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Проведен анализ эколого-фитоценотических позиций однолетних галофитных свед для территории 
юго-востока Западно-Сибирской равнины. Определено положение сведовых сообществ в системе эко-
лого-флористической классификации растительности. Охарактеризовано 5 ассоциаций и 2 сообщества. 
Описаны новые для науки ассоциация Suaedetum kulundensis и сообщество Suaeda tuvinica.
Ключевые слова: галофитная растительность, классификация, степная и лесостепная зоны, Западная 
Сибирь, Suaeda, Thero-Salicornietea.

Ecological-phytocoenotic position of annual halophytic Suaeda in the south-east of the West Siberian Plain was 
analyzed. The place of plant communities dominant by Suaeda species in Braun-Blanquet classification was 
determined. Five associations and two communities were characterized. New association Suaedetum kulundensis 
and community of Suaeda tuvinica were described.
Key words: halophytic vegetation, classification, steppe and forest-steppe zone, Western Siberia, Suaeda, Thero-
Salicornietea.

Растительность засоленных местообитаний на 
территории Западно-Сибирской равнины изучена 
слабо. В наибольшей степени это относится к це-
нозам с доминированием однолетних галофитов, 
в том числе представителей рода Suaeda Forssk. ex 
J.F. Gmel. Во многом данная ситуация может быть 
объяснена ничтожной хозяйственной ценностью 
однолетнесолянковых сообществ, их малыми пло-
щадями, а также необходимостью полевого изу-
чения в осенний период. Разрозненные сведения 
о сведовых фитоценозах мы находим в геоботани-
ческих работах (Вандакурова, 1950, 1963; Вагина, 
1962; Никольская, 1985; Микроартроподы …, 1991; 
и др.). Для Барабинской лесостепи мы приводи-
ли ассоциацию Suaedetum corniculatae (Королюк, 
Киприянова, 1998). В 1999 г. были описаны ши-
роко распространенные на юге Западной Сибири 
галофитные сообщества, в том числе и сведовые 
(Korolyuk, 1999).

Сообщества с доминированием однолетних ма-
ревых являются характерным элементом солонцово-
солончаковых комплексов растительности степной 
и лесостепной зон Западно-Сибирской равнины. 

Преимущественно мясистый суккулентный облик 
доминирующих растений является критерием для 
объединения таких фитоценозов под названием 
однолетнесолянковых. Среди однолетних галофит-
ных маревых на нашей территории своим многооб-
разием выделяются сведы. Разнообразие сведовых 
сообществ Сибири практически не отражено в ли-
тературе. Это не в последнюю очередь связано с тем, 
что список видов и их систематические признаки в 
полной мере были описаны лишь в последние годы 
(Ломоносова, Фрайтаг, 2008; Lomonosova et al., 2008). 
Так, во «Флоре Сибири» (Ломоносова, 1992) для на-
шей территории не была приведена Suaeda salsa, в 
силу чего подавляющая часть образцов определя-
лась как Suaeda prostrata.  Это в частности привело 
к ошибкам в эколого-флористической классифика-
ции галофитной растительности и в характеристи-
ках выделенных ассоциаций (Korolyuk, 1999).

Задачи нашей работы — изучение эколого-фи-
тоценотического положения однолетних свед и 
определение положения сообществ с их доминиро-
ванием в системе эколого-флористической класси-
фикации растительности.

ВВЕДЕНИЕ
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Основой данного исследования  послужили мате-
риалы экспедиций на территории Новосибирской 
области и Алтайского края, проводимые нами 
практически ежегодно с 1995 по 2009 г. При опи-
сании галофитных сообществ мы старались вы-
бирать контуры, в которых можно было заложить 
площадку размером 100 квадратных метров, что 
для сообществ на засоленных почвах зачастую яв-
ляется непростой задачей. Для определения эколо-
го-фитоценотических позиций видов однолетних 
свед нами было отобрано 132 описания. В анализ и 
в характеризующие таблицы были включены опи-
сания, где гербарные образцы были определены 
М.Н. Ломоносовой.

