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Введеьие. 

Вопросъ о сущности регенеращи тканей иредставляеть 
собой одну и;п. т'Ьгь многочисленных!, загадокъ, разрьшете 
которых ь минувини вФ.къ предоставилъ только что настуиив-
шему. Послъдте три десятка л'Ьтъ протекли т, кипучей 
научной рабогЬ, имевшей Ц'клыо точнее установить законы 
возрождешя тканевыхъ элементовъ и проникнуть вместе сгь 
Т'1'.мт, въ глубину явлешя, определить танныя пружины, который 
управляютъ этимъ сложпымъ и запутапным'ь процессом!;,. Надо 
отдать справедливость наукъ прошедшаго: она разобралась 
въ деталяхъ происходящая при возрожденш, дала всестороннюю 
картину явлений, наблюдаемыхъ при возстановленш дефектов!, 
животных'ь тканей, но не смогла до сихъ иоръ сдернуть завесу 
г1'аинственнаго съ сущности процесса, и бюлогамъ приходится 
витать въ области догадокъ и предноложешй во всемъ томт>, 
что касается причинъ, вызывающихъ къ жизни старые элементы 
тканей, заставляя часть возместить причиненную ц-Ьлому убыль. 

Между тЬмъ вопросъ о регенеращи тъсно связанъ съ 
вопросомъ о сущности самой жизни. Если бы удалось узнать, 
въ силу чего зарождается жизнь въ старыхъ тканевыхч. эле-
мснтахч, съ ц'Ьлью создать новые, которые замостили бы 
иогибнпя клътки, мы тъмъ самымъ значительно приблизились 
бы кч, проникновенно въ тайны б ь т я . Съ другой стороны, 
при регенеращи удается наблюдать жизнь клетки во всЬхъ 
мельчайшихъ ея проявлегпяхъ, и, вслгвдств1е этого, при изучеши 
процесса возрождены тканей, весьма удобно познакомиться съ 
т'Ьми мелкими единицами, изъ которыхчэ создается дивный 
„сощальный" организмъ высшаго животпаго. ><• ^ 



Поэтому нашей .задачей не было дать врачу-практику 
указашя, которыми онъ могъ бы руководствоваться при .тЬчеши 
недуговъ. Мы им-Ьли въ виду внести и свою маленькую 
посильную лепту въ учете о регенеращи, хотели прибавить 
еще одинъ научно-обоснованный фактъ къ уже констатиро-
ваннымъ съ цъ^лью несколько ближе подойти къ силамъ, вызы-
вающимъ жизнь въ отд-Ъльныхъ кл'Ьткахъ и вгь ц/Ьлыхъ орга-
нахъ. И наша работа не пропадетъ даромъ, если сообщеше 
наше послужитгь только однимъ камнемъ для того грандшзнаго 
зданш будущаго, которое имЪетъ быть возведено для разъяс-
нешя сущности жизни. Великая это задача, и падъ пей 
стоитъ потрудиться! 



Литературный очеркъ. 

\Уи' с г к т ц о п миг .чеИоп ипЛег*, 
а1а Йш'с)1 Е х й ' о т е хт ЛУапгйеИ. - -
\У)г т и я я е п (!еп Ь т И ш т / л н о г е г -
усМрГоп. о}№ \ У ! Г ни с1ет ^(Чк'птп 

(НсЫИег. ГЬПокорЫкоИо ВпеСе.) 

Н И на одномъ вопросе нельзя такъ резко очертить 
успехи, которые сделала бюлопя, какч. па вопроси о реге-
нерацш тканей. Здесь мы перешли изъ области мистики, изъ 
сферы догадокъ и предположений въ область точно простЬжен-
пыхъ явлений, при изучеиш которыхъ яспымъ, по крайней 
мере, представляется самый процессъ заживлешя ранъ. Врачи 
древности, Г и и и о к р а т ъ и Г а л е п ъ , иредугадаште мно
жество сложныхъ процессовъ, ничего не знали о замкценш 
дефектовъ ткани элементами, подобными старымъ, погибшимъ, 
а думали, что всякая рапа заживаетъ рубцомъ. Только въ 
XVIII ст. некоторыми авторами устаиовленъ былъ окспери-
мептальиым'ь путемъ фактъ, что у амфш'нй и рыбъ про
исходить регенеращя цЬлыхъ частей тела и органовъ. „Въ 
настоящее время, говорить И о д в ы с о ц к Ш не только до
казано научно, по стало достоятемъ знатя вскх'ь, что пере
резка полипа па две части ведетъ къ образованно двухъ 
новыхъ полиповъ, что перерезанный до;кдевой червь можетъ 
выростать до Ц'Ьлаго червяка, что оторванная ланка у паука, 
рака, ящерицы замещается новой ланкой, что оторванный 
плавникъ рыбы заменяется повымъ". Съ другой стороны, и 
у высшихъ животнып>, хоть у нихъ и не было отмечено 
такихъ норазительныхъ фактовъ возрождетя, каюе мы при
вели выше, стали известны мпогочислепныя явления, которыя 
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*) Р а б о т а относится къ 1820 г о д у . 

могли быть объяснены только совершенной регенеращей но-
гибшихъ элементовъ. Полное возстановлеше нормальная 
строешя и функщи печени после тяжелаго тифа, при кото
ром!, наблюдаются р'взк1я изм'внегпя этого органа, возврат!, 
къ норме организма после некоторыхъ другихъ тяжелыхъ за
болеваний, при которыхъ несомненно страдали и погибали 
элементы паренхиматозныхъ органов!,, — эти явлешя могли 
быть поняты только при томч> предположены, что нужный 
составныя части животнаго организма обладают!, способностью 
возродиться вновь. Но лишь только такое предположение воз
никло, какъ тотчасъ же появилась потребность доказать его 
справедливость и вместе съ темъ точно определить те пути, 
которыми идетъ возстановлеше дефектов!, животиыхъ тканей 
и органовъ. И еще въ самом!, начале минувшаго века по
явились работы, который пытались объяснить явлешя регене
ращи ; но тому времени не подъ силу было разрешеше столь 
сложныхъ задачъ. Сто л'Ьт!, тому назад!, къ услугамъ из-
следователей не было современныхъ усовершенствованных!, 
методовъ обработки тканей и органовъ для ихъ непосредствен
н а я наблюдения; тогда не знали даже простейшихъ элементовъ, 
изъ которыхъ составлен!, организмъ, не знали, поэтому, и 
анатомическая субстрата различных!, патологических!, и фи-
зюлогическихъ процессовъ. „Стремлеше къ мистицизму, какъ 
справедливо замечает!, Р у д о л ь ф ъ В и р х о в ъ 2 ) , такъ глубоко 
вкоренилось въ человеческой природе, что едва-ли существу-
ютъ перюды, когда-бы онъ не являлся своевременным!, и не 
привлекалъ бы къ себе массу стороиниковъ". Это стремлеше 
было особенно сильно въ начале XIX сто.тгЬгпя, когда челове
чество безиомощно опускало руки нередъ грандюзностью стих1й, 
склонно было скорее къ вере, чемъ къ скептицизму и къ кропот
ливому научному изследованио. Мы имеемъ, напримеръ, работу 
Т М е а е т а ш г а иСгтеПп'а*) (Цит. по работе П о д в ы с о ц к а г о 3 ) , 
которые пытались проследить возстановлеше желчная протока 
после наложешя на него лигатуры и найти научное обосноваше 
этого явлешя. Эти авторы пришли къ тому заключенно, что из
лившаяся вокругъ лигатуры лимфа служила мостомъ, соединяв-
шимъ разрозненные перевязкой концы протока. Когда лига
тура спала, въ центре отвердевшей лимфы появился каналъ, 
который возстановилъ непрерывность просвета протока. Это 
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объяспеше грешитъ противъ правилъ науки уже тгЬмъ, что 
анторы непосредственно не наблюдали описываемаго ими про
цесса. Они пришли къ своимъ выводамт» на основаиш логи-
ческихъ умозаключений, не вытекавшихъ вовсе изъ резуль-
татовъ произведенных^ ими онытовъ. В ъ 1842 году К1 о п с Ь о 
(цит. но работе П о д в ы с о ц к а г о 3 ) говорить о цилиндри-
ческихъ кл'Ьткахъ внутри возстановленнаго В а р с у н п ч е в а 
протока, но и этотъ авторъ не могъ отрешиться отъ главнаго 
нредразсудка того времени о всемогуществе пластической лимфы 
и все еще склонялся къ воззрению, что виденныя имъ образо
вания представляютъ собой не что иное, какъ капли лимфы. 
Открьте клетки Ш в а н н о м ъ не могло подвинуть впередъ 
вопроса о возрождены тканей. Ш в а н н ъ 4 ) полагалъ, что 
клетки образуются изъ безформенной субстанщи жидкой или 
полутвердой консистенции, что вч> этой массе прежде всего 
появляются более твердыя частицы, и что оне соединяются 
потомъ въ отдельные комки, изъ которыхъ мало-по-малу, 
благодаря какимъ-то внутренним!, превращешямъ, образуются 
клеточныя ядра. Вся же окружающая аморфная масса обра-
зуетъ соединительную ткань. 

При этой господствовавшей въ то время теорш свободная 
образовашя клФ,токъ не могло быть и речи о правильной по
становке вопроса о регенеращи. Сама теор1я была ошибочна во 
всехъ своихъ частяхъ, картины, виденныя 8 с Ъ л у а п п ' о м ъ 4 ) , 
не могли иметь никакого значения, и вопросъ о возрождении 
тканей, который въ супщости представляетъ собой тотъ же 
вопросъ о происхождении новыхъ клеточныхъ элементовъ, раз
решался совершенно неверно. 

Не помогла также разобраться въ процессахъ, наблюдае
мых!, при регенеращи, целлюлярная теория В и р х о в а 5 ) и 
блестящее опровержение свободная образовашя клетокъ, данное 
знаменитым!, ученымъ. Самъ В и р х о в ъ , установивший за-
конъ происхождения клетки только изч, себе подобной, былъ 
далекъ отъ правильная разрешения вопроса о возрождении 
тканей „Съ небольшими ограничениями, говоритъ онъ, можно 
на место пластической лимфы, на место бластемы прежнихч, 
изследователей, на место эксудата позднейнпихъ поставить 
соединительную ткань съ ея эквивалентами, какъ общий всемъ 
иуиктамъ тела зародышъ новообразований, и считать ее истин
ной точкой исхода новообразования всякихъ частей." При
знавая въ некоторыхъ случаях!, непосредственное развитие 



8 

вполне законченных'!. элементовъ ткани (эпител1я), В и р х о в ъ 
полагаетъ, что больше/'! частью при возрожденш развиваются 
сначала индифферентный клетки, сходпыя съ элементами за-
родыша. Эти последшя получаются путемъ д'Ьлешя предсу-
ществовавшихъ клетокъ, делешя, совершаюшагося чрезвы
чайно быстро и приводящаго къ образовашю элементов'!,, 
достигающих!, крапняго предала малости, какой мы вообще 
знаем'ь у клеточек'ь. Отдельные мел т е элементы (гранулящи) 
ростутъ, и изъ нихъ то при известныхъ благощнятныхъ об-
етоятельствахч. можетъ образоваться продуктъ, подобный тому, 
изч. котора1'о получились описаиныя нами зародышевый клетки. 
„Это уже, говоритч. В и р х о в ъ , гиперплязш не прямая, а 
окольнымъ путемъ, гетерологическая". 

Теор1я В и р х о в а 5 ) , какъ мы видимъ, не поставила вопроса 
о возрождении тканей па твердую и определенную почву. Уже 
самое разд'Ьлете, которое В и р х о в ъ делаетъ между гйнерпла-
стическнмъ и гетерологпческимъ повообразовашями, неизвест
ность условш, при которыхъ развивается то или другое, вво
дит], въ наши познашя элементъ случайности, не выяспяющш 
сущности предмета. Самъ В и р х о в ъ чуиствовал-ь, какъ трудно 
во взросломъ организме считать одинъ видъ клетокъ родо-
началышкомъ всехъ образование, и иробуетъ внести но!1равку 
в'ь свою теорпо. Опт. „считает'!, очень вероятным'!., что вч. 
индифферентных-!, кл'Ьткахъ действительно есть таган впут-
реншя различ1я, которыми до известной степени напередъ у;ке 
определяется свойство ихгь далыгЬйшаго нреобразоиашя, при-
томъ различ1я, не иотенщальныя только, а действительиыя, 
вещественныя, хотя и настолько тония, что памъ до сих-ь 
поръ не удается доказать ихъ присутствия". 

Такимъ же путемч., какъ и В и р х о в ъ , шелъ къ разре-
шешю сложной задачи возрождешя тканей ЛУсЪе 1'6). Автор ь 
этот'ь, производя эпитсий, соединительную ткань и сосуды 
непосредственно изъ старой ткани, признаетъ, однако, вч, ре-
геперапди сложпыхч. тканей глазную роль за „безразличными" 
клетками, грапуляцюпнымп, нзч. которыхъ уже путемч, даль-
нейшихъ превращен!!! происходят'!, образовали, необходимый 
для зам-Ьщегйя дефекта. „Но очень часто, говоритч. ДУоЬ с г , 
случается, что возрождение останавливается па известной сту
пени развито!, что заметающая ткань не идетъ дальше раз
витая богатой сосудами соединительной ткани, въ этих гь елу-
чалхъ на месте воспроизводительнаго повообразовашя развп-
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нается лишь рубецъ. Со премепемъ однако лее специфическая 
ткань можетч, снова возродиться въ рубце, который тогда 
совершенно изглаживается". Мы видимъ, такимъ образомъ, 
что ЛУ е Ь е г 6 ) , который въ общемъ совершенно верно пред
став и лъ себе ироцессч, регенеращи, не могъ все-таки отре
шиться отъ Вирховской гипотезы о всемогуществе соедини-
телыюткаииыхъ клетокч, и даже въ рубце склоненъ былъ 
видеть одну изъ фазъ развипя „безразличной" ткани въ 
сложную, специфическую. 

Насколько теория "ШгсЪотс'а и "\УеЬег'а помогли другимъ 
изследователямъ разобраться въ сложномъ процессе регене
рации, видно изч, того, что въ 1867 году появилась работа 
Т Ь и о г в с 1и ' а 7 ) , который пытался дать новое научное обосно
вание наблюдаемымч. явлениям ь регенеращи тканей. По мнению 
Тпйегвсн'а, склеивание краевъ ранения основано только на спаи
вающей способности паренхиматозная сока, который орошаетъ 
поле операции. Новыя клетки Т Ь и е г в с Ь производит!, изъ со
единительной ткани, не отказывая въ то же время и белымч, 
кровянымъ шарикам'ь въ игЬкоторомъ участии въ создании 
новой ткани. 

Теория Т Ы о г з с й ' а , очевидно, страдаетъ сбивчивостью. 
Авторч», новидимому, самч, не зналъ, на чемъ ему остановиться: 
то онъ возвращается къ доброму старому времени и признаетч> 
главное значение въ склеивании раневыхъ поверхностей за 
паренхиматознымъ сокомч,, то отдаетъ дань и своему веку, 
соединяя въ своихъ воззр'Ьнпяхъ и остатки теории В и р х о в а, 
и положение вновь нарождавшейся гипотезы С о п й е и т ' а объ 
участии вч. процессахъ регенерации лейкоцитовъ. Во всякомъ 
случаемы вправе сказать, что ни работа самого Т Ы е г з с Ь ' а , 
ни полемика, поднявшаяся въ литературе по поводу его труда, 
не осветили темных'ь сторопъ возрождения тканей, не объ
яснили происходящая при томъ процесса. 

Такими же мало выясняющими ироцессч, регенеращи были 
работы других!, авторов-),, появившийся вч, конце шестидеся
тых'!, годовч, и вь семидесятых'!, годах'ь. Съ одной стороны, 
авторы тянули кч, прошлому, кч, заманчивой по своей легкости 
теории свободная образования кльтокч., съ другой стороны, 
рисовали живописный картины возрождения тканей, картины, 
не оправдывавшаяся фактами изч, живой действительности. 
Такъ, А г п о 1 п (цит. но. работе С о к о л о в с к а г о 9 ) въ 1869 
году пытался доказать экспериментальными данными, что ре-
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генерация эпителия происходитъ изъ зернистой массы, выпо
тевающей на дне раны или язвы изъ смежнаго эпителия или 
подлежащей соединительной ткани. Изъ этой безформенной 
массы образуются сначала безъядерный клетки, внутри кото
рыхъ черезъ некоторое время появляются зернышки, превра
щающийся въ конечном!, итоге въ ядра. Е Ь е г 1Ь и \У а п и 8 -
\ у а и Ч п 1 0 ) утверждают!,, что иири снимании эпителия роговицы 
онъ возрождается такимъ образомъ, что у краевъ ранения 
образуется гомогенная масса, разделяющаяся на мелкие комки, 
которые и составляютъ протоплазму будущихъ клетокъ. Вну
три этихъ гомогенныхъ комковч, начинаютъ затемъ облагаться 
зерна, которыя путемъ слияния образуютъ ядра эпителия. 

Н о Г Г т а п п 1 1 ) въ 1876 году доказалъ, что клетки 
эпителия, расположенный по краямъ раны, нускаютъ отъ себя 
длинные отростки, въ которые попадаютъ ядра, получающийся 
путемъ деления старыхъ. Отростки эти затемъ отшнуро-
вываются и получаются клетки. Еще более живописную 
картину описалъ М а й з е л ь 1 2 ) . По его мнению, сидящий на 
краю раны клетки эпителия, сделавшись более плоскими, нус
каютъ отъ себя отростки, направляющиеся кч> дефекту. 
Отростки эти увеличиваются въ числе, гроздевидно нанол-
пяютъ дефеистъ, а затемъ уже начинаютъ обнаруживаться 
границы отдельных!, клетокъ. Въ нихъ начинают!, про
являться крупныя ифугловатыя зерна, которыя М а й з е л ь 1 2 ) 
склоненъ считать зародышами ядерч,. 

Понятно, такия работы не могли удовлетворить непред-
убежденнаго читателя, и вопросъ о реи'енерацпи тканей после 
всехъ изложенныхъ мною теорий оставался соверпиенно от
крытым!,. Когда К о н г е й м о м ъ 1 3 ) былъ открытъ фант , 
выхождения бе.лыхъ кровяныхъ шариков!, при воспалении, 
изследователямъ пришла въ и'олову мысль посмотреть, не 
нредставляютъ-ли собой лейкоциты источника образования 
возрождающихся тканей. Какъ обыкновенно бываетъ вч, 
такихъ случаяхъ, увлечение новымъ фактомт, было очень ве
лико, новое вытеснило изъ сферы научной мысли все старое, 
и лейкоцитамъ стали приписывать всемогущество въ образо
вании чуть-ли не всехъ снецифическихъ элементовъ тканей, 
вплоть до эпителия и железистыхъ клетокъ включительно. 
К ъ этой поре увлечения открытиемъ К о н г е й м а относится 
обстоятельный трудъ Ъ\ е§'1 е г ' а и ) . Последний, желая экспе-
рнментальнымъ путемъ доказать превращение лейкоцитов!, въ 
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соединительнотканный и пъ эндотел1альныя клетки, вводилч. 
;кивотпым'ь вч. различный ткани (подъ кожу, въ брюшную 
полость) прозрачный, доступный непосредственному микроско
пическому изсл'Ъдованпо камеры изъ склеенпыхъ по сторонамъ 
двухъ иокровныхъ стеклышекъ. Капиллярное пространство 
черезъ несколько дней наполнялось лейкоцитами, которые, по
степенно изменяя свою форму, превращались вч. фибробласты, 
клетки, идущш на образован1е соединительной ткани. Что 
действительно внутри камеры находились т о л ь к о лейкоциты 
и что элементы соединительной ткани произошли отч> бтьлыхъ 
кровяныхъ шариковъ, — 2 1 е ^ 1 е г ' а убеждало то обстоятель
ство, что клетки, нанолнявппя капиллярное пространство между 
стеклами, пришли туда извне, изъ окру?кающей ткани. А 
2 1 е §• 1 ег былъ уверенъ, что блуждающими элементами, ме-
няющими свои места въ организме, служатъ исключительно 
лейкоциты. 

Новая эра въ патолопи началась вгь конце семидесятых!, 
годовъ ( 1 8 7 8 - 1879), когда Б Ч е т п н п д 1 5 ) въ Гермагаи и 
II е р е меж ко 1 6 ) въ Россш открыли фигуры де.лешя клетокч. 
и указали на карюкинезъ, какч. на единственный путь раз-
множетя клеточныхч. элемептовч. Отныне мы уже изъ области 
иредположешй и догадокъ, по вопросу о структуре возро;кда-
ющейся ткани, иереходимъ въ сферу точно прослеженных'!., 
поддающихся непосредственному наблюдение фактовъ. Мы 
можемъ теперь улсе точно уловить, когда иачинаетч, разыгры
ваться регеиеращя и, скажемч. словами У с к о в а 1 7 ) , открытие 
каршкинеза оказало громадную- услугу именно вопросу о 
возрожденш тканей, поставивъ его на определенную и твер
дую почву. 

Прежде всего, благодаря работамч. многочисленныхъ 
авторопъ, было указано на то, что въ живой ткани при 
совершенно нормальпыхъ услогняхъ происходить постоянная 
замена старыхъ элементовъ молодыми. Различный клетки 
не живутч. такт, долго, какъ сами носители ихъ, индивидуумы, 
и живой организмъ становится ареной жизни и смерти состав-
ляющихъ его элементов!.. Поэтому такъ называемая патоло
гическая регеиеращя, т. е. возрождеше, которое наблюдается 
при ранешяхч., представляетъ собой лишь повтореше того, 
что совершается нормально. Эту мысль блестяще подтвердили 
Б Ч е т п и п ^ и его ученики, которые, непосредственнымъ 
наблюдегнемъ подъ микроскономъ различных'!, тканей, уб1> 
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дились, что въ очень многихъ ткаияхъ и органахч, (особенно 
железистых!,) животнаго постоянно идетъ процессч. регене
рации : старые элементы сходить со сцены, а ихч, места 
занимают!, новые. Такъ, Б г е \ \ г з 1 8 ) обнаружилъ фигуры 
деления вч, тканевыхъ алементахъ миндалевидныхъ железъ. 
Вч, одно время съ вышеупомянутым!, авторомъ М б Ы и з 1 9 ) 
нрослтушлч, множество кинетнческихч, фигуръ въ Мальпии-
гневыхъ клубочкахч, селезенки. Р а и Л з о п 2 0 ) пошелъ дальше 
н доказалъ, что въ болезненно измепепныхъ железахъ, про
рос п 1ихч> соединительной тканью, въ уцт,л'1,вшихч, мЬстахч, 
находятся итгвзда размножения, описанный 1П е т пп п омъ 2 1 ) 
вч, нормальныхъ органахч,, наполиепныя митозами. 8 с п е с! е 1 2 2 ) 
доказалч,, что и въ зобной железе идетч, постоянно процессч, 
деления клетокъ; сосредоточивающийся вч, корковомъ слое 
железы. Митозы найдены были также Г1 о т т и н §• 'омч, 2 1 ) 
вч, лимфатическихч, ;келезахъ кишечника и полости рта. Зна
чение всехъ этихъ кинетических!, фигуръ, пайденпыхъ раз
личными авторами, определяется физиологической функцией лим
фатических!, железъ. Все вновь образованные лейкоциты 
переходятъ въ венозную систему крови, а взамен!, ушедших!, 
белыхъ кровяныхч, шариковъ образуются новые. Такую же 
цветущую жизнь П е г а п п п ^ 2 3 ) нанпелъ въ глубоких!, слояхъ 
эпителия малышгиева слоя кожи, многослойная эпителия по
лости рта, въ эпителии пищевода, кишечника, иаконецч, въ 
фолликулахч, яичника. Кариокинезъ вч, этихъ мвстахч, им1,етч, 
целью восполнить дефектъ, получающийся вследствие умирания 
кд'Ьточпых'и, элементовъ. Этотъ тинч. регенерации, наблю
дающийся нормально, совершается такл;е и при патологических!, 
условиях!.,. Только вч, последних!, случаях!, процесс!, возро;к-
дения ткани выражен!, сильнее : гибель элементов!, совершается 
не съ известной постепенностью, каш, при норме, а внезапно, 
сразу захватываетъ большое количество клетокъ, а потому и 
энергия размножения элементовч, значительно выше. О с Н и з 2 4 ) , 
нзследоиавпнй способность лимфатических!, железъ къ возрож
дению, пришелъ кгь тому заключению, что дефектъ, благодари 
пролиферации элементов!., замещается тканью, которая не 
представляет!, решительно ишкакого отличия отъ нормальной 
железистой ткани. Процессч. регенерации идетъ путемъ мито-
тическои'г деятельности, какъ лейкоцитовч,, такч, и постоянных!, 
элементовъ ретикулярной ткани. 

В о с к е и с1 а Ы 2 5 ) , изучая состояние мерцательнаич> эпителия 
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въ трахее, находнлъ тамъ фигуры д'1>лешя, и новыя клетки 
замещали отторгнутые элементы. Заставляя животное вдыхать 
нары осьм1я, авторъ черезъ шесть часовъ находнлъ въ трахее 
убитой собаки некротически! фокусъ, въ которомъ удавалось 
наблюдать еще остатки сморщенных']. к.твтокъ. Вокругъ этого 
омертвевшаго гнезда располагалась масса, состоявшая изч, 
мелкозернистаго распада, свободных'!. клеточных!, ядерч. и 
гнойиых'ь т'Ьлецч,. Н'1'.сколько дальше отч. этого фокуса, 
тамч., где клетки эпите;пя сохранились вч, своей неприкосно
венности, въ нихч, находилось большое количество митозовч,, 
значительно превосходившее число кинетических'], фигурч., 
видимыхч. вч, покрове трахеи вч, нормальных!, случаях'],. 
Почти кч, такимъ же результатам'], ирпшелч, Си м а н о в с к 1 й 2 Й ) , 
который механически раздражал!, голосовыя связки и черезч, 
несколько дней после операщи находилч, вч, югЬткахъ эпителия 
ясно выраженный карюкинезч,, имевппй целью восполнить 
образовавшими дефектъ ткани. Эти явлешя д'Ьлешя кл'Ьтокъ 
разыгрываются не только вч, м'встахъ, нодвергншхея непосред-
с'1'ненно раздраженно, 1!о также и вч, пограничных'!, тканяхч,, 
которыхч. раздражеше вовсе не коснулось (Ер]'ё'1оШ8). 

Вообще ко времени опубликовании вышеизложепныхч, 
мною трудовч. вч, литературе появилась масса работъ, авторы 
которыхч, пытались установить законы возрождения различных'!, 
тканей после произведенных!. ранешй. Восьмидесятые годы, 
можно сказать, были золотымъ в'1',ком'ь для учешя о регене-
рацш: не было ни одной ткани, ни одного органа, которые 
не подверглись бы наследованию вч. отпошенш проявленной 
ими способности возрождаться. Не прекращалось научное пз-
следоваше въ этой области и вч, девяностых!, годахъ, не 
прекращается она и теперь, такъ какч, вонросъ о регенерацш, 
какъ мы сказали у;ке (см. введете), представляет!, одну изч, 
самыхч, интересных'!, проблем!, бюлопп. 

Какч, мы выше упомянули, опыты, сч, целью выяснить 
нроцессч, возрождеш'я, были произведены на вгКхч, тканяхч., 
по наиболее удовлетворительные и нъ общемч. наименее спор
ные результаты дало нзучеше регоперацш ц и т р и н . Псред'ь 
нами — работа Р е 1 о г 8 а 2 7 ) , посвящепиая возрождешю эпн-
те.пя роговин,!,] и ондоте.пя Десцеметовой оболочки, и доказы-
вающая, что регеиеращя происходит'],, благодаря каршкине-
тической деятельности старыхъ, оставшихся нетронутыми 
элементов!,. Р е 1 е г 8 2 7 ) полагает!» только, что сейчас!, же 
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после ранения остаппняся клетки амебоидными движениями при
ближаются къ месту ранения, замещаютъ предварительно 
дефектъ, а потомъ уже начинается деление эпителия. 

Кч» такимъ ;ке приблизительно результатам!» относительно 
возрождения эпителия пришелъ В а г Гни г Н и 2 8 ) . И онъ пола
гает!», на основании своихч» оиытовъ, произведенныхъ имъ на 
кожт, личинокъ амфибий, что уже черезъ часъ после операции 
место ранения покрывается эпителиальными клетками, придви
нувшимися сюда, благодаря амебоиднымч» движениямъ, изъ местт», 
сосФ.днихъ съ полемч, операции. Черезъ ншть часовъ после 
опыта В а г и и г 1 п виделъ на м'Ьст'Ь разреза Н Е С К О Л Ь К О слоевч. 
эпителия, тогда какъ у краевъ раны слой эпителия истонченч» 
и едва составляет!, одинъ рядъ югьточныхъ элементовъ. Когда 
нгроизошло уже предварительное закрытие раневой поверхности 
энителиемъ, начинается непрямое деление клетокъ, составля
ющее единственный источникъ июлной регенерации. Более 
сложные железистые элементы кожи и специфические нервные 
не скоро возрождаются и только впоследствии дифференцируются 
изч, возродивипихся клетокъ кожнаи'о эпителия (Вагшйй 2 9 ) . 

ОН о Г и 8 с Ь е г 3 0 ) посвятилъ обстоятельную работу за
живлению кожиыхъ резаныхъ ранъ. Уже черезъ 30 часовч, 
после ранения авторъ наблюдалъ эмиграцию лейкоцитовч, и 
весьма скудное количество митозовъ, какъ въ эпителии, такъ 
и въ эндотелии капилляровъ. Количество фигуръ деления вч» 
упомянутых!» клеткахч, постепенно увеличивалось, па седьмой 
день достигало тахтшпи'а и затемъ начинало падать. Эксудатъ, 
находившийся между краями ранения, мало но малу уменьшался, 
и вч, немъ видны были митозы въ соединительнотканных!» 
клеткахъ. Упомянемч, также о работе С о к о л о в с к а г о 9 ) , 
который, доказавъ, подобно Е Ч з с Ь е г ' у 3 0 ) , совершенную ре
генерацию кожнаго эпителия, благодаря митотическому делению 
клетокъ, вместе съ темъ отметилъ весьма важный, какъ 
увидимъ ниже, фактъ, а именно, что иногда замечается не
производительное разростание клетокъ эпителия, выражающееся 
вч, томч», что слой новообразованна го эпителия одной стороны 
раны находитъ на другой рядъ клетокъ, идущий съ противо
положной стороны, покрывая этотъ последний. Затемъ, когда 
происходить соединение рапевыхъ поверхностей, клетки, со
ставляющие излишекъ, погибаютъ путемъ дегенерации. К ъ 
двум!, только что изложепнымъ работамъ нримыкаетъ трудъ 
В и 8 8 е 3 1 ) , который на основании своихъ опытовъ пришелъ 
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къ определенному заключению, что въ заживлении кожнихъ 
рапъ участвуют'!, эндотелий сосудовъ и соединительнотканный 
клетки, которыя митотически делятся, что и мелкоклеточная 
инфильтрация происходит!, изч, соедипительноткапныхч, эле
ментовъ, въ которыхъ ядро и протоплазма подверглись ре
грессивному метаморфозу. 

Три работы, содержание которыхч, мы вкратце передали, 
дополняютч. одна другую, не нфедставляя нпкакихч, противо
речий между собой въ основпыхч, выводахъ. ОпЬ подтверж-
дают'ь способность кожнаго эпителия къ совершенной регенерации 
и приписывают'!, главную роль вч, создании соединительно
тканной основы элементам!, той же соединительной ткани. 
Никто изъ нихч, не говорить, о роли лейкоцитовч,, вышедшихч, 
изч, сосудовъ и наводнивиних'ь поле операции, никто не упо-
ми!!аетч, о конечной ихъ судьбе. А ме;н;ду тЫъ вопрос!, о 
том!,, насколько белые кровяные шарики принимают!, участие 
вч, образовании грануляционной ткани, очень важенъ и далеко 
еще не рвшенъ въ окончательной форме. 

Мы видели уже, что 2 и е & 1 е г и ) въ работе своей, из
данной въ 1876 году, па основании своихъ классических!, 
опытов!,, пришелъ къ заключению, что лейконщты играют!, 
роль въ развитии соединительной ткани. Въ 1889 году по
явилась работа С е м е н о в а 3 2 ) , который показалъ, что „гра
нуляционная ткань развивается исключительно насчетч, лейко-
цитовъ и что она тождественна съ молодой соединительной 
тканью". С е м е н о в ъ видалч, множество митозовъ въ белыхъ 
кровяиыхъ шарикахъ, проследил!, изменение ихъ формы, пе
реход!, ихъ изъ ифуглыхъ въ веретене образные и овальные 
и, иаоборотъ, наблюдалъ очень мало фигуръ деления въ 
стойкихъ элементах!, соединительной ткани. На девятом!, 
международном!, конгрессе въ Берлине въ 1890 году 2ие§ - -
1 е г отказался отъ своего прежияго мнения и присоединился 
къ воззр'Ьниямъ другихч, ученых!,, которые высказывались въ 
томъ смысле, что лейкоциты, вышедшие изъ сосудовч, не пре
терпевают!, никакихъ прогрессивныхъ изменений, что образо-
вателями соединительной ткани являются элементы этой по
следней или же производный эндотелия сосудовъ. Отказываясь 
отъ прежде высказаннаго имъ мнения, 2и'е§;1ег поясшшъ, 
что въ то время, когда онъ ириписывалъ главную роль лей-
коцитамъ въ деле образования соединительной ткани, онч, 
исходилъ изч, того положения, что блуждать могутъ только 



белые кровяные шарики и, следовательно, только они могли 
проникнуть изъ окружающей ткани въ капиллярное про
странство между стеклами. Позже, однако, опъ убедился, что 
и элементы соединительной ткани не лишены подвижности, 
что они, помимо того, могли проникнуть въ камеру, благодаря 
давлению, испытываемому ими со стороны соседиихъ клетокъ, 
находящихся вч, состоянии усиленнаго деления. 

