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I. 
Судьба тканей и органовъ, отдъленныхъ отъ ихъ обыч-

наго мт>стоиоложешя и пересаженныхъ на другое м'Ьсто, издавна 
возбуждала научный интересъ, такъ какъ она, помимо чисто 
практическихъ результатовъ, давала массу новыхъ опорныхъ 
пунктовъ для проникновения въ темную еще область бюлогш. 
Кромтэ того пересадки нредставляютъ громадный интересъ 
и для гистолопи и патолопи, представляя обширный матергалъ 
для изучешя всевозможных^ регенеративныхъ и дегенератив-
ныхъ процессовъ тканей, а также для освъчпешя не вполнт, 
еще ясной этюлопи новообразование. 

Изъ области патолопи намъ известны некоторые факты, 
которые могутъ быть отнесены къ явлешямъ самопроизвольной 
транснлантащи. 

Такъ, мы можемъ назвать весьма удачной пересадкой, 
если при вн'Ьматочной беременности происходить разрывъ 
околоплоднаго м-Ьшка, и плодъ выступаетъ въ брюшную полость, 
гдтэ достигаетъ полнаго развита!. Отд-блеше кусковъ кости 
или хряща въ суставахъ въ видт> свободныхъ тЬлъ (согрога 
НЬега) тоже можетъ быть отнесено къ явлешямъ самопроиз
вольной пересадки. АррегнИсея ер1р1о)'сае, отделившись послФэ 
перекручи иашя, также могугь представить собою свободныя 
тЪла въ полости брюшины. При иопреждешяхъ костей наблю
далось занесете кусковъ перюста и кости, а также обрывковъ 
эпителия въ отдаленныя м-Ьста, гдгЬ они приростали и служили 
исходными пунктами для энител1альныхъ и костиыхъ новообра-
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зовашй. ВсЬ эти явлешя должны быть отнесены къ случай-
нымъ нересадкамъ. (К е с к П п ё' 1> а и з е п *)). 

Съ самыхъ давнихъ времепъ были известны факты при-
живлетя отрубленныхъ или отсЬченныхъ частей человЪческаго 
т^ла, врод'Ь мякоти пальца, копчика носа, уха и пр. Вс1; 
эти части, представляя большую раневую поверхность и состоя 
изъ кожи и подкожныхъ тканей при пькоторыхъ услов1яхъ 
могутъ приживать къ своей естественной материнской почвъ. 

КеуегсПп**) вгь семидесятых'!, годахъ ирошлаго столт/пя 
былъ первый, поставивши! вопросъ о пересадкахъ кожи па 
болт,е реальную почву. К е у е г с П п переносилъ на покрытую 
гранулящями поверхность раны тоненьме кусочки кожи, ли
шенные подкожной клетчатки, которые чрезъ несколько вре
мени приживали. Онъ полагала., какъ показывает!, самое 
назвате его метода, „ё'геп'е ёрМегппцие", что въ ирижинленш 
играетъ лишь роль эпителиальный говр. эпидермальпый слой 
кожи. Т Ы е г 8 с Ь'у ***), впослтдствш несколько изменившему 
этотъ методъ вгь томъ отношенш, что пересаака кожи про
изводилась на освобожденную отъ верхняго слоя гранулящю, 
незнакомы уже были неудачи К е V е г а 1 п'а, и сь этого времени 
пересадки кожи получили такое обширное примкнете въ со
временной хирургш въ видЬ разнообразнЬйших'ь пластическихъ 
операщй. Благодаря своей крайней важности для практической 
хирургш глава о пересадке кожи составляет!, обширный отдЬлъ 
въ экспериментальной хирургии. 

Громадное число изсл'ьдовашй въ области пересадки кожи 
вызвано отчасти различными модификациями въ источниках!, 
трансплантируемой кожи. 

Такъ какъ не всегда представляется возможность пользо
ваться живой человеческой кожей, то старались её заменять кожей 
отъ свъжихъ челов'Ьческихъ труиовъ или-же кожей животныхъ, 

*) К е е к Н п ^ п а и в е п , НапДЬисп йог а11§егаотоп Р а № о 1 о ? т . 188:3. 
**) К о V е г а ] п , Б е 1а |>гейе ё р Ш е г п ^ и е . Р а п з 1872. Ц И Т . по 

Е е с к П п з ' Ь а и к е п'у. 
***) Т п 1 е г 8 с Ь , аеЬег (Не Гешегеп апа*ога. Уегапйопшкеп Ьо1 АиГ-

ЬеПип^ УОП Наи* аиГ ОгапикИопеп. ЬапгепЪсск'й АгсЬ. 1874. XVII. Й. 318. 



какъ-то, морскихъ свинок-ь, кроликовъ и пр. (Ъео Ь о о Ь * ) . 
ЕхрептепИ сапна пересаживали кожу негра на европейца и 
наоборотъ. Больше съ целью изучешя вопроса, насколько 
сохраняется жизнеспособность тканей после удалешя ихъ 
изъ организма, пробовали пересаживать куски кожи отъ 
труповъ, сохраняя ихъ известное время и при известныхъ 
услов1яхъ. Такъ "УУеп^зсЬег'у**) напр. удалось пересадить 
кожу после 22-хъ дневнаго сохранешя ея въ сухомъ месте. 

Большую литературу вызвали также подробный гистоло
гии есшя изследовашя процесса приживлешя пересаженныхъ 
кусковъ кожи по способу К е у е п П п ' а и Т Ы е г з с Ь ' а . Ре
зультаты иосл'Ьднихъ изслг1'>дован1й этого рода Е п й е г 1 е п'а ***) 
въ общемъ вполне согласны съ первыми въ этой области 
изс.твдовашями 0 а гг ё-}-) и затт.мъ О о 1 (1 т а п п 'а -{-у). 

Пересаженная кожа очень скоро склеивается съ материнской 
почвой носредствомъ фибринознаго экссудата, который постепенно 
начинаетъ пронизываться разнородными лейкоцитами, въ 
первое время но большей части многоядерными (24 часа). 
Носредствомъ вросташя гранулящй лоскутъ все больше фикси
руется къ новой почве. Въ пересаженной коже въ первое 
время замечаются преимущественно процессы дегенеративнаго 
характера. Большая часть эпителия иогибаетъ, сохраняется 
только нижняя часть и отчасти си1л8, прилегающая къ почвт,. 
Но, приблизительно съ третьяго дня дегенеративные процессы 
начинаютъ уступать место регенеративнымъ явлешямъ. Съ 

*) Ь о е Ь , Ь е о , ПоЬег Тгапар!апЫ;1оп у с т \УО)»*ег Нап*. с1с. А г е к С. 
ЕП*\У. т е с Ь . й. Огд. Вй. VI. 1898. 8. 1. 

**) АУ е п I 8 с )> е г , ЕхропгаопЬеПо 81иб1еп йЬег Йаз Е)|*оп1еЪсп гиепзсЬ-
ИсНег ЕрЫегпшгеНеп аиззегЬаИ) йев Ог^ашктиз . 7Лв^\. ВеМг. 1898. ВЙ. 24. 
8. 101. 

***) Е п а е г 1 е п , Ш в Ы о ^ . ГМогаисЬип^еп иЬег сНе Е т Ъ е И и п ^ V. Рй'О-
рйш&еп о4с. Веи&зеЬс Хв'й&сЫ: Г. СЫг. ВЙ. 45. ИеЬег Й. Vе^11аи<!п й. е1а8*. 
Разегп т Наи^рй-орГипцеп. АгсЬ. Г. К 1 т . СЫг. Вй. 53. 1897. 

Т~> О а г г <5, О. ШЪег й. Ы8(о1о#. Уог^апре Ь<м йег АпЬеПип? Й. 
Т Ь 1 е г 8 с Ь 'всЬеп Тгап8р1аЫаМопеп. ВоПг. ъ. К1. СЫг. Вй. VI. 1889. 8 . 6 2 5 . 

ТТ) б о Н г а а п п . Е . БеЬег й. 8сЫок8а1 й. пасЬ й. УогГаЬгеп V. ТЫегвсЬ 
уегрйап2*еп НаиЫисксЬеп. Ш й . Вй. XI. 1894. 8. 22!». 

1* 
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этого времени, какъ только молодые сосуды достигли эпитель-
альнаго слоя, появляются многочисленные митозы; размножеше 
шгвточныхъ элементовъ путемъ амитотическаго дт>легпя ядеръ 
нроисходитъ по Е п ( 1 е г 1 е п ' у (1. с.) лишь въ первые дни и 
то редко. Старые сосуды пересадки только служатъ, какъ 
ироводиые пути (ЬеНипдзЪаЬпеп) для вновь вростаюпшхъ со-
судовъ, но сами они обречены на погибель и заиуст-Ьваютъ. 
До возстановлешя питашя чрезъ сосудистую систему жизне
способность пересаженнаго кожнаго лоскута поддерживается 
эндосмотическимъ путемъ, т. е. путемъ всасывашя тканевыхъ 
соковъ изъ межтканевыхъ щелей. Некоторая разница заме
чается у Сг а г г ё и б о Ы т а п п ' а съ одной стороны и у 
Е п й е г 1 е п 'а съ другой относительно регенерацш эласти
ческой ткани. Сгаггё (1. с.) предполагает., что она регене-
руется съ 10-го дня после пересадки изъ окружающей ткани, 
по С г о Ы т а п п ' у (1. с.) кожа достигаетъ своей эластичности 
и подвижности чрезъ 6—8 недель. Е п а е г 1 е п - ж е (1. с.) 
полагаетъ, что лишь чрезъ 1 5 — 1 8 месяцевъ пересаженная 
кожа опять снабжается эластическими волокнами изъ ростковъ 
старыхъ. Чувствительность появляется тоже сравнительно 
поздно •— съ 3-го месяца. 

За пересадкой кожи второе место занимаютъ пересадки 
кости и надкостницы по своей важности для практической 
хирургш и по разработанности ихъ. Со времени О Ш е г * ) 
литература о пересадке костной ткани разрослась до громад-
ныхъ размеровъ, но темъ не менее вопросъ о судьбе пере
саженной ткани и объ источнике новообразованной кости пред
ставляется до сихъ поръ невыясненнымъ. Некоторые изсле-
дователи считаютъ, что пересаженная кость сохраняет!, свою 
жизнеспособность. Ваг1;п**) -же и друпе убеждены, что 
пересаженная кость неминуемо погибаетъ и замещается новою, 

*) О Ш е г , ТгаНё е х р е п т е п Ы е в( с Ш ^ и е Йе 1а гё^бпегаМоп йоз оз 
е4с. 1867. Ц И Т . по Е е е к П п ^ Ь а и з е п ' у . 

*) В а г 1 ; п , А. Н1а(;о1о^18с11в 11п1;егзиспип&еп иЬег КпоеНошгир]апШ;шп. 
21681. ВеКг. 1895. ВЙ. 17. 
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образуемою изъ тканей окружатощихъ пересаженную. К 1 Ь -
Ь е г 1 ( 7 0 ) получилъ при трансплантащяхъ кусочковъ кости, 
подобно В а г 111 'у, гибель ея; новообразоваше кости исходить, 
но его словамъ, изъ надкостницы и костнаго мозга; иоследшй 
у него въ противоположность В а г 1 п ' у не погибаетъ. 

Удачные результаты иересадокъ кожи, кости и надкост
ницы вызвали многочисленный изслъ\довашя надъ пересадками 
других-ь тканей, какъ-то, кусковъ сухожилШ, нервныхъ ство-
ловъ, мышцъ, зубовгь, слизистыхъ оболочекъ и пр., тоже съ 
болЬе или менее благопр1ятными результатами. Известны 
удачные опыты ст. пересадкой роговицы (кератопластика), 
произведенные впервые \У о Ш е г 'омъ *) . 

Пересадка отдельныхъ органовъ или частей ихъ имела 
до настоящаго времени лишь интересъ для бюлопи и патолопи. 
В ъ этой области накопилось до настоящаго времени такая масса 
изсл'ЬдованШ, что даже одно иеречислеше ихъ иредставляетъ 
немалыя трудности. 

Мы вкратце лишь коснемся этих7> иересадокъ, поскольку 
оне им'Ьютъ значеше для интересующаго насъ вопроса. 

Р Ы И р р е а и х **) съ усиехомъ пересаживал!, селезенку 
отъ одной крысы на другую. 

Особеннаго интереса заслуживаюсь пересадки поджелу
дочной и щитовидной железъ. Пересадка щитовидной железы 
отъ одного животнаго на другое впервые произведена 
Я с Ъ Ш ' о мъ***), но съ отрицательнымъ результатомъ: въ его 
опытахъ пересаженная железа и плохо приживала, и скоро 
разсасывалась. Не лучшихъ результатовъ достигли мнопе 
друпе изследователи после него. V. Е 1 8 е 1 8 Ь е г ^ у ) вшивалъ 

* ) \ У б И 1 е г , ЬапгепЬеск'я АгсЬ. Вй. 37. 1888. Цит. по Х о д и н у -
Офталмолопя. Клевъ. 1893. 

**) Р Ы П р р е а и х , Ср1 гепй. Йе Гасай. й. ее. 1866, I. р. 676. Цит. 
по К е с к Н п & Ь а и в е п ' у . 

***) 8 с К И Г, К ё з и т е Й'ипе поиуеНе вбпе й ' е х р е п е п с е з зиг 1ез еЯЫз йе 
ГаЫаНоп йез согрз ШугоМз. К е у и е т е й ш . Йе 1а бшвзе К о т а п й е . 1884 
Аппёе IV. 

Т) V. В 1 8 е 1 8 Ъ е г & , БеЪег егйй^гекпе ЕшЬеЛип^ й. КайгепзЬШйгизе 
ш й. Ваиспйоскеп о1с. \У1епег к1ш. УУосЬепбсп. 181)2. Ыг. 5. 
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кошкамъ въ брюшную стенку половину щитовидной железы 
и после ея приживлетя удалялъ другую половину: животныя 
не получали тетанш. При удаленш-же пересаженной части 
щитовидной железы животныя погибали при явлешяхъ тетанш. 
Эти опыты показали такимъ образомъ, что пересаженная щи
товидная железа не только не погибла, но прижила и даа;е 
сохранила вполне свою функщю. 

Мы не станемъ останавливатся на иересадкахъ другихъ 
органовъ, не представляющихгь для насъ большого интереса, 
а упомянемъ еще объ опытахъ съ пересадкой яичка. Новейнпя 
изследоватя относительно пересадки целыхч. яичекъ принад-
лежат'ь б о Ь о П ' ю * ) . Онъ пересажи валъ ихъ молодымъ мор-
скимъ свинкамъ, но они быстро подвергались некрозу. При 
пересадке кусочковъ яичекъ онъ иолучалъ лучине результаты 
въ томъ отношенш, что на трети день специфическая ткань 
еще сохранилась и показывала каршкинетичесгая фигуры. 
По его мненш, виоследстпш можетъ даже наступить спер-
матогенезъ. ВлЪЪег1(71) тоже не имелъ успеха при пере
садке целыхъ яичекъ у кроликовъ. Онъ полагаетъ, что 
тутъ дело кроется не въ однехъ техническихъ трудностях'!,, 
такъ какъ одновременно придатокъ въ его опытахъ приживалъ. 
Различное отношете яичка и придатка, по мнетю В И э о е Н ' а , 
имеетъ чрезвычайный интересъ. Онъ полагаетъ, что выводные 
протоки железъ противостоять гораздо дольше неблагоир1ятнымъ 
у с л о в 1 Я м ъ питашя въ первое время и гораздо живей регене
рируются, чемъ функцюнируюшш ткани. Изъ этихъ онытовъ 
онъ выводитъ заключете, что индифферентный эпителш вывод
ного протока гораздо устойчивее специфическаго э п и т е л 1 я 

яичка. Выводной протокъ лучше переносить недостаточное 
въ первое время питаше и поэтому ириживаетъ, между темъ 
какъ яичко погибаеть до настунлешя улучшешя питашя чрезъ 
цроростаюпце новообразованные сосуды. — Еще раньше 

*) в о Ь е 1 1 , Сп*гЫ. Г. раШоЬ • А п а ! Вй. IX. № " / „ . Цит. по 
В 1Ь Ь е г I *у (71). 

4 



В1Ы>ег1(70) , изучая процессы, происходящее въ тканяхъ 
пересаженныхъ органовъ, д'Ьлалъ опыты съ пересадками неболь-
шихъ кусковъ отдълышхъ тканей и органовъ, какъ то разнаго 
рода эпителия, кусковъ железъ, яичка, яичника, кости, соеди
нительной ткани и т. д. При пересадке совершенно изоли
р о в а н н ы е э п и т е л 1 а л ь н ы х ъ клеткокъ онъ успеха не им'Ьлъ. 
Клетки роговицы, легко соскабливаемыя съ подлежащей ткани, 
были чрезъ долгое время еще находимы въ лимфатическихъ 
железахъ, въ которыя, он'Ь были пересажены, но число ихъ 
сильно уменьшилось, и оне показывали явлешя регрессивнаго 
метаморфоза, въ смысле атрофш, плохой окрашиваемости 
ядеръ и гомогеннаго изменешя протоплазмы; въ дальнЪйшемъ 
и эти остатки э и и т е л 1 я исчезали. По мн-Ьтю Ш Ъ Ь е г У а , 
изгь этогОд факта можно заключить, что эиителШ самъ но себе 
не въ состояши ассимилировать питательныя вещества изъ 
окружающих'!, тканей и что для этого ему недостаетъ связи 
съ соединительной тканью, чрезъ посредство которой онъ 
обыкновенно питается. Н/Ьтъ ничего легче добиться при-
рощешя э п и т е л 1 я , какъ пересаживая его съ подлежащей соеди
нительной тканью. 

Въ пересадкахъ соединительной ткани изменешя носили 
сл'ЬдующШ характеръ: всегда замечалось некоторое разры-
хлеше ея и расширение межтканевыхъ промежутков1!.. Вместе 
съ этимъ идетъ рука объ руку увеличете ядерныхъ элемен-
товъ. Они принимаютъ взаменъ нормальной узкой, удли
ненной формы более овальную и широкую форму и, вследств1е 
более рыхлаго распределения хроматиноваго вещества, прини
маютъ более светлую окраску. Протоплазма тоже участвуетъ 
въ этихъ изм'Ьнетяхъ: она слегка набухаетъ, и границы 
клетокъ выстунаютъ резче. Увеличеше числа соединительно-
тканныхъ клетокъ не всегда ироисходитъ: В, 1Ь о е г I наблю-
далъ лишь единичные митозы. Все эти изменешя проис-
ходятъ въ первые дни. Въ дальнейшемъ процессъ имеетъ 
простое течение: соединительная ткань чрезъ несколько недель 
становится плотнее, волокна ея прилегаютъ ближе другъ къ 
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другу, промежутки между ними съуживаются, ядра опять иолу-
чаютъ первоначальный видъ и окраску. 

При пересадкахъ кусковъ яичника (морскихъ свинокъ и 
кроликовъ) въ лимфатическую железу Е- г Ь Ъ е г 1, замечалъ сле
дующее : яйца погибали, точно также фолликулярный эпителш, 
но несколько позже. Оставалась такимъ образомъ лишь ин-
терстиатальная яичниковая ткань, которая при пересадке, на-
примеръ, въ переднюю глазную камеру, была находима еще 
чрезъ 2 месяца въ виде небольшого узелка, ириросшаго къ 
радужной оболочке. 

Результаты К 1 Ь Ь е г 1 'а относительно изменетй въ пере-
саженныхъ тканяхъ сводятся въ общемъ къ следующему: 
1) пересадка маленькихъ кусковч, разныхъ тканей въ лимфа
тическую железу того-же животнаго удается легко, ресколько 
хуже результаты при пересадке въ переднюю глазную камеру, 
въ полость брюшины и подъ кожу. 2) Пересаженные куски 
тканей не ноказываютъ явлешй роста, но въ большинстве 
случаевъ подъ в л 1 я ш е м ъ измененныхъ условШ существовашя, 
питашя, уменьшеннаго тканевого давленая (Еп1;8раппш1§- <1е8 
беи'еЬез), нрекращешя нервнаго вл1яшя, уменьшенной или во
все прекращенной функщи испытываютъ изменешя, соответ-
ствуюпця „раздифференцировке" („ЕпЬ(ПтТегеп21гип§-"), т. е. 
обратному развитие (КйскЫ1(1ип§') на степень нисшаго развитк. 
3) Окончательная судьба пересаженныхъ тканей различна: 
большая часть, преимущественно сложнаго строешя, какъ-то 
железистая, костная, мышечная ткань погибаетъ; црупя ткани 
сохраняются дольше, некоторыя приживаютъ. 

Большой интересъ иредставляютъ также опыты съ пере
садкой зародышевой ткани. Еще Р. В е г ! * ) (1863) произ-
водилъ имилантацш зародышей крысъ въ брюшную полость 
другихъ крысъ, но съ отрицательнымъ результатомъ. Ь е о -
р о Н * * ) въ своихъ опытахъ съ пересадкой конечностей за-

*) В е г I , Р. Б е 1а &геп"е а ш т а 1 е . 1863. Цит. по К е с к П п ^ п а и в е п ' у . 
**) Ь о о р о 1 й , Ехрептеп(;е11е Г-Мегаиспипцеп иЬег Й. 8сЫскза1 ип-



11 

роды шей и цъ\'1ыхъ эмбрюновъ констатировалъ ростъ хряща 
съ последующими явлешями окостенешя. При пересадке 
кусковъ эмбрюнальнаго хряща въ переднюю глазную камеру 
и брюшную полость кроликовъ, Ь е о р о 1 (1 заметилъ усиленный 
ростъ хряща и темъ бблышй, чемъ моложе былъ зародышъ. 
Увеличение доходило до 300 разъ въ 205 дней. 2 а Ь п * ) 
подобно Ь е о р о Ы ' у наблюдалъ пролиферащю пересаженныхъ 
эмбрюнальныхъ тканей, причемъ результаты этого рода им-
плантащй были темъ более блестящи, чемъ моложе были 
эмбрюнальныя ткани; при имплантащяхъ тканей отъ взрослыхъ 
животныхъ результаты получались отрицательные. Сюда-яге 
можно отнести опыты С. С а л т ы к о в а * * ) съ трансиланта-
щями доношенныхъ зародышей на животныхъ того-же вида 
и на животныхъ другого вида. Его выводы согласны съ вы
водами другихъ изследователей; кроме того онъ заметилъ, 
что эмбрюнальныя ткани лучше переносятъ гетеропластику 
т. е. пересадку на другое животное, чемъ ткани взрослыхъ 
животныхъ. Что касается иостъэмбрюнальныхъ тканей, то 
более молодыя изъ нихъ более подходящи для иересадокъ, 
чемъ старыя. 

Более подробную картину морфологическихъ ироцессовъ, 
происходящихъ при имплантащяхъ зародышевыхъ тканей, 
даютъ А. В1 г 8 с Ь — Нлг8спге1(1 и 8. (хаг1еп***) , которые 
вводили въ печень различныхъ взрослыхъ животныхъ разный 
мало дифференцированнын эмбрюнальныя ткани. При этомъ 
имъ удавалось получать чрезъ некоторое время опухолевидное 

р1ап*1г(;ег Рое*еп. АгоЬ. Г. б у п а к . 1881. Вй. 18. 8. 53. М е т , Ехрепгаеп1;е11е 
Ш(;ег8испш)§еп иЬег Й1в Ае1Ыо1о{пе й. (5езсп\уй181;е. У к с п . Агс11. 1881. ВЙ. 
8. 85. 283. 

*) 2 а п п , Соп&гёз рйг^ой^^ие ш1ягп&1;. б е п ё у е . 1877. Ц И Т . по С а л 
т ы к о в у . 

" ) С а л т ы к о в ъ , С. — 1!еЪег Тгапзр1ап1айоп аи8аштеп§гв8е*24ег 
ТЬеНе. АгсЬ. Г. ЕП^УПСЫ. шесЬ. й. О г ^ а ш в т е п . Вй. IX. 1900. 8. 329. 

***) А. В 1 г з с п — Н л г з с п Г е Ы и. 8 . О г а г ^ е п , ШЪег й. УегпаНюп 
1Шр1ап41г4ег етЬгуопа1ег 2е11еп 1Ш е г ^ а с п з е п е п ТЫегкбгрег. 210&1. ВеНг. 
Вй. 26. I. НГ. 1899. 8. 132. 
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разрощете тканей, а въ особенности хряща. Но кроме этого 
они наблюдали, что эмбрюнальныя клетки сохраняют'!, въ 
чужомъ животномъ организме способность къ дальнейшей 
дифференцировке, хотя ростъ всехъ эмбрюнальныхъ тканей 
лишь нроходяицй. Со временемъ происходит'!, инкапсулящя 
опухолевидныхъ образопашй, регрессивный метаморфозъ ихъ 
и наконецъ разсасываше. 

Все эти опыты, кроме значешя, которое они имеютъ 
для патолопи, нредставляютъ еще громадный бюлогическш 
интересъ, указывая намъ на ту громадную разницу, которая 
существуетъ между эмбрюнальными тканями и тканями, уже 
развитыми и функционирующими. 

Меж;гу темъ какъ ткани более взрослыхъ животных'!., 
перенесенныя въ другой организмъ, в'ь короткое время по-
гибаютъ, какъ показали опыты Иапп 'а , Ь с о р о Ы ' а , 1Ш>-
Ьег1 'а и др., эмбрюнальныя ткани могутъ на чужой почве 
некоторое время сохра!!Ять свою жизнеспособность, могутъ 
рости п даже производить опухоленидныя образовашя. Но 
даже при пересадкахч, эмбрюнальныхъ тканей замечается 
разница въ зависимости отъ возраста и х ъ : самое лучшее 
иредсказаше для пересадокъ даютъ ткани совсемъ молодыхъ 
зародышей. 

Эти опыты заставляютъ насъ смотреть на клетку не 
только, какъ на элементарный, самостоятельный организмъ, 
следуюицй своимъ собственнымъ законамт,, но и какъ на 
несамостоятельную часть, зависящую отъ связи, въ которой 
она находится съ другими себе подобными элементами (Н о г 1 -

чемъ больше развился организмъ, темъ болгЬе клетки 
теряютъ свою собственную энерпю, сказывающуюся преиму
щественно Вт. ея главной способности — пролиферащи, на-
счетъ ея функцш, которую она нрюбр'Ьтаетъ въ интересахъ 
целаго организма. Во псякомъ случае мы видимъ, что эм
брюнальныя клетки обладаютъ известною самостоятельностью 

*) Н е г 4 ^ 1 К . 151е 2еНе ипа сИе вочуеЪе. 
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нгь способности къ росту, каковой клетки развитаго организма 
уже отчасти лишены. Но эта самостоятельность съ своей 
стороны тоже не неограничена, а именно въ томъ отношенш, 
что для продолжительная существовашя ткани необходимо 
функциональное раздражете ( Е е 1я), которое по Во и х * ) 
прямо ИЛИ косвенно вл1яетъ на обм-кнъ веществъ въ клетке 
(„<Игес1 ос1ег щспгесЪ (1еп 81оШуеспйе1 йег 2е11е ЬеЬеггзсЫ;"). 
Если согласиться съ В о и х , что клетки пр1обрт>таютъ харак
терную для нихъ специфичность въ самый ранмй перюдъ 
зародышевой жизни, въ то время какъ морфологичесмя осо
бенности, но которымъ мы различаемъ отдельные роды тканей, 
еще не вполне выражены, то станетъ понятнымъ, что изъ 
иовидимому не дифференцированныхъ клетокъ и на чужой 
почве, при пересадкт>, образуются отдЬльныя различныя, диффе-
ренцированныя ткани. Съ другой стороны, если мы вместе 
въ Н О Г 1 И У 1 § ' О М Ъ поставимъ дальнейшую дифференцировку 
тканей въ зависимость отъ все более и более усложняющихся 
услов1й, исходящихъ изъ всего организма, то станетъ непо-
нятнымъ, почему зародын1евыя ткани, изолированныя отъ 
органической связи и ноставленныя въ совершенно для нихъ 
чуждыя услов1я, проделываютъ то-же самое развитее, какъ 
въ зародышевомъ организме. 

Закончивши, такимъ образомъ, краткШ обзоръ иересадокъ 
различныхъ тканей и органовъ, носмотримъ теперь, каия за-
ключешя мы можемъ вывести изъ приведенной нами выше ли
тературы относительно условШ приживлешя и сохрапетя въ 
пересаженныхъ тканяхъ и органахъ жизнеснособности на 
новой для нихъ почве. 

К ъ сожаленго, обширная новая литература о пересадкахъ 
мало прибавила новаго къ темъ более теоретическимъ сообра-

*) Е о и х , 2иг Е п Ъ т с Ы и п к з ш е е Ь а ш к йез ЕгаЬгуо. Уи-сп. АгсЬ. Вй. 114. 
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жешямъ, которыя давно уже были высказаны К е с к П п ^ ' п а и -
зеп'омъ*) по этому поводу. Услов1я эти следу ющаго рода: 

1) Усптосъ пересадки зависитъ отъ т"ъхъ вл1яшй, какимъ 
подвергается пересаживаемый органъ съ момента отделешя 
его отъ естественной почвы до момента пересадки его на но
вую почву. Сюда можно отнести вл1яше травматизащи его 
при самой онерацш, в.'пяше примгьнешя антисептическихъ 
средствъ и пр. 

2) Большое значеше им'Ьетъ выборъ места, куда пере
саживается органъ, у с л о в 1 я . которыя должны возстановить вгь 
немъ ииташе и количество питательнаго матергала, получаемое 
имъ изъ новой почвы. Ч'кмъ сочнее и богаче сосудами место, 
на которое пересаживается органъ, т'вмъ скорее дается ему 
возможность возстановить нарушенное питаше и сохранить 
себя, такимъ образомъ, отъ разрушительнаго в л 1 я ш я другихъ 
вредныхъ условш. Въ этомъ отношенш способъ прикрЬ-
плешя иересаживаемаго органа на новомъ месте играетъ 
большую роль. 

Что касается сиещально яичника, то мы увидимъ ниже, 
насколько неподходящей почвой является, напримъръ, брыж-
жейка кишекъ и кагае прекрасные результаты даетъ при-
кртзплеше яичника къ широкой связке. 

Болтае быстрому возстановленш питашя въ пересаженномъ 
органе споеобетвуетъ освежение подлежащей ткани, иосред-
ствомъ чего обнажается много сосудовъ, и самый способъ 
прикренлетя пересадки къ почве. 

3) Большое значеше для эффекта пересадки имеетъ воз-
растъ иересаживаемаго органа. Ч+.мъ онъ моложе, темъ ско
рее можно разсчитывать на благопр1ятный усиехъ. Уснешныя 
пересадки эмбрюнальныхъ тканей въ достаточной степени до
казали важное значеше этого услов1я. 

4) Нельзя не считаться также съ жизнеспособностью 
иересаживаемаго органа или животнаго, которому онъ при-

*) ЕескНп^Ьаияеп, НапйЬисЬ <1ег а П д е т е т е п Ра4ио1о&1е. 1883. 
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надлежалъ. Органъ отъ слабаго или больного животнаго не 
будетъ, конечно, обладать такой устойчивостью, какъ органъ 
кргЬпкаго здороваго животнаго. 

При пересадке яичника большое «начете имт.етъ, пере-
саживаемъ-ли мы, наприм-Ьръ, яичникъ со многими зрелыми 
граафовыми фолликулами или со многими желтыми силами. 
Такой яичникъ, содержаний уже въ самомъ себе элементы, 
предназначенные къ гибели и разрушеню, хуже нриростетъ 
и сохранится, чемъ яичникъ, не имЪющш этихъ образовали. 

5) Большое значеше имгЬетъ также и жизненная эперпя 
и возрастъ животнаго, на которое производится пересадка 
(при гетеротрансплантащяхъ). 

6) Аутотрансплантацш даютъ вообще самые лучине ре
зультаты, на второмъ месте стоятъ пересадки съ одного 
животнаго на другое того же вида. Пересадки на животное 
другого вида даютъ еще худипе результаты. Пересадки 
органа специфичнаго для извт,стнаго пола на животное другого 
пола, такъ, напримеръ, пересадки яичника на самца, можно 
поставить въ средине между двумя приведенными выше моди
фикациями. 

7) Но кромт» всЪхъ этихъ условий существуетъ еще 
масса неуловимыхъ моментовъ. которые никогда не позволяютъ 
предр-Ьшать вопроса, насколько данная пересадка будетъ 
удачна или нетъ. 

II. 
Въ исторш иересадокъ органовъ яичникъ занималъ до 

недавняго времени почему-то последнее место. Вопросъ о 
пересадке яичника возникъ лишь въ 1895 году вполне эмпи
рически мъ путемъ. Отцомъ его следуетъ считать проф. 
С Ь г о Ь а к ' а (15) , надеявшагося при успешности опытовъ на 
животныхъ применять пересадку яичника и въ гинеколопи, 
въ противовесъ сильному въ то время увлеченно гинекологи
ческой хирурКей, которая, къ сожаленш, не всегда придер-
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живалась „сохраниющаго" метода. Результаты-же примт,нетя 
восхваляемой въ то время [ТЪ. Ь а п а а и (47)] органотераши 
(оуапш, оорЬопп и пр.) тоже не удовлетворили С Ь г о Ь а к ' а 
при леченш тяжелыхъ явленш, вызываемыхъ искусственным!, 
климактер1емъ. По совъту С п г о Ь а к 'а К п а и е г (36) сдълалъ 
первоначально 4 оиыта на кроликахъ. Онъ удалялъ яичники 
съ ихъ обычнаго мт,стоположешя и пришивалъ ихъ на широ
кую связку. Техническая сторона этихъ онерацш заключа
лась въ томъ, что К п а и е г не проводилъ швовъ чрезъ 
самый яичникъ, а лишь включалъ ихъ въ складку или въ 
нт,что вродт, кармана (6 яичн.) или же просто вшивалъ ихъ 
между фасщей и мышцами брюшной стт,нки (2 яичн.). — Одинъ 
яичникъ съ широкой связки былъ изатЬдованъ чрезъ 6 м-Ься-
цевъ иослт, пересадки и оказался, хотя и сильно уменыпен-
нымъ (съ чечевицу), но съ двумя видимыми на поверхности 
граафовыми фолликулами. Микроскопическое изслтдоваше 
показало, что яичникъ содержалъ, при нормальной стромт,, 
большое количество фолликуловъ въ разныхъ стад1яхъ раз
в и т съ хороию развитыми яйцами. Одинъ фолликулъ, вы
ступавши надъ поверхностью яичника, оказался сильно рас
ширенным^ нанолненнымъ кровью. По мнт,нш К п а п е г ' а 
кровоизл1ян1е въ полости фолликула, представляя НОСТБДНШ 

актъ въ процесс!', развишг его, есть с.твдств1е лопатя зрт,лаго 
граафова пузырька и можетъ служить втхкимъ доказатель-
ствомъ сохранившейся вполит, функцш въ пересаженномъ 
яичникт,. Тт,-же результаты получались и на другихъ яични-
кахъ, изсл'Ьдованныхъ несколько раньше, и въ яичникахъ, 
вшитыхъ въ брюшную стт,нку. Въ этой работе К п а н е г 
не можетч, однако еще рвшить вопроса надолго-ли сохраняются 
пересаженные яичники. 

Следующим!, экспериментатором!, по этому вопросу былъ 
В. Г. Г р и г о р ь е в ъ (27) . Онъ въ 1896 году сдт,лалъ на 
20-ти кроликахъ пересадки яичниковъ. Местами пересадки 
служили широкая связка и брыжжейка тонкихъ кищекъ; у 
одного кролика яичникъ былъ пересаженъ на брюшину въ 
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ехсауатло уееко-иЛегта; въодномъ случат, Г р и г о р ь е в ъ номт,-
нялъ яичники между двумя кроликами, а въ другомъ — ехреп-
тепИ саива — пересадилъ яичникъ самцу на брыжжейку кишекъ. 
Преследуя болт>е скорое возстановлегие совершеннаго питашя 
въ иересаженномъ органт,, Г р и г о р ь е в ъ вм'встт, съ твмъ 
стремился дать ему сравнительно нормальное анатомическое 
положете, а потому онъ часть яичниковъ закрывалъ со всФ,хъ 
сторонъ брюшиною, часть же только „оторачивалъ" ею. По-
слт,дшй способъ превзошелъ вст, его ожидамя: яичники только 
основашемъ приростами къ почвФ, и им'Ьли совершенно нор
мальный видъ. Главнымъ подтверждетемъ иреимуществъ 
этого способа Г р и г о р ь е в ъ считаетъ тотъ фактъ, что 4 
самки, оиерировапныя по этому способу, чрезъ полгода ока-
вались беременными. Григорьевъ, па основанш своихъ микро-
скоиическихъ изслт,довашй, полагаетъ, что регрессивныя измт,-
нешя, впродолжеше нт,котораго времени преобладаюиця въ 
иересаженномъ яичникт», при полномъ возстановленш питашя 
иаконецъ исчезаютъ, и чрезъ '6Ч2 месяца пересаженный 
яичникъ нич'нмъ не отличается отъ нормальнаго. Обобщая 
результаты Г р и г о р ь е в а , мы можемъ изъ нихъ вывести 
следующее : 1) Одно изъ главныхъ условШ удачи иересадокъ 
— строжайшая асептика; 2) пересаженный на широкую 
связку яичникъ, первое время подверженный дегенеративнымъ 
измъ'нешямъ, впосл'ьдствш оправляется и прюбр-втаетъ опять 
всв функщональныя особенности нормальнаго яичника; яичники, 
пересаженные па брыжжейку кишекъ, разсасываются безслъушо 
и чревычайно быстро; 4) пересадка яичника на самца даетъ 
безусловно отрицательные результаты. 

Про результаты пересадки яичниковъ съ одной самки на 
другую Г р и г о р ь е в ъ не упоминаетъ. 

Въ 1898 году К п а и е г (38) тоже опубликовалъ о случат, 
забеременешя кролика черезъ 15 мъхяцевъ иослт, пересадки 
обоихъ яичниковъ. 

После того какъ такимъ образомъ К п а и е г ' о м ъ и 
Г р и г о р ь е в ы м ъ было доказано полное возстановлеше функцш 
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въ пересаженномъ яичнике, казалось-бы, не могло быть сом-
нтэтя въ возможности удачной пересадки яичниковъ, но въ 
1899 году А г е п с И (2) на 70-омъ съгЬздт> нъмецкихъ естество
испытателей въ Б й з й е Н о г Г ' ъ старался доказать невозмож
ность пересадки яичниковъ по способу К п а и е г ' а съ техни
ческой стороны. Онъ считалъ вгЬроятнымъ, что беременность 
у кроликовъ съ пересаженными яичниками наступала вслъдств1е 
регенерацш остатковъ яичниковой ткани на м^стт, культи; 
самъ же пересаженный яичникъ не игралъ при этомъ никакой 
роли. Его собственные опыты на 15-ти кроликахъ состояли 
въ пересадкахъ яичника на широкую связку; въ двухъ 
случаяхъ яичникъ пересаживался съ одного кролика на 
другого, а въ двухъ другихъ съ кролика на кошку. Во всвхъ 
случаяхъ онъ получилъ отрицательные результаты въ смысле 
приживлешя яичника и при этомъ полную атрофпо половыхъ 
органовъ. По его мнт>шю приживлеше яичника возможно, но 
въ самое короткое время онъ долженъ атрофироваться и 
исчезнуть ( 6 — 1 2 недель). 

Въ своемъ возраженш АгепсИ; ' у К п а и е г ( 3 9 ) доказы
в а е м нелепость предположешя А г е п < Н ' а объ оставлены 
кусочковъ яичниковой ткани при удаленш яичника. При этомъ 
онъ приводитъ результатъ микросконическаго изсл'вдовашя 
яичника черезъ два года послт, его пересадки, доказывающие 
еще разъ полное возстановлеше функцш пересаженнаго органа. 

Неудачи АгепсИ,'а, повидимому, зависали исключительно 
отъ техническихъ трудностей и доказали только необходи
мость тщательной и педантичной обстановки этихъ опытовъ. 

М а г с Ь е з е (54) также занимался вонросомъ о пересадки 
яичниковъ. Онъ пересаживалъ яичники отчасти одному и 
тому-же животному (кроликамъ и собакамъ), отчасти отъ одного 
животнаго на другое. Результаты его при аутотрансилаита-
щяхъ различны: онъ получалъ чрезъ пять мЪсяцевъ послт, 
пересадки нормальные яичники или же они были въ разной 
степени подвержены некрозу. Последнее обстоятельство М а г-
с Ь е в е ирииисываетъ проведеннымъ чрезъ самое вещество 
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яичника швамъ. При неудаче въ иересадкахъ онч. замечалъ 
у животных^) общее ожиреше и перемену характера. Что 
касается его результатов!, съ пересадками отъ одного животнаго 
па другое, то лишь одинъ яичникъ, чрезъ В месяца поел!', 
пересадки (изъ 8-ми), представлялся, по его мнътню, нормаль
ным!,, хотя пъ иемъ не осталось даже сл-Ьдовъ отъ фоллику-
ловт,. Въ периферических!, частях!, яичника онъ нашелъ 
кучки круглыхъ клетокъ, предпазначенныя, будто бы, для 
образовали нопыхъ янцевыхъ клътокъ. 

Работа В1 Ь Ь е г 1'а (71), появившаяся въ томъ же году, 
представляетъ для пасъ большой интерес!,, такъ какъ В 1 Ь -
Ь с г "Ь, кроме желашя проверить результаты К п а и о г ' а и 
Г р и г о р ь е в а , задался еще целью проследить самый сиособъ 
приживлешя яичника и способъ его регенерации, что преды
дущими авторами было упущено. Его опыты производились 
на морскихъ свипкахъ, яичники которыхъ меньше кроличьихъ 
и потому удобнее, по мнешю К 1 Ь Ъ е г , для пересадокъ. 
Яичники пересаживались на брюшину широкой связки или къ 
рогу матки посредствомъ шва чрезъ брыжжейку ихъ. Ми
кроскопическое изеледоваше производилось, начиная со 2-го 
дня после пересадки пъ коротше промежутки, чрезъ 2- -3 дня 
до 30 дней и, наконец!,, на 75-й и 135-ый день. На нзмене-
шяхъ зародышеваго зпите.>пя и той роли, какую К1Ъ Ъ е г 1: ему 
приписывает!, въ процессе регенеращи специфической яични
ковой ткани, мы не будем!, останавливаться здесь, такъ какъ 
иамъ ниже еще придется подробнее вернуться къ этому 
важному вопросу. Обшде выводы К И з о е г ^ а таковы, что 
яичники при пересадке не только прирастаютъ, но даже со
храняют!, свою функцш и развиваются. 

Въ первые дни после пересадки яичника, въ зародыше-
вомъ эпите.ни и белочной оболочке замечаются явления, въ 
смысле яЕп1(ШТегвп21гип§к ЕхЬЬег^ ' а (1. с ) . Соединитель
ная ткань корковаго слоя нолучаетъ строенье молодой, богатой 
клеточными элементами. Въ фолликулахъ и въ глубине яич
ника замечаются явлешя каршлиза и другас процессы регрессии-
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наго метаморфоза и гибели клт,точныхъ элементов!.. Посте
пенно, начиная съ 7-го, 10-го дня, пъ пересаженный яичникъ 
вростаетъ изъ почвы молодая, богатая сосудами, соединитель
ная ткань. Вм'Ьст'Ь сь этимъ улучшается цитате яичника и 
начинаются процессы прогрессивнаго характера. Век измт,-
нешя въ пересаженномъ оргапт, находятся въ зависимости отч. 
условШ питашя. Верхше слои, т. е. зародышевый эпителш 
и бт.лочная оболочка, отчасти и перпферш корковаго слоя, 
прилегаюице ближе къ брюшипт,, сч. самаго начала лучше пи
таются, а потому и лучше сохраняются, чт,мъ глубже лежапця 
части яичника, которыя даже подвергаются пгЬздному омер-
твенпо. К, 1Ь Ь е г 4 полагает!., что при лучшихъ условиях!, пи
ташя некрозъ больших!, участков!, будетъ невозможенъ, по 
пути, по которому можно добиться такого улучшенпаго пи
ташя, онъ не въ состояши указать. На 30-ый день яичники 
несколько уменьшены въ объем!, и состоятъ изъ зародышеваго 
:)ннте:пя, 1дт. а]Ьидшеа, примор/пальпыхъ фолликуловъ и ново
образованной стромы. 

Въ дальн'кйшемъ не происходить атрофш яичниковч,, какъ 
иредполагалъ А г е п с И , так'ь какъ на 75-ый день изъ при-
мор/цальныхъ фолликуловъ развились въ большом!, числъ граа-
фовы пузырьки съ нормальным!, строешемъ. Число граафо-
выхъ фолликуловъ въ пересаженном!, яичникъ оказалось даже 
больше, ч'вмъ въ контрольном!,, а въ одномъ яичникъ образо
валось даже желтое тЬло. Накопецъ, на 135-ый день яичники, 
несколько уменьшенные въ объемт,, показывают!, вст, харак-
терныя особенности функщонирующаго органа. 

В ъ хронологическомъ порядкт. слт,дуетъ работа Р у б и н -
ш т ей н а (73). Въ ней говорится о пяти случаяхъ пересадки 
яичника у кроликов!.. Микроскопическое изслт,доваше про
изводилось исключительно въ иоздше сроки, до 6-ти мт,сяцевъ. 
В ъ двухъ изъ этихъ случаевъ яичники пришивались на 
брыжжейку кишекъ, причемъ этого рода пересадки дали въ 
одномъ случат, (№ 3) положительный результат!,, хотя нор
мальных!, фолликуловч, яичник!, не содержал!,, вгь другомъ 
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случат» (№ 4) отт. яичника не осталось слт.да. Въ трехъ 
остальшлхъ опытах!, яичники пришивались къ широкой связке 
и дали въ общем!, благопргятиые результаты. В'ь другомъ 
ряде опытонъ (7 иересадокъ) Р у б и н ш т е й н ъ удалялъ 
яичники у кроликов'], и онускалъ ихъ затемъ свободно вгь брюш
ную полость. И эти яичники изслт.довались лишь въ поздше 
сроки после пересадки, отъ 2-хъ до 15-ти мъсяцевъ, лишь 
яичники кролика № 1 подверглись раннему изслт.довашю (на 
З-Ш день). И этого рода опыты дали результаты одинаковые 
съ результатами К п а и е г 1 а и Г р и г о р ь е в а : у двухъ кро-
ликовъ получилась беременность. Въ опытахъ Р у б и н 
ш т е й н а особенно рт.зко выступаетъ связь между т. наз. 
кастрацюнной атроф!ей полового тракта и неудачными случаями 
пересадки. 

Въ позднейшей работе (1899 г.) К п а и е г ( 4 0 ) делаетъ 
обзоръ всемт, ироизведенпым'ь имъ до того времени псре-
садкамъ яичниковъ и упоминаетъ о н-ькоторыхъ усовершен-
стновашяхъ въ технике операщи, какъ, о необходимости сде
лать разрезъ брюшной стенки въ 6-—7 ст. и о применяемому, 
имъ способе фиксащи яичника въ кармане, образованном!, 
изъ двухъ приподнятых'!, складокъ брюшины широкой связки. 
Последше его опыты указывают!, на сохранете яичниковъ 
после пересадки спустя 1 г. 25 дн., 2Уа Г., 2 г. 6Уг мес. 
и, наконец']., черезъ 3 года и 3 дня. Въ последнем!, случат,, 
при неизмененное™ половыхъ органовъ, К и а и е г нашелъ у 
кролика яичники вполне соответствующими возрасту животнаго, 
т. е. началу климактер1я. 

О результатахъ К п а и е г ' а при иересадкахъ яичниковъ 
съ одного кролика на другого можно сказать, что они были 
въ общемъ мало утешительны. Онъ лишь кратко упоминаетъ 
о сделанныхъ имъ 13-ти опытахъ на 16-ти животныхъ, и 
только въ 1—2 случаяхъ результаты были сносны; такъ, въ 
1-ом-ь случае, при изел-вдоваши на 21 день отъ яичника оста
лись лишь маленьше участки съ нормальной стромой и много
численными фолликулами. Въ другомъ случат., чрезъ 2>Л> 
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месяца, отъ яичника остались лишь минимальные слт,ды стромы, 
безъ фолликуловъ. Но твмъ не менке, не' смотря на боль
ною трудность этого рода операций, К п а и е г считаеть пере
садки яичниковъ съ одного животнаго на другое того-же 
вида возможными. 

По предложешю покойнаго К. Ф. С л а в я н с к а г о еще 
въ 1897 году П р е о б р а ж е н с к и м ъ ( 6 6 ) были предприняты 
пересадки яичниковъ на самцовъ, сч, цт,лыо разрешить инте
ресный вопросъ, какъ отнесется яичникъ къ совершенно чуж
дому ему организму. Вч, шести случаяхъ П р е о б р а ж е н -
с к 1 й иолучилъ вполнт, отрицательные результаты (яичники 
пересаживались имъ въ ехсауайо уе81Со - гесЬаНз). Вч, пяти слу-
чаяхъ, изстЬдованныхъ въ сроки отъ 2 — 5 мъсяцевч, отъ 
яичниковъ не осталось ни мал'Ьйшаго слт,да. Вч. 6-омч, случат,, 
изслФ.дованномч, чрезч> 2 нед'Ьли послъ- пересадки, получи
лась такая картина разрушешя специфическихъ элементов!, 
яичника и самой стромы, которая не возбуждала ни малей
шей надежды на возстановлеше яичника въ будущемъ. П р е 
о б р а ж е н с к о м у сч, самаго начала уси'Ьхъ его опытовч. 
казался сомнительнымъ, так'ь какч., по его мнътшо, яичникъ вч, 
организмъ самца является лишнимъ и совершенно чуждымъ, и 
организмч, долженъ къ нему относиться совершенно одинаково, 
какъ къ инородному твлу. 

Но появившееся въ началгЬ прошлаго года краткое сооб-
щеше изч, патологическаго института проф. К е и т а п п ' а въ 
Ком^бЬег^'т, ТУ. 8 с Ь и И г ' а ( 7 7 ) опровергло пессимистически"! 
взглядъ П р е о б р а ж е и с к а го па пересадку яичниковъ на 
самцовч, и доказало вполнт, возможность этого рода пересадокъ. 
8 с Ь и Й 2 нришивалъ яичники самцамч, (морскимъ свинкамъ) 
на брюшину брюшной стънки. Опч, описываетъ 4 случая, 
наследованные имъ чрезъ 8, 2 1 , 43 и 117 дней после пере
садки. Но 8 с И и 11; ъ не упоминаетъ, ограничился - ли онъ только 
этими пересадками, и эти вст, 4 случая были такъ удачны, 
или же эти 4 удачныя пересадки составляют!, лишь отдель
ные случаи цвлаго ряда опытовч,. 
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Въ яичнике, пзследованномъ на 8-ой день после пере
садки, 8 с 11 и 14 и не находить разницы пгь сравнепш съ яич-
ииком'ь, изследованнымъ Е 1 Ь Ь е г 1 ' о м ъ въ тотъ же срокъ, 
при пересадке на самку. Зародышевый эиите.нй сохранился 
и д1.ла.гь въ глубину белочной оболочки трубчатыя углубления 
или нпячивашя, въ стеиках'ь которых'!, были находимы яйца, 
происхождете которыхъ осталось автору не выяснепнымъ. 
Въ ьип. а1Ьи§тпеа, среди массы погибающихъ иримор'цальныхъ 
фолликуловъ, были находимы и хороню сохранивппеся экзем
пляры. Вт. глубине яичника заметны были местами явлешя 
некроза. Въ яичнике 21-дневномъ онъ находилъ здоровые 
приморддальные фолликулы и переходный формы безъ фолли
кулярной жидкости. Въ 43-дпевномъ яичнике улсе видны 
фолликулы сь 11^. ГоШсиН. 117-дневный яичникъ оказался 
уменьшенным!, въ объеме съ отчасти сохранившимся зароды
шевым!. энител1емъ. Кроме приморд1альныхъ, яичникъ содер
жал!, массу фолликуловъ во все.хъ ста;цяхъ развитая. 8 с Ь и 11 я 
заметилъ лишь незначительное уменьшеше фолликуловъ пъ 
яичнике, пересаженном!, на самца при сравнеши съ фоллику
лами яичника, пересажепнаго на самку, но въ остальном!, 
никакой разницы между яичниками не существовало. Въ 
общемъ сообщеше 8 с пи Н и ' а слишкомъ кратко и, при от-
сутствш подробных!, микроскопических!, изследованш, не мо-
жетъ разрешить вопроса о способе регенеращи яичниковой 
ткани. 8 с Ь и Н и упоминает!, еще о контрольных!, иересадкахъ 
яичниковъ сгь самки на самку, но число ихъ и общгй резуль
тата не указаны. 

Более съ целью изучешя вопроса объ организащи и 
дальнейшей судьбе пересажепнаго яичника П р е о б р а 
ж е н с к 1 й (67) нроизвелъ целый рядъ опытовъ на довольно 
значительном!, экспериментальном!, матер!але. Онъ произвел!, 
У 37 кроликовъ и 11 кошекъ, въ расцвете функцш иоло-
выхъ желез-ь, пересадки яичниковъ при различныхъ ус.юв1яхъ: 
1) пересадка обоихъ яичниковч, съ одного животнаго на другое, 
при удалвши собственных!, яичниковч.; 2) животному при-



ш и палея чужой яичникъ, при цт>лости свонхъ; 3) пересадка 
собственнаго яичника комбинировалась сч, полпымъ удалешемъ 
матки и придатковч. или сч, резекщей соответствующаго рога; 
4) пересадка кролику яичника кошки и обратно, и 5) пере
садка собственнаго яичника на брыжжейку кишекъ. 

Пересаженные яичники наследовались начиная сч, 6, 12, 
22 часовч, и т. д. въ коротгае промежутки до 104, 128, 150 
дней. Результаты, полученные П р е о б р а ж е н с к и м ъ , сле
дующее : 1) Удачными можно назвать только аутотраисплантацш 
яичника. Но и эти результаты, какъ видно изъ приведенных!, 
протоколовъ микроскопическаго изелъдовашя, во мпогомъ усту-
наютъ результатам!, другихъ авторов!,. 2) Вч, яичнике, пе
ресаженном!, другому животному той же породы, онъ никогда 
не получалъ приживлешя сч, сохранетемъ въ здоровом!, виде 
эиител1альныхъ элементов!,. О возстановлеши фупкщи при 
такихч, услов1яхъ, конечно, не могло быть даже и речи. 
3) Резекщя рога и удалете матки сч, придатками не имеетъ 
значетя для приживлешя пересаженнаго яичника; тоже можно 
сказать о сохранены или удалении собственных!, яичниковъ. 
4) Пересадки одному животному яичника отъ другого животнаго 
— разной породы — не дали благопр1ятныхч, результатовъ. 
5) Пересадка яичниковъ на брыжжейку кишекъ ведетъ къ 
ихъ полному разсасыванио. — Что касается не блестящихъ 
результатовъ, полученныхч, II р е о б р а ж е н с к и м ъ даже при 
аутотрансилантащяхъ, то это отчасти можно объяснить тьмч, 
обстоятельствомъ, что И р е о б р а ж е и с к 1 й не делалъ этихч, 
онеращй въ чистомъ виде, рег 8е, а всегда ихъ комбинировал!,, 
или съ резекщей рога, удалешемъ матки съ придатками, или 
же съ пересадками яичниковъ отъ другихъ животныхъ; а 
эти видоизменетя, уо1еп8 по!еп8, могли иметь, хоть некоторое, 
значеше въ способе приживлешя и далыгвйшаго возстановлеши 
своего собственнаго яичника, уже въ силу, хотя бы одного, 
того обстоятельства, что этими модификациями нарушалось 
правильное кровообращеше въ окружающих!, пересаженный 
органъ, тканяхь, не говоря уже о всевозможных!, дру-
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гихъ, могущих!, произойти отъ ;)тнхг1. комбинацш, вредныхъ 
услошй. 

Попятно, что после таких'!,, въ общемъ пеблагопр1ятныхъ, 
результатов-!,, вч, смысле возстановлешя пересаженныхъ яични
ковъ, первоначальная задача П р е о б р а ж е н с к а г о , изучать 
способы регенеращи яичниковой ткани, осталась почти не 
тронуто]"!, по дегенеративные процессы въ пересаженныхъ 
янчпикахъ П р е о б р а ж е н с к и м ъ описаны весьма обсто
ятельно и показываютъ, что явлешя, происходящая въ пере
саженном!, яичник'!., весьма сложнаго свойства. 

Среди работч. о иересадкахъ яичниковъ въ 1900 году сле
дует!, указать на последнюю, наконец!,, статью К п а и е г ' а ( 4 1 ) , 
которая представляет!, собою обзоръ всьхъ предыдущихъ его 
опытовъ по этому вопросу, начиная съ 1895 года, и въ которой, 
онъ обращаетъ несколько большее внимание на гистологичесюя 
изменешя въ пересаженныхъ яичпикахъ. На основаши полу
ченных!, им!, результатовъ К и а и е г къ выводамъ, сделанным!, 
имъ т . самой первой своей работе (36), прибавляетъ еще 
следующее: яйца лоппувшихъ фолликуловъ ополодотворимы, и 
за оп.тодотворешемъ можетъ следовать нормальная беременность 
и рождеше здороваго приплода, а так;ке, что пересаженный 
яичникъ въ продолжете мпогпхь л-Ьтъ (3 года) остается 
фуикцюннрующнмъ. Что касается важнаго съ бюлогической 
и морфологической точки зр'ьнш вопроса, какимъ образомъ 
происходить возстановлеше яичниковъ или ихъ возрождение, 
то К п а и е г самъ созпаетъ, что его работы не могутъ дать 
ответа на пего, такъ какъ его изслт.довашя обнимаютъ лишь 
яичники позднихъ сроковъ (2 яичника 4 и 5 дней и одинъ 
30-дневный). 

Въ самое последнее время, когда экспериментальная часть 
пашей работы была уже закончена, были опубликованы одно
временно две работы, имеющш более обще-бюлогичесшй ин
терес!, въ вопрос!-, о пересадках!,. Но мы упомянемъ о ре
зультатах!,, добытыхъ этими авторами относительно пересадки 
яичниковъ. Первая работа принадлежит!, С. Е о а (22), который 



20 

произвела длинный рядч, опытов!, сч, пересадкой яичниковъ 
понорожденпыхъ лзпштныхъ пли, какч, опч> ихъ называет!,, 
эмбрюнальныхъ (кро.шковч,). па другихч, животиыхъ того-же 
вида разных!, возрастовъ. Результаты его показали, какая 
громадная разница существует!, между эмбриональными и уже 
развитыми тканями, если подвергнуть ихъ пересадке. Р о а 
Д'влаетч, при этомч, сл'Ьдуюпце выводы: 

I. Эмбриональный яичпнкч,, пересаженный на животпыхъ 
очень молодыхъ, не достигшихъ еще половой зрелости (1гйв 
,]'е1ше8 1триЬегез), или же на ;кивотиыхъ, достигших!. уже 
половой зрелости, взаменъ собственнаго, вч, томъ и другомъ 
случае приживаетъ, но при изелт.довагйи ихч, вч, одинаковые 
сроки замечается та разница, что, между т1;мъ какъ въ пер-
вомъ случае (15 опытовъ съ 5 поло;кительными результатами) 
пересаженный яичникъ сохраияетъ свое строеше и ту-же сте
пень развишг, какую онъ имелъ до пересадки, во второмъ 
случае (3 опыта съ 2 положительными результатами) — онъ 
достигает!, структуры зрелаго яичника, и такимъ образомъ 
процеесъ нормальнаго развитая органа значительно ускоряется. 

II . Эмбриональный яичникъ, пересаженный на старую кро-
личиху, закончившую уже свою половую жизнь, взаменъ ея 
яичника, очень быстро и безеледно разсасывается (12 опытовч, 
съ отрицательным!, результатомъ). 

III. Обоюдосторонняя иересаака яичниковъ у животпыхъ 
зре.лыхъ или незрелыхч, даетъ одинаковые результаты, какч. 
односторонняя пересадка (18 опытовъ съ 5 положительными 
результатами). 

IV. Эмбриональные яичники, пересаженные на другое жи
вотное въ придачу кч, его собственным!, япчшжамъ, ирижи-
ваютъ и следуют!, вч, своем!, развиты тем гь-же законам!,, 
какъ яичники, пересаженные взаменъ собственныхъ (5 опы
товч, съ 3 положительными результатами). 

