
* Г? 3 - И > 

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

На правах рукописи 

Р о з а Андранвковна ПЕТРОСЯН 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
АНТИГЕНА И РЕНТГЕНОВЫХ ЛУЧЕЙ НА ПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ И 

АНТИТЕЛООБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИИ РЭС БЕЛЫХ КРЫС 

( 0 3 . 0 0 . 1 3 - физиология человека и животных) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

ЕРЕВАН - 1976 



Диссертация выполнена в Институте зоологии АН Арм.ССР 
(директор - доктор биологических наук , профессор С.М.САРКИСЯН) 

Научный руководитель-доктор биологических наук, 
Э.Д.СТКПАНЯН 

Официальные оппоненты: 

Заслуженный деятель науки Армянской ССР, доктор биоло-
гических наук, профессор С.Ш.САКАНЯН 

Доктор медицинских наук Э.Е.ОГАНДЖАНЯН 

кедущое учреждение - кафедра физиологии человека и 
животных Еречанекого государственного университета . 

Автореферат разослан " ^ Ь 1976 г . 

оащита диссертации состоится на заседании Учёного Совета 
по физиологии человека и животных, биохимии и физиологически 
активным веще тваи при Отделении биологических наук АН Армян-
ской ССР " ^ " С р г ^ ь С Ш Я 1976 года в 14 ч а с о в . 

Отзывы на автореферат просим высылать по адресу : 
Ереван 3750^8, у л . б р а т ь е в Орбели Институт физиологии 
имени акад.Л.А.ОРБЕЛИ АН Арм.ССР, Учёному секретарю. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Отделения 
биологических наук АН Арм.ССР. 

Ученый с е к р е т а р ь совета КАЗАРЯН К.В. 



ВВЕДЕНИЕ 

Согласно рефлекторной теории И.П.Павлова (1949) б о л е з н е -
творные агенты, с одной стороны, вызывают в организме п а т о л о г и -
ческие явления , а с другой - специфически возбуждают его защит-
но-физиологические приспособления, предназначенные для в о с с т а -
новления норны. 

Из множества защитных приспособлений организма важное м е с -
то отводится ретикуло-эндотелиальной системе (РЭС). Будучи и с -
полнительной системой, Р Х выступает в организме своеобразной 
биологической "лабораторией иммуногенеза" (Н.Ф.Гамалея , 1928) 
и о т , н е е во многом зависит "состояние здоровья и болезни о р г а -
низма" (А.А.Богомолец, 1 9 2 9 ) . Ярким примером сказанного я в л я е т -
с я ведущая роль Р Х в иммунитете и радиорезистентности о р г а н и з -
ма (В.А.Троицкий, М.А.Туманян,1958; В .П.Теодорович ,1961 ; Р . В . 
Петров ,1962 ; Н.Н.Клемпарская и с о а в . , 1 9 6 3 ; и д р . ) . 

Начиная с классических исследований И.И.Мечникова (1883) 
и по сей день РЭС неизменно служила объектом пристального вни-
мания многих ученых смежных дисциплин. К настоящему времени ин-
терес к ее изучению еще более возрос в с в я з и с подробными ис-
следованиями цитологии иммуногенеза (М.П.Покровская и с о а в . , 
1963 ; Р . В . П е т р о в , 1 9 7 0 ; П.А.Вершилова и М.И.Чернышева,1970; 

Достижения в области цитоиммунологии подтвердили правомер-
н о с т ь фагоцитарной теории Мечникова и подкрепили ее новыми фак-
тами и представлениями. В ч а с т н о с т и , выяснилось, что специфес-
кие антитела преимущественно вырабатываются плазмоцитами и 
клетками лимфоидной ткани при активном участии элементов РЭС 
(А.А.Богомолец ,1941; М.П.Покровская и с о а в . , 1 9 6 4 ; Л.Н.Фонталин, 
1967; Ф.Гауровиц, 1969; Р .В .Петров и с о а в . , 1 9 7 1 ; 
1 9 6 9 ) . " 

В то же время цитоиммунологические наблюдения расширили 
наше представление о физиологии клетки и значении митотического 
деления ее в генетическом самовоспроизведении. И поскольку ми-
т о з клеток ч е р е з нервно-гуморальные механизмы регуляции о к а з а л -
ся в тесной зависимости от общего состояния организма , им стали 
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успешно п о л ь з о в а т ь с я в к а ч е с т в е ч у в с т в и т е л ь н о г о и объективного 
морфологического п о к а з а т е л я здоровья и болезни ( С . Я . З а л к и н д , 
И . А . У т к и н , 1 9 5 1 ; И.А .Алов,1972 и д р . ) . 

Несмотря на значительные успехи , достигнутые при р а з д е л ь -
ном изучении защитных с в о й с т в РЭС и митотического деления к л е -
т о к , вопрос о характере их совместных изменений при воздействии 
различных патогенных а г е н т о в на организм о с т а е т с я еще полностью 
не разрешенным. Знание же особенностей их совместных проявлений 
в норме и патологии послужило бы научным основанием для рацио-
нального управления защитными и пролиферативными свойствами о р -
ганизма путем преимущественного в о з д е й с т в и я на иммунобиологи-
ч е с к и е функции РЭС и митотическое деление к л е т о к . 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал и методика 

Исследования проводились на крысах линии Вистар , обоего 
пола , примерно одинакового в о з р а с т а и в е с а (150 -200 г ) . 

Из множества существующих функциональных способов и з у ч е -
ния поглотительной способности РЭС мы остановились на к о н г о р о т -
пробе , предложенной Адлером и Рейманом ( / Ы & г а . Я £ и я - й Р ь , 1 9 2 5 ) 
в модификациях С.Ш.Саканяна ( 1 9 4 9 ) и Э.Д.Степаняна ( 1 9 6 3 , 1 9 6 9 ) . 
Этому способствовали многочисленные положительные отзывы видных 
с п е ц и а л и с т о в , признающих конгорот-пробу наиболее физиологичным, 
простым, чувствительным и объективным методом изучения п о г л о т и -
тельной деятельности РЭС людей и животных (А .А .Богомолец ,1927 ; 
Н.М.Николаев и Д .Д .Тихомиров ,1927 ; Н .Н.Аничков ,1937 ; Р . Е . К а в е ц -
к и й , 1 9 4 1 ; Н.Н.Сиротинин,1949; Г . Ф . Д я д ю ш а , 1 9 6 1 ; Л ^ Ш " й № Я , 1 9 5 9 ; 
liostuui, 1 9 6 3 ) . " 

