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Аннотация. В результате изучения гербарных коллекций и оригинальных сборов выявлены 1 новый род 
Tolypella и 5 новых видов харовых водорослей для Приенисейской Сибири, 59 новых местонахождений (67 % 
от их общего числа), 127 новых популяций (83 % от их общего числа). Всего в исследованном регионе найдено 
20 видов, в том числе 12 – в Республике Хакасия (3 – новых для региона), 17 – в Красноярском крае (1 новый 
род и 7 новых видов), 12 – в Республике Тыва (2 новых рода и 7 новых видов). Nitella tenuissima впервые обна-
ружена в Азиатской части России. Выявлено наиболее северное континентальное местонахождение харовых 
водорослей – Chara virgata на Южном Таймыре, новое местонахождение циркумполярного вида Tolypella ca-
nadensis, первое в Приенисейской Сибири, далеко отстоящее от известных ранее в Республиках Коми и Яку-
тия. Род Chara преобладает по количеству видов и их встречаемости. Обсуждается таксономический статус 
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вида C. arcuatifolia sensu Hollerb. et Krassavina, который, по-видимому, является морфотипом C. globularis. Оце-
нена приуроченность видов к отдельным экорегионам. Подтверждено современное присутствие ряда видов 
спустя значительные интервалы со времени первых находок. Для многих водоемов показано присутствие ха-
ровых – одних и тех же видов с большим временным интервалом между наблюдениями, что подтверждает 
устойчивость их популяций, важную для оценки необходимости и возможности их охраны. Особый интерес 
представляют местонахождения, утраченные в результате создания Красноярского и Саяно-Шушенского во-
дохранилищ. Подготовлены Красные списки, ряд видов рекомендован к охране. Предложен ряд ключевых 
ботанических территорий – озера, которые значимы для охраны части видов региона.
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Summary. The records of new localities of charophytes from the Yenisey Siberia and confirmations for the ones 
known before were summarized as a result of study both available herbarium collections and field studies during 2007–
2021. The twenty species, including one novel genus and five novel species records, 59 new localities (67 % of its total 
number), 127 new populations (83 % of its total number) were found in this region. In particular, 12 species (incl. 3 
novel ones for the region) are known from the Republic of Khakassia, 17 (7) – from the Krasnoyarsk Territory, 12 (7) –  
from the Tuva Republic. The genus Chara is the most species-rich and frequent in the area of study. The taxonomic rank 
of C. arcuatifolia sensu Hollerb. et Krassavina is discussed. It seems to be a morphotype of C. globularis having clearly 
arcuate branchlets. Nitella tenuissima is a novel species record for Asian Russia. The charophyte northernmost locality 
on the continent was revealed. It belongs to C. virgata collected at Southern Taymyr. The novel locality of circumpolar 
species Tolypella canadensis, far distant from ones known before from Komi Republic and Republic of Yakutia, was 
found in this region too. The species occurrence in different ecoregions was estimated. The contemporary presence of 
some species after long intervals between observations from their first records was confirmed. The persistence of the 
same species in the same water bodies after a long period was revealed as evidence of stability of their populations, 
important for species protection. The loss of charophyte localities as a result of construction of large Krasnoyarskoe and 
Sayano-Shushenskoe water reservoirs is remarkable. The red lists for the regions studied were compiled and some spe-
cies were suggested for protection. The important charophyte areas enabling protection of some species were revealed. 
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Введение

Харовые водоросли (Charophyta: Characeae) –  
макроскопические водные растения очень ха-
рактерного облика, способные создавать и под-
держивать своеобразные условия как водной 
среды, так и донных осадков, определяющие 
функционирование водной экосистемы в целом 
(Schubert et al., 2018; Rodrigo et al., 2021). Некото-
рые виды являются ключевыми для охраняемых 
типов биотопов 3140 «Жесткие олиго-мезотроф-
ные воды с бентосными харовыми водорослями 
Chara sp.» (Hard oligo-mesotrophic waters with 
benthic stoneworts Chara spp.) Директивы Ев-
ропейского союза о местообитаниях (European 
Comission, 2013) и C1.2a «Постоянные олиго-
трофные до мезотрофных водные объекты с ха-
ровыми водорослями» (Permanent oligotrophic to 
mesotrophic waterbody with Characeae). Послед-
ний тип биотопов имеет природоохранный ста-
тус «уязвимый» в Европейском союзе (Janssen et 
al., 2016). В Красных списках ряда европейских 
стран значительную часть составляют виды, 
имеющие статус «под угрозой вымирания» 
(Becker, 2016). Обширная территория России 
является настоящим вызовом для изучения рас-
пространения харовых водорослей, что пред-
ставляет также и несомненный международный 
интерес, поскольку данные c такой огромной 
площади способны существенно изменять пред-
ставления об ареалах и границах между видами. 
Оценка необходимости и возможности охраны 
представителей этой группы в большинстве ре-
гионов России неизбежно сталкивается с огра-
ниченным набором данных. До сих пор списки 
видов для отдельных административных регио-
нов Сибири были доступны лишь для Западной 
Сибири и Якутии (Sviridenko T. V., Sviridenko 
B. F., 2016; Romanov, 2017; Romanov et al., 2018; 
Chemeris et al., 2021). Харовые водоросли об-
ширного пространства между ними могут быть 
охарактеризованы по ряду работ с очень локаль-
ными данными (см. ниже).

Длительный период изучения харовых водо-
рослей Приенисейской Сибири (Красноярский 
край, республики Тыва и Хакасия) позволяет 
очертить его наиболее значимые этапы. Первые 
сборы харовых в этом регионе, выполненные в 
восемнадцатом веке, принадлежат И. Г. Гмелину 
(Gmelin, 1768; Ruprecht, 1845; LE!). Позднее, в де-
вятнадцатом и начале двадцатого века, ряд ме-
стонахождений выявили Н. М. Мартьянов, Х. В. 
Арнелл и Х. Принтц (Nordstedt, 1889; Printz, 1916; 
Blindow, Koistinen, 2003). Большое количество 

сборов было сделано Т. Г. Поповой, М. Г. Дегте-
ревой и В. В. Ревердатто в 1930-х годах (Vilhelm, 
1930; Popova, 1946, 1947; LE!), однако практиче-
ски все они не были определены до последнего 
времени (см. ниже). Очень интересная коллек-
ция из Республики Тывы принадлежит В. М. Ка-
танской по сборам 1969 г. (LE!). В 1990 г. значи-
тельная коллекция харовых водорослей была со-
брана П. А. Волобаевым (Volobaev, 1990a; KEM!). 
Результаты обработки этих двух коллекций до 
настоящего времени не были обнародованы. 
За последние двадцать лет появился ряд суще-
ственных дополнений (Blindow, Koistinen, 2003; 
Vyshegorodtsev et al., 2006; Sviridenko et al., 2007; 
Sviridenko T. V., Sviridenko B. F., 2008; Makeeva, 
2009, 2010; Naumenko, Makeeva, 2011; Prirodnyy 
kompleks …, 2011, 2016; Romanov et al., 2014, 2022; 
Makeeva, Naumenko, 2015; Efimov, 2016; Romanov, 
2019b). Тем не менее, для некоторых водоемов 
на протяжении долгого времени было извест-
но лишь присутствие или значительное обилие 
харовых водорослей, которые могли составлять 
основу их растительного покрова (Popova, 1946, 
1947; Greze, 1953, 1955; Ioganzen, 1954; Khristen-
ko, 1956; Greze V. N., Greze V. I., 1958; Gundrizer, 
1972; Ozyora Khakasii …, 1976; Maloletko, 1988; 
Volkova et al., 2006; Yalysheva, 2010). Почти все 
литературные данные относятся к южной части 
исследованного региона. С северной и централь-
ной части Красноярского края известны лишь 
два вида – Nitella opaca (C. Agardh ex Bruzelius) C. 
Agardh и N.  wahlbergiana Wallm. (Vilhelm, 1930; 
Blindow, Koistinen, 2003), а также самое северное 
континентальное местонахождение рода Nitella 
(Romanov, 2019b).

Несмотря на значительную библиографию по 
харовым водорослям этих регионов, разрознен-
ные опубликованные данные до сих пор не по-
зволяли охарактеризовать видовой состав харо-
вых водорослей для территории Приенисейской 
Сибири в целом и особенности их распростра-
нения, оценить устойчивость отдельных попу-
ляций, необходимость и возможность охраны 
отдельных видов. Цель данной работы – воспол-
нить этот пробел на основе изучения всех до-
ступных гербарных коллекций и оригинальных 
сборов в Красноярском крае, республиках Тыва 
и Хакасия.

Материалы и методы
Изучены образцы из коллекций LE, KEM, NS, 

NSK, B, LD. Оригинальные сборы выполнены на 
протяжении 2007–2022 гг. Все образцы провере-
ны и определены Р. Е. Романовым и Е. Г. Маке-
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евой. Новые сборы депонированы в LE, IBIW и 
гербарий Национального парка «Красноярские 
столбы». Местонахождения каждого вида про-
нумерованы за исключением единственных в 
регионе: первая цифра – номер местонахожде-
ния, вторая цифра – номер наблюдения в нем, 
подтвержденного образцом (в случае одно-
кратной находки вторая цифра пропущена). 
Этикетки цитируются с сохранением исходных 
сокращений, которые в необходимых случаях 
расшифрованы в квадратных скобках. В них же 
приведены дополнения к лаконичным ориги-
нальным этикеткам. Немногие образцы найде-
ны на гербарных листах высших растений (NS). 
Для этих случаев указаны виды высших расте-
ний, определяющие положение образца в кол-
лекции. Фотографии были получены с помощью 
микроскопов Carl Zeiss Stereo Discovery V12 и 
Carl Zeiss Axioskop 40. Талломы и ооспоры были 
изучены также с помощью сканирующих элек-
тронных микроскопов Hitachi TM-1000 и Carl 
Zeiss EVO MA 10. Подготовка ооспор выполнена 
по методике Urbaniak et al. (2012). Номенклатура 
приведена по сводке «Харовые водоросли Герма-
нии» (Gregor, 2016) с учетом последних уточне-
ний (Romanov, 2022).

Результаты и их обсуждение

Список местонахождений составлен на ос-
нове изученных образцов и литературных дан-
ных. Синонимы приведены для случаев, когда 
виды были определены или указаны под этими 
названиями. Первые определения указаны для 
всех образцов, которые были идентифицирова-
ны другими авторами. Образцы В. М. Катанской 
определены Л. К. Красавиной, образцы П. А.  
Волобаева, А. Марикода – П. А. Волобаевым. Со-
кращения в тексте: РХ – Республика Хакасия, 
КК – Красноярский край, РТ – Республика Тыва, 
ХГЭ – Хакасская геоботаническая экспедиция, 
проф. В. В. Ревердатто, 1934; коллекторы: АМ – 
А. Марикода, АЭ – А. Л. Эбель, ВК – В. М. Катан-
ская, ВР – В. В. Ревердатто, ДЕ – Д. Ю. Ефимов, 
ДШ – Д. Н. Шауло, ЕМ – Е. Г. Макеева, ЛК – Л. М.  
Киприянова, МД – М. Г. Дегтерева, ПВ – П. А. 
Волобаев, РР – Р. Е. Романов, СШ – С. П. Шауло, 
ТП – Т. Г. Попова; ЛД – литературные данные.

Новый род для Приенисейской Сибири

Tolypella canadensis Sawa. КК: «Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, юго-западный Тай-

мыр, плато Путорана, оз. Някомякен, западный 
берег, район устья р. Тонель, по дну на глубине 
от 1,5 до 3 м сплошным ковром. 89 м над ур. м., 
68°51'55.5" с. ш. 90°32'40.5" в. д. 08 VIII 2021. И. Н. 
Поспелов» (LE: A0000507). – Вид известен лишь 
из одного озера. Циркумполярный вид, найден-
ный в России в Архангельской области, Ненец-
ком автономном округе, Республике Коми, Крас-
ноярском крае, Республике Якутия, Чукотском 
автономном округе, везде в единичных – немно-
гих местонахождениях (Romanov, Kopyrina, 2016; 
Romanov et al., 2018; Romanov, 2019b; Chemeris et 
al., 2021; this study; рис. 5). Нуждается в охране 
как редкий стенобионтный многолетний вид.

Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonh. КК: 
«[Г. Назарово], Енисейская губ., Ачинский уезд, 
Назаровская вол., речка близ с. Назаровского [г. 
Назарово]. 13  VII  1912. И. Кузнецов (Гербарий 
Переселенческого управления. И. В. Кузнецов: 
Экспедиция в Красноярский и Ачинский уезды 
Енисейской губ. 1912. № 485)» (LE).

РТ. Улуг-Хемский р-н, пойма р. Енисей: «ниже 
г. Шагонар, старица 1, гл. 0,1 [м], среди заросли 
Scirp[us] lac[ustris], [совместно с C. globularis,  
C. contraria, Nitella tenuissima]. 26  VII  1969. ВК.  
№ 12, Chara fragilis, T. intricata, N. tenuissima» (LE). 
РТ. «Ниже г. Шагонар, старица 1, асс[оциация] 
Scirpus, [совместно с C. globularis, C. contraria, 
N. tenuissima]. 30 VII 1969. ВК. № 17, C. fragilis» 
(LE). – По-видимому, местонахождение утраче-
но в результате заполнения Саяно-Шушенского 
водохранилища.

