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УДК 611-018.367:616.36-002.366-003.7
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕЛЧЕСЕКРЕТОРНОГО АППАРАТА 

ГЕПАТОЦИТОВ У НЕКОТОРЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

М.Ю. Жукова

Основной продуцент желчи- печеночная клетка-зучен весьма 
детально. Однако вопрос о морфологических проявлениях процессов 
секреции желчи до сих пор остается дискуссионным. Особый интерес 
представляет выяснение цитофизиологических изменений гепатоцитов 
в филогенезе, которые отражают особенности желчеобразования у по
звоночных в связи с их адаптацией к среде обитания.

Целью настоящего исследования явилось изучение структурно
функциональных аспектов образования и выведения желчи у предста
вителей следующих классов животных:рыбы (лещ, налим обыкновен
ный, карась обыкновенный), амфибии (лягушка травяная, тритон 
обыкновенный), рептилии (ящерица прыткая, гадюка обыкновенная), 
птицы (голубь сизый, курица домашняя), млекопитающие (крыса 
белая, кролик).

Кусочки печени взрослых особей обрабатывали по общепринятым 
методикам для последующего изучения на световом и электронно
микроскопическом уровне. Установлено, что концевые секреторные 
отделы печени исследованных животных ( з а  исключением плацентар
ных млекопитающих) представлены более или менее густой сетью при
чудливо ветвящихся и анастомозйрующих между собой тяжей, разде
ленных синусоидами и на поперечном разрезе  имеющих вид трубок 
с постоянным просветом в центре (р и с .1 ) .  Просвет секреторной 
трубки, являющийся по сути просветом желчного канальца, ограни
чен гепатоцитами, число которых варьирует,, Паренхима печени 
плацентарных млекопитающих представлена печеночными балками, об
разованными двумя рядами клеток. По центру балки, в месте соп
рикосновения клеток, проходят желчные канальцы. Балки отделяют
ся друг от друга большим количеством синусоидных капилляров. Ве
личины суммарных поверхностей желчеканаликулярной сети , а  также 
средние диаметры гепатоцитов изученных животных представлены в 
таблице. Из приведенных данных видно, что наибольших значений 
1-й показатель достигает у леща, ящерицы, гадюки,курицы и году- 
б я ,то  есть  тех животных,которые имеют наименьшие размеры клеток.
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Р и сЛ . Секреторные трубки печени лягушки. Стрелками обоз
начены желчные канальцы. Импрегнация азотнокислым серебром по 
Гольджи. 0 6 .4 0 , ок .7

Р и с.2 . Печень хрысы. Соединительный комплекс.
ПК — плотный контакт ; ЗС — зона слипания ; Д— десмосома, 

х 36 000.
Основными структурными компонентами секреторных отделов 

печени являются гепатоциты, которые имеют округлую или поли
гональную форцу. Соединившись в области билиарных полюсов, пе
ченочные клетки образуют желчные канальцы. Средние диаметры 
последних варьируют (см .табли цу). Смыкание гепатоцитов проис
ходит при помощи замыкающих пластинок и десмосом (ри с.2 ) .  За
мыкающие пластинки состоят из плотного контакта и заны слипа
ния. Первый располагается у апикального края плазматической 
мембраны и характеризуется полным слиянием межклеточных мемб
ран. Десмосомы в замыкающих комплексах встречаются непостоян
но, что говорит- о высокой динамичности этих структур.

Цитоплазма гепатоцитов имеет ячеистую структуру. У нали
ма печеночные клетки содержат большое количество жира. В ци
топлазме имеются органоиды общего значения, располагающиеся 
характерным образом и подчеркивающие полярную дифференциров- 
ку гепатоцитов, более выраженную у низших позвоночных. Базаль
ная зона заполнена гликогеном, а апикальная содержит желче
секреторные включения, комплекс Гольджи и лизосомы. Билиарная
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Параметры желченаналикулярного русла и гепатоцитов 
у  некоторых позвоночных

Вид
живот
ных

Количество 
клеток, об
разующих 
желчный 
каналец

Средние
диаметры
гепато
цитов,
мкм

Средние
диаметры
желчных
канальцев,
мкм

Суммарная поверх
ность желчекана- 
ликулярной сети ,

т:-КМ~ Х

Лещ 2-4 10 ,2+0 ,18 0 ,8 7 + 0 ,0 2 0 ,140+0 ,003
Налиг^: 2-4 1 8 ,4+0 ,43 - 0 ,112+0 ,002

