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Аннотация. Актуальность. Боры степной и лесостепной зон представлены экстразональным типом рас-
тительности. Бореальные и неморальные виды во флорах боров не характерны для субаридных территорий. 
Цель: выявить распределение видов различных зональных групп в ценотических комплексах флор боров 
Русской равнины. Материалы и методы. Флористическими исследованиями охвачены боры: Усманский  
и Хреновской – в подзоне типичной лесостепи Окско-Донской низменности; Красносамарский и Бузулукский –  
в степной зоне Заволжья. Для каждого вида установлена принадлежность к эколого-ценотической и широт-
но-географической группе. Формирование ценотической структуры в зависимости от зональной принадлеж-
ности рассмотрено для аборигенной фракции флор исследуемых боров. Результаты. Несмотря на значи-
тельное количество бореальных и неморальных видов во флорах исследуемых боров, распределение их  
в ценозах ограничено. С увеличением увлажненности ландшафтов большую значимость в сложении их цено-
зов принимают плюризональные виды. Степные виды в большинстве ценотических комплексов, за исключе-
нием степного, единичны. Выводы. Количество видов, участвующих в сложении широтно-географических 
групп и формирующих ценотическую структуру флор боров Русской равнины, зависит от зональных особен-
ностей их расположения. Тем не менее долевое участие широтных групп в сложении ценотических компо-
нентов во флорах исследуемых боров практически идентично. 
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Abstract. Background. The steppe and forest-steppe pine forests are represented by an extra-zonal vegetation 

type. Boreal and nemoral species in the flora of pine forests are not characteristic of subarid territories. The pur-
pose: to reveal the distribution of species of various zonal groups in cenotic complexes of the flora of pine forests of 
the Russian Plain. Materials and methods. Floristic research covered 4 pine forests: Usmansky and Khrenovskoy –  
in the typical forest-steppe Oka-Don lowland; Krasnosamarsky and Buzuluksky – in the steppe zone of Zavolzhye. 
For each species belonging to ecological-cenotic and latitudinal-geographical group is established. The formation 
of the cenotic structure depending on zonal affiliation is considered for the native fraction of the flora of the stud-
ied pine forests. Results. In spite of the significant number of boreal and nemoral species in the floras of the stud-
ied pine forests, their distribution in the pine forest cenoses is limited. As the humidity of landscapes increases, 
plurizonal species become more important in the composition of their cenoses. Steppe species are rare in most 
cenotic complexes, with the exception of the steppe. Conclusions. The number of species participating in the 
composition of latitudinal-geographic groups and forming the cenotic structure of the floras of pine forests of the 
Russian Plain depends on the zonal features of their location. Nevertheless, the proportion participation of latitudinal 
groups in the composition of cenotic components in the flora of the pine forests under study is almost the same. 
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Введение 

 
Боры – островные лесные массивы, где 

главной лесообразующей породой является 
сосна обыкновенная на южном пределе распро-
странения. Располагаясь в степной и лесостеп-
ной зонах, боры представлены экстразональ-
ным типом растительности. Наряду с наиболее 
характерными для субаридных территорий 
степными и лесостепными видами в борах 
встречаются представители бореальных и не-
моральных флор. Многие из них являются 
редкими и охраняемыми на территории реги-
онов. 

Цель работы: выявление распределения ви-
дов различных зональных групп в ценотиче-
ских комплексах флор боров Русской равнины.  

 
Материалы и методы  

 
Флористическими изысканиями охвачены 

территории боров: Усманского и Хреновского 
(далее лесостепные боры) – в подзоне типичной 
лесостепи Окско-Донской низменности цен-
тральной части Русской равнины [1]; Красно-
самарского и Бузулукского (степные боры) – на 
юго-восточной части Русской равнины в степ-
ной зоне Заволжья [2] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта-схема современного ареала Pinus sylvestris и расположения исследуемых боров [3]:  

1 – основной ареал Pinus sylvestris; 2 – участки, отделенные от основного ареала Pinus sylvestris;  
3 – исследуемые боры: 1 – Усманский, 2 – Хреновской, 3 – Бузулукский, 4 – Красносамарский 

Fig. 1. Map-scheme of the modern range of Pinus sylvestris and the location of the studied forests [3]: 
1 – main range of Pinus sylvestris; 2 – areas separated from the main range of Pinus sylvestris; 
3 – studied pine forests: 1 – Usmansky, 2 – Khrenovskoy, 3 – Buzuluksky, 4 – Krasnosamarsky 

 
Исследования проводились маршрутным 

методом с посещением всего разнообразия 
биотопов. Проведен анализ литературных ис-
точников [4–10] по флоре исследуемых боров. 

