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Между объемами ядра и цитоплазмы существует динамическое рав
новесие, выражаемое через ядсрно-цитоплаз.матическое отношение. Ве
личины этих масс могут колебаться в известных пределах, если же они 
выйдут за эти пределы, то возникнет существенное изменение физиологи
ческого состояния клетки. Из литературных данных, касающихся разме
ров клеток и особенно ядер, известно, что последние очень чувствительны 
к влиянию факторов самой различной природы: гормональной, обменной, 
температурной, бактериальной и др. Вполне естественно было прсдполо 
жить, что при различных типах скрещиваний складывается ряд условий, 
также приводящих к сдвигам ядерно-цитоплазматического отношения в 
клетках получаемого потомства Знакомство с литературными источни
ками показало, что материалы о ядерно-цитоплазматнческом отношении, 
складывающиеся под влиянием скрещивания, вовсе отсутствуют, а дан
ные о величине клетки носят случайный и противоречивый характер. Так. 
Вермель (') упоминает, что гибриды двух видов уток, осетра и севрюги 
имеют величину клеток, занимающую промежуточное положение между 
клетками родительских форм. По данным Вермеля (') и Серебровского 
(2), гибриды, полученные от яка и коровы, обладают более крупными 
клетками по сравнению с исходными формами. Такой физиологически 
мощный фактор, каким является гетерогенное спаривание, вызывающее 
самое разнообразное изменение в потомстве, не может не затрагивать 
клеточную структуру, в которой происходят основные метаболически* 
процессы.

В данном сообщении, рассматриваются результаты работ по ядерно- 
цитоплазматическому отношению при межпородном скрещивании.

Материалом для исследований послужили участки тонкою о г цла 
кишечника, взятые у кроликов пород серый и белый великан и их поме 
сей первого поколения (самец белый, самка серый великан). Кусочки 
кишки брались для каждой породной группы кроликов при забое трех 
новорожденных крольчат из разных пометов до первого кормления. Под 
бирая материал таким образом, мы исходили из того, что к момент) рож 
ления эпителиальные клетки кишечника полностью сформированы, но в 
отсутствие пищи еще не функционируют. В таком состоянии удается на
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блюдать наиболее однородную гистологическую картину слизистой ки 
шечника. Кусочки кишки сразу же промывались и фиксировались в жид 
кости Рего с последующим хромированием в течение 8 дней в 30% раст 
воре бихромата калия. Затем следовала обычная проводка и заливка ։ 
парафин. Срезы делались толщиной не более 4—5 микрон. Окраска сре
зов производилась азаном по Гейденгайну. Указанная обработка позво
ляла очень четко определять границы клетки. Измерения клеток элите 
лия производились винтовым окуляр-микрометром (об. 90 ок. 15 х). Об 
(цее количество измеряемых клеток составляло для каждой породной 
группы кроликов 200 штук. Измерялись высота и ширина клетки и боль
шой и малый диаметр ядра. Учитывая, что ядра клеток кишечного эпи
телия имеют форму эллипса, площадь ядра вычислялась по формуле

Площадь клетки вычислялась умножением высоты на ширину. Из пло
щади клетки вычитывалась площадь ядра, чем определялась площадь 
цитоплазмы. Ядерно-плазменное отношение, или индекс А'Л вычислялось 

по формуле /УР =———, где ъп— площадь ядра, уг = площадь 

клетки. I ■
Полученные данные о величине клетки и ее элементов у кроликов 

пород серый и белый великан и их помесей приводятся в таблице (вж№)

Порода

Серий великан

Белый великан

Помеси

Клеткз 
М-|-т

99, 45*1,57

121,20*1,78

144,70*2,60

Ядро 
М-г-т

21,38*0,34

27,38*0,41

29,26*0,43

Цитоплазма 
М-|-т

76,90*1,40

92,70*1,55

117,10*2.54

Как видно из этих данных, имеется существенная разница в величи 
не клетки и ее элементов как между породами, взятыми для скрещива
ния, так и между помесями и их родительскими формами. Во всех случа
ях разница достоверна и превышает свою тройную ошибку. Коэффици
ент достоверности по величине клетки, например, между исходными фор 
мами составляет 8,23; между помесными и серым великаном—14,80; меж 
ду помесными и белым великаном—7,46.

