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Аннотация. В ходе работы по харовым водорослям России были критически проверены литературные 
указания Chara aculeolata Kütz. in Rchb. (= C. polyacantha A. Braun ex A. Braun, Rabenh. et Stizenb.) по матери-
алам ряда гербариев. На исследуемой территории вид достоверно обнаружен лишь по оригинальным сборам 
2015–2017 гг. из Костромской области. Несколько близко расположенных местонахождений вида выявлены 
на низинном болоте Сольцы в бассейне реки Костромы – левого притока Волги, в зоне эвтрофного напорного 
питания травяно-гипнового болотного участка, где он обитает в небольших мелких жёстководных водоёмах. 
Совместно с С. aculeolata произрастают С. aspera, C. contraria и C. tomentosa. Суммарно на обследованных 
участках болота отмечено пять видов рода Chara, характерных для жёстких вод. По современным данным, 
болото Сольцы представляет уникальный для региона природный комплекс, характеризующийся высоким 
ценотическим разнообразием и богатством видов разных групп растений. Оно включает редкие типы ме-
стообитаний не только для Костромской области, но и для всей европейской части России и, по-видимому, 
также способно поддерживать устойчивые популяции харовых водорослей. Приведено описание изученных 
образцов и местообитания, охарактеризован ареал вида. Учитывая единственное на данный момент местона-
хождение C. aculeolata в России, редкость вида по всему ареалу, его узкую экологическую амплитуду, низкую 
устойчивость к эвтрофированию и категории статуса редкости, входящие в группу «находящийся под угрозой 
исчезновения» в красных списках многих государств Европы, вид предложен к включению в Красную книгу 
Костромской области со статусом «редкий вид».

Chara aculeolata (Charophyceae, Charales): first reliable record for Russia

R. E. Romanov1, L. V. Zhakova2, A. A. Efimova3, A. V. Leostrin4

1 Central Siberian Botanical Garden, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,  
Zolotodolinskaya str., 101, Novosibirsk, 630090, Russia

2 Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Universitetskaja nab. 1, St. Petersburg, 199034, Russia

3 The Natural Museum of the Kostroma region, Molochnaya gora str., 3, Kostroma, 156000, Russia

4 Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, Professor Popov str., 2, Saint Petersburg, 197376, Russia

Key words: base-rich fens, Chara aculeolata, charophytes, European Russia, floristic novelties, Kostroma Oblast. 



71Turczaninowia 20 (4): 70–81 (2017)

Summary. All published records of Chara aculeolata Kütz. in Rchb. (= C. polyacantha A. Braun ex A. Braun, 
Rabenh. et Stizenb.) for Russia have been critically checked in selected herbaria during our revision of Russian 
charophytes. This species has been reliably found in the study region for the first time in our collections sampled 
during 2015–2017 in Kostroma Oblast in European part of the state. Its few localities have been found at floodplain 
base-rich fen Soltzy in Kostroma river basin. Chara aculeolata grows in small shallow hard water within areas of 
artesian recharge in grass-hypnum fen together with C. aspera, C. contraria, and C. tomentosa. Five species of Chara 
characteristic for hard water have been found in these water bodies. According to recent surveys Soltzy fen is a unique 
ecosystem for the region. It has high phytocenotic and plant species richness, includes habitat types rare for both 
Kostroma Oblast and European Russia and could maintain stable populations of charophytes.  The specimen studied 
and species localities have been described. Species distribution range has been outlined. The single locality in Russia 
of this stenobiontic species rare across its distribution range, its high susceptibility to eutrophication and presence in 
Red Lists of European states as endangered or vulnerable species allow suggesting its inclusion to the Red Data Book 
of Kostroma Oblast with status “rare species”. 

