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Реферат. Фитосанитарный мониторинг – важнейший элемент 
интегрированной защиты растений, на основе которого выявляется состояние 
посевов, распространение и степень поражения болезнями, осуществляется 
планирование защитных мероприятий. Целью исследований была оценка развития 
наиболее опасных болезней на посевах озимого ячменя в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея в предуборочный период в 2017–2019 гг. (конец мая–начало июня, 
фаза молочно-восковой спелости зерна (Z 70–75)). Проведен анализ трехлетней 
динамики развития патогенов на ячмене озимом; данные сопоставлены с 
агроклиматическими условиями вегетационных сезонов. Фитосанитарные и 
агроэкологические наблюдения осуществляли с использованием общепринятых методов 
и методик. Вегетационный сезон 2016–2017 гг. характеризовался теплой осенней 
погодой; теплой, бесснежной зимой и ранней с неустойчивым температурным 
режимом и значительным недобором осадков весной. В вегетационный сезон 2017–
2018 гг. наблюдали теплую, засушливую осень; бесснежную, с длительными 
оттепелями зиму; а весной отмечали перепады температуры. Осень сезона 2018–
2019 гг. была прохладной. Зима была теплой и бесснежной. Весной наблюдали резкие 
перепады температуры воздуха, был недобор осадков, а в дальнейшем отмечали 
обильные осадки. В патогенном комплексе культуры выявлены: темно-бурая 
пятнистость (возбудитель – Cochliobolus sativus (S. Ito & Kuribayashi) Drechs. ex 
Dastur.), сетчатая пятнистость (возбудитель – Pyrenophora teres Drechsler.), 
мучнистая роса (возбудитель – Blumeria graminis (DC.) Speer), карликовая ржавчина 
(возбудитель – Puccinia hordei G. H. Otth.). Доминирующее положение среди болезней 
ячменя занимали пятнистости. Высокое развитие темно-бурой пятнистости 
зафиксировано на посевах ячменя озимого в Курганинском (47,9 %), Динском (30,0 %), 
Новокубанском (28,3 %) и Выселковском (26,3 %) районах, а также в Майкопском 
районе Республики Адыгея (28,3 %). Высокое развитие сетчатой пятнистости 
наблюдали в Кущевском (33,5 %), Динском (30,8 %) и Новокубанском (29,2 %) районах. 
Мучнистая роса повсеместно имела низкое развитие (до 1 %). Карликовую ржавчину в 
течение трех лет исследований отмечали в основном в виде единичных проявлений. 
Результаты фитосанитарного мониторинга представлены в виде электронных карт 
распространения болезней ячменя озимого по районам Краснодарского края и 
Республики Адыгея.  
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мониторинг, карликовая ржавчина (Puccinia hordei G. H. Otth.), сетчатая 
пятнистость (Pyrenophora teres Drechsler.), темно-бурая пятнистость 
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Введение 
Ячмень является основной зерновой культурой, производимой во всем мире для 

пищевых, кормовых и пивоваренных целей. Это четвертая по важности зерновая 
культура в мировом масштабе [1]. В Российской Федерации ячмень занимает второе 
место после пшеницы по площади возделывания, что свидетельствует о его большом 
народнохозяйственном значении [2]. Суммарные посевные площади этой культуры 
составляют около 9,0 млн га, в основном они сосредоточены в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах, где занимают до 400 тыс. га. Ведущие позиции по 
возделыванию озимого ячменя принадлежат Краснодарскому краю, который, по 
расчетам экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» [3], занимает 
первое место среди всех регионов России по его валовым сборам. Край возделывает 
озимого ячменя в пределах 150 тыс. га. В Республике Адыгея посевные площади 
ячменя составляют 13,8 тыс. га [4]. 

Наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями ячменя 
являются: мучнистая роса злаков, карликовая ржавчина, сетчатая и темно-бурая 
пятнистости листьев (рисунок 1). Сетчатая пятнистость (Pyrenophora teres Drechsler.) 
занимает доминирующее положение среди листовых болезней ячменя и встречается в 
большинстве регионов мира [5]. Потери урожая в благоприятные для возбудителя 
болезни годы, по разным оценкам, варьируют от 10 до 40 % [6]. На Северном Кавказе 
эпифитотии возникают четыре-шесть раз в течение 10 лет, при которых потери урожая 
могут достигать более 50 % [7].  

