
Таким обратом, и.ч результатов хромосомного знзльза следует, чти- у больных ПБ уровень цитогенетических показателей несомненно обличается от аналогичных показателей здоровых доноров. В связи с этим нами проводится детальный анализ кариотипа больных с применением современных методов дифференциального окрашивания.
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МАКРОФАГИ ДЕРМЫ
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Исследование макрофагов дермы в норме обнаружило их участие в под
держании тканевого гомеостаза кожи; при активации организма тканеш/м 
антигеном и ретлнеилйми наблюдается усиление слабо выраженной и нор
ме фагоцитарной функции.

Сокращения. МЭРК—лолписию трснсмет иловый вфлр регипоовон кислоты, 
Д151ЭР)х—метиловый афлр 7.8 дегндриреп-носв.ой кислоты, ГЭР—гранулярный 
эндоплазматический ретикулум, СФМ—Система моноиуклеарных фагоцитов.
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Դևրմայի էքւււկրոֆազ րյ/էքհնրի <*1а«иЛ»шоД/тиг/7у1»1^(? Նորմո/յու J հայւքէնարերհյ / 
նրանց մասնաքքցու!?յունր մ ա շԼ ft հքՀէւ/վաէրայքէն հ»մնաւտաղյէ »ր»Հպւււնմանր, 
օրգանիզմը հյոավււէ i րւս յին անաիգ՚էնւէվ և ոևաինսիգնԼրէէվ ա ՛զա իվ ացն I. / ի a նկաա 
վեյ / նորմայում Р^'Ц ա ըաահ щш>[ш « ֆււ, դոցխոար ֆունկցիայի ումԼղացում:

Investigation of macrophages of derm ՛ in norm tavealed their participation 
in the preservation of tissue equilibrium of the skit:; during activation of 
organism with tissue antigene and retinoids strengthening of phagocytar 
function, weakly expressed in norm, was observed

Дерма—тканевой ан тиген—ретин оиды.

Макрофаги дермы почти не изучены. Между тем в защитных реакциях организма известна важная рчл։. кожи, одной нз первых вступающей Во взаимодействие с многочисленными чужеродными агентами [2J. Учитывая огромную площадь, занимаемую кожей, t гот факт, что ос повным изученным элементом ее, участвующим в иммунных реакциях, являются клетки Лангерганса, мы поставили цель исследовать макро фаги дермы в норме и при различных способах активации тканевым антигеном и ретиноидами.
Материа.։ и методика. Резидентные макрофаги дермы были исследованы у бес

породных крыс (5), мышей (4) обоего пола, мышей Е՝։, С57 BL/CBA—самцов (7), мы
шей-самок F։ СВА (8) Активированные макрофаги дермы научали I —при инутри- 
брюшшшом сведении 0,5 мл 8%-ной взвеси эритроцитов барана 25 беспородным бе 
дим крысам к 6%-ной—18 мышам. Животные были забиты а различные сроки 
(табл 2)—при накожном нанесении 0.1 -‘.-ных бензелиных ри> тноров МЭРЕ. и 
ДЕМЭРК. которые наносили на кожу межлопач »чной области 1 ‘ .г.ышам-елмцам F 
С57 BL/CBA пипеткой со стандартным диаметром копц. його агнер -нм по 2 капли и 
5 дней в течение 36 дней Животным отдельной г;г..:пы аоол :л м же способом 
косточковое масло в качестве контроля на растворитель.

Для маркировки макрофагов но л животным за 2 i до забоя внутрибрюшинно 
введши 50%-ный раствор коллоидно, о угля—мышам по 0 J-0.1 мл крысам по 
3— 5мл. Количество макрофагон ппдечнтыиалн в 50—70 -ля.-. .* я (об 40. ок. 5'
в препаратах от каждого животного, а; .< протеозы и псрера՛.՛։։-: н.-ւ одно г.о.и- -рс- 
икя. Фагоцигарпую активность изучали определением фагопнгариоги показателя и 
редкого числа клеток со сш-рчант шензным фагоцитозом (ок. 10. об. 90) Фагоцигар- 

затель отражал среднее число поглощенкы ин чтя* при • н I
один макрофаг (подсчет частиц производили п 100 клетках or каждого животного), 
Сверхшггенснвнын фагоцитоз отражал и процентах количество клс: к, в которых гра
нулы угля из-за их многочисленности сосчитать и.- удавалось.