Для определения фитоценотической роли видов 
нами использовался показатель активности, кото-
рая вычислялась как произведение встречаемости 
на среднее проективное покрытие (Малышев, 1973). 
Для 5 видов свед были сделаны выборки описаний 
с их участием, вне зависимости от показателей оби-
лия. В полученных выборках были высчитаны ак-
тивности вошедших в них видов, в результирующую 
таблицу были помещены показатели превышаю-
щие 10 (табл. 1). Высокая степень активности отра-
жает значительный потенциал вида как доминанта, 
а низкая показывает то, что данный вид при высо-
ком постоянстве не достигает заметного обилия. 
Ординация описаний проводилась с использова-
нием экологических шкал растений по опублико-
ванной методике (Королюк, 2007). Для изучения 
закономерностей совместного произрастания свед и 
других видов нами были проанализированы межви-
довые сопряженности для массива из 458 описаний 
с использованием коэффициента Бравэ (Нешатаев, 
1987). Хранение и анализ материалов проводили в 
пакете IBIS (Зверев, 2007). В таблицах использованы 
баллы проективного покрытия по следующей шка-
ле: + < 1 %, 1 — 1–4, 2 — 5–9, 3 — 10–24, 4 — 25–49, 
5 — 50–74, 6 — 75–100 %. 

Номенклатура синтаксонов приведена в соот-
ветствии с «Международным кодексом фитосоцио-
логической номенклатуры» (Weber et al., 2000).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Таблица 1

Активности видов сообществ с участием однолетних свед

Вид сведы 1 2 3 4 5
Количество описаний 56 50 42 9 16

Виды свед
Suaeda corniculata 991 164 . . .
S. kulundensis 74 560 . . 19
S. linifolia 29 36 . . .
S. salsa . . 176 26 26
S. acuminata . . . 11 .
S. prostrata . . . . 13

Виды с относительно высокой активностью в ценозах 
S. corniculata

Camphorosma songorica 182 . . . .
Crypsis aculeata 27 . . . .

Виды с относительно высокой активностью в ценозах 
S. kulundensis

Puccinellia kulundensis 14 65 . . .
Phragmites australis . 38 . . .
Juncellus pannonicus . 27 . . .
Plantago salsa . 25 . . .
Triglochin maritimum . 18 . . .
Hordeum brevisubulatum . 16 . . .

Виды с высокой активностью в ценозах S. salsa, S. acuminata, 
S. prostrata

Halimione verrucifera 19 76 768 587 1006
Salicornia perennans . 20 226 78 98
Artemisia nitrosa 10 . 96 74 228
Halocnemum strobilaceum . . 139 346 .
Puccinellia tenuissima 17 12 135 10 103
Limonium gmelinii . . 47 44 61
L. suffruticosum . . 23 15 .
Puccinellia gigantea . . 30 . .
Psathyrostachys hyalantha . . . 27 .
Ofaiston monandrum . . . . 47
Aeluropus intermedius . . . . 18
Kalidium foliatum . . . . 13

Примечание. 1 — Suaeda corniculata, 2 — Suaeda kulundensis, 3 — 
Suaeda salsa, 4 — Suaeda acuminata, 5 — Suaeda prostrata. Учтены 
виды с активностью более 10 хотя бы в одном из столбцов. 
Выделены виды, занимающие первое место в соответствующем 
наборе описаний.