Сущность постановки и учета конгорот-пробы в принятом нами 
варианте заключалась в том, что крысе внутривенно инъецировалось 
0 , 2 $ коягорот на физиологическом растворе в дозе 0 , 4 мл/100 г . 
З а т е м , с п у с т я 4 и 30 м и н . , пункцией сердца получали по 0 , 2 -
0 , 3 мл. с о о т в е т с т в е н н о две порции крови . После отстаивания и 
центрифугирования из окрашенных c h b o d o t o k крови забиралось по 
0 , 1 мл и переносилось в пробирки, содержащие по I мл 0,45Н р а с т -
вора соляной кислоты. При этом окрашенная в конго красный ц в е т 
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сыворотка тут же без выпадения белков переходила в конго синий. 
.Таким образом, предотвращалась возможность имитации цвета к о н г о -
рот при колориметрировании проб крови с наличием в них следов 
гемолиза . Стойко окрашенные в тсонго синий цвет растворы сыворо-
ток переливались в 3 - х мм кюветы и при красном светофильтре к о -
лориметрировались на ФЭК-Н-57. 

На основании полученных величин экстинзии вычислялся кон-
г о р о т - и н д е к с . Он выражал процентное отношение концентрации к р а -
сителя в сыворотке Ярови второй ( 3 0 - и мин. ) к ц е р в о й ( 4 - х м и н . ) 
порции, принимаемой за 100%. Величина индекса прямо пропорцио-
нальна конгорот в крови и обратно пропорциональна степени а к т и в -
ности поглотительной способности элементов РЭС. Иначе г о в о р я , 
низкий индекс указывал на стшуляцию, а высокий - угнетение 
поглощения. 

Участие РЭС в образовании специфических антител изучалось 
у предварительно иммунизированных убитой бруцеллезной культурой 
( 4 > о у 1 $ ) итамма * 19 белых крыс. Животным инъецировалось 
внутривенно по 0 , 2 - 0 , 3 мл вакцинного материала , содержащего 
10 млрд. бактериальных тел в I мл физиологического р а с т в о р а , В 
сыворотке крови обработанных животных реакцией агглютинивации 
(РА) определялся предельный титр специфических а н т и т е л . 

Общепринятыми цитологическими методами у 'декапитированных 
подопытны! и контрольных крыс изучались мктотическая активность 
и хромосомные нарушения клеток селезенки и костного мозга бедра . 
Испытуемые ткани фиксировались в смеси спирт-уксусная кислота 
( 3 : 1 ) при температуре 4°С и окрашивались ацетоорсеином или а ц е -
токармином. Митотическая активность выражалась в процентных о т -
ношениях числа делящихся клеток к общему количеству подсчитанных 
клеток ( 7 - 1 0 т ы с . ) . Среди регистрированных 100-150 к л е т о к , нахо-
дящихся на стадиях поздней анафазы и ранней Телофазы, о пр еделя -
лось в процентах число клеток с хромосомными аберрациями (мосты, 
ацентрические фрагменты, мосты с фрагментами) . 

Для более детального цитологического анализа в препаратах 
выборочно определялся характер смещения "ранних" (профаза+мета-
ф а з а ) и "поздних" (анафаза+телофаза) стадий митоза , а также его 
коэффициент (К) ^ ( С . Я . ? а л к и н д , 1 9 5 1 ; А и Л .Гурвич ,1945 ; 
С .Я.Залкинд и И.Д.Уткин,1951; И.А.Алов,1955 и д р . ) . 
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Крысы облучались тотально на рентгенотерапевтической у с т а -
новке РУМ-П при условиях: напряжение - 187 к в , сила тока -15мА, 
фильтры - 0 , 5 мм меди и 1 , 0 мм алюминия, кожно-фокусное р а с с т о я -
ние - 45 см, мощность дозы 2 4 , 5 р /мин. Животные облучались по 
4 - 8 голов во вращающейся ( 1 - 2 о б / м и н . ) камере . Во избежание в т о -
ричного излучения под камеру помещалась просвинцованная р е з и н о -
вая прокладка . 

Критериями радиочувствительности служили средняя продолжи-
т е л ь н о с т ь жизни облученных крыс и процент выживаемости, о п р е д е -
ляемые в течение 30 -и дневного наблюдения. 

Цифровой материал обрабатывался статистически с вычислени-
ем средней арифметической величины (М), средней квадратической 
ошибки < + Г и степени достоверности различия (Р) по Стьюденту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ -

Принимаясь за разрешение поставленных в настоящей работе 
з а д а ч , прежде всего следовало установить влияние различных доз 
бактериального антигена на поглотительную и а н т и т е л о о б р а з о в а -
тельную функции РЭС. Исследования показали ( т а б л . 1 ) , что при ин-
травенозном введении крысам малых доз бактериального антигена 
( I м л н . ) поглотительная способность РЭС практически не изменяет-
с я , а выработка антител заметно а к т и в и з и р у е т с я . Напротив, приме-
нение того же антигена в больших количествах (10 млн. и выше) -
вызывало кратковременную стимуляцию поглощения и длительное в о з -
буждение а н т и т е л о г е н е з а . 

Отсутствие строгого параллелизма в возникновении, развитии 
и исчезновении обеих поствакцинальных защитных реакций РЭС н а -
мекало на независимое их протекание в целостном организме . Одна-
к о , для проверки сказанного необходимо было еще их изучить и 
другими функциональными методами. Не исключалась возможность т о -
г о , что обе защитные функции РЭС развиваются в организме в т е с -
ной взаимосвязи , но в силу методических причин она не выявляет-
с я . Поэтому в следующих опытах поглотительная способность РЭС 
изучалась с помощью коллоидального раствора угольных частиц 
(туши) марки С - П - 1 4 1 3 / а по Альперну и соавторам ( Н л Х р с г и 
а £ , 1 9 5 1 ) , в модификациях Э.Д.Степаняна ( 1 9 6 9 ) . При этом иммуни-
зированным крысам внутривенно инъецировалось 21 мг/100 г у г о л ь -
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ных частиц на 2% растворе двууглекислой соды и 0 ,85% растворе 
поваренной соли . В остальном постановка и учет так называемой 
"карбоновой пробы" производились таким же образом, как и при 
конгорот -пробе . Однако разница заключалась в том, что относи-
тельная концентрация угольных частиц в 4 - х и 3 0 - и мин. пробах 
крови устанавливалась нефелометрически на ФЭК-Н-57. 

Из тех же соображений а н т и т е л о г е н е з у белых крыс изучался 
не по титру агглютининов, а гемолизинов, вырабатываемых в о т в е т 
на парентеральное введение эритроцитов барана . 