В опытах с накожным нанесением репшоидов определили размеры клсп:н. ци- 
топла.-мы, ядра (плзннметрнихким методом о условных единицах), кислую фосфа 
тазу— маркерный фермент ли осом (на свежезамороженных крпостатных срезах ме
тодом лаосочетаний с последующим количественным анализом на цитофот.омегре)

Морфологические данные были обработаны методом вариационной статистики по 
•Стьюденту.

Дл.= электронной микроскопии кусочки дермы толщиной не менее 1 мм фиксиро
вали и 2%-ном растворе 1люгарал։.де:ид.1 на какодилатном буфере с последующей 
фиксацией в 1'%-ном растиорг того же буфера. Дегидратацию производили в ацето
нах возрастающей концентрация. В процессе обечвожнзаиия материал коктрастиро- 
азлп 0.5%-мым раствором урзнилацетата в 70%-ном ацетоне. Ультратопкие срезы 
готознлн на улыгратоие LKV. контрастировали нитратом свинца по Рейнольдсу и про
сматривали в электронном мпкроскипе JCM при ускоряющем нзпряженкя 80 кВ.
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Результаты ъ обсуждение. ' У всех и?уценят животных резидент֊ ные макрофаги дермы характеризуется сравнительно невысокой реактивностью (табл. 1). Для сравнения в таблице приведены аналогичные показатели резидентных макрофагов легкого. Высокую реактивность макрофагов других органов мы отмечали ранее [!].
Таблица I Морфометрическая характерном»., резидентны1' макрофагов дермы 
н легкого \ различных животных

ВнЛ И КОЛ-10 
и, пни пил •

Сойер* анис 
мокр.фаю« 

г М+т)

•1ЧНСИ1ПТйр1ШЯ С11ОГ.Л'Ч1'Х’11.

•‘•.к ՛.»< гарный 
покхзлтсль

Содсржлнке макро |м-
Ч.1Ц С > < ПГ 'ХНИТ. фл-

Г01НСОЭОМ %

Беспородные бе
лые крысы. 5

пермд

«еткое

3.135+0Л43

3*0.144

1 9+0.077

6 1^+<> 1

1.55 .
1 57+0.09
3 М4 + 0 4

беспородные бе
лые мыши. 4

дерма

легкое

1.576+0 0124

4+0 М

2 Щ+0 30

6 07+0.19

1.93
1.97+0.19

9.5
11+0.32

Мыши, ~ АГрМД

. С. КОС

0 62+ 2

1 Ы)6+0 215

2 97 НТ 09

5.806^0 277

2.5 
2.57+0.1

7 19 
7.75+0.475

Миши 
сел,«

дерма

четкое

I 79+0.17

3 515+0 2: $

3 02+0 О)

6.68^0.222

1.8
1 .84+0 09

13
15+2.64

К рисы а Л с рк.. 

ды кое

1 414+0 02^

2.025+0 043

3.51+0.13

5.72+0 037

15 . 'ИП
1.53x0.14

7.97
8.66+1.2

<1Электрона՛ микроскопическими исследованиями них выявлено; удлиненное тело, гладкая клеточная поверхность, немногочисленные ля- ил-омы. Хорошо р. лвиты рибосомы и ГЭР (рис !. с՝| вкл.). Часто резяк дентныс макрофаги дермы находятся я тесном контакте с коллагеновыми волокнами, фибробластами (рис 2. см. вкл ).В условия՛, атиенной стиху.ляпни (■ .исанныс . льтраструктурныс признаки усиливались, что свидетельствует, кан и в норме, о преобладании у макрофагов дермы в первую очередь белково-синтетической функции. Кроме тг: имели место контакты макрофагов дермы с плаз- мопитами, вер яти-՛. ; видетельсттх ющие • взаимном участии указанных клеток н иммунном ответе органа. При антигенной стимуляция иногда встречались макрофаги с типичными признаками фагоцитов—С* активной клст<։ч»|1 й поверхностью, обилием лизосом. По-вндимому, за счет появления их макрофагов прошло;.ит активация фагоцитарной функции мт.кррф.чгчн дермы (табл. 2). троявлиющаяся н увеличении числа макрофаг »в « <• сверхннтенснвным фа чцн озом. в •лрасгании '՛ 1 они тарной» показателя. Между фа оцнт. рний иьтнвне егьсо макроффу. ՛ а НИХ »."-1 •՛■ фосфатазы замечена прямая» 



