
8  
Бюллетень Никитского ботанического сада. 2008. Вып. 96 

 

 

 

ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ СИВАША 

 

И. И. МАСЛОВ,
 
доктор биологических наук

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 

Е.В. БОРИСОВА, кандидат биологических наук, 

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного 

 

Введение 

Известно, что харовые водоросли (Charales) не растут в типично морских 

условиях. Однако некоторые виды могут развиваться в водах, соленость которых 

составляет около 2/3 солености морской воды [8]. Они обычны в таких сильно 

опресненных морях, как Балтийское, Черное и Азовское, где произрастают на мягких 

грунтах в заливах, лагунах и лиманах [2, 6, 14, 28]. В пределах Украины наиболее 

полно исследован видовой состав Charales Черного моря [1, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27]. За более чем столетний период исследований 

зарегистрировано 11 видов Charales, относящихся к родам Chara L. [9], 

Lamprothamnium J. Groves [1] и Tolypella A. Braun [1]. Наиболее широко 

распространенными в Черном море являются Chara aculeolata Kütz. in Reich. и 

Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves. Они обнаружены в Егорлыцком, 

Джарылгачском, Тендровском и Каркинитском заливах Черного моря, где в 

зависимости от глубины и характера грунта образуют чистые заросли. L. papulosum 

произрастает в защищенных местах у берега на глубине до 0,7-1,0 м. Развитие Ch. 

aculeolata приурочено к илистым донным отложениям на глубине 1-5 м [22]. Отмечено 

массовое развитие Ch. aspera Deth. ex Willd., Ch. hispida L. в Егорлыцком, 

Джарылгачском [22, 23] и Ch. vulgaris L. в Каркинтском и Джарылгачском заливах [1]. 

Значительные заросли Tolypella nidifica (O. Müll.) Leonh. обнаружены в Каркинитском 

заливе на глубине 22-24 м [3, 4, 16]. Остальные виды встречаются спорадически в 

солоноватоводных лиманах (Андреевский, Березаньский, Бейкуш) и небольших 

приморских водоемах – Ch. canescens Desv. Loisel. in Loisel. [23, 24] и в пресноводных 

лиманах (Днестровский, Днепровско-Бугский) и прудах – Ch. braunii C.C. Gmelin, Ch. 

contraria A. Braun ex Kütz [25, 26]. Наличие Ch. horrida Wahlst. и Ch. tomentosa L., ранее 

указанных для Черного моря [5, 23], пока еще не подтверждено.  

Вместе с тем, сведения о Charales Азовского моря ограничены только 

упоминанием о Ch. aculeolata, L. papulosum без указания их точного местонахождения 

[14, 17] и Ch. neglecta Hollerb. на восточном побережье у Приморско-Ахтырска и 

Ростова-на-Дону (Россия) [6]. Поэтому исследование харовых водорослей, 

обнаруженных в Сиваше, мы рассматриваем как важный вклад в изучение флоры 

Charales Азово-Черноморского региона. Это и было главной целью нашей работы. 

 

Объекты и методы исследования 

Материалом для работы послужили пробы макрофитобентоса, отобранные с 24 

станций (рисунок). Номера станций, в модифицированном виде, приведены по П.И. 

Павлову [18].  
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Отбор проб проводился по геоботанической методике, видоизмененной 

применительно к подводным исследованиям [9, 12]. На каждой станции отбиралось по 

5 проб. Харовые водоросли были отмечены на 14 станциях в Восточном Сиваше, 

который в последние годы претерпел значительное опреснение (табл.). 

Идентификацию водорослей проводили в соответствии с определителями [7, 8, 

11]. 

 

Результаты и обсуждение 

 В северной части Восточного Сиваша, от Генического пролива до полуострова 

Тюп-Тархан, преобладает Chara aculeolata. Lamprothamniun papulosum отмечен на двух 

станциях в незначительном количестве. Хорошего развития в донных фитоценозах 

достигают водные цветковые. Их биомасса равна или превышает биомассу харовых 

водорослей. Большую биомассу дает также Chaetomorpha crassa, становясь, в 

некоторых случаях, доминирующим видом. Всего в фитоценозах с участием хары 

отмечено 18 видов макрофитобентоса: Chlorophyta – 6,  Phaeophyta – 1, Rhodophyta – 5, 

Streptophyta – 2 и Magnoliophyta – 4 вида. 

В южной части Восточного Сиваша, от устья реки Салгир до основания 

Арабатской стрелки, повсеместно распространен Lamprothamniun papulosum. В 

количественном отношении в большинстве случаев он является доминантом 

фитобентоса, иногда уступая Zostera noltii или зеленым водорослям. Всего в 

фитоценозах с участием лампротамниума отмечено 14 видов макрофитобентоса: 

Chlorophyta – 9, Rhodophyta – 3, Streptophyta – 1 и Magnoliophyta – 1 вид. 

В целом, в фитоценозах с участием харовых водорослей отмечено 22 вида 

макрофитобентоса: Chlorophyta – 10,  Phaeophyta – 1, Rhodophyta – 5, Streptophyta – 2 и 

Magnoliophyta – 4 вида. 

По биомассе в целом доминируют Magnoliophyta, Streptophyta и Chlorophyta. 

Rhodophyta представлены в значительно меньшем количестве, а Phaeophyta не дают 

ощутимой биомассы. Для Восточного Сиваша отмечено уменьшение общей биомассы 

видов в фитоценозах в южном направлении. Можно также отметить, что в результате 

опреснения происходит интенсивное заселение Сиваша водорослями-макрофитами. 
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Выводы 

Таким образом, на настоящий момент, для Восточного Сиваша в фитоценозах с 

участием харовых водорослей отмечено 22 вида макрофитобентоса: Chlorophyta – 10,  

Phaeophyta – 1, Rhodophyta – 5, Streptophyta – 2 и Magnoliophyta – 4 вида. По биомассе 

доминируют Magnoliophyta, затем Streptophyta и Chlorophyta. Rhodophyta представлены 

в значительно меньшем количестве, а Phaeophyta не дают ощутимой биомассы. Для 

Восточного Сиваша отмечено уменьшение общей биомассы видов в фитоценозах в 

южном направлении. Можно также отметить, что в результате опреснения происходит 

интенсивное заселение Сиваша водорослями-макрофитами. Учитывая наличие в 

Сиваше двух объектов природно-заповедного фонда мониторинг биоразнообразия, в 

частности фиторазнообразия, продолжает оставаться актуальным. 
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