
Пищеварение



Этапы энергетического обмена



Органы ЖКТ





1-брыжейка поддерживает и 
подвешивает к задней стенке тела 
желудок и кишечник, в ней 
располагаются нервы, кров. и 
лимф. сосуды.
4-слизистая оболочка-самый 
внутренний слой 
пищеварительной системы, 
состоит из 4.1 эпителиальной 
выстилки, 4.2 собственной 
пластинки и 4.3 мышечной 
пластинки.
4.1-секретирует большое кол-во 
слизи. Несут на поверхности 
выросты, образуя щеточную 
каемку. Клетки лежат на 
базальной мембране.
4.2 находится под базальной 
мембраной, состоит из слоя 
соединительной ткани.
         4.3-тонкий слой гладких 
мышц.             



После слизистой оболочки идет подслизистая основа. Состоит из соединительной 
ткани с нервными сплетениями, сосудами и эластичными волокнами.  В 
подслизистой 12типерстной кишки есть слизистые железы, выделяющие секрет на 
поверхность слизистой оболочки.
Наружная мышечная пластинка. Между слоем кольцевых мышц и подслизистой 
основой-мейснерово нервное сплетение.  между слоями кольцевых и 
продольных мыщц-ауэрбахово нервное сплетение. Состоит из нервов 
вегетативной н.с., контролирующих перистальтику. Утолщение кольцевых мышц-
сфинктеры. 
Серозная оболочка-наружный слой.  Состоит их рыхлой волокнистой соединит. 
ткани.   



Строение ротовой полости
Ротовая полость-камера, сразу за ротовым отверстием. 



Строение 
зубов



Язык



Схема строения вкусового сосочка. 
1 - вкусовые луковицы; 
2 –нервные волокна, 3
- слюнные железы

Строение органа вкуса



Слюнные железы



Слюна обладает pH от 5,6 до 7,6. Идеальный уровень pH для ротовой полости — 
выше 7. Чем выше кислотность, тем более благоприятная среда для развития 
микроорганизмов. Кислая среда возникает, например, после употребления 
богатой углеводами пищи. На 98,5 % и более состоит из воды, содержит соли 
различных кислот, микроэлементы и катионы некоторых щелочных 
металлов, муцин (формирует и склеивает пищевой 
комок), лизоцим (бактерицидный агент), ферменты амилазу и мальтазу, 
расщепляющие углеводы до олиго- и моносахаридов, а также другие ферменты, 
некоторые витамины. Также состав секрета слюнных желёз меняется в 
зависимости от характера раздражителя.



Пищевод

Собственные железы пищевода.
сложные разветвлённые слизистые железы (1) 
расположены в соединительной ткани 
подслизистой оболочки (2)

Поперечный разрез пищевода



Глотание





Мигри́рующий мото́рный ко́мплекс (ММК; англ. Migrating motor complex) — 
циклическая, стереотипно повторяющаяся сократительная 
активность желудка и тонкой кишки в межпищеварительный период. 
Мигрирующий моторный комплекс характерен для периода покоя 
пищеварительного тракта. После приёма пищи моторная активность желудка 
и тонкой кишки значительно видоизменяется и ММК прерывается.

Фазы мигрирующего моторного 
комплекса
•I-я фаза — фаза покоя
•II-я фаза — фаза нарастания 
моторной активности
•III-я фаза — фаза фронтальной 
активности
•IV-я фаза — фаза последействия



Желудок



Строение стенки желудка





Железы желудка







Отделы тонкого кишечника

Двенадцатиперстная 
кишка

Тощая 
кишка

Подвздошная 
кишка

Тонкий 
кишечник



Строение стенки тонкого кишечника





Средний отдел ЖКТ. Тонкий кишечник

Выделяют 
слизь

Выделяют регуляторные в-
ва

Выделяют антибактериальные 
вещества. Схожи с нейтрофилами



Перемещение пищи по 
кишечнику

Перистальтика. А. Сверху - медленные волны деполяризации с 
многочисленными ПД, внизу - запись сокращений [5]. 
Б. Распространение волны перистальтики. 
В. Сегментации тонкой кишки



Двенадцатиперстная кишка



Поджелудочная 
железа



Островки Лангерганса — скопления 
гормон-продуцирующих 
(эндокринных) клеток, 
преимущественно в 
хвосте поджелудочной железы.  
Островки составляют 
приблизительно 1…2 % массы 
поджелудочной железы. 
Поджелудочная железа взрослого 
здорового человека насчитывает 
около 1 миллиона островков (общей 
массой от одного до полутора 
граммов), которые объединяют 
понятием орган эндокринной 
системы.







