
114
Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. 2024. No. 1

 Труды Карельского научного центра РАН. 2024. № 1. С. 114–123

Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2024. No. 1. P. 114–123

DOI: 10.17076/bg1850

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Original articles

УДК 581.95 : 502.75 (571.54)

ПЕРВАЯ ДОСТОВЕРНАЯ НАХОДКА GALIUM ODORATUM 

(L.) SCOP. И НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ GALIUM 
PARADOXUM MAXIM. В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Н. С. Гамова1,2*, М. В. Протопопова3,4, В. В. Павличенко3,4, 

Ю. Н. Коротков2

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

   (Ленинские горы, 1/12, Москва, Россия, 119991), *bg_natagamova@mail.ru
2 Байкальский государственный природный биосферный заповедник 

   (ул. Красногвардейская, 34, Танхой, Республика Бурятия, Россия, 671220)
3 Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (ул. Лермонтова, 132, 

   Иркутск, Россия, 664033)
4 Иркутский государственный университет (ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, Россия, 664003)

В статье приведены данные о новых местонахождениях двух редких видов под-

маренников Galium odoratum (L.) Scop. и G. paradoxum Maxim. в Байкальском за-

поведнике и его охранной зоне. Для обоих видов уточнены восточные пределы 

распространения в сибирской части их дизъюнктивных ареалов. Приведена харак-

теристика местообитаний видов в местах находок, а также оценены площадь и чи-

сленность локальных популяций. Galium odoratum – новый вид для флоры Респуб-

лики Бурятия; G. paradoxum оказался распространен здесь шире, чем считалось 

ранее. Рассмотрена история находок обоих видов в Прибайкалье с учетом ошибоч-

ных и исправленных определений гербарных образцов, а также предположительно 

утраченных и вновь найденных местонахождений. Обсуждается вопрос о реликто-

вом характере распространения G. odoratum и G. paradoxum на северном макро-

склоне хребта Хамар-Дабан. Galium odoratum предлагается к включению в Красную 

книгу Республики Бурятия. Указаны типы местообитаний, наиболее перспективные 

для поиска новых локалитетов G. odoratum и G. paradoxum в Южном Прибайкалье.
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The article presents data on the new locations of two rare plant species, Galium odora-

tum (L.) Scop. and G. paradoxum Maxim., in the Baikalsky Nature Reserve and its buffer 

zone. The eastern distribution limits of both species in the Siberian part of their disjunc-

tive ranges are clarified. The species habitats in the found localities are characterized, 

and the area and local population sizes are estimated. Galium odoratum is a new addition 

to the flora of the Republic of Buryatia, G. paradoxum is found to be more widespread 

here than previously thought. The history of records of both species in the Baikal region 

is addressed, considering previously erroneous and revised identification of herbarium 

specimens, as well as supposedly lost and newly found localities. The question of the 

relict pattern of G. odoratum and G. paradoxum distribution on the northern macroslope 

of the Khamar-Daban Ridge is discussed. Galium odoratum is proposed for inclusion into 

the Red Data Book of the Republic of Buryatia. The types of habitats that are most pro-

mising for the search for new localities of G. odoratum and G. paradoxum in the Southern 

Baikal region are indicated.
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Введение

Северный макросклон хребта Хамар-Дабан 

в Южном Прибайкалье отличается по природ-

ным условиям от прилегающих областей юга 

Восточной Сибири. Климат здесь более мяг-

кий, с большим количеством осадков и мощ-

ным развитием снежного покрова, что при-

ближает его к умеренно-континентальному 

[Предбайкалье…, 1965; Картушин, 1969; Ладей-

щиков и др., 1977]. Благодаря сложившимся 

условиям северный макросклон хр. Хамар-Да-

бан рассматривается как важнейший рефуги-

ум третичной неморальной флоры на террито-

рии Байкальской Сибири. Наличие на южном 

побережье Байкала комплекса видов, не ха-

рактерных для темнохвойной тайги, было от-

мечено рядом ботаников. Так, Н. А. Епова при 
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исследовании флоры и растительности Хамар-