Вид известен только из двух местонахожде-
ний, малой реки и старицы (рис. 4F). Ближай-
шие местонахождения известны из Кемеровской 
области и Республики Бурятия (Volobaev, 1990b; 
Vishnyakov, Romanov, 2012; KEM!, LE!). Совре-
менные популяции в исследованном регионе не-
известны. 

Новые виды для Приенисейской Сибири

Chara globata Mig.
Конспецифичен с C. dominii Vilh. (Romanov, 

Blindow, in press). 
КК. «Минусинский р-н, 30 км к востоку от г. 

Минусинск, оз. Малое Кызыкульское [Малый 
Кызыкуль], прибрежное песчаное мелководье, 
10–30 см, береговой выброс 53°45'36,9" с. ш. 
92°12'46" в. д. 18 VIII 2021. ДЕ» (LE: A0000515).

Крупный многолетний вид, известный лишь 
из одного озера. Новая находка для Приенисей-
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Рис. 1. Chara aspera f. subnermis, C. canescens, C. globata, Nitella tenuissima из Приенисейской Сибири, свето-
вая микроскопия (A–G); сканирующая электронная микроскопия (H): A–D – C. aspera f. subinermis из оз. 
Торе-Холь: A – антеридии на мужском растении; B – прилистники; C – ризоидные клубеньки; D – стебле-
вая кора с короткими тупыми шипами; E – C. canescens из оз. Торе-Холь: апикальная часть и стеблевая кора, 
скрытая многочисленными длинными коровыми шипами; F – C. globata из оз. Малое Кызыкульское; G, H –  
N. tenuissima из старицы р. Енисей: G – мутовка листьев с инкрустированными кальцитом конечными сегмен-
тами; H – поверхность фоссы ооспоры. Масштаб: A, C, E, G – 1 мм; B, D – 0,5 мм; F – 2 мм; H – 5 мкм.
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ской Сибири, в южной части которой проходит 
северная граница ареала вида. Ближайшие ме-
стонахождения C. globata известны из Алтай-
ского края и северо-западного Китая (Han, Li, 
1994; Romanov et al., 2018, как C. dominii). Ареал 
вида расположен, в основном, в аридных и су-
баридных регионах Евразии, вид известен также 
из Северной Африки (Noedoost et al., 2015; Ro-
manov et al., 2015, 2018; Romanov, 2019a; Saber et 
al., 2021). 

Chara papillosa Kütz. 
РХ. 1. «Солонцеватое озеро по Уйбату [р. Уй-

бат]. [1891?] (Гербарий Енисейской губернии. 
1891 г. Красноярская учительская семинария. № 
904. Herb. Acad. Sc. Petropol. Charae, Chara rudis 
A. Braun)» (LE); 2. Ширинский р-н: «Оз. Собачье, 
[совместно с C. aspera f. subinemis, C. tomentosa]. 
54 1/3° с. ш. 60° в. д. 26 VII 1934. ТП, ХГЭ» (LE: 
A0000389); 3. «Оз. Камышевое [Камышовое], в 
воде, гл. 1 1/2 м, 54 1/2° с. ш. 60° в. д. 28 VII 1934. 
МД, ТП, ХГЭ» (LE: A0000422); 4. «Орджоникид-
зевский р-н, 2 км к северу от дер. Агаскыр, оз. 
Агаскыр, каменисто-илистое мелководье, 5–20 
см, совместно с C. contraria. 54°59'35.4" с. ш.  
89°18'12.3" в. д. 19  VIII  2020. ДЕ» (IBIW, LE: 
A0000511). 5. «Боградский р-н, окр. пос. Цветно-
горск, оз. Заводское (Литвино). 54°14’57.47’’ с. ш. 
90°24’18.73’’ в. д. 01 VIII 2012. ДЕ» (LE). 

КК. Шарыповский р-н: 1. «Оз. Еловое 
(в нескольк[их] км к зап. от оз. Божьих). 
09 VIII 1934. ТП» (LE: A0000499). 2. «Оз. Инголь, 
каменистая отмель вдоль южного побережья, в 
воде, [совместно с C. tomentosa]. 26 VI 1990. ПВ, 
АМ, C. tomentosa» (KEM). 3. Оз. Большое, в воде 
вдоль западного берега, 1,5 км на ЮЗ от дер. Пар-
ная, [совместно с C. aspera f. subinermis, C. tomen-
tosa]. 01 VII 1990. ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 
4. «2 км на ЮВ от д. Ивановка, оз. Средний Иш-
коль, совместно с C. tomentosa. 18 VIII 2015. ДЕ» 
(LE). 

Вид известен из озер, пресных и, лишь в од-
ном случае, слабосолоноватых (рис. 3G). Новый 
вид для Приенисейской Сибири. Палеарктиче-
ский вид, спорадически встречающийся в Юж-
ной Сибири. Как регионально редкий, стеноби-
онтный многолетний вид заслуживает охраны.

Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.
РТ. Улуг-Хемский р-н, пойма р. Енисей: «ниже 

г. Шагонар, старица 1, гл. 0,1 [м], среди заросли 
Scirp[us] lac[ustris], [совместно с C. globularis, C. 
contraria, Tolypella prolifera]. 26  VII  1969. ВК. № 

12, Chara fragilis, T. intricata, N. tenuissima» (LE). 
«Ниже г. Шагонар, старица 1, асс[оциация] Scir-
pus, [совместно с C. globularis, C. contraria, T. pro-
lifera]. 30 VII 1969. ВК. № 17, C. fragilis» (LE: рис. 
1G, H). – По-видимому, местонахождение утра-
чено в результате заполнения Саяно-Шушенско-
го водохранилища.

Вид найден в старице большой реки (рис. 4F). 
Новый род для Республики Тыва, новый вид 
для Азиатской России, самое северо-восточное 
местонахождение в ареале. Ближайшая совре-
менная популяция известна из Казахстанского 
Алтая (Nurashov, Sametova, 2015). Вид нуждает-
ся в охране, однако его местонахождение, по-
видимому, утрачено. Поэтому N. tenuissima пред-
лагается к охране со статусом «исчезнувший».

Новые виды, новые и подтвержденные  
местонахождения для отдельных регионов 

Приенисейской Сибири

Chara altaica A. Braun in A. Braun et Nordst.  
(= C. abnormiformis Vilh.) 

РХ. 1. «Sydsibirien [Аскизский р-н]: Ustka-
moischto [с. Усть-Камышта], [совместно с C. ca-
nescens]. 25  VI  1914. H. Printz. С. crinita Wallr.» 
(B: 34732). 2. «Чарковский р-н [Усть-Абаканский 
р-н], близ улуса Кыштымова, дол. р. Абакана, в 
старицах, [совместно с C. contraria]. 04 VII 1933. 
ВР» (LE: A0000356). Ширинский р-н: 3.1. «Оз. 
Иткуль [Итколь], болотистый луг по зап. бе-
регу оз., [совместно с C. aspera f. subinermis], 
54  ½° с. ш. 60° в. д. 30  VII  1934. ТП, МД, ХГЭ» 
(LE: A0000357). 3.2. «Оз. Иткуль. 20 IX 1990. ПВ, 
АМ. C. altaica» (KEM). 4. «Оз. Спирино, в воде, 
54  ½° с. ш. 60° в. д. 22  VII  1934. TP, ХГЭ» (LE: 
A0000358). 5. «Окр-ти дер. Форпост [Солёноо-
зёрное], заболоченное побережье горько-соле-
ного озера Туз [Тус], отводки с водой, на песча-
ной отмели, [совместно с C. canescens на втором 
листе]. 27 VII 1990. ПВ. C. canescens» (KEM). 6.1. 
«Оз. Шира, в воде на илисто-каменистой при-
брежной отмели. 10  VIII  1990. ПВ. C. altaica» 
(KEM). 6.2. «Оз. Шира, песчаное мелководье, 
глубина 10–30 см, 54°30'58.3" с. ш. 90°08'42.7" в. д.  
09  VIII  2012. ДЕ» (LE: A0000359). 6.3. Там же, 
06 VIII 2014, ЕМ (LE: A0000360). 6.4. «Оз. Шира. 
X 2014. ЛК» (LE: A0000377); 6.5. «Оз. Шира, окр. 
пос. Колодезный, мелководье, 40–60 см, песок и 
мелкая галька, 54°29'23.6" с. ш. 90°10'33.9" в. д. 
17 VIII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: A0000378). 7.1. «Бо-
градский район, оз. Билё I [Белё], у южного бе-
рега в прибое, 54 2/3° с. ш. 60° в. д. 17 VI 1934. 
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Рис. 2. Chara globularis и C. virgata из Приенисейской Сибири, световая микроскопия (A–F, H–J), сканирующая 
электронная микроскопия (G): A–G – C. globularis, морфотип C. arcuatifolia, из оз. Кара-Холь: A, B – общий 
облик; C, D – апикальные части, стрелки: C – объединенные гаметангии, D – протандричный узел с более 
развитым антеридием; E–G – короткие прилистники со сложно различимым нижним рядом, стрелки: E, F – 
прилистники верхнего ряда; G – место для прилистника нижнего ряда; D–G – материал после обработки кис-
лотой, удалившей кальцит; H–J – C. virgata из долины р. Фомич: H – мутовка листьев с различимыми задними 
листочками (стрелки); I – основание мутовки листьев с удлиненными верхними прилистниками (стрелки);  
J – узел из нижней части растения с узловым клубеньком (стрелка). Масштаб: A, B – 1 см; C, D – 2 мм; E–G – 0,2 
мм; H – 1 мм; I, J – 0,5 мм.
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ТП» (LE: A0000379). 7.2. «Оз. Белё, малый плёс, 
54°42'35.4" с. ш. 90°16'38.2" в. д. 06 VIII 2014. ЕМ» 
(LE: A0000380). 7.3. «Оз. Белё, в воде, восточная 
окраина Малого Белё [малый плёс], 54°42'36.9"  
с. ш. 90°16'45.4" в. д. 28 VII 2016. АЭ, Н. Н. Ла-
щинский» (LE: A0000381). 

РТ. Эрзинский р-н: 1.1. «Оз. Торе-Холь, гл. 
0,3 [м], песок, [совместно с C. aspera f. subiner-
mis]. 28 VIII 1969. ВК. № 18, C. abnormiformis (?), 
C. fragilis» (LE: A0000382). 1.2. «Оз. Торе-Холь, 
07  VII  2010 СШ, ДШ» (LE: A0000383). 1.3. «Оз. 
Торе-Холь, совместно с C. aspera var. subinermis, 
C. tomentosa, 1145 м над ур. м., ~50°05'41.3" с. ш. 
95°09'13.7" в. д. 25 VII 2018. АЭ» (LE).

ЛД: РХ. Ширинский р-н, оз. Шира, 2005, 
2006–2012 (Sviridenko et al., 2007; Sviridenko T. 
V., Sviridenko B. F., 2008; Makeeva, 2009; Prirodnyy 
kompleks…, 2011; Makeeva, Naumenko, 2015). РТ. 
Эрзинский район: оз. Торе-Холь, 1994, 2005, 2010 
(Sviridenko et al., 2007, 2008; Romanov et al., 2014).

Ранее в регионе в целом вид был известен из 
озер Шира и Торе-Холь по сборам разных лет, 
изученные образцы подтверждают стабильное 
присутствие вида в этих озерах, а также в оз. 
Белё. Вид найден в регионе преимущественно 
в пресных и солоноватых озерах, в немногих 
случаях – в малых водоемах, ассоциированных 
с озерами или в составе ветланда (рис. 3A). Ос-
новной ареал вида расположен в Южной Сиби-
ри, Средней Азии, Монголии и Китае, наиболее 
восточное местонахождение известно из Япо-
нии (Kato et al., 2010). В южной части Приени-
сейской Сибири расположена северная граница 
ареала. Нуждается в охране как регионально 
редкий, стенобионтный вид.

Chara aspera Willd. var. aspera 
РХ. «Ширинский р-н, оз. Орлово, [совместно 

с C. contraria], 54 1/2 ° с. ш. 60° в. д. 28 VII 1934, 
МД, ТП, ХГЭ» (LE: A0000384).