Около того времени, когда 2 1 е §• 1 е г развивал ь свои новые 
взгляды, появилась работа Н и к и ф о р о в а ' 3 3 ) , который, вводя 
дренажную трубку подъ кожу животному, изследовалъ затемъ 
черезъ различные промежутки времени ткань въ окружности 
трубки. На второй день после операции оказалось, что кч, 
дренажной трубке прилежитъ слой фибрина, не резко отгра
ниченный отч, соседней ткани, а пускающий отростки между 
окружающими элементами. Въ петляхъ, образованных!, нитями 
фибрина, заметны красные кровяные шарики и большое ко
личество одно — и многоядерныхъ лейкоцитовъ. Капилляры 
расширены, набиты форменными элементами крови. Вч, эндо
телии кое где видны уже фигуры деления. Кроме того неда
леко отч, поля операции наблюдаются соединительнотканный 
клетки, внутри которыхъ находятся фрагмептированпые лей
коциты. Эти клетки увеличены въ размере, но не изменили 
еще своей формы. Вч, последующие дни (3—8) мы находимч, 
уже усиленную периваскулярную пролиферацию соединительно-
тканныхъ клетокъ (фагоцитовъ), который пожрали значи
тельное количество лейкоцитовч, и, соответственно числу 
воспринятыхч, ими кровяныхъ шариковъ, увеличены въ раз
мере. Лейкоциты внутри к.т!,токч, то окружены вплотную 
слоемъ протоплазмы, то лежатъ свободно, какъ бы вч, 
вакуоле. Въ белом'ь кропяномч, шарике, ноглощенномч, 
соединительнотканной клеткой, иачинаютч, скоро проявляться 
явления дегенерации. Иногда сначала растворяется ядро, часто 
гибель выпадаетъ впервые на долю протоплазмы. Между т'Ьмч, 
соединительнотканные элементы сч, распадающимися внутри 
ихъ лейкоцитами начинаютъ изменять свой внешний видъ, 
принимая форму веретенеобразную, пуская отростки въ раз
личный стороны, и вместе сч, тЬм'ь обнаруживают!, явлешя 
кариокинеза. Вотъ отч, этихч, измепившихч, свою форму и 
размножившихся „фагоцитовъ" и образуются фибробласты, 
которые даютч, богатую сосудами грануляционную ткань. 

Н и к и ф о р о в ' ! , , казалось, изложенными результатами 
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своих!, онытовъ блестяще подтвердил!,, что действительно въ 
образовании грануляц)опной ткани принимают!, главное участие 
соединительнотканный клетки, что лейкоциты служат!, только 
иитательнымъ материалом!, для элементов!,, изъ которыхъ 
создается новая ткань. Но, какъ справедливо замечает!, 
М е ч н и к о в ъ 3 4 ) , то обстоятельство, что фибробласты най
дены въ близкомъ соотношении съ неподвижными соединительно
тканными элементами, еще не доказываетъ, что сами фибро
бласты не явились производными лейкоцитовъ. Белые кровяные 
шарики, по мнению М е ч н и к о в а 3 4 ) , могутъ создать и стойкйя 
клетки соединительной ткани. Фигуры деления встречаются 
и среди лейкоцитов), въ громадномъ количестве, какъ это 
удалось М е ч н и к о в у наблюдать на прозрачныхъ частяхч, 
плавииковъ личинокъ. Если Н и к и ф о р о в у не удалось 
видеть большого числа фигуръ деления въ белыхъ кровяныхъ 
шарикахъ, то это, по мненпо М е ч н и к о в а , произошло по той 
ииричине, что Н и к и ф о р о в ! , делалч, свои наблюдения на коже, 
въ которой легко было просмотреть кинетическйя фигуры въ 
лейкоцитахъ. Впрочемъ, надо заметить, что самъ Н и к и -
ф о р о в ъ не совсемъ увереиъ изь справедливости высказанных!, 
имъ суждений. „Точиаго доказателн,ства дальнейшаго развития 
части эмигрировавшихъ мононуклеарныхъ лейкоцитовъ, я не 
могъ найти, — и^воритъ Н и к и ф о р о въ 3 3 ) въ заключении своей 
статьи; но я вч, то же время не могу исключить возможность 
того, что клетки, происходящий отъ исровеносныхч, сосудовч,, 
развиваются далее и превращаются въ эпителюидныя клетки 
и фибробласты." 

Какъ видимъ, строение и образование грануляционной ткани 
далеко еще не выяснено, и наука по этому вопросу не сказала 
еще своего июследняго слова. Съ одной стороны, громадное 
количество лейкоцитовъ, наблюдаемое въ полк ранения, ихъ 
размножеиине путемъ кариокинеза, соверипенно непонятное, если 
смотреть на белые кровяные шарики, какч, на питательный 
материалч,, — делаютч, вероятным!, ихъ ближайшее участие 
пъ образовании грануляционной ткани; съ другой стороны, 
картины, оиисанныя Н и к и ф о р о в ы мъ, все таки говорятъ за 
соединительнотканную основу фибробластовъ. 

Не одна соединительная ткань подверглась изследованию 
относительно способности ея къ регенерации. И мускульная, 
и нервная ткани служили для многихъ авторовъ местомъ 
изучения разьшрывающихся въ нихъ процессовч, возрождения. 
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Уже Б и л л ь р о т ъ 3 5 ) нризнавалъ регенерацию мьшщъ, сосудовъ, 
перпопъ, причсмъ, гопорилъ онъ, „опи возрождаются не гнъзд-
пымъ размноженпемч, соединительнотканиыхъ клетокъ и не 
изч, блуждающихъ т'Ьлецъ, а путемч, образования отпрысковч, 
изъ ихъ собственной ткани." 

Какъ ни иростъ и понятенъ этотъ способъ новообразо
вания мышцч», но более тщательный наблюдения показали, что 
вч, действительности ироцессч, регенерации мускултлиыхъ воло-
конъ обстоитъ несколько сложнее. Уже "уУеЬег 3 6 ) показалъ, 
что при регенерации старыя мышечныя волокна распадаются 
на свои элементы, мускульный тельца или саркобласты. По
следние размножаются, а изъ нихъ уже образуются молодыя 
волокна будущей мышечной ткани. 

Наиболее положительные результаты относительно реге
нерации мышцъ дала работа В а г Г и и Ч п ' а 2 8 ) , который произ-
водилъ свои опыты на хвостахч, различныхъ амфибий. Первое 
явление, съ которымч, приходится встречаться при ранении 
мышцъ, это распадъ мускульной ткани вблизи поля операцж, 
образование изъ нея безформепныхъ и безструктурныхъ глы-
бокъ. Въ окружности этого некротическаго фокуса заме-
чается множество лейкоцитовъ, эмигрировавшихъ изъ сосудовъ. 
На третий день после ранения въ оставшихся еще живыми 
клФ,ткахъ мускульной субстанции замечается массовое размно
жение ядеръ. Ядра съ кинетическими фигурами, увеличивпшсь 
вч, размере, не вмещаются уже вч, тесныхъ волокнахч, и они 
оставляют"!» старыя волокна, делаются свободными! и распола
гаются рядами на месте ранения. На седьмой-восьмой день 
изч, этихъ клетокъ иачинаютъ образовываться саркобласты, 
получающие сначала продольную, а потомъ и поперечную исчер-
ченность. Но саркобластовъ образуется гораздо больше того 
числа, которое необходимо для образования волоконч,, и по
этому излишекъ ихъ подвергается обратному развитию. Въ 
мышцах'ь более старыхъ личинокъ, кроме описанпыхъ явлений, 
замечается еще расщепление по длине мускульныхч, волоконч, 
и развитие, какч, этихъ частей, такъ и ставшихъ свободными 
саркобластовъ въ молодыя мускульный волокна. 

Такую же регенерацию гладкой мышечной мускулатуры, 
основанной на карюкинет и ческой деятельности ядеръ доказали 
8 Ш Н п # и Р и И я п е г 3 7 ) , изследовавнне въ этомъ отношении 
мышечную оболочку желудка тритоновъ. 

Не мало также потрудились надч, изследовашемч, нервной 
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ткани въ отношении ея способности возрождаться. Тутъ на
копилось и множество клиническихъ данныхъ, доказывающихъ 
способность поврежденныхъ нервныхъ элементовъ вновь при
нять свой прежний нормальный видъ, а рука объ руку съ 
наблюдениями клиницистовъ шли ииатолого-анатомическня и 
экспериментальныя изслъдовашя, более или менее точно ука
зывающий тотъ путь, по которому идетъ возрождение нервной 
ткани. Мы упомянемъ лишь для полноты нашего краткаго 
сравнительнаго историческая обзора о работе В й п ^ п е г ' а 3 8 ) , 
который изсл'вдовалъ регенерацию периферическихъ нервныхъ 
стволовъ после ихъ ранения. Въ первые два дня после ра
нения въ нервахъ замечается регрессивный метаморфозъ. 
Сначала распадается мпэлиновая оболочка на отдельные комки, 
а потомъ наступаете очередь осевого цилиндра, который со
вершенно погибаетъ. Регенерация начинается на третий день, 
когда процессъ дегенерации еще не закончился, при чемъ, наао 
сказать, что какъ распадъ, такъ и возрогкдение идутъ съ убы
вающей кч, периферии интенсивностью. Процессч, возрождения 
начинается делениемъ ядеръ Шванновской оболочки, которыя 
увеличиваются въ размере и количестве и совершенно оттес-
няютъ и миэлиновую оболочку, и осевой цилиндрч, отъ преж
н я я ихъ местоположения. Кариокинезъ достигаетъ высшей 
точки на восьмой день, и вновь образованныя упомянутымъ 
образомч, клетки ичэуппируютсн въ направлении нюгибшаго 
нервнаго волокна, гомогенная вначале протоплазма получаетъ 
затемъ продольную исчерченность, отдельный клетки слива
ются между собой, и къ концу второй недели уже образуются 
новыя непрерывающийся нервный волокна. Вч, течение третьей 
недели образуется новая миэлиновая оболочка изъ комковч, 
старой, а Шванновская и Геиилевская оболочки июлучаются 
на счетъ соединительной ткани, расположенной между отдель
ными нервными волокнами (эндоневральной). Что действи
тельно наружный оболочки новаго нервнаи'о волокна имеютъ 
такое происхождение, доказываете богатое образование волок
нистой соединительной ткани вч, окружности возрождаю
щ а я с я нерва. 

На ряду съ изучениемъ регенеращи отдельныхъ тканей 
подверглись изследованпю различные железистые органы въ 
отношении ихъ способности къ регенерации. Для насъ важна 
прежде всего работа В и г и о я е г о и У а з з а й е 3 9 ) , которые 
доказали въ нормальныхъ железахъ присутствие многочислен-
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ныхъ фигуръ деления. Э Т О Т Ъ весьма важный фактъ показы
вает!, намъ, что для всвхъ тканей и оргаиовъ животнаго 
тела существуетъ одинъ и тотъ же законъ, а именно, что 
клетки, разрушаюицпяся, благодаря физиологическому функцио
нированию органовъ, вновь возро;кдаются, при чемъ новые эле
менты возникаютъ изъ старыхъ путемъ митотическаго деления 
посл'Ьднихъ. Этотъ законъ, который я уже выине подтвердилъ 
литературными данными относительно лимфатическихъ железъ 
и различных!, видовъ покровнаго эпителия, оказывается вт.рнымъ 
и для другихъ видовъ железистыхъ органовъ. На основании 
этого факта можно а ргиоги утверждать, что и патологическая 
регенерация органовъ возможна, такъ какъ последняя пред-
ставляетъ собой лишь повторение въ увеличенномъ масштабе 
того, что совершается при норме. Экспериментальный изслв-
дования даютъ блестяицее подтверждение только что высказанной 
нами а ргиоп посылки. Классический работы П о д в ы с о ц -
к а г о 4 0 ) достаточно полно и отчетливо представляютъ намъ 
процессы регенерации, совершающиеся вч. печени, почкахъ, 
слюнныхъ и Мейбомиевыхъ железахъ. Мы остановимся на 
труде П о д в ы с о ц к а г о несколько подробнее, такъ какъ 
намъ придется еще вернуться къ нему въ заключитель
ной части наиией работы. При раненияхъ печени реакция 
со стороны ткани последней обнаруживается очень быстро. 
Уже черезъ 1 5 — 2 0 часовъ после ранения клетки, лежапця 
въ окружности поля операции, раздавлены, сплющены или, какъ 
это наблюдается при вырезывании клиновидныхъ кусковъ, совер
шенно омертвели, такъ что ядра ихъ потеряли способность 
воспринимать окраску. Въ то же время замечается крайняя 
гиперемия всего органа. Прогрессивные процессы въ повреж-
денномъ органе начинаются уже со второго дня после опе
рации и идутъ, постепенно возростая, до восьмого дня, когда 
они достигаютъ кульминационнаго пункта. Первое явление, 
съ которымъ мы встречаемся въ клеткахъ, это — увеличение 
количества заключающаяся въ ядрахъ хроматина, который 
иолучаетъ очень характерное расположение. Одно более крупное 
зерно хроматина составляетъ центр!., а отъ него расходятся 
въ разныя стороны зерна, расиоложенныя въ правильные ряды 
въ радиарномъ направлении отъ центра. Затемъ уже начи-
наютъ появляться настояния фигуры деления въ печеночных!, 
клеткахъ не только въ местахч., ближайшихъ къ ране, но 
и въ самыхъ отдаленныхъ долькахъ печени. Митотическое 
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деление обнаруживается и въ соединительнотканныхъ клъткахъ 
и въ зв'Ьздчатыхъ клеткахъ К пи р и е г ' а , располагающихся въ 
окружности каиилляровъ, и въ эндотелии сосудовъ. Но всъ 
эти размножающиеся элементы должны составить только основу, 
строму для вновь возрождающихся иеченочныхъ Оалокъ. Одно
временно съ размноженнемъ печеночныхь клетокъ начинаютъ 
разростаться желчные ходы. Изч. старыхъ выводныхъ про-
токовъ образуются колбообразныя выпячивания, выложеупыя 
клетками эпителия, и надъ слъпымъ концомъ выпячивания 
располагаются также въ несколько рядовъ энителнальныя 
клетки. Вновь образованная масса выводныхч, протоковъ 
подвергается затЬмч. обратному развитию или же служить 
материаломъ, изч. котораго образуются новыя иеченочныя балки. 
При незначительныхъ раненняхъ дефектъ замещается парен
химой, ни въ чемъ не отличающейся отъ нормальной пече
ночной ; при более же серьезныхч, новрежденняхъ главное 
участие въ замещении недостающей ткани принимаетъ эпителий 
желчныхъ протоковъ. Рубца при безгнилостномч> течении 
раны можеть и не быть, но часто дефектъ выполняется насто
ящей волокнистой соединительной тканью. К ъ сожалению, 
почтенный апторъ оставляет!, открытымъ вопросъ, при какихъ 
условняхъ встуиаетъ вч. свои права рубцовая соединительная 
ткань. 

Таковч. способч, заживления ранъ печени у белыхч. крысъ 
и кошекъ. У морской свинки и кролика процессъ регене
ращи идетъ несколько иначе, такч, какъ у последнихъ обоихъ 
видовъ животныхъ резче выражены дегенеративный изменения 
иеченочныхъ клетокъ (пуаторизсгие йедепегаглоп), главную роль 
въ возрождении играютъ желчные протоки, и дефектъ заме
щается рубцомъ, который заиимаетч, большее пространство, 
чемъ иоле операции. 

Способность печени возрождаться подтвердилъ М е п з -
1 е г 4 1 ) , который на основании своихъ опытовъ пришелъ къ 
заключению, что даже при удалении 7/в частей (но весу) всей 
печени, изъ небольшой оставшейся части со временемъ обра
зуется органъ, который и по своей величине, и по строению, 
и но функции ничемъ не отличается отъ нормальной печени. 

Какъ доказалъ П о д в ы с о ц к й й 4 0 ) , и въ слюнныхъ желе-
захъ и въ Мейбомневыхъ совершается регенерация то на счетъ 
специфическихъ железистыхъ элементовъ, то на счетъ клетокъ 
выводныхъ протоковъ. Заслуживаетъ таисже внимания и ра-

2* 
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бота П о д в ы с о ц к а г о 4 2 ) относительно возрождения почечнаго 
эпителия у млеконитающихъ животныхъ. Уже на 2 — 3 день 
посл-в ранения не только въ окружности поля операции, но и 
въ отдаленныхъ отъ места ранения участкахъ въ эпителии 
извитыхъ мочевыхъ каналыдевъ замечаются фигуры деления. 
Такимъ образомъ возмещается потеря эпителиальных!, клетокъ, 
и возобновляется нормальная функция почки Къ подобнымъ 
же результатамъ притпелъ В о з н е с е н с к и й 7 ) , который дока-
залъ, что часть почечной ткани на месте ранения погибаетъ, 
заменяясь рубцомъ. Въ соседстве размножаются митотически 
эпителиальный клетки мочевыхъ канальцевъ и гипертрофиру
ются гломерулы. Новые гломерулы и канальцы вновь не 
образуются 

Уиомянемъ еще о работе К е и т е й з ^ е г ' а 4 2 ) , который 
изучалъ способность регенерации щитовидной железы кролика. 
Авторъ нришелъ къ заключению, что дефектъ уже на третий 
день выполняется грануляционной тканью. Но въ то же время 
въ пограничныхъ съ местомъ ранения отделахъ разростается 
митотически эпителий железистыхъ пузырьковъ, такъ что по
следние местами сплоипь выполнены клетками, местами эпителий 
внутри пузырьковъ располагается въ несколько рядов'ь. Отъ 
этихъ альвеолъ въ новообразованную соединительную ткань 
начинают!, вростать сплоипные слои клетокъ, и на четвертый 
день весь дефектъ замещается сплошными цугами элементовъ, 
усиевшихъ уже отшнуроваться отъ альвеолъ. Въ этихъ 
сплоншыхъ образовашяхъ вскоре получается отверстие, и, 
такимъ образоъ, убыль ткани, произведениная ранетемъ, воз
мещается не только интерстициальной тканью, но и желези
стой, нормально функционирующей. 

Въ самое последнее время М а к с и м о в ъ 4 3 ) изследовалъ 
регенеращонную способность яичекъ и утверждаетъ, на осно
вании своихъ онытовъ, что при ранении яичекъ вначале 
наблюдается некрозъ поврежденныхъ тканей. Кариокинезъ 
особенно резко выраженъ въ интерстициальной ткани, где 
наблюдаются многочисленный фигуры деления въ соединительно
тканных!, клеткахъ. Эпителий-же семенныхъ канальцевъ не 
обнаруживаетъ особенной способности къ возрождению. Правда, 
взамёнъ некротическихъ семенныхъ трубокъ, образуются но
вый, но оне выло;кены обыкновенными эпителиальными клет
ками. О регенерации же дифференцированныхъ элементовъ 
яичекъ (спермогоний) не можетъ быть и речи. 
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Изъ представленная нами краткаго историческая обзора 
литературы вопроса о регенерации мы видимъ, какие успехи 
сделала биология на пути кгь выяснению нроцессовъ, соверша
ющихся [фи возрождении тканей. Очеркъ литературы, данный 
мною, далеко не имъетъ исчериывающаго характера, но онъ 
достаточенъ для того, чтобы указать разницу между минувшимъ 
временемъ и настоящимъ. Тридцать лЬтъ тому назадъ ученые 
умы терялись въ догадкахъ и предположениях!, на счетъ за
живления ранъ или же рисовали совершенно невърныя картины, 
находясь подъ давленпемъ той или другой господствующей 
доктрины. Вч, настоящее время о п и с а н и е того, что иро-
исходитъ при замещении дефекта любой ткани, не пред-
ставляетъ никакихъ затруднений. Какое поистине громадное 
разстоянпе отъ III в а н н а до В и р х о в а! Какой шагъ виередъ 
сделала научная мысль отъ Т и р ш а до Ф л е м м и н г а! Факты 
продолжаютъ накопляться, процессъ становится все более 
яснымъ и, чт^мъ дальше, т'Ьмъ глубже иогру;кается челове
ческая мысль въ понимание сущности наблюдаемыхъ явлений, 
въ определение того животворящая принципа, искание которая 
составляетъ въ настоящее время уд'влъ мыслящихъ существъ. 

Мы вид'Ьли уже, что способность возрождения была из-
сл1'.дована у всехъ тканей п органов'ь. Не остались безъ 
внимания со стороны наследодателей и яичники. Изучение 
регенерационной способности яичника началось въ конце вось-
мидесятыхч> годовъ, когда въ рукахч, изследователей ииаходились 
уже все усовершенствованные способы фиксирования и окраски 
преиаратовъ, когда авторы могли пользоваться уже плодами 
расцветшей науки, — и все таки данныя о возро;кдении яичника 
частью неполны, частью противоречивы. Первый, занявшийся 
изучениемъ регенерации яичнии^овой ткани, былъ 8 с нити!, я 4 4 ) , 
который производилч, опыты на яичникахъ кроликовъ, выре
зывая изч, нихъ клиновидные куски и подвергая раненные 
яичники изследованию черезъ 2—19 дней после операции. 
8 с и т и 1 я на основании своихъ наблюдений пришелъ къ 
тому заключению, что замещение образовавшаяся дефекта 
начинается очень поздно, такъ что черезъ два дня июсле 
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ранения незаметно еще никаких'}. слецовъ возрождения: не видно 
ни фигуръ деления въ клеткахъ, ни гранулящонныхъ эле
ментовъ въ поле операции. Ткань относится какъ бы со
вершенно пассивно къ подействовавшей па нее вредной причине. 
Только на четвертый день въ соединительнотканной строме 
яичника начинаетъ сказываться стремление старыхъ элементов!, 
заполнить недостающую часть органа, и эта роль выпадаетъ 
исключительно на долю лейкоцитовъ и клетокъ соединительной 
ткани. Лейкоциты переселяются въ сгустокъ крови, находящийся 
на месте ранения, клетки соединительной ткани делятся, и, 
такимъ образомъ, черезъ 8 дней весь дефектъ выполняется 
рубцомъ, съ массой веретенеобразныхъ клетокъ. Возстано-
вления специфическихъ элементовъ яичника 8 с Ъ т \ Ьг никогда 
не В И Д Б Л Ъ , и лежавшие у краевъ ранения Граафовы пузырьки 
никакихъ регенеративныхъ изменений не представляли. Только 
покровный эпителий составляет!, исключение изъ всвхъ другихъ 
эпителиальных!, элементовъ яичника и подлежитъ регенерации. 

Работа З с п п п й г ' а , изложенная мною въ кратких!, 
чертахъ, не полна въ томъ отношении, что авторъ насъ 
оставляет!, въ совершенном!, неведении относительно того, о 
какихъ элементахъ стромы онъ говорить. Разумеетъ-ли 
8 с Ь т и 1 2 подъ стромой слой клетокъ, выполняющихъ мозговой 
слой яичника, какъ это думаютъ некоторые авторы, счита-
етъ-ли онъ элементами стромы только те веретенеобразиыя 
клетки, которыя расположены въ соединительной ткани кор-
коваго слоя, въ томъ и другомъ случае выводъ долженъ быть 
сделанъ различный. А между темъ 8 с Ь т и 12 не знакомиитъ 
насъ, въ какихъ именно стойкихъ элементахъ соединительной 
ткани виделъ онъ кинетический фигуры и что, по его мнению, 
носить название оварйальной стромы (это, какъ увидимъ ниже, 
вопросъ спорный). Съ другой стороны, сама постановка 
опытовъ З с й т Н я ' а такова, что онъ самъ выражаетъ опасение 
за верность добытыхъ имъ результатовъ. Стараясь по воз
можности асептически ставить свои эксперименты, авторъ 
вынужденъ, однако, согласиться, что не всегда достигалъ 
намеченной цели. „Главное внимание, говорить 8 с Ь т Й 2 , 
было обращено на то, чтобъ избегнуть инфекции. Но это не 
всегда удавалось, и, если почти никогда не было общаго 
перитонита, то въ несколькихъ оиытахъ образовались сращения 
яичниковъ съ окружающими тканями фибринозно-гнойными 
массами. Такие эксперименты не доказательны, такъ какъ 
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известно, что нагноение замедляетъ регенерацию тканей". 
Итакч>, и запаздывание явлений возрождения, и появление этихъ 
нроцессовъ т о л ь к о вч, соединительной ткани, быть можетъ, 
объясняется не особыми свойствами ткани яичника, а методами 
изслвдованйя, избранными 8 с Ь п и Й 1 , % ' о м ъ , и намъ, конечно, 
ничего не остается прибавить къ собственному приговору 
автора надъ своей работой. 

Не выяснилъ также достаточно полно явлений возрожде
ния яичниковой ткани и второй авторъ, занимавшийся этимъ 
вопросомъ, ЬоиМигор 4 Г > ) . Последний наносилъ различныя ранения 
яичнику (проводить лигатуру, раздавливалъ пинцетомъ, вы-
решвалъ клиновидные куски и совершенно удалялъ часть 
органа), а зате.мч,, по прошествии определенных!, промежут-
ковъ времени (отч, 12 часовч, до 22 дней), изследовалъ поле 
операции. ЬоиЛигор пришелъ къ тому заключению, что резуль-
татомч, ранения является резкое увеличение всего органа, 
основанное на эмиграции лейкоцитовч,. Белые кровяные шарики 
инфильтрируютъ собой на восьмой день после ранения весь 
органъ. Однако, не одни лейкоциты принимаютъ участие въ 
гипертрофии органа. Т у т ъ играютъ роль и специфические 
элементы ткани яичника, и основныя клФ,тки, и примордйальныя 
яйца, и клетки соединительной ткани, которыя своимъ размно
жением!, обусловили резкое увеличение органа. „Въ препа-
ратахъ, относящихся къ пятому дню, говорить Ъо11игор , 
края разможженной части были склеены разросшейся соедини
тельной тканью, въ глубокихъ частяхъ которой лежатъ очень 
многйя первичный яйца, частью одиночно, частью ичэуппами 
изъ двухъ, трехъ и более, повидимому, между собой соеди-
ненныхъ". На седьмой день Ь о й и г о р отмечаетъ „размно
жение" клетокъ Н а г 1, и ' а , на восьмой день начинается 
„размножение" основныхъ клетокъ. 

Ь о 1; Ь г о р , надо сказать, сообщаетъ целый рядъ интерес-
ныхъ и новыхъ фактов!,, но онъ совершенно не иоясняетъ и 
не даетъ полной картины виденныхъ имъ явлений. Какъ, въ 
самомъ деле, идетъ образование примордиальныхъ яицъ? 
Выяснение этого вопроса могло бы внести светъ въ некоторые 
темные до сихъ норъ закоулки 1'истологйи яичника. А между 
темъ на этотъ вопросъ не даетъ ответа ни текстъ работы 
Ь о Н п г о р ' а , ни приложенные къ труду рисунки. Помимо 
того авторъ часто унотребляетъ слово „размножение" по отно
шению къ различнымъ элементамъ яичника, но не выясняетъ, 
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на основании какой микроскопической картины онъ пришелъ 
къ заключению о размножении элементовъ. Ему, очевидно, 
извъттенъ нроцессъ кариокинеза, но онъ нигде не говорить 
о фигурахъ деления, виденныхъ имъ на препаратахъ, и мы 
находимся въ нолномъ недоумнении, на основании чего Ь о ^ Ь -
г о р заключилъ, что элементы яичниковой ткани размножились. 
Такимъ образомъ, если целью изучения регенерации служитъ 
определение элементовъ, на счетъ которыхъ идетъ заживление 
нанесенной раны, и описание микроскопической картины ткани, 
замещающей дефектъ, то работа Ь о 1 Ь г о р ' а , можно сказать, 
не подвинула насъ ни на йоту виередъ. 

Сравнительно более благоприятное впечатление производить 
работа С е л е з н е в а 4 6 ) . Онъ производилъ разрезы по 
поверхности яичника или же вырезывалъ клиновидные куски 
и, по прошествии определенныхъ сроковч. (отъ одного до 
десяти дней), изследовалъ места ранения. Макроскопически 
уже въ первый день видно, какъ края ранения начинають 
спаиваться, а на восьмой день место ранения можно было съ 
трудомъ узнать только по едва заметной белесоватой полоске, 
идущей по поверхности яичника. Микроскопически С е л е з н е в ъ 
не виделъ никакихъ воспалительныхъ явлений въ окружности 
ранения, ни выхождения лейкоцитовъ, ни образования грануля
ционной ткани. Онъ наблюдалъ только реакцию самой ткани 
яичника въ виде фигуръ деления въ клеткахъ (на рисунке, 
представ ля ющемъ целое поле зрения, видны только две фигу
ры). Эти наблюдения даютъ право С е л е з н е в у заключить, что 
асептический ранения яичника заживаютъ безъ образования 
грануляционной ткани, что возрождение идетъ на счетъ „карио-
митотической деятельности основныхъ клетокъ яичниковой 
ткани". Если, такимъ образомъ, С е л е з н е в ъ и внесъ нечто 
новое въ объяснение процесса возрождения яичника, доказавъ, 
что асептический раны его заживаютъ безъ образования рубца, 
то работа его не полна въ томъ отношении, что онъ ни 
единнымъ словомъ не обмолвился о сегментальныхъ клеткахч, 
Н а г 1 2 ' а , не говорилъ, какъ оне относятся къ ранению. 
Помимо того, авторъ совершенно не выяснилъ, въ какихъ 
именно клеткахъ онъ наблюдалъ кинетическия фигуры, да и 
прецставленный рисунокъ не июмогаетъ разобраться въ этомъ 
вопросе. Затемъ сама эта таинственная белесоватая полоска, 
склеивающая края ранения, остается неведомой для читателя 
и гистологическое ея строение — не выясненнымъ. 
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Относительно того, какъ реагируетъ корковый слой на 
произведенное ранение, а въ особенности строма его, авторъ 
не говоритъ. С е л е з н е в ъ только вскользь упоминаетъ объ 
отношении къ ранению фолликуловъ. Фолликулъ, по мнению 
автора, совершенно пассивно относится къ ранешю, только 
яйцо и его зернистая оболочка подвергаются распаду. За 
то соседние съ мЪстомъ ранения фолликулы представляютъ 
явления хроматолиза. Этотъ весьма интересный фактъ, какъ 
видимъ, не обоснованч, и недостаточно освъчценъ въ работ* 
С е л е з н е в а , который однимъ росчеркомъ пера разделывается 
съ тьмъ, что составляло главную его задачу, а именно, ре 
шение вопроса, какч, относятся специфические элементы яични
ковой ткани къ ранешю. Последний выводъ автора, касаю
щийся того случая, когда края ранения заняты значительнымъ 
количествомъ излившейся тканевой жидкости и крови, также 
нуждается еще въ доказательствахъ. Селезневч, виделъ, какч, 
въ такомъ именно случае процессъ спаивания протекаетч> при 
явлении ииовообразованйя сосудовъ, вокругъ которыхъ органи
зуются цуги соединительнотканныхъ волоконъ изъ вышедшихъ 
белыхъ кровяныхъ шариковъ. 

Въ последнее время вопросомъ о возстановлении травма-
тическаго дефекта яичника занялся Р у б и н ш т е й н ч> 4 7 ) . 
Авторъ делалъ опыты на кроликахъ и собакахъ, наносилъ 
ранения яичникамъ и легкия, и весьма тяжелыя (поверхностные 
и глубокие разрезы, резекция, игнипункция) и затемъ, по 
прошествии длинныхъ промежутковъ времени (отъ месяца до 
года слиипкомъ), изследовалъ яичники. Оказалось, что яичники 
обладаютъ и^ромадной способностью регенерации; вч> одномъ 
случае (опытъ № 13) изъ оставленнаго после резекции не
большого, куска органа, не замеченная экспериментаторомъ, 
выросъ черезч, 13 месяцевъ целый яичникъ со всеми свой
ственными ему специфическими элементами. Затемъ , на 
основании своихъ опытовъ, Р у б и н ш т е й н ъ приипелъ къ 
заключению, что раны яичника заживаютъ безъ образования 
рубца. Даже въ техъ случаяхъ, когда яичникъ былъ 
окруженъ сращениями съ окружаюицими тканями, рубецъ на
ходился только на июверхности яичника и вглубь органа 
никогда не распространялся. Регенерации, по мнению автора, 
ииодлежатъ и специфические элементы яичниковъ, вплоть до фолли
куловъ. Хотя въ описании микроскопической картины одного пре
парата онъ и указываетъна три Г р а афовыхч, пузырька, нахо-
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дившихся вблизи места ранения и подвергшихся мелкозерни
стому распаду (опытъ№ 15), но самъ авторъ не уделяетъ этому 
никакого внимания, считая это случайностью или результатом^ 
ранняго патологическаго изменения даннаго яичника. Однако, 
изъ опытовъ Р у б и н ш т е й н а , слъдуетъ, что корковый слой 
возстановляется далеко не съ такимъ постоянствомъ, какъ 
мозговой, и что во многихъ случаяхт, регеиеращя сводится 
исключительно къ тому, что весь дефектъ замещается слоемъ 
сегментальныхъ клетокъ, вытесняющихъ на этомъ месте 
корковый слой съ его элементами. 

