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Методом сканирующей цитофотомет- 
рии исследовано 18 случаев опухолей 
головного мозга у детей, причем  в 
каждом наблюдении содержание ДНК 
определялось в 50 интерфазных опу
холевых ядрах; таким образом, скани
рованию было подвергнуто 900 ядер. 
Поскольку одной из задач было изуче
ние коррелятивных связей между пло- 
идностью опухоли  и степенью  ее 
злокачественности, мы сочли необхо
димым распределить наблюдения на 
следующие группы:
1) Типичные астроцитомы мозжечка 

(4 наблюдения) - самые доброка
чественные по своим гистобиоло- 
гическим свойствам глиомы. При 
гистологи ческом  исследовании  
эти опухоли выявляют, по нашим 
данным, незначительную  тенден
цию к малигнизации (8%).

2) Типичные астроцитомы больших 
полушарий головного мозга (3 на
блюдения), которые существенно 
отличаются от первой группы вы
раженной наклонностью  к катап- 
лазии. По нашим данным, II сте
пень катаплазии  имела м есто в 
41%, III степень - в 14%.

3) Д едиф ф еренцированны е глиомы 
(4 наблюдения).

4) Медуллобластомы (4 наблюдения) 
- наиболее злокачественные эм б
риональные глиомы мозжечка. Не
смотря на то, что медуллобласто
мы поражаю т чаще мальчиков, в 
этой группе изучены опухоли, уда
ленные только у девочек.

5) К последней группе отнесены пер
вичные саркомы мозжечка (3 на
блюдения) - сравнительно редкие 
злокачественны е опухоли м езо- 
дермального происхождения, в то 
время как все четыре предыдущие 
группы составлены  из опухолей 
нейроэктодермального происхож
дения.

В качестве контроля цитофотометри- 
ческим способом было исследовано 
200 малых лимфоцитов периферичес
кой крови четырех здоровы х детей 
(по 50 лимфоцитов в каждом случае). 
Количество ДНК в ядрах выражали в 
условных единицах плоидности, эта
лоном которых служило среднее со
держание ДНК в 200 заведомо дипло
идны х л и м ф о ц и тах  ко н тр о л ьн о й  
группы. Резюмируя полученные дан
ные, представляется возможным сде
лать следующие выводы.
Т ипичны е астроцитом ы  м озж ечка 
имели чаще диплоидную, реже около- 
тетрап лои дную  стволовую  линию , 
причем разброс значений содерж а
ния ДНК в ядрах был в среднем незна
чительным по сравнению  с контро
лем и не превышал 6 п. При типичных 
астроцитом ах  больш их полуш арий 
обнаруж ивается более выраж енная 
полип лоидия и гетероп лои ди я  с 
уменьшением числа ядер, составляю
щих м одальны й класс, которы й, в 
свою очередь, несколько сдвигается в 
сторону полиплоидии - до три- и пен- 
таплоидного значения ДНК. Диспер
сия ядер по содержанию ДНК состав
ляет 15-20 классов. 
Дедифференцированны е глиомы ха
рактеризую тся отсутствием стволо
вой линии или же атипичной стволо
вой линией, гетероплоидией, резко 
выраженной полиплоидизацией -до 
18 п в отдельных случаях и гетероген
ностью.
Медуллобластомы мозжечка отлича
ются наличием двух атипичных мо
дальных классов - с три-, тетра- или 
пентаплоидным значением ДНК, рас
ширением границ плоидности до 8-12 
п, умеренно выраженной гетероплои
дией и гетерогенностью  ядер по со
держанию в них ДНК. В 2-6% исследо
ванные ядра содержали количество 
ДНК, соответствующее гиполиплоид
ному набору хромосом.



Первичные саркомы мозжечка харак
теризуются наибольшим сдвигом вер
хней границы плоидности вправо и 
появлением отдельны х групп ядер, 
содержащих высокоплоидное значе
ние ДНК (18-24 п); наиболее вы ра
женной гетероплоидией, установлен
ной в 40-50% исследованны х ядер; 
возрастанием вариабельности клеток 
по содержанию ДНК до 23-26 классов; 
наличием одной атипичной (октоп- 
лоидпой) ДНК-стволовой линии. 
Таким о б р азо м , сте п е н ь  з л о к а ч е 
ственности опухолей головного моз

га у детей коррелирует с уровнем со
держ ания ДНК в ядрах опухолевых 
клеток. С возрастанием степени зло
качественности происходит измене
ние плоидности  ядер в сторону  ее 
увеличения, развития гетероплоид- 
ности. а также во зрастан и е вариа
б ел ьн о сти  клеток  по содерж анию  
ДНК в их ядрах. М одальный класс 
п ри обретает атипичны й (недипло
идный ) характер, в ряде наблюде
ний вы являю тся два модальны х 
класса, в других - обнаруж ить моду 
не удается.