Введение
В настоящее время на территории России 

известно 54 вида харовых водорослей (Chara-
ceae: рода Chara L., Lamprothamnium J. Groves, 
Lychnothamnus (Rupr.) Leonhardi, Nitella C. 
Agardh, Nitellopsis Hy, Tolypella (A. Braun) A. 
Braun), из них только 50 подтверждены гербар-
ными образцами (Romanov et al., 2015; Romanov, 
unpubl.). К неподтвержденным видам до недав-
него времени относился и Chara aculeolata Kütz. 
in Rchb., который был известен в России под сво-
им недействительным синонимом C. polyacantha 
A. Braun ex A. Braun, Rabenh. et Stizenb. из бас-
сейна Нижней Волги (Krutskikh, 2012; Klinkova, 
Zhakova, 2014). Проверка коллекций этого ре-
гиона, хранящихся в LE, показала ошибочное 
определение всех имеющихся гербарных образ-
цов, идентифицированных как C. polyacantha. 
Данное сообщение посвящено первым достовер-
ным находкам C. aculeolata в России, сделанным 
в Костромской области в 2015–2017 гг.

Материалы и методы
В ходе работы по харовым водорослям Рос-

сии были критически просмотрены фонды Гер-
бариев LE, IBIW, BILAS, H, KEM, NS, IRKU, L, 
B, KPBG, NNSU, SASY, KLGU, SYKO, TMN, 
PSK, гербарии ряда университетов и научных 
институтов, частные коллекции и сборы послед-
них лет, сделанные авторами данной статьи. Ма-
териал C. aculeolata был собран в Костромской 
области А. А. Ефимовой и А. В. Леостриным 
в августе 2015 г., июле 2016 г. и июле–августе 
2017 г. в ходе флористических исследований в 
бассейне р. Костромы. Обследования в 2015–
2016 гг. проводились с целью инвентаризации 
флоры сосудистых растений уникального в ре-
гионе болотного комплекса Сольцы. В 2017 г. 
были проведены специальные наблюдения в ме-

стообитании вида. Измерение параметров воды 
(pH и электропроводность) болотных водоёмов 
производилось на месте с помощью портативно-
го прибора Hanna Combo pH-метр/кондуктометр 
HI9813 в августе 2017 г. Также из местообитания 
№ 6 был проведен отбор пробы воды, химиче-
ский анализ которой был выполнен в аккреди-
тованной испытательной лаборатории ФГБУ 
государственной станции агрохимической служ-
бы «Костромская». Фотографии образцов полу-
чены с помощью микроскопа Carl Zeiss Stereo 
Discovery V12, снабженного цифровой камерой 
AxioCam MRS-S с использованием программы 
Axiovision 4.8 в центре коллективного пользо-
вания ЦСБС СО РАН. Объём вида принят по 
Краузе (Krause, 1997). Номенклатура приведе-
на по сводке «Харовые водоросли Германии» 
(Gregor, 2016). Учитывая давно известные слож-
ности разграничения и определения представи-
телей секции Hartmania (Wood, Imahori, 1965; 
Hollerbach, Krassavina, 1983; Becker et al. 2016), 
идентификация образцов из России проверена 
Р. Е. Романовым сравнением с типовым образ-
цом Chara aculeolata в Гербарии L и эксикатами 
харовых водорослей Европы (Braun et al., 1857–
1878; Krause, Krause, 1984–1986) в Гербариях L, 
B и LE. Образцы из Костромской области депо-
нированы в LE, дублеты переданы в NS и ALTB. 
Сборы за 2017 г. также находятся в IBIW.

Результаты
Образцы, подтверждающие опубликован-

ные указания C. aculeolata (Krutskikh, 2012; 
Klinkova, Zhakova, 2014), при целенаправленных 
поисках в фондах LE не обнаружены. Найдены 
немногие образцы из бассейна Нижней Волги, 
идентифицированные как «Chara polyacantha?». 
В действительности они являются хорошими 
сборами C. dominii Vilh. (Romanov et al., 2018). 
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Изучение сборов последних лет из Костромской 
области позволило выявить достоверные образ-
цы C. aculeolata, описание которых приводим 
ниже (рис. 1, 2).

