
Морфофункциональные характеристики ор -
ганов репродуктивной системы являются веду-
щими критериями при оценке состояния популя-
ций млекопитающих (как естественных биоцено-
зов, так и сельскохозяйственных животных) [2, 
4–7, 11, 21–23, 25–26]. Публикации по вопросам 
влияния на мужские гонады различных негатив-
ных факторов среды многочисленны [1, 3, 11, 
12, 17–20]. Однако по многим аспектам морфо-
функциональных особенностей семенников мле-
копитающих естественных экосистем сведения 
фрагментарны либо противоречивы. Так, напри-
мер, недостаточно освещены вопросы гистологи-
ческой структуры семенников большинства мел-
ких млекопитающих — многих насекомоядных, 
грызунов, рукокрылых [8–10, 13, 17]. Мало све-
дений о сезонной динамике герминативных и эндо-

кринных структур гонад животных, залегающих 
в зимнюю спячку [15–18, 22].

Цель настоящего исследования — определение 
закономерностей структурно-функциональной 
организации эндокринных и герминативных струк-
тур семенников представителей различных отря-
дов класса млекопитающих, обитающих в эколо-
гически благополучных экосистемах.

Матери а л  и  ме т о ды. В период с апреля по ноябрь 
сезонов 2001–2016 гг. исследованы семенники половозре-
лых животных — представителей различных отрядов класса 
млекопитающих (табл. 1–3). Материал от мелких млекопи-
тающих естественных экосистем был взят в экологически 
благополучных регионах Оренбургской области, а материал 
от домашних животных — в хозяйствах Оренбургской обла-
сти и Ставропольского края.
Для световой микроскопии материал фиксировали в 12% 

водном растворе нейтрального формалина, спирт-формоле, 
жидкости Буэна. Парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм 
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окрашивали гематоксилином Майера — эозином, перйодатом 
калия и реактивом Шиффа по Мак-Манусу. С использова-
нием иммуноцитохимических методов в семенниках рыжей 
полевки и малой лесной мыши (наборы реактивов фирмы 
DakoCytomation, США) определяли выраженность экспрес-
сии белков, являющихся маркерами про- и антиапоптотиче-
ской активности (Р53 и bcl2), а также маркера пролифера-
тивной активности белка Ki-67. На 1000 клеток в случайно 
выбранных полях зрения подсчитывали количество клеток, 
дающих соответствующую позитивную иммуноцитохимиче-
скую реакцию. Результаты подсчета выражали в процентах. 
Для электронной микроскопии материал последовательно 

фиксировали в 2,5% растворе глутаральдегида и 1% рас-
творе четырёхокиси осмия, обезвоживали в ацетоне возрас-
тающей концентрации и заливали в эпон-812. Ультратонкие 
срезы, изготовленные на ультратоме LKB-5 (LKB, Швеция), 
подвергали двойному контрастированию растворами уранил-
ацетата и цитрата свинца. Исследование ультратонких срезов 
и их фотографирование производили в электронном микро-
скопе ЭМВ 100 АК (Украина) при ув. 4500–40 000.
На гистологических препаратах определяли площади, зани-

маемые извитыми семенными канальцами и интерстици-
альной соединительной тканью, измеряли диаметр извитых 
семенных канальцев, объёмы интерстициальных эндокрино-

Том 152. № 5 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица  1

Морфометрические параметры семенников у млекопитающих естественных экосистем 
в период репродуктивной активности

Отряды и семейства 
исследованных 
животных

Исследованные виды
Число 

исследованных 
особей

Морфометрические показатели семенников

Масса 
семенника 

(г)

Диаметр извитых 
семенных канальцев 

(мкм)

Относительная 
площадь интерсти-
циальной ткани (%)

Отряд 
насекомоядные 
(Insectivora)

Обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus Linnaeus, 1758)

18 0,087±0,10 156±7 4,20±0,20

Малая бурозубка (Sorex minu-
tus Linnaeus, 1766)

15 0,063±0,10 150±6 4,50±0,20

Отряд 
рукокрылые 
(Chiroptera)

Двуцветный кожан (Vespertilio 
murinus Linnaeus, 1758)

