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Аннотация. В статье приводится результат ревизии рода Hordeum (Poaceae) в Алтайском крае, основан-
ный на морфологическом изучении и наблюдении в природе. На основании изучения более 250 гербарных 
листов, хранящихся в ALTB, KUZ, NS, NSK и TK, установлено, что в Алтайском крае произрастают: H. bog-
danii, H. brevisubulatum subsp. brevisubulatum, H. brevisubulatum subsp. nevskianum, H. caespitosum, H. distichon,  
H. jubatum и H. roshevitzii. Приводится два новых для Алтайского края вида – Hordeum caespitosum и  
H. distichon, ранее определенных как H. murinum и H. vulgare соответственно. Произрастание H. murinum 
в Алтайском крае не подтверждено. Также приводится обновленный ключ для определения видов ячменя, 
включающий найденные новые виды для Алтайского края, уточнено распространение и представлен иллю-
стративный материал ключевых признаков.
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Summary. The article presents a revision of the genus Hordeum (Poaceae) in Altai Territory based on the mor-
phological study and field observation. We examined over 250 examples deposited in the ALTB, KUZ, NS, NSK, TK 
herbaria and recognized the following species: H. bogdanii Wilensky, H. brevisubulatum (Trin.) Link subsp. brevisu-
bulatum, H. brevisubulatum (Trin.) Link subsp. nevskianum (Bowden) Tzvelev, H. caespitosum Scribn., H. distichon 
L., H. jubatum L., and H. roshevitzii Bowden. For the first time, H. caespitosum and H. distichon misidentified previ-
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ously as H. murinum and H. vulgare respectively are reported in this region. The presence of H. murinum in this terri-
tory is not confirmed. The article suggests an updated key for identifying species of the genus Hordeum, specifies the 
distribution, provides the information on habitats and the illustrations of the main characters. 

Род Hordeum L. насчитывает от 33 до 50 видов, 
распространенных в умеренно теплых и субтро-
пических регионах Евразии, Северной и Южной 
Америки, Африки (Blattner, 2009; Kellogg, 2015; 
Tzvelev, Probatova, 2019). Виды рода предпочи-
тают открытые местообитания, произрастают в 
степи, на лугах, вдоль ручьев, многие виды вы-
держивают засоление. В настоящее время они 
часто занимают нарушенные участки и являются 
активными сорняками, успешно расселяясь на 
большие расстояния (Blattner, 2009). Род отно-
сится к трибе Triticeae L., подсемейству Pooideae 
Benth., наряду с другими экономически важны-
ми родами, такими как пшеница, рожь и другие. 
Hordeum vulgare L. – самый экономически зна-
чимый вид этого рода. Он был одомашнен на 
Ближнем Востоке около 8500 лет назад (Harlan, 
Zohary, 1966). Вторым центром одомашнивания 
H. vulgare считаются горы Загрос в современном 
Иране (Morrell, Clegg, 2007). Остальные виды 
рода классифицируются как сорные. В настоя-
щее время представители рода завезены повсю-
ду и продолжают активную экспансию, осваи-
вая все новые территории. Виды рода Hordeum 
морфологически хорошо отличаются от других 
представителей злаков колосьями с тремя одно-
цветковыми колосками на каждом уступе оси 
соцветия, с фертильным сидячим центральным 
колоском и стерильными или присутствующими 
только в зачаточном состоянии боковыми коло-
сками на ножках (рис. 1).

В Алтайском крае в соответствии с по-
следними флористическими обработками род 
Hordeum представлен 5 видами: H. bogdanii 
Wilensky, H. brevisubulatum (Trin.) Link, H. juba-
tum L., H. nevskianum Bowden и H. murinum L. 
(Peschkova, 1990; Lomonosova, 2003; Silantye-
va, 2013). Последний вид был найден только в  
2005 г. (Zolotov, 2005, 2009) и включен в Кон-
спект флоры Алтайского края (Silantyeva, 2013). 
Помимо этого, в недавно вышедшей сводке по 
злакам России для территории Приалтайского 
р-на (в которую входит равнинная часть Алтай-
ского края) указан еще H. roshevitzii Bowden, 
а для Западной Сибири в целом без указания 
конкретных р-нов – H. distichon L. и H. vulgare 
(Tzvelev, Probatova, 2019).

Целью данной статьи является уточнение ви-
дового состава рода Hordeum в Алтайском крае 

с учетом всех новых сведений, а также составле-
ние ключа для определения видов с иллюстра-
тивным материалом.