Результаты, добытые Р у б и н ш т е й н о м ъ , говорить, 
лишь объ окончательномъ заживлении ранъ яичника, о гисто-
логическомъ строении той ткани, которая въ конечномъ итоге 
замещаетъ дефектъ. Но излагаемая работа не кааеется самого 
процесса возрождения, который насъ то и интересуетъ. Хотя 
результаты, полученные авторомъ, и давали ему основание 
строить предположение о главной роли сегментальныхъ клетокъ 
при замещении дефектовъ яичниковой ткани, но тФ.мъ не менее 
этотъ выводъ требуетч. еще и экспериментальных!, доказа
тельств!.. Изъ работы Р у б и н ш т е й н а не видно всехъ тФ.хгь 
промежуточных!, стадий, которыя претерпеваютъ сегементаль-
ныя клетки по пути къ замещению дефекта, и этого, разу
меется, нельзя вменить въ вину автору, такъ какъ по роду 
своего труда и по целямъ, иоставлеишымъ имъ себе, онъ вовсе 
не интересовался этимъ предметомъ. ЗагЬмъ, если даже и 
признать вместе съ Р у б и н ш т е й н о м ! , , что действительно 
Г а р ц е в с к и я клетки принимаютъ участие въ образовании 
ткани, замещающей образовавшийся дефектъ, то для насъ все 
таки остается совершенно темнымъ вопросъ о способе про
исхождения возрождающихся фолликуловъ. 

Уже после опубликования мною предварительнаго сооб
щения о результатахъ моихъ опытовъ (см. Врачъ № 13, 1900 
года) появилась весьма интересная работа М а к с и м о в а 4 8 ) , 
которая отличается полнотой и точностью иолученныхъ имъ 
результатовъ. М а к с и м о в ъ наносилъ довольно тяжелый 
ранения яичникамъ (проводилъ черезъ яичникъ лигатуру, двй-
ствовалъ огнемъ), а затемъ изучалъ способность тканевыхъ 
элементовъ къ возрождению. 

Покровный эпителий яичника обладаетъ, какъ показаль 
М а к с и м о в ъ , большой способностью регенерироваться. Че-
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резъ день после ранения удается видеть, какъ оставнниняся въ 
целости клетки по краямъ ранения уплощаются, вытягиваются 
въ длину и т-вмъ обнаруживаютъ стремление закрыть образо
вавшийся поел* ранения дефектъ ткани. Дня черезъ два после 
операции начинается митотическая деятельность въ клеткахъ, 
находящихся на некоторомъ разстоянпи отъ краевъ ранения. 
Вновь образованныя въ большомч, количестве клетки покров-
наго эпителия давятъ по направлению къ месту наименьшая 
сопротивления и заставляютъ уплощенные элементы, находя
щиеся у краевъ раны, подвинуться далее и заместить дефектъ. 
Благодаря испытываемому клетками покровнаго эпителия давле
нию, оне принимаютч, свою обычную форму и изъ вытянутыхъ 
вч, длину переходятъ въ низкня цилиндрическия. Часто при 
регенерацнонныхъ процессахч, вч, покровномъ эпителии вновь 
образованные элементы ничемъ не отличаются отъ подлежа-
щихъ клетокч, соединительной ткани. 

Самыя серьезныя изменения М а к с и м о в ъ виделъ въ 
интерстищальной ткани, къ которой онъ относитъ и Г а р -
ц е в с к н я клетки. Въ строме яичника на месте ранения 
замечается некрозъ ткани, степень и размеры которая зави-
сятъ отъ рода повреждения. Сосуды расширены, переполнены 
кровью, вч, нихъ наблюдается выхожденпе лейкоцитовъ. Среди 
интерстищальной ткани местами замечаются кровоизлияния. 

Вокругънекротическагофокусанаходятсягигантскияклетаи, 
которыя образуются частью изъ слияния грануляционныхч, эле
ментовъ, частью путемъ амитотическаго деления последнихч,. 
Г а р ц е в с к и я клетки претерневаютъ жировое или вакуольное 
перерождение, или же ядра ихъ распадаются на отдельныя 
зерна, которыя после гибели клетки остаются свободно лежать 
среди элементовъ стромы. Эти перерожденный клетки дей-
ствуютъ химиотактически положительно на лейкоцитовъ, которые 
располагаются вокругъ подвергшихся дегенерации элементовъ. 
Въ некоторыхъ случаяхъ белый кровяной шарикъ проникаетъ 
внутрь Г а р ц е в с к о й клетки и вместе съ ней подвергается 
распаду. Но на ряду съ явлениями регрессивнаго метаморфоза 
въ клеткахъ мозгового слоя въ нихъ замечаются и процессы 
прогрессивнаго характера. Въ некоторыхъ клеткахъ, нахо
дящихся на значительномъ разстоянпи отъ места ранения, 
замечаются кинетическия финуры во всехъ стадняхъ ихъ раз
вития. М а к с и м о в ъ полагаетъ, что элементы мозгового слоя 
могутъ переходить въ грануляционные; для этой цели Г а р -
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ц е в с к и м ъ клъткамъ нужно только изменить свое положение 
и лишиться жировыхъ канелекъ, разсвянныхъ въ протоплазме, 
что он-в съ уси'Ьхомъ и выполняютъ. 

Примордиальные фолликулы исчезаютъ, на ихъ месте 
остаются гомогенныя глыбки. Те фолликулы, которрле нахо
дятся кнаружи отч, места ранения, обнаруживаютъ явления 
регрессивнаго метаморфоза: яйцевыя клетки исчезаютъ, клетки 
зернистой оболочки разъединяются, приобретая характеръ гра-
нулящонныхъ элементовъ. 

При ранении болыпихъ фолликуловъ, не достигшихъ еще 
полной зрелости, подвергаются некрозу только те клетки, 
который располагаются непосредственно на месте нанесенной 
травмы. Остальные элементы зернистой оболочки, какч, и 
яйцевыя клетки сохраняютъ свой нормальный видь и 
строение. 

Большой зрелый фолликулъ реагируетъ несколько иначе 
на травматическое повреждение. Фолликулъ принимаетъ непра
вильную форму, стенки его спадаются. Во внутренней обо
лочке йиесае пЫНсиИ малыя соединительнотканный клетки, 
обыкновенно разсеянныя среди болыпихъ эпителпоидныхъ эле
ментовъ, теперь располагаются правильнымъ кольцомъ вокругъ 
зернистой оболочки: Въ наружной оболочке Миесае никакихъ 
изменений не замечается. В ъ полости самого фолликула наблю
дается кровяной сустокъ. Клетки зернистой оболочки под
верглись регрессивному метаморфозу. Ядра распались на 
отдельный зерна хроматина, который, вследствие гибели про
топлазмы, свободно лежатъ въ окружающей жидкости (п^иог 
ГоШсиН). На ряду сч> Э Т И М И процессами распада въ зернистой 
оболочке имеютъ место и прогрессивныя явлетя. Уцелевший 
клетки увеличиваются въ объеме, соединяются между собой 
отростками, образуя настоящую сеть. Часто путемъ слияния 
несколькихъ элементовъ образуются внутри поврежденнаго 
фолликула гигантский клетки. При ранении желтаго тела оно 
реагируетъ расширенпемъ своихъ сосудовъ и усиленной эми
грацией изъ нихъ лейкоцитовъ. При незначительныхъ ране-
нияхъ желтое тело не изменяетъ своей формы; при глубокихъ 
новрежденияхъ оно сморицивается и можетъ даже совериненно 
исчезнуть. Хотя въ клеточныхъ элементахъ желтаго тела 
наблюдаются митозы, но ихъ недостаточно для того, чтобы 
возместить убыль, произведенную некрозомъ на месте ироизве-
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денной операция. Клетки, полученный путемъ д/ьлетя старыхъ 
элементовъ, идутъ на образование грануляционной ткани, а 
желтое тЬло не возстановляется послъ ранения. 

Какъ видимъ, работа М а к с и м о в а во многихъ отношетяхъ 
освъщаетъ намъ вопросъ о регенеращи яичниковой ткани. 
Я еще вынужденъ буду возвращаться къ этому обстоятельному 
труду при изложении результатовъ моихъ опытовъ, которые 
не совс+>мъ сходятся съ данными, добытыми М а к с и м о -
в ы м г 



Очеркъ гиетолоии яичника. 

Гистологии яичника было удалено во все времена много 
внимания изследователями. Значение и эмбриональное проис
хождение снецифическихъ элементовъ яичниковой ткани не 
малое число разъ обсуждалось въ литературе, и все таки до 
сихъ поръ еще н-Ьтъ полнаго согласия между авторами отно
сительно строения этого органа, и всякий разъ при выходе 
въ св'втч» новаго труда, посвяиценнаго гистологической струк
туре яичника, старинный споръ о природе и характере 
составляющихъ его элементовъ обещаетъ возгореться съ 
новой силой. Поэтому то я считаю нужнымъ предпослать 
экспериментальной части краткий очеркъ гистологии яичника, 
чтобы не вызвать недоумения въ читателяхъ при изложении 
результатовч, моихъ онытовъ, о какихъ элементахъ я веду 
речь. Кроме того я попутно изложу и некоторый свои на
блюдения относительно гистолоичи яичника кролика, наблюдения, 
которыя я сделалъ во время изучения мною регенерации. 

Яичникъ у кролика лежитъ у конца фаллопиевой трубы, 
прикрепленный одной своей стороной на брыжжейке къ ииии-
рокой связке. Врыжжейка состоитъ у молодыхъ кроликовъ 
изъ рыхлой ткани, такъ что при малейшей неосторожности, 
допущенной во время вытягивания яичника изъ брюшной по
лости, яичникъ отрывается отъ места своего прикрепления. 
У более старыхъ кроликовъ ткань брыжжейки делается плот
нее, но всетаки насилие ведетч, къ ея разрыву. Въ томъ 
месте, где кч, яичнику ификреплена брыжжейка, на немъ на
ходится незначительное вдавление (Ы1и8 оуапи), куда входятъ 
нитаюшпе его сосуды. Сторона, противоположная ЬПи&'у, совер-
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шенно свободна, не покрыта никакой оболочкой, — въ противо
положность яичнику собаки, который весь заключенъ въ 
особую капсулу ( В а л ь д е й э р о в с к у ю ) , — и подлежитъ не
посредственному наблюдению. Мы видимъ, что яичникъ пред-
ставляетъ собою продолговато-овальное твло, длиною отъ 
одного до двухъ сантиметровъ въ зависимости отгь возраста 
кролика. Цв-ьтъ ткани яичника бываетъ то бледнорозовый 
у кроликовъ, достигшихъ уже половой зрелости, то совершенно 
белый у молодыхъ кроликовъ, у которыхъ половая система 
еще не функционировала. На поверхности яичника, опять 
таки въ зависимости отъ возраста животнаго, выступаетъ то 
или другое количество фолликуловъ, въ виде мелкихъ бугор-
ковъ розоватаго цвета. 

Микроскопически яичникъ состоитъ изъ двухъ слоевъ, —• 
корковаго и мозгового. Вся поверхность яичника выстлана 
правильнымъ слоемъ однородныхъ эпителпальныхъ клетокъ, 
представляющихъ во многихъ местахъ вдавленйя, наоборотъ, 
около ЬШш'а образующихъ сосочкоподобные выступы ("\Уа1-
( й е у е г 4 9 ) ) . Эти элементы представляютъ собой очень нежное 
образование, слабо соединенное съ подлежащей тканью, такъ 
что въ итоге всехъ манииуляций, производимыхъ надъ нре-
паратомъ, чтобы сделать его доступнымъ микроскопическому 
изследованйю, клетки пропадаютъ, и яичникъ представляется 
совершенно оголеннымъ отъ всякаго покрова. "уУаЫеу е г 4 9 ) , 
самч> открывший покровный эпителий яичника (К е и т е р и 1Ь е 1), 
считаетъ нужным'ь предупредить, что ихъ очень трудно со
хранить на препарате. 

Слой однородныхъ клетокъ на поверхности яичника не 
всегда представляется такимъ во. всехъ стадияхъ развития 
животнаго. Въ зародышевой жизни рядомъ съ клетками эпи
телия, изъ которыхъ впоследствии развивается покровъ яичника, 
находятся образования, увеличенныя въ размере и отделен
ный соединительной тканью отъ соседнихъ эпителйальныхъ 
клетокъ. Изъ этихъ элементовъ впоследствии образуются 
яйцевыя клетки, погружающийся вглубь яичника вместе 
съ тяжами клетокъ нокровнаго эпителия. „Но после рожде
ния, говорить М е у е г 5 0 ) , совершенно исчезаетъ этотъ по
следний следъ образования яицъ на поверхности органа, и 
везде образуетея правильно расположенный однослойный низкий 
цилиндрический эпителий. Действительно, почти на всехъ 
нреиаратахъ мы видимъ ничемъ не прерываемый слой низкихъ 
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цилиндрическихъ клетокъ на поверхности яичника, если, ра
зумеется, благодаря осторожному обращению сч, препаратомъ, 
удалось сохранить это нужное образование. Протоплазма вч, этихъ 
элементахъ мелкозерниста, ядро кругловатое, подчасъ овальное. 
Въ некоторыхъ случаяхъ въ протоплазме видны гомогенный 
капли, окрашивающийся сафраниномч, и располагающийся груп
пами ( М а к с и м о в ъ 4 8 ) . 

Не смотря на то, что на обычныхъ препаратахъ по
кровный эпителий представляется низкимъ цилиндрическимъ, 
я имею некоторое основание думать, что элементы, покры
вающие поверхность яичника, относятся къ разряду высокаго 
цилиндрическаго эпителия. На двухъ препаратахъ, относя
щихся къ яичникамч, опытныхъ животныхъ, на поверхности 
участка, близкаго къ месту ранения, наблюдался сгустокъ крови, 
вышедшей изъ сосудовъ во время производства операции. 
Сгустокъ этотъ расположился на поверхности яичника совер
шенно свободно и покрывалъ собой клетки эпителия, которыя 
представлялись здесь высокими цилиндрическими со светлой 
протоплазмой, светлымъ круглымъ ядромъ. Мне кажется, 
поэтому, что клетки иокровнаго эпителия оказываются низкими 
именно потому, что оне сплющились отъ всехъ т е х ъ мани
пуляций, которыя были произведены надъ ними во время 
фиксации и окраски преиаратовъ. Въ т е х ъ же случаяхъ, 
когда что либо защищало эти нежные элементы отъ внеии-
нихъ вредньпхъ аи^ентовъ, клетки сохраняли свой нормальный 
видъ, оставаясь высокими цилиндрическими. 

Непосредственно подъ нокровнымъ эпителиемъ располо
жена 1ипйса анЬидтеа, состоящая изч, волоконъ, переплетаю
щихся между собою въ различныхч, направленияхъ,весьма бедныхъ 
клетками и сосудами. Границы, отделяющей клетки иокров
наго эпителия отч, волоконъ идниписае а1Ьии§йииеае, не замечается. 
В ъ свою очередь и йишса аНш^нппеа переходитъ безъ резкой 
границы въ строму корковаго слоя, которая представляетъ 
некоторый особенности строения. Она состоитъ изъ нежныхъ 
волоконъ, пробегающихъ въ направлении, параллельномъ по
верхности яичника. Среди нихъ находится множество кле-
точныхъ элементовъ, почти преимущественно веретенеобразной 
формы съ овальнымъ ядромъ, и только въ глубокихъ частяхъ 
стромы встречаются кругловатыя маленькия клетки. Своей 
длинной осью веретенеобразныя клетки стромы корковаго слоя 
располаи'аются ииараллельно поверхности яичника. 
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Въ стром'Ь корковаго слоя заложены специфические эле
менты яичниковой ткани: фолликулы во всехъ стадпнхъ 
развития и ;келтыя тела. Какъ мы говорили уже, количество 
фолликуловъ находится въ зависимости отъ возраста живот
наго, но на число этихъ образований остается не безъ влияния 
и индивидуальный особенности кролика. Иногда фолликуловъ 
бываетгь такъ много, что приходится думать о какомъ то 
ненормальпомъ состоянии яичппковъ, и й и о у н е г (пит. по 
статье N а е Г я 5 1 ) ) въ такомъ случае говоритч, даже о „фолли
кулярной гипертрофии", о начинающемся мелкокистозномъ пере
рождении яичника (кКзшсуШгпе ^оШкиЬтгао^епегаНоп). Впро-
чемч,, протипт» тако!'о толкования большого числа фолликуловъ, 
находящихся въ корковомъ слое, высказались многие авторы, 
и В и р х о в ъ 5 2 ) по этому поводу зам'Ьчаетъ: „совери1енно 
произвольно и научно необоснованно предположение, будто въ 
яичнике при патологических!» условиях!, число пространствч,, 
служащихч, для образования яицч>, мо;кетч, увеличиться до 
многихъ тысячъ." Во всякомч, случае ствдуетч, заметить, 
что вч, яичнике кролика нормально находится довольно большое 
число фолликуловъ, разъедипенныхъ неболыипмъ сравнительно 
количеством!» соединительной ткани стромы корковаго слоя. 
Вч, самыхъ верхнпхч, частяхъ корковаго слоя находится мно
жество нримордиальныхъ фолликуловч,, тесно лежащихъ другч, 
около друга, расположенных!, вч, рядъ но всей поверхности, 
прерываясь лишь на месте 1и1пй'а. Вч, более глубокихъ 
частяхч, корковаго слоя видны фолликулы во всехъ стадшхъ 
развития, начиная отъ переходных!, формч» (см. ниже) и кончая 
вполне зрелыми Граафовыми пузырьками. Вч, яичнике кролика 
обращаетъ на себя внимание именно то обстоятельство, что между 
указанными образованиями строма мало развита, такъ что вч, 
каждомъ поле зрения видно подъ микроскопомъ множество фол
ликуловч,. Между гвмъ вч, яичнике собаки строма развита 
очень хорошо, и можно найти такия ноля зрения, вч, которыхч, 
видна только волокнистая соединительная ткань сч, веретене-
образными элементами, характерными для корковаго слоя. 

Р Л й ^ е г 5 3 ) въ своемъ классическом!, труде разъяснил!» 
образование фолликуловъ въ зародышевой жизни. По его 
мнению, изъ покровнаго эпителия вростаютъ вглубь тяжи 
клетокъ, среди которых!, находятся уже и яйцевыя клетки; 
образующаяся нотомч, строма отишуровываетъ эти группы 
элементов!,, какъ отч, поверхности, откуда онФ, произошли, такъ 
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и другъ отъ друга. „Дело идетъ при образовании П ф л ю -
г е р о в с к и х ъ мЬшечковъ, говоритъ ЛУа 1 с1 е у е г 4 9 ) , не объ 
одномъ разростанпи эпителия вглубь, но о комбинации интер-
стицнальнаго и сосудистаго размножения съ одновременнымъ 
размноженнемч, эпителнальныхъ клетокъ, такъ что иосл'вдтя 
мало по малу погружаются (вт%вЪе.йе1) въ соединительно
тканную строму". 

Позже наблюдения РПйдчзг'а были подтверждены другими 
авторами. 8 р и" е&е 11) о г # ' у 5 4 ) удалось видеть на яичнике 
рожденнаго семимесячная плода тяжи клетокъ, идущихъ отъ 
поверхности вглубь ткани. Такйя же картины, относящийся 
кч, зародышевой жизни, паблюдалъ Ь апгг Ь а и з 5 5 ) . Разногласие 
вызываетч, только снособч, образования яйцевой клетки. Тогда 
какч, "\У а I а е у ей - 4 9 ) приписываетч, последней одииъ источникъ 
происхождения сч, элементами иокровпаго эпителия, утверждая, 
что она дифференцируется уже на поверхности яичника, 
8 р и е § о \Ь о г §• б 4) и 11 а п §• Ь а н з 5 5 ) говорятч, на основании 
своихъ наблюдений, что они не видали въ П ф л ю г е р о в с к и х ъ 
образовашяхъ яйцевыхъ клетокч,, что, наоборотч,, тя;ки, углу
бляющиеся вч, ткань стромы, состоятч, изч, совершенно однород-
ныхъ элементовъ и никакой дифференциации частей не предста
вляют^,. Ь ап §'1и а и з 5 5 ) , поэтому, приходить къ заключению, 
что яйцевая клетка образуется изъ отншуровавшихся концовч, 
П ф л ю г е р о в с к и х ъ мт.шечковч,, которые уже затемъ прини-
маютъ форму, характерную для яйца. Остается еще приба
вить, что все фолликулы, какч, думаютъ некоторые авторы, 
развиваются вч, зародышевой жизни, и но рождении животнаго 
ироцессъ образования яицъ уже закончился. Причина этого, 
какъ полагаете II а г 1 я 5 6 ) , кроется въ появлении между по-
кровнымч, эпителиемъ и корковымъ слоемъ плотной белочной 
оболочки (Чишеа а1Ьи^ипеа), которая не даетъ уже больше обра-
зовательнымъ клеткамч, проникнуть вглубь стромы. Помимо 
того, белочная оболочка, при крайней бедности своей сосудами, 
не могла бы питать среди своихч, волоконъ тяжей клетокъ, спу
стившихся съ поверхности, и если даже элементы покровнаго 
эпителия преодолели бы препятствие и дошли бы до тднпса а1-
Ьн§чпеа, они бы здесь погибли, лишенные питания. Такимъ 
образомъ, время возникновения белочной оболочки является 
р'Ьзкимъ разграничительнымъ периодомъ между порой быстрагю 
размножения специфическихъ элеменитовъ яичниковой ткани и 
эпохой совершенной приостановки этого развития. 
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Между гЬм'ь какъ образование фолликуловъ заканчивается 
вместе съ рождешемъ животнаго на свътъ, развитие ка;кдаго 
фолликула въ отдельности протекаетъ улсе во вн1,зародышевой 
жизни и подлежитъ нашему наблюдению подъ микроскопомч. 
Намъ удается видеть фолликулы на первыхъ стуненяхъ ихч, на
чинающейся жизни (примордйальпые фолликулы), мы видимъ ихч> 
постепенное развитие (переходный формы), наблюдаемъ созрев
шие фолликулы и постепенное же умирание последних!,. 

Примордйальпые фолликулы состонтъ изч> яйцевой клетки, 
окруженной однимъ рядомч, элементов!,. Это очень нежное 
образование при обработке иренаратонъ можетч, совершенно 
исчезнуть, выпасть изч, поля зрения и оставить но себе стЬдъ 
въ виде полости незначительной величины. Понятно намъ 
теперь, почему оказывается такое противоречие между ав
торами вч, описании молодыхч, фолликуловъ. Если некоторые 
отрицаютъ существование клетокъ, окружающих!, яйцевую вч, 
примордиальныхч, фоллнкулахч,, то ото еще не означает!,, что 
этихъ элементовъ действительно не бываетъ. Быть можетъ, во 
время подготовления препарата къ микроскопическому изслв-
доваиию, нвжиыя клетки исчезли, потерявшись въ окру;кающей 
ихъ строме. Н и 8 5 ? ) высказываетъ на этотъ счетъ еще более 
вероятное предположение. По его мнению, клетки, окружающий 
яйцевую въ приморднальномъ фолликуле, потому не видны, что 
оне заключают!» въ своей протоплазме зернышки жира. Стоить 
только положить органъ въ хлороформъ или эонръ, жировыя 
капли растворятся, и тогда удастся ясно разглядеть элементы 
будущей тетЬганае дгатПовае. 

Весь приморднальный фолликулч, съ входящими въ составч, 
его элементами заключенъ въ особую безструктурную про
зрачную оболочку. Ее онисалъ N а § о 1 5 1 ) , видевший это обра
зование на всехъ изследованныхъ имъ препаратахъ. С л а 
в я н с к и й 5 8 ) описываеть ее у людей и называетъ ее ип. 
ргорича, а К о Ш к е г (цит. по статье К а ^ е Г я 5 ' ) ) , преяаде 
наблюдавший эту тонкую оболочку, позже сталъ отрицать ея 
существование. Мне всегда удавалось наблюдать эту оболочку 
на изследованныхч, мною препаратахъ яичниковъ кроликовч». 
ЗатЬмъ, когда я подвергъ яичники специальной обработке съ 
целью проследить въ иихъ распределение эластическихъ во.то-
конъ (объ этомъ см. ниже), я убедился, что безструктурная 
оболочка, окружающая фолликулч,, состоять изъ эластическаго 
волокна, кольцомч, охватывающаго все образование. Чтобы не 

з* 
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повторяться, скажу, что такня же точно оболочки изъ н-Ьжныхъ 
эластическихъ волоконецъ я видалъ во всЬхъ фолликулахъ, 
подлежавших!, моему наблюдению, и расиологались онт, въ 
зрЬлыхъ Г р а а ф о в ы х ъ пузырькахъ на границе зернистой 
оболочки и йесае ГоШси1]. 

Возвращаясь къ описанию приморднальныхъ фолликуловъ, 
замечу, что вч, эмбриональной жизни они находятся на границе 
корковаго и мозгового слоя, у новоролгденнаго они разсьяны 
по всЬмъ участкамъ корковаго слоя, у взрослаго животнаго они 
располагаются въ самыхч, верхнихч, слояхч, яичника, тотчасч, 
же подч, йптипса аШи^теа ( С л а в я н с к и й 5 8 ) ) . 

Дальнейшая жизнь фолликула заключается вч, томч,, что 
клетки, вплотную окружающий яйцевую, начинаютъ размно
жаться, и, такимч» образомч,, возникаетъ несколько слоевъ 
кл'вточныхъ элементов!, вокругт, яйца. Размножение к.твтокъ 
происходит!, путем!, кариокинеза, который въ ростущихъ фол
ликулахъ весьма резко выра;кенъ. На препаратахъ, окра-
ипенныхъ по Н а п а е п п а й п ' у (см. главу „материалъ и методы 
исследования"), мне удавалось наблюдать целые ряды клетокъ, 
окружающих!, яйцевую, въ которыхъ замечались фии'уры де
ления во всехъ стадиях!, ихъ развития. Выли и такие фолли
кулы, въ которыхъ не было ни одной покойииой клетки, а 
все оне обнаруживали энергичную карйомитотическую дея
тельность. 

Роступцй фолликулъ раздражаетъ окружающую ткань, и, 
вследствие этого, вокругъ него пачинаетъ развиваться обо
лочка (тЛнеса ГоШсиН), представляющая собой довольно сложное 
образование. Она состоитъ изъ двухъ частей, иолучившихч, 
каждая свое отдельное название п имкющихъ каждая свое 
особое строение. Внутренняя оболочка (идиш'са нптдзпиа {оШсши) 
состонтч. изч, нежныхъ переилетаЮ1цихся между собой воло
конецъ, образующих!, сеть, въ петляхъ которой располагаются 
клеточные элементы двухъ родовъ. Одпк клетки, болыпия оваль-
ииой формы со светлым!, ядромъ и зернистой протоплазмой, 
составляютъ главную массу клетокъ внутренней оболочки. 
Въ этихъ элементах!, часто замечаются фигуры деления. 
Среди большихъ клетокъ располагаются въ безпорядке мень
ший, соединительнотканныя кругловатой формы. Какого про
исхождения главная масса клеточныхъ элементов!,, —• это — во
просъ, до сихъ поръ далеко еще не решенный. Н и 8 5 7 ) полагает!,, 
что эти клетки им'ьчотч, какое то отношение къ сосудамъ. 
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Въ т'Ьхъ М'1,стахъ, где капиллярная свть хорошо развита, 
замечается большое скопление к.тьточпыхъ элементовъ, которые 
составляют^, какъ бы адвептнцио капнлляровъ; наоборотч,, — 
участки, бьдные капиллярами, не представляютъ и особеннаго 
развития упомянутыхч, клетокч,. Более крупные кровеносные 
сосуды одеты несколькими слоями клетокъ, которыя упло
щаются, лежа другъ йодле друга, между темъ какъ въ уча-
сткахъ, расположенныхч, около мелкихч, сосудовъ, видны две-
три клетки сч, расположенной между ними нежной интерсти
щальной тканью. 

Наружная оболочка Ншсае т'оШсиН состоитч, изч, обыкно
венной плотной фиброзной ткани, среди которой встречается 
небольшое количество веретенеобразпыхъ клетокъ. Въ этой 
части тЬесае располагаются крупные сосуды, дающие ветви 
во внутреннюю оболочку, вч, которой образуется густая сеть. 
Веточки, предназначенныя для тдитн'са пнжпа, отходятч, подъ 
угломъ отч, более крупныхч, сосудовъ наружной оболочки, 
лучеобразно расходятся, направляясь кч, внутренней оболочке, 
и тамъ соединяются между собой поперечными ветвями. Это 
описание распределения сосудовч, въ оболочкахъ фолликула 
дано Нй&'омч,57) на основании наблюдений, сделанныхъ имъ 
на инч,ециропанныхъ препаратахч, яичииковъ коровъ. Не 
пользуясь методами инъекции, я, конечно, не могъ притти кч, 
опред'Ьленнымъ результатамъ относительно распределения сосу
довъ въ тчиеса ГоШспН, а на обыкповенныхъ препаратахъ яич-
никовч, кроликовъ не удается заметить даже иоперечныхъ раз-
резовч, сосудовч, вч, оболочкахъ. Но, вч, то время какч, я 
производилъ опыты сч, целью изучения процесса заживления ранъ 
яичника, подвергнутых!, действию терпентина, я по неосторож
ности влилъ слишкомъ много терпентина въ брюшную полость. 
Кроликъ черезъ несколько часовъ после операции иогибъ, а 
яичники найдены были вч, состоянии крайней гиперемии. 
На препаратахъ, сдвланныхъ изч, этихъ яичииковъ, видны 
были въ оболочкахъ Миесае ГоШснИ поперечные разрезы расипш-
ренныхъ сосудовъ, более крупныхъ вч, 1ошнса йЬгова и более 
мелкихъ въ тзиппса ш1егпа. 

Рядомъ съ образовашемъ оболочекъ идетъ процессч, раз
вития внутри фолликула. Клетки зернистой оболочки ( т . §га-
пиловае) продолжаютъ размножаться, вч, нихч, замечается мно
жество кинетическихъ фигуръ. Вскоре клетки т . дгапиЬзае 
отстаютъ отъ яйца, которое оне до сихъ порч, вплотную окру-
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лгали, фолликулч, вследствие этого расширяется, и внутри его 
оказывается полость, наполненная особою жидкостью (Нсшог 
гоШепН). 

Вокругъ яйца остается только несколько рядовъ высо-
кихъ цилиндрических!, клетокъ (ш'зеппб ргоН^егиз). Ироцессъ 
размнолгеппя клетокъ продолжается и после окончательнаго 
созревания фолликула (Н а г 1; •/, Б 6 ) , Б11 е т га 1 п § 2 3 ) , когда часто 
въ одпомъ фолликуле удается насчитать до пятидесяти фигуръ 
деления (Б11 е т ш и п §• 2 3). 

Воиросъ о размножении клетокъ т. §та1ш1о8ае тесно свя
зан!, съ вопросом!, о способе образования жидкости вч, полости 
фолликула (Ис]. МНсиН). Г1 е ш ш и п §• 2 3), наблюдая массы 
митозовъ въ клеткахъ зернистой оболочки, искалъ объяснения 
этого ясно выраженнаго ифоцесса размножения въ распаде 
элементовъ гаетогапао §тапи1оьае, распаде, соверииающемся фи
зиологически. Изучая далее строение фолликула, Б Ч е т т и п ^ 
заметилъ вч, зернистой оболочке мнол.ество светлыхъ про-
странствъ (вакуоль), которыя, при внимательномч, разсматри-
вании, состояли изч, сетеобразной субстанции, то крупнопет
листой, то мелкопетлистой. Среди этахч, вакуоль находятся 
иногда остатки клетокъ вч, виде интенсивно окрашенныхъ 
зеренъ хроматина. Что эти образования — не артефактъ, 
обусловленный методомч, обработки, доказывлетъ одновременное 
присутствие въ препарате фолликуловъ, въ которыхъ вакуоль 
вовсе не наблюдается. Поэтому Б11 е пи т \ п §• - 3 ) нолагаетъ, 
что видимыя вакуоли нредставляютч, собой результатъ пере-
роладенпя клеточныхъ элементовъ га. 2тапи1овае, перерождения, 
которое ведетъ къ образованию жидкости внутри фолликула 

ГоШсииН). Митозы же, наблюдаемые въ большомъ количе
стве въ клеткахъ т . дгапинозае, являются выражешемъ реге-
нерацшнной способности элементовъ зернистой оболочки, стре
мящихся путемъ митотической деятельности восполнить де
фектъ клетокъ, получившийся, благодаря оиисаннымъ уже де-
генеративнымъ процессамъ. 

