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Вопрос образования новых овоцитов в постнатальной жизни и после
полового созревания у человека и животных до настоящего времени яв
ляется предметом дискуссии. В ряде существующих работ по этому во
просу [8, 24 и др.] высказывается мнение о вероятности продолжающе
гося овогенеза из зачаткового эпителия в постэмбриональной жизни и 
даже после наступления полового созревания у млекопитающих. Другие 
авторы—Хофлигер [8], Генриксон и Раякоски [17], придерживаются про
тивоположного мнения, они отрицают возможность образования новых 
овоцитов у взрослых животных. Таким образом, данные, полученные раз
личными авторами, крайне противоречивы и не исчерпывают вопроса 
овогенеза—образования овоцитов заново как в постэмбриональной жиз
ни, так и в течение репродуктивного периода жизни животных. Настоя
щая работа преследовала цель при воздействии ионизирующей радиа
ции выявить возможность образования новых овоцитов из покровного- 
зачаткового эпителия в уже оформившемся яичнике домашней птицы

Методика

Под опытом были две группы неполовозрелых кур в возрасте 82 
дней (24 головы) и 112 дней (30 голов). Контрольная группа состояла 
из 20 голов птиц-аналогов. Условия облучения были следующие: напря
жение 187 кв, сила тока 20 ма, фильтры 0,1 мм А1 и 0,5 мм Си, фокусное 
расстояние 50 см, мощность дозы 27 р/мин.

Птицы были подвергнуты однократному тотальному облучению ран
нее установленными нами дозами в 4, 12, 20 р, оказывающими стимули
рующее влияние на репродуктивную функцию птиц, и дозами в 100, 300 и
500 р подавляющими эту функцию [2].

Яичники подопытных и контрольных птиц подвергались гистологи
ческим исследованиям в различные сроки опытного периода от 6 до 15 
месяцев после момента облучения. Фиксация гонад производилась 10% 
нейтральным формалином, материал заливали в парафин. Серийные сре
зы окрашивались гематоксилин-эозином. Гистологические термины при
ведены по А. А. Заварзину и С. М. Щелкунову [1J, а также Г. С. Кроку 
[4].
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Результаты исследования
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При дозах облучения в 4, 12 и 20 р на препаратах отмечались зоны 
из коркового вещества, содержащие большое количество примордиаль-

мфолликулов. В корковом слое они тесно располагались в несколько
рядов и отграничивались друг от друга чаще одним слоем плоских эпите
лиальных клеток (рис. 1). Большинство из этих молодых примордиаль
ных фолликулов было одинаково։! величины, они имели нормальное 
строение. Молодые овоииты были окружены одним фолликулярным 
кольцом, состоящим из одного слоя плоских эпителиальных клеток. Ово- 
циты, содержащиеся в этих фолликулах, признаков альтерации не обна
руживали. В ряде из них ядро находилось в центре овоцита, в других 
оно располагалось несколько эксцентрично, имело округлую, пузыревид- 
ную форму, ядерная мембрана вырисовывалась четко, в центре ядра от
мечалось наличие хроматина, состоящего из мелких бледноокрашенных 
зернышек, окруженных светлой нуклеоплазмой. Цитоплазма этих моло
дых овоцитов была мелкозернистой, слабо эозинофильной окраски, при- 
знаков альтерации в ней не было обнаружено

Рис. 1. Доза облучения в 4 р. Зона коркового вещества яич
ника, содержащая большое количество примордиальных фол

ликулов.

В гонадах птиц, облученных дозами в 100, 300 и 500 р, редко встреча
лись участки, содержащие много молодых примордиальных фолликулов. 
Примордиальные фолликулы в виде небольших групп наблюдались в 
корковом веществе чаще в один ряд. Некоторые из них имели нормаль
ную структуру, они состояли из одного слоя плоских эпителиальных кле
ток, окружающих овоцит. Эти фолликулы были в непосредственном кон
такте друг с другом. Овоциты имели нормальное пузыревидное ядро, 
содержащее хроматин, цитоплазма была мелкозернистой, светлоокра
шенной. Большая часть молодых примордиальных фолликулов нахо- 
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лилась в состоянии атрезии. В этих атретических фолликулах отмеча
лась дегенерация фолликулярного эпителия, проявляющаяся в виде не-
четкостн контуров эпителиальных клеток, их гиперхромное окрашивание. 

Овоциты, находящиеся в атретических фолликулах, были альтериро-
ваны. Некоторые из них ядра не содержали, в других отмечалось частич-
ное исчезновение ядерной мембраны и хроматолиз. Цитоплазма этих 
овоцитов окрашивалась неравномерно, была вакуолистой.

