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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Морфогенез печени определяет 

смену и развитие функций практически всех внутренних органов позвоночных 

животных, что дает возможность выявить критические периоды развития 

отдельных органов и систем организма [43, 53, 108]. Эффективная реализация 

полифункциональности печени зависит от её особой структурной организации 

с формированием структурно-функциональных единиц: долек либо ацинусов.  

Изменение взаимодействий между гепатоцитами и синусоидами в 

дольках становятся причиной тяжелых расстройств в следствии нарушения 

жизненно важных функций печени, таких как антитоксические, иммунные и 

синтетические [35, 57, 93]. При этом, превалируют исследования, 

посвященные морфофункциональным особенностям и нарушениям  печени, 

проведенные на материале от человека и лабораторных грызунов. Нарушение 

же адаптогенеза как аппаратов и систем, так и отдельных органов в различные 

этапы онтогенеза приводит к задержке формирования их функциональных 

взаимосвязей и в дальнейшем – к снижению жизнеспособности и 

продуктивности птиц. 

Следует отметить, что анатомо-топографические особенности и 

морфогенез тканевых компонентов печени перепелов исследованы не 

полностью, что затрудняет проведение диагностических приемов, 

совершенствование технологии их содержания и кормления [16, 78, 116, 129]. 

Многочисленная научная литература по морфологии печени у птиц носит 

разрозненный характер и зачастую бывает противоречивой [38, 40, 47, 68]. 

При этом, исследованиям породных особенностей морфогенеза печени 

домашних птиц так же посвящен ряд работ, однако сведений о возрастном 

гепатогенезе перепелов недостаточно [18, 77, 94, 148]. 

Степень разработанности темы. Определению особенностей 

морфологии печени и других внутренних органов позвоночных посвящены 
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исследования [4, 5, 11, 12, 24, 25, 26, 42, 43, 63, 71, 73, 80, 97, 111, 112, 113, 

116, 126, 180] и других авторов. В литературе представлены сведения о 

структуре печени преимущественно у взрослых птиц либо в период их 

внутриутробного развития у лабораторных, домашних животных и человека, 

меньше – у новорожденных домашних матуронатных животных. 

Цель исследования: установить особенности морфогенеза печени 

перепелов мясных пород в постнатальном периоде онтогенеза. 

Задачи исследования: 1. Определить топографию печени перепелов 

мясных пород; 

2. Исследовать динамику морфометрических показателей печени 

перепелов пород Фараон, Техасская, Японская; 

3. Определить особенности микроскопического строения правой и левой 

долей печени перепелов мясных пород; 

4. Выполнить коррелятивный анализ взаимосвязи структур печени 

перепелов мясных пород на разных уровнях структурной организации . 

Научная новизна работы: впервые исследованы анатомо-

топографические морфометрические и гистологические особенности строения 

долей печени у перепелов породы Техасская, Фараон и Японская в разные 

возрастные периоды от суточного до 50-суточного возраста.  

Установлены преобразования печени на гистологическом  уровне в 

зависимости от возраста птиц. Исследованы морфометрические данные 

печени перепелов и её коррелятивные взаимосвязи после рождения у 

перепелов мясных пород. Выяснили проявления морфологической 

незавершенности печени на разных уровнях структурной организации  у 

перепелов мясных пород в постнатальном онтогенезе. 

Теоретическая и практическая значимость работы: теоретическая 

значимость работы заключается в выяснении общебиологических 

закономерностей морфогенеза печени перепелов мясных пород с учетом 

этапности постнатального периода онтогенеза. Результаты макро- и 

микроморфологических исследований с учетом закономерностей роста печени 
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перепелов мясных пород в постнатальный период онтогенеза позволяют 

уточнить особенности этиологии и патогенеза, патоморфологической 

диагностики заболеваний органов пищеварения птиц, корректировать 

технологический процесс их содержания и кормления. Полученные 

оригинальные данные могут быть использованы при разработке разделов 

учебников, учебных и справочных пособий, а также в учебном процессе при 

подготовке специалистов ветеринаров, птицеводов и биологов. 

Материалы и методы исследования: Исследовали морфологию 

печении перепелов мясных пород (Фараон, Техасская и Японская) в 

постнатальном онтогенезе на разных уровнях структурной организации с 

использованием комплекса морфологических методик: анатомическое 

препарирование, гистологические, морфометрические и статистические 

методики исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Динамика топографии и морфометрических параметров печени у 

перепелов; 

2. Морфология печени перепелов мясных пород на разных уровнях ее 

структурной организации с учетом этапов постнатального периода онтогенеза;  

3. Коррелятивные взаимосвязи печени перепелов с учетом этапов 

развития; 

4. Закономерности постнатального морфогенеза печени, определяющие 

его структурную незавершенность после рождения. 

Внедрение результатов исследований: Материалы диссертации 

используются в учебной и научной деятельности вузов России и  Республики 

Беларусь: на кафедре анатомии и физиологии животных института 

«Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», кафедре нормальной и 

патологической морфологии и физиологии животных ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет», кафедре анатомии и физиологии 

животных ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 
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академия», кафедре анатомии и гистологии животных имени профессора А. Ф. 

Климова ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - Московская ветеринарная академия имени 

К. И. Скрябина - МВА», кафедре физиологии и патологии ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет», кафедре анатомии 

животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины», кафедре анатомии животных УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

(Республика Беларусь), кафедре анатомии животных УО «Гродненский 

государственный аграрный университет», кафедра морфологии (Республика 

Беларусь). 

Степень достоверности и апробация результатов научных 

исследований. Степень достоверности полученных результатов диссертации 

подтверждается достаточным количеством датированного морфологического 

материала исследований от перепелов мясных пород, обработка которого 

осуществлена с использованием морфологических методов изысканий на 

сертифицированном оборудовании, а также статистической обработкой 

полученных морфометрических данных с учетом критерия достоверности по 

Стьюденту. 

Апробация результатов научных исследований проведена на научных 

форумах: ежегодных научно-практических конференциях Института 

«Агротехнологическая академия» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Симферополь, 2021-

2023); Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы ветеринарной медицины: образование, наука, практика, 

посвященной 190-летию со Дня рождения А. П. Степанова» (Москва, 2021), 

Национальной научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 70-летию Заслуженного ветеринарного врача РФ, 

почетного работника высшего профессионального образования Российской 
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Федерации, почетного доктора ветеринарных наук, профессора, декана 

Жукова А. П. (Оренбург, 2022); 52-1 международной научно-практической 

конференции «EurasiaScience» (Москва, 2023), 53 международной научно-

практической конференции «Российская наука в современном мире» (Москва, 

2023); XIV Международном научном сельскохозяйственном симпозиуме 

«Agrosym 2023» (Яхорина, Босния и Герцеговина, 2023). 

Публикации результатов исследования. Основные результаты 

исследований изложены в семи научных работах, в том числе в трех изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования 

основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук. 

Личный вклад. Диссертация является результатом исследований автора 

в период с 2020 по 2023 год. Диссертантом самостоятельно поставлена цель и 

задачи исследований, проведен анализ научной литературы по теме 

диссертации, проведен отбор подходящего материала и его фиксация, освоены 

и применены морфологические методы исследований, проведена 

статистическая обработка данных и подготовлен иллюстративный материал. 

Выводы и практические предложения сформулированы при консультативной 

помощи научного руководителя, доктора ветеринарных наук, профессора 

Лемещенко Владимира Владимировича. Личный вклад соискателя при 

выполнении диссертации составляет 90%.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 147 страницах 

компьютерного текста и состоит из следующих разделов: введение, обзор 

литературы, результаты собственных исследований, обсуждение результатов 

собственных исследований, заключение, выводы, практические предложения, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, список 

литературы, который включает 180 источник, в том числе 53 иностранных 

авторов, приложения. Диссертация иллюстрирована 48 рисунками и 20 

таблицами. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Особенности анатомии и топографии печени у млекопитающих и птиц 

 

Печень – это полифункциональный орган, отвечающий за ряд жизненно 

важных функций, в том числе поддержание гомеостаза в организме  [32, 158, 

160, 163, 172, 177]. 

 Одна из главных функций печени заключается в выработке и  выделении 

желчи, способствующей преобразованию жирных кислот в биодоступные 

вещества, которые могут перевариваться и усваиваться в кишечнике.  

Гепатоциты (клетки печени) также играют важную роль в процессе 

эмульгации жирных кислот и их расщепления до более простых соединений, 

что определяет не только жизнеспособность животных, но и качество мясной 

продукции [35, 40, 63, 162, 166, 167, 169]. 

Печень участвует не только в синтезе желчи и ее экскреции, но и в 

определении метаболической активности организма. В ней синтезируется 

гликоген, чтобы обеспечить организм энергией в периоды физической 

нагрузки или голода. Кроме того, печень принимает участие в удалении 

токсических веществ и лекарств из крови, обеспечивает обмен белков, 

липидов, витаминов и минеральных веществ.  

Печень также участвует в синтезе биологически активных соединений, 

таких как гормоны и ферменты [129, 159, 161, 171, 179, 181]. Помимо этого, 

печень выполняет гемопоэтическую функцию в пренатальный период. В 

печени птиц происходят также важные метаболические процессы, которые 

способствуют накоплению и передаче питательных веществ в виде желтка, 

необходимых для развития эмбриона [62]. 

Полифункциональность печени отражает различные особенности ее 

структуры и топографии у различных видов млекопитающих и птиц включая 

домашних животных. Она расположена в правом верхнем углу брюшной 
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полости и имеет форму конуса. У млекопитающих печень находится под 

диафрагмой, а у птиц она расположена вентральнее грудной клетки [41].  

Согласно исследований, печень млекопитающих состоит из нескольких 

участков, которые разделены вырезками, бороздами и щелями. Эти участки 

включают краниальную неглубокую, каудальную более глубокую и 

междолевую вырезки. Левая доля печени разделена на левую медиальную и 

латеральную доли благодаря междольковой вырезке и париетальной 

сегментарной борозде. Существует также париетальная срединная щель, 

которая делит печень на две половины.  

Печень имеет переднюю и заднюю поверхности, каждая из которых 

обладает анатомическими особенностями и связями с окружающими органами 

[112, 113, 114]. 

У позвоночных животных печень расположена за диафрагмой в области 

эпигастрия, что обеспечивает доступ к ней для кровотока. У крупного 

рогатого скота печень от светло-коричневого до оранжевого оттенка, имеет 

форму треугольника и расположена в зоне левого подреберья. В процессе 

пищеварения печень может смещаться в сторону рубца (желудка), который 

находится в передней части брюшной полости. Это происходит из-за того, что 

рубец является более объемным и тяжелым органом, который может 

вытеснять печень из ее обычного положения [42].  

У свиней и лошадей печень имеет красно-коричневую окраску, 

овальную форму и, как и у крупного рогатого скота, расположена в левом 

подреберье, но из-за особенностей анатомии их тела, печень может быть 

смещена в сторону правого подреберья в результате давления со стороны 

желудка [138].  

У собак печень темно-красного цвета, в зависимости от породы может 

быть, как овальной, так и более продолговатой формы. В отличие от других 

видов животных, печень располагается почти симметрично. Это связано с 

особенностями строения пищеварительной системы [143]. 
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Деление печени на доли является важным признаком видовой 

принадлежности. У млекопитающих, в том числе человека, печень имеет 

выраженную структуру с несколькими долями.  

В печени человека выделяют две основных доли – левую и правую, 

которая в свою очередь разделена на малую квадратную и хвостатую. Это 

обеспечивает более эффективное кровоснабжение и функциональность 

печени.  

У других видов позвоночных, таких как рыбы и некоторые рептилии, 

разделение печени на доли чаще менее выраженно, а печень может быть более 

однородной и менее дольчатой [3, 137, 145].  

У копытных, включая лошадей, печень имеет особую структуру, при 

которой разделяется только левая доля на латеральную и медиальную части, а 

правая доля не разделена на отдельные участки. [57]. 

Доли печени (правая и левая) у птиц, в том числе кур, отделены друг от 

друга неглубокой выемкой в краниальной области и глубокой выемкой в 

каудальной области. Правая доля больше и обычно сдавлена желудком. Левая 

доля состоит из двух поддолей - латеральной (более крупной и овальной 

формы) и медиальной. Латеральная поддоля также имеет более крупные 

размеры. Обе доли имеют гладкую выпуклую поверхность. [1, 48].  

Правая часть печени у кур имеет наибольшие размеры, латеральный 

участок является наименьшим, а медиальная часть левой доли имеет средние 

значения. У гусей линейные параметры правой доли печени больше, чем 

аналогичные левой [49, 50]. У перепелов правая доля имеет форму сердца и 

незначительно больше левой [55]. У лебедей печень расположена в 

каудальной части грудобрюшной полости и прилегает к сердцу, легким и 

железистому желудку. В задней части она граничит с селезенкой, мышечным 

желудком и двенадцатиперстной кишкой.  

Передней частью печень примыкает к грудной клетке [58, 102]. Печень 

лебедя-кликуна и лебедя-шипуна имеет схожие параметры – левая доля более 

короткая, однако по размерам больше в полтора раза, чем правая доля. У 



12 

лебедей-кликунов левая доля печени находится в области с четвертого по 

седьмое ребро, правая доля с пятого по девятое ребро. У лебедей-шипунов 

левая доля печени располагается в области с четвертого по девятое, а правая 

доля – от четвертого до первого поясничного позвонка [16, 102].  

Печень птиц характеризуется более мягкой и хрупкой структурой по 

сравнению с печенью у млекопитающих. Печень птиц подвержена большей 

вероятности разрывов и повреждений при надавливании или механическом 

воздействии. Ее мягкая и хрупкая структура делает ее более уязвимой и менее 

устойчивой к физическому воздействию.  

Висцеральная поверхность печени имеет углубление в форме борозды, 

которое называется воротами печени. Через ворота проходят кровеносные 

сосуды и желчные каналы. Форма печени птиц неправильная из-за давления, 

оказываемого частями желудка и изгибами кишечника, расположенными под 

печенью [39, 64]. 

Окраска печени также имеет видовое отличие у разных видов домашней 

птицы: у кур и индеек оттенок печени темно-красно-коричневый, у гусей - 

каштановый, а у уток - желто-коричневый. При активном питании и высокой 

яйцекладке печень всех видов птиц становится желтого цвета.  

У суточных цыплят-бройлеров печень имеет интенсивно желтый цвет и 

мягкую структуру. [59, 107]. У печени лебедей можно наблюдать красно-

коричневый оттенок, а также различать париетальную и висцеральную 

поверхности, правую и левую доли [14].  

Масса печени также имеет выраженную видовую особенность.  У кур её 

масса не превышает 30-60 г, индеек – 50-115 г, гусей – 60-170 г. У лебедей-

кликунов она в среднем составляет 152 г, а у лебедей-шипунов – 357 г [117].  

Печень перепелов имеет четко выраженную дольчатость и хорошо 

развитую соединительно-тканную основу, довольно плотная. Средняя масса 

печени у перепелов составляет 4,8 г [74].  

Удержание печени в одном стабильном положении обусловлено 

наличием хорошо развитых связок, удерживающих её. Благодаря им она 
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плотно прилегает париетальной стороной к грудине, грудным стенкам и 

брюшным воздушным мешкам. Печень удерживается серповидной связкой, 

которая отходит от перикарда и проходит по внутренней поверхности 

грудины, проникая между обеими долями печени [75, 101].  

У собаки печень прикреплена к диафрагме венечной, круглой, левой 

треугольной и серповидной связками. Правая треугольная связка отсутствует, 

а серповидная развита слабо [134].  

У свиньи венечная и правая треугольные связки находятся между 

верхним краем правых долей и диафрагмой. Левая треугольная связка 

слабая [21].  

У крупного рогатого скота серповидная связка отсутствует. Круглая 

связка следует от вырезки между квадратной и левой долями печени, соединяя 

ее с вентральной стенкой живота [44]. На каудальной поверхности печени 

обнаруживается желчный пузырь. 

 Желчный пузырь у крупного рогатого скота имеет грушевидную форму 

и открывается в рубец. Дно желудка свисает вентрально, а желчный проток 

выходит в двенадцатиперстную кишку отдельно от протока поджелудочной 

железы [135]. 

Желчный пузырь у свиньи имеет грушевидную или овальную форму и 

находится в правом подреберье. Желчный проток проходит через стенку 

желчного пузыря и открывается непосредственно в двенадцатиперстную 

кишку [133].  

Желчный пузырь собаки представляет собой грушевидный орган, 

который расположен между правой медиальной долей и квадратной долей 

печени. Он соединяется с печеночным протоком и образует желчный проток, 

открывающийся в двенадцатиперстную кишку [151]. У лошадей желчный 

пузырь отсутствует. Желчь вырабатывается печенью и поступает 

непосредственно в тонкий кишечник [130]. 

На висцеральной стороне правой доли печени у птиц, в том числе у кур, 

находится желчный пузырь. У курицы он имеет овальную или грушевидную 
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форму, в то время как у перепелов, тетеревов и куропаток он обладает более 

удлиненной формой. У голубей, страусов и некоторых видов попугаев 

желчный пузырь отсутствует, поэтому, как и у лошадей печень выделяет 

желчь в кишечник [51, 93, 140]. 

Афферентное кровоснабжение печени осуществляется при помощи 

воротной вены и печеночной артерии, которая отходит от чревного ствола. 

Обеспечение печени питательными веществами производит преимущественно 

воротная вена, в то время как печеночная артерия обеспечивает печень 

артериальной кровью для поддержания ее оксигенации. Сеть синусоидных 

капилляров, образовавшихся в результате ветвления этих сосудов, 

объединяется в одну общую систему.  

Кровь из печени выносится через печеночные вены и оттекает в 

каудальную (нижнюю – у человека) полую вену [13, 34, 170]. Следует 

отметить, что так же особую сложную структуру и кровоснабжение имеют так 

же почки и головной мозг птиц, что определяется формированием 

гематотканевого барьера [95, 97, 98, 122].  

Чревная артерия – это крупный сосуд брюшной полости, который 

отходит от брюшной аорты у разных видов животных на различном уровне. У 

крупного рогатого скота она начинается от вентральной поверхности 

брюшной аорты примерно на уровне последнего грудного позвонка, а у собак 

- от вентральной части грудной аорты. Затем чревная артерия проходит через 

брюшную полость и достигает диафрагмы, где она разветвляется на более 

мелкие сосуды [123, 126]. Ветвление чревной аорты так же имеет видовые 

отличия.   

У крупного рогатого скота чревная артерия разделяется на несколько 

ветвей. Первая из них - печеночная артерия, которая идет к печени. Вторая 

ветвь - левая рубцовая артерия, она идет к рубцу. Третья ветвь - селезеночная 

артерия, идущая к селезенке. В конце чревная артерия продолжается как левая 

желудочная артерия и идет к желудку [136]. 



15 

У свиней, собак и пушных животных чревная артерия также имеет три 

ветви. Первая ветвь – селезеночная, самая крупная. Она идет к селезёнке. 

Вторая ветвь – печеночная, идет к печени. Третья ветвь – левая желудочная, 

идет к желудку и продолжается как общий желудочно-селезёночный 

ствол [153]. Печеночная артерия отходит от чревного ствола и направляется к 

печени, отдавая артерии для желудка, двенадцатиперстной кишки и 

поджелудочной железы на своем пути [134].  

У свиней помимо основных ветвей, печеночная артерия дает 

ответвления на поджелудочную железу, участок латеральной доли печени и 

двенадцатиперстную кишку. После этого она продолжается как специальная 

артерия печени, которая затем делится на два основных ствола в воротах 

печени.  

У собаки правый и левый артериальные стволы печени делятся на 

медиальные и латеральные ветви. Правый ствол дает начало артерии для 

хвостатой доли печени, а левый - для желчного пузыря [148]. 

У жвачных животных правый ствол специальной артерии печени дает 

начало ветвям, которые снабжают кровью хвостатую долю печени, а также 

артериям желчного пузыря. Левая ветвь участвует в кровоснабжении левой 

доли и квадратной доли печени [125]. 

Афферентная система включает в себя портальную систему, которая 

образуется ветвями воротной вены. Эфферентная система состоит из 

печеночных вен, которые впадают в каудальную или нижнюю полую вену 

[124, 165, 171, 175, 176].  

У разных видов животных воротная вена имеет свои особенности. У 

млекопитающих она разветвляется в печени, принимая ветви от кишечника, 

желудка и селезенки. У птиц и рептилий воротная вена формирует два ствола 

[147, 180]. Эфферентная (отводящая) система печени у животных состоит из 

печеночных вен. Печеночные вены начинаются от центральных вен долек 

печени и впадают в каудальную и полую вены.  



16 

У разных видов животных эфферентные системы могут отличаться по 

своему строению и количеству вен. У свиней и собак в эфферентную систему 

входят две крупные вены - правая и левая печеночные вены, которые в свою 

очередь делятся на более мелкие ветви. У крупного рогатого скота в 

эфферентную систему входит ряд печеночных вен, которые принимают более 

мелкие внутридолевые ответвления [94]. 

Следует отметить, что кровеносные сосуды печени у птиц имеют ряд 

особенностей. Интраорганные вены начинаются из терминальных (конечных) 

притоков – синусоидов. Они соединяются между собой, образуя центральную 

вену, которая проводит кровь от печени в более крупные ветви в направлении 

к сердцу [60]. 

