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Желтую пятнистость листьев пшеницы вызывает возбудитель Pyrenophora tritici-repentis (Died.) 
Drechs.). Это широко распространённая болезнь, и кроме пшеницы патоген поражает более 60 видов куль-
турных злаков и диких сородичей. В обзоре представлено распространение патогена в мире и в России, его 
биологические особенности и вредоносность, что сопряжено с потерями урожая до 60 % в годы его эпифито-
тийного развития. Особое внимание уделено расовому составу P. tritici-repentis в различных географических 
зонах и неоднородности распределения рас в мире. Наиболее распространенными расами возбудителя жёл-
той пятнистости являются расы 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 7 (Tox A, Tox B), 8 (Tox A, Tox B, Tox C). Отмечено фор-
мирование нетипичных рас, которые невозможно отнести к существующей классификации, что свидетель-
ствует о высоких адаптивных свойствах фитопатогена. В настоящее время повсеместное распростране-
ние гриба, его высокие адаптационные способности, насыщение севооборотов зерновыми культурами, воз-
делывание неустойчивых сортов, минимизация обработки почвы и другие причины будут способствовать 
дальнейшему распространению вредоносного заболевания, что актуализирует необходимость разработки 
интегрированных систем защиты культуры от возбудителя желтой пятнистости.

Введение
Одной из первых культур, которую чело-

век начал возделывать, была пшеница. Эта от-
носительно неприхотливая культура имеет мно-
гообразие дикорастущих и культурных видов 
[1]. Широкий ареал распространения данной 
культуры главным образом обоснован диапа-
зоном условий, в которых она способна произ-
растать и давать урожаи. В наше время данная 
культура приобрела стратегическое значение 
для многих стран мира. По данным ФАОСТАТА, 
на 2017 год страны-лидеры по производству 
пшеницы - это Китай (134,3 млн. тонн), Индия 
(98,5 млн. тонн), Россия (85,9 млн. тонн), США 
(47,7 млн. тонн), Франция (36,9 млн. тонн), Ав-
стралия (31,8 млн. тонн). Эксперты прогнози-

руют дальнейшее увеличение производства 
пшеницы, что связано с ростом населения [2,3]. 
По прогнозам в перспективе население плане-
ты вырастет на 2,3 миллиарда человек к 2050 
году. На успешное производство пшеницы вли-
яет множество факторов, в том числе болезни, 
которые способны приводить к колоссальным 
потерям урожая. К таким болезням относит-
ся жёлтая пятнистость листьев пшеницы (воз-
будитель Pyrenophora tritici-repentis (Died.) 
Drechs.) [4]. Жёлтая пятнистость начала прино-
сить экономический ущерб со второй полови-
ны двадцатого века. Заболевание стремитель-
но прогрессирует, его развитие часто достигает 
уровня эпифитотий, которые повторяются 3–4 
раза в 10 лет. 
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Систематическое положение
Желтая пятнистость относится к типу 

Ascomycota, к классу Аscomycetes. Pyrenophora 
tritici-repentis относится к отряду Pleosporales 
и семейству Pleosporaceae и находится в 
группе с другими экономически значимы-
ми вредными объектами видов Cochliobolus, 
Leptospheria и Stagonospora в пределах семей-
ства Pleosporaceae [5, 6]. 

Распространение жёлтой пятнистости ли-
стьев в мире

Судя по данным из отчетов, собранных 
Хосфордом Р. М., впервые желтая пятнистость 
была обнаружена в Германии в 1902 году [7]. 
Позже патоген обнаружен в Соединенных Шта-
тах в 1923 году [8]. Причем, проявление сим-
птомов болезни разнилось от минимальной до 
тяжёлой степени поражения. В странах Европы 
(кроме Германии) желтая пятнистость была об-
наружена к 1928 году [9]. Также в 1928 году жел-
тая пятнистость была обнаружена в Японии [10]. 
Первые сообщения о патогене в Индии были в 
1931 году [11]. В 1937 году желтую пятнистость 
обнаружили в зерне в Канаде [12]. В 1953 году P. 
tritici-repentis обнаружена на Аляске и в Австра-
лии [13]. Спустя год желтая пятнистость прояви-
лась с сильным развитием в Восточной Африке в 
Кении, где в этот период была эпифитотия, поте-
ри урожая пшеницы достигли 75 %. [14]. В 1959 