16 0,032±0,005 140±8 6,1±0,3

Малая вечерница (Nyctalus 
leisleri, Kuhl, 1817)

9 0,036±0,004 147±10 5,9±0,3

Рыжая вечерница (Nyctalus 
noctula)

12 0,045±0,010 142±7 5,1±0,4

Отряд грызуны 
(Rodentia)

Семейство 
беличьи 
(Sciuridae)

Суслик малый (Spermophilus 
pygmaeus Pallas, 1778)

48 1,05±0,10 145±6 8,1±0,5

Суслик рыжеватый 
(Spermophilus major Pallas, 
1779)

35 1,26±0,10 158,±5 6,7±0,4

Сурок байбак (Marmota bobac, 
Muller, 1776)

18 4,00±0,20 162±7 21,4±1,9

Семейство 
мышиные 
(Muridae)

Полевая мышь (Apodemus 
agrarius Pallas, 1771)

28 0,16±0,12 166±5 8,2±1,0

Малая лесная мышь 
(Apodemus uralensis Pallas, 
1811)

121 0,145±0,10 189±5 6,4±0,7

Домовая мышь (Mus musculus 
Linnaeus, 1758)

44 0,156±0,07 183,8±8,2 7,1±0,7

Серая крыса (Rattus norvegicus 
Berkenhout, 1769)

12 1,32±0,15 198,5±6,1 6,4±0,8

Семейство 
хомяковые 
(Cricetidae)

Обыкновенная полевка 
(Microtus arvalis Pallas, 1778)

18 0,168±0,12 165,3±8,1 7,5±0,6

Рыжая полевка (Clethrionomys 
glareolus Schreber, 1780)

36 0,145±0,1 167,0±5,2 7,1±1,0

Обыкновенная слепушонка 
(Ellobius talpinus Pallas, 1770)

40 0,05±0,01 151,3±7,0 3,90±0,20

Степная пеструшка (Lagurus 
lagurus Pallas, 1773)

26 0,162±0,14 202,4±10,8 4,3±0,3

Примеч а ни е .  Здесь и в табл. 2 и 3: между исследованными показателями различия значимы при P<0,05.
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цитов (клеток Лейдига) их ядер, подсчитывали количество 
функционально активных форм этих клеток в популяции 
[14], к которым относили клетки, имеющие значительные 
объёмы ядра и цитоплазмы (не менее ⅔ от средних показа-
телей).
На электронных микрофотографиях интерстициальных 

эндокриноцитов определяли объёмы митохондрий и агра-

нулярной эндоплазматической сети (АЭС). Их относитель-
ный объём определяли с использованием точечной сетки 
(Pt=480), накладываемой на электронные микрофотографии 
при стандартном увеличении.
Полученные цифровые данные обрабатывали на компью-

тере с использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.) 
и критериев оценки значимости результатов по Стьюденту, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Морфология. 2017

Таблица  2

Морфометрические параметры семенников у лабораторных и домашних млекопитающих 
(в период наблюдения в извитых семенных канальцах отмечался активный сперматогенез)

Отряды и семейства 
исследованных животных

Исследованные виды
Число 

исследованных 
особей

Масса 
семенника (г)

Диаметр 
извитых 
семенных 

канальцев (мкм)

Относительная 
площадь 

интерстициальной 
ткани (%)

Отряд зайцеобразные 
(Lagomorpha Brandt, 1855)

Кролик домашний 
(Oryctolagus cuniculus 
Linnaeus, 1758)

12 1,8±0,3 178±12 6,1±0,4

Отряд хищные (Carnivora)

Семейство псовые 
(Canidae)

Собака домашняя 
(Canis familiaris)

10 8,5±0,9 197±8 15,8±1,3

Отряд парнокопытные 
(Artiodactyla)

Семейство свиные 
(Suidae)

Свинья домашняя 
крупной белой породы 
(Sus scrofa domestica 
Linnaeus, 1758)

6 310±21 240±12 24,3±2,1

Семейство полорогие 
(Bovidae)

Козел оренбургской пухо-
вой породы, коза домашняя 
(Capra hircus Linnaeus, 
1758)

18 113±14 218±8 12,9±2,3

Бык:

