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Конспект семейства Poaceae Алтайского края и Республики Алтай. 
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Аннотация. На основании собственных сборов авторов и гербарных коллекций LE, ALTB, ТК, NS, NSK 
составлен конспект родов Hierochloё и Anthoxanthum для Алтайского края и Республики Алтай. На исследу-
емой территории встречается 6 видов и 2 подвида из рода Hierochloё и 2 вида из рода Anthoxanthum. Antho-
xanthum odoratum, Hierochloё ochotensis и H. glabra subsp. chakassica приводятся для Алтая впервые. Также 
кратко обсуждены современные сведения о родственных взаимоотношениях этих родов по данным молеку-
лярно-филогенетического анализа.

Synopsis of the grasses (Poaceae) of Altai Krai and Altai Republic. Issue II. 
Genera Hierochloё R. Br. and Anthoxanthum L.

N. N. Nosov, E. O. Punina, A. V. Rodionov
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Summary. Based on authors’ own collections and herbarium material of LE, ALTB, ТК, NS, and NSK, a synopsis 
of the two genera, Hierochloё and Anthoxanthum, for Altai Krai and Altai Republic is compiled which includes 6 spe-
cies and 2 subspecies of Hierochloё and 2 species of Anthoxanthum. Anthoxanthum odoratum, Hierochloё ochotensis, 
and H. glabra subsp. chakassica are reported for Altai for the first time. Current view on the relationships of these 
genera based on molecular phylogenetic data is briefly discussed. 

Это сообщение продолжает серию обзоров, 
посвящённых биоразнообразию злаков Респу-
блики Алтай и Алтайского края (Punina et al., 
2016; Nosov et al., 2017).

Положение родов Anthoxanthum L. (пахучеко-
лосник) и Hierochloë R. Br. (зубровка) в системе 
злаков и их статус до сих пор являются предме-
том дискуссий. Длительное время исследовате-
ли относили два этих рода к трибе Phalarideae 
Kunth, первоначально широко понимая трибу и 
включая в нее, наряду с Phalaris L., Hierochloё 
и Anthoxanthum, такие роды, как Lygeum Loefl., 

Zea L., Coix L., Alopecurus L., Beckmannia Host, 
Phleum L., Holcus L. и некоторые другие (Kunth, 
1829, 1835; Endlicher, 1836–1840; Ledebour, 
18531). С начала 1840-х гг. установилось более 
узкое понимание круга родства Anthoxanthum и 
Hierochloё: к Phalarideae, кроме этих двух ро-
дов и Phalaris, относили Ataxia R. Br. и иногда 
некоторые другие роды злаков Южного полу-
шария (Wimmer, 1841; Moritzi, 1844; Patze et al., 

1 У К. Ледебура Phalarideae в ранге подтрибы 
отнесены к обширной трибе Paniceae, включа-
ющей Phalaris, Phleum, Crypsis, Alopecurus и др. 
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1850; Krylov, 1928; Rozhevitz, Shishkin, 1934). 
Н. Н. Цвелёв (Tzvelev, 1974) первоначально вклю-
чал роды Phalaris, Anthoxanthum и Hierochloё в 
трибу Phleeae Dumort., позже рассматривал их 
как представителей трибы Phalarideae Benth. с 
подтрибами Anthoxanthinae Miq. и Phalaridinae 
Griseb. (Tzvelev, 1976), но затем стал рассматри-
вать Phalaris как представителя трибы Phleeae, 
при этом Anthoxanthum и Hierochloё он отнёс к 
обширной трибе Poeae (Tzvelev, 1989).

Результаты молекулярно-филогенетических 
исследований последнего времени подтверди-
ли правильность разделения Anthoxanthinae и 
Phalaridinae (Quintanar et al., 2007; Raiko et al., 
2007; Saarela et al., 2010; Raiko, Rodionov, 2011; 
Rodionov et al., 2017).

Радикальную таксономическую реоргани-
зацию подтрибы Anthoxanthinae провели G. 
Schouten, J. F. Veldkamp (1985). Поскольку в 
Юго-Восточной Азии существует несколько ви-
дов, по морфологическим признакам и, прежде 
всего, по типу развития двух нижних цветков, 
занимающих промежуточное положение между 
зубровкой и пахучеколосником, авторы предло-
жили включить представителей рода Hierochloё 
в род Anthoxanthum. Это предложение поддер-
жано большинством современных авторов (Wu, 
Phillips, 2006; Allred, Barkworth, 2007; Kellog, 
2015; Soreng et al., 2015). Однако сравнительное 
исследование района ITS генов 35S рРНК и рай-
она trnL-trnF генома хлоропластов показывает, 
что Anthoxanthum и Hierochloё имеют очевидные 
синапоморфии, отличающие их друг от друга и 
от видов, ранее рассматриваемых как род Ataxia 
(Raiko, Rodionov, 2011; Raiko et al., 2011; Pimen-
tel et al., 2013). На этом основании мы считаем 
необходимым восстановить принятый ранее для 
этих азиатских видов Anthoxanthum s. l. род Atax-
ia (Raiko, 2011; Raiko et al., 2011), что поддержи-
вал и Н. Н. Цвелёв (Tzvelev, 2011), поскольку в 
результате этой реверсии снимается кажущаяся 
сложность в разделении родов Anthoxanthum s. 
str. и Hierochloё и восстанавливаются эти два 
«хороших» рода умеренных климатических зон 
Северного полушария.

