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В статье рассмотрена проблема интразональности растительности засоленных почв лесо-
степной и степной зон в Поволжье. На основе полученных в процессе исследований фак-
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Введение

Известно, что интразональная растительность развивается в не-
типичных для конкретной ботанико-географической зоны условиях 
среды и нигде не образует своей отдельной зоны, но, как и зональная, 
изменяется в широтном и долготном направлениях, неся отпечаток 
соответствующей зоны [1]. Г. Вальтер и В. В. Алехин отмечали, 
что интразональная растительность всегда «органически связана с 
определенной зоной» [2, с. 364; 3, с. 71], находится в тесной зависи-
мости от нее и «соответственно изменяется при переходе из одной 
зоны в другую» [2, с. 369; 3, с. 74]. Кроме того, «соответствующие 
зоны накладывают более или менее сильный отпечаток на каждое 
интразональное явление, и, таким образом, интразональных типов в 
их чистом виде нет, а все они являются интразонально-зональными» 
[2, с. 369; 3, с. 75].

Галофитную растительность долгое время относили к интра-
зональной, однако еще в первой половине XX века почвоведами [4] 
было установлено, что для засоленных почв характерны зональные 
и региональные черты. Позднее и в ботанических работах было от-
мечено, что растительность засоленных почв имеет хорошо выражен-
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ные региональные отличия в масштабе планеты 
[5‒12]. Галофитная растительность может быть 
встречена сразу в нескольких ботанико-геогра-
фических зонах, что обусловлено предопределя-
ющим ее существование засолением почвы, ха-
рактерным для нескольких зон. Растительность 
не может не испытывать влияния климата – а за-
соление почвы во многом обусловлено его арид-
ностью – поэтому, по мнению Б. М. Миркина с 
соавторами [13], «ее интразональность весьма 
относительна и проявляется чаще всего только 
при формальной оценке сходства сообществ со-
ставом доминантов», и ее правильнее называть 
интразонально-зональной, или интразональной 
растительностью с зональными особенностями.

Цель и задачи исследования

Целью исследований стало изучение раз-
нообразия растительности засоленных почв 
лесостепной и степной зон в Поволжье и вы-
явление ее общих характеристик для двух зон 
и особенностей для каждой из них. В связи с 
этим были поставлены следующие задачи: ис-
следовать галофитные сообщества лесостепной 
и степной зон в пределах Поволжья с позиций 
эколого-флористического подхода Ж. Браун-
Бланке [14]; установить низшие синтаксоно-
мические единицы и их положение в системе 
синтаксонов Европы [15]; охарактеризовать 
общие черты галофитной растительности из-
ученного региона и ее особенности в каждой 
из исследованных зон. 

Методы исследования

В основу работы положено 4012 геобота-
нических описаний, выполненных во время 
экспедиционных исследований 1994‒2013 гг., 
проводившихся в Ульяновской, Самарской, Орен-
бургской, Саратовской, Волгоградской и Астра-
ханской областях на нераспаханных участках с 
засоленными почвами. Описания помещены в 
банк данных «Растительность бассейнов Волги и 
Урала» [16], созданный на основе использования 
компьютерной программы TURBOVEG v. 2.105 
[17]. Для обработки описаний использованы 
программы MEGATAB [18]. Обработка геобота-
нических описаний и интерпретация полученных 
материалов проведены с позиций эколого-флори-
стического подхода [14, 19]. Названия новых син-
таксонов даны в соответствие с «Международ-
ным кодексом фитосоциологической номенкла-
туры» (ICPN; [20]). Установленным синтаксонам 
даны характеристики, опубликованные единицы 
включены в Eвропейскую информационную био-
логическую систему SynBioSys Europe [21, 22], 

международные проекты Braun-Blanquet [23] и 
European Vegetation Archive [24].

Латинские названия растений приведены по 
сводке С. К. Черепанова [25] и в отдельных слу-
чаях согласно новым таксономическим данным 
[26‒30]). Жизненные формы растений даны по 
К. Раункиеру [31, 32].

Результаты и их обсуждение

Итоги изучения галофитной растительности 
лесостепной и степной зон в Поволжье опубли-
кованы в открытой печати [33‒41].

