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Многочисленные исследования во многом детализировали учение о ро
ли нейрогуморальных систем в поддержании гомеостаза внутренней 
среды организма.

Установлено, что процессы кроветворения находятся пол контро
лем гипоталамуса [2—4, 6]. Мнения исследователей расходится в воп
росе о направленности реакции системы крови в ответ на стимуляцию 
или повреждение структур гипоталамуса [7—11]. Поэтому связать 
функции системы крови с определенной ядерноп структурой, равно как 
и очертить схему нейрогуморальных влияний гипоталамуса на систему 
крови, пока не представляется возможным.

В указанной литературе отсутствуют данные о роли преоптической 
зоны гипоталамуса при функциональной нагрузке гемопоэза.

R нестоящем исследования приводятся результаты изучения влия
ния электростимуляции ядер преоптической зоны гипоталамуса из ре- 
ахгнвность регулирующих механизмов эритропоэза интактных живот
ных и костномозговых доноров.

Материал и методика. Исследования проводили на 15-ти кроликах массой 2.5 
Зкг в условиях хронического эксперимента. Раздражающие биполярные электроды 
геновнли вз константана (диаметром 0,1—0.15 мм) с межэлектродным расстоянием 
0.5—1 мм и вводили в прсо.чтнческую область согласно атласу Фифкояой к Маршала 
[I] по координатам: фронтально—I. лзтеральио—4, вертикально—13,5 У доноров 
костный мозг извлекали из трубчатых костей в объеме 10 мл на кг живой массы кро
лика. Ядро гипоталамуса раздражали током частотой 100 Гц. длительностью нмиульез 
0.1 мсек. Серию стимулов подавали а течение 10 сек с интервалом в 20 сек. общее вре
мя раздражения—10 мин

Морфофункцноюальныс показатели эритропоэза исследовали в норме, через 24 ч 
после аспирации костного мозга и в динамике раздражения на 5-, 10-, 15-н и 7-, 14-, 

•60-й дни после прекращения электростимуляции. ,
Полученные данные обрабатывали статистически по методу Онвяка [5].

Результаты и обсуждение. У интактных животных после прекра
щения раздражения через 5 мин наблюдалось недостоверное снижение 
количества эритроцитов, содержания гемоглобина, абсолютного коли- 

419



честна ретикулоцитов, при нормальном относительном проценте вх 
(табл. I). На 30-, 60-, 90-й мин количество эритроцитов и гемоглобин.։ 
было ниже исходного, а число ретикулоцитов имело тенденцию к сни
жению.

После ьлсктросткмуляцнх, мин

Таблица I. Реакция красной периферической крови на электростимуляцию ядер, 
преоптичес&ой зоны гипоталамуса

Ни։ реднеи 1ы До раздра
жения 5 30 60 9©

Эритроциты, тыс. 5000
100%

4580
91.5%

4600
92%

4520
90.4%

4300
90%

Гемоглобин, г% 11,8
101 %

11.2
94 9%

11
93.2%

10.8
91.5%

10.8
91.5%

Относительное числа 
ретикулоцитов

18±0.92

100 %

18+0.89

100%

16+.0.61
р>0.05

88.8%

14+0.53
р<5.001
77.7%

17 ±0.65

94.454

Абсолютное количе
ство ретикулоцитов

90000+2654

100%

82440*2348

95.5%

73600+2415 
р< 0.001
81.7 %

63280+2245 
р <0.001
70.2%

76500+25» 
р>0.02

85%

Примечание: н числителе дастся абсолютнее хдличестио, з знзмеинтеле процент
к исходным данным.

Отклонения показателей эрнтрожоэза ври электростимуляции пре- 
оптической зоны гипоталамуса свидетельствуют о гемодинамических 
сдвигах, которые можно расценивать как реакцию парасимпатических 
механизмов регуляции системы крови.