Такого же взгляда на происхождение жидкости въ поло
сти фолликула нтридерлшвается \У а 1 а е у е г 4 9 ) . Онч, полагает!,, 
что сыворотка крови транссудируетъ внутрь фолликула и 
въ проникиней, такимъ образом!,, въ полость Г р а а ф о в а 
пузырька жидкости растворяется протоплазма клетокъ зер
нистой оболочки. 

Съ изложенными нами только что мнениями П е т -
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т 1 ип § 1 а 2 3 ) и ТУ а 1 и е у е г 1 а 4 9 ) несогласепъ А л е к с ъ е н к о 5 9 ) , 
который также наблюдалъ вакуоли въ зернистой оболочке 
фолликула, но считает], ихъ признаком!, смерти фолликула, а 
не началомъ образованы фолликулярной жидкости. „Присут
ствие описанныхъ мною полостей вч, толще т . §тапи1о8ае, 
говорить А л е к с Ь е н к о , составляющих!» результат!, бг1,лко-
ваго перерождения ея элементовъ, представляете собой одно 
изч, первыхч. явлений въ процесс* физиологическая запусте
ния Г р а а ф о в ы х ъ пузырьковъ". Нужно, внрочемъ, заме
тить, что выводч,, сделанный А л е к с е е н к о 5 9 ) , не подтвер-
жденъ всеми данными, которыми онъ могъ воспользоваться 
для доказательства защищаемая имъ положения. Онъ не опи-
сываетъ нам'ь, В ! , какомъ состоянии находилась митотическая 
деятельность фолликулярных!, клеточныхъ элементовъ въ мо-
ментъ появления вакуоль, не говорит!, ничего и о дальнейшей 
судьбе Г р а а ф о в ы х ъ пузырьковъ, въ которыхъ онъ наблю
далъ описанную имъ белковую дегенерацию клетокъ. Поэтому 
я более склонен!, присоединиться къ мнению, высказанному 
Г 1епптйп д 'омъ 2 3 ) , темъ более, что на своихъ препаратахъ 
я часто виделъ картины, которыя меня въ достаточной сте
пени убедили вч, правильности воззрений П е т ш и п д'а 2 3 ) на 
упомянутый вакуоли. Мне удалось наблюдать вч, фоллику
лярном!, эпителии множество светлыхт, промежутков!, съ рети-
кулярнымъ строениемъ, въ то время какъ клетки т . §тагш1озае 
и элементы Ъишсао тижпае Йнесае находились въ состоянии 
пып[наго расцвета, обнаруживая энергичную кариокинетическую 
работу. Трудно предположить, чтобы въ такихъ образованияхъ, 
где клетки иродолжаютъ еще такч, усердно размножаться, 
у;ке начинался процессъ занустввання, процессъ умирания. 
Гораздо вероятииее, что митотическая деятельность, проявлен
ная клетками, предохранить фолликулъ отъ габели, возме
стивши дефектъ ткани, обусловленный дегенерацией. 

Такимъ образомъ, зрелый Г р а а ф о в ъ пузырекъсостоитъизъ 
следующихъ частей: изъ тйеса ГоШсиИ, состоящей изъ двухъ 
оболочекъ, внутренней и наружной, изъ эластической оболочки, 
отделяющей 1Ьеса (оШсиН отъ т . г>танш1о8ае, изъ т . §гании1о8ае, 
клетки которой вблизи эластической оболочки относятся 
къ низкимъ цилиндрическнмъ. Приближаясь къ полости фол
ликула, клетки фолликулярная эпителия принимаютъ непра
вильно-овальную форму, и въ нихъ видны продолговатыя, хороню 
окрашивающиеся ядра. Полость фолликула наполнена жид-
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костью (й^пог 1'оШси]]), и в-ь пей ;кс находится яйцевая клетка 
со своими составными частями (яош, реПиыаа, уНеПиз, У О В ! -
си1а ^ е п ш т Ы ш , та<-и1а #егнш.аНуа>, окруженная частью 
клетокъ ш. §'гапи1о8ае, припявшихъ форму высокихъ цилинд
рических!, и расположенных!, въ несколько рядовъ. 

Между 'гьмъ какъ нримордиа.чьныхъ фолликуловъ очень 
много, и они занимают!,, какъ мы видели, всю верхнюю по
верхность корковаго слоя, фолликуловъ, достигающихъ зре
лости, сравнительно мало. На этотъ фактъ обратил!, внимание 
еще О г о Ь е 6 0 ) который полагаетъ, что множество первичных!, 
фолликуловъ, благодаря нежности своего строения, погибаетъ 
еще прежде, чъмъ начинает!, развиваться. Но примордпаль-
ные фолликулы, погибая, не оставляютъ пост!» себя никакого 
следа; у близких!» къ зрелости фолликуловъ удается просле
дить зернисто-жиропой раснадъ (когп.^-иеШе^епои^йоп), вслед
ствие котораго фолликулъ исчезает!,, а на его месте остается 
рубецъ. 

Н ] 8 5 7 ) только вскользь говоритъ объ обратномъ раз
витии фолликула. Последний, но его описаниям!,, теряетъ свою 
форму, 1лппса пЛвти превращается въ безсосудистый слой, 
состояний изъ б.т1,дпоокрашивающихся волоконъ. „Клетки 
т . ^ганпПовае сохранились въ отд1;льныхъ местахъ, говоритъ 
Н 1 8 6 7 ) , и, насколько я могъ определить, обросли соедини
тельной тканью. Въ глубине полости (ап снч- 8рИ,ге йог 
НоЫе) наблюдалось большое неправильной формы скопление 
клеточной субстанции". Н 1 8 5 7 ) затрудняется определить, 
откуда появились эти остатки клетокъ, и ставитъ подч, вонро-
сомъ утверждение, что они представляют!, собой распадающееся 
яйцо съ окружающими его элементами (сН8сн8 ргоИ^егпв). 

С л а в я н с к и й 5 8 ) , описывая обратное развитие фолликула, 
говоритъ, что сначала перерождаются клетки йшк-.ае «итЬегпае, 
въ протоплазме которыхъ оказывается масса жировыхъ зер-
нышекъ; зате.мъ теряютъ свою форму клетки т. §таии1о-
яае, который соединяются между собой отростками, образуя 
родъ сетки. Между темъ отъ окружающих!» частей на
чинают!, вростать въ полость фолликула цуги соединительной 
ткани, источникомъ образования которой С л а в я н с к и й 6 8 ) 
считает!» белые кровяные шарики, эмигрировавшие изъ уаяа 
уазогшп. Въ конечномъ итоге место фолликула занимаетъ 
рубецъ. Наиболее частая форма обратнаго развития Г р а а -
ф о в а пузырька это — та, которую описалъ Н е т -
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т ] ' п § ' 6 1 ) подъ назвашемч, хроматолитической атрезш фол
ликула, и которую наблюдал'ь такл;е Сел е з н е в ч , 4 0 ) . По 
описашямч, этихъ агзтороггь, клетки фолликулярпаго эпителия 
распадаются, отъ нихъ остаются только комочки хрома
тина, окрашиваюпцеся ядерными красками и растворяющиеся 
въ жидкости фолликула (Нищог ГоШсяН). По мн'впно М е т 
ил п « ' ' а 6 1 ) , поддерживаемому также и С е л е з н е в ы м ъ 4 6 ) , 
хроматолизч,, т. е. расиадъ клетокъ, начинается сч, периферии 
и направляется кч, центру, при чемч, дольше всего сохраня
ются клетки, окрулшоппя яйцевую. И на своихч, препара
тахъ мнт, также приходилось наблюдать хроматолизъ клътокч, 
т . атапи1о8ае вч, фолликулахъ, подлежащихъзапуст'ьшю (атрезш). 
Но на моихч, препаратахч, я никогда не видалч,, чтобы сначала 
распадались периферичесшя клетки, прилежания непосредственно 
кч, 1Ьоса ГоШсиП. Напротпвч,, раньше погибаютъ центральный 
клетки га. рт;пш1о8ае, ближайипя кч, 1]^. ГоШоиН; тутъ впервые 
наблюдается хроматолизъ. Не смотря па то, что клетки, окру
жающая яйцевую, дольше всего сохраияютъ свое сроеше, 
однако и тутъ вч, крайпихч, рядахъ элементовъ, омываемыхъ 
жидкостью фолликула, замечается распадч, клътокч,. Поэтому 
нельзя утверлдать, подобно С е л е з н е в у 4 6 ) , что хроматолизъ 
идетч, отъ периферии къ центру: это верно только относи
тельно кл'нтокъ 0180118 ргоИ^егпв (но не ихъ им'Ьлъ въ виду 
С е л е з н е в ъ 4 6 ) , который вообще не видалч, распада вч, клет
кахъ, окружающихч, яйцевую), где действительно распадч, 
идетъ отъ крайпихч, рядовъ, граиичащихч, съ лгидкостыо 
фолликула, и направляется къ среднимъ клеткамч,, прилега-
ющимч, къ яйцевой. Въ остальныхч, же частяхъ т . §тапи1о8ае 
хроматолизъ, наоборотъ, идетъ отч, центра къ периферии, отъ 
элементовч,, расиололсенныхъ непосредственно вблизи ЫИ-
сиП, кч, клеткамъ, лежащимъ па оболочкахч,, окрул;ающихч, 
Г р а а ф о в ч , пузырекъ. Да и такой порядокъ распадения 
клетокч, совершенно понятенъ. Когда фолликулъ отжилъ 
свое время, и клетки фолликулярпаго эпителия потеряли 
свою лшзнеспособность, свою силу сопротивления внеш-
нимъ вреднымъ агентамч,, — то прежде всего погибаютъ эле
менты, подвергающиеся действию жидкости, клетки, постоянно 
размываемыя . ГоШспИ. 

Упомянемъ еще о работе 8 е Ъ о М1 а е п а е г 'а 6 2 ) , оиисав-
шаго изменения вч, я й ц е отжившаго фолликула, изменения, 
сводящийся къ исчезашю хонае реНисйиае и къ резкой 
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дегенерации желтка. Последний вначале инфильтрируется жиромъ, 
который окончательно разрушаетъ желтокъ, и на его месте 
остается гомогенная масса. 

М а к с и м о в ъ 4 8 ) описываетъ интересную картину атрезш 
фолликула. Запусгвванйе фолликула совершается нутемъ хро
матолиза кл'вточныхъ элементовъ; яйцевая клетка распа
дается, полость фолликула выполняется соединительной тканью, 
образующей узкопетлистую сеть и разсасывающей остатки 
фолликулярнаго эпителия. Соединительная ткань возникаетъ 
путемъ пролиферации малыхъ соединительнотканныхъ клетокъ 
гипйсае ш1егпае Шесае. Въ то же время увеличиваются эни-
телюидныя клетки внутренней оболочки, сдавливая фолликулч. 
и уменьшая его полость. На границе между увеличивающи
мися клетками и внутреннимъ ретикулярнымъ слоемъ возни
каетъ гиалиновая оболочка. Мало по малу весь фолликулч. 
иогибаетъ, клт.тки его теряютъ свою форму и нич-вмъ уже 
не отличаются отъ окружающей ихч. стромы. 

Кроме атрезш вч. жизни фолликула наблюдается еще одно 
превращение, — переходъ Граафова пузырька после лопатя 
его вч. желтое тело. Последнее въ развитомъ своемъ 
виде состоитъ изч. полигональныхч, довольно большихъ кле
токъ, со светлымъ, хорошо окрашивающимся ядромъ. Ядро 
лежитъ въ центре, вокругъ него замечается сгущенное кольцо 
протоплазмы, въ которой встречаются мелшя жировыя капельки. 
Клетки желтаго тела (КикшгеПеп) тФ.сно прилегаютъ другъ 
къ другу, некоторыя изъ пихъ имеютъ выступы, которымъ 
на соседней клетке соотвФ.тствуютъ вдавлешя. Въ центре 
желтаго тела замечается фиброзная соединительная ткань, 
располагающаяся здесь въ.формё звезды, пускающей отростки 
между отдельными группами кл1.токч.. Вч. соединительной 
ткани, занимающей центръ желтаго тела, находится просветъ 
венознаго сосуда (успа сештаПз авторовъ). Иногда тутъ за
мечаются просветы двухч, рядомч» лежащихъ венъ. 

Описанная мною фиброзная ткань, занимающая центръ 
желтаго тела, у кроликовъ мало выражена. У этихч. живот-
ныхъ она состоитъ иногда всего изъ нф.сколькихъ волоконецч.. 
За то у собаки она иредставляетъ собой значительное развитие, 
занимая около трети (по величине) всего желтаго тела. Во
кругъ желтаго тела имеется оболочка, — бывшая 1ишса ех1егпа 
Йиесае. 

Что касается способа происхождения желтаго тФ.ла, то онъ 
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уже издавна служите иредметомъ спора между различными 
авторами. Н е п 1 е 6 3 ) полагалъ, что образование желтая твла 
представляете собой не что иное, какъ организацию кровяного 
сгустка, оказывающаяся внутри полости фолликула после ло
п а т я последняя. Это мнение не долго держалось въ литера
тур*, такъ какъ было доказано, что кровоизлияние поел* ло
п а т я Г р а а ф о в а пузырька далеко не постоянное явление. 

З с Ь и П п 6 4 ) производить клътки желтая твла (Ъи1ени-
геПеп) отъ элементовъ пи. §гапш1о8ае, которые разростаются и 
пыполняютъ, такимч, образомъ, всю полость бывшагю фолли
кула. Затт.мъ эпителпоидныя (болыпня) клетки иянш'сае ип1еиииае 
также иринимаютч» типичную форму Вщ^йпяеПеп, граница 
между двоякаго рода элементами, принявшими участие вч, 
создании новая образования, пропадаеть, и получается наблю
даемое нами желтое твло. 

В е п с к и з е г 6 5 ) полагаетъ, что поел* лопания фолликула 
кл*тки ии. §тапи1о8ае погибаготъ, а производителями Ьнтап-
яеПеп являются эпителйоидные элементы внутренней оболочки 
тЬесае. Они разростаются, пропикаютъ внутрь спавшаяся 
фолликула, изм*няютъ тутъ н*сколько свою форму и распо
лагаются цугами. Такого же взгляда на происхождение жел
т а я т*ла придерживается и С е л е з н е в ъ 4 6 ) . 

Наиболее полную картину образования желтаго т*ла далъ 
8 о Ь о т Л а 6 6 ) . Его описания, иллюстрированныя прекрасными 
рисунками, даютъ наме основание согласиться съ высказан-
нымч> имъ мн*ниемч, относительно происхождения желтая т*ла. 

Какч, только Граафовч, пузырекч, лопнулъ, тотчасъ 
же ст*нки его спадаются вследствие освобождения полости 
фолликула отъ жидкости, наполнявшей его, и отъ яйца. Кл*тки 
I. 1л1егпае прилегаютъ только на незначительном!, протял?ении 
къ зернистой оболочк* и обнаруживаютъ энергичную кариоми-
тотическую д*ятельность. Среди кл*токъ внутренней оболочки 
(тдпшеа ишюгпа 4Ьесае) разс*яны тамъ и сямъ лейкоциты. 
Между элементами тдишеае шйегнае и кл*тками т . §тагт1о8ае 
наблюдается едва зам*тная разделяющая ихч, тонкая оболочка. 
Въ кл*ткахъ внутренней оболочки видны жировыя зернышки, 
которыя въ данномъ случа* представляютъ собой питательное 
вещество для д*лящнхся кл*токъ. Уже чрезъ часъ после 
лопания фолликула стенки последняич» склеиваются, и на этомч, 
месте видны уже нормальныя клетки ю. §гатш1о8ае, среди 
которыхч, наблюдаются митозы. 
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Дальнейший изменения образуютагося желтаго тгвла заклю
чаются въ том'ь, что полость бывшаго фолликула расширяется 
выделяющейся клетками жидкостью. Клетки бывшей т . §та-
ни.озае увеличиваются, гипертрофируются. Между этими уве
личенными клетками располагаются цугами белые кровяные 
шарики, которые проникли сюда изъ внутренней оболочки. 
Клетки последней по прежнему обнаруживаютъ митотическую 
деятельность и мало по малу превращаются въ волокна, вроста-
ющпя цугами между гипертрофированными клетками. Такимч> 
образомъ, элементы кишсае Ыегпае составляютъ прекрасный 
строительный материалъ, который только после лопатя фолли
кула находить себе полезное применение. 

Вокругъ полости бывшаго фолликула, наполненной жид
костью, вскоре располагаются колыюмъ звездообразный соеди-
нительнотканныя клетки. Последний образуются изъ белых гь 
кровяныхъ шариковъ, нашедшихъ себе место среди увели-
ченныхъ клетокъ, все время продвигавшихся вглубь по направ
лению къ полости. Действительно, въ то время когда заме
чается кольцо изъ уиомянутыхъ элементовъ вокругъ полости 
бывшаго фолликула, количество лейкоцитовъ между клетками 
бывшей т . §тапи1о8ае прогрессивно падаетъ. Количество соеди-
нителыютканиыхъ элементовъ вокругъ полости увеличивается, 
изъ нихъ формируется настоящая фиброзная ткань, выпол
няющая всю полость, а клетки бывшаго фолликулярнаго эпи
телия еще больше гипертрофируются, принимаютъ полиго
нальную форму и начинаютъ походить на характерный Ьи^еш-
кеИеп. —• Этотъ типъ образования желтаго тела, но М Н Е Н И Ю 

8 о Ь о М а 6 6 ) , одинаковъ во всехъ случаяхъ, и никакого 
различия между согриз кггг-шп тегит и вриггат упомянутый 
авторъ не наблюдалъ. 

Таково описание образования желтаго тФ.ла у мыши, данное 
8 о Ь о Ы а. Онъ объяснилъ вполне удовлетворительно проис
хождение всехъ частей желтаго тела, а, главное, подтвердилъ 
свои объяснения рисунками, убеждающими насъ въ справед
ливости высказаннаго имъ мнения. Производя фиброзную ткань 
въ центре желтаго тела отъ эмигрировавшихъ лейкоцитовъ, 
8 о Ь о М а 6 7 ) приписываетъ цугамъ соединительной ткани, 
разделяющимъ вещество желтаго тела на отдельные секторы, 
другое происхождение, полагая, что они произошли отч» клетоись 
тдлпсае ииЬегпае, образовавшихъ волоконца. Последний взглядъ 
8 о Ь о 11 а согласуется сч> наблюдениями П е н и т и п ^ ' а 6 7 ) , 
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*) Э л а с т и ч е с ю я волокна я выд-Ьлялъ по с п о с о б у Л\т о 1 % е г I 'а , видо
и з м е н е н н о м у 8 р а 1 (; е Ь о 1 ъ 'емъ (см. г л а в у „МатерИалъ и методы изслЪ-
д о в а ш я " ) . 

который показалъ, что соединительнотканный фибриллы могутт, 
непосредственно произойти отъ клеточной субстанции, и на препа
ратахъ Е1 е т п п п ^'а удается проследить, какь образующийся 
волокна черезъ посредство к.тЬточпыхч, отростковъ находятся 
въ иеиосредственномъ общении съ вещеетвомъ самой клетки. 

Моз1'овой слой яичника кролика состоитч, изъ болыиихъ 
иолигональныхч, клетокъ, расположенныхъ тяжами, на подобие 
того, какъ ато описалч, Н а г 1 / и 0 ) у морской свинки, зайца, 
лошади и обезьяпч, — капуцинъ (сеЬиш сариенппз) (Магк81ган§;е). 
Ядра этихъ К Л ' Ь Т О К Ч , значительной величины, всегда выделя
ются, благодаря болке резкой способности кч, окрашиванию. 
Вч, протоплазм* ихъ находятся жировыя капли. Тяжи кл-Ь-
токч, разъединены между собой незначительным!, количествомч, 
соединительной ткани, отъ которой местами остались только 
одни уплощенные веретенеобразпые элементы, какч, бы сдавлен
ные между двумя Г а р ц е в с к и м и клетками и располага
ющиеся по ребрамъ этихъ иоелкднихъ. Местами, особенно 
около пПиз'а, можно видеть более значительное развитие соеди
нительной ткани, вч, которой наблюдаются просветы сосудовъ. 

Клетки мозгового слоя, по мнению впервые описавшаго 
ихъ Н а г Ъ а ' а 0 6 ) , происходят!, изч, эпителия канальцевъ заро
дышевой почки (ИгниегеикаишМиРп). Эти элементы проникаютч, 
въ мозговой слой черезч, 11 Лив О У Я Г Н , вытесняютъ соединительно
тканную строму и сами занимаютч, ея место. Не век авторы 
согласны со взглядом!. Н а г ! / ' а 5 6 ) , и М а к с и м о в ъ 4 8 ) , 
наиримкръ, склопенъ считать элементы мозгового слоя обыч
ными соединительнотканными клетками, воспришпявпми жиръ 
и увеличившимися вч, объеме. 

Сосуды яичника входятъ черезъ 1п1ив ОУПТИИ И разветвляются 
въ соединительной ткани мозгового слоя. О распределении сосу
довъ вч, оболочкахч, фолликула мы уже говорили; Остается намч, 
только прибавить, что сосуды у ЬПпз'а крупны, что у пихт, име
ется хороню развитая тизоииаичз и что между отдельными сосу
дами замечается значительное развитие соединительной ткани. 

Въ заключение иредставлеиинаи'о мною краткаич) очерка 
гистологии яичника укажу на существование въ овариальной 
ткани кролика эластических!, волоконъ*), до сихъ поръ еще 
никемъ не описанных!,. 
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Эластический волокна располагаются довольно толстымъ 
слоемъ въ кппса а1Ьи§мнеа сейчасъ же подъ покровнымъ эпи-
телйемъ. Здесь имеется множество ньжныхъ волоконъ, пере
крещивающихся между собой въ различныхъ направленпяхъ. 
Одно изъ этихъ волоконъ, расположенное на границ/в 1ишсае 
аНзщ^пеае и корковаго слоя, толще всехъ остальныхъ и 
пускаетъ отростки вглубь корковаго слоя. Эти отростки 
окружаютъ собой каждый приморддальный фолликулъ, спуска
ются ниже и располагаются также на границе Миесае ГоШсин' 
и т . §гапи1о8ае более развитыхъ и даже зр'Ьлыхъ фоллику
ловъ. Между отдельными тяжами Г а р ц е в с к и х г ь клетокъ 
наблюдаются перегородки изъ эластическихъ волоконч,. Ме
стами мы видимъ только одно нежное волоконце, пробегающее 
въ вертикальномъ направлении между клетками. Въ другихъ 
местахъ замечается целая сеть эластическихъ волоконъ. 
Особенно много эластическихч, волоконъ замечается вблизи 
Ышз'а и въ Ы л т ' е сосудовъ. Въ Ы1и8 вместе съ сосу
дами изъ периферии входитч, большое количество волоконъ, 
образующихъ настоящую широкопетлистую сеть. 



Матерхалъ и методы изелЁдовашя. 

Я произвела 7 опытовъ на собаках'ь и 44 опыта на кро-
ликахъ. Опыты на собакахт, па ряду съ изучешемъ гисто
логии яичника собаки убедили меня, что эти животныя совер
шенно непригодны для определения регенерацюнной способ
ности яичниковъ. Какч, я говорил!, уже, яичники собаки от
личаются чрезвычайными разштемъ стромы. И между от
дельными фолликулами въ корковомъ слое находится большое 
количество соединительной ткани, и мозговой слой весь вы-
полненъ соединительной тканью, которая здесь запимаетъ место 
Г а р ц е в с к и х ъ клетокъ. Поэтому при ранеши яичниковъ 
мне часто случалось оставить совершенно невредимыми спе
цифические элементы яичника, которые вообще отличаются 
способностью уклоняться отъ ножа. Тогда все процессы ре
генерации разыгрывались вч, соединительной ткани, и изучение 
этихъ процессовъ ничего не могло бы прибавить къ нашимъ 
знашямъ о регенерации собственно яичниковъ. Случалось, 
внрочемъ, и такъ, что ранились и специфичесше элементы 
оварйальной ткани, но при этомъ, ведь, неизбежно было ранете 
соединительной ткани мозгового слоя, которая ничемъ не от
личается отъ обыкновенной. Здесь шли рядомъ уже два про
цесса, изч, которыхч, каждый затемнялъ другой. Регенера-
цюнныя явления вч, специфических!, элементахъ стушевывались 
картинами, которыя представляла соединительная ткань после 
оиеращи. Поэтому, после 7 опытовъ на собакахт, я решилъ 
заняться изучешемъ регенерацюнной способности яичника кроли
ковъ, у которыхъ можно безпрепятственно наблюдать явления 
возрождения. Когда совершенно ясны будутъ законы регенерации 
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специфических'!, элементов'!, яичниковъ кролика, тогда, быть 
можетч,, легче будетъ разобраться вч, явленйяхъ, видимыхъ при 
заживлении рапъ яичника собаки. 

Первоначальной мыслью моей было изучить регенерацию 
оварйальной ткани при строго асептическом'!, течении раыъ. 

Знакомство съ литературой вопроса убедило меня, что 
для точнаго уяснешн себе закоиовъ регенерации овариальной 
ткани, для то!'о, чтобы сделать кое-какие выводы и о самой 
сущности процесса возрождения, о причинах'!», вызывающихъ 
его, необходимо ставить два ряда опытовч,: параллельно изу
чать течете незараженныхч, и заражепныхч, ранъ. в с к и п и 4 4 ) , 
наиримъръ, получивши рубецъ на М ' Ь С Т Т , ранения, приписы
вает'!, это явдеше нечистому ведении операщи. С е л е з 
н е в ъ 4 6 ) , убедившись вч, заживлении ранч, яичника безч, по
мощи грануляционной ткани, считаетч, такой результатъ воз-
можпымъ только при нрименеши строгой асептики. И вотъ 
явилась необходимость экспериментально проверить, действи
тельно ли такъ много зависитъ отъ безгпилостнаго течения 
производимой операщи, действительно ли меняется въ томъ 
и другомч, случае сущность наблюдаемаго процесса регене
рации Сч, другой стороны, въ литературе есть указания на 
то, что воспаления яичниковъ не сопровождаются микроско
пически теми характерными явлениями, кашя установлены для 
воспаления со временъ К о н г е й м а : не всегда въ яичнике, 
который кажется воспалепнымч,, удается найти изменения со-
судовъ сч, явлениями грапуляцюннаго пропитывания. Только, 
при острыхъ послеродовыхъ заболевапняхъ и при бугорчатыхъ 
или гнойныхъ норажетяхч, соседнихъ частей, вч, яичникв на-
ходятч, резюя изменения, но свойствамч, своимъ подходящий 
къ воспалительнымъ ( 2 . е # 1 е г 6 9 ) ) . Является, поэтому, необ
ходимость научно обосновать непосредственное наблюдение па-
толого-анатомовъ, а это, по моему мнению, лучше всего удается 
сделать при сравнении течения ранч, безгнилостныхъ и ранений, 
заведомо зараженныхъ. 

Итакч,, мои предшественники уже меня натолкнули на 
постановку двухъ рядовъ опытовъ. Помимо того, я, по совету 
проф. В. А. А ф а н а с ь е в а , произвелъ еще промежуточный, 
такъ сказать, рядъ оиытовъ, решившись испробовать влияние 
различныхъ химически раздражаюшихч, веществъ на течение 
ранения яичника, и въ качестве таковыхъ выбралъ т е р п е н -
т и н ъ и у б и т у ю с т а ф и л о к о к к о в у ю к у л ь т у р у . Въ 
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кругъ моих'1. цервоначальныхъ плановч, не входило соединять 
результаты, полученные мною отч. раздражения териентиномъ 
и убитой стафилококковой культурой вч> одну группу. Но 
картины получались ПОСТЕ ДЕЙСТВИЯ обоих-ь вещеетвч, до того 
идентичный, что мн!; приходится придавать обоимч, раздражи
теля лгь одинаковое значение. Надо прибавить, что во вс!;хч, 
случаяхъ я старался вести операции строго асептически. 
Эксперименты делались вч. отдельной комнат!, института, 
специально назначенной для производства операций. Инстру
менты, нужные для операции, предварительно кипятились въ 
продолжение получаса, а весь перевязочный матерналч,, употре
блявшийся мной, стерилизовался. 

Пред ь операцией кролики подвергались хлороформированию. 
Вч, литератур!; много разч, раздавались голоса иротивч, приме
нения хлороформа у кроликовъ, и К г а низе 6 9 ) счелч, своимъ 
долгомч, предостеречь своихч, читателей отч, употребления 
этого вредпаго средства при эксперимептахъ надъ кроликами. 
„Апаез^езигип^еп (1ег КашппсЪеп тй!1е181 АеШег 0(1ег СЫогоГогт 
идиЬгеип 1ейеЫ сиеп То(1 ЬегЬеи ппс1 зипси §аи2 гм уегтеийеп" 
(анестезирование кроликовъ посредствомч, эфира пли хлороформа 
легко приводить къ смерти, и этихъ средствъ сл!;дуетч. совер-
ниенно избегать), — говорить К г а и з е 6 9 ) . Мн1; при моихч, опы-
тахч, почти никогда не приходилось видеть вредныхъ последствий 
отч, хлороформа. Изч, 46 кроликовч,, подвергавшихся мною 
операции, только двое погибли отч, хророформа, и то, я думаю, 
здесь виновата была скорее неосторожность, ч!;мъ особыя 
свойства органиизма кроликовч.. Во вс!;хч, остальныхч, случаяхъ 
животныя прекрасно оправлялись поел!; хлороформа, и не усн!>-
валч, я еще зашить рапу (во время зашивания хлороформиро 
ваше прекращалось), какъ кроликъ уже просыпался и начиналъ 
вырываться изч, удерживавшихч, его путч,. 

Итакъ, захлороформировавъ кролика и привязавъ его 
къ столу такч,, чтобы опнч, лежалч, животомь вверхъ, я тща
тельно выбривалъ иоле операции и всю соседнюю поверхность 
живота. Затемъ я последовательно вымывалъ весь животъ 
мыломъ, спиртомъ ни сулемой. 

После этого я ню средней линии живота въ нижней еих> 
части производилч, разрЬзч, кожи длиною вч, 3-—4 ценит. Сей-
часъ же по разрез!; кожи на фасции, покрывающей брюш
ные мускулы животнаго, замечалась просвечивающаяся сере
бристая полоска, соответствующая Нпеа а1Ьа. Вч, соседстве 
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съ этимъ мтьстомъ пинцетомъ приподымались мягкйя ткани, и 
одного укола ножомъ, непосредственно въ I. а1Ьа, было до
статочно для того, чтобы проникнуть въ брюшную полость. 
Сделанное отверстие расширялось иотомъ ножницами, соот
ветственно произведенному разрезу кожи. По вскрытии брюш
ной полости, пинцетомъ удавалось отыскать матку кролика, рас
положенную непосредственно за мочевымъ пузыремъ. Матка 
вытягивалась наружу, зат+.мъ по рогамъ ея и фаллонневымъ 
трубамъ я осторожно доходилъ до яичника, располагалъ его 
местомъ, прикртшленнымъ къ брыжжейке, па пальце л+.вой 
руки, такъ что предо мной открывалась ничъмъ не прикрытая 
противоположная Ьййиа'у выпуклая поверхность яичника, и я 
могъ наносить какое угодно ранение. 

Я производил'!, разрезы различной глубины и вырезывалъ 
клиновидные куски. И то и другое я дФлалъ очень острымъ 
ножомъ, стараясь по мере возможности при ранении не про
изводить никакого давления на ткань яичника. Когда я вы
резывалъ клиновидные куски, я такъ же осторожно, какъ и 
при первомъ методе ранения, д'Ьлалъ два параллельныхъ раз
реза, которые сходились въ глубине раны подъ очень острымъ 
угломъ. Вырезанный такимъ образомъ клиновидный кусокъ 
я удалялъ затемъ топенькимъ пинцетомъ. Въ первой 
группе опытовъ я, нанесши яичнику то или другое ранение, 
тотчасъ же опускалъ органъ въ брюшную полость, зашивалъ 
рану стерилизованнымъ шелкомъ и заливалъ ее йодоформъ — 
коллодйумомъ. Во второмъ ряду опытовъ я, ранивши яичникъ, 
смазывал-ь края ранения териептиномъ или же убитой стафи
лококковой культурой. Въ третьей группе экспериментовъ 
я после ранения яичниковъ опускалъ въ глубину раны пла
тиновую иглу съ вирулентной культурой белаго гроздекокка 
(зкрпуйососсив руо§'епе8 айЬия.) 