Для российского Алтая в пределах Алтайско-
го края и Республики Алтай в разных система-
тических обработках приводится от 3 до 5 видов  
р. Hierochloё и 1 вид р. Anthoxanthum. За время 
экспедиций по Алтайскому краю и Республике 
Алтай мы обнаружили некоторые новые таксоны 
для исследуемой территории, ранее указывав-
шиеся для более восточных регионов (Peshkova, 
1990). Вероятно, они заходят на Алтай из Тувы и 

Монголии. По нашим данным, в Алтайском крае 
и Республике Алтай встречается 6 видов и 2 под-
вида р. Hierochloё и 2 вида р. Anthoxanthum. Ме-
стонахождения видов в конспекте мы приводим 
по материалам сборов экспедиций Лаборатории 
биосистематики и цитологии БИН РАН (2004, 
2006–2016 гг.) и гербарных коллекций LE, ALTB, 
ТК, NS, NSK. Деление на секции принято нами 
по обработке Н. Н. Цвелёва и Н. С. Пробатовой 
(Tzvelev, Probatova, 2010). Как и в предыдущей 
обработке, знаком «**» мы отмечаем новые ме-
стонахождения вида, а знаком «*» – наши дан-
ные, совпадающие с указанным ранее ареалом 
вида для Алтая. Общее распространение видов 
приводится в соответствии с районированием, 
принятым в монографии Н. Н. Цвелёва «Злаки 
СССР» (Tzvelev, 1976), а по Сибири вне Алтая 
и для видов, описанных уже после выхода в свет 
монографии Н. Н. Цвелёва, – в соответствии с 
районированием, приведенным во «Флоре Сиби-
ри» (Peshkova, 1990).

Род Hierochloё R. Br. 1810, Prodr. Fl. Nov. 
Holl.: 208, nom. cons. – зубровка. 

Лектотип: H. odorata (L.) P. Beauv.

Секция Aristatae Tzvelev et Prob. 2010, Бот. 
журн. 95(6): 861.

Тип: H. australis L.
По-видимому, гибридогенная секция. Но ти-

повой вид этой секции – диплоид (2n = 14), зани-
мающий сестринское положение ко всем прочим 
представителям как рода Hierochloё, так и рода 
Anthoxanthum (Raiko, 2011; Raiko et al., 2011). 
Тем не менее из-за отсутствия достаточных мор-
фологических оснований мы пока не разделяем 
секцию Aristatae и не выделяем H. australis в от-
дельный род.

1. Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult. 
1817, Syst. Veg. 2: 515; Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. 
Ross. 4: 408; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 160; 
Рожев. 1934, во Фл. СССР 2: 60; Цвелёв, 1976, 
Злаки СССР: 348; Ревушкин, 1988, Высоког. фл. 
Алт.: 33; Пешкова и др., 1990, во Фл. Сиб. 2: 116; 
Ломоносова, 2003, в Опред. раст. Алтайского 
края: 563; Власова, 2005, в Консп. фл. Сиб.: 303; 
Красноборов и др., 2012, в Опред. раст. Респ. Ал-
тай: 568; Олонова, 2012, в Консп. фл. Азиатской 
России: 540. – Aira alpina auct. non L.: Liljebl., 
1792, Utk. Svensk. Fl.: 49. – Holcus alpinus Sw. 
1806, in Willd. Sp. Pl. 4(2): 937. – З. альпийская.