Латинские названия видов даны по сводке 
С.К. Черепанова (1995). Исключение составляет 
Suaeda kuludensis Lomon. et Freitag и Suaeda tuvinica 
Lomon. et Freitag, описанные в 2008 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно последним исследованиям, на юго-вос-
токе Западно-Сибирской равнины встречается семь 
видов однолетних галофитных свед. Наиболее рас-
пространенным представителем рода на террито-
рии Сибири, в том числе и на юге Западной Сибири, 

является  Suaeda corniculata. Из всех анализируемых 
видов сведа рожконосная обладает наиболее широ-
кой амплитудой на градиенте увлажнения — от 42-й 
до 74-й ступени,  при этом большинство описаний 
попадает в отрезок от 50-й до 65-й ступени. Широк 
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разброс на градиенте богатства-засоленности — от 
15-й до 22-й ступени, амплитуда толерантности по 
этому фактору больше только у Suaeda kulundensis. 
Широта экологической амплитуды определяет вы-
сокое разнообразие сообществ, в которых встреча-
ется Suaeda corniculata. Следует отметить, что она 
крайне редко формирует одновидовые сообщества. 
Сведа рожконосная может менять свои позиции от 
единственного доминанта до сопутствующего вида. 
Анализ ядра активных видов из описаний с ее учас-
тием показывает, что она предпочитает ценозы c 
господством однолетних растений. 

Широта ценотического спектра приводит к тому, 
что у данной сведы практически нет постоянных 
спутников, за исключением однолетней камфоро-
смы (Camphorosma songorica), встреченной в каждом 
втором описании с участием сведы. Еще 5 видов 
отмечены со встречаемостью более 20 %: Suaeda 
kulundensis, Puccinellia tenuissima, Lepidium crassifolium, 
Phragmites australis, Crypsis aculeata.

Чаще всего Suaeda corniculata сочетается с Campho-
rosma songorica, причем соотношение двух видов зна-
чительно варьирует. Солонцово-солончаковые ком-
плексы с активным участием этих растений широ-
ко распространены на территории Алтайского края 
и Новосибирской области. Как правило, они состо-
ят из трех элементов. На повышенных ровных учас-
тках располагаются полынно-бескильницево-ле-
бедовые (Halimione verrucifera, Puccinellia tenuissima, 
Artemisia nitrosa) сообщества на солонцах, создаю-
щие фон. Чаще всего в этот фон вкраплены замкну-
тые понижения, имеющие четко выраженный бор-
тик, по которому проходит граница между фитоце-
нозами. Внешняя часть понижений занята ковром 
камфоросмы с редкими сведами. Во внутренней их 
части нередко обнаруживается небольшой участок 
сведового сообщества с постоянной примесью кам-
форосмы. В большинстве случаев между ценозами 
камфоросмы и сведы наблюдается хорошо выра-
женная граница, коррелирующая с их положением 
в рельефе. Сложность описания сведовых сообществ  
заключается в том, что чаще всего мы имеем дело с 
мелкоконтурной мозаикой и в редких случаях мо-
жем заложить площадки в 100 кв.м. Тем не менее, 
данные сообщества стабильны и широко распро-
странены на юго-востоке Западно-Сибирской рав-
нины. В составе камфоросмовых сообществ лишь 
в качестве исключения встречаются другие виды 
свед. Так, широко распространенная Suaeda kulun-
densis «избегает» камфоросмовых сообществ, хотя 
со Suaeda corniculata вместе произрастает нередко. 
Об этом красноречиво говорит анализ межвидовых 
сопряженностей (рис. 1).

Помимо сведово-камфоросмовых сообществ 
Suaeda corniculata является постоянным элементом 
сообществ с доминированием скрытниц: широко 
распространенных на территории Алтайского края 
ценозов по пересыхающим подам с доминирова-
нием Crypsis aculeata и более редких с Crypsis schoe-
noides. Изредка  сведа рожконосная встречается в 
ценозах с доминированием Salsola soda, Chenopodium 
chenopodioides и Juncellus pannonicus.

Suaeda corniculata иногда обнаруживается в фо-
новом элементе солонцово-солончаковых комплек-
сов степной зоны — в полынно-бескильницево-ле-
бедовых сообществах, а также в бескильницевых 
ценозах с доминированием Puccinellia kulundensis, 
Puccinellia gigantea, Puccinellia dolicholepis. Крайне 
редко она встречается в клубнекамышовых и трос-
тниковых зарослях.