На засоленных почвах лесостепной и степ-
ной зон в Поволжье установлены растительные 
сообщества 141 синтаксона, в том числе 6 клас-
сов, 10 порядков, 13 союзов, 44 ассоциации, 
43 субассоциации, 20 вариантов и 5 безранго-
вых сообществ [35, 36]. «Общими» фитосо-
циологическими единицами, ценозы которых 
встречаются в двух изученных зонах, являются 
3 класса (Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 
1958, Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 
1944), 3 порядка (Camphorosmo-Salicornietalia 
Borhidi 1996, Artemisio santonicae-Limonietalia 
gmelinii Golub et Solomakha 1988, Festucetalia 
valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949), 3 союза 
(Suaedion acuminatae Golub et Tsorbadze in Go-
lub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015, Plantagini 
salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in 
Lysenko et al. 2011 и TFestucion Tvalesiacae Klika 
1931 nom. conserv. propos.), 4 ассоциации (Puc-
cinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae 
Lysenko et al. ex Lysenko 2011, Puccinellio tenuis-
simae-Artemisietum santonicae Lysenko 2009, Atri-
plici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub 
et al. corr. Lysenko 2011 и Artemisio austriacae-
Festucetum valesiacae Karpov et al. ex Lysenko et 
Rakov 2010 nom. invers. propos.), 2 субассоциации 
(Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae 
typicum Lysenko 2009 и Artemisio austriacae-
Festucetum valesiacae typicum Karpov et al. ex 
Lysenko et Rakov 2010 nom. invers. propos.) и 
2 варианта (Atriplici intracontinentalis-Elytrigi-
etum repentis Golub et al. 2001 corr. Lysenko 2011 
var. Limonium gmelinii и A.i.-E.r. var. Suaeda cor-
niculata subsp. corniculata). 

Установлено, что сообщества «общих» для 
лесостепной и степной зон синтаксонов при-
урочены к террасам речных долин и описаны 
в Ульяновской и Самарской областях (Pucci-
nellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae, 
Puccinellio tenuissimae-Artemisietum santonicae, 
P.t.-A.s. typicum, Atriplici intracontinentalis-Elytri-
gietum repentis, A.i.-E.r. var. Limonium gmelinii, 
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A.i.-E.r. var. Suaeda corniculata subsp. corniculata), 
а также на склонах водоразделов в пределах 
Ульяновской, Самарской и Саратовской областей 
(Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae и 
A.a.-F.v. typicum). 

Сообщества всех остальных синтаксонов 
обнаружены на сегодняшний момент или только 
в лесостепной зоне, или только в степной. 

Так, только в лесостепной зоне описаны на 
сегодняшний момент ценозы класса Molinio-
Arrhenatheretea Tx. 1937 и подчиненных ему 
высших и низших единиц, а также союзов Carici 
dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina 2015 и 
Cirsion esculenti Golub 1994 порядка Scorzonero-
Juncetalia gerardii Vicherek 1973 класса Festuco-
Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. 

Только в степной зоне в пределах исследо-
ванного региона установлены сообщества клас-
сов Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 
2012 и Artemisietea lerchianae Golub 1994 и от-
несенных к ним высших и низших синтаксонов. 
Кроме того, на изученной территории только в 
этой зоне описаны ценозы порядков Artemisi-
etalia paucifl orae Golub et Karpov in Golub et al. 
2005 и Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin 
in Golub 1995 класса Festuco-Puccinellietea Soó 
ex Vicherek 1973, а также галофитно-степные 
сообщества порядка Tanaceto achilleifolii-
Stipetalia lessingianae Lysenko et Mucina ined. 
класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika 
et Hadač 1944. 

