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Аннотация. Алтайский край, расположенный в юго-восточной части Западной Сибири, за последние два 
столетия претерпел значительную трансформацию в результате освоения целинных земель. Обширные рав-
нинные территории края, ранее занятые степями с доминированием ковылей, в настоявшее время практически 
полностью распаханы. Многие типы степных сообществ, а также связанные с ними виды растений, стали 
редкими. В работе представлены результаты изучения рода Stipa, имеющего высокую природоохранную цен-
ность. Семь из двенадцати видов ковылей, произрастающих на изученной территории, занесены в «Красную 
книгу Алтайского края». На основании ревизии гербарных коллекцией, хранящихся в ALTB, LE, NS, NSK, 
TK, и сборов авторов составлен конспект рода Stipa для Алтайского края и иллюстрированный оригинальный 
ключ. В конспекте для каждого вида приводится номенклатурная цитата, краткое описание, примечание о 
таксономии, сроки цветения, типичные местообитания, представлено распространение видов на территории 
края списком по административным районам и точечными картами. Найден новый для Алтайского края и 
Западной Сибири вид – S. sareptana. Не подтверждено произрастание S. baicalensis в Алтайском крае. Кроме 
того, лектотип S. praecapillata выбран здесь.

The genus Stipa (Poaceae) in the Altai Krai: taxonomy and distribution

P. D. Gudkova1, 2, A. Yu. Korolyuk3, D. D. Ryzhakova1, 2, E. A. Kriuchkova1, 2, M. Nobis1, 4

1 Tomsk State University, Lenina pr., 36, Tomsk, 634050, Russian Federation

2 Altai State University, Lenina pr., 61, Barnaul, 656049, Russian Federation

3 Central Siberian Botanical Garden SB RAS, st. Zolotodolinskaya, 101, Novosibirsk, 630090, Russian Federation

4 Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Keywords: feather grass, grasses, grasslands, identification key of species, lectotypification, Red List, Western Siberia. 

Summary. Over the past two centuries, Altai krai, located in the southeastern part of Western Siberia, has un-
dergone significant transformation as a result of the virgin lands development. The vast even territories of the krai, 
formerly occupied by steppes dominated by the feather grass, are now almost completely plowed up. Many types of 
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steppe communities, as well as plant species associated with them, have become rare. This paper presents the results of 
the taxonomic revision of the genus Stipa. The genus has a high conservation value and seven of twelve feather grass 
species growing in the studied area are listed in the “Red Book of Altai Krai”. Based on the revision of the herbarium 
collections stored in ALTB, LE, NS, NSK, TK and the authors’ collections, a checklist of the genus Stipa in Altai krai 
and an illustrated identification key were compiled. The synopsis for each species contains a nomenclature name, a 
brief description, a note on taxonomy, flowering period and typical habitats. In addition, it presents the distribution 
of species in the territory of the krai in the form of an administrative districts list and point maps. A new record of 
S. sareptana species, new for Altai krai and Western Siberia, was found while the presence of S. baicalensis was not 
confirmed. Additionally, lectotype of S. praecapillata is also here designated. 

Алтайский край расположен в юго-восточ-
ной части Западной Сибири. На его территории 
представлены равнинные и горные варианты 
различных типов растительности, из которых 
господствуют степной и лесной. Разнообразие 
природных условий края определяет значитель-
ное видовое богатство – 2264 вида, относящихся 
к 141 семейству и 680 родам высших сосуди-
стых растений (Silantyeva, 2013). Большая часть 
территории края в настоящее время испытывает 
антропогенную нагрузку, при этом равнинные 
степи являются самым уязвивым типом эко-
систем. Господствовавшие ранее дерновинно-
злаковые степи были практически полностью 
уничтожены в результате тотальной распашки, а 
сохранившиеся участки, как правило, подверже-
ны интенсивному выпасу. Доминантами и содо-
минантами степных сообществ выступают виды 
рода ковыль. Stipa s. str. – это один из наиболее 
крупных родов злаков, насчитывающий около 
150 видов, распространенных в умеренно те-
плых районах Европы, Азии и Северной Афри-
ки (Roshevitz, 1934; Tzvelev, 1976; Freitag, 1985; 
Wu, Phillips, 2006; Barkworth, 2007; Barkworth et 
al., 2008; Romaschenko et al., 2012; Nobis, 2013, 
2014; Nobis et al., 2016, 2020). Ковыли – это род 
многолетних плотнодерновинных трав с длин-
ными (3–50 см) остями. На территории Алтай-
ского края, по последним флористическим свод-
кам (Lomonosova, 2003; Silantyeva, 2013), произ-
растает 12 видов ковылей: S. anomala P. Smirn., 
S. baicalensis Roshev., S. capillata L., S. dasyphylla 
(Lindem.) Trautv., S. glabrata P. Smirn., S. korshin-
skyi Roshev., S. lessingiana Trin. еt Rupr., S. orien-
talis Trin., S. pennata L., S. praecapillata Alechin, 
S. pulcherrima K. Koch., S. zalesskii Wilensky. Из 
этих видов 7 внесены в «Красную книгу Алтай-
ского края» (Gudkova, 2016). Стоит отметить, 
что это единственные представители семейства 
злаков, включенные в список растений, нужда-
ющихся в охране. Для качественного планирова-
ния природоохранных мероприятий необходимо 
надежное определение видов рода Stipa. Целью 

нашего исследования было уточнить видовой 
состав ковылей в Алтайском крае, представить 
надежный ключ для определения видов с иллю-
стративным материалом. 