На втором месте по распространению стоит Suae-
da kulundensis. По своей экологии сведа кулундин-
ская близка к сведе рожконосной, поэтому они 
часто произрастают вместе и иногда содоминиру-
ют, что подтверждается коэффициентом сопря-
женности равным 0.3. Эти виды свед предпочитают 
более увлажненные экотопы (рис. 2). Коренное от-
личие в фитоценотической приуроченности сведы 
кулундинской заключается в ее слабом участии 
в камфоросмовых сообществах и комплексах с 
их участием. Она заметно чаще встречается в по-
лынно-бескильницево-лебедовых сообществах, в 
бескильницевых сообществах с доминированием 
Puccinellia kulundensis, а также в эфемерных сооб-
ществах с Juncellus pannonicus. Изредка она отме-
чается в составе солончаковатых лугов, а также во 
влажных и относительно рассоленных вариантах 
солеросовых сообществ. В целом экологическая 
амплитуда Suaeda kulundensis совпадает с ампли-
тудой Suaeda corniculata, но сдвинута в сторону бо-
лотно-солончаковых сообществ, что отражается в 
более высокой встречаемости таких растений, как 
Phragmites australis, Triglochin maritimum, Puccinellia 
kulundensis, Hordeum brevisubulatum, Tripolium panno-
nicum, Taraxacum bessarabicum и др. Важно отметить 
также тот факт, что Suaeda kulundensis гораздо чаще 
формирует одновидовые ценозы с площадью до 
нескольких сотен квадратных метров. По наблю-
дениям М.Н. Ломоносовой (устное сообщение), 
сведа кулундинская активно разрастается в местах 
сильных антропогенных нарушений засоленных 
почв.

Весьма обычным растением на солончаках степ-
ной зоны является Suaeda salsa. В списке активных 
видов своей группы описаний сведа солончаковая 
занимает лишь третье место, что отражает ее под-
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чиненное фитоценотическое положение. Она редко 
выступает в качестве содоминанта и лишь два раза 
мы описывали ее монодоминантные сообщества. 
Если для фитоценозов с участием двух предыду-
щих свед состав активных видов был близок, то для 
сведы солончаковой он заметно отличается. Suaeda 
salsa вместе с Salicornia perennans, Ofaiston monandrum 
и Petrosimonia litwinowii формирует синузию одно-
летних облигатных галофитов — неотъемлемый 
структурный элемент солончаковых сообществ: 
полынно-бескильницево-лебедовых, сарсазановых 
(Halocnemum strobilaceum) и поташниковых (Kalidium 
foliatum). Нередко сведа солончаковая формирует 
примесь в зарослях солероса по периферии соров 
соленых озер.

Еще две сведы имеют близкие к Suaeda salsa эко-
логические и фитоценотические позиции — это 
Suaeda acuminata и Suaeda prostrata. Они никогда не 
показывают высокого обилия и с малым постоянс-
твом встречаются в сообществах, сформированных 
многолетними галофитами — лебедой и сарсаза-
ном. Suaeda linifolia — относительно редкое расте-
ние. Лишь в одном месте мы наблюдали ценозы с 
его доминированием и можем предполагать, что 
это кратковременно существующие стадии на мес-
те обсыхания соленого озера. Suaeda tuvinica был 
собран нами лишь однажды. Распространение это-
го вида на юге Западной Сибири требует дополни-
тельного изучения.

Таким образом, на территории степной и ле-
состепной зон Западной Сибири пять однолетних 
свед из семи могут формировать сообщества и их 

синтаксономическая интерпретация не представ-
ляет особых затруднений. Все они относятся к клас-
су Thero-Salicornietea R.Tx. 1954 ap R.Tx. et Oberd. 1958 
(Thero-Suaedetae Vicherek 1973), объединяющему 
сообщества однолетних облигатных  галофитов. 
В составе порядка Thero-Salicornietalia R.Tx. 1954 ap 
R.Tx. et Oberd. 1958 и союза Suaedion salsae V. Golub 
et Tchorbadze in V. Golub 1995 для территории юго-
востока Западной Сибири нами обнаружены 5 ас-
социаций и 2 сообщества.

