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Graphical Abstract 

 

The 3D agent-based model reproduces active transport by molecular motors (+adaptors) over an 

undirected network of short microtubules (MT) in syncytial Drosophila embryo.   
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Annotation 
Axes of polarity (and primary morphogenetic gradients) are established in the oocyte - early embryo through 

active transport and localization of maternal factors. It is the oocyte - syncytial embryo of Drosophila (D. 

melanogaster) that is a model object for studying the molecular machinery of such transport systems. The 

attention of researchers is focused on the processes of formation, maintenance, and functioning of active 

transport systems of maternal mRNAs and proteins that are key for early Drosophila embryogenesis. Here 

we develop an approach for agent-based 3D modeling of the key components of transport by molecular 

motors (by elements of the cytoskeleton) of the Drosophila oocyte-syncytial embryo. The models were 

developed using Skeledyne software developed by Odell and Foe [Odell and Foe, 2008]. We start with the 

results of modeling transport along oriented microtubule (MT) bundles in the oocyte. This is a model of 

transport systems in the Drosophila oocyte, where three maternal mRNAs (bicoid (bcd), oskar, and gurken) 

that are key to embryonic polarity are transported along their oriented MT bundles. Then we consider 

models of oriented MT networks in the volume of a cell (oocyte) generated by a single microtubule 

organization center (or a pair of the centers). This model reproduces the formation of bcd mRNA intrusions 

deep into the cytoplasm in the head half of the early syncytial embryo. Finally, we consider models for the 

active transport of bcd mRNA in a syncytial embryo along a randomized network of many short MT strands. 

In conclusion, we consider the prospects for the implementation of cytoplasmic fountain flows in the active 

transport model.   

 

Резюме 
Оси полярности и первичные морфогенетические градиенты устанавливаются в ооците – зиготе – 

раннем эмбрионе посредством механизмов активного транспорта и локализации матернальных 

факторов. Именно ооцит - синцитиальный эмбрион дрозофилы (D.melanogaster) является модельным 

объектом для исследования молекулярной машинерии таких систем активного транспорта. Внимание 

исследователей сосредоточено на процессах становления, подержания и функционирования 

транспортных систем для материнских мРНК в раннем эмбриогенезе дрозофилы. Мы в этой статье 

развиваем подход по агентному 3D моделированию ключевых компонент систем транспорта 

молекулярными моторами по элементам цитоскелета развивающегося ооцита – синцитиального 

эмбриона дрозофилы. Модель разработана на основе программного обеспечения Skeledyne, 

разработанного Оделом и Фоу [Odell and Foe, 2008]. Мы начинаем с результатов моделирования 

транспорта по ориентированным пучкам микротрубочек (МТ) в ооците. Это модель транспортных 

систем в ооците дрозофилы, где три ключевых для полярности эмбриона материнских мРНК (бикоид, 

bcd, оскар и гуркен) транспортируются по своим ориентированным пучкам МТ. Затем мы 

рассматриваем модели ориентированных сетей МТ в объеме всей клетки, генерируемых 

единственным центром организации микротрубочек (или их парой). Такая модель воспроизводит 

процессы формирования интрузий мРНК бикоида (в комплексе с фактором Staufen) вглубь 

цитоплазмы в головной половине раннего синцитиального эмбриона. Наконец, мы рассматриваем 

модели активного транспорта мРНК bcd в синцитиальном эмбрионе по неориентированной сети из 

множества небольших нитей МТ. В заключение мы рассматриваем перспективы имплементации 

фонтанных токов цитоплазмы в модели активного транспорта.   

 



1. Введение: роль транспорта материнских мРНК в раннем 

эмбриогенезе 
Ряд материнских мРНК и белков посредством специальных молекулярных механизмов 

транспортируются (из питающих клеток яичника) и затем локализуются в определенных областях 

ооцита-зиготы (преимущественно в определенных областях кортекса). Эта локализация в итоге 

определяет положение передне-задней и дорзовентральной осей будущего эмбриона. Важность 

процессов локализации мРНК для оогенеза-раннего эмбриогенеза продемонстрирована для 

модельных объектов биологии развития: гидроидных, двукрылых насекомых, асцидий, костных рыб и 

амфибий [Medioni et al., 20121].   

Транспорт таких мРНК (и белка) осуществляется преимущественно молекулярным моторами по 

элементам цитоскелета (микротрубочкам, МТ, и микрофиламентам, МФ). Активный транспорт 

макромолекул по элементам реорганизующегося цитоскелета критичен для оогенеза и эмбриогенеза 

всех модельных объектов биологии развития, заканчивая млекопитающими [Kloc, Etkin, 20052; 

Vazquez-Pianzola, Suter, 20123]. Наиболее изучены системы активного транспорта на примере ооцитов 

дрозофилы и ксенопуса.   

Именно оогенез-ранний эмбриогенез дрозофилы в силу уникальной изученности и удобности этого 

экспериментального объекта стал во многом прототипическим для сопоставления с более сложными 

и менее удобными для исследований объектами биологии развития, вплоть до млекопитающих и 

человека. В частности, детальные исследования активного транспорта мРНК молекулярными 

моторами по МТ в оогенезе дрозофилы позволили обобщить их в виде парадигмы оскар (Oskar 

Paradigm). Здесь мРНК оскар (в сравнении с мРНК бикоид) это типичный и наиболее исследованный 

представитель мРНК, транспортируемый из питающих клеток и локализуемый в ооците посредством 

молекулярной системы Bic-D/Egl/Dyn (см обзор [Vazquez-Pianzola, Suter, 2012]). Локализация таких 

мРНК в ооците определяет в итоге становление осей полярности ооцита – зиготы. Эта молекулярная 

система используется и для транспорта и локализации мРНК не только в ооците, но в нейронах 

эмбриона дрозофилы.   

Мы в этой статье развиваем подход по агентному 3D моделированию ключевых компонент систем 

транспорта молекулярными моторами по элементам цитоскелета развивающегося ооцита–зиготы-

синцитиального эмбриона дрозофилы.   

1.1. Агентное 3D моделирование ооцита-раннего эмбриона 
Зрелый ооцит, зигота, как и типичная клетка, – организованы в трех пространственных измерениях и 

эта 3D организация принципиальна и критична для разворачивающихся процессов [St Johnston, 

Ahringer, 20104; Medioni et al., 20125; Li, Albertini, 20136]. Соответствующие процессы организации / 

реорганизации цитоскелета, активного транспорта и направленных токов цитоплазмы 

разворачиваются в объеме клетки, и они методически чрезвычайно сложны для детального 

количественного анализа. Современные экспериментальные подходы (прежде всего, биофотоника 

нормы и мутантов) позволяют наблюдать такие процессы в реальном времени на живом объекте с 

разрешением на уровне индивидуальных молекул [Lasko, 20127; Little et al., 20158]. Однако 

нарабатываемые сырые данные еще не дают количественной картины этих ключевых процессов. Для 

этих целей требуется разрабатывать (исходя из уже наработанных данных) компьютерные 3D модели, 

численные тесты с которыми позволяют в итоге оценить процессы количественно в 3х 

пространственных измерениях [Castro-González et al., 20129; Mogilner, Odde, 201110; Mogilner, Manhart, 

201611]. Заключения из численных экспериментов с моделями далее верифицируются 

экспериментально.   



Для анализа процессов в объеме клетки все чаще используют подход, известный как агентное 3D 

моделирование (agent-based 3D modeling) [Odell and Foe, 200812; Wordeman et al., 201613; Mogilner and 

Manhart, 2016].   

Агентные модели — это вычислительные модели, имитирующие действия и взаимодействия 

автономных агентов (либо отдельных молекул, либо коллективных молекулярных ансамблей). 

Ключевое понятие, на котором основаны такие модели, заключается в том, что множество агентов 

взаимодействуют в соответствии с простыми правилами и эти правила легко закодировать в 

компьютерной программе, а взаимодействия легко смоделировать. Однако, несмотря на свою 

простоту, эти правила и взаимодействия могут в итоге давать сложное эмерджентное поведение 

[Mogilner and Manhart, 2016].   

