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INTERACTION OF SUPEROXIDDISMUTASE AND COPPER 
IONS WITH AMPHOLINES

M. A. SYMONYAN, A. T. M1RZO1AN, R. M. NALBANDYAN

The incubation of superoxiddismulase with ampholines leads to the 
inactivation of the enzyme as the result of the binding of ampholines to 
the enzyme and the chelation of copper. Ampholines can form complexes 
with copper. These complexes have absorption maximums in 280 nm and 
680 nm waves. In UV-band absorption extinction is close to that of aromatic 
aminoacids in proteins.
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О ФЛОРЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЭРЕБУНИИСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

В. Е. ВОСКАНЯН, Й. Г. АРЕВШАТЯН, А. С. АРУТЮНЯН

Изучались состав и структура флоры и растительности вновь организованного за
поведника. до введения заповедного режима. Проведена инвентаризация флоры выс- 

■՛ шпх цветковых растений, описаны некоторые основные коренные фитоценозы. На 
■территории заповедника, кроме диких сородичей зерновых культур, произрастает так- 
: же ряд редких исчезающих видов растений. Территория заповедника является как 
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£ двухвалентной медью значительно отличается от формы сигнал; 
ЭПР гидратированных ионов меди. На рис. 4 приведены оптические 1 
ЭПР-спектры смеси амфолинов с медью. Эти факты свидетельствую' 
об образовании комплексов меди с амфолинами. Интересным свой
гчвом этих комплексов является их поглощение при 280 нм. Таким об՛ 
разом, хотя амфолины не содержат ароматических остатков, их ком
плексы с медью характеризуются интенсивным поглощением в УФ-об 
дасти. Полученные результаты указывают, что полоса 280 им, прояв

Рис. 5. Результаты опытов по определению стехпомет 
рического состава комплексов меди с амфолинам! 
pH 3—5 (темные точки) и pH 8—10 (светлые точки) 
Образование комплексов прослеживали по полоса՛ 
280—285 нм ( .0) и 670—680 нм ( ,А),Исходны 
концентрации меди для получения комплексов 4) 
10-4.М, в случае с амфолином с pH 3—5—2X10 . 
(видимая область). Для записи спектров в видимой оС 
ласти использовали 2-сантиметровые кюветы (для ай 

фолина с pH 8—10).

денпе которой в белках приписывается наличию ароматических амино 
кислот, в случае с медьсодержащими белками не обязательно должн; 
быть полностью обусловлена ими. Связь меди с амино- и карбокенль 
ными группами белка может приводить к образованию комплекса, по 
глошающего при 280 нм. Поэтому следует с известной осторожностей 
относиться к попыткам расчетов содержания ароматических амино 
кислот в медьсодержащих белках без учета вклада меди в поглощены 
при 280 нм. Хорошо известно, что УФ спектр супероксиддисмутазь 
претерпевает значительные изменения при получении апобелка [5].

Используя метод изомолярных серий [4] и исходя из принятой ве 
личины молекулярного веса амфолинов (500), была определена стехио 
метрия комплекса меди с амфолинами. В этих опытах растворы Сп+2 
и амфолинов одинаковой молярности смешивали друг с другом в раз 
личных объемных соотношениях, сохраняя суммарный объем постоял 
рым, и регистрировали интенсивность характерных для комплексов по 
дос поглощения при 280 и 680 нм. Полученные результаты приведем 
на рис. 5. Из этих данных следует сделать вывод, что в раствора՝ 
роны меди образуют с амфолинами комплексы следующего состава 
1:3 (в случае с амфолинами с pH 8—10) и 1:2 (при pH 3—5). Коэф 
фициенты экстинкции полос 680 и 285 им для комплексов с амфолинам! 
с pH 3—5 составляют соответственно 200 и 1000 М՜’ юм՜1 , а с pH 8— 
10 для полос 670 и 275 нм—соответственно 160 и 4500 М՜1 см՜1

Большая величина молярного коэффициента экстинкции полос поглоще 
ния в УФ области позволяет предположить, что они принадлежат к ти 
пу полос с переносом заряда на лиганд или в обратном направлении 
Связана ли медь -в комплексах с амфолинами или кислородными ли 
гандамп, предстоит решить в дальнейших исследованиях-

Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 7.IX 19821
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бы средоточием многих дикорастущих полезных растений—лекарственных, декоратив
ных, пищевых и др.