Результаты, добытые посредством карбоновой пробы в реакции 
гемолиза ( Р Г ) , в основном о к а з а л и с ь аналогичными с таковыми, по-
лученными в прошлых опытах с конгорот-пробой и реакцией агглюти-
низации. Отсюда с большей уверенностью можно было п о л а г а т ь , что 
поглотительная и антителообразовательная функции РЭС протекают 
в организме самостоятельно и они нисколько не з ависят от с п о с о -
бов их изучения. Вместе с тем сходные результаты, обнаруженные 
неодинаковыми методами изучения РЭС, служили веским д о к а з а т е л ь -
ством их высокой точности и объективности . 

Все же проведенными исследованиями не устранялось допущение 
о совместном функционировании поглотительной и а н т и т е л о о б р а з о в а -
тельной деятельности РЭС при воздействии качественно иного б о -
лезнетворного раздражителя на организм. Поэтому для окончатель -
ного разрешения данного вопроса в качестве патогенного а г е н т а 
использовались рентгеновые лучи, вызывающие в РЭС не только г л у -
бокие функциональные и структурные нарушения, но и специфически 
возбуждающие ее защитно-физиологические с в о й с т в а . 

Подопытные крысы облучались тотально на установке РУМ-П в 
дозах 50 , 100 , 300 , 500 и 750р . Конгорот-проба на «их с т а в и л а с ь 
до и в различное время после облучения. Антителогенез изучался 
на отдельных животных, иммунизированных бруцеллезным антигеном 
ч е р е з сутки после облучения. 

Как выяснилось ( т а б л . 2 ) , облучение крыс в дозе 50р не влия-
е т , а в дозах ЮОр и выше вплоть до абсолютно смертельной ( ?50р) 
изменяет фагоспособность РЭС волнообразно: сначала кратковремен-
но подавляет , а затем длительно стимулирует е е . При этом общее 
состояние облученных животных положительно коррелировало с дина-
микой пострадиационных изменений поглотительной Ьпособности РЭС. 
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Действительно , в латентной и особенно в терминальной стадиях л у -
чевых поражений фагоцитоз у г н е т а л с я , а в с т а д и я х мнимого б л а г о -
получия и р а з г а р а заболевания - возбуждался . Все это указывало 
на высокую радиочувствительность РЭС и активное ее участие в п а -
т о г е н е з е лучевых поражений. На данное о б с т о я т е л ь с т в о обращалось 
особое внимание, поскольку оно подавало надежду на возможность 
управления радиочувствительностью организма путем направленного 
воздействия на иммунобиологические свойства РЭС. З а б е г а я вперед, 
отметим, что эта надежда всецело оправдалась в последующих и с -
следованиях значения РЭС в радиочувствительности организма . 

Антителогенез у облученных в дозе 50р животных интенсифици-
р о в а л с я . В дозе 100р он вначале подавлялся , а затем проявлялась 
тенденция к стимуляции. В других опытах продукция антител у г н е -
т а л а с ь тем с и л ь н е е , чем выше была доза облучения ( 3 0 0 , 500 и 
7 5 0 р ) . 

Сопоставление данных параллельного изучения поглотительной' 
и антителообразовательной способностей РЭС между собой у облу-
ченных животных показало , что обе функции ее чаще развиваются в 
противоположных направлениях. Функциональная диссоциация защит-
ных реакций РЭС у облученных животных служила убедительным д о к а -
зательством раздельного их протекания в организме . Стало быть, 
внешне независимое функционирование обеих защитных свойств РЭС 
это не кажущееся физиологическое явление , обусловленное к а ч е с т -
венными и количественными особенностями вредоносных начал и ме -
тодами изучения РЭС, а объективная р е а л ь н о с т ь , существующая в 
организме . З д е с ь мы столкнулись с новым подтверждением правомер-
ности высказывания Н.Ф.Гамалеи ( 1 9 2 8 ) о том, что выработка а н т и -
тел "быть может, функционирует непрерывно, независимо от пред-
шествующего поглощения". 

Функциональное д о к а з а т е л ь с т в о независимости протекания п о -
глотительной и антителообразовательной способностей РЭС в свою 
очередь нуждалось в морфологическом обосновании. В этой с в я з и , 
учитывая все возрастающий интерес , проявляемый в современной 
биологии к познанию иммунологических явлений на клеточном и с у б -
клеточном уровнях , представлялось немаловажным д а т ь цитоиммуно-
логшческую характеристику действия бактериального антигена и 
рентгеновых лучей на защитные функции РЭС. Объектами намеченных 
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исследований служили клетки селезенки и костного м о з г а , преиму-
щественно состоящие из элементов РЭС. Критериями цитологических 
изменений служили митотическая активность и число клеток с х р о -
мосомными перестройками. 

Анализ накопленного фактического материала вскрыл ряд з а к о -
номерностей. К их числу относится т о , что внутривенная иммуниза-
ция крыс различными дозами ( 1 , 1 0 , 1 0 0 м л н . , I и 2 , 5 м л р д . ) б а к -
териального антигена почти одинаково повышают митотическую а к -
тивность клеток с е л е з е н к и и костного м о з г а . Митоз повышается с 
3 - г о ч а с а после иммунизации, на 4 и 8 дни он достигал максимума, 
а к I ? и особенно 16 дням нормализовался . При этом поствакци-
нальная стимуляция митозов происходила за счет увеличения числа 
к л е т о к , вступающих в процесс деления, а не замедления темпа е г о . 
В то же время число клеток с хромосомными нарушениями в а р ь и р о в а -
ло в допустимых пределах (2 -5%) . 

Обращаясь к данным антителогенеза и митотической активности 
к л е т о к , необходимо отметить , что они изменялись синхронно лишь 
в сравнительно поздних этапах иммуногенеза. 

Но самое главное , этими и другими исследованиями выяснилось, 
что у иммунизированных животных поглотительная способность РЭС 
и митотическая активность клеток селезенки и костного м о з г а , 
как правило, изменяются однонаправленно. 

Из всего изложенного можно предположить, что , во-первых, 
усиление митозов в указанных тканях происходило главным образом 
за счет элементов РЭС или генетически подобных им к л е т о к . Во-
вторых, поствакцинальная стимуляция фагоспособности РЭС обуслов -
л и в а е т с я как активизацией функции, так и увеличением числа к л е -
точных элементов и, следовательно , поглотительной емкости. 