Дабана выделяла здесь группу неморальных 

реликтов [Епова, 1956, 1960, 1961]. О релик-

товом статусе многих видов растений в Южной 

Сибири (в предгорьях Алтая, Саян и в Прибай-

калье) приведены данные в сводках о флоре 

региона [Малышев, Пешкова, 1984; Положий, 

Крапивкина, 1985]. Многие из этих видов име-

ют охранный статус и включены в региональные 

Красные книги Республики Бурятия и Иркут-

ской области. Основное сосредоточение ре-

ликтовых видов на территории Бурятии отмеча-

ется по долинам крупных рек, таких как Снеж-

ная (к республике относится ее правобережье), 

а также Выдриная и Переемная, расположен-

ных восточнее, в Байкальском биосферном за-

поведнике, охватывающем значительную часть 

рефугиума неморальных реликтов на северном 

макросклоне хр. Хамар-Дабан. Заповедник был 

организован в 1969 г. с целью охраны уникаль-

ных природных комплексов Южного Прибайка-

лья, и в первую очередь растительности и фло-

ры, в том числе реликтовых видов растений. В 

то же время информация о детальном распро-

странении большинства реликтовых видов ра-

стений как на территории заповедника, так и на 

макросклоне в целом все еще остается весьма 

ограниченной. В связи с этим целью исследо-

вания являлось уточнение распространения 

двух реликтовых видов неморального комплек-

са – Galium odoratum (L.) Scop. и G. paradoxum 

Maxim. – в заповеднике и его охранной зоне.

Материалы и методы

Объектами исследования выступили Galium 

odoratum (L.) Scop. и G. paradoxum Maxim., для 

которых был проведен поиск новых местонахо-

ждений на территории Байкальского заповед-

ника. Работы проводились с учетом известной 

для Хамар-Дабана биотопической приурочен-

ности видов (леса с участием тополя душисто-

го Populus suaveolens Fisch. в долинах наиболее 

крупных рек северного макросклона). Основу 

для публикации составили полевые материа-

лы авторов, собранные в 2022–2023 гг. В июле 

2023 г. проведены обследования центральной 

части хребта Хамар-Дабан (Южное Прибайка-

лье) в пределах территории Байкальского за-

поведника в долине р. Выдриная, а в июне 2022 

и 2023 гг. – в долине р. Переемная. Для каждого 

нового локалитета приведена характеристика 

местообитания вида, оценка площади и чис-

ленности локальных популяций. Цитируемые 

образцы хранятся в гербариях имени Д. П. Сы-

рейщикова (MW) и Иркутского государственно-

го университета (IRKU), дублеты обоих видов 

переданы в Гербарий Института общей и экспе-

риментальной биологии СО РАН (UUH); дублет 

G. odoratum – в Гербарий Главного ботаниче-

ского сада РАН (MHA). Фотографии растений 

опубликованы в формате наблюдений на сайте 

iNaturalist (https://www.inaturalist.org).

Результаты и обсуждение

Galium odoratum – вид с обширным евра-

зийским ареалом, который в целом совпадает 

с областью распространения широколиствен-

ных лесов и довольно обычен в европейской 

части России, на Дальнем Востоке России и в 

странах Восточной Азии. В Сибири ввиду от-

сутствия зоны широколиственных лесов вид 

рассматривается как третичный неморальный 

реликт, гораздо более редок и встречается в 

единичных местонахождениях в горах южной 

части региона (Алтай, Кузнецкий Алатау, Запад-

ный Саян, Восточный Саян, Хамар-Дабан), а в 

Забайкалье отсутствует [Победимова, 1958a; 

Положий, Крапивкина, 1985; Чепинога и др., 

2017; Красная..., 2020].

Следует отметить проблему идентификации 

ранних гербарных образцов G. odoratum. Для 

Южного Прибайкалья и хр. Хамар-Дабан при-

водилось много указаний [Епова, 1956; Попов, 

1959; Попов, Бусик, 1966] и соответствующих 

им гербарных образцов, однако при последую-

щей ревизии они все без исключения были от-

несены к другому реликтовому виду, G. triflorum 

Michx. Таковы, например, образцы IRKU081799, 

IRKU081800 и IRKU081801 с Хамар-Дабана 

из Иркутской области, а также IRKU081789 и 

IRKU081797 из Бурятии в коллекции гербария 

Иркутского государственного университета 

(IRKU) [Коллекция…, 2023]. Более двух десят-

ков аналогично переопределенных образцов 

с Хамар-Дабана хранятся также в коллекциях 

гербариев Сибирского института физиологии 

и биохимии растений СО РАН (IRK), Централь-

ного сибирского ботанического сада СО РАН 

(NSK) и Института общей и экспериментальной 

биологии СО РАН (UUH). Таким образом, все 

ранние указания на G. odoratum для данного 

региона были признаны ошибочными. Во вто-

ром томе сводки «Флора Центральной Сибири» 

