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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АМИЛОИДОЗЕ

й ;И- АРУТЮНЯН. Г. А. ЕГАНЯН

Ереванский государственный медицинский институт, кафедра внутренних болезней № 1

Аннотация — Проведены визуальное, гистологическое, иммуногистохими
ческое исследования состояния аллогенного кожного лоскута после транс
плантации у мышей с казеиновым амилоидозом. Использованы мыши 
C57BI и Balb/c. различающиеся посильным антигенам Н-2 локуса. Пока
зано, что реакция отторжения у мышей с индуцированным амилоидозом, 
как и у контрольных здоровых животных, протекает с участием иммуно
логических реакций клеточного и гуморального типов. Однако их китен- 
сипность при. амилоидозе значительно ниже, что при водит к замедлению 
отторжения трансплантата.

Ս.ևուոա<յ[ւա — Սատարված ш չո у են ш յ ին մաշկային կտորի վիճակի անապական, 
հիսւոո/ոդիական և իմունահիււտորիմ իական ուսումնասիրուի! յոլնր ւորանսպյսյնսէսւ ֊ 
ցիայից հետո կագեինային ամ իյոիգոգով մկների մոտ։ Օգտագործված ևն C^.Bl 
և Bulb/C մկներ, որոնր տարրերվոէմ են ['[-!! (ոկսւսի ոլմեգ հակագեներով։ Ցույց 
է տրված, որ անջատման ոեակցիան ինդուկցված ամիյոիգոզով մկների, ինչպես 
և ստուգողական աոողչ կենգանիների մոտ ընթանում է րջյային և հումորալ տիպի 
իմունոյոգիական ռեակցիաների մսւսնակցութ յամ ր: Սակայն իմանային ռեակցիա
ների ինաենսիվոլթյունր ամ իչոիգոգի գեպրում րավական թոպյ կ, ինչն էլ հանգեց
նում կ տրէսնսպյանուատի անջատման գանգտգեցմսւնր։

Abstract — Visual, histological, immunohistochemical study of the condi
tion of allogenic skin rag after transplantation In mice with kazclne 
amyloidosis has been carried out. C5!B։ and Balb/C mice, differing by 
slrong anilgenes oi 11—2 locus have been used. Il lias been shown that 
the reaction of Isplatl >n In mice, induced by amyloidosis, as well as in 
control healthy animals proceeds with the participHion of Immunological 
reaciions of cellular and humoral types. But the Intensity o; immune 
reactions Is considerably lowet during amyloidosis, what brings to the 
delay of transpl.miatc isolation.

Кмисаыс слот:: амИЛО::доз, трансплантация кожи, иммунитет

Амилоидоз является генерализованным диспротепиозом, при котором 
нарушаются многие компенсаторно-приспособительные реакции орга
низма. Реакция отторжения осуществляется иммунокомпетентной си
стемой 11 направлена на сохранение антигенного постоянства внутрен
ней среды организма. Принимая во внимание имеющиеся в литерату
ре данные о iciipeccini клеточного и гуморального иммунитета при ами
лоидозе I 1—5. 8, 9], мы поставили перед собой задачу исследован» ре
акцию отторжения при этом заболевании в эксперименте.

Материал и мегодика. Использована модель отторжения аллогенного кожного 
лоскута у мышей по Billingham, Medavar [6] Эксперимент приведен и Ml МОИ 
։՛՛•’ II А. 1 с-рцена в 1980 г. на 24 мышах C57BI и 6 мышах Balb/c, различающихся по 
сильным антигенам Н-2 локуса. Брались только самцы 5—6-месячного возраста. 
Часть мышей C57BI (опытная группа) с 3 месячного позраста получала через дсп.