Иные факты обнаружились при исследовании влияния различных 
доз рентгенового облучения на цитологические показатели тканей 
селезенки и костного мозга белых крыс. Так , однократное облуче-
ние животных в дозе 25 и особенно 50р несколько повышало митоз , 
тогда как в д о з а х 1 0 0 , 300 и 750 р изменяло е г о двухфазно: в н а -
чале кратковременно подавляло, а потом более длительно стимули-
р о в а л о . В дальнейшем митотическая активность клеток у выздорав-
ливающих животных постепенно приближалась к норме, а у погибаю-
щих вновь снижалась. Выход аберрантных клеток находился в г р а -
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дуальной зависимости от дозы рентгенового облучения. 

Сравнение пострадиационных сдвигов митотической активности 
клеток и хромосомных повреждений выявило между яими обратные 
взаимоотновения. Выражались они в том, что с подавлением мито-
з о в число аберрантных клеток нарастало и , н а о б о р о т . 

Из описанных р е з у л ь т а т о в следовало , что митотическое д е л е -
ние может служить не только чувствительным показателем биологи-
ческого действия радиации на организм, но и своеобразным защит-
но-морфологическим приспособлением, благодаря которому элимини-
руются поврежденные структуры к л е т о к . На такую возможность у к а -
зывают и другие исследователи (Н.Ф.Баракина ,1957 ; Н.Ф.Баракина, 
К.И.Янушевская, 1966; Э .Д .Степанян ,1969 ; СигЫл г1 а1. , 1 9 6 4 ; 
№<иг$ У1ЭЪ1 \ Си,г1Ш , 1 9 6 8 ) . 

При оценке данных пострадиационного изменения защитных 
функций РЭС выявились более сложны* корреляции между ними и ми-
тотическим делением к л е т о к . Так , при Облучении ЖИВОТНЫХ В ДО86 
50р поглотительная способность РЭС по существу не нарушалась, 
а выработка агглютининов и митотическое деление клеток н е с к о л ь -
ко активизировались . Наоборот, при облучении крыс в дозе ЮОр 
и выше (300 и 750р) поглощение и митов вначале синхронно п о д а в -
лялись , а затем стимулировались. В этих условиях а н т и т е л о г е н е з , 
как правило, у г н е т а л с я . Эти и подобные им факты позволили пред-
положить, что антителогенез и особенно митотическое деление кле-
ток являются соотносительно более чувствительными и лабильными 
индикаторами биологинеского действия ионизирующей радиации на 
организм, чем поглотительная способность РЭС. 

Итак, вырисовывалась общая картина , согласно которой х а -
рактер корреляционных отношений между защитными функциями РЭС 
и цитологическими показателями как у иммунизированных, так и 
облученных животных во многом предопределяется конкретными у с -
ловиями экспериментирования. К ним относятся вид, сила и время 
действия испытуемых раздражителей, физиологическое состояние 
организма , пороги возбудимости реагирующих систем, разрешающие 
способности применяемых методов и пр . И тем не менее , о т в л е к а я с ь 
от ч а с т н о с т е й , можно п о л а г а т ь , что митотическое деление клеток 
находится в более тесной корреляции с явлением поглощения, неже-
ли антителогенезом . 
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Установив значение х а р а к т е р а и силы действия б а к т е р и а л ь н о -
го а н т и г е н а • рентгеновых лучей в биологических эффектах, пос -
ледующие исследования посвящались выяснению роли фактора в р е -
мени в поствакцинальных изменениях а н т и т е л о г е н е з а и митотичес -
кой а к т и в н о с т и клеток с е л е з е н к и и костного мозга белых крыс. 
Соответствующие показатели снимались у подопытных животных до 
и после одно- и двукратной внутривенной иммунизации их бруцел-
лезным антигеном . О к а з а л о с ь , что после однократной вакцинации 
животных ми т оз , как обычно, а к т и в и з и р у я с ь ч е р е з 3 ч а с а , держит-
с я продолжительное время на достаточно высоком уровне и только 
к 12 дню он возвращается к исходным величинам. Между тем а н т и -
т е л а обнаруживались в сыворотке крови животных на 4-ый д е н ь 
иммунизации. В дальнейшем они варьировали в различных т и т р а х 
вплоть до завершения опытов (16 д е н ь ) . 

Расхождения между наблюдаемыми показателями еще более у с у -
гублялись при двукратной вакцинации животных с различными ин-
тервалами . Т а к , образование антител в основном у г н е т а л о с ь тем 
с и л ь н е е , чем больше времени пролегало между двукратными в а к ц и -
нациями. Митотическое же деление клеток в ранние ( 1 , 4 и 8 дни) 
сроки после реиммунизации стимулировалось , а в поздние (12 и 
16 дни) - в след за подъемом, колебалось в пределах норны. Пови-
димому, угнетение а н т и т е л о г е н е з а при дробной вакцинации о б у с л о в -
л и в а л о с ь как перераздражением защитно-физиологических приспособ-
лений организма вследствие неоптимального распределения во в р е -
мени, т а к и эндотоксическим влиянием убитой бруцеллезной к у л ь т у -
ры на иммунокомпетентные к л е т к и , продуцирующие а н т и т е л а . В этих 
же исследованиях корреляционные отношения между процессами о б -
разования антител и митотическим делением клеток продолжали но-
с и т ь непостоянный х а р а к т е р . 

Рассматривая результаты двукратной иммунизации животных, 
можно заметить о т с у т с т в и е аддитивного действия антигенов на ми-
т о з в ранние ( I , 4 и 8 дни) и весьма кратковременная их стимуля-
ция в поздние ( 1 2 и 16 дни) сроки после реиммунизации. Чтобы р а -
з о б р а т ь с я в полученных фактах , были поставлены дополнительные 
опыты, в которых выяснилось, что на 4-ый день после интравеноз -
ного введения различных количеств ( 0 , 0 0 0 1 - 1 0 м л р д . ) б а к т е р и а л ь -
ных тел митотическое деление клеток костного мозга изменяется 
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приблизительно однозначно. Исходя из э т о г о , отсутствие суммации 
эффектов стимуляции митозов на повторное впрыскивание антигена 
можно было истолковать тем, что первичная вакцинация, почти н е -
зависимо от е е дозы, каким-то образом исчерпывает потенциальные 
возможности тканей к новому подъему митотического деления к л е -
т о к . Р а з у м е е т с я , данное объяснение предполагает и другие е г о 
варианты, о которых разговор пойдет в соответствующем м е с т е . 

