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СИСТЕМА И КОНСПЕКТ ВИДОВ РОДА PUCCINELLIA (POACEAE)
АЗИАТСКОЙ РОССИИ

С.В. Овчинникова
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,

630090, Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, e-mail: sv-ovchin@yandex.ru
Приведены система и конспект видов рода Puccinellia Parl. (Poaceae), распространенных на территории Ази-
атской России. В конспект включены 44 вида, которые относятся к 10 секциям и 8 подсекциям. Для каждого 
таксона указаны номенклатурные цитаты, сведения о типификации, экологии и географическом распростра-
нении, даны примечания и рисунки новых диагностических признаков – формы язычка и строения метелки. 
Приведены списки изученных образцов для редких видов, составлен ключ для определения секций и видов. 
В результате таксономической ревизии описаны 1 секция и 2 подсекции, предложены 3 новые комбинации в 
ранге секции и подсекции, впервые указан новый для России и Евразии вид P. andersonii, восстановлен вид 
P. paupercula из родства P. kurilensis, исключен из состава флоры P. fi lifolia. Впервые для территории Северной 
Америки установлены азиатские виды P. jacutica, P. neglecta. Уточнены ареалы большинства видов. 
Ключевые слова: Poaceae, Puccinellia, система, конспект, номенклатура, экология, ареал, диагностические 
признаки, форма язычка, строение метелки, Азиатская Россия.

THE SYSTEM AND CONSPECTUS OF THE GENUS PUCCINELLIA (POACEAE)
SPECIES OF ASIAN RUSSIA
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630090, Novosibirsk, Zolotodolinskaya str., 101, e-mail: sv-ovchin@yandex.ru
Th e system and conspectus of the genus Puccinellia Parl. (Poaceae) species is presented. Th e conspectus includes 44 
species from the 10 sections and 8 subsections. Information about nomenclature and typifi cation, data on ecology and 
geographical distribution, comments and fi gures of new diagnostic features: form of ligula and structure of panicle, as 
well as the key for determination of all taxons are given. Section and 2 subsections are described, 3 new combinations 
in rank of section and subsection is off ered in result of taxonomical revision. A new species for the fl ora of Russia and 
Eurasia P. andersonii is discovered, P. paupercula are reestablished, P. fi lifolia is striked off  structure of fl ora. Asian 
species P. jacutica, P. neglecta are brought for the fl ora of North America for the fi rst time. Areals of the most of species 
are have been clarifi ed.
Key words: Poaceae, Puccinellia, system, conspectus, nomenclature, ecology, area, diagnostic features, form of ligula, 
structure of panicle, Asian Russia.

Первая крупная сводка по роду Puccinellia Parl. 
(бескильница) для территории СССР принадлежит 
В.И. Кречетовичу (1934). Впервые им была предло-
жена система рода, выделено 6 секций и 14 рядов, 
описан 21 новый вид. Следует отметить монографию 
по бескильницам Гренландии T.J. Sørensen (1953), в 
которой подробно рассмотрены диагностические 
признаки видов, их ценность, описано из Арктики 
12 новых видов, но не дано четко обоснованной сис-
темы, а лишь выделено 9 групп родства. Наибольший 
вклад в систематику бескильниц внес Н.Н. Цвелев. 
В серии своих работ он валидизирует секции, выде-
ленные В.И. Кречетовичем, устанавливает для них 
лектотипы, описывает из Арктики новую секцию 

Pseudocolpodium Tzvelev, а также новые виды из Арк-
тики и Центральной Азии, предлагает новую систему 
рода (Цвелев, 1955, 1964, 1968, 1971, 1973, 1976а; и др.). 
После таксономического изучения сибирских бес-
кильниц была предложена система рода с делением на 
подсекции и ряды, в которой впервые описаны сек-
ция Pumilae, 6 подсекций и 8 рядов, 4 новых вида 
(Бубнова, 1988, 1990; Овчинникова, 1989). 

Представители рода Puccinellia (около 150 видов) 
встречаются в континентальных и приморских гало-
фитных сообществах во всех внетропических облас-
тях обоих полушарий, а также заходят в высокогорья 
тропиков (Цвелев, 2004). Для флоры России в настоя-
щее время приводится 62 вида, относящихся к 8 сек-
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Рис. 1. Форма язычка у видов рода Puccinellia:
1 – P. phryganodes, 2 – P. gigantea, 3 – P. dolicholepis, 4 – P. waginiae, 5 – P. tenuissima, 6 – P. kulundensis, 7 – P. tenuifl ora, 8 – P. kalininiae, 
9 – P. kreczetoviczii, 10 – P. jacutica, 11 – P. mongolica, 12 – P. macranthera, 13 – P. altaica, 14 – P. schischkinii, 15 – P. hackeliana, P. nipponi-
ca, 16 – P. distans, 17 – P. hauptiana, 18 – P. neglecta, 19 – P. interior, 20 – P. kamtschatica, 21 – P. borealis, 22 – P. sibirica, 23 – P. angustata, 
24 – P. lenensis, 25 – P. jenisseiensis, 26 – P. vaginata, 27 – P. tenella, 28 – P. beringensis, 29 – P. byrrangensis, 30 – P. gorodkovii. 1, 26 – трехло-
пастная; 2, 3, 5 – крупнозубчатая; 4, 6–8, 11, 13 – округлая; 9, 12, 14, 16, 17, 19–22 – усеченная; 10 – неровновыгрызенно-реснитча-
тая; 15, 18, 25 – треугольно-усеченно-мелкозубчатая; 23, 24, 27 – копьевидно-выгрызенно-зубчатая; 28–30 – копьевидно-крупно-
зубчатая.
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циям и 15 агрегатам (Цвелев, Пробатова, 2013). Для 
территории Азиатской России указано 40 видов (Ов-
чинникова, 2012).

На азиатском материале показано, что форма 
роста, характер поверхности веточек метелки, опу-
шение, степень выраженности жилок, характер края 
нижних цветковых чешуй и величина пыльников яв-
ляются важными при разделении рода на секции. Весь 

комплекс изученных признаков тесно связан с эколо-
гической приуроченностью видов и их географичес-
ким распространением. Форма язычка служит на-
дежным диагностическим признаком при выделении 
подсекций. Нами выделено восемь типов формы 
язычка: трехлопастная, копьевидно-выгрызенно-зуб-
чатая, копьевидно-притупленно-зубчатая, копье-
видно-крупнозубчатая, треугольно-усеченно-мел-
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использовании такого таксона, как ряд или серия, 
можно согласиться с мнением Н.Н. Цвелева (2009) 
о нецелесообразности его применения, поскольку 
обычно ряд объединяет группу близких видов разно-
го возраста и генетического состава. 

Ниже изложена оригинальная система рода, вклю-
чающая 44 вида, которые распространены на терри-
тории Азиатской России. Для каждого из них указаны 
номенклатурная цитата, сведения о типификации 
(уточненные по “Каталогу типовых образцов…” 2012), 
данные по экологии и распространению, число хро-
мосом, критические замечания по спорным таксонам, 
рисунки важных диагностических признаков, ключ 
для определения секций и видов. Для редких видов 
приводится список изученных образцов или новые 
местонахождения.

Распространение видов представлено по флорис-
тическим провинциям, согласно опубликованному 
районированию Азиатской России (Малышев и др., 
2000): Сибирская аркто-гипарктическая – Аркт.-Гип.; 
Сибирская северо-восточная горно-гипарктичес кая – 
Сев.-Вост.; Чукотская арктическая – Чук.; Охотская 

Рис. 2. Форма соцветия (метелки) у видов рода Puccinellia:
1 – P. phryganodes, 2 – P. gigantea, 3 – P. dolicholepis, 4 – P. waginiae, 
5 – P. tenuifl ora, 6 – P. jacutica, 7 – P. kulundensis, 8 – P. mongolica, 
9 – P. tenussima, 10 – P. macranthera, 11 – P. altaica, 12 – P. schisch-
kinii, 13 – P. hackeliana, 14 – P. distans, 15 – P. hauptiana, 16 – P. in-
terior, 17 – P. neglecta, 18 – P. borealis, 19 – P. sibirica, 20 – P. angus-
tata, 21 – P. lenensis, 22 – P. jenisseiensis, 23 – P. vaginata, 24 – 
P. tenella, 25 – P. beringensis, 26 – P. byrrangensis, 27 – P. gorodkovii.
1, 20, 26 – узкоцилиндрическая; 2, 3 – веретеновидная; 4, 9, 
13, 17, 21, 22 – яйцевидная; 5–7, 16, 18 – широкопирами-
дальная; 8, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 25, 27 – пирамидальная; 
12 – однобокая веретеновидная; 24 – согнутая веретено-
видная.

козубчатая, усеченная, округлая, неровновыгрызен-
но-реснитчатая (рис. 1). С формой язычка обычно 
коррелируют форма и строение метелки – размеры, 
тип ветвления, число веточек в узле (рис. 2). При опи-
сании подсекций использовались дополнительные 
признаки: форма колосковых и нижних цветковых 
чешуй и количество механических тканей в листовой 
пластинке. Установлено, что родственные виды ха-
рактеризуются одинаковым опушением нижних и 
верхних цветковых чешуй и близкой величиной пыль-
ников (Овчинникова, 1989). В основе секционного и 
подсекционного деления рода наряду с морфологи-
ческими впервые применялись палинологические 
признаки (Овчинникова, 1990).

Анализ современной литературы и обширных 
гербарных коллекций из разных регионов Евразии и 
Северной Америки, обобщение обширных цитологи-
ческих данных (которые будут представлены отдель-
ной публикацией) позволяют внести изменения в 
систему рода, где по-новому трактуется объем сек-
ций, описаны новые секции и подсекции. Предлагае-
мая система включает 10 секций и 8 подсекций. Об 
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горно-гипарктическая – Охот.; Урало-западносибир-
ская бореальная – Урал.-Сиб.; Западносибирская ге-
мибореальная – Зап.-Сиб.; Алтае-Енисейская горно-
гемибореальная – Алт.-Енис.; Тунгусско-Ленская 
 бореальная – Тунг.-Лен.; Байкальская гемиборе-
альная – Байк.; Верхнеамурская континентальная – 
Амур.; Маньчжурская континентальная – Маньч.; 
Камчатская океаническая – Камч.; Сахалинская океа-
ническая – Сах. Порядок провинций определен фло-
ристическими областями и подобластями. В случае 
нахождения вида во всех провинциях флоры указы-
вается: во всех провинциях.

Ключ для определения секций и видов рода 
Puccinellia Азиатской России

 1. Веточки метелок гладкие или с немногими рассеян-
ными шипиками. Арктические или внеарктические, 
но тогда литоральные растения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 + Веточки метелок по всей или почти по всей длине 
густо покрыты шипиками, редко гладкие. Растения 
континентальных районов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 2. Пыльники 0.4–1.0(1.2) мм дл.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 + Пыльники 1.1–2.0 мм дл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 3. Нижние цветковые чешуи 2.3–4.2 мм дл., с незамет-

ными жилками, в нижней части сильно опушенные 
длинными волосками. Верхние цветковые чешуи по 
килям в верхней части с шипиками, в нижней – с во-
лосками. Растения песчаных холмов – байджарахов и 
береговых валов (мест, удаленных от морского побе-
режья) (sect. 6. Cryochloa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 + Нижние цветковые чешуи 2.0–3.5 мм дл., с хорошо 
заметными выступающими жилками, в основании 
голые или с единичными волосками. Верхние цвет-
ковые чешуи по килям гладкие или шероховатые. 
Растения приморских отмелей и скал (sect. 8. Pumi-
lae)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 4. Метелки 2–8 см дл., сжатые. Колоски 3–5-цветковые. 
Нижние цветковые чешуи 3.2–4.2 мм дл. . . . . . . . . . . 5 

 + Метелки 7–12 см дл., б.м. раскидистые. Колоски 5–8-
цветковые. Нижние цветковые чешуи 2.3–3.2 мм дл.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 5. Веточки метелки слабошероховатые от рассеянных 
шипиков. Нижние цветковые чешуи по краю с мно-
гочисленными ресничкоподобными зубчиками. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. P. angustata

 + Веточки метелки гладкие или с единичными шипика-
ми. Нижние цветковые чешуи по краю почти без рес-
ничек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. P. palibinii 

 6. Нижние цветковые чешуи 2.7–3.2 мм дл., усеченно-
округлые, с перепончатым гладким неровным (но без 
ресничек!) зубчатым краем. Пыльники 0.5–0.8 мм 
дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. P. lenensis

 + Нижние цветковые чешуи 2.3–2.5 мм дл., притуплен-
ные, с рваным треугольным краем, покрытым рес-
ничками. Пыльники 0.4–0.5 мм дл.   . . . 28. P. neglecta

 7. Нижние цветковые чешуи по краю гладкие, без рес-
ничек. Веточки метелки совершенно гладкие  . . . . . . 8

 + Нижние цветковые чешуи по краю гладкие или рес-
нитчатые. Веточки метелки б.м. шероховатые  . . . . 10

 8. Нижние цветковые чешуи заостренные, в нижней 
части по жилкам и на каллусе довольно обильно во-
лосистые. Верхние цветковые чешуи по килям с мно-
гочисленными шипиками. Пыльники 0.4–0.6 мм дл. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. P. alascana

 + Нижние цветковые чешуи закругленные, голые или 
почти голые. Верхние цветковые чешуи по килям го-
лые или с единичными шипиками. Пыльники 0.6–
0.7 мм дл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 9. Все колоски на хорошо заметных ножках. Колоско-
вые чешуи притупленные . . . . . . . . . . . . . .36. P. tenella 

 + Некоторые из боковых колосков почти сидячие. Ко-
лосковые чешуи островатые  . . . . . . . . .38. P. langeana 

 10. Растения высокие – (15)30–80 см. Нижние цветковые 
чешуи островатые, в основании и по жилкам б.м. во-
лосистые, кили верхних цветковых чешуй заметно 
шероховатые   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 + Растения низкие – 10–30 см. Нижние цветковые че-
шуи островатые или притупленные, слабо опушен-
ные на каллусе или по жилкам, кили верхних цветко-
вых чешуй голые или с единичными шипиками  . . 13

 11. Нижние цветковые чешуи по краю неровнозубчатые, 
реснитчатые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

 + Нижние цветковые чешуи по краю без ресничек   . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. P. hultenii 

 12. Метелки 10–30 см дл., сжатые или слабораскидистые, 
веточки сильно шероховатые, многоколосковые (до 
8 колосков)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. P. nipponica

 + Метелки 4–8 см дл., вначале сжатые, затем раскидис-
тые, веточки голые, с небольшим числом колосков 
(по 1–3, 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. P. andersonii

 13. Нижние цветковые чешуи островатые, кили верхних 
цветковых чешуй в верхней части с шипиками  . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. P. kurilensis 

 + Нижние цветковые чешуи на верхушке притуплен-
ные, кили верхних цветковых чешуй голые   . . . . . . 14 

 14. Нижние цветковые чешуи 2–2.5(2.8) мм дл. Пыльни-
ки (0.5)0.6–0.7 мм дл.  . . . . . . . . . . . . .  32. P. paupercula

 + Нижние цветковые чешуи 2.8–3(3.5) мм дл. Пыльни-
ки 0.8–0.9(1.2) мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. P. pumila

15(2). Растения без стелющихся побегов, образуют дер-
новину. Метелки образуются всегда. Нижние цветко-
вые чешуи у основания обильно волосистые. Веточки 
метелок гладкие или слабошероховатые. Пыльники 
1.1–1.9 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 + Растения со стелющимися и укореняющимися в уз-
лах надземными побегами. Метелки образуются ред-
ко. Нижние цветковые чешуи голые. Веточки мете-
лок гладкие. Пыльники 1.2–2.5 мм дл. (sect. 1. Paralo-
chloa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

 16. Веточки метелок под колосками с шипиками. Колос-
ки 4–7-цветковые. Колосковые чешуи довольно силь-
но различаются по длине (sect. 10. Arcticae)   . . . . . . 17 

 + Веточки метелок совершенно гладкие. Колоски 2–3-
цветковые. Колосковые чешуи мало различаются по 
длине (sect. 9. Pseudocolpodium)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 17. Метелки 3–8 см дл. с торчащими гладкими веточка-
ми. Колоски 2–4-цветковые. Нижние цветковые че-
шуи округлые, островатые, у основания коротково-
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лосистые, 2.4–3.0 мм дл. Верхние цветковые чешуи 
по килям вверху слабошероховатые. Пыльники 1.1–
1.5 мм дл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. P. gorodkovii

 + Метелки 8–15 см дл. с повислыми шероховатыми ве-
точками. Колоски с 5–7 цветками. Нижние цветко-
вые чешуи продольно-складчатые, ланцетно-заост-
ренные, внизу по жилкам длинноволосистые, 3.4–
3.8 мм дл. Верхние цветковые чешуи по килям вверху 
с шипиками, ниже переходящими в волоски. Пыль-
ники 1.3–1.9 мм дл. . . . . . . . . . . . . . . . 44. P. jenisseiensis

 18. Нижние цветковые чешуи обильно волосистые по 
жилкам и между ними. Пыльники крупные, 1.2–
2.5 мм дл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

 + Нижние цветковые чешуи слабоволосистые в ос-
новании. Пыльники (0.8) 1–1.4 мм дл.. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. P. beringensis

 19. Нижние цветковые чешуи по краю с узкой перепон-
чатой каймой, продольные складки на них слабо вы-
ражены. Пыльники 1.5–2.5 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . 20

 + Нижние цветковые чешуи по краю с очень широкой 
перепончатой каймой, продольные складки на них 
хорошо выражены. Пыльники 1.2–1.7 мм дл.  . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. P. byrrangensis

 20. Растения 15–40 см выс. Метелки 4–10 см выс., широ-
кораскидистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. P. wrightii 

 + Растения 5–15 см выс. Метелки 2–5 см выс., б.м. сжа-
тые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. P. colpodioides 

21(15). Растения с малочисленными стелющимися побе-
гами. Метелки обычно многочисленные, 3–8 см дл. 
Пыльники 1.5–2.5 мм дл. . . . . . . . . . . . . 1. P. geniculata

 + Растения с многочисленными стелющимися и укоре-
няющимися в узлах надземными побегами. Метелки 
образуются редко, 2–5 см дл. Пыльники 1.2–2.0 мм 
дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. phryganodes

22(1). Пыльники 0.3–0.8 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 + Пыльники 0.8–2.0 мм дл.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 23. Метелки 10–25 см дл., пирамидальные, широкорас-

кидистые. Растения прибрежных песков и террас 
(участков, удаленных от морского побережья) (sect. 5. 
Puccinellia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 + Метелки 8–12 см дл., овально-продолговатые, сжа-
тые. Растения приморских отмелей (sect. 7. Vagina-
tae)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. P. vaginata

 24. Пыльники 0.3–0.5 мм дл. Нижние цветковые чешуи 
1.5–2.3 мм дл., голые или с единичными волосками в 
основании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 + Пыльники 0.6–0.8 мм дл. Нижние цветковые чешуи 
2.25–3.4 мм дл., с немногими или обильными волос-
ками в основании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

 25. Нижние цветковые чешуи 1.5–1.8(1.9) мм дл. Пыль-
ники 0.3–0.5 мм дл. Колоски 5–8-цветковые, плотные, 
зеленоватые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. P. hauptiana

 + Нижние цветковые чешуи 2.0–2.3 мм дл. Пыльники 
0.5–0.7 мм дл. Колоски 3–7-цветковые, полупрозрач-
ные, золотистые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

 26. Метелки очень крупные, до 25 см дл., вначале сжа-
тые, позже широкораскидистые с длинными веточ-
ками (по 6–7 в каждом узле), до 10 см, не отгибающи-
мися книзу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. P. nuttalliana 

 + Метелки 10–15(20) см дл., широкораскидистые с ве-
точками 5–7 см дл. по 3–4 в каждом узле  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. P. interior

 27. Крупные раскидистые растения, 15–60 см выс. Верх-
ние цветковые чешуи равны нижним, по килям с не-
большими шипиками и волосками  . . . . . . . . . . . . . . 28

 + Некрупные растения, 10–30 см выс. Верхние цветко-
вые чешуи заметно превышают нижние, по килям в 
верхней части с длинными острыми шипиками. . . 29 

 28. Веточки метелок с рассеянными шипиками. Нижние 
цветковые чешуи 2.25–2.5(2.8) мм дл., в основании с 
немногими волосками. Верхние цветковые чешуи по 
килям вверху с шипиками. Пыльники 0.6–0.7 мм дл.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. P. borealis

 + Веточки метелок по всей длине густо покрыты шипи-
ками. Нижние цветковые чешуи 2.6–3.4 мм дл., внизу 
по жилкам длинноволосистые. Верхние цветковые 
чешуи по килям и в верхней части с шипиками, ниже 
с волосками. Пыльники 0.7–0.8 мм дл.  . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. P. sibirica

 29. Метелки с восходящими и слабо отклоняющимися от 
оси шероховатыми веточками. Нижние цветковые 
чешуи по краю мельчайше реснитчатые . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. P. kamtschatica

 + Метелки раскидистые, с длинными тонкими гладки-
ми веточками. Нижние цветковые чешуи по краю без 
ресничек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. P. sublaevis

30(22). Пыльники 0.8–1.3 мм дл. Нижние цветковые че-
шуи в основании голые или с единичными волоска-
ми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

 + Пыльники 0.9(1.1)–2.0 мм дл. Нижние цветковые че-
шуи в нижней трети обильно волосистые либо со-
вершенно голые, тогда пыльники 1.2–1.8 мм дл.   . . 37

 31. Стебли в основании коленчато-согнутые, зеленовато-
сизоватые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