Горные тундры, каменистые осыпи в верхнем 
горном поясе, нередко.
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Алтайский край: Курьинский р-н: г. Си-
нюха; Чарышский р-н: Тигирецкий хр. (истоки 
р. Коргон, верх. р. Белоголосов Коргон). Указан 
для Солонешенского р-на (Lomonosova, 2003). 
Респ. Алтай: Кош-Агачский р-н: окр. с. Кош-
Агач**, бер. р. Чуи на юг от с. Кокоря**, сев. 
склон пер. Аккол**, хр. Чихачёва (дол. р. Теке-
лю, дол. р. Байлюгем, восточнее оз. Киндыкты-
куль**), верх. р. Калгуты, пл. Укок (дол. р. Жу-
малы, окр. рудн. Нов. Калгуты, горы Чолок-Чад), 
окр. с. Курай (урочище Чичке), Курайский хр. 
(ущ. р. Табожок**, дол. р. Узунтотыгем), верх.  
р. [Ак-Тура] Актуру, у р. Соён-Чадыр, у р. Дже-
ло; Майминский р-н: окр. с. Кызыл-Озёк; Онгу-
дайский р-н: Теректинский хр., бер. р. Сумуль-
та; Турочакский р-н: бер. р. Пыжа; Улаганский 
р-н: верх. р. Башкаус (ур. Аракан, на границе с 
Кош-Агачским р-ном); верх. р. Чёльча, верх. р. 
Балыкты, верх. р. Куатру (южн. приток р. Башка-
ус), пер. с р. Ороташ (приток р. Чебдар); Усть-
Коксинский р-н: Маргалинский белок около с. 
Нижний Уймон, г. Янтыг-Хат, истоки р. Аккем, 
окр. Ниж. Аккемского оз., дол. р. Ярлу, верх. р. 
Зайченон, оз. Нижне-Мультинское; оз. Верхне-
Мультинское, у р. Белой Берели; Чемальский 
р-н: хр. Иолго (окр. Каракольского оз.), р. Чиби-
лик, окр. с. [Ороктуй] Ороктой; Шебалинский 
р-н: под зап. вершиной г. Сарлык.

Сканд., Монг., Яп.-Кит., Сев. Амер. Описан из 
Сев. Швеции (Лапландия).

2n = 56 (для разных частей ареала, Agapova et 
al., 1993, для Алтая 2n неизвестно).

Представитель морфологически примитив-
ной секции Aristatae, отличающейся развитыми 
коленчато согнутыми остями на спинке нижних 
цветковых чешуй. При этом по молекулярно-фи-
логенетическим данным этот арктоальпийский 
вид очень близок к новозеландской H. fusca Zo-
tov (Raiko et al., 2011), что является очередным 
свидетельством феномена межполюсной дизъ-
юнкции (Inda et al., 2008; Rodionov et al., 2010). 
Предковые таксоны для субантарктических 
видов ближе всего именно к арктоальпийским, 
причём расселение произошло сравнительно не-
давно (Inda et al., 2008). Расселение могло идти, 
например, по горным цепям, как предполагалось 
для рода Poa L. (Soreng, 1990), а затем с воздуш-
ными потоками до островных территорий.

Секция Hierochloё

2. Hierochloё repens (Host) P. Beauv. 1812, Ess. 
Agrost.: 164; Цвелёв, 1976, Злаки СССР: 352; 

Пешкова и др., 1990, во Фл. Сиб. 2: 120; Ломоно-
сова, 2003, в Опред. раст. Алтайского края: 563; 
Власова, 2005, в Консп. фл. Сиб.: 304; Олонова, 
2012, в Консп. фл. Азиатской России: 541. – Hol-
cus repens Host, 1805, Gram. Austr. 3:3, tab. 3. – 
Hierochloё orientalis Fries et Heuff. 1858, Oesterr. 
Bot. Zeitschr. 8(1): 28. – Hierochloё vinealis Schur, 
1859, Oesterr. Bot. Zeitschr. 9(1): 12. – Hierochloё 
stepporum P. A. Smirn. 1958, Бюлл. Моск. общ. 
исп. прир., Отд. Биол. 63(5): 81. – З. ползучая, 
или степная.

Опушки сосновых лесов, остепнённые луга, 
часто. 

Алтайский край: Баевский р-н: у Плотав-
ского оз.*; Благовещенский р-н: около р. Ку-
лунда*; Бурлинский р-н: Бурлинская лесная 
дача*, к югу от с. Бурла*; Завьяловский р-н: 
колхоз Путь к коммунизму; Крутихинский р-н: 
дорога от с. Подборного на с. Маловолчанку*, 
у дороги на с. Маловолчанку*; Михайловский 
р-н: близ оз. [Вшивик] Вшивка; Рубцовский 
р-н: окр. с. [Веселоярского] Веселоярска; Слав-
городский р-н: зап. бер. Кулундинского оз.*, 
окр. с. [Хохлушка] Владимировка; Суеткинский 
р-н: западнее пос. Береговой*; Тюменцевский 
р-н: 5 км на сев. от с. Грязново; Хабарский р-н: 
окр. дер. Хабары-Половинка*, дер. Топольное, 
окр. дер. Утянка; Чарышский р-н: окр. с. По-
кровка*; Шелаболихинский р-н: юго-западнее 
с. Батурово*. Указан для Локтевского, Родин-
ского, Романовского, Угловского р-нов (Lo-
monosova, 2003).

Европ. часть России, Кавк., Средн. Азия, 
Средн. Европа. Описан из Венгрии.

2n = 28 (Для Кулундинской степи в пределах 
Новосибирской обл., Peshkova,1990, для Алтая 
2n неизвестно).

