / Ежегод-
ное. От средней до высокой

20

Сетчатая пятни-
стость – сетчатая 

форма (net-
форма)

Net blotch, net form

Pyrenophora teres Drechsler 
f. teres

Drechslera teres 
(Sacc.) Shoemaker;

Drechslera teres 
(Sacc.) Shoemaker f. 

teres

Распространенное / Еже-
годное. От средней до высокой

21

Стеблевая ржав-
чина 

Stem rust

Puccinia 
graminis Pers.:Pers.

Региональное / Периоди-
ческое. От средней до высокой

22

Тёмно-бурая пят-
нистость

Spot blotch

Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoemaker

Cochliobolus sati-
vus (Ito et Kurib.) 

Drechsler ex Dastur

Распространенное / Еже-
годное. От средней до высокой

Болезни генеративных органов (болезни колоса)

23 Гельминтоспори-
оз зерна

Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoemaker

Cochliobolus sati-
vus (Ito & Kurib.) 

Drechsler ex Dastur

Распространенное / Еже-
годное.

От низкой до средней
Заражение семян этим 
грибом часто влечёт за 
собой снижение массы 
семян и их всхожести 
(Kumar et al., 2002). 

Болезнь особенно вре-
доносна для пивова-

ренного ячменя. Также 
патоген часто поражает 

корни – см. гельмин-
тоспориозная корневая 

гниль.

Продолжение таблицы 1 // Table 1 continued
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№

Название болезни 
(общеупотребимое 

на русском и ан-
глийском языках)*

Название возбудителя Характеристика заболевания

Законное Часто используемые 
синонимы

Распространение и  
частота возникновения

Вредоносность для  
восприимчивых сортов

24

Ложная пыльная 
головня

(чёрная головня) 

False loose smut

Ustilago avenae (Pers.) 
Rostr. U. nigra Tapke Распространенное / 

Редкое. От средней до высокой

25 Нигроспороз Nigrospora gorlenkoana 
Novobr.

Распространенное / Еже-
годное.

Гриб снижает всхо-
жесть семян (Орина и 
др., 2022). Влияние на 

урожай не изучено.

26
Пыльная головня

Loose smut

Ustilago nuda (C.N. Jensen) 
Rostr.

Распространенное / Еже-
годное. От средней до высокой

27
Спорынья

Ergot
Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

Распространенное / 
Редкое.

Отмечается повсеместно, 
наиболее часто фиксиру-
ется в южных регионах и 
центре Европейской части 

России.

Низкая

28

Твердая головня 
(каменная голов-

ня) 

Covered smut

Ustilago hordei (Pers.) 
Lagerh.

Распространенное / 
Редкое. От средней до высокой

29

Фузариоз колоса 
и зерна

Fusarium head 
blight

(FHB, Fusarium ear 
blight, scab)

Fusarium spp.
В частности:

Распространенное / Еже-
годное.

Распространено во многих 
регионах возделывания 

ячменя.

От средней до высо-
кой.

Заболевание может 
оказать существенное 
негативное влияние 
на урожай ячменя и 

качество полученного из 
него солода.

F. graminearum Schwabe Gibberella zeae 
(Schwein.) Petch

F. sporotrichioides Sherb.
F. avenaceum (Fr.) Sacc.

F. langsethiae Torp & 
Nirenberg 

F. tricinctum (Corda) Sacc.

* названия болезней в подгруппах представлены в алфавитном порядке.

Таблица 2. Второстепенные, малоизученные и не встречающиеся в России грибные заболевания ячменя  
Table 2. Secondary, poorly studied and not found in Russia fungal diseases of barley

№

Название болезни 
или симптома  

(общеупотребимое 
на русском и  

английском языках)

Название ассоциированного  
с заболеванием гриба Распространение заболева-

ния или ассоциированного 
с ним гриба

Особенности  
взаимоотношения гриба  

с ячменёмЗаконное Часто используе-
мые синонимы

Заболевания, связанные с факультативно патогенными грибами

1

Плесневение се-
мян при хранении

Storage molds

Комплекс видов.

В частности: 
Aspergillus spp., 

Mucor spp.,
Penicillium spp.,

Rhizopus spp.

Грибы распространены 
повсеместно.

