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Введение 

Лимфатическая система является важ-
ной составной частью сосудистой системы 
животных. Ее роль в организме чрезвы-
чайно велика: она участвует в обмене 
веществ, кроветворении, обладает защит-

ной функцией, лимфа уносит из клеток, 
тканей и серозных полостей в венозное 
русло коллоидные растворы белковых 
веществ, также она участвует в транспор-
те гормонов, ферментов и витаминов [1]. 
Кроме того, по лимфатической системе 
проходят пути распространения инфекци-
онных и инвазионных заболеваний. 

Главным магистральным сосудом в 
лимфатической системе, осуществляю-
щим перенос лимфы, является грудной 
проток. Он собирает лимфу от обеих 
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задних конечностей, органов и стенок та-
зовой и брюшной полостей, левого легко-
го, левой половины сердца, стенок левой 
половины грудной клетки, от левой конеч-
ности и левой половины шеи и головы [2]. 

Поэтому знание топографии и строения 
этого отдела лимфатической системы яв-
ляется одной из важнейших задач в реше-
нии ряда вопросов, связанных с ее функ-
ционированием у пантовых оленей. 

Цель исследования — изучение топо-
графии и гистологии грудного протока у 
маралов как основного пути внеорганного 
транспорта лимфы от легких. 

Задачи исследования: изучить топогра-
фию грудного протока у маралов и гисто-
логическое строение грудного протока у 
маралов. 

 
Материал и методы исследования 

Материал был взят от клинически здо-
ровых животных в возрасте от 1,5 до 7 
лет из хозяйств Солонешенского района. 
Материал фиксировали по общепринятой 
методике (10%-ный формалин) [3]. 

В ходе исследования применяли сле-
дующие методики изучения грудного про-
тока: 

1) внутрисосудистая инъекция грудного 
протока цветной массой Герота; 

2) препарирование грудного протока у 
маралов; 

3) изготовление тотальных препаратов 
этого сосуда. 

 
Результаты собственных исследований 
Результаты наших исследований пред-

ставили определенный фактический мате-
риал о топографии и гистологическом 
строении грудного протока у маралов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Грудной проток (ductus thoracicus) яв-
ляется продолжением поясничной цистер-
ны, войдя в грудную полость, он проходит 
по дорсальной поверхности аорты, в об-
ласти дуги аорты переходит на медиаль-
ную ее сторону, где в него впадает выно-
сящий лимфатический сосуд каудального 
средостенного лимфатического узла. 
Дойдя до корня аорты, грудной проток 
переходит на латеральную сторону тра-
хеи. На уровне 27-28-го трахеального 
кольца он опускается вниз и направляется 
в левый венозный угол. 

Стенка грудного протока состоит из 
трех слоев, в ней выделяют внутреннюю, 
среднюю и наружную оболочку, как и в 
стенке кровеносных сосудов. 

Во внутренней оболочке хорошо видны 
эндотелиальные клетки (рис. 1). Средняя 
длина эндотелиальных клеток в возрасте 
1,5 года составляет 5,94 мкм, а средняя 
ширина — 3,5 мкм. А в возрасте 7 лет 
средняя длина — 7,2 мкм, средняя ширина 
— 3,7 мкм. 

На границе внутренней и средней обо-
лочек встречается плотное сплетение тон-
ких эластических волокон, которое срав-
нивают с внутренней эластической мем-
браной. Как и в кровеносных сосудах, эти 
эластические волокна связаны с подобны-
ми элементами других оболочек грудного 
протока в единый эластический каркас. 
Средняя оболочка состоит из гладкомы-
шечных клеток (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Эндотелиальные клетки 
в стенке грудного протока 

 

 
 

Рис. 2. Гладкомышечные клетки  
в средней стенке грудного протока 

 
Средняя длина гладкомышечных клеток 

в возрасте 1,5 года составляет 12,42 мкм, 
средняя ширина — 2,7 мкм. В возрасте  
7 лет средняя длина гладкомышечных кле-
ток — 13,5 мкм, а средняя ширина —  
2,7 мкм. 

Наружная оболочка состоит из рыхлой 
волокнистой соединительной ткани, в ко-
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торой встречаются отдельные продольно 
направленные мышечные клетки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Гладкомышечные клетки  
в наружной стенке грудного протока 

 
Также в стенке грудного протока у 

маралов распределяются питающие сосу-
ды (vasa vasorum lumphorum) (рис. 4). 

Таким образом, нами установлено, что 
строение грудного протока у маралов ха-
рактеризуется наличием сложной гистоло-
гической картины, что позволяет ярче 
представить значимость лимфатической 
системы как основной системы, выпол-
няющей защитную функцию организма. 

 
 

Рис. 4. Питающий сосуд  
в стенке грудного протока 
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Проблема определения давности смер-

ти имеет большую актуальность не только 
для судебной ветеринарии, но и для спе-
циалистов медико-биологического профи-
ля. Изготовление качественных гистопре-
паратов во многом зависит от сроков 
хранения органов. Поэтому в практиче-
ской работе по диагностике болезней пе-
чени необходимо в первую очередь ис-
ключить посмертные изменения. 

При макроскопическом исследовании 
трупов пантовых оленей в парках специа-
лизированных хозяйств Горного Алтая мы 
столкнулись с ситуациями, когда нужно 
было определить сроки с момента насту-
пления смерти у животных. 

Для этого мы поставили задачу — уста-
новить закономерности изменений, разви-
вающихся в печени в постмортальный пе-
риод. 

  
Методика исследования 

После убоя у маралов извлекали ку-
сочки печени и размещали ее в лотках 
при комнатной температуре +200С в за-
крытом помещении. В ряде случаев пе-




