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Лектины - белки, обладающие свойством обра-

тимо и избирательно связывать углеводы, не вызывая 
их химических изменений. Связывание лектинов с 
рецепторами макрофагов (CD 14+) к бактериальным 
липополисахаридам (ЛПС) может вызывать в орга-
низме сходные эффекты.  

Целью данной работы являлось сравнительное 
изучение особенностей воздействия лектинов и бак-
териальных ЛПС на морфологию и клеточный состав 
селезёнки. 

Были использованы летальные дозы (ЛД 95) вве-
дённых внутрибрюшинно растительных лектинов — 
клещевины (ЛК) и фасоли (фитогемагглютинин — 
ФГА), а также бактериальных ЛПС — Escherichia coli 
(ЛПСс) и Klebsiella pneumonia (ЛПСк). Исследовались 
селезёнка мышей линии СВА (20 контрольных и 40 
экспериментальных животных). Срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином, азуром II и эозином. 

Исследования показали, что селезёнка интактных 
мышей имела типичное строение с разделением на 
белую и красную пульпу, отчётливо выявлялись все 
зоны лимфоидных узелков белой пульпы, красная 
пульпа была обычного кровенаполнения.  

При воздействии ЛК белая пульпа селезёнки жи-
вотных теряла четкие границы и была обеднена клет-
ками лимфоидного ряда. Особенно заметно оголялись 
маргинальные зоны узелков с разрастанием стромы. В 
лимфоидных узелках не определялись типичные ре-
активные центры. В красной пульпе, наряду с её вы-
раженным полнокровием, встречались скопления 
лимфоцитов и множество макрофагов. Применение 
ФГА приводило к сходным изменениям в органе, но 
менее выраженным, чем при действии ЛК, с восста-
новлением нормального строения селезёнки через 72 
часа. 

Использование бактериальных ЛПС (ЛПСс и 
ЛПСк) вызывало в селезёнке мышей изменения, по-
добные процессам, происходящим при действии ЛК и 
ФГА - границы между белой и красной пульпой ста-
новились размытыми, неправильной формы лимфо-
идные узелки белой пульпы не содержали светлых 
центров и маргинальных зон. 

Изменения клеточного состава белой и красной 
пульпы селезёнки при действии растительных лекти-
нов и липополисахаридных бактериальных комплек-
сов носили в принципе однотипный характер: незна-
чительно уменьшалось количество лимфоцитов, уве-
личивалось число бластных форм, гранулоцитов и 
клеток стромы. Данные реакции были наиболее вы-
ражены при введении ЛК. Кроме того, под действием 

лектина клещевины в красной пульпе селезёнки отме-
чалась выраженная макрофагальная реакция, чего не 
наблюдалось при применении бактериальных ЛПС и 
ФГА.  

Таким образом, сравнительное исследование кле-
точного состава и структуры селезёнки лабораторных 
животных при действии ЛК, ФГА, ЛПСс и ЛПСк, 
показало, что нарушения морфологии органа имеют 
аналогичный характер, связанный, по-видимому, с 
наличием на клетках рецепторов, общих для расти-
тельных лектинов и бактериальных липополисаха-
ридных комплексов.  
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Целью исследования является сравнение ткане-

вого состава рабочего миокарда правого предсердия 
(ПП) и папиллярных мышц (ПМ) сердца интактных 
крыс с использованием количественного анализа. 
Изучали миокард 10 белых беспородных, здоровые, 
половозрелые крыс самцов весом 200 - 300 граммов. 
Животных усыпляли с применением нембутала. 
Вскрывали грудную клетку перфузировали сердечно-
сосудистую систему промывающим раствором. Фик-
сировали материал перфузией 2,5% глютаровым аль-
дегидом с 2% сахарозой на 0,1 М фосфатном буфере 
(pH=7,4) в течении 10 минут. Извлекали сердца из 
грудной клетки и забирали материал ПП в месте впа-
дения в него верхней полой вены, а также ПМ правого 
желудочка. Эти области сердца без резки их на мел-
кие кусочки дополнительно фиксировали в 2,5% глю-
таровом альдегиде в течение 2 часов при 4° С. Про-
мывали образцы в фосфатном буфере и дофиксирова-
ли их в 1% четырехокиси осмия в течение 2 часов при 
4° С. Проводили дегидратацию блоков ткани в воз-
растающих концентрациях этанола и заключали в 
эпоксидные смолы. Выполняли ориентированную 
заливку атриокавальной области сердца животного и 
их ПМ, помещая каждую из них в один блок смолы. У 
мелких животных толщина ПП и ПМ сердца была 
меньше 1 мм, что вполне достаточно для диффузии 
фиксатора. Метод гарантировал надежность и полно-
ту взятия всего рабочего миокарда ПП или ПМ в один 
блок. Поиск рабочего миокарда ПП и ПМ велся на 
полутонких срезах, окрашенных толуидиновым си-
ним. Рабочий миокард окрашивался интенсивно и 
демонстрировал плотную укладку крупных рабочих 
миоцитов. Количественный анализ тканевого состава 
рабочего миокарда ПП и ПМ проводили на электро-
нограммах при небольших увеличениях электронного 
микроскопа (в 2500 - 3300 раз). Оценивали относи-
тельный объем мышечного, соединительнотканого, 
сосудистого и нервного компонентов отдельно в ра-
бочем миокарде ПП и ПМ сердца крысы. Данные 


