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расте количество последних в одном поле зрения 

более или менее стабилизируется и составляет 

4,77±1,11 клеток. Концентрируются интерсти-

циальные эндокриноциты в основном вокруг 

крупных кровеносных капилляров и одиночно, 

прилегая к стенке извитого канальца. В интер-

стициальных эндокриноцитах семенника цито-

плазма ацидофильна, обширна, ядро светлое. 

Форма и размеры эндокриноцитов в основном 

зависят от места расположения самих клеток.

В центральной части семенника они более 

округлые, меньших размеров и слабо оксифиль-

ны, а находящиеся между извитыми канальцами 

имеют крупные размеры, угловатую форму. Диа-

метр ядер составляет 11,21±0,13 мкм. Хроматин 

в ядрах мелко дисперсен или собран в плотные 

образования, ядрышки чётко выделяются. В этом 

периоде онтогенеза в семеннике отмечается 

равное соотношение крупных и средних типов 

интерстициальных эндокриноцитов, а также 

малодифференцированных клеток.

Эндокриноциты располагаются в железе 

одиночно, скоплений не образуют. Часть клеток 

инволюторно дегенерирует, что начинается с 

изменения ядерной структуры.Клетки, не под-

вергшиеся инволюции, выделяются крупными 

размерами и хорошо окрашивающейся цито-

плазмой. Отмечается накопление гранул аскор-

биновой кислоты, хорошо заметна суданофилия. 

Средние клетки часто образуют скопления, 

цитоплазма суданофильна, аскорбиновая кислота 

в виде гранул, границы выявляются отчетливо, 

ядро светлое, хроматин представлен в виде 

зёрен, прилегающих к кариолемме. Этот тип 

интерстициальных эндокриноцитов находится 

в активном состоянии и на стадии накопления 

стероидных субстратов.

Малодифференцированные эндокриноци-

ты малых размеров, границы цитоплазмы хоро-

шо выделяются, грануляция отсутствует, ядро 

округлой формы, тёмное, хроматин в центре 

в форме глыбок. Из этих клеток путём диф-

ференцировки образуются первые два типа 

эндокриноцитов.

Таким образом, в передней доле гипофиза 
выявляются все разновидности клеток. Гонадо-

тропные клетки характеризуются повышенными 

морфофизиологическими показателями, которые 

свидетельствуют о высокой их активности.

В семеннике выявляются два морфофунк-

циональных типа интерстициальных эндокри-

ноцитов. Преобладающие средние клетки имеют 

высокий уровень функциональной активности, 

а определённая часть крупных эндокриноцитов 

завершает цикл своего развития. Следовательно, 

для дефинитивного возрастного периода овец 

характерно повышение синтеза гормонов как в 

гипофизе, так и в семеннике, что обусловлено 

высоким уровнем гормонального взаимовлияния 

обеих желёз.
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Необходимость применения морфологи-

ческих методов в изучении мужских половых 

желёз очевидна. Данный вопрос имеет не только 

антропологический и медицинский аспект, но 

также тесно связан с проблемами биологии и 

ветеринарии.

Кровеносные сосуды – динамическая функ-

циональная система, постоянно изменяющаяся 

в соответствии с непрерывными требованиями, 

которые функция предъявляет структуре.

Поскольку до настоящего времени в отече-

ственной и зарубежной литературе полные све-

дения о кровоснабжении семенников петуха от-

сутствуют, целью данной работы мы определили 

составление морфологической характеристики 

интраорганного артериального кровоснабжения 

семенников петуха.

Объектами исследования явились половозре-

лые петухи кросса Hisex brown. Птиц подвергали 

декапитации и обескровливанию. Инъекцию со-

судистого русла осуществляли после подшивания 

катетера к стенке дуги аорты либо срединной 

крестцовой артерии, после чего сосуды лигиро-

вали. Инъекционной массой послужил латекс, 

в него добавляли красный колер.

Визуализация семенных артерий значительно 

затруднена, поскольку сосуды залегают в толще 

семенной связки. Ввиду этого исследование 

артерий проводили после послойного и тонкого 
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препарирования тканей придатка и паренхимы 

семенника в поле зрения МБС–9.

В большинстве случаев гонада снабжена тремя 

ветвями, реже двумя, ещё реже одной, иногда 

четырьмя-пятью (рис. 1, 2). В случае васкуляри-

зации семенника одной ветвью деление артерии 

происходит магистральным способом (рис. 3).

При условии кровоснабжения семенника 

несколькими артериальными ветвями нередки 

случаи анастомозирования (рис. 4). У придат-

кового края гонады внутриорганные артерии 

направляются латерокраниально, отдают разное 

количество ветвей (в зависимости от типа ветвле-

ния, чаще два – четыре). У белочной оболочки 

ветви второго порядка соседних артерий образуют 

анастомозы в виде артериальных дуг. Наряду с 

этим медиавентрально они отдают параллельно 

направленные ветви третьего порядка.

Внутренняя семенная артерия входит в железу 

у хвостатого края. Пройдя через придаток, она 

направляется латерокраниально к головчатому 

краю, отдавая густую сеть артерий второго и 

третьего порядков прямого хода.

