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новые веточки воротной вены (v. interlobulares) идут вдоль ребра дольки, рассыпаясь на сеть капилляров, пронизывающих последнюю.

Дойдя до центра дольки, эти капилляры впадают в центральную вену дольки. Центральные вены долек собираются в более крупные венозные стволы, которые, соединяясь, дают начало печеночным венам. Капилляры печеночной артерии впадают в внутридольковые венозные капилляры по периферии дольки. Внутридольковые капилляры одеты однослойной муфтой печеночных клеток, между соприкасающимися друг с другом поверхностями к-рых проходят желчные капилляры. Таким образом, трабекулы печеночной ткани, идущие радиарно от центра дольки, соответственно радиарному распределению внутридольковых кровеносных капилляров, состоят из двух рядов клеток; внутри каждой трабекулы проходит желчный капилляр, снаружи — кровеносный (рис. 3). Эндотелиальные клетки последнего непосредственно соприкасаются с печеночными клетками. Печеночные капилляры, помимо эндотелиальных клеток, усеяны крупными, т. н. береговыми, или купферовскими клетками, являющимися важнейшим элементом ретикуло-эндотелиалъной системы (см.). Печеночные клетки состоят из крупного пузырьковидного ядра (иногда — двух) и широкой каймы Рис. 3. Схематическое изобра

протоплазмы. жение печеночной дольки: В общем виде П.

J, 5  — ветви воротной вены, можно охарактери2, 4  — желчный ход, 3  — желчные капилляры, 6  — централь  — зовать как орган, в ная гена, 7  — железистые труб

клетках к-рого проки (в правой части рисунка цессы обмена ветрубки даны в разрезе). ществ (см.) достигли максимальной специализации и в то же время многосторонности, вследствие чего ряд процессов обмена веществ может происходить только при участии П., а другие, хотя и разыгрываются во всех клетках тела, достигают в П. наибольшей выразительности. Все питательные вещества после всасывания их из кишечника в кровь поступают в П. Печень не только преобразовывает питательные вещества, делая их способными к ассимиляции, но также превращает вещества, легко растворимые и диффундирующие, в вещества стабильные с более крупной молекулой, что дает возможность им накопляться в печени в виде резерва и делает возможной жизнь без перманентного питания. Из желудочно-кишечного тракта в П. попадает и ряд токсических веществ — яды, выделяемые бактериями, продукты гниения белков и др. П. задерживает все эти вещества, преобразовывает их в безвредные и даже полезные для организма вещества (т. н. барьерная функция П.). Помимо этого П. благодаря секреции ее желчи принимает активное участие в пищеварении.

Роль П.

в углеводном обмене. Сахар, вса сывающийся из кишечника, кровью приносится через воротную вену в П. Первые порции сахара пропускаются П. почти без задержки  — уровень сахара в крови повышается. Кровь с повышенным содержанием сахара возбуждаетцентр блуждающего нерва, а это вызывает усиленную секрецию поджелудочной железы, появление инсулина. Появление инсулина в крови ведет к отложению гликогена в П., к-рый является единственным источником пополнения сахара крови, и уровень сахара крови вновь возвращается к норме. И, наоборот, все моменты, снижающие уровень сахара й крови (усиленная мышечная работа, судороги, голодание), способствуют распаду гликогена П. и поступлению его из П. в кровь. Обычно содержание гликогена в П. равно приблизительно 4%, после богатой углеводами пищи количество его может достигать 16—18%. Основным источником гликогена П. являются углеводы, но П. способна также образовывать углеводы (гликоген, а следовательно, и сахар) также из белков.

Роль П. в белковом обмене. Все белки, попадающие из кишечника в П., задерживаются ею и перерабатываются. Такое же воздействие П. оказывает и на пептоны. П. оказывает значительное влияние и на дальнейшие продукты расщепления белков и пептонов — на аминокислоты. Аминокислоты, всасывающиеся из кишечника, приносятся в П. с кровью воротной вены. Небольшое количество аминокислот, необходимое для питания тканей, П. пропускает в кровь, часть аминокислот задерживает и откладывает в виде запаса, часть аминокислот дезаминируется, причем из аммиака в печени же образуется мочевина, а из оставшейся углеродной группы — гликоген. П. обладает также способностью вновь синтезировать аминокислоты из аммиака и углеродных групп.

Роль

П. в

жировом и липоидном обмене.

Только небольшая часть нейтрального жира и щелочных солей жирных кислот попадает непосредственно из кишечника через воротную вену в П. Остальная часть всасывается по лимфатич. путям и попадает в венную циркуляцию и легкие. П. задерживает нейтральный жир, и он мобилизуется из П., повидимому, по мере потребности в нем организма. Попадающие в П. жирные кислоты частично синтезируются с находящимся в печени глицерином в нейтральный жир. Печень обладает способностью не только синтезировать, но и расщеплять жир и переводить насыщенные жирные кислоты в ненасыщенные, легко окисляемые.

Указывают также, что печень переводит по мере потребности организма жир в углеводы.

Образующиеся в П. ненасыщенные жирные кислоты участвуют в образовании фосфатидов, в большом количестве находящихся в П. Доказано, напр., что если искусственно заставить оттекающую от кишечника кровь поступать прямо в общий круг кровообращения (т. н. экковский свищ), минуя П., то после приема белков развиваются симптомы тяжелого отравления. Обычно безвредные дозы ядовитых веществ оказываются тогда смертельными. Таким образом, способность П. осуществлять ряд синтезов, устраняет из организма вещества, могущие оказать ядовитое действие (обезвреживающая функция П.). Обезвреживающее действие П. находится в тесной связи с наличием в ней гликогена. Вещества, ядовитые для организма, обезвреживаются в П. различными способами: 1) они видоизменяются химически, путем окисления, восстановления, гидролиза, дезаминирования и т. д., 2) они теряют свою токсичность после образования парных соединений с серной, гликуроновой, аминоуксусной, карбаминовой кислотами, 3) они откладываются
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