
the hypothalamus. Rectal hypotermia Induced reaction of activation in 
the electrical activity of supraoptic and peroptic nuclei of the anterior 
hypothalamus nucleus.

Whereas rectal hypertermla induced reaction of desactivation or 
sinchronization in the electroencephalogramme both—in supraoptic and 
posterior hypothalamic nuclei.
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В. M. АРУТЮНЯН, Г. А. ЕГАНЯН

К ВОПРОСУ ОБ УГНЕТЕНИИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО 
ИММУНИТЕТА ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ АМИЛОИДОЗЕ

Проведено визуальное, гистологическое, иммуногистохимическое исследования 
реакции отторжения аллогенного кожного лоскута у животных с казеиновым амило
идозом. Полученные результаты свидетельствуют об угнетении гуморального н клеточ
ного иммунитета при экспериментальном амилоидозе.

Настоящее исследование проведено с целью проверки данных об 
угнетении гуморального и клеточного иммунитета при амилоидозе [2— 
5, 9]. Исходя из этого, мы использовали в качестве теста оценки сум
марного состояния гуморального и клеточного иммунитета реакцию .от
торжения аллотрансплантата кожи.
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Материал и методы
Исследование проводили на группе мышей С57В1 (12), у которых 

■предварительно вызвали амилоидоз подкожным введением казеина 
(1 мл 5% раствора через день, в течение трех месяцев). Контролем 
служила группа мышей С57В1 (12), получавшая подкожно то же коли
чество физиологического раствора. Дополнительную контрольную 
группу составили интактные мыши Ва1в/с (6). Мышам опытной 
и контрольной групп произвели аллогенную пересадку кожного 
лоскута размером 0,5X1 см от мышей Ва1в/с способом «с хвоста 
на тело, мышам дополнительной контрольной группы—сингенную пе
ресадку кожи от мышей той же линии тем же способом. Результаты 
визуального исследования регистрировали через день, начиная с 6-ых 
суток после пересадки. На 6, 9, 13-ые сутки забивали по 4 животных из 
каждой группы и трансплантат изучали с помощью гистологических и 
иммуногистохимических методов (окраска гематоксилин-эозином, по 
ван-Гизону, прямая реакция Кунса для обнаружения фиксации у-гло- 
булина). Кроме того, для подтверждения амилоидоза изучали селезен
ку, почки, печень животных, используя окраски конго красный и тио- 
флавин Т. Для статистической оценки достоверности различий по ка
чественным показателям между двумя группами наблюдений мы приме
нили метод X2 по формуле

v։ (ad — вс — 0,5N)2N 
(а + в) (с 4-d) (а + с) (в + d)

■а и в—комбинация чисел в первой группе, с и d—комбинация чисел во 
второй группе, N—сумма а, в, с и d. При Х2>3,841 Р<0,05: а и с озна
чают количество положительных признаков; в и d—количество отрица
тельных признаков в группах. Значение 0,5 N или поправка Йейтса 

• вводится в формулу определения X2 при малом числе наблюдений.

Результаты и обсуждение
К 6-му дню после пересадки аллогенные лоскуты кожи у мышей 

контрольной и опытной групп и сингенные лоскуты у мышей дополни
тельной контрольной группы были несколько увеличены в размерах, с 
гладкой поверхностью, мягкие и теплые на ощупь. У мышей контроль
ной и опытной групп в лоскутах наблюдались 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 7 из 8 контрольных живот
ных наряду с буровато-красными пятнами появились по краям переса
женных лоскутов желтовато-серые участки, твердые и холодные на 
ощупь, деформирующие лоскут. Аналогичные изменения наблюдались 
у мышей с казеиновым амилоидозом. У остальных 6 животных опыт
ной группы в трансплантате можно отметить увеличение размеров 
имевшихся красновато-бурых пятен. Лоскуты при этом оставались мяг
кими, теплыми, подвижными. У животных дополнительной контроль
ной группы сингенные лоскуты были несколько уменьшены в размерах, 
бледные, чуть плотноватой консистенции.
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Через 10 дней после операции у мышей контрольной группы жел
товато-серые участки по краям пересаженных лоскутов становились 
крупнее. Остальные участки лоскутов выглядели сморщенными, были 
плотноваты на ощупь. Количество и размеры красновато-бурых пятен 
увеличивалось. У мышей опытной труппы лоскуты имели по краям 
желтовато-серые участки, однако размеры их были небольшие по срав
нению с контрольной группой. Как и в предыдущий срок наблюдения, 
в остальных участках лоскутов имелись складки и пятна буровато
красного цвета. Лоскуты были плотноватой консистенции. У живот
ных дополнительной контрольной группы существенных изменений в 
состоянии лоскутов не отмечено.

Через 12 дней после пересадки у мышей контрольной группы пере
саженные лоскуты были значительно уменьшены в размерах, серовато- 
коричневого цвета, твердые и холодные на ощупь. Они имели вид ма
леньких сморщенных засохших корок, начинали отходить по краям лос
кута от своего ложа. У животных опытной группы в трансплантатах 
во сравнению с предыдущим сроком наблюдения значительно увеличи
лись размеры серовато-желтых участков твердой консистенции, места
ми они сливались. Появились новые пятна буровато-красного цвета. 
Размеры лоскутов были уменьшены. У животных дополнительной кон
трольной группы изменений не наблюдалось.

Таким образом,՝ при визуальном наблюдении аллогенных лоскутов 
появление небольших некротических участков (начало отторжения) бы
ло отмечено через 8 дней после пересадки. Через 12 дней после пере
садки некротизация всего трансплантата (конец отторжения) была от
мечена у всех животных контрольной группы и ни у одного животного 
опытной группы (таблица).

