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Хейно АЙНСОН Эва АЙНСОН

О ВЛИЯНИИ ТРИЙОДТИРОНИНА НА ПРОЦЕССЫ
ЛИМФООБРАЗОВАНИЯ

Гормоны щитовидной железы, как показали исследования послед-
них десятилетий (Klitgaard и др., 1957; Takeda, 1964; Daniel и др., 1967;
и др.), могут активно участвовать в регуляции макротранспорта ряда
жизненно необходимых веществ в организме. В литературе имеются
сведения о тесной функциональной взаимосвязи между щитовидной
железой и лимфатической системой, о т. н. лимфокринности этого орга-
на (Жданов, 1952, 1958; Tata, I960; Шмерлинг, 1961; Eickhoff и др.,
1968; и др.). Вопрос о том, являются ли лимфатические сосуды основ-
ными путями транспорта гормонов щитовидной железы, сле-
дует, по всей вероятности,, считать решенным в положительном смысле.
В связи с этим изучение влияния этих гормонов на функциональное
состояние самой лимфатической системы приобрело первостепенное зна-
чение в исследовании гормональной регуляции процессов метаболизма
в организме (Takeda, 1964; Daniel и др., 1966; Ismail и др., 1967; и др.)-

Изучение влияния экзогенного трийодтиронина на определенные
показатели транскапиллярного метаболизма белков и процессы образо-
вания лимфы представляет значительный теоретический и практический
интерес (Sokoloff и др., 1968; Харченко, 1973; Айнсон и др., 1976).
В связи с усовершенствованием в последнее время методов лимфологн-
ческого исследования стало возможным не только не ограничиваться
при этом данными о составе крови, морфологии кровеносного русла и
другими, но и рассматривать вызываемые в них трийодтиронином изме-
нения в комплексе с соответствующими сдвигами в функциональном
состоянии лимфатической системы.

Исходя из сказанного, мы провели на клинически здоровых чисто-
породных» баранах, имеющих искусственный лимфо-венозный анастомоз
между грудным лимфатическим протоком и яремной веной, а также
канюлю в шейном лимфатическом стволе, опыты по изучению действия
относительно небольшой дозы (10 мкг/кг) трийодтиронина на некото-
рые показатели транскапиллярного метаболизма белков в лимфе и
крови. Пробы брали до введения препарата, а также через 4,8, 12 и
24 ч после инъекции гормона подкожно. Определены белковый состав
лимфы и крови, гематокрит крови, количество вытекающей из лимфа-
тических сосудов лимфы (мл/мин ), и рассчитано количество поступаю-
щих с лимфой в кровообращение белков. На основании результатов
исследований высчитаны лимфо-кровное'соотношение {CL : Cs ) отдель-
ных белковых фракций, константы избирательной проницаемости кро-
веносных капилляров по отношению к белковым молекулам разной
величины (5), а также белковый коэффициент ( А/Г ) крови и лимфы,
показатели их коллоидно-осмотического давления.
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Результаты опытов показали, что однократное парентеральное вве-
дение трийодтир онина вызывает довольно значительные сдвиги, в раз-
личных показателях метаболизма белков, отражающиеся на составе
лимфы и крови. При этом необходимо отметить, что эти изменения
выявляются уже в пробах, взятых через 4 ч после введения препарата,
т. е. довольно' быстро, и достигают своего максимума на B—l2 ч опы-
тов (табл. 1).

Анализ показателей лимфо-кровного соотношения белков позволяет
полагать, что повышенная под действием трийодтиронина проницае-
мость кровеносных капилляров по отношению к некоторым белковым
фракциям (альфа- и бета-глобулинам) в известной степени
компенсируется возросшей избирательностью их стенок к пропусканию
гамма-глобулинов. Об этом свидетельствует значительное (до 55%)
увеличение показателей константы избирательной проницаемости кро-
веносных капилляров после введения трийодтиронина (табл. 2). Резуль-
татом этого является обеспечение относительного постоянства суммар-

Влияние трийодтиронина на белковый спектр крови
Таблица 1

и центральной лимфы

Время после введения трийодтиронина, ч
Исследованные До введения
показатели, г% препарата 4 8 12 24

В крови
общий белок 6,96+0,13 6,56+0,09 6,38+0,08 6,31+0,09 6,32+0,17
альбумины 2,92+0,06 2,94+0,05 2,91+0,12 2,86+0,07 2,76+0,07
а-глобул,И;Ны 1,49+0,02 0,82+0,03 0,78+0,02 0,73+0,04 1,04+0,02
ß-ГЛOбyлИlHiЫ 0,71+0,03 0,46+0,02 0,32+0,02 0,38+0,04 0,37+0,03
у-глобулины 1,93+0,04 2,37+0,08 2,37+0,04 2,34+0,05 2,15+0,06