Для каждого вида установлена принадлежность 
к эколого-ценотической и широтно-географи- 
ческой группе. 
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Под эколого-ценотической группой мы по-
нимаем группы видов растений, сходных от-
ношением к совокупности экологических фак-
торов, присущих биотопам того или иного 
типа, характеризующихся высокой степенью 
взаимной сопряженности и приуроченных  
к местообитаниям определенного типа [11]. 

Эколого-ценотические группы, принадлежа-
щие одному биогеоценозу (лесному, степному, 
луговому и др.) объединены в соответствующие 
компоненты. Нами выделено 10 компонентов: 
лесной и боровой (объединяет лесную, опу-
шечно-лесную, болотно-лесную, прибрежно-
лесную, лугово-лесную, опушечно-боровую, 
псаммофитно-боровую, псаммофитно-лесную 
группы); опушечный (опушечная, болотно-
опушечная, прибрежно-опушечная группы); 
луговой (луговая, болотно-луговая, опушечно-
луговая, прибрежно-луговая, сорно-луговая, 
галофитно-луговая группы); болотный (болот-
ная, лугово-болотная, прибрежно-болотная 
группы); прибрежно-водный (прибрежная, вод-
ная, прибрежно-водная группы); степной (степ-
ная, лугово-степная, опушечно-лугово-степная, 
опушечно-степная, петрофитно-степная, псам-
мофитно-степная, галофитно-степная группы); 
мультикомплексный складывается из групп,  
в которые входят виды, являющиеся характер-
ными как для перечисленных, так и для сорных 
ценозов (лесная и сорная, прибрежно-лесная  
и сорная, луговая и сорная, опушечно-луговая  
и сорная, лугово-степная и сорная, степная  
и сорная и т.д.). Галофитному и сорному ком-
понентам соответствуют одноименные группы. 

Широтно-географический спектр установ-
лен только для аборигенных фракций исследу-
емых флор, так как для большинства чужерод-
ных видов это сделать затруднительно. 
Принадлежность вида к геоэлементу определена 
с помощью работ П. В. Куликова [7], С. В. Сак-
сонова и С. А. Сенатора [9]. Геоэлементы, 
приуроченные к определенному зональному 
типу растительности, объединялись в группы.  
Выделено 10 широтных групп: бореальная – 
объединяет бореальный, арктобореальный, ги-
поарктобореальный, суббореальный и южнобо-
реальный геоэлементы; бореально-неморальная – 
включает бореально-неморальный и южно- 
бореально-неморальный геоэлементы; боре-
ально-неморально-лесостепная – содержит 
бореально-неморально-лесостепной, субборе-
ально-неморально-лесостепной и южноборе-
ально-неморально-лесостепной геоэлементы; 
неморальная; неморально-лесостепная; немо-
рально-лесостепная и степная; лесостепная; ле-
состепная и степная; степная; плюризональная. 

Учитывая, что широтно-географический 
спектр установлен только для аборигенных 
фракций флор исследуемых боров, то форми-
рование ценотической структуры в зависимо-
сти от зональной принадлежности рассмотрено 
также только для этой фракции. 

 
Результаты 

 
Выявлена таксономическая структура ис-

следованных боров (табл. 1). Большая часть 
видов исследуемых флор принадлежит абори-
генным фракциям. 