Изученная в лесостепной и степной зонах в 
Поволжье территория лежит в пределах ареалов 
классов Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 
1958, Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 
и Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937. Ее особен-
ность заключается в том, что по ней проходят 
южная граница ареала класса Festuco-Brometea 
Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 и северные 
границы ареалов классов Kalidietea foliati Mirkin 
et al. ex Rukhlenko 2012 и Artemisietea lerchianae 
Golub 1994. Своеобразие региона исследований 
привело к выделению нового порядка Tanac-
eto achilleifolii-Stipetalia lessingianae Lysenko 
et Mucina in Mucina et al. ined. и новых союзов 
Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010, Plantagini 
salsae-Artemision santonici Lysenko et Mucina in 
Lysenko et al. 2011, Carici dilutae-Juncion gerardii 
Lysenko et Mucina 2015, Anabasio salsae-Artemis-
ion paucifl orae Lysenko in Lysenko et Mucina 2015 
и Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae Royer 
ex Lysenko et Mucina in Mucina et al. ined. [15].

В целом синтаксономическое разнообразие 
растительности засоленных почв в лесостепной 
зоне в пределах Поволжья, в том числе отме-
ченных на слабо засоленных почвах галофит-
но-луговых и галофитно-степных сообществ, 
достаточно высоко – общее число установленных 
фитосоциологических единиц составляет 57, из 
них классов – 4, порядков – 5, союзов – 7, ассо-
циаций – 18, субассоциаций – 13, вариантов – 9, 
безранговых сообществ – 1 (рис. 1). 

Рис. 1. Количественное соотношение установленных синтаксонов растительности засоленных почв 
лесостепной зоны в пределах Поволжья. По горизонтальной оси показаны: 1 – порядки, 2 – союзы, 
3 – ассоциации, 4 – субассоциации, 5 – варианты, 6 – безранговые сообщества; по вертикальной 

оси показано абсолютное число установленных синтаксонов

Наибольшую представленность имеет класс 
Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, 
включающий 33 синтаксона, из них порядков –

2, союзов – 3, ассоциаций – 13, субассоциаций – 
5, вариантов – 9, безранговых сообществ – 1.
Второе место по разнообразию фитосоциоло-
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гических единиц принадлежит классу Molinio-
Arrhenatheretea Tx. 1937: зарегистрирован 1 по-
рядок, 1 союз, 2 ассоциации и 7 субассоциаций.

Отмеченный спектр синтаксонов раститель-
ности засоленных почв отражает характерные 
черты растительного покрова лесостепной зоны 
в Поволжье – преобладание гемикриптофитов, 
представляющих класс Festuco-Puccinellietea 
Soó ex Vicherek 1973.

Сообщества засоленных почв лесостепной 
зоны в пределах Поволжья образованы главным 
образом гемикриптофитами – это 146 видов из 
191, зарегистрированного в составе всех исследо-
ванных фитоценозов, или составляют 76,44 % от 
общего числа видов растений (рис. 2). В образо-
вании растительных сообществ принимают так-
же участие терофиты, хамефиты и фанерофиты.

Известно, что жизненные формы растений 
развиваются в результате приспособления к кон-
кретным климатическим условиям и характери-
зуют способ защиты почек возобновления у рас-
тений в течение неблагоприятного времени года. 
Преобладание гемикриптофитов в ценофлорах 
сообществ засоленных почв лесостепной зоны в 
пределах Поволжья соответствует характерным 
признакам флор умеренной зоны Голарктики, 
в том числе лесостепных и степных флор Вос-
точной Европы, и свидетельствует о зональных 
особенностях исследуемой растительности. По-
ложение терофитов на втором месте подчеркива-

ет интразональность растительности засоленных 
почв лесостепной зоны, поскольку высокий их 
процент во флоре свойственен зоне пустынь и в 
целом Средиземноморской области [42].

Ведущими семействами, виды которых сла-
гают растительные сообщества засоленных почв 
лесостепной зоны в пределах Поволжья, являют-
ся Asteraceae (43 вида, или 22,51%), Poaceae (25, 
или 13,09%) и Fabaceae (19, или 9,95%) (табл. 1). 