Карась I 16 ,4+0 , .14 1 ,10+0 ,03 0 ,140+0 ,003
Лягушка 2-4 15 .21+0 .49 1 ,4 6 + 0 ,0 4 0 ,128+0 ,002
Тритон 2-3 18 ,02+0 ,39 1 ,27+0 ,02 0 ,122+0 ,003
Ящерица 2-5 9 ,3 1 + 0 ,1 5 1 ,40+0 ,03 0 ,153+0 ,002
Гадюка 2-5 10 ,41+0 ,27 1 ,47+0 ,07 0 ,150+0 ,003
Голубь 2-5 11 ,90+0 ,45 1 ,31+0 ,02 0 ,143+0 ,003
Курица 2-5 8 ,0 0 + 0 ,1 0 1 ,35+0 ,03 0 ,145+0 ,003
Крыса 2-3 14 ,48+0 ,12 0 ,9 2 + 0 ,0 2 0 ,132+0 ,002
Кролик 2-3 15 ,20+0 ,39 1 ,07+0 ,04 0 ,121+0 ,002

"‘Средние диаметры желчных канальцев у  налима не определя
лись ввиду их сильной деформации переполняющими гепатоциты 
каплями жира.

мембрана гепатоцитов образует микроворсинки, имеющие различную 
форму и величину. Иногда в микроворсинках можно видеть вакуоли, 
заполненные содержимым. Местами наблюдается отрыв расширенных 
верхушек микроворсинок, содержащих вакуоль или без нее. Причем 
если у амфибий и рептилий микроворсинки, содержащие вакуоли, 
встречались часто , то у  рыб, птиц и особенно млекопитающих 
такое явление становится редкостью. Подобный механизм экструзии 
соответствует микроалокриновой секреции (Шубникова Е .А ., 1981). 
Кроме того , у изученных животных имеет место мерокриновая сек
реция с выходом секрета через клеточную мембрану.



Ядре печеночных клеток обычно имеют шарообразную форму и 
смещены базально. У млекопитающих имеет место центральная ло
кализация ядер гепатоцитов. Цитоплазма содержит значительное 
число вытянутых и овальных митохондрий. Агранулярная эндоплаз
матическая сеть  (АЭС) состоит из небольших округлых пузырьков 
и цистерн, в которых содержится материал низкой электронной 
плотности. Имеет место связь  митохондрий с профилями АЭС, что, 
возможно, указывает на активный синтез, протекающий на этих 
структурах. Такие же результаты получены и другими авторами у 
некоторых видов костистых рыб \ ßonütes P.t Fern X , I960 ;
We/S P. ,1972), индюков {ßhatnagar М., Sing А Р., 1982). У ле
ща и налима АЗС обнаруживается в очень небольших количествах. 
Поскольку АЭС принимает участие в синтезе желчи, можно пред
положить, что у этих рыб продукция последней либо уменьшена, 
либо варьирует. Комплекс Гольджи размещен в надьядерной зоне 
и представлен плотно^упакованными параллельными цистернами с 
расширенными концами, вакуолями и пузырьками,которые заполне
ны материалом умеренной электронной плотности. У леща и нали
ма этот органоид наименее выражен и имеет вид коротких цис
терн. Зоны Гольджи могут располагаться как в непосредственной 
близости к ядру, так и на периферии клетки, возле желчных ка
нальцев. Некоторые авторы полагают, что различная локализация 
аппарата Гольджи характеризует отличия между видами USonattS Я,
Ferri S ., i960 ; BhatnagarM:, Singh P ., 1982 ; Spieget SpieyeE M, 
1970). По нашим наблюдениям, локализация пластинчатого комп
лекса лабильна. Он выявляется в зоне между ядром и желчным 
канальцем на различном удалении от них, что, вероятно, связа
но с различными фазами секреторного цикла. Лизосомы гепато
цитов рыб и амфибий немногочисленны, разнообразной формы, поч
ти постоянно локализуются в области желчного канальца и комп
лекса Гольджи. У высших позвоночных эта  группа органелл встре
чается в большем количестве и сохраняет тенденцию к перибилиар- 
ной локализации. Присутствие в этой зоне комплекса Гольдки и 
лизосом подтверждает выводы ряда авторов об их участии в секре
ции желчи.