3. Hierochloё odorata (L.) P. Beauv. 1812, Ess. 
Agrost.: 62, 164; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 
158; Рожев. 1934, во Фл. СССР 2: 61; Цвелёв, 
1976, Злаки СССР: 349; Ревушкин, 1988, Вы-
соког. фл. Алт.: 34; Пешкова и др., 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 119; Ломоносова, 2003, в Опред. раст. 
Алтайского края: 563; Власова, 2005, в Консп. 
фл. Сиб.: 304; Красноборов и др., 2012, в Опред. 
раст. Респ. Алтай: 568; Олонова, 2012, в Консп. 
фл. Азиатской России: 541. – Holcus odoratus L. 
1753, Sp. Pl.: 1048. – Holcus borealis Schrad. 1806, 
Fl. Germ. 1: 252, nom. illeg. – Hierochloë borealis 
(Schrad.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 514; 
Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 407. – З. ду-
шистая.
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Долинные луга, луговые склоны, осветлён-
ные леса, галечники, окраины болот, до верхнего 
горного пояса, довольно редко.

Алтайский край: Алейский р-н: Бахма-
товская лесная дача**; Бийский р-н: окр. с. 
Сростки; Змеиногорский р-н: д. Саввушка; 
Усть-Калманский р-н: дол. р. Данилыч**; Ча-
рышский р-н: Тигирецкий хр. (дол. р. Коргон). 
Респ. Алтай: Кош-Агачский р-н: с. Курай, пла-
то Укок (р. Аккол), ущ. Куяхтанар, хр. Чихачёва, 
дол. р. Тютё; Усть-Канский р-н: окр. с. Кырлык. 
Указан для: Бийского, Благовещенского, Вол-
чихинского, Новичихинского, Павловского, 
Рубцовского, Солонешенского, Шипуновско-
го р-нов и территории г. Барнаула (Lomonoso-
va, 2003).

Средн. Европа, Средн. Азия, Джунг.-Кашг., 
Сев. Амер. Описан из Европы.

2n = 28, 49 (для Корейского п-ова, Lee, 1967; 
для европейской части России, Sorokin, 1991, 
для Алтая 2n неизвестно).

4. Hierochloё ochotensis Prob. 1984, Ботан. 
журн. 69(2): 257; Пешкова и др., 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 118; Власова, 2005, в Консп. фл. Сиб.: 
304; Олонова, 2012, в Консп. фл. Азиатской 
России: 541. – З. охотская: «Респ. Алтай, Кош-
Агачский р-н. Левый бер. р. Кускиннар, ниже зи-
мовья. 49°58′875″ с. ш. 88°05′698′′ в. д. 22 VIII 
2010. Собр. Е. О. Пунина, А. А. Гнутиков, А. В. 
Родионов. Опр. Н. Н. Носов, Н. Н. Цвелёв.» (LE).

Вост. Сибирь, Дальн. Восток. Описан из Ма-
гаданской обл.

2n = 56 (Probatova, 1984, для Магаданской 
обл., для Алтая 2n неизвестно).

Этот восточный вид впервые приводится 
нами для Алтая. Возможно, происходит от ин-
трогрессивного поглощения дальневосточных 
континентальных популяций H. sachalinen-
sis (Printz) Vorosch. сибирским видом H. sibirica 
(Tzvelev) Czer. (Н. Н. Цвелёв, личное сообще-
ние). Вероятно, эта находка отмечает западную 
границу ареала вида.

5. Hierochloё glabra Trin. 1821, in Spreng. 
Neue Entdeck. 2: 66; Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. 
Ross. 4: 407; Рожев. 1934, во Фл. СССР 2: 62; 
Цвелёв, 1976, Злаки СССР: 352; Ревушкин, 1988, 
Высоког. фл. Алт.: 34; Пешкова и др., 1990, во 
Фл. Сиб. 2: 117; Ломоносова, 2003, в Опред. раст. 
Алтайского края: 563; Власова, 2005, в Консп. 
фл. Сиб.: 303; Олонова, 2012, в Консп. фл. Ази-
атской России: 540. – H. odorata (L.) P. Beauv. 

subsp. glabra (Trin.) Tzvelev, 1968, Новости сист. 
высш. раст. 1968: 21. – H. odorata (L.) P. Beauv. 
f. pubescens Krylov, 1914, Фл. Алт. и Томск. губ.: 
1553; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 159. – З. го-
лая.

Горные тундры, лиственничные редколесья, 
изредка равнинные степи, до верхнего горного 
пояса, довольно часто. 