У птиц формируется несколько печеночных вен [119]. В правой доле 

печени выделяют каудальную (хвостовую), краниолатеральную 

(переднебоковую), медиальную (среднюю) и краниальную (головную) 

печеночные вены. Эти вены соединяются между собой, образуя правую 

печеночную вену. Правая медиальная вена отсутствует [90].  

В левой доле печени у кур также выделяют несколько дренажных вен: 

каудальную (заднюю), каудо-латеральную (задне-боковую), краниальную 

(переднюю) вены.  

У уток и гусей в левой доле печени также находятся каудо-вентральные 

(передне-задние), латеральные (боковые), кранио-латеральные (передне-

средние), кранио-вентральные (задне-средние) и медиальные (средние) 

венозные притоки. Эти венозные притоки соединяются между собой для 

формирования левой печеночной вены [128, 129].  

Таким образом, анатомические и топографические особенности печени 

имеют видовую принадлежность как у млекопитающих, так и у птиц. Однако 

вне зависимости от видовой принадлежности печень имеет дольчатую 

структуру, обусловленную особенностями кровоснабжения и функциональной 

активности, располагаясь в полости тела в пространстве между сердцем и 

наиболее крупными трубкообразными органами пищеварения. 
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1.2 Возрастная динамика линейных параметров печени млекопитающих и 

птиц 

 

В постнатальном периоде онтогенеза у птиц и млекопитающих 

происходят изменения в морфологии внутренних органов, включая печень, 

влияющие на их анатомо-топографические особенности и функциональную 

активность [20, 27].  

Исследование морфометрических параметров печени у позвоночных 

показывают, что они существенно различаются в зависимости от вида и 

возраста млекопитающего [78, 97,71].  

В постнатальном онтогенезе в динамике линейных параметров печени 

проявляется периодичность, неравномерность, ритмичность. Это объясняет 

неодинаковый рост длины, ширины и толщины правой и левой долей печени в 

данный период развития у млекопитающих и птиц. У перепелов размер 

правой доли по всем параметрам превосходит левую [91].  

Следует отметить особенности абсолютного роста массы печени в 

постнатальном периоде онтогенеза. У цыплят-бройлеров изменения данного 

показателя происходит асинхронно. Больший прирост абсолютной массы 

отмечается в возрасте от 1 до 7 суток (5, 6 раза), в дальнейшем данный 

показатель падает до 1,7 раза с 14 до 21-суточного возраста. Уже в более 

позднем возрасте рост массы органа происходит более линейно [23, 24].  

У голубей увеличение массы внутренних органов протекает также 

неравномерно, однако отличается от цыплят. В первые 15 дней жизни и после 

35-суточного возраста прирост массы всех органов более равномерный, 

однако в период с 15 до 35 суток происходит самый интенсивный прирост 

массы печени [32, 37].  

Относительная масса печени у новорожденных млекопитающих 

значительно превышает массу у взрослых особей по соотношению к живой 

массе. У козлят в постнатальном периоде развития абсолютная масса печени 
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может достигать 64 г, при живой массе 2,6-3,5 кг, в то время как у 

полуторагодовалого животного масса органа достигает 600 г, при живой массе 

до 20 кг.   

У перепелов масса печени также увеличивается асинхронно. 

Абсолютная масса печени у суточного перепела с живой массой 9,5 г 

составляет 0,3 г, в то время как абсолютная масса органа у 60-дневного 

перепела с живой массой 230 г–6,8 г, то есть проявляется уменьшение 

интенсивности роста в 0,5% [52, 53, 70]. Следует отметить, что относительная 

масса печени у птиц имеет тенденцию к увеличению [110]. 

Печень в различные этапы индивидуального развития у птиц имеет 

неодинаковую окраску [66]. У взрослых кур орган бурого, темно-коричневого 

или желто-коричневого цвета, в то время как у новорожденных цыплят она 

более желтоватого оттенка. Это обусловлено наличием у суточных цыплят 

желточного мешка [4]. Также отмечается и неравномерный рост желчного 

мешка у птиц, в частности, у цыплят-бройлеров [80].  

Помимо прочего, важным аспектом исследования возрастного развития 

линейных параметров печени у млекопитающих и птиц является наблюдение 

за динамикой коррелятивных взаимосвязей печени разных возрастов [79].   

Корреляция характеризует интенсивность взаимосвязей в организме 

животных. Принцип коррелятивного взаимоотношения органов у животных 

определяет объективную взаимозависимость органов и систем в организме, 

особенно тесно проявляясь в период новорожденности [83, 127].  

Характерно, что функциональные коррелятивные взаимосвязи у 

позвоночных, в том числе у птиц наиболее выражены в легких и печени [95]. 

У ягнят в возрасте суток преимущественно выявляются средние и сильные 

прямые и обратные взаимосвязи печени на различных уровнях структурной 

организации.  

Самые сильные корреляции в этом возрасте проявлялись между 

абсолютной массой печени и её толщиной, а также количеством клеток 

печени, размером просвета воротной вены [104]. У животных в возрасте 12 и 
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20 суток были выявлены более сильные соотношения массы печени с 

основными параметрами статей тела, морфометрическими показателями на 

органном уровне и количеством гепатоцитов [105]. 

У птиц, в особенности у кур и перепелов, в суточном возрасте 

коррелятивные взаимосвязи массы печени и длины правой её доли имеют 

прямое среднее значение. К 40-дневному возрасту между массой печени и 

длиной правой доли устанавливается усиленная взаимосвязь. Корреляционная 

абсолютная масса печени и площадь паренхимы органа имеют обратную 

связь. Связь между массой печени и относительной площадью паренхимы 

проявляется сильной прямой в правой доле и низкой прямой в левой доле 

[110, 116]. 

Таким образом, абсолютная масса печени, а также её линейные 

параметры, такие как длина, ширина и толщина у млекопитающего или птиц с 

возрастом изменяются неравномерно. Увеличение линейных параметров 

печени происходит параллельно с её абсолютной массой во взаимосвязи со 

всем организмом в целом, проявляя выраженную в разные этапы развития 

асинхронность.  

 

1.3 Морфология тканевых компонентов печени и её изменения с 

возрастом 

 

Поверхность печени покрыта брюшиной. Под ней находится печеночная 

капсула из плотной соединительной ткани, от которой вглубь печени отходят 

соединительнотканные перегородки. Эти перегородки находятся на границе 

между близлежащими долями печени [92].  

На тканевом уровне структурной организации она отличается от других 

экскреторных желез. Её структурно-функциональными единицами являются 

дольки, имеющие шестигранную форму и разделенные соединительной 

тканью [22]. В области ворот печени соединительнотканная капсула печени 

проникает внутрь органа, разделяя его на дольки.  
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Междольковая соединительная ткань делит паренхиму печени на 

дольки, придавая ей ячеистый или дольчатый рисунок [69]. 

Строма печени состоит из рыхлой волокнистой соединительнотканной 

структуры, которая окружает интраорганные кровеносные сосуды и связана с 

фиброзной капсулой печени. Фиброзные септы портальных трактов 

соединяются с паравазальными тканями сублобулярных вен, и у различных 

видов млекопитающих количество соединительной ткани может отличаться. В 

печени обнаруживаются коллагеновые (I и IV типов), эластические и 

аргирофильные волокна [45].  

Наряду с кровеносными сосудами и желчными протоками, 

соединительная ткань играет активную роль в физиологических и 

патологических процессах этого органа. Она взаимодействует с другими 

структурами печени и участвует во многих процессах [54].  

Отличительной чертой у птиц, в том числе кур, а также у лошадей 

является слабая развитость междольковой соединительной ткани, в результате 

чего дольчатость печени менее выражена, чем у свиней и крупного рогатого 

скота [54, 73].  

В то же время, у свиней интраорганная рыхлая волокнистая 

соединительная ткань имеет большое количество коллагеновых волокон, что 

делает её более развитой, за счет чего дольчатость печени выражена 

сильнее [76]. 

Паренхима печени состоит из гепатоцитов, которые составляют около 

80% от всех клеток печени, и перисинусоидных клеток. Гепатоциты имеют 

сложное строение, которое включает в себя ядро, цитоплазму, цитоскелет, 

эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии и лизосомы 

[76]. Ядро гепатоцита имеет форму сферы или овала и состоит из двух 

половинок, соединенных между собой ядерной мембраной. Оно отвечает за 

рост и деление гепатоцитов, а также за производство белков [89].   

Цитоплазма гепатоцита включает множество органелл и структур. Она 

играет важную роль в метаболизме клетки, транспортировке веществ и 
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регуляции функций [111]. В ней находятся множество органелл, включая 

эндоплазматический ретикулюм, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, 

рибосомы, пероксисомы, а также различные белки и ферменты [143].  Они 

осуществляют метаболизм глюкозы и жирных кислот, упаковку, сортировку и 

транспортировку белков, которые синтезируются в клетке , клеточное дыхание 

и синтез белков, синтеза мРНК и рибосомных белков, необходимых для 

образования новых белков в клетке и так далее [17, 26, 99].  

Белки и ферменты играют важную роль в различных функциях 

гепатоцита, таких как детоксикация, метаболизм и регуляция клеточного 

цикла [131].  

Авторы указывают, что гепатоциты осуществляют обмен веществ и 

выделение продуктов за счет связи с кровеносными сосудами и выводными 

желчными протоками. В норме имеют одно или два ядра и многоугольную 

форму [26, 89]. 

У новорожденных животных тканевые компоненты печени отличаются 

незавершенностью своей структуры. У суточных поросят четкие границы 

печеночных долек не визуализируются [61, 72]. У свиней в новорожденном 

возрасте гепатоциты имеют полигональную форму с центрально 

расположенным одним ядром и расположены плотно друг к другу. У поросят 

в возрасте 5-7 дней наблюдается избыточная базофилия цитоплазмы 

гепатоцитов, крупные гепатоциты содержат ядра округлой или овальной 

формы.  

Междольковая соединительная ткань тонкая и нечеткая. У 3-месячных 

поросят гепатоциты приобретают правильную 6-угольную форму. Ядро 

расположено вне центра с одним-двумя ядрышками [106, 152].  

У суточных телят гепатоциты округлые. Цитоплазма мелкозернистая. 

Количество гепатоцитов неравномерно в течение первых 20 дней жизни. 

Структура долей паренхимы не завершена, границы слабые или отсутствуют. 

Гемопоэтические клетки отсутствуют.  
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У 10-дневных телят количество гепатоцитов увеличивается в несколько 

раз, и губчатая структура становится менее заметной [150]. 

У суточных щенков во всех долях печени содержится большое 

количество «оптически пустых» гепатоцитов. Количество гепатоцитов 

значительно ниже, чем у телят и поросят, а печеночные дольки почти не 

дифференцируются. Центры гемопоэза имеют площадь примерно в 2-3 раза 

большую, чем у поросят [146]. 

У суточных цыплят гепатоциты не имеют четких границ, располагаются 

хаотично, плотно прилегая друг к другу, окружают центральную вену. 

Печеночные трабекулы не просматриваются [121]. Печеночные балки 

отсутствуют. Ядра клеток смещены от центра, цитоплазма с наличием 

липидных капель, что придает ей пенистый вид. Присутствие жировых 

включений является нормой для птиц данного возраста и обусловлено сменой 

питания эмбриона на желточный тип кормления. Содержание жира в 

желточном мешке достигает 33% [25].  

Отличительной чертой долек у кур является многоугольность, с 

радиально расположенными печеночными пластинками, которые состоят из 

двух рядов гепатоцитов на продольном срезе дольки [108]. 

Печеночные дольки в возрасте суток у цыплят находятся на стадии 

формирования, в них слабо дифференцируются кровеносные сосуды и 

желчевыводящие протоки. В печени суточных цыплят имеются зоны 

формирования печеночных долек [56].  

К возрасту 8 суток в печени цыплят при окраске гематоксилином и 

эозином дифференцируются границы гепатоцитов. Форма клеток  

приближается к округлой или овальной. В цитоплазме находятся включения, 

ядро локализуется в центре клетки [81].  

Ко второй неделе развития печеночные пластинки у цыплят состоят уже 

из двух рядов печеночных клеток, между которыми начинают усиленно 

провялятся капилляры. Расположение гепатоцитов вокруг центральной вены 

становится более радиальным [81]. Ядра гепатоцитов в основном находятся в 
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центре. Печеночные балки отчетливо разделяются крупными просветами 

капилляров. «Пенистость» цитоплазмы исчезает, что обусловлено изменением 

питания [56]. У цыплят месячного возраста в ядре начинают провялятся 

ядрышки. 

Ближе к 40-дневному возрасту в печени птиц начинают усиленно 

проявляться клетки лимфоидного ряда, такие как лимфоциты, реже моноциты 

и плазмоциты [84]. Согласно описания ряда авторов [149, 142, 46], скопление 

клеток лимфоидного ряда в печени у птиц является нормой и обуславливает 

усиленную иммунную защиту организма.  

У полуторамесячных птиц в клетках лимфоидного инфильтрата 

отсутствуют признаки гликогена, за счет чего цитоплазма гепатоцитов 

выглядит «чистой и пустой». У цыплят более позднего возраста гликоген 

присутствует в большом объёме, что говорит о увеличении метаболической 

активности клеток [84]. 

На тканевом уровне структурный организации в печени лебедей 

выявлена слабая дольчатость, как и у цыплят-бройлеров, что говорит также о 

малом развитии соединительной ткани [82]. Форма гепатоцитов ближе к 

овальной. Ядро расположено ближе к центру клетки и имеет по одному-два 

ядрышка. Авторы определяют высокое ядерно-цитоплазматическое 

соотношение, слабо оксифильную цитоплазму [152, 156]. 

У индюков при исследовании гистологических препаратов печени также 

слабо выражен интроорганный дольчатый рисунок, что характерно для 

большинства видов птиц. Балки гепатоцитов хорошо дифференцируются, в 

отличии от цыплят-бройлеров. Центролобулярные печеночные клетки имели 

выраженную зернистость цитоплазмы и пикноморфность ядер.  В цитоплазма 

гепатоцитов присутствовали липидные включения [155].  

У гусей и перепелов тканевая организация схожа. Дольчатость 

маловыраженная, гепатоциты неправильной формы, ближе к округлой или 

конусовидной. Помимо этого, часто обнаруживаются клетки с двумя ядрами. 
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Также наблюдается своеобразная мелкодисперсная пигментация всех 

гепатоцитов [87]. 

Перисинусоидные клетки представлены эндотелиоцитами, липоцитами, 

звездчатыми ретикулоэндотелиоцитами и ямочными клетками [18].  

Синусоидные клетки играют важную роль в здоровье млекопитающих и 

птиц [132]. Они участвуют в фильтрации крови и выведении токсинов из 

организма. Однако с возрастом количество перисинусоидных клеток у 

млекопитающих и птиц может уменьшаться, что чаще всего связанно с 

нарушением метаболизма и снижением активности печени [33]. 

Отдельно стоит обратит внимание на перисинусоидальные клетки 

печени, в частности, звёздчатые клетками Ито. Они находятся в 

перисинусоидальном пространстве, окружая собой кровеносные сосуды и 

гепатоциты. 

 В активном состоянии учувствуют в фиброгенезе печени, ускоряя её 

заживление и формируя рубцы. В пассивном состоянии является местом 

накопления витамина А [77, 141].  

С возрастом у птиц и млекопитающих перисинусоидные клетки могут 

уплотнятся, заполняя собой перисинусоидальное пространство и теряя свои 

свойства, тем самым ухудшая активность печени и здоровья в целом [86].  

Таким образом, с возрастом печень птиц и млекопитающих на тканевом 

уровне структурной организации претерпевает различные структурные 

изменения, которые тесно взаимосвязаны с развитием функциональности 

печени.  

Гистологические исследования свидетельствуют, что морфология 

тканевых компонентов у разных видов птиц и млекопитающих имеет разную 

структуру, которая зависит как от возраста, так и от видовой принадлежности 

животных. 
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1.4 Заключение по обзору литературы 

 

В ходе обзора литературы было выявлено, что печень является одним из 

наиболее важных органов в организме животных и птиц. Она выполняет 

множество функций, таких как фильтрация крови, метаболизм жиров, белков 

и углеводов, а также выработка гормонов и ферментов.   

Анатомия печени у млекопитающих и птиц схожа, но есть некоторые 

различия в расположении и строении. У млекопитающих печень расположена 

в правой части брюшной полости, а у птиц – преимущественно, в левой части 

полости тела.  

Печень птиц отличается от печени млекопитающих более крупными 

размерами и более развитой системой желчных протоков. Также у птиц 

печень имеет плотную структуру и содержит меньше жировой ткани, чем у 

млекопитающих. 

 Печень играет важную роль в обмене веществ животных и птиц, и её 

морфофункциональный статус является ключевым фактором для поддержания 

гомеостаза. Знание топографии и морфологии печени позволяет проводить 

более точную диагностику и лечение заболеваний этого органа.  

Таким образом, исследование морфологических особенностей печени 

птиц, в частности перепелов, могут иметь значение для уточнения этиологии и 

патогенеза расстройств аппарата пищеварения и метаболизма. Анализируя 

данные структуры печени перепелов и сравнивая ее с другими видами 

позвоночных, можно определить общебиологические закономерности 

проявления высоких адаптивных проявлений и полифункциональности.  

Остаются не выясненными особенности макро- и микроморфологии, 

сравнительно морфологические, породные, характеристики печени перепелов, 

проявления коррелятивных её взаимосвязей на различных уровнях 

структурной организации. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материал и методы исследования 

 

Исследования проведены с 2019 по 2023 года на базе кафедры анатомии 

и физиологии животных Института «Агротехнологическая академия» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского».  

Перепелов породы Фараон, Техасская и Японская выращивали на 

птицеводческой ферме личного приусадебного хозяйства Серовски города 

Симферополя Республики Крым. Помещение для содержания птиц оборудовано 

вентиляцией, освещением и отоплением, а также клетками с поилками и 

кормушками. Кормление перепелов происходило с помощью комбикорма 

«Южная корона» ДК-50 СТАР до 30-суточного возраста в количестве 14 

грамм на голову в сутки, а с 30-суточного возраста перепелов – ДК-52 

НЕСУШКА по 25 грамм на голову в сутки. У птиц был свободный доступ к 

чистой воде в поилках.  

Исследовали печень перепелов мясных пород: перепела породы Фараон – 

1-(n=4), 10- (n=9), 20- (n=9), 30- (n=9), 40- (n=9), 50-суточных (n=9); породы 

Техасская – 1-(n=4), 10- (n=9), 20- (n=9), 30- (n=9), 40- (n=9), 50-суточных 

(n=9); и породы Японская – 1-(n=4), 10- (n=9), 20- (n=9), 30- (n=9), 40- (n=9), 

50-суточных (n=9, таблица 2.1.1).  

Возрастные группы птиц формировали исходя из особенностей их 

биологии и технологии выращивания: сутки – начала этапа новорожденности; 

10-суток – конец этапа новорожденности; 20-суточный – этап половой 

зрелости; 30-суточный – конец этапа половой зрелости, начало продуктивного 

этапа; 40 суток – продуктивный период; 50 суток – продуктивный период. 

Для исследования закономерностей морфогенеза печени перепелов 

мясных пород использовали комплекс методик (таблица 2.1.2). Перед 
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проведением исследований птиц выдерживали на голодной диете в течении 10 

часов [54]. Перед убоем острым обескровливанием их взвешивали на 

электронных весах «Техноваги» с точностью до 0,01 грамма, а также 

осуществляли измерение статей тела с помощью мерной нити и 

штангенциркуля с ценой деления 0,01 мм.  

С целью нивелировать искажение результатов в зависимости от 

положения частей тела перед осуществлением промеров, всех птиц 

независимо от породы и возраста располагали в одинаковой позиции 

одинаковым образом. Перепела размещались на правом боку на 

горизонтальной поверхности (столе). Голову и шею укладывали в изгибе, 

близко физиологическому на одинаковом расстоянии от клюва до срединного 

изгиба шеи и от теменной кости на границе с верхней теменной до последнего 

шейного позвонка. При этом, перпендикулярная линия, проведенная от 

вершины клюва до последнего шейного позвонка, пересеклась позвоночником 

на уровне ½ длины. Остальные отделы позвоночника, будучи 

преимущественно иммобилизованные естественным образом, не меняли своей 

конфигурации.  

Угол флексии плечевого сустава около 30°, запястного – около 45°. Угол 

флексии тазобедренного сустава около 50° и заплюстнево-плюсневого – около 

90°. Определяли длину туловища от вершины клюва до корня хвоста, длину 

туловища от затылочной кости до корня хвоста. Клюв перпендикулярно 

коленному суставу по отношению к бедру на 90° (рисунок 2.1.1.).  

Линия, определяющая длину туловища от вершины клюва до корня 

хвоста, проходит через вершину запястного сустава, а линия от теменной 

кости до корня хвоста (эти линии, взаимно дублируя друг друга, 

характеризуют интенсивность роста [48]) – кратчайшее расстояние между 

указанными точками.  

Проводили убой животных методом острого обескровливания. 

Морфометрические методы исследования заключались в определении массы 
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печени на электронных весах "Техноваги", сразу после извлечения ее из 

полости тела, так как фиксация ведет к изменениям массы органа. 

Относительную массу печени вычисляли по формуле [1]: 

mo = 
mn 

×100%, где 
M 

mo – относительная масса печени; 

mn – абсолютная масса печени; 

M – живая масса. 

