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Ознакомившись съ клеткой (цитолоия), со способами 
возникноветя изъ клетки организмовъ, со сложетемъ 
изъ клетокъ тканей (общая эмбрюлопя), наконецъ со 
с троешемъ  возникающихъ  и зъ  клетокъ  ра зличяыхъ  тка
ней  ( гистолопя) ,  т еперь  иерейдемъ  къ  и зученш строен1Я 
органовъ и различныхъ организаций въ теле чело
века изъ различныхъ тканей (микроскопическая анатом1я) 
и и с т о р 1 и возникновен1я ихъ въ организмахъ чело
века и животныхъ (частная эмбрюлопя). Чисто въ цйляхъ 
облегчетя усвоетя предмета, чтобы по возможности по
меньше упоминать о еще не изученныхъ вещахъ, въ из
ложены принятъ порядокъ перехода отъ простМшаго къ 
более сложному. Въ виду невозможности описать строете, 
какого бы то не было, органа или организацш безъ упоми-
натя распредйлетя въ немъ кровеносныхъ и лимфеносныхъ 
сосудовъ, на первомъ месте ставится изучеше строетя крове
носной и лимфенной организащй а также и ихъ возникно
ветя у зародыша. Потомъ идетъ изучете строетя покро-
вовъ и возникноветя ихъ у зародыша; отъ кожи естественный 
переходъ чрезъ отверст1я къ изученш возникноветя у заро
дыша полости рта, глотки, носа и строетя этихъ частей; 
после того следуетъ изложете строетя дыхательной и пище
варительной организащй и ихъ развит1я у зародыша; строете 
и развипе замкнутыхъ железъ; строете и развитее мочепо
ловой организацш; развипе и строете оболочекъ зародыша. 
Далее излагается строете и развийе нервной системы и 
наконецъ строете и развипе органовъ чувствъ. 



О т д Ъ л ъ  

Организация кровеобращеьмя. 

Все форменные элементы тканей и органовъ для того, 
чтобы действовать сообразно своему назначешю въ живомъ 
организме требуютъ возстановлешя матер1альныхъ частицъ 
своей тончайшей физико-химической организацш, безпре-
рывно утрачиваемыхъ какъ на поддержаше постояннаго 

Рис. 894. 

/ 

Рис. 894. Схема кровеобращешя у взрослаго 
человека: большой или главный кругъ крове-
обращешя и два малыхъ (легочный и печеноч
ный): 1 — легкое; 2 — легочная вена; 3 — 
л'Ьвое предсерд1е; 4 — лЪвый желудочекъ; 5 — 
аорта; 6 — брыжжеечныя артерш; 7 — сЬти 
капилларовъ большого круга; 8 — полая вена; 
9 — печеночная вена; 10 — кишечникъ и 
печень; 11 — правое предсерд1е; 12 — правый 
желудочекъ; 13 — легочная артергя. 

39* 
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обмана веществъ въ видахъ простого существоватя, такъ 
и на проявлеше особенныхъ жизненныхъ отправлешй. Ма-
тер1алы для обмана веществъ въ организме получаются въ 
грубой форме изъ внешней среды чрезъ легкгя и пище
варительную организацш. Отсюда съ помощью полыхъ 
трубокъ различной толщины въ просвете, называемыхъ 
венами, все эти питательныя вещества, входя въ составъ 
крови, поступаютъ въ сердце, откуда по другого рода 
полымъ трубкамъ — артер1ямъ они относятся къ тканямъ 
и органамъ тела человека до его самыхъ мельчайшихъ 
форменныхъ элементовъ. Въ этпхъ местахъ артерш раз
ветвляются на тончайппя трубочки, не толще волоса, назы-
ваемыя а р т е р 1 иными волосниками или к а п и л 
л а р а м  и .  Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и м е ю т с я  в е н н ы е  в о л о с -
н и к и или капиллары, составляющее начало принося-
щихъ кровь къ сердцу полыхъ трубокъ — в е н ъ. (Рис. 
894, 895.) 

Рис. 895. 
Рис. 895. Схема строе

тя сердца и кровеобра-
щетя у высшихъ позво-
ночныхъ: Ай — правое, 
Аз — л'Ьвое предсерд1я; 
Уй — правый, Уз — лЪ-
вый желудочки; са — 
сЬти капилларовъ тЪла; 
С1 НИЖНЯЯ, С8 
верхняя полыя вены; 
ар — легочная артер]я — 
аре! — правая, арв — 
л гЬвая; ср — сЬти легоч-
ныхъ капилларовъ; урй 
— правая, ура — л'Ьвая 
легочныя вены; у — л'Ь
вое предсердно-желудоч-
ковое отверст1е; у' — 
аортное отверст1е; ао — 
аорта; ей — правая, сз 
— л гЬвая сонныя артерш; 
8Й — правая, 88 — л'Ьвая 
подключичныя артерш 
(ШЬп). 

са 
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Все это въ совокупности: вены, сердце, а р т е р 1 и 
и  к а п и л л а р ы ,  н а з ы в а е т с я  к р о в е н о с н о й  о р г а н и  
з  а  ц  1  е  й  и л и  с и с т е м о й .  

Въ дополнеше къ венной кровеносной системе суще
ствуешь лимфеносная система, состоящая изъ л и м 
ф е н о с н ы х ъ  к а п и л л а р о в ъ  и  л и м ф е н о с н ы х ъ  
сосудовъ. доставляющихъ лимфу отъ тканей въ вен
ную систему. 

Кровеносные капиллары, которые открылъ МаIрIдИ'| (1661), 
представляютъ собою концевыя тонтя, какъ волосъ, трубочки 
артер1й, непосредственно переходяпця въ волосныя трубочки, 
являющ1яся начальными трубочками для венъ. Следоваг 
тельно организащя кровеобращетя въ теле человека со-
с т о и т ъ  в ъ  с о в о к у п н о с т и  и з ъ  1 )  в о л о с н и к о в ъ - к а п и л  
л а р о в ъ (артерШныхъ и венныхъ), 2) а р т е р 1 й разной 
т о л щ и н ы ,  3 )  в е н ъ  р а з н о й  т о л щ и н ы ,  4 )  с е р д ц а ,  5 )  л и м ф е 
н о с н ы х ъ  к а п и л л а р о в ъ  и  6 )  л и м ф е н о с н ы х ъ  
с о с у д о в ъ .  

А. Кровеносные капиллары. 
1. АртерШные капиллары. 

Волосные кровеносные сосуды или капиллары имеютъ 
наипростейшее устройство. Станки ихъ устроены изъ 
п л а с т и н ч а т ы х ъ  о ч е н ь  т о н к и х ъ  э н д о т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  
съ уплощеннымъ, вытянутымъ по оси капиллара, ядромъ. 
Величина этихъ клетокъ 25—30 [А въ длину соответственно 
оси капиллара, толщина ихъ 1—2 |л. 

Въ самыхъ тонкихъ капилларахъ (5 [л въ поперечнике) 
пластинчатая эндотельная клетка, свертываясь въ трубочку 
до соприкосновешя своими краями противъ места нахождешя 
ядра, одна образуетъ его стенку. (Рис. 896—899.) Въ более 
толстыхъ капилларахъ въ составъ его стенки по окружности 
входятъ несколько клетокъ. (Рис. 900.) 

При обработке ткани или органа, содержащаго капил
лары, растворомъ азотно-кислаго серебра границы клетокъ, 
составляющихъ стенку капиллара, вырисовываются весьма 
ясно, показывая ихъ форму, очерташя, количество. (Рис. 
901 и см. рис. 896—900.) 
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Въ более толстыхъ капилларахъ бываетъ заметенъ на 
н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  к л е т о к ъ  е г о  с о с т а в л я ю щ и х ъ  с т е к л о -
прозрачный слой, даюпцй въ совокупности эндотель-
ныхъ клетокъ капиллару какъ бы второй слой его 
с т е н к и ,  п о д о б н ы й  о с н о в н о й - и л и  п о г р а н и ч н о й  п е р е -
понк-Ь (тетЬгапа Ъазйапз 8. ИтНапв), всегда отделяющей 
эпительныя клетки отъ элементовъ другихъ тканей. 

Рис. 896. 

Рис. 896. Капилларный кровеносный сосудъ 
изъ брыжжейки морской свинки, обработанный 
растворомъ азотнокислаго серебра; станки его 
состоятъ изъ плоскихъ эпительныхъ (эндотель-
ныхъ клЪтокъ (а) съ ядрами (Ъ); очерташя ютЬ-
токъ рЪзко обрисованы осадкомъ серебра. Уве-
личеше 250 (Ргеу). 

Рис. 897. 

Рис. 897. ОЬчеше 
селезенки саламанд
ры: § — кровенос
ный капилларъ; ъ — 
кл'Ьтки основы селе
зенки, т. е. сЬтчато-
волокнистой ткани; 
1с — лейкоциты; 1с' 
— лейкоцитъ, про-
ходящ1й чрезъ стан
ку капиллара; гк.— 
окрашенныя кровя-
ныя клетки (0рре1). 
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Рис. 898. Жи-
ровыя шгЬтки под-
кожнаго слоя б-Ьлой 
мыши: 1 — жиро
вая клетка (пер
стневидная) ; 2 — 
жировая клЪтка съ 
кл'Ьточнымъ яд-
ромъ на передней 
поверхности; 3 — 
жировые кристаллы 
(маргарина) въ жи
ровой клЪтк'Ь; 4 — 
клей даюпця волок
на рыхлой волокни
стой ткани; 5 — 
кровеносный капил-
ларъ. Увеличеше 
200 (бгутопошсг). 

Рис. 898. 

$ 

Рис. 899. 

Рис. 899. Брыжжейка молодой крысы съ поверхности: УЗ —-
кровеносные капиллары; п — ядро жировой клетки; р — клеточ
ное Т"Ьло въ вид1з тонкаго слоя вокругъ капельки жира — 
Увеличете 250 (Ргепап1). 
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Рис. 900. 

Рис. 900. Кровеносный капилларъ изъ брыжжейки лягушки, 
обработанный растворомъ азотнокислаго серебра. Увеличеше 330 
(Кагтег). 

Рис. 901. 

Рис. 901. Кровеносный капилларъ изъ брыж
жейки лягушки, обработанный азотнокислымъ сереб-
ромъ: а, Ь — маленьтя отверст1я между клетками — 
в1ота1а (Ргеу). 

2. Венные капиллары. 

Въ самыхъ ТОЛСТЫХЪ капилларахъ, переходящихъ съ 
одной стороны въ артерш, а съ другой въ вены, имеется 
к р о м ' Ь  в ы ш е о п и с а н н ы х ъ  д в у х ъ  с л о е в ъ  е щ е  т  р  е  т  1  й  с л о й  
с т Ъ н к и ,  с о с т о я щ 1 й  и з ъ  у п л о щ е н н ы х ъ  м н о г о о т р о с т  
чатыхъ клетокъ волокнистой соединительной ткани, 
соединяющихся своими отростками и такимъ образомъ опле-
тающихъ весь капилларъ. (Рис. 902, 903.) ЕЬег1И и Ивановъ 
н а з в а л и  э т о т ъ  с л о й  п е р и т е л 1 е м ъ .  

Самые узше капиллары имеются въ мышцахъ, нервахъ, 
сЬромъ веществ^ мозга и сЬтчаткЪ глаза. СовсЬмъ ихъ не 
бываетъ во внутренней оболочкЪ артерШ и венъ, въ воло-
сахъ, ногтяхъ, суставныхъ хрящахъ, роговиц^, хрусталик^, 
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зубной ткани и эмали. Вообще же болЪе узше капиллары 
находятся ближе къ области разв'Ьтвлешя артерШ — артерШ-
ные капиллары; а болЪе толстые примыкаютъ къ венамъ — 
венные капиллары. (Рис. 904.) 

Рис. 902. 

Рис. 902. Звезд
чатый клетки — 1 
волокнистой соеди
нительной ткани, 
оплетаюпця своими 
отростками стенки 
капиллара и артерШ-
ки. Увеличеше 240 
(Догель). 

Рис. 903. 

Рис. 903. Продольное сечеше кровеноснаго 
капиллара изъ седалищнаго нерва собаки: 8 — 
окрашенный кровяныя тельца; п — ядро эндо-
тельной клетки капиллара; с — клетка волокни
стой соединительной ткани, прилежащая снаружи 
къ стенке капиллара (КапУ1ег). 

& 
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Рис. 904. 

Рис. 904. Продольное сече
те артершки и капилларовъ: 
1 — ядра эндотелия артерШки; 
2 — ядра гладкихъ мышечныхъ 
волоконъ-клЬтокъ; 3 — ядра 
эндотелгя бол^е толстыхъ капил
ларовъ; 4, 6 — ядра эндотелгя 
тонкихъ капилларовъ; 5 — 
стекловидная стенка; 7 — ядро 
соединительнотканной клетки. 
Увеличеше 300 (КоШкег), 

3. Капилларныя сЬти. 

Кровеносные капиллары, составляюшде продолжеше 
артер1й, быстро разветвляются древовидно (Рис. 904.) и идутъ 
или въ виде длинныхъ ветвей, соединяющихся между собой 
въ длинныя петли; или составляютъ густую сеть изъ корот-
кихъ ветвей, много разъ сообщающихся между собой и 
образующихъ мелкопетлистую капилларную сеть. Форма и 
расположеше капилларныхъ сетей вполне соответствуешь 
форм^ ткани или органа, который оне пронизываютъ. (Рис. 
905—920.) Что касается количества капилларныхъ сетей въ 
данной ткани или органе, то оно находится въ прямомъ 
отношенш къ деятельности последнихъ. чемъ более деяте-
ленъ органъ, тЪмъ более капилларныхъ сетей онъ содер
жите (Рис. 921.) 
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Рис. 905. 

Рис. 905. Сеть кровеносныхъ сосудовъ въ 
поперечнополосатыхъ мышцахъ: а — артерш; 
Ъ — вены; с, с1 — сеть капилларовъ (Капугег). 

Рис. 906. 

Рис. 906. Сеть крове
носныхъ сосудовъ въ 
гладкой мышечной тка
ни. Увеличеше 45 
(РопсЬе! е! Тоигпеих). 

РИС. 907 

Рис. 907. Капил-
ларная сеть крове
носныхъ сосудовъ 
одиночнаго лим-
феннаго узелка 
кишки. ЕР — ка-
пилларная сеть 
фолликула; А — 
артер1я; V — вена. 
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Рис. 908. 

Рис. 908. Сеть крове
носныхъ сосудовъ въ трехъ 
лимфенныхъ фолликулахъ 
лимфенныхъ узловъ: а — 
капилларная сеть; Ь — кру
говой кровеносный сосудъ 
(Ргеу). 

Рис. 909. 

Рис.909. Сечете 
селезенки ящерицы 
(Ъасег1а тигаПз) съ 
налитыми массой 
кровеносными сосу
дами: ^ — тельце 
селезенки; 1 — про
межуточная волок
нистая соедини
тельная ткань;чер-
нымъ обозначены 
кровеносные сосу
ды (На11ег). 
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Рис. 910. Схема капил-
ларной сети кровеносныхъ 
сосудовъ вокругъ тела пото
вой железы человека: а — 
простая трубочка потовой 
железы, свернутая въ клу-
бочекъ; Ь — выводной про-
токъ; с — корзинкообразная 
сеть кровеносныхъ капилла
ровъ, окружающая клубочекъ 
потовой железы; (1 — вены, 
принимающая кровь изъ ка-
пилларной сети (ТойеЬВолу-
тап). 

Рис. 910. 

с 

Рис. 911. 

Рис. 911. Клубочекъ кровеносныхъ 
сосудовъ почечнаго тельца изъ почки 
кошки: 1 — междольковая артер1я; 2 — 
приносящая кровь артер1я (а. айегепз); 
3 — клубочекъ; 4 — выносящая кровь 
артер]я (а. еЯегепз) (Ьис1\У1§). 
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Рис. 912. 

РЖ Шб 

Ж ш Рис. 912. Сеть 
кровеносныхъ капил
ларовъ и расположе-
ше сосудовъ въ сли
зистой оболочке же
лудка : КС — сеть 
капилларовъ; УУ — 
вены; А.У— артерш; 
А, V — артерш и 
вены подслизистаго 
слоя (Виуа1). 

Рис. 913. 
Рис. 913. Схема 

кровеносныхъ сосу
довъ и ихъ капиллар
ныхъ сетей въ ворсин-
кахъ слизистой обо
лочки тонкой кишки 
и начальныя части 
лимфеносныхъ (хило-
носныхъ) сосудовъ. М1 
— наружный слой мы
шечной оболочки тон
кой кишки изъ про-
дольныхъ волоконъ; 
Мс — внутреннш слой 
изъ круговыхъ воло
конъ; 8М — под сли
зистый слой слизистой 
оболочки; ММ — мы
шечный слой слизи
стой оболочки; О — 
трубчатыя железы 
кишки; Е — покровный однослойный цилиндричесшй эпителШ; 
А, Ас — центральная артер1я ворсинки, разделяющаяся на капил-
ларную сеть; эта сеть постепенно собирается въ центральную 
вену — Ус, V — ворсинки. ЬС — центральный лимфеносный 
(хилоносный) сосудъ ворсинки продолжается въ сети лимфеносныхъ 
сосудовъ въ толще кишечной стенки — УЬ. (Биуа!). 
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Рис. 914. 

к 

Рис. 914. Одна долька изъ печени кролика съ частями 
сосЬднихъ долекъ. Кровеносные сосуды печени налиты массой, 
окрашенной берлинской лазурью. Въ центре дольки видно попе
речное сечете центральной вены съ целой сетью по рад1усамъ 
изливающихся въ нее кровеносныхъ капилларовъ, между которыми 
содержатся ряды печеночныхь клетокъ. Все эти капиллары берутъ 
начало на поверхности дольки изъ разветвлены воротной вены, 
продольное и косыя сечешя которыхъ видны залегающими въ меж
дольчатой волокнистой соединительной ткани. VI — междольчатая 
вена, концевая ветвь воротной вены; УС — центральная вена дольки, 
начальная ветвь печеночной вены; с — капиллары кровеносныхъ 
сосудовъ; с!Ъ — разветвлешя желчныхъ протоковъ. Увеличеше 45 
(8оЬо11а). 
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Рис. 915. 

< & 

Рис. 915. Сечете 
легкаго кролика съ 
налитыми массой 
кровеносными сосу
дами : 1 — капиллар-
ныя сети въ стенк гЬ 
легочной ячейки (а1-
уео1а); 2 — куполъ 
ячейки срезанъ, оста
лась сеть капилла
ровъ только у его 
основашя (ВбЬш ипй 
Г>а\тс1о1'Г). 

РИС. 916. Сеть кровенос
ныхъ сосудовъ въ поперечно-
полосатыхъ мышцахъ кроли
ка, налитая массой: А — ар-
тер1я; у — вена; т — место 
не нарисованныхъ мышеч-
ныхъ волоконъ; п — расши-
решя въ капилларной сети 
поперечныхъ ветвей; 8 — 
продольный извитой капил
ларъ; с — капилларъ. Уве
личеше 100 (Капу1ег). 

Рис. 916. 
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Рис. 917 

Рис. 917. Налитые массой 
кровеносные сосуды подже
лудочной железы кролика, 
а — сЬть капилларовъ въ 
островкахъ Ъап^егЬапз а: Ь 
— сЬть капилларовъ отд1з-
лительныхъ трубочекъ доль
ки железы (КШте шиЗ Ьеа, 
1882). 

Л 

Рис. 918. 

о/о1о 

Рис. 918. Островокъ Ъап^ег-
Напа'а изъ поджелудочной железы 
кролика съ налитыми массой кро
веносными капилларами; а — 
островокъ Ъап^егЬапй'а; Ъ — по
перечное сечете концевой отде
лительной трубочки. Увеличеше 
360 (КШте ипс! Ьеа, 1882). 

40 
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Рис. 919. 

Ш 

С 
I ш 

Рис. 919. Образо-
ваше венъ сосуди
стой оболочки изъ 
капилларовъ капил-
ларно - сосудистаго 

слоя той же оболоч
ки: 1 — толстыя 
вены сосудистой обо
лочки; 2 — тоншя 
вены ея же; 3 — 
образоваше венокъ 
изъ капилларовъ 
(8сЬлга1Ъе). 

Рис. 920. 

Рис. 920. Распред гЬлеше кровеносныхъ со
судовъ на внутренней поверхности [радужной 
оболочки ребенка: а — переднш край внутрен
няя капилларнососудистаго слоя сосудистой 
оболочки (сЬопосарШапз); Ь — зубчатый^поясь 
сосудистой оболочки (ога зегга^а); с — вены 
Р'Ьсничпаго пояса (огЫси1и8 сШапз); с! — крове
носные сосуды р-Ьсничнаго отростка (ргосеззиз 
сШаНз); е — вены рЪсничнаго края радужной 
оболочки; ? — кровеносные сосуды зрачковаго 
края той же оболочки. Увеличеше 10 (ЛгпокО-
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Рис. 921. Распределен!е на-
литыхъ массой кровеносныхъ 
сосудовъ (3) въ сЪромъ (1) и 
бЪломъ (2) веществахъ ооль-
шихъ полушар]й мозга кролика. 
Увеличеше 40 (ВоЬт ипс! Ва-
уЫОЙ). 

Рис. 921. 

4. Прохождеше лейкоцитовъ чрезъ ст-Ьнки 
капилларовъ. 

При движенш крови по кагшлларамъ наблюдается, что 
окрашенныя тельца ея стремительно движутся въ централь
ной части потока, тогда какъ лейкоциты какъ бы ползутъ 
въ прибрежной его части по стенке капиллара. (Рис. 922.) 
Въ случай, если ленкоцишь возбуждается какимъ либо 
вещеггвомъ или силой извне, онъ, проявляя положительный 
хтпотакснзмъ, выпускаешь ложноножку и прободаетъ стенку 
капиллара въ месте соединешя двухъ с-оседнпхъ эндотель-
ньтхъ клетокъ, где имеются межклетные канальцы, какъ 
вообще между длительными клетками. (Рис, 923—925.) 
Посл Ь того все вещества тела лейкоцита проникаютъ посте
пенно вследъ за ложноножкой наружу, таща за собой и 
ядро, которое, временно изменяя свою форму, также про
скальзываешь чрезъ отверспе, тотчасъ закрывающееся. Такъ 

40* 
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совершается выселеше лейкоцитовъ чрезъ неповрежденную 
станку капиллара (сНарес1е818), что особенно часто наблю
дается при болезненныхъ изменешяхъ въ ткани, при прони-
каши въ нее болезнетворныхъ микроорганизмовъ или про-
дуктовъ ихъ жизненной деятельности — токсиновъ. 

Рис. 922. Продольное сЬчеше кровеноснаго 
капиллара изъ сЬдалищнаго нерва собаки: 8 — 
окрашенный кровяныя тельца; п — ядро эндо-
тельной клетки капиллара; с — клетка волокни
стой соединительной ткани, прилежащая снаружи 
къ стенке капиллара (Каплчег). 

Рис. 923. 

Рис. 923. Выхождеше лейко
цитовъ чрезъ стенку изъ крове
носнаго капиллара: А — лейко-
цитъ наполовину выделился, 
В — онъ же почти совсемъ 
вышелъ изъ капиллара (Мечни-
ковъ). 

После прохождешя лейкоцита чрезъ стенку капиллара 
составляюнця ее клетки смыкаются такъ, что не остается 
никакихъ следовъ этого прохождешя. Но раньше полагали, 
что такъ называемыя зЪошаЪа суть следы прохождешя лейко
цитовъ. (Рис. 926.) 
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Рис. 924. 

Рис. 924. Сечете 
селезенки саламанд
ры: § — кровенос
ный капилларъ; ъ — 
клетки основы селе
зенки, т. е. сетчато-
волокнистой ткани; 
1с — лейкоциты; 1с' 
-— лейкоцитъ, про-
ХОДЯЩ1Й чрезъ стен
ку капиллара; гк — 
окрашенный кровя-
ныя клетки (Орре1). 

тк 

3 

м ш 

Рис. 925. 

Рис. 925. Выхо-
ждеше лейкоцитовъ 
чрезъ стенку изъ 
кровеноснаго капил
лара — <Иарес1е818 
(АгпоМ). 

Рис. 926. 

Рис. 926. Кровеносный капилларъ изъ брыж-
жейки лягушки, обработанный азотнокислымъ сереб-
ромъ: а, Ь — маленьшя отверст1я между клетками — 
81оша1а (Ргеу). 
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Подобнымъ же образомъ проникаютъ внутрь капиллара 
подвижныя клетки окружающей соединительной ткани, если 
бол-Ье сильный возбудитель находится въ крови, какъ это 
бываетъ при заразныхъ болЪзняхъ. 

Только въ исключительныхъ случаяхъ и только при 
ненормальныхъ услов1яхъ наблюдается выселеше также и 
окрашенныхъ тЪлецъ крови чрезъ станку капиллара наружу. 

Непосредственнымъ продолжешемъ капилларовъ въ 
иаправлети противъ тока крови служатъ артерш. 

Строете ст1шокъ артерш становится тЪмъ бол-Ье слож-
нымъ, чЪмъ ближе отъ капилларовъ къ сердцу будетъ взята 
артертя для изслЪдовашя. Самыя тонтя артерш, называемый 

Рис. 927. Кровеносный капилларъ изъ брыжжейки лягушки, 
обработанный растворомъ азотнокислаго серебра. Увеличеше 330 
(Капутег). 

Б. А р т е р 1 и. 
1. АртерШки (аг1:епо1ае) 

Рис. 927. 

Рис. 928. 

чатыя клетки — 1 
волокнистой соеди
нительной ткани, 
оплетаюнця своими 
отростками стенки 
капиллара и артерШ-
ки. Увеличеше 240 
(Догель). 

Рис. 928. Звезд-
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артер1йками (аг1епо1ае) ,  отличаются отъ капилларовъ 
гЪмъ, чт.) въ строенш сгЬнокъ ихъ между эндотельнымъ 
слоемъ (рис. 927) и слоемъ отростчатыхъ клетокъ соеди
н и т е л ь н о й  т к а н и  ( р и с .  9 2 8 )  в с т а в л я е т с я  т  р  е  т  1  й  с л о й ,  
мышечный, въ вид^ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-
клЪтокъ. (Рис. 929, 930.) Сначала эти волокна-клетки вере
тенообразной формы, (рис. 931—933) располагаясь вокругъ 
эндотельнаго слоя кольцеобразно или вернее спирально его 

Рис. 929. 

Рис. 929. Продольное с-Ъче-
ше артершки и капилларовъ: 
1 — ядра ;-шдотел1я артерШки; 
2 — ядра гладкихъ мышечныхъ 
волоконъ-клЪтокъ; 3 — ядра 
эндотел1я более толстыхъ капил
ларовъ; 4, 6 — ядра эндотелия 
тонкихъ капилларовъ; 5 — 
стекловидная стенка; 7 — ядро 
соединительнотканной клетки. 
Увеличеше 300 (КбШкег), 

окружая, лежатъ на некоторомъ разстоянш одно отъ другого. 
(Рис. 934.) Но потомъ, по мере увеличешя поперечника 
артерШки, они составляютъ сплошной слой, прилегая не
посредственно одно къ другому. Следовательно, стенка 
артерШки слагается изъ трехъ слоевъ. 

В н у т р е н н 1 й  с л о й  ( 1 ш ш - а  ш И т а )  с о с т о и т ъ  и з ъ  
иродолжающагося сюда внутренняго слоя стенки толстаго 
капиллара въ виде эндотельныхъ клетокъ, значительно 
вытянутыхъ соответственно оси артершки, (рис. 935) имею-
щихъ на своей наружной поверхности тонкШ стеклопрозрач-
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ный слой. Кнаружи отъ нихъ слЪдуетъ эластинная 
перепонка (1атта е1а8Нса нгЬегпа), состоящая изъ эла-
стиннаго вещества стеклопрозрачнаго, не обнаруживающаго 
никакого строешя. ^ 

Рис. 930. 

1 ' \ / л—^—3 

.V? ( \) о ^ а- . 7Т 
| ч  о Л^1 -з—>1-

%&*%•'• • • - • -•-•-• 1-1 .$ 

Рис. 930. Жировыя клетки — 3 и тучныя клетки (Мав1-
2е11еп) — 2 изъ подкожнаго слоя крысы; 1 — артер1йка; 4 — 
ядро мышечной клетки-волокна гладкой мышечной ткани; 5 — ядро 
эпител1я кровеноснаго сосуда. Увеличеше 540 (бгутопошсг). 

Рис. 931. 

Рис. 931. Схема строетя волокна-
клетки гладкой мышечной ткани: А — 
продольное сечете волокна-клетки; В — 
поперечное сечете въ плоскостяхъ про-
веденныхъ лишй (Ъаипо1в). 

Рис. 932. 

Рис. 932. Во
локна-клетки изъ 
желудка лягушки. 
Увеличеше 400 
(бгутопо^сг). 

гйЫЕЧУ 
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С р е д н 1 й  с л о й  с т - Ь н к и  а р т е р Ш к и  ( й ы и с а  т е с И а )  с о -
СТОИТЪ изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-кл'Ьтокъ, кольце
образно въ одинъ слой обвивающихся вокругъ внутренняго 
слоя станки артерШки. (Рис. 936.) 

Рис. 933. 

I 
Рис. 933. Про

дольное сечете 
мышечнаго слоя ^ 
кишки собаки: 1 
— клеточное те-
ло; 2 — клеточ
ное ядро; 3 — межклетные мостики и между ними межклетные 
соковые канальцы. Увеличеюе 530 (8гутопо\у1с2). 

Рис. 934. АртерШка изъ большого сальника: А — 
видъ съ поверхности; В — продольное сечете (Капу1ег). 

Рис. 935. 

Рис.935. Плостй 
однослойный эпи-
тел1й артерш бе-
лаго вещества го
ловного мозга по
сле обработки рас-
творомъ азотно-
кислаго серебра, 
раз сматриваемый 
очертатями 

съ поверхности. КлгЬтки съ прямолинейными 
Увеличете 300 (КоШкег). 
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Н а р у ж н ы й  с л о й  с г Ь н к и  а р т е р Ш к и  ( 1 ш и с а  е х ^ е г п а  
8. айуепЪШа) состоитъ изъ зв-Ьздчатыхъ многоотростчатыхъ 
кл-Ьтокъ соединительной ткани, которыя, взаимно соединяясь 
между собой отростками, оплетаютъ снаружи артерШку. 

Начиная съ толщины артерШки около 100 [х и болЪе къ 
зв'Ьздчатымъ кл^ткамъ присоединяются пучки клейдающихъ 
волоконъ и очень тонкихъ эластинныхъ волоконъ соеди
нительной ткани, идущихъ продольно и несколько косвенно 
относительно оси артерШки. 

2. Артерш съ малой величины нросв-Ътомъ. 

Въ артер1яхъ съ малой величины просв1угомъ (артер!и 
мозга, сальника, брыжжейки и т. п.) станки состоятъ изъ 
тЪхъ же трехъ слоевъ, но несколько иначе устроенныхъ. 

В н у т р с н н 1 й  с л о й  и х ъ  с л а г а е т с я  и з ъ  т а к и х ъ  ж е  
эндотельныхъ клЪтокъ, кашя имеются въ артерШ-
кахъ.  Кнаружи отъ нихъ лежитъ,  такъ называемая,  окон 

Рис. 936. 

Рис. 936. Строеше сгЪнки тон
кой артерш и артершки: а — эндо
телий; Ь — внутренняя упругая обо
лочка (1агтпа е1а811са т1егпа); с — 
средняя оболочка изъ кругового слоя 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ-кл'Ь
токъ ; с! — наружная оболочка изъ 
волокнистой соединительной ткани 
(Ргеу). 
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ч а т а я  п е р е п о н к а  ( ш е т Ъ г а п а  { е п е 8 1 г а 1 а ) .  Э т о  т а  ж е  
эластинная оболочка, какъ и въ артерШкЪ, только бол'Ье 
толстая и кром'Ь того местами имеющая въ себЪ неправиль
ной формы округленный отверсйя въ видЬ оконъ. (Рис 937.) 

С р е д н 1 й с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  г л а д к и х ъ  м ы ш е ч 
ныхъ волоконъ -клЪтокъ, располагающихся, какъ въ 
артер1йкахъ, кольцеобразно, обвиваясь вокругъ внутрен-
няго слоя, но уже не въ одинъ только слой, а въ 2—3 — 

несколько слоевъ. (Рис. 938, 939.) Межъ слоями мышечныхъ 
волоконъ-клЪтокъ залегаютъ въ неболыпомъ количеств^ 
т о н к 1 я  э л а с т и н н ы я  и  к л е й д а ю щ 1 я  в о л о к н а  
волокнистой соединительной ткани, продолжающаяся въ 
слЪдующШ наружный слой. 

Н а р у ж н ы й  с л о й  с т Ъ н к и  а р т е р ш  м а л а г о  п р о с в е т а  
состоитъ изъ продольно и косвенно по отношенш къ ея оси 
и д у щ и х ъ  п у ч к о в ъ  к л е й д а ю щ и х ъ  и  э л а с т и н  
ныхъ волоконъ волокнистой соединительной ткани, 
между которыми залегаютъ разнаго вида шгЬтки той же ткани. 

Рис. 937. 

Рис. 937. Эластинныя во 
изъ мозговой артерш (окончач 
ная оболочка) теленка; окна 
ретенообразныхъ щелей; М — 
шечной оболочки (тесИа) артер 
чеше 400 (бсЬШегДескег ип(1 

] 

[ 
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Рис. 938. 

Рис. 938. Продольное сЬчеше тонкой артерш изъ лимфеннаго 
узла кошки: 1 — ядра эндотельныхъ шгЬтокъ; 2 — поперечное 
сЬчеше кругового слоя гладкихъ мышечныхъ волоконъ-кл'Ьтокъ 
средней оболочки; 3 — ядра гладкихъ мышечныхъ волоконъ-кл'Ь
токъ'; 4 — ядра соединительнотканныхъ кл-Ьтокъ наружной оболочки. 
Увеличеше 660 (Вгуюопошсг). 

Рис. 939. 

.V 

Рис. 939. Поперечное сЬчеше тонкой артерш и вены собаки: 
1 — артер1я; 2 — вена; 3 — форменные элементы крови; 4 — 
плостй эпителий; 5 — внутренняя упругая оболочка; 6 — мышеч
ная оболочка — средняя; 7 — наружная оболочка (айуепШа) изъ 
волокнистой соединительной ткани; 8 — тоненькая вена; 9 
жировая клетка; 10 — поперечное с-Ьчеше нерва; 11 — влага
лищная оболочка изъ волокнистой соединительной ткани. Увели
чеше 220 (бгутопо'шсг). 
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3. Артер1и со средней величины нросв^томъ. 

Артерш со средней величины просв'Ьтомъ (лучевая, 
язычная, плечевая, бедренная) илгЬютъ сгЬнки, состоящая 
изъ гЬхъ же трехъ слоевъ. (Рис. 940.) 

В н у т р е н н 1 й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  э н д о т е л ь н ы х ъ  
к л Ъ т о к ъ  и  к н а р у ж и  о т ъ  н и х ъ  л е ж а щ е й  в н у т р е н н е й  
эластинной перепонки. Между ними залегаетъ 
Т0НК1Й ВОЛОКНИСТЫЙ СЛОЙ, СОСТОЯЩ1Й изъ тонкихъ 
к л е й д а ю щ и х ъ  и  э л а с т и н н ы х ъ  в о л о к о н ъ ,  а  
т а к ж е  у п л о щ е н н ы х ъ  з в Ъ з д ч а т ы х ъ  м н о г о о т р о с т -

Рис. 940. 
Рис. 940. Поперечное се

чете станки артерш средней 
толщины у человека: 1 — плос-
юй эпителШ внутренней обо
лочки (тИта); 2 — внутренняя 
упругая оболочка; 3 — средняя 
оболочка изъ гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ-шгЬтокъ и между 
ними эластинныхъ волоконъ; 
4 — наружная оболочка изъ во
локнистой соединительной ткани 
съ примесью поперечно перерЪзанныхъ гладкихъ мышечныхъ воло-
конъ-клЪтокъ; 5 — питаюшдй кровеносный сосудъ (уаз уа81я). 
Увеличеше 640 (ВбЬт ипй БауМой). 

ч а т ы х ъ  к л ' Ь т о к ъ  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и .  ( Р и с .  9 4 1 . )  
ЮгЬтки этого слоя, соединяясь одна съ другой своими длин
ными отростками, прилежать главнымъ образомъ къ эндо-
тельнымъ клЪткамъ, а клейдаюшдя и эластинныя волокна — 
къ внутренней эластинной перепонк-Ь и отчасти присоеди
няются къ ней (У1а11е1оп, 1885). Въ нЪкоторыхъ артергяхъ, 
особенно въ мЪстахъ ихъ развЪтвлешй, (печеночная, селезе
ночная, почечная, маточная, мозговая) въ этомъ волок-
нистомъ слой между элементами его содержатся также про
дольно идушдя гладшя мышечныя волокна-клетки (Ъап&Ьаиз, 
Кетак, ЕЬегШ). 

В н у т р е н н я я  э л а с т и н н а я  п е р е п о н к а  ( ш е ш -
Ъгапа е1аз1лса ш1егпа) состоитъ изъ очень густой сЬти эла-
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стинныхъ волоконъ, которыя отчасти продолжаются въ 
средшй слой. 

С р е д н 1 й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  г л а д к и х ъ  м ы ш е ч 
ныхъ волоконъ шгЬтокъ, собранныхъ въ пучки, кольце
образно расположенные вокругъ внутренняго слоя артерШ и 
объединенные элементами рыхлой волокнистой соединитель
ной ткани. Между пучками мышечныхъ волоконъ поме
щ а ю т с я  б о л е е  и л и  м е н е е  т о л с т а я  п л а с т и н к и  э л а с т и н -
наго вещества удлиненной призменной формы, распо
ложенный длиною поперечно оси сосуда. Эти пластинки 
соединяются одна съ другой посредствомъ более тонкихъ 
эластинныхъ волоконъ, отходящихъ отъ ихъ угловъ. Тонюя 

Рис. 941. 

Рис. 941. Наружный слой вну
тренней оболочки толстой артерш, 
состояшдй изъ волокнистой соедини
тельной ткани со множествомъ ма-
ленькихъ зв-Ьздчатыхъ кл-Ьтокъ — а, 
соединяющихся между собой своими 
тонкими длинными отростками и 
образующихъ мелкопетлистую сЬть 
— Ь (У1а11е1оп). 

эластинныя волокна залегаютъ также въ мышечныхъ пучкахъ 
между отдельными волокнами-клетками. Эластинныя волокна 
средняго слоя сообщаются съ эластинными волокнами на-
ружнаго слоя и переходятъ въ нихъ. Элементы рыхлой 
волокнистой соединительной ткани въ неболыпомъ количе
стве залегаютъ между всеми элементами средняго слоя. 

Н а р у ж н ы й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  д в у х ъ  п л а с т о в ъ :  
внутренняго въ которомъ преобладаютъ толстыя, про
дольно идуиця, эластинныя волокна и потому называемаго 
н а р у ж н о й  э л а с т и н н о й  п е р е п о н к о й  ( т е т Ь г а п а  
екзИса ех!егпа), и нар у ж н а г о — съ преобладашемъ 
п у ч к о в ъ к л е й д а ю п; и х ъ волоконъ переплетаю
щихся между собой, идя продольно и косвенно по отно-
шенш къ оси артерш. 
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4. Артерш съ широкимъ просв'Ьтомъ. 

Въ толстыхъ артер1яхъ (аорта, безымянная, легочная, 
сонная) внутреннП! слой состоитъ. 1) изъ э н д о 
т е л ь н ы х ъ  к л ' Ь т о к ъ ,  2 )  и з ъ  в о л о к н и с т а г о  с л о я  
и  3 )  и з ъ  в н у т р е н н е й  э л а с т и н н о й  п е р е п о н к и ,  
состоящей изъ густой С1УГИ эластинныхъ волоконъ, распо-
ложенныхъ въ несколько слоевъ съ прослойками между 
ними изъ клейдающихъ волоконъ. (Рис. 942.) Клейдаюиця 
и эластинныя волокна отсюда продолжаются въ среднШ слой. 

Рис. 942. 

Рис. 942. ОЬть тонкихъ эла
стинныхъ волоконъ изъ внутрен
ней оболочки (тИта) аорты че
ловека : въ верхней части одинъ 
слой, а въ нижней несколько 
слоевъ волоконъ. Увеличеше 
400 (ВсЫйегйескег ипс! Ко88е1). 

С  р  е  д  и  1  й  с л о й  с л а г а е т с я  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и з ъ  
пластинокъ эластин наго вещества, располагаю
щихся своей длиной поперечно по окружности станки съ 
промежутками какъ въ продольномъ, такъ и въ поперечномъ 
направленш, но при томъ сообщающихся между собой во 
всЬхъ направлешяхъ отходящими отъ нихъ эластинными 
волокнами различной толщины. Въ промежуткахъ между 
эластинными пластинками по окружности залегаютъ ОДИНОЧ
НЫЙ г л а д к 1 я мышечныя волокна- клетки, не со
ставляя однако непрерывныхъ пучковъ или пластовъ. (Рис. 943.) 

Н а р у ж н ы й  с л о й  с т а н к и  к р у п н ы х ъ  а р т е р Ш  у с т р о е н ъ  
такъ же, какъ и въ артер1яхъ со среднимъ просв^томъ, но 
только более толстъ. (Рис. 944, 945.) Кроме того, какъ 
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особенность, въ наружной части этого слоя имеются местами 
п у ч к и  п р о д о л ь н о  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  г л а д к и х ъ  м ы ш е ч 
ныхъ волоконъ - клЪтокъ. 

Сравнивая строеше сгЬнокъ артерШ отъ тончайше# 
артерШки до аорты включительно, можно заметить, что въ 

Рис. 943. 

< Ш1 

Л. • 

Рис. 943. Поперечное сЬчеше 
станки аорты собаки: 1 — вну
тренняя оболочка; 2 — эпител1й; 
3 — слой волокнистой соеди
нительной ткани; 4 — средняя 
оболочка; 5 — пучки гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ - шгЬтокъ; 
6 — упруг1я пластинки; 7 — 
наружная оболочка; 8 — эластин
ныя волокна; 9 — клей даюпця 
волокна волокнистой соединитель
ной [ткани. Увеличеше 140 (8гу-
топошсг). 

й В 

стйнкахъ бол-Ье тонкихъ а р т е р 1 й вообще преобладаютъ 
м ы ш е ч н ы я  в о л о к н а ,  а  в ъ  а г Ь н к а х ъ  т о л с т ы х ъ  
а р т е р 1 й — эластинная упругая ткань. Артерш 
съ просв'Ьтомъ средней величины содержатъ почти 
в ъ  р а в н о й  д о л е  м ы ш е ч н ы я  и  э л а с т и н н ы я  
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Рис. 944. По
перечное сЬчеше 
станки сонной ар
терш человека: 1 
— внутренняя обо
лочка (I. тИта); 
2 — внутренняя 
упругая оболочка; 
3 — плосшй эпи-
тел1й внутренней 
оболочки; 4 — сред
няя оболочка; 5 — 
окончатая упругая 
перепонка (тетЪга-
па ^епев1га1а); 6 — 
наружная упругая 
перепонка; 7 — 
внутреншй слой на
ружной оболочки; 
8 — наружный ея 
слой; 9 — питаюшдй 
стЪнку сосудъ. Уве
личеше 150 (ВбЬт 
ипй Бау1с1о1Г). 

Рис. 944. 

^ . -

Рис. 945. 

Рис. 945. Эластинныя тол-
стыя волокна изъ наружной 
оболочки (аДуепШа) аорты 
человека. Увеличеше 400 
(8сЪШегс1ескег ипс! Коззе!). 

41 
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в о л о к н а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  т  о  н  к  1  я  а  р  т  е  р  1  и  м о ж н о  п р и 
з н а т ь  з а  а р т е р ш  м ы ш е ч н а г о  т и п а ,  т о л с т ы  я  —  э л а -
с т и н н а г о  т и п а  и  с  р  е  д  н  1  я  —  м  ы ш е ч н о  -  э л а с т и н  -
н  а  г  о  т и п а .  

В. Вен ы. 
1. Венки (уепи 1ае). 

Капиллары по направленно тока крови продолжаются въ 
вены. Вены не представляютъ такого различая въ строенш, 
какъ это наблюдается въ артер1яхъ. Вены, составляюнця 
непосредственное продолжеше венныхъ капилларовъ, назы
ваются венками (уепп1ае). Оне имеютъ стенку, состоящую 
и з ъ  д  в  у  х  ъ  с л о е в ъ  н а р у ж н а г о  и  в н у т р е н н я г о .  

В  н  у  т  р  е  н  н  1  й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  ш и р о к и х ъ  с ъ  н е 
правильно очерченными границами многоугольныхъ пластин-
ч а т ы х ъ  э н д о т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ .  ( Р и с .  9 4 6 . )  В ъ  
нерастянутой кровью венке эндотельныя клетки значительно 
выдаются въ просветъ сосуда и содержать большое количе
ство веществъ клеточнаго тела вокругъ ядра, выставляю-
щагося внутрь венки; на наружной ихъ поверхности имеется 
с т е к л о п р о з р а ч н ы й  с л о й ,  о б р а з у ю щ ш  о с н о в н у ю  
перепонку (тетЪгапа ЪазПапв у. ИтНаш). 

Рис. 946. 

I 
т 

Рис. 946. Схема однослойнаго плоскаго эпител1я. I Видъ 
илоскихъ шгЬтокъ съ поверхности. 11 Видъ плоскихъ клЬтокъ въ 
сЬчеши, перпендикуларномъ къ ихт> поверхности по линш тп и пт. 
а — клЪтки съ прямолинейными очерташямп, Ъ — клетки съ изви
листыми очерташями. 1 — межплатный щели, 2 — кл-Ьточныя 
ядра съ ядрышками въ нихъ. 



643 

Н а р у ж н ы й  с л о й  в е н к о в о й  с т а н к и  у с т р о е н ъ  в о  
внутренней части изъ поперечно (кольцевидно) рас-
п о л о ж е н н ы х ъ  г л а д к и х ъ  м ы ш е ч н ы х ъ  в о л о к о н ъ  - к г Ь -
токъ, лежащихъ не сплошь, а съ промежутками между ихъ 
пучками (рис. 947); въ наружной же части онъ устроенъ 
изъ идущихъ продольно и косвенно, перекрещивающихся 
м е ж д у  с о б о й  к л е й д а ю щ и х ъ  и  э л а с т и н н ы х ъ  в о л о 
конъ волокнистой соединительной ткани и пучковъ глад
кихъ мышечныхъ волоконъ. 

Въ венахъ со средни мъ и широкимъ просв'Ьтомъ станка 
у с т р о е н а  и з ъ  д  в  у  х  ъ  р а з л и ч н ы х ъ  с л о е в ъ .  н а р у ж н а г о  
и  в н у т р е н н я г о .  

В н у т р е н н 1 й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  т а к и х ъ  ж е  э  н  д  о  
тельныхъ к л т о к ъ, какъ и въ венкахъ; кнаружи отъ 
н и х ъ  н е  в с е г д а  и м е е т с я  т о н ш й  в о л о к н и с т ы й  с л о й ,  
с о с т о я щ е й  и з ъ  з в ' Ь з д ч а т ы х ъ ,  м н о г о о т р о с т ч а т ы х ъ  
у п л о щ е н н ы х ъ  к л ' Ь т о к ъ  и  т о н к и х ъ  в о л о к о н ъ  
в о л о к н и с т о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и .  к л е й д а ю щ и х ъ  и  
эластинныхъ. Эластинныя волокна сплетаются въ 
г у с т у ю  с Ь т ь  и  о б р а з у ю т ъ  в н у т р е н н ю ю  э л а с т и н н у ю  
пластинку (1атша еквиса ш!егпа), послЪ чего пере-
ходятъ въ наружный слой, гдЪ также образуютъ широко
петлистую сЪть. (Рис. 948.) 

Н а р у ж н ы й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  э л а с т и н н ы х ъ  и  
клейдающихъ волоконъ соединительной ткани, иду
щихъ въ продольномъ и косвенномъ направленш по отно-
шенш къ оси вены и образующихъ широкопетлистую сЬть. 
Въ петляхъ этой С1УГИ бываютъ заложены г л а д к 1 я мы 

Рис. 947 
Рис. 947. Поперечное сЬчеше станки 

тонкой вены человека: 1 — внутренняя ' 
оболочка изъ эпител1я; 2 — средняя 
оболочка; 3 — наружная оболочка изъ 
11^/11^^ I (ЛС1ДППЛ13 ЛШ1 
шечныхъ волоконъ-клЪтокъ и волокни 
стой соединительной ткани между ними 
и кнаружи отъ нихъ. Увеличеше 640 
(ВбЬт шк! БауМой). 

2 .  В е н  ы  

41* 
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ш е ч н ы я  в о л о к н а  -  к л е т к и ,  т о  " о д и н о ч н о ,  т о  п у ч к а м и ,  т о  
въ продольномъ направленш, то въ поперечномъ, образуя 
иногда полныя кольца въ сгЬнкЪ вены, но никогда не 
составляя сплошного пласта, какъ въ артер1яхъ. Иногда 
мышечныя волокна бываютъ заложены преимущественно въ 
наружной части, иногда во внутренней, иногда же они 
совсЬмъ отсутствуютъ. (Рис. 949, 950.) Поэтому различаюсь. 
1) вены безъ мышечныхъ в-олоконъ (воротная вена 
у лошади, вены мозговыхъ оболочекъ, сЬтчатки, яремныя, 
п о д к л ю ч и ч н ы я  и  д р .  в е н ы ) ,  2 )  в е н ы  т о л ь к о  с ъ  о д н и м и  п о -

Рис. 948. Поперечное сЬчеше станки средней толщины вены 
собаки: 1 — эпители!; 2 — внутренняя упругая оболочка; 3 — 
средняя оболочка; 4 — наружная оболочка; 5 — ядра мышечныхъ 
волоконъ-шгЬтокъ; 6 — эластинныя волокна. Увеличеше 280 
(82утопо\У1сг). 

п е р е ч н ы м и  м ы ш е ч н ы м и  в о л о к н а м и  ( в е н ы  ш е и ,  
груди, верхней конечности); 3) вены съ одними только 
п р о д о л ь н ы м и  м ы ш е ч н ы м и  в о л о к н а м и  ( в е н ы  
б е р е м е н н о й  м а т к и ) ;  4 )  в е н ы  с ъ  м ы ш е ч н ы м и  - в о л о к 
н а м и  д в у х ъ  н а п р а в л е ш й :  н а р у ж н ы я  п р о д о л ь н ы й  и  
внутреншя круговыя (полая вена подъ печенью, печеноч
н а я ,  в о р о т н а я ,  п о д к р ы л ь ц о в а я  и  д р . ) ;  5 )  в е н ы  с ъ  м ы ш е ч 
ными волокнами идущими въ трехъ направлетяхъ. 
наружныя и внутренн1я мышечныя волокна идутъ 
п р о д о л ь н о ,  а  в ъ  с е р е д  и  н Ъ  м е ж д у  н и м и  —  п о п е 
речно (бедренная, подколенная, брыжжеечная и пупоч
ная вены). 

Рис. 948. 

1 
% 
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Такимъ образомъ станки венъ вообще состоять изъ 
д в у х ъ слоевъ: внутренняго, состоящаго изъ э н д о -
т е л ь н ы х ъ  к л ' Ь т о к ъ  и  в о л о к н и с т о й  с о е д и н и  
тельной ткани, и наружнаго, состоящаго изъ 
п л о т н о й  в о л о к н и с т о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  с ъ  
примесью гладкихъ мышечныхъ волоконъ, ко
личество, расположеше и направлен!е которыхъ не одина
ково въ различныхъ венахъ. 

Рис. 949. Поперечное сЬчеше 
стЬнки нижней полой вены собаки: 
1 — эпителш; 2 — средняя обо
лочка; 3 — наружная оболочка; 
4 — питающш стЪнку кровенос
ный сосудъ; 5 — пучки глад
кихъ мышечныхъ волоконъ въ 
поперечномъ сЬченш. Увеличе
ше 150 (82утопо\У1сг). 

Рис. 949. 

Въ нЪкоторыхъ венахъ, какъ ихъ особенность, имеются 
клапаны. По своему строению клапаны представляются 
складками одного только внутренняго слоя вен
ной стЬнки. Основа клапана состоитъ изъ плотной волок
нистой соединительной ткани съ преимущественнымъ рас-
положешемъ эластинныхъ волоконъ на внутренней поверх
ности клапана; эта основа съ обЪихъ сторонъ покрыта эндо-
тельными клетками. 
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Рис. 950. 

Рис. 950. Попереч
ное сЬчеше стенки на
ружной яремной вены 
человека: 1 — вну
тренняя оболочка;2 — 
внутренняя упругая 
перепонка; 3 — сред
няя оболочка; 4 — 
упругая окончатая пе
репонка; 5 — вну-
треншй слой наружной 
оболочки содержитъ 
поперечно перер'Ьзан-
ныя гладгая мышеч
ныя волокна; 6 — 
наружная оболочка 
изъ волокнистой со
единительной ткани; 
7 — поперечное сЬ
чеше нерва; 8,9—кро
веносные сосуды стан
ки. Увеличеше 150 
(ВбЬт Ш1<1 БауМой). 

Г. Кровеносные сосуды артерШ и венъ, вениыя пазухи 
и пещеристая ткань. 

Станки артерШ и венъ снабжены своей сетью 
кровеносныхъ сосудовъ (уава уазогшп). Артерш окружающей 
сосуды рыхлой волокнистой соединительной ткани даютъ 
питаюнця станки более крупныхъ сосудовъ веточки, прони-
каюгщя въ наружную оболочку, где разветвляются 
и- даютъ капилларную сеть, изъ которой иногда 
отдЪльныя петли проникаютъ въ рад1альномъ направленш 
в ъ  н а р у ж н ы й  с л о й  с р е д н е й  с о с у д и с т о й  о б о л о ч к и ,  
н о  н и к о г д а  д а л е е  э т о г о .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в н у  
т р е н н я я  о б о л о ч к а  и  б о л ь ш а я  ч а с т ь  с р е д н е й  
о с т а е т с я  б е з ъ  к р о в е н о с н ы х ъ  с о с у д о в ъ .  
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Въ н'Ъкоторыхъ м'Ьстахъ организма вены значительно 
расширяются и образуютъ пазухи (вшив уепозиз). При бере
менности вены матки временно сильно расширяются и обра
зуютъ венныя пазухи дЪтскаго места (р1асеп!а), 
в ъ  к о т о р ы я  п о г р у ж а ю т с я  к и с т е в и д н ы  я  в о р с и н к и  
ворсинчатой оболочки зародыша, содержащая кровеносные 
сосуды, которые чрезъ свою станку всасываютъ питательныя 
вещества изъ крови матери для питашя плода. 

Въ другихъ м'Ьстахъ организма кровеносные сосуды 
не только расширяются, но и разрастаются, давая боковые 
ходы, сообщающееся между собой, идупце безпорядочно, 
о б р а з у я  ц е л ы й  л а б и р и н т ъ  и з в и л и с т ы х ъ  п е щ е р о -
видныхъ ходовъ съ большимъ или меньшимъ попе-
речникомъ, постоянно изменяющимся. Волокнистая соеди
нительная ткань, въ которой развивается такое разращеше 
кровеносныхъ сосудовъ, является только въ виде более или 
менее тонкихъ переклад и нъ, покрытыхъ снаружи со 
всЬхъ сторонъ стенками кровеносныхъ сосудовъ (венъ). 
Потому то пещеровидные ходы бываютъ ограничены 
перекладинами изъ волокнистой соединительной ткани, 
содержащей клейдаюшДя волокна, большое количество 
эластинныхъ волоконъ и примись зпачительнаго 
к о л и ч е с т в а  г л а д к и х ъ  м ы ш е ч н ы х ъ  в о л о к о н ъ ,  
входившихъ въ составъ стенки кровеносныхъ сосудовъ. 
И ч в н у т р и  п е щ е р о в и д н ы е  х о д ы  в ы с т л а н ы  п л о с к и м и  э  п  и  -
тельными клетками, какъ вообще вены. Таково 
строеше петушинаго гребня, а у человека такое строеше 
им'Ьютъ такъ называемыя пещеристыя тела мужского 
полового члена (согрога сауегпоза решв е! игеШгае). (Рис. 
951—953.) Въ начала развит1я каждый пещеровидный ходъ 
представляетъ собою по строенш станки кровеносный капил-
ларъ. (Рис. 954.) Потомъ строеше стенки усложняется, 
прюбретая характеръ венной станки. Артерш, приносяиця 
кровь къ этимъ венамъ, проходятъ въ толще соединительно-
тканныхъ перекладинъ и отличаются сравнительно толстой 
стенкой. Каждая такая артер!я при конце имЪетъ улитко
образно завинченный ходъ (аг^епа ЬеИста), отдающая сразу 
множество тонкихъ ветвей, открывающихся въ полость 
пещеровидныхъ ходовъ безъ посредствующей сети капилла-
ровъ, обыкновенно содержащихся между артергями и венами. 
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(Рис. 955.) Вполне естественно, что при сильномъ приливе 
крови все пещеровидные ходы сильно расширяются, давая 
гораздо болышй объемъ органу, въ составъ котораго они 
входятъ. После оттока крови пещеровидные ходы спадаются. 

Рис. 951. 

г,---

I 
I 

Рис. 951. Поперечное сЬчеше мужского полового члена (реп 18 
8. рЪаПиз): 1 — кожа; 2 — подкожный слой съ гладкими мышеч
ными волокнами - клетками; 3 — плотная соединительнотканная 
оболочка (Равйа ретз); 4 — артер1я спинки члена (а. йогваНа 
ретз); 5 — вена спинки члена: 6 — нервъ спинки члена; 7 — 
пещеристыя тЪла члена; 8 — бгЬлая соединительнотканная оболочка 
пещеристыхъ тЬлъ члена; 9 — мочеиспускательный каналъ, окру
женный своимъ пещеристымъ тгЬломъ; 10— бЪлая соединительно
тканная оболочка пещеристаго т-Ьла мочеиспускательнаго канала. 
Увеличеше 2,6 (Тоигпеих). 

Въ виду означеннаго строешя те места волокнистой соеди
нительной ткани, где встречаются описанныя разращешя 
кровеносныхъ сосудовъ, принято называть пещеристой тканью 
или напрягающейся тканью (эректильной). 
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Рис. 952. 

Рис. 952. Поперечное сЬчеше пещеристаго гЬла мочеиспу
скательная канала (согриз сауегповит игеШгае): 1 :— эпител1й 
слизистой, оболочки канала; 2 — ея основа; 3 — ея железы; 
4 — подслизистый слой; 5 — волокнистыя соединительнотканныя 
перекладины; 6 — пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ-шгЬтокъ; 
7 — пещеристые ходы кровеносныхъ сосудовъ; 8 —- артерш; 
9 — б"Ьлая оболочка изъ плотной волокнистой соединительной ткани; 
10 — просв'Ьтъ мочеиспускательная канала. Увеличеше 28 (81бЬг). 
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Рис. 953. 

Рис. 953. Попереч
ное с-Ьчеше пещери-
стаго тЬла мочеиспу
скательная канала: 
1 — перегородки; 2 — 
пещеры, ограничен
ный этими перегород
ками ; 3 — гладгая 
мышечныя волокна-
клЬтки (Биуа1). 

Рис. 954. 

Рис. 954. Поперечное сЬчеше пеще
ристая тЪла мочеиспускательнаго канала 
новорожденнаго: 1 — расширенная по
лость кровеноснаго сосуда; 2 — шгЬтки 
эндотел1я; 3 — перегородки изъ волок
нистой соединительной ткани съ боль-
шимъ количествомъ гладкихъ мышечныхъ 
волоконъ-шгЬтокъ. 

Рис. 955. 

Рис. 955. Улиткообразно изви-
тыя артерш (аг*. ЬеПстае) неще-
ристыхъ т-Ьлъ (Кои^е1). 
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Д. Нервы кровеносныхъ сосудовъ. 
Нервныя волокна, оплетаюшдя кровеносные сосуды и 

проникаюпця внутрь ихъ ст-Ьнокъ, въ большинстве слу-
чаевъ безмякотныя. Въ наружной оболочке сосудовъ они 
образуютъ основное нервное сплетете. (Рис. 956.) 
Отъ этого сплетешя отходятъ волокна въ радгальномъ на
правлены квнутри и разветвляясь на поверхности средней 
о б о л о ч к и ,  о б р а з у ю т ъ  в т о р о е  с п л е т е т е ,  п р о м е ж у т о ч н о е ;  
это сплетете отдаетъ волоконца внутрь между мышечными 
в о л о к н а м и ,  о б р а з у ю ш д я  т р е т ь е ,  м е ж м ы ш е ч н о е  с и л е -
тенге, дающее концевыя образоватя, входяшдя въ сопри-
косновете своими пуговковидными утолщетями съ мышеч
ными волокнами. (Рис. 957—960.) Кроме того здесь же 

Рис. 956. 

Рис. 956. Нервныя клЪтки, 
образуюшдя своими отростками 
сплетете около разв-Ьтвляюща-
гося кровеноснаго сосуда — а(Ка-
топ у Са^а1). 

Рис. 957 

Рис. 957. Нервныя окончатя въ гладкихъ мышечныхъ волок-
нахъ — 1; 2 — концевыя развгЬтвлетя; 3 — нервное волоконце (Ке1гт8). 
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заканчиваются свободно чувствительными пластинками чув-
ствительныя нервныя волокна какъ въ наружной оболочке, 
такъ въ средней и внутренней. 

Рис. 958. 

Рис. 958. Схема свободная 
окончатя нервовъ въ гладкихъ 
мышечныхъ волокнахъ-кл'Ьткахъ 
— 6: 1 — нервное волокно; 
2 — концевое нервное воло
конце ; 3, 4 — пуговковидное 
утолщеше противъ клЬточнаго 
ядра; 5 — нервное сплетете 
(Вегйа!). 

Рис. 959. 

Рис. 959. Нервныя 
окончатя въ сгЬнк1э 
тонкой артерш (Ке12Ш8). 
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Рис. 960. 

Рис. 960. Тонкая артерия — 3 изъ 
наружной оболочки сердца кошки: 1 — кон
цевыя безмякотныя нервныя волоконца; 
2 — концевыя развЪтвлешя нервныхъ во-
локонецъ въ наружной оболочкЪ артерш. 
Увеличеше 240 (Догель). 

Е. Сердце. 
Сердце, подобно артер1ямъ, устроено также изъ трехъ 

оболочекъ. внутренней (епс!осагс1шт) средней (туосагсНит) 
и наружной (ерюагсИит). 

1. Внутренняя оболочка. 

1 .  В н у т р е н н я я  о б о л о ч к а  в ы с т и л а е т ъ  в с Ь  в ы 
ступы, углублешя и неровности, образованный средней обо
лочкой. Она состоитъ, какъ непосредственное продолжеше 
внутренней оболочки сообщающихся съ сердцемъ крупныхъ 
а р т е р Ш  и  в е н ъ ,  и з ъ  д в у х ъ  с л о е в ъ .  в н у т р е н н 1 й  с л о й  
о б р а з о в а н ъ  и з ъ  э н д о т е л ь н ы х ъ  к л ^ т о к ъ ,  а  н а р у ж 
н ы й  и з ъ  в о л о к н и с т о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  
с ъ  п р и м е с ь ю  г л а д к и х ъ  м ы ш е ч н ы х ъ  в о л о к о н ъ .  

Волокнистая соединительная ткань внутренней оболочки 
сердца содержитъ большое количество эластинныхъ воло
конъ, образующихъ на границ^ съ эндотельными клетками 
густую сЬть. 
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С е р д е ч н ы я  з а с л о й к и  т а к ж е  о б р а з о в а н ы  т о л ь к о  
внутренней оболочкой сердца. Основа ихъ состоитъ 
изъ волокнистой соединительной ткани, въ которой эластин
ныя волокна содержатся въ болыпемъ количеств^ у вну
тренней поверхности заслоекъ, а въ основанш створчатыхъ 
заслоекъ въ элементахъ волокнистой соединительной ткани 
з а л о ж е н ы  т а к ж е  г  л  а  д  к  1  я  м ы ш е ч н ы я  в о л о к н а .  

Средняя оболочка сердца состоитъ главнымъ образомъ 
и з ъ  с е р д е ч н ы х ъ  п о п е р е ч н о п о л о с а т ы х ъ  м ы ш е ч  
ныхъ волоконъ, строеше и расположеше которыхъ 
было описано выше. (Рис. 961—967.) 

Рис. 961. Сердечныя мышечныя волокна-кл'Ьтки лягушки. 
Увеличеше 700 (Згутопошсг). 

2. Средняя оболочка. 

Рис. 961. 

Рис. 962 

поперечнополосатыя волокна 
| въ нЪкоторыхъ мЬстахъ отдЪ-
I ляютъ пучки волоконецъ — X» 
4 присоединяющаяся къ другимъ 
~ сосЬднимъ волокнамъ; — 
^ ступенчатыя перегородки въ 
I волокнахъ; рт — промежуточ-
\ ная волокнистая соединитель-

ная ткань, проводящая крове
носные сосуды и нервы. Уве
личеше 280 (8оЬо11а). 

Рис. 962. Продольное сЬ
чеше сердечныхъ- мышечныхъ 
волоконъ казненнаго человека: 
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Рис. 963. 

Рис. 963. Продольное сЬчеше 
волоконъ сердечной мышцы чело
века: 1 — мышечное волокно; 
2 — продольное и косое сЬчешя 
кровеносныхъ капилларовъ; 3 — 
ядра эпительныхъ плоскихъ кл-Ь-
токъ, образующихъ сгЬнки капил
ларовъ; 4 — окрашенный кровя-
ныя тгЬльца; а — ступенкообраз-
ныя перегородки сердечныхъ мы
шечныхъ волоконъ; Ъ — ядра мы
шечныхъ волоконъ (Вб1пп пп(1 Ва-
уМой). 

Рис. 964. 

Рис. 964. Поперечное сЬчеше мыш
цы сердца человека: 1 — поперечное 
сЬчеше мышечнаго волокна; 2 — ядро 
его; 3 — сократительныя волоконца; 
4 — саркоплазма; 5 — ядро клЬтки 
промежуточной волокнистой соединитель
ной ткани; 6 — зерна пигмента; 7 — 
кровеносные сосуды. Увеличеше 800 
(Згутопошсг). 

Рис. 965. 

Рис. 965. Продольное сЬчеше двухъ 
сердечныхъ мышечныхъ волоконъ человека: 
1 — клеточный ядра; 2 -— м^ста соединешя 
двухъ сосЬднихъ зв'Ьньевъ волокна, соотв'Ьт-
ствующихъ клЪткамъ. Увеличение 500 (8гу-
топо\у]"с2). 
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Рис. 966. 

Рис. 966. Способъ соединешя двухъ 
, сосЬднйхъ зв'Ьньевъ мышечнаго волокна 
сердца человека: 1, 2 — утолщенные 
пуговковидно концы сократительныхъ 
волокорецъ и между ними тонтя соеди
нительный нити — в (Рг2е\уоз1п). 

Рис. 967. 

Рис. 967. Продольное сечете 
сердечнаго мышечнаго волокна че
ловека съ такъ называемыми меж
клетными мостиками, вставочными 
частями НеМепЬат а: {щ — сокра-
тительныя волоконца сети сердеч
ныхъ мышечныхъ волоконъ; ъ — 

промежуточная перегородка мышеч
наго элемента; т — средняя полоска 
въ ТОЛСТОМЪ темномъ кружке; 1 — 
вставочныя части — ступенькообраз-
ные перегородки — межклетные 
мостики; п — ядро мышечнаго во
локна; & — окрашенныя кровяныя 
тельца въ полости капиллара. Уве
личеше 1000 (НеЫепЪат). 

3. Наружная оболочка. 

Наружная оболочка сердца есть непосредственное про-
должеше наружной оболочки сообщающихся съ нимъ круп-
ныхъ кровеносныхъ сосудовъ. Она состоитъ изъ плотной 
волокнистой соединительной ткани, въ которой содержится 
большое количество эластинныхъ волоконъ преимущественно 
въ наружномъ слое и около сосудовъ и нервовъ. Кроме 
того снаружи она покрыта сплошь почти кубическими эпи-
тельными клетками, расположенными въ одинъ слой (ширина 
ихъ 8—20 [I, а высота — 12 ц. (Рис. 968.) 

/ Меж Мвмжин^У' 
1«д*« 
Г-Л* 

Я'-

" 'V  •МчкмчрВ' 
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Рис. 968. 

Рис. 968. Перпендикуларный наружной поверхности ср-Ьзъ 
эпикарда казненнаго человека: 1 — однослойный кубичесшй эпи
телий эпикарда; 2 — волокнистая соединительнотканная основа 
серозной оболочки; 3 — слой ея изъ сЬти эластинныхъ волоконъ; 
4 — подсерозный слой; 5 — сердечная мышца. Увеличеше 45 (8оиКё). 

Эта наружная оболочка сердца или сердечный листокъ 
(ерюагсИит 8. репсагсИит У18сега1е), заворачиваясь у осно-
ватя аорты и венъ кнаружи, продолжается въ такъ назы
ваемую сердечную сорочку (рейсагсИшп в. рейсагсИит рапе-
1а1е), которая нич1шъ не отличается по своему строешю 
кроме того, что она очень тонка (4—5 |х) безъ эпителгя сна
ружи, а извнутри выстлана однослойнымъ кубическимъ эпи-
тел1емъ. (Рис. 969.) 

Рис. 969. 

Рис. 969. Перпенди
куларный къ поверх
ности ср-Ьзъ сердеч
ной сумки казненнаго 
человека; 1 — на
ружная поверхность 
сердечной сорочки, по
крытая однослойнымъ 
плоскимъ эпител1емъ; 
2 — слой жировыхъ шгЬтокъ въ рыхлой волокнистой ткани под-
серознаго слоя серозной оболочки; 3 — сосудисто-нервный слой 
перикарда; 4 — плотный волокнистый слой перикарда; 5 — одно
слойный кубичесшй эпител1й внутренней поверхности сердечной 
сорочки. Увеличеше 45 (8оиПё). 

На границахъ всЬхъ трехъ оболочекъ сердца элементы 
волокнистой соединительной ткани одной оболочки продол
жаются въ элементы той же ткани другой оболочки, всл^д-
ств1е чего между всвми ними имеется плотная связь. 

42 
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4. Нервы сердца 

Нервы сердца происходить изъ сердечнаго сплетешя 
(р1ехи8 сагсИасия) симпатической нервной системы. Они 
состоять главнымъ образомъ изъ безмякотныхъ нерв-
ныхъ волоконъ. Эти нервы на правой и лЪвой вЪнечныхъ 
артершхъ снова образуютъ венечное сплетен1е (р1ехи8 
согопагшв) отъ котораго отходятъ в'Ьтви подъ наружную обо
лочку и тамъ образуютъ подэпикардное сплетете (р1ехи8 
8пЬер1саг(11ас118 лтеп1пси1ап8 е!, аипси1ап8). Отъ этого спле
тешя часть ветвей распространяется въ эпикард^., а другая 
ч а с т ь  и д е т ъ  в ъ  м ю к а р д ъ  и  т а м ъ  о б р а з у е т ъ  о с н о в н о е  
внутримышечное с п л е т е н 1 е (Оег1ас11). Оно снаб-
жаетъ всю мышцу сердца своими концевыми ветвями. 
(Рис. 970.) Отъ этого внутримышечнаго сплетешя (р1ехиз 

Рис. 970. 

т^гапшзсикпе) отходятъ в^тви, проникая чрезъ всю толщу 
м ю к а р д а ,  и  о б р а з у ю т ъ  п о д э н д о к а р д н о е  с п л е т е н  1  е  
(р1ехп« 8иЪепс1осагс11аси8). Волокна этого сплетешя отчасти 
распространяются въ эндокард^, а отчасти во внутреннемъ 
сло^ мюкарда. (Рис. 971.) 

Подэпикардное сплетете желудочковъ и предсердШ у 
млекопитающихъ содержитъ между волокнами много узло-
выхъ нервныхъ клЪтокъ. У1дпа1 (1881) и ^сциез (1894) пока
зали, что эти узловыя клетки бываютъ двухъ видовъ: однгЬ 
одноотростчатыя съ отросткомъ, разветвляющимся Т-образно, 
какъ у клЪтокъ нервныхъ межпозвонковыхъ узловъ. друпя 

Рис. 970. Нервныя окончашя въ сердечной 
мышц!} желудочка молодой крысы (^ас^ие8). 
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клетки многоотростчатыя, какъ всЬ клетки симпатическихъ 
узловъ. Эти двигательныя и чувствительныя нервныя клетки 
находятся въ связи съ такими же нервными окончашями. 
Чувствительныя нервныя окончашя заложены въ эпикард^ 
и эндокард^, но имеются и въ мюкардЪ. Смирновъ пока-

залъ, что очень тоншя узловатыя первичныя нервныя воло
конца заканчиваются маленькими вздут1ями, помещающи
мися на подкладкахъ изъ мелкозернистаго вещества, какъ 
въ двигательныхъ бляшкахъ. (^Гасдиев 1894, Смирновъ 1895; 
Шмидтъ, Шеметкинъ, А. Догель). (Рис. 972.) 

5. Кровеносные сосуды сердца. 

Сердце богато снабжается кровью. Но собственно эндо-
кар дъ и полулунпыя клапаны, какъ его образовашя, не со
держать кровеносныхъ сосудовъ, которыя даютъ густую с^ть 
капилларовъ въ подэндокардной соединительной ткани, пере
ходящей въ такую же ткань сердечной мышцы. 

Рис. 971. 

Рис. 971. Нервы и ихъ окон
чашя въ эндокардЪ лЪваго пред-
серд!я кошки (Смирновъ). 
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Рис. 972. 

Рис. 972. Окончаше чувстви
тельная нерва въ эндокард'Ь пра-
ваго предсерд1я собаки (Смирновъ). 

Ж. Развитие кровеноснаго устройства и кровеобращешя 
у зародыша. 

1. Развитее кровеносныхъ сосудовъ и крови. 
Первоначально первые кровеносные сосуды появляются 

у птицъ въ конце первыхъ сутокъ (рис. 973), а у млеко-
питающихъ (кроликъ) на 8 день утробной жизни въ задней 
части темной площадки (агеа ораса) во внутренней пластинке 
м е з о д е р м ы  ( 8 р 1 а п с 1 т о р 1 е и г а ) .  ( Р и с .  9 7 4 а . )  С о с у д и с т ы е  

Рис. 973. 

Рис. 973. Зародышевая 
площадка куринаго яйца че-
резъ 20 часовъ насиживашя; 
появлете кровяныхъ остров-
ковъ \УоШ'а. — АУ: рр — 
первичная лишя; СН — спин
ная струна; ЬМ — зачатокъ 
мозговой пластинки; СА — 
утолщеше эктодермы; АУ — 
сосудистая площадка, состо
ящая изъ кровяныхъ остров-
ковъ (Биуа1). 
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Рис. 974. Ку
риное яйцо послЪ 
трехдневнаго на-
сиживашя: 1 — 
желтокъ; 2 — за- ^ 
родышевый щи-
токъ; 3 — крае
вая вена; 4 — 1 
связка, поддержи
вающая желтокъ 
(КоПтапп). 

Рис. 974а. 

Рис. 974а. Зародышевая площадка развивающагося яйца кро
лика (195 часовъ), разсматриваемая съ поверхности: 1 — первичная 
литя; 2 — голова первичной линш или узелъ Непвеп а; 3 — пер
вичные позвонки; 4 — мозговая бороздка; 5 — позвонковый поясъ 
(гопа уег1еЪгаИ8) зародышевой площадки; 6 — краевой поясъ (гопа 
рапеъаИз); 7 — светлая площадка (агеа ре11ис1(1а); 8 — темная 
площадка (агеа ораса); 9 — сосудистая площадка (агеа лгазси1о8а); 
10 — круговой сосудъ кровеносный и его первыя вЪтви. Линш 
а—а, Ь—Ъ, с—с, (1—й, е—е, ^{ — указываютъ на мЪста про-
изведенныхъ поперечныхъ сЬчетй, которыя изображены на рис. 295. 
Увеличете 15 (Тоигпеих). 

Рис. 974. 
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з а ч а т к и ,  к а к ъ  н а з в а л ъ  и х ъ  Усковъ, сначала представляются 
въ виде кучекъ мезодермныхъ клетокъ, соеди
н я ю щ и х с я  м е ж д у  с о б о й ,  о б р а з у ю щ и х ъ  п л о т н ы е  ш н у р ы ,  
и составляющихъ сЬть. (Рис. 974—976.) Въ этихъ шнурахъ 

Рис. 975. 

Рис. 975. Зародышевая площадка куринаго яйца въ концЪ 
второго дня насиживатя; кровяные островки ЛУоШ'а разросшись 
соединились въ шнуры, преобразовавнйеся въ сосудистую сКть. 
Въ центра рисунка видна св-Ьтлая площадка (агеа реПисМа) — Ар, 
по продольной оси которой расположено тЪло куринаго зародыша, 
покрытаго въ передней части водной оболочкой (аттоп) — Ат. 
Светлая площадка окружена темной площадкой (агеа ораса) — Ао 
или сосудистой площадкой (агеа уазси1о8а), которая ограничивается 
по наружному краю краевой пазухой (зтиз 1егпипаНв) — 81; сЬть 
капилларныхъ кровеносныхъ сосудовъ находится въ соединены съ 
одной стороны съ желточно-брыжжечными артер1ями (аг1. отрЪаЬ-
тевегйепса) — Аот, а съ другой стороны съ желточно-брыжжеч
ными венами — Ууа; Кс — задтй или хвостовой конецъ заро
дыша (Биуа1). 

п о в е р х н о с т н о  р а с п о л о ж е н н ы я  к л е т к и  д е л а ю т с я  п л о с к и м и  
эндотельными клетками, образующими станки со
судовъ ; а глубоко лежашдя клетки вырабатываютъ въ своемъ 
клйточномъ т^лй гемоглобинъ и превращаются въ 
зародышевыя ядерныя окрашенныя кровяныя клЪтки — 
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эритробласты (Ьблуй,). Количество окрашенныхъ кровяныхъ 
клетокъ бываетъ особенно значительно въ местахъ соеди-
петя несколькихъ шнуровъ. Эти скоплешя кровяныхъ 
к л е т о к ъ  и з в е с т н ы  п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  к р о в я н ы х ъ  о с т р о в -
ковъ ЛУоНГа или Р а п (1 е г а. Вскоре сплоченныя въ 
кучку клетки разъединяются появляющимися щелями 
вследств1е накоплетя между ними жидкости; а эти щели, 
постепенно расширяясь, превращаются въ полости кровенос
ныхъ сосудовъ. (Рис. 977.) 

Рис. 976. 

Рис. 976. Видъ 
съ поверхности сосу
дистой площадки 
(агеа уавсгйоза) 40-
часового зародыша 
курицы: рз — кро
вяные островки; У! — 
краевая венная па-
зуха(уепа ̂ егпнпаПв). 
Увеличете '26 (Кб1-
Нкег). 

рз 

Зародышевый окрашенныя кровяныя клетки, происшед
шая отъ мезодермныхъ клетокъ, размножаются посредствомъ 
митотическаго делешя. (Рис. 978—980.) 

Въ конце второго месяца у человеческаго зародыша 
появляются первыя безъядерный окрашенныя кровяныя 
тельца, сначала въ неболыномъ числе, а потомъ съ конца 
третьяго месяца число ихъ бываетъ равно числу ядерныхъ 
телецъ. Въ конце зародышевой жизни число ядерныхъ 
телецъ бываетъ ничтожно, а со времени рождетя они не 
встречаются более въ кровеносныхъ сосудахъ, исключая 
сосудовъ кроветворныхъ органовъ. (Рис. 981, 982.) 
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Л е й к о ц и т ы  п о я в л я ю т с я  н е с к о л ь к о  п о з ж е  э р и т р о -
цитовъ, на 9 день у зародыша кролика. 

С^ть первыхъ кровеносныхъ капилларовъ разрастается 
изъ появляющихся сосудистыхъ зачатковъ Ускова, которые 
въ разныхъ мЪстахъ своей поверхности даютъ отростки, 

Рис. 977. 

я 

* ч". 

т 

Рис. 977. Видъ съ поверх
ности сосудистой площадки 
(агеа уавсиЬза) зародыша ку
рицы съ 12 первичными по
звонками : 1 — кровяной 
островокъ; 2 — станка крове-
носнаго сосуда; 3 — мезо
дерма. Увеличете 300 (Бгвве). 

потомъ постепенно преобразуюпцяся въ капиллары. Эндо-
тельныя клетки капилларовъ образуютъ конической формы 
отростки, которые сначала удлиняются, потомъ въ каждый 
изъ нихъ входитъ клеточное ядро. После этого каждый 
отростокъ расширяется, какъ бы набухаетъ въ области ядра 
и, им-Ья веретенообразную форму, однимъ концомъ примы-
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каетъ къ капиллару, а другимъ удаляется отъ него въ пер-
пендикуларномъ направлены и соединяется впосл'Ьдствш, 
искривляясь съ однимъ изъ сосЬднихъ отростковъ, образуя 
капилларную петлю. -

ее Рис, 978. 

Рис. 978. ОЬчеше перпендикуларное къ поверхности заро
дышевой площадки куринаго яйца на 36 часу насиживашя въ 
области сосудистой площадки ея; кровяныя островки ЛУоШ'а —Дз; 
ее — эктодерму; еп — энтодерма; 1С — островки кггЬтокъ соеди
нительной ткани (островки промежуточной ткани). Увеличете (350 
(РгепагеЬ). 

Рис. 979. 

Рис. 979. Гематобласты, ихъ происхождеше и образоваше 
кровеносныхъ сосудовъ: 1 — энтодерма; 2 — клЪтки мезодермы, 
образующая ст-Ьнку кровеноснаго сосуда; 3 — мезодерма; 4 — раз
множающееся путемъ митотическаго дЪлешя гематобласты, т. е. 
ядросодержашдя окрашенныя кровяныя тЪльца (Ко11тапп). 
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Рис. 980. 
Рис. 980. Форменные 

элементы крови (эритро
циты) 9-дневнаго зароды
ша кролика, взятые изъ 
аорты: Д — окрашенныя 
кровяныя тЪльца въ ста-
д1яхъ митотическаго дЪ-
лешя. Увеличете 500 
(Ргепап!). 

Рис. 981. 

Рис. 981. Преобра-
зовате ядерныхъ 
окрашенныхъ кровя
ныхъ гЪлецъ въ 
безъядерныя у за
родыша мыши: а — л ^ с Л 

гигантское ядросо-
держащее окрашенное кровяное тельце съ окрашенными зерныш
ками въ его т'Ьл'Ь; Ь — такое же тбльце только со следами ядра; 
е — такое же тЬльце уже безъ ядра: (1 — окрашенное кровяное 
т'Ьльце взрослой мыши. Увеличете 500 (1агае1 ипй РаррепЬенп). 

Рис. 982. 
РИС. 982. Фор

менные элементы 
ЖИВОЙ крови чело
века: Ъ — окра
шенныя кровяныя 
тельца — эритро
циты; Ь1 — видъ 
эритроцита при 
поднятомъ объек-
тив'Ь: центръ круж
ка темный, края 
светлыя; Ь2— видъ 
его же при опу-
щенномъ объекти
ва : центръ кружка 

светлый, края темныя; Ь3 — видъ эритроцитовъ съ ребра; I — 
лейкоцитъ —• безцв'Ътная кровяная клЪтка: 1 — его ядро; 2 — 
его клеточное тЪло; 1г — кровяныя пластинки или тромбоциты. 
Увеличете 370 (Ргепап!). 
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Клетки, образующая станки капилларовъ, с ос у до-
образовательны я клетки Капу1ег, размножаются 
путемъ митотическаго делетя. 

Въ новообразованной капиллярной петле сначала н'Ьтъ 
просвета, и жидк1я части крови проходятъ прямо диффуз1ей 
чрезъ клетку; но потомъ мало по малу возникаетъ сначала 
узшй осевой каналъ, пропускающей только жидшя части, а 
потомъ и кровяныя тельца и клетки. (Рис. 983.) 

Рис. 983. 

Рис. 983. КлЪтка и сЪть 
сосудообразовательныя: Р 
— точки роста сосуда; N — 
ядро сосудообразовательвой 
клЪтки; Сг — окрашенныя 
кровяныя тельца, въ ней 
возникш1я (Кагтег). 

Станки артерШ и венъ сначала состоятъ только изъ 
одного слоя эндотельныхъ клетокъ, происшедшихъ изъ 
клетокъ мезодермы. Потомъ къ нему присоединяются по
степенно снаружи друия клетки мезодермы, образуюпдя 
гладшя мышечныя волокна-клетки и элементы волокнистой 
соединительной ткани. 

2. Развитие кровеносной организации 
у зародыша. 

а. Образоваше первичнаго малаго круга кровеобращешя 
или пузырнаго круга. 

Клетки развивающагося зародыша млекопитающаго 
содержать ничтожное количество запасныхъ питательныхъ 
веществъ дейтоплазмы, переходящихъ въ нихъ при неравномъ 
и полномъ деленш яйца. Но эти запасныя вещества, за-
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ложенныя между организованными веществами югЬточнаго 
тЪла, довольно быстро израсходываются, такъ какъ ихъ 
бываетъ весьма мало. ПослЪ этого клЪтки питаются на 
счетъ содержащей бЪлковыя вещества жидкости, заключен
ной въ желточномъ пузырЪ. Желточный пузырь 
бываетъ образованъ изъ кишечноволокнистой пластинки 
мезодермы, выстланной извнутри энтодермой. Въ его то 
стЪнк'Ь и развиваются первые кровеносные капиллары, имЪю-
пце цЪлью всасывать питательныя вещества изъ желточнаго 
пузыря и доставлять ихъ для питашя клЪткамъ, располо-
женнымъ вдали отъ него. У зародышей человека, плото-
ядныхъ, жвачныхъ развивается сосудистая сЬть, образующая 
сосудистую площадку и распространяющуюся на всю поверх
ность желточнаго пузыря. (Рис. 984.) 

Рис. 984. 

& 

3-

4 -

? 

1-

2 

Рис. 984. Зародышъ человека длиною въ 3,2 миллиметра 
(около 14 дней): 1 — нисходящая аорта; 2 — первичная яремная 
вена; 3 — мЪсто прикр!шлетя сорванной водной оболочки плода 
(атпюп); 4 — кардинальная вена; 5 — нисходящая аорта; 6 — 
сердце; 7 — желточная или пупочная ножка; 8 — ворсинки дЪт-
скаго мЪста (\У. Шз). 
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У зародыша кролика, какъ и у яйцеродныхъ, сосудистая 
сЬть имеется только около зародышеваго пятна въ области 
полости т"Ьла (Сое1от). Она бываетъ ограничена по окруж
ности кольцевой пазухой (круговымъ пограничнымъ сосудомъ), 
составляющей пред'Ьлъ распространешя кровеносныхъ сосу
довъ кнаружи отъ зародыша (втив ЪегттаИв). У птицъ эта 
пазуха или пограничный круговой сосудъ содержитъ венную 
кровь, а у кролика— артерШную и находится въ непосредствен-
номъ сообщены съ артергей, выходящей изъ тЪла зародыша 
съ пупочнобрыжжеечной артер1ей или желточной. (Рис. 985.) 

Эта артергя, какъ и круговая, даютъ многочислен
ный артерШки, развЪтвляюпцяся въ сосудистой площадкЪ 
и образующая сосудистыя сЬти. Эти сЬти даютъ начало 
многочисленнымъ венкамъ, которыя, постепенно сливаясь, 
составляютъ двЪ болынихъ желточнобрыжжеечныхъ вены. 

Рис. 985. 

Рис. 985. ОЬть кровеносныхъ сосудовъ зародышевой пло
щадки кролика (215 часовъ): 1 — сердце; 2 — первичныя аорты: 
3 — желточнобрыжжеечная артер1я; 4 — краевая сосудистая пазуха 
(зшиз 1егттаИв); 5 — желточнобрыжжеечныя вены; 6 — карди-
налъныя вены, изливаюшдяся чрезъ поперечные венные протоки 
С\тег въ желточнобрыжжеечныя вены, впадаюшдя въ предсерд1е 
(Уап Вепе<1еп е1 <1иИп). 
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Эти вены правая и л'Ьвая йалегаютъ въ толщ'Ь кишечно-
волокнистой пластинки мезодермы, идутъ по обЪимъ сторо-
намъ тЪла зародыша и впадаютъ въ нижнШ конецъ сердеч
ной трубки. (Рис. 986.) 

Рис. 986. 

Рис. 986. Поперечное сЪчеше 
средней части тЬла 14—16-днев-
наго человЪческаго зародьпна; 
изображена только лгЬвая часть: 
1 — первичный позвонокъ; 2 — 
краевая нерасщепленная часть ме
зодермы; 3 — эктодерма; 4 — 
пластинка ^оШ'а; 5 — сомато-
плевра; 6 — соединительная пере
понка (тетЬгапа геитепв); 7 — 
пупочная вена; 8 — спланхно-
плевра; 9 — мезодермная полость 
твла (Сое1ош); 10 — срединная 
пластинка; 11 — аорта; 12 — 
спинная струна; 13 — энтодерма. 
Увеличете 240 (КоИтапп). 

б. Образоваше большого круга кровеобращешя. 

Въ то же время, какъ развивается сосудистая сЬть и 
возникаетъ первичный малый кругъ кровеобращешя или 
пузырный, устанавливается большой кругъ кровеобращешя 
въ самомъ т-Ьл-Ь зародыша. На сколько первый кругъ крове
обращешя способствуетъ всасыванш питательныхъ веществъ 
изъ желточнаго пузыря и доставленш ихъ внутрь зародыша, 
на столько второй кругъ служитъ для распред'Ьлетя тЪхъ 
же веществъ по клЪточнымъ элементамъ гЬла зародыша. 

Первичная артерШная система зародыша слагается изъ 
двухъ болынихъ стволовъ первичныхъ аортъ или 
позвоночныхъ а р т е р 1 й, идущихъ по обЪимъ сторо-
намъ параллельно позвоночнику и выходящихъ изъ верх-
няго конца сердца. (Рис. 987.) Эти аорты поднимаются въ 
передшй конецъ гЬла зародыша въ видЪ восходящихъ аортъ 
или верхнихъ позвоночныхъ артерШ; потомъ онгЬ поме
щаются въ толщ^ первыхъ жаберныхъ дугъ, поворачиваютъ 
пазадъ, огибая головной сл1ыюй м'Ьшокъ кишки и идутъ 
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позади последней между нею и мозговой трубкой въ задшй 
конецъ зародыша въ виде нисходящихъ аортъ или нижнихъ 
позвоночныхъ артерШ. (Рис. 988, 989.) Эти первичныя 
аорты высылаютъ отъ себя въ разныя стороны артерШкн,.. 
которыя разветвляясь образуютъ капилларныя сети, питаю-
щдя все клетки тела зародыша. 

Капилларная сеть даетъ начало многочисленнымъ вен-
камъ, которыя, постепенно сливаясь, составляютъ четыре 
продольныхъ венныхъ ствола: два верхнихъ и два нижнихъ; 
это — верхшя главныя или кардинальныя вены и нижшя 
кардинальныя вены (уепае сагсИпа1е8 еирепогеа е! Шепогез). 

Рис. 987. Схема большого 
круга кровеобращешя у заро
дыша: сог — сердце; а — 
аорта; с — сЪть волосныхъ 
сосудовъ; V — вены. Стрелки 
обозначаютъ направлеше тока 
крови (Зерновъ). 

Рис. 987 

(Рис. 990.) Эти вены идутъ по обеимъ сторонамъ тгЬла заро
дыша въ промежуточной клеточной массе первичныхъ по-
звонковъ. Две верхнихъ кардинальныхъ вены несутъ кровь 
отъ головного конца зародыша, а нижшя вены — отъ хвосто
вого конца. 

На уровне нижняго конца сердца две вены одной и 
той же стороны сливаются въ одну и чрезъ посредство гори
зонтальной ветви, идущей квнутри впадаютъ въ соответ
ствующую желточнобрыжжеечную вену. Эти две соеди-
н и т е л ь н ы х ъ  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  в е т в и  н а з ы в а ю т с я  п р о т о 
ками С п V 1 е г (ск1с1п8 С\теп). 

Такимъ образомъ малый кругъ кровеобращешя или 
желточный соединяется съ болынимъ кругомъ кровеобра
щешя зародыша. ПервыП всасываетъ питательныя вещества 
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изъ желточнаго пузыря и доставляетъ ихъ къ сердцу заро
дыша; а большой кругъ разноситъ ихъ отъ сердца по всему 
гЬлу зародыша. 

Рис. 988. 

А 
А о. 

0«. 

— н-ь 
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В 
А О 
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Рис. 988. А. Схема глотки съ распредЪлетемъ кровенос
ныхъ сосудовъ и сердца у зародыша позвоночныхъ съ водной обо
лочкой (атто1а): 1, 2, 3, 4 — жаберныя щели; Р1х — глотка; 
Ое — пищеводъ; М — ротовое отверст1е, выстланное эктодермой; 
Ш — сердце; 1, I, III, IV. V — жаберныя дуги въ которыхъ про-
ходятъ аортныя или артерШныя дуги, соединяющаяся на спинной 
сторон-Ъ зародыша для образовашя нисходящей аорты — Ао; 
Ех.с. — наружная сонная артер1я; 1пс. — внутренняя сонная артер1я; 
от. — желточнобрыжжеечныя вены. СтрЪлки показываютъ напра-
влеше тока крови по сосудамъ. В. Схема иреобразовашя крове
носныхъ сосудовъ жаберныхъ дугъ у млекоиитающихъ; у взрослыхъ 
животныхъ остаются только затемненные участки артерШныхъ дугъ, 
а светлые участки пропадаютъ; Р — легочная артер1я; йа. — 
артер1йный протокъ (йисШз аг1епови8 Во1аШ); остальные знаки 
им'Ьютъ то же значеше, какъ въ А (Мто*,). 

Сначала сосуды сосудистой площадки, т. е. желточнаго 
пузыря, входятъ внутрь тЪла зародыша въ толщу спланхно-
плевры до аортъ, такъ что аорты находятся въ связи съ 
многочисленными сосудами сосудистой площадки. Но потомъ 
постепенно число этихъ соедпнительныхъ сосудовъ умень
шается и у зародыша кролика на 10 день остается только 
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одна желточно-брыжжеечная артерм, соединяющаяся съ 
лЪвой первичной аортой (Уап Вепес1еп е! Ми8, 1884). 
(Рис. 991.) У челов-Ьческаго зародыша сначала каждая изъ 
нисходящихъ аортъ даетъ по одной желточно-брыжжеечной 

Рис. 989. 

Рис. 989. Видъ человЪческаго 
зародыша длиною въ 3,2 миллиметра 
спереди со вскрытой передней стЬн-
кой и отведеннымъ вправо сердцемъ: 
Ор — глазной пузырекъ; — сердце; 
А — аортное расширеше, продолжаю
щееся въ аортныя дуги: 1, 2, 3, 4: 
I, II, III, IV — жаберныя дуги; Аи — 
сердечное ушко ИЛИ предсердге; 8л* — 
венная пазуха; V — пупочная вена; 
О — желточно-брыжжеечная вена; 
С — полость тЪла —- Сое1от; 1л — 
зачатокъ печени; БС — протокъ 
Сцтег (\У. НПз). 

Рис. 990. 

О т .  

, А и 

РИС. 990. Продольный раз-
рЪзъ челов'Ьческаго зародыша 
длиною въ 2,6 миллиметровъ: 
Ор. — глазной пузырекъ; А — 
аорта съ разв'Ьтвлетями на 
пять жаберныхъ аортныхъ дугъ; 
С — сердце; От — желточно-
брыжжеечная вена; Аи — пу
почная артер1я; А11 — аИапкйз; 
Саг. — нижняя кардинальная 
вена; VII — пупочная вена; 
С8 — верхняя кардинальная 
вена; Ао — нисходящая аорта; 

— яремная вена; о1 — слу
ховой пузырекъ; РЬ — глотка 
(\У Н18). 

43 
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артерш (рис. 992), но къ 35 дню левосторонняя артер1я 
исчезаетъ, а остается только одна правосторонняя, которая 
и приноситъ кровь къ сЬти сосудистой площадки. 

Рис. 991. 

Рис. 991. С'Ьть кровеносныхъ сосудовъ зародышевой пло
щадки кролика (215 часовъ): 1 — сердце; 2 — первичныя аорты; 
3 — желточнобрыжжеечная артер1я; 4 — краевая сосудистая пазуха 
(втиз 1еишпаИ8); 5 — желточнобрыжжеечныя вены; 6 — карди
нальныя вены, изливаюшдяся чрезъ поперечные венные протоки 
Сгтег въ желточнобрыжжеечныя вены, впадаюшдя въ предсерд1е 
(Уап Вепейеп е1 ЛиПп). 

в. Образоваше круга кровеобращешя чрезъ посредство 
д1>тскаго м-Ьста. 

Когда питательныя вещества желточнаго пузыря бываютъ 
использованы, то къ этому времени (на 10 день) устанавли
вается сообщеше кровеносныхъ сосудовъ плода млекопитаю-
щихъ (кролика) съ сосудами матери для получешя изъ нихъ 
питательныхъ веществъ, необходимыхъ для его роста и развшчя. 

Дв-Ь артерШныя в^тви, отходяиця ОТЪ первичныхъ 
писходящихъ аортъ и снабжаюиця кровыо сЬть сосудовъ 
мочевого мгЬшка (аПапМк), удлиняются вм^ст^ съ удли-
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Рис. 992. Продольный стрело
видный разрЪзъ челов^ческаго 
зародыша длиною въ 4,2 милли
метра (видъ справа): 01 — слухо
вой пузырекъ; Уеп — желудочекъ 
сердца; Аи — предсердге; I — 
первая и далЪе еще 4 аортныя 
дуги переходить въ нисходящую 
аорту — А ; Св — верхняя кар
динальная вена; от — желточно-
брыжжеечная вена; А1.у — пу
почная вена; ЪС - протокъ 
Сшаег; Аг1 — пупочная артер1я; 
А1 — а11ап1о18; Ат — атшоп — 
водная оболочка зародыша; С — 
хвостъ; V — желточный пузырь; 
Ы — печень; Л — яремная вена; 
саг — сонная артер]я (\У №§). 

Рис. 992 

Рис. 994. 

5 

Рис. 993 

\ 

Рис. 993, 994. Продольныя с/Ьчешя зародышей кролика въ 
двухъ (ранней и поздней) стад1яхъ развитая для показашя соотно-
шетя его тгЬла и его оболочекъ (схема): 1 — желточный пузырь; 
2 — первичная кишка; 3 — полость водной оболочки: 4 - мезо-
дермная полость (Сое1от); 5 — мочевой мЪшокъ съ кровеносными 
сосудами въ его оболочк1з; 6 — слизистая оболочка, матки; 8 
краевая пазуха — вшив 1егттаН8 (Тоигпеих). 

43* 
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нетемъ послйдняго. (Рис. 993—997.) Когда сгЬнка моче
вого м1инка достигнетъ до первичной ворсинчатой оболочки 
плода, то развЪтвлешя артерШныхъ ветвей аортъ прони-
каютъ въ ворсинки последней, образуя плодную часть дЪт-

Рис. 995. 
Рис. 996. 

13 ? г 6 

Рис. 995, 996. Стреловидное и осевое сечете хвостового 
конца зародыша кролика: рис. 995 — более раннее развитее 
и рис. 996 — более позднее развитее хвостового конца и первич-
наго мочевого мешка (аПапклз), срастающагося съ ворсинчатой 
оболочкой зародыша: 1 — мозговая трубка; 2 — спинная струна; 
3 — голова первичной лиши; 4 — клоачная перепонка; 5 — 
кишка; 6 — клоака; 7 — хвостовая кишка; 8 — мочевая складка; 
9 — каналъ мочевого мешка; 10 — мочевой мешокъ; 11 — мезо-
дермная внезародышевая полость тела (Сое1от); 12 — ворсинчатая 
оболочка зародыша; 13 — хвостовая складка водной оболочки 
(атшоп). (Тоигпеих). 

скаго мйста (р1асеп!а 1ое1аИв), и входятъ въ соотношете съ 
сосудами матери чрезъ посредство кровеносныхъ сосудовъ 
слизистой оболочки матки (йесМиа уега вегоИпа 8. р1асеп1а 
и!еппа). (Рис. 998—1000.) Поел!, этого дв-Ь артерШныя в^тви 
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Рис. 997. 
Рис. 997. Схема 

оболочекъ зародыша 
млекопитающихъ и 
человека: рс — вор
синчатая оболочка 
(сЬопоп) съ ворсин
ками на ея поверх
ности ; 82 — серозная 
полость; АЬС — по
лость мочевого меш
ка (аНапкйз); а1 — 
стенка мочевого 
мешка; XIV — жел
точный мешокъ; АС 
— полость водной 
оболочки (аттоп); 
ат — водная обо
лочка; Е — наруж
ный зародышевый 
листокъ — эктодер-
ма; М — мезодерма—средшй зародышевый листокъ; Н:—энтодерма]— 
внутреншй зародышевый листокъ или кишечно-железистый (Тигпег). 

Рис. 998. 

Рис. 998. Схема 
продольнаго сечешя 
беременной матки 
женщины для пока-
заюя соотношешя 
плода и его оболо
чекъ къ матке: а1 — 
протокъ мочевого 
мешка (а11ап!о18); пЪ 
— желточный ме
шокъ спавппйся; ат 
— водная оболочка 
(аттоп); сЪ. — вор
синчатая оболочка 
(сЬопоп); Й8 — поз
же отпадающая обо
лочка (десМиа зего-

Ипа)'; йи — истинная отпадающая оболочка (йесМиа уега); с1г — 
завороченная отпадающая оболочка (десЫиа гейеха); 1 — яйдеводъ; 
с — шейка матки; и — дно матки; ъ — ворсинки ворсинчатой оболочки 
(сЬопоп йчтйозит) или детскаго места плода (р1асеп!а ^ое1а118); ъ' — 
малыя ворсинки ворсинчатой оболочки (сЬопоп 1аеуе) (Ьоп^е!). 
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аортъ называются пупочными артер1ями или арте-
р1ями дЪтскаго мЪста (агЪепае итЪШса1ез в. р1асепМе8). 

Капилларная сЪть ворсинчатой оболочки д-Ьтскаго мЪста 
даетъ начало венкамъ, которыя, сливаясь постепенно, обра-

Рис. 999. 

Рис. 999. Продольное сЬчеше матки беременной женщины 
(схема): 1 — истинная отпадающая оболочка; 2 — поздняя отпа
дающая оболочка (йесМиа вегоПпа 8. р1асеп!а и1еппа); 3 — заво
роченная отпадающая оболочка; 4 — нижтй край отпадающей обо
лочки ; 5 — полость матки; 6 — шейка матки; 7 — стЬнка матки; 
8 — р1асеп!а Гое1аНв — ворсинчатая оболочка съ сильно разрос
шимися ворсинками; 9 — та же оболочка съ малыми ворсинками 
(сЪопоп 1аеуе); 10 — водная оболочка (аттоп); 11 — ея полость; 
12 — желточный пузырь; 13 — маточная труба; 14 — крове
носные сосуды матери входятъ въ связь съ сосудами ворсинчатой 
оболочки плода (Тигпег). 

зуютъ дв^ болыпихъ пупочныхъ вены (уепае итЪШ-
са1еб). Пупочныя вены проникаютъ внутрь тЪла зародыша 
въ области пупочнаго отверст1я и, поднимаясь снизу вверхъ 
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въ толщ1ь кожномышечной пластинки мезодермы, доетигаютъ 
въ области сердечной складки боковыхъ сгЬнокъ околосер
дечной сумки. ЗдЪсь онЪ изливаются въ желточно-брыж-
жеечныя вены, чрезъ посредство которыхъ кровь съ питатель-

Рис. 1000. 

Рис. 1000. Продольный разрЪзъ 
человЪческаго зародыша длиною въ 
2,15 миллиметровъ: Ор — глазной 
пузырекъ; о.р1 — глоточная пере
понка; Н1 — сердце; 1л — печень; 
От — желточно-брыжжеечная вена; 
Ук — желточный пузырь; иа — пу
почная артер1я; АН— аПапкйк; и.у — 
пупочная вена; тс — клоачная пере
понка; с — клоака; Ао — аорта; 
Б — первичная кишка; 01; — слухо
вой пузырекъ (ЛУ. №8). 

ными веществами, воспринятыми изъ крови матери, посту-
паетъ въ сердце и разносится по артер1ямъ на питате плода. 

У челов^ческаго зародыша имеется только одна 
пупочная вена (Шз), которая въ передней ст^нк^ живота 
делится на правую и л*Ьвую в^тви (см. рис. 990, 992, 1000). 

г. Разв§гпе артершнаго устройства кровеобращешя. 

Первичныя аорты, выйдя изъ верхней части сердечной 
трубки, поднимаются вверхъ и изгибаются кзади на высогЬ 
первой жаберной дуги, посшЬ чего проходятъ по всей длинЪ 
гЬла зародыша до хвостового конца. (Рис. 1001, 1002.) Отъ 
нихъ отходятъ желточнобрыжжеечныя артерш и множество 
артерШкъ въ различныя части т-Ьла. Эта артерШная система, 
постепенно преобразуясь, превращается въ артерШную систему 
взрослаго организма. 
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Рис. 100 . рис> 1001# Головная по
ловина зародыша человека 
длиною въ 4,2 миллиметра 
въ стр'Ьловидномъ продоль-
номъ еЬченш; видъ правой 
половины извнутри: 1 — 
глазной пузырекъ; 2 — 
лобный отростокъ; 3 — верх
няя челюсть; 4 — нижняя 
челюсть; 5 — внутрентя 
жаберныя бороздки — щели; 
6 — слуховой пузырекъ; 
7 — спинная струна; 8, 9 — 
глотка; 10 — зачатокъ лег-
кихъ въ вид^ выпячивашя 
передней станки глотки; 
11 — аорта и ея разв-Ьтв-
лешя обозначены пункти-
ромъ на ст^икЬ глотки въ 

виде аортныхъ дугъ, проходящихъ въ жаберныхъ дугахъ и соеди
няющихся на спинной стороне въ нисходящую аорту; 12 — желу-
дочекъ сердца; 13 — первичная сердечная сорочка (репсагЩпш); 
14 — венная пазуха сердца (вшив уеповив); 15 — протокъ Сттег; 
16 — пупочная вена; 17 — мозговая трубка; 18 — печеночный 
протокъ; 19 — зачатокъ печени; 20 — первичная кишка (\У. Шв). 

Рис. 1002. 

Рис. 1002. Продольный раз-
резъ человеческаго зародыша 
длиною въ 2,6 миллиметровъ; 
Ор. — глазной пузырекъ; А — 
аорта съ разветвлешями на 
пять жаберныхъ аортныхъ дугъ; 
С — сердце; От — желточно-
брыжжеечная вена; Аи — пу
почная артер1я; А11 — аПапкйв; 
Саг. — нижняя кардинальная 
вена; УЬ — пупочная вена; 
Св — верхняя кардинальная 
вена; Ао — нисходящая аорта; 

— яремная вена; о1 — слу
ховой пузырекъ; РЬ — глотка 
ОУ Шв). 
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Прежде всего внутри изгиба аортъ между восходящими 
и нисходящими частями появляются четыре пары поперечно 
идущихъ соединительныхъ ветвей, заложенныхъ въ толщЪ 
жаберныхъ дугъ. Это — аортныя или артер1йныя дуги, 
числяшдяся по порядку сверху внизъ отъ первой до четвер
той и подразделяющаяся по положенш на правыя и лЪвыя. 
Спереди онЪ отходятъ отъ восходящей и сзади впадаютъ 
въ нисходящую позвоночную артерш. 

Эти аортныя дуги даютъ начало артер1ямъ головы 
и верхнихъ конечностей. (Рис. 1003—1005.) Такимъ обра-

Рис. 1003. 

Рис. 1003. Система аортныхъ 
дугъ зародыша человека длиною 
въ 4,25 миллиметровъ (видъ 
сбоку) въ продольномъ еЬченш: 
I—V — аортныя дуги; Ик — 
нижняя челюсть; 8(1 — щито
видная железа; К — м-Ьсто гор
тани ; Р — легочная артер!я; 

— зачатокъ легкихъ; Ое — 
пищеводъ. Увеличете 36 (\У №§). 

Рис. 1004. 

1д Ое. 

Рис. 1004. Схе
ма преобразовашя 
аортныхъ дугъ у 
человека А — по 
КаШке, В по Воа§: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 — 
аортныя [дуги за
родыша; 7— дуга 
аорты; 8 — легоч
ная артер1я съ ея 
двумя вЪтвями; 
9 — артер1йный 
протокъ (Во1аШ); 
10—головно-руч-
ной стволъ ^пш
ене ЪгасЫо-серЬа-
Псив); 11—общая 

сонная артер1я; 12 — наружная сонная; 13 внутренняя сонндя 
артер1я; 14 — подключичная артертя; 15 — позвоночная артер1я. 
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зомъ дв^ первыя пары артерШныхъ дугъ исчезаютъ, а 
восходящая и нисходящая позвоночныя артерш (вЪтви аорты) 
п р е в р а щ а ю т с я  п е р в а я  в ъ  н а р у ж н у ю ,  а  в т о р а я  в о  в н у 
т р е н н ю ю  с о н н ы я  а  р  т  е  р  1  и .  

Рис. 1005. А. Схема глотки съ распредЪлешемъ кровенос
ныхъ сосудовъ и сердца у зародыша позвоночныхъ съ водной обо
лочкой (атто1а): 1, 2, 3, 4 — жаберныя щели; РЬ — глотка; 
Ое — пищеводъ; М — ротовое отверст1е, выстланное эктодермой; 
Н1 — сердце; 1, I, III, IV, V — жаберныя дуги, въ которыхъ про-
ходятъ аортныя или артерШныя дуги, соединяющаяся на спинной 
сторонЪ зародыша для образовашя нисходящей аорты — Ао; 
Бх.с. — наружная сонная артер1я; 1пс. — внутренняя сонная артер1я; 
от. — желточнобрыжжеечныя вены. Стр-Ълки показываютъ напра-
нлеше тока крови по сосудамъ. В. Схема преобразовашя крове
носныхъ сосудовъ жаберныхъ дугъ у млекопитающихъ; у взрослыхъ 
животныхъ остаются только затемненные участки артершныхъ дугъ, 
а светлые участки пропадаютъ; Р — легочная артер1я; йа. — 
артер1йный протокъ (йисЬий агЬеповиз Во1а1И); остальные знаки 
имЪютъ то же значеше, какъ въ А (Мто1). 

Т р е т ь я  п а р а  а р т е р Ш н ы х ъ  д у г ъ  о с т а е т с я  н а  о б Ъ и х ъ  
с т о р о н а х ъ  в ъ  в и д Ъ  п о п е р е ч н о й  в ^ т в и  и л и  н а ч а л ь н о й  
ч а с т и  в н у т р е н н е й  с о н н о й  а р т е р г и .  

Нисходящая позвоночная артер1я ниже четвертой 
а р т е р Ш н о й  д у г и  о б р а з у е т ъ  п о д к л ю ч и ч н у ю  а  р  т  е  р  1  ю ;  

Рис. 1005. 

А 

И Ш IV V 
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а отрЪзокъ ея между четвертой и пятой дугами исчезаетъ. 
Сама четвертая пара артер1йныхъ дугъ преобразуется 
с л ' Ь в а  в ъ  д у г у  а о р т ы ,  а  с п р а в а  —  в ъ  н а ч а л ь н у ю  
часть подключичной а р т е р 1 и, выходящей изъ 
плечеголовного артергйнаго ствола (Ъгипсив 
ЬгасЫосерЬаИсиз). 

Часть восходящей позвоночной артерш между третьей 
и  ч е т в е р т о й  д у г а м и  о б р а з у е т ъ  с п р а в а  и  с л Ъ в а  о б щ у ю  
сонную а р т е р 1 ю (а. сагоНе соштшиб). 

Пятая артерШная дуга исчезаетъ справа; с л Ъ в а въ 
с р е д н е й  ч а с т и  о н а  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  л е г о ч н у ю  а  р  т  е  р  1  ю ,  

отверсупе Шз). 

подразделяющуюся на две в^тви. Наружный конецъ этой 
дуги существуетъ до рождешя въ виде широкаго протока, 
о б р а з у ю щ а г о  с о о б щ е ш е  м е ж д у  н и с х о д я щ е й  а о р т о й  и  
л е г о ч н о й  а р т е р 1 е й ;  э т о  —  а р т е р 1 й н ы й  п р о т о к ъ  
или протокъ Во^а1 а ((Аис^из аг1епо8и8 В0Ы1). 

Наконецъ, верхняя часть а о р т н а г о р а с ш и 
р е н 1 я подразделяется на переднюю часть, продолжаю
щуюся въ легочную а р т е р 1 ю и заднюю часть, сооб
щающуюся съ аортой. (Рис. 1006, 1007.) 

ПозднЪйппя изследовашя показали, что существует!) 
еще шестая дуга, но пятая дуга у высшихъ позвоночныхъ 
животныхъ такъ быстро исчезаетъ, что ее не принимаютъ 
во внимаше и въ счетъ. 

Рис. 1006. ВЪтви 
аорты у челов-Ьческаго 
зародыша длиною въ 
11,5 миллиметровъ: 
Ш — нижняя челюсть; 

— языкъ; I—V — 
аортныя дуги; А.У — 
позвоночная артер1я; 
Р — легочная артер1я; 

— легкое; Ое — 
пищеводъ; Т — легоч
ной стволъ; Ао — нис
ходящая аорта; К — 
артергйный протокъ 
(Во1а1); 8 — ротовое 

Рис. 1006. 

О 
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Во время развитая и преобразовашя артерШныхъ дугъ 
двЪ нисходящихъ аорты увеличиваются въ толщин^ и все 
болЪе и бол'Ье приближаются къ срединной лиши; наконецъ 
на 224 часу у кролика и на 19—21 день у человека ихъ 

Рис. 1007 

Рис. 1007. Аорта съ вЪтвями у чело-
вЪческаго зародыша длиною въ 12,5 милли-
метровъ: Аа — восходящая аорта; 8с1 — 
щитовидная железа; Сс — общая сонная 
артер1я; Ас1 — нисходящая аорта; Тр — 
легочный стволъ — артерШный протокъ; 
Р — легочная артер1я; У — позвоночная 
артер1я (\У. Шв). 

станки соприкасаются на срединной лиши и срастаются, а 
промежуточная общая сгЬнка потомъ исчезаетъ. (Рис. 
1008—1011.) Такимъ образомъ появляется вместо двухъ 
аортъ одна непарная, срединная аорта. 

Рис. 1008. Поперечное сЬчеше 
средней части тЪла 14—16-днев-
наго челов-Ёческаго зародыша; 
изображена только л'Ьвая часть: 
1 — первичный позвонокъ; 2 — 
краевая нерасщепленная часть ме
зодермы; 3 — эктодерма; 4 — 
пластинка ЛУоШ'а; 5 — сомато-
плевра; 6 — соединительная пере
понка (тетЪгапа геитепв); 7 — 
пупочная вена; 8 — спланхно-
плевра; 9 — мезодермная полость 
тЪла (Сое1от); 10 — срединная 
пластинка; 11 — аорта; 12 — 
спинная струна; 13 — энтодерма. 
Увеличение 240 (КоПшапп). 

Рис. 1008. 

% Щ М '  



685 

Рис. 1009. 

Рис. 1009. Попе
речное сЪчеше сред
ней части челов'Ьче-
скаго зародыша дли
ной въ 4,5 милли
метра (въ концЪ 
третьей недЪли) на 
высотЬ верхней ко
нечности : 1 — пер
вичный позвонокъ; 
2 — его ядро; 3 — 
зачатокъ оконча
тельная позвонка; 
4 — эктодерма; 5 — 
промежуточный пу-
чекъ; 6 — средняя 
пластинка; 7 — спланхноплевра; 8 — соматоплевра; 9 — аорта; 
10 — красныя кровяныя клетки. Увеличеше 100 (КоНтапп). 

Рис. 1010. 

Рис. 1010. Поперечное сЬ-
чете средней части туловища 
зародыша кролика; животная и 
растительная полости: 1 — 
спинной мозгъ; 2 — межпо
звонковый нервный узелъ; 3 — 
животная полость; 4 — аорта; 
5 — полость кишки; 6 — по
лость легкихъ; 7 — раститель
ная полость; 8 — сердце; 9 — 
соединительная перепонка (теш-
Ъгапа геитепв); 10 — вена; 
12 — мышечная пластинка — 
Муо1от (КоИтапп). 



686 

Нижте, несливппеся концы аортъ представляютъ собою 
п у п о ч н ы я  а р т е р 1 и .  

Посл-Ь сращешя аортъ дв'Ь желточно-брыжжеечныя 
артерш происходятъ изъ непарнаго ствола и потомъ изъ 

Рис. 1011. 

нихъ лЪвая исчезаетъ, а правая остается въ видЪ верхней 
брыжжеечной артер]'и (аг!епа шеееп^епса вирепог). 

Начальныя части каждой изъ пупочныхъ артерШ обра-
зуютъ общую подвздошную а р т е р 1 ю (аг!епа Шаса 
с о т т ш ш ) ,  р а з д е л я ю щ у ю с я  н а  п о д ч р е в н у ю  и  п о д  
вздошную наружную (агЪепа Ьуро&азЪпса е! аг!епа Шаса 
ех!егпа). (Рис. 1012—1014.) 

I1 

/' 
/; 

I 

к 

Рис. 1011. Поперечное сЬчете 
средней части б-нед'Ьльнаго чело-
в-Ъческаго зародыша длиною въ 10,5 
миллиметра на высотЪ нижней конеч
ности : 1 — спинной мозгъ; 2 — 
позвоночный нервный узелъ; 3 — 
задшй конецъ первичнаго позвонка; 
4 — мезодермная верхняя дуга по
звонка; 5 — зачатокъ мышцъ гЬла 
(Муо1от); 6 — передтй конецъ пер
вичнаго позвонка; 7 — выступъ ниж
ней конечностй; 8 — брюшина; 9 — 
брюшная стЬнка; 10 — аорта; 11 — 
спинной нервъ; 12 — гЬло позвонка; 
13 — спинная струна; 14 — каналъ 
позвонка. Увеличеше 30 (КоИтапп). 
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Рис. 1012. 

