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АТФаза (3.6 1.3, АТФ—фосфогидролаза) осуществляет гндролитн 
ческос отщепление неорганических фосфатов, при котором выделяется 
энергия макроэргнческон связи АТФ (։ 4). С этой точки зрения выяс 
пенне вопросов гидролитического превращения АТФ представляет опр< 
деленный интерес в познании фосфорного режима почвы. Исследования 
проводили на основных типах почв Армении, дерново-подзолистой поч 
ве Московской области и красноземе Грузинской ССР.

Метод определении активности АТФазы почвы основан на коли 
чественном учете фосфорной кислоты, отщепленной в результате фер 
ментатнвной реакции при взаимодействии АТФ с почвой. Активное՛!» 
АТФазы в ненасыщенных почвах определяли в присутствии этилендна- 
минтетраацетата (ЭДТА) (5). Почву высушивали при комнатной темпе 
ратуре в тени, очищали от остатков корней и просеивали через сито с 
отверстиями диаметром в 0,25 лм». Навески (I г) почвы помещали в 
конические колбы на 100 лл, добавляли I лл 1%-ного раствора АТФ 
\а к 2 чл этанолампн-уксуснокислого буфера pH 8,0 pH среды нрош 
рялп индикаторной реакцией и при сдвигах доводили до определен поп» 
значения. Для определения активности АГФазы при pH почвы вмеси* 
буферного раствора прибавляли дистиллированную воду. В случае ж 
насыщенных почв перед анализом добавляли 1 мл 0,1 и. раствора ЭДТА 
для маскировки мешающих ионов. Колбы закрывали пробками, встря
хивали и ставили в термостат при температуре 30 на 1 час Контролем 
служили почва с водой, с буфером, с ЭДТА и субстраты без почвы. По 
истечении времени взаимодействия субстрата с почвой в колбы добав 
ляли 50 ил буферной смеси Труога, встряхивали на ротаторе 30 «“'’ 
для экстрагирования фосфорной кислоты и содержимое колб фильтр 
вали. В фильтрате (10 лл) фосфор определяли по Труогу—Мейеру Р1 
Активность АГФазы выражали в миллиграммах Р на 100 г почвы •" 
час. Ошибка определения—до 6%.

Исследования показали, что при взаимодействии АТФ с почве1 
происходи г интенсивный гидролиз фосфоэфирных макроэргических св!
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«ей с освобождением ортофпсфорной кислоты, под воздействием адски 
лщфосфогпдролаз (табл 1). Фосфорный обмен и почве происходи। I 
участием нуклеозидфосфатов В этом отношении АТФ сл)Ж1н специфл 
ясским донором фосфата в ферментативных реакциях, продуктом кото 
рых являются низкоэиергетнческне фосфорилированные соединения С 
другой стороны она является источником доступного фосфора и почве

Интенсивный процесс дефосфорнлнрования АТФ в различных типах 
почв обусловлен тем, что в ходе сопряженных реакций, протекающих 
с потреблением энергии макроэргическнх связей АТФаза сначала 01 
щепляет концевую фосфорную группу. Затем от полученной АДФ фс| - 
мент АТФ-днфосфогндролаза (3.6 1.5) отщепляет одну молекулу фос
форной кислоты с образованием АМФ. Последний под действием 5 -нук
леотидазы (3.1.3.5) расщепляется на аденозин и фосфорную кислоту 
Опыты показали, что реакция гидролиза АМФ в некоторых типах почв 
протекает интенсивнее, чем АТФ и АДФ По-внднмому. пара АТФ 
АДФ в почве также служит главной системой переноса фосфага, поэт») 
чу в результате фосфорилирования сравнительно меньше накаплива
ется подвижного фосфора Этот вопрос требует дальнейшего изучение

В процессе гидролиза АТФ в почве участвует также АТФ пирофо»- 
фотаза (3.6.1.8), образуя АМФ и пирофосфат, который превращается н

Активность АТ Фазы различных типов почв
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ортофосфат под воздействием неорганической пирофосфатазы. Следова 
тельно, ЛТФ в почве подвергается ортофосфатному и пирофосфатном} 
расщеп тению и фактически определяется общая АТФазная активиосп, 

Активность АТФазы в почвах различна. Сравнительно высокая 
активность обнаруживается в целинном черноземе, коричневой лесной, 
л\гово степнои черпоземовнлной почве, затем в каштановой в бурой, 
низкая—в красноземе и дерново-подзолистой почве. В содовом солонце 
солончаке при pH 10 обнаруживается значительная активность АТФазы 
Это обусловлено тем, что АТФаза активна в щелочном интервале, ст 
оптимум находится при pH 8—9 Определение активности АТФазы при 
оптимальной pH и pH почвы показало, что в кислых почвах разница 
значительна, а в основных—разницы почти нет.

АТФаза. как н все гидролазы почвы, активна в гумусовом гори 
зонте, по профилю она снижается, причем в некоторых почвах очаи 
резко В глубоких горизонтах почвы АТФ, по-видимому. участвует в 
реакциях фосфорилирования. Между активностью АТФазы и содержа 
пнем общего и подвижною фосфора определенной зависимости не 
обнаружено. Она находится в прямой связи с содержанием гумуса н 
фосфорорганическими соединениями, которые играют важную роль в 
фосфорном режиме почвы (7>,է).

Таким образом, во всех обследованных почвах обнаружена актив
ность \ТФазы. разработан метод ее определения. Дальнейшее изуче
ние закономерностей превращения нуклеозндфосфатов откроет новые 
возможности познания фосфорного режима почв.

Институт почвоведения н агрохимии 
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