[1979, с. 793] отмечено, что их следует относить 

к G. triflorum Michx. В результате этого замеча-

ния в описании распространения G. odoratum 

во «Флоре Сибири» [Наумова, 1996] хр. Хамар-

Дабан не указан вовсе. Позднее в «Конспекте 

флоры Иркутской области» [Чепинога и др., 

2008] упоминается, что отдельные образцы с 

этой территории все же соответствуют призна-

кам G. odoratum, и приводится местонахожде-
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ние вида на хр. Хамар-Дабан на левобережье 

р. Снежная (Иркутская область), выявленное на 

основе более новых сборов С. Г. Казановского 

2001 и 2002 гг. (IRK, NSK, UUH). Местонахожде-

ние с р. Снежная упоминается также в Красных 

книгах Иркутской области [2010, 2020], и до 

настоящего времени оно оставалось единст-

венным подтвержденным локалитетом вида 

на хр. Хамар-Дабан, остальные указанные ме-

стонахождения вида признаны ошибочными 

[Красная..., 2020]. Таким образом, для Респу-

блики Бурятия и Байкальского заповедника 

G. odoratum никогда ранее достоверно не при-

водился. Вышеупомянутый же G. triflorum хо-

рошо известен во флоре Бурятии [Аненхонов 

и др., 2001], где, как и в Иркутской области, он 

включен в региональные Красные книги [2013, 

2020]. В конспектах флоры Байкальского запо-

ведника [Васильченко и др., 1978; Абрамова, 

Волкова, 2011] он отмечен обычным видом по 

долинным лесам с участием тополя душистого 

(Populus suaveolens Fisch.), а также по пихтар-

никам (Abies sibirica Ledeb.) северного макро-

склона Хамар-Дабана.

В ходе нашей совместной экспедиции в 

2023 г. обнаружено новое местонахождение 

G. odoratum на хр. Хамар-Дабан (р. Выдри-

ная). Приводим цитату этикетки гербарного 

сбора: «Бурятия, Кабанский р-н, Байкальский 

заповедник, северный макросклон хр. Хамар-

Дабан, долина р. Выдриная в среднем тече-

нии выше Дальнеозерских озер, терраса по 

правобережью, разреженный кедрово-ело-

во-тополевый лес с подлеском из рябины и 

черемухи разнотравно-ветреницево-папорот-

никовый, N51.42453°, E104.91266°, 514 м над 

ур. моря, 19.07.2023, Н. С. Гамова, Ю. Н. Ко-

ротков, В. В. Павличенко, М. В. Протопопова» 

(MW, IRKU, UUH). Популяция занимает ограни-

ченную площадь (до 100 м2), но плотность ее 

достигает на отдельных участках 10–15 побе-

гов на 1 м2. Это весьма сходно с описанием 

популяции на р. Снежная, где при аналогичной 

общей площади плотность составляет около 

4 побегов на 1 м2 [Красная..., 2020]. На мо-

мент обнаружения (19.07.2023) растения от-

цвели и завязали плоды (рис. 1) (https://www.

inaturalist.org/observations/177462220), а при 

повторном наблюдении (30.07.2023) находи-

лись в фенофазе созревания плодов (https://

www.inaturalist.org/observations/177462385).

На данный момент обнаруженная популя-

ция является первой достоверной находкой 

вида в Республике Бурятия и Байкальском 

заповеднике и второй на хребте Хамар-Да-

бан. Кроме того, это самая восточная извест-

ная точка южносибирской части ареала вида. 

Ввиду реликтовой природы вида и малочислен-

ности найденной популяции авторы предлагают 

внести G. odoratum в список Красной книги Рес-

публики Бурятия аналогично тому, как это сде-

лано в Красной книге Иркутской области. Ме-

стонахождение расположено на территории 

Байкальского биосферного заповедника, и та-

ким образом, уже охраняется, что снижает риск 

уничтожения или повреждения локальной попу-

ляции в силу антропогенных причин.