Рис. 1012. Пупочный или желточный протокъ и его соотно-
шете съ брыжжейкой у б-недЪльнаго человЪческаго зародыша: 
1 — пищеводъ; 2 — желудокъ; 3 — двенадцатиперстная кишка; 
4 — кишечная петля, продолжающаяся въ пупочный каналъ въ 
вид-Ь пупочнаго или желточнаго протока; 5 — слепая кишка; 6 — 
задняя кишка; 7 — аорта; 8 — селезенка; 9 — поддерживающая 
желудокъ задняя связка (те8о§;а81пит ро81егш8); 10 — передняя 
поддерживающая желудокъ связка (тезо&азйгшт ап1епиз); 11 — 
аг1епа соеПаса; 12 — поджелудочная железа; 13 — аг1ег. тезеп-
1епса вирепог; 14 — общая брыжжейка; 15 — аг1ег. те8еп!епса 
т!епог; 16 — позвоночникъ (То1ск). 

и 
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Рис. 1013. 

гб...  

>7 — 

Рис. 1013. Схема 
кровеобращешя у 
плода передъ рож-
дешемъ: 1—легкое; 
2 — печень; 3 — 
кишечникъ; 4 — дат
ское м'Ьсто; 5 — 
аорта; 6 — легоч
ная артер1я; 7 — ар-
тер1йный протокъ 
(Во1а1); 8 — подклю
чичная артер1я; 9 — 
общая сонная арте-
р1я; 10 — верхняя 
брыжжеечная арте-
р1я; 11 — почечная 
артер1я; 12 — пупоч-
ныя артерш; 13 — 
наружная подвздош
ная артер1я; 14 — 
внутренняя под

вздошная артергя; 
15 — верхняя полая 
вена, образовавшая
ся изъ соединивших
ся праваго и лЪваго 
ручноголовныхъ вен-
ныхъ стволовъ; 16 
— нижняя полая 
вена; 17 — иеченоч-
ныя вены и среди 
нихъ венный протокъ 
АгапИива; 18 — об
щая подвздошная 

вена; 19 — пупочная вена; 20 — воротная вена; 21 — легочныя 
вены; 22 — лЪвое предсерд1е; 23 — лЪвый желудочекъ; 24 — 
правое предсерд1е; 25 — правый желудочекъ; 26 — сЪть крове-
носныхъ сосудовъ головной части; 27 — сЬть д^ровеносныхъ сосу-
довъ задней части т1ша (Тоигпеих). 
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Рис. 1014. 

Рис. 1014. Кровеобращенте^плода^передъ рождетемъ: 1 — 
Л'Ьвый желудочекъ сердца; 2 — правый желудочекъ; 3 — л'Ьвое 
предсердие; 4 — правое предсерд1е; 5 — дуга восходящей аорты; 
6 — артер1йный протокъ (Во1а1); 7 — л-Ьвая легочная артер1я; 
8 — общая сонная артер1я; 9 — подключичная артер1я; 10 — 
нисходящая аорта; 11 — общая подвздошная артер1я; 12 — пупоч
ная артер1я; 13 — толстая кишка; 14 — верхняя полая вена; 

44 



690 

15 — подключичная вена; 16 — яремная вена; 17 — лЪвая легоч
ная вена; 18 — легкое; 19 — почка; 20 — пупочная вена; 21 — 
воротная вена; 22 — венный протокъ (АгапНив); 23 — печеночная 
вена; 24 — почечная вена; 25 — почечная артер1я; 26 — ниж
няя полая вена; 27 — общая подвздошная вена; 28 — печень; 
29 — кишечникъ; О — пупочный канатикъ (пуповина), содержащей 
двЬ пупочныя артерш и одну пупочную вену; стрелки показываютъ 
движете крови изъ плода въ датское мЪсто и отъ него къ плоду 
(КоПтапп). 

д. Развитее вен наго устройства кровеобращешя. 

Первоначально въ нижтй конецъ сердечной трубки 
и з л и в а ю т с я  д в Ъ  ж е л т о ч н о б р ы ж ж е е ч н ы я  в е н ы ,  
въ которыя открываются двЪ пупочныя вены чрезъ 
посредство протока Сиугег. (Рис. 1015—1020.) Несколько 

позже эти вены не прямо впадаютъ въ полость сердечной 
т р у б к и ,  н о  ч р е з ъ  п о с р е д с т в о  о б щ а г о  в е н н а г о  к а н а л а ,  в е н 
н о й  п а з у х и  ( 8 т ш  у е п о е и а )  и л и  с о е д и н и т е л ь н о й  
венной паз* ух и Шз'а (8НШ8 гошпепз). Эта пазуха 
удлиненная въ поперечном'], направленш, соотв'Ьтствуетъ 

Рис. 1015. 

Рис. 1015. Продольный разр-Ьзъ 
челов"Ьческаго зародыша длиною въ 
2,15 миллиметровъ: Ор — глазной 
пузырекъ; о.р1 — глоточная пере
понка ; Н1 — сердце; Ьл — печень; 
От — желточно-брыжжеечная вена; 
Ук — желточный пузырь; иа — пу
почная артер1я; А11 — аПапкпв; и.У — 
пупочная вена; тс— клоачная пере
понка; с — клоака; Ао — аорта; 
Е — первичная кишка; 01 — слухо
вой пузырекъ (\У Из). 
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протоку Сшчег и имЪетъ два боковыхъ отростка или рога, 
в ъ  к о т о р ы е  в п а д а ю т ъ  с ъ  к а ж д о й  с т о р о н ы  ж е л т о ч н о  
б р ы ж ж е е ч н а я ,  п у п о ч н а я  и  к а р д и н а л ь н ы я  в е н ы .  

У рептшпй, птицъ и нЪкоторыхъ млекопитающихъ 
существуютъ дв^ верхнихъ полыхъ вены, изливающихся въ 
два протока Сшчег. 

У человека л 1ь в ы й протокъ Отчет очень рано 
т е р я е т ъ  с в я з ь  с ъ  л е в ы м и  к а р д и н а л ь н ы м и  в е н а м и ,  

которыя запустЪваютъ на н'Ькоторомъ протяжен ш, начиная 
отъ этого протока; напр. лЪвая верхняя кардинальная вена 
исчезаетъ на всемъ протяженш до подключичной вены; 
остающаяся небольшая часть ея у протока Ои\чег превра
щ а е т с я  п о т о м ъ  в ъ  б о л ь ш у ю  в е н е ч н у ю  в е н у  с е р д ц а .  

Прежде чЪмъ исчезаетъ л гЬвая верхняя кардинальная 
вена у зародыша длиною въ 19 миллиметровъ образуется 
сообщеше между верхними частями кардинальныхъ нелгь 
лЪвой II правоП. (Рис. 1021.) '")т<> сооощеше пдетъ отъ 
начала лЪвой подключичной вены къ нижнему концу правой 
яремной вены (V р^чйапк) сверху внизъ и сл г1.ва направо 

Рис. 1016. 

Рис. 1016. Продольный раз-
р'Ьзъ человгЬческаго зародыша 
длиною въ 2,6 миллиметровъ: 
Ор. — глазной пузырекъ: А — 
аорта съ разв-Ьтвлешями на 
пять жаберныхъ аортныхъ дугъ'. 
С — сердце; От — желточно-
брыжжеечная вена; Аи — пу
почная артер1я; А11 — а11ап1о18; 
Саг. — нижняя кардинальная 
вена; ЛЪ — пупочная вена; 
Сз — верхняя кардинальная 
вена; Ао — нисходящая аорта; 

— яремная вена; о! — слу
ховой пузырекъ; РЬ — глотка 
(\У Н18). 

44* 
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немного выше протока Сттег и представляетъ собою л^вый 
венный плечеголовной стволъ ({типсиз уеповиз 
ЬгасЫо-серЬаИсиз 81Ш81ег). 

Правый такой же стволъ гораздо короче и образуется 
изъ части правой яремной вены, лежащей между мЪстомъ 
отхождетя лЪваго ствола и правой подключичной веной. 

Рис. 1017. 

Рис. 1017. Зародышъ человека длиною въ 3,2 миллиметра 
(около 14 дней): 1 — нисходящая аорта; 2 — первичная яремная 
вена; 3 — мЪсто прикр'Ьплетя сорванной водной оболочки плода 
(аттоп); 4 — кардинальная вена; 5 — нисходящая аорта, 6 — 
сердце; 7 — желточная или пупочная ножка; 8 — ворсинки Д1УГ-
скаго' м-Ьста (\У Шй). 

Нижшй конецъ этой правой подключичной вены, переходяпцй 
чрезъ посредство протока Сшчег въ сердце, образуетъ вмЪсгЬ 
съ нимъ верхнюю полую вену (уепа сауа зирепог). 

Правый протокъ Сиу1ег и верхняя полая вена прини-
м а ю т ъ  т а к ж е  п р а в у ю  н и ж н ю ю  к а р д и н а л ь н у ю  в е н у  
(уепа сауа т^епог). Верхняя часть последней вены отд-Ь-
ляется въ области почечныхъ венъ отъ нижняго отдела и 
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представляетъ собою большую непарную вену (уепа 
агулов). Отъ нея идетъ поперечная соединительная В1УГВЬ 
позади аорты на л&вую сторону къ остающейся части отъ 
л Ъ в о й  н и ж н е й  к а р д и н а л ь н о й  в е н ы  к ъ  м а л о й  н е п а р н о й  
в е н & (уепа Ьепйагу^оз). 

Н и ж н я я  п о л а я  в е н а  ( у е п а  с а у а  т ! е п о г )  о б р а 
зуется изъ двухъ зачатковъ. верхняя часть формируется изъ 

Рис. 1018. Полость гЬла 
(Сое1от), образовате по
перечной перегородки (зер-
1ит 1гапвуег8ит — сИа-
рЬга^та), зачатокъ печени 
и ея протока на продоль-
номъ сЬчеши зародыша 
челов-Ька длиною въ 3 
миллиметра; сердце сре
зано и удалено: 1 — стволъ 
аорты; 2—венный стволъ; 
3 — околосердечная по
лость гЬла (Сое1от); 4 — 
передняя стЪнка около
сердечной полости (реп-
сагсИит); 5 — нижняя 
стЪнка той же полости или 
поперечная перегородка 
полости гЬла (зернит 1гапз-
уегзит); 6 — задняя под
держивающая сердце связ
ка (тезосагсИит роз^ейог); 7 — боковая связка сердца (тезосагчИит 
1а1ега1е); 8 — венный протокъ Схтег (йисШв Сттеп); 9 — пупоч
ная вена; 10 — желточная вена; 11 — брюшная часть полости 
гЬла (Сое1от); 12 — зачатокъ печени; 13 — выпячиваше кишки — 
зачатокъ печеночнаго желчнаго протока; 14 —. желточный протокъ; 
15 — первичная кишка. Увеличеше 16 (\У Шв). 

веннаго отростка, отходящаго внизъ отъ сердечнаго конца 
правой желточнобрыжжеечной вены къ правой нижней кар
динальной веий; нижняя часть образуется изъ той части 
правой нижней кардинальной вены, которая расположена 
подъ почечной веной. Зачатокъ верхней части нижней полой 
вены направляется сверху внизъ по срединной лиши й пере
ходить на правую сторону; подходя къ области почекъ, онъ 
раздваивается на двЪ В1УГВИ, соединяющаяся съ соотвЪтствен-

Рис. 1018. 
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ными нижними кардинальными венами у мЪста впадешя 
почечныхъ венъ. Правая вЪтвь, продолжаясь внизъ, пред
ставляетъ собою нижнюю полую вену. ЛЪвая вЪтвь, про
ходя впереди аорты сл'Ьва направо, представляетъ собою 
лЪвую почечную вену, до ея впадешя въ нижнюю полую вену. 

Во время этихъ преобразовашй вс-Ъ лЪвостороншя вены, 
расположенный ниже почечныхъ венъ, образуютъ сообгцешя 
съ правой нижней кардинальной веной, идупця позади аорты. 

Рис. 1019 

Рис. 1019. Продольный стрело
видный разрЪзъ челов^ческаго 
зародыша длиною въ 4,2 милли
метра (видъ справа): 01 — слухо
вой пузырекъ; Уеп — желудочекъ 
сердца; Аи — предсерд1е; I — 
первая и далЪе еще 4 аортныя 
дуги переходятъ въ нисходящую 
аорту — А; Сз — верхняя кар
динальная вена; от — желточно-
брыжжеечная вена; А1.у — пу
почная вена; БС — протокъ 
Сшаег; Аг1 — пупочная артергя; 
А1 — а11ап!о18; Ат — аттоп — 
водная оболочка зародыша; С — 
хвостъ; У — желточный пузырь; 
1л — печень; ^ — яремная вена; 
саг — сонная артер1я (\У Шз). 

Наиболее нижнее и наиболее толстое изъ нихъ есть сооб-
щеше л^вой подвздошной вены, превращающееся потомъ 
въ лЪвую общую подвздошную вену (уепа Шаса соттишв 
вйпека); а правая общая подвздошная вена образуется изъ 
конца правой нижней кардинальной вены, расположенной 
ниже впадешя въ нее л^вой общей подвздошной вены. 
Нижшй конецъ лЪвой кардинальной вены совсЬмъ исчезаетъ. 
исключая части ея, находящейся въ связи съ лЪвой почеч
ной веной, которая образуетъ лЪвую семенную вену. 
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ПослЪ всего этого понятно, почему нижняя полая вена 
расположена вправо отъ аорты, почему лЪвая общая под
вздошная вена длиннее правой, почему л'Ьвая почечная 
артер1я длиннее правой, почему лЪвая семенная вена впа-
даетъ въ лЪвую почечную вену, а правая — въ нижнюю 
полую вену. 

Кровь изъ плодныхъ оболочекъ притекаетъ къ сердцу 
плода по четыремъ толстымъ венамъ: дв1ь желточныя вены 
изъ стЪнокъ желточнаго пузыря проникаютъ чрезъ спланхно-

Рис. 1020. 

Рис. 1020. Видъ челов1зческаго 
зародыша длиною въ 3,2 миллиметра 
спереди со вскрытой передней сгЬн-
кой и отведеннымъ вправо сердцемъ: 
Ор — глазной пузырекъ; Н1 — сердце; 
А — аортное расширеше, продолжаю
щееся въ аортныя дуги: 1, 2, 3, 4; 
I, II, III, IV — жаберныя дуги; Аи — 
сердечное ушко ИЛИ предсерд1е; 8 У — 
венная пазуха; У — пупочная вена; 
О — желточно-брыжжеечная вена; 
С — полость т-Ьла — Сое1от; 1л — 
зачатокъ печени; БС — протокъ 
Сттег (\У №з). 

плевру и двЪ пупочныя вены изъ дЪтскаго мЪста чрезъ 
соматоплевру. Печень, которая развивается въ толщ'Ь попе
речной перегородки, является заложенной между концами 
этихъ желточныхъ и пупочныхъ венъ; при чемъ желточныя 
вены, сопровождаюпця кишечную трубку, ндутъ подъ печенью, 
а пупочныя вены, содержащаяся въ брюшной сгЬнк'Ь, прони
каютъ въ поперечную перегородку надъ зачаткомъ печени 
и тотчасъ соединяются съ желточными венами въ венной 
пазух'Ь сердца. (Рис. 1022.) Желточныя вены еще рано 
(у зародыша длиною въ 3—4 миллиметра) посылаютъ въ 
область образовашя печеночныхъ шнуровъ три поперечно 
идупця соединяющая вЪтви, изъ нихъ дв!> передшя и одна 

Н1-
-Аи 
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задняя, которыя такимъ образомъ окружаютъ двойнымъ 
кольцомъ двенадцатиперстную кишку (зтие аппи1ап8, Шз). 
Печеночные шнуры разветвляются въ толще передней брыж-
жейки и поперечной перегородки, а между шнурами, состо
ящими изъ печеночныхъ клетокъ, образуется кровеносная 

Рис. 1021. 

— ,6' 15^ 

'7-

го. 
19 

..6 

Рис. 1021. Три последовательный стадш развит1я главныхъ 
венъ: 1 — нижняя полая вена; 2 — нижняя кардинальная вена; 
3 — большая непарная вена (у. агулов); 4 — малая непарная вена 
(у. Ьепйагу^ов); 5 — почечная вена; 6 — наружная подвздошная 
вена; 7 — внутренняя подвздошная вена; 8 — правая общая под
вздошная вена; 9 — левая общая подвздошная вена; 10 —верх
няя полая вена; 11 — протокъ Сшчег; 12 — наружная яремная 
вена; 13 — внутренняя яремная вена; 14 — подключичная вена; 
15 — правый плечеголовной венный стволъ ({типсиз ЪгасЫосерЬаН-
сиз); 16 — левый плечеголовной венный стволъ; 17 — верхняя 
полая вена; 18 — венечная вена сердца; 19 — венный протокъ 
Агапйиз'а; 20 — почечная вена (О. Нег1\п§). 

капилларная сЬть. Эта сЬть получаетъ кровь изъ принося-
щихъ сосудовъ, идущихъ отъ желточныхъ венъ чрезъ ихъ 
верхнее соединеше (система воротныхъ венъ); а выносится 
кровь чрезъ в^тви, впадаюнця въ концы желточныхъ венъ 
предъ ихъ впадешемъ въ венную пазуху. Въ это время 
кровь изъ желточнаго пузыря могла бы идти двумя путями: 
прямымъ — чрезъ желточныя вены и обходнымъ — чрезъ 
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сеть печеночныхъ кровеносныхъ сосудовъ, т. е. чрезъ систему 
воротныхъ венъ. (Рис. 1023—1027.) Но вскоре прямой путь 
закрывается и остается только путь чрезъ воротную систему. 

Рис. 1022. 

Рис. 1022. Четыре последовательныхъ стадш развит1я системы 
воротной вены у человеческаго зародыша. Части, покрытыя по
перечными лишями, скрыты въ печени: 1 — границы печени; 
2 — двенадцатиперстная кишка; 3 — венная пазуха; 4 — пупоч
ныя вены; 5 — желточно-брыжжеечныя вены, соединенный въ В 
и С кольцевидной пазухой; 6 — верхняя полая вена; б1 — 
венечная вена сердца; 7 — воротная вена; 8 — венный про
токъ АгапИиз'а; 9 — печеночныя вены выносяшдя; 10 — пече
ночный вены приносятся кровь (Тоигпеих). 

Верхше ИЛИ сердечные концы желточныхъ венъ после 
этого представляютъ собою стволы, посредствомъ которыхъ 
выносяшде венные сосуды печени впадаютъ въ венную 
пазуху сердца (вшив уепозиз). Немного позже стволъ правой 
желточной вены, высылая внизъ ветвь, даетъ ею начало 
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нижней полой вене, по отношешю къ которой сама желточ
ная вена вскоре является только притокомъ; а левая жел
точная вена теряетъ связь съ венной пазухой и также 
открывается въ нижнюю полую вену. Нижшя части желточ
ныхъ венъ, прилегаюпця къ кольцевой пазухе, отчасти сли
ваются по длине кишечной трубки, а правая ветвь нижняго 
кольца и левая ветвь верхняго кольца кольцевой пазухи 

Рис. 1023. Видъ нижней 
поверхности печени чело-
в-Ьческаго зародыша дли
ною въ 4 миллиметра, къ 
которой снизу подходятъ 
желточныя вены — БУ И 
пупочныя правая — Уис! и 
левая — Уиз. Желточныя 
вены образовали двойное 
кольцо, обхватывающее киш
ку — Б, ходъ которой обо-
значенъ точечными лишя-
ми; свЪтлыя части этого 
кольца запусгЬваютъ и за-
растаютъ, а оставппяся тем-

ныя образуютъ воротную вену (у. рог^ае), приносящую кровь къ 
печени (уепае айуеЪепЪез) — Уа и продолжающуюся далее непо
средственно чрезъ протокъ АгапИиз'а въ венную пазуху сердца; 
сюда же чрезъ тотъ же протокъ несетъ кровь левая пупочная 
вена — Уиз (правая пупочная вена — УМ запустеваетъ и даетъ 
надчревную вену), но она, какъ и желточныя вены, можетъ послать 
кровь также чрезъ Уа — вены, приносяшдя кровь къ печени, чрезъ 
сеть капилларовъ и далее чрезъ относяшдя изъ печени кровь вены — 
У.г въ ту же венную пазуху сердца (\У Шз). 

исчезаютъ. Такимъ образомъ объясняется, почему воротная 
вена, являющаяся остаткомъ желточныхъ венъ, у взрослаго 
проходитъ позади двенадцатиперстной кишки. 

Пупочныя вены также подвергаются преобразоватямъ. 
Правая вена отчасти уничтожается, а ея остатокъ, образуетъ 
надчревную вену (уепа ер^азЪпса). Левая пупочная вена 
образуетъ сообщеше подъ печенью съ верхней ветвью кольце
вой пазухи (8ПШ8 аппи1ап8) и въ то же время (у зародыша 
длиною въ 5 миллиметровъ) теряетъ связь съ сердечной 

Рис. 1023. 

БУ 
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венной пазухой вследствхе исчезатя сердечнаго своего конца, 
расположеннаго надъ печенью. Немного позже, такъ какъ 
этотъ путь недостаточенъ, конецъ пупочной вены, оставаясь 
въ соединенш съ кольцевой пазухой, т. е. съ воротной веной, 
удлиняется до соединешя съ правой желточной веной, т. е. 

Рис. 1024. 

Рис. 1024. Про
дольное спереди на-
задъ сечете заро
дыша человека дли
ною въ 4,25 милли
метра : СЬ — спинная 
струна: Ип — про
межуточная почка; 
II — зачатокъ по
стоянной почки; Ус. 
— нижняя полая 
вена; V — ярем
ная вена; УУ. от. — 
желточно-брыжжееч-
ныя вены; У.и — 
пупочная вена; У.11 
— печеночная вена; 
У.и1 — конецъ пу
почной вены; Н — 
печень; Но — пред-
серд1е; С. 8 — аорт
ное расширеше; а11 
— аллантоисъ; Вз — 
пупочный канатикъ. 
Увеличеше 27 (\У 
Шз). 

съ будущей нижней полой веной. Это соединеше носитъ 
назваше веннаго протока (йисЪиз уепозиз АгапШ), 
сущеетвующаго до рождешя. Такнмъ образомъ кровь изъ 
еосудовъ дЪтскаго м^ста можетъ поступать въ сердце прямо 
чрезъ нижнюю полую вену или чрезъ систему воротной 
вены. (Рис. 1028.) 
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Рис. 1025. 

Рис. 1025. Венная система пе
чени у зародыша человека длиною 
въ 5 миллиметровъ въ сагиттальномъ 
сЁченш: V. — яремная вена; V. с. 
— кардинальная вена; V. с. 8. — верх
няя полая вена; 8. г. — венная соеди
нительная пазуха (вита геитепв); 
УУ. О. т. — желточно-брыжжеечныя 
вены; Б — кишка; 6 — желудокъ; 
У. и. <1. а. 8. — правая и левая дупоч-
ная вена; V. и. — пупочная вена; 
V Ь — печеночная вена; V. А — вен
ный протокъ (АгапИиз). Увеличеше 
40 (\У Шз). 

Рис. 1026. Человече-
СК1Й зародышъ длиною 
въ 10 миллиметровъ со 
срезанной передней 
стенкой и сердцемъ для 
обнаружешя распреде-' 
лешя системы венъ пе
чени и сердца: 1 — 
пупочный канатикъ; 2 
— правая, 3 — левая 
пупочныя вены; 4 — 
воротная вена; 5 — 
печеночная вена; 6 — 
венная пазуха сердца; 
7 — венный протокъ 
Сттег (с!ис1118 Сшчеп); 
8—кардинальная вена; 
9 — первичная ярем
ная вена; 10 — зача
токъ легкихъ; 11,12 — 
печень; 13 — конеч
ность, нижняя; 14 — 
отверст1е ведетъ въ пра
вое предсердге срезан-
наго сердца. Увели
чеше 18 (\У Шз). 

Рис. 1026 

-8 
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Рис. 1027 

Рис. 1027. Схема 
кровеобращешя у 
плода передъ рож-
дешемъ: 1—легкое; 
2 — печень; 3 — 
кишечникъ; 4 — дат
ское мЪсто; 5 — 
аорта; 6 — легоч
ная артер1я; 7 — ар-
терШный протокъ 
(Во1а1); 8 — подклю
чичная артер1я; 9 — 
общая сонная арте-
р]я; 10 — верхняя 
брыжжеечная арте-
р1я; 11 — почечная 
артер1я; 12 — пупоч
ныя артерш; 13 — 
наружная подвздош
ная артер1я; 14 — 
внутренняя под

вздошная артер1я; 
15 — верхняя полая 
вена, образовавшая
ся изъ соединивших
ся праваго и лЪваго 
плечеголовныхъ вен-
ныхъ стволовъ; 16 
— нижняя полая 
вена; 17—печеноч
ный вены и среди 
нихъ венный протокъ 
АгапИийа; 18 — об
щая подвздошная 
вена; 19 — пупочная вена; 20 — воротная вена; 21 — легочныя 
вены; 22 —• лЪвое предсерд1е; 23 — лЪвый желудочекъ; 24 — 
правое предсерд1е; 25 — правый желудочекъ; 26 — сЬть крове-
носныхъ сосудовъ головной части; 27 — сЬть кровеносныхъ сосу-
довъ задней части гЬла (Тоигпеих). 
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Рис. 1028. 

Рис. 1028. Кровеобращеше плода передъ рождетемъ: 1 — :  

л-Ьвый желудочекъ сердца; 2 — правый желудочекъ; 3 — лЪвое 
предсердие; 4 — правое предсерд1е; 5 — дуга восходящей аорты; 
6 — артер1йный протокъ (ВоЫ); 7 — лЪвая легочная артерия; 
8 — общая сонная артер1я; 9 — подключичная артергя; 10 — 
нисходящая аорта; 11 — общая подвздошная артергя; 12 — пупоч
ная артер1я; 13 — толстая кишка; 14 — верхняя полая вена; 
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15 — подключичная вена; 16 — яремная вена; 17 — лЪвая легоч
ная вена; 18 легкое; 19 — цочка; 20 — пупочная вена; 21 — 
воротная вена; 22 — венный протокъ (АгапНив); 23 — печеночная 
вена; 24 — почечная вена; 25 — почечная артергя; 26 — ниж
няя полая вена; 27 — общая подвздошная вена; 28 — печень; 
29 — кишечникъ; О — пупочный канатикъ (пуповина), "содержаний 
двЪ пупочныя артерш и одну пупочную вену; стрелки показы
ваюсь движете крови изъ плода въ дЪтское мЪсто и отъ него къ 
плоду (Ко11тапп). 

е. Развип'е сердца. 

Когда два сердечныхъ зачатка: правый и л^вый, вы-
ставляюпцяся сначала въ полость т^ла (Сое1ош) въ ея крае-
выхъ частяхъ (сауиш рапеШе), сблизятся на срединной 
лиши и срастутся въ одну сердечную трубку, то она бываетъ 
образована изъ эндотельнаго слоя, окруженнаго снаружи 
слоемъ мезодермы. (Рис. 1029—1037.) Значительный про-
межутокъ между этими двумя слоями сначала бываетъ запол-
ненъ зародышевой слизистой тканью. ВсЬ слои сердца: 

Рис. 1029. Голов
ная часть зародыше
вой'площадки кури-
наго яйца; выдЪле-
ше головного конца 
изъ зародышевой 
площадки: 1 ч— го
ловная складка ам-
тона; 2 — переднее 
отверст1е мозговой 
трубки (пеигорогиз 
аийепог); 3 — голо
ва; 4 — головная 
кишка; 5 — желточ
ная вена; 6 — моз
говая бороздка; 7 — 
первичные позвонки; 
8— зачатокъ сердца; 
9 — задшй мозговой 
пузырь; 10 — сред-
Н1Й мозговой пузырь; 
11 — передшй моз
говой пузырь (Ко11-
тапп). 

Рис. 1029. 
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эндокардъ, мюкардъ и эпикардъ развиваются изъ элементовъ 
внутренней мезодермной пластинки, т. е. спланхноплевры. 
Первые мышечные пучки переплетаются между собой въ 

Рис. 1030. 

Рис. 1030. Зародышевая 
площадка зародыша кролика 
съ 4х/2 первичными позвон
ками : 1 — головная склад
ка; 2 — краевой поясъ; 
3 — хвостовая складка; 4 — 
клоачная перепонка; 5 — 
нервнокишечный каналъ; 6 
— мозговая бороздка; 7 — 
зачатокъ сердца. Увели
чеше 15 (Ко11тапп). 

Рис. 1031. 

Рис. 1031. Поперечное сЬчете зародышевой площадки кро
лика для показаны развитгя сердца. 1 — эктодерма; 2 — сома-
топлевра; 3 — спланхноплевра; 4 — энтодерма и въ срединной 
линш образующаяся изъ нея спинная струна, перечеркнутая ука
зательной лишей къ 5; 5 — мозговая пластинка; 6 — мезодерм-
ная масса первичнаго позвонка; 7 — мезодермная краевая полость 
гЬла (саушп рапе1а1е) — репсагсИит; 8 — сердечная трубка; 9 —-
сердечная складка спланхноплевры (81гаЫ). 
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сЬть, ячейки которой составляютъ сначала сообщающаяся 
между собой углублетя сердечной полости и бываютъ 
выстланы эндотел!емъ. Такое сетчатое строете сердечной 
стЪнки у рыбъ и амфибш сохраняется на всю жизнь. У выс-

Рис. 1032. 

Рис. 1032. Поперечное сЬчеше тЬла зародыша кролика для 
показашя развит1я сердца: 1 — эктодерма; 2 — соматоплевра; 
3 — спланхноплевра; 4 — энтодерма; 5 — мозговая бороздка; 
6 — мезодерма первичнаго позвонка; 7 — мезодермная полость 
тЪла (сауит рапе1а1е); 8 — сердечная трубка; 9 — сердечная 
складка спланхноплевры; 10 — аорты; 11 — спинная струна; 
мЪсто, гд"Ь стоить знакъ 11 — полость головной кишки (81гаЪ1). 

Рис. 1033. 
Рис. 1033. Поперечное 

сечете тЬла зародыша 
кролика чрезъ сердечную 
трубку; развит]е сердца: 
1 — мозговая трубка; 2 — 
головная кишка; 3 — 
спланхноплевра: 4 — эн
тодерма; 5 — мезодерм
ная сердечная трубка, а 
внутри ея эндотельная 
трубка; 6 — околосердеч
ная полость; 7 — сердеч
ная связка — мезокардъ 
— шейосагсНит (8*гаЫ). 

ТПИХЪ позвоночныхъ пучки мышечныхъ волоконъ постепенно 
утолщаются и разрастаются, начиная снаружи внутрь; при 
атомъ они загюлняютъ полости ячеекъ, превращая сетчатое 
строете сердечной мышцы въ плотное. Только въ самомъ 
внутреннемъ слой остаются углублетя, а мышечные пучки 

45 
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располагаются въ перекладины, образующая гребенчатыя и 
сосочковыя мышцы (тивсиИ ресйпаИ е! рарШагев). 

Сердечная трубка, образующаяся изъ сблизившихся и 
сросшихся на срединной линш двухъ боковыхъ зачатковъ, 
не долго остается въ прямомъ вертикальномъ положенш. 

Рис. 1034. 

Рис. 1034. Три 
поперечныхъ с'Ь-
чешя гЬла заро
дыша кролика 
(210 часовъ) про-
ходящихъ А выше 
В, В выше С чрезъ 
нижшй конецъ 
сердечной склад
ки и показываю-
щихъ способъ об-
разовашя сердца 
чрезъ *срасташе 
сверху внизъ 

двухъ боковыхъ 
сердечныхъ тру-
бокъ, соприкасаю
щихся на средин
ной линш: 1 — 
головная кишка; 
2 — кишечная 
бороздка; 3 — 
рога сердечной 
складки; 4 — бо
ковые зачатки 
сердца; 5 — сер

дечная трубка; 6 — аорты; 7 — мезодермная краевая полость 
(салит рапеЫе); 8 — складка водной оболочки (аттоп); 9 — 
желточная вена. Увеличеше 60 (Тоигпеих). 

Кще раньше, чЪмъ закончится сращеше двухъ зачатковъ, 
сердечная трубка изгибается впередъ и изогнутая часть 
слегка расширяется. Когда этотъ изгибъ, сопровождаемый 
быстрымъ удлинешемъ сердечной трубки, закончится, сердце 
принимаешь форму (со) лежащей буквы К, передшй конецъ 
которой направлен!» вверхъ и вправо, а заднш конецъ внизъ 
п шгЬво. Нъ это время се])дечная трубка въ своей длингЪ 
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Рис. 1035. Продольное стреловидное се
чете головного конца зародыша кролика (209 
часовъ): 1 — мозговая трубка; 2 — головной 
слЪпой мЪшокъ первичной кишки; 3 — голов
ная часть полости водной оболочки (ргоашпюп); 
4 — боковая мезодермная полость (сауит рапе-
1а1е); 5 — передняя складка водной оболочки 
(ргоашпюп); 6 — трубка сердца; 7 — сердеч
ная складка спланхноплевры; 8 — глоточная 
перепонка (тешЪгапа рЬагуп^еаПй); 9 — переднее 
отверст1е мозговой трубки (пеигороги* алйепог); 
10 — энтодерма; 11 - соматоплевра. Увели
чеше 30 (Тоигпеих). 

РИС. 1035. 

—8 

-6 

Рис. 1036. 

..... 5 

9-

г 

Рис. 1036. Про дольное стреловидное и осевое сгЬчеше голов
ного конца зародыша кролика (216 часовъ) — А и В — (224 ча
совъ): 1 — мозговая трубка; 2 головная кишка сообщается 
носредствомъ отверст1я, образовавшаяся въ двухлистковой глоточ
ной перенонкК, съ носоротовой ямкой — 3; 4 — спинная струна; 
5 — ргоашпюп: 6 — желудочекъ сердца; 7 -- аортное расширеше; 
8 --- сердечное ушко или иредсерд]е; 9 — зачатокъ легкихъ; 
10 - слепой мЪшокъ КаШке; 11 — сл!шой мЪшокъ 8ее§кеГа; 
12 — ворсинки желточнаго протока; 13 — средняя пластинка 
черепа; 15 — вн'Ьдреше эктодермы между спланхнонлеврой извнутри 
и энтодермой снаружи для образования зачатка передней грудной 
станки. Увеличеше 30 (Тоигпеих). 

45* 
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представляетъ три расширенныхъ части, раздЬленныхъ двумя 
суженными частями. Наибольшее сужете находится въ 
з а д н е й  в Ъ т в и ,  п р е д с т а в л я я  с о б о ю  у ш к о в ы й  к а н а л ъ  
(сапаИв аипси1апв), отдЪляюшдй венную часть сердца (заднюю 

Рис. 1037 

Рис. 1037. Продольно-срединное сЬчете зародыша человека 
длиною въ 2 миллиметра: 1 — водная оболочка плода (аттоп); 
2 — мозговая пластинка; 3 — сердечная складка; 4 — мезо
дерма; 5 — кровеносные сосуды; 6 — энтодерма; 7 — желточ
ный м'Ьшокъ; 8 — выпячивате зачатка первичнаго мочевого 
пузыря; 9 — первичная лишя, а за ней нервнокишечный каналъ; 
10 — пупочный канатикъ; 11 — мезодерма; 12 — ворсинчатая 
оболочка (сЬопоп). Увеличеше 30 (Ога? 8рее). 

и нижнюю) отъ артерШной части (передней и верхней). 
В е н н а я  ч а с т ь  я в л я е т с я  в ъ  в и д ' Ь  п е р в и ч н а г о  у ш к а  
сердца и сообщается книзу съ венной пазухой посредствомъ 
суженнаго отверстая, ограниченнаго заслонкой (заслонка 
венной пазухи). На передней вЪтви сердечной трубки на
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ходится второе сужете, менЬе значительное чЪмъ ушковый 
каналъ. Это сужете — теснина НаПег'а (й-еЪит На1-
1еп). Она отд-Ьляетъ среднюю часть сердца (первичный 
желудочекъ) отъ верхней части, аортнаго расширетя. Отъ 
этого расширетя ОТХОДЯТЪ кверху двЪ первичныхъ аорты 
или верхтя позвоночныя артерш. Во время дальнЪйшаго 
развит1я сердца желудочекъ опускается внизъ, а первичное 
у ш к о  п о д н и м а е т с я  в в е р х ъ  и  о б р а з у е т ъ  д в а  о т р о с т к а  —  у ш к и  
(аипсиИ), обхватываюшдя спереди расширеше аорты у заро
дыша длиною въ 4—5 миллиметровъ. ВсЬ три части сердца 
постепенно располагаются въ одной вертикальной передне-
задней ПЛОСКОСТИ. (Рис. 1038—1047.) 

Рис. 1038. Продольное сЬ-
чеше 12-дневнаго зародыша 
человека длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЪгапа рЬагуп-
§еаЦз); 2 — головная кишка; 
3 — передняя кишка; 4 — 
задняя кишка; 5 — желточ
ная ножка; 6 — носоротовая 
полость; 7 — печеночное 
выпячиваше; 8 — желточный 
М'ЁШОКЪ ; 9 — желточный 
протокъ; 10 — средняя киш
ка; 11 — протокъ первич
наго мочевого пузыря — а11ап-
1018 (\У Шя). 

Рис. 1038. 

РаздЪлеше полостей сердца начинается съ ушка. На 
4 недЪлЪ начинаетъ появляться углублеше на наружной 
поверхности задневерхней станки ушка въ видЪ вертикаль
ной бороздки. На внутренней поверхности ей соотвЪтствуетъ 
также вертикальная пластинка, выступающая мало по малу 
въ полость ушка и направляющаяся къ передненижней 
сгЬнкЪ (8ер1итп зирепив, Шб). Прямо кпереди эта пластинка 
прикрепляется къ ст^икЬ ушка, внизу, въ области ушковаго 
к а н а л а ,  о н а  в с т р Ъ ч а е т ъ  п р о м е ж у т о ч н у ю  п л а с т и н к у  
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(вертит т1егтпе<1щт, Шв), развивающуюся независимо отъ 
двухъ эндокардныхъ выступовъ, вырастающихъ на передней 
и задней сгЬнкахъ ушковаго канала, и сливающуюся съ ней. 

Рис. 1039. 

- -у 
А. Ь. 

С. а. 

V. Л. V. о. т. У. и. V. с. 

Рис. 1039. Продольный раз-
р-Ьзъ челов-Ьческаго зародыша 
длиною въ 2,15 миллиметровъ; 
видъ сл'Ьва эпительной части 
сердца: А. Ь. — аортное расши-
рете; Рг. — й-еШт На11еп; V — 
желудочекъ сердца; С. а. — ка
налъ ушка сердца; V. Ь. — пред
сердие; V о. т. — желточно-
брыжжеечная вена; У и. — пу
почная вена; Ус. — желточная 
вена; ш — глоточная пере
понка; ЬЬ — зачатокъ печени. 
Увеличеше 40 ОУ №8). 

Рис. 1040. Расположеше серд
ца и венъ у челов1зческаго за
родыша длиною въ 2,15 милли
метра, видъ спереди: МЬ. — 
носо-ротовая ямка; А. Ь. — аорт
ное расширеше (ЬпШиз аог!ае); 
V. т. — средняя часть желудочка 
сердца; V. с. — верхняя полая 
вена; V. и. — пупочная вена 
(уепа итЪШсаНв); V. о. т. —жел-
точно-брыжжеечная вена; 8. г. 
— соединительная венная па
зуха — 81пи8 гешпепз; У 1. — 
л'Ьвая половина желудочка серд
ца; Но. — предсерд1е; Б. — по
перечная перегородка (вер1ит 
1гап8Уег8ит); ЬЬ. — зачатокъ I 
Увеличеше 40 (\У. Шв). 

Рис. 1040. 

; ЬЪ&. — печеночный протокъ. 

Такимъ образомъ полость первичнаго ушка является раз
д е л е н н о й  н а  д в е  в т о р и ч н ы я  п о л о с т и  *  п р а в о е  и  л ^ в о е  
ушко. (Рис. 1048—1050.) Промежуточная перегородка раз-
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Рис. 1041. 

Рис. 1041. Расположен]е эндотель-
наго сердца (безъ мышечнаго слоя) и 
венъ у зародыша человека длиною въ 
2,15 миллиметра: видъ спереди: 1,2 — 
первая и вторая жаберныя дуги: Но — 
предсерд1е: V. т — средняя часть же
лудочка сердца. Увеличеше 40 (^' Шв). 

Рис. 1042. 

У.и. 

ч 

I 

а н.о. ид. 

РИС. 1042. Сердце челов'Ьче-
^ ̂  скаго зародыша длиною въ 2,15 

миллиметра и вены; видъ сзади: 
А.Ь. — аортное расширеше; V. 1. — 
л1звая часть желудочка сердца; 
С. а. — ушковый каналъ; Н.о. — уш
ко сердца; Н§. — задняя подве
шивающая сердце связка; Б. — 
поперечная перегородка полости 
тела (сИарЪга^та); V. с. — верхняя 
полая вена; У.и.—пупочная вена. 
Увеличеше 40 (УУ. Шв). 

Рис. 1043. 

Рис. 1043. Головная половина 
зародыша человека длиною въ 4,2 
миллиметра; видъ спереди: 1 — носо-
ротовая ямка; 2 — лобный отростокъ; 
3 — верхняя челюсть; 4 — нижняя 
челюсть; 5 — носовая щель; 6, 7 
8, 9 — соответственно 1, 2, 3, 4 на
ружный жаберныя бороздки; 10 — 
сердце; 11 — сердечная сорочка 
(репсагсЛит); 12 — место заворота 
водной оболочки зародыша (аттоп). 
Увеличеше 30 (\У Шв). 
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гораживаетъ также и ушковый каналъ на два ушкожелудоч-
ковыя отверстья: правое и л-Ьвое. Боковыя части эндокард-
наго выступа, не участвувмщя въ построены промежуточной 
перегородки образуютъ потомъ ушкожелудочковыя заслонки. 

Рис. 1043а. 
г. ж», с.«. 

г. Но. 

Рис. 1043а. Сердце человеческаго зародыша длиною въ 4,2 
миллиметра: А — видъ спереди; В — видъ сзади: С. в. — аорт
ное расширеше; 1.Но. — левое ушко сердца; г. Но. — правое ушко 
сердца; У. 1. — левая часть желудочка сердца; V. с. — верхняя 
полая вена; V и. — пупочная вена; Б. — поперечная перегородка 
полости тела. Увеличеше 40 (ЛУ. №в). 

Рис. 1044. 
С. а.. 

V .  и .  V .  о .  т .  

Рис. 1044. Эпительная 
трубка сердца человеческаго 
зародыша длиною въ 4,2 мил
лиметра длиною : А. Ь. — аорт
ное расширеше; Рг. — 1ге1ит 
НаИеп; у. — желудочекъ 
сердца; С. а. — ушковый ка
налъ ; VII — предсерд1е; 
V. и. — пупочная вена; У. о. т. 
— желточно - брыжжеечная 
вена; V ей — кардинальная 
вена; V — яремная вена; 
Р — полость околосердечной 
сумки. Увеличеше 40 (\У.Н1в). 

Прежде, чЪмъ верхняя перегородка дойдетъ до проме
жуточной, между ними имеется отверстье, известное подъ 
назвашемъ перваго отверстья (овИит рптит). Это 
отверстье исчезаетъ после срастанья перегородокъ. Въ то 
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же время надъ нимъ появляется вторичное отверст1е въ 
м е ж у ш к о в о й  п е р е г о р о д к - Ь ,  о б р а з у ю щ е е  о в а л ь н о е  о т в е р 
стье (Гогашеп оуа1е 8. Во1аН). Задшй край этого отверсия, 

Рис. 1045. 

II II Г. Но. I. Но. 

Гг. 

С. з. С. а. V. I. 

Рис. 1045. Сердце человеческаго зародыша длиною въ 4,25 
миллиметра: А — мышечное, В — эндотельное сердце: г. Но. — 
правая, 1. Но. —левая полость предсерд1я; V. 1. — левый желудо
чекъ ; С. 8. — аортное расширеше; С. а. — ушковый каналъ; Рг. — 
:Гге1шп На11егг. Увеличеше 40 (\У Шв). 

Рис. 1046. Задняя стенка серд
ца человеческаго зародыша дли
ною въ 4,25 миллиметра: V — 
желудочекъ сердца; С.8. — аортное 
расширеше; С. а — ушковый ка
налъ; г. Но — правая, 1.Но — ле
вая часть полости предсердия; АЛ 
— выступающая въ полость часть 
задней стенки предсерд1я, разде
ляющая всю полость его на пра
вую и левую части; это разгра
ничивающая площадка — агеа 
1п1егро8Иа: Н — задняя поддержи
вающая связка сердца (тезосаг-
(Нит). Увеличеше 40 (\У. Шв). 

Рис. 1046. 

А. ̂  

С. а 

вогнутый впередъ, утонченъ, это — заслонка о в а л ь -
наго отверстья, которая при дальнМшемъ развитш 
бываетъ отодвинута токомъ крови, нижней полой вены и 
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Рис. 1047 

Рис. 1047. Сердце человеческаго зародыша длиною въ 5 
миллиметровъ: А — мышечное, В — эндотельное сердце: г.Но. 
правая, 1.Но. — левая полость предсердия; V 1. — левый желудо
чекъ; С.в. — аортное расширеше; С.а. — ушковый каналъ; 8л. — 
место образовашя внутри нижней перегородки въ полости желу
дочка; 8. у. — венная пазуха иредсерд1я (втиз уезйЬиИ). Увели
чеше 40 (\\Т Шз). 

Рис. 1048. 

С  5  Рис. 1048. Сердце че
ловеческаго зародыша 
длиною въ 7,5 миллиметра, 
перерезанное на переднюю 
и заднюю половины; видъ 
задней половины: V. с. й. 
— правая, V с. 8.—левая 
верхняя полая вена; Но — 
полость предсерд1я; У — 
полость желудочка сердца; 
А. 1. — предсердно-желу-
дочковое отверст1е; 8.8. — 
верхняя перегородка; 8.1. 
— нижняя перегородка; 
Р. 8. — ложная перего
родка; 8 — выступъ зад

ней стенки предсерд1я (8рта уевШтИ); V. Е. — заслонки Еиа^асЫ. 
Увеличеше 36 (\У №8). 
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выпячивается въ полость лЪваго ушка. Передшй болЪе 
толстый край образуетъ заслонку Ухеиезеп'а. 

Правая и лЪвая заслонки, ограничивающая отверстае 
изъ венной пазухи въ первичное ушко, срастаются своими 
верхними краями и продолжаются выпячивающейся на вну
тренней поверхности полости ушка пластинкой, известной 
п о д ъ  н а з в а т е м ъ  л о ж н о й  у ш к о в о й  п е р е г о р о д к и  
(8еркгт ярипит, Шб). 

РИС. 1049. Задняя 
половина сердца чело
веческаго зародыша 
длиною въ 10 милли-
метровъ: V с. 8. -
верхняя полая вена; 
А.<1 — правое иред-
серд1е; А. 8. — левое 
иредсерд1е; V — по
лость желудочка серд-
ца; а. 1. — предсердно-
желудочковое отвер
стие (о81шш а!по-уеп1-
пси1аге); 8з — верх
няя перегородка; 81 — 
нижняя перегородка; 
Рз — ложная перего
родка; 8 — выступъ 
задней стенки пред-
серд1я; УЕ — заслонка 
Еи81асЫ. Увеличеше 
32 (\У Шв). 

Мало по малу венная пазуха у зародыша длиною 
въ 10 миллиметровъ исчезаетъ, участвуя въ образованы 
ираваго ушка, именно его задненижней сгЪнки, лишен
ной гребенчатыхъ мышцъ. Верхняя и нижняя полыя вены 
а также вЪнечная теперь открываются отдельными отверспями 
внутрь ушка. (Рис. 1051, 1052.) ЛЬвая изъ двухъ засло-
нокъ, ограничивавшихъ отверстае венной пазухи, исчезаетъ, 
а правая отчасти остается въ вид^ заслонокъ у отверстШ 
нижней полой вены (уа1уи1а ЕхЫасЫ) и венечной вены 
(уа1уи1а ТЬеЪе81). Края этой заслонки (уа1уи1а Еш1асЫ) 
продолжаются отъ нижняго края отверстая нижней полой 

Рис. 1049. 
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вены къ переднему краю овальнаго отверстья (уа1уи1а Уьеиз-
зет). Она ограничиваетъ бороздку, по которой кровь изъ 
нижней полой вены, т. е. изъ д-Ьтскаго мЪста, направляется 
прямо въ лЪвое ушко чрезъ овальное отверстсе. 

Рис. 1050. 

м.рр. 

Ш: 

Рис. 1050. Продольное сечете сердца зародыша человека 
длиною въ 8,5 миллиметра: Ое — пищеводъ; — легюя; М.рр. — 
плевроперикардная перепонка; 8. г. <1. — правая, 8. г. в. — левая 
ветвь венной пазухи (вшив геитепв); V. Е. — заслонка Еив1асЫ; 8. т1. — 
промежуточная перегородка (верШт т1егте<1тт); 8. т{. — нижняя 
перегородка; 8. а. — аортная перегородка. Увеличеше 36 Шв). 

ЛЪвое ушко вначале имЪетъ только одинъ тоншй про
токъ — обшдй стволъ четырехъ легочныхъ венъ, открываю
щихся въ соседстве съ межушковой перегородкой. Потомъ 
обшдй стволъ уничтожается всл^дствье перехо а его состав-
ныхъ элементовъ въ построете сгЬнки ушка, какъ равно 
элементы венной пазухи переходятъ въ составъ праваго 
ушка. Въ это время четыре легочныхъ вены по дв^ съ 
каждой стороны открываются непосредственно въ лЪвое ушко. 
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Немного спустя, въ конце перваго месяца начинается 
разд^леще желудочка и заканчивается въ начале 8 недели. 
Отъ нижней и задней стенокъ желудочка поднимается 
перегородка (вертит ш&гтв, Шв), которая разрастается 
назадъ навстречу промежуточной перегородке и впередъ 
к ъ  р а с ш и р е ш ю  а о р т ы  н а в с т р е ч у  п е р е г о р о д к е  а о р т  
наго расширен1я (вер1шп аогисит). Место этой пере
городки снаружи отмечается небольшой межжелудочковой 
бороздкой. (Рис. 1053 И СМ. рис. 1047—1050.) 

Рис. 1051. 

Рис. 1051. Сердце 
человеческаго зароды
ша длиною въ 10 милли-
метровъ, видимое сзади; 
пунктиромъ обозначена 
соединительная венная 
пазуха (вшив геитепв 
в. с1ис1ив Сшчеп): V. с. в. 
— верхняя полая вена; 
У — отверст1е изъ вен
ной пазухи въ полость 
предсерд1я. Увеличеше 
32 (\У Шв). 

Вследств1е сращешя нижней перегородки съ проме
жуточной въ области ушковаго канала полость первичнаго 
желудочка разделяется на две желудочковыя полости: 
правую и левую, находящаяся въ связи съ соответ
с т в е н н ы м и  у ш к о в ы м и  п о л о с т я м и  ч р е з ъ  п о с р е д с т в о  у ш к о -
желудочковыхъ отверст1й (ов1шт а!по-уеп1пси1аге). 

Въ это время нисходящая отъ аортнаго расширетя 
перегородка (вер1иш аогисит) еще не соединилась съ вос
ходящей перегородкой желудочка и промежуточной пере
городкой предсердШ; поэтому еще въ теченш некотораго 
времени полости желудочковъ сообщаются между собой 
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посредствомъ маленького отверстая, имЪющагося между 
краями аортной перегородки и нижней межжелудочковой 
п е р е г о р о д к и .  ( Р и с .  1 0 5 4 . )  Э т о — ' м е ж ж е л у д о ч к о в о е  
отверстге (081шт т1егуеп1пси1аге), которое у рептилгй 
подъ назвашемъ отверст1я Р а п 1 г 2 а ({огашеп Ратгяае) 
остается на всю жизнь. 

Рис. 1052 

Рис. 1052. ЧеловЪче-
сюй зародышъ длиною 
въ 10 миллиметровъ со 
срезанной передней 
ст-Ьнкой и сердцемъ для 
обнаружетя распред-Ь-
летя системы венъ пе
чени и сердца: 1 — 
пупочный канатикъ; 2 
— правая, 3 — лЪвая 
пупочныя вены; 4 — 
воротная вена; 5 — 
печеночная вена; 6 — 
венная пазуха сердца; 
7 — венный протокъ 
Сшчег (<3ис1ив Сшчеп); 
8—кардинальная вена; 
9 — первичная ярем
ная вена; 10 — зача
токъ легкихъ; 11,12 — 
печень; 13 — конеч
ность, нижняя; 14 — 
отверст1е ведетъ въ пра
вое предсерд1е срЪзан-
наго сердца. Увели
чеше 18 (Л\т Шв). 

Образоваше аортной перегородки начинается 
съ уплощешя аортнаго расширетя (Ъи1Ьив аогЪае). Потомъ 
на его сгЬнкахъ появляются продольные выступы эндокарда, 
растунце одинъ на встречу другому до полнаго соединетя 
и срасташя. Это срастате начинается съ верхней части въ 
области угла соединетя четвертой и пятой лЪвыхъ аортныхъ 
дугъ л продолжается внизъ. После образоватя перегородки 
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Рис. 1053. Про
дольное сЪчете 

сердца зародыша че
ловека длиною въ 
13,6 миллиметра: 
Ое. — пищеводъ: 
Вг. — бронхъ лег-
кихъ; 8.г. <1. — пра
вая, 8. г. в. — левая 
ветвь венной пазухи 
сердца; УЕ — за
ел онкаЕий1асЫ; К.У 
— правое, Ь.У -
левое предсердге; 
8лп1 — промежуточ
ная перегородка; 8. 
т1. — нижняя пере
городка. Увеличеше 
36 (\У Шз.) 

Рис. 1054. Про
дольное сечеше спе
реди назадъ (сагит
тальное) сердца за
родыша человека 
длиною въ 13,8 мил
лиметра; пунктиромъ 
обозначена кривая 
лин1я — верхнш край 
нижней перегородки 
сердца: V с. к. 
верхняя, V. с. к — 
нижняя полая вена; 
V. Е. — заслонка Еив-
1асЫ; 8. в. — верхняя 
перегородка; 8. т!. 
— промежуточная 

перегородка; 8. а. —перегородка аортнаго расширения; До,- аорта; 
А. р. —легочная артер1я; С у. - межжелудочковое отверст1е (ояНит 
1п1ег\'еп1пси1аге) надъ нижней перегородкой, посредством!» котораго 
аорта соединяется съ полостью ираваго и леваго желудочка, здесь 
с р е з а н н а г о .  У в е л и ч е ш е  2 0  ( Ш з ) .  

Рис. 1053. 

6 

Рис. 1054. 
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по всей длине аортнаго расширетя она продолжается въ 
полость желудочка и соединяется съ передней частью верх-
няго края межжелудочковой перегородки, закрывая при 
э т о м ъ  м е ж ж е л у д о ч к о в о е  о т в е р с т г е .  

Эта перегородка образуетъ перепончатую часть 
межжелудочковой перегородки взрослаго. 

Она разгораживаетъ аортное расширете на две трубки, 
изъ которыхъ передняя соединяется съ правымъ желудоч-
комъ внизу и съ пятой левой аортной дугой вверху; это — 
легочная а р т е р 1 я. Задняя трубка внизу сообщается 
съ левымъ желудочкомъ, а вверху съ четвертой аортной 
д у г о й  о б е и х ъ  с т о р о н ъ ;  э т о  —  в о с х о д я щ а я  а о р т а .  

Полулунныя заслонки развиваются у основатя аорт
наго расширетя изъ эндокарда въ количестве четырехъ. 
Но потомъ аортная перегородка опускаясь разделяетъ про-
тиволежапця боковыя заслонки на две части каждую; по
этому въ аорте и легочной артерш имеется по три заслонки. 
(Рис. 1055—1057.) 

Рис. 1055. 

/ I Э V Г * 

Рис. 1055. Поперечныя сЬчешя аортнаго расширетя сердца 
человеческаго зародыша длиною въ 11,5 миллиметра: 1 — сечете 
аортнаго расширетя, прилегающее къ выходу изъ желудочка; 
2, 3, 4, 5 — промежуточный последовательный сечешя кнаружи; 
6 — сечете аортнаго расширетя около передней кишки; а ;— 
аортный ходъ: Р — ходъ легочной артерш; 8. а. —- перегородка 
аортнаго расширетя. Увеличеше 20 (\\^ Шв). 

Рис. 1056. 

д В Рис. 1056. Схема образоватя трех-
створчатыхъ полулунныхъ клапановъ 
аорты и легочной артерш (В) изъ одного 
четырехстворчатаго клапана аортнаго 

а расширетя (А): р — легочная артергя; 
а - аорта (Ое^епЪаиг). 
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Рис. 1057. Схема разд'Ьлешя по
лостей сердца и аортнаго расширетя 
перегородками: [С. У. — венное рас
ширеше (сопиз уепозиз); С. а. — аорт
ное расширеше (сопиа аг1епо8и8); 8Л1 
— промежуточная перегородка пред-
сердШ; 8.— нижняя перегородка; 
8. а. — перегородка аортнаго расши
ретя; Ао. — аорта; Рт. — легочная 
артер1я; А.ё. — правое, А. 8.—лЪ-
вое предсерд1е; У. с! — правый, У. 8 
— л'Ьвый желудочекъ (\У Ша). 

ж. Устройство кровеобращешя у зародыша ко времени 
рожден 1я. 

Зародыпгь до самаго рождешя получаетъ смешанную 
артерШную кровь съ венной, такъ какъ у него существуютъ 
сообщешя между стволомъ легочной артерш и нисходящей 
а о р т о й  п о с р е д с т в о м ъ  а р т е р Ш н а г о  п р о т о к а  ( й и с к ш  
аг^егювие ВоЪаИ), а также между ушковыми полостями, т. е. 
п о л о с т я м и  п р е д с е р д Ш  п о с р е д с т в о м ъ  о в а л ь н а г о  о т в е р с т 1 я  
(!огашеп оуа1е 8. Во1аИ). Кровь изъ сосудовъ дЪтскаго м-Ьста, 
насыщенная кислородомъ и питательными веществами по 
пупочнымъ венамъ достигаетъ до тЬла зародыша. Въ области 
печени эта кровь можетъ направляться или прямо чрезъ 
в е н н ы й  п р о т о к ъ  А г а п й и з ' а  в ъ  н и ж н ю ю  п о л у ю  в е н у  
и л и  п о п а д а е т ъ  в ъ  н е е  т о л ь к о  ч р е з ъ  п о с р е д с т в о  с и с т е м ы  
воротной вены и печеночной вены. Въ нижней 
полой вен'Ь эта артерШная кровь смешивается съ венной 
кровью т^ла зародыша. (Рис. 1058.) 

Потомъ изъ нижней полой вены она поступаетъ въ 
полость праваго ушка сердца или предсерд1я. Зд^сь, 
благодаря заслонкЬ Еие^асЫие'а, которая составляетъ про-
должеше нижняго края отверстая нижней полой вены въ 
полости ушка до овальнаго отверстая въ межушковой пере
городка, кровь но образованной этой заслонкой бороздкЬ 
проникаетъ чрезъ овальное отверстае въ полость лЪваго 
упЖа. Отсюда она проходить въ лгЬвый желудочекъ и по
ступаетъ въ аорту, распространяясь дал^е по всему тЪлу. 

Артерш, снабжаю идя кровью голову и верхшя конеч
ности, берушдя начало выше артерШнаго протока, соеди-

46 
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няющаго легочную артерш съ нисходящей аортой, приносить 
бол-Ье чистую артерШную кровь. Такимъ образомъ къ а р т е р 1 й -
ной крови дЪтскаго мЪста присоединяется венная кровь 
н  и  ж н е й  п о л о й  в е н ы ,  н е б о л ь ш а я  ч а с т ь  в е н н о й  к р о в и  
в е р х н е й  п о л о й  в е н ы в ъ  п о л о с т и  и р а в а г о  у ш к а  и  в е н н а я  
кровь легочныхъ венъвъ полости л1ьваго ушка. (Рис. 1059.) 

$6 

Рис. 1058. 
Рис. 1058. Схема 

кровеобращешя у 
плода иередъ рож-
дешемъ; 1—легкое; 
2 — печень; 3 — 
кншечникъ; 4 — дат
ское мЪсто; 5 — 
аорта; 6 — легоч
ная артер1я; 7 — ар-
тершный протокъ 
(Во1а1); 8 — подклю
чичная артер1я; 9 — 
общая сонная арте-
р1я; 10 — верхняя 
брыжжеечная арте-
р1я; 11 —почечная 
артер1я; 12—пупоч-
ныя артерш; 13 — 
наружная подвздош
ная артер]я; 14 — 
внутренняя под

вздошная артер1я; 
15 — верхняя полая 
вена, образовавшая
ся изъ соединивших
ся праваго и лЪваго 
плечеголовныхъ вен-
ныхъ стволовъ; 16 
— нижняя полая 
вена; 17 — печеноч
ный вены и среди 
нихъ венный протокъ 
АгапИиз'а; 18 — об
щая подвздошная 

вена; 19 — пупочная вена; 20 — воротная вена; 21 — легочныя 
вены; 22 — лЪвое предсерд]е; 23 — л'Ьвый желудочекъ; 24 — 
правое предсерд1е; 25 — правый желудочекъ; 26 — с!>ть крове-
носныхъ сосудовъ головной части; 27 — сЬть кровеносныхъ сосу-
довъ задней части тгЬла (Тоигпеих). 
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Рис. 1059. 

Рис. 1059. Кровеобращеше плода передъ рождешемъ: 1 — 
лЪвый желудочекъ сердца; 2 — правый желудочекъ; 3 — л'Ьвое 
предсерд1е; 4 — правое предсерд1е; 5 — дуга восходящей аорты; 
6 — артерШный протокъ (Во1а1); 7 — лЪвая легочная артер1я; 
8 — общая сонная артер1я; 9 — подключичная артер1я; 10 — 
нисходящая аорта; 11 — общая подвздошная артер!я; 12 — пупоч
ная артер1я; 13 — толстая кишка; 14 — верхняя полая вена; 

46* 
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15 — подключичная вена; 16 — яремная вена; 17 — лЪвая легоч
ная вена; 18 — легкое; 19 — почка; 20 — пупочная вена; 21 
воротная вена; 22 — венный протокъ (АгапНив); 23 — печеночная 
вена; 24 — почечная вена; 25 — почечная артер!я; 26 — ниж
няя полая вена; 27 — общая подвздошная вена; 28 — печень; 
29 — кишечникъ; О — пупочный канатикъ (пуповина), содержащей 
дв-Ъ пупочныя артерш и одну пупочную вену; стрелки показы-
ваютъ движете крови изъ плода въ дЪтское м-Ьсто и отъ него къ 
плоду (КоИтапп). 

Въ то же время почти вся кровь изъ верхней полой 
вены, благодаря заслонке Еиз^асЫив'а, направляется въ 
правый желудочекъ и изъ него по легочнымъ артер1ямъ 
отчасти въ легшя, а главной массой чрезъ артершный про
токъ ((1ис1и8 аг!епо8ив Во1аН) въ нисходящую аорту зна
чительно увеличивая въ ней количество венной крови, раз
носимой но остальной части тела зародыша. 

Къ датскому месту кровь направляется изъ аорты по 
пупочнымъ артер1ямъ. 

Вследств1е более изобильнаго питашя верхняя часть 
тела зародыша, какъ это наблюдается, быстрее развивается, 
чЪмъ нижняя. 

3. Изм-Ънешя въ устройств^ кровеобращешя 
посл-Ь рождешя плода. 

После рождешя и перевязки пуповины кровь въ пу поч-
ныхъ артер1яхъ свертывается и оне постепенно зара-
стак)тъ и превращаются въ ш и у р к и , помещающееся въ 
боковыхъ пупочныхъ складкахъ (рПсае итЬШ-
са1е8 1а1ега1е8). 

П у п о ч н а я  в е н а  п о д в е р г а е т с я  т о м у  ж е  п р е в р а щ е н и е  
и  и м е е т с я  у  в з р о с л а г о  в ъ  в и д е  к р у г л о й  п е ч е н о ч н о й  
связки (И#атеп1ит Ъегез ЬераИв). 

Венный протокъ (йисЪив уепозиз АгапШ), соединявшей 
н е п о с р е д с т в е н н о  п у п о ч н у ю  в е н у  с ъ  н и ж н е й  п о л о й  
в е н о й ,  т а к ж е  з а р а с т а е т ъ  и  о с т а е т с я  в ъ  в и д е  ш н у р к а ,  
с <  > с т а в л я ю щ а г о  и  р  о  д  о  л  ж  е  н  ]  е  к р у г л о й  п е ч е н о ч н о й  
с в я з к и .  П о с л г Ь  э т о г о  к р о в ь  и з ъ  в е н ъ  б р ю ш н о й  
п  о  л  о  с  т  I I  н а п р а в л я е т с я  т о л ь к о  ч р е а ъ  с  п  с  т  е  м . у  и  о  р о т 
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н о й  в е н ы  п е ч е н и  и  п е ч е н о ч н у ю  в е н у  в ъ  н и ж н ю ю  
п о л у ю  в е н у .  

Вместе съ рождетемъ начинается деятельность лег
ки х ъ, сопровождаемая усиленнымъ притокомъ къ нимъ 
крови по легочнымъ артер1ямъ во время вдоха. Этимъ 
самымъ уменьшается количество крови, поступающей чрезъ 
артерШный протокъ (с1иси18 аг^егюзиз Во^аИ) въ нисходящую 
аорту, вследств1е чего онъ постепенно зарастаетъ, пре
вращаясь въ плотный шнурокъ. Вместе съ темъ, какъ 
большая часть крови начинаетъ поступать чрезъ легшя въ 
полость леваго ушка, давлеше въ ней увеличивается. Это 
в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  в е д е т ъ  к ъ  т о м у ,  ч т о  з а с л о н к а  о в а л ь 
наго отверст1я въ межушковой перегородке сначала 
п р и ж и м а е т с я  т о л ь к о  к р о в ь ю  к ъ  з а с л о н к е  У 1 е и 8 8 е п ' а ,  
а потомъ оне постепенно срастаются и вполне закрываюсь 
бывшее овальное отверстге. Это преобразоваше заканчи
вается на 3—5 месяце внеутробной жизни. 

4. Развитее полостей т-Ьла. 

Полость тела (Сое1от) делится у зародыша на грудную 
и брюшную возникающей поперечной перегородкой (зеркпп 
1гап8Уег8ит). Эта перегородка закладывается элементами 
спланхноплевры, входящими въ составъ сердечной складки 
и организующими нижнюю стенку околосердечной сумки 
(репсагсИит). Сначала эта поперечная перегородка не вполне 
разгораживаетъ грудную и брюшную полости тела, оставляя 
сообщеше между ними въ задней части за сердцемъ. Въ 
толще поперечной перегородки возникаетъ зачатокъ печени. 
(Рис. 1060—1062.) Вместе съ развитаемъ сердца грудной 
отделъ полости тела делится на две части перепонками, 
возникающими по направлешю протоковъ Сиу1ег, боковыми 
поддерживающими сердце связками. Въ переднемъ отделе 
полости помещается сердце; это околосердечная полость. 
Задняя часть полости выполняется легкими, зачатокъ кото-
рыхъ появляется въ задней поддерживающей сердце связке 
(те8осаг(1шт рое^егтз) и представляетъ собою первоначально 
выпячиваше передней стенки первичной кишки. (Рис. 
1063—1065.) 
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Рис. 1060. Полость т-Ьла 
(Сое1от), образовате по
перечной перегородки (вер
тит 1гап8Уег8ит — <Иа-
рЬга^та), зачатокъ печени 
и ея протока на продоль-
номъ с-Ьченш зародыша 
человека длиною въ 3 
миллиметра; сердце сре
зано и удалено: 1 — стволъ 
аорты; 2—венный стволъ; 
3 — околосердечная по
лость т-Ьла (Сое1от); 4 — 
передняя ст-Ьнка около
сердечной полости (реп-
сагсИит); 5 — нижняя 
сгЬнка той же полости или 
поперечная перегородка 
полости т-Ьла (верШт 1гапв-
уегзит); 6 — задняя под
держивающая сердце связ

ка (тезосагсИит ро81епи8); 7 — боковая связка сердца (тезосагсИит 
1а1ега1е); 8 — венный протокъ Сшчег (йисШв Сгтеп); 9 — пупоч
ная вена; 10 — желточная вена; 11 — брюшная часть полости 
т-Ьла (Сое1от); 12 — зачатокъ печени; 13 — выпячивате кишки — 
зачатокъ печеночнаго желчнаго протока; 14 —- желточный протокъ; 
15 — первичная кишка. Увеличеше 16 (Ж Шв). 

Рис. 1061. 
Рис. 1061. Расположеше серд

ца и венъ у челов-Ьческаго за
родыша длиною въ 2,15 милли
метра, видъ спереди: МЬ. — 
носо-ротовая ямка; А. Ь. — аорт
ное расширеше (ЪиШиз аог1ае); 
V. т. — средняя часть желудочка 
сердца; V. с. — верхняя полая 
вена; V и. — пупочная вена 
(уепа итЪШсаНв); V. о. т. —жел-
точно-брыжжеечная вена; 8. г. 
— соединительная венная па
зуха — вшив гешпепз; У 1. — 
л-Ьвая половина желудочка серд
ца; Но. — предсердхе; Б. — по
перечная перегородка (зерЪит 
Ьгапвуегвига); ЪЬ. зачатокъ печени; ЬЪ§. — печеночный протокъ. 
Увеличеше 40 (Л\^ Шв). 

I 
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Рис. 1061а. 

Рис. 1061а. Головная половина 
зародыша человека длиною въ 4,2 
миллиметра; видъ спереди: 1 — носо-
ротовая ямка; 2 — лобный отростокъ; 
3 — верхняя челюсть; 4 — нижняя 
челюсть; 5 — носовая щель; 6, 7 
8, 9 — соответственно 1, 2, 3, 4 на-
ружныя жаберныя бороздки; 10 — 
сердце; 11 — сердечная сорочка 
(репсагйшш); 12 — мЪсто заворота 
водной оболочки зародыша (атгпоп). 
Увеличеше 30 Шв). 

8 — 

Рис. 1062. 

- 8  

Рис. 1062. ЧеловЪче-
сшй зародыгаъ длиною 
въ 10 миллиметровъ со 
срезанной передней 
сгЬнкой и сердцемъ для 
обнаружешя распред-Ь-
летя системы венъ пе
чени и сердца: 1 — 
пупочный канатикъ; 2 
— правая, 3 — л-Ьвая 
пупочныя вены; 4 — 
воротная вена; 5 — 
печеночная вена; 6 — 
венная пазуха сердца; 
7 — венный протокъ 
Сшчег (йис!ив Сшчеп); 
8 — кардинальная вена; 
9 — первичная ярем
ная вена; 10 — зача
токъ легкихъ; 11,12 — 
печень; 13 — конеч
ность нижняя; 14 — 
отвергпе ведетъ въ пра
вое предсердге срЪзан-
наго сердца. Увели
чеше 18 (\\^ Шв). 
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Рис. 1063. 

Рис. 1064. 

Рис. 1063, 1064. Схема посл-Ьдовательнаго развития (А—Е) 
у зародыша главныхъ полостей т^ла въ поперечныхъ сЬчешяхъ 
тЬла чрезъ область сердца: 1 — мозговая трубка; 2 — спинная 
струна; 3 — пищеварительная трубка; 4 — спланхноплевра; 5 — 
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соматоплевра; 6 — полость тела (Сое1от); 7 — аорта; 8 — по
лость сердца; 9 — протокъ Сшчег; 10 — кардинальная вена; 
11 — мюмера; 12 — околосердечная полость; 13 — надкожица; 
14 — легкое; 15 — окололегочная (плевральная) полость; 16 — 
околосердечная полость; 17 — пищеводъ. Рис. 1063. А — полость 
тела — 6 нераздельная; сердце развивается въ брюшной части 
поддерживающей кишку связке (тевеп^епит уеп!га1е), а аорта — 
въ СПИННОЙ части (тевеМегшт с!ог8а1е); В — протоки Сшчег, 
соединяя сердце съ кардинальными венами, участвуютъ въ образо
ваны боковыхъ поддерживающихъ сердце связокъ (тезосагсИшп 
1а1ега1е) и отгораживаютъ изъ общей полости тела околосердечную 
полость. Рис. 1064. С — сердце выросло и окружено полостью 
(околосердечной), отделенной отъ общей полости тела боковыми 
поддерживающими сердце связками (тевосагсИит 1а1ега1е). Б — 
въ остальной полости тела разрастаются легтя, какъ выпячивашя 
изъ пищеварительной трубки; вследств1е этого полость тела пре
вращается въ окололегочную полость или плевральную. Е — все 
названный части достигли своего развит1я и полости тела выпол
нены ими (Кои1е). 

Рис. 1065. 

Рис. 1065. Поперечное се
чете средней части туловища 
зародыша кролика; животная и 
растительная полости: 1 — 
спинной мозгъ; 2 — межпо
звонковый нервный узелъ; 3 — 
животная полость; 4 — аорта; 
5 — полость кишки; 6 — по
лость легкихъ; 7 — раститель
ная полость; 8 — сердце; 9 — 
соединительная перепонка (шет-
Ъгапа геитепз); 10 — вена; 
12 — мышечная пластинка — 
Муо1от (КоИтапп). 



О т д Ъ л ъ  1 ^ .  

Лимфенная организащя. 

А. Лимфеносные сосуды. 
Самыя тонк1я разветвлешя кровеносныхъ сосудовъ не 

проникаютъ въ ткани и органы человеческаго тела настолько, 
чтобы подносить и передавать питательныя вещества крови 
непосредственно всемъ, требующимъ того, форменнымъ эле
ментами Поэтому кровяная лимфа выступаетъ изъ капил-
ларовъ и дал^е распространяется въ более или менее тон-
кихъ щелевидныхъ пространствахъ и межклетныхъ каналь-
цахъ, доходя до каждой клетки, до каждаго форменнаго 
образовашя. 

Кроме того клетки, питаясь и проявляя жизненную 
деятельность, всегда должны отдавать отбросы своего питашя, 
въ жидкомъ виде поступающее въ те же межклетные 
канальцы и щелевидные ходы, въ которыхъ содержится 
питательная лимфа. Въ виду того, что существуетъ посто
янный притокъ все новыхъ и новыхъ частей лимфы, а также 
клетки выделяютъ соответственно непрерывно отбросы своего 
питашя, должна существовать особенная организащя для 
постояннаго оттока отработавшей лимфы, чтобы избыточное 
скоплеше ея въ ткани или органе не нарушало правильной 
ихъ жизни и деятельности. Вотъ эта лимфеотводная органи
защя существуетъ въ организме человека и животныхъ въ 
виде лимфеносныхъ сосудовъ и лимфенныхъ узловъ. 

Лимфеносные сосуды устроены по типу кровеносныхъ. 
Они также разделяются на капиллары и более круп
ные сосуды. 
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1. Лимфеносные капилляры. 

Лимфеносные капиллары подобно кровеноснымъ капил-
ларамъ состоять изъ однЪхъ только эндотельныхъ клетокъ, 
ограничивающихъ ихъ просвЪтъ. (Рис. 1066.) Въ отлич1е 
отъ кровеносныхъ капилларовъ съ параллельными станками 
лимфеносные капиллары имеютъ форму трубочекъ съ весьма 
часто изменяющимся поперечникомъ. Поэтому въ оптиче-

Рис. 1066. 

Рис. 1066. Межпальцевая перепонка лягушки съ налитыми 
массой кровеносными и лимфеносными сосудами: с — кровеносные 
капиллары; 1 — лимфеносные капиллары; р — пигментныя клетки 
волокнистой соединительной ткани (КапУ1ег). 

скомъ сЬченш продольныя границы ихъ стенокъ не пред
ставляюсь двухъ параллельныхъ лишй, но крайне непра
вильно изогнутыхъ, изломанныхъ линШ, сходящихся, рас
ходящихся, изгибающихся. Типичной для лимфеноснаго 
капиллара является крайняя неравномерность просвета его 
соседнихъ частей. (Рис. 1066.) 

Пластинчатыя эндотельныя клетки, образующая стенки 
лимфеносныхъ капилларовъ имеютъ форму неправильнаго 
многоугольника съ изрезанными краями, напоминающую 
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форму дубоваго листа. Величина ихъ 30—40 |х въ попе
речнике. (Рис. 1067.) 

Лимфеносные капиллары весьма редко идутъ одиночно; 
более постоянно они образуютъ сети. Начальный сети 
лимфеносныхъ капилларовъ сообщаются отдельными более 
толстыми капилларами съ глубже лежащими сетями более 
толстыхъ капилларовъ, дающими начальный ветви лимфе
носныхъ сосудовъ. (Рис. 1068—1073.) 

Рис. 1067 

Рис. 1067. Однослойный плосшй эпи
телий лимфеноснаго сосуда изъ мышеч
ной оболочки кишки морской свинки 
после обработки растворомъ азотнокис-
лаго серебра, разсматриваемый съ по
верхности. Клетки съ извилистыми 
очерташями. Увеличеше 240 (КбШкег). 

Рис. 1068. Рис. 1069. 

Рис. 1068, 1069. Начало лимфеносныхъ сосудовъ въ сосоч-
кахъ кожи: Рис. 1068 — сосочекъ съ однимъ лимфеноснымъ капил-
ларомъ (1), составляющимся изъ сети лимфенныхъ щелей и капил
ларовъ (2, 3). Рис. 1069 — сосочекъ съ двумя лимфеносными 
капилларами (2, 4), составляющимися изъ лимфенныхъ щелей и 
капилларовъ (3, 5) и соединяющихся въ обшдй стволъ — 1 (барреу). 
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2. Лимфеносные сосуды. 

Тонше лимфеносные сосуды содержать кром'Ь эндотель-
ной оболочки еще снаружи соединительнотканную оболочку 
изъ тонкихъ клейдающихъ и эластинныхъ волоконъ. Въ 
бол'Ье толстыхъ сосудахъ въ составъ наружной оболочки 
входятъ отдельно расположенныя то косо, то кольцеобразно 

Рис. 1070. 

Рис. 1070. Лимфеносные сосуды кожи человека: видъ съ 
поверхности: а — сЬть тонкихъ лимфеносныхъ сосудовъ ближе къ 
поверхности; Ь — сЬть бол-Ье толстыхъ лимфеносныхъ сосудовъ, 
лежащихъ въ болЪе глубокомъ сло'Ь основы кожи (ТекЪтапп). 

идущдя гладшя мышечныя волокна-шгЬтки. Въ крупныхъ 
лимфеносныхъ сосудахъ станки устроены, какъ въ артер1яхъ, 
изъ трехъ слоевъ. Внутреннш слой состоитъ изъ эндотель-
ныхъ клЪтокъ, удлиненныхъ соответственно оси сосуда, и 
лежащей кнаружи отъ нихъ сЬти изъ тонкихъ продольно 
пдущихъ эластинныхъ волоконъ. Средшй слой состоитъ 
изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-югЬтокъ, собранныхъ 
въ отдельные пучки, имгЬющ1е круговое расположеше; между 
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Рис. 1071. 

В 

Рис. 1071. 'Гнмфеносные сосуды кожи человека въ ея сЬченш, 
перпендикулярномъ поверхности: а — лимфеносные капиллары въ 
сосочкахъ основы кожи; Ь — сЪть тонкихъ лимфеносныхъ сосудовъ 
подъ основашями сосочковъ; с — сЪть бол1.е толстыхъ лимфенос
ныхъ сосудовъ въ толш/В основы кожи (ТнсИтапп). 

Рис. 1072. 

Рис. 1072. Схема расиредЪ-
лешя лимфеносныхъ сосудов'ь въ 
ст'Ьнк'Ь желудка въ ея периенди
кулярномъ къ поверхности сЬченш: 
1 начальный части лимфенос
ныхъ сосудовъ; нисходяпце сосуды; 
3 — околожелезистыя сгЬти; 4 — 
сЬти подъ днами железъ; 5 — 
под слизистая сЪть; 6 — рад1аль-
ные соединительные сосуды; 7 — 
сЪть внутримышечная; 8 — под-
серозная сЪть: 9 — межжелези-
стыя перегородки; 10— желудоч
ный железы; 11 — под слизистый 
слой (Сипёо). 
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этими пучками, квнутри и кнаружи отъ нихъ идутъ въ 
томъ же круговомъ направлены клейдаюпця и эластинныя 
волокна соединительной ткани, продолжаюпцяся въ наруж-

Рис. 1073. 

шшмт?к 

а!'»»»'» 

Рис. 1073. СтЬнка тонкой кишки теленка въ перпендикулар-
номъ къ ея поверхности сЪченш въ области Пейеровой бляшки: 
1 — лимфеносные сосуды ворсинокъ; 2 — сЪть лимфеносныхъ 
сосудовъ подъ основашями ворсинокъ; 3 — слой лимфенныхъ 
фолликуловъ Пейеровой бляшки; 4 — глубокая сЪть бол'Ье толстыхъ 
лимфеносныхъ сосудовъ въ подслизистомъ слоЬ; * — отводяицй 
лимфеносный сосудъ; 5 — круговой слой мышечной оболочки; 6 — 
продольный слой той же оболочки; 7 — серозная оболочка (Зерновъ). 

ну к» оболочку. Наружная оболочка состоитъ изъ продольно 
и косо идущпхъ клейдающихъ и эластинныхъ волоконъ 
соединительной ткани, переходящихъ непосредственно въ 
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элементы окружающей рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. Такимъ же образомъ устроенъ грудной лимфеносный 
протокъ. Клапаны, во множеств^ имЪюпцеся въ лимфе
носныхъ сосудахъ, состоятъ изъ складки внутренней обо
лочки. (Рис. 1074.) 

Лимфеносные сосуды всегда идутъ, сопровождая крове
носные сосуды и нервы. 

Они им^ютъ питаюпце ихъ станки кровеносные сосуды 
и оплетаются безмякотными нервными волокнами: чувстви
тельными и двигательными (Кытмановъ). (Рис. 1075.) 

Рис. 1074. 

Рис. 1074. Заслон
ки въ лимфеносныхъ 
сосудахъ. 

Рис. 1075. 

Рис. 1075. Тонкш лимфеносный сосудъ 
изъ наружной оболочки желчнаго пузыря 
собаки: 1 — безмякотныя нервныя волокна 
разветвляясь образуютъ сЪть вокругъ лим-
феннаго сосуда — 2. Увеличете 30 (А. Догель). 
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Б. Лимфенные узлы. 
Лимфеносные сосуды весьма часто на своемъ пути 

прерываются особенными организованными образовашями, 
называемыми лимфенными узлами. Лимфенный узелъ имЪетъ 
форму и величину небольшого боба или маленькаго кофей-
наго зерна. Они обыкновенно помещаются въ рыхлой волок
нистой соединительной ткани, богато снабженной жировыми 
клетками. Каждый узелъ имеетъ приносящее и относяшде 
лимфу сосуды. (Рис. 1076.) Приносяшде лимфеносные со

суды въ большемъ числе проникаютъ въ узелъ по всей его 
выпуклой поверхности, а выносяице въ менынемъ числе, 
но более толстые выходятъ изъ вогнутой поверхности; сюда 
же входятъ питаюшде кровеносные сосуды. Эта вогнутая 
поверхность узла называется его воротами (рог!а 8. Ы1и8). 
На продольномъ разрезе, проходящемъ чрезъ длинную ось 

Рис. 1076. 

2 
2 

Рис. 1076. Лимфенный узелъ (1) 
съ приносящими лимфу сосудами (2) и 
относящими (3); стрелки показываютъ 
направление тока лимфы (ТезШ!). 

47 
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и вогнутое м'Ьсто вхождешя кровеносныхъ сосудовъ, видны: 
оболочка узла (сарви1а), прилегающей къ ней бол^е плотный 
корковый или фолликульный слой и срединный, менЪе 
плотный межфолликульный слой. (Рис. 1077.) 

Рис. 1077 

I 1 

/• V П 

Рис. 1077. Схема лимфеннаго узла въ сЬчеши, проходящемъ 
чрезъ его ось и мгЬсто входа и выхода сосудовъ (Ы1из): та! — 
приносящш лимфу сосудъ; уе! — выносяшдй сосудъ; — крове
носный сосудъ; к — оболочка узла изъ волокнистой соединительной 
ткани; I — перекладины, разгораживающая полость капсулы на 
отдельный ячейки; ас! — аденоидная или сЬтчато-волокнистая 
ткань (ретикульная); V — лимфеносныя пазухи; { — лимфенный 
фолликулъ; п — срединный слой узла (На11ег). 

1. Оболочка. 

Оболочка узла состоитъ изъ элементовъ плотной волок
нистой соединительной ткани, между которыми у нЪкоторыхъ 
животныхъ (быкъ, лошадь, баранъ) бываютъ заложены во 
внутреннемъ слоЪ гладшя мышечныя волокна-шгЬтки. Клей 
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дающш и эластинныя волокна изъ наружнаго слоя оболочки 
непосредственно продолжаются въ окружающую рыхлую 
волокнистую соединительную ткань, а изъ внутренняго слоя 
оболочки элементы ткани отходятъ въ видЬ перегородокъ 
внутрь по рад1юсу къ воротамъ узла и разгораживаютъ 
полость оболочки на большое число отделешй-ячеекъ 
конусовидной формы. (Рис. 1078.) Въ каждомъ такомъ 

Рис. 1078. 

Рис. 1078. СЪчете лимфеннаго узла собаки: 1 — оболочка; 
2 — кнаружи отъ нея рыхлая волокнистая соединительная ткань 
съ жировыми клетками; 3 — перекладины, отходяшдя отъ оболочки 
внутрь узла между лимфенными фолликулами — 4; 5 — лимфен-
ныя пазухи (зтиа); 6 — корковый слой; 7 — сердцевинный слой; 
8 — шнуры лимфенныхъ фолликуловъ въ серддевинномъ сло"Ь; 
9 — ворота (ЪЛив) съ продольнымъ сЬчетемъ кровеноснаго сосуда. 
Увеличете 20 (бгутопотлчсг). 

отдЬленш-ячейк'Ь, прилегая къ оболочке, помещается по 
одному мЪшечку-фолликулу. Фолликулъ имеетъ груше
видную форму и помещается широкимъ концемъ къ поверх
ности оболочки, а длиннымъ узкимъ въ направлеши къ воро
тамъ узла. Грушевидный фолликулъ помещается въ соответ
ственной ячейке, образованной оболочкой и отходящими отъ 
нея внутрь къ воротамъ перегородками, не плотно прилегая 
къ ея стенкамъ, но на некоторомъ разстоянш. (Рис. 1079). 

47* 
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Рис. 1079. 

х X 

Рис. 1079. Схема стро-
ешя корковаго и средин-
наго слоевъ лимфеннаго 
узла; А — корковый слой; 
В — срединный слой; 
х—х — граница этихъ 
слоевъ; 1 — оболочка 
узла; 2, 2' — перекла
дины, происходящая изъ 
оболочки; 3 — лимфенный 
фолликулъ; 4 — лимфе-
носная пазуха съ ея сеточ
кой ; 5 — перекладины 
оболочки въ срединномъ 
сло-Ъ узла; 6 — шейки 
лимфенныхъ фолликуловъ; 
7 — лимфеносныя пазухи 
срединнаго слоя узла; 8 — 
приносяшдй лимфу сосудъ 
(Те81и1). 

2. Пазухи (81П118). 

Промежуточное щелевидное пространство между всей 
поверхностью грушевиднаго фолликула и стенками соеди
н и т е л ь н о т к а н н о й  я ч е й к и  н а з ы в а е т с я  в о о б щ е  п а з у х о й  
(зшиз). Пространство между оболочкой и фолликуломъ 
называется подоболочечной пазухой (8НШ8 зиЬсараи-
1ап8); пространство между боковыми стенками ячейки и 
боковыми поверхностями фолликула и его узкими концами, 
н а з ы в а ю т с я  м  е  ж  ф  о  л  л  и  к  у  л  ь  н  ы  м  и  п а з у х а м и  ( з т и з  
т1ег1юШси1ап8); щелевидное пространство, окружающее узюй 
к о н е ц ъ  ф о л л и к у л а ,  н а з ы в а е т с я  к о н ц е в о й  п а з у х о й  
(зтиз 1егттаИ8). Вообще же все пространство сообщаю
щ и х с я  м е ж д у  с о б о й  п а з у х ъ  н а з ы в а е т с я  л и м ф е н н о й  
пазухой (вита 1ушр11айси8), такъ какъ по ней течетъ 
лимфа, входящая въ нее изъ приносящихъ лимфу сосудовъ, 
прободающихъ при этомъ оболочку узла. 

Лимфа, поступая въ подоболочечную пазуху, пере
ходить въ межфолликульную пазуху, потомъ поступаетъ въ 
концевую пазуху, изъ которой изливается въ выносягще 
лимфеносные сосуды. 
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Щелевидныя пространства пазухъ выполнены сетча
той, ретикульной или ячеистой соединительной 
тканью. Эта сетчатая ткань состоитъ изъ тончайшихъ, пере
крещивающихся между собой въ различныхъ направлешяхъ, 
волоконецъ, не дающихъ при варенш ни клея, ни эластина. 
Э т и  в о л о к о н ц а  с у т ь  о т р о с т к и  м а л е н ь к и х ъ  з в е з д  
чатыхъ кл^токъ, гЬло которыхъ съ ядромъ бываетъ 
заметно въ м^стахъ пересЬчен1я несколькихъ волоконецъ. 
(Рис. 1080—1082.) 

Рис. 1080. 

Рис. 1080. Сетчато-волокни-
стая соединительная ткань изъ 
лимфеннаго узла кошки; боль
шинство лейкоцитовъ изъ яче-
екъ сети (ге&си1ит) удалено 
встряхиватемъ среза въ про
бирке съ водой: 1 — сеть; 
2 — клетки сети.; 3 — лейко
циты (лимфоциты). Увеличеше 
430 (бгутопошсг). 

Рис. 1081. 
Рис.1081. Сетчато-волок-

нистая или ячеистая соеди
нительная ткань изъ сечетя 
миндалика свиньи после его 
встряхивашя въ пробирке 
съ водой: В — перекладины 
изъ плотной волокнистой 
соединительной ткани; Ке1 
— сеть, состоящая изъ кле-
токъ, соединяющихся между 
собой отростками, а ядра 
ихъ залегаютъ въ узловыхъ 
точкахъ. Увеличеше 225 
(8сЪШегс1ескег ипс1 Козве1). 

\Ла11е1оп и Р1еигу (1902) а также ВеНегег (1902) пока
зали, что у птицъ въ лимфенныхъ пазухахъ не бываетъ сет
чатой ткани. 

Какъ стенки пазухъ, такъ и все волоконца ихъ сети 
( г е И с и 1 и т )  в ы с т л а н ы  п л а с т и н ч а т ы м и  э н д о т е л ь н ы м и  



742 
\ 

к л е т к а м и ,  п р о д о л ж а ю щ и м и с я  с ю д а  н е п о с р е д с т в е н н о  и з ъ  
вносящихъ до выносящихъ лимфеноеныхъ сосудовъ. Следо
в а т е л ь н о ,  в ъ  о б щ е м ъ  л и м ф е н н ы я  п а з у х и  с у т ь  р а с 
ширенное ложе лимфеносныхъ сосудовъ. Здесь 
между волоконцами сети (геИси1ит) задерживаются клетки 
лимфы — лимфоциты, лейкоциты и переполняютъ всЬ 
ея ячейки. Кром-Ь того сюда же поступаютъ лейкоциты, 
выходяпце изъ фолликуловъ. 

Рис. 1082. 

ЧК.'! 

* Ир* 
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ЩРУ' 
Ш к ' _ 

Рис. 1082. ОЪт-
чато-волокнистая 
соединительная 

ткань изъ лим
феннаго узла че
ловека после 
встряхивашя ср-Ь-
за въ пробирке" 
съ водой: 1 — 
сеточка; 2 — ядро 
одной изъ кле-
токъ сети; 3 — 
кровеносный со
судъ; 4 — лим
фоциты. Увели
чеше 280 (ВбЬт 
ипс1 БауМо^). 

3. Фолликулы. 

Колбовидные фолликулы устроены изъ той же сетчатой 
ткани только съ меньшими ячейками. Все ячейки ткани 
плотно выполнены одноядерными лейкоцитами, размножаю
щимися непрямымъ делешемъ въ центральной части каж-
даго грушевиднаго фолликула (центры размножешя, Ке1т-
сеп^геп, Иеттт^). (Рис. 1083.) 

Отсюда лейкоциты постепенно передвигаются къ поверх
ности фолликула и потомъ, проходя чрезъ эндотельный 
покровъ лимфенной пазухи, поступаютъ въ ея полость. Вся 
ткань фолликула пронизана густой сетью кровеносныхъ 
капилларовъ, сообщающихся съ кровеносными сосудами, 
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идущими въ соединительнотканныхъ перегородкахъ. Въ 
пазухахъ кровеносныхъ сосудовъ не бываетъ, исключая тЪхъ, 
которые пересЪкаютъ ихъ, проходя изъ перегородокъ въ 
фолликулы. (Рис. 1084.) 

Рис. 1083. 
с 

Ш0€Щ1 
Рис. 1083. СрЪзъ изъ корковаго слоя лимфеннаго узла: 

Л — лимфенный фолликулъ со светлой серединой; В — подобо-
лочечная лимфеносная пазуха; С — оболочка; Б — светлая сере
дина фолликула; Е — темный его край; Р — темный фолликулъ; 
О — сЪть изъ шеекъ лимфенныхъ фолликуловъ; Н — ячеистая 
(ретикульная) ткань узла (ЬаЪЪё). 

4. Значение лимфенныхъузловъ для организма. 

Значеше лимфенныхъ узловъ для организма весьма 
важно. Прежде всего они служатъ мЪстомъ размножетя 
лейкоцитовъ, поступающихъ отсюда чрезъ потокъ лимфы и 
чрезъ кровеносные капиллары въ кровь. (Рис. 1085, 1086.) 
Следовательно, лимфенные узлы суть кроветворные органы. 

Кроме того лимфенные узлы являются какъ бы филь
трами на пути лимфеносныхъ сосудовъ. Все инородныя 
тельца, частицы, поиадаюпця въ ткани организма т1»мъ или 
другимъ путем7>, захватываются лейкоцитами и по ткане-
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вымъ щелямъ и межшгЬтнымъ ходамъ проникаютъ въ лимфе
носные сосуды. По нимъ лейкоциты достигаютъ до первыхъ 
лимфенныхъ узловъ и здЬсь задерживаются въ ихъ пазухахъ. 
Потому то у пожилыхъ людей пазухи лимфенныхъ узловъ 

Рис. 1084. 

Рис. 1084. Сеть крове-
носныхъ сосудовъ въ трехъ 
лимфенныхъ фолликулахъ 
лимфенныхъ узловъ: а — 
капилларная сеть; Ь — кру
говой кровеносный сосудъ 
(Ргеу). 

Рис. 1085. 

Рис. 1085. Вы-
хождете лейкоци-
товъ чрезъ стенку 
изъ кровеноснаго ка-
пиллара — сИарейе-
818 (АгпоМ). 

Рис. 1086. 

Рис. 1086. Выхождеше лейко-
дитовъ чрезъ стенку изъ крове
носнаго капиллара: А—лейко-
цитъ наполовину выделился, 
В — онъ же почти совсемъ 
вышелъ изъ капиллара (Мечни-
ковъ). 
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бываютъ переполнены разнаго вида инородными частицами. 
Но гораздо важнее значеше лимфенныхъ узловъ, какъ оча-
говъ борьбы съ болезнетворными микроорганизмами. Лейко
циты вступаютъ въ борьбу съ микроорганизмами сначала 
на передовыхъ позищяхъ въ м-Ьстахъ ихъ вступлешя въ 
ткань организма. (Рис. 1087—1089.) Но отдельные лейко-

Рис. 1087. 

Рис. 1087. Лейкоцитъ лягушки, перевари
вающей захваченную имъ бактерш въ образовав
шейся для того пищеварительной полости. (Меч-
никовъ). 

Рис. 1088. 

Рис. 1088. Лейкоцитъ-иолинуклееръ лягушки, 
заглотившш бактерш после впрыскивашя живот
ному обыкновенныхъ гнилостныхъ бактерш. Уве
личеше 1000 (Ргепап!). 

Рис. 1089. 

Рис. 1089. Клетка изъ гноя нарыва 
морской свинки, образовавшагося после 
впрыскивашя ей дрожжей (Сгуркососсиз 
пео^огтапа 8ап!еНсе); она заглотила три 
дрожжевыхъ клетки (1); п — ядро клетки. 
Увеличеше 1000 (Ргепапк). 

циты, захвативъ болЪзнетворныхъ микроорганизмовъ, про-
никаютъ съ ними въ лимфеносные сосуды, по которымъ 
достигаютъ пазухъ лимфенныхъ узловъ. ^дЪсь они задержи
ваются и перевариваютъ захваченныхъ микроорганизмовъ. 
Болезнетворные микроорганизмы причиняютъ вредъ орга
низму, въ который они вступаютъ тЪмъ, что путемъ своей 
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жизненной деятельности выделяюсь токсины, ядовитыя 
веш,ества. Лейкоциты, вступаюгще въ борьбу съ этими 
микроорганизмами, въ свою очередь вырабатываютъ цито-
токсины, т. е. вещества, убивающгя микроорганизмовъ (бак-
терицидныя вещества). Бактершные токсины, достигнувъ 
по лимфеноснымъ путямъ до лимфенныхъ узловъ, возбуж-
даютъ лимфоцитовъ, которые во первыхъ начинаютъ быстро 
размножаться, вследств1е чего весь лимфенный узелъ уве
личивается въ два — четыре раза въ объеме. Во вторыхъ 
лимфоциты даже здесь, на разстоянш отъ зараженнаго очага, 
вступаютъ въ борьбу съ микроорганизмами темъ, что вы
деляюсь, раздраженные ихъ токсинами, бактерицидные цито-
токсины (оксидазы), поступающее чрезъ лимфепосные сосуды 
и кровеносные капиллары въ общШ потокъ кровеобращешя. 
Когда лейкоцитъ, захвативъ болезнетворныхъ микроорганиз
мовъ, поступаетъ въ лимфенные пазухи, то здесь онъ на
ходись помощь со стороны окружающихъ его лимфоцитовъ, 
усиливающихъ его бактерицидную деятельность выделетемъ 
со своей стороны бактерицидныхъ токсиновъ. 

Иммунитетъ организма къ разнаго рода болезнетвор-
нымъ микроорганизмамъ, т. е. невоспршмчивость къ различ-
нымъ заразнымъ болезнямъ организма, также является 
следств1емъ деятельности клеточныхъ элементовъ лимфен
ныхъ узловъ и всей лимфенной организацш организма. 
Лимфоциты постоянно выделяютъ бактерицидные токсины, 
гибельные для нЬкоторыхъ болезнетворныхъ микроорганиз
мовъ. Эти токсины поступаютъ въ кровь и такимъ образомъ 
развипе болезнетворнаго микроорганизма делается невоз
можным^ если бы даже онъ поступилъ въ ткани организма, 
потому что онъ не нашелъ бы въ нихъ подходящей для 
своего развит1я питательной среды. 

Еще недавно лимфенные узлы назывались желе
зами наравне съ органами, вырабатывающими и выделяю
щими особенныя по своимъ химическимъ и бюлогическимъ 
свойствамъ жидкости. Но такъ какъ ученые спещалисты 
признали, что л и м ф е н и ы я железы не выделяютъ 
никакой особенной по бюлогическимъ и химическимъ 
свойствамъ жидкости, то было бы не научно называть ихъ 
ж е л е з а м и ,  а  п о т о м у  и  с т а л и  н а з ы в а т ь  и х ъ  л и м ф е н н ы м и  
узлами. Придетъ скоро время, когда ученые спещалисты 



будутъ доказывать, что лимфенные узлы, какъ и селезенка 
с у т ь  и с т и н н ы я  ж е л е з ы .  

Фолликульныя образовашя, т. е. фолликулы, заложенные 
въ соединительнотканной ячейке и окруженные въ ней 
пазухой встречаются то отдельно, то собранные въ группы 
(миндалики, Пейеровы бляшки) въ болыпомъ количестве въ 
слизистой оболочке полости рта, глотки, гортани, вообще 
воздухоносныхъ путей, желудка, кишечника и др. Величина 
отдельнаго фолликула 250—2000 |1 въ поперечнике; онъ 
обыкновенно яйцевидной или грушевидной формы. Строеше 
и значеше фолликула то же, что въ лимфенномъ узле, 
исключая отсутстае приводящего лимфеноснаго сосуда. 

В. Селезенка. 
С е л е з е н к а  и м е е т ъ  в е с ь м а  м н о г о  о б щ а г о  п о  с т р о е н ш  

съ лимфеннымъ узломъ. Въ ней также имеется оболочка 
изъ плотной волокнистой соединительной ткани съ прибав-
летемъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ въ ея 
внутреннемъ слое. Въ ней также отходятъ отъ оболочки 
внутрь въ направлены къ вогнутой части, воротамъ селе
зенки перегородки изъ соединительной ткани съ прибав-
лешемъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ у некото-
рыхъ животныхъ. Въ ней также имеется въ отделенныхъ 
перегородками ячейкахъ, сообщающихся между собой, ткань 
сетчатаго строешя, въ ячейкахъ которой находятся лейко
циты. Въ ней также заложены среди сетчатой ткани въ 
отдельныхъ ячейкахъ фолликулы, вокругъ которыхъ 
движется только не лимфа съ ея элементами, а кровь. Въ 
ней также имеются приносяпце и выносянце сосуды, но 
только не лимфеносные, а кровеносные. Въ ней также 
совершается размножеше лейкоцитовъ для снабжешя ими 
крови. Въ ней также при заразныхъ болезняхъ совершается 
борьба съ микроорганизмами и вырабатываются бактерицид
ные токсины для борьбы за жизнь организма и для предо-
хранешя его отъ возможности развиия въ немъ болезне
творныхъ микроорганизмовъ. 

Селезенка это тотъ же лимфенный узелъ, только встав
ленный въ пути кровеобращешя. 
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1. Оболочка. 
Селезенка представляетъ собою довольно большой органъ. 

Снаружи она покрыта оболочкой (сарви1а Ма1р1дМ) изъ 
плотной волокнистой соединительной ткани со всеми харак
терными для нея составными частями. Въ нее входятъ 
пластинчатая, многоотростчатыя и подвижныя клетки, клей 
дйюпця и эластинныя волокна, въ разйыхъ направлешяхъ 
переплетаюпцяся между собой въ плоскости, параллельной 
поверхности селезенки. Во внутреннемъ слой оболочки къ 
этимъ элементамъ соединительной ткани у плотоядныхъ 
животныхъ и человека присоединяются гладгая мышечныя 
волокна-клетки то лежаидя одиночно, то идунця пучками 
параллельно поверхности селезенки. Снаружи оболочка по
крыта брюшиннымъ, серознымъ покровомъ. 

Рис. 1090. 

Рис. 1090. СрЪзъ изъ селезенки обезьяны, перпендикулярный 
къ ея поверхности: 1 — оболочка; 2 — перекладины; 3 — лим
фенный фолликулъ (Малпипево тЬльце); 4 — селезеночная мякоть 
изъ ячеистой ткани; 5 — артерия. Увеличеше 60 (Згутопошсг). 
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Перекладины 

Отъ внутренней поверхности оболочки составные эле
менты ея, т. е. клей даюиця и эластинныя волокна а также 
гладгая мышечныя волокна-клетки тамъ, где они имеются, 
отходятъ въ некоторыхъ местахъ внутрь полости оболочки, 
образуя въ ней перекладины (1гаЬеси1а). (Рис. 1090.) Эти 
перекладины, идупця отъ поверхности внутрь, разделяюсь 
всю полость оболочки на отдельныя пространства, сообщаю
щаяся между собой, такъ какъ перекладины не образуютъ 
полныхъ перегородокъ. Эти перекладины доходятъ до воротъ 
селезенки, чрезъ которые входятъ кровеносные и лимфенос
ные сосуды и нервы. Все сосуды и нервы оплетаются соеди
нительной тканью оболочки, идущей съ поверхности внутрь 
по ихъ направленш (сарзи1а Ма1р1^Ы). 

Все пространства, лежапця между перекладинами въ 
полости оболочки, выполнены сетчатой или ячеистой 
тканью (ретикульной), т. е. состоящей изъ звездчатыхъ много-
отростчатыхъ клетокъ, соединяющихся между собой тонкими 
и длинными отростками. (Рис. 1091—1093.) КбШкег пола
г а е ш ь ,  ч т о  з в е з д ч а т ы я  к л е т к и  с у т ь  э п и т е л ь н ы я  
клетки однородныя съ клетками эндотел1я сосудовъ, 
потому волоконца ихъ отростковъ не даютъ при варенш 

2. Сетчатая ткань 

Рис. 1091. 

Рис. 1091. ОЬтчато-волокни-
стая соединительная ткань изъ 
лимфеннаго узла кошки; боль
шинство лейкоцитовъ изъ яче-
екъ сЬти (геИси1ит) удалено 
встряхиватемъ ср-Ьза въ про
бирка съ водой; 1 — сЪть; 
2 — кл1зтки сЬти; 3 — лейко
циты (лимфоциты). Увеличеше 
430 (Н2утопо\У1С2). 
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-клея. 1_адие$зе (1890) нашелъ, что у акулъ ядра звЪздча-
тыхъ клетокъ уменьшаются въ зародышевомъ состоянш, а 
потомъ совершенно исчезаютъ. (Рис. 1094—1096.) 

Рис. 1092. 

Пег 
Рис. 1092. ОЬтчато-волок-

нистая или ячеистая соеди
нительная ткань изъ сЬчешя 
миндалика свиньи после его 
встряхивашя въ пробирке 
съ водой: В — перекладины 
изъ плотной волокнистой 
соединительной ткани; Ее! 
— сеть, состоящая изъ кле-
токъ, соединяющихся между 
собой отростками, а ядра 
ихъ залегаютъ въ узловыхъ 
точкахъ. Увеличеше 225 
(бсЫйегйескег шн! Коззе!). 

Рис. 1093. 

Рис. 1093. Сет-
чато-волокнистая 
соединительная 

ткань изъ лим
феннаго узла че
ловека после 
встряхивашя сре
за въ пробирке 
съ водой: 1 — 
сеточка; 2 — ядро 
одной изъ кле-
токъ сети; 3 — 
кровеносный со
судъ; 4 — лим
фоциты. Увели
чеше 280 (ВбЬт 
ипс! ОауМоТС). 
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Такимъ образомъ между соединенными отростками югЬ-
токъ имеются во множеств^ разной величины и неправиль
ной формы неболышя пространства, ячейки, все сообщаю
щаяся между собой. Все эти ячейки биткомъ набиты раз-
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Рис, 1906. 
Рис. 1094—1096. Три после

довательный стадш развит1я сЬт-
чато-волокнистой соединительной 
ткани селезенки зародыша и взрос
лой акулы (АсапШав): Рис. 1094. 
Ткань зародыша длиною въ 15 
сантиметровъ: состоитъ изъ много-
отростчатыхъ клетокъ, соединяю
щихся между собой толстыми от
ростками. Рис. 1095. Ткань за
родыша длиною въ 24 сантиметра: 
состоитъ изъ клетокъ, соединяю
щихся тонкими отростками; ядра 
клетокъ значительно меньше. Рис. 
1096. Ткань взрослой акулы: 
сеть состоитъ не изъ клетокъ, а 
однородныхъ плотныхъ волоконъ. 
Увеличеше 720 (Ьа^иевзе). 

К 

наго рода клетками и другими телами. Зд^сь встречаются 
разнаго рода лейкоциты: 1) маленьгае лимфоциты, 2) взрос
лые одноядерные лейкоциты, 3) лейкоциты, переваривающее 
захваченные обломки окрашенныхъ кровяныхъ т^лецъ, 4) 
лейкоциты-полинуклееры, 5) гигантстя клетки, 6) лейкоциты, 
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содержание въ своемъ гЬлгЬ гемоглобинъ, 7) окрашенныя 
тельца крови, 8) кровяныя пластинки, 9) бурый пигментъ. 
(Рис. 1097—1099.) 

Рис. 1097. 

з • 

Рис. 1097. Кровяныя клетки и тельца человека. 1—5 и 
13—21 — безцв'Ътныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6-^12 — 
окрашенныя т-Ьльца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
болыпимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ клЪточнаго т-Ьла; 2,3 — лейкоциты съ' многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ ШГЁТОЧНОМЪ Т-ШТЬ, окрашиваю
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5, 
14, 16, 18 — многолопастноядерные лейкоциты — полинуклееры; 
15, 19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ 
клЪточномъ тЁле, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13, 17 20 — одно
ядерные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное 
тельце. Увеличеше 700 (8оЪоМа). 

Въ этой сетчатой ткани имеется много артерШ, которыя 
быстро разветвляются и разсыпаются на артерШки (250—300 ^ 
въ поперечнике), образуя целыя кисти (ретсПН). 
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Рис. 1098. 

Рис.1098. Элементы 
селезеночной мякоти: 
три гигантскихъ клет
ки среди лейкодитовъ 
(Кульчицшй). 

Рис. 1099. 
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Рис. 1099. Клетки изъ 
мякоти селезенки соба
ки: пигментъ содержащая 
клетки; клетки, захватив-
ппя красныя кровяныя 
тельца и ихъ обломки и 
отчасти успевппе ихъ пе
реработать, после чего 
въ остатке имеются кучки 
пигментныхъ зеренъ. Уве
личеше 1200 (Н. Р. МиПег). 

3. Фолликулы или селезеночный тЪльца 
Ма1р1§Ы. 

Наружная соединительнотканная оболочка каждой арте
рШки изменяется въ томъ отношенш, что она еще ранее 
въ тонкихъ артер!яхъ постепенно разрыхляется, а здесь 
замещается сетчатой тканью, промежутки которой вокругъ 
артерШки переполнены лейкоцитами. Въ этихъ то местахъ 
около артерШки преимущественно въ развиле ихъ часто 
происходитъ большее скоплеше сетчатой ткани съ лейко
цитами, чемъ обыкновенно; тогда получается фолликульное 
образоваше, известное подъ именемъ селезеночнаго тельца 
(согризсиШт Ма1р1§1ш). (Рис. 1100.) 

48 



754 

Рис. 1100. 

Рис. 1100. АртерШка изъ селе
зенки собаки, разветвляющаяся 
въ виде кисточки; каждая ветвь 
несетъ селезеночное тельце (Ко1-
Икег). 

Тельце Ма1р1^Ы въ селезенке ничемъ не отличаются 
по строенш отъ обыкновеннаго фолликула лимфеннаго узла, 
кроме большей его величины. Оно шаровидной или яйце
видной формы. Внутри его имеется густая сеть кровенос-
ныхъ капилларовъ, происходящихъ изъ ветви артерШки, 
придаткомъ стенки которой служитъ само тельце. (Рис. 1101.) 

Рис. 1101. 

Рис. 1101. Сечете 
селезенки ящерицы 
(Ьасег^а тигаНа) съ 
налитыми массой 
кровеносными сосу
дами : ^ — тельце 
селезенки; 1 — про
межуточная волок
нистая соединитель
ная ткань; чернымъ 
обозначены крове
носные сосуды (На1-
1ег). 

Щ Г 
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Въ центральной части его совершается размножеше лейко-
цитовъ, которые постепенно отодвигаются къ поверхности 
тельца и наконецъ поступаютъ въ окружающую сетчатую ткань. 

4. Кровеносные сосуды. 

Сосуды селезенки входятъ чрезъ ея ворота, где покры
ваются общей оболочкой изъ соединительной ткани, соста
вляющей оболочку самой селезенки (сар8и1а Ма1р1^]ш). Селе
зеночная артер1я еще въ воротахъ делится на 6—8 ветвей, 
которыя въ сопровождены венъ проходятъ въ ворота и рас
пространяются каждая въ своемъ участке, не давая сооб
щающихся между собой ветвей. 

Когда после несколькихъ последовательныхъ деленШ 
артер1я достигнетъ 200—400 |1 въ поперечнике, то вена, ее 
сопровождавшая, отделяется отъ нея и, переходя въ сетчатую 
ткань селезенки, направляется къ поверхности органа. 
Артер1я после того окружается фолликульной тканью, осо
бенно въ местахъ разветвлешй, образующей селезеночныя 
тельца, и даетъ кистевидныя разветвлешя артерШкъ (реш-
сПИ). Тельца Ма1р1&Ы снабжаются изъ артерШки капнллар-
ной сетью, никогда не переходящей въ немъ въ вену, но 
заканчивающейся вне тельца въ сетчатой ткани селезенки. 
Концевыя артер1йки окружаются более плотной сетчатой 
тканью съ болынимъ содержашемъ въ ней лейкоцитовъ; 
эти продолговатыя образовашя называются концевыми тель
цами Зскл^ещ^ег-беМеГа. Войдя въ это тельце артершка 
имеетъ только внутреннюю эндотельную оболочку и наруж
ную изъ элементовъ концевого тельца. Далее элементы 
концевого тельца все более и более разрежаются и артерШ-
ный капилларъ, пмеюшдй только одну эндотельную оболочку 
среди сетчатой ткани селезенки, местами начинаетъ терять 
сначала непрерывность элементовъ даже и этой оболочки, 
а потомъ изливаетъ свою кровь прямо въ сетчатую ткань, 
когда эндотельныя клетки, расходясь воронкообразно, затери
ваются въ окружающей ткани. (Ое^епЪаиег, Ргеу, Кгаиае, 
Ми11ег, РоисЬе!, Ъа^иеззе, КульчицкШ, Павловъ). Но отно
сительно этого не вс-е согласны. Некоторые (КоЫп, Ье§то8, 
Са(Иа^, Соколовъ, НоНтапп, ВШгоШ, КуЬег, То1сИ; и др.) 
полагаюсь, что въ селезенке, какъ въ другихъ о1)ганахъ, 

48* 
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существуешь вполне замкнутая система кровеносныхъ сосу
довъ: артерш даютъ капилларную сЪть, изъ которой возни-
каютъ вены. (Рис. 1102.) 

Рис. 1102. 
.% 

к, 

лР1 
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Рис. 1102. ОЬчев1е 
селезенки саламанд
ры: § — кровенос
ный капилларъ; ъ — 
клетки основы селе
зенки, т. е. сЬтчато-
волокнистой ткани; 
1с — лейкоциты; 1с' 
— лейкоцитъ, про
ходящей чрезъ стен
ку капиллара; гк — 
окрашенныя кровя
ныя клетки (0рре1). 

Такъ же, какъ закончились артерШные капиллары, воз-
никаютъ въ сетчатой ткани селезенки венные капиллары, 
переходяпце въ венки. Сначала появляются эндотельныя 
югЬтки, складываюЩ1яся постепенно въ ст-Ьнку капиллара; 
потомъ около эндотельной станки венки получается местное 
с г ущет е  с е т ч а той  т к ани ,  н а зыва емое  з дЪсь  к о л ьцомъ  
Неп1е (Гойеръ, ВаЬшуагШ, Кульчицюй). Дал'Ье вены, по
степенно сливаясь одн'Ь съ другими, утолщаются, вступаютъ 
въ общую оболочку съ артер1ями и достигаютъ воротъ. 

5. Лимфеносные сосуды. 
Лимфеносные сосуды селезенки различаются поверх

ностные, содержащееся въ ея наружной оболочкЪ (8арреу), 
и глубок1е, находящееся въ перекладинахъ, отходящихъ 
отъ оболочки, въ общей оболочка сосудовъ (Ескег, К61И-
кег, Тошза). 

6. Нервы. 
Нервы селезенки въ видЪ мякотныхъ и безмякотныхъ 

волоконъ направляются въ общей оболочкЪ съ сосудами 
внутрь, а также по оболочкЪ селезенки и огходящимъ отъ 
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нея перегородкамъ. Внутри селезенки безмякотныя волокна 
образуютъ внутриселезеночное сплетете, между волокнами 
котораго имеются въ небольшомъ количеств^ многоотрост-
чатыя узловыя нервныя клетки. ВЪтви этого сплетешя под-
ходятъ къ гладкимъ мышечнымъ волокнамъ оболочки, пере-
кладинъ и сосудовъ. Кром'Ь того имеется развЪтвлете тон
кихъ волоконецъ и въ сетчатой ткани селезенки (Кейгшз 
(1892), Ризап (1893), КбШкег (1893), Тишуткинъ). 

Селезенка им"Ьетъ значеше органа, доставляющаго въ 
кровь большое количество лейкоцитовъ. Н13 нашелъ, что 
кровь селезеночной артерш содержитъ 1 лейкоцигь на 500 
приблизительно красныхъ кровяныхъ гЬлецъ, тогда какъ 
кровь селезеночной вены — 1 на 60 и даже на 5 (\дегогс№). 
Емельяновъ нашелъ въ селезенк-Ь всЬ переходный формы 
лейкоцитовъ крови. 

Лейкоциты селезенки всегда содержатъ большое коли
чество обломковъ разрушенныхъ окрашенныхъ кровяныхъ 

7. Значеше селезенки, 

Рис. 1103. 
Рис. 1103. Фагоцитозъ югЪ-

токъ. Продольное сечете тон
кой венки печени голубя, зара-
женнаго бациллами свиной крас
нухи ; въ просвете венки видны 
одиночный бациллы между крас
ными (§) и безцветными (1) кро-
вяными клетками; кроме того 
последшя клетки или лейкоциты 
содержатъ въ пищеваритель-
ныхъ полостяхъ своего клеточ-
наго тела громадный количества 
бациллъ въ виде комкообразной 
массы и въ некоторыхъ только 
видны отдельный бациллы; эн-
дотельныя клетки (еп) стенки 
венки точно также переполнены 
бациллами, которыхъ оне за
хватили изъ кровяного потока 
(Мечниковъ). 
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гЬлецъ, а также кровяной пигментъ въ различныхъ стадояхъ 
его превращешя до бураго пигмента, содержащаго железо 
(см. рис. 1099). 