году желтую пятнистость отметили в Китае, спу-
стя 3 года в Тайланде [15,16]. В 1968 году желтая 
пятнистость была выявлена в Бразилии [17]. В 
1974 году патоген обнаружен в Грузии, Афгани-
стане и Иране. [18] В 1975 году желтая пятни-
стость листьев пшеницы обнаружена на терри-
тории Финляндии [18, 19]. В настоящее время 
гриб с высокой частотой встречается практиче-
ски во всех районах выращивания пшеницы в 
мире [19]. Желтая пятнистость поражает расте-
ния в Колумбии, Эквадоре и Перу [20, 21]. В по-
следнее время патоген приобрел широкое рас-
пространение в Аргентине, где в начале 1980-х 
годов был вредоносен на посевах пшеницы в 
Буэнос-Айресе, также P. tritici-repentis распро-
странена в Чили, Парагвае и Уругвае [22].

Из вышеперечисленных стран, где отме-
чен патоген, видно, что он имеет широкое рас-
пространение на всех континентах планеты, 
кроме Антарктиды. Распространение жёлтой 
пятнистости отмечено не только на континентах, 
но и на островах Новой Зеландии, Японии (рис. 1). 

Распространение желтой пятнистости ли-
стьев в России

С 1988 года патоген распространялся по 
северо-восточной части Европы. В 1985 году 
желтая пятнистость отмечена на юго-западе 
России, на полях Кубани и Ставрополья [23]. 
Спустя 7 лет желтая пятнистость встречалась 

Рис. 1 - Распространение желтой пятнистости на карте мира 
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на полях Кубани и Ставрополья сравни-
тельно редко. Однако к 1995 году пато-
ген был распространён в районах Север-
ного Кавказа, Молдавии, Украины, юга 
Белоруссии, западных районах России и 
Прибалтики [24, 25]. В 2003 году желтая 
пятнистость была выявлена впервые на 
территории Курганской области. К 2007 
году возбудитель обнаружен в Дагеста-
не, Башкирии, Ленинградской, Псков-
ской, Новгородской, Омской областях, на 
Алтае, а также Калининградской области 
и Поволжье [26]. По оценке российских 
учёных, следующие области, в которых 
можно ожидать появления желтой пят-
нистости, будут Челябинская, Свердлов-
ская, Тюменская [27]. Мироненко Н. В. с 
соавторами указывает на то, что распро-
странение патогена направлено в север-
ные части страны [28]. Заболевание про-
грессирует, его развитие часто достигает уровня 
эпифитотий, которые повторяются 3–4 раза за 
10 лет [29].

Многолетними исследованиями специ-
алистов ФГБНУ ВНИИБЗР отмечено, что желтая 
пятнистость листьев пшеницы широко распро-
странена во всех агроклиматических зонах Крас-
нодарского и Ставропольского краев [30]. В 2010 
году желтая пятнистость также была отмечена 
во всех агроклиматических зонах юга России, 
однако развитие болезни было меньшим по от-
ношению к предыдущим годам. Специалисты 
ФГБНУ ВНИИБЗР связывают это с внедрением 
устойчивых сортов пшеницы и фунгицидными 
обработками против P. tritici-repentis [31]. В 2018 
году желтая пятнистость была также отмечена 
во всех агроклиматических зонах юга России с 
максимальным развитием 11,6 %, при этом рас-
пространение было высоким и колебалось в 
пределах от 30 % до 100 % [32]. 