Плесневение развивается 
после сбора урожая в резуль-

тате нарушения режимов 
заготовки и хранения зерна. 
Может существенно влиять 
на качество семян, снижая 

всхожесть. Может приводить 
к загрязнению зерна мико-

токсинами.

Продолжение таблицы 1 // Table 1 continued
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№

Название болезни 
или симптома  

(общеупотребимое 
на русском и  

английском языках)

Название ассоциированного  
с заболеванием гриба Распространение заболева-

ния или ассоциированного 
с ним гриба

Особенности  
взаимоотношения гриба  

с ячменёмЗаконное Часто используе-
мые синонимы

2 Стемфилиоз

Stemphylium spp.,
В частности

S. botryosum Wallr.,
S. vesicarium (Wallr.) 

E.G. Simmons

Грибы редко, но, по всей 
видимости, повсеместно 
встречаются на семенах. 

Есть единичный кратко опи-
санный случай заражения 
листьев ячменя S. vesicari-
um в Египте (Mehiar et al., 

1976).

Экономического значения 
указанные виды не имеют.

3

Чернь колоса
(черная плесень 
колоса, сажистая 

плесень)

Black head molds
(sooty molds)

Комплекс видов. 
В частности:

Alternaria spp.,
Cladosporium spp.,

Epicoccum spp.,
Stemphylium spp.

Симптомы и вызывающие 
его грибы распространены 

повсеместно.

Появляется в конце вегета-
ции в результате поселения 

сапротрофных грибов на 
поверхности колосков (Ган-

нибал, 2014).

4

Чёрный зародыш

Black point
(kernel smudge, 

kernel blight)

Комплекс видов 
грибов и бактерий

В частности:

Симптомы распространены 
повсеместно.

В большинстве случаев сим-
птом не связан с заражением 
зерновки перечисленными 
грибами, также как зараже-

ние микроорганизмами чаще 
всего не приводит к появле-
нию симптомов (Ганнибал, 
2014). Возможно влияние 
абиотических факторов и 
бактериальной инфекции. 

Alternaria spp. Широко распространённые 
грибы.

Заражение семян этими 
грибами обычно не связано 
с их массой и всхожестью 

(Ганнибал, 2014, 2018).

Apiospora arundinis 
(Corda) Pintos & P. 

Alvarado

Arthrinium arundinis 
(Corda) Dyko & B. 

Sutton

На ячмене заболевание об-
наружено единожды в США 

(Martínez-Cano, 1992).

Чаще всего развивается 
сапротрофно. Участие этого 
гриба в развитии симптомов 
чёрного зародыша доказано 

слабо.

Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoemaker

Cochliobolus sati-
vus (Ito & Kurib.) 

Drechsler ex Dastur

Широко распространённый 
гриб.

См. табл. 1 – гельминтоспо-
риоз зерна.

Cladosporium spp.,
Epicoccum spp.,
Stemphylium spp.

Широко распространённые 
грибы.

Сапротрофы. Участие этих 
грибов в развитии симпто-
мов чёрного зародыша не 

доказана.

Fusarium spp. Широко распространённые 
грибы.

Участие этих грибов в 
развитии симптомов чёрного 
зародыша не доказана. Вре-
доносность – см. фузариоз 

колоса.

5

Южная склероци-
альная гниль

(слеротиниозный 
вилт, южный ожог, 

воротничковая 
гниль)

Southern blight,
(southern stem 

blight, white mold, 
seedling blight, foot 

rot)

Athelia rolfsii (Curzi) 
Tu & Kimbr.

Corticium rolfsii 
Curzi; 

Sclerotium rolfsii 
Sacc.

Гриб встречается на различ-
ных растениях. В каче-

стве возбудителя болезни 
ячменя отмечается только 
в справочной литературе. 
Достоверные сообщения о 
значительном поражении 
ячменя где-либо, включая 

Россию, отсутствуют.

Гриб развивается в поч-
ве, преимущественно как 

сапротроф, реже как патоген 
различных растений. В 

исключительных случаях 
потери урожая отдельных 
культур могут превышать 
80 % (Mehan et al., 1995).

Продолжение таблицы 2 // Table 2 continued
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№

Название болезни 
или симптома  

(общеупотребимое 
на русском и  

английском языках)

Название ассоциированного  
с заболеванием гриба Распространение заболева-

ния или ассоциированного 
с ним гриба

Особенности  
взаимоотношения гриба  

с ячменёмЗаконное Часто используе-
мые синонимы

6 Aureobasidium 
decay

Microdochium bolleyi 
(R. Sprague) de Hoog 

& Herm.-Nijh.