Материалом для исследования послужили 
гербарные коллекции, хранящиеся в ALTB, LE, 
NS, NSK, TK, и собственные сборы авторов. 
Изучение и фотографирование проводилось на 
стереомикроскопе Nikon SMZ 800N (Япония). 
Фотографии всех видов сделаны с экземпляров, 
произрастающих в Алтайском крае, фотография 
S. baicalensis – с гербарного материала, собран-
ного в Иркутской области, так как экземпляров 
из Алтайского края найти не удалось. На осно-
вании ревизии составлен оригинальный дихо-
томический ключ для определения ковылей Ал-
тайского края. Приведен список видов с кратким 
описанием основных признаков, выявленных в 
ходе многолетнего морфологического изучения 
рода и уточнения пределов изменчивости при-
знаков, фотографии всех ключевых признаков, 
примечания о таксономии и особенностях про-
израстания. Для каждого вида указаны харак-
терные местообитания, распространение видов 
приводится по административным районам края 
и на точечных картах, выполненных по данным 
гербарных коллекций и собственных геоботани-
ческих описаний на базе Q-GIS 2.12.3 (Peterson, 
Graser, 2018). 

Ключ для определения ковылей 
Алтайского края

1. Волоски на нижней цветковой чешуе не об-
разуют четких рядов и более-менее равномерно 
покрывают поверхность (рис. 1g, 1h) ...............  2

– Волоски на нижней цветковой чешуе обра-
зуют четкие ряды (рис. 1с)  ................................  3

2. Ость по всей длине по граням реснитчато 
опушенная, с волосками в нижней скрученной 
части до 0,25 мм дл. в верхней части 0,3–0,5 мм 
дл., всегда длиннее ширины ости (рис. 1f). Коло-
сковые чешуи 12–16 мм дл.  ..........  S. korshinskyi
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– Ость в нижней скрученной части голая, 
верхняя часть ости с волосками до 3,5 мм дл. 
(рис. 1e). Колосковые чешуи 22–27(30) мм дл.  ..
..........................................................  S. lessingiana 

3. Верхняя часть ости (выше второго колена) 
с шипиками или покрыта короткими жесткими 
волосками до 0,3 мм дл. (рис. 2b)  .....................  4

– Верхняя часть ости с волосками более 1 мм 
дл. (рис. 1b, 3e)  ...................................................  7

4. Нижняя цветковая чешуя на верхушке без 
волосков, реже c единичными шипиками до  
0,1 мм дл. (рис. 2с). Язычки верхних листьев ве-
гетативных побегов более 1 мм дл. (рис. 2g)  ......
...............................................................  S. capillata

– Нижняя цветковая чешуя со слабо или хо-
рошо развитой коронкой волосков на верхушке 
(рис. 2d, e, f). Язычки верхних листьев вегета-
тивных побегов до 1 мм дл. (рис. 2h, i, k)  ........  5

5. Листья вегетативных побегов с внутренней 
(адаксиальной) стороны покрыты только очень 
короткими (до 0,1 мм дл.) волосками (рис. 2s)  ..
........................................................ S. praecapillata

– Листья вегетативных побегов с внутренней 
стороны густо по краю или/и рассеянно по всей 
поверхности покрыты короткими и длинными 
(до 0,7 мм дл.) волосками (рис. 2p, r, t)  ............  6

6. Нижние цветковые чешуи с хорошо раз-
витой коронкой волосков до 1 мм дл. (рис. 2d). 
Листовые пластинки снаружи (с абаксиальной 
стороны) гладкие или слегка шероховатые от бу-
горков и шипиков (рис. 2m)  ..........  S. baicalensis

– Нижние цветковые чешуи со слабо разви-
той коронкой волосков (рис. 2f). Листовые пла-
стинки с абаксиальной стороны острошерохова-
тые от щетинок до коротких волосков 0,25 мм 
дл. (рис. 2o)  .......................................  S. sareptana

7(3). Нижняя скрученная часть ости c воло-
сками (рис. 1b)  ................................... S. orientalis

– Нижняя скрученная часть ости голая 
(рис. 3e)  ...............................................................  8 

8. Краевая полоска волосков на нижней цвет-
ковой чешуе не доходит более чем на 4 мм до 
основания ости (рис. 3а)  ....................................  9

– Краевая полоска волосков на нижней цвет-
ковой чешуе доходит или менее чем на 3 мм не 
доходит до основания ости (рис. 3b)  ..............  10

9. Каллус 3,5–4,5(5) мм дл., основание кал-
луса узкоэллиптическое, остро закругленное на 
конце; растение песчаных местообитаний (рис. 
3g)  .................................................  S. borysthenica

– Каллус 2–3,5(3,8) мм дл., основание каллу-
са грушевидной формы, тупо заостренное, ква-
дратное на конце (рис. 3f)  .................. S. pennata

10. Листовые пластинки на адаксиальной по-
верхности покрыты очень короткими шипиками 
(присутствующими на верхней поверхности ре-
бер) и короткими волосками 0,2–0,3 мм дл., ко-
торые присутствуют только на боковых сторонах 
ребер (рис. 3n), абаксиальная поверхность ли-
стьев шершавая из-за бугорков и шипиков (рис. 
3k). Краевая полоска волосков, не прерываясь, 
достигает вершины нижней цветковой чешуи 
(рис. 3b)  ......................................... S. pulcherrima

– Листовые пластинки на адаксиальной по-
верхности покрыты смесью коротких (до 0,15 
мм дл.) и длинных (до 1,2 мм дл.) волосков, при-
сутствующих на верхних сторонах ребер, абак-
сиальная поверхность листьев острошерохова-
тая из-за щетинок или густоволосистая. Краевая 
полоска волосков достигает или на 1,5 мм не до-
ходит до вершины нижней цветковой чешуи  .....
.............................................................................. 11