Chara aculeolata Kütz. in Rchb., 1832, Fl. 
Germ. Excurs.: 843. 

= Chara pedunculata Kütz., 1834, Flora 17: 706.
= Chara polyacantha A. Braun ex A. Braun, Ra-

benh. et Stizenb., 1859, Charac. Eur. 2/48. n. inv., 
Chara hispida L. em. R. D. Wood var. hispida f. 
polyacantha (A. Braun) R. D. Wood, 1960, Taxon 
11: 9. n. inv. 

non Chara aculeolata Kütz. 1  sensu Hollerbach 
et Krassavina, 1983, Opredelitel presnovodnych 
vodorosley SSSR, 14: 133.

non Chara intermedia A. Braun ex A. Braun, Ra-
benh. et Stizenb., 1859, Charac. Eur. 2/45. n. inv. 
sensu Krause, 1997, Süßwasserflora von Mitteleu-
ropa, 18: 79.

Растения стерильные и фертильные, до 27 см 
дл., умеренно разветвлённые, слабо или умерен-
но инкрустированные кальцитом, нижние части 
таллома разрушаются. Междоузлия у макушек 
короче листьев, ниже обычно немного длиннее 
1 Для вида, который долгое время носил это название, 
предложен корректный вариант C. papillosa Kütz.  
(= C. intermedia A. Braun ex Lange). Недействитель-
ность видовых эпитетов C. intermedia и C. polyacan-
tha была продемонстрирована в середине прошлого 
века (Horn af Rantzien, Olsen, 1949).

или почти равны листьям. Стебель крепкий, 
0,6–1,0 мм диам. Многочисленные сравнительно 
длинные коровые шипы формируют отчётливо 
«колючий» внешний вид стебля. Прилистники 
хорошо развитые, шиловидные, в правильном 
двурядном венчике, верхние 0,80–1,24 мм дл., 
нижние могут быть чуть короче, 0,80–1,14 мм 
дл. Кора двухполосная, с отчётливо выступаю-
щими первичными коровыми трубками. Коро-
вые шипы в пучках по (2)3–5, которые нередко 
напоминают звёздочки, хорошо развитые, не 
равные друг другу, 0,18–1,40 мм дл., 2/3 диам. 
стебля, приближаются к его диаметру или пре-
вышают его в 1,5 раза, в верхних междоузли-
ях расположенные близко друг к другу. Листья 
0,96–3,00 см дл., почти прямые или неправильно 
изогнутые, по 8–9 в мутовке, из 4–6 сегментов с 
корой и очень короткого 2-клеточного бескоро-
вого сегмента. Мутовки листочков только между 
и возле сегментов с корой, короткие, но не ру-
диментарные у стерильных растений, хорошо 
развитые у фертильных растений, в несколько 
раз короче прилегающего сегмента – в 2–3 раза 
длиннее оогония, задние короче передних. Гаме-
тангии объединённые, на нижних листовых уз-
лах. Зрелые ооспоры чёрные.

Этикетки исследованных образцов: 1) «Рос-
сия, Костромская обл., Солигаличский р-н, бл. 
границы с Чухломским р-ном, ок. 4 км к ЗСЗ 
от ур. Алешково-Грибаново, минеротрофное 
болото, в небольших водоёмах, 58°59’06’’ с. ш.  

Рис. 1. Живые талломы Chara aculeolata: а – общий вид; б – верхушка таллома; в – зрелое междоузлие.
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Рис. 2. Морфологические признаки изученных образцов Chara aculeolata: а – верхняя часть таллома; б – верх-
нее междоузлие с густо расположенными шипами; в – основание мутовки листьев с венчиком прилистников; 
г–е – стеблевая кора с шипами. Масштаб: а – 2 мм; б, в – 0,5 мм; г–е – 0,2 мм.