казахской 
белоголовой породы

12 355±24 206±12 12,8±1,3

калмыцкой породы 12 390±25 200±13 13,1±2,0

красной степной породы 12 362±26 24±10 14,8±1,5

Таблица  3

Морфометрические показатели массы тела и семенников у сусликов малого и рыжеватого и сурка байбака 
в течение весенне-летнего сезона (x–±sx–)

Исследованные 
животные

Время отлова и участие 
животных в размножении

Количество 
особей

Масса 
животных 

(г)

Средняя масса 
семенников (г)

Диаметр 
извитых 
семенных 

канальцев (мкм)

Относительная 
площадь 

интерстициальной 
ткани (%)

Рыжеватый 
суслик 
(Spermophilus 
major)

1-я половина апреля 
(репродуктивная 
активность)

35 396±12 1,26±0,10 158±5 6,7±0,4

Июнь (репродуктивный 
покой)

30 496±28* 0,41±0,10* 68±3* 15,6±0,9*

Малый суслик 
(Spermophilus 
pygmaeus)

1-я половина апреля 
(репродуктивная 
активность)

48 198±10 1,05±0,10 145±6 8,1±0,5

Июнь (репродуктивный 
покой)

33 221±12* 0,14±0,08* 54±4* 16,9±0,8*

Сурок байбак 
(Marmota bobac)

1-я половина апреля 
(репродуктивная 
активность)

18 4700±0,4 4,0±0,20 162±6 21,4±1,9

Июнь (репродуктивный 
покой)

9 5800±0,5* 1,20±0,15* 59±6* 49,9±2,4*
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с учётом вариабельности первичных измеряемых объектов 
и индивидуальной изменчивости.

Р е з у л ь т а ты  и с с л е д о в а н и я. По сро-
кам репродуктивной активности исследованные 
виды разделяли на несколько групп. У ряда видов 
(суслики, сурки) период репродуктивной актив-
ности был коротким и приходился на ранний 
весенний период. После этого наступало угне-
тение репродуктивной активности гонад, про-
являющееся уменьшением их массы, диаметра 
извитых семенных канальцев и остановкой спер-
матогенеза на ранних стадиях. В летние и осен-
ние месяцы извитые семенные канальцы этих 
особей мало чем отличались от таковых в период 
позднего эмбриогенеза. У исследованных домаш-
них животных сезонность в репродукции была 
не выражена (за исключением козлов, у которых 
она приходилась на осень), причём, последующее 
угнетение репродуктивной активности после сезо-
на репродукции было незначительным. У боль-
шинства мелких млекопитающих пик репродук-
тивной активности приходился на весенне-летний 
период, однако, при нахождении особей в усло-
виях достаточного количества пищевых ресурсов 
репродукция могла происходить и в холодный 
период года (например, при обитании этих живот-
ных в жилищах человека, в складских помещени-
ях, на предприятиях пищевой промышленности). 
Исходя из сказанного, их мужские гонады были 
исследованы в период репродуктивной активно-
сти, а у видов с мало выраженной сезонной 
динамикой репродукции — на пике размножения. 
Так, у самцов домашних животных сезонность 
в репродукции была слабо выражена, пик репро-
дуктивной активности у коз приходился на осень, 
а у коров — на весну и лето.

Масса гонад исследованных животных суще-
ственно различалась в зависимости от видовой 
принадлежности (см. табл. 1, 2). Так, у пред-
ставителей мелких млекопитающих масса семен-
ника составляла от нескольких десятков мил-
лиграммов до нескольких граммов, а у копыт-
ных — несколько сотен граммов. Однако отноше-
ние семенники : масса тела не столь различалось, 
было довольно близким у исследованных видов 
и в период репродуктивной активности особи 
у большинства из них колебалось в пределах 
0,0005–0,001.