 + Стебли дуговидно изогнутые или прямые, зеленые
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 32. Прикорневые листья короткие, узкие, свернутые. 
Растения высокогорных солонцеватых лугов и галеч-
ников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

 + Прикорневые листья высокие, широкие, плоские или 
слабо свернутые. Растения равнинных лугов, часто 
полусорные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. P. distans

 33. Нижние цветковые чешуи 2.5–2.8 мм дл. Пыльники 
0.7–0.9 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. P. hackeliana

 + Нижние цветковые чешуи 2.0–2.25 мм дл. Пыльники 
1.2–1.4 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. P. kalininiae

 34. Мягкие растения с прямыми стеблями. Метелки ши-
рокораскидистые, пирамидальные, короткие или 
длинные. Нижние цветковые чешуи 1.5–2.25 мм дл. 
Пыльники 0.9–1.3 мм дл. (большей частью sect.
2.  Xeratropis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 + Жесткие растения с восходящими, дуговидно изо-
гнутыми стеблями. Метелки веретеновидные, одно-
бокие и длинные, обычно достигающие половины 
длины стебля. Нижние цветковые чешуи 2.7–3.4 мм 
дл. Пыльники 0.8–1.1 мм дл. (sect. 4. Montanae) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. P. schischkinii
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 35. Высокие (40–80 см) растения с немногочисленными 
широкими длинными прикорневыми листьями и 
крупными (11–18 см дл.) метелками с сильно шеро-
ховатыми по всей длине тонкими веточками  . . . . . 36

 + Невысокие (10–40 см) растения с многочисленными 
узкими короткими прикорневыми листьями и не-
большими (4–10 см дл.) метелками с расставленными 
голыми, реже под колосками шероховатыми, с тон-
кими веточками  .  . . . . . . . . . . . . . . . .9. P. kreczetoviczii

 36. Нижние цветковые чешуи 2.0–2.1 мм дл., в основа-
нии с немногими волосками. Растения Западной Си-
бири  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. P. kulundensis

 + Нижние цветковые чешуи 1.6–1.9 мм дл., в основа-
нии голые. Растения Восточной Сибири  . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. P. tenuifl ora

37(30). Стебли толстые, 2–3 мм в диам., в основании ко-
ленчато изогнутые. Листья широкие, 2–4 мм, плос-
кие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 + Стебли толстые или очень тонкие, 0.5–1.0 мм в диам., 
прямые. Листья узкие, 1–2 мм, свернутые  . . . . . . . . 39

 38. Нижние цветковые чешуи 2.3–3.0 мм дл., в нижней 
трети обильно волосистые. Верхние цветковые че-
шуи по килям в верхней части с шипиками, ниже со 
спутанными волосками. . . . . . . . . . 13. P. macranthera

 + Нижние цветковые чешуи 2.0–2.3 мм дл., голые. Верх-
ние цветковые чешуи по килям гладкие . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. P. mongolica

 39. Растения 40–80 см выс., с прямыми толстыми стебля-
ми и крупными расставленными метелками с густо 
расположенными веточками и колосками. Нижние 
цветковые чешуи 2.0–2.5 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 + Растения 20–50 см выс., с прямыми, очень тонкими 
стеблями и небольшими метелками с рыхло располо-
женными веточками и колосками. Нижние цветко-
вые чешуи 2.0–3.5 мм дл.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

 40. Нижние цветковые чешуи зеленые, треугольно-сре-
занные, по средней жилке с выдающимся носиком, в 
основании с небольшим числом волосков. Пыльники 
1.1–1.4 мм дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. P. gigantea

 + Нижние цветковые чешуи зеленовато-фиолетовые, 
туповато-яйцевидные, в основании с густыми волос-
ками. Пыльники 1.3–1.6 мм дл.  . . . . . . . .5. P. waginiae

 41. Нижние цветковые чешуи в нижней половине обиль-
но волосистые. Верхние цветковые чешуи по килям в 
верхней части с шипиками, ниже с волосками. Веточ-
ки метелок густо покрыты шипиками . . . . . . . . . . . . 42

 + Нижние цветковые чешуи совершенно голые. Верх-
ние цветковые чешуи по килям вверх с единичными 
шипиками. Веточки метелок гладкие (sect. 3. Hiphelo-
chloa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. P. altaica 

 42. Нижние цветковые чешуи 2.0–2.75 мм дл. Пыльники 
0.9–1.65 мм дл. Верхние колосковые чешуи 1.4–2.0 мм 
дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

 + Нижние цветковые чешуи 2.8–3.5 мм дл. Пыльники 
1.4–2.0 мм дл. Верхние колосковые чешуи 2.0–2.5 мм 
дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. P. dolicholepis

 43. Верхние цветковые чешуи по килям вверху на 2/3 с 
шипиками. Пыльники 1.2–1.65 мм дл.   . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. P. jacutica

 + Верхние цветковые чешуи по килям в верхней части 
с шипиками, ниже с волосками. Пыльники 0.9–1.3 мм 
дл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. P. tenuissima

GENUS PUCCINELLIA Parl.
1848, Fl. Ital. 1: 366; Bor, 1970, in Rech. fi l. Fl. Iran. 

70: 60; Цвелев, 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 86; 
он же, 1974, во Фл. европ. ч. СССР 1: 298; он же, 1976, 
Злаки СССР: 493; W.E. Hughes and G. Halliday, 1980, in 
Fl. Europ. 5: 167; Овчинникова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 
1787; она же, 2012, Конспект фл. Азиат. России: 559; 
Цвелев, Проб., 2013, Комаровские чтения 60: 186. – At-
ropis Rupr. ex Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 388; 
Rupr. 1845, Beitr. Pfl. Russ. Reich. 2: 61, nom. nud.; 
В.И. Креч. 1934, во Фл. СССР 2: 460. – L e c t o t y p u s 
(Цвелев, 1974: 296): P. distans (Jacq.) Parl.

Многолетние растения 10–80(100) см выс., обра-
зующие довольно густые дерновины без ползучих 
подземных побегов, но иногда с вневлагалищными 
побегами. Стебли обычно прямостоячие, реже дуго-
видно изогнутые или коленчато согнутые в основа-
нии. Влагалища менее чем на 1/4, реже почти на 1/3 
длины от основания замкнутые, голые и гладкие, зе-
леные или соломенно-желтые. Язычки перепончатые, 
0.7–4.2 мм дл., голые, гладкие или на спинке и по кра-
ям шероховатые. Листовые пластинки линейные, 0.5–
5 мм шир., плоские или вдоль свернутые, голые или 
шероховатые. Метелки раскидистые или сжатые, 3–
32 см дл., с гладкими или шероховатыми веточками. 
Колоски с 2–9 цветками. Ось колоска обычно голая и 

гладкая, реже шероховатая с сочленением под каж-
дым цветком. Колосковые чешуи короче нижних 
цветковых чешуй, от ланцетных до яйцевидных, ко-
жисто-перепончатые, нижние с 1–3, верхние с 3–5 
жилками. Нижние цветковые чешуи, 1.5–4.2(4.6) мм 
дл., продолговатые, ланцетные или яйцевидные, тон-
кокожистые, голые или в нижней части волосистые, с 
5 относительно слабыми жилками, без киля или сла-
бокилеватые, в верхней части более-менее перепонча-
тые, тупые или островатые, по краю гладкие или с 
ресничкоподобными зубчиками. Верхние цветковые 
чешуи обычно почти равны нижним, с 2 выступаю-
щими в виде килей жилками. Цветковых пленок или 
лодикул 2, тычинок 3 с пыльниками 0.3–2.0 мм дл. 
Зерновки 0.8–2.5 мм шир., свободные, рубчик в 
4–6 раз короче зерновки, от продолговатого до поч-
ти округлого. Хромосомы крупные, x = 7, 2n = 14, 28, 
42, 56.

Sect. 1. Paralochloa (V.I. Krecz.) Bor ex Tzvelev, 
1973, Новости сист. высш. раст. 10: 86. – Sect. Paralo-
chloa (V.I. Krecz.) Bor, 1970, in Rech. fi l. Fl. Iran. 70: 62, 
quoad nom.; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 500; Овчинни-
кова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1787; она же, 2012, цит. 
соч.: 559; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 210. – Atropis 
Rupr. ex Griseb. sect. Paralochloa V.I. Krecz. ser. Littorales 
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V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 470. – Lectotypus (Цве-
лев, 1973: 86): P. maritima (Huds.) Parl.

Растения со стелющимися и укореняющимися в 
узлах надземными побегами. Веточки метелки глад-
кие или слабошероховатые. Нижние цветковые чешуи 
голые или слабоволосистые с ясно выраженными 
жилками, по краю гладкие, без ресничкоподобных 
зубчиков. Пыльники 1.2–2.5 мм дл. Облигатно-лито-
ральные растения.

1. P. geniculata (V.I. Krecz.) Hultén, 1950, Fl. Alaska 
Yukon 10: 1715; idem, 1968, Alaska a. neighb. terr.: 156; 
Цвелев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 186; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 559; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
210. – A. geniculata V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 471, 
759. – Atropis angustata (R. Br.) Griseb. 1852, in Ledeb. 
Fl. Ross. 4: 390, p. p. – P. phryganodes subsp. geniculata 
(V.I. Krecz.) Tzvelev, 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 
77; он же, 1976, Злаки СССР: 500; – P. phryganodes auct. 
non: Сергиенко, 1983, Новости сист. высш. раст. 20: 11; 
Проб., 1985, цит. соч.: 312, p. p.

H o l o t y p u s: “In glareosis maritimis Ochotiae, 
1835, leg Kuznetzov” (LE!, isotypus 3 – LE).

На затопляемых приливами приморских отме-
лях, часто в устьях крупных рек: Чук., Охот., Камч., 
Сах. – 2n = 14. 

Литоральный вид, замещающий P. phryganodes 
(Trin.) Scribn. et Merr. на побережье Охотского моря. – 
Выявлены новые местонахождения: Магаданская обл., 
Северо-Эвенский р-н, пос. Кушка, приморский луг, 
04.07.1973, А.П. Хохряков (NSK); Камчатская обл., Ко-
рякский нац. округ, Олюторский р-н, окр. пос. Усть-
Пахача, песчаная морская коса, 09.09.1970, № 2969, 
Н.С. Пробатова, В. Селедец (VLA); Сахалинская обл., 
Ноглинский р-н, устье р. Джимдани в заливе Астох, 
пойма, тальники, 20.07.1972, Соколова (NSK). Вид 
имеет более мелкие колоски и нижние цветковые че-
шуи, нормально развитые пыльники, образует рых-
лые дерновинки с полурозеточными побегами. 

2. P. phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. 1910, 
Contr. US Nat. Herb. 13, 3: 78; Fernald et Weath., 1916, 
Rhodora 18: 8; Hultén, 1942, Fl. Alaska a. Yukon 2: 236; 
idem, 1950, Fl. Alaska Yukon 10: 1716; idem, 1962, Th e 
circump. pl. 1: 192, map. 182; idem, 1968, Alaska a. neighb. 
terr.: 155; Swallen, 1944, Journ. Wash. Acad. Sci. 34, 1: 17; 
T.J. Sørensen, 1953, Revis Greenl. Sp. Puccinellia: 51, 83; 
Цвелев, 1954, Бот. мат. (Ленинград) 16: 44, p. p.; 
A.E. Porsild, 1957, ill. Fl. arct. Arch.: 38; Караваев, 1958, 
Консп. фл. Якутии: 57; Polunin, 1959, Circump. arct. fl .: 
73; Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 94; Ми-
халева, 1974, в Опред. высш. раст. Якутии: 79; 
W.E. Hughes and G. Halliday, 1980, in Fl. Europ. 5: 168; 
Проб., 1985, в Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост. 1: 312, 
p. p., табл. 20, В; Бубнова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 205, 
табл. 18, 1; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 559; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 210. – Poa phryganodes Trin. 1830, 
Mem. Acad. Sci. Petersb., ser. 6, 1: 389. – Atropis angustata 
(R. Br.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 390, p. p. – 

A. phryganodes (Trin.) Steff en, 1928, Bein. Bot. Centalbl. 
44, 2: 330; В.И. Креч. 1934, во Фл. СССР 2: 470. – Puc-
cinellia vilfoidea subsp. asiatica Hadač et A. Löve, 1961, 
Bot. Not. (Lund) 114, 1: 36. – P. phryganodes subsp. asiati-
ca (Hadač et A. Löve) Tzvelev 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 
186; он же, 1974, во Фл. европ. ч. СССР 1: 298; он же, 
1976, Злаки СССР: 500; Сергиенко, 1983, Новости 
сист. высш. раст. 20: 11.

T y p u s: Аляска, “Kotzebue Sund, leg. Eschscholtz” 
(LE!, isotypus LE).

На отмелях, приморских лугах, в полосе морско-
го прилива: Аркт.-Гип., Чук. – 2n = 28 (см. рис. 1, 1; 
2, 1).

Н.Н. Цвелев (1964, 1976а), учитывая работу 
Сёренсена (Sørensen, 1953), а также труды предшест-
вовавших исследователей, выделил в составе P. phry-
ganodes s. lato четыре подвида: 1) subsp. geniculata 
(V.I. Krecz.) Tzvelev – юг Дальнего Востока, Аляска. 
(В 1934 г. был описан Кречетовичем как самостоя-
тельный вид P. geniculata V.I. Krecz.); 2) subsp. phry-
ganodes – Дальний Восток, Аляска, побережье Канады 
и Гренландия; 3) subsp. asiatica (Hadač et A. Löve) 
Tzvelev – север Европы, Сибирь, Дальний Восток; 
4) subsp. vilfoidea (Anderss.) Tzvelev – Шпицберген, Но-
вая Земля. (В 1961 г. он выделен как самостоятельный 
вид P. vilfoidea (Anderss.) A. et D. Löve). Сибирские 
растения с рыхлодерновинно-наземноползучей жиз-
ненной формой с полурозеточными ортотропными и 
удлиненными плагиотропными побегами, по величи-
не пыльников и нижних цветковых чешуй ничем не 
отличаются от типового материала с Аляски. Поэтому 
мы считаем, что в Сибири произрастает P. phryganodes 
s. str. Данная раса встречается по всему арктическому 
побережью Европы, Таймыра и Якутии, на Чукотке и 
в Северной Америке. Северная граница распростра-
нения проходит по 79° с.ш., южная – по 69° с.ш. 

Sect. 2. Xeratropis (V.I. Krecz.) Bor ex Tzvelev, 1973, 
Новости сист. высш. раст. 10: 86. – Sect. Xeratropis 
(V.I. Krecz.) Bor, 1970, in Rech. fi l. Fl. Iran. 70: 66, quoad 
nom.; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 501; Овчинникова, 
1989, Бот. журн. 74, 12: 1787; она же, 2012, цит. соч.: 
559; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 200. – Atropis sect. 
Xeratropis V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 486. – Lecto-
typus (Цвелев, 1973: 86): P. gigantea (Grossh.) Grossh.

Высокие дерновинные растения. Веточки мете-
лок сильно шероховатые, реже с отдельными шипика-
ми. Нижние цветковые чешуи в нижней части б.м. 
волосистые, жилки не выражены, по краю с реснич-
коподобными зубчиками. Пыльники 0.9–2.0(2.3) мм 
дл. Растения солончаков и солончаковых лугов.

Секция Xeratropis принимается нами в объеме, 
согласно Н.Н. Цвелеву (1976а). По морфологическим 
и палинологическим признакам виды можно разде-
лить на две подсекции. В.И. Кречетович (1934) выде-
лял в секции Xeratropis пять рядов: Pseudo-festucifor-
mis, Convolutae, Pertenues, Bulbosae и Tenellae. В ряды 
Pseudo-festuciformis, Convolutae, Bulbosae вошли виды 
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очень близкого родства, часть из них Н.Н. Цвелев от-
носит к одному полиморфному виду P. gigantea s. l. 
Мы относим их к подсекции Festuciformes. Виды рядов 
Pertenues и Tenellae, хотя и близки по строению колос-
ков и метелок, но вполне самостоятельны. Они объ-
единены нами в подсекцию Asiaticae. Виды подсекции 
Festuciformes распространены в Средиземноморье, по 
югу Европы, на Кавказе, в Средней Азии и Западной 
Сибири. Подсекция Asiaticae имеет наибольшее видо-
вое разнообразие в Восточной Сибири и Централь-
ной Азии.

Subsect. 1. Festuciformes Ovczinnikova, 1989, Бот. 
журн. 74, 12: 1787; она же, 2012, цит. соч.: 559. – Ser. 
Pseudo-festuciformis V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 
486. – Ser. Convolutae V.I. Krecz. 1934, l. c.: 488. – Ser. 
Bulbosae V.I. Krecz. 1934, l. c.: 490. – T y p u s: P. gigantea 
(Grossh.) Grossh.

Растения жесткие. Язычки листьев копьевидные 
с рваным зубчатым краем, 2–4 мм дл. Метелки сжа-
тые, веретеновидные или яйцевидные, позже слабо-
раскидистые, с длинными или укороченными шеро-
ховатыми веточками. Колоски сидят пучками по 
(3)5–10 на концах и у основания веточек. Колосковые 
чешуи островатые или треугольно-срезанные. Пыль-
цевые зерна однопоровые, шаровидные или эллипсо-
идальные, 8.5–12.5 мкм в диам. Скульптура экзины 
бугорчатая, бугорки округлые, неравномерно и часто 
расположенные, иногда сближенные по 4–6.

3. P. gigantea (Grossh.) Grossh. 1928, Фл. Кавказа 1: 
114; Павлов, 1956, во Фл. Казахст. 1: 242, p. p.; Цвелев, 
1957, Список раст. Герб. фл. СССР 14: 80; он же, 1974, 
во Фл. европ. ч. СССР 1: 299; Прокудин и др., 1977, 
Злаки Украины: 363; W.E. Hughes et G. Hallidey, 1980, 
in Fl. Europ. 5: 169; Проб., 1985, цит. соч.: 312; Бубнова, 
1990, цит. соч.: 199, табл. 18, 2; Овчинникова, 2012, 
цит. соч.: 559; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 202. – At-
ropis convoluta (Kunth) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 
389, p. p.; В.И. Креч. 1934, во Фл. СССР 2: 488, quoad 
pl. – A. gigantea Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада 
46–47: 35; В.И. Креч. 1934, цит. соч.: 486. – A. distans 
var. convoluta auct. non Trautv.: Крылов, 1928, Фл. Зап. 
Сиб. 2: 310, p. max. p. – A. chilochloa V.I. Krecz. 1934, 
l. c.: 487, 764, p. p. – A. anisoclada V.I. Krecz. 1934, l. c.: 
488, 764. – Puccinellia anisoclada V.I. Krecz. 1934, l. c.: 
764, nom. altern. – P. brachylepis Klokov 1950, Бот. мат. 
(Ленинград) 12: 45. – P. sclerodes auct. non V.I. Krecz.: 
Серг., в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3113. – P. poe-
cilantha auct. non Grossh.: Пазий, 1968, в Опред. раст. 
Средн. Азии 1: 144. – P. gigantea subsp. gigantea: Цвелев, 
1976, Злаки СССР: 502, p. p.

T y p u s: Закавказье, Талыш, “Prov. Baku, distr. 
Lenkoran (Talysh) Kum-bashi, in pratis, 17.V.1916, 
A. Grossheim” (LE!, isotypus LE).

На солончаках и солонцах по берегам озер, обра-
зуя бескильницевые луга, и как сорное на ж.-д. насы-
пях: Зап.-Сиб., Маньч. (заносн.). – Встречается в Вос-

точной Европе, на Кавказе, в Средней и Малой Азии. 
Самый западный форпост находится в Средней Азии 
в Джунгарии по р. Лепса (см. рис. 1, 2; 2, 2). 

Евро-иранотуранский вид P. gigantea был описан 
А.А. Гроссгеймом из Талыша. В.И. Кречетович (1934) 
во “Флоре СССР” приводил P. gigantea только для тер-
ритории Кавказа и Средней Азии, считая его эндеми-
ком. Работая с гербарными коллекциями из Западной 
Сибири, Л.П. Сергиевская (1961б) отождествила P. gi-
gantea с P. sclerodes V.I. Krecz. ex Czer. Знакомство с ти-
пом P. sclerodes и гербарием из Средней Азии показа-
ло, что вид отличается от P. gigantea рядом признаков: 
у него более компактные метелки с двумя выходящи-
ми из узла веточками и большое количество коротких 
прикорневых листьев (typus: Казахстан, “Акмолин-
ская обл. и уезд, урочище Тагускен, долина р. Сары-су, 
21.VII.1908, В. Смирнов” – LE, isotypus NSK). P. sclerodes 
в Сибири не встречается. Обрабатывая обширный 
материал из Средней Азии, В.К. Пазий (1968) оши-
бочно определила P. gigantea как P. poecilantha (C. Koch) 
Grossh., не разобравшись с первоописанием К. Коха. 
Знакомство с типовым материалом, протологом и об-
ширным материалом из Сибири и Средней Азии ука-
зывает на то, что в Сибири произрастает P. gigantea 
s. str. Изучение гербарных материалов и наблюдение 
за видом в природе свидетельствуют о его большом 
полиморфизме, так в Курганской области: в Петухов-
ском районе по берегу оз. Медвежье, наряду с типич-
ными растениями, и в Звериноголовском районе по 
берегу оз. Горькое нами были собраны экземпляры 
с более крупными нижними цветковыми чешуями 
(2.9–3.0 мм дл.) и пыльниками (1.5–1.6 мм дл.) и более 
опушенными цветками, приближающимися к P. poeci-
lantha. Очень тонкие растения с маленькими метел-
ками, приближающиеся к типичной P. anisoclada 
V.I. Krecz., собраны в типчаковой степи в окрестнос-
тях д. Жидки в Курганской области. Анализ морфоло-
гических признаков пыльцевых зерен также говорит 
о полиморфном характере P. gigantea.

