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Аннотация. В ходе полевых исследований и просмотра материалов, хранящихся в гербарном фонде На-
ционального парка «Красноярские столбы», уточнены сведения о распространении на территории ООПТ в 
бассейнах рек Мана и Базаиха редких видов высших водных и прибрежно-водных растений. Впервые для 
территории Красноярского края отмечены 1 вид (Lemna gibba) и 1 гибрид (Potamogeton × salicifolius) высших во-
дных растений. Приведены новые местонахождения для юга Красноярского края двух видов и одного гибри-
да (Potamogeton × nitens, Utricularia macrorhiza, Hydrilla verticillata). Новыми для флоры Национального парка 
«Красноярские столбы» оказались 13 таксонов: Typha laxmannii, Potamogeton alpinus subsp. tenuifolius, P. berchtol-
dii, P. friesii, P. gramineus, P. natans, P. trichoides, Stuckenia filiformis, S. vaginata, Elodea canadensis, Ranunculus kauffma-
nii, Utricularia minor, Galium mollugo. У двух редких видов (Ceratophyllum demersum, Equisetum variegatum) отмечены 
новые местонахождения для территории ООПТ. Подтверждено одно местонахождение очень редкого для терри-
тории ООПТ вида Lemna trisulca.

Floristic novelties for the territory of the National Park “Krasnoyarskie Stolby”

E. Yu. Zarubina1, R. E. Romanov2

1 Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Molodezhnaya St., 1, Barnaul, 656038, Russian Federation

2 Komarov Botanical Institute RAS, Prof. Popov St., 2, St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Keywords: conservation area, floristic records, higher aquatic plants, Krasnoyarsk Territory, mountain streams. 

Summary. In the course of field research and review of materials stored in the herbarium fund of the National Park 
“Krasnoyarskie Stolby”, information was clarified on the distribution of rare species of higher plants in the protected 
areas in the basins of the Mana and Bazaikha rivers. For the first time, 1 species (Lemna gibba) and 1 hybrid (Pota-
mogeton × salicifolius) of higher aquatic plants were recorded for the Krasnoyarsk Territory. New localities of species 
rare for the south of the Krasnoyarsk Territory (Potamogeton × nitens, Utricularia macrorhiza, Hydrilla verticillata) are 
presented. 13 taxa were new for the flora of the National Park “Krasnoyarskie Stolby”: Typha laxmannii, Potamogeton 
alpinus subsp. tenuifolius, P. berchtoldii, P. friesii, P. gramineus, P. natans, P. trichoides, Stuckenia filiformis, S. vaginata, 
Elodea canadensis, Ranunculus kauffmanii, Utricularia minor, Galium mollugo. Two rare species were found to have 
new localities: Ceratophyllum demersum, Equisetum variegatum, and the locality of Lemna trisulca, a very rare species 
for the territory of the protected area, was confirmed. 
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Введение

Национальный парк «Красноярские Стол- 
бы» – старейшая в России особо охраняемая 
природная территория. Территория парка пло-
щадью 48 066 га вытянута на 34 км с северо-за-
пада на юго-восток, при продвижении с севера 
на юг абсолютные отметки высот возрастают от 
200 до 832 м над ур. м. Природные условия наци-
онального парка определяются его положением 
на окраине обширной Алтае-Саянской горной 
области в зоне контакта Западно-Сибирской 
низменности и Среднесибирского плоскогорья. 
Около 98 % территории нацпарка занято лесами, 
из них более 50  % – это среднегорно-таежные 
темнохвойные леса. Территория национально-
го парка имеет хорошо развитую гидрографи-
ческую сеть общей протяженностью более 300 
км. Она группируется в четыре различных по 
площади водосборных бассейна: Маны, Базаи-
хи, Большой Слизневой и собственно Енисея. 
Основной водораздельный хребет смещен в сто-
рону Маны, правое побережье которой являет-
ся границей заповедника. Река Базаиха – вторая 
по величине пограничная река нацпарка. Река 
Мана сильно меандрирует, образуя большое 
количество островков, полуостровов, затонов, 
проток и заболоченных стариц. Ширина поймы 
колеблется от 40 до 250 м, а реки – 12–32 м. В 
летнюю межень глубина реки в среднем не пре-
вышает 0,5 м. Западной границей нацпарка на 
протяжении 16 км является третья по величине  
р. Большая Слизнева. Она протекает по широкой 
и заболоченной долине, покрытой елово-пихто-
вой тайгой. Ширина реки 2–3 м. Река Калтат бе-
рет начало с Центрального хребта и в верховьях 
течет среди темнохвойной горной тайги, ближе 
к устью, на левом берегу светлохвойные леса 
уступают место степной растительности. Самую 
многочисленную группу водотоков представля-
ют малые ручьи и родники. Протяженность их 
около 2 км, падение 70–180 м на километр. Их 
долины не разработаны и представляют собой 
распадки каньонообразного типа. В 2019 г. госу-
дарственный природный заповедник «Столбы» 
был преобразован в национальный парк «Крас-
ноярские Столбы». Территория нацпарка разде-
лена на три зоны: рекреационная, занимающая 
4,8 % всего нацпарка (2,26 тыс. га); заповедная 
(89,6 % площади, 43,16 тыс. га), закрытая для по-
сещения; и, расположенная между двумя этими 
зонами, зона особой охраны (5,6  % площади, 

2,64 тыс. га) с ограниченным доступом (Andre-
eva, Tupitsyna, 2014).