Что же к а с а е т с я быстрого прекращения антигенной стимуляции 
митозов в поздние (12 и 16 дни) сроки после ре иммунизации, то 
этот интересный вопрос сделался предметом специального изучения . 
Выяснилось, что аналогичное явление при прочих равных условиях 
экспериментирования наблюдается и при двукратной внутривенной 
иммунизации растворимым антигеном (сыворотка л о в а д и ) . Далее о к а -
з а л о с ь , что в о т в е т на реиммунизацию бактериальным антигеном в 
поздние сроки (12 и 16 дни^иитозы активизируются весьма к р а т к о -
временно (3 и 6 ч а с . ) и с т о л ь же быстро возвращаются к мнимой 
"норме" . В отличие от этого перекрестное внутривенное применение 
сначала бруцеллезного , а затем на 12 и 16 дни паратифозного а н -
тигенов вызывало длительную стшулнцию митозов , как после о д н о -
кратной иммунизации. 

На основании этих фактов удалось выявить специфическую 
природу быстрого прекращения стимуляции митозов в поздние сроки 
(12 и 16 дни) реиммунизации животных. Становилось очевидным, что 
выпадение клеточной реакции на реиммунизацию в сравнительно р а н -
ний период ( I , и и 8 дни) после начальной вакцинации вызывалось 
преимущественно неспецифическими, а в поздний - (12 и 16 дни) -
специфическими иммунологическими явлениями. В с в е т е сказ анно г о 
нам схематически п р е д с т а в л я е т с я , что на антигенное раздражение 
клетки костного мозга реагируют как неспецифическими, так и с п е -
цифическими реакциями. Со временем после момента вакцинации н е -
специфические иммунологические реакции постепенно ослабевают с 
прогрессивным усилением специфических. Эти сопряженные явления 
развиваются от генерации к генерации клеток и на 12 и 16 дни в 
тканях костного мозга вакцинированных животных четко п р о я в л я е т -
ся активно выработанный специфический иммунитет. 

Но помимо в с е г о активный х а р а к т е р поствакцинального иммуни-
т е т а доказывался еще результатами параллельного изучения по г ло т и -
тельной функции РЭС, кислородного обмена и митотического деления 
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клеток селезенки и костного мозга белых крыс. При этом учитыва-
лось потребление внешнего кислорода по И.И.Калабухову (195Т) и 
напряжение его в коре, подкорке головного м о з г а , а также в кост-
ном мозгу методом полярографии по А.Д.Снежко ( 1961) в модифика-
ции Э.Д.Степаняна ( 1 9 6 9 ) . В разнообразно поставленных опытах 
выяснилось, что у однократно вакцинированных крыс п о г л о т и т е л ь -
ная функция РЭС и кислородный обмен, как правило, активизируют-
ся синхронно, а у ревакцинированных - асинхронно. А именно, 
фагоспособность РЭС и потребление свободного кислорода после 
кратковременной стимуляции нормализуются на фоне длительного 
повышения напряжения кислорода в исследуемых т к а н я х . Опираясь 
на собственные и литературные данные, "ожно заключить, что 
иммунизаторное усиление кислородного обмена связано не столько 
с активизацией деления клеток, сколько подготовкой их к митозу . 
И поскольку иммунологическая перестройка организма сопровожда-
лась затратой энергии дыхания, мы вправе думать , что в наших 
условиях иммунитет выражается отнюдь не понижением, а повышением 
реактивности организма. В этом смысле мы разделяем точку зрения 
т е х ученых и прежде всего А.А.Богомольца 0 9 5 8 ) , который рассма-
тривал явление иммунитета " как высокую ступень повышенной ч у в с т -
вительности (сенсибилизации) организма" . 

Выяснив существенное значение фактора времени в поствакци-
нальных изменениях защитных функций РЭС и митотического делении 
клеток, представляло определенный интерес изучение этого же воп-
роса при фракционированном воздействии рентгеновых лучей на о р -
ганизм. Теоретическими и экспериментальными предпосылками для 
проведения исследований в указанном направлении служили главным 
образом черты сходства в биологических действиях бактериального 
антигена и рентгеновых лучей на защитные функции РЭС, а также 
реальная возможность общности иммунных механизмов, лежащих ч 
основе формирования поствакцинальной и пострадиационной устой-
чивости организма. 

Опуская детали аранжировки опытов, заметим, что р е з у л ь т а т 
двукратного облучения вначале 100, а затем 300 и 500р животных 
с различными интервалами, с одной стороны, уточнили и подтрер-
дили достоверность предыдущих данных о влиянии однократного с 
лучения'на РЭС и митотическое деление клеток , а с другой - д о -
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полнили их новыми фактами. 2 ч а с т н о с т и , как при однократном, 
так и двукратном облучении животных с различными промежутками 
времени ( I , 4 , 8 , 12 и 16 дней) вновь проявлялись обратные в з а и -
моотношения между митотическим делением клеток и хромосомными 
повреждениями. Более т о г о , обнаружилось, что выход абберантных 

клеток у реоблученных с короткими (4 и 8 дней) интервалами жи-
вотных увеличивается , а с продолжительными (12 и 16 дней) -
уменьшается. Отсюда было сделано допущение, что в поздние (12 и 
16 дни) сроки после облучения животных в сублетальных дозах 
(100р) в пораженных клетках с е л е з е н к и и костного мозга усилива-
ются процессы восстановления и радиоустойчивость . И поскольку е 
прошлых опытах к указанному времени вырабатывался своеобразный 
противобактериальный иммунитет, можно предположить, что в о с н о -

*"'• ве пострадиационной устойчивости организма лежат сходные иммуно-
биологические явления . 

Однако сильным аргументом в пользу признания иммунобиологи-
ческой природы образования пострадиационной резистентности с л у -
жили результаты комплексного изучения влияния бактериального 
антигена и рентгеновых лучей на цитологические показатели к о с т -
ного мозга и радиочувствительность белых крыс. Животные подвер-
г а л и с ь общему облучению ( ? 5 0 р ) в одних случаях ч е р е з 10 мин . , а 
в других - 4 дня после внутривенной иммунизации ихфуцеллезным 
антигеном. Опыты показали , что иммунизация за 10 мин. и особенно 
4 дня до последующего облучения повышает выживаемость животных 
до 75% и заметно ослабляет повреждающее действие проникающего 
излучения на хромосомы и отчасти митотическое деление клеток 
костного м о з г а . Очевидно, предварительная иммунизация на самом 
деле о б л е г ч а е т течение лучевых поражений и повышает радиорезис-
т е н т н о с т ь организма (Н.Н.Клемпарская с с о а в . , 1 9 6 8 ) . 

Придавая важное значение цитологическим исследованиям в 
познании морфогенеза прививочного иммунитета, последующие опыты 
были направлены на выяснение характера корреляционных отношений 
между некоторыми клеточными и серологическими показателями имму-
н и т е т а . Реализация настоящих исследований осуществлялась путем 
одновременного определения митотической активности клеток с е л е -
зенки и костного м о з г а , количества плазмоцитов по Г.А.Гурвич и 
Г.В.Шумаковой ( 1 9 5 7 ) , числа антителообразующих клеток по Ерке 
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ш Нордину ( ^ е г л е , Мо%(11иг1963), а также интенсивности о б р а з о -
вания гемолизинов ( Р Г ) . 