Таблица
Характеристика трансплантатов кожи в контрольной 
и опытной группах через 8 суток (I) и 12 суток (II) 

после пересадки

Группа Начало отторжения 
(+) (֊)

X2 Р

I Контрольная
Опытная

7 —а
2 —с

1 — в 
6-d 4,26 <0,05

Конец отт 
(+)

оржения 
(-)

II Контрольная 
Опытная

4 — а
0— с

0 — в
4 — d 4,5 <0,05

Примечание. + наличие признака, — отсутствие приз
нака, а и в — комбинация чисел в контрольной, с и d — 
комбинация чисел в опытной группах.

Эти данные свидетельствуют о том, что реакция отторжения у жи
вотных с казеиновым амилоидозом по сравнению с контрольными раз
вивается медленнее. Найденные различия в группах статистически зна
чимы, с возможностью ошибки Р<0,05.
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Результаты проведенного гистологического и иммуногистохимиче
ского исследований показали, что реакция отторжения аллогенного кож
ного лоскута у мышей с амилоидозом, как и у мышей контрольной груп
пы, протекает с участием иммунологических механизмов гиперчувстви
тельности немедленного типа, проявлением которого является фиксация 
-у-глобулина на структурах эпидермиса и дермы трансплантата, и гипер
чувствительности замедленного типа, морфологическим выражением 
которой является нарастающая лимфогистиоцитарная инфильтрация 
трансплантата с примесью лейкоцитов. При этом выраженность им
мунных реакций в группе амилоидных мышей была меньшей по сравне
нию с группой 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 ами
лоидозом и без амилоидоза протекает морфологически идентично. Од
нако при амилоидозе признаки отторжения развиваются медленнее. 
Эти данные согласуются с результатами исследований авторов, которые 
показали удлинение сроков отторжения лоскутов кожи у мышей с ами
лоидозом [3, 8], а также с данными об удачной трансплантации трупной 
почки амилоидным больным [6].

Показано, что ослабление трансплантационной иммунной реактив
ности имеет место при сочетанном угнетении гуморального и клеточно
го иммунитета [1, 7]. Следовательно, полученные нами данные об 
ослаблении трансплантационной реактивности при амилоидозе указы
вают на угнетение клеточного и гуморального иммунитета.

Кафедра факультетской терапии
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ԻՆԴՈԻԿՑՎԱԾ ԱՄԻԼՈԻԴՈԶԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՐՋՋԱՑԻՆ 
ԵՎ ՀՈԻՄՈՐԱԼ ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԻ ԸՆԿՃՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋ

Անց է կացված տեսողական հյուսվածաբանական, իմոլնահյուսվածքա- 
քիմիական հետազոտություն կազեինային ամիլոիդոզով կենդանիների նույ
նատիպ մաշկային լաթի վանման ռեակցիայի վերաբերյալ)

Օգտագործվել են С57В1 և BalB/C մկներ (30 կենդանի), որոնք տար֊ 
բերվում են Н-2 լաթի ուժեղ անտի դենով։ Պարզվել է, որ վանման ռեակցիան 
ամիլոիդոզով և առանց ամիլոիդոզի կենդանիների մոտ ընթանում է մորֆո- 
լոգիորեն նույնատիպ, միայն ամիլոդիոզի ժամանակ, այն զարգանում է 
դանդաղ։ Ս տարված արդյունքները վկայում են փորձարարական ամիլոիդոզի 
Ժամանակ հումորալ և բջջային իմունիտետի ընկճման մասին։

V. M. HAROUTYUNIAN, 0. A. YEGAN1AN

ON THE PROBLEM OF THE CELL AND HUMORAL IMMUNITY 
IN INDUCED AMYLOIDOSIS

The visual, histologic, immunohistochemical investigations of the 
reaction of rejection of the cutaneous flap in animals with caseic amylol- 
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dosls have been carried out. The results obtained testify to the inhibi
tion of the humoral and cell immunity in experimental amyloidosis.
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С. Б. БАБАЯН 
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О КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ ИНДОМЕТАЦИНА 
И АДРЕНАЛИНА НА ЗРАЧОК ЛЯГУШКИ

Изучено действие адреналина гидрохлорида на величину зрачка лягушки на фоне՛ 
предварительного введения индометацина. Показано, что адреналин гидрохлорид 
увеличивает величину площади зрачка, в то время как индометацин не оказывает за
метного действия на этот показатель. После орошения зрачка индометацином, а так
же при его подкожном введении наблюдается достоверное подавление эффекта адре
налина гидрохлорида.

Известно, что индометацин в клинической практике применяется 
как антиревматическое, противовоспалительное, болеутоляющее и жа
ропонижающее средство [2]. Имеются данные о его ингибирующей 
способности на синтез простагландинов [3—5]. Сравнительно недавно 
было обнаружено новое адренозащитное свойство этого препарата: он 
предупреждает гибель животных (крыс и мышей) при введении леталь
ных доз адреналина гидрохлорида [1]. Кроме того, оказалось, что- 
предварительное введение индометацина в значительной степени пред
отвращает развитие некробиотических микроциркуляторных изменений 
при адреналиновом некрозе миокарда.

Результаты фармакологических исследований показали, что индо
метацин не обладает ни а-, ни թ-адренолитическими свойствами [6]. 
Следовательно, адренозащитный эффект индометацина обусловлен дру
гим, пока неизвестным механизмом.

Для более глубокого изучения адренозащитных свойств индомета
цина и выяснения некоторых сторон механизма действия этого препара
та мы в настоящем сообщении приводим данные о влияний адреналина 
гидрохлорида на величину зрачка лягушки на фоне предварительного֊ 
введения индометацина.
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