Galium paradoxum – евразийский вид с дизъ-

юнктивным ареалом. В России он известен из 

отдельных и разрозненных местонахождений 

на юге Западной Сибири, на Алтае, в Прибай-

калье (только на хр. Хамар-Дабан), Приамурье 

и Приморье, вне России – в Китае, Японии и 

Гималаях [Наумова, 1996]. Ранее приводил-

ся для Южного Урала, откуда был описан как 

самостоятельный вид Galium syreitschikowii 

Lipschitz [Lipschitz, 1929], а впоследствии све-

ден в синонимы G. paradoxum [Победимова, 

1958b], но в настоящее время считается там 

исчезнувшим [Красная..., 2017]. Везде редок и 

включен в региональные Красные книги, в том 

числе в Иркутской области [Красная..., 2020] 

Рис. 1. Galium odoratum (L.) Scop. в долине р. Выдри-

ная, 19.07.2023

Fig. 1. Galium odoratum (L.) Scop. in the valley of the 

Vydrinaya River, July 19, 2023
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и Республике Бурятия [Красная..., 2013] с кате-

горией 2 – уязвимый вид, сокращающийся в чи-

сленности. Последние молекулярно-генетиче-

ские исследования [Yang et al., 2018] показали 

дивергенцию вида от остальных представите-

лей Galium s. l., на основании чего было предло-

жено рассматривать линию, соответствующую 

G. paradoxum, в качестве самостоятельного 

рода Pseudogalium L. E. Yang, Z. L. Nie & H. Sun. 

Таким образом, новое название Pseudogalium 

paradoxum (Maxim.) L. E. Yang, Z. L. Nie & H. Sun 

считается принятым [Govaerts, 2022], тем не 

менее в текущей работе мы придерживаемся 

традиционного названия. 

История обнаружения в Бурятии 

G. paradoxum также непроста. Если для за-

падной части Хамар-Дабана, относящейся к 

Иркутской области, вид в целом нередок, то в 

центральной и восточной его частях известно 

лишь несколько локалитетов. Так, в централь-

ной части хребта вид известен из нескольких 

местонахождений в бассейне р. Снежная вбли-

зи границы Иркутской области с Республикой 

Бурятия и р. Большой Мамай в Республике Бу-

рятия [Иванова и др., 2016]. Более восточную 

находку вида в нижнем течении р. Малый Мамай 

[Чепинога и др., 2016] следует считать находкой 

на р. Левый Мамай, т. е. все же принадлежащей 

бассейну р. Большой Мамай (по сообщению ав-

торов). В восточной части хребта на территории 

Байкальского заповедника ранее было известно 

лишь одно местонахождение в урочище Тальцы 

на р. Переемная, отдаленное от основной части 

ареала вида примерно на 30 км к востоку. Эта 

точка находилась в крупнотравном аконитово-

вейниковом тополевнике с подростом пихты и 

кедра и была утрачена при наводнении 2002 г. 

[Красная..., 2013]. Таким образом, достоверная 

сохранность вида на территории Байкальского 

заповедника находилась под вопросом.

В июне 2022 г. при обследовании окрестно-

стей урочища Тальцы Н. С. Гамова и Ю. Н. Корот-

ков обнаружили новую, ранее неизвестную по-

пуляцию вида. Приводим цитату этикетки: «Бу-

рятия, Кабанский р-н, Байкальский заповедник, 

северный макросклон Хамар-Дабана, долина 

р. Переемная в нижнем течении, левобережье, 

урочище Тальцы, островок через мелкую боко-

вую протоку, разнотравье в березняке с единич-

ными елями, на остатках трухлявого пня тополя 

(Populus suaveolens), N51.51353°, E105.209°, 
485 м над ур. моря, 29.07.2022, Н. С. Гамова, 

Ю. Н. Коротков» (MW, https://www.inaturalist.org/

observations/150215278). В указанной точке по-

пуляция занимала лишь 2–3 м2, однако содер-

жала помимо вегетативных еще и несколько де-

сятков обильно цветущих побегов (рис. 2). 

Данное местонахождение G. paradoxum мы 

посетили также 15.08.2022 (растения плодо-

носили; https://www.inaturalist.org/observations/

177457493), 28.06.2023 (растения бутонизиро-

вали; https://www.inaturalist.org/observations/

177460716) и 07.08.2023 (растения плодоно-

сили; https://www.inaturalist.org/observations/

177460721).

В июне–августе 2023 г. при обследовании до-

линных лесов в нижнем течении р. Переемная 

обнаружено еще несколько новых, ранее неиз-

вестных местонахождений вида. Приводим ци-

тату этикетки: «Бурятия, Кабанский р-н, охранная 

зона Байкальского заповедника в 300 м к северу 

от его границы, северный макросклон Хамар-

Дабана, долина р. Переемная в нижнем тече-

нии, левобережье, тополево-елово-пихтовый с 

подлеском из черемухи папоротниково-крупно-

травно-разнотравный лес, на гнилухе тополя 

душистого (Populus suaveolens), N51.53564°, 
E105.20525°, 468 м над ур. моря, 27.06.2023, 

Н. С. Гамова» (MW; https://www.inaturalist.org/

observations/177461293). Локальная популя-

ция состоит из двух куртин площадью около 10 

и 4 м2 и содержит несколько десятков побегов. 