Chara aspera var. subinermis Kütz.
РХ. Ширинский р-н: 1.1. «Оз. Фыркал, [со-

вместно с C. globularis, C. tomentosa], 54  2/3° с. 
ш. 59.1/3° в. д. 28  VI  1934. МД, ТП, ХГЭ» (LE: 
A0000385, A0000386). 1.2. «Пресноводное оз. 
Фыркал, в воде на каменисто-илистой отмели. 
05  IX  1990. ПВ. C. aspera» (KEM). 2.1. «Оз. Со-
бачье, [совместно с C. contraria], 54.1/3°с. ш. 60° 
в. д. 26  VII  1934. ТП, ХГЭ» (LE: A0000388). 2.3. 
«Оз. Собачье, [совместно с C. papillosa, C. to-
mentosa], 26  VII  1934. ТП» (LE: A0000389). 2.4. 
«Окр. пос. Туим, оз. Собачье (Пионерское), до-

лина р. Карыш, 54°21''49.14'' с. ш. 90°01'10.20'' 
в. д. 09  VIII  2009. ДЕ» (LE: A0000390). 3.1. «Оз. 
Иткуль [Итколь], болотистый луг по зап. бере-
гу оз., [совместно с C. altaica], 54  1/2° с. ш. 60° 
в. д. 30  VII  1934. ТП, МД, ХГЭ» (LE: A0000357, 
A0000391). 3.2. «Окр-ти пос. Колодезный, оз. Ит-
куль, в воде, [совместно с C. contraria]. 20 IX 1990 
ПВ, АМ» (KEM). «Оз. Иткуль. 20 IX 1990. ПВ, АМ. 
C. aspera» (KEM). 3.3. «Оз. Иткуль. 05 VIII 2014. 
ЕМ» (LE). 4. «Окр-ти с. Черное Озеро, прибреж-
ная илистая отмель вдоль западного побережья 
озера Черное, в воде. 30 VII 1990. ПВ. C. aspera» 
(KEM). 5. «Окр. п. Солёнозёрное, долина р. Бе-
лый Июс, пойменное оз. Сарат в составе боло-
та Поскотина, мелководье, совместно с C. con-
traria var. hispidula. 54°47'08.5" с. ш. 89°51'16.9" 
в. д. 17  VIII  2009. ДЕ» (LE: A0000392). 6.1. «Оз. 
Матарак, совместно с C. contraria. 07  VIII  2014. 
ЕМ» (LE: A0000393). 6.2. «8 км к ЮЮВ от пос. 
Колодезный, оз. Матарак, мелководье, совмест-
но с C. altaica или С. canescens (фрагмент талло-
ма), C. tomentosa. 54°24'19.6" с. ш. 90°11'04.5" в. д. 
17 VIII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: A0000453). 7. «Кой-
бальский р-н, водоем Койбальской ороситель-
ной системы, совместно с C. contraria, C. globula- 
ris. 53°15'54" с. ш. 91°11'19.5" в. д. 17 IX 2013. ЕМ» 
(LE: A0000395). 8. «Усть-Абаканский р-н, окр. 
дер. Заря, оз. Наливное, каменисто-песчаное 
мелководье, 20–50 см. 53°43'20.9" с. ш. 91°09'35.9" 
в. д. 23 VIII 2020 ДЕ» (IBIW, LE: A0000396). 

КК. Шарыповский р-н: 1.1. «Ужурский  
р[-он], оз. Большое (Б. Божье), юж. ч. озе-
ра, бл[из] берега, [совместно с C. tomentosa]. 
09 VIII 1934. ТП» (LE: A0000397). 1.2. «Оз. Боль-
шое, каменистая отмель вдоль западного берега, 
в воде. 30 VI 1990. ПВ, АМ. C. aspera» (KEM). 1.3. 
«Оз. Большое, в воде вдоль западного берега, 
1,5 км на ЮЗ от дер. Парная, [совместно с C. pa- 
pillosa, C. tomentosa]. 01  VII  1990. ПВ, АМ.  
C. tomentosa» (KEM). 1.4. Там же, «[совместно с 
C. tomentosa]. 01 VII 1990. ПВ, АМ. C. tomentosa» 
(KEM). 2. «Оз. Еловое (близ Божьих озер), [со-
вместно с C. contraria]. 09  VIII  1934. ТП» (LE: 
A0000398). 3.1. «Окр-ти с. Ивановка, оз. Инголь, 
каменисто-илистая отмель южного берега, в 
воде. 26 VI 1990. ПВ, АМ. C. aspera» (KEM). 3.2. 
«Оз. Инголь, каменисто-илистая отмель южного 
берега, в воде. 26 VI 1990. ПВ, АМ. Nitella opaca, 
Chara sp.» (KEM).

РТ. Тандинский р-н: 1.1. «Оз. Чагытай, сев. 
берег, глуб. 1,2 [м], песч.-ил., [совместно с  
C. contraria, C. tomentosa]. 13 VIII 1969. ВК. № 4,  
C. tomentosa» (LE: A0000481). 1.2. «Оз. Ча-
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Рис. 3. Распространение видов харовых водорослей в Приенисейской Сибири по экорегионам. A – Chara al-
taica; B – C. aspera; C – C. braunii и C. globata (g); D – C. canescens; E – C. contraria; F – C. globularis; G – C. papillosa; 
H – C. strigosa; I – C. subspinosa. Местонахождения: 1 – подтверждены изученными образцами; 2 – литератур-
ные данные, подтверждающие образцы не проверены; 3 – подтверждены изученными образцами, но точная 
геопривязка проблематична из-за недостаточной точности этикеток; 4 – литературные данные, подтверждаю-
щие образцы не проверены, точная геопривязка проблематична из-за недостаточной точности этикеток. Эко-
регионы (Shorthouse, 2010): a – западносибирская тайга; b – восточносибирская тайга; c – западносибирские 
гемибореальные леса; d – южносибирские лесостепь и степь; e – саянские горные хвойные леса; f – саянские 
альпийские луга и тундра; g – саянская котловинная степь; h – полупустыня Котловины Больших озер; i – се-
ленгинско-орхонская лесостепь; j – алтайские альпийские луга и тундра; k – казахстанская и западносибир-
ская лесостепь.
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гытай, сев-вост. берег, между камней, гл. 1,2 
[м], ил.-песч., в асс[оциации] P[otamogeton] 
pect[inatus], [совместно с C. contraria, C. tomen-
tosa]. 13 VIII 1969. ВК. № 1, C. fragilis, C. tomen-
tosa» (LE: A0000399). 1.3. «Оз. Чагытай, сев-вост. 
берег, асс[оциация] Pot[amogeton] pec[tinatus], 
[совместно с C. contraria]. 13 VIII 1969. ВК. № 2, 
C. aspera» (LE: A0000400). 1.4. «Оз. Чагытай, сев-
вост. берег, между камней, 0,5 [м], [совместно с 
C. contraria, C. tomentosa]. 13 VIII 1969. ВК. № 3, 
C. aspera, C. tomentosa» (LE: A0000480). 1.5. «Оз. 
Чагытай, рыбнадз. берег, между камней, гл. 2 м, 
мелкая галька [совместно с C. globularis, C. tomen-
tosa]. 11 VIII 1969. ВК. № 8, C. vulgaris, C. tomento-
sa» (LE: A0000482). 1.6. «Оз. Чагытай, западн. бе-
рег, у стоянки, асс[оциация] мелк[их] харов[ых] 
с Pot[amogeton] perf[oliatus], между камней, гл. 
0,5 м, черн. мягк. ил, [совместно с C. contrar-
ia]. 11 VIII 1969. ВК. № 9, C. vulgaris, Chara sp.» 
(LE: A0000483). 1.7. «Оз. Чагытай, [совместно с  
C. contraria, C. tomentosa]. 10 VII 1974. В. Грубов» 
(LE). 2.1. Эрзинский р-н, «оз. Торе-Холь, гл. 0,3 
[м], песок, [совместно с C. altaica]. 28 VIII 1969. 
ВК. № 18, C. abnormiformis (?), C. fragilis» (LE). 2.2. 
«Оз. Торе-Холь. 11 VII 2008. СШ» (LE: A0000484; 
рис. 1A–D). 2.3. «Оз. Торе-Холь, 1145 м над  
ур. м., ~50°05'41.3" с. ш. 95°09'13.7" в. д., совмест-
но с C. altaica, C. tomentosa. 25 VII 2018. АЭ» (LE).

ЛД: РХ. Ширинский р-н, заповедник «Хакас-
ский», оз. Спиринское-4, 2006–2009 (Makeeva, 
2009). РТ. Эрзинский р-н: оз. Торе-Холь, 2005, 
2008, 2010 (Sviridenko et al., 2007, 2008; Romanov 
et al., 2014; LE!).

Стабильные популяции обнаружены в озерах 
Иткуль, Матарак, Торе-Холь, и, по-видимому, 
также в озерах Фыркал и Большое. C. aspera из-
вестна в регионе главным образом из пресных 
озер, но также найдена в единичных случаях в 
малом водоеме, ассоциированном с озером, и в 
пруду (рис. 3B). Новый вид для Красноярского 
края. Голарктический вид, в Азиатской России 
подавляющее большинство популяций принад-
лежит var. subinermis (рис. 1A–D; Romanov, Kip-
riyanova, 2010; this study; Romanov et al., unpubl.). 
Не нуждается в охране лишь в Республике Ха-
касия.

Chara braunii С.С. Gmelin 
КК. «Зап. Сиб. Край, Минусинский окр., 

[Краснотуранский р-н], р. Сыда близ д. Усть-
Сыдинской, протока, [совместно с C. globularis]. 
27 VII 1926. ВР» (LE: A0000485). – По-видимому, 

местонахождение утрачено в результате запол-
нения Красноярского водохранилища.

ЛД: РХ. Усть-Абаканский или Аскизский 
р-ны, «Regio Chakaskaja, Distr. Czarkov, in valle 
fl. Bei (in fl. Uibata fluisante) [в долине р. Бейка]. 
Lacus», 1927 (Vilhelm, 1930: 585).

Вид был собран из водных объектов речных 
долин, старицы и протоки. Единственное под-
твержденное образцом местонахождение утра-
чено в результате заполнения Красноярского 
водохранилища (рис. 3C). Ближайшие местона-
хождения известны из Кемеровской (Volobaev, 
1990b; KEM!) и Иркутской областей (Vishnyakov, 
Romanov, unpubl.; iNaturalist. URL: https://www.
inaturalist.org/observations/87819022; LE!). Новый 
вид для Красноярского края, где был собран поч-
ти сто лет назад. Здесь находится северная гра-
ница ареала этого вида, который спорадически 
и крайне нерегулярно встречается в Северной 
Азии. Космополит, теплолюбивый эфемерный 
вид, наиболее характерный для водоемов рисо-
вых полей. Нуждается в поиске и мониторинге 
новых локалитетов с устойчивыми популяция-
ми, что позволит реализовать охрану вида. На 
данный момент может быть предложен лишь со 
статусом «исчезнувший в регионе».

Chara canescens Desv. et Loisel. in Loisel.  
(= C. crinita Wallr.) 

РХ. Аскизский р-н: 1.1. «Sydsibirien: Vet Ka-
muischto [с. Усть-Камышта]. 20 VI 1914. H. Prutz 
[H. Printz]. C. crinita» (B: 31146). 1.2. «Ustkamois-
chto [с. Усть-Камышта], [совместно с C. altaica]. 
25 VI 1914. H. Printz. С. crinita» (B: 34732). Ши-
ринский р-н: 2. «Оз. Иткуль [Итколь] у сев. бере-
га, глуб. 2 м, на расст. 40 м от берега, [совместно 
с C. tomentosa]. 20 VI 1934. ТП» (LE: A0000486). 
3. «Окр-ти дер. Форпост [Солёноозёрное], за-
болоченное побережье горько-соленого озера 
Туз [Тус], отводки с водой, на песчаной отмели, 
[совместно с C. altaica]. 27  VII  1990. ПВ. C. ca-
nescens» (KEM). Небольшой фрагмент таллома, 
который может принадлежать C. canescens, обна-
ружен в составе образца C. aspera var. subinermis 
и C. tomentosa из оз. Матарак Ширинского р-на 
(54°24'19.6" с. ш. 90°11'04.5" в. д. 17 VIII 2020. ДЕ. 
IBIW!).

РТ. «Тандинский р-н, оз. Хадын. 23 VII 2007. 
ДШ» (LE).

ЛД: РХ. 1. «Sümpfen bei Ust Kamuischto» [бо-
лота у с. Усть-Камышта], 1914 (как C. crinita, опр. 
O.  Nordstedt; Printz, 1916: 47). Ширинский р-н: 
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2.1. оз. Шира, в том числе у устья р. Сон, 1934 (как 
C. crinita, опр. J. Vilhelm; Popova, 1946, 1947). 2.2. 
Заповедник «Хакасский», оз. Шира, 2006–2009 
(Makeeva, 2009; Prirodnyy kompleks…, 2011). РТ. 
Эрзинский р-н, оз. Торе-Холь, 2010 (Romanov et 
al., 2014; LE!; рис. 2E, F).

Стабильные популяции известны лишь из оз. 
Торе-Холь и, возможно, оз. Шира. Вид найден в 
немногих пресных и слабосолоноватых озерах и 
ветландах, а также в малых водоемах, ассоции-
рованных с озерами (рис. 3D). Северная граница 
ареала находится на юге Приенисейской Сиби-
ри. Ближайшие местонахождения известны с 
Западно-Сибирской равнины и Монголии (Ro-
manov, Kipriyanova, 2010; Romanov et al., 2014). 
Голарктический вид. Как редкий в исследован-
ном регионе, стенобионтный вид, приурочен-
ный к солоноватым водам, нуждается в охране. 

