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Аннотация. В работе поэтапно описаны периоды и достижения в 
области изучения морфологии лимфоидной системы. Анализ данных ли
тературы позволяет выделить 4 этапа: начальный, клеточный, морфофунк
циональный и расцвет. Каждый этап включает достижения отечественной 
научной школы в области морфологии лимфоидной и иммунной систем. 
Так, первый этап направлен на макроскопическое изучение органов лим
фоидной системы. В основе второго этапа лежит открытие А.А. Максимо
вым стволовых клеток. На третьем этапе начинается комплексный подход 
в изучении лимфоидной системы, связанный с морфофункциональными ее 
особенностями под воздействием разных факторов внешней и внутренней 
среды. И наконец, четвертый этап ознаменовался обобщением всех име
ющихся знаний, с последующим их углублением с помощью технологий 
научно-технического прогресса.
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Abstract. The work describes the stages and achievements in the field of 
studying the morphology of the lymphoid system in stages. An analysis of the 
literature data allows us to distinguish 4 stages: initial, cellular, morphofunctional 
and prime. Each stage includes the achievements of the national scientific school 
in the field of morphology of the lymphoid and immune systems. Thus, the first 
stage is aimed at a macroscopic study of the organs of the lymphoid system. 
The second stage is based on the discovery of A.A. Maximov stem cells. At the 
third stage, an integrated approach begins in the study of the lymphoid system, 
associated with its morphological and functional features under the influence of 
various factors of the external and internal environment. And finally, the fourth



stage was marked by the generalization of all available knowledge, followed 
by their deepening with the help of technologies of scientific and technological 
progress.
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Лимфоидная система как одна из гомеостатических систем является 
динамичной. Она занимает все большее место в современных исследовани
ях, т. к. создает барьер на пути проникновения чужеродного материала в ор
ганизм. В связи с научно-техническим прогрессом все большее количество 
ученых занимаются ее изучением [1]. Исходя из этого целью работы яви
лось оценить вклад отечественных ученых в развитие морфологии лимфо
идной системы, ее взаимосвязи с другими науками.

На сегодняшний момент изучение морфологии структурных компо
нентов лимфоидной системы можно разделить на следующие периоды:

I. Начальный (Домаксимовский), или макроскопический
II. Клеточный (Максимовский), или микроскопический
III. Морфофункциональный (Послемаксимовский)
IV. Расцвет
Основной задачей I этапа было морфологическое изучение органов 

лимфоидной системы и определение их функции. Так, еще в XX веке Р 
Вирхов дал первое описание костного мозга, выделив по внешнему виду 
красный, жировой и желатинообразный. Затем в 1889 г. В.П. Образцов по
казали его значение как органа кроветворения [2]. В 1895 г. появилась мо
нография И. Роецкого «О костном мозге как органе кроветворения» [3], а в 
1909 г. выполнена докторская диссертация А.Н. Крюкова «О происхожде
нии лейкоцитов и лейкоцитозе», которая носила морфологический харак
тер [4].

Абсолютным прорывом стало открытие А.А. Максимовым в 1908 
году стволовой клетки крови. Поэтому можно считать, что это явилось на
чалом II этапа изучения морфологии. Ученый предложил, что в организме 
сохраняются недифференцированные клетки, которые могут превращаться 
в специализированные, которые позднее назвал «стволовыми», находящие
ся в основе кроветворного дерева [5]. В историю гематологии А.А. Макси
мов вошел как создатель унитарной теории кроветворения, утверждавшей 
происхождение всех клеток крови от одного предшественника — гемоги- 
стобласта, имеющего черты лимфоидной клетки [6].

После данного открытия отечественная морфология начинает наби
рать обороты и стремительно развиваться. В связи с научно-техническим 
прогрессом решается задача методов изучения накопленных знаний по 
морфологии лимфоидной системы (табл. 1).



Основные направления развития лимфоидной системы на II этапе
Год Ученый Результаты исследований

1927 М.И. Аринкин

Разработал методы биопсии красного костного моз
га из губчатой кости через иглу и пункции лимфа
тических узлов и селезенки [7]. Совместно с М.С. 
Лисицыным отработали технику стернальной пунк
ции [3].

1927 Х.Х. Владос
Выпустил монографию по клинической гематоло
гии, основанную на унитарной теории кроветворе
ния [8].

1928 М.И. Аринкин Издал монографию «Клиника болезней крови и кро
ветворных органов» [8].

1932 А.В. Румянцев
Разработал теорию о происхождении родоначаль
ной лимфоидоподобной клетки кроветворения, на
звал кровяные клетки мезенхимными [9, 10].

1960-е А.Я. Фриден- 
штейн, 

И.Л. Чертков

Исследование роли стволовых клеток в регенерации 
поврежденных тканей взрослого организма, в част
ности при трансплантации костного мозга [11].

1977 Издали монографию «Клеточные основы кроветво
рения (кроветворные клетки предшественники» [5].

К III этапу изучения лимфоидной системы можно отнести пери
од, когда ученые, используя накопленные знания, начали изучать влияние 
внешней среды на морфогенез структурных компонентов данной системы. 
Так, в результате исследований Д.А. Жданова была показана важная роль 
органов иммунной системы в формировании ответной реакции организма 
на антигенное воздействие [12].

Огромный вклад внесли открытия М.Р. Сапина. Он успешно защи
тил кандидатские диссертации на темы «Лимфатическая система надпо
чечников», «Анатомо-функциональное исследование кровеносных сосудов 
надпочечников и роль надпочечников и их вен в оттоке адреналина». Со
трудниками кафедры анатомии человека 1-го Московского медицинского 
института им. И. М. Сеченова были изучены грудной лимфатический про
ток (В.А. Кудряшова), региональные лимфатические узлы (С.С. Виноградо
ва, И.К. Воропай, В.П. Мисник, В.Г. Моталов, Т.Л. Русских, Ю.М. Селин,
Э.В. Швецов, А.И. Шведавченко и др.) [13].