Учитывая, что обе породы кроликов практически обладают одина
ковой величиной тела и весом, наличие различий между ними по вели 
чине клеток дает основание охарактеризовать серого великана как мел
коклеточную породу, а белого великана, наоборот, как крупноклеточную 
(в пределах изучаемой ткани). Вероятно, указанный показатель может 
быть использован при конституционно-интерьерной характеристике по
родных качеств животных. I

В связи с тем, что среднеарифметическое ряда не всегда полно ха
рактеризует изучаемое явление, мы составили кривые распределения ва 
риационных рядов клеток (фиг- 1) и их ядер (фиг. 2). Я
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Кривые распределения вариационных рядов клеток обеих родитель 
ских форм характеризуются двувершинностью, с заметной асимметрией 
правой ее части у кроликов белый великан. Наибольшее количество кле
ток у последнего приходится в пределах класса 120—129 мк?, а у серого 
великана 90 99 мк~. В отличие от вариационных рядов исходных ро
дительских форм, вариационная кривая клеток помесных кроликов рез 
ко асимметрична и характеризуется не 
только растянутостью вправо, но и мно- 
говершинностью. Последняя зависит от 
включения в нее клеток самых разных 
классов. Многовершинная кривая явля

Рерып Ьемкан
____белыпЬемксе
------ Лом ее л
Фиг. 2. Вариации ве
личины ядер. Обозна
чения как на фиг. 1

ЛА

Серый белпш 
-------ЬелыйБеллмн 
------ Л ом ем
Фиг. 1 В1риацин величины клеток. По осн 
абсцис —Размерные классы вариационного 

ряда. По оси ординат—число клеток.

ется как бы результатом суммирования нескольких различных по 
своему типу кривых. Таким образом, хотя полиморфизм клеток ха
рактерен для всех трех видов кроликов, но он особенно сильно вьн 
ражен у помесных кротиков. Вариационные ряды ядер, сохраняя об* 
щую тенденцию к укрупнению, отличаются от вариационных рядов 
клеток тем, чго они характеризуются одновершинносгью. Наибольшее 
количество ядер у серого великана находится в пре телах к мсса 
25 мкг, у белого великана 26-30 мк\ в то время как у помесных 
кроликов наиб >льшее количество ядер находится в пределах 
26-30 и 31—3՜) </№. Вермель С1) в своих многочисленных карио- 
метрических исследованиях считает, что для каждого, вида живот 
них существует постоянная минимальная величина Клеток (ядер) 
и что анализ вариационных кривых изменения клеток может дйть прел 
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ставленые о морфологических сдвигах в структуре различных органов. В 
этой связи интересно отметить, что минимальная величина клеток исход 
ных пород кроликов находится в пределах класса 60—69 мк2, в то время 
как у помесей она находится в пределах класса 80—89 лос2.

Для понимания сущности происходящих изменений в клеточных эле
ментах, в связи с их укрупнением, важное значение имеет ядерно-цито- 
плазматическое отношение. Вычисленный нами индекс ядерно-цятоплаз 
матического отношения клеток исследованных форм составляет: для се
рого великана 27,05+0,69; белого великана — 28,25+0,67; помесных кро
ликов 23,92+0,59. Величина разницы индекса ядерно-цитоплазматическо- 
го отношения между серым и белым великанами незначительна и не до
стоверна, в то время как этот индекс у помесных кроликов существенно 
отличается от обеих родительских форм- Величина индекса в обеих слу
чаях достоверна и составляет: между помесями и породой кроликов се
рый великан—3,44, белый великан—4,81. Ядерно-цнтоплазматическое 
отношение у помесных кроликов по сравнению с родительскими форма
ми шире. <