 

Рисунок 2.1.1 – Схема длинниковых промеров перепела: А1 Б1 – длина 

туловища от вершины клюва до корня хвоста; Г1 Б1 – длина туловища от 

теменной кости до корня хвоста. 
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После взвешивания печени определяли линейные промеры органа с 

диафрагмальной поверхности: длину, толщину и ширину правой и левой 

долей печени с помощью линейки ГОСТ 427-75 и штангенциркуля (рисунок 

2.1.2), а затем фиксировали в 5% водном растворе формалина на 3-5 суток, 

затем в 10% водном растворе формалина, в котором и сохраняли их для 

проведения дальнейших исследований.  

Для приготовления гистологических препаратов один фрагмент из 

фиксированного кусочка печени, размером 1х1х1 см отделяли и помещали в 

10% забуференный формалин для фиксации на 12 часов. После этого органы 

дегидратировали и пропитывали парафином в гистопроцессоре МТР (Slee, 

Германия). После пропитки ткани печени заливали в парафиновые блоки, из 

которых на ротационном микротоме RM2255 (Leica, Германия)  изготавливали 

срезы толщиной 4 мкм. 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Схема длинниковых промеров печени перепела: А1 Б1 – длина 

правой доли печени; В1 Г1 – ширина правой доли печени; А2 Б2 – длина левой 

доли печени; В2 Г2 – ширина левой доли печени. 
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Гистологические препараты окрашивали по общепринятой методике 

гематоксилином и эозином [39]. Исследовали гистологические препараты под 

микроскопом DM2000 (Leica, Германия) с объективами Plan 10x, 40х.  

Морфометрию осуществляли на сканере гистологических срезов Aperio 

CS2 (Leica, США). На сканированных изображениях препаратов печени 

измеряли параметры печеночных долек, относительную площадь, занимаемую 

стромой с крупными кровеносными сосудами, синусоидными капиллярами и 

гепатоцитами.  

Статистическую обработку данных и интерпретацию данных проводили 

с использованием программы статистической обработки данных StatSoft 

Statistica 10.0.1011.0, c определением средней арифметической (М), ошибки 

средней арифметической (m) и коэффициента корреляции (r) и его 

достоверности [81, 71]. 

 

2.2 Анатомо-топографические особенности печени у суточных перепелов 

мясных пород 

 

Печень суточных перепелов пород Фараон, Техасская и Японская 

располагается в грудобрюшной полости. Она красно-коричневого цвета, 

плотной консистенции, ее краниальная поверхность гладкая, располагается на 

дорсальной вогнутой поверхности грудины. Поверхность печени покрыта 

тонкой соединительной капсулой, в которой непосредственно имеются пучки 

гладко мышечных волокон.  

Печень суточных перепелов породы Фараон имеет тупой передний, 

острые задний и боковые края. Отростки, промежуточные и сосцевидный, 

также расположены на междолевой перемычке висцеральной поверхности. 

Париетальная срединная щель, которая проходит в сагиттальной плоскости, 

разделяет печень суточных перепелов породы Фараон на правую и левую 

доли. Они отделены друг от друга неглубокой краниальной и глубокой 

каудальной вырезкой.  
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Правая доля печени несколько крупнее левой и подразделяется на левую 

медиальную и левую латеральную доли вырезкой вентрального края печени.  

Правая доля печени суточных птенцов перепелов породы Фараон 

продолговато-овальной формы, простирается от второго ребра до переднего 

края седьмого ребра, левая доля, соответственно, со второго по шестое ребро . 

Правая и левая доли печени соединены между собой в краниальном отделе 

органа узкой перемычкой. 

Печень располагается каудальнее сердца, прилегая к его верхушке. Тем 

самым, в ней формируется глубокое воронкообразное вдавление на кранио-

медиальной поверхности. В дорсо-каудальном направлении она граничит с 

краниальным краем железистой камеры мышечного желудка.   

Висцеральная поверхность в дорсо-каудальном направлении обращена к 

внутренним органам. Левая доля печени перепелов суточного возраста породы 

Фараон дорсо-каудально граничит с железистой камерой мышечного желудка, 

а вентрально от правой доли печени расположен желточный мешок (рисунок 

2.2.1). В средней трети правой доли печени расположены ее ворота, через 

которые входят правая и левая воротные вены, печёночная артерия.  

Над воротами органа нависает сосцевидный отросток, который в свою 

очередь прилежит к промежуточному отростку левой доли печени. На 

неровной висцеральной поверхности правой доли печени располагается 

желчный пузырь, который имеет удлиненную форму. От него отходит 

пузырный проток, из левой доли - печеночный проток направляется в 

двенадцатиперстную кишку. Между долями печени перепелов суточного 

возраста породы Фараон располагается восходящая и нисходящая петли 

двенадцатиперстной кишки.  

На поверхности печени суточных перепелов породы Фараон имеются 

вдавления – от сердца, нисходящей части двенадцатиперстной кишки, 

мышечной и железистой камер желудка, желчного пузыря, а также селезенки.  

У суточных птенцов выявлено желобоватое и округлое вдавления в 

левой доле печени, образованные мышечной и железистой камерами желудка. 
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К вентральной поверхности органа прилежит селезёнка, соприкасаясь с 

междолевой перемычкой, и образуя неглубокое овальное вдавление. 

Латеральный край печени неровный и имеет сосцевидные отростки.  

 

 

Рисунок 2.2.1 – Нативный препарат суточного перепела породы Фараон: 1 – 

печень; 2 – мышечная камера желудка; 3 – слепая кишка; 4 – тонкий 

кишечник. 

 

Анализ линейных показателей статей тела перепелов породы Фараон в 

суточном возрасте свидетельствует, что живая масса суточных перепелов 

породы Фараон составляет 7,57-9,34 г; длина туловища от вершины клюва до 

корня хвоста 8,67±0,45 см; длина туловища от теменной кости до корня хвоста 

достигает 5,72±0,13 см, а абсолютная масса печени достигает 2,07±0,01 г при 

относительной - 0,18±0,84 % (таблица 2.2.1). 

Длина правой доли печени у суточных перепелов породы Фараон 

составляет 1,13±0,11 см, левой – 0,92±0,017 см. Ширина правой доли печени 

перепелов породы Фараон в суточном возрасте равна 0,60±0,00 см, левой – 

0,71±0,49 см.  
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Толщина долей проявляет сходную тенденцию с предыдущими 

показателями. Так, в первые сутки после рождения птенцов показатели 

толщины составляют 0,27±0,05 см и 0,12±0,05 см. Отмечается превалирование 

правой доли печени над левой, она незначительно крупнее и имеет 

сердцевидную форму.  

Печень суточных перепелов породы Техасская сходна с таковой у птиц 

породы Фараон, располагается позади сердца в грудобрюшной полости, ее 

поверхность покрыта соединительнотканной капсулой. На печени различается 

острые боковые края, а также передний и задний отросток – передний тупой, а 

задний острый. Располагаются эти отростки в междольковой  перемычке. 

Печень разделена на правую и левую долю, дольчатость которых развита 

слабо. Они отделены друг от друга каудальной глубокой вырезкой и 

краниально не глубокой вырезкой. 

Между долями печени находится верхушка сердца, тем самым образуя 

глубокое воронкообразное вдавление на ней, между двумя долями 

располагаются петли двенадцатиперстной кишки. Отмечается несколько 

ассиметричное расположение долей печени: правая доля располагается со 

второго по девятые позвоночные рёбра, а левая от третьего до седьмого 

межрёберного пространства (рисунок 2.2.2). На правой доле печени находится 

жёлчный пузырь, а его проток проходит из левой доли печени. Вентрально от 

правой доли располагается желточный мешок. Левая доля граничит дорсо-

каудально с мышечной камерой желудка. 

Ворота печени у перепелов породы Фараон располагаются в средней 

трети ее правой доли, через ворота проходит печеночная артерия, правая и 

левая воротные вены. Над воротами печени находится сосцевидный отросток, 

примыкающий к промежуточному отростку левой доли. 

С вентральной поверхности к левой доле печени прилегает железистая 

камера желудка, тем самым образовывая округлое и желобоватое вдавление 

на ней. 
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Линейные показатели статей тела перепелов породы Техасская в 

суточном возрасте сходны с показателями статей тела перепелов породы 

Фараон. Длина туловища от вершины клюва до корня хвоста составляет 

7,25±0,14 см, а длина туловища от теменной кости до корня хвоста достигает 

5,58±0,54 см, абсолютная и относительная масса печени, соответственно 

1,67±0,02 г и 0,15±0,45 % (таблица 2.2.2). 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Нативный препарат суточного перепела породы Техасская: 1 – 

печень; 2 – желчный пузырь; 3 – слепая кишка; 4 – петля тонкого кишечника. 

 

Печень перепелов породы Техасская отмечается сходной динамикой 

роста. Ее длина у суточных птиц составляет 1,10±0,10 см правой доли 

печени и 1,00±0,10 см левой доли. Ширина правой и левой долей печени на 

момент рождения птиц составляет 0,50±0,07 см и 0,40±0,07 см. Можно 

сказать, что в первые сутки постнатального онтогенеза размеры долей 

печени перепелов составляют примерно 0,24±0,05 см для правой доли и 

0,12±0,04 см для левой доли.  

Печень суточных перепелов породы Японская по своим анатомо -

топографическим особенностям сходна с предыдущими исследуемыми 
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породами птиц. Так, она занимает место в грудобрюшной полости, имеет 

два отростка (передний тупой и острый задний), которые расположены в 

междольковой перемычке с висцеральных сторон и острые боковые края.  

Печень состоит из двух долей – правой и левой, разделяется 

париетальной срединной щелью в сагиттальный плоскости, дольчатость 

долей не выражена в следствии слабого развития соединительно -тканной 

стромы. Левая доля печени граничит с мышечной камерой желудка, а 

правая – с желточным мешком. В правой доле на уровне ее средней трети 

располагаются ворота печени, в которые входят в свою очередь воротные 

вены и печеночная артерия. Располагается правая доля на уровне 2-7 ребра, 

а левая - на уровне 2-6 ребра.  

Печень плотно прилегает к верхушке сердца, заключая ее между 

своими двумя долями и гранича с ней в дорсо-краниальном направлении. 

На висцеральной поверхности правой доли печени расположен жёлчный 

пузырь удлиненной формы. 

В двенадцатиперстную кишку направляется печеночный проток, 

который отходит от левой доли печени. Восходящая и нисходящая петли 

двенадцатиперстной кишки перепелов породы Японская проходят между 

правой и левой долями печени (рисунок 2.2.3). 

Аналогично с предыдущими описанными породами, на печени 

отмечаются вдавления от сердца, нисходящей ветви двенадцатиперстной 

кишки, жёлчного пузыря, селезенки, мышечной и железистой камер 

желудка. 

Длина туловища от вершины клюва до корня хвоста у суточных 

перепелов породы Японская достигает 8,45±0,01 см, длина туловища от 

теменной кости до корня хвоста составляет 6,51±0,82 см, абсолютная и 

относительная масса печени, уже больше, чем у птенцов породы Техасская 

2,15±0,01 г и 0,2о±0,28 % (таблица 2.2.3). 

Линейные показатели печени суточных перепелов породы Японская 

довольно схожи с породами Фараон и Техасская. Длина правой доли печени 
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составляет 1,25±0,95 см, левой – 0,97±0,12 см (таблица 2.2.4). Ширина 

правой доли печени перепелов в суточном возрасте составляет 0,57±0,09 см, 

а ширина левой доли 0,45±0,05 см. Толщина же обеих долей печени 

перепелов данной породы в суточном возрасте равна 0,12±0,05 см и 

0,15±0,05 см. 

 

Рисунок 2.2.3 – Нативный препарат суточного перепела породы Японская: 1 – 

печень; 2 – мышечная камера желудка; 3 – петля тонкого кишечника; 4 – 

слепая кишка. 

 

Таким образом, правая доля печени у всех исследуемых перепелов 

мясных пород превалирует над левой долей. Наибольшая длина печени у 

суточных птенцов отмечается у перепелов породы Японская, а показатель 

ширины и толщины органа превалирует у породы Фараон. 
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2.3 Динамика топографии, линейных параметров и расположения печени 

у перепелов до 50-суточного возраста 

 

Печень перепелов породы Фараон с 10-суточного по 50-суточный 

возраст располагается в грудобрюшной полости в дорсо-краниальном 

положении.  

Дорсо-каудально печень прикреплена к двенадцатиперстной кишке, 

дорсо-краниально к селезенке, а также железистому и мышечному желудку, а 

вентрально – к сердцу, легким и грудине. Доли печени разделяются 

перемычкой. В свою очередь, левая доля разделяется на две части 

неглубокой вырезкой – левую латеральную и левую медиальную.  

На печени имеется углубление треугольной формы для сердца в 

области ее тупого края. Левая доля в области острого края органа покрывает 

краниальную часть железистой камеры желудка, а острый край правой доли 

покрывает часть двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. Обе 

доли печени своей висцеральной поверхностью, а также краниальным краем 

прилегают к сердцу (рисунок 2.3.1). 

На висцеральной поверхности печени с обеих ее долей имеются 

вдавления - на левой доле из-за располагающейся под ней железистой 

камеры желудка, а на правой доле овальное вдавление вследствие 

располагающегося под ней желчного пузыря. Отмечаются вдавления на 

вентральной части печени от сердца, желчного пузыря, мышечной камеры 

желудка. 

От левой доли органа дорсо-каудально располагается железистая 

камера мышечного желудка, правая доля печени перепелов породы Фараон 

граничит с тонким отделом кишечника. В области шестого грудного 

позвонка на разрезе туловища, дорсально от правой и левой долей печени 

располагается правое и левое легкое. Вентрально от печени находится 

грудная кость. Железистая камера желудка находится дорсально от правой 

доли печени и латерально от левой доли. 
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У перепелов породы Фараон с возрастом увеличивается как 

абсолютная, так и относительная масса печени, достигая максимума в 50 

суток (см. таблица 2.2.1).  

Длина туловища от вершины клюва до корня хвоста и от теменной 

кости до корня хвоста к 10-суточному возрасту увеличиваются на 5,51% и 

5,14%, а к 20-суточому возрасту становится больше на 15,72% и 43,19%.  

В 30-суточном возрасте параметр длины туловища от вершины клюва 

до корня хвоста возрастает на 21,35%, а параметр длины туловища перепелов 

породы Фараон от теменной кости до корня хвоста возрастает на 18,45%.  

 

Рисунок 2.3.1 – Нативный препарат 50-суточного перепела породы Фараон: 1 

– печень; 2 – мышечная камера желудка; 3 – петля тонкого кишечника. 

 

В возрасте 40 суток после рождения параметры увеличиваются на 

28,91% и 35,62%, а к 50 суткам их значение становится больше на 38,23% и 

42,14%. 
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У 10-суточных перепелов породы Фараон длина печени по сравнению с 

предыдущей возрастной группы увеличивается на 48,91% - левой доли и на 

55,75% – правой. Ширина правой доли печени увеличивается на 18,33%, а 

левая уменьшается на 23,95%.  

Толщина долей печени в первые 10 суток после рождения остается 

неизменной у правой доли, а у левая увеличивается на 66,66% (рисунок 2.3.2). 

В 20-суточном возрасте длина правой доли печени становится больше на 

50,56%, а левой на 86,13%. Ширина правой и левой долей печени у перепелов 

породы Фараон в возрасте 20 суток после рождения увеличивается вдвое. У 

перепелов породы Фараон 20-суточного возраста параметры толщины 

становятся больше на 51,85% и 60,00%. 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Динамика линейных параметров печени перепелов 

породы Фараон. 
 

К 30 суткам постнатального периода длина правой и левой долей печени 

увеличивается на 27,16% и 30,19% соответственно. Ширина обеих долей 

печени становится больше на 17,96% и 32,87%. Толщина долей возрастает на 

51,21% – в правой доле и 65,62% – в левой. 

К 40 суткам параметры длины правой и левой долей печени так же 

становятся больше по мере роста птиц на 27,16% и 30,19%. Ширина правой 



40 

доли печени возрастает до 18,27%, а левой на 18,55%. Толщина же долей 

печени увеличивается в свою очередь на 12,90% и 32,07%. 

К возрасту 50 суток данные показатели снижаются на 20,86% и 19,53%. 

Ширина обеих долей уменьшается на 33,05% и 10,44%. Толщина печени так 

же подвергается уменьшению линейных параметров – на 40,00% у правой 

доли и на 27,15% у левой. 

В результате исследования линейных показателей печени перепелов 

породы Фараон было выявлено, что рост печени происходит асинхронно, с 

преобладанием параметров правой доли над левой. Наибольшая 

интенсивность роста наблюдается в 20-суточном возрасте. 

Печень перепелов породы Техасская с 10-суточного по 50-суточный 

возраст расположена в грудобрюшной полости со второго по шестой грудные 

позвонки, впереди сердца, в овальном углублении грудины. Правая и левая 

доли печени соединены между собой в краниальном отделе узкой 

перемычкой.  

Печень имеет неправильную форму, так как в области тупого края 

имеется углубление треугольной формы для сердца, правая и левая доли 

печени висцеральной поверхностью и краниальным краем прилегают к 

сердцу. Дорсо-каудально от левой доли печени расположен желудок (рисунок 

2.3.3).  

Правая доля печени граничит с тонким отделом кишечника, а под левой 

долей, латерально располагается железистая камера желудка.  

Анализируя поперечный разрез туловища перепелов породы Техасская, 

в плоскости шестого грудного позвонка было выявлено, что дорсально от 

левой и правой доли печени находятся правое и левое лёгкое. Вентрально от 

печени расположена грудная кость. 

У перепелов породы Техасская с возрастом так же увеличивается как 

абсолютная, так и относительная масса печени, достигая максимума в 40-50 

суток (таблица 2.2.2). Линейные показатели длины туловища от вершины 

клюва до корня хвоста перепелов породы Техасская к 10-суточному возрасту 
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увеличиваются на 23,58%, параметр длины туловища от теменной кости до 

корня хвоста увеличивается на 25,26%.  

В возрасте 20 суток после рождения параметры становятся больше на 

13,50% и 23,74%. К 30-суточному возрасту параметры возрастают на 17,60% и 

6,47%. Длина туловища от вершины клюва до корня хвоста перепелов породы 

Техасская в 40-суточом возрасте увеличивается на 34,78%, а длина туловища 

от теменной кости до корня хвоста становится больше на 45,92%. 

Исследуемые параметры к 50 суткам после рождения возрастают на 26,48% и 

38,46%. 

Линейные показатели длины долей печени перепелов породы Техасская 

в исследуемый возрастной период росли прямо пропорционально возрасту. 

Так, к возрасту 10 суток длина долей увеличивается на 54,37% в правой доле и 

66,00% в левой доле печени. 

 

Рисунок 2.3.3 – Нативный препарат 50-суточного перепела породы Техасская: 

1 – печень; 2 – сердце; 3 – мышечная камера желудка; 4 – петля тонкой 

кишки; 5 – трахея. 

 



42 

Показатель ширины долей в первые 20 суток после рождения у 

перепелов породы Техасская увеличивается.  

Таким образом, на 10 сутки отмечается их увеличение на 100,00%. 

Прирост толщины долей печени к 10-суточному возрасту составляет до 

25,00% и 100,00% (рисунок 2.3.4). 

К 20-суточному возрасту длина двух долей печени увеличивается на 

47,75% и 57,78%, ширина же возрастает на 8,88% - правой доли печени и на 

44,02% - левой, а толщина на 103,33% и 112,50%. 

Длина правой и левой долей на 30 сутки возрастает на 45,63% и 

53,84%.  

В 30-суточном возрасте ширина обеих долей у перепелов породы 

Техасская так же увеличивается на 14,23% в правой доле и 8,20% в левой 

доле, а толщина становится больше, соответственно на 4,09% и 3,78%. 

 

 

Рисунок 2.3.4 – Динамика линейных параметров печени перепелов 

породы Техасская. 

 

Показатель длины правой и левой долей печени возрастает в 40-суточном 

возрасте на 13,67% и 9,63%. Ширина в этот возрастной период возрастает на 

48,00% и 31,10%. У перепелов 40-суточного возраста толщина долей печени 

возрастает на 7,19% и 4,32%. 
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В 50-суточном возрасте параметр длины правой и левой долей печени 

снижается на 24,53% и 23,86%. Отмечено, что параметр ширины к этому возрасту 

у правой доли печени снижается на 51,53%, а левой – на 31,47%. Толщина 

становится меньше на 32,27% и 21,38%.  

Таким образом, рост длины, ширины и толщины правой и левой долей 

печени перепелов породы Техасская в постнатальном периоде онтогенеза 

происходит неравномерно, в результате чего правая доля печени перепелов по 

длине, ширине и толщине превосходит левую долю печени в постнатальном 

онтогенезе, а максимальное значение параметров печени достигается в 40-

суточном возрасте. 

С возрастом у перепелов породы Японская появляется тенденция к 

увеличению правой доли. У 10-суточных перепелов доли печени краниально 

разделяются между собой перемычкой. Левая доля неглубокой вырезкой 

разделена надвое на левую латеральную и левую медиальную. Эти доли и части 

соединяются между собой на возвышающейся части висцеральной поверхности.  

Кроме того, имеется небольшая сосцевидная доля. В области тупого края 

имеется углубление треугольной формы для сердца. Острый край левой доли 

покрывает краниальную часть желудка, правой доли – часть двенадцатиперстной 

кишки и 1/3 поджелудочной железы.  

