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Одним из наиболее широко распространенных методов использования 
дыхательного метаболизма растений является использование ряда ингиби
торов, подавляющих те или иные звенья окислительного превращения 
субстратов. Преимущества и недостатки ингибиторного метода довольно 
подробно изложены в обзорах Семихатовой (*,  2), где, в частности, указы
вается на перспективность применения антимицина А. Последний, как 
известно (3_>5), блокирует перенос электронов между митохондриальными 
цитохромами Ь->с4. Действие антимицина А специфично и необратимо 
(3,4). Подавляющее большинство работ с использованием антимицина вы
полнено на митохондриях (или их фрагментах), выделенных из животных 
тканей (3,5). Лишь в последние годы появилось несколько публикаций, 
показавших, что чувствительность растительных митохондрий к антими- 
цину может быть различной и определяется типом ткани, из которой вы
делены митохондрии (6~3). Наряду с этим установлено, что многие анти
биотики (в том числе и антимицин А) могут поглощаться корнями расте
ний и поступать в надземные органы (9). Подтверждением этого являются 
и данные о «легком» проникновении в клетки веществ с молекулярным 
весом не более 600 (1С).

* В статье (12) графики, относящиеся к рис. 1, расположены на стр. 1440, а отно
сящиеся к рис. 2 помещены на стр. 1439.

Все это позволило нам предположить, что антимицин А окажется 
эффективным при его использовании на целых растительных тканях.

Опыты проводились с корнями 6—7-дневных проростков пшеницы, вы
ращенной на водопроводной воде. Для блокирования внутримитохондри- 
альноп цепи переноса электронов использовался антимицин А. В связи 
с тем, что различные концентрации антимицина (10-4 М; 10~5 М; 10_6 М) 
давали почти одинаковый эффект, нами было выбрано среднее значение 
10-5 М (6). Для выявления относительной локализации действия антими
цина в клетке проведены исследования его влияния в сочетании с разными 
стимуляторами и ингибиторами дыхания: а-кетоглютаратом (0,03 М), 
сукцинатом (0,03 М), НАД-Н2 (0,0005 М), 2,4-ДНФ (5-10-67И). pH всех 
растворов и воды (контроль) 5,2—5,4. Интенсивность дыхания корней 
определялась в аппарате Варбурга по методике, описанной в предыдущих 
работах (и, 12) *.

Полученные данные (рис. 1) подтвердили предположение об эффектив
ном действии антимицина А на целые растительные ткани. Интенсивность 
дыхания корней под его влиянием снизилась на 50—60% (в отдельных 
опытах на 70%). Исходя из литературных данных о специфичности «ан- 
тимицинового торможения» (3_5), можно полагать, что падение дыхатель
ной активности корней обусловлено блокированием именно внутримито- 
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хондриальной цепи переноса электронов. Свидетельством локализации 
«антимицинового блока» в митохондриях являются также опыты по дей
ствию антимицииа в сочетании со стимуляторами и ингибиторами дыха
ния. Результаты, представленные на рис. 1А, б, показывают, что в присут
ствия антимицииа А почти полностью «снимается» стимуляционный эффект 
2,4-ДНФ, являющийся одним из важнейших показателен степени сопря
женности окисления и фосфорилирования в митохондриях интактных тка
ней (\ 13).

На фоне «антимицинового блока» наблюдается также подавление оки
сления сукцината н значительное торможение окисления а-кетоглютарата 
и НАД -Н2 (рис. 1А, в, Б).

А

Рис. I. Действие антимицииа на дыхательный обмен. 1 — Н2О, 2 — Pb(NO3)2, 3— 2,4- 
ДНФ, 4— аптпмппип А, 5 — аптимицпп АД- Pb(NO3)2, G — аптимпцпн А + 2,4-ДНФ, 
7 — а-кетоглутарат, 8 — аптимицип А + а-кетоглутарат, 9 — сукцштат, 10 — ЙАД-Н2, 

11 — антпмицпп А + сукцинат, 12 — антимицпн А + НАД-Н2

6

По-видимому. окислительные превращения экзогенных НАД-Н2 и 
а-кетоглютарата могут происходить с последующей передачей электронов 
не только во внутренней. но и во внешней митохондриальной мембране, 
в системе микросом, и плазмолемме, цепь переноса электронов которых 
редуцирована и не чувствительна к антимпцппу А (3, 15). В связи с этим
интересен факт совместного действия антимицииа и свинца (рис. 1А, а), 
который подтверждает ранее полученные данные о дыхательной актив
ности поверхностной плазматической мембраны (“,12).

Окисление же сукцината, которое происходит в «обход» НАД-зависи- 
мых дегидрогеназ (через внутреннюю митохондриальную цепь переноса 
электронов), блокируется аптимгщипом полностью.

Одной из особенностей влияния антимицииа А на дыхание корней 
является ослабление ингибирующего эффекта во времени (через 
1,5 — 3 часа). Это вероятно, не может быть связано с его обезвреживанием 
в клетках, так как действие антимицииа специфично и необратимо (“, 4). 
Результаты наших опытов также свидетельствуют об отсутствии обезвре
живания антимицииа. Подтверждением этого является отсутствие стиму
ляционного эффекта ДНК и янтарной кислоты па фоне антимицииа 
(рис. 1А,б, Ба). По-видимому, в таких случаях может происходить ком
пенсационное активирование устойчивого альтернативного или обходного 
пути дыхания (2, 1е, 17). Значительная роль в активировании этих путей 
дыхания принадлежит, вероятно, не только внешней митохондриальной 
мембране и эндоплазматической сети, но и плазмолемме. Дыхательная 
активность последней весьма значительна (“, 12) и возрастает при наличии 
«антимицинового блока» (рис. 1А,а). Вполне допустимо, что усиление 
дыхательной активности поверхностной плазматической мембраны обу-1 
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словлено компенсацией потерь в синтезе макроэргических соединений при 
действии ингибиторов (в нашем случае антимпцина А), когда клетка на
чинает максимально использовать транспортную систему (18).
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