Как выяснилось, на внутривенную иммунизацию отмытыми э р и -
троцитами барана цитоиммунологические сдвиги в с е л е з е н к е и к о с т -
ном мозгу наступали намного раньше и энергичнее , чем выработка 
гемолизинов. Причем, поствакцинальные изменения ыитотической 
активности селезенки положительно коррелировали с плазыоцитар-
ной е е реакцией . Между тем показатели обоих клеточных т е с т о в 
вместе чаще расходились с серологическими данными а н т и т е л о г е -
н е з а . 

Рассматривая указанное расхождение ч е р е з призму с о б с т в е н -
ных и литературных данных (Г .А .Гурвич , Г . В . Ш у м а к о в а , 1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) , 
мы все больше с к л о н я л и с ь ' к мысли о том, что цитологические и 
серологические показатели иммунологической реактивности изме-
няются в организме одновременно, но в силу ряда о б с т о я т е л ь с т в , 
и в первую очередь низкой чувствительности применяемых методов 
• з у ч е н и я , т е с н а я в заимосвязь между ними не в с е г д а поддается вы-
явлению. И поэтому внешне с о з д а е т с я кажущееся впечатление о р а з -
дельном их протекании в'иммунном организме . 

Но если с о г л а с и т ь с я с представлением об одновременном и 
параллельном развитии иммуноморфологических изменений клеток и 
образования а н т и т е л , то логично также признать , что функциональ-
ная активизация к л е т о к , занятых выработкой а н т и т е л , сопровождает-
ся усилением их пролиферации. Здесь мы, вслед за И.А.Аловым 
( 1 9 6 4 ) , вправе повторить , что не во всех случаях "работающая 
клетка не д е л и т с я , а делящаяся клетка не р а б о т а е т " . 

Не обсуждая вопрос о сущности антигенного усиления пролифе-
рации к л е т о к , в с к о л ь з ь остановимся на одной из её сторон , н е д о с -
таточно освещенной в цитологии. Речь идет о собственно защитно-
морфологической роли процесса деления к л е т о к , о которой И.И.Меч-
ников еще в 1892 г . писал , что зараженный инфекционным агентом 
парамециум избавляется "при всяком последующем делении от н е к о -
торого количества своих п а р а з и т о в " . Хотя аналогия не я в л я е т с я 
д о каз ат ельст вом , все же существующие уже сейчас некоторые с в е д е -
ния обнадеживают нас в том, что сходный защитно-морфологический 
механизм может иметь место и среди делящихся клеток теплокров -
ных животных О..ЬгОИГНг , 1 9 6 1 ; 7а .и£оь л1- , 1 9 5 7 ; 
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МйХСО.* Р ( л и к , 1 9 5 5 ) . В этой с в я з и нам п р е д с т а в л я е т с я , что вну-
тривенно инъецированный антиген по-разному возбуждает защитно-
физиологические приспособления организма . В частности , в с е л е -
зенке и костном мозгу иммунизаторное возбуждение внешне прояв-
л я е т с я в виде стимуляции образования антител и усиления деления 
к л е т о к . Биологическое значение их можно видеть в обезвреживании 
чужеродного антигена и восстановлении относительного постоянст -
ва внутренней среды организма . 

Стало быть, в наших исследованиях взаимоотношения функцио-
нальной и митотической активности клеток организма носили не 
антагонистический , а синергический характер (И.А.Алов,1964; 
С . Я . З а л к и н д , 1 9 6 6 и д р . ) . 

Сравнительно ранние функциональные изменения в РЭС, равно 
как и цитологические сдвиги в тканях селезенки и костного мозга 
при воздействиях бактериального антигена и рентгеновых лучей на 
организм, указывали главным образом на участие нервной системы. 
Поэтому в очередных исследованиях преследовалась цель выяснить 
роль вегетативной нервной системы (ВНС) в эффектах действия б а к -
териального антигена на поглотительную функцию РЭС и митотичес-
кую а к т и в н о с т ь клеток с е л е з е н к и и костного мозга белых крыс. 
Фармакологическими методами с использованием вегетотропных п р е -
паратов , избирательно выключающих или возбуждающих деятельность 
симпатической или парасимпатической инервации, были вскрыты ряд 
закономерностей . Так , например, у интактных белых крыс возбужде-
ние симпатикуса адреналином ( 0 , 1 м г / 1 0 0 г ) вначале непродолжитель-
но подавляло фагоспособность РЭС и митоз , а потом длительно их 
стимулировало. Напротив, выключение ее деятельности эрготоксином 
( I мгДООг) и особенно аминазином ( I мгДООг) активизировало фа-
гоцитоз и митотическое деление к л е т о к . Усиление же функции п а р а -
симпатикума пилокарпином ( 1 , 5 м г / Ю О г ) синхронно активизировало 
поглощение РЭС и пролиферацию к л е т о к . Введение раствора атропи-
на (6 мг /ЮОг) резко тормозило фагоцитоз и неожиданно возбужда-
ло деление к л е т о к . К тому же нейротропные вещества изменяли ми-
тотическую а к т и в н о с т ь , преимущественно действуя на ранние (П+М), 
нежели поздние (А+Т) этапы кариокинеза клеток костного м о з г а . 
По-видимому, в норме симпатический отдел ВНС оказывает тормоз-
н о е , а парасимпатический ее отдел-воабуждающее влияние на п о г л о -
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тительнув функцию РЭС и о т ч а с т и на иитотическое деление клеток 
с е л е з е н к и и костного мозга белых крыс. 

Иные результаты обнаружились при изучении влияния тех же 
вегетотропных препаратов на митотическую активность клеток в а к -
цинированных белых крыс. Достаточно с к а з а т ь , что применение тех 
же испытуемых препаратов не оказывало какого-либо заметного 
влияния на поствакцинальную стшуляцию митотического деления 
к л е т о к . Создавалось мнение, что предварительная иммунизация 
блокирует действие вегетотропных препаратов на митоз . 