Под левой долей печени располагается железистый желудок, под правой 

овальной формы желчный пузырь, не выходящий за пределы доли. В связи с этим 

на висцеральной поверхности обеих долей отмечаются участки вдавления. 

С 10-суточного по 50-суточный возраст топографические особенности 

печени перепелов породы Японская изменяется несущественно, она располагается 

в грудобрюшной полости в дорсо-краниальном положении (рисунок 2.3.5). 
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Рисунок 2.3.5 – Нативный препарат 50-суточного перепела породы Японская: 

1 – печень; 2 – сердце; 3 – мышечная камера желудка; 4 – петля тонкой 

кишки; 5 – желчный пузырь. 

 

Печень вентрально прикреплена к грудине, сердцу, легким, дорсо-

краниально к железистому и мышечному желудку, селезенке, дорсо-каудально – к 

двенадцатиперстной кишке. На висцеральной части печени имеется четыре 

вдавления – от желчного пузыря, сердца и два от мышечной и железистой камер 

желудка.  

Наблюдается тенденция к увеличению органа пропорционально росту тела. 

Аналогично, как и у суточных перепелов породы Японская в эти возрастные 

периоды правая и левая доли печени висцеральной поверхностью и краниальным 

краем прилегают к сердцу. Дорсо-каудально от левой доли печени расположена 

железистая камера мышечного желудка. Правая доля печени граничит с тонким 

кишечником. 

В плоскости шестого грудного позвонка выявлено, что дорсально от левой и 

правой долей печени находятся правое и левое легкое. Латеральнее от левой доли 

печени и дорсально от правой доли печени располагается железистый желудок. 

Грудная кость расположена вентрально от печени. 
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У перепелов породы Японская в области первого поясничного позвонка 

обнаружено, что дорсально от левой доли печени расположены желудок, 

селезенка и левая почка. 

У перепелов породы Японская с возрастом увеличивается абсолютная, и 

особенно, относительная масса печени, достигая максимума в 50 суток (см. 

таблица 2.2.3).  

В 10-суточном возрасте длина туловища от вершины клюва до корня хвоста 

перепелов породы Японская становится больше на 22,05%, а длина от теменной 

кости до корня хвоста на 25,34%.  

К 20-суточному возрасту параметры статей тела возрастают на 18,63% и 

31,26%.  

В возрасте 30 суток после рождения перепелов породы Японская длина 

туловища от вершины клюва до корня хвоста возрастает на 14,64%, а от теменной 

кости до корня хвоста – на 17,30%. У перепелов 40-суточного возраста параметры 

увеличиваются на 26,02% и 20,15%, а 50-суточного – на 29,56% и 38,64%. 

Морфометрические параметры длины, ширины и толщины правой и левой 

долей печени у перепелов породы Японская несколько сходны с предыдущими 

исследуемыми породами. Таким образом, параметр длины правой доли печени в 

10-суточном возрасте по отношению к аналогичному параметру у суточных 

перепелов возрастает на 49,60%, левой – на 52,57%. Ширина обеих долей 

увеличивается на 63,15% и 77,77% в правой и левой долях печени соответственно. 

Их толщина так же становится больше в правой доле на 100,00% и 13,33% – в 

левой. 

Сравнения между линейными показателями перепелов породы Японская с 

показателями 10-суточных перепелов породы Фараон, свидетельствуют, что 

длина правой и левой долей печени перепелов породы Японская по сравнению с 

показателями длины долей у породы Фараон больше на 13,63% и 3,00%.  

Ширина обеих долей печени 10-суточных перепелов у породы Японская 

меньше, чем у породы Фараон на 5,00% – в правой доле и 36,62% – в левой. 
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Толщина правой доли печени породы Японская меньше толщины печени породы 

Фараон на 55,56%, а толщина левой - больше на 25,00%. 

При сравнении параметров печени 10-суточных перепелов породы 

Японская с параметрами такого же возраста перепелов породы Техасская, можно 

утверждать, что длина обеих долей больше на 10,61% и 5,43%. 

 Ширина правой и левой долей печени породы Японская, в свою очередь, 

превышает параметры породы Техасская на 14,00% и 12,50%. Параметры 

толщины правой доли печени меньше на 50,00%, а левой доли - больше на 25,09% 

(рисунок 2.3.6). 

 

Рисунок 2.3.6 – Динамика линейных параметров печени перепелов породы 

Японская. 

 

В 20-суточном возрасте длина долей печени перепелов породы 

Японская по сравнению с предыдущим возрастом птиц аналогичной породы 

увеличивается на 42,78% и 66,21%. Ширина так же возрастает, в правой 

доле – 98,92%, а в левой – 100,00%. Толщина правой доли печени 

увеличивается на 51,85%, а левой – на 100,00%. 

У перепелов в возрасте 30 суток после рождения длина правой и левой 

долей печени возрастает на 35,58% и 37,39% по сравнению с предыдущим 

исследуемым возрастом птиц. Параметр ширины обеих долей органа так же 

становится больше на 15,13% в правой и на 14,28% в левой. Толщина печени 

30-суточных перепелов увеличивается на 58,53% и 67,64%. 
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Линейные показатели длины, ширины и толщины правой и левой долей 

печени к 40 дню после вылупления перепелов породы Японская становятся 

значительно больше предыдущей возрастной группы. Так, длина 

увеличивается на 23,75% и 26,62%. Ширина возрастает на 46,00% и 39,58% в 

правой и левой долях соответственно. Так же отмечен рост толщины в 

правой доле на 16,92% и в левой на 17,54%.  

К 50-суточному возрасту данной породы перепелов отмечается 

снижение всех исследуемых линейных показателей печени. Их длина в 

правой доле уменьшается на 3,58%, а в левой на 2,81%. Ширина же 

становится меньше на 15,44% и 15,39%, а их толщина в правой и левой долях 

печени снижается на 40,79% и 46,27%. 

Таким образом, развитие органа у перепелов породы Японская 

происходит не равномерно, как и у пород Фараон и Техасская.  

У перепелов породы Фараон пик линейных параметров длины, ширины 

и толщины долей печени наблюдается в 40-суточном возрасте птиц. 

Параметры длины долей печени перепелов породы Техасская к 10-суточному 

возрасту снижается и увеличивается к 20-суточному. Затем вновь становится 

меньше в 30-суточном возраст птиц с последующим увеличением значения.  

Ширина долей органа увеличивается до 20-суточного возраста 

перепелов породы Техасская и к 30 суткам после рождения уменьшается. В 

следующей возрастной группе ширина долей печени возрастает с 

последующим снижением к 50-суточному возрасту. 

 Параметры толщины печени увеличиваются до 20-суточного возраста 

перепелов породы Техасская, а в 30-суточном возрасте идут на спад, вновь 

становясь больше к 40 суткам.  

Толщина печени к 50-суточному возрасту становится меньше. У 

перепелов породы Японская длина, ширина и толщина долей печени 

возрастает до 40-суточного возраста и к 50-суточному возрасту уменьшается. 

 



48 

2.4 Морфология тканевых компонентов печени перепелов мясных пород 

суточного возраста 

 

У перепелов мясных пород проявляется паренхиматозная структура  

печени. Снаружи орган покрыт тонкой фиброзной капсулой, от которой 

внутрь отходят едва заметные перегородки.  

Вдоль перегородок проходят кровеносные сосуды, несущие кровь к 

формирующимся печеночным долькам, и желчевыводящие протоки, 

отводящие желчь из органа (рисунки 2.4.1, 2.4.2).  

Печеночные дольки и балки, стоящие из гепатоцитов в печени 

суточных перепелов отсутствуют. Форма гепатоцитов округлая, они 

содержат крупное ядро с двумя-тремя ядрышками, а их цитоплазма – 

различное количество вакуолей в виде оптического просветления .  

В перипортальных участках паренхимы часто можно наблюдать 

двуядерные клетки. Многие ядра полиплоидны. Встречаются единичные 

мелкие скопления лимфоидных клеток. 

В первые сутки после вылупления структуру печеночных долек 

перепелов породы Фараон сложно дифференцировать. Гепатоциты не 

организованы в балки, синусоидные капилляры сужены .  

Цитоплазма гепатоцитов слабо эозинофильная. Относительная площадь 

паренхимы 97,00±0,82%, относительная площадь синусоидов равна 

2,61±0,79%.  

Относительная площадь стромы, включающая крупные кровеносные 

сосуды, достигает 0,39±0,01% (таблица 2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 – Гистологический препарат. Печень суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. Окраска 

гематоксилином и эозином: 1 – центральная вена в паренхиме печени. 

 

 

Рисунок 2.4.2 – Гистологический препарат. Печень суточного перепела 

породы Фараон, периферическая часть дольки. Микроскоп DM2000 (Leica, 

Германия), Ув. 400х, Гематоксилин и эозин: а – артериола; в – ветвь 

воротной вены; п – желчный проток; 1 – скопление гепатоцитов в 

перипортальной паренхиме; 2 – синусоидные капилляры; 3 – лимфоидные 

клетки. 
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Рисунок 2.4.3 – Гистологический препарат. Печень суточного перепела 

породы Техасская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена в паренхиме печени. 

 

 

Печень перепелов породы Техасская так же покрыта фибринозный 

капсулой. От этой капсулы отходят перегородки, которые в свою очередь 

разделяют печень на участки, не сформированные в дольки. Кровеносные 

сосуды несут кровь к формирующимся печеночным долькам, проходят в 

рыхлой волокнистой соединительной ткани перегородок. 

При микроскопическом исследовании органа перепелов данной породы 

дольки не дифференцируются, паренхима, состоит из гепатоцитов, не 

ориентированных в пространстве. Между ними проходят синусоидные 

капилляры, открывающиеся в центральные вены.  

Гепатоциты печени имеют полигональную и округлую форму, содержат 

ядро с двумя, а некоторые с тремя ядрышками. Встречаются мелкие 

скопления лимфоидных клеток.  

В перипортальных участках паренхимы, вдоль ветвей воротной вены, 

отмечается наличие двухъядерных клеток. Относительная площадь 

паренхимы в этом возрасте 92,50±1,29%, относительная площадь синусоидов 
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равна 6,70±0,10% (таблица 2.4.1). Синусоидные капилляры сужены. 

Относительная площадь стромы с крупными кровеносными сосудами 

составляет 0,80±0,01% (таблица 2.4.2). 

Печень суточных перепелов породы Японская также, как у птиц пород 

Фараон и Техасская, снаружи покрыта тонкой фиброзной капсулой, 

разделенный едва заметными перегородками.  

Ветви афферентных кровеносные сосуды и желчные протоки проходят в 

окружении соединительной ткани, а отходящие от портальных кровеносных 

сосудов синусоиды собираются в центральные вены, находящиеся в 

окружении не имеющей балочной структуры перицентральной паренхимы 

(рисунок 2.4.4). 

Гепатоциты печени перепелов породы Японская полигональной формы, 

внутри которых содержится округлое ядро с двумя-тремя ядрышками. Между 

гепатоцитами проходят суженые синусоидные капилляры, встречаются 

лимфоидные скопления. 

 

 

Рисунок 2.4.4 – Гистологический препарат. Печень суточного перепела 

породы Японская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена в паренхиме печени. 

 

Двухъядерные гепатотоциты так же наблюдаются в перипортальной 

паренхиме печени. Синусоидные капилляры малокровны и сужены.  
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Относительная площадь паренхимы печени суточных перепелов породы 

Японская составляет 90,00±1,83%, а относительная площадь синусоидов и 

стромы, включающей крупные кровеносные сосуды равна 9,10±1,57% и 

0,90±0,01% (таблица 2.6.1).  

Таким образом, печень суточных перепелов мясных пород 

характеризуется отсутствием структурно-функциональных единиц, узкими 

малокровными синусоидами и существенным превалированием паренхимы 

над сосудистыми и соединительно-тканными компонентами.  

 

2.5 Динамика структуры тканевых компонентов печени у перепелов 

мясных пород до 50-суточного возраста 

 

Динамика структурных компонентов печени проявляется 

несущественные особенности, что определяется видовой принадлежностью 

птиц и динамикой морфометрических показателей на тканевом уровне 

структурной организации. 

 

2.5.1 Динамика структуры тканевых компонентов печени у перепелов 

породы Фараон  

 

В печени перепелов породы Фараон к 10 суткам после рождения уже 

выявляются формирующиеся печеночные дольки, имеющие имеют 

характерный полигональный вид с отсутствием четких контуров.  

Печеночные балки выявляются в перицентральных участках паренхимы 

долек. Они короткие, разветвленные, а синусоиды так же расширяются вблизи 

центральных вен, некоторые из которых окружены лимфоидными клетками  

(рисунок 2.5.1.1).  

Гепатоциты органа имеют более эозинофильно окрашенную цитоплазму 

по сравнению с гепатоцитами суточных перепелов, почти не имеет включений 
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и оптических просветлений (рисунок 2.5.1.2). Печеночные дольки достигают 

0,38±0,01 мм².  

Относительная площадь стромы с крупными кровеносными сосудами 

возрастает на 253,16% (1,38±0,02%) по сравнению с таковыми в суточном 

возрасте птенцов.  

Относительная площадь паренхимы становится меньше по сравнению с 

таковыми в суточном возрасте птенцов на 4,61% (93,25±5,50%), 

относительная площадь синусоидов наоборот же, увеличивается на 105,26% 

(5,37±1,50%). 

На 20 сутки после рождения птиц синусоиды становятся шире и 

полнокровнее (рисунок 2.5.1.3). Гепатоциты печени характеризуются четкими 

контурами, в них отмечаются от одного до трех ядрышек. 

 

 

Рисунок 2.5.1.1 – Гистологический препарат, печень 10-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена формирующейся печеночной 

дольки. 
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Рисунок 2.5.1.2 – Гистологический препарат, печень 10-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 400х, 

Гематоксилин и эозин. В – центральная вена с лимфоидным скоплением; 1 – 

балки из гепатоцитов; 2 – синусоидные капилляры; 3 – перисинусоидная 

клетка. 

 

Цитоплазма также практически не имеет включений (рисунок 2.5.1.4). 

Выявляются балки гепатоцитов в перипортальной зоне паренхимы 

формирующихся долек. 

Относительная площадь паренхимы возрастает на 4,35% (97,50±1,73%), 

относительная площадь синусоидов становится меньше на 87,05% и 

составляет 1,28±0,51%.  

Относительная площадь стромы, включающую крупные кровеносные 

сосуды достигает 1,22±0,01%, что на 12,47% меньше от предыдущего 

исследуемого возраста, а площадь печёночных долек увеличивается на 5,35% 

и тем самым составляет 0,40±0,01 мм² (рисунок 2.5.1.5). 

У 30-суточных перепелов породы Фараон полнокровные синусоиды 

расширяются, прогрессирует балочная перестройка паренхимы в 

перипортальной и перицентральной зонах долек (рисунки 2.5.1.6, 2.5.1.7).  

В цитоплазме выявляется разное количество мелких оптически 

просветленных включений. Обнаруживаются двухъядерные клетки.  

Относительная площадь паренхимы снижается в 30-суточном возрасте 

на 23,41% (75,50±1,73%), относительная площадь синусоидов напротив 
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увеличивается на 78,04%, где ее значение равно 22,79±1,32%. Относительная 

площадь стромы, включающую крупные кровеносные сосуды становится 

больше на 40,71% и составляет 1,71±0,01%, а площадь печёночных  долек 

остается неизменной – 0,40±0,01 мм². 

На 40 сутки относительные площади, занимаемые синусоидами, 

достигают своего максимума (рисунок 2.5.1.8). 

 Гепатоциты сохраняют неинтенсивную вакуолизацию цитоплазмы, 

являются оптически просветленными. Кровеносные сосуды в свою очередь 

переполнены кровью.  

Относительная площадь паренхимы уменьшается на 7,17% и тем самым 

достигает 70,50±1,73%, относительная площадь синусоидов, наоборот, 

становится больше на 20,61%, где среднее значение равно 27,41±1,21%.  

 

Рисунок 2.5.1.3 – Гистологический препарат, печень 20-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 10х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки; 2 – ветвь 

печеночной вены. 
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Рисунок 2.5.1.4 – Гистологический препарат, печень 20-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 400х, 

Гематоксилин и эозин. В – центральная вена; 1 – балки из гепатоцитов; 2 – 

синусоидные капилляры; 3 – лимфоидные клетки. 

 

 

 

Рисунок 2.5.1.5 – Динамика структурных компонентов печени перепелов 

породы Фараон. 
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Рисунок 2.5.1.6. Гистологический препарат, печень 30-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 400х, 

Гематоксилин и эозин. В – триада; 1 – балки из гепатоцитов; 2 – расширенный 

синусоидный капилляр. 

 

 

Рисунок 2.5.1.7 – Гистологический препарат, печень 30-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки; 2 –

лимфоидное скопление вокруг афферентной вены. 
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Рисунок 2.5.1.8 – Гистологический препарат, печень 40-суточного перепела 

породы Фараон. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 200х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – балки гепатоцитов; 2 – центральная вена. 

 

Относительная площадь стромы, включающую крупные кровеносные 

сосуды увеличивается на 22,28%, что составляет 2,09±0,02%, площадь 

печёночных долек так же имеет тенденцию к увеличению по сравнению с 

предыдущей возрастной группой исследуемых перепелов  породы Фараон на 

5,91% - 0,60±0,01 мм². 

К 50-м суткам показатель относительной площади, занимаемой 

синусоидами несколько снижается, одновременно становится более 

выраженной эозинофилия цитоплазмы (рисунок 2.5.1.9).  

Следует отметить, что в 50 суток после рождения выявляются крупные 

сферические скопления лимфоидной ткани – периваскулярные лимфоидные 

узелки, особенно выраженные вокруг афферентных кровеносных сосудов, а 

также в паренхиме печени.  

Печеночные балки и дольки четко выражены. площадь печёночных 

долек возрастает на 28,34% (0,77±0,01 мм²).  

Относительная площадь паренхимы становится больше на 7,59% 

(76,00±2,16%), а относительная площадь стромы, включающая крупные 

кровеносные сосуды, увеличивается на 80,17% (3,77±0,03%).  

Относительная площадь синусоидов снижается на 13,22% (20,23±4,04%).  
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Рисунок 2.5.1.9 – Гистологический препарат, печень 50-суточного перепела 

Фараон, расширенные синусоидные капилляры. Микроскоп DM2000 (Leica, 

Германия), Ув. 100х. Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной 

дольки; 2 – печеночная вена; 3 – скопление лимфоидной ткани. 

 

Таким образом, у перепелов породы Фараон с 10-суточного возраста 

проявляется формирование печеночных долек, максимальное значение  

относительной площади паренхимы приходится на 20 сутки после 

вылупления, а относительной площади синусоидов – в 40 суток.  

Относительная площадь стромы с крупными кровеносными сосудами и 

площадь печёночных долек достигает максимальных значений в 50-суточном 

возрасте. 

 

2.5.2 Динамика структуры тканевых компонентов печени у перепелов 

породы Техасская  

 

К 10-суточному возрасту перепелов породы Техасская строение долек 

становится более дифференцированным, печеночные балки расположены 

радиально в перицентральных зонах (рисунок 2.5.2.1).  



60 

Гепатоциты округлые и полигональные, с ярко эозинофильной 

цитоплазмой, а синусоиды расширяются вокруг центральных вен. 

Встречаются мелкие лимфоидные скопления. 

 

 

Рисунок 2.5.2.1 – Гистологический препарат, печень 10-суточного перепела 

породы Техасская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена. 
 

Относительная площадь паренхимы в 10-суточном возрасте у перепелов 

породы Техасская увеличивается на 2,96%, относительная площадь 

синусоидов уменьшается на 74,93%.  

Относительная площадь стромы, включающую крупные кровеносные 

сосуды так же снижается на 15,00%, а площадь печёночных долек составляет 

– 0,20±0,01 мм² (рисунок 2.5.2.2). 
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Рисунок 2.5.2.2 – Динамика структурных компонентов печени перепелов 

породы Техасская. 

 

В возрасте 20 суток у перепелов проявляются признаки вакуолизации 

некоторой цитоплазмы (рисунок 2.5.2.3). Балки гепатоцитов образуются как 

в перицентральной, так и в перипортальной зонах дольки.  

Относительная площадь паренхимы снижается на 4,38%, а синусоидов, 

наоборот, возрастает на 89,81%. Относительная площадь стромы, 

включающая крупные кровеносные сосуды, становится больше на 60,86%, а 

площадь печёночных долек увеличивается на 30,00%.  

С возрастом перепелов породы Техасская отмечается увеличение  

площади печёночных долек и относительной площади крупных кровеносных 

сосудов. Полнокровные синусоиды на 30 сутки от рождения становятся еще 

более расширенными, признаки вакуолизации отчетливее, а дольки 

приобретают четкие контуры, содержат радиальные, разветвленные балки 

гепатоцитов (рисунок 2.5.2.4). 

В 30-суточном возрасте перепелов породы Техасская относительная 

площадь паренхимы уменьшается на 3,98%, а относительная площадь 

синусоидов возрастает на 44,42%.  
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Относительная площадь стромы, включающую крупные кровеносные 

сосуды становится больше на 18,24%, а площадь печёночных долек также 

несколько увеличивается – на 3,84%. 