Таблица 1 

Таксономическое разнообразие высших растений в изученных борах 

Table 1 

Taxonomic diversity of higher plants in the studied forests 

 
 

Бор 
Количество 

Семейств Родов Видов 
аборигенные чужеродные интродуценты 

Усманский 123 508 853 216 13 
Хреновской 108 430 718 130 2 
Бузулукский 101 383 675 112 7 
Красносамарский 93 352 591 80 3 

 
Бореальные виды во флорах исследуемых 

боров участвуют в основном в сложении лесно-
го и борового ценотического компонента. 
Наиболее богаты бореальными видами лесной 
и опушечно-лесной ценозы (рис. 2). Среди та-
ких представителей (здесь и далее, согласно 

наличию видов во флорах): плауны (Lycopodi-
um annotinum L., L. clavatum L., Diphasiastrum 
complanatum (L.) Holub.), некоторые папоротники 
(Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Dryopteris 
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs.), виды семейства 
грушанковые (Chimaphila umbellata (L.) W. Bar-
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ton, Orthilia secunda (L.) House., Pyrola minor L., 
P. rotundifolia L. и др.), Pinus sylvestris и др. 
Меньше бореальных видов в болотных ценозах 
исследуемых боров, за исключением Красно-
самарского, где заболоченных экосистем мало 
и виды этих ценозов единичны (Menyanthes tri-
foliata L., Galium trifidum L.). Во флорах боров 

зарегистрированы: Drosera rotundifolia L.,  
Comarum palustre L., Calla palustris L. и др.  
В болотных ценозах Усманского и Бузулукского 
боров редко встречаются Hammarbya polydosa (L.) 
O. Kuntze, Eriophorum gracile Koch. Во флоре 
Усманского бора отмечен Oxycoccus palustris 
Pers.  

 

 
Рис. 2. Структура сложения широтных групп ценотическими компонентами в аборигенных фракциях флор 

боров: А – Усманского; Б – Хреновского; В – Бузулукского; Г – Красносамарского 

Fig. 2. The structure of the addition of latitudinal groups by coenotic components in the aboriginal fractions of the 
floras of the forests: A – Usmansky; Б – Khrenovskoy; B – Buzuluksky; Г – Krasnosamarsky 
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Виды бореально-неморальной широтной 
группы также предпочитают лесные и боровые 
ценозы. Наибольшее количество видов прихо-
дится на опушечно-лесную и лесную ценотиче-
ские группы. Среди представителей хвощи 
(Equisetum hyemale L., E. sylvaticum L.), березы 
(Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh.), орхи-
деи (Epipactis helleborine (L.) Crantz, Platanthera 
bifolia (L.) Rich., Cypripedium calceolus L.), гера-
ни (Geranium bohemicum L., G. sylvaticum L.), 
Paris quadrifolia L., Hypopitys monotropa Crantz. 
и др. Много бореально-неморальных видов 
входит в состав лугового ценотического ком-
понента, где наибольшее количество видов 
приходится на опушечно-луговую группу. Сре-
ди представителей этой группы фиалки (Viola 
canina L., V. nemoralis Kutz.., V. tricolor L.,  
V. persicifolia Screb.), подмаренники (Galium 
album Mill., G. boreale L., G. mollugo L.), коло-
кольчики (Campanula glomerata L., C. patula L.), 
орхидеи (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Lis-
tera ovata (L.) R. Br.), а также Veratrum lobeli-
anum Bernh., Geranium pratense L. и др. Не-
большое количество бореально-неморальных 
видов участвует в сложении опушечных, бо-
лотных и прибрежно-водных ценотических 
компонентов. В отличие от флор боров лесо-
степной зоны во флорах степных боров есть бо-
реально-неморальные виды, принадлежащие 
степному ценотическому комплексу – Euphorbia 
pseudagraria P. Smirn. и Viola collina Bess. 

Высокой степенью стенотопности отлича-
ются неморальные виды, которые осваивают  
в основном лесные и опушечно-лесные ценозы 
(лесного и борового ценотического компонен-
та). Среди них много лиственных древесных 
видов (Quercus robur L., Corylus avellana L., 
Tilia cordata Mill., Ulmus glabra Huds., U. laevis 
Pall., Malus sylvestris Mill., Pyrus communis L., 
Euonymus verrucosa Scop. и др.), осоки (Carex 
contigua Hoppe, C. digitata L., C. muricata L.),  
а также Asarum europaeum L., Convallarria 
majalis L., Polygonatum multiflorum (L.) All.  
и др. Небольшой процент неморальных видов 
отмечен в опушечных ценозах.  