Описанное явление особенно наглядно представилось в и с с л е -
дованиях значения денервации задней конечности в регуляции им-
мунобиологических функций РЭС, а также митотического деления 
клеток селезенки и костного м о з г а . Выяснилось, что неполная д е -
нервация одной из задних конечностей белых крыс путем перерезки 
седалищного (л . і$ск і<сс і іси£ ) и бедренного ( и . { и п о ъ а - И $ ) н е р -
вов вызывает длительную (16 дней) стимуляцию митозов сперва в 
кбстном мозгу оперированной, а затем контралатеральной конечнос-
т и . При атом поглотительная способность РЭС подавлялась , а выра-
ботка антител имела тенденцию к усилению. В селезенке иитотичес -
кое деление клеток интенсифицировалось параллельно с а к т и в и з а -
цией митозов в костном мозгу неденервированной ( "контрольной") 
конечности . Причем постденервационная стимуляция пролиферации 
клеток обусловливалась в основном увеличением числа к л е т о к , 
вступающих в митоз . 

Именно в последующих опытах, пытаясь к а к - т о повлиять на 
неудержимый ход последенервационной стимуляции митозов, мы с н о -
ва встретились с явлением, ранее наблюдаемым при инъекции в е г е -
тотропных средств предварительно иммунизированным животным. На 
этот раз оно выражалось в том, что впрыскивание животным с д е -
нервированной конечностью некоторых вегетотропных препаратов 
(адреналин, пилокарпин), а также бактериального а н т и г е н а , факти-
чески не изменяло обычную постденервационную стимуляцию митозов 
в костном мозгу обеих конечностей. 

В стремлении дать объяснение указанному явлению можно было 
п о л а г а т ь , что клетки , вовлеченные в поствакцинальный или п о с т -
денервационный процесс , используют в е с ь пластический и э н е р г е т и -
ческий материал и они становятся рефрактерными х последующим 

Б І Б Л І О Т Е К А 
Л ь в і » с ь к о г о д с р ж м м о ї * 

і н с т и т у т у ф і і п м і 
к у л ь т у р и 
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воздействиям (химическим, биологическим и . п р . ) . Не исключена 
также возможность выхода интенсивно делящихся клеток тканей и з -
под регулирующего влияния нервной системы, в результате чего 
испытуемые раздражители не оказывают опосредованного ч е р е з нее 
влияния на митотическое деление к л е т о к . 

Сам по себе факт стимуляции митозов в костном мозгу д е н е р -
вированной конечности также удовлетворительно истолковывается 
ослаблением нервной регуляции деления клеток и растормаживанием 
его (Д.Мэзия,19б31. По-видимому, в норме периферическая нервная 
система оказывает преимущественно тормозное влияние на митоти-
ческое деление клеток ( С . Я . З а л к и н д , 1 9 5 4 ) . С этих же позиций 
представляется возможность понять парадистаяционную стимуляцию 
митозов в костном мозгу неоперированной конечности . Очевидно, в 
костном мозгу денервированной конечности в результате нарушения 
митозов образуются или высвобождаются к а к и е - т о гуморальные веще-
с т в а . Эти гипотетические вещества, будучи следствием хирурги-
ческой перерезки нервов , током крови переносятся в костномозго-
вую ткань неоперированной конечности, где они становятся причи-
ной функциональной "денервации" костного мозга и стимуляции ми-
т о з о в . Возможность функциональной "денервации" тканей подкреп-
л я е т с я многочисленными сведениями из общей физиологии и патоло -
гии нервной системы (Н.Е .Введенский ,1953 ; Л .А.0рбели ,1961 и д р . ) 

Относительно упомянутых выше расхождений между защитными 
функциями РЭС и митотическим делением клеток у животных с д е н е р -
вированной конечностью можно лишь допустить , что они обусловли-
вались развитием дистрофических явлений в денервированной конеч -
ности патогенной импульсацией, исходящей из центральных о т р е з к о в 
перерезанных нервов ( Л . А . 0 р б е л и , 1 9 6 2 ) . 

Для полноты изучения корреляционных связей между испытуе-
мыми функциями и структурами, а также степенью участия элементов 
РЭС в индуцированных митозах , требовалось еще выяснить динамику 
изменения видового состава клеток костного мозга при в о з д е й с т -
виях тех же патогенных раздражителей на организм. С этой целью 
подопытные крысы декапитировались в различные (3 ч а с . , 1 , 4 , 8 и 
12 дни) сроки после внутривенной иммунизации бруцеллезным а н т и - ' 
геном или общего рентгенового облучения. Из периферической кр о -
ви и костного мозга готовились мазки-препараты и после окраши-
вания по Паппенгейму в них определялся морфологический с о с т а в 
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к л е т о к . Полиморфные клеточные элементы идентифицировались по 
известной цмтоиммунологическая классификации, принятой на Прах-
о к о ! конференции (1960)и дополненной Н .П.Покровской с с о а в . 
( 1 9 6 5 ) . Для облегчения цитологического анализа отдельные к л е т -
ки эритро- и миелобластических рядов объединялись по степени их 

• морфологической дифференциации на "молодые" .и "зрелые" (И.А. 
К а с с и р с к и 1 , 1 9 6 0 ) . X "молодым" клеткам красного ростка относи-
л и с ь : проэритробласты, пронормобласты и баэофильные нормсблас-
ты, а "зрелым" - оксифидьнне и полихроматофильные нормобласты. 
К "молодым" клеткам белого ростка причислялись: миелобласты, 
промиелоциты и миелоциты, а' "зрелым" - юные, палочкоядерные и 
сегментоядерные. # 

Наряду о морфологическими исследованиями в периферической 
крови по дочитывалось количество-эритроцитов и лейкоцитов . 

Поствакцинальные изменения в периферической крови* в о с н о в -
нон характеризовались более или менее постоянством числа эритро-
цитов и лейкоцитов. В гемограмме отмечалась лейкопения, относи-
тельны! -лимфоцитоз, нейтропения с умеренным ядерным сдвигом 
влево , эовинопения и моноцитов. Нейтропенический тип изменения 
лейкоформулы крови отражался в миелограмме в виде увеличения 
общего числа клеток*эритробластического ряда за счет умеренного 
повышения количества молодых и зрелых е г о форм. Наиболее резкие 
сдвиги констатировались среди клеток миелобластического-ряда . 
Так , процентное содержание зрелых клеток уменьшалось на фоне 
прогрессивного нарастания молодых. В начале иммунизаторного 
раздражения уровень эозинофилов несколько снижался, ^ затем 
повышался. Заметно увеличивалось число лимфоцитов, моноцитов, 
ретикуло-эндотелиальных к л е т о к , мегакариоцитов и плазиоцитов. 
Важно подчеркнуть, что митоз клеток белого ростка у в е л и ч и в а е т -
с я намного сильнее , чей к р а с н о г о . 

Эти и другие данные говорили о более резкфс поствакциналь-
ных цитологических изменениях белой крови по сравнении с красной. 

