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Аннотация. В работе приведены данные о восьми новых таксонах для флоры Бурятии (Ambrosia arte-
misiifolia, Lapsana communis, Leonurus quinquelobatus, Linum usitatissimum, Lolium arundinaceum, Plantago major 
subsp. intermedia, Trifolium aureum, Typha angustifolia), пяти таксонах, новых для хребта Хамар-Дабан (Carduus 
nutans subsp. leiophyllus, Cirsium pendulum, Lotus corniculatus s. str., Peucedanum vaginatum, Scleranthus annuus), 
а также новые местонахождения для двадцати пяти редких в Южном Прибайкалье аборигенных (Artemisia 
desertorum, Astragalus davuricus, Chenopodium acuminatum, Epipogium aphyllum., Monotropa hypopitys, Paeonia 
anomala, Saussurea amara, Utricularia intermedia) и адвентивных видов (Campanula patula, Centaurea phrygia, 
Helianthus tuberosus, Hippophaё rhamnoides, Hordeum jubatum, Juncus compressus, Lathyrus tuberosus, Lolium mul-
tiflorum, Lupinus polyphyllus, Pastinaca sativa, Persicaria maculosa, Setaria pumila, Silene chalcedonica, Sinapis alba, 
Sisymbrium volgense, Veronica beccabunga) и гибрида (Fragaria × ananassa). Для группы апофитных (Oxybasis 
glauca, Puccinellia hauptiana) и чужеродных видов (Avena fatua, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, Epi- 
lobium pseudorubescens, Erigeron canadensis, Galium mollugo, Juncus tenuis, Matricaria discoidea, Melilotus albus, 
Melilotus officinalis, Rumex pseudonatronatus, Scorzonerioides autumnalis, Senecio viscosus, Senecio vulgaris, Trifolium 
hybridum, Trifolium spadiceum, Tripleurospermum inodorum, Tussilago farfara), подвида (Panicum miliaceum subsp. 
ruderale) и гибрида (Medicago × varia), ставших в Южном Прибайкалье массовыми, приведены картосхемы на-
ходок на примере Байкальского заповедника, его буферной охранной зоны и окрестностей.
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Summary. The paper presents data on eight new taxa for the flora of Buryatia (Ambrosia artemisiifolia, Lapsana 
communis, Leonurus quinquelobatus, Linum usitatissimum, Lolium arundinaceum, Plantago major subsp. intermedia, 
Trifolium aureum, Typha angustifolia), five new taxa for the Khamar-Daban ridge (Carduus nutans subsp. leiophyllus, 
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Cirsium pendulum, Lotus corniculatus s. str., Peucedanum vaginatum, Scleranthus annuus), as well as new localities 
for the twenty five rare native plant species (Artemisia desertorum, Astragalus davuricus, Chenopodium acuminatum, 
Epipogium aphyllum, Monotropa hypopitys, Paeonia anomala, Saussurea amara, Utricularia intermedia), alien plant 
species (Campanula patula, Centaurea phrygia, Helianthus tuberosus, Hippophaё rhamnoides, Hordeum jubatum, Jun-
cus compressus, Lathyrus tuberosus, Lolium multiflorum, Lupinus polyphyllus, Pastinaca sativa, Persicaria maculosa, 
Setaria pumila, Silene chalcedonica, Sinapis alba, Sisymbrium volgense, Veronica beccabunga), and a hybrid species 
(Fragaria × ananassa) in the Southern Baikal region. For a group of apophyte plant species (Oxybasis glauca, Puccinel-
lia hauptiana), alien plant species (Avena fatua, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, Epilobium pseudorube-
scens, Erigeron canadensis, Galium mollugo, Juncus tenuis, Matricaria discoidea, Melilotus albus, Melilotus officinalis, 
Rumex pseudonatronatus, Scorzonerioides autumnalis, Senecio viscosus, Senecio vulgaris, Trifolium hybridum, Trifolium 
spadiceum, Tripleurospermum inodorum, Tussilago farfara), a subspecies (Panicum miliaceum subsp. ruderale) and a 
hybrid species (Medicago × varia) that have become widespread in the Southern Baikal region, the distribution maps 
are given for the Baikal State Nature Reserve, its buffer zone and surroundings. 

Введение

Изучение флоры Байкальского заповедни-
ка и его окрестностей ведётся более полувека с 
момента его основания в 1969 г. За этот период 
были изданы три конспекта флоры и около 30 
статей с дополнениями. В настоящее время идёт 
подготовка к изданию очередного, четвёртого, 
конспекта, учитывающего все новейшие наход-
ки, а также разного рода правки накопившихся 
неточностей и пр. Для обобщения всех флори-
стических данных используются собственные 
материалы авторов, опубликованные данные и 
гербарные сборы из коллекций Института об-
щей и экспериментальной биологии СО РАН в г. 
Улан-Удэ (UUH), Сибирского института физио-
логии и биохимии растений в г. Иркутске (IRK), 
Гербария Иркутского государственного уни-
верситета (IRKU), Гербария Центрального си-
бирского ботанического сада в г. Новосибирске 
(NSK), а также Гербария Московского государ-
ственного университета (MW). Основные мате-
риалы Н. С. Гамовой за 2009–2021 гг. опублико-
ваны в виде базы данных в GBIF (Gamova, 2021) 
и сопутствующей статьи в формате «data paper» 
(Gamova, 2022a).

Территория Байкальского биосферного за-
поведника, расположенная в центральной части 
хребта Хамар-Дабан, сохраняет множество ма-
лоизученных участков, обследование которых 
приводит к закономерным находкам, в том чис-
ле редких видов, включённых в Красные книги. 
С другой стороны, освоение территории при-
байкальских равнин, прилегающей к заповедни-
ку с севера, создаёт новые, антропогенно преоб-
разованные местообитания, на которых могут 
расселяться адвентивные виды, ранее в регионе 
отсутствовавшие. Все эти факторы послужили 
причиной более тщательного исследования от-
дельных участков в 2022–2023 г., что позволило 

выявить новые виды и существенно уточнить 
распространение ряда таксонов на территории 
заповедника, его охранной зоны и ближайших 
окрестностей.

Материалы и методы

Флористические находки сделаны в ходе по-
левых маршрутных исследований в Байкальском 
заповеднике, северной части его буферной ох-
ранной зоны, а также на прилегающих участках 
побережья Байкала и по обочинам федеральной 
автотрассы Иркутск – Улан-Удэ. Точные коор-
динаты местоположения были отмечены непо-
средственно в маршрутах при помощи порта-
тивного GPS-навигатора Garmin GPS map 64 
st. Виды расположены в алфавитном порядке 
латинских названий. Номенклатура приведена 
согласно POWO (POWO, 2023). В случаях, когда 
в русскоязычной ботанической литературе рас-
пространены иные названия, они приведены в 
синонимах. Коллекторы гербарных образцов и 
авторы наблюдений в тексте сокращены до ини-
циалов: НГ – Н. С. Гамова, ЮК – Ю. Н. Корот-
ков. Коллекторские номера гербарных сборов 
приведены в формате BR_2022_123. Большин-
ство сборов и наблюдений сделано в Кабанском 
районе Бурятии, эту информацию при цитиро-
вании опускаем; другие административные рай-
оны республики приведены в цитатах. В случае, 
когда в следующих подряд наблюдениях место-
положение одинаково, оно полностью указано 
для первого, а далее указано «там же», и приве-
дены точные координаты. Некоторые находки 
приведены на основе наблюдений без гербарных 
сборов, включённых в датасет «iNaturalist» GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility. URL: 
https://www.gbif.org). Цитируемые гербарные об-
разцы хранятся в Гербарии имени Д. П. Сырей-
щикова (MW) в Московском государственном 
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университете; дублеты отправлены в Гербарий 
Южно-Сибирского ботанического сада (ALTB) 
и часть (Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne, 
Leonurus quinquelobatus Gilib., Lolium arundina-
ceum (Schreb.) Darbysh., Lotus corniculatus L. s. str., 
Scleranthus annuus L., Trifolium aureum Poll., Typha 
angustifolia L., Veronica beccabunga L.) – в Инсти-
тут общей и экспериментальной биологии СО 
РАН (UUH). Картосхемы распространения ви-
дов выполнены в программной среде QGIS.

Новые виды для Республики Бурятия

Ambrosia artemisiifolia L.: «Шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ, 243-й км, у поворота на грунтовую до-
рогу к устью р. Ушаковка, обочина, один вегети-
рующий экземпляр. 51.5989°N, 105.39866°E, 461 м  
над ур. м. BR_2022_218. 20 VII 2022. НГ, ЮК» 
(MW0963485; Gamova, Korotkov, 2023). – Вид ро-
дом из Северной Америки, распространивший-
ся по всему миру как синантропное растение. 
Включён в «Чёрные книги» многих регионов, 
в т. ч. Сибири и Дальнего Востока (Terekhina, 
2016; Vinogradova et al., 2021); карантинный вид. 
В Иркутской области известен из единичных 
местонахождений с конца XX – начала XXI вв. 
(Chepinoga et al., 2008), но для предгорий Ха-
мар-Дабана не приводился. В Бурятии не указан  
(Anenkhonov et al., 2001). В данном локалитете 
было найдено одно растение и изъято в герба-
рий; окружающие лесные биотопы не подходят 
для расселения вида. Таким образом, находка 
показывает, что заносы возможны, но массово-
сти и опасности расселения данного вида в Юж-
ном Прибайкалье в настоящее время не наблю-
дается.

Lapsana communis L.: «Шоссе Иркутск – Улан-
Удэ, 218-й км, 180 м к З от р. М. Шестипали-
ха, откос насыпи вверх от шоссе. 51.54547°N, 
105.07248°E, 476 м над ур. м. BR_2022_287. 28 
VII 2022. НГ» (MW0963498, ALTB). – В местона-
хождении обнаружено две цветущих и плодо-
носящих особи. – Вид широко распространён 
в основном в западных районах Евразии, а на 
восток доходит до Южной Сибири (Lomonosova, 
1997). Для Иркутской области известен как ад-
вентивный с 1989 г. из г. Иркутска и с 2008 г. – 
из г. Шелехова (Chepinoga et al., 2008), однако из 
единичных локалитетов. Находка L. communis в 
Бурятии свидетельствует о продолжении рассе-
ления вида на восток.

Leonurus quinquelobatus Gilib.: «Пос. Кабанск, 
на углу ул. Бабушкина и ул. Юных Коммунаров, 
сорнотравье на обочине грунтовой дороги у за-
бора частного дома. 52,05627°N, 106,65572°E, 460 
м над ур. м. BR_2023_n1. 23 VI 2022. НГ, ЮК» 
(MW, ALTB); «Посёлок при ж.-д. ст. Посольская, 
вдоль улицы, у обочины грунтовой просёлочной 
дороги. 51.96643°N, 106,34792°E, 460 м над ур. м. 
BR_2023_n2. 24 VI 2023. НГ, ЮК» (MW, UUH). –  
Наблюдение в пункте 1 было сделано нами го-
дом ранее (Gamova, Korotkov, 2023). Также есть 
наблюдение в пос. Селенгинск от 23 VIII 2020, в 
17 и 36 км к В от наших находок соответствен-
но (Burdykina, 2020). – Природный ареал вида – 
Кавказ и Малая Азия, но в настоящее время он 
широко расселился по всей Северной Евразии. 
Известен в качестве адвентивного в Иркутской 
области; первые находки были сделаны в гг. Ир-
кутск, Шелехов и Усолье-Сибирское (Chepinoga 
et al., 2008), в настоящее время по области есть 
более сотни современных наблюдений (GBIF. 
Derived dataset, 2023a). По-видимому, L. quinque- 
lobatus начинает расселяться вокруг Байкала на 
восток.