По прошествии известныхъ сроковъ после ранения (отъ 1 до 
20 дней) я убивалъ кроликовъ или же д'Ьлалъ вторичныя ла-
паротомйи съ целью вырезать яичники. Долженъ сказать, что 
лаиаротомйи, не смотря на свои преимущества, представляемый 
получениемъ совершенно живой ткани для наследования, не 
всегда мною предпочитались. Дело въ томъ, что, когда яич
никъ былъ окруженъ сращениями, лапаротомия была очень не
удачна, до яичника нельзя было дойти или же приходилось 
делать насилие при вытягивании матки, чего я тщательно 
избегалъ. Во всякомт, случае, убивши животное или же еде-
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лапши ему вторую лапаротомно, я осторожно вырвзывалъ яич
ники вместе со всеми сращениями, если таковыя имелись. 
Затъмъ я по возможности осторожно очищалъ яичники отъ 
сращетй, при чемъ я никогда не старался выделять остатки 
посторонней ткани изъ места ранения, куда она часто вро-
стала, такъ какъ я опасался разрушить при этомч, и нежную 
грануляционную ткань, если таковая находилась бы на месте 
ранения. 

Затемъ я разрезывалч, яичники на части и клалъ ихъ 
въ фиксирующий жидкости. Въ качеств* таковыхч, я уио-
треблялъ абсолютный алкоголь, насыщенный растворъ сулемы, 
пикриновую кислоту и смесь П е ш п п п ^ ' а . С.твдуетъ за
метить, что яичники пнредставляютч, собой крайне неблагодар
ный матерйалъ для изслъдовашя, такч, какъ они плохо фикси
руются, и ихч, приходится дольше обыкновенная держать въ 
жидкостяхъ. 

Препараты заключались мною въ параффинъ и въ цел-
лоидинъ. Срезы препаратовч,, заключенныхъ вч, параффинч, 
и фиксированныхъ сулемой, алкоголемъ и пикриновой кисло
той, приклеивались кч, предметнымъ стекламъ дести.тлированной 
водой. Но препараты, фиксированные въ смеси Б' 1 е га т 1 п ̂ ' а, 
не приклеивались водой. Для меня даже способность Ф л е м м и н -
г о в с к и х ч , препаратовъ приклеиваться служила критернумомъ 
качества фиксации. Разч, препаратъ хорошо фиксированч,, 
срезы его не остаются на стекле, кч, которому они приклеены 
водой. Поэтому для Р й е т т п п ц ' о в с к и х ч , препаратовъ мною 
употреблялся следующий методъ. Я бралч, равныя части гли
церина и яичнаго белка, взбивалч, затемъ смесь до получения 
густой п'Ьны. Каплю этой смеси я наносилч, на стекло и раз-
мазывалч, еи̂ о по всему месту, къ которому должны были быть 
приклеены срезы. Поел* этого я наносилч, еще на стекло 
слой воды и располагалч, серии ср'Ьзовч,. Загвмч, я клалч, стекла 
съ препаратами для просушиванья на термостатъ. 

На параффиновыхъ срФ.захъ, какъ на болъетонкихъ, удается 
лучше изучать жизнь клетки во вс*хч, ея проявлешяхч, Но за то 
общая картина часто страдаетч, при пользовании параффиномъ, 
и потому я приготовлялч, и целлоидиновые препараты. Для 
изучения общей картины срезы красились ню V а и - в и' е« о н 'у, 
такъ какъ этотъ снособч, даетч, возможность определить са-
мыя нежныя волоконца соединительной ткани, находящиеся на 
месте ранения, и вч, то же время хорошо выделяете и кл1> 
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точные, и другие элементы. Параллельно применялись и другие 
методы окраски (гематоксилинъ вч, комбинации сгь эозшюмч,, 
огап^е'омъ, аиашисагтш и другие), которые, однако, никакихъ 
преимуществъ передч, У а п - 0 иезоп 'омъ не представляют!,. 

Для наблюдения митозом, на препаратах!,, я поль
зовался исключительно методомч, окраски, предложенным!, 
Н а и а е п 1и а и п'омъ. Срезы клались мною на два часа 
1п, 4 %-ный растворч, сернокислой закиси железа, вы
мывались затемч, тщательно вч, текучей воде, переносились 
вч, 1 %-ный водный гематоксилинъ на 12 часовъ, снова про
мывались водой и обезцвечивались упомянутымч, растворомч, 
железнаго купороса. При этомч, обезцвкчиваются лишь ядра 
иокойныхъ клетокч,, митозы же сохрапяютъ интенсивно черный 
цветъ. Полученные такимч, образомч, препараты обнаружи
вали весьма красивыя фигуры деления, при чемч, способъ этотъ 
имеетч, то преимущество предч, всеми остальными, что оич, 
очень простъ, легокч, и почти всегда удается. Здесь изсле-
дователь не отдаетч, себя вч, руки случайности, которая сво
дится ко времени обезцвечивашя, исчисляемому секундами. 
Я, поэтому, позволяю себе думал,, что способч, НаииепЬачп'а , 
по представляемымъ имъ удобствам!,, заиметь первое м+,сто 
среди другихъ методовч, изследовашя митотическаго деления 
клетокъ. 

Для определения присутствия въ яичнике эластическихъ 
волоконъ я красилч, препараты по способу АУеи^енЧ'а , ви
доизмененному 8 р а И е Ь о 1 /, 'емч, (АгсЫт 1тйг Апакшпе нпа 
ЕпЪшскепип^ексЫспЦ 1899). Я прпменялч, двойную окраску 
резорцинч,-фуксипомъ и насыщенным!, спиртовымч, растворомч, 
пикриновой кислоты. 



Экспериментальная чаеть. 

Первая группа опытовъ. 

ОлЫТЪ № 1. Белый кроликъ, ве.сомч, 1335 гр. Опери-
рованч, 25 октября 1899 года. На обоихъ яичникахъ произ
ведены разрезы незначительной глубины. 

26-го октября кроликч>убить. Брюшина блестяща, гладка, 
не представляете никакихч, признаков!, гиперемии. Яичники 
свободны, не ерошены се окружающими тканями. Оба яич
ника нормальная розовая ц в е т а , никакихч. видимыхч. измене
ний не представляют!.. Места ранешя заметны на обоихе 
яичникахъ въ виде краснобурыхч, иолось, идущихъ вдоль всей 
выпуклой поверхности яичииковъ. Края разреза макроскопи
чески никакихч, уклонений отъ нормы не представляютъ. Они 
склеились: рана не зияете. 

Ми к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место разреза ясно 
заметно вч, виде продольной щели небольшой глубины. На 
этомъ месте покровный эпите.пй нрерване. Вч, корковоме 
слое наблюдается зрелый фолликуле, который былъ поврежденъ 
при ранении. Онъ превращенъ въ мешокъ неправильной формы 
съ устьемъ, обращеннымъ къ поверхности разреза. Внутри 
полости фолликула видны сгустки крови, состояние изъ нитей 
фибрина, образующихъ сете, множества красныхъ кровяныхъ 
шариковч, и 2 — 3 белыхъ. Клетки т . §тапи1о8ае, лежания 
около устья, распались; на ихъ месте остались густо окрашен
ный зерна хроматина. Элементы, лежащие на дне мешка, еще 
не претерпели никакихч, дегенеративныхъ изменений. Яйце
вой клетки въ полости фолликула не замечается. Ея место 
занято какимь то детритомъ, вокругь которая столпились 
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неправильной кучей элементы т . ^татПовае. Среди нихъ 
также имеется уже хроматолитическйй распад'ь. Оболочки Ииесас 
1о1Нси1й нормальны. Никакихъ воспалительныхъ явлений въ 
окружности ранения не видно. Инфильтрации белыми кровяными 
шариками нигде не замечается. Гарцевскпя клетки вблизи 
места ранения никакихъ видимыхъ уклонений отъ нормы не пред-
ставляютъ. На препаратахъ, окрашениыхъ по Н а л о! о и 1т а 1 и'у, 
видно, что Гарцевския клетки, ближайпшя къ полю операщи, 
находятся вч, совершенно иокойномч, состоянии. Наоборотч,, 
несколько снаружи отъ краевч, ранения мы вч, немногихч, клет-
кахъ мозгового слоя видимч, начальныя стадии кинетической 
деятельности. Ядра увеличены, богаты интенсивно окрашенными 
зернышками хроматина, получившими правильное расположение. 

ОпЫТЪ № 2. Черный кроликч,, весомъ 1860 гр. Опе
рация произведена 10 января 1900 года. Кроликч, оказался 
беременнымч». Яичники большие, набухшие, розоваго цвета. 
На яичникахч, произведены были глубокие разрезы по выпу
клой поверхности, изъ которыхч, вытекло большое количество 
крови. 

11 января кроликъ погибч, Яичники свободны, не сро-
щены съ окружающими тканями. Разрезъ макроскопически 
ясно зам'Ьтенъ въ виде продольной зияющей щели на поверх
ности, при чемъ края и окружность ранений не иредставляютъ 
никакихъ решительно видимыхч, воспалительныхч, изменений. 
На дне ранения видна свернувшаяся кровь. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Места ранения за
няты сгустками крови треугольной формы, вдающимися вч, 
ткань яичниковъ. Сгустки состоять изъ перекрещивающихся 
между собой нитей фибрина, большого количества красныхъ 
кровяныхъ шариковъ и 2—3 белыхъ. На этомъ месте прер-
ванч, покровный эпителий, но клетки последняго, находящаяся 
у края ранения, не представляютъ никакихъ уклонений отъ 
тина, будучи низкими цилиндрическими, какъ и элементы 
яичниковаго покрова. Корковаго слоя на месте ранения 
также не замечается, а въ местахъ, непосредственно приле-
гающихъ къ полю операции, строма корковаго слоя необыкно
венно бедна клеточными элементами. Въ мозговомъ слое мы 
видимъ резкое расширение сосудовъ, переполнение ихъ кровью 
и набухание эндотелия. Эмиграции белыхч, кровяныхъ шариковъ 
нигде не наблюдается. На дне раны вч, ткани около краевъ 
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раны замечаются красные кровяные шарики, неравномерно 
расположенные между цугами сегиептальныхч, клетокъ. Сами 
гарцевскня кл!;тки никакихч» видимыхч» изменений не предста-
вляютч». Вч» нихч» на препаратахч», окрашенныхъ по Н а н -
с1 е п 11 а 1 п ' у , не видно никакихч» следовъ митотической де
ятельности. 

Олыть № ?>. Серый кроликч», весомъ 2580 гр. Опе
рация произведена 12 января 1900 года. Яичники больпине 
розоваго цвета. На л!;вомч, яичник!; произведешь по всей 
выпуклой поверхности яичника продольный разрезч,; на пра-
вомъ яичник!; выр!'»занч, изч» верхней его поверхности кони
ческий кусокч». 

14 января кроликч» иогибъ. Никакихч» следовъ перитонита 
не замечается. Яичники свободны, не срощены съ окружаю
щими тканями. На левомъ яичнике места ранения макроскопи
чески нельзя узнать, такт, какч» вся поверхность органа совер
шенно нормальна. На правомч» яичнике место ранения ясно 
зам!;тно вч» вид!; желобка, идущаго вдоль всей выпуклой поверх
ности яичника и выполненная сгусткомъ свернувшейся крови 
бураго цвета. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . На левомъ яичнике 
место разреза хоть и узнается, но съ болыиимч, трудомъ, но 
отсутствию иокроннаго эпителия. Края раны уже почти срослись, 
между ними остался узенький промежутокъ. По обеимъ сто-
ронамъ его расположены до самой поверхности яичника Г а р -
ц е в с и и я клетки, не представляющий видимыхч» изменений. 
Въ корковомъ слое по об!;имъ сторонамъ ранеииия И1рерванч» 
на неболыпомч» протяжении! слой примордиальныхъ фолликуловъ. 
Веретенеобразные элементы стромы, прилегаюицне къ м!;сту ране
ния, потеряли въ своей жизнеспособности, не воснринявч, хорошо 
окраски, подобно клФ»ткамч» сос!;днихч, участковъ. Сосуды ни 
у краевъ раны, ни вч» окружности ея не расширены. Эмиграции 
лейкоцитовч» не замечается. На препаратахч», окраппенныхъ 
но Н аЛ А е п 1и а и ни 'у, видно несколько настоящихъ фигурч» 
деления (въ каждомъ поле зрения 2—3) и множество клетокъ, 
находящихся въ непокойномъ состоянии. 

На иравомъ яичнике место ранения заметно въ виде 
дефекта ткани треугольной формы, вынолненнаго сгусткомъ 
крови, состояицимъ изъ фибрина и форменныхъ элементовъ 
крови. Кнаружи отч, места ранения замечается еще одинч» 



небольшой дефектъ яичниковой ткани, произведенный, должно 
быть, случайно ножемъ во время операщи. Вт, участки ткани, 
находящемся между двумя дефектами, сосуды значительно 
расширены и переполнены кровью. Эндотелий ихч> набухъ. 
В ь этомъ участке мы совершенно не видимч, характерныхъ 
элементонч. корковаго слоя: ни веретенеобразныхъ клетокъ 
стромы, ни иримор;йальныхъ и более развитыхъ фолликулов!,. 
Мы замечаем!, только перекрещиваюпцяся между собою, бледно 
окрашенный, изпитыя волокна соединительной ткани. Расши
рение сосудов!, видно также вч, яичниковой ткани, образующей 
дно иерваго дефекта, при чемт, въ одномъ участке, довольно 
отдаленномъ уже отъ места ранения, замечается кровоизлияние, 
по объему равное всей поверхности дефекта. Непосред
ственно къ сгустку крови, выполняющему дефектъ, приле-
гаютъ Гарцевския клетки, несколько сплющенный съ боковъ, 
такъ что оне приняли продолговатую форму. Ядра вч, этихъ 
клеткахъ соответственно вытянуты. 

На препаратахъ, окраппениыхъ по Н а . а е п Ь аип 'у, видно, 
что клетки мозгового слоя, за нсключениемъ нескольких!, 
рядовъ силющенныхч, клетокъ, непосредственно прилежащихъ 
кт, сгустку крови, находятся вч, состоянии усиленнаго размно
жения, при чемъ фигуры деления находятся не только вблизи 
места ранения, но и вч, отдаленных!, отъ краевъ раны участках!, 
яичниковой ткани. Между Гарцевскими клетками видно не 
только множество непокойных!, клетокъ, ядра которыхъ окра
шены въ интенсивно черный цветъ, но и большое количество 
настоящихъ фигуръ деления, изъ которыхч, чаще всего наблю
даются фигуры клубка и сИа81ег'а ( 4 — 5 въ ноле зрения). Ми
тозы находятся также и въ клеткахъ нокровнаго эпителия сна
ружи от!, краевъ ранения. Нигде въ веретенеобразныхъ элемен
тахъ корковаго слоя мне митозовъ наблюдать не приходилось. 

ОпЬГГь № 4. Белый кроликъ, песомъ 1210 гр. Опе
рация произведена 18 сентября 1899 года. Н а обоих!, яич-
никахъ произведены поверхностные разрезы по выпуклой по
верхности яичниковъ. 

20 сентября кроликъ убитъ. Яичники свободны, не сро-
щены съ окружающими тканями. Места ранения заметны вч, 
виде белесоватыхъ полосокъ, идущих!, вдоль всей выпуклой 
поверхности яичниковъ. Края ранения никакихъ изменений не 
представляют!.. 
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М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно пгь виде незначительной нтяпутости на поверхности 
яичника; на этомч. месте прерваны покровный эпителий и 
корковый слой. По краямъ ранения корковый слой никакихъ 
изменений не представляет!.. Непосредственно къ краямъ 
ранения подходятъ Гарцевския клетки, не претерпевший ника
кихъ изменений въ своей форм*. 

Между сегментальными клетками осталась на мест/1, 
ранения въ мозговомъ ело* узенькая щель. Въ сосудах!, 
никакихч. изменений не наблюдается. Въ Гарцевскихъ кл*т-
кахч,, отдаленныхъ отъ поля операции, замечаются митозы 
(одинъ-два вч, поле зрения). 

ОпЪТТЪ № 5 . Черный кроликч,, весомт, 950 гр. Опе
рация произведена 8-го октября 1899 года. Изъ поверхности 
обоихъ яичниконч, вырезаны конические куски. 

10-го октября кроликч, погибъ. Следовъ перитонита не 
замечается. Яичники свободны, не срощены сч. окружающими 
тканями. Места ранения заметны въ вид* довольно глубокихч, 
бороздъ, занятыхч, свернувшейся кровью. Края ранения и вся 
вообще поверхность яичииковъ изменений не иредставляютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Места ранения за
метны вч, виде клиновидных!, дефектов!, ткани, занятых!, етуст-
ками крови, состоящими изъ образующих!, сеть нитей'} фибрина, 
изъ большого числа красныхъ кровяпыхч, шариковъ и незна-
чительнаго количества белыхъ. Покровный эпителий и кор
ковый слой прерваны на этомъ месте. Сгустки крови шичемъ 
не ограничены отъ окружающей ткани, такъ что кч, нимъ 
непосредственно прилегаютъ Гарцевския клетки, иие претер-
нгввшня никакихъ изменений. Только вч, нижнемч, отделе 
раны видны несколько клетокъ сч, одной стороны ранения, 
ядра которыхч, не восприняли окраски. Сосуды расипирены, 
переполнены кровью. Эндотелий ихъ набухъ. Никакой воспа-
лительной инфильтрации въ окружности раны не замечается. 
На препаратах!,, окрашеииныхъ но Н а и й е п п а п п ' у видны ми
тозы въ отдаленныхъ от!, краевъ ранения клеткахъ. Кинети-
ческия фигуры видны также въ уцелевшихъ кое-где клет
кахъ покровнаго эпителия. 

О п ы т а № 6. Белый кроликч,, весомъ 2200 гр. Опе
рация произведена 29 октября 1899 года. На обоих!, яични-
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кахъ произведены глубокие разрезы, изч, которыхч, вытекло 
значительное количество крови. 

1 ноября кроликъ убить. На обоихъ яичникахъ, совер-
Н1енно свободныхъ въ брюшной полости, мт^ста разреза ясно 
видны по возвышеннымъ краснымъ полоскамъ, проходящим'ь 
по всей выпуклой поверхности яичниковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно по небольшому выступу ткани на поверхности яичника, 
выступу, состоящему изъ жировой и соединительной ткани и 
представляющему, невидимому, спайку, образовавшуюся между 
местомъ ранения и окружающими яичникъ тканями. Спайка 
эта, оставаясь на поверхности, вглубь яичника не идетъ. Не
посредственно подъ выступомъ расположены Гарцевскпя 
клетки, увеличенный въ своемъ размере. Недалеко отъ места 
ранешя въ мозговомъ слое видны крайне расширенные сосуды, 
набитые кровью. Эндотелий сосудов!, набухъ. Въ нихъ за
метно краевое стояние лейкоцитовъ. — На препаратахъ, окра-
шеиныхъ по Н а п й б п п а и п ' у , видно большое количество Гар-
цевскихъ клетокъ, находящихся вч. состоянии митотическаго 
деления. Митозовъ особенно много вблизи сосудовъ. 

ОпЫТЪ № 7. Серый кроликъ, весомъ 2160 гр. Опе
рация произведена 16 января 1900 года. Оба яичника боль
шие, розоваго цвета. На поверхности ихч. ясно видны вы
ступающие фолликулы. На обоихъ яичникахъ изч, верхней 
выпуклой поверхности вырезаны конические куски. 

19 января кролику произведена вторая лапаротомия. Яич
ники свободны въ брюшной полости, не срощены сч» окружаю
щими тканями, такч, что при вытягивании ихъ не приходится 
употреблять никакихъ усилий. Места ранения на обоихч. яич
никахъ ясно заметны въ виде довольно глубокихъ бороздъ, 
на дне которыхъ видна черииая свернувшаяся кровь. Края 
раны и вся остальная поверхность яичниковъ никакихъ укло
нений отъ нормы не представляютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
нято сгусткомъ крови, превращеннымъ въ мелкозернистую 
массу съ фибринозной сеткой. Распниренпе сосудовъ въ участ-
кахъ мозгового слоя, ближайшихъ къ месту ранения, довольно 
значительное. Эндотелий сосудовъ набухъ. Эмиграции лейко
цитовъ не наблюдается. По обеимъ сторонамъ места ранения 
корковый слой претерпелъ значительный дегенеративный из-
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мънешя: ядра веретенеобразныхъ клетокъ стромы местами 
вовсе не окрашены, местами обнаруживайте явления распада. 
Фолликулы, расположенные въ корковомъ слое, видимо, также 
пострадали отъ ранения. Два фолликула, лежащихъ по объимъ 
сторонамъ упомянутаго сгустка, приняли неправильную, при
чудливую форму. М.- рттЛояа отслоилась отъ оболочекъ 1Ьесае 
ГоШсиИ, такъ что получается впечатление, какъ будто собрав
шиеся вч, неправильную кучу элементы зернистой оболочки 
илаваютъ въ лгидкости фолликула. Эпителшидныя клетки 1п-
нпсае ]и1.огпае местами слабо, но диффузно окрашены, местами 
вовсе не окрашены.—Въ мозговомч, слое снаружи оте места 
ранения, непосредственно примыкая къ полю операции, видны 
распавшийся клетки, превращенныя вч, детритъ. Тутъ же видны 
и зерна хроматина, освободившийся поел* распада клътки. Далее 
по краямъ раны видны клетки, расположенный въ несколько 
рядовч, другъ надч, другомъ, такч. что получается впечатление, 
точно вокругъ раны расположены волокна. Но, разематривая 
ближе эти образовашя, мы видимъ, что они состоятч, изъ от-
д'Ьльныхъ клътокч,, имъющихъ большое количество протоплазмы 
и кругловатыя ядра. Лейкоцитовъ или какихъ либо грану-
ляцюнныхъ элементовъ въ окрулшости ранения не замечается. 
Это говорите за то, что расположенныя по краямч, раны клетки 
суть лишь изменившийся Гарцевския, которыя, вследствие меха-
ническаго раздрал;ення при эксцизпи подверглись сморщиванию. 

На препаратахч,, окрашенныхъ по Наис1еп Ьалги'у, видно 
множество клетокъ, находящихся въ состоянии усилениаго раз
множения (въ каждомъ поле зрения 5—6 митозовъ). Самыя 
частая фигуры — клубокъ и сНавЪег. Въ уцелевшихъ кое-где 
клеткахъ инокровнаго эпителия также видны весьма ясно выра-
женныя кинетический фигуры. 

ОпЫТЪ № 8. Белый кроликъ. Весомъ 920 гр. Оне-
рированъ 9 октября 1899 июда. На обоихъ яичникахъ про
изведены надрезы по верхней выпуклой ихъ поверхности. 

12 октября кроликч, убитъ. Яичники свободны. Места 
ранения съ трудомъ узнаются по тоненькимч, нюлоскамъ, идущимъ 
вдоль всей верхней поверхности обоихъ яичииковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно въ виде втянутости незначительной глубины, выстлан
ной клетками эпителия. Непосредственно подъ эпителиемъ 
лежите группа клетокъ, образующих!, правильный кругъ и 
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представляющихъ собой, невидимому, попавшую вч. разрезч, 
переднюю стенку фолликула. Клетки ЭТИ изменены. Оне 
местами сплющены, местами въ протоплазме ихъ замечаются 
вакуоли. Описанное образование со всехъ сторонъ окружаютъ 
Гарцевскнн клетки, несколько сплющенпыя. Митозы въ незна-
чительномъ количестве встречаются лишь вч, отдаленныхч, 
отъ местч, ранешя отделахъ яичника. 

ОпЫТЪ № 9. Черный кроликъ, вФ,сомч, 860 гр. Оне-
рированч, 10 октября. На обоихч, яичникахъ произведены но 
выпуклой поверхности глубокие разрезы. 

14 октября кроликъ убитч,. Места ранения узнаются 
макроскопически съ трудомч, по узенькимч, полоскамч,, идущимъ 
вдоль выпуклой поверхности яичниковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения — 
въ виде углубления неправильной формы. Эпителий покровный 
отсутствуетъ на всей поверхности яичника. Углубление со 
всехъ сторонъ ограничено сегментальными клетками. Митозы 
вч, сегментальныхъ клеткахъ встречаются вч, значителыюмъ 
количестве, какъ вблизи ранения, такч, и вч, отдаленныхч» отъ 
поля операции участкахъ яичниковой ткани. 

ОПЫТЪ № 10. Белый кроликъ, весомъ 1905 гр. Опе
рация произведена 8 января 1900 года. Яичники большие, 
розоватаго цвета. На обоихъ яичникахъ произведены про
дольные разрезы по верхней выпуклой ихч, поверхности. 

12 января кролику произведена вторая лапаратомия и уда
лены оба яичника. Макроскопически па обоихъ яичпикахч, места 
ранешя узнаются сч, болыиимч, трудомч,: раны совершенно 
зажили, и только при впимательномъ рассматривании удается 
видеть топенькия полоски более темнаго, чФ,мч, вся осталь
ная поверхность яичниковч», цвета, идущий вдоль всей верхней 
выпуклой поверхности яичпиковч,. Вч, остальномъ поверхность 
яичниковъ решительно никакихч, уклонений отч, нормы не пред-
ставляетъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место разреза за
метно вч, виде весьма узкой щели, идущей сч, поверхности 
яичника вглубь. Щель эта выстлана низкими цилиндриче
скими клетками, которыя представляютч, собой не что иное, 
какч» продолжение элементовъ покровпаго эпителия, доходя-
щихч, до краевч» раны и отсюда спускающихся вч, углубление, 
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образованное дефектомъ. Корковаго слоя на мъсгв ранения 
н'втъ. Место его занимаютъ Гарцевския клетки, подошедння 
вплотную къ разросшимся элементам-!, нокровнаго эпителия. 
Клътки эти вполнт, жизнесиосбоны, ядра ихъ хорошо красятся, 
и вообще онв никакихъ видимыхч, изменений не обнаружи
вают!,. Оне только сплющены съ боковъ, какъ бы сдавлены 
какой то внешней силой. Кнаружи отъ места ранения нахо
дится сгустокъ крови, въ которомъ встречаются красные кро
вяные шарики, несколько белыхъ и несколько Гарцевскихъ 
клетокъ, выплывших!, при ранении, очевидно, на поверхность 
яичника. Сгустокч, крови лежитъ совершенно свободно на 
поверхности яичника, покрывая здесь элементы нокровнаго 
эпителия, которые представляются иамъ высокими цилинри-
ческпми, со светлой протоплазмой и кругловатымъ ядромъ. 
На препаратах!,, окрашенных!, по Н а й и е п п а п Г у , мы ВИ
ДИМ!, множество митозовъ, разсеянныхъ но всей поверхности 
мозгового слоя яичника. Митозы эти относятся исключительно 
къ Гарцевскимч, клеткамч,. Вч, к.твткахч, покровнаго эпителия 
вдали отъ места ранения также видны фигуры деления. Поясъ 
митотическаго деления клетокъ покровнаго эпителия отстоитъ 
значительно дальше отъ места ранения, чемъ участокъ, где 
впервые встречаются митозы вч, Гарцевскихъ клеткахъ. 
Дойдя, такимч, образомъ, въ мозговомъ слое до кинетических!, 
фигуръ, мы еще не встр'Ьчаемъ митозовъ какч, разъ надч, 
этимъ местомъ въ покровиомъ эпителии, а несколько дальше. 

ОлЫТЬ № 11. Белый молодой кроликъ, вФ.сомъ 910 гр. 
Оперированч, 1 октября 1899 года. На обоих!, яичникахъ 
произведены продольные поверхностные разрезы но выпуклой 
ихч, поверхности. 

6 октября кродикч, убитъ. Яичники свободны, не еро
шены съ окружающими тканями и по форме своей, и по 
цвету никакихъ решительно изменений не представляютъ. 
Места разреза при самомъ внимательномъ разематриванш 
яичниковч, незаметны. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
узнается по соединительнотканной спайке, идущей отъ по
верхности яичника кнаружи, вероятно, къ окружающей яич
никъ трубе. Спайка эта вглубь не идетъ, будучи прикре
плена кч, поверхности яичника одной своей стороной. Покровный 
эпителий, подходя къ спайке, заворачиваетъ назадъ и высти-
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лаетъ часть этой посторонней ткани, обращенную къ яичнику. 
Подъ спайкой весь корковый слой представленъ соединитель
ной тканью, въ которой видно незначительное количество вере
тенеобразныхъ клетокъ. Специфическихъ элементовъ корко
ваго слоя (фолликуловъ) зд-ьсь не видно. В ъ корковомч, слое 
видны также два, очевидно, вновь образованныхъ продольныхъ 
капилляра. Вблизи места ранения расположено множество 
примордйальныхъ фолликуловъ и одинь довольно большой Гра-
афовъ пузырекъ. Все эти элементы, невидимому, нисколько 
не пострадали отъ ранения. Клетки мозгового слоя не нред-
ставляютъ никакихъ изменений и, при самомч» внимательномъ 
изследоваши, митотической деятельности не обнаруживают». 

Опытъ № 12 . Черный кроликч», весомъ 1260 гр. Опе
рация произведена 14 января 1900 года. На яичникахъ по 
верхней выпуклой поверхности ихъ произведены разрезы зна
чительной глубины. 

19 января кроликъ убитъ. Яичники совершенно сво
бодны, съ окружающими тканями не срощепы. Вся поверх
ность яичниковъ никакихъ уклонений отч, нормы не представляетч,. 
Места ранения макроскопически заметны вч, виде краснобурыхч» 
нолосокъ, идущихъ вдоль всей выпуклой поверхности яичниковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место разреза 
узнается но небольшому выступу на поверхности яичника, 
состоящему, очевидно, какъ можно судить но присутствию 
белыхъ и красныхъ кровяныхъ шариковч, и нитей фибрина, 
изъ организующаяся сгустка крови. Края раны въ яични
ковой ткани совершенно срослись. Покровный эпителий под
ходить съ обеихч, сторонъ кч> описанному выступу ткани, и 
клФ,тки его несколько сдавлены сч, боковч,, такъ что оне 
кажутся выше и длиннее обыкновенная. Но ядра ихч, 
хорошо окрашены. По сторонамъ отъ места ранения распо
ложены вч» громадномъ количестве фолликулы во всехч, ста-
дияхъ развития, ничемъ не отличающиеся отъ нормальныхъ. 
Клетки мозгового слоя, ПОДХОДЯ1ЩЯ непосредственно къ изме
ненному корковому слою, находящемуся на мвсте ранешя, не 
представляя никакихъ изменений въ смысле жизнеспособности, 
значительно изменили свою форму. Оне сплющены, какъ бы 
съ боковъ сдавлены. Кроме того, оне въ этомъ месть ску
чены, слишкомъ тесно прилегають одна къ другой. На пре-
наратахч,, окрашенныхч, по Н а й а е п п а й п ' у , удается еще ни-
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д-вть кое 171* фигуры д-влення в ъ Г а р ц е в с к а х ч , клт,ткахъ. Въ 
элементахъ покровнаго эпителия вдали отъ мгЬста ранения также 
можно наблюдать митозы. 

Онытъ № 13. Бт,лый кроликъ, вт,сомъ 1490 гр. Опе
рация произведена 31 декабря 1899 года. На обоихъ яични-
кахъ произведены глубокие разрезы вдоль всей выпуклой по
верхности яичника. 

6-го января 1900 года кроликъ убитъ. Оба яичника 
свободны, не срощены съ окрулшощими ткаииями. Мъста раз
реза макроскопически узнаются съ трудомъ по незначительнымъ 
б-влесоватымъ полоскамъ, идутимъ въ продольномъ направлении 
по выпуклой поверхности яичииковъ. Вся остальная поверхность 
яичииковъ, какч, и края иредполагаемыхч» м'Ьстъ ранения ни
какихъ изменений не представляетъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . М-всто ранения узна
ется по небольшому щелевидному отверстию въ корковомъ сло'В. 
Покровный эпителий доходитъ до самыхъ краевъ ранения и высти
лаете упомянутую щель. Корковый слой на м-вст-в ранения 
прерванъ. Но по сторонамъ отъ поля операции виденъ со
вершенно нормальный корковый слой со ВСЕМИ характерными 
для него элементами. Въ мозговомъ сло-в несколько кнаружи 
отч, дефекта замечается кровоизлияние. Кром-в того мы видимъ 
капилляры, вновь образованные и направляющиеся къ мъсту 
разрвза. Гарцевския клвтки ифилегаютъ непосредственно къ 
краямъ ранения: опт, образовали настоящие цуги, направляю
щиеся вверхъ къ корковому слою. 

На препаратахъ, оифашенныхъ по Н а Н е п Ъ а п п ' у , видно 
довольно значительное число фигуръ д-влення въ кл-вткахъ 
мозгового слоя (2—3 въ одномъ пол-в зрения). Митозы видны 
также въ кл-вткахъ нокровнаго эпителия вдали отъ м-вста ранения. 

Опыте № 14. Б-влый кроликъ, в-всомъ 1680 иф. Опе
рация произведена 11-го января 1900 года. Яичники ярко-
розоваго цв-вта. На пповерхности ихъ видны выступающие 
фолликулы. На обоихъ яичникахъ выр-взаны изъ верхней 
выпуклой [поверхности клиновидные куски. 