Aureobasidium bolleyi 
(R. Sprague) Arx;

Gloeosporium bolleyi 
R. Sprague; 

Idriella bolleyi (R. 
Sprague) Arx)

Широко распространённый 
гриб, встречается на расте-

ниях и в почве.

Гриб обитает в корнях зла-
ковых и других растений, в 
стеблях, листьях и семенах 
как эндофит или сапротроф.

Заболевания, вызванные нетипичными для ячменя патогенами

7

Вертициллезное 
увядание

Verticillium wilt

Verticillium 
dahliae Kleb.

Гриб встречается на различ-
ных растениях. На ячмене 

был обнаружен единожды в 
США (Mathre, 1986, 1989).

Гриб широко специали-
зирован, редко вызывает 
болезни однодольных, но 

было описано его развитие 
в ячмене и других злаках в 

качестве эндофита (Malcolm 
et al., 2013).

8

Вирреговая пят-
нистость

Wirrega blotch

Pyrenophora wirre-
ganensis (Wallwork, 
Lichon & Sivan.) Y. 

Marín & Crous

Drechslera wirre-
ganensis Wallwork, 

Lichon & Sivan.

Заболевание обнаружено 
только в Австралии в 1990-е 

гг. на пшенице, ячмене и 
некоторых других злаках 

(Wallwork et al., 1995).

Заболевание сопровождается 
появлением на листьях вытя-
нутых овальных коричневых 
пятен с хлоротичной каймой. 

Потери урожая восприим-
чивого сорта составляли 
13–36 % (Wallwork et al., 

1995).

9

Жёлтая пятни-
стость

Tan spot

Pyrenophora triti-
ci-repentis (Died.) 

Drechsler

Drechslera triti-
ci-repentis (Died.) 

Shoemaker;
Helminthosporium 

tritici-repentis Died.

Гриб широко распространён 
на территории России и во 

многих других странах и яв-
ляется возбудителем жёлтой 
пятнистости пшеницы. Есть 

отдельные свидетельства 
способности его вызывать 

пятнистость на ячмене (Ali, 
Francl, 2001).

Заболевание на ячмене не 
вредоносно.

10

Листовая пятни-
стость

Leaf spot

Pyrenophora dic-
tyoides A.R. Paul & 

Parbery

Drechslera andersenii 
Scharif ex A. Lam

Патоген райграса, обна-
ружен на ячмене в Новой 

Зеландии 
(Hampton, Matthews, 1978). 

Заболевание на ячмене не 
вредоносно.

11

Карликовая го-
ловня 

Dwarf bunt

Tilletia controversa 
J.G. Kühn

В России заболевание отме-
чалось только на пшенице, 
довольно редко в предгор-

ных районах Северного 
Кавказа. На ячмене было 
однократно обнаружено в 
США (Dewey, Hoffmann, 

1975).

Заболевание на ячмене не 
вредоносно или имеет низ-

кую вредоносность.

12

Корончатая ржав-
чина 

Crown rust

Puccinia corona-
ta Corda

Заболевание распростране-
но на овсе. На ячмене оно 
было зарегистрировано в 

единичных случаях в США, 
Венгрии и Китае (Tian et al., 

2021).

Заболевание на ячмене не 
вредоносно или имеет низ-

кую вредоносность.

13
Псевдосепториоз

Halo spot

Pseudoseptoria dona-
cis (Pass.) B. Sutton

Selenophoma donacis 
(Pass.) R. Sprague & 

Aar. G. Johnson; 
Septoria donacis Pass. 

На ячмене заболевание 
обнаружено в Аргентине 

(Carmona et al., 1996).

Заболевание сходно с сеп-
ториозом листьев. Отмеча-
ется на различных злаках 

(Carmona et al., 1996). Вредо-
носность не изучена.
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Редкие малоизученные заболевания

14
Антракноз

Anthracnose

Colletotrichum gram-
inicola (Ces.) G.W. 

Wils.