Структура тканевых компонентов печени у перепелов породы Техасская 

в 40- и 50-суточном возрастах сходна с аналогичной у птиц породы Фараон. В 

40-суточном возрасте в паренхиме органа выявляются хорошо отграниченные 

печеночные дольки с радиальными балками гепатоцитов, синусоиды 

преимущественно расширены, хотя в 50-суточном возрасте перепелов, данный 

показатель несколько снижается (рисунки 2.5.2.5, 2.5.2.6).  

Выявляются периваскулярные скопления лимфоидной ткани.  

 

 

Рисунок 2.5.2.3 – Гистологический препарат, печень 20-суточного перепела 

породы Техасская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена; 2 – мелкая ветвь печеночной 

вены. 
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Рисунок 2.5.2.4 – Гистологический препарат, печень 30-суточного перепела 

породы Техасская. Ув. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена. 

 

 

 

Рисунок 2.5.2.5 – Гистологический препарат, печень 40-суточного перепела 

породы Техасская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки; 2 – ветвь 

печеночной вены; 3 – лимфоидные скопления. 
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Рисунок 2.5.2.6 – Гистологический препарат, печень 50-суточного перепела 

породы Техасская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки; 2 – вена 

триады. 

 

Относительная площадь паренхимы в 40- и 50-суточном возрасте 

становится больше на 3,41% и 2,75% соответственно. Относительная площадь 

синусоидов в этом возрастном промежутке идет на спад с каждым 

последующим возрастом.  

Так, в 40-суточном возрасте она уменьшилась на 50,64%, а в 50-

суточном - на 100,00%. площадь печёночных долек характеризует рост до 

конца исследуемого периода, в 40 суток после рождения он увеличивается на 

100,00%, а в 50 суток - на 16,94%.  

Относительная площадь стромы, включающей крупные кровеносные 

сосуды, становится больше на 30,28% в 40-суточном возрасте и на 64,03% в 

50-суточном. 

Таким образом, максимальное значение относительной площади 

паренхимы, стромы с крупными кровеносными сосудами и размера 

печеночных долек наблюдается в 50-суточном возрасте птиц. Относительная 

площадь синусоидов достигает максимума в 30-суточном возрасте. 
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2.5.3 Динамика структуры тканевых компонентов печени у перепелов 

породы Японская 

К 10-суточному возрасту у перепелов породы Японская уже выявляются 

формирующиеся печеночные дольки с извитыми радиальными балками в 

перицентральной зоне каждой дольки. Относительная площадь паренхимы 

стала больше на 7,52% и равна 96,50±1,73%. Синусоиды расширяются вблизи 

центральных вен, а гепатоциты печени становятся вытянутой 

веретенообразной формы с округлым ядром внутри. Относительная площадь 

синусоидов у 10-суточных перепелов породы Японская в данном возрасте 

идет на убывание и составляет 2,58±0,32%, а относительная площадь стромы, 

включающую крупные кровеносные сосуды – 2,35% и достигает 0,92±0,02%. 

Величина печеночных долек в 10-суточном возрасте достигает 0,19±0,01 мм² 

(рисунок 2.5.3.1). 

 

 

Рисунок 2.5.3.1 – Гистологический препарат, печень 10-суточного перепела 

породы Японская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки. 

 

В возрасте 20 суток у перепелов породы Японская дольки приобретают 

более четкие границы, в их перипортальной зоне образуются короткие 

разветвленные балки, синусоиды расширяются и становятся более 

полнокровными. встречаются лимфоидные скопления. Их относительная 
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площадь увеличивается на 100,00% и равна 9,71±2,71%. У отдельных птиц 

20-суточного возраста наблюдаются признаки вакуолизации цитоплазмы 

(рисунок 2.5.3.2). Относительная площадь паренхимы уменьшается по 

сравнению с аналогичной в 10-суточном возрасте на 9,51%, тем самым 

составляет 88,75±4,79%, а относительная площадь стромы, включающую 

крупные кровеносные сосуды, наоборот – увеличивается на 67,73%, где ее 

параметр достигает 1,54±0,01%. Печеночные дольки становятся больше на 

5,46%, достигая 0,20±0,01 мм².  

Печень 30-суточных перепелов породы Японская отличается от 

аналогичной предыдущего возраста тем, что синусоиды становятся еще 

более расширенными и полнокровными, как и признаки вакуолизации 

эозинофильной цитоплазмы (рисунок 2.5.3.3). 

 

 

Рисунок 2.5.3.2 – Гистологический препарат, печень 20-суточного перепела 

породы Японская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин: 1 – центральная вена печеночной дольки; 2 – мелкая 

ветвь печеночной вены. 

 

Относительная площадь паренхимы остается практически неизменной – 

88,75±2,50%, относительная площадь синусоидов становится меньше на 

6,78%, достигая значения 9,20±1,50%, а относительная площадь стромы, 
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включающая крупные кровеносные сосуды, наоборот, увеличивается на 

33,58% и ее параметр составляет – и 2,05±0,02%. Площадь печеночных долек 

возрастает на 20,34% (0,24±0,01 мм²). На 40 и 50 сутки после рождения 

перепелов породы Японская изменения тканевых компонентов не 

существенные (рисунок 2.5.3.4). 

Относительная площадь синусоидов достигает максимума за весь 

исследуемый период к 40-суточному возрасту, она становится больше на 

94,76% и составляет 17,91±1,94%. В 50-суточном возрасте данный 

показатель снижается на 85,15%, и достигает 3,00±0,47%. 

Относительная площадь паренхимы в 40-суточном возрасте перепелов 

породы Японская снижается на 11,88% и равна 79,75±3,59%.  

 

 

Рисунок 2.5.3.3 – Гистологический препарат, печень 30-суточного перепела 

породы Японская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – околососудистое лимфоидное скопление; 2 – 

терминальная ветвь печеночной вены. 

 

Что касается относительной площади стромы, включающей крупные 

кровеносные сосуды, то она возрастает на 14,48% (2,34±0,01%), площадь 

печёночных долек становится больше на 100,00% (0,49±0,01 мм²).  
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У 50-суточных перепелов породы Японская относительная площадь 

крупных кровеносных сосудов становится больше на 58,85% и достигает 

3,7±0,02%, относительная площадь паренхимы по сравнению с предыдущим 

возрастом птиц увеличивается на 16,15%, тем самым составляет 93,29±  

1,15%, площадь печёночных долек увеличивается на 26,86%, составляя 

0,62±0,01 мм² (рисунок 2.5.3.5). 

Относительная же площадь синусоидов наоборот – снижается на 

85,28%, и его параметр в этом возрасте достигает 3,00±0,47% . 

Так же, на ряду с этим, в возрасте 50 суток становятся еще более 

выраженными признаки вакуолизации цитоплазмы гепатоцитов, среди 

которых также отмечаются сферические скопления лимфоидной ткани 

(рисунок 2.5.3.6). 

 

 

 

Рисунок 2.5.3.4 – Гистологический препарат, печень 40-суточного перепела 

породы Японская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 100х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки. 



69 

 

Рисунок 2.5.3.5 – Динамика структурных компонентов печени перепелов 

породы Японская. 

 

 

 

Рисунок 2.5.3.6 – Гистологический препарат. Печень 50-суточных перепелок 

порода Японская. Микроскоп DM2000 (Leica, Германия), Ув. 200х. 

Гематоксилин и эозин. 1 – центральная вена печеночной дольки; 2 – 

печеночная вена; 3 – скопления лимфоидной ткани в паренхиме печени. 
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Таким образом, наибольшие значение относительной площади 

паренхимы, относительной площади стромы с крупными кровеносными 

сосудами и площадь печёночных долек определяются в 50-суточном возрасте 

перепелов породы Японская.  

Наибольшее значение относительной площади синусоидов наблюдается 

в 40 суток после вылупления перепелов. Максимальное значение 

относительной площади паренхимы в суточном возрасте перепелов 

отмечается у породы Фараон, тогда как у породы Японская данное значение 

минимальное. Что касается относительной площади синусоидов и стромы, то 

здесь исследуемые значения проявляются наоборот – у породы Японская 

отмечается наибольшее, а у Фараон наименьшее. 

 

2.6 Динамика коррелятивных взаимосвязей печени у перепелов до 50-

суточного возраста 

 

У суточных перепелов породы Фараон между абсолютной массой 

печени и промерами органа проявляются прямые средние и обратные слабые 

коррелятивные взаимосвязи. Так, наблюдается прямая средняя 

корреляционная связь между абсолютной массой печени и длиной правой 

доли печени r=0,63, а также слабая прямая взаимосвязь с длиной левой доли 

печени r=0,37. Между толщиной печени и абсолютной живой массой органа в 

правой и левой долях формируется слабая прямая взаимосвязь (r=0,41 и r=0,35 

соответственно) (таблица 2.6.1). Взаимосвязь абсолютной массы печени с 

относительной площадью паренхимы в суточном возрасте птиц средняя 

прямая в правой и левой долях (r=0,68 и r=0,65). 

У новорождённых перепелов породы Фараон взаимосвязь абсолютной 

массы печени с относительной площадью синусоидов в правой доле сильная 

прямая (r=0,72) и низкая прямая в левой доле (r=0,52). 
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Рисунок 2.6.1 – Динамика коэффициента корреляции между абсолютной 

массой печени перепелов породы Фараон и линейными параметрами  печени. 

 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

стромы у суточных перепелов породы Фараон в правой доле средняя прямая 

(r=0,62) и слабая прямая в левой доле (r=0,34, рисунок 2.6.1). 

У 10-суточных птиц взаимосвязь абсолютной массы печени и ее длины в 

правой доле определяется как средняя прямая (r=0,58), а в левой доле – 

обратная слабая (r=0,44). Взаимосвязь абсолютной массы печени с шириной 

органа в правой доле слабая прямая (r=0,40), а в левой доле – высокая прямая 

(r=0,82). У данной возрастной группы перепелов взаимосвязь абсолютной 

массы печени и ее толщины средняя прямая в правой и левой долях (r= 0,61 и 

r=0,55). Взаимосвязь между абсолютной массой печени и относительной 

площадью паренхимы в правой и левой долях возрастает, проявляя сильные 

прямые взаимосвязи r=0,70. 

У 10-суточных перепелов породы Фараон взаимосвязь абсолютной 

массы печени с относительной площадью синусоидов становится меньше в 

правой доле (r=0,41), имея низкую прямую взаимосвязь, а в левой становится 

больше (r=0,68), образовывая среднюю прямую взаимосвязь.  
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Рисунок 2.6.2 – Динамика коэффициента корреляции межу абсолютной 

массой печени перепелов породы Фараон и относительной площадью  

паренхимы, синусоидов и стромы с крупными кровеносными сосудами. 

 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

стромы у птиц в возрасте 10 суток после рождения становится больше, 

образовывая сильные прямые взаимосвязи в правой и левой долях  (r=0,75 и 

r=0,81). В возрасте 10 суток после вылупления коэффициент корреляции 

взаимосвязи абсолютной массы печени с площадью печёночных долек в 

правой доле образует среднюю прямую взаимосвязь (r=0,65), а в левой – 

обратную слабую взаимосвязь (r=0,38). 

В 20-суточном возрасте коэффициент корреляции между абсолютной 

массой печени и ее длиной в правой и левой долях проявлен как слабая 

прямая взаимосвязь (r=0,41 и r=0,48). У 20-суточных перепелов 

корреляционная взаимосвязь между абсолютной массой печени и ее шириной 

высокая прямая в обеих долях – в правой доле r=0,70, в левой доле r=0,67. 

Взаимосвязь абсолютной массы и толщины печени низкая прямая в 

правой доле (r=0,31) и высокая прямая в левой доле (r= 0,71). 
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Рисунок 2.6.3 – Динамика коэффициента корреляции межу абсолютной 

массой печени перепелов породы Фараон и относительной площадью 

паренхимы, синусоидов и стромы с крупными кровеносными сосудами в 

левой доле печени. 

 

У 20-суточных перепелов породы Фараон коэффициент корреляции 

взаимосвязи абсолютной массы печени с относительной площадью 

паренхимы в правой доле увеличивается (r=0,72), а в левой  остается 

неизменным. Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной 

площадью синусоидов в правой доле печени – обратная слабая r=0,58, в 

левой – средняя прямая (r=0,67) (рисунки 2.6.2, 2.7.3). 

У 20-суточных перепелов породы Фараон между абсолютной массой 

печени и относительной площадью стромы имеются как слабые  прямые 

взаимосвязи в правой доле (r=0,19), так и сильные прямые в левой (r=0,75).  

Взаимосвязи абсолютной массы печени с площадью печёночных долек 

в правой доле уменьшаются, образовывая низкую прямую связь (r=0,48), а в 

левой доле увеличиваются, становясь средней прямой взаимосвязью (r=0,56) 

(рисунок 2.6.4). 
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Рисунок 2.6.4 – Динамика коэффициента корреляции между абсолютной 

массой печени перепелов породы Фараон и площадью печёночных долек. 

 

В возрасте 30 суток после рождения коэффициент корреляции 

абсолютной массы печени и ее длины определен в правой доле низкой прямой 

взаимосвязью (r=0,38), а в левой доле наоборот, сильной прямой 

взаимосвязью (r=0,94).  

У 30-суточных птиц взаимосвязь абсолютной массы печени и ширины 

печени обратная слабая в обеих долях (r=-031 и r=-0,43). Взаимосвязь между 

абсолютной массой печени и толщиной печени усиливается и определяется в 

правой доле печени средней прямой (r=0,60), а в левой доле сильной прямой  

(r=0,74).  

В 30-суточном возрасте взаимосвязь абсолютной массы печени с 

относительной площадью паренхимы продолжает возрастать в обеих долях 

(r=0,74 и r=0,87). Между абсолютной массой печени и относительной 

площадью синусоидов взаимосвязь также становится больше, имея сильные 

прямые связи (r=0,99 и r=0,75).  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

стромы в правой доле возрастает, формируя сильные прямые взаимосвязи 

(r=0,74), а в левой доле уменьшается (r=0,65), становясь средней прямой. В 



75 

30-суточном возрасте взаимосвязь абсолютной массы печени с площадью 

печёночных долек в правой доле печени уменьшается до r=0,40, а в левой доле 

наоборот, увеличивается, имея сильную прямую взаимосвязь (r=0,93). 

В возрасте 30 суток после рождения коэффициент корреляции 

абсолютной массы печени и ее длины в правой доле низкая прямая (r=0,38), а 

в левой доле наоборот, сильная прямая (r=0,94).  

У 30-суточных птиц взаимосвязь абсолютной массы печени и ширины 

печени имеет обратную слабую взаимосвязь в обеих долях (r=-031 и r=-0,43). 

Взаимосвязь между абсолютной массой печени и толщиной печени 

усиливается и определяется в правой доле как средняя прямая (r=0,60), а в 

левой доле как сильная прямая (r=0,74).  

В 30-суточном возрасте взаимосвязь абсолютной массы печени с 

относительной площадью паренхимы продолжает возрастать в обеих долях 

(r=0,74 и r=0,87). Между абсолютной массой печени и относительной 

площадью синусоидов взаимосвязь также становится больше, имея сильные 

прямые взаимосвязи (r=0,99 и r=0,75). Взаимосвязь абсолютной массы печени 

с относительной площадью стромы в правой доле возрастает, формирую 

сильные прямые взаимосвязи (r=0,74), а в левой доле уменьшается (r=0,65), 

становясь средней прямой.  

В 30-суточном возрасте взаимосвязь абсолютной массы печени с 

площадью печёночных долек в правой доле уменьшается до r=0,40, а в левой 

наоборот, увеличивается, имея сильную прямую взаимосвязь (r=0,93). 

В 40-суточном возрасте птиц взаимосвязь между абсолютной массой 

печени и длиной печени в правой доле усиливается, проявляя сильную 

прямую взаимосвязь - r=0,95, а в левой доле наоборот, уменьшается до r=0,63, 

проявляя среднюю прямую взаимосвязь. Взаимосвязь между абсолютной 

массой печени и шириной печени в правой и левой долях увеличивается, 

проявляя сильные прямые взаимосвязи (r=0,85 и r=0,69). Взаимосвязь между 

абсолютной массой печени и толщиной печени в возрасте 40 суток в правой 

доле становится больше и имеет прямую высокую взаимосвязь r=0,76, а в 
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левой доле уменьшается и определяется как средняя прямая взаимосвязь 

r=0,62.  

У 40-суточных перепелов породы Фараон взаимосвязь абсолютной 

массы печени с относительной площадью паренхимы в правой доле идет на 

спад (r=0,72), а в левой доле увеличивается (r=0,97). Коэффициент корреляции 

между абсолютной массы печени и относительной площадью синусоидов в 

правой доле уменьшается (r=0,70), а в левой доле становится больше (r=0,94). 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью стромы в 

правой доле возрастает r=0,85, а в левой доле остается неизменной. 

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с площадью печёночных 

долек увеличивается в правой доле печени, образовывая сильную прямую 

взаимосвязь, и уменьшается в левой доле, становясь средней прямой (r=0,63).   

В 50-суточном возрасте взаимосвязь между абсолютной массой печени и 

длиной печени возрастает и имеет в правой доле высокую прямую 

взаимосвязь (r=0,99), а в левой – прямую среднюю (r=0,67). Взаимосвязь 

между абсолютной массой печени и шириной печени средняя прямая в правой 

и левой долях (r=0,58 и r=0,60).  

К 50-суточному возрасту взаимосвязь между абсолютной массой печени 

и толщиной печени возрастает, проявляя сильные прямые взаимосвязи в 

правой и левой долях (r=0,88 и r=0,93). Взаимосвязь абсолютной массы 

печени с относительной площадью паренхимы становится больше в правой 

доле (r=0,99), но уменьшается в левой (r=0,83). Связь абсолютной массы 

печени с относительной площадью синусоидов также увеличивается в правой 

доле до r=0,97, а в левой доле уменьшается до r=0,85.  

Между абсолютной массой печени и относительно площадью стромы в 

возрасте 50 суток после вылупления взаимосвязь в правой доле уменьшается, 

становясь средней прямой (r=0,60), а левой доле становится больше (r=0,73). 

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с площадью печёночных 

долек 50-суточных перепелов возрастает в обеих долях (в правой доле r=0,99, 

в левой доле r=0,67). 
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Взаимосвязь абсолютной массы печени у перепелов суточного возраста 

породы Техасская с длинной печени средняя прямая r=0,56 в правой доле и 

слабая прямая r=0,34 в левой доле.  

Аналогичным образом сформирована взаимосвязь между абсолютной 

массой печени и шириной органа – в правой доле средняя прямая r=0,61, а в 

левой – слабая прямая r=0,28. Взаимосвязь абсолютной массы печени с ее 

толщиной правой и левой долях слабая прямая r=0,46 и r=0,30 (таблица 2.6.4, 

рисунок 2.6.5). 

Взаимосвязь абсолютной массы печени перепелов породы Техасская в 

суточном возрасте с относительной площадью паренхимы средняя прямая в 

правой и левой долях (r=0,62 и r=0,61). Взаимосвязь абсолютной массы 

печени с относительной площадью синусоидов сильная прямая в правой доле 

(r=0,69) и слабая прямая в левой доле (r=0,57).  

У суточных животный корреляционная взаимосвязь между абсолютной 

массой печени и относительной площадью стромы с крупными кровеносными 

сосудами средняя прямая в правой доле (r=0,64) и низкая прямая в левой доле 

(r=0,36, рисунки 2.6.6, 2.6.7). 

У 10-суточных перепелов породы Техасская коэффициент корреляции 

абсолютной массы печени с ее длиной увеличивается в обеих долях, образуя 

среднюю и низкую прямые взаимосвязи (правая доля r=0,61, левая доля 

r=0,41).  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с шириной органа уменьшается в 

правой доле, проявляя слабый обратный характер (r=-0,44), а взаимосвязь в 

левой доле становится больше, имея сильную прямую взаимосвязь (r=0,83). 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с толщиной печени возрастает и 

становится сильной прямой в правой (r=0,65) и левой (r=0,59) долях.  
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Рисунок 2.6.5 – Динамика коэффициента корреляции между абсолютной 

массой печени перепелов породы Техасская и линейными параметрами. 

 

У 10-суточных перепелов породы Техасская взаимосвязь абсолютной 

массы печени с относительной площадью паренхимы в обеих долях 

возрастает, образуя высокие прямые взаимосвязи в правой и левой доле 

печени (r=0,71 и r=0,72).  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

синусоидов в правой доле слабая обратная (r=-0,40), а в левой доле – сильная 

прямая (r=0,70).  

Взаимосвязь между абсолютной массой печени и относительной 

площадью стромы с крупными кровеносными сосудами увеличивается 

становится сильной прямой в обеих долях (r=0,71 и r=0,76).  

У перепелов породы Техасская в возрасте 10 суток после рождения 

взаимосвязь между абсолютной массой печени и площадью печёночных долек 

средняя прямая в правой доле (r=0,61) и низкая прямая взаимосвязь в левой 

доле (r=0,34, рисунок 2.6.8). 
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Рисунок 2.6.6 – Динамика коэффициента корреляции межу абсолютной 

массой печени перепелов породы Техасская и относительной площадью 

паренхимы, синусоидов и стромы печени в правой доле. 

