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О значении полиплоидии для ранней спсциали тации
эмбриональных тканей и органов

(Представлено академиком АП Армянской ССР В О Гулканяном 22А’||| 1969)

Исследованиями различных авторов (* '՝) было показано, что в 
тканях зародышей различных животных наблюдается образование боль 
шого количества полиплоидных клеток. Это свидетельствует о том, что, 
вопреки распространенному мнению (') об отсутствии полиплоидии кле
ток в мнтотическн активных тканях, в эмбриогенезе создаются необходи 
мые условия для закономерного возникновения соматической полиплои
дии. Было установлено также, что полиплоидизацня клеток связана с 
процессами дифференцировки (' 1 ’). поскольку переход клеток к
эндомитозу способствует беспрепятственному их протеканию (").

Вместе с тем, изучение этого явления в смешанных популяциях кле
ток пинало возможности непосредственного анализа зависимостей меж
ду полиплоиди гацией и основными направлениями дифференцировки, 
пролиферацией клеток и их специализацией и т. д. Кроме того оставал
ся невыясненным вопрос о роли полиплоидизацин в процессе морфо- 
функциональной дифференцировки анатомически уже сформировавших 
ся органов.

С этой целью нами было предпринято цптоспектрофотометрическое 
исследование содержания ЛИК в ядрах клеток нейрального гачатка 
эмбрионов кур (4 9 суток развития), сочетающего в себе четко шффе- 
ротированные популяции пролиферирующих и специализирующихся 
клеток, и печени эмбрионов пекинских уток (К 28 суток развития), ор
гана рано обособляющегося анатомически и выполняющего в эмбрио
генезе ряд сменяющихся функций. 11сследовапня проводились ио обще 
принятой методике (г)» которая подробно освещена в одной из преды
дущих работ (4)- Материал обрабатывался статистически. Объем выбо
рок в 1,5 раза превышал расчетный. Все приводимые в статье шнные 
Достоверны (значения оценки стандартной ошибки не приводятся в це
лях сокращения объема таблиц). Всего было исследовано более _<)()<> 
клеток от 33 эмбрионов различного возраста (не менее 3-х эмбрионов 
на каждый возраст).
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Распределение клеток по классам плоидности в эпнндимноы и плащевом соях проэнцефалонл куриного эмбриона, "«/’о
Таблица 1

Возраст 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 8-й дней 9-й лень В среднем, за 
весь период

Топогра
фия кле

ток
ЗМ зс Пл ЗМ зс Пл ЗМ зс Пл ЗМ ЗС Пл ЗМ ЗС Пл ЗМ ЗС Пл ЗМ ЗС Пл

; 2 25,7 4.5 1.7 60,7 26.5 10,0 37,5 2.5 40,0 13.3 з.з 45,0 5.0 15.0 чме 37,3 8.5 2.5
С 3 42.8 25.0 И.4 17,8 29,3 24.0 25,0 25.о 22,5 37,5 зз.з 25.0 .35,0 30.0 20.0 40.0 18,0 10,0 33.0 26.7 18.8
Т 4 17.2 52,3 29,5 14.3 20.6 28.0 27.5 50,0 32.5 20,0 38.3 53,0 20,0 60,0 60.0 45.0 35,0 35.0 24,0 42.7 .39.4
? 6 14.3 Н.4 21.8 7,2 17,7 16,0 10.0 22,5 25.0 2.5 13.3 13,3 5,0 ш.о ' — 35.0 30,0 5.7 17.6 19,3
5 8 6.8 27,8 5.9 18,0 — 15,0 1.8 1.8 ■■в 5.0 ■■ч 12,0 15.0 ч»» 4.5 13.8
о 10 ■ ■ 4.6 2.0 ■■ — 1.8 ■ — «чч чч ЧЧ ■■ ■■ ■ ■■ чч 1.4
1 12 ■ ■ ■ 3.2 ■ " — 2.0 —— — 5.0 — — 1.8 — чч 5,0 ■ ч 4.0 М —М 3.5
с 16 — ■ —■ ■ ■■ ■май

1
— ч ■ -ч» ■ — «мА» ■ ч 6.0 —ч — 1.3



Цнтоспектрофотометрия ядер клеток стенки проэнцефа.юна, с уче 
том их гистотопографин: местонахождение в «зоне митозов» (ЗМ) или 
зоне синтеза» (ЗС) эпендимного слоя или в плащевом (Пл) слое, но 

казала, что распределение клеток по классам плоидности имеет четко 
выраженный специфический характер (табл. I). В течение всего иссле 
дона иного периода в «зоне митозов» наблюдаются клетки, содержа
щие 2п 4п ДПК (94,3% в среднем), т. е. клетки либо делящиеся, либо 
уже разделившиеся (2п), либо готовые к делении» (4п). В «зоне синтеза 
последние составляют в среднем 42.7% против 24,0% в «зоне митозов», 
что специфично для данной популяции клеток. Кроме того видно, что в 
периферической зоне эпендимы (ЗС) появляются полиплоидные клет
ки, составляющие здесь 22,1% в среднем. В плащевом же слое пропет 
полиплоидных клеток возрастает до 40, в среднем за исследованный nt 
рнод, при этом динамика тетраплоидных клеток, количество которых 
сначала нарастает (4—8-е сутки), а затем уменьшается р »вно вдвое 
(8—9-е сутки) при одновременном удвоении количества полнилвид
ных клеток, свидетельствует об эндомитотическом процессе, поскольку 
митозов в плащевом слое зз эго время не зарегистрировано (').

Эти данные убеждают нас в том, что процесс ранней специализации 
клеток плащевого слоя проэицефалона причинно связач с образованием 
полиплоидных клеток, поскольку диплоидные клетки, к тому же, состав- 
ляют здесь всего 2,5%.

Совершенно иной характер имеет распределение клеток по классам 
плоидности I» ткани печени. Здесь наивысшее количество полиплоидных 
клеток наблюдается у зародышей в возрасте 8 суток, когда орган диф-

ности в печени ра *викающегося эмбриона

Таблица 2
Распределение клеток ио классам плоид-

фсренцируется гистотипически (табл. 2). В процессе развития зародыша 
количество полиплоидных клеток в печени непрерывно уменьшается и 
к моменту вылупления из яйца составляет всего 4%. Такая своеобраз
ная динамика обусловлена, по всей вероятности, с одной стороны, необ
ходимостью ранней специализации органа, активно функционнрующе 
го уже начиная со второй трети эмбриогенеза, а с (ругой, ангагонисти 
ческими отношениями между размножением и дифференцировкой кле
ток: детерминированная необходимость пнгенсивной дифференцировки 

279



в период наивысшей митотической активности (10) приводит к эндомито! 
<у и полиплоидии большей части клеток. Менсе напряженное развитие 
гнетотнппчески уже сформировавшегося органа обусловливает спнже 
пне относительного числа полиплоидных клеток за счет образована 
диплоидных и. возможно, амитоза.

Изложенное свидетельствует о том, что соматическая полиплоидии 
в эмбриогенезе является одним из существенных факторов дифферен 
пировки и специализации клеток, основное значение которого, по всей 
вероятности, заключается в повышении «надежности» систем, ответе 
венных за реализацию генетической программы развития, в местах и ;■ 
направлении важнейших дифференцировок, путем создания мвогократ 
но повторяющихся контуров регуляции белковых синтезов.
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