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ОРИГІНАЛЬНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

Известно, что одно из центральных мест в пе-
риферической иммунной системе занимает 

лимфатический узел, где сосредоточены все основные 
структурно-функциональные единицы, необходимые для 
осуществления иммунологических реакций [1,2,6,9,10]. 
Расширение спектра морфологических и иммунологи-
ческих методов исследования, а также неограничен-
ность патологических и реактивных состояний органов 
иммунной системы в последнее время у специалистов 
различных отраслей медицины и биологии вызывают 
большой интерес к изучению лимфоузлов [1,4,5]. В 
этом направлении наибольший интерес для морфоло-
гов представляют задачи, непосредственно связанные с 
клиникой. Возросшее количество нарушений иммунной 
системы на разных этапах ее развития в результате дей-
ствия различных факторов ставит актуальный вопрос 
о реактивности органов, осуществляющих иммуно-
логические реакции, важнейшим из которых является 
лимфатический узел. Бытовавшие ранее представления 
об ареактивности организма ребенка раннего возраста 
сегодня не соответствуют действительности, так как на 
любом этапе развития организм обладает определенным 

набором иммунных факторов, имеющих ряд особенно-
стей, зависящих от возраста. Различают процесс заклад-
ки иммунной системы, реализацию ее потенциальных 
возможностей в развертывании специфических реакций 
и достижении зрелости. Изучение особенностей разви-
тия брыжеечного лимфатического узла в норме и после 
внутриутробного антигенного воздействия является 
актуальным и продиктовано запросами теоретической 
и практической медицины.
Цель работы
Изучение развития брыжеечного ЛУ (БЛУ) крыс в 

раннем постнатальном периоде онтогенеза после вну-
триутробного антигенного воздействия.
Материалы и методы исследования
Проведено исследование центрального БЛУ 110 крыс 

линии Вистар обоего пола после антенатального внутри-
амниотического введения человеческого иммуноглобу-
лина по методике Н.А. Волошина [3] на 1, 3, 5, 7, 11, 14, 
21, 30 сутки постнатального периода. Контролем служи-
ли крысы, половине которых вводили физиологический 
раствор в том же объеме, половине никакие инъекции 
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не производили. Животных содержали при стандартных 
условиях. Образцы ткани фиксировали в жидкости Буэна 
и окрашивали гематоксилином Карацци и эозином. На 
серийных парафиновых срезах проводили гистохимиче-
ское определение рецепторов к лектинам по методике 
А.Д. Луцика (1989) [1]. Для визуализации результатов 
реакции применяли диаминобензидин. Использованы 
лектины арахиса (PNA), специфично связывающиеся с 
остатками β-D-галактозы, лектин сои (SBA), специфич-
ный к остаткам N-ацетил-сD-галактозамину и лектин 
бобовника (LAL), специфично взаимодействующий с 
остатками α-L-фукозы. Статистическую обработку по-
лученных данных проводили с учетом индивидуальной 
изменчивости признака в пределах организма [7,8].
Результаты и их обсуждение
Установлено, что внутриутробное введение иммуно-

глобулина у суточных животных вызывает увеличение 
количества малых лимфоцитов на 12–13% в корковой 
зоне БЛУ и достоверное снижение доли ретикулярных 
клеток по сравнению с показателем для контрольной 
группы животных. Значительно увеличивается количе-
ство макрофагов с хорошо выраженными фагосомами и 
тучных клеток, которые прослеживаются, в основном, 
в мозговой зоне БЛУ. Лимфоидные узелки и паракор-
тикальная зона как у подопытных, так и у контрольных 
крыс не определяются. В капсуле отмечается разрых-
ление коллагеновых волокон и замена параллельно на-
правленных рядов на сетчатые структуры у подопытных 
животных. Единично выявляются лектин-позитивные 
лимфоциты преимущественно в корковом веществе, 
количество PNA+ лимфоцитов достоверно выше у экс-
периментальных животных.
У 3-суточных животных продолжается рост количе-

ства малых лимфоцитов (58,34±6,48 и 65,35±3,48 соот-
ветственно) и активированных макрофагов в корковой 
зоне БЛУ у крыс, инъецированных человеческим имму-
ноглобулином. Тучные клетки по-прежнему преобладаю-
ще расположены в мозговых тяжах, но отдельные клетки 
встречаются и в лимфоидных узелках, которые намеча-
ются в 20% узлов крыс, стимулированных человеческим 
иммуноглобулином. Поперечное сечение капсулы БЛУ 
экспериментальных крыс в среднем на 13–15% больше, 
чем данный показатель контрольной группы животных. 
Наблюдается достоверное увеличение количества PNA+ 
и SBA+ лимфоцитов в норме и эксперименте, причем у 
экспериментальных животных их количество в 1,3 раза 
превышает контрольные значения. 
У 5-суточных животных прослеживаются те же тен-