Материалом для исследования послужи-
ли гербарные коллекции, хранящиеся в ALTB, 
KUZ, NS, NSK и TK. Изучение и фотографиро-
вание проводилось на стереомикроскопе Nikon 
SMZ 800N (Япония). Фотографии для иллюстра-
ций сделаны с экземпляров, произрастающих в 
Алтайском крае. На основании ревизии и с уче-
том обнаруженных находок составлен ключ для 
определения видов рода Hordeum произрастаю-
щих в Алтайском крае. Так же приводится кон-
спект видов с указанием сроков цветения, эко-
логических преференций, общего распростра-
нения и в пределах края. Кроме того, весь гер-
барный материал по роду Hordeum, хранящийся 
в ALTB оцифрован и материалы доступны на 
сайте «Виртуального гербария ALTB» (Virtual 
Herbarium ALTB, URL: http://altb.asu.ru).

В результате ревизии гербарных фондов 
ALTB в рамках проекта «Злаки Алтайского 
края», нами было обнаружено два новых вида 
для территории Алтайского края, не приво-
димых ранее, – Hordeum caespitosum Scribn. и  
H. distichon, которые были ошибочно определе-
ны как H. murinum и H. vulgare соответственно. 

Ключ для определения рода Hordeum  
в Алтайском крае

1. Однолетнее растение. Колосковые чешуи у 
среднего колоска каждой группы из 3 колосков 
в нижней части ланцетно-линейные, расширен-
ные, постепенно переходящие в щетиновидную 
ость  ����������������������������������������������������������������������  2

– Многолетнее растение. Колосковые чешуи 
у среднего колоска каждой группы из 3 колосков 
в нижней части шиловидные от основания, пере-
ходящие в щетиновидную ость �������������������������  3

2. Колос с двумя продольными рядами фер-
тильных колосков  .............................  H. distichon

– Колос с 4–6 продольными рядами фертиль-
ных колосков ........................................  H. vulgare

3. Колосковые чешуи у среднего в группе ко-
лоска 15–85 мм дл. Ости нижних цветковых че-
шуй у среднего колоска 10–90 мм дл.  ..............  4



18 Гудкова П. Д. и др. 
Род Hordeum (Poaceae) в Алтайском крае

Рис. 1. Строение группы колосков у ячменя на примере H. bogdanii: 1 – ость срединного цветка; 2 – нижняя 
цветковая чешуя срединного цветка; 3 – колосковые чешуи срединного цветка; 4 – верхняя цветковая чешуя 
срединного цветка; 5 – колосковые чешуи бокового цветка; 6 – редуцированные боковые цветки.
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– Колосковые чешуи у среднего в группе ко-
лоска менее 15 мм дл. Ости нижних цветковых 
чешуй у среднего колоска 0,3–10 мм дл.  .........  5

4. Колосковые чешуи (включая ость) у сред-
него в группе колоска 35–85 мм дл. (рис. 2 g, f). 
Ости нижних цветковых чешуй 35–90 мм дл.  ....  
..............................................................  H. jubatum

– Колосковые чешуи (включая ость) у средне-
го в группе колоска 15–35 мм дл. (рис. 2e). Ости 
нижних цветковых чешуй 10–35 мм дл.    ...........  
........................................................  H. caespitosum

5. Ости нижних цветковых чешуй срединных 
в группах колосков 5–10 мм дл. Пыльники 0,7–2 
мм дл.  ..................................................................  6

– Ости нижних цветковых чешуй срединных 
в группах колосков 1–4(5) мм дл. Пыльники 2,5–
4 мм дл.  ...............................................................  7

6. Узлы стебля коротко густо волосистые. Ось 
колосьев почти не распадается на членики. Ниж-
ние цветковые чешуи по всей поверхности ше-
роховатые. Пыльники 1,2–2 мм дл.  .....................  
.............................................................. H. bogdanii

– Узлы стебля голые. Ось колосьев легко рас-
падается на членики. Нижние цветковые чешуи 
гладкие, лишь в верхней части более-менее ше-
роховатые. Пыльники 0,7–1 мм дл.  .....................  
...........................................................  Н. roshevitzii

7. Узлы стебля очень коротко и густо волоси-
стые (рис. 3g). Hижние цветковые чешуи с остью 
1–2(2,5) мм дл. (рис. 3e). Листья с обеих сторон 
шероховатые или коротко волосистые  ................  
..................  H. brevisubulatum subsp. nevskianum

– Узлы стебля голые (рис. 3f). Нижние цвет-
ковые чешуи с остью 2–4(5) мм дл. (рис. 3d). Ли-
стья с обеих сторон голые или слабо шерохова-
тые, реже длинноволосистые с верхней стороны 
..............H. brevisubulatum subsp. brevisubulatum

Hordeum L., 1753, Sp. Pl. 1: 84–85. – Ячмень.