Агентное 3D-моделирование клеток позволяет, например, явно анализировать динамику цитоскелета 

и активного транспорта в цитоплазме. При этом, основные молекулярные компоненты клеточных 

систем активного транспорта моделируются в явном виде как агенты в объеме клетки, с конкретными 

координатами, скоростям и другими параметрами, включая параметры кинетики. А именно, мы 

развиваем конкретную упрощенную модель клетки, предназначаемую для анализа сопряжения 

процессов в сетях МТ и МФ. Мы демонстрируем ее функциональные возможности, включая 

моделирование действия агентов, разрушающих МТ и МФ.   

Здесь мы развиваем агентные 3D модели для исследования динамики перераспределения 

матернальных мРНК в ооците-синцитиальном эмбрионе. Модели развиты нами на основе 

программного обеспечения Skeledyne, разработанного Гарретом Оделлом и Викторией Фоу [Odell and 

Foe, 2008].   

2. Активный транспорт мРНК в ооците-раннем эмбрионе дрозофилы 
Мы в этой публикации сосредоточимся на моделировании ключевых событий транспорта 

материнских мРНК в развивающимся ооците (как самом изученном модельном объекте биологии 

развития) и в раннем синцитиальном эмбрионе.   

2.1. Активный транспорт матернальных мРНК в развивающимся ооците 
Созревающий ооцит (в сравнении с ранним синцитиальным эмбрионом) дрозофилы характеризуются 

хорошо изученными системами активного транспорта, которые можно детально моделировать как 

отдельности. Прежде всего, это системы активного транспорта матернальных мРНК (оскар, бикоид, 

gurken) молекулярными моторами (прежде всего, кинезин и динеин) по ориентированным пучкам МТ 

в раннем, среднем и позднем оогенезе (в их взаимодействии с МФ).   

Обширные исследования транспорта мРНК в ооцитах привели в итоге к формулировке трех основных 

конкурирующих моделей организации и функционирования сетей МТ, которые ответственны за 

транспорт грузов мРНК в ооците [Clark et al., 199414; Clark et al., 199715; Theurkauf and Hazelrigg, 199816; 

Cha et al., 200117; Cha et al., 200218; Januschke et al., 200619; Zimyanin et al., 200820]. В первой, самой 

ранней модели полагали, что МТ поляризованы вдоль переднезадней оси, так что минус-концы 

расположены антериорно, а плюс-концы направлены в постериорном направлении [Clark et al., 

199421; Clark et al., 199722; Micklem et al., 199723]. Во второй модели полагали, что МТ нуклеируются 

кортексом ооцита, что приводит к тому, что плюс-концы МТ направлены к центру, радиально [Cha et 

al., 2002; Serbus et al., 200524]. Третья модель предполагает, что неполяризованная сеть МТ 

осуществляет транспорт вдоль специфически ориентированных, биохимически и функционально 

различных субпопуляций МТ [Parton et al., 201125].   



Исходя из того, что ни одна из этих трех моделей не стала общепризнанной, как и ни одна не 

отвергнута большинством исследований, мы находим вполне резонным исследовать каждую из них 

средствами агентного 3D моделирования. В перспективе это даст возможность сопоставить поведение 

этих моделей с накапливающимися количественными данными по транспорту РНК в ооците.   

2.2. Активный транспорт мРНК бикоида в раннем эмбрионе 
Здесь мы кратко охарактеризуем что известно о поведении мРНК бикоида в раннем эмбриогенезе 

дрозофилы.   

В зрелой зиготе мРНК bcd закреплена в переднем кортикальном слое яйца. Вслед за 

оплодотворением mRNA-содержащие частицы высвобождаются в цитоплазму. Вслед за этим 

запускаются сложные процессы перераспределения этой мРНК в самом раннем эмбриогенезе 

[Alexandrov et al., 201826]. Можно выделить минимум три стадии перераспределения мРНК бикоида.   

Во-первых, это перераспределение частиц, содержащих mRNA, в течение самых первых циклов 

деления дробления на стадии пре-бластодермы (до девятого цикла или 3-й стадии, примерно через 

70 мин, 25 ° С) [Little et al., 201127]. Детальный анализ данных, предполагает согласованную 

полномасштабную реорганизацию ранней головной области зародыша [Spirov et al., 200928; Little et 

al., 2011].   

Вторым событием является дальнейшее расширение градиента мРНК в постериорном направлении 

[Spirov et al., 2009]. Оно длится от стадии позднего дробления и до начала 14 деления дробления.   

Третье ключевое событие — это базо-апикальное перераспределение мРНК bcd в начале 14 цикла 

[Spirov et al., 2009].   

Мы можем рассматривать эти наблюдаемые перераспределения и реорганизации мРНК-

содержащего материла как идентификацию некоторых ключевых стадий в формировании источника 

градиента белка Bcd (сайта продукции Bcd). Этими стадиями являются: формирование (1), 

последовательное укрупнение и усиление (2) и, наконец, разборка (3) пространственно 

распределенного источника белка бикоид.   

В силу важности процессов перераспределений мРНК бикоида в самом раннем эмбриогенезе мы 

рассмотрим его подробнее ниже.   

2.2.1. Процессы активного транспорта мРНК (и белков) в раннем эмбрионе дрозофилы 
В самом раннем эмбрионе, со стадии 1 деления дробления (и в связи с прохождением волны активации 

[Weil et al., 201029]) формируются и начинают действовать две взаимосвязанные системы активного 

транспорта мРНК бикоида и белка бикоид (и возможно других компонент).   

Система сердцевинного транспорта: это система (активного) транспорта из апикального кортекса 

внутрь, в сердцевину (core) головной части раннего эмбриона [Little et al., 2011; Fahmy et al., 201430; 

Ali-Murthy and Kornberg, 201631]. (Мы будем именовать ее «сердцевинной»). При этом, мРНК бикоида 

и Stau прокрашиваются как интрузии, проникающие вглубь цитоплазмы и могут быть двойными. 

Молекулярные детали этой системы мало охарактеризованы. мРНК бикоида здесь транспортируется в 

комплексе с фактором Stau. Авторы недавних публикаций отмечают явную морфологическую 

обособленность этой системы [Little et al., 2011; Fahmy et al., 2014; Ali-Murthy and Kornberg, 2016]. При 

этом, Фахми с соавторами настаивают, что эта система – основана на сети МТ и транспорт 

осуществляется молекулярными моторами. Они полагают, что это именно та сеть МТ в сердцевине 

цитоплазмы, которая ответственна за процессы осевой (аксиальной) экспансии (axial expansion) ядер 

на стадии 2- 4 деления дробления (эта сеть была описана в [Baker et al., 199332]).   



Отметим так же, что хорошо изученная система транспорта и локализации мРНК Vg1 в ооците 
ксенопуса весьма напоминает организацию и работу сердцевинной системы дрозофилы [Farley, Ryder, 

200833]. А именно, пучок МТ связывает центр клетки (где ядро) с вегетативным кортексом. Вначале 
мРНК Vg1 (в комплексе со Stau) собирается в пределах веретеновидной структуры из МТ и ЭПР, 
локализованной между ядром и вегетативным кортексом. Вскоре эти комплексы с мРНК активно 
транспортируются к вегетативному кортексу, где они специфически ассоциируются с МФ 
кортикального цитоскелета [Yisraeli et al., 199034].   

Система кортикального транспорта: это система транспорта в кортексе головной части эмбриона. (Мы 
будем именовать ее «кортикальной»). Кортикальная система активно транспортирует мРНК бикоида 
из сайта ее компактной локализации (в головном кортексе) в передне-заднем направлении, по 

периплазме [Spirov et al., 2009; Fahmy et al., 2014; Ali-Murthy and Kornberg, 2016; Cai et al., 201735]. 
Согласно Фахми с соавторами [Fahmy et al., 2014] эта система на основе сети МТ и включает тубулин 
αTub67C, который, известно, поставляется клетками яичника и преимущественно составляет длинные 
МТ в ооците и раннем эмбрионе. Молекулярным мотором для транспорта служит здесь фактор ncd 
(из семейства кинезинов), а адаптором для образования специфического комплекса с мРНК бикоида и 
с мотором - фактор Stau [Fahmy et al., 2014].   

Помимо транспорта мРНК бикоида, кортикальная система также осуществляет активный транспорт 
(молекулярными моторами?) белка бикоид ([Cai et al., 2017]; сравни [Ali-Murthy and Kornberg, 2016]). В 
настоящее время неясно какие факторы могут быть адапторами для специфического связывания 
белка бикоид с моторами и это требует дальнейшего изучения. Затем, согласно наблюдениям 
([Lucchetta et al., 200836] Figure S7A–C), цитоскелетные элементы, например, актин, могут осуществлять 
депонирование молекул белка бикоид в окрестности ядра синцитиального эмбриона (тем самым 
обеспечивая устойчивость морфогенетического градиента бикоид к возвратно-поступательным токам 
цитоплазмы при каждом митотическом цикле). Все это нуждается в дальнейшем анализе.   