В начале 1980-х М.Р. Сапин впервые предложил разделить понятие 
органов иммунной и лимфатической систем. Продолжая направление Д.А. 
Жданова, были изучены иммунные органы человека в постнатальном он



тогенезе, разработана классификация и выделены закономерности процес
сов роста и инволюции органов иммунной системы. В современных усло
виях последователи подробно изучили органы иммунной системы в экспе
риментальных условиях. Под его руководством начинает развиваться на
правление по изучению органов иммунной системы в условиях нормы и в 
эксперименте [14, 15].

На этом этапе установлены основные закономерности развития ор
ганов иммунной системы и процессов инволюции. В этом направлении ра
ботали Д.А. Шершембиев, Е.А. Амбарцумян, С.К. Кожанова, А.А. Бахмет, 
Б.А. Дикиджи, Т.С. Гусейнов, С.Н. Чилингариди, Н.А. Ризаева, М.А. Куз
нецова [12].

Затем последовала новая серия исследований, посвященная реакци
ям органов иммунной системы на внешнее воздействие. Влияние стрес
са изучали С.Е. Царева, А.А. Бахмет, Л.Б. Гилязова; изменения со сторо
ны органов иммунной системы при влиянии факторов космического поле
та - С.В. Чава, Е.Е. Никифорова, Л.М. Ерофеева, А.М. Сымон, А.Д. Вовко- 
гон, И.В. Масленников; влияние лекарственных препаратов на органы им
мунной системы - Д.Е. Григоренко, С.В. Клочкова, Д.А. Шершембиев. Ито
гом многолетних наблюдений стало издание различных монографий (табл. 
2) [12].

Таблица 2
Основные результаты изучения лимфоидной системы на III этапе

Год Автор Монография

1978
М.Р. Сапин, 
Н.А. Юрина, 
Л.Е. Этинген

«Лимфатический узел»

1987 М.Р. Сапин «Иммунные структуры пищеварительной 
системы»

1990 Ю.И. Бородин, 
М.Р. Сапин, 

Л.Е. Этинген

«Общая анатомия лимфатической системы»

1995 «Частная анатомия лимфатической системы»

1982,1996 М.Р. Сапин, 
Л.Е. Этинген «Иммунная система человека»

2000
М.Р. Сапин, 

Д.Б. Никитюк

«Иммунная система: стресс и иммунодефицит»

2014 «Лимфатическая система и ее важнейшая роль 
в иммунных процессах»

Последующие исследования дополняют накопленный опыт, и их 
можно отнести к IV этапу изучения лимфоидной системы.



Так, Р.В. Петров дал определение: «Иммунная система — это сово
купность всех лимфоидных органов и скоплений лимфоидных клеток тела. 
Лимфоидная система организма представляет собой морфологический си
ноним иммунной системы». Далее М.Р. Сапин и Л.Е. Этинген дополняли и 
уточняли данное определение [16].

По мнению В.П. Лозового и С.М. Шергина, специализированная 
лимфоидная ткань, центральные и периферические лимфоидные органы, 
лимфатические сосуды есть те морфологические компоненты, которые осу
ществляют специфические процессы иммунной реактивности [17].

Р.М. Хаитов считал, что иммунную (лимфоидную) систему образу
ют разные компоненты -  органы, ткани и клетки. С этой точки зрения к им
мунной системе относят красный костный мозг и тимус (центральные орга
ны), а также периферические органы и системы (лимфатические узлы, се
лезенку, печень, лимфоидные скопления в разных органах) и пути циркуля
ции иммунокомпетентных клеток [18].

В.М. Петренко обращал внимание, что лимфатические узлы и лим
фоидные бляшки одновременно относятся к лимфатической и лимфоидной 
системам, тимус и селезенка имеют капсулу, их собственное лимфатиче
ское русло определяется в капсуле и трабекулах или в междольковых про
слойках соединительной ткани. Он также проводил исследования селезен
ки, которые позволили согласиться с мнением M. Knisley о замкнутой цир
куляции крови в селезенке. Начальные этапы развития селезенки человека 
в литературе описаны противоречиво и скудно. Селезенка, по мнению В.М. 
Петренко, возникает из ничего: в отличие от окружающих внутренних ор
ганов, не имеет эпителиального зачатка [19].

В 1999 г. получение эмбриональных стволовых клеток человека 
было признано третьим по важности событием в биологии ХХ в. после от
крытия двойной спирали ДНК и расшифровки генома человека [20].

Значительный вклад в развитие иммунологии внесли наши соотече
ственники: И.И. Мечников, Ф.Я. Чистович, Н.Ф. Гамалея, А.А. Гамалея, 
А.А. Богомолец, П.Ф. Здродовский, В.И. Иофоре, Л.А. Зильбер, А.А. Смо- 
родинцев, Д.И. Ивановский, З.В. Ермольева и др. [21].

Таким образом, в изучении морфологии лимфоидных органов мож
но выделить 4 этапа. Первый этап направлен на макроскопическое изуче
ние органов лимфоидной системы. В основе второго этапа лежит откры
тие А.А. Максимовым стволовых клеток. На третьем этапе начинается ком
плексный подход в изучении лимфоидной системы, связанный с морфо
функциональными ее особенностями под воздействием разных факторов 
внешней и внутренней среды. И наконец, четвертый этап ознаменовался 
обобщением всех имеющихся знаний, с последующим их углублением с 
помощью технологий научно-технического прогресса.
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