Изучение влияния раздражения ядер преоитичсской зоны гипота
ламуса на скорость и характер регенерации кроветворения после аспл- । 
ранни костного мозга выявило нормохромное снижение показателем 
эритропоэза через 24 ч и гяперхроммын сдвиг на 5-й день (табл. 2). Как 
показал эритромстрический анализ, последнее, по-видимому, можно 
объяснить превалированием в периферической крови макро- и нормо
цитов, и наоборот, уменьшением микроцитов; возможно также явление 
компенсаторного гемолиза, при котором гемометрия определяет процент 
плазменного гемоглобина. Указанные изменения крови свидетельству
ют об относительно низкой регенераторной реакции костного мозга у 
лих групп животных.

К. 10 15-му дню показатели эритропоэза находились на низком 
уровне в связи с тем. что процессы регенерации протекали медленно.

Через неделю после прекращения электростимуляции ядер прсоп- 
гической зоны гипоталамуса темпы регенерации эритропоэза почти нс 
отличались от контроля, а через две недели и в отдаленные сроки на
блюдалась активация эритропоэза, выражающаяся в увеличении коли
чества гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов и элементов миелс- 
граммы из очага аспирации костного мозга, что, по-ниди.мому, можно 
объяснить прекращением подачи тормозящих импульсов из указанных 
ядер.

Таким образом, результаты наших исследований позволяют заклю
чить, что .многократное раздражение ядер преоптической зоны гипота-
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Таблица 2. Показатели красной периферической крови после аспирации костного мозга и многократной электростимуляции ядер преоптнческой 
зоны гипоталамуса

Дни после аспирации костного мозга

Ингредиенты Исходные 
данные Через 24 ч период электростимуляции после прекращении электростимуляции

5 10 15 7 14 60

Эритроциты, тыс. 4900+130

100%

3500+125 
р<0.001 
71.4%

3333+115 
р<0.001
68.6%

3620+140 
р<0.001
73.8%

3796+119 
р<0 001
77.4%

3740+112
Р<о.оо1
76.3%

4640+121

94+6%

4x80+132

99.5%

Гемоглобин, г% 11.6+0.52

100%

8.3+0.36 
р<€Г001
71.5%

8.5+0.26 
р<0 01
73.5%

9.2+0.34 
р<0.01
79.3%

9.2+0.40 
р < 0.01
79.3%

10.2+0.44 
р<0.05
86.2%

10.8+0.38

93%

12+0.71

103.4%

Относительное число 
ретикулоцитов

18±1

100%

25+1.03 
р<0.001 
138.3%

24+1,02 
р<<0 01 
133 3%

24+1.01
р<0.01

133.6%

21 + 1.12

116%

20+1.12

111%

23+1.18 
р<0.05
127.7%

19+0.56

105.5%

Абсолютное количество 
ретикулоцитов

88200+3327

100%

87500+3218

99.2%

7992013216

94.5%

«6330 : 3126

98.5%

75530+ 2248
р>0.02
85.9%

77800 -2360
р>0.01
88.2%

102080+3586 
Р>0 01 
115.7%

91720+3146

103.8%

Примечание: а числителе дается абсолютное количество, в знаменателе—процент к исходным данным.



ламуса у животных-доноров костного мозга нс оказывает заметно^ 
влияния на скорость регенерации эритропоэза, если не считать гнпер 
хромного сдвипз.
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Ключевые слоеа хромосомные аберрации, сестринские хроматидные обмены, моно- 
зтаноламим. триэтаноламин, регрессионный анализ

Для своевременного выявления мутагенов окружающей среды чрезвы
чайно важна опенка мутагенного действия веществ. используемых » хи
мическом производстве. При этом целесообразно использовать методы 
хромосомных аберраций (ХА) н сестринских хроматидных обменов 
(СХО). которые имеют различную разрешающую силу при стенке эф
фекта различных мутагенов. Повышение частоты СХО с увеличением 
концентрации тестируемых веществ было описано при изучения ряда 
химических соединении [14]. при этом была выявлена корреляция меж
ду частотами образования СХО и ХА [Н, 12]. В настоящей работе 
приведены результаты исследовании мутагенной активности двух хими
ческих соединений, предлагаемых н качестве с .1<ил изаторов процесса 
перегонки хлоропренового каучука—моноэтеноламина (коламина) н> 
и триэтаноламина.
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