 

В 20-суточном возрасте взаимосвязь абсолютной массы печени с длиной 

органа в правой доле уменьшается, становясь низкой прямой (r=0,43), а в 

левой доле, наоборот, возрастает (r=0,52). Следует отметить, что взаимосвязь 

между абсолютной массой печени с шириной печени увеличивается. 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с толщиной печени в правой доле 

снижается, становясь низкой обратной (r=-0,35), а в левой увеличивается, и 

становится прямой (r=0,74).  

У 20-суточных перепелов породы Техасская коэффициент корреляции 

абсолютной массы печени с относительной площадью паренхимы несколько 

увеличивается в обеих долях (r=0,74). 

Корреляционная взаимосвязь между абсолютной массой печени с 

относительной площадью синусоидов в правой доле образует среднюю 

прямую связь (r=0,52), а в левой доле увеличивается до r=0,72. В правой доле 

взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью стромы с 

крупными кровеносными сосудами уменьшается до r=0,16, становясь слабой 

прямой, а в левой доле увеличивается до r=0,78. 
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Рисунок 2.6.7 – Динамика коэффициента корреляции межу абсолютной 

массой печени перепелов породы Техасская и относительной площадью 

паренхимы, синусоидов и стромы с крупными кровеносными сосудами печени 

в левой доле. 

 

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с площадью 

печёночных долек в 20 суточном возрасте птиц снижается, образуя слабую 

прямую взаимосвязь в правой доле (r=0,41) и среднюю обратную взаимосвязь 

в левой доле (r=-0,51). 

У 30-суточных птиц коэффициент корреляции абсолютной массы печени 

с длиной печени в правой доле несколько снижается - r=0,41, а в левой доле 

увеличивается, становясь сильной прямой (r=0,90). Взаимосвязь абсолютной 

массы печени перепелов породы Техасская с шириной органа уменьшается, 

представляя низкую прямую и обратную взаимосвязи (r=0,38 и r=-0,49).  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с ее толщиной в правой доле 

увеличивается до r=0,62, составляя среднюю прямую взаимосвязь. В левой 

доле взаимосвязь несколько снижается до r=0,71. Коэффициент корреляции 

абсолютной массы печени с относительной площадью паренхимы в правой 

доле становится меньше (r=0,68), а в левой доле возрастает до r=0,81. 
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У 30-суточных перепелов породы Техасская происходит усиление 

взаимосвязи между абсолютной массой печени и относительной площадью 

синусоидов, составляя сильную прямую (r=0,89 r=0,79).  

Коэффициент корреляции между абсолютной массой печени и 

относительной площадью стромы в правой доле увеличивается, образуя 

сильную прямую взаимосвязь (r=0,76), а в левой доле снижается до r=0,62, 

составляя среднюю прямую взаимосвязь. Взаимосвязь абсолютной массы 

печени с площадью печёночных долек в возрасте 30 суток после вылупления 

возрастает и проявляется в правой доле низкой прямой (r=0,47), а в левой доле  

сильной прямой (r=0,87) взаимосвязью. 

У 40-суточных перепелов динамика коррелятивных взаимосвязей между 

абсолютной массой печени и ее длиной в правой доле увеличивается и 

становится сильной прямой r=0,90, а в левой доле уменьшается, становясь 

средней прямой (r=0,58). Взаимосвязь абсолютной массы печени с шириной 

органа у перепелов породы Техасская в правой и левой долях становится 

больше, образуя сильную прямую в правой доле (r=0,82) и среднюю прямую в 

левой (r=0,65). 

 

Рисунок 2.6.8 – Динамика коэффициента корреляции между абсолютной 

массой печени перепелов породы Техасская с площадью печеночных долек. 
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У 40-суточных перепелов породы Техасская взаимосвязь между абсолютной 

массой печени и ее толщиной увеличиваясь, становится сильной высокой в правой 

доле (r=0,71), а в левой доле наоборот, уменьшается до (r=0,64). 

Взаимосвязь между абсолютной массой печени перепелов с относительной 

площадью паренхимы возрастает в обеих долях, становясь сильной прямой 

взаимосвязью (r=0,76 и 0,92).  

Взаимосвязь между абсолютной массой печени с относительной площадью 

синусоидов в правой доле несколько снижается, становясь средней прямой (r=0,67), в 

левой доле увеличивается до r=0,88.  

Динамика коррелятивных взаимосвязей абсолютной массы печени с 

относительной площадью стромы увеличивается по сравнению с предыдущим 

возрастом в правой доле (r=0,81) и левой доле (r=0,67).  

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с площадью печёночных 

долек в 40-суточном возрасте увеличивается в правой доле, тем самым проявляя 

сильную прямую взаимосвязь r=0,92, а в левой доле становится меньше, образуя 

среднюю прямую взаимосвязь r=0,58.  

У 50-суточных перепелов породы Техасская взаимосвязь между абсолютной 

массой печени и длиной органа в правой и левой долях несколько увеличивается до 

r=0,95 и r=0,61, а взаимосвязь между абсолютной массой печени и шириной органа 

становится меньше до r=0,53 и r=0,64.  

Корреляция абсолютной массы печени с ее толщиной возрастает в 

обеих долях, образуя высокие прямые взаимосвязи r=0,83 в правой доле и 

r=0,90 в левой.  

Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени с 

относительной площадью паренхимы перепелов 50-суточного возраста 

породы Техасская в правой доле увеличивается до r=0,95, а в левой наоборот, 

снижается до r=0,81.  

Взаимосвязь абсолютной массы печени перепелов с относительной 

площадью синусоидов становится больше и составляет r=0,91 в обеих долях 

печени. Взаимосвязь между абсолютной массой печени с относительной 
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площадью стромы к 50-суточному возрасту в правой доле снижается до 

r=0,67, образуя среднюю прямую взаимосвязь, а взаимосвязь в левой доле 

увеличивается до r=0,71.  

Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени 

перепелов породы Техасская с площадью печёночных долек несколько 

увеличивается в правой доле до r=0,97, в левой до  r=0,60.  

У перепелов суточного возраста породы Японская взаимосвязь 

абсолютной массы печени и длинны печени определяется как средняя прямая 

в правой доле (r=0,52) и слабая прямая в левой доле  (r=0,29) (рисунок 2.6.9).  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с шириной органа имеет 

среднюю прямую взаимосвязь в правой доле r=0,67 и слабую прямую 

взаимосвязь в левой доле r=0,19. Взаимосвязь между абсолютной массой 

печени с ее толщиной имеет слабые прямые взаимосвязи в обеих долях 

(r=0,42 и r=0,44).  

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени перепелов породы 

Японская с относительной площадью паренхимы имеет средние прямые 

взаимосвязи в обоих долях (r=0,58 r=0,56).  

Динамика корреляции абсолютной массы печени с относительной 

площадью синусоидов выражена средней прямой взаимосвязью (r=0,64 и 

r=0,55). Так, между абсолютной массой печени и относительной площадью 

стромы с крупными кровеносными сосудами в правой доле взаимосвязь 

средняя прямая r=0,62, в левой доле низкая прямая  r=0,33 (рисунки 2.6.10, 

2.6.11). 

Следует отметить, что у 10-суточных перепелов корреляционная 

взаимосвязь между абсолютной массой печени с ее толщиной средняя 

прямая как в правой, так и в левой доле (r=0,61 и r=0,65).  

Корреляционная взаимосвязь абсолютной массы печени с 

относительной площадью паренхимы становится больше, представляя собой 

высокие прямые взаимосвязи в обеих долях (r=0,68 и r=0,75). Сила же 

корреляционной взаимосвязи абсолютной массы печени относительно 
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площади синусоидов снижается в правой доле и является слабой прямой 

r=0,41, тогда как связь в левой доле становится больше и ее показатель 

является высокой прямой r=0,75. 

К 10-суточному возрасту динамика коэффициента корреляции абсолютной 

массы печени с ее длиной становится больше в правой доле r=0,58, а в левой доле 

проявляется снижение корреляционной связи до r=-0,44.  

Взаимосвязь между абсолютной массой печени с шириной печени уменьшается 

до r=0,40, проявляя низкую прямую взаимосвязь. 

 

 

Рисунок 2.6.9 – Динамика коэффициента корреляции между абсолютной 

массой печени перепелов породы Японская и линейными параметрами. 

 

Следует отметить, что у 10-суточных перепелов корреляционная 

взаимосвязь между абсолютной массой печени и относительной площадью 

стромы высокая прямая в обеих долях печени (r=0,69 и r=0,72).  

Динамика коррелятивных взаимосвязей между абсолютной массой 

печени с площадью печёночных долек составляет среднюю прямую 

взаимосвязь в правой доле r=0,60 и слабую прямую в левой доле  r=0,37 

(рисунок 2.6.12). 
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К 20-суточному возрасту перепелов взаимосвязь между абсолютной 

массой печени и ее длиной в правой доле уменьшается до r=0,41, а в левой 

возрастает до r=0,48. Корреляция абсолютной массы печени с шириной 

органа в правой доле становится больше, образуя сильную прямую 

взаимосвязь r=0,70, а в левой снижается, становясь средней прямой 

взаимосвязью r=0,67.  

К 20-суточному возрасту отмечается снижение силы связи абсолютной 

массы печени с толщиной печени в правой доле и является слабой прямой 

взаимосвязью r=0,31, а в левой доле проявляется увеличение показателей 

изменяя направленность связи до r=0,71.  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

паренхимы имеет высокую прямую взаимосвязь в правой и левой долях 

(r=0,71 и r=0,68).  

Динамика корреляции абсолютной массы печени с относительной 

площадью синусоидов увеличивается в правой доле до r=0,51, но снижается 

в левой до r=0,68.  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

стромы уменьшается, проявляя слабый обратный характер (r=0,17) в правой 

доле, а в левой остается неизменной. 

Корреляционная взаимосвязь между абсолютной массой печени с 

площадью печёночных долек незначительно снижается в правой доле, а в 

левой наоборот, увеличивается, проявляя слабые прямые взаимосвязи (r=0,45 

и r=0,57).  

У 30-суточных птиц динамика коэффициента корреляции абсолютной 

массы печени с ее длиной незначительно снижается в правой доле до r=0,38, 

а в левой доле происходит увеличение связей, динамика становится сильной 

прямой r=0,94. 

Следует отметить, что абсолютная масса печени с ее шириной 

проявляют слабые обратные взаимосвязи в обеих долях (r=-0,31 и r=-0,43). 

 



86 

 

 

 
Рисунок 2.6.10 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы 

печени перепелов породы Японская с относительной площадью паренхимы, 

синусоидов и стромы с крупными кровеносными сосудами в правой доле. 

 

 

Рисунок 2.6.11 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы 

печени перепелов породы Японская с относительной площадью паренхимы, 

синусоидов и стромы с крупными кровеносными сосудами в левой доле. 
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В 30-суточном возрасте происходит незначительное увеличение 

абсолютной массы печени и толщины органа в правой доле до r=0,57, в левой 

до r=0,72. 

 Корреляционная взаимосвязь между абсолютной массой печени с 

относительной площадью паренхимы в правой доле снижается до r=0,61, а в 

левой увеличивается до r=0,78.  

У перепелов 30-суточного возраста взаимосвязь абсолютной массы 

печени с относительной площадью синусоидов в правой и левой долях 

увеличивается и становится сильной прямой r=0,82 и r=0,73. 

Корреляционная взаимосвязь между абсолютной массой печени с 

относительной площадью стромы в правой доле имеет сильную прямую 

взаимосвязь r=0,76, а в левой доле снижается до r=0,67.  

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с площадью 

печёночных долек в правой доле снижается и образует обратную взаимосвязь 

r=0,41, тогда как в левой доле связь увеличивается, образуя высокую прямую 

взаимосвязь.  

 

 
Рисунок 2.6.12 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы 

печени перепелов породы Японская с площадью печёночных долек. 
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В возрасте 40 суток после рождения взаимосвязь абсолютной массы 

печение с ее длиной в правой доле увеличивается, становясь сильной прямой 

r=0,87, а в левой снижается до r=0,54, представляя среднюю прямую 

взаимосвязь.  

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени породы Японская с 

шириной печени возрастает по сравнению с предыдущим возрастом до r=0,80 

правой доле и r=0,60 в левой, тем самым представляя средние и высокие 

взаимосвязи.  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с толщиной органа слегка 

увеличивается в правой доле до r=0,67, в то время как в левой доле 

взаимосвязь снижается до r=0,61.  

Динамика корреляции абсолютной массы печени с относительной 

площадью паренхимы возрастает до r=0,71 и r=0,90 соответственно. 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

синусоидов в правой доле снижается r=0,63, образовывая среднюю прямую 

взаимосвязь, а в левой доле возрастает до r=0,88.  

Однако, взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной 

площадью стромы в правой доле несколько увеличивается до r=0,88, а в левой 

доле снижается до r=0,60. В правой доле коэффициент корреляции 

абсолютной массы печени с площадью печёночных долек становясь больше, 

образует сильную прямую взаимосвязь, тогда как в левой доле связь падает до 

r=0,61.  

К 50-суточному возрасту коррелятивные взаимосвязи абсолютной массы 

печени с ее длиной незначительно увеличиваются в обеих долях по сравнению 

с предыдущим возрастом и проявляют прямую высокую в правой r=0,91 и 

среднюю прямую в левой доле r=0,56 взаимосвязи.  

Корреляционная взаимосвязь между абсолютной массой печени с ее 

шириной в правой доле уменьшается, имея низкую прямую взаимосвязь 

r=0,49, а в левой доле остается неизменной. Взаимосвязь между абсолютной 
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массой печени с толщиной органов возрастает в обеих долях до r=0,82 и 

r=0,94, представляя сильную прямую взаимосвязь.  

Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени с 

относительной площадью паренхимы в правой доле становится больше r=0,95, 

а в левой снижается до r=0,77. 

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с относительной 

площадью синусоидов в 50 суточном возрасте птиц возрастает до r=0,92 и 

r=0,94 в обеих долях, образовывая сильные прямые взаимосвязи.  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

стромы в правой доле становится меньше r=0,68, имея среднюю прямую 

взаимосвязь, а в левой доле наоборот, увеличивается до r=0,71.  

Коэффициент корреляции абсолютной массы печени с площадью 

печёночных долек незначительно увеличивается в обеих долях до r=0,91 и 

r=0,67.  

Таким образом, у перепелов пород Фараон, Техасская и Японская 

взаимосвязь абсолютной массой печени с параметрами печени имеет 

асинхронную динамику в зависимости от породы и возраста птиц. Возрастные 

изменения влияют на силу и направление коррелятивной связи между этими 

показателями. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

В ходе исследований особенностей морфологии печени перепелов 

мясных пород Фараон, Техасская и Японская с суточного до 50-суточного 

возраста установили, что структура органа не является морфофункционально 

завершенной, определяя общебиологические закономерности интраорганной 

структуры и реализацию функций новорожденных птиц и млекопитающих 

[43, 67, 73, 74]. 

Печень у перепелов относительно крупная, состоит из двух долей, на 

правой доле имеется желчный пузырь. Левый печеночный проток идет 

непосредственно в конец двенадцатиперстной кишки, а правый - в желчный 

пузырь, из которого уже выходит пузырный проток, что согласуется с нашими 

результатами исследований [107]. Долей печени авторы считают её участок, 

который часто отделяется от вырезки, борозды и щели. Печень имеет три 

вырезки: краниальную неглубокую, каудально более глубокую и междолевую. 

Междольковая вырезка и париетальная сегментарная борозда разделяют 

левую долю печени на левую медиальную и левую латеральную доли, а 

париетальная срединная щель, проходящая в сагиттальной плоскости, делит 

печень на две половины. Так же печень имеет две поверхности: переднюю и 

заднюю [114].  

По нашим данным, печень перепелов пород Фараон, Техасской и 

Японская в период от 1- до 50-суточного возраста находится в грудобрюшной 

полости, имеет плотную консистенцию. Краниальная поверхность органа 

гладкая, а снизу выпуклая. Поверхность печени покрывает тонкая 

соединительная капсула, в которой находятся пучки гладко мышечных 

волокон.  

На печени различаются несколько краев: тупой передний, острый 

задний, а также острые боковые края. На междолевой перемычке находятся 

промежуточные и сосцевидный отростки с висцеральных сторон. Правая и 
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левая доли печени разделяется париетальной серединной щелью, а сами доли 

отделены друг от друга двумя вырезками: неглубокой краниальной и глубокой 

каудальной.  

Печень располагается позади сердца формируя глубокое 

воронкообразное вдавление. Граничит орган в дорсо–краниальном 

направлении с верхушкой сердца, а в дорсо-каудальном – с краниальным 

краем железистой камеры мышечного желудка. На печени отмечаются 

вдавления от сердца, нисходящей части двенадцатиперстной кишки, 

мышечной и железистой камер желудка, селезенки и желчного пузыря. 

 Печень птиц более нежная и хрупкая, чем у млекопитающих, легко 

рвется при надавливании. Гладкой поверхностью печень обращена к брюшной 

стенке. На вогнутой висцеральной поверхности находится углубление в виде 

бороздки - это ворота печени, через них проходят сосуды и желчные протоки. 

В целом печень птиц имеет неправильную форму, что связано с давлением 

расположенных под ней частей желудка, кишечных изгибов [11].  

Результаты морфологических и топографических исследований, 

полученные нами, согласуются с данными других авторов [10, 19, 102, 110]. 

Мы считаем, что расположение печени определяется её высокой 

метаболической активностью и особыми условиями гемодинамики в 

грудобрюшной полости. 

Постнатальное развитие организма сопровождается количественными 

изменениями параметров морфологии внутренних органов, в том числе 

печени, которые влияют на их анатомо-топографические характеристики и 

функциональную активность [54, 138]. Морфологическая зрелость печени 

обеспечивает полноценную метаболическую активность организма.  

Морфометрические параметры печени исследованы у животных и 

человека, проявляя существенную вариабельность в зависимости от вида и 

возраста млекопитающего [15, 34].  

Результаты научных исследований в области возрастной морфологии 

указывают на зависимость интенсивности роста любого внутреннего органа от 
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исходных морфометрических параметров. Установлено, что у крупных плодов 

внутренние органы растут интенсивнее. Замечено, что возраст материнского 

организма оказывает влияние на возрастную динамику морфометрических 

показателей [79]. 

В результате проведенных исследований нами были выявлены 

закономерные изменения массы печени, а также ее длины, толщины и ширины 

и проанализирована разница данных показателей между возрастами.   

На протяжении первых 10 суток после рождения у перепелов породы 

Фараон, увеличивается как длина левой, так и правой долей печени. При этом 

левая доля определенно увеличивается больше, чем правая, что, видимо, 

свидетельствует о становлении дефинитивного кровоснабжения в органе 

после рождения птиц. Также отмечается увеличение ширины правой доли и 

уменьшение ширины левой доли. В то же время, толщина долей печени 

остается неизменной у правой доли и увеличивается у левой.  Полученные 

нами данные согласуются с данных с других авторов [31]. 

На 20-й день жизни перепелов породы Фараон продолжает возрастать в 

длина обеих долей, причем в левой доле рост является более значительным. 

Ширина обеих долей печени также увеличивается. Толщина долей печени 

увеличивается у обеих долей, однако изменения в левой доле оказываются 

более выраженными. Согласно исследованиям авторов [57], которые 

согласуются с результатами наших изысканий, на 20 день жизни кур и гусей 

наблюдаются изменения в структуре печени, связанные с процессом ее 

развития. Это включает увеличение размера и массы органа, а также 

изменение его функциональной активности. Кроме того, на этом этапе 

происходит активное формирование кровеносных сосудов и желчных 

протоков внутри печени.  

К возрасту 30 суток, длина печени увеличивается как в правой, так и в 

левой доле, но уже с меньшими значениями прироста. Ширина обеих долей 

печени продолжает увеличиваться, но также с более незначительными 

значениями. Толщина долей печени остается примерно на том же уровне, с 
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незначительными изменениями. У млекопитающих к 30 суточному возрасту 

так же отмечается уменьшение прироста массы печени с незначительным 

увеличением долей [42, 27, 104]. 

На 40 день жизни перепелов породы Фараон, длина правой доли печени 

значительно увеличивается, в то время как в левой доле рост оказывается 

менее выраженным. Ширина правой доли печени также увеличивается, в то 

время как ширина левой доли почти не меняется. Толщина обеих долей 

печени продолжает увеличиваться, особенно в левой доле. 

 Однако к возрасту 50 суток можно наблюдать обратную тенденцию: 

длина и толщина обеих долей печени снижаются, особенно значительные 

изменения происходят в правой доле. Ширина обеих долей также 

сокращается, хотя в левой доле это сокращение оказывается более заметным.  

Данные показатели в 40- и 50-суточном возрасте пересекаются с показателями 

у кур, согласно исследованиям ряда авторов [83, 122, 136]. 

Показатели длины, ширины и толщины долей печени перепелов породы 

Техасская изменяются в зависимости от возраста птиц. Например, к возрасту 

10 суток их длина увеличивается, а прирост ширины и толщины также 

наблюдается. Это указывает на то, что развитие печени у перепелов породы 

Техасская происходит в течение первых суток жизни. Показатели печени 

увеличиваются к 20-суточному возрасту перепелов породы Техасская. Данное 

увеличение наблюдается как в длине, так и в ширине и толщине долей печени. 

