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О НЕКОТОРЫХ АДАПТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОР1 ЮГО РУСЛА РЕГЕНЕР11РУЮЩЕП 

ПЕЧЕНИ ДОМАШНИХ КУР
К. А. ДЖИВАНЯ11

Изучены адаптивные морфофункциональные изменения системы микроциркуляции 
регенерирующей печени домашних кур. В течение двух месяцев после резекции 1/5 
части паренхимы печени исследованы процессы перестройки вокругснпусоидных ре
тикулярных каркасов, изменения относительной площади внутридолькбвой стромы и 
активности кислой и щелочной фосфатаз в клетках синусопдов.

Ключевые слова: регенерация печени, ретикулярная строма, клетки синусоидой.

Микроциркуляторное русло, ответственное за обмен веществ на 
всех этапах жизни, постоянно приспосабливается, подвергается онто
генетическим и функциональным преобразованиям [11]. Существен
ным адаптивным изменениям оно подвергается при репаративной реге
нерации органов [3, 7, 12]. Работами последних лет показано также, 
что строма паренхиматозных органов, ее компоненты служат источни
ком информации, на основании которой происходят адаптивные изме
нения в паренхиматозных клетках и регуляция процессов репаративной 
регенерации [7, 12].
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Исходя из вышеизложенного и учитывая особо важное значение 
системы микроциркуляции для выполнения многосторонних функций 
клеток печени, мы предприняли попытку описать некоторые морфоло
гические и гистохимические изменения микроциркуляторного русла, а 
также произвести морфометрический анализ изменения площади внут- 
ри'дольковой стромы печени домашних кур после резекции 1/5 части 
паренхимы.

Материал и методика. Объектом исследования служили 50 петушков в возрасте 
5 6 месяцев. У подопытных птиц удалялась дистальная часть правой доли печени, 
составляющая 1/5 часть паренхимы органа. Материал для исследования брали через 
1, 3, 5, 10, 20, 30, 60 сут после операции. Парафиновые срезы толщиной 6 мкм окра
шивали гематоксилин-эозином, пикрофуксином по ван-Гизон, импрегнировали сереб
ром по Футу. После 20-минутной фиксации в холодном ацетоне криостатные срезы 
обрабатывали по Гомори для выявления активности кислой и щелочной фосфатаз. Ак
тивность ферментов оценивали как нулевую, слабую, умеренную и высокую Высокая 
активность—реагирующие структуры темно-коричневые или черные; умеренная—не
яркие коричневые или темно-серые; слабая—серые оттенки, развивающиеся в резуль
тате реакции Гомори.

Для измерения площади внутридольковой стромы был использован метод точеч
ного счета [1].

Результаты и обсуждение. В печени домашних кур. как и других 
сельскохозяйственных птиц и млекопитающих [9, 10], при импрегнации 
серебром обнаруживаются вокругсинусоидные ретикулярные каркасы 
(рис. 1, а). Наиболее толстые волокна в составе каркасов направлены

Рис. 1. Ретикулярная строма печени домашних кур в контроле и в раз
личные сроки после частичной гепатэктомии: а—интактный контроль, 
б—3 сут после резекции, в—2 месяца после резекции. Импрегнация се

ребром по Футу. Об. 25, ок. 12,5.

вдоль синусоидов, иногда образуя пучки и разветвляясь; более неж
ные волокна располагаются поперечно. Эти своеобразные базальные 
пластинки охватывают синусоиды непрерывным слоем.
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В ранние сроки (I—3 сут) после частичной гелатэктомнн вокруг֊ 
синусоидные каркасы по всей печени разрыхляются, их пластинки ста
новятся тонкими, непрерывность слоя нарушается (рнс. 1. б). Подвер 
гаются глыбчатому распаду главным образом поперечно расположен
ные волокна, продольные же истончаются. Плошадь внутрндольк. • 
вой стромы в этот срок составляет 24.78л: 2 \ против 37.49± 1,45 Ф в 
контроле (Р<0,001).

Через 5—10 дней после операции ретикулярные каркасы вокруг си- 
нусоидов тонкие, состоят из продольно ориентированных немногочис
ленных волокон, объединяющихся в грубые пучки. В результате про
должающегося глыбчатого распада вокруг сннусоидов иногда обнар\ 
жнваются лишь фрагменты ретикулярной стромы. Площадь внутрн- 
дольковой стромы через 10 дней по сравнению с предыдущими сроками 
опыта значительно больше (31.75±6,02%), что обусловлено усиливаю
щимся в этот срок опыта расширением сннусоидов.

Деструктивные процессы в ретикулярной строме часто продолжа
ют л и в последующие сроки опыта. В случаях выраженного стеатоза 
в печени они более глубоки и продолжительны.

С 10-го дня опыта в печени в составе ретикулярной стромы появ
ляются новообразованные волокна. Этот процесс восстановления ре
тикулярных каркасов во втором месяце регенерации усиливается. Осо
бенно увеличивается количество поперечных связей, в результате чего 
через 60 дней после частичной гепатэктомнн внутрндольковая стром.’ 
принимает более мелкоячеистую структуру (рнс. 1. в). Относительная 
площадь внутрндольковой стромы в этот срок опыта составляет 30,95:’ 
4,4%.