Виды бореально-неморально-лесостепной 
широтной группы широко представлены в це-
нотическом отношении во флорах исследуемых 
боров. Большая часть бореально-неморально-
лесостепных видов сконцентрирована в опу-
шечно-луговой группе лугового ценотического 
компонента. Здесь можно отметить виды се-
мейств Caryophyllaceae (Stellaria graminea L., 
Viscaria vulgaris Bernh.), Asteraceae (Centaurea 
jacea L., C. scabiosa L., Leucanthemum vulgare 
Lam., Picris hieracioides L., Pilosella caespitosa 

(Dumort.) P.D. Sell & C. West) и пр. Меньше бо-
реально-неморально-лесостепных видов в лес-
ном и боровом ценотическом компоненте, где 
наиболее богата видами опушечно-лесная 
группа. Среди представителей много видов из 
семейства Rosaceae (Fragaria vesca L., Geum 
aleppicum Jacq., Rubus saxatilis L., Rosa majalis 
Herrm.). 

Неморально-лесостепная группа во флоре 
исследуемых боров не богата видами, но они 
встречаются в большинстве ценотических ком-
плексов. Максимальное число видов этой ши-
ротной группы приходится на лесной и боровой 
ценотический компонент (Acer campestre L.,  
A. tataricum L., Aristolochia clematitis L., Viola 
elatior Fries. и др.), минимальное – в опушеч-
ном компоненте. Представители неморально-
лесостепной широтной группы сосредоточены 
в опушечных и прибрежно-опушечных ценозах 
(Rubus caesius L., Veronica teucrium L., Vincetox-
icum hirundinaria Medik, Rhamnus cathartica L.). 
В луговом ценотическом компоненте немо-
рально-лесостепные виды занимают опушечно-
луговые и болотно-луговые ценозы (Carlina 
biebersteinii Bernh. ex Hornem., Gentiana pneu-
monanthe L., Epilobium nervosum Boiss. et Buhse. 
и др.). Во флорах Хреновского и Бузулукского 
боров среди неморально-лесостепных видов 
отсутствуют представители болотного ценоти-
ческого комплекса. Для других боров отмеча-
ется неморально-лесостепной вид прибрежно-
болотной ценотической группы – Epilobium 
roseum Schreb., а во флоре Усманского бора – 
Liparis loeselii (L.) Rich. из болотной ценотиче-
ской группы.  

Видов неморально-лесостепной и степной 
широтных групп во флорах исследуемых боров 
немного, но они встречаются во всех ценотиче-
ских группах. Наибольшая их доля приходится 
на опушечно-луговую группу лугового ценоти-
ческого компонента. Среди этих видов: Origa-
num vulgare L., Inula helenium L., Gladiolus tenius 
Bieb., Senecio jacobaea L. и др. Меньше немо-
рально-лесостепных и степных видов в степном 
ценотическом компоненте, где наиболее насы-
щены видами лугово-степной и опушечно-
лугово-степной ценозы. Последние сложены 
такими видами, как Otites borystenica (Grun.) 
Klok., Filipendula vulgaris Moench, Seseli libano-
tis (L.) Koch, Amoria montana (L.) Sojak., Ver-
bascum lychnitis L., Senecio erucifolius L. 

Большее количество лесостепных видов во 
флорах исследуемых боров сосредоточено  
в степном ценотическом компоненте. Во фло-
рах лесостепных боров значительная доля ви-
дов приходится на лугово-степную группу 
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степного ценотического компонента (Geranium 
sanguineum L., Iris aphylla L., Anthericum ra-
mosum L. и др.), тогда как во флорах степных бо-
ров лесостепные виды больше наполняют степ-
ные, опушечно-степные (Jurinea cyanoides (L.), 
Reichenb., Silene viscosa (L.) Pers., Echinops ru-
thenicus Bieb. и др.) и петрофитно-степные (Al-
lium strictum Schrad., Festuca pseudodalmatica 
Krajinaex Domin, Melica transsilvanica Schur) 
группы этого ценотического компонента. Виды 
лесостепной широтной группы не отмечены 
для болотного и прибрежно-водного ценотиче-
ских компонентов, за исключением Carex 
secalina Willd. ex Wahlenb., занимающей при-
брежные ценозы во флоре Хреновского бора.  