Ключевые слова: заповедник, фитоценоз.

Изучение природных комплексов и естественного хода происходя
щих в них процессов—основная задача научной деятельности заповед
ников. Первым этапом исследования заповедных территорий являются 
инвентаризация флоры, растительности, картирование фитоценозов и 
т. д. Проведение подобных исследований является важной необходи
мостью, особенно для вновь организованного заповедника, территория 
которого в течение многих веков была ареной человеческой деятельно
сти. Наиболее активным антропогенным воздействием, нарушающим 
взаимосвязь компонентов биогеоценозов, отличались последние 2— 
3 десятилетия. Этот период в Армении характеризуется расширением 
строительства дорог, .мелиоративных работ, увеличением площадей па
хотных земель. Эти и другие факторы поставили под угрозу существо
вание уникальных и классических мест обитания животных и растений, 
их отдельных видов и целых формаций- Организация охраны важней
ших.объектов на неограниченно длительный срок имеет важное значе
ние как для теории фитоценологии, так и для практической селек
ции. Именно такое значение имеет Эребуннйский заповедник, органи
зованный в 1981 г. постановлением Совета Министров Армянской ССР.

Заповедник площадью 89 га призван охранять богатый генофонд 
диких видов пшеницы и других зерновых культур в условиях естествен
ного местообитания. Сама идея выделения и охраны местообитания 
диких видов пшеницы впервые была высказана Н. И. Вавиловым в 
1934 г. и в дальнейшем этот вопрос поднимался ученым неоднократ
но [2—6].

Заповедник расположен на крутом склоне западной экспозиции на 
высоте 1300—1400 м над ур. м. и находится на стыке горностепного и 
полустепного поясов. Флора его богата и разнообразна. Она пред
ставлена 160-ю видами цветковых растений, относящихся к 117 родам 
и 33 семействам (табл.).

Наиболее богаты видами семейства Роасеае (24 вида), Аз1егасеае 
(23), Вгаэзкасеае (17), РаЬасеае (15) и др.

Десять наиболее крупных семейств включают 120 видов (75,0%) 
из 84 родов (табл. 2), остальные 40 видов (25,0%) из 33 родов принад
лежат 23 семействам. Наибольшим числом родов отличаются семей
ства Роасеае—15, или 12,8% от общего числа родов, Аз1егасеае—14 
(11,9%), Вгаззшасеае-13 (11,1%). Однако относительным родовым 
разнообразием характеризуются семейства Ар1асеае (6 родов, или 
5,1%) от общего числа их, ЬаЫа1ае (7 родов, или 6%) и др., где каж
дый род представлен соответственно 1 и 1,1 видами.

Число однодольных видов—35, или 21,9% от общего числа их.
Во флоре заповедника, 148 видов (92,5%) травянистых растений, в 

том числе 85 (57,4%) однолетников и двулетников. Многие из них яв
ляются эфемерами и эфемероидами. В растительном покрове заповед
ника значительную роль играют также кустарники и полукустарники.
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Таблица
Ведущие семейства флоры Эребунийского заповедника

Семейства
Число видов Число родов

абсолют
ное

% 
от всей 
флоры •

а ос ол ют- 
ное

%
от всей 
флоры

1 Роасеае 24 15,0 15 12,8
2 Asteraceae 23' 14,4 14 11,9
3 Brassicaceae 17 10,6 13 11,9
4 Fabaceae 15 9,4 8 6,9
5 — 6 Lamiaceae 8 5,0 7 6,0
5—6 Ranuncul-'cea 8 5.0 6 5.1
7 Caryoptiyllaceae 7 4.4 6 5,1
8—10 Apiaceae 6 3,7 6 5,1
8—10 Boraginaceae 6 3,7 5 4,3
8—10 Liliaceaae 6 3,7 4 3,4

Число, последних достигает 12 (7,5%), при этом некоторые из них 
(Astragalus microcephalus, Thymus kotschyanus и др.) являются 
эдификаторами отдельных сообществ.