H. bogdanii Wilensky, 1918, Изв. Саратов. 
опытн. ст. 1, 2: 13. – Critesion bogdanii (Wilen-
sky) Á. Löve, 1984, Feddes Repert. 95(7–8): 438. –  
Я. Богдана. 2n = 14�

Цветет в июле. На солонцеватых и солончако-
вых лугах, приречных песках и галечниках, реже 
вдоль дорог, по окраинам полей.

Общее распространение: Европейская часть 
России, Западная и Восточная Сибирь, Средняя 
и Центральная Азия, заносное в Восточной Ев-
ропе [г. Харьков (Tzvelev, Probatova, 2019)].

Распространение в Алтайском крае: Алей-
ский (д. Малиновская), Локтевский, Михайлов-
ский и Рубцовский р-ны.

H. brevisubulatum (Trin.) Link, 1844, Linnaea 
17: 391–392. – H. secalinum Schreb. vаr. brevisubu-
latum Trin,. 1828, Sp. Gram. 1(1): pl. 4. – H. maci- 
lentum Steud., 1855 [1854], Syn. Pl. Glumac. 1:  
352. – Я. короткоостый.

H. brevisubulatum subsp� brevisubulatum.  
2n = 28�

Цветет в июне – июле. На солонцеватых, и со-
лончаковых лугах, солонцах и солончаках, засо-
ленных тростниковых болотах, реже в засолен-
ных березовых лесах на солодях, на галечниках, 
иногда заносится в населенные пункты и встре-
чается на нарушенных местообитаниях.

Общее распространение: Дальний Восток, 
Сибирь, Средняя Азия, как заносное в Европей-
ской части России.

Распространение в Алтайском крае: Алей-
ский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, 
Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, 
Калманский, Ключевской, Кулундинский, Ма-
монтовский, Михайловский, Новичихинский, 
Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, 
Романовский, Славгородский, Суетский, Табун-
ский, Топчихинский, Угловский, Шипуновский 
р-ны, а также территория подчинения г. Барнаул.

Примечание: в систематике комплекса ви-
дов Hordeum brevisubulatum, который включает 
в себя 5 морфологически обособленных групп, 
на данный момент много неразрешенных вопро-
сов. Одни исследователи выделяют в этом ком-
плексе пять отдельных подвидов с перекрыва-
ющейся морфологией и распределением: subsp. 
brevisubulatum, subsp. nevskianum (Bowden)  
Tzvel., subsp. turkestanicum (Nevski) Tzvel., sub-
sp. iranicum Bothmer и subsp. violaceum (Boiss. 
et Hohen.) Tzvel. (Tzvelev, 1976; Bothmer, 1979; 
Kellogg et al., 2020), другие признают самостоя-
тельность этих видов (Peschkova, 1990; Lomono-
sova, 2003; Ebel, 2012; Tzvelev, Probatova, 2019). 
Недавнее исследование интересующего нас ком-
плекса видов показало, что H. brevisubulatum 
является очень изменчивым видом с одним ос-
новным геномом. Однако авторы отмечают, что 
существует четкая морфологическая дифферен-
циация, позволяющая разделить комплекс на 
пять подвидов, которые свободно скрещиваются 



20 Гудкова П. Д. и др. 
Род Hordeum (Poaceae) в Алтайском крае

Рис. 2. Внешний вид: a – H. distichon; g – H. jubatum; группа колосков: b – H. distichon; c – H. murinum; e –  
H. caespitosum; f – H. jubatum; d – колосковая чешуя H. murinum. Линейки: а, g – 10 см; b, c, e, f – 5 мм; d – 1 мм.

между собой. Внутри каждого подвида также 
преобладает одно число хромосом (Landstrom 
et al., 2011). Учитывая последние исследования, 
мы рассматриваем H. nevskianum как подвид  
H. brevisubulatum.

H. brevisubulatum (Trin.) Link subsp. nevski-
anum (Bowden) Tzvelev, 1971, Новости сист. 
высш. раст. 8: 66. – H. nevskianum Bowden, 1965, 
Canad. J. Genet. Cytol. 7: 396. – Critesion brevi-
subulatum subsp. nevskianum (Bowden) A. Löve, 
1984, Feddes Repert. 95(7–8): 438. – C. nevskia-
num (Bowden) Tzvelev, 1999, Бот. журн. 84(7): 
113. – Я. Невского. 2n = 14�

Цветет в июле. На солонцеватых, солончако-
ватых и солончаковых лугах, приречных песках 
и галечниках, как заносное в населенных пун-
ктах и на нарушенных местообитаниях, вдоль 
дорог.

