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Abstract. In the study, we investigated the association of polymorphic locus CMA 1/B (G1903A) with indicators of 
oxygen transport system of the body. To determine the nucleotide substitutions in the gene CMA1/B, we used RFLP-
analysis, PCR products were digested with the restriction enzyme BstXI. Analysis of the distribution of frequencies of 
alleles and genotypes CMA1/B showed statistically significant differences in the frequency of polymorphic variants of 
genotypes between athletes and controls. Athletes have predominant genotype A/A (0,52), and G/G (0,4), whereas in the 
control group, the most common genotype A/G (0,58). Using factor analysis, we revealed differences in the structure of the 
association between indicators of oxygen transport system depending on the genotype of the gene CMA. It was revealed 
the association of polymorphic gene variants with red blood parameters, hemodynamic and respiratory systems, as well 
as with physical endurance and tolerance to the muscular load. The closest connection between the studied traits detected 
at polymorphic variants CMA A/A. At this genotype physical endurance largely depends on the state of the circulatory 
system and the respiratory system functional reserves. It was also shown the correlation between adaptive capabilities of 
cardiovascular system and efficiency of the heart functioning with the level of motor activity. The interaction complex 
of the features that characterize the activities of the cardiorespiratory system, system, causes the formation of the final 
phenotype, which obviously explains the detected frequency distribution of different genotypes in athletes.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения флоры памятника природы «Никольская сопка». 
Никольская сопка–комплексный, природно-исторический памятник регионального значения, включающий в себя 
сопку Никольскую и мыс Сигнальный, общей площадью 25,5 га. Природный комплекс памятника охраняется с 1980 
года. Флора сосудистых растений представлена 149 видами, относящимися к 110 родам и 42 семействам, адвентивный 
компонент составляет 26,17%. Наивысшее положение в спектре ведущих семейств флоры Никольской сопки 
занимают семейства Asteraceae и Poaceae. Преобладающей жизненной формой являются травянистые многолетние 
поликарпики, гемикриптофиты. Преобладающей группой по отношению к свету являются гелиофиты (53,69%), 
сциофитов (5,36%). Теневыносливые растения составляют 40,93% флоры. По отношению к степени увлажнения 
преобладающей группой являются мезофиты (87,25%). Бореальный компонент изучаемой флоры представлен 105 
видами (70,47%). Большая часть полизональных видов являются адвентивными. Из долготных групп наиболее 
представлена евразиатская (19,46%), циркумполярная (16,78%), дальневосточная (16,11%) и евразиатско-
американская (14,09%). Адвентивные виды представлены в основном евразиатскими элементами. Набор ведущих 
семейств, преобладание мезофитных экотипов и бореального типа ареала показывают выраженный бореальный 
характер исследуемой флоры, что соответствует зональному положению города. В адвентивной фракции флоры 
все виды по времени заноса являются неофитами, по способу заноса–ксенофитами. По степени натурализации 
большинство являются эпекофитами и приурочены к антропогенно нарушенным местообитаниям: тропинкам, 
пляжу, обочинам дороги, вытоптанным площадкам около памятников и клумбам. Состояние природного комплекса 
парка требует мониторинга в связи с активным рекреационным использованием территории.

Ключевые слова: природная флора; памятник природы; сосудистые растения; бореальная флора; парковый лес

Никольская сопка–комплексный, природно-
исторический памятник регионального значения, 
включающий в себя собственно сопку Никольскую 
и мыс Сигнальный, общей площадью 25,5 га [1]. 
Сопка Никольская и мыс Сигнальный находятся в 
центральной части Петропавловска-Камчатского, 

отделяя внутреннюю гавань Петропавловской бухты, 
где протянулись причалы морского и рыбного портов. 
Первый официальный запрет на рубку деревьев на 
сопке был принят генералом-губернатором города В.С. 
Завойко в 1849 году [2]. С 1980 года является памятником 
природы регионального значения.
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Район, материалы и методы исследований
Сопка Никольская и мыс Сигнальный занимает тер-

риторию площадью 25,5 га в центральной части города, 
на берегу Авачинской бухты (53°01′13′′ с.ш., 158°38′20′′ 
в.д.) и представляет собой хребет с максимальной высо-
той 108 м (рис. 1).

Спектр жизненных форм по К. Раункиеру представ-
лен в таблице 3. Преобладающей формой являются ге-
микриптофиты–90 видов (60,40%). 

Таблица 3
Спектр жизненных форм по К. Раункиеру

Е.А. Девятова, А.А. Вьюнова, Л.М. Абрамова
ФЛОРА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «НИКОЛЬСКАЯ СОПКА»... 

Рисунок 1 - Никольская сопка. Вид с центральной 
площади (фото Девятовой Е.А.)

