
^Ա։(ԿԱԿԱՆ ՍՍՀ Դ|’Տ1||'1»8111'ՆՆ1ւՐ|> Ա»|ԱԴ11Ս|.11: ՀԱ.41111ՏԱՆԻ Կ1ւՆՍԱ141Ն1ՍւԱՆ ՀԱՆԴԻՍ
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

Т. -\\\ I. № 3, 1973 ——————

УДК 591.6

К. С. TEP-OI AilMII

ИОСТТРЛВМАТИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ У КУР

Дается гистологическая характеристика регенерирующей печени у кур через I. 5. 
15, 30 дней после удаления 25% паренхимы. Исходя из полученных данных телаетсч 
вывод о том, 4 10 регенерация протекай по типу регенерационной гипертрофии

Среди многочисленных работ по изучению регенерации органов у 
позвоночных птицам посвящено сравнительно ограниченное количество 
исследований, между тем как ряд существенных морфофункциональных 
особенностей организма птиц накладывает свой отпечаток на характер 
процессов регенерации. Из внутренних органов наибольшее число ис
следований по регенерации посвящено печени [1֊4].

Однако среди авторов нет единого мнения о характере этого՛ процес
са <десь. Одни считают [1 3], что в отличие от других позвоночных, пе
чень птиц полностью восстанавливается после удаления одного из ее 
участков. По данным этих авторов, печеночная ткань птиц проявляет 
шачительно высокую регенерационную атюсобность, чем у костных рыб 
и <емио1водных, стоящих на более низких ступенях в эволюционном ряду 
животных. Есть также сведения [2] о том, что через три месяца после ам
путации печени петуха иногда наблюдается почти полное восстановление 
удаленных частей, вплоть до восстановления формы поврежденной 
печени.

В противоположность зтому другие исследователи указывают, что 
восстановление печени у птиц происходит как и у других позвоночных по 
регенерационной гипертрофии. При этом способе восстановления уда
ленных целых долей органа или участков не происходит.

Учитывая .противоречивость данных о регенерации печени кур, не
достаточно подробное описание гистологических и гистохимических изме
нений регенерирующей печени, мы поставили задачу изучить динамику 
регенерирующей печени у кур при удалении 25% паренхимы.

Материал и методика. Исследование проведено на 48 курах породы Белый леггорн 
Л ув возрасте I года. У половины через разрез । рутой клетки удалялся дистальный кран 

правой доли печени на уровне желчного пузыря после наложения лигатуры на 3—4 мм 
выше уровня ампутации. Удаленный участок составлял примерно 1/4 часть печени. Ма
териал 1ля исследований брался через I. 5, 15, 30 дней. 11л каждый срок сбивалось 
по Г) годов подопытных и такое же количество контрольных кур соответствующего 
Возраста.

После ыбоя П1 ины печень извлекалась и взвешивалась. Кусочки ее брались из ։□- 
ны резекции, из прилежащих и отдаленных от нее участков и фиксировались в жид
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кости Буэна, Карнуа и в 10% формалине. Парафиновые срезы окрашивались гематокев- 
лин-эозином, пикрофуксии )м но ван-Гнзону, желсчным гематоксилином но Гейденгайну, 
импрегиировались серебром по Гомори.

Результаты исследований. При вскрытии птицы после забоя часто 
отмечались спайки раневой поверхности со стенкой мышечного киля. 
Иногда наблюдалась фиксация сальника к зоне резекции.

Изменение веса тела птицы в процессе опыта и регенерации печени 
показано в таблице.

1 г б л и ц а
('.редине данные по динамике изменения веса тела и печени петухов

ез
I кжазатели 

веса

Сроки наблюдении после резекции 1/1 части печени

<и
3

Вес тела, кг
Абс )лютный вес печени
Относительный вес пе

чени

1,526 1,336
28,5

1.9

1,375 1,311
28,9

2,2

1,200 1,213
23.0

1 ,618 1.683 
30,7

2. I

Вес тела, кг
Абсолютный вес печени
Относительный вес пе

чени

1,415
33,1

2,4

1,400
33,2

2,4

1,200

2.1

1,400
33,1

Следует отметить, что вес печени после операции до 15-го дня сни
жался, а к месячному сроку наблюдения примерно достигал исходного.

Абсолютный вес печени к 15-му дню несколько снижался, видимо за
счет снижения воспалительной инфильтрации, а затем к месячному сро
ку увеличивался, достигая примерно 90% веса контрольной части.