11. Листовые пластинки с абаксиальной сто-
роны покрыты частыми мягкими, длинными 
(0,7–1,2 мм), отстоящими или полуотстоящими 
волосками и, кроме того, полуприжатыми густы-
ми щетинковидными волосками (рис. 3i), абак-
сиальная сторона с длинными волосками, вы-
ступающими из свернутых листовых пластинок 
(рис. 3m)  ........................................... S. dasyphylla

– Листовые пластинки с абаксиальной сторо-
ны острошероховатые из-за смеси щетинок, ши-
пиков и редких волосков (рис. 3l), адаксиальная 
поверхность покрыта короткими и длинными 
волосками, которые не выступают из свернутых 
листовых пластинок (рис. 3o)  ...........  S. zalesskii

S. baicalensis Roshev. 1929, Изв. Главн. бот. 
сада СССР, 28: 380 – к. байкальский

Многолетние растения 50–70(110) см высо-
той. Пластинки листьев вегетативных побегов 
щетиновидно-свернутые, 0,3–0,8 мм в диаметре, 
с наружной стороны голые или слегка шерохова-
тые от бугорков и шипиков, с внутренней сторо-
ны густо опушены волосками 0,15–0,2 мм с при-
месью длинных волосков 0,2–0,3 мм дл. Язычки 
листьев вегетативных побегов 0,15–0,5 мм дл., 
у стеблевых листьев 0,6–2(4,2) мм дл. Колоско-
вые чешуи 2,2–3,2 cм дл. Нижняя цветковая че-
шуя 12–14(15) мм дл., каллус 3–3,5 мм. Нижняя 
цветковая чешуя под остью с хорошо развитой 
коронкой из волосков. Ости дважды коленчато-
изогнутые, (7)10–20 см дл., нижняя закрученная 
часть ости 3–5 см, по всей длине шероховатая, со 
щетинками, не превышающими диаметр ости.
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Данный вид приводится для территории Ал-
тайского края (Lomonosova, 2003; Silantyeva, 
2013), однако гербарного подтверждения за годы 
изучения этой группы растений найти не уда-
лось. Можем лишь предположить, что к данному 
виду были отнесены экземпляры S. capillata c 
влагалищами короче междоузлий и единичны-

ми волосками на верхушке нижней цветковой 
чешуи. На наш взгляд, западная граница ареала 
этого вида проходит в Туве и Хакасии. Однако 
мы оставляем данный вид в ключе.

Цветет в июле. Степи, остепненные луга, ска-
лы. По литературным данным, распространен в 
Чарышском р-не (Lomonosova, 2003).

Рис. 1. Stipa orientalis: a – внешний вид; b – нижняя цветковая чешуя с остью; c – нижняя цветковая чешуя; d – 
язычок листа вегетативного побега. S. lessingiana: e – нижняя цветковая чешуя с остью; g – нижняя цветковая 
чешуя. S. korshinskyi: f – нижняя цветковая чешуя с остью; h – нижняя цветковая чешуя. Масштабные линейки: 
a – 10 см; b, e, f – 1 см; c, d g, h – 1 мм, выноски в квадратах e, f – 1 мм.

S. borysthenica Klok. ex Prokud. 1951, в  
E. Вульф, Фл. Крыма, 1(4): 25 – к. днепровский

Многолетние растения (25)40–85 см высо-
той. Пластинки листьев вегетативных побегов 
25–75 см дл., в сухом состоянии вдоль сложен-
ные, часто неплотно, (0,5)0,9–1,1 мм диаметром, 
снаружи голые, гладкие или иногда слабошеро-
ховатые, внутри главным образом по жилкам с 
мельчайшими шипиками. Язычки листьев веге-
тативных побегов 0,7–1,8(2) мм дл., по краю с 

короткими ресничками, у стеблевых листьев – 
1–5,5 мм дл. Колосковые чешуи 5–7(8,5) см дл. 
Нижняя цветковая чешуя тонко веретеновидно-
цилиндрическая, (16)17–19(20) мм дл., краевая 
полоска волосков не доходит до основания ости 
на (4)5–6(7) мм, каллус 3,5–4,5(5) мм дл., остро 
закругленный. Ости дважды коленчато-изогну-
тые, (25,5)27–40(43) см дл., нижняя скрученная 
часть ости голая, 6–8 см дл., верхняя часть с во-
лосками 5–7 мм дл.
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Рис. 2. Stipa capillata – a, b, c, g, l, p; S. baicalensis – d, h, m, r; S. praecapillata – e, i, n, s; S. sapeptana – f, k, o, t; a – 
внешний вид; b – нижняя цветковая чешуя с остью; c–f – верхняя часть нижней цветковой чешуи; g–k – язычок 
листа вегетативного побега; l–o – абаксиальная сторона листа; p–t – адаксиальная сторона листа. Масштабные 
линейки: a – 10 см; b – 1 см; c–t – 1 мм.
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Рис. 3. Stipa pennata – a, c, f, h, e; S. borysthenica – g; S. pulcherrima – b, d, k, n; S. dasyphylla – i, m; S. zalesskii –  
l, o. Верхняя часть нижней цветковой чешуи – a, b; основание каллуса – f, g; расположение дорзальной и суб-
дорзальных полосок волосков на нижней цветковой чешуе – c, d; внешний вид – h; ость с нижней цветковой 
чешуей – e; абаксиальная сторона листа – i, k, l; адаксиальная сторона листа – m, n, o. Масштабные линейки: 
a–d, f, g, i–o – 1 мм; e – 1 см; h – 10 cм.
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В «Определителе растений Алтайского края» 
(Lomonosova, 2003) и «Конспекте флоры Алтай-
ского края» (Silantyeva, 2013) данный вид при-
водится как синоним S. anomala. Следуя при-
знакам, указанным в ключе и просмотренному 
гербарному материалу, в Алтайском крае, встре-
чается S. borysthenica. Вид S. anomala близок к 
S. borysthenica, но с коротко опушенной нижней 
скрученной частью ости, Н. Н. Цвелев (Tzvelev, 
1976) и Х. В. Шольц (Scholz, 1985) считали про-
явление этого признака спонтанной мутацией, 
с чем мы также согласны (Nobis et al., 2020). 
Однако особи с проявлением такого признака 
встречаются в пределах популяции с типичными  
S. borysthenica (с голой нижней скрученной 
остью) и могут сохранять свою жизнеспособ-

ность многие годы. В последней таксономиче-
ской обработке по ковылям (Nobis et al., 2020) 
S. anomala была признана разновидностью  
S. borysthenica var. anomala (P. A. Smirn) M. No-
bis. Пересмотр обширного гербарного материала 
с территории Алтайского края не выявил экзем-
пляров с опушенной нижней частью ости. 