Рис. 2. Galium paradoxum Maxim. в урочище Тальцы 

на р. Переемная

Fig. 2. Galium paradoxum Maxim. in the Tal’tsy site, the 

Pereemnaya River
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На момент обнаружения генеративные побе-

ги находились в фазе бутонизации. При по-

вторном обследовании (07.08.2023) растения 

плодоносили. Тогда же мы обнаружили ряд 

местонахождений вида, расположенных меж-

ду двумя вышеуказанными; для них приводим 

описание мест наблюдений: Бурятия, Кабан-

ский р-н, Байкальский заповедник, северный 

макросклон Хамар-Дабана, долина р. Переем-

ная в нижнем течении, левобережье, долин-

ный полидоминантный лес с тополем, кедром, 

пихтой и березой, подлеском из рябины и че-

ремухи папоротниково-крупнотравно-разно-

травный, 1) на приствольном повышении, кор-

нях и нижней части ствола крупного (d 1,45 м) 

живого тополя, N51.52506°, E105.20590°, 
478 м над ур. моря, Н. С. Гамова (https://www.

inaturalist.org/observations/177461763). Общая 

площадь куртины около 4 м2, из 45 побегов 

22 плодоносили, 2) там же, у комля крупного 

тополя, N51.53087°, E105.20673°, 469 м над 

ур. моря, Н. С. Гамова, Ю. Н. Коротков (https://

www.inaturalist.org/observations/177461764). 

В куртине 1,5 м2 около 20 побегов, полови-

на из них плодоносила, 3) там же, на нижних 

частях стволов и приствольном повышении 

двух крупных живых тополей, N51.53201°, 
E105.20655°, 470 м над ур. моря, Н. С. Гамо-

ва, Ю. Н. Коротков (https://www.inaturalist.org/

observations/177461765). Куртинки по 1,5–2 м2 

по 20–40 побегов в каждой, плодоносят.

Новые местонахождения G. paradoxum, со-

средоточенные в долине р. Переемная на про-

тяжении около 3 км, указывают на достоверное 

произрастание вида на территории Байкаль-

ского заповедника в Республике Бурятия. Вто-

рое из местонахождений, хотя и расположен-

ное вне основной территории заповедника, тем 

не менее находится на достаточном удалении 

от шоссе и населенных пунктов и не подверже-

но негативному антропогенному воздействию. 

Остальные локалитеты находятся внутри за-

поведника. Сохранность популяций в этих ме-

стонахождениях после прошедших наводнений 

2002 и 2021 гг., а также значительного подъема 

воды в 2023 г. свидетельствует о том, что в до-

лине р. Переемная есть подходящие биотопы 

для стабильного выживания G. paradoxum. 

Все три упомянутых вида подмаренника 

(G. paradoxum, G. odoratum и G. triflorum) явля-

ются частью неморального третичного релик-

тового комплекса хр. Хамар-Дабан [Чепинога 

и др., 2017]. На северном макросклоне хр. Ха-

мар-Дабан, являющемся самым богатым ре-

фугиумом неморальной флоры Байкальской 

Сибири, основное видовое разнообразие 

реликтов приурочено к наиболее гумидной 

центральной области хребта [Епова, 1960; 

Чепинога, 2017, 2021]. Находки G. odoratum в 

долинах рек Снежная и Выдриная как раз при-

надлежат этой области. Тем не менее долины 

и других крупных рек могли играть роль «ми-

крорефугиумов» в ходе серии плейстоценовых 

оледенений и похолоданий для части реликто-

вых видов. Так, ранее на основе видового со-

става реликтов в долинах рек хр. Хамар-Дабан 

было предположено существование как ми-

нимум четырех плейстоценовых микрорефу-

гиумов, что дополнительно подтверждается 

современными филогеографическими пат-

тернами некоторых видов [Протопопова и др., 

2019; Protopopova, Pavlichenko, 2022]. Помимо 

р. Снежной, занимающей центральное поло-

жение на хребте, плейстоценовыми микроре-

фугиумами могли выступать долины рек Уту-

лик и Бабха на западе, а также рек Переемная 

и Мишиха на востоке [Чепинога и др., 2017]. 