Следует отметить, что под влиянием скрещивания в потомстве кро
ликов появляются вполне определенные изменения, выражающиеся в 
увеличении клеточных элементов и объемных сдвигов в клетках кишеч
ного эпителия. Установившееся новое динамическое равновесие между 
объемами ядра и цитоплазмы подразумевает не только определенное 
соотношение объемов, но и соотношение содержания различных химиче
ских веществ в клетке (3). По-видимому, указанные сдвиги вызваны из
менениями содержания химических веществ в клетке. Косвенным под 
твержденисм этого положения может служить увеличение количества 
ДНК на одно ядро в печени помесных кроликов по сравнению с исходны
ми родительскими формами, показанное в другой работе (՛’).

Сведения о природе укрупнения величины клеточных элементов не
достаточны. Оно может произойти вследствие увеличения массы клетки 
за счет накопления питательных веществ или секретов, набухания и др. 
Однако в последние годы удалось показать, что увеличение клетки и в 
первую очередь ее ядра происходит при полиплоидизации. Полиплоидия 
во всех клетках организма редко встречается у раздельнополых живот
ных, полиплоидия же в отдельных соматических клетках или тканях — 
распространенное явление в животном мире. В ряде случаев полиплои
дия клеток в некоторых тканях в норме и под воздействием установле
на также у позвоночных, а среди них у млекопитающих

В настоящее время накоплен достаточный материал, указывающий 
на соматическую полиплоидизацию клеток при росте и гипертрофии ор 
санов и физиологической регенерации. Биологическая положительная 
роль полиплоидизации клеток заключается в ее повышенной метаболи
ческой активности по сравнению с обычной диплоидной клеткой. Так. 
например, в процессе митоза клетка дедифференцируется и надолго вы 
ключается из работы органа, в то время как в процессе эндомитоза , и 
амитоза (приводящие к полиплоидизации) клетка продолжает дифферен 
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цироваться, а специализированные клетки продолжают свою спецнфичс 
скую функцию (6-9). Во время физиологической регенерации органа по 
казано восстановление работоспособности ткани в результате полиплои 
дизации клеток при сниженном числе их (7).

На основании укрупнения ядер, клеток и объемных сдвигов в ядер 
но-цитоплазматическом отношении, полученных в опыте, а также лите
ратурных данных о наличии соматической полиплоидии у позвоночных н 
норме и под воздействием мы можем с большой вероятностью говорить 
о возможности увеличения частоты полиплоидизацни клеток в исследи 
ванной ткани у помесных кроликов под влиянием скрещивания. Однако 
для окончательного заключения о причинах, лежащих в основе укрупне 
ния ядер, весьма желательно проведение цитофотометрического контро 
ля количественного содержания ДНК в ядрах.

Зоологический институт Академии наук ж »
Армянской ССР

Ա. I. ՋՒԼԻՆԳԱՐՅԱՆ

Տրամ*ու|սաչ1ՐաՈ աղղեցությւ։։.6ք 1յորի։|ա-;յի».«>պւ։սցւքւսհի1| 
հարսւոЬгпсриий վրա

Կորիզի և ցիտոպյազմայի միջև գոյություն ունեն դինամիկ հավասաքակշռութ յուն, որն ար

տահայտվում ( կորիղա- ցիտոպ/աղմատիկ հարս։րԼրո։/7յան մեջ։ Այդ զանգ վածների ցուցանի 
ներր կարող ե'ն տատանվել որոշ շրջանակներում, իսկ եթե նրանք խախտվում են այղ շրջա
նակներից, ապա առաջացնում են րջիջի ֆիզիոլոգիական վիճակի կական փոփոխություն։