Вторая работа принадлежить Ашес1ео Н е г I Н 2 к а (32) . 
Этотъ авторч, переса;кивалъ въ 40 опытах!, надъ морскими 
свинками яичники, какъ на самокъ, такъ и па еамцовъ, и 



только гп, одпомъ случае иолучилч, положительный результат'],, 
выразивппйся въ том'ь, что н'ь пересаженном!, яичник!,, кроме 
нормальной соедннительпоткапиой стромы, наблюдалось еще 
хороню сохранившееся яйцо. Его выводы заключаются вч, 
следующем'],. Между гпмъ какч, при аутотрансплантацш 
яичники приживаютъ легко, при гетеротрапсплаптащяхъ они 
большею частью совершенно перерождаются. Причина такой 
незначительной приспособляемости яичниковой ткани во второмъ 
случае не зависитъ пи отъ его питашя (такъ какъ уже на 
шестой день замечалось обильное проросташе сосудовъ вгь 
яичникъ изъ почвы), ни от'ь иннерващн, ни даже отъ состо-
ишя самого органа, но она исключительно стоитч. въ связи 
сг], новой средой, въ которую поставлен-], яичникъ, т. е. отъ 
Т'1>хгь ВЛ1Я1ЙЙ, кашя новый оргапизм-ь оказываетч, на пере
саженный яичникъ. Яичникъ, какч, и всякий другой специ
фически органъ, припыкч, уже кгь известным!, специфиче
ским-], и.пяшямъ, воздейсппямъ, и кгь пнмъ уже приспособился, 
и, такъ какч, приспособляемость его вообще ограничена, а сч, 
возрастомъ животнаго еще более уменьшается, то онъ не 
можетъ уже привыкнуть, приспособиться, къ повымъ жизнен
ным!, услогнямъ и должепъ погибнуть, если онъ поставлен-], 
вч, эти иовыя, неблагощлятпыя для него, условия. Специфич
ность органа находится такимъ образомъ в-]> обратном!, от-
ношепш къ его приспособляемости. Этилъ об'ьясняются удач
ные опыты Е о а съ пересадкой эмбрюиальиыхъ яичпиков'ь. 

Что касается иересадокъ на самца, то, по мпеппо Н е г -
1 Й 2 к а , не существует!, никакой разницы между ними и пере
садками на самку. 

Таковы соображешя бюлогическаго свойства, выводимый 
Н е г 1Н г к а изъ его оиытовъ. Относительно морфологических!, 
изменешй элемептов-ь яичника при пересадке можно сказать, 
что результаты Н е г 1 й г к а иичьмъ не отличаются отъ резуль-
татов-ь другихъ авторов!.. ЯвлепШ нрогрессивнаго характера 
ему проследить не удалось, что и понятно при такомъ боль-
шом-ь числе отрицательных!, оиытовъ. Со стороны зароды-



28 

шепаго эпнтел1я онъ лишь наблюдалъ на 4 — 5 день незна
чительное количество митозовъ вч. местахъ механическаго 
попреждетя его. 

Противорт.ч1е въ результатах!., добытыхъ Н о г П 1 2 к а (33) 
при гетеротрапсплантащяхъ, съ результатами, добытыми 
8 с п и 11;2'емъ (77), насколько можно судить о нихъ по крат
кому предварительному сообщению иослФ.дняго, онъ видитъ вгь 
следующем!,: 1) мы не знаемъ, ограничивались-ли опыты 
8 с и п 11;2'а исключительно лишь описанными имъ удачными 
случаями, или же онъ опустилъ описаше своихч, неудачныхч. 
опытовъ; 2) еще важнее вопросъ относительно возраста опери-
рованныхъ 8 с Ь и 11; 2 'емъ, животныхъ, что, но опытамъ 
Б1 о а и его собственным!., составляет!, вопросъ существенной 
важности. Если 8 сЬ и 1 ь2 для своихъ пересадокъ бралъ яич
ники отъ кроликовч. очень молодыхъ и при томч. даже, 
можетч. быть, одного помета, то его результаты насъ вовсе 
не должны удивлять. 

Эти теоретическая соображешя Н е г Ш г к а вносл+.дствш 
действительно подтвердились. На запросл. Б1 о а (1. с. стр. 49) 
но этому поводу 8 с Ь и 11; и ответил!., что его онытпыя живот
ныя действительно были одного помета и меньше средней нормы 
(,,(1е §то88еиг ип реи шГепеиге а 1а тоуеппе погта1о.") 

ЭТИМЪ мы исчерпали всю существующую до сихч, порч, 
литературу по вопросу о пересадке яичниковъ. Для точности 
намч. слвдуетч. еще упомянуть, что вч. марте 1899 года 
Е. Е. ЕЧзсЬ. (19) въ МПтаикее сообщилъ, что оиъ сь 
1896 года занимается пересадкой яичниковъ сч. одного жи
вотнаго на другое сч. различными результатами; микроскопи-
ческаго изследовашя онъ не приводит!,. Кроме того следуетъ 
упомянуть о незаконченных!, еще опытахъ т о з . Н а 1 Ь а п ' а 
(29) и Е о ^ е з ' а (23). Первый изъ нихъ, въ ирешяхъ по 
поводу доклада К п а и е г ' а „СеЬег Оуапеп1ганзр1ап1;а1поп'' въ 
заседании Общества Врачей вч, В1;не, упомянулъ о своихъ опы
тахъ съ пересадкой яичниковъ подъ кожу новорожденнымъ 
морским!, свипкамъ, причемъ чрезъ 15 месяцевъ онъ при из-
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следопашн паходилъ иполпт, функцюпирующую яичниковую 
ткань, что, кромф, микроскопическимъ изстЬдонатемъ, доказы-
налось и соответствующим!, возрасту животнаго, развиттемъ 
его половыхъ органов-],, ме;кду темъ какъ у контрольных!, 
животныхч,, у которых!, яичники удалялись, получалась полная 
атроф1я полового тракта. 

Фактъ этотъ, кроме удачи пересадки, доказывает!, еще за
висимость матки отъ половой железы и необходимость последней 
для роста ея, причемъ матке безразлично, где находятся яич
ники, лишь бы производимый ими вещества попадали въ кро-
вообращеше и такимъ образомъ оказывали-бы на нее специфи
ческое раздражеше. 

Г о ̂ 6 8 тоже лишь упоминаетъ о произведенных!, имъ 
иересадкахъ яичекъ и яичниковъ у куръ, но до сихъ нор!, 
работа его въ печати не появилась. 

Наконецъ, американские изелтдователь т а т о 8 Ь\ Мс. 
Со по (16) въ 1899 году сделал!, краткое предварительное 
сообщете о томъ, что ему удались пересадки яичников!, съ 
одного рода лшвотныхт, па другой. 

Что вопросъ о пересадке яичниковъ не лишенъ круппаго 
интереса для практической медицины, доказывают!, появив-
ппяся со времени возппкноветн этого рода оиытовъ, сообщешя 
гинекологовъ о прим1',неши иересадокъ яичниковч, на человеке. 
Довольно характерным!,, однако, можетъ показаться тотъ фактъ, 
что все эти сообщешя до сихъ порт, принадле;катъ лишь пред-
пршмчивымъ американским!, гипекологамъ. 

Такъ, КоЬ. Т. Мог г 18 (56) въ 1895 году, почти одно
временно съ возникновешемъ вопроса о пересадке яичниковч, 
на животныхъ, онисываетъ два случая пересадки яичниковч, 
у женщинч,. Въ одном!, изъ них!, дело шло о 20-тил'Ьтней 
девушке съ 8иррге88ю топвшт всл-(цств1е зачаточности матки 
и придатковъ. Пост!-, пришивашя больной на дно матки ку
сочка яичника отъ другой, ВО-тилЬтней, женщины у ней чрезъ 
8 недель появились регулы, повторивнпеся 5—6 разъ съ 4 
недельными промежутками ; но относительно этой операнди 
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М о г п з самч, сознается, что „не знаетъ, какое значеше можно 
придать этому случаю, такч, какч,, можетч, быть, и всякое 
другое оперативное вмешательство на матке возбудило-бы кч, 
мепструащи снмпатичесше нервы ея". Второй случай касался 
26-тил'Ьтпей женщины, у которой после 2-летняго без-
плоднаго замул;ества были удалены воспаленные яйцеводы и 
яичники, на культю-же трубы былч, пришитч, кусочекч, своего-
же яичника. Чрезч, месяцч, после выписки больной изч, кли
ники у пей была констатирована беременность! 

Е1 г а п к (24) онисыпаетъ 3 случая, вч, которыхч, части 
здоровыхъ яичниковъ пришивались кч, резецированным'!, яйце
водам'!,. Въ одномъ случае онч, наблмдалъ (черезъ 2 ] /г месяца) 
после онерацш правильную менструащю, вч, другомъ — бере
менность па после.днемъ месяце, вч, 3-мт, — правильные ре
гулы и выкпдышч, па 3-мч, месяце. 

Вч, 1899 году Сг 1 а 8 8 (25) сообщить „замечательный 
случай успешной пересадки человвческаго яичника". 39-ти 
летняя женщина, кастрированная 2 года тому назадч, по по
воду какой-то ленской болезни, страдала сильно отъ явлепш 
искусствеииаго климактер1я. Она обратилась кч, Ш а з з ' у , 
который ей сделалч,, всл'(,дств1е перегиба матки назадъ 
урп^гойхаНо и1еп. Случайно у О Н а з з ' а находилась подъ 
наблюдешемъ молодая замужняя женщина сч, узким'ь тазомч,, 
омертвешемъ и почти иолнымъ зарощешемъ рукава вследепие 
пеудачпых'ь родовъ. Для иредупреждешя могущей вновь на
ступить, беременности Сг1а8 8 удал ил ъ у этой больной одинч, 
яичникч, и одну фаллошеву трубу. Удаленный яичникъ тот-
часч,-же былъ пришитч, первой больной черезъ разрезч, вч, 
боковомъ своде рукава вч, возлематочную клетчатку, на уронив 
обычнаго м'ьстоположешя яичника, подъ отодвинутую кверху, 
брюшину. Черезъ 16 дней после онерацш у этой больной 
появились месячный ! Вч, дальнейшемъ тяжелыя явлешя искус
ственная климактер1я у больной окончательно исчезли. 

На Амстердамскомъ Международном!, Съезде Гинеколо-
говъ Р а 1 г а е г Вис11еу(18) (Ныо-1оркъ) сообщилъ о случае 
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внутри маточной пересадки яичника у больной, у которой были 
удалены придатки, всл'Ьдспие обоюдосторонней руо8а1ршх. У 
больной были впослт.дствш совершенно правильный месячный. 

Во всей, просмотренной нами выше, литературе по во
просу о пересадке яичниковч,, такимъ образомъ, безусловно 
констатируется фактъ, что пересадка яичниковъ на одномч, 
и томъ-же животномъ (аутотрансилантащя) почти не знастч. 
неудачъ. Не такт, легко дело обстоитъ съ пересадкой па 
другое животное (гетеротрапснлаптащя). Этого рода операцш 
чрезвычайно капризны и находятся въ зависимости отъ такой 
массы, отчасти и неизвестныхъ, условШ, что число удачъ до 
сихъ порч, не превышаетч, единичпыхъ случаев!,. 

Работы К п а и е г ' а , Г р и г о р ь е в а , Р у б и н ш т е й н а 
и пр. совсемъ оставляюсь въ стороне вопросъ о способе при-
живлешя и иоследующаго возстаноплешя пересаженнаго яичника, 
занимаясь лишь установлешемъ факта приживления его при раз
л и ч н ы е услов1яхъ пересадки. К н а и е г (41) лишь въ послед
ней своей работе приводись некоторый данный но этому 
важному вопросу, но они основываются лишь на 3 микроско-
пическихъ изс.твдовашяхъ яичниковъ вч, сравнительно непро
должительные сроки после пересадки (въ случае 10, 11 , 12 
первой группы). К1 Ы)сг1; (71). упрекавпйй К п а и е г ' а и 
Г р и г о р ь е в а въ томъ, что они мало обратили вннмаше на 
гистологическую и морфологическую сторону этого вопроса, 
и самъ не далеко ушелъ отъ упрека въ этомъ отношепш, 
давая лишь кратгая описашя морфологических!, измененш кле
точных!, элементовъ переса;кеппаго органа, и оставляя почти 
нетронутымъ вопрось, какимъ образом!, начинаются въ иере
саженномъ яичнике процессы прогрессивная характера и ка
кимъ образомъ достигается полное возстаповлеше функцш. 
8 с п и Ш (77) въ своемъ кратком!, сообщения лишь указывает!, 
па возможность удачныхъ пересадок!, яичниковч, на самцовъ, 
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а про регенеративные процессы уноминаетъ лишь вскользь, 
не пытаясь даже разрешить их гь. 

Остается, такимъ образомъ, лишь одна работа П р с о б р а -
ж е н с к а г о (67), не оставляющая, по богастству и разнообразно 
оксперимеитальнаго матер1ала, желать лучшаго. Гистологиче
ская и морфологическая изменены при регрессивпыхч. про-
цессахч., происходящихъ вч, яичнике подч, вл1яшемъ пере
садки, описаны имъ весьма подробно и даютъ вполне нагляд
ную картину этихч, явлешн, но процессовч, регенеративпыхч, 
П р е о б р а л; е н с к о м у , кч, сожалъчпю, проследить не удалось, 
такч, какч,, его матер1алч, оказался для этой цвли не подходя-
щимъ. Большая часть его пересадокъ •— это пересадки сч, 
одного животнаго на другое, незначительная часть пересадокъ 
па одномъ и томъ-же животномч, комбинировалась съ раз
ными другими манипулящями на половыхъ органахч, или-же 
сч, пришипашемч, тому-же животному еще яичника отч, дру
гого. Хотя П р е о б р а ж е п с к 1 й и говорить, что экстирпагня 
матки и резекщя рога не им'Ьютъ значешя для дальнейшей 
судьбы яичника, а также, что проведете шва чрезъ вещество 
яичника — способъ практикуемый имч, — не влечетъ за 
собою особенныхъ дегенеративных!, изменешй въ немъ, однако 
приходится поневоле сомневаться въ верности этого взгляда 
II р е о б р а ж е н с к а г о, такъ какъ иначе мы не можемъ себе 
объяснить, почему онъ, оперируя при одинаковых!, других!, 
услов1яхъ съ К п а п е г ' о м ъ , Г р и г о р ь е в ы м ! , и др., иолу-
чилъ и при аутотранснлантащяхъ тагае, вгь общемт, не 
блестя!ще, результаты, во всякомъ случае далеко уступающее 
результатамъ предыдущихъ авторовъ по успешности. 

И такъ, вопросъ о томъ, какимъ образомъ пересаженный 
яичникъ возролдается и снова прюбретаетъ все свои функщ-
ональныя особенности, начиная съ развитая первичныхч, фол
ликуловъ до образовашя желтыхъ телъ, остался до сихъ поръ 
почти открытымч,, исключая некоторыхъ ыамековъ и указашй 
случайнаго характера. 

На этомч, основаны, сч, це.лью изучешя процессовч,, про-
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исходящих!, в'ь яичнике, начиная сч. момента пересадки его 
до приживлешя его и возстановлешя нч. немъ фушщюпальпыхч, 
особенностей, и въ виду недостаточности вч. литератур')-, под
робных'!, гистологических!, описашн этихъ явлешй, весною 
прошлаго года проф. В. А. А ф а н а с ь е в ы м ! , было мп1. 
предложено заняться этимъ интересным!, вопросом!, при самых!, 
простых!, способах!, пересадки яичника, аутотрансилантщяхъ, 
иересадкахъ раг ехсеИепсе, — вч. которыхъ яичникъ не иод-
вергался-бы пикакимч. побочнымь влшшямъ, для того, что-бы 
получить самую чистую картину гистологических!, изменешй, 
ИрОИСХОДЯЩИХЪ В ! , ИСМ'Ь. 

Вм'ЬстЬ ст. гЬмъ миф. было предложено попытаться, не 
удастся-ли добиться лучших!, результатов!, при пересадке 
яичниковч, съ одного животнаго на другое той-же породы, 
видоизменяя различные способы пересадки, а также проверить, 
единственные въ своемъ роде, удачные опыты 8 с 1 т Ц 1 'а съ 
пересадками яичниковъ на самцовъ, видоизменяя ихъ еще 
такимъ образомъ, что у части самцовъ производилась-бы пол-
пая или односторонняя кастращя. 

Все пересадки, нроизведенныя нами, можно такимъ обра
зом!, разделить на две группы. 

Т. Пересадки на одно и то-л;е животное — аутотраисплантащи; 
а) пересадка обоихт, яичниковъ па соответствующих ши

р о т связки; 
Ь) пересадка обоихъ яичниковч, на разный широгая связки 

(ираваго яичника на левую широкую связку и наобо-
ротъ), перекрестная пересадка; 

с) пересадка одного личинка при целости другого; 
и) пересадка одного яичника при удаленш другого. 

I I . Пересадки съ одного животнаго на другое того-же вида 
— гетеротрансилантащи. 

1) Пересадки яичниковъ сч, одной самки на другую; 
а) пересадка обоихч, яичниковч, съ удалеш'емъ соб-

ственныхъ; 
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Ь) пересадка обоихъ яичниковъ при целости собст-
венныхъ ; 

с) пересадка одного яичника при целости своихч.. 
2) Пересадки яичниковч> на самцовъ: 

а) некастрированныхъ, 
Ь) вполне кастрированныхъ, 
с) односторонне кастрированныхъ. 

Экспериментальный матер1алъ нашч. состоялч, изъ 60 кро-
ликовъ разныхъ возрастовч,: 48-ми самокч, и 12-ти самцовч.. 
Контрольный животныя брались всегда одного возраста, по 
возможности, и одного и того-л;е помета сч. оперированными; 
органы контрольных!, животныхч, подвергались одинаковой 
предварительной обработке и одинаковым!, способам!, микро-
скопическаго изсльдовашя, какъ пересаженные яичники. 

Нормальный анатомичесгая услов1я кроличьяго яичника 
изучались отчасти на контрольиыхч, жипотпыхъ, отчасти па 
другихъ кроликахъ. 

III. 
Пре;кде ч1'.мч, перейти къ иможетю наш ихъ изследоватй 

о процессахч., нроисходящихч. вч, пересаженных!, яичиикахъ, 
мы вкратце постараемся дать описаше пормальнаго строешя 
кроличьяго яичника. При этомъ мы будемъ обращать лишь 
шпшате на те особенности, которыя находятся въ тесной 
связи съ интересующим!, насъ вопросом!,, обходя то, что не 
не имеетъ прямого отношешя къ нему; по этому, наше оии-
с а т е не можетъ, конечно, считаться нолнымч, и исчерпываю-
щимъ этотъ предметъ. 

Яичникъ кролика (1ерп8 сшпсшиз) представляетч. собою 
овальное, слегка уплощенное тело, матово - бе.товатаго цвета 
сч. легкимч, розоватымъ оттвпкомъ. Размеры его колеблются 
вч, зависимости отч^ возраста животнаго: длина 5—14 шт . , 
ширина приблизительно вдвое меньше. На поверхности его 



заметны въ большем!, или меныием'ь количестве, смотря по 
возрасту животнаго, прозрачные, светлые пузырьки —граафовы 
фолликулы — величиною отъ маковаго зерна до булавоч
ной головки. 

Яичникъ покрытъ снаружи однослойнымъ зародышенымъ 
иокровнымъ,!шите.иемъ, имеющимъ слегкауплощенную цилиндри
ческую форму, преимущественно у молодь/хъ кроликовч,, у 
более взрослыхъ эпителхй имеетъ больше кубовидную форму, 
у старыхъ-же совершенно плоскую. Но и у одного и того-же 
животнаго форма клетокъ чрезвычайно изменчива въ зависи
мости отъ различныхч. условШ, какч.-то, выдающихся граафо-
выхь фолликуловъ, желтыхъ те.ть и пр. 

Намч. при изученш пормальпыхч, гистологических!, 
условШ на яичниках!, контрольных!, животных!, постоянно при
ходилось убеждаться въ томъ, что однородной формы КЛ'1'.ТОКЪ 

нокровнаго зпител1я не только у разных!, кроликов!,, но и въ 
одном!, и томъ-же яичник!,, не существует!.. 

Протоплазма э п и т е л 1 а л ь н ы х ъ кльтокъ мелкозерниста; ядро 
въ зависимости отъ конфигурации клетокъ: въ цилиндриче
ских!, кльткахт, оно вытянуто, иногда грушевидно, въ кубо-
видныхъ кругловато или слегка уплощено. Покровный опите-
Л1Й не обладает!, шешЬгапа ргорпа и непосредственно лежит!, 
на соединительно-тканной оболочке, яичника, т. паз,, белочной 
оболочке (кгнса а1Ьи§мпеа). 

Въ некоторыхъ м+.стахъ изъ зародышеваго эпите;ня 
идутъ вертикально въ глубину яичника незначительный уг.туб-
ленш, редко проникаюийя всю толщу белочной оболочки и 
описанный впервые \ У а Ы о у е г'омъ (87). Подобный углуб
ления намъ приходилось встречать исключительно у самыхъ 
молодыхъ, наследованных!» нами, 6-ти м!,сячпыхъ, кроликовъ, 
и то сравнительно редко. Подобпыя углублешя зародышеваго 
эпител1Я, кроме У\7 а 1 (1 е у е г' омъ наблюдались К о т 1 1 1 (72) и 
Вй111ег 'омъ(12) . 

Белочная оболочка состоитъ изъ не.сколькихъ тонких!,, 
перекрещивающихся слоевъ соедипителыю-тканиыхъ волокон!,. 

з 
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Вещество яичника состоитъ изъ наружнаго, корковаго, 
слоя и внутренняго, мозгового, слоя (гопа рагепсЬутп^оза и 
2. уазсиЛоза по \ У а 1 и е у е г ' у (1. с ) , резко отличающихся 
другъ отъ друга, какъ по своему строение, такъ и но своей 
функцш. Но резкой границы между слоями не существуетъ 
и они постепенно переходятъ одинъ въ другой благодаря тому 
обстоятельству, что фолликулы, расположенные въ корковомъ 
слот,, по мере своего роста и созревашя, слегка опускаются 
въ мозговой слой. 

К о р к о в о й с л о й — состоитъ изъ соединительно-ткан-
ныхъ и эпител1альныхъ элементовъ. К ъ последнимъ относятся 
фолликулы. Они у очень молодыхъ кроликовъ лежать почти 
непрерывнымъ кольцомъ и исчезаютъ лишь у осиовашя яичника, 
у пНия'а. Самые молодые фолликулы — иримордальные — 
расположены однимъ - двумя слоями снаружи, более зрелыя 
формы — глубже, и частью заходятъ въ мозговой слой, при еще 
болыпемъ росте оне даже слегка выдаются надъ поверхностью 
яичника въ виде прозрачныхъ пузырьковъ. Приморд1альный 
фолликулъ состоитъ изъ яйцевой клетки и окружающихт, ее 
тангеньщально, уплощенныхъ 9нител1альныхъ шгвтокъ. \ У л 1 -
й е у е г признаетъ яйцевую клетку за клетку раг ехсеИепсе, 
состоящую изъ обыкновенная протоплазматическаго тьла съ 
ядромъ — зародышевымъ пузырькомъ (уевпяПа §-егт1па11Уа), 
содержащимъ зародышевое пятнышко (тасиЬа §епшпа{луа). За
родышевый пузырекъ обладаетъ ясной оболочкой и сетью, 
самостоятельною отъ сети протоплазмы. 

Что касается происхождешя приморд1альныхъ фоллику
ловъ, то въ настоящее время псе изследователи согласны съ 
\У а 1(1 е у ег'омъ относительно ихъ образовашя изъ зародыше
в а я эпител1я, но самый способъ ихъ образования еще не 
вполне выясненъ. 

Зародышевый эпител1й следуетъ также признать источ-
никомъ окружающая яйцевую клетку, фолликулярнаго эиитсия. 
Большое сходство клетокъ фолликулярнаго эиител1я въ при-
мор/цалиюмъ фолликуле, располоидашыхъ, какъ сказано выше, 
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тангенщалыю кругомъ яйцевой клътки, гд1', опт, являются сильно 
уплощенными, сл. элементами соединительно-тканной стромы яич
ника, объясняетъ, почему некоторые изслъдопатели, 8 с 1 | Г о н ( 7 8 ) , 
К1 е Ь 8 ( 4 2 ) и др. совершенно отрицали ихч, принадлежность 
къ эпителпо. Фолликулярный эпителш вообще и эпите.'ий 
ириморуцальныхъ фолликуловч. вч, особенности, а также заро
дышевый — покровный — эпите.шй весьма трудно подаются 
изслвдованно пслвдсппе ихъ нежности и чувствительности къ 
химическимч, пешествамъ. "\Уа1(1оусг говорить, что онъ не 
знаеть ни одного фиксирующая средства, которое сохра-
няло-бы, хотя-бы даже сносно, эти элементы. Относительно 
природы фолликулярнаго эпитсшц К <">] 1 ]' к о. г (44), признавая 
нроисхождеше яйцевой КЛ1,ТКИ изъ зародышевая эпителш, 
полагаетъ, что фолликулярный эиителпЧ образуется изъ осо-
быхъ клъточныхъ балокъ или шнуровъ, „Магквтгап^е", най-
денныхъ им!, въ яичникахъ собак!, и обнаруженных!, впо-
стЬдствш другими изслт.доватслями у другихъ ЖИВОТНЫХ!, 
и у человека (согс1оп8 гшЯкНЫгев — у;т Вене( ]о ! ) ' а (78) , 
8е§'теп1л181;гап§:о — В г а и л Г а (10) и Н а г /,'а (30)) . Мн-Ьте 
К о Ш к е г ' а , опровергнуто Н а г /,'емъ (30), подробно изслкдо-
вавшимъ эти образовашя (8кап§'е). Онъ нашелъ, что они 
у многих!, животпыхъ, нанримт.ръ, у зайца, мыши, кролика 
и др. наполняют!, весь мозговой слой яичника, у других!,, 
наприм'кръ, у человека, свиньи, они почти совсъмъ отсутству
ют!,, у еще другихъ животных!, эти „8|гап§е" появляются 
въ яичникъ постепенно и довольно поздно, когда фоллику
лярный эпител1й у,же развился. 8е{>-тепЫ81л,а11§-е В г а п п ' а , 
нроисходящ1е изъ т. паз. сегментальной системы (канальцы 
зародышевой почки и пр.), по мнъшю Н а г / ' а , исключительно 
играютч, роль вч, построены мозгового слоя. Эти образовашя 
такимъ образомч, представляют!, собою слишкомъ непостоянное 
явлеше, что-бы можно было приписать имъ такую важную 
роль въ образовали фолликуловч,. 

Въ своемч, дальнейшем!, развиты ириморддальнме фолли
кулы иснытывають сл1',дующш изм'впешя. Фолликулярный 

з* 
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эпите.нй изъ уплощенная становится кубовидным!», и кругом!» 
фолликула начинается образование особой соединительно-тканной 
оболочки изъ яичниковой стромы. Вместе сч» образовашемъ 
последней, путемъ размпожешя чрезъ митотическое делеше 
ядеръ, ( Н а г2 (30), Р 1 с т т 1 п р (21)) изъ одноелойнаго фол-
ликулярнаго эпителия образуется двухъ-трехслойная и, нако
нец'].., многослойная тетЬгапа §таш.1о8а. Несколько раньше 
образования мно1'ослойпой тотЬгапае дтапиЬкае кругомъ яйце
вой к.т1;тки, тоже все более растущей, образуется блестящая, 
гомогенная оболочка — копа реМнск!.!. Происхождеше послед
ней не вполне еще выяснено. Она многими признается за 
кутикулярпое образонаше яйцевого эшптаия, продуктч» кото
р а я она и составляет!» (В(Лип и Б а ч ч а о Г Г ) (9а ) . 

Въ толщ/в гаешЬгапао §тапн1о8по обыкновенно в!» одномъ, 
по иногда и вч» нескольких!» м'Ьстахъ, образуются, отчасти 
вследствие гибели некоторых!» фолликулярных!» клетокъ, от
части вследствие выд'Ьлешя небольипя полости, наполненныя 
жидкостью, который впоследствии сливаются въ одну большую 
полость, наполненную т. паз. фолликулярной жидкостью, Ндиог 
ГоШсиП. При дальнейшем!, развитш фолликула яйцо нрини-
маетъ более периферическое иоложеше и лежитъ в!> бугорке 
изъ фолликулярная эпител1я, слегка выступающаго пт, полость 
фоЛЛИКула ((ИйСНМ 8 . (Ч11)Ш]П8 рГоИ^ОГНЬ 8. 00р1юП18). Клетки, 
непосредственно прилегающая кгь яйцу, составляют!» т. наз. 
согопаш гаЛаьлт. Все это образование въ совокупности со
ставляет!» граафовъ фолликулъ. 

Мы не будем!» касаться более детальная строешя фолли
куловъ, такъ какъ это для наших!» пзстьдовашй не такъ 
важно, но сл'Ьдуетъ еще сказать несколько словъ объ оболочке 
фолликула. Вч» оболочке — 11]оса ГоШсиП — , на основашп 
многочисленныхъ изследоватй Н е » и , (31) Ш й ' а , (34) 
АУа]с1еуег 'а (1. е.), С л а в я н с к а ' г о (81,82) и др.. разли
чают!, два слоя: наружный — 1шпса ех!егпа, 1ишса пЬтояа 
(Неп1<>) и внутреншй слой — гигиоа ш1егпа, 1пшса ргорпа 
(Нотис), „граиу.тяцюппый слой" Славянская. 
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Тшнса *1 х 1 *чиа состоит']» изч, концентрически располо-
;кенш>1Х'ь соедипительно-тканных'ь волоконч,, имъющнхч, круговое 
шшравлете. Въ молодых'ь фолллкулахъ слой Э Т О Т Ъ непо
средственно переходит'], вч, ткань стромы, вч, более зрелыхъ 
фолликулахъ онч, составляет'], очень плотную оболочку, хотя 
впослъдствш, по мере созревашя фолликула, происходит'], 
никоторое разрыхлеше его. 

Внутренней слой состоитъ изч, сети нФ,;кныхч,, перепле
тающихся соединительно-ткапныхч, волоконч,, тончайшей капил
лярной сЬти и мно;кества больших'], зидотелюндныхч,, плоскихч,, 
полигональных'). кл'Ьтокч,. Эти клФ.ткн им'Ьютъ бледную, слегка 
зернистую протоплазму и часто содержат'], мельчайпня жировыя 
капельки, что многими, напр. 8 сЬ о Н1 а и (1 е г 'омч, (75), при
нималось, какч, нризпакъ начинающейся дегенеращп фолли
куловъ. Мельчайпня жировыя капельки замечались нами и 
въ соединительно-тканпыхъ элементахъ оболочки. 

Эти эндотелшидньш кл'ьткп обладаютч. большимч, ядромч, 
сч, хроматиновою сетью. Онь были описаны Н л а ' о м ъ (34), 
какъ „Когн/еПеи". \Л' я 1 <1 о у е г (I. с.) полагаетъ, что обо
лочка фолликула происходить изъ яичниковой стромы, но что 
полигональный клетки Шп. 1п1жпае суть ни что иное, какч, 
блуждаюшде гематогенные элементы. Въ нодтверждеше своего 
мн'кшя онч, ссылается на тотъ факт-ь, что при вспрыскивании 
кроликамч, вч, ярем1]ую вену киновари получается проииты-
ваше эндотелтидныхь кльтокъ 1ни. т1егпае этимч, веществомъ, 
что, но его мнт,н1ю, несомненно должно доказать ихъ сосуди
стое происхондеше. Но въ настоящее время это мнете "УУа1-
(1еуег 'а пошатнулось благодаря изслъдовашямъ К л Ы ' я ( 6 9 ) , 
доказывающая, что эти клетки суть обыкновенный клетки стромы, 
гипертрофированны)] всльдств1е усиленнаго питашя внутренняго 
слоя оболочки фолликула роскошной сосудистой сетью. Опыты 
\У а 1 и е у е г а , по мн'ьнш К а Ь I 'я, мало доказательны, такч, какъ 
возможно, что эти эндотелшидньш клетки лишь впоследствш(8есип-
йаг) восприняли краску; кроме того доказать фактъ, что оне 
сильно размножаются путемч, митотическаго делешя ядеръ. Въ 
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дальнейшем!, соединительно-тканное происхождеше этихъ клетокъ 
доказывается изслФ.довашями 8 о Ъ о М а (83 , 84), наблюдавшимъ 
непосредственное превращеше ихъ въ веретенообразный соеди-
нительно-тканныя клетки при образованы желтаго тела у 
мыши и у кролика. Внутреншй слой оболочки не непосред
ственно прилегаетъ къ т-паш дгатпояат, а отде.ленъ отъ по
следней сильно преломляющей светъ, безструктур ной оболочкой 
— шешЬгапа ргорпа — , эндотел,альный характеръ которой 
доказанъ Славянскимъ (81) . По мнешю Н а Ы ' я т-па ргорг!а 
есть самостоятельное образоваше, которое сч, внутреннимъ 
слоемъ оболочки находится лишь въ соприкосновенш ( „ ш 
Соп1ас1, д'ес1осЪ шсМ ш СопШипШ."). 

Тишса Ыегпа ГоШсиН играетъ большую роль въ развитш 
фолликула, такъ какъ съ прекращешемъ жизнедеятельности 
этого слоя, выражающемся въ прекращены размножешя эндо-
те.'поидныхъ клетокч. путемъ карюкинеза, начинается обыкно
венно гибель всего фолликула. ( С е л е з н е в а , ) (80) . 

Въ т -па 8тапи1о8а среднихъ и болынихч, фолликуловъ 
находятся неболышя, круглыя или овальныя, наполненный жид
костью полости, т. наз. эпителгальныя вакуолы — „ЕрИМ-
\таспо1еп" — Е1 о т ггпп (21) . Е 1 е т п н п § ' считаетъ эти 
вакуолы за продукта, разжижжешя (уегг1й88]§-еш1е Т)е§енегатлоп) 
фолликулярнаго опителш, а не за простое скоплете фоллику
лярной жидкости; лишь впослФдствш содержимое вакуолъ при
соединяется кч, фолликулярной жидкости и увеличиваетъ та-
кимч, образомъ количество ея. Вл 1 е ш ш п . §' поэтому говоритъ, 
что ихъ можно было-бы называть „дегенерацюнными ваку-
олами", и полагаетъ, что размножеше фолликулярнаго эпител1я 
путемъ митотическаго делешя ядерч, имеетчл целью не столько 
увеличеше числа эпител1альныхъ клетокч,, сколько лишь по-
полнеше ихъ вследств1е постоянной гибели („шсМ й г еше 
1тшегГог%епеп(1е 81штн -т]§- (Невеб Ер,тпе.8, а]8 дче.шепг §го88ен-
ШеЛз / п т Егзатл таг с1]'е]ет§-еп ЕрНЬв12е11вТ1, сНе нитей (Не тогтЬ-
тсапгепие Бе^епегаг.оп ш УУедИа-И котшеп") . А л е к с е н к о ( 1 ) 
изследова.п, эти образования весьма подробно и нашелъ, что 
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„присутствие этихъ полостей въ толще ш-пае дгапшозае, со-
сгавляющихъ результат!, белковаго перерождения ея элементовъ, 
представляет-], собою одно изъ иервыхъ явлешй въ пронесет, 
физиологическая заиустеващя граафовыхъ пузырьковъ". — 
Описываемый полости иногда очень похожи на яйца, въ кото
рых!, ядра не попали въ срезъ, и это послужило причиной, 
почему он'Ь некоторыми изел'вдователями были принимаемы за 
настояния яйца (Са11 и Е х п е г ) ( 1 4 ) . Въ этихъ образова-
шяхъ видели новый сиособч, для размножешя яицъ въ зре-
ломъ уже яичнике. 

Я не буду подробно останавливаться на деталяхъ тонкаго 
гистологическая строешя яичника, точно также и на даль-
нейшихъ метаморфозах!, з р е л а я граафова фолликула, его ло-
панш и разви'пи желтаго тела, такъ какъ въ нашихъ изелъ-
довашяхъ намъ слишкомъ мало приходилось иметь дело съ 
этими образовашями, что-бъ составить себе о нихъ собствен
ное мнете. 

Бугорокъ изъ кл'Ьтокъ фолликулярная энител1я, въ кото-
ромъ лежитъ яйцо, постепенно разрыхляется и яйцо такимъ 
образомъ оказывается свободно лежащимъ въ фолликулярной 
жидкости. Наряду съ этимъ созреваюшдй фолликулъ все 
более и более подвигается къ периферии яичника и слегка 
выступаетъ надъ общей поверхностью его. Белочная оболочка 
яичника, сильно растянутая и истонченная надъ созр'ввшимъ 
фолликуломъ, нредставляетъ 1оси8 тшопз ге81'з1еииае и разры
вается, яйцо-же выпадаетъ въ полость брюшины. Изъ остат-
ковъ фолликула, т. е. его оболочки и т-пае §шш1озае, обра
зуется путемъ разросташя клеточпыхъ элементов!,, т. наз. 
желтое тгвло (согриз 1иЪоит). Различают!,, въ зависимости отъ 
того, было-ли яйцо оплодотворено или нетъ, настоящее или 
ложное желтое тело. Но самый процеесъ онлодотворенш при 
развитш этихъ образовашй, собственно, роли не играетъ, 
имеетъ лишь значеше, наступила-ли беременность или нетъ, 
такъ какъ при этомъ меняются услов1я кровообращения въ 
яичнике и, въ зависимости отъ этого, обратное развитее л:ел-
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тыхч. тт.лч,. При разрыве оболочки фолликула образуется 
кропоизл.яше вч. полость его, превращающееся затьмч. вч, 
кровяной сгустокъ. Вокругч. этого сгустка и остатковч. 
ш-пае 4>тагш1о8ае разростается путемъ гипертрофш и размно-
жешя ея элемептовч, оболочка фолликула. Вч, этой ткани 
находятся, т. паз. лутеиповыя клт.ткп, больння полигональный 
клетки, содержания желтый пигментч,, который всему образо
ванию прндаетч, желтую окраску. Внутренняя стенка желтаго 
тела образуетч, складки и вч, центральную дегеперирующуюся 
часть нрастаютч. клетки оболочки фолликула и сосуды. 
(В е п с к 1 в е г (5,6), В. А. П о н о в ч , (65) и др.) Весь этотч, 
вкратце описанный пронесет, происходить при явлешяхч. не
прямого дт,лешя к.тьточныхъ элемептовч, (Ве п с к 1 8ег (6), 
Г р а м м а т и к а г и и П о и о в ъ (26), С е л е з н е п ч, (80)) . 

Постепенно разрушаясь, желтое тт.ло отчасти разсасы-
вается или испытываетч, палиновую дегенерацда. Процессч, 
этотч. \ \ г а I (1 о у в г (1. с ) считаетъ идентичнымъ съ ироцессомч, 
образовашя рубца. Конечный результатъ его, т. паз. согрив 
а1Ысап8. Образоваше желтаго т1,ла составляет!, до настоящаго 
времени одинъ изч, самыхч, спорныхъ иуиктовч, вч, анатомш 
яичника. Вч, последнее время казалось, что столь подробное 
и тщательное изелтдоваше 8 о ЬотДа (83,84) положило конецъ 
этому спорному вопросу. 8 о Ьо и а , вч, противоположность 
большинству авторовч, — \ . В а е г , Уа1 е п I , п , В1 в с Ь о Г Г, 
И 1 й, В. А. П о п о в ч, (65) и др. — , утверждаеть, что лутеи
повыя клт.тки суть производное не т,ип. пйегппе Го1., а т-пае 
ргпгт1о8ае. По его мнЬтю фолликулярный эпител1й не поги-
баетъ, но наоборотъ гипертрофируется, клетки же!ип. Ыегпае, 
какъ эндотелюидныя, такт, и обыкновенный соединительно-
тканныя, врастаютъ вместе съ сосудами въ промежутки между 
эпител1емч, и образуюсь лишь строму желтаго тЬла. По 
мнение 8 о Ь о И а нФ,тъ никакой разницы вч, образованы и 
строены желтыхъ т4,лъ, настоящихч, и ложныхъ, все дело 
линп, вч, далыгЬйшемъ обратномч, развиты ихъ. Но вч, по
следнее время Р о е п н ^ (17), па основаны изсткдовашй яич-
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никоггъ у сгшней, выступаете противникомъ мнешя 8 о Ъ о 1,1, л, 
и говоритъ, что желтый тела исключительно происходятъ изъ 
соотвътствующе-изм'вненныхъ элементовъ 1пп. пйегпае, и сле
довательно представляют!, безусловно соединительно - тканное 
образоваше. 

М о з г о в о й с л о й кроличьяго яичника состоитъ почти 
исключительно изч, эпителюидныхъ кл-Ьтокъ, т. наз. сегмен
тальных!, или Н а г ъ' о в с к и х ъ клътокъ, по имени перваго 
подробная изследователя ихъ, Н а г и ' а (30). Опт, расиоло-
жены вч, видъ массивных!, балокъ, колонпъ или шнуровъ •— 
„согиопв теишЫгз" — у а п В е п е а е п (7), ,,8е^тепЫ81гап^е" 
— В г а п п ' а (10). — Между этими клеточными группами 
ироходятъ пучки соединительной ткани, содержание сосуды и 
пересекаюпде весь мозговой слой яичнича на множество боль-
шихъ или менынихъ участковъ. Некоторые изъ этихъ участ
ков!,, имеющихъ сходство съ гнездами сети, такч, малы что 
въ нихъ помещаются всего лишь 2—3 клетки. Соединитель
ная ткань между отдельными группами сегментальныхъ кле-
токъ состоитч» изъ многочисленныхъ веретенообразныхъ воло-
конъ, содержащихъ, въ чемъ мы могли часто убеждаться на 
осмированныхъ срезахъ, мельчайшая жировыя капельки. Сег-
мептальныя клетки представляютъ собой больппя кругловатыя, 
а большею частью полигональный клетки, плотно прилегающая 
другъ къ другу на подоб1е эпител1я. Протоплазма ихъ слегка 
зерниста, окрашивается по уап в 1 е 8 о и ' у вч, желтоватый 
цветъ ; на срезахъ, фиксированныхъ по й е и к е г ' у , она по
казывает!, густое ретикулярное строеше; на осмированныхъ 
срезахъ (по Е Ч е т п п п & ' у ) видно, что она содержитъ жиръ, 
иногда въ весьма большом!, количестве, въ виде разной ве
личины черныхъ капелекъ. 

На нашихъ срезахъ отъ яичниковъ, какъ молодыхъ, 
такъ и старых!, кроликовъ протоплазма сегментальныхъ кле-
токъ содержитъ такую массу жира, что черныя капельки въ 
осмированныхъ срезахъ совершенно закрываютъ клеточное 
ядро, и сами клетки представляются въ виде черныхъ глыбокъ. 
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Круглое или овальное, резко очерченное, ядро но большей 
части лежитъ эксцентрично. Хроматиновое вещество ядра 
преимущественно расположено по периферЫ, въ центре ядра 
видно несколько хроматиновыхъ зернышекъ Среди этого 
рода клетокъ попадаются экземпляры больших!, размЬровъ 
съ 2 — 3 ядрами. 

Преимущественно этими клеточными элементами богаты 
яичники кроликовъ, жившихъ уже половой жизнью, а въ 
особенности старыхъ. Чемъ моложе кроликъ, твмъ мозговой 
слой богаче обыкновенными небольшими веретенообразными 
клетками, сегментальныхъ-же клетокч, очень мало и оне не 
обладают^, еще всеми характерными для нихъ особенностями. 
У старыхъ-же кроликовъ, въ яичникахч, которыхъ число 
фолликуловъ во всвхъ ста;цяхъ развит1я сравнительно нич
тожно, весь яичникъ состоять исключительно изч, этихч, кле-
точныхъ элементов!,. 

Что касается функцш этихъ клетокъ, то она совершенно 
неизвестна. Происхождение ихъ принималось разными изсле-
дователями различно; некоторые принимали ихъ за образовашя, 
ироисшедппя изъ зародышеваго эпите.тня, другге приписывали 
имъ соединительно-тканное происхождеше. Н а г и (30) нрини-
маетъ, что эти клеточные элементы происходить изъ сегмен
тальной системы, т. е. изъ энител1я канальцевъ зародышевой 
почки и изъ исходящихъ изъ последнихъ образован^, которыя 
черезъ Ы1н8 прорастаютъ въ яичникъ. По его мненпо, они 
такимъ образомъ несомненно эиителгальныя образования. 
Полное ихъ отсутствье въ яичникахъ однихъ животныхъ или 
позднее появленте у другихъ, Н а г я объясняетъ твмъ обсто
ятельством!,, что эти элементы лишь постепенно, виродолжеьйе 
внеутробной жизни, врастаютъ черезъ 1п1и8 въ яичникъ, или 
же они остаются въ самомч, ЬПиз'е на всю жизнь, не дости
гая, такимъ образомъ, мозгового слоя. 

Но съ этимъ мнешемъ Н а гъ 'а трудно согласиться. У 
кролика, где сегментальный клетки составляют!, большую часть 
яичниковаго вещества, мы непременно должны были-бы наблю-
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дать ихъ постепенное прорасташе и;гь ЬПия'а, такч. какч. у 
очень молодыхъ животных!, ихч, еще очень мало, между темъ 
какч, у старихч, почти весь яичникъ состоитъ изч, нихч,. 
Этотъ мнимый ироцессъ постеиеннаго прорасташя до сихъ 
порч, гшк'Ьмъ не прослеженъ. 

Бол-ве усиленное появление сегментальныхъ клетокъ начи
нается только сч, 6—7 мтЧсяцевч,, т. е. съ перюда половой 
зрелости кролика, и достигаетъ самаго роскошнаго развитая у 
старыхъ животныхч,, где оне заметны уже подъ самой тдш. 
а11т§чпеа и занимают!, весь яичникъ. Поневоле по этому 
напрашивается мысль о связи между сегментальными клетками 
и специфическими элементами яичника — фолликулами — , 
которые также находятся вч. зависимости отъ возраста живот
наго. К а Ы (69), на основанш своихъ многочисленныхъ на
блюдение иормальныхч, и дегенеративныхч, процессовч, фолли
куловъ у разнообразныхъ животныхч,, приходить къ заклю
ч е н а , что т. наз. сегментальныя клетки представляютъ собою 
ничто иное, какъ измененный больппя полигональный клетки 

1ие. ногибшихч,, запустьвшихъ, фолликуловъ. Чемъ больше 
дегенерируется фолликуловъ, темъ бблыпее количество клетокъ 
1ип. превращается вч, эти эпителюидныя клетки. Нако-
нецъ, во время климактер1я яичникъ состоитъ — какъ это 
видно у старыхъ самокч, — изъ однихъ почти этихъ элементов!,. 

По мнение В а Ы ' я и желтыя тела, вероятно, играютъ 
отчасти роль вч, увели чеши числа этихч, элементов!,. Свои 
выводы К а Ы основываетъ главнымъ образомъ на томъ об
стоятельстве, что среди группъ сегментальныхъ кл'Ьтокъ всегда 
находимы въ болыпомъ количестве остатки запустевшихъ фол
ликуловъ вч, виде спавшейся г. ре11им(1. И Л И обрывковъ т. наз. 
ОИнатетппт (т. е. остатковъ измененной т-пае ргорп'ао за
пустевшихъ фолликуловъ), или же въ виде небольшихъ поло
стей, выстланпыхъ кубовиднымъ или нлоскимъ эиител1емъ, съ 
остатками фолликуловъ. Не нахождение этихъ остатковъ фол
ликуловч, въ групиахъ сегментальныхъ клетокъ на большомъ 
и р о т я ж е 1 п п К а Ь! объясняетъ или темъ, что фолликулы об-
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литерировались вполне, или же механическими, путемъ, путемъ 
топографическихъ смъчцен1й этихъ клъ"гочныхч. групиъ. Та
кимъ образомъ, по изследовашямъ В а 1) 1 'я мы должны смот
реть на т. наз. Нагй 'овск!я клетки, происшеднии, по его 
мн-ьнш, изъ эндотелшидныхт, клетокъ тлш. т 1 . , какч, на соеди-
нительно-тканныя элементы, лишь особо дифференцированные. 

М а к с и м о в ъ (52), соглашаясь вполне сч, мнешемъ 
К а Ы ' я относительно соединителыю-тканнаго происхождения 
Н а г / ' о в с к и х ъ клетокч,, заходитч, еще дальше и предполагает!,, 
что и друпн соединителыю-тканныя клетки стромы яичника, от
дельно или группами гипертрофируясь, воспринимая въсебя жиръ 
и, наконецъ, располагаясь на иодоб1е эиител1я, могутъ превра
щаться въ т. наз. сегментальный клетки, который М а к с и м о в ! , 
называетъ просто „стромальными клетками" („^тготаиеПеп"). 

По его мнетю Н а г / , ' о в с т я клетки и ихъ отношешя 
къ интерстхтальной ткани яичника наноминаютъ собою про
межуточный клетки семенной железы, которымъ многими авто
рами приписывалось эпителгальное происхождение, но которыя 
въ действительности, точно также какъ и „стромальныя" 
клетки яичника, представляюсь изч, себя дифференцированные 
соединительно-тканные элементы. Промежуточный клетки яичка 
при процессахъ патологической регенеращи оказались по изсле-
довашямъ М а к си м о в а (53) настоящими соединительно-ткан
ными элементами. 

На основанш нашихъ собственныхъ наблюдешй и срав
нение нормальныхъ яичниковъ отъ кроликовъ разных!, воз-
растовъ съ пересаженными яичниками, мы не можемъ не согла
ситься съ мнешемъ К а Ы ' я и М а к с и м о в а относительно со-
единительно-тканнаго ироисхождетя Н а г г ' о в с к и х ъ клетокъ. 

Въ заключеше намъ остается еще упомянутъ, что по 
изследовашямъ К а н е л я ( 3 5 ) въ яичнике существует!, целая 
сеть упругихъ волоконъ, распространенная, какъ въ белочной 
оболочке и корковомч, слое, такъ и въ оболочке и т — п а 
§гапи1о8а граафовыхъ фолликуловъ, и даже кругомъ иримор-
/цальныхъ фолликуловъ. 
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IV. 
О технической стороне онеращй пересадокъ яичниковъ 

вкратце можно сказать следующее. 
Для опытовъ брались кролики не моложе 6-ти месяцевъ, 

причемч, эти носледшя были съ двухъ разныхъ нометовъ. 
8-ми месячный были одного помета. Более старыя самки 
были приблизительно 12—18 месяцевъ. Самцы брались или 
одного помета съ самками, или более старые, неопределенная 
возраста. Обыкновенно животныя въ ночь накануне онерацш 
не получали корма вч> предупреждеше сильная вздутая кишеч
ника и выпадешя его, что сильно мешало-бы при оиеращяхъ. 

Операционной служило особое высокое светлое и чистое 
помещеше при натологическомъ институте, спещально назна
ченное для онеращй. Асептика проводилась настолько, насколько 
она вообще возможна въ натологическомъ институте. 

Операционный столъ и станокъ, къ которому привязы
валось животное, предварительно орошались 1 : 1 0 0 0 раство-
ромъ сулемы. 

Перевязочный матер1алъ состоялъ изъ марлевыхъ тря-
почекъ, гигроскопической ваты и нолотняныхъ неленокъ. 
Весь перевязочный матер1алъ стерилизовался вч> автоклаве внро-
должеше 3—4 часовъ, точно также и полотенца и операщон-
лые халаты. 

Инструментарии состоялъ изъ 3—4 брюшистыхъ скаль
пелей, нескольких!, кривыхч. и прямыхч. ножницъ разныхъ 
размеровъ и штукч, 10 пинцетовч. КоеЬеИе. Иоследше ока
зались черезчуръ грубыми для наложенш ихч. на тонкую и 
нежную брыжжейку яичника девственной самки и впоследствш 
были заменены особо заказанными пинцетами съ более узкими 
и длинными ветвями. Иглы брались разной толщины и кривизны. 

Инструменты и иглы кипятились за часъ до онерацш 
въ 2 % растворе соды. Во время операцш инструменты, 
иглы и шелкч. держались вч. чнстомт, стекляномъ сосуде съ 
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стерилизованной водой. Шелкъ, № 1 и № 0, предварительно 
вываренный до онеращй, сохранялся въ спиртномъ сулемовомъ 
растворв. 

Руки мылись впродолжеше нескольких!, мипутъ со щеткой, 
зат'Ьмъ вытирались эфиромъ и, наконец']., 1 : 1000 раствором-], 
сулемы. Во время онеращй руки часто ополаскивались въ 
сулемовомъ растворе и зат'Ьмъ въ стерилизованной воде. 

Для наркоза применялся чистый хлороформ-ь, который 
при весьма внимательном'], наблюденш за дыхашемъ и при 
маленькихъ дозахъ переносился кроликами довольно хорошо; 
наркозъ наступал!, довольно быстро и былъ глубокШ. При 
мент>е внимательном!, наблюденш и при больших!, дозахъ хло
роформа, что невольно происходило при двойных!, оиеращяхъ, 
приходилось считаться съ потерей животпыхъ на операщон-
номъ столе или же чрезъ часъ-два после онеращй, отъ шока. 
Въ последнее время чистый хлороформъ былъ заменен!, 
смесью изъ хлороформа, сврнаго эфира и 9 6 % спирта аа. 
Эта смесь, требующая большихъ дозъ и более продолжитель
н а я наркотизировашя не дала намъ потери животных!,. 
После наступления наркоза у животнаго выстригалась и выбри
валась шерсть на брюхе, начиная отъ паховъ до нижняго 
края грудной клетки. 

Кожа обмывалась мыломъ, обтиралась эфиромъ и 1 : 1 0 0 0 
растворомъ сулемы. Операщонное поле закрывалось стерили
зованной марлей, грудь и нижшя оконечности закрывались сте
рилизованными полотняными пеленками. — Кожный разрезъ 
делался длиною въ 6—7 ст. на 2 поперечныхч, пальца выше 
лобка. Брюшина разсекалась тупоконечными ножницами. 

Обыкновенно нредлежалч. переполненный мочевой пузырь; 
если онъ мешалъ при операщи, то онъ отвертывался надъ 
лобкомъ и закрывался влажными марлевыми компрессами. У 
рожавшихъ, а въ особенности более старыхъ самокъ, подъ 
нузыремъ сейчасъ-же замечалась толстая красноватая матка 
съ рогами. Но у молодыхъ девственныхъ самокъ доставаше 
матки и роговъ представляло некоторый трудности. Идя по 



рогу матки вглубь и придерживая кишечникъ марлевыми 
компрессами, при одновременном^ надавливаши снаружи на бо
ковую стенку живота, сл. трудомч, извлекался яичникъ, окру
женный извилистой трубой съ краснымъ тогзиз ш'аЬоН и си-
дянцй на задней поверхности широкой связки. После того 
какч, отвертывалась книзу труба сч, тогзиз (ИаЬо1,, на корот
кую брыжжейку яичника накладывался 1 или 2 (сч. двухч, 
сторонъ) пинцета КоеЬег1е. При тонкой брыжжейкФ, и вообще 
нежности органовч, накладывалась одна шелковая лигатура 
подч. нинцетомъ, при толстой брыжжейк'Ь и сильном!, крово-
наполнеши въ тазовыхч, органах!, (во время стечки) на брыж
жейку яичника накладывалась двойная лигатура, после чего 
яичникь отрезывался кривыми ножницами. Обыкновенно крово-
течешя не бывало. 

Удаленный яичникъ точчасъ-же измерялся циркулемъ, 
отрезывались лииийе кусочки брыжжейки и яичникъ тотчасъ-
же одним!, швом!,, проходчщимъ обыкновенно чрезъ остатокч, 
брыжжейки или край ш'Кз'а, пришивался на назначенное для 
втого место, обыкновенно широкую связку. Въ двухъ — 
трех!, случаях!, шовъ. прикреплявппй яичникъ къ широкой 
связке, проводился чрезъ самое вещество яичника. Брюшина 
широкой связки или только освежалась, оцарапывалась, или 
же разсе.калась пожемъ, и яичникъ пришивался къ такимъ 
образом!, обнаженной, клетчатке широкой связки. В ъ еди
ничных!, случаях!, яичник!, вкладывался въ нечто вроде 
кармана изь брюшины и посредством!, нескольких!, швовъ 
совершенно закрывался со всехъ сторонъ. Обыкновенно - же 
пересаженный яичникъ оторачивался брюшиной такимъ обра
зомъ, '/го съ 2-х!, сторон!,, однимъ, редко двумя швами, при
тягивалась брюшинная поверхность широкой связки такъ, что 
она закрывала яичникъ почти на половину. Другой яичникъ 
въ случае надобности пересаживался такимъ-же способом!, на 
широкую связку или на брыжжейку кишекъ, или же сохранялся 
не пересаженным!,, или же удалялся совемъ. 

После пересадки яичниковч, брюшная полость освобожда-

\ 
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лась отъ кровяныхъ сгустковъ и жидкой крови, мочевой 
пузырь откидывался съ лобка обратно въ брюшную полость 
и брюшная стънка зашивалась 6—7 швами. Ватъмъ брюш
ная рана запудривалась юдоформомъ или заливалась юдоформ-
нымъ коллолдемъ. 

Животныя обыкновенно быстро, чрезъ Ч2 часа, оправля
лись. Первые 2 — 3 дня после о н е р а щ й они содержались въ 
отдъльныхъ клт>ткахъ, а зат-вмъ переводились въ обшдя, на 
4 — 5 кроликовъ. Швы не снимались и раны во всъхъ слу
чаяхъ заживали отлично. 

Если эти онеращй нельзя назвать легкими со стороны 
техники, преимущественно имъя въ виду незначительную ве
личину самихъ органовъ, а въ особенности тонкость и НЕЖ
НОСТЬ ШИРОКОЙ СВЯЗКИ И брЫЖЖеЙКИ ЯИЧНИКОВЪ у 6-ТИ М'ЬСЯЧ-
ныхъ дтЧвственныхъ самокч>, то еще большихъ трудностей 
представляютч, двойныя чревосЬчешя и двойныя пересадки 
яичниковъ, т. е. съ одного животное на д р у г о е . 

Обыкновенно оба животныя хлороформировались сразу 
на разныхч, станкахъ и приготавливались къ онеращй по 
вышеописанному способу. Зат'Ьмъ обоимъ животнымъ дела
лось чревоеЬчеше и одному удалялся одинъ яичникч., который 
тотчасъ-же переносился на другое животное; у последняя 
тоже удалялся одинъ яичникч, и переносился на первое. Та-
кимъ-же способомъ менялись и вторые яичники. При пере-
ходахъ съ одного животного на другое, всяшй разъ брюшная 
полость закрывалась марлевыми компрессами. 

Понятно, что эти двойныя онерацш продолжались и со
ответственно дольше, и животныя дольше оправлялись отъ нихъ, 
а случалось и погибали во время продолжительная наркоза 
или спустя часъ-два отъ шока (2 случая). 

Онерацш пересадки яичника сч, самки на самца нич'Ьмъ 
не отличались отъ другихъ двойныхъ онеращй. Вч, случае 
надобности, самцы за 6—7 дней до предполагаемой пересадки 
имъ яичника кастрировались вполне или односторонне. 

Убивались животныя у д а р о м ч , вч. продолговатый м о з г ъ . 
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**) Я. Л е в и н с о н ъ — Матер1алы къ вопросу о вл1янш к а с т р а ц ш 

и т. д . Юрьевъ. Д и с с е р т . 1900. 
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что вызывало моментальную смерть. Тотчасъ-же послъ- этого 
вскрывалась брюшная полость, отыскивались пересаженные 
яичники, вырезывались съ окружающими тканями, измерялись 
и разрезывались вдоль или поперекъ на 2 — 4 части, смотря 
но величине органа, плотности его и нрисутствш на его по
верхности нрозрачныхъ граафовыхъ иузырьковъ или другихъ 
образование. Въ некоторыхъ случаяхъ, при незначительности 
иересаженнаго органа, онч, не разрезывался. Куски разрезан-
наго яичника опускались вч, заранее приготовленныя стклянки 
съ фиксирующими жидкостями. 

Таковыми служили 9 6 % алкоголь, М й П е г ' о в с к а я жид
кость, жидкость Я е п к е г ' а , насыщенный растворъ сулемы 
(11/2°/о), жидкость Т е П у е з п . с / , к ' а г о *) и Е 1 е т т ] н а т 
овская жидкость. Такимъ образомъ одинъ яичникъ фиксиро
вался въ 2 — 4 жидкостяхъ. 

Что касается достоинства и недостатковъ фиксирующихъ 
жидкостей, то мы должны согласиться съ мнешемъ Я. Л е -
в и н с о н а * * ) , высказаннымъ имъ въ своей диссертащи (см. 
стр. 50). —• Заключались препараты после фиксащи и даль
нейшей обработки йхъ по большей части въ целлоидинъ, такъ 
какъ нараффинъ для черезчуръ хрупкихъ остатковъ яични
ковъ оказывался мало пригоднымч,. Срезы делались толщиною 
въ 6—10 ц. 

Окраска срезовч, производилась иногда квасцовымъ кар-
миномъ, чаще НаештохуЬ'п — Еозхн 'омъ, почти всегда но 
Уап 6 1 е 8 о п 'у, способу, дававшему всегда чрезвычайно на
глядную общую картину. НаетатюхуПп брался В о п т е г ' о в с к ш 
или Б е 1 а 11 е 1 а 'а. Срезы, фиксированные въ Е1 е т т 1 п %' -
овской смеси, ирепаратовъ окрашивались въ 1 %-омъ водномъ 
растворе сафранина и обезцвечивались въ спиртовомъ пикри-
новомъ растворе (на 100 куб. с. 96 %-аго с п и р т у — 10—15 
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капель насыщеннаго спиртового раствора пикриновой кислоты). 
Иногда обезцв'Ьчивате производилось иодкисленнымъ соляной 
кислотой спиртомъ. Обыкновенно осмированные срезы до 
окраски сафраниномъ переносились изъ воды на 10—15 ми
нуть въ очень слабый растворъ П е г а т т п ^ ' о в с к о й жидкости 
(10—15 капель на 5 кб. с. воды), какъ это было предложено 
С о б о л е в ы м ъ * ) . Этотъ способъ имЪетъ большое преиму
щество, заключающееся въ томъ, что имъ усиливается вос-
пршмчивость срезовъ къ сафранину. Для сулемовыхъ срезовъ 
применялся кроме того способъ окраски Не1с1еппап1 'а , ио-
средствомъ железистихъ квасцовъ и 1 %-аго воднаго раствора 
НаетайохуНп'а. 