Кроме диких сородичей зерновых культур здесь имеется также ряд 
редких и исчезающих видов, входящих в «Красную книгу СССР» (Gun- 
della tournefortii, Actinolema macrolema, Iris iberica, Iris reticulata).

Встречается также ряд полезных растений—лекарственных, съе
добных п др. (Asparagus officinalis, Capparis spinosa, Tnymus kotschya
nus, Glycyrrhiza glabra, Eringium campestre, Helichrysum rubicundum).

Часть заповедника—ненарушенные естественные угодья с более 
или менее хорошо выраженной первичной растительностью, очень бо
гатой и разнообразной. Небольшие изменения рельефа и экспозиции 
склонов влекут за собой изменения в режиме влаги, являющейся здесь 
лимитирующим фактором, в свою очередь изменяющим состав и струк
туру растительности. Растительность слагается как из горностепных, 
так и полупустынных элементов- На западно-экспонированном склоне, 
ниже гребневой линии, хорошо развита ассоциация, эдификатором ко
торой является эфемероидная осока—Carex pachistilis. Компонентами 
этого сообщества на данном участке являются Роа bulbosa, Bromus 
japonicus, Secale vavilovi, Dianthus bicolor, Artemisia fragrans, Thymus 
kotschyanus, Aegilops cylindrica, A. trincialis, Helichrysum rubicundum, 
Asparagus verticillatus, Verbascum и др. Проективное покрытие поверх
ности почвы растительностью достигает 70—80%. Почва каменистая, 
сравнительно маломощная, верхний слой отличается довольно разви
той задерненностью. Виды дикой пшеницы в этом сообществе почти 
не встречаются.

Ниже по склону травостой в основном изреженный—покрытие поч
вы растительностью составляет 35—45%, отмечается разрушение ра
стительного и почвенного покровов.
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В ёбобшестве увеличивается разнотравье, СаГёХ pachystylis игрй-՜ 
ет незаметную рблв: Основными видами являются Роа bulbosa.- 
Bromus japonic^։ -Xbfant’aemum sguairosum, Hedchrysum rubicundurny 
Aegilops trin'eisfe-, A. cylindrica, A. colymnaris, Chardinla oriental’s, 
Centaurea eriVan^ftSis, Thymus kotschyanus и др. Встречаются Виды 
дикой пшеници, главным образом Triticum boeo-ticXm, высота растений 
доходит до 4'6 см, вес сырой и сухой массы 1 растения составляет соот
ветственно 0,77 и 0,37 г.

Более нижние участки склона занимают злаковые и злаково-разно- 
тр-авные деградированные ценозы. Общее покрытие—до 25% ■ Почва рых
лая, поверхность частично разрушенная, с многочисленными попереч
ными тропинками. В травостое, кроме вышеуказанных видов растений, 
видное участие принимают Triticum boeoticum и Т. araraticum, число 

особей которых на разных участках колеблется в пределах 42—320 на 
1 м2. С понижением местопроизрастания увеличивается число особей, 
а также сырая и сухая масса растений, достигая соответственно 1,3 и 
0,64 г. Закономерное увеличение массы отмечено и у видов рода 
Aegilops.

Растительность ненарушенной территории заповедника очень пест
ра, она резко изменяется как в пространстве, так и во времени. Для 
выявления ее состава, закономерностей распределения и особенностей 
развития фитоценозов необходимо многолетнее комплексное биогеоце- 
йологическое исследование.

Другая часть территории заповедника—залежь со вторичной тра
вянистой растительностью, состоящей из элементов местной флоры и 
Остатков лесокультур в уже малозаметных бороздах.