17-го января кролику произведена вторая ланаротомия. 
Яичники свободны, и при вытягивании ихъ не приходится 
употреблять насилия. М-вста ранения зам-втппы по незначительнымъ 
бороздкамч,, идущимч, вдоль выпуклой поверхности яичниковч,. 
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Места эти по цвету своему ничемъ не отличаются оть всей 
остальной поверхности яичника. Края ранений патологиче-
скихъ изменений не нредставляюгь. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
узнается по дефекту ткани неправильной формы на поверх
ности яичника. Въ глубине дефекта крови не видно. Кор
ковый слой на месте ранения прерванъ. Дефектъ ткани со 
всехъ сторонъ ограниченъ Гарцевскими клетками, совер-
ииенно нормалынаго строения, который кажутся только меньше 
обыкновенная. 

На препаратахъ, окрашенныхъ по Н а и й е п Ъ а и п ' у , за
метны многочисленный (8—10 вч. одпомч. поле зрения) фигуры 
деления вч» самыхч, разнообразныхч. стадияхч». Ыоясч. мито-
тическаго деления начинается несколько вдали отъ места 
ранения, будучи отдЬленч, отч, поля операции несколькими 
рядами покойныхъ клетокч». 

Корковый слой па всемч» протяжении яичниковой ткани 
не представляетч, изменений: нигде вч, элементахъ корковаго 
слоя митозовъ не наблюдается. 

ОпЫТЪ № 15 . Черный кроликъ, весомъ 1340 гр. Опе-
рированч, 2 октября 1899 года. На обоихч, яичникахъ произ
ведены надрезы по выпуклой ихч, кривизне. 

9 октября кроликч, убить. Яичники свободны; сращений 
не представляют!,. Месть ранения макроскопически найти 
совершенно невозможно. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Места ранения 
узнаются сч, трудомч,, по участкамъ весьма незначительной ши
рины, лишеннымъ корковаго слоя. Место последняя заняли 
сплющенный Гарцевския клетки, которыя дошли вплоть до по
кровная эпителия. Клетки этого последняя покрываютъ не-
прерывнымч, слоемч. всю поверхность яичника. По обеимч, 
сторонамъ описанная участка корковый слой нормально раз
вить. На препаратахъ, относящихся кч, этому дню, мито
зовъ ни въ клеткахъ покровная эпителия, ни въ сегменталь
ныхъ элементахъ не найдено. 

ОпЫТЪ № 16. Пестрый кроликъ, весомъ 1830 гр. 
Оиерированч, 3 октября 1899 года. На обоихъ яичникахч, 
вырезаны небольшие клиновидные куски изъ верхней выпук
лой нюверхиости ихъ. 
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11 октября кролику сделана вторая лапаротомпя. Яич
ники свободны. Места ранения заметны вч» вид!» бороздокч», 
идущихч» но выпуклой поверхности яичниковч». И края ранений, 
и поверхность яичииковъ изменений не представляютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения — 
въ виде углубления неправильной формы, выстланнаго эпите
лиальными низкими клетками. Непосредственно кч» эпителналь-
нымч, клФ»ткамч» иодходятч» сплющенный гарцевския, зам-вняю-
щня на мт,стт> ранения корковый слой. Корковый слой вч. 
остальныхъ частяхч, яичника вполне нормаленч». 

ОпНТЪ № 17 . Белый кроликъ, в-всомч. 979 гр . Опе-
рированч» 25 сентября 1899 года. На обоихъ яичникахч, 
произведены глубокие разрезы, доходящие до Ы1из оуагн. 

3 октября кроликч. убить. Яичники несколько ерошены 
сч» окружающими тканями, при чемч. ткань, соединяющая 
яичники съ соседними органами, по своей рыхлости и розо
вому своему цвету, отличается, какч» отч» овариальной ткани, 
такч» и отъ соседнихч, частей (И§\ М п т , тдиЬа ГаИори). 
Безч, всякихч, затруднений яичники выделяются изч» сращений 
и тогда на поверхности яичииковъ, не представляющей вообще 
никакихъ изменений, видны розоватыя, возвышенный полоски, 
идупця вдоль всего органа. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . При микроскопи
ческом!» изеледопаши на поверхности яичника замечается 
спайка, состоящая изъ богатой сосудами и клетками соеди
нительной ткани. Спайка эта вглубь яичниковой ткани не 
идетъ, она прикреплена только одной своей стороной къ поверх
ности яичника, друпя ея стороны свободны. Клетки покровнаго 
эпителия снаружи отч, описанной спайки по обеимъ сторонамч» 
совершенно нормальны ; оне кажутся только более скученными и 
несколько сплющенными. Элементы покровнаго эпителия, дойдя 
до вышеописанной спайки, переходить на свободныя стороны 
ея, обращенныя къ яичнику. Корковый слой непосредственно 
нодъ спайкой измененъ. Онъ беденъ клетками, изъ которыхч» 
одни диффузно красятся, другпя находятся въ состоянии 
распада. Тутъ же находится фолликулъ, представляющий 
признаки запустения. Оииъ ифинялъ неправильную форму, 
клетки т . §тапи1озае подверглись распаду; местами видимч. 
вч, нихч, сильно иреломляющпя св'Ьтъ капельки жира, местами 
видимч, зернышки хроматина, оставшийся па мест!; пост!'. 



распада клетокъ. Въ другой части фолликула клетки сохра
нили еще свое нормальное строение, но оне расположились 
неправильными кучками. По об'Ьимъ сторонамъ выигеописанной 
спайки корковый слой совершенно нормаленъ, въ немч. видны 
многочисленные фолликулы въ различныхъ стадйяхъ ихъ 
развития. 

Мозговой слой видимыхъ изменений не представляетч.. 
Клетки, расположенныя непосредственно подъ описанной 
измененной частью корковаго слоя, вполне жизнеспособны 
и только несколько сплющены сч. боковч.. Вч, другихч. отде-
лахъ мозгового слоя гарцевсшя клетки не иредставляютч, 
никакихъ решительно уклонений отч. нормы. На нрепаратахч., 
окрашенныхч» по Н а й а е и Ь а й п ' у , вч. гарцевскихъ клеткахъ 
кое где еще встречаются митозы. Ихч. очень немного, и не 
мало такихъ нолей зрешя, где ихъ совершенно не видно. 
Въ эпителйальныхъ клеткахч. покрова яичника митозовч, не 
замечается. 

ОпЫТЪ № 18. Белый кроликч., весомч, 1595 гр. Оие-
рированъ 25 сентября 1899 года. На обоихъ яичникахч. 
произведены разрезы, доходящие до Ши&'а. 

4 октября кроликъ убитч.. Яичники окружены сраще
ниями. Вч. места разрезовч. вросла ткань, отличающаяся своей 
рыхлостью и розоватымъ цветомч,. Эта новообразованная ткань 
легко отделяется отч. яичниковч.. При отделении последнихъ отъ 
окружающихъ ихч. сращений видно, что они нисколько не из
менены ; ни цветч. ихъ, ни форма не пострадали отъ операции. 
Места ранения узнаются по иолоскамъ, несколько возвышающимся 
надч, поверхностью яичниковъ и идущимъ вдоль всей длины ихч.. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
узнается по небольшой соединительнотканной спайке, находя
щейся на поверхности яичника. Спайка эта вглубь оварйаль-
ной ткани не идетъ. На месть спайки покровный эпителий 
нрерванъ. По обеимъ сторонамч. спайки видны уплощенный 
клетки эпителия сч. вытянутыми вч» длину ядрами, весьма 
иохож1я на веретенеобразныя клетки стромы корковаго слоя. 
Эти клетки расположены вч» два ряда надъ поверхностью 
яичника, непосредственно примыкая къ описанной спайке. 
Тотчасъ же подч» этой последней находится фолликулъ, 
подпершийся регрессивному метаморфозу. Фолликулъ имёетч, 
неправильную форму, т . §таии1о8а отслоилась отч. Мтса ГоШсиИ, 
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клетки зернистой оболочки потеряли связь между собой, разъ
единены, а местами подверглись настоящем}' хроматолизу. 
Яйцевая клетка сь окружающими ее элементами исчезла. На 
месте ея остался только б.тндноокрашенпый гомогенный свер-
токъ, который представляетч. собой, можетч, быть, результат'!, 
палиповаго изменения яйца. Сч, обвихъ сторонъ изм-внен-
наго фолликула находится нормальный корковый слой со всеми 
свойственными ему элементами. 

Описанный выше измененный фолликулч. окруженъ гарцев-
скими клетками, непосредственно къ нему примыкающими. По-
следшя, кром-Ь незначительной сплющенности, никакихъ уклонений 
отч, нормы не представляют-!.. Митозовч, ни въ клеткахъ мозго-
вого слоя, ни въ клеткахч. покровнаго эпителия не наблюдается. 

ОпЫТЪ № 19. Белый кроликъ, весомъ 1575 гр.. Опе
рация произведена 13 сентября 1899 года. На выпуклой 
поверхности яичниковъ произведены глубокие разрезы. 

22 сентября кроликч. убитч,. Макроскопически не удается 
заметить никакихъ решительно следовъ ранения. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Только въ одномч. 
месте можно догадаться о произведенномъ именно т у п , ранении 
по отсутствию здесь корковаго слоя. Последний замененч, 
сплющенными гарцевекими клетками. Въ остальномч, яичникч, 
уклонений отъ нормы не представляетъ. Митозовч, вч, эле
ментах!, яичниковой ткани не наблюдается. 

Опытъ № 20. Серый кроликъ, весомч, 1670 гр. Оие-
рированъ 24 сентября 1899 года. На обоихъ яичникахч, 
произведены разрезы но выпуклой ихъ поверхности. 

4 октября кролику произведена вторая лапаратомйя. Яич
ники свободны. М-встъ ранешя при самомч, внимательном!, 
разсматриванш заметить не удается. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Корковый слой на 
месте ранения заменен!, сплющенными гарцевекими клетками. 
Покровный эпителий не прерванъ на месте операцш; клетки 
его здесь только ниже обыкновеннаго. Во всемъ остальном!, 
яичникъ изменений не представляетъ. 

ОПЫТЪ № 21. Белый кроликъ. весомъ 2098 гр. Опе
рирован!, 11 февраля 1900 года. На обоихъ яичникахч. вы
резаны изч, верхней поверхности клиновидные куски. 
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21 февраля кролике убитъ. Левый яичникъ бл-вдноро-
зоваго цвета обнаруживает!, на поверхности своей присутствие 
многихъ фолликуловъ. Верхняя кривизна яичника срощена 
съ частью \щ. 1ай. Ткань, соединяющая яичникъ съ упомяну
той связкой, рыхла, ярко-розоваго цвъта. Къ яичнику эта ткань 
тесно примыкаеть, но на самой поверхности яичника ника
кихъ воспалительныхъ явлений не замечается, такъ что ткань, 
соединяющая яичникъ сч, 1а1ит, но своему розовому цвету 
составляетъ резкую противоположность сч, блёднымч, яичникомч,. 

Правый яичиикч, свободен'!, въ брюшной полости, не сро-
щенъ съ окружающими частями. Вдоль всей верхней кри
визны яичника идетъ пигментированная полоска, отличающаяся 
своей окраской отъ цвъта всей остальной поверхности яичника. 
Края этого предполагаемая места ранения не инфильтриро
ваны и вообще не нредставляютъ никакихч, изменений. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Подъ микроскоиомч, 
правый и левый яичники нредставляютъ собой неодинаковый 
изменения. Место ранения вч, .тьвомч, яичнике узнается но 
небольшой соединительнотканной спайке, находящейся на 
поверхности и не идущей вглубь ткани. Покровный эпителий 
доходитъ до самаго края спайки, представляя собой низюя, 
кубичесмя клетки. Съ обеихч, сторонъ спайки замечается 
совершенно нормальный корковый слой со всеми свойствен
ными ему элементами. Непосредственно подъ спайкой место 
корковаго слоя занимаютъ гарцепсшя клетки, поднявшийся до 
самой верхней поверхности яичника. Клетки эти сплющены, 
удлинены, такъ что при рассматривании подъ малымч, увели-
чешемъ наиоминаютъ собой веретенеобразныя клетки соедини
тельной ткани. Что касается остальныхъ клетокъ мозгового 
слоя, то оне обнаруживают!, явные следы бывшаго тутъ энер
г и ч н а я размножения. Во многихъ кле.ткахч,, значительно 
увеличенныхъ вч, своемъ размере, замечаются два ядра. Вч, 
другихъ местахъ мы видимъ несколько большихъ гарцевскихч, 
клетокъ и рядомъ сч, ними значительно меньшие сегменталь
ные элементы. МитотическШ процессъ еще, однако, не совсемч, 
прекратился, и въ некоторыхъ клеткахъ удается видеть 
фигуры деления. 

Вч, иравомъ яичнике место ранения узнается но углуб
лению неправильной формы, на дне которая видны гомогенныя 
глыбки, — следы распавшейся крови. На этомч, месте 
прервшп, корковый слой. По обФ.имч, стороиамь отч, указан-
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наго дефекта ткани корковый слой совершенно нормаленъ. 
Описанное углубление со вс/Ьхч, сторонъ ограничено гарцев-
скими клетками, уменьшенными несколько въ своихъ размерахч, 
и съ боковъ сплющенными. На препаратахъ, окрашенныхъ 
по Н а Ы е п Ь а и ' п ' у , видно, что клетки мозгового слоя на
ходятся въ состоянии усиленная размножения (см. рис. № 1). 
Н'1'.тъ ни одного поля зрения, где не видно было бы 1 5 — 2 0 фигуръ 
деления, а есть и такня места, где нельзя найти ни одной 
покойной клътки. Въ уцел-ввшихт. кое где клеткахъ покров
наго эпителия также видны митозы. 

Опять № 22. Белый кроликъ, в-ьсомъ 1490 гр. Опе-
рированъ 24 сентября 1899 года. На обоихъ яичникахъ 
произведены поверхностные разрезы. 

5 октября кроликч, убитъ. Яичники свободны. Макро
скопически местч, ранения узнать невозможно. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Н а месте ранения 
корковый слой замененъ гарцевскими клетками, подходящими 
непосредственно къ покровному эпителию. Целость яичника 
возстановилась. Митозовъ не найдено. 

ОнпЫТ'Ь № 23. Белый кроликъ, весомъ 1409 гр. Опе
рация произведена 18-го сентября 1899 года. На обоихъ нични-
кахч> произведены глубокие разрезы но верхней выпуклой 
поверхности ихъ. 

3-го октября кроликъ убить. Яичники соверипенно 
свободны вч, брюшной полости, сч, окружающими тканями 
не срощены. Местч, ранения при самомъ внимательномъ рас
сматривании органовч, не видно. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Микроскопически 
ранение заметно въ виде незначительной втянутости на поверх
ности яичника, выстланной низкимъ кубическимъ эпителиемъ. 
Корковый слой на месте этой втянутости отсутствуетъ. Место 
корковаго слоя занимаютъ гарцевския клетки, которыя рас
положились цугами непосредственно подъ описанными клетками 
эпителия. Съ обеихъ сторонъ кч, продвинутымъ вверхъ гар-
цевскимъ клеткамъ ирилежитъ нормальный корковый слой со 
всеми свойственными ему элементами : съ характерными вере-
тенеобразными элементами соединительнотканной стромы и съ 
фолликулами во всехч, стадияхъ развития. 
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Опытъ № 24. Серый кроликч,, не.сомч, .1459 гр. Опе
ри рованъ 12 сентября 1899 года. На обоихъ япчнг.кахч, 
произведены глубокие разрезы, доходящие до шЪз'а, вдоль всей 
верхней ихъ кривизны. 

29 сентября кролику произведена вторая ланаротомйя. 
Яичники свободны, не срощены съ окружающими тканями. 
МФ,стъ ранения не видно, такч, какъ яичники имъчотч, совер
шенно нормальную поверхность и нигде никакихъ, ни воспа-
лительныхъ, ни другихъ изменений не представ ля ютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
узнается съ трудомъ по небольшому углублению, неправильной 
формы, выстланному кубическимч> энителнемъ, составляющим)., 
продолжение несколько более высокаго иокровнаго эпителия, под-
ходящаго съ обФ,ихч, сторонч, к'ь описаишому месту ранения. 
Подъ энителнемъ корковый слой совершенно отсутствует],: 
здесь нельзя различить ни стромы корковаго слоя сч, ея ха
рактерными веретенеобразными элементами, пи специфических!, 
элементовъ яичниковой ткани. Непосредственно подч, упомя-
иутымъ кубическимъ энителйемъ расположились цугами сегмен-
тальныя клетки, несколько сплющенный сч, боковч, и умень
шенный вч, обч,еме, но сохранившйя вполне свою жизнеспособ
ность. Эти клетки безч, резкихч, границч, переходить внизу 
и но сторонамъ въ обычныя гарцевскйя клетки. Сч, обеихч. 
сторонъ отч, описайныхъ нами клетокч,, иодходящихч, къ са
мому покровному эпителию, виденъ нормальный корковый слой 
съ фолликулами, находящимися во всехч, стадияхъ развития. 
Присутствия на месте, ранения инфильтрата или образовав
шихся соединительнотканныхъ волоконч, не замечается. 

На пренаратахч,, опфашеннмхъ но методу НайиспЬайп'а, 
митозовч, не видно. Процессъ регенерации, очевидно, уже 
вполне закончился. 

Переходя теперь къ изложению результатовъ моихъ опы
товъ, я прежде всего долженъ сказать, что они вполне дока
зывайте способность яичниковой ткани замещать дефектъ, 
образованный въ ней ранениемъ. Когда этотъ дефектъ незна-
чителенъ (опытъ № 2), уже на второй день макроскопически 
нельзя узнать места разреза, а микроскопически можно лишь 
догадаться о ноле операции по некоторому изменению строения 
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ближайшнхч, кч, месту ранения участкопч, яичника. Даже вч, 
тёхч, случаяхч,, когда ранение сопровождалось вырезывапнемч, 
изч, поверхности яичииковъ клиновидныхъ кусковч, (опытч, 
№ 21) и образованием!,, такимъ образомъ, большого дефекта 
ткани, десяти дней достаточно было для того, чтобы вновь 
возстановилась целость яичника. Конечно, трудно въ каждомъ 
данномч. случат, сказать, черезч, сколько дней наступитъ пол
ное заживление. И мои опыты убедили меня, что, помимо раз-
мт,ровъ и степени повреждения тканей, на быстроту регенерации 
несомненно влнятотъ еще какня то неуловимыя индивидуальный 
особенности, не поддающийся точному определению. Мне слу
чалось часто оперировать двухч» животныхъ, наносить ихъ 
яичникамч, одинаковый ранения, и всетаки у одного кролика 
возрождение наступало быстрее, чт,мъ у другого. Везъ со
мнения, это обстоятельство зависитч, еще отъ того, что невоз
можно в с е г д а оперировать при однихъ и г в х ъ же условияхъ, 
и идентичность операций, производимыхъ на яичникахъ раз-
личпыхъ кроликовъ, можетъ быть, только кажущаяся. Какч, 
бы тамъ ни было, Е Ю выводе о большой регенерацнонной спо
собности яичниковой ткани можетъ быть вполне установлеиъ 
на основании моихъ опытовч,. Но вопросч, о регенеращи сво
дится не только къ определению способности тканевыхъ эле
ментовъ замещать дефектъ; нужно еще определить, к а к н я 
клетки преимущественно принимаютъ участие въ этомъ про
цессе, и каково гистологическое строение той ткани, которая 
вч, конечномъ итоге образуется на месте ранения. И на этотч, 
вопросъ результаты моихъ опытовъ даютъ, какъ мне кажется, 
определенный отвФле. 

П о к р о в н ы й э и и т е л и й . Клетки покровнаго эпителия 
обладаютъ способностью регенерироваться после ранения. Черезч, 
одипъ день после ранения мы еще не видимъ фигуръ деления 
въ клеткахъ июкровнаго эпителия. Но въ последующие дни 
митозы появляются, число ихъ съ каждьпмъ днемъ увеличи
вается, и, смотря по степени ранения, митотическая деятель
ность быстро заканчивается или же продолжается довольно долго. 
Если при ииезначительномъ ранении уже на третий день покров
ный эпителий свободенъ отъ кинетическихч, фигуръ, то при 
вырезывании клиновидныхч, кусковъ (онытъ № 14), когда по
гибла значительная часть элементовъ, еще на шестой день 
клетки находятся въ состоянии усиленнаго размножения. Нигде 
на моихч» препаратахъ я не видалч, картпнъ, описанныхъ 



74 

М а к с н мо н м м г 1 . 4 н ) , который наблюдалч,, какч, клетки покров
наго эпителия п р е д в а р и т е л ь н о выстилаютч, дефектъ, упло
щаясь и амебоидными движениями приближаясь къ месту ра
нения. Только после этого закрытия места ранения, полагаетч. 
М а к с и м о в ъ 4 8 ) , начинается размножение кльтокъ, и вновь 
образованные элементы давятч, на уилощенныя и соединенный 
отростками клътки, заставляя ихч, вновь принять свою преж
нюю форму. На моихъ препаратахч,, относящихся ко второму 
дню, удается видеть у краевч, раны клетки покровнаго эпи
телия, не подвергшийся еще никакому видимому изменению. 
А со второго дня уже появляются фигуры деления въ клът-
кахч. нокровнаго эпителия, далеко отстоящихч, отъ места ра
нения. Элементы, прилегающие кч. краямъ раны, ие принимаютч, 
никакого участия вч, митотической работ*, предпринятой от
даленными кл*тками для замещения дефекта. Мне удалось 
найти вч, литературе указания на то, что действительно клетки 
эпителия, лежащий у краевч, раны, претериеваютч, регрессив
ный метаморфозч,, отнимающий у нихч, всякую возможность 
жить и размножаться. Такъ, Рит 1 2 п е г 7 0 ) , изучая регене
рацию эпителия роговицы, пришелъ кч, заключению, что реи^е-
нерация совершается въ клеткахъ, отдаленныхъ отъ места ра
нения. Между этимъ иоясомъ возрождения и полемч, операции 
находятся элементы, подвергипиеся дегенерации: ядра то бле
стящи и неправильно контурированы, то бледны и гомогенны, 
то пузырькообразны. Речь, какъ видимч,, идете о морфоло-
гическомч, или химическомъ разрушении к.тьтокч,. 

С о к о л о в с к и й 9 ) несогласенъ съ мигьниемч,, высказан-
нымч, Рит 1,2 п е г ' о м ч , 7 0 ) . Онч, нашелч, только незначитель
ный изменения въ клеткахч,, прилегающихч, кч, краямч, ране
ния. Протоплазма вч, этихъ клеточныхъ элементахч, бле
стяща, образуетч, вокругъ ядра плохо окрашивающийся обо-
докч,. Окраска ядра расплывчатая, и ирепаратч, вблизи ране
ния производитч, впечатление неудачно окрашеннаго. 

При моихъ опытахч,, какч, я говорилч, уже (см. главу 
„материале и методы изслкдовашя"), я старался избегать вся-
кихъ излиншихч, механическихъ раздражений, а потому я не 
только не наблюдалч, явлений нолнаго разрушения клетокъ, о 
которыхъ говоритч, Р Ш и п е г 7 0 ) , но мн* нигде не приходи
лось наблюдать ни изменений, описанныхъ Со ко л о в с к н м ъ 9 ) 
вч, протоплазме и ядре клетокч,, ни вообще какихъ либо 
аномалий вч, структуре к.т*точныхч, элемептовч,, непосред-
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ствепно граничащихч, сч. местомъ ранении. Напротив!,, клетки 
обнаруживали полную жизнеспособность : ядра ихч. хорошо кра
сятся ядерными красками, протоплазма ихъ по виду своему 
не представляетъ никакихч. уклонений отч. нормы. А меж/ну 
тьмъ фактъ остается фактомъ: въ нихъ никогда не видно 
фигуръ деления; онт. остаются пассивными свидетелями про-
цессовч, возрождения, совершающихся вокругъ нихъ. Мы вы
нуждены, поэтому, предположить, что какъ бы мы не ста
рались произвести ранения, не раздражая при этомъ окру
жающей ткани, мы никакъ не можемч, обойтись безъ нт,кото-
рыхъ дегенеративныхч. изменений со стороны клетокъ, кото
рыхч. коснулось лезвие ножа Эти изменения, однако, ни
чтожны, не могутъ быть наблюдаемы непосредственно подъ ми-
кроскопомъ и сводятся исключительно къ тому, что элементы 
лишаются способности делиться и производить себе подобный. 

Итакъ, клетки иокровнаго эпителия, размножаясь мито
тически, восполняютъ мало по малу потерю элементовъ, обу
словленную ранешемъ. Когда дефектъ не особенно великъ, и 
ранение протекало безъ особенныхъ осложнений (сращения), 
тогда происходите полная замена иогибшихъ клетокъ вновь 
образованными. На месте ранения видны тогда клетки иок
ровнаго эпителия, сплющенный съ боковъ, какъ бы сдавленный 
действующей на нихч. извне силой (см. опыты №№ 23 и 24) . 
Для насъ совершенно понятно изменение формы элементовъ, 
закрывающихъ дефектъ. Какч. мы знаемъ уже, клетки, при
легающий къ месту ранения, не иринимаютъ участия въ размно
жении. Делятся клвтки отдаленный, создается множество новыхъ 
элементовъ, которые давятъ на соседния клетки въ сторону 
наименыпаго сопротивления, т. е. вч, сторону дефекта. Подъ 
влнятемъ этого давления неделяпияся клетки иокровнаго эпи
телия, ограничивающий съ обеихч, сторонъ дефектъ ткани, 
продвигаются впередъ и выстилаютъ собой место ранения. 
Давление, подъ которымъ находились эти клетки во время за
мещения поля операции, сказалось соотвественнымъ, наблюдае-
мымъ нами изменением!, формы. 

Такое же наблюдение сделалч, Н о д в ы с о ц к и й 3 ) , изучая 
регенерацию печеночной ткани. Онъ нашелъ на месте ранения 
уплощенные печеночные элементы, которые онч. считаетъ ста
рыми печеночными клетками, продвинутыми впередъ силой 
(\чв а ^егё'о) размножающихся вч. окружности ранения желе-
зистыхч. элементовч. печени. 
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Не всегда, однако, размножение клетокч, иокровнаго эпи
телия имгьетъ так.я целесообразный последствия. Въ техч, 
случаяхъ, когда дефекта очень значителенч. (при вырезывании 
клиновидныхъ кусковъ), клетки эпителия не могутъ перейти 
сч» одного края ранения на отстоящий довольно далеко другой. 
Тогда элементы, непосредственно прилегающие къ краямъ ра
нения, подъ давлешемъ вновь образующихся клетокъ, высти-
лаютъ углубление, образованное ранениемч. (см. опыты № № 10, 
13). Само собой разумеется, что въ такихъ случаяхъ поверх
ность, которая должна покрыться энителнемъ, очень велика, и 
идюпатической силы размножающихся клетокч, не хватаетъ 
на то, чтобы покрыть весь образовавшийся дефектъ. Поэтому 
на дне такого углубления часто остается место, совершенно 
лишенное обычнаго покрова. 

Если на поверхности яичника образуются спайки, то клетки 
иокровнаго эпителия, подходя кч. спайке, останавливаются 
здесь вч, своемч, постуиательномч, движении. Спайка задержи-
ваетч, движение элементовъ, вызванное давящей силой размно-
жаюнцихся клетокч,. Случается, впрочемъ, и такч,, что клетки 
иокровнаго эпителия, встретивши на своемч, пути спайку, 
иереходятч, на нее, иоворачиваютъ назадч,, выстилая на не-
которомч, протяжении часть ея, обращенную кч, яичнику (см. 
опытъ № 11). Бываетъ и такч,, что клетки въ виду соеди
нительной спайки иоворачиваютч, обратно, не выстилая выше-
описаннымъ образомч, постороннюю ткань, приставпгую кч, 
яичнику. Тогда на поверхности яичника, на ограниченном'], 
месте вблизи ранения, образуются два ряда клетокч,, лежащихч, 
одинъ надч, другимч,. Но клетки эти потеряли характер'!, 
иокровнаго эпителия и нич'вмъ не отличаются отч, подлежащих'!, 
веретенеобразныхч, элементовъ стромы корковаго слоя (см. 
опытъ № 18). 

К о р к о в ы й с л о й . Корковый слой претерневаетъ чрез
вычайно резкия изменения при ранении. Одно, что намъ бросается 
въ глаза, при изследовании регенерации яичниковч,, это — совер. 
шенная неспособность всФ.хъ элементовъ корковаго слоя кч, воз
рождению. На всьхъ препаратахъ корковый слой на месте ране
ния такъ или иначе прерванъ; его совершенно н гвтъ, или же на 
месте корковаго слоя сохраняются его остатки, мало его на
поминающие. Неспособность элементовъ корковаго слоя реге
нерироваться доказывается еще темъ, что ни на одномъ пре
парате, на которомч, видна была энергичная митотическая 
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деятельность клетокъ мозгового слоя, не встречались фигуры 
деления въ элементахъ стромы корковаго слоя. Это убе.ждаетъ 
насъ, по моему мнению, въ томч>, что веретенеобразныя клетки, 
расноложенныя среди соедннительнотканныхч, волоконъ стромы 
корковаго слоя, не иредставляютч. собой обыкновенныхъ эле
ментовъ соединительной ткани, которые, какч» намч, известно, 
хорошо возрождаются. Очевидно, мы имеемъ тутч, дело сч, 
более дифференцированными элементами, не такъ то легко 
подающимися регенеращи. 

Что фолликулы не подлежатъ возрождению, можно было 
уже а рпоич установить на основании нашихъ сведений о 
томъ, что специфические, наиболее дифференцированные эле
менты животныхъ органовъ вновь не возстановляются. Какч, 
не могутъ регенерироваться спермогонии въ семенныхъ капаль-
цахъ ( М а к с и м о в ъ 4 8 ) , какъ не могутъ образоваться новый 
гломерульн въ почкахъ (II од в ы с о ц к и й 4 0 ) , точно такч, же 
и регенерация яйцевыхч, клетокъ и фолликуловч, не можетч, 
иметь места въ яичникахъ. Вне ЕкеПеп 8ра1ег а1з 1т ег81еп 
ЬеЬеи^'апге [йЬегЬаир!; шсМ теЬг 8'еЫИе!, ъ-л \\'егаеп зспеппеп, 
во 184 Ьеи иЬпеп УОП е1пег Ке&енегатлоп пагдп'НсЬ к е т е Кес1е," — 
говорить 8 а т и е 1 7 1 ) . (. . . „Яйцевыя клетки вообще 
не образуются позже, чемъ вч, первый годъ жизни, а потому 
у нихъ и речи не можетч, быть о возрол;денни"). Результаты 
моихъ опытовъ служат], блестящимч, нодтверждешемъ вышеиз-
ложенныхъ аирнорныхч, суждений. Элементы корковаго слоя 
не только не возрождались, но чувствительно реагировали на 
ранение своимч, полнымч, разрушенйемъ. 

Примор.одадьные фолликулы исчезаютч, безследно на мест!; 
ранения. Эти нелгныя образования, которыя, какч, мы гово
рили улсе, и на нормальныхч, препаратахч, часто ускользают), 
отъ наблюдения, не в ь состоянии, конечно, выдерлшь сильнаго 
механическаго инсульта вч, виде ранения. Но соседние кч, 
месту ранения примордиальные фолликулы никакихч,, иио крайней 
мере, видимыхч, изменений не нредставляютъ. Более развитые 
фолликулы, расположенные непосредственно на месте ранения, 
подвергаются явлениямъ регресснвнаго метаморфоза. Прежде 
всего страдаетч, яйцевая клетка, которая уже на второй день 
после операции превращается вч, безформенную массу, въ 
исоторой нельзя отыскать слЬдовъ бывшаго яйца (опыть № 1). 
На одномъ препарате место, где лежало яйцо въ раненномч, 
фолликуль. занято гомогенной массой, походящей очень сильно 
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на палиновый сверток!, (см. онытт, № 18). Сам!, фолликулъ 
принимает!, неправильную форму, стенки его спадаются, пл. 
дгаппшва отслаивается отъ илшса ГоШсиИ и оказывается сво
бодно лежащей внутри полости Граафова пузырька (см. опытъ 
№ 7). Клетки зернистой оболочки также подвергаются распаду: 
они разъединяются между собой, образуютъ отдельный безпо-
рядочныя кучки. Мъстами видны зернышки хроматина, осво
бодившийся после распада клетки; местами заметна жировая 
инфильтрация элементовъ зернистой оболочки. Если фолликулъ 
был-], раненъ во время операщи, то въ полости его находятся 
сгустки крови, но хроматолитическому распаду прежде всего 
подвергаются клетки т . дгапи1озае, расположенный непосред
ственно у края ранешя. Клетки, находящиеся на дне раны, 
еще некоторое время сохраняюсь свою жизнеспособность. Обо
лочки Йпесае ГоШсиП дольше всего сохраняютъ свою нормаль
ную жизнедеятельность. Только, когда въ фолликуле появ
ляются уже резкня явления распада, начинаютъ страдать и 
эпителюидные элементы йипсае итжпае : ядра ихъ теряют!, 
способность воспринимать окраску. Веретенеобразные элементы 
стромы корковаго слоя также подвергаются дегенеративным!, 
изменешямъ. Въ однихъ случаяхъ они иерестаютъ краситься, 
въ другихъ хроматолитически распадаются и въ конце концов!, 
совершенно безследно исчезаютъ. Поэтому рядомъ съ препа
ратами, на которыхъ мне удавалось проследить все стадии 
распада веретенеобразныхъ клетокъ стромы корковаго слоя 
(опытъ № 7), я виделъ и тате , где я могъ только конста
тировать на месте ранешя крайнее обеднение стромы корко
ваго слоя клеточными элементами или совершенное отсутствие 
последних!, въ строме. Въ таких!, случаяхъ строма представ
лялась массой, состоявшей изъ бледноокрашенныхт. волоконъ, 
перекрещивавшихся между собой въ различныхъ направлениях!.. 
Чаще всего наблюдались случаи, когда весь корковый слой 
совершенно исчезал!, на месте ранения и заменялся элементами 
мозгового слоя. . 