Таблица 1
Число видов в семействах цветковых растений сообществ засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье

№ Название семейства Число видов % № Название семейства Число видов %
1 Asteraceae 43 22,51 19 Juncaginaceae 2 1,05
2 Poaceae 25 13,09 20 Polygalaceae 2 1,05
3 Fabaceae 19 9,95 21 Ranunculaceae 2 1,05
4 Chenopodiaceae 15 7,85 22 Alliaceae 1 0,6
5 Apiaceae 14 7,33 23 Boraginaceae 1 0,6
6 Cyperaceae 9 4,71 24 Caryophyllaceae 1 0,6
7 Plantaginaceae 7 3,66 25 Convolvulaceae 1 0,6
8 Polygonaceae 6 3,14 26 Equisetaceae 1 0,6
9 Brassicaceae 4 2,09 27 Lythraceae 1 0,6
10 Juncaceae 4 2,09 28 Malvaceae 1 0,6
11 Lamiaceae 4 2,09 29 Onagraceae 1 0,6
12 Rosaceae 4 2,09 30 Orchidaceae 1 0,6
13 Scrophulariaceae 4 2,09 31 Plumbaginaceae 1 0,6
14 Campanulaceae 3 1,57 32 Santalaceae 1 0,6
15 Primulaceae 3 1,57 33 Typhaceae 1 0,6
16 Rubiaceae 3 1,57 34 Urticaceae 1 0,6
17 Euphorbiaceae 2 1,05 35 Valerianaceae 1 0,6
18 Geraniaceae 2 1,05
Всего 191 100,00

Рис. 2. Соотношение жизненных форм растений сооб-
ществ засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье по 
К. Раункиеру [37], %: 1 – гемикриптофиты, 2 – терофиты, 

3 – хамефиты, 4 – фанерофиты

1

2

3
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Два первых ведущих семейства характерны 
для Голарктического флористического царства 
в целом [43], третье – для большинства районов 
Средиземноморья и Центральной Азии [42].

Установленный спектр ведущих семейств 
фитоценозов засоленных почв типичен для флор 
регионов лесостепной зоны в пределах Поволжья 
(по: [44]) и подчеркивает зональные особенности 
галофитной растительности.

Анализ присутствия видов облигатных гало-
фитов P1P облигатные галофиты – виды, ампли-
туда которых на шкале богатства‒засоленности 

почвы Л. Г. Раменского [45] лежит в пределах 
20‒30) в составе исследованных фитоценозов по-
казал, что их число насчитывает 36, или 18,85 % 
от общего состава ценофлоры сообществ. Среди 
них преобладают представители семейства Che-
nopodiaceae (10 видов, или 27,78 %), Asteraceae 
(7 видов, или 19,43 %) и Poaceae (5 видов, или 
13,88 %) (рис. 3). Такое соотношение семейств 
соответствует флористическому спектру рас-
тительного покрова засоленных почв аридных 
зон и свидетельствует об интразональности 
галофитной растительности в лесостепной зоне.

В степной зоне в пределах Поволжья фи-
тоценотическое разнообразие растительных 
сообществ засоленных почв высоко – установ-
лены ценозы T102 синтаксонаT, T в том числе 
5 классов, 8 порядков, 10 союзов, 30 ассоциаций, 
32 субассоциации, 13 вариантов и 4 безранговых 
сообщества TТ (рис. 4).

Наибольшее разнообразие имеет класс 
Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 – 
всего 45 синтаксонов, из них порядков – 3, со-
юзов – 4, ассоциаций – 13, субассоциаций – 17, 
вариантов – 6 и 2 безранговых сообщества. 

Заметное участие в сложении растительного 
покрова играют также ценозы классов Kalidietea 
foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012 (всего 17 
синтаксонов, из них порядков – 1, союзов – 1, 
ассоциаций – 9, субассоциаций – 4, безранговых 
сообществ – 2), Artemisietea lerchianae Golub 

1994 (15 синтаксонов, из них порядков – 1, со-
юзов – 1, ассоциаций – 1, субассоциаций – 5, 
вариантов – 7) и Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et 
Oberd. 1958 (10 синтаксонов, из них порядков – 1, 
союзов – 2, ассоциаций – 5, субассоциаций – 2).