Для изучетя патолого-гистологическихъ изменешй въ 
пересаженныхъ яичникахъ, яичники наследовались, начиная съ 
самыхъ раннихъ сроковъ, съ одного часа, до 100 дней и 
свыше после пересадки, въ коротще промежутки. Изследо-
ваше пересаженныхъ яичниковъ въ еще более поздше сроки 
мы считали излишнимъ, такъ какъ, какъ мы увидимъ ниже, 
процессъ возстановлешя яичниковой ткани после пересадки 
заканчивается даже гораздо раньше последнихъ нашихъ сроковъ. 

Закончивши такимъ образомъ изложешя общаго харак
тера, мы перейдемъ къ описанпо наи!ихъ опытовъ, которые 
можно разделить на две группы: аутотрансилантащи и 
гетеротрансплантацш. 

V. 
А. АУТОТРАНСПЛАНТАЦШ. 

Мы приведемъ протоколы нашихъ операщй съ описашемъ 
микроскопическаго изследовашя пересаженныхъ яичниковъ, рас
пределяя ихъ по срокамъ. 

*) С о б о л е в ъ Л. — 2иг Т е с п ш к <1ег 8а('гапшГагЬип&. 2еН»оЬ. Г. 
те1вз. ЛИкгояк. и. га 1кг. Теспшк. В<]. XVI. Ш. 4. 1900. 8 . 42й. 
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I . (№ 19 а*) 2 часа. 
24/1Х. Б^лая мохнатая самка, 8 мт,с, девственница. В1;съ 

1180 граммъ. Длина яичниковъ 7 т т . Правый яичникъ пере-
саженъ на кролика-самца VI. (Ло 10/19 а ) ; левый яичникъ за 
ЬИиз однимъ швомъ прикрепленъ къ передней поверхности ле
вой широкой связки, по предварительном!. разс1;ченш брюшиннаго 
листка. Края брюшины стянуты надъ яичникомъ и закрывают!, 
его на половину. Брюшная рана зашита 6 узловатыми швами и 
и залита шдоформнымъ коллод1емъ. Чрезъ 2 часа — смерть отъ шока. 

В с к р ы т 1 е . Внутренняго кровотечешя нетъ ; яичникъ слегка 
фиксирован!, кровяными сгустками. Поверхность его не изменилась. 

Микроскопическое изследоваш'е. 

Я и ч н и к ъ нисколько не изменился. Все его элементы 
И>ГБЮТЪ вполне здоровый видъ; лишь въ некоторыхъ примордь 
альныхъ фолликулахъ тангенцильпыя клетки слегка вдаются въ 
просветъ фолликуловъ. 

I I . ( № 3 3 . ) 6 часовъ. 
9/Х1. Белая гладкая, молодая, рожавшая самка. Въсъ 

1840 граммъ. Длина яичниковъ 7 т т . , ширина 3,5 т т . На 
поверхности ихъ несколько прозрачныхъ, въ булавочную головку 
пузырьковъ. Левый яичникъ пересаженъ на разсеченную брю
шину задней поверхности Л Е В О Й широкой связки и пришить од
нимъ швомъ за Ъииз, безъ оторачивашя. Правый яичникъ за ЬПиз 
однимъ швомъ пришить на разсеченную заднюю поверхность 
правой широкой связки, тоже безъ оторачивашя. Сильное крово-
течеше при перевязке тезоуаги. Кровоизлтие въ клетчатке 
широкихъ связокъ. Брюшная рана зашита 7 швами. Чрезъ 6 
часовъ после операции животное убито. 

В е к р ы т ! е. Швы держатъ отлично. Между рогами и 
яичниками нежныя спайки. Яичники неподвижны. Кровоиз-
Л1ян1е въ глубине широкихъ связокъ, на мвете прохождения шва. 
Правый яичникъ, длиною 8 т т . , шириною 5 т т . , крепко спаянъ 
съ правыми Ид. 1а4. и рогомъ Левый яичникъ, длиною 7,5 т т . , 
шириною 5 т т . , спаяпъ съ левымъ 1щ. 1а*. 

*) Номера с ъ с к о б к а х ъ соотвътствуютъ №№, п о д ъ которыми жи-
вотныя з а н е с е н ы въ операц!онпый ж у р н а л ъ . 

4* 
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Микроскопическое изслЪдоваше. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ . Въ клетчатке широкой связки, на 
которую пересаженъ яичникъ, сильное кровоизлияние. Кровоиз-
л1ян1е пересекается матово-желтоватыми нитями фибрина; заме
чаются отдельные много- и одноядерные лейкоциты въ незначи-
тельномъ количеств!;. Яичникъ отделенъ отъ почвы местами крово-
изл1яшемъ незначительной толщины, местами-же склеивате съ 
почвой произошло безъ веякаго кровоизл1яшя такъ, что соедини
тельная ткань материнской почвы непосредственно прилегаетъ къ 
соединительной ткани белочной оболочки яичника. Надъ яични-
комъ местами замечается узкая, темножелтая, палиноподобная 
полоска изъ измененной крови и плазматической жидкости. По
кровный эпителш въ общемъ сохранился лучше подъ почвой, здесь 
онъ кубовидный, иногда въ несколько слоевъ. Где палиноподобная 
полоска надъ яичникомъ толще, тамъ покровный энителШ менее 
отчетливъ. Титса аИш^шеа не расширена и надъ всемъ почти 
яичникомъ красится подобно иалину. Веретенообразныя клетки 
корковаго слоя резко выступаютъ, онЬ какъ-будто бы набухли 
и стали круглей. Эндотелш сосудовъ во всемъ яичнике набухъ 
и сильно выступаетъ въ просветы сосудовъ. съуживая ихъ; не
которые пропускаютъ лишь одинъ красный кровяной шарпкъ. 
Относительно нримордтльныхъ фолликуловъ, можно заметить резкое 
выступаше тангещально кругомъ нихъ расположенныхъ, клетокъ, 
доходящее иногда до того, что эти клетки вдаются въ самую 
яйцевую клетку. Протоплазма некоторыхъ нриморд^альвыхъ фол
ликуловъ отличается зернистостью, иногда въ ней замечаются, 
въ срезахъ, окрашенныхъ по Е1епшпп§'у, мельчайпня жировыя 
капельки, въ виде черныхъ зернышекъ. Въ некоторыхъ при-
морд1альныхъ фолликулахъ протоплазма буровато-желта! о цвета 
(въ срезахъ по уап Очезоп'у) и въ ней замечаются клетки, окру
жающая яйцо. Въ некоторыхъ более развитыхъ фолликулахъ, съ 
двуслойнымъ фолликулярнымъ эпител1емъ и гопа реПисШа, заме
чается въ ограничениыхъ местахъ, по периферш желтка, бурожелтое 
окрашиваше въ видь узкой полоски. — Въ ядрахъ яйцевыхъ 
клетокъ замечается скучивав^е хроматиноваго вещества. Но 
большинство фолликуловъ въ разныхъ стад1яхъ развитая сохра
нилось еще въ совершенно нормальномъ виде. Нагг'овсшя клетки 
мозгового слоя большею частью не изменены ; въ некоторыхъ изъ 
нихъ протоплазма кажется более разреженной, ядра плохо окра
шены, въ некоторыхъ ихъ вовсе не видно. 
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Л'Ьвый я и ч н и к ъ . Кровоизл.яше въ клетчатке широкой 
связки меньше, чемъ въ правомъ яичнике, также меньше крово-
изл.яше между материнской почвой и яичникомъ, оно также пере
секается фибриновыми нитями и содержитъ довольно много 
лейкоцитовъ. 

Изменешя фолликуловъ ть-же, что въ правомъ яичнике, 
хотя общее число сохранившихся вполне здоровыми, фолликуловъ 
но во/Ьхъ стад1яхъ развитая больше. Нагг'овск.я клетки тоже лучше 
сохранились. 

III. (№ 33) 12 часовъ. 

27/Х1. Черная гладкая, старая, рожавшая самка. Весъ 
1890 граммъ. Длина яичниковъ 8 т т . ; ширина 4 т т . Левый 
яичникъ желтоватаго цвета, на поверхности фолликуловъ не видно. 
Пришить однимъ швомъ за часть тезоуагп къ разсеченной задней 
поверхности леваго 1щ. 1а*1, другимъ швомъ отороченъ брюшиной. 
Правый яичникъ бЬловатаго цвета, съ многочисленными прозрач
ными пузырьками на поверхности, пригаитъ однимъ швомъ безъ 
оторачивашя къ разсеченной поверхности ираваго 1щ. 1а*1. Брюш
ная рана зашита 7 швами. 

27/Х1. Убита чрезъ 12 часовъ. 
В с к р ы т , е. Брюшные швы держать хорошо. Въ брюшной 

полости кровошшяшя и спаекъ кишекъ нетъ. Левый яичникъ 
желтаго цвета, длина 8,5 т т . , ширина 6 т т . ; кругомъ него 
кровяные сгустки и фибринозныя спайки съ рогомъ и 1щ. 1а*.. 
Правый яичникъ длиною 9 т т . , шириною 6 т т . , матово-белаго 
цвета еще более спаянъ фибринозными спайками съ Пд. 1а*., въ 
глубине котораго кроиошшягпе. Матка и рога толсты, краснова-
таго цвета. Слизистая ихъ и влагалища отечна, покрыта слизью. 

Микроскопическое и з с л ъ д о в а ж е . 

Л е в ы й я и ч н и к ъ. Въ клетчатке широкой связки обширное 
кровоизл.яше съ сохранившимися вполне элементами крови ; нитей 
фибрина замвтно мало. Но близости ЬПиз'а яичника, за который 
онъ былъ пришить къ почве, въ кровоизл1яши масса фибриновыхъ 
нитей матово-желтаго цвета, а неизмененные красные кровяные 
шарики расположены между ними въ В И Д Е четокъ; попадается 
много одноядерныхъ лейкоцитовъ съ подковообразными ядрами. 
Къ поверхности яичника пристало местами, по близости почвы, 
много красныхъ кровяныхъ шариковъ, совершенно неизменившихся. 
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Зародышевый эпителШ на поверхности яичника въ нъкоторыхъ 
мъстахъ сохранился въ вид* длиннаго слоя кубовидныхъ клетокъ. 
Белочная оболочка кажется болъе сочной и слегка расширенной. 
Веретенообразныя клетки корковаго слоя выражены резко. 

Примордтльные фолликулы, которыми яичникъ не богатъ, 
частью совершенно не изменены : въ некоторыхъ замечается на
бухайте круговыхъ клетокъ, которыя слегка вдаются въ просв1зтъ 
фолликуловъ. Протоплазма яйцевой клетки безъ резкихъ границъ, 
зерниста, хроматинъ ядра скученъ. Переходные фолликулы, встре
чавшиеся въ срезахъ въ незначительномъ количестве, сохранили 
вполне свое нормальное строеше. Попадаются изредка и вполне 
зрелые граафоиы пузырьки съ почти нормальиымъ строешемъ, лишь 
т-па ^гапиЬза слегка отстала отъ оболочки фолликула и клетки ея 
приняли более круглую форму, а хроматиновое вещество ядеръ 
скучилось. 

Большинство Н а г г ' о в с к и х ъ клетокъ сохранилось вполне, 
лишь въ некоторыхъ небольшихъ участкахъ попадаются клетки съ 
слабо окрашенными ядрами и слегка расплывшейся протоплазмой, 
мутноватой и содержащей много мельчайшихъ черныхъ канелекъ 
( П е т п п п д ) . Сосуды въ яичнике и почве показывагстъ набу
хание э н д о т е л 1 Я . Въ большихъ сосудахъ эндотелш отслаивается 
въ виде длинныхъ илоскихъ клетокъ. 

П р а в ы й Я И Ч Н И К Ъ — ничемъ не отличается отъ преды-
дущаго. 

IV. (№ 31) 1 день. 
5/Х1. Белая гладкая, молодая, нерожавшая самка. Весъ 1860 

граммъ. Длина яичниковъ 7 т т . , ширина 3 т т . ; широюя связки 
очень тонки. Матка и рога бле.шо-розоватаго цвета, тонки. 
Правый яичникъ пришитъ за Ы1из однимъ швомъ на разсьченную 
передную поверхность И^атепМ 1ай, безъ оторачивашя. Левый 
яичникъ такимъ-же образомъ пришитъ къ задней поверхности левой 
широкой связки. Брюшная рана зашита 7-ыо швами. 

6/Х1. Животное убито черезъ 24 часа. 
В с к р ы т 1 е . Швы держатъ отлично. Кровоизл1ян1я и пери-

тонитическихъ явлений въ брюшной полости нетъ. Правый яичникъ, 
длиною 9 т т . , шириною 4 т т . , нижней поверхностью крепко спаянъ 
съ соответствующей широкой связкой. Поверхность его гладка, 
желтоватаго цвета, безъ нузырысовъ. Левый яичникъ одинаковыхъ 
размеровъ и цвета, какъ правый, крепко спаянъ съ \щ. Ш. и 
легко съ рогомъ. 
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Микроскопическое изслЪдоваше. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ . Въ материнской П О Ч В Е разрыхление 
волокнистой соединительной ткани. Среди нея встречаются разно
родный ф о р м ы лейкоцитовъ. причемъ мнопя изъ нихъ въ состояши 
карюлиза. Со стороны сосудовъ почвы замечается реакщя въ виде 
набухашя эндотелия, а иногда отслаивашя и распада его. Крово-
изл1яше между материнской почвый и яичникомъ весьма незначи
тельное, въ виде узкой полоски, пронизанной болыпимъ количествомъ 
полиморфныхъ лейкоцитовъ. Въ некоторыхъ местахъ яичникъ такъ 
тесно и непосредственно прилегаетъ к ъ почве, что граница между 
ними неразличима. Въ другихъ местахъ, на месте СЛ1ЯН1Я,— слабо 
выраженная волокнистая ткань, въ промежуткахъ содержащая 
ядерные элементы. Одна часть изъ нихъ лейкоциты, вполне здо
ровые и въ разныхъ стад.яхъ распада ; другая — вполне зодоровые, 
живые элементы, то соединительпо-тканнаго происхождения (круглыя 
небольшая клетки), то эндотел,альнаго типа (более овальный и 
более прозрачныя). Кругомъ самого яичника, на поверхности его, 
замечается таже палино-подобная полоска, какъ въ яичнике III 
(№ 33) (12 часовъ). 

Зародышевый эпителий но большей части на всей поверхности 
яичника заметенъ въ виде тонкаго слоя протоплазмы, въ которой 
видны отдельныя неизмененныя ядра или же распадъ ихъ хрома-
тиноваго вещества. Лишь изредка, въ местахъ близкихъ къ материн
ской почве, видны ряды отдЬльныхъ кубовидныхъ клетокъ. Белочная 
оболочка, преимущественно въ отдалеши отъ почвы, местами окра
силась на подоб.е палина. Въ остальномъ она какъ будто-бы 
растреплена, соединительно-тканныя волокна ея отстаютъ другъ 
отъ друга, благодаря чему поверхность яичника принимаетъ не
ровный, слегка фестончатый видъ. Веретенообразныя клетки корко-
ваго слоя очень резко выражены ; въ местахъ прилегающвхъ къ 
почве, среди нихъ много ируглыхъ небольшихъ клетокъ и много 
глыбокъ и зернышекъ. резко окрашенныхъ ядерными красками. 
Здоровые клеточные элементы вместе съ ядернымъ распадомъ н а 
границе между корковымъ слоемъ и мозговымъ, по близости почвы, 
нридаютъ этимъ м Е с т а м ъ более резкое окрашиваше въ виде, более 
или мен ве резко выраженной, полосы. На границе между корковымъ 
и мозговымъ слоями некоторыя места совершенно бледны: про
топлазма клетокъ мутновата и расплылась, ядра плохо или вовсе 
не окрасились; здесь мы имеемъ, очевидно, анэмическнЗ некрозъ. 
На срезахъ по Е Ч е ш п п п ^ ' у между корковымъ и мозговымъ 



58 

слоями замечается не широкая круговая полоса, состоящая изъ чер
ныхъ точекъ и зернышекъ. 

Приморд1альные фолликулы, которыми этотъ яичникъ особенно 
богатъ. и которые располагаются иногда въ 2—3 ряда, показываютъ 
различный формы дегеперащи. Измьнешя ядра, почти повсюду 
одинаковый, состоять въ раснад'Ь хроматиноваго вещества на кучки, 
мелк]я зерна, палочки и точки. Протоплазма сплошь или частично 
окрашена въ желто-буроватый двътъ, или же она зернистя и 
содержитъ жировыя капельки въ виде черныхъ точекъ (Р1етт1пд). 
Въ пт.которыхъ приморд1альныхъ фолликулахъ замечается образо-
ваше щели между протоплазмой и ядромъ, причемъ последнее 
совершенно отодвинуто къ п е р и ф о р 1 и клетки и приплюснуто; тан-
гешпальныя клетки сильно вдаются въ просветъ фолликуловъ, 
некоторый совсъмъ выпали туда. Отъ некоторыхъ приморд1альныхъ 
фолликуловъ остались лишь неболышя кругловатый полости, въ 
средине содержания безформенпый детритъ. Во многихъ примор-
Д1альныхъ фолликулахъ, въ срезахъ обработанныхъ по Иетгшпя'у, 
замечается, при неизмененности яйцевой клетки, пропитываше 
черными точками фолликулярнаго эпител1Я въ виде черной полоски 
кругомъ яйцевой клетки. 

Въ иереходныхъ фолликулахъ замечаются въ об!цемъ тезке 
главныя формы дегенеративныхъ процессовъ : жировая, зернистая 
и палиноподобная дегенерашя протоплазмы при хроматолитическомъ 
распаде ядернаго вещества. Все дегенеративные процессы проте-
каютъ въ фолликулахъ по большей части снаружи кнутри, причемъ 
желтокъ оказывается иногда вовсе неизмененпымъ. 

Въ зрелыхъ фолликулахъ особенно наблюдается хроматолизъ 
клетокъ т - п а е ^гапи1озае и капогЬехгз эндотелюпдныхъ К Л Е Т О К Ъ 

внутренней стенки оболочки фолликула; 1итса тктпа такимъ 
образомъ теряетъ свои специфически особенности и не отличается 
ничемъ отъ Ъитса ехйегпа; Ъишса ргорпа юШсиП получаетъ стекло
видный оттенокъ (ШазтетЪгап) я разорвана. — Въ мозговомъ 
слое т. н. Нагя'овслия клетки кажутся сморщенными, безъ ясныхъ 
границъ; протоплазма ихъ буровата, зерписта, ядро же но большей 
части правильной формы и очень резко окрашено. Только въ са-
момъ центре и подъ корковымъ слоемъ замечаются незначительные 
участки съ явлениями анэмическаго некроза. Соединительно
тканные клеточные элементы мозгового слоя резко выражены; 
соединительная ткань балокъ растреплепа. — 

Л е в ы й я и ч н и к ъ — прилегаетъ къ почве почти 1 / своей 
поверхности . отделенъ местами кровоизл!яшемъ, пронизаинымъ 
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большимъ количеством!, лейкоцитовъ, мъчугами-же прилегаетъ не
посредственно къ почвт.. Въ самомъ яичнике въ этихъ местахъ 
замечается некоторое количество лейкоцитовъ. Въ остальном!, 
теже изменешя, какъ въ правомъ яичникъ. 

V. (№ 29) Г/, дня. 

29/Х. Белая мохнатая, рожавшая самка. Весъ 1885 граммъ. 
Длина яичниковъ 9 т т . , ширина 4 т т . Оба яичника за ЬПиз 
пришиты однимъ швомъ безъ оторачивашя брюшиною къ разсечен
ной задней поверхности одноименныхъ широкихъ связокъ. На 
поверхности обоихъ яичниковъ просвечиваютъ несколько нузырь-
копъ. Матка и рога розоватаго цввта. тесьмообразны. 

30/Х. Животное убито чрезъ ЗС часовъ. 
В е к рыт 1е. Швы держать хорошо. Опаекъ между брюш

ными органами, перитонитическихъ янлешй и кровотечешя нетъ. 
Правый яичникъ. длиною 13 т т . , шириною 5 т т . . на месте, 
шва крепко спаянъ нижней поверхностью съ 1щ. Ы., боковыми 
поверхностями, посредством!, пежныхъ спаекъ. прилегаетъ къ рогу. 
Онъ бледмо-розоватаго цвета съ несколькими просвечивающими 
пузырьками. ЛЬвый яичникъ, длинной 11 т т . , шириною 5 т т . , 
крепко спаянъ съ \щ. 1аь. на месте шва, въ остальныхъ частяхъ 
свободенъ. Въ глубине широкой связки на месте шва крово-
изл.яше. Видъ яичника такой же какъ у праваго. Матка и рога 
ярко краснаго цвета, слизистая ихъ отечна. 

Микроскопическое изслЪдован.е . 

Л Ь в ы й я и ч н и к ъ . Яичникъ прилегаетъ къ почве почти 
7 3 своей поверхности и отделен!, отъ нея более или менее ши
роким!. к ] )Овоизл1Я1иемъ. Въ материнской почве замечается раз-
рыхлеше волокнистой соединительной ткани, большое количество 
нолиморфноядерныхъ лейкоцитовъ, круглыхъ небольшихъ клетокъ 
соединительно-тканиаго характера, а также, въ менынемъ коли
честве, эндотелюидныя клетки съ большим!, пузыревиднымъ ядромъ. 
Въ к р о в о и з л 1 я ш и элементы крови не различимы, а въ фибриновой 
сети его видна масса разнородвыхъ лейкоцитовъ. 

Зародышевый эиителш на большей части поверхности яичника 
сохранился, то въ виде отдельныхъ приплюснутыхъ клетокъ, то 
въ виде одного ряда кубовидныхъ и тесно прилегающихъ другъ 
къ другу клетокъ, то въ виде вытянутыхъ въ длину, большихъ 
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цилиндрическихъ клетокъ съ длиннымъ пузыревиднымъ или гру-
шевиднымъ ядромъ. Онъ прилегаешь къ белочной оболочке, имею
щей всл1;дств1е набухашя волокнистой соединительной ткани слегка 
фестончатый видъ, и выполняешь В С Е углубления, находящаяся въ 
ней. Въ некоторыхъ мьстахъ, где покровный эпитолж недостаетъ, 
замечается на поверхности яичника тоненькая желто-буроватая 
палиноподобная полоска, состоящая изъ крови и плазматической 
жидкости. 

Корковый слой кажется более темнымъ всл1>дств1е р'Ьзкаго вы-
стунашя веретеиообразныхъ ядеръ. Въ томъ месте, где яичникъ 
прилегаетъ къ почве, въ нижней части коркового слоя и смежной 
съ нимъ мозгового, замечается весьма резко окрашенная въ корич
неватый цвьтъ (уап-бчезоп) полоса. Въ ней содержатся резко 
окрашенный веретенообразныя клетки, меньшихъ размеровъ круг-
лыя клетки и масса неправильной формы глыбокъ, зернышекъ и 
точекъ, — иродуктъ ядернаго распада. 

Приморд1альные фолликулы въ разныхъ стад1яхъ дегенерапди. 
То въ нихъ замечается образоваше вакуолъ, то жировое, то зер
нистое перерождеше протоплазмы, но особенно часто наблюдается 
сплошное желто-буроватое окрашиваше всей яйцевой клетки при 
сильномъ сморщиваши ея. 

Въ переходиыхъ фолликулахъ желтокъ крупио-зернистъ, яопа 
реИшяйа сильно расширена. Въ тетЪгапа ^гапи]оза явлетя хро
матолиза. Въ одномъ большомъ фолликул I;, запустевшемъ, очевидно, 
еще до пересадки яичника, въ дегеиеративномъ распаде содержи-
маго грязно-буроватыя зернышки съ незначительнымъ количествомъ 
хроматиновыхъ глыбокъ. 

Некоторый клетки мозгового слоя въ центре яичника сохра
нились вполне хорошо, но большинство ихъ сморщено, безъ резкихъ 
границъ и показываешь теже изменешя, какъ яичники самки 
IV — (№ 31). 

Въ центре яичника несколько болыпихъ сосудовъ съ вы-
павшимъ эндотел^емъ. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ — прилегаетъ къ почве местами не
посредственно, местами отделенъ отъ нея организующимся крово-
изл1ян1емъ. Измвнен1я зародышеваго эпител1я какъ въ лъвомъ 
яичнике. На срезахъ по Е Ч е ш п п п ^ ' у заметно соответсвенно 
нижнему краю клетокъ эпител1я отложеше въ нихъ маленькихъ 
черныхъ точечекъ, составляющихъ въ целомъ ряде клетокъ не
прерывную узкую черную полоску. Ядра клетокъ очень слабо 
окрашены. Кроме того замечается сильная жировая инфильтращя 
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всъхъ элементовъ яичника, по преимуществу въ местахъ, отда-
ленныхъ отъ почвы ; у самой почвы она отсутствуетъ. 

Изменешя въ н р и м о р д 1 а л ь н ы х ъ и переходныхъ фолликулахъ 
т^же, что и въ лтэвомъ яичник*. Въ болыиомъ зреломъ граафовомъ 
пузырьке близъ почвы, фолликулярный эпителш не изм'Ьненъ. 

Элементы мозгового слоя изменены какъ въ левомъ яичнике. 

VI. (№ 28) 2 дня. 

22/Х. Белая гладкая, старая, рожавшая самка. ВЬсъ 2130 
граммъ. Длина яичниковъ 8 т т . , ширина 7 т т . ; оба яичника 
за остатки ихъ тезоуаш однимъ швомъ пришиты къ разсеченной 
задней поверхности соответствуют,!]хъ широкихъ связокъ и однимъ 
швомъ оторочены брюшиной. На поверхности яичниковъ много 
просвечивающихъ пузырышвъ. Матка и рога тесьмообразны, бльдно-
розоваго цвета. 

24/Х. Л>"ивотное убито чрезъ 2 дня. Весъ 1980 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Швы держать хорошо. Сращен,й и перито-

нитическихъ явлешй въ брюшной полости нетъ. Левый яичникъ 
длиною 9 т т . , шириною 5 т т . , бЬловато-розоваго цвета, па по
верхности несколько просвечивающихъ пузырьковъ. Яичникъ однимъ 
полюсомъ плотно спаянъ съ широкой связкой. Правый яичникъ 
длиною 10 т т . , шириною 6 т т , такого же вида, какъ левый, 
спаянъ нижней поверхностью съ широкой связкой легко-отделяю
щимися спайками. 

Микроскопическое и з е л е д о в а ш е . 

Л е в ы й я и ч н и к ъ — своимъ Ы.ш'омъ прилегаетъ къ почве, 
местами отделенный отъ нея незпачительнымъ кровоиз.пяшемъ: 
въ некоторыхъ мьстахъ кровоизл1яше отсутствуетъ и соединитель
ная ткань почвы непосредственно прилегаетъ къ белочной обо
лочке яичника. 

Въ почве замечается много лейкоцитовъ, лимфоцитовъ и 
эндотелюидныхъ клетокъ. Эндотелш сосудовъ вдается въ прос
вета ихъ, но сами клетки не показываютъ следовъ регрессивныхъ 
измененш. Въ кровоившяши между почвой и яичникомъ множество 
разнородных^, лейкоцитовъ, но часть ихъ, судя по встречаемымъ 
продуктамъ распада, разрушается. Встречаются и лимфоциты и 
и эндотелтидныя клетки съ большимъ пузырьчатымъ ядромъ. 
Число клвточныхъ элементовъ въ общемъ значительно больше, 
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чемъ въ бол'Ье ранше сроки посл'Ь пересадки. Кругомъ шва въ 
почве сильная мелко- и круглоклеточная инфнльтрандя. 

На поверхности яичника покровный энителш сохранился па 
незначителыюмъ разстояши ; въ местахъ, нрилегающихъ к ъ почве, 
о н ъ слегка уплощенный кубовидный. — На поверхности яичника, 
по близости почвы, заметна узкая желто-буроватая палино-подобная 
полоска. Белочная оболочка кажется шире обыкновенная вслед-
ств1е растрепливашя соедивительно-ткапиыхъ волоконъ, образовании 
щелей и трещинъ между н и м и . Въ корковомъ слое сильное уве-
личенте веретенообразныхъ клетокъ, среди нихъ встречается много 
лейкоцитовъ, круглыхъ неболынихъ клетокъ и масса ядрышекъ, 
зернышекъ и глыбокъ неправильной формы, резко окрашенныхъ 
ядерными красками. Все это придаетъ нижней части корконаго 
слоя видъ темной (уап -б1в80н) полукруговой зоны. бо.гЬе или менее 
широкой, то вдающейся довольно далеко въ мозговой с л о й , то н а -

ходящейся исключительно на границе между корковымъ и мозговымъ 
слоями. 

Приморд1альные фолликулы, которыхъ вообще мало въ яичнике, 
дегенерированы ; преимущественно замечается сморщенность ихъ 
и окрашивание въ желтобурый цветъ. И переходныхъ формъ 
фолликуловъ также мало; въ нихъ замечается хроматолизъ ф о л 
ликулярнаго э п и т е л 1 я . Кругомъ некоторыхъ большихъ граафовыхъ 
пузырьковъ замечается кровоизл1мн,е. содержащее еще вполне 
здоровые элементы крови. И зрелые фолликулы погибаютъ путемъ 
хроматолиза ядеръ. 

Специфические элементы мозгового слоя (сегментальный клетки) 
отчасти сохранились, отчасти погибли путемъ жирового или з е р -
нистаго распада и х ъ протоплазмы и кар^олиза. Некоторые-же 
участки совершенно некротизировались ; ядра не окрасились, п р о 
топлазма распалась на буроватая глыбки. Соединительная ткань 
въ мозговомъ слое кажется растрепленной, н о ядерные элементы 
ея резко окрашены и увеличены. Сосуды яичника по большей 
части запустьваютъ, эндотелш и х ъ вынадаетъ въ просвьтъ. Встре
чаются также сосуды, сплошь набитые неизменившимися кровяными 
шариками. 

Въ срезахъ, окрашенныхъ по Ьтегшшп^'у, заметна круговая 
полоска между корковымъ и мозговымъ слоями, состоящая изъ 
черныхъ точекъ и зернышекъ и содержащая много здоровыхъ 
клеточныхъ элементовъ и хроматиновый распадъ. Полоска эта 
имеетъ пеструю окраску вследств.е перемешанныхъ черныхъ и 
красныхъ точекъ. Въ корковомъ слое совершенно незаметно жирового 
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перерождения фолликулов!, и другихъ элементовъ. Въ мозговомъ 
слое большинство клт>токъ сильно пнфильтровано черными точеч
ками, закрывающими иногда контуры клетокъ и ядро. 

П р а в ы й яичникъ. Въ отношенш почвы и кровоизл1ян1я 

между пей и яичникомъ, незаметно разницы съ предыдущимъ яични
комъ. Зародышевый эпителш сохранился местами въ вид* большихъ 
цилиндрическихъ клетокъ съ грушевиднымъ. слабоокрашеннымъ 
ядромъ. Сосуды Ы1из'а сильно расширены и наполнены кровяными 
элементами, сохранившимися безъ изменения. Заметно несколько 
зр'влыхъ граафовыхъ пузырьковъ съ пензм'Ьненнымъ желткомъ, 
но съ очень широкой и кажущейся разжижженной гопа реПшлаа. 
МетЬгапа дгапЫоза подверглась хроматолизу а въ ней видно много 
вакуоль съ неясными очерташями. Въ оболочке — карюлизъ ядер-
пыхъ элементовъ; она безъ ръзкихъ границъ переходитъ въ т е т Ь г . 
§гапи1оз.. кое-гд'1; только разъединенная отъ ней гомогенными 
остатками т . ргорпае. Темная зона между нижней частью корко-
ваго слоя и мозговымъ резче выражена, чЬмъ въ предыдущемъ 
яичник*. Мозговой слой показываетъ твже изменешя. 

VII. (№ 30) 4 дня. 

1/Х1. СЬрап большая, старая, рожавшая самка. Весь 1930 
граммъ. Длина яичниковъ 12 т т . . ширина 5 т т . На поверх
ности ихъ нвсколыш нрозрачпыхъ пузырьковъ. Левый яичникъ 
однимъ швомъ за часть тезоуаш пришитъ на разсьченную за
днюю поверхность левой широкой связки и отороченъ однимъ швомъ 
брюшиной. Правый яичникъ такимъ же сиособомъ, но безъ отора-
чивашя. пришитъ къ передней поверхности праваго Н^ашепй 
1аИ. Оба тезоуапа перевязаны лигатурой въ два пучка. Матка 
и рога толсты, розоватаго цвета. Брюшная рана зашита 7-ыо 
швами. 

5/Х1. Животное убито чрезъ 4 дня. Весь 1930 граммъ. 
В с к р ы т и е . Брюшная рана срослась отлично. Брюшная 

полость чиста, безъ спаекъ. ЛЬвый яичникъ. длиною 14 т т . , 
шириною 7 т т . , крепко приросъ задней поверхностью къ широкой 
связке, боковыми поверхностями легко спаянъ. На его поверхности 
выступаютъ 2 прозрачныхъ пузырька желтоватаго цвета. Правый 
яичникъ длиною 11 т т . , шириною 6 т т . , приросъ къ широкой 
связке крепко, къ рогу легко - отделяющимися спайками. На 
его поверхности к р о в о и з л 1 я ш е . Матка и рога безъ измеиенш. 



64 

Микроскопическое изслъдованче. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ — прилегаетъ къ почвЬ местами не
посредственно, местами отдтзленъ отъ нея более или менее ши-
рокимъ кровоиз.шитмъ. Въ почве сильная реакшя, въ смысл]; 
расширешя межтканевыхъ щелей и обогащения ея разнородными 
лейкоцитами, лимфоцитами и большими эндотелюндными клетками 
съ большимъ пузыревиднымъ ядромъ. Сосуды ночвы имеютъ на
бухши"! ундотелШ, въ н-Ькоторыхъ кл'Ьткахъ попадаются митозы. 
Въ одномъ м'Ьст'В видно скопление эндотел.альныхъ клетокъ, да
ющее ОТИрЫСКИ НО С Т О р О Н а М Ъ ВЪ О Д Н у - Д В В КЛ'БТКИ длиною. 
Въ фиксированныхъ элементахъ почвы тоже попадаются митозы. 
Кровоизл.яше организуется. Въ немъ много лейкоцитовъ и масса 
эндотелшидныхъ клетокъ, местами рас положен ныхъ вдоль нитей 
фибрина; кроме того распадъ омигрировавшихъ элементовъ въ 
видь зернышекъ, резко окрашенпыхъ ядерными красками. Теже 
клвточиые элементы видны и въ корковомъ слов яичника. 

Зародышевый эпнтелш сохранился лишь кое-где, и то лишь 
въ виде отд1>льныхъ клетокъ или неболынихъ группъ. Въ местахъ, 
прилегающихъ къ почве, белочная оболочка несколько расширена 
вследств1е увеличешя промежутковъ между отдельными волокнами 
соединительной ткани. Но соседству съ почвой, на поверхности 
яичника на некоторомъ протяжении замечается кровошшяше въ 
перЩде организацш. Въ местахъ. отдаленных!, отъ почвы, кпйса 
а1Ьи§теа будто-бы съужена и окрашена по уап СНезоп'у въ я р к о -

красный цветъ и имеетъ фестончатый видъ. Въ корковомъ слое — 
увеличеше числа веретенообразныхъ клетокъ и множество большихъ 
клетокъ съ пузыревиднымъ ядромъ ; встречаются также одно- и 
многоядерные лейкоциты. На границе мозгового слоя чрезъ весь 
яичникъ идетъ круговая зопа, окрашенная по уап СНезоп'у въ 
темно-коричневый цветъ : въ срвзахъ, обработаниыхъ но БЧетпипд'у, 
она имеетъ ярко-красный оттенокъ съ черными точками. Зона 
эта состоитъ изъ большого количества вполне здоровыхъ л е й к о 

цитовъ, соединителыю-тканныхъ кл'Ьточныхъ элементов!, и массы 
ядернаго распада. Она различной толщины, то сильно вдается 
въ мозговой слой, то больше расположена въ корковомъ. 

Приморд.альныхъ фолликуловъ вообще мало въ этомъ яич
нике ; изъ нихъ некоторые, понавште въ темнокоричневую зону, 
совершенно распались на кругловатыя кучки неправильныхъ зер
нышекъ, рвзко окрашеныхъ, содержания въ средине гомогенную 
желто-бурую глыбку. Переходныхъ фолликуловъ также сравнительно 
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VIII. (№ 15) 6 дней. 

21/1Х. Белая мохнатая, старая, рожавшая самка. Ввсъ 
1710 граммъ. Длина яичниковъ 9 т т . , ширина 5 т т . На по
верхности 2—3 нрозрачныхъ пузырька. Левый яичникъ за Ышд 
пришить къ разееченной задней поверхности леваго Н^атепы' 1аМ 
однимъ швомъ. другимъ швомъ слегка отороченъ брюшиной такъ, 
что бблыпая часть его поверхности свободна. Правый яичникъ 
удаленъ и нересажень на самца 11 (До ' / , , ) . Умеренное кровоте-
чеше при удалети нраваго яичника. 

27/1Х. Животное убито чрезъ 0 дней. Весъ 1725 граммъ. 
В с к р ы т ! е. Брюшная ))ана срослась. Брюшная полость 

чиста. Левый рогъ спаянъ съ П § . 1а1. Длина яичника 1 0 т т . , 
ширина 6 т т . , онъ какъ будто-бы расползся; поверхность его 
бледна, блестяща, безъ пузырьковъ. 

мало; они сильно изменены : желтокъ содержитъ массу черныхъ 
крупинокъ (БЧеттшд). яопа реПшлйа сильно набухла, наружный 
край ея какъ-бы пзъъденъ; фолликулярный опителш подвергся 
хроматолизу ; жирового перерождения въ немъ не заметно. — Въ 
зрелихъ фолликулахъ тгЬ-же измънен1я, какъ въ переходныхъ. 
Въ клеткахъ тетЬгапае дгапп1о8ае попадаются изредка митозы въ 
вид* клубка; некоторый клетки тетЬгапае §гапи1озае содержать 
ядра, новее не окрзеивипяся ; сами К Л Е Т К И сильно сморщены. 

Клетки мозгового слоя весьма сильно пострадали ; почти все 
оне плохо окрашены, неправильной формы, сморщены. Протоплазма 
ихъ сильно зерннета, мутна и содержитъ въ Иеттш§'овскихъ 
срезахъ массу мельчапшихъ черныхъ капелекъ, закрывающихъ 
собой ядра, которыя представляютъ явлешя каршиза. Встре
чаются некоторые участки, въ особенности по близости съ выше
упомянутой зоной, подвергнутые анэмическому некрозу. 

Л ь в ы й я и ч н и к ъ . Изменешя въ почве и кровоизлтяши 
ть-же, какъ въ нравомъ яичнике. Зародышевый эпителш на по
верхности яичника местами сохранился въ виде длиннаго ряда 
кубовидныхъ клетокъ съ круглыми большими ядрами. Круговая 
зона между корковымъ и мозговымъ слоемъ менее выражена. Подъ 
самой белочной оболочкой замечаются больнпе участки съ явлешями 
апэмическаго некроза. Измьнешя фолликуловъ те-же. Одинъ 
зрелый фолликулъ во всЬхъ своихъ частяхъ почти совершенно не 
измеиенъ. 
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Микроскопическое изслЪдоваше. 

Покровный эпителш, въ вид* кубовидныхъ клетокъ, повсюду 
отсутствуетъ. Въ нъкоторыхъ местахъ на поверхности яич
ника видны очень уплощенный клетки. Тишса а1Ьп°;1пеа не
сколько расширена вследствие разрыхленное™ соединительной 
ткани и расширения тканевыхъ щелей. Соединительио-тканныя 
клетки несколько увеличены, протоплазма ясна, ядра также 
больше обыкновеннаго и окрашиваются светлее вследствю более 
рыхлаго распределен.я хроматиноваго вещества. Мнопя клетки 
изъ вытянутыхъ, узкихъ, превратились въ более широки!, веретеио-
образпыя. Въ корковомъ слое бросается въ глаза прежде всего 
значительное расширеше капилляром, и переполнение ихъ кровью, 
форменные элементы которой хорошо сохранились и ясно видны. 
Капилляры эти какъ-бы кольцомъ окружаютъ почти всю поверхность 
корковаго слоя. Самыя клетки корковаго слоя явныхъ измьнешй 
не показываютъ, кроме вышеоиисанныхъ въ соединительно-ткан-
ныхъ клеткахъ. 

Вполне сохранившихся приморд^альныхъ фолликуловъ не видно. 
На ихъ меств замечаются кругловатыя кучки клетокъ, имьющихъ 
видъ сильно набухшаго :ждотел1Я, причемъ въ центре этихъ кучекъ 
наблюдается гомогенная, окрашенная въ буроватый цветъ. (у. 
б1езоп) масса, оказывающаяся иногда вакуолизированной, иногда 
сморщенной. 

Переходный формы фолликуловъ наблюдаются въ обыкновен-
номъ количестве, но оне не лишены явныхъ иатологическихъ 
измененш. Такъ , клетки окружаюшдн яйцо сморщены, прото
плазма слегка мутновата, ядра-же хорошо окрашиваются. Яйцевая 
клетка имеетъ гомогенный видъ, мутновата и зерниста, ядро ея 
безъ явныхъ очертанш. слабо окрашивается и не резко видно. 
Иногда въ желтке замечается небольшая, неправильной формы 
вакуола. отодвигающая зародышевый пузырекъ къ периферЩ; 
иногда все яйцо сморщено и отделено нустымъ пространствомъ отъ 
окружающихъ его клетокъ. 

Граафовы фолликулы также потерпели сильное изменение, ска
зывающееся въ сморщпваши тетЬгапае §тагш1о8ае, нследств1е 
чего между нею и Ъишса тЪегпа кЬесае ГоШсиН замечается круговая 
полость, отделяющая клетки гишеае тЪегпае отъ клетокъ шетЬга
пае »гапи1озае. Въ этой круговой полости замечаются гомогенныя 
разрозненный массы, остатки т . ргорпае. т. наз. 61а?тетЬгап. 
Клетки тстЬгапае дгатПозае становятся полиморфными ; клетки, 
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прилегающая къ яйцу, удлинняются, но не въ цилиндрическая, а 
скорее въ пирамидальны;!; клетки по периферш неправильной формы, 
то круглой, то угловатой, и разной величины, причемъ преобладаютъ 
клетки круглой формы, резко окрашенныя. Ядра этихъ клетокъ 
меньше, красятся интенсивнее, въ большинстве изъ нихъ хроматннъ 
распался въвиде кучекъ, мелкихъ точекъ или слегка изогнутыхъ па-
лочекъ. Встречаются фолликулы съ почти вовсе не окрашиваемыми 
ядрами клетокъ тетЬгапае ^шшЬзае. Въ тетЬгапа «гапи1оза заме
чаются отдельный вакуолы, наполненный гомогенной, чуть зерни
стой массой ; вакуолы нъ гораздо большемъ количестве, чемъ это на
блюдается при нормальныхъ уелошяхъ. Вакуолы разной величины, 
Д1аметромъ въ одну до 20 клетокъ. 2опа ре11ис!с1а въ большинстве 
случаевъ утолщена и окружаетъ яйцо въ виде плотнаго гомогеннаго 
кольца, иногда отстающаго отъ поверхности его. Иногда гопа 
реШмйа разо11ваиа и въ яйцо какь-бы устремляются клеточные 
элементы изъ периферии Иногда гопа реПисчаа имеетъ не круго
вую, а бисквитообразную форму, и вследстше ея плотности и яйцо 
принуждено принять такую-же форму. Во многихъ, более изменен-
ныхъ фолликулахъ, где ЬЬеса ЫНсиН и тетЬгапа §гапи1оза не раз
личимы, замечается подковообразно-свернутая гопа реПиЫа и съ 
более светлымъ оттвпкомъ окрашенное яйцо, въ виде гомогенной 
массы, плотно слившейся съ гопа ре11пс1с1а. 

Замечаются самыя разнообразный формы запустеватя граафо-
выхъ пузырьковъ, встречающаяся и въ нормальном!, яичнике, но 
здесь оне более резко выражены и несравненно въ большемъ 
противъ нормальнаго количеств'];. — Само яйцо состоитъ изъ мут-
наго желтка, мелко вакуолнзированнаго, содержащаго иногда хорошо 
окрашенныя ядрышки или зернышки, въ большемъ или менынемъ 
количестве. Зародышевый пузырекъ или вовсе неразличимъ, или 
же видны его неправильный контуры ; хроматинъ или собрался 
плотной кучкой, или распался на мельчи зернышки и точки. На гра
нице между корконымъ и мозговым ь слиемъ заметна довольно резко-
выраженная полоса, состоящая преимущественно изъ гомогенной, 
очевидно, некротизированпои ткани, въ которой расположены преи
мущественно одноядерные лейкоциты, мелюя круглый клетки и 
незначительное количество красныхъ кровяныхъ шариковъ; по-
следше лежатъ или отдельно, или въ виде пуговъ. какъ-бы въ 
каниллярахь, сгьпокъ которыхъ однако не видно. Упомянутая, 
состоящая, кроме изъ вышеупомянутых!, элементов!, еще изъядерпаго 
распада, полоса, ясно выражена по всей свободной части яичника; 
на мест!, приращения его къ материнской почве полоса эта не 
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замечается. Въ п'Екоторыхъ мТ.стахъ подъ корковымъ слоемъ за
мечаются незначительные участки, состоящее изъ гомогенной светло
окрашенной массы, безъ всякаго следа форменныхъ элементовъ. 
Участки эти , невидимому, подверглись анэмическому некрозу. 
Въ частяхъ яичника, ирилегающихъ къ месту прнращешя его, 
видны многочисленные капилляры съ набухшими эндоте.иальными 
клетками, разввтвляюлиеся въ различных!» направлешяхъ и прони
кающее въ почву. Капилляры въ ионеречпомъ разрезь имеютъ 
съужепный просвьтъ всльдствге выступающих!, внутрь, набухшихъ 
эндотел1альпыхъ клетокъ ; иногда въ просвете видепъ лишь одииъ 
красный кровяной шарикъ. Часть канилляровъ пуста, часть со-
держитъ сохраннышеея форменные элементы. 

Въ почве, кроме богато развитой капиллярной системы, видны 
сильно расширенные лимфатические сосуды. Въ фиксироваипыхъ 
элементах!» почвы замечается въ большомъ 1;оличестве митотическое 
деление ядеръ. Вокругъ шва, прикрепляющая яичникъ къ почве 
и прошедшая чрезъ 1и1из яичника, замечается резкая мелко
клеточная иифильтращн, 11]1оиикающая местами между самыми во
локнами шелка, какъ-бы растрепливающая его и захватывающая 
даже вещество яичника. 

Что касается мозгового слоя, то онъ иоказываетъ также явныя 
дегенератпвпыя изменения, сказывающаяся въ распаде протоплазмы 
клетокъ и значительнее!!, уменьшены ихъ объема. Ядра ихъ однако 
везде хорошо окрашиваются. II здесь попадаются инфпльтрацшнные 
элементы, какъ продолжение изъ корковаго слоя, но въ значительно 
меньшемъ количестве. Хотя общая микроскопическая картина не
сколько стушевана, но можно однако еще ясно проследить правильно 
расположенные цуги соединительноткныныхъ клетокъ, который больше 
всего и лучше сохранились въ центре мозгового слоя и частяхъ, 
соответственно ближе лежащий, къ почве. 

IX. (№ 11) 10 дней. 

19/1Х. Белая гладкая, молодая самка; девственница. Весъ 
1400 граммь. Длина яичника 7 т ш , ширина 15тт. Матка и рога 
евьтлорозоваго цвета, тонки. Левый яичникъ двумя швами, про
ходящими чрезъ его Ы1из. пришить па разсеченную заднюю по
верхность левой широкой связки и оторочснъ брюшиной такъ, 
что смотрит-ь свободно въ брюшную полость. Правый яичникъ 
оставлен!,. Брюшная рана зашита 6-ью швами. 
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29/1Х. Животное убито чрезъ 10 дней. Весъ 1270 граммъ. 
В е к р ы т ! е. Брюшные швы держатъ отлично. Брюшина 

чиста. Слепая кишка узкимъ, длиннымъ тяжемъ спаяна съ лЪвымъ 
рогомъ. Л1;вый яичникъ крепко сросся съ \щ, ЫЬ. и рогомъ, бледно-
желтаго цвета, какъ-бы сморщеиъ. Длина его 7 т т . , ширина 
3 т т . Правый, непересаженпый, яичникъ длиною 7 т т . , шири
ною 3 т т . , матово-розоватаго цвета, съ 2 просвечивающими пузырь
ками. Матка и рога бледны, тонки. На широкихъ связкахъ отло-
жеше жира. 

Микроскопическое и з с л е д о в а ж е . 

Л е в ы й яичникъ, хотя несколько уменыпенъ въ объеме, но 
микроскопически показываетъ картину почти полной регенерацш. 
Такъ, корковый слой, хотя относительно шире, но развитъ какъ 
въ нормальном!, яичнике и состоитъ изъ веретенообразпыхъ кле
токъ. тесно расположенныхъ другъ около друга. Тшпса аШи^шеа 
нормальной толщины. Подъ пей заметно достаточное количество 
п р и м о р д 1 а л ь н ы х ъ фолликулов!.. Въ некото])ыхъ изъ нихъ заме
чается начало развитая правильной тетЬгапае &гапи1озае. Раз-
витыхъ фолликуловъ не заметно. Клеточной ннфильтрацш и иро-
дуктовъ распада въ корковомъ слое не замечается. Въ некоторыхъ 
местахъ видны разной величины, большею частью круглыя пустоты, 
въ которыхъ заметна желтоватая гомогенная масса — остатки 
содержимаго фолликуловъ. Пустоты эти окружены тонкимъ коль-
цомъ бвдной клеточными элементами соединительной ткани. По
кровный эпителш замечается кое-где въ виде ряда сильно упло-
щепныхъ клетокъ. На поверхности 1пшсае а1Ьи^шеае замечаются 
изредка маленьшя углублении ^а корковымъ слоемъ следуете 
мозговой слой, состояний отчасти изъ совершенно пеизмененпыхъ 
и хорошо окрашивающихся сегментальныхъ клетокъ. Мозговой 
слои раздвленъ какъ-бы на участки разной величины, между кото
рыми развита плотная волокнистая ткань. Какъ па особенность 
въ этомъ слое, следуете указать на присутстыс довольно значитель
н а я количества гигантскихъ клетокъ. Последуя состоять пли 
изъ кучки ядеръ, довольно резко окрашенныхъ, пли же изъ пузыре-
образныхъ, несколько нрозрачпыхъ ядеръ, окружающих:, не плот-
нымъ кольцомъ, а въ виде сегмента, небольшую гомогенную буро
ватую массу. Протоплазма гигантскихъ клетокъ объемиста, одно
образна и довольно прозрачна. 'Лти гигантская клетки, хотя 
встречаются и въ центральной части мозгового слоя, но преиму
щественно расположены на границе между корковымъ и мозговымъ 
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слоемъ. Некоторая часть Нагг'овскихъ клетокъ уменьшилась къ 
объеме, вследствие чего получается впечатление, что ядеръ въ 
мезговомъ слое стало больше. 

На границе яичника съ почвой замечается рубцовая соеди
нительная ткань, соединяющая яичникъ съ почвой такъ плотно, 
что места приращешя узнать не удается. Изъ почвы проходптъ 
въ яичникъ много капилляровъ. На границе съ почвой, въ яичнике 
замечается довольно много соедишпельно-ткапныхъ клетокъ и мало 
лейкоцитовъ. На пренаратахъ, окрашенпыхъ но БЧеттш^'у заме
чается между корковымъ и мозговымъ слоемъ кольцеобразная полоса, 
состоящая изъ черныхъ глыбокъ и точекъ и более выраженная 
по периферии яичника, между темъ какъ на месте сращеиш она 
едва заметна. Намечаются фолликулы съ яйцомъ, желтокъ кото
р а я не показываетъ и с.гьдовъ зернистости и жирового перерождения ; 
часть клетокъ тетЬгапае 2'гапи1озае подвергнута жировому пере-
рожденпо и хроматолизу, часть на видь сов'-емъ не изменена, только 
ядра не окрашиваются. Пиденъ и зрелый граафовъ фолликулъ съ 
хорошо развитой Шеса СоШсиИ; во внутренней ея части, богатой 
клеточными элементами , попадаются митозы въ количестве не 
меныпемъ, чемъ въ нормальном!, яичнике; наружная оболочка — 
съ слегка разлыхленными соединительно-тканными волокнами. Яйца 
въ фолликуле не заметно. Митозы попадаются и въ тетЬгапа 
дгапшоза. Клетки тетЬгапае ^гатиозае — съ зернистой и жиропе-
рерожденпой протоплазмой. — Ядра многихъ клетокъ или очень 
слабо, или попсе не окрашиваются, пли нее черезчуръ резко окра
шены; иногда хроматинъ ядеръ распадается па мелкая глыбкм и 
точки. Мноп'я клетки сморщены и умепьшепы, окрашиваются очень 
резко. Приморд1алы1ыхъ фолликуловъ, вполне здорогшхъ. много; 
попадаются и регрессивный формы, какъ въ яичнике VIII (№ 15). 

П р а в ы й , оставленный непересажеипымъ яичникъ, ст, сохра
нившимся зародышевымъ эпител1емъ на поверхности, массой при-
м о р д 1 а л ь н ы х ъ и двумя зрелыми граафопыми фолликулами, имеетъ 
совершенно нормальное строение. 

X. (№ 24) 10 дней. 

28/1Х. Пестрая, съ серымъ задомъ и серыми ушами, 8-ми-
мьсячная самка, девственница. Весъ 1125 граммъ. Длина яич-
пиковъ 7 т т . , ширина 2.5 т т . ЛЬвый яичникъ за т т з однимъ 
швомъ пришить на разееченпую заднюю поверхность левой ши-
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рокой связки, безъ оторачивашя. Правый яичникъ удаленъ и 
пересаженъ на самца VIII — (Л'е 7/24). Брюшная рана зашита 
шестью швами. 

8/Х. Животное убито чрезъ 10 дней. Весь 1180 граммъ. 
В с к р ы т ч е . Брюшпая рана срослась. Брюшина чиста. 

Несколько нъжныхъ спаекъ между рогомъ, тонкими кишками и 
маткой. Слева пусп 'Оза1ртх. Левый яичникъ большею частью 
своей поверхности крепко сросся съ левой широкой связкой и не 
отделяется отъ нея даже при н);которомъ насилш. Длина 
5 т ю . , ширина 2,5 т т . , поверхность гладка, желтоватаго цвета, 
безъ фолликуловъ. На обьихъ широкихъ связкахъ отложеше жира. 

Микроскопическое и з е л е д о в а т е . 

Яичникъ приросъ къ почве '/» своей поверхности плотной 
соединительной тканью настолько, что не замечается никакихъ 
промежутковъ между ними. 

Зародышевый эпителш виденъ лишь на пеболыномъ про-
тяжеши въ виде ряда сильно уплощепныхъ клетокъ. Поверхность 
яичника неровна, фестончата, па ней вндиы углубления и воронко-
образныя впячивашя, иногда наполненпыя зернистой массой, веро
ятно, расиадомъ иокровнаго эннтел1я. 

Тпшса а]Ъи§чпоа несколько разрыхлена, между отдельными 
соединительно-тканными волокпами расширеше щелей. Корковый 
слой въ свободныхъ частяхъ яичника расширенъ, въ местахъ, при
легающих!, къ почве и въ соседстве съ нею, нормальной толщины. 
Въ свободныхъ частяхт, яичника, въ корково>;ъ слое встречаются 
въ пезначитсльномъ количестве приморд1альпые фолликулы, вполне 
здоровые: протоплазма нормальна, ядро хорошо коптуровано, хро-
матинъ ядра правильно распред'Ьлепъ и окрашенъ. Большая часть 
приморд1альныхъ фолликуловъ изменилась : во многихъ содержимое 
или вовсе отсутствуете, или-же оно въ виде гомогеннаго комка, 
въ некоторыхъ ядро оттиснуто къ периферш и резко окрашено; 
окружаюшдя фоллпкулъ тангенциально клетки увеличены и вдаются 
въ иросветъ его, иногда-же заполняютъ его совс.емъ. Мнопя ядра 
или черезчуръ слабо окрашены, или наоборотъ черезчуръ резко, 
или-же хроматинъ ихъ распался на глыбкп и крупинки. Въ фол
ликулахъ съ т - п а дгаппЛоза, состоящей изъ одного или двухъ 
слоевъ оиите.тльныхъ клетокъ, иосл'ьдшя удлинпены по радиусу и 
содержать хорошо окрашиваемый ядра. Содержимое ихъ въ нор-
малыюмь виде Н И Г Д Е не сохранилось, а оно зернисто перерождено 



и распалось на отдельный глыбки или шары, пропитанные чер
ными точечками. 2опа рс11ис1с1а ихъ большею частью утолщена и 
окружаетъ илотнымъ, гомогеннымъ кольцомъ яйцо, ипогда она 
образуетъ складки и отстаетъ отъ клетокъ тетЬгапае дгапи1озао, 
иногда какъ будто порвана, наружный край неровенъ, какъ будто-бы 
изъ'Бденъ. Желтокъ грубо-зернистъ, съ черными точками, но иногда 
и вполне нормалепъ. Въ желтке изредка видны круглыя, резко 
окрашенный ядерными красками тЬльца, однородный съ клетками 
тетЬгапае &гапи1овае, тоже резко окрашивающимися. Кругомъ 
этихъ круглыхъ гЬлецъ не замечается протоплазмы. Отъ многихъ 
переходныхъ и зрьлыхъ фолликуловъ остались лишь полости разной 
величины, окруженныя соединительно-тканной оболочкой, и въ нихъ 
кое-где безформенная гомогенная масса, окруженная извилистой 
гопа реИшлйа. Въ одномъ изъ препаратовъ, окрашенныхъ по 
И е т т ш ^ ' у , видепъ переходный фолликулъ (сколько рядовъ эпи-
тел1Я разобрать нельзя) съ довольно утолщенной гопа реНшжЬг и 
желткомъ, распавшимся на почти круглые шары съ черными точ
ками въ нихъ. Контуры клетокъ тетЬгапае §гапи1озае можно 
различить по чернымъ точкамъ. расположепнымъ по ихъ пориферш; 
ядра не окрашены. Въ нькоторыхъ изъ этихъ кльтокъ, приле-
гающихъ къ гопа ре11ии<1а (6 клЬтокъ), замечаются митозы, боль
шинство въ стадш клубка; несколько клубконидныхъ фигуръ 
д е л е п 1 Я заметны и въ клеткахъ внутренней оболочки и ближай-
шихъ сегмептальныхъ клеткахъ. На границе корковаго слоя съ 
мозговымъ сосуды расширены и наполпены кровью съ неизменен
ными кровяными элементами. Капилляры отличаются набухашемъ 
эндотелия до пол наго закрьшя ихъ просвета. 

Подъ корковымъ слоемъ сгЬдуетъ более светлая полоса, коль
цеобразно проходящая черезъ весь яичникъ (на препаратахъ, окра
шенныхъ но Иепшш^'у, полоса эта представляется черноватой 
вследств1е густого распределешя въ ней черныхъ точекъ и кру-
пинокъ), состоящая изъ отчасти распавшихся сегмептальныхъ 
клвтокъ и разъединенныхъ между собою соединительио-тканиыхъ 
клетокъ. Мнопя сегментальныя клетки вполне сохранились, 
мнопя распались или сморщились и не прилегаютъ плотно другъ 
къ другу и къ соединительно-тканнымъ балкамъ и цугамъ, про-
ходящимъ между ними. На|этой светлой полосой идетъ темная, 
также круговая полоса, обхватывающая кольцомъ центръ яичника. 
Полоса эта шире и ближе подходитъ къ корковому слою въ тЬхъ 
местахъ яичника, где онъ прилегаетъ къ почве; въ этихъ местахъ 
она захватываетъ и внутреннюю часть корковаго слоя, что видно 
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но находящимся здесь переходнымъ и зрелымъ фолликуламт.. 
Полоса эта состоитъ изъ сплошной массы круглыхъ и углонатыхъ 
мелкихъ зорнышекъ, резко окрашивающихся по V. Олезоп'у въ 
темнобурый цв'Г.тъ. но ЬЧсттшд'у въ черный и красный, что ука-
зыпаетъ на жировое перерождение, ипфильтрацио клеточной про
топлазмы и распадъ хроматииоваго вещества ядеръ. На внутренней 
стороне этой полосы заметны полиморфные лейкоциты и болышя 
клетки С1> нузыревидпымъ ядромъ. Центральная часть яичника, 
прилегающая къ этой темной полосе въ т'Г.хъ местах:., где по
следняя ши])е, представляетъ полный пекрозъ: клетки не различимы, 
па ихъ м'1.ст'Г. отдельными пятнами — темнобурая гомогенная масса 
п остатки ядеръ въ виде черныхъ (по ЕЧеттшд'у красных!,) зер-
нышокъ и точект,; остались одп'1; соединнтельпо-тканныя балки. 
Въ центральных'], частяхъ, прилегающихъ къ менее выраженной 
темной полос);, сегментальный клетки сохранились, но он'1; почти 
всЛ; меньше въ объем!;, сморщены, протоплазма ихъ слегка зерииста, 
по ядра хорошо окрашены. Среди нихъ также кое-где встречается 
распадъ, или-же онг1; сливаются другъ съ другомъ и образуютъ 
нечто похожее на пеболышя гигаптсгля клетки съ 1 2 — 4 ядрами. 
Въ почве много лейкоцитовъ и молодыхъ ооедипителыю-тканныхъ 
элемептовъ. переходящих!, и въ прилсгаюни'я части яичника. Въ 
почве заметны и черный зернышки, похожая на зернышки изъ 
темной полосы. Вблизи почвы изредка видны митозы въ фиксиро-
ванпыхъ элементахъ. 