М о з г о в о й с л о й . Наиболее интересные процессы 
разыгрываются въ мозговомъ слое. Первое явление, съ кото-
рымъ намъ приходится встретиться, это гиперемия. Но по
следняя представляетъ собой далеко непостоянное явление при 
незначительныхъ раненияхъ. При вырезывании же клиновидныхъ 
кусковъ наблюдается расширение сосудовъ, переполнение ихъ 
кровью и набухание эндотелия. Въ двухъ случаяхъ мною 
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было замечено кровоизлияние на дне пронзведеннаго ранения, 
и я приписываю это обстоятельство изменению сосудистыхч, 
ствнокъ яичника, иодъ влияшемъ операции, хотя тутъ, можно 
думать, имели значение и индивидуальный особенности опери-
руемаич) животнаго, слабость его сосудистыхъ ст'Ьнокъ. Гипе
ремия наблюдается только вч, первые дни нослъ ранения, вч, 
последующие исчезаете, не оставляя после себя никакого следа. 

Самое характерное явление, наблюдаемое иири регенерации 
яичниковой ткани, заключается въ полномъ отсутствии лейко-
цитовч, въ иоле операции. З а ж и в л е н и е с о в е р ш а е т с я 
р е ш и т е л ь н о б е з ъ в с я к а г о у ч а с т и я со с т о р о н ы 
б е л ы х ъ к р о в я н ил х ъ ш а р и к о в ъ , и въ этомъ заклю
чается характерная особенность яичниковой ткани, отличаю
щая ее отъ всехъ другихъ тканей. Я никогда не виделъ въ 
препаратахъ, относящихся къ произведеннымъ мной двадцати 
четыремъ оиытамъ этой группы, скопления лейкоцитовъ, кото
рые всегда находились только въ такомъ количестве на ме
сте ранения, сколько ихъ выходило изъ сосудовч, вместе съ 
излившейся кровью во время производства самой операции. 

Вся работа регенерации яичниковой ткани выиадаетъ на 
долю сегментальныхъ клетокч,, которыя ДЕЛЯТСЯ, размножаются 
и замещаютъ дефектъ, образованный раненнемъ. Деление кле
токъ начинается уже на второй день после операции и, смотря 
по степени нанесеннаи^о повреждения, быстро останавливается, 
коичиа миновала уже надобность въ новыхч, элементахъ, или 
же продолжается долго и достигаете значительная развития, 
когда дефектъ великъ (см. рис. № 1), и, следовательно, клетокч,, 
необходимыхъ для еих> замещения, требуется больиное количе
ство. Начиная со второго дня после операции количество 
митозовъ съ каждымъ пюследующимч, днемъ ростетъ, до техъ 
поръ пока не произойдете замещение дефекта, после чеи'о митоти-
ческая деятельность клеточныхе элементовч, приостанавливается. 
Но, каке я уже и^оворилъ, кариокинетическая деятельность 
развивается соответственно величине произведенная ранения. 
При иоверхностныхъ разрезахъ наиболыииее количество мито
зовъ ( 2 — 3 вч, каждомч, иоле зрения) встречается на третий 
день после ранения; съ этого времени число кариокинетическихч, 
фигуръ начинаетъ падать, и къ пятому дню делящихся кле
токъ уже не наблюдается, такъ какъ процессъ регенерации уже 
закончился (см. опыты № № 3 и 11). При раненняхъ более 
серьезныхч,, иири вырезывании, наииримеръ, клиновидныхъ кус-
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ковъ, митотическая деятельность продолжается еще до десятаго 
дня, когда число фигуръ деления, видимыхч, въ каждому, поле 
зрения, доходить до десяти и более (см. рис. № 1). И т у т ъ я дол-
жень сказать, что совершенно невозможно установить степень раз
вития карюкинетическойдеятельности гарцевскихъ клетокъ. У 
одного животнаго (см. опытъ № 21) я ироизвелъ, казалось, со
вершенно одинаковый ранешя на обоихъ яичникахъ, вырезавъ 
изъ выпуклой ихъ поверхности одинаковой величины клино
видные куски, и всетаки въ одномъ яичнике къ десятому 
дню наступило полное замещение дефекта, и митотическая 
деятельность остановилась; въ другомъ случае на десятый 
день еще ясно видно было место ранения въ виде углубления 
неправильной формы на поверхности яичника, и кариокинети-
ческая работа клетокъ находилась въ полномъ разгаре. Я 
могу только категорически утверждать, на основании сравнения 
многихъ препаратовъ, что р е г е н е р а ц и о н н а я с п о с о б 
н о с т ь г а р ц е в с к и х ъ к л е т о к ъ я и ч н и к о в о й т к а н и 
р а з в и в а е т с я с ъ и з в е с т н о й п о с т е п е н н о с т ь ю , и ч т о 
с т е п е н ь в ы р а ж е н н о с т и я в л е н и й р а з м н о ж е н и я , 
к а к ъ и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь и х ъ , н а х о д я т с я в ъ 
з а в и с и м о с т и о т ъ в е л и ч и н ы р а н е н и я . 

йтакъ , дефектъ замещается сегментальными клетками моз
гового слоя, который заменяютъ собой и корковый слой, доходя 
до поверхности яичника, покрытой эпителиемъ. Но въ гар
цевскихъ клеткахъ замечается то же явление, которое мы 
наблюдали на клеткахъ иокровнаго эпителия. Несколько ря
довъ клетокъ, прилежащихъ непосредственно къ месту ранения, 
находятся въ совершенно покойномъ состоянии, и митозы на
блюдаются впервые въ клеткахъ, отдаленныхъ отъ места ра
нения, появляясь затЬмъ въ элементах'!, мозгового слоя всего 
яичника. Поясъ пассивныхъ клетокч, въ мозговомъ слое, въ 
участке, непосредственно граничащемъ съ иолемъ операции, 
меньше такового же пояса вч, иокровномч, эпителии (см. опытъ 
№ 10). Элементы иокровнаго эпителия, какъ более нежные и 
чувствительные, больше страдаютч, отч, ранения, чемч, сегмен
тальный клетки мозгового слоя. Во всякомъ случае вновь 
образующиеся элементы давятъ на измененный клетки, распо
ложенный непосредственно у краевъ ранения, заставляя ихч, 
заместить дефектъ ткани. Поэтому то гарцевскпя клетки, 
выполняющий въ конечномъ итоге июле операции, принимают*!, 
сплющенную, сдавленную сч. боковч. форму, получая видч>, кото-
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рый нодалъ иоводъ М а к с и м о в у 4 8 ) считать эти элементы иден
тичными сч, веретенеобразными клетками соединительной ткани. 

Как-ь я говорилч, уже, митозы при регенеращи яичниковч» 
замечаются кч, мозговомъ ело* всего яичника, вч, самыхч, 
отдаленныхч, отч, ранения участкахч,. Это явление наблюдалось 
и другими авторами, при изучении ими регенерации различныхч, 
другихъ органовъ. Такъ, П о д в ы с о ц к н й 3 ) отм-ьтилъ ми-
тотическую деятельность элемептовч, при регенеращи печени 
во всехъ участкахч, органа, а О и м а н о в с к н й - 6 ) доказалъ, 
что при ранении голосовыхч, связокч, явления деления разыгры
ваются не только вч, местахч,, подвергшихся непосредственно 
раздраженно, но также и вч, пограничпыхъ тканяхъ, которыхъ 
раздражение вовсе не коснулось. 

Фигуры деления наблюдались мною въ самыхч, разнооб-
разныхъ стадияхъ развития. Чаще всего встречались формы 
клубка и алазнет'а. Но приходилось мне видеть, особенно вч, 
первые дни после ранения, фигуры, онисанныя П о д в ы с о ц -
к и м ъ 3 ) . Въ клеткахъ увеличивается количество хроматина, 
который располагается внутри ядра въ определенномъ порядке. 
Въ центре лежитъ одно более крупное зерню хроматина, а отъ 
него въ раднарномъ направлении расходятся нити, состояния 
изч, тесно лежащнхъ другъ возле друга хроматнновыхъ зеренч,. 
Довольно часто также я встречалч, на препаратахч, кинети-
ческня фигуры, описанньпя У с к о в ы м ъ 1 7 ) (см. рис. № 1а) , 
вч, которыхъ ядро имеетч, форму длиннаго иалочкообразнаго 
тела, отъ котораго во все стороны отходятъ отростки. 

Такимъ образомъ, главный результатч, моихъ опытовъ за
ключается вч, томъ, что р а н ы я и ч и и к о в ъ з а ж и в а ю т * ! , 
б е з ч, о б р а з о в а н и я р у б ц а . Какъ ни смотреть на белые 
кровяные шарики, смотреть ли на нихъ, какъ на питательный 
материалъ для стойкихъ элементовъ, создающихъ нрануляцион-
ную ткань, или считать ихъ самихъ образователями составныхч, 
частей будущаго рубца, но, разч, ихч, нетъ, разъ мы не видимч, 
никакой эмиграции лейкоцитовъ изъ сосудовъ, не можетъ быть 
и речи о замещении дефекта грануляциями. Этотъ выводъ, 
сделанный мною на основании моихъ опытовч,, противоречить, 
какъ известно уже, результатам!,, нюлучеишымъ М а к с и м о 
в ы м и 8 ) , который пришелъ къ заключению, что ниа месть 
ранения яичника образуется рубецъ. Какъ согласовать эти 
нротиворечивыя данныя, добытый при изучении регенераннш 
одного и того же органа? 
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При изучении регенерации главными условиями, который 
должны быть соблюдаемы, который составляюсь сопшЧпо вине 
дна поп верности нолученныхъ результатов^, являются с т р о -
г а я а с е п т и к а п р и п р о и з в о д с т в ' ] ) о п е р а ц и и и 
у с т р а н е н и е п р и р а н е н и и и з л и ш н и х ъ р а з д р а ж е н и й . 
Регеиеращя есть способность тканевыхч. элементовъ создавать 
себ'й подобные путемъ двлення, и потому, при изучении про
цесса возрождения, должны быть устранены В С Е ТТ . моменты, 
которые мъшаютъ ткани возобновить свой прежний составе 
или же вызываютъ рядомъ другой процессъ, маскирующий 
первый. Если при нечистомч. ведении операции края ранешя 
будутъ загрязнены, или въ поле операции попадусь микроор
ганизмы, мы рядомъ съ явлениями возрождения будемъ наблю
дать стремление тканевыхъ элементовъ избавиться отъ по-
навшихъ къ нимъ инородныхъ частицъ. Мы будемъ видеть 
эмиграцию лейкоцитовъ, явления фагоцитоза, и тотъ изсл'вдо-
ватель, который будетъ всю эту картшну относить на счетъ 
регенерации, сдт.лаетъ крупную ошибку. Изсл-вдователь, при 
неасентическомъ ведении операции, не далъ клъткамъ проявить 
всю свою силу, всв свои способности; они сами могли бы, 
быть можетъ, сииравиться, сами въ состоянии были бы выпол
нить дефектъ, но лейкоциты, ставшие имъ ноиерекъ дороги, 
борясь съ посторонними вредными элементами, составляют'!, 
значительное препятствие для движения впередъ размножившихся 
клеток!., стремящихся закрыть дефектъ. Какч. увидимч. 
ниже, при заражении раны микроорганизмами, получается 
рубецъ, хотя во все время образования грануляционной ткани 
идетъ усиленная митотическая работа тканевыхъ элементов'!.. 
Но размножившийся кл'втки не могутъ достигнуть ц-вли, такъ 
какъ лейкоциты, ставшие густой ст-вной около некротическаго 
фокуса, образовавшаяся въ пол-в операции, не даютъ совеЬмъ 
вновь образованнымъ элементамч. дойти до дефекта, произве
денная раненйемч.. Следовательно, при неасептическомч, про
изводстве операции, мы создаемъ условия, мешающий возрождению, 
и результаты такихъ опытовъ не дадутъ намъ представления 
о регенерацйонной силт, тканевыхъ элементовъ, предоставлен-
ныхъ самимъ себ-в, внт. всякихъ искусствениыхъ преградъ. 

Такие же неточные результаты мы получимъ, если при 
нанесении ранения мы будемъ слишком-!, сильно раздражать ме
ханически ткань, или же, если мы выберемч. такой способч. 
повреждения, который вызовет-!, на м-1',ст1> ранения гибель мио-
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жества тканевыхъ элементовъ. Тогда рядомъ будутъ итти 
два процесса: съ одной стороны, стремление тканевыхъ эле
ментовъ замостить дефектт, скажется митотическимъ дълетемъ 
уцел*вшихъ кл*токъ; съ другой стороны, некротический фо-
кусъ, какъ инородное т*ло, раздражая окружающую ткань, 
вызоветъ воспаление. Одинъ иироцессъ будетъ м*шать другому. 
Не даромъ М е ч н и к о в ъ 3 4 ) горячо доказываетъ, что воспа
ление и регенерация не одно и тоже, а, напротивъ, оба про
цесса находятся въ р*зкомъ антагонизм* другъ съ другомъ. 

Я нарочно такъ долго останавливался на условияхъ по
становки опытовъ, такъ какъ въ разныхъ методахъ ранения, 
выбранныхъ мной и М а к с и м о в ь и м ъ 4 8 ) , я усматриваю при
чину различия между полученными нами результатами. Я на-
носилъ такъ осторожно ранение, что не получалъ никогда ги
бели нирилежащихъ къ ран* элементовъ. Я получалъ только 
какня то моллекулярныя неуловимыя изм*нення въ нирилежа
щихъ кл*ткахъ, изм*нения, лишающия только элементы способ
ности д*литься, ннолучающияся при всякомъ, даже ничтожномъ 
ранении и необходимыя при процесс* возрождения, такъ какъ 
эти изм*ненныя кл*тки, какъ увидимъ дал*е, являются т*ми 
раздражителями, которые вызываютъ къ жизни идиоинатическую 
силу тканевыхъ элементовъ. Иное получалось у М а к с и 
м о в а 4 8 ) : онъ въ каждомъ случа* видалъ разрушение кл*-
токъ, такъ какъ выбиралъ всегда тяжелыя ранения, д*йствуя 
огнемъ или же нроводя лигатуру черезъ ткань яичника. Въ 
первомъ случа* получается значительный некрозъ, и возро
ждение маскируется идущимъ рядомъ нфоцессомъ разсасывания 
продуктовъ распада. Во второмъ случа*, когда М а к с и 
м о в ъ 4 8 ) проводилъ лигатурную нить, онъ изучалъ способъ 
организации инороднаго т*ла (лигатуры) внутри яичника, а 
не возрождение ткани. Поэтому я готовъ принять, наприм*ръ, 
мн*нпе Р у б и н ш т е й н а 4 7 ) , по которому яичники обладаютъ 
такой большой регенерационной силой, что, при оставленномъ 
маленькомъ куск* органа, черезъ н*которое время возро
ждается весь. Р у б и н ш т е й н ъ 4 7 ) отр*зывалъ болыииую часть 
яичника, не производя при этомъ никакого насилия, и, следо
вательно, элементамъ овариальной ткани дана была полная воз
можность возстановить нарушенную ц*лость органа. М а к 
с и м о в ъ 4 8 ) же зав*домо д*лалъ свои опыты при условияхъ, 
м*шаюнцихъ регенерации, а потому результаты, полученные 
имъ, не могутъ, по моему мнению, считаться доказательными. 

6 
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Вторая группа опытовъ. 

ОЛНТЪ № 1. Белый кроликъ, пгвсомч, 1120 гр. Оне-
рированч, 5 ноября утромъ 1899 года. На обоихъ яичпикахъ 
произведены разрезы, края которыхъ смазаны тернентиномъ. По 
неосторожности въ брюшную полость попало большое количество 
терпентина. 

5 ноября вечеромъ кроликч, ногибъ. Яичники свободны, 
сращений не образуютч.. Разрезы представляются вч. виде 
глубокихъ бороздъ, идущихч. вдоль всей выпуклой поверхности 
и занятыхч, кровью. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения ясно 
заметно въ виде щели значительной глубины, занятой сгуст
комъ крови, состоящимъ изч, нитей фибрина, красныхч, кро-
вяныхъ шариковъ и большого количества бълыхъ. Вч> окру
жающей ткани тамч. и сямъ замечаются скопления лейкоцитовч,. 
Сосуды р*зко расширены. Эндотелий ихч, набухч>. Местами 
видны широкий полости, иабитыя форменными элементами 
крови. Вч. окружности расширенныхч, сосудовъ — скопления 
лейкоцитовъ. Сосуды 1песае гоШспнН расширены, такъ что 
на этомъ препарате удается видеть поперечные срезы сосу
довъ оболочекъ Граафовыхъ пузырьковъ, картина, которая 
обычно не набюдается. Недалеко отч. места ранения заме
чаются три большихч. кровоизлияния вч. паренхиме яичника. 
Митозовъ вч, гарцевскихъ клеткахч. описываемыхч, яичниковч, 
не наблнодается. 

Опытъ № 2. Белый кроликъ, весомч, 1370 гр. Опе
рация произведена 17 ноября 1899 года. На обоихч, яични-
кахч, произведены глубокие разрезы, края которыхъ смазаны 
терпентиномч,. 

18 ноября кроликч, ногибъ, вероятно, отъ действия тер
пентина. Брюшинный пюкровъ блестящъ, гладокъ, не пред-
ставляетч, решительно никакихч, следовъ гиперемии. Яичники 
свободны, не срощены сч, окружанонцими тканями. Места ра
нения на томъ и другомъ яичнике ясно заметны въ виде бороздъ, 
идущихч, по всей верхней кривизние. На дне этихъ бороздъ 
замечается свернувшаяся кровь чернаго цвета. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно вч. виде продольной щели довольно значительной глу-
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бины, занятой сгусткомъ крови, въ которомъ видны образующая 
сеть нити фибрина, множество красныхъ кровяныхъ шариковъ 
и большое количество бтлыхъ. Клетки иокровнаго эпителия 
подходятъ съ обоихъ сторонъ къ самому краю ранения; клетки 
его не изменены. Корковый слой по об'Ьимъ сторонамъ крово
излияния не представляетъ никакихъ уклонений отъ нормы. 
Вокругъ кровоизлияния въ сосвднемъ корковомъ слот» и глубже 
въ мозговомъ замечается множество белыхъ кровяныхъ шари
ковъ, расположившихся цугами. В ъ мозговомъ ело* сосуды 
расширены, переполнены кровью; эндотелий сосудовъ набухч». 
Гарцевсшя клътки, ирилегаюпця къ месту ранения, никакихъ 
видимыхъ изменений не представляютъ. На препаратахъ, ок-
ран1енныхъ по Н а й и е п й а й п ' у , несколько вдали отъ поля 
операции, среди сегментальныхъ клетокъ видно значительное 
количество последнихъ, разееянное по всей поверхности моз
гового слоя, въ которыхъ ядра обнаруживаютъ явно непо
койное состоите. Они увеличены, количество хроматина вч, 
нихъ возросло и получило характерное расположение. Въ клет
кахъ иокровнаго эпителия замечаются 2 — 3 настоящихъ митоза. 

ОПЫТЪ № 3 . Белый кроликъ, весомъ 1860 гр. Опе-
рированч» 20 января 1900 года. Кроликъ оказался беремен-
нымъ. Яичники больнне, набухппе, розоваго цвета. На обоихъ 
яичникахч» изъ выпуклой ихъ поверхности вырезаны кони
ческие куски; края раны смазаны терпентиномъ. 

21 января кроликъ убитъ. Яичники окружены большими 
сгустками черной свернувшейся крови. По отделении яични
ковъ отч» покрывающей ихъ массы, места ранения узнаются 
легко по бороздкамъ, идущимъ вдоль всей верхней поверхности 
отч» одного конца яичника къ другому. Края ранения более 
краснаго цвета, чемъ остальная поверхность яичниковъ, слегка 
набухли (инфильтрированы). 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранешя уз
нается по углублению конической формы, которое занято крово-
излшшемъ, состоящимъ изъ большого количества фибрина, 
красныхъ кровяныхч, шариковъ и большого количества белыхъ. 
Покровный эпителий прерванъ на значительномъ протяжении. Кор
ковый слой по обеимъ сторонамъ ранешя представляетъ кое-
кашя дегенеративный изменения : иримордйальныхъ фолликуловъ 
не видно, некоторые веретенеобразные элементы стромы поте
ряли способность краситься. У краевч» ранга мы видимч, боль-

0* 
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шое количество распавшихся клеточныхъ ядеръ, принадлежав-
шихъ, очевидно, клеткамъ, погибшимъ во время произ
водства операции. На границ* яичниковой ткани и сгустка 
крови видна масса белыхъ кровяныхъ шариковъ, расходя
щихся отсюда на большое протяжение и располагающихся 
между потерпевшими регрессивный метаморфозе гарцевскими 
кл*тками. Сосуды и капилляры расширены, налиты кровью, 
въ нихъ заметно скопление белыхъ элементовъ. Кровь изъ 
капилляровъ въ нькоторыхъ местахъ вышла въ паренхиму, 
уничтоживъ при этомъ некоторый клетки. Сегменталышя 
клетки, расноложенныя по одну сторону ранения, и въ части, 
лежащей нротивъ иоля операции, не претерпели никакихъ 
видимыхъ изменений. За то вторая половина пострадала сильно 
отъ ранения: на ряду съ мутнымъ набуханиемъ, замечаемымъ 
во многихъ гарцевскихъ клеткахъ, мы наблюдаемъ местами 
настояшдй некрозъ многихъ элементовъ мозгового слоя. Про
топлазма некоторыхъ клетокъ сделалась сетчатой, клетки 
частно диффузно красятся, частию вовсе не красятся. Среди 
измененныхъ клетокъ видна инфильтрация лейкоцитами, кото
рые скопляются вблизи некротизированпыхъ клетокъ. На пре
паратахъ, окрашенныхъ по Н а и о" е п й а и п 'у, ясно видно не
большое число клетокъ, въ которыхъ различаются настоящий 
фигуры деления, и множество клетокъ, которыя, по увеличен
ному въ нихъ содержанию хроматина и по характерному рас
пределению последняя, должны быть отнесены к'ь неиокойнымъ 
элементамъ. 

ОпНТЪ № 4. Черный кроликъ, весомъ 1370 гр. Опе-
рированъ 11 февраля 1900 года. На обоихъ яичпикахъ 
вырезаны изъ верхней поверхности конические куски, и полу
ченные дефекты смазаны терпентиномъ. 

13 февраля кроликъ убитъ. Яичники срощены съ окру
жающими тканями, иири чемъ ткань, соединяющая ихъ съ И§-. 
Ыпинп и съ фаллопиевыми трубами, по розовому своему цвету 
отли чается отъ соседнихъ частей. По отделении рыхлыхъ 
срапцешй яичники представляются макроскопически совершенно 
нормальными. Места ранения узнаются по слегка возвышеннымъ 
краснобурымъ полоскамъ, идущимъ вдоль всей верхней кривизны 
яичииковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения уз
нается по углублению неправильной формы, выполненному 
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сгусткомъ крови, состоящимъ изъ перекрещивающихся между 
собой нитей фибрина и форменныхъ элементовъ крови, среди 
которыхъ видное место занимаютъ лейкоциты. К ъ этому 
сгустку крови прикрЬилена спайка, состоящая изъ богатой 
сосудами соединительной ткани и соединяющая яичникъ съ 
трубой. Корковый слой и покровный эпителий на месте 
сгустка отсутствуют^ Между элементами корковаго слоя, 
расположенная въ соседств!; ранения, заметна значительная 
инфильтрация белыми кровяными шариками, располагающимися 
то одиночно, то цугами. Капилляры до того расширены, что 
производить впечатление большихъ полостей, налитыхъ кровью. 
Эндотелий ихъ сильно набухъ. Местами видны въ паренхиме 
яичника значительный кровоизлияния. Около расширенных'!, 
сосудовъ расположились белые кровяные шарики, то одиночно, 
то цугами. Въ мозиювомъ слое несколько рядовъ гарцевскихъ 
клетокъ, прилегающихъ непосредственно къ месту ранения, не-
кротизировались. Клетки местами слабо, но диффузно окра
шены, местами вовсе не восприняли окраски. На препара
тахъ, окрапненныхъ по Н а н а е п п а п п ' у , видно множество 
фигуръ деления, расиоложенныхъ во всехъ участкахъ яични
ковой ткани ( 3 — 4 митоза въ каждомъ поле зрения). Кроме 
того въ каждомъ ноле зрения видно большое количество не-
июкойныхъ клетокъ съ характернымъ расположениемъ въ нихъ 
хроматиноваго веицества. 

ОПЫТЪ № 5 . Белый кроликъ, весомъ 1050 гр. Опе
рация произведена 4 ноября 1899 года. На обоихъ яични-
кахъ произведены глубокие разрезы, доходящие до Ыииа'а. 
Края разрезовъ смазаны тернентиномъ. 

6 ноября кроликъ убить. Яичники свободны, не еро
шены съ окружающими тканями. Разрезы ясно заметны въ 
виде бороздъ, идущихъ ню выпуклой поверхности яичииковъ. 
Борозды эти заняты черной свернувнпейся кровью. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно въ виде большого дефекта ткани, з а н я т а я сгусткомъ 
крови, въ которомъ, кроме нитей фибрина и красныхъ кро
вяныхъ шариковъ, замечается большое количество белыхъ. 
Вокругъ сгустка въ ткани яичника цугами расположены лей
коциты. Корковый слой по обеимъ сторонамъ ранения изме
нений не иредставляетъ. Среди клетокъ мозгового слоя 
замечаются скопления лейкоцитовъ. Сосуды расширены, эндо-
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телШ ихъ набухъ. На препаратах!», окрашенпыхъ по Най-
й е п Ь а ] п'у, замечается въ гарцевскихъ клеткахъ множество 
кинетическихъ фигуръ ( 3 — 5 въ одномъ поле зрения). 

ОпЫТЪ № 6. Белый кроликъ, весомъ 1060 гр. Опе
рация произведена 12 ноября 1899 года. На обоихъ яични
кахъ произведены поверхностные разрезы, края которыхъ 
смазаны убитой стафилококковой культурой. 

14 ноября кроликъ убнтъ. Разрезы макроскопически 
представляются въ виде глубоких!» бороздъ, идущихъ вдоль 
всей верхней вы иуклой поверхности яичниковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранешя за
нято кровоизлхяшемъ, которое вдается клиномъ въ яичникъ и 
идетъ довольно далеко вглубь ткани. Кровоизлияние это со
стоитъ изъ перекрещивающихся между собой нитей фибрина, 
красныхъ кровяныхъ шариковъ и небольшого числа белыхъ. 
Корковаго слоя и иокровнаго эпителия на этомъ месте не за
мечается. Корковый слой во всехъ остальныхъ участкахъ 
яичника изменений не представляетъ. Несколько рядовъ гар
цевскихъ клетокъ по обеимъ сторонам!, кровоизлияния подверг
лись распаду (хроматолизъ). Среди этихъ распадающихся 
сегментальных!, клетокъ видны лейкоциты. Въ ннжпемъ углу 
раны белые кровяные шарики расходятся цугами въ радйар-
номъ направлении къ описанному сгустку крови. 

Въ гарцевскихъ клеткахъ замечается значительное коли
чество митозовъ. 

ОпЫТЪ № 7 . Белый кроликъ, весом!, 1200 гр. Опе
рация произведена 22 ноября 1899 года. На обоихъ яични
кахъ произведены поверхностные разрезы, края которых!, 
смазаны убитой стафилококковой культурой. 

24 ноября кроликъ убитъ. Брюшина блестяща и гладка. 
Никакихъ решительно следовъ воспаления ея не замечается. 
Яичники свободны въ брюшной полости, не срощены съ 
окружающими частями. Места ранения заметны въ виде 
краснобурыхъ иолосокъ, идущихъ вдоль верхней кривизны 
яичниковъ. Самые края ранъ, какъ и вся вообще поверх
ность яичниковъ, никакихъ уклонений отъ нормы не ирец-
ставляютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно но углублению неправильной формы, занятому неболь-



шим'ь количеством'!, белыхъ кровяныхч, шариковч>. На отомъ 
м'вегЬ покровный эпителий и корковый слой прерваны. По 
об-ьимъ сторонам'!, отъ места ранения видны два фолликула 
вч, состоянпи хроматолитической атрезш. КтЬтки, гранича
щий съ Шь 1оШсиП, распались, на ихч, м'встт, остались зерна 
хроматина, ярко окрашенный. Потерпели также и крайние 
ряды клетокъ (Изо' ргоЬ'^епч, подвергшись хроматолизу. 
Среди корковаго слоя сост,дннхъ съ мт,стомч, ранения участ-
ковч, замечаются незначительный скопления б-влыхъ кровяныхч, 
шариковъ. Мозговой слой никакихъ видимыхъ дегенератив-
ныхч, изменении не нредставляетъ. 

На препаратахъ, окрашенныхъ но Н а и а е ни 1н а и п'у, 
видно большое число митозовъ въ гарцевскихъ клеткахъ и вблизи, 
и вдали отъ м-вста ранения. Митозы видны также и въ уц*-
л'Бвшихъ клеткахъ покровнаго эпителия. Количество мито
зовъ, видимыхч, въ некоторых-!, ноляхъ зрения, доходить 
до 5—6. Митозовч, въ элементахъ корковаго слоя не заме
чается. 

Одытъ № 8. Серый кроликъ, в-ьсомъ 1890 гр. Опе-
рированъ 17 января 1900 года. На верхней поверхности 
обоих-ь яичииковъ произведены разрезы, края которыхъ помазаны 
терпентином'),. 

20 января кролику произведена вторая лаиаротомнн. 
Места ранения макроскопически узнаются сч, трудомъ но 
узенькимъ б'1,лесоватымч, полоскамъ, которыя тянутся вдоль 
всей верхней поверхности яичииковъ. Никакихч, сращений 
яичники не образуютъ. Края ранений и сама поверхность 
яичниконч, никакихч, уклонений отъ нормы не нредставляютъ. 

М и к р о с к о и и ч е с к а я к а р т и и а. М-Ьсто ранения найти 
довольно трудно. Оно узнается по тоненькой полоске, иду
щей съ поверхности яичника вглубь и состоящей изъ 1гвж-
ныхч, волоконецч, соединительной ткани, между которыми рас
положено большое количество веретенеобразныхъ элементовъ. 
Последние отличаются отъ таковыхч, же клетокъ корковаго 
слоя. Въ то время какч, элементы стромы корковаго слоя 
расположены параллельно поверхности яичника, клетки образо
вавшаяся тоненькаго рубца располагаются, наоборотъ, въ вер-
тикалыюмъ направлении. Эпителиальный покровъ подходить 
съ той и другой стороны кч, краямч, ранения. Клетки его 
сплющены, ниже обыкновенная. Корковый слой нрерванъ на 
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М'БСГЬ ранешя нднинувшимся съ поверхности описаннымъ уже 
нами рубцомъ. Въ окружности рубца видно еще небольшое 
количество белыхъ кровяныхъ шариковъ. Въ мозговомъ 
слот» заметно крайнее расширение сосудовъ, переполненныхъ 
кровью. В ъ окружности сосудовъ видны эмигрировавшие лей
коциты. Сл'вдовъ разрушения гарцевскихъ клетокъ не видно. 
К ъ описанному рубцу непосредственно прилежатъ сплющен
ный съ боковъ гарцевсшя клетки, несколько удлиненный, ко
торый при поверхностномъ наблюдении могутъ быть смешаны 
съ веретенеобразными элементами соединительной ткани. Эти 
клетки расположены только въ 2 — 3 ряда по периферии 
рубца ; за ними замечаются сегментальный клетки, нич'вмъ 
не отличающаяся ни но своей форме, ни по своему строению отъ 
нормальныхъ. На препаратахъ, окрашенныхъ по Н а Ы е п -
пайп'у, замечается во всехъ поляхъ зрешя большое коли
чество клетокъ, частью съ настоящими фигурами деления, 
частью же съ ядрами, находящимися въ явно иеиокойномъ 
состоянии. Митозы замечаются въ сегментальныхъ клеткахъ 
въ некоторомъ отдалении отъ места ранения. В ъ клеткахъ 
иокровнаго эпителия кое где еще встречаются митозы. Ни
где въ элементахъ корковаго слоя не случалось мне видеть 
фигуръ деления. 