Преобладание в фитосоциологическом 
спектре растительности засоленных почв степ-
ной зоны в пределах Поволжья класса Festuco-
Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, представлен-
ного сообществами растений-гемикриптофитов, 
подчеркивает зональные особенности этой 
растительности, поскольку гемикриптофиты 
являются господствующей жизненной формой 
в степной зоне. Положение на втором, третьем 
и четвертом местах классов Kalidietea foliati 
Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012, Artemisietea 
lerchianae Golub 1994 и Thero-Salicornietea Tx. 
in Tx. et Oberd. 1958, объединяющих соответ-

Рис. 3. Представленность облигатных галофитов в семействах цветковых растений со-
обществ засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье, %: 1 – Asteraceae, 2 – Poaceae, 
3 – Fabaceae, 4 – Chenopodiaceae, 5 – Plantaginaceae, 6 – Brassicaceae, 7 – Primulaceae, 

8 – Geraniaceae, 9 – Juncaginaceae, 10 – Caryophyllaceae, 11 – Plumbaginaceae
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ученных растительных сообществ показывает 
значительное влияние флор пустынных регионов 
Турана, Передней и Средней Азии, где разно-
образие этого семейства наиболее велико [43]. 

Таким образом, установленное соотно-
шение семейств во флористическом спектре 
исследованных фитоценозов засоленных почв 
подчеркивает интразональность галофитной рас-
тительности степной зоны в пределах Поволжья.

Анализ присутствия видов облигатных 
галофитов в составе изученных в степной зоне 
в пределах Поволжья фитоценозов показал, 

ственно ценозы гипергалофитов-хамефитов, 
пустынных хамефитов и галофитов-терофитов, 
свидетельствует об интразональности раститель-
ности засоленных почв степной зоны в пределах 
Поволжья.

Рассматриваемые фитоценозы сформированы 
в основном гемикриптофитами, представляю-
щими 164 вида из 266 зарегистрированных, или 
61,65 % флористического разнообразия (рис. 5). 
В образовании фитоценозов также принимают 
участие терофиты, хамефиты, криптофиты и 
фанерофиты. 

Преобладание гемикриптофитов в ценофло-
рах сообществ засоленных почв степной зоны 
в пределах Поволжья соответствует характери-
стикам флор умеренной зоны Голарктики [43] 
и свидетельствует о зональных особенностях 
изученной растительности. Присутствие значи-
тельного процента терофитов и хамефитов (24,06 
и 7,52% соответственно) подчеркивает влияние 
флор Средиземноморской области и интразо-
нальность растительности засоленных почв. 

Ведущими семействами, виды которых сла-
гают растительные сообщества засоленных почв 
степной зоны в Поволжье, являются Asteraceae 
(47 видов, или 17,67% от видового разнообразия), 
Chenopodiaceae (41 вид, или 15,41%) и Poaceae 
(37 видов, или 13,91%) (табл. 2). 

Для ценофлор преобладающего большин-
ства сообществ степной зоны в Поволжье, нахо-
дящейся в пределах умеренной зоны Голарктики, 
характерно иное соотношение ведущих семейств, 
а именно – Asteraceae, Poaceae и Fabaceae. 

Положение семейства Chenopodiaceae на 
втором месте во флористическом спектре из-

Рис. 4. Количественное соотношение установленных синтаксонов растительности засоленных почв степ-
ной зоны в пределах Поволжья. По горизонтальной оси показаны: 1 – порядки, 2 – союзы, 3 – ассоциации, 
4 – субассоциации, 5 – варианты, 6 – безранговые сообщества; по вертикальной оси показано абсолютное 

число установленных синтаксонов

Число синтаксонов разного ранга

Рис. 5. Соотношение жизненных форм растений со-
обществ засоленных почв степной зоны в Поволжье по 
К. Раункиеру [37], %: 1 – гемикриптофиты, 2 – терофиты, 

3 – хамефиты, 4 – криптофиты, 5 – фанерофиты

1 2 3 4 5
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Таблица 2
Число видов в семействах цветковых растений сообществ засоленных почв степной зоны в Поволжье