В лимфе
общий белок 4,60+0,12 4,31+0,10 4,15+0,11 4,13+0,15 4,15+0,13
альбумины 1,80+0,04 1,92+0,02 1,63+0,02 1,65+0,03 1,85+0,02
а-глобулины 0,92+0,02 0,81+0,02 0,87+0,01 0,92+0,02 0,89+0,01
ß-глобулины 0,40+0,04 0,42+0,02 0,43+0,02 0,40+0,03 0,35+0,03
у-глобулины 1,48+0,02 1,16+0,04 1,22+0,02 1,16+0,03 1,18+0,01
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ного лимфо-кровного соотношения белков. Следовательно, этот пока-
затель не всегда может дать полное представление о деталях переме-
щения белков через капиллярную стенку между кровеносной и лимфа-
тической системами. Необходимо также определение лимфо-кровного
соотношения для каждой фракции белков в отдельности и константы
избирательной проницаемости. Кроме того, следует иметь в виду, что
уменьшение количества той или иной фракции белков в крови не всегда
сопровождается равным увеличением концентрации соответствующей
фракции в лимфе. Так, например, в наших опытах уменьшение абсо-
лютной концентрации альфа- и бета-глобулинов в крови не сопровож-
далось увеличением их количества в лимфе. Поэтому следует полагать,
что под влиянием трийодтиронина происходит не просто увеличение
скорости непосредственного перехода сывороточных белков из кровя-
ного русла в лимфатическое, а задержка определенной их части в экст-
раваскулярном пространстве. Это, несомненно, должно приводить к
сдвигам в транскапилляряом метаболизме белков, в их обмене между
вне- и внутриклеточными жидкостями.

Весьма интересными, как нам кажется, являются полученные нами
данные о динамике гематокрита крови, количества вытекающей из
грудного протока лимфы и расчетного количества поступающих с лим-
фой в кровообращение белков. Из них, в частности, следует (табл. 3),
что в результате однократного введения трийодтиронина гематокрит
крови снижается, а скорость тока лимфы увеличивается. Это, как мы
считаем, свидетельствует об увеличении проницаемости кровеносных
капилляров, об интенсификации лимфо-кровной циркуляции жидкости.
Кроме того, эти данные указывают на то, что из-за ускорения лимфо-
тока, а по всей вероятности, и процессов лимфообразования в целом,
в кровообращение с лимфой поступает количественно больше белков,
чем до введения трийодтиронина. Поскольку же, несмотря на все это,
концентрация альфа- и бета-глобулинов в крови снижается, то, по-види-
мому, именно они в увеличенном количестве выводятся из кровеносных
капилляров в экстраваскулярное пространство, а более грубодисперс-
ные белковые фракции из-за возросшей избирательности стенки крове-
носных капилляров, задерживаются в их просвете. В результате этого
концентрация гамма-глобулинов в крови, несмотря на относительно
небольшое увеличение их транспорта с лимфой, довольно значительно
повышается (до 23%).

Влияние трийодтиронина на
и количество поступающих

Таблица 3

гематокрит крови (%), лимфоток (мл/мин)
с лимфой в кровообращение белков (г]мин )

Время после введения трийодтиронина, ч
Исследованные До введения
показатели препарата 4 8 12 24

Гематокрит крови 33,0+2,0 30,0+2,0 25,0+3,0 33,0+3,0 32,0+2,0
Лимфоток 3,10+0,2 3,50+0,1 4,50+0,1 4,00+0,2 3,80+0,2
Кол-во поступаю-
щих с лимфой
в кровообращение
белков

общего белка 0,143 0,151 0,187 0,165 0,158
альбуминов 0,055 0,067 0,073 0,066 0,070
а-глобулияов 0,029 0,028 0,038 0,037 0,034
ß-глобулинов 0,012 0,015 0,019 0,016 0,013
у-глобулинов 0,048 0,041 0,055 0,046 0,045
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В литературе указывается (Courtice, 1971; Casley-Smith, 1970; Földi
и др., 1974) ва происхождение белков лимфы от сыворотки крови. Нам
кажется, что при этом определенная их часть подвергается в ходе
транскапиллярного обмена и биотранспорта процессам трансформации
со всеми вытекающими из этого для образования белкового состава
циркулирующей лимфы последствиями.