В нашей статье мы развиваем агентные модели для анализа этих, более сложных процессов в объеме 

раннего эмбриона дрозофилы.   

3. Методы и подходы 
 

3.1. Количественные данные по перераспределениям мРНК бикоида в зиготе-раннем 

эмбрионе 
Эмбрионы фиксировались теплом и обрабатывались методом FISH на мРНК бикоида, 

модифицированной так, чтобы достичь высокой чувствительности (как описано в [Spirov et al., 2009]).   

 

 



Рисунок 1 Пример сагиттального изображения паттерна мРНК бикоида (FISH) в головной части раннего 

эмбриона (A) и результат его процессинга в виде 3D графика (B). График (B) получен оцифровкой результатов 

сканирования небольшим «окном», скользящим по серии профилей параллельно контуру эмбриона.   

Далее эмбрионы подвергались послойному конфокальному сканированию. Затем, полученные 

сагиттальные изображения подвергались количественной обработке так, чтобы получить серии 

профилей экспрессии (Рисунок 1).   

3.2. Агентное 3D моделирование 
Мы развиваем конкретные 3D агентные модели средствами пакета Skeledyne [37], который доступен 

согласно General Public License. Этот пакет программ был разработан Гарретом Оделлом в соавторстве 

с Викторией Фоу (Университет Вашингтона в Сиэтле) для моделирования клетки (включая зиготу) и 

предназначался изначально для исследований молекулярных деталей и механики клеточных делений 

[Odell & Foe, 2008; Wordeman et al., 2016; Mogilner, Manhart, 2016]. Имплементированный в Skeledyne 

подход предполагает, что каждая единица макромолекулярных ансамблей, реализуемых в модели, 

описывается в явном виде как отдельность со своими характеристиками в объеме клетки. Это, 

например, отдельные микротрубочки, отдельные актиновые филаменты, связанные молекулярные 

моторы (динеин и кинезин), молекулы грузов в специфических комплексах с адапторами для их 

активного транспорта, и т.д. При этом, в модели отслеживается динамика и взаимодействия всех этих 

единиц в объеме клетки. Развиваемые агентные модели позволяют в явном виде воспроизвести 3D 

геометрию МТ и МФ, их размеры, локализацию, ориентацию, перемещение в цитоплазме, рост и 

деградацию.   

В описании подхода к моделированию авторы особо подчеркивают использование приближения 

цитодоменов для моделирования процессов в собственно цитоплазме. А именно, цитоплазма (весь 

материал внутри клетки, помимо других агентов) представлена как плотная упаковка сферических тел 

заранее заданного радиуса. В зависимости от соотношения размеров, в клетке могут быть заданы от 

сотен до многих тысяч цитодоменов. По клетке цитодомены перемещаются как целое, и они не 

деформируемы и не способны проникать друг в друга. При этом, каждый цитодомен несет в себе свой 

набор концентраций растворимых факторов. В рамках подхода внутри цитодоменов нет 

пространственной размерности и это значимо ускоряет моделирование.   

3.2.1. Ооцит и ранний синцитиальный эмбрион дрозофилы 
Ооцит в наших агентных моделях представлен как сфероид, обычно радиусом в 100 мкм (Рисунок 2). 

Поверхность модели механически жесткая и непроницаемая.   

Ранний синцитиальный зародыш дрозофилы мы моделируем как эллипсоид с осями 470 * 200 мкм 

(Рисунок 2).   



A 

B 
Рисунок 2. Агентное 3D-моделирование развивающегося ооцита (A) и раннего эмбриона дрозофилы (B) (стереопары).   

В модели эмбриона имплементированы множественные центриоли (предполагается, что они 

относятся к ядрам дробящегося и синцитиального эмбриона, но сами ядра не имплементированы, 

поскольку мы не связываем с ними в модели каких-либо функций). Число центриолей в модели 

определяется моделируемой стадией раннего эмбриогенеза. Исследуется нами активный транспорт 

молекулярными моторами по пучкам МТ центриольных веретен и по рандомным сетям небольших 

множественных МТ в цитоплазме. Для моделирования ключевых фаз самого раннего эмбриогенеза 

(раннее дробление) имплементированы единичные (или парные) центриоли, подразумеваемые как 

центриоли пронуклеусов. На этих же фазах может быть имплементирована рандомная сеть 

небольших актиновых филаментов со своими плюс-концевыми моторами.   



4. Результаты и обсуждение 
Ниже мы опишем наши модели активного транспорта для нескольких сценариев в созревающем 

ооците и развивающемся синцитиальном эмбрионе.   

4.1. Активный транспорт в ооците 
В этом разделе мы охарактеризуем модели, описывающие основные черты трех гипотез активного 

транспорта моторами по микротрубочкам в ооците.   

4.1.1. Ориентированная сеть МТ в объеме ооцита 
В этом подразделе мы рассмотрим ситуацию, когда ориентированная вдоль главной оси клетки и 

нуклеированная (единственной) центриолью сеть МТ обеспечивает транспорт изначально 

равномерно распределенного груза к одному из полюсов клетки (как иллюстрирует Рисунок 3). Такая 

модель напоминает ранние концепции активного транспорта в ооците дрозофилы, когда 

предполагалось, что МТ высоко-поляризованы вдоль передне-задней оси (минус-концы 

преимущественно локализованы антериорно, а плюс-концы – направлены постериорно), тем самым 

обеспечивая эффективное концентрирование груза на одном полюсе клетки [Clark et al., 1994; Clark et 

al., 1997]. Это соответствует первой модели из раздела «2.1. Активный транспорт матернальных мРНК 

в развивающимся ооците».   

Мы продемонстрируем как пучки МТ формируют в итоге стабильные паттерны (локальные скопления 

груза) и отметим от каких параметров этот процесс зависит. Локальные скопления груза 

стабилизируются тогда, когда все процессы, в которые вовлечен груз (компоненты его активного 

транспорта по пучку МТ и процессы свободной диффузии груза в цитоплазме) приходят в равновесие.   

Во всех этих случаях резонная рабочая гипотеза, что процессы активного транспорта стремятся (или 

достигают, или, по крайней мере, могут достигнуть) стационарного состояния со стационарными 

паттернами интересующих нас грузов. В рамках анализируемой модели стационарный паттерн грузов 

представляет собой его скопление на концах МТ, достигающее стационарного равновесия.   

Модель (для большей реалистичности) включает две стадии: стадия быстрого роста центросомных МТ 

до достижения ими такой длины, что они простираются от одного полюса клетки к другому (1) и 

стадия активного транспорта, когда МТ больше не растут (2) и осуществляется только активный 

транспорт до достижения динамического равновесия. Начальная и конечная картины роста МТ 

приведены на Рисунок 3B-C, соответственно. Начальное и стационарное распределение груза 

приведены на Рисунок 3D-E, соответственно.   



 

 



 
Рисунок 3. Ориентированная вдоль главной оси клетки и нуклеированная (единственной) центриолью сеть МТ 
обеспечивает транспорт изначально равномерно распределенного груза к одному из полюсов клетки. (A) 
Схема высоко-ориентированной сети ооцита дрозофилы (согласно [Clark, 1994] с изменениями). (B-E) 3D 
агентная модель сети МТ, ориентированной вдоль главной оси клетки. Клетка с осями 265*380 мкм. (B-C) 
Стадия роста сети МТ, нуклеированной единственной центриолью; t2 – начало роста сети МТ (2я секунда 
времени модели), t12 – остановка роста сети МТ (12я секунда времени модели). (D-E) Стадия активного 
транспорта груза по ориентированным МТ; t3 – начало транспортного процесса; груз распределен по всей 
клетке (3я секунда времени модели), t120 – стационарное скопление груза у полюса клетки (120я секунда 
времени модели).   

Как можно видеть, рассматриваемая здесь модель системы активного транспорта весьма эффективно 

концентрирует и удерживает груз на одном из полюсов клетки (Рисунок 3).   