Linum usitatissimum L.: «Пос. Танхой, ул. Вок-
зальная, напротив почты, между улицей (грун-
товой дорогой) и насыпью ж. д. 51.554046°N, 
105.10886°E, 470 м над ур. м. BR_2019_096. 11 VIII 
2019. НГ» (ALTB); «Ж.-д. мост через р. Уша- 
ковка, на насыпи. 51.60132°N, 105.399867°E, 465 
м над ур. м. BR_2022_216. 20 VII 2022. НГ, ЮК» 
(MW096344). Сборы определил А. П. Серёгин 
(МГУ). Наблюдения (НГ): (шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ): «209-й км, чуть к В от р.  Аносовка, 
на обочине. 51.52019°N, 104.95499°E, 466 м над  
ур. м. 27 VII 2022»; «211-й км, в 1,55 км к В от  
р. Аносовка, на обочине. 51.52327°N, 104.97594°E, 
474 м над ур. м. 27 VII 2022»; «234-й км, чуть 
к В от моста через р. Куркавочная, обочина. 
51.578440°N, 105.288620°E, 473 м над ур. м. 22 
VIII 2022»; «242-й км, по правобережью р. Оси-
новка мишихинская близ устья, на обочине. 
51.59621°N, 105.38604°E, 460 м над ур. м. 18 VIII 
2023». Также на ж.-д. насыпях: «Пос. Танхой, 
окр. ж.-д. станции Танхой, на обочине насыпи. 
51.55448°N, 105.11088°E, 470 м над ур. м. 03 VIII 
2023»; «Ст. Кедровая-Сибирская, между путей. 
51.50983°N, 104.92875°E, 465 м над ур. м. 11 VIII 
2023»; «Ст. Выдрино, между путей. 51.44665°N, 
104.64525°E, 470 м над ур. м. 05 IX 2023». – Вид 
родом из Малой Азии, широко распространив-
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шийся по всему миру как культурный и адвен-
тивный; во «Флоре СССР» указан для всех ре-
гионов «…сравнительно тёплого и влажного 
климата повсеместно от западной границы до 
Тихого океана, от 62–63° с. ш. до 50–55° с. ш.» 
(Juzepczuk, 1949: 101). Во «Флоре Сибири» не 
приводится (Peschkova, 1996), вероятно, как не 
включены туда и другие культивируемые виды 
растений. Есть несколько десятков современных 
наблюдений по всей Сибири (Linum usitatissi-
mum, 2023), в том числе из Прибайкалья (Ир-
кутская обл.). В указанных местообитаниях в 
Кабанском р-не растения адвентивные (занос по 
железной дороге и автомагистрали).

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. (Fes-
tuca arundinacea Schreb.; F. orientalis Kerner ex 
Hack.): «Охранная зона Байкальского заповед-
ника к В от пос. Танхой, долина р. Переёмная в 
нижнем течении, правобережье, луговое разно-
травье на участке просеки под ЛЭП. 51.55624°N, 
105.18126°E, 463 м над ур. м. BR_2022_119. 11 VII 
2022. НГ» (MW0963292); «Шоссе Иркутск – Улан-
Удэ, 236-й км, прибайкальские террасы чуть к З 
от р. Половинка в низовьях, склон дорожной на-
сыпи. 51.58407°N, 105.32325°E, 471 м над ур. м. 
BR_2022_160. 13 VII 2022. НГ, ЮК» (MW0963293, 
MW0963294, ALTB, UUH). – В июле – августе 
2022 г. вид был зафиксирован в 107 пунктах не-
посредственно вдоль обочин шоссе и 24 пунктах 
вне дороги, часть из которых опубликована в на-
блюдениях (Gamova, Korotkov, 2023). Ввиду мас-
совости находок распространение вида нагляд-
нее отобразить на картосхемах (рис. 1а, б). Вид 
широко распространён в Евразии, где естествен-
ные популяции доходят на восток до Алтайского 
края. В числе регионов азиатской части России, 
где вид обнаружен в качестве адвентивного, 
приводятся Камчатка, Сахалин и Курильские 
острова (Tzvelev, Probatova, 2019, как Schedo-
norus arundinaceus (Schreb.) Dumort.). В послед-
ние годы отмечено расселение L. arundinaceum 
как на восток, так и на север, однако не везде 
вид закрепляется после первого появления. На-
пример, в Мурманской области первые находки 
были сделаны в начале 1990-х гг., и впоследствии 
были найдены и другие местонахождения, но не 
во всех ранее известных пунктах вид отмечен 
на сегодняшний день (Kozhin et al., 2022). Пер-
вая находка L. arundinaceum для Байкальской 
Сибири была сделана в 2017 г. в предгорьях Ха-
мар-Дабана в границах Иркутской области на 
послелесном сенокосном лугу (Chepinoga et al., 
2019, как Festuca arundinacea). После этого было 

сделано три наблюдения в равнинной части Ир-
кутской области, в окр. с. Узкий Луг и Хайта Че-
ремховского р-на, а также в пос. Молодёжный 
в Иркутском р-не (GBIF. Derived dataset, 2023a). 
Во всех отмеченных нами местонахождениях 
растения активно цвели и плодоносили; высота 
цветоносов в среднем составляла 1,3–1,6 м, а ме-
стами превышала 2 м. Столь массовое появление 
чужеродного вида в нашем случае связано, веро-
ятно, с посевом травосмесей в ходе работ по за-
креплению грунта обочин шоссе несколько лет 
назад (участок находится на реконструкции). 
При обследовании охранной зоны Байкальского 
заповедника вдоль обочин шоссе в 2018–2019 гг. 
и ранее L. arundinaceum не наблюдался. Нужно 
также отметить, что обочины шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ не на всём протяжении вдоль охран-
ной зоны Байкальского заповедника равнознач-
ны по условиям местообитания для растений. 
L. arundinaceum занял наиболее сухие и широкие 
участки новых обочин преимущественно в вос-
точной части исследуемого участка. В западной 
части шоссе не расширяли, и обочины, хотя ча-
сто также сухие, во-первых, заметно ýже, а во-
вторых, не были рекультивированы. «Пробелы» 
в распространении вида в восточной части обо-
чины шоссе связаны с заболоченными участка-
ми и обводнёнными канавами, где вид расти не 
может. В то же время, на 2022 г. уже отмечены 
местонахождения и вне обочин шоссе, т. е. вид 
начал расселяться. Если растения не будут вы-
теснены видами местной флоры или же другими 
адвентивными, то они могут сформировать до-
вольно обширную локальную популяцию, круп-
нейшую в Байкальской Сибири.

Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange 
(P. uliginosa F. W. Schmidt; P. intermedia DC.): «Шос-
се Иркутск – Улан-Удэ, 212-й км, между рр. Ано-
совка и Дулиха, к З от урочища Большое боло- 
то, обочина. 51.52591°N, 104.98755°E, 482 м над 
ур. м. BR_2022_271. 27 VII 2022. НГ» (MW0963477, 
ALTB). Наблюдения (НГ): «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 213-й км, обочина. 51.53022°N, 
105.00653°E, 474 м над ур. м. 28 VII 2022»; там же, 
«214-й км, обочина. 51.53195°N, 105.01397°E, 479 
м над ур. м. 28 VII 2022»; «Прибайкальские терра-
сы по правобережью р. Селенгушка в низовьях, 
сырой участок грунтовой дороги между шоссе и 
ж. д. 51.54215°N, 105.04533°E, 467 м над ур. м. 28 
VII 2022»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 248-й км, 
к В от р. Б. Язовка, на сыром участке широкой 
(50 м) обочины. 51.61139°N, 105.46864°E, 517 м 
над ур. м. 30 VII 2022». – Вид распространён в 
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Евразии; во «Флоре Сибири» (Kurbatskiy, 1996) 
приводится для многих районов; в Иркутской 
обл. известен (Chepinoga et al., 2008), есть не-
сколько новых наблюдений (GBIF. Derived data-
set, 2023a). Вероятно, в Прибайкалье вид может 
быть распространён шире; для уточнения его 
распространения требуются дополнительные 
исследования.

Trifolium aureum Poll.: «Охранная зона Бай-
кальского заповедника к З от р. Мишиха, рядом с 
шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 253-й км, разнотрав-
ный участок между проточной канавой и опуш-
кой леса. 51.63104°N, 105.5295°E, 465 м над ур. 
м. BR_2022_310. 30 VII 2022. НГ» (MW0963437, 
MW0963438, ALTB, UUH). – Обнаруженная кур-
тинка занимает площадь около 1,5 м2. – Вид рас-
пространён в Западной Европе и Малой Азии; на 
европейской части России и в Западной Сибири 
встречается в основном по югу, севернее и вос-
точнее – заносный. В Иркутской области также 
известен как адвентивный из Тайшетского р-на 
(Kurbatskiy, 1994). Новое местонахождение рас-
положено более чем в 600 км к востоку от ранее 
известного.

Typha angustifolia L.: «Шоссе Иркутск – Улан-
Удэ, 216-й км, 300 м к З от р. Селенгушка, сырая 
заболоченная низинка к С от обочины шоссе; 
куртина соседствует с T. latifolia. 51.53840°N, 
105.04116°E, 479 м над ур. м. 28 VII 2022. 
BR_2022_281. НГ» (MW0963276, MW0963277, 
ALTB, UUH; Gamova, Korotkov, 2023). Генератив-
ные побеги с соплодиями сохранились с 2021 г.; 
в 2022 г. растения не плодоносили. – Вид с ши-
роким, почти циркумбореальным ареалом, из-
вестный во многих регионах Евразии и Север-
ной Америки. В России он встречается везде, 
кроме Северо-Востока, а на Дальнем Востоке – в 
качестве адвентивного (Krasnoborov, Korotkova, 
1988; Tzvelev, 1996). Неподтверждённые указа-
ния на распространение T. angustifolia в Бурятии 
приводились в литературных источниках ранее. 
Так, например, в «Конспекте флоры побережий 
озера Байкал» даны местонахождения на северо-
восточном побережье, одно – «со слов Л. В. Бар-
дунова», второе – по работе 1936 г., но не по соб-
ственным данным авторов (Popov, Busik, 1966). 
Стоит отметить, впрочем, что дельта вообще не 
упоминается здесь в числе районов, где извест-
ны хоть какие-то рогозы. В отношении дельты 
Селенги указания противоречивы. Монограф 
рода Typha Е. В. Мавродиев в описании вида для 

издания «Биологическая флора Московской об-
ласти» приводит данные о продуктивности ро-
гоза узколистного из дельты Селенги (Mavrodiev, 
1995). Но это не его собственные данные, а от-
сылки к работам зоологов-охотоведов середины 
XX в., которые проводили изыскания в сфере 
изучения кормовых видов водно-болотных рас-
тений, пригодных для питания околоводных 
промысловых зверей (в районе Байкала – преи-
мущественно ондатры) (Smirenskiy, 1950a, 1950b; 
Vampilov, 1950, 1951). Согласно описаниям этих 
авторов, в дельте Селенги T. angustifolia – самый 
массовый вид рогоза, а два других – Typha latifo-
lia L. и Typha laxmannii Lepech. – малочисленны. 
Это не согласуется с данными о рогозах дельты 
Селенги, приводимыми в профильной ботани-
ческой литературе. Так, например, Г. А. Пешкова 
в описании болотной растительности региона в 
целом (Peshkova, 1985) вовсе не упоминает рого-
зы, равно как и Л. И. Савич в описании Посоль-
ского болота, примыкающего к дельте с запада 
(Savich, 1967), хотя в обеих работах приведено 
много видовых названий. В двух других изда-
ниях, посвящённых дельте Селенги, из рогозов 
показан только T. latifolia (Ekologiya rastitelnos-
ti…, 1981; Delta reki Selengi…, 2008). В той части 
дельты, что входит в состав Кабанского заказни-
ка, на сегодняшний день также известен только 
T. latifolia, откуда есть гербарный сбор в MW 
(MW0000030). Надо отметить при этом, что в 
обеих вышеупомянутых книгах о дельте список 
флоры явно неполон, т. к. содержит всего 47 ви-
дов; при том, что флора Кабанского заказника, 
составляющего небольшую часть дельты и на 
данный момент недообследованного, содержит 
не менее 165 видов (Kabanskiy zakaznik. URL 
https://baikalzapovednik.ru/kabansky). В моногра-
фическом обзоре «Флора и растительность во-
доёмов Байкальской Сибири» (Chepinoga, 2015) 
указано, что по Иркутской области проходит 
восточная граница основного ареала T. angustifo-
lia (при отдельных заносных местонахождениях 
на Дальнем Востоке), а прежние ранние указа-
ния на Бурятию не подтверждены гербарными 
сборами и современными исследованиями, по-
этому нахождение вида в республике сомни-
тельно. Гербарные сборы T. angustifolia по респу-
блике отсутствовали, поэтому во флору Бурятии 
вид не включали (Anenkhonov et al., 2001). В 
гербарии IRK хранится сбор рогоза («Бурятия, 
дельта реки Селенги, протока Шаманка. Побере-
жье. 02 VIII 1971. 052°11'57.94" с. ш. 106°15'09.51" 
в. д. Г. Т. Гранина» (IRK00003169)), ранее неверно 
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определённый как T. angustifolia. Однако при-
знаки растения соответствуют T. latifolia (нет 
промежутка между тычиночной и пестичной ча-
стями соцветия), поэтому он был переопределён 
как T. latifolia в сентябре 2022 г. (НГ). Западнее, 
в Иркутской области, T. angustifolia хорошо из-
вестен; в гербарии IRKU хранится 19 образцов 
из разных пунктов региона. Кроме того, в 2018 г. 
на обочине шоссе Иркутск – Улан-Удэ к З от пос. 
Танхой А. В. Суткиным было сделано наблюде-
ние рогоза, первоначально определённого как  
T. angustifolia (Sutkin, 2019). Однако при деталь-
ном рассмотрении это оказался T. latifolia с ано-
малией развития пестичной части соцветия (с 
промежутком посередине неё). Мы провели до-
полнительные изыскания летом 2022 г. и наблю-
дали в данном локалитете (Gamova, 2022c) так-
же T. latifolia с аналогичной аномалией, который 
собрали в гербарий (MW0963281, MW0963282). 
Таким образом, данная находка – первое досто-
верное указание Typha angustifolia для Бурятии. 

