
УДК 611.69:616-055.2
МОРФОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
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тава.
На секционном материале 30 частиц молочных желез женщин 28-39 лет, умерших от инфек

ционных заболеваний с помощью гистологических, гистохимических и математических мето
дов исследования определены структурно-функциональные еденицы молочной железы в покое: 
секретирующая, генеративная и резорбционная. Установленно, что на процесс пролиферации и 
дифференцировки эпителия молочной железы влияют миоэпителиальные клетки, исполняя роль 
дендритных клеток в генеративной зоне.
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Вступление
Известно, что молочная железа женщин яв

ляется частью ее репродуктивной системы, т.к 
обеспечивает питание, иммунитет и дальней
шее развитие новорожденного ребенка в тече
нии одного года [5,6,12]. Выделяют несколько 
периодов развития железы с формированием 
различных типов долек, начиная с внутриутроб
ного до старческого возраста. Среди них разли
чают нелактирующую молочную железу женщи
ны детородного возраста, которую называют по
коящейся железой, хотя она готова вновь и 
вновь выполнять лактирующую функцию за счет 
пролиферативной активности эпителия 
[17,19,21]. Некоторые исследователи указыва
ют, что изменения в железе у нерожавшей жен
щины молодого возраста связаны с циклами 
яичников и сопровождаються активацией парен
химатозных структур железы с высоким индек
сом пролиферации [15,16,17,19]. Проблема 
пролиферации небезопасна в отношении не
опластических процессов [3,13,14]. При этом ав
торы связывают онкогенез с терминальными 
стуктурами долек молочной железы , особенно у 
нерожавших женщин [7,18]. Cyщecтвyют немно
гочисленные работы с математической обра
боткой паренхиматозных элементов железы 
[1,2,9,10,11]. Вместе с тем жизненный цикл мо
лочной железы до конца не уточнен. Хотя, как 
известно, морфологические проявления раз
личных биологических процессов имеет ряд свя
занных признаков качественного и количествен
ного характера [3,4,7,8,11].

Целью исследования явилось изучение гис
тохимических и кариометрических особенностей 
паренхиматозных элементов покоящейся мо
лочной железы с выделением ее структурно- 
функциональних отделов.

Материал и методы исследования для ис
следования использованы 30 кусочков ткани 
молочных желез без кожного покрова и захвата 
сосковой области (секционный материал) жен
щин, умерших от инфекционных заболеваний в 
возрасте 28-39 лет.

Для гистологического исследования материал 
фиксировали в 10% растворе нейтрального 
формалина. После проводки в спиртах возрас
тающей концентрации, он заключался в пара
фин по общепринятой методике. Гистологиче-
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ские срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гема
токсилином и эозином (г-э), пикрофусином по 
ван-Гизон в комбинации с окраской по Харту , а 
также гистохимическими способами: Бергман + 
ШИК- реакция+ альциановым синим (БШАС). 
Кариометрия по 200 ядер клеток эпителия аль
веол, системы протоков, ходов, синусов прово
дилась при увеличении в 4000 раз. Фотосъемка 
микропрепаратов осуществлялась микроскопом 
Олимпус, оснащенным цифровой фотокамерой. 
Вычислялся обьем ядер ( LgV ядер) клеток по 
формуле для вращающегося овоида, согласно 
Хесину Е.А (1968г).

Результаты и их обсуждение
Покоящаяся молочная железа представлена 

выраженными в разной пропорции паренхимой 
и стромой, с преобладанием последней .

Паренхиматозный компонент молочной желе
зы представляет собой структурно
функциональную систему, состоящую из выво
дящих протоков и секреторных отделов -  аль
веол. Протоки представлены следующими от
делами: выводные, синусы, междольковые мо
лочные протоки и внутридольковые молочные 
ходы. Нами проведено углубленное изучение 
паренхимы железы указанных отделов.

Молочные синусы и междольковые протоки 
имеют расширенные округлые просветы, а 
внутридольковые молочные ходы -  щелевид
ные .

При обзорной окраске г-э в просвете синусов, 
протоков и некоторых альвеол содержится пре
имущественно розового цвета зернистого вида 
секрет, частично заполняющий просвет, что от
ражает резорбционную функцию протоков.

При окраске БШАС в просвете протоков и аль
веол определялось зернистой структуры сине
розового цвета содержимое, вероятно белково
углеводный компонент секрета.

При окраске по ван -  Гизон + по Харту эпите
лий протоков и желез, а также секрет окраши
ваются в оливковый цвет, что не исключает на
личие в секрете компонентов клеточных мем
бран эпителия паренхимы железы, разрушаю
щихся при апокриновом типе секреции альвеол .