Новые исследованные образцы: Новосибирская 
обл., Чистоозерный р-н, СЗ с. Канавы, лугово-солонча-
ковая периферия небольшого пересыхающего озера, 
24.07.2001, оп. 193–197, А.Ю. Королюк; там же, перифе-
рийная часть Юдинского плёса, 25.07.2001, оп. 199; Бара-
бинский р-н, западнее с. Белово, колочная лесостепь, 
солонцовый луг, 22.07.2001, оп. 171, А.Ю. Королюк; Та-
тарский р-н, 5 км СВ с. Новоалександровка, пойма 
оз. Соленое, солончак, 07.07.1988, А.Ю. Королюк; Ом-
ская обл., Полтавский р-н, западное побережье оз. Эбей-
ты, солончаки и солонцеватые степи, 02.09.2008, оп. 565, 
А.Ю. Королюк; Исилькульский р-н, оз. Камышлово вос-
точнее с. Первотаровка, солончак, 13.07.1996, оп. 127, 
А.Ю. Королюк; Алтайский край, Бурлинский р-н, СЗ 
с. Первомайское, южное побережье оз. Джульсуль-
ды, 53°22′ N–78°15′ E, солончак, 21.09.2009, А.Ю. Ко-
ролюк; Михайловский р-н, оз. Горносталево, солончак, 
21.09.1995, оп. 478, А.Ю. Королюк (все в NSK). 
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4. P. dolicholepis (V.I. Krecz.) Pavlov, 1956, во Фл. 
Казахст. 1: 242; Цвелев, 1957, Список раст. Герб. фл. 
СССР 14: 80; он же, 1974, во Фл. европ. ч. СССР 1: 300; 
Серг. в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3113, excl. 
var.; Пазий, 1968, в Опред. раст. Средн. Азии 1: 143, 
p. p.; W.E. Hughes et G. Hallidey, 1980, in Fl. Europ. 5: 
169; Бубнова, 1990, цит. соч.: 199, табл. 18, 4; Овчинни-
кова, 2012, цит. соч.: 559; Цвелев, Проб., 2013, цит. 
соч.: 205. – Glyceria distans auct. non Wahlenb.: Trinius 
1929, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 102, p. p. ? – Atropis convulata 
(Kunth) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 389, p. p. – 
A. distans var. convulata auct. non. Trautv.: Крылов, 1928, 
Фл. Зап. Сиб. 2: 310, p. p. – A. dolicholepis V.I. Krecz. 
1934, цит. соч.: 488, 764; Гроссг., 1939, Фл. Кавказа 1: 
280. – Puccinellia dolicholepis subsp. dolicholepis: Цвелев, 
1976а, Злаки СССР: 503.

T y p u s: Казахстан, “Акмолинская обл. и уезд, 
щебнисто-известковый солнечный южный склон 
 сопки Аксингир на правом берегу р. Нура в 5 в. от 
пос. Романовское, 30.V.1914, № 461, С.С. Ганешин” 
(LE!, isotypus – LE).

Растет на сухих солончаках и солонцах в типча-
ково-полынных степях, на песчаных и щебнистых 
почвах: Зап.-Сиб. (см. рис. 1, 3; 2, 3).

Редкий вид. Узкой полосой заходит в Западную 
Сибирь. Встречается в Курганской обл. (окр. Кургана; 
по берегам оз. Горькое; д. Чулошная), Омской обл. 
(окр. оз. Эбейты), Новосибирской обл. (Барабинский 
р-н: д. Половинное, села Устьянцево и Красный Яр, 
оз. Чаны, с. Казанцево; Убинский р-н: с. Черный Мыс; 
Карасукский р-н: с. Белое) и Алтайском крае (Курьин-
ский р-н: с. Кузнецово; Угловский р-н: с. Симоново). 
Произрастает на территории от Кавказа и Нижней 
Волги до Южного Урала и Северного Казахстана. Ука-
зывается для Джунгарии.

Новые исследованные образцы: Новосибирская 
обл., Чистоозерный р-н, СЗ с. Канавы, лугово-солонча-
ковая периферия небольшого пересыхающего озера, 
24.07.2001, оп. 193–197, А.Ю. Королюк; Алтайский край, 
Ключевской р-н, СЗ с. Северка, 52°09′ N–79°14′ E, прибо-
ровая равнина, камфоросмовое сообщество, 19.09.2009, 
оп. 542, А.Ю. Королюк; Ключевской р-н, южное побе-
режье оз. Шукыртуз, солонец, 13.09.2007, оп. 586, 
А.Ю. Королюк; Угловский р-н: западнее с. Симоново, лу-
говая ложбина в бору, солончаковатый луг, 10.06.1994, 
А.В. Дубынин; Угловский р-н, 6 км ССВ с. Кормиха, при-
озерная равнина оз. Степное, 51°46′ N–80°32′ E, солон-
чак, 21.09.2000, оп. 251, А.Ю. Королюк; Бурлинский р-н, 
СЗ с. Первомайское, южное побережье оз. Джульсульды, 
53°22′ N–78°15′ E, солончак, 21.09.2009, оп. 563, 569, 
А.Ю. Королюк; Суетский р-н, 12 км ЮЗ с. Нижняя Сует-
ка, приозерная равнина оз. Кулундинское, 53°07′ N–
79°47′ E, солончак, 03.06.2009, оп. 64, А.Ю. Королюк; 
Локтевский р-н, окр. с. Раздольное, солонец, 07.07.2005, 
оп. 201, А.Ю. Королюк; Кулундинский р-н, 8 км ЮЮЗ 
с. Кулунда, южное побережье оз. Улькенколь, 52°29′ N–
78°54′ E, камфоросмовое сообщество, 20.09.2009, оп. 549, 

А.Ю. Королюк; Завьяловский р-н, озеро севернее с. Глу-
бокое, 53°00′ N–80°40′ E, соровый солончак, 16.09.2009, 
оп. 523, А.Ю. Королюк; Благовещенский р-н, низовья 
р. Суетка у Кулундинского озера, солончак, 08.06.1995, 
А.Ю. Королюк (все в NSK).

5. P. waginiae Bubnova, 1989, во Фл. Сиб. 2: 208; 
Овчинникова, 2012, цит. соч.: 559; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 206.

H o l o t y p u s: Западная Сибирь, “Новосибирская 
обл., Чановский р-н, подхоз Карачи, стационар СО 
АН СССР, солончаковый луг, 07.VII.1968, Т.А. Вагина, 
В. Перевертова” (NSK, isotypi – LE, VLA, NSK-4).

Растет на сырых солончаках, солончаковых раз-
нотравно-злаковых лугах, по берегам солоноватых 
водоемов: Зап.-Сиб. – Эндемик (см. рис. 1, 4; 2, 4).

Описан по многолетним сборам Т.А. Вагиной из 
окрестностей озер Карачи и Убинское и из Чулымско-
го р-на. По строению цветка и форме метелки, а так-
же по экологии вид близок к двум европейским со-
лончаковым видам P. limosa (Schur) Holmb. и P. bilyki-
ana Klokov, но в то же время имеет хорошие 
морфологические отличия. В последние годы найден 
в Курганской области, Алтайском крае, Новосибир-
ской области (Овчинникова, 2012).

Новые исследованные образцы: Новосибирская 
обл., Татарский р-н, 10 км южнее Татарска, 53° 22′ N–
78°15′ E, пырейно-бескильницевый луг, 11.07.1988, 
А.Ю. Королюк; Алтайский край, Михайловский р-н, 
18 км восточнее с. Малиновое Озеро, лугово-солончако-
вая ложбина в бору, солончаковатый луг, 12.09.2006, оп. 
470, А.Ю. Королюк; Благовещенский р-н, 7 км южнее 
с. Нижняя Суетка, приозерная равнина оз. Кулундин-
ское, солонец, 18.06.1993, оп. 28, А.В. Дубынин; там же, 
низовья р. Суетка у Кулундинского озера, солончак, 
08.06.1995, А.Ю. Королюк; Благовещенский р-н, 10 км 
ССЗ с. Благовещенка, полынно-лебедово-злаковое сооб-
щество на солонце, 21.05.2007, оп. 21, А.Ю. Королюк; Уг-
ловский р-н, западнее с. Симоново, луговая ложбина в 
бору, солончаковатый луг, 10.06.1994, А.В. Дубынин; там 
же, 09.06.1994, оп. 32, А.Ю. Королюк; Табунский р-н, юж-
ное побережье оз. Большое Яровое, солончаковатый луг, 
23.05.2007, А.Ю. Королюк (все в NSK).

6. P. tenuissima (Litv. ex V.I. Krecz.) Pavlov, 1956, во 
Фл. Казахст. 1: 242; Серг., в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 
12, 1: 3112; Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 97; 
Чопан, 1972, Изв. АН Туркм. ССР, Сер. биол. 3: 79; 
Цвелев, 1974, во Фл. европ. ч. СССР 1: 300; он же, 1976, 
Злаки СССР: 502; Ломон., 1984, в Опред. раст. Тув. 
АССР: 309; Проб., 1985, цит. соч.: 314; Бубнова, 1989, 
во Фл. Сиб. 2: 207, табл. 18, 3; Овчинникова, 2012, цит. 
соч.: 561; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 203. – 
A. tenuissima Litv. ex V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 
489, 765. – Glyceria distans auct. non Wahlenb.: Trinius 
1829, in Ledeb. Fl. Altaica 1: 102, p. p. – Atropis convoluta 
Griseb., non Festuca convoluta Kunth.: in Ledeb. 1852, Fl. 
Ross. 4: 389, p. p.; Рожев., 1928, Фл. юго-востока 
европ. ч. СССР 2: 196, p. p. – A. distans var. convoluta 
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auct. non Trautv.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 310, p. 
max. p. – Puccinellia dolicholepis auct. non V.I. Krecz.: Па-
зий, 1968, в Опред. раст. Средн. Азии 1: 143, p. p.

L e c t o t y p u s (Цвелев, 1976: 503): Казахстан, 
“Семипалатинская губ., Павлодарский у., степная рас-
тительность у оз. Худай-Куль, 24.VI.1899, № 229, 
В. Резниченко” (LE!). Второй гербарный лист, обозна-
ченный В.И. Кречетовичем, как “spec. typ.”: “Казах-
стан, Семипалатинская губ., Павлодарский у., со-
лончаки у оз. Чурук-Сор, 15.VI.1899, № 144, В. Рез-
ниченко” (LE!), представляет собой растения в фазе 
плодоношения, на которых отсутствуют пыльники, 
величина их является важным диагностическим при-
знаком вида.

Растет в полынно-злаковых, ковыльных степях, 
на солонцах, солонцеватых лугах, нередко служит до-
минантом в растительных ассоциациях: Зап.-Сиб., 
Алт.-Енис., Тунг.-Лен., Байк. – 2n = 14 (см. рис. 1, 5; 
2, 9). 

Евразиатский степной вид широко распростра-
нен по югу европейской части СССР, в Северном Ка-
захстане, по югу Западной Сибири в Омской и Ново-
сибирской областях и Алтайском крае, в республиках 
Хакасия и Тыва до 57–58° с.ш. За пределами СССР не 
встречается. Ошибочно приводился Н.С. Пробатовой 
(1985) для Дальнего Востока из окрестностей г. Вла-
дивостока как заносное. В 2008 г. М.Н. Ломоносовой 
найден в Бурятии. Виденный нами образец “Читин-
ская обл., между оз. Зун-Торей и г. Борзя, по берегу 
соленого озера, 07.08.2003 г. А.В. Беликович” (VLA), 
также принадлежит этому виду. Найден М.Н. Ломо-
носовой в Республике Саха (Якутия): Намский р-н, 
между р. Кемкеме и пос. Тастах, ур. Орголоох, све-
дово-бескильницевый солончак, 21.08.2012, № 811, 
М.Н. Ломоносова, Е. Николин (NS) (Ломоносова, Ни-
колин, 2013).

P. tenuissima хорошо отличим: образует густые 
 дерновинки из очень тонких стеблей, часто в основа-
нии изогнутых (в отличие от P. kulundensis), имеет ме-
телки с вверх торчащими слабошероховатыми веточ-
ками (см. рис. 2, 9), нижние цветковые чешуи в осно-
вании обильно опушенные, верхние цветковые чешуи 
по килям вверху с шипиками, внизу – с волосками. 
При обработке гербария из Средней Азии В.К. Пазий 
(1968) отнесла этот вид к P. dolicholepis V.I. Krecz. Он 
действительно близок к нему, но занимает промежу-
точное положение между видами подсекций Festuci-
formes и Asiaticae. Язычок листа, который является 
хорошим таксономическим признаком на уровне под-
секции, у P. tenuissima такой же, как у видов подсек-
ции Festuciformes (см. рис. 1, 5), а по строению колоска 
и признакам пыльцевых зерен он близок к подсекции 
Asiatacae. Служит связующим звеном между двумя 
подсекциями в секции Xeratropis.

К подсекции Festuciformes мы относим также 
виды P. poecilantha, P. festuciformis (Host.) Parl., P. li-
mosa, P. bilykiana, P. bulbosa (Grossh.) Grossh., P. diff usa 

V.I. Krecz., P. macropus V.I. Krecz., P. fominii Bilyk, P. ro-
shevitsiana (Schischk.) Tzvelev, P. ciliata Bor.

Subsect. 2. Asiaticae Ovczinnikova, 1989, Бот. журн. 
74, 12: 1788; она же, 2012, Конспект фл. Азиат. России: 
559. – T y p u s: P. tenuifl ora (Griseb.) Scribn. et Merr.

Растения мягкие. Язычки округло-туповатые, с 
неровным краем, на спинке с шипиками, 0.7–2.0 мм 
дл. Метелки широкопирамидальные, раскидистые, с 
длинными слабошероховатыми или гладкими веточ-
ками, выходящими по (2)3–6 из одного узла, без сидя-
чих колосков. Колосковые чешуи туповатые, нижние 
0.6–1.3(1.4) мм дл., верхние 0.8–1.65(2.0) мм дл. Ниж-
ние цветковые чешуи закругленные. Пыльцевые зер-
на однопоровые, шаровидные или эллиптические, 
(10)11.5–13 мкм в диам. Скульптура экзины бугорча-
тая, бугорки сгруппированы по 4–7, образуют пло-
щадки.

7. P. tenuiflora (Griseb.) Scribn. et Merr., 1910, 
Contr. US Nat. Herb. 13, 3: 78, quoad. nom.; Kitag., 1939, 
Neo-Lin. Fl. Mansh.: 89; T. Norlindh, 1949, Fl. Mong. 
steppe: 103, p. p. excl. var. mongolica; Попов, 1957, Фл. 
Средн. Сиб. 1: 95; Черепнин, 1959, Фл. юж. ч. Красно-
ярского края 2: 77, p. p.; Keng, 1959, Fl. Ill. Pl. Prim. Sin. 
(Gram.): 232; Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 
98, excl. var. capillifolia; Цвелев, 1968, Раст. Центр. Азии 
4: 158, p. p.; Серг., 1969, Фл. Забайк. 2: 96; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 504, p. p.; Kitag., 1939, Neo-Lin. Fl. Mansh.: 
107; Пешкова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 1: 117; Грубов, 
1982, Опред. сосуд. раст. Монголии: 44, p. p.; Ломон., 
1984, в Опред. раст. Тув. АССР: 310; Turcz., 1856 Fl. Ba-
ical.-Dahur. 2: 333; Рожев., 1929, Фл. Забайк. 1: 86; 
V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 493, p. p.; Соболевск., 
1953, Консп. Фл. Тувы: 34; Бубнова, 1988, Бот. журн. 
73, 9: 1336, рис. 3, 2; она же, 1990, во Фл. Сиб. 2: 207, 
табл. 18, 7; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 560; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 209. – Puccinellia manchuriensis 
Ohwi, 1935, Acta Phytot. et Geob. (Kyoto) 4, 1: 32; Kitag., 
1939, Neo-Lin. Fl. Mansh.: 89. – P. kalininiae Bubnova 
subsp. dahurica Galanin, 2009, Флора Даурии 2: 137, 
nom. nud. – P. tenuifl ora var. difl ora Galanin, 2009, Флора 
Даурии 2: 137, nom. nud. – P. torejensis Galanin, 2009, 
Флора Даурии 2: 138, nom. nud.

L e c t o t y p u s  (Цвелев, 1976а: 504): Забайкалье, 
“In transbaicalensibus, 1829, leg. Turczaninow” (LE!, 
isolectotypus LE).

Произрастает на солонцах, солончаках, влажных 
солонцеватых лугах, по берегам соленых озер, очень 
часто образует заросли: Алт.-Енис., Байк., Маньч. (за-
носн.) – 2n = 14 (см. рис. 1, 7; 2, 5). 

Ареал охватывает Хакасию, юг Красноярского 
края, Тыву, Иркутскую обл., Бурятию, Забайкальский 
край, Монголию и Китай. 

Изучение гербарного материала и знакомство с 
природными популяциями P. tenuifl ora s. lato во время 
полевых работ в республиках Хакасия, Тыва и Буря-
тия показали, что P. tenuifl ora является сложным по-
лиморфным комплексом, объединяющим шесть са-
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мостоятельных видов, хорошо отличимых морфо-
логически и занимающих ограниченные ареалы: 
P. tenuifl ora s. str., P. tianschanica (Tzvelev) Ikonn., P. jacu-
tica, P. kalininiae, P. kreczetoviczii, P. mongolica (Бубнова, 
1988).

8. P. kalininiae Bubnova, 1988, Бот. журн. 73, 9: 
1332, рис. 2, 1; 3, 1; она же, 1990, во Фл. Сиб. 2: 202, 
табл. 18, 8; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 560; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 208. – Atropis distans var. tenui-
fl ora auct. non Turcz.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 
310. – Puccinellia tenuifl ora auct. non Scribn. nec. Merr.: 
Серг. в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3114.

H o l o t y p u s: “Алтай, Ойротия, Кош-Агачский 
аймак. Долина р. Тархатты (в среднем течении). Каме-
нистая отмель. Злаковый луг, 23.VIII.1936, А.В. Кали-
нина, Л.А. Соколова, Б.К. Шишикин” (LE!).

Растет на злаковых и осоковых солончаковых лу-
гах, по берегам рек до верхнего горного пояса: Алт.-
Енис. – 2n = 14. Эндемик Юго-Восточного Алтая (см. 
рис. 1, 8). 

Приводим новое местонахождение: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский р-н, 16 км ЮВ с. Кош-Агач, засолен-
ная равнина между горами Мишельдык и Курман, 1800 м 
над ур. м., чиево-вострецовое сообщество, 03.08.2002, 
оп. 158, А.Ю. Королюк (NSK).

Образец: “Читинская обл., между оз. Зун-Торей и 
г. Борзя, по берегу соленого озера, 08.08.2003, А.В. Га-
ланин” (VBGI!), по которому был описан новый под-
вид (эффективно не обнародован!) P. kalininiae subsp. 
dahurica Galanin (Галанин, 2009), принадлежит P. tenu-
ifl ora. 

9. P. kreczetoviczii Bubnova, 1988, Бот. журн. 73, 9: 
1334, рис.  2, 2; 4, 1; она же, 1990, во Фл. Сиб. 2: 203, 
табл. 18, 9; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 560; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 208. – P. caespitans V.I. Krecz. in 
herb. – P. tenuifl ora var. capillifolia Reverd. 1964, во Фл. 
Красноярск. края 2: 98. – P. fi lifolia auct. non. Tzvelev: 
Грубов, 1982, Опред. сосуд. раст. Монголии: 43, p. p., 
excl. typus; Ломон., 1984, в Опред. раст. Тув. АССР: 
310.

H o l o t y p u s: Красноярский край, “Енисейская 
губерния, Минусинский уезд, оз. Широ, на песча-
но-глинистых отмелях с выцветами солей, № 471, 
09.VI.1910, В.И. Смирнов” (LE!, isotypus – LE). 

Растет на солонцах, солонцеватых лугах, песчано-
глинистых отмелях по берегам соленых озер и у выхо-
дов минеральных источников: Алт.-Енис., Байк. – 
2n = 14 (см. рис. 1, 9). 

Встречается по югу Красноярского края, в Хака-
сии, Туве и Монголии. Найден в Бурятии (Чепинога и 
др., 2007). Впервые приводится для Забайкальского 
края: Читинская обл., окр. с. Менза, р. Верхний Ку-
мыр, надпойменная терраса, сырой луг, 11.07.2006, 
А.В. Галанин, А.В. Беликович; там же, бассейн р. Чи-
кой, 5 км к северу от с. Урлык, остепненный каменис-
тый склон, 15.07.2006, те же (VBGI). 

В природе и гербарии вид легко отличается от 
P. tenuifl ora наличием многочисленных коротких при-
корневых листьев, гладкими веточками небольшой 
расставленной метелки, островатыми чешуями. Рас-
тения с этими признаками из Республики Тыва (ок-
рестности оз. Тере-Холь) М.Н. Ломоносова (1982) 
ошибочно отнесла к P. fi lifolia (Trin.) Tzvelev. Вид P. fi li-
folia – монгольский эндемик, обитающий на солонце-
ватых песках в пустынных районах Юго-Восточной 
Монголии, характеризуется наличием в дерновине 
большого количества вегетативных побегов и сильно 
расширенных высоких соломенно-желтых влагалищ. 
Вслед за М.Н. Ломоносовой Н.Н. Цвелев (Цвелев, 
Пробатова, 2013) ошибочно указывает его для терри-
тории России.