Chara contraria A. Braun ex Kütz. (= C. incon-
nexa Allen)

Некоторые популяции представлены морфо-
типом (*), известным как C. inconnexa (Romanov, 
2015). Он характеризуется укороченными коро-
выми сегментами листьев и длинной бескоровой 
частью листа. Наряду с популяциями, в которых 
отчетливо выражены эти признаки, нередки 
растения, которые являются разными вариан-
тами перехода между C. inconnexa и «типичной»  
C. contraria (Romanov, unpubl. data).

РХ. Ширинский р-н: 1. «Оз. Собачье, [со-
вместно с C. aspera f. subinermis]. 54 1/3°с. ш. 60° 
в. д. 26  VII  1934. ТП, ХГЭ» (LE: A0000388). 2.1. 
«Оз. Иткуль [Итколь], болотистый луг по зап. 
берегу оз. 54  1/2° с. ш. 60° в. д. 25  VI  1934. ТП, 
МД» (LE: A0000487). 2.2. «Оз. Иткуль, с.-з. берег, 
у с/запад. берега. 54 1/2° с. ш. 60° в. д. 30 VII 1934. 
ТП, МД» (LE: A0000489, A0000489). 2.3. «Оз. Ит-
куль, в 8 км от ст. Шира, в воде, [совместно с 
Potamogeton pusillus L.]. 12 VII 1966. Л. Изосимо-
ва, А. Ужина» (NS); морфологически очень близ-
кий к  *. 2.4. «Окр-ти пос. Колодезный, оз. Ит-
куль, в воде, [совместно с C. aspera]. 20 IX 1990. 
ПВ, АМ. C. contraria» (KEM); морфологически 
очень близкий к *. 3. «Оз. Иткуль, отводки вдоль 
побережья. 20 IX 1990. ПВ. C. contraria» (KEM). 
4. «Р. Сон бл[из] впадения ее в оз. Шира, [со-
вместно с C. cf. aspera ster.]. 03  VII  1934. ТП» 
(LE: A0000490)*. 5. «Оз. Орлово, [совместно с C. 
aspera], 54 1/2° с. ш. 60° в. д. 28 VII 1934. МД, ТП, 
ХГЭ» (LE: A0000384). 6. «Оз. Камышевое [Камы-
шовое], юж. бер. 54 1/2° с. ш. 60° в. д. 28 VII 1934 
ТП, МД» (LE: A0000491). 7. «Оз. Фыркал, про-

тока, соединяющая озеро с р. Белый Июс, в 
воде. 04  IX  1990. ПВ. C. contraria» (KEM); мор-
фологически очень близкий к  *. 8.1. «Оз. Фыр-
кал, песчаная отмель. 04  IX  1990. ПВ» (KEM). 
8.2. «Оз. Фыркал, в воде на каменисто-илистой 
отмели. 05  IX 1990. ПВ. C. contraria» (KEM)*. 9. 
«Оз. Шира. 22 IX 1990. ПВ. C. schaffneri (A. Braun) 
Allen» (KEM); морфологически очень близ-
кий к *. 10. «Оз. Матарак, совместно с C. aspera 
f. subinermis. 07  VIII  2014. ЕМ» (LE: A0000393). 
Усть-Абаканский р-н: 11. «Чарковский р-н, близ 
улуса Кыштымова, дол. р. Абакана, в старицах, 
[совместно с C. altaica]. 04  VII  1933. ВР» (LE: 
A0000356, A0000492). 12. «Чарковский р-н, близ 
разъезда Оросительный [пос. Оросительный], 
оз. Окунево. 53 2/3° с. ш. 61° в. д. 19 VII 1933. ВР, 
В. Голубинцева, Т. и З. Куракины (Томский уни-
верситет, Абаканская экспедиция, Проф. ВР)» 
(LE: A0000493). 13. «[Орджоникидзевский р-н], 
озерко на сев. в ½ км от Костина улуса [улус 
Костинский, д. Костино]. 10 VIII 1934. ТП» (LE: 
A0000494). Усть-Абаканский р-н: 14.1. «Пруд на 
р.  Биджа возле с. Московское, на ручье ниже 
пруда. 11 IX 2013. ЕМ» (LE)*. 14.2. «Окр. с. Мо-
сковское, р. Биджа (пруд), песчано-илистое 
мелководье, совместно с C. globularis, C. vulgaris. 
53°55'44.5" с. ш. 91°05'28.2" в. д. 22 VIII 2020. ДЕ» 
(IBIW, LE: A0000495). 15. «Орджоникидзевский 
р-н, 2 км к С от дер. Агаскыр, оз. Агаскыр, ка-
менисто-илистое мелководье, 5–20 см, совмест-
но с C. papillosa. 54°59'35.4" с. ш. 89°18'12.3" в. д.  
19 VIII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: A0000496); морфо-
логически очень близкий к *. 16. «Бейский р-н, 
2 км к С от с. Бондарево, оз. Красное, песча-
но-илистое мелководье, совместно с C. globu-
laris, C. vulgaris. 52°58'12.2" с. ш. 90°29'55.2" в. д. 
27 VIII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: A0000450). 17.1. Кой-
бальский р-н: «Водоем Койбальской ороситель-
ной системы, совместно с C. globularis, 53°15'54" 
с. ш. 91°11'19.5" в. д. 17 IX 2013. ЕМ» (LE)*. 17.2. 
«Водоем Койбальской оросительной системы, 
совместно с C. aspera f. subinermis, C.  globularis, 
C. cf. vulgaris. 17  IX  2013. ЕМ» (LE: A0000395)*. 
18. «Аскизский р-н, окр. с. Усть-Камышта, пруд 
(р. Камышта), илистое мелководье, 10–15 см. 
53°21'21.1" с. ш. 90°40'39.9" в. д. 25 VIII 2020. ДЕ» 
(IBIW, LE: A0000497)*. 19. «Усть-Абаканский р-н, 
окр. г. Сорск, оз. Тёплое, каменисто-илистое 
мелководье, 50–70 см, совместно с C.  globularis. 
54°01'44.8" с. ш. 90°15'06.4" в. д. 21 VIII 2020. ДЕ» 
(IBIW, LE: A0000512)*.

КК. 1. «[Шарыповский р-н], оз. Еловое (близ 
Божьих озер), [совместно с C. aspera f. subiner-
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mis]. 09 VIII 1934. ТП» (LE: A0000398). 2. «Мину-
синский р-н, окр. [б.] д. Ново-Молино [урочище 
Новомолино], пруд, [совместно с Potamogeton 
pusillis]. 16 VII 1964. И. М. Красноборов, М. Су-
хова» (NS). 3. «Шушенский р-н, пос. Шушенское, 
[национальный парк] Шушенский бор, карьер  
№ 1, ю.-з. часть озера, у берега, около 1–3 м [от бе-
рега]. 14 VII 1995. Гурьева, Сашко» (LE). 4. «Шу-
шенский р-н, пос. Шушенское, [национальный 
парк] Шушенский бор, карьер № 2. 17 VII 1995. 
Гурьева, Сашко» (LE). Рыбинский р-н, окр.  
г. Бородино: 5. «Бородинский угольный раз-
рез, р. Барга, пруд («озеро Гнилое»), совместно 
с C. globularis. 55°50'43.53'' с. ш. 94°51'59.34'' в. д.  
13  VII  2011. ДЕ» (LE)*. 6. «Бородинский уголь-
ный разрез, озерко на старом отвале, совместно 
с C. globularis. 55°51'39.74'' с. ш. 94°51'15.45'' в. д. 
14 VII 2011. ДЕ» (LE). 7. «Бородинский угольный 
разрез, озерко на молодом рекультивированном 
отвале, совместно с C. globularis. 55°51'48.68'' с. ш. 
94°56'40.54'' в. д. 15 VII 2011. ДЕ» (LE).

РТ. Тандинский р-н: 1.1. «Оз. Чагытай, сев. 
берег, глуб. 1,2 [м], песч.-ил., 13  VIII  1969, [со-
вместно с C. aspera f. subinermis, C. tomentosa]. 
ВК. № 4, C. tomentosa» (LE). 1.2. «Оз. Чагытай, 
сев-вост. берег, между камней, гл. 1,2 [м], ил.-
песч., в асс[оциации] P[otamogeton] pect[inatus], 
[совместно с C. aspera f. subinermis, C. tomentosa], 
13  VIII  1969. ВК. № 1, C. fragilis, C. tomentosa» 
(LE). 1.3. «Оз. Чагытай, сев-вост. берег, между 
камней, 0,5 [м], [совместно с C. aspera f. subiner-
mis, C. tomentosa]. 13 VIII 1969. ВК. № 3, C. aspera, 
C. tomentosa» (LE)*. 1.4. «Оз. Чагытай, сев-вост. 
берег, асс[оциация] Pot[amogeton] pec[tinatus], 
[совместно с C. aspera f. subinermis]. 13 VIII 1969. 
ВК. № 2, det. LK, C. aspera» (LE). 1.5. «Оз. Чагы-
тай, западн. берег, между п.-лагер. и рыбнадз., гл. 
2 м, каменист. [грунт], [совместно с C. globularis, 
C. tomentosa]. 11 VIII 1969. ВК. № 10, C. tomentosa, 
С. vulgaris» (LE). 1.6. «Оз. Чагытай, западн. бе-
рег, у стоянки, асс[оциация] мелк[их] харов[ых] 
с Pot[amogeton] perf[oliatus], между камней, 
гл. 0,5 м, черн. мягк. ил, [совместно с C. aspera 
f. subinermis]. 11  VIII  1969. ВК. № 9, C. vulgaris, 
Chara sp.» (LE). 1.7. «Оз. Чагытай, [совместно с 
C. aspera f. subinermis, C. tomentosa]. 10 VII 1974. 
В. Грубов» (LE). 2.1. Улуг-Хемский р-н, пойма 
р. Енисей: «Ниже г. Шагонар, старица 1, гл. 0,1 
[м], среди заросли Scirp[us] lac[ustris], [совмест-
но с C. globularis, Nitella tenuissima, Tolypella pro-
lifera]. 26 VII 1969. ВК. № 12, C. fragilis, T. intricata, 
N. tenuissima» (LE). 2.2. «Ниже г. Шагонар, стари-
ца 1, асс[оциация] Scirpus, [совместно с C. globu-

laris, N. tenuissima, T.  prolifera]. 30  VII  1969. ВК.  
№ 17, C. fragilis» (LE). – По-видимому, место-
нахождение утрачено в результате заполнения 
Саяно-Шушенского водохранилища. 3. «Сут-
Хольский р-н, оз. Сут-Холь. 51°30'55.49'' с. ш. 
91°10'03.60'' в. д. 03 IX 2009. ДЕ» (LE). 

Chara contraria var. hispidula A. Braun
РХ. «Ширинский р-н, окр. п. Солёнозёрное, 

долина р. Белый Июс, пойменное оз. Сарат в со-
ставе болота Поскотина, мелководье, совместно 
с C. aspera f. subinermis. 54°47'08.5" с. ш. 89°51'16.9" 
в. д. 17 VIII 2009. ДЕ» (LE). 

ЛД: КК. Рыбинский р-н, окр. г. Бородино, Бо-
родинский угольный разрез, водоемы, 2011 (как 
C. contraria, C. inconnexa; Efimov, 2016).

Стабильные популяции обнаружены в пру-
ду на р. Биджа. Один из наиболее обычных в 
регионе видов. Он найден главным образом в 
озерах, включая немногие старицы, некоторых 
прудах, немногих обводненных карьерах, малых 
техногенных водных объектах, малых водоемах, 
ассоциированных с озерами и, в единичных слу-
чаях, в степной реке и протоке между озерами 
(рис. 3E). Новый вид для республик Тыва и Хака-
сия. Субкосмополит, один из наиболее обычных 
видов в регионах умеренной зоны, в которых 
преобладают циркумнейтральные и щелочные 
жесткие воды. Не нуждается в охране.