Селезенка служить бюлогическимъ фильтромъ для крови, 
какъ лимфенные узлы для лимфы, задерживая въ себ-Ь всЪхъ 

Рис. 1104. 

Рис. 1104. Лейкоцитъ лягушки, перевари
вающей захваченную имъ бактерш въ образовав
шейся для того пищеварительной полости. (Меч-
никовъ). 

Рис. 1105. Лейкоцитъ-полинуклееръ лягушки, 
заглотивппй бактерШ посл'Ь впрыскиватя живот
ному обыкновенныхъ гнилостныхъ бактер1й. Уве-
личеше 1000 (Ргепап!,). 

_Рис. 1105 

Рис. 1106. 

Рис. 1106. Кл-Ьтка изъ гноя нарыва 
морской свинки, образовавшаяся посл'Ь 
впрыскиван1я ей дрожжей (Сгур1ососсиз 
пео^огтапв 8апГеИсе); она заглотила три 
дрожжевыхъ кл-Ьтки (1); п — ядро югЬтки. 
Увеличете 1000 (Ргепап!,). 

лейкоцитовъ съ болезнетворными организмами и инородными 
телами, помогая имъ переварить и освободиться отъ своей 
ноши. (Рис. 1103—1106.) Селезенка представляется значи
тельно (иногда въ несколько разъ) набухшей при заразныхъ 
болЪзняхъ. Въ этомъ отношенш значеше ея еще болЪе важ
ное, ч^мъ лимфенныхъ узловъ. 

1 
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8. Развитее селезенки. 

. Селезенка появляется въ конц^ второго месяца утроб
ной жизни челов^ческаго зародыша на свободной брюшин
ной поверхности желудочно-толстокишечной связки (И^а-
т еп1 ; и т  ^ а з ^ г о - с оПсит )  в ъ  вид -Ь  у т о лщен1я  э пи т ел1я  
брюшины (РЬузаИх, 1885; То1(И, 1889). (Рис. 1107.) Сна-

Рис. 1107 
Рис. 1107. Пу

почный или жел
точный протокъ 
и его соотношете 
съ брыжжейкой у 
б-нед'Ьльнаго че
ловеческая за
родыша : 1 — пи-
щеводъ; 2 — же-
лудокъ; 3 — две
надцатиперстная 
кишка; 4 — ки
шечная петля, 
продолжающая ся 
въ пупочный ка-
налъ въ виде пу-
почнаго или жел-
точнаго протока; 
5 — слепая киш
ка; 6 — задняя 
кишка; 7—аорта; 
8 — селезенка; 9 
— поддерживаю
щая желудокъ 
задняя связка 

(теао&азШит 
ро81епи8); 10 — передняя поддерживающая желудокъ связка 
(тево§ав1гшт ап1егтв); 11 — агЬепа соеНаса; 12 — поджелудочная 
железа; 13 — аг!ег. те8еп!епса зирегшг; 14 — общая брыжжейка; 
15 — аг1ег. тезепйепса тИепог; 16 — позвоночникъ (ТоИ1). 

чала селезенка имЪетъ однородное сЬтчато-волокнистое 
строете и только въ конц-Ь утробной жизни начинаютъ 
вырисовываться въ ней фолликулы — тельца Ма1р1^Ы. 

1.адие$$е (1890) нашелъ, что селезенка развивается изъ 
элементовъ средняго зародышеваго листка — мезодермы и 
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представляетъ собою запасъ этихъ элементовъ на время внгЬ-
утробной жизни взрослаго организма. Эти элементы селе
зенки, какъ и у зародыша, участвуютъ въ образованы какъ 
безцвЪтныхъ кровяныхъ клЪтокъ, лейкоцитовъ, такъ и окра-
шенныхъ кровяныхъ тЪлецъ, эритроцитовъ. 

Г. Подгрудинныи узелъ. 
Подгрудинный лимфенный узелъ (Шутив) обнаружи

вается въ видЬ зачатка на второмъ м^сяц^Ь утробной жизни 
у человека и развивается почти до восьмил^тняго возраста, 
когда в'Ьсъ его достигаетъ 20 граммовъ. Потомъ онъ пере
рождается и къ 16-л1>тнему возрасту уже не существуетъ 
какъ таковой. Во время полнаго своего развипя этотъ узелъ 
состоитъ изъ двухъ долей, содержащихся въ общей оболочкЬ 
изъ плотной волокнистой соединительной ткани, сообщаю
щейся своими волокнами съ волокнами окружающей рыхлой 
волокнистой соединительной ткани. Величина этихъ долей 
до 11 миллиметровъ въ длину и 1,5—3 миллиметра въ попе-
речникЬ. Тонкая соединительнотканная оболочка раздЪляетъ 
весь узелъ сначала на двЪ главныя доли, а потомъ каждую 
изъ нихъ поперечными перегородками, отходящими внутрь 
отъ наружной оболочки еще на отдЬльныя дольки. Въ 
центральной части долекъ проходитъ изъ одной въ другую 
центральный тяжъ изъ соединительной ткани, содержащШ 
въ себ^ь кровеносные и лимфеносные сосуды и нервы. Каж
дая долька, ограниченная оболочкой изъ плотной волокнистой 
соединительной ткани, состоитъ изъ двухъ различно устроен-
ныхъ частей: поверхностной и центральной. 

1. Фолликулы. 

Поверхностная часть содержитъ довольно рЪзко обособ
ленные фолликулы, помещающееся въ сетчатой мелкоячеи
сто]'! ткани. Величина отд^льныхъ фолликуловъ дольки 
300—600 [1 въ поперечник^. Фолликулы отделены одинъ 
отъ другого неполными перегородками изъ волокнистой со
единительной ткани, отходящими отъ оболочки только на 
некоторое разстояше внутрь; потому въ направленш къ цен



761 

тральной части элементы фолликуловъ сливаются въ одну 
общую массу. (Рис. 1108.) Въ центральной части дольки имеется 
сетчатая ткань съ более крупными ячейками, волоконца ея 
с&ги более толстыя. Все промежутки сетчатой ткани вы
полнены разнаго рода клеточными элементами. Въ фолли-
кулахъ содержатся главнымъ образомъ лимфоциты; тамъ 
ихъ центръ размножетя; отсюда они проникаютъ въ цен-

Рис. 1108. СрЪзъ чрезъ небольшую дольку подгрудиннаго узла 
(ТЬутиз) ребенка: корковый слой (1) более темный содержитъ лим-
фенные фолликулы, седдевинное вещество (2) более светлое содер
житъ тельца НавваГа (4); 3 — Ы1ив; а — оболочка даетъ внутрь 
перекладины. Увеличеше 60 (ВоЬт ипс! БауМоЯ). 

тральную часть узла, при чемъ постепенно созреваютъ. Кроме 
1) лимфоцитовъ здесь находятъ различные виды лейкоци-
товъ. 2) малые и болыше одноядерные; 3) многоядерные, 
4) небольшое количество эозинофиловъ, 5) одноядерные зер
нистые (ацидо-, базо- и нейтрофилы), 6) тучныя клетки 
(МавЪгеЦеп). (Рис. 1109.) 

Въ центральной части подгрудиннаго узла обнаружи
ваются эпительныя клетки, гигантсшя клетки и такъ назы-
ваемыя Гассалевы тельца (На88а11, 1846). Эти тельца 
состоять изъ центральной части, занятой большой вздув
шейся эпительной клеткой или клеткой, уже совершенно 
переродившейся въ коллоидное вещество. Вокругъ нея 

Рис. 1108. 

2. Эиителш тельца На88а11'а, 
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имеется концентрическое наслоете изъ уплощенныхъ эпи-
тельныхъ клЪтокъ. (Рис. 1110.) Величина этихъ тЬлецъ 
15—20 (л въ поперечник^, но доходитъ и до 500 ц. 

Рис. 1109. 
з • 

Рис. 1109. Кровяныя клетки и тильда человека. 1—5 и 
13—21 — безцв'Ьтныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6—12 — 
окрашенныя тельца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
болыпимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ кл^точнаго т-Ьла; 2,3 — лейкоциты съ многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ клЪточномъ т-Ьл^, окрашиваю
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5, 
14, 16, 18 — многолопастноядерные лейкоциты — полинуклееры; 
15, 19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ 
клЪточномъ гЬл1э, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13, 17, 20 — одно
ядерные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное 
тельце. Увеличеше 700 (8оЪоМа). 

Въ начале своего развитая у зародыша подгрудинный 
узелъ состоитъ изъ эпительныхъ клетокъ эктодермы, происхо-
дящихъ изъ третьей пары жаберныхъ щелей. (Рис. 1111—1114.) 
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Потомъ окружаюпця элементы мезодермы отгЬсняютъ внутрь 
эпительныя кл-Ьтки, проникнувъ между ними и разъединивъ 
ихъ. (Рис. 1115.) Посл'Ь того настаетъ время, когда дЪя-

Рис. 1110. 
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Рис. 1110. СрЪзъ чрезъ срединное вещество датской железы 
(ТЬутив) 6-месячнаго ребенка: два тельца НазваГа: 1 — сеточка 
сЬтчатоволокнистой ткани; 2 — ядра эпительныхъ клетокъ тельца; 
3 — лейкоциты. Увеличеше 470 (бгутопо^сг). 

Рис. 1111. Раз-
вит1е подгрудин
наго узла или дат
ской железы (Шу
тив) и ЩИТОВИД
НОЙ железы: 1,2, 
3, 4 — эпителгй, 
выстилаюпцй жа-
берныя бороздки 
извнутри; рЪ — 
глотка; 1г — ды
хательное горло; 
1т—средшй зача-
токъ щитовидной 
железы; Ш — за
чатки подгрудин
наго узла; И — 
боковые зачатки 

1111. 

щитовидной железы; &11, ^'2 — дополнительные 
зачатки щитовидной железы. 

тельные элементы соединительной ткани, подвижные лейко
циты замещаются бездеятельными жировыми клетками. 
Такова судьба подгрудиннаго лимфеннаго узла (Шутпз). 
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3. Кровеносные сосуды. 

Кровеносные сосуды идутъ внутри центральнаго тяжа 
изъ соединительной ткани и даютъ ответвлешя, распростра
няющаяся по наружной оболочке и междольковымъ пере-
городкамъ изъ волокнистой соединительной ткани. Каждая 

Рис. 1112, 1113. Соотно-
шеше между зачатками щито
видной железы и Шутив у за
родыша человека длиною въ 
12,5 миллиметра: Рис. 1112. 
Видъ сзади передней станки 
ротоглоточной полости. Рис. 
1113. Видъ сбоку ОбшДя обо-
значешя: рЪ — глотка; 1 — 
т^ло языка; Г — корень языка; 
о1а — отверстге гортани; е — 
надгортанникъ; аа — восходя
щая аорта; ас1 — нисходящая 
аорта; Ш — Шутив; рШ — 
эпительный шнурокъ, соединя
ющей Шутив съ первичной 
шейной бороздкой — 80 (втив 
ргаесепасаИв); 1о — зачатокъ 
средней доли щитовидной же
лезы; 1о1 — зачатки боковыхъ 
долей ея же; <111 — щитовидно-
язычный каналъ (сапаИв Шугео-
Нп§иаИв); 1с — {огатеп соесит 
(\У Шв). 

долька получаетъ свою артерШку, которая въ центральной 
части разветвляется много разъ, давая рад1ально отходяпця 
ветви въ наружную часть къ фолликуламъ и образуя въ 
каждомъ изъ нихъ густую капилларную сеть. Во внутрен
ней части также имеется капилларная сеть. 

4. Значеше подгрудиннаго узла. 

Значеше подгрудиннаго узла во внеутробной жизни 
организма однородно съ другими образовашями изъ сетчатой 
ткани, съ лимфепными узлами, селезенкой, костнымъ мозгомъ. 

Рис. 1112. 

о/а 

1о1 

аа 

Рис. 1113. 

Ы 
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Несомненно его кроветворное значеше и защитное въ борьбе 
съ болезнетворными микроорганизмами. 

Нетъ ничего исключительнаго въ томъ, что подгрудин-
ный лймфенный узелъ претерпеваетъ описанные выше изме
нены и исчезаетъ какъ таковой. Изследовашя по возрастамъ 

Рис. 1114. 

Рис. 1114. Ротовая и глоточная полости у зародыша чело
века длиною въ 13,8 миллиметра: 1 — верхняя челюсть; 2 — 
нижняя челюсть; 3 — ротовое отверсйе; 4 — глазъ; 5 — рото
вой зачатокъ Ь.урорЪу818 сегеЪп; 6 — хрящъ нижней челюсти 
(Меске1); 7 — зачатокъ боковой доли щитовидной железы; 8 — 
пегуиз {асхаИз; 9 — спинная струна; 10 — она же и позвоноч-
никъ; 11 — первая жаберная бороздка; 12 — пищеводъ; 13 — 
Шутив; 14 — дыхательное горло; 15 — лопатка; 16 — плече
вая кость; 17 — локтевая; 18 — лучевая; 19 — ребра; 20 — 
грудина (Л\г. Шз). 

другихъ лимфенныхъ узловъ и селезенки показали, что наи
более деятельная часть ихъ, фолликулы, сначала настолько 
развиты, что занимаютъ почти весь органъ; особенно это 
резко заметно въ селезенке, где въ начале жизни тельца 
Ма1р1^1и заполняюсь почти все пространство, оставляя только 
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узюя прослойки для сЬтчатой ткани; но потомъ постепенно 
величина этихъ тЬлецъ уменьшается, а ширина промежуточ
ной сетчатой ткани увеличивается до т-Ьхъ поръ, пока къ 
старости мноия тЬльца исчезнуть совсЬмъ, а друпя изъ 
нихъ сократятся до крайности, не им"Ьй уже центровъ раз-

Рис. 1115. Развитее Шутив: В — стадгя эпительная; С — 
стад1я лимфоидная: а— ось изъ волокнистой соединительной ткани; 
п — лимфенные фолликулы (Ргепагй). 

множешя въ себ'Ь. Величина фолликуловъ находится въ 
прямомъ отношенш къ энергш размножетя въ нихъ лейко-
цитовъ: чЪмъ болЪе энергично совершается размножете 
лейкоцитовъ, тЬмъ дальше раздвигаются границы фоллику
ловъ, что ясно наблюдается въ селезенкахъ умершихъ отъ 
заразной болезни. Когда уменьшается энерпя размножетя 
лейкоцитовъ, фолликулъ уменьшается. 

Рис. 1115. 
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5. ОбшДя зам'Ъчашя. 

Лимфенная организация въ т'Ьл'Ь человека этимъ не 
исчерпывается. Къ ней относятся костный мозгъ, миндалики 
(рис. 1116—1118) и громадное количество лимфенныхъ фол-
ликуловъ въ слизистой оболочкЪ дыхательныхъ и пище-
варительныхъ путей (рис. 1119—1126) съ сЬтчатой тканью 
кишекъ. Но о нихъ будетъ сказано въ своемъ мЪсгк 

Рис. 1116. 

Рис. 1116." Сечете костнаго мозгат(краснаго) человека: 1 — 
полости жировыхъ клетокъ, изъ которыхъ жиръ извлеченъ при 
приготовленш препарата; 2 — костномозговыя клетки, подобный 
лейкоцитамъ; 3 — ихъ митотическое делете; 4 — ядросодержащее 
красное кровяное тельце (переходная форма); 5 — гигантская 
клетка; 6 — такая же клетка въ стадш митотическаго делешя; 
7 — сеть — ге{1си1ит. Увеличеше 680 (ВоЬт ипс! БауМой). 
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Рис. 1117 

Рис. 1117. Заязычный миндаликъ казненнаго человека въ 
перпендикуларномъ къ поверхности сеченш: ер — многослойный 
плосшй эпителШ; подъ нимъ основа слизистой оболочки съ сосоч
ками на поверхности; слизистая оболочка образуетъ складки, между 
которыми содержатся углублешя (сгур!а) — ВЬ; въ толщгЬ основы скла-
докъ слизистой оболочки помещаются лимфенные фолликулы — п1, 
изъ которыхъ лейкоциты выселяются въ основу, а далее и въ 
многослойный плосшй эпителгй, откуда попадаютъ въ полость углуб
лешя; с1 — выводный протокъ железы. Увеличеше 30 (8оЪоМа). 
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Рис. 1118. 

Рис. 1118. Небный миндаликъ казненнаго человека въ пер-
пендикуларномъ къ поверхности сгЬчети: а&р — небная дужка; 
ер — многослойный плосгай эпителШ; Й — щелевидныя полости 
между складками слизистой оболочки (сгур1ае); Ы — лимфенные 
фолликулы; 8 — основа слизистой оболочки; 81 — м-Ьсто схождешя 
щелей; т — мышечныя волокна. Увеличеше 15 (ВоЪоМа). 

49 
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Рис. 1119. 

Рис. 1119. Продольное сечете стенки тонкой кишки чело
века чрезъ одиночные лимфенные узёлки'(пос1иИ 1утрЬаИс1 зоШагп): 
1 — ворсинки; 2 — простыл трубчатыя железы (ЪлеЪегкйЪп); 
3 — лимфенные узелки - фолликулы съ разлитымъ сконлешемъ 
лейкоцитовъ въ ихъ окружности въ основе слизистой оболочки — 4. 
Увеличеше 68 (Вгазз). 
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Рис. 1120. 

Рис. 1120. Поперечное сечеше тонкой кишки кошки чрезъ 
сочетанные лимфенные узелки — фолликулы (пойиИ 1утрЪаИс1 
а^ге^аИ): 1 — ворсинки; 2 — нростыя трубчатыя железы; 3 — 
мышечный слой слизистой оболочки; 4 — под слизистый слой; 5 — 
лимфенные узелки — фолликулы; 6 — круговой слой мышечной 
оболочки; 7 — продольный ея слой. Увеличеше 10 (8161л1). 

Рис. 1121. 

Рис. 1121. Поперечное 
сечеше станки тонкой 
кишки человека чрезъ со
четанные лимфенные узел
ки-фолликулы для пока-
зашя распределешя лим-
феносныхъ сосудовъ въ 
слизистой оболочке и под-
слизистомъ слое: а — 
ворсинки съ центральными 
хилоносными сосудами; 
Ь — трубчатыя железы; 
с — лимфеносные сосуды 
подслизистаго слоя; 1' — 
фолликулъ; § — межфол-
ликульная сеть лимфеносныхъ сосудовъ; 1 
к — относящп"! лпмфеносный сосудъ (Кгеу 

подслизистый слой: 

49* 
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Рис. 1122. 

Рис. 1122. Поперечное сечеше червеобразнаго придатка 
(ргосезвив уепшси1апв) слепой кишки человека; въ подслизистомъ 
слое имеется много лимфенныхъ фолликуловъ, изъ которыхъ вы-
деливпйеся лейкоциты заполнили всю основу слизистой оболочки и 
даже просветъ червеобразнаго придатка — Ь; е — эпител1й, вы-
стилаюшдй трубчатыя железы; п1 — лимфенный фолликулъ; Р — 
скоплешя жировыхъ клетокъ въ толще подслизистаго слоя; М — 
круговой слой мышечной оболочки. Увеличеше 20 (ВоЪоМа). 



Рис. 1123. 
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Рис. 1123. Поперечное сечеше червеобразнаго отростка кишки 
морской свинки въ области складки слизистой оболочки: Ер — эпи-
тел1й; Ьс — лейкоциты; К. — углублеше въ слизистой оболочке 
(крипта); Ег — эпительный слой, переполненный лейкоцитами; 
К1 — лимфенный фолликулъ; Лг — промежуточный слой; СВг— 
сжатыя бокаловидныя слизистыя клетки; Вкк — лейкоцитъ въ эпи-
тел1е; Вт — основная перепонка; кЪ — ея ядра; Тр — 1итса 
ргорпа — основа слизистой оболочки. Увеличеше 300 (БауМой). 
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Рис. 1124. 

Рис. 1124. Продольное сечете слизистой оболочки толстой 
кишки (со1оп йевсепйепз) взрослаго человека: 1 — однослойный 
цилиндричестй упителШ; 2 — основа слизистой оболочки; 3 — 
мышечный ея слой; 4 — подслизистый слой; 5 — простыл труб
чатыя железы (&1апс1и1ае соНсае); 6 — одиночный лимфенный фолли-
кулъ-узелокъ (поскйиз 1утрЬаИси8 воШапиз); 7 — центръ размно
жетя въ немъ лейкоцитовъ. Увеличеше 80 (81б11г). 
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Рис. 1125. 

1 "Як/**! 

"̂ ЩнЩ§Щ!Жу'' 

Рис. 1125. Продольное сЬчете одиночнаго лимфеннаго фолли
кула-узелка (пос1и1ив 1утр11а11си8 воШапив) изъ слизистой оболочки 
толстой кишки человека: 1 — эпителий; 2 — дентръ размножетя 
лимфоцитовъ; 3 — концентрическими слоями расположенные лимфо
циты ; 4 — трубчатая железа толстой кишки; 5 — мышечный слой 
слизистой оболочки; 6 — подслизистый слой (ВбЪт ипс! БаукМ!). 
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Рис. 1126. 

Рис. 1126. Продольное сечете слизистой оболочки прямой 
кишки человека чрезъ одиночный лимфенный узелокъ: а — под-
слизистый слой; Ъ — пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ сли
зистой оболочки; с — лейкоциты, выделяющееся изъ лимфеннаго 
узелка; (1 — центръ размножетя лейкоцитовъ въ лимфенномъ 
узелке-фолликуле; е — основа слизистой оболочки; $ — простыя 
трубчатыя железы; § — цилипдрическш однослойный энителш. 
Увеличеше 120 (Вепйа ипс1 ОиепШег). 



ОтдЪлъ 

П о к р о в ы .  

ВсЬ части организма, могущдя нормально соприкасаться 
съ внешней средой имЪютъ особеннаго устройства защитные 
покровы. Наружный обшдй покровъ (тЪе§итеп1ит сотпшпе) 
т-Ьла носитъ назваше кожи (си&8). Въ области естествен-
ныхъ отверстШ кожа продолжается въ несколько измЪнен-
наго устройства покровъ, называемый слизистой оболочкой 
(1ишса тисова). Закрытые полости гЬла человека также 
выстланы покровомъ, называемымъ серозной оболочкой 
(кппса зегоза). 

А. Кожа. 
Кожа состоитъ изъ трехъ рЪзко различаемыхъ по 

строенш слоевъ. наружнаго — эпительнаго, называемаго 
надкожицей (ерк1егпп8), средняго — соединительно-
тканнаго, называемаго собственно кожей (с1егта яеи 
сопит), и внутренняго — тоже соединительнотканнаго, 
на зыва ема г о  п о дкожнымъ  с ло емъ  или  п о дкожной  
кл-Ьтчаткой (еиЪсиие 8. раптси1и8 асИрозиз). (Рис. 1127.) 

1. Надкожица. 

Надкожица СОСТОИТЪ ИЗЪ многослойнаго плоскаго эпи-
тел1я, который снаружи внутрь разделяется на два слоя 
внутренн1й слизистый или Малпиг1евъ (вкатит тисо-
8ит 8. Ма1р1^Ы) и наружный или роговой (зЪгаЪит сог-
пеит). (Рис.1128.) ЭпителШ вездЪ отд'Ьленъ отъ подлежащаго 
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слоя изъ волокнистой соединительной ткани пограничной 
п е р е п о н к о й ,  н а з ы в а е м о й  о с н о в н о й  п е р е п о н к о й  
(шешЬгапа ЪазПапз 8. КтИапв). 

Основная  п е р епонка  въ  нЬкоторыхъ  мЪстахъ  к ожи  
им'Ьетъ значительную толщину Она состоитъ изъ стекло-
прозрачнаго вещества и не обнаруживаетъ никакого строешя. 

Рис. 1127 

Рис.1127. Перпендикуларное 
къ поверхности сечете кожи 
человека, обнаруживающее клу
бочки потовыхъ железъ и ихъ 
выводные протоки (схема): а — 
роговой слой надкожицы; Ъ — 
ея слизистый слой (Ма1р1§Ы); 
с — сосочки сосочковаго слоя 
основы кожи; (1 — кровеносные 
сосуды; е, ? — выводные про
токи потовыхъ железъ; §; — те
ло потовой железы, состоящее 
изъ клубкообразно завитой про
стой отделительной трубочки; 
Ь — группа жировыхъ клетокъ 
въ подкожной клетчатке; 1 — 
нервъ и его окончаше въ со
сочке (Бцуа1). 

а. Основной слой или маточный. 

Къ основной перепонка снаружи прилегаетъ слой эпи-
тельныхъ клетокъ цилиндрической, призменной, яйцевидной 
формы, у которыхъ вообще высота больше поперечника осно-
вашя (высота 8—14 ц, ширина 6—8 |л. (Рис. 1129.) Эти 
клетки имЪютъ шарообразное или яйцевидное значительной 
величины ядро съ болыпимъ количествомъ хроматинныхъ 
веществъ; часто среди нихъ можно встретить фигуры не
прямого д^летя ядеръ. ЭТОТЪ слой клЪтокъ, называемый 
по своему положенно основнымъ (зЪгакпп ЬааПаге), назы
вается также маточнымъ слоемъ, производящимъ (в!га-
1ит ^егттаиуит), потому что онъ производитъ всгЬ клетки 
выше лежащихъ слоевъ; называется также онъ остистымъ 
слоемъ (з^гаШт зртовшп), такъ какъ клетки этого слоя 
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Рис. 1128. 

Рис. 1128. Кожа съ ладони человека въ перпендикуларномъ 
къ поверхности срезе: — кровеносные сосуды; с — основа 
кожи; йв — выводной протокъ потовой железы; ер — эпидермисъ; 
к — чувствительное тельце Ме188пег'а; в1с — роговой слой эпи
дермиса ; в!1 — светлый слой; подъ нимъ промежуточный слой; 
8{#г — зернистый слой; 81г — сетчатый слой; 8% — маточный 
слой. Увеличеше 170 (8оЬоМа). 

Рис. 1129. Эпительныя клетки 
основного или маточнаго слоя над
кожицы врастаютъ зубовидными 
отростками въ основную перепонку: 
С — клетки слизистаго слоя или 
слоя Ма1р1§Ы соединяются между 
собой межклетными мостиками, 
между которыми имеются меж
клетные соковые канальцы; Б — 
зубцы клетокъ маточнаго слоя 
надкожицы; 1с — основа кожи 
(КапУ1ег). 

Рис. 1129. 

.г-*:*/ 
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имЪютъ на своей поверхности маленьше остистые, шиловид
ные межклетные отростки, которыми онЪ соединяются между 
собой, оставляя между своими боковыми поверхностями меж-
шгЬтныя щелевидныя пространства для прохождешя пита
тельной лимфы въ выше лежапце слои югЬтокъ. 

Рис. ИЗО. 

Рис. 1130. Перпендикуларное къ поверхности сечете кожи 
негра: 1 — эпительныя клетки основного слоя содержать много 
пигментной зернистости; 2, 5, 6 — клетки волокнистой соеди
нительной ткани съ отростками и безъ нихъ, содержащая въ клеточ-
номъ т^ле пигментныя зерна (хроматофоры — переносчики зеренъ 
пигмента); 3 — клетки слизистаго слоя (Ма1р1§Ы) многогранныя 
содержать небольшое количество пигментныхъ зеренъ; 4 — роговой 
слой также содержитъ небольшое количество зеренъ въ плоскихъ 
чешуйкахъ. Увеличеше 700 (Войт шн! БауМоМ). 

Въ нЪкоторыхъ мйстахъ кожи около грудныхъ сосковъ, 
на мошенк^, вокругъ заднепроходнаго отверстая, во время 
загара клетки основного слоя вырабатываютъ темный зер
нистый пигментъ и содержать его въ болыпемъ или мень-
шемъ количеств^ въ своемъ шгЬточномъ гЬле. 

Расовая пигментащя кожи зависитъ не только отъ 
содержашя пигмента въ клЗугкахъ основного слоя надкожицы, 
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но также отъ содержашя его въ особенныхъ пигментныхъ 
звездчатыхъ подвижныхъ клеткахъ, соединительной ткани, 
л ежащихъ  подъ  о сно вной  п е р епонкой  и  на зыва емыхъ  х р о -
матофорами. (Рис. ИЗО, 1131.) 

Надъ основнымъ слоемъ лежитъ толстый слой клетокъ, 
называемый сгЬтчатымъ (Кепаи!) ИЛИ волокнистымъ (Еапу1ег, 
1899, 81га1ит геШогте в. Шатепк)8ит), потому что клетки, 
входящая въ его составъ, шарообразный, многогранныя по 
форме все соединены между собой отростками-волоконцами, 
какъ въ основномъ слое, съ соковыми межклетными ходами 
между ними. (Рис. 1132.) Величина КЛ1УГОКЪ ЭТОГО СЛОЯ 
12 ц въ поперечнике. Поверхностныя клетки этого слоя 
изменяютъ свою многогранную форму въ уплощенную. 

Мах ЗсНиИге (1864) первый обратилъ внимаше на шипо-
видные отростки, какъ предназначенные для соедишчпя 
клетокъ между собой; потомъ ихъ описалъ ЗсПгбп (1865); 
ЕНггогего (1871) указалъ, что отростки одной клетки не за-
ходятъ въ промежутки между отростками другихъ клетокъ, 
какъ думали предыдущ1е авторы, но только соприкасаются 
между собой своими концами. Капу|ег (1879) показалъ, что 
клеточные отростки являются оитическимъ с.ечешемъ мсж-

Рис. 1131. 

Рис. 1131. Перпендпкуларное 
къ поверхности сЪчеше кожи 
хамелеона (сЪатае1ео): а, Ь — 
волокнистая соединительноткан
ная основа кожи; сЪг — хро
матофоры ; Ер — слой надко
жицы (ерЫегппв), къ которому 
хроматофоры направляютъ свои 
отростки съ пигментными зер
нами (Ое^епЪаиг). 

б. Сетчатый или волокнистый слой. 
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югЬтныхъ волоконъ или только концами волоконъ, идущихъ 
чрезъ все тЬло клетки, окружал ядро. То же самое под
тверждаете» Колосовъ. (Рис. 1133, 1134.) 

Рис. 1132. 
Рис. 1132. Перпен-

дикударное къ поверх
ности сечете надкожи
цы кожи человека (схе
ма) ; а — слой цилинд-
рическихъ основныхъ 
клетокъ; Ъ — основныя 
волоконца; с — слой 
клетокъ многогран-
ныхъ съ отходящими 
отъ нихъ во все сто
роны волоконцами; с1 — 
слой клетокъ съ воло
концами, идущими въ 
параллельной поверх
ности кожи плоскости; 
е — слой клетокъ съ 

волокнами того же направлешя и съ зернами элеидина; ^— слой 
зернистыхъ клетокъ; § — слой ороговевшихъ клетокъ (Кгошауег). 

Рис. 1133. 

Рис. 1133. Участокъ слоя 
Ма1р1§Ы изъ надкожицы кожи 
между двумя сосочками; спо-
собъ соединешя эпительныхъ 
клетокъ между собой и съ 
основной перепонкой на гра
нице съ сосочками основы 
кожи (Колосовъ). 
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Рис. 1134. 

Рис. 1134. Параллельное поверхности 
сЬчеше надкожицы изъ кожи человека 
въ области слизистаго слояМа1р1§Ы: видны 
межклетные мостики. Увеличеше 700 
(82ут0П0\У1С2). 

в. Зернистый слой. 

Поверхностный пластъ кл^токъ Малпипева слоя описалъ 
1 _ а п д е г Н а п $  ( 1 8 7 3 ) ,  а  У п п а  ( 1 8 7 6 )  д а л ъ  е м у  н а з в а т е  з е р  
нистаго слоя (81гайт1 ^гапиЬвит). Его КЛЕТКИ имЪютъ 
форму уплощенныхъ снаружи внутрь ромбоедровъ. Клетки 
э т о г о  с л о я  с о д е р ж а т ъ  в ъ  с в о е м ъ  Т - К У Г Ь  б л е с т я п ц я  з е р н ы ш к и  
или точнее капельки особеннаго химическаго вещества, 
которое Кагшег (1879) назвалъ элеидиномъ, а МУаЫеуег 
(1882) кератог1алиномъ. (Рис. 1135.) Капельки элеи-

Рис. 1135. 

Рис. 1135. Перпенди-
куларное къ поверхности 
сЬчеше кожи подошвы 
взрослаго человека: 1 — 
сосочковый слой основы 
кожи; 2 — основной или 
маточный слой многоелой-
наго плоскаго эпителия 
кожи ; 3 — слизистый или 
сЬтчатый слой (Ма1р1§'Ы) 
изъ многогранныхъ кл гЬ-
токъ; 4 — зернистый слой 
(81га1ит §гапик)8ит); 5 — 
светлый слой (81га1ит 1и-
ск1ит); 6 — часть рого
вого слоя (я!га1. согпеит). 
Увсличеше 360 (НиНтг). 
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дина весьма жадно воспринимаютъ карминъ и гематокси-
линъ, тюнинъ и др.; сЬрный эфиръ и 40% растворъ Ъдкаго 
кали на него не дМствують. Величина капелекъ въ шгЬ-
точномъ т&л'Ь и количество ихъ бол'Ье значительны и посте
пенно увеличиваются, если идти отъ шгЬтокъ болЪе глубо-
кихъ слоевъ къ кл&гкамъ бол'Ье поверхностныхъ слоевъ. 
(Рис. 1136.) 

Роговой сдой надкожицы также состоять изъ Н'Ьсколь-
кихъ отд'Ь.льныхъ слоевъ. 

Рис. 1136. 
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Рис. 1136. Перпен-
дикуларное къ поверх
ности сЬчеше кожи по
дошвенной поверхности 
новорожденнаго котен
ка, показывающее три 
стадш процесса орого-
вЪтя и три главныхъ 
слоя надкожицы: сМ — 
слизистый слой (Ма1-
р]§Ы), въ которомъ §— 
маточный слой и клет
ка — т въ стадш дЪ-
летя; с§ — зернистый 
слой (в1га1ит &гапи1о-
вит); сс — роговой 
слой; §8 — выводной 
протокъ потовой желе
зы. Увеличеше 300 
(Ргепап!). 

г. Промежуточный слой. 

Капу1ег (1899) описалъ надъ зернистымъ слоемъ лежа
щей промежуточный слой (81га1иш т1егте<1шт), пред
ставляющей собою тонкую полоску на срЪз'Ь, произведен-
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номъ перпендикулярно къ наружной поверхности кожи. 
ЮгЬтки этого слоя, значительно уплощенныя, пропитаны 
кератопалиномъ сплошь и потому сильно окрашиваются 
красками. Кератопалинъ, проникая въ клеточное тЪло, за
ставляем его ороговЪвать въ поверхностной части, а кле
точное уплощенное ядро — сморщиваться. 

д. Светлый слой. 

Кнаружи отъ этого слоя 0еН1 (1857) нашелъ светлый 
слой, который потомъ описалъ ЗсИгоп (1865): это — 81га-
1иш 1ис1с1ит. 

На перпендикулярномъ къ поверхности кожи ср-Ьз'Ь 
этотъ слой представляется также въ видгЬ узкой светлой 
полоски прозрачной, не окрашивающейся карминомъ и не 
чернеющей отъ осмгевой кислоты. Клетки его лежатъ оди
ночно въ вид^ тонкихъ пластинокъ съ совершенно смор-
щеннымъ ядромъ и югЬточнымъ тЬломъ, пропитаннымъ до 
насыщешя диффузно кератопалиномъ. 

е. Роговой слой. 

Надъ свЪтлымъ слоемъ лежитъ бол^е или менЬе толстый 
слой роговой (81га1ит согпешп ргорпит). КЛЕТКИ, соста-
ВЛЯЮЩ1Я ЭТОТЪ СЛОЙ являются уже ВЪ ВИД'Ь плотныхъ рого-
выхъ пластинокъ, такъ какъ кератопалинъ въ нихъ подъ 
вл1яшемъ воздуха превращается въ твердое состояше. Внутри 
кл'Ьточныхъ пластинокъ иодъ роговымъ слоемъ содержатся 
жировыя вещества, поэтому роговой слой окраши
вается пикрокарминомъ въ желтый цвЪтъ, а осм1евой 
кислотой въ черный въ своей глубокой части. 

ж. Шелушащшся слой. 

Верхняя часть этого рогового слоя разсматривается 
какъ отдельный ш е л у ш а щ 1 й с я слой (81га1ит ск^иа-
таиуит 8. 81га1ит (И^ипсит!), элементы котораго вслЪдс'те 
механическихъ иричинъ постоянно отделяются и отпадаютъ 
(Кепаи!, Капу1ег). Въ виду того, что между роговыми чешуй
ками накопляется жиръ изъ сальныхъ железъ весь этотъ 
слой окрашивается осмгевой кислотой въ черный цвгЬтъ. 

50 
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Въ глубокихъ слояхъ надкожицы могутъ встречаться 
м е ж д у  э п и т е л ь н ы м и  к л е т к а м и  з а п о л з а ю и ц е  с ю д а  л е й к о 
циты, т. е. подвижныя клетки подлежащей волокнистой 
соединительной ткани. 

Все перечисленные выше слои надкожицы встречаются 
только въ местахъ кожи съ утолщенной надкожицей, какъ 
напримеръ, на ладонной поверхности кистей рукъ, на подошве 
стопы. Въ местахъ съ тонкой кожей ороговеше начинается 
прямо съ зернистаго слоя, кроме того и Малпипевъ слой 
имеетъ меньшую толщину. Следовательно, въ местахъ, 
где кожа тонка, нетъ промежуточнаго и светлаго слоевъ, 
а слои Малпипевъ и роговой тонки. 

2. Основа кожи. 

Подъ основной перепонкой (шетЪгапа ЪазНапз) 
находится более плотная основная часть кожи, состо
ящая изъ плотной волокнистой соединительной ткани (с1егта, 
сопит). Эта основная часть кожи разделяется по толщине 
волоконъ и ихъ расположенш на два слоя: наружный и 
внутреншй. 

а. Сосочковый слой. 

Наружный слой, прилегаюпцй къ основной перепонке, 
состоитъ изъ тонкихъ клей дающихъ и эластинныхъ воло
конъ волокнистой соединительной ткани, расиоложенныхъ 
безъ всякаго плана и порядка, какъ волокна шерсти въ вой
локе. Этотъ слой основной части кожи устроенъ различно 
какъ въ разныхъ ея отделахъ, такъ и въ коже зародыша 
молодого и взрослаго организма. 

У зародыша везде, а у молодого и взрослаго организма 
тамъ, где кожа особенно тонка, наружная поверхность этого 
слоя основной части кожи, прилегающей къ основной пере
понке, гладка, не имеетъ ни складокъ, ни возвышешй. Но, 
если взять кожу молодого или взрослаго организма тамъ, 
где она более толста, то этотъ слой уже представляетъ на 
своей поверхности конусовидныя возвышешя въ виде холми-
ковъ, чередующаяся съ углублешями между ними. Эти воз
вышешя ткани становятся темъ более значительными чемъ 
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толще становится надкожица. Наконецъ, въ местахъ наи
большей ея толщины, на ладонныхъ поверхностяхъ кистей 
рукъ и на подошвахъ ногъ, возвышетя достигаютъ наиболь
шей высоты. 

Возвышетя, образованныя изъ элемент* >въ волокнистой 
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и ,  н а з ы в а ю т с я  п о  с в о е й  ф о р м е  с о с о ч 
ками (рарШае), а потому и весь наружный слой основной 
части кожи называется сосочковымъ слоемъ кожи 
(81га1иш рарШаге). (Рис. 1137.) 

Рис. 1137 
Рис. 1137. Кожа человека 

въ сеченш, перпендикулар-
номъ къ ея поверхности, 
после обработки растворомъ 
осмгевой кислоты: 1 — эпи-
тельная часть кожи — эпи-
дермисъ, состоящей изъ: 2 — 
расположенныхъ въ не
сколько слоевъ эпительныхъ 
клетокъ слоя Ма1р1^Ы, сла
гающегося изъ: 3 — одного 
слоя цилиндрическихъ клЪ-
токъ маточнаго слоя (81га-
1ит ^ептпаИуит); 4 — 
слоя многогранныхъ шгЬ-
токъ, соединяющихся между 
собой межклетными мости
ками-волоконцами и потому 
называемаго сетчатымъ или 
волокнистымъ (81га1ит геИ-
си1аге аеи Шатеп1о8ит) 
слоемъ, и 5 — слоя зерни-
стыхъ клетокъ (в1гаШт &та-
пи1о8ит); 6 — светлый слой 
(а1га1ит 1ис1<1ит); кнаружи 
отъ него 7 — вообще рого
вой слой (81га1иш согпеит), 
который распадается на 

ь 

'Юо*" 

• о 

. /7 

8 — внутреншй роговой слой, 
котораго отъ недостатка питашя подвергаются отчасти жч 
перерождешю, отчасти ороговеваютъ въ наружным» чаггяхъ, 
сильно окрашиваются раствором']» осм]евой кислоты в']. 
цв'Ьтъ; 9 -- средни! ро1 овой слои съ вполне ороговевшим 
ками; 10 - наружный роговой слой, с^стоящш изъ орогов' 
пластинокъ, теряющпхъ связ!» между собой и потому легко 
вающихся; между отдельными пластинками п слоями ьхъ 

Г>0* 

КЛ Г» ГК! I 
фовому 
почему 
черный 
II КЛ'1'.Т-
>В 111ПХ ]» 
слущи-
накоп-
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ляется жиръ, выделяемый сальными железами кожи, а также про-
исходяшдй отъ окончательнаго разложешя веществъ шгЬточнаго 
тела въ пластинкахъ, который окрашивается въ черный пветъ 
растворомъ осм1евой кислоты и сообщаетъ этотъ цветъ всему слою. 
12 — основа кожи (с1егта 8. сопит), состоящая изъ волокнистой 
соединительной ткани и слагающаяся изъ: 13 — сосочковаго слоя 
(81га1ит рарШаге) и 14 — сетчатаго слоя (81га1ит геИси1аге), со-
стоящихъ изъ плотной волокнистой соединительной ткани, а 15 — 
подкожный слой (зиЪсиНз), состоящш изъ рыхлой волокнистой соеди
нительной ткани, содержащей въ разныхъ местахъ кожнаго покрова 
различное количество жировыхъ клетокъ — 16, окрашенныхъ здесь 
въ черный цветъ осм1евой кислотой; 17 — подлежащая ткань; 
а — выводной протокъ потовой железы въ слое эпителия не имеетъ 
собственныхъ стенокъ и идетъ подобно винту штопора; Ь — вывод
ной протокъ той же железы въ основе кожи. Увеличение 30 
(Вб1ш1 Ш1(1 Бау1(1ой). 

Какъ общее правило, тамъ, гдЪ въ кож'Ь имеется очень 
тонк1й слой надкожицы, сосочковый слой кожи 
отсутствуетъ, т. е. сосочковъ не имеется; тамъ, гдЪ 
слой надкожицы средней толщины, сосочковый слой ясно 
о б н а р у ж и в а е т с я ;  н а к о н е ц ъ ,  в ъ  м е с т а х ъ ,  г д Ъ  н а д к о ж и ц а  
о ч е н ь  т о л с т а ,  с о с о ч к о в ы й  с л о й  д о  т о г о  з н а ч и т е -
л е н ъ, что даже на свободномъ концЬ бол'Ье толстыхъ сосоч
ковъ появляются вторичные сосочки. (Рис. 1138.) 

Это соотношеше толщины сосочковаго слоя и толщины 
надкожицы станетъ понятно посл'Ь того, какъ будетъ сказано, 
что надкожица не имеетъ въ себ'Ь кровеносныхъ сосудовъ 
и питается лимфой, достигающей до ея элементовъ изъ 
сосудовъ наружнаго, т. е. сосочковаго слоя основной части 
кожи. Когда надкожица утолщается, то питаше ея эпитель-
ныхъ клетокъ ухудшается, такъ какъ увеличивается путь 
для притекающей къ нимъ лимфы. Въ устранеше этого 
затруднешя кровеносные сосуды съ окружающей ихъ частью 
волокнистой соединительной ткани внедряются въ надкожицу, 
образуя въ данномъ м'Ьст'Ь бол^е или мен^е высогай сосо-
чекъ. Естественно, что вей слои надкожицы и основная 
перепонка не нарупгаютъ своего расположешя л взаимнаго 
соотношешя отъ этого внедрешя, а роговой слой снаружи 
выравниваетъ всЬ углублешя, д-Ьлая наружную поверх
ность гладкой. 

Высота самыхъ низкихъ сосочковъ 35—55 [х, а самыхъ 
высокихъ — 75—115 (л. Ширина основашя у низкихъ сосоч-
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ковъ равна ихъ высоте, у более высокихъ, равна половине 
ея, а у самыхъ высокихъ — только трети ея» 

Каждый сосочекъ снаружи ограниченъ основной пере
понкой и состоитъ изъ элементовъ волокнистой соедини
тельной ткани, т. е. изъ тонкихъ пучковъ клей дающихъ 
волоконъ и тонкихъ эластинныхъ волоконъ, между которыми 
находятся въ неболыномъ числе пластинчатыя разной формы 

Рис. 1138. 

Рис. 1138. Пер-
пендикуларное къ по
верхности сечете 
кожи свиного рыла: 
1 — роговой слой 
надкожицы; 2 — ея 
маточный слой; 3 — 
сосочки основы кожи; 
4 — мякотныя нерв-
ныя волокна; 5 — 
концевыя внутри эпи-
тельныя нервныя во
локонца; 6 — чув-
ствительныя клетки 
МегкеГа. Увеличеше 
300 (Згутопошсг). 

неподвижныя клетки и подвижныя шарообразныя клетки 
(лейкоциты) соединительной ткани. Въ этой основа сосочка 
помещается сЬть кровеносныхъ капилларовъ. Обыкновенно 
параллельно оси сосочка въ него внедряется артерШка или 
более толстый артерШный капилларъ отъ основашя до вер
шины и отдаетъ на всемъ своемъ пути сообщающаяся между 
собой ветви и образующая густую сеть, переходящую у 
основашя сосочка въ венку. 
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Въ некоторыхъ сосочкахъ въ основу ихъ и сосудистую 
с е т ь  в д в и г а е т с я  ч у в с т в и т е л ь н о е  н е р в н о е  о к о н  
ч а н 1 е въ виде осязательнаго тельца- Ме188пег а, 
занимая его центральную часть. Въ некоторыхъ местахъ 
кожи, папр. на ладонной поверхности пальцевъ рукъ и на 
подошвахъ ногъ число сосочковъ съ нервными осязатель
ными тельцами достигаетъ соотношешя одного на четыре 
сосочка безъ осязательныхъ телецъ. Принято все сосочки 
кожи разделять на с о с у д и с т ы я, т. е. содержащая только 
сеть кровеносныхъ канилларовъ, и на нервны я, т. е. содер
жания кроме того въ себе осязательный тельца. (Рис. 1139,1140). 

Рис. 1139. 
Рис.1139. Схема стро-

ешя кожи человека въ 
перпендикуларномъ къ по
верхности сЪчеши: 1 — 
роговой слой надкожицы; 
2 — светлый слой; 3 — 
зернистый слой; 4 — сли
зистый слой (Ма1р1§Ы); 
5 — маточный слой; 6 — 
сосочковый слой основы 
кожи; 7 — сетчатый ея 
слой; 8 — осязатель-
ныя тельца Ме188пег'а; 
9 — мякотныя нервныя 
волокна, оканчивающаяся 
въ тельцахъ. Увеличеше 
65 (Догель). 

б. Сетчатый слой. 

Клей даю идя и эластинныя волокна сосочковаго слоя 
основной части кожи, собираясь въ глубокихъ его частяхъ 
въ более толстые пучки, непосредственно переходятъ въ 
следуюицй слой основной части кожи, называемый с е т -
чатымъ слоемъ («1га1ит геИси1аге). 

Въ сетчатомъ слое толстые пучки клей дающихъ воло
конъ и толстьтя эластинныя волокна располагаются более 
правильно, следуя по разныхъ направлешяхъ и пересекаясь 
иодъ разными углами въ трехъ взаимно перпендикуларныхъ 
плоскостях!): параллельно на])ужной поверхности кожи и 
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перпендикуларно ей. Клйточныхъ элементовъ въ этомъ слой 
обыкновенно бываетъ очень мало. Эластинныя волокна здйсь 
очень толсты, образуютъ густыя с*Ьтп и придаютъ основй 
кожи упругость и плотность. 

Въ нйкоторыхъ мйстахъ кожи въ сйтчатомъ слой ея 
основы содержатся въ неболыномъ количеств^, гладгая мышеч-
ныя волокна-клйтки (аггесЪогев рШ) и даже поперечнополо-
сатыя мышечныя волокна у нйкоторыхъ животныхъ. 

Сйтчатый слой основы кожи своими пучками клей 
дающихъ волоконъ и эластинными волокнами непосред
с т в е н н о  п е р е х о д и т ь  в ъ  б о л й е  г л у б о к ш  п о д к о ж н ы й  с л о й  
( з и Ь с п И в ) ,  н а з ы в а е м ы й  п о д к о ж н о й  к л й т ч а т к о й .  

П о д к о ж н ы й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  р ы х л о й  в о л о к н и с т о й  
соединительной ткани со всйми ея характерными элементами, 
о которыхъ подробно говорилось въ отдйлй о рыхлой волок
нистой соединительной ткани. (Рис. 1141—1148.) Вообще 
подкожная клйтчатка содержитъ большое количество жиро-
выхъ клйтокъ, почему прежде назвалась жировой подклад
кой (раптси1и8 асИроеив). Только въ видй исключешя на 
нйкоторыхъ мйстахъ она не содержитъ жировыхъ клйтокъ, 
о чемъ будетъ сказано въ своемъ мйстй. 

Рис. 1140. 

Рис. 1140. Продольное сЪчеше ося-
зательнаго т-Ьльца Ме188пег'а въ колгЬ 
ладонной поверхности указательнаго 
пальца взрослаго человека: п — мя-
котныя нервныя волокна, входяыця въ 
тельце; а— клубочки чувствительныхъ 
концевыхъ нервныхъ бляшекъ и ося-
зательныхъ клетокъ (Капугег). 

3. Подкожная клетчатка 
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Волокна подкожной клетчатки въ глубокомъ слой при-
нимаютъ правильное расположеше и переходятъ въ пластин
чатое образоваше въ видй общаго поверхностнаго соеди-
нительнотканнаго покрова подлежащихъ тканей и органовъ 
(1азс1а 8ирегйс1аИ8). 

Рис. 1141. 

/ 

Рис. 1141. Рыхлая 
волокнистая соедини
тельная ткань изъ под-
кожнаго слоя крысы: 
1 — неподвижная пла
стинчатая клетка (Кап-
лчег); 2 — шаровидная 
подвижная клЪтка (лей-
коцитъ); 3 — эластин
ныя волокна; 4 — клей 
даюшдя (при вареши) 
волокна. Увеличеше 
300 (82утополУ1С2). 

Рис. 1142. Рис. 1143. 

Г-л:3: й-'-» • 
Щ&а, г -ЗЙ&Л 

V\> ч\ * 2*4** "&• 
•.•зл-аГ''Д>;.. •; 

С'Лт?А  ̂ ' * 
Г.'>' 

Й 

РИС. 1142, 1143. Жировыя клетки подкожнаго слоя трех-
дневнаго щенка: Рис. 1142 — группа жировыхъ клетокъ, окрашен-
ныхъ осм1евой кислотой: п — ядро клетки; мелте черные жиро
вые шарики въ клЪточномъ тЬл'Ь, еще не сливниеся въ болышя 
капельки. Рис. 1143 — группа молодыхъ жировыхъ шгЪтокъ съ 
проявленной зернистостью въ ихъ шгЬточномъ т'Ьл'Ь, являющейся 
предшествующей стадгей появлешя жировыхъ шариковъ: п — кле
точное ядро. Увеличеше 700 (Ме1гпег). 
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Рис. 1144. Группа жи
ровыхъ клетокъ — а въ 
подкожной волокнистой со
единительной ткани — т 
зародыша быка длиною 
въ 35 сантиметровъ; с — 
отдельная жировая клетка 
около группы жировыхъ 
клетокъ; у — кровенос
ные сосуды; черный цветъ 
жировыхъ клетокъ зави-
ситъ отъ д1зйств1я на нихъ 
осм1евой кислоты. Уве
личеше 50 (Каплчег). 

Рис. 1144 

Рис. 1145. 

& 

Рис. 1145. Жировыя клетки изъ под
кожной клетчатки зародыша коровы длиною 
въ 45 сантиметровъ после подкожнаго 
впрыскивашя 1% раствора осмиевой кисло
ты, разсматриваемыя въ глицерине; а — 
почти вполн гЬ развитая жировая клетка, 
въ которой виденъ жировой шарикъ, окра
шенный ос\иемъ въ черный цветъ; п — 
клеточное ядро; — жировыя зерна, ле
жащая въ области ядра и не соединившаяся 
еще съ главной жировой массой клетки; 
организованный вещества клЪточнаго тела 
въ болыпемъ количестве заметны въ области 
ядра, а жировой шарикъ они окружаютъ 
въ виде едва заметнаго тонкаго слоя. <1 — 
шарообразная клетка рыхлой волокнистой 
ткани въ начале выработки жира; с, Ь — 
промежуточный формы развит!я жировой 
клетки. Увеличеше 550 (Капу1ег). 
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Рис. 1146. 
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Рис. 1146. Жировыя клетки — 3 и тучныя клетки (Мазк-
геПеп) — 2 изъ подкожнаго слоя крысы; 1 — артергйка; 4 — 
ядро мышечной клетки-волокна гладкой мышечной ткани; 5 — 
ядро эпител1я кровеноснаго сосуда. Увеличеше 540 (Вгутопошси). 

Рис. 1147. 

Рис. 1147. Жи
ровыя клетки под
кожнаго слоя белой 

г мыши: 1 — жиро-
' вая клетка (перстне

видная) ; 2 — жиро
вая клетка съ кле-
точнымъ ядромъ на 
передней поверхно
сти; 3 — жировые 
кристаллы (марга
рина) въ жировой 
клетке; 4 — клей 
даюнця волокна рых
лой волокнистой тка-
| ни; 5 — кровенос

ный капилларъ. Уве
личеше 200 (8гуто-
пошсг). 
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4. Кровеносные и лимфеносные сосуды и 
нервы кожи. 

Питающдя кожу артерш образуютъ въ подкожной клет
чатка сЬть, соединяясь своими развЪтвлешями. Отъ этой 
сЬтп отходятъ ветви кнаружи, снабжаютъ своими развЪт-
влетями элементы сЬтчатаго слоя кожи, а сами проникаютъ 
въ сосочковый слой и здесь подъ основашемъ сосочковъ 
образуютъ вторую сосудистую сЬть съ широкими петлями. 

(Рис. 1149—1150.) Отъ нея отходятъ гЬ артерШки и капил-
лары, которые образуютъ сЬть въ каждомъ сосочке. Вены 
имЪютъ то же расположеше, по обратный ходъ, онФ> берутъ 
начало у основашя сосочковъ и образуютъ венныя сЬти. 

Лимфеносные сосуды берутъ начало въ основной волок
нистой соединительной ткани сосочковъ и далее слЪдуютъ 
ходу кровеносныхъ сосудовъ, образуя сети. (Рис. 1151—1154.) 

Нервы кожи идутъ, сопутствуя артер1ямъ. Въ подкож
ной клетчатке они образуютъ сплетете изъ мякотныхъ и 

Рис. 1148. 

Рис. 1148. Жировыя 
клетки въ подкожной 
клетчатке собаки: а — 
жировая масса; р — 
клеточное тело; ш — 
его наружный более 
плотный слой; п — 
клеточное ядро; ? — 
клей даюшдя волокна 
волокнистой соедини
тельной ткани. Увели
чеше 200 (КапУ1ег). 
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Рис. 1149. 

Рис. 1149. Кожа подошвы чело
века въ перпендикуларномъ къ по
верхности сЪченш съ налитыми мас
сой кровеносными сосудами: 1 — 
эпидермисъ; 2 — основа кожи съ 
кровеносными сосудами; 3 — под
кожная клетчатка съ СЁТЫО тонкихъ 
сосудовъ между жировыми клетками 
ея; 4 — ^а8С1а «арегйсхаПв. Увели
чеше 20 (РоисЬе!; е! Тоигпеих). 

Рис. 1149а. 

РИС. 1149а. Продольное сечете ТОНКОЙ артерш: 1 — ядра 
эндотельныхъ шгЬтокъ; 2 — поперечное сечете кругового слоя 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ-шгЬтокъ средней оболочки; 3 — 
ядра гладкихъ мышечныхъ волоконъ-кл'Ьтокъ; 4 — ядра соеди-
нительнотканныхъ шгЪтокъ наружной оболочки. Увеличеше 660 
(бгушопошсг). 
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безмякотныхъ волоконъ; здЪсь залегаютъ т-Ьльца Раст1 
(рис. 1155—1158). Дал^е по направленш артерШ .они про
ходить въ оЬтчатый слой и, давая зд^сь отвЪтвлешя, про
должаются въ сосочковый слой, гд'Ь у основашя сосочковъ 
образуютъ основное сплетете изъ бол-Ье тонкихъ мякотныхъ 
и безмякотныхъ волоконъ; отъ этого сплетешя отходятъ мякот-
ныя волокна въ сосочки къ чувствительнымъ и осязательнымъ 

Рис. 1149Ъ. 

Рис. 1149Ь. Поперечное сЪчете тонкой артерш и вены собаки: 
1 — артер1я; 2 — вена; 3 — форменные элементы крови; 4 — 
плосшй эпителш; 5 — внутренняя упругая оболочка; 6 — мышеч
ная оболочка — средняя; 7 — наружная оболочка (аДуепШа) изъ 
волокнистой соединительной ткани; 8 — тоненькая вена; 9 — 
жировая клетка; 10 — поперечное сЬчеше нерва; 11 — влага
лищная оболочка изъ волокнистой соединительной ткани. Увели
чеше 220 (8гутопо^1С2). 

гЬльцамъ (рис. 1159—-1164), а безмякотныя къ сосудистому спле-
тенш. (Рис.1165—1167.) Другш же чувствительный безмякот
ныя волокна поднимаются къ основной перепонкЪ, прободаютъ 
ее и въ глубокомъ слой надкожицы разделяются на тоншя 
волокна, развЪтвляюпцяся между клетками, образуя поверх
ностное нервное сплетете подэпительное (р1ехив виЬерНеИаНз), 
отъ котораго, первичныя нервныя волоконца поднимаются 
между эпительными клетками къ поверхностнымъ слоямъ 
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въ виде свободныхъ концевыхъ образован^ или 
въ вид^ кустиковъ, а иногда даже образуютъ оплетаю-
щтя клетки концевыя нервныя с^ти. (Рис. 1168.) 

Рис. 1150. 

Рис. 1150. Схема распределены кровеносныхъ сосудовъ въ 
коже изъ подошвы человека: въ подкожной клетчатке (с) имеется 
СЁТЬ изъ довольно толстыхъ артерШ (е), более тонкая ветви кото-
рыхъ проходятъ въ сетчатый слой основы кожи (4), где образуютъ 
сети артерШ въ несколько слоевъ одинъ надъ другимъ (<1); наи
более тоншя артершныя ветви отсюда переходятъ въ сосочковый 
слой основы кожи (3), где подъ основашями сосочковъ образуютъ 
густую артер1йную сеть, отъ которой тоншя артершки поднимаются 
въ сосочки и даютъ тамъ густую капилларную сеть (5); изъ нея 
у основашя сосочковъ образуются венки, которыя, сливаясь между 
собой, даютъ густую венную сеть (?) подъ сосочками въ сосочко-
вомъ слое (3) основы кожи; отъ нея более толстыя вены идутъ 
вглубь, въ сетчатый слой кожи (4), где образуютъ венныя сети 
изъ более толстыхъ венъ (§, Ъ); изъ нихъ толстыя вены напра
вляются въ подкожный слой — подкожную клетчатку (Ъ, с), где 
образуютъ густую сеть изъ толстыхъ венъ (1). 1 — роговой слой 
эпител1Я кожи; ъ — слизистый слой или Малпипевъ; а — Мал
пипевъ слой и основа кожи; Ь — наружный слой подкожной клет
чатки (8ра11еЬо1г). 
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Рис. 1151. Рис. 1152. 

Жз 
5 

Рис. 1151, 1152. Начало лимфеносныхъ сосудовъ въ сосоч-
кахъ кожи: Рис. 1151 — сосочекъ съ однимъ лимфеноснымъ капил-
ларомъ (1), составляющимся изъ сЬти лимфенныхъ щелей и капил-
ларовъ (2, 3). Рис. 1152 — сосочекъ съ двумя лимфеносными 
капилларами (2, 4), составляющимися изъ лимфенныхъ щелей и 
капилларовъ (3, 5) и соединяющихся въ общш стволъ — 1 (8арреу). 

Рис. 1153. 

(См. на оиоротЪ). 
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Рис. 1153. Лимфеносные сосуды кожи человека: видъ съ 
поверхности; а — сЬть тонкихъ лимфеносныхъ сосудовъ ближе къ 
поверхности; Ь — сЬть бол'Ье толстыхъ лимфеносныхъ сосудовъ, 
лежащихъ въ бол'Ье глубокомъ слоЪ основы кожи. (ТетсЬтапп). 

Рис. 1154. 

Рис. 1154. Лимфеносные сосуды кожи человека въ ея сЬченш, 
перпендикуларномъ поверхности: а — лимфеносные капиллары въ 
сосочкахъ основы кожи; Ъ — сЬть тонкихъ лимфеносныхъ сосудовъ 
подъ основан'шми сосочковъ; с — сЬть бод гЬе толстыхъ лимфенос
ныхъ сосудовъ въ толщ'Ь основы кожи (ТешЬтапп). 

* 
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Рис. 1155. 

Рис. 1155. Про
дольное сЬчеше 

тЪльца Уа1ег-Рас1т: 
1 — кисточка воло-
конецъ, которой за
канчивается главное 
нервное волокно—3; 
2 — центрально-осе
вая полость тЪльца; 
4 — канатикъ или 
нервное волокно, от
дающее отъ себя во 
ВСЁ стороны пла
стинки, ОТХОДЯЩ1Я 
концентрично и об
ра 3\'Н)Щ1Я оболочку 
тъльца — 5; 6 — 
оболочка Неп1е нерв-
наго волокна (Кап-
утег). 

% 

Рис. 1156. 

$-

Рис. 1156. Поперечное сЬ
чеше чувствительнаго тЪльца 
Уа1ег-Рас]П] изъ кожи ребенка: 
1, 2 — пластинки оболочки 
т-Ьльца; 3 — ядра пластин-
ЧаТЫХЪ КЛ'Ь'ГОКЪ волокнистой 
соединительной ткани, высти-
лающихъ извнутри поверхности 
пластинокъ оболочки тЬльца: 
4 — внутренняя колба пли 
полость тЪльца; 5 — осевой 
цилиндръ нервнаго волокна. 
Увеличеше (Догель). 

51 
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Рис. 1157. 

Рис. 1157. Поперечное сече
те пластинокъ оболочки тЬльца 
Раснй: А — пластинка изъ кру-
говыхъ волоконъ; Ь — пластин
ка изъ мерид!анныхъ клей даю-
щихъ волоконъ — Т; С — ядро 
пластинчатой югЬтки, высти
лающей извнутри пластинки 
оболочки тЬльца (Катчег). 

Рис. 1158. 

Рис. 1158. Продольное сЬчеше тельца 
Уа1ег-Раст1, обработаннаго по способу 6о1§1: 
1 — главное нервное волокно; 2 — по
бочное нервное волокно (Тимофеевъ, Прже-
вальскш). 

Рис. 1159. 

Ё 

ширеншми, оохватывающими 

Рис. 1159. Чувствитель
ный осязательный кл гЬтки 
МегкеГа — тк въ кож гЬ сви
ного рыла; п — мякотное нерв
ное волокно становится без-
мякотнымъ, прободая основ
ную перепонку, и делится на 
концевыя волоконца, заканчи-
ваюшдяся чашевидными рас-

извнутри чувствительныя КЛ'ЬТКИ 
МегкеГа — тк; 2 — эпительныя КЛ'ЬТКИ надкожицы (Третьяковъ). 
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Рис. 1160. 

Рис. 1160. Чувстви
тельный осязательный 
клетки МегкеГа — 1 
въ кож'Ь свиного рыла; 
2 — эпительныя кл'Ьтки 
надкожицы; 3 — основа 
кожи; 4 — мякотныя 
нервныя волокна. Уве
личеше 450 (Вгушопо-
\У1С2). 

Рис. 1161. 

А — 

.-'•Л 

Рис.1162. Схема стро-
ешя кожи человека въ 
перпендикуларномъ къ по
верхности сЬчеши: 1 — 
роговой слой надкожицы; 
2 — светлый слой; 3 — 
зернистый слой; 4 — сли
зистый слой (Ма1р1^Ы); 
5 — маточный слой; 6 — 
сосочковый слой основы 
кожи; 7 — с'Ьтчатый ея 
слой; 8 — осязатель
ный гЬльца Ме188пег'а; 
9 — мякотныя нервныя 
волокна, оканчивающаяся 
въ т'Ьльцахъ. Увеличеше 
65 (Догель). 

II 

Рис. 1161. Перпендикуларное къ 
поверхности сЬчеше кожи рыльца 
крота: 1 — роговой слой'надкожицы; 
2 — слизистый или с'Ьтчатый ея слой; 
3 — нервныя волокна; 4 — внутриэпи-
тельныя концевыя нервныя волоконца; 
5 — осязательный клЬтки (Низа). 

РИС. 1162. 

1С* о* ~ -

51* 
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Рис. 1163. 

Рис. 1163. Продольное сЬчеше ося-
зательнаго тЪльца Ме188пег'а въ кожЪ 
ладонной поверхности указательнаго 
пальца взрослаго человека: п — мя
котныя нервныя волокна, входяшдя въ 
тЬльце; а — клубочки осязательныхъ 
концевыхъ нервныхъ бляшекъ и ося
зательныхъ клЪтокъ (Капу1ег). 

Рис. 1164. 

Рис. 1164. Схема строешя 
осязатедьнаго гЬльца Ме]88пег'а: 
А — простое тЬльце Огапйгу; В — 
сложное т'Ьльце Огапйгу; С — т'Ьль-
цеМе188пег'а; Рт — мякотное нерв
ное волокно; Рп, Рп — безмякотное 
волокно; СТ — осязательный 
кл'Ьтки; Б, БТ — чувствительная 
нервная бляшка (Бцуа1). 

Рис. 1165. 

Рис. 1165. Нервныя кл'Ьтки, 
образующая своими отростками 
сплетете около разв'Ьтвляющагося 
кровеноснаго сосуда — а (Катоп 
у С'гуа!). 
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Рис. 1166. 

Рис. 1166. Нервныя 
окончашя въ ст'Ьнк'Ь 
тонкой артерш (КеЪгшв). 1 '' 

Рис. 1167. 

Рис. 1168. Пер-
пендикуларное къ по
верхности сЬчеше 
кожи свиного рыла: 
1 — роговой слой 
надкожицы; 2 — ея 
маточный слой; 3 — 
сосочки основы кожи; 
4 — мякотныя нерв
ныя волокна; 5 — 
концевыя внутри эпи-
тельныя нервныя во
локонца; 6 — осяза
тельный кл'Ьтки Мег-
кеГа. Увеличеше300 
(82утОПО\У1С2). 

Рис. 1167. Тонкая артергя — 3 изъ 
наружной оболочки сердца кошки: 1 — 
концевыя безмякотныя нервныя волоконца; 
2 — концевыя разв'Ьтвлешя нервныхъ 
волоконецъ въ наружной оболочкЬ артерш. 
Увеличеше 240 (Догель). 

Рис. 1168. 
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5. Развит1е кожи. 
Кожа, состоящая изъ надкожицы (ерМегапв) и основы 

(согшш 8. йегта), развивается изъ эктодермы й наружной, 
кожноволокнистой пластинки мезодермы (8ота1ор1еига). 

Въ конце перваго месяца у зародыша длиною въ 6—8 
миллиметровъ надкожица, состоявшая раньше изъ одного 
слоя клетокъ эктодермы, становится двуслойной. (Рис. 1169.) 

Рис. 1169. 

Рис. 1169. Кожа че-
лов'Ьческаго зародыша 
63—68 — дневнаго въ 
перпендикуларном$> къ 
поверхности сЬченш: 
а — наружный слой; 
Ъ — внутрентй слой 
эктодермы; с — основа 
кожи изъ слизистой 
ткани (Мто1). 

Рис. 1170. 

*- \ 5 

*  - ч  •  .  *  

зФ. 

Рис. 1170. Кожа З-мЪсячнаго зародыша человека въ пер-
пендикуларномъ къ поверхности сЬченш чрезъ бровь; а — наруж
ный слой; Ь — внутрентй слой эктодермы (е); (1 — элементы 
мезодермы основы кожи; р — три разнаго возраста зачатка волоса, 
состояние изъ вн1>дрешя вглубь мезодермы глубокаго слоя экто
дермы съ его Ь — маточнымъ слоемъ. Увеличеше 250 (РгепапЪ). 
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Въ глубокомъ слое помещаются кубической формы клетки, 
а въ наружномъ — уплощенныя параллельно поверхности. 
Въ начале з месяца между этими слоями появляется третШ 
слой клетокъ многогранной формы, происходящихъ отъ раз-
множешя клетокъ глубокаго слоя (81га1иш ^егтта&ушп). 
(Рис. 1170.) Къ концу 4 месяца промежуточный слой изъ 
многограцныхъ клетокъ настолько утолщается, что вся над
кожица состоитъ уже изъ 7—8 слоевъ и достигаешь въ тол
щину 40 [-1. (Рис. 1171.) Клетки поверхностнагослоя своей 

Рис. 1171. 

Рис. 1171. Перпендикуларное сечете кожи четырехмЪсячнаго 
челов'Ьческаго зародыша, на которомъ видны разныя стадш развит1я 
потовыхъ железъ: Ер — надкожица; Ш — первичные гребешки над
кожицы; М — мезодерма; 8 — зачатки потовыхъ железъ (АЛпо!). 

средней частью наружной поверхности, находящейся противъ 
ядра, выпячиваются наружу и на 5—6 месяце ороговеваютъ. 

На 4 месяце надкожица образуетъ на гладкихъ местахъ 
кожи (мякоть пальцевъ, на ушной раковине) со своей глу
бокой поверхности въ виде гребешковъ пластинчатые выступы, 
расположенные приблизительно параллельными и концен
трическими лишями, внедряюпцеся обыкновенно въ толщу 
подлежащей основы кожи и разделяюице ея поверхность 
на ряды — первичные гребешки (Неп1е). (См. рис. 
1171.) Отъ глубоких'!» частей этнхъ эшггельныхъ выс/гуновъ 
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отходятъ еще дшгЬе вглубь шнуры кл&гокъ эктодермы для 
о б р а з о в а ш я  п о т о в ы х ъ  ж е л е з ъ .  

Черный пигментъ, обыкновенно содержандйся въ видЪ 
мелкихъ зеренъ въ шгЬткахъ глубокаго слоя надкожицы въ 
нЪкоторыхъ мЪстахъ кожи, напр. около сосковъ у бЪлокожихъ 
и повсюду у чернокожихъ, появляется въ нихъ только послЪ 
рождетя. (Рис. 1172.) 

Рис. 1172. 

Рис. 1172. Перпендикулярное къ поверхности сЬчеше кожи 
негра: 1 — эпительныя клЪтки основного слоя содержать много 
пигментной зернистости; 2, 5, 6 — шгЬтки волокнистой соеди
нительной ткани съ отростками и безъ нихъ, содержания въ кл'Ьточ-
номъ тЬл'Ъ пигментныя зерна (хроматофоры — переносчики зеренъ 
пигмента); 3 — клетки слизистаго слоя (Ма1р1§Ы) многогранныя 
содержать небольшое количество пигментныхъ зеренъ; 4 — роговой 
слой также содержитъ небольшое количество зеренъ въ плоскихъ 
чешуйкахъ. Увеличеше 700 (ВоЪт шк! БауЛой). 

Основа кожи образуется изъ элементовъ кожно-во-
локнистой пластинки мезодермы и точно обозначается 
только на 3 мйсяц-Ь. Она состоитъ изъ слизистой волок
нистой ткани. (Рис. 1173.) На 6 мЪсяцЪ въ ней появляются 
эластинныя волокна, а въ подкожной кл'Ьтчатк'Ь — жировыя 
шгЬтки. (Рис. 1174, 1175). Въ это же время образуются 
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Рис. 1173. 

Рис. И 73. Слизистая зародышевая волокнистая соединитель
ная ткань изъ подкожнаго слоя З х/ 2  дневнаго зародыша курицы; 
въ нЪкоторыхъ кл'Ьткахъ видны фигуры митотическаго дЪлешя 
ядра. Увеличение 640 (бгутопол/псг). 

Рис. 1174. 

Рис. 1174, 1175. Жировыя клетки подкожнаго слоя трех-
дневнаго щенка: Рис. 1174 — группа жировыхъ югЬтокъ, окрашен-
ныхъ ос\певой кислотой: п — ядро клЪтки; мелше черные жиро
вые шарики въ шгЬточномъ т'Ьл'Ь, еще не сливппеся въ болышя 
капельки. Рис. 1175 1— группа молодыхъ жировыхъ югЬтокъ съ 
проявленной зернистостью въ ихъ шгЬточномъ т'Ьл'Ь, являющейся 
предшествующей стадгей появлешя жировыхъ шариковъ: п — кле
точное ядро. Увеличеше 700 (Ме1гпег). 

Рис. 1175. 
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с о с о ч к и  с о с о ч к о в а г о  с л о я  о с н о в ы  к о ж и .  Н а  г л а д к и х ъ  
мЪстахъ кожи босочки образуются вторично изъ ранЪе обра
зовавшихся первичныхъ гребешковъ Неп1е, изъ кото-
рыхъ каждый распадается обыкновенно на два параллель-
ныхъ ряда отдЪльныхъ сосочковъ. Бороздки, имЪюпцяся 
н а  к о ж ' Ь  у  в з р о с л ы х ъ ,  с о о т в Ъ т с т в у ю т ъ  п е р в и ч н ы м ъ  г р е -
бешкамъ Неп1е. (Рис. 1176, 1177.) 

"га-

Рис. 1176. 
Рис. 1176. Перпендику

лярный къ поверхности ср-Ьзъ 
кожи пальца на его мякоти 
поперечно поверхностнымъ 
бороздкамъ. На поверхности 
видны три бороздки, соответ
ствующая первичнымъ гре-
бешкамъ Неп1е; между бо
роздками помещаются два 
ряда сосочковъ основы кожи: 
1 — слой шелушащихся оро-
говевшихъ пластинокъ-шгЬ-
токъ (в^гаЫт <И8]ипс<шп); 2— 
роговбй слой (81га1ит согпе-
ит); 3 — светлый слой (в!га-
1ит ШсЫит); 4 — зернистый 
слой (81га1ит §гапи1озит); 
5 — волокнистый слой или 
сетчатый (81га(шп ШатепЪо-

зит 8еи геИси1аге); 6 — маточный или основной слой (81га1ит 
е̂гттаНушп 8. ЪазПаге); 7 — сосочковый слой основы кожи (81га-

1ит рарШаге) ;^въ одномъ изъ сосочковъ помещается осязательное 
тельце Ме188пег'а; 7а — сетчатый слой основы кожи (зйгаЪит гей-
си1аге); 8 — выводной протокъ потовой железы; 9 — клубковидное 
тело потовой железы; 10 — подкожный слой или подкожная клет
чатка съ множествомъ жировыхъ клетокъ. Увеличен1е 18 (Тоигпеих). 

Б. Придатки кожи. 
Эпительныя кл-Ьтки надкожицы преобразуясь даютъ 

начало совершенно непохожимъ одно на другое эпительнымъ 
образовашямъ такимъ, какъ ногти, волосы, сальныя и пото-
выя железы. Къ тому же отдЬлу эпительныхъ образовашй 
у различныхъ животныхъ относятся волосы, шерсть, перья, 
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когти, рога, кожныя чешуйки, кожный панцырь крокодила, 
кожные зубы, шипы, копыта, китовый усъ, иглы дикобраза, 
клювъ птицъ, черепахи и т. п. (Рис. 1178.) 

Рис. 1177 

Рис. 1177. Схема раснределетя кровеносныхъ сосудовъ въ 
коже изъ подошвы человека: въ подкожной клетчатке (с) имеется 
сеть изъ довольно толстыхъ артерш (е), более тоншя ветви кото-
рыхъ проходить въ сетчатый слой основы кожи (4), где образуютъ 
сети артерШ въ несколько слоевъ одинъ надъ другимъ (с1); наи
более тоншя артерйныя ветви отсюда переходятъ въ сосочковый 
слой основы кожи (3), где подъ основаниями сосочковъ образуютъ 
густую артерШную сеть, отъ которой тоншя артершки поднимаются 
въ сосочки и даютъ тамъ густую капилларную сеть (5); изъ нея 
у основашя сосочковъ образуются венки, которыя, сливаясь между 
собой, даютъ густую венную сеть (?) подъ сосочками въ сосочко-
вомъ слое (3) основы кожи; отъ нея более толстыя вены идутъ 
вглубь, въ сетчатый слой кожи (4), где образуютъ венныя сети 
изъ более толстыхъ венъ (§, Ъ); изъ нихъ толстыя вены напра
вляются въ подкожный слой — подкожную клетчатку (Ь, с), где 
образуютъ густую сеть изъ толстыхъ венъ (1). 1 — роговой слой 
эпител1я кожи; ъ — слизистый слой или Малпипевъ; а — Мал-
пипевъ слои и основа кожи; Ь — наружный слой подкожной клет
чатки (8ра11е1ю1г). 
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Рис. 1178. 

Рис. 1178. Перпендикулярное къ поверхности сечете кожи 
для объяснешя происхождешяпридатковъ кожи: зубовидныхъ чешуекъ 
(А, В), перьевъ и волосъ (С), у позвоночныхъ: 1 — надкожица (ерь 
йегппв); 2 — ея маточный слой клетокъ, образующихъ эмаль 
чешуекъ — 3; 4 — костное или зубное вещество (йепИп) чешуйки, 
образуемое клетками основы кожи' (йегша) — 6, слагающимися въ 
сосочекъ — 5 — зубной сосочекъ, являюпцйся зубной мякотью 
(ри1ра йепИв); 7 — стволъ волоса; 8 — луковица его корня сидитъ 
на волосяномъ сосочке (рарШа рШ); 9 — волосяной м1шюкъ; 10 — 
сальная железа; 11 — стволъ пера съ сосочкомъ внутри; 12 — 
бородка пера, слагающаяся изъ разветвлетй главнаго ствола; 
13 — вторичныя ветви; 14 — мышца, выпрямляющая волосъ (егес-
1ог рШ). Чернымъ въ В и С зарисованы элементы надкожицы и 
ихъ производныя, а светлымъ — элементы волокнистой соедини
тельной ткани основы кожи и ихъ производныя (Кои1е). 

1. Ноготь. 

Ноготь имЪетъ тЪло, корень, свободный край 
и два боковыхъ края. Ноготь помещается въ углу
блены кожи, называемомъ ногтевымъ ложемъ. Боко
вые края ногтя лежатъ въ ногтевыхъ бороздкахъ; край 
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кожи, возвышающейся надъ ногтемъ, называется ногте-
вымъ валикомъ. Корень ногтя помещается въ складке 
кожи, называемой ногтевой складкой; въ глубине ея 
помещается ногтевая матка (таШх пп^шз). У корня 
н о г т я  в ъ  о б л а с т и  н о г т е в о г о  л о ж а  и м е е т с я  п о л у л у н 1 е  —  
бледная фигура на общемъ розовомъ фоне тела ногтя 
(1шш1а). (Рис. 1179, 1180.) 

Рис. 1179. 

Рис. 1179. Конецъ 
пальца человека съ ног
темъ въ продольно-осе-
вомъ сеченш: 1 — тело 
ногтя; 2 — эпителш 
ногтевого ложа; 3 — 
корень ногтя; 4 — ног
тевая матка; 5 — ног
тевая складка основы кожи; 6 — роговой слой эпител1я; 7 
Ма1р%Ы надкожицы (Штида). 

слой 

Рис. 1180 Рис.1180. Попе
речный разрЬзъ 
ногтя человека: С 
— тело ногтя; Ъ — 
эпител1й ногтевого 
ложа; Р — боковыя 
ногтевыя складки; 
А — надкожица; Г) 
— основа кожи 
подъ ногтевымъ ло-
жемъ (Каиу1ег). 

Тело ногтя состоитъ изъ удлиненныхъ по оси пальца 
и уплощенныхъ ороговевшпхъ эпительныхъ клетокъ, въ 
теле которыхъ замечаются следы уплощеннаго и вытяну-
таго по длине клетки ядра. При варенш въ крепкомъ рас
творе едкихъ щелочей или серной кислоты ноготь распа
дается на отдельныя клетки, подобныя шгЬткамъ рогового 
слоя надкожицы. Клетки когтя подобно клеткамъ светлаго 
слоя (к1га!ит 1ис1с1ит) надкожицы окрашиваются пикрокар-
миномъ въ желтый цветъ. 

Кожа въ области ногтевого ложа представляется изме
ненном въ своемъ сгроенш. СосочковыП слой соединительно
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тканной основы кожи, имеетъ не сосочки, а гребешки 
(гребешки Неп1е), идушде параллельно оси пальца. Пред
ставляется картина, будто отдельные сосочки, расположен
ные на одной параллельной съ осью пальца прямой, слились 
въ одинъ гребень. Въ коже ногтевого ложа новорожденнаго 
человека такихъ гребней бываетъ 50—60, а высота гребней 
достигаетъ 100—200 ц. 

Эти гребни покрыты, какъ въ коже сосочки, основной 
перепонкой и кнаружи отъ нея выравнены Малпипевымъ 
слоемъ надкожицы; только въ последнемъ клетки зернистаго 
слоя не содержатъ зеренъ-капелекъ элеидина (НеупоМ, 1875). 
Вместо элеидина клетки зернистаго слоя содержатъ зер
нистость изъ плотнаго вещества, окрашивающагося пикро-
карминомъ подобно элеидину не въ красный цветъ, но въ 
темный. Вещество этой зернистости Вагшег (1880) назвалъ 
ногтероднымъ (онихогеннымъ) веществомъ. На упло-
щенныхъ клеткахъ этого зернистаго слоя лежитъ тело ногтя, 
заменяя для нихъ роговой слой, но не находясь съ ними 
въ непосредственной связи; при своемъ росте ноготь только 
скользитъ по поверхности этихъ эпительныхъ клетокъ. 
(Рис. 1181.) 

Малпипевъ слой эпительныхъ клетокъ въ ногтевомъ 
ложе везде одинаковой толщины, исключая его места у 
корня ногтя. Здесь Малпипевъ слой является утолщеннымъ, 
а тело ногтя все более и более истончается въ направленш 
отъ свободнаго края внутрь ногтевой складки кожи снаружи 
внутрь пальца. Это утолщенное место Малпипева слоя, при
л е г а ю щ е е  к ъ  к о р н ю  н о г т я ,  н о с и т ъ  н а з в а ш е  м а т к и  н о г т я  
(ша!пх ип§-ш8) или ногтероднаго слоя. Эпительныя 
клетки этого ногтероднаго слоя содержатъ въ значительномъ 
количестве зерна онихогеннаго вещества. Клетки, посте
пенно оплотневая снаружи, превращаются въ ороговевппя 
клетки ногтя и выдвигаются впередъ изъ маточнаго слоя. 

Ногтевая складка кожи или ногтевой валикъ (уа1-
1ит ип§'Ш8) у зародыша покрываетъ весь ноготь; у взрослаго 
же наблюдается то, что роговой слой ногтевого валика при-
растаетъ къ соседнимъ частямъ наружной поверхности тела 
ногтя и при росте и движеши его впередъ разрывается 
иногда не у поверхности ногтя, а на поверхности ногтевой 
складки, образуя болезненныя заусеницы. 
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Видимая у корня ногтя бледная полулунная фигура 
( 1 ш ш 1 а )  с о о т в е т с т в у е ш ь  м а т о ч н о м у  у т о л щ е н 1 ю  э п и  
тельнаго слоя, часть котораго, непокрытая ногтевой 
кожной складкой, видна. Бледность этого места сравни
тельно съ цветомъ соседнихъ частей ногтя объясняется 
большей толщипой здесь эпител1я, покрывающаго капиллар-
ную сеть кровеносныхъ сосудовъ, кровь которыхъ, просвечи
вая чрезъ слой эпителзя, сообщаетъ розовый цветъ ногтю. 

Рис. 1181. 

Рис. 1181. Поперечное сечете ногтя и его ложа: 1 — 
вещество ногтя и плоскихъ орогов'Ьвшихъ эпительныхъ клЪтокъ, 
въ которыхъ заметны сл^ды ядеръ; 2 — многослойный эпител1й 
ногтевого ложа безъ рогового слоя, который замЪненъ ногтемъ; 
3 — поперечное сЬчеше не сосочковъ, а валиковъ основы кожи 
ногтевого ложа; 4 — сЬтчатый слой основы кожи; 5 — попереч
ное сечете кровеноснаго сосуда. Увеличеше 280 (8гутопо\у1с2). 

Развитее ногтя. 

Ноготь закладывается въ начале 3 месяца. (Рис. 1182.) 
Въ это время на тыловой поверхности концевой фаланги 
появляется поперечная дугообразная бороздка съ вогнутостью, 
обращенной къ концу пальца. Изъ глубины этой бороздки 
надкожица углубляется въ основу кожи въ косвенномъ на
правлены внутрь и назадъ, соответствуя направленно буду
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щей ногтевой матки (та!пх ип^шз). Въ средине 3 
месяца передте концы дугообразной линш, закругляясь на 
конце пальца, сходятся вместе, ограничивая овальной формы 
площадку. Эта площадка выделяется отъ окружающихъ 

Рис. 118*2. 

Рис. 1182, 1183. Схема развит1я ногтя на продольныхъ сЬче-
шяхъ концевыхъ частей пальдевъ: Рис. 1182. А — конедъ пальца 
зародыша человека менЪе трехъ м1эсяцевъ: 1 — роговой слой; 2 — 
слой Ма1р1§Ы надкожицы; 3 — основа кожи; 4 — зачатокъ кон
цевой фаланги; В — кожа со всЬми составными частями образуешь 
поперечную складку (ногтевую) тыльной поверхности пальца; М — 
клетки Малпипева слоя надкожицы въ глубине этой складки ста
новятся ногтевой маткой; С — на поверхности площадки, отгра
ниченной ногтевой складкой, въ толще рогового слоя надкожицы 
и ирикрытый имъ на поверхности Малпипева слоя появляется 
пластинка изъ ороговевшихъ клетокъ — II — зачатокъ ногтя вне 
связи съ ногтевой складкой и маткой. Рис. 1183 — Б — ногте
вая пластинка — II — разраслась къ концу пальца и къ ногтевой 
складк^, дойдя до ногтевой матки; но все еще прикрыта съ поверх
ности роговымъ слоемъ надкожицы, который заметно истончается 
и слущивается сначала противъ центра пластинки; Е — ногтевая 
пластинка уже не прикрыта роговымъ слоемъ надкожицы и, закон-
чивъ развит1е, состоишь изъ: С — шЬла ногтя; РЬ — свободнаго 
конца его; К — корня ногтя (Оиуа1). 

частей толщиной поверхностнаго слоя эпител1я. Въ начале 
5 месяца поперечная бороздка разделяешь эту площадку на 
две неравныя части: верхнюю большую, несущую на себе 
ноготь, и нижнюю или концевую, образующую на своей 
поверхности очень толстый роговой слой. Далее въ конце 
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3 месяца по мере роста пальца овальная площадка оказы
вается вся цЬликомъ на тыльной поверхности пальца. Не
много позже появляются въ подлежащей основа кожи пер
вичные продольные гребешки Нен1е и соответствующее имъ 
пластинчатые продольные выступы глубокаго слоя надкожицы 
подъ гЬломъ ногтя. Въ то же время въ задней части оваль
ной площадки образуется зернистый слой (81га1ит ^гапи-
1о8ит) съ зернами элеидина въ его клЪткахъ, распростра
няющейся также впередъ; а кзади отъ него имеется слой, 
въ клеткахъ котораго содержатся крупныя зерна кератина. 
Внутри надкожицы между зернистымъ слоемъ и толстымъ 
поверхностнымъ эпительнымъ слоемъ овальной площадки 
зарождается ногтевое вещество чрезъ преобразоваше 
клетокъ зернистаго слоя. Въ конце 4 месяца толстый по
верхностный эпительный слой разрушается, начиная съ цен
тральной части овальной площадки, и его обрывки остаются 
еще въ течете некотораго времени, образуя вокругъ зачатка 
н о г т е в о й  п л а с т и н к и  п е р в и ч н ы й  о к о л о н о г т е в о й  в а л и  к  ъ .  
Такнмъ образомъ ногтевая пластинка обнаруживается на 
поверхности пальца, На 5 месяце кератинныя зерна исче-
з а ю т ъ  и з ъ  к л е т о к ъ  и  з а м е н я ю т с я  з е р н а м и  н о г т е р о д н а г о  
вещества. Съ этого времени путемъ роста ноготь вне
дряется назадъ въ заднюю эпительную складку, предшествуе
мый появлешемъ въ ея кл'Ьткахъ зеренъ ногтероднаго ве
щества. (Рис. 1183.) Такимъ образомъ ноготь увеличивается 
и его наружная поверхность делается гладкой. На продоль-
ныхъ разр'Ьзахъ ногтевое вещество является явно исчерчен-
нымъ сверху внизъ и сзади напередъ. На 8 месяце ноготь 
достигаетъ дна ногтевой складки кожи, после чего онъ 
удлиняется только впередъ въ направленш къ свободному 
к р а ю .  С л е д о в а т е л ь н о ,  н о г о т ь  е с т ь  в и д о и з м е н е н н ы й  с в е т 
лый слой надкожицы (81га1ит ГисЫит), лежапцй на 
зернистомъ слое, клетки котораго вместо зеренъ элеидина, 
с о д е р ж а т ъ  з е р н а  н о г т е р о д н а г о  в е щ е с т в а .  

2. Волосъ. 

Волосъ (рИшп) также есть производное эпительныхъ 
клетокъ надкожицы. Часть волоса, возвышающаяся надъ 
п о в е р х н о с т ь ю  к о ж и ,  н а з ы в а е т с я  в о л о с я н ы м ъ  с т в о л о м ъ ,  

52 
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а внедряющаяся въ кожу — корнемъ волоса. Цилин
дрическая полость въ кож* для корня волоса называется 
к о р н е в ы м ъ  в л а г а л и щ е м ъ  и л и  в о л о с я н ы м ъ  м е ш -
к  о  м  ъ ,  а  у т о л щ е н н а я  ч а с т ь  к о р н я  н а з ы в а е т с я  в о л о с я н о й  
луковицей; въ нижней части волосяной луковицы суще-
ствуетъ полость, открытая снизу и выполняемая такъ 
называемымъ, волосянымъ сосочкомъ. (Рис. 1184.) 

С т в о л ъ  в о л о с а  с о с т о и т ъ  и з ъ  с е р д ц е в и н н а г о  в е щ е с т в а ,  
корковаго вещества и кожицы (сииси1а). 

С е р д ц е в и н н о е  в е щ е с т в о  в о л о с а  м я г к о е ;  о н о  
запимаетъ осевую часть, распространяющуюся въ корне почти 
на третью часть поперечника волоса. Оно состоитъ изъ 
кубическихъ и многогранныхъ клетокъ съ округленными 
углами величиною въ 15—22 |л въ поперечнике; въ попе-
речномъ сеченш волоса содержится 4—5 клетокъ. Оне 

Рис. 1184. 

Рис. 1184. Перпендикуляр
ный къ поверхности срЪзъ во
лосистой части кожи казненнаго 
человека: вр — стволъ волоса; 
КН — продольное сЬчете во
лоса; Ар — пучекъ мышечныхъ 
волоконъ—выпрямитель волоса 
(аггеЫог рШ); Кр — корень во
лоса; Ьр — луковица волоса; 
рр — сосочекъ волоса; {р — 
волосяной м-Ьшокъ; &1зе — саль
ная железа; — потовая же
леза; — подкожная клетчатка 
съ множествомъ жировыхъ^шгЪ-
токъ; с — основа кожи; ер — 
надкожица. Увеличеше 15 (8о-
ЪоМа). 
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содержать въ своемъ Т'Ьл'Ь сморщенное ядро, пиг-
ментныя зерна, ж и р о в ы я зерна; а между ними 
н а х о д я т с я  м а л е н ы и е  в о з д у ш н ы е  п у з ы р ь к и  ( К б Ш к е г ) ,  
придаюшде серебристый блескъ волосамъ. Сердцевинное 
вещество совсЬмъ отсутствуетъ въ тонкихъ волосахъ и даже 
въ бол^е толстыхъ на н'Ькоторомъ разстоянш отъ корня волоса. 

К о р к о в о е  в е щ е с т в о  в о л о с а  т в е р д о е  и  у п р у г о е ;  
оно занимаетъ большую часть волоса, почти 2/3 поперечника; 
способно воспринимать краски и гигроскопично; им-Ьетъ 
продольную исчерченность и довольно легко расщепляется 
по длине. При кипяченш въ крЪпкихъ растворахъ Ъдкихъ 
щелочей оно разлагается на удлиненныя нитевидныя орого-
в,Ьвш1Я эпительныя клетки, плотно прилегавппя одна 
к ъ  д р у г о й ;  в ъ  н и х ъ  н е  и м е е т с я  д а ж е  п р и з н а к о в ъ  я д р а ,  
но имеется пигментная зернистость, отсутствующая 
только въ св'Ьтлыхъ волосахъ и въ посЬдЬвшихъ. 

К о ж и ц а  в о л о с а  ( с и и с и 1 а )  п р и  д М с т в ш  к р г Ь п к и х ъ  
растворовъ (40%) Ъдкихъ щелочей разлагается на тончайнйя 
пластинчатыя удлиненныя прямоугольныя эпительныя клетки, 
имЪюпця размЪръ своей пластинки въ 40X60 ц; въ средней 
части пластинки имеется болгЬе светлое м^сто, соответству
ющее сморщившемуся и исчезнувшему ядру. Эти орого
вевшая пластинки располагаются на поверхности корковаго 
вещества волоса черепицеобразно, при чемъ нижняя пла
стинка прикрываетъ нижшй край выше лежащей пластинки; 
поэтому поверхность волоса при разсматриванш его края 
является зубчатой съ направлешемъ зубцовъ отъ корня 
волоса къ его свободной поверхности. (Рис. 1185.) 

К о р е н ь  в о л о с а  з а к а н ч и в а е т с я  р а с ш и р е ш е м ъ ,  н а з ы -
ваемымъ волосяной луковицей (Ьи1Ьп8 рШ). (Рис. 
1186.) Волосяная луковица состоитъ изъ неизм-Ьненныхъ 
эпительныхъ клетокъ Малпипева слоя, содержащихъ въ 
своемъ теле зернистость. Зернистость клетокъ волосяной 
луковицы двухъ родовъ. Клетки центральной част]1 луко
в и ц ы ,  д а ю ш д я  н а ч а л о  в о л о с у ,  с о д е р ж а т ъ  з е р н ы ш к и  о н и х о -
г е н н а г о вещества и постепенно ороговеваютъ по мере 
выдЬлешя своего изъ луковицы въ корень при росте волоса. 
Клетки поверхностной части луковицы содержатъ зернышки 
.ч л е и д и и а или кератог1алина и идутъ па образован] е. 
т а к ъ  н а з ы в а е м а г о ,  в н у т р е н и я г о  к о р н е в о г о  в л а г а л и щ а .  

52* 
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Клетки луковицы ограничиваютъ заключенную въ ней 
почти шаровидную полость, имеющую въ нижней части 
б о л е е  и л и  м е н ^ е  с у ж е н н о е  о т в е р с й е ,  ш е й к у .  

Волосяная луковица помещается обыкновенно въ глу
бокой части сетчатаго слоя основы кожи или даже въ 
поверхностномъ слое подкожной клетчатки. 

В о л о с я н о й  м е ш о к ъ  ( М И с и 1 и 8  р Ш ) ,  о б х в а т ы в а ю ш д й  
корень волоса, состоитъ изъ всехъ слоевъ кожи, идущихъ 

Рис. 1185. 

Рис. 1185. Поверхность ствола волоса, по
крытая черепицеобразно чешуйками кожицы — 
сиМси1а рШ (Тезкй). 

Рис. 1186. 

Рис.1186. Полусхема пер-
пендикуларнаго къ поверх
ности срЪза кожи съ воло-
сомъ: 1 — волосъ; 2 — 
волосяной м'Ьшокъ; 3 — лу
ковица волоса; 4 — роговой 
слой; 5 — слой Ма1р1§Ы; 
6 — сальная железа; 7 — 
мыщечный пучекъ •— выпря
митель волоса; 8 — пото
вая железа (Вегс1а1). 

"с • <1 

съ поверхности вглубь и образующихъ внутри себя цилин
дрическую полость для корня волоса, суживающуюся въ 
поверхностной части въ виде шейки (со11ит МКсиП рШ). 
Волосяной мешокъ СОСТОИТЪ изъ т р е х ъ слоевъ. Н а р у ж 
н ы и слой состоитъ изъ продольно направленно волоса 
идущихъ толстыхъ пучковъ клей дающихъ и апастинныхъ 
волоконъ сетчатаго слоя соединительнотканной основы кожи 
(вЪга^ит геиси1аге). С р е д н 1 й слой волосяного мешка 
состоитъ изъ более тонкихъ пучковъ сосочковаго слоя (з1га-
1ит рарШаге) изъ клей дающихъ волоконъ и эластинныхъ 

ящжттшч гг. 

ЖШ: 

МЩЯ! 
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волоконъ, кольцевидно обвивающихся вокругъ корня волоса. 
Этотъ слой толще перваго. Внутренн1й слой состоитъ 
и з ъ  о с н о в н о й  с т е к л о п р о з р а ч н о й  п е р е п о н к и  ( т е т Ъ г а п а  
ЪазПапб), выстилающей извнутри весь волосяной мешокъ 
и значительно здесь утолщенной. 

Д н о  в о л о с я н о г о  м е ш к а  п о д ъ  в о л о с я н о й  л у к о в и ц е й  
образуетъ выступъ или сосочекъ. который входитъ чрезъ 
шейку въ полость луковицы. Этотъ выступъ со дна 
в о л о с я н о г о  м е ш к а  н а з ы в а е т с я  в о л о с я н ы м ъ  с о с о ч к о м ъ  
(рарШа рШ). 

В о л о с я н о й  с о с о ч е к ъ  п о  с в о е м у  у с т р о й с т в у  в п о л н е  
соответствуешь сосудистому сосочку сосочковаго слоя основы 
кожи. Здесь онъ также образованъ изъ элементовъ сред-
няго слоя волосяного мешка и выстланъ по поверхности 
основной перепонкой (тетЪгапа ЪазПапз), отделяющей эпи
тельныя клетки луковицы отъ элементовъ рыхлой волокнистой 
соединительной ткани волосяного сосочка. Какъ въ кожный 
сосудистый сосочекъ, въ волосяной сосочекъ такъ-же входятъ 
кровеносные и лимфеносные сосуды и нервы. (Рис. 1187.) 

Квнутри отъ волосяной сумки, точнее квнутри отъ ея 
основной перепонки лежатъ эпительныя клетки надкожицы, 
которыя образуютъ въ общемъ такъ называемое наружное 
корневое влагалище. 

Н а р у ж н о е  к о р н е в о е  в л а г а л и щ е  п о  с в о е м у  
устройству весьма резко различается въ разныхъ частяхъ. 
Если корень волоса разделить по его длине на три части, 
то въ поверхностно лежащей трети наружное корневое вла
галище устроено более просто, чемъ въ двухъ более глубоко 
лежащихъ третяхъ корня. Въ натуре граница между этими 
двумя областями корневого влагалища отмечается местомъ 
впадешя въ волосяной мешокъ выводного протока саль
ной железы. 

Корневое влагалище отъ поверхности кожи до вывод
ного протока сальной железы, состоитъ изъ всехъ слоевъ 
надкожицы, безъ всякаго ихъ изменешя загибающихся сна
ружи внутрь мешка и выстилающнхъ его. Это суженное 
место волосяного мешка называется его шейкой. Клетки 
зернистаго слоя содержатъ значительное количество зеренъ 
элеидина, а ороговевппя клетки рогового слоя непосред
ственно прилегаютъ къ кожице волоса. 
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Элементы надкожицы проникаютъ также въ бол-Ье глу-
бок1я части волосяного мешка глубже м-Ьста впадетя саль
ной железы, до дна его, давая кроме того эпительныя клетки 
для образовашя волосяной луковицы. Но здесь уже не 
бываетъ ни зернистаго слоя ни всего рогового слоя. Кроме 

Рис. 1187 

1 

ы 

ш 

Рис. 1187. Продоль
ное с-Ьчеше волоса че
ловека съ волосянымъ 
мЪшкомъ: 1 — стволъ 
волоса; 2 — его кожи
ца; 3 — корковое ве
щество волоса; 4 — 
сердцевинаволоса; 7 — 
кожица внутренняго 
корневого влагалища; 
8 — его же слой Них-
1еу; 9 — его же слой 
Неп1е; 6 — наружное 
корневое влагалище; 
10 — основной слой 
цилиндрическихъ шгЬ-
токъ наружнаго корне
вого влагалища; 11 — 
стекловидная основная 
перепонка, 12 — вну-
треншй слой волося
ного мешка съ круго
выми волокнами; 13 — 
наружный слой волося
ного мешка съ продоль
ными волокнами; 14 — 
основа кожи; 15 — во
лосяной сосочекъ; 16— 
кровеносный сосудъ въ 
поперечномъ сеченш. 
Увеличете 300 (ВбЪт 
ипс! БауЫоК). 

ч чл\, х 
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того эпительныя шгЬтки Малпипева слоя не прилегаютъ 
непосредственно къ волосу, такъ какъ въ этомъ мЪсгЬ между 
нимъ и волосомъ возникаешь сред остынь е. Это средо-
сгЬше вырастаетъ изъ боковыхъ частей волосяной луковицы 
точно такъ же, какъ изъ центральной части ея вырастаетъ 
волосъ. Это средостЪше, состоящее изъ трехъ слоевъ эпи-
т е л ь н а г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  н а з ы в а е т с я  в ъ  о б щ е м ъ  в н у т р е н -
нимъ корневым ъ влагал и щемъ въ отлич1е отъ на
ходящегося кнаружи отъ него наружнаго корневого влагалища, 
образуемаго Малпипевымъ слоемъ надкожицы. (Рис. 1188.) 

Рис. 1188. 

Рис. 1188. Волосъ 
котенка въ продоль-
номъ сЬченш (полу
схема) : е — эпите-
Л1й надкожицы; (1 — 
зачатокъ сальной 
железы; р — мезо-
дермный волосяной 
сосочекъ; кз — ма
точный слой эпи-
тел1я; аз — наруж
ное корневое влага
лище ; 18 — внутрен
нее корневое влага
лище; а — сердце
винное вещество во
лоса; с — кожица 
волоса (НаПег). 



824 

Внутреннее корневое влагалище имеешь въ толщину 
20—25 |1. Оно состоитъ изъ наружнаго слоя, называе
мая слоемъ Неп1е, который слагается изъ одного ряда 
плоскихъ ороговЪвшихъ прозрачныхъ, утратившихъ ядра 
шгЬтокъ, удлиненныхъ нараллельно оси волоса. Величина 
ихъ въ длину 35—45 [л, въ ширину 10 |Л. 

Квнутри отъ него находится слой Них1еу, состоящей 
изъ одного, двухъ рядовъ ядросодержащихъ зернистыхъ 
шгЬтокъ, прозрачныхъ, удлиненныхъ, теряющихъ ядро на 
н'Ькоторомъ разстояши отъ волосяной луковицы. Эти клетки 
с о д е р ж а т ъ  в ъ  с е б Ъ  з е р н а  э л е и д и н а .  

В н у т р е н н 1 й  с л о й  в н у т р е н н я г о  к о р н е в о г о  в л а г а л и щ а  
н а з ы в а е т с я  к о ж и ц е й  ( с и и с и 1 а )  к о р н е в о г о  в л а г а л и щ а  
и состоитъ изъ одного ряда плоскихъ ороговЪвшихъ клЪтокъ 
безъ всякихъ слЪдовъ ядра, прозрачныхъ, расположенныхъ 
черепицеобразно; при этомъ верхняя клетка прикрываетъ 
верхнШ край следующей нижней. Кожица внутренняго кор
невого влагалища непосредственно соприкасается съ кожицей 
корня волоса, при чемъ зубчики одной заходятъ въ зубчики 
другой; по этому при вырыванш волосъ тянетъ за собой и 
внутреннее корневое влагалище. 

Теперь, если сделать поперечный срЪзъ черезъ воло
сяной мЪшокъ съ волосомъ надъ луковицей, то, идя сна
ружи внутрь, будутъ иметься сл^дуюпце слои: 1) наружный 
слой волосяного мЪшка, 2) внутреншй слой его же, 3) основ
ная перепонка, 4) наружное корневое влагалище, 5) внутрен
няго корневого влагалища слой Неп1е, 6) его же слой Них1еу, 
7) его же кожица, 8) кожица волоса, 9) его же корковый слой, 
10) его же сердцевинный слой. Изъ нихъ 1 и 2 соединительно-
тканые слои, а 4—10 — эпительные. (Рис. 1189.) 

Волосъ, когда достигнетъ полнаго развит1я, а также 
вообще вслЪдствхе прекращешя питашя изъ волосяного со
сочка по какой либо причин^, отделяется отъ волосяной 
луковицы и выпадаешь. Когда питаше прекратилось только 
временно, то съ возстановлешемъ его эпительныя клетки 
луковицы производятъ новый волосъ. Если же нарушете 
питашя въ сосочкЬ имеешь длительный характеръ, то со
сочекъ сморщивается, уменьшается и совершенно сглажи
вается къ своему основашю. Всл^дъ за его уменыпешемъ 
клетки волосяной луковицы также сморщиваясь уничто-
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жаютъ ея полость. (Рис. 1190.) После этого новый волосъ 
можешь вырасти только после того, какъ волосяной мешокъ 
образуешь новый сосочекъ, а эпителШ Малпипева слоя надъ 
нимъ сформируетъ волосяную луковицу. 

На границе средней трети волосяного мешка съ на
ружной, т. е., въ области его шейки въ полость его откры
вается выводной протокъ сальной железы, изливающей въ 
нее свой секретъ, т. е. жиръ. 

же; 7 — кожица ^ • 
волоса; 8 — корковый слой волоса; 9 — сердцевинное вещество 
его же. Увеличеше 300 (ВбЬт ипс1 БауМой:.) 

Глубже места впадешя выводного протока сальной же
лезы, подъ ея шЬломъ, снаружи къ волосяному мешку при
крепляется пучекъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокь, 
илуттлй въ косвенномъ направлены къ наружной поверхно
сти сетчатаго слоя основы кожи, где прикрепляется другой 
конецъ этого пучка мышечныхъ волоконъ, это выпрямля
ющая волосъ мышца (гсш8си1и8 аггес!ог рШ). Въ угле, обра-
зуемомъ ею и волосомъ помещается тело сальной железы, 
которая выделяешь свое отделяемое при сокращены мышцы. 
(См. рис. 1184, 1186.) 

Рис. 1189. 

Рис. 1189. По
перечное сЬчеше 
волоса и волося
ного мешка чело
века: 0 — на
ружный слой во
лосяного мешка; 
1 — внутреншй 
его слой; 2 — 
стекловидная ос
новная перепонка; 
3 — наружное 
корневое влага
лище; 4 — слой 
Неп1е внутрення
го корневого вла
галища, 5 — слой 
Них1еу его же; 
6 — кожица его 

;; /О ̂  ̂  V /• 

Ь /9 
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Такъ называемая „гусиная кожа", появляющаяся при 
охлаждены тела, зависитъ отъ одновременная сокращешя 
въ коже тЬхъ же самыхъ мышдъ. 

Кровеносные сосуды не только образуютъ капилларную 
сеть въ волосяномъ сосочке, но также густую сеть во вну-
треннемъ слое волосяного мешка вокругъ основной перепонки. 

Волосы на некоторыхъ местахъ получаютъ особенный 
нервныя окончашя и служатъ осязательными волосами. Та
ковы волосы — ресницы, пушекъ на шекахъ и крыльяхъ 
носа у человека. .1оЬег1 (1872—75) нашелъ, что къ каждой 
реснице подходятъ 40—50 нервныхъ мякотныхъ волоконъ; 

Рис. 1190. 

Рис. 1190. Продольное сечете 
выпадающаго волоса изъ волосистой 
части головы взрослаго человека: 
1 — волосяной сосочекъ; 2 — смор
щившееся корневое влагалище; 3 — 
волосяная луковица; 4 — сальная 
железа; 5 — надкожица. Увеличе
ше 43 (8гутопошс2). 
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они окружаютъ волосяной мешокъ подъ сальной железой; 
некоторый изъ нихъ проникаютъ внутрь волосяного мешка, 
но большинство обвиваются вокругъ волосяного мешка и 
даютъ ветви, идушдя на равномъ разстояши и параллельно 
оси волоса, потомъ они проникаютъ внутрь волосяного мешка, 
теряютъ м1елинъ, и образуютъ сплетете вокругъ основной 
оболочки (тетЪгапа ЪазПапз); отъ этого сплететя отдЬлныя 
ветви проникаютъ чрезъ основную оболочку и, разделяясь 
на первичныя волоконца, заканчиваются между клетками 
наружнаго корневого влагалища свободными концевыми пер
вичными волоконцами съ утолщетями на концахъ. (Рис. 1191.) 

Остроумовъ нашелъ, что у плотоядныхъ, грызуновъ и 
др. имеются осязательные волоса на усахъ съ особеннымъ 
устройствомъ. Преяеде всего вокругъ волоса имеется во 
внутреннемъ слое волосяного мешка ниже сальной железы 
не только капилларная сосудистая сеть, но целый кровяной 
мешокъ (8ПШ8). Мякотныя нервныя волокна подходятъ къ 
основанш волосяного мешка, проникаютъ наискось снизу 
вверхъ чрезъ его стенку и ложатся квнутри отъ сосудистой 
сети и кровяного мешка; здесь они разделяются на ветви, 
поднимающаяся по направленно къ сальной железе. Подъ 
сальной железой нервныя волокна, иотерявъ м1елинъ, обра-

Рис. 1191. 

Рис. 1191. Продольное сечете чув
ствительна™ волоса кошки: 1 — стекло
видная основная перепонка; 2 — наружное 
корневое влагалище; 3 — внутреннее кор
невое влагалище; 4 — волосъ; 5 — нерв
ное мякотное волокно; 6 — чувствительное 
концевое нервное образоваше. Увеличеше 
160 (ВоЬт шк1 БауМоН). 
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зуютъ сплетете вокругъ основной перепонки; отсюда вЪтви 
прободаютъ основную перепонку и разсыпаются между клет
ками наружнаго корневого влагалища на первичныя воло
конца, заканчивающаяся каждое осязательнымъ дискомъ съ 
осязательной клеткой. 

Развитее волоса. 

Первые зачатки волосъ представляются въ видЬ мйст-
ныхъ скоплешй въ видЬ узелка эктодермныхъ шгЬтокъ глу-
бокаго слоя надкожицы, вдающихся вглубь мезодермной 
основы кожи. (Рис. 1192.) Навстречу такому эктодермному 

Рис. 1192. 

Рис. 1192. Кожа-З-месячнаго зародыша человека въ пер-
пендикуларномъ къ поверхности сЬчеши чрезъ бровь: а — наруж
ный слой; Ъ — внутреншй слой эктодермы (е); (1 — элементы 
мезодермы основы кожи; р — три разнаго возраста зачатка волоса, 
состоящее изъ вн1эдрешя вглубь мезодермы глубокаго слоя экто
дермы съ его Ь — маточнымъ слоемъ. Увеличеше 250 (Ргепагй). 

узелку разрастаются элементы мезодермной основы кожи и 
образуютъ мезодермный узелокъ, вдвигаюицйся потомъ по
степенно въ нижнюю часть перваго узелка. (Рис. 1193.) Дал^е 
эктодермный узелокъ разрастается немного въ косвенномъ 
направлены, проникая все дал^е и далЪе вглубь основы 
кожи и преобразуясь въ плотный клеточный шнурокъ. Въ 
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то же время мезодермный узелокъ также опускается вглубь 
основы кожи, не теряя своихъ соотношенШ съ бол'Ье глу-
бокимъ концемъ эктодермнаго шнурка и все бол^е и бол'Ье 
глубоко проникая въ его толщу. Наконецъ мезодермный 
узелокъ принимаетъ форму полушаровиднаго сосочка и на
зывается волосянымъ сосочкомъ. (Рис.1194.) Въ это 
время эктодермный шнурокъ обхватываетъ волосяной сосо
чекъ своей глубокой частью со всЬхъ сторонъ, кромЪ ниж
ней, и называется зачаткомъ волоса. Дал'Ье элементы 
мезодермной основы кожи, начиная отъ элементовъ волося
ного сосочка, уплотняются вокругъ зачатка волоса посте-

Рис. 1193. Рис.° г1194. 

Рис. 1193, 1194. Разви гпе волоса въ коже человека въ ея 
перпендикуларныхъ къ поверхности сЪчешяхъ: Рис. 1193 изъ 
кожи 3,5 — м-Ьсячнаго зародыша: Рис. 1194 — изъ кожи 4-ме-
сячнаго зародыша: 1 — эктодерма; 2 —клетки эктодермы, оора-
зовавипя зачатокъ волоса путемъ внедрешя въ мезодерму (7); 
3 маточный слой эктодермы и иокровнаго эпител1я кожи ; 4 — 
волосяной сосочекъ мезодермы (0» ^ " волосяная .луковица, 6 
зачатокъ волосяного ствола изъ ороговЬвшихъ клетокъ эктодермы; 
7 мезодерма; 8 — зачатокъ сальной железы при волос!'» съ 
крупными клетками, вырабатывающими жпръ (КоПтапп). 
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пенно извнутри кнаружи и образуютъ вокругъ него станки 
в о л о с я н о г о  м  г Ь  ш  к  а .  

Обыкновенно первые зачатки волосъ появляются на го-
лов-Ь на 3—4 мЪсяцЪ, потомъ на туловищ-Ь; на конечностяхъ 
они обнаруживаются только въ конц"Ь пятаго месяца. 

Въ начала пятаго месяца на туловищ^ въ центральной 
части волосяного зачатка появляется конусовидное тельце 
бол'Ье плотнаго прозрачнаго вещества, вершина котораго на
правлена къ свободной поверхности кожи, а основаше сидитъ 
на волосяномъ сосочкгЬ. Это — новообразуюгцШся волосъ. 
Волосъ растетъ отъ своего основатя и все болЪе и бол^е 
приближается къ свободной поверхности кожи; а шгЬтки эк-
тодермнаго зачатка волоса, окружаюшдя его, преобразуются 
одн'Ь въ клетки волосяной луковицы, друпявъкл-Ьтки 
корневого влагалища волоса. Появлеше волоса на по
верхности кожи наблюдается на голов'Ь съ пятаго месяца, а 
на туловищ^ на шестомъ м^сяцО. Эти волоски продол-
жаютъ расти вдлину до тЪхъ поръ, пока не будутъ замо
щены постоянными волосами. Выпадете этихъ волосковъ 
или пуха (1апи^о) обыкновенно наблюдается въ первые ме
сяцы послО рожденгя; хотя некоторое количество раньше 
выпавшихъ волосковъ всегда встречается въ околоплодной 
жидкости. Причиной выпадетя волосковъ бываетъ запу
стите и уничтожете волосяной луковицы, которая отделя
ется отъ волосяного сосочка. Пушокъ на н^которыхъ м^стахъ 
кожи, напр. на лицО, остается на всю жизнь. 

Постоянные волосы зарождаются посредствомъ образо
вания плотныхъ шнуровъ, отходящихъ отъ наружнаго кор
невого влагалища уже существующая волоска (КбШкег). 

3. Сальныя железы. 

С а л ь н ы  я  ж е л е з ы  ( ^ 1 а п с 1 и 1 а е  з е Ь а с е а е )  т о  с у щ е с т в у -
ютъ самостоятельно, то являются придатками волосъ въ кожЪ. 
(Рис. 1195.) 

Сальныя железы, какъ придатокъ волоса, открываются 
въ шешгЬ волосяного мЪшка. Обыкновенно ихъ бываетъ 
одна, двй при каждомъ волосЬ, но иногда также три, че
тыре. (Рис. 1196.) Величина сальныхъ железъ находится 
въ обратномъ отношеши къ величин^ волоса: при большомъ 
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волосЬ бываютъ маленыая железы (см. рис. 1184) и при ма-
менькомъ волосЬ (пухъ) болппя железы. (Рис. 1197.) 

Каждая сальная железа состоитъ изъ т^ла и выводного 
протока. Выводной протокъ сальной железы очень коротокъ, 
прямой и образованъ основной перепонкой, заходящей сюда 

Рис. 1195. Схема строешя сво
бодной сальной железы: 1 — над
кожица; 2 — основа кожи; 3 — 
мЪшечки железы; 4 — выводной 
протокъ (Тез1и1). 

Рис. 1196. 

Рис. 1195. 

Чг 

Рис. 1196. Параллельный по
верхности ср'Ьзъ волосистой части 
кожи казненнаго человека; волосы 
расположены группами, им"Ъя сбоку 
сальныя и потовыя железы: Ар — 
выпрямляющая волосъ мышца (а,г-
гес1ог рШ); 8р — поперечное сЬ-
чеше волоса и его корневого вла
галища съ м1зшкомъ; §;1зе — саль
ная железа; §]аи — потовая же
леза; х — запустив ипй волосяной 
м гЬшокъ посл'Ь выпадешя волоса. 
Увеличеше 20 (ВоЪоМа). 