Алтайский край: окр. Барнаула; Славго-
родский р-н: близ Бурлинского оз.; Шелабо-
лихинский р-н: у р. Кучук**. Респ. Алтай: 
Кош-Агачский р-н: плато Укок (дорога между 
р. Аргамджи и р. Бертек**, дол. р. Калгуты (лев. 
бер.), дол. р. Аккол, дол. р. Ак-Алаха, между оз. 
Кальджинколь и с.-з. отрогами гор Чолок-Чад), 
истоки р. Джумалы у теплых ключей, ущ. р. Ку-
райки**, бер. р. Юстыт**, у р. Акколь**, дол. 
р. Тархата, у р. Аксай (уклоняются к H. bun-
geana)**, оросительная система Кара-Тюргунь, 
окр. с. Кош-Агач, Курайский хр. (дол. р. Курай-
ка), Сайлюгемская степь (бер. р. Кам-Тутугем); 
Турочакский р-н: у Телецкого оз. (устье р. Чу-
лиш); Улаганский р-н: окр. с. Акташ**, дол. 
р. [Балыктыюл] Балыктуюль, у р. Чулышман у 
[Дёл-Узы] пер. Кату-Ярык, дол. р. Башкаус в 15 
км выше с. Саратан, южный бер. Телецкого оз. 
(мыс [Кирсай] Кырсай); Шебалинский р-н: Се-
минский хр. (дол. р. Сарлык), окр. с. Шебалино; 
Усть-Коксинский р-н: близ слияния р. Аргут 
и р. Коксу**, у р. Аргут**, дол. р. Аккем. Ука-
зан для Змеиногорского, Курьинского, Усть-
Калманского р-нов Алтайского края (Lomono-
sova, 2003).

Средн. Сибирь, Вост. Сибирь, Дальн. Восток, 
Джунг.-Кашг., Монг., Яп.-Кит. Описан из Забай-
калья.

H. glabra s. str. не была указана для флоры 
Алтая в обработках Г. А. Пешковой (Peshkova, 
1990); автор считала этот вид более восточным, 
встречающимся начиная с Красноярского края. 
Но в ходе наших экспедиций было собрано до-
вольно значительное количество образцов, впол-
не сходных по всем морфологическим чертам 
с типичной H. glabra. Наше определение было 
подтверждено Н. Н. Цвелёвым (личное сообще-
ние). Вполне возможно, что указания H. glabra 
для Алтайского края (Lomonosova, 2003) и Ре-
спублики Алтай (Revushkin, 1988) относятся к 
H. glabra subsp. bungeana.

2n = 28 (для разных частей ареала, Agapova et 
al., 1993, для Алтая 2n неизвестно).

5а. Hierochloё glabra Trin. subsp. bungeana 
(Trin.) Peschk. 1990, во Фл. Сиб. 2: 118; Власова, 
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2005, в Консп. фл. Сиб.: 304; Олонова, 2012, в 
Консп. фл. Азиатской России: 540; Красноборов 
и др., 2012, в Опред. раст. Респ. Алтай: 568, in 
syn. – H. bungeana Trin. 1839, Mem. Acad. Sci. Pe-
tersb. 5(3): 82; Рожев. 1934, во Фл. СССР 2: 62; 
Цвелёв, 1976, Злаки СССР: 352, in syn. – H. odo-
rata (L.) P. Beauv. f. macrantha Gruner, Bull. Mosc. 
1: 137. – З. Бунге.

Галечные берега рек, прибрежные луга, 
остепнённые склоны, горные степи, до верхнего 
горного пояса, довольно часто.

Респ. Алтай: Кош-Агачский р-н: плато Укок 
у р. Кара-Булак**, дол. р. Акколь близ Софий-
ского ледн.**, слияние р. Чуи и р. Сокпанды**, 
Чуйская степь между с Кош-Агач и с. Янгисты, 
окр. с. Актал, лев. бер. р. Кокоря**, окр. с. Ко-
коря, урочище Узюк**, урочище Кара-Тюргунь, 
верх. р. [Себистей] Себыстей, р. [Джелтыс-Коль] 
Ештыкол, склон к оз. Караколь, дол. р. Бугузун; 
Онгудайский р-н: Теректинский хр. (окр. с. Ка-
ярлык); Улаганский р-н: прав. бер. р. Башкаус; 
Усть-Коксинский р-н: Катунский хр. (дол. р. 
Кураган); Чемальский р-н: окр. пос. Еланда**.

Средн. Сибирь, Вост. Сибирь, Центр. Азия. 
Описан из Китая.

Этот таксон весьма близок к предыдущему, 
отличаясь более раскидистыми метёлками (в том 
числе при плодоношении, когда у H. glabra s. str. 
метелки сжатые) и тупыми нижними цветковы-
ми чешуями тычиночных цветков. Эти призна-
ки иногда оказываются промежуточными (на-
пример, раскидистая метёлка при заострённых 
нижних цветковых чешуях). Учитывая близость 
двух приведенных таксонов, мы придерживаем-
ся мнения Г. А. Пешковой (Peshkova, 1990), вы-
несшей H. bungeana в ранг подвида H. glabra.

2n = 42 (для Алтая, Probatova, Sokolovskaya, 
1980).