Серии экспериментов с моделями таких клеток разных размеров показали, что для поддержания 

времени формирования сети основной параметр — это скорость полимеризации МТ. Для 

поддержания времени достижения стационарного распределения груза на 2й стадии основной 

параметр — это скорость мотора по МТ. Более подробно эта модель исследуется на предмет 

масштабируемости в статье-компаньоне [Sabirov, Spirov, in preparation38].   

4.1.2. Система радиально ориентированных кортикальных МТ ооцита 
В этом подразделе мы остановимся на агентном 3D моделировании второй модели из раздела «2.1. 

Активный транспорт матернальных мРНК в развивающимся ооците». В этой модели, предложенной в 

статьях [Cha et al., 2002; Serbus et al., 2005], МТ нуклеируются кортексом ооцита, что приводит к тому, 

что плюс-концы МТ направлены к центру клетки.   

Рисунок 4 иллюстрирует агентную модель активного транспорта мРНК оскар моторами кинезина по 

ориентированным микротрубочкам (МТ) в оогенезе. В течение 8 стадии оогенеза МТ нуклеируются по 

всему кортексу ооцита и кинезин транспортирует мРНК оскара в сердцевину клетки [Cha et al., 2002].   



 

 
 

Рисунок 4. Модель активного транспорта мРНК оскар моторами кинезина по ориентированным 
микротрубочкам (МТ) в оогенезе (стадия 8) и ее реализация 3D агентным моделированием. (A) В течение 8 
стадии МТ нуклеируются по всему кортексу ооцита и кинезин транспортирует мРНК оскара в сердцевину 
клетки (согласно [Cha et al., 2002] с изменениями). Слева – две питающие клетки, ооцит справа; частицы 
оскара – красные кружки; кинезин – черные овалы; МТ – зеленые; стрелки указывают направление активного 
транспорта к середине ооцита; красным в сердцевине ооцита передано скопление оскар; плюсы отмечают 
плюс-концы МТ. (B) 3D агентая модель клетки, кортекс которой нуклеирует МТ (ориентированные +концом 
к сердцевине), а кинезин образует комплекс с мРНК оскар и способен транспортировать его по МТ в + 
направлении. (С) Изначально комплексы кинезин-оскар распределены в цитоплазме клетки равномерно. (D) Со 
временем комплекс кинезин-оскар перераспределяется в сердцевину клетки и удерживается там активным 
транспортом.   

В модели задано 5 тыс МТ одинаковой длины (длиной 90% от радиуса клетки) и 6 тыс специфических 

комплексов молекул кинезина в комплексе с оскар. Изначально комплексы кинезин-оскар 

распределены в цитоплазме клетки равномерно (Рисунок 4C). (D) Со временем комплекс кинезин-

оскар перераспределяется в сердцевину клетки и удерживается там активным транспортом (Рисунок 

4D).   

D 



Эта модель хорошо описывает предполагаемую динамику перераспределения мРНК оскар. Более 

подробно эта модель исследовалась на предмет масштабируемости в статье-компаньоне [Sabirov, 

Spirov, in preparation].   

4.1.2.1. К более реалистичной модели транспорта мРНК оскар 

Наконец, в заключение этого подраздела приведем наше развитие исходной простой модели с 

радиально ориентированными нитями МТ. Здесь мы вводим асимметрию в процесс нуклеации МТ 

кортексом, как иллюстрирует Рисунок 5A.   

 
Рисунок 5. Асимметричное расположение нуклеированных кортексом МТ приводит к асимметричному 
распределению груза. Это напоминает соответствующую модель транспорта osk в созревающем ооците. 
Преимущественное направление асимметричной организации МТ сети указано стрелкой. Асимметричная 
организация сети приводит к асимметричному распределению груза.   

Такая асимметрия приводит к асимметрии достигаемого стационарного распределения груза (Рисунок 

5B). Мы полагаем, что такой подход с внесением асимметрии в пространственное распределение и 

ориентацию нитей МТ в кортексе имеет перспективы для дальнейшего развития.   

4.1.3. Активный транспорт по отдельным ориентированным пучкам МТ в ооците 
Мы продолжаем здесь моделирование активного транспорта молекулярными моторами по пучкам 

МТ в развивающемся ооците. Это соответствует третьей модели из раздела «2.1. Активный транспорт 

матернальных мРНК в развивающимся ооците». Выбранная модель сходна c транспортными 

системами в ооците дрозофилы 11й стадии, где три ключевых для полярности эмбриона 

матернальных мРНК (бикоид, оскар и гуркен) транспортируются по своим ориентированным пучкам 

МТ [Cohen, 200239; St Johnston, 200540]. К тому же она напоминает транспортную систему ооцита 

ксенопуса (транспорт Vg1 мРНК), только транспорт идет в противоположном направлении.   

Конкретно мы рассмотрим стабильный единичный пучок МТ, транспортирующий груз к центру клетки 

(Рисунок 6A-C). Транспорт по единственному пучку будет исследован в доступных деталях в 

следующем подразделе. Транспорту по единственному пучку резонно сопоставить транспорт по паре 

таких пучков, расположенных симметрично и транспортирующих груз к центру клетки (Рисунок 6D-F).   



 

 
Рисунок 6 Примеры пучков микротрубочек (МТ), в цитоплазме ооцита и соответствующие им 3D агентные модели. 
Пучки нуклеируются кортексом и обычно ориентированы радиально, плюс-концами МТ к центру клетки. (A-C) 
Ориентированный пучок МТ в ооците ксенопуса, по которому идет активный транспорт матернальной Vg1 мРНК, и 
модель, отображающие некоторые ключевые характеристики такого транспорта. (A). Общая схема системы 
транспорта Vg1 мРНК ооцита ксенопуса: пучок ориентированных к кортексу плюс-концами МТ протянут от ядра к 
кортексу и мРНК транспортируется моторами к кортексу. (B). Единственный ориентированный пучок в нашей 3D 
агентной модели, нуклеированный кортексом и ориентированный радиально (плюс-концами к центру клетки). (C). 
Устойчивые агрегации груза в районе плюс-концов пучков МТ модели (B). (D-F) Ориентированные пучки МТ в ооците 
дрозофилы (стадия 11), по которым идет активный транспорт матернальных мРНК, и модели, отображающие 
некоторые ключевые характеристики этого транспорта. (D) Общая схема локализации двух ориентированных пучков 
МТ в цитоплазме ооцита дрозофилы 11 стадии. (E) Симметричная пара ориентированных пучков в нашей 3D агентной 
модели. Нуклеированы кортексом и ориентированы радиально плюс-концами к центру клетки. (F) Устойчивые агрегации 
груза в районе плюс-концов пучков МТ модели (E). Коричневый маленькие сферы – желточные вакуоли.   

Транспорт по паре (или большем числе ориентированных пучков) можно развивать как простую 

модель активности нескольких ориентированных пучков МТ в ооците дрозофилы. По этим пучкам 

идет активный транспорт матернальных мРНК bcd, oscar и gurken в мид-оогенезе (см обзор [Cohen, 

2002]).   

В силу простоты этой конкретной модели, она позволяет исследовать характеристики моделируемого 

процесса в существенных деталях. Это такие параметры, как длина МТ и плотность их пучков, 

концентрации грузов (и их адапторов), как и параметры взаимодействий моторов и МТ. Все эти 

вопросы рассматриваются подробнее в статье-компаньоне [Sabirov, Spirov, in preparation].   

4.2. Активный транспорт в самом раннем эмбрионе 
В этом разделе мы будем рассматривать несколько агентных моделей, описывающих некоторые 

ключевые процессы в развивающемся синцитиальном эмбрионе дрозофилы. Отдельно остановимся 



на одном из самых загадочных событий перераспределений bcd в самом раннем развитии. К тому же 

нечто сходное наблюдается у неоплодотворенных яиц [Cai et al., 2017]. Это то, что мы кратко описали 

в разделе «2.2. Активный транспорт мРНК бикоида в раннем эмбрионе». Какова роль того 

перераспределения мРНК бикоида можно только догадываться. Загадкой остаются и молекулярная 

машинерия этих процессов. Хотя у нас есть некоторые основания рассматривать это как активный 

транспорт молекулярными моторами по сетям МТ (и, возможно по сетям МФ).   