и дальше распространяющейся на тОло железы, какъ непо
средственное продолжеше основной перепонки волосяного 
м1ш1ка и далйе основной перепонки кожи. Точно также 
многослойный плосшй эпителШ, выстилающШ трубку вывод
ного протока представляетъ собою продолжеше миогослои-
наго плоскаго эиител1я кожи только безъ его рогового слоя. 
(Рис. 1198.) 



832 

ТОло сальной железы нмЪетъ форму мЪшечка, который 
состоитъ изъ оболочки и отдЬлительнаго эпител!я. (См. 
рис. 1190.) 

Станка мЪшка сальной железы образована основной 
перепонкой, кнаружи отъ которой им-Ьется еще эластинная 
с1угь, утолщающаяся вокругъ выводного протока и болЪе тон
кая на т'Ьл.'Ь железы. Эта сЬть состоитъ изъ перекрещива
ющихся между собой и оплетающихъ тЪло железы клей 
дающихъ и эластинныхъ волоконъ. 

Въ этой эластинной сЪти заложена с О т ь кровеносныхъ 
капилларовъ, питающихъ отд^лительныяклетки железы, 
и  н е р в ы .  

ОтдЪлительныя эпительныя клетки выиолняютъ всю по
лость, образованную основной перепонкой. Между этими 
клетками различаются шгЬтки, непосредственно прилегаюиця 
къ основной оболочкЪ; онгЬ малы, многогранной формы, не 
содержатъ жировой зернистости, быстро размножаются; это — 
маточный слой эпительныхъ шгЬтокъ железы. (Рис. 1199.) 

Рис. 1197. 

Рис. 1197. Продольное сЪче-
ше большой сальной железы въ 
кож'Ь носа новорожденнаго ребен
ка. Увеличеше 50 (РоисЬе! е! 
Тоигпеих). 
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Квнутри отъ этого слоя лежитъ слой болгЬе крупныхъ, мно-
гогранныхъ кл'Ьтокъ съ болыпимъ шарообразнымъ ядромъ 
и жировой зернистостью въ кл'Ьточномъ тЬл'Ь. Въ централь
ной части полости мЪшка железы находятся тЬ же крупныя 
клетки, но уже переполненныя жировой зернистостью со 

Рис. 1198. 

Рис. 1198. Продольное 
сЬчеше сальной железы изъ 
волосистой части кожи голо
вы человека: 1 — волосъ; 
2 — тЬло сальной железы; 
3 — ея выводной протокъ; 
4 — многослойный плосюй 
эпителШ шейки волосяного 
м'Ьшка; 5 — оболочка изъ 
волокнистой соединительной 
ткани. Увеличеше 120 (8гу-
шопошсг). 

/ 'Щ, 

V 

Рис. 1199. 

Рис. 1199. Часть 
сальной железы изъ ко
жи крыла носа казнен-
наго человека; отдЪ-
лительныя шгЬтки въ 
различной стадш на-
полнешя жировыми ша
риками; при приготов
лены препарата жиръ 
извлеченъ и потому вид

ны подробности строешя клЪтокъ: К — нормальныя ядра кл'Ьтокъ; 
ядра изм-Ьненныя, распадаюшдяся; Кг — краевыя кл-Ьтки; 

§ 2  кл'Ьтки, переполненныя жиромъ. Увеличеше 280 (8оЬо11а). 
53 
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сморщеннымъ ядромъ. (Рис. 1200.) Въ самомъ центре по
лости мешка железы и ближе къ ея выводному протоку 
ташя же клетки переполнены жировой зернистостью и вслЪд-
ств1е разрыва клеточнаго тела освобождаются отъ нея. 

Некоторыя клетки после выработки жира настолько из-
расходываютъ свои д'Ьятельныя вещества, что уже не могутъ 
ихъ возстаиовить питашемъ, и разрушаются, распадаясь на 
мельчаШшя части, выделяющаяся вместе съ жировой зер
нистостью. Друпя клетки, еще не перешеднпя рокового 
предала, освободившись отъ жировой зернистости, могутъ 
возстаиовить вещества клеточнаго тгЬла и снова выраба
тывать жировую зернистость. Утраченный отдЪлительныя 

клетки железы замещаются клетками следу ющаго кнаружи 
слоя, а все он-Ь вообще — клетками пристеночнаго маточ-
наго слоя, которыя не бываютъ заняты выработкой жира. 

Самостоятельный сальныя железы встречаются только 
очень редко: на губахъ, въ слизистой оболочке полости 
рта, вокругъ грудныхъ сосковъ у женщинъ и на малыхъ 
губахъ, въ бороздкахъ полового члена у мужчинъ, около 
заднепроходнаго отверо/пя. Выводной протокъ ихъ откры
вается на свободную поверхность кожи. Строеше атихъ же-
лезъ то же, что и выше описанныхъ. 

Сальныя железы принадлежать къ типу простыхъ и 
сложныхъ мешетчатыхъ железъ (ацинозныхъ). 

Придаточныя къ волосамъ сальныя железы развиваются 
вместе съ волосами въ виде боковыхъ клеточиыхъ отрост-
ковъ отъ плотныхъ клеточныхъ шнуровъ зачатковъ волосъ. 

Рис. 1200 

Рис. 1200. Эпительныя 
отдЪлительныя клетки саль
ной железы, переполненныя 
жировыми шариками раз
личной величины; изъ-за 
нихъ кл1>точныхъ ядеръ не 
видно (КоЫп). 

Развитее сальныхъ железъ, 
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(См. рис. 1193, 1194.) На шестомъ месяце центрально ле-
жаппя въ отростке клетки уже начинаютъ выделять жи-
ровыя капельки. Свободныя сальныя железы, какъ на 
грудныхъ соскахъ, малыхъ половыхъ губахъ, на свободномъ 
крае губъ и другихъ местахъ, развиваются только после 
рождешя на 4—5 месяце внеутробной жизни. (См. рис. 1197.) 

Жировая смазка. 

При рожденш кожа зародыша бываетъ покрыта густой 
жировой смазкой (уегшх сазеоза) белаго цвета. Она обра
зуется въ течеши последнихъ месяцевъ утробной жизни 
изъ смеси отпадающихъ съ поверхности кожи эпительныхъ 
клетокъ и жировыхъ выделешй сальныхъ железъ. Эта 
смазка особенно изобильна на сочленовныхъ сгибахъ конеч
ностей. 

4. Молочная железа. 

а. Строение молочной железы. 

М о л о ч н а я  ж е л е з а  у с т р о е н а  п о  т и п у  с а л ь н ы х ъ  ж е 
лезъ кожи. Одна женская грудь съ соскомъ не содержитъ 
одну только молочную железу, но 10—20 сочетающихся же
лезъ и имеющихъ свои отдельные выводные протоки въ 
общемъ соске. (Рис. 1201.) Мужская молочная железа по 
своему строешю соответствуешь молочной железе 5—10-лет-
ней девочки. 

Молочная железа принадлежишь къ числу железъ съ 
перюдической деятельностью; она деятельна только отъ вре
мени конца беременности до конца кормлешя; после ятого 
наступаетъ состояте покоя. Эти состояшя железы отмеча
ются различ1емъ въ ея строенш. 

Въ деятельномъ состоянш молочная железа является 
по типу строешя гроздевидной железой^ т. е. состоящей изъ 
расширенныхъ грушевидныхъ отделительныхъ мешковъ и 
выделительныхъ трубочекъ или выводныхъ протоковъ, впа-
дающихъ въ одинъ общШ выводной протокъ. несколько 
отделительныхъ мешковъ объединяются въ дольки волок
нистой соединительной тканью, а н есколько долекъ вь доли. 
(Рис. 1202.) 

53* 
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Отделительный мешокъ (астив) имеетъ шаровидную или 
грушевидную форму; величина его 80—200 [А въ поперечнике. 

Форму отделительнаго мешка образуетъ основная 
перепонка, продолжающаяся сюда изъ кожи чрезъ вы
водной протокъ и называемая въ железахъ обыкновенно 
собственной перепонкой (тетЬгапа ргорпа). Груше-

Рис. 1201. 

Рис. 1201. Молочная железа женщины; съ нижней ея поло
вины снята кожа для обнаружешя отдЪльныхъ сложныхъ железъ 
съ ихъ выводными протоками, составляющихъ своею совокупностью 
каждую грудную железу: 1 — сосокъ (рарШа); 2 — агео1а; 3 — 
промежуточная рыхлая волокнистая соединительная ткань, перепол
ненная жировыми шгЬтками; 4 — ячейки для пом'Ьщешя отд'Ьль
ныхъ долекъ железы; 5 — молоконосные протоки (с1ис1и8 1асШей); 
6 — ихъ пазухи (81ПИ8 1асШеп); 7 7' — дольки железы. Умень-
шеше 2/ 3  (ЬизсЬка). 

видная полость, образованная основной перепонкой, выстлана 
извнутри однимъ непрерывнымъ слоемъ отделительныхъ 
клетокъ. Между основной перепонкой и слоемъ отдели
тельныхъ клетокъ заложены разрозненныя мышечно-эпитель-
ныя клетки, сократительныя клетки, клетки ВоП'а (Ьасго1х 
1894), развивающ1яся изъ эпительныхъ клетокъ глубокаго 
слоя времени состояшя покоя железы. (Рис. 1203.) 
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ОтдЪлителышя клетки, покрывающая извнутри основную 
перепонку сплошнымъ слоемъ, ограничиваютъ большую цен
тральную полость, занятую обыкновенно отделяемыми (Рис. 
1204.) Отделительные мешки молочной железы действуютъ 
не все одновременно, но прерывисто, чередуясь, вследств1е 
этого и въ деятельной железе одни мешки переполнены 
отделяемымъ, а друпе бываютъ пусты. 

Рис. 1202. Одна доля молоч
ной железы женщины (схема): 
1, 3, 4, 5 — выводные дольковые 
протоки; 6 — выводной протокъ 
доли; 2 — отделительные мы
шечки железы (Биуа1). 

Рис. 1202. 

Рис. 1203. 

Рис. 1203. Мышечно-эпи-
телъныя клетки отделительной 
трубочки молочной железы, ви-
димыя съ поверхности. Увели
чеше 450 (6. Неггтапп). 

Въ отделительныхъ мешкахъ, не содержащихъ въ своей 
полости отделяемаго, отделительныя клетки сравнительно 
большой величины, раздуты и выдаются своей свободной 
поверхностью въ полость мешка. (Рис, 1205.) Оне содер-
жатъ въ клеточномъ теле множество жнровыхъ мелкихъ 
шариковъ разной величиныизъ нихъ только некоторый 
большой величины. После ;-)того все жировые шарики вы
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деляются изъ клеточнаго тЬла въ полость мешка, а клетка 
оказывается сокращенной и принимаешь кубическую форму; 
клеточное тело ея имеетъ оетчато-волокнистое строеше; кле
точное ядро яйцевидной уплощенной формы прижато къ 
основной перепонке. (Рис. 1206.) 

Рис. 1204, 

и о 

Рис. 1204. Молочная железа женщины въ перюдъ деятель
ности показываешь косое сечете большого выводного протока и 
полоски волокнистой соединительной ткани, разгораживающей отде-
лительныя трубочки: Й8 — выводной протокъ; з1 — пазухи вы
водного протока; И — междольковая волокнистая соединительная 
ткань; 1в — отделительныя трубочки. Увеличеше 50 (8оЪоМа). 

Рис. 1205. Поперечное сечете двухъ 
отделительныхъ трубочекъ изъ предыдущего 
препарата; отделительныя-клетки одне ци
линдрической формы и не содержать отде
ляемая, а друпя содержать капельки отде-
ляемаго въ виде светлыхъ кружковъ, где 
помещаются жировые шарики разной вели
чины, которые при приготовленш препарата 
растворены и извлечены; одна клетка (х) 
уже выделила отделяемое въ центральный 
выводной каналъ трубочки и потому имеетъ 
уплощенный видъ. Увеличеше 420 (8оЪоМа). 

Рис. 1205. 
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Теперь наступаетъ перюдъ покоя, т. е. возстановлешя 
веществъ, утрачеиныхъ въ предшествовавши! перюдъ дея
тельности. (Рис. 1207.) Клетка мало по малу возрастаетъ 
въ своей величине, выдаваясь своимъ теломъ внутрь по
лости мешка, становится более высокой. Клеточное ядро 
принимаетъ почти шаровидную форму и отодвигается квну-

Рис. 1206. 

Рис. 1206. Поперечное сЪчеше трехъ 
отдЬлительныхъ трубочекъ изъ молочной же
лезы мыши въ перюдъ деятельности, обра
ботанной жидкостью Ыетппп&'а, содержащей 
осм1еву кислоту. Отделительныя клетки 
содержатъ отделяемое въ виде шариковъ 
изъ жира, окрашеннаго осм1евой кислотой 
въ черный цветъ и потому резко замет-
наго: Ъ — просвета, центральнаго вывод
ного канала отделительной трубочки; 8 — 
жировые шарики въ клетке; 8Х  — жировые 
шарики, выделившгеся въ выводной каналъ. 
Увеличеше 420 (8оЪоМа). 

Рис. 1207. 

Рис. 1207. Отделительныя клетки 
молочной железы въ стадш покоя: 
1 — ядро клетки; 3 — жировые 
шарики; 4 — волокнистыя образо-
вашя деятельнаго вещества клеточ-
наго тела — ег§-а81ор1а8ша (Ытоп). 

три отъ основной перепонки. Шжоторыя изъ клетокъ при 
этомъ оказались неспособными восполнить потерь своего 
вещества и выделились вместе со своимъ отделяемымъ вт? 
полость мешка. Ядра ихъ находятся въ состоянш нолнаго 
разложешя. (Рис. 1208.) Въ возмещеше этой утраты видны 
въ нйкоторыхъ мйстахъ мешка клетки съ фигурами деля
щихся ядеръ. Въ теле некоторыхъ клетокъ уже появля
ется матовая зернистость, а въ теле др\ гихъ клетокъ 
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и  ж и р о в а я  з е р н и с т о с т ь .  Т а к ъ  п о с т е п е н н о  о т д е л и т е л ь 
ныя клетки опять вступаютъ въ деятельное состояше, вы
рабатываюсь жировые шарики, переполняются ими, при чемъ 
ядро отодвигается къ основной перепонке и уплощается, а 
клеточное тело выпячивается въ полость мешка, куда по-
томъ выделяетъ 'весь выработанный жиръ. Каждый жировой 
шарикъ, выделяемый клеткой, снабжается тончайшей обо
лочкой изъ белковаго вещества клеточнаго тела въ начале 
деятельности железы; потомъ этого не бываетъ. 

Кроме выделешя жировыхъ шариковъ, отделительныя 
клетки выделяютъ также серозную жидкость, содер
жащую въ растворе белковыя вещества (нуклео-албуминъ, 
казеинъ), молочный сахаръ и минеральныя соли. 

Рис. 1208. 

Такимъ образомъ отделительныя клетки молочной же
лезы по своей деятельности подобны шгЬткамъ сальной же
лезы, но отличаются отъ нихъ темъ, что въ гораздо мень-
шемъ числе погибаютъ во время своей деятельности, и 
кроме того способностью вырабатывать и жидкое отделяемое. 

Все выводные протоки отделительныхъ мешковъ дольки 
соединяются въ одинъ внутридольковый протокъ; внутри-
дольковые протоки въ свою очередь впадаютъ въ междоль-
ковый протокъ, а эти все соединяясь даютъ обшдй выводной 
протокъ или молочный протокъ. (См. рис. 1202, 1201.) 

Основная перепонка отделительнаго мешка, подходя къ 
выводному протоку, значительно утолщается и въ такомъ 
же состоянш переходитъ во внутридольковый протокъ, обра
зуя его трубку. Извнутри каналъ покрывается клетками 
ВоИ'а (см. рис. 1203); а къ нимъ извнутри прилегаютъ приз-

Рис. 1208. Форменные элементы мо
лока и молозива: с — молозивныя тель
ца; ш — молочные шарики; (1 — ядра 
разрушившихся отъ деятельности отде
лительныхъ клетокъ. Увеличеше 560 
(Велишй). 
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менныя высошя клетки, расположенныя въ два слоя. (Рис. 
1209.) Эти клетки содержатъ большое яйцевидное или ша
ровидное ядро, и не содержатъ жировой зернистости; оне 
не имеютъ краевой пластинки и ограничиваютъ просветъ 
правильной цилиндрической формы. (Ьасго1х 1894.) 

Междольковые протоки и обпцй молочный протокъ име
юсь то же самое строеше съ добавлешемъ еще одного слоя 
эпительныхъ клетокъ, а снаружи оболочки изъ волокнистой 
соединительной ткани. Кроме того пустые междольковые 
протоки иногда имеютъ продольную складчатость, которая 
на поперечныхъ срЪзахъ даетъ картину просвета канала не 
въ виде правильнаго кружка, а въ виде кружка съ углубле-
шями местами по краямъ (видъ розетки). 

Рис. 1209. 

Рис. 1209. Поперечное сече
те млечнаго выводного протока: 
1 — просветъ протока; 2, 3 — 
выстилаюпця его цилиндричесшя 
клетки, расположенныя въ два 
слоя; 4 — собственная перепонка 
(тешЬгапа ргорпа); 5 — эпительно-
мышечныя клетки (Во11); 6 — 
ядра клетокъ оболочки изъ волок
нистой соединительной ткани. 

7 

Молочный протокъ каждой железы, подходя къ соску, 
образуетъ веретенообразное расширеше (вшив §>а1ас1ор1юги8) 
и заканчивается, пройдя черезъ сосокъ, въ вершине его с-а-
мостоятельнымъ отверст1емъ. 

Прекращете кормлетя вызываетъ сокращеше отдели
тельныхъ мешковъ до совершеннаго исчезашя ихъ полости. 
Тогда основная перепонка сокращается, образуя концентри-
ческш складки, и придвигаетъ въ центральную часть мешка 
маленьюя, неправильной формы эпительныя клетки, распо-
лагакнщяся тамъ оезъ всякаго порядка. Таково же превра-
щеше железы въ старчсскомъ возраст !., начиная со времени 
нормальнаго прекращешя месячныхъ выделений. 

/Кенск1я груди въ большей своей массе состоятъ изъ 
сильно развитой подкожной клетчатки, т. е. рыхлой волок
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нистой соединительной ткани, которая содержись между 
своими элементами 10—20 отд-Ьльныхъ молочныхъ железъ. 
Рыхлая волокнистая соединительная ткань объединяешь от
дельные мышечки въ дольки, доставляя также обкладку 
изъ своихъ элементовъ для каждаго отдельнаго мышечка. 
Дольки также окружаются элементами рыхлой волокнистой 
соединительной ткани. Преобладающими среди элементовъ 
рыхлой волокнистой соединительной ткани являются жиро-
выя клетки. Во время наибольшей деятельности молочной 
железы наблюдается также наибольшее развипе жировыхъ 
клЪтокъ въ окружающей ее рыхлой волокнистой соедини
тельной ткани. (См. рис. 1201.) 

Кровеносные сосуды грудной железы развиваются вместе 
съ развитгемъ жировыхъ клетокъ въ окружающей ее рыхлой 
волокнистой соединительной ткани и съ разрасташемъ во 
время беременности железистыхъ долекъ въ виде густыхъ, 
капиллярныхъ сетей, окружающихъ каждый отделительный 
мешокъ. 

Лимфеносные сосуды начинаются въ долькахъ въ виде 
какъ бы щелевидныхъ пространствъ около отделительныхъ 
мешковъ и идутъ по направленш выводныхъ протоковъ. 

Въ начале деятельности грудной железы выделяется 
о б ы к н о в е н н о  н е  м о л о к о ,  а  т а к ъ  н а з ы в а е м о е  м о л о з и в о  
(со1ой1гит). Оно содержитъ меньше жировыхъ шариковъ и 
самые шарики очень неравномерные по величине*, но какъ 
главное отлич1е отъ молока — это присутств1е въ отделенш, 
такъ называемыхъ, молозивныхъ телецъ. Эти тельца шаро
видной формы величиною въ 3—25 |л. Неп1е считалъ ихъ 
за простые пучки жировой зернистости. КаиЬег полагаетъ, 
что это лейкоциты, проникнпе въ железу и подвергсшеся 
жировому превращетю. Но большинство авторовъ считаетъ 
ихъ за переродивпияся и выделившаяся отделительныя 
клетки. Ьасго1х (1894) не нашелъ нъ молозивныхъ тель-
цахъ ядеръ, а потому не считаетъ ихъ за клетки. Это осо-
бенныя образовашя, палиновые шары съ жировыми зернами, 
наблюдаемые въ отделительныхъ клеткахъ во время ихъ 
деятельности. (См. рис. 1208.) 
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Грудной сосокъ. 

Придаточными образовашями грудной железы являются 
сосокъ и околососковый кружекъ (агео1а). (См. рис. 1201.) 

Кожа соска тонка, не содержитъ ни волосъ, ни железъ; 
но на самой вершине соска встречаются несколько болыпихъ 
сальныхъ железокъ, выводные протоки которыхъ открываются 
въ полость молочнаго протока. 

Молочные протоки окружены волокнистой соединитель
ной тканью, въ элементахъ которой заложены пучки глад-
кихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ. Эти мышечные пучки 
имеютъ два главныхъ расположешя: одни идутъ вокругъ 
соска кольцевидно, а друпе — продольно его оси; некото
рые изъ последнихъ начинаются въ коже соска и даже въ 
ея сосочкахъ, и идутъ до основашя соска. (Рис. 1210.) 

Рис. 1210. Поперечное се
чете соска молочной железы 
женщины 30 ЛЁТЬ на шестой 
неделе молокоотделешя: 1 — 
надкожица ; 2 — молочные вы
водные протоки, проходяпце 
между пучками гладкихъ мы
шечныхъ волоконъ. Увеличеше 
3,5 (Тоигпеих). 

РИС. 1210. 

Хо>>" т&ТчГ-•' 

Кожа вокругъ соска, особенно во время беременности, 
очень тонка и сильно окрашена отъ того, что клетки глу-
бокаго слоя надкожицы содержатъ много темнаго пигмента. 
Въ подкожномъ слое содержится много пучковъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ, отчасти составляющихъ продолжеше 
мышечныхъ пучковъ соска. Все мышечные пучки образу-
ютъ какъ бы сеть съ главнымъ концентрическимъ направле-
шемъ пучковъ вокругъ соска. Подъ мышечнымъ слоемъ въ 
волокнистой соединительной ткани залегаютъ чувствитель
н ы й  н е р в н ы я  о к о н ч а ш я  в ъ  в и д е  т е л е ц ъ  Р а с 1 п ь  ( Р и с .  
1211—1213.) 
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Въ области околососковаго кружка имеются сальныя 
железы, значительно увеличивающаяся въ объеме во время 
беременности, такъ что выдаются наружу въ виде бугор-
ковъ, которые известны подъ именемъ бугорковъ Моп1-

Рис. 1211. 

Рис. 1211. Про
дольное сЬчеше 

тельца Уа1ег-Рас1т: 
1 — кисточка воло-
конецъ, которой за
канчивается главное 
нервное волокно—3; 
2 — центрально-осе-
вая полость тельца; 
4 — канатикъ или 
нервное волокно, от
дающее отъ себя во 
все стороны пла
стинки, 0ТХ0ДЯЩ1Я 
концентрично и об
разующая оболочку 
тельца —5; 6 — 
оболочка Неп1е нерв-
наго волокна (Кап-
у1ег). 

§-ошегу. Кроме того иногда во время беременности разви
ваются добавочныя (3—4) молочныя железы подъ мышечнымъ 
слоемъ. Наконецъ здесь же открываются протоки потовыхъ 
железъ. 
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Рис. 1212. Поперечное се
чете чувствительнаго тельца 
Уа1ег-Расни изъ кожи ребенка: 
1, 2 — пластинки оболочки 
тельца; 3 — ядра пластин-
чатыхъ клетокъ волокнистой 
соединительной ткани, высти-
лающихъ извнутри поверхности 
пластинокъ оболочки тельца; 
4 — внутренняя колба или 
полость тельца; 5 — осевой 
цилиндръ нервнаго волокна. 
Увеличеше 80 (Догель). 

Рис. 1213. 

Рис. 1212. 

г- - - -з 

Рис. 1213. Продольное сечете тельца 
Уа1ег-Рас1п1, обработанная по способу 6го1§1: 
1 — главное нервное волокно; 2 — по
бочное нервное волокно (Тимофеева, Прже-
вальстй). 

Нервы молочной железы. 

Нервныя волокна сопровождаюсь кровеносные сосуды 
молочной железы и оплетаютъ отделительныя трубочки; 
потомъ безмякотныя нервныя волоконца проникаютъ чрезъ 
основную перепонку и у основашй отделительныхъ клетокъ 
образуютъ основное сплетете; отъ этого сплетешя отходясь 
узловатыя первичныя нервныя волоконца и оплетаютъ, за
канчиваясь свободно кустиками, вокругъ каждой клетки 
(Арнштейнъ, Догель). (Рис. 1214—1216.) 
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Рис. 1214. 

Рис. 1214. ОЬчеше станки от
делительной трубочки молочной же
лезы беременной кошки; отделитель
ныя клетки не зарисованы: 1 — 
нервныя нити, образующая сначала 
сплетете на наружной поверхности 
отделительныхъ клетокъ (между клет
ками и основной перепонкой трубочки), 
потомъ переходятъ въ концевыя уз
ловатыя свободно заканчивающаяся 
кустиками вокругъ клетокъ веточки. 
Увеличеше 1000 (Димитр1евстй). 

Рис. 1215. 

Рис. 1215. Два узловатыхъ нервныхъ воло
конца — 1 оплетаютъ, разсыпаясь на кустики, съ 
поверхности отделительную клетку молочной железы 
беременной кошки. Увеличеше 1500 (Димитр1евск1й). 

Рис. 1216. 

Рис. 1216. Концевыя части 
нервныхъ волоконецъ, оплетаю-
щ1я снаружи отделительныя 
клетки железъ: А — отдели
тельная клетка околоушной же
лезы (рагоМв) кролика: а — 

концевые кустики, В — отделительныя клетки молочной железы 
беременной кошки снабжаются каждая своей концевой ветвью четко-
виднаго нервнаго волоконца, оплетающаго ее снаружи (Арнштейнъ). 

б. Развитее молочной железы. 

Первые зачатки молочной железы появляются въ на
чале третьяго месяца у зародыша длиною въ 26 милли-
метровъ въ виде плотнаго клеточнаго шнура, отходящаго 
отъ глубокаго слоя надкожицы зглубь мезодермы (КбШкег). 
(Рис. 1217.) Соответственно этому широкому цилиндриче
скому шнуру, растущему внутрь, надкожица образуетъ по
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верхностный выступъ, который разрастается по мере увели-
четя внутренняго зачатка молочной железы въ виде бугорка, 
Въ то же время этотъ выступъ снаружи окружается бо
роздкой, отграничивающей вокругъ него круглый вЪнчикъ, 
п о т о м ъ  п р е о б р а з у ю  щ Ш с я  в ъ  о  к о л о  с о с к о в ы й  к р у ж о к ъ  
(агео1а). (Рис. 1218, 1219, 1220.) Въ течете пятаго месяца 
первичный клеточный шнуръ расширяется по поверхности, 

Рис. 1217 Рис. 1218. 

21 и 

&Шз 

> 

Рис. 1217, 1218. Перпендикулярный къ поверхности кожи 
сЬчешя чрезъ развивающуюся въ последней молочную железу 
зародыша человека: Рис. 1217. А — у мужского зародыша длиною 
въ 32/40 миллиметровъ; В — у женскаго зародыша длиною въ 
10/16 сантиметровъ. Рис. 1218 — у мужского зародыша длиною 
въ 24/35 сантиметровъ: 1 — надкожица; 2 — первичный выро-
стокъ соска; 3 -— молочные выводные протоки; 4 — круговая 
бороздка, ограничивающая круглую площадку вокругъ соска (агео1а); 
5 — болг>шая грудная мышца; 6 — подкружковые пучки гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ; 7 — подкожная клетчатка съ множествомъ 
жировыхъ клетокъ. Увеличен 1е 24 (Тоигпеих). 

углубляется въ центре и отделяешь отъ своего внутренняго 
конца отростки перваго порядка, преобразующееся потомъ 
въ м о л о к о н о с н ы е каналы. Немного позже, на шестомъ 
месяце въ подлежащей мезодермной ткани появляются ма-
леньше пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ, со-
ставляющихъ подкружковую мышцу (тнкси1и8 8иЪагео1апк). 
Въ это же время появляются отдельные шнурки, образу
ющее добавочныя железы Моп^'отегу. Отростки перваго 
порядка вскоре делаются полыми, а ихъ концы разветвля-
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ются. Съ другой стороны первичный клеточный шнурокъ 
въ центре все более и более углубляется, принимая чашко-
видную форму, дно которой занято шелушащимися отпада
ющими клетками. 

Рис. 1219. 

Рис. 1219. Последовательный стадш развит1я (А—С) молоч
ной железы млекопитающихъ (схема перпендикулярныхъ къ,поверх
ности кожи сЬчешй): 1 — надкожица (ерШегппз); 2 — основа 
кожи (<1егта); 3 — клетки ея; 4 — волокна ея же; чернымъ обо
значены эктодермный зачатокъ молочной железы у зародыша — А 
и дальнейшее его последовательное, развит1е — В, С, Б; 5 — 
первичные шнуры эпительныхъ клетокъ для образовашя главныхъ 
выводныхъ протоковъ железъ съ зачатками ихъ разветвлешй; 6 — 
образовавипеся каналы въ клеточныхъ шнурахъ; 7 — отдельная 
молочная железа съ ея выводнымъ протокомъ, открывающимся на 
поверхности образовавшагося соска — 8 (Кои1е). 
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Въ последте месяцы внутриутробной жизни основа 
кожи, заложенная между молоконосными каналами, сжи-
маетъ и выдвигаетъ кнаружи остатокъ первичнаго клеточ
наго шнура съ прилежащими къ нему концами молоконос-
ныхъ каналовъ. Поверхность молочной железы въ это время 
сглаживается и молоконосные каналы открываются каждый 
отдельно и прямо наружу. 

Рис. 1220. 

Рис. 1220. Пер-
пендикуларное къ по
верхности кожи се
чете чрезъ разви
вающуюся молочную 
железу женскаго за
родыша длиною въ 
32,5 сантиметровъ 
(около 6 мЬсяцевъ): 
1 — кожный валикъ 
круговой; 2 — пло
щадка железы; 3 — 
главные выводные 
тельныхъ клетокъ; 
ковъ долекъ; 5 — 

протоки въ виде плотныхъ шнуровъ изъ эпи-
4 — концевыя разветвлетя въ виде зачат-

мезодерма. Увеличеше 90 (КоПтапп). 

Во время рождетя отделительныя трубки железъ рас
ширяются, ихъ эпителШ преобразуется и отделяешь молоко. 
Эти преобразовашя первыхъ дней жизни достигаюсь полнаго 
развит1я къ концу второй недели. Отъ рождетя до половой 
зрелости молочная железа развивается очень медленно и 
только ко времени зрелости на концахъ выводныхъ каналовъ 
появляются маленьшя дольки. Въ это же время происхо
дишь приподнимаше соска въ центре кружка (агео1а), въ 
составъ котораго входятъ концы молоконосныхъ каналовъ 
и прилежащая часть подкружковой мышцы. 

5. Потовыя железы. 

П о т о в ы я  ж е л е з ы  ( ^ а п с Ы а е  з и й о п ' Г е г а е )  п р и п а д л е -
жатъ къ числу простыхъ трубчатыхъ железъ. Каждая же
леза представляешь собою узкую, длинную трубку, глубокШ 
конецъ которой завитъ въ клубочекъ. Часть трубки, завитая 

54 
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въ клубочекъ, составляетъ т'Ьло железы, а более или 
менее прямая часть, соединяющая клубочекъ съ поверх
ностью кожи, — ея выводной протокъ. (Рис. 1221.) 
Если т'Ьло сальной железы помещается обыкновенно въ сЬт-
чатомъ слое волокнистой основы кожи, то клубочекъ пото
вой железы всегда залегаетъ глубже его и часто въ под
кожной клетчатке. (Рис. 1222, 1223.) 

Рис. 1221. 

Л 

с ' <ч ^ 

Рис.1221. Пол у схема пер-
иендикуларнаго къ поверх
ности среза кожи съ воло-
сомъ: 1 — волосъ; 2 — 
волосяной мЬшокъ; 3 — лу
ковица волоса; 4 — роговой 
слой; 5 — слой Ма1р1^Ы; 
6 — сальная железа; 7 — 
мышечный пучекъ — выпря
митель волоса; 8 — пото
вая железа (Вегс1а1). 

Рис. 1222. 

Рис. 1222. Перпендикуларное 
къ поверхности сечете кожи 
человека, обнаруживающее клу
бочки потовыхъ железъ и ихъ 
выводные протоки (схема): а — 
роговой слой надкожицы; Ь — 
ея слизистый слой (Ма1р1§-Ы); 
с — сосочки сосочковаго слоя 
основы кожи; (1 — кровеносные 
сосуды; е, { — выводные про
токи потовыхъ железъ; § — те
ло потовой железы, состоящее 
изъ клубкообразно завитой про
стой отделительной трубочки; 
Тг — группа жировыхъ клетокъ 
въ подкожной клетчатке; 1 — 
нервъ и его окончаше въ со
сочке (Оиуа1). 

Вообще о размере потовыхъ железъ можно сказать, 
что чемъ кожа тоньше, темъ величина ихъ меньше. Клу
бочки железъ очень малы въ коже векъ, мужского поло
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вого члена, мошенкц, носа, задней поверхности уха; они 
больше въ кож^ промежности, около сосковаго кружка; еще 
более крупны въ коже ладонной поверхности кисти руки. 
Въ среднемъ величина ихъ 200—400 [г въ поперечнике; но 
поперечникъ железъ подмышковой впадины доходитъ до 
1000—2000 ц. 

Рис. 1223. Перпендику
лярный къ поверхности срезъ 
кожи пальца на его мякоти 
поперечно поверхностнымъ 
бороздкамъ. На поверхности 
видны три бороздки, соответ
ствующая первичнымъ гре-
бешкамъ Неп1е; между бо
роздками помещаются два 
ряда сосочковъ основы кожи: 
1 — слой шелушащихся оро-
говевшихъ пластинокъ-кле-
токъ (з1га1ит <Л8]ипс1ит); 2— 
роговой слой (81га1ит согпе-
шп); 3 — светлый слой (в1га-
1ит 1ис1(1цт); 4 — зернистый 
слой (зйгаЪит §гапи1озит); 

сетчатый (81га1ит Шатеп1о- ~ 
вит вей геИси1аге); 6 — маточный или основной слой (а1га1ит 
^егттаЦуит 8. ЪазПаге); 7 — сосочковый слой основы кожи (з^Га-
1ит рарШаге); въ одномъ изъ сосочковъ помещается осязательное 
•гЬльце Ме188пег а; 7а — сетчатый слой основы кожи (81га1шп геИ-
си1аге); 8 — выводной протокъ потовой железы; 9 — клубковидное 
тело потовой железы; 10 — подкожный слой или подкожная клет
чатка съ множествомъ жировыхъ клетокъ. Увеличеше 18 (Тоигпеих). 

Число потовыхъ железъ въ квадратномъ миллиметре 
кожи обыкновенно равно 25—30, но въ коже ладонной по
верхности кисти руки ихъ бываетъ 100 и больше. Общее 
число потовыхъ железъ у человека достигаетъ 2000000 
(Зарреу). 

Трубка клубочка потовой железы имеетъ на всемъ 
своемъ протяженш почти одинаковый поперечный размеръ 
(50—60 [х) съ одинаковымъ просветомъ (10 ц); только въ 
слепомъ конце трубка немного расширяется, а въ вывод-
номъ конце — суживается. 

54* 
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Форма железистой трубки образована основной пе
р е п о н к о й  ( ш е т Ь г а п а  Ь а з П а п з ) ,  н а з ы в а е м о й  з д е с ь  с о б 
ственной перепонкой (шетЬгапа ргорпа), заходящей сюда 
непосредственно изъ места своего расположешя въ коже; 
здесь она достигаетъ въ толщину 2 |х. (Рис. 1224—1226.) 

Извнутри эта трубка, состоящая изъ основной пере-
донки* выстлана слоемъ не сплошь лежащихъ мышечно-

Рис. 1224. 

Рис. 1224. Перпендикулар-
ный къ поверхности ср'Ьзъ во
лосистой части кожи казненнаго 
человека: 8р— стволъ волоса; 
КН — продольное сЬчете во
лоса; Ар — пучекъ мышечныхъ 
волоконъ—выпрямитель волоса 
(аггес!ог рШ); Кр — корень во
лоса; Ьр — луковица волоса; 
рр — сосочекъ волоса; 1р — 
волосяной мЪшокъ; &1ве — саль
ная железа; §1в — потовая же
леза; — подкожная клетчатка 
съ множествомъ жировыхъ кле
токъ ; с — основа кожи; ер — 
надкожица. Увеличеше 15 (8о-
ЪоМа). 

эпительныхъ сократительныхъ клетокъ, квнутри отъ котораго 
помещается непрерывный слой эпительныхъ отделительныхъ 
клетокъ. (Рис. 1227.) 

Отделительныя клетки имеютъ форму усЬченныхъ пи-
рамидъ, имеющихъ 35 |л въ поперечнике основашя и 8 \х 

въ высоте. Клеточное ихъ тело имеетъ сетчато-волокнистое 
строеше съ зернистостью, расположенной въ четкообразныхъ 
волоконцахъ, идущихъ отъ основашя клетки параллельно 
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Рис. 1225. 

Рис. 1225. Параллельный по
верхности ср'Ьзъ волосистой части 
кожи казненнаго человека; волосы 
расположены группами, имея сбоку 
сальныя и потовыя железы: Ар — 
выпрямляющая волосъ мышца (аг-
гес1ог рШ); 8р — поперечное се
чете волоса и его корневого вла
галища съ мешкомъ; §1зе — саль
ная железа; §1ви — потовая же
леза; х — запустевыпй волосяной 
М'Ьшокъ после выпадешя волоса. 
Увеличеше 20 (ЗоЪоМа). 

Рис. 1226. 

Л*»*# 

Рис. 1226. Ср-Ьзъ чрезъ клубочекъ 
подмышковой потовой железы казненнаго 
человека; отделительныя трубки широки 
и выстланы высокимъ цилиндрическимъ 
однослойнымъ эпителгемъ: Ь — просветъ 
поперечнаго сечешя отделительной трубки; 
X — ср'Ьзъ касательный къ поверхности 
трубочки; § — кровеносные сосуды; ^ — 
волокнистая соединительная ткань окружа
ющая завитую въ клубокъ отделительную 
трубочку железы. Увеличеше 20 (8оЬойа). 

Рис. 1227 

Рис. 1227. Касательный ср'Ьзъ къ 
поверхности отделительной трубочки 
потовой железы изъ подмышковой ямки 
челов-Ька: 1 — ядра гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ-югЬтокъ; 2 — ядра 
отделительныхъ клетокъ. Увеличеше 
700 (ВбЬт ипй БауМоН). 
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ея высоте. Основашемъ своимъ клетка прилегаетъ отчасти 
непосредственно къ основной перепонке, отчасти къ подле
жащей части мышечно-эпительной сократительной клетки. 
Боковыя поверхности отделительныхъ клетокъ не непосред
ственно прилегаютъ одна къ другой, но соединяются между 
собой только посредствомъ межклЪтныхъ мостиковъ, оставляя 
между ними межклетные соковые канальцы. Ядро этихъ 
клетокъ шарообразное или яйцевидное помещается въ сред
ней части клеточнаго тела. (Рис. 1228.) 

Рис. 1228. 

Рис. 1228. Ср'Ьзъ чрезъ клубочекъ потовой железы изъ кожи 
человЬка: 1 — отдЬлительная клЬтка; 2 — мышечно-эпительныя 
сократительныя клетки (Во11); 3 — основная стекловидная пере
понка (шетЬгапа ргорпа); 4 — поперечное сечете выводного про
тока железы, выстланнаго двухслойнымъ эпител1емъ; 5 — попереч
ное сечете отделительной трубки потовой железы; 6 — косое 
сечете отделительной трубки въ месте ея изгиба; 7 — жировая 
клетка; 8 — ядра клетокъ волокнистой соединительной ткани, за
легающей между извивами трубки клубочка потовой железы; 9 — 
отдЬлительная трубка железы срезана касательно къ своей поверх
ности на глубину основашя отделительныхъ клетокъ съ ихъ ядрами 
и мышечно-эпительныхъ клетокъ. Увеличеше 350 (йгутопошсг). 
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Находящаяся между отделительными клетками и основ
ной перепонкой мышечно-эиительныя клетки (Неггшаип, Каи-
\чег 1879) всеми своими особенностями напоминаютъ гладшя 
мышечныя волокна-клетки. Оне веретенообразной формы 
съ продольной исчерченностью по краямъ отъ налочковид-
наго ядра; длина ихъ 160 ц. Оне расположены на некото-
ромъ разстоянш одна отъ другой, почти параллельно между 
собой и наискось своей осью съ осью железистой трубки, 
вследств1е чего кажется, будто оне обвиваюсь спирально 
последнюю. (См. рис. 1227.) 

Часть железистой трубки, составляющая выводной про
токъ железы, начинается еще въ клубочке, потомъ или прямо, 
или сделавъ изгибъ, поднимается къ поверхности энител1я 
въ углубленье между сосочками. Здесь основная перепонка 
железистой трубки непосредственно переходитъ въ основную 
перепонку кожи, а эпителШ выводного протока въ эпителш 
Малпипева слоя кожи. (Рис. 1229 и см. рис. 1221—1223.) 

Далее просветъ выводного протока железы идетъ, уже 
не имея собсткенныхъ стенокъ, среди клетокъ надкожицы, 
сначала среди клетокъ Малпипева слоя, а потомъ среди 
клетокъ рогового слоя; при этомъ каналъ его не проходить 
прямо чрезъ элементы надкожицы, но изгибаясь спирально, 
какъ винтъ штопора. (Рис. 1230.) 

Эпителш выводного протока состоитъ изъ двухъ сло-
евъ клетокъ кубической формы съ неболынимъ пгаровид-
нымъ ядромъ; клетки внутренняго слоя на своемъ конце, 
о г р а н и ч и в а ю щ е м ъ  п р о с в е т ъ  к а н а л а ,  и м е ю т ъ  т о н к у ю  к р а е 
в у ю  к а е м к у .  

Завитки клубочка потовой железы помещаются въ рых
лой волокнистой соединительной ткани, элементы которой 
составляютъ прокладку между ними. Въ эту соединитель
ную ткань проникаютъ кровеносные сосуды изъ глубокой 
сосудистой сети кожи и образуютъ густую капилларную 
сеть вокругъ основной перепонки трубки потовой железы. 
(Рис. 1231.) Выводной протокъ получаетъ капилларную сеть 
изъ поверхностной сосудистой сети, залегающей въ сосоч-
ковомъ слое кожи. 

Безмякотныя нервныя волокна образуютъ сплетете во
кругъ клубочки потовой железы, но еще не установленъ 
способъ ихъ окончашя въ ней. 
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Рис. 1*229. 
Рис. 1229. Кожа человека 

въ сЬченш, периендикулар-
номъ къ ея поверхности, 
после обработки растворомъ 
осмгевой кислоты: 1 — эпи-
тельная часть кожи — эпи-
дермисъ, состоящей изъ*.2 — 
расположенныхъ въ не

сколько слоевъ эпительныхъ 
клетокъ слоя Ма1р1§Ы, сла-
гающагося изъ: 3 — одного 
слоя цилиндрическихъ кле
токъ маточнаго слоя (81га-
1ит ^еггтпайуит); 4 — 
слоя многогранныхъ кле
токъ, соединяющихся между 
собой межклетными мости
ками-волоконцами и потому 
называемаго сетчатымъ или 
волокнистымъ (з1га1ит геИ-
си1аге вей Шатепк)8ит) 
слоемъ, и 5 — слоя зерни-
стыхъ клетокъ (з1га1ит §га-
пиЬзит); 6 — светлый слой 

--/7 (з1гаШт 1иск1шп); кнаружи 
отъ него 7 — вообще рого
вой слой (з1га1ит согпеит), 

который распадается на 8 — внутреннш роговой слой, клетки 
котораго отъ недостатка питатя подвергаются отчасти жировому 
перерожденш, отчасти ороговеваютъ въ наружныхъ частяхъ, почему 
сильно окрашиваются растворомъ осм1евой кислоты въ черный 
цветъ; 9 — средюй роговой слой съ вполне ороговевшими клет
ками; 10 — наружный роговой слой, состоящШ изъ ороговевшихъ 
пластинокъ, теряющихъ связь между собой и потому легко слущи-
вающихся; между отдельными пластинками и слоями ихъ накоп
ляется жиръ, выделяемый сальными железами кожи, а также про-
исходяшдй отъ окончательнаго разложешя веществъ клеточнаго 
тела въ пластинкахъ, который окрашивается въ черный пветъ 
растворомъ осм1евой кислоты и еообщаетъ этотъ цветъ всему слою. 
12 — основа кожи (с1егта 8. сопит), состоящая изъ волокнистой 
соединительной ткани и слагающаяся изъ: 13 — сосочковаго слоя 
(8^га1ит рарШаге) и 14 — сетчатаго слоя (з1га1ит геИси1аге), со-
стоящихъ изъ плотной волокнистой соединительной ткани, а 15 — 
подкожный слой (зиЪсиНз), состоящей изъ рыхлой волокнистой соеди
нительной ткани, содержащей въ разныхъ местахъ кожнаго покрова 
различное количество жировыхъ клетокъ — 16, окрашенныхъ здесь 

ЩЬЖ 
' И 

1  к 2-й 

ш. ,ч _ 
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въ черный цветъ осм!евой кислотой; 17 — подлежащая ткань; 
а — выводной протокъ потовой железы въ слое эпител1я не имеетъ 
собственныхъ стенокъ и идетъ подобно винту штопора; Ь — вывод
ной протокъ той же железы въ основе кожи. Увеличеше 30 
(ВбЬт шн1 БауМоИ). 

Рис. 1230. 

, Рис. 1230. Кожа съ ладони человека въ перпендикуларномъ 
къ поверхности срезе: — кровеносные сосуды; с — основа 
кожи; сЬз — выводной протокъ потовой железы; ер — эпидермисъ; 
к — чувствительное тельце Ме1ввпег'а; в!с — роговой слой эпи
дермиса; в!1 — светлый слой; подъ нимъ промежуточный слой; 

— зернистый слой; в!г — сетчатый слой; — маточный 
слой. Увеличеше 170 (8оЬойа). 

Развитее потовыхъ железъ. 

Потовыя железы закладываются въ конце четвертаго 
месяца въ виде плотныхъ шнурковъ изъ эктодермныхъ кле
токъ, отходящихъ вглубь основы кожи почти перпендику-
ларно ея поверхности отъ глубокаго слоя надкожицы; преи
мущественно отъ вершины эктодермныхъ валиковъ, вдаю
щихся между первичными гребешками Неп1е тамъ, 
где они имеются. (Рис. 1232.) 
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На тпестомъ мЪсяцЪ эти плотные шнурки становятся 
полыми въ центрально-осевой части, а ихъ глубокие концы 
удлиняются и завертываются въ клубки. (Рис. 1233.) Только 
послЪ рождетя выводной каналъ продолжается наружу чрезъ 
надкожицу посредствомъ спиральнаго хода. 

Рис. 1231. 

Рис. 1231. Схема капил-
ларной сЬти кровеносныхъ 
сосудовъ вокругъ тЪла пото
вой железы человека: а — 
простая трубочка потовой же
лезы, свернутая въ клубо-
чекъ; Ъ — выводной про-
токъ; с — корзинкообразная 
сЪть кровеносныхъ капилла-
ровъ, окружающая клубочекъ 
потовой железы; с1 — вены, 
принимаются кровь изъ ка-
пилларной сЬти (Тос1е1-Во\у-
шап). 

Рис. 1232. 

Рис. 1232. Перпендикуларное сЬчете кожи четырехмЪсячнаго 
чоловЪческаго зародыша, на которомъ видны разныя стадш развит]я 
потовыхъ железъ: Ер — надкожица; Ш — первичные гребешки над
кожицы; М — мезодерма; 8 — зачатки потовыхъ железъ (Мто1). 



859 

1233. 

Рис.- 1233. Схема 
развит1я потовыхъ же-
лезъ: А — видъ тру-
бочекъ потовыхъ же-
лезъ у зародыша на 
седьмомъ М'ЁСЯД'Ь вну
триутробной жизни; 
В — образоваше клу
бочка железы на вось-
момъ м'Ьсяц'Ь: а — 
роговой слой надкожи
цы; Ь — Малпипевъ 
слой его же; е — выводной протокъ; 
железы; 1 — отверст1е выводного протока 

с1 — зачатокъ клубочка 
Увеличение 50 (КбШкег). 

В. Серозный покровъ. 
Наружному покрову тЬла человека — коже соответ-

ствуетъ внутреншй покровъ — серозный, покрывающей вну-
трентя полости тела: брюшную, грудную и околосердечную, 
составляюпця сначала у зародыша одну мезодермную по
лость тела (Сое1от). 

Серозный покровъ или серозная оболочка ({дтюа зегока.) 
устроена, подобно коже, изъ трехъ слоевъ: 1) поверхност-
наго, состоящаго изъ эпителгя или, какъ его прежде назы
вали, эндотел1я; 2) вглубь отъ него лежащаго слоя — со
единительнотканной основы серозной оболочки, и 3) глубо-
каго — подсерознаго слоя, состоящаго, какъ и подкожная 
клетчатка, изъ рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Эндотелш, покрываюицй серозную оболочку, состоитъ 
изъ одного ряда очень тонкихъ пластинчатыхъ епительныхт> 
югЬтокъ, прилегающихъ одна къ другой и соединяющихся 
между собой межклетными мостиками подобно вообще эпи-
тельнымъ клЪткамъ. Форма пластинчатыхъ клетокъ съ пло
скости имЪетъ видъ иеправильныхъ пяти-щестистороннихъ 
многоугольниковъ редко съ прямолинейными границами, а 
более часто съ зигзагообразно очерченными. Величина 
пластинокъ клетокъ 15—50 [л въ поперечнике. Ядро кле
точное въ виде круглой или овальной бляшки помещается 
въ одномъ изъ угловъ пластинчатаго тела клетки или въ 
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болЬе глубокомъ слое его, где имеется утолщеше его ве
щества. (Рис. 1234.) Пластинчатая форма клетки эндотел1я 
удерживается въ томъ случае, если органъ, покрываемый 
имъ, находится въ растянутомъ состояши; при сокращены 
органа клеточное тело становится более толстымъ и менее 
растянутымъ, границы его становятся прямолинейными и 

Рис. 1234. 

Рис. 1234. Разсматриваемый съ поверхности большой саль-
никъ трехм'Ьсячнаго кролика, обработанный растворомъ азотно-
кислаго серебра. Изображена въ бол'Ье рЪзкихъ чертахъ (а) верх
няя поверхность препарата, а въ бол'Ье блЪдныхъ (Ь) нижняя 
поверхность, а — межкл-Ьтныя щели верхней поверхности; Ъ *— 
межклЪтныя щели нижней поверхности; т — кучки албуминатовъ 
серебра межъ кл-Ьтками верхней поверхности; ш' — то же межъ 
клетками нижней поверхности; с, с' — маленьюя промежуточныя 
клЪтки; 1 — отверст1я, продЪланныя лейкоцитами при своемъ 
проникаши чрезъ эпительный слой клЪтокъ; въ одномъ изъ отвер-
ст1й находится лейкоцитъ. Увеличете 300 (Кагтег). 

клетка принимаетъ почти кубическую форму (Рапе'Ш 1876, 
8с1шаг12 1892, 8оиИё 1897). 

Подъ клетками эндотел1я имеется стеклопрозрачная, не 
обнаруживающая никакого строешя, тонкая основная пе
репонка (шешЪгапа ЪавИапз), подобная основной перепонке 
кожи, только значительно тоньше (1—3 |х въ толщину). 
Мнопе отрицаютъ ея существоваше. 
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Далее сл'Ьдуетъ основа серозной оболочки (1и-
тса 8его8а ргорпа), состоящая изъ элементовъ волокнистой 
соединительной ткани. Толщина ея 30—120 |х. Здесь встре
чаются клей даюшдя и эластинныя волокна соединительной 
ткани, расположенныя все въ плоскостяхъ параллельныхъ 
съ плоскостью серозной оболочки, но въ нихъ пересека
ющаяся въ различныхъ направлешяхъ. Въ промежуткахъ 
между волокнами заложены неиодвижныя разной формы 
клетки соединительной ткани и подвижныя клетки, лей
коциты. 

Волокна основы серозной оболочки непосредственно пе-
реходятъ въ волокна слЪдующаго слоя, подсерознаго (1ддтса 
зиЪяегоза), состоящаго изъ элементовъ рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, соединяющегося непосредственно съ 
элементами соединительной ткани подлежащей ткани или 
органа, покрываемаго серозной оболочкой. 

Серозная оболочка содержите, мало кровеносныхъ со-
судовъ, располагающихся обыкновенно въ подсерозномъ слое 
и отсюда посылающихъ въ основу оболочки ветви, образу
ющая тамъ каппилларныя сЬти съ широкими петлями. Ря-
домъ съ сосудами идутъ нервныя волокна,, также образу
ющая подъ эндотелгемъ сплетете. 

Серозныя полости по своему развитш у зародыша со
ответствуют ткаиевымъ промежуткамъ рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, только громадно увеличенными Какъ 
те, такъ и друпе содержатъ лимфенную жидкость и одина
ковый клетки; тгЬ и друпе сообщаются съ лимфеносными 
сосудами. 

Серозная оболочка брюшной полости называется брю
шиной (репктеит); часть ея, покрывающая станки полости, 
пристеночная брюшина (регИопеиш репе!а1е), а покрывающая 
брюшные органы — внутренностная брюшина (регНопеит \Ч8-
сега1е). Пристеночная серозная оболочка обыкновенно бы-
ваетъ толще внутренностной. 

Серозная оболочка грудной полости называется плевой 
(р1еига); часть ея, покрывающая стенки полости есть при
стеночная плева (р1еига рапейайз), а покрывающая легюя — 
легочная плева (р1епга ри1шопа118). Точно также серозная 
оболочка покрывающая сердце, называется сердечнымъ по-
кровомъ (ерюагсНит 8. репсагсИит У18сега1е), а образующая 
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серозную полость вокругъ сердца — сердечной сорочкой 
(репсагсИит репе!а1е). (Рис. 1235, 1236.) 

Въ брюшной полости кром'Ь того имеются дв-Ь пшро-
кихъ складки, построенныхъ изъ серозной оболочки: брыж-
жейка (тевеп1егшт) и сальникъ (отеплит). 

Рйс. 1235. 

Рис. 1235. Перпендикуларный наружной- поверхности ср-Ьзъ 
эпикарда казненнаго челов-Ька: 1 — однослойный кубичесюй эпи-
тел1й эпикарда; 2 — волокнистая соединительнотканная основа 
серозной оболочки; 3 — слой ея изъ с-Ьти эластинныхъ волоконъ; 
4 — подсерозный слой; 5 — сердечная мышца. Увеличеше45 (8оиИё). 

Рис. 1236. Перпен
дикуларный къ поверх
ности ср-Ьзъ сердеч
ной сумки казненнаго 
челов-Ька: 1 — наруж
ная поверхность сер
дечной сорочки, по
крытая однослойнымъ 
плоскимъ эпител1емъ; 

2 — слой жировыхъ кл-Ьтокъ въ рыхлой волокнистой ткани под-
серознаго слоя серозной оболочки; 3 — сосудисто-нервный слой 
перикарда; 4 — плотный волокнистый слой перикарда; 5 — одно
слойный кубическШ эпител1й внутренней поверхности сердечной 
сорочки. Увеличеше 45 (8оиИё). 

Брыжжейка есть поддерживающая кишку связка и со-
стоитъ изъ двухъ листковъ серозной оболочки, прикрываю-
щихъ, заложенную между ними въ вид1ь пластинки, рыхлую 
волокнистую соединительную ткань, содержащую въ себЪ 
кровеносные и лимфеносные сосуды, нервы и лимфенные узлы. 

Сальникъ является простымъ удвоешемъ серозной обо
лочки сложенной въ два листка своими подсерозными слоями 
внутрь, а эндотельными поверхностями кнаружи. Различаютъ 
у различныхъ животныхъ сальники то въ вид-Ь непрерывной 

Рис. 1236. 

<*-• 

- -5 
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двухлистковой пластинки, то сальники съ небольшими въ 
его пластинк^ сквозными отверстгями; кроме того имеются 
сальники, содержания въ его пластинке более пространства 
въ отверст1яхъ, вследствге чего тате сальники называются 
сетчатыми. (Рис. 1237, 1238.) У человека въ зародышевомъ 
состоянш сальникъ безъ отверстШ, а у взрослаго имеетъ 
сетчатое строеше, т. е. онъ проходитъ все указанныя три 
вида строешя въ своемъ развитш. 

Рис. 1237. Сетчатый сальникъ 
кролика при маломъ увеличенш (Ьап-
П018). 

Рис. 1238 

Рис. 1237 

Рис. 1238. Сальникъ со
баки : Ь — ячейка сЬтчатаго 
сальника: 1, с—перекладины 
изъ клей дающихъ волоконъ 
волокнистой соединительной 
ткани; п — ядра эндотель-
ныхъплоскихъюгЬтокъ; п1  — 
ядра клЪтокъ волокнистой 
соединительной ткани. Уве
личеше 330 (Кагтег). 

Следовательно, сальникъ имеетъ две поверхности, по-
крытыя эндотел1емъ; подъ эндотел1емъ слои основной пере
понки почти неразличимой, а между ними элементы рыхлой 
волокнистой соединительной ткани, составляющей основу 
серозной оболочки; между элементами последней проходятъ 
кровеносные и лимфеносиые сосуды и мякотныя и безмякот-
ныя нервныя волокна, образующая разнаго вида сплетешя. 



О т д Ъ л ъ  Д  

Производные органы носоротовой ямки 

и верхняго (дыхательнаго) отдела пер

вичной кишки. 

Жаберныя щели и дуги. 

У челов-Ьческаго зародыша длиною въ 2—3 миллиметра 
появляются на переднебоковыхъ >1астяхъ верхняго или го
ловного конца четыре жаберныя щели, идушдя сзади напе-
редъ и немного внизъ параллельно между собой. (Рис. 1239, 
1240.) Эти щели происходить отъ того, что въ мЪстахъ ихъ 
расположешя исчезаетъ мезодерма, а остаются только эле-

Рис. 1239. 

Рис. 1239. Видъ челов-Ьческаго 
зародыша длиною въ 3,2 миллиметра 
спереди со вскрытой передней стен
кой и отведенномъ вправо сердцемъ: 
Ор — глазной пузырекъ; Н1 — сердце; 
А — аортное расширеше, продолжаю
щееся въ аортныя дуги: 1, 2, 3, 4; 
I, II, III, IV — жаберныя дуги; Аи — 
сердечное ушко ИЛИ предсерд1е; 8У — 
венная пазуха; V — пупочная вена; 
О — желточно-брыжжеечная вена; 
С — полость тЬла — Сое1от; 1л — 
зачатокъ печени; ВС — протокъ 
СЧтег (\\ г  Шз). 
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менты энтодермы и эктодермы, которые вдавливаются на 
м-ЬсгЬ исчезнувшей мезодермы и, соприкасаясь въ средней 
ч а с т и ,  т .  е .  в ъ  д н ^  к а ж д о й  щ е л и ,  о б р а з у ю т ъ  с о б о ю  з а п и  

Рис. 1240. 

Рис. 1240. Головная половина / 
зародыша человека длиною въ 4,2 / *Т ; -
миллиметра, видъ спереди: 1—носо- * / " <> 
ротовая ямка; 2 —лобный отростокъ; /—/~— ~зг'" '3 
3 — верхняя челюсть; 4 — нижняя к 
чел сть; 5 — носовая щель; 6, 7 > \ Д] 
8, 9 — соответственно 1, 2, 3, 4 на- 7- Ч 
ружныя жаберныя бороздки; 10 — Ц г-ч~ // 
сердце; 11 — сердечная сорочка (реп- 0. ~ 
сагсПит); 12 — м-Ьсто заворота вод- ,/| . рг " ^ 
ной оболочки зародыша (аттоп). Уве- 1Ж" 
личете 30 (XV Шз). VI ' ц 

Рис. 1241. 

Рис. 1241. Головная но-
ловина зародыша челов-Ька 

А' длиною въ 4,2 миллиметра 
1 К. ' ~4-Г. . 1 7 въ  стР'ЬловиДномъ  продоль-
о номъ с-Ьчен1и; видъ правой 

- А, - - - 4 — п о л о в и н ы  и з в н у т р и :  1  —  
У"  -  \  зд  гла зной  пу зырекъ ;  2—лоб-

\ ^ ный отростокъ; 3 — верхняя 
ч е л ю с т ь> ̂  — нижняя че-

, \\ люсть; 5 — внутрентя жа-
* 1 •' т\\ л/л берныя бороздки — щели; 

о I ® — слуховой пузырекъ; 7 — 
~" - /У спинная струна; 8,9—глот-

|3" 4л I ка; 10 — зачатокъ легкнхъ 
"" ' //С въ ВИЛГЬ выпячивашя перед-1% " Я '-' V ней ст-Ьнки глотки; 11 — 

Г •/ /  аорта  и  ея  ра зв -Ьтвлешя  обо
значены нунктиромъ на ст-Ьн-

кЪ глотки въ вид-Ь аортныхъ дугъ, проходящихъ въ жаберныхъ 
дугахъ и соединяющихъ на спинной сторон гЬ въ нисходящую аорту; 
12 — желудочекъ сердца; 13 — первичная сердечная сорочка 
(репсагсПит); 14 — венная пазуха сердца (атиз уепозиз); 15 — 
протокъ Си\ т1ег; 16 — пупочная вена; 17 — мозговая трубка; 
18 — печеночный протокъ; 19 — зачатокъ печени; 20 — пер
вичная кишка (\\ т  №§). 

55 
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р а ю щ у ю  п е р е п о н к у  ( ш е т Ъ г а п а  о Ы и г а 1 о п а .  Ш е ,  1 8 8 1 ) .  
Следовательно, соответственно месту каждой жаберной щели 
проходятъ две, соприкасающаяся своими днами, бороздки: 
внутренняя (Рис. 1241) — энтодермная бороздка и наружная 
(Рис. 1242) — эктодермная. 

У нисшихъ позвоночныхъ животныхъ запирающая пе
репонка исчезаетъ, после чего образуются сквозныя жабер
ныя щели. 

Жаберныя щели разграничивают четыре жаберныя 
дуги, которыя въ совокупности ограничиваюсь первичную 
носо-глоточно-ротовую полость. Жаберныя дуги начинаются 

Рис. 1242. 

Рис. 1242. Головная 
половина зародыша че
ловека длиною въ 4,2 
миллиметра; видъ спра
ва: 1; 2, 3, 4 — соот-
ветственныя наружныя 
жаберныя бороздки; 5 
— слуховой пузырекъ; 
I, II, III, IV — соответ
ственно жаберныя дуги; 
6 — сердце; 7 — пер
вичные позвонки; 8 — 
носоротоваяямка. Уве
личеше 30 (\^ Шз). 

каждая сзади отъ первичнаго позвоночника и идутъ впе-
редъ и книзу къ срединной лиши. Следовательно, каждая 
изъ нихъ имеетъ заднШ или верхшй конецъ и передшй 
или нижшй. 

Верхняя жаберная дуга называется по счету первой, а 
также челюстной дугой. У человеческаго зародыша длиною 
въ 3 миллиметра жаберные дуги еще не сраслись на сре
д и н н о й  л и н ш  с п е р е д и  и  о г р а н и ч и в а ю т ъ  т р е у г о л ь н о е  
пространство (межжаберное поле Шз'а), вершина ко-
т о р а г о  б ы в а е т ъ  з а н я т а  о к р у г л е н н ы м ъ  в о з в ы ш е ш е м ъ  —  я з ы -
ковымъ непарнымъ бугоркомъ (1иЬегси1ит 1траг, Шз), 
выдающимся между передними концами иаръ первыхъ и 
вторыхъ дугъ. (Рис. 1243 А.) Ниже языковаго буго]»ка 
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между передними концами четвертой пары жаберныхъ дугъ 
и м е е т с я  в ъ  в и д - й  л о ш а д и н о й  п о д к о в ы  з а ч а т о к ъ  в е р х н я г о  
края гортани (?игси1а, Шв). 

Рис. 1243. 

Ш 

тк| 

1§Ч 

Рис. 1244. 

Рис. 1243, 1244. Последовательный преобразовашя передней 
стенки ротоглоточной полости у человеческаго зародыша (видъ 
сзади): Рис. 1243 А — у зародыша длиною въ 3,2 миллиметра; 
В — у зародыша длиною въ 4,25 миллиметра; С — у зародыша 
длиною въ 7 миллиметровъ; Рис. 1244 В — у зародыша длиною 
въ 10 миллиметровъ; Е — у зародыша длиною въ 12,5 милли
метра. Втх, ВЪу, В3, В4, В5  — соответственно первая — пятая 
жаберныя дуги и въ нихъ сечетя артершныхъ дугъ аорты; И — 
непарный бугорокъ-зачатокъ языка; ^ — ^игси1а; й> — жаберная 
основа; 1 — щель гортани; шЬ — межжаберная площадка; 1о — 
выпячиваше зачатка средней доли щитовидной железы; е — над-
гортанникъ; Ы — парный зачатокъ основашя или корня языка; р1 — 
вершина или тело языка; 8р — шейная первичная бороздка (\У. Шз). 

Соответственно уровню промежутка между этими двумя 
образовашями помещается начало исхода артерШныхъ жа-
бернЫхъ дугъ изъ расширешя аорты. (См. рис. 1239, 1241.) 
Четыре изъ этихъ артерШныхъ дугъ идутъ въ толще еоот-

55* 
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ветственныхъ жаберныхъ дугъ, а пятая проходитъ подъ чет
вертой жаберной щелью. Немного позже две нижшя пары 
жаберныхъ дугъ срастаются на срединной лиши; за ними 
и квнутри отъ нихъ помещается зачатокъ верхняго края 
гортани, а языковый бугорокъ возвышается надъ ними 
между еще не сросшимися двумя верхними парами дугъ. 
(Рис. 1243 В, С.) 

Первичная шейная бороздка. 

У зародыша длиною въ 10—13 миллиметровъ начинаетъ 
обозначаться круговая бороздка въ области жаберныхъ дугъ, 
постепенно углубляющаяся, вследств1е того, что третья пара 
жаберныхъ дугъ разрастается сильнее четвертой пары и от
части снаружи покрываетъ ихъ; а вторая пара разрастается 
и выдается наружу надъ третьей парой. (Рис. 1244.) Эта 
б о р о з д к а  н а з ы в а е т с я  п е р в и ч н о й  ш е й н о й  б о р о з д к о й  
(зтиз ргаесегасаИв, Шз). Эта узкая бороздка бываетъ вы
стлана эктодермой. Потомъ эта бороздка снаружи закрыва
ется, такъ какъ ея края срастаются, и внутри въ боковыхъ 
частяхъ шеи отъ нея остается эпительная трубка или пузы
рекъ вне всякой связи съ эктодермой. Потомъ она безследно 
исчезаетъ у человека и млекопитающихъ, исключая х о -
м я к а, у котораго она разрастается и образуетъ з а щ е ч 
н ы е  м е ш к и .  

Преобразоваше жаберныхъ щелей. 

На второмъ месяце утробной жизни у человеческаго 
зародыша исчезаютъ первыя жаберныя щели вследств1е по
степенная утолщеюя запирающихъ пластинокъ отъ вхожде
ния въ нихъ между слоями эктодермы и энтодермы элемен
товъ мезодермы. Только въ некоторыхъ местахъ въ задней 
части первой жаберной щели остаются не выравненными 
неболышя углублешя, даюшдя зачатки полостей наружнаго 
и средняго уха. (Рис. 1245—1248.) 

Вторая жаберная щель исчезаетъ безследно у млекопи
тающихъ и человека. 

Третья жаберная щель, закрываясь оставляетъ отъ себя 
эктодермную парную трубку, лежащую по бокамъ н шшерекъ 
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шеи. Эти трубки суть зачатки подгрудиннаго узла 
(Шутив). (Рис. 1249—1251.) ОнЪ идутъ на боковыхъ по-
верхностяхъ сверху внизъ. ДалЪе, у зародыша длиною въ 
14 миллиметровъ эти трубки опускаются внизъ, постепенно 

Рис. 1245. 

Рис. 1245. Поперечное се
чете первой жаберной щели 
въ ея заднемъ конце, въ 
месте образовашя изъ нея 
наружнаго и средняго уха у 
человеческаго зародыша дли
ною въ 32/40 миллиметровъ: 
1 — наружный слуховой про-
ходъ (наружная жаберная 
щель); 2 — зачатокъ ушной 
раковины; 3 — слуховая труба 
(внутренняя жаберная щель); 
запирательная перепонка быв-
шихъ наружной и внутренней 
жаберныхъ щелей даетъ начало 
барабанной перепонке, въ средине которой виденъ зачатокъ слуховой 
косточки (молоточка), возникающей изъ элементовъ задняго конца 
первой жаберной дуги; 4 — хрящевая ткань, окружающая зачатокъ 
перепончатаго лабиринта внутренняго уха: 5 — нервный узелъ 
8сагра; 6 — сечете боковой венной пазухи (втиз 1а1егаП8); 7 — 
нижнечелюстной хрящъ (Меск1); 8 — нижняя челюсть; 9 — вы
водной протокъ околоушной железы; 10 — поперечное сечете 
спинной струны. Увеличеше 7 (Тоигпеих). 

РИС. 1246. Голова зародыша че
ловека длиною въ 13,7 миллиметра: 
1 — передтй мозговой пузырь (боль-
шихъ полушар1й мозга); 2 — лобный 
отростокъ; 3 — наружный носовой 
отростокъ; 4 — внутреннш носовой 
отростокъ; 5 — носовая щель-зача-
токъ носового хода; 6 — глазъ; 7 — 
глазноносовая щель — слезный ка-
налъ; 8 — ротовое отверст1е; 9 — 
верхняя челюсть; 10 — нижняя че
люсть; 11 — первая наружная жа
берная бороздка (\У Шз). 

Рис. 1246. 
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разрастаясь; при этомъ просв'Ьтъ ихъ канала постепенно 
суживается, а у зародыша длиною въ 24 миллиметра оста
ются только слЪды его. Посл^ь этого трубки превращаются 
въ плотные шнуры, состояпце изъ плотно прижатыхъ друтъ 
къ другу эпительныхъ клетокъ. (Рис. 1252.) На третьемъ 

Рис. 1247 

г 

5 

Рис. 1247. Лицо 8-нед1ы1Ь-
наго зародыша человека: 1 — 
носовой валикъ; 2 — наружный 
носовой отростокъ; 3 — верхне
челюстной отростокъ; 4 — вну
тренний носовой отростокъ; 5 — 
ушное отверст1е (\У Шз). 

Рис. 1248. Голова 8-нед1шь-
наго зародыша человека; видъ 
твердаго неба: 1, 2 — межчелюст-
ныя кости; 3 — зубной отростокъ 
верхней челюсти; 4 — небный 
отростокъ верхней челюсти; 5 — 
первичныя задшя носовыя отвер-
ст1я (сЪоапае); 6 — щека; 7 — 
первая внутренная жаберная^ бо
роздка ; 8 — мозговая трубка. 
Увеличеше 6 (Ко11тапп). 

Рис. 1248. 

мЪсяцЪ зародышевой жизни два боковыхъ шнура соединя
ются на срединной лиши и срастаются своими концами. У 
зародыша длиною въ 29 миллиметровъ окружающая волок
нистая соединительная ткань отчасти проникаетъ вместе съ 
кровеносными сосудами въ толщу шнуровъ и разд-Ьляетъ 



871 

ихъ на доли. (Рис. 1258.) Уже въ конц1ь зародышевой 
жизни въ доляхъ находили (КбШкег, Ргепап!;; 1895) местами 
концентричесшя слоистыя образовашя, состояния изъ эпи-

Рис. 1249. 

У 

Рис. 1249. Раз
витие подгрудин-
наго узла или 
датской железы 
(Шутив) и ЩИТО
ВИДНОЙ железы: 
1, 2, 3, 4 — ЭПИ-
телш, выстилаю-
щш жаберныя бо
роздки извнутри; 
рЬ — глотка; 1г— 
дыхательное гор
ло; 1т — среднш 
зачатокъ щито
видной железы; 
Ш —• зачатки подгрудиннаго узла; 11 — боковые зачатки щитовид
ной железы; §;11, §12

и— дополнительные зачатки щитовидной железы. 

Рис. 1250. 
о/э 

Рис. 1251. 
рЬ 1а 

Рис. 1250, 1251. Соотно-
шете между зачатками щито
видной железы и Шутив у за
родыша человека длиною въ 
12,5 миллиметра: Рис. 1250. 
Видъ сзади передней стенки 
ротоглоточной полости. Рис. 
1251. Видъ сбоку. ОбшДя обо-
значетя: рЪ. — глотка; 1 — тело 
языка; Г — корень языка; о1а — 
отверст1е гортани; е — надгор-
танникъ; аа.— восходящая аор
та; ас1 — нисходящая аорта; 
Ш — Шутив; рШ — эпительный 
шнурокъ, соединяющей Шутив 
съ первичной шейной борозд
кой — 80 (втив ргаесепасаНв); 
1о — зачатокъ средней доли 
щитовидной железы; 1о1 — за
чатки боковыхъ долей^ея же; 
(311 — щитовидно-язычный ка-
налъ (сапаНв Шугео-Пп^иаИз); 
^с — {огатеп соесит (^ Шз). 
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Рис. 1252. Ротовая и глоточная полости у зародыша человека 
длиною въ 13,8 миллиметра: 1 — верхняя челюсть; 2 — нижняя 
челюсть; 3 .— ротовое отверст1е; 4 — глазъ; 5 — ротовой зачатокъ 

Ъурор11ув18 сегеЬп; 6—хрящъ 
Рис. 1253. нижней челюсти (Меске1); 

7 — зачатокъ боковой доли 
щитовидной железы; 8 — 
пегуиз {айаИз; 9 — спинная 
струна; 10 — она же и по-
звоночникъ; 11 — первая 
жаберная бороздка; 12 — 
пищеводъ; 13 — ТЬупшз; 
14 — дыхательное горло; 
15 — лопатка; 16 — пле
чевая кость; 17 —локтевая; 
18 — лучевая; 19 — ребра; 
20 — грудина (XV. Шз). 

Рис. 1253. Развитге ТЪу-
пш8: В — стад1я эпительная; 
С — стад1я лимфоидная: а — 
ось изъ волокнистой соеди
нительной ткани; п — лим-
фенные фолликулы (Ргепап!). 
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тельныхъ уплощенныхъ клетокъ, дающихъ начало тЪль-
цамъ НазваП'а. (Рис. 1254, 1255.) (8Ие(1а, 1881; Вогп, 
1888; Меигоп, 1886; Ргепап!, 1894.) 

Рис. 1254. 

Рис. 1254. Срезъ чрезъ небольшую дольку датской железы 
(ТЬутиз) ребенка: корковый слой (1) более темный содержитъ лим-
фенные фолликулы, сердцевинное вещество (2) более светлое содер
житъ т-Ьльца НаззаГа (4); 3 — Ы1из; а— оболочка даетъ внутрь 
перекладины. Увеличеше 60 (ВбЬш ипс! БауЫой). 

Рис. 1255. 

у 

Й 
%в" 

]?огац 

Рис. 1255. Срезъ чрезъ срединное вещество детской железы 
(ТЬутиз) 6-месячнаго ребенка: два тельца НаззаГа: 1 — сеточка 
сЬтчатоволокнистой ткани; 2 — ядра эпительныхъ клетокъ тельца; 
3 — лейкоциты. Увеличеше 470 (Вгутопошсг). 

Четвертая жаберная щель, закрываясь вслЪдствхе сра-
сташя внутреннихъ краевъ бороздки, какъ и третья щель, 
оставляетъ дв^ боковыя энтодермныя трубки, даюнця начало 
боковымъ зачаткамъ щитовидной железы (см. рис. 
1249—1252). Срединная доля ея развивается изъ средин-
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наго разращешя глоточноротового эпител1я въ области вто
рой жаберной щели, опускающагося виередъ и внизъ, еще 
у зародыша длиною въ 3 миллиметра (см. рис. 1249—1251). 
Этотъ зачатокъ железы находится въ связи съ непарнымъ 
зачаткомъ языка и эта связь сохраняется навсегда посл^ 
опускашя зачатка срединной доли внизъ на переднюю по
верхность шеи до уровня передняго края расширетя аорты 
въ вид^ щитовидно-язычнаго канала, а потомъ шнура, от-
ходящаго отъ слепого отверст1я (йзгатеп соесит), 
иногда сохраняющаго просвЪтъ въ осевой части (сапаНй 
Шугео-^1о88И8). (Рис. 1256.) Боковыя трубки образуются 
изъ закрывающихся щелей только у зародыша длиною въ 
14—16 миллиметровъ. (Рис. 1257.) Немного позже, у за

Рис. 1256. 

\ '"X' 4, 
1 Л уг 

Рис. 1256. Передняя стан
ка ротоглоточной полости, 
видимая сзади: 1 — языкъ; 
2 — нижнечелюстная дуга; 
3 — срединный зачатокъ 
щитовидной железы; 4 — 
надгортанникъ; 5 —- гортан
ная щель; 6 — боковой за
чатокъ щитовидной железы; 
7 — поперечное сЬчеше 
аортныхъ дугъ, идущихъ 
внутри и вдоль жаберныхъ 
дугъ (Ко11тапп). 

Рис. 1257. 

Рис. 1257. Аорта съ ветвями у чело-
вЪческаго зародыша длиною въ 12,5 мил
лиметровъ: Аа — восходящая аорта; 8(1 — 
щитовидная железа; Сс — общая сонная 
артер1я; Ас1 -— нисходящая аорта; Тр — 
легочный стволъ — артергйный протокъ; 
Р — легочная артер1я; у — позвоночная 
артертя (\У. ЕИз). 
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родыша длиною въ 18 миллиметровъ, боковыя части сре
динной трубки срастаются съ боковыми трубками и образу
юсь щитовидную железу. Еще у зародыша длиною въ 14 

миллиметровъ эиительныя клетки располагаются группами 
въ плотные шнуры; потомъ во время конца второго и треть-
яго месяца эти шнуры даютъ во все стороны отростки (рис. 
1258); въ начала четвертаго месяца въ этихъ отросткахъ и 
шнурахъ появляются центральноосевыя полости (рис. 1259); 

на шестомъ месяце разросшаяся масса изъ полыхъ трубо-
чекъ и ихъ концевыхъ пузырьковъ разделяется перегород
ками изъ волокнистой соединительной ткани на отдельныя 
дольки, а на девятомъ месяце железа имеетъ строеше щито
видной железы взрослаго. (8Мес1а, 1881, Вогп, 1883; Шв, 
1885; Меигоп, 1886; РгепапЪ, 1894; Тоигпеих е! Уегйип, 1897.) 

РИС. 1258. 

РИС. 1258. Схема развития щитовидной 
железы; плотный шнуръ эпительныхъ кле
токъ начинаетъ давать отростки на своемъ 
конце —• 1, въ окружающихъ элементахъ 
мезодермы — 2 (Ьаипо18). 

Рис. 1259. 
Рис. 1259. Более поздняя стад1я 

развит1я щитовидной железы (схема): 
плотный клеточный шнуръ съ отрост
ками превратился въ трубочку съ ея 
разветвл^тями; при этомъ концевыя 
части ветвей замыкаются въ шаровид-
ныя части — 2 отжимаются промежу
точной волокнистой соединительно!"! 
тканью — 1 и являются свободными 
образовашями въ виде шарообразныхъ 
мешечковъ — 4 (Ъаипо18). 

Преобразоваше жаберныхъ дугъ. 

Образоваше лица и шеи. 

Лиц о  о б р а з у е т с я  и з ъ  л о б н а г о  вы с т у п а  и  п е р в о й  
жаберной дуги. Лобнымъ выступомъ называется часть 
головного конца зародыша, ограничивающая спереди и сверху 
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носоротовую полость. (Рис. 1260—1263.) Съ боковъ лобный 
выступъ отграничен^ отъ первой жаберной дуги бороздкой, 
въ заднемъ конце которой находится глазной , пузырекъ. 

Рис. 1260. 

Рис. 1260. Зародыпгь человека длиною въ 
2,4 миллиметра; сердце и желточный м1шокъ 
удалены, а пупочный канатикъ ср-Ьзанъ (9): 
1 — носоротовая ямка; 2 — первая жаберная 
дуга; 3 — вторая жаберная дуга; 4 — первич
ная кишка; 5 — средняя кишка и мЪсто отхож-
детя желточнаго пузыря; 6 — хвостовая кишка; 
7 — полость тЬла; 8 — наружная пластинка 
мезодермы (XV Шз). 

Рис. 1261. 

Рис. 1261. Зародыпгь человека дли
ною въ 2,5 миллиметра въ переднезад-
немъ сЬченш: 1 — головной слепой 
мЪшокъ первичной кишки; 2 — сред
няя часть кишки; 3 — хвостовой сле
пой мЪшокъ кишки; 4 — каналъ моче
вого м^шка (а11ап1о18); 5 — пупочный 
канатикъ; 6 — желточный м-Ьшокъ; 
7 — носоротовая ямка; 8 — сердце; 
9 — мозговая трубка; 10 — первич
ные позвонки. Увеличеше 30 ("№ Шз). 
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На третьей неделе прямолинейный лобный выступъ 
образуетъ съ каждой стороны по одному отростку, отходя
щему  в п е р е д ъ  и  в н и з ъ  —  н о с о вые  о т р о с т к и .  (Ри с .  
1264.) Къ концу той же недели у зародыша длиною въ 4 
миллиметра на каждомъ изъ носовыхъ отростковъ появля-

Рис. 1262. 

Рис. 1262. Головная половина 
зародыша человека длиною въ 4,2 
миллиметра, видъ спереди: 1 —носо
ротовая ямка; 2 — лобный отростокъ; 
3 — верхняя челюсть; 4 — нижняя 
челюсть; 5 — носовая щель; 6, 7 
8, 9 — соответственно 1, 2, 3, 4 на
ружный жаберныя бороздки; 10 — 
сердце; 11 — сердечная сорочка (реп-
сагсИит); 12 — место заворота вод
ной оболочки зародыша (аттоп). Уве
личеше 30 (XV Ша). 

Рис. 1263. 

Рис. 1263. Головная 
половина зародыша че
ловека длиною въ 4,2 
миллиметра; видъ спра
ва: 1, 2, 3, 4 — соот
ветственный наружный 
жаберныя бороздки; 5 
— слуховой пузырекъ; 
I, И, III, IV — соответ
ственно жаберныя дуги; 
6 — сердце; 7 — пер
вичные позвонки; 8 — 
носоротовая ямка. Уве
личеше 30 (^ ШЙ). 

ется по одной маленькой ямке, обонятельной ямк-Ь, 
с о о бщающей с я  с ъ  н о с о р о т о в о й  п о л о с т ью  б о р о з д к о й ,  н о с о
вой бороздкой. (Рис.1265—1267.) Этой бороздкой каж
дый  н о с о в о й  о т р о с т о къ  р а з д е л я е т с я  н а  д  в  а  о т р о с т к а . в н у
т р е н н е  и  н а р ужный .  

8-: 
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Изъ лобнаго выступа него носовыхъ отрост
ков ъ образуется потомъ носъ. (Рис. 1268—1270.) 

Перваяжаберная  д у г а  о г р аничива е тъ  с ни з у  но со -
ро тов ую  полос т ь  и  потому  на зыва е т ся  т акже  ч е люстной  
или лицевой. Еще у зародыша длиною въ 2—3 милли-

Рис. 1264. 

10 
11 

— носовая щель, 

Рис. 1264. Голова человЪче-
скаго зародыша спереди; носоро
товая полость: 1 — лобный отро
стокъ ; 2 — носовой валикъ; 3 — 
наружный носовой отростокъ; 4 — 
носовая срединная перегородка въ 
зачатке; 5 — внутрентй носовой 
отростокъ; 6 — верхняя челюсть; 
7 — нижняя челюсть; 8 — глаз
ной пузырекъ; 9 — глазная щель; 

обонятельная ямка — зачатокъ ноздрей; 
— задняя стенка глотки. Увеличеше 12 (\^ Шз). 

Рис. 1265. 

Рис. 1265. Поперечное сечете носа зародыша овцы длиною 
А — въ 13 миллиметровъ, В — въ 13,5 миллиметра: 1 — слезно-
носовая бороздка; 2 — слезно-носовой шнурокъ; 3 — носовая или 
обонятельная ямка; 4 — органъ ^соЪзоп'а въ виде выпячивашя 
упителш обонятельной ямки въ мезодермную массу; 5 — большое 
иолушарн* головного мозга. Увеличеше 20 (Лоиуев). 
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метра, имеющаго только две первыхъ жаберныхъ дуги, на 
верхнихъ поверхностяхъ каждой изъ последнихъ образуется 
по одному выступу, поднимающемуся вверхъ и впередъ на-

Рис. 1266. 

Рис. 1266. Голова зародыша че
ловека длиною въ 13,7 миллиметра: 
1 — передтй мозговой пузырь (боль-
шихъ полушар1й мозга); 2 — лобный 
отростокъ; 3 — наружный носовой 
отростокъ; 4 — внутренних носовой 
отростокъ; 5 — носовая щель-зача-
токъ носового хода; 6 — глазъ; 7 — 
глазноносовая щель — слезный ка-
налъ; 8 — ротовое отверст1е; 9 — 
верхняя челюсть; 10— нижняя че
люсть; 11 — первая наружная жа
берная бороздка Шз). 

Рис. 1267 

-:1/ 

Рис. 1267. Последовательный стадш развитгя лица у заро
дыша человека: I — начальная стад1я; IV — позднейшая стадия; 
Ь — носоротовая ямка; тх — дуга нижней челюсти; Ьу — дуга 
подъязычная; В3, В4  — 3 и 4 жаберныя дуги; т — отростокъ 
верхней челюсти; М — лобный отростокъ; т — внутреншй носо
вой отростокъ; пе — наружный носовой отростокъ; 1'о — обоня
тельная ямка; Й — слезная щель. (Ескег по моделямъ йе^ег'а.) 

встречу соответствующему носовому отростку. Следова
тельно, передн1й конецъ первой жаберной дуги раз-
д в а и в а е т с я ,  о б р а з у я  д в е  в е т в и  и л и  о т р о с т к а :  в е т в и  в е р х  
ней и нижней челюсти (см. рис. 1202, 12(10, 1267). 
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Въ это время носоротовая полость бываетъ ограничена 
сверху лобнымъ выступомъ, съ боковъ верхнечелюстными 
ветвями лицевой дуги, снизу нижнечелюстными ветвями 
той же дуги. 

Рис. 1268. 

г 

5 

Рис. 1268. Лицо 8-недель-
наго зародыша человека: 1 — 
носовой валикъ; 2 — наружный 
носовой отростокъ; 3 — верхне
челюстной отростокъ; 4 — вну-
треншй носовой отростокъ; 5 — 
ушноё отверст1е (\У, Н1в). 

Рис. 1269. 

Рис. 1269. Лицо зародыша че
ловека длиною въ 43 миллиметра. 
Увеличеше 3 (Мто1). 

Верхнечелюстная ветвь отделяется отъ лобнаго выступа 
бороздкой, которая тянется отъ глазного пузыря до носорой 
бороздки; это — слезная бороздка, дающая начало 
слезному каналу (сапаИз 1асптаК8). 

Щель, отделяющая верхшя отъ нижнихъ челюстныхъ 
отростковъ, называется межчелюстной щелью, соот
ветствующей ротовому отверстш. 
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Верхнечелюстные отростки, разрастаясь впередъ подъ 
носовыми бороздками, сначала соприкасаются, а потомъ сра
стаются съ внутренними носовыми отростками, превращая 
но со выя бороздкивъ каналы, какъ зачатки носо-
выхъ ямокъ ({ов8а паваНз) взрослаго. 

Отъ каждаго верхнечелюстнаго отростка вырастаютъ 
н е б н а я  п л а с т и н к а  ( р и с .  1 2 7 1 )  и  к рылон е б ный  о т -

Рис. 1270. 

Рис. 1270. Лицо 3-мЪсячнаго зародыша \ 
челов-Ька длиною въ 78 миллиметровъ (Мто1). А . I 

1г /' \ *чяв* 
д г 

V / 

Рис. 1271. 

Рис. 1271. Голова 8-нед11ль-
наго зародыша человека; видъ 
твердаго неба: 1, 2 — межчелюст-
ныя кости; 3 — зубной отростокъ 
верхней челюсти; 4 — небный 
отростокъ верхней челюсти; 5 — 
первичныя задтя носовыя отвер-
ст1я (сЬоапае); 6 — щека; 7 — 
первая внутренная жаберная бо
роздка; 8 — мозговая трубка. 
Увеличеше 6 (КоПтапп). 

р о с т о к ъ .  Н а  с е д ь м о й  н е д е л е  н е б н ы я  п л а с т и н к и ,  р а з р а 
стаясь въ горизонтальномъ направленш навстречу одна дру
гой, сливаются на срединной лиши. (Рис. 1272.) Но спереди 
оне соединяются съ внутренними носовыми отростками только 
въ начале третьяго месяца. Такъ образуется небная пере
городка, сзади дополняемая крылонебными отростками, раз
деляющая носоротовую полость на две полости: в е р х -
Н . Ю - Ю  —  н о с о в у ю  и  н и ж н ю ю  —  р о т о в у ю .  

56 
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Вскоре (у зародыша длиною въ 35 миллиметровъ) но
совая полость также делится на две полости вертикальной 
переднезадней срединной перегородкой, опускающейся книзу 
отъ лобнаго выступа. (Рис. 1273—1277.) 

Верхнечелюстные отростки съ внутренними носовыми 
отростками даютъ начало верхней губе и верхней челюсти, 
срастаясь на срединной линш. 

Рис. 1272. 

Рис. 1272. Строение твердаго неба у 
12-недЬльнаго челов-Ьческаго зародыша: 
1 — межчелюстныя кости: 2 — небный 
отростокъ верхней челюсти (КоПтапп). 

Рис. 1273. Рис. 1274. 
Рис.1273,1274. 

Продольное спра
ва налЬво сЬчеше 
лица зародыша 
человека: рис. 
1273 — длиною 
въ 29 миллимет-
ровъ;рис. 1274 — 
въ 37 миллимет
ровъ : 1 — небный 
отростокъ верх
ней челюсти; 2 — 
срединная носо
вая продольная перегородка; 3 — 
органа ^соЪвоп а; 4 — нижняя челюсть 
5 — зубная пластинка верхней челюсти; 6 — языкъ; 7 — полость 
рта. Увеличеше 5 (Тоигпеих). 

Нижнечелюстные отростки въ начале второго месяца 
срастаются на срединной линш и даютъ начало нижнимъ 
губамъ и нижней челюсти съ мягкими частями, окружаю
щими ихъ. (См. рис. 1266—1270.) 

Задшя части нижнечелюстныхъ дугъ даютъ начало 
д в у м ъ  с л у х о в ы м ъ  к о с т о ч к а м ъ  н а  к а ж д о й  с т о р о н е  м о л о 
точку и наковальне. (Рис. 1278, 1279.) 

В т о р а я  ж а б е р н а я  д у г а  в м е с т е  с ъ  т р е т ь е й  и  ч е т в е р 
той участвуешь въ образовании шеи (шейныя дуги). Она 

в ч6 
поперечное сЪчеше трубочки 

зубной пластинкой; съ 
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даетъ начало третьей слуховой косточкЬ — стремени и 
с в я з к амъ ,  п о д д е ржив ающимъ  п о дъ я зычн ую  к о с т ь  и  м а -
лымъ рогамъ последней. (См. рис. 1278.) 

Рис. 1275. Скелетъ 
носа въ поперечномъ 
еЬченш у зародыша 

•человека длиною въ 8 
сантиметровъ: 1 — сре
динная продольная но
совая перегородка;2 — 
поперечное сЪчеше тру^ 
бочки органа ^соЪ-
зоп'а; 3 — небцый от-
ростокъ верхней че
люсти ; 4 — зубной 
отростокъ верхней че
люсти съ зачаткомъ 
зуба; 5 — эпительный шнуръ въ шв^ твердаго неба; 6 — хря
щевой остовъ боковыхъ стЬнокъ носа, образующей носовыя рако
вины; 7 -— мягшя части твердаго неба (Бигау). 

РИС. 1276. 

РИС. 1276. Поперечное 
с-Ьчеше носа зародыша 
челов'Ька длиною въ 8,3/11 
сантиметровъ: 1 — попе
речное с-Ьчеше трубочки 
органа ^соЪзоп'а; 2 — 
хрящевая-продольная сре
динная носовая перего
родка; 3 — полость носа; 
4 — хрящевая боковая 
стЬнка носа; 5 — верхняя 
челюсть; 6 — межчелюст
ная кость, 7 — эпител1й 
твердаго неба; 8 — эпи-
телш въ срединномъ швЪ 
твердаго неба; 9 — зуб
ной зачатокъ. Увеличеше 
10 (Тоигпеих). 

Рис. 1275. 

56* 
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Т р е т ь я  и  ч е т в е р т а я  ж а б е р н ы я  д у г и  д а ю т ъ  н а ч а л о  
мягкимъ частямъ шеи. КромЪ того третья дуга образуешь 
б о л ь ш 1 е  р о г а  и  т Ъ л о  п о д ъ я з ы ч н о й  к о с т и ,  а  ч е т в е р 
тая дуга — щитовидный хрящъ гортани. (См. 
рис. 1278.) 

Рис. 1277 

5А , . 91/г 

Рис. 1277. Поперечное 
сЬчеше носа молодой поле
вой мыши : п — ов паза1е; 
Ш — 08 шахШаге; УО — 
уотег; о1{ — обонятельная 
область носовой полости; 

— дыхательная область 
той же полости; § — по
лость носовой извилины; 
р — органъ ^соЪаопа; 
вк — хрящевая носовая 
перегородка; ъ — зачатокъ 
зуба (Орре1). 

Верхшй отд-Ьлъ первичной кишки. 

Непосредственнымъ продолжешемъ носоротовой ямки 
зародыша является верхшй отдЬлъ первичной кишки или 
дыхательный отд&лъ. 

Въ самомъ началЪ (у зародыша человека длиною въ 
2,15 миллим.) послЪ образоватя головного слепого мЪшка 
первичной кишки, полость послЪдняго бываетъ. отделена 
отъ полости носоротовой ямки своей стенкой изъ энтодермы 
и эктодермы, такъ какъ въ этомъ мйстЬ бластодерма (ргоаш-
пюп) была только двухлистковой. Эта часть двухлистковой 
ст'Ьнки первичной кишки называется глоточной перепонкой 
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(шешЪгапа рЬагуп^еаИз). Следовательно вся носоротовая 
полость бываетъ выстлана эктодермой. (Рис. 1280—1283.) 

Дал^е (у зародыша человека длиною въ 4,2 милли
метра) клеточные элементы глоточной перепонки разсасы-
ваются и исчезаютъ, обнаруживая отверсие, посредствомъ 

Рис. 1278. 

Рис. 1278. Превращеше жаберныхь дугъ у человека (схема): 
I—V — жаберныя дуги; I — 1-я жаберная дуга — хрящъ МескеГа 
образуетъ нижнюю челюсть и слуховыя косточки — молотъ (ш1) 
и наковальню (т); II — 2-я жаберная дуга образуетъ 81 — стре-
мячко, часть шиловиднаго отростка — р. 8.; — шиловидно подъ
язычную связку (81у1оЪуо1с1еит); с. а — малые рога подъязычной 
кости и часть ея гЬла — Ьз; III —• 3-я жаберная дуга образуетъ 
Ъз — гЬло подъязычной кости и ея болыше рога — с.р.; IV — 
4-я дуга образуетъ верхнюю часть щитовиднаго хряща — Иг'; 
Ш" — нижняя часть послЪдняго образуется изъ V — 5-ой дуги; 
сг — перстневидный хрящъ; 1г. —дыхательное горло; рг — сосце
видный отростокъ (УУЪйегзЬе!!!!). 
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котораго носоротовая полость сообщается съ верхнимъ от-
д-Ьломъ или головнымъ сл'Ьпымъ мЪшкомъ первичной кишки, 
преобразующимся въ глотку и пищеводъ. (Рис. 1284, 1285.) 

Глоточная перепонка остается на некоторое время въ 
видЬ поперечно идущаго выступа, отдЬляющаго носоротовую 

Рис. 1279. 

Рис. 1279. Вскры
тая полость средняго 
уха, задшй конецъ 
нижней челюсти и 
подъязычная кость съ 
гортанью б-м'Ьсячнаго 
зародыша челов'Ька: 
1 — чешуя височной 
кости; 2 — ргосеазив 
гу^отаисиз; 3 — ниж
няя челюсть; 4 — ея 
зачаточный хрящъ 
(Меске1); 5 — моло-
точекъ; 6 — нако
вальня, концомъ при
легающая къ стре
мени; 7 — тизсикш 
в1арес1ш8; 8 — кост
ное барабанное кольцо 

(аппиГиз 1утратси8); 9 — П^атегйит 81у1о-Ьуо1(1еит; 10 — боль
шой рогъ подъязычной кости; 11 — щитовидный хрящъ гортани; 
12 — перстневидный хрящъ (КоИтапп). 

Рис. 1280. 

Рис. 1280. Продолное стрело
видное и осевое сЬчеше головного 
конца зародыша кролика съ 8—12 
первичными позвонками: 1 — вод
ная оболочка; 2 —• впячиваше 
для образовашя нижняго мозгового 
придатка (ЪурорЪу818 сегеЪп); 3 — 
носоротовая ямка; 4 — сердце; 
5 —. энтодерма; 6 — спинная 
струна; 7 — головной сл-Ьпой мТ>-
шокъ кишки; 8 — средняя пла
стинка черепа; 9 — передшй моз
говой пузырь (КеШе1). 
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полость отъ глоточной. Кпереди отъ этого выступа име
ется бороздка, которая потомъ углубляется по направленш 
къ мозговой трубкЪ и даетъ элементы для образовашя ниж-
няго мозгового придатка (Ьурор11у818 сегеЪп). (Рис. 1286,1287.) 

Рис. 1281. 

Рис. 1281. Продольный разрЪзъ 
человЪческаго зародыша длиною въ 
2,15 миллиметровъ: Ор — глазной 
пузырекъ; о. р1. — глоточная пере
понка; Н1 — сердце; 1л — печень; 
От — желточно-брыжжеечная вена; 
Ук — желточный пузырь; иа — пу
почная артер1я; АН — а11ап1о18; и.у — 
пупочная вена; тс — клоачная пере 
понка; с — клоака; Ао — аорта; 
Е — первичная кишка; 01 — слухо
вой пузырекъ (\\^ Шз). 

Рис. 1282. 

Рис.1282. Продольное се
чете 12-дневнаго зародыша 
челов'Ька длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЬгапа рЪа-
гуп^еаНз); 2 — головная 
кишка; 3 — передняя кишка; 
4 — задняя кишка; 5 — 
желточная ножка; 6 — носо
ротовая полость; 7 — пече
ночное выпячиваше; 8 — 
желточный м'Ьшокъ; 9 — 
желточный протокъ; 10 — 
средняя кишка; 11 — про
токъ первичнаго мочевого 
пузыря — аПапклв (\У №§). 
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Рис. 1288. 

-8 

Рис. 1283. Зародышъ челов'Ька дли
ною въ 2,5 миллиметра въ переднезад-
немъ сЬченш: 1 — головной слепой 
м-Ьшокъ первичной кишки; 2 — сред
няя часть кишки; 3 — хвостовой сл'Ь-
пой мЪшокъ кишки; 4 — каналъ моче
вого мешка (аИапкнз); 5 — пупочный 
канатикъ; 6 — желточный мешокъ; 
7 — носоротовая ямка; 8 — сердце; 
9 — мозговая трубка; 10 — первич
ные позвонки. Увеличеше 30 (№, Шз). 

Рис. 1284. 

Рис. 1284. Головная по
ловина зародыша челов'Ька 1 
длиною въ 4,2 миллиметра 
въ стр-Ьловидномъ продоль- <1 
номъ с-Ьченш; видъ правой 
половины извнутри: 1 — ^ 
глазной пузырекъ; 2 — лоб
ный отростокъ; 3—верхняя 1. 
челюсть; 4 — нижняя че
люсть; 5 — внутрентя жа
берныя бороздки — щели; 
6 — слуховой пузырекъ; 7 — 
спинная струна; 8, 9 — глот
ка; 10 — зачатокъ легкихъ 
въ вид^ выпячивашя перед
ней стенки глотки; 11 — 
аорта и ея разветвлешя обозначены иунктиромъ на ет'Ьнк'Ь глотки 
въ виде аортныхъ дугъ, проходящихъ въ жаберныхъ дугахъ и соеди-
няющихъ на спинной стороне въ нисходящую аорту; 12 — желу-
дочекъ сердца; 13 — первичная сердечная сорочка (репсагсИит); 
14 — венная пазуха сердца (зтив уепозиз); 15 — протокъ Сстег; 
16 — пупочная вена; 17 — мозговая трубка; 18 — печеночный 
протокъ; 19 — зачатокъ печени; 20 — первичная кишка ЬИз). 
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Производные органы носоротовой полости и 
верхняго (дыхательнаго) отдела первичной 

кишки. 
Кром^ наружнаго покрова т-Ьла — кожи и внутренняго 

покрова его полостей — серозной оболочки существуетъ еще 
третьяго рода покровъ, выстилаюшдй всЬ трубки и полости 
внутреннихъ органовъ, сообщающихся съ поверхностью ткла 
естественными отверст1ями. Почти всгЬ он-Ь у зародыша раз-

Рис. 1285.Киш
ка зародыша че
ловека длиною въ 
5 миллиметровъ: 
1 — глазной пу
зырь; 2 — осно-
ваше черепа; 3 — 
верхняя челюсть; 
4 — нижняя че
люсть; 5 — слу
ховой пузырекъ; 
6 — мезодерма; 
7 —головная киш
ка (глотка); 8 — 
зачатокъ лег-
кихъ; 9 — желу-
докъ; 10 — зача
токъ печени; 11 
— зачатокъ под
желудочной желе
зы; 12 — спинная 
б р ы ж ж е й к а ;  1 3 -
мешка (аПапкйз); 
хвостовая кишка; 
20 — сердечная 
22 — желточный 

Рис. 1285. 

^--4-9 

— промежуточная почка; 14 — каналъ мочевого 
15 — задняя кишка; 16 — зачатокъ почки; 17 — 
18 — сердце; 19 — околосердечная полость; 

сорочка (репсагсИит); 21 — пупочный канатикъ; 
мешокъ; 23 — клоака. Увеличеше 15 (\У. Шзь 

виваются изъ элементовъ первичной кишки и находятся пер
воначально въ непосредственномъ съ нею сообщены. Этотъ 
покровъ называется слизистой оболочкой (1ишса ши-
сова) и развивается изъ внутренняго зародышеваго листка 
(энтодермы) и внутренней т. е. кишечноволокнистой пла
стинки мезодермы (спланхноплевры). 
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А. Слизистая оболочка полости рта. 
1. Слизистая оболочка губъ. 

Кожа вокругъ ротового отверепя постепенно и безъ 
рЪзко выраженной границы на губахъ переходитъ въ сли
зистую оболочку. Слизистая оболочка, покрывающая какъ 

Рис. 1286. 

9-

Рис. 1286. Продольное стреловидное и осевое сечете голов
ного конца зародыша кролика (216 часовъ) — А и В — (224 часовъ): 
1 — мозговая трубка; 2 — головная кишка, сообщается посредст-
вомъ отверст1Я, образовавшагося въ двухлистковой глоточной пере
понке, съ носоротовой ямкой — 3; 4 — спинная струна; 5 — 
ргоатпюп; 6 — желудочекъ сердца; 7 — аортное расширеше; 
8 — сердечное ушко или предсерд1е; 9 — зачатокъ легкихъ; 10 — 
слепой мешокъ Ка1Ьке; 11 — слепой мешокъ 8ее88е1'а; 12 — 
порсинки желточнаго протока; 13 — средняя пластинка черепа; 
15 — вн1 дреше эктодермы между спланхноплеврой извнутри и 
энтодермой снаружи для образовашя зачатка передней грудной 
стенки. Увеличеше 30 (Тоигпеих). 

губы, такъ и вообще всю полость рта, мало чймъ по своему 
строен!ю отличается отъ кожи. ЭпителШ кожи непосредст
венно переходитъ въ эттителш слизистой оболочки; точно 
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также основная перепонка кожи непосредственно продол
жается не прерываясь въ основную перепонку слизистой 
оболочки. То же самое следуетъ сказать и о соединитель
нотканной основ-Ь кожи (сопит 8. Йегта), продолжающейся 
непосредственно въ основу слизистой оболочки (1итса ти-

Рис. 1287. Ротовая и глоточная полости у зародыша человека 
длиною въ 13,8 миллиметра: 1 — верхняя челюсть; 2 — нижняя 
челюсть; 3 — ротовое отверст1е; 4 — глазъ; 5 — ротовой зачатокъ 
ЬурорЬузгз сегеЪп; 6 — хрящъ нижней челюсти (Меске1); 7 — 
зачатокъ боковой доли щитовидной железы; 8 — пегуиз !ас1аП8; 
9 — спинная струна; 10 — она же и позвоночникъ; 11 — первая 
жаберная бороздка; 12 — пищеводъ; 13 — ТЬутив; 14 — дыха
тельное горло; 15 — лопатка; 16 — плечевая кость; 17 — лок
тевая; 18 — лучевая; 19 — ребра; 20 — грудина (\\^ ШЙ). 

со8ае ргорпа). Наконецъ рыхлая волокнистая соединитель
ная ткань подкожной клетчатки продолжается въ такую же 
ткань подслизистаго слоя (кийса виЪпшсоза). (Рис. 1288.) 

Волосы и потовыя железы въ слизистой оболочке губъ 
и полости рта отсутствуютъ; сальныя железы также имеются 
только на слизистой оболочке губъ въ более значительномъ 
количестве, но изредка встречаются и въ другихъ частяхъ 

Рис. 1287 
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слизистой оболочки полости рта. Въ замену железъ кожи 
здЬсь появляются многочисленный слизистыя и серозныя 
железы слизистой оболочки. (Рис. 1289.) 

Рис. 1288 

Рис. 1288. Переднезадшй 
ср'Ьзъ изъ нижней губы но-
ворожденнаго ребенка: А — 
кожа; В — поясъ безсосоч-
ковой кожи; С — поясъ сли
зистой оболочки губы съ вы
сокими сосочками; Б — сли-
систая оболочка губы. 1 — 
многослойный плосюй эпи-
телШ слизистой оболочки 
губы; 2 — надкожица; 3 — 
губныя железы слизистой 
оболочки (§1аи<1и1ае 1аЫа1ез); 
4—поперечное сЬчеше пуч-
ковъ понеречнополосатыхъ 
мышечныхъ волоконъ круго
вой мышцы рта; 5 — попе
речное сЬчеше артерш. Уве-
личете 10 (Тоигпеих). 

РИС. 1289. Перпен-
дикуларный къ поверх
ности ср'Ьзъ слизистой 
оболочки губы ребенка: 
а — сосочки основы 
слизистой оболочки; Ь 
— маточный слой эпи-
тел1я слизистой обо
лочки ; с — слой много-
гранныхъ клЬтокъ съ 
отростками (з1га1ит зр1-
позит); (1 — зернистый 
слой; е — слой орого-
вЪвающихъ клЬтокъ, 
постепенно къ поверх
ности уплощающихся и 
слущивающихся; § — 
слизистая железа; ш — 
пучки поперечнополо-
сатыхъ мышечныхъ во
локонъ (Лавдовстй). 

Рис. 1289. 

1 
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Толща губъ состоитъ изъ поперечнополосатыхъ мышцъ, 
покрытыхъ снаружи кожей, извнутри слизистой оболочкой. 

ЭпителШ слизистой оболочки губъ многослойный плосшй, 
слои котораго расположены въ томъ же порядкЪ, въ какомъ 
это имеется въ кож-Ь; но онъ не им'Ьетъ толстаго рогового 
слоя, такъ какъ его пластинчатыя клетки размачиваются 
слюною, т. е. отдЪляемымъ железъ полости рта, и посте
пенно слущиваются не затвердевая. (Рис. 1290, 1291.) 

Рис. 1290. 
Рис. 1290. Перпендикуларное 

къ поверхности сЬчеше много-
слойнаго плоскаго эпител1я сли
зистой оболочки полости рта (щеки) 
зародыша человека длиною въ 
8/10 сантиметровъ: 1 — основ
ной или маточный слой; 2 — 
слизистый слой (Ма1р1§Ы) много-
гранныхъ клЪтокъ; 3 — роговой 
слой; 4 —'основа слизистой обо

лочки, а между нею и основнымъ слоемъ эпител1я узкая светлая 
полоска — основная перепонка. Увеличеше 220 (Тоигпеих). 

Рис. 1291. 
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Рис. 1291. Перпендикуларное къ поверхности сЬчеше сли
зистой оболочки полости рта: 1 — нормальный многослойный 
плосшй эиител1й; 2 — его основной слой; 3 — ц гЬлые островки 
лейкоцитовъ среди эпительныхъ клЪтокъ; 4 — сЬчеше кровенос-
ныхъ сосудовъ; 5 — основа слизистой оболочки, изъ которой лей
коциты заползаютъ между клетками эпител1я въ надкожицу — а, Ь. 
Увеличеше 150 (81бЬг). 
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Сосочковый слой основы слизистой оболочки губъ от
личается более высокими сосочками (500 ц.) и более густой 
сетью кровеносныхъ сосудовъ въ нихъ; это обстоятельство 
въ соединены съ более тонкимъ роговымъ слоемъ эпител1я 
даетъ более яркую окраску слизистой оболочке губъ. 

КбШкег (1862) и ЖегЫштег (1883) нашли, что у боль
шинства мужчинъ и не у всЬхъ женщинъ ко времени зре
лости въ видимой части слизистой оболочки губъ развива
ются сальныя железы. Сальныя железы (у 30%) имеются 
также въ слизистой оболочке щекъ (Бои&кз, Мопй^отегу 
ап<1 Нау 1697; Апйгу. 1899). 

На поверхности слизистой оболочки губъ открываются 
выводные протоки многочисленныхъ слюнныхъ железъ (&1ап-
с1и1ае 1аЫа1е8), тела которыхъ заложены въ подслизистомъ 
слое, состоящемъ изъ рыхлой волокнистой соединительной 

Рис. 1292. С"Ьчеше 
концевыхъ отдЪли-
тельныхъ мЪшечковъ 
слизистой железы изъ 
слизистой оболочки 
щеки собаки: а — обо
лочка мешечковъ, ко
торая выстлана извну-
три отделительными 
слизистыми клетками 
съ ядрами, оттисну
тыми отделяемымъ къ 
наружному концу (а'); 
Ь — междольчатая 

волокнистая соединительная ткань; с! — выводной протокъ; с 
центральный каналъ отделительного мешечка (Лавдовсшй). 

Рис. 1293. 

Рис. 1293. Отдельный клетки (Во11) 
изъ оболочки отделительныхъ мешеч-
ковъ той же железы: а, Ь — веретено
образная форма; с — звЬздчатая форма 
клетокъ (Лавдовск1й). 

ткани, 
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2. Слизистая оболочка десенъ. 

Слизистая оболочка десенъ своей плотностью обязана 
толстому слою пучковъ клей дающихъ волоконъ своей основы, 
покрывающей безъ подлежащаго подслизистаго слдд над
костницу челюстей. Высоте сосочки соединительнотканной 
основы слизистой оболочки покрыты толстымъ (450 \к) много-
слойнымъ плоскимъ эпител1емъ, толщина котораго умень
шается въ области зубовъ до 100—200 11. Слизистая обо
лочка десенъ совсЪмъ не содержитъ железъ. 

3. Слизистая оболочка щекъ. 

Слизистая оболочка щекъ по строешю однородна со 
слизистой оболочкой губъ, но только не имЪетъ подслизи
стаго слоя; по этому гЬла многочисленныхъ сложныхъ труб-
чатыхъ слюнныхъ железъ, залегающихъ въ этой области 
(д1ап<1и1ае Ъисса1ез), содержатся въ прослойкахъ волокнистой 
соединительной ткани между пучками волоконъ подлежащей 
мышцы (т. ЪисстаЪог). ЗдЬсь же, въ области прохождешя 
выводного протока околоушной слюнной железы (^1апс1и1а 
рагокз), располагаются бол&е крупныя слюнныя железы сли
зистой оболочки (#1апс1111ае то1агез). (Рис. 1294.) 

Рис. 1294. Пер-
пендикуларный 

къ поверхности 
ср'Ьзъ слизистой 
оболочки щекъ: 
1 — многослой
ный плосшй эпи-
тел1й; 2 — осно
ва съ сосочко-
вымъ наружнымъ 
слоемъ; 3 — гЬло 
слизистой желе- 4- - ^ \ 
вы; 4 - группа Щ'& & ^ 
жировыхъ гогЬ- " •«* 1$ .$• ж ^ 
токъ; 5 — попе
речное сЬчеше пучка поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ 
(тпзс. Ьисста1ог). Увеличеше. 16 (Тоигпеих). 

РИС. 1294. 

* .Ж Г#*-
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4. Слизистая оболочка неба. 
Слизистая оболочка въ области твердаго неба непосред

ственно безъ подслизистаго слоя прилегаетъ къ надкостниц^. 
По обЪимъ сторонамъ срединной линш въ ней помещаются 
два непрерывныхъ ряда слизистыхъ слюнныхъ небныхъ же
лезъ (^апсШае раМЫ). По строенш своему слизистая обо
лочка неба не отличается отъ такой же оболочки сосЬднихъ 
частей. 

5. Слизистая оболочка языка. 

Слизистая оболочка, покрывающая систему поперечно-
полосатыхъ мышцъ языка (рис. 1295—1301), не содержитъ 
подслизистаго слоя, исключая области нижней поверхности 
и корня языка, гдЪ онъ имеется. Къ особенностямъ этой 
слизистой оболочки относится сильное развийе сосочковъ 

Рис. 1295. 

АЛ\№\Х 

Рис. 1295. Видъ съ поверхности поперечнополосатаго мышеч-
наго волокна млекопитающаго: 1 — оболочка мышечнаго волокна — 
сарколемма; 2 — ядра мышечнаго волокна; 3 — темныя полоски 
двоякопреломляющаго светъ вещества; 4 — светлый полоски одно-
преломляющаго светъ вещества (Кепаи!). 

Рис. 1296. п  . _л, т т  

Рис. 1296. Продоль
ное сечете поперечно
полосатаго мышечнаго 
волокна челов'Ька изъ 
глазной мышцы: а1 — 
темныя полоски изъани-
зотропнаго — двояко
преломляющаго светъ 
вещества; 1 — св^тльш 
полости цзъ изотроп-

на1 о-одноиреломляющаго св1>тъ нсщества; к — ядра мышечнаго во
локна; к — оболочка волокна сарколемма. Увеличеше 450 (ВоЪоМа). 

и* 41 
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ея основы на верхней и боковыхъ поверхностяхъ языка, а 
также почти полное отсутств1е въ этихъ же областяхъ железъ. 

Сосочковый слой соединительнотканной основы слизи
стой оболочки на верхней и боковыхъ поверхностяхъ языка 
сильно развить. Имеются тонгае и толстые сосочки; гЬ и 

друпе на своемъ свободномъ конце разветвляются и даютъ 
вторичные более коротгае (5—20 р.) сосочки. Эпительный 
слой въ данномъ случай не выравниваетъ свободной поверх
ности, какъ въ другихъ м-Ьстахъ, заполняя промежутки между 
сосочками, но выставляется надъ сосочками соединительной 
ткани, отчасти повторяя ихъ неровности и возвышешя. 

Рис. 1297. 

Рис. 1297. Два поперечнополосатыхъ 
мышечныхъ волокна собаки; сократительныя 
волоконца въ одномъ волокне разорвались, 
а въ другомъ, оторвались только отчасти, 
открывая оболочку мышечнаго волокна и ядра: 
ш — сократительныя волоконца мышечнаго 
волокна; п — ядро; 8 — оболочка волокна-
сарколемма; р — щель между оболочкой и 
сократительными волоконцами мышечнаго 
волокна; В — тонгай слой сократительныхъ 
волоконецъ, приставшихъ къ оболочке волокна. 
Увеличеше 270 (Кагтег) 

57 
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Вслед ств1е этого надъ тонкимъ сосочкомъ волокнистой со
единительной ткани возвышается* составляя его продол-
жете, эпительный покровъ въ виде тонкаго сосочка, не 

Рис. 1298 

№№*№*% 
1Н11М1Ш!! 

нНжН»! 
•?!{*»!/ 
и!!»Г|пп»-»Гн? 

.л-, 
 ̂ 4 

>»»»>» 
'1йн11и.»иЛ , н  

Рис. 1299. По
перечное сЬче-
ше мышцы мле-
копитающаго: ? 
— мышечныя 
волокна; сс — 
пластинки плот
ной волокнистой 
соединительной 
ткани, соединя
ющая во л окна— 
1'ш въ пучки (ре-
пщуяшт т1ег-
пит). Увеличе
ше 60 (НеИеп-
Иат). 

Рис. 1298. Продольное сЬчеше 
поперечнополосатаго мышечнаго во
локна лягушки раздЪляющагося въ 
верхней части на о'гд'Ьльныя сокра
тительныя волоконца — 1; 2 — ядро 
мышечнаго волокна; 3 — толстый 
темный кружокъ изъ двоякопрелом-
ляющаго вещества; 4 — светлый 
кружокъ изъ однопреломляющаго ве
щества; 5 — тонгай темный кружокъ 
изъ двоякопреломляющаго вещества 
или поперечная перегородка волокна. 
Увеличеше 650 (биутопошси). 

Рис. 1299. 