Национальный парк испытывает на себе ан-
тропогенное воздействие, связанное как с ре-
креационной нагрузкой, значительно возросшей 
за последние годы, так и с расположением его в 
городской черте г. Красноярска. Однако, по дан-
ным проводимых на территории Национального 
парка исследований (Andreeva, Tupitsyna, 2014), 
несмотря на непосредственную его близость к 
крупному промышленному центру г. Красно-
ярску, в целом состояние его охраняемых при-
родных комплексов удовлетворительное, что, 
вероятно, связано со значительным (порядка 
550–650 м) превышением большей части терри-
тории нацпарка над городом и благоприятным 
направлением розы ветров. Флора сосудистых 
растений национального парка активно иссле-
довалась с момента его образования (Vereschag-
in, 1940; Stepanov, 2001; Andreeva, Shtarker, 2003; 
Andreeva, Tupitsyna, 2014; Polyanskaya, Stepanov, 
2022), однако специальные исследования флоры 
водотоков и водоемов ООПТ немногочисленны 
и проводилось только в ходе гидробиологиче-
ских и ихтиологических работ в середине XX в. 
(Zapekina-Dulkeit, Dulkeit, 1961). 

Флора водоемов и водотоков юга Краснояр-
ского края, несмотря на длительную и богатую 
историю исследования растительного покрова 
региона (Cherepnin, 1957, 1959, 1961, 1965; Ku-
minova, 1971; Flora Krasnoyarskogo kraya, 1965–
1983; Flora Sibiri, 1987–1997; Opredelitel rasteniy 
yuga …, 1979; Stepanov, 2001, 2006, 2016; Scherbi-
na, 2009; Ebel et al., 2020; Shaulo et al., 2022), ред-
ко являлась объектом специальных исследова-
ний (Shevchenko, 2006; Mozharova, 2008; Efimov, 
Efimova, 2020; Efimova et al., 2022).

Целью данной работы было исследование 
флоры и растительности основных водотоков и 
водоемов национального парка «Красноярские 
столбы». Исследования были выполнены в рам-
ках мониторинговых работ, регулярно проводи-
мых на территории национального парка. 

Материалы и методы

Настоящая работа выполнена на основе по-
левых исследований водотоков Национального 
парка «Красноярские столбы», проведенных в 
августе 2020–2022 гг. в составе экспедиций Ин-
ститута водных и экологических проблем Си-
бирского отделения РАН (далее ИВЭП СО РАН). 
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Исследованиями были охвачены реки: Базаиха 
с притоками Калтат, Сынжул, Веселый; Боль-
шая Слизнева; Мана в границах территории 
Национального парка с устьевыми участками 
11 ручьев-притоков: Берлы, Снежная, Ломовая, 
Князева, Кривопохвальный, Хайдынка, Вы-
носная, Маслянка, Большой и Средний Индей, 
Сарала, ручей Лалетина; а также придаточный 
водоем р. Мана – Кандалакская курья – и пой-
менные озера-старицы в районе кордонов Мас-
лянка (бассейн Маны) и Долгуша (бассейн Ба-
заихи). Для получения более полной картины о 
флористическом разнообразии высших водных 
растений на территории Национального парка, 
приблизительной оценки распространения во-
дных растений на юге Красноярского края была 
просмотрена гербарная коллекция сосудистых 
растений Национального парка «Красноярские 
столбы», электронные гербарии Сибирского Фе-
дерального университета (KRSU), Центрального 
сибирского ботанического сада Сибирского от-
деления РАН (NS, NSK), публикации по этому 
региону.

Полевые исследования водной и прибреж-
но-водной растительности водотоков выполне-
ны стандартными методами (Katanskaya, 1981). 
В ходе экспедиционных работ сделано более 60 
геоботанических описаний, собрано более 400 
гербарных листов. Дубликаты гербарных образ-
цов переданы для хранения в гербарный фонд 
Национального парка «Красноярские столбы». 

Идентификация сосудистых растений про-
водилась по «Определителям» (Cherepnin, 1957–
1967; Flora Krasnoyarskogo kraya, 1965, 1976, 1979, 
1983; Opredelitel rasteniy yuga …, 1979; Flora Si-
biri, 1988–1997; Lisitsyna, Papchenkov, 2000), мо-
нографиям (Taylor, 1989; Wiegleb, Kaplan, 1998; 
Papchenkov, 2007; Schou et al., 2017), статьям 
(Papchenkov, Scherbakov, 2003; Bobrov, Chemeris, 
2006, 2009a, 2009b). Используемая в работе но-
менклатура таксонов по сосудистым растениям 
приведена по Plants of the World Online (POWO. 
URL: http://www.plantsoftheworldonline.org). Ма-
териалы хранятся в Гербарии Национального 
парка «Красноярские столбы», часть образцов –  
в Гербарии Ботанического института им. В. Л. 
Комарова РАН (LE) и в гербарии Новосибирско-
го филиала Института водных и экологических 
проблем СО РАН (далее НФ ИВЭП СО РАН), ду-
блеты ряда сборов – в Гербарии Алтайского го-
сударственного университета (ALTB).