4.2.1. Транспорт bcd по сердцевинной системе раннего синцитиального эмбриона 
Мы в этом подразделе исследуем простые модели активного транспорта моторами по сетям (пучкам) 

МТ. Здесь мы представим нашу конкретную версию сердцевинной транспортной системы, описанной 

в разделе 2.2.1. Процессы активного транспорта мРНК (и белков) в раннем эмбрионе дрозофилы. Как 

отмечалось, по ряду методических проблем и немногочисленности публикаций наши знания по 

динамике цитоскелета и молекулярных моторов на этой самой ранней стадии эмбриогенеза весьма 

фрагментарны и ограничены. Мы для начала возьмем за основу гипотезу, что частицы, содержащие 

bcd, активно транспортируются по пучкам МТ, напоминающим гигантские звезды (asters) 

пронуклеусов в самом начале этой фазы, как иллюстрирует Рисунок 7.   

Рисунок 7 схематически воспроизводит форму направленность таких пучков МТ, тогда как схемы 

некоторых описанных аномалий этой системы активного транспорта иллюстрирует Рисунок 9.   

 



 
Рисунок 7. Наша схема становления сердцевинной транспортной системы в самом раннем эмбрионе (и 
неоплодотворенной яйцеклетке). В качестве своего рода вдохновляющего примера мы возьмем известные 
представления об организации и поведении the sperm aster на этой стадии раннего эмбриогенеза (A). (B-C) Результаты 
моделирования. Изображение представляет собой «оптический» срез центральной части головного конца эмбриона. МТ 
окрашено зеленым, груз – ярко-голубым.   

Для конкретной модели средствами Skeledyne мы имплементировали одиночную центриоль в 

головной части модели эмбриона и задали процесс асимметричного роста МТ из этой центриоли так, 

что основной пучок растет в направлении головного (антериорного) кортекса. А по достижении 

пучком пределов плазматической мембраны рост замедляется и сходит на нет. Как выглядит пучок, 

иллюстрирует Рисунок 7A.   

По достижении большей части МТ кортикального слоя (и пределов клетки), скорость роста 

уменьшается и далее останавливается совсем. Типично такие нити МТ не превышают 180-200 мкм 

(Протяженность интрузий на имиджах статьи [Little et al., 2011] можно оценить в ~75 мкм.) Когда нити 

МТ достигают кортикального слоя, где депонированы комплексы грузов с моторами, они начинают 

связываться с плюс-концами МТ. Эта начальная фаза транспорта в модели иллюстрируется рисунком 

Рисунок 7Х. Начинается процесс активного транспорта моторами в сердцевину головной части раннего 

эмбриона. Грузы распределяются по всем МТ, напоминая те веретенные или конусовидные интрузии, 

описанные экспериментаторами. По достижении некоторого времени (зависящего от нескольких 

параметров и больше всего от скорости мотора) большая часть груза оказывается в сердцевинной 

части эмбриона. (Отметим, что на Рисунок 7 визуализированы только грузы в контакте с МТ – груз, 

теряющий МТ и становящийся растворимой компонентой – не виден.)   

Анализ как опубликованных, так и наших неопубликованных данных свидетельствует, что 

моделируемые здесь процессы имеют характерное время менее часа. От оплодотворения до 

завершения 6 цикла проходит чуть больше 50 мин (при t=25). При этом Little с соавторами [Little et al., 



2011] приводят типичные картины интрузий (включая двойные) для 4го (примерно 35 мин после 

оплодотворения) и 6го циклов. Наши данные (включая опубликованные) подтверждают типичность 

интрузий в 6м цикле.   

Поведение этой модели зависит от целого ряда параметров и прежде всего от параметров, 

характеризующих мотор динеин. (Отметим в скобках, что в литературе имеются экспериментальные 

оценки скорости молекул динеина при движении вдоль МТ [Reck-Peterson et al., 200641]). Более 

подробное и реалистическое моделирование поведения интрузий, включая последствия обработки 

химическими агентами, мы планируем в дальнейшей работе в этом направлении.   

4.2.1.1. Взаимодействие с кортикальными актиновыми филаментами 

Исходя из известных свойств сети кортикальных актиновых филаментов мы принимаем их 

неподвижными, тогда как те центриольные МТ свободно растут по направлению к антериорному 

кортексу. Эти плюс-концевые моторы специфически связываются одновременно с МТ как с грузом и с 

МФ, как с рельсами, и начинают активное движение. В результате именно нити микротрубочек 

начинают все больше деформироваться, образуя в итоге изгибы, петли и спирали. Эти процессы 

иллюстрирует Рисунок 8.   
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Рисунок 8. Активная деформация центриольных МТ взаимодействием с неподвижными МФ посредством плюс-концевых 
молекулярных моторов. (A) Вид сети, образованной пучком центриольных МТ в результате взаимодействия с сетью МФ 
(Сравни с общим видом такого пучка без взаимодействия, как на Рисунок 7). (Диаметр клетки 360 мкм.) (B) Участок сети 
(A) при большем увеличении: хорошо видны петли и спирали нитей МТ. Зеленые астериски — это плюс-концевые моторы, 
связанные и с МТ и с МФ. Такое взаимодействие приводит к нарастанию деформаций в растущем пучке МТ: они 
образуют изгибы, петли и спирали. (Радиусы таких петель составляют около 10 мкм). Это отличает в итоге 
рассматриваемую сеть МТ от хорошо ориентированных пучков предыдущего численного эксперимента (Рисунок 7).   



Несмотря на существенно более сложную геометрию рассматриваемой сети (пучка), динамика 

транспорта груза не сильно изменилась (не показано).   

Несколько заложенных в пакет параметров контролируют детали взаимодействия моторов с нитями 

МТ и МФ. Наши численные эксперименты показали, что основной параметр, контролирующий 

процесс curving’а это MaxMotorsPerActinFilament.   

4.2.2. Двойные интрузии 
В рамках развиваемого здесь семейства моделей одно из простейших объяснений наблюдаемых 

двойных интрузий это имплементация не единственного пучка МТ, но пары таких пучков от двух 

центриолей. Рисунок 9 иллюстрирует эту версию модели.   
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Рисунок 9. Моделирование активного транспорта bcd плюс-концевыми моторами по паре пучков МТ, 
сгенерированных двумя центриолями в головной части раннего эмбриона. (A) Пара пучков МТ, 
сгенерированных двумя центриолями. (Сравни Рисунок 7.) Начало активного транспорта bcd плюс-концевыми 
моторами по паре пучков МТ, сгенерированных двумя центриолями в головной части раннего эмбриона. (B) 
изображает только пространственное распределение грузов рисунка (A).   

Полученные результаты моделирования весьма напоминают реальные конфокальные изображения.   

Результаты этого подраздела демонстрируют перспективность развития наших моделей и в этом 

конкретном направлении. К сожалению, скудность экспериментальных данных на сей момент 

ограничивает дальнейшую работу с моделями в этом направлении. Требуются новые количественные 

экспериментальные данные для дальнейшей работы по моделированию.   

4.3. Роль актиновых филаментов в раннем транспорте 
В этом подразделе мы (в тех же общих рамках подхода) моделируем активный транспорт моторами 

по ориентированным микротрубочкам во взаимодействии с актиновыми филаментами (кортекса).   

Зависимое от микротрубочек распределение актиновых филаментов наблюдалось в различных типах 

клеток. [Goode et al., 200042]. Исследования экстрактов яиц Xenopus показывают, что актиновые филаменты 

могут перемещаться по микротрубочкам в присутствии белков, связывающих микротрубочки [Waterman-



Storer et al., 200043]. Во время целлюляризации синцитиальной бластодермы дрозофилы актиновые 

филаменты перемещаются вдоль микротрубочек центриолей к их плюс-концам [Foe et al., 200044]. Как 

предполагают Фой с соавторами, такой активный транспорт МФ (и миозина) в определенные области 

кортекса клетки (где в итоге формируется цитокинетическая борозда) может объяснить детали цитокинеза 

вообще и целлюляризации в эмбриогенезе дрозофилы в частности (Рисунок 10).   

 
Рисунок 10. Предполагаемый активный транспорт актиновых филаментов (и миозина) по МТ, нуклеированным 

парой центросом, в определенные области кортекса клетки. Это может объяснить процессы паттернинга 

при цитокинезе вообще и целлюляризации в эмбриогенезе дрозофилы в частности.   

Пакет Skeledyne предоставляет возможности имплементировать процессы активного транспорта 

актиновых филаментов по МТ посредством plus-end моторов. Однако сколько-нибудь детальный 

анализ этих механизмов на уровне моделей так и не был опубликован, насколько нам известно.   