Glomerella gramini-
cola D.J. Politis;

Dicladium graminico-
la Cesati

Грибы широко распростра-
нены, обитают на многих 
злаковых травах. В первой 
половине 20 века посевы 

зерновых культур в Север-
ной Америке неоднократно 

страдали от серьезных вспы-
шек антракноза. В послед-
ние годы эти грибы вызы-

вают заболевания газонных 
трав (Crouch, Beirn, 2009; 

Beirn et al., 2014).
В России C. graminicola 

выявлен в Приморском крае, 
Дагестане, Северной Осетии 
(Хохряков М.К., неопубли-

кованные данные; Гасич 
Е.Л., неопубликованные 

данные).

Вытянутые овальные пятна 
обычно с чёрными полоса-
ми появляются на стеблях, 
листьях и колосьях. Иногда 

вместо пятен весь лист 
может становиться краснова-
то-коричневым и постепен-
но отмирать. В результате 
заболевания размер колоса 

становится меньше, что при-
водит к существенным поте-
рям урожая. Грибы известны 

как патогены и эндофиты 
(Crouch, Beirn, 2009; Beirn et 

al., 2014).

Colletotrichum ce-
reale Manns

15

Аскохитоз

Ascochyta leaf spot
(Ascochyta leaf 

scorch)

Neoascochyta spp.
В частности:

Ранее возбудителей 
обозначали как Asco-

chyta graminea  
(Sacc.) R. Sprague & 

Aar.G. Johnson и
A. hordei Hara. Од-

нако эти названия не 
являются прямыми 
синонимами видов 

Neoascochyta.

Достоверные находки N. 
graminicola на ячмене были 
сделаны только в Германии 
и Бельгии. Считается, что в 

России во всех регионах воз-
делывания зерновых культур 

встречается N. graminicola 
(Ишкова и др., 2002), хотя 

находок видов Neoascochyta 
на ячмене, верифициро-
ванных молекулярными 

методами, нет.
Единственный известный 
штамм A. graminea из яч-

меня в Бельгии в результате 
мультилокусного секвениро-
вания был реидентифициро-

ван как N. graminicola.
Все эталонные штам-

мы A. hordei из ячменя в 
результате мультилокус-

ного секвенирования были 
реидентифицированы как 
Neoascochyta argentina, N. 
europaea, N. graminicola 

(Chen et al., 2017; Hou et al., 
2020).

Пятна на листьях эллиптиче-
ские округлые, розово-жел-
тые с коричневой каймой, с 
погружёнными пикнидами 

(Chen et al., 2015). Вредонос-
ность не изучена.

N. argentina L.W. 
Hou, Crous & L. Cai 

N. graminicola (Pu-
nith.) Qian Chen & 

L. Cai 

N. europaea (Punith.) 
Qian Chen & L. Cai

A. hordei var. euro-
paea Punith.
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15

Аскохитоз

Ascochyta leaf spot
(Ascochyta leaf 

scorch)

Ascochyta 
sorghi Sacc.

Вид был обнаружен в Евро-
пейских странах и в России 

в Ленинградской области 
(Мельник, 1977). На ячмене 
в России нет верифициро-
ванных находок. Вероятно, 

название A. sorghi будет рас-
сматриваться как синоним 

т.к. эталонные штаммы это-
го вида в результате мульти-
локусного секвенирования 
были реидентифицированы 
как Neoascochyta graminico-
la (Chen et al., 2015; Hou et 

al., 2020).

Вредоносность не изучена.

Sphaerellopsis filum 
(Biv.) B. Sutton

A. graminicola Sacc.
В отечественной 

литературе A. gra-
minicola ошибочно 
приводят в качестве 
синонима A. hordei.

Доказательства способности 
видов Sphaerellopsis вызы-
вать заболевание ячменя 

отсутствуют.
Эти грибы известны как ми-
копаразиты, часто встреча-

ются на ржавчинных грибах, 
что может быть причиной 

ошибочных диагнозов. 

Заболевание не вредоносно.

16

Листовая пятни-
стость

Leaf spot

Виды семейства 
Pleosporaceae
В частности:

Pyrenophora hordei 
Wallwork, Lichon & 

Sivan.

Заболевание описано в 
Австралии (Wallwork et al., 

1992).

На листьях ячменя форми-
руются тёмно-коричневые 

округлые или овальные пят-
на, которые, становясь круп-
нее, оказываются окружены 
хлорозом. Вредоносность не 

изучена.