По всей видимости, три вида реликтовых под-

маренников могли иметь различную стратегию 

выживания в плейстоцене. Так, G. odoratum 

имеет самое ограниченное распространение 

вдоль хребта. Очевидно, что микрорефуги-

ум, центральная часть которого приходится 

на р. Снежную, стал единственным, в котором 

вид смог сохраниться до настоящего времени. 

Galium paradoxum относится к группе релик-

тов, основная часть местонахождений которых 

ограничена западной частью хр. Хамар-Дабан, 

а восточная граница распространения боль-

шинства из этих видов на хребте лишь дости-

гает р. Снежной. Для G. paradoxum местона-

хождения на р. Переемная являются наиболее 

восточными из известных и, по всей видимо-

сти, изолированными от основного участка 

ареала на хр. Хамар-Дабан, заканчивающе-

гося на востоке в районе р. Большой Мамай, 

около 10 км восточнее р. Снежной [Иванова и 

др., 2016; Чепинога и др., 2016]. Учитывая рас-

пространение этого вида вдоль хребта, основ-

ное значение в его сохранении в условиях 

плейстоценовых похолоданий и дальнейшем 

расселении после наступления более благо-

приятных климатических условий, по всей ви-

димости, сыграл наиболее западный микроре-

фугиум, приуроченный к рекам Утулик и Баб-

ха [Чепинога и др., 2017]. Микрорефугиумы 

рек Снежная и Переемная также могли иметь 

значение в сохранении популяций видов, при-

уроченных к бассейнам этих и, возможно, не-

которых соседних рек. Galium triflorum среди 

всех трех видов занимает самый протяжен-

ный участок вдоль северного макросклона 

хребта, от р. Утулик на западе до р. Мысов-

ка на востоке [Чепинога и др., 2016, 2019] и, 
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таким образом, покрывает территорию всех 

четырех возможных микрорефугиумов. Для 

этого вида основное значение в его сохра-

нении в течение плейстоценовых максиму-

мов и последующем расселении могли иметь 

р. Снежная в центральной части и реки Пе-

реемная и Мишиха в восточной части хребта. 

Участок р. Бабха – р. Утулик на западной гра-

нице ареала G. triflorum на хр. Хамар-Дабан 

мог играть вспомогательную роль в расселе-

нии этого вида за пределы расположенного 

здесь микрорефугиума после наступления 

благоприятных климатических условий и толь-

ко в сторону центральной части хребта. Следу-

ет также отметить, что G. triflorum – единствен-

ный из трех упомянутых здесь видов подма-

ренников, который найден на отрогах южной 

экспозиции хр. Хамар-Дабан [Бурдуковская, 

Аненхонов, 2009; Чепинога и др., 2019].

В ходе полевых исследований для уточнения 

эволюционных взаимоотношений популяций 

G. odoratum на р. Выдриная и G. paradoxum на 

р. Переемная с популяциями из других частей 

южносибирского кластера ареалов данных ви-

дов нами также собраны образцы для прове-

дения дальнейших молекулярно-генетических 

исследований.

Заключение

Новые местонахождения редких в Прибай-

калье подмаренников Galium odoratum (L.) 

Scop. и G. paradoxum Maxim., обнаруженные 

на территории Байкальского заповедника, 

дополняют картину распространения релик-

тов третичного неморального комплекса на 

хребте Хамар-Дабан. Типичное местообита-

ние указанных видов в Южном Прибайкалье – 

долинные тополевники или леса с участи-

ем тополя душистого, однако не все их типы, 

а лишь участки без доминирования крупных 

папоротников, под сплошным пологом ко-

торых G. odoratum и G. paradoxum не встре-

чаются, хотя G. triflorum довольно обычен и 

там. Также не подходят для них участки то-

полевников, которые могут периодически 

затапливаться летними паводками. Galium 

paradoxum может селиться эпифитом на ниж-

ней части стволов и у комля крупных старых 

тополей Populus suaveolens или же на гнию-

щей древесине упавших тополевых стволов. 

При проведении дальнейших работ по пои-

ску новых местонахождений данных видов на 

хребте Хамар-Дабан можно ориентировать-

ся на эти указания как на биотопы, наиболее 

подходящие для произрастания G. odoratum и 

G. paradoxum.

Авторы благодарят коллектив Байкальского 

заповедника за содействие в проведении по-

левых работ, а также С. Г. Казановского за уточ-

нение истории находок и переопределение 

гербарных образцов G. odoratum и G. triflorum.
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