Наша задача здесь развить простую 3Д агентную модель взаимодействия сетей МТ и МФ с 

рассмотрением процессов активного транспорта молекулярными моторами. На этом этапе нашего 

проекта мы не ставили целью имплементировать модель какого-либо известного конкретного 

процесса клеточной биологии. Однако модель имплементирует в упрощенном виде некоторые 

известные и предполагаемые процессы активного транспорта в клетке (сравни [Foe et al., 2000]). В 

частности, общая архитектура сети МТ и центростремительный транспорт напоминает процессы 

транспорта груза мРНК oskar мотором кинезином в ооците дрозофилы [Cha et al., 2002].   

В рамках пакета Skeledyne конкретно задается следующая модель. Моделируется клетка сферической 

формы диаметром 400 мкм. Изначально задается в цитоплазме пул (числом в 5 тысяч) комплексов 

мотора кинезина с молекулярным грузом (для этих тестов мы не конкретизируем какие именно 

молекулы играют роль груза). Кинезин с заданной вероятностью может потерять этот молекулярный 

груз.   



 
 

 
Рисунок 11 Общая модель активного транспорта молекулярными моторами по ориентированной сети МТ во 

взаимодействии с МФ. (A) Высоко-ориентированная сеть микротрубочек, нуклеированных кортексом и 

направленных плюс-концами в сердцевину клетки. (B) Неориентированная сеть актиновых филаментов во всем 

объеме цитоплазмы. (C) Визуализация всех агентов развиваемой модели по достижении стационарного 

состояния транспортных процессов. Участок сердцевинной цитоплазмы приведен на врезке при большем 

увеличении. Плюс-концевой молекулярный мотор обеспечивает как транспорт молекулярного груза (скопления 

белых точек вдоль плюс-концевых частей МТ), так и транспортировку микрофиламентов (ярко-зеленые 

астериски визуализируют такие моторы). Микротрубочки зеленые, микрофиламенты коричневые.   



Далее, в модели изначально задается сеть МТ, нуклеированных кортексом и ориентированных плюс-

концами к центру клетки (Рисунок 11A). Число микротрубочек – 5 тысяч, длина каждого 

микротрубочки 220 мкм. В таких условиях кинезин с грузом связывается с МТ и транспортирует этот 

груз к плюс-концу.   

В модели изначально задается неориентированная сеть (небольших) актиновых филаментов (Рисунок 

11B). Число этих филаментов – 5 тысяч, длина каждого филамента 16 мкм.   

В модели также задано, что молекулы кинезина, потерявшие молекулярный груз, способны 

присоединить в качестве нового груза актиновые филаменты и транспортировать их по МТ к «плюс»-

концу (центростремительно).   

С такими условиями модель гоняется такое время, которое соответствует 600 секундам 

биологического времени. В результате модель типично достигает стационарного распределения 

кинезина с молекулярным грузом и моторов, несущих актиновые филаменты (Рисунок 11C). И те и 

другие комплексы скапливаются в сердцевинной цитоплазме.   

Ряд параметров модели систематически меняли, так что в итоге эта конкретная модель исследовалась 

в нескольких десятках прогонов. Конкретно мы меняли ключевые параметры, определяющие 

плотность и динамику сети МТ (1), плотность и динамику сети МФ (2), поведение plus-end моторов, 

транспортирующих молекулярный груз (3), и поведение моторов, транспортирующих актиновые 

филаменты (4).   

Имплементированная здесь пространственная организация цитоскелета позволяет не только 

наблюдать, но и количественно оценивать динамику транспортных процессов (см Рисунок 12C).   

 



 

 
Рисунок 12. Активный транспорт молекулярного груза мотором кинезином (белые точки – комплексы груз-

кинезин) по ориентированной сети микротрубочек (как на Рисунок 11A) приводит к стационарному скоплению 

этих комплексов мотор-груз на плюс-концах микротрубочек в сердцевине модели клетки. (A) Начальное 

состояние, 1я секунда моделирования. (B) Стационарное состояние транспортного процесса, 120я секунда 

моделирования. (C) Профиль стационарного распределения груза имиджа (B), полученный оцифровкой полоски, 

вырезанной из такого имиджа; исходные данные – голубые кружки, сглаживание скользящим средним – 

красные линии.   

Наши эксперименты in silico продемонстрировали как кинезин транспортирует молекулярный груз по 

высоко-ориентированной сети МТ к центру клетки до достижения стационарного состояния (Рисунок 

12). Стационарное состояние здесь это скопление груза в сердцевине клетки на плюс-концах 

ориентированных МТ (Рисунок 12B; Cf Рисунок 11C). Ему соответствует некоторое повышение 

концентрации свободного кинезина в сердцевине клетки (не показано). Точная форма этого 

стационарного скопления определяется, в первую очередь, длинной МТ (смотри Рисунок 11A). График 

на Рисунок 12С показывает профиль такого конкретного скопления.   



 

 
Рисунок 13. Активный транспорт кинезином микрофиламентов по МТ к плюс-концам приводит к 

преимущественной локализации этих моторов с их грузом в сердцевине клетки. (A) В начале прогона (1я 

секунда) моторы, несущие филаменты (ярко-зелёные астериски), наблюдаются связанными с МТ по всему 

объему микротрубочковой сети. (B) Со временем (120 сек) моторы, несущие филаменты, оказываются 

преимущественно в сердцевине клетки, куда они добрались со своим грузом. (Ярко-зелёные линии это 

визуализация транспорта мотором актинового филамента.   

С первой же секунды прогона модели молекулы кинезина с заданной небольшой частотой начинают 

терять молекулы груза. Как следствие, такие свободные молекулы с некоторыми заданными 

частотами специфически связываются (через соответствующие адапторы) с актиновыми филаментами 

и затем c микротрубочками. В начале прогона такие моторы, несущие филаменты, распределены по 

всему объему сети МТ и их относительно немного (Рисунок 13А).   

Далее, такие моторы с филаментами актина начинают перемещаться по МТ к «плюс»-концу, 

центростремительно. Cо временем такие моторы начинают скапливаются в сердцевине клетки 

(Рисунок 13B). Такой паттерн явился для нас критерием эффективности этого транспортного процесса. 



В этом аспекте он сравним со стационарными паттернами в результате другого такого транспортного 

процесса, как на Рисунок 12A-B.   

 
Рисунок 14. Примеры агрегаций на микротрубочках моторов, несущих актиновые филаменты. (A) Изображение клетки 
целиком (моторы с филаментами, прикрепленные к МТ, помечены ярко-зеленым). (B) Фрагмент изображения (отмечен 
красным прямоугольником на имидже (A)) с аггрегациями моторов, указанными красными головками стрелок. (C) 
Фрагмент изображения (B) при еще большем увеличении, так что видны детали скопления моторов на одной нити 
микротрубочки (красная головка стрелки). (D) Детали петель микротрубочек (красная головка стрелки). Актиновые 
филаменты – коричневые линии; МТ – зеленые линии.   

Серии прогонов с разными наборами конкретных значений параметров (как описано в разделе 

Методы) показали робастность этих транспортных процессов. Среди примечательных свойств модели 

отметим таковое, связанное с параметром MaxMotorsPerActinFilament. Этот параметр определяет 

максимально допустимое число моторов, которые могут специфически связаться с одним данным МФ 

для транспортировки его по микротрубочке.   

При условии MaxMotorsPerActinFilament > 1 в ходе прогона модели наблюдается формирование 

характерных устойчивых компактных агрегаций моторов с актиновыми филаментами на нитях МТ 

(Рисунок 14B,C). Этим агрегациям соответствуют множественные петли на нитях МТ (Рисунок 14D). 

Было бы интересно выяснить возможно ли формирование таких петель в реальности (Сравни [Wu et 

al., 201245]).   

Теперь мы используем транспортные процессы, как на Рисунок 12 и Рисунок 13, для моделирования 

действия ядов, разрушающих или МТ или МФ. Нарушение сети МФ ядами сказывается на самой сети и 

на распределении кинезина, несущего актиновые филаменты. Если в модели образуются кластеры 

моторов, связанных с филаментами, и им соответствующие петли из нитей микротрубочек (как на 

Рисунок 14), то разрушение МФ приводит к исчезновению и таких кластеров и таких петель. Однако 

такая обработка не сказывается на транспорте молекулярного груза и достигаемого стационарного 

распределения в клетке. Нарушение сети МТ ядами сказывается как на транспорте и 

перераспределении молекулярного груза, так и на транспорте актиновых филаментов и образовании 

кластеров и петель.   