Это свидетельствует о том, что печень перепелов породы Техасская 

продолжает развиваться и расти с течением времени. Однако к 50-суточному 

возрасту перепелов породы Техасская является характерным уменьшение 

показателей длины, ширины и толщины долей печени. Это может 

свидетельствовать о том, что печень достигает своего максимального развития 

и перестает активно расти после данного возраста, что подтверждается 

данными авторов [17, 45], полученными на материале от млекопитающих. 
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Анализируя представленные данные о параметрах печени у перепелов 

породы Японская в различных возрастных группах, можно сделать несколько 

значимых выводов относительно изменений параметров печени перепелов.  

С возрастом у перепелов породы Японская наблюдается рост длины и 

ширины обеих долей печени. При достижении перепелами 40-суточного 

возраста, длина правой доли печени увеличивается на 23,75% по сравнению с 

10-дневным возрастом и достигает максимального значения. Кроме  того, 

ширина обеих долей печени растет до 40-дневного возраста. При этом, правая 

доля увеличивается на 46,00%, а левая – на 39,58%. Исследования 

подтверждают результаты работ других ученых [38, 111, 156].  

Рост параметров печени происходит неоднородно между долями органа. 

В 20-суточном возрасте наблюдается рост ширины правой доли печени на 

98,92%, в то время как ширина левой доли увеличивается на 100,00%. Такое 

различие может свидетельствовать о различиях в функциональной и 

структурной организации правой и левой долей печени. Эти закономерности 

совпадают с данными других исследований [27, 37]. 

Толщина долей печени также увеличивается в процессе роста перепелов 

породы Японская. В 10-суточном возрасте толщина правой доли 

увеличивается на 100,00%, а в 40-дневном возрасте она увеличивается на 

16,92%. В то же время, толщина левой доли печени увеличивается на 13,33% в 

10-дневном возрасте и на 17,54% в 40-дневном возрасте. Исследование 

подобных показателей толщины печени у млекопитающих описаны у других 

авторов [60]. 

Важно отметить, что после достижения 50-суточного возраста перепелов 

породы Японская происходит снижение линейных показателей печени. Длина 

в правой доле уменьшается на 3,58%, а в левой – на 2,81%. Уменьшение также 

замечается в ширине долей печени: в правой доле - на 15,44%, а в левой – на 

15,39%. Толщина уменьшается на 40,79% в правой доле и на 46,27% в левой 

доле. Рядом автором [23, 57, 62, 63, 119] были проведены исследования 

линейных показатели печени у кур и других домашних птиц, подтвердившие 
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выявленные закономерности морфогенеза. Это может указывать на окончание 

периода активного роста и развития органа. Снижение размеров печени в 

данной возрастной группе может быть связано с естественными процессами 

развития и изменениями в организме перепелов породы Японская. 

Консистенция печени у перепела, независимо от видовой 

принадлежности, характеризуется умеренной плотностью, что во многом 

определяется ростом соединительно-тканных компонентов и капсулы органа 

[67, 73]. Выявлена средняя масса и гепато-соматический индекс печени у 

исследуемых видов птиц. Средняя абсолютная масса печени у перепелов – 

4,87 г.  

Таким образом, изменения параметров печени характеризуются 

увеличением её размера до 40-суточного возраста, а затем наблюдается 

тенденция к снижению. Подобные данные имеют важное значение для 

понимания физиологического развития перепелов и могут быть использованы 

в дальнейших исследованиях влияния питания, образа жизни и других 

факторов на органы птиц. Перепела характеризуются интенсивным ростом 

массы тела. Этот показатель после вылупления до периода функциональной 

зрелости увеличивается более чем в 24 раза, что определяет интенсивные 

процессы адаптогенеза.  

При микроскопии печени перепелов мясных пород в возрасте до 50 

суток после рождения установлено, что ее структура целостная, поверхность 

органа покрыта соединительнотканной капсулой. Дольчатое строение печени 

не выражено вследствие слабого развития междольковой соединительной 

ткани.  Триады выражены слабо, что мы также выявляли, особенно у 

перепелов мясных пород до 10-суточного возраста.  

Печень состоит из ветвящихся секреторных трубок [4, 122]. У перепелов 

эти трубочки 4–5-клеточные в поперечном разрезе и образуют концевые 

отделы. Последние очень сужены (в сравнении с другими птицами) и иногда 

выступают 2-, 3-рядно, извитой формы. Исследование венозной системы у 

млекопитающих проводили авторы, выявляя её особенности на разных 
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уровнях структурной организации, что согласуется с данными наших 

изысканий [17, 18, 46]. Центральные вены очень широкие, неправильно-

округлой формы. В их подэндотелии обнаруживаются в большом количестве 

эластические волокна, выявляемые по методу Ван-Гизон. Учитывая 

некоторую обособленность таких центральных вен от синусоидных 

капилляров, этим венам свойственна принадлежность не к отдельным, а к 

группе долек, что присуще диким птицам.  

Микроскопические исследования возрастных изменений печени, также 

проведены рядом автором [4, 22, 38, 122, 168, 174, 178] у домашних птиц и 

млекопитающих. Одной из важных особенностей гепатоцитов перепелов 

пород Фараон, Техасская и Японская, выявленных нами, является 

микровакуольность цитоплазмы, вакуоли различны по форме и размерам, что, 

возможно, свидетельствует об их высокой функциональной активности .  

Печеночные клетки, в основном, округлой или конусовидной формы, 

среди них встречается большое количество двуядерных. Также 

просматривается своеобразная для всех гепатоцитов мелкодисперсная 

пигментация [21, 33, 170] 

Анализ тканевых компонентов печени перепелов породы Фараон 

показывает, что относительная площадь паренхимы достигает своего 

максимума на 20 сутки после рождения, относительная площадь синусов на 40 

сутки, относительная площадь крупных сосудов и площадь печёночных долек 

на 50 сутки после рождения. Относительная площадь паренхимы к 10-

суточному возрасту снизилась на 4%, в 20-суточном она возрастает на 4% с 

последующим снижением на 23% и 7% до 50-суточного возраста, где вновь 

увеличивается на 7%. 

 Мы считаем, что выявленные возрастные особенности тканевых 

компонентов свидетельствуют об асинхронном росте печени, что 

подтверждается динамикой показателей стромальных и сосудистых 

компонентов. Так, относительная площадь синусоидов к 10-суточному 

возрасту увеличивается на 105,00%. В 20-суточном возрасте параметр 
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уменьшается на 87,00%. К 30- и 40 суткам параметр становится больше на 

78% и 20%, а в 50-суточном возрасте он снова снижается на 13%. 

Относительная площадь крупных сосудов к 10-суточному возрасту возрастает 

на 253%, а к 20-суточному снижается на 12%, затем увеличивается на 30 сутки 

на 40%, на 40 сутки на 22% и на 50 сутки на 80%. Площадь печёночных долек 

к 20 суткам после рождения возрастает на 5% и остается неизменным, в 40-

суточном возрасте птиц он возрос на 5%, в 50-суточном вырос на 28%. 

Подобные закономерности возрастных изменений отмечены у 

млекопитающих [76, 139] и домашних птиц [59, 111]. 

Характерно, что относительная площадь паренхимы у перепелов породы 

Техасская изменяется в течение исследуемого периода. В 10-суточном 

возрасте она увеличивается на 2,96%, затем снижается на 4,38% в 20-суточном 

возрасте и далее уменьшается на 3,98% к 30-суточному возрасту. В 40- и 50-

суточном возрасте она увеличивается на 3,41% и 2,75% соответственно. У 

цыплят бройлеров так же проявляются возрастные изменения [23, 54]  

Согласно нашим исследованиям, относительная площадь синусоидов, 

которая отражает пространство между клетками печени, показывает разные 

тренды. В 10-суточном возрасте она уменьшается на 74,93%. Затем в 20-

суточном возрасте начинает возрастать и достигает прироста в 89,81%. 

Однако в 40-суточном возрасте она снова снижается на 50,64%, а в 50-

суточном возрасте уменьшается на 100,00%. У млекопитающих схожие 

закономерности представлены в работах авторов [18]. 

Относительная площадь стромы, которая включает крупные 

кровеносные сосуды, также изменяется в течение периода исследования. В 10-

суточном возрасте она снижается на 15,00%. Затем в 20-суточном возрасте 

увеличивается на 60,86%, а в 30-суточном возрасте увеличение составляет 

18,24%. В 40-суточном возрасте относительная площадь стромы становится 

больше на 30,28%, а в 50-суточном возрасте – на 64,03%.  

Схожая закономерность проявляется также у кур и других домашних 

птиц [12, 16, 39, 54, 164], величина печёночных долек у которых также 
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меняется с возрастом. В 10-суточном возрасте он составляет 0,20±0,01 мм². 

Далее он продолжает расти и достигает увеличения на 100,00% в 40-суточном 

возрасте. В 50-суточном возрасте рост сокращается до 16,94%. Возрастные 

изменения размера печеночных долек отмечены и у млекопитающих [29, 70]. 

У породы Японская анализ динамики структурных компонентов печени 

показывает, что в суточном возрасте птиц относительная площадь стромы и 

крупных кровеносных сосудов составляет 0,90±0,01%, относительная площадь 

синусоидов и паренхимы – 9,10±1,57% и 90,00±1,83. Подобные 

закономерности выявлены и у других представителей куриных [5, 20, 34, 116]. 

У 10-суточных птенцов перепелов мясных пород морфометрические 

параметры увеличиваются по сравнению с аналогичными в предыдущем 

возрасте: площадь крупных кровеносных сосудов и относительная площадь 

паренхимы возрастают на 2,63% и 7,14%, а относительная площадь 

синусоидов уменьшается на 72,82%, площадь печёночных долек у 10-

суточных перепелов составляет 0,19±0,01мм².  

К 20-суточному возрасту относительная площадь крупных кровеносных 

сосудов, относительная площадь синусоидов и средний размер печеночных 

увеличиваются на 67,10%, 276,61% и 5,47% соответственно, а относительная 

площадь паренхимы становится меньше на 9,25%.  

У 30-суточных перепелов относительная площадь крупных сосудов 

увеличивается на 33,16%, площадь печёночных долек становится больше на 

20,67%. а относительная площадь синусов снижается на 6,06%. Таким 

образом, мы можем отметить, что рост тканевых компонентов происходит 

асинхронно. Подобные данные соотношения роста разных тканевых 

компонентов печени у млекопитающих и птиц описаны у других авторов [52, 

105, 134]. 

У суточных перепелов пород Фараон (r=0,63), Техасская (r=0,56) и 

Японская (r=0,52) наблюдается прямая средняя корреляционная связь между 

абсолютной массой печени и длиной правой доли печени, а также слабая 

прямая взаимосвязь с длиной левой доли печени (r=0,29-0,37). Ширина правой 
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доли печени также имеет среднюю прямую связь с абсолютной массой 

печени, в то время как ширина левой доли печени проявляет слабую прямую 

связь с этим параметром. Толщина печени у суточных перепелов мясных 

пород также имеет слабую прямую связь с абсолютной массой органа.  

Корреляционная связь между абсолютной массой печени и 

относительной площадью паренхимы проявляется средней прямой связью в 

правой доле печени (r=0,58-0,86) и низкой прямой связью в левой доле. 

Относительная площадь синусоидов также имеет прямую связь с абсолютной 

массой печени в правой доли, однако в левой доле формируется средняя 

прямая связь. Преобладание тесных и сильных коррелятивных взаимосвязей у 

новорожденных телят, и поросят выявлены рядом авторов [20, 118, 141]. 

При изучении новорожденных перепелов мясных пород выявлено, что 

корреляционная связь между абсолютной массой печени и относительной 

площадью паренхимы проявляется сильной прямой связью в правой доле 

печени и низкой прямой связью в левой доле. Относительная площадь 

синусоидов также имеет прямую связь с абсолютной массой печени в правой 

доли, однако в левой доле формируется средняя прямая связь.  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

стромы у суточных перепелов проявляется как средняя прямая в правой доли 

и слабая прямая в левой доле. Наиболее интенсивные коррелятивные 

изменения массы и морфометрических показателей печени выявлены  в 

исследованиях других авторов [4, 120]. 

У 10-суточных перепелов пород Фараон, Техасская и Японская 

взаимосвязь абсолютной массы печени с длиной, шириной и толщиной органа 

имеет вариативный характер (r=-0,44-0,65). Между абсолютной массой печени 

и длиной органа проявляется средняя прямая связь в правой доле и обратная 

слабая связь в левой доле. Ширина печени имеет слабую прямую связь с 

абсолютной массой печени в правой доле и высокую прямую связь в левой 

доле. Толщина печени формирует среднюю прямую связь с абсолютной 

массой печени в обеих долях. Согласно данным авторов [8, 21, 37, 71], 
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подобные соотношения толщины печени с абсолютной массой печени 

проявляются у млекопитающих. 

В 20-суточном возрасте у перепелов продолжается взаимосвязь между 

абсолютной массой печени и параметрами органа. Длина печени проявляет 

слабую прямую связь в обеих долях, а ширина - высокую прямую связь. 

Толщина печени имеет среднюю прямую связь с абсолютной массой органа в 

правой доле и высокую прямую связь в левой доле.  

Относительная площадь паренхимы и синусоидов показывают  

увеличение взаимосвязи с абсолютной массой печени в обеих долях, в то 

время как относительная площадь стромы имеет слабую прямую связь в 

правой доле и сильную прямую связь в левой доле. Абсолютная масса печени 

также влияет на площадь печёночных долек, уменьшая взаимосвязь в правой 

доле и увеличивая взаимосвязь в левой доле. Следует отметить, что ряд 

авторов [52, 62] так же отмечает подобную взаимосвязь у домашних птиц. 

В 30- и 40-суточном возрастах наблюдается усиление взаимосвязи 

между абсолютной массой печени и длиной печени в правой доле, особенно у 

40-суточных перепелов пород Фараон и Японская (увеличивается до r=0,85 и 

r=0,80), а также увеличение связей с шириной печени в обоих долях. Толщина 

печени имеет прямую высокую связь с абсолютной массой печени . 

Относительная площадь паренхимы и синусоидов имеют обратную связь с 

абсолютной массой печени. Относительная площадь стромы не меняется 

значительно в обоих периодах. Коэффициент корреляции площади 

печеночных долек увеличивается в правой доле и уменьшается в левой, что 

подтверждается исследованиями других авторов [108, 136].  

В 50-суточном возрасте закономерности динамики корреляций 

приобретают обратный характер. Взаимосвязь между абсолютной массой 

печени и длиной печени возрастает, а связь с шириной печени  становится 

менее выраженной. Толщина печени имеет сильную прямую связь с 

абсолютной массой печени.  
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Относительная площадь паренхимы уменьшается в правой доле и 

увеличивается в левой, в то время как связь с относительной площадью 

синусоидов ослабевает в обоих периодах. Связь с относительной площадью 

стромы не меняется значительно. Коэффициент корреляции размера 

печеночных долек увеличивается как в правой доле, так и в левой .  

Корреляцию параметров печеночных долек в долях печени подробно 

описывают в своих работах другие авторы [75, 117, 135]. Это обеспечивается 

интенсивным обменом веществ, что отражает рост массы печени 

(коэффициент корреляции роста массы тела и массы печени достигает 0,99). 

Масса этого органа увеличивается асинхронно: наиболее быстро в первые 

недели после вылупления, затем скорость роста снижается.  

Линейные показатели печени перепелов увеличиваются с возрастом в 

несколько раз относительно равномерно. Изменения линейных показателей 

печени у млекопитающих схожи [33, 69]. 

Таким образом, печень перепелов мясных пород подвержена 

определённым адаптивным изменениям на разных уровнях структурной 

организации на протяжении первых 50 суток постнатального периода 

онтогенеза. Существуют периоды активного роста и развития этого  органа, 

которые затем сменяются периодами стабилизации и даже некоторого 

снижения, что определяется, возможно, формированием эргонтических или 

функциональных корреляций у перепелов мясных пород Фараон, Техасская и 

Японская.  

Проведенные нами исследования морфофункциональных изменений 

печени, как правило, согласуются с результатами исследований авторов не 

только у перепелов, но и у других видов птиц и млекопитающих.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования свидетельствуют о структурной 

незавершенности печени, наиболее проявляющейся в первые сутки после 

рождения перепелов мясных пород. С возрастом происходит адаптивная 

асинхронная динамика морфологии печени, имеющая определённые породные 

особенности на разных уровнях структурной организации, что позволяет 

сделать следующие выводы:  

1.  Абсолютная масса печени у суточных перепелов пород Фараон 

(2,07±0,01 г) и Японская (2,15±0,01 г) достоверно больше, чем у перепелов 

породы Техасская (1,67±0,02 г). С возрастом проявляется линейная тенденция 

увеличения как размера птиц, так и абсолютной массы печени, особенно 

интенсивно, с достоверной разницей, в период с 40 по 50 сутки после рождения, 

что наиболее характерно для перепелов породы Японская. Топография печени 

перепелов мясных пород сходна: краниально она прилежит к сердцу, дорсально – 

к легким и почкам, каудально – к мышечному желудку, двенадцатиперстной и 

тощей кишкам, и вентрально – к грудной кости. 

2. В суточном возрасте у перепелов мясных пород соотношение 

параметров долей печени неодинаково, превалирует длина её правой доли, 

особенно у птиц породы Фараон, у которых также наибольшие ширина и 

толщина обеих долей в сравнении с аналогичными у пород Техасская и 

Японская. Ширина же и толщина левой доли печени преобладают над правой, 

соответственно, у перепелов пород Фараон и Японская. 

3. С 10- по 40-суточный возраст перепелов мясных пород проявляется 

тенденция к увеличению длины, ширины и толщины правой и левой долей 

печени, за исключением ширины левой доли органа перепелов породы Фараон 

в 10-суточном возрасте. К возрасту 50 суток линейные параметры правой и 

левой долей печени перепелов несколько снижаются в сравнении с 40-

суточными. 
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4. Динамика соотношения линейных параметров долей печени у 

перепелов с 10-суточного возраста имеет породные особенности. 

Превалирование длины, ширины и толщины правой доли печени проявляется 

на всех этапах постнатального периода онтогенеза у перепелов породы 

Японская до 50-суточного возраста.  

Превалирование же левой доли проявляется у перепелов породы Фараон 

в её ширине в суточном и 50-суточном возрасте, толщине – в 50-суточном, а у 

перепелов породы Техасская – в её длине с 40-суточного возраста, в ширине и 

толщине – у 50-суточных птиц. Равнозначность долей печени выявлена по 

параметрам длины обеих долей у 50-суточных перепелов породы Фараон и 

толщины обеих долей – у 10-30-суточных перепелов породы Техасская. 

5. Паренхима печени суточных перепелов не содержит как балок, так и 

оформленных структурно-функциональных единиц, гепатоциты 

полигональной формы, в различной степени вакуолизированы, лежат 

компактно, между ними находятся малочисленные синусоиды.  

Паренхима печени наиболее выражена у суточных перепелов породы 

Фараон (её относительная площадь 97,50±1,73%), а синусоиды (9,10±1,57%) и 

строма с крупными кровеносными сосудами (0,90±0,01%) – у перепелов 

породы Японская. 

6. С возрастом количество паренхимы несколько снижается, особенно у 

40-суточных перепелов породы Фараон (относительная площадь 

70,50±1,73%), за счет увеличения синусоидов и в меньшей степени – стромы с 

крупными кровеносными сосудами. К 10 суткам после рождения начинают 

интенсивно образовываться балки, преимущественно в перицентральной зоне  

формирующихся долек (0,19±0,01 мм² – 0,38±0,01 мм²), где они окружены 

слабо извитыми синусоидами, к 20-30 суткам – формирующиеся балки 

выявляются в перипортальной зоне, вокруг балок большинство синусоидов 

зияет, а с 40-суточного возраста птиц печеночные дольки увеличиваются в 

размере (до 0,62±0,01 мм² – 0,77±0,01 мм² у 50-суточных перепелов) и 

обретают четкие контуры, формируются крупные лимфоидные скопления.   
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7. У суточных перепелов мясных пород коррелятивные взаимосвязи 

абсолютной массы печени с длиной и шириной её правой доли прямые 

средние и слабые – с толщиной правой доли и длиной, шириной и толщиной 

левой, с тенденцией к асинхронному усилению к 40 суткам после рождения,  

особенно у перепелов породы Фараон (r=0,97 - 0,99).  В первые сутки у 

перепелов мясных пород корреляции абсолютной массы печени с количеством 

паренхимы и стромы в обеих долях органа преимущественно прямые средние 

(r=0,58 - 0,69), за исключением стромы в левой доле, где они слабые. С 

возрастом птиц они усиливаются до средних и сильных, аналогично с 

корреляциями абсолютной массы печени с площадью печёночных долек, 

особенно в её левой доле.  

8. Печень перепелов мясных пород характеризуется морфологической 

незавершенностью, которая проявляется её объемным расположение в 

полости тела птиц, более крупными размерами и средними корреляциями 

правой доли, а также большим количеством паренхимы и отсутствием долек.  