XI. (№ 12) 11 дней. 

29/1Х. Б'Ьлая глад|;ая, восьмимесячная, девственная самка. 
Весь 1200 граммъ. Матка и рога очень тонки. бл'Ьднорозоваго 
цвета. Длина яичниковъ 8 ш т . . ширина 3.5 т т . Львый яич
никъ пришитъ за Ы1из однимъ швомъ на заднюю разсГ.чепную по
верхность л'1;ваго НдашепИ 1аМ, швомъ отороченъ брюшиной и смотришь 
сиободпо въ брюшную полость. Поверхность яичника б'Ьловатаго 
цвета, съ двумя пузырьками. Правый яичникъ, такой-же какъ лГ.вый, 
оставленъ ненересажепнымъ. Брюшная рапа зашита 5-ыо швами. 

1/Х. Животное убито чрезъ 11 дней. Весь 1300 граммъ. 
В с к р ы т о е . Швы срослись крепко. Незначительная спайка 

между истлей тонкихъ кишекъ и культей л'1;ваго яичника. Левый 
яичникъ нижней своей половиной сидитъ какъ будто-бы въ кармане 
между складками левой широкой связки и крепко приросъ къ пей. 
Верхняя половина его свободна. Длина его 7 ш т . , ширина 3 ш т . 
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поверхность блестяща, бл'Ьднаго пвъта, на ней 2 прозрачныхъ 
пузырька и на одпомъ полюсь тёмнокрасный пузырекъ. Непере-
саженный, правый, яичникъ длиною 8 шт . , шириною 3,5 т т . съ 
несколькими фолликулами на поверхности. Матка и рога толсты 
и красноватаго цвета, слизистая ихъ отечна. 

Микроснопичесное изсльдован1е. 

Л е в ы й , пересаженный, яичникъ. Покровный эпителш почти 
на всей поверхности яичника сохранился. Эпител1альныя клетки 
сделались Солее плоскими. Эпителш доходить до самой почвы, 
где онъ прекращается. Специфические элементы яичника, т. е., 
н р и м о р д 1 а л ь н ы е фолликулы и граафовы пузырьки не замечаются ; 
видны лишь остатки приморд1альныхъ фолликуловъ въ виде круг-
лыхъ кучекъ клетокъ съ гомогенной безформенной массой въ 
средин!; (какъ въ VIII. (№ 15)). Бывштй во время пересадки зре
лый граафовый пузырекъ въ настоящее время погибъ, причемъ на 
его месте образовалась киста, выдающаяся надъ поверхностью 
яичника, частью пустая, частью наполненная безформенной зерни
стой массой. Верхняя и наружная стенка кисты очень топка, 
нижняя-же, внутренняя, прилегаетъ къ клеткамъ мозгового слоя, 
причемъ между последними и *Ь.еса 1оШсиН видпа полоса, состоящая 
изъ грануляцюнныхъ элементовъ. Между корковымъ и мозговымъ 
слоемъ въ пекоторыхъ местахъ замечаются участки, ткань которыхъ 
гомогенна, слабо восиринимаетъ окраску и пропитана мелкими 
круглыми клетками. Пъ мозговомъ слое сегмептальныя клетки 
въ большинстве имеютъ здоровый видъ, хотя мнопя изъ нихъ не 
достигли еще своей прежней величины; большинство, однако, имеетъ 
типичную для этихъ клетокъ. 4-хъ угольную или многоугольную 
форму. Между сегментальными клетками видны и круглый, и ве
ретенообразный клетки, причемъ въ пекоторыхъ местахъ можпо 
наблюдать различныя переходныя ступени между ними. Среди 
Нагя'овскихъ клетокъ встречаются экземпляры съ большимъ иро-
топлазматическимъ тьломъ и съ двумя или тремя ядрами, какъ 
будто-бы происшедшее изъ слеяшя 2—3 Нагг'овскихъ клетокъ, и 
напоминающие отчасти гигантская клетки. 

На границе между почвой и яичникомъ замечается плотная, 
рубцовая. соединительная ткань, въ которой местами видны капил
ляры, содержание хорошо сохранившееся элемепты крови. Вокругъ 
шва замечается соединительно-тканная капсула, состоящая изъ 
веретенообразныхъ, расположенныхъ кругообразно клетокъ. Самыя 
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волокна шелка разделены другъ отъ друга круглыми небольшими 
клетками, пронизывающими не только самый шовъ, но и периферпо 
его въ некоторомъ отдаленш. Среди волоконъ шелка встречаются 
гигантски! клетки. Послвдшя въ довольно обильномъ количестве, 
разнообразной формы и величины, иногда почти сплошь наполнены 
пузыреообразнымп ядрами, числомъ отъ 4 до 30 и болЬе. Гигант-
СК1Я клетки встречаются въ почв в и въ некоторомъ отдаленп! 
отъ шва. Въ ирепаратахъ, окрашенпыхъ по Г1етппп§'у, видно, 
что гомогенные участки между корковымъ и мозговымъ слоемъ от
части претерпели жировое перерождение; въ ядрахъ распадъ хро-
матипа. Часть сегментальныхъ клетокъ инфильтрована жиромъ. 
Приморд1альпые, а также и друпе фолликулы изменены, какъ въ 
VIII — (№ 15). Въ одномъ граафовомъ фолликуле съ довольно 
хорошо сохранившимися клетками тетЬгапае §гапи1озае, видпа въ 
одной клетке, увеличенной въ объеме и слегка пирамидальной, 
фигура двлешя въ виде клубка. 

Почва состоитъ изъ богатой жиромъ соединительной ткани. 
П р а в ы й , оставленный ненересажепнымъ яичникъ, пред

ставляешь все особенности яичника молодой самки. 

XII. (№ 23) 15 дней. 
27/1Х. Серая, съ белой шеей и белой продольной полосой на 

лбу, молодая, 0-ти месячная, д1;вственпая самка. Весъ 1040 граммъ. 
Длина яичниковъ 7 т т . , ширина 4 т т . Левый яичникъ однимъ 
швомъ за 1н1из пришитъ на освеженную заднюю поверхность левой 
широкой связки. Другимъ швомъ завернуть въ нее такъ. что лишь 
незначительная часть его смотритъ свободно. Правый яичникъ 
иересажеиъ на самца III (№ 8 / а з ) - Матка и рога розоватаго цвета. 
Брюшная рана зашита пятью швами. 

12/Х. Чрезъ 15 дней животное убито. Ве.съ 1070 граммъ. 
В с к р ы т 1 е. Швы срослись отлично. Брюшная полость чиста. 

Левый рогъ матки спаянъ съ тГ.ломъ матки, въ спайке, между ними 
лежнтъ яичникъ, въ рыхлой ткани. Онъ грязно-желтаго цвета, съ 
гладкой поверхностью, безъ видимыхъ фолликуловъ. Длина его 
4 т т . , ширина 2 т т . На левой широкой связке и въ ехсауаИо 
уе§1СО-и!еппа отложеше бледной, рыхлой жировой ткани. Матка 
и рога бледны. 

Микроскопическое изследоваше . 
Яичникъ плотно приросъ къ почве широкой полосой соеди

нительной ткани. Кровоизл1яшя между ними не замечается. 
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Соединительная ткань почвы производить впечатление молодой, 
богатой ядерными элементами. Щели между волокнами расширены. 
Таюл же измьнешл въ прилегающей плотно къ почв!;, белочной 
оболочке яичника. Въ одномъ м'ЬстЬ, па незначительномъ протя-
жеши между яичникомъ и почвой, фибринозный экссудать, прони
занный молодыми соединительно-тканными клетками п лейкоци
тами. Молодыя соединителыю-тканныя клетки иногда расположены 
длинными параллельными цугами. 

Въ пекоторыхъ мъстахъ между почвой н яячпикомъ остаются 
узкея щели ; въ этихъ м'Ьетахъ кийса аНш^поа покрыта эпителиаль
ными клетками большей частью уплощенной кубовидной формы съ 
большими пузыреобразными или грушевидными ядрами. Въ одномъ 
месть, въ длинной узкой щ е л и , он'Ь плотно прилегаютъ къ йхшса 
аНшдтеа правильнымъ рядомъ въ 25 клетокъ, плоско-цилиндри
ческой формы, и обладаютъ характерными особенностями покровнаго 
эпитспя яичника. Поверх!, этого ряда виденъ другой рядъ, но уже 
болЬе плоскихъ кл 'Бтокъ; онь растягиваются въ ширину, какъбудто-
бы желая покрыть, какъ можно ббльшую нове]1Хность яичника, что 
ими отчасти и достигается, такъ какъ видно, какъ оиЬ, уплощаясь, 
протискиваются, рядомъ въ (5—8 клетокъ, между почвой и яични
комъ, где щели уже п т з т ъ , а яичникъ плотно приросъ къ почве. 
Проследить и х ъ еще на более далекомъ разотояши невозможно, 
вслгЬдств1е и х ъ большого сходства съ молодыми соединительно-ткан
ными элементами. 

Въ мЬстахъ, прилегающих!, къ почвт., яичникъ начииаетъ 
обрастать соединительно-тканной капсулой, состоящей изъ довольно 
толстаго слоя круговыхъ соединителыю-ткаппыхъ волоконъ. Въ 
небольшомъ участке, где яичникъ, кроме широкой связки, приросъ 
къ рогу матки, образуется такая-же капсула. И между капсулой 
и тлшса а!Ьщппеа молено проследить на значптелыюмъ разстояпш 
внт.дреше покровнаго эпите.ня, а въ н'1.которыхъ местахъ опъ 
образует!., какъ-бы небольипя скоплегпя клетокъ, по последшя въ 
глубин-1; трудно отличимы отъ соединителыю-ткаппыхъ клетокъ. 

Корковый слой расширенъ, меньше на счетъ расшнрешя 
тканевыхъ щелей, преимущественно-же вследств1е обогащешя его 
соединительно-тканными клетками. 

Въ корковомъ слое много примор^пальныхъ фолликуловъ. 
1>>льшая часть ихъ въ разныхъ стад^яхъ гибели : протоплазма бол-Ье 
или мен1.е зерниста, подверглась жировому перерождение; ядра 
въ некоторых!, увеличены, хроматипъ распался на глыбки, рЬзко 
окрашепныя, или-же вовсе не красяпцяся. Мпоие фолликулы 
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вовсе запустели. Окружагоптдя приморд^альпый фолликулъ, танген-
щально расположениыя, клетки, всльдспие ихъ набухащя, вдаются 
въ просвътъ его. Переходный формы фолликуловъ въ такомъ-же 
состояши. Клъткп тетЬгапае дтапиЬзас почти всЬ набухли, не
которые пузыреобразно, некоторый сильно удлинены по направленно 
къ яйцу. Между ними замечаются вакуолы. Протоплазма ихъ 
почти никогда не содержитъ жира, а зерниста. ядра плохо красятся. 
Желтокъ распался па глыбки, имъюшдя въ срезахъ, обработанных!, 
по Р1етт1п^'у, черную окраску. Въ некоторыхъ глыбкахъ оказыва
ются клетки, нохож1я на клетки тетЬгапае дгапгаозае, въ большемъ 
ИЛИ ыеньшемъ количестве. Въ одномъ срезе (окрашенномъ по 
Иетгшп&'у) виденъ совершенно зрелый граафовъ пузырекъ съ 
большимъ количестпомъ п^. ьоШсиИ и толстой оболочкой. Вну-
трешпй слой ея, богатый эндотел1альными клетками, неизменен
ными, изредка инфильтрирован!, жиромъ. Клетки тетЬгапае 
^гапигозае сильно увеличены, среди нихъ большое количество ва
куоль. Яйца въ этомъ фолликуле пе видно. 

Нижняя часть корковаго слоя и прилегающая къ пему, часть 
мозгового слоя богаты молодыми соединительно-тканными элементами, 
вследспне чего опв имеютъ более темную окраску. Клетки мозгового 
слоя (сегментальный) въ большинстве сохранились и расположены то 
цугами, то группами, или-же по 2 — 3 и даже по одной.|въ многочислен-
ныхъ петляхъ между соедипительпо-ткапными балками и волокнами. 
Въ этихъ балкахъ видны капилляры, а между отдельными клетками — 
плоск1я пли веретенообразныя, темно-окрашепныя ядра. Распаде 
элементовъ на периферии мозгового слоя незначительный: некоторый 
сегментальныя клетки или сморщены, или сплюснуты веретено
образно, и тогда оне очень похожи па соединительно - тканныя 
клетки. Въ центре яичника сильный распадъ элементовъ. Въ 
срезахъ, окрашенныхъ по уап Слезен'у и Не1(1епЬа1п'у, онъ пред
ставляется более светлымъ, въ срезахъ по Иепгапп^'у. темнымъ и 
состоящим'), изъ черныхъ глыбокъ и ярко краспыхъ крупинокъ. 
Мнопя петли между соедипителыю-тканными балками запустели 
или только отчасти содержать продукты распада. 

XIII. (№ 1) 21 день. 

13/1Х. БЬлая самка съ синимъ нятномъ на лбу, 6-тн меся
цевъ, девственница. В'Ьсъ 1120 граммъ. Длина яичниковъ 6 т т . , 
ширина 3 т т . Однимъ швомъ. проходящимъ чрезъ самый яич-
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никъ, правый яичникъ пришитъ на освеженную заднюю поверх
ность правой широкой связки. Левый яичникъ вложенъ въ глухой 
карманъ, образованный изъ складокъ левой широкой связки и 
чрезъ складки проведенъ глухой шовъ такимъ образомъ, что яич
никъ совершенно свободно лежитъ какъ-бы въ мъшечкъ\ Брюшная 
рана зашита 6 швами. 

4/Х. Животное убито чрезъ 21 день после того, какъ у 
него замеченъ наралячъ заднихъ ногъ и недержание мочи. Вьсъ 
1080 граммъ. 

В с к р ы т 1 е . При вскрьти оказалось въ брюшной полости 
свежее кровонз.шше и иереломъ 4-го пояеиичнаго позвонка. 
Кровоизл1яше пропитало все ткани и мышцы. Спайки между 
кишками, маткой и рогами. Правый яичникъ пайденъ на половину 
приросшимъ къ правому ]щ. 1а*.. на половину смотритъ свободно 
въ брюшную полость. Онъ сморщенъ и уменьшен],, длина его 
3 т т . , ширина 2 т т . Поверхность его гладка, желтоватаго 
цвета, безъ пузырькопъ. Левый яичникъ въ снльныхъ сращешяхъ 
леваго П§. 1ай не былъ найденъ. 

Микроскопическое изслЪдовакйе. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ . Отъ яичниковой ткани осталась лишь 
на незначительномъ протяженш Ъитса аИлдсппеа, состоящая изъ 
круговыхъ соединительно-ткаиныхъ колоконъ, разъединенных!, 
щелями. Отъ нея идутъ вглубь соединительно - тканныя балки 
разной толщины и переплетаются съ соединительной тканью, про
растающей въ виде балокъ и цуговъ изъ почвы. Никакихъ ене-
цифическихъ элементов!, яичника различить нельзя, только кое-
где видны полости разной величины; иногда въ нихъ замечается 
спавшаяся или разросшаяся наружная оболочка фолликуловъ, и 
только по ппмъ мы можемъ заключить, что имьемъ предъ собой 
остатки яичника. Въ одномъ мЬсте еще видны сильно сморщен
ный клетки, наиоминаюппя своей полигопальностыо и большимъ 
ядромъ, хорошо красящимся, сегментальныя клетки. Но среди 
нихъ видны вакуолы и клетки съ двумя, тремя ядрами, образовав
шаяся, очевидно, изъ с.пяшя 2—3 сегмептальныхъ клетокъ. 

Все остальное представляетъ собою разрощеше волокнистой 
соединительной ткани и среди нея. разной величины некротические 
фокусы, состоящие изъ зернистой и жиропереролсденной массы, въ 
которой находятся зерна разной величины, и крупинки, резко окра
шивающаяся ядерными красками. Въ самихъ некротичсскихъ фо-
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кусахъ, а въ особенности по краямъ ихъ. видны лейкоциты, мо-
лодыя соединптельно-тканныя клетки и масса гигантскихъ клетокъ, 
раиной величины и формы. Ядра въ нихъ пузырьчатыя, числомъотъ 
3 до 40 и больше. Расположеше ядеръ по большей части неправиль 
ное, по всему тт>лу клетки, встречаются и съ центральными и съ 
периферическимъ расположетемъ ихъ. вт. виде венка. Некоторый 
г и г а н т с к 1 Я клетки распадаются. Въ средине яичника виденъ шовъ, 
прошедппй чрезъ ткань его; шелковинки всЬ растреплены и разъ
единены на большомъ разстоящи другъ отъ друга, оне окружены 
блуждающими элементами и гигантами вышеописанной формы. 
Кругомъ шва распадъ выраженъ въ более сильной степени. Вся 
ткань пронизана во всехъ направлешяхъ сосудами разнаго калибра, 
съ неизмененными элементами крови. Кроме того, нормальные 
кровяные шарики видны и между волокнами соединительной ткани, 
и въ неправильной формы полостяхъ, не обладающих!, особыми 
стенками. Нижележащая ткань, на довольно значительномъ 
разстояшн вглубь, сильно пропитана мелко- и кругло-клеточными 
элементами. 

XIV. (№ 10) 21 день. 

18/1Х. СЬрая, съ белой грудью и бьлымъ нятномъ па лбу, 
старая, рожавшая, самка. Весъ 1500 граммъ. Длина яичниковъ 
9 т т . , ширина 3.5 т т . Оба яичника за части своихъ тезоуагп 
однимъ швомъ пришиты на заднюю, разсеченную поверхность одно
именных!, широкихъ связокъ, съ оторачипашемъ другимъ швомъ 
брюшиною. Матка и рога красиоватаго цвета, толсты. 6 наруж-
ныхъ швовъ. 

9/Х. Самка убита чрезъ 21 день. Весъ 1010 граммъ. 

В с к р ы т ! е. Брюшные швы срослись хорошо. Явлешй 
перитонита и спаекь въ брюшной полости нетъ. Па задней по
верхности обьихъ широкихъ связокъ, на 1 ст. отъ матки и 1 ст. 
подъ каждымъ рогомъ, сидятъ оба яичника, крепко прироспие 
нижней своей половиной. Длина ихъ 7 ш т . , ширина 2,5 т т . 
Поверхности ихъ бГ.ловато-розоватаго цвета, съ однимъ нрозрачиымъ 
пузырькомъ на каждомъ яичнике. Изъ окружающей поверхности 
роговъ и широкихь связокъ видны тошие сосуды, переходянце па 
нижнюю часть яичниковъ. Матка и рога красноватаго цвета, безъ 
изменепш. 
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Микроснопичесное и з с л ъ д о в а ш е . 

Л е в ы й я и ч н и к ъ , уменьшенный въ объеме, на разрезе, 
перпепдикулярномъ къ почве, имеетъ трехъугольную форму съ за
кругленными краями, и одной стороной крепко приросъ къ почве. 
Место сращешн его обозначается извилистой широкой полосой 
плотной соединительной ткани, изъ которой идутъ толстыя балки 
соединительной ткани въ вещество яичника и тошае цуги въ под
лежащую ткань почвы. Ооединителыю-тканпыя балки содержать со
суды разиаго калибра, отъ довольно значительиыхъ артерш до самыхъ 
нежныхъ капилляровъ; въ некоторых!, изъ нихъ не заметно эпдо-
т е л 1 я , и они представляютъ собою щели между соединительно-ткан
ными волокнами. Соединительио-ткаппыя балки переплетаются съ 
балками соединительной ткани меньшей толщины, идущими съ 
периферии яичника, отъ белочной оболочки, и делить весь яичникъ 
на множество разной величины петлей, въ которыхъ лежатъ сег-
ментальпыя клетки. Вследств.е этого и некотораго расширешя 
корковаго слоя на счетъ его соединителыю-ткаппыхъ элементов!,, 
яичникъ кажется более богатымъ соединительною тканью, чемъ 
нормальный яичникъ. Белочная оболочка въ общемъ не расши
рена. Наружная поверхность ея не гладка, а въ ней заметны вня-
чивашя и углублешя, и вследствие этого она казкется фестончатой. 

Покровный эпителш сохранился на всей поверхности яичника 
и только по близости почвы онъ, постепенно углубляясь, обры
вается. Эпителш имеетъ полиморфную форму: въ пекоторыхъ 
местахъ онъ цилиндрическш, ядро его тогда палочкообразно, 
вертикально къ поверхности яичника; изъ цилиндрической формы 
видны переходный формы въ кубовидный, съ довольно большимъ 
круглымъ ядромъ, а изъ кубовиднаго — въ плоскш эпител1й съ при
плюснутыми горизонтальными ядрами, очень сходными съ ядрами 
соединительной ткани. Покровный эпителш плотно прилегаетъ 
къ гишса аши^теа и выполняетъ всв углублешя и впячивашя ея. 
Местами эпителш становится изъ однослойнаго многослойнымъ, 
изредка видны скоплении клетокъ въ 4 ряда. Въ одномъ МГ>СТБ 

(см. рис. № 4) заметно углублеше въ глниеа аШи^теа, причемъ 
соединительно-тканныя волокна ея меняютъ свое направлеще изъ 
горизоптальнаго въ вертикальное, внизъ, въ глубину яичника, и въ 
образуемую такимъ образомъ щель направляются съ обеихъ сто
ронъ клетки покровнаго эиите.ия. Въ глубине этой щели эпи-
тел)альныя клетки, имевши! на поверхности яичника кубовидную 
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форму, становятся плоскими, какъ-бы приплюснутыми. Въ эту 
щель, такимъ образомъ. опустились 4—5 эпител^альпыхъ клетокъ. 

Въ корковомъ слое видно много приморд1алытыхъ фолликуловъ, 
съ вполне нормальной протоплазмой и ядромъ. Въ некоторыхъ 
изъ нихъ видно образование тетЬгапае дгашиозае. но более раз
витых!, переходных'!, формъ сравнительно очень ничтожное коли
чество ; фолликуловъ съ более ч'Ьмъ двухслойной тетЬгапа дга-
ппЛоза не. заметно. Кроме того видно большое количество малыхъ 
круглыхъ полостей отъ выпавшихъ фолликуловъ, и круглыхъ, вели
чиною въ приморддальный фолликулъ, скоплешй клътокъ, похожихъ 
на эпителш тетЬгапае §гапи1озае, но красящихся гомогенно и 
безъ очертанш ядра. 

Въ мозговомъ сло'Ь множество круглыхъ или овальныхъ по
лостей, то совершенно иустыхъ, то содержащихъ по периферии 
желтобуроватую ( V . б!Сзоп), гомогепную, сморщенную массу — 
остатки бывшихъ фолликуловъ. Мозговой слой, какъ выше сказано, 
раздт,ленъ соединительно - тканными балками на петли разной 
величины, въ которыхъ лежать сегментальный клетки, то въ 
видь большихъ скоплешй, то въ виде одного ряда, по ра-
д 1 у с у яичника; иногда петли такъ малы, что въ нихъ поме
щаются лишь две или даже одна клетка. Большая часть сегмен
тальныхъ клЬтокъ обладаетъ нормальной протоплазмой и характер
ным!,, эксцентрично лежащимъ. болынимъ ядромъ, хорошо крася
щимся. Но ближе къ почве встречаются небольшая кучки клвтокъ 
и единичный К Л Е Т К И съ грубо-зернистой протоплазмой, безъ ясныхъ 
границъ, съ ядромъ, вовсе некрасящнмея или же диффузно 
окрагаеннымъ; клетки иногда сливаются и образуютъ болышя 
клетки съ 2—3-мя ядрами. Между клетками иногда видны ва
куолы; кл"Ьтки не плотно прилегаютъ другъ къ другу и от-
стаютъ отъ балокъ соединительной ткани, служащей имъ основой. 
Въ самомъ центрЬ яичника соединительная ткань развита сильнее. 
Въ частяхъ яичника, прилегающихъ къ почве, замечается обилие 
молодыхъ соединительно - тканныхъ клетокъ, которыхъ въ самой 
почве очень мало. Клетки эти сопровождаюсь соединительно
тканные балки, идупая въ глубину яичника. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ . И этотъ яичникъ, точно также какъ 
левый, кажется па видъ значительно уменьшенпымъ и плотно 
приросшимъ къ почве рубцовой тканью. Какъ въ предыдущемъ 
яичнике, и здЬсь замечается сетчатое строение, зависящее отъ 
прорастали къ центру соединительно-ткапныхъ балокъ, какъ изъ 
почвы, такъ и изъ белочной оболочки. 
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Зародышевый эпителШ сохранился по большей части и плотно 
прилегая къ 4шпса а!Ьщппеа, выполняетъ всв углубления и впя
чивашя въ ней. На препарат!;, окрашенномъ по Не1а1еппат'у, 
особенно р'Ьзко выступаетъ его многослойность, достигающая 
местами 5—6 клетокъ одна надъ другой, причемъ онт> такъ 
плотно прилегаютъ другъ къ другу, что границы ихъ ис-
чезаютъ. 

Состоите корковаго слоя и его спецнфическихъ элементовъ 
такое-же, какъ въ предыдущемъ яичнике, только здесь число 
здоровыхъ приморд1альныхъ фолликуловъ больше, а въ одномъ 
м'ьстъ\ въ препарате, окрашенномъ но И е т п ш ^ ' у . они располо
жены гп'Ьздомъ и между ними видна проростаюшая изъ центра, 
соединительная ткань. Въ цонтральныхъ частяхъ мозгового слоя 
видна еще довольно резкая дегенеращя элементовъ, жировой и 
зернистый распадъ протоплазмы и хроматиповый расиадъ ядеръ 
(по Иетггппд'у). Въ одномъ изъ полюсов-!, яичника, фиксирован-
номъ въ алькогол-!; 9С°, и срезы котораго окрашены по Уап Олевоп'у, 
замечается въ центре яичника большое кистевидное образоваше, 
расположенное въ косомъ наиравлеши. Содерлсимое его, веро
ятно, при обработке исчезло. Снаружи киста окружена широкимъ 
кольцомъ соединительной ткани, разрыхленной и бедной клеточ
ными элементами. Снутри оиа одета приплюснутыми, кубовид
ными эпителиальными клетками въ одинъ рядъ. Киста эта, вслТ.д-
ств1е давлешя, производимаго ею на сосед шя ткани, отодвинула 
къ самой периферш яичника, более цеитральпыя части : такъ, 
элементы мозгового слоя (сегментальный клетки) лежатъ подъ 
самой бвлочной оболочкой. Въ пекоторыхъ местахъ, где киста 
подходитъ близко къ периферш яичника, отъ последняя осталась 
лишь узкая полоса корковаго слоя, состоящая исключительно изъ 
соединительной ткани безъ специфических!, элементовъ. Посл'вдше 
находятся въ более широкихъ отдЬлахъ корковаго слоя. Тишса 
а1Ъи§шеа въ отд'1;лахъ. где к иста находится близко къ поверхности 
яичника, потеряла свою фестончатость, и покровный эпителш не 
двлаетъ внедрешй въ нее и имеетъ приплюснутую кубовидную 
форму. 

Въ почве виденъ шовъ, растренленный на отдельный шел
ковинки и окруженный толстой капсулой изъ рубцовой ткани. 
Вблизи его несколько запустввшихъ большихъ сосудовъ съ гипер
трофированными стенками. Блуждающихъ элементовъ, гигантовъ 
и продуктов!, распада кругомъ него и въ пемъ не заметно. 



XV. (№ 17) 25 дней. 

22/1Х. Серая гладкая, старая, рожавшая, самка. Вьсъ 
1735 граммъ. Длина яичниковъ 10 т т . , ширина 5 т т . Левый 
яичникъ пе.ресажонъ на различенную заднюю поверхность левой 
широкой связки. Однимъ швомъ яичникъ отороченъ брюшиною 
съ об'Ьихъ сторопъ такъ, что онъ емотрить свободно въ брюшную 
полость. Правый яичникъ удалонъ п иересаженъ на самца IV 
(№ 5/17). Матка и рога красноватаго цвета. На брюшную ст1;нку 
наложено 6 швовъ. 

17/Х. Самка убита чрезъ 25 дней. Въсъ 1825 граммъ. 
В с к р ы т 1 е. Брюшная рана срослась отлично. Сиаекъ между 

брюшными и тазовыми органами н"1;тъ. Па правой трубе незна
чительная Ьуйго8а1ртх. Левый яичникъ сидитъ у места отхож-
дешя .гьваго рога и крепко приросъ къ широкой связке и матке. 
Длина (Ч'О 7 т ш , ширина 4 т т . Вермпя 3 / 4

 е г о поверхности сво
бодны. Поверхность яселтовато-бураго цвета, гладка, безъ пузырь
ковъ. Матка и рога бдьдно-розоватаго цвета. Отложешо жира 
на широкихъ сьязкахъ. 

Микроскопическое изеледоваше. 

Яичникъ приросъ къ почве незначительной частью своей по
верхности, отчасти къ клетчатке широкой связки, отчасти къ рогу 
матки носредствомъ илотпой соединительной ткани или фибриноз-
наго слоя ; такимъ образомъ почти 3 Д поверхности яичника свободны. 

Па всей поверхности яичника виденъ покровный зародышевый 
энителп!, р!;дко онъ въ одинъ слой — кубовидный, но большей 
части онъ двухъ-слойный, местами же трехъ- п четырехъ-слонпый 
съ слегка уплощенными или даже совсьмъ плоскими клетками. 
Белочная оболочка обыкновенной толщины и плотности. Въ одномъ 
месте въ ней пидпо несколько круглыхъ небольшихъ полостей, 
наполненных!, красными кровяными шариками, вполне сохранив
ших!, форму. Станками этихъ полостей служатъ выступающая въ 
самую полость болышя эндотелшидныя клетки, иногда расположен
ный по тангенсу и кажущаяся тогда веретенообразными. Снаружи 
эти полости имьютъ стенками несколько круговъ волокнистой со
единительной ткани. Надъ этими полостями !итса а1Ъщрпоа слетка 
растреплепа и приподнята надъ общей поверхностью, и во внутрь 
1ип1сае а1Ъи§шае проникаютъ клетки зародышеваго э п и т е л 1 я па 
глубину 3—4 клетокъ. Дальше онь не различимы отъ клетокъ 
вышеописанных], полостей. 

О 



84 

Въ корковомъ слое, по близости почвы, незначительное число 
ириморд1альныхъ фолликуловъ, очертат'я которыхь по большей 
части неясны, съ неокрагаиваемыми ядрами или диффузно окраши
ваемыми ядерными красками, глыбками. Встречаются ириморд.аль-
пые фолликулы съ однослойной тстЬгапа ^гапи1оза, но ядра ихъ 
плохо красятся. 

ГГодъ корковымъ слоемъ идетъ очень развитый мозговой слой, 
занимаюипй почти весь яичникъ. МЬста.ми оба слоя разделены 
круглыми или овальными полостями разной величины, то пустыми, 
то отчасти наполненными гомогенной, иногда мелкозернистой массой, 
въ которой изредка попадаются но одному или несколько лейкоци
товъ. Гомогенная или мелкозернистая масса оказывается въ обра
ботке по Пепшпп^'у жировымъ и хроматиновымъ распадомъ. Кру
гомъ нея или въ ней остатки свернутой спиралью хопае реПисШае. 
Клетки мозгового слоя большею частью сильно инфпльтровапы жиро
выми каплями разной величины, иногда занимающими всю клетку 
и отодвигающими ядро къ самой периферй). Мнопя изъ пихъ по
гибли путемъ жирового перерождешя, на месте ихъ остались 
черныя точки и ярко окрашенный пъ красный цветъ, ядрышки 
хроматина (по Иетгшпд'у ) . На месть распавшихся клетокъ 
остаются пустыя полости. Между ними пдутъ сетью соединительно-
ткан пыя волокна. Попадаются одноядерные лейкоциты и молодыя 
соединительно-ткапныя клетки. Иногда клетки мозгового слоя 
сливаются и получаются клетки съ 2—3 ядрами, но съ уже изме
ненной, слегка зернистой и буроватой протоплазмой. Внутри та-
кихъ к.г!.токъ иногда видны и лейкоциты. Шовъ въ почве ин
капсулировать рубцоной тканью. Между разъединенными во
локнами прорастаетъ изъ капсулы соединительная ткань; много 
лейкоцитовъ и гигантекихъ клетокъ между волокнами. 

XVI. (№ 2) 50 дней. 

13/1Х. Белая самка съ синимъ иятномъ на лбу, шести
месячная, девственная. Весь 1250 граммъ. Длипа яичниковъ 
О т т . , ширина 3 т т . Левый яичникъ отрезанъ съ частью 
тогзиз <На»оИ и пришить однимъ швомъ къ передней поверхности 
левой широкой связки, предварительно освеженной, безъ оторачи
вашя. При доставаши праваго яичника, вследств.е миниатюрности 
и нежности девственныхъ половыхъ органовъ. разорпаиъ правый 
рогъ. Сильное кровотечение. Правый яичникъ поэтому не былъ 
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пересаженъ и останленъ па мъств. Кровотечеше остановлено при-
жатн'мъ Рёап'овскнмъ пиицотомъ. Кровь изъ брюшной полости вы
терта марлевыми тампонами. Прюшная рана зашита семью швами. 

13/Х. Животное убито чрезъ 30 дней. Весь 1550 г{)аммъ. 
В е к р ы т 1 е . Ьрюшная рана срослась отлично. Спайки между 

топкими кишками. Левый рогъ спаянъ рыхлыми спайками. На 
мъет'Б удаленнаго, л!.ваго, яичника кистеобразное расширеше. 
Пересаженный яичникъ очень трудно найти. Подъ л!>вымъ рогомъ, 
у т'Ьла матки, величиною въ овсяное зерно, длиною 4 т т . , шири
ною в ъ 2 т ш . , замечается грязно-желтаго цвета, слегка выдающееся 
пятнышко, лежащее между спайками лъваго рога. Правый рогъ 
скручепъ и спаянъ. Правый яичникъ, непересажеппый, длиною 
8 т т . , шириною 4 т т . , со многими пузырьками на поверхности. 
Матка, рога и влагалище тонки и бледны. На широкихъ связкахъ 
и въ ехсауагло уезшочйеппа большое количество рыхлой, бледной 
жировой ткани. 

Микроскопическое изследованле. 

Л е в ы й я и ч н и к ъ представляетъ изъ себя па срезахъ при
плюснутое узкое тело, безъ ясныхъ границе, толстой полосой со
единительной ткани переходящее въ почву. Тшпса аШи^шеа рас
ширена и покрыта наотдельныхъ участкахъ нокровнымъ эпите.пемъ, 
обладающимъ весьма характерными особенностями, только кое-где 
онъ становится двухъ- и трехъ-слойнымъ. Въ одномъ месте, где 
яичникъ не приросъ къ почв!; и между ними осталась узкая длин
ная щель, зародышевый эпителш покрываешь поверхность яичника 
сначала двухслойным!, рядомъ. затГ.мъ на короткомъ разстояши 
прерывается и длипнымъ однослойным!, рядомъ кубовидпыхъ кле
токъ заходитъ въ длинную щель и, постепенно уплощаясь, про
слеживается на значительном!, разстояши даже тамъ, где щель 
прекращается, и яичникъ плотно сросся съ почвой ; но на очень 
большомъ разстояши различить его нельзя всл1,дств1е его большого 
сходства съ веретенообразными соединительно-тканными клетками. 
Изъ почвы въ яичн и к.!» вростаетъ большое количество сосудовъ и 
соедипительно-ткаиныя балки, дел я пи я его па множество разной 
величины участковъ. Яичникъ во всьхь своихъ частяхъ очень 
богатъ веретенообразными клетками, расположенными, то большими 
или меньшими г[)упиами, то рядами между балками соединительной 
ткани. Среди этихъ веретепообразныхъ клетокъ нередко заме
чаются сегментальный клетки съ круглымъ или чаще иолигональ-

0* 
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нымъ т'Ьломъ и эксцентрично лежащим!, большимъ. слегка о в а л ь -

нымъ ядромъ, но кроме этихъ характерпыхъ сегмептальныхъ кл1>-
токъ встречаются и переходный формы, клетки съ приплюснутымъ 
и вытииутымъ т/кломъ и такимъ же образомъ приспособившимся 
ядромъ, и тогда ой'!; нолучаютъ большое сходство съ веретенообраз
ными соединительно-тканными клетками. 

Въ корковомъ слое масса первичныхъ фолликуловъ, расноло-
женныхъ или въ одинь рядъ, или группами, въ два три ряда. Не
которые изъ нихъ изменены: протоплазма зернисла, ядро распалось 
н а ме.шя зернышки и ядрышки. р'1;зко окрашенный. Большин-
ство-же съ вполне правильно развитым!. т'Ьломъ и зародышевым!, 
пузырькомъ, въ которомъ хроматиновое вещество имеетъ правильное 
раснред'Ьлеше. Переходные фолликулы не замечаются. Видны 
остатки большихъ запуст'];вшпхт. (фолликуловъ съ гомогеипымъ со-
держимымъ и кое-где различимой свернувшейся хопа ре11исн1а. 
Кроме того среди примордлальныхъ клетокъ замечаются больная 
или мепьнпя кругловатый пли овальный полости, наполненный эни-
т е л 1 а л ь н ы м и клетками. Въ та к ихъ полостнхъ иногда замечается 
отъ 3—4 до 20 и более клетокъ : клетки иногда расположены ра-
д 1 а р п о , иногда просто набиты въ полости. 

Вблизи инкапсулированная ш в а въ почве заметны гомогепно-
распавшшся массы с ъ вакуоламн въ нихъ, лейкоцитами и молодыми 
соедипительно-тканиыми клетками въ нихъ и вь окружности. 

П р а в ы й — не пересаженный яичникъ — отличается боль
шимъ количеством'!, и р п м о р д 1 а л ь н ы х ъ фолликуловъ, пе])еходныхъ и 
:.р'1;лыхъ. Мозговой слой содержит'!, мало сегмептальныхъ клетокъ, 
преобладают веретенообразны!! клетки. Много фолликуловъ въ 
разныхъ с т а д 1 я х ъ атрезш. 

XVII. (№ 22) 30 дней. 

26/1Х. Б'Ьлая гладкая, ^-месячная, девственная самка. 
В'Ьсъ 1590 граммъ. Длина яичника 10 т т . , ширина 4 т т . , съ 
несколькими пузырьками на поверхности. Левый яичникъ однимъ 
швомъ пришптъ за Ы1из къ задней разсеченной поверхности левой 
широкой связки, другимъ швомъ завернутъ совершенно въ широкой 
связке. Матка и рога тонки, розоватая цвета. Правый яичникъ 
удалснъ и пересажепъ н а самца V (№ 2/22). Брюшная рапа за
шита 6 швами. 

26/Х. Самка убита черезъ 30 дней. ВГ.съ 1640 граммъ. 
В с к р ы т 1 е. Брюшная р а н а зажила. Многочисленный спайки 
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между трубами и рогами матки. Матка спаяна съ мочевымъ пу-
зыремъ. Въ средни!; лЬвой широкой связки, совершенно завер
нутый и приросши'! къ пей. лежитъ лт.вый яичникъ ; лишь незна
чительная часть его свободна. Размеры его: длина 6 ш т . , 
ширина 2 т т . Поверхность его желтобураго цвета, гладкая, безъ 
пузырьковъ. Широьчя связки очень богаты рыхлой, светложелтой 
жировой тканью. Большое отложено жира въ ехсауайо уезхсо-
птеппа. Матка и рога топки и бледны. 

Микроскопическое изследоваше. 

Яичникъ, на срезахъ пмеющш языкопндную форму, нижней 
своей поверхностью крьпко приросъ къ подлежащей ткани (широ
кой связке и части рога) плотной рубцовой тканью, безъ ясныхъ 
гр.чницъ. Съ двух к стороиъ его на незначительную вышину под
нимаются две. складки изъ почвы, причем.', одна изъ нихъ, более 
высокая, срослась съ поверхностью яичника. Въ почве видно 
много сосудовъ, частью заиустевшихъ, частью наполпенныхъ нор
мальною кровью. Шовъ вт. почв!; ннкапсулированъ и растрепленъ 
па отдельный шелковинки молодыми соединительно-тканными клет
ками, образующими местами гиганты съ большимъ колнчествомъ 
ядеръ. Изъ почвы проникаютъ въ яичникъ пучки соединительной 
ткани и съ ними сосуды. 

Зародышевой эпителш на срезахъ, обработанныхъ вч, алко
голе и окрашепныхъ по уаи Одезоп'у, сохранился на всей по
верхности яичника: местами онъ однослойный, кубовидный или 
цилиндрически"! ст. большимъ грушеппднымъ ядромъ. местами много
слойный до 4 рядовь. Мнопя 1;летки то выступают!,, то опускаются 
надъ общнмъ уровпемъ. Въ одномъ срез!; видно место, где по
верхностный соедииптольно-тканпыи волокна бе.ючной оболочки 
прерываются и расходятся въ горизонталыюмъ направлении, и 
въ образованную такимъ образомъ щель плотно набились клетки 
покровпаго эните.йя въ три ряда, но 15— 16 клетокъ въ рядъ. 
Зародышевый эпителШ покрываешь яичникъ и между вышеупомя
нутыми складками, образуемыми почвою. Титса ашидюеа не рас
ширена. Корковый слои богатъ веретенообразными клетками. Подъ 
нимъ на границе съ мозговымъ слоемъ, кольцомъ, обхватывающимъ 
весь мозговой слон, въ 2—3 ряда приморд1а.1Ы1ые фолликулы ; где 
опи расположены въ три ряда, тамъ трети"! рядъ лежитъ уже въ 
мозговомъ слое. На срТ.захъ, обработанныхъ но Петпппд'у и 
окрашепныхъ наГгаппГомъ, ирпмордтальпые фолликулы расположен!.! 
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большими кучами и занимаютъ почти половину всего мозгового слоя. 
Они такъ плотно прилегают!, другъ къ другу, что между ними 
почти не замечается соединительно-тканной сети. Мпопе изъ 
нихъ вполне нормальны, но мпопе находятся въ дегеперативномъ 
состойши : они потеряли свою круглую форму, протоплазма яйцевой 
кл'Ьтки крупно-зерниста, хроматинъ ядра распался на мелкчя зер-
Н Ы И 1 К И и крупинки. Мнопе предстявляютъ гомогенно - окрашен
ную массу со следами ядра. Окружающая ихъ клетки расположены 
тангенциально, иногда онь, увеличенный въ объеме, вдаются вт, 
яйцевую клетку. 

Во мпогихь фолликулахъ замечается и развитая тетЬгапа 
§гапи1о8а въ 1—2 ряда клетокъ .; больше рядовъ клетокъ не на
блюдается. Въ одномъ переходномъ фолликуле видно яйцо с ъ 
правильной, не толстой гопа реПисШа, съ пормальпымъ желткомъ, но 
ядра въ этомъ срезе не замечается. Оболочка фолликула состоитъ 
изъ наружная, б е д н а я соединительно-тканными клетками слоя и 
внутренняя съ характерными, большими эндотолюидными клетками. 
Рядомъ с ъ нимъ лежитъ другой переходный фолликулъ, по кото
рому ср'Ьзъ прошелъ слегка таигенцталыю къ его поверхности; 
опъ представляется въ виде круга, наполпеннаго хоропю коптуро-
вапнымъ фолликулярными эннте.йемъ и окружепнымъ Меса (оШсиК. 
Ярелыхъ фолликуловъ не видно. Кроме того видно сравнительно 
много небольшихъ полостей, въ центре которых!, находится гомо
генная желтовато-бурая ( V . Очезоп) масса. Мнопя полости совер
шенно пусть!, во многихъ видна свернутая гот ре11исн1а и въ 
средине распадъ, въ виде небольшой массы черныхъ и краспыхъ 
точечекъ (Р1еттш$); въ центре распада иногда заметны блуждаю
ща е элементы. Въ нвкоторыхъ местахъ замечается въ мозговомъ 
слое ярко-красныя (уап Охезоп) образовашя круглой формы, въ 
которыхъ нетъ почти или въ самомъ незначительном!, количестве 
веретенообразный ядра; они имеютъ слегка волокнистое строеп1е, 
кругомъ нихъ замечается слой волокнистой соединительной ткани 
въ виде капсулы, переходящей но периферш въ строму мозгового 
слоя. Образовашя эти представляютъ палиново-перерожденпыя 
старыя согрога а1Ысап(ла. Мозговой слой яичника вообще очень 
богатъ соединительной тканью. По средине срьзовъ замечается 
широкая полоса соединительной ткани, проникающая въ яичникъ 
изъ почвы и делящая его какъ-бы на 2 половины. Элементами 
мозгового слоя яичникъ сравнительно бедепъ, преобладаютъ вере
тенообразный соединительно - ткапныя кл'Ьтки. Сегментальный 
клетки расположены небольшими группами, иногда рядами, а то и 
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но 2 —3 въ истллхъ соединительно-тканной сити. Мнопя изъ 
нихъ изменены: протоплазма зерниста или инфильтрована жиромъ, 
въ большемъ количеств'!;, чт.мъ нормально, по ядра хорошо красятся, 
правильной формы. Видны между ними вакуолы, образовавнпяси 
вс.г1;дств1е распада к.твтокъ. 

XVII. (№ 5) 3 0 дней. 
15/1Х.. Белая, мохнатая, старая, рожавшая, самка. Въсъ 

14-25 граммъ. Длина яичниковъ 7 гага.; ширина 4 т т . Правый 
яичникъ очень коротко отръзапъ отъ своей брыжжейки, а потому 
при нришиванш его шовъ долженъ былъ быть нронеденъ чрезъ 
вещество его. Пришить на правую широкую связку, по предвари-
тельномъ разс!;чен1и ея задней брюшины. Другимъ швомъ оторо-
чепъ брюшиной. Левый яичникъ пришитъ за ЬПиз такимъ же 
образомъ, какъ правый къ левой широкой связке, но безъ отора-
чивашя брюшиной. На поверхности яичниковъ просвъчиваютъ 
п'Ьсколько пузырьковъ. Матка и рога толсты, красноватаго цвета. 
Брюшная рана зашита семью швами. 

15/Х. Самка убита чрезъ 30 дней. Весь 1740 граммъ. 
В с к р ы т ! е. Брюшная рана срослась отлично. Несколько 

рыхлыхъ спаекъ между тонкими кишками и широкими связками. 
На правой трубе Ьуп,тоза1ртх, величиной въ небольшой бобъ. 
Л'!;вын яичникъ прикреплепъ нижней половиной своей поверхности 
къ лТ.воп широкой связке, верхняя его часть свободна. Поверх
ность его желтоватаго цвета, гладка, съ тремя просвечивающими 
пузырьками. Длина его 7 т т . , ширина 3 т т . Правый яичникъ 
нижней половиной своей поверхности сросся съ правой широкой 
связкой, верхняя половина его свободно смотритъ въ брюшную 
полость. Поверхность его желтоватаго цвета, гладка, безъ пузырь
ковъ. Длина его 8 т т . . ширина 2.5 т т . Широши связки об
росли жиромъ, отложеше рыхлой бледной, жировой ткани въ ехса-
уа!ло уезко-игеппа, Матка и рога б.г1;дно-розоваго цвьта. 

Микроскопическое и з с л ь д о в а ш е . 

П р а в ы й я и ч н и к ъ — сросся съ почвой почти половиной 
своей поверхности и место сращешя обозначается неправильной 
полосой плотной рубцовой ткани. Онъ почти весь окруженъ плот
ной капсулой изъ соединительной ткани и кое-где только видны 
полулуппыя щели, где катула отстала отъ поверхности яичника. 
Зародышеваго эпителш ни подъ капсулой, ни въ щеляхъ не заме-
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чается. Тишса аПшочпеа пъ т1;хъ местахъ, где капсула плотно 
обросла яичникъ, не отличима отъ нея. Б'Ьлочная оболочка не 
расширена, а скорее кажется утончениой всл1;дстше уилотнсшя 
ея ткани и давлешя капсулы. Подъ Ъитса аШи^шеа въ иЬкото-
рыхъ местахъ видны расположенные полосами приморд|альиые 
фолликулы и переходный формы ихъ. Некоторые изъ нихъ изме
нены : протоплазма или грубозерниста, или же гомогеппа, содер
жись жировыя капельки; ядро или сморщено, или же имеетъ 
иузыреобразный видъ и хроматолнтпчески изменено; но во многихъ 
фолликулахъ, где тЬло клетки изменилось вышеописпннымъ спо-
собомъ, оно имеетъ еш.е вполне нормальный видь съ правильными, 
распределешемъ х1юматина. Некоторые фолликулы-же имЬютъ 
совсемъ здоровый видь во вс/ьхъ своихъ частяхъ. Но такихъ срав
нительно немного. Въ переходиыхъ фолликулахъ- встречаются 
здоровыя яйца, фолликулярный эпителш имеетъ полиморфную 
форму, отъ круглой до грушевидной, но онъ очень бледно окра-
шенъ. Фолликуловь съ образопаЩемъ хопае ре11иск!ае не видно. 
Отъ большихъ фолликуловъ не осталось никакпхъ следовъ, ни 
даже въ виде полостей. 

Какъ на особенность этого яичника, следуетъ указать на 
роскошное р а з в и т мозгового слоя, занимающая ббльшую часть 
яичника. Онъ состоитъ изъ не сильно развитой соединительно
тканной основы и громадная количества номещенпыхъ въ пей, 
такъ называемыхъ, еегмоцталышхъ клетокъ. Большинство ихъ 
имеетъ вполне нормальный видъ съ хорошо развитымъ теломъ и 
ядромъ, хорошо окрашениым'ь. Но между ними встречается м а с с а 

вакуолъ, придающихъ всему мозговому слою решетчатый видт,. 
При сильномъ увеличен,и видно, что въ этихъ вакуолахъ на пери
ферш имеется характерное клеточное ядро, но уменьшенное и 
приплюснутое. Центральная часть мозгового слоя состоять изъ 
большей частью здоропыхъ клетокъ, периферическая части отли
чаются разными дегенеративными формами. На преиаратахъ, 
окрашепныхъ по Н е т т и н / у , видно, что вакуолы эти суть ничто 
иное, какъ бывшая жировыя капли въ сегмептальныхъ клЬткахъ, 
происшедшая изъ сл1ишя меньпшхъ канелекъ. Встречаются смор
щенный сегмептальныя клетки съ ббльшнмъ или меныннмъ ко-
личествомъ жировыхъ капелекъ ; ядро, но большей части отодви
нутое къ самой периферш клетки, тоже сморщено и иногда резко 
окрашено. Иногда клетки совс/ьмь распадаются и въ распаде 
встречаются хроматиновыя точечки и зернышки. Въ пекоторыхъ 
клЬткахъ заметно наоборотъ увеличеше ихъ объема насчетъ но-
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явлешя въ нихъ большихъ, черныхъ, круглыхъ шаровь (Кетгшпд) 
или вакуоль (уаи Сдеяоп, НеШенЬат), отодвигающнхъ ядро къ 
периферии '.чти вакуолы или, в'1'.ри'1;е сказать, жировыя капли 
сливаются и почти превращаюсь всю кл1,тку въ чс])ную глыбку. 
На периферш распадающихся клетокъ и далее въ сампхъ к.гЬт-
кахъ попадаются одпо-и многоядерные лейкоциты и грануляцион
ные элементы. Въ некоторыхъ м'Ьстахъ видны больнпя или 
мепьппя массы безфо!1меннаго распада и, по периферии ихъ, иногда 
расположенный в'Ьпкомъ или сегмептомъ, молодыя соединительно-
ткан иыя клетки, и такимъ образомъ получаются гигантскля клъткп 
съ 5—8 ядрами. Встречаются гигантская клетки съ меньшимъ 
числомъ ядеръ, совершенно одинаковых!, съ ядрами сегменталь
ныхъ клетокъ и происшеднпя, очевидно, отъ с.няшя ихъ. Встре
чаются, въ особенности но периферии яичника, и экземпляры 
сегментальныхъ клЬтокъ сильно гипертрофированные съ соответст
вен но-же большимъ ядромъ. Митозовъ не видно. 

Прошедшш чрезъ самое вещество яичника шовъ растре-
пленъ на отдельный волокна и инкаиеулированъ нлотнымъ коль-
цомъ рубцовой ткани, въ которой разбросаны сегментальный клетки 
группами или островками въ 2—.'! клетки. Въ центре мозгового 
слоя два большихъ зануетьвшихъ и палино - нерерождеиныхъ 
сосуда. 

Л1>вый я и ч н и к ъ приросъ къ почве почти 'Д своей по
верхности, оброеташя капсулой не замечается. На поверхности 
обрывками или более длнпными рядами видны клетки нокровпаго 
эиите.пи. Вполне здоровыхъ зародышевыхь пузырьковъ гораздо 
больше, чемъ въ правомъ иересалсенномъ яичнике того-же л;и-
вотнаго, но и среди нихъ встречаются дегенеративный формы 
разнообразная характера. Переходиыхъ формъ, ст. образован 1емъ 
одно- или двуслойная фолликулярная эните.пя, толсе больше. 
Виденъ и более развитый фолликулъ съ нормальной гопа роПииаа 
и съ иачаломт. образования фолликулярной жидкости. Желтокъ 
не пзмененъ, зародышеваго пузырька не видно. Подъ корковымъ 
слоемъ и въ мозговомъ видно много полостей отъ запустевшихъ 
фолликуловъ или совершенно пустыхъ. или иногда соде.ржащихъ 
свернутую хопага реИшпаат. Въ мозговомъ елок изменена эле
ментовъ одинаковы съ иредыдущнмъ яичникомъ, только тутъ 
те-же самыя явлешя менее резко выражены и не замечается 
такой разницы между периферией и центромъ мозгового слоя. 
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XIX. (№ 3) 40 дней. 

14/1Х. Белая гладкая, старая, рожавшая, самка. Пт.ст. 
1470 граммъ. Длина яичниковъ 9 ш т . , ширина 5 т т . Правый 
яичникъ па т е з о у а г т т пришитъ на освеженную заднюю поверх
ность левой широкой связки, безъ оторачивашя брюшиной. Левый 
яичникъ за Ы1из пришитъ па освеженную заднюю поверхность 
правой широкой связки, безъ оторачивашя брюшиной. На поверх
ности яичниковъ по 1—2 прозрачныхъ пузырька. Матка и рога 
толсты, тсмнорозоваго цвета. Брюшная рапа зашита семью швами. 

24/1Х. Самка убита чрезъ 40 дней. Весь 1650 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Брюшная рана зажила отлично. Правый рогъ 

несколько спаянъ, и въ спайкахъ лелситъ правый яичникъ. Онъ 
плотно приросъ къ широкой связке п рогу матки, незначительная 
часть его поверхности свободна. Длина его 6,5 т т . Ширину 
его определить нельзя вследсше вращешя его въ Н#атоп1;ит 
Ы и т . Большая часть яичника занята нрозрачпымъ круглымъ 
нузырькомъ, слегка выступающнмъ падъ его поверхностью, д.а-
метръ его 1,5 т т . Такой-же мепышй пузырекъ на другомъ по
люсе. Левый яичникъ плотно прирост, къ левому рогу, верхняя 
его часть свободна. Меньшая часть его кофейпаго цвета, боль
шая - - желтоватаго цвета. Поверхность равномерно гладка. 
Длина 5 т т . , ширина 3 т т . Матка и рога тесьмообразны, ро-
зоваго цвета, отложены"! жира нигде не заметно. 

Микроскопическое н з с л ъ д о в а ж е . 

Л е в ы й я и ч п и к ъ имеетъ на срезахъ почти круглую 
форму и плотно приросъ къ почв!» приблизительно 'Д своей по
верхности местами рыхлой соединительной тканью, местами плот
ной рубцовой. Изъ почвы идутъ въ яичпикъ более пли менее 
толстые пучки соединительной ткани, которые снабжаютъ яичникъ 
многочисленными кровеносными сосудами до самой белочной обо
лочки, где сосуды местами очень роскошно развиты. Около почвы 
поднимаются изъ нея двЬ складки изъ соединительной ткаии, не 
особенно высошя, плотно прироеппя къ яичнику и слпвнпяся съ 
белочной оболочкой. Поверхность яичника совершенно гладка. 
Покровный эпителш сохранился на срЬзахъ по уап 61с80п'у очень 
хорошо. На Петтшд'овскихъ срезахъ у места приращешя къ 
почве, где соединительно-тканная складка приращепа къ 1шпса 
а1Ьи»1пеа, между нею и носледпей замечается въ виде узкой 
полоски двойной рядъ клетокъ покровнаго эиите.пя; клетки на-
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ружняго ряда слегка уплощены, внутренняя ряда — более ци-
лиидричиы, съ большими иногда грушевидпыми ядрами. Число 
кл'Ьтокъ въ одномъ ряду около 25. Корковый слой въ этомъ яич
нике состоитъ, где онъ не прилегаетъ къ почве, изъ толстой бе
лочной оболочки ; подъ пой сейчасъ-же начинается мозговой слой 
съ его характерными элементами. Только въ местахъ, прилегаю-
щпхъ къ почве между корковыми и мозговыми слоями видны раз
ной величины и формы полости отъ запустевшихъ фолликуловъ, 
ипогда совершенно пуетыя. иногда съ остатками свернувшейся гопас 
ре11ис1с1ае, въ извилинлхъ которой видна масса, состоящая изъ чер
ныхъ крупинокъ съ яркоокрашенными клетками (ЬЪтгшпд). Встре
чаются и менышя полости, сплошь наполненный опите.шльными 
клетками и окруженный по периферш тангенпдалыю расположен
ными клетками. 

Въ остальном!, яичникъ состоитъ изъ сегментальпыхъ кле
токъ. расположенных!, въ с/1;ти сое.диннтельно-тканныхъ нучковъ 
и волокоиъ. по 1—3 и болЬе клетокъ въ каждой петле. Мпопя изъ 
нихъ им'Ьютъ зе1)нистую и инфидьтрованную жиромъ протоплазму, 
некоторый распались, оставивши после себя пеболышя вакуолы, 
пекоторыя-же сливаются въ болышя гигаптскш к.гьтки громадиыхъ 
размеровъ съ большимъ количествомъ ядеръ. Во многихъ гиган-
тахъ ядра раздроблены на массу яркихъ зернышекъ, протоплазма 
буровата. 