щ 

I 

Ж 

шт 
'С щи *\ 
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чт 
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р^дко раздЪляющагося на в^тви. Поверхностныя эпитель-
ныя клетки тонкаго сосочка, удерживаясь въ связи съ дру
гими подлежащими эпительными клетками однимъ узкимъ 

Рис. 1300. 

Рис. 1300. Поперечное сечете 
понеречнополосатыхъ мышечныхъ во
локонъ кролика: I и III изъ мышцъ 
нижней конечности; II — изъ мышцы 
языка: 1 — сократительныя воло
конца; 2 — саркоплазма; 3 — сар
колемма; 4 — поле СоЬпкет а. Уве
личеше 900 (ВоЬш ип(1 ОауИой'). 

Рис. 1301. р и с #  1301. Поперечное сЬчеше 
поперечнополосатаго мышечнаго во-
л окна млекопитающаго: ст — мышеч
ная колонка изъ первичныхъ сокра-
тигельныхъ волоконецъ въ попереч-

. номъ сЬченш; всЬ он'Ь разделены 
между собой св'Ьтлымъ веществом!) — 

с ль саркоплазмой и въ общемъ образуютъ 
поляСоЬпЬени'а; п — ядро мышечнаго 
волокна; все волокно окружено тонкой 
оболочкой - сарколеммой. Увеличеше 
400 (НеЫепкат). 

концемъ, другимъ концемъ выставляются на свободной по
верхности, не соприкасаясь со своими соседними клетками, 
п ороговЬваютъ. Всл1адств1е механическихъ причинъ часть 
орогов'Ьвшихъ кл'Ьтокъ верхняго слоя можетъ слущиваться 
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и замещаться ниже лежащими клетками, также ороговЪва-
ющими въ своемъ наружномъ конце. Тате тонте сосочки 
во множестве встречаются главнымъ образомъ на верхней 
п о в е р х н о с т и  я з ы к а  и  н а з ы в а ю т с я  н и т е в и д н ы м и  с о  
сочками (рарШае йШогтез). Высота этихъ сосочковъ въ 
общемъ достигаетъ 1500 ц. (Рис. 1302, 1303.) 

Рис. 1302. 

Рис. 1303. Сли
зистая оболочка 
спинки языка че
ловека: рй — ни
тевидные сосоч
ки ; р!'и — грибо
видный сосочекъ; 
р — вторичные 
сосочки;1р—сли
зистая оболочка; 
кт — подслизи-
<"1ый слой; ш — 
мышцы языка. 
Увеличеше 25 
(^о1м>Ка). 

Рис. 1302. Нитевидные сосочки 
слизистой оболочки языка ребенка въ 
продольномъ сЬченш: а — эпитель-
ныя ороговевнпя нити; Ь — сосочки 
основы слизистой оболочки — с; с! — 
мышечный слой языка. Слабое уве
личеше (Лавдовсюй). 

Рис. 1303. 
рП 
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Зд^сь же между нитевидными сосочками, но въ мень-
шемъ числе встречаются широгае сосочки, называемые 
грибовидными (рарШае йт^йогтез); въ болыпемъ 
числе они имеются у конца языка и на его боковыхъ по
верхностяхъ. Грибовидный сосочекъ состоитъ въ основе 
изъ широкаго сосочка волокнистой соединительной ткани 
основы слизистой оболочки не редко со вторичными сосоч
ками, возвышающимися на его свободномъ конце. Этотъ 
соединительнотканный сосочекъ покрывается многослойнымъ 
плоскимъ эпителгемъ такъ, что последнШ следуетъ за фор
мой главнаго сосочка, повторяя ее, но выравниваетъ углуб-
лешя между вторичными сосочками. (Рис. 1304.) 

Рис. 1304. Грибовидные 
и окруженный валикомъ со
сочки слизистой оболочки 
языка ребенка въ продоль-
номъ сЬченш: 1 — грибо
видный сосочекъ; 2 — окру
женный валикомъ сосочекъ; 
3 — сосочки основы (4) сли
зистой оболочки языка съ 
вторичными сосочками на 
ихъ поверхности; 5 — мы
шечный слой языка; — 
слизистая железа языка; §8 
— серозная железа. Слабое 
увеличеше (ЛавдовскШ). 

Рис. 1304. 

Въ задней части верхней поверхности слизистой обо
лочки языка имеется постоянная группа въ виде болыпихъ 
грибовидныхъ сосочковъ, окруженныхъ каждый круговой 
бороздкой и за ней возвышающимся валикомъ, называю
щ и х с я  п о  э т о м у  о к р у ж е н н ы м и  в а л и к о м ъ  с о с о ч 
ками (рарШае уаПа^ае). (Рис. 1305.) Эти сосочки несутъ 
в ъ  с е б е  к о н ц е в о й  н е р в н ы й  п р и б о р ъ  о р г а н а  в к у с о в о г о  
ощущен1я въ виде вкусовыхъ почекъ или луковицъ. 
(Рис. 1306—1309.) 
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Встречаются кроме того листовидные сосочки 
(рарШае Ыга^ае) у млекопитающихъ, особенно резко выра
женные у кролика, на задней части боковыхъ поверхностей 
языка въ виде гребешковъ, идущихъ сверху внизъ, т. е. 
перпендикуларно къ оси языка. На продольныхъ разрезахъ 

Рис. 1305. 

Рис. 1305. Несколько умень
шенная верхняя поверхность языка 
человека: — на задней части 
поверхности языка открываются 
выводные протоки слизистыхъ же
лезъ (^еЬег); Р1 — грибовидные 
сосочки; Е — полоса серозныхъ 
железъ ЕЪпег'а; Ру —^ окруженные 
валиками сосочки; Р Р — листо
видные сосочки; Р1 — нитевидные 
сосочки; N — место расположетя 
железъ N101 а. 

Рис. 1306. 

Рис. 1306. Схема располо
жетя окруженнаго валикомъ 
сосочка языка и железъ ЕЪ-
пег а: ру — окруженный вали
комъ сосочекъ; с — тело же
лезы ЕЪпег'а; Ъ — выводной 
протокъ. Увеличеше 24 (Под-
высоцкш). 

языка они представятся въ виде широкихъ сосочковъ. Въ 
ихъ боковыхъ поверхностяхъ бываютъ заложены вкусовыя 
луковицы. (Рис. 1310, 1311.) 

На поверхности слизистой оболочки открываются слож
ный трубчатыя слюнныя железы, выделяюпця слизистое и 
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серозное отделяемое. На нижней поверхности кончика языка 
В1агмНц (1823) и ЫиНп (1845) открыли маленыая слюнныя сли-
зистыя железы, называемыя ихъ именемъ. МеЬег нашелъ 
железы въ слизистой оболочка задней части боковыхъ по
верхностей языка. ЕЬпег (1873) нашелъ серозныя железы, 

Рис. 1307. 

Рис. 1307. Окруженный валикомъ сосочекъ слизистой обо
лочки языка челов'Ька въ продольномъ с гЬчеши: Ш — кольцевидная 
бороздка вокругъ сосочка; Клу — стенка валика, окружающаго 
сосочекъ; Е — многослойный плосшй эпителш; Р — вторичные 
сосочки на первичномъ сосочке основы слизистой оболочки языка; 
бкп — вкусовыя почки; §18ег — серозныя железы; — сли-
зистыя железы \\^еЪег'а; (1 — косое сЬчеше выводного протока 
железы; п — языкоглоточный нервъ; § — узловыя нервныя клетки; 
го. — пучки мышечныхъ волоконъ языка. Увеличеше 40 (8оЪоМа). 

открываюпцяся въ дн^ круговой бороздки, окружающей 
каждый изъ грибовидныхъ сосочковъ, окруженныхъ вали
к о м ъ  ( р а р Ш а е  у а 1 1 а ! а е ) .  К а г т е г  н а з в а л ъ  и х ъ  ж е л е з а м и  
вкуса. (Рис. 1312—1314.) 

Кровеносные сосуды слизистой оболочки полости рта 
вообще расположены такъ же, какъ въ коягЬ. Какъ общее 
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правило: болЪе крупныя артерш образуютъ въ подели-
зистомъ слой основную или глубокую сосудистую 
сЬть, отъ которой отделяются в-Ьтви къ поверхности. На 

Рис. 1308. 
Р9 Щ Рис. 1308. Вкусовая лу

ковица въ продольномъ сЬ-
ченш изъ листовиднаго со
сочка слизистой оболочки 
языка кролика: ер — много
слойный плосшй ЭПИТ6Л1Й; 

ер — поддерживаюпця КЛЕТ
КИ луковицы; §2 — чувстви
тельный вкусовыя клетки; 

— волоски чувствитель-
ныхъ вкусовыхъ клйтокъ; 
р& — вкусовая чашечка. 
Увеличеше 500 (8оЪо№а). 

Рис. 1309. 

Рис. 1309. Вкусовая луковица (видъ со 
свободной поверхности слизистой оболочки) 
кролика: дъ — поддерживакнщя клетки; 
81& — волоски чувствительныхъ вкусовыхъ 
шгЬтокъ. Увеличеше 500 (8оЬоиа). 

Рис. 1310. 41 

Рис. 1310. Листовидные 
сосочки языка Э-лЪтняго ре
бенка въ поперечномъ сЬ-
ченш: а — скоплете лим-
фоидныхъ клЪтокъ въ основе 
слизистой оболочки въ виде 
разлитого лимфеннаго фолли
кула; е — многослойный 
плосшй эпителШ; е<1 — се

розныя железы; к — вкусовыя почки или луковицы; т — мышеч
ный слой языка. Увеличеше 16 (ЕЬпег). 

•ьт. 
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пути онЪ отдаютъ отв^твлетя, распространяющаяся между 
элементами волокнистой соединительной ткани основы сли
з и с т о й  о б о л о ч к и ,  а  с а м и  о б р а з у ю т ъ  п о д ъ  о с н о в а н 1 я м и  
е я  с о с о ч к о в ъ  п о в е р х н о с т н у ю  с о с у д и с т у ю  с е т ь ,  

Рис. 1311. Листо
видный сосочекъ сли
зистой оболочки языка 
кролика въ попереч-
номъ сЬченш: т — 
бороздка между сосоч
ками ; ре — многослой
ный плостй эпител1й ; 
р — вторичный сосо
чекъ основы слизистой 
оболочки; 80 — вкусо
выя почки или луко
вицы; с1 — железы съ 
выводными протоками; 
п — нервъ, идупцй къ 
вкусовымъ почкамъ, (п. 
Ип^иаИв); т — осно
ва слизистой оболочки 
(На11ег). 

Рис. 1311. 

Г 

Рис. 1312. 

бочка смешанной слюнной железы 
45-летней женщины, выделяющая 
свое отделяемое въ бороздку окру-
женнаго валикомъ сосочка языка: 
тр — собственная перепонка съ 
ядрами; а — серозныя клетки; Ь — 
слизистыя клетки. Увеличеше"365 
(ВсЪаейег). 

которая снабжаетъ своими веточками каждый сосочекъ. 
Артер1йка, входя въ основаше сосочка, поднимается до 
его вершины и разветвляясь составляетъ ц^лую сЬть крове-
носныхъ капилларовъ, которая у основашя сосочка даетъ 
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начало венке, изливающей кровь въ целую сеть венъ 
(поверхностная) подъ основаниями сосочковъ. Далее отъ 
э т о й  в е н н о й  с ^ т и  и д у т ъ  с о е д и н я ю п ц я  в е н ы  к ъ  г л у б о к о й  
сети, помещающейся въ подслизистомъ слое. Въ основе 
слизистой оболочки эти соединяющая вены принимаютъ кровь 
изъ венъ основы слизистой оболочки. 

Рис. 1313. Рис.1313. Слизистая железа 
языка кошки; отделительныя 
клетки находятся въ различ-
ныхъ стад1яхъ выработки отде-
ляемаго: УН — клетки, сво
бодный отъ отделяемаго, со-
ставляютъ полулуше; М •— 
мышечно-эпигельныя сократи
тельныя клетки. Увеличеше: 
2е188. АросЬгош. 2 тт. Котр.-
ок. 4. (Колосовъ). 

Рис. 1314. 

Рис. 1314. Касательныя къ поверхности 
сечетя двухъ отделительныхъ мешечковъ 
слизистой железы языка кролика, которыя 
показываютъ собственную перепонку (тет-
Ьгапа ргориа) трубочки и корзиночныя мы-
шечно-эпительныя сократительныя клетки 
(Во11); отделительныя клетки съ поверхности 
удалены. Увеличеше 600 (ЕЬпег). 

Лимфеносные сосуды берутъ начало, какъ въ коже, въ 
с о с о ч к а х ъ основы слизистой оболочки полости рта и 
идутъ далее, сопровождая вены и образуя въ техъ же ме-
стахъ поверхностную и глубокую сеть лимфенос-
пыхъ сосудовъ. 

Въ слизистой оболочке полости рта и въ языке встре
чается много нервовъ. Въ мышцахъ языка имеются двигатель-
ныя норвныя окончанья и чувствительныя. (Рис. 1315—1318.) 
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Кроме того въ слизистой оболочке оканчиваются й чув
ствительные нервы: языковая в^твь тройничнаго нерва 
(гатив Кп^иаИв пега 1п#етпй) въ слизистой оболочке пе
редней части языка, языкоглоточный нервъ (пегуив 

РИС. 1315. 

РИС. 1315. Свободныя окон-
чашя двигательнаго нерва въ 
поперечнополосатыхъ мышеч
ныхъ волокнахъ, обнаруживае
мый по способу Оо1§1 (Уап 
СгеЬисМеп). 

Рис. 1316. 

РИС. 1316. Двигатель-
ныя кондевыя бляшки — 
8сЪ нервнаго волокна — 
п на поперечнополосатыхъ 
мышечныхъ волокнахъ, ви-
димыя съ поверхности. 
Увеличеше 200 (8оЪоМа). 

&1о88орЪагуп&еив) въ. слизистой оболочке задней части и 
основаны языка. 

Первый нервъ предназначенъ преимущественно для 
общей чувствительности, а второй — для воспр1ят1я вкусо
выхъ ощущешй. 
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Рис. 1317. 
Рис. 1317. Схема строешя окончашя 

двигательнаго нерва въ поперечнополосатомъ 
мышечномъ волокнЪ въ вид-Ь двигательной 
бляшки: А — мякотное нервное волокно, со
стоящее изъ осевого цилиндра — са; М1элин-
ной обкладки — §т; оболочки 8сЬлуапп а — 
§8! оболочки Неп1е. В — мякотное волокно, 
потерявъ м1элинную обкладку, превратилось 
въ безмякотное. С — концевая двигательная 
бляшка; въ ней имеется древовидное раз-

в-Ътвлете (арборизащя) осевого цилиндра и три вида ядеръ: ПУ — 
оболочечныя ядра; па — ядра нервныхъ волоконецъ; — ядра 
свЪтлыя, болышя, помещающаяся въ зернистомъ веществ^ бляшки. 
Б —• мышечное волокно внЪ бляшки (Биуа1). 

Рис. 1318. Продоль
ное сЬчете поперечно-
полосатаго мышечнаго 
волокна СаваЫа е^ие8^-
Нз съ двигательнымъ 
нервнымъ окончашемъ 
въ видЪ пластинки 
Поуеге'а въ состоянш 
односторонней волны 
сокращетя въ предЪ-
лахъ последней: 1 — 
мышечное волокно; 2 — 
нервное волокно; 3 — 
двигательная концевая 
нервная пластинка Боу-
ёге а; 4 — оболочка 
волокна-сарколемма; 5 
— сократительныя во
локонца; 6 — мышеч
ные элементы сократи-
тельныхъ волоконецъ; 
7 — светлые проме
жутки между сократи
тельными волоконцами, 
занятые саркоплазмой; 
Ъ — промежуточная пе
регородка между мы
шечными элементами; 
О — толстый темный 
кружокъ; N — темный 

Рис. 1318. 

1 Т 
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добавочный кружокъ; Е, ^ — светлые кружки. Справа налево все 
мышечные элементы, расположенные въ одинъ рядъ противъ кон
цевой нервной пластинки, находятся въ состоянш все большаго и 
большаго сокращешя вплоть до нея самой: темные толстые полу
кружки — 0 расходятся въ противоположныя стороны къ проме-
жуточнымъ перегородкамъ — 2 и при этомъ соединяются съ доба-
вочнымъ кружкомъ — N. а светлая полоска въ середине толстаго 
темнаго кружка бывшая увеличивается въ высоту (КоИеМ). 

Рис. 1319. 

Рис. 1319. Продольно-по
перечный срезъ ротовой по
лости у зародыша человека 
длиною въ 2 сантиметра: 
1 — языкъ; в1 — продоль
ная перегородка языка (зер
нит Ип&иае); Ь — полость 
рта; п1 — язычный нервъ 
(пегу. Нп^иаНз); пЬ — подъ
язычный нервъ (пегу. Ьуро§1о88и8); пт — пегуиз тапс11Ьи1ап8; ст — 
хрящъ нижней челюсти (Меске1); §т — подчелюстная слюнная же
леза ; §8 — подъязычная слюнная железа; &р — околоушная слюн
ная железа; с1, (1' — зачатки зубовъ (\У. Шз). 

Рас. 1320. Рис. 1320. Схема распреде-
летя нервовъ въ языке заро
дыша человека длиною въ 13,8 
миллиметра: У, IX, XII — па
ры нервовъ. Въ корне языка 
разветвляется языкоглоточный 
нервъ, получаюшдй вкусовыя 
ощущетя; а въ теле языка 
разветвляются подязычный (п. 
Ьуро^оззиа) и язычный (п. Ип-
§иаИ8, ветвь тройничнаго нер
ва) нервы общей чувствитель
ности. Увеличеше 18 (\У. Шз). 

РазвЪтвлешя ихъ идутъ, сопровождая кровеносные со
суды, въ общихъ съ ними соединительнотканныхъ влагали-
щахъ. Вм'ЪстЪ съ глубокой сосудистой сЬтыо въ иодсли-
з и с т о м ъ  с л о Ъ  н е р в ы  о б р а з у ю т ъ  г л у б о к о е  с п л е т е н 1 е ,  
отъ котораго отходятъ мякотныя нервныя волокна къ желе-
замъ языка и для образовашя поверхностнаго сплетешя подъ 
основашями сосочковъ — основного сплетен1я. Отсюда 
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уже безмякотныя нервныя волокна проникаютъ въ сосочки, 
гд1э образуютъ подэпительное сплетете; отъ послЪд-
няго отходятъ тоншя первнчныя волоконца, прободаютъ основ
н у ю  п е р е п о н к у  и  в ъ  в и д Ъ  с в о б о д н ы х ъ  о к о н ч а н 1 й  и  
кустиковъ заканчиваются между эпительными клетками. 
(Рис. 1319—1324.) 

Рис. 1321. 

Рис. 1321. Поперечное 
сЬчеше отделительной тру
бочки слизистой железы язы
ка: 1 — эпилеммальное раз-
ветвлеше безмякотнаго нерв-
наго волокна; 2 — нервная 
клетка ; 3 — гиполеммальное 
разветвлеше нервнаго волок
на; 4 — узловатыя нервныя 
ветви; 5 — поверхность от
делительной трубочки; 6 -— 
просветъ ея центрально-осе
вого канала (Ризап е!Рапа8с1). 

Рис. 1322. 

Рис. 1322. Схема строешя 
вкусовыхъ луковицъ: А — 
вкусовая луковица находится 
въ толще многослойнаго пло-
скаго эпител1я слизистой обо
лочки (Е) и состоитъ изъ 
темныхъ чувствительных!, 
вкусовыхъ клетокъ и С8 — 
поддерживающихъ клетокъ; 
Р — вкусовая чашечка; въ 
луковицу входить чувстви
тельный нервъ— К1Ч — внутрилуковичный (Мга^еттаП»); СМ — 
узловая нервная клетка подъэиительнаго силетешя — иодълуко-
вичнаго (р]ехи8 зиЪ^етшаПа); В — очерташя вкусовой почки для 
ноказашя расиредЬлешя внутри нея окончашй чувствительнаго 
нерва (ЛЬгае т1гадетта1ек) — РК (КеЪгша). 

Мноие изъ нитевидныхъ сосочковъ и вторичныхъ со-
сочковъ надъ грибовидными содержать или у основашя, или 
нъ вершинЬ осязательная тЪльца Ме188пег'а. (Рис. 
1325, 1:52(1.) У млеконитающихъ животныхъ вместо гЬлецъ 
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Ме188пег'а находятъ колбы Кгаизе (рис. 1327, 1328), а у 
птицъ — осязательныя тЪльца Огапйгу и НегЪзЪ'а. 
(Рис. 1329—1333.) 

Рис. 1323. 

Рис. 1323. Выделенный изъ вкусо
выхъ луковицъ составляющая ихъ клет
ки; а — поддерживаюшдя эпительныя 
клетки; Ь — чувствительныя клетки 
съ волосками на свободныхъ концахъ, 
нереходящтя въ первичныя нервныя во
локонца — с (Лавдовсшй). 

Рис. 1324. 

Рр 

Рис. 1324. Вкусовыя почки съ распредЬлешемъ окончаний 
чувствительныхъ нервныхъ волоконъ снаружи между почками. 
Р1 — межпочковыя нервныя волоконца (ПЪгае т1ег§ -етта1ек) и по 
окружности почекъ околопочковыя нервныя волоконца (11Ьгае реп-
^етша1е8) — Рр (КеЫик). 
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Рис. 1325. 

Рис. 1325. Продольное сечете ося-
зательнаго тельца Ме188пег'а въ коже 
ладонной поверхности указательнаго 
пальца взрослаго человека: п — мя-
котныя нервныя волокна, входяпця въ 
тельце; а — клубочки осязательныхъ 
концевыхъ нервныхъ бляшекъ и осяза
тельныхъ клетокъ (Капу1ег). 

Рис. 1326. 

Рис. 1326. Схема строешя ося-
зательнаго тельца Ме1В8пег'а: А — 
простое тельце Огапйгу; В — слож
ное тЬльце ОгапсИт; С — тельце 
Ме188пег'а: Рт — мякотное нерв
ное волокно; Рп, Рп — безмякот-
ное волокно; СТ — осязательный 
клетки ; Б, Е)Т — чувствительная 
нервная бляшка (Оиуа1). 

Рис. 1327. 

Рис. 1327. Цилиндрическая концевая колба 
Кгаизе изъ соединительной оболочки глаза те
ленка (Оо1§1). 
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Рис. 1328. 

Рис. 1328. Продольное сечете 
шаровидной колбы Кгаизе: 1 — 
главное нервное волокно; 2 — по
бочное нервное волокно (()о1§м). 

РИС. 1329. 4} 'вствительныя тельца Огапйгу въ коже клюва 
п въ слизистой оболочке языка утки: А, В, С — чувствительный 
тельца кожи клюва утки: А — поперечное сечете тельца изъ 
двухъ чувствительныхъ клЬтокъ; В — сЬчеше тельца изъ трехъ 
чувствительныхъ клетокъ; С — продольное чувствительнымъ клет
кам]. сечете тельца, показывающее съ поверхности чувствительную 
нервную бляшку; I) — чувствительное тельце изъ слизистой обо
лочки языка утки; состоящее изъ четырех'!, чувствительныхъ кле
токъ: а, п — мякотное нервное волокно; с! — чувствительная 
клетка; (11 — расширеше нервнаго волокна въ виде чувствитель
ной нервной бляшки; ос1 — оболочка тельца (Кагтег). 

58 
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Рис. 1330. 

г— 

3-

Рис. 1330. Тельце (хгапйгу изъ ко
жи клюва утки: 1 — мякотное нервное 
волокно; 2 — чувствительная нервная 
бляшка; 3 — чувствительныя клетки; 
-1 — оболочка тельца (Мегке!). 

Рис. 1331. 

Рис. 1331. 
ТельцаСгапс!-
1'У ИЗЪ КОЖИ 
клюва утки: 
1 — попереч
ное сечете 
тельца; 2 — 
сечете тель
ца въ плоско
сти чувстви
тельной нервной бляшки — 4: 1 — мякотное нервное волокно; 2 — 
оболочка тельца изъ волокнистой соединительной ткани; 3 — ядра 
ея клетокъ; 4 — чувствительныя клетки, между которыми зале-
гаетъ чувствительная нервная бляшка — 5. Увеличение 440 (Догель). 

Рис. 1332. 

Рис. 1332. Продольное сечете 
чувствительнаго тельца НегЪзГа изъ 
кожи клюва утки: 1 — концентриче-
ск1я пластинки оболочки тельца; 2 — 
ПЛОСК1Я клетки, выстилаюнця извну-
три поверхность пластинокъ оболочки; 
3 — ядра клетокъ, находящихся въ по
лости тельца; 4 — мякотное нервное 
волокно, оканчивающееся въ полости 
тельца и дающее боковыя ветви, про
никающая между облегающими его 
клетками. Увеличете 440 (Догель). 
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Рис. 1333. Продольное 
сЬчете т'Ьльца НегЪз1'а изъ 
кожи клюва утки: 1 — пла
стинки оболочки т'Ьльца; 2 — 
осевой цилиндръ нервнаго 
волокна делится на два во
локна, который, многократно 
разв-Ьтвляясь, образуютъ во-
кругъ полости т'Ьльца густое 
нервное сплетете; 3 — осе
вой цилиндръ главнаго нерв-
наго волокна, оканчивающе
гося въ полости т'Ьльца. Уве-
личете 440 (Догель). 

Рис. 1333. 

3 

Развитее языка. 

Языкъ развивается изъ трехъ отдЪльныхъ зачатковъ. 
Одинъ изъ нихъ непарный и помещается у зародыша 
человека длиною въ 3 миллиметра въ межжаберномъ поле 
Шз'а. Это непарный бугорокъ (1иЪегсп1ит ттраг) — 
срединный и передшй зачато къ языка, образующш те л о и 
передн1й конецъ языка, (Рис. 1334). Два другихъ 
парныхъ боковыхъ заднихъ зачатка языка происходятъ 
отъ второй и третьей паръ жаберныхъ дугъ, соеди
няющихся своими передними концами, отчасти прикрывая 
собою сверху и сзади первый непарный зачатокъ (Шз, 1885). 
В ъ  к о н ц е  п е р в а г о  м е с я ц а  у т р о б н о й  ж и з н и  э т и  д в а  п а р 
ныхъ заднихъ зачатка соединяются на срединной линш 
с з а д и  и  с в е р х у  н е и а р н а г о  б у г о р к а  и  о б р а з у ю т ъ  о с н о в а н 1 е  
или корень языка, передшй конецъ котораго помещается 
за нижней челюстью. Потомъ эти два парныхъ зачатка сра
стаются съ непарнымъ зачаткомъ. (Рис. 1335—1337.) Въ 
виду того, что подъ непарнымъ бугоркомъ въ свое время 
р а з в и в а е т с я  с р е д и н н ы й  з а ч а т о к ъ  щ и т о в и д н о й  

58* 
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ж е л е з ы  и  о т с ю д а  о п у с к а е т с я  к н и з у ,  о с т а в л я я ,  к а к ъ  с л Ъ д ъ  
своего опускашя, каналъ (сапаИз 1Ьугео^1о88И8), этотъ каналъ 
помещается между всеми тремя сросшими зачатками языка. 

Рис. 1334. 

Рис. 1335 

Рис. 1334, 1335. Последовательный преобразовашя передней 
СТЁНКИ ротоглоточной полости у человЪческаго зародыша (видъ 
сзади): Рис. 1334 А — у зародыша длиною въ 3,2 миллиметра; 
В — у зародыша длиною въ 4,25 миллиметра; С — у зародыша 
длиною въ 7 миллиметровъ; Рис. 1335 В — у зародыша длиною 
въ 10 миллиметровъ; Е — у зародыша длиною въ 12,5 милли
метра. Вшх, ВЬу, В3, В4, В5  — соответственно первая — пятая 
жаберныя дуги и въ нихъ сЬчетя артерШныхъ дугъ аорты; И — 
непарный бугорокъ-зачатокъ языка; ? — 1игси1а; — жаберная 
основа; 1 — щель гортани; тЪ — межжаберная площадка; 1о — 
выпячиваше зачатка средней доли щитовидной железы; е — над-
гортанннкъ; Ы — парный зачатокъ основашя или корня языка; р1 — 
вершина или тЪло языка; §р — шейная первичная бороздка (ЛУ №§). 

По л пи иг срасташя парныхъ зачатковъ съ непарнымъ про-
ипкаютъ концевыя части языкоглоточнаго нерва и разви
ваются окруженные валикомъ сосочки, своимъ расположе-
п'к'.мъ напоминая фигуру \/ У корня языка. (Рис. 1338, 1339.) 



917 

Рис. 1336. Рис. 1337. 
Рис. 1336,1337. 

Продольное спра
ва налево сЬчеше 
лица зародыша 
человека: рис. 
1336 — длиною 
въ 29 миллимет- ^ 
ровъ;рис. 1337 — 
въ 37 миллимет
ровъ: 1—небный 
отростокъ верх
ней челюсти; 2— „ 
срединная носо- в  

вая иродольная перегородка; 3 — поперечное сечеше трубочки 
органа ^соЪвоп'а; 4 — нижняя челюсть съ зубной пластинкой; 
5 — зубная пластинка верхней челюсти; 6 — языкъ; 7 — полость 
рта. Увеличеше 5 (Тоигпеих). 

Рис. 1338. Рис. 1338. Схема распреде-
лешя нервовъ въ языке заро
дыша человека длиною въ 13,8 
миллиметра: V, IX, XII — па
ры нервовъ. Въ корне языка 
разветвляется языкоглоточный 
нервъ, полу чаю ш,1й вкусовыя 
ощущешя; а въ теле языка 
разветвляются подязычный (п. 
Ьуро§1о88и8) и язычный (п. Ип-
§иаН8, ветвь тройничнаго нер
ва) нервы общей чувствитель
ности. Увеличеше 18 (ЛУ Шз). 

Рис. 1339. 

Рис. 1339. Продольно-по
перечный срезъ ротовой по
лости у зародыша человека 
длиною въ 2 сантиметра: 
1 — языкъ; 81 — продоль
ная перегородка языка (зер-
1иш Пп^иае); Ь — полость 
рта; п1 — язычный нервъ 
(пегу. Нп&иаНз); п1г — подъ
язычный нервъ (пегу. куро§1о88и8); пш — пегуиа тапсШш1ап8; ст — 
хрящъ нижней челюсти (Меске!); §тп — подчелюстная слюнная же
леза; &8 — подъязычная слюнная железа; & -р — околоушная слюн
ная железа; <1, (1' — зачатки зубовъ (ЛУ Шв). 
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Въ срединной части этой лиши сращешя зачатковъ помещается 
слепое отверсие (йэгатеп соесит), какъ начальная часть 
бывшаго канала, образовавшагося вследств1е опускашя сре-
диннаго зачатка щитовидной железы. (Рис. 1340.) Въ окру-
женныхъ валикомъ сосочкахъ появляются чувствительныя 
вкусовыя тельца зародыша длиною въ 16/24 сантиметра, 
Сосочки слизистой оболочки языка развиваются только въ 
начале 4-го месяца. 

Рис. 1340. 

Рис. 1340. Языкъ зародыша 
человека длиною въ 20 миллимет
ровъ: 1 — гЬло языка; 2 — ко
рень ; 3 — ̂ огатеп соесит; 4 — 
отверстге гортани; 5 — гортанные 
хрящи; 6 — нижняя челюсть; 
7 8 — вторая и третья жаберныя 
дуги (XV Шз). 

6. Слюнныя железы. 

Кроме множества слюнныхъ железъ малыхъ и средняго 
размера, открывающихся въ разныхъ областяхъ на поверх
ности слизистой оболочки полости рта, имеются три боль-
шихъ парныхъ железы: подчелюстная, подъязычная и около
ушная. Все эти железы по форме принадлежать къ типу 
трубчато-мешетчатыхъ железъ то простыхъ, то сложныхъ. 

По составу отделяемаго слюнныя железы разделяются 
н а  с л и з и с т ы я ,  с е р о з н ы я  и  с м е ш а н н ы  я .  С л и з и  
стыя железы, напр. подчелюстная железа собаки, кошки, 
имеютъ отделяемое очень густое, тягучее, вытягивающееся 
в ъ  н и т и ,  с о д е р ж а щ е е  с л и з ь  ( т и с и е ,  М и с т ) .  С е р о з н ы я  
железы, напр. подчелюстная железа кролика, имеютъ жидкое 
отделяемое прозрачное, содержащее значительное количество 
растворенныхъ белковыхъ веществъ. 

С м е ш а н н ы й  ж е л е з ы ,  н а п р .  п о д ч е л ю с т н а я  ж е л е з а  
человека, имеютъ смешанное отделяемое изъ слизистой и 
серозной жидкости. 
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Разница отдЪляемаго железъ зависитъ отъ разницы въ 
етроенш отд'Ьлительныхъ трубочекъ, собственно отъ состава 
ихъ отдЪлительныхъ клетокъ. 

Отделительныя трубочки или мышечки слюнныхъ же-
лезъ различаются прежде всего по величине: у серозныхъ 
они гораздо уже (30—40 |х въ поперечнике), чЪмъ у сли-
зистыхъ (50—60 [1). 

Форма отделительной трубочки или мышечка образо
вана изъ основной перепонки (тетЪгапа, ЬазПапз), 
к о т о р а я  з д е с ь  о б ы к н о в е н н о  н а з ы в а е т с я  с о б с т в е н н о й  
перепонкой (тетЪгапа ргорпа). Она заходитъ сюда съ 
поверхности слизистой оболочки полости рта при образо
вали железы, непрерывно продолжаясь чрезъ ея выводные 
протоки. Эта перепонка, какъ и въ другихъ м&стахъ, где 
она имеется, не обнаруживаетъ никакого строешя, стекло-
прозрачна и тонка. 

Съ внутренней поверхности къ основной перепонка 
прилежать звездчатая съ тонкими, соединяющимися между 
собой, отростками клетки ВоП'а (1Тппа, Кепаи^, Колосовъ). 
Эти клетки въ совокупности оплетаютъ въ виде сети отде
лительные мешечкп, образуя какъ бы корзинку для отде-
л и т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ ,  п о ч е м у  н а з ы в а ю т с я  т а к ж е  к о р з и 
ночными клетками (КогЪгеНеи). Эти клетки имеютъ 
значеше сократительныхъ элементовъ, помогающихъ отде
лительному мешечку освобождаться отъ отделяемаго, какъ 
это было въ молочной и потовыхъ железахъ. (Рис. 1341—1344.) 

Квнутри отъ основной перепонки железы и отъ лежа
щей на ея внутренней поверхности сетки изъ клетокъ ВоП'а 
расположенъ слой отделительныхъ клетокъ мешечка. Эти 
отделительныя клетки различаются по своему етроенш въ 
различныхъ слюнныхъ железахъ. слизистыхъ, серозныхъ и 
смешанныхъ. 

Отделительныя клетки мешечковъ слизистыхъ железъ, 
къ которымъ у человека относятся небныя железы (§1. ра1а-
Ипае), расположены въ одинъ слой и окружаютъ лежащш 
квнутри отъ нихъ центральный выводной каналъ мешечка 
(8сЬайег, 1897). Оне имеютъ форму пирамидъ, обращенныхъ 
основашемъ кнаружи, прилегая имъ къ основной перепонке съ 
корзиночными клетками, а вершиной, ограничивая узгай цен
тральный выводной каналъ мешечка (3—8 [х въ поперечнике). 
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Въ каждомъ отдЪлительномъ мЪшечк'Ь слизистой же
лезы можно заметить отделительныя клетки въ разныхъ 
фазахъ деятельности. ОднЪ изъ нихъ имЪютъ клеточное 

Рис. 1341. 

волокнистая соединительная ткань; (1 

Рис. 1341. Сечете 
концевыхъ отдели -
тельныхъ мешечковъ 
слизистой железы изъ 
слизистой оболочки 
щеки собаки: а — обо
лочка мешечковъ, ко
торая выстлана извну-
три отделительными 
слизистыми клетками 
съ ядрами, оттисну
тыми отделяемымъ къ 
наружному концу (а'); 
Ъ — междольчатая 

выводной протокъ; с — 
центральный каналъ отделительнаго мешечка (Лавдовсшй). 

Рис. 1342. 

Рис. 1342. Отдельный клетки (Во11) 
изъ оболочки отделительныхъ мешеч
ковъ той же железы: а, Ь — веретено
образная форма; с — звездчатая форма 
клетокъ (Лавдовсшй). 

Рис. 1343. 

Рис. 1343. Касательныя къ поверхности 
сечетя двухъ отделительныхъ мешечковъ 
слизистой железы языка кролика, которыя 
показываютъ собственную перепонку (тет
Ъгапа ргорпа) трубочки и корзиночныя мы-
шечно-эпительныя сократительныя клетки 
(Во11); отделительныя клетки съ поверхности 
удалены. Увеличеше 600 (ЕЬпег). 
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тело светлое, прозрачное, значительно вздувшееся, съ явно 
пЪнистымъ строешемъ и только часть его, прилежащая къ 
основной перепонке, состоитъ изъ зернистаго менее про-
зрачнаго вещества и содержитъ въ себе уплощенное въ 
виде круглой или овальной бляшки клеточное ядро. (Рис. 
1345, 1346.) Эта последняя часть клеточнаго тела окраши
вается хорошо красящими веществами, а внутренняя часть 
его, прилежащая къ центральному выводному каналу ме
шечка, не окрашивается и даетъ реакщи слизи (тисив). 

РИС. 1344. 

РИС. 1344. Корзиночныя клетки ВоП'а или 
сократительныя мышечно - эпительныя клетки изъ 
подчелюстной железы собаки (Ргеу). 

Рис. 1345. 

Рис. 1345. Отделительная тру
бочка смешанной слюнной железы 
45-летней женщины, выделяющая 
свое отделяемое въ бороздку окру-
женнаго валикомъ сосочка языка: 
тр — собственная перепонка съ 
ядрами; а — серозныя клетки; Ь — 
слизистыя клетки. Увеличеше 365 
(бсЬаейег). 

Рис.1346. Слизистая железа 
языка кошки; отделительныя 
клетки находятся въ различ-
ныхъ стад1яхъ выработки отде
ляемая : УН — клетки, сво
бодный отъ отде.шемаго, со-
ставляютъ полулуше; М — 
мышечно-эпительныя сократи
тельныя клетки. Увеличеше: 
2е188. АросЬгот. 2 тт. Котр,-
ок. 4. (Колосовъ). 

Рис. 1346. 
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ВсЪмъ своимъ строешемъ эти клетки напоминаютъ слизи-
стыя бокаловидныя клетки эпител1я. (Рис. 1347, 1348). 

Въ то же самое время друпя отделительныя клетки 
той же трубочки после выделешя слизи въ центральный 

Рис. 1347. 

Рис. 1347. Бокало
видныя слизистыя эии-
тельныя клетки изъ 
пищевода аксолота, об-
работанныя осьпевой 
кислотой. Налево вид
ны две цилиндричесюя 
эпительныя клетки съ 
мерцательными рес
ничками на свободномъ 

конце, помещающаяся между двумя бокаловидными клетками, какъ 
это бываетъ въ эпительномъ покрове (РоисЬе! е1 Тоигпеих). 

РИС. 1348. Выде- Рис' 1348' 
ленныя цилиндриче-
сшя клетки съ мер- | I 
цательными реснич
ками изъ эпител1я 
слизистой оболочки 
пищевода лягушки и 
слизистыя бокало
видныя клетки. 1 — 
клеточное тело; 2 — 
клеточное ядро;3 — 
мерцательный рес
нички ; 4 — органи
зованный вещества 
клеточнаго тела растянуты шариками слизь образующаго вещества 
(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — суженный 
свободный конецъ клетки съ отверст1емъ полости бокала, чрезъ 
которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 — по
верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 
клеткой. Увеличеше 520 (8гутопо\^1С2). 

выводной каналъ непосредственно или чрезъ межклетные 
соковые отделительные канальцы имеютъ зернистое сетчато-
волокнистое строеше клеточнаго тела съ почти шаровиднымъ 
ядромъ, помещающимся въ средней его части. (Рис. 1349.) 
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Все клеточное ткло ихъ способно окрашиваться красками, 
какъ не содержащее слизи. 

Встречаются также клетки, только отчасти освободив
шаяся отъ своего отд-Ьляемаго или только начавнпя его на
коплять въ своемъ теле. Татя клетки въ части ихъ тела, 
прилежащей къ основной перепонке хорошо окрашиваются 
красками, содержать матовое зернистое вещество и въ немъ 
ядро на границе съ прозрачнымъ, свЪтлымъ беззернистымъ, не 
окрашивающимся веществомъ другой части клеточнаго тела. 

Когда клетки, выделивппя свое отделяемое, распола
гаются въ соседстве съ такими же другими клетками, то 
на поперечныхъ срезахъ мешечка оне являются въ виде 

Рис. 1349. 

просв'Ьтъ центральваго канала трубочки; ^ 

более темной фигуры, напоминающей полулуше. Тагая фи
гуры называются полулун1ями 01апи221 (1865). (Рис, 1350 
и см. рис. 1345, 1346.) Эти полулушя темъ более резко вы
деляются по тому, что все остальныя клетки даннаго попе-
речнаго среза отделительной трубочки наполнены слизью и 
являются неокрашенными светлыми прозрачными почти во 
всей массе, исключая тонкаго слоя у основашя перепонки. 

Форма и расположеше отделительныхъ клетокъ сероз
ной железы, те же что и въ слизистыхъ железахъ, но 
величина ихъ значительно меньше. Центральный выводной 
каналъ отделительныхъ мешечковъ въ серозныхъ железахъ 
гораздо уже, чемъ въ слизистыхъ железахъ. 

Отделительныя клетки серозной железы (околоушной 
железы и железъ ЕЬпег'а у человека) имеютъ зернистое 
строеше, зернышки разной величины матоваго вида иногда 
переполняютъ собою все клеточное тело. (Рис. 1351, 1352.) 
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Красяпця вещества хорошо окрашиваютъ какъ клеточ
ное тело, такъ и ядро шаровидной или яйцевидной формы, 
помещающееся обыкновенно ближе къ основной перепонке, 
чемъ къ просвету центральнаго канала. 

Отделительныя клетки смешанныхъ железъ (под
челюстная и подъязычная у человека) являются представи
телями двухъ выше описанныхъ типовъ. Тутъ имеются 

Рис. 1350. 

слизистыя и серозныя отделительныя клетки въ самыхъ 
разнообразныхъ сочеташяхъ съ преобладатемъ то техъ, то 
другихъ клетокъ въ различныхъ долькахъ железъ, въ раз-
личныхъ отделительныхъ мешечкахъ одной и той же дольки 
железы и, наконецъ, въ одномъ и томъ же отделитель-
номъ мешечке. 

Въ отделительныхъ мешечкахъ, содержащихъ одновре
менно слизистыя и серозныя отделительныя клетки, послед-
шя обыкновенно располагаются группами и въ присгЬноч-

Рис. 1350. Часть отделительной трубочки 
подъязычной железы кошки въ поперечномъ 
сЬченш: УН — полулуше Сг1агш221, состоящее 
изъ освободившихся отъ отд'Ьляемаго слизи
стыхъ клЪтокъ. Увеличеше (Колосовъ). 

УЯ 

Рис. 1351. 

Рис. 1351. Около
ушная слюнная железа 
казненнаго человека: 
Т — серозныя отде
лительныя трубочки 
въ поперечномъ сЬ
ченш; I — ихъ про
света ; 8с11 — вста-
вочныя трубочки; 8Г 

— слюнныя трубочки. 
Увеличеше 280 (8о-
ЪоМа). 
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номъ слое, ближе къ основной перепонке, а слизистыя клетки 
занимаютъ более центральное место, окружая выводной ка
налъ. Вследств1е этого на поперечныхъ срЪзахъ чрезъ отде
лительные мышечки см'Ьшанныхъ железъ слой пристеноч-
ныхъ серозныхъ или, какъ ихъ еще называютъ, белковыхъ 
клетокъ будетъ матовымъ и сильно окрашеннымъ на окра-
шенныхъ преиаратахъ, а слой центральныхъ клетокъ — свет-
лымъ, блестящимъ и не окрашеннымъ. Здесь также полу
чатся полулунныя фигуры (Шапи221) изъ группъ 
серозныхъ отделительныхъ клетокъ. (Рис. 1353—1357.) 

2; 3 — отдели
тельныя клетки отделительнаго мешечка; 4 — поперечное сечете 
слюнной трубочки; 5 — промежуточная волокнистая соединитель
ная ткань; 6 — клетки „палочковаго эпител1я" ; 7 — просветъ 
отделительнаго мешечка въ поперечномъ сеченш. Увеличеше 400 
(ВбЪт шкЗ БауЫой). 

Описанныя виды отделительныхъ мешечковъ встреча-
ются въ слюнныхъ железахъ малыхъ, среднихъ и большихъ, 
сообщающихся своими выводными протоками съ наружной 
поверхностью слизистой оболочки полости рта, куда изли-
ваютъ свое отделяемое. 0тлич1е между ними заключается 
только въ томъ, что одне изъ железъ состоятъ только изъ 
одного, двухъ, трехъ отделительныхъ мешечковъ, соедннен-
ныхъ общимъ выводнымъ протокомъ; друг1я железы сла
гаются изъ несколькпхъ такихъ группъ-долекъ, а третьи 
содержать очень большое количество долекъ, залегающнхъ 
далеко отъ полости рта, и сообщающихся съ него посред-
ствомъ длинныхъ выводныхъ протоковъ. 

Рис. 1352. 

Рис. 1352. Око
лоушная слюнная 
железа человека 
(серозная): 1 — 5 
просветъ отде
лительнаго ме
шечка въ про-
дольномъ сече
нш съ отходящей 
отъ него вставоч
ной трубочкой — 
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Отделительные мЪшечки по три, пяти соединяются въ 
одну группу съ помощью элементовъ рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, образующей также прокладки изъ 
своихъ элементовъ между отдельными мышечками. (Рис. 
1358.) Тагая группы отделительныхъ мешечковъ или дольки 

Рис. 1353. 

Рис. 1353. Подчелюстная слюнная железа казненнаго чело
века : Ь — просветъ поперечнаго сечетя отделительной трубочки; 
1з — серозныя отделительныя трубочки; 1т -— смешанныя серозно-
слизистыя отделительныя трубочки; Нт — полулутя изъ сероз
ныхъ клетокъ отделительной трубочки; всЬ — вставочныя тру
бочки; 82 — слюнныя трубочки; В(1 — промежуточная волокнистая 
соединительная ткань. Увеличеше 150 (8оЪоМа). 

железы въ свою очередь объединяются въ болышя доли съ 
помощью элементовъ рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. Наконецъ, некоторыя железы, снабженныя общей 
оболочкой изъ рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
содержатся кроме того въ особенной оболочке изъ плотной 
волокнистой соединительной ткани. (См. рис. 1352—1357.) 
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Отделительныя клетки мешечка плотно прилегаютъ 
своимъ основашемъ къ основной перепонке и клеткамъ 
ВоИ'а, по своими боковыми поверхностями оне, какъ вообще 

Рис. 1354. 

Рис. 1354. Подчелюстная слюнная железа человека: 1 —про
светъ отделительнаго мешечка въ поперечномъ сеченш; 2 — полу
луше 61апи221; 3 — слизистыя клетки отделительнаго мешечка; 
4 — вставочная трубочка въ продольномъ сеченш; 5 — проме
жуточная волокнистая соединительная ткань. Увеличеше 400 (ВбЬт 
шк! Оау1(1оН). 

Рис. 1355. 

Рис. 1355. Подъязычная 
слюнная железа казненнаго 
человека: — ТОЛСТЫЙ вы
водной протокъ; (1в 2  — тоншй 
выводной протокъ; М& — 
промежуточная междольчатая 
волокнистая соединительная 
ткань; V — вена; ти — слизь 
въ клеткахъ. Увеличеше 40 
(8оЪо11а). 

!> с/л 

}./Ъ\ V! 

. . .  

• ' *  
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Рис. 1356. 

К 

ш-

кт/ 

Рис. 1356. 
Подъязычная 
слюнная желе
за казненнаго 
человека: Ь — 
промежуточ

ная волокни
стая соедини
тельная ткань 
съ множест-
вомъ лимфо-
дитовъ; Ьш — 
полулуше 01а-
пи221; 1т — 
отделитель

ная трубочка 
въ продоль-
номъ сеченш 

со смешанными отделительными клетками: слизистыми и сероз
ными; яг — выделительный каналъ въ косомъ сеченш. Увели
чеше 90 (8оЪоМа). 

У  ' Рис. 1357. 

Рис. 1357. Подъ
язычная железа 
человека: 1 — 
просветъ отдели
тельной трубоч
ки; 2 — часть по-
перечнаго сече-
Н1Я толстаго вы
водного протока 
железы; 3 — по
лулуше Ойапигг], 
состоящее изъ 8 
серозныхъ кле
токъ въ попереч
номъ сеченш от
делительной тру
бочки ; 4 — попе
речное сечеше от
делительной тру
бочки, состоящей 
изъ слизистыхъ отделительныхъ клетокъ; здесь же хорошо видна 
собственная перепонка трубочки; 5 — промежуточная волокнистая 
соединительная ткань, въ которой видны ядра соединительноткан-
ныхъ клетокъ; 6 — сечеше, касательное къ поверхности отдели
тельной трубочки съ серозными клетками. Увеличеше 252 (81бЪг). 
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век эпительныя клетки, не плотно прикасаются одна къ 
другой, но соединяются посредствомъ межклетныхъ мости-
ковъ, между которыми содержатся межклетные соковые 
к а н а л ь ц ы .  Э т и  м е ж к л е т н ы е  к а н а л ь ц ы  я в л я ю т с я  н а ч а л ь 
ными отделительными канальцами, куда наравне 
съ центральнымъ выводнымъ каналомъ отделительнаго ме
шечка поступаетъ отделяемое клетокъ съ ихъ боковыхъ 
поверхностей и по нимъ проходитъ въ тотъ же центральный 
выводной каналъ мешечка. (Рис. 1359—1361 и см. рис. 
1349, 1350.) 

Рис. 1358. 

Рис. 1358. Сни мокъ модели дольки 
поджелудочной железы человека. Свет
лая трубочка — выводной протокъ; тем-
ныя ответвлешя отъ него къ грушевид-
нымъ концевымъ частямъ — всгавочныя 
трубочки, Увеличеше 150 (Магтагйк!). 

Рис. 1359. 

Рис. 1359. Отделительная тру
бочка смешанной слюнной железы 
45-л'Ьтнеп женщины, выделяющая 
свое отделяемое въ бороздку окру-
женнаго валикомъ сосочка языка. 
тр — собственная перепонка съ 
ядрами ; а — серозныя клетки ; Ь — 
слизистыя клетки. Увеличеше 365 
(ВсЪаейег). 

Центральным выводной каналъ отделительнаго мешечка. 
с о о б щ а е т с я  и л и  н е п о с р е д с т в е н н о  с ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м о й  с л ю н 
н о й  т р у б о ч к о й ,  к а к ъ  э т о  б ы в а е т ъ  в ъ  п о д ъ я з ы ч н о й  
железе (рис. 1362); или между этими отделами имеется 

59 
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еще более тонкая вставочная трубочка, короткая въ 
подчелюстной железе (рис. 1363) и более длинная въ около
ушной железе. (Рис. 1364.) Толщина ея 15—25 ц въ попе
р е ч н и к е .  Е Ь п е г  н а ш е л ъ ,  Ч т о  в с т а в о ч н ы я  т р у б о ч к и ,  
составляющая продолжеше центральнаго выводного канала 
отделительнаго мешечка, состоять изъ основной перепонки, 
образующей форму трубки и выстилающихъ ее извнутри 

Рис. 1360. Рис. 1360. Слизистая железа 
языка кошки; отделительныя 
клетки находятся въ различ-
ныхъ стад1яхъ выработки отд'Ь-
ляемаго: УН — клетки, сво
бодный отъ отд'Ьляемаго, со-
ставляютъ полулуше; М — 
мышечно-эпительныя сократи-
тельныя клетки. Увеличеше: 
2е188. АросЪгот. 2 тт. Котр.-
ок. 4. (Колосовъ). 

Рис. 1361. 

Рис. 1361. Отделительная трубочка около
ушной слюнной железы во время усиленной 
деятельности : М — мышечно - эпительныя 
клетки; 1 — вставочная трубочка; 2 — цен
трально-осевой каналъ отделительной тру
бочки ; 3 — отделительная клетка съ ядромъ 
и зернистостью въ клЬточномъ теле; 4 — 
межклетные канальцы, прерываемые местами 
межклетными мостиками. Увеличеше 500 
(Колосовъ). 

маленькихъ кубическихъ уплощенныхъ эпительныхъ кле
токъ. Эти эпительныя клетки во вставочныхъ трубочкахъ 
околоушной железы очень мелки, имеютъ плоскую форму 
и черепицеобразно извнутри кнаружи налегаютъ последо
вательно одна на другую своими краями. 

Кроме того, иногда вставочная трубочка не просто 
составлясть продолжеше центральнаго выводного канала 
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мышечка, но клетки ея заходятъ внутрь послйдняго на 
некоторое разстояше. По своему положешю тагая клетки 
называются центрально-мышечными (центро-ацинозными). 

Рис. 1362. 

Рис. 1362. Схема строешя 
подъязычной железы (§1. аиЪ-
Нп^иаИй): а 1  — большая вЬтвь 

7 ,  ^ ж е 
лезы; а 2  — его тоншя вЪтви; 
вг — слюнная трубочка; I — 
концевыя отделительныя тру
бочки; 1ш1 — полулушя (ОИа-
П11221) (8оЪоМа). 

главнаго выводного протока же-

1т 

Ьпг 

Такое строеше вставочныхъ трубочекъ имеется въ под
желудочной железЪ (рапсгеав). (Рис. 1365.) 

С л ю н н ы я  т р у б к и ,  к а к ъ  н а з в а л ъ  и х ъ  РЯйдег, сла
гаются изъ основной перепонки, составляющей 
продолжеше основной перепонки вставочныхъ трубокъ пли 
отделительнаго мЪшечка, какъ въ подъязычной железе, и 

59* 
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Рис. 1363. Рис. 1364. 

Рис. 1363. Схема строешя подчелюстной железы (§1. 8иЪ-
тахШапв): а х  — большая ветвь главнаго выводного протока; а 2  — 
его тоншя ветви; зг — слюнная трубочка; 8 — вставочная тру
бочка; 18 — концевая отделительная трубочка серозная; 1т —• 
концевая отделительная трубочка смешанная; кт — полулушя 
((Пап 11221) (8оЬо11а). 

Рис. 1364. Схема строешя околоушной железы (рагоИз): а х  — 
большая ветвь главнаго выводного протока; а 2  — его малая ветвь; 
81* -— слюнная трубочка; 8 — вставочная трубочка; 1 — концевая 
отделительная трубочка (8оЬо11а). 
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выстилающаго ее извнутри одного слоя кубическихъ или 
цилиндрическихъ эпительныхъ клЪтокъ. Эти эпительныя 
клЪтки им'Ьютъ пирамидную форму; расширеннымъ осно-
вашемъ он'Ь соприкасаются съ основной перепонкой. На 

Рис. 1365 

Рис. 1365. Схема строешя поджелу
дочной железы (рапсгеав): а х  — большая 
в'Ьтвь главнаго выводного протока; а. 2  — 
его тоншя в'Ьтви; 8 — вставочныя тру
бочки ; 1 — концевыя отд-Ьлительныя тру
бочки (8оЪоМ,а). 

Рис. 1366. 

Рис. 1366. Схе
ма дольки слюн
ной железы: 1 — 
выводной протокъ 
дольки; 2—слюн
ная трубочка;3— 
вставочная тру
бочка; 4 — от
делительная кон
цевая трубочка 
или м'Ьшечекъ 
(ЙШЬг). 

этомъ концЪ клеточное тЪло им-Ьетъ явное строеше изъ 
палочекъ, стоящихъ перпендикулярно къ поверхности основ
ной перепонки и довольно близко расположенныхъ одна отъ 
другой. Эта часть шгЬточнаго тЪла до шаровиднаго ядра, 
лежащаго на границ^ между внутренними концами пало-
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чекъ и внутренней частью клЪточнаго тЬла, представляется 
болЪе темной и сильнее окрашивающейся. (Рис. 1366, 1367 
и см. рис. 1353.) Другая, внутренняя часть клЪточнаго тЪла 
является болЪе светлой и содержащей мелкую зернистость; 
она въ меньшей степени способна воспринимать красяпця 
вещества (Неп1е, Рйй^ег, НеМепЬат). 

Миславсшй, Смирновъ, Кгаизе нашли, что эти клетки 
слюнной трубки способны наравне съ отделительными клет
ками мешечковъ вырабатывать и выделять составные эле
менты слюны, именно растворы ея солей (Мегке1). 
(Рис. 1368, 1369.) 

Рис. 1367. 

Рис. 1367. Цилиндричесшй палочковый 
эпителШ изъ слюнной трубочки выводного про
тока подчелюстной железы; наружные кониы 
эпительныхъ клетокъ разделены на множество 
палочковидныхъ отростковъ шгЬточнаго тела, 

какъ это наблюдается также въ палочковомъ эпител1е извитыхъ 
канальцевъ почекъ. Увеличеше 525 (8сЪШегс1ескег ппй Козве!). 

Рис. 1368. 

Рис. 1368. Дв^ эпительныя клетки изъ 
слюнной трубочки околоушной железы со
баки после суточнаго голодашя. Увели
чеше 1800 (Миславсшй и Смирновъ). 

Рис. 1369. 

т- • \ •. 

Рис. 1369. Эпительная клетка изъ слюн
ной трубочки после усиленной деятельности. 
Увеличеше 1800 (Миславсшй и Смирновъ). 

Слюнныя трубки сливаясь даютъ более толстыя трубки, 
а те, въ свою очередь соединяясь подъ более или менее 
острымъ угломъ, образуютъ более толстые выводные протоки. 
Выводные протоки содержатъ квнутри отъ толстой (8—10 ц) 
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основной перепонки два слоя эпительныхъ клетокъ высотою 
въ 40 [1. Кнаружи отъ основной перепонки въ более тол-
стыхъ выводныхъ протокахъ имеется оболочка изъ волокни
стой соединительной ткани съ значительнымъ содержашемъ 
въ ней кольцевидно расположенныхъ эластинныхъ волоконъ. 
Между элементами волокнистой соединительной ткани въ 
наружномъ слоЪ стенки Вартонова (ЛУЬагкш) протока К6Ш-

кег и $сИ1и!ег нашли продольно его длине расположенный 
гладьчя мышечныя волокна, не составляюшдя однако непре-
рывнаго слоя. 

НеМепНат нашелъ, что отделительныя клетки серозныхъ 
железъ во время покоя последнихъ встунаютъ въ деятельное 
состояше и увеличиваются въ объеме. Тогда зернистость, 
придающая темный, матовый видъ клеточному телу, пропа-
даетъ такъ какъ зернышки превращаются въ светлыя, бле
стящая капельки. Потому все клеточное тело становится 
светлымъ, прозрачнымъ, мало окрашивающимся. (Рис. 1370, 
1371.) Въ то же время клеточное ядро представляется смор-
щеннымъ, уменыпеннымъ. Когда клетка въ перюдъ деятель
ности железы выделить свое отделяемое, то ядро становится 
снова шаровиднымъ, клеточное тело постепенно наполняется 
матовой окрашивающейся зернистостью, затемъ превращаю
щеюся въ прозрачное отделяемое клетки. (Рис. 1372, 1373.) 

Точно также отделительная клетка слизистой железы 
после выделешя отделяемаго представляется уменьшенной; 
ядро клеточное занимаетъ более или менее центральную 
часть, а клеточное тело представляется темнымъ, матовымъ, 
имеетъ зернистое строеше и способность сильно восприни
мать красянця вещества. Потомъ, въ перюдъ покоя железы 
зернистость постепенно пропадаетъ и постепенно же заме
щается светлымъ, прозрачнымъ, неокрашивающимся вещест-
вомъ (муцигенъ), переполняющимъ клеточное тело, оттесня-
ющимъ ядро къ основной перепонке. После того въ перюдъ 
деятельности железы начинается выделеше клеткой выра-
ботаннаго слизь образующаго вещества (муцигена), превра
щающегося при соединены съ серозной жидкостью въ слизь 
(Каплчег). 

Кровеносные сосуды распределяются въ виде сети въ 
рыхлой волокнистой соединительной ткани, окружающей 
дольки слюнной железы; отъ этой сети отходятъ веточки-
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артершки, разсыпаюнцяся на густыя капилларныя сети во-
кругъ каждаго отдйлительнаго мышечка тотчасъ кнаружи 
отъ его основной перепонки. Изъ этихъ капилларныхъ сетей 

Рис. 1372. 
Рис. 1373. 

Рис. 1370—1373. Рис. 1370. Сечете околоушной слюнной 
железы кролика въ покойномъ состояти. Увеличеше 300 (К. Не1-
<1епЪат). — Рис. 1371. Клетки отделительной трубочки около
ушной железы кошки после суточнаго голодашя. Увеличеше 750 
(Б. МйПег). — РИС. 1372. Сечеше околоушной слюнной железы кро
лика въ деятельномъ состоянш. Увеличеше 300 (К. НеЫепЪат). — 
Рис. 1373. Отделительныя клетки околоушной железы кошки после 
продолжительной деятельности. Увеличеше 750 (Е. МйПег). 

образуются вены, который сливаясь сопутствуютъ артер1ямъ, 
идя въ обратномъ направлеши. (Рис. 1374.) 

Лимфеносиые сосуды начинаются въ рыхлой волокни
стой соединительной ткани, заложенной между отдельными 
отделительными мышечками и идутъ, сливаясь между собой 
и сопутствуя венамъ. 
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Нервы слюнныхъ железъ какъ сосудодвигательные, такъ 
и отделительные (секреторные) по большей части въ виде 
безмякотныхъ волоконъ въ сопровождены мякотныхъ обра-
зуютъ въ междольковой соединительной ткани сплетете, въ 
составъ котораго входятъ также и узловыя нервныя клетки. 
Отъ этого сплетешя отходятъ безмякотныя нервныя волокна 
и образуютъ второе сплетете около каждаго отделительнаго 
мешечка вокругъ его основной перепонки на ея поверхности 
(эпилеммалное сплетенге, Арнштейнъ). Волоконца 
этого сплетешя прободаютъ основную перепонку и оплетаютъ 
отделительныя клетки или свободно оканчиваются между 
ними (А. Догель, Арнштейнъ, Ке^гшв). (Рис. 1375—1377.) 

Рис. 1374. 
Рис. 1374. Схема сложной 

трубчатой железы: 1,2 — доль
ки железы съ выводными про
токами, впадающими въ главный 
выводной протокъ; 3 — долька 
железы, показывающая развет
вление выводныхъ протоковъ, 
кровеносныхъ сосудовъ (артер1я 
и вена) и ихъ соотношете; 4 — 
разветвлетя выводного прото
ка; 5 — артер!я; 6 — вена; 
7 — сеть кровеносныхъ капил-
ларовъ; 8 — концевые отдели
тельные трубочки (81б11г). 

Рис. 1375. 
Рис. 1375. Отделительная трубочка 

слюнной подчелюстной железы человека 
въ поперечномъ сеченш: 1 — полулуше 
6г1аП11221; 2 — слизистая клетки; 3 — 
нервный стволшгъ, отдающш тонк1я нерв
ныя волоконца, оплетаюшдя какъ сли
зистыя клетки, такъ и серозныя клетки 
полулунш. Увеличеше 500 (Догель). 

Развитее слюнныхъ железъ. 

Слюнныя железы въ виде плотныхъ эпительныхъ шну-
ровъ появляются въ боковыхъ складкахъ, ограничивнющихъ 
языкъ, на шестой неделе утробной жизни. Это зачатки под-
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челюстныхъ и подъязычныхъ железъ. (Рис. 1378.) Зачатки 
околоушныхъ железъ въ такомъ же виде закладываются въ 
дне боковой бороздки рта, между верхней и нижней челю-

Рис. 1376. 

Рис. 1376. Поперечное 
сЬчеше отделительной тру
бочки слизистой железы язы
ка: 1 — эпилеммальное раз-
вЪтвлеше безмякотнаго нерв-
наго волокна; 2 — нервная 
клетка;3 — гиполеммальное 
разветвлеше нервнаго волок
на; 4 — узловатыя нервныя 
ветви; 5 — поверхность от
делительной трубочки; 6 — 
просветъ ея центрально-осе
вого канала(Ри8ап е1Рапа8С1). 

Рис. 1377 

Рис. 1377. Концевыя части 
нервныхъ волоконецъ, оплетаю-
шдя снаружи отделительныя 
клетки железъ: А — отдели
тельная клетка околоушной же
лезы (рагоиз) кролика: а — 
концевые кустики, В — отделительныя клетки молочной железы 
беременной кошки снабжаются каждая своей концевой ветвью четко-
виднаго нервнаго волоконца, оплетающаго ее снаружи (Арнштейнъ). 

Рис. 1378. 

Рис. 1378. Продольно-по
перечный срезъ ротовой по
лости у зародыша человека 
длиною въ 2 сантиметра: 
1 — языкъ; 81 — продоль
ная перегородка языка (зер-
1ит Пп&иае); Ь — полость 
рта; п1 — язычный нервъ 
(пегу. Нп^иаИз); пЬ — подъ

язычный нервъ (пегу. Ъуро^озвиз); пш — пегуив тап<ИЬи1ап8; ст — 
хрящъ^ нижней челюсти (Меске1); — подчелюстная слюнная же
леза; §8 — подъязычная слюнная железа; §р — околоушная слюн
ная железа; <1, (1' — зачатки зубовъ (\\^ Нтз). 
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стями на восьмой неделе. Потомъ эти зачатки разветвля
ются, а выводной протокъ начинаетъ образовывать полость 
канала, которая постепенно распространяется вглубь до по-
следнихъ разветвлешй отделительныхъ трубочекъ въ те
чете пятаго месяца. Железы слизистой оболочки языка и 
неба (§"1апс1и1ае Кп#иа1е8 е! ра1аИп1) развиваются къ концу 
третьяго месяца. 

7. Зубы. 

З у б ы  у  ч е л о в е к а  и  м л е к о и и т а ю щ и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  р а с 
положены на челюстяхъ въ полости рта и составляютъ одинъ 
изъ вспомогательныхъ приборовъ при пищеварительныхъ 
органахъ. У низшихъ позвоночныхъ животныхъ (у рыбъ) 
зубы кроме того расположены по всему телу и имеютъ со
вершенно иное назначете. 

Зубъ человека СОСТОИТЪ изъ коронки (согопа), воз
вышающейся надъ деснами и несколько расширенной, и 
противоположнаго конца конической формы одиночнаго или 
двойного, тройного, скрытаго въ лунке (а1уео1а) челюсти, 
называемаго корнемъ (гасИх). Промежуточная часть между 
коронкой и корнемъ зуба, обыкновенно несколько суженная, 
возвышающаяся тотчасъ надъ краемъ лунки, называется 
ш е й к о й  ( с о Н и т ) .  К о р о н к а  с о д е р ж и т ъ  в н у т р и  с е б я  з у б 
ную полость (сауНаз (1епИ8), продолжающуюся въ корень 
въ виде суженнаго канала (сапаИб гасИс18 с1епМ8), заканчи
в а ю щ е г о с я  в ъ  к о н ц е  к о р н я  к р у г л ы м ъ  о т в е р с т 1 е м ъ  ( ! о г а -
теп ар1С18 йепИз). Чрезъ отверсйе въ каналъ и полость 
з у б а ,  п р о н и к а е т ъ  с о е д и н и т е л ь н о т к а н н ы й  с о с о ч е к ъ  з у б а  
(рарШа <1епЙ8), зубная мякоть (ри1ра (1еп118). Централь
ное плотное вещество зуба, окружающее зубную полость и 
к а н а л ъ  н а з ы в а е т с я  з у б н ы м ъ  в е щ е с т в о м ъ  ( а и Ъ а ^ а п ^ а  
еЪигпеа); въ области коронки зубное вещество окружено 
е щ е  б о л е е  п л о т н ы м ъ  в е щ е с т в о м ъ ,  з у б н о й  э м а л ь ю  ( в и Ь -
81апйа айатапИпа), а въ области лунки — костнымъ веще
ствомъ, называр1мымъ цемент о мъ (оетепкип). (Рис. 1379, 
1 3 8 0 ) .  П о в е р х н о с т ь  э м а л и  у  д е т е й  б ы в а е т ъ  п о к р ы т а  к о ж и -
ц е й (сииси1а йепиа). 
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Рис. 1379. 

Рис. 1379. Зубъ 10-л-Ьтняго 
ребенка въ продольномъ сЬче-
нш: А — полость или каналъ 
зуба; 1 — зубное вещество — 
дентинъ; 2 — зубная эмаль; 
3 — зубной цементъ; 4 — 
челюстная кость съ Гаверсо-
выми каналами въ ней (10); 
5 — полость зубной луночки, 
выстланной извнутри остатками 
надкостницы, которая по краю 
луночки вокругъ зуба образуетъ 
11 — кольцевую связку зуба 
(И&атепШт аппи1аге ДепИз); 6— 
интерглобуларный слой; 7 — 
Шрегеровсшя линш; 8 — про
межуточная лишя между эмалью 
и дентиномъ; 9 — шейка зуба. 
Слабое увеличеше (Лавдовсшй). 

Рис. 1380. 

Рис. 1380. По
перечное сЪче-
ше зуба: А — 
полость зуба, 
окруженная зуб-
нымъ вещест
вомъ—прони-
занное системой 
тонкихъ трубо-
чекъ (1'—I 7); п, 
(3 — интергло-
буларныя про
странства; с, с' 
— слой зубного 
цемента; — 
полость зубной 
луночки; С1 — костные мостики, соединяющее зубной цементъ съ 
челюстной костью; 1, к — с-Ьчешя полостей Гаверсовыхъ каналовъ. 
Слабое увеличеше (Лавдовсшй). 
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а. Зубное вещество. 

Зубное вещество (БепИп, 0\^еп) или слоновая кость 
(зиЪз^апиа еЬигпеа) представляетъ собою особенное вещество, 
весьма близкое по составу съ костнымъ веществомъ. Оно 
также состоитъ изъ подобнаго оссеину органическая органи
зованная вещества и минеральныхъ солей. Оно содержитъ 
более известковыхъ солей (72%), чЪмъ костное вещество 
(28 %). Организованное органическое вещество состоитъ изъ 
клей дающихъ волоконъ (ЕЪпег). 

Все зубное вещество состоитъ изъ тонкихъ канальцевъ, 
идущихъ отъ внутренней поверхности зубной полости и ка
нала кнаружи въ рад1альномъ направлены почти до эмали 
и цемента. Канальцы на пути своемъ ветвятся и соеди
няются этими ветвями съ подобными же ветвями сосЪднихъ 
канальцевъ. Направлеше канальцевъ не прямолинейное, но 
слегка волнообразно изогнутое. Это обстоятельство служитъ 
причиной того, что на продольномъ срезе или шлифе зуба 
замечаются две, три, такъ называемый, Шрегеровсшя (ЗсЬге-
^ег) лины, идущ1я перпендикуларно направлетю канальцевъ 
и параллельно наружной поверхности зубного вещества (см. 
рис. 1279). 

Эти канальцы соответствуют костнымъ канальцамъ, 
исходящимъ отъ костныхъ телецъ, но только они более 
широки (2 |а). Зубные канальцы на наружномъ конце у 
наружной поверхности зубного вещества образуютъ непра
вильной формы расширешя, полости, сообщающаяся между 
собой. Все эти полости въ совокупности составляютъ въ 
наружной части зубного вещества, такъ называемый, зер
нистый слой Ригкггуе (Тотез). (Рис. 1381—1383). 

Каждый зубной каналецъ со своими разветвлетями, 
идущими почти параллельно ему, имеетъ тонкую (1 р.) плот
ную оболочку изъ зубного вещества, подобную оболочке 
костныхъ телецъ, которую можно съ помощью способовъ 
обезизвествлетя (<1еса1ста1;ю) выделить; это — оболочка 
№итапп'а. Она СОСТОИТЪ ИЗЪ блестящаго, стеклопрозрач-
наго вещества, не обнаруживающая никакого строешя, ни 
зернистости, ни исчерченности. Вещество стенокъ этихъ 
полыхъ трубочекъ, довольно тесно соприкасающихся между 
собой, составляетъ въ совокупности зубное вещество. 
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Въ зубномъ веществ^ кроме того следуетъ различать, 
т а к ъ  н а з ы в а е м ы я ,  м е ж ш а р о в ы я  п р о с т р а н с т в а ,  и н т е р -
глобуларныя пространства (Сгегшак), иногда сла-

Рис. 1381. 

1П 

Рис. 1381. Зубное вещество и зуб
ной цементъ: 1 — параллельные ряды 
трубочекъ (Ъ) зубного вещества вблизи 
зубной полости; 2 — продолжеше тру
бочекъ и ихъ разветвлеше; 3 — сеть 
изъ концевыхъ разветвлешй трубочекъ; 
4 — интерглобуларный слой, состоящей 
изъ неправильной формы полостей, сооб
щающихся съ одной стороны съ трубоч
ками дентина, а съ другой съ полостями 
костныхъ телецъ зубного цемента; 5, 
6 — костныя пластинки цемента съ кост
ными тельцами — 1п и ихъ отростками-
канальцами — п. Среднее увеличеше 
(Лавдовскш). 

Рис. 1382. 

Рис. 1382. Более сильное уве
личеше части препарата Рис. 1381: 
3, 4, 5, 6, т, п — значете то же: 
к — концы трубочекъ. (Лавдовсшй). 
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гаюпцяся въ целый слой такихъ пространству залегающихъ 
въ порочно развившихся зубахъ въ наружномъ слое зубного 
вещества, где нормально имеется зернистый слой РигИгуе. 

Въ зубномъ веществе часто находятся шаровидныя 
образовашя изъ того же вещества, достигающая 10—30 {х 
въ поперечнике. Промежутки между шаровидными поверх
ностями этихъ образовашй суть межшаровыя пространства 
или интерглобулярныя пространства Сгегтак'а. 

Въ полости зубныхъ трубочекъ, т. е. въ зубныхъ каналь-
цахъ залегаютъ зубныя волокна, являюпцяся длинными 
отростками клетокъ, залегающихъ въ зубной мякоти, при-
легающихъ къ внутренней поверхности зубного вещества и 
называющихся зубообразовательными клетками, 
одонтобластами (0с1оп1оЫаб1еп), подобными костеобразо-
вательнымъ клеткамъ, остеобластамъ (\\^нМеуег). 

Зубное вещество относится къ отделу веществъ со
единительной ткани и при варенш после обезизвествлешя 

даетъ клей. 

Вещество зубной эмали или адамантина еще 
более плотно, чемъ зубное вещество, содержитъ въ своемъ 
составе еще более солей извести (97 %), чемъ зубное веще

Рис. 1383. 

Рис. 1383. В — изъ зуба кро
лика: а — одонтобласты съ отрост
ками — а 7  с; Ъ — полости зубныхъ 
трубочекъ; (3 — ихъ станки — зуб
ное вещество. А — косое с гЬчеше 
трубочекъ дентина — Ь; Ъ — от
ростки остеобластовъ въ нихъ. Силь
ное увеличеше (Лавдовскш). 

б. Зубная эмаль. 
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ство, и при вареши не даетъ клея; следовательно, оно не 
относится къ отделу соединительной ткани. Эмаль есть 
преобразоваше эпител1я. Вещество зубной эмали состоитъ 
изъ совокупности плотно прилегающихъ одной къ другой 
эмалевыхъ и р и з м ъ, расположенныхъ своими основа-
шями на наружной поверхности зубного вещества; высота 
ихъ равна толщине эмалеваго слоя въ данномъ месте зуба. 

На поверхности эмали находится очень тонгай слой 
кожицы зуба (сиИси1а с1еп1л8). 

Е м а л е в ы я  п р и з м ы  п о ч т и  п р а в и л ь н ы я  п я т и  и л и  
шестистороншя призмы толщиною 3—4 |х и различной вы
соты, смотря по месту занимаемому ими, но тянутся чрезъ 
всю толщу эмали отъ ея наружной до внутренней поверх
ности. Эмалевыя призмы можно получить отдельно, если 
долго вымачивать эмаль въ слабыхъ растворахъ соляной 
кислоты. На эмалевыхъ призмахъ съ поверхности по ихъ 
длине замечается поперечная исчерченность съ шириною 
отдельныхъ полосокъ въ 3—5 [л. Дальнейшее вымачивате 
въ растворе соляной кислоты заставляетъ ихъ вещество 
бледнеть и терять поперечную исчерченность. На попереч-
номъ шлифе или срезе эмалевыя призмы представляются 
правильными шестиугольниками, сотообразно приложенными 
плотно одна къ другой. (Рис. 1384.) Когда признавали, 

что клетки эпителгя соединяются между собой посредствомъ 
особенная склеивающая вещества (КлШиЪб^шг), предпола
гали также, что эмалевыя призмы склеены между собой 
темъ же веществомъ. 

Рис. 1384. 

Рис. 1384. А — Эмале
выя призмы въ продольномъ 
вид-Ь; В — поперечное ихъ 
сЬчеше (КбШкег). 
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в. Кожица зуба. 

Ма8ту1Н (1839) открылъ на эмали молодыхъ зубовъ 
о ч е н ь  т о н к у ю  ( 1  ц )  о б о л о ч к у ,  к о т о р у ю  н а з в а л ъ  к о ж и ц е й  
зуба (си11си1а йепИз); она состоитъ изъ прозрачныхъ тон-
кихъ пластинокъ, бол'Ье плотныхъ, ч'Ьмъ эмаль, противосто-
ящихъ кр'Ьикимъ кислотамъ. 

г. Цементъ. 

Цементъ (Сшчег) или костная корка (Теиоп, 1805) 
состоитъ изъ костнаго вещества, не содержащая Гаверсо-
выхъ каналовъ, но только значительной величины костныя 
гЬльца, канальцы которыхъ иногда соединяются съ зубными 
канальцами зубного вещества. (См. рис. 1381, 1382.) 

д. Луночнозубная связка. 

Волокна надкостницы отъ края зубной лунки направля
ются отчасти къ цементу, отчасти къ корню зуба въ видЪ 
волоконъ ЗЬагреу'а. (См. рис. 1379.) Эти волокна въ сово
к у п н о с т и  о б р а з у ю т ъ  к р у г о в у ю  л у н о ч н о - з у б н у ю  с в я з к у  
(И^атепкип а1уео1о-с1еп1а1е), удерживающую зубъ въ его 
естественномъ положены. (А^шШоп с1е Заггап, 1884.) 

е. Зубная мякоть. 

З у б н а я  м я к о т ь  ( р и 1 р а  й е п Н з )  с о с т о и т ъ  и з ъ  э л е м е н -
товъ рыхлой волокнистой соединительной ткани и соотвЪт-
ствуетъ одному сосочку основы слизистой оболочки по
лости рта. Вся внутренняя поверхность зубного вещества 
выстлана многоотростковыми кл-Ьтками, посылающими одинъ 
наиболее длинный отростокъ въ зубной каналецъ; другими, 
бол'Ье короткими отростками эти клетки соединяются съ по
добными же отростками сосЪднихъ югЬтокъ и съ клетками, 
находящимися внутри зубной полости, въ зубной мякоти. 
Э т и  м н о г о о т р о с т к о в ы я  к л Ъ т к и  У У а Ш е у е г  ( 1 8 6 4 )  н а з в а л ъ  з у б о -
о б р а з о в а т е л ь н ы м и  к л е т к а м и ,  о д о н т о б л а с т а м и  
или д е н т и н н ы м п клетками; а ихъ длинные отростки 

60 
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Тоте8 (1863) п КбШкег назвали зубными волокнами. По 
своему значетю при образованы зубного вещества одонто-
бласты вполне соответствуют остеобластамъ, участву-
ющимъ въ образованы костнаго вещества. (См. рис. 1383.) 

Межклетное волокнистое вещество въ зубной мякоти 
состоитъ только изъ тонкихъ клей дающихъ волоконъ, эла-
стинныхъ же волоконъ волокнистой соединительной ткани 
въ немъ не имеется. 

Зубной сосочекъ или мякоть содержитъ густую капил-
ларную сеть, образующуюся изъ развЪтвлетя зубной ар-
терш (аг^епа ри1рае с1еп!л8). Капилларная сЬть у основашя 
зубного сосочка даетъ начало зубной вене. Тутъ же берутъ 
начало лимфеносные сосуды, вместе съ артер1ей, веной и 
нервами, проходяшде зубную мякоть и выходяшде изъ нея 
чрезъ зубной каналъ. 

Мякотныя нервныя волокна, войдя въ полость зуба, те-
ряютъ М1элинную обкладку и разветвляются, образуя въ на
ружной поверхности зубной мякоти сплетете, отъ котораго 
отходятъ первичныя нервныя волоконца, свободно заканчи
вающаяся между одонтобластами. 

ж. Развитее зубовъ. 

На второмъ месяце утробной жизни (между 40 и 45 
днями) эктодермный эпителШ, покрывающей нижнюю челюсть, 
значительно утолщается на ея верхнемъ крае вследств1е уси-
леннаго размножетя эпительныхъ клетокъ въ этомъ месте. 
Дал^е, разросшейся эпител1й внедряется вглубь нижней че
люсти между двумя краевыми валиками ея свободной по
верхности: наружнымъ и внутренними Весь внедряюнцйся 
э п и т е л Ш  с в о е й  с о в о к у п н о с т ь ю  о б р а з у е т ъ  з у б н у ю  п л а 
стинку. (Рис. 1385, 1386.) Вскоре вся эта непрерыв
ная масса эпительныхъ клетокъ образуетъ въ своей глу
бокой части отдельные выступы, а промежутки между по
следними мало по малу исчезаютъ. Тогда получаются 
местныя гнезда эпительныхъ клетокъ, имеющая грушевид
ную или колбообразную форму, расширеннымъ дномъ обра
щенную вглубь ткани нижней челюсти, а суженной частью 
въ виде тонкаго шнура сообщающуюся съ наружнымъ эни-
тельнымъ слоемъ. Каждое такое колбообразное гнездо эпи-
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тельныхъ югЬтокъ въ отдельности называется эмалевымъ 
о р г а н о м ъ ,  п о т о м у  ч т о  п о т о м ъ  о н о  о б р а з у е т ъ  э м а л ь  
зуба. (Рис. 1387—1890.) 

Рис. 1385. Рис. 1386. 
Рис. 1385,1386. 

Продольное спра
ва налево сЬчеше 
лица зародыша 
человека: рис. 
1385 —> длиною 
въ 29 миллимет-
ровъ;рис. 1386— 
въ 37 миллимет-
ровъ: 1 — небный Ц /  

отростокъ верх
ней челюсти; 2 — 
срединная носо
вая продольная перегородка; 3 — поперечное сЬчеше трубочки 
органа ^соЪвоп'а; 4 — нижняя челюсть съ зубной пластинкой; 
5 — зубная пластинка верхней челюсти; 6 — языкъ; 7 — полость 
рта. Увеличеше 5 (Тоигпеих). 

Рис. 1387 
8Ш 2р 

-ее. 

РИС.1387. Обра-
зоваше зубовидной 
чешуйки въ кож гЬ 
зародыша акулы: 
2р — зубной мезо-
дермный сосочекъ; 
8Ш—слой эпител1я 
образующей зубную 
эмаль (эмалевый 

-рь органъ); ее— эк
тодерма; т — ме
зодерма ; гр — ме-
зодермный сосо
чекъ зуба (О. Нег1-

Въ то время, какъ эпительный эмалевый грушевидный 
органъ опускается въ ткань нижней челюсти, навстречу ему 
вырастаетъ, внедряясь въ расширенное дно его, сосочекъ 
изъ элементовъ зародышевой волокнистой соединительной 

60* 
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ткани (слизистой ткани). Этотъ сосочекъ, зубной сосо
чекъ, кроме элементовъ волокнистой соединительной ткани 
содержитъ также густую сеть кровеносныхъ сосудовъ. 

Рис. 1388. 
$ $т о с 

г ?! гШ 

1ШШШк 

Рис. 1388. Зачатокъ зуба въ продольномъ сЬчеши изъ кожи 
зародыша акулы въ бол-Ье поздней стадш развит1я: е — эктодерма; 
с' — маточный слои многослойнаго плоскаго эпител1я кожи; век — 
слизь образуюшдя эпительныя клетки (внутриэпительныя железы); 
Ш 1  — пластинчатый слой основы кожи; Ш 2  — волокнисто-клеточный 
слой основы кожи; гр — мезодермный сосочекъ зуба; о — образо-
ватели зубного вещества — одонтобласты; — новообразованное 
зубное вещество — дентинъ; 8 — новоотложенная зубная эмаль; Ът — 
основная стекловидная перепонка (тетЪгапа ЪавПат); вт — образу
ющей эмаль маточный слой эпител1я — эмалевый органъ (О. Нег1\п§). 

Рис. 1389. Рис. 1390. 

*/ 
Рис.1389,1390. 

Схема бол гЬе ран
ней (рис. 1389) 
и поздней (рис. 
1390) стадш раз-
вит1я зуба у мле-
копитающихъ: ъ1 

— зубная борозд
ка; г1 — зубная 
пластинка; гР — 

запасная часть зубной пластинки; гр •— зубной сосочекъ; вт — 
эмаль образующш слой; вр — мякоть эмалеваго органа; ве — 
наружный эпительный слой эмалеваго органа; 28 — зубной м-Ьшо-
чекъ; к — зубная лунка въ зачатк^ челюсти (О. Нег1лу1&). 



949 

Соединительнотканный зубной сосочекъ бываегь по
крыть, какъ колпакомъ, теперь полымъ эпительнымъ эма-
левымъ органомъ. Эмалевый органъ въ свою очередь огра-
ниченъ со всЬхъ сторонъ окружающей волокнистой соедини
тельной тканью, образующей вокругъ него и вообще вокругъ 
всего зачатка зуба зубной м-Ьшокъ. (Рис. 1391, 1392.) 

Рис. 1391. Схема развит1я 
зуба млекопитающихъ: РР — 
станка зубного мышечка; ОА — 
эмалевый органъ; РБ — зуб
ной сосочекъ; ее — эктодерма; 
(Ж — эпительный шнурокъ 
(^иЪегпасиДшп йепйз); ш — ме
зодерма; 1 — основная стекло
видная перепонка; 2 — наруж
ный слой эпительныхъ клЪтокъ 
эмалеваго органа; 3 — мякоть 
эмалеваго органа; 4 — эмаль 
образующей слой эпительныхъ 
югЬтокъ; 5 — зубное вещество 
образуюпцй слой клЪтокъ зуб
ного сосочка — одонтобластовъ 
(Оиуа1). 

Рис. 1392. 

Рис. 1391. 

® о • о 
&\|> ЙХ 

б Ч о 

Рис. 1392. Продольное 
сЬчете развивающихся зу
бовъ молочнаго и посто-
яннаго у З-недЪльнаго за
родыша человека: 1—эпи
телШ челюсти; 2, 3 — эпи-
тельная зубная пластинка; 
4 — эмалевый органъ за
чатка постояннаго зуба; 
5 — зубной сосочекъ его 
же; 6 — зубной сосочекъ 
молочнаго зуба; 7 — слой 
адамантобластовъ; 8 — 
эмаль; 9 — дентинъ; 10 — 
зубной мЪшечекъ; 11 — 
наружная станка зубной 
лунки; 12 — внутренняя 
сгЬнка зубной лунки; 13 — 
губчатое вещество кости 
нижней челюсти (КоПшапп). 
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Прежняя зубная пластинка, давшая начало эмалевымъ 
органамъ, остается около каждаго изъ нихъ въ виде изви
того разной толщины, неправильной формы шнура, состо
ящая изъ многогранныхъ эпительныхъ клетокъ и находя
щаяся съ другой стороны въ связи съ эпительнымъ покро-
вомъ челюсти; это направитель зуба (^иЪегпаси1ит 
(1епиб). (Рис. 1393.) 

Рис. 1393. 

г1 

зга* 
гр2 

Рис. 1393. Бол-Ье поздняя ста-
д1Я развитая зуба млекопитающихъ 
(схема): ъ1 — зубная бороздка; 
г1 — зубная пластинка; к — стан
ка, зубной лунки въ челюсти; К — 
шейка эмалеваго органа; гр — 
зубной сосочекъ; гр 2  — зубной со
сочекъ зачатка постояннаго зуба; 
гЬ — зубное вещество — дентинъ; 
в — эмаль; вт — эмаль образу
ющей слой; 8т 2  — эмаль образу
ющей слой постояннаго зуба; вр — 

— наружный эпительный слой эма-мякоть эмалеваго органа; ве 
леваго органа; 82 — зубной мЪшечекъ (О. Нег1,ш§). 

Если въ конце третьяго месяца утробной жизни заро
дыша взять срезъ, проходящ1й поперечно черезъ зачатокъ 
зуба, то можно увидеть снаружи соединительнотканный 
зубной мешокъ, СОСТОЯЩ1Й изъ звездчатыхъ многоот-
ростчатыхъ клетокъ соединительной ткани, волоконъ и густой 
сети кровеносныхъ капилларовъ. Квнутри идетъ узкая коль
ц е о б р а з н а я  п о л о с к а  о с н о в н о й  п е р е п о н к и  ( ш е т Ь г а п а  
ЬайНапз). Квнутри отъ нея помещается въ поперечномъ 
сеченш въ виде кольца эмалевый органъ, состоящШ 
изъ одного наружная слоя высокихъ призменныхъ клетокъ 
и изъ одного внутренняго слоя высокихъ призменныхъ кле
токъ, расположенныхъ своею высотою перпендикуларно: 
первыя — къ поверхности зубного мешка, а вторыя — къ 
поверхности зубного сосочка; между наружнымъ и внутрен-
нимъ слоями этихъ эпительныхъ клетокъ помещаются эпи-
тельныя клетки самыхъ разнообразныхъ формъ: многогран-
ныя, многоотростчатыя, звездчатыя, веретенообразный, со-
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прикасаюицяся одна съ другой отростками, между боковыми 
поверхностями которыхъ имеются разной величины щели. 
Квнутри отъ эмалеваго органа лежитъ опять узкая кольце
образная полоска основной перепонки (тетЪгапа Ъа-
зНапе). Наконецъ квнутри отъ нея въ виде кружка име
ется поперечное сечете зубного сосочка. Наружный 
слой зубного сосочка СОСТОИТЪ ИЗЪ высокихъ призменныхъ 
клетокъ, довольно плотно прижатыхъ одна къ другой своими 
боковыми поверхностями; внутренше концы техъ же кле
токъ даютъ во все стороны ветвяицеся отростки, которыми 
оне соединяются какъ съ соседними клетками, такъ и съ 
звездчатыми, многоотростчатыми, веретенообразными и дру
гой формы клетками, лежащими квнутри отъ нихъ. Между 
всеми этими клетками заложена густая сеть кровеносныхъ 
капилларовъ. (Рис. 1394.) 

Когда зачатокъ молочнаго зуба сложился и началось 
уже образоваше зуба, то остатки зубной пластинки въ виде 
эпительнаго шнура (^иЪегпаси1ит (1епЙ8) проникаютъ 
въ окружающей зубной мешокъ ткани вглубь челюсти подъ 
его основаше и, разрастаясь постепенно здесь вследств1е 
размножешя эпительныхъ клетокъ, со временемъ образуютъ 
вторичное грушевидное или колбообразное гнездо клетокъ, 
вторичный эмалевый органъ, сидящШ на сосочке, ко
торые оба впоследствш вырастаютъ и даютъ второй, по 
с т о я н н ы й  з у б ъ ,  п о с л е  в ы н а д е ш я  п е р в а г о ,  м о л о ч н а г о  
зуба. (Рис. 1394.) 

Въ дальнейшемъ развитш поверхностный слой клетокъ 
з у б н о г о  с о с о ч к а ,  н а з ы в а е м ы х ъ  о д о н т о б л а с т а м и ,  
начинаетъ вырабатывать зубное вещество (8иЪ81апИа еЪигпеа). 
Наружный конецъ ихъ клеточнаго тела оплотневаетъ вслед-
ств1е отложешя неорганическихъ солей, при чемъ только 
центрально-осевая часть въ виде тонкаго отростка остается 
неизмененной и находится въ связи съ внутренней частью 
клеточнаго тела. 

Далее, совершается нарасташе веществъ клеточнаго 
тела одонтобластовъ и отложеше все новыхъ и новыхъ 
слоевъ плотнаго вещества вокругъ ихъ клеточнаго тела на 
наружномъ конце; при этомъ центральноосевая часть его 
остается неизменной въ виде тонкаго наружная клеточ
н а г о  о т р о с т к а .  Т а к ъ  о б р а з у ю т с я  п л о т н ы я  т р у б о ч к и ,  
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Рис. 1394. 

СО\\л^ 

Рис. 1394. Продольное сЬчеше почти готоваго молочнаго и 
зачатка постояннаго зуба съ налитыми массой кровеносными сосу
дами : А, А' — многослойный плоскш эпителШ, покрываюшдй по
верхность зачатка челюсти — В; С — остатокъ хряща МескеГа; 
а — сосочки основы слизистой оболочки съ петлями капилларныхъ 
кровеносныхъ сосудовъ; Ь — сЬть болЪе толстыхъ кровеносныхъ 
сосудовъ; с — сосудистая сЬть надъ эмалевымъ органомъ зуба; 
с! — эпительная зубная пластинка, переходящая въ шейку (е, е") 
эмалеваго органа — е'; Г — сосочекъ зачатка постояннаго зуба; 
§ — адамантобласты; Ъ — отложенная ими эмаль; 1 — дентинъ, 
отложенный одонтобластами; к — зубной сосочекъ, образующий 
собою зубную мякоть (ри1ра <1еп(лв); 1 — зубной мЬшечекъ; т — 
надкостница. Слабое увеличеше (Лавдовскш). 
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з у б н ы е  к а н а л ь ц ы ,  з у б н о г о  в е щ е с т в а  с ъ  д л и н н ы м и  о т 
ростками клеточнаго т^ла одонтобластовъ въ ихъ просвете, 
з у б н ы м и  в о л о к н а м и .  

Следовательно, нарасташе зубного вещества соверша
ется въ направлены снаружи внутрь. По этому широгай 
вначале зубной сосочекъ впоследствш все более и более 
с у ж и в а е т с я ,  к а к ъ  и  п о л о с т ь ,  з а н и м а е м а я  и м ъ .  З у б н о й  
с о с о ч е к ъ  с т а н о в и т с я  з у б н о й  м я к о т ь ю .  

Отложеше зубного вещества начинается съ вер
шины сосочка и постепенно распространяется къ его осно-
вашю. Поэтому въ каждое данное время толщина зубного 
вещества въ вершине большая, чемъ въ следующемъ ниже 
лежащемъ месте развивающагося зуба. (Рис. 1395.) 

зубное вещество, дентинъ — одон
тобластовъ; РБ — звездчатый клетки зубного сосочка или зуб
ной мякоти; У8 — петли кровеносныхъ сосудовъ (Биуа1). 

Какъ только на границе вершины зубного сосочка от
ложилась первая корочка зубного вещества, тотчасъ въ 
э т о м ъ  ж е  м е с т е  н а ч и н а е т с я  о б р а з о в а ш е  з у б н о й  э м а л и .  
Къ этому времени эпительныя клетки эмалеваго органа, при
легающая къ вершине зубного сосочка и имеюиця призмен-
н у ю  ф о р м у ,  д о с т и г а ю с ь  в ъ  в ы с о т у  1 0 0  | л .  Э т о  а д а м а н т о -
б л а с т ы  —  п р о и з в о д и т е л и  а д а м а н т и н а  и л и  з у б 
ной эмали. Между адамантобластами съ одной стороны 

Рис. 1395. 
Рис. 1395. Схема образовашя 

зубного вещества и зубной эмали; 
верхняя часть развивающагося зу
ба: Ех — наружный слой клетокъ 
эмалеваго органа; К — сеть, обра
зованная звездчатыми эпительны-
ми клетками эмалеваго органа — 
его мякоть; СА — внутреннш 
эмаль образующш слой эпитель
ныхъ клетокъ — адамантобласты 
эмалеваго органа; Р — стекло
видная основная перепонка; РА — 
эмалевыя призмы; I — новоотло-
женное зубное вещество — ден
тинъ; ОБ — наружный слой кле
токъ зубного сосочка, отлагающихъ 

ЕХ К СИ ГУ* ] 
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и раньше одонтобластами, а теперь новообразованной ко
рочкой зубного вещества съ другой стороны помещается 
тонкая стеклопрозрачная основная перепонка, какъ всегда 
между элементами этштел1я и волокнистой соединительной 
ткани. Здесь наблюдается необъясненное до сихъ поръ 
явлете. Адамантобласты начинаютъ выделять на своемъ 
внутреннемъ конце пластинки адамантина или эмали. 

Но эти пластинки отлагаются не между основашями 
эпительныхъ клетокъ-адамантобластовъ и основной пере
понкой, а квнутри отъ этой перепонки прямо на новообра
зованной корочке зубного вещества: между нею и основной 
перепонкой. Основная перепонка при этомъ остается неизме
ненной. Этотъ фактъ даетъ возможность заключать, что сама 
основная перепонка есть производное эпительныхъ клетокъ. 

Следовательно, образовательная жизненная деятель
ность адамантобластовъ выражается въ томъ, что они, вос
принимая изъ крови необходимыя для того вещества, пере-
работавъ ихъ, отлагаютъ противъ площади своего основашя 
за основной перепонкой пластинки адамантина, потомъ оплот-
неваюнця. (Рис. 1396.) 

Риэ. 1396. 

/ Рис. 1396. Продольное се
чете части развивающагося 
зуба: 1, а — мезодермная 
ткань зубного м-Ьшечка; Ь — 
адамантобласты; с — стекло
видная основная перепонка; 
Ь'—эмалевыя призмы; 1-д — 

Ь новообразованное зубное ве
щество — дентинъ; о — одон-
тобласты съ ихъ отростками 
въ трубочкахъ дентина; не
которые изъ нихъ въ стадш 

у, размножешя карюкинетиче-
скимъ делешемъ; е — слой 
звездчатыхъ клетокъ зубной 

3  мякоти. 2 — два адаманто-
бласта съ эмалевыми приз
мами на концахъ (Ь'); 3 — 
поперечное сечете эмале
выхъ призмъ. Сильное уве
личеше (ЛавдовскШ). 
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Какъ образоваше корочки зубного вещества началось 
съ вершины зубного сосочка и шло постепенно распростра
няясь къ его основашю, такъ и отложеше зубной эмали на
чинается оттуда же. При этомъ образоваше зубного веще
ства всегда предшествуетъ отложенпо зубной эмали или 
адамантина. Поэтому какъ зубное вещество, такъ и ада-
мантинъ имеюсь наибольшую толщину соответственно вер-
шинЪ образующагося зуба. (Рис. 1397.) 

треннш слой высокихъ эпи
тельныхъ клетокъ — адамантобластовъ; е — стекловидная основ
ная перепонка или кожица (си1лси1а) адамантобластовъ; с! — эма
левые призмы. Увеличеше 600 (Ма§Ио1). 

Какъ только началось отложеше зубной эмали, въ эма-
левомъ органа происходятъ измЪнешя. Наружный эшггель-
ный слой, состоявши! изъ высокихъ призменныхъ шгЬтокъ, 
значительно до того времени уменьшившихся въ высогЬ и 
превратившихся въ кубичесгая клетки, теперь слагается изъ 
сильно уплощенныхъ клетокъ. КромЪ того значительно 
утончается слой проможуточныхъ звЪздчатыхъ, многоотрост-
чатыхъ клетокъ, заложенныхъ между наружнымъ и вну-
треннимъ слоями эмалеваго органа. 

Все это объясняется ггЬмъ, что раньше, до образовашя 
корочки зубного вещества и слоя эмали на ея наружной 
поверхности, ииташе клетокъ эмалеваго органа было изо
бильное, такъ какъ совершалось съ двухъ сторонъ. сна
ружи — изъ сЪти кровеносныхъ капилларовъ зубного м1>шка 
и пзвнутри — со стороны сЬти кровеносныхъ капилларовъ 
зубного сосочка. Теперь же клетки эмалеваго органа, от-
ложивъ слой эмали, тЪмъ самымъ лишили себя притока 
питательныхъ матергаловъ со стороны сосудовъ зубного со

Рис. 1397 

Рис. 1397. Сечете эма
леваго органа и эмали рез
ца зародыша собаки, близ-
каго къ рожденш: а — на
ружный слой эпительныхъ 
клетокъ эмалеваго органа; 
Ь — звездчатыя многоот-
ростчатыя клетки мякоти 
эмалеваго органа ; с — вну-



956 

сочка, а между тЗшъ въ это самое время наступаетъ перюдъ 
наибольшей деятельности адамантобластовъ. Поэтому на-
ружныя клетки и слой иромежуточныхъ клетокъ сильно 
утончаются, чтобы приблизить наиболее деятельный слой 
клетокъ къ сЬтп кровеносныхъ сосудовъ зубного мешка и 
т1ьмъ обезпечить имъ возможно лучшее питате. 

Въ то время, какъ наслоетя зубного вещества совер
шаются снаружи внутрь, отложеше зубной эмали соверша
ется наоборотъ извнутри кнаружи. Самыя раншя отложешя 
эмали помещаются на поверхности зубного вещества, а более 
поздшя находятся кнаружи отъ нихъ. 

Когда образоваше зубной эмали подходитъ къ 
концу, то слой иромежуточныхъ клетокъ эмалеваго органа 
совершенно отсутствуетъ, а сами адамантобласты изъ высо
кихъ призменныхъ клетокъ, постепенно понижаясь, превра
тились въ плосшя клетки и наконецъ совсемъ исчезаютъ, 
истратившись на свою деятельность. 

После того поверхность зубной эмали покрывается 
с л о е м ъ  н а р у ж н ы х ъ  э п и т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  э м а 
леваго органа, которыя оплотневъ образуютъ на дет-
скихъ зубахъ кожицу зуба (сийсик йепйз). 

Когда такимъ образомъ сложились все части зуба, онъ 
действ1емъ разрастающейся подлежащей ткани выносится 
постепенно извнутри челюсти наружу. При этомъ движенш 
зубъ приподнимаетъ надъ собой наружную стенку зубного 
мешка и покровный эпителШ челюсти. При постоянно для
щемся давленш зубъ постепенно прободаетъ названный обра-
зовашя и выходитъ наружу, прорезывается. Наруж
ный части зубного мешка, плотнымъ кольцомъ облегая зубъ 
ниже эмалевой покрышки а съ другой стороны прикреп
ляясь къ челюсти по краямъ зубной лунки, образуютъ 
круговую связку зуба. Ниже лежашдя части зубного 
м е ш к а  о к о с т е н е в а я  д а ю т ъ  н а ч а л о  з у б н о м у  ц е м е н т у .  

Къ известному времени начинаетъ развиваться зача-
токъ постояннаго зуба, находясь подъ молочнымъ (см. 
рис. 1421—142,3). Со временемъ, достигнувъ некоторая раз-
вит1я, совершающаяся по тому же способу, постоянный 
зубъ, постепенно поднимаясь, выталкиваетъ молочный зубъ, 
который, лишившись своихъ связей, выпадаетъ и заменя
ется постояннымъ. 
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Когда постоянный зубъ поднимается вверхъ, то зубной 
сосочекъ остается уже не покрытымъ эмалевымъ органомъ 
и образуетъ только зубное вещество. По мере углублешя 
челюстная лунка зуба суживается, почему и нижшй конецъ 
зубного сосочка суживается, образуя корень зуба. Остатки 
волокнистой соединительной ткани зубного м^шка обра
зуютъ снаружи круговую зубную связку, а подъ нею 
п р е в р а щ а ю т с я  о к о с т е н е в а я  в ъ  з у б н о й  ц е м е н т ъ .  

Б. Слизистая оболочка полости носа: дыхательная область. 
К о ж а у носовыхъ отверстш не тотчасъ переходить въ 

слизистую оболочку, какъ это было на губахъ, но продол
жается внутрь носовой полости на 5—6 миллиметровъ, со
храняя все свои особенности, сальныя железы и до
вольно толстые волосы. Далее кожа постепенно теряетъ 
свои особенности: сосочковый слой основы кожи сглажива
ется и она лишается железъ и волосъ; более тонкая основа 
кожи здесь содержись большое количество эластинныхъ во
локонъ. Это переходное состоите кожи въ слизистую обо
лочку продолжается до 15—20 миллиметровъ отъ края но
с о в ы х ъ  о т в е р с т Ш ;  д а л е е  н а ч и н а е т с я  с л и з и с т а я  о б о 
л о ч к а  п о л о с т и  н о с а .  

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  п о л о с т и  н о с а  д о в о л ь н о  р е з к о  
разделяется на две области, различимыя даже макроскопи
чески. Слизистая оболочка верхней половины, т. е. верх
няя носового прохода и до половины средняя, а также со-
ответственныя места ея на носовой перегородке, желтова
тая цвета и содержитъ въ себе разветвлетя обонятельнаго 
нерва (пегуиз оИаск>гш8), почему называется обонятельной 
областью (ге^ю о1!ас1опа). Строеше ея будетъ разсмотрено 
ниже, какъ органъ обоняшя. (Рис. 1398). Слизистая обо
лочка нижней половины средняго носового прохода и всего 
н и ж н я я  н а  в и д ъ  к р а с н а г о  ц в е т а  и  с о с т а в л я е т ъ  д ы х а 
тельную область носовой полости (ге^ю ге8р1га!опа). 
(Рис. 1399). 

Слизистая оболочка дыхательной области толщиною 
въ 1000—2000 |л. Э и и т е л 1 й ея состоитъ изъ высокихъ 
(80—120 {л) призменныхъ клетокъ съ мерцательными реснич-
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Рис. 1398. Слизистая 
оболочка носовой полости 
въ перпендикуларномъ сЬ-
ченш къ ея поверхности 
для показатя эпител]я 
дыхательной и обонятель
ной областей: 1 — эпи
телий дыхательной обла
сти однослойный цилин-
дричесюй съ ресничками, 
содержаний бокаловидныя 
слизистыя клетки; 2 — 
эпителШ обонятельной 

области однослойный цилиндрическш безъ р'Ёсничекъ; 3 — основа 
слизистой оболочки, отграниченная отъ эпител1я стекловидной основ
ной перепонкой — а, которая на границе обонятельной области 
прерывается и заменяется слоемъ плоскихъ звездчатыхъ ЮГЁТОКЪ ; 
4 — железы слизистой оболочки Во\\чпапа; 5 — поперечное се
чете обонятельнаго нерва (пег\\ оН:ас1огтв); 6 — надкостница 
Увеличете 50 (Тоигпеих). 

Рис. 1399. 
ев? 

- . г/ИГ? 

РИС. 1399. Слизистая оболочка дыхательной области полости 
носа казненнаго человека въ перпендикуларномъ къ поверхности 
сЬченш: ер — эпителш; 1р — основа слизистой оболочки; к — 
кость; — железы слизистой оболочки; (1с — выводной протокъ 
железы. Увеличеше 25 (ЙоЬоМа). 

Рис. 1398. 
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ками на свободной поверхности. Ядра этихъ клЪтокъ яйце
видной формы длиной своей соответствуют оси клЪточнаго 
гЬла. Среди этихъ кл-Ьтокъ содержится много слизистыхъ 
бокаловидныхъ клЪтокъ, местами образуюгцихъ группы, пред-
с т а в л я ю ш д я  с о б о ю  в н у т р и э п и т е л ь н ы я  с л и з и с т ы я  
железы. (Рис. 1400—1402.) 

Эпительныя клетки опираются своимъ основашемъ на 
довольно толстую основную перепонку (шетЬгапа ЬазПапз), 
которая прикрываетъ основу слизистой оболочки. 

Рис. 1400. 

Рис. 1400. Бокало-
видныя слизистыя эпи
тельныя клетки изъ 
пищевода аксолота, об-
работанныя осм1евой 
кислотой. Налево вид
ны две цилиндричестя 
эпительныя клетки съ 
мерцательными рес
ничками на свободномъ 
конце, помещающаяся между двумя бокаловидными клетками, какъ 
это бываетъ въ эпительномъ покрове (РоисЬе! е! Тоигпеих). 

Рис. 1401. 5 рИС> 1343 Выде-
" , ̂  г ленныя цилиндриче-

ь --Т-еде- "• \ - ~ " сшя клетки съ мер-
/ Ц'Г *^\ цательными реснич-

IV, щвг / я. ). ками изъ эпитетя 
I —р.-1 щ •'? Ш : '.-г СЛИЗИСТОИ ОбОЛОЧКИ 

$' пищевода лягушки и 
'ст. Ч 1 слизистыя бокало-

- ~ ТЭ,' Шл /• "ЧГ' видныя клетки. 1 — 
ий-) Щ - клеточное тело; 2 — 

I# Чм V, клеточное ядро; 3 — 
мерцательный рес
нички ; 4 — органи
зованный вещества 

клеточнаго тела растянуты шариками слизь образующаго вещества 
(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — суженный 
свободный конецъ клетки съ отверст1емъ полости бокала, чрезъ 
которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 —• по
верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 
клеткой. Увеличеше 520 (Виутопохпсг). 
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Эта основа слизистой оболочки состоитъ изъ тонкихъ 
клей дающихъ волоконъ, переплетающихся въ разныхъ на-
Правлетяхъ въ плоскости этой оболочки; она содержитъ 
мало эластинныхъ волоконъ и большое количество л и м ф о -
ц и т о в ъ то одиночныхъ, то образующихъ скопленхя, по-
добныя лимфеннымъ фолликуламъ. 

Слизистая оболочка дыхательной области содержитъ 
довольно много сложныхъ мЪшетчатыхъ железъ, между 
которыми больше всего имеется серозныхъ железъ; но 
встречаются также слизистыя и сложныя серозно-слизистыя 
железы. 

Слизистая оболочка дыхательной области содержитъ 
много крове нос н ыхъ сосудовъ, но особенно боль
шое количество сильно расширенныхъ в е н ъ, образующихъ 
густыя венныя сЬти, особенно на поверхности раковинъ, по-
добныя пещеристымъ сосудистымъ образоватямъ. (Рис. 1408.) 

Л  и  м  ф  е  н  о  с  н  ы  е  с о с у д ы  т а к ж е  о б р а з у ю т ъ  в ъ  п о -
верхностномъ слогЬ основы слизистой оболочки ц^лую сЬть 

Рис. 1402. 

А в 

Рис. 1402. А — свободный 
конецъ цилиндрической эпитель-
ной клетки съ мерцательными рес
ничками изъ слизистой оболочки 
носовой полости лягушки. В — 
устройство мерцательныхъ ресни-
чекъ въ цилиндрической эпитель-
ной клетке изъ слизистой оболочки 
кишки Апос1оп1а. \\т8с11 — рес
ничка, В — ея луковица; 2& — 
промежуточный членикъ; Рек — 
ножка реснички; — корень 
реснички. Увеличеше 1000 (Еп-
$е1тапп). 
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Н е р в ы ,  к а к ъ  с о с у д о  д в и г а т е л ь н ы е ,  т а к ъ  и  о б щ е й  ч у в 
ствительности, содержатся въ основе слизистой оболочки въ 
виде безмякотныхъ волоконъ и посылаютъ кнаружи первич-
ныя нервныя волоконца, прободающ1я основную перепонку и 
свободно заканчивающаяся между эпительными клетками. 

Слизистая оболочка, выстилающая различныя углубле-
шя и полости лица и черепа, однородна по строешю со сли
зистой оболочкой дыхательной области полости носа, такъ 
какъ по своему эмбрюнальному происхожденш все оне со-
ставляютъ ея продолжеше. Толщина слизистой оболочки 
здесь несколько меньше (225—375 [х)7 а эпителШ ниже 
(40—50 [1) и 'состоитъ изъ призменныхъ клетокъ съ реснич
ками; между этими клетками часто встречаются слизистыя 
бокаловидныя клетки. Основа слизистой оболочки подобна 
по строенш основе ея въ дыхательной области носа; она, 
какъ и та, содержитъ многочпсленныя сложныя трубчатыя 
слизисто-серозныя железы; она богата кровеносными сосу
дами и содержитъ сильно расширенныя вены. Соедини-
тельноткайные элементы основы слизистой оболочки непо
средственно переходятъ въ тате же элементы надкостницы. 

Рис. 1403. Слизистая обо
лочка нижней носовой раковины 
въ перпендикуларномъ къ по
верхности сЬченш для показа-
шя сосудистыхъ пазухъ пеще
ристой ткани, налитыхъ массой: 
1 — однослойный цилиндриче-
сшй эпител1й; 2 — поверхност
ная сЬть кровеносныхъ сосу-
довъ; 3 — основа слизистой 
оболочки; 4 — пазуха крове
носныхъ сосудовъ. Увеличеше 
25 (2искегкапс11). 

Рис. 1403. 

Ъ 

В. Слизистая оболочка полости глотки. 
Слизистая оболочка дыхательной области носовой по

лости встречается со слизистой оболочкой полости рта въ 
полости глотки (рЬагупх), имея въ ней свои резко обо-
соблпшыя области. (Рис. 1404, 1405.) 
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Рис. 1404. 

Ж С к 

В 
лм 

с 

Рис. 1405. Рис. 1404, 1405. Схема 
соотношетя начальныхъ ча
стей дыхательныхъ и пище-
варительныхъ организащй : 
рис.1404. А — урыбъ;В — 
у амфибш; С — у рептший 
(птицъ); рис. 1405 у мле-
коиитающихъ и человека: 
N — входъ въ носовую по
лость ; С1т — внутрешпя но-
совыя отверстия; I) — пище
варительная трубка; К — 
жаГн'рныя щели; Ь — лег-
)ая ; Т — дыхательное горло ; 
О — пищеводъ; А — дыха
тельные пути; В — пищевари
тельные ; | — мгЬста скре-
щивашя ихъ (ЛНеиегвЬеип). 
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Слизистая оболочка верхней части полости глотки и 
въ сос'Ьдств'Ь съ отверспями слуховыхъ трубъ соста-» 
вляетъ непосредственное продолжете слизистой оболочки 
дыхательной области полости носа, и сохраняетъ всЬ ея 
особенности. (См. рис. 1399.) 

Точно также въ нижней части полости глотки слизи
стая оболочка им'Ьетъ строеше непосредственно продолжаю
щейся сюда слизистой оболочки полости рта. (Рис. 1406.) 

Рис. 1406. 

Рис. 1406. Пер-
пендикуларный 

къ поверхности 
ср-Ьзъ слизистой 
оболочки щекъ: 
1 — многослой
ный плоскш эпи-
телгй; 2 — осно
ва съ сосочко-
вымъ наружнымъ 
слоемъ; 3 — гЬло 
слизистой желе
зы; 4 — группа 
жировыхъ КЛ"Ь-

токъ; 5 — попе
речное сЬчеше пучка поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ 
(тизс. Ьисста1ог). Увеличеше 16 (Тоигпеих). 

СЛИЗИСТЫЯ оболочки того и другого характера встре
чаются и непосредственно переходятъ одна въ другую въ 
о б л а с т и  н е б н о й  з а в л е к и  и  н а  з а д н е й  с  т  Ъ  н  к  Ъ  
глотки (Ьигза рЬагуп^еаНз, ЪизсЪка). 

У зародыша часть полости з^ва, расположенная надъ 
з а д н е г л о т о ч н ы м ъ  н е п а р н ы м ъ  м и н д а л и к о м ъ  
(Ъигза рЬагуп^еаНз) п покрытьтя эктодермой распространя
ющейся сюда отъ носоротовой пазухи еще рано имЪетъ 
призменный ресничный эпител1й. Въ то же время 
нижняя часть содержитъ смешанный эпителШ: отчасти мно
гослойный плосшй, отчасти призменный ресничный. 

Основа слизистой оболочки полости глотки местами 
содержитъ разлитые фолликулы, безъ опредЪленныхъ гра-
ницъ переходяпце въ окружающую ткань; но зд^сь же 
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встречаются также во множестве типичные лимфенные фол
ликулы. (Рис. 1407.) 

Кроме того въ некоторыхъ мЪстахъ слизистая оболочка 
глотки дЪлаетъ складки со щелями между ними, содержа 
въ основе своей скоплетя лимфенныхъ фолликуловъ. (Рис. 
1408.) Эти скоплотя являются какъ бы въ виде особенныхъ 

Рис.1407. Слизи
стая оболочка зад
ней стенки глотки 
противъ надгортан
ника у 25-л'Ьтняго 
мужчины въ пер
пендикуларномъ къ 
поверхности еЬче-
нш: 1 — много

слойный плосюй эпител1й; 2 — основа слизистой оболочки съ боль-
шимъ скоплешемъ въ ней лимфоцитовъ, а въ правой стороне они 
образуютъ разлитой лимфенный узелокъ; 3 — слой эластинныхъ 
волоконъ; 4 — иучекъ поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ 
въ ноиеречномъ сеченш; 5 — пучки такихъ же волоконъ въ про-
дольномъ сЬчеши; 6 — вена въ косомъ сЬчети. Увеличеше 18 
(Тоигпеих). 

РИС. 1408. Образование скла-
докъ миндалика у зародыша чело
века длиною въ 15,5/2] ,5 санти-
метровъ: 1 — щель между склад
ками слизистой оболочки; 2 — 
вторичныя щели; 3 — шнуровид-
ные плотные отростки эпител1я; 
4 — поперечное сечеше нучковъ 
нонеречнополосатыхъ мышечныхъ 
волоконъ. Увеличеше 20 (Тоиг
пеих). -

' "*< " <Т; ,. *«• 4 

органовъ, за которые ихъ раньше и принимали. Таковы 
с у т ь  1 )  н е п а р н ы й  з а д н е г л о т о ч н ы й  м и н д а л и к ъ  
( Ь и м - Ь к а ) ,  л е ж а н и й  н а  з а д н е й  с т е н к е  г л о т к и ;  2 )  п а р н ы й  
миндаликъ, расположенный съ обеихъ сторонъ глотки 
м е ж д у  п е р е д н е й  и  з а д н е й  н е б н ы м и  д у ж к а м и ;  3 )  ч е т в е р 
тый миндаликъ, какъ первый, непарный въ виде зна-

Рис. 1407. 

Рис. 1408. 