Цветет в конце мая – июне. Песчаные степи, 
ленточные боры. Распространен в Бурлинском, 
Славгородском, Благовещенском, Каменском, 
Тюменцевском, Завьяловском, Павловском, Ро-
мановском, Алейском, Шипуновском, Мамон-
товском, Новичихинском, Егорьевском, Волчи-
хинском, Михайловском, Угловском, Рубцов-
ском, Локтевском и Курьинском р-нах и в окр.  
г. Барнаула (рис. 4).

Рис. 4. Местонахождения ковылей: 1 – Stipa praecapillata; 2 – S. borysthenica.

S. capillata L. 1762, Sp. pl., ed. 2: 116 – к. во-
лосатик

Многолетние растения 30–150 см высотой. 
Влагалища стеблевых листьев обыкновенно 
длиннее междоузлий, но иногда могут не дохо-
дить до узла на 0,5–3 см. Листовые пластинки ве-
гетативных побегов (13)20–55(69) см дл., вдоль 
сложенные (реже единичные листья плоские), 
(0,3)0,4–0,8(1) мм диаметром, снаружи гладкие 

или шероховатые с шипиками или щетинками 
0,05–0,14(0,2) мм, при этом экземпляры с три-
хомами 0,2 мм дл., расположенными в нижней 
половине листовой пластинки, крайне редки, с 
внутренней стороны длина трихом – (0,05)0,1–
0,6(0,8) мм, чаще длинные, до 1 мм волоски рас-
положены по краю листовой пластинки, в цен-
тре короткие до 0,15 мм, но иногда встречаются 
экземпляры с рассеянными волосками до 0,8 мм 
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дл. по всей адаксиальной поверхности. Язычки 
листьев генеративных побегов неравные: (2)3–
6(9) мм у нижнего, (3)4–7(12) мм у среднего 
листа, и у верхнего (4)5–12(15) мм дл. Так как 
язычки пленчатые сильно заостренные, они ча-
сто бывают обломанные у гербарных экземпля-
ров. Длина язычка самого нижнего листа веге-
тативного побега (0,3)0,6–1(1,6) мм, среднего – 
(0,2)1–1,5(2,9) мм, верхнего – (0,4)1–2(3,3) мм. 
Колосковые чешуи (1,8)2,3–3(3,5) см дл. Нижняя 
цветковая чешуя (9)11–14(15) мм дл., с каллусом 
(2)2,2–3,8(4) мм, густо опушенным волосками, 
которые выше переходят в 7 узких и обособлен-
ных рядов волосков, из которых ряд, располо-
женный по краю нижней цветковой чешуи, не 
доходит до основания чешуи на (0,8)1,5–5(6,5) 
мм. Ости дважды коленчато-изогнутые, (8)10–
18(20) см дл., длина нижней скрученной части 
ости (2,8)3–5,5(6) см, длина шипиков верхней 
нескрученной части – (0,04)0,08–0,2 мм, не пре-
вышает диаметра ости. 

Самый распространенный вид ковыля в Ал-
тайском крае, активно занимающий нарушенные 
местообитания, довольно быстро восстанавли-

вается на залежах. Stipa capillata имеет широкий 
ареал от европейских степей до Якутии, произ-
растает на равнине и заходит в горные районы. 
Такое разнообразие местообитаний обуслав-
ливает высокий полиморфизм вида. Во многих 
ключах в качестве диагностического указыва-
ются следующие признаки: узлы, скрытые вла-
галищем листа и вершина нижней цветковой 
чешуи совершенно лишена трихом (без коронки 
волосков), однако наши исследования морфоло-
гической (Gudkova et al., 2017) и генетической 
(Baiakhmetov et al., неопубликованное) изменчи-
вости показали, что данные признаки варьиру-
ют: влагалища могут не превышать междоузлия 
и на вершине нижней цветковой чешуи могут 
быть единичные шипики. Варьирование этих 
признаков наблюдается на всем ареале вида. Мы 
приводим более подробное описание данного 
вида, чем для других, с целью сделать определе-
ния более надежными.

Цветет в конце июня – июле (плодоносит в 
августе – сентябре). Во всех типах степных со-
обществ, на залежах. Распространен во всех рай-
онах (рис. 5).

Рис. 5. Местонахождения Stipa capillata. 

S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. 1884, Тр. Пе-
терб. бот. сада, 9: 350 – к. опушеннолистный

Многолетние растения 35–70 см высотой. 
Пластинки листьев вегетативных побегов в жи-

вом состоянии большей частью плоские, (1,5)2–
3(4,5) мм шириной, в сухом виде свернутые, 
(0,6)0,8–1,5(2) мм диаметром, с обеих сторон 
покрыты длинными (до 1,2 мм), мягкими отсто-
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ящими или полуотстоящими волосками и, кроме 
того, полуприжатыми щетинковидными воло-
сками. Язычки вегетативных листьев 1–3(4) мм 
дл. У стеблевых листьев язычки 2,5–4(5) мм дл. 
Колосковые чешуи 5–7 cм дл. Нижняя цветко-
вая чешуя (18)20–22(24) мм дл., при основании 
сплошь опушенная, выше – с 7 рядами волосков, 
из которых краевая доходит до основания ости, 
реже на 1–1,5 мм не доходит, дорзальная и суб-
дорзальные полоски волосков не разделены на 
ряды или, если разделены, то дорзальная нена-
много длиннее или равна субдорзальным. Ости 
дважды коленчато-изогнутые, 39–41(45) см дл., 
нижняя скрученная часть ости голая, 7–9 см дл., 
верхняя с волосками 5–6 мм. 