П р а в ы й я и ч н и к ъ . — въ В И Д Е неправильная прямо
угольника, бол'ье длинными сторонами, съ двухъ сторонъ сросся 
между извилинами спаявшаяся рога матки, съ двухъ другихъ сто
ронъ яичникъ свободенъ. Срошеше съ рогомъ настолько плотно, 
что границы между почвой и яичникомъ различить нельзя, она 
обозначается неправильной более или менее толстой полосой руб
цовой ткани, изъ которой лучами идутъ въ яичникъ пучки соеди
нительной ткани. Зародышевый эпителш на свободной поверх
ности яичника иногда замечается въ виде короткая ряда сильно 
уплощонпыхъ клетокъ; въ местахъ срощешя съ почвой онъ ипогда 
видепъ въ промежуткахъ между почвой и яичникомъ, но па весьма 
незпачительномъ разстояши. Титса аИтдтеа обыкновенной тол
щины. Корковый слой богатъ веретенообразными клетками и не
одинаковой толщины, на свободныхъ отъ ерощешй съ почвой ме
стахъ онъ шире, Ч'Ьмъ на приросшихъ. Въ корковомъ слое яич
ника, въ срезахъ по уап Олезоп'у, замечается въ одномъ месте 
большое количество приморд1альныхъ фолликуловъ съ вполне нор
мальной протоплазмой и зародышевымъ пузырькомь. Встречаются 
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среди нихъ и запустЕвипл формы, но въ количестве не большем-!», 
чемъ въ нормальномъ яичпике. Отдельные н р и м о р д 1 а л ь н ы с фол
ликулы встречаются и въ другихъ местахъ корковаго слоя. Какъ 
на особенность этого яичника с.гпдуетъ указать на громадное ко
личество переходныхъ формъ фолликуловъ. Число ихъ на пеко
торыхъ срезахъ доходитъ до 05. Встречаются они съ однослойнымъ 
фолликулярпымъ эпител.емъ и съ двумя-тремя слоями; въ после.д-
нихъ заметпо уже начало развит1я фолликулярной жидкости. Въ 
фолликулярномъ эпителш видны карюкииетическш фигуры дьлешя 
ядра. Кроме того встречаются 3—4 фолликула сч> многослойной 
тетЬгапа ртпиЬза, попавшее въ срезъ тангенциально и представ
ляющееся въ виде круглыхъ или овальных:, полостей, наиолнен-
ныхъ фолликулярнымъ э п н т е л 1 е м ъ ; среди о и и т е л 1 я попадаются раз
ной величины опптел.алышя вакуолы Р1ешгшп§'а. но пе. въ боль-
шемъ количестве, чемъ въ фолликулахъ нормальнаго яичника. 
Видны 2—3 зре.тыхъ фолликула съ громадны.чъ количествомъ 
фолликулярной жидкости. МетЬгапа дгапишза въ 3—4 ряда кле
токъ. Оболочка (фолликуловъ состоять изъ обыкновенной Ъшпса 
ЯЬгоза и гншса т{егпа; последняя очень богата сосудами, обле
гающими кольцомъ т - п а т ^гатйозат. Рядомъ съ этими фоллику
лами встречаются 3 больная круглыя кистообразиыя полости съ 
плотными стенками, но безъ следовъ фолликулярнаго эпите.йя, 
нанолпениыя вместо фолликулярной жидкости плотной массой крас-
ныхъ кровяиыхъ нгариковъ. Элементы крови встречаются въ 
виде к р о в о и з л 1 я ш я и въ окружности этихъ полостей па довольно 
значительном разстоянш, между слоями соединительно-тканной 
оболочки. Одна такая полость выдается надъ поверхностью яич
ника. Вт. средину этихъ полостей нроростаегь изъ периферш 
нежная соединительная ткань, въ которой находится большое ко
личество объемистыхъ кл-Ьтокъ съ большимъ овальным/, ядромъ. 
Между двумя такими полостями вдается клипомъ большой фолли-
кулъ, попавшш въ срезъ несколько по тангенсу и имеюпай гру
шевидную форму; въ его оболочке видпа правильно развитая иь 
т с а тЪегпа; къ ней прилегают-!, правильнымъ кольцомъ наружные 
слои тетЬгапае дгашд.озае. Среди кл'Ьтокъ попадается несколько 
митозовъ въ разныхъ с т а д 1 я х ъ . Митозы попадаются и въ Ъшпса 
М е т а . Кроме того встречаются 2—3 кругловатыхъ образовашя, 
состояния изъ плотной массы переплетающихся соединигельно-
ткаппыхъ волокопъ; среди посльднихъ попадаются клетки съ боль
шимъ, неправильной формы протоплазматическимъ теломъ и боль
шимъ ядромъ, клетки, ПОХОЖ1Я на характерный элементы 1ишсае 
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ийсгпае. Кроме т о г о видны и полости отъ запустьвшихъ фолли
куловъ, то совершенно пустын, то содержания гомогепную желто-
бурую (V. 6168011) Массу . 

Среди мозгового слоя попадаются сосуды съ палипо-пере-
рождепными стт.нкамн. Пдемепты мозгового слоя въ т1;хъ частяхъ 
яичника, гд'Ь онъ п р и р о с ъ къ почве, отличаются вполне здоровымъ 
видомъ. Они расположены неиравилными рядами, или по 1—2—3 
к.тЬтки въ петляхъ соединительной ткапи, и нропикаютъ между 
фолликулами, доходя до самой б'Елочной оболочки. Въ одной части 
яичника, прилегающей къ почве, встречается иа незначительпомъ 
участке распадъ клетокъ мозгового слоя, то въ виде безформенпой 
зернп'-той массы (;ъ остатками ядеръ, то въ виде гомогенпаго 
вещества, паполпонпаго пузыревидными ядрами. Такимъ образомъ 
получаются гигантская клетки громадныхъ размеронъ. Тутъ-же 
встречаются больнпя сегментальный клетки съ 2—3 ядрами. 
Встречаются въ изобилш и лейкоциты. Весь участокъ пере
секается во всьхъ направлешяхъ пучками соединительной ткани, 
об]шующей такимъ образомъ сеть. По периферш участокъ этотъ 
инкапсулируется. Вблизи этого участка лежитъ въ почве шовь, 
тоже инкапсулированный. 

XX. (№ 21) 40 дней. 

2Г)/1Х. Серая гладкая, съ белой полосой на шее, рожавшая, 
самка. Весь 1900 г р а м м ъ . Длина яичниковъ 11 т т . , ширина 
9 т т . Левый яичникъ за часть своего тезоуагн, на который 
наложена двонпая лигатура, пришитъ однимъ швомъ къ разсЬчен-
ной задней поверхности левой широкой связки. Другимъ швомъ 
отороченъ брюшиной. На поверхности яичника несколько про
зрачных!, пузырковъ. Матка и рога толсты, розоваго цвета. 
Правый яичникъ удаленъ и нересаженъ на кролика VII (№ 4/21). 
Умеренное кровотечеше изъ брыжжейкн праваго яичника. Брюш
ная рана зашита шестью швами. 

4/Х1. Самка убита черезъ 40 дней. Весь 1830 граммъ. 
В е к р ы т 1 о . Брюшная рана зажила. Спаекъ нигде нЬтъ. 

Левая широкая связка очень богата рыхлой жировой тканью; на 
ней приросъ с в о е й задней поверхностью яичникъ, длиною 5 ш т . , 
шириною 3 т т . Онъ желтобураго цвета, поверхность его гладка, 
безъ фолликуловъ. Матка и рога толсты, розоватаго цвета. 
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Микроскопическое и з с л е д о в а ж е . 

Яичникъ большею частью своей поверхности приросъ къ бед
ной сосудами жировой клетчатке широкой связки, которая обросла 
кругомъ него въ виде капсулы разной толщины. Свободной остается 
незначительная часть поверхности яичника. Капсула, состоящая 
изъ неправильно расположенных!, соединителыю-ткаппыхъ воло-
конъ, плотно спаяна съ белочной оболочкой. Зародышевый эпи
телш не усматривается. Корковый слой не резко выражспъ. Въ 
частяхъ яичника, не прпросшихъ къ почве, онъ состоитъ изъ ха-
рактерпыхъ веретенообразныхъ кл1'»токъ, между которыми идутъ 
пучки соединительно-тканныхъ волоконъ и много сосудовъ. Въ 
этихъ частяхъ встречаются, хотя въ очень незначителыюмъ числе 
правильно развитые приморд.алыше фолликулы и фолликулы съ 
началомъ образовашя тетЬгапае дгатиозае, только они еще въ 
мепьшемъ числе. Кроме того, подъ самой гишса а1Ъидшеа встре
чаются круглыя или слегка овальный, разной величины, полости, 
окруженный однимъ-двумя соедннительпо-тканпыми волокнами и 
наполненшля эпител1альными клетками; последнш расположены 
по рад1усамъ полостей, правильпо, или же полости просто на
биты ими. Число ихъ въ нолостяхъ отъ 3 до 15 и более. Среди 
этихъ полостей кое-где встречаются по одному хорошо развитые 
нриморд1алы1ые фолликулы. Переходныхъ формъ и зрЬлыхъ фол
ликуловъ не встречается. Въ частяхъ яичника, прилегающихъ къ 
почве, такихъ образовали не встречается, а подъ (лпйса аШщппеа 
заметно многоразличной величины и формы полостей, то совершенно 
иустыхъ, то содоржащихъ гомогеппую массу буровато-желтаго цвета, 
въ которой ясно различаются клетки, похолпя но величине, строе
ние и окраске ядра, на клетки мозгового слоя (сегментальный 
клетки); но кроме нихъ встречаются и веретенообразный клетки. 
Кругомъ этихъ гомогепныхъ массъ иногда еще видны остатки 
хопае ре11ис1с1ае. Стенками этихъ полостей слулсатъ раздвинутый 
соединительпо-тканныя волокна, среди которыхъ встречается иногда 
гомогенная, темней окрашенная масса или полоска, иногда идущая 
полукругомъ. Иногда въ корковомъ слое или сосвдппхъ частяхъ 
мозгового слоя встречаются плотные, гомогенные, кругловатые или, 
въ виде полосы, небольппе участки, отделенные несколькими соеди-
пительпо-тканпыми волокнами по окружности отъ остальной стромы. 
Въ этой гомогенной масс!; встречается незначительное количество 
разбросанных], веретенообразныхъ, реже большихъ, овальныхъ ядеръ. 
(Согрога йЬгоза). 
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Мозговой слой очень развить и занимаете ббльшую часть 
яичника. Въ частяхъ, прилегающпхъ къ свободной поверхности 
яичника, элементы мозгового слоя вполнт, здоровы; они имг1,ютъ 
характерное для нихъ большое клеточное т'Ьло и большое овальное 
ядро. Лежать они группами, цугами или отдельно. Хоронпй видъ 
они сохрапяютъ еще въ центре яичпика. но въ частяхъ, нрилега-
ющихъ къ почве, среди нихъ встречаются массы распада, состо
яния изъ жировыхъ капелекъ и хроматннопыхъ ядрышекъ; они 
импютъ наклонность сливаться, образуя гомогенный, безъ резкихъ 
границе, массы, съ расположенными по периферии ядрами, среди 
которыхъ встречаются и лейкоциты. 

XXI. (№ 6) 45 дней. 

15/ГХ. Г/Ьлая гладкая, старая, рожавшая самка. Ввел, 1490 
граммъ. Длина яичпиковъ 7 т т . , ширина 3 т т . Правый яич
никъ удаленъ съ частью тогзиз (ПаЬоИ и вложенъ въ углублеше, 
сделанное въ разсвчеппой левой широкой связке. Надъ яични
комъ стянута брюшина сверху. Проколота вена широкой связки ; 
сильное кровотечеше; поэтому л'Ьвый яичникъ оставлен-!, непере-
сажоннымъ. На яичнике несколько прозрачныхъ пузырковъ. 
Матка и рога розоватаго цвета, толсты. Брюшная рана зашита 
семью швами. 

30/Х. Самка убита черезъ 45 дней. Весъ 1860 граммъ. 
В с к р ы т 1 е. Брюшная рана зажила. Довольно много спаекъ 

между левой широкой связкой и рогомъ. На правой трубе — 
Ьуйгозалртх. Левая широкая связка плотна и богата сосудами. 
Въ одномъ м1,сте ея просвечпваетъ беловатый, окруженный плот
ными спайками яичникъ, длиною въ С т т . , шириною въ 3 ш т , 
Левый, не пересаженный яичникъ, длиною 9 т т . , шириною 4 т т . 
съ неровпой бугристой поверхностью, вследствие массы выступающих!, 
надъ поверхностью зр-ьлыхъ граафовыхъ пузырковъ (числомъ 19). 
Матка и рога безъ изм'ьнетй. 

Микроскопическое и з с л е д о в а ш е . 

П р а в ы й (пересажеппый) яичникъ — со псЬхъ сторонъ окру-
женъ плотной соединителыю-тканной капсулой и съ одпой стороны 
приросъ къ рогу матки, а съ другой къ жировой клетчатке широкой 
связки. Капсула очень богата сосудами и посылаетъ въ яичникъ 
пучки соединительной ткани разной толщины, по рад1усамъ. Бе
лочная оболочка местами не отличается отъ капсулы. Зародышевый 
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эпителиЧ нигде ие виден*. Въ корковомъ слое местами видны въ 
незначптелыюмъ количестве приморд1алыше фолликулы, располо
женные гнездами, по 2—3 и больше. Переходных-!, и зрелыхъ 
фолликуловъ соисЬмъ не видно. Замечаются неправильной формы 
полости, содержащая иногда остатки фолликуловъ въ виде желто-
бурой массы (уап Олезоп). Ббльшая часть яичника состоитъ изъ 
мозгового слоя. Большинство сегмептальныхъ клетокъ, теряя 
свои контуры, сливается между собою и образуетъ гигантская 
клетки, иногда громадн'Ьйшихъ размеров!.; такъ, одна гигантская 
клетка занимает!, целую петлю между пучками соединительной 
ткани, разделяющими весь мозговой слой яичника на участки раз
ной величины (см. рис. № 1). Пузыревидный ядра расположены въ 
гигантскихъ клеткахъ то пристеночно, въ виде венка, то цен
трально— кучкою. Число ядеръ иногда превышает* 100, но встре
чаются и клетки съ 3—1 ядрами. Часть ядеръ имеетъ непра
вильную форму, часть черезчуръ резко окрашена и даже распадается 
на более пли менее крупный зерна и точки. Въ иромежуткахъ между 
гигантами и въ нихъ сам ихъ попадаются лейкоциты, занимающееся 
фагоцитозом*. Въ пекоторыхъ гигантскихъ клеткахъ замечаются 
еще контуры отдьльныхъ сегмептальныхъ клетокъ. Мпопе гиганты 
распадаются на крупно-зернистую массу, состоящую на Е1етнпп§'ов-
скихъ срезахъ изъ черныхъ зернышекъ и красных* точечекъ. 
После нихъ остаются пустоты разной величины. 

Л е в ы й (пепересажеппый) яичникъ. — Зародышевый эпи
телп"! сохранился на всей поверхности, местами он* кубовидный, 
местами цилиндрически}. Громадное количество п р и м о р д 1 а л ь н ы х ъ 

фолликуловъ. расположенных-!, неправильным!, кольцомъ кругомъ 
мозгового слоя. Зрелыхъ фолликуловъ также очень много, больше 
ч'Ьмъ обыкновенно. Встречаются и запусгьвающ.е фолликулы въ 
разных* стад.яхъ до согрога ЙЬгоза. 

XXII. (№ 7) 50 дней. 
11/IX. Серая, съ белой полосой кругомъ шеи, молодая, 

рожавшая самка. Весь 1040 граммъ. Длина яичниковъ 8 т т . , 
ширина 4 т т . Па поверхности яичниковъ несколько прозрач
ных* нузырковъ. Правый яичникъ за Ьл1из однимъ швомъ при
шитъ къ разсеченной задней поверхности левой широкой связки 
и другим* швом!, оторочепъ брюшиною. Левый яичникъ такимъ-же 
образомъ пришитъ къ правой широкой связке, подъ рогом*, близко 
отъ места расхождения рогов*. Матка и рога красноватаго цвета, 
довольно толсты. Брюшная рана закрыта семью швами. 
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()/>'!. Самка убита чрозъ 50 дпей. Весь 1570 граммъ. 
Иск. р ы т 1 0 . Брюшная рана зажила хорошо. Снаскъ нигде 

п'Г.тъ. ..'Мшый яичникъ крепко приросъ къ левому рогу въ виде 
продолговатаго, жслтаго тела, длиною 0 ш т . . шириною 3 гаю. 
На поверхности пузырьковъ нетъ. Правый яичникъ приросъ къ 
широкой связке н рогу матки. Верхняя поверхность его свободна, 
на пен одинъ большой и три мепыинхъ нрозрачныхъ нузырка. 
Длина яичника Г> т т . , ширина 2.5 т т . Рога, матка и влага
лище красноватаго цвета. Отложенш жира нетъ. 

Микроскопическое и з с л е д о в а ш е . 
П р а в ы и яичникъ обоими полюсами приросъ къ рогу 

матки, одной боковой поверхностью къ широкой связке, другая-же 
свободна. 

На свободной поверхности замечается покровный эпителш, 
преимущественно цилиндрической формы въ 1—2 слоя, а въ одномъ 
месте вт. 4 слоя. Особенно хорошо видно его начало при сращеши 
его съ рогомъ. Въ местахъ сращенхя яичника съ почвой гдт. 
аНшдшеа почти не различима отъ плотной рубцовой ткани. Кор
ковый слой на свободной поверхности развитъ хорошо и состоитъ 
изъ веретенообразныхъ клетокъ, среди которыхъ большое ко
личество круглыхъ клетокъ съ большимъ круглымъ ядромъ и много 
отдельных!, или расноложенныхъ рядами, сегментальныхъ кле
токъ. Пос.гвдшя иногда сдавлены и похожи на веретенообразный 
К Л Е Т К И . 

Въ корковомъ слое несколько хорошо развитыхъ приморд1аль-
пыхъ фолликуловъ, между ними встречаются и дегенеративный 
формы. Въ срГ.захъ по уап СИеяоп'у — большой фолликулъ съ 
большимъ количоствомъ фолликулярной жидкости слегка выдается 
надъ поверхностью яичника. Оболочка его нормально развита. 
Между нею и кип. аПтдтса лежать рядами сегментальный клетки, 
а въ одномъ месть старый занустевшш фолликулъ. Фолликуляр
ный эиителШ показываеть явлешя хроматолиза и большое коли
чество зпнтел1альныхъ вакуоль Петшш^'а; въ одномъ М Е С Т Ь изъ 
1нп. ПЬгоза прорастаетъ волокнистая ткань въ самую т - п а т ^га-
пиЛозат. Въ ср1;захъ по Р1еттш§'у, въ средин!', видно четырех
угольное место, окруженное соединительно-тканной оболочкой и 
содержащее четыре большихъ фолликула; въ двухъ изъ нихъ 
образуется фолликулярная жидкость, а въ двухъ она уже содер
жится въ большомт. количеств!;. Оболочка фолликуловъ нормально 
развита, а вт. двухъ фолликулахъ п. жидкостью толще. Тшнса 
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йЬгоза одного фолликула граничить съ 1ип. йЬгоза другого и соеди-
нительно-тканныя волокна ихъ переплетаются. Тшиса шЪегпа сос
тоит* изъ соединительно-тканных* волокон* и большого количества 
большихъ эндотелюидныхъ клетокъ, между которыми проходит* 
нежная капиллярная сеть. М-па §гапи!оза ооотоитъ изъ полиморф
ных* клътокъ съ хорошо окрашенными ядрами. Въ нихъ большое 
количество различныхъ карюкинетичеекихъ фигур*, превышающее, 
невидимому, даже количество ихъ въ нормальномъ яичникъ. Ми
тозы распределены во всьхъ слоях* га-пае #гапи1озае и встре
чаются, хотя въ меньшем* количестве, и въ большихъ эндотелюид
ных* клеткахъ гни. тЪегпае. Между отдельными клетками видны 
небольшая скопления гомогенной массы, окрашенной одинаково съ 

' гоШснН; кромЬ того попадаются и энител1алы1ыя вакуолы, 
более светло окрашенный. На периферш фолликуловъ и между 
ними хорошо развитые приморд^альные фолликулы и фолликулы съ 
пачаломъ развитая многослойной т-пае §гапи1о8ао. Они такъ тесно 
прилегают* друг* къ другу, что ихъ разделяет* иногда, кажется, 
одно волокно соединительной ткани, иногда они какъ будто-бы 
заползают* другъ въ друга. Въ одномъ изъ четырехъ большихъ 
фолликуловъ видны следы начинающейся атрезш, сказывающейся, 
какъ въ уменьшенном* числе митозов*, такъ и въ большем* числе 
эпите.иальныхъ вакуолъ и въ разростанш соединительно-тканной 
оболочки. На периферш яичника также большое количество при-
мордтльныхъ фолликуловъ, расположенных* отдельно н гпездами, 
среди них* или по близости отъ них* въ незначительном* коли
честве кругловатыя неболышя полости съ соединительно-тканными 
стенками, наполпенныя эпителиальными клетками. 

Клетки мозгового слоя имеют* почти нормальный видъ, въ 
особенности на периферш и заползнйя въ соседняя части корковаго 
слоя. Въ частяхъ, прилегающих* къ почве, замечаются клетки 
съ буроватой протоплазмой и гигаптешя клетки. Въ мозговомъ 
слое заметно несколько согрога ЙЬгоза. Въ центр]; яичника не
сколько большихъ сосудов* съ нормальными элементами крови. 

Л е в ы й я и ч н и к ъ — приплюснут* и уменьшен* въ ноне-
речнике и приросъ къ рыхлой жировой клетчатке широкой связки 
широкой полосой плотной рубцовой ткани, переходящей местами 
совершенно незаметно въ белочную оболочку яичника. Но боль
шая часть поверхности яичпика свободна и покрыта повсюду за-
родышевымъ эпител1емъ, местами однослойным* — слегка цилин
дрическим*, местами двухъ - трехслойным* — кубовидным*. Въ 
одномъ месте, где. свободная поверхность яичпика приподнята 
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подлежащимъ зр'Ьлымъ граафовымъ пузырькомъ, зародышевый эпи
телш сильно приплюснутъ, но въ пйкоторомъ отдалети онъ ста
новится многослойнымъ и впячивается въ глубину бълочпой обо
лочки. Онъ хорошо зам'Ьтенъ и въ срезахъ но П с т т ш ^ ' у : здесь 
среди обыкновенных!,, унлотепиыхъ цилиндрическихъ клетокъ 
видны болышя круглыя кл1;ткн съ иузыровнднымъ ядромъ. похо-
япя па зародышевый яйца (Глтяег — Рйй^ег'а). то выступающая 
надъ общемъ уровнемъ эпите.пя, то опускающаяся подъ пимъ 
(см. рис. № 2). Въ одномъ мт.ст!, между почвой и яичникомъ 
видна очень узкая длинная щель. Нъ этой щели, съ одной сто
роны жировая связка покрыта плоскими широкими клетками брю-
шиннаго эндотел1я, съ другой стороны яичникъ покрыть высокимъ 
цилиндрическимъ эпител1емъ. Япителш и эндоте.нй местами плотно 
соприкасаются другъ съ другомъ (см. рис. № 2). 

Корковый слой въ общемъ утонченъ, а въ особенности надъ 
зрт,лымъ фолликуломъ, где отъ него осталась лишь белочная обо
лочка. Въ корковом!, слот,, на сръзахъ, окрашепныхъ по Е1ет-
т т д ' у , видно незначительное количество вполне нормальныхъ ири-
морд1альныхъ фолликуловъ. Они преимущественно лежать но 
близости круглыхъ скоплешй изъ 3—15 эиител1альныхъ клетокъ, 
окружепныхъ тонкимъ слоемъ соединительной ткани. Клетки эти 
то лежать по радиусу, и въ цептре ихъ иногда тоже лежать по-
добныя-же клетки, то расположены безпорядочио. Встречается и 
несколько фолликуловъ съ развитой однослойной тп-па дгапп1оза, 
Въ некоторыхъ изъ нихъ заметно жировое иерерождеше яйцевой 
клетки и измеиешя фолликулярнаго з п и т е л 1 Я , состояния въ хро
матолизе ядеръ, зернистости и жировомъ перерождение протоплазмы; 
некоторый клетки сморщены, ядра не красятся. На уап СЯезоп'ов-
скихъ срезахъ видепъ большой фолликулъ съ большимъ количе-
ствомъ Н<*. тоШсиИ, выдающейся надъ поверхностью яичника. 

Стенка его состоитъ изъ толстой кип. йЪгоза и богатой сосу
дами и большими эндотелюидными клетками, кип. ткегпа. М-па 
ргорпа ГоШсиН не везде различима въ виде кольца. Оболочка 
фолликула очень истончена у места, где фолликулъ выступаетъ 
надъ поверхностью яичника. М-па дтапи!оза отстала отъ оболочки, 
состоитъ изъ пормальнаго эпител1я, но содержитъ много полостей 
(Ер1кЬе1уасио1сп — Е1етгшпо-'а), въ которыхъ иногда видны пере
крещиваю шдяся нити и остатки ядеръ. Съ обеихъ сторонъ фол
ликула корковый слой сильно развить и состоитъ изъ большого 
количества веретенообразных!, и круглыхъ клетокъ; между ними 
много и сегментальныхъ клетокъ. Некоторый изъ пихт, какъ-бы 
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сдавлены и сплюснуты, такъ что получаются какъ-бы переходныя 
формы между ними и веретенообразными клетками. ОнЬ сохра
нились хорошо подъ самой пш. аШиочпеа, где оне лежать неболь
шими группами или по 1—2 въ петлях* соединительно-тканной 
сЬти. Въ центрЬ-же яичника хотя встречаются и отдельные хо
рошо сохранившееся экземпляры, но большинство ихъ сильно ин
фильтрировано жиромъ и преобладаютъ сливппяся въ гиганты формы, 
съ большимъ буроватымъ нротонлазматическимъ телом* и большимъ 
количествомъ ядеръ. Гиганты иногда отстаютъ отъ окружающих* 
ихъ соедиинтельно-тканныхъ волоконъ. Среди них* много лейко
цитовъ и молодыхъ соединительно-тканных* клт>токъ, занимающихся 
тутъ, очевидно, фагоцитозом*. Видно и нисколько согрога ЙЬгоза. 

Шов* въ почве инкапсулированъ плотной рубцовой тканью, 
в* немъ встречаются гигантская клетки. Вокругъ шва много за-
пустевшихъ и тлино-перерожденныхъ сосудов*. 

XXIII. (№ 20) 50 дней. 

20/1Х. Белая, гладкая, старая, рожавшая самка. Весь 2200 
граммъ. Длина яичниковъ 11 т ш . , ширина 6 т т . На поверхности 
ихъ мало прозрачныхъ пузырьков*. М а т к а п рога темно-краснаго 
цвета, толсты. На- теяоуагшт .гЬваго яичника наложена двойная 
лигатура. По удалеши яичника, онъ пересажен* на разсеченную 
переднюю поверхность левой широкой связки подъ местом* рас
хождения роговъ и отороченъ брюшиною такъ, что бблыная часть 
его поверхности свободна. Правый яичникъ удаленъ такимъ-же 
образомъ и пересажен* на самца IX. (№ 3/20). Брюшная рапа 
закрыта семью швами. 

14/Х1. Самка убита черезъ 50 дней. ВЬсъ 2170 грамм*. 
В с к р ы т 1 е . Брюшная рана срослась плотным* рубцом*. 

Спаекъ нигде нет*. ЛЬвый яичникъ, длиною 7 т т . , шириною 
4,5 т т . , крепко прирос* съ трехъ сторонъ къ левому Ид. 1а*. и 
левому рогу. Часть его поверхности свободна. На одномъ полюс!; 
большой прозрачный пузырекъ. Весь яичникъ слегка желтоватаго 
цвета. 

Микроскопическое и з с л Ь д о в а ж е . 

Яичникъ приросъ къ материнской почве одной стороной. 
Свободная его поверхность по сосЬдству съ почвой обросла соеди
нительно-тканной капсулой различной толщины. Между капсулой 
и белочной оболочкой въ некоторых!, местах!, видны щелеиидпын 
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полости. од'Ьтыя зародышевымъ опител1емъ. Тшиса аИмшчпеа ме
стами обозначена въ внд'Ь узкой падиноподобной полосы. — Въ 
срезахъ, окрашениыхъ по уап (Иезоп'у, яичникъ весь почти со
стоитъ изъ мозгового слоя съ характерными сегментальными клет
ками, но онЬ слабо окрашены и имеютъ наклопность сливаться въ 
болышя гигантсшя клетки. Подъ самымъ-же корковымъ слоемъ 
видны прекрасно окрашенныя, вполне нормальный сегментальный 
клетки. Въ средине яичника видно несколько кавернозныхъ по
лостей неправильной формы ; оне сообщаются между собой, одеты 
снаружи эндотел1омъ и наполнены вполне нормальными элементами 
крови. Въ одномъ месте видно, какъ изъ полости выходитъ до
вольно большой сосудъ съ хорошо развитыми стенками. Около 
этихъ полостей лелситъ довольно большой фолликулъ съ многослойной 
т -па дгапи1оза, хорошо сохранившейся въ центральных!, частяхъ, но 
оболочки фолликула не видно; кругомъ него лежатъ болышя клетки 
съ большими овальными ядрами, имеюштя сходство съ сегменталь
ными клетками. Въ срезахъ, окрашепныхъ по Г1еттшд'у, не
сколько громадныхъ зре.лыхъ фолликуловъ съ выпавшими яйцами ; 
также несколько фолликуловъ съ многослойной т-па дгапи1оза, на-
чинающимъ развиваться Ид. МИсиИ ихорошо сохранившейся яйцевой 
к.гвткой. Въ т-па дгапитоза и во внутреннемъ слое оболочки много 
митозовъ. Кругомъ этихъ фолликуловъ большое количество вполне 
здоровыхъ приморд1альныхъ фолликуловъ. Въ некоторыхъ местахъ 
подъ кип. а1Ъидтеа видны кругловатая пеболнля полости, напол
ненный то сплошь, то расположенными по рад1усу эпител1альпыми 
клетками. Полости эти местами разбиваются на менышя нроро-
сташщей между ними соединительной тканью. Среди этихъ полостей 
встречаются кое-где нормальные приморд!альные фолликулы. 

XXIV. (№ 4) 60 дней. 

14/1Х. Черная, 6-месячная, девственная самка. Весъ 
1670 граммъ. Длина яичниковъ 8 т т . , ширина 4 т т . , на по
верхности ихъ мельчайшее прозрачные пузырьки. Левый яичникъ 
за Ы1ш пришитъ надъ мочевымъ пузыремъ и со все,хъ сторонъ за-
вернутъ въ Н^атепкит игасЫ. Правый яичникъ пересаженъ на 
разсечепную заднюю поверхность правой широкой связки, подъ 
самымъ рогомъ матки, вложенъ въ углублеше, образовавшееся при 
разсе.чешн широкой связки и закрыть со всехъ сторонъ брюши
ной. Матка и рога очень тонки, бльдно-розоватаго цвета. Брю
шная рана закрыта шестью швами. 
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14/Х1. Самца убита черезъ 60 дней. Въсъ Ль") 5 граммъ. 
В е к р ь г п е . Брюшная рана срослась нлотнымъ рубцомъ. 

Спайки между правымъ рогомъ. Левый яичникъ найдешь пъ 
жировой клетчатке около мочевого пузыря. где онъ приросъ 
нижней поверхностью, верхняя-же свободна. Длина его 5 шш., 
ширина 2,о т т . Поверхность бвловатаго цвета со многими 
прозрачными пузырьками. Правый яичникъ съ трудомъ найденъ 
подъ правымъ рогомъ, въ спайкахъ; онъ неправильной формы, 
безъ резких* грапицъ и обросъ соединительною тканью. Матка 
и рога нормальнаго цвЬта, хорошо развиты. Слизистая ихъ красна 
и отечна. Слизистая влагалища красна; изъ влагалища выделяется 
розоватая слизь, какъ во время сточки. 

Микроскопическое и з е л ъ д о в а ж е . 

П р а в ы й яичникъ сильно уменьшен* въ объем1], и не
правильной формы всл'Кдс'ше обширных* сращешй съ рогомъ 
матки и широкой связкой. Всл-];дств1е этого и н'Ьтъ правильной 
б'1'.лочной оболочки, слившейся съ рубцовой тканью по окружности 
яичника. Она въ нтзкоторыхъ местах* видна въ вид* ярко-крас
ной (у. СЯезоп) полосы. Ббльшая часть яичника на срезах* по 
уап. вгезоп'у состоитъ изъ двухъ полостей; одна изъ нихъ круглой 
(формы и окружена очень толстой соединительно-тканной оболочкой, 
по периферш которой заметны рядами и въ отдельных* гпт,здахъ 
нормально развитый сегментальный клт.тки. Сама полость плотно 
наполнена красными кровяными шариками, сохранившими еще 
вполне свои контуры и желтый цвътъ (уап СНезоп). Въ соедини
тельно-тканной оболочкгЬ этой полости замгЬтпы клетки, напоминаю
щая но величине и ядру лутеиновыя клетки лселтаго тела. 

Другая полость, неправильной формы, представляетъ зрелый 
граафовъ фолликул* съ большимъ количеством* (фолликулярной 
жидкости. Она окружена правильно развитой оболочкой, которая 
лишь очень истончена под* самой поверхностью яичпика, где она 
состоитъ лишь из* тонкаго слоя соединительной ткани. Яйца въ 
срезахъ не видно. Около самой оболочки этого фолликула заме
чается несколько сплюснутых* приморД1алы1Ыхъ «фолликулов*. 
Между полостями вполне нормальная строма изъ сегментальных* 
и веретенообразныхъ клеток*. ПослЬдшя преобладают*. Среди 
стромы разбросано довольно много полостей съ буроватой массой — 
остатки старых* фолликуловъ. Кроме того на границе съ ночной 
несколько круглых* полостей, наполненных* эпите.палшыми клЬт-
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нами, напоминающими своей величиной и полиморфностью фолли
кулярный эпителш растущихъ фолликуловъ. 

Л 'Ьвый я и ч н и к ъ , — сильно уменьшенный въ объеме, 
прирост» къ клетчатке \щ. 1ай половиной своей поверхности. Дру
гая половина свободна. Сращеше произошло носредствомъ плотной 
соединительной ткани, переходящей въ виде капсулы и на яичникъ 
такъ, что правильно выраженной белочной оболочки нетъ. Подъ 
белочной оболочкой замечается много круглыхъ или овальныхъ 
полостей, наполненных!) фолликулярнымъ эпител1емъ въ разномъ 
количестве. Строма яичника состоитъ изъ вполне нормальных!, 
сегментальныхъ и большого количества веротенообразныхъ клетокъ. 
Приморд]алы1ые фолликулы встречаются подъ свободной поверх
ностью яичника. Большая часть яичника па срезахъ по уап Ок-
ноп'у занята запусте.вающимъ зре.лымъ граафовымъ фолликуломъ. 
Стенка его истончена, въ особенности у свободной поверхности 
яичника. Въ полости видна спавшаяся т - п а дгапиюза МПсиН, 
проросшая повсюду молодой соединительной тканью. Но мнопя 
клетки т-пае #гапи1озае сохранили свой нормальный видъ и окраску, 
изъ чего молено заключить, что фолликулъ находится лишь въ на
чальной стадш атрезш. Въ оболочке этого фолликула встречается 
несколько вдвинувшихся нримордтальныхъ фолликуловъ, кроме 
того несколько полостей съ желтоватой гомогенной массой — остат
ками старыхъ зануетьвшихъ фолликуловъ. 

XXV. (№ 19) 60 дней. 

24/1Х. БЬлая, гладкая, молодая, рожавшая самка. В1.съ 
1790 граммъ. Длина яичниковъ 10 т т . , ширина 5 т т . Не
сколько прозрачныхъ пузырьковъ на поверхности яичниковъ. Ле
вый яичникъ однимъ швомъ за Ы1нз пришитъ къ разееченной зад
ней поверхности левой широкой связки, другимъ швомъ отороченъ 
брюшиной. Правый яичникъ удалепъ и пересаженъ на самца 
I (20/19). Матка и рога хорошо развиты, розоватаго цвета. Брюш
ная рана зашита семью швами. 

23/Х1. Черезъ 00 дней самка убита. Весъ 1740 граммъ. 
В с к р ы т о е . Брюшная рана совершенно зажила. Спаекъ 

между кишками иЬтъ. Подъ левымъ рогомъ, въ рыхлыхъ спай-
кахъ его виденъ свободный полюсь яичпика съ несколькими про
зрачными пузырьками и однимъ выдающимся пузырькомъ чернаго 
Цвета на поверхности. Бблыная часть яичпика крепко срослась 
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ъ жировой клетчаткой левой широкой связки. Длина яичшиса 
8 ш т . , ширина 3 т т . Матка и рога хороню развиты, красно-
ватаго цвета. Слизистая влагалища красна и отечна (стечка'.') 

Микроскопическое и з с л е д о в а ш е . 

Яичникъ, весьма незначительно уменьшенный въ объеме, 
имеетъ на срезахъ колбовндную форму и приросъ къ клетчатке 
широкой связки и отчасти къ рогу. Тшпса аШи^шеа неравно
мерной толщины и съ неровной поверхностью, всле.дств.е ея сра-
щен1я съ обрастающей яичникъ соеднпительно-тканной капсулой. 
Подъ свободной поверхностью яичника несколько нрнморд.альныхъ 
фолликуловъ; большое количество пхт. въ местахъ. прилегающих* 
къ почве. 

Мозговой слой состоитъ изъ хорошо развитых* сегментальных* 
к.гЬтокъ, дающих* лишь изредка сливавшаяся гигаитсыя клетки. 
Въ срезах* по йепскег'у два большихъ зрелых*, вполне нормальных* 
фолликула, с* большимъ количеством'!, Ид. ЫНсиН и массой мито
зов* въ т-па $гапи1оза. Къ стенке одного нзъ нихъ прилегает* 
нормальный переходный фолликул*. Кроме того, в * некотором* 
отдален.и от* пихт, замечается фолликул* с* образующейся «фолли
кулярной жидкостью; т-па дгапи1оза е г о со многими митозами : 
нормальная яйцевая клетка содержит* нормальный зародышевый 
пузырекъ и зародышевое пятнышко. 

XXVI. (№ 8) 63 дня. 

17/1Х. Черная, старая, рожавшая самка. В'Ьсъ 2П)5 грамм* 
Длина л 'Ьваго яичпика 11 т т . , ширина 6 т т . ; длина праваго 
8 ш т . , ширина 6 т т . Па поверхности ихъ пузырьков* нет*. 
Л'Ьвый яичникъ очень коротко обрезан*, а потому при приши-
панш его шов* проведен* чрезъ его вещество; пришитъ на раз
сеченную заднюю поверхность правой широкой связки съ оторачи-
вашемъ его на половину брюшиной. Правы!! яичникъ пришитъ 
за Ышз такимъ-же способом* къ левой широкой связке. Матка 
и р о г а толсты, б.тпдпорозоваго цвета. Брюшная рапа зашита 
семью швами. 

19/Х1. Самка убита чрезъ 63 дня. Вест, 2360 граммъ. 
В е к рыт 1 0 . Брюшная рана срослась плотно; спаек* нигде 

нет*. Правый яичникъ, длиною 8 т т . . шириною 4 т т . , ниж
ней своей частью крепко приросъ къ широкой связке, одпимъ 
полюсом* къ рогу матки. Верхняя часть его свободна. Поверх-
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пост:, его желто-бураго цвета, безъ фолликуловъ. Левый яичникъ, 
длиною 7 т т . , шириною 4 т т . . нижней частью своей поверх
ности прирост, къ Нд. 1а1. и отчасти къ рогу, верхний часть его 
свободна; поверхность его желто-бураго цв1;та и почти одну треть 
ея занимаете пузырем, д1аметромт, въ 3 т т . Матка и рога толсты, 
розоваго цв'Ьта. 

Микроскопическое и з с л ь д о в а ш е . 

П р а в ы й я и ч н и к ъ , имевший на срезахъ удлиненную 
([юрму, приросъ къ рогу незначительной частью своей поверхности. 
Въ этомъ мъхтт, онъ оброеъ толстымъ слоомъ соединительной ткани. 
Остальная часть его поверхности свободна. Надъ белочной обо
лочкой виденъ обрывками весьма уплощенный покровный эпителш. 
Настоящего корковаго слоя нетъ, такъ какъ подъ кип. аИшдтеа 
сейчасъ начинается мозговой слой съ сегментальными клетками. 
Онъ прорезывается во всЬхъ нанравлешяхъ соединительно-тканными 
балками и цугами разной толщины и вт,. пгьздахъ образованной 
такимъ образомъ с1;ти лелсатъ по бблыней части сливпияел въ щ-
гапты сегментальный клетки и изредка отдельные экземпляры 
нормальпыхъ сегментальныхъ клетокъ. .Ядра глгантскпхъ клетокъ 
по большей части не опальны, а кругловаты, разной величины съ 
угловатыми контурами. Во миогихъ гигантскихъ клеткахъ видны 
вполне еще хорошо контуры отдельныхъ сегмептальпыхт, клетокъ. 
Въ центр!; срьзоьъ виденъ большой фолликулъ съ большимъ ко-
личествомъ фолликулярной жидкости; т -па дгапиЛоза его плотно 
прилегаете къ окружающей оболочке фолликула. Тшпса пЪгока 
нормально развита, точно также и кип. ткетпа, но изъ послед
ней начинается нрорасташе соединительной ткани и сосудовъ 
во внутрь фолликула. Лтотъ фолликулъ следуетъ поэтому счи
тать атрезирующимъ въ начальной степени. Въ самой яични
ковой ткани замечается въ двухъ местахъ шовъ, окруженный 
более или менее плотной соединительно-тканной капсулой. Между 
волокнами шва масса лейкоцптовъ, молодыхъ соединитедьно-ткан-
пы.хъ клетокъ и гпгантовъ. 

Л е в ы й я и ч н и к ъ — меньшихъ размеровъ, чемъ правый, 
вросъ клиномъ между извилинами рога и приросъ къ нему съ 
трехъ сторонъ. Па свободной поверхности яичника белочная 
оболочка обыкновенной толщины, надъ нею кубовидный зародыше
вый эпителш : опт, прослеживается даже па некоторомъ разстояши 
въ глубин!;, между капсулой и белочной оболочкой. Подъ кап. 
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а1Ьщппеа идетъ местами довольно широкш слой вертснообразныхъ 
клетокъ съ редкими отдельными экземплярами нриморд^альныхъ 
фолликуловъ. Въ срединЬ срезовъ замечается большой граафовъ 
фолликулъ съ большимъ количествомъ Пчиог. ГоШсиН, слегка вы
ступающие надъ свободной поверхностью яичпика. М-па §гапи1оза 
вполне нормальна, точно также и оболочка не показываетъ и следа 
начинающаяся запустепашя фолликула. По близости отъ этого 
фолликула и подъ самой, довольно плотной, 4ип. а1Ьи^1пеа, слегка 
приподымая ее, находится большая круглая полость, наполненная 
темнобурой плотной массой, состоящей изъ изменившихся кро-
вяныхъ шариковъ. Стенка этой полости состоитъ изъ соеди-
ннтелыш-тканпой оболочки. Волокна оболочки надъ свободной 
поверхностью яичника сильно раздвинуты находящимся между 
ними кровоизл1ЯН1емъ. Можно предположить, что изъ этого места 
произошло кровоиз.йяше въ самую полость, представляющую нзъ 
себя по размерамъ вполне созревши! граафовъ фолликулъ. За
метив еще несколько небольших!, полостей съ буровато-желто-
ватымъ содержимымъ — остатками запусте.вшихъ фолликуловъ, п 
несколько согрога ЙЬгоза съ палиноподобной окраской. 

XXVII. (№ 13) 70 дней. 

20/1Х. Белая, мохиатая, шестимесячная, девственная самка. 
Весъ 1250 граммъ. Длина яичниковъ 9 ш т . , ширина 3 т т . ; 
на нихъ видны по 1—2 маленькихъ прозрачныхъ пузырька. Ле
вый яичникъ однимъ швомъ за ЬПиз пришитъ къ разсеченной 
задней поверхности левой широкой связки, другимъ швомъ онъ 
отороченъ брюшиной такъ, что поверхность его на половину сво
бодна. Правый яичникъ оставленъ непереоажепнымъ. Матка и 
рога бледно-розоваго цвета. Брюшная рана зашита 6 швами. 

29/Х1. Животное убито чрезъ 70 дней. Весъ 1405 граммъ. 
В с к р ы т ! е. Брюшная рапа срослась нлотнымъ рубцомъ. 

Брюшная полость чиста, спаекъ нетъ. Левый яичникъ, длиною 
5 т т . , приросъ крепко къ левому 1щ. Ы . и части лева го рога. 
Поверхность его на половину свободна, беловатая цвета, съ 5—6 
прозрачными пузырьками, величиною въ булавочную головку. Пра
вый яичникъ, не пересаженный, длиною 11 т т . , шириною 4 т т . 

Микроскопическое и з с л е д о в а ж е . 

Л е в ы й , п е р е са ж е н н ы й , яичникъ, — несколько умень
шенный въ объеме, приросъ нижней частью своей поверхности къ 
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широкой связке и маточному рогу, верхняя часть совершенно сво
бодна. — Въ материнской почве заметны инкапсулированные швы. 
Среди шповъ много лейкоцитовъ, гигантских!. клетокъ и соедини-
тельно-тканныхъ элементов!,. 

На поверхности яичпика, надъ зародышевымъ энител1смъ, 
замечается топкимъ слосмъ приставшая (при удалеши яичника) 
кровь. Зародышевый эпителш сохранился на всей свободной по
верхности яичника въ виде одного, реже двухъ слосвъ кубовид-
ныхъ клетокъ. Белочная оболочка не утолщена. Одинъ полюсь 
яичника обросъ изъ почвы нетолстымъ слоемъ соединительной 
ткани. Въ этомъ месте зародышевый эпителш прорастаешь чрезъ 
кип. а1Ьи<*теат въ глубь Я И Ч Н И К О В О Й стромы, въ виде трубчатаго 
образовашя, состоящая изъ 4 рядовъ клетокъ. На однихъ сре
захъ эта трубка представляется сплошной, на другихъ полой въ 
средине, и достигаете глубоких!, частей корковая слоя, где въ 
большом!, числе находятся приморд1альные фолликулы (см. рис. 
Л5№ 3 и 5). Они расположены на границе между корковымъ и 
мозговым!, слоями кольцомъ, состоящимъ изъ 2 - -3 и даже 4 ря
довъ фолликуловъ, то гнездами и кучками, то рядами. Они иногда 
такъ тесно прилегаютъ другъ къ другу, что кажутся заползшими 
одинъ въ полость другого; окружающихъ ихъ тангенндально кле
токъ во многихъ случаяхъ не видно. Среди приморд1альныхъ 
фолликуловъ встречаются въ большомъ количестве кругловатый, 
овальныя, а иногда и трубчатыя образовашя, наполненный эпите-
.'Оальными клетками. Некоторый изъ этихъ клетокъ резко отли
чаются но своей величине сравнительно съ другими клетками. 
Группы этихъ клетокъ окружены тонкой сетью соединительной 
ткани. Невольная группы въ 3—4 клетки какъ будто-бы пере
ходят!, въ отдельные приморд1альиые фолликулы. — Переходныхъ 
фолликуловъ довольно много въ разныхъ стад1яхъ развит1я ; гопа 
реПшчаа, желтокъ и зародышевый пузырекъ нормально развиты. 
Большихъ и зрелыхъ граафовыхт, фолликуловъ также достаточное 
количество. Въ ш-па о-гатиова ихъ много митозовъ. Некоторые 
больппе фолликулы въ разныхъ стад.яхъ запустевашя. Замечаются 
и небольшая полости съ желто-бурымъ содержимымъ — остатки 
старыхъ фолликуловъ. 

Мозговой слой состоитъ изъ вполне пормальныхъ сегменталь
ныхъ клетокъ, расноложенныхъ въ сети соединительной ткани 
большими группами или рядами. Сегментальный клетки сравни
тельно небольшой величины, оне какъ будто-бы сжаты. Продук-
ховъ распада среди нихъ и гнгантскихъ формъ не видно. Вообще 
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яичникъ во всЛ.хъ своих* частяхъ имеетъ особенности, характер-
имя для яичниковъ молодыхъ, девственных* кроличихъ. 

Правый, не пересаженный, яичникъ въ общемъ своемъ строе нш 
имеетъ видъ яичника молодой кроличпхп. Зародышевый эпителш 
замечается на всей поверхности яичника въ виде одного-двухъ 
рядовъ уплошенныхъ цилиндрическихъ клетокъ, но среди пихт, 
попадаются больная круглыя клетки съ большимъ круглымь ядромъ. 
Въ очень многихъ местахъ видны углублешя покровнаго эпител1я 
чрезъ белочную оболочку, въ глубину корковаго слоя, где онъ пе
реходить въ эпителш, окружающий прпморд1альные фолликулы. 
Нъ остальных* частяхт. яичникъ ничем* не отличается отъ яичпика 
молодой девственной кроличихи, только зрелых* граафовыхъ (фол
ликуловъ сравнительно больше. 

ХХУШ. (№ 16) 90 дней. 
22/1X. Белая, гладкая, старая, рожавшая самка. Сильно 

искусана. 1И;съ 1815 граммъ. Длина яичниковъ 10 т ш . . ширина 
5 ш т . . Левый яичпикъ за Ытз прикреплен* къ разсеченной 
задней поверхности левой широкой связки и отороченъ па поло-
пину брюшиной. Правый яичникъ удалей* и иересажеиъ па кро
лика X (№ 9/16); матка и рога толсты, краснаго цвета. Брюшная 
рана зашита семью швами. 

21/ХП. Самка убита чрезъ 90 дней. Вес* 2050 грамм*. 
В с к р ы т 1 е . Брюшная рана срослась отлично. Брюшина 

чиста. Сиаекъ нигде нетъ. Тазовые органы представляюсь массу 
рыхлаго, беловатаго жира, въ которой едва заметны бледно-розо
ватые тонкие рога и матка. Слизистая матки, роговъ и влагалища 
бледна и суха. Съ левой стороны матки, въ массе жировой ткани 
заметно небольшие тело, длиною С т т . , шир. 4 т т . , состоящее 
какъ-будто изъ двухъ большихъ нрозрачныхъ пузырьковъ. 

Микроскопическое и з е л ъ д о в а ш е . 

Яичник*, просини клином* между рогом* и маткой, пред
ставляет* собою массу рубцовой ткани, в* которой местами заме
чаются в* незначительном* количестве не изменившаяся Нагг'ов-
ск1я клетки. Большинство ихъ съ буроватой (по уап О.езоп'у) 
протоплазмой и съ очень бледными и неправильной формы ядрами. 
С р е д и нихъ много разной величины гигантскихъ клеток* съ боль
шимъ или меньшим* количеством* ядеръ. Отъ фолликуловъ оста
лись лишь две больш.я полости: въ одной изъ нихъ замЬтны 
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остатки бывшая кровоиз.ияшя, вт. которомъ элементы крови не 
различимы ; въ другой фолликулярная жидкость сгустилась въ плот
ную гомогенную массу. По периферш ея еш,е заметны слъды 
т-пае дтапи1озае. Яйца въ пбонхъ полосгяхъ не обнаружено. 
Соединительно-тканная оболочка полостей окрасилась но \чш (Ие.чоп'у 
на н о д о б 1 е п'алипа. 

XXIX. (№ 18) 00 дней. 

23/1Х. Белая, гладкая, ста[1ая самка. Въсъ 1980 граммъ. 
Длина яичниковъ 14 т ш . , ширина 7 т т . Л'Ьвый яичникъ за 
остатки брыжжейки его пришитъ къ разсЬченной задней поверх
ности .гЬвой широкой связки, вблизи маточпаго конца трубы, и 
отороченъ на половину брюшиной. Правый яичникъ удаленъ и 
нересаженъ па самца XI. (№ 0/18). Матка и рога бледно-розо
в а я цв'Ьта. 

22/ХП. Самка убита чрезъ 90 дней. Въсъ 2075 граммъ. 
В с к р ы т 1 е. Брюшная полость чиста. Спаекъ нигде нетъ. 

На львой широкой связке, подъ рогомъ, приращено желтовато-крае-
паго цвета т'1;ло, неправильной овальной формы, длиною 9 т т . , 
шириною 5 т т . Па поверхности его 2 выдающийся краснонатыя 
разрощешя, въ коноплянное зерно, а на одномъ полюсе несколько 
выдающихся, слегка прозрачныхъ. б'ьловатыхъ пузырьковъ, величи
ною въ булавочную головку. Матка и рога темио-краспаго цвета, 
толсты. Слизистая оболочка ихъ отечна, красноватаго цвъта. Изъ 
влагалища выделяется розоватая слизь. Жирового отложешя на 
тазовыхъ органахъ не замечается. 

Микроскопическое и з е л е д о в а ш е . 

Яичникъ, очень большихъ размт>ровъ, приросъ къ рогу матки 
лишь незначительной частью своей поверхности посредством'!, плот-
наго рубца. Почти но всей поверхности его зародышевый эпителш 
сохранился, то въ виде одного ряда крупныхъ кубовидиы.хъ клъ
токъ, то въ виде 2—3 слоевъ, а местами въ вид!; многослойная 
ряда более мелкихъ клетокъ. Мпогослойность зародышеваго эии-
тел1я въ особенности заметна въ тьхъ мветахъ, где поверхность 
яичпика неровна и дг.лаетъ некоторый углублешя, въ зависимости 
отъ подлежащихъ большихъ фолликуловъ ИЛИ желтыхъ тьлъ. Ббль-
шая часть яичника занята несколькими желтыми т'Ьлами. Два 
изъ нихъ имеютъ кругловатую форму и слегка выдаются надъ 
Поверхностью яичпика и окружены ио периферии нетолстой соеди-



112 

нитольно-ткапной капсулой. На поверхности желтыхъ т1;лъ. въ 
томъ м1;стт>, где опи слегка выступаютъ надъ общим* уровнемъ, 
покровнаго эпитспя не зам'Ьтпо. Желтып ттзла состоять изъ ха
рактерных* лутеиновыхъ клеток* СЪ большимъ полигональными 
протоплазматическимъ телом* и большимъ. эксцентрически лежа
щим* круглым'!, ядромъ. Въ центр!. желтаго гьла находится 
соединительпо - тканное ядро и несколько небольших* полостей, 
наполпенныхъ хрупкой, буровато-зеленаго цвета, массой. Остальныя 
желтыя т'Ьла не обладаютъ вышеописанной (формой и величиной, 
а представляготъ небольшие участки лутеиновыхъ клетокъ, огра
ниченные соединительно-тканными балками. Очевидно, произошло 
прорасташе желтыхъ телъ соединительной тканью, разбившей ихъ 
на несколько более или менее мелких* участков*. 

Между желтыми телами находится настоящая нормальная 
яичниковая ткань, состоящая нзъ неизмененной соединительно
тканной стромы, Наг/.'овскихъ клетокъ и большого числа фоллику
ловъ, во всЬхъ стад1яхъ развит.я. 

Нормальные приморд.алыше фолликулы расположены подъ 
самой белочной оболочкой, пи лее, въ корковомъ слое, лежатъ пере
ходный формы, начиная съ (фолликуловъ съ одно-двуслойной т-па 
8гапи1о8а до фолликуловъ съ хорошо развитой гопа ре11ис1с1а и на
чалом* образования (фолликулярной жидкости. Встречаются 3 — 4 
больших* граафовых* фолликуловъ съ большимъ количеством* 
л;идкости и изменениями в* т -па §тапи]оза и в* оболочке, харак
терными для зрелости их* и готовности к* лопанпо. Кроме того 
вблизи почвы видны 2—3 полости от* старых* фолликулов*, 
сплошь набитый изменившимися элементами крови. 

XXX. (№ 14) 100 дней. 
20/1Х. Белая, гладкая. 6-месячная. дЪвственпая самка. 

Пес* 1Г)30 граммъ. Длина яичника 7 т т . Левый яичпикъ за 
Ы1ч8 пришить къ разсеченной задней поверхности левой широкой 
связки и оторочен* брюшиной. Правый яичникъ оставленъ не 
пересаженным*. 

31/ХП. Самка убита черезъ 100 дней. В-Ьс* 2070 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Не пересаженный, правый, яичникъ, длиною 

11 т т . . шириною 5 т т . , бьловатаго цвета съ громадным* числом* 
прозрачных* пузырьков* па поверхности. Пересаженный яичник* 
плоской формы, желтопатаго цвета, врос* п* клетчатку рога, без* 
фолликулов* па поверхности. Матка и рига нормальны. 
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Микроскопическое изсл-Бдоваше. 

Л Ь в ы й — пересаженный — яичникъ приросъ къ рогу латки, 
сильно уменьнтеиъ в* объем!;, но сохранилъ въ общемъ форму 
нормальнаго органа. Онъ сл. почвой сросся плотнымъ рубцомъ. 
слившимся съ б'Ьлочноп оболочкой яичника. Нъ мЬстахъ евобод-
ныхъ отъ еращеиш сь почвой видны пебольнйя группы клеток* 
покровнаго эпителея. Яичпикъ состоитъ изъ правильная корковаго 
слоя, который содержит* въ большом* количеств!; нормальные нри-
морд1альиые (фолликулы, расположенные въ одинъ слой, и кром!; 
нихъ еще массу небольшихъ и кругловатых*, овальных* образован!», 
наполненных* клетками япнте.иальпаго характера. Эти клъточныя 
группы снаружи окружены тончайшим* слоемъ соединительной 
ткани. Кл'Ьтки расположены въ пихт, то безъ всякаго порядка, 
то но радеусамъ, то лишь но периферш, оставляя в* средин!; 
пустое пространство, наполненное гомогенной массой. Н'Ькоторыя 
кл'Ьтки въ этихъ клеточных* группах* отличаются отъ другихъ 
большей величиною. ("роди этих* образовано! встречаются со-
всЬмъ еще молодые нримордёальные (фолликулы. Переходных* 
фолликуловъ сравнительно мало. Зрелых* вовсе н'Ьть. Въ кор
ковомъ слоЬ и прилегающей части мозгового встречается много 
разнообразныхъ по величине полостей съ гомогенными остатками 
запустевших* «фолликулов*. Кром!; того встречается довольно 
много (фиброзных* тЬлъ. 

Мозговой слой хорошо развитт. и состоитъ нзъ нормальных* 
Наг/'овских* клеток*, среди которых* почти не попадаются деге
неративный формы. В* мозговом* слоЬ громадное количество разио-
калибренныхъ сосудов*, наполненных* хорошо сохранившимися кро
вяными элементами. 

П р а в ы й , пепересажеиный, яичник* показывает* сохранив
шейся повсюду однослойный, кубовидный покровный эиителш и 
проч1е нормальные элементы. Намечается, сравнительно съ другими 
нормальными, неперссаженными, яичниками, большее число зрЬлыхъ 
(фолликулов*, въ одномъ ср'Ьз'Ь отъ 8 до 12. 

XXXI. (№ 9) ИОЗ дня. 

18/1Х. БЬлая, мохнатая, старая, самка. ВЬсъ 1720 граммъ. 
Длина яичниковъ 10 енга., ширина Ч т т . Левый яичникъ за 
брыжжейку пришитъ къ задней разс1,чениой поверхности правой 
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широкой связки, оторочоиъ брюшиной. Правый яичникч, безъ 
оторачивай,я пришить кч, левому 1кг. М . 

31/ХП. Самка убита черезъ 103 дня. Въсъ 1920 граммъ. 
В с к р ы т о е . Въ брюшной полости снаекъ п-Ьтъ. Правый 

яичникъ приросъ между извилинами рога; длиною 0 т т . , шириною 
3 т т . ; частью обросъ соединительной тканью. Па поверхности 
его два большихъ, въ саговое зерно, ирозрачныхъ пузырька. Левый 
яичникч,, длиною б т т . , шириною 3 т т . , желтаго цв'Ьта, безъ 
фолликуловъ. Матка и рога краснаго цв'Ьта. слизистая ихь отечна. 

Микроскопическое изследованчс. 

Л е в ы й я и ч н и к ъ вросъ между извилинами рога въ видЬ 
клина и сросся сч, ними посредством'!, нлотпаго рубца. Онъ со 
всЬхъ сторонъ обросъ соединительной тканью, слившейся совер
шенно съ б'Ьлочной оболочкой. 

Зародышеваго опител1я не заметно. Въ яичниковой ткани 
нельзя различить иравильныхъ слоевъ, а элементы корковаго и 
мозгового слоя перемешаны другъ съ другомъ, что зависни,, какъ отъ 
сдавливашя яичника со всЬхъ сторон/,, такъ и отъ проросшей вч, 
него въ изобилш соединительной ткани. Заметны 2 большихъ 
зр'Ьлыхъ граафовыхъ пузырька съ нормальной т-па дгатПоза и 
оболочкой. Въ т-па «гапиЛоза много митозовь. 11риморд1альпыхъ 
фолликуловъ сравнительно много вблизи ст'Ьнки зр'Ьлыхъ фолли
куловъ. 

Наг2'овск1я кл'Ьтки почти повсюду нм'Ьютъ нормальную форму 
и окраску ; лишь въ одномъ незиачительномъ участке онгЬ им'Ьютъ 
буроватую окраску (въ \тап Олезоп'овскихъ срезахъ) и среди нихъ 
замечаются неболыпихъ разм'Ьровь гпгаптсшя кл'Ьтки съ 5—6 
ядрами. Кроме того попадается несколько фнброзныхь т'Ьлъ и 
палиново измененных-],, занусгЬвшихъ сосудовъ. 

П р а в ы й яичникъ — мало отличается отъ л'Ьваго по форме 
и распределеийо кл'Ьточныхъ элементовъ. По нсриферш заме
чается большая полость съ обнльнымъ количествомъ жидкости ; 
фиброзная оболочка истончена, слЬдовъ т-пае <р'апи1озае и яйце
вой кл'Ьтки не заметно. Полость эта такимъ образомъ иредстав-
ляетъ собою кистозио-нерерожденный фолликулъ. 
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Прежде ч'г.мч, перейти кч. оценке добытыхч, памп резуль-
татовч, при пересадке яичниковч», мы вкратце укажемч, 
па измепешя, пронсходииця вч, почве, на которую пересажи
вался ЯИЧНИКЧ,. 

Изм^ненш вч, почв!-,, на которую пересаженч. яичникч», 
представляютч, вч, первое время явлешя легкаго реактпвнаго 
воспаления, вызванпаго отчасти разс'г.чстемч. поверхностпаго 
слоя ея, проведетемч, чрезч» нее шва. отчасти раздражешемч. 
механическаго свойства, вагидсплс трем пи мало фиксированная) 
яичпика, отчасти же, вероятно, раздражещемъ чисто химиче-
скаго свойства, завися щи мч, отъ вл.яшя чуждыхч, для м[-,ст-
пыхч, тканей соковч, отч, [|ереса;кеннаго ииородпаго тела, ка-
ковым'ь, безч. сомне.гйя, является вч, первое, по крайней мере, 
время пересаженный яичникч,. 