5б. Hierochloё glabra Trin. subsp. chakas-
sica Peschk. 1990, во Фл. Сиб. 2: 118; Власова, 
2005, в Консп. фл. Сиб.: 304; Олонова, 2012, в 
Консп. фл. Азиатской России: 540. – З. хакас-
ская: «Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н. Бер. р. 
Чуи. 50°09′421″ с. ш. 87°53′029′′ в. д. h = 1718 м 
над ур. м. Собр. Е. О. Пунина, А. А. Гнутиков, 
А. В. Родионов. Опр. Н. Н. Носов, Н. Н. Цвелёв» 
(LE). «Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н. Бер. р. 
Джазатор при его впадении в р. Аржан (Тентек-
тибулак). Луг у реки. 49°38′312″ с. ш. 87°55′167′′ 
в. д. h = 1782 м над ур. м. 2 VIII 2011. Собр. Е. 
О. Пунина, Н. Н. Носов, А. А. Гнутиков, А. В. 
Родионов. Опр. Н. Н. Носов, Н. Н. Цвелёв» (LE). 

«Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н. У слияния р. 
Аргут и р. Коксу. Приречный луг. 49°46′ с. ш. 
87°15′ в. д. h = 1518 м над ур. м. 17 VIII 2006. 
Собр. Е. О. Пунина, А. В. Родионов, С. А. Дья-
ченко. Опр. Н. Н. Носов, Н. Н. Цвелёв» (LE).

Средн. Сибирь, Вост. Сибирь, Монг. Описан 
из Красноярского края.

2n = 28 (для Хакасии, Peshkova, 1990), 2n = 
56 (наши данные, для образца с места слияния р. 
Аргут и р. Коксу).

Этот подвид отмечен нами для Алтая впер-
вые. Согласно Г. А. Пешковой (Peshkova, 1990), 
от типового подвида H. glabra subsp. chakassica 
отличается более короткими и опушёнными сна-
ружи язычками верхних стеблевых листьев (1–
1,2 мм длиной). Экземпляры с места слияния р. 
Аргут и р. Коксу имеют голый язычок, но по раз-
мерам характерный для H. glabra subsp. chakas-
sica.

6. Hierochloё sibirica (Tzvelev) Czer. 1981, 
Сосуд. раст. СССР: 362; Ревушкин, 1988, Вы-
соког. фл. Алт.: 34; Пешкова и др., 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 120; Ломоносова, 2003, в Опред. раст. 
Алтайского края: 563; Власова, 2005, в Консп. 
фл. Сиб.: 304; Красноборов и др., 2012, в Опред. 
раст. Респ. Алтай: 568, in syn.; Олонова, 2012, в 
Консп. фл. Азиатской России: 541. – H. odorata 
(L.) P. Beauv. subsp. sibirica Tzvelev, 1968, Ново-
сти сист. высш. раст. 1968: 21. – H. glabra Trin. 
subsp. sibirica Tzvelev, 1973, Новости сист. высш. 
раст. 10: 82; Цвелёв, 1976, Злаки СССР: 350. – З. 
сибирская.

Опушки хвойных лесов, каменистые осыпи, 
горные тундры, лиственничные редколесья, гор-
ные степи, до верхнего горного пояса, довольно 
редко.

Алтайский край: окр. Барнаула; Советский 
р-н: г. Бабырган; Чарышский р-н: окр. д. Бе-
резовка; Шелаболихинский р-н: сев.-зап. окр. 
Куликовской лесной дачи**, окр. д. Киприно. 
Респ. Алтай: Кош-Агачский р-н: ущ. 3-его ле-
вого притока р. Бол. Актуру**, плато Укок (бер. 
р. Калгуты*, дол. р. Ак-Алаха, дол. р. Аккол), 
у р. Каланегир*, дорога на пер. Аккол*, окр. 
с. Курай, окр. с. Актал; Онгудайский р-н: у р. 
Большая Ильгумень*; Улаганский р-н: окр. оз. 
Джулукуль; Усть-Коксинский р-н: окр. с. Абай; 
Шебалинский р-н: окр. г. Сарлык*, окр. с. Беш-
пельтир. Указан для окрестностей Горно-Ал-
тайска (Studenikina, 1999).

Евр. часть России (Карелия), Сибирь, Дальн. 
Восток, Джунг.-Кашг., Тибет., Монг., Яп.-Кит. 
Описан из Красноярского края.
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2n = 42 (наши данные, для Республики Ал-
тай), 56 (Yurtsev, Zhukova, 1972; Chepinoga et al., 
2010, для Чукотки и Камчатки).

Вероятно, этот вид, как и другие зубровки, 
может вовлекаться в гибридизационные про-
цессы. Об этом свидетельствует наша находка в 
Бурлинском р-не Алтайского края (Бурлинская 
лесная дача) образца, промежуточного между 
H. sibirica и H. glabra. Также на р. Ак-Алаха по 
дороге к пер. Аккол (Кош-Агачский р-н Респу-
блики Алтай) нами были найдены экземпляры, 
похожие на H. sibirica, но отличающиеся очень 
маленькими и сжатыми метёлками (возмож-
ность гибридизации с H. alpina?).

Род Anthoxanthum L. 1753, Sp. Pl.: 28; id. 
1754, Gen. Pl., ed. 5: 17. – пахучеколосник. 