Во «Флоре Сибири» (Lomonosova, 2003) так-
же приводится S. glabrata. Изучение гербарного 
материала с территории Алтайского края и типо-
вого не подтвердило произрастание здесь этого 
вида. Stipa glabrata основан на S. dasyphylla Czern 
var. glabrata P. Smirn. и морфологически близок 
к S. dasyphylla, отличается от него листовыми 
пластинками вегетативных листьев с бугорками 
и единичными длинными волосками, а S. dasy-

phylla имеет густые, полуотстоящие или отсто-
ящие волоски до 1 мм дл. Экземпляры, опреде-
ленные как S. glabrata с территории Алтайского 
края, имеют листовые пластинки вегетативных 
побегов только с бугорками и единичными ще-
тинками, абсолютно лишены волосков, поэтому 
не могут быть отнесены к данному виду. Про-
смотр типового материала S. glabrata показал, 
что листья вегетативных побегов превышают 
генеративные, что отличает его от S. dasyphylla и  
S. zalesskii. Однако определение таксономическо-
го статуса S. glabrata нуждается в детальном ис-
следовании, включая молекулярно-генетические 
методы, совместно с морфологически близкими 
видами, отличающимися только характером ли-
стовых пластинок – S. glabrata, S. dasyphylla и  
S. zalesskii.

Цветет в июне – июле. Изредка в луговых 
и богаторазнотравно-дерновиннозлаковых на-
стоящих степях. Распространен в Локтевском, 
Тюменцевском, Косихинском, Целинном, Усть-
Калманском, Петропавловском, Шипуновском, 
Курьинском, Змеиногорском и Третьяковском 
р-нах (рис. 6).

Рис. 6. Местонахождения ковылей: 1 – Stipa dasyphylla; 2 – S. sareptana.

S. korshinskyi Roshev. 1916, в Федченко. Фл. 
Азиатск. Росс. 12: 163 – к. Коржинского

Многолетние растения 35–70 см высотой, 
листья вегетативных побегов 10–20 см дл., до-

стигают трети или половины стебля. Пластинки 
листьев вегетативных побегов вдоль свернутые, 
щетиновидные, тонкие 0,3–0,5 мм диаметром, 
снаружи покрыты шипиками и щетинками, вну-
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три густо покрыты шипиками, без примеси во-
лосков. Язычки листьев вегетативных побегов 
кратчайшие (0,1–0,2 мм), у стеблевых листьев 
до 0,3 мм дл. Колосковые чешуи 1,2–1,8 см дл. 
Нижняя цветковая чешуя 6–9 мм дл., равномер-
но опушенная почти до самого верха и с корон-
кой из довольно длинных волосков (около 1 мм) 
при основании ости, каллус 1,3–1,8 мм дл. Ости 
7–12 см дл., дважды коленчато-изогнутые, ниж-
няя скрученная часть ости 2–3,5 см дл., по всей 
длине по граням ресничато опушенная, волоска-
ми около 0,15 мм, в верхней до 0,6 мм дл.

Крайне редко встречается в крае, занесен в 
«Красную книгу Алтайского края», нуждается 

в мониторинге и поиске новых местообитаний. 
Хорошо отличается от других видов рассеянно 
опушенной нижней цветковой чешуей (волоски 
не образуют четких рядов) и волосками на ости 
выше второго колена – 0,3–0,5 мм дл. (длиннее 
диаметра ости). Часто произрастает совместно 
со S. lessingiana и S. capillata, но в значительно 
меньшем количестве, поэтому часто бывает не 
замечен.

Цветет в конце мая – июне. Петрофитные сте-
пи (кальцефит). Распространен в Романовском, 
Рубцовском, Локтевском, Краснощековском и 
Курьинском р-нах (рис. 7).

Рис. 7. Местонахождения Stipa korshinskyi.

S. lessingiana Trin. еt Rupr., 1842, Sp. Gram. 
Stirp.: 79 – к. Лессинга

Многолетние растения (30)40–80 см высо-
той. Листья вегетативных побегов щетиновидно 
свернутые, 0,3–0,5(0,6) мм диаметром, снаружи 
покрыты полуприжатыми щетинковидными во-
лосками до 0,25 мм дл. и густо расположенными 
шипиковидными бугорками, иногда только по-
следними, острошероховатые, внутри коротко и 
прижато опушенные. Язычки листьев вегетатив-
ных побегов едва заметные, 0,2–0,3 мм дл., по 

краю реснитчатые, у стеблевых до 1 мм дл. Ко-
лосковые чешуи 2,2–2,7(3) см дл. Нижняя цвет-
ковая чешуя (8)9–10(11) мм дл., до основания 
ости или почти до основания рассеянно опушена 
(не образуя рядов), у основания ости с коронкой 
волосков до 1 мм дл. Ости дважды коленчато-
изогнутые, (13)16–25 см дл., нижняя часть ости 
голая, верхняя часть с волосками до 3 мм дл.