Chara globularis Thuill. (= C. fragilis Desv., C. ar-
cuatifolia Vilh. sensu Hollerb. et Krassavina)

Некоторые популяции представлены морфо-
типом (*), известным как C. arcuatifolia (Holler-
bach, Krassavina, 1983). Он характеризуется вы-
раженно дугообразными листьями, что являет-
ся основным отличием от C. globularis. Наличие 
одновременно объединенных и разъединенных 
гаметангиев в пределах одного растения, при-
нятого как основной признак для обоснования 
самостоятельности C.  arcuatifolia (Hollerbach, 
Krassavina, 1983) не подтверждается при деталь-
ном морфологическом исследовании многих 
популяций, а также типового материала. В про-
тологе вид назван однодомным, но его гаметан-
гии охарактеризованы как «изолированные в 
отдельных мутовках» («antheridia et cystocarpia 
solitaria in verticillis singulis», Vilhelm, 1928: 23), 
что можно интерпретировать как формирова-
ние антеридиев и гаметангиев в разных мутовках 
одного и того же растения. Типовой образец со-
стоит из переплетенных талломов двух видов –  
однодомного Chara arcuatifolia и двудомного 
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C. connivens Salzm. (LE!, checked by R. Romanov; 
Romanov, 2022). Косвенно об этом также свиде-
тельствуют таксоны C. arcuatifolia и C. connivens 
f. brevifolia Vilh., описанные Я.  Вильгельмом из 
одного и тоже же сбора (Vilhelm, 1928, 1930; LE!, 
checked by R. Romanov). По-видимому, наличие 
двух видов в типовом образце привело к вклю-
чению в описание C. arcuatifolia признаков двух 
видов (Hollerbach, Krassavina, 1983) или при-
знаков лишь C. connivens (Wood, Imahori, 1964; 
Wood, 1965; Han et al., 1994). Последний случай 
объясняется также тем, что Р. Вуд и К. Имахо-
ри получили для исследования в рамках работы 
над монографией, охватывающей всю группу, 
часть типового материала, состоящего лишь из 
C. connivens (LE!, checked by R. Romanov). Про-
толог C. arcuatifolia ближе по совокупности 
признаков к C. connivens, поэтому эти таксоны 
являются конспецифичными (Romanov, 2022). 
Исследованные растения из широкого спектра 
местообитаний от Прибалтики до Центральной 
Азии и Байкальской Сибири, которые можно от-
нести к морфотипу C. arcuatifolia sensu Hollerb. et 
Krassavina (Romanov, unpubl.), характеризуются 
дуговидно изогнутыми листьями, нередко вы-
глядящими более короткими и несколько мас-
сивными по сравнению с другими морфотипами 
C. globularis, короткими сегментами листа, бо-
лее конденсированным обликом, нередко пере-
крывающими друг друга мутовками листьев и 
часто довольно низкой фертильностью (рис. 
2A–G). Верхние прилистники обычно немного 
вытянуты и заострены, при этом нижние при-
листники могут быть трудно различимы или от-
сутствовать (рис. 2E–G). Известны также случаи 
неравномерного развития гаметангиев в одном 
и том же узле листа (рис. 2D), которые могут 
приводить к ошибочной интерпретации их как 
разъединенных. Можно предположить, что та-
кой морфотип нередко формируется в условиях 
несколько избыточной инсоляции, особенно в 
биотопах, находящихся в прибойной зоне или 
на открытых участках, подверженных волново-
му воздействию. Дуговидно изогнутые листья, 
перекрывающиеся над апексом таллома, могут 
формироваться у представителей рода Chara в 
условиях чрезмерной освещенности как способ 
защиты точки роста (Schneider et al., 2006).

РХ: Ширинский р-н: 1.1. «Оз. Фыркал, [со-
вместно с C. aspera f. subinermis, C. tomentosa]. 
54 2/3° с. ш. 59 1/3° в. д. 28 VI 1934. MD, TP, KhGE» 
(LE: A0000385, A0000386)*. 1.2. «Оз. Фыркал, в 
воде на каменисто-илистой отмели. 05  IX  1990. 

PV. C. fragilis» (KEM). 2. «Русло р. Белый Июс 
у дер. Ефремкино, курья левого берега, в воде, 
[совместно с Nitella sp.]. 01 IX 1990. PV. N. opaca» 
(KEM). Койбальский р-н: 3.1. «Водоем Койбаль-
ской оросительной системы, совместно с C. con-
traria. 53°15'54" с. ш. 91°11'19.5" в. д. 17 IX 2013. 
EM» (LE). 3.2. «Водоем Койбальской ороситель-
ной системы, совместно с C. aspera f. subinermis, 
C. contraria. 17  IX  2013. EM» (LE: A0000395). 
Бейский р-н: 4. «Оз. Черное. 53°08'07.2" с. ш. 
91°05'55.4" в. д. 2014. EM» (LE). – Верхние при-
листники могут быть существенно увеличены. 
5. «2 км к С от с. Бондарево, оз. Красное, пес-
чано-илистое мелководье, совместно с C. con-
traria, C. vulgaris. 52°58'12.2" с. ш. 90°29'55.2" в. д.  
27  VIII  2020. ДЕ» (IBIW, LE: A0000506). Усть-
Абаканский р-н: 6. «Окр. с. Московское,  
р. Биджа (пруд), песчано-илистое мелководье, со-
вместно с C. contraria, C. vulgaris. 53°55'44.5" с. ш.  
91°05'28.2" в. д. 22  VIII  2020. ДЕ» (IBIW, LE: 
A0000459). 7. «Окр. г. Сорск, оз. Тёплое, каме-
нисто-илистое мелководье, 50–70 см, совмест-
но с C. contraria. 54°01'44.8" с. ш. 90°15'06.4" в. д. 
21 VIII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: A0000498).

КК: 1. «Зап. Сиб. Край, Минусинский окр., 
[Краснотуранский р-н], р. Сыда близ д. Усть-
Сыдинской, протока, [совместно с C. braunii]. 
27 VII 1926. ВР» (LE: A0000485). – По-видимому, 
местонахождение утрачено в результате запол-
нения Красноярского водохранилища. Шары-
повский р-н: 2. «Оз. Инголь, в воде на глубине 20 
м от поверхности, растет на каменистом грунте, 
[совместно с Nitella opaca]. 27 VI 1990. ПВ, АМ. 
C. fragilis, N. opaca» (KEM). 3.1. «Оз. Большое, в 
воде вдоль западного берега, 1,5 км на ЮЗ от дер. 
Парная, [совместно с C. tomentosa]. 01 VII 1990. 
ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 3.2. «Оз. Большое, 
вдоль западного берега, 2 км на Ю.-З. от дер. Пар-
ная, в воде. 30  VI  1990. ПВ, АМ. C. arcuatifolia» 
(KEM)*. 4. «Шушенский р-н, пос. Шушенское, 
[национальный парк] Шушенский бор, карьер 
№ 1, северная часть водоема, у берега, около 5 м 
от берега. 14 VII 1995. Гурьева, Сашко» (LE). Ры-
бинский р-н, окр. г. Бородино: 5. «Бородинский 
угольный разрез, р. Барга, пруд («озеро Гни-
лое»), совместно с C. contraria, 55°50'43.53'' с. ш.  
94°51'59.34'' в. д. 13 VII 2011. ДЕ (LE). 6. «Боро-
динский угольный разрез, озерко на старом от-
вале, совместно с C. contraria. 55°51'39.74'' с. ш. 
94°51'15.45'' в. д. 14  VII  2011. ДЕ» (LE). 7. «Бо-
родинский угольный разрез, озерко на моло-
дом рекультивированном отвале, совместно с 
C. contraria. 55°51'48.68'' с. ш. 94°56'40.54'' в. д. 
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15 VII 2011. ДЕ» (LE). Берёзовский р-н: 8. «Наци-
ональный парк «Красноярские столбы», право-
бережная старица р. Мана в окр. б. кордона Мас-
линка, 55°44'07" с. ш. 92°46'50.5" в. д. 18 VIII 2021. 
РР, Е. Ю. Зарубина» (LE: A0001465, гербарий 
Национального парка «Красноярские столбы»). 
9. «Окр. Национального парка «Красноярские 
столбы», р. Мана, выше кордона Кандалак, око-
нечность песчаного острова, ближе к правому 
берегу, 55°46'11.9" с. ш. 92°45'18" в. д. 18 VIII 2021. 
РР» (LE). 10. «Городской округ г. Дивногорск, 
пос. Манский, р. Мана, у правого берега, 
55°53'39.1" с. ш. 92°29'22.6" в. д. 20 VIII 2021. РР» 
(LE: A0001484). 11. «Манский район, 2–2,5 км по 
прямой от р. Есауловка, недалеко от трассы на 
Камарчагу (04K-029), оз. Киргизкуль, поймана 
на балансир при подледной рыбалке. 55°54'00.14'' 
с. ш. 93°33'35.81'' в. д. 05 I 2022. Д. Ю. Полянская 
(гербарий Национального парка «Красноярские 
столбы»: 5487; LE: A0001548).

РТ. Улуг-Хемский р-н: 1. «[Р. Енисей] выше  
г. Шагонар, 2-й затон (Долгий), гл. 1 м, песок, 
[совместно с Nitella opaca]. 25 VII 1969. ВК. № 13, 
C. fragilis, Nitella sp.» (LE). 2. «[Р. Енисей] выше 
г. Шагонар, 4-й затон, песок. 25  VII  1969. ВК.  
№ 15, C. fragilis» (LE). 3.1. «[Пойма р. Енисей] 
ниже г. Шагонар, старица 1, гл. 0,1 [м], среди за-
росли Scirp[us] lac[ustris], [совместно с C. contrar-
ia, N.  tenuissima, Tolypella prolifera]. 26  VII  1969. 
ВК. № 12, C. fragilis, T. intricata, N. tenuissima» 
(LE). 3.2. «[Пойма р. Енисей] ниже г. Шагонар, 
старица 1, асс[оциация] Scirpus, [совместно с  
C. contraria, N. tenuissima, T. prolifera]. 30 VII 1969. 
ВК. № 17, C. fragilis» (LE). 3.3. «[Пойма р. Ени-
сей] ниже г.  Шагонар, старица 1, гл. 1 [м], ил. 
30 VII 1969. ВК. № 16, C. fragilis» (LE). – Вероятно, 
эти местонахождения большей частью утраче-
ны в результате заполнения Саяно-Шушенско-
го водохранилища. 4. «Окр. г. Шагонар, р. Ени-
сей, протока. 51°33'47.49'' с. ш. 92°54'37.10'' в. д. 
31 VIII 2009. ДЕ» (LE). Тандинский р-н: 5.1. «Оз. 
Чагытай, рыбнадз. берег, между камней, гл. 2 м, 
мелкая галька [совместно с C. aspera f. subinermis, 
C. tomentosa]. 11  VIII  1969. ВК. № 8, C. vulgaris, 
C. tomentosa» (LE)*. 5.2. «Оз. Чагытай, западн. бе-
рег, между п.-лагер. и рыбнадз., гл. 2 м, каменист. 
[грунт], [совместно с C. contraria, C. tomentosa]. 
11 VIII 1969. ВК. № 10, C. tomentosa, С. vulgaris» 
(LE)*. 6. «Хребет Хорумнуг-Тайга, Эрзинский 
район, оз. Кара-Холь. 15 VII 2008. СШ» (LE)*. 

ЛД (как C. fragilis): РХ(?). Алтайский р-н (?): 
«in aqua prope Atchary [окр. с. Очуры?]», 1880 
(Nordstedt, 1889: 38). РХ. 1. [Бейский р-н], «Distr. 
Minussinskij in vicin. p. Monok [д. Большой Мо-

нок]. In alveo antiquyo fluminis brachii [в русле 
старой речной протоки]», 1928 (как C. fragilis f. 
normalis Mig., Vilhelm, 1930: 594). Ширинский 
р-н: 2. Р. Сон, 1 и 2 протоки у устья, 1934 (опр. 
J.  Vilhelm; Popova, 1946, 1947). 3.1. Оз. Шира, 
2006–2009 (Prirodnyy kompleks…, 2011). 3.2. Там 
же, юго-западная часть и устьевое простран-
ство р. Сон, 2006–2009 (Makeeva, 2009). КК. Ми-
нусинский р-н: 1. «In fluv. Jenisej pr. Minussensk  
[р. Енисей у г. Минусинска]», 1885 (Nordstedt, 
1889: 38). 2. «In lacu Kysykul [оз. Большой Кы-
зыкуль или оз. Малый Кызыкуль]», 1885 (Nord- 
stedt, 1889: 38). КК. Рыбинский р-н, окр. г. Боро-
дино, Бородинский угольный разрез, водоемы, 
2011 (Efimov, 2016).

По-видимому, стабильная популяция выяв-
лена лишь в оз. Фыркал. Этот вид характери-
зуется наиболее широким спектром биотопов, 
в который, тем не менее, не входят временные 
водоемы. Он известен большей частью из озер, 
включая старицы, а также прудов, обводненного 
карьера, малых техногенных водных объектов, 
а также из водоемов, ассоциированных с река-
ми, – рукавов, заливов, речного русла (рис. 3F). 
Новый вид для Республики Тыва. Космополит, 
один из наиболее обычных видов-генералистов 
умеренной зоны. Не нуждается в охране.

Chara strigosa A. Braun (= C. locuples Hollerb.) 
PX. 1. «Таштыпский р-н, Восточный Алтай, 

бассейн р. Абакан близ истока реки, оз. Стару-
шечье [Старушье]. 12 VIII 1948. Б. Г. Иоганзен» 
(LE). Бейский р-н: 2. «4 км на ЮЗ от с. Аршано-
во, старица р. Абакан, центральная часть озера. 
53°22'44.45" с. ш. 91°00'3.70" в. д. 11 VIII 2007. ЛК» 
(LE). 3. «Старица р. Абакан ниже по течению о. 
Конгаров, совместно с C. subspinosa. 53°23'14" 
с. ш. 91°00'05.6" в. д. 12  IX  2013. ЕМ» (LE). 4. 
«Аскизский р-н, восточнее с. Аскиз, старица  
р. Абакан, совместно с C. subspinosa. 314 м над 
ур. м., 53°16'20'' с. ш. 90°46'13'' в. д. 26 VII 2014. 
ДШ» (LE). 

