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3. М. Т о п у р и я ,  А.  П.  М и л о в а н о в а ,  Ю.  Г. А л е к с  е- 
е в с к и х .  «Морфология аэрогематического барьера» — Тби
лиси, 1991 г.— 142 стр.— тираж 500 экз.

Книга была написана коллективом морфологов. В моно
графии обобщены современные данные по ультраструктуре 
и функции легких в норме, при адаптационных и патоло
гических процессах. Как известно, функция воздухоносных 
путей и малого круга кровообращения направлена на обеспе
чение адекватного альвеолокапиллярного обмена газов. О д
нако до настоящего времени сведения о состоянии одной из 
наиболее важных структур легких — аэрогематическом барье
ре (АГБ) носят разрозненный характер и во многом про
тиворечивый. Поэтому следует всячески приветствовать по
пытку авторов рецензируемой книги обобщить накопленные 
собственные и литературные данные. До сих пор само поня
тие АГБ трактуется в литературе по-разному. Эта книга уточ
няет и во многом восполняет определенные пробелы наших

знаний об АГБ. Авторы достигают этой цели, обладая хоро
шим знанием современной литературы и имея большой 
собственный материал.

Книга состоит из введения, пяти глав и заключения. Библио
графия содержит 232 источника литературы, включая мате
риалы 1989 года, иллюстрирована микрофотографиями хоро
шего качества и таблицами.

Во введении рассматривается пять морфофункциональ
ных звеньев: внешнее дыхание, легочное кровообращение, 
аэрогематический барьер, кровь, как специфическая газо
транспортная система, и нейрогуморальный аппарат регу
ляции дыхания, которые как бы фокусируются на уровне 
АГБ. Важность этой морфологической структуры и пред
определила интерес авторов к ней. В этом же разделе а н а 
лизируются три исторических этапа в изучении АГБ. Здесь же 
авторы книги обосновывают выбор того или иного материала 
для доказательства своих взглядов на роль АГБ в условиях 
нормы, патологии и адаптации.



Глава 1 посвящена АГБ как структурному компоненту 
диффузионной способности легких. Она состоит из трех р аз
делов. В этой главе подробно рассматривается строение АГБ 
на морфофункциональном уровне, включающее обширные 
морфометрические данные об АГБ, основанные на работах 
Е. Р. Вейбеля. Авторы уделяют большое значение морфо
метрической диффузионной способности легких как аналогу 
клинического показателя диффузии газов. В этой же главе 
даются сведения об отличиях транзиторного и респиратор
ного отделов легких у разных видов животных. Во втором 
разделе главы приводятся подробные данные об ультра
структуре стенки альвеол и АГБ у человека и животных. Оп
ределенное внимание уделяется участию сурфактанта в им
мунных реакциях организма и трансмембранному переносу. 
Рассматривается роль и значение трех типов альвеолоцитов 
и их морфометрическая характеристика. Приводится ориги
нальная авторская детализация альвеолокапиллярного про
межутка по морфофункциональным отделам альвеолярного 
капилляра. Авторы выделяют тонкий сегмент, цоколь и тол
стый сегмент. Представляется, что такое выделение отделов 
капилляров целесообразно. Третий раздел этой главы по
священ новым представлениям о роли эндотелия альвеоляр
ных капилляров. В заголовке допущена досадная ошибка — 
вместо «эндотелий» написано «эпителий», в то время как речь 
в этом разделе идет именно об эндотелии. Желательно было бы 
в этом разделе более подробно остановиться на функции и 
роли эндотелина, вырабатываемого эндотелиальными клет
ками, так как к этому вопросу проявлен в последние два года 
значительный интерес.

Глава 2 посвящена ультраструктуре АГБ в развитии при 
старении легких. Глава состоит из трех разделов. Подробно 
представлены и рассмотрены все фазы развития легких, од
нако не указано из какого эмбрионального зачатка легкие 
развиваются. Представляют интерес данные о развитии АГБ 
в норме и при пневмопатии новорожденных. Старение АГБ 
животных изучалось на примере старения белых крыс. Ав
торы показывают, что при старении происходит изменение 
морфометрических показателей диффузионной способности 
легких. Старение легких человека представлено на основании 
литературных данных.