42°42’56’’ в. д. 03 VIII 2015. А. А. Ефимова,  
А. В. Леострин»; 2) там же, «открытый участок с 
тростником и низкой сосной, в небольших озер-
ках, глубина 10–20 см, совместно с Chara con-
traria A. Braun ex Kütz. var. hispidula A. Braun, 
58°59.11’ с. ш. 42°42.80’ в. д. 02 VII 2016. А. А. 
Ефимова, А. В. Леострин»; 3) там же, «58°59.14’ 
с. ш. 42°42.99’ в. д. 02 VII 2016. А. А. Ефимова, 
А. В. Леострин»; 4) там же, «открытый участок 

с низкой сосной, в небольших озерках, глубина 
10–20 см, 58°59.13’ с. ш. 42°43.03’ в. д. 02 VII 
2016. А. А. Ефимова, А. В. Леострин»; 5) там же, 
«окраина сосняка, в небольших озерках, глубина 
20–30 см, образует сплошные заросли, совмест-
но с Chara aspera Willd., 58°59.14’ с. ш. 42°42.99’ 
в. д. 02 VII 2016. А. А. Ефимова, А. В. Леострин»; 
6) там же, «сосново-тростниково-гипновый уча-
сток болота, в озерке, образует сплошные зарос-
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ли, совместно с Chara tomentosa, 58°59’08’’ с. ш.  
42°43’02’’ в. д. 13 VIII 2017. А. А. Ефимова,  
А. В. Леострин». 7) там же, «сосново-тростнико-
во-гипновый участок болота, в озерке, 58°58’54’’ 
с. ш. 42°41’46’’ в. д. 16 VII 2017. А. А. Ефимова, 
А. В. Леострин».

Характеристика места исследования. Болото 
Сольцы – комплекс болот, характеризующий-
ся наличием эвтрофных болотных участков с 
напорным грунтовым питанием. Болото рас-
положено в обширной плоской долине р. Вочи 
(приток р. Костромы, левого притока Волги). По 
всему болоту имеются выходы ключей и неболь-
шие ручьи. Первые сведения о болоте Сольцы 
отражены в публикациях ранних исследователей 
(Georgi, 1775; Zhadovskiy, 1914), наши данные о 
растительном покрове болота опубликованы ча-
стично (Leostrin, 2013; Efimov et al., 2014; Leo-
strin et al., 2016a, b, 2017; Leostrin, Efimova, 2017). 
Растительность болота характеризуется набором 
сменяющих друг друга открытых и облесённых 
участков разной степени увлажнённости и нали-
чием пёстрой мозаики растительных сообществ. 

Открытые участки болота заняты преимуще-
ственно тростниково-гипновыми, вахтово-рого-
зово-осоковыми и сфагново-кустарничковыми 
сообществами с редким сосновым или берёзо-
вым (Betula pubescens) мелколесьем. Покрытые 
лесом пространства представлены редкостой-
ными сосняками с подлеском из можжевельни-
ка и болотными кустарничками и березняками 
телиптерисово-осоковыми. В травяном покрове 
выявлен широкий спектр видов, среди которых 
довольно разнообразны представители семейств 
Cyperaceae и Orchidaceae. Флора сосудистых 
растений обследованной территории, включая 
неболотные местообитания, по предваритель-
ным оценкам, насчитывает около 300 видов (45 
из них занесены в Красную книгу Костромской 
области), а непосредственно в болотных сооб-
ществах отмечено не менее 100 видов (Leostrin 
et al., 2017; Leostrin, Efimova, unpubl.).