Паренхиматозный компонент молочной желе
зы представлен различными видами эпителия. 
Так выстилка альвеол состоит из призматиче-
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ского эпителия апикальной частью обращенно
го к ее просвету. Клетки содержат ориентиро
ванное перпендикулярно к базальной мембране 
светлое, ШИК-позитивное овальное ядро с аль- 
циан-позитивными включениями мелкоглыбча- 
того гетерохроматина. Размер ядра находится в 
преобладающем интервале !дУ 0,9 принятом за 
100%, как и равноколичественная клеточная 
популяция с ядрами находящимися в интервале 
!дУ 0,7. Последняя имеет темное альцианпози- 
тивное окрашивание ядра за счет крупноглыб- 
чатого гетерохроматина и узкий ободок альци- 
анпозитивной цитоплазмы. Разница между ло
гарифмами объема клеток со светлым и темным 
ядром составила 0,25 , что, согласно закона 
Бенингофа, соответствует увеличению содер
жания ДНК в 1,5 раза и связано с функциональ
ным набуханием ядер. При этом пребывание 
первого типа клеток можно отнести к интерфазе 
клеточного цикла, а второго типа клеток -  к ре
зервной группе. Данное сотояние подтвержда
ется при комбинированной гистохимической ок
раске БШАС, при которой выявлены клетки, где 
на фоне ядра, окрашенного в розовый цвет, оп- 
ределяеться темно -  синее ядрышко, что соот
ветствует клеткам интерфазного периода. Вто
рой тип клеток (темные) имеют темно-сине ок
рашенное ядро за счет крупноглыбчэтого гете
рохроматина. Таким образом указанное иссле
дование подтверждает принадлежность первого 
типа клеток к функционирующему типу, а второ
го -  к резервному, замещающему виду .

Между вышеописанными клетками и базаль
ной мембраной альвеол расположены охваты
вающие внутренний епителий угловатые вытя
нутые клетки, с темным альциан-позитивным 
ядром и коричневатыми Бергманн- позитивны
ми включениями, находящиеся в интервале !дУ 
0,6 . Последние составили 46% от описанных 
выше групп клеток.

Во внутридольковых молочных ходах опреде
ляется участок с узким щелевидным просветом 
переходящем в проток и расширенная часть, 
лишенная просвета, обращенная к альвеолам. 
Последняя заполнена клетками с различной 
пространственной ориентацией, содержат ок
руглое или овальное ядро с разной интенсивно
стью окраски, кроме того, среди них встречают
ся угловатые темные клетки и окруженные 
светлым ободком лимфоциты.

В отделе, переходящем в проток определяют
ся клетки с округлыми и овальными темно- и све
тлофиолетовыми ядрами и эозинофильной цито
плазмой. Клетки со светлым ядром имели слабо 
альциан-позитивную цитоплазму и слабо- ШИК 
позитивное ядро, которое находилось в инте
рвале !дУ 1,05 и составляло 50 % от преобла
дающих клеточных елементов принятых за 100% 
, имеющих преимущественно округлое тем
ноокрашенное альциан-позитивное ядро и цито
плазму и ядра, находящиеся в интервале !дУ 0,9.

Противоположная часть хода , обращенная к

альвеолам, кариометрически характеризова
лась множественностью клеточных популяций. 
Наиболее многочисленная - с ядерным классом, 
находящемся в интервале !дУ 0,9 (100%), куда 
входили клетки со светлым, смешано ШИК- 
альциан позитивным ядром и альцианпозитив- 
ной цитоплазмой. По сравнению с ними 73% 
составил ядерный класс с !дУ 0,65, в который 
входили темные угловатые клетки с Бергманн- 
позитивными включениями в ядре ; 50% от мак
симального - занимал ядерный класс с !дУ 1,0 -  
светлые ядра, содержащие крупноглыбчатый 
альциан-позитивный гетерохроматин, вероятно 
находящиеся в профазе митотического цикла . 
Самый малочисленный ядерный класс, нахо
дился в интервале !дУ ядра 1,3 и составлял 14 
%, ядра клеток содержали альцианпозитивные 
включения крупноглыбчатого гетерохроматина. 
Таким образом выявленный логарифмический 
ряд 0,9:1,0; 1,3 укладывается в закон Якоби 
ритмичного роста ядер клеток, согласно которо
му их объемы соответствуют логарифмическому 
ряду 1:2:4:8 с основанием 2 , и отражают явле
ния полиплоидии.