Pyrenophora semi-
niperda (Brittleb. & 
D.B. Adam) Shoe-

maker

Гриб распространён широко 
и встречается на различных 

злаках, реже растениях 
других семейств (Dokhanchi 

et al., 2022).

На листьях ячменя форми-
руются тёмно-коричневые 
овальные пятна. При пора-
жении семян, снижается их 
всхожесть (Dokhanchi et al., 

2022).

Drechslera siccans 
(Drechsler) Shoe-

maker

Обнаружен на ячмене в 
Новой Зеландии (Hampton 

Matthews, 1978). Встречает-
ся редко.

Вредоносность не изучена.

Bipolaris cynodontis 
(Marignoni) Soe-

maker

Cochliobolus cyno-
dontis R.R. Nelson 

Обнаружен на ячмене в 
Новой Зеландии (Hampton, 

Matthews, 1978). 
Вредоносность не изучена.

17

Ложная мучни-
стая роса 

Downy mildew

Sclerophthora rays-
siae J.A. Crouch & 

Thines

Sclerophthora rays-
siae R.G. Kenneth, 
Koltin & I. Wahl

Гриб был впервые зареги-
стрирован как патоген яч-

меня в Израиле в 1958 году. 
(Kenneth et al., 1964). С сере-
дины 1960-х гг. были лишь 
единичные упоминания об 
обнаружении этого вида, 

обычно плохо задокументи-
рованные и непроверяемые 

(Crouch et al., 2022).

Вредоносность не изучена.
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18 Септориоз

Septoria spp.
В частности:

Septoria hordei Jacz.

Несмотря на периодические 
упоминания этих грибов в 
фитопатологической лите-
ратуре верифицированные 
находки этих видов и сви-
детельства об их патоген-
ности отсутствуют. Также 
дискуссионным остаётся 
таксономический статус 

этих видов.

Вредоносность не изучена.

Septoria graminum 
Desm.

Mycosphaerella 
recutita (Fr.) Johanson

19
Сколикотрихоз

Leaf streak

Graminopassalora 
graminis (Fuckel) U. 
Braun, C. Nakash., 

Videira & Crous

Scolicotrichum grami-
nis Fuckel

Гриб распространён очень 
широко и встречается на 

многих злаках, преимуще-
ственно как сапротроф, реже 
как патоген на ослабленных 

растениях (Braun et al., 
2015). В России на ячмене 

обнаружен не был.

Вредоносность не изучена.

20

Цефалоспориоз-
ная пятнистость 

Cephalosporium 
stripe

Hymenula 
cerealis Ellis & Everh.

Cephalosporium 
gramineum Nisikado 

& Ikata

Считается, что гриб распро-
странён широко и способен 

заражать многие злаки, 
включая зерновые культуры. 

Существенное поражение 
гриб вызывает только на 
пшенице на северо-запа-
де США и в Шотландии 

(Quincke et al., 2014).

Болезнь особенно распро-
странена и вредоносна в 

прохладных и влажных реги-
онах. Патоген колонизирует 

корни, затем распростра-
няется по всему растению, 

вызывая появление характер-
ных жёлтых длинных полос 
на листовых пластинках и 

влагалищах. Экономическое 
значение болезнь имеет толь-
ко на пшенице из-за гибели 
проростков, задержки роста 

и появления стерильных 
белых колосьев (Quincke et 

al., 2014).

* названия болезней в подгруппах представлены в алфавитном порядке.
При анализе представленных таблиц видно, что наи-

большие проблемы при идентификации могут вызвать 
несколько родов, представленные в микобиоте ячменя 
сразу несколькими видами, вызывающими появление 
сходных симптомов и обладающими значительным мор-
фологическим сходством. Это в первую очередь грибы 
родов Alternaria и Fusarium и оомицеты родов Pythium 
и Globisporangium. Также затруднения может вызвать 
определение видов родов Ascochyta, Parastagonospora, 
Pyrenophora и Typhula.

Помимо технических проблем в ряде случаев иденти-
фикация затруднена недостаточно подробно разработан-
ной таксономией и путаницей в номенклатуре некоторых 
родов или групп видов. Например, остаётся неясным во-
прос отнесения нескольких видов к родам Neoascochyta/
Ascochyta и Ceratobasidium/Rhyzoctonia. Виды рода 
Drechslera в большинстве своём были перенесены в род 
Pyrenophora, но это пока ещё не было формально сделано 
в отношении вида Drechslera siccans.