ЛД: КК. Шарыповский р-н, оз. Инголь, в же-
лудках плотвы, 2001 (как C. locuples, Vyshegorod- 
tsev et al., 2006).

Вид известен только из озер, главным об-
разом, стариц (рис. 3H). Новый вид для Респу-
блики Хакасия. Ближайшие местонахождения 
выявлены в Республике Алтай (Romanov et al., 
2014; Romanov et al., unpubl.). Палеарктический 
стенобионтный вид. Подлежит охране как ре-
гионально редкий вид, включенный в Красную 
книгу России (Belyakova, 2008). 
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Chara subspinosa Rupr. (= C. rudis (A. Braun) 
Leonh., C. hispida L. subsp. rudis A. Braun) 

РХ. Бейский р-н: 1. «4 км на ЮЗ от с. Арша-
ново, старица р. Абакан, юго-западная око-
нечность озера. 53°22'41.30" с. ш. 90°59'42.61" 
в. д. 11 VIII 2007. ЛК» (LE). 2. «Старица р. Аба-
кан ниже по течению о. Конгаров, совместно с  
C. strigosa. 53°23'14" с. ш. 91°00'05.6" в. д. 
12  IX  2013. ЕМ» (LE). 3. «Аскизский р-н, вос-
точнее с. Аскиз, старица р. Абакан, совместно с  
C. strigosa. 314 м над ур. м., 53°16'20'' с. ш. 90°46'13'' 
в. д. 26 VII 2014. ДШ» (LE). 

КК. «Зап. Сиб. Край, [Шарыповский р-н], оз. 
Ингол[ь]. 1890. С. Залесский» (LE: A0000423).

ЛД: РХ. [Аскизский р-н], «In aqua stagnante 
rivuli Askys», 1886 (как C. hispida subsp. rudis, Nor-
dstedt, 1889: 37). 

Вид известен только из озер, главным обра-
зом, стариц (рис. 3I). Новые находки в Хакасии 
сделаны после единственного указания девят-
надцатого века (Nordstedt, 1889) и подтверждают 
современное присутствие вида в регионе. Новый 
вид для Красноярского края. Палеарктический 
вид, спорадически встречающийся в Южной 
Сибири. Как регионально редкий, стенобионт-
ный многолетний вид заслуживает охраны. 

Chara tomentosa L. 
РХ. Ширинский р-н: 1.1. «Оз. Иткуль [Ит-

коль], у сев. берега, глуб. 2 м, на расст. 40 м от 
берега, [совместно с C. canescens]. 20  VI  1934. 
ТП» (LE: A0000486). 1.2. «Оз. Иткуль. 20 IX 1990. 
ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 2.1. «Оз. Фыркал, 
[совместно с C. aspera f. subinermis, C. globularis]. 
54 2/3° с. ш. 59 1/3° в. д. 28 VI 1934. МД, ТП, ХГЭ» 
(LE: A0000385). 2.2. «Пресноводное оз. Фыркал, 
в воде на каменисто-илистой отмели. 05 IX 1990. 
ПВ. C. tomentosa» (KEM). 3. «Оз. Собачье, [со-
вместно с C. aspera f. subinemis, C. papillosa]. 
54 1/3° с. ш. 60° в. д. 26 VII 1934. ТП, ХГЭ» (LE: 
A0000389). 4. «Юго-восточная оконечность оз. 
Иткуль, геологический шурф, заполненный во-
дой. 54°30' с. ш. 90°10' в. д. [координаты в этикет-
ке ошибочны, относятся к акватории оз. Шира]. 
13 IX 1990. АМ. C. tomentosa» (KEM). 5. «8 км к 
ЮЮВ от пос. Колодезный, оз. Матарак, мелково-
дье, совместно с C. aspera f. subinermis. 54°24'19.6" 
с. ш. 90°11'04.5" в. д. 17 VIII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: 
A0000394). 

КК. Шарыповский р-н: 1. «Ужурский р-н, оз. 
Круглое (в системе оз. Божьих), [совместно с  
C. cf. papillosa]. 08 VIII 1934. ТП» (LE: A0000424). 
2.1. «Ужурский р[-он], оз. Большое (Б. Божье), 

юж. ч. озера, бл. берега, [совместно с C. aspera 
f. subinermis]. 09  VIII  1934. ТП» (LE: A0000397). 
2.2. «Оз. Большое (Божье), южная часть озера. 
09 VIII 1934. ТП» (LE: A0000425). 2.3. «Оз. Боль-
шое, в воде вдоль западного берега, 1,5 км на ЮЗ 
от дер. Парная, [совместно с C. aspera f. subiner-
mis, C. papillosa]. 01 VII 1990. ПВ, АМ. C. tomen-
tosa» (KEM). 2.4. Там же, «[совместно с C. aspera]. 
01  VII  1990. ПВ, АМ. C. tomentosa (KEM)». 2.5. 
Там же, «[совместно с C. aspera]. 01  VII  1990. 
ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 2.6. Там же, «[со-
вместно с C. globularis]. 01  VII  1990. ПВ, АМ,  
C. tomentosa» (KEM). 2.7. «Оз. Большое, каме-
нистая отмель вдоль западного побережья, в 
воде. 29 VI 1990. ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 
3.1. «Оз. Инголь, каменистая отмель вдоль юж-
ного побережья, в воде, [совместно с C. papil-
losa]. 26 VI 1990. ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 
3.2. «Оз. Инголь, каменисто-илистая отмель 
вдоль северного побережья, в воде. 26  VI  1990. 
ПВ, АМ. C. tomentosa» (KEM). 4. «2 км на ЮВ от  
д. Ивановка, оз. Средний Ишколь, совместно с  
C. papillosa. 18 VIII 2015. ДЕ» (LE). 

РТ. Тандинский р-н: 1.1. «Оз. Чагытай, сев. 
берег, глуб. 1,2 [м], песч.-ил., 13  VIII  1969, [со-
вместно с C. aspera f. subinermis, C. contraria]. 
ВК № 4, C. tomentosa» (LE). 1.2. «Оз. Чагытай, 
сев-вост. берег, между камней, гл. 1,2 [м], ил.-
песч., в асс[оциации] P[otamogeton] pect[inatus], 
[совместно с C.  aspera f. subinermis, C. contra-
ria]. 13  VIII  1969. ВК. № 1, C. fragilis, C. tomen-
tosa» (LE). 1.3. «Оз. Чагытай, сев-вост. берег, 
между камней, 0,5 [м], [совместно с C. aspera f. 
subinermis, C. contraria]. 13  VIII  1969. ВК. № 3,  
C. aspera, C. tomentosa» (LE). 1.4. «Оз. Чагытай, 
западн. берег, глуб. 0,75 [м], черно-серый глини-
стый ил, 11 VIII 1969. ВК. № 5, C. tomentosa» (LE: 
A0000426). 1.5. «Оз. Чагытай, западн. берег, глуб. 
1 м, серый глинистый ил. 11 VIII 1969. ВК. № 6,  
C. tomentosa» (LE: A0000427). 1.6. «Оз. Чагытай, 
зап. берег, асс[оциация] Myr[iophyllum] spic[atum] 
(харов. высок.), гл. 1 м, ил, 13 VIII 1969. ВК. № 7, 
C. tomentosa» (LE: A0000428). 1.7. «Оз. Чагытай, 
зап. берег, гл. 2 м, каменист. [грунт], [совмест-
но с C. contraria, C. globularis]. 11 VIII 1969. ВК.  
№ 10, C. tomentosa, С. vulgaris» (LE). 1.8. «Оз. Ча-
гытай, западн. берег, между п.-лагер. и рыбнадз., 
гл. 1,5 м, песч.-ил., асс. харовых, 13 VIII 1969. ВК. 
№ 11, C. tomentosa» (LE). 1.9. «Оз. Чагытай, рыб-
надз. берег, между камней, гл. 2 м, мелкая галька, 
[совместно с C. aspera f. subinermis, C. globularis]. 
11  VIII  1969. ВК. № 8, C. vulgaris, C. tomentosa» 
(LE). 1.10. «Оз. Чагытай, [совместно с C. aspera f. 
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subinermis, C. contraria]. 10 VII 1974. В. Грубов» 
(LE). 2. Эрзинский р-н, «оз. Торе-Холь, совмест-
но с C. altaica, C. aspera f. subinermis. 1145 м над  
у. м., ~50°05'41.3" с. ш. 95°09'13.7" в. д. 25 VII 2018. 
АЭ» (LE).

ЛД: РХ. 1.1. Оз. Иткуль [Итколь], 2005 (Sviri-
denko et al., 2007). 1.2. Там же, 2006–2009 (Make-
eva, 2009, 2010). 2. Оз. Лиственки 2, восточная 
часть, 2006–2009 (Makeeva, 2009; Naumenko, 
Makeeva, 2011; Prirodnyy kompleks…, 2016). РТ. 
1. Тандинский р-н, оз. Чагытай, 1998, 1999 (Sviri-
denko et al., 2007). 2. Эрзинский р-н, оз. Торе-
Холь, 2008, 2010 (Romanov et al., 2014).

Стабильные популяции выявлены в озерах 
Иткуль, Фыркал, Большое, Чагытай, Торе-Холь. 
Вид найден почти исключительно в озерах и 
лишь в одном случае в обводненном шурфе (рис. 
4A). Новый вид для Красноярского края. Пале-
арктический вид, спорадически встречающийся 
в Южной Сибири. Заслуживает охраны во всех 
исследованных регионах как стенобионтный 
многолетний вид.

Chara virgata Kütz. (= C. delicatula Desv.)
КК. 1. «Sibiria? [Берёзовский р-н (?), р. Мана]. 

1719 [ошибочное указание на этикетке конвер-
та, сбор не ранее 1734 г.]. [И. Г. Гмелин]. Herb. 
Gmelini, C. delicatula» (LE: A0000429). 2. «Зап. 
Сиб. Край, Минусинский окр., р. Енисей, окр. 
с. Батени, в воде и по берегу стариц р. Енисея. 
02  VIII  1929. ВР (Томский университет, Мину-
синская экспедиция проф. ВР)» (LE: A0000430). –  
По-видимому, местонахождение утрачено в ре-
зультате заполнения Красноярского водохрани-
лища. 3. «Ирбейский р-н, предгорья В. Саяна, 
окр. летника Агул, старица р. Агул, [совместно 
с Potamogeton berchtoldii Fieber]. 23  VII  1961. Г. 
Павлова, И. М. Красноборов» (NS0023988). 4. 
«Таймырский автономный округ [Таймырский 
Долгано-Ненецкий р-н], р. Фомич, нанос на реч-
ной террасе. [71°39'57.2" с. ш. 108°14'12.3" в. д.]. 
23  VIII  1979. Н. Водопьянова, Р. Крогулевич, В. 
Николаева. Опр. как Ceratophyllum demersum L.» 
(NSK: 858; рис. 2H–J).

РТ. «Тоджинский р-н, Западный Саян, хр. Ер-
гак-Таргак-Тайга, долина р. Кижи-Хем (правый 
приток р. Хамсара), старица, в воде. 1168 над ур. 
м., 53°16'57'' с. ш. 97°11'33'' в. д. 23 VII 1986. ДШ, 
В. Комиссаров» (KEM, LE).

ЛД: РХ. Бейский р-н, оз. Красное, 2020 (Ro-
manov et al., 2022; IBIW!, LE!). КК. «in Mana flu-
vio passim et copiosae crescens» (как C. vulgaris 
L., Gmelin, 1768: 38), «in Hb. Gmelini se. sub sy-

nonymis in Fl. Sibir. III. 37 allegatis (in Mana flu-
vio passim et copiosae crescens)» (как C. delicatula, 
Ruprecht, 1845: 16), «Sibirien, in Mana fluvio» (как  
C. fragilis subsp. delicatula A. Braun, Braun, Nord-
stedt, 1883: 184). – По-видимому, все эти указа-
ния для КК основаны на одном и том же сборе 
И. Г. Гмелина (см. выше).

Вид известен главным образом из озер, но 
почти все его местонахождения ассоциирова-
ны с реками (старицы и русла). Новый вид для 
Республики Тыва. Местонахождение в долине 
р. Фомич в Красноярском крае является самым 
северным для харовых водорослей в континен-
тальной Евразии (рис. 4B). Вид нуждается в ох-
ране на территории республик Хакасия и Тыва, 
поиске стабильных популяций в Красноярском 
крае.

