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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ 
АКРИХИНА НА ВИДЫ МОЛЛЮСКОВ С РАКОВИНОЙ, ЗАВИТО И 

ПО ПРАВОЙ И ПО ЛЕВОЙ СПИРАЛИ

(Представлено академиком Е. Н. Павловски к / XI 1947)

Наша работа представляет продолжение изучения действия изоме- 
ровТри/Гна левые и правые колони бактерии ВасШиз mycotdes 
рійеге I1) Нам удалось показать, что формы бактерии, отличающие 
ся инверсией внешней формы колоний, обладают инверсией каких-то 
молекулярных рецепторов акрихина.

Осенью 1946 г. мы решили испытать действие хлоргидрата левого 
и правого акрихина на моллюсках вида Physa acuta Drop., пРе^Р^“° 
размножающегося в лабораторных условиях и любезно пРед°^а „ 
него нам проф. С. Н. Скадовским. Первые же опыты по выживанию 
этого левозавитого вида в растворах правого и левого акрихина 
одинаковой концентрации показали, что Ph. acuta 
в левом акрихине, т. е. ведет себя как мутантная (правая) форма

Весной'1947 г. в окрестностях Москвы нами был собран обиль
ный материал по вышедшим с зимовки лево- и правозавитым видам 
пресноводных моллюсков, обычно, как правило, представленных право- 
завитыми видами. В опытах были использованы все три ^ ^cuta 
витых моллюсков, встречающиеся в наших водоемах.
Drop., 2) Physa fontinalis L. и 3) Aplexa hypnorum L. Эти виды 
принадлежат к сем. Physidae. В качестве правозавитых видов мы взя
ли мелких представителей сем. Limnaeidae, по своим разорам при
ближающихся к размерам первой группы левозавитых вадов а 
но: 1) Galba trипсatula Muller, 2) Stagnicola patustru; M‘ ’
Radix pereger Muller. Раньше все эти виды относились к одному роду 

^^Растворы хлоргидрата акрихина приготовлялись на Де™Д£Р0^ 
ной воде, и опытные партии моллюсков, не превышавши 
погружались примерно в 4 см3 раствора акрихина, причем опыты с пр 
вым и левым изомером акрихина проходили одновременно По ок^^ 
экспозиции акрихиновый раствор удалялся, и моллюск ись
и повторно отмывались в водопроводной воде, в котор правиЛ0)
на 2 суток. Учет живых (т. е. подвижных) и мертв^х ( ри при 
показывающих через 2 суток в условиях нашей1 Пр0ИЗВ0- 
22—24°С признаки разложения) за несколькими исключениш Р°было
дился через 48 час. после воздействия акрихина. Всег
3110 МОЛЛЮСКОВ. „ ппавилп и

Результаты исследования приведены в табл. 1. KaР ’ 
каждом опыте было 3 экспозиции. При определении р ц (
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ваемости мы исключали из подсчетов такие экспозиции, в которых и 
для левого и для правого акрихина опытные животные были или все 
мертвы или все живы.

Надо указать, что последние 5 опытов с Physa fontinalis были 
проведены с другой партией акрихина(получена от проф. Г. Ф. Гау- 
зе) по сравнению с первыми 7 опытами. Эти 5 опытов дали гораздо 
большее превышение токсичности правого акрихина по сравнению с 
левым, чем это наблюдалось в первых 7 опытах. При испытании же 
последней партии акрихина на Stagnicola palustris и Radix pereger 
(формах правозавитых) левый акрихин был более токсичным, чем пра
вый, как и во всех предыдущих опытах с правозавитыми видами мол
люсков.

Константы табл. 1 показывают, что все завернутые по правой спи
рали виды дают больший процент выживания в правом изомере акри
хина, чем в левом, а виды, завернутые по левой спирали, дают боль
ший процент выживания в левом акрихине, чем в правом. Вычисляя 
разницу между процентами выживания в правом и левом акрихине 
для всех 6 видов, мы видим, что она больше чем в 3 раза превышает для 
всех видов свою среднюю ошибку, так что полученные разницы надо 
считать статистически вполне обоснованными. Надо отметить также, что 
разницу чувствительности к тому или другому изомеру акрихина 
удается наблюдать непосредственно после погружения моллюсков в 
соответственные растворы. Это особенно заметно на таких сильно под
вижных моллюсках, к которым принадлежат, например, Galba trunca- 
tula и Aplexa hypnorum. A. hypnorum становится неподвижным в 
правом акрихине раньше, чем в левом, a G. ■truncatula— наоборот.

Для лучшей характеристики отношения разных видов моллюсков 
к растворам изомеров акрихина мы предлагаем пользоваться коэффи
циентом диссимметрии, вычисляемым по формуле (/:d-100)—100, где 
/ — выживаемость моллюсков данного вида в растворе /-акрихина, а 
d — в растворе (/-акрихина.

Как видно из табл. 2, правозавитые виды характеризуются отрица
тельным коэффициентом диссимметрии, а левозавитые виды — поло
жительным.

Таблица 2

Коэффициент диссимметрии (к.д.) для право- и левозавитых 
видов брюхоногих моллюсков

Правозавитые виды К.д. Левозавитые виды К.д.

Galba truncatula........................ —35,0 Physa fontinalis.................4-41,0
Stagnicola palustris................. -51,3 Ph. acuta . .........................+46,0
Radix pereger............................ -64,0 Aplexa hypnorum . ...... +77,0

Исходя из положений, сформулированных одним из авторов этой 
статьи (3), мы приходим к выводу о том, что специфичность действия 
оптических изомеров акрихина на энантиоморфные виды моллюсков 
является доказательством инверсии каких-то рецепторов акрихина в 
животной протоплазме. В настоящее время имеются основания предпола
гать, что инверсия касается молекул белкового носителя активных 
простетических групп некоторых дыхательных ферментов. Основания 
к такому предположению можно извлечь из двух одновременно по
явившихся исследований по влиянию акрихина на потребление кисло
рода тканями и по его действию на изолированные дыхательные фер
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менты. Wright и Sabine (4) приходят к выводу, что акрихин подавляет 
rf-аминооксидазу и как-то поражает систему желтого дыхательного 
фермента. Haas (8) наблюдал, что акрихин в слабых концентрациях 
тормозит действие цитохром-редуктазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогена
зы и в меньшей степени цитохром-оксидазу. Цитохром-редуктаза пода
вляется в силу необратимой реакции акрихина со свободным белком 
(белковым носителем), причем акрихин вступает в конкуренцию с 
простетической группой фермента. На основании этого можно ду
мать, что у левых, более редких видов моллюсков подвергаются ин
версии молекулы белкового носителя простетических активных групп 
ферментов.

Сделанный нами только что вывод дает ответ на вопрос, поста
вленный Пастером еще в 1874 г. (6). Он писал: „Что получилось бы 
из тех видов растений и животных, если в живых клетках можно бы
ло бы клетчатку, белок и близкие к ним вещества заменить их инверс
ными формами ?“ Как отметил Г. Ф. Гаузе(7) в своей интересной свод
ке, „связь морфологических инверсий с молекулярными инверсиями 
до сих пор еще никем не была точно доказана". Однако в настоящее 
время наши данные по токсилогическому воздействию оптических изо
меров акрихина на инверсные формы бактерий и инверсные виды 
брюхоногих моллюсков позволяют думать, что для низших растений 
и моллюсков нами показана корреляция между инверсией формы ко
лонии и организма и инверсией молекул основного вещества прото
плазмы — белка.

Институт зоологии Поступило
Московского государственного университета 1 XI 1947

им. М. В. Ломоносова
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