Общее распространение: Европейская часть 
России, Западная и Восточная часть Сибири, 
Средняя Азия, Джунгария.

Распространение в Алтайском крае: Егорьев-
ский, Змеиногорский, Курьинский, Новичихин-
ский, Павловский, Рубцовский, Славгородский, 
Суетский, Угловский и Шипуновский р-ны.

H. caespitosum Scribn., 1899, Proc. Davenport 
Acad. Nat. Sci. 7: 245. – H. jubatum nothosubsp. 
intermedium Bowden, 1962, Canad. J. Bot. 40: 
1686. – H. jubatum unranked caespitosum (Scribn.) 
Hitchc., 1928, Proc. Biol. Soc. Washington 41:  
160. – Я. дернистый. 2n = ?

Цветет в июле – августе. Заносное в населен-
ных пунктах, у дорог.

Общее распространение: Северная Америка. 
Как заносное найден в России – г. Москва.
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Распространение в Алтайском крае: г. Барна-
ул. Впервые приводится для территории Алтай-
ского края, имеется один сбор с газона, вероят-
но, заносный вид: «Алтайский край, г. Барнаул, 
улица Солнечная Поляна, газон. 09 XII 2003.  
Д. В. Золотов, Н. В. Лебедева» (ALTB 
1100022518).

Примечание: H. caespitosum ранее был опре-
делен как H. murinum, однако данный экземпляр 
имеет щетиновидные колосковые чешуи от ос-
нования, а не ланцентно-линейные, как должно 
быть у H. murinum, к тому же у последнего ко-
лосковые чешуи по бокам покрыты длинными 
ресничками (рис. 2с), что не наблюдается у из-
ученного экземпляра. Также H. murinum являет-
ся однолетним, а H. caespitosum – многолетним 
растением.

Рис. 3. Внешний вид: а – H. roshevitzii; группа колосков: b – H. bogdanii; c – H. roshevitzii; d – H. brevisubulatum 
subsp. brevisubulatum; e – H. brevisubulatum subsp. nevskianum; опушение узла стебля: f – H. brevisubulatum 
subsp. brevisubulatum; g – H. brevisubulatum subsp. nevskianum. Линейки: а – 10 см; b–g – 2 мм.

H. distichon L., 1753, Sp. Pl. 1(1): 85. – H. vul-
gare convar. distichon (L.) Alef., 1866, Landw. Fl. 
342. – H. vulgare subsp. distichon (L.) Körn., 1882, 
Zeit. Ges. Brauw. 5: 125. – H. vulgare var. distichon 
(L.) Hook. f., 1897[1896], Fl. Brit. India 7(22):  
371. – Я. двурядный. 2n = 14�

Цветет в июне – августе. Встречается как 
примесь в посевах, на нарушенных местообита-
ниях и вдоль дорог.

Общее распространение: Кавказ, Европей-
ская часть России, Западная и Восточная Си-
бирь, Дальний Восток. Как культурное во всех 
внетропических странах обоих полушарий и в 
горных районах тропиков.

Распространение в Алтайском крае: Шипу-
новский р-н (с. Белоглазово): «Алтайский край, 
Шипуновский район, окр. с. Белоглазово, пра-
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вый берег р. Чарыша. 27 XII 1979. Битюкова» 
(ALTB 1100026244).

Примечание: образец, определенный ранее 
ошибочно как H. vulgare, был нами переопреде-
лен как H. distichon. Данные виды отличаются 
по расположению групп колосков в соцветии, у  
H. vulgare они располагаются в 4–6 рядов, отчего 
колос имеет цилиндрическую форму, тогда как у 
H. distichon колоски расположены в два ряда –  
соцветие плоское (рис. 2а). В последнее время 
в зарубежных работах H. distichon принимает-
ся как синоним H. vulgare (Phillips, 1995; Kel-
logg et al., 2020) или как группа разновидно-
стей Hordeum vulgare convar. distichon (L.) Alef. 
(Soreng et al., 2003). Однако все предыдущие 
таксономические работы по данному роду с тер-
ритории России принимали самостоятельность  
H. vulgare и H. distichon (Tzvelev, 1976; Ebel, 
2012; Tzvelev, Probatova, 2019), а так же авто-
ры обработок рода Hordeum во «Flora of China» 
(Chen, 2006) и в сводке «The Plant List» (The Plant 
List. URL: http://www.theplantlist.org). Мы также 
признаем видовую самостоятельность этих двух 
видов.