Темно-бурая пятнистость (Cochliobolus sativus (S. Ito & Kuribayashi) Drechs. 
ex Dastur.) также является актуальным грибным заболеванием на ячмене и других 
злаках. Оно распространено по всему миру [8], особенно сильно – в условиях 
высокой влажности и температуры в сочетании с низким плодородием почвы [9]. 
Известно, что потери урожая варьируют от 20 % до 80 % и могут достигать 100 % 
при сильном развитии [10–12]. 

Среди ржавчинных болезней на ячмене наибольшей распространенностью и 
вредоносностью отличается карликовая ржавчина (Puccinia hordei G. H. Otth.) [13], 
способная вызывать потери урожая до 60 % и более [14]. В настоящее время в России 
карликовая ржавчина ячменя становится все более актуальным заболеванием, особенно 
на Северном Кавказе. В отдельные годы была отмечена высокая (60–80 %) степень 
развития патогена на производственных посевах озимого ячменя [15]. 

Мучнистая роса, вызываемая грибом Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. 
hordei Marchal, является переносимым ветром биотрофным патогеном. В настоящее 
время она входит в десятку наиболее значимых грибных патогенов растений [16]. 
Это одно из самых вредоносных листовых заболеваний ячменя в регионах с 
морским климатом, таких как большая часть Европы, Западной Азии и Северной 
Африки, Япония, а также восточные районы Канады и США [17]. Потери урожая от 
заболевания могут достигать 40 % [18].  

В сохранении продуктивности озимого ячменя большое значение имеет защита 
флагового и подфлагового листьев, которые отвечают за формирование массы зерна. 
Кроме того, у многих сортов этой культуры верхний лист не развит [19]. Для того, 
чтобы можно было успешно проводить защитные мероприятия, а также составлять 
прогноз развития данных заболеваний в последующие годы, необходим регулярный 
мониторинг развития наиболее вредоносных и опасных болезней в сопоставлении с 
погодными условиями, складывающимися в текущем вегетационном сезоне. 

 



Таврический вестник аграрной науки *№ 1(25) *2021 
 

 

52 

 

 
Рисунок 1 – Болезни ячменя (ориг.) 

  

Примечание. 1 – мучнистая роса (Blumeria graminis); 2 – карликовая ржавчина (Puccinia hordei); 3 – 

сетчатая пятнистость (Pyrenophora teres); 4 – темно-бурая пятнистость (Cochliobolus sativus). 

 
Цель исследований – оценка развития наиболее распространенных и 

опасных болезней на посевах ячменя озимого в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея в предуборочный период в 2017–2019 гг. Задачей исследований стало 
сопоставление полученных данных с агроклиматическими условиями 
вегетационных сезонов и построение электронных карт развития заболеваний. 

Материалы и методы исследований 
Научно-исследовательская работа выполнена сотрудниками лаборатории 

иммунитета зерновых культур к грибным болезням ФГБНУ «Федеральный научный 
центр биологической защиты растений» совместно со специалистами филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю и Республики Адыгея. Для 
изучения распространения и интенсивности развития заболеваний ячменя озимого в 
вегетационные периоды 2017–2019 гг. были проведены маршрутные обследования 
(конец мая – начало июня, фаза молочно-восковой спелости зерна (Z 70–75 по 
Zadoks)) производственных посевов Краснодарского края и Республики Адыгея.  

В первой половине осени вегетационного сезона 2016–2017 гг. осадки были 
незначительные (до 1 мм), преобладала теплая погода, температура достигала 18 ℃. 
Зима была теплой, с частыми длительными оттепелями, практически бесснежной. 
Температура редко опускалась ниже −1 ℃. Весна была ранняя с неустойчивым 
температурным режимом и значительным недобором осадков. В марте преобладала 
погода с резкими перепадами температуры воздуха от заморозков до прогрева 
воздуха днём до 19–24 °С. Осадки в пределах нормы и более выпадали только в 
марте (во второй декаде); в апреле наблюдали их недобор. В мае также было сухо, 
продолжалось активное нарастание тепла, уже в середине месяца среднесуточные 
температуры воздуха достигли 20 °С. 