Новые виды для хребта Хамар-Дабан

Carduus nutans subsp. leiophyllus (Petrovič) 
Arènes (C. thoermeri Weinm.): «Северные пред-
горья Хамар-Дабана, шоссе Иркутск – Улан-
Удэ, 247-й км, к В от р. Б. Язовка, откос дорож-
ной насыпи в сторону Байкала. 51.60833°N, 
105.45071°E, 483 м над ур. м. BR_2022_212. 20 
VII 2022. НГ, ЮК» (MW0963492, MW0963493, 
ALTB). – На высоком откосе насыпи отмечено 16 
цветущих особей, рассеянных на протяжении 
около 80 м. Наблюдение: «Северные предгорья 
Хамар-Дабана, шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 246-й 
км, к З от р. Б. Язовка, откос дорожной насыпи в 
сторону Байкала. 51.60707°N, 105.44330°E, 473 м 
над ур. м. 20 VII 2022. НГ, ЮК» (Gamova, Korot-
kov, 2023). Здесь отмечено 7 цветущих особей в 
относительно компактной группе. – Вид широко 
распространён в Евразии; в северо-восточных 
её регионах заносный. В Байкальской Сибири 
известен как адвентивный вид и в Иркутской 
области, и в Бурятии (Anenkhonov et al., 2001; 
Chepinoga et al., 2008), но для Хамар-Дабана и 
его предгорий ранее не приводился. Ближайшее 
известное местонахождение – окр. с. Посольское 
Кабанского р-на Бурятии, близ дельты Селенги 
(Sukhov, 2020) – находится в 80 км к востоку от 
новой находки. 

Cirsium pendulum Fisch.: «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 248-й км, между рр. Мишиха и  

Б. Язовка, широкая обочина шоссе рядом с 
открытым луговым участком просеки под 
ЛЭП, 1 куртина, около 20 цветущих расте-
ний. 51.61053°N, 105.46174°E, 519 м над ур. м. 
BR_2022_314. 30 VII 2022. НГ» (MW0963494, 
MW0963495, ALTB). – Вид с восточноазиатским 
ареалом, на запад доходящим по югу Сибири до 
Иркутской области (Zhirova, 1997b), где он при-
водится из окр. Иркутска, Шелехова, Ангарска и 
Усолья-Сибирского (Chepinoga et al., 2008; GBIF. 
Derived dataset, 2023a). В Бурятии C. pendulum 
отмечен в центральных и восточных районах ре-
спублики (Anenkhonov et al., 2001); ближайшее 
известное к Хамар-Дабану местонахождение –  
сбор 2013 г. из дельты Селенги (Л.  Абрамова, 
П. Волкова, MW0150575). 

Lotus corniculatus L. s. str.: «Шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ, 254-й км, к З от пос. Речка Мишиха и  
р. Мишиха, луговой участок между обочиной 
шоссе и опушкой леса, куртинка из нескольких 
цветущих и плодоносящих растений. 51.63389°N, 
105.53189°E, 463 м над ур. м. BR_2022_291. 29 VII 
2022. НГ» (MW0963439, ALTB, UUH); там же, 
«253-й км, 51.62822°N, 105.52735°E, 473 м над ур. 
м. BR_2022_293. 29 VII 2022. НГ» (MW0963440, 
ALTB); «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 234-й км, 
прибайкальские террасы к З от р. Половинка, 
обочина. 51.57944°N, 105.2962°E, 491 м над ур. 
м. BR_2022_380. 19 VIII 2022. НГ» (MW0963441). 
Все определения проверил С. Р. Майоров (МГУ). 
Наблюдения 29 VII 2022 (НГ): «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 254-й км, к З от пос. Речка Мишиха и  
р. Мишиха, по луговым участкам между обо-
чиной шоссе и опушкой леса, куртинками из 
нескольких цветущих и плодоносящих рас-
тений или одиночными особями. 51.633°N, 
105.53135°E, 464 м над ур. м.»; Там же, «253-й км, 
51.63158°N, 105.53033°E, 466 м над ур. м.»; там 
же, «253-й км, 51.62806°N, 105.52723°E, 475 м над 
ур. м.»; там же, «253-й км, 51.6277°N, 105.52694°E, 
475 м над ур. м.»; там же, «253-й км, 51.62742°N, 
105.52667°E, 476 м над ур. м.». Также 30 VII 2022 
(НГ): там же, «254-й км, 51.63459°N, 105.53202°E, 
467 м над ур. м.»; там же, «253-й км, 51.62983°N, 
105.52849°E, 469 м над ур. м.»; там же, «253-й км, 
51.6256°N, 105.52456°E, 471 м над ур. м.»; там же, 
«252-й км, 51.62473°N, 105.52334°E, 475 м над ур. 
м.»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 229-й км, при-
байкальские террасы к З от пос. Переёмная, обо-
чина. 51.57418°N, 105.21853°E, 473 м над ур. м. 22 
VIII 2022» (Gamova, Korotkov, 2023). – Естествен-
ный ареал вида в Евразии протягивается от За-
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падной Европы до Средней Сибири, а также 
включает ряд регионов Африки. Как заносный 
вид распространился по всему миру. Во «Фло-
ре Сибири» не был указан (Kurbatskiy, 1994); с 
синонимом «Lotus corniculatus auct. non L.» там 
приведён L. ucrainicus Klokov. Аналогичным об-
разом были указаны и заносные растения в кон-
спекте флоры Иркутской области (Chepinoga et 
al., 2008), хотя первая находка была опубликова-
на именно как Lotus corniculatus L. (Zarubin et al., 
1993). В работах Т. Е. Краминой (Kramina, 2000, 
2013) было показано, что L. ucrainicus – гибрид  
L. corniculatus L. и L. stepposus Kramina, а в Си-
бири встречается сам L.  corniculatus. Находка  
2016 г. в Бурятии опубликована как «Lotus cor-
niculatus L. s. l.» (Rupyshev, Sutkin, 2018). В совре-
менных публикациях по Сибири есть указания 
на L. corniculatus L. (Sheremetova et al., 2011; Ebel, 
2012; Ebel et al., 2017). По-видимому, вид рассе-
ляется на восток.

Peucedanum vaginatum Ledeb.: «[Джидинский 
р-н], Байкальский заповедник, подножие южно-
го макросклона Хамар-Дабана, крутой склон Ю 
эксп. по левому борту долины р. Темник напро-
тив зимовья Геологическое, участок остепнённо-
го луга – убур. 51.18776°N, 105.26783°E, 973 м над 
ур. м. BR_1611. 20 VII 2014. НГ» (MW0158998); 
там же, «участок остепнённого петрофитного со-
общества. 51.187328°N, 105.259966°E, 1080 м над 
ур. м. BR_2620. 23 VIII 2017. НГ» (MW0164396); 
«Селенгинский р-н, охранная зона Байкальского 
заповедника в окр. кордона «Скопиное гнездо», 
подножие южного макросклона Хамар-Дабана в 
2 км ниже впадения р. Убур-Хон, опушка свет-
лохвойного леса – окраина остепнённого участ-
ка – убура. 51.2362°N, 105.4813°E, 838 м над ур. 
м. BR_2021_140. 09 VII 2021. НГ» (MW); «Джи-
динский р-н, Байкальский заповедник, южный 
макросклон Хамар-Дабана между впадением рек 
Улан-Бай и Самсолты, крутой склон Ю эксп. по 
левому борту долины р. Темник, участок остеп-
нённого петрофитного сообщества – убур («Гео-
логический»). 51.187625°N, 105.26107°E, 1045 м 
над ур. м. BR_2021_386. 12 VIII 2021. НГ, ЮК» 
(MW, ALTB). Все сборы определила Т. А. Остро-
умова (МГУ). – Изначально они были опреде-
лены как Carum buriaticum Turcz., но на данный 
момент достоверных материалов этого вида по 
Байкальскому заповеднику нет, и все ранние 
указания, в т. ч. из конспектов флоры заповед-
ника, следует считать ошибочными и относящи-
мися к Peucedanum vaginatum. – Вид распростра-

нён в Казахстане, Монголии и в южных районах 
Сибири (Pimenov, Ostroumova, 2012), отмечен в 
степных и лесостепных районах Иркутской об-
ласти и Бурятии (Anenkhonov et al., 2001; Chepi-
noga et al., 2008), однако для Хамар-Дабана ранее 
не приводился. В нашем случае находки вида 
связаны с «островными» степными местооби-
таниями у подножия южного макросклона в 
пределах Байкальского заповедника. Ниже по 
течению р. Темник и далее в бассейне Селенги 
вид становится обычным. 

Scleranthus annuus L.: «Пос. Кедровая, чуть к 
З от ж.-д. ст. Кедровая-Сибирская, на обочине 
грунтовой дороги вдоль ж.-д. путей, куртинка 
из трёх особей. 51.50938°N, 104.92863°E, 462 м 
над ур. м. BR_2023_nn. 11 VIII 2023. НГ». – Вид 
с естественным ареалом в Европе, Северной Аф-
рике, Кавказе, Малой Азии и Западной Сибири, 
распространившийся в качестве рудерального 
на Дальнем Востоке, в Северной и Южной Аме-
рике и других регионах мира (Vlasova, 1993). В 
Прибайкалье адвентивный; включён в «Чёрную 
книгу Дальнего востока» в разделе «инвазион-
ных растений ДФО, которые пока не наносят 
значительного экологического или экономиче-
ского ущерба, но нуждаются в мониторинге их 
расселения» (Vinogradova et al., 2021: 339). В Ир-
кутской области найден в нескольких десятках 
пунктов (Chepinoga et al., 2008); в Бурятии был 
известен из двух местонахождений на восточ-
ном побережье Байкала: окр. с. Турка Прибай-
кальского р-на (Anenkhonov et al., 2001) и окр. 
пос. Усть-Баргузин Баргузинского р-на (С. В. Ду-
дов, 2011 г., гербарный сбор MW0066787).

Новые местонахождения редких  
в Прибайкалье аборигенных  

и адвентивных видов

Artemisia desertorum Spreng.: «Охранная зона 
Байкальского заповедника, шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ к З от пос. Речка Мишиха, обочи-
на. 51.63076°N, 105.52938°E, 467 м над ур. м. 
BR_2021_103. 04 VII 2021. НГ» (MW0963487); 
«Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 225-й км, чуть к В 
от моста через р. Переёмная, обочина. 51.5687°N, 
105.16949°E, 463 м над ур. м. BR_2022_122. 11 
VII 2022. НГ» (MW0963488); «Побережье Бай-
кала к З от устья р. Малиновка, вдоль ж.-д. ма-
гистрали, сухой каменистый участок грунтовой 
дороги. 51.59147°N, 105.33346°E, 459 м над ур. 
м. BR_2022_230. 21 VII 2022. НГ» (MW0963489, 
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ALTB). Наблюдения: «Побережье Байкала чуть к 
З от устья р. Малиновка, на прибрежном галеч-
нике. 51.59262°N, 105.34238°E, 461 м над ур. м. 
21 VII 2022. НГ, ЮК»; «Шоссе Иркутск – Улан-
Удэ к В от пос. Речка Выдрино, 201-й км, на обо-
чине. 51.49015°N, 104.85351°E, 467 м над ур. м. 
27 VII 2022. НГ»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ,  
217-й км, в 650 м к В от р. Селенгушка, на обо-
чине. 51.54109°N, 105.05391°E, 485 м над ур. м. 28 
VII 2022. НГ»; «Правобережье р. Мишиха в ни-
зовьях, близ автомобильного моста, на галечни-
ке. 51.639°N, 105.54335°E, 460 м над ур. м. 29 VII 
2022. НГ». – Восточноазиатский вид, на запад 
доходящий до Прибайкалья, где известен в Бу-
рятии (Anenkhonov et al., 2001), а также единич-
но в Иркутской области (Chepinoga et al., 2008). 
Для побережья Байкала в предгорьях Хамар-Да-
бана впервые был указан из окр. пос. Речка Вы-
дрино (Gamova et al., 2019). Новые находки по-
казывают, что вид встречается здесь по сухим и 
каменистым местообитаниям преимущественно 
вдоль транспортных магистралей. 

