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Цель: 

1. Раскрыть тему гомеостаза. 
2. Донести полноценную 
информацию о регуляции 
гомеостаза иммунной системы. 
3. Сформировать представления о 
взаимосвязи эндокринной системы с 
иммунной и нервной системами.



План:
⚫ 1. Введение.
⚫ 2. Что такое иммунитет ? Задачи 

иммунитета.
⚫ 3. Общие представления об 

иммунитете.
⚫ 4. Классификация.
⚫ 5. Источники разнообразия антител.
⚫ 6. Заключение.



                               ИММУННАЯ СИСТЕМА 

- совокупность лимфоидных органов, тканей и клеток, 
обеспечивающих надзор за постоянством клеточного и 
антигенного своеобразия организма. 

Центральными или первичными, органами иммунной 
системы являются вилочковая железа (тимус), костный 
мозг и эмбриональная печень. Они «обучают» клетки, 
делают их иммунологически компетентными, а также 
регулируют иммунологическую реактивность организма. 

Периферические или вторичные органы иммунной 
системы (лимфатические узлы, селезенка, скопление 
лимфоидной ткани в кишечнике) выполняют 
антителообразующую функцию и осуществляют реакцию 
клеточного иммунитета.



Рис.2. Иммунная система



 Нервная, иммунная и эндокринная системы работают не полностью 
автономно, а в тесной кооперации, формируя единую систему 
реагирования на изменения окружающей среды. Пониманию важной роли 
взаимодействия между этими системами организма поспособствовало 
переосмысление идеи гомеостатического равновесия (рис. 1), которая была 
предложена в 1932-м году Уолтером Кенноном в книге «Мудрость тела». 
Согласно ей все физиологические процессы в теле работают 
скоординированно. И таким образом, если происходят изменения в одной 
из составляющих данного равновесия, то это неизбежно должно отразиться 
и на другой. Как оказалось, нервная и иммунная системы, взаимодействуя 
друг с другом, являются механизмом, поддерживающим гомеостаз 
в организме человека, нарушение которого приводит к заболеванию. 
В связи с этим перед клиницистами и исследователями встали новые 
вопросы, касающиеся поиска механизмов неврологических заболеваний 
и методов их лечения. В последние годы этот поиск был связан 
с клиническими исследованиями иммунологических препаратов. Успехи 
не заставили себя ждать. Ведь, как оказалось, именно нервная и иммунная 
системы, взаимодействуя между собой, формируют функциональный 
«буфер», приспосабливающий организм к изменениям окружающей среды.





Гомеостáз (др.-греч. ομοιος — подобный, 
одинаковый + στασις — стояние, неподвижность) — 
это способность организма поддерживать 
функционально значимые переменные в пределах, 
обеспечивающих его оптимальную 
жизнедеятельность. Регуляторные механизмы, 
поддерживающие физиологическое состояние или 
свойства клеток, органов и систем целостного 
организма на уровне, соответствующем его 
текущим потребностям, называются 
гомеостатическими.



Сходства больше, чем различия?
Давно было отмечено, что нервная и иммунная системы имеют некоторые 
общие черты в принципах функционирования (рис. 2), а именно:
только эти системы обладают способностью к «узнаванию объектов» 
(в случае иммунной системы это распознавание «своего и чужого» 
посредством специальных рецепторов, в случае нервной — распознавание 
внешних и внутренних стимулов, преобразующихся в нервный сигнал 
также благодаря специальным рецепторам);
обе эти системы обладают памятью (иммунологическая память , которая 
позволяет В-клеткам памяти запоминать антигены, с которыми встретился 
организм, и нейрональная память, которая также способна хранить следы 
воздействия внешних стимулов, благодаря свойству пластичности нервных 
клеток);
эти системы способны выделять химические сигналы, которые регулируют 
поведение отдельных клеток (цитокины и медиаторы соответственно), 
а также взаимодействуют на уровне непосредственных контактов 
(взаимодействие рецептор–лиганд  в случае иммунных клеток и щелевые 
контакты в случае нервных клеток).



Позднее было обнаружено, что существует прямой «диалог» 
между нервной и иммунной системами, и осуществляется 
он при помощи химических сигналов (рис. 3). Клетки 
иммунной системы — лимфоциты — имеют рецепторы для 
ряда нейромедиаторов, таких 
как ацетилхолин, дофамин, энкефалины и эндорфины [2]. 
В центральной нервной системе (ЦНС) нет иммунных клеток, 
характерных для периферии, но есть своя внутренняя «служба 
иммунной безопасности», представленная глиальными 
клетками, которые способны производить 
различные цитокины. Впрочем, активированные Т-лимфоциты 
все же могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. 
Таким образом в ЦНС обеспечивается иммунологический 
надзор.