Основной объём семенников в период репро-
дуктивной активности занимали извитые семен-
ные канальцы. Доля интерстициальной соедини-
тельной ткани существенно варьировала (пре-
жде всего, в связи с видовыми особенностями 
животных) (см. табл. 1, 2). По состоянию спер-
матогенного пласта у каждого из исследованных 

видов животных в сезон размножения можно 
было вы делить 2 группы. К 1-й группе относи-
лись животные, в семенниках которых отмечался 
активный сперматогенез. У исследованных видов 
доля таких животных составляла от 60 до 85%. 
У них в период репродуктивной активности отно-
сительное содержание канальцев с деструкци-
ей сперматогенного пласта было невелико и коле-
балось в пределах 2–3%. 2-ю группу составляли 
животные, которые по состоянию сперматоген-
ного пласта не могли участвовать в репродук-
ции. У животных этой группы в большинстве 
извитых семенных канальцев либо наблюда-
лись грубые деструктивные изменения сперма-
тогенных клеток, либо они по своей структуре 
ничем не отличались от эмбриональных изви-
тых семенных канальцев, в которых выявля-
лись только сустентоциты (клетки Сертоли) 
и сперматогонии.

Структура извитых семенных канальцев 
у всех способных к репродукции животных 
исследованных видов имела сходное строение. 
Сперматогенный пласт был многослойный, в нем 
обнаруживались клетки всех стадий сперматоге-
неза от сперматогоний до сперматозоидов (рис. 1).

Как показали электронно-микроскопические 
исследования, одной из особенностей стенки гема-
тотестикулярного барьера в семенниках иссле-
дованных видов явилось разнообразие в строе-
нии базальной мембраны, на которой расположе-
ны сустентоциты. Так, например, у представите-
лей семейств беличьих и мышиных расположение 
фибриллярных структур в базальной мембране 
войлокообразное, а у быков фибриллярные струк-
туры располагались параллельно (рис. 2), причём, 
на разных уровнях базальной мембраны фибрил-
лярные компоненты шли в разных направлениях, 
т. е. в расположении фибрилл в базальной мемб-
ране наблюдалась многослойность (5–6 слоёв).

У размножающихся особей клеточные ком-
поненты стенки извитого семенного каналь-
ца, входящие в состав гематотестикулярного 
барьера, характеризовались наличием большо-
го числа механических контактов, тогда как 
в сезон размножения у неразмножавшихся живот-
ных связь между клеточными компонентами, 
формирующими гематотестикулярный барьер: 
сустентоцит — сустентоцит, миоидная клетка — 
миоидная клетка, фибробластоподобная клетка — 
фибробластоподобная клетка, резко нарушалась. 
В период снижения репродуктивной активности 
доля канальцев с деструкцией сперматогенного 
пласта у всех представителей видов с сезонным 
характером репродукции существенно возрастала.
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У животных с наличием сезонности в репро-
дукции происходило изменение диаметра изви-
тых семенных канальцев и активности спермато-
генеза в них. Из исследованных видов наиболее 
отчетливо сезонная динамика репродуктивной 
активности проявлялась у представителей семей-
ства беличьих. Диаметр извитых семенных каналь-
цев у них в период репродуктивной активности (он 
приходится у этих животных на март — начало 
апреля) представлен в табл. 1. В период наи-
большего угнетения репродуктивной активности 
(в июне) диаметр извитых семенных канальцев 
обоих видов сусликов и сурка байбака снижался 
более чем в 2 раза (см. табл. 3). Извитой семен-
ной каналец сурка байбака в период сезонного 
угнетения репродуктивной активности был сходен 
по строению с таковым в период эмбриогенеза. 
Перед залеганием животных в зимнюю спячку 
(конец августа — начало сентября) он снова воз-
растал у этих животных до 80–90 мкм.

В интерстиции выделяют эндокринные, стро-
мальные, сосудистые и нервные компоненты. 
Эндокринную функцию в интерстициальной сое-
динительной ткани выполняют интерстициальные 
эндокриноциты семенников (клетки Лейдига).

Интерстициальной соединительной ткани се мен-
ников различных млекопитающих при сущи сход-
ные черты мор фо функ циональной орга ни зации. 
Со держание интерстициальной ткани в органе, 
а также её структура и состав в семенни ках поло-
возрелых представителей исследованных мле ко-
питающих варьируют в широких пределах (см. 
табл. 1).