Новые виды для территории  
Красноярского края

Potamogeton × salicifolius Wolfg. (P. lucens L. × 
P. perfoliatus L.) (Potamogetonaceae) – гибридный 
вид (Bobrov, Chemeris, 2006; Papchenkov, 2007): 
«Красноярский край, р. Мана, кордон Берлы, в 
воде у берега. 04 VIII 2014. Е. Андреева. Гибрид 
определён А. Бобровым (22.02.2019) вместо пер-
воначального определения P. lucens L.» (Гербарий 
Национального парка «Красноярские столбы»  
№ 5407); «Красноярский край, р. Мана, 55°42'36'' 
с. ш. 92°57'24'' в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, 
Р.  Е. Романов» (LE; ALTB; Гербарий Националь-
ного парка «Красноярские столбы»; Гербарий НФ 
ИВЭП СО РАН). – Этот таксон был изначально 
описан на основе морфологических признаков, 
которые позволяют его достоверно идентифици-
ровать (Zalewska-Gałosz, 2003; Kaplan 2007; Wiegleb 
et al., 2008; Kaplan et al., 2019). Он широко призна-
ется как гибрид P. lucens L. × P. perfoliatus L. (Kaplan, 
2007; Wiegleb et al., 2008; Bobrov, Chemeris, 2009). 
Кроме того, он был подтвержден результатами 
молекулярно-генетических исследований и ана-
лиза изоферментов (Kaplan, 2007; Bobrov, Sinjushin, 
2008; Kaplan et al., 2019). Этот гибрид широко рас-
пространен во многих регионах России и других 
странах (Bobrov, Chemeris, 2006; Kaplan, 2007). В  
р. Мана встречается как на течении, так и в затиш-
ных местах вдоль берегов на песчано-каменистых 
грунтах на глубине до 0,7 м. Образует обширные 
сообщества с родительскими видами P. perfoliatus 
и P. lucens, а также с другим гибридом P. × nitens 
Weber. 

Lemna gibba L. (Lemnaceae): «Красноярский 
край, правобережная старица р. Мана в окр. быв-
шего кордона Масленка, в сообществах рясковых 
(L. trisulca L. и L. minor L.), часто, 55°44'07'' с. ш. 
92°46'50.5'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. 
Романов» (LE; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). 

Современный ареал L. gibba охватывает прак-
тически все континенты, за исключением Австра-
лии и Антарктиды (Landolt, 1986). В настоящее 
время этот вид интенсивно распространяется в 
европейской части России (Tzvelev, 2000; Lisitsyna 
et al., 2009), на Урале (Muldashev 2003; Kulikov, 2005; 
Naumenko, 2008). На территории Западной Сибири 
L. gibba отмечен в Курганской (Naumenko, 2008) и 
Тюменской областях (Tarasevich, 1990; Glazunov et 
al., 2017; Kapitonova, 2018), ХМАО-Югре (Pankova, 



60 Зарубина Е. Ю., Романов Р. Е.  
Флористические находки на территории Национального парка «Красноярские столбы»

2014). По мнению О. А. Капитоновой (Kapitonova, 
2018), этот вид осваивает вторичные местообита-
ния и водоемы, подвергающиеся антропогенному 
эвтрофированию. Нахождение этого вида на тер-
ритории Национального парка свидетельствует о 
расширении его ареала в Сибири на восток.

Новые местонахождения редких на юге  
Красноярского края видов

Potamogeton × nitens Weber (P. gramineus L. ×  
P. perfoliatus L.) (Potamogetonaceae): «Краснояр-
ский край, р. Мана выше кордона Берлы, в воде на 
течении, 55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' в. д. 17 VIII 2021. 
Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; Гербарий На-
ционального парка «Красноярские столбы»; 
ALTB; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – Гибрид-
ный вид (Papchenkov, Scherbakov, 2003; Bobrov, 
Chemeris, 2006; Papchenkov, 2007). Этот таксон 
был изначально описан как вид, однако позднее 
был широко признан гибридом P.  gramineus L. ×  
P. perfoliatus L. на основе морфологических при-
знаков, которые позволяют его сравнительно 
легко идентифицировать, после обработки этого 
рода в мировом масштабе (Hagström, 1916) все-
ми последующими авторами (Kaplan, Fehrer, 2006; 
Bobrov, Chemeris, 2009; Wiegleb et al., 2008; Kaplan 
2010). Кроме того, он был подтвержден результа-
тами молекулярно-генетических исследований 
и анализа изоферментов (Kaplan, Fehrer, 2006; 
Kaplan, 2010). Растения идентичные природным 
популяциями этого гибрида были получены экс-
периментальным скрещиванием родительских 
видов (Kaplan, Fehrer, 2006). Один из наиболее 
распространенных, по данным А. А. Боброва и 
Е. В. Чемерис (Bobrov, Chemeris, 2006), гибридов 
рдестов на европейской территории России. По 
данным Efimova et al. (2022), довольно распростра-
ненный на территории Сибири вид. Указывается 
как характерный вид для равнинных участков рек 
юга Иркутской области (Chepinoga, 2015). В Крас-
ноярском крае отмечен на юге в водоемах Нацио-
нального парка «Шушенский бор» (Минусинская 
котловина) (Efimova et al., 2022). В р. Мана встре-
чается на течении, на глубине до 1 м, вместе только 
с одним родительским видом P. perfoliatus; часто 
доминирует или содоминирует в сообществах с 
P.× angustifolius, Batrachium kauffmannii и другими 
гидрофитами.

Utricularia macrorhiza Leconte (Lentibulari-
aceae): «Красноярский край, долина р. Мана, быв-
ший кордон Масленка, у старицы. 01 VII 2011.  

