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Ուսումնասիրված է Դ-ՆԱԴ-ի ազդեցությունը բնական իմունիտետի վրա։ 
Հայտնաբերված է, որ պրեպարատը չի փոխում արյան մանրէասպան հատ
կությունը, նորմալ հեմոգլյուտինների և լիզոցիմի տիտրը, բայց իջեցնում է 
կոմպլեմենտար ակտիվությունն ու ընկճում նե յտտ րոֆիչների ֆագո ց իտոզի 
ցուցանիշները։

|D7ATAHAkONOVA,j| Տ. A. BAYBURTIAN, E. I. CASPARIAN

ON THE PROBLEM OF THE INFLUENCE OF D-NAD ON 
SOME INDICES OF NATURAL IMMUNITY

The influence of D-NAD on the natural immunity has been studied. 
It has been revealed that the preparation does not change the bacteri
cidal properties of the blood, the titer of the normal hemagglutlnlnes 
and lysozyme, but decrases the complementary activity and inhi bits al 
the Indices of neutrophils phagocytosis.
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Э. С. АНДРИАСЯН, P. M. СТЕПАНЯН, Л. Г. ГРИГОРЯН

ДИНА1МИКА НЕКОТОРЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА ПРИ 

РАЗДРАЖЕНИИ ЧЕРВЯ МОЗЖЕЧКА

Изучена динамика изменений морфологических и функциональных (ферментатив
ный спектр) показателей периферической крови и костного мозга при электростиму
ляции червя мозжечка.

Предыдущими нашими исследования>ми [2, 8, 11] установлено, что 
палеоцеребеллум оказывает определенное регуляторное влияние на 
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картину крови и костного мозга. При электростимуляции червя мозжеч
ка наблюдается закономерное увеличение показателей красной крови и 
понижение количества лейкоцитов в периферической крови с синхрон
ными изменениями картины красного и белого ростка костного мозга.

Цель данной работы—проследить за динамикой изменений опреде
ленных показателей обмена железа -в процессе синтеза гемоглобина и 
активности некоторых окислительно-воостановительны1.х ферментов, 
участвующих в процессе гемопоэза при раздражении червя мозжечка. 
Полученные нами данные позволят подойти к изучению обеленных про
цессов костномозгового кроветворения и роли мозжечка в этом про
цессе.

Материал и методика

Опыты проведены в динамике на 16 кроликах. Электростимуляция 
червя мозжечка проводилась прямоугольным током напряжением в 
5 в, частотой 300 гц, длительностью 0,5 сек, экспозицией 30 сек через 
предварительно вживленные биполярные субдуральные электроды.

Кровь бралась из краевой вены уха кроликов с интервалом в 
30 мин на протяжении 2,5 часа после раздражения.

Общеизвестными методами определялись количество эритроцитов, 
лейкоцитов, ретикулоцитов, гемоглобина и лейкопрамма перифери
ческой кроаи, выводились миелограммы и лейко-эритроидное соотно
шение.

В качестве показателей функционального состояния клеток крови 
и костного мозга были исследованы следующие ферменты: активность 
щелочной фосфатазы плазмы по методу В. Е. Предтеченского [10]; 
активность щелочной фосфатазы клеток периферической крови и кост
ного мозга гистохимическим .методом Гомори; активность пероксида
зы нейтрофилов с помощью реакции окисления бензидина системой пе
рекись—пероксидаза. Средний цитохимический коэффициент выводил
ся по формуле Аст.альди-Верга. В плазме крови определялась также ак
тивность каталазы по Баху и Зубковой в модификации М. Д. Подильчака 
[9], церулоплазмина и трансферрина—по методу Г. А. Бабенко [4]. В 
сидероцитах и сидеробластах железо в виде зерен выявлялось методом 
берлинской лазури.

Результаты и обсуждение

Установлено, что высокочастотная стимуляция червя мозжечка 
приводит к существенным изменениям как морфологического состава 
крови и костного мозга, так и ферментативного спектра.

Со стороны белой крови отмечается лейкопения, носящая волнооб
разный характер (табл. 1). Одновременно отмечается тенденция к по
нижению коэффициента ферментативной активности щелочной фосфа
тазы нейтрофилов крови. Аналогичные изменения наблюдаются в дина
мике ферментативной активности нейтрофилов костного мозга, причем, 
Пр сравнению с количеством лейкоцитов, нормализация этих показате
лей значительно отстает (табл. 2). Снижается синтез щелочной фос
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фатазы гранулоцитами костного мозга, что проявляется гипофосфата- 
земией.