Основываясь на диапазоне колебаний содер-
жания интерстициальных элементов в семенни-
ках, исследованных животных можно подразде-
лить на 2 группы. К 1-й группе следует отнести 
животных, в семенниках которых не выражены 
(или слабо выражены) сезонные колебания репро-
дуктивной активности (из исследованных нами 
животных это крыса, все изученные виды мышей, 
кролик, полевки, пеструшка, свинья, быки, козёл). 
У половозрелых представителей этих живот-
ных содержание интерстициальной ткани в семен-
никах мало изменялось в течение 1 года. У разных 
видов позвоночных этой группы доля интерстиция 
в семеннике различается и весьма значительно. 
Так, у большинства видов 1-й группы (крыса, 
мыши, полевки, пеструшка, кролик) интерсти-
ций в органе развит слабо, на его долю прихо-
дится не более 10% от площади срезов органа, 
а у собак и быков доля интерстиция в органе 
примерно в 2 раза больше, чем у перечисленных 
выше животных. Наибольшее содержание интер-
стициальной соединительной ткани у животных 
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Рис. 1.  Семенник серой крысы Rattus norvegicus (а), полово-
зрелой домовой мыши Mus musculus L (б), сурка бай-
бака Marmotta bobac в период репродуктивного покоя 
(июнь) (в).

а — в извитых семенных канальцах (1) активный спермато-
генез; доля интерстициальной ткани (2) невелика; б — актив-
ный сперматогенез; доля интерстициальной ткани невели-
ка; в — глубокое угнетение активности сперматогенеза. 
Окраска гематоксилином Майера — эозином

а

в

б
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1-й группы наблюдалось в семенниках свиней 
(20–35%, в среднем 24,4±2,1).

Ко 2-й группе относятся животные с резко 
выраженными сезонными колебаниями репродук-
тивной активности (сурок, суслики, малая и рыжая 
вечерницы, козел оренбургской пуховой породы). 
У этих животных отмечались значительные коле-
бания объема интерстициальной соединитель-
ной ткани в органе. В период репродуктивной 
активности ее содержание было наименьшим, 
а в период репродуктивного покоя оно возрас-
тало в 2 раза и более. Среди этой группы живот-
ных также наблюдались видовые различия коли-
чества интерстициальной соединительной ткани 
в органе. Так, у сурков её содержание было наи-
большим.

Количество интерстициальной соединитель-
ной ткани в семенниках разных видов значитель-
но варьировало. Она, например, почти отсут-
ствовала у рукокрылых, ряда грызунов (крыс, 
мышей) и у собак образовывала мощные перего-
родки между семенными канальцами, изолируя их 
и, по-видимому, усиливая прочность гематотести-
кулярного барьера.

У исследованных нами млекопитающих интер-
стициальная соединительная ткань в целом и эндо-
кринные структуры семенников в частности были 
равномерно распределены в пределах органа. 
Концентрации эндокриноцитов в определенных 
участках органа ни у одного из исследованных 
видов не выявлено.

Содержание интерстициальных эндокрино-
цитов в семенниках различных млекопитающих 
значительно колебалось. Среди сельскохозяй-
ственных животных в наибольшем количестве 
интерстициальные эндокриноциты содержались 
в семенниках свиней, быков и собак. Эти клет-
ки в семенниках у исследованных видов имели 
разнообразную форму (шаровидную, эллипсо-
идную, полигональную, отростчатую, грушевид-
ную, веретеновидную). Как у размножавшихся 
в на блюдаемый сезон особей, так и неразмно-
жавшихся, больше половины клеток из популя-
ции эндокриноцитов представляли собой клет-
ки с высокой функциональной активностью, 
характеризовавшиеся шаровидной, эллипсоидной, 
грушевидной и полигональной формой, а также 
большими размерами цитоплазмы и ядер. Так, 
объёмы ядер интерстициальных эндокриноцитов 
у мелких млекопитающих в период репродуктив-
ной активности колебались в пределах 65–75 мкм2, 
у собаки — 85–95 мкм2. Наиболее крупные разме-
ры ядер имели интерстициальные эндокриноциты 
у свиньи (100–110 мкм2).

У всех исследованных видов в половозре-
лом состоянии в семенниках не наблюдалось 
размножения интерстициальных эндокриноцитов 
(табл. 4).