Е. Андреева. Ранее был определен как U. vulgaris» 
(гербарий Национального парка «Красноярские 
столбы», №№ 1822, 1823); «Красноярский край, 
правобережная старица р. Мана в окрестностях 
бывшего кордона Масленка, грунт – ил, очень 
часто, 55°44'07'' с. ш. 92°46'50.5'' в. д. 18 VIII 2021. 
Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; Гербарий НФ 
ИВЭП СО РАН). – Согласно монографии по 
роду Utricularia L. (Taylor, 1989), U. vulgaris L. – 
это европейско-западноазиатский вид. В Азии, 
восточнее Алтая, и в Северной Америке его ви-
карирует похожий вид U.  macrorhiza, хорошо 
отличающийся признаками строения цветка. 
Это подтверждается последней оценкой аре-
алов этих видов в северной Евразии (Bobrov et 
al., 2022). Согласно The International Plant Names 
Index, ареал этого вида простирается от Сиби-
ри до Дальнего Востока России и Китая, Север-
ной и Центральной Японии, Северной Америки. 
В частности, этот вид указан для российского 
Дальнего Востока (Tzvelev, 1996), Байкальской 
Сибири (Chepinoga, 2015), Республики Саха 
(Якутия) (Bobrov, Mochalova, 2014), в Западной 
Сибири пузырчатка крупнокорневая обнаруже-
на в Ханты-Мансийском автономном округе –  
Югра (ХМАО – Югра) (Kapitonova et al., 2014), 
Кемеровской области (Ebel et al., 2020), Алтай-
ском крае (Nobis et al., 2016), Республиках Алтай 
(Kipriyanova, Romanov, 2021) и Тыва (Ivanova et 
al., 2017). На юге Красноярского края встречает-
ся очень редко (Efimova et al., 2022). В августе 2021 
г. в старице р. Маны обнаружены лишь вегетиру-
ющие растения. Сравнение с цветущими образ-
цами из этого же местообитания, хранящимися 
в Гербарии Национального парка, показало их 
принадлежность к одному и тому же виду. В ста-
рице р. Мана U. macrorhiza была очень обильна 
и наряду с другими неукореняющимися макро-
фитами (Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca) 
образовывала обширные сообщества, занимая 
всю толщу воды на глубине от 0,2 до 1,2 м.

Hydrilla verticillata (Lf) Royle (Hydrochari-
taceae): «Красноярский край, правобережная ста-
рица р. Мана в окр. б. кордона Масленка, глубина 
0,5–0,6 м, грунт – ил, 55°44'07'' с. ш. 92°46'50.5'' в. д.  
18  VIII  2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; 
Гербарий Национального парка «Красноярские 
столбы»; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – H. ver-
ticillata встречается почти на всех континентах, 
при этом наибольшее распространение отмече-
но на юго-востоке Азии и юге Северной Амери-
ки (GBIF. URL: https://www.gbif.org). В Сибири 
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гидрилла встречается в стоячих водоемах и мед-
ленно текущих реках, преимущественно в южных 
районах (Timokhina, 1988; Volobaev, 1990; Kons-
pekt flory Sibiri, 2005; Konspekt flory Aziatskoy …, 
2012). Очень редкий вид для Красноярского края 
(Timokhina, 1988). На территории национально-
го парка H. verticillata была встречена только в 
одной точке в эвтрофном водоеме на илистых 
грунтах как содоминант в сообществах с Cerato-
phyllum demersum. 

Новые виды для территории Национального 
парка «Красноярские столбы»

Typha laxmannii Lepech. (Typhaceae): «Крас-
ноярский край, Государственный заповедник 
“Столбы”. Бассейн Базаихи. Долина Моховой. 
Гранитный карьер. Антропогенно нарушенный 
участок. Контур 07 15 VIII 2016. Е. Андреева,  
О. Белякова» (Гербарий Национального парка 
«Красноярские столбы», № 5692). – Евразиатский 
вид, обычный для юга европейской части России, 
в Сибири встречается, преимущественно, в юж-
ных областях по сырым берегам озер, рек, водо-
хранилищ. В Красноярском крае встречается в 
южных степных районах (Cherepnin, 1957; Ro-
manenko, 1983; Krasnoborov, Korotkova, 1988), яв-
ляется редким в Западном Саяне (Shaulo, 2006). 
В гербарии KRSU есть сбор с берегов р.  Енисей 
в окр. г. Красноярска. По данным О. А. Капито-
новой (Kapitonova, 2011), в последнее время вид 
проявляет тенденцию к расширению ареала в 
северном направлении и уже известен во мно-
гих регионах России как адвентивное включение 
во флоре. 

Potamogeton alpinus subsp. tenuifolius (Raf.) 
Hulten (Potamogetonaceae): «Красноярский край, 
р. Базаиха выше кордона Инжул. Курья, прото-
ка. 22 VIII 1986, В. Штаркер. Ранее был определен 
как P. lucens L.» (Гербарий Национального парка 
«Красноярские столбы», № 1240); «Красноярский 
край, р. Мана кордон Берлы, в воде на глубине 
0,3–0,5 м, грунт – песчано-каменистый, редко, 
55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. За-
рубина, Р. Е. Романов» (LE; Гербарий НФ ИВЭП 
СО РАН). – Азиатско-американский вид. Обита-
ет в озерах, медленно текущих реках, старицах. В 
Сибири встречается во всех районах (Konspekt 
flory Sibiri, 2005). В Красноярском крае извест-
но свыше 20 местонахождений в степных рай-
онах, единичные местонахождения отмечены 
в лесотундре, лесном и высокогорном поясах 

(Cherepnin, 1957; Serykh, 1983; Kashina, 1988). В 
гербарии KRSU есть сборы с р. Мана в окр. с. Бе-
реть, 27.06.2003 г. На территории национального 
парка отмечен на участках рек со слабым тече-
нием, на небольшой глубине, необильный. 