Глава 3 посвящена вопросам перестройки АГБ легких при 
экстремальных воздействиях внешней среды. Первый раздел 
этой главы акцентирует внимание читателей на вопросах 
патофизиологии диффузионной способности легких. Во втором 
разделе рассмотрены адаптационные изменения АГБ при 
экспериментальной и природной острой и хронической гипо
ксии, а такж е развитие легких в условиях хронической гипо
ксии. В этом разделе систематизированы данные литературы 
и результаты собственных исследований. Третий раздел 
посвящен ультраструктуре АГБ в условиях общего охлаж де
ния организма человека и животных. Основу этого раздела 
составляют результаты, полученные в двух лабораториях 
(пульмонологии и географической патологии) НИИ морфо
логии человека РАМН при исследовании АГБ человека, або
ригенных и экспериментальных животных. Эти данные доста
точно подробно сопоставлены с данными литературы. К со ж а
лению, в этом разделе отмечается некоторое несоответствие 
между текстом и таблицей 7. Так, в тексте указано, что общая 
толщина АГБ у приезжих северян уменьшалась на 22 %, 
а в таблице этот показатель толщины эндотелия у северян 
достоверно больше, чем в контроле (стр. 85). На примере изу
чения АГБ у коренных жителей Севера (якутов) и абори
генных животных (северный олень) подробно показаны ад ап 
тационные изменения АГБ в виде истончения, что, по мнению 
авторов, способствует улучшению диффузионной способности 
легких в экстремальных условиях внешней среды. Однако в

заключении раздела трактовка причин перестройки АГБ 
представляется несколько упрощенной. Авторы считают, что 
это происходит за счет изменения температурного гомеостаза 
в области альвеол, хотя по данным литературы известно, что 
даж е направленный Холодовой поток (100 °С) через трахею 
не снижает температуру не только в альвеолах, но и на 
уровне сегментарных бронхов. Не совсем учитывается и роль 
мертвого пространства для согревания поступающего возду
ха, хотя в тексте раздела роли мертвого пространства авторы 
придают большое значение, особенно у северных оленей.

Глава 4 посвящена характеристике АГБ при легочной и вне- 
легочной патологии. На наш взгляд, эту главу нужно отнести 
в заслугу авторов книги, так как работ, посвященных изме
нениям АГБ при патологии, мало. Данная глава при
несет большую пользу патологам и клиницистам-пульмоно- 
логам для понимания механизмов развития той или иной пато
логии бронхоальвеолярной системы. Здесь представлены ре
зультаты собственных исследований по экспериментальному 
пневмокониозу, вызванному ингаляцией аэрозоля окиси меди 
в остром и хроническом опыте. Полученные результаты важны 
для понимания механизмов развития профпатологии, частота 
которой неуклонно возрастает в связи с неудовлетворитель
ными условиями труда и изменением общей экологии. Инте
ресен и важен второй раздел, посвященный патологии АГБ 
при хронических неспецифических заболеваниях легких. К со
жалению, он очень мал по объему и авторы ограничились 
лишь возрастным аспектом, не приводя динамику изменений 
АГБ в зависимости от длительности заболевания и конкрет
ной нозологической формы патологии легких (бронхоэктати- 
ческая болезнь, эмфизема, пневмосклероз). Авторами исполь
зуется термин «хроническая пневмония», который в настоя
щее время не употребляется для ‘обозначения нозологической 
формы (Справочник по пульмонологии, 1988 год). В третьем 
разделе достаточно подробно описана патология АГБ при 
экспериментальном циррозе печени у крыс (пример внелегоч- 
ной патологии, влияющей на изменения АГБ). Эта часть гла
вы заканчивается схемой патогенеза изменений легких при 
циррозе печени, в которой центральным звеном является мест
ная гипоксия тканей. Желательно было бы в этом разделе об
судить и сопоставить изменения АГБ при общей и местной 
гипоксии.

Глава 5 является обобщающей, в ней суммируются все 
общепатологические реакции на уровне АГБ. Важно, что в 
этой главе анализируются изменения АГБ, связанные с нар
козом, в эксперименте. Это позволяет разделить артефакты и 
патологические изменения АГБ. Здесь авторы выделяют и 
подробно рассматривают общепатологические реакции на 
уровне АГБ: альтерация клеточных компонентов АГБ, пато
логия сурфактантной системы, нарушение проницаемости 
АГБ, нарушение протеазно-антипротеазных систем, воспале
ние и иммунопатологические процессы, проблема интерстици
ального фиброза, которая достаточно подробно рассматри
вается авторами и представлена на схеме патогенеза.

В заключении суммируются рассмотренные в монографии 
вопросы о роли и месте нарушений АГБ в адаптации и пато
логии.

Заканчивая рецензию книги, следует сказать, что она 
интересна, своевременна, достаточно полно отражает дости
жения, нерешенные вопросы и перспективы изучения АГБ в 
норме и патологии. Эта книга представляет интерес для науч
ных работников, патологов и клиницистов-пульмонологов.

Заведующий лабораторией пато
логической анатомии НИИ Пуль
монологии М3 РФ доктор меди
цинских наук А. Л. Ч е р н я е в