Ультраструктурные характеристики интер-
стициальных эндокриноцитов исследованных 
видов различались несущественно. В состоянии 
функциональной активности АЭС была равно-
мерно распределена по всему объёму цитоплазмы, 
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Рис. 2.  Ультраструктура стенки извитого семенного канальца половозрелого быка красной степной породы (а) и половозрелой 
белой беспородной крысы (б).

1 — базальная мембрана. Ув.: а — 14 000; б — 40 000

а б
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при этом наблюдался везикулярный, тубуляр-
ный либо везикулотубулярный характер органи-
зации эндоплазматической сети. Митохондрии 
были многочисленны, их матрикс имел умерен-
ную электронную плотность. На поверхности 
отдельных клеток наблюдались различной формы 
выпячивания плазмолеммы. Часто обнаружива-
лись контакты отростков интерстициальных эндо-
криноцитов с кровеносными и лимфатическими 
капиллярами. В этих местах в поверхностном слое 
цитоплазмы эндокриноцитов содержалось много 
экзоцитозных пузырьков. В клетках выявля-
лось различное количество липидных включений 
от умеренной до высокой электронной плотно-
сти. Содержание лизосом было невысокое. Ядра 
клеток имели округлую либо овальную форму. 
В период изменения репродуктивной активности 
объём цитоплазмы интерстициальных эндокри-
ноцитов снижался, степень снижения у разных 
видов значительно варьирировала.

Анализ про- и антиапоптотической актив-
ности структур семенников (судя по экспрессии 
белков P53 и bcl2) показал низкую выражен-
ность апоптоза в интерстициальных эндокрино-
цитах гонад в период репродуктивной активности 
(см. табл. 4). В сперматогенном пласте выра-
женность апоптоза была более высокой, чем 
в популяции интерстициальных эндокриноцитов. 
У исследованных грызунов в ходе сезонного угне-
тения сперматогенеза наблюдался либо апоптоз, 
либо аутоиммунное повреждение сперматоген-
ных клеток, которое наиболее выраженным было 
у этих животных на заключительных этапах их 
онтогенеза (при осеннем угнетении сперматоге-
неза у перезимовавших мышей и полёвок, уча-
ствовавших в размножении только на следую-
щий год после рождения, а также у размножав-

шихся в сезон рождения сеголеток). У долгожи-
вущих видов грызунов, продолжительность жизни 
которых достигает 6–8 лет, а половозрелость 
наступает на 2-й год жизни (сурки, суслики, 
обыкновенная слепушонка), ежегодное сезонное 
угнетение сперматогенеза происходило путём 
апоптоза без аутоиммунного повреждения спер-
матогенных клеток.

Об с уж д е н и е  п о л у ч е н ны х  д а н ны х. 
Извитые семенные канальцы всех исследован-
ных видов млекопитающих построены по еди-
ному плану и различаются только некоторыми 
деталями. Это может свидетельствовать о том, 
что сформированная в процессе эволюции систем-
ная организация семенников обеспечивает в зна-
чительно меняющихся условиях среды возмож-
ности адаптации органов репродуктивной системы 
в связи с требованиями репродуктивной стратегии 
видов [15, 22].

Структура интерстициальной ткани суще-
ственно различается у разных видов (по степе-
ни развития, содержанию стромальных и эндо-
кринных элементов, кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов).

Согласно нашим данным, наибольшее содер-
жание стромальных элементов в интерстиции 
наблюдается в семенниках у свиней, у самцов 
которых доля указанных структур превышает 
15%. Умеренное либо значительное содержа-
ние стромальных элементов выявлено в семенни-
ках собак и быков, а у большинства грызунов оно 
умеренное либо низкое.

По степени развития эндокринной части 
в семенниках первое место из исследованных 
нами позвоночных занимают сурки. Доля эндо-
криноцитов в интерстиции их семенников доходит 
до 20%, а в период репродуктивного покоя занима-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Морфология. 2017

Таблица  4

Экспрессия белков, являющихся маркерами про- и антиапоптотической активности (Р53 и bcl2), 
а также маркера пролиферативной активности белка Ki-67 в семенниках рыжей полевки и домовой мыши 