P. berchtoldii Fieber. (Potamogetonaceae): 
«Красноярский край. Озеро в пойме р. Мана у 
Масленки. 19 VIII 1957. Запекина. Ранее был 
определен как Potamogeton sp.» (Гербарий Нацио-
нального парка «Красноярские столбы»); «Крас-
ноярский край, правобережная старица р. Мана 
в окрестностях бывшего кордона Масленка, в 
воде на глубине – 0,2–0,3 м, грунт – ил, доминант. 
55°44'07'' с. ш. 92°46'50.5'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. За-
рубина, Р. Е. Романов» (LE; ALTB; Гербарий Нацио-
нального парка «Красноярские столбы»; Гербарий 
НФ ИВЭП СО РАН). – Голарктический вид. В от-
личие от европейской части ареала, в Сибири и на 
российском Дальнем Востоке этот вид встречает-
ся значительно реже, чем P. pusillus L., с которым 
его раньше отождествляли (Tzvelev, 1987). На юге 
Красноярского края встречается изредка, преиму-
щественно в лесной зоне (Kashina, 1988; Stepanov, 
2006). Указывается на севере Красноярского края 
в Таймырском районе, где довольно обычен в озе-
рах и старицах Анабарско-Котуйского массива, 
иногда образует сплошные заросли, на север идет 
до границы северотаежной подзоны (Pospelova et 
al., 2017). На территории ООПТ обнаружен только 
в пойменном озере (старице) р. Мана, где образует 
обширные заросли вместе с P. trichoides.

P. friesii Rupr. (Potamogetonaceae): «Красно-
ярский край, правобережная старица р. Мана в 
окр. бывшего кордона Масленка, в воде на глуби-
не – 0,2–0,3 м, грунт – ил, немного. 55°44'07''с. ш. 
92°46'50.5'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. 
Романов»; «Красноярский край, р. Мана у кордо-
на Берлы, в воде, на глубине 0,4 м, грунт – песча-
но-галечниковый, редко, 55°43'32''с. ш. 93°01'10'' 
в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов»; 
«Красноярский край, р. Мана, левая протока выше 
кордона Берлы, в воде, на глубине 0,15 м, грунт –  
песчаный, редко, 55°43'17.76'' с. ш. 93°01'54.16'' 
в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов»; 
«Красноярский край, р. Мана у п. Манский, в воде 
на глубине 0,2–0,3 м, грунт – песчано-галечнико-
вый, образует небольшие пятна, 55°53'16.47'' с. ш.  
92°30'53.95'' в. д. 20  VIII  2021. Е. Ю. Зарубина,  
Р. Е. Романов» (LE; ALTB; Гербарий Националь-
ного парка «Красноярские столбы»; Гербарий НФ  
ИВЭП СО РАН). – Голарктический вид. В Сибири 
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встречается в озерах, старицах, речных заводях во 
всех районах (Konspekt flory Sibiri, 2005). На юге 
Красноярского края встречается изредка в степ-
ных и лесных районах (Cherepnin, 1957; Serykh, 
1983). На севере отмечен на плато Путоран, Тай-
мыре, центральной Эвенкии (Kashina, 1988; Scher-
bina, 2009; Pospelova et al., 2017). На территории 
Национального парка его находки приурочены к  
р. Мана, встречается на небольшой глубине в 
стоячих или слабопроточных местах, везде не 
обилен.

P. gramineus L. (Potamogetonaceae): «Красно-
ярский край, р. Мана кордон Берлы, в воде на 
глубине 0,3–0,5 м, грунт – песчано-каменистый, 
редко, 55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' в. д. 17 VIII 2021. Е. 
Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; Гербарий Нацио-
нального парка «Красноярские столбы»; Гербарий 
НФ ИВЭП СО РАН). – Голарктический вид. В Си-
бири встречается в стоячих и медленно текущих 
водоемах во всех провинциях (Konspekt flory Si-
biri, 2005). Один из самых массовых видов на юге 
Красноярского края (Serykh, 1983; Kashina, 1988; 
Stepanov, 2006; Pospelova et al., 2017). На иссле-
дуемой территории встречен только однажды, в 
сообществах других рдестов, одиночные экзем-
пляры.

P. natans L. (Potamogetonaceae): «Красно-
ярский край, правобережная старица р. Мана 
в окрестностях бывшего кордона Масленка, в 
воде, глубина – 0,2–0,3 м, грунт – ил, очень редко, 
55°44'07'' с. ш. 92°46'50.5'' в. д. 18  VIII  2021. Е. Ю. 
Зарубина, Р. Е. Романов» (Гербарий Националь-
ного парка «Красноярские столбы»; Гербарий НФ 
ИВЭП СО РАН). – Голарктический вид. В Сибири 
встречается преимущественно в южных районах. 
Обычные местообитания – стоячие и слабо про-
точные воды (Konspekt flory Sibiri, 2005). На юге 
Красноярского края встречается в степных, лес-
ных и горно-лесных районах (Cherepnin, 1957; 
Serykh, 1983; Kashina, 1988; Efimova et al., 2022). 
На территории национального парка найден 
только в одной точке в виде небольших вкрапле-
ний в сообществах других макрофитов.