Список медиаторов, участвующих 
в диалоге нервной и иммунной 
систем.



Было установлено, что иммунная система способна отвечать 
на активность клеток в ряде мозговых структур, таких 
как гипоталамус, гипофиз, гиппокамп, миндалина, вентральное поле 
покрышки и др., а также чувствительна к изменениям 
в нейрохимических системах мозга — дофаминергической, 
серотонинергической и др. 



Были открыты иммуномодулирующие свойства 
нейропептидов, что позволило существенно дополнить 
представления о механизмах передачи сигналов от нервной 
системы к иммунной. На иммунокомпетентных клетках 
обнаружены рецепторы ко многим известным нейропептидам, 
что доказывает их участие в реализации эфферентного звена 
нейроиммунного взаимодействия (рис. 1). Выявлены 
конкретные медиаторы, с помощью которых реализуется 
взаимосвязь между иммунокомпетентными и нервными 
клетками. Так, была открыта продукция опиоидных пептидов 
иммунокомпетентными клетками и доказана возможность 
действия медиаторов иммунитета на нервные клетки.



Наконец, в 80-е годы была обнаружена продукция ряда гормонов 
и опиоидных пептидов иммунокомпетентными клетками и доказана 
возможность действия медиаторов иммунитета на нервные клетки. Группа 
опиоидных пептидов была впервые обнаружена среди миелопептидов; 
в костном мозге выявлен предшественник 
эндорфинов — проопиомеланокортин.
Опиоидные пептиды и их предшественник были затем найдены 
и в вилочковой железе (тимусе). Принципиально важными стали также 
работы по изучению нейротропной активности цитокинов, которые, как 
оказалось, обладают способностью регулировать функции структур ЦНС, 
включая гипоталамус (центр гормональной регуляции!) и гиппокамп 
(ключевая структура процессов памяти), и влиять на состояние основных 
нейромедиаторных систем (норадреналина, серотонина и дофамина). 
Оказалось, что стресс и эмоциональное напряжение приводят 
к гомеостатическим сдвигам в иммунной и нейроэндокринной системах 





Так, иммунокомпетентные клетки могут синтезировать нейропептиды 
и отвечать на большинство, если не на все, соединения этой группы. Клетки 
нервной системы производят некоторые лимфокины и монокины и отвечают 
на них. Это позволяет считать, что указанные системы имеют и используют, 
по сути, одинаковый набор сигнальных молекул для внутрисистемной 
и межсистемной связи. Также за последние двадцать лет значительно 
увеличивается объем данных, говорящих о взаимосвязи между психическим 
состоянием и состоянием иммунной системы [2].
Все это в свою очередь привело исследователей к предположению о том, что 
ряд иммунных расстройств может быть обусловлен нарушением работы 
в структурах нервной системы и наоборот. Все эти предположения еще 
предстояло проверить на практике. И одной из наиболее строгих проверок 
должны были стать испытания, полученные в клиниках. Особый интерес 
представлял анализ психотропного эффекта препаратов, обладающих 
способностью модулировать иммунный ответ







       Иммунитет - это способность организма поддерживать 
постоянство внутренней среды, создавать невосприимчивость 
к инфекционным и неинфекционным агентам (антигенам), 
попадающим в него, нейтрализовывать и выводить из 
организма чужеродные агенты и продукты их распада.

   Серия молекулярных и клеточных реакций, происходящих в 
организме после попадания в него антигена, представляет 
собой иммунный ответ, в результате чего происходит 
формирование гуморального или (и) клеточного иммунитета. 
Развитие того или иного вида иммунитета определяется 
свойствами антигена, генетическими и физиологическими 
возможностями реагирующего организма.



                 
          
⚫ Основные задачи всех систем организма - 

найти, распознать, удалить или 
нейтрализовать любой чужеродный агент 
(как попавший извне, так и свой 
собственный, но изменившийся под 
действием какой-либо причины и ставший 
«чужим»). Для борьбы с инфекциями, 
защиты от трансформированных, 
злокачественных опухолевых клеток и для 
поддержания гомеостаза в организме 
существует сложная динамическая система 
защиты. Основную роль в этой системе 
играет иммунологическая реактивность или 
иммунитет.





















































































Рис.3 Схема иммунного ответа



Ри.4.  Иммунный ответ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


