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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК (612.826.44-612.451).615.374-576.72

О ГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ГИПОТАЛАМУСА
И НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ИММУНИЗАЦИИ

Э. Л. ТУМАНЯН, А В. АЗНАУРЯН

Ключевые слова: гипоталамус, надпочечник, иммунизация.

Известно, что антиген, попадая в организм, вызывает сложный 
комплекс ненрогумсральных сдвигов, в частности, изменения функции 
1ипога.тамб-тинофнзарно-н1адпочсчннковов системы, которые выража
ются в стимуляции гликокортикоидной функции коры надпочечников.

Как показали исследования Корневой н соавт. [2֊ -I], область зад
него гипоталамического поля оказывает существенное влияние па им
муногенез. Проведенные нами ранее гистохимические исследования 
структур заднего гипоталамуса выявили значительные изменения в них 
при нммуниааиии [8]. В связи с этим представляет интерес изучение 
количественных сдвигов синтеза РНК в гипоталамусе при антигенном 
воздействии.

Материал и методики. Опыты проводили на 30-ти половозрелых мышах-самнах 
С >7В1., которых подвергали однократной внутрибрюшинной иммунизации 6%-нрй 
взвесью эритроцитов барана в объеме 0.2 мл. Контролем служили 10 интактных жи
вотных. Животных забивали иод наркозом обескровливанием ил 7-, 14-, 19-й дни им
мунизации (ио 10 на каждый срок). Объектом исследования являлась ткань заднего 
гипоталамуса и надпочечников. После фиксации в жидкости Карлуа кусочки ткани 
заливали в парафин. На парафиновых срезах толщиной 6 мкм определяли РНК гал- 
лошпшнн-х ромовым и квасцами по Эйнарсону [7].

Количественный анализ содержания РНК проводили е помощью янтофотометра, 
собранного на базе микроскопа ЛЮМАМ И-3 с размером зонда 0,1 при длине вол- 
ин 550 икм Цифровой материал обрабатывали по методу вариационной статистики 
с примененьем критерия Стьюдента
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Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования 
показали, что РНК цитоплазмы нейронов заднего ядра гипоталамуса 
интактных животных характеризуется средними значениями, и то время

Т а й л и ц .։
Содержание РНК п заднем, мамиллярном ядрах гипоталамуса и в нэтщочечинт 

(г. условных единицах) интактных и иммуннзнр «ванных мышей (М±т)

ОСч-екгы нссзс »>• Контроль

Опыт, дин

II эпия
н 1 I

<ллнес 
ядро

K.1C3NII 0.214*0 013 0.219*0.015 
Р>0.05

0 236+0.012
(»<O.ooi

0.215+0.005
I1 >0.05

ме*к;с1. 
пешее։ пи

0.076+0 010 0.080 ‘ 0 095 
Р >0.1)5

0.134+0.009 
Р<0 001

0.0S1 ±0.006
I»>0.03

Мами ՛։- 
лмриие

клоки 0 160=0.014 0.19О+0 029 
։»>0.05

։)..42± >.012 
P<0.0vl

0 220+0.006 
Р<0 001

илр՛։ межклст.
нещсстио

0.021 ±о.иоз 0.058*0 ЛЯН 
Р<0.001

0.115*0 006 
р 0.001

0.114 +0.005 
I’cO.OQl

11адпо 
мечник

к /.у Г»(7ч ка
пли .ЮНА

0.121 ±0.0 9 0.166*0.0Щ
Р<О.Ои1

О.207+Т0О
Р 0.001

0.185+0.0 tt
1' 0

вучх.жаи 
эоиэ

0.!49±').0|3 0.196=0.006
Р<4.01

0.242 ±0.006
Р<и.о01

0.14+0.006 
р>и,05

се։чагзи 
зона

0.162*0.011 0.185+0.007 
Р>0.и5

0.195±0.0JH
Р<0 02

0.176+0.005 
р -0.05

мсшгскюс 
пешее г ио

0.102=0.014 0.114*0.։(»
Р>0.05

O.l39±O.QC(i
P-J».02

O.12O+O.0W
Р>0.05

как з структурах, окружающих тела нейронов, этот показатель ниже.] 
Вел. 1Сгвие этого, тела нейронов четко выделяются на препарате. В 
мамиллярном ядре гипоталамуса нет разницы в распределении РНК п 
телах нейронов и окружающих их структурах.