Биология и вредоносность Pyrenophora 
tritici-repentis

Желтая пятнистость листьев пшеницы по-
ражает все виды пшеницы, включая Triticum 
aestivum (мягкая пшеница) и T. turgidum (англий-
ская пшеница). P. tritici-repentis была выделена с 
таких видов, как Secale cereale, Bromus spp., Dac-
tylis glomerata, Hordeum vulgare, Avena sativa. В 
общей сложности жёлтая пятнистость способна 
развиваться на более чем 60 видах культурных 
и дикорастущих злаков. Вспышки данного забо-
левания отмечены, начиная с 1980-х годов [33]. 
Широкий круг поражаемых растений - это одна 
из особенностей патогена, которая способствует 

его широкому распространению, так как сорные 
растения, падалица и пожнивные остатки мо-
гут служить первичным источником инокулята. 
Данная особенность патогена сопряжена с его 
циклом развития, который предполагает нали-
чие двух стадий развития, половую и бесполую. 

Рис. 2. – Псевдотеции возбудителя желтой пятнисто-
сти [30]

Рис. 3 - Конидии гриба P. tritici-repentis (ориг.)
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Телеоморфная стадия обеспечивает половое 
размножение, а анаморфная - бесполое. Сезон-
ное чередование стадий развития обеспечива-
ют желтой пятнистости лучшие условия зимов-
ки. 

Инфекция, сохранившаяся на раститель-
ных остатках. Зимой на соломе формируются 
псевдотеции, которые при наступлении благо-
приятных условий служат первичным инокуля-
том (рис. 2). 

После конидии попадают на лист расте-
ния и прорастают. В дальнейшем в течение ве-
гетации происходит перезаражение соседних 
растений (рис. 3) [29, 31].

Аскоспоры (телеоморфное состояние) 
представляют собой первичный инокулят в на-
чале весны. Однако аскоспоры способны за-
ражать растение-хозяина на протяжении всего 
вегетационного периода и поражают листья в 
непосредственной близости от поражённого 
растительного остатка. 

Конидии (анаморфное состояние) пред-
ставляют собой вторичный инокулят, однако 
ввиду непрерывности цикла воспроизведения 
конидий гриб способен перезаражать растение в 
течение всего вегетационного периода, следова-
тельно, приносить больший ущерб (рис. 4) [25]. 

Как у многих фитопатогенных грибов, 
повышенная влажность способствует образо-
ванию конидий на листьях, а анемохория (спо-
собность распространяться с помощью ветра) 
позволяет патогену преодолевать большие рас-
стояния, что также способствует широкому рас-

пространению патогена [34]. 
P. tritici-repentis поражает преимуществен-

но листья, однако также способна поражать 
стебли, колос, колосовые чешуйки, образуя на 
них хлорозы и некрозы, которые имеют вид 
небольших желто-коричневых пятен линзоо-
бразной формы. С прогрессивным течением бо-
лезни пятна могут сливаться в более крупные, 
также патоген вызывает при заражении семян 
красное зерно, что также являются источником 
инокулята. Проявление симптомов обусловлено 
действием селективных токсинов гриба на клет-
ки растения. Действие токсинов заключается в 
том, что поражённая ткань листа теряет способ-
ность к фотосинтезу. Следовательно, снижается 
общая площадь листа, способная фотосинтези-
ровать, что в итоге приводит к потере качества и 
количества урожая (рис. 5) [35].

Высокая вредоносность патогена, которая 
отмечается после 1970-х г., объясняется пере-
носом ToxA из Stagonospora nodorum в P. tritici-
repentis. Во многих странах, где широко исполь-
зуют способ нулевой обработки почвы, отмеча-
ется повышенная вредоносность патогена [37]. 

Некротрофный гриб Pyrenophora tritici-
repentis,  продуцируя токсин ToxA, воздействует 
белками на хлоропласты пшеницы. Эти воздей-
ствия и приводят к симптомам, которые наблю-
даются на пораженных листьях. Димерные бел-
ки пшеницы PR-1-5, взаимодействуя с токсином 
ToxA, способствуют развитию некроза. Важно 
отметить, чем восприимчивее сорт к патоге-
ну, тем сильнее будет проявляться экспрессия 

Рис. 4 - Годовой цикл развития возбудителя желтой пятнистости листьев на пшенице [17]
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гена Pr-1-5. Поэтому ToxA приводит к включению 
механизмов защитного ответа у чувствительных 
пшениц, что в свою очередь способствует более 
сильному развитию [38]. Проявляется снижение 
урожая в снижении массы 1000 зерен, так как 
из-за преждевременного отмирания листьев на-
рушается процесс налива зерна.