137



Подкожно по I мл 5%-ноА взвеси казенна (чистого по Гамерстену), приготовленной 
ex tempore на физиологическом растворе. Остальные животные (контрольная груп
па)— то же количество физиологического раствора. К моменту пересадки лоскута 
мыши получили по 36 инъекций казенна или (физиологического раствора. Животным 
обеих групп была сделана аллогенная пересадка кожного лоскута от мышей Baih/c, а 
мышам дополнительной контрольной группы (интактные мыши Balb/c)—сингенная пе
реезд».;։ кожи от мышей гой же линии (всего 30 пересадок). Гомотранытлантаиию 
•рОизводили способом -с хвост;։ на тело»: лоску։ кожи с хвоста донора площадью 

30—10 мм2 пересаживали на свежий дефект всех слоев кожи тех же размеров в об- 
ластн спины реципиента. Трансплантат фиксировали с помощью пластырного банда
жа. который снимали через 6 суток после пересадки. На 6-, 9- и 13-е сутки забивали 
по I животных из каждой группы и с помощью гистологических и иммуногистохими
ческих методов (окраска гематокенлин-эоэином, но ван-Гнзону, прямая реакция Кун
са для обнаружения фиксации ^-глобулина) изучали трйнеллантдт. Для подтвержде
ния амилоидоза селезенку, ночки, печень, поджелудочную железу, желудок, толстый 
и гонкий кишечник животных изучали гистохямическя с помощью окраски красным 
конго н тиофлавином Т с последующим просмотром препаратов в световом и люмине
сцентном микроскопах. Достоверность различий в качественных показателях жнеи։ 
них (наличие или отсутствие признаков отторжения) определяли по критерию ^2.

Результаты и обсуждение. К՝6-му дню после пересадки аллоген
ные лоскуты кожи у мышей контрольной и опытной групп и сингенные 
лоскуты у мышей дополнительной контрольной группы были несколько 
увеличены в размерах, имели гладкую 'поверхность, были на ощупь мяг
кие и теплые; в аллогенных лоскутах отмечались единичные, больших 
или меньших размеров, красновато-бурые пятна

К 8-му дню после пересадки были выявлены заметные различия в 
состоянии аллогенных лоскутов у мышей: у ~ из 8 контрольных живот
ных каря iy с буровато-красными пятнами появились но краям переса
женных лоскутов желтовато-серые участки, твердые и холодные на 
ощупь, деформирующие лоскут. Аналогичные изменения у мышей с 
казеиновым амилоидозом наблюдались лишь в двух случаях. У осталь
ных 6 животных опытной группы в трансплантате отмечалось увеличе
ние размеров имевшихся красновато-бурых пятен. Лоскуты при этом 
оставались мягкими, теплыми, подвижными. У животных дополнитель
ной контрольной группы сингенные лоскуты были бледные, несколько 
уменьшены в размерах, чуть плотноватой консистенции.

К 10-му дню после пересадки у мышей контрольной группы жслто- 
вато-серыс участки по краям пересаженных лоскутов увеличились. Ос
тальные участки лоскутов выглядели сморщенными, были плотноваты 
на ощупь. Количество и размеры красновато-бурых пятен увеличились. 
В опытной группе имевшиеся то краям лоскутов желтовато-серые 
участки были небольшие по сравнению с таковыми контрольной. Как 
и в предыдущий срок наблюдений, остальные участки лоскутов имели 
складки и пятна буровато-красного квота. Консистенция плотноватая. 
У животных дополнительной контрольной группы существенных изме
нений н сосгоянии лоскутов нс отмечалось.

К 12-му дню у мышей контрольной группы пересаженные лоскуты 
значительно уменьшились в размерах, были серовато-кор и ч неног.) све
та. твердые и холодные, на ощупь. Они имели вид маленьких ; морщен
ных засохших корок и начинали отходить от своего ложа. У животных՜ 
опытной группы в трансплантатах значительно увеличились размеры 
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серовато-желтых участков твердой консистенции, местами они слива
лись. Появились новые пятна буровато-красного цвета. Размеры лос
кутов были уменьшены. У животных дополнительной контрольной 
группы изменений не наблюдалось.

Таким образом, появление небольших некротических участков на 
аллогенных лоскутах (начало отторжения) было отмечено через 8 дней 
после пересадки у 7 животных контрольной и у 2 животных опытной 
группы Некротизация всего трансплантата (конец отторжения) за
вершилась к 12-му дню у всех животных контрольной группы, она нс 
отмечалась ни у одного животного опытной группы (таблица). Эти

Состояние трансплантированных лоскутов кожи в контрольной и опытной группе
через 8 и 12 суток после пересадки

Группа Начало отторжения
(4-) (-) X» Р

1. Контрольная 
Опытная

7—а 1-6
2-в 6֊г

Копен отторжения
(+) (-)

4.26 <0.05

II. Контрольная 
Опытная

4-а 0-6
0-и 4—г

4.5 <0.05

Примечание: (4-)—наличие признака. (—)—отсутствие признака, «а* и <б»—ком
бинация чисел и контрольной. <св> и «г»—комбинация чисел в опытной группе, I через 
8, II—через 12 суток после пересадки.