Местообитание Chara aculeolata представ-
ляет собой систему небольших (от 1 до 200 м2) 
и неглубоких (0,1–0,5 м) болотных водоёмов 
(озерков) разнообразной формы (от округлых 

Рис. 3. Озерки в минеротрофном болоте Сольцы в Костромской области – местообитание Chara aculeolata: 
а – общий вид; б–г – сообщества харовых водорослей.
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до вытянутых), частично соединённых между 
собой (рис. 3). Вода прозрачная, жёсткая, пре-
сная, с pH = 8,26–8,45, электропроводностью 
808–872 мкСм/см, c повышенным содержанием 
ионов кальция (табл. 1). Дно водоёмов покрыто 
осадком из остатков харовых водорослей. На дне 
некоторых водоёмов развит сплошной покров 
харовых водорослей (C. aculeolata, C. aspera,  
C. contraria var. hispidula, C. papillosa, C. to- 
mentosa L.). В течение трёх лет было обнаруже-
но два болотных участка (удалены друг от дру-
га на 1 км) с озерками, в которых произрастает  
С. aculeolata: в первом из них выявлено несколь-
ко близко расположенных местонахождений 
(образцы 1–6), во втором – одно (образец 7). В 
основном растения C. aculeolata приурочены к 

периферийным участкам водоёмов, где они об-
разуют сплошную полосу шириной до 30 см, в 
центральных частях озерков представлены от-
дельные растения. Реже встречаются озерки, в 
которых проективное покрытие вида достига-
ет 100 %, либо, наоборот, отмечены единичные 
особи среди других видов Chara. Основания 
побегов хар погружены в донный осадок на глу-
бину 10–15 см, тогда как верхушки побегов не 
достигают поверхности воды (реже, по краям 
водоёмов, они выступают над водой). Из водных 
сосудистых растений в озерках отмечены только 
Utricularia vulgaris и U. minor, обилие которые 
невелико. Можно предполагать, что данное ме-
стообитание способно поддерживать стабиль-
ные популяции харовых водорослей.

Таблица 1
Гидрохимический состав воды из местообитания № 6 Chara aculeolata на болоте Сольцы

Компоненты Значение, мг/дм3 Погрешность
Медь (Cu2+) 0,0075 0,0015
Марганец (Mn2+) < 0,01 –
Железо (Fe2+ и Fe3+) 0,48 0,12
Сульфаты (SO4

2-) < 20 –
Сульфиды (S2-) < 0,002 –
Фосфаты (PO4

3-) 0,073 0,012
Калий (K+) < 1,0 –
Натрий (Na+) 22,64 1,19
Кальций (Ca2+) 215,63 23,72

Вокруг обследованных водоёмов представ-
лены тростниково-кустарничково-сфагново-
гипновые сообщества, местами развит сосно-
вый древостой низкой сомкнутости (высота 
2–10 м). Среди травянистых растений преоб-
ладают Phragmites australis, Schoenoplectus 
tabernaemontani, Carex diandra, Ligularia 
sibirica, также представлены Thelypteris palustris, 
Calamagrostis neglecta, Trichophorum alpinum, 
Epipactis palustris, Hammarbya paludosa, Drosera 
rotundifolia, Parnassia palustris, Thyselium 
palustre, Angelica palustris. На кочках обильны 
виды, характерные для олиготрофных болот: 
Empetrum nigrum (доминирует), Ledum palustre, 
Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, 
Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum, Cla-
donia sp. В моховом покрове доминируют гип-
ны (Aulacomnium palustre, Helodium blandowii, 
Tomentypnum nitens и Paludella squarrosa) и виды 
сфагнов (на кочках – Sphagnum fuscum, в пони-
жениях – S. warnstorfii).

Среди травянистых растений обращает на себя 
внимание наличие двух видов, Schoenoplectus 

tabernaemontani и Angelica palustris, являющих-
ся галофитами. Их присутствие в сообществе эв-
трофного болота может говорить о наличии рас-
творов солей в грунтовых водах. Это подтверж-
дают и исторические сведения (Dyubyuk, 1924), 
согласно которым в долине р. Вочи вплоть до 18 
века велась добыча поваренной соли. Вероятно, 
особый минеральный состав питающих болото 
грунтовых вод обусловил благоприятную среду 
и для харовых водорослей.