Chara vulgaris L. (= C. foetida A. Braun) 
РХ. Ширинский р-н: 1. «Зап. берег оз. Ит-

куль, в р. Теплой [Шексуг] бл[из] впадения ее в 
озеро. 30 VII 1934. ТП» (LE: A0000431). 2.1. «Оз. 
Шира, пересыхающий водоток в окр-тях озе-
ра, в воде. 22  IX  1990. ПВ, АМ. C. schaffneri A. 
Braun» (KEM). 2.2. «Восточное побережье оз. 
Шира, русло притока [р.  Сон], илистая отмель, 
в воде. 25 IX 1990. ПВ, АМ, C. schaffneri» (KEM). 
3. «Усть-Абаканский р-н, окр. с. Московское,  
р. Биджа (пруд), песчано-илистое мелководье, 
совместно с C. contraria, C. globularis. 53°55'44.5" 
с. ш. 91°05'28.2" в. д. 22 VII 2020. ДЕ» (IBIW, LE: 
A0000451). 4. «Бейский р-н, 2 км к С от с. Бонда-
рево, оз. Красное, песчано-илистое мелководье, 
совместно с C. contraria, C. globularis. 52°58'12.2" 
с. ш. 90°29'55.2" в. д. 27 VIII 2020. ДЕ» (IBIW).

КК. 1. «[Минусинский р-н] Озерко около [г.] 
Минусинска. [1891?] (Гербарий Енисейской гу-
бернии. 1891 г. Красноярская учительская се-
минария. № 902. Herb. Acad. Sc. Petropol. Charae,  
C. foetida A. Br[aun])» (LE). 2. «[Минусинский р-н] 
Озеро Кызикуль [Большой Кызыкуль или Ма-
лый Кызыкуль]. [1891?] (Гербарий Енисейской 
губернии. 1891 г. Красноярская учительская се-
минария. № 903. Herb. Acad. Sc. Petropol. Charae, 
C. foetida [A.] Br[aun] f. subinermis A. Br[aun])» 
(LE). – Возможно, это сборы И. М. Мартьянова.

ЛД: РХ. Ширинский р-н, 1.1. Р. Сон, 1 и 2 про-
токи у устья, 1934 (as C. foetida, det. J. Vilhelm; 
Popova, 1946, 1947). 1.2. Заповедник «Хакасский», 
участок «Озеро Шира», р. Сон, 2006–2009 (Ma-
keeva, 2009). 2. Там же, участок «Подзаплоты», 
р. Кизилка, 2006–2009 (Makeeva, 2009; Prirodnyy 
kompleks…, 2016). КК. 1. [Минусинский р-н], 
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«in lacu Karasim [оз. Кутужеково (уточнение по: 
Chikhachev, 1974)]», 1888 (как C. foetida f. subin-
ermis, Nordstedt, 1889: 36). 2. «in lacu Dzemakul 
(aqua salsa) [возле Уйбата?]», 1888 (как C. foetida 
f. subinermis, Nordstedt, 1889: 36). 3. [Минусин-

ский р-н], «in fluv. Minusinka prope Minussensk 
[р. Минусинка у г. Минусинска]», 1884, 1886 
(как C. foetida f. subhispida A. Braun, Nordstedt, 
1889: 36). PT. Эрзинский р-н, оз. Торе-Холь, 2005 
(Sviridenko et al., 2007).

Рис. 4. Распространение видов харовых водорослей в Приенисейской Сибири по экорегионам. A – Chara to-
mentosa; B – C. virgata (круги) и Chara sp. (пустые треугольники); C – C. vulgaris; D – Nitella flexilis; E – N. opaca 
(круги) и N. wahlbergiana (треугольник); F – N. mucronata (m); N. tenuissima (t) и Tolypella prolifera (p); G – Nitella 
sp. Местонахождения: 1 – подтверждены изученными образцами; 2 – литературные данные, подтверждающие 
образцы не проверены; 3 – подтверждены изученными образцами, но точная геопривязка проблематична 
из-за недостаточной точности этикеток; 4 – литературные данные, подтверждающие образцы не проверены, 
точная геопривязка проблематична из-за недостаточной точности этикеток. Экорегионы (Shorthouse, 2010): 
a – таймырско-центрально-сибирская тундра; b – западно-сибирская тайга; c – восточно-сибирская тайга; d –  
западно-сибирские гемибореальные леса; e – южно-сибирские лесостепь и степь; f – саянские горные хвойные 
леса; g – саянские альпийские луга и тундра; h – саянская котловинная степь; i – полупустыня Котловины 
Больших озер; j – селенгинско-орхонская лесостепь; k – алтайские альпийские луга и тундра; l – казахстанская 
и западно-сибирская лесостепь.
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C. vulgaris var. longibracteata (Kütz.) Kütz. 
РХ. «Зап. Сиб. Край, Минусинский округ, 

Биджакская степь, р. Биджа. 19  VII  1926. ВР» 
(LE: A0000432). 

Вид найден в озерах и однократно в пруду, 
однако почти половина его местонахождений – 
малые реки, что отличает его от других видов 
региона (рис. 4С). Космополит, один из наибо-
лее обычных видов-генералистов в умеренных 
широтах. В исследованном регионе проходит се-
верная граница ареала вида. Поэтому необходим 
поиск новых популяций этого вида, что позво-
лило бы оценить необходимость и возможность 
его охраны.

Nitella flexilis (L.) C. Agardh 
КК. 1.1. «Березовский р-н, р. Енисей, запад-

ный берег около 21 км выше речного вокзала  
г. Красноярска, в заводи у о-ва Овсянского (на-
против с. Овсянка), на глубине до 1 м, массово. 
55°58'10.30'' с. ш. 92°33'55.50'' в. д. 15 IX 2020. Т. А. 
Зотина» (LE: A0000433). 1.2. Там же, «08 X 2019. 
Т. А. Зотина» (личная коллекция в Институ-
те биофизики СО РАН). – Летом многоводно-
го 2021 г. донные осадки были смыты рекой из 
данного местообитания, которое можно считать 
утраченным.

РТ. «[Монгун-Тайгинский р-н], оз. Мал[ый] 
Кындыкты-Куль [Биче-Хиндиктиг-Холь], у 

Рис. 5. Ареал Tolypella canadensis (Romanov, Kopyrina, 2016; with additions from: Hrafnsdottir et al., 2019; Ro-
manov, 2019; Chemeris et al., 2020; this study).
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острова из сетей, глуб. 2 м. 06 VIII 1947. Б. Г. Ио-
ганзен» (LE). 

ЛД: КК. «Sibiria in aqua prope Kapterema  
[с. Каптырево? Шушенского р-на]», 1884 (Nord-
stedt, 1889: 22). 

Вид найден в высокогорном озере и зали-
ве большой реки ниже крупного водохранили-
ща (рис. 4D). Новый род для Республики Тыва. 
Ближайшие местонахождения известны из Ке-
меровской области (Volobaev, 1990b; KEM!). За-
служивает охраны как редкий вид в регионе, но 
нуждается в поиске и подтверждении стабиль-
ных популяций.

Nitella mucronata (A. Braun) Miq. 
ЛД: КК. г. Красноярск, Абаканская протока  

р. Енисей, 2019 (Romanov et al., 2022). 
Вид известен лишь из протоки большой реки 

(рис. 4F). Ближайшие местонахождения извест-
ны из Кемеровской области (Volobaev, 1990b; 
KEM!). Необходим поиск новых популяций вида 
для оценки необходимости его охраны в регио-
не.

Nitella opaca (C. Agardh ex Bruzelius) C. Agardh 
КК. 1. «Енисейск. губ. (низовья Енисея), Ду-

дино [Дудинка], в озере. 09 IX 1907. П. Толстая. 
Опр. J. Vilhelm, N. opaca» (LE: A0000434). 2. «Ша-
рыповский р-н, оз. Инголь, в воде на глубине 20 
м от поверхности, растет на каменистом грунте, 
[совместно с С. globularis]. 27  VI  1990. ПВ, АМ. 
C. fragilis» (KEM). Только мужские растения. 

РТ. «Улуг-Хемский р-н, р. Енисей выше  
г. Шагонар, 2-й затон (Долгий), гл. 1 м, песок, 
[совместно с C. globularis]. 25 VII 1969. ВК. № 13,  
C. fragilis, Nitella sp.» (LE). – Вероятно, местона-
хождение утрачено в результате заполнения Са-
яно-Шушенского водохранилища.

ЛД: КК. «Guv. Jenisejsk, Dudino, in lacu», 1907 
(Vilhelm, 1930: 583).

Вид известен из озер и единично из залива 
большой реки (рис. 4E). Новый род для Респу-
блики Тыва. Ближайшие местонахождения из-
вестны из Кемеровской и Иркутской областей 
(Vilhelm, 1930; Volobaev, 1990b). Необходим по-
иск новых популяций вида для возможности его 
охраны.

Nitella wahlbergiana Wallm. 
ЛД: КК. Г. Енисейск, 1876 (Blindow, Koistinen, 

2003). 
Биотоп для вида неизвестен, но, вероятно, 

он находился в долине р. Енисей (рис. 4E). Вид 

нуждается в поиске современных устойчивых 
популяций.

Nitella sp.
Стерильные образцы, которые могут равно-

вероятно принадлежать Nitella flexilis и N. opaca. 
РХ. «Ширинский р-н, русло р. Белый Июс у 

дер. Ефремкино, курья левого берега, в воде, [со-
вместно с C. globularis]. 01 IX 1990. PV. N. opaca» 
(KEM). 

ЛД: КК. Юго-Восточный Таймыр, среднее те-
чение р. Котуй в районе устья р. Медвежья, ста-
рица р.  Медвежья, 2005 (Romanov, 2019b) (рис. 
4G).

Таким образом, в исследованном регионе до-
стоверно известно 20 видов из трех родов (табл. 
1). Все виды, ранее указанные для региона в це-
лом, подтверждены образцами. Видовой состав 
харовых водорослей административных регио-
нов не идентичен друг другу, но разница в боль-
шей степени обусловлена видами, известными 
из немногих местонахождений. В Республи-
ке Хакасия найдено 12 видов, в Красноярском 
крае – 17, в Республике Тыва – 12. Можно пред-
положить, что в каждом из регионов выявлена 
большая часть видового состава харовых водо-
рослей. Наибольшим разнообразием и частотой 
встречаемости выделяется род Chara, что явля-
ется характерным для Северной, Центральной 
и Западной Азии (Romanov et al., 2014; Romanov, 
2018). 

В целом, в исследованном регионе пока из-
вестно 88 водных объектов, в которых были най-
дены идентифицированные до вида харовые во-
доросли, в том числе 35 – из Красноярского края, 
42 – из Республики Хакасия и 11 – из Республики 
Тыва. На данный момент в Приенисейской Си-
бири выявлено 140 популяций харовых водо-
рослей, существование которых подтверждено 
изученными образцами (табл. 1), что составля-
ет более 90 % от общего количества популяций 
видов, известных из региона. Некоторые из них 
были ранее опубликованы лишь как указания 
неидентифицированных представителей груп-
пы, и в рамках данной работы была выявлена их 
видовая принадлежность. Для 13 других популя-
ций видов, известных по литературным данным, 
подтверждающие образцы хранятся в Гербарии 
LD (сборы Н. М. Мартьянова, Х. Принтца, Х. В. 
Арнелла), пока не обнаружены (немногие сборы 
Т. Г. Поповой и В. В. Ревердатто, определенные 
Я. Вильгельмом) или недоступны для изучения. 
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Кроме того, представители рода Chara выявле-
ны в озерах Мундуйское и Налимье (Налим) 
Туруханского района (Greze, 1953), оз. Большое 
Хантайское Таймырского Долгано-Ненецкого 
района (Maloletko, 1988), оз. Линево (Линевое) 
из Верхнечулымской группы в Шарыповском 

районе Красноярского края (Ioganzen, 1954), оз. 
Ошколь Ширинского района Республики Хака-
сия (Ozyora Khakasii…, 1976) (рис. 4B), предста-
витель рода Nitella, указание которого может на 
самом деле принадлежать и Tolypella canadensis, 
также в оз. Налимье (Greze, 1953).

Таблица 1 
Количество местонахождений видов харовых водорослей в исследованных регионах (N) и 

предлагаемый охранный статус видов (S)

Вид Республика Хакасия Красноярский край Республика Тыва
N S N S N S

Chara altaica 7 VU – – 1 VU
C. aspera 10 LC 3 VU 2 VU
C. braunii (1) DD 1 EX – –
C. canescens 4(1) VU – – 2 VU
C. contraria 20 LC 7 LC 3 DD
C. globata – – 1 VU – –
C. globularis 11(1) LC 8(2) LC 6 VU
C. papillosa 5 VU 4 VU – –
C. strigosa 4 VU (1) DD – –
C. subspinosa 3(1) VU 1 VU – –
C. tomentosa 6 VU 4 VU 2 VU
C. virgata 1 VU 4 VU 1 VU
C. vulgaris 6 DD 2(3) DD (1) DD
Nitella flexilis – – 1(1) VU 1 DD
N. mucronata – – 1 DD – –
N. opaca – – 2 DD 1 DD
N. tenuissima – – – – 1 EX
N. wahlbergiana – – (1) DD – –
Nitella sp. – – 2 – – –
Tolypella canadensis – – 1 DD – –
T. prolifera – – 1 DD 1 EX

Примеч.: местонахождение – водный объект, в котором найден вид вне зависимости от количества наблюде-
ний. В скобках указано количество местонахождений, подтверждающие образцы для которых не проверены. 
EX – вид, исчезнувший в регионе, VU – уязвимый вид, LC – вызывает наименьшие опасение, DD – недоста-
точно данных. Прочерк означает отсутствие находок вида.