в условиях репродуктивной активности

Вид животного

Ki-67 P53 bcl2

Извитые 
семенные 
канальцы

Интерсти-
циальная 
ткань

Извитые 
семенные 
канальцы

Интерсти-
циальная 
ткань

Извитые 
семенные 
канальцы

Интерсти-
циальная 
ткань

Рыжая полёвка 
(Clethrionomys glareolus 
Schreber, 1780)

6,6±0,9 0,20±0,05 1,1±0,1 0,20±0,05 3,1±0,2 0,30±0,05

Домовая мышь 
(Mus musculus Linnaeu, 
1758)

7,6±1,0 0,20±0,05 1,80±0,20 0,20±0,05 2,10±0,20 0,20±0,05

Примеч а ни е .  Различия между показателями в интерстициальной ткани и семенных канальцах значимы при P<0,05.
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ет более половины объёма органа при чрезвычай-
но низком содержании стромальных элементов 
в гонадах этих животных. У остальных исследо-
ванных млекопитающих содержание эндокрин-
ных структур в органе низкое либо умеренное 
(2–10%) и, вероятно, является видоспецифичным.

Функциональная активность интерстициаль-
ных эндокриноцитов в меньшей степени под-
вержена сезонным колебаниям по сравне-
нию с гер минативной частью, что, очевидно, 
связано с ее участием не только в обеспечении 
ре гуляции репродукции, но и в регуляции других 
важных функций организма [15, 17, 22, 24].

Наши морфофункциональные данные об эн до-
крин ных и герминативных структурах го над 
круп ного и мелкого рогатого скота согласуют-
ся со све де ниями, полученными на примере этих 
жи вот ных из Юж ного полу шария (с той лишь 
раз ницей, что пик репродукции у них приходится 
на другие месяцы, так как в Южном и Север-
ном полушариях зима и лето приходятся на раз-
ные месяцы) [22, 23].

Сравнительный светооптический и ультра -
струк турный анализ интерстициальной ткани се -
мен ников позвоночных показал, что, как пра вило, 
в участках интерстиция, в которых отчёт ливо выра-
жены фибриллярные компоненты соединитель-
ной ткани, эндокринные структу ры либо отсутст-
вуют, либо имеются в небольшом количестве. Это 
позволяет говорить о том, что между стромальны-
ми и эндокринными компонентами интерстициаль-
ной ткани сущест вуют взаимоотношения, сход-
ные с конкурентными. Наличие такой зависимости 
косвенно подтверждает повышение доли стромаль-
ных компонентов в интерстиции многих позвоноч-
ных во время ре грес сивной стадии и стадии репро-
дуктивного покоя мужских гонад. В то же время 
имеются и исключения из этой закономерности: 
так, в интерстициальной ткани семенников сур-
ков как в период репродуктивной активности, так 
и в период репродуктивного покоя доля стромаль-
ных компонентов остаётся невысокой.
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COMPARATIVE MORPHO-FUNCTIONAL 
CHARACTERISTICS OF THE TESTES 
IN THE REPRESENTATIVES OF VARIOUS 
ORDERS OF THE MAMMALIAN CLASS

N. N. Shevlyuk1, F. G. Kayumov2, T. Zh. Umbetov3, 
Ye. V. Blinova1, A. G. Suerbayeva4, M. F. Ryskulov4, 
Ye. Ye. Yelina 4, Ye. A. Lenyova4

Using general histological, electron microscopic, immunocy-
tochemical and morphometric methods, the testes were studied 
in the representatives of 21 species of various orders of the 
mammalian class (insectivores, bats, rodents, lagomorphs, and 
artiodactyls). It was shown that the testes index in the species 
examined during the period of reproductive activity varied 
from 0.0005 to 0.001. The peculiarities of the organization 
of structural components of the blood-testis barrier are presented. 
Species-related features of the structure of convoluted seminifer-
ous tubules and interstitial tissue of the organ are determined. It 
was found that the structure of the organ interstitium was more 
variable as compared to that of the convoluted seminiferous 
tubules. The morphometric characteristics of convoluted seminif-
erous tubules and the interstitial tissue in the periods of animal 
reproductive activity and reproductive quiescence are presented.

Key words: testis, convoluted seminiferous tubules, spermato-
genic epithelium, blood-testis barrier, interstitial endocrinocytes 
(Leydig cells)
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