Почва под вторичной растительностью сравнительно рыхлая, мощ- . 
ная. Задерненность верхнего слоя очень слабая, а местами почти пол
ностью отсутствует.

Видовой состав и соотношение жизненных форм растений траво
стоя значительно отличаются от таковых на участках с ненарушенным 
почвенным покровом.

Фитоценозы слагаются в основном из однолетних злаков—Triti
cum boeoticum, Т. araraticum, Bromus tectorum, В. sguarrosus, Eremo- 
pyrum bonaepartis, Aegilops columnaris, A. trluncialis и др. Разно
травье играет здесь подчиненную роль. В вегетационный сезон 1981 г. 
в фазе молочной спелости семян основного эдификатора Triticum 
boeoticum растительный покров занимал 50—.60% поверхности поч
вы. Здесь это одна из наиболее густых и пышных зарослей ди
ких видов пшеницы, где плотность популяции достигает 900 особей на 
1 м2., средняя -высота растений—77 см, сырая масса надземных орга
нов—более чем 2 кг на 1 м2, содержание сухой массы—68%, или 
■1,4 кг/м2.

-Эти цифры значительно выше п.ри учете фитамаосы других компо
нентов сообществ. Однако такое количество фитомассы .на единицу 
площади представляет в период созревания семян большую опасность 
при пожарах, которые в этих краях часто возникают во второй полови
не лета и могут нанести большой ущерб семенному фонду и даль-
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иейшему возобновлению диких видов пшениц. Исходя из этого, 
при организации биологического ֊мониторинга после введения запо
ведного режима необходимо в комплексе исследовательских работ 
учитывать также направление, особенности развития и биопродук
тивность растительности в различных эдифических условиях и ме
зорельефах. Для сравнения и правильной оценки результатов на
блюдения следует проводить как на охраняемой, исключенной из хо
зяйственной деятельности территории, так и вне ее.

Отдел охраны природы Армении, ВНИИ охраны природы и 
заповедного дела МСХ СССР,

Институт ботаники АН АрмССР Поступило 27.1Х 1982 г.
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Ֆլորայի և բուսականության կազմն ու կառո ւցվա ծքր ո լս ո ւմն ա ս ի ր վա ծ 
են նորից կազմակերպված արգելոցում մինչև արգելոցային ռեժիմի ներմու֊ 
ծումը։ Հաշվառմ ան է ենթարկված բարձրակարգ ծաղկավոր բույսերի ֆլորան, 
նկարագրված են մի շարք հիմնական ֆիտոցենոզներ։

Արգելոցի տարածքում, բացի վայրի հացահատիկային բույսերից, աճում 
.են մի շարք հազվագյուտ ու անհետացող տեսակներ' GuOdelia tOUCnefOrtii, 
Actinolema macrolema, Iris iberica և այլն, ինչպես նւնև օգտակար 

դեղաբույսեր, ուտելու բույսեր և այլն (AsparagUS Officinalis, CappariS 
spinosa, Thymus kotschyanus, Glycynhiza glabra, Eringium campestre, 
Helichrysum ruble undum և այլն)։

ON THE FLORA AND VEGETATION OF TEE EREBUNI RESERVE

V. E. VOSKANIAN, 1. G. AREVSCHATIAN, A. S. ARUTUNIAN

The composition and structure of flora and vegetation have been inves
tigated In the newly organized reserve before the introduction of-reserve, 
regime. The flora of flower plants has been inventoried, several main phyto
cenoses have been described. In the area of reserve grow not only wild 
■cereals, but also some rare and disappearing ones (Gundelia tournefor- 
tii, Actinolema macrolema, Iris iberica, etc.), some useful medical 
plants, edible plants, etc. (Asparagus officinalis, Capparis spinosa, 
Thymus kotschyanus, Glycyrrhiza glabra, Eringium campestre, Heli
chrysum rublcandum, etc.).
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