При изучении зачаткового эпителия, покрывающего свободную по
верхность гонад облученных животных, микроскопия показала следую
щее: при дозах облучения в 4, 12, 20, 100, 300 и 500 р поверхность яич
ников как и в норме была покрыта неповрежденными мелкими плоски
ми клетками уже недеятельного зачаткового эпителия (рис. 2)- Однако 
обнаруживались небольшие участки, в которых можно было видеть зна
чительное увеличение размеров относительно большого количества кле
ток зачаткового покровного эпителия. Это преобразование покровного 
эпителия при малых дозах облучения (4, 12, 20 р) наблюдалось со зна
чительной частотой и редко при больших дозах (100, 300 и 500 р).

На ряде препаратов можно было видеть миграцию ядер этих преоб
разованных клеток зачаткового эпителия. Преобразования в зачатковых 
эпителиальных клетках чаще всего локализировались в зонах, в кото
рых корковое вещество больше не содержало фолликулярных структур

1или же в непосредственной близости атретических ОЛЛИ КУЛОВ.3€т
Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся на наших препара

тах изменения в зачатковых эпителиальных клетках. На препаратах при
дозе облучения в 4 р наблюдается увеличение размеров клеток покров
ного эпителия. Эти клетки тесно прилегали друг к другу, имели более 
или менее цилиндрическую форму, густую сильно окрашенную прото
плазму, их ядра были едва заметны, из-за наличия в протоплазме боль
шого количества гранул, интенсивно принимающих окраску гематоксили
ном. Ядра некоторых из этих клеток зачаткового эпителия еще более 
увеличивались в размерах, они имели округлую форму, содержали не
большое количество хроматина. Эти ядра иногда относительно четко вы
рисовывались на фоне интенсивной окраски окружающих клеток зачат
кового эпителия.

На препаратах при дозе облучения в 500 р (рис. 3) оонаруживают- 
ся небольшие зоны из покровного эпителия, состоящие из тсснор<^поло
женных крупных зачатковых клеток, имеющих несколько продол։онакч 
очертание и более или менее цилиндрическую форму с крупными ядрами, 
густой протоплазмой, содержащей базофильные гранулы. Клеточная 
мембрана вырисовывалась относительно четко. В некоторых из них ядра 
были бледноокрашены, контурировались недостаточно четко, содержали 
мало хроматина. Между белковой оболочкой и этими клетками . v р..н 
стой оболочки отмечалось наличие крупных ядерных структур < а ՛. >՛ 
ределенными еле видимыми контурами и небольшим количество хрома
тина. Вокруг некоторых из этих ядер отмечалось образование нсболь 
шого количества цитоплазмы, слабо принимающей окраску.



Рис. 2. Доза облучения в 4 р. Увеличение раз
меров клеток покровного зачаткового эпителия.

/ *֊

Рис. 3. Крупные ядерные структуры с неопреде
ленными контурами и небольшим количеством 

хроматина.

Обсуждение результатов

Имеющее место после облучения преобразование мелких уплощен
ных клеток покровного недеятельною зачаткового эпителия в крупные 
цилиндрические, а также миграция в сторону белковой оболочки значи
тельно увеличившихся в размерах ядер некоторых из этих клеточных 
элементов дает основание полагать, что тесно расположенные молодые 
примордиальные фолликулы, находящиеся в корковом слое гонад облу-
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ченных птИц, возникли вследствие дальнейшей дифференциации преоб
разованных клеточных элементов зачаткового эпителия.

Рйд исследователей при помощи различных экспериментальных ме
тодов задался целью пролить свет на проблему овогенеза в постэмбрио
нальной и постпубертальной жизни у млекопитающих. Так была произ
ведена полная стерилизация яичника мыши при помощи рентгеновских 
лучей [5], в конце эмбрионального периода жизни, перед наступлением 
полового созревания и в половозрелом состоянии. При этом все моло
дые овоциты дегенерировались и исчезли после облучения в течение не
скольких часов. Большие овоциты у взрослых животных дегенерирова
лись более медленно, небольшое количество из которых достигало со
зревания и овуляции. Половозрелые животные, спаренные после облу
чения, Могли забеременеть, однако нормальное потомство они давали 
редко. После того, как все овоциты дегенерировались или же были оку
лированы, яичники большинства животных становились стерильными. 
Некоторые животные, забеременившие после облучения, были забиты. 
При микроскопии их яичники оказались совершенно лишенными овоцн- 
тов. Эстральный цикл у стерильных животных продолжался до тех пор, 
пока ткань яичника сохраняла функциональную способность. При этом 
альтерации в покровном зачатковом эпителии не обнаруживалось. У об
лученных неполовозрелых животных зачатковый эпителий пролифериро- 
вал в две последующие эпителиальные тяжи. У животных, забитых бо
лее чем через пять месяцев после облучения, яичники оставались сте
рильными, новообразования зачатковых клеток в них не было обнару
жено.