№ Название семейства Число видов % № Название семейства Число видов %
1 Asteraceae 47 17,67 18 Euphorbiaceae 3 1,13
2 Chenopodiaceae 41 15,41 19. Iridaceae 2 0,74
3 Poaceae 37 13,91 20 Primulaceae 2 0,74
4 Brassicaceae 14 5,26 21 Rubiaceae 2 0,74
5 Apiaceae 13 4,89 22 Amaranthaceae 1 0,38
6 Polygonaceae 12 4,51 23 Asparagaceae 1 0,38
7 Caryophyllaceae 11 4,14 24 Convolvulaceae 1 0,38
8 Fabaceae 10 3,76 25 Crassulaceae 1 0,38
9 Rosaceae 10 3,76 26 Ephedraceae 1 0,38
10 Lamiaceae 8 3,00 27 Hyacinthaceae 1 0,38
11 Scrophulariaceae 8 3,00 28 Juncaceae 1 0,38
12 Alliaceae 7 2,63 29 Juncaginaceae 1 0,38
13 Plumbaginaceae 7 2,63 30 Malvaceae 1 0,38
14 Liliaceae 5 1,88 31 Santalaceae 1 0,38
15 Plantaginaceae 5 1,88 32 Tamarixaceae 1 0,38
16 Ranunculaceae 5 1,88 33 Nitrariaceae 1 0,38
17 Cyperaceae 4 1,50 34 Frankeniacae 1 0,38
Всего 266 100,00

что их число насчитывает 74, или 27,82% от 
общего состава ценофлоры, сообществ. Среди 
них преобладают представители семейства 
Chenopodiaceae (33 вида, или 44,59% от обще-
го числа облигатных галофитов), Asteraceae 
(12 видов, или 16,22%) и Poaceae (8 видов, или 

10,81%) (рис. 6). Такое соотношение семейств 
соответствует флористическому спектру расти-
тельного покрова засоленных почв пустынной 
зоны и свидетельствует об интразональности 
галофитной растительности в степной зоне в 
пределах Поволжья.

Рис. 6. Представленность облигатных галофитов в семействах цветковых растений сообществ засоленных 
почв степной зоны в Поволжье, %: 1 – Chenopodiaceae, 2 – Asteraceae, 3 – Poaceae, 4 – Plumbaginaceae, 
5 – Plantaginaceae, 6 – Brassicaceae, 7 – Fabaceae, 8 – Polygonaceae, 9 – Apiaceae, 10 – Caryophyllaceae, 

11 – Frankeniacae, 12 – Juncaceae, 13 – Juncaginaceae, 14 – Nitrariaceae, 15 – Primulaceae
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Заключение

Проведенные исследования показали, что 
галофитная растительность лесостепной и степ-
ной зон в Поволжье является интразональной с 
зональными особенностями. 

Зональными особенностями растительности 
засоленных почв лесостепной зоны в исследован-
ном регионе являются преобладание синтаксонов 
класса Festuco-Puccinellietea в фитосоциологиче-
ском спектре, преобладание гемикриптофитов в 
составе ценофлоры, представленность семейств 
Asteraceae, Poaceae и Chenopodiaceae в спектре 
ведущих семейств. Положение терофитов на вто-
ром месте в составе ценофлоры и преобладание в 
составе облигатных галофитов видов семейства 
Chenopodiaceae характеризуют интразональность 
растительности засоленных почв. 

Зональными особенностями растительно-
сти засоленных почв степной зоны в пределах 
Поволжья являются преобладание синтаксонов 
класса Festuco-Puccinellietea в фитосоциологи-
ческом спектре, преобладание гемикриптофитов 
среди образующих ценозы галофитов жизненных 
форм растений; положение на первом месте се-
мейства Asteraceae в спектре ведущих семейств. 
Интразональность исследуемой растительности 
в степной зоне характеризуют присутствие зна-
чительного процента терофитов и хамефитов в 
составе ценофлоры, положение семейства Cheno-
podiaceae на втором месте в спектре ведущих се-
мейств, преобладание представителей семейства 
Chenopodiaceae среди облигатных галофитов и 
высокая представленность синтаксонов классов 
Kalidietea foliati, Artemisietea lerchianae и Thero-
Salicornietea в фитосоциологическом спектре.

Автор благодарит Российский фонд фунда-
ментальных исследований за частичную финан-
совую поддержку на этапе завершения статьи 
(проект № 16-04-00747а). 
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