
в .координатах Оснгонооон-Ссог — Ссог) причем за исходные величины 
брали результаты выходов гликолевой кислоты, показанные на кривой 1. 
Оказалось, что выход е составляет 5,0 +  0,51/100 эВ. Полученная ве
личина выхода находится в согласии как с предсказаниями диффу
зионной теории радиолиза воды, так и с данными, полученными Уль
рихом и Уолкером [8] методом повторной абсорбционной спектроскопии 
черенковского излучения.
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ГЛИКОЛАТОКеИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СУБКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР ПРОРОСТКОВ РЖИ и ЯЧМЕНЯ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ pH СРЕДЫ ' 
и КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКЗОГЕННОГО ГЛИКОЛАТА

На основании того, что активность гликолатоксидазы (ГО; ЕС 
1Л.3.1) в этиолированных листьях может быть увеличена путем, вы
держивания их с гликолевой кислотой в темноте [1], а также данных 
Калвина с сотр. [2] о том; что гликолевая кислота появляется среди 
ранних продуктов, фотосинтеза, Толберт [Г] пришел к заключению, что 
;фотоактивация :оксидазы еовершаетея- вследствие адаптации листьев к 
•лотребленйю! образующейся в результате фотосинтеза гликолевой кис
лоты. Однако оказалось, что для получения активного фермента, из 
этиолированных проростков не обязательно их освещать или выдержи
вать с гликолатом. Достаточно лишь растереть листья с фосфатным 
буфером, к. которому добавлен гликолат [3]. Тем не менее вопрос о 
насыщающей концентрации субстрата ГО является принципиальным, 
поскольку известно [4], что для разных объектов она значительно' варь
ирует, особенно у растений Сз- и Сгтипа. В частности, одной из веро
ятных причин неудачных попыток установления присутствия ГО в рас
тениях кукурузы [5] может быть различная концентрация субстрата. 
Представляется малоубедительным заключение об отсутствии оксида- 
.з'ы при ее определении с ОД М гликолата [5]. Как показано [4], эта 
Концентрация во много раз выше оптимальной, в то время как при 
добавлении в инкубационную смесь 0,003 М гликолата активность фер
мента у кукурузы всего в 4—5 раз ниже, чем у растений ф,асоли и 

.ячменя.
В этой .связи целью нашего исследования было выяснить влияние 

pH среды и различных концентраций экзогенного гликола.та на актив
ность данного фермента в субклеточных, структурах прорбстков ржи
й ячменя. ■------------------ .......—— -̂---- -̂----------  , -----



ня в зависимости от концентрации экзогенного гликолата:
.( 2, а р С ж ъ ;  5, 3, 4, 4, а — ячмень

Рис. 2. Зав.исимость гликолатоксидазной активности гомогената и пластид про
ростков ржи и ячменя от* pH среды (обозначения те же, что и на рис. 1) •

Объектами исследования служили 7—8-дневные этиолированные и 
зеленые проростки ржи и ячменя, выращенные на водопроводной воде 
в лабораторных люминостатах при освещенности 10 тыс. люкc c^peлiи- 
мом 16 ч освещения и 8 ч ДемноДы. . .
. Субклеточные структуры выделяли дифференциальным центрифуги

рованием [6]. Чистоту полученных структур' контролировали микроско- 
пйрованием и биохимическим тестированием. Активность ГО опреде
ляли по [7]. .

Проведенные опыты показали (рис. 1), что в пластидной фракции 
и гомогенате максимальная активность ГО проявляется при добавле
нии в инкубационную смесь 7—8 мкмолей/мл гликолата. Такая же за
кономерность отмечена (И для фракции ядер, выделенных из этиоли
рованных и зеленых проррсткод ржи, и ячменя^ . Отклонение” в ту или 

* др'угую^стброну этого показателя приводит к резкому снижению глико
латоксидазной активности.

Определение рН'Оитимума/активности ГО в различные периоды 
года для ядер и пластид не выявили гетерогенности ферментной си
стемы по этому показателю. В широком пределе pH удавалось обна
ружить лишь один ее пик. Измерения проводили в трис-НС1 и фос
фатном буферах, pH — оптимумы различнь(х фракций приведены на 
рис. 2. ' ■ ■

Максимальная активность ГО в случае использования фосфатного 
буфе()а наблюдалась при pH; 8,3—-8,5. Более низкая^гликолатоксидазная 
активность отмечена в трис-НС1 буфере, что согласуется с данными 
других исследователей [8], показавших, что трис-НС! буфер способст
вует ингибированию активности фермента примерно На 30% по отног 
шению к фосфатному. В то же время результаты Зелитча и 'Очоа [9] 
свидетельствуют о том, что активность ГО выше в трис-НС1 буфере. 
Расхождение данных, вероятно, можно объяснить тем, что в опытах 
были использованы различные объекты неодинакового возраста, и срав
нивать такого рода результаты не представляется возможным.

Дальнейшие исследования показали, что смена условий освещения.
"72 ........ .....  ~  "



т. е. переход растений с темноты на свет и наоборот, не' оказывала 
заметного влияния на величину оптимальной концентрации субстрата 
и pH среды. V
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