Осень вегетационного сезона 2017–2018 гг. была тёплой и продолжительной, 
засушливой в первой половине и с осадками со второй половины октября. Зима 
была с частыми длительными оттепелями, практически бесснежной. Март 
характеризовался неустойчивым температурным режимом – средние температуры 
составляли 6–7 ℃.  

Осень сезона 2018–2019 гг. была прохладной. Зима была теплой и 
бесснежной. Весной 2019 г. резкие перепады температуры воздуха были 
неблагоприятны для активного заражения растений патогенами. В апреле отмечали 
умеренный температурный режим с заморозками в воздухе и на поверхности почвы 
и недобором осадков. Май характеризовался частыми обильными осадками.  
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Климатограммы погодных условий вегетационных сезонов 2017, 2018 и 
2019 гг. представлены на рисунках 2, 3 и 4.  

 

 
Рисунок 2 – Погодные условия вегетационного сезона 2016–2017 гг. 

по данным метеостанции ФГБНУ ФНЦБЗР, г. Краснодар 

 
Рисунок 3 – Погодные условия вегетационного сезона 2017–2018 гг., 

по данным метеостанции ФГБНУ ФНЦБЗР, г. Краснодар 
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Рисунок 4 – Погодные условия вегетационного сезона 2018–2019 гг., 

по данным метеостанции ФГБНУ ФНЦБЗР, г. Краснодар 

 

Маршрутному обследованию подлежали районы: Белореченский, 

Белоглинский, Выселковский, Динской, Ейский, Кавказский, Каневский,   

Курганинский, Кущевский, Крыловской, Майкопский, Новокубанский, 

Новопокровский, Северский, Тбилисский, Тихорецкий, Усть-Лабинский, 

Успенский, Щербиновский. В каждом районе обследовано в среднем пять-семь 

полей. Фитосанитарные и агроэкологические наблюдения осуществляли с 

использованием методов и методик, разработанных ВНИИФ и CIMMYT. При 

маршрутных обследованиях осматривали краевые, промежуточные и центральную 

части поля. В каждой из них учеты вели в пяти точках, просматривая по 10 

растений. Основными показателями фитосанитарного состояния посевов служила 

интенсивность развития болезни. Для карликовой ржавчины ее определяли по 

видоизмененной шкале Кобба в процентах; для пятнистостей листьев и мучнистой 

росы – по шкале Гешеле в процентах поражения площади листа [20, 21]. Видовые 

названия грибов приведены в соответствии с ресурсом Indexfungorum [22].  

Результаты и их обсуждение 

В 2017 г. погодные условия ранневесеннего периода не способствовали 

развитию заболеваний. Низкие температуры (10–12 ℃) являлись сдерживающим 

фактором для развития мучнистой росы. В дальнейшем частые осадки и повышенные 

температуры воздуха способствовали развитию B. graminis на посевах ячменя. В мае, 

по данным Россельхозцентра, отмечено перезаражение листьев в нижнем и среднем 

ярусе. В июне проявление B. graminis наблюдали на флаговом и подфлаговом 

листьях [23]. Как отметили сотрудники ФГБНУ ФНЦБЗР, развитие этого заболевания  

в Кущевском районе достигало 10 %. На ячмене максимальное развитие заболевания 
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составило в Успенском районе 6,7 % и 5,0 % – в Тбилисском. В среднем по краю 

развитие мучнистой росы составило 1,4 %.  

Низкие положительные температуры воздуха не способствовали развитию 

карликовой ржавчины на посевах озимого ячменя в марте. В дальнейшем осадки и 

перепады температур воздуха также препятствовали активному нарастанию 

болезни [23]. Сотрудники ФГБНУ ФНЦБЗР в период проведения маршрутных 

обследований отмечали слабое развитие заболевания – 0,1 %.  

Весеннее проявление гельминтоспориозных пятнистостей отмечали с третьей 

декады марта. Влажная погода с чередованием повышенных температур воздуха 

вызвала развитие сетчатой и темно-бурой пятнистостей. Благодаря повышению 

среднесуточных температур воздуха в июне болезнь нарастала [23]. На период 

проведения маршрутных обследований наблюдали сильное развитие сетчатой 

пятнистости в Кущевском районе (60,0 %), Тихорецком (40,0 %) и Крыловском 

(35,0 %) районах. Свыше 20 % развитие болезни было в Щербиновском, Динском и 

Новопокровском районах. В среднем по краю развитие P. teres на ячмене составляло 

12,6 %.  