Мы будемч. говорить при отомь о реактивныхч» явлеш'яхч,, 
происходящих!, исключительно вч, широкой свяжи, на кото
рую вч, большинстве случаев-!, пересаживался яичникч.. 

После ра:,сьчеии1 брюшиниаго листка широкой связки 
обнажается ея клетчатка, содержащая иногда вч, болыиомч, 
или меньшем'!, коли честит., кч, зависимости оть возраста живот
наго, жировую ткань. Кл'1',тчатка оказывалась вч» первое время 
набухшею и разрыхленною. Соединительно-тканный волокна 
растреплепы, ткаиевыя щели между ними расширены. Гас-
трепленпосп, и некоторое изме.пеше вч, паправлепш соедини
тельно - ткапныхч. волокоич» играетч» немалую роль вч, склеп-
ваши яичника сч. почвой. 

Во мпогихч. м'1',с'гахч,, какч, мы имели возможность часто 
наблюдать, кровоиз.шнйе пли :жссудативш,1й слой между пере
садкой и почвой совершенно отсутствует'!,, и вч, отихч» м1,стахч» 
замечается непосредственное нрилегаше почвы кч. яичнику: 
растренленныя соединительно - ткаиныя волокна почвы прямо 
прилегают!, кч, соединительно - тканнымч, волокиамч» белочной 
оболочки яичника, подверженной подобными.-же |.змеиен.я.\п», 
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и переплетаются с/г. ними настолько плотно, что даже вч. 
первые 24 часа иослт. пересадки иногда трудно .чаме.тить 
границу между ними. 

Главный изменен,я вч, почве сказываются вч. появлеши 
вч, пси кл'Г.точныхч. олементовч, разнообразная характера. 
По близости раневой поверхности, вч, первые часы после перо-
садки, пачинаютч, попадаться, пока вч, незначительном'!, количе
стве, лейкоцитьк по преимуществу полиморфно - ядерные. По
степенно число нхч. нее более п более увеличивается и до
стигает!, на вт'орыя сутки высшаго развипя, прпчемч, наме
чается все большая и большая наклонность нхч, продвигаться 
по направлении кч. кровошшяшю пли гжесудату между япчпи-
комч. и подлежащей тканью, а оттуда уже и вч. самый яичникч,. 
Постепенно появляются одноядерный п мпогоидернын формы 
лейкоцитов'!,. Но ч'Ьмч, больше увеличивается число ихч>. 
т'1'.мч. чаще и чаще попадаются между ними образовашя, по
казывавший, что они вместе сч, ттдгь подвергаются и регрое,-
сивиым'ь изм'г.пешнм':.: меи;.ду ними встречаются вч, болыпомч. 
количеств'!', свободный, ярко окрашенныя хроматиноныя глыбкп 
и ядрышки — какч, ириипакъ гибели кл'Ьточиих'ь .члементов'ь. 

ГгромФ, лейкоцитов'!, вч, почве поянлянгтея довольно рано 
(1:2 часовч,) и вч, довольно значительном'!, количестве неболь
шая круглый клетки, паходяипяся по преимуществу вч, первое 
время вгь глубине ткани и, по большей части, расположенный 
вблизи сосудовч,. Скопления :лихч. кле.токч, т. особенности 
по периферш принимают'!, видч,, т. на:;, мелко- и кругло-клеточ-
ковой инфильтрации 

Бол1,пюГ| интересь представляют], измьпешя вч, сосудахч. 
почвы, им-гдоппи однородный характер'!., какч. вч, мельчайшихч. 
каппллирахч,, такч, и вч, крупных-], артер!яхч> и венахч,. Из-
М'1',пс1пя :гтн характеризуются сильным'!. набухашемт, пндотелёя. 
Клетки округляются и выпячиваются вч, нросв'1'.гь сосуда; иро-
евктч, некоторых-], капилляров'], настолько сч.уживается, что про
пускает'], .тишь одшп, красный кровяной шарикч, п паиомипаетч, 
собою вы вод п ы и протокч. железы: вч, пе.которыхч.-же капиллярах'!. 



просвътъ совершенно закрывается. Ядра .чндоте.па.п.ныхч. 
клг1'»ток'[. тоже соответственно увеличиваются и становятся 
богаче хрома типом'!.. Мнопя щцотел.альныя клт.тки с юудовч. 
испытывают"!, мутное пабухатс н зернистое поророждешо 
протоплазмы и картлпзч.: клетки, такпмч. образомч. поре-
рождеппыя, совершенно выпадайгп. вч. просветь сосуда.. На 
4-ый день уже замечались вч. опдотсйальпыхч. клетка чт, ка-
пилляровч. фигуры двлстя ядерч.. 

Изч, других-!. к.тг.точпых'ь племептовч, наблюдаются вч, 
почвт,, со 2-го примерно дня, боль пня япдотел'оидпыя клетки 
сч. большимч, ядром'ь. На 4-ый — (>-ой день замечаются уже 
многочисленные митозы вч, фиксированных-!, злемептахч, почвы. 

Что касается роли отдельных'!., наблюдаемых-!, памп вч, 
почве, клеточныхч, элементов'!., то мы вч, настоящее время 
знаем-!,, что гематогенный блуждающей клетки не способны 
кч. прогрессивному развитии, за ними ири.'.нается вч, ироцес-
сахч, организации и возрождешн одна роль - - фагоцитарная : 
„проникать вч. большом-), количеств-!', между .'элементами ткани 
вч, фокусы воспаление и вч. фокусы возрождении 1! новооГ.ра-
зовапья, распадаться и поел-!', итого служить питательным'!, ма-
тер'аломч. для усиленной пластической деятельности тканевыхч. 
клетокч,". ( И о д в ы с о ц к и " ! * ) ) . ВагГп г1',11 **) вч, своемь 
изсл'Ьдоваши о регенеращи тканей говорить, что появлеше 
лейкоцитовч, при возстаноиленш тканей есть побочное явлон'е, 
они при этомч, активной роли не играюгь. При обратном'!, 
разпитп! они принимают!, участие, но и то вч, незначительной 
степени (щ ш)1огц'еог(1по1ет Мачке), вч, качеств'!-, фагоцптовь. 
причемч. и сами распадаются. Продукты пхч, распада попа-
дають вч, лпмфатичесше пути или служать вч. качестве пн-
тательиаго материала для другнхч. кле.точиыхч. злементовч,. 
Такпмч. образомч, мы видимч,, что роль лейкоцитовч. вч, про
цессах'!, возрожденья исключительно пассивная. Но встЬдстаю 

*) II о Д н ы с о п к 1 п. ( )споны общей пато.нм ш. 'Г. I. I I . и - II. 1У!Ч. 
1 *) В а г Си г I I). '/ли- Иодыш-лИоп ( к г Оо\усЬо. АгеЬ. С пикго . чк . Апи!;. 

37. 1891. 8. 400. 
»* 
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большого сходства между одноядерными лейкоцитами съ боль
шими ядрами сь одной стороны и мел;ду молодыми клетками 
сосудистаго эндотелгя и вообще съ молодыми соединительно
тканными элементами сь другой, по словамъ П о д в ы с о ц к а г о 
(1. е.), „нельзя окончательно отрицать возможность превращения 
такихъ лейкоцитовч, въ подвижные элементы соединительной 
ткани. Такое состояше вопроса будетъ продолжаться до тт.хч, 
порч,, пока пе будетъ найдено микроскопическое отлич,.е лейко-
цитовч, оть остальпыхч,, могущих!, становиться подвижными, 
у.тементонт, мезодермы". 

Вт, почве, кроме вышеупомянутых!, элементов!,, встре
чаются еще гигантсгая клетки. Здесь он'Ь наблюдаются исклю
чительно или вт, самомъ шве, или вч, непосредственной близости 
его. Появление нхч, обыкновенно намечалось па 7-ой—8-ой 
дери, и держалось вч, зависимости оть организацш шва более 
или менее продолжительное время. Первоначально замечались 
экземпляры сь тремя-четырмя ядрами, но вч, дальнейшем!, 
преобладали гиганты сь большим!, количеством!, ядер!,, отъ 
15 до 25 и еще больше. Ядра то располагались центрально — 
кучкою, или же больше по периферш клетки — въ виде венка. 
Роль их!, одинакова съ ролью болыпаго числа лейкоцитов!,, 
находящихся по периферш шва и между отдельными шелко
винками его, растреилеииыми по разным!, направлешямъ. Между 
отдельными шелковинками впоследствш нрорастаетъ молодая 
соединительная ткань, а весь шовъ окружается более или ме
нее толстой капсулой и.зъ соединительной ткани, имеющей 
первоначально особенности молодой, а внос.тг,дствш плотной 
рубцовой ткани. 

Обыкновенно реактивное военалеше въ почве держалось 
6—7 дней, пока восполнялся окончательно дефект!, вч, ней и 
не прекращалось раздражеше, вызываемое пересаженным!, яич
никомъ, какъ инороднымч, тьломч,. 

Какч, на реактивное яплеше окружающей ткани, мы должны 
смотреть и па капсулу, образуемую кругом!, пересаженнаго 
ипчпика. Полынее пли меньшее развитее ея и наконец!, иол-
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пая ннкаисулящи иересажепнаго яичника яависитч. отч, того, 
насколько яичникч. представляется для почвы ипороднымч. ггг,-
ломъ, т. е., насколько опч. является для нея раздражителем!.. 
До т'Г.хч. порч, пока яичникч. служить для подле;кащеГ| ткани та-
ковымч,, до 'И'.хч. порч, инкапсулящя его будетъ продолжаться, 
пока не произойдет!, полпаго заглушешя нежныхъ опите.'паль-
ныхч. элементов!, яичпика плотною рубцовой тканью капсулы. 

Кроме степени поирепцепш, наносимыхч, яичнику при 
пересадит, его, и другихъ впднмыхч. ус.товш для полпаго на-
глушешя его, вроде обп:пл;аго количества швовч,, места, на 
которое былч, пересаженч. яичникч, (напр. брыл;л;ейка кишекч.), 
сутествуютч. еще мнопя услов1я для ипкапсулящи и заглу
шения яичпика, которыя вовсе не уловимы и которыя кроятся, 
вероятно, какч, вч. самомч, яичнике, такъ и вч. животномч., на 
которое онч. иересаженч. (гетеротрапсидантащя). 

Какч. мы видели уже, наши пересадки темч, удачнее, 
че.мч, на мепыпемч, протнл;епш кругомч, яичника развилась 
капсула. Капсула, Оезч. сомненья, им'Ьетч, кроме того и гро
мадное «начете для будущей функцш яичника, такч. какъ 
иследсчтае обрасташя ея вч. виде плотнаго кольца кругомч. 
яичника становится невозможным!, одинъ изч, главных!, актовч, 
В ! , функциональной л;изни яичника — лопате зрелыхъ граафо-
выхч. пузырьковч, и удалеитс яицч, нарул;у, въ полость брюшины. 

Что касается организацш кровои:шятн ме;кду яичпикомч. 
и подлежащей почвой, то мы уже чрезъ 6 часовч, наблюдали 
въ немъ появление топкихч, фибршювыхч, нитей, нересека-
ющихч. его во всЬхч. направлениях!, и имеющихъ большое 
значеше для фиксащи пересаженная органа. Красные кро
вяные шарики чрезъ 12 часовъ, или несколько больше, сохра
няют!, еще свой нормальный видъ и конфигураций, но по мере 
пронизывашя кровяного сгустка лейкоцитами, они сперва раз
бухают!,, затем!, начинают!, обесцвечиваться, сморщиваться, 
а зате.мъ разсасьшаются окончательно. 

Кровошупяше становится все богаче разнородными кле
точными элементами : небольшими круглыми клетками въ боль-
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шом'ь числе и въ меньшем'!, количестве большими эндотелю-
подобиыми клетками. Вдоль фибриновыхч, нитей иногда 
четкообразно располагаются лейкоциты, а позже и больная 
.чндотелюидныя клетки, образуя такпмч, образомч, узкая длин
ный щели, вгь которыхч, встречаются на 3—4 декь не измФ,-
иенные элементы крови. 

Образованная на границе сч, кровянымч, сверткомч, гра-
пуляц'опиая ткань, все больше и больше захватывает!, самый 
кровяной сгусток'ь, а вместе, сч, нею на 4—6 день прони
к а ю т вч, него и новообразованные капилляры, пересекают 
и прорастают его во ВСБХЧ, папраилетяхч, и, достигши са-
маго яичника, возстанавливаютч, такимч, образомч, вч, немч, 
настоящее питаше. 

На 12—15 день о т кровоиз.йяшя не осталось и следа, 
оно замещено молодой соединительной тканью, па 2 0 — 2 5 день 
мы имеемч. лишь плотную рубцовую ткань. 

Для большей наглядности процессов'!,, происходящих'!, 
вч, яичнпкахч, подч, влчятемч, пересадки ихч,, представляется 
ращональным'ь разсмотреше ихч, по известным-!, срокам'ь, Т'Ьмч, 
более, что известные промежутки времени характеризуются 
преобладатемч, т'1',хч, или другихч, явлешй. Но системати-
защя в-ь этомч, смысле является деломъ не совсемч, легки мч,, 
такч, какч, объекты, изучаемые нами, представляют не нечто 
постоянное, неизменчивое, или даже изменчивое—но'по извест
ным'!, законамч, и порядку —-, а нечто, зависящее о т самыхч, 
разнообразных'!, условна. 

Не говоря уже о томч,, что невозможно всегда подо
брать одинаковый экспериментальный матер1алгь и работать 
надъ ним'ь при постоянно одинаковых!, условгяхч,, но, даже 
работая при совершенно одинаковой обстановке, и усло(яяхч>, 
иногда можно получить самые разнородные результаты. Такъ, 
иногда яичники, изследованные чрезъ 5—6 дней после пере
садки, показывают мепышя изменешя, чф,мъ 2—3-днев-



ные; иногда да;кс вч, одпомч. и том'Ь-же ;кипотиомъ оба яич
пика, пересаженные при одинаковых!* условиях!., показывают!, 
самый различный изменешя. Кроме того распредт.леше из-
м1,нен1й вч. пересаженных!, яичпикахч, па известные перюды 
затрудняется еще темъ обстоятельстномъ, что процессы деге-
нератиннаго свойства не только вч, разиыхъ элементахч, яич
пика, но и вч, одной и той-же ткани, часто идутч, рука обч. 
руку сч, явлешнми прогресспвпаго характера, и наоборотч,. 
Такч,, например!,, вч, то время какъ дегенеративные процессы 
вч. фолликулнрныхч, улементахч, и злементахч. мозгового слоя 
еще вч, полномч, разгаре, уже зам'1'.чаются довольно далеко 
зашедпйя явлсшя прогрессивнаго характера вч, иокровпомч, 
эпителш и вч, некоторых!, частяхч, мозгового слоя. Громад
ное в.няпче на чередоваме этихъ процессовъ имеетъ, несом
ненно, возрасти, животнаго, вь зависимости отъ котораго на
ходится не только устойчивость составных!, элемептовч, 
яичника, но даже и вч, некоторой степени само анатомическое 
строе!йе его. 

Однако обнйй характеръ того или другого перюда всетаки 
мо;кно определить, судя по преобладай] ю ч"1,хч. или нныхч, явлешй. 

На этомъ основанш мы различаемч, съ момента пересадки 
яичника, приблизительно до 4-го—6-го дня, первый — деге
неративный перюдъ, вызванный, какч, механическимч, раздраже-
нлемч. при самой пересадке, такч, и главное, иарушешемъ питашя. 

Съ 4-го или 6-го дня, т. е. съ момента проникновешя 
вч, пересаженный яичникч, повообразоваппыхъ сосудовъ изъ 
почвы и улучшешя, такимч, образомч,, его питаны, прибли
зительно до 20-го—25-го дня, второй перюдъ, перюдъ уда-
лешн некротизированнаго матер1ала — патологической ор-
ганизащи — и начальный перюдъ возрождешя, и наконецъ, 
начиная сч, 20-го—25-го дня до 45-го и дальше, когда даль
нейшая судьба пересажепнаго яичника является уже решенной, 
и преобладают!, уже преимущественно процессы возрождешя 
и возстановленш нарушенной функциональной деятельности 
органа, третш перюдъ. 
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Рассматривая измепешн вч, нересаженныхч, яичникахъ, 
мы будемч,, как'ь мы уже выше говорили, иметь въ виду пре
имущественно измт.нетя, происходяпця при пересадке яичника 
на одномч, и томч,-же лшвотномъ, такч, какч, вч, этомъ случае 
обипй процессл, не находится иодч, вл1яшемъ другихъ, побоч-
пыхч,, условШ. 

При пересадкахч, на другое животное (самку или самца) 
первоначально имтлотч, место тг1',-;ке процессы, только конечный 
результат'], ихч, различеич,. На некоторый особенности по
следняя рода пересадокч, мы укажемъ отдельно. 

При рассматривания изм'ЬнепШ вч, вышеупомянутых'], трехч, 
нерюдахъ м[,1 будемч, отдельно изучать явлешя въ корковомъ 
слое, т. е. покровпомч, эпителш, белочной оболочке и фолли-
кулярных'ь элементах'],, и явлешя вч, мозговомъ слот, — т. паз. 
сегментальных-], клеткахъ. 

Про зародышевый опптелш мы уже выше сказали, что 
онч, очен], плохо сохраняется даже па нормальных'],, не переса
женных'],, яичникахч,. На нашихч, срезахъ онч, лучше всего 
сохранялся при употреблеши фиксирующихъ средств'!,, содер-
л;ащихч, хромовыя соли {ГА е п с к о г , Т о 11 у о 8 ги с я к у) и при 
фиксащи !гь алкогол'1',; па осмированныхъ срезахъ (но Е 1 о т -
и п п ^ ' у ) зародышевый зиител!й сохранялся довольно плохо. 
На поверхности яичника вч, первые дни замечались местами 
приставите красные кровяные шарики, вч, виде тонкаго слоя. 
Вносл'1',дств1и этотч, тоншй слой испытывалч, палиновое исме-
пеше, судя но его окраске вч, V. (л 1 е я о п 'овскихч, срезахч,. 

Вч, первые часы после, пересадки (до 4-хч, часовъ) мы 
никакихч, измг1,неи1й со стороны зародышеваго эпителш не 
наблюдали. Замечались лишь кое-где дефекты его на боль
шемъ или меньшему разстояши, всчедст1Йе механическаго по
вреждения, какъ во время самой пересадки яичника, такч, и 
при дальнейшей обработке его съ целью микроскопическая 
изследовашя. 

Но начиная сч, 4—6 часовъ после пересадки замечаются 
уже некоторыя измепешя покровпаго эпнте.'п'н. Характериымъ 
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однако является тотч, фактъ, что, не смотря на нежность и 
неустойчивость эпите.лтальныхч, элемептовч, вообще и зароды
шеваго эпителтя въ особенности, даже при нормальныхч, усло-
В1яхч>, не смотря на сильное механическое раздражете, кото
рое, безч, сомигЬн1я, вызывается пересадкой яичника, покровный 
энителШ ттчмч, не менее вч, нашихч, опытахч, показывалч, 
изменения далеко не одного дегенеративнаго характера. Если 
встречались и ташя изменения, то они были очень незначи
тельны и въ сравнеши сч, явленьями прогрессивнаго свойства 
стояли преимущественно на заднемч, плане. Они (т. е. деге
неративный явлешя) состояли въ мутномч, набухаши прото
плазмы, зернистости ея ; границы клетокч, становились неяс
ными, ядра переставали краситься и представлялись очень 
бледными, или-же наоборотъ сильно восн])инпмали краску и 
иаконецч, подвергались каршлитическому процессу. Нередко 
протоплазма зародышеваго эпителия была пропитана мельчай
шими жировыми капельками, придававшими ей на осмирован-
ныхъ пренаратахч, пестрый видъ. Вч, н'1жоторыхч, срезахъ, 
наиримерч,, отч, яичника V. (№ 29 пр.), изследовапнаго чрезч, 
36 часовъ после пересадки, замечается жировая инфильтрацш 
зародышеваго зпителгн, но исключительно вч, нижней части 
клетокч,, прилегающей кч, белочной оболочки. Вч, цвломъ 
ряде клетокч, получилась такимч, образомч, непрерывная черная, 
узкая лишя соответственно нижнему краю клетокч, покровнаго 
эпител1я. Особенно часто дегенеративный изменешя замечались 
у ме.стч, прилегашя яичника кч, почве, что было, вероятно, 
вызвано трешсмч, еще не вполне фиксированная вч, первое 
время яичпика о подлежащую ткань, о;гг,сь покровный зните-
.'пй вч, виде клвточнаго распада отчасти смешивался съ крово-
из.-аяшемч,, отчасти, при отсутствш иоследняго, выполнялъ 
узкгя щели между яичникомч, и почвой и впоследствии разса-
сывался. Этимъ и ограничивались регрессивный изменешя 
покровнаго эпителия. По незначительности ихч, и но наклон
ности покровнаго эпител!я кч, быстрому возрождешю вообще 
его можно поставить на нервомъ месте после соединительно-
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тканныхъ элементов-!, корковаго слоя яичника вч, отомч, 
отношеиш. 

Прежде чъмъ перейти кч, онисанш дальнейших!, регене
ративных!, изменешй въ покровномъ эпителш, М1,1 постараемся 
вкратце припомнить способы регенеращи эпите.пя вообще, на
сколько вонросч, этотъ вч, настоящее время представляется 
законченным!, по литературным'!, источникам!,. 

Вч, литературе въ общемч, существуют!, два взгляда от
носительно способа регеперащи эните-ня. Некоторые пзсл-Ьдо-
ватели считают!, регенерацно эпителгя исключительно основан
ной на размнонсенш его нутемч, митотическаго д'ьлешя ядеръ. 
Дефектъ въ пемъ служитч. причиною усиленна1'о размнол;ешя 
клетокъ, и это ведетл, къ окончательному выполнении дефекта. 
Съ т'Ьхъ поръ как!, изсл'Ьдовашя Петгаеи^'а*), ЕЬег1Ь'а :! :*) 
и др. показали, что число митозовъ въ краевыхъ частяхъ 
эпителш и даже на значительном!, отдалеши отч, дефекта сильно 
увеличено, мнопе принимаютъ, что митотическое делеше есть 
единственный способъ воснолнешя дефекта въ эпителш, реге
неращи его. 

Но друпе исследователи считают!,, что выполнеше дефекта 
въ эпителш происходитъ путемъ активнаго передвигашя они-
тел1альныхъ клътокъ, причемъ это активное передвигайте 
(„\'ег8сЫеЬип5;" — ^вйЬаит ' а***) мол;етъ происходить неза
висимо отч, митотическаго размножешя ядеръ, или же рядомъ 
съ нимъ (ВагшгШ)-{-). .ЬоеЬ-]--[-), изучавнйй регенерации эпи-
тел1я при пересадке кожи полагаетъ, что регенерацш его не 

*) гчегапппд; — Цеоег йаа УегЬаНеп йез Квгпз Ьв1 йог ЯеПШеШт^ о(с. 
Уп-сП. Агсп. 77 Вй. 

**) ЕЬегШ — ГЛеЬег К о т - ипй 2е1Шш1ипе. Уп'сП. Агсп. Вй. 67. Н е т . 
К е т - ипй 2е1]Й1еПип$ луаКгспй <3ег Кп^гипйип^ ипй Ке^епогаУоп. Ееа&зсЬгШ 
И г У ] Г с Ь о \ у . 1891. Ц И Т . по I,. ЬооЬ (1. с ) . 

***) КияаЬаит — Р о г ^ е ^ е Ь Д е ПпЪегкисЪггс^еп иЪсг яроп1аие ипй кигш1> 
НсЬе ТЬоНппр: йег 1еЬепД1?;е11 8и1)*1апг. Дит. по В а г п п М (1. с.) 

•'() ВагшгШ, I). — 7л\г КедепегаЫоп Йог Ое\уеЪе. АгсП. I пнкг. Апа(;. 
ВЙ. 37. 8. 409. 

у | ) 1,ООЬ, ЬСО. — ЦеЪег Е е е о п е г а ^ о п Лез Ерй;Ьс1а. Агсп. .̂ Еп* \«ск] . -
т е о Ь . ВЙ. VI. 1898. 8. 3 4 6 . 
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ограничивается однимъ мехаиическимч. способом!,, но что кроме 
того происходитч, п нрорасташе эпителия вч. соединительную 
ткань, ирнчсмч, клетки, сливаясь вч. сипцичаальныя массы, 
активно врастаютч. вч. нее, при митотпческомч, и амитотиче-
скомч. делении клеточныхч. ядер'ь. К]"ег81ш\\-8ку *) наблюдать, 
что на месте приращешя последа, где эпителия не достаетч., 
дефектъ выполняется иосредствомъ заползашя эпителеальпыхч, 
клетокч. на раневую поверхность, при одновременном!^ ихч, 
уплощенш; ио кроме тото, на ряду сь этимъ, происходитч. 
быстрое размножеше клеточныхъ элементовъ путемъ непрямого 
д'Ьлегпя ядер'ь. 

Что касается спещально покровнаго эпите.пя яичника, 
то возрождеше его изучалось до сихъ поръ лишь немногими 
исследователями. 

Такъ, 8оЬо11 ,а (83) наблюдала, после лопатя граафова 
фолликула въ окружности образованная таким!, образом!, 
дефекта многочисленные митозы въ клеткахъ покровнаго эпи
телия. К . Ы) е г 1(70) наблюдалъ при пересадке малепькихч. 
кусковъ яичника въ переднюю глазную камеру образовате 
изч> зародышеваго эпите.'пя маленьких!, кисть, дальнейшее 
развитее которых!, и значеше ему проследить не удалось. 
При нанесеши яичнику некоторых!, иовреждетй покровный 
эпителий, по изследовашямч, М а к с и мо в а (52), реагирует!, 
путемъ усилеппаго едвигашя и нроползашя сохранившихся 
эиител.альпыхъ кл'Ьтокч. („Уо1ч1пв,»чц1 ипс! Л'огг?с1поЬеп (1ег 
ргаехеаь.гспо.еп ЕрШ.е.иеИеп"), и лини, впос.твдств1и, спустя 
больинй или менытй промежуток!, времени, начинается насто
ящее регенеративное размножеше эпителия путемъ митоти-
ческаго делешя ядеръ. 

Въ нашихч. случаях!., въ окружности т1,хъ месть, где 
эпителИ. не доставал!, на поверхности яичника вследчуше его 
механическая поврелдешя при пересадке, замечалось, какъ 
слегка унлощенныя и настоящей цилиндрическая клетки его 

*) Юегепоугеку — КееепегаОоп йе» ШегпкерНЬе!* е(;е. Апа*. Нейе . 
В(1. IV. 1*04. 
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значительно уплощались, становились уплощенными кубичес
кими или даже совспм'ь плоскими, расширяясь такимт, образомъ 
параллельно поверхности яичника. Ядра также изъ палочко-
образныхъ и грушевидныхъ принимали уплощенную форму. 
Принимая во внимание, что это уплощеше кл'Ьтокъ зароды
шеваго эните.'пя происходило не только въ окружности, по 
даже и на весьма значителыюмъ отдалеши отч, дефекта, мы 
должны допустить, что таким'}, образомъ давалась возможность 
некоторому пополненш дефекта на известномъ разстояши. 

Одновременно съ этимъ происходит-}, и размножеше кле
токъ путемъ карщкииетическаго делешя ядеръ, какч. намч, 
удалось наблюдать несколько разъ. К ъ более частому наблю
денш последняя явлешя намъ, къ сожалешю, не предста
вилось возможности, такъ какъ именно вч, срезахч,, обрабо
танных'], по Е1 его. ш 1 п » 'у , въ которыхъ явлешя кариокинеза 
лучше все!^ изучаются, покровный эните.тШ оказывался сильно 
пострадавшим'!, отъ обработки. 

Въ дальнейшем1!, наблюдалось следующее: клетки по-
кровнаго оиителдя увеличены ; форма ихч, удлиненная, четырех
угольная, то слегка уплощенная сч, закругленными краями. 
Наружный край эпител!я, вследствие иолиморфности отдельныхъ 
клФ,токъ, не ровенч,. Ядра также увеличены и нринимаютъ 
форму сообразно сь конфигурацией самихч, клетокъ. 

Во многихч, м'ьстахъ, преимущественно, где белочная 
оболочка всле,дств1е своей неровности показываетъ углублешя, 
замечается многослойность покровная эпител1я. Польшею 
частью онъ въ первое время бывалъ двух- редко трехслой-
нымъ, по вносл'ьдствш, какч, мы увидимъ ниже, онъ достигал-), 
и большая числа слоевч,, иногда шести; но это наблюдалось 
въ более позднее время. Въ этихъ случаяхъ клетки верхняя 
слоя становились площе и мельче нижнихъ. Постоянно заме
чалось самое плотное прилегайте покровная эпите.пя кч, 
белочной оболочке; онъ выполнял'!, всЬ мельчайпня неров
ности на поверхности ея, но вч, первое время дальнейшая 
роста его вглубь белочной оболочки не наблюдалось. Иногда 
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зародышевый эпителш покрывала, поверхность яичника на 
некотором!, разстояши въ видгв синци-пальной массы, напол
ненной большимъ количествомъ кругловатыхъ ядер'ь. 

Изм'Ьнетя въ белочной оболочке характеризуются явле
ниями т. наз. обратнаго развитая въ смысле Вл Ь Ь е г 1 , а ( 7 0 ) , 
„раздифференцировки" — („Епкш'й'егсв/лпт^"). Явлешя эти, 
по наблюдешямъ ВлЪЬегъ 'а . состоять въ потере специфич
ности клетокъ и въ возвращенш ихъ на более раннюю ступень 
развито'. Т е особенности, которыя характеризовали клетку 
и въ силу которыхъ она прюбрвла функциональный особен
ности, при обратномч, развитш ею утрачиваются. Причину 
этихъ явлешй с.твдуетч, по ВЛЬЬегЧ'у искать въ изм'Ьненш 
жизненных!, услов1й, которыя, хотя и не угрожають самому 
существование клетки, но вл1яютъ на ея типичесмя особен
ности. (Бег Отпила1 шоаег Ътт\уап(11ип^ 181; 1п етег Ает]с1егип§-
с!ег ЪеЬепвЬеш'прп^ев я и впсЬеп. иекЬе шаг тсЫ йле Ех181еп/ 
аег ЙоПеп, ш>Ы пЬег Ни' 1ур]8сЬез УегЬаНеп т Ега^е 81е11ь"). 
Специфичесюя особенности клетки сохраняются ею до г в х ъ 
пор!., пока не нарушается правильная связь между нею и окру-
жающими ее элементами, пока не нарушаются правильное пита
йте ея, иннерващя и возможность нранильнаго функцшнировашя. 

Но обратное развитее въ смысле В 1 Ь Ь е г 1, 'а вовсе не 
идентично съ дегенеращей, сопряженной съ полной потерей 
способности клетокъ и тканей возвратиться въ прежнее состо-
яше. Обратное развитее означает!, лишь, что специфически 
особенности кл-вточныхъ элементовъ находятся некоторое время 
пъ скрытомъ состоянш, продолжающемся до тф.хъ гюръ, пока 
вы1пеприведенныя услов1я не изменятся къ лучшему. 

Белочная оболочка въ первое время после пересадки 
яичпика, начиная приблизительно сь 6-ти часовъ, оказывается 
сильно расширенной, иногда въ 2 — 3 раза, и трудно отли
чимою отъ подлежащая корковаго слоя. Это расншреше 
белочной оболочки зависит!, отъ сильная распшрешя тка
невых!, щелей, весьма заметная разрыхлены волокнистой 
соединительной ткани ея, а также вследсгае серозная про-
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питывашя ея. Вм'кст'к съ гкмъ происходитч, увеличеше ядеръ 
соединительно-тканпыхъ клетокч,; они ияъ узкихч,, вытя
нутых'!,, превращаются т, более широкая, овальный или сле!'ка 
кругловатыя, кл'Ьтки и вместе съ тьмт, становятся какъ 
будто - бы ев'Бтл'1,е, что зависит'!, отъ болт.е рыхлаго распре-
Д'клешя въ них'ь хроматиноваго вещества; протоплазма кру-
гомъ пихт, становится какъ-бы более ясной. Мнопя клетки 
превращаются въ болышя веретенообразный, овальный или 
круглыя. Ткань булочной оболочки прииимаетъ такимч, обраяомт, 
характер-!, более молодо)!, богатой клеточными элементами, 
т. е., подвергается изм-кнешимч,, онисаннымъ ЕчЬЬегГомч, 
при !1ересадкахъ соединительной ткани. 

Такого - же рода изменешя происходят'!, и вч, веретено-
образныхч, клеткахъ, составляющихч, соединительно - тканную 
строму корковая слоя; и он'к принимают'!, более округленную 
форму, протоплазматическое ихч, тело какч, будто-бы увеличи
вается, границы е я выстунаютъ резче. Среди нихч,, при
близительно на 2 — 4 день, начинаетъ попадаться довольно 
мноя разнородных'!, лейкоцитовъ, небольших!, круглыхч, кл-к-
токч, и болылихч, эндотелюидныхъ кл'Ьток'Ь. Сначала эти 
клеточные элементы находимы только вч, мкстахч,, нрилегаю-
щихч, кч, почве, но вч, дальн'кйшемч,. на 4 — 6 день, они встре
чаются но всей периферш яичника и по преимуществу па 
границе между корковымч, и мозявымч, слоями. Митозы вч, 
соединительно - тканныхъ элементахъ корковаго слоя до 4-го 
дня не замечались; очевидно, для этого процесса цитате 
яичника было еще не вполне достаточно; но, начиная съ про-
никновешемъ изъ почвы мноячисленныхъ новообразованныхч, 
капилляровч,, когда питаше въ пересаженном'!, яичнике, если 
и не восстановилось еще вполне, то во всякомъ случае вч, 
значительной степени улучшилось, сч, 6 - я дня, попадаются 
уже, вч, особенности по близости кч, почве, карюкинетичесии 
фигуры въ довольно значителыюмъ количестве. 

Какъ на характерную особенность пересаженныхъ яични
ковч, вч, первомч, нерюде после пересадки, слкдует'ь указать 
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на значительное увеличение объема ихч, (вч, первые 24 часа 
почти вч, 11/,2 раза), держащееся впродолжеше приблизительно 
первыхъ 6 сутокч,, съ какового времени яичники начинаютч, 
уже принимать не только нормальную величину, но и даже 
уменьшаться вч, объеме вч, несколько разь, въ зависимости 
отч, того, сохранилась-ли яичниковая ткань и вч, какой степени. 
Это первоначальное увеличеше вч, объеме яичника зависитч, 
но преимуществу отч, расширения его булочной оболочки и 
всего корковаго слоя, но, безъ сомнъчйя, и отч, изм'кнешй вч, 
ачемептахъ мозгового слоя, состоящихч, вч, первое время ис
ключительно вч, мутномч, набухаши и зернистости протоплазмы, 
т. е. изм'впешяхч,, сопряжеиныхь съ некоторыми, увели чешемч, 
вч, обч,ем1'> кл'кточныхч, элемептовч,. 

Что касается изменений въ сосудахъ корковаго слоя 
и вообще всего яичника, то они въ общемъ схожи съ из-
мтзпешями ихъ въ ночв'Ь: и здЪсь замечается сильное на-
бухаше эидоте.1НЯ, доходящее иногда до нолнаго з а к р ъ т я 
просвета капилляровъ, только тутъ попадаются капилляры 
и болыше сосуды съ выпавшими въ просвчзтъ эпдотел1аль-
ными клетками; ш, послтзднихъ замечается зернистость 
протоплазмы и полный расиадъ ея, при карюлитическомъ 
разрушении ядра ; разница эта въ состоянии сосудовъ мате
ринской почвы и пересажепнаго яичника зависитъ, конечно, 
отъ разницы въ питании ихъ. 

Перейдя теперь къ описашю и з м е н е т й въ специфи-
ческихъ элементахъ яичника, т. е. фолликулахъ, мы сперва 
займемся первичными, приморд.алышми, фолликулами, такъ 
какъ эти более нЪжныя образовашя по преимуществу стра-
даютъ въ первое время отъ нарушенная питашя, вызван
н а я пересадкой яичника. 

Какъ показываютъ изследовашя яичниковъ въ первые 
часы после пересадки, первичные фолликулы обладаютъ 



130 _ 
некоторой способностью къ утЧа ргорпа, такъ какъ до 6-ти 
часовъ мы почти не наблюдали никакихъ измчшешй въ 
нихъ. Начиная съ 6-ти часовъ некоторая часть ихъ по
гибала, часть еще сохранялась и лишь въ слтэдуюшде сроки 
почти всгЬ подвергались разрушающимъ процессамъ. 

Дегенеративные процессы подъ вл1ятемъ пересадки 
яичника въ приморд1альныхъ фолликулахъ и фолликулахъ 
всъхъ вообще далыгЬйшихъ стадШ развитая разыгрываются 
обыкновенно по типу тчзхъ-же процессовъ, нроисходящихъ 
и въ нормальномъ, не пересаженномъ, яичнике. 

Разнообразные дегенеративные процессы фолликуловъ 
въ нормальномъ яичнике ведутъ всЬ къ одному и тому-же 
общему результату — запусгЬванпо ихъ, атрезш. Про
цессы эти, наблюдаемые даже въ зародышевыхъ яйцахъ и 
въ приморд!альныхъ фолликулахъ, не щадятъ и более раз-
витыхъ формъ, до совершенно зр'Ьлыхъ, уже готовыхъ къ 
лопанью граафовыхъ пузырьковъ. Разнообраз1е атрезш фол
ликуловъ вызвало обширнейшую литературу по этому во
просу, которую можно было-бы назвать, 811; уеша уегЬо, нор
мальной паталопей яичника. 

Н е п Л е , Р П й ^ е г ' у , Н 1 8 ' у , ^ у а Ы е у е г ' у (1. с.) и 
другимъ анатомамъ былъ извтзстенъ фактъ существования 
въ нормальномъ яичнике разнообразных!» формъ фоллику
ловъ, которыхт, судьба была — гибель, прежде чтзмъ они 
достигали своего окончательная развитчя. Мнопе смотрели 
на эти дегенеративныя формы, какъ на нечто исключи
тельное, патологическое, и не могли себе объяснить частоту 
этого явлешя. Лишь со времени изсл'ЬдованШ О г о н е (28), 
С л а в я н с к а г о (80 , 81), В с ^ е Г я (4), 8 с п и 1 п Г а (76), 
Д 'Уа^епег ' а (86) и др. отчасти былъ брошенъ свчзтъ на 
эти процессы, и явлеше запустевашя фолликуловъ стали 
считать обычнымъ, физюлогическимъ, въ нормальномъ яич
нике. Тч>же процессы запусттзвашя или гибели фоллику
ловъ наблюдаются у человека и при разныхъ болгЬзненныхъ 
явлешяхъ, въ которыхъ страдаетъ весь организмъ, напри-
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мт>ръ, при разныхъ инфекщоппыхъ болтлзпяхъ : скарлатине, 
кори, осп* и пр. ( П о п о в ъ (64), Н а с и л ь е в ъ (13), Л е -
б о д и и с к 1 й (48) и др.). 

Мы сказали выше, что въ пересаженныхъ яичпикахъ 
дегенеративные процессы въ фолликулахъ разыгрываются 
по типу физю логическая запустевашя фолликуловъ. Это 
однако атгЬдуетъ понимать сит сч-апо &а1,8: ТИПЪ дейст
вительно остается одинъ и тотъ-же, по явлеш'я эти сами 
по себе иротекаютъ гораздо скорее, бурнее, 1гЬтъ той по
следовательности и чередоваш'я известныхъ явлешй, какъ 
въ нормальномъ яичнике, что зависитъ, конечно, отъ того, 
что пересаженный яичникъ поставленъ въ необычайный для 
него условгя, вследств1е нарушешя питашя, шшерващи и 
функции. 

Первыя изменешя въ примордкльныхъ фолликулахъ 
сказываются въ состояния окружающихъ его тангенщалыю 
веретенообразныхъ клетокъ, которыя, несколько набухая и 
округляясь, вдаются въ просветъ самого фолликула, при
нимая разнообразную форму. Эти изменешя папомипаютъ 
собою изменешя эндотел1я въ сосудахъ почвы и яичника, 
въ первое время после пересадки п о с л е д н я я . 

Изменешя въ самой яйцевой к л е т к е весьма разно
образны. Самая частая форма гибели ея состоитъ въ томъ, 
что протоплазма клетки становится грубозернистой, или 
какъ будто-бы уплотняется, или принимаетъ гомогенный 
видъ и вместе съ темъ сильнее воспринимает окраску. 
На осмированныхъ срезахъ (по Б 1 1 е т т 1 п § ' у ) протоплазма 
имеетъ пестроватый видъ, вследств1е содержания мель-
чайшихъ жировыхъ (черныхъ) капелекъ. Въ этой гомо
генной массе лежитъ сморщенное, безъ ясныхъ очерташй, 
бледно окрашенное, ядро. Скоро последнее распадается 
па несколько, более или менее резко окрашенныхъ ядер
ными красками, зернышекъ и на м е с т е яйцевой клетки 
такимъ образомъ остается небольшая сморщенная глыбка, 
окруженная по периферш увеличенными клетками фоллипу-



лярнаго эпител1я. По мнйнно многихъ авторовъ (Рп8ъег (02), 
Ь е \ ч ( 4 9 ) , М а к с и м о в ъ (52)) эти фолликулярный клетки 
должны играть здесь фагоцитарную роль, въ смысле уничто
жения некротизированныхъ иервичныхъ фолликуловъ. ОнгЬ 
нроникаютъ, будто-бы, въ некротизированную массу, раздро-
бляютъ ее на мелти'я частички и впоследствш совершенно 
ихъ резорбируютъ. 

Намъ приходилось наблюдать въ окружности этихъ не-
кротизированпыхъ фолликуловъ довольно значительное число 
лейкоцитовъ, которые на 2—4-ый день уже достигали изъ 
почвы корковаго слоя яичника и которые, очевидно, зани
мались тутъ фагоцитозомъ. ВслгЬдств1е сходства этихъ 
элементовъ съ измтшегпшми клетками фолликулярнаго эни-
тел1я мы не беремся судить, насколько фолликулярный эпи
телий пришшаетъ участле въ разрушеши изм'Ьненпыхъ фол
ликуловъ, т. е., насколько онъ обладаетъ фагоцитарными 
свойствами, но несомненно, что онъ при дальнт>йшемъ 
распад гЬ фолликула можетъ встречаться и въ самомъ цен
тре некротизированныхъ массъ. 

Изъ другихъ формъ гибели приморд1альныхъ фолли
куловъ мы наблюдали описанную въ нормальномъ яичнике 
Ьо\уеп1паГемъ (50), форму, выражающуюся въ образовали 
мелгду протоплазмой яйцевой клетки и ядромъ сферической, 
резко ограниченной щели. Щель эта образуется вслед-
ств1е неравномерная сморщивашя протоплазмы и ядра 
яйцевой клетки, причемъ ядро оказывается сильно при-
плюснутымъ и отодвинутымъ совсемъ къ периферш; оно 
впоследствш постепенно теряетъ способность окрашиваться 
ядерными красками и превращается въ гомогенную без-
структурную, слегка желтоватую, массу. 

Одна изъ далыгейшихъ формъ разрушешя первичныхъ 
фолликуловъ состоитъ въ палино-подобно мъ измтшети всей 
яйцевой клЪтки, причемъ она становится совершенно гомо
генной и по способу у а п в I о 8 о п'а окрашивается въ слегка 
красноватый ЩИУГЪ ( (^опепшопе (]аНпа — Ра1аилпо (58, 59). 
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Иногда палшювое псрсрождешс въ фолликуле начинается 
сь появленья въ протоплазме гомогенной, розоватой, изогну
той полоски, ободка или сегмента (ипа рошопе ,]'а1ша соте 
сарра ро!аге — Р а Ь а й п г о ) , которая, постоянно расширяясь, 
прнводитъ къ общему пальтовому иерерожденпо «фолликула. 
Огшсапныя Р а 1аод по (1. с.) другая формы гибели фолли
куловъ въ пормалыюмъ яичнике, какъ-то, зернистое пере
рождение (с1о§таегашпе §тат.1о8а), жировое нерерождеше 
(•1е§,епега21опо дгазва), памъ въ отдельности наблюдать не 
удалось, а эти формы всегда комбинировались другъ съ 
другомъ. Простую атрофш (атл-опа (ИгеНа), какъ ее опи-
сываетъ Р а 1 а а л п о , мы наблюдали редко : яйцевая клетка 
становилась меньше, сморщивалась; ядро вовсе не краси
лось и исчезало, не оставляя после себя и слт>да хрома-
тиноваго вещества; последнее, очевидно, выщелачивалось. 

Таковымъ пзменешямъ подвергались почти все прп-
мордтльные фолликулы, и къ концу 4-го дня лишь еди
ничные экземпляры сохраняли еще свое нормальное строешс. 
Большинство такихъ сохранившихся фо.тликуловъ находилось 
но близости почвы и было обязано свонмъ существовашемъ, 
конечно, лучшимъ у с л о в 1 я м ъ питашя. 

Переходныя формы фолликуловъ, т. е., фолликулы съ 
одно- или двухслойнымъ фолликулярнымъ эпителхемъ и съ 
развитой уже иона реНшйа, иснытываютъ въ общемъ те»-же 
изменешя, что и первичные фолликулы. Но онт> первое 
время показываютъ несколько большую устойчивость, ч е м ъ 
послЪдше. Въ то время, какъ большинство примордеаль-
ныхъ фолликуловъ было уже охвачено процессами разру
шения, мпопе изъ переходныхъ фолликуловъ еще были 
пощажены ими, но судьба ихъ въ дальнейшемъ была одна 
и та-же, что и приморд1альныхъ фолликуловъ. 

Клетки ш-нае *?гапи1о8ае первое время показывали 
тЪже изменения, какъ тангешиальныя клетки примордеаль-
пыхъ фолликуловъ: оне слегка набухали, округлялись и 
не составляли уже такого правильная слоя кругомъ яйце-
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вой кл'Ьтки, какъ въ нормальномъ фоллику.тгЬ, но боль
шинство изъ нихъ вдавалось въ просвт.тъ яйцевой клт.ткн. 
Сами кл'Ьтки подвергались чаще зернистому перерождении, 
р'Ьже, и то въ более позднее время, жировому перерождешю. 
Последнее сказывалось въ появленш массы мельчайшихъ 
черныхъ капелекъ и точечекъ въ протоплазме (на осмиро
ванныхъ срезахъ) . И з м е н е т я клеточныхъ ядеръ были 
тоже разнообразны; они ипогда совершенно теряли спо
собность къ окраске, или-же первое время принимали диф
фузную яркую окраску, а заттшъ (па 2 - 6 день) распа
дались на болышя или менышя крупинки, зернышки и 
точки. 2 . реИиолиа обыкновенно первое время сильно на
бухала, утолщалась (почти въ 2 раза) но контуры ея были 
еще ясны и ровны; впослтлдствш-же (на 2 — 4 день) края 
ея становились неровными, какъ-бы разъеденнымы, и она 
теряла свою непрерывность, давала трещины, чрезъ которыя 
во впутрь яйцевой клетки прорывались элементы, окру
жающее ее. Были-ли это, какъ полагаютъ Р П 81; е г (62), Ь е V ] 
(49), 8 с п о Ш а п а е г (75), М а к с и м о в ъ (52) и др. кл'Ьтки 
фолликулярнаго эпител1я, или лейкоциты, судить трудно, 
но во всяком'!, случае роль ихъ была здесь фагоцитарная. 

Желтокъ нредставлялъ обыкновенно грубозернистую 
массу или-же массу, состоящую изъ отдтзльныхъ крупныхъ 
глыбокъ, которыя резко окрашивались. Жировое перерож-
деше желтка сказывалось позже. Ядро въ такихъ слу
чаяхъ обыкновенно оказывалось уже распавшимся па не
сколько хроматиновыхъ глыбокъ. 

Но въ некоторыхъ переходныхъ фолликулахъ заме
чалось, при вышеописанныхъ изм/Ьненшхъ га-пае ^ганн1о8ао, 
еще полная сохранность яйцевой клт>тки. 

Что касается измепенШ въ большихъ, граафовыхъ 
фолликулахъ, то они въ общемъ одинаковы съ вышеопи
санными нами изм-Ьнетями въ меньшихъ фолликулахъ. 
Существо этихъ дегенеративныхъ процессовъ одинаково, 
только замечаются некоторый особенности. 
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Самымъ частьшъ сиособомъ разрушенья большихъ, 

граафовыхъ, (фолликуловъ является процессъ, названный 
г П е т н п п § , , о м ъ ( 2 0 ) хроматолизомъ и идентичный съ нро-
цессомъ карюлиза. Тотъ и другой процессъ состоитъ въ 
хнмпческомъ измЪнешп ядериаго вещества (ПодвысоцкШ*) , 
а не въ иростомъ механнческомъ распаде его. 

Въ клтзткахъ (фолликулярнаго эиптел1я контуры ядра 
становятся первоначально неясными, мало различимыми; 
хроматиповое вещество его собирается въ комочки, по пре
имуществу по периферш ядра, и, по окончателыюмъ исче-
зповенш ядерной оболочки, оно, въ видтз комочковъ и зерны
шекъ, при одновремепномъ распаде протоплазматическаго 
ттзла кл'Ьтки, выиадаетъ въ фолликулярную жидкость. 
Эдйсь, подъ влляш'емъ Н<|иог. юШс, комочки и зернышки 
хроматиноваго вещества подвергаются дальнтзйшимъ измтз-
пе1йямъ, ' распадаются па мельчайпая частицы и совер
шенно растворяются, придавая фолликулярной жидкости 
болт,е темную окраску (БЧешптлп^' (20), КаЪ1 (69).) 

По мненйо Ь 7 ' 1 е тт1п§ , , а , процессъ хроматолитической 
атрезш фолликуловт>, изученный имъ впервые въ кроличьемъ 
яичнике, характерепъ исключительно для большихъ фолли
куловъ, обладающихъ уже изв'Ьстнымъ количествомъ фол
ликулярной жидкости, въ которой онъ собственно и видитъ 
самую причину этого процесса. 

По его мненно, 114}. ГоШсиИ обладаетъ значительной 
способностью растворять хроматиповое вещество ядеръ, что 
подтверждается, будто-бы. и т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
первыя явлеш'я хроматолиза замечаются въ перифери
ческих!) слояхъ ш-иае ^гапиюзае, омываемыхъ фоллику
лярного жидкостью. 

Но, наблюдая этотъ процессъ въ нормалышхъ, не пере
саженныхъ, яичникахъ, намъ, во первыхъ, приходилось не
однократно наблюдать его и въ фолликулахъ переходныхъ, 

П о д в ы с о ц к Ш - Основы общей п а т о л о п и . И з д . П. 1804. 
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не обладающихъ етце вовсе фолликулярной жидкостью, и, но 
вторыхъ, въ фолликулахъ съ Нтр ГоШс, по но только въ 
иерпферическихъ частяхъ ш-шо §тапи1о8ае, омываемых!» 
фолликулярной жидкостью, а даже въ межуточныхъ слояхъ 
его, какъ это наблюдалось и К ап е л е м ъ (35). 

На этомъ осповаиш нельзя не согласиться съ 8 с п о М -
1 ап(1 ег ' омъ(75) , первымъ после Ь 1 1 е г а т 1 п § - , а изучавшпмъ 
ЭТОТЪ процессъ хроматолиза, не только у кроликовъ, но и 
у другихъ яшвотиыхъ, и съ К а Ь Г е м ъ ( 6 9 ) , въ последнее 
время обратившим!! впимашс па него, что фолликулярную 
жидкость нельзя поставить въ причинную связь сь хрома-
толнзомъ, и что попнта'е о хроматолизе слт»дуетъ расширить, 
въ смысле» существования этого процесса не только въ 
зрйлыхъ фолликулахъ, но н въ (фолликулахъ, находящихся 
еще на писшей степени развит]я. 

Процесс!» хроматолиза одновременно съ Е1 е т пи п ^ ' -
омъ былъ оштеаиъ и Р а 1 а (И п о (58) оспаривающпмъ въ 
некоторой степени у него первенство въ мтомъ наблюденш. 
Р а 1 а й 1 и о онпсываетъ его подъ назвашемъ простой атрофш 
во всЬхъ стад]яхъ развитая фолликула (акойа ш'геШ); окон
чательный результат!» этого явлешя, какъ и у Е 1 о т и п п & ' а , 
состоитъ въ распаде хроматиноваго вещества на разно
образной формы глыбки и зернышки (зешюегсЫ, апсШ, 
ЬазкшсеШ, ё'гапиП р]й о глопо §го881), резко окрашенныя 
ядерными красками. 

ХроматолитическШ процессъ наблюдался нами въ пере
саженныхъ яичникахъ, какъ мы уже выше говорили, въ 
фолликулахъ самыхъ разнообразных!» стадш развитая. Въ 
большихъ фолликулахъ хроматолизъ бывалъ первое дегене
ративное явлешс ( 2 4 — 4 8 часовъ), къ которому лишь вно-
елтздетвш присоединялись зернистое и жировое нерерождеше. 
Палиновая форма перерождешя, наблюдаемая, какъ въ ири-
морд]'альныхъ, такъ и въ переходныхъ фолликулахъ, съ 
однимъ и те»мъ-же течешемъ процесса, въ большихъ (фолли
кулахъ не встречалась. ХроматолитическШ процессъ, начи-
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наясь одновременно въ разныхъ .лгьстахъ т-нао 8тапи1о8ао, 
быстро разрушалъ ее, и къ концу 4-го дня отъ всей т-нае 
§та1ш!озае оставалась лишь большая или меньшая кучка 
ярко ократпенныхъ зернышекъ и глыбокъ разной величины, 
въ центре которыхъ можно было заметить самое яйцо, по 
большей части еще сравнительно мало измененное. 

Одновременно съ хроматолитическимъ разрушешемъ 
т-нае #гапи1о8ае происходитъ процессъ карюлиза въ боль
шихъ эндотелюидпыхъ клт.ткахъ т. паз. „грануляцюннаго 
слоя" Славянская , причемъ соединительная ткань оболочки 
фолликула сохранялась и лишь показывала некоторое раз
рыхление и пропитывание мельчайшими жировыми капельками. 

Сравнительно более позднее разрушеше яйца показы
ваешь, что процессъ гибели фолликуловъ идетъ съ пери
ферш къ центру фолликула, какъ это наблюдалось и въ 
нормальномъ, непересаженномъ, яичнике С е л е з н е в ы м ъ (80). 

Одновременно съ полнымъ разгаромъ хроматолнтическаго 
разрушеш'я фолликулярная эпител1я, вт> пекоторыхъ клет
кахъ его, даже на 2-ой—4-ый день после пересадки яич
ника, наблюдались и карюкннетичесшя фигуры, что, однако, 
паврядъ-ли можно считать выражешемъ начинающейся 
регенеращи эпителхя, а вероятно слйдуетъ приписать 
большей устойчивости эиител1альныхъ клетокъ въ перюде 
размножешя ихъ. 

Кроме хроматолнтическаго процесса въ т -па ^гапиюяп, 
въ ней постоянно и наряду съ нимъ паблюдалпсь въ болыпомъ 
количестве разной величппы полости, паполненныя гомо
генной, более светлой, ч е м ъ Н(|. гоШсши, жидкостью. По
лости эти имеютъ 1юто1о§'оп въ встречаемых!, въ т-па 
§тат.]о8а фолликуловъ нормальных'!., не пересаженныхъ, 
яичниковъ, вакуолахъ, т. паз. „ЕрШю1уасио1еп" — Б Ч е ш -
т 1 п % 'а, по онгЬ въ фолликулярномъ эпител1'и перссаягенпыхъ 
яичниковъ встречаются въ гораздо большемъ количестве, 
ч е м ъ при физюлогическомъ запустеванш фолликуловъ. 
Какъ доказалъ А л е к с е н к о (1), эти полости представляютъ 
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результатъ белковаго перерождешя фолликулярнаго эпителия, 
и путемъ ихъ усилепнаго образовашя окончательно разру
шается ш-па ё'ганшоБа. 

Что касается окончательной судьбы яйцевыхъ клетокъ 
фолликуловъ, то, хотя къ концу 4-го дня и не все еще 
погибаютъ, но он'Ь разрушаются почти всегда путемъ жирового 
перерождешя желтка, распада его па крунныя или мелк1я 

глыбкн, при одновременном!» каршлптическомъ разрушенш 
ядра. Иногда разрушешс желтка и зародышеваго пузырька 
пронсходптъ путемъ вакуолизацш ихъ. 

При ностепеиномъ разрушенш эшгшпальпыхъ элемен
товъ корковаго слоя, дающемъ въ изобшпи иротоплазмати-
ческШ и хроматиновый распадъ въ виде разиаго рода, 
р'Ьзко окрашепныхъ ядерными красками, глыбокъ, зерпышекъ 
пли точечекъ, и при постепенном!) появлетпи въ окруж
ности этихъ массъ распада клтзточпыхъ элементовъ, эми-
грировавшихъ изъ почвы, какъ - то, лейкоцитовъ, неболь
ших!) круглыхъ клетокъ (лимфоцитовъ) и др., на границе 
корковаго слоя появляется резко окрашенная полоса, со
стоящая изъ встзхъ уиомянутыхъ выше элементовъ, полоса, 
постепенно охватывающая кольцомъ весь мозговой слой 
яичника и заходящая часто въ него, въ зависимости отъ 
того, насколько и онъ подверясенъ процессу разрушешя 
кл'Ъточныхъ элементовъ. Иногда въ этой полосе, имеющей 
въ срезахъ, фикеированныхъ по Етоттт§; 1 у и окрашешшхъ 
сафраниномъ, ярко красный цветъ (что доказывастъ ея 
происхождеше преимущественно изъ ядернаго распада) за
мечаются и черпыя пятнышки и точки, т. е., жировыя 
капельки. Въ пекоторыхъ случаяхъ надъ этой красной 
полосой замечается на осмированныхъ срЬзахъ отдельная 
черноватая полоса, состоящая почти исключительно изъ 
черныхъ капелекъ и зернышекъ, что указываешь па тотъ 
фактъ, что, одновременно и независимо отъ карюлитическаго 
процесса, можетъ происходить и жировое перерождение клт>-
точныхъ элементовъ. Иногда обе полосы сливаются въ 
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одну, которая тогда получаешь чрезвычайно пестрый видъ 
отъ верем'Ьпганныхъ вч. ней чсрпыхъ и красныхъ глыбокъ 
11 К р у П Ш Ю К Ъ . 

Въ пекоторыхъ местахъ яичпика, преимущественно-же 
въ самыхъ отдаленныхъ отъ почвы, замечаются неболыше 
сравнительно участки, въ глубине корковаго слоя, подвер
женные всле>дств1е чсрезчуръ недостаточнаго питашя т. 
паз. апэмическому некрозу: эпител.альные и друпе менее 
устойчивые элементы въ этихъ участкахъ погибаютъ и 
среди нихъ остается одна лишь соединительно - тканная 
основа. Въ более позднее время (4—0 день) эти иекроти-
зированные участки, при очень неблагопр1ятныхъ условшхъ 
питашя, могутъ сливаться между собою и образовать та
кимъ образомъ круговой слой на границе корковаго и 
мозгового слоя. 

Относительно нзмЛ.иепШ элементовъ мозгового слоя 
пересажепнаго яичника можно сказать, что соединительно
тканная основа его или сеть, въ гнЪздахъ которой на
ходятся т. наз. сегментальный или Нагг'овсгая клетки, 
подвержена въ первое время после пересадки т е м ъ - ж е 
самымъ измт.нешямч., который были нами описаны въ белоч
ной оболочке и корковомъ слое и который вообще харак
терны для соединительной ткани. Она растрспливается, 
разрыхляется, серозно пропитывается; протоплазма клт/гокъ 
слегка набухаетъ, контуры ихъ становятся я с н е е ; ядра 
нзъ веретенообразныхъ становятся овальными пли круглыми. 
Вся ткань принимаешь особенности более молодой, богатой 
клеточными элементами, ткани. 

Эдесь-же следуетъ сказать, что соединительпо-тканныя 
клетки мозгового слоя и въ нормалыюмъ яичнике содер
ж а т жиръ въ н'Ькоторомъ количестве, что хорошо заметно 
на осмированныхъ сре>захъ; въ пересаженномъ-же яичнике 
количество жировыхъ капелекъ въ нихъ увеличивается 
иногда довольно значительно, что придаешь имъ слегка 
пестроватый видъ. 
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Въ т. наз. Наги'овскихъ клт.ткахъ мозгового слоя въ 
яичннкахъ, излтздованныхъ до 6 часовъ после пересадки, 
иикакихъ изменешй не было обпаруя^епо. Чрезъ 6—12 
часовъ послт> пересадки яичника большинство ихъ вполне 
хорошо еще сохранилось, и лишь въ еледуюнце сроки из-
слтьдоваия замечалось сильное изменеше ихъ, въ смысле 
дегенеративномъ. 

