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Влияние окситоцина на температурный гомеостаз организма 

(Представлено академиком АН Армении В В Фанарджяном 6(У1 1991)

Регуляторное участие пептидов в поддержании температурною 
гомеостаза организма в настоящее время привлекает внимание многих 
исследователей (։г). Одним из таких пептидов является окситоцин, 
который играет важную роль в родовой деятельности и рефлексе моло- 
коотдачи. Описаны метаболические эффекты окситоцина, его действие 
на экскрецию некоторых ионов, регуляцию водно-солевого обмена в 
экстраренальных органах, секрецию пищеварительных соков и др 
(б ։о) цто касается физиологической роли окситоцина в регуляции 
теплообмена организма и в поддержании температурного гомеостаза, 
этот вопрос до сегодняшнего дня изучен недостаточно. Имеющиеся 
данные (и՜12) указывают на то, что окситоцин обладает антипнроген- 
ними действия’'!։ и что этот эффект связан с угнетением продукции 
эндогенного пирогена. , К .

Цель настоящей работы заключалась в выяснении действия раз
ных доз окситоцина на теплообмен орапизма у кроликов при разных 
температурных фонах организма. Изучение этого вопроса имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, поскольку спектр 
клинического действия окситоцина весьма широк. В наших опытах учи 
тывалась динамика изменения центральной температуры в области 
ободочной кишки и периферической температуры в области главной 
артерии ушных раковин, а также теплосодержание в организме. Беспре
рывную запись температуры исследуемых точек производили потен 
пнометром. который был подключен к выходу усилителя с чувствитель
ностью 0.013° для центральной и 0.133 для периферической температуры. 
Динамику изменения теплосодержания определяли по формуле 
Ц т с ^(д7 ), где учитыгали теп юемкость тканей, массу животного 
и изменение температуры организма. Эксперименты проводили в трех 
сериях. В первой серии изучали влияние различных доз окситоцина 
на вышеуказанные параметры в условиях нормотермии организма, 1» 
пределах термонейтральной зоны окружающей среды (22°) Во второ-՜’
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« третьей сериях—на фоне! гипер- и гипотермии в условиях темпера
туры выше (36 ) и ниже (7,0 ) термонейтральной зоны. Эксперимент 
проводили в основном на двух кроликах, один нз них служил контро
лем и получал физиологический раствор, а второй являлся опытным и 
получал окситоцин. Порядок ведения опыта был следующим: в тече
ние 30-40 мин производили контрольную синхронную регистрацию 
температурных показателей и теплосодержания в организме до уста 
новления плато, затем внутривенно вводили окситоцин (фирмы Гедеон 
Рихтер А. О., Будапешт) в дозе 4 и 8 мкг/кг на фоне нормо-, гипер- в 
гипотермии организма. На 9 кроликах со средней массой 3326 прове
дено 68 экспериментов. из коих 34 с окситоцином и 34 без окситоцина

с?

30 К
Рис. 1. Влияние разных доа окситоцина на температурный гомеостаз 
организма на фоне его иормотермиа. /, / — А Г "С ободочной кншкн 
опытных кроликов, получивших окситоцин в дозе 8 мкг/кг; ֊—то ж 
контрольных кроликов, не получнчшшх окситоцин. По оси абсцисс 
время опыта в минутах; по оси ординат — А7"'С ободочной квгакы

Стрелкой показано время введения окситоцине

Установлено, что внутривенное введение окситоцина в дозе 1 
мкг/кг вызывает достоверный (Р<0,01) гипотермический эффект 
и центральная температура снижается в среднем на 0,61 , в то врсмл 
как у контрольных кроликов она понижается всего на 0.11 (рис. 1). 
Периферическая температура организма в обоих случаях снижалзс 
в пределах 2,67 2,68°, а теплосодержание, после введения окситоцина, 
составляло в среднем 500 кал/кг, против 172 кал/к։ в контроле. При 
введении окситоцина в дозе в мкг/кг наблюдается ։ нлер*ермн кскии 
эффект и центральная температура повышается в среднем на . ֊
против—0,02° в контроле. Периферическая температура «•[ ч а 
снижалась в среднем на 1, 95 или в 2, 5 раза больше, чем у контрольны 
Что касается теплосодержания, то оно у опытных кроликов
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налось на 202 кал'кг или в 4 раза по сравнению 
(Р<0,001).

с контролем

Результаты второй серии экспериментов (рис. 2) показали, Чго 
если введение окситоцина в дозе 4 мкг/кг на фоне гипертермии орга
низма повышало температуру ядра в два раза больше по сравнению с 
контролем (соответственно на 0,42 и на 0,23°), то введение окситоцина в 
дозе 8 мкг/кг увеличивало эту разницу в восемь раз (соответственно 
на 1,02 и на 0,14°). Температура оболочки при дозе окситоцина 4 мкг/кг 
как у контрольных, так и у опытных кроликов повышалась в пределах 
! 1.06—11.26°. а при дозе 8 мкг кг—в пределах 12,6—14.37°. Теплосо
держание соответственно увеличивалось в первом случае от 100 до 
410 кал/кг. а во втором—от 56 до 491 кал/кг. 1

9030 600 пи
Рис. 2. Влияние разных доз окситоцина на темпе; атурный гомеостаз ор 
ганнзма на 4«не его гиперт.рмнн. / — температура кам ры до и в пе 
рнод нагрева животного; 2, V — дГ’С ободочной кишки опытных кро 
ликов, получивших окситоцин в дозе 8 н 4 мкг/кг, 4. 5 — то же конт
рольных кроликов, не 1.олучнвшнх окситоцин. Го осн абсцисс — время 
опыта в минутах, по осы ординат а Г'С ободочной кишки. Первая 
орелка показывает нагло нагрева животного, вторая — время в в синя 