Astragalus davuricus (Pall.) DC.: «Берег Бай-
кала в 3,2 км к В от ж.-д. ст. Переёмная (между 
рр. Куркавочная и Половинка), песчано-гравий-
ная отсыпка между ж. д. и укреплённым берегом 
Байкала. 51.58296°N, 105.29832°E, 460 м над ур. 
м. BR_2022_392. 22 VIII 2022. НГ» (MW0963442). 
Также в окрестностях данного местонахождения 
было отмечено около десятка отцветающих и 
плодоносящих особей (Gamova, Korotkov, 2023). 
– Вид степных и лесостепных регионов, распро-
странённый на юге Сибири и в Китае; в Бурятии 
известен из степных районов центра республики 
и Тункинской долины (Anenkhonov et al., 2001), 
в Иркутской области – единично из окр. пос. 
Култук (Chepinoga et al., 2008). В окрестностях 
исследуемого локалитета вид был отмечен един-
ственной особью годом ранее в наблюдении А. 
В. Верхозиной (Verkhozina, 2021). В предгорьях 
Хамар-Дабана и на южном побережье Байкала 
до этого не отмечался, т. к. типичные степные и 
лесостепные местообитания в целом отсутству-
ют. Вероятно, вид мог быть занесён сюда с грун-
том (на прилегающем участке грунтовой дороги 
вдоль ж.-д. путей проводятся ремонтные работы 
и завозятся грунт и гравий).

Campanula patula L.: «Пос. Выдрино, окр. ж.-д.  
ст. Выдрино, луг. 51.448037°N, 104.645393°E, 
470 м над ур. м. BR_2021_105. 05 VII 2021. НГ» 
(MW0963481); «Пос. Танхой, ул. Централь-

ная, сенокосный луг. 51.55161°N, 105.10067°E, 
489 м над ур. м. BR_2022_072. 03 VII 2022. НГ» 
(MW0963482). Наблюдения: «Охранная зона 
Байкальского заповедника к Ю от пос. Речка Вы-
дрино, правобережье р. Выдриная, на луговом 
участке просеки ЛЭП. 51.47595°N, 104.8649°E, 
462 м над ур. м. 29 VII 2009. НГ», и там же, «06 
VII 2022. НГ»; там же, «на луговой поляне среди 
леса. 51.47847°N, 104.861°E, 463 м над ур. м. 21 
VII 2017. НГ»; «Шоссе Иркутск – Удэ, 202-й км, 
в 1,1 км к В от пос. Речка Выдрино, на обочине. 
51.49317°N, 104.86633°E, 484 м над ур. м. 08 VIII 
2018. НГ»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 239-й км, 
прибайкальские террасы между рр. Осиновка 
мишихинская и Малиновка, разнотравье на обо-
чине шоссе. 51.58680°N, 105.36091°E, 534 м над 
ур. м. 21 VII 2022. НГ, ЮК»; «Шоссе Иркутск – 
Удэ, 205-й км, в 350 м к З от р. Осиновка выдрин-
ская (Подосиновка), на обочине. 51.49723°N, 
104.90886°E, 465 м над ур. м. 27 VII 2022. НГ» 
(Gamova, Korotkov, 2023). – Европейско-запад-
носибирский вид, в последние годы появивший-
ся в Прибайкалье, где был отмечен в Иркутской 
области и Бурятии в ряде пунктов (Chepinoga et 
al., 2007, 2011; Abramova, Volkova, 2011b; Sutkin, 
Krasnopevtseva, 2020). Новые находки свидетель-
ствуют о закреплении вида на южном побережье 
Байкала. На данный момент местонахождение, 
указанное в наблюдении № 4, – самое восточное 
в ареале вида.

Centaurea phrygia L. s. l. (incl. C. p. subsp. pseu-
dophrygia (C. A. Mey.) Gugler): «Прибайкаль-
ские террасы между р. Осиновка выдринская 
(Подосиновка) и пос. Кедровая, рядом с шоссе 
Иркутск – Улан-Удэ (206-й км), разнотравье на 
обочине грунтовой дороги между шоссе и ж. д.,  
несколько особей. 51.50315°N, 104.91975°E, 
466 м над ур. м. BR_2022_265. 27 VII 2022. НГ» 
(MW0963496, MW0963497, ALTB). – Вид распро-
странён в Европе и Западной Сибири; в Средней 
и Восточной – заносный (Zhirova, 1997a). В Бу-
рятии был найден в Кабанском р-не близ устья 
р. Бол. Мамай и у одноимённой ж.-д. станции в 
1987 г. и 2014 г. (Chepinoga et al., 2018; Gamova 
et al., 2018a), а также в 2018 г. в пос. Выдрино 
(Sutkin, Krasnopevtseva, 2020). По южному по-
бережью Байкала имеются также наблюдения в 
окр. пос. Култук, Мамай и Речка Выдрино (GBIF. 
Derived dataset, 2023b). Возможно, по крайней 
мере, часть растений, отмеченных в наблюдени-
ях, по характеру придатков листочков обёртки 
соцветий относятся к подвиду C. phrygia subsp. 
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pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler. Данная наход-
ка – самое восточное местонахождение в ареале 
расселяющегося на восток вида.

Chenopodium acuminatum Willd.: Наблюде-
ния (НГ) по обочинам шоссе Иркутск – Улан-
Удэ: «252-й км, к З от р. Мишиха. 51.624722°N, 
105.524167°E, 460 м над ур. м. 31 VIII 2017»; 
«202-й км, 1,5 км к В от р. Выдриная. 51.49396°N, 
104.869490°E, 489 м над ур. м. 27 VII 2022»; 
«214-й км, 700 м к З от р. Дулиха. 51.53301°N, 
105.01857°E, 486 м над ур. м. 28 VII 2022» (Gamo-
va, Korotkov, 2023). – Вид внутренних областей 
Евразии, в Прибайкалье приуроченный в основ-
ном к степным местообитаниям, где известен и 
в Иркутской области, и в Бурятии (Anenkhonov 
et al., 2001; Chepinoga et al., 2008). Для предгорий 
Хамар-Дабана до недавнего времени не приво-
дился; была опубликована находка в пос. Танхой 
(Gamova et al., 2019). В настоящее время начал 
расселяться вдоль транспортных магистралей.

Epipogium aphyllum Sw.: «Байкальский запо-
ведник, северный макросклон Хамар-Дабана, 
долина р.  Ключи в 70 м от устья (басс. р. Лев. 
Мишиха), терраса по правому берегу, средневоз-
растный тополёвник (Populus suaveolens) с под-
ростом пихты и разреженным травяным яру-
сом, куртинка из 10 цветущих особей на общей 
площади менее 1 кв. м. 51.54932°N, 105.53793°E, 
566 м над ур. м. BR_2022_342. 07 VIII 2022. НГ, 
ЮК» (MW0963305; Gamova, Korotkov, 2023). При 
повторном обследовании местообитания 25 VIII 
2023 была отмечена одна отцветающая особь. – 
Преимущественно лесной вид с широким ареа-
лом в умеренных и субтропических регионах Ев-
разии (Vakhrameyeva et al., 2014). В Прибайкалье 
известен; для Хамар-Дабана в его иркутской ча-
сти указан под вопросом (Chepinoga et al., 2008), 
в бурятской есть сбор из окр. Мысовой (г.  Ба-
бушкин), хранящийся в NSK. Вид внесён в Крас-
ные книги Российской Федерации и Республики 
Бурятия (The Red Data Book …, 2008e, 2013). В 
Байкальском заповеднике ранее не был отмечен.

Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex 
Rozier: «Охранная зона Байкальского запо-
ведника в низовьях р. Аносовки, заход на тро-
пу по Аносовке с шоссе, опушка леса, лужай-
ка. 51.519074°N, 104.956227°E, 460 м над ур. м. 
BR_0804, BR_0805, BR_0806. 07 VIII 2013. НГ» 
(MW0156525, MW0156526, MW0156527); «Ох-
ранная зона Байкальского заповедника в между-

речье Подосиновки и Куркавки, прибайкальские 
террасы, обочина шоссе Иркутск – Улан-Удэ. 
51.50318°N, 104.92045°E, 460 м над ур. м. BR_2729. 
07 IX 2017. НГ» (MW, ALTB); «Охранная зона 
Байкальского заповедника к В от р. Аносовка, 
прибайкальские террасы, обочина шоссе Ир-
кутск – Улан-Удэ. 51.52361°N, 104.97773°E, 462 м 
над ур. м. BR_2739. 07 IX 2017. НГ» (MW, ALTB, 
UUH); «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 214-й км, 
между урочищем Большое болото и р. Дулиха, 
откос насыпи шоссе, куртинка обильно пло-
доносящих растений ок. 10 кв. м. 51.53195°N, 
105.01397°E, 479 м над ур. м. BR_2022_278. 28 
VII 2022. НГ» (MW0963320, MW0963321). В ло-
калитете № 1 вид также наблюдался и позднее, 
21 VI 2021 в период цветения, и 13 VIII 2022 в 
период активного плодоношения. К 2022 г. ло-
кальная популяция состояла из трёх обширных 
куртин и достигла общей площади в несколько 
десятков кв. м. Наблюдения (НГ): «Байкальский 
заповедник, прибайкальские террасы к З от  
р. Мишиха в её низовьях, заход на тропу, опушка 
леса. 51.62891°N, 105.529108°E, 460 м над ур. м.  
25 VI 2010», и там же, «17 VI 2015»; «Окр. пос. 
Речка Выдрино, чуть к З от р. Выдриная в её низо-
вьях, на лугу рядом с обочиной грунтовой доро-
ги между шоссе и берегом Байкала. 51.490139°N, 
104.846041°E, 458 м над ур. м. 12 VI 2013»; «Шос-
се Иркутск – Улан-Удэ, 212-й км, на обочине. 
51.52713°N, 104.99271°E, 483 м над ур. м. 08 VIII 
2018»; «Охранная зона Байкальского заповедни-
ка в окр. пос. Танхой, Кедровая аллея, опушка 
леса. 51.543804°N, 105.118747°E, 530 м над ур. м. 
25 VIII 2019»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 213-й 
км, на обочине. 51.53132°N, 105.0103°E, 475 м над 
ур. м. 28 VII 2022»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 
216-й км, на обочине. 51.54029°N, 105.05052°E, 
480 м над ур. м. 28 VII 2022»; «Окр. пос. Речка 
Мишиха, правобережье р. Мишиха, под ж.-д. 
мостом. 51.6402°N, 105.5431°E, 460 м над ур. м. 29 
VII 2022»; «Побережье Байкала чуть к З от пос. 
Кедровая, высокий берег, обочина лесной грун-
товой дороги у мест «стихийных» туристиче-
ских стоянок. 51.50656°N, 104.91529°E, 460 м над 
ур. м. 11 VIII 2023»; «Окр. пос. Речка Мишиха, 
левобережье р. Мишиха в 150 м ниже ж.-д. мо-
ста, на обочине грунтовой дороги. 51.64161°N, 
105.54122°E, 460 м над ур. м. 15 VIII 2023»; 
«Охранная зона Байкальского заповедника в 
окр. пос. Танхой, Кедровая аллея на пересече-
нии с дальней просекой ЛЭП, луговой участок. 
51.54149°N, 105.11972°E, 530 м над ур. м. 23 VIII 
2023» (Gamova, Korotkov, 2023). – Культурная 
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садовая клубника разводится и известна дича-
ющей во многих регионах России. Впервые для 
Бурятии вид был опубликован по сборам из ни-
зовий рек Выдриная и Б. Мамай в окр. пос. Реч-
ка Выдрино Кабанского района (Verkhozina et al., 
2013). Для предгорий Хамар-Дабана чуть ранее 
был приведён вид F. virginiana Duchesne (Chepi-
noga et al., 2008; Abramova, Volkova, 2011). Во всех 
случаях речь идёт о беглых из культуры расте-
ниях, и, по всей видимости, их резонно называть 
единообразно, как садовую клубнику, F. × ana- 
nassa (Weston) Duchesne ex Rozier, на что и обра-
щают внимание авторы находки (Verkhozina et 
al., 2013). Также известны местонахождения вос-
точнее, из пос. Клюевка (Sutkin, Krasnopevtseva, 
2020). Наблюдаемые популяции сохраняются по 
нескольку лет, и вид постепенно закрепляется в 
предгорьях Хамар-Дабана в окрестностях насе-
лённых пунктов и вдоль дорог. 

Helianthus tuberosus L.: «Шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ, 202-й км, к В от пос. Речка Выдрино, 
обочина. 51.49258°N, 104.86375°E, 478 м над ур. 
м. BR_2022_250. 27 VII 2022. НГ» (MW0963486, 
ALTB). – Вид североамериканского происхож-
дения, в Евразии инвазивный (Stepanov, 2016a; 
Vinogradova et al., 2021), в Прибайкалье отмечен 
дичающим в нескольких десятках местонахож-
дений в основном в Иркутской области (GBIF. 
Derived dataset, 2023a). В предгорьях Хамар-Да-
бана были опубликованы две находки в окр. пос. 
Танхой (Ebel et al., 2018; Gamova et al., 2018b). 
В населённых пунктах по южному побережью 
Байкала (в т. ч. и в самом пос. Танхой) вид из-
редка культивируется, что, вероятно, и создаёт 
источник его дальнейшего расселения.