H. jubatum L., 1753, Sp. Pl. 1: 85. – Critesion 
jubatum (L.) Nevski, 1934, Fl. SSSR 2: 721. – C. ge-
niculatum Raf., 1819, J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 
89: 103. – Elymus jubatus (L.) Link., 1827, Hort. 
Berol. 1: 19. – Я. гривастый. 2n = 28�

Цветет в июне – сентябре. Адвентивный вид. 
По обочинам дорог, на газонах и пустырях, про-
никает в нарушенные и слабонарушенные есте-
ственные сообщества – остепненные суходоль-
ные луга и степи, особенно на склонах солонцы, 
солончаковые луга и солончаки.

Общее распространение: распространен в 
умеренно теплых и субтропических регионах 
Голарктики.

Распространение в Алтайском крае: Алей-
ский, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский, 
Егорьевский, Змеиногорский, Каменский, Лок-
тевский, Новичихинский, Павловский, Перво-
майский, Ребрихинский, Рубцовский, Славго-
родский, Топчихинский, Шипуновский р-ны, а 
также территория подчинения г. Барнаул (актив-
но расселяющийся вид, вероятно, в настоящее 
время встречается во всех р-нах).

H. roshevitzii Bowden, 1965, Canad. J. Genet. 
Cytol. 7: 395. – H. sibiricum Roshev., 1929, Изв. 
главн. бот. сада СССР 28: 385 nom. illeg. – Cri-
tesion californicum subsp. sibiricum A. Löve, 

1984, Feddes Repert. 95(7–8): 438. – C. roshevitzii 
(Bowden) Tzvelev, 1999, Бот. журн. 84(7): 113. – 
Я. Рожевица. 2n = 14�

Цветет в июле – августе. На солонцеватых 
и солончаковых лугах, галечниках, у дорог по 
окраинам полей.

Общее распространение: Западная, Восточ-
ная Сибирь, Дальний Восток, северная часть 
Средней, Центральной и Восточной Азии.

Распространение в Алтайском крае: гербар-
ные сборы H. roshevitzii (рис. 3а, 3с) отсутствуют 
с территории края, но в работе «Злаки России» 
(Tzvelev, Probatova, 2019) этот вид приводится 
для территории Приалтайского р-на (в которую 
входит равнинная часть Алтайского края). Мы 
оставляем данный вид в ключе и конспекте, так 
как возможно, он проникает на южную террито-
рию Алтайского края с Республики Алтай, где 
известно его нахождение в Канской степи, доли-
не реки Чулышман (д. Коо и Кок-Паш) и в Чуй-
ской степи.

H. vulgare L., 1753, Sp. Pl., 1: 84–85. – H. po-
lystichon Haller f., 1776, Novi Comment. Soc. Re-
giae Sci. Gott., 6: 5. – H. polystichon var. vulgare 
(L.) Döll, 1843, Rhein. Fl., 67. – H. sativum Jess, 
1863, Deutschl. Gräser, 200. – H. sativum Pers., 
1805, Syn. Pl., 1: 108 – я. обыкновенный. 2n = 14�

Цветет в июле – августе. Заносное по дорогам 
и в культуре.

Общее распространение: культивируется во 
всех внетропических странах обоих полушарий 
и в горных районах тропиков.

Примечание: несмотря на то, что единствен-
ный экземпляр, определенный как H. vulgare, 
был нами переопределен как H. distichon, мы 
оставили в ключе данный вид и приводим его в 
конспекте, так как предполагаем возможность 
его нахождения в Алтайском крае (см. примеча-
ние к H. distichon). В Алтайском крае H. vulgare 
и H. distichon – единственные представители од-
нолетних ячменей, и наблюдение за распростра-
нением этих видов в крае представляется весьма 
интересным.

Таким образом, на территории Алтайско-
го края род Hordeum насчитывает пять видов, 
один из которых представлен двумя подвидами:  
H. distichon, H. jubatum, H. caespitosum, H. bog-
danii, H. brevisubulatum subsp. nevskianum и  
H. brevisubulatum subsp. brevisubulatum. Hordeum 
distichon и H. caespitosum впервые приводят-
ся для Алтайского края, являются заносными и 
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нуждаются в наблюдении их расселения по тер-
ритории края. Нахождение H. murinum в Алтай-
ском крае не подтверждено.
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