Тип: A. odoratum L.
1. Anthoxanthum alpinum A. et D. Löve, 1948, 

Rep. Depart. Agric. Reykjavik, ser. B 3: 105; Го-
лубцова, 1950, Учен. зап. Ленингр. унив., Сер. 
биол. 23: 94; Ревушкин, 1988, Высоког. фл. Алт.: 
33; Пешкова и др., 1990, во Фл. Сибири 2: 121; 
Власова, 2005, в Консп. фл. Сиб.: 287; Красно-
боров и др., 2012, в Опред. раст. Респ. Алтай: 
568; Олонова, 2012, в Консп. фл. Азиатской Рос-
сии: 541. – A. odoratum L. subsp. alpinum (A. et 
D. Löve) B. M. G. Jones et Melderis, 1964, Proc. 
Bot. Soc. Brit. Isl. 5(4): 376; Цвелёв, 1976, Злаки 
СССР: 354; Ломоносова, 2003, в Опред. раст. Ал-
тайского края: 564. – A. odoratum L. var. alpinum 
Max et Uechtr. 1822, Flora 5(2): 426. – A. odoratum 
L. var. glaberrimum Schur, 1866, Enum. Fl. Transs.: 
725. – A. odoratum L. var. glabresens Čelak. 1867, 
Prodr. Fl. Böhm.: 39; Малышев, 1965, Высоког. 
фл. Вост. Саяна: 55. – П. альпийский.

Субальпийские и альпийские луга, горные 
тундры, около снежников, в верхнем горном по-
ясе, часто.

Алтайский край: Курьинский р-н: г. Си-
нюха; Советский р-н: водораздел р. Быструхи и  
р. Бирюксы; Чарышский р-н: южнее с. По-
кровка (горы у р. Сентелек), верх. р. Белоголосов 
Коргон, дол. р. Коргон, Тигирекские белки, дол. 
р. Бащелак (4 км к югу от с. Б. Бащелак), окр. 
дер. Березовка (как A. odoratum). Указан для: 
Змеиногорского, Курьинского, Солонешен-
ского р-нов (Lomonosova, 2003). Респ. Алтай: 
Кош-Агачский р-н: дол. р. Талдуры, ущ. р. Ку-
райки*, пер. из р. Курай в систему р. Башкаус, 
Северо-Чуйский хр. (ущ. 3-го левого притока  
р. Бол. Актуру)**, пер. Аккол**, верх. р. Зап. 
Аргамджи, ниж. течение р. Тары, хр. Чихачё-

ва (дол. р. Байлюгем) (как A. odoratum), верх.  
р. Дирентай; Онгудайский р-н: верх. р. Арыгем, 
окр. с. Ело, Алагушский хр. на вост. от дер. Иня 
(как A. odoratum), Теректинский хр. (как A. odo-
ratum), верх. р. Теректы (как A. odoratum), окр. 
п. Зайсанская Согра (как A. odoratum); Турочак-
ский р-н: система р. Лебедь, голец Корбулу, бер. 
р. Уймень, р. Пыжа; Улаганский р-н: Улаган-
ский пер., хр. Чихачёва (истоки р. Таскыл), у оз. 
Кызылкол**, у пер. Ажу**, Чулышманский хр., 
басс. р. Башкаус (плато Кабак-Тайга), р. Чебдар, 
оз. Чейбоккёль (как A. odoratum), верх. р. Усь-Куч 
(приток р. Чулышман) (как A. odoratum), басс.  
р. Чулышман (дол. р. Бобачек) (как A. odoratum), 
ур. Аракан (как A. odoratum); Усть-Канский 
р-н: Талицкие белки у с. Черного Ануя, окр.  
с. Усть-Кана (как A. odoratum), пер. Ябоганский 
(как A. odoratum); Усть-Коксинский р-н: дорога 
на Мультинские озера**, у р. Проездная Муль-
та**, у бер. Нижнего Мультинского оз.**, вблизи 
Верхне-Мультинского оз. (как A. odoratum), дол. 
р. Аккем, оз. Тальмень, р. Зайчиха, Катунский 
хр. (дол. р. Мульта, верх. р. Кураган), Катунские 
белки, междуречье р. Катуни и р. Белой Берели 
(как A. odoratum), оз. Кучерлинское (как A. odo-
ratum), верх. р. Зайченон (как A. odoratum), пер. 
с р. Собачьей в р. Тихую, окр. дер. Абай, Марга-
линский белок около с. Нижний Уймон, с. Верх-
ний Уймон (как A. odoratum), окр. с. Юстик (как 
A. odoratum), дол. р. Арасан (как A. odoratum); 
Чемальский р-н: верх. р. Ядыгем, верх. р. Ка-
ракол у оз. Каракол, хр. Иолго (окр. Караколь-
ского оз.) (как A. odoratum), плато на пер. между  
р. Лажа и ур. Кара-Ирбак (граница с Онгу-
дайским р-ном), водораздельная грива между  
р. Карабель и р. Каин-гашту (приток р. Чемал), 
Кубинские белки в верховьях р. Кубы, верх.  
р. Белой Берели; Чойский р-н: между верх.  
р. Сара-Копша и р. Бельга; Шебалинский р-н: 
вершина г. Сарлык**, Семинский пер. (как A. od-
oratum), окр. с. Барагаш (как A. odoratum). 