Виды лесостепной и степной широтной 
группы встречаются в более ксерофитных 
условиях, что отображается и на структуре 
флор исследуемых боров. Представители этой 
широтной группы не зарегистрированы в опу-
шечном, а в Хреновском бору еще и в лесном и 
боровом компонентах. Основная часть видов 
приходится на степной ценотический компо-
нент, особенно богата видами лугово-степная 
группа. Здесь много видов из семейств Fabaceae 
(Astragalus cicer L., A. onobrychis L., Lathyrus 
tuberosus L., Oxytropis pilosa (L.) DC. и др.), 
Scrophyllariaceae (Veronica prostrata L., 
Euphrasia pectinata Ten., Melampyrum arvense L., 
Pedicularis kaufmannii Pinzger и др.), Lamiaceae 
(Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Salvia step-
posa Shost., Thymus marschallianus Willd. и др.). 
Меньше видов лесостепной и степной широт-
ной группы в луговом ценотическом комплексе 
(Althaea officinalis L., Cirsium canum (L.) All.,  
C. esculentum (Siev.) C.A.Mey., Asparagus offici-
nalis L., Alopecurus arundinaceus Poir., Rorippa 
austriaca (Cranz) Bess., R brachycarpa 
(C.A.Mey.) Hayek и др.). 

Степные виды не входят в состав лесного  
и болотного ценотических компонентов. Ис-
ключение составляют: Centaurea pineticola Iljin – 
встречается в опушечно-боровых ценозах лес-
ного компонента Хреновского бора; Scutellaria 
dubia Talijev&Sirj – занимает прибрежно-
болотные ценозы в Бузулукском бору. Основ-
ное количество видов степной широтной груп-
пы сосредоточенно в одноименном ценотиче-
ском компоненте. Здесь много видов из 
семейств Apiaceae (Seseli tortuosum L. 
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, Falcaria vul-
garis Bernh.), Asteraceae (Inula germanica L., 
Jurinea arachnoidea Bunge, Achillea micrantha 
Willd., Chondrilla graminea Bieb., Centaurea 
marschalliana Spreng.) и др. Немного степных 
видов входит в состав лугового ценотического 

компонента (Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schult. et Schult., Crypsis schoenoides (L.) Lam., 
Eleoharis klingei (Meinsh.) B. Fedtch., 
Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) Erog.  
и др.). Среди степных видов есть представите-
ли сорных ценозов: Lappula squarrosa (Rez.) 
Dum., Corispermum marschallii Steven, Carduus 
acanthoides L., Anisantha tectorum (L.) Nevski, 
Leonurus cardiaca L. и др. 

Самая крупная в видовом отношении плю-
ризональная широтная группа. Почти в каждой 
группе ценотических компонентов содержатся 
виды с широким зональным распространением. 
Но все же самым многовидовым является луго-
вой ценотический компонент. Здесь виды из 
семейств Caryophyllaceae (Melandrium album 
(Mill.) Gаrcke., Oberna behen (L.) Ikonn., Psam-
mophiliella muralis (L.) Ikonn.), Fabaceae (Amo-
ria repens (L.) C. Presl., Lathyrus pratensis L., 
Vicia cracca L.), Plantaginaceae (Plantago lanceo-
lata L., P. major L. и др.), Asteraceae (Inula sali-
cina L., Cichorium intybus L., Senecio tataricus 
Less., Tanacetum vulgare L.), Cyperaceae (Carex 
pallescens L., Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak), 
Poaceae (Dactylis glomerata L., Festuca pratensis 
Huds., Phleum pratense L., Poa palustris L.) и др. 

Меньше плюризональных видов в болотном 
(Caltha palustris L., Ranunculus lingua L., Veron-
ica anagallis-aquatica L., Bidens tripartita L., 
Carex riparia Curt., Scirpus lacustris L.), при-
брежно-водном (Nuphar luteа (L.) Smith, 
Numphaea candida J. Presl., Ceratophyllum de-
mersum L., Utricularia vulgaris L., Rorippa palus-
tris (L.) Bess.) и сорном (Chenopodium album L., 
Arctium lappa L., Cirsium setosum (Willd.) Bess., 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. и др.) 
ценотических компонентах. Вместе с тем  
на них приходится значительная часть видов, 
часто встречающихся в различных экосистемах 
исследуемых боров. 