Hippophaё rhamnoides L.: «Шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ, 236-й км, прибайкальские террасы 
к З от р.  Половинка, ниже насыпи моста через 
реку. 51.58491°N, 105.32492°E, 467 м над ур. м. 
BR_2022_379. 19 VIII 2022. НГ» (MW0963457); 
«Пос. Танхой, чуть к З от р. Безголовка, побере-
жье Байкала. 51.559177°N, 105.124643°E, 460 м 
над ур. м. 02 XI 2022. НГ, ЮК» (MW, ALTB). На-
блюдения: «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 236-й км, 
прибайкальские террасы к З от р. Половинка, на 
песчаной обочине. Несколько кустов, в т. ч. пло-
доносящих. 51.583592°N, 105.318746°E, 501 м над 
ур. м. 19 VIII 2022. НГ»; «Пос. Танхой, чуть к З от 
р. Безголовка, побережье Байкала. 51.560713°N, 
105.128115°E, 460 м над ур. м. 02 XI 2022. НГ, 
ЮК»; там же, «51.559428°N, 105.125713°E, 460 м 

над ур. м. 02 XI 2022. НГ, ЮК»; «Пос. Танхой, чуть 
к В от пересечения шоссе Иркутск – Улан-Удэ с 
ул. Красногвардейская, на обочине, один круп-
ный куст и молодая поросль рядом. 51.55185°N, 
105.11892°E, 510 м над ур. м. 03 VIII 2023. НГ» 
(Gamova, Korotkov, 2023). Местообитание к запа-
ду от р. Половинка было обследовано по указа-
нию сотрудника отдела охраны Байкальского за-
поведника, который заметил там плодоносящую 
облепиху в 2020 г. (Беч А. Я., устное сообщение). 
В 2022 г. здесь было отмечено несколько веге-
тирующих растений, часть из них – со следами 
отрастания после недавней обрезки (вероятно, 
при расчистке обочин шоссе от кустарников). – 
Вид широко распространён в Евразии и обычен 
в Бурятии восточнее, в степных и лесостепных 
районах бассейна Селенги, однако не приводил-
ся ранее для Хамар-Дабана (Anenkhonov et al., 
2001). С запада, в Иркутской области, вид также 
известен, где по большей части бывает адвен-
тивным и дичающим вплоть до натурализации 
(Chepinoga et al., 2008). В предгорьях Хамар-
Дабана известен ряд локалитетов в окр. Култу-
ка, Слюдянки, Утулика, Байкальска, Солзана 
и Выдрино (GBIF. Derived dataset, 2023b), везде 
в окрестностях населённых пунктов или непо-
средственно внутри них. В нашем случае статус 
растений в окр. пос. Танхой не вполне ясен, т. к. 
вид культивируется в посёлке, но не массово, а 
местонахождения расположены вне селитебной 
зоны, между ж.-д. насыпью и берегом Байкала и 
у обочины шоссе, поэтому с уверенностью отне-
сти их к категории дичающих из местной куль-
туры невозможно. В случае же находок вдоль 
обочины шоссе и железной дороги вне посёлка 
растения резонно считать заносными, посколь-
ку они найдены вдалеке от населённых пунктов.

Hordeum jubatum L.: «Пос. Танхой, шоссе 
Иркутск – Улан-Удэ в 700 м к В от пересече-
ния с ул. Красногвардейская, обочина доро-
ги. 51.552589°N, 105.126745°E, 470 м над ур. 
м. BR_2814. 22 VII 2018. НГ» (MW0164992), и 
там же вид наблюдался 03 и 04 VII 2019; «Ох-
ранная зона Байкальского заповедника между 
рр. Аносовка и Дулиха, обочина шоссе Ир-
кутск – Улан-Удэ, обочина дороги. 51.52146°N, 
104.963°E, 467 м над ур. м. BR_2865. 08 VIII 2018. 
НГ» (MW0164991); «Шоссе Иркутск – Улан-
Удэ, 202-й км, к В от пос. Речка Выдрино, обо-
чина. 51.49282°N, 104.86504°E, 484 м над ур. м. 
BR_2022_253. 27 VII 2022. НГ» (MW0963298, 
ALTB). Наблюдения: «Шоссе Иркутск – Улан-
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Удэ, 239-й км, к В от р. Малиновка, на обочине. 
51.58623°N, 105.35499°E, 534 м над ур. м. 21 VII 
2022. НГ, ЮК»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 232-й  
км, 51.57833°N, 105.26693°E, 466 м над ур. м. 19 
VIII 2022. НГ» (Gamova, Korotkov, 2023); «Пос. 
Танхой, ул. Красногвардейская, д. 39, у стоянки 
автомашин. 51.54597°N, 105.11876°E, 467 м над 
ур. м. 04 VIII 2023. ЮК». – Вид, описанный из Ка-
нады, в настоящее время широко расселивший-
ся в регионах умеренного климата по всему зем-
ному шару (Tzvelev, Probatova, 2019). В качестве 
инвазивного включён в «Чёрные книги» Сибири 
и Дальнего Востока (Verkhozina, Ebel, 2016; Vi-
nogradova et al., 2021). В окрестностях охранной 
зоны Байкальского заповедника зафиксирован 
относительно недавно, после 2000 г., и с тех пор 
отмечается спорадически по обочинам шоссе 
или ж.-д. насыпям. Во всех случаях при обнару-
жении вида мы выпалываем растения или со-
бираем в гербарий. Также H.  jubatum единично 
появляется на газоне у визит-центра «Байкал 
Заповедный» в пос. Танхой, где своевременно 
выпалывается сотрудниками. На сегодняшний 
день массовым вид не является.

Juncus compressus Jacq.: «Пос. Танхой, район 
порта, заросшие бетонные плиты на месте быв-
шей военной части. 51.561618°N, 105.13616°E, 
470 м над ур. м. BR_2021_402. 29 VIII 2021. 
НГ, ЮК» (MW0963300). Наблюдения: «Пос. 
Танхой, вдоль ул. Центральная, 51.552944°N, 
105.109087°E, 465 м над ур. м. 26 VII 2012. НГ»; 
«Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 214-й км, чуть к З 
от р. Дулиха, на сыром участке стоянки авто-
транспорта у обочины. 51.53459°N, 105.0264°E,  
470 м над ур. м. 08 VIII 2018. НГ»; «Шоссе Ир-
кутск – Улан-Удэ, 248-й км, к В от р. Б. Язовка, 
на обочине. 51.61056°N, 105.46118°E, 510 м над 
ур. м. 20 VII 2022. НГ, ЮК»; «Побережье Байка-
ла между рр. Малиновка и Половинка, грунто-
вая дорога между берегом и ж.-д. насыпью, сы-
рой участок. 51.59172°N, 105.33529°E, 458 м над 
ур. м. 21 VII 2022. НГ, ЮК»; «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 213-й км, на обочине. 51.52824°N, 
104.99773°E, 484 м над ур. м. 27 VII 2022. НГ». – 
Вид широко распространён в Евразии; в Сибири 
известен из многих регионов (Kovtonyuk, 1987), 
в том числе Иркутской области и Бурятии, од-
нако для предгорий Хамар-Дабана был впервые 
приведён лишь недавно (Gamova, Dudov, 2018a). 
В настоящее время вид расселяется по нарушен-
ным местообитаниям. 

Lathyrus tuberosus L.: «Побережье Байкала к 
В от р. Язовка, вдоль ж.-д. магистрали, обочина 
грунтовой дороги. 51.61186°N, 105.45483°E, 458 
м над ур. м. BR_2022_198. 20 VII 2022. НГ, ЮК» 
(MW0963443). Наблюдение: Там же, «51.61665°N, 
105.46548°E, 458 м над ур. м. 20 VII 2022. НГ, ЮК» 
(Gamova, Korotkov, 2023). – Евразиатский вид, в 
Прибайкалье достигающий восточного предела 
своего распространения. Известен в Иркутской 
области (Chepinoga et al., 2008) и Бурятии (Anen- 
khonov et al, 2001) из относительно немного-
численных местонахождений. Для окрестностей 
Байкальского заповедника впервые приведён  
А. В. Суткиным (Gamova et al., 2018b); в том ло-
калитете вид сохраняется и в 2022 г.

Lolium multiflorum Lam.: «Шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ к З от пос. Танхой, обочина. 51.54904°N, 
105.08902°E, 473 м над ур. м. BR_2022_185. 18 VII 
2022. НГ, ЮК» (MW, ALTB); «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 246-й км, у моста через р. М. Язовка, 
обочина. 51.60657°N, 105.43558°E, 467 м над ур. м. 
BR_2022_214. 20 VII 2022. НГ, ЮК» (MW, ALTB). 
Определил С. Р. Майоров (МГУ). – Вид, описан-
ный из Франции; в настоящее время широко 
распространённый в качестве культивируемого 
и адвентивного по всему земному шару (Tzvelev, 
Probatova, 2019). В Прибайкалье также изве-
стен; в Иркутской обл. отмечен в окр. г. Иркутск 
(Chepinoga et al., 2008), в Бурятии найден отно-
сительно недавно (Sutkin, 2010; Ebel et al., 2015; 
Gamova et al., 2018b). В настоящее время рас-
пространяется вдоль обочин шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ.

Lupinus polyphyllus Lindl. (наблюдение): «При-
байкальские террасы в 3,5 км к З от пос. Танхой, 
низовья р. Селенгушка по её правобережью, 
обочина грунтовой дороги между шоссе и же-
лезной дорогой, луговой пятачок в лесу у раз-
вилки, одна плодоносящая особь. 51.54221°N, 
105.04626°E, 471 м над ур. м. 28 VII 2022. НГ» 
(Gamova, Korotkov, 2023). На момент обнару-
жения плоды были незрелыми; все цветоносы 
мы срезали, чтобы предотвратить расселение. –  
Североамериканский по происхождению вид, в 
Европе выращивающийся как культурное рас-
тение и оттуда расселившийся в качестве адвен-
тивного. Во многих регионах стал инвазивным; 
включён в «Чёрные книги» Сибири и Дальнего 
Востока (Verkhozina, 2016; Vinogradova et al., 
2021). Из предгорий Хамар-Дабана в Бурятии 
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опубликован ряд находок в окр. пос. Танхой, 
Речка Выдрино и Речка Мишиха (Gamova, Kras-
nopevtseva, 2013; Verkhozina et al., 2013). Новое 
местонахождение лежит вне границ населённых 
пунктов, где вид выращивается в культуре и ди-
чает с заброшенных дачных участков. Отметим 
также, что мы принимаем меры по борьбе с рас-
пространением люпина в охранной зоне Бай-
кальского заповедника. Так, например, в августе 
2015 г. обнаруженные новые всходы на спуске к 
р. Осиновка от Кедровой аллеи были выполоты 
(НГ, гербарный сбор MW0159469), и вид повтор-
но на этом месте не появляется. Относительно 
крупная куртина люпинов разрослась на пересе-
чении Кедровой аллеи с просекой ЛЭП у Танхоя 
(Lupinus polyphyllus, 2023). В 2022 г. с растений в 
несколько приёмов нами были последовательно 
срезаны все цветоносы до созревания плодов; в 
2023 г. выполоты молодые нецветущие особи и 
часть более крупных, а также срезаны все цвето-
носы до созревания плодов.

Monotropa hypopitys L.: «Байкальский запо-
ведник, северный макросклон Хамар-Дабана, 
долина р. Култукский ключ (левого притока  
р. Лев. Мишиха в её среднем течении), терра-
са по правому берегу, долинный полидоми-
нантный лес с тополем душистым, 2 цветущих 
экземпляра. 51.48558°N, 105.54606°E, 736 м 
над ур. м. BR_2022_315. 02 VIII 2022. НГ, ЮК» 
(MW0963461; Gamova, Korotkov, 2023). При по-
вторном обследовании местообитания 25 VIII 
2023 было отмечено два плодоносящих экзем-
пляра. – Вид с циркумбореальным ареалом, 
широко распространённый в лесах Евразии и 
Северной Америки. В Байкальской Сибири из-
вестен из Иркутской области и Бурятии; для 
хребта Хамар-Дабан ранее приводился только 
для иркутской его части (Chepinoga et al., 2008), 
откуда также есть наблюдения из окр. Слюдян-
ки, Утулика и Солзана (GBIF. Derived dataset, 
2023b). Для Байкальского заповедника это пер-
вая находка. Вид включён в Приложение к Крас-
ной книге Республики Бурятия (The Red Data 
Book…, 2013) как нуждающийся в особом вни-
мании к его состоянию в природной среде. 

