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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ гликогенеза в эмбриональной 
ПЕЧЕНИ ПЕКИНСКОЙ И МУСКУСНОЙ УТОК

Печень, являющаяся объектом нашего исследования, относится к 
числу органов, отражающих в некоторой степени обменные процессы в 
организме эмбриона, поэтому изучение различных показателей, характе
ризующих отдельные стороны функционального состояния этого органа, 
представляет определенный интерес. Одним из показателей функцио
нальной дифференцировки печеночных клеток следует считать их глико
генообразовательную способность.

Возрастная динамика гликогенеза в печени эмбрионов птиц все еще 
остается недостаточно изученной. В исследованиях ряда авторов, прове
денных на куриных эмбрионах, получены противоречивые данные, каса
ющиеся сроков появления и последующего накопления гликогена. Так, 
Дальтон [3] и Лёвли [5] отмечают первое появление гликогена в печени 
куриного эмбриона начиная с 6—8 суток инкубации. В сообщении Пот
вина и Арона [7] указывается на наличие гликогена у цыплят не ранее 
12 суток инкубации, т. е. через два дня после начала инкреторной функ
ции поджелудочной железы. Йордан (4] и Крок [ I ] высказывают мнение 
о более позднем появлении гликогена в значительных количествах в пе
чени цыплят на 14—16 сутки инкубации. • •»

Что же касается эмбрионов уток, то в доступной нам литературе мы 
не обнаружили данных, характеризующих процесс гликогенообразования 
в печени этой группы животных.

В настоящем сообщении предпринята попытка провести сравнитель
ный анализ гликогенеза у эмбрионов пекинской и мускусной уток.

Исследовалась печень 8, 12, 17, 25, и 28-суточных эмбрионов и утят 
при вылуплении. Печень быстро извлекалась из вскрытых эмбрионов и 
фиксировалась в смеем формалин—спирт уксусная кислота (3—1—0,3). 
Срезы толщиной в 7 р. окрашивались кармином по Беста.

Сравнительное изучение гликогенеза в печени исследуемых форм 
уток выявило большие различия как в сроках появления, так и в дина
мике накопления гликогена. Эти данные приведены в табл. 1 и показаны 
на рисунках, которые относятся к более поздним возрастам эмбрионов 
(17, 25 и вылупление) *.

Нами установлено, что в печени 8-дневных пекинских уток удается 
выявить гранулы гликогена примерно в 50% клеток железистой парен-

В клетках печени эмбрионов ранних возрастов (8—12 сутки) гликоген хорошо 
виден в микроскоп, но на микрофотографиях он просматривается плохо.
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химы. Некоторые клетки отличаются сравнительно большим количеством 
гранул, что, по-видимому, свойственно тем из них, которые образуют 
железистые трубочки. Гликоген накапливается в основном гетерополяр
но по отношению к ядрам. При центральном расположении ядра глико
геновые гранулы располагаются по периферии клетки.

В печени 8-дневных эмбрионов мускусных уток лишь в единичных 
клетках отмечаются следы гликогена. Такое резкое различие в содержа
нии гликогена у 8-дневных эмбрионов двух исследуемых форм уток, 
по-видимому, можно отнести за счет большего потребления глюкозы ак
тивно митотирующими в этом возрасте клетками печени эмбрионов мус
кусной утки. Основываясь на результатах исследований О’Коннора [6], 
проведенных на куриных зародышах, можно считать, что накопление 
гликогена происходит после резкого снижения митотической активности 
печеночных клеток.

У 12-дневных эмбрионов пекинской утки четко выявляется актива
ция гликогенообразования почти во всех железистых клетках, цитоплаз
ма которых сильно вакуолизирована. Гликоген накапливается либо в 
вакуолях в виде крупных глыбок, либо в тех участках цитоплазмы, кото
рые располагаются вблизи них. Большинство клеток железистой ткани 
печени можно разделить на два типа: клетки, депонирующие гликоген, 
и клетки, в которых эта функция не проявляется. Последние клетки рас
полагаются незначительными группами в зонах активного эритропоэза. 
Как показали изучения многочисленных гистологических препаратов, от
мечаются, значительные колебания в содержании гликогена у одновоз
растных эмбрионов пекинских уток, что, по-видимому, обуславливается 
расхождениями в степени функциональной зрелости этого органа, в свою 
очередь обуславливающейся индивидуальной вариабильностью ранних 
эмбрионов. Этот факт отмечался в сообщениях ряда авторов, проводив
ших исследования на куриных зародышах [2, 3]. Дальтон, в частности, 
эти колебания приписывает различиям в физиологической зрелости од
новозрастных (имеются в виду календарные сроки) эмбрионов.