Представленный перечень состоит только из видов, 
которые когда-либо были отмечены как доказанные или 
предполагаемые возбудители патологий. В него не были 

включены виды грибов, которые могут оказываться в се-
менах, но патогенность которых, в том числе способность 
влиять на всхожесть семян, не изучалась. Количество та-
ких видов весьма велико. В качестве иллюстрации ска-
жем, что, например, только в одном исследовании в Новой 
Зеландии в семенах Hordeum vulgare было обнаружено 
74 вида культивируемых микромицетов (Chong, Sheridan, 
1982). В другом исследовании, выполненном с помощью 
ДНК-метабаркодинга, в семенах ячменя из Ленинград-
ской области было выявлено несколько меньшее, но тоже 
значительное количество грибов – 43 вида (операционных 
таксономических единицы) (Kazartsev et al., 2020).

Всего, в результате данной ревизии нами были собра-
ны данные о 49 заболеваниях или потенциальных патоло-
гиях, связанных с появлением на ячмене более 80 видов 
грибов и грибоподобных организмов. Из числа этих за-
болеваний лишь 29 имеют в настоящее время доказанное 
практическое значение на территории Российской Феде-
рации. Две трети из числа этих заболеваний были отнесе-
ны к распространённым, одна треть – к региональным, но 
ни одно заболевание мы не смогли классифицировать как 
локальное. Почти равными долями представлены редкие, 
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периодические и ежегодные заболевания. Вредоносность 
для восприимчивых сортов в большинстве случаев суще-
ственная, то есть превышает 10 %, и относится к катего-
рии средней или высокой. Однако стоит иметь в виду, что 
широкое распространение и потенциально высокая вре-
доносность не обязательно приводят к реальным потерям 
урожая. Наличие устойчивых сортов и (или) эффективных 
фунгицидов обеспечивают защиту от большинства акту-
альных болезней ячменя.

Двадцать заболеваний, представленных в обзоре, не 
обладают подтверждённой вредоносностью либо не встре-
чаются в нашей стране. Существование некоторых из них 
вообще является дискуссионным. Например, упомяну-
тые в таблице два вида возбудителей септориоза (Septoria 

graminum, S. hordei) помимо своей редкости и отсутствия 
вредоносности вряд ли могут быть корректно идентифи-
цированы. Полноценные описания их морфологии, до-
статочные для различения близких видов, отсутствуют, а 
молекулярная филогения не изучалась. Поэтому дальней-
шее тиражирование информации об этих возбудителях не 
целесообразно. Подобные проблемы существуют и с не-
которыми видами Ascochyta, Colletotrichum и Stemphylium. 
Считать их причинами болезней ячменя и перечислять те 
или иные конкретные виды в настоящий момент мы также 
не рекомендуем. Это будет возможно делать после прове-
дения более детальных микологических и фитопатологи-
ческих исследований.

Авторы благодарны академику РАН О.С. Афанасенко за обсуждение и советы, данные при подготовке рукописи.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 19-76-30005).
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Despite the great attention paid to the study of barley diseases, inaccuracies in the names of diseases, their practical 
significance, and incorrect use of the scientific names of causal agents can be commonly found in the scientific literature. 
This may lead to confusion and misidentification of the pathogens that can affect this crop especially as relates to 
phytosanitary requirements. This review continues the series started with a publication devoted to wheat diseases. This 
review includes information about the main barley diseases and pathogenic organisms causing them, as well as the 
species emerging as a potential threat to barley. The current taxonomic status of fungal species and fungal-like organisms 
associated with various organs of barley is given, and the breadth of their distribution and degree of impact on the crop 
are summarized. The micromycetes were divided into two groups according to their phytosanitary importance. The first 
group is represented by fungi of great importance as the pathogens causing the 29 economically important common barley 
diseases. The second group consists of fungi causing 20 minor and poorly studied diseases with unconfirmed harmfulness, 
or potential endophytic fungi. Perceptions of their ability to cause disease remain controversial and the available data 
require confirmation. This dataset can be used as a reference for a more accurate description of the phytosanitary situation. 
The review will also be helpful for more targeted studies using molecular techniques to clarify taxonomy and areals of 
fungi associated with barley and to provide more detailed data on disease damage in this crop.
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