Очень близкий высокогорный степной вид P. qin-
ghaica Tzvelev был описан Н.Н. Цвелевым (2004) из Ки-
тая, из провинции Цинхай. Он отличается от P. krecze-
toviczii только слабоволосистыми нижними цветковыми 
чешуями. В Гербарии им. М.Г. Попова ЦСБС имеется об-
разец этого вида: “China, Qinghai, Koko Nor near Hema 
He nomadic winter settlement (no houses!), fenced winter 
pasture, 26.07.2011, Nо. 11-048-04, G. Miehe” (NSK).

10. P. jacutica Bubnova, 1988, Бот. журн. 73, 9: 1331, 
рис. 1; она же, 1990, во Фл. Сиб. 2: 201, табл. 18, 6; Ов-
чинникова, 2012, цит. соч.: 559; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 206. – P. chinampoensis auct. non Ohwi: Цве-
лев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 200. – P. tenuifl ora auct. 
non Scribn. nec. Merr.: Михалева, 1974, в Опред. высш. 
раст. Якутии: 80, p. max. p. – P. kulundensis auct. non 
Serg.: Цвелев, 1976а, Злаки СССР: 504, p. p.

H o l o t y p u s: “Якутия, Верхоянский р-н, долина 
р. Дулгалах, окраина сенокоса, злаковый луг, 10.
VII.1946, В.А. Шелудякова” (LE!).

Растет на солончаках, солончаковых злаковых ос-
тепненных лугах: Сев.-Вост., Тунг.-Лен., Маньч. (за-
носн.). Сев. Америка (Вайоминг). – 2n = 28 (см. 
рис. 1, 10; 2, 6). 

Описан как эндемик Якутии. Широко распро-
странен в бассейне р. Яна и произрастает южнее в 
бассейнах рек Амга, Лена, Вилюй до 61° с.ш. Занесен в 
окр. Владивостока, ст. Первая Речка, на ж.-д. путях, 
03.VIII.1984, Т. Нечаева (VLA). Впервые приводится 
для Северной Америки. Образец из США: “Wyoming, 
Campbell county: ca. 9 air mi NNE of Soda Wells (T 55 N; 
R 70 W, sec. 3). Elevation ca. 3800 ft . Alkali Creek, mar-
gins of stream, wet meadows, eroded plants; plains near 
stream. 22 June 1978, Nо. 2510, Keith H. Dueholm, 
R.L. Hartman, Mary Alice Sanguinetti” (Rocky Mountain 
Herbarium, NS) достоверно принадлежит этому виду 
(был определен как P. airoides (Nutt.) Wats. et Coult.), 
что подтверждает более древний возраст секции Xe-
ratropis.

11. P. mongolica (T. Norlindh) Bubnova, 1988, Бот. 
журн. 73, 9: 1336, рис. 4, 2; она же, 1990, во Фл. Сиб. 2: 
204, табл. 18, 10; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 560; 



56

Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 207. – P. tenuifl ora var. 
mongolica T. Norlindh, 1949, Fl. Mong. steppe: 105. – 
P. chinampoensis auct. non Ohwi: Пешкова, 1979, во Фл. 
Центр. Сиб. 1: 116. – P. distans (Jacq.) Parl. subsp. tyrien-
sis Galanin, 2009, Флора Даурии 2: 137, nom. nud.

T y p u s: Монголия, “Mongolia: Doyen, in saliceto 
subhumido, fl or., 26 Jun. 1935, No. 1065, Eriksson” (H).

При подготовке “Флоры СССР”, анализируя гер-
барный материал из Сибири по P. tenuifl ora, В.И. Кре-
четович делал пометки на гербарных листах. Часть 
растений из Иркутской области и Бурятии имела по-
метку “P. majuscula” – “крупноватая”. Эти растения 
отличались по экологии: встречались на болотистых 
солонцеватых лугах, в лесном горном поясе. Они име-
ли относительно толстые, прямые или в основании 
коленчато изогнутые высокие (60–80 см выс.) стебли, 
образующие рыхлые дерновины и плоские (2–4 мм 
шир.) голые листовые пластинки, и, кроме того, го-
лые, без опушения нижние и верхние цветковые че-
шуи и более крупные, чем у P. tenuiflora, пыльники 
(1.2–1.5 мм дл.). В 1949 г. T. Norlindh (1949) по матери-
алам китайско-шведской экспедиции описал с терри-
тории Монголии разновидность P. tenuifl ora var. mon-
golica T. Norlindh с крупными (1.3–1.6 мм дл.) пыльни-
ками и голыми нижними цветковыми чешуями 
(2.0 мм дл.).

Сравнительный анализ литературы и гербарного 
материала из бассейна оз. Байкал и Монголии убедил 
нас в том, что разновидность, описанная T. Norlindh, 
вполне заслуживает ранга расы и выделена нами в са-
мостоятельный новый вид P. mongolica. По-видимому, 
это вид гибридного происхождения от скрещивания 
P. macranthera и P. tenuifl ora s. str. с характерными ста-
бильными признаками: совершенно голыми нижни-
ми и верхними цветковыми чешуями и голыми мяг-
кими широкими листьями. Как показали исследова-
ния, P. mongolica  имеет хорошо выполненные 
пыльцевые зерна. По строению скульптуры экзины и 
размерам пыльцевых зерен наиболее близок к мон-
гольскому виду P. fi lifolia, с которым, по-видимому, 
имеет общего предка.

Встречается на сырых болотистых солонцеватых 
лугах, по берегам рек и озер, в зарослях караганы, в 
лесном горном поясе: Байк. – 2n = 28 (см. рис. 1, 11; 
2, 8). 

Произрастает в Иркутской области, Бурятии и 
Монголии, едва заходит на юг Красноярского края и в 
Тыву. Типовой образец P. distans (Jacq.) Parl. subsp. 
tyriensis Galanin из Забайкальского края: “Читинская 
обл., долина р. Онон, окр. с. Тырин, оз. Пограничное, 
топкий берег, 17.07.2002, А.В. Галанин, А.В. Белико-
вич” (VBGI), принадлежит этому виду.

12. P. kulundensis Serg. 1961, Сист. зам. Герб. 
Томск. ун-та 82: 5; Серг. в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 
12, 1: 3113; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 504, p. p.; Буб-
нова, 1990, цит. соч.: 203; Овчинникова, 2012, цит. 
соч.: 560; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 206.

H o l o t y p u s: Западная Сибирь, “Новосибирская 
обл., Карасукский р-н, окр. с. Карасука, 16.VII.1948, 
А.Ф. Казанцева” (ТК!). Правильно указан в статье (Гу-
реева, Балашова, 2008).

Произрастает по солонцам и солончаковым лу-
гам: Зап.-Сиб. – 2n = 28. – Эндемик кулундинских 
 степей. Встречается в Новосибирской области и Ал-
тайском крае (см. рис. 1, 6; 2, 7).

P. kulundensis описан Л.П. Сергиевской (1961а) из 
Кулундинской степи. Вид близок к P. tenuiflora и 
P. tenuissima, но отличается более высокими и густо 
облиственными стеблями и более длинными и плос-
кими листьями, а также строением метелки. В Ново-
сибирской области P. kulundensis часто произрастает 
совместно с P. tenuissima, но занимает более влажные 
экотопы и всегда растет отдельными экземплярами. 

Новые исследованные образцы: Новосибирская 
обл., Усть-Таркский р-н, окр. с. Майский, солонцеватый 
луг, 18.08.1988, А.Ю. Королюк; Барабинский р-н, запад-
нее с. Белово, колочная лесостепь, солончаковатый луг, 
22.07.2001, оп. 182, А.Ю. Королюк; Алтайский край, За-
вьяловский р-н, западнее с. Овечкино, озерно-болот-
ная равнина, бескильницевый луг, 10.08.2003, оп. 249, 
А.Ю. Королюк; Каменский р-н, 5 км ССВ с. Луговое, бес-
кильницевое сообщество, 53°60′ N–81°40′ E, 14.09.2009, 
оп. 502, А.Ю. Королюк; Новичихинский р-н, 3 км север-
нее с. Титово, солончаковвтый луг, 13.06.1990, оп. 5–6, 
А.Ю. Королюк; Мамонтовский р-н, 3 км западнее с. Кад-
никово, солончаковатый луг, 09.06.1993, оп. 1, А.Ю. Ко-
ролюк; Угловский р-н, окр. с. Симоново, солончаки, 
11.06.1994, оп. 44–45, А.Ю. Королюк; Михайловский р-н, 
18 км восточнее с. Малиновое Озеро, лугово-солонча-
ковая ложбина в бору, солончаковатый луг, 11.09.2006, 
оп. 469, А.Ю. Королюк; Хабарский р-н, южнее с. Хаба-
ры, бескильницевое сообщество, 22.09.2009, оп. 576, 
А.Ю. Королюк; Змеиногорский р-н, севернее с. Сав-
вушка, окраина болота, болотно-солончаковатый луг, 
11.07.2005, оп. 222, А.Ю. Королюк (все в NSK).

13. P. macranthera (V.I. Krecz.) T. Norlindh, 1949, 
Fl. Mong. steppe: 102; Реверд., 1964, во Фл. Красноярск. 
края 2: 96; Цвелев, 1968, Раст. Центр. Азии 4: 156, он 
же, 1976, Злаки СССР: 503; Серг., 1969, Фл. Забайк. 2: 
95; Пешкова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 1: 117; Грубов, 
1982, Опред. сосуд. раст. Монголии: 44; Ломон., 1984, 
в Опред. раст. Тув. АССР: 310; Бубнова, 1990, цит. соч.: 
204, табл. 18, 5; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 560; Цве-
лев, Проб., 2013, цит. соч.: 206. – Atropis distans auct. 
non Griseb.: Рожев., 1929, Фл. Забайк. 1: 85. – A. mac-
ranthera V.I. Krecz. 1934, l. c. 471, 759. – Puccinellia je-
holensis Kitag. 1936, Rep. First Sci. Exped. Mansh. 4, 4: 
102; idem, 1939, Lin. Fl. Mansh.: 90; idem, 1979, Neo-Lin. 
Fl. Mansh.: 106; Keng, 1959, Fl. ill. sin. Gram.: 226. – 
P. poaeoides Keng, 1938, Journ. Wash. Acad. Sci. 28: 301. – 
P. palustris subsp. jeholensis (Kitag.) T. Norlindh, 1949, Fl. 
Mong. steppe: 105. – P. asperifolia (Kitag.) Kitag. 1951, 
Journ. Jap. Bot. 26: 13; idem, 1979, Neo-Lin. Fl. Mansh.: 
105.
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H o l o t y p u s: Хакасия, “Минусинский уезд, окр. 
оз. Широ, оз. Утичье, 22.VII.1910 [fr.], № 467, В. Смир-
нов. Экспедиция в Минусинский и Ачинский уезды 
Енисейской губ. 1910” (LE!, isotypus 2 – LE!).

Растет на солончаках и солончаковых лугах, по 
берегам соленых озер: Алт.-Енис., Байк. – 2n = 28, 56. 
Среднесибирско-дауроманьчжурский вид, встречает-
ся достаточно редко в республиках Хакасия, Тыва, по 
югу Красноярского края, в Республике Бурятия и За-
байкальском крае. За пределами Сибири произраста-
ет в Монголии и Китае (см. рис. 1, 12; 2, 10). 

В системе В.И. Кречетовича (1934) Atropis macran-
thera относился к ряду Continentalis V.I. Krecz. секции 
Paralochloa V.I. Krecz. В его состав входили виды раз-
ного происхождения: A. jenisseiensis и A. poecilantha. 
Палинологический анализ показал, что по размерам 
пыльцевых зерен, характеру скульптуры экзины и 
строению поры P. macranthera и P. tenuissima от-
личаются от видов, близких к P. tenuiflora. Для них 
 характерно более обильное опушение нижних и 
 верхних цветковых чешуй. Поэтому первоначально 
они были отнесены к одному ряду Macrantherae Ov-
czinnikova.

Недавно описан из Забайкальского края P. candi-
da Enuschenko et Gnutikov c 2n = 42 (Енущенко, Гнути-
ков, 2009), который слабо отличается от P. macran-
thera. Авторы ошибочно указывают на родство своего 
вида с японским приморским видом P. nipponica Ohwi 
из секции Pumilae. Величина пыльников – важный 
признак секционного уровня, и заметные различия 
по нему указывают на отсутствие родственных связей 
этих видов.

Из видов, произрастающих за пределами Сиби-
ри, к этой подсекции принадлежат: P. tianschanica, 
P. fi lifolia, P. chinampoensis, P. fauriei Kitag., P. uchikawai 
Kitag.

Sect. 3. Hiphelochloa (V.I. Krecz.) Bor ex Tzvelev, 
1973, Новости сист. высш. раст. 10: 87. – Sect. Hiphelo-
chloa (V.I. Krecz.) Bor, 1970, in Rech. fi l. Fl. Iran. 70: 63, 
quoad nom.; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 504; Овчинни-
кова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1788; она же, 2012, Конс-
пект фл. Азиат. России: 561; Цвелев, Проб., 2013, цит. 
соч.: 209. – Atropis sect. Hipholochloa V.I. Krecz. 1934, во 
Фл. СССР 2: 474, p. p. – Lectotypus (Цвелев, 1973: 87): 
P. pamirica (Roshev.) V.I. Krecz.

Невысокие дерновинные растения. Веточки ме-
телки обычно гладкие, реже слабошероховатые. Ниж-
ние цветковые чешуи голые, реже в основании с не-
многими волосками, жилки не выражены, по краю с 
ресничкоподобными зубчиками или почти без них. 
Пыльники 1–2(2.5) мм дл. На солонцеватых лугах и 
галечниках в высокогорьях.

14. P. altaica Tzvelev, 1968, Раст. Центр. Азии 4: 
152, табл. 8, 1; он же, 1976, Злаки СССР: 505; Грубов, 
1982, Опред. сосуд. раст. Монголии: 44; Бубнова, 1990, 
цит. соч.: 195, табл. 16, 1; Liang et al., 2006, in Fl. China 
22: 252; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 561; Цвелев, 

Проб., 2013, цит. соч.: 210. – P. dolicholepis var. paradoxa 
Serg. 1961, в Крылов Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3113. – P. tenu-
ifl ora var. tschuensis Serg. 1961, в Крылов Фл. Зап. Сиб. 
12, 1: 3114, p. p.

H o l o t y p u s: “Алтай, Ойротская авт. обл., Чуй-
ская степь, Дженишке-Тал, солонцеватые луга, 
10.VIII.1931 [fr.], Б. Шишикин, Л. Чиликина и Г. Сум-
невич” (LE!).

Растет на солонцеватых лугах и приречных га-
лечниках в нижнем и среднем горном поясах: Алт.-
Енис. – 2n = 14. – Эндемик Алтайской горной страны, 
встречен только в Чуйской степи на Алтае и в Джун-
гарской Гоби в Монголии, а также в Синьцзяне в Ки-
тае. На территории Республики Алтай найден в Кош-
Агачском р-не: в Чуйской степи (уроч. Кара-Тюргунь; 
Телегит-Сармагай; окр. пос. Кош-Агач; между Ак-Та-
лом и Банзыном; берег р. Чуя, в 5 км от Эйхе; Дже-
нишке-Тал, откуда описан). В Монголии найден в 
Монгольском Алтае (см. рис. 1, 13; 2, 11). 

Н.Н. Цвелев (1968) считает, что P. altaica занима-
ет промежуточное положение между P. tenuissima и 
P. pamirica. Кроме того, P. altaica близок по длине и 
форме нижних цветковых чешуй и пыльников, а так-
же по строению метелки к P. dolicholepis. По строению 
скульптуры экзины пыльцевых зерен вид занимает 
обособленное место среди сибирских видов (Овчин-
никова, 1990). В Сибири P. altaica – единственный вид, 
относимый к секции Hiphelochloa. Большая часть ви-
дов секции P. pamirica, P. subspicata V.I. Krecz., P. va-
chanica Ovcz. et Czuk., P. pauciramea (Hack.) V.I. Krecz., 
P. nudifl ora (Hack.) Tzvelev распространена в высоко-
горьях Средней Азии.

Sect. 4. Montanae (Ovczinnikova) Ovczinnikova, 
comb. et stat. nov. – Sect. Puccinellia ser. Montanae Ov-
czinnikova, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1789. – T y p u s: 
P. schischkinii Tzvelev.

Высокие рыхлодерновинные растения. Веточки 
метелки шероховатые. Нижние цветковые чешуи в 
основании с немногими волосками, по краю мельчай-
ше реснитчатые. Пыльники 0.8–1.1 мм дл. На почвах, 
покрытых корочкой солей, по берегам сильно соле-
ных озер и источников. 

15. P. schischkinii Tzvelev 1955, Бот. мат. (Ленин-
град) 17: 57, рис. 1; Павлов, 1956, во Фл. Казахст. 1: 
245; Цвелев, 1960, Бот. мат. (Ленинград) 20: 415; он же, 
1968, Раст. Центр. Азии 4: 158; он же, 1976, Злаки 
СССР: 506; Серг., в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 
3115; Иконн., 1963, Опред. раст. Памира: 64; Грубов, 
1982, Опред. сосуд. раст. Монголии: 44; Ломон., 1984, 
в Опред. раст. Тув. АССР: 309; она же, 1989, в Редкие и 
исчез. виды раст. Тув. АССР: 167; Бубнова, 1990, цит. 
соч.: 206, табл. 16, 2; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 561; 
Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 218. – Atropis roshevitsi-
ana auct. non Schischk.: В.И. Креч. 1934, во Фл. СССР 
2: 493 p. max. p. – Puccinellia palustris subsp. fi liformis 
(Keng) T. Norlindh, 1949, Fl. Mong. steppe: 111. – P. kuen-
lunica Tzvelev 1955, Бот. мат. (Ленинград) 17: 62. – 
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P. hackeliana auct. non V.I. Krecz.: Пазий, 1968, в Опред. 
раст. Средн. Азии 1: 143, p. p.

T y p u s: Восточно-Казахстанская обл., “Зайсан-
ский у., долина р. Кальджир, 05.VII.1908, № 11, 
Б.А. Келлер” (LE!).

Растет на почвах, покрытых корочкой солей, по 
берегам сильно соленых озер и источников, в чиевни-
ках: Зап.-Сиб., Алт.-Енис., Маньч. (заносное). – 2n = 14 
(см. рис. 1, 14; 2, 12).

Центрально-азиатский вид, в Сибири очень ре-
док. Встречается в Новосибирской области (Барабин-
ский р-н, зап. с. Белово; Чистоозерный р-н, СЗ с. Ка-
навы, периферийная часть Юдинского плёса), Алтай-
ском крае (Ключевской р-н, окр. пос. Заря; 
Благовещенский р-н: вост. оз. Баужансор; 6 км южнее 
с. Степное Озеро; окр. с. Новотроицкое; 16 км СЗ 
с. Благовещенка, оз. Ягодное; Славгородский р-н, 
с. Кусак), Республике Тыва (окр. оз. Убсу-Нур, пос. Ак-
Чыра; Эрзинский р-н, оз. Дус-Холь). Распространен в 
Восточном Казахстане (описан из окр. оз. Зайсан), в 
Тянь-Шане, на Памире, в горах Джунгарии и Цайда-
ма, Тибете и Монголии, найден в Приморском крае в 
окр. г. Владивостока (Овчинникова, 2012). Ошибочно 
указывался для флоры Даурии (Галанин, 2009), гер-
барный материал принадлежит P. tenuifl ora и P. can-
dida.

По материалам русских экспедиций в Централь-
ную Азию Н.Н. Цвелев (1955) обнародовал три вида 
близкого родства: P. schischkinii из Восточного Казах-
стана, P. kuenlunica Tzvelev и P. przevalskii Tzvelev из 
Китая. К P. schischkinii он отнес гербарные материалы, 
определенные В.И. Кречетовичем (1934) как P. roshe-
vitsiana, а позднее (Цвелев, 1968) и P. kuenlunica. Он 
установил, что растения, указанные Т. Norlindh (1949) 
под ошибочным названием P. palustris subsp. fi liformis, 
принадлежат P. schischkinii. От всех видов секции Puc-
cinellia вид отличается узкими однобокими и длинны-
ми (8–22 см) метелками, обычно достигающими по-
ловины длины стебля, наличием укороченных вне-
влагалищных побегов, у основания дуговидно 
изогнутых и покрытых чешуевидными влагалищами 
листьев, своеобразной экологией. Поэтому он был 
выделен в особый ряд Montanae подсекции Puccinellia 
(Овчинникова, 1989). По строению цветка, величине 
пыльников, особенностям скульптуры экзины пыль-
цевых зерен вид близок к P. hackeliana и P. distans из 
этой подсекции. Для видов секции Puccinellia харак-
терно полиплоидное число хромосом 2n = 28, 42, 56. 
Определение для P. schischkinii диплоидного набора 
хромосом говорит об обособленном положении этого 
вида в системе рода, и, по-видимому, более раннем 
возникновении. Поэтому предлагается выделить его в 
самостоятельную секцию. О необходимости такого 
решения высказывался Н.Н. Цвелев (Цвелев, Проба-
това, 2013).

К этой секции предположительно относим ки-
тайские эндемики P. kuenlunica Tzvelev, P. roborovskyi 

Tzvelev и P. arjinshanensis D.F. Cui, распространенные в 
Синьцзяне, Цайдаме и Тибете (Liang et al., 2006). 