Обсуждение
Исследованные образцы соответствуют диа-

гнозу (C. polyacantha: Hollerbach, Krassavina, 
1983; Krause, 1997; Urbaniak, Gąbka, 2014; Mou-
ronval et al., 2015; C. aculeolata: Becker et al., 
2016). В России C. aculeolata под названием 
C. polyacantha указывалась для западных под-
степных ильменей дельты реки Волги (Krutskih, 
2012) и без конкретных местонахождений для 
долины Нижней Волги (Klinkova, Zhakova, 2014) 
на основе ранее ошибочно идентифицированных 
образцов, депонированных в LE. Таким образом, 
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находка в Костромской области является первым 
достоверным указанием этого вида для террито-
рии России, дополняет немногие региональные 
данные (Bobrov, Chemeris, 2011; Romanov et al., 
2017) и является самым северо-восточным ме-
стонахождением в пределах ареала C. aculeolata. 
Ближайшие популяции этого вида (под назва-
нием C. polyacantha) известны из водоёмов по-
бережья Балтийского моря в Латвии (Zviedre, 
Grīnberga, 2012) и Эстонии (Kovtun-Kante, 2015), 
оз. Нарочь на северо-западе Беларуси (Mikheye-
va, 2015), пойменного водоёма р. Самары в степ-
ной зоне Украины (Borisova, 2014).

Ареал C. aculeolata расположен, главным об-
разом, в Европе, где занимает обширную тер-
риторию от Великобритании, южных частей 
Швеции и Норвегии на севере до Средиземно-
морья включительно на юге (Langangen, 2007; 
Becker et al., 2016). Однако почти во всех реги-
онах вид является сравнительно редким. Кроме 
того, относительно немногие местонахождения  
C. aculeolata известны из континентальных водо-
ёмов северной и юго-восточной Африки (Wood, 
Imahori, 1965; Corillion, 1978) и Ирана (Ahmadi 
et al., 2012; Noedoost et al., 2015), акватории и 
заливов Каспийского моря на территории Казах-
стана и Туркмении (Kireieva, Stchapova, 1939a, 
b; 1957a, b; Ogar et al., 2014), Аральского моря 
на территории Узбекистана до существенного 
снижения уровня его воды (Hollerbach, 1950; 
Dengina, 1959; Taubaev, 1970), а также из бас-
сейна оз. Балхаш (Kostin, 1987). Этот вид указан 
для солоноватых вод оз. Сиваш, Каспийского и 
Аральского морей, бассейна оз. Балхаш (Kireieva, 
Stchapova, 1939a, b, 1957a, b; Hollerbach, 1950; 
Dengina, 1959; Hollerbach, Krassavina, 1983; 
Kostin, 1987; Borisova, 2014; Ogar et al., 2014), 
однако эти данные требуют подтверждения, по-
скольку не вполне согласуются с присутствием 
этого вида в Европе преимущественно, хотя и не 
исключительно в пресных водах (Wood, Imahori, 
1965; Blindow, 2003; Felzines, Lambert, 2012; 
Kovtun-Kante, 2015; Becker et al., 2016). Ряд 
сборов из Средней Азии был идентифицирован  
М. М. Голлербахом, Л. К. Красавиной, Р. Ш. Шо-
якубовым и Я. Вильгельмом как C. aculeolata,  
С. intermedia и C. polyacantha. Учитывая неодно-
значность этих названий в отношении ряда опу-
бликованных данных, была необходима ревизия 
всех существующих образцов из этого региона. 
Проверка сборов из пресных и солоноватых вод 
Средней Азии, хранящихся в Гербарии LE, вы-
полненная Р. Е. Романовым, показала, что в ос-

новном так были идентифицированы Chara glo-
bata Migula, C. dominii и C. papillosa. Некоторые 
другие указания вида из Азии нуждаются в про-
верке, за исключением достоверных находок из 
Ирана, подтверждённых образцами, описанием 
и иллюстрациями.