Глюкагон и инсулин
Уровень глюкозы в 

кровинизки
й

высоки
й

Поджелудочная 
железа

Высвобожден
ие глюкагона α-

клетками

Высвобожден
ие инсулина β-

клетками

Разрушение 
гликогена в 

печени

Запасание и 
потребление 

глюкозы 

Нормализация 
уровня 

глюкозы в 
крови





Данная диаграмма 
демонстрирует структурные 
отличия между 
панкреатическими 
островками крысы 
(вверху) 
и человека (внизу) 
pars ventralis pancreas 
(брюшная часть) — слева;
 pars dorsalis pancreas 
(спинная часть) — справа. 
Различные типы клеток 
окрашены по-
разному: альфа-клетки — 
красным, 
бета-клетки — синим,
 дельта-клетки — 
фиолетовым,
 ПП-клетки — зелёным, 
эпсилон-клетки — жёлтым. 
Бета-клетки грызуна, в 
отличие от человека 
сгруппированы в 
характерное инсулиновое 
ядро.



Образование желчи в 
печени



Всасывание сахаров



Всасывание аминокислот

Кровь



Всасывание 
холестерина и ЖК

Ацилглицерол
ы

Свободные ЖК

Мелкие 
свободные ЖК, 

глицеролы

Триацилглицерол
ы

Фосфолипид
ы

Холестерол

Частично 
гидролизованные 

фосфолипиды

Хиломикрон
ы

В 
лимфатическую 

систему

В кровоток в 
воротную вену



Задний отдел. Толстый 
кишечник



Стенка толстого кишечника





Гормоны ЖКТ





Желудочный сок — сложный по 
составу пищеварительный сок, 
вырабатываемый различными 
клетками слизистой 
оболочки желудка.
Секреция:
1. нервная фаза, длится примерно 1 
час, вызывается нервным 
импульсом, который по 
блуждающему нерву передается 
через мозг в желудок. 
2. желудочная фаза ~4 часа. Когда 
пища уже в желудке и стимулирует 
слизистую. Возбуждается 
мейснерово нервное сплетение 
подслизистой основы. + выработка 
гастрина
3. кишечная фаза, ~  , в тонком 
кишечнике. Ингибируется секреция 
желудочного сока, выделяются 
гормоны ХЦК и секретин. 

Внутренний фактор (фактор 
Касла) — фермент, 
переводящий неактивную 
форму витамина B12, 
поступающую с пищей, в 
активную, усваиваемую. 
Секретируется париетальными 
клетками фундальных желёз 
желудка.
Париета́льная кле́тка— 
клетка желудка, 
секретирующая соляную 
кислоту и внутренний фактор Кастла.



ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ СОК И ЖЕЛЧЬ
Панкреати́ческий сок — пищеварительный сок, образующийся поджелудочной 
железой и изливающийся в двенадцатиперстную кишку. 
При попадании химуса в ДПК, в ней вырабатываются ХЦК и секретин. Секретин 
нейтрализует кислоту. 
ХЦК стимулирует синтез пищеварительных ферментов поджелудочной и 
вызывает сокращение желчного пузыря для высвобождения желчи. 
Желчь— жёлтая, коричневая или зеленоватая, горькая на вкус, имеющая 
специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном 
пузыре жидкость.



Секреция жёлчи производится гепатоцитами.
Она собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный 
проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишк, где участвует в 
процессах пищеварения. Жёлчный пузырь выполняет роль резервуара.
Значение рН-7,6-8,6.
Секреция поджелудочного сока и желчи стимулируется нервными рефлексами. Во 
время нервной и желудочной фазы пищеварения, блуждающий нерв вызывает 
секрецию желчи и секрецию ферментов поджелудочной. 

Блуждающий нерв (лат. nervus 
vagus) — десятая пара черепных 
нервов (Х пара), парный нерв. Идет от 
мозга к брюшной полости.



Спасибо за внимание и посмотрите сайт с 
очень хорошими препаратами 
гистологическими
http://histol.ru/atlas/content-ru.htm