корреляция (табл. 2), т. е. увеличение содержания фермента при возрастании фагоцитарной функции клетки свидетельствует об интенсив ном синтезе фермента.
Таблица 2. Морфометрическая характеристика макрофагов дермы я условиях 
антигенной стимуляции

2 
X

Фагоцитарная актинность
Содержание 

КИСЛОЙ 

фосфатазыо

Сроки . ДНК

да X

о да

Содержание 
макрофагов 

(М+т)

фагоцитар
ный

з-2 гель
Сроднее число 

макрофагов 
со сверхннтен:

о СИЗНЫМ Ф.П'О-
ин голом. %

ч о 
X

3
V

Контроль 7 3.135+0.1 В 1.9+0,077 1.55 
(1.57+0.09)

73.5+1.29

3 
О. 
и

5-6 8 4.325+0.05 3.22+0.(153 2.7 
(2.85+0.15)

81.75+3.17

и 
3 п

7 7 5.14+0.414 3.69+0.00 525 7.5 
(8.2+1.44)

92.145+2.87

с.
1£ 10-16 5 3.675+0.22 4.807+0.0022 7.8

(18.5+2.1В)
97.15+;1 39

14 5 3.53+0.182 3.89 И).0057 11.4 04.08*0.197

= контроль 4
Р<0 1

1.576+0.0124 2.91+0.39
;15. +2 16) 

1.93
3
я 5—6 6 1.7366+0.0752 3.19 г0.127

(1.9 7+0.19)
2.75՜

о
з 9 7

Р<0.002 
1 795+0.018 4.27+0 019

(2 83+0.13) 
4.85

о
15-16 5 1.63+0,0372 3.92+0.08

(1.95 ±0.07)
3.85

Р<и.1

Во всех остальных случаях Р<0.001 
При воздействии ретиноидами выявилась высокая пластичность ма-крофагов дермы, изученные морфометрические показа гол л их функин она и.ной активности оказались в прямой зависимости < т способа введения адъюван а (табл. 3) Содержание макрофагов возрастает примерно одинаково при наложном и внутрибрюшинном способа-. -.едения. Однако количество макрофагов со сверхинтенсивным фзгоцкто лом. равнд как н возрастание ядер но-плазменных отношений, преобладает при накожном способе введения.Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи степени а кт и ваши! макрофагов дермы и. способа введения адъюванта, .о появлении у них общего признака, присущего всем представителям С МФ—признака .։геспецифической активации, выражающейся в фагоцитировании любо!" чужеродного агента, попавшего в организм парентеральным путемТаким образом, макрофаги дермы, характеризующиеся в норме слабой фагоцитарной функцией в сравнении с остальными представителями СФМ являются важным структурно-функциональным компонентом кожи, регулирующим ее тканевое равновесие (гомеостаз). В условиях активации организма некоторые представители данной клеточ-109



о

Фагоцитарная активное г к_______________ Размеры <в условных

Т I» <*• л н и а 3. Влияние накожного н внутрибрюшинного нанесения МЭРК на морфометрические пока та тел н макрофагов дермы

1 и’.тенстнц.г Количество 
животных

Содержание 
макрофаитв фа гони тарный 

показатель

среднее число 
макрофаюв с г и 
фагоцитозом, 'V

клетки нитон тазмы ядра

Кгнгриль 6 0 74*0.08 . 1.507+0.013 1.95
(1 99+9.17)

3.28+0. СО'. 2.517+0.037 
Р- 1) 0и1

0,75+0.09

М.Я’К 9 0.78+0.18

Р<0 1

2.097-0.! 5

Р<0.001

2.12 
(2.17+0.102) 

Р 0.001

3,678+0 06

1>< 0.001

2 84 -.0.05

|'<0 Пи’