Ассоциация Suaedetum corniculatae Burtseva in 
Mirkin et al. 1992 (табл. 2, описания 1–10) широко 
распространена в аридных и семиаридных регио-
нах Азиатской России. Она обычна в лесостепной 
зоне Западно-Сибирской равнины к западу от 
р. Обь, в степной зоне ассоциация встречается не-
сколько реже. Обычно это маловидовые монодоми-
нантные ценозы с покрытием от 10 до 30 %. Сведа 
рожконосная имеет распластанную форму. К осе-
ни она приобретает темную красно-коричневую 
окраску, по которой сообщества ассоциации легко 
читаются в розово-соломенно-сером окружении 
солонцовых сообществ.

В комплексе с рожконосносведовыми сообщес-
твами практически всегда встречается ассоциа-
ция Suaedo corniculatae-Camphorosmetum soongoricae 
Korolyuk 1999 (табл. 2, описания 11–20), объединя-
ющая моно- и бидоминантные ценозы, формируе-
мые сведой и камфоросмой. Как правило травостой 
характеризуются одноярусной структурой со сред-
ней высотой 5–8 см и проективным покрытием от 
10 до 35 %. Конкретные описания несколько богаче, 

Рис. 1. Межвидовые сопряженности (одинарные линии — коэф-
фициент сопряженности от 0.3 до 0.4, тройные — более 0.4)

Рис. 2. Схема ординации описаний с участием: 1 — Suaeda 
acuminata, 2 — S. prostrata, 3 — S. salsa, 4 — S. corniculata, 5 — 
S. kulundensis. Прямоугольником показаны доверительные ин-
тервалы для среднего при 95%-ном уровне значимости
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чем для предыдущей ассоциации, что объясняется 
присутствием в малом обилии растений, активных 
в окружающей растительности: Artemisia nitrosa, 
Artemisia scoparia, Camphorosma lessingii и др.

Ассоциация Suaedetum kulundensis Korolyuk ass. 
nov. hoc loco  (табл. 2, описания 21–30) широко 
распространена в степной зоне Обь-Иртышского  
междуречья.

Диагностический вид: Suaeda kulundensis (дом.).
Номенклатурный тип ассоциации (holotypus  — 

оп. 21, табл. 2. Полевой номер описания — 09–511, 
автор — А.Ю. Королюк, 15.09.2009, Алтайский край, 
Каменский район, 3.3 км ССВ с.Луговое, долина 
Оби, округлая западина в поясе солончаков.

Ассоциация является постоянным компонен-
том растительного покрова ландшафтов колочной 
лесостепи, обычна в южных частях ленточных бо-
ров Алтайского края, в котловинах соленых озер. 
Сведа кулундинская нередко формирует однови-
довые ценозы на достаточно обширных площадях, 
изредка она содоминирует с другими растениями. 
Проективное покрытие сообществ изменяется в 
пределах, обычных для однолетнесолянковых сооб-
ществ — 10–35 %. Видовое богатство в редких случа-
ях достигает 4–5 видов на 100 м2.

Ассоциация Salicornio perennantis-Suaedum salsae 
Freitag et al. 2001 (табл. 2, описания 33–34) нечасто 
встречается в составе галофитных комплексов котло-
вин засоленных озер степной зоны. Она характери-
зуется содоминированием в различных пропорциях 
сведы и солероса с общим проективным покрытием 
10–30 %. Данные растения составляют основу одно-
летнесолянковой синузии — характерного элемента 
солончаковых сообществ с доминированием много-
летних растений: Halimione verrucifera, Halocnemum 
strobilaceum, Limonium suffruticosum, Kalidium foliatum, 
Puccinellia gigantea и др. Авторы  ассоциации отно-
сят к ней и монодоминантные сообщества с учас-
тием солероса в малом обилии (Freitag et al., 2001). 
Примером такой ситуации может служить описа-
ние 31 из табл. 2. Как синонимом ассоциации сле-
дует рассматривать ранее описанную ассоциацию 