ч'->. •» „«>.} с * ••/ • • ••«. > Ч ллУ4-. 
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чительнаго скоплетя лимфеннымъ фолликуловъ то оди
ночно, то сочетанно расположенныхъ на задней поверхности 
языка у его корня за V-образно расположенными окружен
ными валиками — вкусовыми сосочками (СимановскШ). 

Следовательно, все миндалики, т. е. лимфенныя 
фолликульныя скопления въ совокупности составля-
ютъ кольцо, въ отверстш котораго проходить путь въ дыха
тельные и пищеварительные органы. 

Парный миндаликъ (ашу^<1а1а 8. кшвШа раШ1па) состо-
итъ изъ несколькихъ складокъ слизистой оболочки, въ 
основе которой заложены во множестве типичные лимфен-
ные фолликулы (Рис. 1409, 1410.) Волокна клей дающаго 

Рис. 1409. 

Рис. 1409. Небный мин
даликъ человека (ЪпвШа ра-
1аИпа) въ перпендикуларномъ 
къ поверхности сЪченш: 1 — 
складки слизистой оболочки 
въ виде узкихъ мешковъ 
(сгур!ае); 2 — косыя сече-
шя складокъ-мешковъ; 3 — 
слизистая оболочка въ склад-
кахъ содержитъ въ своей 
толще большое количество лимфенныхъ фолликуловъ — 4; 5 — 
слизистыя железы; 6 — мышцы неба. Увеличеше 5. 

вещества основы слизистой оболочки отделяютъ одинъ фол-
ликулъ отъ другого и объединяютъ группу ихъ, образуя 
вокругъ нихъ какъ бы общую оболочку. ЭпителШ много
слойный плосюй, покрывающей основную перепонку надъ 
фолликулами, обыкновенно бываетъ въ большей или мень
шей степени пронизанъ лейкоцитами, вышедшими изъ фол
ликула и прошедшими чрезъ основную перепонку Въ не
которыхъ случаяхъ лейкоцитовъ бываетъ такъ много, что 
они являются преобладающими въ эпительномъ слое и 
скоплеше ихъ поднимается до свободной поверхности эпи-
тел1я, а отдельные лейкоциты даже выделяются на свобод
ную поверхность слизистой оболочки (8{ю11г, КульчицкШ, 
Заварыкинъ). (Рис. 1411.) 

Щелевидныя пространства между наружными поверх
ностями складокъ слизистой оболочки называются извили
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стыми углублен1ями или криптами (сгур!ае). Въ эти 
крипты главнымъ образомъ совершается выдйлете лейко-
цитовъ. 

Въ  з а д н е г л о т о чномъ  минд алик -Ь  (Ьи з сЪка )  
имеется такое же строеше но, въ виду того, что онъ поме
щается на границе двухъ разныхъ слизистыхъ оболочекъ, 
здесь въ нижней части его можно встретить многослойный 

Рис. 1410. 

1 

Л 

Рис. 1410. Неб
ный миндаликъ каз-
неннаго человека въ 
перпендикуларномъ 
къ поверхности се
чены: а§р — небная 
дужка; ер — много
слойный плосюй эпи
телШ: ; Й — щеле-
видныя полости меж
ду складками слизи
стой оболочки (сгур-
1ае); Ы — лимфен-
ные фолликулы; 8 — 
основа слизистой 
оболочки; в1—м-Ьсто 
схождешя щелей; т 
— мышечныя волок
на. Увеличеше 15 
(ВоЪоМа). 

плосшй эпителШ, а въ верхней — призменный ресничный 
эпителШ. Въ остальномъ же строете однообразно съ выше 
описаннымъ. (Рис. 1412.) Подобное же строете имеетъ не
парный заязычный миндаликъ. (Рис. 1413.) 

Слизистая оболочка полости глотки содержитъ большое 
количество сложныхъ мешетчатыхъ железъ то сли
зистыхъ (въ области парныхъ миндаликовъ), то серозныхъ 
(въ области глоточнаго миндалика), то смешанныхъ. Же-



967 

лезы, заложенный въ области миндаликовъ, открываются 
своими выводными протоками обыкновенно на днё криптъ 
и своимъ отд'Ьляемымъ выносятъ наружу выделяющихся 

Рис. 1411. 
ъ 

ч 

Рис. 1411. Перпендикуларное къ поверхности сечете сли
зистой оболочки полости рта: 1 — нормальный многослойный 
плосшй эпителШ; 2 — его основной слой; 3 — целые островки 
лейкоцитовъ среди эпительныхъ югЬтокъ; 4 — сечете кровенос-
ныхъ сосудовъ; 5 — основа слизистой оболочки, изъ которой лей
коциты заползаютъ между клетками эпителгя въ надкожицу — а, Ь. 
Увеличеше 150 (ВШЬг). 

Рис. 1412. 

Рис. 1412. Слизи
стая оболочка глотки 
въ области заднегло-
точнаго миндалика 
(ЬизсЬка) человека 
въ перпендикулар
номъ къ поверхности 
сеченш: 1 — одно
слойный цилиндри-
ческШ ресничный 
эпителШ; 2—основа 
слизистой оболочки 
съ болыпимъ коли-
чествомъ лимфоци-
товъ; 3 — лимфен-
ные фолликулы; 4 — щели между складками слизистой оболочки 
миндалика (сгур1а); 5 — слой эластинныхъ волоконъ; 6 — тела 
глоточныхъ слизистыхъ железъ. Увеличеше 22 (Тоигпеих). 
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туда изъ фолликуловъ лейкоцитовъ, которые появляются 
такимъ образомъ въ виде слюнныхъ тЬлецъ въ полости рта. 

Кроме того въ слизистой оболочке глотки встречаются 
маленьшя простыя трубчатыя железы, заложенныя въ толще 
самаго эпител1я, внутриэпительныя железы (&1ап-
<1и1ае тгШерШ1еИа1е8). 

Рис. 1413. 

Рис. 1413. Заязычный миндаликъ казненнаго человека въ 
перпендикуларномъ къ поверхности сЬченш: ер — многослойный 
плосшй эпителШ; подъ нимъ основа слизистой оболочки съ сосоч
ками на поверхности; слизистая оболочка образуетъ складки, между 
которыми содержатся щели (сгур!а) — ВЬ; въ толще основы скла
докъ слизистой оболочки помещаются лимфенные фолликулы — п1, 
изъ которыхъ лейкоциты выселяются въ основу, а далее и въ 
многослойный плоскШ эпителШ, откуда попадаютъ въ полость щели; 
(1 — выводной протокъ железы. Увеличеше 30 (8оЪоМа). 

Кров ено с ные  с о с у ды  сли з и с т ой  о б о ло чки  п о л о с ти  
глотки имеютъ то же расположеше, какое раньше наблю
дали въ слизистой оболочке полости рта. Около фоллику
ловъ и внутри нихъ имеется особенная капилларная тонко
петлистая сеть. 

Лимфено сные  с о с у ды  з аложены  в ъ  м ежфолли -
кульной волокнистой соединительной ткани. 

Строете миндалика въ общемъ напоминаетъ строете 
лимфеинаго узла (рис. 1414, 1415), въ которомъ все фолли
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кулы расположены въ одной плоскости, въ основе слизи
стой оболочки образующей складки. Кроме того отъ ихъ 
лимфенныхъ пазухъ имеются относяшде лимфеносные со
суды, но нетъ приносящихъ. 

Рис. 1414. Схема лимфеннаго узла въ сЬченш, проходящемъ 
чрезъ его ось и м^сто входа и выхода сосудовъ (Ы1и§): уаЛ — 
приносяпцй лимфу сосудъ; уе? — выносяшдй сосудъ; — крове
носный сосудъ; к — оболочка узла изъ волокнистой соединитель
ной ткани; 1 — перекладины, разгораживающая полость капсулы 
на отдельный ячейки; ас! — аденоидная или сЪтчато-волокнистая 
ткань (ретикульная); V — лимфеносныя пазухи; { — лимфенный 
фолликулъ; п — срединный слой узла (На11ег). 

Фолликулы миндаликовъ, какъ фолликулы лимфенныхъ 
узловъ, селезенки и другихъ местъ къ старости уменьша
ются и замЪщаются постепенно промежуточной волокнистой 
соединительной тканью. 

Физюлогическое значеше миндаликовъ то же самое, 
что и фолликуловъ лимфенныхъ узловъ и селезенки. 

Рис. 1414. 

/ п 
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Рис. 1415. 

Рис. 1415. Сечете лимфеннаго узла собаки: 1 — оболочка; 
2 — кнаружи отъ нея рыхлая волокнистая соединительная ткань 
съ жировыми клетками; 3 — перекладины, отходяпця отъ оболочки 
внутрь узла между лимфенными фолликулами — 4; 5 — лимфен-
ные пазухи (зншв); 6 — корковый слой; 7 — сердцевинный слой; 
8 — шнуры лимфенныхъ фолликуловъ въ сердцевинномъ слое; 
9 — ворота (Ы1иб) съ продольнымъ сечешемъ кровеноснаго сосуда. 
Увеличеше 20 (Згутопошсг). 

Г. Дыхательное устройство. 
1. Воздухоносные пути. 

Воздухоносные пути, начинаясь дыхательной областью 
(ге^ю гезриа^опа) носовой полости въ строенш слизистой 
оболочки, продолжаются по верхнезадней поверхности по
лости глотки и достигаютъ до гортани дыхательнаго горла 
и бронховъ, заканчиваясь слЪпо въ дыхательныхъ мельчай-
шихъ пузырькахъ легкихъ. 

а. Гортань. 

Слизистая оболочка гортани въ передней своей части: 
н а  п е р е д н ей  и  в е р хн ей  п о л о вш гЬ  з а д н ей  п о в е р хно с ти  н а д
гортанника, и на голосовыхъ связкахъ устроена 
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одинаково со слизистой оболочкой полости рта. Въ дру-
гихъ же мЪстахъ она устроена одинаково со слизистой обо
лочкой дыхательной области полости носа. Следовательно, 
въ названныхъ мЪстахъ надгортанника и на голосовыхъ 
связкахъ имеется многослойный плоскШ эпителШ толщиною 
въ 80—150 11. (Рис. 1416, 1417.) Подъ эпител1емъ находится 

Рис. 1416. 

Рис. 1416. Перпендикуларное 
къ поверхности сечете много-
елойнаго плоскаго эпителия ели-
зистой оболочки полости рта (щеки) 
зародыша человека длиною въ 
8/10 сантиметровъ: 1 — основ
ной или маточный слой; 2 — 
слизистый слой (Ма1р1§Ы) много-
гранныхъ шгЬтокъ; 3 — роговой 
слой; 4 — основа слизистой обо
лочки, а между нею и основнымъ слоемъ эпителш узкая свътлая 
полоска — основная перепонка. Увеличеше 220 (Тоигпеих). 

Рис. 1417. 

РИС. 1417. Сли
зистая оболочка 
гортани человека 
въ перпендикулар
номъ къ ея поверх
ности сЬченш въ 
области голосовой 
связки: 1 — много
слойный плосшй 
эпителш, съ по
верхности котораго 
слущиваются от-
ЖИВШ1Я плосшя 
клгЬтки; 2—основ
ная перепонка;3 — 
сосочковый слой 
основы слизистой 
оболочки, содержа
щей множество эла-
стическихъ воло
конъ ; въ сосочкахъ 

кровеносные сосуды; 4 — эластинная связка, волокна которой по
перечно перерезаны и видны въ виде точскъ (Неутапп). 
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основная стеклопрозрачная перепонка; а глубже ея распо
ложена основа слизистой оболочки, имеющей сосочковый 
слой въ области нижней голосовой связки, и подслизистый 
слой. Зд^сь заложены слизистыя, серозныя и смЪшанныя 
железы. Железъ совершенно не имеется на свободной поверх
ности нижней, т. е. истинной голосовой связки. (Рис. 1418.) 
Слизистая оболочка голосовыхъ связокъ содержитъ очень мало 
кровеносныхъ сосудовъ, почему кажется на видъ бледной. 

Рис. 1418. Продоль
ное сечете гортани че
ловека чрезъ голосо
вую и желудочковую 
складки (рНсае уосаИз 
е! уеп1пси1ап8) слизи
стой оболочки и нахо
дящейся между ними 
желудочекъ гортани 
(уеп1пси1ив 1агуп§18 в. 
Мог^а^пи): I — рНса 
уосаИв; II — рИса уеп-
1пси1апз; III — уепЪп-
си1и8 1агуп§18; 1 — 
однослойный многоряд-
ноядерный цилиндриче-
сюй эпител1й съ мер
цательными ресничка
ми; 2 — основа слизи
стой оболочки гортани; 
3 — голосовая склад
ка покрыта многослой-
нымъ плоскимъ эпите-
л1емъ; 4 — подъ кото-
рымъ основа слизистой 
оболочки имеетъ сосоч
ковый слой; 5 — же
лезы слизистой оболоч
ки; 6 — ихъ выводные 
протоки ; 7 — попереч
ное сечете пучковъ по-
перечнополосатыхъ мы
шечныхъ волоконъ го
лосовой мышцы (тивс. 
уосаИз); 8 — продоль

ное сечете поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ; 9 — лим-
фонные фолликулы въ основе слизистой оболочки (Неутапп). 

Рис. 1418. 

Ф Ш 
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Симановскш, Плошко нашли, что въ слизистой оболочка 
голосовыхъ связокъ мякотныя и безмякотныя нервныя во
локна образуютъ глубокое сплетете, отъ котораго отделя
ются къ поверхности безмякотныя волокна и образуютъ подъ 
основной перепонкой поверхностное нервное сплетете, ко
торое иосылаетъ волоконца, прободаюшдя основную пере
понку и въ вид-Ь первичныхъ волоконецъ заканчивающаяся 
свободно между эпительными клетками (КеШиз). (Рис. 1419.) 

Въ остальныхъ местахъ гортани слизистая оболочка, 
какъ въ дыхательной области полости носа, содержитъ по 
преимуществу призменный ресничный эпителШ, только въ 
виде маленькихъ островковъ кое-где въ верхней части пре
рываемый многослойнымъ плоскимъ эпптелгемъ. Призмен-
ныя клетки эпительнаго покрова очень высоки (50—90 [х) 
съ длинными (6 ]л) ресничками на ихъ свободной поверх
ности. Клеточныя ядра яйцевидныя, удлиненныя въ на
правлен! и высоты клетки, содержатся въ различныхъ клет-
кахъ на неодинаковой высоте, давая въ общемъ картину 
прпзменныхъ клЪтокъ, расположенных!^ будто бы въ не
сколько слоевъ, на самомъ же деле оне составляютъ только 
одпнъ слой. (Рис. 1420, 1421.) Этотъ эпителШ воздухонос-
ныхъ путей называется многоряднымъ (по количеству 
рядовъ клеточныхъ ядеръ), по однослойнымъ, высокимъ 
призменнымъ эпителгемъ съ колебающимися ресничками 
(однослойный многорядноядерный эпителШ). 

На всемъ пространстве воздухоносныхъ путей между 
высокими приименными эпительными клетками съ реснич
ками содержатся въ довольно болыномъ числе таюя же 

Рис. 1419. 

Рис. 1419. Свобод
ный окончашя нерв-
ныхъ волоконъ въ 
видЪ кустиковъ въ 
многослойномъ пло-
скомъ эпителШ сли
зистой оболочки, по
крывающей истин-
ныя (нижшя) голосо-
выя связки (Ее12тз). 
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высоюя бокаловидныя слизистыя эпительныя клетки. Какъ 
ВЪ СЛИЗИСТОЙ ОбОЛОЧкЬ носовой полости онЪ и въ слизистой 
оболочкЬ другихъ м-Ьстъ воздухоносныхъ путей могутъ обра
зовывать группы, составляя какъ бы внутриэпительныя сли
зистыя железы. 

Между клетками эпителгя часто можно встретить ма-
леньйя то шаровидныя съ шаровиднымъ ядромъ, то звЪзд-
чатыя клетки. Это лейкоциты, заползппе сюда. 

Рис. 1420. 

Рис. 1420 Слизистая оболочка дыхательной области полости 
носа казненнаго человека въ перпендикуларномъ къ поверхности 
сЬченш: ер — эпителШ; 1р — основа слизистой оболочки; к — 
кость; §1 — железы слизистой оболочки; с!с — выводной протокъ 
железы. Увеличеше 25 (8оЪоМа). 

Подъ эпител1емъ имеется тонкая стеклопрозрачная 
о с н о в н а я  п е р е п о н к а .  

О с н о в а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и ,  с о с т о я щ а я  и з ъ  в о л о к н и 
стой соединительной ткани, на ряду съ клей дающими во
локнами содержитъ большое число эластинныхъ волоконъ, 
изъ нея продолжающихся въ подлежащей эластинно-волок-
нистый слой, иокрываюпцй и соединяющей въ видЪ связокъ 
хрящевой скелетъ гортани. 



Осиов* сдоздёшрй 'дбодсечйй въ глубокой своей части 
.,:чи пфёходить -вЪ рыхлую волокнистую С06ДИ" 

житедьную ткань подшшшстаго слоя, который отсутствуете 
<-^'..&бдаста истинныхъ голосовыхъ свяеойъ. Всл$>дств1е этого 
йгри -огвкЪ слизистой оболочки гортани подвергается набу-
хащтй*' в<|| ода,., исключая ея мгЬста на исййшныхъ голосовыхъ 
связкаяль, (Ряб. 1422.) 

Рис. 1421. 

14211. Ояи-
иястая оболочка 

'гортани человека 
въ перпендикулар-
жомъ .поверхно
сти ей сбченш: 1 — 
0Д10СЛ0Й1ЫЙ МНОГО1. 
]едиоядерный Ди-
лиипричесйр1с 

телдй съ мерцатель
ными рЪсшичкЗДй-; 

•между цилиндра-' 
ческийи. Ш%т,Еа»ш 
изображены - афи 

1 

ШЙДНь&ъ '  
2 — оеш>виаяг пере
понка ;  В—-основа-/ ,  1  Ц 
слоистой о^эгдочский;4.— поперечное сечете отд-Ьйительныхъщ^у-
бо^.слдаШтыхь ||Щй& гортани ̂  кровеносный сосуд®,; 6 — 
^асти^й^е волокно ̂ Неутаапп). " . 

СЙнвистая оболочка ̂ ртаДфодереШтъ кощи-
З&ййвф см'ЬшшшяЯБг серозно-стазистешь сложных^. тр^ча-

йла кото>|1^ъ;%5шёгаютъ въ подслизисйомъ 
ело&, рис, 1418, 1421.) 

Въ основ*Ь ̂ Ви зистой ̂ оболочки -гортани чйсто встреча
ется скоплшш лёйкоцитовъ въ вщф фолликуловъ безъ 
оп$|§$Ьлешшхъ границъ. Но зд&сь жв имеются и тшга$$ 
яьхё ф о^ л: И к у л ы съ РЗЗЗКО ЩЬьерчештой С^блощ^Йг напр. 

: дадъ ^ИЖНШЙ)ЛОЙОВ1ОЙ СВЯЗКФЖВЪ желуЙЬчкахг^ Мог&А&ш, 
о н и  Щ ^ з у ю т ъ  н а с т ^ р ц й  г о . р Щ & ^ ы й  м и н д а д и к ъ  

С^упе, 187*? РгаевЫ, 188™ Ц 
К р о в е н о с н ы е  с / | & & у д ы  с о с т в л д г о ^ ь  О ®  у # 1  к у ю  

с/Ьть подъ основной слизистой-обо^чжой гортани, а потомъ 
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подъ основной перепонкой густую капиллярную сЬть, ко
торая даетъ начало венамъ. 

Н е р в ы  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  г о р т а н и  в ъ  в и д Ь  м я к о т -
н ы х ъ  и  б е з м я к о т н ы х ъ  в о л о к о н ъ  о б р а з у ю т ъ  г л у б о к о е  
нервное сплетение; волокна отъ него отходяпця по 
п р е и м у щ е с т в у  б е з м я к о т н ы я ,  с п л е т а ю т с я  в ъ  п о в е р х н о  
стное нервное сплетен1е подъ основной перепонкой. 
М я к о т н ы я  в о л о к н а  д а ю т ъ  к о н ц е в ы я  н и т и  в ъ  в и д е  к у с т и -
ковъ въ подъэпительномъ слое, спускаясь въ слизистой 
оболочке только до уровня желудочковъ Мог&а&ш. 

Рис. 1422. 

Рис. 1422. Продольное спереди назадъ 
въ срединной плоскости сЬчеше голосовой 
и желудочковой складокъ слизистой оболочки 
гортани человека при искусственномъ отеке: 
а—Ъ — боковыя границы голосовой связки; 
х—у — граница эластинной связки, въ обла
сти которой основа слизистой оболочки не
посредственно въ нее переходитъ своими эле
ментами, не образуя подслизистаго рыхлаго 
слоя; поэтому здесь не бываетъ отека сли
зистой оболочки (Кешке). 

Первичныя нервныя волоконца, проникнувъ чрезъ основ
ную перепонку то свободно заканчиваются между эпитель-
ными клетками, то въ особенны х-ъ тельцах ъ. Эти 
т е л ь ц а  п о  с т р о е н ш  п о д о б н ы  в к у с о в ы м ъ  л у к о в и ц а м ъ ;  
они помещаются между эпительными клетками въ слизи
стой оболочк-Ь задней поверхности надгортанника и черпа-
ловидно-надгортанниковой складки. Линдеманъ нашелъ на 
з а д н е й  п о в е р х н о с т и  н а д г о р т а н н и к а  к р у г л ы я  к о н ц е в ы я  
колбы К г айве. (Рис. 1423.) 

Входяшде въ составъ скелета гортани хрящи щитовид
ный, кольцевидный и большая часть черпаловидныхъ хрящей 
состоять изъ стекловидной хрящевой ткани. (Рис. 1424,1425.) 
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Обыкновенно щитовидный хрящъ пропитывается солями из
вести и даже окостетгЬваетъ у мужчинъ после 20—25 л^тъ, 
у женщинъ после 25—30 летъ. (Рис. 1426.) Хрящи над-

Рис. 1423. 

Рис. 1423. Продольное сЬчеше 
шаровидной колбы Кгаиве: 1 — 
главное нервное волокно; 2 — по
бочное нервное волокно (6о1§1). 

Рис. 1424. 

С2В "•вчипп̂  

_Дсъь 

РИС.1424. Стек
ловидный (палино-
вый) хрящъ изъ щи-
товиднаго хряща 
30-л-Ьтняго мужчи
ны : Рек — над
хрящница изъ плот
ной волокнистой 
ткани; СЬп — хря-
щевыя клетки и 
ихъ группы, иро-
исшедпйя путемъ 
размножешя деле-
шемъ; х — волок
на межклетнаго ве
щества хрящевой 
ткани. Увеличеше 
100 (8сЫй'ег(1ескег 
1111(1 К088в1). 
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гортанника, 8ап1опш, ^УпзЪег^'а, вершина и голосовой от-
ростокъ черпаловиднаго хряща состоять изъ эластинной хря
щевой ткани. (Рис. 1427.) 

Рис. 1425. 
Рис. 1425. Сече

те щитовиднаго хря
ща кошки, состояще
го изъ стекловидной 
(талинной) хрящевой 
ткани: 1 — оболочка 
(капсула) хрящевой 
клетки; 2 — клетки 
хрящевой ткани съ 
ядрами; 3 — полости 
хрящевыхъ клетокъ, 

изъ которыхъ выпали после разреза хрящевыя клетки; 4 — стекло
видное прозрачное, однородное по строенш (палинное) межклетное 
вещество хряща. Увеличете 190 (8гутопо\пс2). 

Рис. 1426. Огложете зернышекъ извести 
(са1сШсаИо — объизвествлете) въ межклет-
номъ веществе вокругъ хрящевыхъ клетокъ 
(Ргеу). 

Рис. 1427 

Рис. 1426 

кк-' 

Рис. 1427. Се
чете эластиннаго 

** хряща изъ ушной 
раковины челове
ка: е! — эластин-
ныя волокна; к — 
ядра хрящевыхъ 
клетокъ; кк — 
оболочка хряще
выхъ клетокъ. 
Увеличеше 280 
(8оЪоМа). 

*Т 
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б. Дыхательное горло. 

Д ы х а т е л ь н о е  г о р л о  ( й г а с Ь е а ) ,  с о с т а в л я ю щ е е  п р о -
должете гортани, состоитъ изъ слизистой оболочки и ле
жащей кнаружи отъ нея оболочки изъ волокнистой соеди
нительной ткани, между элементами которой заложены хря-
щевыя кольца. (Рис. 1428—1430). 

Рис. 1428. 

Рис. 1428. Схема развЪтвлешя ды-
хательнаго горла у млекопитающихъ: 
А — артер1я; V — вена; а — над-
артерШные бронхи добавочные; Ъ — 
подартер1йные брюшные бронхи; с — 
подартерШные спинные бронхи (Л\т1е-
йегзЬенп). 

Рис. 1429. 

" "л* "1 

5 

Рис. 1429. Попе
речное сЬчете зад-
небоковой сгЬнки 
дыхательнаго горла 
казненнаго челове
ка: 1 — однослойный 
призменный эпите
лШ ; 2 — основа сли
зистой оболочки; 
между ней и эпи-

тел1емъ видна въ видь светлой полоски основная перепонка (тет-
Ьгапа ЬазИапз): 3 —мышечный слой составляющей мышцу; 4 — же
лезы слизистой оболочки, тела которыхъ помещаются впереди и сзади 
мышечнаго слоя; 5 — хрящевое кольцо. Увеличеше 10 (Тоигпеих). 

62* 
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Слизистая оболочка нижней части гортани непосред
ственно продолжается въ слизистую оболочку дыхательнаго 
горла; толщина ея 150—300 р. Эпител1й ея состоитъ изъ 
высокихъ (80 ц) призменныхъ клетокъ съ мерцательными 
ресничками, распбложенныхъ въ одинъ слой; между ними 
много бокаловидныхъ слизистыхъ клетокъ. (Рис. 1431, 1432.) 

Кнаружи отъ эпител1я имеется толстая (6—8 ц) основ
ная  п е р е п онк а .  

Рис. 1430. 

—2 

Рис. 1430. Продольное сечете 
стенки дыхательнаго горла чело
века: 1 — ресничный цилиндри-
чесюй эпителШ; 2 — основа сли
зистой оболочки; 3 — слой эластин-
ныхъ волоконъ; 4 — железы ды
хательнаго горла; 5 — выводной 
протокъ въ продольномъ сеченш; 
6 — надхрящница; 7 — хрящевое 
кольцо въ цоперечномъ сеченш; 
8 — группа жировыхъ клетокъ. Уве
личеше 10 (Тоигпеих). 

Рис. 1431. 
Рис. 1431. Однослойный 

цилиндричесшй многорядно-
ядерный ёпител1й слизистой ^ 
оболочки дыхательнаго горла ^ 
человека: — эпительныя 
клетки съ мерцательными 
ресничками (с) на свободномъ 
конце; к — ядра этихъ кле
токъ, расположенный въ раз-
лнчныхъ плоскостяхъ; 82 
— бокаловидныя слизистыя 
клетки; 1 — ядра лейкоци-
товъ, заползшихъ въ меж
клетные соковые канальцы 
изъ основы слизистой оболочки; В — основная перепонка; 8 — 
основа слизистой оболочки. Увеличеше 600 (ЕЪпег). 
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Далее следуетъ основа слизистой оболочки, состоящая 
изъ внутренняго слоя, въ которомъ часто встречаются скоп
летя лейкоцитовъ безъ определенныхъ границъ (разлитые 
фолликулы) и типичные лимфенные фолликулы. Наруж
ный слой основы слагается изъ продольно оси и наискось ей 

Рис. 1532. 

Рис. 1432. Ци-
линдричесшя клет
ки мерцательнаго 
эпител1я изъ сли
зистой оболочки 
дыхательнаго гор
ла человека, изоли-
рованныя после обработки Мюлле-
ровской жидкостью: 1 — цилин-
дричесшя мерцательный эпитель
ныя клетки законченнаго раз-
вит1я; 2 — татя же клетки не
законченная развит1я; 3 — татя 
же клетки въ начале развит1я 
(заменительныя клетки); 4 •— 
бокаловидныя слизистыя эпитель
ныя клетки съ неболыпимъ количествомъ выработанныхъ слизь обра
зующихъ веществъ; 5 — такая же клетка съ большимъ количе
ствомъ слизь образующихъ веществъ къ клеточномъ теле, органи
зованный вещества котораго являются въ виде тонкой сеточки; 
6 — свободные концы двухъ цилиндрическихъ клетокъ; мерца
тельный реснички одной изъ клетокъ изломились такимъ образомъ, 
что реснички съ луковичными утолщешями отделились, а корни 
ресничекъ видны въ клеточномъ теле. Р1 — видъ небольшого 
участка того же эпителгя со свободной поверхности; светлые кружки 
(Ь) соответствуют поперечному оптическому сеченш полостей ели-
зистыхъ бокаловидныхъ клетокъ, выполненныхъ слизь образующимъ 
веществомъ. Увеличеше 525 (8сЫНегс1ескег ипс1 Ковзе!). 

идущихъ толстыхъ пучковъ изъ клей дающихъ волоконъ и 
толстыхъ эластинныхъ волоконъ того же направлешя (Кепап!). 

Те и друпя волокна основы слизистой оболочки про
должаются кнаружи въ наружную оболочку, состоящую изъ 
клей дающихъ и эластинныхъ волоконъ волокнистой соеди
нительной ткани, въ которую посредине заложены хрящевыя 
кольца изъ палинной хрящевой ткани. Надхрящница и окру
жающая ее волокнистая соединительная ткань менее плотна. 
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Хрящевыя кольца гортани въ числе 15—20 въ задней 
своей части замЪщаютъ палинное хрящевое вещество попе
речно идущими пучками гладкихъ мышечныхъ волоконъ-
кл^токъ, образующихъ въ задней части дыхательнаго горла 
сплошную мышечную пластинку (тп8си1и8 ̂ гасЬеаИз). (Рис. 
1433.) Хрящевое вещество колецъ у иожилыхъ людей мо-
жетъ подвергаться обизвествленш и даже окостенЬнио. 

На поверхности слизистой оболочки дыхательнаго горла 
открываются во множестве выводные протоки смешанныхъ 
слизисто-серозныхъ сложно-трубчатыхъ железъ. Въ перед-

Рис. 1433. 

Рис.1433. По
перечное сЬчеше 

дыхательнаго 
горла ребенка; 
задняя часть: а 
—мышечная пла
стинка дыхатель
наго горла; Ъ — 
хрящъ; с — одно
слойный много-

рядноядерный цилиндричесмй съ мерцательными р-Ьсничками эпи
телШ ; { — основа слизистой оболоки; (1 — поперечное сЬчеше 
отдЬлительныхъ трубочекъ железъ дыхательнаго горла; с1' — про
дольное сЬчеше ихъ выводного протока ; е — кровеносный сосудъ 
въ поперечномъ сЬчеши (Ошеузне). 

нихъ и боковыхъ частяхъ дыхательнаго горла тела железъ 
залегаютъ вообще вне внутренней части наружной оболочки, 
т .  е .  в ъ  п р о м е ж у т к а х ъ  м е ж д у  х р я щ е в ы м и  к о л ь 
цами въ рыхломъ волокнистомъ соединительнотканномъ 
слое и въ надхрящнице. (См. рис. 1459.) Въ задней 
части дыхательнаго горла въ области мышечной пластинки 
сложныя трубчато-мешетчатыя железы залегаютъ то вне этой 
пластинки, прободая ее своимъ выводнымъ протокомъ, то въ 
ея толщине, то квнутри отъ нея. (См. рис. 1433.) Выводные 
протоки железъ бываютъ выстланы извнутри кнаружи на не-
которомъ протяженш призменнымъ съ ресничками эпите-
.;пемъ. Они прободаютъ слизистую оболочку косвенно по 
отношение къ ея внутренней поверхности. 
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Нервы въ мышечной пластинкЬ заканчиваются въ видЪ 
кустиковъ. Въ слизистой оболочкв нервы образуютъ кна
ружи отъ основной перепонки надперепоночное сплетете 
(р1ехи8 ерИетщаЦб); отходяпця отъ него безмякотныя нерв-
ныя волоконца прободаютъ основную перепонку и образуютъ 
основное сплетете у основатй эпительныхъ югЬтокъ; тон-
чайппя узловатыя первичныя нервныя волоконца, отходяпця 
отъ этого сплететя, оплетаютъ отд-Ьльныя цилиндричесшя 
р-Ьсничныя эпительныя клЪтки, восходя до ихъ самаго вну
тренняя конца — основашя мерцательныхъ рЪсничекь. 
(Арнштейнъ). (Рис. 1434, 1435.) 

Рис. 1434. 

№ 

Рис. 1434. Межмышечные кустики нервныхъ окончаний ды-
хательнаго горла собаки (Арнштейнъ). 

в. Бронхи. 

Б р о н х и  б о л ь ш о й  и  с р е д н е й  т о л щ и н ы  и м Ъ ю т ъ  с т р о е т е  
подобное строенш дыхательнаго горла. Станки ихъ состо
ять изъ слизистой оболочки, окруженной снаружи волок



984 

нистой соединительнотканной оболочкой, содержащей въ 
с е б Ъ  г л а д г а я  м ы ш е ч н ы я  в о л о к н а  и  о т д Ъ л ь н ы я  х р я щ е в ы я  
пластинки, но не кольца. 

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  б р о н х о в ъ  д а ж е  в ъ  н а п р я ж е н -
номъ состоянш имЪетъ продольно идупця складки, выпячи
вающаяся внутрь; онЪ на поперечномъ срйзЪ бронховъ пред
ставляются въ видЪ треугольныхъ выступовъ въ ихъ про-
свЪтъ. (Рис. 1436.) 

Э п и т е л 1 й ,  п о к р ы в а ю ш д й  с л и з и с т у ю  о б о л о ч к у  б р о н 
ховъ, состоитъ изъ такихъ же высокихъ (70—80 ц) приз-

Рис. 1435. 

менныхъ югЬтокъ съ мерцательными ресничками, между 
которыми попадаются слизистыя бокаловидныя клетки и 
лейкоциты, катая имелись въ дыхательномъ горлЪ. (См. 
рис. 1431.) 

Подъ эпител1емъ кнаружи имеется основная пере
понка толщиною въ 4—6 а кнаружи отъ нея основа 
слизистой оболочки. 

Основа слизистой оболочки, какъ и въ дыхательномъ 
горлЪ, содержитъ значительное количество м'Ьстныхъ скоп-
лешй лейкоцитовъ и лимфенныхъ фолликуловъ, изъ ко-
торыхъ лейкоциты проникаютъ чрезъ основную перепонку 
и эпителт>ный покровъ, достигая свободной поверхности сли
зистой оболочки. Въ наружномъ слой основы, какъ и въ 

Рис. 1435. ОколсшгЪточное концевое нервное опле-
таше цилиндрической ресничной эпительной клетки 
изъ дыхательнаго горла собаки (Арнштейнъ). 
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основа слизистой оболочки дыхательнаго горла, содержится 
много продольно оси и ей наискось идущихъ эластинныхъ 
волоконъ, оплетающихъ сЬтью внутреншй слой основы. 

Волокнистые элементы основы слизистой оболочки кна
ружи продолжаются въ подслизистый'слой, состояицй 
изъ элементовъ рыхлой волокнистой соединительной ткани. 
Онъ-то и позволяетъ собираться слизистой оболочкй въ про
дольный складки. 

Рис. 1486. 

Рис. 1436. Поперечное сЬчете большого бронха человека: 
1 — однослойный цилиндрическш эпител1й съ ресничками; т — 
основа слизистой оболочки съ подслизистымъ слоемъ; 2 — круго
вой слой пучковъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ; 3 — железы; 
4 — хрящевыя бляшки въ поперечномъ сЪчети; 5 — ткань лег-
кихъ. Увеличеше 14 (Тоигпеих). 

Волокна подслизистаго слоя продолжаются кнаружи въ 
наружную оболочку изъ волокнистой соединительной 
ткани, которая составляетъ продолжеше такой же оболочки 
дыхательнаго горла. Въ ней вместо хрящевыхъ колецъ 
д ы х а т е л ь н а г о  г о р л а  с о д е р ж а т с я  т о л ь к о  х р я щ е в ы я  п л а 
стинки, а вместо мышечной перепонки между задними 
концами хрящевыхъ колецъ — кольцевидные пучки гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ, образующихъ полный круговой слой. 



986 

Кромй того, какъ это было въ дыхательномъ горле, въ ней 
содержатся тела смешанныхъ сложно-трубчатыхъ бронх1аль-
ныхъ железъ. 

Гладюя мышечныя волокна-клетки, составляющ1я зад
нюю мышечную пластинку дыхательнаго горла, при пере
ходе его въ бронхи постепенно внедряются между волок
нами волокнистой соединительной ткани въ ту и другую 
сторону квнутри отъ хрящевыхъ пластинокъ и образуютъ 
полный круговой слой толщиною въ 200—300 {1, распростра
няющейся на все разветвлешя бронховъ, соответственно 
утончаясь до 20 |л съ уменынешемъ толщины бронха. Пучки 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ главнымъ образомъ имеютъ 
кольцевидное расположеше въ стенке бронха и укладыва
ются не сплошь, а оставляютъ между собой щелевидные 
межмышечные промежутки, занятые прослойками изъ во
локнистой соединительной ткани. (См. рис. 1436.) 

Бронхи тотчасъ после разветвлешя все еще содержать, 
подобно дыхательному горлу, почти полныя хрящевыя кольца, 
замыкаемый сзади мышечной перепонкой. Но въ толще лег-
каго въ бронх1альной стенке хрящевыя непрерывная кольца 
разделяются на отдельный неправильной формы и разной 
величины хрящевыя пластинки, соединяющаяся въ одно 
целое надхрящницей и соседней волокнистой соединитель
ной тканью. Эти пластинки сначала толщиною въ 300 [а, 
потомъ съ уменынешемъ толщины бронха постепенно умень
шаются во всехъ своихъ размерахъ и наконецъ исчезаютъ 
въ самыхъ тонкихъ бронхахъ, имеющихъ 1000—2000 ц въ 
поперечнике. 

Б р о н х 1 а л ь н ы я  ж е л е з ы  п р и н а д л е ж а т ь  к ъ  т и п у  
сложныхъ трубчатыхъ смешанныхъ слизисто-серозныхъ же
лезъ съ преобладашемъ въ нихъ серозныхъ элементовъ 
(Воппе, 1901). Тела ихъ заложены въ толще наружной 
оболочки отчасти квнутри отъ хрящевыхъ пластинокъ, от
части въ-промежуткахъ между ними и даже кнаружи отъ 
нихъ. (Рис. 1437.) Железы не содержатся въ стенкахъ 
более тонкихъ бронхъ, хотя бы последше все еще имели 
хрящевыя бляшки. Ёыводные протоки железъ прободаютъ 
мышечный слой а также всю толщу слизистой оболочки въ 
косвенномъ направленш и открываются на ея свободной по
верхности. Они выстланы цилиндрическимъ эпител1емъ. 
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Рис. 1437. 
Яь 

• - . А - ш ъ/п. 

Рис. 1437. Тонтй бронхъ казненнаго человекаА —легоч
ный альвеолы; — кровеносный сосудъ; — выводной про-
токъ бронх1альной железы; ер — эпителШ; §1 — слизистая железа; 
Кп — хрящевая пластинка; п — поперечное сЬчеше нерва; 1р — 
основа слизистой оболочки съ эластинными волокнами; V — стЬнка 
толстой вены. Увеличеше 25 (ВоЪойа). 

г. Бронхюли. 

Станки самыхъ тонкихъ бронховъ (ЪгопсЫоИ), не 
содержания ни железъ, ни хрящевыхъ пластинокъ, сводятся 
къ тонкой слизистой оболочкЬ съ продольными складками, 
окруженной тонкимъ мышечнымъ слоемъ. (Рис. 1438.) 

ЭпителШ слизистой оболочки остается все еще одно-
слойнымъ призменнымъ или скорее кубическимъ съ реснич
ками. Кнаружи отъ него находится тонкая основная пере
понка, а за нею — основа слизистой оболочки, содержащая 
все еще значительное количество эластинныхъ волоконъ и 
м Ъ с т н ы я  с к о п л е ш я  л е й к о ц и т о в ъ  в ъ  в и д й  н е б о л ы п и х ъ  ф о л -
л и к у л о в ъ .  



Рис. 1438. Брон-
хюла легкихъ чело
века въ поперечномъ 
сЬчеши; 1 — одно
слойный цилиндри-
честй эпителШ съ 
мерцательными рес
ничками; 2— основа 
слизистой оболочки 
съ множествомъ эла-
стинныхъ волоконъ 
въ ней; 3 — ядра 
гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ-кле-
токъ. Увеличеше 
280 (8'оЪоМа). 

д. Дыхательный бронхюли, 

При дальнМшемъ разв1угвлети сгЬнки бронх1олей 
утончаются. Въ слизистой оболочкй между кубическими 
эиительными клетками, уже не имеющими рйсничекъ, ме
с т а м и  п о п а д а ю т с я  п л о с ш я  э п и т е л ь н ы я  к л е т к и  —  д ы х а 
тельный э и и т е л 1 й (КоШкег). Мышечные элементы ис-
чезаютъ. Въ состав^ стйнки остаются: то кубическШ, то 
плосгай эпителШ, тонкая основная перепонка и основа сли
зистой оболочки, состоящая почти изъ однихъ только эла-
стинныхъ волоконъ. (Рис. 1439.) 

Еще далЪе въ дыхательныхъ бронх1олахъ появля
ются мйстныя выпячивангя кнаружи стЪнокъ, покрытыхъ 
извнутри сплошь плоскимъ эпител1емъ. Это уже концевыя 
в й т в и  б р о н х о в ъ ,  к о т о р ы я  К о Ш к е г  н а з в а л ъ  д ы х а т е л ь н ы м и  
бронх10лами (ЬгопсМоП ге8р1га!ош). 

е. Ячеистые или пузырчатые ходы. 

Дыхательныя бронхюли заканчиваются развйтвлетемъ 
н и  д в й ,  т р и  в Ъ т в и ,  н а з ы в а е м ы й  я ч е и с т ы м и  и л и  п у з ы р 
чатыми ходами (с1ис1иН а1\то1агез, Р. И. ВсЪиНие, 1871). 
ГТослЪдтпе въ свою очередь даютъ боковые и концевые 
с л Ь п ы с  м 1 ш к п ,  н а з ы в а е м ы е  п о  с в о е й  ф о р м Ъ  в о р о н к а м и  

Рис. 1438. 
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(т!ипсИЪи1а). Стйнки дыхательныхъ бронхюлей, пузырча-
тыхъ ходовъ и кояцевыхъ воронокъ на всей своей поверх
ности образуютъ чашкообразныя выпячивашя извнутри кна
ружи, называемыя легочными ячейками (а1уео1ае ри1-
т о п а 1 е з ,  К о 8 8 1 & п о 1 ,  1 8 4 6 )  и л и  л е г о ч н ы м и  п у з ы р ь к а м и  
(уе81сц1ае ри1топа1е8, Е- Р. ЗсЬиИже, 1871). (Рис. 1440.) 

Рис. 1439. 

ерл ер 

Рис. 1439. ОЬчеше легкаго казненнаго человека, обработан-
наго растворомъ азотно-кислаго серебра: А — легочные пузырьки 
(алвеолы); скобка обнимаетъ продольное сечете бронх юлы; видна 
поверхность стенки, покрытая кубическимъ эпител1емъ, между кото-
рымъ дал^е видны клетки плоскаго эпител)я; ер — кубичесшй 
эпител1й; ерх  — плосгая клетки эпител1я; Ь — частицы угля, 
отложенныя въ промежуточной волокнистой соединительной ткани. 
Увеличеше 160 (8оЪо11а). 
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Рис. 1440. Схема 
строешя развЪтвлешй 
бронхюлы — 1; 2 — 
бронхюла; 3 — м гЬсто 
ея разв^твлетя на пу-
зырьчатые ходы — 4; 
5 — боковыя и 6 — 
концевыя воронки; 7 — 
легочныя ячейки-алве-
олы (Вегс1а1). 

2. Ткань легкихъ. 

Всю ткань легкихъ можно разложить мысленно на мно
жество маленышхъ долекъ, сидящихъ на концахъ тонкихъ 
бронховъ и отдйленныхъ одна отъ другой прослойками изъ 
рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

а. Строеше дольки. 

Ьадиеззе и й'НагдтИег (1898) нашли, что легочная 
д о л ь к а  и м Ъ е т ъ  м н о г о г р а н н у ю  и л и  п и р а м и д н у ю  
форму, смотря по тому, занимаетъ ли она свое положеше 
внутри или на поверхности легкаго. (Рис. 1441.) 

Поперечник!» легочной дольки равенъ 10—15 милли-
метрамъ. 

Поверхностно лежащая долька имЪетъ пирамидную 
форму; своимъ основатемъ она обращена кнаружи, а вер
шиной (Ы1ик) внутрь, въ которую входитъ тонк1й внутри-
дол ышвыП бронхъ (ЪгопсЬиз т!та1оЪи1ап8). Послйдшй, от

Рис. 1440. 
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давая несколько боковыхъ ветвей, вместе съ ними быстро 
и последовательно несколько разъ разветвляется дихотоми
чески, образуя до шести разветвлешй и до 50—80 конце-
выхъ ветвей бронх1олей (ЬгопсЫоИ 1егшта1е8, Етс1-
й е 1 8 с Ь ;  С Ь а г с о ! ,  1 8 7 9 )  и л и  п у з ы р ч а т ы х ъ  б р о н х 1 о л е й  
(ЬгопсМоП асто81, ОгапсЬег, 1890). 

ЭТИ концевыя бронхюли имеютъ мйстныя пузырько-
образныя выпячивашя извнутри кнаружи своихъ стенокъ 
и на концахъ расширяются, переходя въ трубочки, стенки 
которыхъ сплошь образованы изъ такихъ же выпячиванШ. 

Рис. 1441. 

Рис. 1441. Схема ле
гочной дольки человека: 
1 — внутридольковый 
бронхъ; 2 — концевыя его 
в^тви; 3 — боковыя вет
ви; 4 — пузырьчатый 
ходъ ведупцй 5 — въ ле
гочные пузырьки, состо
ящее изъ воронокъ съ яче
истыми стенками (Ьа^п-
е88е е! сГНагс1т11ег). 

п -4 
-5 

Это — пузырчатые ходы или дыхательныя тру
бочки (КоЫп). Пузырькообразныя выпячивашя въ стен-
кахъ концевыхъ бронхюлей и пузырчатыхъ ходовъ называ
ются легочными пузырьками, ячейками-алвеолами. 
(См. рис. 1439—1441). 

Л е г о ч н ы е  п у з ы р ь к и  и м е ю т ъ  п о л у ш а р о в и д н у ю  
форму, но отъ давлешя соседнихъ пузырьковъ одного на 
другой изменяющуюся^въ многогранную; величина пузырька 
100—250 [х въ поперечнике. 

П у з ы р ч а т ы е  х о д ы  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  д и х о т о м и ч е с к и  
делятся 6—7 разъ, давая очень коротюя и многочисленныя 
(80—120) ветви - воронки (т!ипсШэи1а), состоящая только 
изъ легочныхъ пузырьковъ. 
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Такимъ образомъ вся легочная конусовидная долька 
въ вершин^ начинается внутридольковымъ тонки мъ брон-
хомъ, последовательно разветвляющимся, а снаружи огра
ничивается легочными воронками, т. е. концевыми частями 
разветвлешй внутридольковаго бронха, состоящими изъ ле-
гочныхъ пузырьковъ. (Рис. 1442.) 

Рис. 1442. 

Рис. 1442. Схема строешя легочной "здольки: А — схема 
разветвлешя внутридольковаго бронха въ продольномъ сЬчеши; 
В — поперечный сЪчешя дольки. Г — верхнее сечете, II — 
среднее и III — нижнее; картины ихъ вполне соответствуютъ по 
сЬченш ветвей бронха нижней поверхности даннаго сечешя I, II, 
III — въ А (ОгапсЪег). 

В н у т р и д о л ь к о в ы й  б р о н х ъ  л м е е т ъ  с т е н к у ,  с о с т о 
ящую ТОЛЬКО изъ слизистой оболочки въ основе^ своей бо
гатой пластинными волокнами, кнаружи отъ которыхъ 
р а с п о л о ж е н ы  к о л ь ц е о б р а з н о  г л а д к 1 я  м ы ш е ч н ы я  в о 
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л окна-клетки въ клей дающих ъ волокнахъ соеди
нительной ткани. Сначала эпителШ, расположенный на 
основной перепонкй, состоитъ изъ одного слоя кубическихъ 
клетокъ съ рйсничками, потомъ въ бронхюлахъ — изъ 
такихъ же и уплощенныхъ клетокъ безъ ресничекъ; нако-
нецъ въ дыхательныхъ бронхюлахъ — изъ уплощенныхъ и 
плоскихъ эпительныхъ клетокъ. 

Когда бронхюла переходить въ дыхательные пу
зырчатые ходы, то теряетъ мышечные элементы и полу-
ч а е т ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  п л о с к 1 й  д ы х а т е л ь н ы й  э п и т е л 1 й .  
Стенки дыхательныхъ пузырчатыхъ ходовъ состоять только 
изъ дыхательнаго (респираторнаго) эпител1я и основной пе
репонки. Кроме того каждый пузырекъ пузырчатаго хода 
у  с в о е г о  о с н о в а  Н 1 Я  п о д к р е п л е н ъ  к н а р у ж и  о т ъ  о с н о в 
ной перепонки кольцеобразно идущими пучками тонкихъ 
э л а с т и н н ы х ъ  в о л о к о н ъ  ( р и с .  1 4 4 3 ) ,  а  в ъ  в ы п у к л о й  
части — внедренными отчасти въ нее извнутри кровенос
ными капилларами, образующими въ стенке каждаго пу
зырька густую мелкопетлистую сеть. (Рис. 1444.) 

Следовательно, въ общемъ воздухоносные пути начи
наясь носовыми отверст1ями и продолжаясь гортанью, ды-

Рис. 1443. 

п 

Рис. 1443. Рас
пределение эластин
ныхъ волоконъ въ 
ячейкахъ легкихъ 
(ОтапсЬег). 

63 
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хательнымъ горломъ, разветвляются древообразно на мно
жество тончайшихъ концевыхъ трубочекъ, заканчивающихся 
слепо. Вся эта масса разветвлешй воздухоносныхъ путей 
разнаго размера въ поперечнике какъ бы погружена въ 
массу изъ рыхлой волокнистой соединительной ткани, со
держащей въ себе кроме того кровеносные и лимфеносные 
сосуды съ лимфенными узлами по ходу последнихъ и нервы. 

Рис. 1444. 

Рис. 1444. Схема расположешя кровеносныхъ капилларовъ 
въ ячейкахъ (а1уео1а) легкихъ: 1 — капиллары, огибающая пере
городки алвеолъ, чтобы перейти изъ одной въ другую; 2 — пере
городки въ основаши чашкообразныхъ ячеекъ; 4 — сеть капил
ларовъ въ своде ячейки; 5 — эпителш стенки ячейки (ВегсЫ). 

б. Дыхательный эпителш. 

Д  ы  х  а т е л ь н ы й  э  п  и  т  е  л  1  й  в п е р в ы е  о б н а р у ж и л ъ  
Е1епи (1864), а КоШкег далъ ему это название. Онъ состоитъ 
изъ двухъ родовъ элементовъ. Одни нредставляютъ собою 
маленыая (10—16 [а въ поперечнике) плосюя, зернистыя, 
имеичщя ядра, клетки. Друпе являются безъядерными 
стеклопрозрачнымп пластинками, не обнаруживающими ни
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какого строешя, съ неправильными границами, величиною 
въ 30—100 |а въ поперечнике. Эти элементы располагаются 
въ стЬнк'Ь пузырька такимъ образомъ, что зернистыя ядер-
ныя клетки размещаются въ середине сосудистыхъ капил-
ларныхъ петель, не закрывая собою капилларовъ, а безъ-
ядерныя пластинки главнымъ образомъ по ходу капилларовъ 
кровеносной капилларной сети. (Рис. 1445 и см. рис. 1439.) 

Рис. 1445. 

- - г  

Рис. 1445. Однослойный пло-
сшй эпителШ, выстилающей ле
гочную алвеолу человека (ды
хательный эпителгй), обработан
ный растворомъ азотнокислаго 
серебра. 1 — клетка плоскаго 
эпителия, утратившая ядро; 2 — 
клетка съ ядромъ; 3 — наруж
ная граница легочной алвеолы. 
Увеличеше 240 (КоШкег). 

У зародыша дыхательный эпителШ состоитъ изъ оди-
наковыхъ многогранныхъ клетокъ, имеющихъ 10—15 (л въ 
поперечнике. Только со времени рождешя, когда легшя 
начинаютъ расширяться во время вдыхашя воздуха, клетки 
пузырьковъ, соприкасакнщяся съ капилларами, растягива
ются и превращаются сначала въ плосшя эпительныя клетки, 
а потомъ, теряя ядро, въ безъядерный пластинки. 

У амфибШ дыхательный эпителШ весь состоитъ изъ 
ядерныхъ клетокъ, при чемъ ядра занимаютъ места вне 
расположешя капилларовъ, а съ ними соприкасаются только 
пластинки плоскихъ клетокъ. (Рис. 1446, 1447.) 

У рептилШ два вида ядерныхъ дыхательныхъ клетокъ; 
одне маленьшя зернистыя многогранныя, а друпя плосшя, 
которыя прилегаютъ къ капилларамъ. 

У млекопитающихъ дыхательныя клетки чрезвычайно 
уплощены и могутъ сливаться по нескольку вместе, при 
чемъ некоторый изъ нихъ тердютъ ядра. 

63* 
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О с н о в н а я  п е р е п о н к а  п у з ы р ч а т ы х ъ  х о д о в ъ  о ч е н ь  
тонка (1—2 [л); въ мйстахъ соприкосновешя сосЬднихъ пу
зырьковъ основныя перепонки ихъ сливаются въ неразде
лимую перегородку (верШт а!уео1аге). 

Рис. 1446. 
Рис. 1446. Однослойный 

плосюй легочный эпителШ 
лягушки, обработанный 
растворомъ азотнокислаго 
серебра. Клетки эпител1я 
расположены на сети ка-
пилларныхъ кровеносныхъ 
сосудовъ легочной алвеолы 
такимъ образомъ, что ихъ 
ядра помещаются въ ея 
ячейкахъ. а — капилларъ; 
Ь — прямолинейныя меж
клетный щели въ эпите
лш; с — ядро эпитель-
ной клетки. Увеличеше 
350 (КоШкег). 

Рис. 1447 

Рис. 1447. Схема располо

9. / 

М
 

1 

жешя дыхательнаго эпителш въ 
легочныхъ пузырькахъ: А — 
видь съ плоскости; В — сече-
ше по лиши а—Ь перпендику-
ларное къ поверхности эиител1я. 
1 — тонкая пластинка клеточ-
наго тела плоской эпительной 
клетки противъ кровеноснаго ка-
ииллара (3); 2 — более толстая 
зернистая часть тела клетки, 
содержащая ядро и помещающаяся противъ свободныхъ отъ капил
ларовъ (3) местъ стенки ячейки: кнаружи отъ эпител'ш и капил
ларовъ имеется основная перепонка (Виуа1). 

в. Кровеносные капиллары. 

Кровеносные капиллары образуютъ густую сеть въ 
толще стенки каждаго пузырька, помещаясь между дыха
тельны мъ аиител1емъ и основной перепонкой и отчасти 
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углубляясь въ толщу последней а также выставляясь на 
половину поперечника внутрь алвеолы. (См. рис. 1444.) 
Кровеносные капиллары этой сЬти достигаюсь 10—12 |х въ 
поперечник^. Образующая ихъ стЬнки клетки очень малы, 
тонки, содержать менышя ядра, чймъ въ стЬнкахъ капил
ларовъ другихъ тканей и органовъ. Капиллары составляюсь 
такую густую сйть въ ст-Ьнкй легочныхъ пузырьковъ, что проме
жутки между ними почти равны ширинЪ самихъ капилларовъ. 

г. Промежуточная волокнистая соединительная ткань. 

Снаружи отъ основной перепонки имеется очень тонкШ 
слой, состояшдй изъ тонкихъ эластинныхъ волоконъ, образу-
ющихъ сЬтку вокругъ каждаго пузырька. Въ гораздо боль-
шемъ числ-Ь эластинныя волокна скопляются у основашя 
каждаго пузырька, у его отвертя, которымъ онъ сообща
ется съ полостью воронки, пузырчатаго хода или дыхатель
ной бронхюли, въ составь стЪнки которыхъ онъ входить, 
образуя вокругъ него какъ бы кольцо. Эластинныя волокна 
кольца одного пузырька переходятъ въ кольцо сосЪдняго и 
такъ сплетаются въ одно цЪлое, связывая между собой от
дельные пузырьки. Тамъ, гдй стЬнки сосЬднихъ пузырь
ковъ соприкасаются, слой эластинныхъ волоконъ помеща
ется между двумя слоями основной перепонки и гЬхъ же 
пузырьковъ. (См. рис. 1443.) 

ВсЬ выше описанные составные элементы воздухонос-
ныхъ путей легкихъ отъ тончайшихъ разв^твлени! до на
чала ихъ погружены въ элементы рыхлой волокнистой со
единительной ткани со значительнымъ содержатемъ въ ней 
эластинныхъ волоконъ. Въ этой ткани проходятъ кровенос
ные, лимфеносные сосуды съ лимфенными узлами и нервы. 

д. Инородный т1>ла, попадающая въ легюя при дыханш. 

Легочная ткань взрослаго, а т!шъ болйе стараго чело
века, принужденнаго дышать пыльнымъ воздухомъ на раз-
рйзй представляется сйраго и местами даже чернаго цвЪта, 
тогда какъ ткань легкаго у ребенка бйлаго цвйта съ розо-
вымъ оттЬнкомъ. Черный цв-Ьтъ ткани зависитъ отъ по
рошка главнымгь образомъ угля (легочный уголь), почему 
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такому состояшю ткани легкаго дано назваше антракозисъ 
(апШгасо81з). Черный зернистый иигментъ содержится от
части въ толще стенки легочныхъ пузырьковъ, но больше 
его находится въ промежуточной рыхлой волокнистой соеди
нительной ткани. Болышя скоплешя чернаго порошка на
ходятся также вълимфенныхъ узлахъ легкихъ, зале-
гающихъ около толстыхъ бронховъ въ промежуточной рыхлой 
волокнистой соединительной ткани по ходу лимфеносныхъ 
сосудовъ. (См. рис. 1439.) 

Какимъ образомъ черный зернистый пигментъ попа-
даетъ не только въ толщу стЪнокъ легочныхъ пузырьковъ, 
но также въ находящуюся вне ихъ соединительную ткань 
и даже въ отдаленные лимфенные узлы? 

У человека имеется несколько приспособлен^!, чтобы 
защитить себя отъ пыли вдыхаемаго воздуха. Съ этою 
ц^лью начальные воздухоносные пути имеютъ очень изви
листый ходъ (носовыя хоаны, глотка, гортань); они покрыты 
для того же густой тягучей слизью, способной на своей 
поверхности задерживать все пылевыя частицы, приходяшдя 
съ нею въ соприкосновеше. Далее, все воздухоносные пути 
до самыхъ тончайшихъ разветвлешй также покрыты слизью 
своихъ железъ и также имеютъ громадную извилистую по
верхность, способную задерживать те пылевыя частицы, 
которыя проникнутъ въ нихъ. Бее, осевнпя на слизистой 
оболочке воздухоносныхъ путей до ихъ самыхъ тончайшихъ 
разветвлешй, пылевыя частицы не остаются на месте, но 
при помощи постоянныхъ колебательныхъ движешй ресни-
чекъ эпительныхъ клетокъ, совершающихся только въ на
правлены къ наружному выходу изъ нихъ, передвигаются 
вместе, со слизью и выделяются при помощи кашлевыхъ 
движешй въ виде отхаркиваемой мокроты. (Рис. 1448, 1449.) 
Остается только самая глубокая часть воздухоносныхъ путей, 
не имеющихъ ресничнаго эпительнаго покрова, где, пови
ли м ому. пылевыя частицы, заходяшдя сюда, хотя и въ не-
болыномъ количестве, должны бы остаться на месте. Но 
и здесь этого не бываетъ. Лейкоциты промежуточной рых
лой волокнистой соединительной ткани проникаютъ чрезъ 
толщу стенки легочныхъ пузырьковъ между элементами 
дыхательнаго эпител1я въ просветъ окончашй воздухонос
ныхъ путей или иначе — дыхательныхъ путей и заглаты-
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ваютъ всЬ пылевыя частицы. После того они гЬмъ же 
иутемъ съ помощью амебовидныхъ движешй возвращаются 
назадъ и откладываютъ свою ношу то въ толще стенокъ 
пузырьковъ (рис. 1450), то въ промежуточной волокнистой 
соединительной ткани. Отсюда часто лейкоциты по лимфе-

Рис. 1448. 
Рис. 1448. Однослойный 

цилиндрическш многорядно-
ядерный эпител1й слизистой 
оболочки дыхательнаго горла 
человека: $2 — эпительныя 
клетки съ мерцательными 
ресничками (с) на свободномъ 
конце; к — ядра этихъ кле--
токъ, расположенный въ раз-
ЛИЧНЫХЪ ПЛОСКОСТЯХЪ; 82 
— бокаловидныя слизистыя 
клетки; 1 — ядра лейкоци-
товъ, заползшихъ въ меж
клетные соковые канальцы ~ 
изъ основы слизистой оболочки; В — основная перепонка;] 
основа слизистой оболочки. Увеличеше 600 (ЕЬпег). 

18 — 

Рис. 1449. 

Рис. 1449. Сли
зистая оболочка 
гортани человека 
въ перпендикулар-
номъ къ поверхно
сти еясЬченш: 1 — 
однослойный много-
рядноядерный ци
линдрическш эии-
тел1й съ мерцатель
ными ресничками; 
между цилиндри
ческими клетками 
изображены три 
слизистыхъ бокало-
видныхъ клетки; 
2 — основная пере
понка; 3 — основа 

слизистой оболочки; 4 —• поперечное сечете отделительныхъ тру-
бокъ слизистыхъ железъ гортани; 5 — кровеносный сосудъ; 6 — 
эластическое волокно (Неутапп). 
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носнымъ сосудамъ достигаютълимфенныхъ узловъ и тамъ 
откладываютъ свою ношу въ межфолликульныхъ простран-
ствахъ, вследств1е чего они иногда бываютъ совершенно 
загромождены пигментными пылевыми частицами. Всл^д-
ств1е накоплешя инородныхъ тйлъ каждый лимфенный узелъ 
соответственнымъ образомъ увеличивается въ объеме. 

Рис. 1450. 

Ъ ,« 

ерл ер 

Рис. 1450. ОЬчеше легкаго казненнаго человека, обработан
ная растворомъ азотно-кислаго серебра: А — легочные пузырьки 
(алвеолы); скобка обнимаетъ продольное сечете бронхюлы; видна 
поверхность станки, покрытая кубическимъ эпител1емъ,. между кото-
рымъ далее видны клетки плоскаго эпител1я; ер — кубичесшй 
эпител1й; ер г  — плосшя клетки эпител1я; Ь — частицы угля, 
отложенныя въ промежуточной волокнистой соединительной ткани. 
Увеличеше 160 (8оЪоИа). 
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е. Кровеносные и лимфеносные сосуды и нервы легкихъ. 

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  л е г к и х ъ  с о с т о я т ь  и з ъ  л е г о ч 
ныхъ артерШ и венъ, разветвляющихся и сопровождающихъ 
бронхи до ихъ концевыхъ разветвлешй. (Рис. 1151.) Тамъ 
въ стенке легочныхъ пузырьковъ артерш образуютъ к а и и л -
ларныя сети (рис. 1452, 1453), изъ которыхъ у основашя 
пузырьковъ начинаются легочныя вены. Это сосуды, при
водящее кровь, содержащую мало кислорода для ея насы-

Рис. 1451. 

Рис. 1451. Схема 
продольнаго сЬчешя 
части легочной доль
ки для показашя со-
отношетя воздухо-
носныхъ путей съ 
кровеносными сосу
дами : Ьг — брон-
хюла; с1.а1—пузырь-
чатый ходъ; а1 — 
его концевая часть 
разветвляющаяся на 
воронки (1п^ип(ИЪи1а) 
— 8. а1; аг1 — ветвь 
легочной артерш; а 
— ея разветвлешя; 
ар — ячейки-алве-
олы; V — вена ле
гочная ; начинается 
въ плевре — 1; продолжается параллельно, но на разстоянш отъ 
внутридольковой бронхюли. Увеличеше 35 (\\ г  8. МШег). 

щешя имъ въ легочныхъ пузырькахъ и отводяшде ее, насы
щенной кислородомъ и освободившеюся отъ угольной кис
лоты въ полость сердца. Кроме того стенки всехъ развет
влешй бронховъ а также легочныхъ артерШ и венъ и вся 
промежуточная волокнистая соединительная ткань съ лим-
феносными сосудами, лимфенными узлами, нервами полу-
чаютъ кровь, питающую элементы ихъ составлякнще изъ 
бронховыхъ арте р 1 й (аг1. ЪгопсЫа1е8), выходящихъ не
посредственно изъ аорты. Бронховыя вены иолучаютъ кровь 
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Рис. 1452. Сечете 
легкаго кролика съ 
налитыми массой кро
веносными сосудами: 
1—капилларныя сЬти 
въ станке легочной 
ячейки (а1уео1а); 2 — 
куполъ ячейки срЪ-
занъ, осталась сЬть 
капилларовъ только у 
ея основашя (ВбЬт ип<1 
Вау)<М!). 

РИС. 1453. 

Рис. 1453. Схема расположешя кровеносныхъ капилларовъ 
въ ячейкахъ (а1уео1а) легкихъ: 1 — капиллары, огибаюшдя пере
городки алвеолъ, чтобы перейти изъ одной въ другую; 2 — пере
городки въ основанш чашкообразныхъ ячеекъ; 4 — сЬть капил
ларовъ въ своде ячейки; 5 — эпител1й станки ячейки (Вегс1а1). 

Рис. 1452. 
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только изъ кровеносныхъ капилларныхъ сетей бронховъ, 
сгЬнокъ легочныхъ артергй, венъ, лимфеносныхъ сосудовъ, 
лимфенныхъ узловъ, нервовъ и промежуточной рыхлой во
локнистой соединительной ткани. Въ то же время капил-
ларныя еЬти более тонкихъ разветвлешй бронховыхъ ар-
терШ, заложенный въ ссЬнкахъ бронхюлей и дыхательныхъ 
п у з ы р ч а т ы х ъ  х о д о в ъ ,  п е р е д а ю с ь  с в о ю  к р о в ь  н е п о с р е д 
с т в е н н о  в ъ  л е г о ч н ы я  в е н ы .  

Лимфеносные сосуды начинаются на поверхности лег-
каго надъ плеврой, где образуютъ поверхностную гу
стую капилларную сеть. Кроме того друйе сосуды берутъ 
начало въ ткани стенокъ бронховъ и ихъ разветвлешй 
(глубокая лимфеносная сеть). Далее они идутъ вместе 
съ кровеносными сосудами и нервами въ промежуточной 
рыхлой волокнистой соединительной ткани, часто преры
ваясь на пути лимфенными узлами. (Рис. 1454.) 

Нервы легкихъ состоять изъ мякотныхъ волоконъ. Они 
сопровождаютъ и снабжаютъ своими разветвлешями крове
носные и лимфеносные сосуды и бронхи. 

Рис. 1454. 

2 
2 

Рис. 1454. Лимфенный узелъ (1) 
съ приносящими лимфу сосудами (2) и 
относящими (3); стрелки показываюсь 
нанравлеше тока лимфы (Те81и*,). 
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Въ легкихъ лягушки А. Смирновъ (1888) йашелъ кон
цевые клубочки или узелки изъ первичныхъ узловатыхъ 
нервыхъ волоконецъ. 

Снаружи лёгкое покрыто тонкой плевой (р1еига), 
т. е. серозной оболочкой, строете которой было 
изложено выше. 

3, Развитие дыхательныхъ органовъ 
и пищевода. 

а. Развитее пищевода. 

Вначале пищеводъ является въ виде очень короткой 
т р у б к и ,  з а л о ж е н н о й  м е ж д у  г л о т о ч н ы м ъ  р а с ш и р е н 1 е м ъ  
верхней кишки и желудочнымъ вздут1емъ нижней 

Рис. 1455. Головная по
ловина зародыша человека 
длиною въ 4,2 миллиметра 
въ стрЪловидномъ продоль-
номъ сЬчеши; видъ правой 
половины извнутри: 1 — 
глазной пузырекъ; 2 — лоб
ный отростокъ; 3 — верхняя 
челюсть; 4 — нижняя че
люсть; 5 — внутрентя жа-
берныя бороздки — щели: 
6 — слуховой пузырекъ; 7 — 
спинная струна; 8, 9 — глот
ка; 10 — зачатокъ легкихъ въ 
виде выпячивашя передней 
стенки глотки; 11 — аорта 
и ея разветвлешя обозначены 
пунктиромъ на стенке глотки 

въ виде аортныхъ дугъ, проходящихъ въ жаберныхъ дугахъ и соеди-
няющихъ на спинной стороне въ нисходящую аорту; 12 — желу-
дочекъ сердца; 13 — первичная сердечная сорочка (репсагйшт); 
14 венная пазуха сердца (втиз уепозив); 15 — протокъ Сиу1ег; 
16 пупочная вена; 17 — мозговая трубка; 18 — печеночный 
протокъ; 19 — зачатокъ 'печени; 20 — первичная кишка (\У" Шз). 

кишки. (Рис. 1455, 1456.) 

Рис. 1455. 
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Границы верхней или передней кишки прости
раются до входа въ желудокъ. Эта часть первичной кишки 
называется также дыхательной частью первичной кишки 
въ отлич1е отъ пищеварительной или нижней части, 
начинающейся отъ входа въ желудокъ. 

Во время второго месяца, когда развивается шея и 
грудь, пищеводъ быстро удлиняется. (Рис. 1457—1461.) 

зы; 12—спинная 
брыжжейка; 13 — промежуточная почка; 14 — каналъ мочевого 
м^шка (а11ап1о18); 15 — задняя кишка; 16 — зачатокъ почки; 17 — 
хвостовая кишка; 18 — сердце; 19 — околосердечная полость; 
20 — сердечная сорочка (репсагсИит); 21 — пупочный канатикъ; 
22 — желточный мёшокъ; 23 — клоака. Увеличеше 15 (\\ г  №§). 

У зародыша человека длиною въ 19 миллиметровъ имеется 
уже наружная мышечная оболочка пищевода, а въ 
н а ч а л е  т р е т ь я г о  м е с я ц а  п о я в л я е т с я  и  мышечный  с л о й  
слизистой оболочки. Сосочки основы слизистой 
оболочки развиваются только въ теченш восьмого месяца, 
а железы слизистой оболочки пищевода заканчиваютъ 
свое развитте только после рождешя. 

Рис. 1456. 

Рис. 1456.Киш-
ка зародыша че
ловека длиною въ 
5 миллиметровъ: 
1 — глазной пу
зырь; 2 — осно-
вате черепа; 3 — 
верхняя челюсть; 
4 — нижняя че
люсть; 5 — слу
ховой пузырекъ; 
6 — мезодерма; 
7—головная киш
ка (глотка); 8 — 
зачатокъ лег
кихъ; 9 — желу
докъ; 10 — зача
токъ печени; 11 
— зачатокъ под
желудочной желе-
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Рис. 1457 

мочевой протокъ (аПапклз); \У — 
почки; В — хвостовая кишка; 81 
чеше 15 (\У Н18). 

Рис. 1457. Развит1е 
первичной кишки и ея 
придатковъ у зародыша 
человека длиною въ 7 
миллиметровъ: КТ — вы-
иячиваше КаШке для об-
разовашя передней части 
зачатка нижняго мозго
вого придатка (ЬурорЪу818 
сегеЪп); Ш— нижняя че
люсть; — языкъ; СЪ — 
спинная струна; 8(1 — за
чатокъ щитовидной же
лезы ; Ер — надгортан-
никъ (ер1§1оШв); Кк — 
зачатокъ гортани; Ь§- — 
зачатокъ легкихъ; Ое — 
пищеводъ; М& — желу
докъ; Р — зачатокъ под
желудочной железы; ЬЪ§ 
— желчный протокъ; В» — 
желточный протокъ; АН — 

протокъ \Уо1й"а; N — зачатокъ 
- хвостовой конецъ тела. Увели-

Рис. 1458. 

Рис. 1458. Развит1е 
первичной кишки и ея 
придатковъ у зародыша 
человека длиною въ 10 
миллиметровъ: буквы 
имеютъ то же значете. 
что п на предыдущему, 
рисункЬ. Увеличеше 15 
(\\' Ша). 

Т\ 
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Рис. 1459. 

Рис. 1460. Развитее пер
вичной кишки и ея придат
ковъ у зародыша человека 
длиною въ 13,8 миллиметра: 
С1 — толстая кишка; НЬ — 
зачатокъ мочевого пузыря; 
Ап — заднепроходная или 
клоачная перепонка; осталь-
ныя обозначешя те же, что 
и на предыдущемъ рисункЬ. 
Увеличеше 10 (\\ т  Шя). 

лт. 

Рис. 1459. Развитее пер
вичной кишки и ея придат
ковъ у зародыша человека 
длиною въ 12,5 миллиметра: 
Тг — дыхательное горло; 
Сс — зачатокъ слепой кишки; 

— половой бугорокъ; 
остальныя обозначешя те же, 
что на предыдущемъ рисунке. 
Увеличеше 12 (\\ т. Ш§). 

Рис. 1460. 

ял 
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Во время всасывашя глоточной перепонки (шет-
Ъ г а п а  р Ь а г у п ^ е а И з ) ,  к о г д а  г о л о в н о й  с л Ъ п о й  м Ъ ш о к ъ  
кишки соединяется съ носоротовой ямкой; какъ тотъ, 
т а к ъ  и  д р у г а я  б ы в а ю т ъ  в ы с т л а н ы  с в о й с т в е н н ы м ъ  и м ъ  о д н о -
слой н ы м ъ эпител 1 емъ. первый энтодермой, а вто
рая — эктодермой. (Рис. 1462—1464 И СМ. рис. 1455, 1456.) 

Рис. 1461. 

Рис. 1461. Три стадш развит1я пищеварительной трубкц, 
показывающая последовательное образовате желудка, петель кишки, 
легкихъ, поджелудочной железы и печени у зародыша человека: 
1 — пищеводъ; 2 — желудокъ; 3 — тонкая кишка; 4 — толстая 
кишка; 5 — легюя; 6 — верхнш и задшй зачатокъ поджелудоч
ной железы; 7 — нижнш или задшй, или печеночный зачатокъ 
той же железы; сл1яше ихъ въ стадш С; 8 — зачатокъ печени; 
9 — зачатокъ желчнаго пузыря; 10 — желточный протокъ; 11 — 
зачатокъ слепой кишки (%. Шз). 

У взрослаго носовые проходы (1'о8вае па8а1е8) и 
н о с о в а я  ч а с т ь  г  л  о  т  к  и  п о к р ы т ы  о д н о с л о й н ы м ъ  п р и з -
м е н н ы м ъ  р ' Ь с н п ч н ы м ъ  э п и т е л г е м ъ ,  а  п о л о с т ь  
рта, ротовая часть глотки и пищеводъ покрыты 
многослойнымъ плоскимъ эпителн'мъ. Относительно пре
образования эктодермы носоглоточной полости и замены ея 
эпител1я :шител1емъ энтодермы будетъ сказано позже. 
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Въ полости рта, образованной изъ части носоротовой 
п а з у х и ,  э к т о д е р м а  п о с т е п е н н о  п р е о б р а з у е т с я  в ъ  м н о г о 
слойный плоск1й эпителШ. Части, образуюицяся изъ 

Рис. 1462. 

Рис.1462. Продольное стрело
видное и осевое сЬчеше головного 
конца зародыша кролика съ 8—12 
первичными позвонками: 1 — вод
ная оболочка; 2 — впячивате 
для образовашя нижняго мозгового 
придатка (ЬурорЪу818 сегеЪп); 3 — 
носоротовая ямка; 4 — сердце; 
5 — энтодерма; 6 — спинная 
струна; 7 — головной слепой мЪ-
шокъ кишки; 8. — средняя пла
стинка черепа; 9 — передшй моз
говой пузырь (Ке1Ье1). 

Рис. 1463. 

-4 

Рис. 1463. Продольный разрЪзъ 
человЪческаго зародыша длиною въ 
2,15 миллиметровъ: Ор — глазной 
пузырекъ; о. р1. — глоточная пере
понка; Ш — сердце; Ы — печень; 
От — желточно-брыжжеечная вена; 
Ук — желточный пузырь; иа — пу
почная артер1я; А11 — аИап1о18; и.у — 
пупочная вена; тс — клоачная пере 
понка; с — клоака; Ао — аорта; 
Е — первичная кишка; 01— слухо
вой пузырекъ (Ж Шз). 

головного слепого мЪшка первичной кишки, какъ верхняя 
и задняя стЪнки глотки и пищеводъ бываютъ покрыты смЪ-
ш а н н ы м ъ  э п п т е л 1 е м ъ .  т о  о д н о с л о й н ы м ъ  п р и з  м е н  н ы м ъ  

64 
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Р 'ЬсНИЧНЫМЪ,  т о  м н о г о с л о й н ы м ъ  п л о с к и м ъ  в ъ  
продолжеше всего времени утробной жизни. (Рис. 1465.) 
Ресничный призменный эпителШ преобладаетъ въ 
нижней части пищевода, но онъ встречается также 

Рис. 1464. 

П 

9  9 -

- ) 

Рис. 1464. Продольное стреловидное и осевое сечете голов
ного конца зародыша кролика (216 часовъ) — А и В — (224 часовъ): 
1 — мозговая трубка; 2 — головная кишка, сообщается посредст-
вомъ отверст1я, образовавшагося въ двухлистковой глоточной пере
понке, съ носоротовой ямкой — 3; 4 — спинная струна; 5 — 
ргоатпюп; 6 — желудочекъ сердца; 7 — аортное расширеше; 
8 — сердечное ушко или предсердге; 9 — зачатокъ легкихъ; 10 — 
слепой мешокъ КаШке; 11 — слепой мешокъ ВееззеГа; 12 — 
ворсинки желточнаго протока; 13 — средняя пластинка черепа; 
15 — внгдреше эктодермы между спланхноплеврой извнутри и 
энтодермой снаружи для образовашя зачатка передней грудной 
стенки. Увеличеше 30 (Тоигпеих). 

островками и въ верхней части его, въ глоткгЬ, на 
о с н о в а н 1 п  я з ы к а ,  в ъ  о б л а с т и  м и н д а л и к а .  

Относительно замены элементовъ энтодермы (приз-
мен наго эпител1я)-элементами эктодермы (многослойнымъ 
шюскимъ эпителгемъ) существуетъ следующее разъяснеше. 
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Сначала призменныя клетки эктодермы располагаются 
въ одинъ слой, но потомъ вслед ств1е быстраго размно-
жешя, онЬ слагаются въ несколько слоевъ. Съ конца 
перваго месяца зародышевой жизни эпителш бываетъ уже 
толщиною въ 40 |х и состоитъ изъ нЬсколькихъ слоевъ мно-
гогранныхъ клетокъ. Въ продолжете второго месяца эпи-
т е л 1 й  и м е е т ъ  м ^ с т н ы я  в о з в ы ш е н 1 я  и  у  г  л  у  б  л  е  н  1  я .  В ъ  
начала третьяго месяца новерхностныя клетки мно-
г о с л о й н а г о  э п и т е л 1 я  п р е и м у щ е с т в е н н о  и м - Ь г о т ъ  п р и з м е н -
н у ю форму, а въ средин^ того же месяца оне даже по
крыты ресничками. Съ этого времени эпителш дости-

эпител1й; 2— островокъ пи-
линдрическихъ клетокъ съ 
мерцательными ресничками; 3 — основа слизистой оболочки; 4 — 
мышечный слой слизистой оболочки. Увеличеше 120 (Тоигпеих). 

гаетъ толщины 60 [х и на всемъ протяжеши снабженъ рес
н и ч к а м и ;  н о  к о е - г д е  с р е д и  н е г о  п о п а д а ю т с я  о с т р о в к и  
многослойнаго плоскаго эпител1я. Далее, вслед-
ств1е того, что многогранныя клетки многослойнаго 
эпител1я размножаются быстрее призменныхъ, первыя 
выпячиваются на поверхности и нависаютъ надъ вторыми. 
Потомъ оне подходятъ также подъ основаше призменныхъ 
к л е т о к ъ  и ,  о т д е л и в ъ  н х ъ  о т ъ  с о о б щ е ш я  с ъ  о с н о в н о й  
перепонкой, вполне и повсеместно ихъ замещаютъ. 
Последшя призменныя клетки ресничнаго эпител1я быва-
ютъ замещены многогранными ко времени рождетя. Нужно 
з а м е т и т ь ,  ч т о  у  н е к о т о р ы х ъ  н и с ш и х ъ  п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и -
в о т н ы х ъ ,  н а п р .  у  л я г у ш к и  э п и т е л Ш  п и щ е в о д а  н а  
в с ю  ж и з н ь  о с т а е т с я  р  е  с  н  и  ч  н  ы  м  ъ  п р и з м е н н ы м ъ  э  п  и  -
тел1емъ. (Рис. 1466, 1467.) 

Рис. 1465. 

ларное къ поверхности се
чете слизистой оболочки пи
щевода зародыша человека 
длиною въ 32/43 сантиметра: 
1 — многослойный плосюй 

Рис. 1465. Перпендику- 2~ 

64* 
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Рис. 1466. Бокало-
ВИДНЫЯ СЛИЗИСТЫЯ Э11И-

тельныя клетки изъ 
пищевода аксолота, об-
работанныя осм1евой 
кислотой. Налево вид
ны две цилиндричесмя 
эпительныя клетки съ 
мерцательными рес
ничками на свободномъ 

конце, помещающаяся между двумя бокаловидными клетками, какъ 
это бываетъ въ эпительномъ покрове (РоисЬе! е! Тоигпеих). 

РИС. 1467. Выде-
ленныя цилиндриче-
сюя клетки съ мер- ^ 
цательными реснич
ками изъ эпител1я 
слизистой оболочки 
пищевода лягушки и 
слизистыя бокало- ^ 
видныя клетки. 1 — 
клеточное тело; 2 — 
клеточное ядро;3 — 
мерцательныя рес
нички ; 4 — органи
зованный вещества 
клеточнаго тела растянуты шариками слизь образующаго вещества 
(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — суженный 
свободный конецъ клетки съ отверст1емъ полости бокала, чрезъ 
которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 — по
верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 
клеткой. Увеличеше 520 (Згутопочласг). 

б. Развит1е дыхательныхъ органовъ. 

Д ы х а т е л ь н ы й  о т д й л ъ  п е р в и ч н о й  к и ш к и  п е р в о 
н а чально состоитъ изъ вертикальнаго желобка, от-
крытаго кпереди, передней станки головной кишки между 
ч е т в е р т о й  ж а б е р н о й  д у г о й  и  п о п е р е ч н о й  п е р е г о р о д  
к о й (йеркпп Ъгапзуегзит). (Рис. 1468, 1469.) 

У зародыша длиною въ 4 миллиметра нижшй конецъ 
итого желобка сворачивается въ трубку, передняя стенка 

Рис. 1466. 

Ш Ш 
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Рис. 1468. 

Рис. 1468. Головная по
ловина зародыша человека 
длиною въ 4,2 миллиметра 
въ стр-Ьловидномъ продоль-
номъ с-Ьченш; видь правой 
половины извнутри: 1 — 
глазной пузырекъ; 2 — лоб
ный отростокъ; 3 — верхняя 
челюсть; 4 — нижняя че
люсть; 5 — внутрентя жа-
берныя бороздки — щели; 
6 — слуховой пузырекъ; 7 — 
спинная струна; 8, 9 — глот
ка ; 10 — зачатокъ легкихъ въ 
виде выпячивашя передней 
стенки глотки; 11 — аорта 
и ея разветвлешя обозначены 
пунктиромъ на стенке глотки 
въ виде аортныхъ дугъ, проходящихъ въ жаберныхъ дугахъ и соеди-
няющихъ на спинной стороне въ нисходящую аорту; 12 — желу-
дочекъ сердца; 13 — первичная сердечная сорочка (репсагсИит); 
14 — венная пазуха сердца (вита уеповив); 15 — протокъ Сшчег; 
16 — пупочная вена; 17 — мозговая трубка; 18 — печеночный 
протокъ; 19 зачатокъ печени; 20 — первичная кишка (ЛУ Шв). 

Рис. 1469. 

6 - -К 

Рис. 1469. Зародышъ человека дли
ною въ 4,2 миллиметра (около 21 дня). 
Сердце и передняя стенка (тетЪгапа 
геитепв) вместе съ желточнымъ пу-
зыремъ срезаны: 1 — носоротовая 
ямка; 2 — зачатокъ легкихъ; 3 — 
желудокъ; 4 — задняя кишка; 5 — 
хвостовая кишка; 6 — желточный про
токъ; 7 — зачатокъ гортани; 8 — за
чатокъ печени; 9 — околосердечная 
полость; 10 — поперечная перего
родка — зачатокъ Д1афрагмы; 11 — 
брюшная полость; 12 — первая жа
берная дуга — нижняя челюсть; 13 — 
глазной пузырекъ; 14 — промежуточ
ный мозгъ; 15 — средтй мозгъ; 16 — 
мочевой протокъ къ мочевому мешку 
(аПапМв); 17 — желточная ножка или 
пупочный канатикъ. Увеличеше 20 
(\У Н1з). 
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которой выпячивается впередъ въ видЬ полаго отростка съ 
округленной вершиной, направляется въ переднюю под
держивающую кишку связку (тезеп^егшт ап^епиз) и даетъ 
начало легкимъ. (Рис. 1470, 1471.) 

Рис. 1470. 

1д ое. 

Рис. 1470. Система аортныхъ 
дугъ зародыша человека длиною 
въ4,25миллиметровъ(видъ сбоку) 
въ продольномъ с-Ьчеши: I—V — 
аортные дуги; 11к — нижняя че
люсть; 8(1 — щитовидная железа; 
К — м^сто гортани; Р — легоч
ная артер1я; — зачатокъ лег
кихъ; Ое — пищеводъ. Увели
чеше 36 (\У. Шз). 

Рис. 1471. 

Рис. 1471. Киш
ка зародыша че
ловека длиною въ 
5 миллиметровъ: 
1 — глазной пу
зырь ; 2 — осно-
ваше черепа; 3 — 
верхняя челюсть; 
4 — нижняя че
люсть; 5 — слу
ховой пузырекъ; 
6 — мезодерма; 
7—головная киш
ка (глотка); 8 — 
зачатокъ лег
кихъ; 9 — желу-
докъ; 10 — зача
токъ печени; 11 
— зачатокъ под
желудочной желе
зы; 12—спинная 
брыжжейка; 13 — промежуточная почка; 14 — каналъ мочевого 
мешка (аПапкпз); 15 — задняя кишка; 16 — зачатокъ почки; 17 — 
хвостовая кишка; 18 — сердце; 19 — околосердечная полость; 
20 — сердечная сорочка (репсагсИит); 21 — пупочный канатикъ; 
22 — желточный мешокъ; 23 — клоака. Увеличеше 15 (\\^ Шв). 

—и-— « 
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Рис.1472. П<ь 
слЪдовательныя 

стадш развита 

легкихъ у заро

дыша ; видъ спе

реди : А, В, С — 

схема; Б—-лег

кое у зародыша 

ехидны: ое—пи-

щеводъ; I — ды-. 

хательное горло; 

1, 1' — легкое; 

р — концевой 

легочный пузы

рекъ; ар1— ле

гочная "артер1я 

(ЫагаШ). 

Рис. 1472. 

У 
Рис. 1473 

Рис. 1473. Человече-
сгай зародышъ длиною въ 
10 миллиметровъ со сре
занной передней стенкой 
и сердцемъ для обнару-
жешя распределешя си
стемы венъ печени и 
сердца: 1 — пупочный 
канатикъ; 2 — правая, 
3 — левая пупочныя ве
ны ; 4 — воротная вена; 
5 — печеночная вена; 
6 —венная пазуха сердца; 
7 — венный протокъ Си-
у1ег (йисЪиз Сшаеп); 8 — 
кардинальная вена; 9 — 
первичная яремная вена; 
10 — зачатокъ легкихъ; 
11, 12 — печень; 13 — 
конечность, нижняя; 14 
— отверстие ведетъ въ 
правое предсерд1е срЪ-
заннаго сердца. Увели
чеше 18 (\У Нтз). 
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У зародыша въ 6 миллиметровъ длиною этотъ легоч
ный  о т р о с т о къ  р а з д в а и в а е т с я  и  о б р а з у е т ъ  з а ч а т ки  п р а -
ваго и лЪваго легкихъ, а лежащая надъ нимъ общая 
часть трубки постепенно отделяется отъ кишки и образуетъ 
дыхательное горло. (Рис. 1472—1474.) В е р х н я я 
часть желобка пока остается въ связи съ глоткой и впо-
слй д с т вш  о б р а з у е т ъ  г о р т а н ь .  

Дв-Ь трубки, происшедшая отъ раздЪлешя первичнаго 
л е г о ч н а г о  о т р о с т к а  и  о б о з н а ч ающая  с о б ою  д о л и  л е г к и хъ  
(первичныя главныя бронхи), многократно на концахъ вет
вятся и образуютъ бронхгальныя древовидныя разв&гвлетя 
а также первичные легочные пузырьки. (Рис. 1475—1477.) 

Эти трубки облекаются снаружи довольно толстой ки-
шечно в о л о кни с т ой  п л а с т и нк ой  м е з о д е рмы  и  о б р а з уютъ  л е
гочный бугорокъ или выступъ (етшепйа ри1топаИв). 

ПОТОМЪ ОНЪ удлиняются и выпячиваются въ боковомъ 
направленш въ полости тЪла (сое1от). 

Рис. 1474. 

Рис. 1474. Поперечное се
чете средней части туловища 
зародыша кролика; животная и 
растительная полости: 1 — спин
ной мозгъ; 2 — межпозвонковый 
нервный узелъ; 3 — животная 
полость; 4 — аорта; 5 — по
лость кишки; 6 — полость лег
кихъ; 7 — растительная полость; 
8 — сердце; 9 — соединительная 
перепонка (тетЪгапа геитепв); 
10 — вена; 11 — вена; 12 — 
мышечная пластинка — Муо1ош 
(КоИтапп). 

а. Летя, 



1017 

Рис. 1475. р и с >  1475. Развитее 
первичной кишки и ея 
придатковъ у зародыша 
человека длиною въ 7 
миллиметровъ: КТ — вы-
пячиваше КаШке для об
разовашя передней части 
зачатка нижняго мозго
вого придатка (Ъурор]1у818 
сегеЪп); Ш — нижняя че
люсть ; 2§ — языкъ; СЬ — 
спинная струна; 8(1 — за
чатокъ щитовидной же
лезы ; Ер — надгортан-
никъ (ер1§1оШ8); Кк — 
зачатокъ гортани; — 
зачатокъ легкихъ; Ое — 
пищеводъ; — желу-
докъ; Р — зачатокъ под
желудочной железы; ЬЬ§ 
—желчный протокъ; Бз— 
желточный протокъ; АН — 

мочевой протокъ (а11ап1о1з); \\^ — протокъ \\ гоШ'а; N — зачатокъ 
почки; В —• хвостовая кишка; 81 — хвостовой конецъ тела. Увели
чеше 15 (Л^ Шз). 

г Р и с .  1 4 7 6 .  

Рис. 1476. Развит1е 
первичной кишки и ея 
придатковъ у зародыша 
человека длиною въ 10 
миллиметровъ: буквы 
имеютъ то же значеше, 
что и на предыдущемъ 
рисунке. Увеличеше 15 
(\У. Шв). 
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Въ то же время въ конце перваго месяца оне обра
зуютъ несколько боковыхъ полыхъ отростковъ на своемъ 
пути1 одинъ на левой трубке и два на правой. Эти 
отростки составляютъ долевые бронхи, которыхъ теперь 
въ п; авой доле три и въ левой два. Концы этихъ брон-
х о в ъ  с л е г к а  р а з д у т ы  и  я в л я ю т с я  п е р в и ч н ы м и  л е г о ч 
ными пузырями. (Рис. 1478—1481.) 

Рис. 1477 рис< 1477. Ветви 
аорты у человеческаго 
зародыша длиною въ 
11,5 миллиметровъ: 1Тк 
— нижняя челюсть; 

— языкъ; I—У — 
аортныя дуги; А.У — 
позвоночная артер1я; 
Р — легочная артер1я; 

— легкое; Ое — 
пищеводъ; Т — легоч
ной стволъ; Ао — нис
ходящая аорта; К — 
артер1йный протокъ 
(ВоЫ); 8 — ротовое 
отверст! е (\У Шв). =Ое* 

Рис. 1478. 

и в 

Рис. 1478. Строеше легкихъ у челов^ческаго зародыша дли
ною въ 10,9 миллиметра: А — видъ легкихъ справа (обозначаются 
три доли); В — видъ легкихъ спереди (правое и левое легшя); 
С видъ легкихъ слева (две доли): Ое — пищеводъ; Тг — ды
хательное горло; Аг1 — легочная артер1я; V. р — легочная вена; 
1, II, III — первыя ветви бронховъ; Ь — верхняя доля легкаго; 
Ь' — нижняя доля; V — средняя. Увеличеше 30 (\У Шз). 
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Рис. 1479. 

Рис. 1480. Развитее пер
вичной кишки и ея придат
ковъ у зародыша человека 
длиною въ 13,8 миллиметра: 
С1 — толстая кишка; НЬ — 
зачатокъ мочевого пузыря; 
Ап — заднепроходная или 
клоачная перепонка; осталь-
ныя обозначешя те же, что 
и на предыдущемъ рисунке. 
Увеличеше 10 (ЛУ Шб). 

>лт 

Рис. 1479. Развшче пер
вичной кишки и ея придат
ковъ у зародыша человека 
длиною въ 12,5 миллиметра: 
Тг — дыхательное горло; 
Сс — зачатокъ слепой кишки; 

— половой бугорокъ; 
остальныя обозначешя те же, 
что на предыдущемъ рисунке. 
Увеличеше 12 (\\ г  Шз). 

Рис. 1480. 

АХ 
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Каждый изъ бронховъ въ свою очередь удлиняется 
и даетъ много новыхъ бронховыхъ ветвей, на концахъ 
которыхъ также образуются полыя веточки. Первыя отхо
дя идя отъ бронха веточки отделяются въ виде одиночнаго 
отростка, а эти далее въ свою очередь делятся уже сразу 

Рис. 1481. 

5—. 

„5 

....6 

-.6 

ю 

3-% 

9-
п— 

В А 

Рис. 1481. Три стадш развит1я пищеварительной трубки, 
показывающая последовательное образоваше желудка, петель кишки, 
легкихъ, поджелудочной железы и печени у зародыша человека: 
1 — пищеводъ; 2 — желудокъ; 3 — тонкая кишка; 4 — толстая 
кишка; 5 — леггая; 6 — верхшй и задшй зачатокъ поджелудоч
ной железы; 7 — нижнш или задшй, или печеночный зачатокъ 
той же железы; сл1яше ихъ въ стадш С; 8 — зачатокъ печени; 
9 — зачатокъ желчнаго пузыря; 10 — желточный протокъ; 11 — 
зачатокъ слепой кишки (\У. Н1в). 

на два отростка (дихотомически), какъ указали Жз (1887) 
и (ГНагйтИег (1897). Только начиная съ шестого месяца 
утробной жизни первичные легочные пузыри, име
ю щ е е с я  н а  к о н ц а х ъ  р а з в е т в л е ш й  б р о н х о в ъ ,  о б р а з у ю т ъ  в т о -
р и ч н ы я  в ы п я ч и в а н 1 я  с в о и х ъ  с т е н о к ъ  в ъ  в и д е  л е -
гочныхъ пузырьковъ или алвеолъ. (Рис. 1482.) 
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До третьяго месяца утробной жизни внутренняя по
верхность бронховъ и легочныхъ пузырей выстлана 
многослойнымъ эпител1емъ, состоящимъ изъ кле
токъ многогранной формы, какъ и внутренняя поверхность 
пищевода. 

Во время третьяго месяца эпителШ бронховъ стано
вится р'Ьсничнымъ, авъ легочныхъ пузыряхъ его 
клетки располагаются въ одинъ слой и принимаютъ к у 
бическую форму. (Рис. 1488.) 

Рис. 1482. Последовательный стадш развит1я легочной дольки 
у млекопитающихъ: А — начальная стад1я, В, С — промежуточ
ный, Б — окончательная: Ы — внутридольковый бронхъ; урр — 
первичные легочные пузырьки; урр' — новообразовавппеся легоч
ные пузырьки; Ы' — разветвлете внутридольковаго бронха; са — 
пузырчатые ходы; 1 — воронки; ар — ячейки-алвеолы (^еёегвЬеип). 

Въ конце утробной жизни эти кубической формы эпи-
тельныя клетки еще более уплощаются, но становятся 
плоскими, пластинчатыми клетками только после 
рождешя, когда легочные пузырьки начинаютъ растяги
ваться во время вдыхашя. (Рис. 1484—1486.) 

Промежуточная волокнистая соодинительная ткань раз
вивается вместе съ ростомъ легкихъ и бронховъ изъ эле-
ментовъ кишечноволокнистой пластинки мезодермы, 
образовавшей вначале легочное возвышеше (епипепНа ри1-
топаНз) въ передней поддерживающей первичную кишку 
связке (тек<*п1епит ап!егш8). (Рис. 1487, 1487а.) 

Рис. 1482. 
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Рис. 1483. 

Рис. 1483. Сечеше легкаго зародыша человека: А, В, С, Б — 
отдельный легочный дольки, разграниченный промежуточной волок-
цистой соединительной тканью — й; Ы — внутридольковый бронхъ; 
Ы — его разветвлен!я; а - легочные пузырьки; V — кровенос
ный сосудъ (Кепаи1). 

Рис.1484. Сечеше лег
каго новорожденная ре
бенка : Ь — продольное 
сечеше бронхюла, продол
жающегося въ пузырьча-
тые ходы — а — ал-
всолы-ячейки въ иоиереч-
ном'ь сеченш; а' — ячейка 
въ продольномъ сеченш; 
а" — ячейка, въ касатель-
номъ сеченш : виденъ вы-
стилаюшдй ее эпител1й. 
Увеличеше 112 (ЕЪпег). 

т 
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Рис. 1485. 

Ъ 

\* , 

V * 
ер 

Рис. 1485. Сечете легкаго казненнаго человека, обработан
ная растворомъ азотно-кислаго серебра: А — легочные пузырьки 
(алвеолы); скобка обнимаетъ продольное сечете бронхюлы; видна 
поверхность стенки, покрытая кубическимъ эпителгемъ, между кото-
рымъ далее видны клетки плоскаго эпителия; ер — кубическш 
эпител1й; ерх  — плостя клетки эпител1я; Ъ — частицы угля, 

% 
отложенный въ промежуточной волокнистой соединительной ткани. 
Увеличеше 160 (8оЪо№а). 
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Рис. 1486. 

Рис. 1486. Однослойный пло-
сий эпителгй, выстилаюпцй ле
гочную алвеолу человека (ды
хательный эпителШ), обработан
ный растворомъ азотнокислаго 
серебра. 1 — клетка плоскаго 
эпител1я, утратившая ядро; 2 — 
клетка съ ядромъ; 3 — наруж
ная граница легочной алвеолы. 
Увеличеше 240 (КбШкег). 

Рис. 1487 

Рис. 1487, 1487а. Схема последовательная развитая (А—Е) 
у зародыша главныхъ полостей тела въ поиеречныхъ сЁчешяхъ 
тела чрезъ область сердца: 1 — мозговая трубка; 2 — спинная 
струна; 3 — пищеварительная трубка; 4 — спланхноилевра; 5 — 
соматоплевра; 6 — полость тела (Сое1от); 7 — аорта; 8 — по
лость сердца; 9 —протокъ Сиу1ег; 10 — кардинальная вена; 11 — 
мюмера; 12 — околосердечная полость; 13 — надкожица; 14 — 
легкое; 15 — окололегочная (плевральная) полость; 16 — около
сердечная полость; 17 — пищеводъ. Рис. 1487. А — полость 
тела — 6 нераздельная; сердце развивается въ брюшной части 
поддерживающей кишку связке (те8еп1егтт уеп!ха1е), а аорта — 
въ спинной части (ше8еп1епит <1ог8а1е). В — протоки Стчег, со
единяя сердце съ кардинальными венами, участвуютъ въ образо-
ванш Сюковыхъ поддерживающихъ сердце связокъ (те80саг(1шт 1а1е-
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Рис. 1487а. 
С 2Г 

га1е) и отгораживаютъ изъ общей полости тела околосердечную 
полость. Рис. 1487 а. С — сердце выросло и окружено полостью 
(околосердечной), отделенной отъ общей полости тела боковыми 
поддерживающими сердце связками (тезосагсИит 1а1ега1е). Б — въ 
остальной полости тела разрастаются легтя, какъ выпячиватя изъ 
пищеварительной трубки; вследств1е этого полость тела превра
щается въ окололегочную полость или плевральную. Е — все на
званный части достигли своего развит!я и полости тела выпол
нены ими (Кои1е). 

Ь. Гортань и дыхательное горло. 

Когда дыхательное горло отделится отъ головной 
кишки, то глоточное отверстп' гортани является въ 
видЪ вертикальной щели (рис. 1488), но потомъ вскорЪ 
оно принимаетъ ромбовидную форму. (Рис. 1489, 1490.) 
Э т о  о т в е р с т 1 е  о г р а н и ч и в а е т с я  с в е р х у  и  с п е р е д и  к р е с т о -
о б р а з н ы м ъ  в ы с т у и о м ъ  ( 1 ' и г с п 1 а ) ,  в  е  р  х  н  1  й  к о н е ц ъ  

65 
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котораго потомъ превращается въ надгортанникъ, а 
б о к о в ы е  к р а я — в ъ  н а д г о р т а н н о ч е р п а л о в и д н ы я  
складки (рИсае агуер1#1оШсае). 

Въ середине второго месяца по мере поднят1я черпа-
ловидныхъ выстуцовъ боковыя стенки гортани соединяются 
на срединной лиши снизу до нижнйхъ голосовыхъ связокъ. 
На этомъ пространстве полость гортани замыкается спереди 
срединной эпительной пластинкой, передшя края 
которой все еще остаются разъединенными. 

Въ средине третьяго месяца происходить смена мно
гослойнаго эпител1я изъ многогранныхъ клетокъ 

о д н о с л о й н ы м ъ  э п и т е л 1 е м ъ  и з ъ  п р и з м е н н ы х ъ  к л е 
т о к ъ ,  к о т о р ы я  в с к о р е  п о к р ы в а ю т с я  м е р ц а т е л ь н ы м и  
р е с н и ч к а м и  з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  п о в е р х н о с т и  н и ж н и х ъ  г о 
л о с о в ы х ъ  с в я з о к ъ ,  г д е  о с т а е т с я  п о  п р е ж н е м у  м н о г о 
с л о й н ы й  э п и т е л 1 й .  

Гладюя мышечныя волокна-клетки задней станки ды-
хательпаго горла обнаруживаются въ конце второго месяца. 
Въ это время еще не заметно основы слизистой оболочки 
и, кажется, что эпителШ непосредственно прилегаетъ къ 
мышечному слою сзади, а спереди и съ боковъ — къ хря-
щевымъ кольцамъ. 

Хрящи гортани и дыхательнаго горла появляются въ 
середине второго месяца. Щитовидный хрящъ вна

Рис. 1488. 

Рис. 1488. Передняя стан
ка ротоглото'чной полости, 
видимая сзади: 1 — языкъ; 
2 — нижнечелюстная дуга; 
3 — срединный зачатокъ 
щитовидной железы; 4 — 
надгортанникъ; 5 — гортан
ная щель; 6 — боковой за
чатокъ щитовидной железы; 
7 — поперечное сЬчете 
аортныхъ дугъ, идущихъ 
внутри и вдоль жаберныхъ 
дугъ (КоИтапп). 
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чале состоять изъ двухъ боковыхъ пластинокъ, ко
торый сближаются своими передними краями на срединной 
лиши и срастаются въ начале третьяго месяца. (Рис. 1491.) 

Рис. 1489. 

Рис. 1489, 1490. ПослЬ довательныя преобразования передней 
СТГЁНКИ ротоглоточной полости у человЬческаго зародыша (видъ 
сзади): Рис. 1243 А — у зародыша длиною въ 3,2 миллиметра; 
В — у зародыша длиною въ 4,25 миллиметра; С — у зародыша 
длиною въ 7 миллиметровъ; Рис. 1244 О — у зародыша длиною 
въ 10 миллиметровъ; Е — у зародыша длиною въ 12,5 милли
метра. Втх, ВЪу В3, В4, В5  — соответственно первая - пятая 
жаберныя дуги и въ нихъ сЪчешя артершныхъ дугъ аорты; и — 
непарный бугорокъ-зачатокъ языка; ^ -— 1'игси1а; й> — жаберная 
основа; 1 — щель гортани; тЪ — межжаберная площадка; 1о — 
выпячивате зачатка средней доли щитовидной железы; е — над
гортанникъ; Ы — парный зачатокъ основашя или корня языка; р1 — 
вершина или т)>л<> языка; зр — шейная первичная бороздка (\У Н1з). 

Въ середине т])етьяго месяца появляется надгортан 
никъ, но нластпнныя волокна обнаруживаются въ немъ 
только на иятомъ месяце утробной жизни. (Рис. 1492.) 

65* 
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Первые зачатки ж е л е з ъ слизистой оболочки въ видЪ 
плотныхъ эпительныхъ шнурковъ появляются въ концЪ 
третьяго месяца. 

С о с о ч к и  о с н о в ы  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  н а  н и ж н е й  
голосовой связкЪ появляются только въ концЪ утробной 
жизни; а лимфенные фолликулы развиваются уже 
посл'Ь рождешя. 

Рис. 1491. 

Рис. 1491. Превращете жаберныхь дугъ у человека (схема): 
I—V — жаберныя дуги; I — 1-я жаберная дуга — хрящъ МескеГа 
образуетъ нижнюю челюсть и слуховыя КОСТОЧКИ — молотъ (т.1) 
и наковальню (т); II — 2-я жаберная дуга образуетъ 81 — стре-
мячко, часть шиловиднаго отростка — р. 8.; 1^ — шиловидно подъ
язычную связку (81у1о11уо1(1еит); с. а — малые рога подъязычной 
кости и часть ея т гЬла — Ьз; III — 3-я жаберная дуга образуетъ 
Ьх — т1шо подъязычной кости и ея больнйе рога — с. р.; IV — 
4-я дуга образуетъ верхнюю часть щитовиднаго хряща — Ш'; 

— нижняя часть посл'Ьдняго образуется изъ V — 5-ой дуги; 
ел- — перстневидный хрящъ; 1г. —дыхательное горло; рг — сосце
видный отростокъ (\\'н'(1ег811е1т). 
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Рис. 1492. Языкъ зародыша 
человека длиною въ 20 миллимет
ровъ: 1 — т-Ъло языка; 2 — ко
рень ; 3 — богатей соесит; 4 — 
отверте гортани; 5 — гортанные 
хрящи; 6 — нижняя челюсть; 
7- 8 —вторая и третья жаберныя 
дуги (\У. Шз). 

Рис. 1492. 

Д. Пищеводъ. 
Пищево дъ  со с т ои тъ  и з ъ  д в у хъ  о б о л о ч е къ :  в н у т р е н

ней — слизистой и наружной — мышечной. Кром-Ь 
того кнаружи отъ мышечной оболочки им-Ьется наружная 
оболочка изъ волокнистой соединительной ткани. (Рис. 1493.) 

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  п и щ е в о д а  с о с т а в л я е т ъ  п р о -
должеше такой же оболочки полости рта и глотки. Она 
с о с т о и т ъ  и з ъ  т о л с т а г о  с л о я  ( 2 5 0  | х )  м н о г о с л о й н а г о  п л о -
скаго эпител1я, ничЪмъ не отличающагося отъ такого 
же эпител1я полости рта. 

Подъ эпител1емъ находится тонкая основная пере
понка (шетЪгапа ЪазПапз). 

О сн о в а  с л и з и с т ой  о б о л о ч ки  им-Ье тъ  в н у т р е ншй  
сосочковый слой, выравниваемый эпител1емъ. Толщина 
основы слизистой оболочки достигаетъ 150—250 а ея со-
сочковаго слоя — 50—100 [л. (Рис. 1494.) 

Въ наружномъ слоЪ основы слизистой оболочки въ 
верхней части пищевода появляются зачатки новаго слоя — 
мышечнаго (ти8си1ап8 тисозае). ЗдЪсь пучки гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ-кл'Ьтокъ пока разсЬяны одиночно въ 
волокнистой соединительной ткани, им-Ья общее продольное 
направлеше. ЧЪмъ ниже взять для изсл'Ьдовашя слизистую 
оболочку пищевода, тЪмъ плотнее сближаются отдельные 
мышечные пучки, а въ нижней части пищевода около входа 
въ желудокъ они уже составляютъ сплошной довольно тол
стый (150 [х) слой, являясь отдЪльнымъ мышечнымъ слоемъ въ 
слизистой оболочкЪ (Ъишса тизсикпв тисоеае). (Рис. 1495.) 



1030 

П о д с л и з и с т ы й  с л о й  с о с т а в л я е т ъ  и р о д о л ж е ш е  т а 
кого же слоя глотки. Онъ состоитъ изъ элементовъ рыхлой 
волокнистой соединительной ткани съ большимъ содержа-
темъ эластинныхъ волоконъ. Волокна подслизистаго слоя 
продолжаются какъ внутрь въ волокна основы слизистой 

Рис. 1493. 

ТО 

1т 

тт 

гт 

Рис. 1493. Схема строешя пищеварительной трубки: Ь — 
иросвЪтъ трубки; 1р — слизистая оболочка; ер — эпител1й; 
§1т — железы слизистой оболочки; тт — мышечный слой сли
зистой оболочки; 8т — ПОДСЛИЗИСТЫЙ СЛОЙ; §18 — железы под-
слизистаго слоя; §§т — иодслизистое нервное сплетете или спле
тете Ме188пег'а (^ап^Ноп апЬтисозпт 8. Ме188пеп); гт — круговой 
слой мышечной оболочки; 1т — продольный слой мышечной обо
лочки ; §ту — межмышечное нервное сплетете или сплетете 
АпегЬасЬ'а (р1ехи8 туеп1епси8, 8. т!гапш8си1ап8, 8. АиегЪасЫ); 
88 —- подсерозный слой; 8 — серозная оболочка (8оЪоМа). 

оболочки, такъ и кнаружи въ волокна соединительной ткани 
наружной мышечной оболочки. 

Подслизистый слой является очень толстымъ и содер
жись въ своей толщ'Ь пищеводныя почти чисто слизи-
стыя сложныя трубчатыя железы, достигаюиця величины 
1000—1500 [л въ поперечник^. (Рис. 1496, 1497.) Эти же-
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Рис. 1494. 

Рис. 1494. Пищеводъ казненнаго человека въ поперечномъ 
сЬченш на высогЬ средней трети; общш видъ строешя; мышечный 
волокна гладтя и иоперечноиолосатыя: Ь — просвЪтъ трубки пище
вода; ер — эпителий слизистой оболочки; 1р — основа слизистой 
оболочки; тт — мышечный слой слизистой оболочки; вт — под
слизистый слой; §1 — слизистыя железы подслизистаго слоя; а — 
жировыя шгЬтки; у — кровеносные сосуды; п1 •— лимфенные фолли
кулы; Кт — круговой слой мышечной оболочки; Ьт — продоль
ный слой мышечной оболочки; (,а — волокнистая соединительно
тканная оболочка (1итса ас!уеп1Ша). Увеличеше 10 (8оЪоМа). 



1032 

лезы отличаются очень широкимъ выводнымъ про-
токомъ (8сЬайег 1897), который въ основ-Ь слизистой обо
лочки бываетъ окруженъ сЬтчатой или ретикульной тканью 
въ вид'Ь небольшого лимфеннаго фолликула съ раз
литыми границами. (Рйс. 1498.) 

-—2 

Рис. 1495. 

5 Рис. 1495. Пер

пендикулярное къ 

поверхности се

чете слизистой 

оболочки нижней 

части пищевода 

и входной части 

желудка (сагсИа) 

казненнаго чело

века: 1—много

слойный плосшй 

эпителгй пищево

да; 2 — однослой

ный цилиндриче

ски эиител1й же

лудка; 3—основа 

слизистой оболочки; 4 — мышечный слой слизистой оболочки; 

5 — м1зсто перехода эпител1я пищевода въ эпител]"й желудка; 

6 — входныя железы желудка. Увеличеше 24 (Тоигпеих). 

а 

РИС. 1496. 

Рис. 1496. Перпен

дикулярное къ поверх

ности сЁчеше слизистой 

оболочки пищевода со

баки : е — эпител1й; т — 

основа слизистой обо

лочки; тт — мышечный 

слой слизистой оболочки; 

# — сЪчете въ подсли-

зистомъ сло^ отдели

те л ьныхъ м"Ьшечковъ 

слизистой железы пище

вода ; (1 — расширенный 

выводной протокъ желе

зы. Увеличеше 45 (КМп 

апй МоЫе 8гшШ). 

тт, 
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Кром'Ь этихъ железъ въ нижней части пищевода, при
легающей ко входу въ желудокъ, содержатся въ толщЪ 
основы слизистой оболочки железы, подобныя тЪмъ, ко-
торыя КоШкег описалъ въ слизистой оболочк'Ь желудка у 
в х о д а  в ъ  н е г о  п о д ъ  и м е н е м ъ  в х о д н ы х ъ  ( к а р д 1 й н ы х ъ )  
железъ (^1апс1и1ае сагсШез). 

Рис. 1497. 

Рис. 1497. Попечечное сЬчеше т-Ьла 
слизистой железы пищевода человека: 
1 — отделительные м'Ьшечки; 2 — 
выводной протокъ; 3 — промежуточная 
волокнистая соединительная ткань. Уве-
личеше 270 (Вгазв). 

Рис. 1498. 

Рис. 1498. Пер-
пендикуларное къ 
поверхности сЬчеше 
слизистой оболочки 
пищевода человека 
(схема): Б — много
слойный плосюй эпи-
тел1й; Тр — основа 
слизистой оболочки; 
Мт — мышечный 
СЛОЙ СЛИЗИСТОЙ обо-

• лочки; 8т — под-
слизистый слой; 01 — тЪло слизистой железы пищевода съ ея вы-
воднымъ протокомъ, окруженнымъ разлитымъ лимфеннымъ фолли-

куломъ — Ро.р, проходящимъ чрезъ мышечный слой и лимфенный 
фолликулъ — Ро.8, ЗалегаЮ1Щ11 въ основа слизистой оболочки 

подъ эпителтемъ (РЧейсЬ). 

Н а р у ж н а я  м ы ш е ч н а я  о б о л о ч к а  п и щ е в о д а  с о -
стоитъ изъ двухъ отд'Ьльныхъ слоевъ: внутренняго — с.гь 
круговымъ расположешемъ мышечныхъ волокопъ и наруж-
наго — съ продольнымъ ихъ расположешемъ. Оба мышеч
ныхъ слоя въ верхней трети пищевода состоять изъ пуч-
ковъ поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ, составля-
ющихъ продолжете поперечнополосатыхъ мышцъ глотки. 
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Въ средней трети пищевода къ пучкамъ поперечнополоса
тыхъ мышечныхъ волоконъ начинаютъ постепенно присоеди
няться пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клЪтокъ и 
ч'Ьмъ ниже тЪмъ въ болынемъ количестве, а въ то же 
время пучки поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ 
начинаютъ постепенно количественно уменьшаться. Въ 
нижней трети пищевода въ ея верхней части поперечно-
полосатыя мышечныя волокна попадаются только въ виде 
исключешя, а въ ея нижней части ихъ совсЪмъ не бываетъ. 
Такимъ образомъ вся толща мышечныхъ слоевъ въ сосед
ней съ желудкомъ области состоитъ только изъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ-шгЬтокъ. Следовательно, въ пище
воде, какъ промежуточномъ органе, совершается постепен
ный переходъ отъ поперечно-полосатыхъ мышцъ глотки къ 
гладки мъ мышцамъ желудка. 

Наружная мышечная оболочка пищевода, состоящая 
изъ двухъ слоевъ, содержитъ между своими мышечными 
элементами значительное количество промежуточной рыхлой 
волокнистой соединительной ткани, залегающей какъ между 
отдельными пучками мышечныхъ волоконъ, такъ между ихъ 
слоями; въ прослойкахъ ея проходятъ кровеносные и лим-
феносные сосуды и нервы. 

Та же волокнистая соединительная ткань образуетъ сна
р у ж и  в о к р у г ъ  м ы ш е ч н о й  о б о л о ч к и  в о л о к н и с т у ю  с о е д и н и  
тельнотканную оболочку, своими волокнами продол
жающуюся въ окружающую рыхлую волокнистую соедини
тельную ткань. (Рис. 1499.) 

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  и з ъ  н а р у ж н о й  о б о л о ч к и  п р о -
никаютъ въ подслизистый слой и здесь артерш образуютъ 
глубокую сеть; изъ нея некоторыя ветви возвращаются въ 
круговой мышечный слой, где и даютъ капилларныя сети, 
а друпя ветви проникаютъ въ основу слизистой оболочки; 
здесь оне подъ основашямц. сосочковъ образуютъ поверх
ностную сеть, артер1йки которой поднимаются въ сосочки 
и тамъ разсыпаются въ сеть капилларовъ, дающую начало 
венкамъ. Вены идутъ обратно артер1ямъ и образуютъ вен-
ныя сети: поверхностную подъ основашями сосочковъ основы 
слизистой оболочки и глубокую — въ подслизистомъ слое. 

Л и м ф е н о с н ы е  с о с у д ы  б е р у т ъ  н а ч а л о  в ъ  с о с о ч к а х ъ  
основы слизистой оболочки и образуютъ густыя сети, по-
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Рис. 1499. 