Sect. 5. Puccinellia; Цвелев, 1973, Новости сист. 
высш. раст. 10: 87; он же, 1976, Злаки СССР: 506; Ов-
чинникова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1789; она же, 2012, 
Конспект фл. Азиат. России: 561; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 222. – Sect. Euatropis (V.I. Krecz.) Bor, 1970, in 
Rech. fi l. Fl. Iran. 70: 63, quoad nom. – Atropis sect. Eua-
tropis V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 483. – T y p u s: 
P. distans (Jacq.) Parl.

Высокие дерновинные растения. Веточки метел-
ки сильно, реже слабошероховатые. Нижние цветко-
вые чешуи близ основания волосистые, жилки не вы-
ражены, на верхушке с хорошо заметными ресничко-
подобными зубчиками, очень редко без них. 
Пыльники 0.3–1 мм дл. На глинистых и песчаных 
склонах, байджарахах, оползнях, в песчаных поймах 
рек, на солончаковых лугах, солончаках, по берегам 
соленых источников.

Subsect. 1. Puccinellia. – Овчинникова, 1989, Бот. 
журн. 74, 12: 1789; она же, 2012, Конспект фл. Азиат. 
России: 561. – T y p u s: P. distans (Jacq.) Parl.

Растения жесткие. Язычки туповатые или с тре-
угольным краем, по краю реснитчатые, 1.5–2.0 мм дл. 
Метелки яйцевидные или пирамидальные, с густо 
расположенными колосками, веточки прижатые, реже 
отогнутые, выходящие по 4–7 из одного узла. Колос-
ковые чешуи туповатые, нижние 1.0–1.5 мм дл., верх-
ние 1.5–2.6 мм дл. Нижние цветковые чешуи заост-
ренные или закругленные на верхушке. Пыльцевые 
зерна однопоровые, шаровидные, 12–14.5 мкм в диам. 
Скульптура экзины равномерно-бугорчатая, бугорки 
постепенно переходящие в шипики.

16. P. hackeliana (V.I. Krecz.) Persson, 1938, Bot. 
Not. (Lund), 1938: 275; Рожев. 1950, во Фл. Кирг. ССР 2: 
143; Павлов, 1956, во Фл. Казахст. 1: 248; Иконн., 1963, 
Опред. раст. Памира: 64; Пазий, 1968, в Опред. раст. 
Средн. Азии 1: 143, p. p.; Цвелев, 1968, Раст. Центр. 
Азии 4: 154; Грубов, 1982, Опред. сосуд. раст. Монго-
лии: 44; Бубнова, 1990, цит. соч.: 200, табл. 16, 3; Ов-
чинникова, 2012, цит. соч.: 561; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 226. – Atropis hackeliana V.I. Krecz. 1934, во 
Фл. СССР 2: 484, 762. – Puccinellia hackeliana subsp. 
hackeliana: Цвелев, 1976, Злаки СССР: 506.

H o l o t y p u s: “Памир: у озера Сассык-Куль, 
17.VII.1901, № 21 [Б. Федченко]. Plantae Fedtschenkoa-
nae Turkestanicae. Atropis tenuifl ora Gris. teste Hackel. 
Puccinellia hackeliana m. V. Kreczetowicz” (LE!, isotypi – 
LE, NSK).

Растет на солончаковых лугах, галечниках с вы-
цветами солей до верхнего горного пояса: Алт.-Енис. 
– 2n = 42 (см. рис. 1, 15; 2, 13).

Центрально-азиатский вид, распространен в 
Тянь-Шане и Памиро-Алае, в Кашгаре, Тибете, Гима-
лаях и Монгольском Алтае, в Сибири известен из че-
тырех местонахождений в республиках Алтай и Тыва 
(Овчинникова, 2012).
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В.И. Кречетович (1934) описал вид P. hackeliana с 
Памира по сборам Б. Федченко и отнес его к ряду 
Isolepides V.I. Krecz., рассматривая его родственным с 
P. distans. Н.Н. Цвелев (1976а) считал P. hackeliana и 
P. humilis Litv. ex V.I. Krecz. подвидами одного вида. 
В.И. Кречетович выделял P. humilis в монотипный ряд 
Alpicolae. Анализ признаков показал, что P. hackeliana 
отличается от P. distans более обильным опушением 
нижних и верхних цветковых чешуй, более крупными 
(2.5–2.8 мм дл.) нижними цветковыми чешуями. По 
признакам цветка он более близок к P. humilis, поэто-
му мы относили его к ряду Alpicolae.

По форме язычка, величине пыльников, особен-
ности скульптуры экзины пыльцевых зерен P. hackeli-
ana схож с P. distans. 

17. P. distans (Jacq.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 367; Гроссг. 
1949, Опред. раст. Кавк.: 706; Павлов, 1956, во Фл. Ка-
захст. 1: 247; Keng, 1959, Fl. ill. Sin., Gram.: 230; Polunin, 
1959, Circump. arct. fl .: 73, p. p.; Серг., 1961, в Крылов, 
Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3115; Иконн., 1963, Опред. раст. 
Памира: 64; Цвелев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 205; он 
же, 1968, Раст. Центр. Азии 4: 153, p. p.; он же, 1974, во 
Фл. европ. ч. СССР 1: 302; Hultén, 1968, Fl. Alaska a. 
neighb. terr.: 165; Пешкова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 1: 
116; W.E. Hughes et G. Halliday, 1980, in Fl. Europ. 5: 168, 
p. p.; Грубов, 1982, Опред. сосуд. раст. Монголии: 43; 
Ломон., 1984, в Опред. раст. Тув. АССР: 309; Проб., 
1985, цит. соч.: 315; Бубнова, 1990, цит. соч.: 197; Ов-
чинникова, 2012, цит. соч.: 562; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 225. – Poa distans Jacq. 1764, Observ. Bot. 1: 
42. – Glyceria distans (L.) Wahlenb. 1820, Fl. Upsal.: 36. – 
Atropis distans (Jacq.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 
388; Рожев, 1928, Фл. юго-востока европ. ч. СССР 2: 
195; В.И. Креч. 1934, во Фл. СССР 2: 484. – Atropis dis-
tans var. typica Trautv.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 
310. – P. fi liformis Keng, 1938, Journ. Wash. Acad. Sci. 28: 
303. – P. pseudoconvoluta Klokov 1950, Бот. мат. (Ленин-
град) 12: 44. – P. distans subsp. distans: Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 507.

Описан из Австрии, окр. г. Вена (“in Austria”). 
T y p u s: ?

Вид первоначально описан N.J. Jacquin (1764) в 
составе рода Poa из Австрии. F. Parlatore (1848) пере-
вел его в род Puccinellia. Вид долгое время понимался 
очень широко. К нему относили почти все виды бес-
кильниц. В отечественную литературу вошел в труде 
A. Гризебаха (Grisebach, 1852). П.Н. Крылов (1928) 
один из первых указал его для Западной Сибири как 
разновидность Atropis distans var. typica Trautv. 

Растет на солонцеватых лугах, приречных песках 
как сорное у дорог и в населенных пунктах: Аркт.-
Гип., Урал.-Сиб., Зап.-Сиб., Алт.-Енис., Тунг.-Лен., 
Байк., Чук., Охот., Амур., Маньч., Камч., Сах. – 2n = 42 
(см. рис. 1, 16; 2, 14).

Обычен по югу Западной Сибири, Красноярского 
края и в Республике Тыва, редко, но в естественных 

местообитаниях встречается в Иркутской области и 
по берегу оз. Байкал, заносится на север Тюменской 
области, Красноярского края и Якутии. За пределами 
Сибири естественный ареал охватывает Европу, Кав-
каз, Малую, Среднюю и Центральную Азию, вид за-
носится на Дальний Восток и в Северную Америку. 
Заносится в другие внетропические страны.

Приводим список новых сборов: Новосибирская 
обл., Чистоозерный р-н, СЗ с. Канавы, обсохшая пери-
ферийная часть Юдинского плёса, солончак, 25.07.2001, 
оп. 202, А.Ю. Королюк; Татарский р-н, 5 км СВ с. Казат-
куль, солончаковатый луг, 14.07.1988, А.Ю. Королюк; 
восточный берег оз. Урюн, солончак, 27.09.1995, 
А.Ю. Королюк; Тюменцевский р-н, западнее с. Грязново, 
песчаный берег небольшого соленого озера, 16.09.2005, 
оп. 334, А.Ю. Королюк; Алтайский край, Кулундинский 
р-н, 8 км ЮЮЗ с. Кулунда, южное побережье оз. Улькен-
коль, 52°29′ N–78°54′ E, обсохший берег озера, песчаный 
вал, 20.09.2009, оп. 558, А.Ю. Королюк; Локтевский р-н, 
между селами Крючки и Антошиха, солончаковатый луг, 
05.07.2005, оп. 176, А.Ю. Королюк (все в NSK). 

К подсекции Puccinellia принадлежат также 
P. glauca (Regel) V.I. Krecz.ex Drobow, P. sevangensis 
Grossh., P. choresmica (V.I. Krecz.) Drobow, распростра-
ненные в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней 
Азии. Последний вид выделен Н.Н. Цвелевым (Алек-
сеев и др., 2008; Цвелев, Пробатова, 2013) в отдельную 
секцию Vitalia Yu. Alexeev, Laktion. et Tzvelev вместе с 
видом P. vitalii Yu. Alexeev, Laktion. et Tzvelev. Предста-
вители новой секции отличаются от видов типовой 
секции жизненной формой одно-малолетника. 

Subsect. 2. Orientales Ovczinnikova, 1989, Бот. 
журн. 74, 12: 1790; она же, 2012, Конспект фл. Азиат. 
России: 562. – T y p u s: P. borealis Swallen.

Растения мягкие. Язычки срезанные, по краю и 
спинке с ресничками и шипиками, 2.0–3.0 мм дл. Ме-
телки широкопирамидальные, сильно раскидистые, с 
длинными веточками, выходящими по 2–4 из одного 
узла, с небольшим числом колосков. Колосковые че-
шуи туповатые, нижние 0.7–1.5 мм дл., верхние 1.0–
2.5 мм дл. Нижние цветковые чешуи туповато срезан-
ные. Пыльцевые зерна однопоровые, шаровидные, 
11–13.5 мкм в диам. Скульптура экзины комковато-
бугорчатая или шипиковатая, бугорки и шипики 
сближены в группы по 4–8.

18. P. borealis Swallen, 1944, Journ. Wash. Acad. Sci. 
34: 17; Hultén, 1950, Fl. Alaska and Yukon 10: 1712; idem, 
1968, Fl. Alaska a. neighb. terr.: 164; Цвелев, 1964, в 
Аркт. фл. СССР 2: 206, excl. subsp. neglecta; Михалева, 
1974, в Опред. высш. раст. Якутии: 80; Проб., 1985, 
цит. соч.: 315; Бубнова, 1990, цит. соч.: 197, табл. 16, 5; 
Овчинникова, 2012, цит. соч.: 562; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 224. – P. borealis subsp. borealis: Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 508.

T y p u s: “Alaska, near Port Clarence, Teller Reindeer 
Station, on tundra bank, September 7, 1901, No. 2015, by 
P.A. Walpole” (U.S. National Herbarium, No. 379136).
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Растет на песчаных поймах и отвалах, по берегам 
рек: Аркт.-Гип., Сев.-Вост., Урал.-Сиб., Чук., Охот., 
Маньч. – 2n = 42 (см. рис. 1, 21; 2, 18).

Обитает на севере Якутии по берегам рек Ана-
бар, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Алазея и Колыма, 
на севере Чукотского п-ова, в Магаданской обл. и на 
Аляске (Овчинникова, 2012). Найден в коллекции NS 
из Канады: Canada, Northwest Territories, Victoria Is-
land, Franklin Dist., Cambridge Bay, East of Dew Line 
Station along road to village, 69°07′ N–105°05′ W, pioneer 
habitat on disturbed marine silt with carbonate gravels 
and boulders, elev. 15 m, caespitose, 13.08.1987, 
Nо. 12653, S.A. Edlund, G.W. Argus (CAN 526656 – 
NHC). Ошибочно указывался для Тюменской области 
и п-ова Таймыр (Ломоносова, 2006; Поспелова, Пос-
пелов, 2007). Эти образцы принадлежат к P. sibirica.

До сих пор слабо изучен в Азиатской России. Зна-
комство с видом в природе показало, что очень часто 
P. borealis образует мощные дерновины с крупными 
редкими метелками 15–27 см дл. Сходство признаков 
пыльцевых зерен P. borealis с P. sibirica дает возмож-
ность предположить их родство (Овчинникова, 
1990).

19. P. nuttalliana (Schult.) Hitchc., 1912, in Jepson, 
Fl. Calif. 1: 162; Цвелев, 1988, Новости сист. высш. раст. 
25: 183; Проб., 2006, Фл. РДВ: 331; Овчинникова, 2012, 
цит. соч.: 563; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 225. – Poa 
nuttalliana Schult. 1824, Mant. 2: 303. – Poa airoides Nutt., 
Gen. North Amer. Pl. 1: 68, non Koel. 1802. – Puccinellia 
airoides S. Watson et Coult. 1890, in A. Gray, Manual, ed. 
6: 668. 

T y p u s: “Around Mandan village, in the Missouri, 
Nuttal” (PH).

На пустырях, у дорог: Маньч. – 2n = 42. 
Североамериканский вид, занесен в Европу и на 

Дальний Восток. Вид близкого родства к P. borealis, 
отличается формой и более крупными размерами ме-
телок. 

20. P. hauptiana (V.I. Krecz.) Kitag. 1937, Rep. Inst. 
Sci. Res. Manchoukuo, 1: 255; В.И. Креч. 1934, во Фл. 
СССР 2: 485, 763, nom. altern.; Swallen, 1944, Journ. 
Wash. Akad. Sc. 34: 18, p.  p.; Павлов, 1956, во Фл. Ка-
захст. 1: 247; Серг., в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 
3116; Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 97; Цве-
лев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 206; он же, 1968, Раст. 
Центр. Азии 4: 154; он же, 1974, во Фл. европ. ч. СССР 
1: 300; он же, 1976, Злаки СССР: 506; Hultén, 1968, Fl. 
Alaska a. neighb. terr.: 164; Серг., 1969, Фл. Забайк. 2: 95; 
Михалева, 1974, в Опред. высш. раст. Якутии: 80; 
Пешкова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 1: 116; Kitag., 1979, 
Neo-Lin. Fl. Mansh.: 106; Грубов, 1982, Опред. сосуд. 
раст. Монголии: 44; Проб., 1985, цит. соч.: 315; Бубно-
ва, 1990, цит. соч.: 200, табл. 16, 4; Овчинникова, 2012, 
цит. соч.: 562; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 223. – At-
ropis hauptiana V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 485, 
763. – A. iliensis V.I. Krecz. l. c.: 485. – Puccinellia ko-

bayaschii Ohwi, 1935, Acta Phytotax. et Geob. 4: 31. – 
Keng, 1959, Fl. Ill. Pl. Prim. Sin. (Gram.): 230. – P. tenui-
fl ora var. multifl ora T. Norlindh, 1949, Fl. Mong. steppe: 
104. – P. fi liformis V. Vassil. 1949, Бот. мат. (Ленинград) 
11: 50, non Keng, 1938. – P. micrandra (Keng) Keng, 1959, 
Fl. Ill. Pl. Prim. Sin. (Gram.): 232. – A. iliensis (V.I. Krecz.) 
Serg., в Крылов, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3116. – P. dis-
tans subsp. hauptiana (Trin. ex V.I. Krecz.) W.E. Hughes, 
1980, in Fl. Europ. 5: 168.

H o l o t y p u s: Курганская область: “In circulo 
Kurganico, in pratis locis arenosis, leg. Haupt, 1821” 
(LE!).

Растет на солонцеватых лугах, приречных песках 
и галечниках, у дорог, в населенных пунктах, в ниж-
нем поясе гор: во всех провинциях. – 2n = 28 (см. 
рис. 1, 17; 2, 15). 

P. hauptiana – преимущественно азиатский вид. 
Широко распространен во всех районах Сибири. Из-
редка встречается в Средней Азии, Монголии, Китае. 
На Дальнем Востоке и Аляске редок, замещается здесь 
близким видом P. interior. В европейской части СССР 
встречается как заносное растение (Цвелев, 1974).

Новые исследованные образцы: Новосибирская 
обл. ,  Карасукский р-н, ур. Жанажол, солончак, 
22.06.1993, оп. 45, А.В. Дубынин; Карасукский р-н, 
оз. Хорошее, берег, 27.08.2004, А.Ю. Королюк; Татарский 
р-н, окр. оз. Горькое, корковый солонец, 07.07.1988, 
А.Ю. Королюк; Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, 
пойма р. Текелю, галечник, 07.08.2002, оп. 172, А.Ю. Ко-
ролюк; Алтайский край, Заьяловский р-н, озеро север-
нее с. Глубокое, 53°00′ N–80°40′ E, соровый солончак, 
16.09.2009, оп. 523, А.Ю. Королюк; Угловский р-н, 6 км 
ССВ с. Кормиха, 51°46′ N–80°32′ E, приозерная равнина 
оз. Степное, солончак, 21.09.2000, оп. 252, А.Ю. Королюк; 
Кулундинский р-н, 8 км ЮЮЗ с. Кулунда, южное побе-
режье оз. Улькенколь, 52°29′ N–78°54′ E, обсохший берег 
озера, песчаный вал, 20.09.2009, оп. 558, А.Ю. Королюк 
(все в NSK). 

Критически просматривая материал, мы убеди-
лись, что вид имеет небольшой диапазон изменчивос-
ти: по пыльникам 0.3–0.5 мм дл., по длине нижних 
цветковых чешуй 1.5–1.8(1.9) мм. Опушение цветков 
остается постоянным на всем ареале, шероховатость 
веточек и листьев стабильная, форма чешуй постоян-
ная. Число цветков варьирует от 3 до 8 и ширина лис-
тьев – от узких свернутых (0.5–1 мм шир.) в более су-
хих местообитаниях до плоских (2–3 мм шир.). На 
основании изменения листовых пластинок В.В. Ре-
вердатто (1964) выделил две разновидности: P. haupti-
ana var. elata – экотип влажных засоленных мест и var. 
minor – экотип сухих, сильно засоленных солончаков. 
Изучение морфологических признаков пыльцевых зе-
рен P. hauptiana из разных частей ареала показало ста-
бильность этого вида на уровне пыльцы. Палиноло-
гические данные свидетельствуют, что наиболее близ-
ки к P. hauptiana – P. interior и P. neglecta, P. distans же 
существенно обособлен (Овчинникова, 1990).
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21. P. interior T.J. Sorensen, 1950, in Hultén, Fl. Alas-
ka and Yukon 10: 1713; Hultén, 1968, Fl. Alaska a. neighb. 
terr.: 165; Бубнова, 1990, цит. соч.: 201; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 562; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
224. – P. tenuifl ora auct. non Griseb.: Hultén, 1942, Fl. 
Alaska and Yukon 2: 238.

T y p u s: Аляска (“Alaska Rauge: Richardson High-
waybetween Summit and McCarty, 63°10′ N, 145°40′ Wel-
evation 1000–3000 feet, June 28, 1926, A.E. et R.T. Porsild, 
No. 389”).

Растет на солончаковых лугах, по берегам озер, 
вдоль дорог, в населенных пунктах, в отличие от P. bo-
realis, вдали от морского побережья: Сев.-Вост., Тунг.-
Лен., Чук., Охот., Камч., Маньч. (заносное). – 2n = 28, 
42 (см. рис. 1, 19; 2, 16).

Континентальный вид, описанный с Аляски, 
встречается в Якутии, Магаданской области, на Чу-
котском п-ове и Камчатке вдоль 63–64° с.ш., занесен в 
Приморский край. Впервые приведен для Сибири и 
Дальнего Востока во “Флоре Сибири” (Бубнова, 1990). 
Для Иркутской области указывался ошибочно.