Chara aculeolata является стенобионтным, 
характерным видом типа местообитания Natura 
2000 № 3140 «Олиго-мезотрофные водоёмы с 
жёсткой водой и бентосными сообществами 
видов Chara» (Becker et al., 2016). Этот вид из-
вестен из олиготрофных – мезотрофно-эвтроф-
ных разнотипных водоёмов с известковыми 
слабощелочными пресными или реже слегка 
солоноватыми водами, преимущественно с низ-
ким содержанием биогенов, иногда развивается 
в эвтрофных низинных болотах и торфяных ка-
рьерах (Langangen, 2007; Felsinez, Lambert, 2012; 
Urbaniak, Gąbka, 2014; Doege et al., 2016). Chara 
aculeolata является сравнительно редким видом, 
характеризующимся низкой устойчивостью к 
последствиям загрязнения воды и эвтрофиро-
вания, что объясняет его включение в красные 
списки ряда стран Европы (табл. 2). Можно 
предполагать аналогичную ситуацию в России. 
Поэтому предлагаем включить этот вид в Крас-
ную книгу Костромской области со статусом  
«3 г» – редкий вид, имеющий значительный об-
щий ареал, но находящийся в пределах России 
на границе распространения. Сейчас в области 
не охраняется ни один вид харовых водорослей 
(Krasnaya …, 2009). В перспективе вполне веро-
ятна необходимость включения его в Красную 
книгу России. Обнаруженная в Костромской об-
ласти популяция C. aculeolata, сообщества харо-
вых водорослей и их местообитание представля-
ют интересный объект для дальнейших ботани-
ческих и гидробиологических исследований.

Эвтрофные болота являются редким типом 
местообитаний не только в Костромской обла-
сти, но и в других регионах европейской части 
России. Похожие по набору растительных со-
обществ и видов сосудистых растений болота 
известны на Северо-Западе России (Smagin, 
2014, 2017), в Архангельской (Smagin, Denisen-
kov, 2013) и Мурманской (Blinova, Petrovskiy, 
2014; Kozhin, 2015) областях, Латвии (Pakalne, 
Kalnina, 2005). Из-за редкости эвтрофных болот 
особенности их растительного покрова, в том 
числе альгофлора жестководных болотных водо-
ёмов, в России остаются слабо исследованны-
ми. Специальные флористические исследования 
озерков эвтрофных болот, по-видимому, помогут 
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Таблица 2
Chara aculeolata (как C. pedunculata или C. polyacantha) в Красных списках регионов Европы

Регион Охранный статус Источник
Балканский полуостров
Balkan Peninsula

исчезающий (endangered) Blaženčić et al., 2006

Беларусь
Belarus

уязвимый Mikheyeva, 2015

Германия
Germany

уязвимый (gefährdet) Korsch et al., 2013

Дания
Denmark

находится на грани полного  
исчезновения (critically endangered)

Baastrup-Spohr et al., 2013

Нидерланды
Netherlands

находится на грани полного  
исчезновения (critically endangered)

van Raam, 2000

Норвегия
Norway

исчезающий (endangered) Sjøtun et al., 2010

Польша
Poland

исчезающий (endangered) Urbaniak, Gąbka, 2014

Северная Европа
Northern Europe

уязвимый (vulnerable) Langangen, 2007

Украина
Ukraine

уязвимый, сокращающийся  
(vulnerable)

Palamar'-Mordvinceva, Tsarenko, 
2004

Чехия
Czech Republic

исчезающий (vanishing) Caisová, Gąbka, 2009

Швеция
Sweden

находится в состоянии, близком к  
угрожаемому (near threatened)

Johansson et al., 2010

Швейцария
Switzerland

находится на грани полного  
исчезновения (critically endangered)

Auderset Joye, Schwarzer, 2012

существенно дополнить картину географическо-
го распространения ряда редких стенобионтных 
видов харовых водорослей, включая C. aculeo-
lata и C. strigosa A. Braun (Romanov et al., 2014).
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