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Вопрос о молекулярных механизмах — один из наименее изученных 
аспектов проблемы физиологической адаптации организмов к изменению 
абиотических факторов среды. Есть основания полагать, что в основе этой 
формы адаптации лежат процессы, связанные с синтезом нуклеиновых 
кислот и белка (‘, 2). В связи с этим существенный интерес представляют 
данные экспериментов, выполненных с использованием ингибиторов нук
леинового и белкового синтезов. В качестве одного из таких ингибиторов 
мы использовали актиномицин D. В настоящей работе сравнивалось его 
действие на изменения специфической и неспецифической устойчивости 
личинок Aurelia aurita при их акклимации к различной солености.

Работа выполнена в августе — сентябре 1970 г. на Беломорской био
станции Зоологического института АН СССР, расположенной в губе Чупа 
Кандалакшского залива Белого моря. Объектом исследования были выбра
ны личинки эврибионтной сцифоидной медузы Aurelia aurita (L.) Плану- 
лы содержались в контрольных условиях при температуре воды 13—15° 
и нормальной для района исследования солености 24—26°/оо- В опытах 
с актиномицином D планулы были обработаны в течение 10 час. раствором 
антибиотика концентрацией 40 и 60 ц/мл и использованы в экспериментах 
только после многократной отмывки в чистой морской воде. Определения 
резистентности личинок выполнены в каждом отдельном опыте на 20—25 
животных. Продолжительность акклимации во всех случаях равнялась 
24 час. Применявшиеся концентрации и продолжительность обработки 
актиномицином D, так же как и сроки акклимации, были выбраны с уче
том результатов предыдущих экспериментов (3).

Личинки, не подвергавшиеся обработке раствором ингибитора, были ак- 
климированы к воде соленостью 14%о- Затем у них исследовалась рези
стентность к экстремально низкой солености (6%о) для того, чтобы опре
делить изменения специфической устойчивости, а также резистентность 
к 8% этиловому спирту, по которой тестировались изменения неспецифи
ческой устойчивости организма. Результаты опытов этой серии, представ
ленные на рис. 1, Z, показали, что после суточной акклимации к разбавлен
ной морской воде происходило резкое увеличение резистентности планул 
к низкой солености (рис. 1, IA), сопровождающееся уменьшением их спир- 
тоустойчивости (рис. 1, IE).

Эксперименты, выполненные па личинках, акклимированных к 14°/оо 
после предварительной обработки актиномицином D, дали иные результа
ты (рис. 1, //). В этом случае не отмечено адаптивное увеличение рези
стентности аналогично ее изменению, наблюдавшемуся в опытах предыду
щей серии. Следовательно, обработанные ингибитором личинки утратили 
способность к адаптивным изменениям специфической устойчивости 
(рис. 1, ПА), тогда как изменения неспецифической устойчивости совер
шенно не зависели от действия антибиотика (рис. 1, ПБ).
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При интерпретации полученных данных следовало, очевидно, учиты
вать возможность утраты личинками способности к адаптации в результате 
неспецифического действия антибиотика на функциональную активность 
организма. Если это предположение справедливо, то действие актиномици
на D должно быть одинаковым, независимо от того, были ли планулы обра
ботаны антибиотиком до или после их акклимации к пониженной солено
сти. Для проверки этого были предприняты дополнительные эксперименты..

Рис. 1. Выживаемость при солености 6°/оо (4) и в 8»/ оо этиловом спир
те (5) 50% планул. I — не обработанные актиномицином D и содер
жавшиеся при солености: 1 — 25°/оо, 2— 14°/00; (II)—обработанные 
актиномицином D перед акклимацией и содержавшиеся при солено
сти: 1 — 25°/оо (40 цг/мл), 2 — 14°/оо (40 цг/мл), 3 — 25%о (60 цг/лл), 
4 — 14°/оо (60 цг/мл); (III) — обработанные актиномицином D
(40 цг/мл) после акклимации и содержавшиеся в воде соленостью:

7 — 250/00, 2 — 140/00

На рис. 1, III представлены результаты таких опытов на планулах, об
работанных раствором антибиотика после 24-часовой акклимации к соле
ности 14° / оо- В этом случае личинки не утратили способность к адаптации 
и отличались повышенной устойчивостью к опреснению (рис. 1, IIIА). 
Спиртоустойчивость планул (рис. 1, ШВ), как и в контрольной серии опы
тов (рис. 1, 1Б), была гораздо ниже, чем при солености 24—26%о. Таким 
образом, актиномицин D в использовавшихся концентрациях, очевидно, не 
обладал общим неспецифическим действием, и подавление адаптационной 
способности личинок A. aurita не может быть объяснено его угнетающим 
действием на функциональную активность организма. Это подтверждается 
также и тем, что в воде нормальной солености скорость движения планул 
оставалась практически неизменной, независимо от того, были ли они об
работаны ингибитором или нет (3).

На основании полученных данных можно предполагать, что наблюдав
шаяся в опытах блокировка адаптационных возможностей A. aurita была 
обусловлена специфическим действием актиномицина D, который, как из
вестно (4), ингибирует ДНК-зависимый синтез РНК. Очевидно, что в осно
ве адаптивных изменений специфической устойчивости лежат молекуляр
ные механизмы, связанные с ДНК-зависимым синтезом РНК, а возможно, 
и с какими-то качественными преобразованиями, происходящими на этом 
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уровне и реализующимися затем в процессе синтеза белка. Последнее 
предположение подтверждается данными о том, что изменения солевого 
состава и солености среды могут активировать одни гены и инактивировать 
другие (5).

Тот факт, что обработка планул A. aurita раствором актиномицина D не 
влияла на изменения их сниртоустойчивости при акклпмацип к понижен
ной солености, лишний раз свидетельствует о принципиальных различиях 
механизмов специфической и неспецифической устойчивости. Снижение 
неспецифической устойчивости, наблюдавшееся в наших опытах и отме
чавшееся раньше по понижению теплоустойчивости в разбавленной мор
ской воде (8_8), обусловлено, вероятно, изменениями макроструктуры 
белковых молекул и не зависит в связи с этим от действия актиномици
на D.
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