Рис. 1499. Пищеводъ казненнаго человека въ поперечномъ 
сЬченш на высота средней трети; обпцй видь строешя; мышечныя 
волокна гладшя и поперечнополосатыя: Ь — просв'Ьтъ трубки пище
вода; ер — эпител1й слизистой оболочки; 1р — основа слизистой 
оболочки; гат — мышечный слой слизистой оболочки; вт — под-
слизистый слой; §1 — слизистыя железы подслизистаго слоя; а — 
жировыя клетки; у — кровеносные сосуды; п1 — лимфенные фолли
кулы; Кт — круговой слой мышечной оболочки; Ьт — продоль
ный слой мышечной оболочки; 1а — волокнистая соединительно
тканная оболочка (1шйса ас1уеп1Ша). Увеличеше 10 (ВоЪоМа). 
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верхностную подъ основашями сосочковъ и глубокую — въ 
подслизистомъ слое, межмышечную въ волокнистой соеди
нительной ткани между слоями мышечной оболочки и на-
конецъ наружную сеть изъ более крупныхъ сосудовъ, про-
ходящихъ чрезъ лимфенные узлы въ наружной волокнистой 
соединительнотканной оболочке пищевода. (Рис. 1499 а.) 

Рис. 1499 а. 

Н е р в ы  и з ъ  м я к о т н ы х ъ  и  б е з м я к о т н ы х ъ  н е р в н ы х ъ  в о 
локонъ образуютъ густыя сплетешя съ множествомъ узел-
ковъ изъ узловыхъ нервныхъ клЪтокъ во 1-хъ въ межмы
шечной волокнистой соединительной ткани — межмышечное 
сплетенье, дающее ветви КЪ мышцамъ (рис. 1500), и во 2-хъ 
въ подслизистомъ слое — подслизистое сплетете изъ без
мякотныхъ нервныхъ волоконъ и узловыхъ нервныхъ шгЬ-
токъ скучившихся въ мйстахъ схождешя волоконъ. Отъ 
этого сплетешя тоншя нервныя волокна проходятъ чрезъ 
основу слизистой оболочки и образуютъ подъ основной пе
репонкой надперепоночное сплетете (р1ехи8 ерДеттаИв), 

2 

Рис. 1499 а. Лимфенный узелъ (1) 
съ приносящими лимфу сосудами (2) и 
относящими (3); стрелки показываютъ 
направлете тока лимфы (Тевк^,). 
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которое посылаетъ нервныя волоконца, прободаюнця основ
ную перепонку и образующая у основашя эпительныхъ клЪ-
токъ подъэпительное сплетете, волоконца котораго свободно 
заканчиваются между эпительными клетками. 

Рис. 1500. 

Рис. 1500. Концевыя двигательныя нервныя бляшки пище
вода (Капутег). 



ОтдЪлъ ^11, 

Производные органы пищеваритель-
наго отд4ла первичной кишки. 

А. Желудокъ. 
Станки желудка состоятъ изъ трехъ оболочекъ: вну

тренней — слизистой, средней — мышечной и наружной — 
серозной. 

1. Слизистая оболочка. 

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  с о с т о и т ъ  и з ъ  
пяти слоевъ, расположенныхъ извнутри кнаружи въ такомъ 
порядке. 1) эпителШ, 2) основная перепонка, 3) основа сли
зистой оболочки, 4) мышечный слой, 5) подслизистый слой. 
Толщина слизистой оболочки у входа въ желудокъ (сагсИа) 
1000 [л, у выхода 1500 |л. (Рис. 1501.) 

1 )  У п и т е л х й ,  п о к р ы в а ю ш д й  с л и з и с т у ю  о б о л о ч к у  ж е 
лудка, состоитъ изъ высокихъ шестистороннихъ призмен-
ныхъ шгЬтокъ высотою въ 20—30 [л и съ поперечникомъ 
основашя въ 5—6 (1. (Рис. 1502.) Эти клетки расположены 
въ одинъ слой и внезапно сменяютъ у входа желудка мно
гослойный плосюй эпителШ пищевода. (См. рис. 1495.) 
Клеточное тело ихъ содержишь обыкновенно мелкую зер
нистость то повсюду, то только въ наружномъ конце, а вну-
треншй конецъ въ этомъ случае содержишь слизистые шары, 
оттеснивнпе яйцевидное ядро, расположенное длинникомъ 
по оси клетки, къ основанию клетки (бокаловидная слизи
стая клетка). Следовательно, высошя призменныя клетки 
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слизистой оболочки желудка составляютъ внутреншй эпи-
тельный слой, какъ бы громадной слизистой железы. 

2 )  О с н о в н а я  п е р е п о н к а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  ж е 
лудка составляетъ непосредственное продолжеше такой же 
перепонки слизистой оболочки пищевода. На ея внутрен
ней поверхности расположены своими основашями призмен-
ныя эпительныя клетки. 

Риг 1501. 

Рис. 1501. Перпендикуларное къ 
поверхности сечете ст гЬнки желудка, 
человека: 1 — слизистая оболочка; 
2 — мышечная оболочка; 3 — сероз
ная оболочка; 4 —- эпителш; 5 -— 
основа слизистой оболочки; 6 — ея 
мышечный слой; 7 — ея подслизистый 
слой; 8 — круговой, внутреншй слой 
мышечной оболочки; 9 — ея продоль
ный слой. Увеличеше 15 (81бТ1г). 

Рис. 1502. 

Рис. 1502. Однослойный цилиндриче-
скш эпителш, покрывающей внутреннюю 
поверхность слизистой оболочки желудка 
человека. 1 — цилиндрическая эпитель-
ная клетка (голая); 2 — основа слизистой 
оболочки; 3 — основная перепонка; 4 — 
ядро мнительной кл1>ткп. Увеличеше 700 
(ВоЪт ипс! 1>а \и1ой'). 
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3 )  О сн о в а  с л и з и с т ой  о б о л о ч ки  жел у д к а  с о с т ои тъ  
изъ элементовъ волокнистой соединительной ткани съ при
месью большого количества сЬтчато-волокнистой соедини
тельной ткани и небольшого количества гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ-клетокъ, заходящихъ сюда изъ слЪдующаго, 
более кнаружи лежащаго, мышечнаго слоя. Кроме того въ 
основе встречаются довольно многочисленный скоплешя лей-
коцитовъ, особенно въ области привратника желудка, состав
ляющая  к а къ  бы  и с т инные  л имфенные  фоллик у лы  съ  
неясно очерченными границами. 

Вся основа слизистой оболочки желудка пронизана 
извнутри кнаружи множествомъ почти соприкасающихся 
между собой трубчатыхъ параллельно между собой идущихъ 
каналовъ со слепыми концами въ ея наружномъ слое. 
Обыкновенно трубка въ самомъ начале ея на внутренней 
свободной поверхности начинается, имея широгай попереч-
никъ, а потомъ кнаружи разветвляется на три, четыре 
трубки съ менынимъ поперечникомъ. Стенки этихъ тру-
бокъ образованы изъ тонкихъ клей дающихъ и эластинныхъ 
волоконъ соединительной ткани, которая также составляетъ 
у зше  п р ом ежу тки  м ежд у  с т е н к ами  э т и хъ  т р у б о къ .  Осно в
ная перепонка, лежащая квнутри отъ основы слизистой 
оболочки, заходитъ во все эти трубочки съ ихъ разветвле-
шями и образуетъ ихъ форму. 

4 )  М ы ш е ч н ы й  с л о й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  д о с т и г а е т ъ  
толщины 50—100 р., состоитъ изъ пучковъ гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ-клетокъ и составляетъ продолжеше такого 
же слоя слизистой оболочки пищевода. Пучки мышечныхъ 
волоконъ не имеютъ строго определеннаго расположешя, 
но все-таки можно различить преобладающее расположете 
и х ъ  в о  в н у т р е н н е й  ч а с т и ,  п р и л е г а ю щ е й  к ъ  о с н о в е ,  к р у 
говое, а въ наружной части — продольное. Въ сере
дине между пластами мышечныхъ пучковъ съ круговымъ 
и продольнымъ направлешемъ попадаются пучки переход-
н а г о  о т ъ  о д н о г о  к ъ  д р у г о м у  н а п р а в л е ш я  —  к о с в е н н а г о .  
Внутреншй пластъ мышечныхъ пучковъ посылаетъ внутрь 
перпендикуларно отъ своей поверхности то отдельные пучки, 
то отдельныя волокна въ основу слизистой оболочки въ 
промежуткахъ между трубками. Основа слизистой оболочки 
въ свою очередь посылаетъ въ мышечный слой свои волок
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нистые элементы, являюпцеся промежуточной соединитель
ной тканью между его отдельными мышечными пучками. 
Кнаружи элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани 
продолжаются въ подслизистый слой. 

5 )  П о д с л и з и с т ы й  с л о й  с о с т о и т ъ  и з ъ  э л е м е н т о в ъ  
рыхлой волокнистой соединительной ткани. Этотъ слой 
своей подвижностью позволяетъ слизистой оболочке при 
пустомъ состоянш желудка образовывать складки. 

2. Железы желудка. 

Въ толще основы слизистой оболочки заложены по
всюду трубчатыя железы желудка, выделяюшдя желу
дочный сокъ сложнаго состава. Только въ очень ограни
ченной области у входа въ желудокъ и у его выхода име
ются другого вида железы: входныя и привратниковыя 
(^1апс1и1ае сагсИасае е! ру1опсае). 

Ж е л е з ы  ж е л у д к а  ( ^ 1 а ш 1 и 1 а е  ^ а з М с а е )  п р е д с т а в л я -
ютъ собой простыя трубчатыя железы, помещающаяся въ 
выше описанныхъ трубочкахъ, пронизывающихъ извнутри 
кнаружи почти всю толщу основы слизистой оболочки. 
Каждая железистая трубочка имеетъ 40—70 [л въ попереч
нике, длина же ея зависитъ отъ толщины въ данномъ месте 
основы слизистой оболочки. (Рис. 1503, 1504.) 

Железистыя трубочки во внутренней части соединяются 
по три-четыре, открываясь на поверхности слизистой обо
лочки однимъ общимъ более широкимъ каналомъ. Эти 
обиде более широте, но коротюе каналы железъ называются 
желудочными ямками (1шгео1ае сае^псае); своей глу
биной оне занимаютъ третью или четвертую часть всей 
толщины основы слизистой оболочки. 

Все отделительныя трубочки хотя и плотно прижаты 
одна къ другой, но разграничены между собой некоторымъ 
количествомъ промежуточной рыхлой волокнистой соеди
нительной ткани основы слизистой оболочки; въ последней 
параллельно трубочкамъ проходятъ кроме того гладмя мы-
шечныя волокна, поднимающаяся изъ мышечнаго слоя сли
зистой оболочки. 

Все трубочки железъ идутъ параллельно одна другой 
и перпендикуларно къ свободной поверхности слизистой 
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оболочки. Приближаясь къ мышечному слою слизистой 
оболочки, некоторый трубочки, какъ бы не умещаясь по 
своей длинЪ въ толще основы искривляются и загибаются 
на концахъ. Друпя трубочки въ наружномъ конце разде-

Рис. 1503. Рис. 1504. 

Рис. 1503, 1504. Продольное сЬчеше трубчатыхъ желудоч-
ныхъ железъ (^1апйи1ае §а81псае) голодной собаки — рис. 1503, 
черезъ 12 часовъ послЪ Ъды — рис. 1504: А — желудочный 
ямки (^оуео1ае §ав1псае); А' — ихъ входныя части; В — шейки 
трубчатыхъ железъ; С — гЬла ихъ; Б — вставочная часть (Ко11еМ) 
или внутренняя треть трубочки железы; А' — желудочный ямки 
выстланы цилиндрическими и бокаловидными слизистыми эпитель-
ными клетками — с; а — краевыя или обкладочныя кл'Ьтки (Не1-
йепЪат) или явственныя — деломорфныя кл'Ьтки (КоИеМ); Ь — 
главныя ИЛИ центральный кл'Ьтки (Не1(1епЬ.ат) или неявственныя — 
аделоморфныя кл'Ьтки (КоИеМ); (1 — волокнистая соединительная 
ткань основы слизистой оболочки (Рапчевск1й). 
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ляются на две трубочки, а 21ттегтапп (1898) нашелъ даже, 
что у лошади иногда имеются боковыя сообщешя между 
каналами двухъ сосЪднихъ трубочекъ. 

Въ своемъ начале отдЪлительныя трубочки сужены, а 
потомъ несколько расширяются. Эта суженная часть назы
вается шейкой трубочки железы. 

Форма железистыхъ трубочекъ образована тонкой (1 |л) 
основной перепонкой слизистой оболочки, которая сначала 
выстилаетъ ямки, а потомъ заходитъ въ каждую трубочку, 
состоящую изъ волокнистой соединительной ткани основы, 
и выстилаетъ ее извнутри. 

Квнутри отъ основной перепонки ямки выстланы 
покровными эпительными клетками слизистой обо
лочки желудка, расположенными въ о д и н ъ слой. Высота 
этихъ клетокъ постепенно понижается при переходе отъ 
внутреннихъ краевъ ямокъ къ ихъ дну. (См. рис. 1502.) 

ОтдЪли т е л ь ныя  т р у б к и ,  о т к рыв ающая с я  п о  н е
сколько в о  д н е  к ажд о й  ям к и ,  имЪютъ  с в о й  о с о б е н ный  о т д е
лительный эпител1й. ЭпителШ железъ желудка со
стоитъ изъ двухъ видовъ отдЪлительныхъ клетокъ. Одне 
и з ъ  н и х ъ  НеШепНат  ( 1 8 7 0 )  н а з в а л ъ  г л а в ными  к л е т к ами ,  
а КоНеН (1870) — аделоморфными клетками. Эти клетки 
своей формой и расположешемъ подобны вообще отдЪли-
тельнымъ клеткамъ железъ. Главными эти клетки назы
ваются по тому, что оне то и суть отдйлительныя клетки 
железы. Оне им^ютъ пирамидную форму, основашемъ при
лежащую къ основной перепонка, а внутреннимъ усЪ-
ченнымъ концемъ ограничиваюсь просв^тъ центральнаго 
выводного канала отделительной трубки, имеющаго 2—7 [л 
въ поперечнике (КбШкег). Клеточное тело содержитъ мел
кую не окрашивающуюся зернистость, особенно скопляю
щуюся во внутренней его части, которая отъ того вздувается 
и становится какъ бы слитной, не отграничиваемой отъ вну
тренней части соседнихъ клетокъ; отсюда назвате: а д е л о -
м о рфныя  к л е т к и ,  т .  е .  н е я с н о  о т г р а н и ч е н ныя ,  н е  
ясно оформленныя, безъ ясныхъ границъ. 

Ядро этихъ клетокъ шарообразной формы небольшой 
величины помещается въ средней части клеточнаго тела 
во время деятельности железы или въ наружной части кле
точнаго тела во время покоя железы, имея форму круглой 
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бляшки. Клеточное т^ло ихъ почти не окрашивается кра
сящими веществами и является св'Ьтлымъ, прозрачнымъ. 
(Рис. 1505, 1506.) 

Другой видъ клгЬтокъ, имеющихся въ отдЪлительныхъ 
трубочкахъ желудочныхъ железъ Не1с1еп11а1п назвалъ по 
граничными или обкладочными клеткам и, а ВоНеН — 
деломорфными. Эти клетки весьма ргЪзко отличаются 
своими формой, видомъ, величиной и расположешемъ отъ 
главныхъ клетокъ. Клеточное вещество ихъ мелкозернисто, 

Рис. 1505. 

Рис. 1505. Попе
речное сЬчеше тру
бочекъ железъ же
лудка челов'Ька въ 
состоянш голодашя, 
т. е. покоя железъ. 
1 — просв'Ьтъ цен-
тральноосевого ка
нала трубчатой же
лезы; 2 — главныя 
кл'Ьтки; 3 — обкла-
дочныя кл'Ьтки; 4 — 
основа слизистой 
оболочки; 5 — ядра 

шгЬтокъ волокнистой соединительной ткани основы слизистой обо
лочки желудка. Увеличеше 500 (ВбЬт ипй ВауЫой). 

сильно преломляетъ свйтъ, способно жадно воспринимать 
красяпця вещества. ОнЪ содержатъ одно, а часто два и 
болЪе большихъ шаровидныхъ ядеръ (Неп1е, Тппк1ег). Форма 
КЛЪТОКЪ шаровидная или многогранная съ закругленными 
углами. Располагаются онЪ поодиночке какъ бы кнаружи 
о т ъ  г л а в ныхъ  кл е т о к ъ ,  п р и л е г а я  к ъ  о с н о в н о й  п е р е
понка и въ этихъ м'Ьстахъ выпячивая ее кнаружи. Эти 
клгЬтки содержатся главнымъ образомъ въ шейкЬ и средней 
трети каждой отделительной трубочки и мен&е всего въ 
нижней трети, ближе ко дну железы. 

По величин^ он^ гораздо больше главныхъ шгЬтокъ, 
почему своей внутренней конусовидной частью выступаютъ 



1045 

изъ за главныхъ клетокъ и достигаютъ просвета централь-
наго выводного канала отделительной трубки. Здесь на
блюдается, что обкладочныя клетки имеютъ внутриклетные 
отделительные канальцы, которыми сообщаются съ полостью 
центральнаго выводного канала трубки (МйИег; 2ншпегтапп, 
1898; Оо1§1). (Рис. 1507.) Но друпе авторы (З^бЬг, Коло-

Рис. 1506. 

Рис. 1506. Поперечное сЬчеше трубочекъ железъ желудка 
челов'Ька въ состоянш пшцеварешя, т. е. деятельности железъ: 
1 — просв-Ьтъ центральноосевого канала железы; 2 — главныя 
клетки; 3 — обкладочныя кл'Ьтки; 4 — основа слизистой оболочки; 
5 — ядра кл'Ьтокъ волокнистой соединительной ткани основы сли
зистой оболочки. Увеличеше 500 (ВбЪт ппб БауЫоН). 

совъ и др.) полагаютъ, что отделительные соковые канальцы, 
какъ и въ другихъ железахъ, окружаютъ каждую отделитель
ную клетку на подоб1е корзинки, почему отделяемое прежде 
всего попадаетъ въ межклетные канальцы, а черезъ нихъ 
уже — въ центральный выводной каналъ. (Рис. 1508—1510.) 

С1аий Вегпагс! (1877) доказалъ, что отделяемое желу-
дочныхъ железъ есть пепсинъ, а соляная кислота получа
ется уже вне ихъ вторично изъ хлоридовъ желудочнаго сока. 
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Во время отделительной деятельности клеточное тело 
какъ главныхъ, такъ и обкладочныхъ клетокъ освобожда
ется отъ зернистости, на счетъ которой образуется отде
ляемое и выделяется изъ клетки. (См. рис. 1503—1506.) 

В х о д ныя  ж е л е зы  ($1 .  с а г сИа с а е )  р а с п о л оже ны  у з к о й ,  
въ несколько миллиметровъ, полоской вокругъ входа въ 
желудокъ пищевода. Ташя же железы находятся въ ниж-
немъ конце пищевода. (Рис. 1511.) 

Рис. 1507 

Рис. 1507. Часть продольнаго сечешя 
одной изъ желудочныхъ железъ человека, 
показывающая внутриштЬтные отделитель
ные канальцы обкладочныхъ клетокъ: 1 — 
главныя клетки; 2 — обкладочныя клетки; 
3 — каналъ трубчатой железы. Увели
чеше 500 (2типегтапп). 

з 

Рис. 1508. Продольное сечете труб
чатыхъ желудочныхъ железъ дна казнен-
наго человека: 1 — центральноосевой ка
налъ железы; 2 — главныя или не резко 
ограниченныя клетки железы; 3 — обкла
дочныя или клетки съ резкими границами; 
4 — межклетные отделительные канальцы; 
5 — основа слизистой оболочки изъ во
локнистой соединительной ткани, въ кото
рой проходятъ кровеносные сосуды. Увели
чеше 230 (ЗШг). 

Рис. 1508 

$ 
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Рис. 1509. Часть продольнаго 
сЪчетя трубки желудочной железы: 
1 — центральноосевой каналъ же
лезы; 2 — главныя клетки; 3 — 
обкладочныя кл'Ьтки; 4 — проме
жутки между кл'Ьтки, соединяющи
мися между собой межклетными 
мостиками (Колосовъ). 

Рис. 1510. 

Рис. 1509. 

Рис. 1510. Схема поперечнаго сечешя 
трубочки желудочной железы, показывающаго 
межклетные канальцы и межклетные мостики 
(Колосовъ). 

Рис. 1495. 
Рис. 1495. Пер- 5 

пендикуларное къ 
поверхности се
чете слизистой 
оболочки нижней 
части пищевода 
и входной части 
желудка (сагсИа) 
казненнаго чело
века: 1—много
слойный ПЛОСК1Й 
эпителШ пищево
да; 2 — однослой
ный цилиндриче-
сшй эиителШ же
лудка; 3—основа 
слизистой оболочки; 4 — мышечный слой слизистой оболочки; 
5 — место перехода эпител1я пищевода въ эпител]й желудка; 
6 — входныя железы желудка. Увеличеше 24 (Тоигпеих). 

- - - 2  

~Ъ 
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Въ нижнемъ конце пищевода пищеводныя сложныя 
трубчатыя железы содержать менее разветвлешй и тЬло ихъ 
помещается уже не въ подслизистомъ слое, а въ основе 
слизистой оболочки. Ближе къ желудку оне располагаются 
густыми рядами и становятся мало ветвистыми въ области 
входа въ желудокъ. Здесь въ нихъ можно определить даже 
присутств1е обкладочныхъ клетокъ. 

Желе зы  привратника  желудка  (&1апс1и1ае  р у1опсае )  
занимаютъ всю область привратника. Оне отличаются отъ 
железъ желудка (^1ап(Шае ̂ азЪпсае ргорпае) темъ, что имеютъ 
более извилистыя и ветвистыя отделительныя трубки, более 
широюй просветъ центральнаго выводного канала (6—12 ц), 
более глубошя начальный ямки, достигающая почти поло
вины всей толщины слизистой оболочки, и не имеютъ обкла
дочныхъ клетокъ. Эти железы составляютъ переходную сте
пень къ железамъ Вгйппег а (8сЬаНег, 1897), находя
щимся въ двенадцатиперстной кишке. (Рис. 1512, 1513.) 

Рис. 1512. 

Рис. 1512. Продольное сечете труб
чатыхъ железъ выхода желудка (ру1огиз) 
человека: 1 — однослойный цилиндри-
честй голый эпителгй; 2 — каналъ 
удлиненной желудочной ямки (1оуео1ае 
&ав!псае); 3 — трубчатыя железы вы
хода желудка; 4 — основа слизистой 
оболочки изъ волокнистой соединитель
ной ткани; 5 — мышечный слой сли
зистой оболочки. Увеличеше 60 (ВоЬт 
ипс! БауМой). 
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Рис. 1513. Часть продоль-
наго сЬчешя железъ выхода 
желудка человека: .1 — дно 
удлиненной желудочной ямки, 
въ которое открываются две 
трубчатыхъ железы выходной 
части желудка — 5; 2 — основа 
слизистой оболочки; 3 — ци-
линдричесюя кл'Ьтки железы; 
4 — просв-ЬтБ железы въ по-
перечномъ сЪченш. Увеличеше 
600 (ВбЬт ипй БауМой). 

Рис. 1513. 

3. Мышечная оболочка. 

ПОДСЛИЗИСТЫЙ СЛОЙ СТЬНКИ желудка ВХОДИТЬ въ соот-
ношеше своими волокнистыми элементами съ  наружной 
мышечной оболочкой (копса ти8си1аи8 ех!егпа), тол
щина которой отъ 500 [л доходитъ въ другихъ мйстахъ до 
2000 ц; она составляетъ непосредственное продолжеше мы
шечной оболочки пищевода. 

Мышечная  оболочка  состоитъ  и зъ  пучковъ  глад
кихъ мышечныхъ волоконъ, расположенныхъ по тремъ на-
правлешямъ: продольному, поперечному и косвенному. По
перечные пучки волоконъ составляютъ продолжеше круго-
выхъ волоконъ пищевода и занимаютъ внутреннюю часть 
мышечной оболочки. Въ области привратника желудка они 
образуютъ толстый слой и особенно мощный въ области 
жома привратника (зрЫпсйег ру1оп). (Рис. 1514.) 

Продольные пучки мышечныхъ волоконъ занимаютъ 
поверхностное положеше въ мышечной оболочке желудка. 

Косвенно идушде пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ 
располагаются въ средине между внутренними и наружными 
слоями, представляя собою переходные мышечные пучки отъ 
поперечнаго направлешя къ продольному и занимая проме
жуточную между ними область. 
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Рис. 1514. 
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Рис. 1514. Продольное сечете станки выходной части же
лудка (ру1оги8) казненнаго человека, переходящей въ двенадцати
перстную кишку: 1 — слизистая оболочка выходной части желудка 
съ ея железами; 2 — слизистая оболочка двенадцатиперстной 
кишки съ ея ворсинками и железами; 3 — лимфенные фолликулы 
слизистой оболочки; 4 — мышечный слой слизистой оболочки; 
5 — подслизистый слой; 6 — сложныя трубчатыя железы две
надцатиперстной кишки (железы Вгйппег'а); 7 — круговой слой 
мышечной оболочки; 8 — жомъ или запиратель выходной части 
желудка (8рЫпс1ег ру1оп); 9 — продольный слой мышечной обо
лочки; 10 — серозная оболочка. Увеличеше 9 (Тоигпеих). 

Серозная оболочка стЪнкн желудка есть часть общаго 
серознаго покрова брюшной полости, брюшины, выше опи
санной (см. стр. 859). 

5. Кровеносные и лимфеносные сосуды 
и нервы. 

Крупныя артерш изъ подсерознаго слоя проходятъ въ 
мышечную оболочку и тамъ между ея слоями образуютъ 
широкопетлистую сЬть — межмышечную сЬть. БолЪе тонгая 
артерш отсюда проникаютъ въ подслизистый слой и зд^сь 
образуютъ глубокую, под слизистую артерШную сЬть узко

4. Серозная оболочка 
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петлистую. Отъ нея отходятъ возвратныя ветви, даюнця 
сеть капилларовъ во внутреннемъ мышечномъ круговомъ 
слое мышечной оболочки, а друпя ветви идутъ внутрь сли
зистой оболочки. Прободая ея мышечный слой и отдавая 
питаюпця его ветви, тонгая артерш образуютъ въ основе 
слизистой оболочки подъ основатями трубочекъ железъ 
густую сеть. АртерШки этой сети идутъ квнутри между 
трубочками железъ и образуютъ вокругъ каждой изъ нихъ 
кнаружи отъ основной перепонки густыя капилларныя сети, 
начиная отъ ихъ дна и кончая желудочными ямками. Эта 
поверхностная капилларная сеть даетъ начало венамъ, обра-
зовавппеся стволики которыхъ проникаютъ прямо, не сооб
щаясь между собой, кнаружи въ подслизистый слой и здесь 
образуютъ поверхностную венную сеть или подслизистую. 
(Рис. 1515.) Отсюда более широюя вены проникаютъ кна

ружи въ мышечную оболочку и въ ней образуютъ глубокую 
или межмышечную сеть въ прослойкахъ ннъ волокнистой 
соединительной ткани, находящейся между наружнымъ и 
внутреннимъ слоями пучковъ гладкихъ мышечныхъ воло-
конъ-клетокъ. Далее вены проходятъ въ подс-ерозный слой 

Рис. 1515. 

Рис. 1515. Сеть 
кровеносныхъ капил
ларовъ и расположеше 
сосудовъвъ слизистой 
оболочке желудка: КС 
— сеть капилларовъ; 
УУ — вены; А.У — 
артерш; А, V — арте
рш и вены под слизи-
стаго слоя — Р, 8 М 
(Оиуа1). 
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и здесь образуютъ широкопетлистую сеть изъ толстыхъ 
венныхъ стволовъ. 

Лимфен о с ны е  с о с у ды  н а ч и н ают с я  п о д ъ  о с н о в н о й  
перепонкой на свободной поверхности слизистой оболочки, 
г д е  о б р а з ую тъ  п о в е р х н о с т н ую ,  п о д ъ э п  и  т е л ь н ую  
сеть. Отъ этой сети въ промежуточной рыхлой волокни
стой соединительной ткани между трубками железъ отхо-
дятъ сосуды въ перпендикуларномъ къ свободной поверх
ности слизистой оболочки направлены и образуютъ въ ней 
вторую густую сеть основную подъ дномъ трубочекъ 
железъ. Отсюда отходятъ лимфеносные сосуды, прободая 
мышечный слой, въ подслизистый слой, где входятъ въ 
с о с т а в ъ  р а с п о л оже н н о й  з д е с ь  п о д с л и з и с т о й  и л и  г л у  
бокой сети более крупныхъ лимфеносныхъ сосудовъ. 
Далее лимфеносные сосуды прободаютъ мышечную обо
лочку, образуя въ ней меж мышечную сеть, и идутъ 
далее въ подсерозную сеть. (Рис. 1516.) 

Рис. 1516. 

Рис. 1516. Схема распредЪ-
лешя лимфеносныхъ сосудовъ въ 
станке желудка въ ея перпендику
ларномъ къ поверхности сЬчети: 
1 — начальный части лимфенос
ныхъ сосудовъ; 2 — нисходяшде 
сосуды; 3 — околожелезистыя 
СЁТИ; 4 — сЬти подъ днами же
лезъ ; 5 — под слизистая с-Ьть; 6 — 
рад1альные соединительные со
суды ; 7 — СЁТЬ внутримышечная; 
8 — подсерозная сЬть; 9 — межъ-
ямковыя перегородки; 10 — же-
лудочныя железы; 11 — подсли
зистый слой (Сипёо). 

Нервы желудка  имеютъ  такое  же  расположеше ,  какое  
наблюдается  въ  кпшкахъ .  Нервы  и зъ  п одс еро зна го  
слоя серозной оболочки проникаютъ чрезъ наружный слой 
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Рис. 1517. 
Рис. 1517. По

перечное сечете 
станки тонкой 
кишки морской 
свинки чрезъ меж
мышечное нерв
ное сплетете 

(р1ехи8 туеп!еп-
сив): а — узло
вая нервная клет
ка съ многочи
сленными отрост
ками; с — узловая нервная клетка съ многочисленными въ одну 
сторону ветвящимися отростками; Ъ — нейритъ-нервной клетки, 
выходящш изъ узла; с! — пучекъ нервныхъ волоконецъ сплететя; 
о — поперечное сечете гладкихъ мышечныхъ волоконъ продоль-
наго слоя мышечной оболочки (Катоп у Са]а1). 

Рис. 1518 

Рис. 1518. Клетки и во
локна межмышечнаго нерв-
наго сплететя кишки съ 
поверхности: А — перекре-
щивате нервныхъ волоконъ 
сплететя; В — нервныя во
локна межмышечнаго спле
тетя : 1 — ТОЛСТЫЯ раз
дваивающаяся нервныя во
локна ; 2 — тоншя раздваи
вающаяся нервныя волокна; 
3 — нервное волокно, от
дающее на пути два боко-
выхъ нервныхъ волоконца; 
4 — нервное волокно, отда
ющее на пути одно боковое 
нервное волоконце; С —• 
1, 2, 3, 4, 5 — нервныя 
шгЬтки того же сплететя; 
6,. 7, 8 — ихъ отростки 
(Катоп у Са^а1). 
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мышечной оболочки, и здесь межъ мышечными слоями 
образуютъ меж мышечное сплетен1е (р1ехпз туеп!е-
Г1СИ8 8. АиегЪасМ), которое составляется изъ множества 
у з е л к о в ъ ,  с о с т о ящихъ  и з ъ  н е р в ныхъ  к л е т о к ъ  и  в о  
локонъ. (Рис. 1517—1523.) Отъ узелковъ этого сплетешя 
отходятъ бол^е тонюя безмякотныя нервныя волокна, про-

Рис. 1519. 

А В 

Рис. 1519. А — видъ съ поверхности распределешя въ 
станке кишки новорожденная ребенка межмышечнаго симпатиче-
скаго нервнаго сплетешя (р1ехив туеп1епси.8 8. АиегЬасЫ): §; — 
группы узловыхъ нервныхъ клетокъ, соединяющихся съ другими 
группами нервными волокнами. В — видъ съ поверхности рас-
предЪлешя въ стенке кишки новорожденнаго ребенка подслизистаго 
симпатическаго нервнаго сплететя (р1ехи8 зиЪтисовив 8. Ме188пеп): 
8 — группы узловыхъ нервныхъ клетокъ, соединяющихся съ дру
гими группами нервными волокнами. Увеличеше 45 (81бЪг). 

никаютъ внутрь чрезъ внутренше слои мышечной оболочки 
и образуютъ въ подслизистомъ слое подслизистое спле
тете (р1ехш биЪтисоеив 8. Ме188пеп), состоящее изъ более 
м е л к и х ъ  н е р в ныхъ  к л е т о к ъ  и  б о л е е  т о н к и х ъ  н е р в
ныхъ волоконъ. (См. рис. 1519 В.) Нервныя волоконца, 
отходящ1я отъ этого сплететя, проникаютъ чрезъ основную 
перепонку трубчатыхъ железъ и оплетаютъ какъ главныя, 
такъ и обкладочныя клетки у ихъ основашй. Отходяшдя 
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отъ этого сплететя первичныя узловатыя нервныя воло
конца проникаютъ между клетками и оплетаютъ каждую 
клетку отдельно. (Рис. 1524.) Межмышечное сплетете снаб-

Рис. 1520. 

Рис. 1520. Симпатичестя нервныя клетки межмышечнаго 
нервнаго сплететя (АиегЬас11) морской свинки: А — нервный узелъ; 
В — пучекъ нервныхъ волоконъ, соединяющихъ отдельные узлы; 
а — нейритъ; Ъ — дендриты, оплетаюшде въ виде корзинки тела 
другихъ нервныхъ клетокъ; с — нервныя клетки съ зернистымъ 
пигментомъ; (1 — нервныя волокна пучка (Догель). 
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жаетъ первичными волоконцами съ концевыми утолгцешями 
всЬ мышечныя волокна (Катоп у С8уа1, А. Догель, Кытма-
НОВЪ, КеЫив). (Рис. 1525, 1526.) 

Рис. 1521. 

Рис. 1521. Симпатичестя нервныя кл'Ьтки I типа изъ меж
мышечнаго сплетешя (АиегЪаеЬ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты. Увеличеше 440 (Догель). 

Рис. 1522. 

Рис. 1522. Симпатическая нервная клетка II типа изъ меж
мышечнаго сплететя (АиегЬас11) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты. Увеличеше 200 (Догель). 
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Рис. 1523. 

Рис. 1523. Симпатическая нервная клетка III типа изъ меж
мышечнаго сплететя (АиегЬасЬ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты; 3 — нервныя кл'Ьтки съ зернистостью въ шгЬточ-
номъ т^ле. Увеличеше 240 (Догель). 

Рис. 1524. 
Рис. 1524. Поперечное 

сечете отделительной 
трубочки желудочной же
лезы (§1. §а81псае) соба
ки — 1: 1 — главныя 
клетки; 2 — обкладочныя 
клетки; 3 — нервныя во
локонца, оплетаюпця оба 
вида клетокъ. Увеличеше 440; 2 — отдЬльныя клетки: а — 
главная клетка, Ь — обкладочная клетка съ оплетающими ихъ 
концевыми разветвлешями узловатыхъ нервныхъ волоконецъ. Уве
личеше 1000 (Кытмановъ). 

Рис. 1525. 

Рис. 1525. Нервныя окончашя въ гладкихъ мышечныхъ 
волокнахъ — 1; 2 — копцевыя развЬтвлешя; 3 — нервное воло
конце (КсЫив). 

67 
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Рис. 1526. 

Рис. 1526. Схема свободнаго 
окончатя нервовъ въ гладкихъ 
мышечныхъ волоквахъ - кл'Ьт-
кахъ — 6: 1 — нервное во
локно; 2 — концевое нервное 
волоконце; 3, 4 — пуговковид-
ное утолщен]е противъ шгЬточ-
наго ядра; 5 — нервное спле
тете (ВегсЫ). 

Б. Тонкая кишка. 
СтЪнка тонкой кишки СОСТОИТЪ изъ тЪхъ же трехъ обо-

лочекъ, которыя входили въ составъ станки желудка и явля
ются ихъ непосредственнымъ продолжешемъ. (Рис. 1527.) 

1. Слизистая оболочка. 

Сли з и с т а я  о б о л о ч к а  т о н к о й  к ишки  о б р а з у е т ъ  м н о
жество круговыхъ, поперечно идущихъ, складокъ (рНсае 
с1гси1аге8), въ составъ которыхъ входятъ всЬ ея слои до 
п о д с л и з и с т а г о  с л о я ,  т .  е . :  э п и т е л ь ный  с л о й ,  о с н о в н а я  
п е р е п о н к а ,  о с н о в а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и ,  е я  мыше ч
ный слой и отчасти подслизистый слой. (Рис. 1528.) 

Кроме того на ея поверхности возвышается безчислен-
ное количество ворсинокъ, т. е. узкихъ и более или менее 
высокихъ, смотря ио месту, сосочковъ. (Рис. 1529.) Въ 
основе слизистой оболочки встречается много лимфенныхъ 
фо л л и к у л о в ъ  и  еще  б о л ьше е  к о л и ч е с т в о  п р о с тыхъ  т р у б -
ч а тыхъ  .ж е л е з ъ .  В ъ  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к ишк е  
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кроме того толщу слизистой оболочки прорезываютъ вывод
ные  п р о т о к и  с л ожныхъ  т р у б ч а тыхъ  ж е л е з ъ  В г й п п е г а .  
Толщина слизистой оболочки тонкой кишки безъ ворсинокъ 
300—450 |л. 

Рис. 1527. 

. ТО 

гт 

Рис. 1527. Схема строетя пищеварительной трубки: Ь — 
просв'Ьтъ трубки; 1р — слизистая оболочка; ер — эпителш; 
§1т — железы слизистой оболочки; шш — мышечный слой сли
зистой оболочки; 8т — подслизистый слой; §18 — железы под-
слизистаго слоя ; — подслизистое нервное сплетена или спле
тете Ме188пег'а (§ап§Ноп виЪтисоаит 8. Ме188пеп); гт — круговой 
слои мышечной оболочки ; 1т — продольный слой мышечной обо
лочки ; §ту — межмышечное нервное сплетете или сплетете 
АиегЬасЬ'а (р1ехи8 туеп1епси8, 8. т1гати8си1ап8, 8. АиегЬасЫ); 
88 — подсерозный слои; 8 — серозная оболочка (ВоЬоМа). 

Э П И Т е Л 1 й слизистой оболочки тонкой кишки приз-
менный однослойный; клетки его содержатъ яйцевидныя 
ядра, расположенный длинникомъ параллельно оси клетки. 
Высота шгЬтокъ 20—25 ц. Строеше клйточнаго тЪла сЬтчато-
волокннстое съ содержашемъ большаго или меньшаго коли
чества зеренъ; попадаются въ нихъ также жировые шарики 
разной величины. На свободномъ внутреннемъ конц^Ь кл^-

67* 
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точное тЬло им^егь краевую пластинку толщиною въ 1—2 [А ; 
ея присутств1е первымъ отм-Ьтилъ Неп1е, а КбШкег (1855) об-
наружилъ составъ ея изъ плотно приложенныхъ одной къ 
другой короткихъ иараллельныхъ между собой палочекъ, 
стоящихъ на внутреннней поверхности клетки перпендику-

Рис. 1528. 

Рис. 1528. Продольное сЬчеше станки тонкой кишки взрос-
лаго человека: 1 — эпителш; 2 — основа слизистой оболочки; 
3 — подслизистый слой; 4— круговой слой мышечной оболочки; 
5 — ея продольный слой; 6 — серозная оболочка; 7 — ворсинки; 
8 — круговая складка слизистой оболочки тонкой кишки; 9 — про
стыл трубчатыя кишечныя железы (&1апс1и1ае т1е81та1е8 8. ЫеЪег-
кйЬт); 10 — межмышечное симпатическое нервное сплетете; 11 — 
лимфенные фолликулы слизистой оболочки. Увеличете 14 (81бЪг). 

ларно къ ней и заложенныхъ въ какомъ то прозрачномъ 
однородному не обнаруживающемъ никакого строетя, ве-
ществ^; каждая изъ палочекъ заканчивается въ основанш 
маленькимъ утолщешемъ или блестящимъ зерномъ (Ма11, 
НеМепЬат, Шсо1ак). (Рис. 1530.) 

Между этими покровными призменными клетками со
держится множество елизистыхъ бокаловидныхъ югЬтокъ, 
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Рис. 1529. 

Рис. 1529. Продольное сЬчеше стЪнки начальной части две
надцатиперстной кишки казненнаго человека; расположеше ворси-
нокъ, простыхъ и сложныхъ трубчатыхъ железъ, оболочекъ станки; 
Ми — слизистая оболочка; тш — мышечный слой слизистой обо
лочки ; 8М -— подслизистый слой; М — мышечная оболочка, со
стоящая изъ внутренняго бол"Ье толстаго слоя — кругового и бол^е 
тонкаго наружнаго — продольнаго; VI — ворсинки; §Н — простыя 
трубчатыя железы; — сложныя трубчатыя железы, проника-
юшдя своими т-Ьлами кнаружи чрезъ мышечный слой слизистой 
оболочки въ подслизистый слой въ мЪстахъ, обозначенныхъ зна-
комъ — X; а  — группы жировыхъ клЪтокъ; §8ш — узелъ под-
слизистаго нервнаго сплететя (^ап^Поп зиЬтисозит 8. Ме188пеп). 
Увеличете 40 (ВоЬоМа). 

I I 
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которыя впервые наблюдали бгиЬу и Ое1аГопс1 (1843) и опи
сали подъ назвашемъ головчатаго эпител1я (ерНЪеИит сарь 
1а1ит). ЭТИ СЛИЗИСТЫЯ КЛЕТКИ суть одноклетныя железы 
въ своей совокупности въ кишке даюшдя громадную слизи
стую железу, выделяющую въ полость кишечника большое 
количество слизи, йопйегз, КоШкег, РоисНе! е! Тоигпеих, 
Ланковск1й считаютъ ихъ за совершенно обособленный 
постоянныя неизменныя слизистыя клетки, тогда какъ Рапе1Н 
(1887) доказываешь, что слизистая бокаловидная клетка, вы-
деливъ слизь, превращается въ обыкновенную покровную 

Рис. 1530. 

Рис. 1530. Однослойный 
цилиндричесюй эпител]й 
слизистой оболочки тонкой 
кишки кролика. Ср'Ьзъ про-
изведенъ параллельно оси 
эпительныхъ клетокъ. А — 
Бокаловидная слизистая 
кл'Ьтка. В — цилиндриче
ская кл'Ьтка съ краевой 
пластинкой, на продольномъ 

срезе представляющаяся въ вид-Ь краевой каемки (1); 2 — кле
точное ядро; 3 — клеточное гЬло; 4 — межклетные соковые 
канальцы, содержащиеся между клеточными отростками; 5 — основ
ная перепонка; 6 — основа слизистой оболочки. Увеличете 1000 
(Кульчицтй). 

эггательную клетку. Въ свою очередь каждая изъ послед-
нихъ, вырабатывая слизь, можетъ превратиться въ слизи
стую бокаловидную клетку. 

Между покровными и слизистыми призменными клет
ками часто попадаются, особенно во время пищеварешя, 
лейкоциты, нагруженные жировыми зернами, которыя они 
захватываютъ изъ полости кишки, просовывая для того 
между клетками иногда очень длинные отростки (Завары-
кинъ, 1883. 8сЬаЯег). (Рис. 1531.) 

Въ области заслонки привратника совершается замена 
эпител1я желудка эпител1емъ тонкой кишки. 

Эпительныя клетки слизистой оболочки тонкой кишки 
кроме слизеотделительной деятельности играютъ большую 
роль во всасываши питательныхъ веществъ изъ полости 

' • афЗЙЭД - ' '•<" 
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кишки. Полагаютъ между прочимъ, что они участвуютъ 
во всасыванш изъ полости кишки жира. Воспринимая изъ 
полости кишки омыленные растворимые жиры, эпительныя 
клетки своей синтетической деятельностью превращаютъ 
ихъ въ нерастворимое состоите, нейтральный жиръ, который 
и обнаруживается въ шгЬточномъ теле эпительныхъ клетокъ 

Рис. 1531. 

5$ 

Вт. 
Щ27  

Т/г. 

Рис. 1531. Продольное сечете конца кишечной ворсинки 
человека: Ер — эпителш; Се — краевая пластинка (кутикула); 
В2 — слизистая бокаловидная клетка; Е1 — промежутокъ между 
клетками; Рк — ядро цилиндрической эпительной клетки; 8к — 
ядро лейкоцита; Вт — основная перепонка; КЬ — ядро клетки 
основной перепонки; В§ — поперечное сечете кровеноснаго со
суда; Тр — основа ворсинки — 1шпса ргорпа. Увеличете 1000 
(БауШой)-

въ виде мелкой, а потомъ более крупной жировой зерни
стости. Отсюда жировые шарики или непосредственно или 
посредствомъ лейкоцитовъ переносятся въ лимфеносные со
суды и поступаютъ черезъ нихъ въ кровь. 

О с н о в н а я  п е р е п о н к а  о д и н а к о в а  с ъ  о с н о в н о й  п е
репонкой слизистой оболочки желудка, но весьма тонкая и 
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въ некоторыхъ мЪстахъ явственно состоитъ изъ плоскихъ 
эндотельныхъ клетокъ. (См. рис. 1530, 1531.) 

О с н о в а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  с о с т о и т ъ  и з ъ  
сЬтчато-волокнистой соединительной ткани (геИси1иш), въ 
которой встречается очень много фолликуловъ, иногда оди-
ночныхъ (солитарные лимфенные фолликулы), иногда соче
тающихся въ неболышя или болышя скоплешя въ виде 
малыхъ и большихъ Пейеровыхъ бляшекъ. 

Сетчатоволокнистая ткань (геМси1ит) находится также 
и вне скоплешй лейкоцитовъ въ виде фолликуловъ. Ткань 
основы слизистой оболочки образуетъ тонше и высоте со
сочки, далеко выдающееся надъ поверхностью слизистой обо
лочки и называемые ворсинками. (См. рис. 1529, 1532.) 
Въ то жё время она у основатя ворсинокъ, вокругъ каждой 
изъ нихъ, образуетъ для помещешя простыхъ трубчатыхъ 
железъ трубчатыя углублешя, выстланныя извнутри основ
ной перепонкой слизистой оболочки. Эти трубчатыя углуб
лешя, какъ п въ основе слизистой оболочки желудка, про
стираются въ глубину во всю толщу основы почти до 
мытнечнаго слоя слизистой оболочки кишки. Какъ въ вор-
синкахъ, такъ и между трубочками железъ и подъ ними 
основа слизистой оболочки содержитъ ничтожное количество 
клей дающихъ волоконъ (Кульчицюй). 

Мышеч ный  с л о й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  о б н а р ужили  
ММйеШогрГ и Вгиске. Онъ состоитъ изъ двухъ пластовъ. 
внутренняго и наружнаго; во внутреннемъ пучки гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ-клетокъ имеютъ круговое направлеше, 
а въ наружномъ — продольное оси кишки; толщина его 
20 (1. КбШкег показалъ, что отъ него отделяются мышечные 
пучки и даже отдельныя волокна и въ перпендикуларномъ 
къ его поверхности, т. е. въ рад1альномъ, направлеши от-
ходятъ внутрь основы слизистой оболочки между трубками 
железъ, достигая до вершины ворсинокъ. 

Кнаружи отъ мышечнаго слоя слизистой оболочки ле-
житъ подслизистый слой, состоящей изъ элементовъ 
рыхлой волокнистой соединительной ткани. Онъ заходитъ 
въ толщу поперечныхъ кольцевидныхъ складокъ слизистой 
оболочки только элементами своего внутренняго пласта, тогда 
какъ наружный пластъ остается въ соединены съ наружной 
мышечной оболочкой, облегчая скольжеше при сокращены 
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одной по поверхности другой. Толщина подслизистаго слоя 
достигаетъ 250—300 ц. (См. рис. 1528.) 

Ворсинки слизистой оболочки тонкой кишки (УПН т1еви-
па1еб) однородны сосочкамъ кожи и слизистой оболочки 
полости рта, напр. нитевиднымъ сосочкамъ. Высота нхъ 
въ среднемъ равна 400—600 [х (Уегзоп 1871), толщина — 
60—120 |л. Оне довольно плотно прилегаютъ одна къ дру
гой и находятся на всей поверхности слизистой оболочки 
отъ жома привратника желудка до свободнаго края заслонки 
между тонкой и толстой кишкой (уа1ти1а соП). (Рис. 1532.) 

Высота ихъ небольшая на границе съ привратникомъ по
степенно увеличивается по мере приближешя къ толстой 
кишке. Въ области залегашя отдел ьныхъ фолликуловъ, а 
тймъ бол^е въ области болыпаго или меныпаго ихъ скоп-
лешя, ворсинки становятся короткими, какъ и трубчатыя 

Рис. 1532. 

Рис. 1532. Продольное се
чете станки тонкой кишки че
ловека: 1 — цилиндрическш 
эпителШ; 2 — слизистыя бо
ка ловидныя клетки; 3 — основа 
слизистой оболочки; 4 — мы
шечный слой слизистой обо
лочки; 5 — хнлоносный цен-
тральноосевой сосудъ ворсинки. 
Увеличете 88 (ВбЬт ипс1 Ба-
уЫоТС). 
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железы, а потомъ, во второмъ случай, совсЪмъ отсутствуютъ. 
(См. рис. 1540, 1541.) Основа ворсинки состоитъ главнымъ 
образомъ изъ сЬт^атоволокнистой ткани (аденоидной или 
ретикульной), въ которой въ наружномъ слой обнаружива
ются клей даюнця волокна, а въ более центральной части 
проходятъ параллельно оси ворсинки гладк1я мышечныя 
волокна-клетки, окружая находящейся здесь центрально-
осевой млечный каналъ. Какъ повсюду въ сЬтчатоволок-
нистой ткани, и здесь въ ней содержится довольно много 
лейкоцитовъ, количество которыхъ въ разныхъ ворсинкахъ 
не одинаково; кроме того ихъ тамъ бываетъ больше во время 
пшцеваретя, чемъ въ промежуточный першдъ. (Рис. 1533.) 

Рис. 1533. 

Ш. 

Та 

1$ 

Рис. 1533. Про
дольное сечете 
ворсинки тонкой 
кишки кошки: 1— 
эпител1й, СОСТО
ЯЩЕЙ изъ одного 
слоя цилиндриче-
скихъ клетокъ съ 
краевой пластин
кой на свободномъ 
конце, представ
ляющейся на СЁ-
ченш въ виде 
краевой каемки— 
2, и слизистыхъ 
бокаловидныхъ 

клетокъ — 3; 4 
— ядра лейкоци
товъ, заползшихъ 
въ межклетные 
щели эпител1я изъ 
основы слизистой 
оболочки — 5; 
6 — волокна-
клетки гладкой 
мышечной ткани; 
7 — продольное 
сечете централь-

наго хилоноснаго канала ворсинки съ лейкоцитами въ немъ; 8 — 
сечете кровеносныхъ капилларовъ. Увеличете 450 (бгутопошсг). 



1067 

Глад гая мышечныя волокна им'Ьютъ продольное на-
правлеше въ ворсинк^, а въ вершин^ ея слегка расходя
щееся в-Ьерообразно въ рад1альномъ направлены отъ цен-
тральноосевой части ворсинки къ боковымъ поверхностямъ, 
какъ показали бгаТ 8рее (1885), Кульчицмй (1887). 

Же л е зы  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о н к о й  к ишки  ( ^ 1 а п с 1 и 1 а е  
т1езМпа1е8 8. ЫеЪегкйЪт) ОТНОСЯТСЯ КЪ типу простыхъ труб-
чатыхъ железъ, открывающихся на ея поверхности въ про-
межуткахъ между ворсинками у ихъ основашя. ОнЪ плот
ными рядами заложены въ основа слизистой оболочки почти 
во всю ея толщу извнутри кнаружи и на всемъ протяжеши 
тонкой кишки, исключая мЪстъ, занятыхъ лимфенными фол
ликулами. (См. рис. 1532.) Длина отдЪлительныхъ трубокъ 
железъ въ 250—500 [х, ширина — 40—90 ц. Форма отдй-
ли т е л ь ныхъ  т р у б о к ъ  о б р а з о в а н а  о с н о в н о й  п е р е п о н к о й ,  

2. Кишечныя железы. 

Рис. 1534. 

фильные зернистые лейкоциты. 
Увеличете 300 (8оЪоМа). 

Рис. 1534. Продольное сече
те двухъ простыхъ трубчатыхъ 
железъ тонкой кишки казненнаго 
человека со срезанными концами 
у основатя ворсинокъ: ер — эпи-
тел!й, СОСТОЯЩ1Й изъ одного слоя 

зистыхъ бокаловидныхъ — Ь2; 
только въ дне отделительныхъ 
трубочекъ железъ имеются осо
бенный отделительныя зернистыя 
клетки — клетки РапеШ а — рг; 
1р — основа слизистой оболочки 
изъ волокнистой соединительной 
ткани; 1&И — центральноосевой 
каналъ трубчатой железы; пп — 
эпительныя клетки въ различныхъ 
стадтяхъ размножения митотиче-

цилиндрическихъ клетокъ и ели- X 

скимъ делетемъ; е1 — ацидо-
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называемой вообще въ железахъ собственной перепонкой 
(тешЬгапа ргорпа). Эпительныя призменныя клетки, покры
вающая ворсинки въ перемежку со слизистыми бокаловид
ными клетками, заходятъ также въ трубочки, образованныя 
основной перепонкой и составляютъ въ нихъ отделительный 
.шителШ. (См. рис. 1530.) Въ самомъ дне отделительныхъ 
т р у б о ч е к ъ  н а б люд ают с я  о с о б е н ныя  з е р н и с тыя  к л е т к и  
(клетки РапеШ'а, 1887), которыя считаются истинными отде
лительными клетками кишечнаго сока. (Рис. 1534.) 

Кроме того въ двенадцатиперстной кишке име
ютс я  с л ожныя  т р у б ч а тыя  ж е л е зы ,  ж е л е зы  В г й п п е г а  
(^1ап(1и1ае с!иос1епа1е8 8. Вгиппеп). Эти железы составляютъ 
продолжеше ветвящихся трубчатыхъ железъ привратника. 
(Рис. 1535—1537). Въ начальной части кишки ихъ много, 
а чемъ дальше отъ жома привратника, темъ меньше; около 

Рис. 1535. 

3 4 

Рис. 1535. Продольное сечете станки выходной части же
лудка (ру1огив) казненнаго человека, переходящей двенадцати
перстную кишку: 1 — слизистая оболочка выходной части желудка 
съ ея железами; 2 — слизистая оболочка двенадцатиперстной 
кишки съ ея ворсинками и железами; 3 — лимфенные фолликулы 
слизистой оболочки; 4 — мышечный слой слизистой оболочки; 
5 — подслизистый слой; 6 — сложныя трубчатыя железы две
надцатиперстной кишки (железы Вгйппег'а); 7 — круговой слой 
мышечной оболочки; 8 — жомъ или запиратель выходной части 
желудка (зрЫпс^ег ру1оп); 9 — продольный слой мышечной обо
лочки; 10 — серозная оболочка. Увеличете 9 (Тоигпеих). 
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желчнаго выводного протока печени ихъ имеется только 
несколько малеиькихъ группъ, а въ конце двенадцати
перстной кишки остаются одне только простыл трубчатыя 
кишечныя железы. 

Рис. 1536. 

Рис. 1536. Продольное сЬчеше труб-
чатыхъ железъ выхода желудка (ру1огив) 
человека: 1 — однослойный цилиндри
чесюй голый эпителШ; 2 — каналъ 
удлиненной желудочной ямки (?оуео1ае 
§ав1псае); 3 — трубчатыя железы вы
хода желудка; 4 — основа слизистой 
оболочки изъ волокнистой соединитель
ной ткани; 5 — мышечный слой сли
зистой оболочки. Увеличеше 60 (ВбЪт 
ип(1 БауМой). 

Рис. 1537. 

а — -

Рис. 1537. Часть продоль-
наго сЪчешя железъ выхода 
желудка человека: 1 — дно 
удлиненной желудочной ямки, 
въ которое открываются две 

2 трубчатыхъ железы выходной 
части желудка — 5; 2 — основа 
слизистой оболочки; 3 — ци-
линдричесюя шгЬтки железы; 
4 — просв гЬтъ железы въ ио-
перечномъ сЬченш. Увеличеше 
600 (ВоЪт ипс! БауИой'). 
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Если въ области жома привратника желудка железы 
слизистой оболочки уже получили характеръ ветвящихся 
трубчатыхъ железъ, тело которыхъ все еще помещается въ 
пределахъ основы слизистой оболочки, то далее, въ две
надцатиперстной кишке, тело железъ опускается все глубже 
и  глубже ,  пока  н е  поместится  въ  подсли зистомъ  слое ,  
имея только выводной протокъ, проходяпцй между трубками 
простыхъ трубчатыхъ кишечныхъ железъ. Отделительныя 
трубки железъ Вгйппег'а имеютъ извитой ходъ; попереч-
никъ ихъ достигаешь 50—60 |х съ просветомъ канала въ 
12—20 [л; слепой конецъ отделительныхъ трубокъ всегда 
несколько  ра сширенъ .  Форма  ихъ  обра зована  о сновной  
перепонкой, которая извнутри выстлана призменными вы
сокими (20—25 [л) зернистыми клетками, какъ въ железахъ 
привратника желудка. (Рис. 1538, 1539 и см. рис. 1529, 1535.) 

Рис. 1538. 

Рис. 1538. Продольное сЬчеше сгЬнки двенадцатиперстной 
кишки казненнаго человека: Ыт — мышечный слои слизистой 
оболочки; К — простыл трубчатыя железы; В — тела сложныхъ 
трубчатыхъ железъ; В' — выводной протокъ сложной трубчатой 
железы. Увеличеше 120 (8сЪай'ег). 
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Рис. 1539. 

Рис. 1539. Поперечное сечете тру-
бочекъ тела сложной железы двенад
цатиперстной кишки человека, располо-
женныхъ въ волокнистой соединительной 
ткани подслизистаго слоя. Увеличете 
300 (Кисгупзк!). 

3. Лимфенные одиночные и сочетанные 
фолликулы. 

Въ толще основы слизистой оболочки тонкой кишки 
местами заложены вместо железъ резко и не резко огра
ниченные лимфенные фолликулы. (Рис. 1540.) Вели-

Рис. 1540. 

Рис. 1540. Продольное сечете стенки тонкой кишки чело
века чрезъ одиночные лимфенные узелки (по(1иИ 1утр11а11С1 зоШаги): 
1 — ворсинки; 2 — простыл трубчатыя железы (ЫеЬегкиЬп); 3 — 
лимфенные узелки-фолликулы съ разлитым!) скоплешемъ лейко-
цитовъ въ ихъ окружности въ основе слизистой оболочки — 4. 
Увеличеше 68 (Вгазз). 
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чина ихъ 200—2500 (л въ поперечник^. ЧЪмъ далЪе отъ 
жома привратника по направленш къ слепой кишкЬ изслЪ-
довать слизистую оболочку тонкой кишки, тЪмъ больше въ 
ней можно найти одиночныхъ лимфенныхъ фолликуловъ 
(пойиИ 1утр11а11с1 воШаги) и тЪмъ въ больпйя группы они 
сочетаются, образуя сочетанные фолликулы (пос1иИ 1ут-
р ! 1 а 1 ю 1  а § - § г е ^ а М )  и л и  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  б л я ш к и  Р е у е г ' а .  

Сочетанные фолликулы малаго размера состоять изъ 
3—5 фолликуловъ, средняго размера — изъ 20—30, а боль
шого размера — изъ 50—60—100. Помещаются онЬ всегда 
въ мЪстахъ слизистой оболочки, противуположныхъ мЪсту 
отхождешя брыжжейки. (Рис. 1541.) Фолликулы, одиночно 

Рис. 1541. 

Й 
шткшйш 

Рис. 1541. Поперечное сЬчеюе тонкой кишки кошки чрезъ 
сочетанные лимфенные узелки-фолликулы (пойиИ 1утрЬаИс1 а^ге-
§а1л): 1 — ворсинки; 2 — простыл трубчатыя железы; 3 — мышеч
ный слои слизистой оболочки; 4 — подслизистый слой; 5 — лим
фенные узелки-фолликулы; 6 — круговой слой мышечной оболочки; 
7 — продольный ея слой. Увеличеше 10 (81б11г). 

расположенные, обыкновенно почти вдвое больше фоллику
ловъ, сочетающихся въ группы. Строеше т&хъ и другихъ 
одинаково. Они имЪютъ грушевидную форму и своимъ ши-
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рокимъ основан]емъ помещаются на внутренней поверхности 
мышечнаго слоя или даже въ подслизистомъ слое, а кони
ческой вершиной выпячиваются надъ поверхностью слизи
стой оболочки, приподнимая слегка основную перепонку и 
покровный эпител1й надъ собой. (Рис. 1542.) 

Каждый лимфенный фолликулъ, существуетъ ли онъ 
одиночно, или въ группа, окруженъ перекладинами изъ 

Рис. 1542. 

Рис. 1542. Продольное сЬчеше одиночнаго лимфеннаго фолли
кула-узелка (пос1и1и8 1утрЬа11си8 зоШапиз) изъ слизистой оболочки 
толстой кишки человека: 1 — эпителш; 2 — центръ размножения 
лимфоцитовъ; 3 — концентрическими слоями расположенные лимфо
циты ; 4 — трубчатая железа толстой кишки; 5 — мышечный слой 
слизистой оболочки; 6 — подслизистый слой (ВбТш1 ипс! БауЫо!'!). 

толстыхъ пучковъ клей дающихъ волоконъ, образующихъ 
вокругъ каждаго изъ нихъ какъ бы гнездо. Квпутри отъ 
сгЬнокъ этого гнезда между ннми и фолликуломъ поме
щается лимфенная пазуха (зпшз 1утр]1а1;1сив), сообщающаяся 
съ отводящими лимфеносиыми сосудами. (Рис. 1543.) Лей
коциты, выделяясь изъ фолликула, такъ же, какъ въ мин-
даликахъ (81бЬг, Заварыкинъ), проникаютъ чрезъ основную 

68 
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перепонку, внедряются между эпительными клетками, до
стигая ихъ вершины, и даже выселяются наружу. Въ слу-
чаяхъ раздражешя какимъ либо возбудителемъ лейкоциты 
фолликула быстро размножаются и своей массой значительно 
увеличиваютъ его объемъ; потомъ они выделяются во мно
жестве чрезъ эпителШ, настолько разъединяя его клетки, 
что последшя, потерявъ взаимную связь между собой и 
не получая нормальнымъ путемъ питашя, слущиваются, 
оставляя поверхность фолликула свободной, т. е. прикрытой 
т о л ь к о  о с н о в н о й  п е р е п о н к о й .  

Рис. 1543. 

Рис. 1543. Поперечное 
сечете станки тонкой 
кишки человека чрезъ со
четанные лимфенные узел
ки-фолликулы для показа-
шя распредЪлешя лимфе-
носныхъ сосудовъ въ сли
зистой оболочке и подсли-
зистомъ слое: а — вор
синки съ центральными 
хилоносными сосудами; 
Ь — трубчатыя железы; 
с — лимфеносные сосуды 
подслизистаго слоя; Л — 

фолликулъ; §; — межфолликульная сеть лимфеносныхъ сосудовъ; 
1 — подслизистый слой; к — относяшдй лимфеносный сосудъ (Ргеу). 

Фолликулы весьма чувствительны ко всякому раздра-
женш со стороны полости кишки. Они набухаютъ при вся-
комъ раздражены кишечника и при всехъ общихъ и мест-
ныхъ заразныхъ болезняхъ, что указываешь на ихъ очень 
важное защитное значеше для организма наряду съ мин
даликами, на которые они по своему расположенш всего 
более походятъ, съ лимфенными узлами и селезенкой. (Рис. 
1544—1548.) 

Вместе съ защитной ролью для организма фолликулы 
принимаюсь несомненно какое-то участ1е въ подготовке 
веществъ пищи къ всасыванш и въ этомъ последнемъ акте. 
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Рис. 1544. 

Рис. 1544. Неб

ный миндаликъ каз-

неннаго человека въ 

перпендикуларномъ 

къ поверхности сЬ-

ченш: а§р— небная 

дужка; ер — много

слойный ПЛ0СК1Й эпи-

телШ; Й — щеле-

видныя полости меж

ду складками слизи

стой оболочки (сгур-

Ъае); Ы — лимфен

ные фолликулы: 8 — 

основа слизистой 

оболочки; в1—м^сто 

схождетя щелей; т 

— мышечныя волок

на. Увеличете 15 

(боЪойа).. 

-3 

Рис. 1545. 

Рис. 1545. Слизи
стая оболочка глотки 
въ области заднегло-
точнаго миндалика 
(ЬиасЬка) человека 
въ перпендикулар
номъ къ поверхности 
сеченш: 1 — одно
слойный цилиндри
чесюй ресничный 
эпител1й; 2 — основа 
слизистой оболочки 
съ большимъ коли-

_ чествомъ лимфоци-
- товъ; 3 — лимфен

ные фолликулы; 4 — щели между складками слизистой оболочки 
миндалика (сгур1а); 5 — слой эластинныхъ волоконъ; 6 — тела 
глоточныхъ слизистыхъ железъ. Увеличете 22 (Тоигпеих). 
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То же значете имЪетъ и вся сЪтчатоволокнистая (аде
ноидная) ткань основы слизистой оболочки, содержащая 
всегда множество лейкоцитовъ, съ одной стороны выселяю
щихся въ нее изъ фолликуловъ и кровеносныхъ сосудовъ, 

Рис. 1546. 

Рис. 1546. Заязычный миндаликъ казненнаго человека въ 
перпендикуларномъ къ поверхности сЪченш; ер — многослойный 
плосюй эпителий; подъ нимъ основа слизистой оболочки съ сосоч
ками на поверхности; слизистая оболочка образуетъ складки, между 
которыми содержатся щели (сгур1а) — ВЬ; въ толще основы скла-
докъ слизистой оболочки помещаются лимфенные фолликулы — п1, 
изъ которыхъ лейкоциты выселяются въ основу, а дал'Ье и въ 
многослойный плосюй эпителй, откуда попадаютъ въ полость щели; 
с1 — выводной протокъ железы. Увеличеше 30 (ВоЪоМа). 

а съ другой стороны размножающихся въ ней на мЪсгЬ. 
Не смотря на постоянный отливъ лейкоцитовъ изъ с&тчато-
волокнистой ткани основы слизистой оболочки по лимфе-
носнымъ путямъ, ихъ все-таки въ ней всегда бываетъ много, 
особенно во время пищеварешя. 



1077 

4. Мышечная оболочка. 

М ы ш е ч н а я  о б о л о ч к а  т о н к о й  к и ш к и  с о с т о и т ъ  и з ъ  
внутренняго и наружнаго слоевъ. (Рис. 1549—1553.) Вну
треннШ слой имЪетъ круговое направлеше пучковъ глад-
кихъ мышечныхъ волоконъ-югЬтокъ и бол'Ье значительную 
толщину (200—300 ц). Наружный слой состоитъ изъ про-

Рис. 1547 

Рис. 1547. Сечете лимфеннаго узла собаки: 1 — оболочка; 
2 — кнаружи отъ нея рыхлая волокнистая соединительная ткань 
съ жировыми клетками; 3 — перекладины, отходяпця отъ оболочки 
внутрь узла между лимфенными фолликулами — 4; 5 — лимфен
ные пазухи (знтз); 6 — корковый слой; 7 — сердцевинный слой; 
8 — шнуры лимфенныхъ фолликуловъ въ сердцевинномъ слое; 
9 — ворота (Ы1из) съ продольнымъ сечешемъ кровеноснаго сосуда. 
Увеличете 20 (бгутопо^сг). 

дольно идущихъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ, онъ болЪе 
тонокъ (100 |л), чЪмъ внутреннШ слой. Въ отдЪльныхъ слу-
чаяхъ наружный слой можетъ достигать толщины 225 [1, а 
внутреннШ — 750 [1. Въ общемъ же они толще въ части 
кишки бол'Ье близкой къ жому привратника и утончаются 
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постепенно по мЪрЪ приближетя къ заслонкЪ толстой кишки 
( у а 1 у и 1 а  с о К ) .  З д Ъ с ь  в ъ  т о л щ Ъ  э т о й  з а с л о н к и  в н у т р е н н е  
круговой мышечный слой бываетъ сильно утолщенъ для ея 
образовашя. 

Рис. 1548. 

Рис. 1548. Ср'Ьзъ изъ селезенки обезьяны, перпендикуларный 
къ ея поверхности: 1 — оболочка; 2 — перекладины; 3 — лим-
фенный фолликулъ (Малпипево тельце); 4 — селезеночная мякоть 
изъ ячеистой ткани; 5 — артер!я. Увеличете 60 (бгутопотяпсг). 

5. Серозная оболочка. 

С е р о з н а я  о б о л о ч к а ,  к а к ъ  и  в ъ  с т Ъ н к ' Ь  ж е л у д к а ,  
представляетъ собою брюшинный покровъ, строеше кото-
раго было указано выше; толщина его здЪсь въ среднемъ 
равна 70 |х. 
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Рис. 1549. 

Рис. 1549. Продольное сЬчете сгЬнки тонкой кишки взрос-
лаго человека: 1 — эпителгй; 2 — основа слизистой оболочки; 
3 — подслизистый слой; 4 — круговой слой мышечной оболочки; 
5 — ея продольный слой; 6 — серозная оболочка; 7 — ворсинки; 
8 — круговая складка слизистой оболочки тонкой кишки; 9 — про
стыл трубчатыя кишечныя железы (§1апс1и1ае т1е8Ипа1е8 8. ЫеЬег-
кШгт); 10 — межмышечное симпатическое нервное сплетете; 11 — 
лимфенные фолликулы слизистой оболочки. Увеличеше 14 (81бЬг). 

Рис. 1550. 

Рис. 1550. Волокна-клетки изъ желудка лягушки. Увели
чеше 400 (Вгутопошсг). 
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Рис. .1551. 

Рис. 1551. Продольное сечете мышечнаго слоя кишки со
баки : 1 — клеточное тело; 2 — клеточное ядро; 3 — межклет
ные мостики и между ними межклетные соковые канальцы. Увели
чеше 530, (Вгутопотсг). 

Рис. 1552. 

Рис. 1552. Поперечное сече
те слоя мышечной оболочки кишки 
собаки; межклетные мостики хо
рошо выражены — с1; а — се
чете волокна чрезъ ядро; Ь — 
сечете концевой части волокна. 
Увеличете 800 (Зяутопошсг). 

Рис. 1553. 

Рис. 1553. Поперечное сече
те слоя мышечной оболочки кишки 
собаки; межклетные мостики не 
заметны: а — сечете чрезъ кле
точное ядро; Ъ, с — сечете чрезъ 
узше концы волокна-клетки. Уве
личете 800 (Вгутополугсг). 
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6. Кровеносные и лимфеносные сосуды 
и нервы. 

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы ,  в о й д я  п о д ъ  с е р о з н у ю  о б о 
лочку и, отдавъ зд-Ьсь въ подсерозномъ слоЪ тоншя вЪтви, 
прободаютъ продольный мышечный слой, ложатся въ меж
мышечной промежуточной рыхлой волокнистой соединитель
ной ткани и сильно ветвятся, давая для обоихъ мышечныхъ 
слоевъ густыя артерШныя сЬти съ петлями, удлиненными 
по оси кишки. Это — мышечная артергйная сЬть. 
(Рис. 1554.) Друпя артерШныя вЪтви прободаютъ круговой 

мышечный слой и, сильно разветвляясь, образуютъ въ под-
с л и з и с т о м ъ  с л о - Ь  п о д  с л и з и с т у ю  а р т е р 1 й н у ю  с ^ т ь .  
Одн^ в^тви отходятъ отъ этой сЬти въ мышечный слой сли
зистой оболочки и здЪсь даютъ капилларную сЬть. Друпя 
вЪтви ея проходятъ дальше внутрь и даютъ густую капил
ларную сЬть въ промежуточной сйтчатоволокнистой соеди
нительной ткани, окружающей трубки железъ, непосред
ственно вокругъ ихъ основной перепонки. Третьи вЪтви, 
не давая отвЪтвлешй, прямо проникаютъ внутрь, въ основЪ 
ворсинокъ, гдЪ отчасти, начиная у ихъ основатя, распада
ются на артер1йки, прилегаюпця къ основной перепонка и 
образующая густыя капилларныя сЬти, отчасти артерШки 
подымаются, не ветвясь, къ вершинЪ ворсинки и, начиная 

Рис. 1554. 

Рис. 1554. С'Ьть кро-
веносныхъ сосудовъ въ 
гладкой мышечной тка
ни. Увеличете 45 (Рои-
сЬе! е1 Тоигпеих). 



1082 

оттуда, разсыпаются на сЬть капилларовъ. (Рис. 1555.) Въ 
широгая ворсинки входятъ двЪ, три артерШки, даюшдя сЬть 
капилларовъ. Эти сЪти у основатя ворсинокъ даютъ на
чало венамъ, сопровождающимъ артерш и им'Ьющимъ обрат
ное посл'Ьднимъ направлеше. 

Каждый лимфенный фолликулъ, одиночно лежащШ или 
состояшдй въ сочетати съ другими, окружается своей отдЪль-

Е — покровный однослойный цилиндричесюй эпител1й; А, Ас — 
центральная артергя ворсинки, разделяющаяся на капилларную 
сеть; эта сеть постепенно собирается въ центральную вену — Ус, 
V — ворсинки. ЬС — центральный лимфеносный (хилоносный) 
сосудъ ворсинки продолжается въ сети лимфеносныхъ сосудовъ 
въ толще кишечной стенки — УЬ (Биуа1). 

ной артерШной сЬтью, проходящей въ волокнистой соедини
тельной ткани, образующей сумку фолликула. Отсюда отде
ляются очень тонше капиллары (4—6 (а), проходяшде внутрь 
фолликула, гдЪ образуютъ густую сЬть, которая на поверх
ности фолликула даетъ начало венамъ. (Рис. 1556, 1556 а.) 

Въ центральной части каждой ворсинки, начиная отъ 
ея вершины, отходитъ довольно широкШ лимфеносный ка-

Рис. 1555. 

Рис. 1555. Схема 
кровеносныхъ сосу
довъ и ихъ капиллар-
ныхъ сетей въ ворсин-
кахъ слизистой обо
лочки тонкой кишки и 
начальный части лим
феносныхъ (хилонос-
ныхъ) сосудовъ. М1 — 
наружный слой мышеч
ной оболочки тонкой 
кишки изъ продоль-
ныхъ волоконъ; Мс — 
внутреннШ слой изъ 
круговыхъ волоконъ; 
8М — подслизистый 
слой слизистой обо
лочки ; ММ — мышеч
ный слой слизистой 
оболочки; 6 — труб
чатыя железы кишки; 
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налъ, составляющей начало лимфеносныхъ или хилоносныхъ 
сосудовъ. (См. рис. 1555.) СгЬнки ятого канала весьма не
определенны въ верхушке ворсинки и ограничиваются эле
ментами основы ея изъ сЪтчатоволокнистой ткани (гейсикип). 

РИС. 1556. 

РИС. 1556. Капил
лярная сЬть крове-
носныхъ сосудовъ 
одиночнаго лимфен-
наго узелка кишки. 
ЕР — кагшлларная 
сЬть фолликула; А 
— артер1я; V — 
вена. 

Рис. 1556а. 

Рис. 1556а. ОЬть крове-
носныхъ сосудовъ въ трехъ 
лимфенныхъ фолликулахъ 
лимфенныхъ узловъ: а — 
капилларная С'Ьть; Ь — кру
говой кровеносный сосудъ 
(Ргеу). 

Далее имеется каналъ, ограниченный эндотельными клет
ками, подобный лимфеноснымъ капилларамъ. У основанхя 
ворсинокъ имеется первая поверхностная С'Ьть хило
носныхъ сосудовъ, отъ которой идутъ вглубь кнаружи от-
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носяице лимфенные сосуды между трубками кишечныхъ 
ж е л е з ъ  и  о б р а з у ю т ъ  в ъ  п о д с л и з и с т о м ъ  с л о е  г у с т у ю  г л у 
бокую сеть хилоносныхъ сосудовъ. Отходяице отъ этой 
сети хилоносные сосуды соединяются съ лимфеносными со
судами мышечной оболочки и достигаютъ подсерознаго слоя, 
где образуютъ более толстые сосуды, вливаюицеся въ со
суды брыжжейки. (Рис. 1557.) 

Рис. 1557 

ШЙШ 

ЩШШШт 

Рис. 1557. Станка тонкой кишки теленка въ перпендикулар-
номъ къ ея поверхности сЬченш въ области Пейеровой бляшки: 
1 — лимфеносные сосуды ворсинокъ; 2 — сЬть лимфеносныхъ 
сосудовъ подъ основашями ворсинокъ; 3 — слой лимфенныхъ фол-
ликуловъ Пейеровой бляшки; 4 — глубокая сЬть болЪе толстыхъ 
ЛИМфеНОСНЫХЪ СОСУДОВЪ ВЪ ПОДСЛИЗИСТОМЪ СЛСЁ; * ОТВОДЯЩ1Й 

лимфеносный сосудъ; 5 — круговой слой мышечной оболочки; 6 — 
продольный слой той же оболочки; 7 — серозная оболочка (Зерновъ). 
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Хилоносные сосуды изъ ворсинокъ, окружающихъ и 
возвышающихся надъ фолликулами, поступаютъ въ верхнюю 
часть лимфенной пазухи (вшив 1утр11а11сив), окружающей 
фолликулъ въ виде приносящихъ сосудовъ, образуютъ во-
кругъ него густую сеть (ешиз Ргеу'а), а изъ наружной части 
той же пазухи отходитъ относящш лимфеносный сосудъ, 
сливающейся съ подслизистой лимфеносной сетью. (Рис. 
1558.) Хилоносные сосуды ничЪмъ по своему строешю не 
отличаются отъ лимфеносныхъ сосудовъ. (Рис. 1558 а.) 

Рис. 1558. 

Рис. 1558. Поперечное 
сЪчете станки тонкой 
кишки человека чрезъ со-
четанные лимфенные узел
ки-фолликулы для показа-
шя распред-Ьлешя лимфе
носныхъ сосудовъ въ сли
зистой оболочк-Ь и подсли-
зистомъ сло'Ь: а — вор
синки съ центральными 
хилоносными сосудами; 
Ь — трубчатыя железы; 
с — лимфеносные сосуды 
подслизистаго слоя; I — 
фолликулъ; & — межфолликульная сЬть лимфеносныхъ сосудовъ; 
1 — подслизистый слой; к — относяшдй лимфеносный сосудъ (Ргеу). 

Рис. 1558а. 

Рис. 1558а. За
слонка въ лимфен
ныхъ сосудахъ. 

Нервы въ тонкой кишке расположены такъ же, какъ 
и въ желудкЪ. Большинство безмякотныхъ нервныхъ воло-
конъ съ мякотными образуютъ въ подсерозномъ слое брю
шины подсерозное сплетен1е (р1ехи8 виЬбеговиз). Это 
сплетете даетъ безмякотныя волокна, прободаюшдя продоль-
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Рис. 1559. 
^ ^ Рис. 1559. По-

^ перечное сЬчеше 
станки тонкой 
кишки морской 
свинки чрезъ меж
мышечное нерв
ное сплетете 

(р1ехи8 туеп!еи-
сиз): а — узло
вая нервная клет
ка съ многочи
сленными отрост

ками ; с — узловая нервная клетка съ многочисленными въ одну 
сторону ветвящимися отростками; Ь — нейритъ нервной клетки, 
выходяшдй изъ узла; (1 — пучекъ нервныхъ волоконецъ сплетешя; 
е — поперечное сЬчеше гладкихъ мышечныхъ волоконъ продоль-
наго слоя мышечной оболочки (Катоп у Саза1). 

•СО- :-чУ' 
•• ... ̂  > 

\ V:' 
С а, 

Рис. 1560. Клетки и во
локна межмышечнаго нерв-
наго сплетешя кишки съ 
поверхности: А — перекре-
щиваше нервныхъ волоконъ 
сплетешя; В — нервныя во
локна межмышечнаго спле
тешя : 1 — толстыя раз
дваивающаяся нервныя во
локна; 2 —тонк1я раздваи
вающаяся нервныя волокна; 
3 — нервное волокно, от
дающее на пути два боко-
выхъ нервныхъ волоконца; 
4 — нервное волокно, отда
ющее на пути одно боковое 
нервное волоконце; С — 
1, 2, 3, 4, 5 —- нервныя 
клетки того же сплетешя; 
6, 7, 8 —- пхъ отростки 
(Катоп у Са^а!). 

Рис. 1560. 
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ный мышечный слой и образуюпця въ межмышечной рых
л о й  в о л о к н и с т о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  г у с т о е  м ы ш е ч н о -
кишечное сплетен1е (р1ехиз шуеп!епси8 8. АиегЬасЫ). 
Въ этомъ сплетенш содержится, прилегая группами къ во-
локнамъ, большое количество крупныхъ узловыхъ нервныхъ 
клЪтокъ. (Рис. 1559—1564.) Сплетете АпегЬасЬ'а даетъ 

Рис. 1561. 

А В 

Рис. 1561. А — видъ съ поверхности распред ,Ьлен1я въ 
ст'Ьнк'Ь кишки новорожденнаго ребенка межмышечнаго симпатиче-
скаго нервнаго сплетешя (р1ехи§ туеп1епси8 8. АиегЬасЫ): § — 
группы узловыхъ нервныхъ клЪтокъ, соединяющихся съ другими 
группами нервными волокнами. В — видъ съ поверхности рас-
предЬлешя въ ст'Ьнк'Ь кишки новорожденнаго ребенка подслизистаго 
симпатическаго нервнаго сплетешя (р1ехиз 8иЬтисо8Н8 8. Ме188пеп): 
§ — группы узловыхъ нервныхъ шгЬтокъ, соединяющихся съ дру
гими группами нервными волокнами. Увеличеше 45 (81бЪг). 

нервныя волокна, снабжаюшдя мышцы и кровеносные со
суды двигательными окончатями (рис. 1565, 1566), и друпя 
волокна, прободаюшдя круговой мышечный слой и образу
ю щ а я  в ъ  п о д с л и з и с т о м ъ  с л о е  т р е т ь е  —  п о д е л и з и с т о е  
сплетен1е (р1ехи8 зиЪтисовив); его обнаружили Кетак и 
Ме18$пег, почему онъ также называется сплетешемъ Ме188-
пег'а (р1ехи8 МеЫкпеп). Это сплетете состоитъ изъ бол^е 
тонкихъ безмякотныхъ нервныхъ волоконъ и въ его узлахъ 
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имеются бол-Ье мелшя нервныя клетки, чЪмъ въ межмы-
шечномъ сплетены. Оно снабжаетъ нервными волокнами 
отчасти мышечные пучки кругового слоя мышечной обо-

Рис. 1562. 

Рис. 1562. Симпатичесшя нервныя клетки межмышечнаго 
нервнаго сплетешя (АиегЪасЪ) морской свинки: А — нервный узелъ; 
В — пучекъ нервныхъ волоконъ, соединяющихъ отдельные узлы; 
а — нейритъ; Ъ — дендриты, оплетающее въ виде корзинки тЁла 
других!» нервныхъ клЪтокъ; с — нервныя кл'Ьтки съ зернистымъ 
нигментомъ; (1 — нервныя волокна пучка (Догель). 
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оболочки и сосудодвигательныя нервныя сплетешя. Кроме 
того оно даетъ волокна для нервныхъ сплетен1й во-
к р у г ъ  к и ш е ч н ы х ъ  ж е л е з ъ  и  л и м ф е н н ы х ъ  ф о л л и к у л о в ъ ,  
а также внутри каждой ворсинки. (Рис. 1567.) 

Въ желудке околожелезистое сплетете посылаетъ тонгая 
нервныя волоконца, которыя прободаютъ основную перепонку 

Рис. 1563. 

Рис. 1563. Симпатичесшя нервныя кл-Ьтки I типа изъ меж
мышечнаго сплетешя (АиегЪасЪ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты. Увеличеше 440 (Догель). 

Рис. 1564. 

Рис. 1564. Симпатическая нервная шгЬтка II типа изъ меж
мышечнаго сплетешя (АштЬасЪ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты. Увеличеше 200 (Догель). 

69 
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лочки, отчасти мышечные пучки мышечнаго слоя слизистой 
и проникаютъ между отделительными клетками, оплетаютъ 
ихъ и оканчиваются на поверхности главныхъ и обкладоч-
ныхъ шгЬтокъ концевыми развЪтвлетями (Кытмановъ). Такое 
же отношете нервовъ имеется, вероятно, и въ слизистой 
оболочке кишекъ. 

Рис. 1565. 

Рис. 1565. Нервныя окончашя въ гладкихъ мышечныхъ 
волокнахъ — 1; 2 — концевыя развЪтвлешя; 3 — нервное воло
конце (Ке1гш8). 

Рис. 1566. 

Рис. 1566. Схема свободнаго 
окончашя нервовъ въ гладкихъ 
мышечныхъ волокнахъ - клЪт-
кахъ — 6: 1 — нервное во
локно ; 2 — концевое нервное 
волоконце; 3, 4 — пуговковид-
ное утолщеше иротивъ шгЬточ-
наго ядра; 5 — нервное спле
тете (Вегс1а1). 
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Рис. 1567 

Рис. 1567. Распре-
делеше нервныхъ 
шгЪтокъ и ихъ от-
ростковъ въ ворсин-
кахъ и около трубча-
тыхъ железъ тонкой 
кишки морской свин
ки (р1ехи§ реп^1ап-
с!и1ап8): § — основ
ное нервное сплете
те подъ основатями 
трубчатыхъ железъ; 
а, с — трехотрост-
чатыя и звездчатый 
нервныя клетки спле
тешя ; Ъ, <1 — вере-
тенообразныя клетки 
того же сплетешя; 
е — веретенообраз
ный, { — звездчатыя 
клетки нервнаго спле
тешя ворсинки, обра
зующая изъ сплетешя 
своихъ ветвящихся и 
сеть (Катоп у Са^а!). 

нервныхъ отростковъ густую тонкопетлистую 

В. Толстая кишка. 
СтЬнка толстой кишки состоитъ изъ такихъ же трехъ 

оболочекъ, которыя содержатся въ станке тонкой кишки и 
составляюсь ихъ непосредственное продолжеше слизистая 
оболочка, мышечная и серозная. (Рис. 1568, 1569.) 

1. Слизистая оболочка. 

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  т о л с т о й  к и ш к и  н е  и ж Ь е т ъ  
поперечныхъ круговыхъ складокъ а также ворсинокъ; кроме 
того ея простыя трубчатыя железы им^ютъ вдвое большую 
длину, чЪмъ кишечныя железы тонкой кишки. Толщина 
слизистой оболочки около 600 р.. 

69* 
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Э п и т е л 1 й слизистой оболочки и железъ состоитъ изъ 
такихъ же покровныхъ призменныхъ шгЬтокъ и слизистыхъ 
бокаловидныхъ клйтокъ съ явнымъ преобладатемъ иослед-
нихъ, катя имеются въ слизистой оболочке тонкой кишки. 

Рис. 1568. 

. дту 

гго 
Рис. 1568. Схема строешя пищеварительной трубки: Ъ — 

иросв^тъ трубки; 1р — слизистая оболочка; ер — эпителШ; 
§1т — железы слизистой оболочки; шш — мышечный слой сли
зистой оболочки; 8Ш — подслизистый слой; §18 — железы под-
слизистаго слоя; §8т — подслизистое нервное сплетете или спле
тете Ме188пег а (^ап^Иоп зиЬтисозит 8. Ме188пеп); гш—круговой 
слой мышечной оболочки; 1т — продольный слой мышечной обо
лочки ; §ту — межмышечное нервное сплетете или сплетете 
АиегЬасЪ'а (р1ехи8 туеЫепсиз, 8. пйгатиасЫапв, 8. АиегЬасЫ); 
88 — подсерозный слой; 8 — серозная оболочка (8оЬоМа). 

Подъ эпителгемъ находится основная перепонка, 
образующая форму простыхъ трубчатыхъ железъ, заложен-
ныхъ въ основе слизистой оболочки. (Рис. 1570.) 

О с н о в а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о л с т о й  к и ш к и  с о 
стоитъ изъ рыхлой волокнистой соединительной ткани, а не 
изъ сетчатоволокнистой или аденоидной ткани, какъ было 
въ тонкой кишке. Элементы рыхлой волокнистой соедини
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тельной ткани образуютъ станки трубчатыхъ цилиндриче-
скихъ углублетй для помгЬщешя трубчатыхъ железъ и 
стенки более широкихъ мешковъ для помещешя груше-
видныхъ одиночныхъ лимфенныхъ фолликуловъ. (Рис. 1571.) 

Рис. 1569. 

V-

Рис. 1569. Поперечное сЬчеше толстой кишки человека въ 
сокращенномъ состоянш: 1 — слизистая оболочка съ простыми 
трубчатыми железами въ ней; 2 — подслизистый слой; 3 — кру
говой слой мышечной оболочки; 5 — серозная оболочка; 6 — 
брыжжейка; 7 — артер1я; 8 — вена (Вгазз). 

Кнаружи отъ основы слизистой оболочки расположенъ 
ея мышечный слой, устроенный такъ же, какъ въ сли
зистой оболочке тонкой кишки. Какъ и тамъ, онъ здесь 
или продыравливается множествомъ отверстШ, пропускаю-
щихъ расширенную часть грушевидныхъ фолликуловъ изъ 
основы слизистой оболочки въ ея подслизистый слой, или 
только — оттесняется кнаружи дномъ фолликуловъ. 
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Рис. 1570. 

Рис. 1570. Однослойный 
цилиндричесшй эпител1й 
слизистой оболочки тонкой 
кишки кролика. Срезъ про-
изведенъ параллельно оси 
эпительныхъ клетокъ. А — 
Бокаловидная слизистая 
клетка. В — цилиндриче-

б екая клетка съ краевой 
пластинкой, на продольномъ 

срезе представляющаяся въ виде краевой каемки (1); 2 — кле
точное ядро; 3 — клеточное тело; 4 — межклетные соковые 
канальцы, содержащееся между клеточными отростками; 5 — основ
ная перепонка: 6 — основа слизистой оболочки. Увеличеше 1000 
(Кульчицкш). 

Рис. 1571. 

в^Ч'л<<М 

а**этЛ%! 

' - л: \. 

Рис. 1571. Продольное сечете одиночнаго лимфеннаго фолли-
кула-узелка (пос1и1и8 1утрЪаИси8 зоШапив) изъ слизистой оболочки 
толстой кишки человека,: 1 — эпителШ; 2 — центръ размножешя 
лимфоцитовъ; 3 — концентрическими слоями расположенные лимфо
циты ; 4 — трубчатая железа толстой кишки; 5 — мышечный слой 
слизистой оболочки; 6 — подслизистый слой (ВбЬт шн! Бау^ой). 
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П о д с л и з и с т ы й  с л о й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о л с т о й  
кишки состоитъ изъ рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. Онъ зд^сь на столько обиленъ, что позволяетъ сли
зистой оболочке образовывать продольны я складки, от
части заходя и самъ въ нихъ. (См. рис. 1569.) Въ подсли-
зистомъ слое помещаются расширенныя части лимфенныхъ 
фолликуловъ, сети кровеносныхъ сосудовъ (артерШ и венъ), 
лимфеносныхъ сосудовъ и узелки подслизистаго нерв
наго сплетешя. Наружная часть подслизистаго слоя при-
лежитъ непосредственно къ мышечной оболочке толстой 
кишки и своими волокнистыми элементами переходитъ въ 
межмышечную промежуточную рыхлую волокнистую соеди
нительную ткань, образуя связь между слизистой и мышеч
ной оболочками. 

Рис. 1572. 

Рис. 1572. Продольное се
чете трубчатыхъ железъ тол
стой кишки человека (§1апс1и1ае 
соИсае): 1 — эпителгй; 2 — 
центральноосевой каналъ же
лезы; 3 — слизистыя бокало-
видныя клетки; 4 — основа 
слизистой оболочки; 5 — мы
шечный ея слой. Увеличеше 
200 (ВбЬш шк1 БауМой). 

1 
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2. Кишечныя железы и лимфенные 

фолликулы. 

К и ш е ч н ы я  ж е л е з ы  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о л с т о й  
кишки по своей форме суть простыя трубчатыя; онЪ рас
положены то равномерно, то более скученно въ некоторыхъ 
местахъ. Трубки этихъ железъ вдвое длиннее трубокъ 
такихъ же железъ тонкой кишки; въ остальномъ между 
ними нетъ различШ. (Рис. 1572, 1573.) 

Рис. 1573. 

Рис. 1573. Продольное сече
те двухъ простыхъ трубчатыхъ 
железъ тонкой кишки казненнаго 
человека со срезанными концами 
у основашя ворсинокъ: ер — эпи-
тел1й, С0СТ0ЯЩ1Й изъ одного слоя 
цилиндрическихъ клетокъ и сли-
зистыхъ бокаловидныхъ — Ъг; 
только въ дне отделительныхъ 
трубочекъ железъ имеются осо
бенный отделительныя зернистыя 
клетки — клетки РапеШ а — рг;; 
1р — основа слизистой оболочки 
изъ волокнистой соединительной 
ткани; 1§Н — центральноосевой 
каналъ трубчатой железы; гт — 
эпительныя клетки въ различныхъ 
стад1яхъ размножешя митотиче-
скимъ делешемъ; е1 — ацидо
фильные зернистые лейкоциты. 
Увеличеше 300 (8оЪоМа). 

Л и м ф е н н ы е  ф о л л и к у л ы  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о л 
стой кишки отличаются большей величиной (1500—2000 ц) 
отъ фолликуловъ тонкой кишки. (Рис. 1574.) Они довольно 
равномерно разсеяны по всей слизистой оболочке толстой 
кишки; но только въ слепой кишке фолликулы теснее 
размещены. 
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Слизистая оболочка червеобразиаго придатка 
слепой кишки (аррепсИх 8. ргосеззив уегппси1ап8) почти 
сплошь занята лимфенными фолликулами, между которыми 
помещаются слабо развитая кишечныя железы, доходяиця 

Рис. 1574. 

Рис. 1574. Продольное сЬчеше слизистой оболочки толстой 
кишки (со1оп йевсепйепз) взрослаго человека: 1 — однослойный 
цилиндрически"! эпителш; 2 — основа слизистой оболочки; 3 — 
мышечный ея слой; 4 — подслизистый слой; 5 — простыя труб-
чатыя железы (§1апс1и1ае соНсае); 6 — одиночный лимфенный фол-
ликулъ-узелокъ (пос!и1и8 1утрЪаИси8 зоШагтз); 7 — центръ раз
множешя въ немъ лейкоцитовъ. Увеличеше 80 (81оЬ.г). 

только до половины толщины основы слизистой оболочки. 
(Рис. 1575—1577.) Толщина слизистой оболочки придатка 
достигаешь 1000 |х, а всей его станки — 1500—2000 [л. 

Ф о л л и к у л ы  т о л с т о й  к и ш к и  в с е г д а  п о м е щ а ю т с я  
своимъ расширеннымъ основашемъ въ толще подслизистаго 
слоя, прободая или оттесняя предъ собой мышечный слой 
слизистой оболочки. 
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Рис. 1575. 

Рис. 1575. Поперечное сечете червеобразнаго придатка 
(ргосе88118 уепшси1ап8) слепой кишки человека; въ подслизистомъ 
слое имеется много лимфенныхъ фолликуловъ, изъ которыхъ вы-
деливпйеся лейкоциты заполнили всю основу слизистой оболочки 
и даже просветъ червеобразнаго придатка — Ь; е — эпителгй, 
выстилаюпцй трубчатыя железы; п1 — лимфенный фолликулъ; 
Р скоплетя жировыхъ клетокъ въ толще подслизистаго слоя; 
М — круговой слой мышечной оболочки. Увеличеше 20 (8оЪоМа). 

3. Мышечная оболочка. 

М ы ш е ч н а я  о б о л о ч к а  т о л с т о й  к и ш к и  с о с т о и т ъ  и з ъ  
внутренняго слоя съ круговымъ направлешемъ пучковъ мы
шечныхъ волоконъ; онъ образуетъ соотвЪтственнымъ утол-
щешемъ (3000 |х) чрезъ наслоеше мышечныхъ пучковъ въ 
о б л а с т и  н а р у ж н а г о  к о н ц а  п р я м о й  к и ш к и  в н у т р е н н 1 й  
ж о м ъ (зрЫпс^ег аш т^егпив). Соответственно этому месту 
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Рис. 1576. 

^%^п^Ьг@Уе>'•' ®'У о ;® ®< 

® ©^в^О'в?1®? ^г> ,®вге-'®- а0явв®о 

Рис. 1576. Поперечное сечете червеобразнаго отростка кишки 
морской свинки въ области складки слизистой оболочки: Ер — эпи-
телш; Ьс — лейкоциты; К. —- углублеше въ слизистой оболочке 
(крипта); Ег — эпительный слой переполненный лейкоцитами; 
Р1 — лимфенный фолликулъ; Лг — промежуточный слой, запол
ненный лейкоцитами, вышедшими изъ фолликула; СВг — сжатыя 
бокаловидныя слизистыя клетки; бкЬ — лейкоцитъ въ эпител1е; 
Вт — основная перепонка; кЪ — ея ядра; Тр — 1итса ргорпа — 
основа слизистой оболочки. Увеличеше 300 (БауМой). 

утолщается и мышечный слой слизистой оболочки прямой 
КИШКИ, ДОХОДЯ ДО '200 |А вм-Ьсто обычныхъ 30 Ц другихъ местъ. 

Наружный слой мышечной оболочки имЪетъ продольное 
направлеше мышечныхъ пучковъ и образуешь соотв1угствен-
н ы м ъ  н а с л о е ш е м ъ  т р и  п р о д о л ь н ы х ъ  л е н т о в и д н ы х ъ  у т о л -
щен1я на поверхности толстой кишки (1аешае ггшзсгйагее). 
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Расиоложеше кровеносныхъ и лимфеносныхъ сосудовъ 
и нервовъ въ станке толстой кишки такое же, какое име
ется ВЪ СТ'ЬНК'Ь тонкой кишки. 

Рис. 1577 

2 

Рис. 1577. Поперечное сечете трубчатыхъ железъ черво-
образнаго придатка слепой кишки собаки; 1, 2, 3 — поперечное 
сЪчеше трубокъ железъ, эпител1й которыхъ въ большей или мень
шей степени пронизанъ лейкоцитами, выходящими сюда изъ основы 
слизистой оболочки; 4 — основная перепонка (тетЪгапа ргорпа); 
5, 6, 7 — группы лейкоцитовъ (ШШп&ег). 

4. Серозная оболочка. 

С е р о з н а я  о б о л о ч к а  ТОЛСТОЙ КИШКИ ТОЛЩИНОЮ ВЪ 
100 (л имеешь строете брюшиннаго покрова, раньше опи-
саннаго. Она образуешь местами складки (аррепсИсез ер1-
р1о:сае), клетки которыхъ накопляютъ жиръ, преобразуясь 
въ жировыя клетки. 

5. Переходная часть слизистой оболочки 
кишки къ кож*Ь. 

Нижшй конецъ прямой кишки примыкаетъ къ пере
ходной части отъ нея къ наружному заднепроходному от-
верстш пшцеварительнаго канала; это есть задтй ироходъ. 
Онъ очень коротокъ; всего около 10 сантиметровъ дцины и 
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ограничивается сверху верхней складочной лишей (Ипеа 
апо-гес!аИ8, Негшапп, 1880), снизу — границей наружнаго 
отверст1я (Ипеа апо-си1апеа). (Рис. 1578.) 

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  з а д н я г о  п р о х о д а  о б р а з у е т ъ  
продольныя складки (сокштае гесЫез 8. Мог^а^т) и 
поперечныя полулунныя пазухи (зтиз гесМез 8. Мог-

ней; а — мышечный слой 
слизистой оболочки; Ъ — подслизистый слой ея же; 8 — круговой 
слой мышечной оболочки; 9 — круговой слой гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ образуетъ евоимъ утолщешемъ внутреншй жомъ 
задняго прохода (зрЫпс1ег аш 1п1егпи8); 10 — продольный слой 
мышечной оболочки прямой кишки; 11 — мышечный слой сли
зистой оболочки утолщенный; 12 — пучки гладкихъ мышечныхъ 
волоконъ продольнаго слоя мышечной оболочки, которые, прободая 
круговой слой снаружи внутрь идутъ внутри отъ внутренняго жома 
задняго прохода; 13 — вершина копчика; 14 — поперечное се
чете пучковъ поперечнополосатой мышцы, поднимающей заднш 
проходъ (1еуа1ог аш); 15, 16 — поперечное с-Ьчеше наружнаго 
жома (зрЫпсЬег ехЬегпиз); 17 — копчиковая железа (§1апс1и1а соссу-
§еа). Увеличеше 12 (Тоигпеих). 

РИС. 1578. 

РИС. 1578. Продольное 
сЬчеше задней станки зад
няго прохода прямой кишки 
и заднепроходнаго отвер-
ст1я зародыша человека 
длиною въ 20/31 санти-
метровъ: 1 — слизистая 
оболочка прямой кишки; 
2 — верхняя граница зад
няго прохода; 3 — основа 
слизистой оболочки зад
няго прохода; 4 — попе
речная пазуха слизистой 
оболочки (вшив Мог§а§;т); 
5 — граница перехода 
однослойнаго цилиндриче-
скаго эпител1я слизистой 
оболочки въ многослойный 
плосшй эпителШ кожи зад
непроходнаго отверст1я; 
6 — поясъ гладкой основы 
кожи, лишенной сосочко-
ваго слоя; 7 — кожа съ 
железами и волосами въ 

8 Ь 
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&а^ш), помещаюпцяся между продольными складками попе
речной складкой у наружнаго отверстия. 

Э п и т е л 1 й  в ъ  в е р х н е й  ч а с т и  п р я м о й  к и ш к и  п р и з 
ме н н  ы  й  в ы с о т о ю  в ъ  3 5  [ л ,  а  в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  —  м н о г о 
слойный п л о с к 1 й толщиною въ 40—80 [х. Въ средней 
части въ глубин^ между складками и въ пазухахъ имеется 
призменный эпителШ, а все выдающаяся части складокъ 
с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  в ы с т л а н ы  м н о г о с л о й н ы  м ъ п л о с к и м ъ  
эпител1емъ. 

Подъ эпител1емъ имеется основная перепонка, про
должающаяся изъ кишечника въ такую же перепонку кожи. 

О с н о в а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о л щ и н о ю  в ъ  6 0 — 8 0  {А 

состоитъ изъ волокнистой соединительной ткани, клей да
го идя волокна которой даютъ густую сеть въ плоскости, па
раллельной свободной поверхности слизистой оболочки; а 
снаружи отъ нихъ помещается сеть изъ продольно идущихъ 
эластинныхъ волоконъ. 

М ы ш е ч н ы й  с л о й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  о т ч а с т и  и д е т ъ  
самостоятельно, отчасти своими продольными волокнами за
ходишь между элементами ткани подслизистаго слоя. Къ 
этимъ мышечнымъ пучкамъ присоединяются продольные 
мышечные пучки изъ наружнаго слоя мышечной оболочки 
прямой кишки (Коих, 1881), которые, прободая квнутри отъ 
нихъ лежаицй круговой слой мышечной оболочки, перехо-
дятъ въ подслизистый слой, присоединяясь къ мышечному 
слою слизистой оболочки задняго прохода. Эти продольные 
пучки, заходяшде въ слизистую оболочку изъ наружнаго слоя 
мышечной оболочки, не составляютъ сплошного слоя во-
кругъ задняго прохода, но идутъ пучками только въ 
толще продольныхъ складокъ (сокштае гесЫез). 

Въ верхней части слизистой оболочки задняго прохода 
имеется много лимфенныхъ фолликуловъ, отдельно 
расположенныхъ простыхъ трубчатыхъ железъ, подоб-
ныхъ находящимся въ соседней слизистой оболочке прямой 
кишки. (Рис. 1579.) Въ глубинЬ поперечныхъ пазухъ (8ЙШ8 
гес1а1ев) кроме того открываются своими выводными прото
ками маленьгая сложныя трубчатыя железы въ не-
болыпомъ числе. 

Круговой слой мышечной оболочки задняго про
х о д а ,  п о с т е п е н н о  у т о л щ а я с ь ,  о б р а з у е т ъ  в н у т р е н ю й  ж о м ъ  
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задняго прохода (зрЫпс^ег аш претив) ТОЛЩИНОЮ ВЪ 6000 |Х 
и шириною сверху внизъ около 3 сантиметровъ. 

Въ области наружнаго отверсйя задняго прохода по-
кровъ обнаруживаетъ вс1з признаки кожи, но лишенной 
железъ и волосъ почти на одинъ сантиметръ отъ наружнаго 

Рис. 1579. 

Рис. 1579. Продольное сЬчеше слизистой оболочки прямой 
кишки человека чрезъ одиночный лимфенный узелокъ: а — под
слизистый слой; Ь — пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ сли
зистой оболочки; с — лейкоциты, выделяюшдеся изъ лимфеннаго 
узелка; (1 — центръ размножешя лейкоцитовъ въ лимфенномъ 
узелке-фолликуле; е — основа слизистой оболочки; { — простыя 
трубчатыя железы; «• — цилиндрическш однослойный эпителш. 
Увеличеше 120 (Вепс1а ипс! ОиепШег). 

края отверст1я. Зд^сь многослойный плосшй эпителШ пере-
ходитъ постепенно въ обыкновенную съ роговымъ слоемъ 
надкожицу кожи. ^д-Ьсь имеется пигментащя покрова, за
висящая отъ отложешя зернистаго темнаго пигмента въ 
эиительныхъ шгЬткахъ самаго глубокаго -слоя надкожицы. 
Основа кожи несетъ коротюе и тонюе сосочки. Дал^е по
являются сальные железы и волосы, а также потовыя же
лезы съ весьма крупными клубочками, съ которыми по 
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величин^ могутъ сравняться только клубочки потовыхъ же
лезъ подмышковой ямки. 

Къ числу органовъ, происходящихъ изъ пищеваритель-
наго отдела первичной кишки, относятся поджелудочная 
железа и печень. 

Г. Развитое нижняго (пищеварительиаго) отдела 
первичной кишки. 

Нижшй отделъ первичной кишки или пищеварительная 
часть, начиная со входа въ желудокъ до заднепроходнаго 
отверст1я, находится въ сообщены съ желточнымъ пузыремъ 
посредствомъ желточнаго протока и прикреплена къ задней 
стенке живота срединной продольной связкой (тезеп^епит 
роз^епиз). Эта часть КИШКИ имеетъ сначала форму прямо
линейной трубки съ веретенообразнымъ расширешемъ въ верх
ней части (желудочное расширеще), появляющимся тотчасъ 
после закрытш кишечной бороздки въ трубку. (Рис. 1580—1584.) 

Рис. 1580. 

Рис. 1580. Зародышъ человека дли
ною въ 2,5 миллиметра въ. переднезад-
немъ сЬченш: 1 — головной слепой 
м1шюкъ первичной кишки; 2 — сред
няя часть кишки; 3 — хвостовой сле
пой мЪшокъ кишки; 4 — каналъ моче
вого м-Ьшка (аНапкйз); 5 — пупочный 
канатикъ; 6 — желточный мЪшокъ; 
7 — носоротовая ямка; 8 — сердце; 
9 — мозговая трубка; 10 — первич
ные позвонки. Увеличеше 30 (Л\ , т- Нтз). 
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Рис. 1581. Продольное се
чете 12-дневнаго зародыша 
человека длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЬгапа рЪагуп-
^еаНз); 2 — головная кишка; 
3 — передняя кишка; 4 — 
задняя кишка; 5 — Желточ
ная ножка; 6 — носоротовая 
полость; 7 — печеночное 
выпячивате; 8 — желточный 
мЪшокъ; 9 — желточный 
протокъ; 10 — средняя киш
ка; 11 — протокъ первич-
наго мочевого пузыря — а1-
1ап1о18 (XV Шз). 

Рис. 1582. 

Рис. 1581. 

% 

Рис. 1582. Зародышъ человека длиною въ 
2,4 миллиметра; сердце и желточный мешокъ 
удалены, а пупочный канатикъ срезанъ (9): 
1 — носоротовая ямка; 2 — первая жаберная 
дуга; 3 — вторая жаберная дуга; 4 — первич
ная кишка; 5 — средняя кишка и место отхож-
дешя желточнаго пузыря; 6 — хвостовая кишка; 
7 — полость тела; 8 — наружная пластинка 
мезодермы (XV Ш§). 

70 
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Вскоре после того у места соединешя кишки съ жел-
точнымъ пузыремъ вследств1е ея роста и удлинешя обра
зуется кишечная петля, состоящая изъ двухъ парал-
лельныхъ ветвей, сначала лежащихъ въ одной срединной 
плоскости и входящихъ въ отверсйе пупочнаго канала и 
въ последнш. (См. рис. 1589 а.) Но по мере сужешя по-
следняго кишечная петля выталкивается въ брюшную по
л о с т ь  и  в с е д с т в г е  с в о е й  д л и н ы  б ы в ш а я  в е р х н я я  в е т в ь  

петли ложится направо и верхней частью своего из
гиба даетъ начало двенадцатиперстной кишке; это 
двенадцатиперстно-кишечное искривлен1е (сигуа-
1ига Йиойешэдипак;); а нижняя ветвь той же петли от
к л о н я е т с я  в л е в о  и  с в о и м ъ  и з г и б о м ъ  д а е т ъ  н а ч а л о  т о л  
с т о й  к и ш к е ;  э т о  т о л с т о к и ш е ч н о - с е л е з е н о ч н о е  
и с к р и в л е н 1 о (сигуаШга соНсо-8р1ешса). Отделъ КИШКИ 
м е ж д у  ж е л у д о ч н ы м ъ  р  а  с  ш  и  р  е  и  1  е  м  ъ  и  п р  а в ы м ъ  
и с к р и в л е ш е м ъ  п о т о м ъ  о б р а з у е т ъ  д в е н а д ц а т и п е р с т н у ю  
кишку. Сама кишечная петля разрастаясь опускается 

Рис. 1583. 

Рис. 1583. Зародышъ человека дли
ною въ 4,2 миллиметра (около 21 дня). 
Сердце и передняя стенка (тетЬгапа 
геитепз) вместе съ желточнымъ пу
зыремъ срезаны: 1 — носоротовая 
ямка; 2 — зачатокъ легкихъ; 3 — 
желудокъ; 4 — задняя кишка; 5 — 
хвостовая кишка; 6 — желточный про
токъ; 7 — зачатокъ гортани; 8 — за
чатокъ печени; 9 — околосердечная 
полость; 10 — поперечная перего
родка — зачатокъ д1афрагмы; 11 — 
брюшная полость; 12 — первая жа
берная дуга — нижняя челюсть; 13 — 
глазной пузырекъ; 14 — промежуточ
ный мозгъ; 15 — средшй мозгъ; 16 — 
мочевой протокъ къ мочевому мешку 
(аНапкйв); 17 — желточная ножка или 
пупочный канатикъ. Увеличеше 20 
(ЛУ Н1 8). 
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внизъ и образуетъ потомъ петли тонкихъ кишекъ 
О^ипит еЪ Пеит); часть нижней в-Ьтви кишечной петли 
образуетъ, разрастаясь вправо и внизъ кпереди отъ опуска
ю щ и х с я  в н и з ъ  п е т е л ь  т о н к о й  к и ш к и ,  п о п е р е ч н у ю  и  в  о  с  -

Рис. 1583 а. 

Рис. 1583 а. Про
дольное срединное 
спереди назадъ се
чете зародыша че
ловека длиною въ 
4,25 миллиметра: 
СЬ — спинная стру
на; Цп — промежу
точная почка; II — 
зачатокъ постоянной 
почки; Ус. — ниж
няя полая вена; У/). 
— яремная вена; 
Уу. от. — желточно-
брыжжеечныя вены; 
У.и—пупочная вена; 
У Ь — печеночная 
вена; V и' — конецъ 
пупочной вены; Н — 
печень; Но — пред-
серд1е; С. 8. — аорт
ное расширеше; АН 
— аллантоисъ; Вз — 
пупочный канатикъ. 
Увеличение 27 (\У 
НЫ). 

х о д я щ у ю  ч а с т и  т о л с т о й  к и ш к и  с ъ  е я  с  л  г 1 >  п  ы  м  ъ  о т р о с т к о м ъ  
(со1оп 1пт8Уег«пт, авсепйепя е! соесит). (Рис. 1585—1591.) 
Н и с х о д я щ а я  ч а с т ь  т о л с т о й  к и ш к и ,  8 - о б р а з н а я  ч а с т ь  
и прямая кишка развиваются изъ части первичной кишки, 
лежащей книзу за искривлешемъ нижней в гЬтви кишечной 
петли. Сл'Ьтовательно, уже въ самой ранней стад 1 и развиты 

70* 
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зародыша обозначаются главныя части пйщеварительнаго от
дела кишки: желудокъ, двенадцатиперстная кишка, 
кишеч|ная петля и концевая кишка. 

Желудокъ сначала при своей веретенообразной форме 
им'Ьетъ вертикальное положеше соответственно срединной 
лиши. (См. рис. 1589 а.) Но потомъ онъ поворачивается 
вокругъ своей длинной оси на 90° слева направо; по этому 

Рис. 1584. 

Рис. 1584. Киш
ка зародыша че
ловека длиною въ 
5 миллиметровъ: 
1 — глазной пу
зырь; 2 — осно-
вате черепа; 3— 
верхняя челюсть; 
4 — нижняя че
люсть; 5 — слу
ховой пузырекъ; 
6 — мезодерма; 
7—головная киш
ка (глотка); 8 — 
зачатокъ лег-
кихъ; 9 — желу
докъ; 10 — зача
токъ печени; 11 
— зачатокъ под
желудочной желе
зы; 12—спинная 

брыжжейка; 13 — промежуточная почка; 14 — каналъ мочевого 
м"Ьшка (а11ап1о1в); 15 — задняя кишка; 16 — зачатокъ почки; 17 — 
хвостовая кишка; 18 — сердце; 19 — околосердечная полость; 
20 — сердечная сорочка (репсагсНит); 21 — пупочный канатикъ; 
22 — желточный м1лпокъ; 23 — клоака. Увеличете 15 (\\Г №з). 

его задняя поверхность, где прикрепляется задняя брыж
жейка (шезеп^егшт ро^епиз), обращена после поворота 
влево. (См. рис. 1590.) Вместе съ этимъ поворотомъ со
вершается удлинете соответственной части брыжжейки. 
Далее вследств1е роста желудокъ не умещается въ своемъ 
положенш и начинаетъ изменять его; при этомъ нижняя 
часть разрастаясь перемещается отъ срединной линш вправо, 
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образуя верхнюю ветвь двенадцатиперстной кишки и при-
вратникъ желудка (ру1ога8); верхняя часть разрастаясь пере
мещается влево, образуя дно желудка; а левая сторона, 
бывшая раньше задней, ложится книзу. Следовательно, 
теперь задняя срединная связка или брыжжейка (те8еп1е-

Рис. 1585. Три стадш развит1я пищеварительной трубки, 
показывающая последовательное образовате желудка, петель кишки, 
легкихъ, поджелудочной железы и печени у зародыша человека: 
1 — пищеводъ; 2 — желудокъ; 3 — тонкая кишка; 4 — толстая 
кишка; 5 — леггая; 6 — верхшй и задшй зачатокъ поджелудоч
ной железы; 7 — нижнш или задшй, или печеночный зачатокъ 
той же железы; слгяше ихъ въ стадш С; 8 — зачатокъ печени; 
9 — зачатокъ желчнаго пузыря; 10 — желточный протокъ; 11 — 
зачатокъ слепой кишки (Л\^ Шз). 

пит розЪегшб 8. шебо^азМит) еще более удлиняется вслед-
ств1е перемещетя бывшей задней поверхности желудка сна
чала влево, а потомъ опускашя книзу; после того эта связка 
еще более удлиняется, свешиваясь внизъ отъ нижней стенки 
желудка, т. е. его большой кривизны (сигуаЪига тарг), и 
образуетъ то, что известно подъ назвашемъ большого саль
ника (отеплит та^з). (См. рис. 1585—1591.) 

Рис. 1585. 

2 
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Рис. 1586. 

мочевой протокъ (аНапкйз); Л\ т  — 
почки; В — хвостовая кишка; 81 
чете 15 (XV Шз). 

Рис. 1586. Развитее 
первичной кишки и ея 
придатковъ у зародыша 
человека длиною въ 7 
миллиметровъ: КТ — вы-
гшчиваше КаШке для об-
разовашя передней части 
зачатка нижняго мозго
вого придатка (ЬурорЪу8]8 
сегеЬп); 11к — нижняя че
люсть; —языкъ; СН — 
спинная струна; 8(1 — за
чатокъ щитовидной же
лезы ; Ер — надгортан-
никъ (ер1§1оШ8); Кк — 
зачатокъ гортани; Ь§- — 
зачатокъ легкихъ; Ое — 
пищеводъ; — желу
докъ; Р — зачатокъ под
желудочной железы; ЬЬ§ 
—желчный протокъ; Бе — 
желточный протокъ; АН — 

протокъ \\ гоШ'а; N — зачатокъ 
- хвостовой конецъ т гЬла. Увели-

Рис. 1587 

Рис. 1587. Развит1е 
первичной кишки и ея 
придатковъ у зародыша 
человека длиною въ 10 
миллиметровъ: буквы 
имеютъ то же значеше, 
что и на предыдущемъ 
рисунке. Увеличеше 15 
(\У. Шв). 
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Рис. 1588. 

Ои 

Ек. 

1Ьд. 