Структура популяции желтой пятнистости 
в мире по расовому составу

Раса – это популяции определенного 
вида, которые имеют генетические и морфоло-
гические отличия от других рас данного вида. 
Образования новых рас происходит под воздей-
ствием микроэволюционных процессов, проте-
кающих в популяции. Часто микроэволюционые 
процессы вследствие географической и экологи-
ческой изоляции популяции [39]. 

В настоящее время учёные, изучая пато-
ген, ведут учёт распространения, не только реги-
стрируя желтую пятнистость непосредственно, 
но и учитывают структуру популяции в регионах 
обнаружения, так как расовое разнообразие 
обеспечивает патогену экологическую пластич-
ность. Также стоит отметить факт разнообразия 
рас, отличающихся по степени вирулентности.

К настоящему времени описано 8 рас 
Pyrenophora tritici-repenti. Их разнообразие по-
зволяет патогену приспосабливаться к новым 
условиям обитания, и на сегодняшний день аре-
ал обитания желтой пятнистости совпадает с ос-
новными зонами возделывания пшеницы [33].

Проявление симптомов Pyrenophora 
tritici-repenti на пораженном растении зависит 
от того, какой патотоксин воздействует на рас-
тение-хозяина. Возбудитель желтой пятнисто-
сти подразделяется на 8 рас, каждой расе соот-
ветствует определенный набор патотоксинов. 
Раса 1 определяется благодаря токсинам Ptr Tox 
A (вызывает некроз), Tox C (вызывает хлороз). 
Раса 2 несет в себе только один патотоксин Ptr 
Tox A. Раса 3 имеет также один токсин Ptr Tox C. 
Раса 4 характерна тем, что не образует патоток-
синов. Раса 5 несет в себе патотоксин Ptr Tox B 
(вызывает хлороз). Раса 6 имеет Ptr Tox B и Tox 
C, в то время, как раса 7 имеет Ptr Tox А и Tox 
B. Раса 8 имеет все три патотоксина и считается 
самой вирулентной [39]. 

В Австралии желтая пятнистость была об-
наружена в 1953 году, а к 1970 году патоген стал 
приносить ущерб сельхозпроизводителям. Наи-
большая распространённость и вредоносность 
отмечена в регионах на юго-востоке Австралии 
в Новом Южном Уэльсе, на северо-востоке в 
Квинсленде и в Викторианском, южно-австра-
лийском и западно-австралийском регионе. Ра-
совый состав патогена в Австралии составляет 
раса 1 с частотой встречаемости 12,2 %, и раса 7 
с частой встречаемости 87,5 % [37].

В США желтая пятнистость также име-
ет широкое распространение. В штате Огайо и 
смежных округах штата были собраны изоляты, 
представленные расами 1, 2 и 3 P. tritici-repentis. 

Рис. 5 – Пораженный лист пшеницы возбудителем желтой пятнистости [36]
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Наиболее часто в 2002-2003 годах встречалась 
раса 1, которая превышала встречаемость расы 
2 и 3 в три раза [40]. 

Канадские учёные провели анализ моле-
кулярной дисперсии (AMOVA), который показал, 
что расовый состав популяции P. tritici-repentis в 
Канаде отличен от северокавказской популяции 
на 9 %, в то время, как генетическое различие 
от изолятов Ближнего Востока составило 32 % 
[41]. В ходе молекулярного анализа изолятов 
P. tritici-repentis учёные пришли к выводу, что 
канадские изоляты имеют наиболее ближнее 
родство с азербайджанской популяцией патоге-
на.  Расы 1 и 2 отмечены в западной Канаде с 
частотой встречаемости 57 % и 40 %. В Альберте 
раса 1 была наиболее распространенной (76 %), 
в то время, как в Саскачеване это была раса 2 (57 
%). Раса 3 была обнаружена только в Саскачева-
не в 2013 году всего на 2 изолятах .