Территория находится в восточной приморской по-
добласти и характеризуется морским климатом с избы-
точным увлажнением [3-5]. Средняя годовая темпера-
тура воздуха +2,1°C. Средние суточные температуры в 
январе -8,7°C, в августе +14°C. Период вегетации с 22 
мая по 14 октября. Среднегодовое количество осадков 
составляет 1300 мм, 56% приходится на холодный пе-
риод. Число дней со снежным покровом–177, средняя 
максимальная высота снежного покрова составляет 
136  см. Западные склоны скалистые и образуют обрыв, 
на северных склонах и вершине расположен парковый 
каменноберезовый лес.

Полевой сбор материалов проводился в течение 
сезонов 2013-2014 гг. маршрутным методом. Исполь-
зовался также гербарий КамГУ им. Витуса Беринга и 
КФ  ТИГ  ДВО РАН, и сводки В.Л. Комарова и Э. Хуль-
тена [6, 7]. Для определения растений применялись 
классические ботанические методы с использованием 
определителей и атласов растений Камчатского края и 
Дальнего Востока[8-15].

Результаты и обсуждение
Флора сосудистых растений памятника «Никольская 

сопка» представлена 149 видами, относящимися к 110 
родам и 42 семействам (табл. 1), что составляет 12,78% 
от флоры Камчатского края [5]. 

Таблица 1
Таксономический состав флоры памятника «Сопка Ни-

кольская»

Большая часть видов является аборигенными, ад-
вентивный компонент представлен 39 видами (26,17%). 
Основу флоры составляют покрытосеменные растения, 
насчитывающие 136 видов (91,28%), среди них двудоль-
ных-105 видов (70,47%), однодольных-31 вид (20,81%). 
Сосудистые споровые и голосеменные растения пред-
ставлены 10 семействами, 12 родами и 13 видами.

Среднее видовое богатство на одно семейство со-
ставляет 3,55 вида, 12 семейств превышают этот средний 
уровень, в них содержится 104 вида (69,79%). Наивыс-
шее положение в спектре ведущих семейств флоры Ни-

кольской сопки (табл. 2), также, как и флоры Камчатско-
го края, занимают семейства Asteraceae и Poaceae [14]. 
В целом, спектр ведущих семейств соответствует и 
флоре региона [11], и Бореальной области [16]. Наибо-
лее крупными родами являются Carex (6 видов), Poa (5 
видов), Viola (4 вида), Draba (4 вида).

Преобладающей жизненной формой являются тра-
вянистые многолетние поликарпики (99 видов), среди 
них: длиннокорневищных–22 вида, клубневых–1 вид, 
короткокорневищных–23 вида, луковичных–5 видов, 
стержнекорневых–9 видов [12]. Травянистых монокар-
пиков (одно-, двулетних) 22 вида, из них 21 вид–стерж-
некорневые, 1–кистекорневой, причем 15 видов из них 
относятся к адвентивной фракции флоры [12]. Кустар-
нички представлены 3 видами, кустарники 5 видами. 
Деревьев 6 видов.

Таблица 2
Флористический спектр 10 ведущих семейств

Для характеристики экологической структуры 
флоры были проанализированы экологические группы 
по отношению к требовательности к освещению и 
условиям увлажнения (табл. 4-5).

Таблица 4
Экологические группы по отношению к свету

Преобладающей группой по отношению к свету 
являются гелиофиты (53,69%), при этом среди 
адвентивных видов гелиофиты составляют 82,05%, 
а среди аборигенных–43,63%. Доля сциофитов 
невелика (5,36%). Теневыносливые растения составляют 
40,93% флоры. По отношению к степени увлажнения 
преобладающей группой являются мезофиты (87,25%).

Таблица 5
Экологические группы по отношению к условиям 

увлажнения
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Распределение видов флоры Никольской сопки 
по принадлежности к той или иной широтной или 
долготной группе представлено в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6
Структура широтных элементов флоры

Таким образом, значение Никольской сопки неодно-
значно и требует решения двух противоположных про-
блем: сохранения и возможного восстановления есте-
ственного природного комплекса сопки и ее рекреаци-
онного использования как памятника истории. 
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Флора Камчатки характеризуется как бореаль-
ная [14]. При этом бореальный компонент изучаемой 
флоры составляет 105 видов (70,47%). Большая часть 
полизональных видов являются адвентивными.

Из долготных групп наиболее представлена еврази-
атская (19,46%), циркумполярная (16,78%), дальнево-
сточная (16,11%) и евразиатско-американская (14,09%). 
Адвентивные виды представлены в основном евразиат-
скими элементами.

Таблица 7
Структура долготных элементов флоры

В адвентивной фракции флоры все виды по времени 
заноса являются неофитами, по способу заноса–ксено-
фитами (табл. 8). По степени натурализации большин-
ство являются эпекофитами и приурочены к антропо-
генно нарушенным местообитаниям: тропинкам, пляжу, 
обочинам дороги, вытоптанным площадкам около па-
мятников и клумбам. 