Иная картина отмечается со стороны красной крови: эритроцитоз 
■и ретикулоцитоз с синхронным изменением содержания гемоглобина. 
Одновременно наблюдается уменьшение сидеронитов и увеличение си
деробластов в костном мозге (табл. 1). Среди сидероцитов отмечается 
множество клеток, содержащих большие глыбки гранул железа.

Степень насыщения трансферрина железом уменьшается после 
стимуляции до 0,15±0,01 (в норме 0,19±0,0J), а активность церуло
плазмина увеличивается с 19,35±1,10 до 30,3±3,10. Показатель ката
лазной активности эритроцитов понижается с 0,44±0,11 до 0,05±0,01 
(р<0,02), а каталазное число с 0,96±0,19 до 0,19±0,09 (р<0,01). В 
костном мозге наблюдается увеличение клеток эритроидного ряда.

Таким образам, можно предположить, что установленные отклоне
ния морфофункциональных показателей периферической крови обус
ловлены не столько перераспределением ее в организме, сколько из
менением гемопоэза, вызванного раздражением червя мозжечка. На 
наш взгляд, в механизме оживления эритропоэза определенную роль 
ипрает усиление активности церулоплазмина, способствующего уско
рению потребления и накопления железа красным костным мозгом, а 
также пролиферации клеток красного ряда. В свою очередь, повыше
ние активности этого фермента вызвано гиперкупремией [5, 6] в ре
зультате повышения тонуса симпатической нервной системы.

Учитывая физиологическую роль трансферрина на фоне активного 
эритропоэза, можно полагать, что уменьшение степени его насыщения 
железоси вызвано усилением утилизации последнего клетками красного 
ряда костного мозга. Ввиду этого уменьшается транспортная фракция 
трансферрина. Отмечаемые в сидероцитах глыбки железа еввдетель- 
ствуют о том, что вход железа в эритроидные клетки превалирует над 
усвоением. С другой стороны, динамика изменения процента ретикуло
цитов свидетельствует об усилении выброса их в кровяное русло. Та
ким образом, эритроцитоз, вызванный раздражением червя мозжечка, 
является не только результатом перераспределения крови за счет 
кровяных депо ввиду повышения тонуса симпатической нервной систе
мы и выброса ретикулоцитов из костного мозга, но и следствием акти
вации эритропоэза как нервным, так и гуморальным путем через изме
нение микроэлементного гомеостаза [3, 6] и обменных процессов за 
счет активации ферментативных систем.

В то же время раздражение червя мозжечка влияет на лейкопоэз 
угнетающе, что проявляется не только в отношении количества лейко
цитов, но и таких качественных показателей, как активность щелочной 
фосфатазы нейтрофилов периферической крови, костного мозга и плаз
мы крови. ՝

Анализ полученного материала и сопоставление его с литератур
ными данными, а также нашими предыдущими исследованиями дает ос
нование предположить, что коррегирующее влияние червя мозжечка на 
кроветворение осуществляется через изменение активности фермента
тивного спектра крови и, вероятно, уровня обменных процессов, что сов-
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Динамика изменений некоторых количественных и гистохимических показателей 
клеток крови при раздражении червя мозжечка

Таблица 1

Сроки ис
следования,

Лейкоциты 
(в тыс.)

Эритроциты 
(в млн)

Гемоглобин 
(в г%)

Ретикуло
циты (%)

Сндероцнты 
(в % о)

Сндеробла- 
сты(в%)

До раздражения 
После раздражения

8,2+0,14 5.2±0,10 13,2+0,3 0,6+0,04 1,20+0,01 21,3+3,1

На ЗО-й 6,4+0,20* 6,31+0,11* 14,8+0,4* 0,9±0,02* 0,98+0,01 —

На 60-й 7,9+0,21 7,1+0,09* 16,0+0.3* 1,5+0,02* 0,81+0,02* 40,2+2,0*

На 90-й 6,9+0,18* 6,45+0,8* 15,4+0,2* 1.0+0,02* 0,60±0,03* —

На 120-й 7,4+2,20* 6,12+0,09* 14,0+0,3* 1,1+0,02* 0,85+0,04* —

На 150-й 8,5+0,45 5,7+0,41 13,7+0,5 0,8+0.04 0,78+0,04* 29,2+2,4*

Примечание. В данной н последующей таблицах звездочкой отмечены достоверные 
данные.