Ученый из Бразилии Виктория Бертагнол-
ли с соавторами отмечает распределение изо-
лятов желтой пятнистости в зависимости от кли-
матических условий региона [42]. Отобранные 
изоляты P. tritici-repentis в Бразилии в 2008 году 
были собраны из 3 штатов, которые, в свою оче-
редь, были распределены на 3 участка. Первый 
- холодный, увлажнённый, второй участок был 
умеренно теплый, влажный, третий участок был 
с повышенной температурой и умеренной влаж-
ностью. В результате исследования бразильские 
учёные пришли к выводу, что на данной терри-
тории обнаружены раса 1 с 59 % распростране-
ния и раса 2 составила 50 % распространения. 
Однако в данном исследовании отмечается не-
достаточность изученности расового состава 
желтой пятнистости в Бразилии. 

Для Аргентины желтая пятнистость также 
актуальна. В 2011 году в Аргентине были ото-
браны 65 изолятов из разных регионов. Доми-
нирующими расами в стране были 4 и 8, одна-
ко исследователи выдвигают предположение о 
более сложной расовой структуре в стране [43].

Желтая пятнистость также представляет 
фитосанитарную угрозу для североафриканско-
го региона. В 2017-2018 годах было проведено 
исследование в Тунисе, в ходе которого проана-
лизированные изоляты были идентичны расам 
2, 4, 5 и 7, а 44 % протестированных изолятов 
не подходили под какую-либо известную расу 
и были отмечены как нетипичные. Эти нетипич-
ные изоляты вызывали те же симптомы, что и 
изоляты расы 7, обширный некроз и хлороз у 
восприимчивых растений. Однако у этих изоля-
тов не было гена ToxA. ToxB и присутствовал в 97 

% протестированных изолятов. Изолятов с ToxC 
выявлено не было. Тунисские учёные также под-
тверждают необходимость дальнейшего изуче-
ния распространения расового состава патогена 
в своём регионе [44]. 

Исследовательская группа Алжира, грани-
чащего государства с Тунисом, также обеспоко-
ена P. tritici-repentis. В Алжире учёные сгруппи-
ровали изоляты патогена в шесть рас: 1, 4, 5, 6, 
7 и 8. 

Расы 1 и 7 составили 41 % и 40 % от обще-
го числа исследованных. Расы 4 и 5 были най-
дены только в восточных регионах, раса 6 - в 
западном и центральном районе Алжира. Раса 
5 составляла 5 % от всех протестированных изо-
лятов, раса 6 - 4 %, раса 8 была представлена од-
ним изолятом [45].

В Марокко с 2013 по 2015 годы проводи-
лись исследования для определения расового 
состава патогена. Исследование показало иден-
тификацию рас 1, 5, 6 и 7. Следует отметить, что 
расы 5 и 6 составили 47 % и 44 % протестиро-
ванных изолятов и были отмечены как наиболее 
встречающиеся. К расе 1 относились 8 изолятов, 
что составило 6 % встречаемости, 3 изолята от-
носились к расе 7. Марокканские исследовате-
ли заключили, что такое расовое разнообразие 
может способствовать образованию более ви-
рулентных форм патогена и в будущем может 
приводить к эпифитотийному развитию болезни 
в Марокко [46].

В Чешской Республике распространены 
расы 1, 2 и 4. Частота встречаемости расы 1 в 
2005 году составила 50 %, частота встречаемо-
сти рас 2 и 4 составила 3 % и 5 % соответственно. 
В исследованиях чешских коллег указывается, 
что остальные 42 % исследуемых изолятов было 
трудно сравнить с реакциями идентифициро-
ванных до настоящего времени рас P. tritici-
repentis. В связи с затруднением идентификации 
нетипичных рас выдвинуто предположение о 
возможности существования новых рас. Вслед-
ствие этого исследователи отмечают необходи-
мость продолжения исследований в этом на-
правлении для точного определения расовой 
принадлежности остальных 42 % изолятов [47].