Въ самое первое время оне какъ будто-бы слегка 
мутнели и набухали, но вскоре (24 ч.) оне сморщивались, 
отставали другъ отъ друга и теряли такимъ образомъ осо
бенность, придающую имъ эпител]алышй характеръ. Оне 
отставали также отъ соединителыю-тканныхъ балокъ и воло-
конъ, проходящихъ между ними, причемъ ядра последнихъ 
значительно резче выступали. Сморщенпость клетокъ бы
вала сопряягепа съ одновременной более буроватой окраской 
ихъ въ срезахъ, обработанныхъ по йепкег'у и окрашепныхъ 
Наетат.оху1т - Еозт 'омъ; сильно выступало ретикулярное 
строеше ихъ протоплазмы, которая, вместо розоватаго цвета, 
окрашивалась въ грязно-буроватый и имела сильно зерни
стый и вакуолизировапный видъ. Одновременно и ядро 
тоже сморщивалось, уменьшалось, контуры его становились 
угловатыми и изъеденными. 

Изучеше изменешй въ Наг/'овскихъ клеткахъ на осми
рованныхъ срезахъ весьма затруднялось темъ обстоятель-
ствомъ, что содержащаяся въ нихъ и въ нормальномъ 
яичнике въ болыиомъ количестве жировыя капельки, на
столько увеличивались, что совершенно затемняли гистоло
гическую картину. Вместо клт,токъ очень часто, въ осо
бенности въ дальнейнпе сроки изследовашя, получались 
чорныя глыбки, въ которыхъ съ трудомъ замечались ядра, 
а сплошь и рядомъ и последнихъ нельзя было различить. 
Впоследствии ядро оттеснялось слившимися жировыми кап
лями къ периферш клетки и оно, вместо кругловатаго 
или овальнаго, становилось приплюснутымъ, веретенообраз-
нымъ и вместе съ тЬмъ теряло способность окрашиваться. 



Описанныя изменешя въ клеткахъ мозгового слоя, 
имеюпця характеръ жирового перерождения, являются, какъ 
будто-бы, специфическими, для этихъ элементовъ, разъ они 
поставлены въ неблагопрштпня для нихъ условёя питашя. 
Такъ, М о т р о х и н ъ (57)наблюдалъ при перевязке брыжжейки 
яичника, процесс!1,, вызывающему какъ и пересадки яич
ника, острое нарушение питашя, въ мозговомъ сло'Ь жиро
вое перерождеше кл гЬточиыхъ элементовъ. 

В. С. II ет р о в ъ (01) при полномъ голодаши животнаго 
заметилъ: „мозговой, эпителиальный, слой яичпика кроли
ковъ иретериеваетъ, въ зависимости отъ степени голодания, 
белковое, а главнымъ образомъ, жировое перерождение, 
доходящее до некроза. Изменешя мозгового слоя носятъ 
фокусный характеръ". 

При другомъ процессе», совершенно иротивоположномъ 
первому и вызываемомъ откармливаш'емъ яшвотпыхъ, тоже 
наблюдалась жировая догеперапи'я элементовъ мозгового слоя. 

Интересно, что въ обоихъ процессахъ самые неясные 
элементы яичника, (фолликулы съ ихъ содеряшмымъ, оста
ются не измененными. 

Хотя" дальнейпп'й раснадъ Нагя 'овскпхъ клетокъ на
блюдался преимущественно позже 4 6-го дня, по часть 
ихъ, въ особенности въ центре яичника, очевидно, благо
даря весьма неблагопрьитпымъ у с л о в 1 я м ъ питашя, распа
далась до 4-го дня. Протоплазма кле>токъ разяжкжалаеь и 
распадалась на мелкий буроватый ИЛИ черноватый глыбкн; 
ядро-яге, еще раньше потерявшее способность къ окраске,, 
исчезало безеледпо, или-яге, въ вид]-, карюлптическаго 
распада, встречалось среди протоплазматическаго детрита. 
Во многихъ местахъ таше некротические фокусы попадались 
и подъ самымъ корковымъ слоемъ, и здесь ядерный раснадъ 
Н а г / ' о в с к и х ъ клетокъ увеличпвалъ такимъ образомъ ко
личество хроматшювыхъ зернышекъ вт, описанной нами 
выше зоне между корковымъ и мозговымъ слоемъ, придавая 
ей местами более интенсивную окраску. 
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Среди распада клЪточныхъ элементовъ мозгового слоя 
до 4-го дня лишь изртздка попадались, въ самомъ незна
чительном!) количестве, лейкоциты и гистюгенные элементы; 
они, очевидно, не успевали еще проникнуть сюда изъ почвы 
въ болыномъ количестве. 

Такимъ образомъ, къ концу 4-го дня отъ яичника 
сохранялось: въ большей степени зародышевый эиителШ, 
белочная оболочка; весьма незначительное количество при-
мор;иальныхъ, переходныхъ и эрелыхъ фолликуловъ, и 
кроме того, незначительная часть специфнческихъ клетокъ 
мозгового слоя. 

Мто лучшее сохрапеше наружныхъ частой яичника и 
разрушеше внутрепнихъ частей даетъ намъ отчасти воз
можность судить о самомъ способе питашя пересаженнаго 
яичника. 

Очевидно, питательные соки проникаютъ въ яичппкъ 
снаружи, путемъ осмоза изъ полости брюшины. Пориферн-
чесшя части лучше сохраняются центральныхъ, куда пи
тательный матер1алъ уже не достигаешь въ необходимом!» 
количеств'!^. Периферичесшя час/ш даже въ состоянии, въ 
известной степени, пролиферировать. 

Границей между об'Ьими этими частями будетъ при
близительно граница между корковымъ и мозговымъ слоями. 
На этой границе хотя питаше и существуетъ, но оно, очевидно, 
уже недостаточно, и мы поэтому наблюдаемъ здесь зону 
жировой инфильтращи и дегенерацш клйточныхъ элементовъ. 

Конечно, сохранность и разрушеше отдельныхъ частей 
яичника будетъ въ зависимости и отъ многихъ другихъ, 
отчасти внешнихъ, отчасти индивидуальныхъ особенностей 
яичника. 

Къ вн/Ьшшшъ услов1ямъ можно отнести повреждеше 
яичника при самой пересадк'Ь, способъ, место, куда яичникъ 
былъ пересаженъ, общее состояше животнаго и др. Къ 
внутрешпшъ причинамъ, к])оющимся въ самомъ яичнике, 
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следуешь отнести, напр., величину его: само собой понятно, 
что большой яичникъ будетъ хуже питаться малснькаго, 
а потому и больше разрушаться. Кроме того играешь роль 
и степень развитая яичника, преобладание въ немъ шЬхъ 
или иныхъ клеточныхъ элементовъ. Яичникъ стараго 
животнаго, состоящей почти исключительно изъ элемептовт> 
мозгового слоя, скорее переродится, ч е м ъ яичникъ молодого 
животнаго. 

Одновременно съ осмотическимъ питашемъ должно 
существовать еще и плазматическое питате , черезъ тканевыя 
щели. Т п , е 1*8 сп.*), при пересадкахъ кожпыхъ лоскутовъ, 
черезъ 18 часовъ после пересадки инъицировалъ сосуды 
въ почве и заметилъ инъекщонпую массу въ межткане-
выхъ промежутках?, пересаженнаго кояшаго лоскута. Оче
видно, что черезъ эти межтканевые ходы въ глубину пере
саженнаго органа можетъ проникнуть кровяная плазма и 
вместе съ нею и красные кровянные шарики. — Очень 
вероятно, какъ это иолагаютъ мнопе авторы (Согш1) **). 
что изъ этихъ межтканевыхъ нромежутковъ впоследствш 
образуются настоящее кровеносные сосуды, путемъ оседаш'я 
изъ крови на ихъ стЬнки блуждающихъ сосудообразова-
телышхъ элементовъ. 

Во всякомъ случае, плазматической циркуляции въ 
пересаженномъ яичнике въ первое время даиа возможность 
обширпаго развитая, вслгЬдств1е сильпаго разрыхлешя соеди
нительной ткани его. 

Дальнейшее возстаповлсше питашя, уже черезъ крове
носные сосуды, происходить лишь при ирорастанш ихъ изъ 
почвы, что, какъ мы видали, наблюдается примерно съ 
6-го дня после пересадки, и съ этого времени начинается 

*) Т Ь 1 о г 8 с п. — 1)оЬог (Но т е т е г о н а п а ( о т . Уегапйопт&еп Ъо1 АиГ-
ЬоПиик УОП Наи{ аиГ <3гапи1а1юпеп. Агсп. Г. Юш. С1пг. 187+. XVII . 8. 318. 

"*) С о г п П - 1?и11с1 (1о ГасаЛ. Ле т о й . 1 8 9 0 . Ц И Т . по ИогхГу. -
СЬгоп. К н Ш п Л и п р , ЬиЪагнИГ;' КгроЬпЫяо Не). VII. 
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второй перюдъ — перюдъ удаления пекротизировапнаго 
матереала и начала возрождения ЯИЧНИКОВОЙ ткани. 

Второй перюдъ въ иересаженномъ яичники начинается 
приблизительно съ 4 — 0 дня и продолжается до 2 0 — 2 5 дня. 

Въ зародышевомъ эпителш, который, какъ мы видали, 
въ первое время поатгЬ пересадки является сравнительно 
мало пострадавшими замечаются явлешя преимущественно 
прогрессивная характера. 

Насколько онъ представляет стойшй элементъ, видно 
изъ того, что мы его зам-Ьчаемъ совершенно неизменив
шимся въ щеляхъ, образовавшихся при сращеши почвы съ 
яичпикомъ и меягду яичникомъ и окружающей его довольно 
плотной соединительно-тканной капсулой (напр., XII. (№ 23). 
Эд'Ьсь онъ не только сохранился, но даже проявляешь уже 
пролиферируюнчдя способности, продвигаясь въ соедини
тельной ткани, соединяющей почву съ яичпикомъ, па 
довольно значительномъ разстояши. 

Какъ и въ предыдущем^ перюде, мы замйчасмъ за
родышевый эпителШ на поверхности вс гЬхъ изследованныхъ 
нами яичниковъ, то въ виде цилиндрическихъ, то въ виде 
сильно уплощенныхъ клетокъ, а во многихъ местахъ онъ 
уя*е ирииялъ свою нормальную, слегка уплощенную цилин
дрическую форму. 

II здесь онъ выполпяетъ все неровности въ белочной 
оболочке, имеющей (фестончатый видъ, плотно прилегая къ 
ея поверхности. Неровности эти, иногда въ виде воропокъ 
пли усечешшхъ коиусовъ, въ общемъ не особенно глубоки 
и не проникаютъ всей толщи белочной оболочки. 

Местами замечается двухслойиость покровнаго эпител.я, 
причемъ верхний слой его въ такихъ случаяхъ слегка 
уплощенъ. К о е - г д е клетки покровнаго эпител1я не обла
д а ю т резкими границами, какъ будто-бы протоплазма ихъ 
слилась въ одну массу, въ которой, однако, ядра имеютъ 
нормальные контуры и окраску. 
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Въ 6-Ьлочной оболочке и соедшштолыюй ткани корковаго 
слоя замечается еще разрыхленность ткани и расшпреше 
межтканевыхъ щелей, продолжающееся еще некоторое время, 
но приблизительно съ 1 0 — 1 5 - г о дня после пересадки 
уменьшающееся. 

Отъ этого обстоятельства зависишь и постепенное умень
шение въ объеме яичника, первые дни после пересадки 
сильно увеличенная. Разрыхлеше белочной оболочки имеешь 
посл'Ьдсшемъ и неровность ея поверхности, принимающей 
фестончатый в и д ъ , который съ уплотнешемъ белочной 
оболочки пропадаешь; лишь к о е - г д е остаются еще въ ней 
воронкообразныя углубления или щели, въ которыя, какъ 
мы ниже увидимъ, зародышевый эпител1й проникаетъ въ 
глубину корковаго слоя. 

Начиная съ (3-го дня после пересадки замечается все 
ббльшее и большее обогащеше сперва одного корковаго 
слоя, а зат'Ьмъ и мозгового, лейкоцитами и разными гистло-
генными элементами, проникающими въ нихъ изъ почвы 
одновременно съ врастающими оттуда многочисленными 
сосудами. 

Но кроме того появляющееся митозы въ клйткахъ стромы 
яичника, въ особенности вблизи почвы, и митозы въ эндотелш 
сосудовъ иоказываютъ, что яичникъ обогащается клеточными 
элементами не исключительно уже насчетъ материнской почвы. 

ВсЬ эти юныя клеточныя формы но преимуществу нахо
дятся въ первые дни вблизи описанной нами выше круговой 
зоны и здесь находятъ с е б е богатый матер1алъ для фаго
цитарной деятельности. Въ болгЬе позднее время изъ почвы, 
которая срослась уже съ яичникомъ полосой соединительной 
ткани, прорастаютъ въ самое вещество яичника балки и 
цуги волокнистой соединительной ткани, разде.няюнця яич
никъ, такимъ образомъ, на различной величины участки 
или гнезда . Но это прорастайте въ яичникъ соединительной 
ткани находится въ зависимости отъ степени разрушешя 
его собствепныхъ элементовъ. 
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Чтшъ больше въ яичпике некротизировапныхъ участков!), 
т емъ больше вещество его замещается соединительной 
тканью, которая, при полной гибели элементовъ яичника, 
вполне замъчцаетъ ихъ. 

Соединительная ткань имтлетъ сначала особенности гра
ну лящонной ткани, а впоследствии пр.обре>таетъ свойства более 
старой и, наконецъ, плотной, рубцовой. 

Къ концу второго перюда въ яичнике улге редко можно 
найти лейкоцитовъ; опи, очевидно, погибли, исполнивши 
свою фагоцитарную мисспо, слуяса вместе съ темъ пита-
тельнымъ материаломъ для юныхъ клеточпыхъ элементовъ. 
Лишь въ мозговомъ слое, г д е процессъ патологической 
организации продолжается сравнительно дольше, ч е м ъ въ 
корковомъ слое, ихъ мояшо наблюдать и въ б о л е е позднее 
время. 

Въ примордйальныхъ и другихъ фолликулахъ, боль
шинство которыхъ было разрушено въ течете иерваго перюда, 
также замечается процессъ организации. Все, что пред-
ставляетъ матер.алъ, не удобный еще для удаления и раз-
сасывашя, разрушается и измельчается въ детрктоподобную 
массу. 

Въ фолликулахъ, въ которыхъ г. реНисша еще пе 
была настолько изменена, чтобъ дать возмояшость про
никновению фагоцнтарпыхъ элементовъ въ самое яйцо, 
она разрушается, разрывается, и черезъ эти дефекты въ 
ней прорываются въ яйцо клеточные элементы, способные 
къ фагоцитозу и разрушенью. 

Клеточные элементы, которые внедряются въ яйцо, 
надо полагать, самаго разнообразная происхояедешя, такъ 
какъ и въ нроцессахъ физиологической атрезш фолликуловъ 
мы встречаемся съ различными клеточными формами : лей
коцитами, клетками ш - пае §тани1о8ае и соединительно
тканными клетками. 

По изследовашямъ Ьо\уеп1;паГя (50) въ пормалыюмъ 
яичнике встречаются лейкоциты въ строме, т-па §гапи-
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1о8<1, янцт> и зародышсвомъ эпителш. Но въ пересажен
ныхъ яичникахъ, кроме этихъ лейкоцитов?,, еще масса 
ихъ прибыла изъ материнской почвы. 

И въ нормальномъ яичнике было наблюдаемо про
хождение клетокъ т-пае §таши1о8ае чрезъ не поврежденную 
даже 'А. реПиснкт въ самое яйцо, наподобие настоящих'!, 
амэбондныхъ кл гЬтокъ (Ыапз У н 1 с Но и' (88). Н. М а ч н п -
с к и й (55), изслиздовавпйй яичники разныхъ млекопитаю-
щихъ, видитъ главную причину филологическая и пато
логическая запуетеваи1,я фолликуловъ въ пронпкновенш 
клетокъ фолликулярнаго эиител]я въ яйцо. Он'Ь, по мнъчпю 
М а ч и н с к а г о , становятся подвижными, окруясаютъ СЕТЬЮ 
яйцо и чрезъ его оболочку внедряются въ него и разру-
шаютъ его. 

Кроме этихъ упомянутыхъ клеточныхъ элементовъ, 
пмеющнхъ способность проникать въ яйцо и разрушать 
его, по мпешю Е а Ь Г я (09), это въ состоянии сделать и 
соединителыю-ткапныя клетки фолликулярной оболочки. 

Въ изследованныхъ нами пересаженныхъ яичникахъ, 
гдгЬ процессъ разрушения фолликуловъ происходит!, не
сравненно быстр-Ье и бурнее, ч'Ьмъ въ нормалышхъ, про
следить въ отдельности все эти разнообразные клеточныя 
формы не представлялось возможности, но фактъ тотъ, что, 
кроме разрушешя яйца жировымъ, зернистымъ и палино-
ш,шъ иерерождешемъ, оно можетъ быть разрушено и путемъ 
фагоцитарной деятельности разныхъ клеточныхъ элементовъ, 
чтб безусловно наблюдалось и нами. 

Неоднократно замечаемо было проникновение ихъ въ 
совершенно пе измененный еще желтокъ, который распа
дался сперва на глыбки разной величины и впоследствии 
лишь, окончательно, разрушался, путемъ жирового или реже 
гиалиновая перерождения, на массу мелкаго распада, въ ко
торой находимы были следы карюлитически разрушенная 
зародышеваго пузырька. Этотъ детритъ виоследствш раз-
сасывался, и на месте бывшпхъ фолликуловъ оставались 

ю 
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въ яичниковой стромъ лишь разной величины полости, въ 
которыхъ замечались остатки более устойчивой и палино-
подобно измененной гопае ре11исл(1ае, въ виде свернутой спи
рали. Иногда 2 . реИислаа имела бисквитообразную форму или 
форму буквы „В" , а въ средине ея еще находимы были остатки 
распада яйца, въ виде буроватой (по у а п б Т е з о п ' у ) или 
черноватой (по Ь11 в т нп п §''у) массы съ одной — двумя круг
лыми клетками съ большимъ круглымъ, резко окрашеп-
иымъ ядромъ, съ узкимъ ободкомъ протоплазмы. 

Впоследствш, оставппяся отъ фолликуловъ полости 
теряли свою круглую форму, становились неправильными. 
Ото зависело отъ топографическая смтлцешя ихъ про
растающей соединительной тканью, и, наконецъ, полости 
даже совершенно пропадали, что, однако, наблюдалось лишь 
въ более позднее время. 

Но, одновременно съ этими процессами патологической 
организации фолликуловъ, въ яичпикахъ, особенно молодыхъ 
животныхъ, замечались уже, даже па 10-ый день после пе
ресадки, процессы возстановлеши и возрождешя фолликуловъ. 

Хотя, какъ мы видали, не разрушенпымъ оставалось 
лишь незначительное число фолликуловъ, но эти поща
женные экземпляры не только сохраняли свою жизнеспо
собность, но даже уже показывали наклонность къ даль
нейшему развитпо. 

Такъ, въ некоторыхъ клъткахъ т-пае §тапи1о8ае заме
чалось измтзнете ихъ формы; изъ более круглыхъ оне 
становились удлиненными, грушевидными, ядро также уве
личивалось и меняло свою форму, и, наконецъ, въ неко
торыхъ изъ нихъ намечались карюкинетичесйя фигуры въ 
количестве, не меньшемъ нротивъ нормаль-наго. Митозы 
наблюдались и во внутреннемъ слое оболочки фолликула, 
въ эндотелюидныхъ клеткахъ ея. 

Все это указываешь на полную жизнеспособность этихъ 
фолликуловъ. 

Въ элементахъ мозгового слоя происходить одипаковыя 
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явлешя. На ряду съ удалешемъ пекротизироваппаго ма-
тор1ада, мы замъчаемъ и процессы регенеративна™ харак-
тсра въ элемептахъ, не подвергшихся разрушении, что ска
зывалось въ появлеши мптозовъ въ согментальныхъ клт>ткахъ. 

Сохранившаяся клетки мозгового слоя въ первое время 
еще р'Ьдко имели свою нормальную, характерную поли
гональную форму, хотя окраска протоплазмы и ядра ука
зывала на совершенно нормальное ихъ строете. Онъ, 
всл-Ьдств^е иролиферащи соединительной ткани, несколько 
сдавливались, сплющивались, становились овальными или 
даже веретенообразными, причемъ онЬ получали тогда боль
шое сходство съ клетками молодой соединительной ткани, 
отъ которыхъ ихъ тогда трудно было отличить. 

Глядя па такимъ образомъ измеппвнйяся сегмснталь-
иыя клетки, невольно вспоминается мн/Ьше .К а Ы ' я (СО) и 
М а к с и м о в а (52) о соединительно-ткаппомъ ироисхож-
денш ихъ. 

Дальнейшая особенность сегментальныхъ клетокъ, во 
2-мъ перюде после пересадки яичниковъ, состоитъ въ ихъ 
наклонности къ сл]яшю другъ съ другомъ и образованно 
гигантскихъ кле,ток'ь. 

Начало этого процесса мы наблюдали сь 6-го дня. 
Первоначально сливппяся клетки содержали лишь 2 — 3 ядра, 
но шюследствш мы видали тагая громадный гигантская 
клетки, что оне> нередко занимали целое большое пгЬздо 
въ соединительно-тканной сети, а число ядеръ въ нихъ дохо
дило до 2 0 — 3 0 , а иногда ихъ даже невозможно было со
считать. Наряду съ такими громадными гигантскими клет
ками встречались и клетки неболышя, но почти сплошь 
набитыя ядрами. 

Подъ гигантскими клетками, вообще, мы разумйемъ 
кле.точныя образовашя, которыя имЪютъ то общее морфоло
гическое свойство, что оие состоять изъ очень большого 
протонлазматическаго тела съ многочисленными ядрами. 
По по роду своего появления при разныхъ физюлогическихъ 

1 0 * 
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и патологическихъ процессахъ, по своей величину форме 
и по своимъ оттаошешямъ къ окружаюнщмъ тканямъ, онгЬ 
показываютъ ташя различия, что ихъ едва-ли можно при
знать морфологической единицей. Гигантская кл'Ьтки въ 
костномъ мозгу, въ туберкулахъ, вблизи инородныхъ т1злъ, 
швовъ и т. д. отличаются не только своимъ происхожде-
шемъ и значешемъ, но и способомъ своего появлешя и 
своей формой. 

Что касается ихъ происхождения, то въ настоящее 
время полагаютъ, что онгЬ могутъ произойти изъ самыхъ 
разнообразных!, кл'Ьточныхъ элементовъ: изъ лейкоцитовъ 
(.Г. А г п о Ы , Ьап§ - е) изъ эпител1альныхъ кл-Ьтокъ ( т . А г п о Ы , 
Л ю б и м о в ъ ) , изъ соединительно-тканпыхъ клетокъ (Е . 
V1 г с Ь о \У) *). ВсЬ изсл-Ьдователи въ общемъ согласны, что 
он'Ь представляютъ собою явлеше регрессивнаго свойства. 

КромФ, происхождешя ихъ путемъ сл1яшя, многими 
безусловно признается и проксхождеше гигантовъ путемъ 
усиленная митотическаго дгЬлен1я ядеръ или сегментации 
и фрагментами ихъ, безъ одновременная дтзлешя клеточ
ной протоплазмы. 

Относительно происхождешя гигантскихъ клетокъ изъ 
Нага'овскихъ мы склонны думать, на основаши нашего 
микроскопическаго материала, что возможенъ и тотъ и дру
гой способъ. (См. рис. № 1 и ИМ» 6.) 

Путемъ СЛ1ЯШЯ 1азъ 3—5 клетокъ образуются сравни
тельно небольпйя гигантсшя клетки, и въ нихъ еще слегка 
намечены контуры отдельныхъ клетокъ. (Сеачиснтальныя 
клетки съ 2 — 3 ядрами встречаются и въ нормальномъ 
яичнике.) Въ такимъ образомъ происшедших!, неболь
ших!, гигантахъ, вероятно, путемъ фрагментами ядеръ 
(митозовъ мы никогда не видали въ нихъ) происходагтъ уси-

*) Подробная литература у к а з а н а у П о д в ы <; о ц к а г о. -•• Основы 
общс-П п а т о л о п и . Т. 1. И з д . П. 1894. и у Т п о т а - ЬаНгЪисН (1. а11рот. 
риНю1ор'. Лпатотн». 1891. стр. 582. 
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лепное размножеше ихъ. Нъ большихъ гигантскихъ клет
кахъ мнопя ядра имели виолпе такой-же видъ, какъ въ 
нормалышхъ сегмептальныхъ клеткахъ, мпопя-же имели 
изъеденпыя, неправильныя контуры и составляли какъ-бы 
обломки ядеръ. Расиоложеше ядеръ въ гигантскихъ клет
кахъ бывало различное, то въ виде венка по периферш 
клетки, то въ виде центральной кучки, и л и - ж е въ виде 
сегмента въ краевой части клетки. 

Оне наблюдались въ пересаженныхъ яичникахъ очень 
долгое время, и, судя по ихъ окраске по уап ОИевоп'у, пъ 
грязно-буроватый цветъ, какъ красятся некротическш массы, 
и но Мешинп^'у, въ ПОЧТИ сплошной черный, (что указы
в а е т на жировое перерождение и жировую пнфпльтрацпо 
протоплазмы) ихъ появлеше, безъ сомнения, есть признакъ 
регрессивнаго метаморфоза. 

Относительно ихъ дальнейшей судьбы въ яичнике 
можно сказать, что оне погибали путемъ жирового пере-
рождешя. 

Большое количество ихъ наблюдалось въ начале и 
средине 3-го перюда, и число ихъ постепенно только 
уменьшалось въ последше сроки нангахъ изследовашй. 

Итакъ, къ концу 2-го перюда яичникъ оказывался 
уже значительно уменыпеннымъ въ объеме, иногда оброс-
шимъ соединительно-тканной капсулой. Зародышевый эпи-
телШ въ большинстве случаевъ сохранялся и показывали, 
прогрессивныя явлешя, наблюдавшаяся также въ сохранив
шихся фолликулахъ. Въ мозговомъ слое, наряду съ регрес-
сивнымъ метаморфозомъ кле>точныха> элементовъ, наблю
дались также и явлешя прогрессивнаго характера. 

II при изследованш яичниковъ 2-го перюда выстунаетъ 
резкая разница ват пзменсшяхъ ихъ составныхъ частей, въ 
зависимости отъ возраста экспериментальнаго животнаго. 
Въ яичникахъ молодыхъ кроликовъ замечается бблыпая 
устойчивость клеточныхъ элемептовъ, выражающаяся въ 
преобладашп нрогрессивныхъ явлешй, которьтя въ яични-
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к а п , бол'Ле старыхъ животиыхъ отступали па задшй ила1П> 
иредъ резко выраженными дегенеративными процессами. 

ТретШ псрюдъ, какъ мы сказали, характеризуется 
прсобладашемъ явлешй ирогрсссивнаго характера, но и 
зд^сь , въ зависимости отъ некоторыхъ условш, какъ-то, 
возраста животнаго, способа пересадки яичниковъ и др., 
замечаются еще явлешя дегенеративная свойства, хотя 
они уже отступаютъ па задшй пдап7>. 

Особенно характерным!) и заслуживающим!» внимашя 
является состояние покровная эпителия. 

И въ предыдущее сроки мы обратили внимание на его 
большую регенеративную способность. Но въ яичникахъ, 
нзеледовапныхъ приблизительно начиная съ 25-го дня 
после пересадки до крайних!» нашихъ сроковъ изеледовашя, 
мы наблюдали такгл регенеративный измтлгеш'я его и такую 
способность къ пролиферащи, каши нельзя было даже ожи
дать въ такомъ, невидимому, пежномъ и неустойчивом!» 
тгротивъ мехапическихъ и химических!» агентовъ, элементе». 

Какъ видно изъ приведенных!» выше протоколов!» ми
кроскопическая изеледовашя пересаженных!» яичниковъ, 
покровный эпителш почти во всехъ яичникахъ больше или 
меньше сохранился. Форма его была очень разнообразна: 
то цилиндрическая, то кубовидная, то слегка или очень 
уплощенная. Ко многихъ яичникахъ онъ образовывалъ 
несколько слоевъ, число которыхъ иногда достигало 4 — 6 
и даже больше (XV (Л"° 17), (XXIX (№ 18 лев.). Всегда 
клетки име»ли нормальное стросше протоплазмы и ядра. 
Некоторый отдельный клетки имели, въ сравнеши съ дру
гими клетками ц е л а я ряда, большую величину и соответ
ственно большее ядро (см. рисун. Л? 2) и напоминали собою 
описанный ДУ а Ы су о г'омъ зародышевый яйца (И г 61 о г). 

Покровный эпителИ! очень часто наблюдался даже при 
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обрастанш яичпика соединительно - тканной капсулой, въ 
щеляхъ между нею и белочной оболочкой, иногда на до
вольно значительномъ протяжеш'и. 

Но что особенно бросалось въ глаза, это способность 
покровнаго эпител1я къ активному прорастание въ глубину 
белочной оболочки и даже корковаго слоя (см. рис. Л? 4 
и № б). Прорастате покровнаго эпителш въ глубь исходило 
изъ неровностей, углубленп! въ тдш. аШщгшеа, къ которой 
онъ плотно прилегалъ. Вельде/пне разрыхлешя соеди
нительной ткани белочной оболочки онъ встртЧчалъ въ ней 
сравнительно незначительное сопротивление и проникалъ 
такимъ образомъ между волокнами соединительной ткани, 
образуя между ними ббльнпя или мспышя щели или ничто 
вроде слт>пыхъ м^шковъ, (см. рис. № 3) иногда сплопгь 
набитыхъ эпителхальными клетками. Углублешя на поверх
ности булочной оболочки имт»ли форму воронокъ или усЪ-
ченныхъ копуеовъ различной длины, который были наполнены 
клетками зародышеваго эппте.щя. Первоначально внедрения 
покровнаго эпите.тпя имели вертикальное иаиравлеше, но 
въ глубине белочной оболочки и корковаго слоя они меняли 
свое направлеш'е изъ вертикальная въ горизонтальное или 
слегка косое, что зависело, вероятно, отъ горизонтальная 
направления отдельныхъ сосдинительно-тканныхъ волоконъ 
белочной оболочки. — Въ связи съ такимъ способомъ 
образовавшимися скоплениями клетокъ зародышеваго эпи-
тел1я, въ глубине белочной оболочки и въ корковомъ слое, 
наблюдались кругловатыя, овальныя или трубчатыя, разной 
величины, образования, состоящая изъ техъ-же эпител1аль-
иыхъ клетокъ и напоминающая собою т. наз. Уа1еп1лп-
Рйп^ег'озсшя трубки (8сЫаиспе), изредка встречаемыя еще 
въ нормальныхъ яичникахъ 6-ттгЬсячныхъ кроликовъ. Эти 
клтЧточныя образовашя были снаружи окружены тонкимъ 
слоемъ соедипителыюй ткани, иногда, какъ будто-бы, лишь 
однимъ — двумя волокнами. Некоторыя изъ нихъ состояли 
всего лишь нзъ 3—б клетокъ, нЪкоторыя-же представляли 
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скоплешя изъ 20—-30 клЪтокъ. Распределите клетокъ 
въ нихъ бывало или неправильное, скученное, въ особен
ности въ большихъ группахъ, или-яге правильное, особенно 
въ мепьшихъ, по рад1усамъ, и, въ такомъ случае, въ 
центре такой клеточной группы замечалось нечто въ роде 
небольшой полости, наполненной гомогенной, слегка зерни
стой, сипцит1альной массой, окрашенной одинаково съ кле
точной протоплазмой. Отдельные элементы этихъ клъточ-
ныхъ скоплешй имели одинаковую величину, но иногда 
замечались въ нихъ одпа-две клетки гораздо большихъ 
размеровъ (Рис. № 3). — Подобиыя-же образовашя были 
наблюдаемы и вт. эмбрюнальныхъ яичникахъ позвоночпыхъ 
ВаН'оиг'омъ (3), уап Вепеиеп'омъ (8), которые считали, что 
изъ нихъ образуются приморд1альные фолликулы. 0. Непалу 
(33а) тоже полагаетъ, что изъ этихъ клеточиыхъ скоплешй 
образуются приморд1альные фолликулы путемъ дифферен-
тцтровки отдельныхъ большихъ клетокъ въ зародышевый 
яйца ("Пггчег); более мелтая клетки остаются въ качестве 
фолликулярнаго эшгтел 1 я. 

Среди этихт. клеточпыхъ груннъ и въ связи съ ними 
очень часто замечались и вполне уже развитые примор-
д»альные фолликулы, имевшее вполне здоровый видъ. 
(Рис. № 3.) Но проследить самый процессъ образовашя изъ 
этихъ впячивашй зародышеваго энителтя и изъ клеточиыхъ 
группъ — приморд1алышхъ фюлликуловъ намъ не удалось, 
хотя, какъ мы уже говорили, въ некоторых!, случаяхъ они 
находились въ непосредственной связи съ примордталышми 
фолликулами. . (Рис. № 3 и № б.) 

Изъ авторовъ, занимавшихся вопросомъ о пересадке 
яичниковъ, Г р и г о р ь е г, ъ (27), получивший таше блсетяшДо 
результаты при аутотрансплантащи, говорить о зародыше-
вомъ покровномъ эпителш только, что онъ въ большин
стве случаевъ сохранялся. В1ЬЬег1 ; (71) наблюдалъ, что 
зародышевый эпителтй въ первые дни после пересадки 
яичника образовывал!) местами несколько слоевъ, до 3-хъ, 
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и внедрялся въ глубину булочной оболочки въ виде во
ронки. Впоследствии, на 10-ый день, онъ наблюдалъ въ 
белочной оболочке гнезда изъ 4 — б клетокъ эпителиаль
н а я характера, нохояия на маленыил фолликулы, которые 
попали въ срезъ по касательной. Кроме того онъ видалъ 
группы клетокъ въ виде полосы („ХеШкап^е") и кругло
ватый больная кучки клетокъ, въ которыхъ клетки были 
равномерно расположены кругомъ центра; въ пекоторыхъ 
мт>стахъ въ центре замечалась ясная полость такъ, что 
оне представляли собою какъ-будто малепьшя кисты (Су^еп). 
Эти клеточный группы местами были еще въ связи съ 
зародышевымъ эиител1емъ. 

Что касается новообразования приморд'[алы1ыхъ фолли
куловъ въ иересаженномъ яичнике, то Ш Ь Ь е п У у не удалось 
проследить непосредственное развитее ихъ изъ онисапныхъ 
имъ образовашй, несомненно, однако по его мненго, слу-
жащихъ выражешемъ регенеративныхъ н пролнфорацюн-
ныхъ процессовъ со стороны зародышеваго эпителия въ 
иересаженномъ яичнике,. 

Но по наблюдешямъ ШЬЬегь'а эти образовашя встре
чаются лишь въ первое время после пересадки и не обла
дают!, нродолжительнымъ существовашемъ. 

Въ противоречш съ последнимъ взглядомъ КИзЬепУа 
находятся, кроме нашихъ, и наблюдения К п а и е г ' а ( 4 1 ) . II 
этотъ авторъ тоже во многихъ случаяхъ замЪчалъ углуб
лешя зародышеваго эпителия въ виде клеточныхъ отрост-
ковъ и наблюдалъ ихъ въ яичникахъ, изследованныхъ имъ 
чрезъ годъ и 27г года после пересадки. К п а и е г не можетъ 
решить вопроса происходить-ли въ этихъ образовашяхъ 
дальнейшие регенеративные процессы, въ смысле, образовашя 
фолышкуловъ, „хотя сходство этихъ клеточныхъ группъ съ 
молодыми фолликулами не разъ склоняло его къ такому 
предиоложетю." 

8 сп и Иг (77), при пересадке яичниковъ на самцовъ, на 
8-ой день после пересадки, наблюдалъ зародышевый эли-
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телШ сохранившимся, и въ некоторыхъ мъстахъ углубления 
его въ белочную оболочку въ виде трубокъ (8сЫаиспе), 
наполненныхъ клетками зародышеваго эпител1я, а въ ст-вп-
кахъ этихъ трубокъ -— яйца. Но относительно последнихъ 
не берется ртлпить, произошли - ли они здесь заново ( „ 0 8 
ннгйе т рги1'ен веш, оЪ алезе Ыог етдуа пей епЫапаеп вша"). 

II р о о б р а ж е н с к 1 й (67) замечалъ лишь двух - трех-
слойиость зародышеваго эиител1я; при обрасташи яичпика 
капсулой онъ только въ одномъ случае (№ 4) заметилъ 
между капсулой и яичникомъ образовашя въ виде полостей, 
выстланныхъ со стороны яичника высокимъ кубическимъ 
эинтешемъ, а съ противуположной стороны — плоскими эн-
дотелхальными клетками. 

Такимъ образомъ, вопросъ объ образовании фоллику
ловъ въ пересаятенномъ яичнике, на осиовапш приведеи-
ныхъ литературныхъ источниковъ, остается до сихъ поръ 
открытымъ, хотя все авторы видятъ начало образователь
н а я процесса въ зародышевомъ эпителш и происходящнхъ 
отъ него образований. 

Но и вопросъ объ образовали! фолликуловъ въ нормаль
номъ, не пересаженномъ, яичнике нельзя считать въ насто
ящее время уже решепнымъ. 

Прежде полагали, что новообразоваше приморд!альныхъ 
фолликуловъ можетъ происходить лишь въ эмбрюпальной 
жизни (В 1 8 с п о Г Г (9), е г о 11 е (28), 0, и 1 п с к е (68), К1 е Ь 8 (42), 
8 а р р е у ( 7 4 ) , и что къ концу ея этотъ процессъ является 
вполне уже законченнымъ, или - же возможно еще ново
образоваше, но лишь въ самое первое время внеутробной 
жизни. 

Р т 1 й д е г ( 6 3 ) же считаешь возможнымъ периодическое 
образоваше яицъ и у взрослыхъ животныхъ. Кб81:ег(45) 
наблюдалъ трубчатыя впячивашл покровнаго эпнтел1я у 
человека во всехъ перюдахъ яшзни и поэтому считаетъ 
возмояшымъ образован}е фолликуловъ во всякое время. 
\Уа1(1еуег (87) у человека не наблюдалъ п о з д н я я образо-
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ваши трубокъ и фолликуловъ изъ зародышеваго эпител!Я 
и поэтому не склоненъ допустить возможность образования 
фолликуловъ во вптзутробной жизни. 

По что касается млекопптающнхъ вообще и въ особен
ности кролика, у котораго по его наблюдешямъ углубления 
покровнаго эпите,?пя сохраняются дольше, чемъ у другнхъ 
животныхъ, то онъ не отрицаешь возможности более поздняго 
образовашя фолликуловъ, но добавляетъ, что число этихъ 
новообразованныхъ фолликулов!» ничтожно въ сравнении съ 
числомъ фолликуловъ, образованныхъ во время эмбриональ
ной жизни. Тоже У У а Ы е у е г подтверяедаетъ впоелтзделтан 
въ своемъ письме къ Р а 1 а ( П п о ( 5 9 ) . 

В й Ы е г ' у (12), видавшему въ яичникахъ кролика и 
во внт»утробной жизни многочисленный углублешя зароды
шеваго энител1я и скопления его въ виде клгЬточных'ь 
груниъ, не удавалось однако наблюдать образование изъ 
нихъ приморд1альиыхъ фолликуловъ. 

Однимъ изъ главных!» поборпиковъ МПТЛПЯ О ПОСТОЯН
НОМ!» витлутробномъ образован!!! фолликуловъ, по типу ЭМ-
брюиальпаго развитш, т. е., изъ зародышеваго эннтел1я и 
ироисходящихъ изъ него, т. наз. V а 1 о п 11 н - Р П и § е г 'овскихъ 
трубокъ, является Р а 1 а о д н о ( 5 8 , 59), 

Онъ въ обширном!» т р у д у выигедшемъ вт> 1881 -омъ 
году старается доказать, что въ яичнике вс.е»хъ яшвотпыхъ 
и всехъ возрастовъ происходишь постоянно и одновременно 
двойной процессъ: дегенерацш и полнаго возрождешя яич
никовой паренхимы. („1п согшронаепяа (1е1 ргосеазо ш' 
илвНтшопе (1е1 рагепсЫта оуапсо VI е сов&ийетеМе т айо на 
уего шпо\атепк> ра]1н§,епо81асо оеПо аьевво, шла сотр1е1а пео-
§-епе81 рег ттадтагюне <1о1Г ерИеНо ^гтшатлЧ'о".) Углублешя 
и внедре1Йя зародышеваго эпител1я пронеходятъ въ виде 
кратеровидной воронкн (шГ шизига сгаЪепюгте) въ местахъ 
меныпаго сопротивления со стороны тдш. а1Ьщ}тпеае. 

Къ сожаление, самаго способа образовашя фолликуловъ 
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изъ описанныхъ имъ трубчатыхъ и другихъ углублений 
зародышеваго эпителия, Р а 1 а а Г и о тоже пе указывает!,. 

Въ последнее время С. И. 8т ; га1я ' емъ(85) на подав-
ляющемъ по богатству матер1алг1> (1200 животныхъ) также 
доказано, что у млекопитающпхъ зародышевый эпителШ 
во все время половой жизни жпвотныхъ производить новыя 
яйцевыя клетки. 

Къ сожалешю намъ пришлось воспользоваться лишь 
двумя краткими рефератами этого интереснаго труда, и мы 
пе знаемъ, какимъ образомъ авторъ решаетъ столь важный 
вопросъ объ образованш фолликуловъ изъ покровнаго эпн-
тел1я, и решаетъ-ли онъ вообще его. 

II при изучеши вопросовъ о регенерацш яичника при 
разлнчныхъ способахъ повреждения его (Се л е з н е в ъ 180), 
I) от: Ь г о р (51), Р у б и н ш т е й н ъ ( 7 3 ) , и при компенсаторно/! 
гипертрофш его (Р я 8 о \\- а. 1 <1 (00), Р у б и н ш т е й н ъ (1. с.) 
способъ возрождешя фолликуловъ остался не выясненнымъ. 

При изследоваши эмбрюнальныхъ процессов!, развитая 
фолликуловъ изъ зародышеваго эпите.тпя и его производных!,, 
судя по изследовашямъ В а 1 Го и г 'а (3 ) , Н е г ! ТУ ] ^ 'а (33) 
п др., вопросъ этотъ оказывается весьма слояшымъ и не 
вполне выясненнымъ. 

Т е м ъ более намъ, работавшим!, на пе подходящемъ 
для такихъ тонкихъ изследоваши матер1але, какъ пере
саженный яичникъ, где, какъ мы видали, происходят), 
постоянно самые разнообразные дегенеративные процессы, 
очень усложняющее наблюдешя, т емъ более намъ трудно 
въ этомъ сложномъ вопросе, установить въ деталяхъ способъ 
развитая фолликуловъ. 

На этомъ основании мы можемъ только ограничиться 
констатировашемъ того факта, что регенеративная способ
ность зародышеваго э и и т е л 1 я въ пересаженномъ яичнике 
чрезвычайно велика, и что приморд1альные фолликулы, на
ходимые въ изобилш, стоятъ въ непосредственной связи съ 
зародышевымъ эпител!емъ и его вторичными образовашями 
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Мы видали, что часть первичныхъ фолликуловъ сохра
нялась и после перваго, разрушительнаго, перюда, но число 
ихъ было очень ничтожно въ сравпеши съ гьмъ громад-
нымъ количествомъ фолликуловъ, которое мы находили въ 
пересаженныхъ яичникахъ впослъдствнг, и мы поэтому 
должны заключить, что фолликулы образовались изъ за
родышеваго энител1я и его образовашй въ более позднее 
время, т. е., после пересадки яичпика. 

т1то касается переходныхъ и зрълыхъ фолликуловъ, 
встръчаемыхъ почти во всъхъ яичникахъ 3-го перюда, то 
о нихъ мояшо лишь на основанш нашихъ наблюдений 
сказать, что они развиваются въ дальнейшемъ изъ при-
морд1алышхъ фолликуловъ по типу нормальнаго развитая. 

II они, какъ и фолликулы въ не пересаженныхъ яич
никахъ, испытываютъ разные дегенеративные процессы, 
ведупце къ ихъ полному запустевашю. 

Въ некоторыхъ случаяхъ, при обрастаиш яичника 
толстой рубцовой тканью, мы встречали въ немъ образовагае 
большихъ полостей, состоящнхъ изъ соедипптелыю-тканной 
стенки, безъ следовъ т-пао §;гапи1о8ае и наполненныхъ 
большимъ количествомъ светлой жидкости. 

Яйца въ нихъ нигде не замечались (XXV (№ 1С л.)) 
XXXI (№ 9 пр.)) 

На этомъ основанш мы, согласно съ Ъ \ е §• 1 о г'омъ (90) 
и изследовашями В и Н и в н К г е Ъ з с п т а г ' а (11), должны 
ИХ7) признать за кистообразно перерожденные фолликулы, 
которые, вероятно, не будучи въ состоянш къ продолжению 
ихъ функцш, т. е., лопашю, вследствие толстой капсулы, 
стали запустевать и изменяться на подоб1е кистъ. 

Одной изъ далыгейшихъ формъ гибели фолликуловъ 
въ яичникахъ изследуемаго нами перюда, хотя, сравни
тельно, не особенно частой, является образоваше въ фолли
кулярной полости кровоизл^ятл. 

Въ некоторыхъ фолликулахъ, судя по сохранившимся 
или весьма мало изменившимся форметшнмъ злемснтамъ 
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крови, кровоизлияние весьма недавняго происхождешя. (XXVI— 
(№ 8.)) Что касается измйнешй въ т -па 1>тапи1о8а и обо
лочке такихъ фолликуловъ, а въ особенности внутренняя 
слоя ея, то они настолько характерны для моментовъ, нред-
шествующихъ лопашю фолликуловъ и последующихъ явлешй, 
что мы смйло можемъ сказать, что въ зтихъ случаяхъ 
фолликулы пытались исполнить последшй актъ своей функ-
щоналыюй жизни. Но лопашю фолликуловъ и образованно 
желтыхъ тЬлъ въ большинстве случаевъ мешала или 
толстая, состоящая изъ плотной рубцовой ткани, обросшая 
яичникъ капсула, или-же почва, вблизи которой находились 
таше зрелые фолликуллы, а потому последшй актъ ограни
чивался лишь кровоизл1яшемъ въ полость фолликула, 
гибелью яйца въ немъ и последующимъ прорасташ'смъ его 
соединительною тканью. (XIX — (№ В), XXIV — (№ 4)). 

Накопецъ, мы даже имели возможность наблюдать въ 
пересаженномъ яичнике образование песколькихъ желтыхъ 
т е л ъ (XXIX (№ 18)) со всеми характерными для нихъ 
особенностями. 

Что желтыя т е л а въ данномъ яичнике сравнительно 
недавняго происхождешя, можно судить по незначитель
ности дегенеративныхъ изменешй въ нихъ. Предположсше 
же, что они произошли еще до пересадки яичника, пред
ставляется совемъ невероятнымъ, такъ какъ невозможно 
себе представить, что-бы ташя. сравнительно неустойчивый 
и скоропреходяиця, образования, какъ желтыя тела, могли 
противостоять такъ долго темъ разнородпымъ дегенератив-
иымъ процессамъ, которые разыгрываются въ яичнике въ 
первое время после пересадки, и сохраниться въ т е ч е т е 
такого продолжительная срока (В м е с ) ; т емъ боле>с, что 
Г р и г о р ь е в ъ (27) замечалъ уже чрезъ 15 дней после 
пересадки полную дегенерацию желтыхъ телъ , а II р е -
о б р а ж он с к 1 й (07) даже чрезъ 0 часовъ после пере
садки яичника наблюдалъ жировое перерождеше ихъ съ 
быстрымъ последовательнымъ разсасывашемъ ихъ. 
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Что въ данномъ случае представлялась полная воз
можность къ лопанью фолликуловъ, оиорожненпо ихъ содер-
жимаго и образованию лселтыхъ тълъ, доказывается тъмъ 
обстоятельствомъ, что кругомъ изсл-Ьдуемаго яичника не 
существовало вовсе соединительно-тканной капсулы, а белоч
ная оболочка, кромгЬ того, была весьма истончена. 

Что касается изменешй въ элементахъ мозгового слоя 
то они, втз зависимости отъ болыпаго или меныпаго сох-
рапешя функционирующей яичниковой ткани, оказывались 
вполне нормальными. 

И въ более поздше сроки попадались, образованный 
изъ Нагг'овскихъ клетокъ, гнгаитсшя клетки, но въ самые 
последше сроки пашнхъ изследованШ опт> уже были срав
нительно редки и не обладали той громадной величиной, 
какъ въ продолжеше 2-го перюда. 

Въ нересалсенныхъ яичникахъ более старыхъ кроли-
ковъ заметно было роскошное развитее мозгового слоя въ 
ущербъ специфическим!), фупкцюналышмъ, элемеитамъ, т. е, 
фолликуламъ. (XVIII — (№ б). 

Какъ известно, ч е . м ъ кроликъ старше, ч е м ъ онъ 
дольше жилъ половой жизнью, темъ мозговой слой силь-
пее развитъ, и темъ число фолликулярныхъ элементовъ 
въ немъ меньше, наконецъ, въ перюде прекращешя д е я 

тельности половой лселезы — менопаузы — весь яичникъ 
почти состоитъ изъ одиихъ элементовъ мозгового слоя — 
Наги'овскихъ клетокъ. 

У кроликовъ нерюдъ половой жизни, но даннымъ 
К г а и з е ( 4 7 ) и К п а и е г'а (40) кончается приблизительно въ 
4 — 6 л е т ъ , но такъ какъ мы при нашихъ опытахъ не поль
зовались животными такого возраста, а подъ назвашемъ 
старыхъ яшвотныхъ мы понимали только кроликовъ вполне 
зрелыхъ, т. е. несколько старше 1 ! / 2 л е т ъ , то поэтому, 
а въ особенности при сравненш съ яичниками контрольныхъ 
животныхъ, можно заключить, что вследствие пересадки 
яичпика, вызвавшей значительную гибель фолликуловъ и 
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Закончивши такимъ образомъ обзоръ результатовъ при 
аутотрансплаитащяхъ, нерсйдемъ ко второму ряду нашихъ 
оиытовъ — гетеротрансплаптащямъ. 

лишь сравнительно незначительную регенерацпо ихъ, срокъ 
функщональпой жизни яичника чрезвычайно сокращается, и 
такимъ образомъ, вызывается преждевременный климактерШ. 

Это-же обогащение пересаженпаго яичпика т. наз. 
сегментальными клтзтками, въ сравнении съ контрольнымъ, 
не пересаженнымъ, яичпикомъ, доказываетъ, по'нашему мггЬ-
нйо, неосновательность утвержденш Н а г я ' а (30) о про-
исхождеши элементовъ мозгового слоя путемъ врасташя въ 
яичникъ т. наз. „ЗеётпепЫзкап^е", т. е., эпителтальное 
происхождение этихъ элементовъ, такъ какъ въ пересажоп-
помъ яичникт. это врасташе произойти уя«е никакъ не 
могло, и поэтому мы должны вм-всгЬ съ К а Ы ' е м ъ (69) 
принять, что элементы мозгового слоя происходятъ, па-
счетъ гибнущихъ фолликуловъ, изъ измтзненныхъ клътокъ 
внутренняго слоя оболочки фолликула, т. е. мы должны 
принять ихъ соединительно-тканное происхождение. 

Намъ остается еще сказать относительно судьбы ста-
рыхъ сосудовъ яичника. Они, по пашимъ наблюдешямъ, 
большею частью запустйвали путемъ палиноваго перерож-
ден1я, а вносл'Ьдствш они на ноперечныхъ срт>захъ прини
мали вследствие топографическихъ смтмцешй неправильную 
извилистую форму. 

Окраска ср-ьзовъ по \У е ^ с ч Ч ' у на эластичесюя волокна 
давала во всвхъ изсл1>дованныхъ нами яичпикахъ отри
цательные результаты, что не противоречии, наблюдешямъ 
и а г г ё , С г о Н т а п п ' а и Е п й е г 1 е п , а (см. стр. б; о нозд-
иемъ возстаиовлеши ихъ при пересадке кожи. 
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VI. 

в Гетеротрансплаитацщ. 

а) П е р е с а д к и я и ч н и к о в ъ с ъ о д н о й с а м к и на д р у г у ю . 

I. (№ 27) 40 дней. 

12/Х. Б^лая, гладкая, старая, рожавшая самка. Въсъ 1980 
граммъ. Длина своихъ яичниковъ 11 ш т . , ширина 4 т т . Свои 
яичники оставлены не пересаженными. У девяти-мъхячной дев
ственной самки удалены оба яичника и пересажены на широыя 
связки 1-ой самки следующимъ образомъ : правый яичникъ нере-
саженъ на освеженную заднюю поверхность левой широкой связки, 
безъ оторачивашя; левый яичникъ пришитъ на различенную зад
нюю поверхность правой широкой связки сь оторачинашемъ брюши
ной. Длина пересаженныхъ яичниковъ 8 т т . , ширина Н,5 т ш . 
Матка и рога красноватаго цвета, толсты. Брюшная рана зашита 
7 швами. 

22/Х1. Самка убита чрезъ 40 дней. Весъ 1980 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Брюшная рана срослась хорошо. Спаекъ нигде 

нетъ. На правомъ \щ. М. . подъ рогомъ, приросъ большею частью 
своей поверхности яичникъ, желто-бураго нвьта, длиною 5 шт . , 
шириною 2 т т . На лввомъ \щ. Ш., подъ рогомъ, незначительною 
частью своей поверхности приросъ другой яичникъ, длиною 4 т т . , 
шир. 2 т т . , сероватаго цв!>та, безъ пузырьковъ на поверхности. 
Свои, не пересалсенные, яичники длиною въ П т т . , шир. 4 т т . , 
бело-розоватаго цвета, со многими прозрачными пузырьками. Матка, 
рога и влагалище безъ измененш. 

Микроскопическое и з е л ъ д о в а т е . 

Л е в ы й ч у ж о й яичникъ — приросъ къ клетчатке широкой 
связки въ виде узкой, длинной полосы и состоитъ изъ рубцовой 
ткани, въ которой небольшими островками расположены сегмен
тальный клетки. Протоплазма ихъ зерниста; мнопя ядра нор
мальны, мноия съ зазубренными контурами и очень резко окра
шены. Въ общемъ клетки сильно сморщены. Некоторый сли
ваются въ гигантск1я клетки. Замечается довольно много неболь
ших!» полостей съ остатками г. роПисМае. Въ этой ткани много 
сосудовъ, содержащихъ нормальные элементы крови. Кругомъ шва 
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мелко-клеточковая инфильтратая. Между волокнами шелка много 
лейкоцитовъ и гигантовъ. 

П р а в ы й ч у ж о й яичникъ. Отъ него осталась лишь жировая 
ткань и въ ней кое-гд'В отд'Вльныя кл'Ьтки. Шовъ инкапсулиро
вав^ и нропизанъ множестьомъ лейкоцитовъ и гигантовъ. 

С в о и , н е п е р е с а ж е н н ые, яичники содержать мпого при-
морд1альныхъ (фолликуловъ. Большие, зрелые фолликулы находятся 
въ разныхъ стадшхъ атрезш, въ количестве болынемъ, чЬмъ 
нормально. 

II. (№ 25) 45 дней. 

9/Х. Белая, мохнатая, съ синимъ пятномъ на лбу, молодая, 
девственная самка. Весъ 1450 граммъ. Длина своихъ яичниковъ 
7 т т . , шир. 2,5 т т . На нихъ по 2—3 неболыпихъ прозрач-
ныхъ пузырька. Спои яичники удалены и пересажены на самку 
III (№ 26). Яичники последней, длиною 6 т т . , шир. 2,5 т т . , 
тоже съ несколькими прозрачными пузырьками, пересажены на 
одноименныя, предварительно освеженный широюя связки и при
шиты за Ы1из однимъ швомъ безъ оторачивашя брюшиною. Матка 
и рога тонки, бльдно-розоваго щскта. Брюшная рана зашита 7 
швами. 

24/Х1. Самка убита чрезъ 45 дней. Вт,съ 1600 граммъ. 
В с к р ы т 1е. Брюшная рана срослась. Сиаекъ между брюш

ными и тазовыми органами нетъ. Матка и рога бледнаго цвета, 
еле заметны въ обросшей ихъ, бледной жировой ткани, напол
няющей также и ехсауайо уезко-иЪеппа и всю тазовую область. 
Яичники : левый — въ виде грязноватаго пятна на лЬвомъ Ущ. 
1ае, правый — въ виде студенистой массы на правомъ \щ. Ы . 
Длина ихъ 6 т т . , шир. 2 т т . . 

Микроскопическое и з с л е д о в а ш е . 

П р а в ы й ч у ж о й яичникъ, незначительно уменьшенный въ 
объеме, приросъ небольшой частью своей поверхности къ клет
чатке широкой связки и рогу матки. Белочная оболочка очень 
разрыхлена и богата веретенообразными клетками. На ней въ не-
которыхъ местахъ замечается покровный элителш, въ виде син
дикальной массы съ большими овальными ядрами. Остальная часть 
яичника состоитъ изъ большей частью измьненныхъ сегменталь-
ныхъ кл'Ьтокъ. Оне очень малы, съ неправильными контурами 
и неправильной формы ядрами, плотно прилегаютъ другъ къ другу. 
Между ними прорасла обильно молодая соединительная ткань. Въ 
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некоторыхъ мт.стахъ заметны пеболыш'я, неправильной формы, 
полости съ темио-буроват-)й массой и остатками свернувшейся г. 
реПисИае. По периферш, кроме того, встречаются неболышя, 
круглыя или овальный полости, наполненный эпите.попдными клет
ками съ плохо окрашенными ядрами. 

Л е в ы й ч у ж о й яичникъ. Отъ него остались лить мини
мальные следы, въ виде плотной соединительной ткани, приросшей 
къ маточному рогу. Въ этой ткани встречаются изъ снецифическихъ 
элементовъ яичника лишь уродливый сегментальный клетки, въ 
виде неправильно контуровапныхъ, маленькихъ, сморщенныхъ, кле
токъ съ неправильными овальными, буроватыми ядрами. Мнопя 
изъ нихъ пигментированы. 

III. (№ 26) 45 дней. 

9/Х. Белая, мохнатая, молодая, девственная самка. ВЬсъ 
1790 граммъ. Длина своихъ яичниковъ 6 т т . , шир. 2.5 т т . 
На нихъ очень мало ирозрачныхъ пузырьковъ. Свои яичники после 
двойной перевязки ихъ брыжженки удалены и пересажены на самку 
II (№ 25). На осаженный заднш поверхности одноименныхъ 
широкихъ связокъ пришиты за Ы1из однимъ швомъ, безъ отора
чивашя, яичники самки II (№ 25), длиною 7 т т . , шир. 2,5 т т . , 
съ несколькими прозрачными пузырьками на поверхности ихъ. 
Матка и рога топки, розоваго цвета. Брюшная рана зашита 
7 швами. 

24/Х1. Самка убита черезъ 45 дней. ВЬсъ 1870 граммъ. 
В с к р ы т о е . Брюшная рана зажила. Спаекъ нигде нетъ. 

Рога и матка еле заметны въ В И Д Е тонкихъ. бледныхъ полосокъ 
на сильно обросшихъ жиромъ широкихъ связкахъ. Слизистая ихъ 
и влагалища суховата. Левый яичникъ заметенъ на левой широ
кой связке въ виде длиннаго, узкаго, грязпо-желтоватаго пятнышка. 
Правый яичникъ — на правой широкой связке, въ виде неболь
шого, величиною въ овсяное зерно, гЛзро-желтоватаго, еле высту
пающего пятна. 

Микроскопическое и з е л ъ д о в а т е . 

П р а в ы й ч у ж о й яичникъ. Отъ него остались среди изви-
линъ рога лишь минимальные остатки, въ виде рубцовой ткани съ 
отдельными, расположенными въ ней сегментальными клетками. 
Оне сморщены, неправильной формы, протоплазма ихъ содержитъ 
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пигментъ. Ядра черезчуръ ръзко окрашены и еъ зазубренными 
краями. 

Л ^ в ы й ч у ж о й яичникъ — въ виде узкаго, длиннаго тЬла 
изъ плотной рубцовой ткани, со следами изменснныхъ до не
узнаваемости, сегментальныхъ клътокъ. 

IV. (№ 34) 45 дней. 

6/Х1. Пестрая, молодая (6 м'Ьсяцевъ), девственная самка. 
ВЬсъ 1250 граммъ. Длина яичниковъ 6 т т . , ширина 3 т т . На 
поверхности несколько маленькихъ, въ маковое зерно, пузырьковъ. 
Свои яичники удалены. Па правую широкую связку пришитъ 
одинъ яичникъ отъ крол. У (№ 35). Другой яичникъ отъ крол. 
V (№ 35) пересаженъ на брыжжейку тоикихъ кишекъ. Рога и 
матка розоватаго цвета. 