P. trichoides Cham. et Schltdl. (Potamogeto-
naceae): «Красноярский край, правобережная 
старица р.  Мана в окрестностях бывшего кордо-
на Масленка, в воде, глубина – 0,2–0,3 м, грунт –  
ил, 55°44'07'' с.  ш. 92°46'50.5'' в. д. 18  VIII  2021.  
Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; ALTB; Гербарий 
Национального парка «Красноярские столбы»; 

Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – Евразийский вид. 
Растет в стоячих водоемах и водотоках с медлен-
ным течением. На территории Сибири встречает-
ся довольно редко, отмечен только в бореальной 
области Западно-Сибирской гемибореальной 
провинции и Алтае-Енисейской горно-гемибо-
реальной провинции (Konspekt flory Sibiri, 2005; 
Konspekt flory Aziatskoy …, 2012). В Краснояр-
ском крае встречается изредка в южных обла-
стях (Kashina, 1988; Stepanov, 2006). На исследо-
ванной территории встречен только один раз в 
старице р. Мана, где был очень обилен и высту-
пал как содоминант в сообществах с P. berchtodii.

Stuckenia filiformis (Pers.) Börner – Potamogeton 
filiformis Pers. (Potamogetonaceae): «Красноярский 
край, р. Базаиха в районе бывшего кордона Ин-
жул, в воде, грунт – галька, на течении, часто, 
55°50'00'' с. ш. 93°02'29'' в. д. 10 VIII 2022. Е. Ю. За-
рубина» (ALTB; Гербарий Национального парка 
«Красноярские столбы»; Гербарий НФ ИВЭП СО  
РАН). – Голарктический вид. Типичными место-
обитаниями являются стоячие водоемы и водо-
токи с медленным течением. На территории Си-
бири отмечен во всех районах, но встречается не 
часто (Konspekt flory Sibiri, 2005). На юге Крас-
ноярского края встречается очень редко в степ-
ных и высокогорных районах (Cherepnin, 1957; 
Serykh, 1983; Kashina, 1988). На территории наци-
онального парка был найден в р. Базаиха на тече-
нии на глубине до 0,5 м в сообществах водяного 
мха Fontinalis antipyretica Hedw., где выступал в 
роли содоминанта.

S. vaginata (Magnin) Holub (Potamogetona- 
ceae): «Красноярский край, левобережная протока 
р. Мана выше кордона Берлы, в воде на течении, 
глубина 0,5–1,0 м, грунт каменистый, 55°43'32'' 
с. ш. 93°01'10'' в. д. 18  VIII  2021. Е. Ю. Заруби-
на, Р. Е. Романов»; «Красноярский край, р. Мана, 
кордон Берлы, в воде на течении, глубина 0,5– 
1,0 м, грунт песчано-каменистый, 55°43'32'' с. ш. 
93°01'10'' в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Ро-
манов» (LE; ALTB; Гербарий Национального пар- 
ка «Красноярские столбы»; Гербарий НФ ИВЭП 
СО РАН). – Ареал этого вида разорван на три ча-
сти: скандинавскую, сибирскую и североамери-
канскую. В Сибири встречается в стоячих и мед-
ленно текущих водоемах не часто (Konspekt flory 
Sibiri, 2005; Konspekt flory Aziatskoy …, 2012). На 
юге Красноярского края встречается в озерах 
степной области (Cherepnin, 1957; Serykh, 1983; 
Kashina, 1988), в северных областях региона есть 
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указание на нахождение его на Таймыре (GBIF. 
URL: https://www.gbif.org). На территории на-
ционального парка найден только в р. Мана, где 
встречается преимущественно на течении, об-
разуя как монодоминантные обширные заросли, 
так и выступает в роли содоминанта в сообще-
ствах с другими рдестами (P. perfoliatus, P. lucens 
и др.).

Elodea canadensis Michx. (Hydrocharitaceae): 
«Красноярский край, р. Мана, Кандалакская ку-
рья, глубина 0,4 м, грунт – заиленный песок, 
редко, 55°46'24'' с. ш. 92°43'46'' в. д. 18  VIII  2021.  
Е. Ю. Зарубина, Р.  Е. Романов»; «Красноярский 
край, р. Мана, устье руч. Кривопохвальный, глу-
бина 0,3–0,5 м, редко, 55°43'44.93'' с. ш. 92°55'12.61'' 
в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов»; 
«Красноярский край, р. Мана, устье руч. Берлы, 
глубина 0,2–0,5 м, редко, 55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' 
в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов»; 
«Красноярский край, р. Мана, кордон Берлы, глу-
бина 0,2 м, грунт – песчано-каменистый, не часто. 
55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. За-
рубина, Р. Е. Романов»; «Красноярский край, лево-
бережная протока р. Маны выше кордона Берлы, 
глубина 0,4 м, грунт – песчаный, не часто, 55°43'25'' 
с. ш. 93°01'56'' в. д. 18  VIII  2021. Е. Ю. Зарубина,  
Р. Е. Романов» (LE; ALTB; Гербарий Националь-
ного парка «Красноярские столбы»; Гербарий НФ 
ИВЭП СО РАН). – Почти космополит. В Европе 
этот вид известен как акклиматизант североа-
мериканского происхождения. По некоторым 
наблюдениям, после вселения элодея быстро 
достигает высокого проективного покрытия, 
проявляя свойства доминанта, и вытесняет 
из гидроэкотопов аборигенные виды погру-
женных макрофитов (Tzvelev, 1982; Sviridenko 
et al., 2013). Для флоры Сибири элодея канад-
ская является инвазионным видом. По данным  
Б. Ф. Свириденко с соавт. (Sviridenko et al., 2013), 
современное распространение E. сanadensis в 
пределах Западно-Сибирской равнины дости-
гает на севере 61°19' с. ш., на юге – 52°01' с. ш. 
Большинство местонахождений расположено на 
широтном участке, охватывающем север степ-
ной зоны, лесостепную зону и юг лесной зоны. 
В Восточной Сибири все находки привязаны к  
р. Ангара (Timokhina, 1988). В Красноярском 
крае элодея встречается довольно часто в ста-
рицах, протоках и русле рек Енисея и Ангары 
(Stepanov, 2006; Bazarova, Pronin, 2007; Aleksan-
drova et al., 2020; www.iNaturalist.org). В гербарии 
KRSU есть сборы с р. Мана в окр. с. Береть. На ис-