Результаты наших опытов свидетельствуют, о том, что параллельное
изучение комплекса показателей белкового обмена в лимфе и крови
создает благоприятные условия для разностороннего исследования под-
чиненности процессов метаболизма белков в организме гормональной
регуляции.
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Heino AINSON, Eva AINSON

TRIJOODTÜRONIINI MÕJUST LÜMFIMOODUSTUMISPROTSESSIDELE

Resümee
Jälgiti ühekordselt manustatud trijoodtüroniini (10 p-g/kg) mõju lammaste vere

ja lümfi valkude transkapillaarse metabolism! dünaamikale. Andmete analüüsist nähtub,
et trijoodtüroniini toimel kiireneb mõningate seerumivalkude (a- ja ß-globuliinide) liiku-
mine veiekapillaaridest alglümfisoontesse. Sellega kaasneb nende ekstravasaalses ruumis
talletatava ja võimalik, et ka transformeeritava hulga suurenemine. Tähendatud asja-
olud koos koevedeliku lümfi- ja verevahelise tsirkulatsiooni intensiivistumisega ning
verekapillaaride selektiivse permeaabluse muutumisega avaldavad märgatavat mõju
lümfi moodustumisele.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 15. II 1977

Heino AINSON, Eva AINSON

DIE WIRKUNG DES TRIJODTHYRONINS AUF DIE LYMPHBILDUNGSPROZESSE
Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel werden die durch das Trijodthyronin bewirkten Verände-
rungen der Transkapillarpermeabilitätsdaten des Proteins im venösen Blut und in der
Lymphe des Ductus thoracicus der Schafe behandelt.

Aus den Versuchsergebnissen ist zu ersehen, daß die Verabreichung von Trijod-
thyronin die Bewegungsgeschwindigkeit einiger Serumproteine aus den Blutkapillaren
in die Anfangslymphgefäße steigert. Nach Verfassers .Meinung ist dieses verbunden
mit gewissen Veränderungen in der selektiven Permeabilität des Interstitiums und im
transkapillaren Metabolismus.

Institut für Experimentalbiologie Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften am 15. Febr. 1977
der Estnischen SSR
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	Fig. 4. Protein and lipoproteid fractions at the polyacrylamide gel electrophoregrams of the blood serum of the female burbot (/), pike (2) and pike-perch (5).

	ИЗОФЕРМЕНТЫ ЭСТЕРАЗЫ У ДИКОРАСТУЩЕГО И КУЛЬТУРНОГО ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Электрофоретические энзимограммы эстеразы ячменя. Electrophoretic esterase enzyniograms. I—61—6 двурядный культурный ячмень Hordeum vulgare L., cv. ’Drost’, образец К-18407 : I зародыш, 24 ч при 2° (embryo, 24 hours at 2°); 2 первичный лист 4-дневного проростка (primary leaf, 4 days); 3 колеоптиль, 4 дня (coleoptile, 4 days); 4 первичные корни, 4 дня (primary roots, 4 days); 5 колеоптиль, 7 дней (coleoptile, 7 days); 6 первичный лист, 7 дней (primary leaf, 7 days); 7—ll Hordeum vulgare L.,<первичный лист (primary leaf), образцы: 7 K-16947 из Краснодарского края, var. pallidum; 8 К-19355 из Армении, var. nutans, cv. ’Nutans 115’; 9 K-19009 из Норвегии, var. nutans, cv. ’Domen’; 10 K-8279 из Саратовской обл., var. persicum, cv. ’Persicum 64’; 11 cv. ’Marocaine’, из Голландии, 12—17 Hordeum spontaneum C. Koch, шесть образцов из различных мест Турции (six accessions from Turkey).
	Рис. 2. Электрофоретические энзимограммы эстеразы колеоптиля культурного ячменя Hordeum vulgare L. (1—11) и дикорастущего Hordeum spontaneum С. Koch (12—17). Electrophoretic enzymograms of the coleoptile esterase. Образцы (accessions): 1 K-18815 из Дании, var. nutans, cv. ’Carlsberg IP; 2 K-21475 из ГДР, var. nutans, cv. ’Alsa’; 3 K-19009 из Норвегии, var. nutans, cv. ’Domen’; 4 K-17222 из Азербайджанской ССР, var. nutans, cv. ’Ag-Arpa’; 5 К-19355 из Армянской ССР, var. nutans, cv. ’Nutans 115’; 6 K-4954 из Киргизии, var. nutans, cv. ’Nutans 970’; 7 K-18703 из Эфиопии, var. nigrinudum-, 8 K-20130 из Эфиопии, var. duplinigrum-, 9 К-10539 из Индии, var. himalaijense-, 10 К-18991 из Китая, var. trifurcatunv, 11 К-3415 из Японии, var. revelatum, cv. Tanbash’; 12—13 var. spontaneum из Сирии; 14—15 var. spontaneum из Ирака; 16 var. lagunculiforme из Таджикской ССР; 17 var. lagunculiforme из Туркменской ССР.
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	Рис. 3. рI – Э.н з и.м огра мм ы эстеразы колеоптиля образцов дикорастущего ячменя Hordeum spontaneum С. Koch (pl-enzymograms of the coleoptile esterase): I—7 семь образцов из различных популяций в Турции (7 accessions from Turkey); 8 из Сирии (Syria); 9 из Азербайджанской ССР (Azerbaijan SSR); 10 из Сирии (Syria); И из Туркменской ССР (Turkmenian SSR); 12 из Ирака (Iraq); 13—17 пять индивидов образца А-38/70, собранные автором из природной популяции близ пос. Ганджина на юго-западе Таджикской ССР (5 individuals from a natural population collected in the Tadjik SSR). Рис. 4. рI – Энзим о г,р ам мы эстеразы колеоптиля сортов культурного ячменя Hordeum vulgare L. (pl-enzymograms of the coleoptile esterase): 1 K-18703 из Эфиопии, var. nigrinudum-, 2 K-20130 из Эфиопии, var. duplinigrunv, 3 К-10539 из Индии, var. himalayense-, 4 К-18991 из Китая, var. trifurcatum; 5 К-3415 из Японии, var. revelatum-, 6 К-17222, сорт ’Аг-Арпа’ из Азербайджанской ССР, var. nutans; 7 К-4534, сорт ’Нутанс 244’ из Украинской ССР, var. nutans; 8 К-18334, сорт ’Уссури 8’ из Приморского края, var. nutans; 9 К-19355, сорт ’Нутанс 115’ из Армянской ССР, yar. nutans; 10 К-4954, сорт ’Нутанс 970’ из Киргизской ССР, var. nutans; 11 К-18815, сорт ’Карлсберг ll’ из Дании, var. nutans-, 12 К-19943, сорт ’Дорак Агра’ из Турции, var. parallelunv, 13 К-19833, сорт ’Ташкелляк’ из Узбекской ССР, var. parallelum-, 14 К-16947 из Краснодарского края, var. pallidum-, 15 К-20444 из Азербайджанской ССР; var. pallidum-, 16 К-8279 из Саратовской области, var. регsicum. Энзимограммы двурядных ячменей —1, 6—И и 16, шестирядных 2—5 и 12—15.