Цветет в конце мая – июне. В настоящих 
и петрофитных степях. Распространен в Ро-
мановском, Славгородском, Каменском, Тю-
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менцевском, Ребрихинском, Калманском, Топ-
чихинском, Алейском, Шипуновском, Усть-
Калманском, Поспелихинском, Курьинском, 

Краснощековском, Рубцовском, Локтевском, 
Угловском, Третьяковском, Волчихинском, Зме-
иногорском р-нах и в окр. г. Барнаула (рис. 8).

Рис. 8. Местонахождения Stipa lessingiana.

S. orientalis Trin., 1829, Ledeb., Fl. Alt., 1: 83 – 
к. восточный

Многолетние растения (7)15–30(45) см высо-
той. Листья вегетативных побегов 5–12 см дл., 
вдоль сложенные, (0,2)0,3–0,4(0,7) мм диаме-
тром, снаружи более-менее шероховатые, реже 
гладкие, внутри с короткими волосками 0,15–
0,25 мм дл. Язычки стеблевых листьев 1–3 мм 
дл., заостренные, у вегетативных – 1–2,5(5) мм 
дл., густо опушенные ресничками до 1 мм дл., на 
спинке щетинистые. Колосковые чешуи 1,6–2,2 
см дл. Нижняя цветковая чешуя (6)7–9,5 мм дл., 
с коронкой волосков под остью. Каллус (1,1)1,3–
1,6(2) мм дл., густо опушенный волосками до 1 
мм дл., выше – с рядами волосков. Ости (4)5–
7(10) cм дл., дважды коленчато-изогнутые, ниж-
няя скрученная часть ости с волосками 0,2–0,5 
мм, которые увеличиваются к средней части 
ости до 4,5–5,5 мм дл.

Цветет в июне–июле. В сухих петрофитных 
степях. Распространен в Чарышском, Усть-
Калманском, Локтевском и Третьяковском р-нах 
(рис. 9).

S. pennata L., 1753, Sp. Pl., 1: 78 – к. перистый
Многолетние растения (40)50–80 см высотой. 

Пластинки листьев в живом состоянии плоские 
или желобоватые (1)1,5–2,5 мм шириной, реже 
вдоль сложенные, в сухом виде (0,5)0,7–1(1,2) 
мм диаметром, снаружи голые, гладкие или 
слегка шероховатые от шипиковидных бугорков, 
очень редко острошероховатые, от относительно 
густо расположенных бугорков и редких щети-
нок, внутри голые или покрыты очень коротки-
ми, густо расположенными волосками (до 0,15 
мм дл.). Язычки стеблевых листьев (1,5)2–3(4) 
мм, у листьев вегетативных побегов (0,7)1–2(2,5) 
мм дл. Колосковые чешуи 5–7(9) см дл. Нижняя 
цветковая чешуя (15)16–19 мм дл., краевые по-
лоски волосков на ее поверхности не доходят до 
основания ости на (3)4–5(6) мм. Ости (20)28–40 
см дл., нижняя скрученная часть ости голая, 4–7 
см, верхняя часть с волосками 5–7 мм дл.

Морфологически к S. pennata очень близок 
S. borysthenica, и многочисленные попытки най-
ти надежные признаки, разграничивающие эти 
два вида, показали, что только строение ниж-
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ней цветковой чешуи, форма основания каллу-
са (рис. 3f, 3g) и, как дополнительный признак, 
местообитание (песчаный субстрат) разделяют 
эти виды. Также просмотр гербарного матери-
ала показал, что часто гербарные экземпляры  
S. zalesskii с краевой полоской, не доходящей 
до основания ости и листьями, шероховаты-
ми от шипиков и щетинок, определяются как 
S. pennata и, наоборот, экземпляры S. pennata с 
острошероховатыми листьями часто попадают в  
S. zalesskii. Для точного разграничения этих ви-
дов можно использовать признак расположения 
дорзальных и субдорзальных полосок волосков 

на нижней цветковой чешуе. У S. pennata дор-
зальная и субдорзальные полоски волосков рас-
положены четкими рядами и дорзальная длин-
нее субдорзальных (рис. 3c), тогда как у S. za-
lesskii расположение схоже с S. pulcherrima (рис. 
3d), где дорзальная полоска равна или немного 
длиннее субдорзальных, и полоски не выделя-
ются в ряды.

Цветет в конце мая – июне. В луговых и бо-
гаторазнотравно-дерновиннозлаковых степях, 
остепненных лугах и кустарниках, на залежах. 
Распространен во всех районах (рис. 10).

Рис. 9. Местонахождения ковылей: 1 – Stipa orientalis; 2 – S. pulcherrima.

S. praecapillata Alechin, 1926, в В. В. Алех. и 
П. А. Смирн. Кратк. предв. отчет о работах Ни-
жегород. геобот. экспед. 1925 года: 171 – к. пред-
волосовидный 

Многолетние растения 30–70 см высотой. 
Влагалища стеблевых листьев короче междоуз-
лий. Листовые пластинки вегетативных побегов 
(13)20–55(69) см дл., вдоль сложенные 0,3–0,5 
мм диаметром, снаружи острошероховатые с 
шипиками и щетинками до 0,25 мм, с внутрен-
ней стороны только с кратчайшими волосками 
до 0,15 мм. Язычки листьев вегетативных побе-
гов у первого самого нижнего листа 0,5 мм дл., 

у верхнего – 1 мм. Колосковые чешуи (1,8)2,3–
3(3,5) см дл. Нижняя цветковая чешуя 9–12,5 мм 
дл., с каллусом (2)2,2–3,5 мм, густо опушенным 
волосками, которые выше переходят в 7 узких и 
обособленных рядов волосков, с коронкой хоро-
шо развитых волосков на верхушке чешуи. Ости 
дважды коленчато-изогнутые, 10–18(20) см дл., 
по всей длине только с шипиками – (0,04)0,08–
0,2 мм, не превышающими диаметр ости. 