Salicornio perennantis-Suaedum prostratae Korolyuk 1999, 
в название которой вошел неправильно определен-
ный вид. Как показывают наши данные на террито-
рии Западной Сибири Suaeda prostrata крайне редко 
встречается в солеросовых сообществах и никогда 
не выходит на позиции доминанта.

К ассоциации Suaedetum salsae V. Golub et 
Tchorbadze in V. Golub 1995 в настоящее время мы 
можем отнести лишь одно описание1988 (табл. 2, 
описания 34), подтвержденное гербарными образ-
цами . Оно было выполнено в Михайловском райо-
не Алтайского края на солончаке южнее оз.Дунай.   
Вероятно, на нашей территории данная ассоциа-
ция редка. В солончаковых комплексах Suaeda salsa 
образует смешанные с солеросом ценозы. При 
дальнейших исследованиях, а также при описании 
сообществ на меньших чем 100 кв.м. площадках 
чисто описаний данной ассоциации, несомненно, 
увеличится. При этом необходимо помнить, что в 
сравнении с близкими по экологии сарсазановыми, 
поташниковыми, лебедовыми и солеросовыми сооб-
ществами на соровых солончаках, ценозы с домини-
рованием сведы солончаковой более нестабильны.

Сообщество Suaeda linifolia (табл. 2, описания 35–
37) было описано в единственной точке Алтайского 
края — Угловский район, 5 км западнее  Угловского, 
мыс на восточном берегу оз. Ляпуниха. Данные со-
общества скорее всего представляют кратковремен-
ную сукцессионную стадию динамики раститель-
ности, связанной с обсыханием озера. Для терри-
тории степной области Западной Сибири сведа 
льнолистная является относительно редким расте-
нием, встречающемся в небольшом обилии в раз-
личных элементах солонцово-солончаковых комп-
лексов.

Одновидовое сообщество из Suaeda tuvinica с 
покрытием 10 % было описано в единственной точ-
ке — Алтайский край, Волчихинский район, 6 км. 
Юго-западнее с. Усть-Волчиха, солончаки побережья 
оз.Бычье. Эта находка является второй для вида в 
Западной Сибири, ранее данное растение собира-
лось в 35 км к юго-юго-западу у Малинового озера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на территории степной и ле-
состепной зон Западно-Сибирской равнины пять 
проанализированных свед по эколого-фитоцено-
тической приуроченности образуют две группы. 
Первую группу формируют Suaeda corniculata и 
S. kulundensis. Они нередко произрастают вмес-
те. Сообщества с их участием занимают более 

увлажненные местообитания, они относительно 
редко встречаются в полынно-бескильницево-лебе-
довых и сарсазановых сообществах на солончаках. 
Особенностью Suaeda corniculata является ее частое 
произрастание совместно с Camphorosma songorica. 
Вторую группу слагают Suaeda salsa, S. acuminata и 
S. prostrata, встречающиеся в незначительном оби-
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лии преимущественно в составе солончаковых 
сообществ с доминированием многолетних гало-
фитов. Наиболее широко распространена Suaeda 
salsa, обычно составляющая однолетнесолянковую 
синузию совместно с солеросом. В системе эколо-
го-флористической классификации сообщества с 
доминированием однолетних свед относятся к 5 ас-

социациям и двум сообществам из состава класса 
Thero-Salicornietea.

Автор искренне благодарен М.Н. Ломоносовой и С.В. Овчин-
никовой за консультации и помощь в определении маревых и 
бескильниц. Работы по изучению экосистем Южной Сибири 
проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 08–04–00055).
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