В интактной печени домашних кур активность щелочной фосфа- 
таль* в базальных пластинках умеренная п распределяется неравномер 
но. Б стенках сннусоидов благодаря высокой активности щелочной 
фосфатазы выявляются отдельные фрагменты эндотелиальной выстил
ки. Реагирующие структуры в эндотелиоцнтах выявляются в виде окра 
шейного в темно-коричневый цвет узкого ободка вокруг ядер. Спустя 
1 день после частичной гепатэктомнн в стенках сннусоидов и в охваты
вающих их ретикулярных каркасах повышается активность щелочной 
фосфатазы, в результате чего на срезе проявляется большая часть эн
дотелиальной выстилки сннусоидов.

На 3—5 сут опыта активность щелочной фосфатазы в эНДотеЛПо- 
цитах еще более повышается. В неповрежденных слоях паренхимы 
реагирующие структуры в эндотелиоцнтах окрашиваются в интенсивно 
черный цвет (рис. 2). В паренхиме, непосредственно граничащей с не
кротизированными тканями, выявляются лишь отдельные эндотел нош I- 
ты или их группы с высокой активностью фермента.

На 10-й день активность фермента снижается. В эндотелиоцнтах 
выявляется окрашенный в интенсивно черный цвет, но сравнительно с 
предыдущим сроком опыта более узкий ободок цитоплазмы с высокой 
активностью фермента. В течение второго месяца регенерации в эндо
телиальных клетках сохраняется более высокая но сравнению с контро
лем активность щелочной фосфатазы.
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В первые же сутки опыта среди клеток синусоидов в намного боль
ше՝' количестве, чем в контроле, проявляются клетки с активностью

Рис. 2. Высокая активность щелочной фосфатазы в клетках синусоидов 
спустя 5 сут после резекции печени. Реакция Гомори. Об. 25, ок. 12,5.

кислой фосфатазы (рис. 3, а, б). Образующийся в клетках осадок, со
ответствующий активности кислой фосфатазы, окрашивается преиму
щественно в темно-коричневый и черный цвет (в контроле преобладает

Рис. 3. Активность кислой фосфатазы в клетках синусоидов: а—интакт
ный контроль, б—3 сут после резекции печени. Реакция Гомори. Об. 25, ок. 12,5.

неяркий коричневый осадок), что свидетельствует об увеличении коли
чества и повышении активности печеночных макрофагов. Через 5—10 
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дней после операции в печени еще более увеличивается количество от
дельных клеток или целых фрагментов выстилки синусоидов с высокой 
активностью кислой фосфатазы. К концу первого и в течение второго 
месяца регенерации активность кислой фосфатазы в клетках синусон- 
дов снижается, оставаясь все еще выше уровня контроля.

Таким образом, в ходе регенерации печени домашних кур в систе
ме микроциркуляции имеют место адаптивные перестройки. Ретикуляр
ные каркасы, непрерывным слоем охватывающие синусоиды, в ранние 
сроки опыта по всей печени разрыхляются и истончаются, составляющие 
же их волокна истончаются и частично распадаются. Начиная с 10-го 
дня опыта происходит новообразование волокон. Процесс перестройки 
ретикулярной стромы продолжается в течение всего эксперимента. Не
смотря на заметное расширение синусоидов. относительная площадь 
ретикулярной стромы во все сроки опыта меньше контрольного зна
чения (разница статистически достоверна). Это можно объяснить опи
санной нами ранее [4] гипертрофией гепатоцитов, следовательно, и пе
ченочных трубок.

Наблюдаемое нами в ранние сроки регенерации значительное по
вышение активности кислой и щелочной фосфатаз в клетках сннусои- 
дов указывает на важное значение в печени домашних кур органоспе
цифических взаимодействий между печеночными клетками и стромой, 
благодаря которым регулируются, в частности, процессы транспорта 
продуктов усиливающегося в этот период гликолиза [3, 5], интенсифи
цируются синтетические процессы и липидный обмен и создаются бла
гоприятные условия размножения клеток [2, 7, 8].
Ереванский государственный университет 
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ON SOME ADAPTIVE CHANGES OF MICRO CIRCULAR CHANNEL 
OF HEN REGENERATING LIVER

K. A. DJIVANIAN

The aim of the experiments has been the investigation of adaptive 
morphofunctional changes of microcircular system of hen liver at different 
periods after resection of 1/5 part of parenchyma. The reticular organ’s 
strome is being rebuilt during the two months after the operation and 
its relative area is being decreased in comparison with the control.

At early periods of experiment (1—5th days) a considerable rise 
of activity of acid and alkaline phosphatases has taken place in sinu
soid’s cells. It has played an important role in the regulation of proces
ses of glycolisis products’ transportation, in the intensification of synthe
tic processes and lipid exchange, in the creation of favourable conditions 
for the cell multiplication.
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К ВОПРОСУ РАЗМНОЖЕНИЯ СЛЕПЫША НЕРИНГА 
(МКЛЮБРАЕАХ ИЕНРШШ ЗАТИШИ) В АРМЯНСКОЙ ССР

Т. В. АРУТЮНЯН, О. Р. АВЕТИСЯН

Приводятся данные о морфологии, половом диморфизме, составе популяции, а 
также о сроках размножения и его интенсивности, плодовитости, размерах новорож
денных и сроках расселения молодняка.

Ключевые слова: Слепыш Неринга, размножение.

Судя по литературным данным [4, 5, 9, 11, 15, 17] и результатам, 
наших исследований, слепыш Неринга в АрмССР распространен в
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