Stipa praecapillata описан В. В. Алехиным в 
примечании к статье «Краткий предварительный 
отчет о работах Нижегородской геоботанической 
экспедиции 1925 года». Автор указывает, что вид 



44 Гудкова П. Д. и др. 
Род Stipa в Алтайском крае: таксономия и распространение

имеет узкие листья, совершенно лишенные во-
лосков с обеих сторон. Нижняя цветковая чешуя 
11–12,5 мм дл., с коронкой волосков на верхуш-
ке. В. В. Алехин также указал отличия этого 
вида от близкородственных: от S. capillata – на-
личие коронки под остью и отсутствие волосков 
на внутренней стороне вегетативных листьев, а 
от S. sareptana – иные условия местообитания. 
Stipa praecapillata – растение северной окраины 
чернозема, а S. sareptana – полупустыни, и по 
экологии они выстраиваются в ряд по уменьше-
нию ксероморфности: S. sareptana – S. capillata –  
S. praecapillata. Н. Н. Цвелев (1976) предпола-
гал происхождение данного вида от S. capillata × 
S. sareptana subsp sareptana, однако в последней 
обработке «Злаки России» (Tzvelev, Probatova, 
2019) указывается, что наличие хорошо разви-
той коронки волосков, которой нет ни у одного 
из предполагаемых ранее родителей, ставит под 
сомнение это предположение, поэтому пред-
лагается, что S. praecapillata происходит от ги-
бридизации S. capillata × S. krylovii Roshev. Это 
предположение по морфологии является более 
вероятным, однако в местах совместного произ-
растания S. capillata и S. krylovii не встречается 
S. praecapillata. По этой причине все выше пере-
численные предположения о возможной гибрид-

ной природе нуждаются в детальном изучении с 
применением морфологических, молекулярно-
генетических и эколого-географических мето-
дов, и только на основании комплексного изуче-
ния можно будет прийти к непротиворечивому 
ответу о происхождении S. praecapillata. Кроме 
того, просмотр типового материала показал, что 
лектотип, выбранный Н. Н. Цвелевым в 1975 г., 
содержит два разных вида, смонтированных на 
одном листе. Таким образом, в соответствии с 
Междунарожным кодексом ботанической но-
менклатуры (Turland et al., 2018) мы выбираем 
экземпляр, расположенный на листе справа и по-
середине (явно принадлежащие к одной дерно-
вине) в качестве лектотипа. Экземпляр, располо-
женный слева, относится к S. capillata (рис. 11). 

S. praecapillata – лектотип (Гудкова, Нобис, 
выбран здесь): «Нижегородская губ., Лукьянов-
ский у., близ сел. Дивий Усад, южн. склон Косо-
вой горы. 14 VI 1925. В. Алехин, К. Доброхотова, 
И. Белов» (LE!, растения, расположенные справа 
и в центре). 

Цветет в конце мая – июне. Настоящие сте-
пи, в том числе петрофитные. Распространен в 
Ключевском, Поспелихинском, Рубцовском, Ха-
барском и Курьинском р-нах (рис. 4).

Рис. 10. Местонахождения Stipa pennata.
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Рис. 11. Лектотип Stipa praecapillata.
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S. pulcherrima K. Koch, 1848, Linnaea, 21:  
440 – к. красивейший

Многолетние растения 50–90 см высотой, с 
несколькими стеблями и многочисленными ве-
гетативными побегами. Листья вегетативных 
побегов в живом состоянии плоские, в сухом 
свернутые 0,7–0,9(2) мм диаметром, адаксиаль-
ная поверхность покрыта волосками 0,15–0,3 мм 
дл. с боковых сторон ребер, которые на вершине 
только с шипиками до 0,08 мм дл. Абаксиальная 
поверхность шероховатая от бугорков. Колоско-
вые чешуи 5,6–8,2 см дл. Нижняя цветковая че-
шуя (18,6)20,7–22,8(24,6) мм дл., с тремя срос-
шимися спинными (дорзальной и субдорзальны-
ми) полосками волосков (рис. 3d), доходящими 
до нижней 1/3 длины чешуи, а вентральная до-
ходит до основания ости, каллус 3,8–5,8 мм дл. 
Ости (27)32–39(46) cм дл., дважды согнутые 
нижняя скрученная часть ости голая, в верхней 
части с волосками до 6 мм.

Довольно редко встречается в крае, в основ-
ном по югу. На наш взгляд, может быть найден и 
в других р-нах края. Совместное произрастание 
с морфологически близкими видами S. pennata, 
S. zalesskii, S. dasyphylla часто приводит к тому, 
что этот вид не замечают. По этой же причине, 
на наш взгляд, он был не так давно найден в Ти-
гирекском заповеднике в Краснощековом р-не, 
первое сообщение о произрастание этого вида 
в Алтайском крае сделано М. В. Ломоносовой 
(Lomonosova, 2003). Позднее данный вид при-
водится для Быстроистокского (Zolotov, Taran, 
2008), Курьинского (Gudkova et al., 2014), Соло-
нешенского (Gudkova, 2016; Punina et al., 2018) 
р-нов. Stipa pulcherrima в природе очень легко 
отличается от других морфологически близких 
видов широкими (до 4 мм) раскрытыми листо-
выми пластинками, длинными нижними цвет-
ковыми чешуями и немногочисленными генера-
тивными побегами, 2–4 по отношению ко мно-
гим вегетативным побегам (более 10).

Цветет в июне – июле. Настоящие и луговые 
степи. Распространен в Быстроистокском, Со-
лонешенском, Курьинском, Краснощековском, 
Змеиногорском и Чарышском р-нах (рис. 9). 