В юго-западной части Тихого океана, в 
Новой Зеландии патоген имеет сопряжённое 
распространение и вредоносность с основны-
ми зонами возделывания пшеницы в Новой 
Зеландии. Новозеландские фермеры, участвуя 
в опросах учёных, отмечали вредоносность P. 
tritici-repentis в течение последних 10 лет. Од-
нако, учёные отмечают, что новозеландская 
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популяция P. tritici-repentis сравнительно моло-
да, расовый состав Новой Зеландии составляет 
расы 1 и 2. Новозеландскими учёными было вы-
двинуто предположение о возрасте популяции 
вследствие анализа эффективности фунгицидов 
изопиразаловой, пропиконазоловой и протио-
коназоловой групп действующих веществ [48]. 

Таким образом, проведенный анализ по-
казал, что доминирующими расами P. tritici-
repentis в мире являются расы 1, 2, 7, 8. А иссле-
дователями из Алжира, Чехии, Туниса отмеча-
ются нетипичные расы патогена, которые невоз-
можно отнести к существующей классификации 
рас.

Расовый состав жёлтой пятнистости 
листьев в России

В России исследования по изучению струк-
туры популяции P. tritici-repentis проводились во 
Всероссийском НИИ защиты растений Л.А. Ми-
хайловой (г. Санкт-Петербург, Пушкин) [49]. Ра-
совую принадлежность изолятов различных по-
пуляций гриба она определяла на канадском на-
боре дифференциаторов. В результате исследо-
ваний было установлено, что южные популяции 
(из Краснодара, Дербента) были более разноо-
бразными по расовому составу, чем северные 
(из Павловска и Пскова). Также ею в 2015 году 
было сделано предположение, что, несмотря 
на широкую распространенность патогена, его 
популяции, распространенные на территории 
Северо-Запада РФ и юга Финляндии, Северного 
Кавказа, а также Уфимского района республики 
Башкортостан и Омской области, в определён-
ной степени находятся в изоляции друг от друга. 

Масштабные исследования по изучению 
расового состава патогена в условиях Северно-
го Кавказа были проведены Кремневой О.Ю. и 
Волковой Г.В. Так, в 2010 году в южной предгор-
ной агроклиматической зоне Северного Кавказа 
наиболее часто встречалась раса 1 (в 54 % слу-
чаев), раса 2 встречалась с частотой 23 %, раса 
8 – 15 %, расы 4 и 7 - по 4 % [35, 50]. Расы 3, 5, 6 
в южной предгорной зоне не были обнаружены. 
В западной приазовской зоне также доминиро-
вала раса 1 с частотой 50 %; раса 2 - 21 %, расы 
8 и 3 – по 12,5 %, раса 7 - 4 %. Расы 4, 5, 6 обна-
ружены не были. В центральной агроклимати-
ческой зоне доминировали расы 1, 8 с частотой 
встречаемости по 43,3 %, раса 3 - 7 %, расы 2 и 
7 – 3 %. Расы 4, 5, 6 обнаружены не были. 

В 2014 году на Юге России частота расы 1 
составила 21 %, расы 2 - 28 %, расы 8, образую-
щей все три токсина, - 48 %. Авторы отмечают, 
что с 2010 по 2019 годы наблюдается снижение 

доминирования 1 расы, доминантными расами 
стали 2 и 8 [50,51]. Несмотря на изменения до-
минирования 2 и 8 рас, исследователи отмеча-
ют, что на юге России присутствуют все восемь 
известных на сегодняшний день рас патогена. 

Эти исследования подтверждают полу-
ченные ранее результаты о высокой распро-
страненности патогена и его высокой эколо-
гической пластичности на юге России [51, 52]. 
Н.В.Мироненко с соавторами дополняет, что 
100 % южных популяций патогена имеют ген 
ToxA, что является одним из основных призна-
ков вирулентности патогена [53].