окситоцин I

Данные экспериментов третьей серии показывают, что введение 
окситоцина в дозе 4 мкг/кг на фоне гипотермии организма не оста
навливает гипотермию и центральная температура продолжает сни- 
жаг..ся аналогично контрольным показателям н среднем на 0,20֊ 0.2Г 
|рис. 3). При введении окситоцина в дозе * мкг/кг гипотермический 
ффект устраняется и центральная температура тела повышается в 

среднем на 0,15° против ее снижения у контрольных в среднем на 
0.49° (р<0,02) Что касается периферической температуры организма, 
;о она в обоих случаях снижалась, однако при дозе окситоцина 1 
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глкг/кг она снижалась в среднем от 9, 08 до 13,75°, а при дозе 8 мкг/кг 
—от 14,02 до 14,58. 1 еплосодержание у опытных кроликов в первом 
случае увеличивалось от 96 до 244 кал/кг, а во втором-от 128 до 256 
кал/кг. У контрольных, соответственно, от 370 до 438 и от 180 до 365 
кал/кг.

I ис 3. I лияние । азных доз окситоцина на температурный гом՝ эстаз ор 
। аннзма на ; оне его гипотермии. / температура камеры до и в период 
охлаждения животного; ., — ДГ °С ободочной кишки опытных кро
ликов, получивших окситоцин в дозе 8 и 4 мкг,'кг; 4, .5—то же конт
рольных кроликов не получивших окситоцин. По оси абсцисс — нремя 
опыта минутах, по оси ординат —17՜ ободочной кишки Первая 
стрелка гоказывсег к шало охлаждения животно, о. вторля — время вве 

дения скситоцнна

Что касается латентного периода действия окситоцина на тем
ператур: ь.:'։ гомеостаз на фоне нормотермии организма, то выявлено, 
что при дозе 8 мкг/кг он равнялся 17 мин, а при дозе 4 мкг'кг 25 мин 
Па фоне гипотермии латентный период в первом случае составлял 20 
мин, а во втором—32 мин; на фоне гипертермии в обоих случаях 20 мин

Анализируя полученные данные, можно отметить, что окситоцин 
участвует в поддержании температурного гомеостаза организма. Его 
терморегуляторный эффект зависит от исходного температурного фона 
организма и дозы введенного пептида. Высокие дозы окситоцина, 
введенные в организм на фоне нормотермии. вызывают । иш-ртс омзчсс 
кий, а низкие дозы-гипотермический эффект. Введение окситоцина 
на фоне гипертермии организма в условиях нагрева киы ним по 
тенцируст гипертермический эффект действия высокой ՝ мперагхр 
окружающей среды и, по сравнению с контрольными Ж1 потными. при 
водит к значительному повышению центральной темпер. ’И՛1 
Низкие дозы окситоцина, введенные в организм на фот его г..потер 
мни, не устраняют гипотермический эффект хенствт । ! •’•< и ՝ '
туры окружающей среды, а высокие дозы пс только т >։ '
'нпотермию, но даже значительно повышают центральна о тс ’"4$ •
тела по сравнению с таковой у контрольны՝ жнм»т։.ых 
действия окситоцина не вполне ясен. Ввиду того, ։то
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чократнтельную активность гладкой мускулатуры внутренних органу 
через парасимпатическую нервную систему, надо «предполагать Чт<, 
гипотермический эффект окситоцина обусловлен активацией парасимпа 
тической нервной системы, снижением общего метаболизма и тепло 
продукции в организме. Поскольку в нормальных условиях жизнедеи 
тельностн организма температурный гомеостаз поддерживается взаи 
модсйствнем парасимпатической и симпатической нервной системы н 
их медиаторами, то следует предполагать, что гипертермический 
эффект окситоцина обусловлен снижением активности парасимпати
ческой и повышением тонуса симпатической нервной системы и, как 
следствие, увеличением метаболизма и теплообразования в организме

Таким образом, разработанная нами экспериментальная модель 
позволила установить, что действие окситоцина на температурный 
гомеостаз организма зависит от его дозы и состояния системы тер
морегуляции н различных температурных условиях окружающей
<реды
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С Ռ. .՜Ա1’ՈԻէ*ՅՈԻՆՅԱՆ, IF. Ա. ՃԱՐՈԻԹՅՈհՆՅԱՆ. Ջ. Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լ. Ա. ՍԱՀԱԿՈՎ11Օքսիտոցինի ազդեցությամբ «օրգանիզմի ջերմային նռմեոստացի վրա
Ապացուցված է, որ օրգանիզմի նորմ ոթերմ իայի ֆոնի վրա օքսիթոցինի 

ցածր դոզայի ներերակային ներարկումը հարուցում է հիպոթերմիկ , իսկ բար- 
ձրր գողայինր' Հիպերթերմիկ արդյունք/ Եթե օրգանիզմի հ ի պե րթ երմ ի ա յի ֆո
նի 4մւա օքսիտոցինի նշված դոզաների ներարկմ ան դեպքում նկա տվում է օր
գանիզմի կենտրոնական ջերմ աս տիճանի բարձրացում, ապա Հիպոթերմիայի 
ֆոնի վրա նրա բարձր դոզայի ներարկումր Հիպոթերմ ի ան փոխարինում է 

> իպերթ երմ իայով, իսկ ցածր դոզան արդյունք չի հարուցում լ Ենթադրվում է, 
որ օքսիտոցինի ջերմակարգավորիչ Հատկությունը պայմանավորված Լ օրգա
նիզմի եռակետ ա յին ջերմությամբ և պեպտիդի դոզա յով։
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