Сходные результаты, в смысле преимущественного изменения 
злементов белой крови, были получены при рентгеновом облучении 
(ЗООр) белых крыс. Действительно, тотальвое облучение животных 
практически не влияло на число эритроцитов в периферической 
крови . Количество же лейкоцитов в ранние (3 ч а с . , I день) сроки 
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после облучения снижалось, а в поздние ( 4 , 8 и 12 дней) - прояв-
ляло тенденцию к повышению. В лейкоцитарной формуле регистриро-
в а л и с ь лейкопения, эозинопения и лимфопения. В миелограмме ч и с -
ло клеток эритроидного ряда понижалось в р е з у л ь т а т е уменьшения 
молодых его форм. Между тем уровень клеток миелоидного ряда 
о п у с к а л с я , а зрелых - в о з р а с т а л . Перечисленные цитологические 
сдвиги сопровождались эозинопенией, лимфопенией и некоторым 
моноцитозом. Заметно нарастало количество мегакариоцитов и о с о -
бенно ретикуло-эндотелиальных к л е т о к . Митоз в ранние (3 ч а с . , 
I день) периоды после облучения круто снижался, а в поздние -
( 4 , 8 и 12 дней) - подымался. Причем митозы интенсифицировались 
сильнее среди клеток белого , нежели красного р о с т к а . 

Из приведенных р е з у л ь т а т о в нетрудно видеть , что как имму-
низация , так и облучение животных,вызывают соответствующие ци-
тологические изменения главным образом в белой, нежели красной 
крови . И поскольку подавляющее большинство клеточных элементов 
белой крови входит в составную ч а с т ь РЭС, можно п о л а г а т ь , что 
применяемые нами болезнетворные раздражители избирательно дей-
ствовали на клетки РЭС или подобные им элементы. Об этом с в и -
д е т е л ь с т в о в а л и ранее установленный факт параллельного измене-
ния цитологических показателей и поглотительной способности РЭС 
у отдельно вакцинированных и облученных животных. Совпадение 
р е з у л ь т а т о в морфологического и функционального исследований еще 
больше вселяло в нас уверенность в тон , что РЭС я в л я е т с я первич-
ной точкой приложения действия бруцеллезного антигена и прони-
каюцей радиации. К аналогичному заключению пришли и многие д р у -
гие авторы (П.А.Вершилова, Н.И.Кокорин,1954а; М.А.Чернышева, 
1 9 5 7 , 1 9 5 8 ; П.А.Вершилова и H . A . Г р е к о в а , 1 9 5 9 , i 9 6 0 ; П.А.Вершило-
в а , М .А .Чернышева,1970). С признанием этого положения логично 
думать , что в наших исследованиях митотическая активность к л е -
ток селезенки и костного мозга в основном изменялась эа счет 
элементов РЭС, или функционально и генетически близко стоящих 
к ним к л е т о к . Приступая к выполнению запланированных исследова-
ний, мы давали себе отчет в том, что установление корреляцион-
ных отношений между отдельными явлениями в организме не всегда 
позволяет с достаточной уверенностью говорить о характере их 
взаимосвязи или причинно-следственной зависимости. Ибо в слож-
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нон организме физиологические отправления могут р а з в и в а т ь с я 
параллельно, не будучи сопряженными, и одна общая причина мо-
жет вывивать независимые друг от друга с л е д с т в и я . И тем не ме-
нее нам к а з а л о с ь возможным путем тщательного наблюдения за и з -
менениями корреляции между испытуемыми функциями и структурами 
при заведомо известных условиях судить с различной степенью 
приближенности об их в заимосвязи . В плодотворности такого под-
хода к рассмотрению корреляционных отношений мы убеждались ни 
р а з при анализе р е з у л ь т а т о в собственных исследований. 

В Ы В О Д Ы 

1 . Рентгеновое облучение животных сравнительно высокими 
дозами (300 и 500р) стойко подавляет антителогенез и двухфазно 
наменяет поглотительную способность РЭС: вначале кратковремен-
но у г н е т а е т , а затем длительно стимулирует е е . 

2 . Облучение животных, как правило, изменяет митотическую 
активность клеток селезенки и костного мозга волнообразно со 
сменой начального снижения на повышение е е . Выход аберрантных 
клеток бывал тем больше, чем выше доза радиации. 

3 . В зависимости от конкретных условий поглотительная и 
антителообразовательная функции Р Х , а также митотическое д е л е -
ние клеток могут изменяться как о д н о - , так и разнонаправленно . 

Первичная иммунизация животных активизирует митоз в 
костном мозгу я предотвращает последующее действие на него р е -
иммунизации. При этом антителогенез подавлялся тем с и л ь н е е , чем 
больше времени пролегало между двукратными вакцинациями. 

5 . Двукратное облучение с короткими ( I , 4 и 8 дней) интер -
валами между ними усиливает , а длинными (12 и 16 дней) - о с л а б -
л я е т угнетающее действие радиации на митоз и хромосомы к л е т о к . 

6 . Предварительная внутривенная инъекция бактериального 
антигена стимулирует кислородный обмен, пролиферацию к л е т о к , 
поглотительную и антителообразовательную функции РЭС и заметно 
повышает радшоустойчивость организма . 

7 . У вакцинированных крыс цитологические изменения в с е л е -
зенке предшествуют появлению в ней антителообразующих клеток и 
гемолизинов в крови. 
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8 . В норне симпатический о т д е л ВНС оказывает Тормозное, а 
парасимпатический - возбуждавщее влияние на поглотительную функ-
цию РЭС, а также митотическую а к т и в н о с т ь клеток селезенки и 
к о с т н о г о мозга белых.крыс. 

9 . Неполная денервация задней конечности резко повывает 
митот#ческую а к т и в н о с т ь . к л е т о к костного мозга сначала опериро-
ванной, а затем и контралатеральной к о н е ч н о с т е й . 6 этих у с л о -
виях а н т и т е л о г е н е з не нарушался, а поглотительная способность 
Р Х у г н е т а л а с ь . 

1 0 . Предшествующая иммунизация животных или денервация з а д -
ней конечности блокирует действие ряда веществ (адреналин , пило-
карпин, бактерии и п р . ) на митотическое деление клеток костного 
м о з г а . 

1 1 . Изменения морфологического с о с т а в а периферической крови 
и костного мозга при воздействиях бактериального антигена и 
рентгеновых лучей на организм свидетельствуют о том, что мито-
тическая а к т и в н о с т ь определялась нами преимущественно среди 
элементов РЭС или к л е т о к , функционально и генетически близко 
стоящих к ним. 
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