У иммунизированных мышей отмечается некоторое увеличение со
держания РНК в цитоплазме нейронов заднего и мамиллярного ядер 
нпо аламуей и в структурах, расположенных между ними (рис. 1а.б). 

Это увеличение особенно существенно на 14-й день иммунизации. Над 
19-й день отмечается снижение содержания РНК в изучаемых структу
рах. Как показали полученные данные, в надпочечниках мышей увели-, 
чикается содержание РНК в разные сроки иммунизации, особенно в ци
топлазме адренокортаконитов пучковой зоны (рис. 2 а. б). Следует от
метить. что наибольшее увеличение содержания РНК отмечаете)! из 
14-й день иммунизации. К 19-му дню оно снижается. Результаты колл-, 
честпенпого анализа содержания РНК в заднем и мамиллярном ядрах 
гипоталамуса и надпочечнике интактных и иммунизированных МЫЙ!ОЙ 
представлены в таблице.

Как видно из приведенной таблицы, выявлено небольшое различие 
в содержании РНК в заднем гипоталамическом ядре между интакт
ными н иммунизированными мышами, что, по-внднмому. зависит от пи- 
да животных [6]. Обнаруженное нами увеличение РНК в цитоплаймейд- 
ронокортикопнгов пучковой ЮНЫ ИММунЯЗНрОЩ1'1ЧЫХ мышей, (ЮрОЯТПО,; 
является следствием выделения АКТГ гипофизом н мнкокортикоидов 
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Рис. 1. а) Мамиллярное ядро гипоталамуса интактной мыши. Ув. об. 40,0. 
ок. 10,0. б) Мамиллярное ядро гипоталамуса на 14-й день иммунизация.

Ув. об. 10.0, ок. 10.0.



Рис. 2. а) Пучковая зона коры надпочечника интактной мыши. Ув. об. 40,0, 
ок. 10,0. б> Пучковая зона коры надпочечника на И й день иммунизации.

Ув. об. 40,0, ок. 10.0.



корон надпочечников. Последнее экспериментально было доказано в 
ряде работ [1, 5, 9, 10].

Ереванский государственный медицинский институт, 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии Поступило ИЛ' 1984.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 1.11.13 615.781.7591.175.

ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ И ГАНГЛИОБЛОКАТОРА 
ХИЗИНДАМОЫА А НА СПОНТАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

гладкой мускулатуры мочеточника

В. Ц ВЛНЦЯН

Ключевые слова: мочеточник, га не. ню') локатор, хилиндамон

Известно, что гемодинамические факторы имеют решающее значе
ние ьтя нормальной активности ритмогенной функции мочеточника 
[2—5]. Цель настоящей работы состояла в определении влияния на
рушения артериального и венозного кровотоков на электрическую спон
танную деятельность как пейсмексровых структур, так и ближайших 
к ним участков мочеточника кошки. Изучалось также влияние га н гл ио
блокатора хизиндамона А на спонтанную активность медленных и спай- 
крвы.х потенциалов мочеточника. , ,

Материал и методика. Опыты пыли проведены п.-. зрелых кошках. Регистрация 
бйо&лехтрическон активности мочеточника производилась посредством биполярных се
ребряных электродов, установленных на 2-х отделах органа. Биоэлектрическая актив- 
и.и.т, пвЙсмекера мочеточника (тегкстриройалась с помощью активного мопополнрного 
ыарикозого серебряного электрода от области пнелоуретералького соустья, вводимого 
нитрътютинзльно через почечную лоханку Индифферентный электрод с .париковой
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