Դրական տվյալների համաձայն' ջերմության, սննդի, հորմոնների ազդեցության ներքո 
աոանձին օրգաններում բջիջները, կորիզները, մեծանում են, Բնականաբար պետք Լր ենթա- 
դրել, որ ֆիզիոլոգիական ուժեղ գործոնի ադդեցությամր ինչպիսին կ տրամախաչումը' նրանից 
ստացված սերնդի մոտ րջջային մակարդակի վյ:ա նման փոփոխություններ նույնպես կառա

ջանան I Տրամախաչման ազդեցության ներքո կորիղա-ցիւոոպյազմ ատիկ հարաբերության վե- 
րարերյայ' դրականության մեջ տվյայներ րոլորովին չկան, իսկ րջիջների մեծության մասին 
եդած Նյութերը պատահական ու հակասական են. Այսպես օրինակ, Վերմեյր (!) նշում կ. որ 
երկու տեսակի րադերի և թառափ ու գուսխի ձկների տրամախաչումից ստացված հիբրիդների 
բջիջների մեծությունը հավասար է ծնողական ձևերի րջիջների միջինին, Վերմեյր միաժամա

նակ նույն տեղում գրում կ, որ յակի ու կովի միացումից ստացված հիբրիդների բջիջներն իրենց 
■ափերով գերազանցում են ծնողական ձևերի բջիջներին։

Մեր փորձերի համար վերցված կ սպիտակ և գորշ հսկա ցեղերի ճագարների և նրանցի; 
ստացված խառնածինների աղիքի բարակ մասի կտրվածքը։

Հետազոտությունների արդյունքները բերված են աղյուսակում և X 1. ? նկարներում 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տայիս, որ խառնածին ճագարների բջիջների ո. նրա տար- 
բերի (կորիզ և ցիտոպլաղմա) չափերը դգայիորեն գերազանցում են ծնողական ձևերի բջիջների 
և նրա տարրերի չափերը, Բջիջների և նրա տարրերի փոփոխության հետևանքով տեղաշարժ I 
կատարվել նաև խաոնածին ճագարների հյուսվածքում կորիզացիտ ո պ լագմ ատիկ հարաբեր...- 

թ յան մևփէ
Այն կազմում է գորշ հսկւս ճագարների մոտ 2? .05-Հ-0.69. սպիտակ Հսկայի' 

1.0.67, իսկ խաոնածին ճագարների' 23.92-\^0.59. Հիշված տեղաշաբժերր ըստ երևույթին 
ապշություն ունեն րջիջի քիմիական կազմի որոշ փոփոխման հետ (3). Այս կապակցո. 0յամը 
Հետաքրքրական են ներկա հոդվածի հեղինակի համատեղ աշխատության մեջ բերված տվյալ

ները դեզօքսիրիրսնուկյեինաթթվի (ԳՆԲ ) մասին (4). Նույն ցեղերից ստացված խաոնածի։ 
ների յյարդի կորիզներում պարունակող քանակք 11 % ավեյի I քան ծնողական ձևերի

մստ է
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Լիքների ։ձ նրա տարրերի խոշորացումը. րջիքի ծավայային տեղաշարժը Ա bp,u հիման 
■1րա իքիքի րիմիզմի փ ոփ ո խո էթ լոէնն րստ երևույթին կարելի է բացատի ուսումնասիp,[u,A

ում տեղի ո&եցող ք?Ւքևե(քի "("ihmn/tq /ւդաց/էայի շնորհիվ, пГР աււաջան Ոէլէ Լ տրսյ.
մ Աէխաչմ ան ազդեցության Ներր Վերքինիս բիոլոգիական նշան ակո >[)յուն ր կայանում ( նրա-

նում, որ պ^ւիպէոիզ Pt/itp» համեմատած Р?Ь*1* *^*տ ^ուցարևրում է սւվեյի րարձր
ъ եէոարոքիկ ակտիվություն Հ5է 7,
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