Если мы моделируем обработки невысокими концентрациями этих ядов, то процессы активного 

транспорта замедляются. Если же обработка соответствует высоким дозам, то процессы полностью 

нарушаются. Если обработка прекращается, то модель начинает восстанавливать нормальное течение 

процессов и может вновь достигнуть стационарных паттернов.   

Отметим в заключение, что вопросы гибкости МТ в физиологии и патологии клетки обсуждались 

рядом авторов [He et al., 200246; Bicek et al., 200747; Lagomarsino et al., 200748; Diagouraga et al., 201449; 

Yin et al., 202050]. Согласно опубликованным оценкам МТ способны образовывать петли небольшого 

радиуса, от нескольких микронов (2-3мкм [Diagouraga et al., 2014]; ~12 мкм [Lagomarsino et al., 2007]). 

Примечательно, что именно такого порядка (с радиусом примерно 10 мкм) имеют тенденцию 

образовываться петли в модели Skeledyne при выбранных параметрах моделирования.   

4.4. Процессы на стадии формирования кортикального слоя ядер 
Миграции ядер раннего эмбриона, начиная с закономерных перемещений пронуклеусов 

(упоминавшуюся выше), демонстрируют сложную, но воспроизводимую картину, и давно привлекают 

внимание исследователей [Baker et al., 1993; Sullivan et al., 199351]. В этом подразделе мы 

продемонстрируем перспективность использования пакета Skeledyne конкретно в этом направлении.   

A B 
Рисунок 15. Модель формирования ядерного слоя раннего синцитиального эмбриона дрозофилы. (A) начало процесса с 
ядрами, хаотично разбросанными в толще цитоплазмы (B) Значительная часть ядер сместилась в кортекс, с МТ, 
ориентированными вдоль кортикального слоя. Часть ядер осталась в толще цитоплазмы.   

Изначально ядра эмбриона на стадии дробления распределены в толще цитоплазмы. Через 

некоторое время большая часть ядер оказывается в кортикальном слое, под поверхностью эмбриона. 

Часть ядер остается в сердцевинной части яйца. Ядра в слое могут контактировать с соседями через 

пучки МТ. Пучки МТ имеют тенденцию располагаться ориентированно относительно поверхности 

яйцеклетки. Полагают, что сердцевинные ядра могут быть связан микротрубочками с периферией 

клетки.   

Средства моделирования пакета Skeledyne дают возможность моделировать по крайней мере 

некоторые существенные компоненты этих процессов. Рисунок 15 иллюстрирует поведение ядер 



(представленных только центриолями), изначально хаотически распределенных в цитоплазме 

(Рисунок 15A). Через некоторое время ядра преимущественно перемещаются в кортекс так, что МТ 

растут параллельно поверхности, тогда как оставшиеся ядра скапливаются в сердцевине (Рисунок 

15B). Мы рассчитываем, что дальнейшее развитие модели даст возможность промоделировать 

миграции ядер в более реалистичных деталях.   

4.5. Активный транспорт мРНК bcd в синцитиальном эмбрионе 
Это тот транспортный процесс, за который ответственно система кортикального транспорта в 

синцитиальном эмбрионе дрозофилы. Мы в этом разделе рассмотрим количественные 

экспериментальные данные этого транспортного процесса, а затем саму модель его.   

4.5.1. Количественные данные для моделирования 
В самом раннем синцитиальном эмбрионе (первая половина периода дробления, по 6 синхронное 

деление дробления) локальное плотное и компактное скопление мРНК бикоид в кортикальной 

цитоплазме головной части перераспределяется так, что несколько распространяется постериорно, 

формируя достаточно крутой градиент концентрации этой мРНК [Spirov et al., 2009; Little et al., 2011; 

Fahmy et al., 2014; Ali-Murthy and Kornberg, 2016; Cai et al., 2017]. Этот процесс иллюстрирует Рисунок 

16.   

 

 



Рисунок 16. Перераспределение мРНК бикоид постериорно в первой половине стадии делений дробления: получение 
количественных данных. (A-B) Локальное скопление мРНК в кортексе головной части самого раннего эмбриона (зиготы) 
несколько распространяется постериорно, формируя крутой градиент концентрации мРНК. Самый ранний эмбрион (A) в 
сравнении с немного более поздним (B) (стадия дробления). Полезный сигнал конфокального изображения (иммуноокраска 
на мРНК бикоида) преобразован в цветовую гамму, так что светло-жёлтый и белый – это самый высокий уровень 
сигнала. Голубые стрелки передают направление и крутизну наблюдаемых градиентов РНК. (C-D) Результаты 
количественной обработки конфокальных изображений как на (A-B). Сравни Рисунок 1.   

Недавние публикации лаборатории Баумгартнера [Fahmy et al., 2014; Cai et al., 2017] дают основания 

полагать, что эти перемещения мРНК бикоида выполняются посредством активного транспорта 

молекулярными моторами по неориентированной сети небольших МТ. Конкретная сеть 

иллюстрируется Рисунок 17.   

 
Рисунок 17. Неориентированная сеть коротких МТ раннего эмбриона дрозофилы. «Отсегментированные» средствами 
программы ImageJ микротрубочки. Использовано изображение [Fahmy et al., 2014].   

Как можно видеть (Рисунок 17), сеть состоит из относительно коротких МТ (типично немного десятков 

мкм длинной), распределенных хаотично в периферийной цитоплазме. Эти характеристики МТ были 

использованы нами при разработке агентной модели.   

4.5.2. Моделирование активного транспорта мРНК bcd в синцитиальном эмбрионе 
Мы моделируем здесь ранний синцитиальный эмбрион, где начально задан груз (мРНК бикоида), 

локализованный в кортексе головной части эмбриона (Рисунок 18). Изначально в модели заданы 12 

тыс таких молекулярных грузов. Груз ничем не закреплен и в дальнейшем будет перераспределяться 

за счет активного транспорта и свободной диффузии. Параметры транспорта и диффузии задаются 

изначально и могут быть изменены на лету.   



 

Рисунок 18. Агентное 3D-моделирование транспортной системы для мРНК бикоид (мелкие белые точки). Исходное 
состояние модели, когда груз локализован в кортексе головного кончика самого раннего эмбриона; микротрубочек еще 
нет.   

Запуск модели сопровождается активацией процесса нуклеации и роста МТ. Процесс формирования 

все более густой сети МТ устроен следующим образом. В модели на начальной стадии сборка МТ все 

время превышает деградацию МТ (Рисунок 19). Поэтому сеть со временем становится все более 

плотной. Длина нитей МТ в среднем составляет около 40-50 мкм.   
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Рисунок 19. Моделирование транспортной системы для мРНК bcd. Формирование сети МТ с сотнями коротких 

ненаправленных нитей МТ.   

Молекула мРНК, молекула адапторного белка и двигатель образуют единую частицу. Он 

моделируется как отдельный объект, способный «запрыгивать» на нить МТ и «спрыгивать» с нее, 

активно перемещаться по нити МТ, пассивно диффундировать в цитоплазму и т. д. (Рисунок 20). 

Молекула мРНК, молекула адапторного белка и двигатель образуют единую частицу. Он 

моделируется как отдельный объект, способный запрыгивать на нить МТ и спрыгивать с нее, активно 

перемещаться по нити МТ, пассивно диффундировать в цитоплазму и т. д.   

 

Рисунок 20. Нити МТ с частицами груза, увеличенное изображение. МТ — зеленые, движущиеся частицы груза — белые 
точки. Большие светло-коричневые круги – вакуоли.   

Random 

MT 

network 

formation 

Hundreds and hundreds short 

undirected MTs 
time 



Достаточно быстро, за считанные минуты, сеть МТ становится все более неоднородной: отдельные МТ 

сбиваются в «тяжи», которые становятся все более плотными и массивными (возможно, за счет 

диффузионных процессов в цитоплазме модели) (Рисунок 21).   

 

Рисунок 21. Изменения сети МТ в модели со временем: отдельные нити МТ натыкаются на «тяжи» из нитей, которые 
становятся более плотными и массивными.   