Ход и ветвление внутренней семенной ар-

терии у петуха вариабельны: деление артерии 

в паренхиме семенника на ветви второго и 

третьего порядков возможно магистральным, 

рассыпным, дихотомическим либо трихотоми-

ческим типами. Артерии первого порядка, как 

правило, прямые; третьего – извитые, проходят 

между кластерами семенника. Артериям второго 

порядка свойственна специфика ветвления как 

первого, так и третьего порядков артерий.

Артерии третьего порядка расположены между 

кластерами семенника параллельно друг другу, 

демонстрируя вариабельность их ветвления 

(рис. 4).

Прирост интраорганных артериальных ветвей 

семенника происходит асинхронно. Наибольшие 

показатели относительного прироста зафиксиро-

ваны к 180-дневному возрасту. При этом артерии 

правого семенника обладали более интенсивным 

приростом относительно левого. Дальнейшая 

динамика характеризуется относительной ста-

билизацией роста артерий. В 300–500-дневном 

возрасте зафиксирован незначительный прирост 

ветвей первого порядка левого семенника.

Артерии первого порядка левого органа ин-

тенсивно прирастают к пятисотому дню, уве-

личиваясь в 1,5 раза, по сравнению 450 днями. 

Рис. 1 – Кровоснабжение семенника пятью артериями Рис. 2 – Кровоснабжение семенника одной артерией 

Рис. 3 – Магистральный тип ветвления внутренней
  семенной артерии

Рис. 4 – Интраорганный артериальный анастомоз
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Ветви правого семенника аналогичного порядка 

достигают второго пика развития на 525-й день, 

увеличиваясь более чем в три раза относительно 

500-дневного возраста. Показатели сосудов пер-

вого порядка правого семенника были в 28,57% 

больше таковых левого, второго порядка – в 

57,14%, третьего порядка – в 71,43% случаев.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 

о том, что интраорганные артерии I, II, III по-

рядков обладают волнообразным ростом с на-

личием двух максимумов в 180- и 525-дневном 

возрасте. Период 110–180 дней отмечен первой 

волной роста, вторая охватывает временные 

рамки 181–550 дней.

Результатом наших наблюдений явилось 

то, что семенники в 59% случаев снабжались 

единственной артериальной ветвью, отходящей 

самостоятельно от грудобрюшной аорты. В 34% 

случаев гонада получала артериальный приток 

крови от ветвей краниальных почечных ветвей. 

В семи процентах случаев семенная артерия от-

ходила стволиком от мелких надпочечниковых 

ветвей. Нередко встречались непостоянные при-

датковые ветви и сосуды белочной оболочки, ко-

торые можно идентифицировать как добавочные 

семенные артерии [1]. В большинстве случаев 

семенная железа получает три ветви (51%), реже 

две ветви (21%), ещё реже одну ветвь (14%), 

иногда четыре-пять (одинаково – 7%).

Посредством комплекса методических при-

емов исследования сосудистого русла выявлено 

пять типов артериального кровоснабжения се-

менника и придатка – I, II, III, IV, V ветвей, с 

преобладанием трёх артериальных ветвей.

В случае васкуляризации семенника одной 

ветвью деление интраорганных артерий про-

исходит магистральным способом; при крово-

снабжении семенника и придатка несколькими 

артериальными ветвями нередки случаи интра-

органного анастомозирования ветвей второго и 

третьего порядков.

Наши исследования петухов кросса Hisex 
brown показали, что прирост аорты и экстраор-

ганных семенных артерий семенника с течением 

времени происходит асинхронно и волнообразно, 

достигая максимального развития к 180 дням 

онтогенеза. Временной промежуток первого 

пика охватывает 110–499 дней, вторая волна 

прироста аорты менее интенсивная и приходится 

на 500–550 дней. В литературе найдены анало-

гичные сведения о сезонности кровоснабжения 

семенников пекинских селезней [2].

Интраорганная ангиоархитектоника семенни-

ка петуха вариабельна: ход артериальных ветвей 

первого порядка, как правило, прямой; третьего – 

извитой, поскольку сосуды располагаются между 

кластерами паренхимы семенника. Вероятно, 

сосуды третьего порядка приспосабливаются к 

ходу плотно расположенных семенных канальцев 

и приобретают извилистый ход [3–8].

Артерии же второго порядка обнаруживали 

специфику хода и ветвления как первого, так и 

третьего порядков артерий [9, 10]. Это законо-

мерно, поскольку строение артериального русла 

паренхимы отражает специфику её строения и 

развития. В перегородках и межуточной тка-

ни план распределения артерий соответствует 

таковому для паренхиматозных органов, а на 

поверхности семенных канальцев артерии рас-

пределяются по плану, свойственному трубчатым 

органам [11, 12].
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Мочевой пузырь является довольно частым 

объектом оперативных вмешательств по поводу 

уролитиаза, опухолей, а также различного рода 

повреждений [1, 2, 3]. В последние годы в кли-

нике широко применяются пластические опера-

ции: из стенки мочевого пузыря выкраиваются 

лоскуты для замещения дефектов мочеточников, 

формирования мочеиспускательного канала, 
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