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полости и сокращением скелетной мускулатуры.

Последовательный переход крови из предсердий в желудочки, а из желудочков в артерии достигается последовательной координированной работой отдельных частей С. У рыб и амфибий местом возникновения импульса является венозный синус (водитель ритма С.).

С венозного синуса импульс и сопровождающая его сократительная волна переходят на предсердие, с предсердия — на желудочек, с желудочка — на артериальный конус. В С. млекопитающих последовательные координированные сокращения различных отделов С.

(сперва предсердия, затем желудочка) достигаются функцией особой системы, проводящей возбуждение. В ней различают синусо-аурикулярный узел (Кис-Флака узел) и атриовентрикулярный пучок Гиса. Последний состоит из атрио-вентрикулярного узла (Ашоф Тавара) и отходящих от него волокон Пуркинье. В нормальных условиях волна возбуждения возникает в синусо-аурикулярном узле.

Отсюда она лучеобразно распространяется по мышечным волокнам предсердия к атриовентрикулярному узлу. Скорость распространения волны возбуждения равна при этом 0, 5 м в 1 сек. При переходе возбуждения от предсердия к желудочку имеет место замедленная передача возбуждения в атрио-вентрикулярном узле. Это и есть очевидная причина того, что желудочек сокращается только тогда, когда закончилось сокращение предсердия и желудочек получил кровь, к-рую он должен передать дальше. Из атрио-вентрикулярного узла возбуждение распространяется по пучку (волокнам Пуркинье) к миокарду желудочка.

Благодаря особому характеру разветвления волокон Пуркинье в мышечной ткани желудочка последний приходит в сокращение почти мгновенно. Скорость распространения волны возбуждения по пучку Гиса равна 2—3 м в 1 сек. Распространение волны возбуждения в проводящей системе С. сопровождается появлением характерных биоэлектрических токов (см. Электрокардиограмма).

С. даже по удалении из организма продолжает ритмически сокращаться в указанной последовательности. Из этого факта можно сделать заключение, что причины, обусловливающие способность к ритмическому сокращению, лежат в самом С. Эта способность С. к спонтанному сокращению под влиянием стимулов, возникающих в нём самом, есть проявление автоматич. функции С. Автоматия покоится на действии внутренних стимулов, непосредственно возникающих в тканевых элементах С. в процессе его деятельности. Природа этого раздражителя не установлена; предполагают, что таким раздражителем является особый сердечный гормон (автоматин), вырабатывающийся в области венозного синуса или синусо-аурикулярного узла. Точно так же окончательно не установлено, возникает ли раздражитель ритмически или он действует непрерывно, как только достигает известной пороговой концентрации. Наряду с ритмич. сокращением С. обладает также способностью впадать в состояние невозбудимости (т. н. рефракторная фаза) после начала каждого сокращения. — Разные отделы С. обладают неодинаковой степенью автоматизму. Наиболее выраженной автоматией обладает ведущий отдел С. — венозный синус, область синусо-аурикулярногоузла. При разобщении желудочка от предсердия ритм сокращений желудочков становится вдвое — втрое реже. В естественных условиях это имеет место при патологии. повреждении области атрио-вентрикулярного пучка (сердечная блокада). Автоматическая способность С., число сердечных сокращений неодинаково у различных видов животных. Принято считать, что число сердечных сокращений обратно пропорционально весу животного. У лягушки и черепахи число сердечных сокращений равно 40—50 в 1 минуту, у слона  — 52—40, у собаки  — 100—200, у мыши  — 520—780, у летучей мыши  — 600—900. У человека число сердечных сокращений колеблется в зависимости от возраста, пола, покоя или физич. деятельности. Число сердечных сокращений у новорождённого равно 120—140 в 1 мин., к 1 году оно снижается до 110, к 12 годам — до 82 и к 20 годам постепенно доходит до 72.

С. иннервируется из двух иннервационных систем — парасимпатической (вагусная иннервация) и симпатической. Значение нервов С. сводится к регуляции ритма и силы его сокращений в зависимости от запросов, предъявляемых ему со стороны организма. В естественных условиях эта регуляция деятельности С. достигается рефлекторно. При этом если рефлекс осуществляется через вагус, то имеет место торможение деятельности С., урежение ритма С. и даже остановка его. Если же рефлекс осуществляется через симпатикус, то налицо стимуляция деятельности С., учащение ритма и силы сокращений. В процессе онтогенеза вначале возникает симпатическая иннервация С. В раннем возрасте С. подчинено влияниям центров симпатической иннервации.

Лишь много позднее возникает регуляция деятельности сердца через вагусную иннервацию.


 И. Аршавский.

СЕРДЦЕВИДКА, Cardium, род пластинчатожаберных (см.) морских моллюсков. До 200 видов. С. характеризуются прочной сердцевидной ребристой раковиной, снабжённой замком, способностью передвигаться скачками с помощью мускулов ноги и большой устойчивостью к изменениям внешней среды. В водах СССР встречаются в Чёрном, Балтийском и Каспийском морях. Наибольшей известностью пользуется С. съедобная (С. edule).

СЕРДЦЕВИНА У РАСТЕНИЙ, область сте бля, корня (и их метаморфозов), расположенная вовнутрь от проводящих тканей. С. имеет в общем вид цилиндра, на поперечном разрезе округлого или звёздчато-многоугольного, с вдающимися в него тяжами первичной древесины. От С. отходят продолжения её в листовые следы и в боковые ветви. Состоит С. в основном из паренхимы, реже — частично или полностью — из механической (арматурной) ткани. Клетки паренхимы С. нередко связаны рыхло, имеют б. ч. тонкие целлюлозные стенки, часто вытянуты по длине или по радиусам органа; клетки С. обычно более крупны в центре и значительно более мелки у периферии С.

(в «перимедуллярной» зоне), где клетки С., кроме того, обычно более толстостенные, нежели в её центральной части. Все клетки С. или часть их в течение уже первого года жизни отмирают и заполняются воздухом; у многих древесных пород хотя бы часть клеток С. остаётся живой в течение многих лет, напр., до образования древесинного ядра. В живущих несколько или много лет клетках С. отклады-
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