На основании этих данных авторы приходят к выводу, что после по
лового созревания в яичниках мыши образование зачатковых клеток нс 
имеет место.

На наш взгляд мало вероятно, чтобы дозы ионизирующей радиации, 
стерилизующие яичники, не оказывали угнетающее действие и на Дру
гие составные тканевые элементы яичника, а также на пролиферацион- 
н\ю способность зачаткового эпителия. Очевидно, что при подавлении 
пролиферационной способности зачаткового эпителия новообразование 
овоцитов не может иметь место.

Геллер [13], Гейтер [14], Дезев 10 получили аналогичные данные. 
Они поддерживают концепцию Брамбеля, Перкеса и Фиелдиига оо от
сутствии новообразования овоцитов после наступления половою созре
вания.

Феномен регенерации яичника после двусторонней овариотомии ши
роко известен в гинекологической практике. Работы, проведенные в этом 
направлении [9, 15, 16, 23], были посвящены проблеме образования за
чатковых клеток у половозрелых животных.

Исследования показали, что в различные сроки у некоторых из опс 
рированных животных появлением эструса заново и гистологическим м< 
тодом была обнаружена регенерация яичниковой ткани Регенерирован
ная ткань содержала овоциты, большие фолликулы и даже желтые тела.
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Однако численность овоцитов была несравнимо малой, по сравнению с 
нормальными яичниками. Подобная регенерация была приписана, как 
обычно, гипертрофии небольших тканевых фрагментов яичника, остав
шихся после операции. Однако это объяснение не было удовлетворитель
ным. Второе заключение, сделанное по этому поводу, гласило, что яич- 
никовая ткань возникает не обязательно из ранее существующих фраг
ментов яичника. Допускалось, что зачатковые клетки, содержащиеся в 
регенерированной ткани, возникали из экстрарсгиональных первичных 
зачатковых клеток, сохранившихся в инактивном состоянии в смежной 
соматической ткани и часто образующих островки, состоящих из тканей 
яичника [ 19].

Другие работы [20] при частичной овариотомии показали, что ново
образование овоцитов не имеет место. Эти исследования не дали оконча
тельного ответа, ввиду противоречивости выводов, сделанных разными 
авторами. Другие исследователи обратили внимание на регенеративную 
способность зачаткового эпителия, изучение которого, как они полагают, 
должно внести определенную ясность в проблему новообразования ово
цитов. Так, Бутшер [7], а позднее Мартынович [21 ] утверждали, что пе
ревязка сосудов яичника приводит к дегенерации зачаткового эпителия 
в течение 6—8 дней, но некоторые выжившие эпителии формируют новые 
овоциты. Однако после частичной или полной деструкции зачаткового 
эпителия образование заново зачатковых клеток не было обнаружено.

Педерсону [22] удалось прижизненно окрасить клетки зачаткового 
эпителия у крысы путем введения чернила (китайской туши) в капсулу 
яичника. Автор заявляет, что частицы краски могут быть идентифици
рованы последовательно в овоцитах и фолликулярных клетках, что го
ворит о вероятности их происхождения из поверхностных клеток зачат֊ 
кового эпителия. Вероятность образования зачатковых клеток в течение
взрослой жизни наблюдали при половом метаморфозе у амфибий и птиц.
Так, Фут и Витчи [12] отметили, что личинка женского пола может быть 
преобразована в самца путем введения тестостерона пропионата. В те
чение этой метаморфозы в яичниках все овоциты дегенерируются, но ово- 
гонии выживают, включаются в образовавшиеся половые тяжи и стано
вятся сперматогониями. Происхождения мужских зачатковых клеток и 
<֊ перматических канальцев в яичниках, преобразованных в яичники, ги
стологически было исследовано Фелом [II] у курицы Брамбельем и Ма- 
рианом [6] у голубя. Зачатковый эпителий яичника курицы пролифери
рует половые тяжи, которые дифференцируются в сперматические ка
нальцы, содержащие зачатковые клетки. Авторы считают, что спермати- 

кие канальцы и зачатковые клетки возникают из светлых островко- 
ьых интерстициальных клеток с громы яичника, которые являются ана
логами сперматических канальцев.