В начале XX века Никольская сопка, в связи с 
ее удобным расположением, становилась объек-
том изучения многих исследователей, работавших 
или проживавших на Камчатке: В.И. Рубинско-
го (1908- 1909  гг.), Б.В. Перфильева (1910- 1911 гг.), 
Эрика Хультена (1920- 1922  гг.), П.Т. Новограблено-
ва, а также выдающегося российского ботаника В.Л. 
Комарова–руководителя Ботанического отдела Кам-
чатской экспедиции Русского географического обще-
ства (1908- 1909  гг.) [17-20]. 

Кроме того, Никольская сопка занимает особое ме-
сто в истории города и является памятником российской 
воинской славы. На территории парка расположены па-
мятники героической обороны Петропавловска-Камчат-
ского в 1854 г.: макет батареи А.П. Максутова, памятник 
героям 3-й батареи А.П. Максутова, памятник Часовня 
на братской могиле погибших защитников Петропав-
ловского порта, памятник Славы героям обороны Пе-
тропавловска от нападения англо-французской эскадры. 

В настоящее время Никольская сопка является объ-
ектом рекреационного использования и посещается 
большим количеством горожан и гостей города. Однако 
отсутствие информационных указателей, эколого-про-
светительских мероприятий и мониторинга состояния 
природного комплекса парка вызывает серьёзные опасе-
ния за сохранность природной флоры Никольской соп-
ки.

Таблица 8
Особенности адвентивной фракции флоры
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Abstract. This paper reports the results of studying flora of the natural monument “Nicolskaya sopka”. The vascular flora 
is represented by 149 species belonging to 110 genus and 42 families, adventive component is 26.17%. “Nicolskaya sopka” 
is the complex, natural and historical monument of regional value including the Nikolskaya hill and the Signalnyi cape with 
a total area of 25,5 hectares. The natural complex of a monument is protected since 1980. The flora of vascular plants is 
presented by 149 species relating to 110 genus and 42 families, the adventive component makes 26,17%. The highest position 
in a range of the leading families of flora of the Nikolskay hill is held by Asteraceae and Poaceae. The prevailing vital form 
is herbaceous perennial polycarpic, hemicryptophytes. The prevailing group in relation to light are heliophytes (53,69%), 
sciophytes are 5,36%. Umbraticolous plants make 40,93% of flora. In relation to extent of moistening the prevailing group 
are mesophytes (87,25%). The boreal component of the studied flora is presented by 105 species (70,47%). The most part 
of polyzonal species are adventive. Of longitude groups most represented are Eurasian (19.46%), Circumpolar (16.78%), 
Far East (16.11%) and Eurasian-American (14.09%). Adventive species are represented mainly Eurasian elements. Set 
of the leading families, prevalence of mesophytic ecotypes and boreal habitat type show boreal character of flora, which 
corresponds to the zonal position of the city. The state of the natural complex of the park requires monitoring because of 
active recreational use of the territory.

Keywords: natural flora; natural monument; vascular plants; boreal flora; forest park.
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МЕСТА ОБИТАНИЯ БРИОФИТОВ БАССЕЙНА АГАЛЫКСАЯ (КАРАТЕПИНСКИХ ГОР, 
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Аннотация. Зеравшанский хребет остается одним из малоизученных в бриологическом отношении регионов. 
Для этой территории задача выявления видового состава листостебельных мхов и их эколого-биологических 
особенностей ранее не ставилась. На территории бассейна Агалыксая Каратепинских гор можно выделить четыре 
типа субстрата, на которых поселяются моховидные: почва, кора живых деревьев, гнилая древесина, камни. 
Характеристика субстратных групп осложняется достаточно широкой экологической валентностью мохообразных. 
Многие виды выбирают для своего поселения не один субстрат, а несколько.

 За период исследований на почвах бассейна Агалыксая зарегистрировано 20 видов мохообразных из 13 родов и 
10 семейств. На гнилой древесине зарегистрировано 9 видов мохообразных из 7 родов и 5 семейств. На коре живых 
деревьев зарегистрировано 15 видов мохообразных из 8 родов и 6 семейств. Эпилитные бриофиты поселяются на 
каменистых субстратах. На каменистых субстратах бассейне Агалыксая зарегистрировано 34 вида мохообразных 
из 16 родов и 13 семейств. На основании результатов, полученных при изучении субстратных групп моховидных 
бассейна Агаликсая, нами был проведен сравнительный анализ рассмотренных субстратных групп с целью 
выявления их характерных особенностей.

 Ключевые слова: бриофлора; субстратные группы; экологическая валентность; гидрофит; гигрофит; мезофит; 
ксерофит.