” 787+0.Г07

Р<0.001

. 0 У.+1'К 9 0.748+0.072

Р-0.1

1.731+0.12

Р<0.1

2.21
2.24+0 11 
р<о.оо|

3 37+0 048

Р<0 001

2.'644 0.005

Г<О.001

0.765 +0.003

Р<0.1

Контроль 5 0.81+0.07 2.1 7+0.15 1.49
(1 52±О.О9)

4.45+0.021 2 547+0 01 0.194+0.03

Кссточко, ое масло 4 0.87+0 103

Р<0.1

2.12+0.11

Р<0.1

1.29
(1 31 ? 0 19) 

Р^о. 1

4.259+0.205

Р<0.1

2.529^0.039

Р<0 001

1». 189+0.007

Р <0.001
' 1-,'и -спер՛՛, интенсивный



ной популяции приобретают типичные для нее признаки клетки-фагоцита, обнаруживая при этом признаки значительной морфофункцио- нальион реактивности.
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Исследование печеночных макрофагов. аятивкроь&жшх ткаясвым антиге
ном и ретиноидами (последними в условиях злокачественного роста), об
наружило их высокую реактивность, не исчерпывающуюся фагоцитарной 
функцией.

i,]Uiprf[i J Ш 1' pnlfiui п • прли/ 1-Ъ Ijfu i/u^j^fi.ijfib wbui/llflillji
It ni.o:(i‘bn{:rl'bbplt utqifL $ tnf: JuAi p f JIj/ I/ i֊-&]i 4ftujJtuijbi.(rn<if)
ltlan։JbuJujt{tmpjOtil[ SOI JllAlM/.bpt.L '*■ ри>,-ч*./г Ir, J/'o/p,//y>rrb.
iiLpfi, n/inii) ;IA1 inir'J ivbuiifuiiiftpilif ifри>пцп^ ■

Tin՛ study of liver macrophages, activated by ti<->- «• antigenes and tcil- 
notds (by the latter under condition-, of malignant gi'iwth) has revealed 
its high reactivity not being exhausted by phagot yt;-.r function.

Рстиноийы—перевивная t/вухоли— сверхикгысивг.ы;. <рксо:;итоз- .иоосамк.В таком сложнс-м построению и функции ор дне. какой является- печень, макрофаги имеют значительное представите.нство [3 5]. Естественно поэтому предположение о важной роле указанных клеток в реализации многочисленных функций эт<. го орган i, особенно при различных состояниях организма. Исследований, касающихся морфологии и фу икщп: гд-и.1‘0՛ ны.\ манрофь о г՝. в } казанном аспекте мы не встретили. В настоящей работу представлены f< -.. ;՛ .ггы изучения печеночных макрофагов, активированных тканевым антигеном и ретиноидами в условиях злокачественного роста.
Martpuii.i ц WTvifia.a. Активацию макрофгп-н -кгжсвьш антигеном осуществляли 

ЭДприбрюшннным введоицем 0,5 мл 8%-ноЯ взяёси эритроцитов барака 25 беспород
ных белим крысам ибосго пола. Действие ретиноидов изучали в условиях химически 
нндупнрованиого канцерогенеза и перевивных опухолей.

Сокращения: МЭРК—полностью транемгти-тпный вфнр региноевой кислоты; 
ДГМЭРК метиловый эфир 7.Ь дсгидротпноевой кислоты, БИ бензпирен; СМФ— 
система мононуклеарны ■; фагоцитов; ХИК— пмнческн индуцированный канцерогенез.
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К՛ <!тлц11) Бэминпяв М. 3, и лр. (г !<>՛■).

Рис. I. Ре 1ПЫ11 макр՛ ։}>;՛; дермы \.1.кик՝ич ■;>•<;՛՛.՛ .1 с : силхса п:ям>ь- 
НОСТЬЮ II 111'МН! >1'0'1111 1-. ИНЫМИ ЛИ «НОМИМИ Ь |И1> ПИЛИ 1М* чорощо р.0-1- 

виты рибосомы и гранулярная >н.1"П.| ,1 im.ii "|1.чк;п- теп, Х'и 1Н,000
Рис. 2. Фрагмс-Я! релн;и нт։к.гп ма.-.|лчр.п ч д<-|՝мы 1К1,и1.|кии;|<в м :« теоитм 

контакте < Ко.:.1.1-СИ'1|<и>111 фибриллами \ и 1^0(10
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