При гистологическом исследовании резецированной печени через 
сутки после операции в периферическом отделе зоны резекции наблюда
лась инфильтрация форменными элементами крови. Кровоизлияния в 
междольковой соединительной ткани отмечались в участках печени, при
легающих к зоне резекции. В сохранившихся между очагами •кровоиз
лияния печеночных дольках обнаружилось явление диокомплексации пе
ченочных балок. Цитоплазма была больше вакуолизирована (рис. 1), 
ядра гепатоцитов смешены к периферии клетки.

Через 5 дней после резекции выявились кровоизлияния в междоль- 
։\о1’.ой соединительной ткани. Увеличилась лимфоидная инфильтрация, 
наолюдаемая как между балками, так и в виде скоплений, напоминаю
щих небольшие фолликулы. Клетки желчных протоков имели признаки 
дегенерации.

Шел процесс гомогенизации некротических масс; вакуолизация пе
ченочных клеток несколько уменьшилась.
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Рис. 1. Печень курицы. Вакуолизированные клетки дискомплексированных 
печеночных балок в юне резекции на 2-й день регенерации. Окраска ге- 

м а токе ил-ин-эозин ом. Об. 63, ок. 12,5.

Па 15֊й день в зоне резекции отмечалось наличие рыхлой соедини
тельном ткани, богатой фибробластическими элементами, формирующей 
капсулу. Очаги лимфоидной инфильтрации были больше отграничены от 
паренхимы. В неповрежденных .печеночных дольках была выявлена пе
риваскулярная лимфоидная инфильтрация (рис. 2). Снизилось количе
ство вакуолизированных клеток.

Рис. 2. Печень курицы. Лимфоидная инфил։ грация 
веночных тольках печени на 15-й (ень регенерации, 

эозином. Об. 63, ок. 12.5.

в неповрежденных пе- 
()краска гематоксилин

В зоне резекции увеличилось количество желчных протоков, клетки 
‘которых не имели признаков дегенераты, что может свидетельствовать о 
развитии вое ст а н о в и т е л ы । ы х процессов.
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В центральных отделах очагов некроза была выявлена пролифера
ция клеточных элементов, располагающихся небольшими группами. В 
прилегающих к зоне резекции печеночных дольках балочная структура 
восстанавливалась.

Рис. 3. Печень курины. Соединительнотканный рубец в зоне резекции на 
30-й день регенерации. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 63, ок. 12,5,

На 30 й день зона резекции покрылась плотной соединительноткан
ной капсулой, под которой была отмечена умеренная лимфоидная ин
фильтрация. Балочная система долек была хорошо выражена. Местами 
между дольками наблюдались очаги лимфоидной инфильтрации (рис. 3).

Таким образом, наши данные показывают, что после удаления 25% 
паренхимы печени вес органа восстанавливается примерно к месячному 
сроку на 90%. , • Л

Восстановление идет за счет увеличения оставшейся части печени. 
Это позволяет заключить, что регенерация протекает по типу регенера
ционной гипертрофии. Явления отрастания паренхимы органа от зоны 
резекции в наших опытах не наблюдались.
Ереванский государственный у ни вере и тс г,

кафедра зоологии Поступило 5.VI 1972 г.

Ч. II. ՏհՐ-02ԱՆՑԱՆ

ԼՅԱՐԴԻ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ!! ՀԱՎԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մփ ո փ ո ւ մ

1ք եր նպատակն է />///»/ րն ուք1 ա դրել տն ա յին հավերի մոտ լլարդի հեւովնաս֊ 
վածրային վերա կանդնումր նրա ւդ ա ր են րի մ ա / ի հեոացնելուց հետո։

հԿւրձերր դրվել են Սպիտակ /եդհորն ցեղի 48 հավերի վրա։ Փորձնական 
կենդանիների ւ!ոտ ,եոացվել է լյարդի աջ րւ['^ի դիստալ ծւսյրրւ // ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր -
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վել է 11ո,1ՊՒ վնասված/>// հատվածում, վնասվածքին հարևան և հեռու ընկած 
հատվածներում հյու սվածարան ա կ ան ՛ի ո ։ի ոխ ո ւ ք1 յո ւնն ե ր ի դինամիկան վիրա
պատությունից 2,5,15,30 օր հետո։

Ստացված տվյալն երր ցո։յց են տալիս, որ տնային հավերի մււա [(արդի 
պարենքիմայի 25 % հեռացնելուց հետո, 30 օր անց, օրգանի կշիռր վերա
կանգնվում կ 90^—ով։ Վերականգնումը տեղի կ ունենում լյարդի մնացած 
մասի մեծացման հաշվին։

Ս^ստեղից կարելի !կ եգրակացնել., որ վերականգնումը ընթանում կ ռե- 
գեներացիոն հիպերտրոֆիա յի եղանակով։
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