Stipa sareptana A. K. Becker 1882, Bull. Soc. 
Imp. Naturalistes Moscou 57(1): 52 – к. сарептский

Многолетние растения 30–80 см высотой. 
Влагалища стеблевых листьев обыкновенно ко-
роче междоузлий. Листовые пластинки вегета-
тивных побегов вдоль сложенные 0,3–0,5(0,7) мм 
диаметром, снаружи остро шероховатые с шипи-

ками и щетинками 0,05–0,25 мм дл., с внутрен-
ней густо покрыты короткими и рассеянными 
более длинными волосками до 0,4 мм дл. Языч-
ки листьев генеративных побегов около 1 мм, у 
листа вегетативного побега 0,2–0,4 мм дл. Коло-
сковые чешуи 2,3–3(3,5) см дл. Нижняя цветко-
вая чешуя 8–11(14) мм дл., с каллусом (2)2,2–3,5 
мм, густо опушенным волосками, которые выше 
переходят в 7 узких и обособленных рядов во-
лосков, со слабо развитой коронкой волосков на 
верхушке чешуи. Ость дважды коленчато-изо-
гнутая, (8)10–18(20) см дл., длина шипиков верх-
ней нескрученной части ости (0,04)0,08–0,2 мм, 
не превышает диаметра ости. 

Вид впервые приводится для территории Ал-
тайского края, часто встречается совместно со  
S. lessingiana. Морфологически S. sareptana бли-
зок к S. praecapillata, но хорошо отличается ли-
стовыми пластинками с волосками внутри листа.

Цветет в июне. Настоящие и петрофитные 
степи. Распространен в Локтевском, Калманском 
р-нах (рис. 6).

Изученные экземпляры: «Россия, Алтайский 
край, Локтевский р-н окр. с. Устьянка, мелко-
сопочник, перегиб от шлейфа к пойме р. Алей, 
степь. 19 IX 2000. А. Ю. Королюк; Локтевский 
р-н окр. с. Устьянка, мелкосопочный массив, су-
хая ковыльная степь. 22 VI 2006. А. Ю. Королюк; 
Калманский р-н, окр. с. Шадрино. Ковыльно-
типчаковая степь на склоне (Stipa, Festuca vale-
siaca, Poa, Tymus), 53.123192 N, 83.627222 E. 15 
VI 2020. П. Д. Гудкова, Е. А. Крючкова» (ALTB).

Stipa zalesskii Wilensky, 1921, Дневн. 1-го Все-
рос. Съезда рус. ботаников: 41 – к. Залесского 

Многолетнее растение 28–50 см высотой. 
Листья вегетативных побегов 18–60 см дл., сте-
блевого 7–10 см. Пластинки листьев как в сухом, 
так и большей частью в свежем состоянии свер-
нутые, щетиновидные, на верхушке тонкозао-
стренные, 0,3–0,5(0,6) мм дл., внутри с щетинка-
ми и волосками 0,5–0,6 мм дл., не выдающимися 
из желобка, снаружи с бугорками и полуприжа-
тыми щетинковидными волосками или только с 
первыми. Язычки листьев большей частью крас-
новатые, трехзубчатые, реснитчатые; у листьев 
вегетативных побегов 0,5–3,5 мм дл., у стебле-
вых до 4,5–5 мм. Метелка 7–9 см дл. Колосковые 
чешуи 5,5–7 см дл. Нижняя цветковая чешуя 17–
19 мм дл.; краевой ряд волосков на ней доходит 
до основания ости, реже не достигает ее на 1–1,5 
мм. Ости 25–30 см дл., нижняя скрученная часть 
голая 5–7 см, верхняя – с волосками 4–6 мм дл.
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На территории Южной Сибири наблюдается 
неоднородность ковыля Залесского (S. zalesskii). 
Наряду с типичными экземплярами, имеющи-
ми узкие листовые пластинки вегетативных по-
бегов 0,4–0,5(0,6) мм диаметром, с короткими 
волосками на внутренней поверхности, не вы-
дающимися из желобка снаружи с шипиками и 
полуприжатыми щетинками, или только с пер-
выми, встречаются экземпляры с листьями веге-
тативных побегов 0,6–1 мм диаметром, внутри 
с короткими волосками, не выступающими из 
желобка, снаружи только с бугорками или еще 
с полуприжатыми щетинковидными волосками, 
не более 0,4 мм дл., которые могут быть отнесе-

ны к разновидности – var. rubens (P. Smirn) Tzvel. 
(= S. rubens P. Smirn).

Цветет в июне. В луговых и настоящих сте-
пях. Распространен в Бурлинском, Хабарском, 
Каменском, Благовещенском, Баевском, Шела-
болихинском, Ребрихинском, Калманском, За-
ринском, Косихинском, Целинном, Топчихин-
ском, Усть-Пристанском, Ключевском, Крас-
ногорском, Шипуновском, Поспелихинском, 
Усть-Калманском, Солонешенском, Угловском, 
Краснощековском, Курьинском, Чарышском, 
Локтевском, Славгородском, Смоленском, Су-
етском, Третьяковском и Змеиногорском р-нах 
(рис. 12).

Рис. 12. Местонахождения Stipa zalesskii.

Таким образом, в результате ревизии было 
выявлено, что на территории Алтайского края 
произрастает 11 видов ковылей: S. borysthenica, 
S. capillata, S. dasyphylla, S. korshinskyi, S. les-
singiana, S. orientalis, S. pennata, S. praecapillata, 
S. pulcherrima, S. zalesskii, S. sareptana. Нахож-
дение S. baicalensis не было подтверждено гер-
барными экземплярами и представляется крайне 
сомнительным. Впервые для Алтайского края 
приводится S. sareptana. Таксономический ста-

тус S. dasyphylla, S. zalesskii, S. glabrata требует 
детального изучения на всем ареале произраста-
ния этих видов.
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