В клетках печени 12-дневных эмбрионов мускусных уток отмечается 
сравнительно небольшое увеличение числа клеток, накапливающих гли
коген, по сравнению с предыдущим возрастом.

Печень 17-дневных эмбрионов пекинской утки характеризуется даль
нейшим накоплением гликогена. В основном он выявляется или в виде 
крупных гранул или очень часто в виде мелких «диффузно» распыленных 
частиц (рис. а).

У одновозрастных эмбрионов мускусных уток отмечается малое ко
личество гликогена в основной части железистых клеток (рис. б). Только 
в отдельных зонах иногда обнаруживаются группы клеток, достаточно 
богатые гликогеном. Группы таких клеток разбросаны по всему органу и 
четких мест локализации в связи с гистотопографией органа установить 
не удается.

Печень 25-дневных эмбрионов обеих форм характериузется значи
тельным повышением содержания гликогена в клетках (рис. в, г).
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У эмбрионов пекинских уток обнаруживаются зоны, в которых в 5— 
6 раз больше гликогена, чем в других зонах. Следует отметить резкое 
уменьшение количества митозов, что можно связать с функциональной 
дифференцировкой клеток печени. В большинстве клеток гликогеновые 
гранулы образуют мощные скопления, располагающиеся, как и. в более 
раннем возрасте, гетерополярно по отношению к ядрам. Железистые 
клетки печени эмбрионов мускусных уток того же возраста содержат не. 
сколько больше гликогена, чем клетки печени пекинских эмбрионов.

В печеночных клетках пекинских утят при вылуплении (28 сутки, 
рис. д) гликогена несколько меньше, чем у 25-дневных эмбрионов. Сни
жение содержания гликогена ко времени вылупления из яйца можно свя
зать с переходом в новую, качественно иную, фазу развития, характери
зующаяся более интенсивными обменными процессами и большим расхо
дованием энергетических ресурсов. В основном, во всех клетках глико
ген просматривается в виде очень мелких зерен. Приблизительно в 25% 
железистых клеток гликоген отмечается в большом количестве. По-види- 
мому, наблюдаются различия в функциональной деятельности самих пе
ченочных клеток: часть клеток продолжает накапливать гликоген, дру
гая часть выводит его в кровь. В клетках печени мускусных утят к мо
менту вылупления гликогена значительно больше, чем у пекинских, так 
как процесс гликогенообразования и его интенсивного накопления у них 
продолжается дольше. В большинстве клеток гликоген просматривается 
в виде крупных глыб и скоплений и лишь в отдельных клетках отмечает
ся его «диффузное» распределение (рис. е).

Анализ динамики гликогенеза позволяет нам заключить, что этот по
казатель функциональной дифференцировки печеночных клеток в изве
стной мере отражает этапность и периодичность в онтогенезе, в той или 
иной степени характеризуя переход от зародышевого к плодному перио
ду развития эмбриона и от плодного к периоду вылупления.

Таким образом, сравнительное изучение возрастной динамики глико
генеза эмбрионов дает возможность более полно судить о функциональ
ной и морфологической дифференцировке клеток печени на разных эта
пах эмбрионального развития. В частности, на эмбрионах двух форм 
уток выяснены специфические особенности процесса накопления гликоге
на и его расходование в зависимости от степени развития эмбриона 
и функциональной зрелости органа.

Сравнительный анализ гликогенеза эмбриональной печени уток по
казал, что наиболее характерные отличия в процессе функциональной 
дифференциации печеночных клеток обнаруживаются к моменту их вы
лупления из яйца. В данный период развития в клетках печени пекинской 
утки гликоген почти полностью исчезает, в то время как у мускусных — 
это не отмечается. По-видимому, клетки печени мускусных уток, не за
кончив функциональную дифференцировку, продолжают накапливать ।



Таблица 1. Динамика гликогенеза в эмбриональной печени пекинской и мускусной 
уток. Фиксация в ФСУ, заливка в парафин, срезы толщиной в 7 р-, окраска кармином 
по Беста, объектив 90 X окуляр 20 X

а) печень 17-дневных эмбрионов пекинской утки Гликоген выявляется в виде круп
ных гранул или «диффузно» распыленных частиц;

б) печень 17-дневных эмбрионов мускусной утки. Отмечается малое количество гли
когена в основной части железистых клеток;

в. г) печень 25-дневных эмбрионов обеих форм характеризуется повышенным содер
жанием гликогена в клетках. У эмбрионов пекинских уток обнаруживаются зоны, в ко
торых в 5—6 раз больше гликогена, чем в других зонах <в|; клетки печени эмбрионов 
мускусных уток (г) содержат несколько больше гликогена, чем клетки печени пекин
ских эмбрионов;