Исследованные образцы: Сибирь, Якутия: Верхо-
янский р-н, р. Лена, пос. Жиганск, 28.07.1901, № 1162, 
П. Оленин; берег озера около ст. Бегюрской по Амгин-
скому тракту, 14.06.1912, № 83, В.П. Дробов; верхняя 
часть басс. р. Синяя, р. Багаджаырях, ст. Бырылахская, 
сырые травянистые места по берегу озера, 19.07.1912, 
№ 752, Р.И. Аболин; басс. р. Вилюй, с. Нюрба, пашня и 
межники в поле с ярицей на берегу р. Вилюй, 03.07.1927, 
№ 214, А.П. Тарабукин, Н. Березкин; Чурапчинский р-н, 
сырой солончаковый луг в аласе, 08.07.1934, В. Шелудя-
кова; Таттинский р-н, сырой солончаковый луг в аласе 
вокруг высыхающего озера, 18.07.1934, В. Шелудякова; 
Мегино-Кангаласский р-н, окр. пос. Долон, на межалас-
ном пространстве у покинутого жилья, 04.07.1953, 
Л.Н. Тюлина; Ленский р-н, тростниковое займище 
 Хомустах по левому берегу р. Пеледуй, 0.5 км ниже 
пос. Иньялы, 19.08.1953, № 125/2, М. Сухих, В. Куваев; 
Покровский р-н, окр. пос. Хатырык, в 146 км от г. Якут-
ска, в долине р. Лена, закустаренный луг, 30.06.1973, 
В. Рубцова, З. Савкина (все в LE); низовья р. Индигирка, 
среднее течение р. Шандрин, сухие обрывы, 22.07.1974, 
№ 74-05М, А. Коробков (VLA); Сев.-Вост. Якутия, 2 км 
на ЮЮЗ от устья р. Нера, злаково-хвощовой берег озер-
ка (SASY); Среднеколымский р-н, пос. Лобуя, правый 
берег р. Колыма, 30.07.1983, В.М. Доронькин, С. Бубнова 
(NSK); Дальний Восток: Чукотский нац. окр., Чукот-
ский п-ов, бухта Провидения, на обочине дороги в 
пос. Урелик, 21.08.1962, В. Гаврилюк; Марковский р-н, у 
пос. Ваега, на правом берегу р. Ваега, распаханный учас-
ток в пойме, вдоль тропинки, 29.08.1951, Московцева; 
басс. р. Анадырь, пос. Усть-Белая, в качестве сорняка на 
сырых местах, 06.08.1933, № 1532, В. Васильев; в центр. 
части басс. р. Анадырь, пос. Марково, по краям полей в 
поселке, 28.08.1949, М.Н. Аврамчик; там же, злаково-
разнотравная ассоциация, 25.08.1952, Голендухина; там 
же, на улице, 30.07.1970, Е.В. Дорогостайская; Анадыр-
ский р-н, пос. Комбинат, близ аэродрома, склон горы с 

нарушенной дерниной, часто, 21.08.1950, № 35, В.Н. Ан-
дреев; пос. Анадырь, 01.09.1952, Соколкина; там же, 
17.08.1962, Гаврилюк; Магаданская обл., пос. Анадырь, 
щебнистая тундра на склоне сопки близ поселка, 
18.07.1964, № 508, Л. Павлушкин; долина р. Анадырь, 
г. Анадырь, нижняя часть города, узкой полосой около 
дома, где нет вытаптывания, 22.07.1970, Е.В. Дорого-
стайская; Камчатка, бас. р. Пенжина, с. Пенжино, сор-
няк на улице, 30.07.1932, Б.Н. Городков, Б.А. Тихомиров; 
Корякский авт. окр., Пенжинский р-н, пос. Усть-Пенжи-
но, берег реки в полосе приливов, 03.08.1960, № 58/1, 
И.Д. Кильдюшевский; пос. Каменское, склон берега реки 
на сорном месте, 29.08.1960, № 137/2, он же; Быстрин-
ский р-н, дорога из с. Анавгай в с. Крапивное, горячие 
ключи у 47-го км, на болоте, 06.07.1970, Т. Нечаева (все в 
LE); Корякский нац. округ, Олюторский р-н, окр. 
пос. Усть-Пахачи, песчаная морская коса, 09.09.1970, 
№ 2970, Н.С. Пробатова, В. Селедец; Елизовский р-н, 
окр. с. Авача, приморский луг, обочина дороги, 
19.08.1972, Н.С. Пробатова, В. Селедец, Э. Рудыка; Кам-
чатка, Быстринский р-н, 47-й км на пути от с. Эссо к 
с. Крапивное, выгон, 04.VIII.1978, № 5255, А.Е. Кожевни-
ков (VLA); Магаданская обл., пос. 23-й км, на влажной 
почве около дома, 16.08.1970, Е.В. Дорогостайская (LE); 
Ягоднинский р-н, 15 км от Таскана по дороге на Ягодное, 
злаковый луг, 04.07.1973, А.Н. Беркутенко, А.П. Хохря-
ков (MAG); Магаданская обл., Северо-Эвенский р-н, 
п/л Таватум, 06.07.1973, А.П. Хохряков; Тенькинский 
р-н, близ пос. Усть-Омчуг, заброшенное поле, 29.07.2007, 
№ 10969, Д.С. Лысенко; Среднеканский р-н, близ с. Верх-
ний Сеймчан, заброшенное поле (выпас), 15.08.2007, 
№ 10970, Д.С. Лысенко (VLA); Приморский край: Даль-
негорский р-н, окраина пос. Дальнегорск, ключ Третий, 
пойма, на щебнистых засоренных местах, 17.07.1984, 
№ 6407, Н.С. Пробатова, В. Селедец, Г.М. Гуларьянц 
(VLA). 

F.L. Scribner и E.D. Merrill (1910) обнародовали 
новую комбинацию P. tenuifl ora. К этому виду они и, 
вслед за ними, E. Hultén (1942) ошибочно отнесли 
растения, собранные на Аляске и не похожие на дру-
гие известные виды. Только в 1950 г. T.J. Sørensen опи-
сал эти растения под названием P. interior и определил 
родственные взаимоотношения вида. По его мнению, 
P. interior относится к группе родства североамери-
канского континентального вида P. nuttalliana (Schul-
tes) Hitchc. В то же время он также близок к P. haupti-
ana и P. borealis. От P. hauptiana отличается менее ше-
роховатыми веточками метелки, меньшим числом 
цветков в колоске, островатыми, более крупными 
нижними цветковыми чешуями; от P. borealis – более 
слабым опушением всех частей растения, более мел-
кими пыльниками, строением скульптуры экзины и 
поры пыльцевых зерен и особенностями распростра-
нения.

22. P. kamtschatica Holmb. 1927, Bot. Not. (Lund.): 
208 (excl. var. sublaevis); Swallen, 1944, Journ. Wash. 
Acad. Sci 34, 1: 23; Караваев, 1958, Консп. фл. Якутии: 
57; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 508; Проб., 1985, цит. 
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соч.: 316, p. p.; Бубнова, 1990, цит. соч.: 202, табл. 16, 7; 
Овчинникова, 2012, цит. соч.: 562; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 219. – Atropis kamtschatica (Holmb.) V.I. Krecz. 
1934, во Фл. СССР 2: 479.

H o l o t y p u s: “Камчатка. Горячие ключи на 
р. Каш кан, бассейн реки Камчатки, близ сел. Пущино, 
№ 2786, 24.VI.1909, В. Комаров” (S, isotypi 4 – LE!). 

Растет на влажных лугах, у горячих источников: 
Тунг.-Лен., Камч. – 2n = 56 (см. рис. 1, 20).

Очень редкое растение. Н.Н. Цвелев (1976а) не 
указывал это вид для Сибири. Известен в гербарии из 
трех местонахождений в Якутии: Вилюйск, 1862, ба-
рон Майдел; Олекминский окр., берег оз. Эбе, в 
145 верстах от Олекминска на сев-зап., 14.06.1914, 
№ 177, Г.И. Доленко; Вилюйский окр., 285 верст от 
Олекминска на сев.-зап., зимовье Кенемкан, 21.06.1914, 
№ 222, Г.И. Доленко (LE). За пределами Сибири очень 
редко встречается на Камчатке: Елизовский р-н, 30–
40 км к северу от оз. Кроноцкое, в 3 км севернее гра-
ницы Кроноцкого биосферного заповедника, верхо-
вья р. Сторож, Сторожевские горячие ключи, 1985, 
№ 6613, Л.И. Рассохина (VLA), и Аляске.

23. P. sublaevis (Holmb.) Tzvelev, 1971, Новости 
сист. высш. раст. 8: 80; он же, 1976, Злаки СССР: 508; 
Овчинникова, 2012, цит. соч.: 563; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 219. – P. kamtschatica var. sublaevis Holmb. 
1927, Bot. Not. (Lund.): 209; Проб., 1985, цит. соч.: 317, 
in adnot. 

L e c t o t y p u s  (Цвелев, 1976а: 508, “тип”): “Кам-
чатка, басc. р. Камчатка, у горячих ключей Кипелое 
близ сел. Щапино, 01.VIII.1909, № 3055, В. Комаров” 
(LE!). 

По берегам горячих источников, на галечниках: 
Камч. – Эндемик Камчатки.

По мнению Н.Н. Цвелева (Цвелев, Пробатова, 
2013), возможно, является гибридом P. kamtschatica с 
одним из видов секции Pumilae.

24. P. sibirica Holmb. 1927, Bot. Not. (Lund.): 206, 
excl. var. lenensis; Polunin, 1959, Circump. arct. fl .: 73, 
p. p.; Серг., 1961, в Крылов, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3112; 
Цвелев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 204; он же, 1974, во 
Фл. европ. ч. СССР 1: 302; он же, 1976, Злаки СССР: 
508; Михалева, 1974, в Опред. высш. раст. Якутии: 81; 
Бубнова, 1988, Список раст. Герб. фл. СССР 26: 41; она 
же, 1990, во Фл. Сиб. 2: 206, табл. 17, 1; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 563; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
218. – Atropis sibirica (Holmb.) V.I. Krecz. 1934, во Фл. 
СССР 2: 479. – Puccinellia arctica auct. non Fern. nec. 
Weath.: Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 96.

L e c t o t y p u s  (Цвелев, 1976а: 508, “тип”): Крас-
ноярский край, бассейн Енисея, “Sibiria: Jenisei, Tol-
stoinos, 08.IX.1876, M. Brenner” (LE!).

Растет вдали от морского побережья, по склонам 
холмов и речных террас, на песках и галечниках в до-
линах рек: Аркт.-Гип., Чук., Урал.-Сиб. (см. рис. 1, 22; 
2, 19). 

Встречается на севере европейской части России 
(Югорский п-ов; низовье р. Уса); на полуостровах 
Ямал, Гыданский, в низовьях Оби и Таза, на п-ове Тай-
мыр: в низовьях Енисея, в долинах рек Пясина, Верх-
няя Таймыра, Хатанга, очень редко в бассейне р. Ко-
лыма и на Чукотке: по берегу залива Лаврентия. Соб-
ран в окр. г. Ханты-Мансийск (Ломоносова, 2006). 
Известен из Северной Канады. 

С двумя европейскими арктическими видами 
P. capillaris (Liljebl.) Jans. и P. pulvinata (Fries) V.I. Krecz. 
ex Tzvelev был отнесен к ряду Capillares Ovczinnikova. 

Sect. 6. Cryochloa (V.I. Krecz.) Bor ex Tzvelev, 2013, 
Комаровские чтения 60: 215. – Sect. Cryochloa 
(V.I. Krecz.) Bor, 1970, in Rech. fi l. Fl. Iran. 70: 62, quoad 
nom. – Atropis sect. Cryochloa V.I. Krecz. 1934, во Фл. 
СССР 2: 472. – Sect. Puccinellia, p. p.; Цвелев, 1973, Но-
вости сист. высш. раст. 10: 87; он же, 1976, Злаки 
СССР: 506; Овчинникова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1789; 
она же, 2012, Конспект фл. Азиат. России: 561. – 
L e c t o t y p u s  (Цвелев, Пробатова, 2013: 215): P. an-
gustata (R. Br.) Rand et Redf.

Негалофильные дерновинные растения. Веточки 
метелки слабошероховатые. Нижние цветковые че-
шуи близ основания и по жилкам густоволосистые, на 
верхушке с хорошо заметными ресничкоподобны-
ми зубчиками. Пыльники 0.5–1 мм дл. В высоко-
арктических тундрах, удаленных от морского берега, 
на глинистых и песчаных склонах, байджарахах и 
оползнях.

Subsect. 1. Angustatae Ovczinnikova, 1989, Бот. 
журн. 74, 12: 1790; она же, 2012, Конспект фл. Азиат. 
России: 563. – T y p u s: P. angustata (R. Br.) Rand et 
Redf.

Растения мягкие. Язычки копьевидные или трех-
зубчатые с реснитчатым краем, 2.2–3.6 мм дл. Ме-
телки сжатые, узкоцилиндрические или яйцевидные, 
с 2–4 гладкими веточками, выходящими из одного 
узла. Колосковые чешуи островатые, нижние 0.8–
2.4 мм дл., верхние 1.5–3.25 мм дл. Нижние цветковые 
чешуи остроланцетные. Пыльцевые зерна однопоро-
вые, эллипсоидальные, 13–17 мкм дл. Скульптура эк-
зины шипиковатая, шипики мелкие, часто располо-
женные.

25. P. angustata (R. Br.) Rand et Redf. 1894, in Fl. 
Mount Desert. Isl. Maine: 181; Lynge, 1923, Vasc. pl. N.Z.: 
125; T.J. Sørensen, 1953, Revis. Greenl. Sp. Puccinellia: 28, 
77; Porsild, 1957, ill. Pl. Arct. Arch.: 35; Караваев, 1958, 
Консп. фл. Якутии: 57; Polunin, 1959, Circump. arct. fl .: 
72; Rønning, 1963, Kong. Norske Vid. Selsk. Skr. (Tron-
dhjem) 1, 4: 7; Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 
95; Цвелев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 195; Hultén, 1968, 
Fl. Alaska a. neighb. terr.: 159; Михалева, 1974, в Опред. 
высш. раст. Якутии: 80; W.E. Hughes and G. Halliday, 
1980, in Fl. Europ. 5: 169; Проб., 1985, цит. соч.: 317; 
Бубнова, 1990, цит. соч.: 195, табл. 17, 3; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 563; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
219. – Poa angustata R. Br. 1824, Parry First Voyage Suppl. 
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to App. Bot.: 287 – Atropis angustata (R. Br.) Griseb. 1852, 
in Ledeb. Fl. Ross. 4: 390, quoad nom.; В.И. Креч. 1934, 
во Фл. СССР 2: 472, p. p. – Glyceria vaginata var. con-
tracta Lange, 1882, in Kjellm. Vega Exp. Vet. Jaktt. 1: 
273. – Glyceria angustata (R. Br.) Fries: Gelert, 1902, 
Fl. arct. 1: 128. – Puccinellia taimyrensis Roshev. 1949, 
Бот. мат. (Ленинград) 11: 27. – P. contracta (Lange) 
T.J. Sørensen, 1953, l. c.: 77. – P. angustata subsp. 
angustata: Цвелев, 1974, во Фл. европ. ч. СССР 1: 302; 
он же, 1976, Злаки СССР: 509.

T y p u s: Сев. Канада, о. Мелвилл (“Melville Isl., 
Parry”). Фрагмент типа в LE! 

Растет на глинистых и песчаных почвах берего-
вых склонов, в тундрах и в местах, удаленных от мор-
ского побережья: Аркт.-Гип., Чук. – 2n = 42 (см. 
рис. 1, 23; 2, 20).

Циркумполярный, высокоарктический вид, про-
израстает в Сибири севернее 71° с.ш. на Ямале, Тай-
мыре и арктических островах Якутии. За пределами 
Сибири вид встречается на Шпицбергене, Новой Зем-
ле и Югорском п-ове, на побережье Восточно-Сибир-
ского моря, арктическом побережье Канады и в Грен-
ландии.

Первоначально был описан R. Brown (1824) в со-
ставе рода Poa с севера Канады. Систематику P. angus-
tata подробно изучали T.J. Sørensen (1953) в Гренлан-
дии, O.I. Rønning (1963) на Шпицбергене, Н.Н. Цвелев 
(1964, 1976а) на территории СССР. Это один из самых 
хорошо отличимых видов рода Puccinellia. Для него 
характерна маленькая сжатая метелка со слабошеро-
ховатыми веточками (см. рис. 2, 20), ланцетовидные, 
очень крупные (3.2–4.2 мм дл.), обильно опушенные 
нижние цветковые чешуи. Растения образуют густые 
дерновины, влагалища высокие, часто охватывающие 
соцветия. По этим признакам (как и P. lenensis) P. an-
gustata заметно отличается от всех видов секции Puc-
cinellia и был выделен нами в подсекцию Angustatae и 
ряд Angustatae. Во “Флоре СССР” В.И. Кречетович 
(1934) относил Atropis angustata вместе с A. kurilensis к 
ряду Boreales Takeda секции Cryochloa. Исследования 
T.J. Sørensen (1953) и Н.Н. Цвелева (1954а, 1976а) по-
казывают близкое родство A. kurilensis с P. tenella, а не 
с P. angustata. Изучение пыльцевых зерен P. angustata 
помогло определить родственные связи. По крупным 
пыльцевым зернам, шипиковатой скульптуре экзины, 
строению поры P. angustata сходен только с двумя ви-
дами – P. lenensis и P. jenisseiensis.

26. P. lenensis (Holmb.) Tzvelev 1971, Новости сист. 
высш. раст. 8: 80; он же, 1976, Злаки СССР: 508; Бубно-
ва, 1990, цит. соч.: 204, табл. 17, 2; Овчинникова, 2012, 
цит. соч.: 563; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 218. – 
P. sibirica var. lenensis Holmb. 1927, Bot. Not. (Lund.): 
207. – P. fragilifl ora T.J. Sørensen, 1953, Revis. Greenl. Sp. 
Puccinellia: 73, p. p. (excl. typo); Цвелев, 1964, в Аркт. 
фл. СССР 2: 198, p. max. p.; Михалева, 1974, в Опред. 
высш. раст. Якутии: 80. – P. andersonii auct. non Swal-
len: Polunin, 1959, Circump. arct. fl .: 72, p. p.

L e c t o t y p u s  (Цвелев, 1976а: 508): Якутия, ни-
зовья Лены (“Sibiria, Jakutsk: Balaganach, Krestjach, Ku-
mach-Sur, N.H. Nilsson, 1898” (H, isolectotypus – LE!).

Растет по склонам песчаных холмов – байджара-
хов, вдоль береговых валов: Аркт.-Гип., Чук. (р-н Ча-
унской губы) (см. рис. 1, 24; 2, 21).

Встречается очень редко на Таймыре в предгорь-
ях хр. Бырранга и низовьях р. Яму-Нера и в Якутии 
в низовьях рек Анабар, Оленек, Лена. Указывался 
Н.Н. Цвелевым (1964) для побережья Восточно-Си-
бирского моря (Иркайпий). В монографии “Злаки 
СССР” Н.Н. Цвелев (1976а) приводит этот вид только 
для Сибири, считая его эндемиком. Н.С. Пробатова 
(1985) также не указывает вид для флоры Дальнего 
Востока. В Гербарии БИНа нами обнаружены экземп-
ляры P. lenensis с Чукотки из района Чаунской губы: 
днище усохшего озера вблизи пос. Чаун, 06.VIII.1938, 
К.Ф. Яковлев. Приводим новое местонахождение: 
Красноярский край, п-ов Таймыр, «Центральный 
 Таймыр, выход из гор Бырранга, р. Фадьюкуда, 
74°05′ с.ш., 96°50′ в.д., солонец, глинисто-песчаная 
осыпь, 14.08.1997, № 97-330, И.Н. Поспелов, Гербарий 
государственного биосферного заповедника “Тай-
мырский”» (NSK).

По сборам шведской экспедиции O.R. Holmberg 
(1927) описал из Сибири новый вид P. sibirica с низо-
вьев Енисея и разновидность var. lenensis с низовьев 
Лены. Новая разновидность отличалась от типовой 
гладкими веточками метелки и отсутствием харак-
терных для P. sibirica ресничкоподобных зубчиков по 
краям чешуи. Кроме того, чешуи у разновидности бо-
лее перепончатые, более широкие, менее волосистые 
в основании, нижние цветковые чешуи на концах 
треугольно-срезанные, напоминают чешуи P. angusta-
ta, колосковые чешуи несколько туповатые. Исходя из 
протолога O.R. Holmberg, длина чешуй и пыльников у 
P. sibirica и P. sibirica var. lenensis одинаковая – 2.7–
3.0 мм дл. и 0.6–0.7 мм дл. соответственно. Значитель-
но позже T.J. Sørensen (1953) описал с Новой Земли 
два новых вида: P. fragilifl ora и P. palibinii. Второй вид 
был отнесен Н.Н. Цвелевым (1971) в подвиды к P. an-
gustata, к этому же виду принадлежит типовой обра-
зец P. fragilifl ora. Все остальные экземпляры P. fragili-
fl ora представляют собой разновидность P. sibirica var. 
lenensis, которая была переведена Н.Н. Цвелевым 
(1971) в ранг вида P. lenensis. По морфологическим 
признакам пыльцевых зерен P. lenensis и P. angustata 
близкородственны.

27. P. palibinii T.J. Sørensen, 1953, Revis. Greenl. Sp. 
Puccinellia: 74; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 563; 
 Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 220. – P. fragilliflora 
T.J. Sørensen, 1953, l. c.: 73, s. str. (quoad typo); Цвелев, 
1964, Аркт. фл. СССР 2: 198. – P. angustata subsp. palibi-
nii (T.J. Sørensen) Tzvelev, 1971, Новости сист. высш. 
раст. 8: 80; он же, 1976, Злаки СССР: 509.

T y p u s: “Novaya Zemlya, Pomorskaya, 27.VIII.1921, 
Lynge” (isotypus – LE!).



64

На глинистых оползнях береговых яров, на га-
лечниках и в поймах рек: Аркт.-Гип.

Для Сибири (для п-ова Таймыр) впервые указан 
в работе Е.Б. Поспеловой и И.Н. Поспелова (2007). 
Найден в бассейнах рек Бикада и Мал. Балахня, в 
районе оз. Таймыр и западнее в устье р. Фадьюкуда. 
Ранее считался подвидом P. angustata, однако морфо-
логически хорошо отличается по опушению веточек 
метелки и характеру края (без ресничек) нижней 
цветковой чешуи. Был известен с Земли Франца-
 Иосифа и Новой Земли. 

Subsect. 2. Neglectae Ovczinnikova, subsect. nov. – 
Plantae molles. Ligulae membranacea vel margine 
denticulatae triangulares. Paniculae 7–10 sm longae, 
compactae, compressae, serius diff usae ramulis levibus vel 
scabridix. Glumae acutiusculae, margine ciliatae, inferiors 
1.1–1.8 mm longae, superiores 1.3–2 mm longae. 
Lemmata margine laceri triangulares, ciliatae. Grana 
pollinis uniporata, globosa, 11–12 mkm in diam.; exinii 
sculptura tuberculata, tuberculis regulariter dispositis per 
3–7. – Typus: P. neglecta (Tzvelev) Bubnova.