С возрастом птиц происходит асинхронный рост печени с увеличением её 

относительной массы, усиливаются коррелятивные взаимосвязи в её долях на 

органном и тканевом уровнях структурной организации, уменьшается 

количество паренхимы, возрастает – стромы и кровеносных сосудов, 

формируются печеночные дольки и лимфоидные скопления. 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Полученные данные об особенностях морфологии печени у перепелов 

рекомендуется учитывать при постановке диагноза, организации 

профилактических мероприятий и лечении заболеваний пищеварительного 

аппарата домашних птиц, при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы, а также для написания разделов учебников, учебных пособий, 

справочных руководств, монографий по возрастной и сравнительной 

морфологии позвоночных, а также клинической ветеринарии и птицеводству, 

в учебном процессе при проведении лабораторных занятий и чтении лекций 

специалистам птицеводам, ветеринарным врачам и биологам. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ 

НАУЧНОЙ ТЕМЫ  

 

Полученные данные о морфологии печени перепелов мясных пород 

Фараон, Техасская и Японская в постнатальный период онтогенеза, 

дополняющие сведения по породной, возрастной и сравнительной 

морфологии у птиц, в дальнейшем могут быть продолжены с целью выяснение 

адаптогенеза внутренних органов у домашних птиц различных направлений 

продуктивности с возрастом и в эксперименте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 2.1.1 – Материал морфологических исследований перепелов мясных пород 

Возраст, сутки 
Порода перепелов, голов 

Всего, 

голов Фараон, голов Техасская, голов Японская, голов 

1 4 4 4 12 
10 9 9 9 27 
20 9 9 9 27 
30 9 9 9 27 
40 9 9 9 27 
50 9 9 9 27 

Всего, голов 49 49 49 294 
 

 

Таблица 2.1.2 – Распределение материала по методикам исследований 

Методики исследования 
Количество исследуемых животных по возрастным группам, голов  Всего,  

голов 1 сутки 10 суток 20 суток 30 суток 40 суток 50 суток 
Определение топографии 

(анатомическое препарирование) 
12 27 27 27 27 27 147 

Морфометрия органа 12 27 27 27 27 27 147 
Гистологические исследования 12 27 27 27 27 27 147 
Всего, голов 36 108 108 108 108 108 486 
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Таблица 2.2.1 – Линейные параметры статей тела перепелов породы Фараон 

Возраст, параметры суточные 10-суточные 20-суточные 30-суточные 40-суточные 50-суточные 

Абсолютная масса 

печени, г 
2,07±0,01 2,36±0,04 2,64±0,03 2,91±0,04 2,94±0,05 2,98±0,06 

Lim, г 1,17-2,12 2,11-2,48 2,53-2,81 2,47-3,00 2,63-3,19 2,82-3,08 

Относительная 

масса печени, % 
0,18±0,84 0,90±0,27 2,30±0,31 3,90±0,15 7,70±0,24 8,30±0,13 

длина туловища от 

вершины клюва до 

корня хвоста, см 

7,20±0,45 9,12±0,51 10,51±0,19 12,81±0,32* 16,42±0,41** 22,75±0,26*** 

Lim, см 7,32-10,11 8,56-11,28 9,68-12,31 10,51-14,21 14,59-18,21 20,21-25,89 

длина туловища от 

теменной кости до 

корня хвоста, см 

6,10±0,13 6,03±0,01 8,73±0,64* 10,37±0,98 14,01±0,31* 19,93±0,47*** 

Lim, см 3,21-7,54 4,12-9,45 6,21-10,02 9,75-13,28 11,52-17,28 15,56-23,34 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.2.2 – Линейные параметры статей тела перепелов породы Техасская 

Возраст, параметры суточные 10-суточные 20-суточные 30-суточные 40-суточные 50-суточные 

Абсолютная масса 

печени, г 
1,67±0,02 2,15±0,04 2,60±0,04 2,79±0,04 2,96±0,05 2,97±0,05 

Lim, г 1,48-1,72 2,07-2,24 2,41-2,83 2,58-2,91 2,85-6,3,09 2,82-3,12 

Относительная 

масса печени, % 
0,15±0,45 0,80±0,27 2,30±0,35 4,10±0,34 7,70±0,19 8,10±0,30 

длина туловища от 

вершины клюва до 

корня хвоста, г 

7,25±0,14 8,96±0,25 10,17±0,53 11,96±0,38 16,12±0,11*** 20,39±0,10*** 

Lim, г 6,78-9,67 7,31-10,45 8,68-13,24 9,45-14,41 13,59-19,23 18,32-23,12 

длина туловища от 

теменной кости до 

корня хвоста, г 

5,58±0,54 6,99±0,74 8,65±0,87 9,21±0,84 13,44±1,31 18,61±1,75 

Lim, г 4,24-7,52 3,94-9,67 7,21-11,14 8,72-12,23 11,52-15,21 16,78-21,13 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.2.3 – Линейные параметры статей тела перепелов породы Японская 

Возраст, параметры суточные 10-суточные 20-суточные 30-суточные 40-суточные 50-суточные 

Абсолютная масса 

печени, г 
2,15±0,01 2,29±0,03 2,68±0,03 2,73±0,03 2,96±0,05 3,00±0,05 

Lim, г 2,05-20,21 2,17-2,3 2,46-2,73 2,62-2,89 2,79-3,08 2,91-3,17 

Относительная 

масса печени, % 
0,20±0,28 0,92±0,33 2,40±0,08 4,10±0,45 7,90±0,95 8,40±0,14 

длина туловища от 

вершины клюва до 

корня хвоста, г 

8,45±0,01 10,34±0,46 12,24±0,94 14,01±1,58 17,79±1,08 23,05±0,88* 

Lim, г 6,57-10,63 7,31-12,43 9,88-15,36 12,57-17,43 15,58-20,67 19,39-25,28 

длина туловища от 

теменной кости до 

корня хвоста, г 

6,51±0,82 8,16±0,42 10,75±0,54 12,61±1,42 15,24±0,46 21,13±0,37*** 

Lim, г 3,45-8,52 7,12-10,11 9,57-13,14 10,72-13,29 13,28-18,21 18,27-25,26 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.2.4 – Возрастные изменения морфометрических показателей долей печени перепелов породы Фараон 

Возраст птиц 
Длина (см) Ширина (см) Толщина (см) 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

суточные 1,13±0,11 0,92±0,17 0,60±0,00 0,71±0,49 0,27±0,05 0,12±0,05 

Lim 1,0-1,2 0,7-1,1 0,6-0,6 0,4-1,4 0,2-0,3 0,1-0,2 

10-суточные 1,76±0,36 1,37±0,20 0,71±0,23 0,54±0,15 0,27±0,08 0,20±0,07 

Lim 1,4-2,4 1,0-1,6 03-1,1 0,4-0,8 0,1-0,4 0,1-0,3 

20-суточные 2,65±0,47 2,55±0,38 1,67±0,38 1,46±0,36 0,41±0,10 0,32±0,08 

Lim 1,9-3,2 2,0-3,0 0,8-1,8 0,7-1,8 0,3-0,5 0,2-0,4 

30-суточные 3,37±0,62 3,32±0,74 1,97±0,38 1,94±0,38 0,62±0,13 0,53±0,17 

Lim 2,1-4,3 2,2-4,5 1,5-2,4 1,3-2,6 0,4-0,9 0,3-0,8 

40-суточные 4,22±0,64 4,15±0,72 2,33±0,61 2,30±0,29 0,70±0,25 0,70±0,17 

Lim 3,4-4,6 2,6-4,6 1,3-3,5 1,8-2,6 0,4-1,2 0,4-0,9 

50-суточные 3,34±0,51 3,34±0,69 1,56±0,58 2,06±0,82 0,42±0,20 0,51±0,24 

Lim 2,6-4,0 2,2-4,7 1,0-2,8 1,2-2,6 0,2-0,7 0,2-1,0 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.2.5 – Возрастные изменения морфометрических показателей долей печени перепелов породы Техасская 

Возраст птиц 
Длина (см) Ширина (см) Толщина (см) 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

суточные 1,10±0,10 1,00±0,10 0,50±0,07 0,40±0,07 0,24±005 0,12±0,04 

Lim 1,0-1,2 0,9-1,1 0,4-0,6 0,3-0,5 0,2-0,3 0,1-0,2 

10-суточные 1,70±0,34 1,66±0,36 1,80±0,40* 1,34±0,49 0,30±0,20 0,32±0,38 

Lim 1,1-2,1 1,2-2,1 1,1-2,1 0,7-2,1 0,1-0,6 0,1-1,0 

20-суточные 2,51±0,49 2,61±0,25 1,96±0,32 1,93±0,50 0,61±0,25 0,62±0,18 

Lim 1,4-2,9 2,2-2,9 1,6-2,5 1,7-2,2 0,3-0,9 0,4-0,9 

30-суточные 3,90±0,13 3,84±1,14 2,25±0,18 2,10±0,25 0,64±0,21 0,64±0,14 

Lim 3,2-4,0 3,0-3,9 1,9-2,5 1,8-2,3 0,4-0,9 0,4-0,7 

40-суточные 4,42±0,28 4,20±0,38 2,85±0,19 2,77±0,37 0,69±0,27 0,67±0,22 

Lim 3,9-4,5 3,8-4,3 2,2-3,0 2,1-3,0 0,2-1,0 0,3-1,0 

50-суточные 3,38±0,63 3,21±0,67 1,41±0,53 1,92±0,65 0,47±0,19 0,53±0,19 

Lim 3,0-3,4 2,9-3,2 1,3-1,5 1,8-2,0 0,2-0,6 0,2-0,8 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.2.6 – Возрастные изменения морфометрических показателей долей печени перепелов породы Японская 

Возраст птиц 
Длина (см) Ширина (см) Толщина (см) 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

суточные 1,25±0,95 0,97±0,12 0,57±0,09 0,45±0,05 0,12±0,05 0,15±0,05 

Lim 1,0-1,2 0,8-1,1 0,5-0,7 0,4-0,5 0,1-0,2 0,1-0,2 

10-суточные 1,87±0,37 1,48±0,19 0,93±0,26 0,80±0,20 0,27±0,10 0,17±0,08 

Lim 1,4-2,5 1,2-1,8 0,5-1,4 0,6-1,2 0,1-0,4 0,1-0,3 

20-суточные 2,67±0,45 2,46±0,46 1,85±0,18 1,68±0,19 0,41±0,07 0,34±0,08 

Lim 2,0-3,3 1,8-3,1 1,6-2,2 1,4-2,0 0,3-0,5 0,2-0,5 

30-суточные 3,62±0,40 3,38±0,40 2,13±0,26 1,92±0,24 0,65±0,12 0,57±0,12 

Lim 3,1-4,2 2,8-3,9 1,8-2,6 1,6-2,3 0,5-0,7 0,4-0,8 

40-суточные 4,48±0,72 4,28±0,72 3,11±0,45 2,86±0,49 0,76±0,29 0,67±0,22 

Lim 3,6-5,8 3,3-5,6 2,5-3,7 2,0-3,6 0,5-1,3 0,5-0,7 

50-суточные 4,32±0,56 4,16±0,46 2,63±0,25 2,42±0,26 0,45±0,13 0,36±0,11 

Lim 3,9-5,5 3,7-5,2 2,2-3,0 2,0-2,8 0,3-0,6 0,2-0,5 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.5.1 – Возрастные изменения гистологических параметров печени породы Фараон 

Параметры Суточные 
10- 

суточные 

20– 

суточные 

30- 

суточные 

40- 

суточные 

50- 

суточные 

относительная площадь 

паренхимы, % 
97,50±1,73 93,25±5,50 97,50±1,73 75,50±1,73*** 70,50±1,73* 76,00±2,16 

относительная площадь 

синусоидов, % 
2,61±0,79 5,37±1,50 1,28±0,51 22,79±1,32*** 27,41±1,21 20,23±4,04* 

относительная площадь 

стромы, включая крупные 

кровеносные сосуды, % 

0,39±0,01 1,38±0,02*** 1,22±0,01 1,71±0,01** 2,09±0,02* 3,77±0,03*** 

площадь печеночных 

долек, мм² 
- 0,38±0,01 0,40±0,01 0,40±0,01 0,60±0,01 0,77±0,01 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 

 

Таблица 2.5.2 – Возрастные изменения гистологических параметров печени породы Техасская 

Параметры Суточные 
10- 

суточные 

20– 

суточные 

30- 

суточные 

40- 

суточные 

50- 

суточные 

относительная площадь 

паренхимы, % 
92,50±1,29 95,25±1,50 91,25±2,75 87,75±1,50 90,75±5,06 93,25±2,06 

относительная площадь 

синусоидов, % 
6,70±0,10 3,83±0,50* 7,27±2,38 10,50±0,50 6,97±2,58 3,01±1,16*** 

относительная площадь 

стромы, включая крупные 

кровеносные сосуды, % 

0,80±0,01 0,92±0,02 1,48±0,01** 1,75±0,01 2,28±0,02** 3,74±0,03*** 

площадь печеночных 

долек, мм² 
- 0,20±0,01 0,26±0,01 0,27±0,01 0,59±0,01* 0,69±0,02*** 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 
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Таблица 2.5.3 – Возрастные изменения гистологических параметров печени породы Японская 

Параметры 

Возраст птиц 

Суточные 
10- 

суточные 

20– 

суточные 

30- 

суточные 

40- 

суточные 

50- 

суточные 

относительная площадь 

паренхимы, % 
90,00±1,83 96,50±1,73* 88,75±4,79* 88,75±2,50 79,75±3,59* 93,29±1,15*** 

относительная площадь 

синусоидов, % 
9,10±1,57 2,58±0,32** 9,71±2,71* 9,20±1,50 17,91±1,94** 3,00±0,47*** 

относительная площадь 

стромы, включая 

крупные кровеносные 

сосуды, % 

0,90±0,01 0,92±0,02 1,54±0,01* 2,05±0,02* 2,34±0,01 3,71±0,02*** 

площадь печеночных 

долек, мм² 
- 0,19±0,01 0,20±0,01 0,24±0,01 0,49±0,01 0,62±0,01 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.  
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Таблица 2.7.1 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Фараон с длиной, шириной 

и толщиной печени 

Возраст птиц  

Взаимосвязь абсолютной массы печени с 
длиной печени шириной печени Толщиной печени 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

r p r p r p r p r р r р 

суточные 0,63 0,61 0,37 0,18 0,65 0,32 0,28 0,38 0,41 0,45 0,35 0,37 

10-суточные 0,65 0,32 0,38 0,35 -0,40 0,31 0,85 0,84 0,60 0,39 0,62 0,81 

20-суточные -0,48 0,31 0,56 0,64 0,95 0,05 0,72 0,73 -0,40 0,31 0,71 0,53 

30-суточные 0,40 0,32 0,93* -0,05 0,40 0,32 0,52 0,64 0,60 0,39 0,74 0,58 

40-суточные 0,95* 0,05 0,63 0,67 0,85 0,84 0,69 0,71 0,76 0,67 0,62 0,81 

50-суточные 0,99* 0,05 0,67 0,54 0,58 0,62 0,60 0,39 0,88 0,35 0,93 0,39 

*р <0,05; **р <0,01; ***р <0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 

 

Таблица 2.7.2 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Фараон с относительной 

площадью паренхимы, синусов и крупных сосудов печени 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

паренхимы синусоидов стромы 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 
r p r p R p r p r p r p 

суточные 0,68 0,59 0,65 0,56 0,72 0,60 0,52 0,59 062 0,81 0,34 0,47 

10-суточные 0,70 0,67 0,70 0,35 0,41 0,65 0,68 0,63 0,75 0,67 0,81 0,75 

20-суточные 0,72 0,89 0,70 0,35 -0,58 0,78 0,67 0,60 0,19 0,26 0,75 0,67 

30-суточные 0,74 0,66 0,87 0,45 0,99* 0,71 0,75 0,69 0,74 0,67 0,65 0,31 

40-суточные 0,72 0,41 0,97* 0,93 0,70 0,54 0,94* 0,91 0,85 0,43 0,65 0,68 

50-суточные 0,99* 0,78 0,83 0,58 0,97* 0,81 0,85 0,72 0,60 0,38 0,73 0,67 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.7.3 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Фараон с площадью 

печеночных долек 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с площадью печеночных долек 

правая доля печени левая доля печени 

r p r p 

суточные - - - - 

10-суточные 0,65 0,32 -0,38 0,35 

20-суточные 0,48 0,31 0,56 0,64 

30-суточные 0,40 0,32 0,93* 0,05 

40-суточные 0,95 0,05 0,63 0,67 

50-суточные 0,99 0,05 0,67 0,54 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 

 

Таблица 2.7.4 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Техасская с длиной, 

шириной и толщиной печени 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с 
длиной печени шириной печени толщиной печени 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

r p r p r p r P r р r р 

суточные 0,56 0,59 0,34 0,15 0,61 0,28 0,21 0,34 0,46 0,47 0,30 0,34 

10-суточные 0,61 0,29 0,41 0,38 -0,44 0,28 0,83 0,81 0,65 0,37 0,59 0,86 

20-суточные 0,43 0,29 0,52 0,59 0,91 0,03 0,74 0,69 -0,35 0,31 0,74 0,52 

30-суточные 0,41 0,31 0,90* 0,04 0,38 0,28 -0,49 0,61 0,62 0,36 0,71 0,53 

40-суточные 0,90* 0,02 0,58 0,63 0,82 0,81 0,65 0,67 0,71 0,62 0,64 0,80 

50-суточные 0,95* 0,03 0,61 0,50 0,53 0,61 0,64 0,32 0,83 0,34 0,90 0,35 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.



138 

 

Таблица 2.7.5 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Техасская с относительной 

площадью паренхимы, синусов и крупных сосудов печени 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

паренхимы синусоидов стромы 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

r P r p r p R P r P r p 

суточные 0,62 0,54 0,61 0,52 0,69 0,65 0,57 0,60 0,64 0,77 0,36 0,48 

10-суточные 0,71 0,63 0,72 0,34 -0,40 0,69 0,70 0,63 0,71 0,64 0,76 0,65 

20-суточные 0,74 0,83 0,74 0,31 0,52 0,71 0,72 0,65 0,16 0,31 0,78 0,67 

30-суточные 0,68 0,62 0,81 0,39 0,89 0,78 0,79 0,75 0,76 0,63 0,62 0,38 

40-суточные 0,76 0,37 0,92 0,96 0,67 0,57 0,88 0,90 0,81 0,41 0,67 0,61 

50-суточные 0,95* 0,74 -0,81 0,48 0,91* 0,78 0,91 0,72 0,67 0,39 0,71 0,67 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 

 

Таблица 2.7.6 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Техасская с площадью 

печеночных долек 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с площадью печёночных долек 

правая доля печени левая доля печени 

R p R p 

суточные - - - - 

10-суточные 0,61 0,29 0,34 0,33 

20-суточные 0,41 0,26 -0,51 0,68 

30-суточные 0,47 0,29 0,87 0,06 

40-суточные 0,92 0,03 0,58 0,64 

50-суточные 0,97 0,04 0,60 0,53 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.7.7 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Японская с длиной, 

шириной и толщиной печени 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с 
Длиной печени Шириной печени Толщиной печени 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 

r p R p r p R p r р r р 

суточные 0,52 0,51 0,29 0,12 0,67 0,27 0,19 0,30 0,42 0,41 0,34 0,31 

10-суточные 0,58 0,23 -0,44 0,33 0,40 0,23 0,82 0,78 0,61 0,32 0,55 0,78 

20-суточные 0,41 0,24 0,48 0,54 0,70* 0,02 0,67 0,63 0,31 0,28 0,71 0,48 

30-суточные 0,38 0.37 0,94* 0,02 -0,31 0,24 -0,43 0,56 0,57 0,33 0,72 0,50 

40-суточные 0,87* 0,01 0,54 0,55 0,80 0,77 0,61 0,62 0,67 0,56 0,61 0,78 

50-суточные 0,91* 0,04 0,56 0,49 0,49 0,58 0,61 0,31 0,82 0,37 0,94 0,33 

*р <0,05; **р <0,01; ***р <0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 

 

Таблица 2.7.8 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Японская с относительной 

площадью паренхимы, синусов и крупных сосудов печени 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с относительной площадью 

паренхимы синусоидов стромы 

правая доля левая доля правая доля левая доля правая доля левая доля 
r p r P r p r p r p r p 

суточные 0,58 0,51 0,56 0,48 0,64 0,61 0,55 0,61 0,62 0,71 -0,33 0,47 

10-суточные 0,68 0,61 0,75 0,31 0,41 0,64 0,75 0,61 0,69 0,64 0,72 0,72 

20-суточные 0,71 0,78 0,68 0,29 0,51 0,76 0,68 0,61 -0,14 0,26 0,72 0,68 

30-суточные 0,61 0,60 0,78 0,31 0,82* 0,70 0,73 0,79 0,76 0,55 0,67 0,36 

40-суточные 0,71 0,32 0,90* 0,91 0,63 0,51 0,88* 0,91 0,88 0,38 0,60 0,59 

50-суточные 0,95* 0,70 0,77 0,41 0,92* 0,73 0,94 0,68 0,61 0,34 0,71 0,61 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов.
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Таблица 2.7.9 – Динамика коэффициента корреляции абсолютной массы печени перепелов породы Японская с площадью 

печеночных долек 

Возраст птиц 

Взаимосвязь абсолютной массы печени с площадью печёночных долек 

правая доля печени левая доля печени 

r p R p 

суточные - - - - 

10-суточные 0,60 0,24 0,37 0,34 

20-суточные 0,45 0,21 0,57 0,64 

30-суточные -0,41 0,32 0,81 0,04 

40-суточные 0,90 0,02 0,61 0,58 

50-суточные 0,91 0,06 0,67 0,51 

*р <0,05; **р <0,01; ***р <0,001 – разница статистически достоверна относительно предыдущей возрастной группы перепелов. 
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