Междольковые протоки выстланы, располо
женным на базальной мембране, многорядным 
призматическим эпителием. Клетки, обращен
ные к просвету протока, имеют светлоокрашен
ное ШИК-позитивное овальное ядро с парал
лельной ориентацией относительно базальной 
мембраны; слабо альциан-позитивную цито
плазму в апикальной части с ворсинчатой по
верхностью. Ядра этих клеток находились ин
тервале !дУ 0,9 и составляли 73 % от далее 
описанной клеточной популяции. Базально ра- 
положенные клетки имели темное альциан- 
позитивное ядро округлой и угловатой формы, 
ориентированы под углом и перпендикулярно 
относительно базальной мембраны. Данная 
клеточная популяция была самой многочислен
ной и принята за 100%, ядра клеток находились 
в интервале !дУ 1,05.

Таким образом одни паренхиматозные кле
точные элементы междольковых протоков вы
полняют проводящую секрет функцию, а другие 
являються резервными.

Молочные синусы, растянутые секретом, вы
стланы, размещенным на базальной мембране 
двурядным уплощенным эпителием. Клетки 
имеют овальное базофильное ядро, ориентиро
ванное параллельно базальной мембране и эо
зинофильную цитоплазму. Причем ядра клеток, 
обращенны к просвету синуса, были более 
светло окрашены, чем лежащие на базальной 
мембране. Комбинированным гистохимическим 
методом выявлено, что их цитоплазма была 
ШИК- и альциан-позитивна, что, по-видимому, 
связано с резорбционной функцией клеток угле
водно-белкового компонента секрета железы. 
Модальный ядерный класс этого эпителия на
ходится в интервале !дУ 0,9 и, как максималь
ный класс, был принят за 100% . Базально рас



положенные клетки с более темным ядром за 
счет крупноглыбчатого хроматина имели альци- 
ан-позитивную цитоплазму и альциан- 
позитивное ядро. Их ядра находились в интер
вал 1дУ 0,7 и составляли 86%. Встречались и 
более мелкие клетки с темным, угловатым 
ядром, Бергманн-позитивнымым; ядра послед
них входили в интервал 1дУ 0,55 . Данные кле
точные элементы составили 36% от преобла
дающей клеточной популяции.

Таким образом в молочных синусах паренхи
матозные элементы выполняют, по-видимому, 
резорбирующую функцию по отношению к бел
ково-углеводному секрету (светлые клетки), а 
так же присутствуют покоящиеся (темные клет
ки) и клетки миоэпителия.

Преобладающая строма молочной железы 
образована волокнистой соединительной тка
нью с расположенными в ней сосудами, прото
ками, альвеолами, клетками иммунной системы, 
фибробластами с вытянутой формой ядер. 
Строма образует концентрические волокнистые 
структуры вокруг долек и протоков, которые ок
ружены жировой клетчаткой.

При окраске Ван-Гизон + по Харту среди пре
обладающих коллагеновых волокон, окрашеных 
в кирпично-красный цвет, встречаются тонкие 
эластические волокна, имеющие темно
коричневую окраску. Причем последние цирку
лярно сконцентрированы вокруг протоков разного 
калибра с локализацией в их базальной мембра
не и уменьшением интенсивности развития по
следних вокруг молочных синусов. Наконец сла- 
бовыраженны эластические волокна среди рых
лой волокнистой соединительной ткани долек.

При комбинированной окраске Берг-
манн+ШИК+альциановый синий волокнистая 
соединительная ткань стромы окрасилась в зе
леновато -  голубой цвет, что выявляет белко
вую структуру (гликопротеины) фибриллярного 
белка коллагена (IV -  V типа) и эластина в ба
зальных мембранах и между дольками. Среди 
волокнистых структур определяются клетки с 
овальными ядрами и базофильной цитоплазмой 
- фибробласты. Клеточные и волокнистые стук- 
туры погружены в аморфное вещество голубо
вато -  зеленоватой окраски, что выявляет нали
чие гликозаминогликанов в веществе.

Во всех структурно-функциональных отделах 
молочной железы выявлялись различные гема
тогенные клеточные элементы, которые обна
ружены в сосудах и вокруг них, вблизи базаль
ных мембран, а также между эпителиальными 
клетками. Среди них клетки с круглыми ядрами 
и скудной цитоплазмой относящиеся вероятно к 
популяции Т- лимфоцитов, крупные клетки с 
эксцентрически расположенным ядром и эози
нофильной цитоплазмой относящиеся к плаз- 
моцитам, которые наблюдались и между эпите
лием структур железы с характерным светлым 
ободком вокруг них.

Выводы
1. В паренхиме покоящейся молочной железы 

женщин репродуктивного возраста выделе
ны структурно-функциональные отделы:

а) альвеолярно-ацинозный секретирующий,
б) генеративная зона,
в) проводящий, резорбционный.