Paeonia anomala L. (наблюдения): «Охранная 
зона Байкальского заповедника к З от пос. Тан-
хой, прибайкальские террасы, урочище Боль-
шое болото, близ шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 
213-й км, на опушке узкой полосы перелеска, 
отделяющего придорожную растительность от 

верхового болота, 1 плодоносящий экземпляр. 
51.53067°N, 105.00745°E, 474 м над ур. м. 28 VII 
2022. НГ» и там же, «20 VIII 2022» (Gamova, 
Korotkov, 2023); к концу августа плод вызрел и 
рассыпал семена. – Вид с обширным ареалом в 
Северной Евразии; в Бурятии известен в Тукин-
ской долине и в лесостепных районах бассейна 
Селенги и её притоков, что близ восточной гра-
ницы ареала (Anenkhonov et al., 2001). По лите-
ратурным данным, в иркутской части Хамар-Да-
бана P. anomala отмечен по самой его границе в 
окр. с. Тибельти на р. Иркут, т. е. фактически уже 
в Тункинской долине (Friesen, 1993; Chepinoga et 
al., 2008). Также есть наблюдение в окр. Култука 
(Emelyantseva, 2022). В Бурятии и Иркутской об-
ласти вид внесён в региональные красные книги 
(The Red Data Book …, 2013; Red Data Book …, 
2020). Растение декоративное и лекарственное, и 
повсеместно, особенно вблизи населённых пун-
ктов, наблюдается сокращение популяций в свя-
зи со срыванием цветущих побегов на букеты и 
выкопкой корневищ в качестве лекарственного 
сырья. Согласно описанию фаз развития P. ano-
mala (Ignatyeva, 1995), в первые три года жизни 
особи не выходят в генеративное состояние; на 
четвёртом-пятом году такое возможно, но не 
обязательно. Обнаруженное плодоносящее рас-
тение, таким образом, существует в данном ме-
стонахождении не менее четырёх лет. 

Pastinaca sativa L. (P. sylvestris Mill.): «Охранная 
зона Байкальского заповедника между рр. Вы-
дриная и Подосиновка, шоссе Иркутск – Улан-
Удэ, обочина дороги. 51.49423°N, 104.90026°E, 
483 м над ур. м. BR_2856. 08 VIII 2018. НГ» 
(MW0165175–MW0165178); «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 236–237 км, прибайкальские терра-
сы, низовья р. Половинка, обочина. 51.58553°N, 
105.33076°E, 476 м над ур. м. BR_2022_377. 19 VIII 
2022. НГ» (MW0963458, MW0963459). Наблю-
дения (НГ): «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 204-й  
км, 1 км к З от р. Осиновка выдринская (Подо-
синовка), на обочине. 51.494249°N, 104.900386°E, 
474 м над ур. м. 08 VII 2022»; «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 250-й км, междуречье Мишихи и  
Б. Язовки, на обочине. 51.61357°N, 105.49195°E, 
498 м над ур. м. 30 VII 2022»; «Транссибирская 
ж.-д. магистраль, между р. Переёмная и пос. 
Переёмная, на обочине. 51.57526°N, 105.21711°E, 
473 м над ур. м. 22 VIII 2022»; «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 200-й км, чуть к З от пос. Речка Вы-
дрино и р. Выдриная, на обочине. 51.48721°N, 
104.84072°E, 466 м над ур. м. 20 VIII 2023» 
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(Gamova, Korotkov, 2023). – Вид умеренных ши-
рот Евразии, распространившийся в качестве 
адвентивного широко по миру (Pimenov, Ostrou-
mova, 2012). Как заносное растение известен и в 
Прибайкалье (Anenkhonov et al., 2001; Chepinoga 
et al., 2008), однако в предгорьях Хамар-Дабана 
был очень редок (Vasilchenko et al., 1978). В пун-
кте сбора гербария № 2 и наблюдении № 4 от-
мечены заросли из двух-трёх десятков особей; в 
остальных случаях были единичные экземпля-
ры.

Persicaria maculosa S. F. Gray: «Побережье 
Байкала к З от р. Малиновка, между берегом 
Байкала и ж.-д. насыпью, сырой участок грун-
товой дороги. 51.59172°N, 105.33529°E, 458 м 
над ур. м. BR_2022_229. 21 VII 2022. НГ, ЮК» 
(MW0963309); «Пос. Танхой, сорняк на ого-
роде в частном доме. 51.55708°N, 105.12918°E, 
470 м над ур. м. BR_2022_401. 24 VIII 2022. НГ» 
(MW0963310). Наблюдения (НГ): «Пос. Тан-
хой, обочина парковки у конторы Байкальско-
го заповедника. 51.546857°N, 105.118088°E, 530 
м над ур. м. 15 VIII 2015»; «К В от пос. Танхой, 
шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 225-й км, 350 м к 
З от р. Переёмная, на обочине. 51.566423°N, 
105.160824°E, 460 м над ур. м. 11 VIII 2017»; «К З 
от пос. Танхой, шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 214-й 
км, чуть к З от р. Дулиха, на стоянке у обочины. 
51.53459°N, 105.0264°E, 470 м над ур. м. 08 VIII 
2018»; «Пос. Танхой, шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 
222-й км, на обочине. 51.555927°N, 105.13101°E, 
486 м над ур. м. 3 VIII 2019»; «Шоссе Иркутск – 
Улан-Удэ, 253-й км, 1,5 км к З от р. Мишиха, обо-
чина. 51.62901°N, 105.52778°E, 470 м над ур. м. 
04 VII 2021»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 203-й 
км, 2 км к В от пос. Речка Выдрино, на обочине. 
51.49537°N, 104.87516°E, 488 м над ур. м. 27 VII 
2022»; «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 234-й км, 500 
м к В от моста через р. Куркавочная, на обочи-
не. 51.57922°N, 105.29546°E, 486 м над ур. м. 19 
VIII 2022». – Вид с евразиатским ареалом, по югу 
Сибири доходящим на восток до Прибайкалья, 
откуда известен из Иркутской обл. (Chepinoga et 
al., 2008), но для Хамар-Дабана не был отмечен. 
Имеются новые наблюдения из окр. Култука, 
Утулика, Байкальска и Солзана (GBIF. Derived 
dataset, 2023b). Для Бурятии был впервые приве-
дён из семи локалитетов в пос. Танхой по сборам 
2012–2014 гг. (Gamova et al., 2019). По-видимому, 
на южном побережье Байкала становится неред-
ким по антропогенно изменённым местообита-
ниям.

Saussurea amara (L.) DC.: «Шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ, 246-й км, к В от р. Б. Язовка, среди 
сорняков на обочине автостоянки. 51.60749°N, 
105.44182°E, 474 м над ур. м. 20 VII 2022. НГ, ЮК» 
(MW0963491, ALTB). Обнаруженная куртина со-
стояла из восьми цветущих особей. – Степной 
вид, широко распространённый в Евразии от 
Украины до Дальнего Востока, также заходящий 
в Среднюю Азию, Монголию и Китай (Serykh et 
al., 1997). В Прибайкалье для иркутской части 
Хамар-Дабана ранее не приводился (Chepinoga 
et al., 2008), а для бурятской отмечен (Anenk-
honov et al., 2001), но встречается там на самых 
восточных окраинах хребта, соседствующих со 
степными участками. Для южного побережья 
Байкала и северных предгорий Хамар-Дабана 
S. amara не типична, т. к. подходящие местооби-
тания – степные, в т. ч. засолённые – здесь отсут-
ствуют. В Иркутской области есть наблюдения 
из окр. Слюдянки и Култука (GBIF. Derived data-
set, 2023b), также в окрестностях дорог. В нашем 
случае вероятнее всего заносное происхождение 
растений с транзитным автотранспортом.

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.: «Шос-
се Иркутск – Улан-Удэ, 205-й км, 300 м к З от 
р.  Осиновка выдринская (Подосиновка), обо-
чина. 51.49764°N, 104.90970°E, 464 м над ур. м. 
BR_2022_263. 27 VII 2022. НГ» (MW0963284). На-
блюдения (все – шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 211-й  
км, на обочинах. 27 VII 2022. НГ): «51.52266°N, 
104.97213°E, 473 м над ур. м.»; «51.52282°N, 
104.97231°E, 474 м над ур. м.»; «51.52307°N, 
104.97512°E, 475 м над ур. м.»; «51.52327°N, 
104.97594°N, 474 м над ур. м.» (Gamova, Korot-
kov, 2023). – Вид европейского происхождения, в 
качестве адвентивного распространён по всему 
миру (Tzvelev, Probatova, 2019). В Иркутской об-
ласти стал обычным сорным растением (Chepi-
noga et al., 2008). В Бурятии был найден в Тун-
кинской долине (Krivenko, 2016) и позже – в пос. 
Танхой (Gamova, 2022b). Новые находки свиде-
тельствуют о постепенном расширении ареала 
вида на восток.

Silene chalcedonica (L.) E. H. L. Krause (Lychnis 
chalcedonica L.): «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ, 254-й 
км, прибайкальские террасы чуть к З от р. Ми- 
шиха, сорно-луговое сообщество близ обочи-
ны. 51.638814°N, 105.539515°E, 465 м над ур. м. 
BR_2022_153. 12 VII 2022. НГ» (MW0963313). 
Наблюдения (шоссе Иркутск – Улан-Удэ. НГ): 
«Пос. Танхой у поворота на ул. Набережная, 
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у обочины. 51.5509°N, 105.09798°E, 462 м над  
ур. м. 18 VII 2022»; «218-й км, к З от пос. Тан-
хой, между рр. Б. и М. Шестипалиха, на обочине. 
51.54629°N, 105.07619°E, 471 м над ур. м. 28 VII 
2022» (Gamova, Korotkov, 2023). – Вид распро-
странён в Европе и Западной Сибири; в Прибай-
калье известен как адвентивный из Иркутской 
области (Chepinoga et al., 2008). Первая находка 
для Бурятии была сделана в окр. пос. Речка Вы-
дрино Кабанского р-на в 2015 г. (Chepinoga et al., 
2018), где растения отмечены нами и в 2022 г. 

Sinapis alba L.: «Шоссе Иркутск – Улан-Удэ к 
З от пос. Речка Мишиха, прибайкальские тер-
расы, обочина дороги. 51.63433°N, 105.53194°E, 
466 м над ур. м. BR_2022_101. 04 VII 2021. НГ» 
(MW0963317; Gamova, Korotkov, 2023). Опреде-
лил С. Р. Майоров (МГУ). – Вид широко распро-
странён в Евразии и Северной Африке; как сор-
ное растение известен по всему миру; в России 
также заносный во многих регионах (Европей-
ский Север, Сибирь, Дальний Восток). В Иркут-
ской области S. alba известна из единичных ме-
стонахождений (Chepinoga et al., 2008). Первая 
находка для Бурятии была опубликована из пос. 
Танхой (Sutkin et al., 2016). 

Sisymbrium volgense M. Bieb. ex E. Fourn.: «По-
бережье Байкала к В от р. Язовка, вдоль ж.-д. ма-
гистрали, обочина грунтовой дороги. 51.61186°N, 
105.45483°E, 458 м над ур. м. BR_2022_199. 20 VII 
2022. НГ, ЮК» (MW0963316, ALTB). Определил 
С. Р. Майоров (МГУ). – Вид юга европейской 
части, Кавказа и Казахстана, распространив-
шийся по Евразии в качестве заносного; в Ир-
кутской области был известен из нескольких 
местонахождений (Chepinoga et al., 2008). В Бу-
рятии впервые отмечен заносным чуть более 
десяти лет назад из Тарбагатайского района и 
окр. г. Улан-Удэ (Chepinoga et al., 2011), после 
чего были также сделаны находки в пос. Боярск 
(Anenkhonov et al., 2013). К настоящему времени 
из Иркутской области и Бурятии известно более 
50 наблюдений (Sisymbrium volgense, 2023). Наша 
находка – первое местонахождение близ охран-
ной зоны Байкальского заповедника.

Utricularia intermedia Hayne: «Охранная зона 
Байкальского заповедника в окр. пос. Танхой, 
прибайкальские террасы, междуречье рр. Оси-
новка-танхойская и Безголовка, Лишковское 
болото, в воде озерка («Чёрного озера»), в мас-
се. 51.54498°N, 105.12787°E, 515 м над ур. м. 