Максимальное развитие темно-бурой пятнистости фиксировали в 

Выселковском (40,0 %), Кущевском (40,0 %) и Новокубанском (32,5 %) районах. 

Выше 20 % развитие заболевания было в Кавказском, Усть-Лабинском и Динском 

районах. Среднее развитие болезни по краю составило 13,9 %.  

Весна 2018 г. характеризовалась неустойчивым температурным режимом с 

резкими колебаниями температуры. В мае наблюдали сухую погоду и отсутствие 

осадков, что сдерживало развитие болезней. 

Повышение среднесуточных температур в третьей декаде марта и умеренные 

осадки способствовали началу заражения посевов озимого ячменя мучнистой росой. 

Относительно сухая и теплая погода апреля сдерживала развитие заболевания. 

Погодные условия в мае складывались удовлетворительно для развития 

заболевания, особенно на загущенных посевах [24]. К моменту проведения 

маршрутных обследований сотрудниками ФГБНУ ФНЦБЗР (конец мая – начало 

июня) развитие заболевания по краю составило на ячмене озимом 0,7 %.  

В апреле фиксировали умеренный температурный режим с заморозками в 

воздухе и на поверхности почвы и недобором осадков. Проявление карликовой 

ржавчины отмечено в виде единичных пустул. В мае-июне развитие болезни 

сдерживали погодные условия [24]. Сотрудники ФГБНУ ФНЦБЗР на период 

проведения маршрутных обследований отмечали единичные проявления 

карликовой ржавчины ячменя, что аналогично ситуации в 2017 г.  

Достаточное количество влаги и перепады температуры воздуха в апреле 

способствовали проявлению гельминтоспориозных пятнистостей на листьях 

ячменя [24]. В результате проведения маршрутных обследований отмечена высокая 

степень развития сетчатой пятнистости в Динском (40,0 %), Выселковском (36,7 %) 

и Кущевском (33,7 %) районах. Развитие свыше 20 % отмечено в Белореченском, 

Курганинском и Новокубанском районах, а также в Республике Адыгея. В среднем 

по краю развитие заболевания составило 17,1 %, что выше величины этого 

показателя в 2017 г. Максимальное развитие темно-бурой пятнистости 

зафиксировали в Динском (60,0 %), Курганинском (46,3 %) и Новокубанском 

(32,5 %) районах, а по краю оно составило 15,9 %.  

Весной 2019 г. резкие перепады температуры воздуха были неблагоприятны 

для активного заражения растений патогенами. В апреле фиксировали умеренный 

температурный режим с заморозками в воздухе и на поверхности почвы и 

недобором осадков. Май характеризовался частыми обильными осадками, которые 
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способствовали развитию многих заболеваний. Жара и отсутствие влаги 

неблагоприятно отразились на развитии болезней летом [25]. 

Повышение среднесуточных температур и умеренные осадки в конце марта 

приводили к началу заражения посевов мучнистой росой. Периодические осадки и 

теплая погода апреля благоприятствовали дальнейшему развитию заболевания. 

Обильные осадки в мае провоцировали распространение заболевания. Проявление 

болезни отмечали на листовой пластинке, стеблях, особенно сильно – на 

загущенных, плохо проветриваемых посевах. В июне жаркая и сухая погода не 

способствовала дальнейшему развитию заболевания [25]. К моменту проведения 

маршрутных обследований наиболее сильное развитие мучнистой росы наблюдали 

в Кошехабльском районе Республики Адыгея (10,0 %), а также в Северском (6,0 %) 

и Успенском (5,0 %) районах. В целом по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея отмечено слабое развитие мучнистой росы – 1,4 %, что выше величины 

этого показателя в 2018 г., но ниже, чем в 2017 г. На ячмене максимальное развитие 

мучнистой росы зафиксировали в Крыловском (10,0 %) и Тихорецком (5,0 %) 

районах. В остальных районах отмечали слабое развитие заболевания (0,1–0,5 %), а 

в целом по краю и Республике Адыгея величина этого показателя составил 1,0 %.  