Анализ долевого участия видов из разных 
широтных групп в сложении ценотических 
комплексов представлен на рис. 3. Лесной  
и боровой компонент в большей степени сфор-
мирован бореально-неморальными и немораль-
ными видами. Заметно присутствие бореальных 
видов, доля которых снижается во флоре Крас-
носамарского бора. Во флорах степных боров 
возрастает участие бореально-неморально-
лесостепных видов в сложении этого компо-
нента.  

Опушечный ценотический компонент сфор-
мирован практически всеми вариантами ши-
ротных групп, за исключением лесостепной и 
степной. Здесь возрастает участие плюризо-
нальных и неморально-лесостепных видов. 
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Рис. 3. Структура сложения ценотических компонентов видами различных широтных групп в аборигенных 

фракциях флор боров: А – Усманского; Б – Хреновского; В – Бузулукского; Г – Красносамарского  

Fig. 3. Structure of addition of coenotic components by species of different latitudinal groups in aboriginal 
fractions of floras of forests: A – Usmansky; B – Khrenovskoy; B – Buzuluksky; G – Krasnosamarsky 
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В опушечных ценозах лесостепных боров 
заметно присутствие неморально-лесостепных 
и степных видов, доля которых снижается  
в сложении этого компонента во флорах степ-
ных боров. При общем увеличении бореально-
неморально-лесостепных видов в формирова-
нии опушечных ценозов, их участие наиболее 
заметно во флорах степных боров. Небольши-
ми, но относительно равными долями участву-
ют бореально-неморальные и неморальные ви-
ды в сложении опушечного компонента. 
Только в Красносамарском бору процент немо-
ральных видов мал, а бореальные виды здесь 
единичны. 

Луговые ценозы почти на половину сложе-
ны плюризональными видами. Заметно участие 
бореально-неморальных видов. Присутствуют 
виды бореально-неморально-лесостепной, не-
морально-лесостепной и степной, а также лесо-
степной и степной широтных групп. В луговых 
ценозах Хреновского и Красносамарского бо-
ров заметны степные виды.  

Болотный комплекс на 50 %, а в степных 
борах и более представлен плюризональными 
видами. Высока доля бореально-неморально-
лесостепноных и бореальных видов в этом 
компоненте, за исключением Красносамарского 
бора. 

Прибрежно-водный ценоз почти на 80 % со-
стоит из плюризональных видов. Во флорах ле-
состепных боров в этом ценозе заметно участие 
неморально-лесостепных видов, а в степных бо-
рах – неморально-лесостепных и степных. 

В степных ценозах преобладают виды лесо-
степной и степной широтной группы. Около  
20 %, а в степных борах и более степных видов 
участвуют в сложении этого ценоза. Небольшая 
доля здесь лесостепных видов, участие которых 
снижается в составе степного ценоза от лесо-
степных к степным борам. 

Сорные ценозы представлены в основном 
плюризональными и степными видами. Про-
цент последних в сорных ценозах степных бо-
ров выше. Во флорах лесостепных боров  
в сложении сорных ценозов больше заметно 
участие лесостепных видов. 

Галофитные комплексы отмечены только  
в Хреновском и Красносамарском борах.  
В формировании галофитных ценозов участ-
вуют только виды лесостепные и степные,  
а также виды степной широтной группы. 

Видов, относящихся к многокомплексному 
компоненту, не много во флорах боров. Тем не 
менее среди таких заметны виды степной, лесо-
степной и степной широтных групп. Меньше, 
но стабильно присутствуют лесостепные виды.  

 
Заключение 

 
Несмотря на значительное количество боре-

альных и неморальных видов во флорах иссле-
дуемых боров, распределение их в ценозах 
ограничено. С увеличением увлажненности 
ландшафтов большую значимость в сложении 
их ценозов принимают плюризональные виды. 
Степные виды в большинстве ценотических 
комплексов единичны. Только в степных цено-
зах доля степной широтной группы становится 
заметной, но большая часть здесь все же при-
надлежит лесостепным и степным видам. 

Количество видов, участвующих в сложении 
широтно-географических групп и формирую-
щих ценотическую структуру флор боров Рус-
ской равнины, зависит от зональных особенно-
стей расположения боров. Тем не менее 
долевое участие широтных групп в сложении 
ценотических компонентов во флорах исследу-
емых боров практически одинаково.  
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