BR_2022_074. 04 VII 2022. НГ» (MW0963473); 
«Пос. Речка Мишиха, прибайкальские террасы 
к З от устья р.  Мишиха, на мелководье стари-
цы, рядом с берегом. 51.64474°N, 105.52995°E, 
457 м над ур. м. BR_2022_143. 12 VII 2022. НГ» 
(MW0963474), и там же, «BR_2022_371. 14 
VIII 2022. НГ» (MW0963476); «Охранная зона 
Байкальского заповедника в окр. пос. Реч-
ка Мишиха, побережье Байкала к З от устья  
р. Мишиха, на мелководье старицы, рядом с бе-
регом. 51.64552°N, 105.5299°E, 457 м над ур. м. 
BR_2022_148. 12 VII 2022. НГ» (MW0963475). 
Наблюдения: «Охранная зона Байкальского за-
поведника к Ю от пос. Танхой, урочище Татар-
ский калтус, мочажинка на переходном болоте. 
51.53835°N, 105.14063°E, 517 м над ур. м. 07 VII 
2021. НГ»; «Побережье Байкала чуть к З от пос. 
Танхой, старица по левобережью р. Осиновка 
танхойская близ её устья, заболоченный уча-
сток. 51.55416°N, 105.09099°E, 457 м над ур. м. 
13 VII 2022. НГ»; «Байкальский заповедник, се-
верный макросклон Хамар-Дабана, сфагновое 
болото среди темнохвойного леса, мочажинка. 
51.55565°N, 105.36526°E, 743 м над ур. м. 17 VII 
2022. НГ» (Gamova, Korotkov, 2023). – Водный 
вид, распространённый во внетропических ре-
гионах Евразии и Северной Америки; в Сибири 
известен широко, в т. ч. в Иркутской области и 
Бурятии (Anenkhonov et al., 2001; Chepinoga et 
al., 2008), однако для хребта Хамар-Дабан до не-
давнего времени не указывался и впервые был 
опубликован по сбору 2009 г. из старицы р. Ми-
шиха (Abramova, Volkova, 2011a, b). Также есть 
дополнения из ряда пунктов в Иркутской обла-
сти и Бурятии по сборам 1974–2010 гг. (Ivanova 
et al., 2016) и находка из охранной зоны Байкаль-
ского заповедника в окр. пос. Танхой (Gamova et 
al., 2022). По всей видимости, вид в регионе не 
столь редок, поскольку найден во многих лока-
литетах с типичными для него условиями место-
обитания.

Veronica beccabunga L.: «Г. Бабушкин, восточ-
ная окраина, канава между грунтовой дорогой 
и лугом под выпас, куртинка цветущих и пло-
доносящих растений ок. 10 кв. м. 51.71494°N, 
105.88353°E, 474 м над ур. м. BR_2022_046. 27 
VI 2022. НГ» (MW0963471, MW0963472, ALTB, 
UUH; Gamova, Korotkov, 2023). Наблюдение: там 
же, «22 VIII 2023. ЮК». – Вид широко распро-
странён в Евразии, где по югу Сибири до недав-
него времени был известен на восток до Хака-
сии и Красноярского края. В Восточной Сибири 
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V. beccabunga была впервые отмечена в 2020 г. в 
Кабанском р-не Бурятии, а в 2021 г. обнаруже-
на в Иркутской области в окр. Ангарска (Kosa-
chev et al., 2022). В указанной публикации ме-
стоположение локалитета в Бурятии ошибочно 
прописано как «окр. пос. Ивановка, близ устья 
р. Клюевка, у ж.-д. моста, в воде у берега реки» 
«Republic of Buryatia, Kabansky District, vicinity of 
the village Ivanovka, near the mouth of the Kluevka 
River, at the railway bridge, collected in water close 
to the river bank», тогда как координаты – верно 
указанные – на самом деле относятся к более 
восточному пункту, а именно к устью безымян-
ной речки к З от р. Б. Тельная и ж.-д. платформы 
Тельная (вопрос обсуждён с авторами находки). 
Новое местонахождение расположено в 3,2 км к 
западу от опубликованного в 2022 г., и, таким об-
разом, они составляют самые восточные на дан-
ный момент известные местонахождения вида.

Чужеродные и апофитные виды, ставшие в 
Южном Прибайкалье массовыми

Ряд адвентивных видов, а также апофитов, 
в настоящее время расселяются в Прибайкалье 
очень активно. Некоторые из них впервые были 
отмечены в регионе в последние 20 лет; часть 
была известна ранее, но тогда встречалась еди-
нично. В ходе сплошного обследования обочин 
шоссе Иркутск – Улан-Удэ на протяжении около 
60 км в той его части, что примыкает к охранной 
зоне Байкальского заповедника (между реками 
Выдриная и Мишиха), в летний полевой сезон 
2022 г. были зафиксированы десятки и сотни 
наблюдений. Для наиболее многочисленных из 
них, по всей видимости, более нет смысла пу-
бликовать отдельные находки для Южного При-
байкалья, так как на этом отрезке предгорий Ха-
мар-Дабана они встречаются часто, и некоторые 
участки обочин заросли, например, Erigeron ca-
nadensis L., Matricaria discoidea DC., Melilotus al-
bus Medikus или M. officinalis (L.) Lam. буквально 
сплошь. Для наглядного отображения данные о 
распространении представлены в виде картос-
хем и приведена история находок видов в Бай-
кальской Сибири.

Avena fatua L. – Вид с широким ареалом, ох-
ватывающим большую часть Евразии, а также 
Северную Африку; в виде сорного растения 
распространился почти во всех внетропиче-
ских странах (Tzvelev, Probatova, 2019). В Иркут-
ской области известен в ряде местонахождений 

(Chepinoga et al., 2008). В Бурятии первая наход-
ка была опубликована из окр. г. Улан-Удэ (Sutkin, 
2010), позднее вид был найден в охранной зоне 
Байкальского заповедника на обочине шоссе 
близ долины р. Переёмная (Sutkin, Krasnopev- 
tseva, 2020). Вдоль шоссе Иркутск – Улан-Удэ вид 
стал встречаться нередко в результате расшире-
ния обочин после реконструкции дороги. На 
карте отмечено 40 местонахождений (рис. 1в).

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. – Вид широ-
ко распространён во многих регионах Старого 
Света; в Новом расселился как заносный; адвен-
тивным также считается в северных и восточ-
ных районах Евразии (Tzvelev, Probatova, 2019). В 
южной части Иркутской области стал обычным 
сегетальным сорняком (Chepinoga et al., 2008), 
а в целом в Сибири включён в «Чёрную кни-
гу» (Sheremetova, 2016); в Бурятии приводился 
для степных районов республики (Anenkhonov 
et al., 2001). Для предгорий Хамар-Дабана был 
опубликован по сборам 2013–2021 гг. из вось-
ми пунктов вдоль обочин шоссе (Gamova et al., 
2022). При обследовании в 2022 г. было выявле-
но значительное увеличение числа новых место-
нахождений вида. На карте отмечено 54 место-
нахождения (рис. 1г).

Epilobium adenocaulon Hausskn. – Североаме-
риканский по происхождению вид, широко рас-
пространившийся в Евразии (Buko, 2016a). Из-
вестен как адвентивное растение в Иркутской 
области и Бурятии (Verkhozina et al., 2020), в ох-
ранной зоне Байкальского заповедника был най-
ден в 2006–2008 гг. (Krasnopevtseva et al., 2008). 
В последующие годы вид расселился по сырым 
местообитаниям вдоль обочин шоссе и грунто-
вых дорог. На карте отмечено 31 местонахожде-
ние (рис. 2а).

Epilobium pseudorubescens A. K. Skvortsov. – 
Североамериканский по происхождению вид, 
в последние годы быстро расселяющийся в Си-
бири как инвазивный и потому включённый в 
«Чёрную книгу» (Buko, 2016b). В предгорьях Ха-
мар-Дабана был отмечен в ряде местонахожде-
ний в 2014–2018 гг. (Ebel et al., 2018; Gamova et al., 
2018b). В настоящее время не только занял мно-
гие участки сырых обочин шоссе и грунтовых 
дорог, но и сумел распространиться в горы на 
заповедную территорию на участках вне посто-
янных маршрутов. На карте отмечено 114 место-
нахождений, из них на достаточном удалении от 
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шоссе 11: пять в охранной зоне и шесть в запо-
веднике. Дальше всего вглубь малонарушенной 
территории на данный момент вид распростра-
нился по бассейну р. Лев. Мишиха (рис. 2б).

Erigeron canadensis L. (Conyza canadensis (L.) 
Cronquist). – Американский вид, расселившийся 
во многих регионах Старого Света и Австралии; 
часто является инвазивным и включён в «Чёр-
ные книги» Сибири и Дальнего Востока (Antipo-
va, 2016a; Vinogradova et al., 2021). В Байкальской 
Сибири известен с 1984 г. по сбору в окр. Иркут-
ска (Kiseleva, 1988). Первая находка в Бурятии 
была сделана в 1990 г. на ж.-д. ст. Кичера (Iva-
nova, 1991); для предгорий Хамар-Дабана вид 
опубликован по сборам 2014–2017 гг. (Gamova et 
al., 2018b). В последующие годы вид массово рас-
селился по обочинам шоссе и сорным местам в 
населённых пунктах, но в другие сообщества не 
переходит. На карте отмечено 264 местонахож-
дения (рис. 2в).

Galium mollugo L. – В Прибайкалье известен с 
начала 1990-х из с. Порт Байкал Иркутской об-
ласти (Zarubin et al., 1993, по сбору 1991 г.). Для 
Бурятии был опубликован по сборам 1989 г. со 
ст. Большая Речка и 2000 г. со ст. речка Выдрино 
(Ivanova, 2003) и отмечен во флоре республики 
(Anenkhonov et al., 2001). В настоящее время за-
нял не только многие участки обочин транспорт-
ных магистралей, но и начинает расселяться по 
территории населённых пунктов и вторичным 
лугам. На карте отмечено 87 местонахождений 
(рис. 2г). 

Juncus tenuis Willd. – Североамериканский 
вид, широко распространившийся по миру; в 
Прибайкалье также известен как адвентивный 
в Иркутской области и Бурятии (Anenkhonov et 
al., 2001; Chepinoga et al., 2008). Включён в «Чёр-
ную книгу флоры Сибири» (Stepanov, 2016b). 
Первые находки для южного побережья Байкала 
были сделаны в 2009 г. по сборам В. В. Чепино-
ги с коллегами из охранной зоны Байкальско-
го заповедника в окр. пос. Танхой («Низовья 
р. Переёмная, левый берег, 2 км Ю от оз. Байкал, 
в районе ЛЭП, по берегу реки. 51°33'N, 105°10'E, 
453 м над ур. м. 07 VII 2009. Р. Мориц, В. Чепи-
нога» (IRKU023135, IRKU023136) и «3 км южнее 
оз. Байкал, южные окрест. пос. Танхой, низо-
вья р. Осиновка танхойская, правый берег, на 
просеке, на дороге. 51°31'N, 105°06'E, 508 м над  
ур. м. 09 VII 2009. В. Чепинога, А. Молчанова. 

№№ 27 134–27 136» (IRKU023132–IRKU023134)). 
Также есть сборы чуть западнее заповедника: 
«Междуречье р. Большой Мамай и Осиновка в 
нижнем течении, 2,3 км южнее берега оз. Бай-
кал, предгорный шлейф хр. Хамар-Дабан, у до-
роги на просеке. 51.43485°N, 104.768236°E, 510 м 
над ур. м. 05 VII 2015. В. Чепинога, Ю. Вантеева. 
№ 30  451» (IRKU060370) и «Бассейн р. Малый 
Мамай в нижнем течении, 3,4 км южнее берега 
оз. Байкал, предгорный шлейф хр. Хамар-Да-
бан, на дороге по лесной просеке. 51.4278°N, 
104.77783°E, 515 м над ур. м. 11 VII 2015. В. Чепи-
нога. № 30 539» (IRKU060369). Позднее вид был 
массово найден в охранной зоне Байкальского 
заповедника в окр. пос. Танхой на Кедровой ал-
лее, в низовьях р. Переёмная по обоим берегам, 
в долинах рек Выдриная, Подосиновка, Селен-
гушка, Безголовка, Мишиха; на участках грун-
товых дорог по побережью Байкала (съездах с 
шоссе Иркутск – Улан-Удэ и вспомогательных 
дорогах вдоль Транссибирской магистрали). 
Самый удалённый случай заноса – «Байкаль-
ский заповедник, долина р. Осиновка в 5 км от 
устья, левобережье, полянка по экскурсионному 
маршруту. 51.514251°N, 105.126823°E, 540 м над 
ур. м. 09 VIII 2015. НГ. BR_2090» (MW0963301). 
По нашим наблюдениям, вид активно продвига-
ется не только вдоль обочин транспортных ма-
гистралей, но и по лесным грунтовым дорогам 
и пешим тропам вглубь лесной территории. В 
месте сбора гербария в долине р. Осиновка за-
нос обусловлен туристическим потоком по экс-
курсионному маршруту заповедника, там же 
вид наблюдался и в 2022 г. На карте отмечено 31 
местонахождение, из них одно в заповеднике и 
21 в охранной зоне (рис. 3а).