Наибольшим количеством популяций пред-
ставлены Chara contraria (30), С. globularis (28), 
C.  aspera (15), C. tomentosa (12), C. vulgaris (12) 
что отражает преобладание сборов из циркум-
нейтральных и слабощелочных вод, стабильно 
существующих озер. C. globularis и C.  vulgaris 
являются видами-генералистами, способными 
развиваться в широком спектре пресных вод 
(Kolada, 2021). С. contraria встречается часто во 
многих регионах Евразии и проявляет себя как 
вид-генералист лишь при условии преоблада-
ния в них циркумнейтральных и слабощелоч-
ных, но не мягких вод. Алкалифилами являются  
C. aspera, C. contraria, C. globata, C. papillosa,  
C. strigosa, C.  subspinosa, C. tomentosa, Tolypella 

prolifera, а также C. altaica и C. canescens, тяготе-
ющие к солоноватым водам. Немногие местона-
хождения представителей рода Nitella выявлены 
только на севере лесостепи, а также на севере 
Красноярского края, высокогорье и в речных 
долинах. Это позволяет предполагать, что жест-
кость и соленость воды могут быть факторами, 
отчасти благоприятными для видов Chara и 
ограничивающими распространение видов Ni-
tella в лесостепи и степи исследованного регио-
на.

Почти половина видов – C. altaica, C. canescens, 
C. contraria, C. globularis, C. papillosa, C. tomentosa, 
C. subspinosa, C. vulgaris, практически регуляр-
но отмечались в регионе на протяжении почти 
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века. Современными сборами подтверждено 
присутствие C. strigosa и Nitella flexilis, извест-
ных по немногим находкам девятнадцатого и 
середины двадцатого века. Ныне существующие 
популяции трех однолетних видов, C. braunii, 
N. wahlbergiana и Tolypella prolifera, пока не вы-
явлены. Ряд местонахождений видов, в том чис-
ле единственное в Азиатской России для N. te- 
nuissima, утрачены в результате создания Крас-
ноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ. 
Таким образом, находки последних лет под-
тверждают современное присутствие в исследо-
ванном регионе 15, т. е. большинства, видов. 

Современные популяции известны почти 
исключительно для видов рода Chara. В неко-
торых озерах одни и те же виды были найдены 
неоднократно с разными временными интерва-
лами, что позволяет предполагать устойчивость 
их популяций. Почти все местонахождения из-
вестны из южной части исследованного регио-
на, что, по-видимому, отражает не только более 
благоприятные и разнообразные условия среды 
для представителей группы, но и большую сте-
пень изученности водных экосистем, в первую 
очередь благодаря их легкой доступности. Из 
северной и центральной части Красноярского 
края известны немногие популяции N. opaca,  
N. wahlbergiana, Nitella sp. и Tolypella canadensis. 

Для многих водоемов показано присутствие 
харовых – одних и тех же видов с большим вре-
менным интервалом между наблюдениями, что 
подтверждает устойчивость их популяций и 
позволяет предполагать менее радикальное ан-
тропогенное воздействие на эти экосистемы по 
сравнению с другими регионами Евразии (Aud-
erset Joye et al., 2002; Baastrup-Spohr, 2013; Flor-
Arnau, Sánchez, 2015; Blindow et al., 2016).

Подавляющее большинство местонахожде-
ний харовых водорослей расположено в двух 
экорегионах – южносибирские лесостепь и степь, 
а также саянские горные хвойные леса (рис. 3, 4). 
Вероятно, такое распределение в большей степе-
ни отражает неравномерную изученность реги-
она. Несмотря на это можно отметить тяготение 
видов-генералистов C. globularis и C. vulgaris к 
первому экорегиону, более стенобионтных ви-
дов С. aspera, С. papillosa, С. tomentosa – ко второ-
му и приблизительно равное распределение для 
вида-генералиста C. contraria.

Оригинальные данные позволяют приблизи-
тельно оценить ассоциированность видов друг с 
другом по количеству их одномоментного сбо-
ра из одного и того же местообитания (табл. 2). 

Таким образом, можно выявить виды, которые 
нередко растут вместе, что позволит в перспек-
тиве использовать этот показатель для видов, 
присутствие которых с некоторой вероятностью 
позволяет надеяться на наличие и других видов. 
Это важно для реализации охраны представите-
лей группы. Учитывая ограниченное количество 
наблюдений и существенное количество видов 
известных пока лишь из немногих местонахож-
дений, наиболее интересны виды, которые ха-
рактеризуются частой ассоциированностью с 
другими видами. Наиболее часто вместе встре-
чены C. aspera и C. contraria, C. aspera и C. tomen-
tosa, C. contraria и С. globularis. Наиболее разно-
образные попарные сочетания видов можно от-
метить в случае вида-генералиста C. globularis (9 
вариантов), распространенных в исследованном 
регионе C. contraria (7) и C. aspera (6), а также 
стенобионтного вида C. tomentosa (6). Талломы 
последнего вида обладают характерно грубым 
сложением, поэтому вид сложно пропустить 
при целенаправленном изучении харовых водо-
рослей. Это позволяет предложить его присут-
ствие в водной экосистеме как дополнительный 
критерий в пользу охраны его местообитания, 
позволяющего реализовать на практике охра-
ну нескольких видов. Данную гипотезу следует 
протестировать на большем количестве наблю-
дений в Южной Сибири.

Одновременно в одном водном объекте реги-
она было найдено до четырех видов харовых во-
дорослей. Единственным исключением является 
озеро Инголь, в котором были обнаружены пять 
видов в один эпизод наблюдения, под которым 
можно понимать изучение водоема в близкие 
даты одного года. Из общего количества эпизо-
дов наблюдений по оригинальным и литератур-
ным данным (122) большинство составляют на-
ходки одного вида в водном объекте (62 %), при 
заметно меньшей доле находок одновременно 
двух (22  %), трех (8  %) и четырех видов (7  %). 
Последние редкие случаи могут быть использо-
ваны для реализации охраны харовых водорос-
лей в регионе. Это озера Иткуль, Красное, Со-
бачье, Фыркал в Республике Хакасия, Большое и 
Инголь в Красноярском крае, старица р. Енисея 
у г. Шагонар, озера Торе-Холь и Чагытай в Респу-
блике Тыва. Разница в количестве видов в раз-
ные эпизоды наблюдения для одного и того же 
водного объекта в большей степени может быть 
объяснена пропуском видов при сборе. Особый 
интерес представляет количество видов, отме-
ченных в водоеме за весь период его исследова-
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ния. В большинстве случаев это один (56 %) или 
два вида (22  %). Количество водоемов с тремя 
или четырьмя видами одинаково (по 6 %). Лишь 
в трех водоемах встречены пять видов (3 %). Это 

озера Иткуль и Шира в Республике Хакасия, оз. 
Торе-Холь в Республике Тыва. Максимальное 
количество видов (7) найдено в оз. Инголь в 
Красноярском крае.

Таблица 2 
Ассоциированность видов харовых водорослей друг с другом (количество наблюдений двух  

видов в одном и том же биотопе одновременно, оригинальные данные*)
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Chara altaica – 4 – 3 – – – – – – 2 – – – – – – – – –
C. aspera 4 – – 1 11 – 3 2 – – 11 – – – – – – – – –
C. braunii – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – –
C. canescens 3 1 – – – – – – – – 2 – – – – – – – – –
C. contraria – 11 – – – – 7 1 – – 3 – 2 – – – 1 – – 1
C. globata – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
C. globularis – 3 1 – 7 – – – – – 4 – 2 – – 2 1 1 – 1
C. papillosa – 2 – – 1 – – – – – 3 – – – – – – – – –
C. strigosa – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – –
C. subspinosa – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – –
C. tomentosa 2 11 – 2 3 – 4 3 – – – – – – – – – – – –
C. virgata – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
C. vulgaris – – – – 2 – 2 – – – – – – – – – – – – –
Nitella flexilis – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N. mucronata – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N. opaca – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – –
N. tenuissima – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – – – – 1
Nitella sp. – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – –
Tolypella 
canadensis – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

T. prolifera – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – 1 – – –
Примеч.: * включены также данные по оз. Торе-Холь за 2008, 2010 гг. (Romanov et al., 2014). Прочерк означает 
отсутствие наблюдений для такого сочетания видов.

Оценка необходимости охраны каждого вида, 
проведенная на основе его встречаемости в ре-
гионе, устойчивости популяций, распростране-
ния в Сибири и экологических особенностей, 
позволила предложить предварительные ва-
рианты Красных списков для каждого админи-
стративного региона (табл. 1). Основными угро-
жающими факторами в регионе, по-видимому, 
являются эвтрофирование и другие негативные 
последствия нерегулируемой рекреации. В про-
шлом это также утрата местообитаний в резуль-
тате создания крупных водохранилищ и после-
дующего изменения гидрологического режима 
территории. 

В качестве ключевых ботанических терри-
торий для харовых водорослей, позволяющих 
сохранить часть их видового состава, можно 
предложить постоянно существующие озера со 
стабильными популяциями харовых водорос-
лей, преимущественно стенобионтных и/или 
находящихся на краю ареала, формирующих 
собственные сообщества и составляющих ос-
нову растительного покрова водоема, а также 
поддерживающие совместное существование 
нескольких видов или вида, известного лишь из 
единственного современного местонахождения 
(табл. 3). В этот перечень необходимо включить 
старицы р. Абакан, озера Белё, Иткуль, Шира в 
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Республике Хакасия, озера Большое, Инголь, 
Малое Кызыкульское и Някомякен в Краснояр-
ском крае, озера Чагытай, Торе-Холь и Хадын 
в Республике Тыва. Отчасти они уже находятся 
под охраной, так как находятся на территории 
заповедника «Хакасский» или являются реги-
ональными памятниками природы. Необходи-
мо обследование большинства этих водоемов 
для подтверждения актуального разнообразия 
харовых водорослей, а также стариц и проток 
р. Енисей выше г. Шагонар для выявления со-

временных популяций видов, местонахожде-
ния которых были утрачены при заполнении 
Саяно-Шушенского водохранилища. Перечень 
может быть расширен по результатам обследо-
вания водоемов, для которых есть относительно 
давние данные по редким видам харовых водо-
рослей, предлагаемых к охране. В будущем эти 
водоемы могут послужить донорами растений 
для восстановления водных экосистем (Rodrigo, 
2021) и утраченных популяций редких видов 
(Blindow et al., 2021).

Таблица 3
Ключевые ботанические территории для харовых водорослей Приенисейской Сибири

Водоемы Количество 
известных видов

Количество 
одновременно 

найденных видов (год)

Устойчивые 
популяции

Виды, 
предложенные  

к охране

Оз. Белё, РХ 1 1 (1934, 1990, 2014, 
2016) Chara altaica C. altaica

Оз. Иткуль, РХ 5
3 (1934), 1 (1966, 2005, 

2006-2009, 2014), 4 
(1990)

C. tomentosa
C. altaica, 

C. canescens,  
C. tomentosa

Оз. Красное, РХ 4 4 (2020) ? C. virgata
Старицы р. Абакан 
в окр. с. Аскиз, с. 
Аршаново, ниже 
о-ва Конгаров, РХ

по 2 по 2 (2007, 2013, 2014) ? C. strigosa, 
C. subspinosa

Оз. Шира, РХ 5
(1) (1934), 2 (1990), (2) 
(2005), 3 (2006-2009), 1 

(2012, 2014, 2020)
C. altaica C. altaica

Оз. Большое, КК 4 2 (1934), 4 (1990) C. aspera, C. 
tomentosa

C. aspera, 
C. papillosa, 
C. tomentosa

Оз. Инголь, КК 7 1 (1890), 5 (1990), (1) 
(2001) ?

C. papillosa, 
(C. strigosa), 

C. subspinosa,  
C. tomentosa

Оз. Малое 
Кызыкульское, КК 1 1 (2021) ? C. globata

Оз. Някомякен, КК 1 1 (2021) ? Tolypella 
canadensis

Оз. Торе-Холь, РТ 5
2 (1969, 2018), (1) 

(1994), (3) (2005), 3 
(2008), 4 (2010)

C. altaica, C. aspera

C. altaica, 
C. aspera, 

C. canescens,  
C. tomentosa

Оз. Хадын, РТ 1 1 (2007) ? C. canescens

Оз. Чагытай, РТ 4 4 (1969), 3 (1974), (1) 
(1998, 1999) C. tomentosa C. globularis,  

C. tomentosa
Примеч.: в скобках приведены виды, подтверждающие образцы для которых не проверены. РХ – Республика 
Хакасия, КК – Красноярский край, РТ – Республика Тыва. Знаком вопроса обозначено отсутствие данных о 
стабильности популяций, которую можно преполагать для ряда видов.
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