Проявление карликовой ржавчины весной наблюдали в виде единичных пустул. 

В мае–июне развитие болезни сдерживали погодные условия [25]. На момент 

проведения маршрутных обследований в отдельных районах отмечено развитие 

заболевания на уровне 2,5 %. Это Северский, Каневской, Динской и Новопокровский 

районы. В остальных районах развитие карликовой ржавчины в посевах ячменя 

находилось на уровне 0,1–1,0 %. Тем не менее, в 2019 г. патоген встречался чаще, чем в 

предыдущие годы. В целом по краю и Республике Адыгея развитие заболевания 

составило 0,6 %.  

На момент проведения маршрутных обследований, наиболее сильное 

развитие сетчатой пятнистости отмечено в Новокубанском (60,0 %), Динском (30,0 %) 

и Каневском (20,0 %) районах. В среднем по краю и Республике Адыгея развитие 

данного заболевания составило 12,7 %, что аналогично уровню 2017 г., но ниже, чем 

в 2018 г. Развитие темно-бурой пятнистости в Майкопском районе Республики 

Адыгея и Курганинском районе достигало 80,0 %. Высоким оно было в Северском 

(35,0 %) и Новокубанском районах (20,0 %). Среднее развитие заболевания по краю 

и Республике Адыгея составило 15,0 %.  

В ходе работы проведен трехлетний анализ развития основных заболеваний 

на ячмене озимом, на основании которого составлены электронные карты их  

развития (рисунки 5–9). 

Анализируя данные фитосанитарного мониторинга посевов ячменя озимого 

за период 2017–2019 гг. в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, 

можно сделать вывод о том, что наиболее сильное развитие зафиксировано для 

возбудителей сетчатой и темно-бурой пятнистостей (рисунки 7–9). Максимальное 

развитие темно-бурой пятнистости наблюдали на посевах культуры в Курганинском 

(47,9 %), Динском (30,0 %), Новокубанском (28,3 %) и Выселковском (26,3 %) 

районах, а также Майкопском районе Республики Адыгея (28,3 %). Наиболее 

сильное развитие сетчатой пятнистости фиксировали в Кущевском (33,5 %), 

Динском (30,8 %) и Новокубанском (29,2 %) районах. Сетчатая и темно-бурая 

пятнистости являются наиболее распространенными и вредоносными 

заболеваниями ячменя [26]. Развитие данных заболеваний в последние годы 

возрастает. Этому содействуют способность патогенов быстро адаптироваться к 

стрессовым условиям внешней среды, использование нулевой обработки почвы, 

широкое применение фунгицидов, а также возделывание неустойчивых сортов [27]. 
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 Развитие мучнистой росы было слабым (см. рисунок 5). Ячмень созревает 

раньше; ко времени проведения обследований растения в основном стоят сухие, 

кроме самых верхних листьев, поверхность которых, обычно, занята пятнистостями. 

Возбудителя карликовой ржавчины в течение трех лет отмечали в основном в виде 

единичных проявлений (рисунок 6), что значительно ниже, чем в более ранние годы 

проведения обследований [15, 28]. 

 

 
Рисунок 5 – Карта развития мучнистой росы ячменя (Blumeria graminis) в 

районах Краснодарского края и Республики Адыгея, 2017–2019 гг.,  

фаза молочно-восковой спелости зерна 

 

 
Рисунок 6 – Карта развития карликовой ржавчины ячменя (Puccinia hordei) 

в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, 2017–2019 гг.,  

фаза молочно-восковой спелости зерна 
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Рисунок 7 – Карта развития сетчатой пятнистости ячменя (Pyrenophora teres) в 

районах Краснодарского края и Республики Адыгея, 2017–2019 гг.,  

фаза молочно-восковой спелости зерна  
 

 

 
Рисунок 8 – Карта развития темно-бурой пятнистости (Cochliobolus sativus) 

ячменя в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, 2017–2019 гг.,  

фаза молочно-восковой спелости зерна 
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Рисунок 9 – Динамика развития основных заболеваний на озимом ячмене в 

районах Краснодарского края и Республики Адыгея, 

фаза молочно-восковой спелости зерна 

 

Выводы 

Сопоставлены данные, опубликованные сотрудниками Россельхозцентра по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея, с результатами, полученными в ходе 

ежегодных маршрутных обследований, проводимыми сотрудниками ФГБНУ 

ФНЦБЗР.  