следованной территории нацпарка E. canadensis 
была отмечена в р. Мана на глубине 0,2–0,4 м на 
участках со слабым течением в сообществах рде-
стов, везде необильно. По-видимому, элодея не так 
давно попала на эту территорию и не успела еще 
достичь высокого уровня развития.

Ranunculus kauffmannii Clerc (Ranunculaceae): 
«Красноярский край. Долина р. Базаиха ниже 
к.  Инжул. Осоковое болото. В воде. 22 VII 1986. 
В. Штаркер. Ранее был определен как Batrachium 
eradicatum (Laest.) Fries.» (Гербарий Национально-
го парка «Красноярские столбы», № 1254); «Крас-
ноярский край. Р. Мана у кордона Берлы. В воде. 09 
VII 2016. Д. Ю. Полянская. Ранее был определен как 
Batrachium eradicatum» (Гербарий Национального 
парка «Красноярские столбы», № 5651); «Красно-
ярский край. Долина р. Мана, окрестности к. Мас-
ленка. В воде. 17 VIII 1984. Штаркер В. Ранее был 
определен как Batrachium eradicatum» (Гербарий 
Национального парка «Красноярские столбы»,  
№ 490); «Красноярский край. Р. Мана, протока в Ку-
рью у Кандалака, глубина 40 см с ила. 16 VIII 1957. 
Ю. Запекина. Ранее был определен как Ranunculus 
confervoides Fries.» (Гербарий Национального пар-
ка «Красноярские столбы», №  2553); «Краснояр-
ский край. Руч. Князева, глубина 0,2–0,4 м, грунт –  
каменистый, не часто, 55°42'21'' с. ш. 92°51'38'' в. д. 
18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; Гер-
барий НФ ИВЭП СО РАН); «Красноярский край. 
Руч. Большой Индей, в устье, глубина 0,2–0,4 м,  
грунт – камни, не часто, 55°46'21'' с. ш. 92°46'40'' в. д.  
18  VIII  2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; 
ALTB; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН); «Краснояр-
ский край. Руч. Берлы, в устье, глубина 0,3–0,5 м, 
грунт – камни, не часто, 55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' 
в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» 
(LE; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН); «Краснояр-
ский край. Руч. Кривопохвальный, устье, глубина 
0,2–0,4 м, грунт – камни, не часто, 55°43'44.93'' с. ш.  
92°55'12'' в. д. 18  VIII  2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. 
Романов» (LE; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН); 
«Красноярский край. Р. Базаиха в районе кордона 
Сынжул, в воде, на течении, среди камней, редко, 
55°54'42'' с. ш. 92°53'13''в. д. 24 VII 2020. Е. Ю. За-
рубина» (Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – Еврази-
атский вид. В Сибири отмечен преимущественно 
в южных районах, в водотоках с медленным те-
чением. В Красноярском крае встречается редко 
в степной и лесной областях в медленно текущих 
водотоках и р. Енисей (Polozhij, Reverdatto, 1976; 
Timokhina, 1993; Stepanov, 2006). Для р. Мана ука-
зывается еще одна точка выше территории нацио-
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нального парка (Cherepnin, 1961). На территории 
национального парка встречается довольно часто 
в рр. Мана и Базаиха и в устьях притоков этих рек 
на небольшом течении или в заводях на глубине 
0,2–0,5 м на каменистом грунте, везде необильно. 

Utricularia minor L. (Lentibulariaceae): «Крас-
ноярский край, правобережная старица р. Мана в 
окрестностях бывшего кордона Масленка, глубина 
0,1–0,2 м, очень редко, 55°44'07'' с. ш. 92°46'50'' в. д. 
18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. Романов» (ALTB; 
Гербарий Национального парка «Красноярские 
столбы»; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – Распро-
странение U. minor связано преимущественно 
с бореальной зоной Евразии и Северной Аме-
рики. В Сибири встречается на моховых боло-
тах, в мочажинах во всех провинциях, нечасто 
(Olonova, 1996; Konspekt flory Sibiri, 2005; GBIF. 
URL:https://www.gbif.org). На всем своем ареале 
пузырчатка является индикатором мелковод-
ных ацидотрофных замкнутых и слабо проточ-
ных водоемов с понижением уровня воды или 
пересыханием в летне-осенний период (Dubyna 
et al., 1993). На юге Красноярского края растение 
встречается преимущественно в лесной и лесо-
степной зонах, указывается для болотца по лево-
му берегу р. Мана (Cherepnin, 1965; Seryh, 1979). 
На территории национального парка вид был 
обнаружен в мочажине в окрестностях старицы 
р. Мана в небольшом числе.