Рис. 1588. Развитее пер
вичной кишки и ея придат
ковъ у зародыша человека 
длиною въ 12,5 миллиметра: 
Тг — дыхательное горло; 
Сс — зачатокъ сл1шой кишки; 

— половой бугорокъ; 
остальныя обозначешя те же, 
что на предыдущемъ рисунке. 
Увеличеше 12 (\У Шз). 

Рис. 1589. 

Рис. 1589. Развит1е пер
вичной кишки и ея придат
ковъ у зародыша человека 
длиною въ 13,8 миллиметра: 
С1 — толстая кишка; НЬ — 
зачатокъ мочевого пузыря; 
А п — заднепроходная или 
клоачная перепонка; осталь
ныя обозначешя те же, что 
и на предыдущемъ рисунке. 
Увеличеше 10 (\\^ Шз). 

ИХ 
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ВмЪсгЬ съ поворотомъ желудка вокругъ своей оси 
сл$>ва направо тому же самому подвергается и двенадцати
перстная кишка до искривлены верхней вЪтви кишечной 

Рис. 1589 а. 

Рис. 1589 а. Пупочный или желточный протокъ и его соот-
ношей1е съ брыжжейкой у 6-недельнаго челов-Ьческаго зародыша: 
I — пищеводъ; 2 — желудокъ; 3 — двенадцатиперстная кишка; 
4 — кишечная петля, продолжающаяся въ пупочный каналъ въ 
виде пупочнаго или желточнаго протока; 5 — слепая кишка; 
6 — задняя кишка; 7 — аорта; 8 — селезенка; 9 — поддержи
вающая желудокъ задняя связка (тево^авЪгшт ровЪепив); 10 — 
передняя поддерживающая желудокъ связка (тево&авЪпит агйепив); 
II — аг!епа соеИаса; 12 — поджелудочная железа; 13 — аг!ег. 
тевеп1епса вирейог; 14 — общая брыжжейка; 15 — аг!ег. тевеп-
1епса нгГепог; 16 — позвоночникъ (То1с11). 

петли. ЭпителШ двенадцатиперстной кишки образуетъ два 
отд^льныхъ выпячивашя, изъ которыхъ одно даетъ начало 
п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з Ъ ,  а  д р у г о е  —  п е ч е н и .  ( С м .  
рис. 1585—1589.) 
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Кишечная петля образуется изъ средней части первич
ной кишки. На девятой неделе петля входитъ въ пупочный 
каналъ. Въ конце иерваго месяца ветви кишечной петли 
уже не лежатъ въ одной переднезадней срединной верти
кальной плоскости, но верхняя отклоняется вправо, а ниж
няя — влево отъ срединной линш. 

Рис. 1590. 

Рис. 1590. Схема развитая кишки^и , ея брыжжейки А — у 
4-месячнаго, В — у 9-месячнаго зародыша человека: е — желу
докъ; рс — малая кривизна его; г — селезенка; §ер — большой 
сальникъ; (1 — двенадцатиперстная кишка; р — поджелудочная 
железа; — тонкая кишка; —двенадцатиперстно-тонкокишеч-
ный изгибъ; сое — слепая кишка съ червеобразнымъ отросткомъ; 
са — восходящая ея часть; с! — поперечная ея часть; !§ — се
лезеночный ея изгибъ; Й1 — печеночный ея изгибъ; сс! — нис
ходящая ея часть; И — задняя часть кишки; 81 — 8-образное 
искривлеше; 1г — прямая кишка; ш — общая брыжжейка; шв — 
верхняя брыжжеечная артер]я; т' — часть общей брыжжейки, 
удерживающая толстую кишку; т" — часть общей брыжжейки, 
удерживающая нисходящую часть толстой кишки; гш — нижняя 
брыжжеечная артер1я; А — аорта (Вгое81ке). 
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Въ это же время на нижней в-Ьтви въ неболыпомъ 
разстоянш отъ изгиба петли появляется небольшое выпячи-
ваше, которое потомъ удлиняется и представляется какъ бы 
т р у б ч а т ы м ъ  п р и д а т к о м ъ  к и ш к и ;  э т о  —  з а ч а т о к ъ  с л е п о й  
кишки и червеобразна г о отростка (соесиш еЪ рго-
се88И8 уегписикпв). Отсюда ясно, что изгибъ кишечной 

Рис. 1591. 

щ 

Рис. 1591. Брюшина и ея 
образовашя въ связи съ орга
нами брюшной полости у заро
дыша человека: 1 — продоль
ная ось т гЬла; 2 — теао^ав!-
пит ро§1епи8 — задняя под
держивающая желудокъ связка; 
3— печеночножелудочная связ
ка (Н§атеп1ит Ьера1о - §а-81п-
сит); 4 — селезенка; 5 — 
желчный протокъ; 6 — тево-
йиойепит; 7 — со1оп 1гапзуег-
аит; 8 — тевосоЬп; 9 — 
задняя поддерживающая желу
докъ связка (тезо^авйпит роз-
1епи8 8. отеп1ит та^иа) ИЛИ 
большой сальникъ; 10 — из
гибъ дв1шадцатиперстно-тонко-
кишечный (Пехига (кюдепозе^и-
паИа); 11 — со1оп авсепдепв; 
12 — со1оп девсепйепв; 13 — 
те8осо1оп йевсепйепз; 14 — 
ргосе88и8 уегт1си1аг18; 15 — 
желточный протокъ; 16 — за
чатки поджелудочной железы 
(КоИшапп). 

петли не соответствуем будущему дЪлешю кишки на тон
кую и толстую. (См. рис. 1589 а.) 

На сороковой день верхняя или передняя часть кишки 
дЪлаетъ несколько изгибовъ и опускается внизъ удлиняясь, 
всл1}дств1е чего нижняя или задняя часть кишки помещается 
надъ этими изгибами. 

Къ средин^ третьяго месяца вследствге сужетя пупоч-
наго кольца вся кишечная петля возвращается въ полость 
живота и въ ней содержится такимъ образомъ, что часть 
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кишки съ придаткомъ (будущая слепая кишка) помещается 
въ соседстве съ привратникомъ желудка надъ и спереди 
п е т е л ь  т о н к о й  к и ш к и .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  т о л с т а я  к и ш к а ,  
развивающаяся изъ части первичной кишечной петли, сна
ч а л а  с о с т о и т ъ  т о л ь к о  и з ъ  н и с х о д я щ е й  и  п о п е р е ч н о й  
части (со1оп йеесепйепк е! 1гап8Уег8ит), помещающейся 
кпереди отъ двенадцатиперстной кишки, съ которой она и 
с о е д и н я е т с я  с в я з к о й .  ( С м .  р и с .  1 5 9 0 . )  В о с х о д я щ а я  ч а с т ь  
толстой кишки развивается потомъ вследств1е удлинешя 
книзу начала слепой кишки. 

Только въ средине иятаго месяца начинаетъ обозна
ч а т ь с я  р а с ш и р е ш е  п р и д а т к а  к и ш к и ,  о б р а з у ю щ е е  с л е п у ю  
кишку и червеобразный о т р о с т о к ъ. (См. рис. 1591.) 

Къ третьему месяцу появляется заслонка (уа1\ти1а 
соН) между тонкой и толстой кишкой, окончательно разви
вающаяся ко времени рождетя. 

До шестого месяца тонкая кишка толще толстой кишки. 
Круговыя складки слизистой оболочки тонкой кишки 

(рИсае с1гси1аге8) появляются на седьмомъ месяце и еще 
мало развиты ко времени рождетя. 

Нижнш отделъ первичной кишки, начинающейся отъ 
толстокишечно-селезеночнаго искривлешя (сигуаЪига соИсо-
8р1еп1са), даетъ начало нисходящей части толстой кишки, 
которая, удлиняясь по мере роста, въ конце третьяго месяца 
образуетъ въ области левой подвздошной ямки 8-образное 
искривлеше (йехига е^шоЫеа). Нижнш конецъ кишки даетъ 
прямую кишку, которая съ седьмого месяца начинаетъ обра
зовывать свои искривлешя. (См. рис. 1590, 1591.) 

Стенки пищеварительнаго отдела первичной кишки 
р а з в и в а ю т с я  и з ъ  э н т о д е р м ы  и  в н у т р е н н е й  п л а 
стинки — кишечноволокнистой — средняго за-
родышеваго листка. Энтодерма даетъ начало э и и 
т е л 1 ю слизистой оболочки и всехъ открывающихся на ея 
поверхности железъ; а основа слизистой оболочки, ея 
м ы ш е ч н ы й  с л о й ,  п о д с л и з  и с т ы й  с л о й  и  о б о 
лочки мышечная и серозная развиваются на счетъ 
кишечноволокнистой пластинки мезодермы (8р1апск-
пор1еига). (Рис. 1592—1595.) 
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Э п и т е л 1 й  ж е л у д к а  п р ю б р Ъ т а е т ъ  с в о й  п о с т о я н н ы й  
характерный видъ, начиная съ третьяго месяца утробной 
жизни. Въ это время имеется еще постепенный пере-
ходъ отъ многОслойнаго эпител1я пищевода къ однослой-

Рис. 1592. Поперечное сечете 
^ зародышевой площадки амнютовъ, 

показывающее изгибы ея зародыше-
выхъ листковъ для образоватя раз-

^ личныхъ полостей: 1 — мозговой 
^ ^ валикъ эктодермы; 2 — наружная 

пластинка мезодермы (соматоплевра); 
3 — внутренняя пластинка мезодермы 

5" (спланхноплевра); 4 — энтодерма; 
5 — полость желточнаго мешка; 

6 — полость тела (Ое1от); 7 — полость кишки или растительная 
полость; 8 — мозговая полость или животная полость (КоИтапп). 

Рис. 1593. 

Кг'\) ~*оС'н  

Рис. 1593. Схема последовательнаго образования мочеотде-
лительныхъ органовъ зародыша на его поперечныхъ сечетяхъ: 
Рис. 1593 первая стад1я образоватя — передняя или предшеству
ющая почка (ргоперЬгой): ее — эктодерма; еп — энтодерма; вт — 
соматоплевра; ер — спланхноплевра; рр — полость тела; РУ — 
первичный позвонокъ; СМ — мозговая трубка; М — выводной про
токъ передней почки (Ми11ег); 1 — спинная струна; 2 — аорта; 
3 — каналёдъ предшествующей почки, отрываюпцйся однимъ кон-
цомъ въ полость тела, а другимъ въ выводной каналъ — М (Виуа1). 

ному призменному эпителш желудка; но въ конце восьмого 
месяца многослойный энителШ на границе желудка уже 
внезапно сменяется призменнымъ эпител1емъ. 

Зачатки желудочныхъ железъ (^1апс1и1ае ^авМсае) 
появляются въ начале четвертаго месяца и на восьмомъ 
месяце заканчиваютъ свое развитте. 
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О с н о в а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  б ы в а е т ъ  с о в е р ш е н н о  г л а д 
кая и только съ третьяго месяца начинаетъ образовывать 
временныя складки, которыя становятся более или менее 
постоянными только ко времени рождешя. 

М ы ш е ч н ы й  с л о й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  о б о с о б л я е т с я  
только съ пятаго месяца и составляетъ непосредственное 
продолжеше такого же слоя слизистой оболочки пищевода. 

Рис. 1594. 

Рис. 1594. Образование промежуточной почки: В — началь
ная стад1Я образоватя: на левой стороне воронкообразное выпячи-
ваше (Т\у) стенки полости тела, продолжаясь въ каналецъ — 3, 
еще не достигло до выводного протока (С\У), а на правой стороне 
каналецъ уже соединился съ выводнымъ протокомъ — С\\^: 1 — 
спинная струна; 2 •— аорта; 3 — сегментный каналецъ; Т\\^ — 
почечное устьице; С\\^ —протокь \\'оШ'а; СМ — мозговая трубка; 
Ш — полость кишечной бороздки; ее — эктодерма; еп — энто
дерма; 8т — соматоплевра; зр — енланхноплевра. С — вторая 
стад1я развит1я: образоваше иочечныхъ телецъ: клубочковъ и обо-
лочекъ: N — перЬго81ота; 4 — почечное тельце; остальныя знаки 
те же (Г)иуа1). 

Зачатки кругового слоя мышечной оболочки по
являются на второмъ месяце, а иродольнаго — значительно 
позже. 

Относительно развшчя кишечника сл^дуетъ помнить, 
что вообще все его части развиваются постепенно и после
довательно сверху вннзъ. Кроме того на второмъ месяце 
п о я в л я ю т с я  з а ч а т к и  к р у г о в о г о  с л о я  м  ы ш е ч  н о й  о б о 
лочки; на четвертомъ месяце — зачатки основы сли
ч и  с т о й  о б о л о ч к и ,  н е р в н о е  м е ж м ы ш е ч н о е  с  и  л  е  т  е  н  I  е  
( А и е г Ь а с Ь ) ,  з а ч а т к и  ж е л е з ъ  и  и р о д о л ь н а г о  с л о я  м ы 
ш е ч н о й  о б о л о ч к и ;  н а  ш е с т о м ъ  м е с я ц е  —  з а ч а т к и  м ц -
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ш е ч н а г о  с л о я  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  и  л и м ф е н  
н ы х ъ  у з е  л  к о в  ъ .  

Кишечныя железы развиваются не по общему типу 
вследствге внедретя въ подлежащую волокнистую соеди
нительную ткань шнуровъ эпительныхъ клйтокъ; но въ 
данномъ случае сама основа слизистой оболочки высы
лаешь свои элементы, образуюпце на ея поверхности пер-
пендикуларныя перегородки, сходяицяся вокругъ осно-

Рис. 1595. Промежуточная почка сформировалась: ее — 
эктодерма; еп — энтодерма; IX — кишка; ар — спланхноплевра; 
8ш — соматоплевра; СМ — мозговая трубка; АО — аорта; С\\^ — 
протокъ \УоШ"а; Т\У — сегментный каналецъ; ОЬ — почечное 
тельце; N — место закрывшагося иочечнаго устьица; ЕС — за
родышевый эпител1й (1)и\ та1). 

вашя вореннокъ и формирующая ц и л и н д р и ч е с к I е 
м Ь ш к и, высылаемые эпител1емъ. 

Отделительный эпителш, какъ и въ другихъ мгЬстахъ, 
сначала въ виде и л о т н а г о шнура заполняешь цилин-
дричесшй мешокъ, а уже потомъ въ немъ образуется 
ц е н т р а л ь н ы й  в ы в о д н о й  к а н а л ъ .  

Л и м ф е н н ы е  ф о л л и к у л ы ,  к а к ъ  о д и н о ч н ы е ,  т а к ъ  
и сочетанные въ болышя или менышя бляшки, формиру
ются только къ концу утробной жизни, а заканчиваютъ свое 
разви'пе уже после рождешя плода. 

Когда промежностная складка (рНса реппеаИв) дойдетъ 
до клоачной перепонки то съ ней срастается, разделяя 

Рис. 1595. 

™ а а с® 
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клоачную перепонку (шешЪгапа с1оасаН8) на переднюю или 
мочеполовую перепонку (шешЪгапа иго^епИаИз) и заднюю 
или заднепроходную (тетЬгапа апаИз). (Рис. 1596, 1597.) 

Рис. 1596. 

__.5 

.5 

г 
-г 

А В 

Рис. 1596. Продольное и осевое спереди назадъ сечете въ 
области хвостового конца зародыша человека: А — длиною въ 
8 миллиметровъ и В — длиною въ 14 миллиметровъ: 1 — клоака; 
2 — утолщенная въ виде пробки клоачная перепонка; 3 — кишка; 
4 — мочеполовая пазуха; 5 — протокъ мочевого мешка (аИапкйв); 
6 — Промежностная складка; 7 — хвостовая артер1я. Увели
чеше 20 (Тоигпеих). 

РИС. 1597. 
РИС. 1597. Раз-

делеше клоаки на 
прямую кишку и 
мочеполовую па
зуху у человече-
скаго зародыша 
А — длиною въ 
3 миллиметра; В 
— длиною въ 6,5 
миллиметра; С — длиною въ 17 миллиметровъ. Поперечное 
чете А: 1 — клоака; 2 — мезодерма; 3 — мочеполовая 
стинка; В: 1 — прямая кишка; 2 — мочеполовая пазуха; : 
промежностная поперечная перегородка (КоПтапп). 

А В С 

сЬ-
ила-
5 — 

Дал!\е, на третьемъ месяце, заднепроходная перепонка раз-
сасывается и получается заднепроходное отверспс. Но въ 
некоторыхъ случаяхъ итого не случается и ребепокъ родится 
безъ заднепроходнаго отверстья. (Рис, 1598.) 
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Рис.1598. Продоль
ное сечете тЬла ново-
рожденнаго съ целой 
заднепроходной пере
понкой: 1 — задняя 
кишка; 2 — мочевой 
пузырь; 3 — мочеис
пускательный каналъ; 
4 — заднепроходная 
перепонка (шешЪгапа 
апаПз); 5 — впячи-
ваше для образования 
заднепроходнаго от-
верст1я прямой кишки 
(ЕзшагсЬ). 

Д. Поджелудочная железа. 
П о д ж е л у д о ч н а я  ж е л е з а  ( р а п с г е а з )  п о  с в о е м у  

строенш есть сложная трубчатая железа. Она имеешь цен
тральный выводной протокъ, идупцй по оси во всю длину 
железы и даюпцй ответвлешя почти подъ прямымъ угломъ 
въ радгальномъ направлены во все стороны въ доли же
лезы, которыя распадаются на дольки. Все эти доли и 
дольки обнимаются рыхлой волокнистой соединительной 
тканью, какъ и вся железа, не имеющая брюшиннаго сероз-
наго покрова, потому что лежитъ за нимъ. 

1. Отделительные м^шки и выводные 
протоки. 

Каждая долька состоишь изъ отделительныхъ мешковъ 
или трубочекъ и выводныхъ протоковъ. (Рис. 1599—1605.) 
Форма отделительныхъ мешковъ-трубочекъ, имеющихъ въ 
поперечнике 50—60 [х, то многогранная, то цилиндрическп-

Рис. 1598. 
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продолговатая, образована основной перепонкой (шешЪгапа 
ЪазПапв), которая заходитъ сюда, непосредственно продол
жаясь чрезъ выводные протоки, со слизистой оболочки две
надцатиперстной кишки и называется, какъ и въ другихъ 
железахъ, собстванной перепонкой (шешЪгапа ргорпа). 

Рис. 1599. 

ЛО. ЗСЬ 

Рис. 1599. Подже
лудочная железа че
ловека: —попереч
ное сечете отдели
тельныхъ трубочекъ; 
всЬ—вставочныя тру
бочки (вставочки) вы-
водныхъ протоковъ; Ь 
(3 — поперечное се
чете выводного про- п  -
тока; В<1 — проме- " 
жуточная волокнистая 
соединительная ткань. 
Увеличеше 100 (8о-
Ьо11а). 

сг 

Рис. 1600. 

Рис. 1600. Сечете 
поджелудочной же
лезы человека: 1 — 
выводные протоки; 
2 — концевые отде
лительные трубочки; 
3 — центроациноз-
ныя клетки. Уве-
иичеше 200 (ВбЬш 
ипй Бау1(1о^). 

71 
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Кнаружи отъ основной перепонки имеется целая сеть, 
образованная изъ звездчатыхъ соединительнотканныхъ кле-
токъ, соединяющихся между собой своими отростками, и 

Рис. 1601. 

Рис. 1601. Сечете поджелудочной железы 20-летняго чело-
века-самоуб1йцы: ау — поперечное сечете отделительныхъ трубо
чекъ; (1 — продольное сечете выводного протока железы; V — 
вена; — межтрубчатые клеточные островки или островки Ьап^ег-
Ъапз'а. Увеличеше 112 (ЕЪпег). 

Рис. 1602. 

• • 

йскс. 

гаг-,% 

Рис. 1602. Концевыя части отде
лительныхъ трубочекъ поджелудочной 
железы человека въ продольномъ се-
ченш: (Згг — отделительныя клетки; 
саг — центроацинозныя клетки, соста
вляющая непосредственное продолжеше 
клетокъ вставочнаго отдела выводного 
протока железы — 8сЫ. Увеличеше 
420 (ВоЪоМа). 

•• • 

оплетающая отделительную трубочку, за которой еще более 
кнаружи имеются элементы промежуточной рыхлой волок
нистой соединительной ткани (ВауюШ). ВоИ нашелъ, какъ 
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и въ другихъ железахъ, на внутренней поверхности основ
ной перепонки отдйлительнаго метка звездчатыя много-
отростчатыя сократительныя мышечно-эпительныя клетки. 
(Рис. 1606—1608.) 

Рис. 1603. 

Рис. 1603. Поперечное сечете отдели
тельной трубочки поджелудочной железы чело
века : саг — центроацинозная клетка; — 
зерна зимогена вырабатываемый и отделяемый 
клетками. Увеличеше 600 (8оЪоМа). 

' л * '  

Рис. 1604. 

тока; 7 — промежуточная волокнистая 
Увеличеше 450 (ВбЬт ипй БауШоТС). 

РИС. 1604. Се
чете поджелудоч
ной железы че
ловека: 1, 4 — 
внутренте концы 
отделительныхъ 
клетокъ отдели
тельныхъ трубо
чекъ; 2 — наруж
ные концы ихъ; 
3 — центроаци-
нозныя клетки; 
5 — вставочныя 
части выводного 
протока, вставоч
ныя трубочки; 6 
— поперечное се
чете большого 
выводного про-

соединительная ткань. 

Квнутри отъ основной перепонки располагаются въ 
одинъ слой отдЪлптельныя клетки, имеюиця форму 
усЬченныхъ пирамидъ. Оне прилегаютъ своимъ широкимъ 
основашемъ къ основной перепонке, а узкимъ концемъ огра-
н и ч и в а ю т ъ  п р о с в е т ъ  ц е н т р а л ь  н а г о  в ы в о д н о г о  к а н а л а  

71* 
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отд-Ьлительнаго мешка-трубочки. Клеточное тело ихъ 
состоитъ изъ двухъ частей, границы которыхъ не постоянны, 
но передвигаются въ ту или другую сторону, смотря но 
состояшю покоя или деятельности отделительной клетки 
(Ъап^егЪапз). 

Рис. 1605. 

Рис. 1605. Схема строешя поджелу
дочной железы (рапсгеаз): а х  — большая 
ветвь главнаго выводного протока; а. 2  — 
его тонк1я ветви; 8 — вставочныя тру
бочки; 1—концевыя отделительныя тру
бочки (ВоЪоМа). 

Рис. 1606. 

Рис. 1606. Отдельный 
клетки (Во11) изъ оболочки 
отделительныхъ мешечковъ 
той же железы: а, Ь — ве
ретенообразная форма; с — 
звездчатая форма клетокъ 
(Лавдовсшй). 

Н а р у ж н а я  ч а с т ь  к л е т о ч н а г о  т е л а ,  п р и л е г а ю щ а я  к ъ  
основной перепонке, или основная состоитъ изъ 
органпзованныхъ веществъ, располагающихся въ четковид-
ныя волокна, слегка искривленныя, но въ общемъ перпен
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дикулярно отходящ1я отъ внутренней поверхности основной 
перепонки. Вещества этой части клЪточнаго т^ла весьма 
жадно воспринимаютъ краски. 

В н у т р е н н я я  ч а с т ь  к л Ъ т о ч н а г о  т ^ л а ,  о г р а н и ч и в а 
ющая просвЪтъ отд^лительнаго канала мЪшка-трубочки, или 
вершинная почти совсЬмъ не вбспринимаетъ красящихъ 
веществъ; она содержитъ большее или меньшее количество 
особеннаго вида зеренъ (зерна зимогена). (Рис. 1609, 1610.) 

Рис. 1607. 

Рис. 1607. Касательный къ поверхности 
сЬчешя двухъ отделительныхъ мешечковъ 
слизистой железы языка кролика, которыя 
показываютъ собственную перепонку (шеш
Ъгапа ргорпа), трубочки и корзиночныя мы-
шечно-эпительныя сократительныя клетки 
(Во11); отделительныя клетки съ поверхности 
удалены. Увеличеше 600 (ЕЪпег). 

Рис/;,1608. 

Рис. 1608. Корзиночныя клетки Во11'а или 
сократительныя мышечно-эпительныя клетки изъ 
подчелюстной железы собаки (Ргеу). 

Рис. 1609. 

Рис. 1609. Отделительная клетка изъ под
желудочной железы голодной лягушки (въ со-
стояши покоя): N. — ядро; п. — ядрышко; 
8>  р. — наружный слой клеточнаго тела; §2. — 
зимогенная зернистость (Моиге1). 

N. ц ,<.р 
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Эти зерна совершенно растворяются въ воде, щелочахъ и 
уксусной кислот^; они хорошо окрашиваются въ кислыхъ 
анилинныхъ краскахъ (эозинъ, сафранинъ); осмгева кислота 
придаетъ имъ буроватый цветъ (НеМепЬат, ШббЪаит). 

Клеточное ядро шаровидной или яйцевидной формы 
помещается всегда въ средней части клеточнаго тела на 
границе между основной и вершинной частями. 

Когда железа находится въ покойномъ состоянш, 
внутренняя или вершинная часть отделительной клетки 
р а с т я н у т а  м н о ж е с т в о м ъ  н а к о п л е н н ы х ъ  в ъ  н е й  з е р е н ъ  
зимогена, эти зерна оттесняютъ къ основной перепонке 
клеточное ядро, которое принимаешь форму сплющенной 
овальной бляшки, расположенной своей плоскостью въ пло
с к о с т и ,  п а р а л л е л ь н о й  о с н о в н о й  п е р е п о н к е .  Н а р у ж н а я  
или основная часть клеточнаго тела въ это время является 
въ виде очень тонкаго слоя, прилегающаго къ основной 
перепонке. Сильно переполненныя зернами зимогена клетки 
настолько плотно прилегаютъ одна къ другой, что границы 
между ними не определимы въ состоянш покоя. (Рис. 
1611, 1612.) 

Въ состоянш деятельности железы зерна зимогена 
начинаютъ выделяться изъ вершинной или внутренней 

Рис. 1610. 

Рис. 1610. Отделительная клетка изъ поджелу
дочной железы собаки съ зернистостью зимогена въ 
клеточномъ теле. Увеличеше 500 (Моиге!). 

РИС. 1611. 
Рис. 1611. Продольное 

сечеше отделительныхъ тру
бочекъ поджелудочной же
лезы : А — въ состоянш (по
коя железы) выработки зе
ренъ зимогена (каналъ тру
бочки съ гладкими стенками); 
В — после выделешя зеренъ 
зимогена (каналъ трубочки 
съ зубчатыми стенками) 
(КШте ипс1 Ьеа). А в 
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части клеточнаго тела въ просв^тъ канала отделительной 
трубочки. (Рис. 1613.) Освободившись отъ избыточнаго 
количества зеренъ зимогена, внутренняя часть клеточнаго 
тела уменьшается и сокращается, вследств1е чего обрисовы
ваются ясно границы каждой отделительной клетки. Ядро 
клеточное, уже не оттесняемое более къ основанйо клетки 

Рис. 1612. 

Рис. 1612. Отделительныя клетки под
желудочной железы лягушки: налево — 
въ покойномъ состоянш, направо — въ 
деятельномъ состоянш: 1 — клеточное 
тело; 2 — ядро; 3 — зернышки выде-
ляемаго клеткой зимогена. Увеличеше 
600 (Ееске). 

Я?;»?) 

Рис. 1612 а. 

Рис. 1612 а. Симпатическая нервная клетка III типа изъ меж-
мышечнаго сплетешя (АиегЪасЪ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты; 3 — нервный клетки съ зернистостью въ клеточ-
номъ теле. Увеличеше 240 (Догель). 

зернами зимогена, отходитъ въ срединную часть клетки и 
принимаешь шарообразную или яйцевидную форму, содержа 
многочисленныя ядрышки. Наружная или основная часть 
отделительной клетки въ состоянш деятельности является 
уже не въ виде только узкаго слоя, но достигаетъ до поло
вины высоты клетки. Отделительная клетка въ состоянш 
деятельности почти равномерно окрашивается какъ въ части 
основной, такъ и въ вершинной части клеточнаго тела. 
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При продолжительномъ перюде д-Ьятельнаго состояшя 
внутренняя часть клеточнаго тела можетъ совсЬмъ не со
держать зернистости, а клеточное ядро уменьшается въ объ
еме и имеетъ не резко очерченныя границы (КйЪпе ип<1 
Ьеа, 1892). (Рис. 1614, 1615.) 

1 

Рис. 1613. 
Рис. 1613. Схема строешя 

отделительной клетки железы и 
процесса выделешя его отделяе-
маго наружу. Внизу изображена 
трубочка кровеноснаго капиллара, 
изъ котораго питательныя веще
ства выделяются и вступаютъ въ 
основную или наружную часть 
клетки по направленш стрелокъ 
для переработки; нижняя гори
зонтальная черта указываешь на 
место нахождения веществъ, по-
ступившихъ въ клетку для пере
работки; вторая черта — указы-
ваетъ на особенное деятельное 
вещество (ег^ав<;ор1а8та), образу
ющееся въ клетке изъ питатель-

ныхъ веществъ, являющееся въ 
виде зернышекъ, складывающихся 
въ нити, палочки, и окрашиваю
щееся подобно хроматину ядра; 
третья черта указываешь на об-

разоваше изъ эргастоплазмы въ 
виде зернышекъ особеннаго ве
щества — прозимогена; чет
вертая черта — зернышки про
зимогена превратились въ зерна 
зимогена; пятая черта-—зерна 

зимогена превращаются въ боль-
ння зерна Зимина; по мере нарасташя величины зеренъ прозимо
гена, зимогена и Зимина вещества клеточнаго тела ихъ включа-
ющ1я въ себе все более и более истончаются и около наружной 
части клетки, ограничивающей просветъ центральнаго выводного 
канала отделительной трубочки, разрываются съ одной стороны 

позволяя отдельнымъ зернамъ Зимина сливаться, а съ другой сто
роны позволяя имъ выделяться изъ клетки въ просветъ канала въ 
виде общей массы. Стрелки, исходяпця во все стороны изъ клеточ
наго ядра, указываюсь, что оно при посредстве своего ядрышка и 
хроматина также участвуешь въ образованы выделяемаго клетки. 

I 

V. 
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ЬапдегИапз (1869) заметилъ, что центральный вы 
водной каналъ отделительной трубочки имеетъ щеле-
в и д н ы я  и р о д о л ж е ш я  м е ж д у  о т д е л и т е л ь н ы м и  к л е т 
ками, но не доходящими на половину высоты до основной 
п е р е п о н к и .  Э т о  с у т ь  м е ж к л е т н ы е  о т д е л и т е л ь н ы е  
канальцы, въ которые отделительныя клетки выделяютъ 
свое отделяемое, поступающее затемъ въ обпцй центральный 
выводной каналъ отделительнаго мешка (ВауюШ 1869; СИа-
пи221 1869; Катоп у Сгца1, 8а1а). (Рис. 1616.) 

внутри него зернышко 
зимогена; с. рс1 — зимогенъ образующее вещество — добавочное 
ядро въ разлитомъ состоянш; N— ядро; п — ядрышко. Увели
чеше 3000 (Моиге!). 

Продолжешемъ центральнаго выводного канала отде
л и т е л ь н о й  т р у б о ч к и  с л у ж п т ъ  в с т а в о ч н а я  т р у б о ч к а ,  
с т е н к а  к о т о р о й  с о с т о и т ъ  т о л ь к о  и з ъ  о с н о в н о й  п е р е  
понки, выстланной извнутри уплощенными эпитель-
ными клетками. (Рис. 1617—1619.) Эти уплощенныя 
клетки не только выстилаютъ вставочную трубку, но въ 
некоторомъ количестве и на некоторую глубину вдвигаются 
внутрь центральнаго выводного канала отделительной тру
бочки между отделительными клетками. (См. рис. 1605.) 
Э т и  к л е т к и  1 _ а п д е г И а п з  ( 1 8 6 9 )  н а з в а л ъ  в н у т р и  м е ш е ч -
ны ми клетками — центроацинозными (Ьа&иекве 1896, 
Ч а с о в н и к о в ъ ) .  Н о  Е Ъ п е г  ( 1 8 7 2 ) ,  М о п г е !  ( 1 8 9 4 ) ,  К е п а и !  
(1879—1897) неправильно считаютъ ихъ за клетки соеди
нительной ткани и даже за лейкоцитовъ. Называются оне 
также клетками Ьап^егЬапв'а. 

Рис. 1614. 

Рис.1614,1615. СКг-
делительныя клетки 
поджелудочной желе
зы черезъ 3 часа послЬ 
подкожнаго впрыски-
вашя 12 ш§ пилокар
пина, возбуждающаго 
клетку къ усиленной 
деятельности: ср — 
добавочное ядро; §2 — 



изо 

За вставочной трубкой начинается выводной про 
т  о  к  ъ ,  с т а н к а  к о т о р а г о  с о с т о и т ъ  и з ъ  о с н о в н о й  п е р е -

Рис. 1616. 

Рис. 1616. Сечете под

желудочной железы, обра

ботанной по способу 0го1§1, 
для показатя разветвлетй 

выводныхъ протоковъ и нер-

вовъ: А — узловая нервная 

клетка; С — разветвлеше 

нервныхъ волоконъ вокругъ 

отделительныхъ трубочекъ 

и внутри ихъ между отде

лительными клетками; В — 

разветвлетя выводныхъ 

протоковъ въ отделитель

ныхъ трубочкахъ между от

делительными клетками 

(Катоп у Са^а!). 

Рис. 1617 

Рис. 1617. Сечете 

поджелудочной же

лезы человека: 1 — 

выводные протоки; 

2 — концевые отде

лительные трубочки; 

3 — центроациноз-

ныя клетки. Уве-

тшчете 200 (ВбЪт 

ипй БауЫой). 

г Щ 

-41 
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п о н к и ,  и з в н у т р и  в ы с т л а н н о й  к у б и ч е с к и м и  к л е т к а м и ;  
снаружи она подкрепляется оболочкой изъ волокнистой 
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и .  ( Р и с .  1 6 2 0 . )  Т о л с т ы й  в ы в о д н о й  
протокъ поджелудочной железы (<1ис1ив Л^1Г8ип^1апи8) 
выстланъ цилиндрическимъ эпител1емъ, прилегающимъ 
къ основной перепонк-Ь, а кнаружи отъ нея имеется 

Рис. 1618. 

Рис. 1618. Концевыя части отде

лительныхъ трубочекъ поджелудочной 

железы человека въ продольномъ се-

ченш: с1г2 — отделительныя клетки; 

саг — центроацинозныя клетки, соста

вляющая непосредственное продолжете 

клетокъ вставочнаго отдела выводного 

протока железы — 8сЫ. Увеличеше 

420 (8оЪоМа). 

Рис. 1619. 

Ас/и: 

{..29 

Рис. 1619. Поперечное сечете отдели

тельной трубочки поджелудочной железы чело

века: саг — центроацинозная клетка; щ — 

зерна зимогена вырабатываемыя и отделяемый 

клетками. Увеличеше 600 (8оЬойа). 

довольно толстая оболочка изъ волокнистой соедини
тельной ткани, состоящая изъ двухъ слоевъ; внутреннШ 
изъ нихъ, более плотный содержитъ значительное ко
л и ч е с т в о  э л а с т и н н ы х ъ  в о л о к о н ъ ;  н а р у ж н ы й  —  
более рыхлый, состоитъ преимущественно изъ клей даю-
щихъ волоконъ. 

Въ стенке этого протока содержатся неболышя сли
зистая сложныя трубчатыя железы, открывавшаяся 
въ его просветъ. 
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Рис. 1620. Се

чете поджелудоч

ной железы че

ловека: 1, 4 — 

внутренние концы 

отделительныхъ 

клетокъ отдели

тельныхъ трубо

чекъ; 2 — наруж

ные концы ихъ; 

3 — центроаци-

нозныя клетки; 

5 — вставочныя 

части выводного 

протока, вставоч

ныя трубочки; 6 

— поперечное се

чете большого 

выводного про

тока; 7 — промежуточная волокнистая соединительная ткань. 

Увеличете 450 (ВбЪт ипс! БауЫой). 

2. Островки Ьап^егЬапз'а. 

1_апдегНапз (1869) нашелъ въ поджелудочной железе 
м е ж д у  о т д е л и т е л ь н ы м и  м ы ш е ч к а м и  -  т р у б о ч к а м и  с к о п л е  
н 1 я особенныхъ клетокъ, кучки югЬтокъ, не находив
шихся въ прямой связи ни съ отделительными трубочками, 
ни съ выводными протоками железы, расположенныя остров
ками. Эти скоплетя югЬтокъ, бываюиця разной формы и 
величины (100—300 [1 въ поперечнике), принято называть 
м е ж м е ш е т ч а т ы м и  о с т р о в к а м и ,  о с т р о в к а м и  Ъ  а  п  &  е  ] >  
Ъапв а. (Рис. 1621). 

1.адие8$е (1893) насчиталъ ихъ 150 въ квадратномъ сан
тиметре среза железы. 

Они встречаются то въ виде шарообразныхъ массъ 
съ неровными границами, то въ виде более или менее тол-
стыхъ шнуровъ, то въ виде неправильныхъ фигуръ, за-
нимающихъ соответственные промежутки между соседними 
отделительными трубочками железы. (Рис. 1622.) 

Рис. 1620. 
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О с т р о в к и  Ь а п ^ е г Ь а п з ' а  с о с т о я т ь  н з ъ  п л о т н о  п р и -

легающихъ одна къ другой маленькихъ многогранныхъ кл'Ь-

токъ св1Ьтлыхъ, прозрачныхъ, слабо окрашивающихся. Ядро 

Рис. 1621. 

Рис. 1621. СЬчеше поджелудочной железы 20-лЪтняго чело-
в-Ька-самоубшцы: а у — поперечное сЪчеше отд'Ьлительныхъ трубо-
чекъ; (1 — продольное сЬчеше выводного протока железы; у — 
вена; \Ъ •— .межтрубчатые клеточные островки или островки Ьап§ -ег-
Иапз'а. Увеличеше 112 (ЕЬпег). 

Рис. 1622. СЬчеше островка 
Ьап§егЬап8'а въ поджелудочной 
железа обезьяны (Масасиз гЬезий): 
(1 — клетки концевыхъ отд^ли-
тельныхъ трубочекъ железы; — 
кровеносный капиллары между к.тЪ-
точными перекладинами островка 
— 2. Увеличете 330 (ЕЬпег). 

Рис. 1622. 

этихъ клгЬтокъ шарообразно и довольно оольшоб. (Рис. 1623.) 
Весь островокъ прор^ианъ густой кровеносной капилларной 

сЬтью. (Рис. 1024.) 
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Значете островковъ Ьап&егЬапз'а или межтрубковыхъ 
островковъ до сихъ поръ не установлено. Одни авторы счи-
таютъ островки за совершенно самостоятельныя образовашя, 
существуюиця и действующая вполне независимо отъ под-

Рис. 1623. 

Рис. 1623. Обчеше поджелудочной железы человека чрезъ 

островокъ Ьап&егЪапз а: а — центроацинозная клетка въ центре 

отделительной трубочки; Ъ — кровеносные капиллары. Увели-

чеше 600 (ВбЬш ипс! БауМо^). 

Рис. 1624. 

Рис. 1624. Островокъ Ьап&ег-

Ьапз а изъ поджелудочной железы 

кролика съ налитыми массой крове

носными капилларами; а — остро

вокъ Ьап&егЬапз'а; Ь — поперечное 

сечете концевой отделительной 

трубочки. Увеличете 360 (КиЬпе 

ип(1 Ьеа, 1882). 
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желудочной железы, какъ железы безъ выводныхъ прото-
ковъ подобно щитовидной желез^, надпочечнику и др. (Ьа-
^иезве, 1893). 

Друпе авторы признаютъ, что островки суть скоплешя 
клетокъ, только временно отличающихся отъ клйтокъ отдЬ-
лительныхъ трубочекъ железы; потомъ клетки островковъ 
получаютъ центральный выводной каналъ и дЪйствуютъ, 
какъ отделительныя клетки поджелудочной железы (Мань-
ковсшй, Часовниковъ). 

3. Кровеносные и лимфеносные сосуды 
и нервы. 

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  о б р а з у ю т ъ  г у с т у ю  с в т ь  
вокругъ каждаго отд^лительнаго м^шка поджелудочной же
л е з ы ,  р а с п о л а г а я с ь  н е п о с р е д с т в е н н о  к н а р у ж и  о т ъ  о с н о в 
ной перепонки. Они идутъ въ междольчатой промежу
точной рыхлой волокнистой соединительной ткани. (Рис. 1625). 

Рис. 1625. 

Рис. 1625. Налитые мас
сой кровеносные сосуды под
желудочной железы кролика: 
а — сЬть капилларовъ въ 
островкахъ Ьап^егЬапз а; Ь — 
с-Ьть капилларовъ отдЪлитель-
ныхъ трубочекъ дольки железы 
(КШте шн! Ьеа, 1882). 
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Л и м ф е н о с н ы е  с о с у д ы  б е р у т ъ  н а ч а л о  в ъ  п р о м е 
жуточной рыхлой волокнистой соединительной ткани между 
отделительными трубочками железы. 

Нервы поджелудочной железы состоять изъ безмякот-
ныхъ нервныхъ волоконъ, которыя съ узловыми нервными 
клетками заложены въ промежуткахъ между отделитель
ными трубочками железы въ рыхлой волокнистой соедини
тельной ткани. ЗвЪздчатыя многоотростчатыя узловыя нерв-
ныя клетки образуютъ вместе съ нервными волокнами целое 
нервное сплетете вокругъ каждой отделительной трубочки; 
отъ этого сплетешя отходятъ первичныя нервныя волоконца, 
прободаюшдя основную перепонку и свободно заканчиваю
щаяся утолщешями на концахъ между отделительными клет
ками (Кашоп у (^а1, 8а1а). Кроме того имеются околосо-
судистыя сплетешя. (Рис. 1626.) 

Рис. 1626. 

Рис. 1626. Сечете под
желудочной железы, обра
ботанной по способу Сго1§1, 
для показашя разветвлетй 
выводныхъ протоковъ и нер-
вовъ: А — узловая нервная 
клетка; С — разветвление 
нервныхъ волоконъ вокругъ 
отделительныхъ трубочекъ 
и внутри ихъ между отде
лительными клетками; В — 
разветвлешя выводныхъ 
протоковъ въ отделитель
ныхъ трубочкахъ между от
делительными клетками 
(Катоп у Са]а1). 
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Е. Печень. 
Печень представляетъ собою чрезвычайно сложную 

трубчатую железу. 

1. Оболочка печени и ея отношеше къ 
сосудамъ. 

Печень снаружи покрыта оболочкой изъ плотной волок
нистой соединительной ткани и сверхъ нея брюшиной. Въ 
такъ называемыхъ воротахъ печени вся волокнистая соеди
нительная ткань оболочки окружаетъ кровеносные и лимфе-
носные сосуды печени, желчный выводной протокъ и нервы, 
образуя для каждаго изъ нихъ влагалище и кроме того 
общее влагалище для всЪхъ, и сопровождаетъ до ихъ тон-
чайшихъ разветвлетй внутри печени. Вместе съ темъ во
локнистая соединительная ткань подразделяетъ всю печень 
своими прослойками сначала на главныя доли, потомъ каж
дую изъ нихъ на множество подразделешй разнаго порядка 
и наконецъ самыя последтя подразделетя на отдельныя 
дольки. (Рис. 1627.) Такое отношеше рыхлой волокнистой 
соединительной ткани имеется во всякой железе къ ея эле-
ментамъ и она называется промежуточной волокнистой 
соединительной тканью. 

Следовательно, каждая долька печени окружена и отде
лена отъ другихъ соседнихъ долекъ промежуточной рыхлой 
волокнистой соединительной тканью, включающей въ себе 
кровеносные и лимфеносные сосуды, нервы въ ихъ послед-
нихъ разветвлетяхъ и начальные выводные каналы отдели-
тельныхъ мешковъ-дольки — желчные протоки. 

2. Дольки печени. 

Дольки печени имеютъ довольно правильную яйцевид
ную форму, принимающую отъ взаимнаго давлешя одной 
на другую всехъ соседнихъ долекъ многогранную форму 
съ округленными углами и ребрами. Величина дольки: 
1000—1500 ц въ поперечнике и 2000 [х по ея длинной оси. 

72 
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Зарреу насчиталъ ихъ 500 въ кубическомъ сантиметре, а 
во всей печени 1200000. 

Въ форм-Ь каждой дольки должно различать следуюнця 
ч а с т и  ц е н т р а л ь н о о с е в у ю  ч а с т ь ;  в е р ш и н у ,  т .  е .  

Рис. 1627. 

Рис. 1627. Поперечное сЬчеше несколькихъ долекъ печени 

казненнаго человека: с! — междольковая волокнистая соедини

тельная ткань, содержащая въ себе ур — кровеносные сосуды — 

развЪтвлешя воротной вены (уепае 1п1ег1оЬи1аге8); <1Ь — желчные 

канальцы; УС — центральная вена дольки (уепа сеп1гаИ8 8. т!га-

1оЬи1ап8). Увеличеше 35 (8оЬо11а). 

часть на конце оси, соответствующую узкой части яйца; 
о с н о в а н 1 е, т. е. расширенную часть на противоположномъ 
к о н ц е  о с и ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  р а с ш и р е н н о й  ч а с т и  я й ц а ;  б о -
ковыя поверхности или стороны. 
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а. Кровеносные сосуды дольки. 

Боковыя поверхности дольки довольно ясно ограничены, 
особенно въ печени свиньи и морской свинки промежуточ
ной волокнистой соединительной тканью, а также кровенос
ными сосудами, образующими въ ней вокругъ дольки густую 
капилларную сЪть. Эта капилларная сЪть, обхватывающая 
дольку, образуется не разв'Ьтвлешями печеночной артерш, 
а развЪтвлешями воротной вены, которая приносить 
к р о в ь  в ъ  д о л ь к у  д л я  п е р е р а б о т к и .  

П е ч е н о ч н а я  а  р  т  е  р  1  я  т а к ж е  и м Ъ е т ъ  з д ' Ь с ь  с в о и  
капиллары, но они предназначены для питашя только про
межуточной волокнистой соединительной ткани и заключа
ющихся въ ней форменныхъ образовашй • сосудовъ, нервовъ, 
желчныхъ протоковъ. Но ея капиллары не им-Ьютъ никакого 
отношешя къ отдЬлительнымъ клЪткамъ дольки. 

РазвЪтвлешя воротной вены, ироходяпця въ промежу
точной волокнистой соединительной ткани, окружающей 
д о л ь к у ,  н а з ы в а ю т с я  м е ж д о л ь к о в ы м и  в е н а м и  ( у е п а е  
т!ег1оЬи1аге8). 

В ъ  ц е н т р а л ь н о о с е в о й  ч а с т и  д о л ь к и  с о о т в е т с т в е н н о  
ея оси отъ вершины дольки къ ея основанш проходить, по
степенно утолщаясь, центральная вена (уепа сепЪгаИз). 
Междольковая венная сЬть, окружающая дольку со 
всЬхъ сторонъ, посылаетъ внутрь почти съ каждой точки 
ея поверхности множество капилларовъ. отходящихъ 
отъ наружной поверхности въ рад1альномъ направленш къ 
оси дольки. ВсЬ эти капиллары сливаются въ центрально-
о с е в о й  ч а с т и  д о л ь к и  и  о б р а з у ю т ъ  ц е н т р а л ь н у ю  в е н у ,  
идущую отъ вершины дольки къ ея основашю, постепенно 
утолщаясь, такъ какъ она принимаетъ въ себя все новые и 
новые внутрпдольковые капиллары. (Рис. 1628, 1629.) Цен
т р а л ь н а я  в е н а  и н а ч е  н а з ы в а е т с я  в н у т р и  д о л  ь  к  о в о й  
веной (уепа т1га1оЪи1ап8). 

Центральная вена есть начальная часть печеночн о Н 
вены (тепа ЪераНса). По выход!» свое.мъ изъ печеночной 
д о л ь к и  у  е я  о с п о в а ш я  ц е н т р а л ь н а я  в е н а  в п а д а е т ъ  в ъ  п о д -
дольковую вену (уепа 8иЫоЬи1ап8), которая проходитъ 
подъ основашемъ цЬлаго ряда долекъ и припимаетъ въ себя 
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век ихъ центральныя вены. (Рис. 1630.) ДалЪе эти вены 
проходятъ въ промежуточной волокнистой соединительной 
ткани, сливаются съ себ"Ь подобными и образуютъ все болЪе 

Рис. 1628/ 

1/1 с/О 

Рис. 1628. Одна долька изъ печени кролика съ частями 
соседнихъ долекъ. Кровеносные сосуды печени налиты массой, 
окрашенной берлинской лазурью. Въ центре дольки видно по
перечное с гЬчеше центральной вены съ целой сетью по рад1усамъ 
изливающихся въ нее кровеносныхъ капилларовъ, между которыми 
содержатся ряды печеночныхъ клетокъ. Все эти капиллары берутъ 
начало на поверхности дольки изъ разветвлешй воротной вены, 
продольное и косыя сечешя которыхъ видны залегающими въ меж
дольчатой волокнистой соединительной ткани. VI — междольчатая 
вена, концевая ветвь воротной вены; УС — центральная вена 
дольки, начальная ветвь печеночной вены; с — капиллары крове
носныхъ сосудовъ; с1Ъ — разветвлетя желчныхъ протоковъ. Увели-
чеше 45 (8оЬо11а). 
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Рис. 1629. 

Уз1 

Рис. 1629. Схема продольнаго сЬчешя печеночной дольки; 
въ л^вой половине изображена сеть кровеносныхъ капилларовъ, 
идущихъ снаружи изъ междольковой вены (У. рог^ае) внутрь дольки 
и образующихъ путемъ сл1ятя центральную вену дольки или на
чальную ветвь печеночной вены; въ нижней части правой поло
вины изображена сеть желчныхъ капилларовъ, а въ верхней поло
вине сеть изъ перекладинъ, состоящихъ изъ печеночныхъ клетокъ: 
уП — междольковая вена, концевая ветвь воротной вены (уепа 
рог^ае); УС — центральная вена дольки (уепа сеп1гаН8), начальная 
часть печеночной вены (уепа ЪераИса); она виадаетъ въ поддолько-
вую вену — уз1; с1Ъ — желчный выводной каналецъ, имеюицй само
стоятельный стенки, тогда какъ желчные капиллары ихъ не имеютъ, 
ограниченные только плоскостями печеночныхъ клетокъ (8оЪоМа). 
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и более толстыя вены, даюшдя въ конце концовъ печеноч
ную вену (уепа ЬераИса). 

Следовательно, воротная вена, разветвляясь до конца, 
приноситъ къ долькамъ кровь для переработки (уепае т!ег-
1оЪи1агез). Кровь изъ этихъ венъ проходитъ по капилларамъ 
чрезъ дольки и, сливаясь внутри ихъ, въ центральноосевой 
части, впадаетъ во внутридольковыя вены или центральныя 
(уепае 1п^га1оЪи1аге8 8. сеп1га1е8), которыя суть вены, относя
тся изъ печени кровь, т. е. начальныя части печеночной вены. 

Рис. 1630. 

Рис. 1630. Схема 
истоковъ печеночной вены: 
1 — стволикъ одной изъ 
ветвей печеночной вены — 
поддольковая вена (уепа 8иЪ-
1оЪи1ап8); 2 — центральная 
вена дольки (уепа сеп1гаН8); 
3 — капилларная сЬть между 
концами ветвей воротной 
вены — междольковыхъ венъ 
и началомъ ветвей печеноч
ной вены — центральныхъ 
венъ долекъ (КаиЪег). 

б. ОтдЪлительныя клЪтки дольки. 

Если разсматривать при маломъ увеличены печеночную 
дольку на поперечномъ срезе, т. е. проходящемъ въ пло
скости, перпендикуларной къ ея продольной оси, то можно 
видеть, что отъ ея наружной поверхности къ центру, где 
имеется небольшое круглое отверспе (уепа сеп^гаПз), от-
ходятъ рад1альныя полоски двухъ родовъ. более светлыя 
и более темныя. (См. рис. 1627.) 
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СВЕТЛЫЙ ПОЛОСКИ соответствуют кровеноснымъ капил-
ларамъ, а темныя полоски — рядамъ отделительныхъ кле
токъ печени, помещающихся между капилларами. 

Теперь, если разсматривать печеночную дольку на про-
дольномъ срезе, т. е. проходящемъ чрезъ ея длинную ось, 
то можно видеть, что въ средней части дольки проходитъ 
светлая широкая полоска, соответствующая центральной 
вене, а по обеимъ сторонамъ отъ нея отходятъ. подъ пря-
мымъ угломъ къ боковымъ краямъ дольки параллельные 
ряды, чередующихся полосокъ более светлыхъ и более тем-
ныхъ. Здесь также светлыя полоски соответствуютъ крове
носнымъ капилларамъ, а темныя полоски — рядамъ отдели-
тельныхъ клетокъ печени. (См. рис. 1673.) Следовательно, 
изъ сопоставлешя картинъ срезовъ ясно, что каждый рядъ 
отделительныхъ клетокъ прилегаетъ по крайней мере къ 
четыремъ параллельно ему идущимъ капилларамъ. Таково 
соотношете отделительныхъ клетокъ и кровеносныхъ капил
ларовъ въ печеночной дольке. 

Отделительныя клетки печени, на которыя впервые 
обратили внимаше Ригкт]е и Неп1е (1837—39), представля
ются въ виде многогранныхъ клетокъ съ округленными 
углами довольно большой величины (18—26 [х въ попереч
нике). Клеточное тело имеетъ сетчатоволокнистое строеше, 
въ ячейкахъ котораго содержится большее или меньшее 
скоплеше разной величины зеренъ. Эти скоплешя то груп
пируются вокругъ ядра, то около поверхности клетки. Кле
точное ядро имеетъ почти правильную шарообразную или 
эллипсоидную форму. Не редко въ клетке имеется два 
ядра. Въ ядре всегда имеется одно, а чаще — много ядры-
шекъ. (Рис. 1631.) (Шлатеръ.) 

Клеточное тело кроме организованной зернистости 
часто содержитъ въ себе разнаго рода включешя. Одни 
изъ нихъ вырабатываются клеткой и въ течете некотораго 
времени удерживаются внутри ея. Таковы жидк1я раство-
римыя вещества. желчь, гликогенъ, и твердыя вещества. 
пигментныя и др. зерна. (Рис. 1632.) Друпя включешя 
печеночная клетка воспринимаетъ изъ кровеносныхъ капил
ларовъ, напр. жировыя шарики въ перюдъ пищеварешя, 
если пища содержала жиръ; или у женщины въ перюдъ 
кормлешя грудью (8те1у, 1873). 
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Во время голодашя объемъ клетки уменьшается (8—15 |1), 
а при усиленномъ кормлеши увеличивается (20—40 ц); при 
этомъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай остается 
ясно выраженнымъ сЬтчато-волокнистое строеше клЪточнаго 
тЬла съ большей или меньшей зернистостью внутри ячеекъ. 
Уменьшается при тЪхъ же услов1яхъ и величина клЪточ-
ныхъ ядеръ (Афанасьевъ, Лукьяновъ). 

Рис. 1631. Рис. 1631. 01146016 
дольки печени челове
ка, показывающее пере
кладины, С0СТ0ЯЩ1Я изъ 
печеночныхъ клетокъ, 
въ промежуткахъ между 
которыми имеются кро
веносные капиллары — 
с; въ некоторыхъ пе
ченочныхъ клеткахъ 
содержатся жировыя 
капельки — 1 Увели-
чеше 280 (8оЪо№а). 

Рис. 1632. 

А В С 

Рис. 1632. Печеночныя клетки собаки: А— после продол
жительная голодашя; В — клетки съ капельками гликогена после 
обильной еды; С — клетки выделили гликогенъ, заместивъ его 
водой, наполняющей вакуолы (К. НеШепЬат). 

3. Желчные канальцы, выводные протоки и 
желчный пузырь. 

ОтдЪлительныя клетки печени находятся въ соотно-
шенш не только съ кровеносными капилларами, но также 
съ желчными выводными канальцами или прото
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ками. Начальные желчепр1емные канальцы всегда находятся 
только между двумя отделительными клетками и ограничи
ваются ихъ боковыми поверхностями. Такъ же содержатся 
въ другихъ железахъ межклетные отделительные канальцы, 
но бываютъ ограничены несколькими клетками. На каждой 
изъ соприкасающихся между собой поверхностей двухъ со
седнихъ клетокъ находится по открытому желобку, которые 
при наложены одного на другой составляютъ отделительную 
трубку. Такимъ образомъ начальный выводной желчный 
каналецъ залегаетъ всегда между двумя только отделитель
ными печеночными клетками, именно, между ихъ боковыми 
поверхностями и не имеетъ собственныхъ стенокъ. (Рис. 
1633—1635.) 

ныхъ капилла
ровъ ; е — концевыя части отделительныхъ трубочекъ железы; 
с! — кровеносные капиллары. Увеличеше 300 (ЕЬегШ). 

Каждая отделительная клетка печени бываетъ ограни
чена по ребрамъ кровеносными капилларами, а по сторонамъ 
ея въ томъ же направленш, какъ и капиллары, идутъ на
чальные желчные выводные канальцы. Вследств1е такого 
расположешя каждый кровеносный капилларъ ограничи
вается тремя, четырьмя и более соседними соприкасающи
мися отделительными клетками, а начальный желчный вы
водной каналецъ только двумя клетками. (Рис. 1636 1638.) 

Рис. 1633. 
Рис. 1633. се

чете печени ля
гушки, показыва
ющее соотношете 
перекладинъ пе
ченочныхъ кле
токъ и выдели-
тельныхъ желч-
ныхъ капилла
ровъ: а — желч
ный протокъ;Ъ — 
концевой желч
ный капилларъ; 
с — боковой желч
ный капилларъ; 
? — сеть желч-
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Желчные выводные канальцы такъ располагаются между 
отделительными клетками, что никогда не пересекаютъ и 
не сообщаются съ кровеносными капилларами. Они обра
зу ютъ въ каждой дольке густую сеть сообщающихся между 

Рис. 1634. 
Рис. 1634. А — 

искусственное нали
ме массой желчныхъ 
капилларовъ пече
ночной дольки кро
лика ; В—естествен
ное наполнеше желч-
ныхъ капилларовъ 
печеночной дольки 
лягушки: 1 — желч
ные капиллары; 2 — 
желчеотд^литель-

ныя полости пече
ночныхъ шгЬтокъ; 

3 — желчеотдЪлительныя полости печеночныхъ клЪтокъ соединены 
канальцами съ желчными капилларами; 4 — жёлчевыводные ка
нальцы печеночныхъ клЪтокъ (Кирйег). 

РИС. 1635. 
Рис. 1635. ОЬчеше печени 

кролика съ налитыми массой 
желчными капилларами: 1 — 
желчная клетка; 2 — полости 
кровеносныхъ капилларовъ; 3 
— поперечное и продольное 
сечете желчныхъ капилла
ровъ; цифры въ поперечныхъ 
сЬчетяхъ кровеносныхъ ка
пилларовъ: 1, 2, 3, 4 — по-
казываютъ, какъ печеночная 
клЬтка ограничивается крове
носными капилларами по ребрамъ съ четырехъ сторонъ, друпя же 
клетки только съ трехъ сторонъ. Увеличеше 560 (81о11г). 

собой очень тонкихъ трубочекъ (1—2 |х), ограниченныхъ 
только отделительными клетками. (Рис. 1639, 1640.) Только 
при выходе изъ пределовъ дольки желчный выводной кана
лецъ получаетъ свою самостоятельную стенку, состоящую 
изъ основной перепонки толщиной 2—3 |а, заходящей 
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сюда въ виде непосредственнаго продолжешя основной пере
понки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Из-
внутри этотъ выводной каналъ выстланъ сначала кубиче
скими (8 [х) эпительными клетками и имеетъ въ поперечнике 
25—30 [л. (Рис. 1641, 1642.) Такте выводные желчные каналы 

Рис. 1636. Схема соотношешя 
четырехъ печеночныхъ клЪтокъ, кро
веносныхъ капилларовъ и желчныхъ 
капилларовъ: 1, 2, 3, 4 — печеноч-
ныя клетки; 5 — бороздки, идунця 
по ребрамъ печеночныхъ клетокъ, 
заняты кровеносными капилларами; 
6, 7 — бороздки, идушдя по плоско-
стямъ поверхностей тЪхъ же шгЬ-
токъ, заняты желчными капилларами 
(Биуа1). 

Рис. 1637 

Рис. 1637. Схема соотношешя печеночныхъ клЪтокъ — 1, 
кровеносныхъ капилларовъ — 2 и желчныхъ капилларовъ 3 
(Непп§). 

Рис. 1636. 
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начинаются во множеств^ на поверхности печеночной дольки 
и соединяются между собой, образуя бол^е толстые каналы 
(45 |л въ поперечник^). (Рис. 1643.) Эти каналы выстланы 
уже бол^е высокими (12—14 [х) эпительными клетками, а 

1638. 
Рис. 1638. Схема 

соотношешя клетокъ 
печени, кровеносныхъ 
капилларовъ и вывод
ного желчнагоканаль
ца печени — А и от
делительныхъ кле-
токъ иныхъ железъ, 
кровеносныхъ капил
ларовъ и централь-
наго выводного ка

нальца отделительной трубочки — В; 1 — центральный выводной 
каналецъ отделительной трубочки; 2 — отделительныя клетки 
трубочки; 3 — кровеносные капиллары (Тез1и1). 

Рис. 1639. 

Рис. 1639. Сеть желч
ныхъ капилларовъ попереч-
наго сечешя печеночной 
дольки человека: ус — 
центральная вена дольки. 
Увеличеше 110 (ВоЬт ипс1 
БауШоШ. 

кнаружи отъ основной перепонки уже им^готъ оболочку изъ 
волокнистой соединительной ткани. 

Въ междольковыхъ трехгранныхъ пространствахъ, гд1Ь 
сходятся углы трехъ соседнихъ долекъ, всЬ послЪдняго раз-
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Рис. 1640. 

Рис. 1640. Сеть желчныхъ 
капилларовъ поперечнаго сЬ-
чешя печеночной дольки чело
века : 1 — желчные капиллары; 
2 — желчеотделительныя по
лости, наполненный желчью; 
3 — канальцы, соединяюшде 
желчеотделительныя полости 
печеночныхъ клетокъ съ желч
ными капилларами. Увеличеше 
480 (ВоЬт ипс! ВауИой). 

г—Чу ̂  

Рис. 1641. 

Рис. 1641. Сечете печени лягушки, 
показывающее междольковый желчный 
протокъ (черный): а — эпител1й желч-
наго протока; Ь — кожица (сиИси1а) вну
тренней поверхности клетки, ограничи
вающей желчный протокъ; с — желче-
отделительная трубочка печени; с1 — ея 
центральный выводной каналъ т. е. желч
ный капилларъ. Увеличеше 600 (ЕЪегШ). 

Рис. 1642. 

Рис. 1642. Изъ сечешя дольки печени 
кролика. 1 — желчные капиллары; 2 — на
чало междольковаго желчнаго протока; 3 — 
печеночныя клетки; 4 — клетки междоль
коваго желчнаго протока; 5 — кровеносный 
капилларъ. Увеличеше 500 (Колосовъ). 
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Рис. 1643. 

уз1 

Рис. 1643. Схема продольнаго сЬчешя печеночной дольки; 
въ левой половине изображена сеть кровеносныхъ капилларовъ, 
идущихъ снаружи изъ междольковой вены (у. рог!ае) внутрь дольки 
и образующихъ путемъ сл]яшя центральную вену дольки или на
чальную ветвь печеночной вены; въ нижней части правой поло
вины изображена сеть желчныхъ капилларовъ, а въ верхней поло
вине сеть изъ перекладинъ, состоящихъ изъ печеночныхъ клетокъ: 
уП — междольковая вена, концевая ветвь воротной вены (уепа 
рог!ае); УС — центральная вена дольки (уепа сеп^гаН»), начальная 
часть печеночной вены (уепа Ъера^са); она виадаетъ въ поддолько-
вую вену — ув1; с!Ъ — желчный выводной каналецъ, имеюицй само
стоятельный стенки, тогда какъ желчные капиллары ихъ не имеютъ, 
ограниченные только плоскостями печеночныхъ клетокъ (ВоЪоМа). 
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м р̂а междольковые желчные выводные каналы сливаются въ 
бол1ье толстый (200 ц) выводной желчный протокъ, выстлан
ный уже высокими (25—30 р,) призменными эпительными 
клетками, имеющими на свободномъ внутреннемъ конце 
краевую кутикульную покрышку. (Рис. 1644.) Наружная 

Рис. 1644. 

Рис. 1644. Поперечное сЬчеше нЪсколькихъ долекъ печени 
казненнаго человека: сГ — междольковая волокнистая соедини
тельная ткань, содержащая въ себЪ ур — кровеносные сосуды — 
развЪтвлешя воротной вены (уепае т1ег1оЪи1аге8); (1Ь — желчные 
канальцы; УС — центральная вена дольки (уепа сеп1гаИ8 8. т!га-
1оЪи1ап8). Увеличен1е 35 (8оЪо11а). 

его оболочка изъ волокнистой соединительной ткани дости
гаешь уже толщины 50 ц. Эти желчные выводные протоки 
въ свою очередь соединяются между собой и наконецъ даютъ 
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п е ч е н о ч н ы й  ж е л ч н ы й  в ы в о д н о й  п р о т о к ъ  ( с к и ^ и з  
ЬераМсиз). Въ немъ эпптельныя клетки имйютъ ту 
же высоту (25—30 |л), основная перепонка гораздо 
тоньше, ч1шъ была въ тонкихъ выводныхъ каналахъ, а на
ружная оболочка изъ волокнистой соединительной ткани до
с т и г а е ш ь  т о л щ и н ы  3 0 0 — 5 0 0  ̂  и  п о д р а з д е л я е т с я  н а  о с н о в у  
с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  и  н а р у ж н у ю  о б о л о ч к у .  В ъ  
толще этой оболочки имеются не только элементы волок
н и с т о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и ,  н о  т а к ж е  г  л  а  д  к  1  я  м ы ш е ч -
ныя волокна съ продольнымъ направлешемъ ихъ пучковъ. 

Въ стенкахъ желчныхъ выводныхъ протоковъ содер
жатся въ более тонкихъ простыя трубчатыя железы, а въ 
более толстыхъ — даже сложныя трубчатыя железы, вы-
стланныя такимъ же самымъ эпител1емъ, какимъ выстланъ 
выводной протокъ. (Рис. 1645.) 

Точно также устроены стенки желчнаго пузыря (уезюа 
М1еа), пузырнаго желчнаго протока (ДисЪив суеИсив) и общаго 
желчнаго выводного протока (йиЫиз сЬокйосЬив). Слизистая 
оболочка желчнаго пузыря образуетъ много складокъ разной 
величины и направлешя. (Рис. 1646, 1647.) 

0 б щ  1  й  ж е л ч н ы й  в ы в о д н о й  п р о т о к ъ  ( й и с Ь и з  
с Ь о М о с Ь и з ) ,  п о д о й д я  к ъ  с т е н к е  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  
кишки, прободаетъ ея серозную оболочку и продольный 
слой мышечной оболочки круглымъ отверст1емъ. Потомъ 

Рис. 1645. 

Рис. 1645. Поперечное сЪчеше 
слизистой оболочки желчнаго протока 
(с1ис{д18 сЪо1е(1ос]ш8) быка съ продоль-
нымъ, косымъ и поперечнымъ сЬче-
шемъ трубчатыхъ железъ ея (КиЪп). 
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онъ проникаетъ въ середину кругового слоя мышечной обо
лочки и тамъ, разделяя его элементы, идетъ сверху внизъ 
вдоль кишки на пространстве около одного сантиметра. 
(Рис. 1648.) Зд^сь, следовательно, обшДй желчный протокъ 

Рис. 1646. 

Рис. 1646. Распо
ложение пу чковъ глад-
кихъ мышечныхъ во
локонъ въ мышечной 
оболочка желчнаго 
пузыря морской свин
ки; чернымъ обозна
чены нервные узлы 
и нервныя волокна 
(Боуоп). 

Рис. 1647. 

Рис. 1647. Располо-
жеше пучковъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ 
въ мышечной оболочке 
желчнаго пузыря мор
ской свинки при боль-
шемъ увеличены, чемъ 
это изображено на пре-
дыдущемъ рисунке 
(Боуоп). 

73 

I 
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лежитъ въ мышечномъ к а н а л й. Некоторые изъ мы
шечныхъ круговыхъ пучковъ принимаютъ продольное на-
правлете и присоединяются къ ст^икЬ желчнаго протока. 

Рис. 16-48. 

Рис. 1648. Продольное сЬчеше 
СТЁНКИ двенадцатиперстной кишки со
баки по ходу въ ней желчнаго протока 
(<1ис1и8 сЬо^йосЬиз): 1 — желчный 
протокъ; 2 — его расширеше (атриПа 
Уа1еп); 3 — основа СЛИЗИСТОЙ обо
лочки кишки; 4 — ворсинки; 5 — у 
основашя ихъ открывающаяся иростыя 
трубчатыя железы; 6 — мышечный 
слой слизистой оболочки кишки; 7 — 
подслизистый слой; 8 — круговой 
слой мышечной оболочки; 9 — про
дольный ея слой; 10 — серозная 
оболочка; 11 — трубчатыя железы 
слизистой оболочки желчнаго протока; 
12 — мышечныя волокна ст Ьнки желч
наго протока. Увеличеше 6 (Тоигпеих). 

4. Нервы печени. 

Нервы печени состоятъ преимущественно изъ безмякот-
ныхъ нервныхъ волоконъ, по ходу нервовъ въ промежуточ
ной междольковой волокнистой соединительной ткани около 
нихъ попадаются узловыя нервныя клетки. Внутрь дольки 
вступаютъ только тонюя первичныя волоконца и образуютъ 
вокругъ отделительныхъ клЪтокъ густое сплетете, оплетая 
каждую клетку; въ то же время некоторая часть нервныхъ 
волокоиецъ оплетаетъ кровеносные капиллары (Вегк1ау, Ко-
рольковъ, А. Догель). (Рис. 1649). 
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Рис. 1649. 

Рис. 1649. Нервное сплетете въ пече
ночной дольке голубя: 1, 2 — нервныя во
локонца ; 3 — печеночныя клетки (Король-
ковъ). 

5. Внутридольковая волокнистая соеди
нительная ткань. 

Внутри печеночной дольки имеется незначительное 
количество волокнистой соединительной ткани, идущей по 
направленш кровеносныхъ капилларовъ. Этой волокнистой 
соединительной ткани внутри долекъ печени такое ничтож
ное количество, что для определешя ея присутств1я необхо
димо прибегать къ особеннымъ способамъ ея изследоватя. 
Но имеющаяся въ ней звездчатыя клетки въ довольно 
значительномъ количестве бываютъ видны и при обыкно-
венныхъ способахъ обработки препаратовъ (Кирйег, 0рре1). 
Мельниковъ-Разведенковъ доказалъ, что въ ней имеются 
только клей даюиця волокна и нетъ эластинныхъ, какъ то 
утверждалъ Мшга. (Рис. 1650, 1651.) 

Сравнивая строеше долекъ печени со строешемъ долекъ 
другихъ железъ, напр. слюнныхъ, следуетъ заметить, что 
центральные выводные каналы печеночной дольки, т. е. желч
ные капиллары ограничены въ поперечном!» обчеши только 
двумя отделительными клетками, тогда какъ въ другихъ 
железахъ тате каналы бываютъ ограничены несколькими 
клетками. (Рис. 1652.) 

Заключеше 

73* 
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Выводные протоки, составляющее продолжеше централь-
ныхъ выводныхъ каналовъ отделительныхъ трубочекъ, во 
всЪхъ железахъ начинаются и идутъ внутри дольки, тогда 
какъ въ печени они начинаются и идутъ снаружи дольки въ 
междольковой волокнистой соединительной ткани. (Рис. 1658.) 

Рис. 1650. 

Рис. 1650. Часть 
поперечнаго сЪчешя 
печеночной дольки со
баки: 1 — централь
ная вена дольки; 2 — 
междольковая волок
нистая соединитель
ная ткань; 3 — звезд
чатыя клетки волок
нистой соединитель
ной ткани внутри доль
ки. Увеличеше 168 
(ВбЬт ип<1 БауМоН). 

Рис. 1651. 

Рис. 1651. Звездча
тыя клетки внутридоль-
ковой волокнистой соеди
нительной ткани печени 
кролика: а — звездчатыя 
клетки; Ъ — печеночныя 
клетки; с—полостькрове-
носнаго капиллара. Увели
чеше 400 (ВбЬт иП(1 Ба-
У1(1О )̂. 

Ф т 

Ж 

Приносяшдй кровь сосудъ для переработки во всЬхъ 
другихъ железахъ идетъ внутрь дольки, сопровождая и 
разветвляясь вместе съ главнымъ выводнымъ протокомъ 
дольки, а другая ветвь того же сосуда приноситъ кровь, 
питающую междольковую и промежуточную волокнистую со
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единительную ткань, а также все форменныя образовашя въ 
ней содержащаяся. Въ печени же строго разграничены эти 
две функцш. Приносяшдй для переработки кровь сосудъ 

Рис. 1652. 

Рис. 1652. Схема сложной 
трубчатой железы: 1,2 — доль
ки железы съ выводными про
токами, впадающими въ главный 
выводной протокъ; 3 — долька 
железы, показывающая развет-
влеше выводныхъ протоковъ, 
кровеносныхъ сосудовъ (артер1я 
и вена) и ихъ соотношете; 4 — 
разв-Ьтвлетя выводного прото
ка; 5 — артер1я; 6 — вена; 
7 — сеть кровеносныхъ капил
ларовъ; 8 — концевые отдели
тельные трубочки (81бЬг). 

Рис. 1653. 

Рис. 1653. Схема строе-
шя печеночныхъ долекъ: 
1 — долька, въ которой 
обозначено только напра-
влеше, 2 — долька, въ ко
торой показано разветвле-
те концевыхъ отделитель
ныхъ трубочекъ — желч
ныхъ капилларовъ — 4; 
3 — долька, въ которой обо
значены только выводные 
желчные междольковые про
токи; воротная вена — 5; 
печеночная вена — 6 и 
ихъ взаимное расположеше; 
7 — сеть кровеносныхъ ка
пилларовъ (81б11г). 

(воротная вена) идетъ въ междольковой волокнистой соеди
нительной ткани и разветвляясь снаружи оплетаетъ дольку. 
Совершенно независимый и отдельный кровеносный сосудъ 
(печеночная артертя) доставляешь питательныя вещества меж-
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дольковой волокнистой соединительной ткани съ заключен
ными въ ней форменными образовашями. 

Во всйхъ другихъ железахъ приносяшдй кровь для 
переработки сосудъ, разделяясь на капиллары, оплетаетъ 
ихъ сЬтью отд-Ьлительныя трубочки, изъ которой возникаютъ 
вены, сопровождающая артерш, идя въ обратномъ послЪд-
нимъ направленш. Другая в^твь вены возникаетъ изъ ка-
пилларной сЬти, образованной ветвью артерш, питающей 
междольковую и внутридольковую волокнистую соединитель
ную ткань. Сливаясь эти две ветви даютъ одну дольковую 
вену. Въ печени хотя и имеются две системы приносящихъ 
кровь сосудовъ, НО ОТНОСЯЩ1Й кровь сосудъ только одинъ 
(печеночная вена). Возникаетъ эта вена изъ сЬти крове-
носныхъ капилларовъ внутри дольки (центральная вена или 
внутридольковая). Такимъ образомъ дольковая вена и доль-
ковый приносящей кровь сосудъ не сопутствуешь одинъ дру
гому, но бываютъ отделены одна отъ другого помещающеюся 
между ними сетью кровеносныхъ капилларовъ, т. е. всей 
толщей полупоперечника дольки. 

Рис. 1654. 

1д 
Рис. 1654. Зародыпгь человека дли

ною въ 4,2 миллиметра (около 21 дня). 
Сердце и передняя стЬнка (тетЪгапа 
геитепз) вм'Ьст'Ь съ желточнымъ пу-
зыремъ ср-Ьзаны: 1 — носоротовая 
ямка; 2 — зачатокъ легкихъ; 3 — 
желудокъ; 4 — задняя кишка; 5 -— 
хвостовая кишка; 6 — желточный про-
токъ; 7 — зачатокъ гортани; 8 — за
чатокъ печени; 9 — околосердечная 
полость; 10 — поперечная перего
родка — зачатокъ Д1афрагмы; 11 — 
брюшная полость; 12 — первая жа
берная дуга — нижняя челюсть ; 13 — 
глазной пузырекъ; 14 — промежуточ
ный мозгъ; 15 — среднш мозгъ; 16 — 
мочевой протокъ къ мочевому мЪшку 
(аНапкнз); 17 — желточная ножка или 
пупочный канатикъ. Увеличеше 20 
(ЛУ Н18). 
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Ж. Развнт1е печени я поджелудочной железы. 
Зачатокъ печени появляется у челов^ческаго заро

дыша длиною въ 4 миллиметра. Передняя станка первич
ной кишки на уровне поперечной перегородки (зернит 1гап8-
уегзит), тотчасъ ниже желудочнаго расширешя и тотчасъ 
надъ желточнымъ каналомъ образуетъ выпячиваше своихъ 
энтодермы и спланхноплевры впередъ и вверхъ въ виде 
п о л а г о  в ы р о с т к а .  ( Р и с .  1 6 5 4 — 1 6 5 6 . )  Э т о  и  е с т ь  з а ч а т о к ъ  

Рис. 1655. 

Рис. 1655. Полость гЬла 
(Сое1от), образовате попе
речной перегородки (вер1ит 
1гап8Уег8ит — сИарЬга&та), 
зачатокъ печени и ея про
тока на продольномъ сЬ-
ченш зародыша человека 
длиною въ 3 миллиметра; 
сердце срезано и удалено: 
1 — стволъ аорты; 2 — 
венный стволъ; 3 — около
сердечная полость тЬла 
(Сое1от); 4 — передняя 
стЬнка околосердечной по
лости (репсагсИшп); 5 — 
нижняя стЬнка той же по
лости или поперечная пере
городка полости тЪла (вер-
Шш 1гап8Уег8ит); 6 — зад
няя поддерживающая сердце 
связка (тевосагйтт ро81егт8); 7 — боковая связка сердца (тезо-
сагсИит 1а1ега1е); 8 — венный протокъ Сшчег (с1ис1и8 Сихчеп); 
9 — пупочная вена; 10 — желточная вена; 11 — брюшная часть 
полости т-Ьла (Сое1от); 12 — зачатокъ печени; 13 — выпячиваше 
кишки — зачатокъ печеночнаго желчнаго протока; 14 — желточ
ный протокъ; 15 — первичная кишка. Увеличеше 16 (\У Шз). 

п е ч е н и ,  а  п о л о с т ь  в ы п я ч и в а ш я  е с т ь  п е р в и ч н ы й  п е ч е 
ночный протокъ ((1иск18 ЬераИсиб рптШуив). 

ЭТОТЪ полый отростокъ кишки на своемъ слепомъ конце 
даетъ клеточныя разращешя въ виде плотныхъ клеточныхъ 
шнуровъ, разветвляющихся въ толще поперечной перего
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родки и передней поддерживающей кишку связки (зернит 
1гап8Уег8шп е! тезепйепит апйегшз 8. теп4га1е). 

У зародыша длиною въ 8 миллиметровъ первичный 
печеночный протокъ даетъ боковое выпячиваше вверхъ и 
вправо въ виде полаго отростка. Это передшй зачатокъ 

Рис. 1656. Три стадш развит1я пищеварительной трубки, 
показывающая последовательное образовате желудка, петель кишки, 
легкихъ, поджелудочной железы и печени у зародыша человека: 
1 — пищеводъ; 2 — желудокъ; 3 — тонкая кишка; -4 — толстая 
кишка; 5 — леггая; 6 — верхтй и задтй зачатокъ поджелудоч
ной железы; 7 — нижтй или задтй, или печеночный зачатокъ 
той же железы; сл1яше ихъ въ стадш С; 8 — зачатокъ печени; 
9 — зачатокъ желчнаго пузыря; 10 — желточный протокъ; 11 — 
зачатокъ слепой кишки (Ж Ше). 

поджелудочной железы съ его каналомъ Л\^1Г8пп^'а (рапсгеаз 
апЪепог 8. уеп^гаНз). 

Совершенно самостоятельно, несколько раньше того и 
немного выше задняя станка первичной кишки также вы
пячивается кнаружи, образуя полый выростокъ въ толщу 
задней или спинной поддерживающей кишку связки (тезеп-
(епит рое^епиз 8. с1ог8а1е). Это задтй или спинной зача-

Рис. 1656. 

2 
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токъ поджелудочной железы съ его каналомъ 8ап1опш (рап-
сгеав ровЪегтз 8. ДогзаНз). (Рис. 1657.) 

Когда желудокъ съ прилегающей частью кишки про
изводить поворотъ вокругъ оси на 90° слева направо, то 
два зачатка поджелудочной железы соединяются и сраста
ются (на шестой неделе утробной жизни), располагаясь 
влево отъ кишки. После этого каналъ 8ап1опш зарастаетъ 
у места впадешя въ кишку. Далее, зачатки разрастаются 
и передшй съ его протокомъ ЛМгзип^'а образуетъ головку 
поджелудочной железы прирастающую къ заднему зачатку, 
образующему тело и хвостъ железы. Начальная часть про-

Рис. 1657. Первичная кишка 4-не-
дЪльнаго зародыша человека съ раз
вивающимися изъ нея путемъ выпя-
чивашя зачатками поджелудочной же
лезы, печени, желчнаго пузыря: 1 — 
желудочное расширеше кишки; 2 — 
спинной зачатокъ поджелудочной же
лезы; 3 — общее выпячиваше для 
образовашя зачатковъ печени и под
желудочной железы; 4 — брюшной 
зачатокъ поджелудочной железы; 5 — 
желчный пузырь; 6 — правый пече
ночный протокъ; 7 — левый пече
ночный протокъ; 8 — двенадцати
перстная кишка. Увеличеше 75 (РеИх). 

тока 8ап1опш задняго зачатка, начиная отъ места его впа
дешя въ кишку и до места сращешя съ протокомъ ЛМг-
зип^'а, чаще всего зарастаетъ. (Рис. 1658—1663.) 

Первичный печеночный протокъ, залегаюшДй въ толще 
кишечной стенки до места отделешя отъ него передняго 
зачатка поджелудочной железы, расширяется тамъ (атриИа 
Уа^еп). Выйдя изъ стенки кишки въ виде зачатка общаго 
желчнаго протока (с1ис1и8 сЬ.о1ес1ос1ш8), онъ образуетъ две 
ветви (въ конце второго месяца утробной жизни). Одна изъ 
нихъ есть зачатокъ печеночнаго желчнаго протока (с!ис{д18 
ЬераИсин), а другая — зачатокъ пузырнаго протока (дисЪиз 
сукИсие). Этотъ последшй въ своемъ слепомъ конце по-
томъ расширяется и образуетъ желчный пузырь (уеаюа 1о11еа 

Рис. 1657 
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8. ЬШаНз). Въ то же время печеночный желчный протокъ 
вторично делится на две ветви для образовашя главныхъ 
я^елчныхъ протоковъ правой и левой долей печени. Далее, 
каждый изъ нихъ, многократно разветвляясь, образуетъ 

Рис. 1658. 

/  I 

Рис. 1658, 1659. Зачатки 
поджелудочной железы 5 и 
6 недельнаго зародыша че
ловека: 1 — двенадцати
перстная кишка; 2 — желч
ный протокъ (йисШй с1ю1е-
йосЬиз); 3 — брюшной за
чатокъ поджелудочной же
лезы ; 4 — спинной ея за
чатокъ ; 5 — желудокъ; 6 — 
выводной протокъ той же 
железы (бисШз 8ап1ойт) 
(НатЬиг^ег). 

РИС. 1660. 

РИС. 1660. Попе
речное сечете первич
ной кишки ВЪ области 
образовашя зачатковъ 
брюшного и спинного 
поджелудочной железы 
и печени у зародыша 
млекопитающихъ вооб- ^ 
ще — 1; 2 — сечете ][ г-Л 
ея же въ более поздней 
стадш развитгя зародыша; 3 — позднейшая стад1я развит1я заро
дыша (полусхема): 1 — двенадцатиперстная кишка; рс1 — спинной 
зачатокъ поджелудочной железы; ру — брюшной ея зачатокъ; 
Ъ — зачатокъ печени, превращающейся въ обшдй желчный протокъ 
(с1ис!и8 сЬо1ес1ос1ш8) — с1г; с§ — выводной протокъ поджелудочной 
железы (<1ис1и8 8ап1опш); с\у — выводной протокъ ея же (с1ис1и8 
Шг8ип§1) (Ьа^иевве). 

з 
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множество плотныхъ КЛЗУГОЧНЫХЪ шнуровъ, которыя развет
вляясь, изгибаясь, местами соседше соединяясь между со
бой, образуютъ всю массу печени зародыша. Некоторые 
изъ плотныхъ шнуровъ, состоящихъ изъ печеночныхъ гагЬ-
токъ, имеютъ центральный каналъ. Наряду съ разрастатемъ 
целой сети такихъ шнуровъ печеночныхъ клетокъ идетъ 
ростъ питающихъ ихъ кровеносныхъ сосудовъ, размещаю
щихся въ промежуткахъ между первыми. 

Формироваше печеночныхъ долекъ совершается уже 
после рождешя на первомъ году внеутробной жизни. Въ 
это же время сравнительно толстые шнуры печеночныхъ 

Рис. 1661. 

Рис. 1661 — 1663.Г1о-
следовательныя стадш 
развит1я поджелудоч
ной железы (схема): 
Рис.1661. 1—первич
ное трубчатое выпячи
ваше стенки первичной 
кишки для образовашя 
зачатка поджелудочной 
железы; 2 — образова-
ше первичныхъ вет
вей первичной трубки 
зачатка въ виде кл Ь-
точныхъ шнуровъ. 
Рис. 1662. Образо-
ваше боковыхъ труб-
чатыхъ ветвей главнаго 
протока и островковъ: 
се — клетки трубокъ за
чатка поджелудочной же
лезы ; ап — место со-
единешя двухъ концовъ 
трубчатыхъ ветвей; 1е — 
межтрубочные клеточ
ные островки, происшед-
пйе путемъ внетрубча-
таго размножешя кле
токъ стенки трубокъ. 
Рис. 1663. 1 — обра-
зоваше концевыхъ отде-
лительныхъ трубочекъ-

Рис. 1662. 
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Рис. 1663. 

мЪшечковъ — ас съ отделительными клетками — ср; са — центро-
ацинозныя клетки выводныхъ трубокъ железы; 2 — концевыя 
части выводного протока съ отделительными трубочками, между 
которыми путемъ размножешя центроанинозныхъ клЪтокъ дЪлешемъ 
получаются межтрубчатые островки клЪтокъ — островки Ьап^ег-
Ьапз'а — 1е (Ьа^иевзе). 

шгЬтокъ преобразуются въ тонше ряды клЪтокъ съ желч
ными тончайшими канальцами между ними въ зависимости 
отъ новаго распред'Ьлешя кровеносныхъ сосудовъ печени. 
(Рис. 1664—1666.) 

Рис. 1664. 

Печень зародыша сравнительно очень велика и им'Ьетъ 
почти одинаковый по величин^ правую и л'Ьвую доли. (Рис. 
1667, 1668.) Только потомъ, съ пятаго месяца утробной 

Рис. 1664. Схема образовашя желчныхъ 
отдЪлительныхъ канальцевъ желчныхъ про-
токовъ въ печеночной долькЪ (8аЪоипп). 



1165 

жизни, л-Ьвая доля начинаетъ уменьшаться всл'Ъдствхе исче-
зашя въ ней части печеночныхъ клЪтокъ, тогда какъ желч
ные протоки еще долго существуютъ и даже остаются во 
время внЪутробной жизни у взрослаго въ видЪ такъ назы-
ваемыхъ газа аЪеггапиа ЬераПз. 

Рис. 1665. 

Рис. 1665. Схема строешя печеночной дольки: ЕР — тре
угольный пространства Шегпап'а; 8Н — центральная вена дольки; 
Ь — одинъ сегментъ печеночной дольки (8аЪоштп). 

Рис. 1666. 

МО \& 

г  ' 01о! 

Рис. 1666. С^чеше печени за
родыша кошки длиною въ 15 милли-
метровъ: а —• полость кровеноснаго 
капиллара съ окрашенными кровя
ными ядросодержащими тельцами въ 
ней; Ь — эндотельная станка капил
лара; с — печеночная перекладина 
изъ печеночныхъ кл Ьтокъ; (1 —• по
перечное сечете желчнаго капил
лара. Увеличеше 300 (8Ьоге ипс! 
<1опе8). 
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Рис. 1667. 

Рис. 1667. Кишка зародыша человека длиною въ 5 милли-
метровъ: 1 — глазной пузырь; 2 — основате черепа; 3 — верх
няя челюсть; 4 — нижняя челюсть; 5 — слуховой пузырекъ; 
6 — мезодерма; 7 — головная кишка (глотка); 8 — зачатокъ 
легкихъ; 9 желудокъ; 10 — зачатокъ печени; 11 — зачатокъ 
поджелудочной железы; 12 — спинная брыжжейка; 13 — про
межуточная почка; 14 — каналъ мочевого мЪшка (аНапкйв); 15 — 
задняя кишка; 16 — зачатокъ почки; 17 — хвостовая кишка; 
18 — сердце; 19 — околосердечная полость; 20 — сердечная 
сорочка (репсагсИит); 21 — пупочный канатикъ; 22 — желточный 
м'Ьшокъ; 23 — клоака. Увеличеше 15 (^ Шз). 

3. Образовало еерозныхъ покрововъ полости гЪла. 
Полость тЪла возникаетъ весьма рано вм-ЬстЬ съ рас-

щеплешемъ средняго зародышеваго листка, мезодермы, на 
наружную и внутреннюю пластинки, т. е. на соматоплевру, 
и спланхноплевру. Щелевидная полость, ограниченная упло
щающимися клетками соматоплевры и спланхноплевры по-
т о м ъ  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  п о л о с т ь  т в л а .  П р и  э т о м ъ  с о м а т о -
плевра образуетъ пристеночную (рапе!а1е) серозную 
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оболочку, а спланхноплевра — внутренностную 
серозную оболочку (у1зсега1е) полости гЬла. (Рис. 1669—1672). 

Когда сформируется первичная кишка, то возникаютъ 
срединныя продольныя поддерживающая ее связки изъ 
спланхноплевры: задняя или спинная, прикрЪпля-

Рис.^ббв. 

Рис. 1668. Челов-Ьче-
СК1Й зародышъ длиною въ 
10 миллиметровъ со сре
занной передней ст-Ьнкой 
и сердцемъ для обнару-
жешя распред1}лешя си
стемы венъ печени и 
сердца: 1 — пупочный 
канатикъ; 2 — правая, 
3 — левая пупочныя ве
ны ; 4 — воротная вена; 
5 — печеночная вена; 
6—венная пазуха сердца; 
7 — венный протокъ Сп-
у1ег ((1ис1из Сшйеп); 8 — 
кардинальная вена; 9 — 
первичная яремная вена; 
10 — зачатокъ легкихъ; 
11, 12 — печень; 13 — 
конечность, нижняя; 14 
— отверсйе. ведетъ въ 
правое предсердие срЪ-
заннаго сердца. Увели
чеше 18 (Ж Ша). 

- 8  

Съ 

V 

ющая кишку къ спинной стЪнкй полости тЪла (ше8еп1епит 
роз^егтз 8. (1ог8а1е), и передняя или брюшная (тезепйепит 
ап!егшз з. уеп1га1е), которая потомъ исчезаетъ, за исклю-
чешемъ м^ста образовашя грудобрюшной преграды, гдЪ воз
никаетъ поперечная перегородка (8ер1ит 1гап8уег8ит). Въ 
толщЪ этой перегородки развивается печень и снабжается 
на счетъ ея элементов!) оболочкой. (Рис. 1673, 1673а.) 
Кишка надъ мЪстомъ зачатка печени образуетъ желудочное 
расширеше (см. рис. 1667.) 
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Всл15дств1е такихъ соотношешй возникаютъ разные 
отделы поддерживающей связки: задняя связка, поддержи
вающая желудокъ, называется срединной желудочной под-

Рис. 1669. 

с м  Ме 

ср см 

Рис. 1669. Образоваше средняго зародышеваго листка у 
зародыша курицы въ поперечномъ сЬченш: А — более ранняя, 
В — бол гЬе поздняя стадш развийя спинной струны и мезодермы 
вообще: Ее — эктодерма; Еп — энтодерма; Ме — мезодерма; 
N0 — спинная струна; СМ — мозговая бороздка; СР — мезодерм-
ная полость тела (Сое1ош); клетки эктодермы изображены съ тем
ными ядрами, энтодермы — со светлыми, а мезодермы — безъ 
ядеръ (Оиуа1). 

Рис. 1670. 

Рис. 1670. Сх ема последовательна™ образовашя мочеотде-
лительныхъ органовъ зародыша на его поперечныхъ сечетяхъ: 
Рис. 1593 первая стад1я образовашя — передняя или предшеству
ющая почка (ргоперЬгоз): ее — эктодерма; еп — энтодерма; зш — 
соматоплевра; 8р — спланхноплевра; рр — полость тела; РУ — 
первичный позвонокъ; СМ — мозговая трубка; М — выводной про
токъ передней почки (Ми11ег); 1 — спинная струна; 2 — аорта; 
3 — каналецъ предшествующей почки, отрываюицйся однимъ кон-
цомъ въ полость тела, а другимъ въ выводной каналъ — М (Виуа1). 
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Рис. 1671. 

Рис. 1671. Образоваше промежуточной почки: В — началь

ная стад1я образовашя: на левой стороне воронкообразное выпячи

ваше (Тчу) стенки полости тЪла, продолжаясь въ каналецъ — 3, 

еще не достигло до выводного протока а на правой стороне 

каналецъ уже соединился съ выводнымъ протокомъ — (Ж: 1 — 

спинная струна; 2 — аорта; 3 — сегментный каналецъ; Т\\^ — 

почечное устьице; (Ж — протокъ ЛУоШ'а; СМ — мозговая трубка; 

Щ — полость кишечной бороздки; ее — эктодерма; еп — энто

дерма; вт — соматоплевра; вр — спланхноплевра. С — вторая 

стадгя развитая: образоваше почечныхъ телецъ: клубочковъ и обо-

лочекъ: N — перЬгов1ота; 4 — почечное тельце; остальныя знаки 

те же (Оиуа1). 

Рис. 1672. 

(и ш 
° °и с , о ООО оЬнсзо Ооо . 0  о «."о о о о 

0 о о о о о "* ООО/ ^дО 00  

а о о 

О О ой о о о 

О о V 

Рис. 1672. (Промежуточная почка сформировалась: ее 

эктодерма; еп — энтодерма; Ю — кишка; яр — спланхноплевра; 
вт — соматоплевра; СМ - мозговая трубка; АО — аорта; СТ -
протокъ ЛУоШ'а; — сегментный каналецъ; — почечное 

тельце; N — место закрывшагося почечнаго устьица; ЕО за

родышевый эпителш (Биуа1). 

74 
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держивающей связкой (тезо&авШит розЪепиз). Эта связка 
состоять изъ двухъ листковъ спланхноплевры, которые по-
томъ расходясь, одЪваютъ желудокъ и далее впередъ опять 
сходятся вместе и образуютъ желудочно-печеночную связку 
(Н§\ Ьера^о-^азШсит). (Рис. 1674.) После того листки спланх
ноплевры опять расходятся и одеваютъ своими элементами 

связка (тезосагсЦшп ро81егшв); 7 — боковая связка сердца (тезо-
сагсИит 1а1ега1е); 8 — венный протокъ Сшаег (с!ис1и8 Сттеп); 
9 — пупочная,вена; 10 — желточная вена; 11 — брюшная часть 
полости тЪла (Сое1ош); 12 — зачатокъ печени; 13 — выпячиваше 
кишки — зачатокъ печеночнаго желчнаго протока; 14 — желточ
ный протокъ; 15 — первичная кишка. Увеличеше 16 (^ Шз). 

печень; но далее впередъ они опять сходятся для образо
вашя полулунной связки печени (И^. ЫсШэгте ЬераПз), при
крепляющей последнюю къ передней или брюшной стенке 
полости тела и къ д1афрагме. 

Въ дальнМшемъ развитш кишка удлиняется и обра
зуетъ петли, подразделяясь на тонкую, толстую кишки. Все 
эти петли могутъ возникать только вместе съ разращетемъ 
поддерживающей кишку связки (тезеп1егтт), которая въ 

Рис. 1673. 

Рис. 1673. Полость тЬла 
(Сое1от), образоваше попе
речной перегородки (зер1ит 
{гапзуегзит — сИарЬга&та), 
зачатокъ печени и ея про
тока на продольномъ сЪ-
ченш зародыша человека 
длиною въ 3 миллиметра; 
сердце срТзано и удалено: 
1 — стволъ аорты; 2 — 
венный стволъ; 3 — около
сердечная полость гЬла 
(Сое1от); 4 — передняя 
сгЬнка околосердечной по
лости (репсагсИит); 5 — 
нижняя стЪнка той же по
лости или поперечная пере
городка полости т-Ьла (зер-
1ит {.гапзуегзит); 6 — зад
няя поддерживающая сердце 
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Рис. 1673а. 

Рис. 1673 а. Про
дольное срединное 
спереди назадъ сЬ-
чеше зародыша че
ловека длиною въ 
•4,25 миллиметра: 
СЬ — спинная стру
на; Ип — промежу
точная почка; II — 
зачатокъ постоянной 
почки; Ус. — ниж
няя полая вена; У.^ 
— яремная вена; 
УУ. от. — желточно-
брыжжеечныя вены; 
У.и—пупочная вена; 
У. Ь — печеночная 
вена; Уи'— конецъ 
пупочной вены; Н — 
печень; Но — пред-
сер д1е; С. 8. — аорт
ное расширеше; а11 
— аллантоисъ; Вв — 
пупочный канатикъ. 
Увеличеше 27 (ДУ 
Шз). 

Рис. 1674. 
Рис. 1674. Поперечное сЬчеше 

зародыша человека длиною въ 3 
сантиметра для показашя соотно-
шешя серозной оболочки (брюшины) 
желудка, печени и сгЬнокъ брюш
ной полости (регИопеит У18сега1е е! 
регНопеит рапе!а1е); 1 — регИо-
пеит рапе1а1е; 2 — И§атеп1ит 
ЫсИогте ЬераИв; 3 — регИопеит 
У18сега1е ЪераИв; 4 — печень; 5 — 
П^атепШт Ъераш ^азМсит; 6 — 
желудокъ; 7 — тезо^авкпит ров-
1епив; 8 — регИопеит у1всега1е 
уеп1псиН (КоПтапп). 

74* 
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области тонкой кишки сохраняетъ назваше — тезеп^егшт, а 
въ области толстой кишки называется шевосоЬп. (Рис. 1674а). 

После того, когда желудокъ и часть толстой кишки 
принимаюсь поперечное положеше, то листки спланхно-

Рис. 1674а. Схема развитая кишки и ея брыжжейки I — у 
4-м гЬсячнаго, II — у Э-мЪсячнаго зародыша человека: е — желу
докъ; рс — малая кривизна его; г — селезенка; § -ер — большой 
сальникъ; (1 — двенадцатиперстная кишка; р — поджелудочная 
железа; ]§• — тонкая кишка; М]—двЪнадцатиперстно-тонкокишеч-
пый изгибъ; сое — слепая кишка съ червеобразнымъ отросткомъ; 
са — восходящая часть толстой кишки; с! — поперечная ея часть; 
1*8 — селезеночный ея изгибъ; Й1 — печеночный ея изгибъ; ей — 
нисходящая ея часть; Н — задняя часть кишки; 81 — 8-образное 
искривлеше; 1г — прямая кишка; т — общая брыжжейка; та — 
верхняя брыжжеечная артер1я; т' — часть общей брыжжейки, 
удерживающая толстую кишку; т" — часть общей брыжжейки, 
удерживающая нисходящую часть толстой кишки; пи — нижняя 
брыжжеечная артер]я; Л — аорта (Вгоев1ке). 
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плевры, од-Ьвъ желудокъ, сходятся вместе и въ виде двух-
листковой пластинки прикрепляются къ задней стенке 
брюшной полости; после того эта двухлистковая пластинка 
сильно разрастается сверху внизъ и свешивается съ же
лудка внизъ впереди толстой кишки и петель тонкой кишки 
въ виде большого сальника (отепкип тгдиз), такъ называе
мая потому, что въ ВОЛОКНИСТОЙ соединительной ткани его 
составляющей развиваются во множестве жировыя клетки. 
(Рис. 1675—1677.) 

Рис. 1675. 

Рис. 1675. Брюшина и ея 
образовашя въ связи съ орга
нами брюшной полости у заро
дыша человека: 1 — продоль
ная ось тЁла; 2 — тезо^аз!-
гтт роз1егтз — задняя под
держивающая желудокъ связка; 
3 — печеночножелудочная связ
ка (И&атепШт Ъера1о - §аз1п-
сит); 4 — селезенка; 5 — 
желчный протокъ; 6 — тезо-
(кюйепшп; 7 — со1оп 1гапзуег-
зит; 8 — тезосо1оп; 9 — 
задняя поддерживающая желу
докъ связка (тезо§аз1пит роз-
1егтз з. отеп1ит та^з) или 
большой сальникъ; 10 — из
гибъ дв1шадцатиперстно-тонко-
кишечный (йехига (1ио(1епо]е]и-
паИз); 11 — со1оп азсепйепз; 
12 — со1оп (Зезсепйепз; 13 — 
тезосо1оп йезсепйепз; 14 — 
ргосеззпз уепшси1апз; 15 — 
желточный протокъ; 16 — за
чатки поджелудочной железы 
(Ко11тапп). 
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Рис. 1676. 

1 

Рис. 1677. 

Рис. 1676, 1677. Дв-Ь последовательный стадш развитчя 
сальника (отеп1шп) и вообще брюшныхъ серозныхъ покрововъ на 
продольныхъ сЬчетяхъ зародыша человека (схема): 1 — желу
докъ ; 2 — двенадцатиперстная кишка; 3 — поперечная часть 
толстой кишки; 4 — тонкая кишка; 5 — поджелудочная железа; 
6 — печень; 7 — малый сальникъ; 8 — желудочно-толстокишеч-
ная складка брюшины или большой сальникъ; 9 — поддержива
ющая поперечную часть толстой кишки связка (те8оео1оп 1гап8-
уегвит); 10 — складка большого сальника, покрывающая сверху и 
спереди поперечную часть толстой кишки и петли тонкихъ кишекъ; 
11 — брыжжейка; 12 — поддерживающая связка печени; 13 — 
задняя полость сальниковъ: большого и малаго; 14— поперечная 
перегородка тела — сЦарЪга^та (Сге^епЪаиг, 0. Нег1ш§). 



О т д Ъ л ъ  

Замкнутыя железы. 

Существуютъ два небольшихъ органа, которые по сво
ему строенш и физюлогическому отправленш совершенно 
самостоятельны и не похожи на выше разсмотрЪнные. Это — 
щитовидная и надпочечная железы. Все до сихъ 
поръ изученныя железы, какъ необходимые признаки, имели 
о т д е л и т е л ь н ы е  м ^ ш к и  и л и  т р у б о ч к и  и  в ы в о д н ы е  
протоки. Щитовидная и надпочечная железы имеютъ 
только отделительные мешки, а выводньтхъ прото-
ковъ у нихъ нетъ. Поэтому эти железы называютъ замкну
тыми. За неимешемъ выводныхъ протоковъ оне выделяютъ 
свое отделяемое чрезъ посредство кровеносныхъ и лимфе-
носныхъ сосудовъ. (Рис. 1678.) 

А. Щитовидная железа. 

Щ и т о в и д н а я  ж е л е з а  ( § - 1 а п с 1 и 1 а  Ш у г е о М е а )  н е  
имеетъ выводного протока и состоитъ только изъ отдели-
тельныхъ трубокъ. Местами трубки растягиваются отделяе-
мымъ и превращаются въ пузырьки. 

Все эти отделительные пузырьки окружены рыхлой 
волокнистой соединительной тканью, по которой къ нимъ 
подходятъ кровеносные сосуды. Группы иузырьковъ объ
единяются тканью въ дольки, а эти — въ доли. Соедини
тельная ткань вокругъ нихъ становится более плотною и 
изобильною, особенно та, которая окружаетъ все дольки, 
соединяя ихъ въ одинъ органъ. 
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Отделительные мешки железы представляются въ виде 
округленныхъ или удлиненныхъ т-Ьлъ, иногда дающихъ 
выпячивашя въ виде иридаточныхъ м-Ьшечковъ. Все они 
самостоятельны и не сообщаются одинъ съ другимъ. Вели
чина ихъ 25—300 [л въ поперечнике. У женщинъ и детей 
вообще отделительные мешки более широки, чЪмъ у муж-
чинъ, и могутъ достигать 1000 р. въ поперечнике. РазмЪръ 
ихъ увеличивается во время мЪсячныхъ у женщинъ. 

Рис. 1678. 

е 

Форма отдЪлительныхъ мЪшковъ образуется тонкой 
(1—2 [х) основной перепонкой, которая вообще въ 
ж е л е з а х ъ  н а з ы в а е т с я  с о б с т в е н н о й  п е р е п о н к о й  ( т е т -
Ьгапа ргорпа). Снаружи последнюю облегаютъ элементы 
рыхлой волокнистой соединительной ткани. Извнутри она 
.выстлана кубическими эпительными клетками высотою въ 
6—12 [I, расположенными въ одинъ слой. Въ югЬточномъ 
теле иногда замечается исчерченность, идущая параллельно 
его высоте. Клеточное ядро шаровидной или яйцевидной 
формы занимаютъ середину клеточнаго тела. Клеточное 
тело бываетъ то светлымъ^прозрачнымъ беззернистымъ, то 

Рис. 1678. Схема наружнаго и внутрен
няя выделешя отделяемая железъ: пред-
ставленъ отделительный мешечекъ и его 
выводной протокъ; выделяемое отдели-
тельныхъ клетокъ мешечка выходитъ изъ 
последняго по направленш стрелокъ: 1 — 
внутреннее выделете, совершающееся по-
средствомъ кровеносныхъ и лимфеносныхъ 
сосудовъ и е — наружное выделете, со
вершающееся при посредстве выводного 
протока железы (Ргепап!). 
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содержать значительное количество зеренъ, особенно во 
внутренней его части, ограничивающей полость отделитель-
наго м^ннка. Это повело раньше къ признанш двухъ ви-
довъ клетокъ; но потомъ было выяснено, что различ1е вида 
клеточнаго тела находится въ зависимости отъ состояшя 
покоя или деятельности клетки. (Рис. 1679, 1680.) 

Рис. 1679. 

Рис. 1679. Щитовидная железа казненнаго человека: 18 — 
поперечное сечете отдЪлительныхъ трубочекъ, наполненныхъ въ 
большей или меньшей степени коллоиднымъ веществомъ — с; 

— кровеносные сосуды; Ъс1& — промежуточная волокнистая 
соединительная ткань. Увеличеше 30 (8оЪойа). 

Отделительные мешки выполнены слегка желтоватымъ 
прозрачнымъ тягучимъ жидкимъ содержимымъ, свертываю
щимся отъ спирта; это вещество окрашивается карминомъ 
въ розовый цветъ, эозиномъ въ красный, гематоксилиномъ 
въ фюлетовый цветъ; этимъ оно отличается отъ слизистаго 
вещества, на которое похоже по своимъ физическимъ свой-
ствамъ. Процессъ образовашя этого коллоиднаго вещества 
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въ клетке отчасти подобенъ процессу образовашя слизи 
слизистой клеткой. 

Въ долькахъ ближе къ поверхности железы встреча
ются менее растянутые отделительные мешки и даже совер
шенно не содержащее въ себе полости шнуры эпительныхъ 
клетокъ, подобные темъ, которые встречаются у зародышей. 

Рис. 1680. 

Рис. 1680. Щитовидная железа человека: 1 — коллоидное 
вещество въ отделительной трубке или мешечке; 2 — эпител1й 
отделительной трубки; 3 — касательное сечеше стенки отдели-
тельнаго мешечка чрезъ отделительныя клетки; 5 — кровеносный 
сосудъ. Увеличеше 180 (бяутопошся). 

Щитовидная железа содержитъ весьма много крове-
носныхъ и лимфеносныхъ сосудовъ и нервовъ. 

А р т е р 1 й к и  в ъ  ч и с л е  д в у х ъ ,  т р е х ъ  о б р а з у ю т ъ  в е с ь м а  
густую капилларную сеть вокругъ каждаго отделительнаго 
мешка тотчасъ кнаружи отъ основной перепонки. Эта сеть 
даетъ начало вене, изливающейся тотчасъ въ более широ
кую вену. 

Л и м ф е н о с н ы е  с о с у д ы  б е р у т ъ  н а ч а л о  в ъ  п р о м е 
жуточной рыхлой волокнистой ткани и образуютъ въ ней 
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густыя капилларныя сЬти. Чрезъ посредство ихъ коллоидное 
вещество удаляется изъ отдЪлительныхъ мЪшковъ (ВюшИ, 
1892; Еепаи^, 1897). 

Н е р в ы  ЩИТОВИДНОЙ железы состоять главнымъ обра-
зомъ изъ безмякотныхъ волоконъ. ОДНИ ИЗЪ волоконъ опле-
таютъ густыми сплететями кровеносные сосуды, а друпе 
образуютъ сплетешя вокругъ отдЪлительныхъ М-ЬШКОБЪ, во
локонца которыхъ, отходя къ основной перепонка и прободая 
ее, заканчиваются свободно кустиками подъ основашями 
0тд1элительныхъ кл^токъ. 

О развитш щитовидной железы было сказано выше 
(см. стр. 873). 

Б. Надпочечная железа. 
Н а д п о ч е ч н а я  ж е л е з а  ( ^ 1 а п с 1 и 1 а  з и р г а г е п а П з ) ,  к а к ъ  

и щитовидная железа, не имЪетъ выводного протока. На 
разр^зЪ даже невооруженному глазу надпочечная железа 
представляется въ вид^ двухъ различныхъ частей: наруж
ной или корковой желтоватаго и даже буроватаго цвЪта 
бол'Ье плотной и внутренней или сердцевинной бЪловатаго 
или сЬроватаго цв1уга болЪе мягкой. (Рис. 1681.) 

Снаружи вся надпочечная железа одкга тонкой (40 [х) 
оболочкой изъ плотной волокнистой соединительной ткани. 
Среди элементовъ ея Ги$ап нашелъ некоторое количество 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ - шгЬтокъ; отъ внутренней 
поверхности оболочки ея составныя элементы отходятъ вглубь 
ткани железы, сопровождая кровеносные сосуды и нервы и 
разгораживая группы шгЬтокъ железы. 

Наружная или корковая часть железы состоитъ изъ 
трехъ слоевъ, идущихъ снаружи внутрь въ следующемъ 
порядкЪ: въ первомъ изъ нихъ эпительныя клетки распо
ложены въ округленныя группы, вытянутыя въ продолго
ватые мЪшки перпендикулярно къ поверхности слоя; это 
клубочковый слой (года §'1отеги1оза); ноперечникъ ихъ 
равенъ 40—80 [л. 

Квнутри отъ этого слоя идутъ рад1ально снаружи 
внутрь тяжи эпительныхъ кл^токъ, разгороженные волок
нистой соединительной тканью, это шнурковый слой (гопа 
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!а8с1си1а1а). Во внутренней части эти тяжи или шйурки 
переплетаются въ сЬть, образуя сЬтчатый слой (года геМси-
1апз) на границЪ съ сердцевинной частью. 

Отделительные клеточные элементы наружнаго слоя 
многогранной формы большей (15—20 |х) величины, ч1шъ въ 
другихъ слояхъ; ихъ клеточное тйло светлое, блестящее 

Рис. 1681. 

Рис. 1681. Надпочечникъ казненваго человека въ продоль-
номъ сЬченш: ас — корковое вещество; ат — сердцевинное или 
мозговое вещество; с^ — волокнистая соединительнотканная обо
лочка, у — вена. Увеличеше 15 (8оЬо11а). 

имЪетъ мелкозернистое строеше и шаровидное или яйце
видное ядро. Въ среднемъ слоЪ клетки содержать много 
жировыхъ зеренъ, а во внутреннемъ слой въ клЪточномъ 
т-Ьл-Ь имеется буроватая пигментная зернистость. (Рис. 
1682—1684.) 

Въ сердцевинной части железы клеточные элементы не 
имЪютъ правильнаго расположешя; величина ихъ больше 
(25—30 [л), чЪмъ въ корковой части; форма ихъ весьма раз
лична ; зв-Ьздчатая, многогранная, веретенообразная, безъ от-
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ростковъ и съ разной величины и формы отростками. ВсЬ 
эти югЬтки, собранный въ отдельный группы, разграничены 
элементами рыхлой волокнистой соединительной ткани, содер
жащей въ себ'Ь много кровеносныхъ сосудовъ и нервовъ съ 
узловыми нервными клетками при нихъ. (Рис. 1685.) Кле
точное тЪло эпительныхъ клЪтокъ мелкозернистое, окраши
вается въ растворахъ хромовыхъ солей въ желтобурый цвЪтъ. 

Рис. 1682. 

Рис. 1682. Часть сЬчешя надпочечника, изображенная на 
рис. 1681: ее — корковое вещество, состоящее изъ: 2§ — клу-
бочковаго пояса (гопа §1отеги1оза); тЯ — шнурковиднаго пояса 
(гопа ^а8с1си1а1а); гг — сЬтчатаго пояса (гопа геИсп1ап8); вт — 
сердцевинное или мозговое вещество; §2 — узловыя нервныя 
клетки; п — безмякотныя нервныя волокна; с — кровеносные 
капиллары; V — вена. Увеличеше 60 (8оЪоМа). 

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  о б р а з у ю т ъ  г у с т ы я  к а п и л -
ларныя сЬти какъ въ корковомъ, такъ и въ сердцевинномъ 
веществ^; начинаюицяся отъ нихъ вены образуютъ въ сердце
винномъ веществ^ венную сЬть, сообщающуюся съ широкой 
надпочечной веной. 

Н е р в ы  д а ю т ъ  м н о г о ч и с л е н н ы й  в о л о к н а  в ъ  с е р д ц е 
винное вещество, гдЬ они образуютъ сплетете, въ которомъ 
имеются также узловыя нервныя клетки. (См. рис. 1685.) 
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Рис. 1683. 

щ&ь* >•$?, с^"\ш &1** 

Рис. 1683. Нерпендикуларное 
къ поверхности сЬчеше надпочеч
ника: а — оболочка изъ волок
нистой соединительной ткани; 
Ъ — клубочковый поясъ; с — 
шнурковый поясъ (гопа ^азсгси-
1а1а); с! — сетчатый поясъ; всЬ 
они составляютъ корковое веще
ство надпочечника; е — сердце
винное или мозговое вещество 
его; ! — кровеносные сосуды; 
— вена; Ь — промежуточная во

локнистая соединительная ткань. 
Увеличеше 100 (Мауег). 

Рис. 1684. 

Рис. 1684. ОЬчев1е надпочеч
ника кролика: а — клетки клубоч-
коваго пояса; Ь — шгЬтки шнурко- ^ ' •*<& 
ваго пояса. Увеличеше 400 (Ко- *- V- ^ 
монкШ). • • • •>>;>* * 

V-" 

;•  •  - I 4к ., *•— м -Г 
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Рис. 1685. 

Рис. 1685. ОЬчете надпочеч

ника мыши: а — узловыя нерв-

ныя клетки сердцевиннаго или 

мозгового вещества; Ъ — эпи-

тельныя клетки мозгового веще

ства. Увеличеше 400 (КомодкШ). 

—-Ъ 

Развитее надпочечной железы. 

Н а д п о ч е ч н ы я  ж е л е з ы  п о  с в о е м у  п р о и с х о ж д е н ш  
совершенно отличны отъ почекъ, въ сос'Ьдств'Ь съ которыми 
ОнЪ развиваются. Корковое вещество ихъ происходитъ отъ 
эпител1я, выстилающаго полость т^ла зародыша (сое1от) 
мезодермнаго, следовательно, происхождешя. Въ составъ 
срединнаго вещества входятъ узловыя нервныя клетки сим
патической нервной системы. Въ начала развитая на вось
мой нед'Ьл'Ь надпочечныя железы бываютъ бол^е объемисты, 

Рис. 1685 а. 

Рис. 1685 а. Мочеполовые 
органы женскаго зародыша 
человека длиною въ 7,5 сан-
тиметровъ: 1 — надпочеч-
никъ; 2 — почка; 3 — моче-
точникъ; 4 — кишка; 5 — 
яичникъ; 6 — маточная труба; 
7 — матка въ стадш развит1я, 
двурогая; 8 —круглая связка 
матки; 9 — влагалищный от-
ростокъ брюшины; 10 — мо
чевой пузырь; 11 — пупоч
ная артер1я, 12 — пупочное 
отверст1е; 13 — пупочная 
вена. Естественная величина 
(КоПтапп). 
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ч-Ьмъ почки, и почти совершенно ^закрываютъ подъ собой 
послЪдшя. На третьемъ м^сяц-Ь почка уже выставляется 
изъ подъ надпочечной железы, которая заметно, въ это вр'бмя 
отстаетъ въ ростЬ. (Рис. 1685 а, 16856.) 

Рис. 16856. 
Рис. 1685 6. Мочеп^^ае 

устройство мужского заро
дыша человека длиною въ 
7 сантиметровъ: 1 — на^-
поч е чникъ ;  2  —почк а ;  3  —  
мочеточникъ; 4 — сЬмен-
никъ; 5 — поддерживающая 
его связка (теаогсЫит); 6 — 
ОТНОСЯЩ1Й протокъ (<1ис1и8 
(1е1'егеп8); 7 — напрЯйитель 
семенника; 8 — влагалищ
ный отростокъ брюшины,, вы-
стилаюшдй полость мошенкн 
(ргосеваиз уа^таНз); 9 — мо
чевой пузырь; 10 — пупоч
ная артер1я. Естественная 
величина (КоЦтапп). 