За время прогона модели (примерно 9 минут внутреннего модельного времени) груз значительно 

перераспределяется от головы к хвосту зиготы (Рисунок 22). При этом формируется и поддерживается 

крутой пространственный градиент концентрации от головы к хвосту.   

time 



 

Рисунок 22. Активный транспорт груза – мРНК бикоид в модели. Формируется крутой пространственный градиент 
концентрации от головы к хвосту (головной конец – направлен вниз). Визуализированы только молекулярные грузы 
(белые точки мРНК bcd).   

Три профиля, полученные путем обработки трех изображений предыдущего рисунка, показаны на 

Рисунок 23. Видно, что профили T2 и T3 в целом более пологие и простираются дальше вдоль антеро-

постериорной оси. Однако, при выбранных условиях моделирования заметна очевидная 

неоднородность распределения и перераспределения груза.   

 

Рисунок 23. Моделирование активного транспорта мРНК бикоида. Профили (концентрация относительно положения 
вдоль антеро-постериорной оси), полученные в результате обработки трех изображений Рисунок 22.   
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Таким образом, поведение модели этого раздела в целом напоминает реальные биологические 

процессы. Однако сеть МТ в модели очень быстро (в считанные минуты модельного времени) 

становится все более и более неоднородной: отдельные МТ натыкаются на «пряди», которые 

становятся все более плотными и массивными. Соответственно, груз в модели имеет тенденцию к 

неравномерному перераспределению в объеме зародыша (возможно, из-за неоднородности сети 

МТ).   

В продолжение этого проекта нам нужно выяснить, как уменьшить разнородность сети MT и как 

добиться более плавного распределения груза. Нам необходимо воспроизвести плавный градиент 

плотности МТ от головы к хвосту, наблюдаемый в реальности. Наконец, необходимо воспроизвести 

процессы активного транспорта при массовом наличии капель желтка в ядре зиготы – раннем 

зародыше (в пакете Skeledyne имеется такая врзможность).   

4.6. Транспортные процессы в более позднем эмбрионе 
Здесь мы рассмотрим возможности агентного моделирования процессов на стадии позднего 

синцитиального эмбриона и начала процесса целлюляризации.   

Следующая стадия, которая наступает примерно через час после процессов перемещения ядер к 

периферии синцитиального эмбриона (как в предыдущем подразделе), включает быстрый активный 

транспорт мРНК бикоид базо-апикально.   

На стадии целлюляризации центриоли (вблизи ядер) организуют пучки МТ, ориентированные в базо-

апикальном направлении. По этим пучкам, в частности, производится активный транспорт мРНК 

бикоида в базо-апикальном направлении.   

Моделирование этого процесса иллюстрирует Рисунок 24, когда молекулярный груз быстро 

транспортируется моторами по сети базо-апикально ориентированных кортикальных МТ.   

A 



 
Рисунок 24. Активный транспорт мРНК бикоида апикально по нитям МТ, ориентированным в базо-апикальном 
направлении в начале процесса целлюляризации (14й цикл). (A) общая организация ориентированной сети кортикальных 
МТ агентной модели. (B-C). Груз мРНК (голубые точки) быстро транспортируется по триентированным МТ апикально.   

Рисунок 24 демонстрирует возможности пакета Skeledyne для дальнейшего развития модели в этом 

направлении. (Отметим, что в модели видны только грузы, присоединенные через адаптор и мотор к 

микротрубочкам, тогда как в цитоплазме они не видны.)   

4.7. Активный транспорт по сетям МТ с фонтанными токами 
Токи цитоплазмы играют существенную роль в транспорте мРНК в созревающем ооците [Baker et al. 

1993; von-Dassow and Schubiger, 199452; Hecht et al., 200953; Ganguly et al., 201254]. Соответственно, 

имеются основания ожидать, что токи цитоплазмы играют аналогичные роли в транспорте мРНК и 

белковых факторов на стадиях раннего эмбриогенеза (зигота и синцитиальный эмбрион). В этом 

подразделе мы иллюстрируем перспективность развития моделей Skeledyne и в этом направлении.   

4.7.1. Моделирование роли фонтанных токов в ооците 
Ниже мы представим простую общую модель как фонтанные токи ориентируют сети МТ активный 

транспорт по ним для сценариев, напоминающих аналогичные процессы в созревающем ооците 

(Рисунок 25).   

 
Рисунок 25. Возможный вклад фонтанных токов цитоплазмы в процессы активного транспорта молекулярного груза. (A) 
3D агентая модель клетки, кортекс которой нуклеирует МТ (изначально ориентированы +концом к сердцевине; МТ - 
зеленым), а кинезин образует комплекс с мРНК оскар и способен транспортировать его по МТ в +направлении. Красными 
стрелками передан фонтанный ток цитоплазмы: слева направо в толще клетки и растекается к периферии и течет 



обратно. (B-C) Моделирование перераспределения комплекса оскар-кинезин в передне-заднем направлении и удержания 
его компактным скоплением в кортикальном слое. (B) Изначально комплексы кинезин-оскар распределены в цитоплазме 
клетки равномерно. (C) Со временем комплекс кинезин-оскар перераспределяется вправо к периферии, в направлении 
фонтанного тока цитоплазмы клетки и удерживается там активным транспортом (область максимальной 
плотности кинезина-оскара обведена красным пунктирны овалом; более крупные белые окружности – силуэты вакуолей, 
добавляемых нами в модель для регистрации силы и направления тока цитоплазмы).   

В модели задано 5 тыс МТ одинаковой длины (длиной 90% от радиуса клетки) и 6 тыс специфических 

комплексов молекул кинезина в комплексе с оскар. Кортекс в модели нуклеирует МТ и они 

изначально ориентированы плюс-концом к сердцевине клетки (Рисунок 25A). Изначально комплексы 

кинезин-оскар распределены в цитоплазме клетки равномерно (Рисунок 25B). Со временем комплекс 

кинезин-оскар перераспределяется вправо к периферии, в направлении фонтанного тока цитоплазмы 

клетки и удерживается там активным транспортом (Рисунок 25C).   

Представленная здесь модель демонстрирует перспективность развития такого подхода средствами 

Skeledyne для моделирования разных временных стадий, как и разных аспектов развития ооцита в 

связи с токами цитоплазмы.   

4.7.2. Моделирование роли фонтанных токов в синцитиальном эмбрионе 
В этом подразделе мы продемонстрируем перспективность исследования роли фонтанных токов в 

активном транспорте синцитиального эмбриона дрозофилы средствами агентного моделирования.   

 

 



Рисунок 26. Фонтанные токи цитоплазмы в синцитиальном эмбрионе дают свой вклад в результат активного 
транспорта молекулярными моторами по ориентированным сетям МТ. Эллипсоидная модель клетки с фонтанным 
током цитоплазмы вдоль главной оси раннего эмбриона и кортикально нуклеированными и ориентированными «минус» 
концом внутрь МТ. МТ транспортируют груз от кортекса к центру клетки. Врезка передает детали организации сети 
МТ при большем увеличении: видно, что МТ преимущественно ориентированы в направлении, указанно красными 
стрелками.   

Предлагается модель клетки (вытянутый эллипсоид по форме) с кортикально нуклеированными и 

ориентированными «минус» концом внутрь нитями МТ (Рисунок 26A). Запуск модели активирует 

фонтанный ток цитоплазмы вдоль главной оси раннего эмбриона (Рисунок 26B). Одновременно МТ 

начинают транспортировать груз от кортекса к центру клетки. При этом, фонтанный ток ориентирует 

МТ вдоль направления тока и тем самым обуславливает свой вклад в транспорт груза: груз 

транспортируется не только центростремительно, но и вдоль AP оси (Рисунок 26B и врезка). График 

показывает, что груз преимущественно локализуется асимметрично и формирует градиент плотность 

вдоль главной оси эмбриона (Рисунок 26D-E). В контроле же, без фонтанного тока не происходит 

нарушения симметрии в перераспределении молекулярного груза и модель ведет себя сходно с 

моделью Рисунок 24.   

Таким образом, представленные в этим разделе модель демонстрируют перспективность развития 

моделей с фонтанными токами цитоплазмы средствами пакета Skeledyne для моделирования 

развития как ооцита, так и синцитиального эмбриона.   

5. Заключение 
Целая серия разнообразных моделей в этой статье демонстрирует перспективы системно-

биологических исследований процессов в ооците – синцитиальном эмбрионе. Это должно быть 

особенно эффективно, когда имеется возможность использовать количественные экспериментальные 

данные для разработки и подгонки моделей.   
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