Растения мягкие. Язычки перепончатые, с мелко-
зубчатым треугольным краем. Метелки 7–10 см дл., 
яйцевидные, слабо раскидистые, с тонкими гладкими 
или слабошероховатыми веточками, выходящими по 
4–5 из одного узла. Колосковые чешуи островатые, по 
краям реснитчатые, нижние 1.1–1.8 мм дл., верхние 
1.3–2 мм дл. Нижние цветковые чешуи с рваным тре-
угольным краем, усаженным ресничками. Пыльцевые 
зерна однопоровые, шаровидные, 11–12 мкм дл. 
Скульптура экзины бугорчатая, бугорки образуют 
группы по 3–7.

28. P. neglecta (Tzvelev) Bubnova, 1988, Список 
раст. Герб. фл. СССР 26: 40; она же, 1990, во Фл. Сиб. 
2: 205, табл. 16, 6; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 563; 
Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 224. – P. borealis subsp. 
neglecta Tzvelev 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 206; он же, 
1976, Злаки СССР: 508; Юрцев и др. 1980, в Редкие и 
исчез. раст. Сибири: 50.

H o l o t y p u s: Таймыр, “Северное побережье 
Таймырского озера, южные предгорья хр. Бырранга, 
мыс Саблер (74°31′ с.ш.–100°35′ в.д.), склон песчаного 
бугра байджараха, 17.VII.1948, Б.А. Тихомиров, 
М.И. Велликайнен” (LE!).

Растет на песчаных буграх (байджарахах), по об-
рывистым песчаным берегам рек: Аркт.-Гип., Чук (см. 
рис. 1, 18; 2, 17).

Считался эндемиком Азиатской России. Обычен 
в высокой Арктике, севернее 70° с.ш. на Таймыре, в 
низовьях рек Анабар, Лена, Яна, Бол. Куропаточья, 
Чукочья, Индигирка, Колыма, Медвежка. Впервые 
найден в гербарных коллекциях из Северной Амери-
ки: “USA, Alaska, Point Hope Quad.: Ogotoruk Creek, 
68°05′ N–165°45′ W, 0–60 m s. m., Gravel. 06–11.08.1980, 
Nо. 7189, D.F. Murray, A.W. Johnson” (ALA, NS!), был 
определен как P. borealis.

Анализ гербарного материала и исследование 
P. borealis subsp. neglecta в природе (на п-ове Таймыр 
вблизи “locus classicus” и в Якутии) показал, что опи-
санный Н.Н. Цвелевым подвид существенно отлича-
ется от P. borealis s. str. рядом признаков. У P. borealis 
subsp. neglecta небольшая (7–10 см дл.) сжатая метелка 
с гладкими и лишь вверху слегка шероховатыми ве-
точками, у P. borealis она раскидистая (15–25 см) с рав-
номерно шероховатыми веточками (см. рис. 2, 17, 18). 
Нижние цветковые чешуи у P. borealis subsp. neglecta с 
треугольным рваным реснитчатым краем, в основа-
нии обильно опушенные, у P. borealis s. str – закруг-
ленные, мелкореснитчатые с немногочисленными во-
лосками в основании. Верхние цветковые чешуи по 
килям вверху с шипиками, внизу волосистые, у P. bo-
realis кили только с шипиками. Пыльники мельче – 
0.4–0.5 мм дл., чем у P. neglecta (0.6–0.8 мм дл.), вы-
деленной нами в самостоятельный вид, занимает 
 ограниченный ареал. В Якутии ареалы двух видов пе-
рекрываются, однако, следует отметить, что виды не 
встречаются в одних сообществах. Палинологическое 
изучение видов подтвердило сделанные выводы. Ком-
ковато-бугорчатая скульптура экзины пыльцевых 
 зерен P. neglecta более близка скульптуре P. hauptia-
na, чем шипиковатой скульптуре пыльцевых зерен 
P. borealis (Овчинникова, 1990).

В 2008 г. с о. Банкс Канадского Арктического ар-
хипелага описан новый вид P. banksiensis Consaul 
(Consaul et al., 2008), по всем признакам очень близ-
кий к P. neglecta. Авторами выявлено, что это диплоид 
с 2n = 14.

Считалось, что представители секций Puccinellia 
и Cryochloa – более молодые образования, тетра-ок-
топлоиды с 2n = 28, 42, 56 (Пробатова, 1985). По-ви-
димому, диплоидный P. banksiensis – наиболее древ-
ний представитель секции Cryochloa. 

Sect. 7. Vaginatae (Ovczinnikova) Ovczinnikova, 
comb. et stat. nov. – Sect. Puccinellia subsect. Vaginatae 
Ovczinnikova, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1791; она же, 
2012, Конспект фл. Азиат. России: 564. – T y p u s: P. va-
ginata (Lange) Fern. et Weath.

Галофитные недерновинные растения. Веточки 
метелки шероховатые. Нижние цветковые чешуи в 
основании по жилкам слабоволосистые, на верхушке 
с хорошо заметными ресничкоподобными зубчиками. 
Пыльники 0.6–0.8 мм дл. На песчаных и галечнико-
вых отмелях морского побережья.

29. P. vaginata (Lange) Fern. et Weath. 1916, Rho-
dora 18:14; T.J. Sørensen, 1953, Revis. Greenl. Sp. Pucci-
nellia: 46; A.E. Porsild, 1957, Ill. Pl. Arct. Arch.: 38; Po-
lunin, 1959, Circump. arct. fl .: 72; Цвелев, 1964, в Аркт. 
фл. СССР 2: 200; он же, 1976, Злаки СССР: 509; Hultén, 
1968, Fl. Alaska a. neighb. terr.: 161; Проб., 1974, Ново-
сти сист. высш. раст. 11: 68; она же, 1985, в Сосуд. раст. 
сов. Дальн. Вост. 1: 317; Юрцев и др. 1975, Бот. журн. 
60, 6: 883; Бубнова, 1990, цит. соч.: 208, табл. 17, 4; Ов-
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чинникова, 2012, цит. соч.: 564; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 216. – Glyceria vaginata Lange, 1858, Fl. Dan. 
44: tab. 2583.

T y p u s: Гренландия, “in arenosis in propinqui-
tate littoris territori colon. Umanak. Juli 1836, leg. 
J. Vahl” (C).

Растет на песчаных и галечниковых отмелях 
 морского побережья: Аркт.-Гип., Чук. – 2n = 56 (см. 
рис. 1, 26; 2, 23).

Арктический литоральный вид Гренландии и Се-
верной Америки, в Сибири известен с побережья 
Оленекского залива, близ пос. Станнах-Хочо, из устья 
р. Яна, устья р. Хомус-Юрэх, в 9 км от морского бере-
га; с Медвежьих о-вов (острова Крестовский, Пушка-
рева); с Чукотского п-ва: о. Большой Раутан, пос. Апа-
пельхино, устья р. Медвежка.

J. Lange (1858) описал этот вид во “Flora Danica” 
под названием Glyceria vaginata. Протолог кроме опи-
сания имел рисунок, на котором очень хорошо отра-
жены отличительные признаки вида: туповатые, ло-
патчатые колосковые чешуи, яйцевидно усеченные, в 
основании слабоволосистые, на верхушке нижние 
цветковые чешуи с хорошо заметными ресничковид-
ными зубчиками, верхние – по килям вверху с ред-
кими шипиками; высокие замкнутые влагалища 
 листьев. На сибирском материале P. vaginata изучены 
пыльцевые зерна, по признакам которых он отличает-
ся от всех видов секции Puccinellia. Среди сибирских 
видов рода puccinellia только пыльцевые зерна P. vagi-
nata имеют две поры, расположенные в разных частях 
пыльцевого зерна, хорошо выраженный ободок, мо-
заичную скульптуру экзины: сглаженные бугорки 
собраны в крупные площадки по 7–13, которые тесно 
сближены (Овчинникова, 1990).

T.J. Sørensen (1953) выделил этот вид в особую 
монотипную группу “Vaginata Group”. На основании 
особой формы язычка (трехлопастная: одна лопасть 
длиннее других, края реснитчатые) и морфологичес-
ких признаков пыльцевых зерен мы выделяем P. vagi-
nata в особую секцию Vaginatae. К этой секции отно-
сим европейско-североамериканский вид P. coarctata 
Fern. et Weath. и североамериканский P. laurentiana 
Fern. et Weath. К этой группе родства Н.Н. Цвелев от-
носит P. sachalinensis Ohwi (Цвелев, Пробатова, 2013). 
Материалы, хранящиеся во VLA под этим названием, 
определены нами как P. kurilensis (Takeda) Honda.

Sect. 8. Pumilae Ovczinnikova, 1989, Бот. журн. 74, 
12: 1791; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 564; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 212. – T y p u s: P. pumila (Vasey) 
Hitchc.

Низкие дерновинные растения. Веточки метелки 
гладкие или слабошероховатые. Нижние цветковые 
чешуи со слабым опушением в основании, с сильно 
выступающими жилками, на верхушке без ресничко-
подобных зубчиков (иногда они имеются). Пыльники 
0.4–1 мм дл. Облигатно литоральные растения, обита-
ющие в полосе приливов и в расщелинах скал.

Subsect. 1. Pumilae (Ovczinnikova) Ovczinnikova, 
comb. et stat. nov. – Sect. Pumilae Ovczinnikova, 1989, 
Бот. журн. 74, 12: 1791, p. p.; Овчинникова, 2012, цит. 
соч.: 564, p. p.; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 212, 
p. p. – T y p u s: P. pumila (Vasey) Hitchc.

Растения жесткие. Язычки 2–3 мм дл., копьевид-
но мелкозубчатые. Метелки (5)10–30 см выс., вначале 
сжатые, позже пирамидальные, раскидистые с 3–5 
шероховатыми веточками, выходящими из одного 
узла. Колосковые чешуи островатые, нижние 1–2.5 мм 
дл., верхние 1.5–3.0 мм дл. Нижние цветковые чешуи 
остроланцетные. 

30. P. pumila (Vasey) Hitchc. 1934, Amer. Journ. Bot. 
21: 129; Swallen, 1944, Journ. Wash. Acad. Sci. 34, 1: 22; 
Цвелев, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 50; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 213. – ?Glyceria pumila Vasey, 
1888, Bull. Torrey Bot. Club, 15: 48, nom. seminud. – At-
ropis alascana (Scribn. et Merr.) V.I. Krecz. 1934, во Фл. 
СССР 2: 480, quoad pl. – Puccinellia kurilensis auct. non 
(Takeda) Honda: Цвелев, 1976, Злаки СССР: 510, p. p. 

T y p u s: Канада, “Vancouver Island”. Место хра-
нения неизвестно.

На приморских отмелях, лужайках и скалах: 
?Охот., Маньч., Камч., Сах. – 2n = 42, 56. 

По литературным данным известен из Восточной 
Азии и Северной Америки (Канады) (Swallen, 1944; 
Цвелев, Пробатова, 2013). Возможно, заслуживает 
объединения с P. kurilensis (Takeda) Honda.

31. P. kurilensis (Takeda) Honda, 1930, Journ. Fac. 
Sсi. Univ. Tokyo (Bot.), 1: 59; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
510, s. str.; Проб., 1985, цит. соч.: 319; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 564; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
213. – Atropis kurilensis Takeda, 1914, Journ. Linn. 
Soc. London (Bot.), 42: 497; В.И. Креч., 1934, во Фл. 
СССР 2: 473, p. p. – Puccinellia sachalinensis Ohwi, 1933, 
Acta Phytotax. Geobot. (Kyoto) 2: 32; Цвелев, 1954, Бот. 
мат. (Ленинград) 16: 48; Цвелев, Проб., 2013, цит. 
соч.: 217.

Описан с Курильских о-вов (о. Шикотан: “Arai”).
На приморских галечниках и скалах, засоленных 

болотистых лугах в устьях рек: Маньч., Камч., Сах. – 
2n = 42.

Встречается на Камчатке, Курильских о-вах, Са-
халине, в Приморье и Японии, на п-ове Корея.

 Список изученных образцов: Курилы, о. Параму-
шир, окр. пос. Северо-Курильска, бух. Утесная, при-
брежные скалы, 17.08.1971, № 3339, Н.С. Пробатова; там 
же, о. Зеленый, западная бухта, на север от мыса Глуш-
невского, песчано-галечная полоса между морским по-
бережьем и берегом оз. Утиное, 20.08.1998, № 8073, 
М.В. Илюшко, Ю.Н. Журавлев; Приморский край, Шко-
товский р-н, окраина пос. Шкотово, берег речки – при-
тока р. Цимухе, 25.09.1979, № 5495, Н.С. Пробатова, 
Э. Рудыка; там же, окр. пос. Шкотово, междуречье Ци-
мухе–Майхе, засоленная и заливаемая Приморская рав-
нина, 25.09.1979, № 5505, Н.С. Пробатова, Э. Рудыка; 
ЗПВ, о. Русский, берег бух. Рында, 28.05.1992, № 6983, 
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Н.С. Пробатова, М.Л. Смелик; Тернейский р-н, Сихотэ-
Алинский заповедник, урочище Абрек, окр. оз. Япон-
ское, скалы, обращенные к морю, 06.08.2003, № 9665, 
А.Д. Нестерова; Сахалин, Корсаковский р-н, берег зали-
ва Анива, близ г. Корсакова, 18.08.1980, № 5866, В.А. Не-
чаев (все в VLA); Saghalien, Noto (Chirie), 02.VIII.1932, 
J. Ohwi (K). 

32. P. paupercula (Holm.) Fern. et Weath. 1916, 
Rhodora 18: 18, fi gs 63–67; Swallen, 1944, Journ. Wash. 
Acad. Sci. 34, 1: 21; – Glyceria paupercula Holm, 1907, 
Feddes Repert. 3: 337. – Atropis paupercula (Holm.) 
V.I. Krecz., 1934, во Фл. СССР 2: 480. 

T y p u s: Канада, п-ов Лабрадор, “Labrador: Mans-
fi eld island, 1884, R. Bell in herb. Geol. Surv. Can. Nо. 34, 
782”. 

На приморских лугах, на литорали: Маньч., Камч., 
Сах. – 2n = 42, 56.

Североамериканский арктический вид. Ука-
зывался В.И. Кречетовичем (1934) для российского 
Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Приморье). 
Н.Н. Цвелев (1976) отнес его в синонимы к P. kuri-
lensis. 

Список изученных образцов: Хабаровский край, 
залив Де-Кастри, 22.07.1854, К.И. Максимович (LE); за-
лив Петра Великого, о. Попова, пролив Старка, супрали-
тораль, 05.09.1977, № 4793, Н.С. Пробатова, В. Селедец, 
собран вместе с P. nipponica; залив Петра Великого, о. По-
пова, пролив Старка, заливаемые приливом участки бе-
рега, 22.09.1979, № 5524, Н.С. Пробатова, В. Селедец 
(VLA); Камчатская область, Елизовский р-н, Кроноц-
кий госзаповедник, Чажминское лесничество, на песке 
морского берега у ручья (в 3 км западнее мыса Козлова), 
08.08. 1981, В.В. Якубов (MAG).

33. P. andersonii Swallen, 1944, Journ. Wash. Acad. 
Sci. 34, 1: 21; Hultén, 1968, Fl. Alaska a. Neighb. Territ.: 
159; P. vaginata auct. non Lange, nec Fern. et Weath.: 
Проб. 2006, в Фл. РДВ: 333, р. р.

T y p u s: “Arctic Alaska, Point Lay, in very wet soil, 
August 5, 1938, Nо. 4399a, by J.P. Anderson” (NA). 

На приморских скалах и засоленных болотистых 
лугах: Маньч., Камч. – 2n = 42, 56.

Североамериканский вид, эндемик Аляски. Впер-
вые приводится для территории России и Евразии из 
следующих местонахождений: п-ов Камчатка, г. Пет-
ропавловск-Камчатский, берег Култушного озера (ла-
гуны), сырые засоленные участки, мало (вытесняется 
растительностью пустыря), 07.VIII.1971, № 3322, 
2n = 42, Н.С. Пробатова, В.П. Селедец; о. Сахалин, 
п-ов Шмидта, залив Неурту, осоково-лапчатковое со-
общество (прибрежное), 28.08.1998, Н.Д. Сабирова, 
Р.Н. Сабиров (VLA); Приморский край, Тернейский 
р-н, Сихотэ-Алинский заповедник, уроч. Абрек, окр. 
оз. Японское, скалы, обращенные к морю, 06.08.2003, 
№ 9665, 2n = 42, А.Д. Нестерова (все в VLA). 

34. P. hultenii Swallen, 1944, Journ. Wash. Acad. Sci. 
34, 1: 22; Hultén, 1968, Fl. Alaska a. Neighb. Territ.: 159; 
Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 212. 

 T y p u s: “Alaska, at Port Hobron, Sitkalidak, Isl. 
Kodjak, 20.VIII.1931, No. 131, W.J. Eyerdam” (HT, isoty-
pus – LE).

На приморских песках, галечниках и лужайках: 
Маньч. (г. Находка), Камч. (устье Пенжины). 

Североамериканский вид, эндемик Аляски, впер-
вые приведен для России Н.Н. Цвелевым (Цвелев, 
Пробатова, 2013).

35. P. nipponica Ohwi, 1931, Bot. Mag. Tokyo, 45: 
379; Tateoka, 1970, Bull. Nat. Sсi. Mus. (Tokyo), 13, 4: 712; 
Цвелев, 1976, Злаки СССР: 510; Проб., 1985, цит. соч.: 
318, табл. 20, А; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 564; 
Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 212. 

Описан из Японии (“Hondo, Matsushima”).
На илистых и песчаных приморских отмелях: 

Маньч., Сах. (о. Шикотан). – 2n = 28 (см. рис. 1, 15).
Восточно-азиатский вид, встречается в Японии и 

Корее. 
Список изученных образцов: Приморский край, 

ЗПВ, о. Русский, илистый берег бухты Мелководной, 
13.09.1977, № 4819, Н.С. Пробатова, В. Селедец; ЗПВ, 
ДВГМЗ, о. Камень Матвеева-3, 26.10.1983, № 6226, В. Се-
ледец; 30 км от г. Владивостока, окр. ж.-д. ст. Угольная, 
берег лагуны, 08.07.1979, № 5435, Н.С. Пробатова, В. Се-
ледец; 30 км от г. Владивостока, у ж.-д. ст. Угольная, При-
морская низина, 08.07.1979, № 5437, Н.С. Пробатова, 
В. Селедец; 30 км от г. Владивостока, окр. ж.-д. ст. Уголь-
ная, берег лагуны, 08.07.1979, № 5438, Н.С. Пробатова, 
В. Селедец; Хасанский р-н, п-ов Гамова, бух. Троица, окр. 
МЭС, бух. Песчаная, на песке в полосе прилива, 
19.09.1979, № 5485, Н.С. Пробатова, Э. Рудыка; Шкотов-
ский р-н, окраина пос. Шкотово, илистый берег речки – 
притока р. Цимухе, 25.09.1979, № 5497, Н.С. Пробатова, 
Э. Рудыка; Шкотовский р-н, 3 км от ж.-д. станции Шко-
тово, побережье Уссурийского залива, сырой примор-
ский луг, 24.06.2006, № 10281, В.А. Нечаев (все в VLA).

Subsect. 2. Tenellae Ovczinnikova, subsect. nov. – 
Plantae molles. Ligulae 0.9–1.4 mm longae, margine ero-
so-dentatae. Paniculae vel 8 sm longae, compressae, ra-
mulis levibus declinatae. Glumae obtusiusculae, inferiors 
1.1–1.8 mm longae, superiores 1.6–1.7(2.25) mm longae. 
Lemmata carinatae, oblongo-lanceolatae, acutiusculae. 
Grana pollinis uniporata, globosa, 11.5–13 mkm in diam.; 
exinii sculptura tuberculata, tuberculis dispositis sparse. – 
T y p u s: P. tenella (Lange) Holmb.

Растения мягкие. Язычки 0.9–1.4 мм дл., выгры-
зенно-зубчатые. Метелки 4–8 см дл., согнутые, вере-
теновидные, с гладкими веточками, выходящими по 2 
из одного узла. Колосковые чешуи туповатые, нижние 
1.1–1.8 мм дл., верхние 1.6–1.7(2.25) мм дл. Нижние 
цветковые чешуи б.м. килеватые, продолговато-лан-
цетные. Пыльцевые зерна шаровидные, 11.5–13 мкм в 
диам. Скульптура экзины бугорчатая, бугорки распо-
ложены редко.

36. P. tenella (Lange) Holmb. 1926, Meddel. om 
Groenl. 63:45; Карав., 1958, Консп. фл. Якутии: 57; Ми-
халева, 1974, в Опред. высш. раст. Якутии: 80; Цвелев, 
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1974, во Фл. европ. ч. СССР 1: 304; W.E. Hughes and 
G. Halliday, 1980, in Fl. Europ. 5: 168; Проб., 1985, цит. 
соч.: 319, p. p.; Бубнова, 1990, цит. соч.: 206, табл. 17, 6; 
Овчинникова, 2012, цит. соч.: 564; Цвелев, Проб., 2013, 
цит. соч.: 214. – Glyceria tenella Lange, 1882, in Kjellm. 
Vega Exp. Vet. Jaktt. 1: 313. – Puccinellia laeviuscula 
V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 483, 762, nom. altern. – 
Atropis laeviuscula V.I. Krecz. 1934, цит. соч.: 483, 762. – 
P. langeana subsp. asiatica T.J. Sørensen, 1950, in Hultén, 
Fl. Alaska and Yukon 10: 1710; idem, 1953, Revis. Greenl. 
Sp. Puccinellia: 25. – P. langeana (Berl.) T.J. Sørensen: Po-
lunin, 1959, Circump. arct. fl .: 73, p. p. – P. tenella subsp. 
tenella: Цвелев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 188; он же, 
1976, Злаки СССР: 511; Сергиенко, 1983, Новости 
сист. высш. раст. 20: 10, p. p.