Заключение 
Проведенный анализ литературы свиде-

тельствует о широком распространении возбу-
дителя желтой пятнистости листьев пшеницы. 
Болезнь встречается повсеместно, практически 
во всех регионах, где возделывают пшеницу. 
Исключение составляет Антарктида. В России 
возбудитель желтой пятнистости также имеет 
широкий ареал. Патоген отмечают и в северных 
частях страны. Однако, наибольшую вредонос-
ность P. tritici-repentis проявляет на юге России 
в Краснодарском и Ставропольском краях и в 
Ростовской области. Болезнь очень вредоносна. 
Потери урожая могут достигать 60 %. Вспышки 
эпифитотии наблюдаются 3-4 раза в 10 лет.

Отмечен разнообразный расовый состав 
патогена. На настоящий момент известно 8 рас 
P. tritici-repentis, различающихся по способности 
образовывать токсины. Наиболее распростра-
ненными расами возбудителя жёлтой пятни-
стости являются расы 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 
7 (Tox A, Tox B), 8 (Tox A, Tox B, Tox C). Наиболее 
доминирующими в мире являются расы, кото-
рые имеют патотоксин ToxA, который вызывает 
некроз у восприимчивых растений и является 
одним из основных факторов патогенности. Учё-
ными также отмечается необходимость изуче-
ния расового состава желтой пятнистости, так 
как некоторые изоляты затруднительно отнести 
к определенной расе. В России наибольшее раз-
нообразие расового состава наблюдается на 
территории Северного Кавказа, где отмечены 
все расы, однако доминирующими являются 
раса 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 8 (Tox A, Tox B, Tox 
C), 3 (Ptr Tox), 4 , 7 (Tox A, Tox B). С 2010 года на-
блюдается доминирование расы 8, которая яв-
ляется самой вирулентной, так как имеет все 3 
патотоксина. 

Повсеместное распространение гриба, 
его высокие адаптационные способности, на-
сыщение севооборотов зерновыми культурами, 
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возделывание неустойчивых сортов, минимиза-
ция обработки почвы и другие причины- все это 
будет способствовать дальнейшему распростра-
нению вредоносного заболевания. В сложив-
шихся условиях актуальной является разработка 
интегрированных систем защиты культуры от 
патогена.
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SPACKLED YELLOWS OF WHEAT LEAVES: DISTRIBUTION, INJURIOUSNESS, RACIAL COMPOSITION (REVIEW)

Kim Y.S., Volkova G.V.
FSBEI All-Russian research Institute of biological plant protection

350039, Russia, Krasnodar Krai, Krasnodar, p/о 39; tel.: 89181193772;
е - mail: irina.matveeva14@yandex.ru; galvol.bpp@yandex.ru

Key words: spacked yellows of wheat leaves, Pyrenophora tritici-repentis, distribution, injuriousness, racial composition
Spackled yellows of wheat leaves is caused by pathogen Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.). This is a widespread disease and in addition to 

wheat, the pathogen affects more than 60 species of cereals and wild relatives. The review presents spread of pathogen in the world and in Russia, its biological 
features and injurousness, which is associated with reduction of yields up to 60% in the years of its epiphytotic development. Special attention is paid to the 
racial composition of P. tritici-repentis in various geographical zones and the heterogeneity of the distribution of races in the world. The most common races 
of spacled yellows pathogen are races 1 (Tox A, Tox C), 2 (Tox A), 7 (Tox A, Tox B), 8 (Tox A, Tox B, Tox C). The formation of atypical races that cannot be referred 
to the existing classification is noted, which indicates high adaptive properties of the phytopathogen. At present, ubiquitousness of fungus, its high adaptive 
abilities, saturation of crop rotations with grain crops, cultivation of unstable varieties, minimization of soil cultivation and other reasons will contribute to 
further spread of the harmful disease, which actualizes the need to develop integrated systems for protecting crops from spackled yellows pathogen.
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