Со стороны цитоплазмы желчный каналец окружен сетью микро
фил аменто в , особенно хорошо развитой у рыб, амфибий и рептилий. 
Микрофиламента располагаются вблизи соединительных комплексов, 
вокруг желчного канальца и образуют остов микроворсинок. JIo мне
нию ДWeis , сеть микрофиламентов, окружающая желчные канальцы,
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предназначена для создания сопротивления гидростатическому дав
лению, так как у млекопитающих описано увеличение толщины пе- 
риканаликулярной зоны в случаях хол естаза  ( Weis Р. % 1972).

Желчные канальцы могут образовывать дивертикулы, проника
ющие порой очень глубоко внутрь гепатоцитов. Следует согласиться 
с мнением авторов, считающих, что глубокое проникновение желч
ного канальца в клетку значительно увеличивает его поверхность, 
облегчая приток желчи из гепатоцитов в желчевыносяшае русло {Во- 
ficrf.es Я.' Fern S.t I9 6 0 ).

Необычное строение желчных канальцев обнаружено нами в пе
чени рыб, где, наряду с межклеточными, встречаются канальцы, ле
жащие в цитоплазме и не контактирующие с клеточной мембраной или 
направляющиеся от центра клетки к ее поверхности. Такие каналь
цы обычно контактируют с одним и более холангиоцитами. М.М.К«- 
лашникова и Н.И.Казанская (1986) считают, что существование та
кой сложной желчевыделительной системы у рыб "оправдано тем, 
что в условиях голодания, когда у них резко уменьшаются разме
ры клеток и увеличиваются в связи с этим межклеточные простран
ства , структура желчевыносящих путей не страдает, ибо она ав
тономна".

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выво
ды. Организация желчесекреторного аппарата у  изученных позвоноч
ных животных имеет сходный план строения. В ряду позвоночных наб
людается некоторое усиление желчесекреторной активности гепато
цитов от класса рыб к классу рептилий с последующим угасанием 
этой функции печеночных клеток от класса птиц к классу млекопита
ющих. Возможно, это явилось следствием экологической адаптации 
животных к изменившимся условиям обитания и питания, а также 
усиления роли печени в поддержании гомеостаза внутренней среда 
организма.
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КСАНТОПАРИН -  СТИМУЛЯТОР РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ И 
АДАПТОГЕН

Н.В.Федорова

Растительный мир является одним из основных источников 
пополнения лекарственных средств для научной медицины. Широкий 
диапазон фармакологического действия, высокая активность в со
четании с низкой токсичностью препаратов растительного происхож
дения, возможность длительного применения без существенных по
бочных эффектов, большие запасы сырья обусловливают постоянство 
интересов исследователей к этому источнику.

Известно, что лишайники издавна используются в народной 
медицине для лечения ран и ожогов. Учитывая жесткие условия 
обитания низших растений (лишайников), можно было полагать, 
что выживаемость их обусловлена накоплением биологически актив
ных веществ, поддерживающих их жизнедеятельность в условиях ли
митированного обеспечения. По предложению П.П.Денисенко из ли
шайников рода XcinthonCL'lJsneCL'RofTiCiÊifiQ. Ю.Б .Керимовым выделе
ны индивидуальные вещества и установлено их химическое строение.

Целью настоящей работы явилось изучение физиологической ак
тивности природных соединении из лишайников как потенциальных 
средств для лечения ран и адаптогенов. В исследовании было ис
пользовано 760 мышей обоего пола, НО белых крыс, 48 морских 
свинок и 12 кроликов. Предметом исследования служили 8 веществ, 
выделенных из лишайников. Лечебный эффект наиболее активного ве
щества, названного нами ксантопарин, сравнивали с эффектом обле
пихового масла, метилурацила, уснината натрия. Ксантопарин при
меняли наружно в виде 1% раствора, внутрь в дозах or 5 до 150 мг/кг

Учитывая, что имеющиеся в нашем распоряжении вещества из 
лишайников ранее никем не были изучены, то исследование этих ве-