L e c t o t y p u s  (Цвелев, 1964: 189): о. Вайгач, 
“Waigatsch, cape Grebeni, 30–31.VII.1879, Kjellman et 
Lundström” (UPS).

Обитает на глинистых и песчаных отмелях мор-
ского побережья, в полосе приливов и расщелинах 
скал: Аркт.-Гип., Чук. – 2n = 14 (см. рис. 1, 27; 2, 24).

Встречается на Новой Земле, Югорском п-ове, 
о. Вайгач, на Таймыре и на побережье моря Лаптевых 
в Якутии, на севере Дальнего Востока на Восточной 
Чукотке, о. Врангеля. 

В 1882 г. J. Lange описал новый вид Glyceria tenella 
по двум гербарным листам шведской экспедиции; 
один собран на Новой Земле в заливе Рогачева, дру-
гой – на мысе Гребень о. Вайгач. Почти в это же время 
J.A. Berlin (1884) описывает из Западной Гренландии 
Glyceria langeana. O. Gelert, C.H. Ostenfeld (1902) объ-
единили эти два вида под приоритетным названием 
G. tenella Lange. O.R. Holmberg (1926) перевел G. tenel-
la в род Puccinellia. Тип P. tenella с Новой Земли был 
утерян и T.J. Sørensen (1953) неотипом P. tenella вы-
брал экземпляр с о. Вайгач “Waigatsch, sinus Ljamt-
schina, 19.VIII.1907, Ekstam”, который на самом деле 
принадлежит P. capillaris (Liljebl.) Jans. Нетрудно срав-
нить рисунок J. Lange и протолог с выбранным неоти-
пом. Настоящие экземпляры P. tenella T.J. Sørensen 
(1950) описал под названием P. langeana subsp. asiatica. 
Не зная о существовании P. tenella, В.И. Кречетович 
(1934) повторно описал этот вид с Чукотского п-ова 
как P. laeviuscula. Изучая арктические бескильницы 
СССР, Н.Н. Цвелев (1964) справедливо выбирает лек-
тотипом P. tenella второй гербарный образец J. Lange 
с мыса Гребень на о. Вайгач и восстанавливает для 
него старое название. Л.И. Сергиенко (1983), изучав-
шая P. tenella s. lato на Чукотском п-ове, не выделяет 
самостоятельной расы P. tenella subsp. langeana, а объ-
единяет ее с P. tenella subsp. tenella. В Сибири произ-
растает только P. tenella s. str. в понимании Н.Н. Цве-
лева (1976а), отличающаяся туповатыми чешуями, 
слабым опушением нижних цветковых чешуй, мел-
кими пыльниками 0.4–0.6 мм дл., колосками, сидя-
щими на ножках. Группа облигатно-литоральных ви-
дов, близких к P. tenella: P. langeana (Berl.) T.J.  Sørensen 

s. str., P. alaskana Scribn. et Merr., P. pumila (Vasey) 
Hitchc., P. kurilensis (Takeda) Honda, P. paupercula 
 (Holmb.) Fern. et Weath., P. hultenii Swall., P. svalberden-
sis Rönning, отличается от видов секции Puccinellia 
гладкими веточками метелки, отсутствием ресничко-
подобных зубчиков по краю чешуй, сильно выступа-
ющими жилками на нижней цветковой чешуе. По 
мнению Н.Н. Цвелева (1973), они заслуживают выде-
ления в самостоятельную секцию. Изучение пыльце-
вых зерен P. tenella показало, что скульптура экзины у 
этого вида отличается от видов секции Puccinellia. По-
верхность экзины состоит из мелких, редко располо-
женных бугорков, чем напоминает скульптуру экзины 
ряда видов секции Xeratropis. В отличие от них в стро-
ении поры пыльцевого зерна оперкулум очень ма-
ленький, в 2–2.4 раза меньше отверстия поры. По 
скульптуре поверхности пыльников P. tenella также 
была выделена в особый тип. Поэтому мы относим 
P. tenella и близкие ей виды в самостоятельную сек-
цию Pumilae.

37. Р. alascana Scribn. et Merr. 1910, Contr. US Nat. 
Herb. 13, 3: 78; Цвелев, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 191; 
Проб., 1985, цит. соч.: 319; Овчинникова, 2012, цит. 
соч.: 564; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 213. – P. pau-
percula var. alascana (Scribn. et Merr.) Fern. et Weath. 
1916, Rhodora 18: 18, quoad nom. – Atropis alascana 
(Scribn. et Merr.) V.I. Krecz. 1934, во Фл. СССР 2: 480, 
quoad nom. – Puccinellia langeana subsp. alascana 
 (Scribn. et Merr.) T.J. Sørensen, 1950, in Hultén, Fl. Alaska 
a. Yukon, 10, Suppl.: 1710. – P. tenella subsp. alascana 
(Scribn. et Merr.) Tzvelev, 1976, Злаки СССР: 510. 

T y p u s: “Alaska: hillsides, St. Paul Island, August 11, 
1892, J.M. Macoun, herb. Geol. Surv. Can. No. 29,579” 
(часть первичного материала).

На приморских скалах, песчаных и галечных от-
мелях: Чук., Камч. – 2n = 14.

Встречается на Чукотке (устье р. Чегитунь, ост-
рова Колючин и Ратманова), Командорских о-вах 
 (острова Беринга, Медный) и на Аляске. 

38. P. langeana (Berlin) T.J. Sørensen, 1950, in Hul-
tén, Fl. Alaska a. Yukon, 10, Suppl.: 1713; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 564. – Glyceria langeana Berlin, 1884, 
Ofvers. Kongl. Vet.-Akad. Forh. 7: 79. – P. tenella subsp. 
langeana (Berlin) Tzvelev, 1976, Злаки СССР: 511; Проб., 
1985, цит. соч.: 319, in adnot.

T y p u s: “West Greenland, at Kangatsiaq, in 1883, 
K. Berlin”.

Встречается на приморских отмелях и скалах: 
Аркт.-Гип., Чук., Сах. – 2n = 14.

Известен из Северной Америки и Гренландии, 
для Чукотки – по данным T.J. Sørensen (1950). Впер-
вые приводим: “Сахалинская область, о. Кунашир, 
пос. Отрадное, сырые приморские скалы, 05.10.1978, 
М. Мазуренко, А.П. Хохряков” (MAG).

Отличается от P. tenella наличием в метелке сидя-
чих колосков, голыми при основании островатыми 
нижними цветковыми чешуями.
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Sect. 9. Pseudocolpodium Tzvelev, 1973, Новости 
сист. высш. раст. 10: 35; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
511; Овчинникова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1792; она 
же, 2012, Конспект фл. Азиат. России: 565; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 221. – Puccinellia subgen. Pseudo-
colpodium (Tzvelev) W.E. Hughes, 1980, in Fl. Europ. 5: 
169. – T y p u s: P. vahliana (Liebm.) Scribn. et Merr.

Мелкодерновинные растения. Веточки метелки 
гладкие. Нижние цветковые чешуи близ основания 
б.м. волосистые или голые, часто продольно-складча-
тые и немного килеватые, на верхушке без ресничко-
подобных зубчиков. Пыльники 1.0–2.5 мм дл. Расте-
ния каменистых и песчаных мест морского побе-
режья.

39. P. byrrangensis Tzvelev, 1971, Новости сист. 
высш. раст. 8: 80; он же, 1976, Злаки СССР: 512; Юрцев 
и др. 1980, в Редкие и исчез. раст. Сибири: 49; Бубнова, 
1990, цит. соч.: 197, табл. 17, 8; Овчинникова, 2012, 
цит. соч.: 565; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 222. – 
P. vahliana auct. non Scribn. nec Merr.: Цвелев, 1964, в 
Аркт. фл. СССР 2: 191, quoad. pl. taimyr.

H o l o t y p u s: Таймыр, “Западный Таймыр, ле-
вый берег р. Тарея, в 2 км выше устья, зольные горы, 
пятнистая тундра на пологом склоне между вершина-
ми сопок, 02.VIII.1966, Т.Г. Полозова” (LE!, isotypus – 
LE!).

Растет в пятнистых и каменистых тундрах: 
Аркт.-Гип. (см. рис. 1, 29; 2, 26).

Эндемик п-ова Таймыр. Относится к группе арк-
тических петрофильных видов, близких к P. vahliana. 
По мнению Н.Н. Цвелева (1971, 1976б), занимает про-
межуточное положение между амфиатлантическим 
видом P. vahliana и амфитихоокеанским P. wrightii. 

40. P. wrightii (Scribn. et Merr.) Tzvelev, 1964, в 
Аркт. фл. СССР 2: 193; он же, 1976, Злаки СССР: 511; 
Проб., 1985, цит. соч.: 321, табл. 20, Г; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 565; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
221. – Colpodium wrightii Scribn. et Merr. 1910, Contr. 
US Nat. Herb. 13, 3: 74. – Poa wrightii (Scribn. et Merr.) 
Hitchc. 1915, Amer. Journ. Bot. 2: 309. 

I s o t y p u s: “Arakamtchetchene Isl., 1853–1856, 
Wright” (LE!).

На каменистых местах, приречных песках и га-
лечниках: Чук., Охот., Камч. – 2n = 14.

Слабо изученный берингийский вид, известный 
из немногих пунктов на Чукотке, в Сев. Корякии, на 
о. Карагинский, в Магаданской обл. и на Аляске. 

41. P. colpodioides Tzvelev, 1964, в Аркт. фл. СССР 
2: 194; Проб., 1985, цит. соч.: 321; Овчинникова, 2012, 
цит. соч.: 565; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 222. – 
P. wrightii subsp. colpodioides (Tzvelev) Tzvelev, 1973, Но-
вости сист. высш. раст. 10: 86.

H o l o t y p u s: “О. Врангеля, полярная станция в 
бухте Роджерс, 09.VIII.1938, Б. Городков” (LE!).

В щебнистых и каменистых тундрах: Чук. – 
2n = 14.

Эндемик. Известен только с о. Врангеля и севера 
Чукотского п-ова.

42. P. beringensis Tzvelev, 1973, Новости сист. 
высш. раст. 10: 86; он же, 1976, Злаки СССР: 511; Юр-
цев и др. 1972, Бот. журн. 57, 7: 768; Проб., 1985, цит. 
соч.: 320; Бубнова, 1990, цит. соч.: 242; Овчинникова, 
2012, цит. соч.: 565; Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 
221. 

H o l o t y p u s: Чукотский п-ов, “Побережье Бе-
рингова пролива между м. Леймин и устьем р. Киту-
линвеем, сырой песчаный берег озерка лагуны, 04.
VIII.1970, Ю. Кожевников, А. Нечаев и Б. Юрцев” 
(LE!).

Растет на каменистых и песчаных местах близ 
морского побережья: ?Аркт.-Гип., Чук. – 2n = 14 (см. 
рис. 1, 28; 2, 25).

Считался эндемиком Дальнего Востока, где из-
вестен из трех местонахождений: Чукотский п-ов: 
между мысом Леймин и устьем р. Китулинвеем, близ 
поселков Лаврентия и Уэлен (Юрцев и др., 1972). Ука-
зывался нами для Сибири с Таймыра, из бух. Ефремов 
Камень (Бубнова, 1990; Овчинникова, 2012).

Sect. 10. Arcticae Ovczinnikova, sect. nov. – Sect. 
Puccinellia ser. Jenisseienses Ovczinnikova, 1989, Бот. 
журн. 74, 12: 1791; она же, 2012, Конспект фл. Азиат. 
России: 564. – Sect. Pseudocolpodium Tzvelev, p. p.: Ов-
чинникова, 1989, Бот. журн. 74, 12: 1792; она же, 2012, 
Конспект фл. Азиат. России: 565. – Sect. Cryochloa 
(V.I. Krecz.) Bor ex Tzvelev, 2013, Комаровские чтения 
60: 215, p. min. p. – Plantae parvicaespitosae. Paniculae 
ramulis scabris. Lemmata secus nervos pilosissima, apice 
denticulis destitute, minutissime ciliate. Antherae 1.1–
2.0 mm longae. Plantae in zona declivibus argillosis et col-
lis, clivo saxoco procul a oras maritimas obviae. – T y -
p u s: P. arctica (Hook.) Fern. et Weath.

Мелкодерновинные растения. Веточки метелки 
шероховатые. Нижние цветковые чешуи по жилкам 
обильно волосистые, на верхушке без зубчиков, но с 
мельчайшими ресничками. Пыльники 1.1–2.0 мм дл. 
Растения глинистых склонов и оползней, байджара-
хов и скалистых берегов вдали от морского побе-
режья.

43. P. gorodkovii Tzvelev, 1964, в Аркт. фл. СССР 2: 
199; он же, 1976, Злаки СССР: 509; Юрцев и др., 1980, 
в Редкие и исчез. раст. Сибири: 49; Бубнова, 1990, цит. 
соч.: 200, табл. 17, 5; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 565; 
Цвелев, Проб., 2013, цит. соч.: 217. 

H o l o t y p u s: “Таймырский п-ов, западное побе-
режье, устья р. Нижняя Таймыра (76°12′ с.ш. и 
99°04′ в.д.), левый берег, полярная пустыня на верши-
не холма по берегу бухты, 02.IX.1946, № 20, Б.Н. Го-
родков” (LE!).

Растет на оползнях и по склонам холмов байд-
жарахов, в устьях рек и на скалистых берегах морско-
го побережья: Аркт.-Гип. Эндемик Таймыра (см. 
рис. 1, 30; 2, 27).
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Список изученных образцов: Восточный Таймыр, 
юго-вост. побережье Таймырского озера, 74°38′ с.ш. и 
104°04′ в.д., п-ов Депту-Молла, плоский сухой береговой 
галечник, 25.07.1928, № 468, А.И. Толмачев; Таймыр-
ский п-ов, зап. побережье, устье р. Нижняя Таймыра, 
76°12′ с.ш. и 99°04′ в.д., левый берег, на сухой моховой 
тундре, 04.09.1946, Б.А. Тихомиров; Таймырский п-ов, 
р. Нижняя Таймыра, 76°04′ с.ш. и 99°58′ в.д., мыс Гра-
нитный, основание надпойменной террасы, 02.09.1948, 
Б.А. Тихомиров, М.И. Велликайнен; там же, склон буг-
ров байджарахов, те же; Таймыр, р. Бикада, вост. часть 
оз. Таймыр, глинистые незадернованные участки ополз-
ня берега реки, 02.08.1978, М.В. Соколова; Зап. Таймыр, 
устье р. Убойная, выходы песка со щебнем, 10.08.1981, 
Н.В. Матвеева, М.Л. Заноха; Зап. Таймыр, бух. Ефремов 
Камень, единичные цветковые растения на плоской по-
верхности скального мыса, 24.08.1981, Н.В. Матвеева, 
М.Л. Заноха; там же, на оползне, 28.08.1981, те же (все 
в LE); Красноярский край, п-ов Таймыр, “река Бикада 
близ восточного побережья оз. Таймыр, 74°50′ с.ш., 
106°20′ в.д., глинистый оползень у Песцового ручья, 
03.08.1999, № 99–129, 99–130, 99–136, Е.Б. Поспелова, 
гербарий государственного биосферного заповедника 
“Таймырский”; там же, глинистый оползень к востоку от 
базы, 11.08.1999, № 99–144, она же, гербарий государ-
ственного биосферного заповедника “Таймырский” (все 
в NSK).

Н.Н. Цвелев (1976а) считал вид P. gorodkovii род-
ственным P. angustata и относил его к секции Puccinel-
lia. Однако P. gorodkovii характеризуется гладкими 
веточками метелки, длинными б. м. складчатыми, в 
основании слабо опушенными нижними цветковыми 
чешуями, крупными пыльниками, что сближает ее с 
видами секции Pseudocolpodium. Признаки пыльце-
вых зерен: мелкие размеры, 9.5–11 мкм, маленький 
оперкулум, почти равный по величине отверстию 
поры, неравномерно-бугорчатая скульптура экзины, 
сходные у видов P. gorodkovii, P. beringensis, P. byrran-
gensis, P. colpodioides, также определяют родственные 
отношения этих видов (Овчинникова, 1989, 1990). 
В настоящее время Н.Н. Цвелев (Цвелев, Пробатова, 
2013) считает, что он близок к небольшой группе се-
вероамериканских арктических видов из родства 
P. arctica (Hook.) Fern. et Weath.

44. P. jenisseiensis (Roshev.) Tzvelev, 1964, в Аркт. 
фл. СССР 2: 195; Polunin, 1959, Circump. arct. fl .: 73; 
Реверд., 1964 во Фл. Красноярск. края 2: 95, p. p.; Цве-
лев, 1976, Злаки СССР: 511; Юрцев и др. 1980, в Редкие 
и исчез. раст. Сибири: 50; Бубнова, 1990, цит. соч.: 202, 
табл. 17, 7; Овчинникова, 2012, цит. соч.: 564; Цвелев, 
Проб., 2013, цит. соч.: 220. – Atropis jenisseiensis Roshev. 
1932, Изв. Бот. сада АН СССР 30: 300, p. p.; В.И. Креч. 
1934, во Фл. СССР 2: 471.

L e c t o t y p u s  (Цвелев, 1976а: 511): низовья 
Енисея, “Туруханский край, береговые склоны и яры 
у песка Зверевского на р. Енисей, 71°43′ с.ш., 24–25.
VIII.1914, Н.И. Кузнецов, В.В. Ревердатто, № 2536” 
(LE!, isolectotypi – LE!, TK!).

Растет на осыпающихся глинистых и песчаных 
склонах, на оползнях: Аркт.-Гип. Эндемик (см. 
рис. 1, 25; 2, 22). 

Список изученных образцов: Зап. Таймыр, устье 
р. Убойная, осыпающийся песчаный склон с небольшим 
количеством щебня, 10.08.1981, Н.В. Матвеева, М.Л. За-
ноха; Зап. Таймыр, бух. Ефремов Камень, оползень в 
5 км от лагеря, 20.08.1981, № 3390, Н.В. Матвеева, 
М.Л. Заноха; там же, текучий грунт на месте снежника, 
27.08.1981, те же (все в LE). 

До недавнего времени вид P. jenisseiensis, извест-
ный науке лишь по типовому материалу, не имел точ-
ного места в системе (Цвелев, 1954б; Polunin, 1959). 
Н.Н. Цвелев (1964, 1973, 1976а) считал этот вид гиб-
ридогенным, поскольку в имеющихся сборах отсут-
ствовали экземпляры с вполне развитой пыльцой, и 
предположительно относил его к секции Pseudocol-
podium по величине пыльников и крупным нижним 
цветковым чешуям с хорошо выраженными жилка-
ми. При этом он отмечал, что по опушению, боль-
шому количеству цветков, наличию мельчайших рес-
ничек по краю чешуй он близок к P. angustata. К на-
стоящему времени вид известен из нескольких 
местонахождений. Как показал палинологический 
анализ, эти сборы имеют нормально развитую пыль-
цу. А пыльцевые зерна P. jenisseiensis по форме, разме-
рам, строению поры и характеру скульптуры экзины 
очень похожи на пыльцевые зерна P. angustata и P. le-
nensis, и поэтому P. jenisseiensis перенесен нами в сек-
цию Puccinellia подсекцию Angustatae. Но вид сущест-
венно отличается от видов подсекции Angustatae ве-
личиной пыльников и выделяется в ряд Jenisseienses 
(Овчинникова, 1989). В настоящее время он предпо-
ложительно помещен в новую секцию.

К секции достоверно можно отнести североаме-
риканские арктические виды P. arctica (Hook.) Fern. et 
Weath., P. poacea T.J. Sørensen, P. agrostidea T.J. Sø-
rensen.

В результате таксономической ревизии описаны 
1 секция и 2 подсекции, предложены 3 новые комби-
нации в ранге секции и подсекции. Облигатные гало-
фиты, встречающиеся в нижних поясах гор Централь-
ной Азии, предлагается выделить в самостоятельную 
секцию Montanae с типом: P. schischkinii. В восстанов-
ленную Н.Н. Цвелевым секцию Сryochloa с лектоти-
пом P. angustata отнесены: подсекция Angustatae и 
вновь описанная подсекция Neglectae с типом P. neglec-
ta, включающая эндемик Канадского Арктического 
архипелага P. banksiensis (2n = 14). В секцию входят 
виды высокоарктических тундр, удаленных от мор-
ского берега. Подсекция Vaginatae с типом P. vaginata, 
включающая виды песчаных и галечниковых отмелей 
морских побережий с циркумполярным типом ареала 
с 2n = 42, 56 и особым типом пыльцевых зерен, пере-
ведена в ранг секции. Секция Pumilae разделена на 
две подсекции – типовую и подсекцию Tenellae с ти-
пом P. tenella, объединяющую арктические литораль-
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ные виды с 2n = 14. Группу арктических диплоидных 
видов островов Северной Америки, встречающихся 
на глинистых склонах, оползнях и на скалистых бере-
гах морского побережья, предлагается выделить в са-
мостоятельную секцию Arcticae с типом P. arctica. 
Предварительно в нее можно включить таймырские 
эндемики P. gorodkovii и P. jenisseiensis со сходной эко-
логией, для которых до сих пор не определено ясного 
положения в системе.

Впервые приводится новый для России и Евра-
зии североамериканский вид P. andersonii, восстанов-
лен закрытый ранее Н.Н. Цвелевым арктический вид 
P. paupercula, исключен из состава флоры монголь-
ский эндемик P. fi lifolia, впервые приводятся для тер-
ритории Северной Америки азиатские эндемичные 
виды P. jacutica – для штата Вайоминг в США, P. bore-
alis – для Канады, P. neglecta – для Аляски. Уточнены 
ареалы большинства видов.
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