Анализ приведенных литературных источников показывает, что в во
просе об овоп ,ц վ֊ у взрослых животных существуют две противополож
ные концепции. Одни исследователи считают возможным образование 



Влияние ионизирующей радиации при овогенезе

новых овоцитов у взрослых животных из покровного зачаткового эпите
лия, а другие придерживаются противоположной точки зрения.

Полученные нами экспериментальные данные подтверждают 
новообразования овоцитов в оформившихся яичниках позвоночных

акт
и по-

полняют наши представления о физиологическом механизме этой важ
ной функции яичника.

Институт физиологии
им. акад Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 8.VI 1964 г,

Վ. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

էքսպերիմենտալ տվյալներ ավարջիջների գոյացման (Օվոդենեզ)
ՎՐԱ ԻՈՆԱՑՎՈՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա J փ ո փ ո ւ մ

Հեղին ակի մ անրակրկիտ մ ո րֆո ֊հ ի и տ ո լո ղի ա կ ան Հե տա ղոտություննե - 

ր ո վ հաստատված է, որ իոն ադ վ ո դ մառադա յթների որոշակի դո ղ ան ե րի ազդե
ցության տակ ձևավորված ձվարան ում տեղի է ոլն ենոլմ նոր ձվաբջիջների ղո֊ 
յադում ծածկույթային սաղմնային էպ իթեքիալ շերտիդ։

Ստացված էքսպերիմենտ ա( փաստր ունի կա տա

թյուն, բանի որ աձՂ ^ШР9 

սակետ ղո յո լթ յո լն չունի:

ում տարրեր հ ե tn ա ղո տ и ղն ե ր ի մոտ մ ի ա սն ա կ ան

Հետազոտության արղյունբներր Աիամ ամանակ հարստացնում են

պատկեր ա դ ո ։ մն ճ րր ձվ ար ա 
իյ ա ն ի ղ մ ի վ ե ր и t ր ե րյ ա /:

նի ա(ղ կս/րհոր ֆունկցիա յի ֆիղիո[ո ղիա կ ան մե

ЛИТЕРАТУРА

1. Заварзин А. А. и Щелкунов С. И. Руководство по гистологии. Медгиз. 1954.
2. Карапетян С. К., Варданян В. А., Баласанян Р. Г. ДАН АрмССР, 1960, т. 30, Ն 

стр. 175.
3. Карапетян С. К., Варданян В. А. Материалы межвузовской конференции по пробле

ме влияния биостимуляторов на организм животных и их применение в сельско
хозяйственной практике. Ереван, 1963, стр. 33.

4. Крок Г. С. Микроскопическое строение органов сельскохозяйственных птиц с oiho 

вами эмбриологии. Киев, 1962.
5. Brambell F. М. R, and Fielding U. (1927). Proc. Roy. Soc. B, 101, 29.
6. Brambell F. M. R. and Marrian G. F. (19*29). Proc. Roy. Soc. B, 104, 459.
7. Butcher E. O. (1932) Anat. Rec., 54, 87.
8. Evans H M and Swezy O. (1931). Mem. Univ. Calif., 9, 119.
9. Davenport С. B. (1925). J. expt. Zool., 42, 1.

10. Desaive P. (1941). Acta neer. Morph., 4, 10.
11. Fell H. B. (1923). J. exp. Biol., 1. 97.
12. Foote C. L. and Witschi E. (1939). Anat. Rec., 75, 75.
13. Geller F. C. (1930). Arch. Gynaek., 141, 61.
14. Genther J. T (1931). Amer. J. Anat., 48, 99.
15. Hanson F В and Heys F. (1927). Proc. Soc. Biol., N. Y., 25, 18..
16. Haterius H. О (1928). Physiol. ZoOi., 1, 45.
17. Henricson B. and Rajakoski E (1959). Cornell. \ eL, 49, 494.



I о В. А. Варданян

18 Hofliger Н. (1948). In: Feschrtft BOrgl. Die folllketatresle im Ovar des Kalbes, Zo
rich.

19. Krohn P. Լ՛ (1951). J. Obstet. Gynaec., 58 , 430.
20. Lipschutz A. (1925). Brit. J. exp. Biol.. 3, 35.
21. Martinovitch P. N. (1934). C. R. Soc. Biol., Paris, 116, 1294.
22. Pederson E. S. (1951). Amer. J. Anat., 88, 397.
23. Pencharz R 1. fi929). J. exp. ZooL, 59, 319.
24. Robinson A (1918). In: Parkes A. S. Ed. Marshall’s physiology of reproduction. 

Vol. 1, part 1, Ovarian changes. London (1962), 397,


	3.JPG
	4.JPG
	5.JPG
	6.jpg
	7.jpg
	8.jpg
	9.jpg
	10.jpg