2. Кариометрически установлено, что диффе- 
ренцировка проводящего и ацинозного от
дела паренхимы молочной железы осуще
ствляется за счет генеративной зоны, рас
положенной в молочныхходах.

3. Вероятно, что на процесс пролиферации и 
дифференцировки паренхиматозных кле
точных элементов влияют дендритные мио- 
эпителиальные клетки, в преобладающем 
большинстве локализованные в генератив
ной зоне.

4. Стромальный компонент в покоящейся мо
лочной железе представлен коллагеновыми 
волокнами IV-V типа; эластические волокна 
тесно связаны с базальными мембранами 
протоков; гематогенные элементы стромы 
представляют клеточный и гуморальный 
иммунитет.
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Реферат
МОРФОЛОГІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
Ніколенко Д.Є.
Ключові слова: молочна залоза, структурна організація, генеративна зона.
На секційному матеріалі 30 шматочків молочних залоз жінок 28-39 років, що померли від інфекційних 

захворювань за допомогою гістологічних, гістохімічних та математичних (каріометрія) методів дослі
дження визначені структурно-функційні одиниці молочної залощи у спокої: секретуюча, генеративна, 
провідна та резорбційна. Встановлено, що на процес проліферації та диференціювання епітелія мо
лочної залози впливають міоепітеліальні клітини, виконуючі роль дендритних клітин в генеративній 
зоні.

УДК 611.316
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ЭКСКРЕТОРНЫХ 

ПРОТОКОВ НЕБНЫХ ЖЕЛЕЗ ЧЕЛОВЕКА
Пилюгин А.В.
С целью выявления закономерностей и особенностей структурной и пространственной орга

низации системы выводных протоков малых слюнных желез человека изучена гистология стен
ки выводных протоков, проведена морфометрия их основных параметров (наружного диамет
ра, просвета, толщины, стенки). Выявлены, закономерности синтопии протоков и некоторых 
звеньев гемомикроциркулятоного русла. Полученные морфологические данные в дальнейшем по
служат для выяснения механизма продвижения секрета по сложно-разветвленной системе вы
водных протоков малых слюнных желез.

Ключевые слова: небные железы человека, система выводных протоков, морфометрия.

Введение
Хорошо известно, что малые слюнные железы 

человека обладают сильно разветвленной сис
темой выводных протоков, которая с точки зре
ния физики представляет так называемую 
«замкнутую систему» с одним отверстием на 
поверхности покровного эпителия [3]. Продви
жение секрета по такой системе выводных про
токов должно быть затруднено, однако на самом 
деле этого не происходит. До сегодняшнего 
времени остаются до конца не понятными меха
низмы и условия, благодаря которым осуществ
ляется продвижение и выведение наружу доста
точно вязкого по своей консистенции секрета. 
Неизвестно также, как особенности архитекто
ники системы выводных протоков способны 
влиять на этот процесс [ 2, 3 ].

Цель исследования
Нами предпринята попытка исследовать 

структурную организацию и морфометрические 
параметры различных звеньев системы вывод
ных протоков на примере небных желез взрос
лого человека.

Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели нами ис

пользованы несколько методов: метод получе
ния серий полутонких гистологических срезов, 
на основе которых была выполнена морфомет

рия всех видов выводных протоков небной же
лезы, их стереологическое исследование, а 
также методы математической обработки полу
ченных морфометрических данных [1].

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно некоторым данным, со стороны по

кровного эпителия на слизистой оболочке неба 
человека насчитывается более двухсот устьев 
главных выводных протоков малых (интраму
ральных) слюнных желез. Концевые отделы 
слизистых желез и разветвленная система вы
водных протоков находятся в подслизистом 
слое. Данные морфологические структуры име
ют морфогенетическую связь с покровным эпи
телием. Изучение гистотопографических срезов 
слизистой оболочки неба позволило обнаружить 
наиболее высокую концентрацию железистой 
ткани в задней трети слизистой твердого и, осо
бенно, в мягком небе. Во всех случаях общие 
выводные протоки отдельных желез, прободая 
собственную пластинку слизистой оболочки, от
крываются на поверхности покровного эпителия 
отверстиями, получившими названия устья.

На гистологических срезах, как правило, дос
таточно легко выявляются не только главный 
выводной проток, но и почти все другие града
ции выводных протоков: вставочные, междоль
ковые, дольковые, внутридольковые и их много
численные разветвления. Несколько затруднена 
идентификация вставочных протоков. Как пока-

*  Данная статья является фрагментом НИР “Стереоморфологические особенности протоковой системы небных, губ
ных и слезных желез человека"№ государственной регистрации 01974006680