21/ХП. Самка убита чрезъ 45 дней. ВЬсъ 1450 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Спаекъ нигде нетъ. Рога и матка блЬдно-

розоваго цвета. На правой широкой связки замечается беловатаго 
цвета яичникъ, величиною въ горошину, съ несколькими прозрач
ными, величиною въ маковое зернышко, пузырьками. На брыж-
жейке кишекъ следа отъ пересажепнаго яичника не осталось. 

Микроскопическое изследованче. 

Яичникъ окруженъ со всЬхъ сторонъ соедипительно-ткапной 
капсулой различной толщины и плотности. Она повсюду сливается 
съ белочной оболочкой. Зародышеваго эиител1я на поверхности 
яичника, въ виде правильнаго слоя, не заметно, но въ самой сре
дине соединительной ткани, окружающей яичникъ, замечается въ 
одномъ месте длинная, довольно широкая щель, наполненная 
эпител1альными клетками, въ 8—10 рпдовъ; и въ другпхъ местахъ 
соединителыю-тканной капсулы заметны неболышя кучки эпи-
тел1алышхъ клетокъ. Подъ рыхлой соединительно-тканной частью 
капсулы заметны въ болыномъ количестве нормальные примор;цаль-
ные фолликулы, расположенные или большими гнездами, или 
меньшими кучками, или-же совершенно отдельно. Среди нихъ зъ 
большомъ числе кругловатыя, овальныя или-же трубчатыя, разной 
величины образовашя, наполпенныя э н и т е л 1 а л ь н ы м и клетками. 
Встречаются и нормальные фолликулы. Въ пекоторыхъ изъ нихъ 
прекрасно видеиъ нормальный зародышевый пузырекъ съ нятныш-
комъ. Въ нькоторыхъ срезахъ попадаются и совершенно зрелые 
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граафовы фолликулы съ большимъ количествомъ фолликулярной 
жидкости, а въ одномъ месте, подъ плотной частью капсулы, со
стоящей изъ рубцовой ткани, замечается полость фолликула со 
сл'Ьдами фолликулярнаго эпителия и оболочки, наполненная крово-
изл]Я1пемъ, суди по сохранившимся еще неизмененными кровяиымъ 
злементамъ, самаго недавняго происхождения. Въ строме яичника 
много сосудовъ, нанолненныхъ кровью, по встречается и много 
заиустевшихъ. Клетки мозгового слоя имеютъ вполне нормаль
ный видь. 

У. (№ 35) 45 дней. 

6/Х1. Черная, гладкая, 8-месячная, не рожавшая самка. 
Весъ 1270 граммъ. Длина яичниковъ 10 т т . , ширина 5 т т . 
Ма поверхности яичниковъ много большихъ фолликуловъ. Свои 
яичники удалены. На правую широкую связку пересаженъ одипъ 
яичникъ, взятый отъ крол. IV. (Л? 84), а другой яичникъ отъ 
того-же животнаго пересаженъ на брыжжейку тонкихъ кишекъ. 
Брюшная рана зашита 7 швами. 

21/ХП. Животное убито чрезъ 45 дней. Весъ 1405 граммъ 
В с к р ы т 1 е . Спаекъ въ брюшной полости нЬтъ. Н а правой 

широкой связке заметно длинное, узкое тело, длиною въ 6 т т . , 
шириною пт, 3 т т . (величина яичника такимъ образомъ по изме
нилась), почти со всехъ сторонъ обросшее соединительной тканью, 
беловатаго цв1;та. безъ пузырьковъ. Па брыжжешгп тонкихъ ки
шекъ нигде пе заметно даже и следа отъ иересаженнаго яичника. 
Матка и рога толсты, краснаго цвета. Слизистая ихъ, а также 
влагалища отечна. Въ тазовой области отложешя жира нетъ. 

Микроскопическое изслъдоваьпе. 
Въ соодинительпо-ткапной капсул!;, обросшей яичникъ и ме

стами слившейся съ белочной оболочкой, заметно много сосудовъ. 
Въ белочной оболочк!; заметны небольшая узюя щели, наполненный 
энител1альными клетками. Въ этомъ яичнике замечается правильное 
распределеше слоевъ. Корковый слон по всей периферш яичника 
хорошо развитъ и состоитъ изъ соедипнтелыю-ткапныхъ веретено-
образпыхъ клетокъ и небольшого сравнительно количества здоровыхъ 
приморлДальиыхъ фолликуловъ, среди которыхъ много круглыхъ, 
овальныхъ и трубчатыхъ образована"!, наполненныхъ эпител.альными 
клетками и окруженныхъ по периферш однимъ-двумя волокнами 
соединительной ткани. Переходных!, фолликуловъ сравнительно 
большее количество. Фолликуловъ зр4лыхъ въ срезахъ не попа-
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лось. Въ остальномъ строение яичника такое-же, какъ у крол. 
IV (№ 34). 

VI. (№ 20 а) 60 дней. 

24/1Х Черная, гладкая, старая, рожавшая самка. Въхъ 
1790 граммъ. Свои яичники, длиною въ 10 ш т . , шириною 5 т ш . , 
съ несколькими пузырьками на поверхности ихъ, оставлены не 
пересаженными. На освеженную заднюю поверхность левой ши
рокой связки нересаженъ левый яичникъ отъ молодой, 7-месячной, 
не рожавшей самки, длиною 7 т т . , шириною 3 т т . , съ несколь
кими прозрачными пузырьками. Матка и рога толсты, красноватаго 
цвета. Брюшная рана закрыта 7 швами. 

23/Х1. Животное убито черезъ 60 дней. Весъ 1870 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Брюшная рана зажила отлично. Спаекъ ни

где нетъ. На левомъ Н§. Ш. крепко приросъ чужой пересаженный 
яичникъ, Одииъ полюсъ его вполне свободенъ ; другой вросъ въ 
клетчатку. Поверхность его матово-бледнаго цвета, на ней не
сколько прозрачныхъ пузырьковъ, величиною въ маковое зерно и 
до булавочной головки. Длина его 8 т т . , ширина 3 т т . Свои, 
не пересаженные, яичники, длиною 10 т т . , шириною 6 т т . , съ 
несколькими пузырьками. Матка и рога хорошо развиты, красно
ватаго цвета. 

Микроскопическое и з с л е д о в а ш е . 

Ч у ж о й , пересаженный, яичникъ нижней частью своей по
верхности приросъ къ клетчатке широкой связки, верхняя часть 
поверхности свободна. На нормально развитой белочной оболочке 
виденъ рядами кубическш зародышевый эпителш. Корковый слой 
нормально развить и содержишь массу нормальпыхъ приморд1аль-
ныхъ фолликуловъ и много круглыхъ, небольшихъ полостей сь 
эпител1альными клетками. Много переходныхъ фолликуловъ. Въ 
средине срезовъ виденъ большой фолликулъ съ нормально развитой 
оболочкой, но внутренняя часть его проросла ретикулярной соеди
нительной тканью, бедной ядерными элементами. Мозговой слой 
хорошо развить, состоишь изъ нормальныхъ сегмептальныхъ клетокъ, 
содержащихъ въ умеренномъ количеств!) черныя (жировыя) ка
пельки. Среди нихъ попадается несколько гигантскихъ клетокъ 
съ буроватымъ протоплазматическимъ т!;ломъ и множествомъ пузы
ревидных ь ядеръ. Попадаются и согрога йЬгоза. 

С в о и , не пересаженные, яичники вполне нормальны. 
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Изъ приведенной нами выше литературы этого рода 

гетеротрансплантащй мы видели, что встз авторы единодушно 
согласны въ чрезвычайной непостоянности и капризности 
результатовъ этого рода операций. Результаты, полученные 
различными изслъдователями, нельзя во всякомъ случае 
назвать блестящими (М а г с Ь с 8 е, К п а и е г, II р е о б р а-
ж с н с к 1 й). Удались опт» несомненно только Р о й (22), 
но лишь при условш пересадки эмбрюнальныхъ яичниковъ, 
т. е., отъ новорождешшхъ животныхъ. И о г Ш и к а (32) на 
40 пересадокъ получилъ лишь въ одномъ случае положи
тельный результата. Случаи К п а и е г ' а (40. 41) не особенно 
убедительны: въ одномъ случае изъ 13 такого рода пере
садокъ онъ (№ 13) черезъ полтора года получилъ лишь 
незначительные остатки пе фуикцюнирующей яичпиковой 
ткани, т. е., полное отсутствие фолликуловъ. Въ другомъ 
случае (№ 10), онъ хотя и получилъ вполне функциони
рующую ткань, т. е., содержащую приморд1альные фолликулы, 
но срокъ его изследовяшя — 21 день — намъ кажется 
слишкомъ короткимъ, чтобы можно было съ уверенностью 
сказать, что этотъ яичникъ действительно сохранить и въ 
будущемъ свои специфичесюе элементы. . Возраста испы-
туемыхъ животныхъ К п а и о г не приводить, но говорить 
лишь, что они находились въ перюде половой зрелости 
(^езсЫссМзшГ). 

Г р и г о р ь е в ъ (27) въ своей диссертащи хотя и говорить 
о двухъ сделанныхъ имъ пересадкахъ яичника съ одной 
самки на другую, но результатъ ихъ имъ не приводится. 

М а г с Ь е 8 о (54) изъ 8 опытовъ на собакахъ про одинъ 
яичникъ, изследованный черезъ 3 месяца после пересадки, 
говорить, что онъ сохранился, но прибавляетъ, что фолли
куловъ въ немъ не замечалось. 

Результаты II р е о бр а ж е и с к а г о (67) съ сравнительно 
молодыми животными (6—11 месяцевъ) отрицательны: онъ 
„ни разу не имелъ приживлешя съ сохранешемъ въ здо-
ровомъ виде эпител!альныхъ частей". 
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Итогъ нашихъ результатовъ таковой: изъ 11 пере
саженныхъ яичниковъ на 6 животныхъ прижили только 3 
яичника. Кроме того два яичника были пересажены на 
брыжжейку тонкихъ кишекъ, а этого рода пересадки дали 
отрицательные результаты даже при аутотрансплантащяхъ. 

Но прижишше яичники (VI. (№ 2 0 а), IV. (Л? 34) и 
V. (Л» 35) безусловно сохранили свое нормальное строеше, 
начиная съ элементовъ индифферентныхъ, т. е., соедини
тельно-тканной стромы, и кончая специфическими образо
ваниями, приморд1алышми фолликулами. Но мало того, 
яичники не только сохранились, но даже функционировали, 
что видно изъ встр'Ьчаемыхъ въ значителыюмъ количестве 
фолликуловъ во вс.ехъ стадаяхъ развит1я, до совершенно 
зрелыхъ и готовыхъ лопнуть. 

Въ этомъ отношеш'и наши результаты можно назвать 
блестящими, въ особенности, въ сравпеши съ результатами 
М а г с Ь е я е, К п а и е г ' а , Н е г Ш / к а, не говоря уже о 
результатах!) П р ео б р а ж е н с к а г о . 

Достойно внимания, что въ случаяхъ IV. (Л? 34) и 
V. (№ 35) опытныя животпыя были 6 и 8 мтзсяцевъ, и 
яичники, пересаженные этимъ животными» на брнжягейку 
кишекъ безследно исчезли чрезъ 45 дней, между темъ 
какъ яичники, пересаженные на широкую связку, дали 
прекрасные результаты. 

Что касается гистологических!» изменешй въ переса
женныхъ съ одной самки на другую яичниковъ, то они, какъ 
это видно изъ приведепныхъ протоколов!» микроскопичес
к а я изследовашя, одинаковы съ изменениями въ яични
кахъ при аутотрансплантащяхъ, только здесь при неудач-
ныхъ иересадкахъ въ большинстве случаев!» отъ переса
жепнаго яичника не оставалось и следа, чего при ауто
трансплантащяхъ не бывало. Удачный случай VI. («М» 20 а) 
представляетъ иптересъ еще въ томъ отношеши, что жи
вотному, при сохранении своихъ собственных!, яичниковъ, 
былъ пересажеиъ еще чужой яичпикъ, по пршкивленш 
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котораго у животнаго, такимъ образомъ, получилось три 
фупкцюнирующихъ яичника. 

Р о ,;| дт>лалъ подобньтя пересадки, но лишь эмбрюналь-
пыхт> яичниковъ, не давшихъ ему вообще отрицательныхъ 
результатовъ. 

Въ этихч, случаях7> третШ, чужой, приживили яичникъ 
у животныхъ можно назвать „добавочнымъ". Таковые 
были, хотя р гЬдко, наблюдаемы у вполне пормальныхъ жи
вотныхъ (Р а! а (Нио (58)) и у человека (К. 8оИ% (79)). 

V I I . 

б) П е р е с а д к и я и ч н и к а н а с а м ц о в ъ . 

I. (№ 2а/19) 1 часъ. 
17/Х. Белый, гладкш, старый кроликъ. Весъ 2200 граммъ. 

Подвергнуть обоюдосторонней кастрацш. 
24/1Х. Весъ 1980 граммъ, сильно нскусаиг. Правый яич

никъ отъ самки XXV (Л« 19). длиною 9 т т . я шириною 5 т т . , 
однимъ швомъ. нроходяш.имъ черезъ М1и8, пришитъ къ разсьчен-
ной брюшин'Ь боковой брюшной ст1;нки. на В с т . отступя влево 
отъ бт,лон лиши. Другимъ швомъ брюшина стянута надъ однимъ 
его полюсомъ другой полюсъ свободно смотритъ въ брюшную по
лость. Ни кровотечешя, ни другихъ какихъ-либо оеложненш при 
операцш не было. Брюшная рана зашита 5 узловатыми швами 
и залита юдоформпымъ коллод1емъ. Кроликъ плохо оправлялся 
нослЬ онеращй и чрезъ част, ногибъ отъ шока. 

В с к р ы т 1 е . Кругомъ яичника въ незначительном!, коли
честве кровяные сгустки. 

Микроскопическое и з с л е д о в а ж е . 

Между яичникомъ и почвой — кровоизл1яше, состоящее исклю
чительно изъ красныхъ кровяныхъ шариковъ, не изменившихся. 
Яичникъ не показывастъ никакихъ решительно отклонений отъ 
нормальнаго. Зародышевый эпителш сохранился лишь м$стами въ 
виде однослойнаго ряда кубовидпыхъ клетокъ. Приморд1альные и 
переходные фолликулы, которыми яичникъ очень богатъ, ничуть не 
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изменились. Видно несколько большихъ граафовыхъ фолликуловъ, 
находящихся въ разныхъ стадшхъ физюлогическаго запус/гьватя. 
Точно также не пострадали и зрелые (фолликулы. Клетки мозгового 
слоя имеютъ нормальное строете. 

II. (№ 1/15) 6 дней. 

17/1X. Белый к р о л и к ъ съ краснымъ пятномъ на лбу, 8-ми 
месядевъ. Несъ 1400 граммъ. Обоюдосторонняя кастращя. 

21/1Х. На разсеченную брюшину брюшной стенки, справа 
отъ белой лиши и полтора сентиметра отступя отъ нея, пришитъ 
однимъ швомъ правый яичникъ отъ самки VIII (№ 15); длина 
его 9 т т . , ширина 5 т т . ; оторочеиъ брюшиною. Брюшная 
рана зашита 5 швами и заклеена марлевой полоской, смоченной 
ВЪ ЮДОфорМНОМЪ К0ЛЛ0Д1 и . 

27/1Х. Кроликъ чрезъ б дней после операции содралъ мар
левую полоску, швы разошлись и выпали кишки. Кроликъ тотчаеъ-
же былъ убить. ВЬсъ 1390 граммъ. 

В с к р ы т 1 е . Въ брюшной полости явлешй перитонита и 
спаекъ нетъ. Яичникъ крепко приросъ къ почве, равномерно-
бледнаго цвета ; п о в е р х н о с т ь его гладка, безъ иузырысовъ. Длина 
его 10 шт. , ширина 6 т т . Въ почвЬ соответственно шву незна
чительное Кр0В0ИЗЛ1НН1е. 

Микроскопическое изслЪдоваш 'е , 

Яичникъ этотъ показываетъ на срезахъ, проведенныхь чрезъ 
весь яичникъ перпендикулярно къ почве, довольно характерную 
картину, состоящую въ образовании различныхъ слоевъ въ ткани 
яичника, резко отдьлепныхъ другъ отъ друга. Корковый слой, 
лишенный своего покровнаго эпител1я, несколько расширепъ, его 
ткань какъ-бы разрыхлена, между клетками и соединительно
тканными волокнами замечаются щели. Слой этотъ кажется бед-
нымъ клеточными элементами. Нижняя часть корковаго с л о я еще 
беднее клЬточными элементами и представляетъ собою свЬт.юе, 
несколько гомогенное кольцо, въ которомъ кое-где разсеаны не
большая круглыя ядра, рьзко окрашенныя въ темно-коричневый 
цв!,тъ (V. б1езоп). На препаратахъ, окрашенныхъ но Е1еттш§*у, 
полоса эта оказывается состоящей изъ большого количества черныхъ 
точекъ. образующихъ сплошное черное кольцо; между черными 
точками видна и масса красныхъ, составляющих!, распадъ хрома-
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тиноваго вещества клеточиыхъ ядеръ. За этимъ слоемъ идетъ 
кольцомъ еще полоса, находящаяся между корковымъ слоемъ и 
мозговымъ и проникающая отчасти въ послъдшй. Полоса эта окра
шена но V. СИеяоп'у въ темнобурый цв'Ьтъ (по Р 1 е т т т § ' у въ крас
ный цв1;тъ) и состоитъ изъ сплошной массы резко окрашенпыхъ 
зернышекъ, ядрышекъ и глыбокъ, представляющихъ результат!, 
распада хроматиповаго вещества клеточных!, элементовъ этого слоя. 
Между распадомъ встречается достаточное количество лейкоцитовъ 
и молодыхъ соедипительно-тканныхъ кл'Ьтокъ, но они съ трудомъ 
различимы въ однообразной, густой массТ, распада. За этимъ 
слоемъ с.гЬдуетъ центральная часть яичника. Сегментальный 
кл'Ьтки, расположепныя цугами мел;ду балками соединительной 
ткани, м'Ьстами хорошо сохранились, но между отдельными, хорошо 
сохранившимися цугами видны промежутки, состояние изъ гомо
генной, прозрачной, палино-подобной массы, попадающейся также 
и между отдельными сегментальными клетками. Большая часть 
сегментальпыхъ клетокъ значительно меньше нормальпыхъ, оне 
какъ-будто сморщились, и между ними появились промежутки ; 
онЬ также не плотно, какъ обыкновенно, прилегаютъ къ соеди-
нптельно-тканнымъ балкамъ и волокнамъ мозгового слоя. Прото
плазма ихъ мутновата и слегка зерниста. ядра-же нормальны и 
довольно хорошо окрашены. Въ Иеттш^'овскихъ ср'Ьзахъ клетки 
эти сильно оказываются инфильтрированными жиромъ: видно 
большое количество черныхъ глыбокъ такъ, что едва различаются 
контуры клетокъ; некоторыя клетки имЬютъ наклонность къ 
СЛ1ЯНШ, но въ слившихся еще различимы контуры ОТД'БЛЬНЫХЪ 
кл'Ьтокъ. Между ними, а ипогда среди нихъ, видны одноядерные 
лейкоциты, вероятно, занимавшиеся фагоцитозомъ. Между сегмен
тальными клетками замечаются, хотя въ незначительномъ коли
честве, круглыя ядра, а также отдельныя хроматиновыя глыбки. 
Приморд.альиыхъ, переходныхъ и граафовыхъ пузырьковъ вообще 
мало. Изменения въ нихъ, какъ въ яичнике самки VIII. (№ 15). 
На месте сращешя съ почвой замечается волокнистая соединитель
ная ткапь. Все место сращешя обозначается полосой, идущей 
зигзагообразно и окрашиваемой по Уап Слезоп'у въ гомогенный 
желто-буроватый цветъ. Полоса эта, судя по виду и окраске, 
состоитъ изъ стараго фибрина. Въ ней встречаются лейкоциты 
и молодыя соединительно-тканныя кл'Ьтки. Последними въ особен
ности богата почва; въ ней встречаются многочисленные митозы, 
какъ въ эндотелш капиляровъ, такъ и въ фиксированныхъ эле-
меитахъ. 
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III. (№ 8 23) 15 дней. 
19/1Х. Белый, мохнатый, старый кроликъ. ВЬсъ 2070 граммъ. 

Левосторонняя кастращя. Длина яичка — 3,0 с т . 
27/1Х. Весъ 2100 граммъ. Направо и 3 с т . отступя отъ 

белой линти пришитъ однимъ швомъ на разсеченную брюшину 
брюшной стенки правый яичникъ т ъ самки XII (№ 23), длиною 
7 т т . . шириною 4 т т . Другимъ швомъ брюшина стянута кру
гомъ него такъ, что онъ на половину прикрытъ ею. 

12/Х. Кроликъ убптъ чрезъ 15 дней. Весъ 2270 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Длина нраваго яичка 3 с т . Брюшные швы 

сраслись отлично, въ брюшной полости спаекъ петъ. Справа отъ 
белой липш сидитъ на красноватой ножке, длиною въ 6 т т . , сво
бодно яичпикъ. Длина его 8 т т . , ширина 4 т т . , поверхность его 
блестящаго бьловатаго цвета, слегка просвечиваешь, гладка. Онъ 
имеетъ грушевидную форму, какъ будто-бы наполнена, жидкостью 
и похожъ на маленькую кисту. Нижняя его часть более плотна, 
не прозрачна. 

Микроскопическое и з с л Ъ д о в а ж е . 

Яичникъ крепко прирост, узкой ножкой и;гь рубцовой ткани 
къ пучкамь мышцъ, въ которыхъ виденъ шелковый шовъ, окру-
женный плотной соединительно-тканной капсулой. Рубцовая ткань 
входитъ отдельными пучками между мышцами и растреиливаотъ 
ихъ, она чрезвычайно богата сосудами и пещеристыми простран
ствами разной величины, наполненными сохранившимися элементами 
крови. Ножка яичника постепенно расширяется, ткань ея стано
вится более богатой соединительно-тканными клетками и переходить 
въ самый яичникъ: средину его и белочную оболочку. Посльдпяп 
сильно растянута, на наружном:, полюсе яичника утончена, по 
бокамъ утолщена, на поверхности гладка; волокпа ея плотны. На 
поверхности ея ближе къ ножке покровный эпителш сохранился 
то въ виде отдельныхъ растянутыхъ клетокъ, то въ виде полосы 
клетокъ, более или менее длинной, накопецъ. въ виде конгломе
рата клетокъ въ 4—5 рядовъ, безъ ясныхъ границъ протоплазмы, 
но съ ясными очертатями ядеръ. Наружный полюсъ яичника и 
прилегающая къ нему части не покрыты зародышевым], эиител1емъ ; 
онъ достигаешь лишь приблизительно ^/^ поверхности яичпика. 
Часть яичника, прилегающая къ ножке, состоитъ изъ богатой со
судами и веретенообразными клетками соединительной ткани, не
значительная количества лейкоцитовъ и единичпыхъ гигантскихъ 
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IV. (№ 5/17) 23 дня. 

19/ГХ. Белый, съ черными ушами и черпой продольной 
полосой на спине, молодой, 6-мЬеячпьш кроликъ. Весь 1320 
граммъ. Правосторонняя кастращя. Длина яичка 2 шщ. 

22/1Х. На разсеченную переднюю брюшную стенку, справа 
на 2 ст. отъ белой липли, пришить за ЬПив однимъ швомъ правый 
яичникъ отъ самки XV. (Л« 17). Длина яичника 10 т т . , ширина 
5 т т . Другимь швомъ яичникъ прикрыть разсеченной брюшиной 
такъ, что онъ па половину прикрывается сю и сидитъ, какъ 
будто-бы, въ кармапЬ. Брюшная рана зашита 6 швами. 

17/Х. Кроликъ убить чрезъ 26 дней. ВЬсъ 1420 граммъ. 
В с к р ь г п е . Длина оставшагося яичка 2,2 ст. Брюшная 

раиа зажила хорошо. Спаекъ нигде петь. Справа на 2 ст. отъ 
бЬлой лиши, на внутренней стороне брюшной стЬнки замечается 
тЬло длиною 9 т т . , шириною 6 т т . Оно сидитъ на тонкой 
ножке, длиною въ 3 т т . , совершенно свободно, бледно-розоваго 

клетокъ съ пузыреобразными, расположенными кучкой въ центре, 
ядрами ; средняя часть яичника представляетъ полный распадъ 
элементовъ на крунныя. круглыя зерна и глыбки, содержания 
рТ.зко окрашенный ядрышки хроматиноваго распада; въ этой массе 
распада сохранились еще. какъ более устойчивые элементы, пучки 
н волокна сильно растренленной соединительной ткани; на границе 
со следующей частью имеются круглыя, окружеиныя соединительно
тканной капсулой, полости, наполненный однообразной крупно
зернистой массой, содержащей въ средине хорошо сохрапивппяея 
яйца. Верхняя часть яичника, наружный полгосъ его, предста
вляетъ изъ себя полулуиное пространство, ограниченное снизу рас-
падомь и сверху внутреннимъ краемъ бЬлочной оболочки, и на
полненное гомогенно-красящейся массой, въ которой растворены и 
разбросаны продукты распада ядеръ. Весъ яичникъ, такимъ обра
зомъ, на разрезе, нерпенднкулярномъ къ почве и проходящемъ 
чрезъ ножку, имеетъ грушевидную форму и состоитъ изъ нижней 
части — соединительно-тканной — съ вышеописанными особенно
стями, средней — зернвстаго распада и остатковъ фолликуловъ, и 
наружной, полюсной, части съ гомогепнымъ содержимымъ. При 
переход); нижняго слоя въ средшй замечается инфильтращя мелко-
клеточными элементами. Итакъ, нормальными въ яичникв сохра
нились лишь Ъитса ати^теа и отчасти покровный эпителш. 
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V. (№ 2/22) 30 дней. 

26/1Х. Белый, старый кроликъ. Весь 2020 граммъ. Не 
кастрированъ. Правый яичникъ самки XVII (№ 22) пришитъ 
къ разсвченной брюшипв передней брюшной стенки ; отороченъ 
брюшиной. Брюшпая рана зашита 6 швами. 

26/Х. Кроликъ убитъ чрезъ 30 дней. Весъ 1970 граммъ. 

цвета, съ гладкой поверхностью. Съ одной стороны надъ его по
верхностью выстуиаетъ красно-буроватаго цв'Ьта, прозрачпый лузы-
рекъ, величиною съ булавочную головку. 

Микроскопическое и з с л ь д о в а н . е . 

Яичникъ, приросшш къ иышдамъ брюшной стънки посредст-
вомъ узкой ножки изъ рыхлой соединительной ткани, бвдпой со
судами, им-ветъ видъ узкаго, длинпаго, съ заостренными полюсами, 
тела. Одна его боковая поверхность несколько выпукла, другая 
плоска. Настоящей 1итсае а1Ьи§чпеае, обхватывающей весь яичникъ, 
нетъ. Она более выражена па выпуклой поверхности яичпика и 
на ней виденъ обрывками покровный эпителш. На плоской по
верхности, 1итса а!Ъи§теа истончена и разрыхлена. Яичникъ 
очень богатъ соединительного тканью, то въ видь широкихъ по-
ЛОСЪ, ТО ВЪ ВИД'!; болтав уЗКИХЪ ЦуГОВЪ И ОТД'БЛЬНЫХЪ волоконъ, 
между которыми лежатъ сегментальныя клетки, большею частью 
рядами или-же по периферш, по 1—2, въ отдЬльпыхъ петляхъ 
соединительной ткани. Большинство ихъ имъетъ нормальное 
строение, по мнопя сильно ипфильтрованы жиромъ, хотя меньше, 
чЬмъ въ яичникв самки XV. (№ 17). Въ срезахъ, обработанныхъ 
по ТеПуезшсяк'ому н Г]ешт1н^'у, никакихъ следовъ отъ фолли
куловъ не замечается. Въ ср'Ьзахъ сулемовыхъ. въ одномъ полюсь, 
— большая полость съ очень истонченной соединительно-тканной 
стенкой, выступающая надъ поверхностью яичника; она наполнена 
гомогенной, свернувшейся, слегка прозрачной массой, въ которой 
замечаются лейкоциты. Въ одномъ месте, внутри полости, соб
ралась глыбкой желто -бурая масса, состоящая изъ красныхъ кро-
вяныхъ шариковъ, сохранившихъ еще свои очерташя. Кругомъ 
этой полости — инфильтращя круглыми клеточными элементами. 
Въ средине яичника много запуст'Бвшихъ сосудовъ съ палиново-
измененными ствнками. 
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В е к рыт 1С. На 3 ст. справа отъ белой лиши сидитъ яич

никъ на короткой ноэлсв; длина его 8 т т . , ширина 1 ш т . 
Яичникъ, за иск.тючешемъ места прикрьплешя его къ брюшной 
стенке, совершенно свободенъ. Онъ сильно сплюснутъ и на сто
роне, прилегающей къ кишкамъ шероховатъ, какъ будто-бы, 
отшлифовапъ, другая сторона, прилегающая къ брюшной стенке, 
слегка выпукла. 

Микроскопическое и з е л е д о в а ш е . 
Белочная оболочка, лишенная повсюду покровнаго эпителш, 

на выпуклой поверхности яичника слегка расширена, на плоской 
очень съужеиа; местами она состоитъ лишь изъ несколькихъ 
соедипителыт-тканныхъ волоконъ. Нъ общемъ она имеетъ харак
теръ рубцовой ткани, бедной клеточными элементами. Она окру-
жаетъ массу, состоящую исключительно изъ крупно-зернистаго, 
гомогеннаго распада, не содержащаго ни одной целой клетки. 
Среди этого распада много разной величины и формы зернышекъ, 
резко окрашенныхъ ядерными красками и много жировыхъ капель 
(въ срезахъ по Петшшд'у) . У одного полюса, подъ белочной 
оболочкой, два примордл'альныхъ фолликула съ сморщепнымъ тЬломъ 
и диффузно-окрашенпымъ ядромъ. Въ средине гомогенной массы 
несколько более темно-окрашенныхъ полостей, также наполненныхъ 
зернистымъ, безформенпымъ распадомъ съ остатками свернувшейся 
гопае реПишйае. 

VI. (№ 10/19 а) 35 дней. 

24/1Х. Черный, съ белой продольной, узкой полоской на 
голове, старый кроликъ. Вьсъ 2030 граммъ. Не кастрированъ. 
На освеженную брыжжейку тонкихъ кишекъ пришитъ однимъ 
швомъ яичникъ отъ самки I (№ 19 а) и совершенно завернутъ 
носредствомъ другого шва въ брыжжейку. Длина яичника 7 т т . , 
ширина 3 т т . Брюшная рана зашита 6 швами. 

29/Х. Кроликъ убитъ чрезъ 35 дней. Весъ 2140 граммъ. 
В с к р ы Т1 с ч Брюшная рапа зажила отлично. Спаекъ между 

кишками нетъ. На брыжжейке никакихъ следовъ отъ яичника 
не осталось, только въ одномъ месте замечается значительное 
отложе!пе жировой ткани въ виде небольшой бляшки, которая 
взята для микроскопическаго изеледоватя. 

Микроскопическое изслЪдованче. 
Н а срезахъ видна сплошная рубцовая ткань, расположенная 

среди жировой клетчатки. Съ одной стороны этой рубцовой ткани 
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видна полога рыхлой соединительной ткани и кругомъ последней, 
участокъ, сильно инфильтрированный круглыми клеточными эле
ментами. Что рубцовая ткань представляеть именно остатки яич
ника, видно изъ того, что въ некоторыхъ мьстахъ ея, где волокна 
расположены рыхлей, замечаются иногда длинными рядами, а по 
ббльшей части отдельный, сегмептальиыя клетки, но всв он* 
сплюснуты и сдавлены; общее ихъ строеше вполнт. нормальное. 
Съ одной стороны видны и круглыя небольшая полости, окружен
ный большими эндотелшиодобными клетками, вдающимися въ нро-
сввтъ полостей. Шовъ въ ближайшей ткани представляется въ 
виде полостей, окруженпыхь капсулой изъ рубцовой ткани, и въ 
нихъ отдельный шелковинки, разъединенный то соединительно
тканными волокнами, то блуждающими элементами въ большомъ 
числе., то гигантскими клетками громадпыхъ размеровъ. Последшя 
обладают!, теломъ изъ гомогенной буроватой массы, безъ резкихъ 
границъ, въ которыхъ болышя иузыреобразпыя ядра расположены 
то въ виде кучки, центрально, то въ виде венка, по периферш. 

VII. (№ 4/21) 40 дней. 

18/1Х. Черный, старый кроликъ. Весъ 1580 граммъ. Обою
досторонняя кастрац.я. 

25/1Х. Ввсъ 1610 граммъ. На разевченную брюшину пере
дней брюшной ст1.нки, на 2 с т . слева отъ белой лиши пришитъ 
за Ы1из правый яичникъ самки XX (№ 21) и отороченъ слегка 
брюшиной. Длина яичника 11 т т . , ширина 6 т т . На поверх
ности его пЪгколько ирозрачныхъ пузырьковъ. Прюшная рана 
зашита 6 швами. 

4/Х1. Кроликъ убитъ чрезъ 40 дней. Весъ 1730 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Бргошпая рана залсила отличпо. Спаекъ нигде 

нетъ. Налево отъ белой лиши. 2 с т . отъ нея, на внутренней 
стороне брюшной стенки сидитъ яичникъ, крепко сросшийся и 
почти сливипйея съ ней. Онъ какъ будто расползся въ ширину и 
представляетъ изъ себя трехугольникъ, длиною въ 8 т т . , шири
ною въ 4 т т . Поверхность его желтоватаго цввта, слегка бугриста. 

Микроскопическое изелъдован. 'е . 

Отъ яичника осталось неправильной формы узковатое тело, 
нлотнымъ рубцомь приросшее къ мышечной ткани материнской 
почвы. Поверхность его неровна и состоитъ изъ толстой иалино-
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подобной ярко-красной (уап Сйевоп) гип!сае а1Ъщ>тпеае, б'Ьдной кле
точными элементами, и центральной части, въ которой пересекаются 
толстые и тонкие пучки плотной соединительной ткани, но окраске 
имевшие характеръ палипа. Сосуды въ Ы1из*Ь запустели, стенки 
ихъ утолщены и ярко-красно окрашиваются (уап Отезоп). Между 
пучками соединительной ткани находятся небольшая полости, по 
большей части совершенно пустыя или наполненныя буроватой 
гомогенной массой, въ которой находится много ядеръ, сегмепталь
ныхъ клетокъ, и изредка лейкоциты. Здоровыхъ элементовъ 
стромы нетъ. Кругомъ шва много лейкоцитовъ, гигантскихъ к.гЬтокъ 
и мелко-клеточковая инфильтращя. 

VIII. (Яг 7/24) 45 дней. 

19/1Х. Белый, мохнатый, съ краснымъ нятномъ па лбу, мо
лодой, 8-месячный кроликъ. ВЬсъ 1430 граммъ. Левосторонняя 
кастращя. Длина яичка 2 с т . 

28/1Х. Весъ 1430 граммъ. Правый яичникъ самки X (№ 24), 
длиною 7 т т . , шириною 2,5 т т . пришитъ за Ы1из однимъ швомъ 
къ разсеченной внутренней поверхности брюшной стенки, на 2 с т . 
влево отъ белой лиши ; брюшиной не отороченъ. На брюшную 
рану наложено 7 швовъ. 

12/Х1. Кроликъ убитъ чрезъ 45 дней. Весъ 1870 граммъ. 
Длина оставшагося яичка 3,2 с т . 

В е к р ы т 1е. Брюшная рана срослась отлично, спаекъ нигде 
нетъ. На 2 с т . влево отъ белой лиши замечается на брюшной 
стенке круглое, приплюснутое, беловатое тЬло на нитевидной ножке, 
длиною въ Зшш. Поверхность его. какъ-бы стерта, шероховата. 
Длина его 5 т т . , ширина 2 т т . 

Микроскопическое изеледованче. 

Яичникъ приросъ къ мускулатуре брюшной стенки посред-
ствомъ узкой длинной ножки, состоящей изъ рыхлой соединительной 
ткани, бедной сосудами. Яичникъ имеетъ длинную форму съ за
остренными полюсами. Белочная оболочка сохранилась съ одной 
стороны, но она очень разрыхлена. Соединительная ткань ея 
бедна клеточными элементами и въ части, прилегающей къ строме 
яичника, имеетъ окраску, характерную для палина (уап ОНезоп). 
Подъ *ип1са аШидтеа идетъ круговая черная полоса, состоящая 
изъ густо расположенных'!» черныхъ точечекъ (Иепшипд). НИЧНИ-

VI 
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новая строма состоитъ изъ безформенной, круино-зернистой массы, 
безъ какихъ-либо сгЬдовъ форменпыхъ элементовъ. Въ пей иногда 
разсЬяны ббльиля или меиышя глыбки, резко окрашенныя ядер
ными красками, и жировыя капли. Местами видпы полости съ гомо
генными, сморщенными остатками фолликуловъ. 

IX. (№ 3/20) 50 дней. 

18/1Х. БЬлый, гладкш, старый кроликъ. ВЬсъ 1510 граммъ. 
Обоюдосторонняя кастращя. 

25/1Х. В1.съ 1610 граммъ. На внутренней сторона; передней 
брюшной ст'Ьнки, на 2 ст. влЬво оть б1;лой лиши, но предваритель-
помъ разсЬчеши брюшины, однимъ швомъ за ЬПиз пришить правый 
яичникъ самки ХХШ (№ 20), длиною 11 т т . , шириною 6 т т . , 
и отороченъ брюшиной. Брюшная рана зашита 6 швами. 

14/1Х. Кроликъ убитъ чрезъ 50 дней. Вътъ 1770 граммъ. 
В с к р ы л о . Брюшиан рана срослась плотнымъ рубцомъ. 

Незначительный спайки мслгду нетлей тонкихъ кишекъ и брюшной 
стЬнкой. На 2 ст. отъ белой лиши, находится на внутренней 
сторон'!; брюшной ст'Ьнки приплюснутое лселтоватое тело, длиною 
8 т т . , шириною 7 т т . и толщиною 1,5 т т . На разрЬз'Ь гЬло 
это равномерно беловатаго цвета и довольно плотно. 

Микроскопическое и з с л ъ д о в а ж е . 
Яичникъ сросся ст. мускулатурой брюшной стенки почти 

половиной своей поверхности. Остальная часть свободна. Сращен.е 
произошло мЬстами плотной рубцовой тканью, мЬстами-лсе соедини
тельной тканью, очень богатой небольшими круглыми клетками. 
Так1Я-же круглыя клетки съ небольшимъ протоплазматическимъ 
теломт. и круглымъ ядромъ, резко окрашеннымъ, образуютъ кру
гомъ шва ггЬчто вроде инфильтращонной зоны. Отими-же кле
точными элементами очень богата и белочная оболочка яичника и 
соединительно-тканная строма мозгового слоя. Белочная оболочка 
па одномъ полюсе яичника утолщена и наноминаетъ рубцовую 
ткань; на другомъ полюсЬ она очень истончена. Подъ ней кое-
где видны небольшая полости, безъ остатковъ фолликуловъ. Вся 
часть яичника кнутри отъ белочной оболочки имеетъ совершенно 
однообразный видъ и состоитъ, или изъ совершенно нормальныхъ 
сегментальныхъ клетокъ, или-же изъ слившихся клетокъ, образо-
вавшихъ гиганты съ большимъ количествомъ ядеръ. Ядра въ 
гигантскихъ к.гЬткахъ не одинаковой величины и формы: наряду 
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съ пузыревидными, характерными для сегмептальныхъ клетокъ. 
встречаются мепьппя. круглыя ядра и ядра съ неправильными 
контурами. Нормальный сегментальный клетки и гиганты сильно 
инфильтровапы жировыми каплями ( И е т т ш ^ ) ; между ними и 
среди нихъ попадаются полиморфные лейкоциты. 

X. (№ 9/16) 67 дней. 

22/1X. Черный, съ бЬлой полосой кругомъ шеи, молодой. 
6-м'Ьсячный кроликъ, не кастрированный. Весъ 1115 граммъ. 
Па 1'/ 2 ст. отъ б'Ьлой лиши, на внутренней, разсеченной поверх
ности брюшной стенки, иерссажепъ правый яичникъ отъ самки 
XXVIII (Ли 1С), длиною 10 ш т . , шириною 5 т т . Другимъ 
швомъ отороченъ брюшиною. Брюшная рапа зашита 6 швами. 
На брюшную рану наложена марля съ юдоформнымъ коллод.емъ. 

28/ХУ. Кроликъ издохъ вследств1е метеоризма чрезъ 67 дпеп 
поел!; операщи. ВЬсъ 1250 граммъ. 

В с к р ы т 1 е — чрезъ полчаса. Брюшная рана срослась 
нлотпымъ рубцомъ. Спаекъ между кишками нигде нетъ. Кишки 
сильно вздуты, серозная оболочка налита. На внутренней по
верхности брюшной стенки, справа па I 1 / , ст. отъ белой лпши. 
замечается плоская, желтоватая бляшка, едва выступающая надъ 
общей поверхностью, длиною въ 6 ш т , , шириною въ 3 т т . ; на 
разрЬзе она очень плотна. 

Микроскопическое изс/пвдоваже. 

Отъ яичника осталась тоненькая полоска, прилегающая къ 
брюшной стешс» и состоящая изъ плотной рубцовой ткани <т, 
редкими, уродливыми остатками сегмептальныхъ клетокъ. 

XI. (№ 6 18) 90 дней. 

19/1Х. Белый, гладкий старый кроликъ. Весъ 1790 граммъ. 
Правосторонняя кастращя. 
23/1Х". Весъ 1СС0 граммъ. На освеженную брыжжейку тон-

кихъ кишекъ однимъ швомъ прикреплен'!, правый яичникъ отъ 
самки XXIX (•№ 18). длиною Н т т . , шир. 7 т т . Другимъ 
швомъ окруженъ съ об'Ьихъ сторонъ брюшиной такъ. что на поло
вину глядитъ с.побпдиымь въ брюшинную полость. При онррацш 

12* 
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на другомъ животномъ у кролика вывалились кишки на станокъ; 
онъ- съ трудомъ вправлены. 

22/ХИ. Чрезъ 90 дней кроликъ убить. В'Ьсъ 1900 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Швы разсосались. Спаекъ нигде нетъ. На 

брыжжейкъ' тонкихъ кишекъ совершенно свободно, безъ сращешй, 
сидитъ овальное, желтовато-розоваго цвета, величиною въ лесной 
орЬхъ, гЬло. Длина его 18 т т . , ширина 10 т т . 

Микроскопическое и з с л ъ д о в а ш е . 

На срЬзахъ яичникъ представляется въ видт"; иродолговатаго 
тела, окружеинаго не толстымъ слоемъ плотной соединительной 
ткани, волокна которой имтштъ круговое направление. Содержимое 
его состоитъ изъ безформенной, зернистой и жировой массы (въ 
срезахъ по И е т т ш ^ ' у ) , въ которой лишь кое-где заметны остатки 
ядернаго распада. Въ периферическихъ местахъ этой массы за
метны еще клетки, по очертание лишь напоминаюшдя Нагг'овсшя 
клетки, и громадное количество гигантовъ среди нихъ. Кроме» 
того заметны кругловатая образования, окруженныя тонкимъ слоемъ 
соединительной ткани, съ гомогеннымъ безформеипымъ содержи-
мымъ — остатками старыхъ фолликуловъ. * 

XII. (№ 11/60) 97 дней. 

25/1Х. Пестрый, молодой, 8-месячный, но кастрированный 
кроликъ. Весъ 1110 граммъ. На брюшину передней брюшной 
стенки, надъ мочевымъ пузыремъ пришитъ правый яичникъ отъ 
самки № 60, отороченъ брюшиной на половину. Брюшная рана 
зашита 7 швами. (Самка № 60 — 9-ти месяцевъ, длина ея яич-
пиковъ 6 т т . , ширина 2,5 т т . ; на поверхности пересажепнаго 
яичника много прозрачныхъ маленькихъ нузырьковъ). 

31/ХП. Чрезъ 97 дней кроликъ убитъ. Вьсъ 1290 граммъ. 
В с к р ы т 1 е . Въ брюшной полости нигде спаекъ нЬтъ. На 

брюшной стенке, надъ мочевымъ пузыремъ, замечается, величиною 
въ вишневую косточку, тело, беловатаго матоваго цвета, съ двумя 
большими прозрачными пузырьками, величиною въ булавочную 
головку. 

Микроскопическое изеледоваше. 

Яичникъ, сильно уменьшенный въ объеме, на срезахъ пред
ставляется обросшнмъ плотной соединительно-тканной капсулой 
различной толщины. Сна въ общемъ не особенно толста и въ 
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одномъ м'Ьст!;, надъ 2-мя зрелыми граафовыми фолликулами, почти 
отсутствует!.. Въ некоторыхъ ме.стахъ, где плотность ея увеличена, 
она красится на подоб1е палина, но въ общемъ ее трудно отличить 
отъ булочной оболочки. Правильнаго развитая слоевъ въ яичнике 
не замечается, такъ какъ местами, подъ самой соединительно-тканной 
капсулой, лежать большими группами специфическая клетки мозго
вого слоя. Зародышеваго эиите.пя на поверхности яичника пе заме
чается, но въ самой соединительно-тканной капсуле кое-где замЬтны 
узк1я щели между отдельными волокнами, наполненный эпителиаль
ными клетками. Большая часть яичника занята двумя большими, зре
лыми граафовыми фолликулами съ большимъ количествомъфолликуляр-
ной жидкости. (См. рис. №7.) Они лежатъ совершенно поверхностно 
и слегка выступаютъ надъ поверхностью яичника. М-па ^гапиЛоза 
ихъ состоитъ изъ вполне нормальных!. энител1альныхъ клетокъ, въ 
ядрахъ некоторыхъ клетокъ замечается карюкинезъ. Оболочка 
фолликула состоитъ изъ нормальнаго внутренняго слоя, богатаго 
большими эндотелюидными клетками, и фибрознаго слоя. По
следней въ томъ месте, где фолликулъ прилегаетъ къ белочной 
оболочке, слился съ нею. Но они вместе сильно истончены, какъ 
это бываетъ предъ самымъ лопан1емъ фолликула. Въ окружности 
этихъ двухъ зрелыхъ граафовыхъ фолликуловъ замечается несколько 
приморд1альныхъ фолликуловъ, имеющихъ совершенно нормальную 
протоплазму и правилное ядро. Въ некоторыхъ срезахъ отъ трети 
всего яичника число ихъ достигаетъ 5—7, но они все имеютъ 
одинаковый здоровый видъ, дегенеративныхъ формъ между ними 
вовсе не встречается. Они расположены пе правильпымъ слоемъ 
или гнездами, какъ обыкновенно, но разсвины въ разныхъ местахъ 
среза, преимущественно подъ капсулой или по близости большихъ 
фолликуловъ. Остальная часть яичника состоитъ изъ вполне пор-
мальныхъ специфическихъ элементовъ мозгового слоя и нормально 
развитой соединительно-тканной сети между ними. Кое-где попа
даются Наг2'овск1я клетки съ двуми-тремя ядрами. 

Пересадки яичниковъ на самцовъ были нами предпри 
няты отчасти съ целью проверить результаты 8 с пи 11 г'а(77), 
которые во всей литературе по этому вопросу являются 
единственно удачными. 
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Работы Г о а (22) и Н е г П к а ( 3 2 ) появились въ свт/гъ, 
когда экспериментальная часть предлежащаго труда была 
уже закончена. Какъ мы видели, пересадки яичниковъ 
на самцовъ Г р и г о р ь е в ы м ъ (27) и П р е о б р а ж е н 
с к и м ъ (06) дали отрицательные результаты. 

Хотя пересадки яичниковъ съ одной самки на другую 
и не дали блестящихъ результатовъ, но всетаки была дока
зана возможность приращешя яичниковъ. 

Отрицательные результаты иересадокъ яичниковъ на 
самцовъ, поэтому, старались объяснить лишь той разницей, 
какая еуществуетъ меясду организмомъ мужскимъ и жен-
скимъ (II р е о б р а ж с н с к 1 й). 

Въ организме самца яичпикъ является не только 
чуягдымъ, но и совершенно лишнимъ элементомъ, такъ какъ 
ноловыя железы, дифференцируясь въ весьма рашпе перюды 
внутриутробной лшзни, являются свойственными, специфич
ными, только для одного пола. Кроме того отлшпе обоих!, 
половъ выраясается не только въ одной половой яселезК, 
но даже и въ совершенно индифферентных!, ткаияхъ, какъ 
иапримеръ, въ костной, и въ составе крови. Принимая 
еще во внимаше, что половыя железы выделяютъ въ кровь 
пекоторыя, хотя пока неизвестный вещества, становится 
яснымъ, что пересаяеенный на самца яичникъ уже при пер-
воначальпомъ, плазматическомъ, пнташи его будетъ получать 
чуждые и, вероятно, вредные для него соки и потому долженъ 
погибнуть и заместиться индифферентной тканью. 

Въ виду этихъ соображенн! мы решились испытать 
пересадку яичниковъ на самцовъ кастрированныхъ вполне, 
или односторонне, такъ какъ этой предварительное! операщей 
мы надеялись устранить вполне, или отчасти отъ переса
жепнаго яичпика самую существенную часть тКхъ неблаго-
щнятныхъ вл '1яшй, какпмъ онъ подвергается на животпомъ 
мужского пола. 

Параллельно съ этими опытами мы иересаяшвали яич
ники и на не кастрированныхъ кроликов!,. 
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Такимъ образомъ все паши пересадки яичниковъ па 
самцовъ разделяются на 3 группы: 

I. Пересадки яичника на кастрированныхъ самцовъ 
|1 (2а/19), II (1/15), VII (Чи), IX (3/ 2 о)]. 

П. Пересадки яичника на односторонне кастриро
ванныхъ самцовъ [III ( 8/гз). IV ( : ' /п) , VIII ( ' / 2 4 ) , XI ( 6 / 1 в ) ] . 

III. Пересадки яичника на пе кастрированныхъ самцовъ 
[V ( 2 / 2 2 ) , VI ( 1 0 / 1 я а ) , X ( 9 / 1 б ) , VII (»/«о)]. 

Въ первой группе, изъ которой два опыта по крат
кости срока, ирошедшаго отъ момента пересадки яичниковъ, 
пе могутъ идти въ счетъ [I (1 часъ) и II (6 дней], мы 
получили отрицательные результаты. 

Такого-же рода результаты были и въ опытахъ второй 
группы. Изъ элементовъ яичниковой ткани лишь въ III 
(15 дней) сохранился еще на некоторомъ иротяжеши заро
дышевый эиителШ. 

Въ третьей группе опытовъ три безусловно отрица
тельны. 

Но въ самомъ поелгвднемъ опыте этой группы мы 
получили, хотя и уменьшенный, но несомненно прнжившш 
яичникъ съ нормально функцюнпрующей тканью (XII ( и /бо) . 
(См. р п с № 7). 

Продолжительный срокъ, прошеднпй со времени пере
садки этого яичника —- 97 дней —, не оставляетъ никакого 
сомпешя въ томъ, что онъ приросъ окончательно, а ири-
сутств1е приморд1альпыхъ и зрг1>лыхт, граафовыхъ фолли
куловъ доказываетъ, что онъ развивается и далее функ-
цюнируетъ. Конечно, мы далеки отъ того, чтобы на осно
ван]» одного удачнаго опыта делать каюя-нибудь эаключешя 
обшаго характера, но во всякомъ случае этотъ опытъ несом
ненно можетъ служить доказательствомъ, что пересадка 
яичника на самца вполне возможпа и что, повидимому, 
сЛ>мснныя железы не оказываютъ вред наго вл1яш 'я на яичникъ, 
пи вч> смысле приращешя его, ни въ смысле дальптьйшаго 
функцюнировашя; и что неблагопр1ятные въ общемъ резуль-
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таты въ УТОГО рода опытахъ зависятъ отъ гвхъ-же самыхъ нри-
чинъ, кагая играютъ роль при гетеротрансплатащяхъ вообще. 

Что касается самихъ процессовъ, разыгрывающихся въ 
пересаженныхъ на самцовъ яичникахъ, то они протекали 
по одному и тому-я^е типу, въ оспов'Ь котораго лежали 
явлешя некроза. 

Во встзхъ почти случаяхъ мы получали вместо яичника 
длинное, узкое, сплюснутое гвло, состоящее изъ тонкой сое-
динителыго-ткапной оболочки, заключавшей безформенную 
массу лшрового и зернистаго детрита съ большимъ или 
менынимъ количествомъ ядерпаго распада. Тело это въ 
большинстве случаевъ сидело на тонкой соединительно
тканной ноягкт., прикрепленной къ брюшнымъ мышцамъ. 

Измененная форма яичника, очевидно, зависела отъ 
давлешя и трешя его о кишки и брюшную стенку. 

Все яичники были по способу Г р и г о р ь е в а оторачи
ваемы брюшиной и пересаживаемы на брюшину передней 
брюшной стенки, въ виду благопр1ятныхъ результатовъ 
З с н и й и ' а , пользовавшаяся этимъ-же снособомъ. 

Что касается опытовъ 8 с пи Й и 'а (77), то мы при 
оценке ихъ результатовъ должны присоединиться къ мне
нию Н е г Ш г к а (33), высказавшаяся въ томъ смысле, что 
успехи 8 с п и й и ' а должны быть исключительно поставлены 
на счетъ чрезвычайной молодости опытныхъ его животныхъ 
и что его опыты можно такимъ образомъ сравнить съ пере
садками эмбрюнальныхъ тканей, которыя почти не знаютъ 
неудачъ. 

Резюмируя вкратце результаты всехъ ироизведенныхъ 
нами иересадокъ, мы ириходимъ къ следующимъ выводамъ: 

1. Аутотранснлантацш яичниковъ даютъ самые лучине 
результаты. 

2. Гетеротрансплантацш даютъ результаты весьма нена
дежные. 
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3. При пересадкахъ яичниковъ съ одной самки на другую 
и на самцовъ разницы въ результатахъ не замечается. 

4. Сохранеше и удалеше собственныхъ яичниковъ но 
имъетъ вл1яшя на судьбу пересаженнаго яичника. 

5. Пересадки яичника на брыжжейку кишекъ даютъ от
рицательный результатъ. 

6. Проведете шва чрезъ вещество яичника влечетъ за 
собою разрушение большей части его и можетъ повести 
къ полному его разсасыванно. 

7. По устойчивости элементовъ яичника и способности 
ихъ къ регенеращи, после пересадки его, на первое 
место можно поставить соединительно-тканную строму; 
затемъ следуютъ зародышевый эпителШ и его произ
водный и, наконецъ, специфическш клетки мозгового слоя. 

8. Изменешя соединительно-тканной стромы яичника харак
теризуются явлешями въ смысле „обратнаго развитая" 
Вл ЬЬегь ' а . 

9. Дегенеративныя изменешя фолликуловъ въ пересажен
номъ яичнике происходятъ по типу техъ-же измене-
шй, кагая имеютъ место при физшлогическомъ зану-
стеваши ихъ. 

10. Процессъ гибели фолликуловъ идетъ съ периферш 
къ центру. 

1 1 . Регенеращя фолликулярныхъ элементовъ протекаетъ по 
типу эмбршнальнаго развитая ихъ изъ зародышеваго 
эпителш. 

12. Жировое перерождеше специфично для т. наз. Н а г и ' -
евскихъ клетокъ. 

13. На степень интенсивности регенеративныхъ процессовъ 
въ пересаженномъ яичнике, кроме условШ его питашя, 
оказываетъ громадное вл1яшс, какъ возрастъ животнаго, 
которому онъ принадлежалъ, такъ и возрастъ живот
наго, на которое онъ пересаженъ (при гетеротрансплан-
тащяхъ). 

14. Питаше пересаженнаго яичника осмозомъ и чрезъ плаз-
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матическую, циркуляцию съ проникновешемъ въ него 
сосудовъ изъ почвы (6-ой день) улучшается, что слу
жить началомъ регенеративнаго перюда. 

Въ заключение мы не можемъ не привести мнъчпя 
1йк1. V к с п о \у 'а (89), этого величайшаго знатока при
роды, высказаннаго имъ относительно иересадокъ яичника. 
V1 г с Ь о \у 'у кажутся удачные результаты иересадокъ яични
ковъ, въ смысле ихъ приживлешя съ сохранешемъ функцш, 
прямо сказочными. („База е в §-аг в о тсеН когатоп копило, 
ше №1Г пешлеп ^епог! ЬаЬеп, д а з в т а п етеш ТЫег иле Оуапеп 
аиззсппеИе!, сПезе.Ъеп УОН с1ег 81ю11е ууодштт!, \УО 81е о^епШсЬ 
Ып^епогеп, ипй з1е аапп ап е т е апйеге 8Ы1е ш Ваис11 УПСС1ОГ 
С1П80121;, ип(1 иазз 8 1 е иапп посЬ ш т е г посп Шге ТЬаи&кеН 
аизиЬоп ипи посЬ ш т о г (1еп поШ&еп 8аЙ Невзгп, ипй иазз 
\\отой'НсЬ посп вдесизг е т е Зсплуапё'егзсЪаЙ, Ъо1 йот орспгкт 
ТЫег оЫгШ, — а а 8 $уеМ е^енШсп зспоп Ыа ап ш'е Ос-
зсЫсМеп уоп Тапзопс! шк1 стог КасМ".) 

•Заканчивая настоящую работу, считаю своимъ нрав
ственным!) долгомъ принести глубокую благодарность много
уважаемому профессору В я ч е с л а в у А л е к с е е в и ч у 
А ф а н а с ь е в у за предложенную мне тему, а также за 
ценные советы, указашя и руководство при обработке ея. 

Искреннюю, сердечную благодарность приношу моему 
учителю, глубокоуважаемому профессору А. Р а у б е р у , за. 
внимательное отпогаеше къ моему труду и за цънныя лите
ратурный указашя. 

Многоуважаемыми, товаршцамъ, Н. И. П а н о в у и Г. 
Р. Р у б и н ш т е й н у , сердечное спасибо за всегдашнюю 
готовность помогать мне словомъ и деломъ. 
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Меуег'у (55 а). 

09 . К а I) I , Ы. Век тар гиг Н'ьчЫо^'ю йе.ч Е!сг.ч1оско.ч е(с. А п а ( о т . 
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р а б о т к е взаимно!"! связи между маткой и ея придатками. 
Юрьепъ. Дпсс . 1 8 9 9 . 
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79. й е й 2 , Ь. к'екегйакПд'е ипй ассеч.чопнеке Оуапоп . 8 а т т 1 ц \ 
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Л пак Н е й с . Вй. 8. 1897. 

8 5 . 8 1 г а 1 х , С. Н. Пег кенск1ее1кнге|Ге 8;шу;е1к1еге1егн1оск. 11а.ац\ 
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О б ъ я с н е н и е р и с у н к о в ъ . 

К. Ер. — з а р о д ы ш е в ы й эпител1й. Е п й . — эндотелШ. СК Г. — г р а а ф о в ъ 
фолликулъ. р. Г. — приморд1альпый фолликулъ. (}. — гигантская к л * т к а . 
М . — мозговой слой. 2 . (т. — г р у п п а клЪтокъ з а р о д ы ш е в а г о эпител1я. 
Р. 8сп. — РЯикег'овская трубка. Ер. V. — эпител1альная в а к у о л а Р1етппп&'а. 

РИС. № 1. Ок. — 2, объект . 3 сист. ЬеПа. (Подробности ок. — 2. объект . 7.) 
Яичпикъ XXI (Л? 6), 45 д н е й п о е л * п е р е с а д к и . 

Р и с . № 2. Ок. — 1, объект. — Ос! - 1 т т е г 8 1 о п — с и с т . ЬсНя. Яичникъ 
XXII (№ 7 л*п. ) . 50 д н е й п о е л * п е р е с а д к и . Покровный зпите-
л]й въ щели м е ж д у яичникомъ и почвой. 

Рис. № 3. Ок. 3, обект. — 7 сист. ЬеПа. Я и ч н и к ъ X X V I I (№ 13), 70 д н е й 
п о е л * п е р е с а д к и . 

Рис . № 4. Ок. — объект. — Е сист. 26188. Яичникъ XIV* (№ 10), 41 д е н ь 
п о е л * п е р е с а д к и . З а р о д ы ш е в ы й эпителШ цроникаетъ в г л у б ь 
бЪлочной оболочки. 

Рис . № 5. Ок. — 2, объект. - К сист. 2е1як. Яичпикъ XXVII (№ 13), 70 д п е й 
п о е л * п е р е с а д к и . З а р о д ы ш е в ы й э п и к у п й ц р о н и к а е т ъ вглубь 
корковаго слоя и н а х о д и т с я в ъ связи с ъ приморд1альпыми 
фолликулами. 

Рис . № 6. Ок. — 3, объект . — 7 сист. ЪеИх. Г и г а н т с к а я к.тЬтка и з ъ рис. 
№ 1. 

Рис . № 7. Ок .—.2 , объект. - • 3 сист. ЬвНг. ' Я и ч н и к ъ XII (№ "/«о), 97 д н е й 
п о е л * п е р е с а д к и на самца. 