Galium mollugo L. (Rubiaceae): «Красноярский 
край. Руч. Снежная, по урезу воды, 55°43'17'' с. ш.  
93°90'13'' в. д. 17 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина» (Гер-
барий НФ ИВЭП СО РАН). – Бореальный евра-
зиатский вид. Широко распространен в Европе. В 
Сибири встречается преимущественно в южных 
районах в лесах, на лесных лугах, иногда сорнича-
ет на железнодорожных насыпях (Konspekt flory 
Sibiri, 2005). На юге Красноярского края как фоно-
вый вид встречается от степного до субальпийско-
го горного пояса (Naumova, 1996; Stepanov, 2016).

На территории национального парка встречен 
на берегу ручья, в нижнем ярусе среди гигрофиль-
ного разнотравья, обильно. 

Новые местонахождения очень редких для 
территории Национального парка видов

Ceratophyllum demersum L. (Ceratophyllaceae): 
«Красноярский край, р. Мана, Кандалакская курья, 
в прибрежье, глубина – 0,1–0,25 м, часто, 55°46'24'' 

с. ш. 92°43'46'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина, Р. Е. 
Романов»; «Красноярский край, правобережная 
старица р. Мана, в окрестностях бывшего кордона 
Масленка, глубина 0,3–0,6 м, грунт – ил, очень ча-
сто, 55°44'07'' с. ш. 92°46'50'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. 
Зарубина, Р. Е. Романов» (LE; Гербарий НФ ИВЭП 
СО РАН). – Почти космополит. Широко распро-
странен по озерам, старицам и медленным речкам 
в южных районах Сибири. В Красноярском крае 
встречается в южной части лесной области и ле-
состепных районах (Reverdatto, 1976; Efimova et al., 
2022), в высокогорных областях Саяна (Cherepnin, 
1961; Stepanov, 2006) и на Таймыре (Kovtonyuk, 
1993; Pospelova et al., 2017). Очень редкий для тер-
ритории Национального парка вид, ранее указы-
вался только для старицы в окрестностях бывше-
го кордона Масленка (Andreeva, Tupitsyna, 2014). 
Найден также в Кандалакской курье – бывший ру-
кав р. Мана, когда-то являвшийся частью ее русла 
в сообществах Potamogeton perfoliatus L. 

Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et  
D. Mohr (Equisetaceae): «Красноярский край, до-
лина р.  Мана, руч. Берлы, по урезу воды, часто, 
55°43'32'' с. ш. 93°01'10'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. За-
рубина» (Гербарий НФ ИВЭП СО РАН); «Красно-
ярский край, долина р. Мана, руч. Выносная, по 
урезу воды, на камнях, очень часто, 55°43'44'' с. ш. 
92°52'40'' в. д. 18 VIII 2021. Е. Ю. Зарубина» (Гер-
барий Национального парка «Красноярские стол- 
бы»; Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – Голарктиче-
ский вид, растет по галечниковым и песчаным бе-
регам рек и озер, в кустарниковых зарослях, в высо-
когорном и лесном поясе. На территории Сибири 
встречается почти во всех провинциях. Обычный 
вид для юга Красноярского края (Cherepnin, 1957; 
Shaulo, 1988; Stepanov, 2016). Ранее для территории 
Национального парка указывался в одной точ-
ке в долине р. Маны (Andreeva, Tupitsyna, 2014). 
На территории Национального парка встреча-
ется довольно часто по берегам ручьев в долине 
р. Мана, в нижнем ярусе среди гигрофильного  
разнотравья.

Lemna trisulca L. (Lemnaceae): «Красноярский 
край, р. Мана, кордон Масленка, озерко в пойме, 
19 VIII 1957, Ю. Запекина» (Гербарий Националь-
ного парка «Красноярские столбы», № 1130с); 
«Красноярский край, правобережная старица  
р. Мана в окрестностях бывшего кордона Мас-
ленка, доминирует, 55°44'07'' с. ш. 92°46'50'' в. д. 
18  VIII  2021. Е.  Ю. Зарубина, Р.  Е. Романов» (LE; 
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Гербарий НФ ИВЭП СО РАН). – Почти космо-
полит. Довольно обычный вид для эвтрофных 
стоячих водоемов Сибири лесной и степной зон 
(Kovtonyuk, 1987; Konspekt flory Sibiri, 2005). По-
пуляции приурочены к водоемам с высоким со-
держанием органических веществ в воде и донных 
отложениях (Dubyna et al., 1993). В Красноярском 
крае этот вид встречается во многих местонахож-
дениях в стоячих и медленно текучих водах как на 
юге, где обычен в степной и лесной зонах, так и на 
севере в северотаежной и южнотундровой подзо-
нах (Cherepnin, 1959; Tolmachev, 1963; Knysh, 1965; 
Kovtonyuk, 1987; Stepanov, 2006; Pospelova et al., 
2017; Efimova et al., 2022). Очень редкий для Наци-
онального парка вид, что связано с преобладанием 
на территории национального парка текучих вод и 
почти полным отсутствием для него подходящих 
мест обитания – стоячих водоемов. Наши сборы 
подтвердили единственное нахождение данного 
вида на этой территории.
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