	ACCUMULATION PATTERN OF FLAVONOIDS: QUANTITATIVE PHENOMENOLOGY AND SOME SPECULATIONS
	Fig. 1. Pathway of flavonoid biosynthesis (an outline). Broken arrows leading from the parent chalcone/flavanone to the flavonoid end-products symbolize the presumed relative length of the biosynthetic routes involved in the building of flavonoids of different classes.
	Fig. 2. Glycoflavones of buckwheat cotyledons.
	Fig. 3. The content of separate glycoflavones in excised buckwheat cotyledons, nmol/seedling (extrapolated from data in Margna et ah, 1974 b; see footnote in Table 1). 1 vitexin, 2 isovitexin, 3 orientin, 4 iso-orientin.
	Fig. 4. Azote-induced decrease in the accumulation of flavonoids in excised buckwheat hypocotyls and cotyledons (extrapolated from data in Margna et ah, 1974 b). The 80-hr-old material excised from etiolated seedlings was incubated for 40 hr (16 hr light + 24 hr darkness) in a 0.1 per cent solution of NH4N03. 1 absolute decrease, nmol/seedling; II relative decrease, %. a hypocotyls, b cotyledons; A anthocyanins, R rutin, G glycoflavones, I leucoanthocyanldins.
	Fig. 5. Comparison of the distribution of radioactivity in different flavonoids, after feeding labelled L-phenylalanine, with the normal accumulation pattern of the same flavonoids in buckwheat cotyledons. White bars content of flavonoids, nmol/seedling (extrapolated from data in Margna et al., 1974 b); black bars radioactivity, imp/ min/seedling (details in the text). A anthocyanins, R rutin, G glycoflavones.
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. V. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕОРИИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНОЙ КОРРЕКТИРУЕМОСТИ МУТАЦИЙ
	Последовательность маркеров в области rll фага Т4. Расстояния между маркерами даны не в соответствии с масштабом.
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	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АН ЭССР
	ЭВТРОФИРОВАНИЕ ОЛИГОТРОФНЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Изменение содержания растворенного кислорода в придонном (но шкале Л) и поверхностном (по шкале Б) слоях воды оз. Валгеярв. Белые столбцы данные 1963—1964 гг., черные 1972—1973 гг. (данные 1972 1973 гг. получены из картотеки сектора гидробиологии Института зоологии и ботаники АН ЭССР).
	Рис. 2. Изменение температуры (1) и содержание растворенного кислорода (2) в воде оз. Валгеярв (данные 1972—73 гг. получены из картотеки сектора гидробиологии Института зоологии и ботаники АН ЭССР).
	Рис. 3. Изменение содержания растворенного кислорода в придонном (по шкале А) и поверхностном (по шкале Б) слоях воды оз. Пиккъярв (белые столбцы) и оз. ►Линаярв (черные столбцы) в 1971—72 гг.
	Рис. 4. Изменение температуры (Г) и содержания растворенного кислорода (2) в воде оз. Линалрв.
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