данные свидетельствуют о том. что реакция отторжения у животных с 
казеиновым амилоидозом но сравнению с таковой контрольных здоро
вых животных развивается медленнее Обнаруженные различия в груп
пах статистически значимы, с возможностью ошибки Р<0,05.

Результаты проведенного гистологического и иммуногистохимиче
ского исследования показали, что реакция отторжения аллогенного кож
ного лоскута у мышей с амилоидозом, как и у мышей контрольной 
группы, протекает с участием иммунологических механизмов гиперчув- 
ствнтелькости немедленного тина, проявлением которой является фик
сация глобулина на структурах эпидермиса н дермы трансплантата, и 
гиперчувствите.тьпости замедленного типа, морфологическим выраже
нием которой является нарастающая лимфогистпоцитарная инфиль
трация трансплантата с примесью лейкоцитов (рис.). При этом интен
сивность иммунных реакций в группе амилоидных мышей снижена по 
сравнению с таковой группы животных без амилоидоза.

Таким образом, полученные при визуальном, гистологическом и им
муногистохимическом исследованиях результаты свидетельствуют о 
том, что реакция отторжения аллогенного трансплантата у животных с 
амилоидозом и без него протекает морфологически идентично. Однако 
при амилоидозе признаки отторжения развиваются медленнее. Наши 
данные согласуются с сообщениями об удачных трансплантациях почки 
трупа амилоидным больным [7]. Указанные особенности реакции от- 
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торження прп амилоидозе необходимо учитывать при решении вопроса 
трансплантации почки больным с амилоидно-сморщенной почкой.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТЕЙ БИОСИНТЕЗА 
ПРОЛИНА И ИЗОФЕРМЕНТОВ АРГИНАЗЫ

В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ КУР

Т Г АРУТЮНЯН. С. А КАРАПЕТЯН, А. Ж. АБРАМЯН, М. А. ДАВТЯН Л

Еревански:: государственный уннисренгег. кафедра биохимии и проблемная 
лаборатория сравнительной к ааолюционпой биохимии

Аннотация Исследована тннам.пка пролнисинтетазион активности пе
чени, ночек п мозга а эмбриогенезе кур. Показано, что актипнрегь био
синтеза пролина коррелирует с активностью» изофермента I. который и, 
«WBH.iHO, функционируй в указанном процессе. Определялось также со
держание аргинина и других гуанидиновых соединений в тканях кур я 
эмбриогенезе;

1Մտսււսւ)|էւս — Ուսումնասիրվել Լ հավի սաղմի ղարղայյման րՆթարյր։>,մ լյարդի, 
է-ք,[ւէ)4ւ,է՝1յերԼւ և ուղեղի l'U’n l№ ևինթ ևտաղային ակտիվության դինամիկան) H'OJJ} 
է. տրվել, որ պրպինի կենաս» ինթեղի տկտիվովէյանր կոոԼյլ։ստիվ կապի մեչ Լ 
ոտնվամ արղինաղայի I իղոֆերմ >.ն։ոի Հետ, որը և հտվսւնարար մ ասնակյյոսէ Լ 
վերոհիշյալ կէ>Նս ասինթ հդինէ Նչվաձ օրղսւնննրոէմ որոչւ/եք Լ նաև արղինինի ե ւսյյ 
ղուա նի դինային միսւցուքէ յուննէրի պ ար ունակով}յունր I

.Abstract The dynamics of liver, kidney and brain prolyne synthetase 
activity in hen embryogenesis has been studied, h has been shown that 
the activity of prolyne biosynthesis is tcorrddted ^with isoenzyme 1 
activity, which, obviously, functions in the indicated biosynthesis. Argi
nine and other guanidin combinations «contents in hen tissues during 
embryogenesis has been determined.

Ключевые слова: эмбриогенез кур, аргиназа, пролин

Роль неуреотелической аргиназы в обменных процессах вне механизма 
нейтрализации аммиака остается далеко не ясной. Однако имеются
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