денции динамики клеточного состава, что и у суточных 
крыс. Максимальное увеличение количества малых лим-
фоцитов отмечается у животных после введения анти-
гена. В БЛУ опытных животных выявлено уменьшение 
толщины капсулы с 8,87±0,71 до 5,21±0,64. Плотность 
размещения инкапсулярных волокон по-прежнему ниже, 
чем в капсулах БЛУ контрольной группы крыс. У экспе-
риментальных животных в корковом слое в 40% случаев 
выявлены лимфоидные узелки в коре лимфатических 

узлов без герминативных центров. Количество SBA+ 
лимфоцитов в контроле достоверно не меняется, а у экс-
периментальных животных незначительно снижается.
У 7-суточных животных преобладают малые лимфо-

циты в корковом плато. Заметно увеличивается количе-
ство макрофагов и тучных клеток в корковой зоне БЛУ. 
Плазматические клетки единичны в коре и начинают 
преобладать в мякотных тяжах у крыс после введения 
иммуноглобулина. Начинает определяться паракор-
тикальная зона узлов подопытных животных, которая 
преимущественно заселена малыми лимфоцитами. Лим-
фоидные узелки выявляются в 60% случаев контрольных 
крыс и в 80–90% случаев у опытных животных, при чем 
в 20% случаев начинает образовываться герминативный 
центр узелков. Доля ретикулярных клеток неуклонно 
уменьшается во всех изучаемых зонах БЛУ всех групп 
животных. Количество PNA+ лимфоцитов возрастает и 
является максимальным во всех исследуемых группах. 
Отдельные макрофаги лимфоидных узелков БЛУ экс-
периментальных животных слабо метятся конъюгатом 
лектина арахиса по наружному контуру цитолеммы и 
содержат в цитоплазме гранулы с PNA+ содержимым.
На 11 сутки наблюдается незначительное снижение 

относительного количества малых лимфоцитов. Про-
должается увеличение доли митотически делящихся 
клеток, резкое увеличение численности макрофагов в 
коре узлов как контрольных, так и опытных животных. 
Плазматические и дегенерирующие клетки по-прежнему 
единичны в коре, но плазмоциты стабильно преобладают 
в мозговых тяжах, где их количество достигает показате-
лей, характерных для дефинитивных БЛУ. Абсолютное 
количество лектин-позитивных лимфоцитов незначи-
тельно снижается. В некоторых макрофагах коркового 
вещества отмечается накопление лектин-позитивных 
веществ.
На 14 сутки лимфоидные узелки обнаруживаются в 

100% случаев у всех изучаемых групп животных, при-
чем преобладают узелки, имеющие хорошо развитые 
герминативные центры. Паракортикальная зона четко 
выраженная, процент ее сечения в общем сечении узла 
составляет примерно 17–20%, при этом разница пока-
зателей у подопытных и контрольных групп животных 
недостоверна. Сечение подкапсулярного синуса соот-
ветствует показателям для 7-суточных животных. Зна-
чения для лектин-позитивных лимфоцитов существенно 
не изменяются. Существенно возрастает количество 
макрофагов с остатками β-D-галактозы, N-ацетил-сD-
галактозамина и α-L-фукозы.
У 21-суточных крыс сглаживается разница в пока-

зателях клеточного состава у опытных и контрольных 
животных. Узлы приобретают окончательно дефинитив-
ное строение. Несколько возрастают показатели доли 
дегенерирующих клеток, моноцитов и плазматических 
клеток в корковой зоне БЛУ и снижается количество 
средних лимфоцитов в мозговых тяжах. В динамике 
лектин-позитивных лимфоцитов наблюдается снижение 
абсолютных и относительных показателей, а количество 
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макрофагов с бензидиновыми метками продолжает 
увеличиваться. 
На 30 сутки жизни для всех групп отмечено увеличе-

ние содержания бластных форм клеток, особенно в БЛУ 
крыс, подвергшихся воздействию иммуноглобулина. У 
экспериментальных животных достоверно увеличена 
доля ретикулярных клеток в герминативных центрах 
лимфоидных узелков и снижено содержание плазмоци-
тов в периферической зоне узелков и в мозговых тяжах. 
Наблюдается вторая фаза увеличения количества PNA+ 
лимфоцитов, а показатели SBA+ лимфоцитов не изме-
няются. Макрофаги с лектин-позитивными веществами 
определяются в корковом и мозговом веществе.
Выводы
1. Внутриутробное антигенное воздействие ускоряет 

созревание центрального брыжеечного лимфатиче-
ского узла и вызывает фазные изменения в динамике 
клеточных популяций различных его доменов в раннем 
постнатальном периоде онтогенеза. 

2. Введение антигена во внутриутробном периоде 
приводит к увеличению содержания PNA+ и SBА+ 
лимфоцитов и макрофагов в БЛУ в течение 1 недели 
жизни, характеризующее реактивные функциональные 
изменения иммунной системы организма в целом.
Перспективы дальнейших исследований. Комплекс-

ное изучение особенностей развития и реактивности 
БЛУ, динамики основных субпопуляций лимфоцитов с 
применением иммуногистохимических методов.
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