Matricaria discoidea DC. (Lepidotheca suaveolens 
(Pursh) Nutt.). – Североамериканский вид, рас-
селившийся в Евразии и Австралии, во многих 
регионах стал инвазивным, включён в «Чёрные 
книги» Сибири и Дальнего Востока (Filipova, 
Tarasova, 2016; Vinogradova et al., 2021). В пред-
горьях Хамар-Дабана стал массовым по нару-
шенным местообитаниям, но в природные со-
общества не переходит. На карте отмечено 215 
местонахождений (рис. 3б).

Medicago × varia Martyn. – Ирано-кавказ-
ско-центральноазиатский по происхождению 
гибридогенный вид, расселившийся во мно-
гих регионах Евразии. Для Бурятии опублико-
ван по находкам из предгорий Хамар-Дабана 



78 Гамова Н. С., Коротков Ю. Н. 
Новые находки сосудистых растений в Республике Бурятия и на хребте Хамар-Дабан

(Gamova et al., 2018b) и Селенгинского среднего-
рья (Abramova et al., 2014). В северных предго-
рьях Хамар-Дабана вдоль дорог и в населённых 
пунктах вид стал обычным; встречаются самые 
разные формы окраски венчика, от бледно-жел-
товатых с сиреневым отливом и сиренево-голу-
боватых с жёлтыми пятнами до тёмно-сине-зе-
лёных и иссиня-чёрно-пурпурных с жёлтыми 
прожилками, и все переходные вариации. На 
карте отмечено 54 местонахождения (рис. 3в).

Melilotus albus Medik. – Вид с широким ареа-
лом в Евразии, в северных и восточных её частях 
адвентивный; включён в «Чёрную книгу» Даль-
него Востока (Vinogradova et al., 2021). В При-
байкалье также известен как заносное растение 
и в Иркутской области (Chepinoga et al., 2008), 
и в Бурятии (Anenkhonov et al., 2001), однако в 
предгорьях Хамар-Дабана на южном побере-
жье Байкала не был особенно многочисленным 
(Vasilchenko et al., 1978). В последние годы массо-
во заселил сорные места в населённых пунктах, а 
также откосы ж.-д. насыпи Транссибирской ма-
гистрали и обочины шоссе Иркутск – Улан-Удэ. 
На карте отмечено 184 местонахождения (рис. 
3г).

Melilotus officinalis (L.) Lam. – Европейский 
вид, который широко распространился по мно-
гим регионам мира; в Сибири включён в «Чёр-
ную книгу» (Khrustaleva, 2016a); в Иркутской об-
ласти отмечен заносным (Chepinoga et al., 2008). 
В Бурятии впервые опубликован из окр. г. Улан-
Удэ (Sutkin, 2010); для предгорий Хамар-Даба- 
на – по сборам из окр. пос. Танхой (Gamova et al., 
2018b). В настоящее время стал массовым и засе-
лил обочины отремонтированного шоссе и ж.-д.  
насыпи, а также сорные участки в населённых 
пунктах. На карте отмечено 243 местонахожде-
ния (рис. 4а).

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch. –  
Вид с широким евразиатским ареалом, распро-
странившийся также в Африку и обе Америки. 
В Прибайкалье известен (Anenkhonov et al., 2001; 
Chepinoga et al., 2008), в том числе и с побережий 
Байкала в его северной половине (Popov, Busik, 
1966), однако для Хамар-Дабана до недавнего вре-
мени не приводился. Опубликован был по сбо-
рам из пос. Танхой и обочины шоссе Иркутск –  
Улан-Удэ в междуречье рр. Осиновка мишихин-
ская и Ушаковка (Gamova, Dudov, 2018a). В по-
следующие годы наблюдается расселение вида 

вдоль обочин шоссе. На карте отмечено 26 ме-
стонахождений (рис. 4б).

Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) 
Tzvelev. – Вид родом из Южной Азии, широко 
расселившийся по всему миру как сорное рас-
тение; известен во многих регионах России 
(Tzvelev, Probatova, 2019). В Прибайкалье отме-
чен на юге Иркутской области, в основном на 
Иркутско-Череховской равнине вблизи круп-
ных населённых пунктов (Chepinoga et al., 2008). 
Для Бурятии впервые приведён по сборам из пос. 
Танхой 2013 г. и Речка Выдрино 2017 г. (Gamova 
et al., 2018b). В настоящее время вид постепенно 
расселяется по обочинам шоссе. На карте отме-
чено 27 местонахождений (рис. 4в).

Puccinellia hauptiana V. I. Krecz. – В настоящее 
время вид известен из большинства регионов 
России, кроме юга европейской части и Кавказа, 
из умеренных областей Евразии, а также на Аля-
ске. Статус его, однако, трактуется по-разному. 
Так, в «Злаках России» (Tzvelev, Probatova, 2019) 
регионы Сибири и Дальнего Востока считаются 
изначальным ареалом вида, а европейские по-
пуляции – адвентивными. База POWO (POWO, 
2023) вообще не выделяет регионы, где вид был 
бы адвентивным. Авторы «Конспекта флоры 
Иркутской области» (Chepinoga et al., 2008) счи-
тают вид в своём регионе адвентивным и полу-
сорным. Вид известен в Бурятии по многим рай-
онам (Anenkhonov et al., 2001), но для южного 
побережья Байкала ранее не был массовым, и в 
первом конспекте флоры заповедника приведе-
на лишь одна находка на ж.-д. насыпи в окр. ст. 
Речка Мишиха (Vasilchenko et al., 1978). Скорее 
всего, его можно считать в нашем случае апо-
фитом. В последние годы массово расселился по 
обочинам шоссе. На карте отмечено 153 место-
нахождения (рис. 4г).

Rumex pseudonatronatus (Borbas) Borbas ex 
Murb. – Вид умеренных областей Евразии, рас-
селившийся также в Северную Америку. Для 
Байкальской Сибири считается адвентивным 
(Chepinoga et al., 2008). В Бурятии известен из 
южной части республики (Anenkhonov et al., 
2001). Для охранной зоны Байкальского запо-
ведника опубликован относительно недавно 
(Gamova, Dudov, 2012); возможно, смешивался с 
другими крупными видами рода. На карте отме-
чено 41 местонахождение (рис. 5а).
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Рис. 1. Местонахождения: а – Lolium arundinaceum по обочинам шоссе Иркутск – Улан-Удэ; б – Lolium 
arundinaceum вне обочин шоссе Иркутск – Улан-Удэ; в – Avena fatua; г – Echinochloa crusgalli.
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Рис. 2. Местонахождения: а – Epilobium adenocaulon; б – Epilobium pseudorubescens; в – Erigeron canadensis; г – 
Galium mollugo.
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Рис. 3. Местонахождения: а – Juncus tenuis; б – Matricaria discoidea; в – Medicago × varia; г – Melilotus albus.
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Рис. 4. Местонахождения: а – Melilotus officinalis; б – Oxybasis glauca; в – Panicum miliaceum subsp. ruderale; г – 
Puccinellia hauptiana.
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Рис. 5. Местонахождения: а – Rumex pseudonatronatus; б – Scorzonerioides autumnalis; в – Senecio viscosus; г – Se-
necio vulgaris.
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Рис. 6. Местонахождения: а – Trifolium hybridum; б – Trifolium spadiceum; в – Tripleurospermum inodorum; г – 
Tussilago farfara.
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Scorzonerioides autumnalis (L.) Moench [Le-
ontodon autumnalis L.] – Европейско-западноси-
бирский вид; в Прибайкалье считается адвен-
тивным (археофитом); далее к востоку включён 
в «Чёрную книгу» (Vinogradova et al., 2021). Рас-
пространён преимущественно в южных частях 
Иркутской области и Бурятии (Anenkhonov et 
al., 2001; Chepinoga et al., 2008). Вид стал массо-
вым вдоль обочин дорог, в населённых пунктах 
и на вторичных лугах южного побережья Бай-
кала. На карте отмечено 190 местонахождений 
(рис. 5б).

Senecio viscosus L. – Европейско-кавказско-
малоазиатский вид, расселившийся в восточ-
ной части Евразии и в Северной Америке как 
адвентивный. Включён в инвазивные и потен-
циально инвазивные виды Сибири (Ebel et al., 
2014) и «Чёрную книгу флоры Дальнего Вос-
тока» (Vinogradova et al., 2021). В Прибайкалье 
впервые найден М. М. Ивановой; в Иркутской 
области – в 1991 г. в г. Иркутске, а в Бурятии – в 
1990 г. в Северобайкальском районе (Zarubin et 
al., 1993); в предгорьях Хамар-Дабана известен 
с 1994 г. по сбору С. Г. Казановского со ст. Тан-
хой (Ivanova, Azovskii, 1998). Дополнительные 
находки из окрестностей охранной зоны Бай-
кальского заповедника были опубликованы по 
сборам 2014–2017 гг. (Gamova, Dudov, 2018b). В 
настоящее время по обочинам транспортных 
магистралей и в пределах населённых пунктов 
расселился массово, но в другие сообщества не 
переходит. На карте отмечено 128 местонахож-
дений (рис. 5в). 

Senecio vulgaris L. – Вид довольно широкого 
распространения в Евразии (и расселившийся 
по миру), в восточной её части считающийся 
адвентивным и включённым в «Чёрную книгу» 
в Сибири (Antipova, 2016b), в том числе архео-
фитом в Байкальской Сибири (Verkhozina et al., 
2020). В охранной зоне Байкальского заповедни-
ка известен начиная с первого конспекта флоры 
как сорное растение (Vasilchenko et al., 1978). На 
карте отмечено 21 местонахождение (рис. 5г).

Trifolium hybridum L. – Средиземноморско-
кавказско-малоазиатский по происхождению 
вид, широко расселившийся по многим регио-
нам мира; в Сибири и на Дальнем Востоке вклю-
чён в «Чёрные книги» (Khrustaleva, 2016b; Vino-
gradova et al., 2021). В окрестностях охранной 
зоны заповедника известен, начиная с первого 

конспекта флоры (Vasilchenko et al., 1978), как 
редкое растение в полосе прибайкальских рав-
нин. В настоящее время расселился вдоль транс-
портных магистралей и на некоторых участках 
стал довольно массовым. На карте отмечено 57 
местонахождений (рис. 6а) 

Trifolium spadiceum L. – Евро-сибирско-кав-
казско-малоазиатский вид, восточнее Енисея 
известный в качестве адвентивного. В Прибай-
калье известен с середины XX в.: в Бурятии – с 
1951 г. из окр. ст. Мишиха и Выдрино (Popov, 
Busik, 1966); в Иркутской области – с 1968 г. из 
Слюдянского р-на (Zarubin et al., 1990). В полосе 
прибайкальских равнин встречается по сырым 
участкам. В восточной части заходит на основ-
ную территорию заповедника, но лишь потому, 
что здесь граница заповедника непосредственно 
соседствует с шоссе, и до 100 м от его обочины 
по сырым колеям лесной дороги вид сумел про-
двинуться в глубь лесного участка. На карте от-
мечено 27 местонахождений (рис. 6б).

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – 
Вид родом из Европы, Кавказа, Малой и Сред-
ней Азии и Западной Сибири; в Прибайкалье 
и далее на восток считается адвентивным (Ver- 
khozina et al., 2020). В Иркутской области и Буря-
тии был известен достаточно давно, но активно 
расселяется начиная со второй половины XX в. 
Включён в «Чёрную книгу Дальнего востока» в 
разделе «инвазионных растений ДФО, которые 
пока не наносят значительного экологического 
или экономического ущерба, но нуждаются в 
мониторинге их расселения» (Vinogradova et al., 
2021: 285). В первом конспекте флоры Байкаль-
ского заповедника указан редким в полосе при-
байкальских равнин (Vasilchenko et al., 1978). В 
настоящее время стал обычен по сорным местам 
и вдоль дорог на южном побережье Байкала. На 
карте отмечено 92 местонахождения (рис. 6в).

Tussilago farfara L. – В Прибайкалье известен 
довольно давно, но интенсивное расселение и 
увеличение численности зафиксировано с сере-
дины XX в. (Popov, Busik, 1966). В «Чёрной книге 
Дальнего востока» вид имеет ту же категорию, 
что и Tripleurospermum inodorum (Vinogradova et 
al., 2021:290). Интересно, что это один из немно-
гих в нашем случае видов, которые расселяются 
не только по антропогенно изменённым место-
обитаниям, но и в природных сообществах. В 
Байкальском заповеднике Tussilago farfara встре-
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чается в том числе по берегам крупных рек се-
верного макросклона Хамар-Дабана (Аносовка, 
Переёмная, Мишиха, Левая Мишиха и её при- 
ток – Култукский ключ). На карте отмечено 259 
местонахождений, из них девять в заповеднике 
и два в охранной зоне в окр. пос. Танхой, но так-
же довольно далеко от шоссе (рис. 6г).
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