д) печеночные клетки пекинских утят при вылуплении. Гликогена значительно мень
ше и просматривается он в виде очень мелких зерен. , ...е чем \ Пекин

е) клетки печени мускусных утят при вылуплении. Гликогена больше. .
ских и просматривается он в виде крупных глыб и скоплс
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ликоген, являясь менее скороспелой формой, в то время как пекинские 
•тки, закончив этот процесс, расходуют гликоген как энергетический за- 
ас при вылуплении.
оологический институт
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II. մ' փ ո ւ|ւ|> ո ւ մ՜

ԼյաԲՂՒ Բ2Ւ^^րՒ ֆունկցիոնալ դիֆ ե րեն ց ի ա ց ի ա յ ի ց ո ւ ց ան ի շն ե ր ի ց մ եկ ր 

բարելի է համարել դլիկո դեն առաջացնելու նրանց ո ւն ա կո ւթ լո լն ր:

ղերի ս ա ղմերին 9 մեր ձեռքի տակ եղած ղր ա կ ան ո ւ - 

Հքան մեջ մենք չհայտնաբերեցինք տվ Հափեր 9 որոնք բնորոշեին ալդ պրոցեսր 

լ ում տվյայ տեսակի մոտ։

Այս աշխ ատ ութ յան մեջ մենք փորձել ենք տալ մշկաբադի ե պեկինյան բա- 

ս ա էլ մ ե րի դ լ ի կ ո ղ են ե դ ի հ ա մ ե մ ա տ ա կ ան անա/իգր:

լետադոտվել են 8, 12, 17, 25 // 28 օրական սադմերր ե մտերր' ձվից 

ուրս ղաքու ժամանակ։

լետա դո տվող բաղերի լյարդում ղքիկուլենեղի համ եմ ատ ական ոլսում- 

նասիրու^է յունր ցույց տվեց բավական մեծ տարբերություններ ինչպես ք/ո- 

քտցման ծ ամ կե տն երում, այնպես էլ դլիկողենի կ ուտ ա կ մ ան դինամիկայում:

Պ եկին յան բադերի 8 օրական սաղմերի մոտ քյուրդի բջիջներում դքիկոդե- 

այտնաբերվում է Բ^ի^ների մոտավորապես 50^՚դ-ի մեջ ափ դեպքում, 

նույն հասակի մշկաբադի սադմերի մոտ մ ի ա (ն եդակի բջիջներում ենք 

/ կատու մ դլի կո դե ն ի հ ե տ ր ե ր:

Այն ու Հ // и/ ե պ ե կ ին յան բաղերի 1 ? օրական

են էք ք ի կ ո էք ե ն ,

բջիջների համեմատաբար

սաղմերի մոտ լյարդի հասար

իս կ մ շկաբադի լյարղր բնո-

ավելա-

>4 արուն ակում են դ/ի կո /քեն ի հատիկներ, 
ԱաՐԴԻ ԲՈ1ՈԲ բջիջն երր (նկ. а) 

մջկաբադի բջիջ-
ների ////ւ անձին իւ մ բերում է նկատվում դլի կողեն (նկ. օ): Երկու տեսակ բաղե

րի % -) օրական սաղմ երի Աարդի Բջիքներր բնորոշվում են դլիոկդենի շեշտակի

4 եկին յան բարյերի ձւքիչյ դուրս դա լ ո լ սլահին (28 օր) լյարդի բջիջն երում

'ի մոտ նկատվում է ղ լ ի կ ո ղ են ի թոլլլ անկում, 

ն (30 — 35 օր) բջիջներում ղ լ ի էլ ո ղ են ի բանա-

^{իողկենեղի դինամիկայի ան ալի դր թայք Լ տալիս եղր 

ՍԱէրդի Բ?ի?ն ե րի ֆունկցիոնաք դիֆերենցման ա (ղ ցուրանի շր ո 
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արտացոլում է բաղերի <>ն տ ո ղ են ե ղ ո ւմ 

ն ությունն ու պարբերականությունը:

in եղի ունեցող ղ արղ ացման էսոսպայ.

Ալսպիսով, սաղմերի ղլիկողենեղի >ասա կա լին ղինամիկա (ի '։ ա ւ) ե ւ) Այ֊

տական ուսումնասիրությունը թուզ 

անել լլարղի բջիջների ֆունկցիոնալ 

է տալիս ավելի լրիվ ե ղրակացությոլն

ե մ ո րֆո լ ո ղ ի ա կան ղիֆե րեն ցմ ան մասին'

սաղմնա լին զարգացման տարբեր էտապն երում։
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