Сканд., Средн. Европа, Средиз. (горы), Мало-
аз., Иран (сев.-зап.), Джунг.-Кашг. (Джунгария), 
Монг. (Монгольский Алтай, Хэнтэй), Сев. Амер. 
(Южн. Гренландия). Описан из Сев. Швеции 
(Лапландия).

2n = 10 (Punina et al., 2013, для Республики 
Алтай).

Диплоидный арктоальпийский вид, являю-
щийся возможным предком для широко распро-
странённого в Европе тетраплоида A. odoratum. 
Молекулярно-филогенетический анализ участ-
ка ITS1-ген 5,8S рРНК-ITS2 (ядерный геном) и 
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trnL-trnF (хлоропластный геном) показывает, что 
эти последовательности у A. alpinum и A. odora-
tum почти идентичны (Raiko, 2011). Вероятно, 
ITS-последовательности второго родительского 
вида потеряны или перешли в минорный компо-
нент в результате процессов изогенизации генов 
35S рРНК у аллополиплоидов (Rodionov, 2013; 
Rodionov et al., 2017).

2. Anthoxanthum odoratum L. 1753, Sp. Pl.: 
28; Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. 4: 408; Крылов, 
1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 156, p. p.; Рожев. 1934, во 
Фл. СССР 2: 56, p. p.; Цвелёв, 1976, Злаки СССР: 
355; Пешкова и др., 1990, во Фл. Сибири 2: 121; 
Власова, 2005, в Консп. фл. Сиб.: 287; Олоно-
ва, 2012, в Консп. фл. Азиатской России: 541. – 
П. душистый: «Алтайский край, Троицкий р-н, 
4 км от с. Троицкое, сосновый лес. 23. 06. 2000. 
Т. О. Стрельникова» (ALTB). «Респ. Алтай. На 
границе Онгудайского и Шебалинского р-нов. 
Семинский хр., склоны г. Сарлык. На лугу. 
51°05′ с. ш. 85°40′ в. д. h = 1486 м над ур. м. 12 
VIII 2006. Собр. А. В. Родионов, Е. О. Пунина, 
М. П. Райко, С. А. Дьяченко. Опр. Н. Н. Носов, 
Н. Н. Цвелёв» (LE). «Алтай. Сел. Черга. Средняя 
грива Шаргаил. Лиственничный лес. 17 VI 1927. 
Б. К. Шишкин» (TK). «Алтай. Телецкое оз. Устье 
р. Кокши. Горный луг со скалистыми выходами. 
14 VI 1927. В. Чехов, Н. Кошурникова, А. Виш-
ниовская и А. Оболенцев» (TK).

Европ. часть России, Дальн. Восток, Сканд., 
Атл. и Средн. Европа, Средиз., Малоаз., занос-
ное в Яп.-Кит., Сев. Америке и других внетропи-
ческих странах. Описан из Европы. 

2n = 20 (для разных частей ареала, Agapova et 
al., 1993, для Алтая 2n неизвестно).

В предыдущих обработках (Peshkova, 1990; 
Vlasova, 2005; Krasnoborov et al., 2012) этот 

равнинный вид не был отмечен для Алтая, его 
ближайшие местонахождения указаны для Том-
ской (Peshkova, 1990) и Новосибирской областей 
(Kleshcheva et al., 2005). Тем не менее наши сбо-
ры, а также материалы из Гербариев Томского 
государственного университета (TK) и Алтай-
ского государственного университета (ALTB) 
подтверждают произрастание A. odoratum на ис-
следуемой территории. Морфологически образ-
цы, несомненно, принадлежат к A. odoratum, так 
как имеют развитые волоски на ножках колосков 
и листьях.

Наша находка A. odoratum в горах Алтая со-
вместно произрастающим с A. alpinum доказыва-
ет экологическую пластичность этого тетрапло-
ида, аналогичную таковой в горах Крконоше, 
Чехия (Filipová, Krahulec, 2006). В горах Чехии 
A. odoratum распространён вплоть до высоты 
1500 м над ур. м., образуя широкую «зону пере-
хода» между сообществами с его преобладанием 
и преобладанием A. alpinum (Filipová, Krahulec, 
2006), но на Алтае мы такого не наблюдаем. На 
равнинной части Алтайского края A. odoratum 
мог расселиться из Новосибирской области. 

Хромосомное число у него должно быть те-
траплоидным (2n = 20), но для наших образцов 
оно пока не получено.
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