В условиях, сложившихся в вегетационные сезоны 2017–2019 гг., в 

патогенном комплексе озимого ячменя доминирующее положение занимали 

пятнистости. Наиболее сильное развитие сетчатой пятнистости (свыше 20 %) 

наблюдали в Выселковском, Динском, Кущевском, Новокубанском и Тихорецком 

районах; темно-бурой пятнистости – в Выселковском, Динском, Крыловском, 

Курганинском и Новокубанском районах Краснодарского края, а также в 

Республике Адыгея. В большинстве других обследованных районов фиксировали  

умеренное развитие заболеваний (от 5,1 % до 20,0 %). Развитие мучнистой росы и 

карликовой ржавчины было низким (от единичного проявления до 5 %). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о положительной 

динамике развития сетчатой и темно-бурой пятнистостей листьев ячменя.  
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UDC 632.4.01/.08 

Volkova G. V., Danilova A. V., Shulyakovskaya L. N., Minakova A. V. 

PHYTOSANITARY CONDITION OF WINTER BARLEY CROPS IN THE 

KRASNODAR KRAI AND THE REPUBLIC OF ADYGEA IN THE PRE-

HARVEST PERIOD 

Summary. Phytosanitary monitoring is the most important element of integrated 

plant protection. It is used to identify the state of crops, the spread of diseases, the degree 

of their damage, and also to plan the protective measures. The aim of the research was to 

assess the development of the most dangerous diseases on winter barley crops in the 

Krasnodar Krai and the Republic of Adygea (alternate spelling: Adygeya) in the pre-

harvest period in 2017–2019 (late May-beginning of June, late milk-early dough stage of 

development (Z 70-75)). The analysis of the three-year dynamics of pathogens 

development on winter barley was carried out.  The obtained data were compared with the 

agro-climatic conditions of the growing seasons. Phytosanitary and agroecological 
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observations were carried out according to generally accepted methods and techniques. In 

the agricultural season 2016–2017, the weather in autumn was warm; winter was mild 

and snowless; spring was early with an unstable temperature regime and significant lack 

of precipitation. Warm and dry autumn, snowless winter with long thaws, spring with 

temperature changes were observed during the growing season of 2017–2018. Autumn in 

the 2018–2019 vegetative season was cool. Winter was mild and snowless.  Sharp changes 

in air temperature were observed in spring. There was a shortage of precipitation, 

however, heavy precipitation was noted later. Spot blotch of barley (Cochliobolus sativus 

(S. Ito & Kuribayashi) Drechs.), barley net blotch (Pyrenophora teres Drechsler.), 

powdery mildew of barley (Blumeria graminis (DC.) Speer) and leaf rust of barley 

(Puccinia hordei G. H. Otth.) were detected in the pathogenic complex of the crop. 

Different types of leaf spots of barley dominated among the detected plant diseases. 

Intensive development of spot blotch was observed on winter barley crops in Kurganinsky 

(47.9 %), Dinsky (30.0 %), Novokubansky (28.3 %) and Vyselkovsky (26.3 %) districts, as 

well as in the Maykop district of the Republic of Adygea (28.3 %). Significant development 

of barley net blotch was recorded in Kushchevsky (33.5 %), Dinsky (30.8 %) and 

Novokubansky (29.2 %) districts. The level of powdery mildew development was low (up 

to 1 %) in all regions. Just a few cases of leaf rust of barley during three years of research 

were noted. The results of phytosanitary monitoring are presented in the form of 

electronic maps of the spread of winter barley diseases in the regions of the Krasnodar 

Krai and the Republic of Adygea. 

Keywords: winter barley (Hordeum vulgare L.), phytosanitary monitoring, leaf 

rust of barley (Puccinia hordei G. H. Otth.), barley net blotch (Pyrenophora teres 

Drechsler.), spot blotch of barley (Cochliobolus sativus (S. Ito & Kuribayashi) Drechs. ex 

Dastur.), powdery mildew of barley (Blumeria graminis (DC.) Speer). 
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