падает с предположением Е. М. Крепса [7] о трофически-адаптатив- 
пом влиянии вегетативной нервной системы через изменение активности 
ферментов.

Динамика изменений активности щелочной фосфатазы клеток 
крови и костного мозга при раздражении червя мозжечка

Таблица 2

Сроки 
исследования, 

MUK.

Коэффициент 
активности ще
лочной фосфа
тазы нейтрофи

лов крови

Коэффициент 
активности ще
лочной фосфа
тазы нейтрофи
лов костного 

мозга

1 п .
Процент 

фосфатазоположи
тельных клеток 

красного ряда

Активная щело 
чная фосфа
таза плазмы

До раздражения 
после раздражения

1,42+0,02 1,15+0,02 21,0+1,2 2,84+0,39

На 30-й 1,18+0,01* — — 1,40+0,45*

На 60-й 1,31 ±0,02* 0,80+0,01* 28,0+4,3 —

На 90-й 1,01+0,03* — — 0,74+0,14*

На 120-й 0,92+0,04* — — —

На 150-й
0,82+0.02* |

0,96+0,01* 31,2+2,5* - 1,80+0,43*
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Խրոնիկական փորձի պայմաններում ճագարների ուղեղիկի որդի էլեկ֊ 
տրական գրգռումն առաջ է բերում արյան և ֊ոսկրածուծի բջջային տարրերի' 
քանակական և ֆունկցիոնալ որոշակի տեղաշարժեր։ նկատվում է կարմիր 
արյան ցուցանիշի զգայի ավելացում (էրիթրոցիտոգ, ռետիկուլոցիտոզ, հեմո
գլոբինի տոկոսի մեծացում), որը պետք է վերագրել էրիթրոպոեզը խթանող 
և երկաթի փոխանակությանը մասնակցող մի շարք ֆերմենտների ակտիվու
թյան բարձրացմ ան։ ՈԻղեղիկի որդի գրգռումից միաժամանակ լեյկռպոեզն 
ընկճվում է, որի հետևանքով պակասում է արյան լեյկոցիտների քանսրկը և 
նրանց ֆերմենտների ակտիվությունը! Այսպիսով ուղեղիկի որդի գրգռման 
դեպքում լե յկոպոեզի և էրիթրոպոեպի մ որֆ ոլոգի ական և ֆունկցիոնալ փո
փոխությունները կրում են փոխզուգակցված բնույթ։

E. Տ. ANDRIASSIAN, R. M. STEPAN1AN, L. G. GRIGORIAN 
DYNAMICS OF SOME MORPHOFUNCTIONAL INDICES 

OF THE BLOOD AND BONE MARROW IN STIMULATION 
OF THE VERMIS

Dynamics of the changes of the ferum metabolism Indices is stud՝ 
ied during the synthesis of hemoglobin and activity of some oxidation- 
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^eduction ferments, anticipating in the process of hemopoiesis in stimu
lation of the vermis.

The Interaction between the quantitative change of the cells of red 
and white series and above mentioned ferments has been established.

t
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УДК 616.438—097 + 611.438

Ճ В. АЗНАУРЯН, Э. С. АКОПДЖАНЯН, С. Ц. ЧИЛИНГАРЯН

ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ И ИММУНОМОР ФО ЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМУСА ПРИ АНТИГЕННОЙ

• СТИМУЛЯЦИИ

Проведено гистохимическое и иммуноморфологическое исследование тимуса при 
антигенном воздействии. Показано, что антигенная стимуляция вызывает выраженные 
^зменения как в строме, так и в паренхиме тимуса.

*••՛՝ В настоящее время роль тимуса как одного из центральных орга
нов иммуногенеза не вызывает сомнения [2]. Вместе с тем морфофунк- 
Ьгирналэная значимость клеточных структур паренхимы и стромы ти
муса. при- различных состояниях организма (антигенная стимуляция, 
воздействие повышенного атмосферного давления, аутосенсибилиза- 
Дия и др.) недостаточно выяснена и представляет определенный науч- 
■КЬЦпрактЙческий интерес.

Материал и методы

Целью настоящего исследования было изучение структурно-фун
кциональных особ1енностей тимуса при антигенном воздействии у 80 
;половозрелых лабораторных крыс массой 120 г. Иммунизация произ
водилась внутривенным введением 8% взвеси бараньих эритроцитов 
(0,2 мл). Подопытные и контрольные животные были забиты на 5,7,9, 
1'1 и 13-й дни иммунизации. В криостатных срезах выявляли активность
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