ОПЫТЪ № 9. Черный кроликъ, весомъ 1680 гр. Опе-
ривованъ 15 января 1900 года. На обоихъ яичникахъ вы
резаны конические куски изъ верхней ихъ кривизны, и 
образованные дефекты помазаны терпентиномъ. 

20 января кроликъ убитъ. Яичники срощены съ окру
жающими тканями. Сращешя рыхлы, бле.днорозоваго цвета. 
По отделении яичниковъ отъ сращешй места ранения ясно 
заметны въ виде валиковъ краснобураго цвета, ицущихъ 
вдоль всей верхней кривизны яичниковъ. Края ранений, какъ 
и вся вообще поверхность яичниковъ, уклонений отъ нормы не 
представляютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место разреза 
узнается по небольшому выступу, находящемуся на поверх
ности яичника. Выступъ этотъ состоитъ изъ богатой круг
лыми и овальными клетками соединительной ткани, которая на
правляется вглубь яичника. Въ корковомъ слое но обеимъ сторо
намъ описанной соединительнотканной спайки никакихч, измене
ний не замечается. Клетки иокровнаго эпителия непосредственно 
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подходить къ описанному выступу, и оне, въ этомъ м е с т е 
кажутся несколько ниже обыкновенная. Въ мозговомъ 
слое гарцевсгая клетки, прилегаюпня къ рубцу, претерпели 
обычныя изменения въ своей форме и представляются сплющен
ными и удлиненными. Въ осталыюмъ сегментальный клетки 
не представляютъ изменении. На препаратахъ, окрашенныхъ 
но Н а й и е п п а й п ' у , только кое где можно найти фигуры д е 
ления въ клеткахъ мозгового слоя. Въ элементахъ иокровнаго 
эпителия митозовъ не наблюдается. 

ОПЫТЪ № 10. Белый кроликъ, весомъ 2035 гр. Опе-
рированъ 12 января 1900 года. На обоихъ яичникахъ произ
ведены глубокие разрезы, доходящие до пПиз'а. Края ранений 
смазаны убитой стафилококковой культурой. 

18 января 1900 года кролику произведена вторая лапа-
ротомйя. Яичники совершенно свободны, не срощены съ окру
жающими тканями. Места разрезовъ ясно заметны вч, виде 
валиковъ, отличающихся своимч, розоватымъ цветомъ отч, 
остальной поверхности яичниковъ, которые не нредставляютч, 
никакихъ уклонений отъ нормы. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
узнается по выступу, находящемуся на поверхности корковаго 
слоя и состоящему изъ волокнистой массы, чрезвычайно бедной 
ядрами. Корковый слой въ этомъ м е с т е отсутствует^ но 
сч» обеихъ сторонъ упомянутаго выступа видеиъ нормальный 
корковый слой со всеми характерными для него элементами. 
У одного края выступа замечается зрелый Граафовъ пузы-
рекъ, нисколько не потерпевший отъ ранешя. Вч» связи съ 
выстуномч» находится полоска, состоящая изч, соединительной 
ткани и идущая вглубь яичника. Эта полоска состоитъ изч, 
нежныхъ волоконецч,, перекрещивающихся между собой вч, раз-
личныхъ направлениях!, и образующих!, сеть. Въ петляхъ 
этой сети расположены различной величины клетки, начиная 
отъ круглыхъ съ небольшимъ круглымъ ядромъ и кончая по
лигональными, но виду своему и по строению совершенно по
хожими на сплющенный сегментальный клетки. Непосредственно 
къ рубцу примыкают!, 2 — 3 ряда гарцевскихъ клетокъ, сда-
вленныхъ съ боковъ. Гарцевсшя клетки во всей остальной 
поверхности мозгового слоя не представляюсь изменений. Ми
тозовъ въ нихъ, какъ и въ уцелевших!» кое где клеткахъ 
иокровнаго эпителия, не видно. 
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ОПЫТЪ № 11. Б*лый кроликъ, въсомъ 1220 гр. Опе
рация произведена 23 ноября 1899 года. На обоихъ яични-
кахъ произведены разрезы, доходящие до пНив'а. Края ранения 
смазаны убитой стафилококковой культурой. 

2 декабря кроликъ убитъ. Яичники совершенно свободны 
въ брюшной полости, не срощены съ окружающими тканями. 
Места ранения макроскопически узнаются съ болынимъ тру-
домъ; они представляются вч, виде белесоватыхъ полосокч,, 
идущихъ вдоль всей выпуклой поверхности яичииковъ. Края 
предполагаемых!, местч, ранения, какъ и вся поверхность яич
ииковъ, никакихъ уклонений отъ нормьи не иредставляютч,. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
узнается по небольшой втянутости, заметной на поверхности' 
яичника и выстланной низкимъ цилиндрическим!, эпителием!,. 
Корковый слой па этомъ месте прерваиъ. Въ корковомъ слое 
соседняго участка, непосредственно примыкающемъ къ упомя
нутой втянутости, находится рядъ сбившихся въ кучу клетокч,, 
подвергшихся различным!, явлениямъ регрессивнаго метамор
фоза. Мы видим!, тутъ и диффузию окрашеишыя клетки, и 
вовсе неокрашенпыя, и з,ерна хроматина, оставшийся поел!; 
окончательная распада КЛЕТКИ. ЭТИ элементы напоминают!, 
клетки га. дгапииовае и иредставляютч, собой, по всей веро
ятности, остатокъ иогибшаго фолликула. Сч, поверхности 
яичника вглубь отч, вышеописанной втянутости иидутч, соеди
нительнотканный волоконца, переплетающийся между собой и 
образующий широкопетлистую сеть. В ъ петляхъ этой сети 
лежатъ веретенеобразныя клетки, расположенный вертикально. 
По обе.имъ сторонам!, описанной сети соединительнотканных!, 
волоконъ лежатъ гарцевския клетки, несколько сплющенный 
и удлиненный. Эти клетки вскоре переходятч, въ совершенно 
нормальные сегментальные элементы, не представляющие ника
ких!, изменений. Нигде в*ь гарцевскихъ клетках!, митозовъ 
не видно. 

ОПЫТЪ № 12. Серый ифолнкъ, весомъ 2230 гр. Опе
рация произведена 9 февраля 1900 года. Изъ поверхности 
обоих!, яичииковъ вырезаны коничеснйе куски, и края дефектовъ 
смазаны терпентиномъ. 

21 февраля кролику произведена вторая лапаротомия. 
Яичники совершенно свободны въ брюшной полости, не сро-
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т е н и съ окружающими тканями. Места ранения съ трудомъ 
узнаются по незначительным!, бороздкам'!., идущимъ вдоль вы
пуклой поверхности яичниковъ. Бороздки эти но цвету не 
отличаются отъ остальной поверхности яичниковъ, которая ма
кроскопически не представляетъ решительно никакихъ укло
нений отъ нормы. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и п а. Место ранения ясно 
заметно въ виде углубления неправильной формы. Съ обеихъ 
сторонъ къ этому углублению подходятъ уилощенпыя клетки 
иокровнаго эпителия. Снаружи отъ места ранения виденъ кор
ковый слой, претерпевши! значительный изменения. Фолли
кулы представляютъ собой различный степени регрессивнаго мета
морфоза. Местами они изменены до неузнаваемости (см. рис. № 4 ) : 
зернистая оболочка представляетъ собой сбитый вч. неправильный 
кучки клетки. Въ некоторых'!, фолликулахъ вблизи места ранения 
протоплазма клетокъ превращена вч, детритъ съ разсеянными 
кое где ядрами, выполняющими снлошьпросветъфолликула. Тутч, 
же имеется одинъ крупный фолликулъ, въ которомч. полость 
выполнена гомогенной массой, явившейся, но всей вероятности, 
результатомч. палиноваго изменения. Кроме того въ полости 
этой находятся многочисленный зерна хроматина, оставппяся 
тутъ после распада клетокъ, и 2 — 3 гигантскихъклетки(см.рис. 
№ 4). Гарцевсшя клетки снаружи отч, места ранения (отч, места 
ранения по направленно къ пйш'у) гн-вздно изменены. Тутч, 
встречаются и слабоокрашенныя ядра, и зерна хроматина — 
продуктч, распада клетокъ. Вч, немногихъ клеткахч, заме
чается сетчатая протоплазма, въ другихч, — скопление капель 
жира. Тутъ же видны и гигантсшя клетки, расположенный вч, 
вертикальном'!, направлении отъ места ранения кч, ЬИиз'у (см. 
рис. № 2). Местами видны группы измененных!, гарцевекихч. 
клетокч,, потерявших!, свои границы, при чемъ ядра ихч, еще 
хорошо выражены, а протоплазмы начинают!, сливаться (см. рис. 
№ 3 а). Въ другихч, местах!, видны уже ясно вполне закопченный 
въ своемч, образовании гигантскш клетки. Среди этихъ клетокъ 
встречаются еще лейкоциты. Самое место ранения занято тонень-
кимъ рубцомч,, состоящим!, изъ переплетающихся между собой во
локонъ С!, заключающимися между ними веретеиеобразными клет
ками. Митозовъ среди уцелевшихъ гарцевскихъ клетокъне видно. 

Опытъ № 13. Белый кроликъ, весомъ 1770 гр. Опери-
рованъ 9 февраля 1900 года. На обоихъ яичникахч, изч, верхней 
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выпуклой поверхности вырезаны конические куски, и образовав
шиеся дефекты ткани помазаны терпентином!,. 

24 февраля кролику произведена вторая лапаротомня. 
Яичники совершенно свободны въ брюшной полости, не обра
зуют!, никакихъ сращений. Вытягивание парул^у яичииковъ 
удается безъ всякаго труда. Места ранения узнаются съ тру-
домъ но б'влесоватымъ полоскамъ, идущимъ вдоль всей выпуклой 
поверхности яичииковъ. Края предполагаемых!* месть ране
ния и вся остальная поверхность яичииковъ изменений не 
нредставляютъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения въ 
вид* углубления неправильной формы. Вся поверхность этого 
углубления занята кровью вч. состоянии распада. Края углу
бления инфильтрированы небольшим!, количеством!, лейкоцитов!.. 
Отъ описаннаго углубления идутъ въ оварнальную ткань веретене-
образныя клътки, расноложенныя вертикально. Между ними 
рас[юложены тоненькня волоконца (фибриллы) соединительной 
ткани. Несколько глубже соединительнотканныхъ волоконь 
образуется больше, и они перекрещиваются между собою, образуя 
сеть. Среди этихъ волоконъ также расположены веретепеобраз-
ные элементы. Гарцевския клетки расположены по всей длине 
рубца, начиная отъ верхней поверхности яичника, где на не-
большомъ протяжении нрерванъ корковый слой. Клетки, при
лежания непосредственно къ рубцу, претерпели обычныя из
менения въ своей форме. Кариокинетическихъ фигуръ изъ 
элементахъ мозгового слоя не видно. 

ОПЫТЪ № 14. Черный кроликъ, в*сомъ 1410 гр. 
Оперированъ 9 февраля 1900 года. На обоихъ яичникахъ 
вырезаны конические куски, и образовавшиеся дефекты смазаны 
убитой стафилокковой культурою. 

29 февраля кроликъ убитъ. Яичники свободны отъ сращений. 
Поверхность ихъ не представляетъ изменений. Места раипеннй 
заметны въ виде тоненкихъ белесоватыхъ полосопсь, идущихъ 
вдоль всей выпуклой поверхности яичииковъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно въ вид*, небольшого дефекта ткани на поверхности 
яичника, дефенгга неправильной формы. Корковый слой на 
этомъ месте нрерванъ. Покровный эпителий съ об*ихъ сторонъ 
совершенно нормаленъ; съ одной стороны прерывается у края 
дефекта, съ другой стороны выстилаете образовавшееся углу-
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Результаты моихъ оиытовъ со смазыванпемъ краевъ ранения 
терпентиномъ или убитой культурой стафилокка дадутъ намъ до
статочно данныхъ для того, чтобы подтвердить мою мысль о томъ, 
что воспалительный процессъ м-ьшаетъ регеиерацпонному. Вообще 
надо сказать, что терпентинъ не изменяет!, въ сущности процес
сов!., совершающихся въ корковомъ ело* подъ влняннемъ произве
денной операции. Корковый слой на месте ранения ноги-
баетъ, исчезая безслт.дно. Фолликулы претерп'вваютъ даль
нейший стадии перерождения. Клетки га. §таш11о8ае сбиваются 
часто въ ненравильныя кучки, въ которыхъ заметны и ярко-
окрашенныя зерна хроматинна, оставшпяся на месте нносле 
распада клетки (см. опытъ № 11). Въ дальнт>йшемъ въ фол
ликул* разыгрываются еще более интересный явления; въ 
полости его отлагается гиалиновое вещество, и на ряду съ 
этимъ появляются гигантский клътки (рис. №№ 2 , 4 ) , какъ резуль
тата слияния нескольких!, элементовъ ип. '^гапиЬзае, ИЛИ же какъ 
следствие по*дания однихъ клетокъ зернистой оболочки другими 
(см. опытъ № 12). Но главное отличие процесса, совершаю-
щагося ири течении ранения, произведеннаго строго асепти
чески, безъ излишняго раздражения, отъ процесса, наблно-
даемаго при раздраженини краевъ раны раздражающими венце-
ствами, заключается не въ отношении къ операции отдельных!, 
элементовъ, а въ июлучаемой, такъ сказать, общей картине 
и въ конечномъ результате при заживлении нанесеннаго по
вреждения. 

Уже при нервомъ взгляде на препарате можно видеть, 
что иири раздражении терпентиномъ получается совершенно 
иная картина. Расширение сосудовъ, которое при обыкно
венном!, ранении, не ииредставляетъ собой явления ностоянинаго, 

бленпе низкими кубическими эпителиальными клетками. Съ 
поверхности ранения вглубь идетъ полоска незначительной 
ширины, состоящая изъ нъжныхъ переплетающихся между собой 
волоконецъ, образующих!. сеть. Петли этой СЕТИ местами 
свободны, местами въ нихъ находятся веретенеобразныя клетки, 
расположенный вертикально. Гарцевския клетки по обвимъ 
сторонамъ рубца нредставляютъ обычный изменения въ форм*. 
Сегментальные элементы подходить къ самой поверхности яич
ника, заменяя здесь недостающий корковый слой. Митозовъ 
въ клеткахъ мозгового слоя не замечается. 



96 

при раздражении терпентиномъ наблюдается всегда до третьяго 
дня послеоперационная периода. Во многихъ случаяхъ ка
пилляры до того расширены, что они производить впечатле
ние широкихъ полостей, иалитыхъ кровью. Внутри сосудовъ 
замечается скопление белыхъ элементовъ, которые распола
гаются у СТБНОКЪ сосудовъ (краевое стояние лейкоцитовъ). 
Словомъ, получается картина начальныхъ стадий настоящая 
воспаления, какъ его описываетъ К о п г е й м ъ 1 3 ) . Весьма 
часто наблюдается при действии терпеитиномъ и кровоизлия
ния въ паренхиму, вызывающий гибель тканевыхъ элементовъ. 
Особенно часто кровоизлияние имеетъ место при вырезывании 
коиическихъ кусковъ, когда ткань особенно сильно страдаетъ 
отъ ранения (см. опыты №№ 3 и 4) . Надо думать, что тер-
нентинъ вызываете разстройство питания сосудистыхъ ст1>-
нокъ, который не могутъ выдержать еще увели ченнаго на
пора крови, а возможно также и то, что тоншя стенки 
капилляровъ лопаются отъ сильнаго растяжения, переходя
щ а я за пределы ихъ нормальной эластичности. 

При ранешяхъ съ последовательным!:, р&здражешемъ тер
пеитиномъ или убитой стафилококковой культурой редко уда
ется избегнуть гибели прилежащихъ къ краямъ ранения эле
ментовъ. Вч. первые дни после ранения часто удается видеть 
распадъ клеточныхч. элементовъ мозгового слоя, которые при 
обычномч. ранении, выиолненномч, съ известной осторожностью, 
сохраняютъ свою жизнеспособность. Вч. пекоторыхъ случаяхъ 
получается настояний некрозъ клетокъ въ участке, соседнемъ 
сч. полемъ операции (см опытъ Л'» 3 ) : иногда мы видимч. распадч, 
клетокъ и освобождение ядерной субстанции, временами видимч, 
и жировое перерождение клеточныхч, элементовъ. Все эти 
явления надо уже отнести на счетч, действия терпентина, дей
ствия введенная нами искусственная химическая раздражителя. 
Что действительно терпентинъ обладаетъ способностью убивать 
клеточные элементы, доказано некоторыми авторами. Такч,, 
В а г а е п Ь е и е г 7 2 ) иоказалч., что на месте впрыскивания 
терпентина получается некрозъ и дегенеративный изменения 
тканевыхъ элементовъ. 

Еще одно отлшпе въ течении ранч,, раздраженных!, териенти-
номъ или убитой стафилококковой культурой, заключается въ на
блюдаемой при пихч, эмиграции лейкоцитовъ. Уже въ сгустке 
крови, занимающем!, въ первые дни после операщи дефектъ, 
образованный ранением!., ми ВИДИМЪ количество белыхъ кро-
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вяныхъ шариковъ, значительно превосходящее число лейкоци
товъ, которые могли выйти изъ сосудовч, вместе сч, излившейся 
во время операции кровью (см. опытъ № 3). Лейкоциты при
влечены кч, месту ранения терпиентиномъ, дМствующимч. на 
нихч, химютактически положительно. Белые кровяные шарики 
инфильтрируютъ кроме того края ранения, располагаются еще 
также вокругч, распниренныхъ сосудовъ. Кроме терпентина, 
служащаго приманкой для лейкоцитовч,, у краевъ ранения 
имеются и элементы, подвергшиеся дегенерации и составляющие 
лакомую пищу для белыхъ кровяныхч, шариковъ. Мы часто, 
поэтому, видимъ, какъ лейкоциты располагаются цугами среди 
изм'внеиныхъ тканевыхъ элементовъ. Нередко приходится 
наблюдать, что вокругч, омертвевшей клътки собрались белые 
кровяные шарики, окружившие добычу теснымъ, замкнутымч, 
кольцомч, (см. рис. № 6). 

Лейкоциты, вч, такомъ большомъ количестве появляющиеся 
вч, иоле операции, составляют!, тотъ строительный материал!,, 
изъ котораго создается ткань, замещающая дефектч,. Нигде 
въ стойкихъ элементах!, соединительной ткани я не наблюдал!, 
митозовъ, а потому я, конечно, не могу считать, что созида
тельная работа искл ю ч и т е л ь н о выпадаетъ на долю соединитель-
потканныхъ клетокч,. Но утверждать, что изъ лейкоцитовъ обра-
зуиотъ фибробласты, что они, и и с к л ю ч и т е л ь н о они, участ
вуют!, въ образовании грануляционной ткани, я не имею до
статочных!, оснований. Я долженъ былъ бы для этого наблю
дать всевозможные переходы отъ лейкоцитовъ къ стойким!, 
элементам!, соединительной ткани, находящимся въ конечномъ 
итоге въ образовавшемся на месте дефекта рубце. Этого 
же я не мо]'!, сделать, такъ какъ не пользовался специальными 
методами окраски. Да и вообиние говоря, для меня въ данпомъ 
случае и не важно, какие элементы участвуютч, въ образо
вании ирануляцнонной ткани. Мне интересно было только 
установить фактъ, что при действии на рану какого либо 
раздражителя,—будь это терпентинъ илиубитаястафилококковая 
культура, — дефектъ замещается рубцомъ. 

Рубецч,, какч, мы видели, получается довольно скоро на 
месте ранения. При обыкновенныхъ разрезахъ уже ииа третий 
день на месте ранения замечаются нвжныя переплетаюпцяся 
между собой волоконца соединительной ткани, среди которых!, 
видны веретенеобразные клеточные элементы (см. оиытъ № 8). 
При вырезывании клиновидных!, кусковт, рубецч, образуется, 
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какъ мы видели, на пятый день (см. опытъ № 9). Но рубецъ 
не состоитъ изъ плотной рубцовой соединительной ткани. 
Напротивъ, въ немъ можно разглядеть отдельный нежный 
волоконца, образующий сеть, такъ что въ рубце часто ока
зываются пустыя пространства, петли, въ которыхъ нетъ 
клеточныхъ элементов!,. Это строение рубца, сетеобразное, ва-
кульное, какъ я бы его назвалъ, составляетъ весьма харак
терное явление для ткани, замещающей дефектъ, полученный 
при ранении, раздраженномъ терпентиномъ. Кроме того рубецъ 
всегда занимаетъ пространство меньшее, чемъ само ранение, 
что составляетъ уже особенность яичниковой ткани, такъ какъ 
при заживлеши ранъ другихъ органовъ (печени, напримеръ,) 
размеры рубца значительно превышаюсь величину произве
денная ранения ( П о д в ы с о ц к й й 3 1 ) ) . 

Въ то время какъ на месте дефекта идетъ образование 
рубца, во всей остальной ткани яичника идетъ энергичная 
деятельность элементовъ мозгового слоя. Гарцевсшя клетки, 
несколько отдаленныя отъ краевъ ранения, энергично начи-
наютъ делиться уже на второй день после операции, и число 
митозовъ черезъ два дня после ранения бываетъ уже чрезвы
чайно велико. При действии убитой стафилококковой культуры, 
напримеръ, на третШ день после ранешя число митозовъ въ 
гарцевскихъ клеткахъ, видимыхъ въ одномъ иоле зрения, до
стигаешь 5—6 (см. опытъ № 7), тогда какъ при обыкно-
венныхъ ранешяхъ чрезъ два дня после операщи количество ки-
нетическихъ фигуръ гораздо меньше ( 2 — 3 митоза въ поле 
зрения). Терпеитинч, также увеличиваетъ способность клетокъ 
мозгового слоя делиться, и въ препаратахъ, относящихся 
къ четвертому дню, во всехъ поляхъ зрения замечается 
множество кинетическихъ фигуръ. На этотъ фактъ, — 
увеличение способности клетокъ къ размножению подъ 
влйяшемъ терпентина, — указано было в- г а %У 14 и 'емъ и йе 
В а г у 7 3 ) , которые, заметивши, какъ скипидарное масло 
вызываетъ размножение клетокъ, доказывали, что это наблю
дете нисколько не противоречитч, теорш К о н г е й м а , такъ 
какъ рядомъ съ дЬлешемъ клетокъ идетъ и выхождете лей
коцитовъ. Результаты моихъ опытовъ также могутъ послу
жить подтверждешемъ мысли, высказанной упомянутыми ав
торами : при энергичномъ митотическомч, процессе весьма 
интенсивно идетъ также эмиграция лейкоцитовч, изъ сосудовъ. 

Сегментальный клетки, размножаясь, давятч. па изм1>-
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пенные моллекулярно элементы, расположенные у краевъ раны. 
Эти последние продвигаются далее, стремясь закрыть дефектъ, 
но встр'Ьчаютъ по пути непреодолимое препятствие въ видь 
усигввшаго уже образоваться рубца. Такимч. образомъ, уже 
на третий день, когда дефектъ выполненъ вновь образованно!"! 
соединительной тканью, мы видимъ снлютенныя гарцевския 
клетки, непосредственно прилежания кч> рубцу (см. опытъ 
№ 8). Это — тт, самые элементы, которые имели закрыт]. 
м'1'.сто ранения и, наверное, закрыли бы, если бы имъ не по-
мт,1налъ рубецъ. Бываютч. и такие случаи, когда гарцевския 
клетки, въ своемъ стремлении возстановить целость ткани, 
ифоникаютъ и въ образовавшийся рубецъ (см. опытъ № 10), 
но тутъ, сдавленный его волокнами он* вынуждены оста
новиться, прекратить свое поступательное движение. Сегмен
тальные элементы, какъ мы видели, доходятъ до самой по
верхности яичника, располагаясь непосредственно пюдч. по-
кровнымъ эпителиемъ и заменяя тутъ недостающий корковый 
слой (см. опыты №№ 13 и 14), но перейти черезъ соедини
тельнотканную линию они не могутъ. Регенерацйонный про
цессъ въ значительно усиленной степени разыгрывается вч. 
двухъ отд-ьльныхъ половипахъ яичника, и вновь образован
ные элементы одной части органа не могутъ соединиться сч. 
новыми клетками во второй половине. 

Когда гарцевския клътки остановились уже у самаго 
рубца, энергия митотическаго процесса значительно ослабт,-
ваетъ, а черезъ одинъ-два дня деление клетокч. совершенно 
останавливается Пока соединительная ткань мягка и за-
ключаетъ множество клъточныхч. элементовъ, есть еще место 
для вновь образованных!, клетокъ. Но, когда уже грануля
ционная ткань приобрела характеръ фиброзной, молодымч. эле-
ментамъ некуда итти, и карнокинезч> поневоле долженъ оста
новиться. Иногда на границ* между рубцомъ и остальной 
тканью яичника образуются гигантския кл-втки (см. опытч. 
№ 12). Причина ихъ образования до сихъ поръ еще не вы
яснена, и мы можемъ думать, что гигантския кл'Ьтки воз
никли вследствие трудности процесса разсасывания, создан
ного распадомъ множества элементовъ ( Б е П и в 2 4 ) ) , ИЛИ же 
мы можемъ принять мнение П о д в ы с о ц к а г о 7 4 ) , по кото
рому гиганитскня клътки вч. данномъ случа* развились от
того, что размножение невозможно, и вся сила раздражителя 
идетъ па образование гигантсипхъ кл*Ьтокъ. Результаты они-
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товъ этой группы служатъ, кажется мне, вполне уб'Ьдитель-
нымъ доказательствомъ защшцаемаго мною положения, что 
излишшя раздражения м-Ьшаютъ процессу регенерации. Вч. 
моихъ опытахъ я искусственно усиливалч. регенерацюнный 
процессъ, я увеличивалъ способность клетокч, создавать себе 
подобныя, и все таки воспаление, разыгравшееся на месте 
ранения, повело къ образованию рубца, сильно мъчнавшаго 
регенерации. 

Третья группа опытовъ. 

ОПЫТЬ № 1, Белый кроликъ, весомъ 1980 гр. Операщя 
произведена 3 марта 1900 года. На обоихъ яичникахч, произве
дены разрезы, вч. глубину которыхъ опущена на платиновой 
игл-в вирулентная стафилококковая культура. 

5 марта кроликъ убитъ. Яичники свободны въ брюшной 
полости, съ окружающими тканями не срощены. Места ра
нения ясно заметны въ виде бороздокъ, идущихъ вдоль всей 
верхней поверхности яичниковч,. Бороздки эти заняты довольно 
густой гнойной жидкостью. Края ранения несколько припод
няты надъ углублешемч,, гиперемированы. Во всемъ осталь-
номъ поверхность яичниковч, не представляетъ изменений. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место разреза за
метно въ виде продольной щели значительной глубины. 
Покровный эпителий сч. одной стороны прерванъ на довольно 
значительномъ протяжении, сч, другой стороны подходить къ 
самому краю ранения. Снаружи отъ упомянутой щели въ 
корковомъ слое расположены фолликулы, несунце на себе 
все признаки регрессивнаго метаморфоза. Клетки т . &га-
нинозае разъединены, не прилежать вплотную друп, къ другу; 
местами элементы диффузно окрашены, местами вовсе не вос
приняли окраски, а въ самыхъ внутреннихъ слояхъ, грани-
чащихъ съ Ид. ГоШсиИ, весьма явственно различимы явления 
хроматолитическаго распада, какъ онъ ннаблюдается при ат
резш фолликула. Одинъ край ранения обнаруживаетъ явные 
признаки перерождения. Вч> этой области, вообще слабее 
окрашенной, чемъ вся остальная часть яичника, нельзя раз
личить всехъ обычныхъ элементовъ корковаго слоя: здесь 
нетъ приморддальныхъ фолликуловъ, нетъ также обычныхъ 
веретенеобразныхч, элементовч, соединительнотканной стромы 



101 

корковаго слоя въ нормальномъ количестве. Мы видимъ 
только волокна соединительной ткани, слабо окрашенныя въ 
розовый цвътъ, съ залегающимъ между ними неболынимъ ко-
личествомъ клетокъ, ядра которыхъ местами слабо окра
шены, мвстами вовсе не окрашены. Второй край ранения 
занятъ клинообразной массой, вдаюшейся въ поверхность яич
ника. Эта масса сплошь состоитъ изъ белыхъ кровяныхъ 
шариковъ, образуюшихъ здесь обширное скопление. На всемъ 
протяжении описаннаго клина нормальной яичниковой ткани 
совершенно не видно. Местами только заметны отдельные 
комочки хроматина, вокругъ которыхъ густой стеной рас
положились лейкоциты. Мозговой слой представляетъ также 
значительный изменения. Сосуды его расширены, перепол
нены кровью; эндотелий сосудовъ набухъ. Въ окружности 
сосудовъ наблюдается множество эмигрировавшие лейкоци
товъ. На дне упомянутаго клина въ мозговомъ слое заме
чается большое кровоизлияние. Гарцевскйя клетки въ окруж
ности ранения подверглись самымъ разнообразнымъ явле-
ниямъ регрессивная метаморфоза. Клетки уплощены, слабо, 
но диффузно, окрашены, местами ядра вовсе не окрашены. 
В ъ протоплазме некоторыхъ клетокъ видны вакуоли, и ихъ 
бываетъ иногда такое множество, что ииротоплазма приобре
т а е м сетчатый видь. Въ сегментальныхъ клеткахъ имеетъ 
также место жировая дегенерация и хроматолитический рас-
падъ. Вокругъ такихъ измёненныхъ и'арцевскихъ клетокъ 
располагаются въ болыпомъ количестве лейкоциты. Въ не-
которомъ отдалении отъ описаннаго некротическая фокуса 
гарцевскйя клетки вновь нринимаютъ свою обычную форму, 
свое нормальное строение, и въ нихъ оказывается множество 
фигуръ деления въ самыхъ разнообразныхъ стадияхъ развития. 

ОПЫТЪ № 2. Серый кроликъ, весомъ 1895 гр. Оне-
рированъ 21 февраля 1900 года. На ииоверхности обоихъ 
яичниковъ сделаны глубокие разрезы, въ которые опущена 
иилатиновая игла съ живой культурой стафилококка. 

2 3 февраля кроликъ погибъ. Перитонеумъ и серозный 
покровъ матки сильно инъецированы, покрыты кровоизлияниями 
и фибринозными бляшками. Гноя не видно. В ъ большомъ 
тазу замечается большое количество по виду еще довольно 
свежей, но свернувшейся уже крови. Рога матки, яичники, 
трубы срощены между собой, такъ что съ трудомъ удается 

7* 
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узнать местоположение яичииковъ. По отделении яичииковъ 
отъ рыхлыхъ сраиценнй места ранения заметны въ вид* бо
роздъ, идущихъ вдоль всей верхней выпуклой поверхности 
яичииковъ. На днъ этихъ бороздокъ видны фибринозный отложения. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Яичникъ лишеиъ 
покровнаго эпителия. Поверхность его шероховата. Местами 
на поверхности расположены сгустки крови. Местами вид
неются остатки иостороннихъ тканей, с.тЬды бывишхъ сращений. 
Въ корковомъ веществе подверглись дегенерации назначительномъ 
протяжении отъ места ранения фолликулы: они сдавлены, форма 
ихъ изменена часто до неузнаваемости. Клетки т . §тапи1озае 
носятъ на себе всв следы распада, начиная отъ жировой и 
вакуольной дегенерации и кончая полнымъ расиадомъ клетки 
и освобождешемъ хроматина (хроматолизъ). Въ полости фол
ликула встречаются белые кровяные шарики. Въ одномъ 
фолликуле, лежащемъ довольно далеко отъ места ранения, 
развились гигантския клетки. Снаружи отъ места ранения, 
представляющаяся продольной щелью, часть паренхимы под
верглась полному омертвению. Клетки не красятся, превра
щены местами въ гомогенныя глыбки. По периферии омер
т в е в ш а я участка—густая инфильтрация лейкоцитами, начинаю
щаяся отъ места ранения и проходящая черезъ всю поверхность 
яичника. Среди инфильтращонныхъ массъ замечаются сохра
нившая еще свои очертания гарцевския клетки, но ядро въ 
нихъ не окрашено. Во мпогихгь местахъ видно, какъ 
омертвевший клетки окружаются лейкоцитами, которые 
доканчиваютъ дело разрушения клетки. Въ препарате наблю
дается также несколько сегментальныхъ элементовъ, внутри 
которыхъ оказываются сохранившие свою жизнеспособность 
лейкоциты. На препаратахъ, относящихся къ этому дню, 
видно крайнее расширение сосудовъ, набухание ихъ эндотелия. 
Недалеко отъ ранения заметны два большихъ кровоиз
лияния. 

За омертвевшимъ участкомъ, окруженнымъ инфильтрацй-
ониыми массами, находится слой гарцевскихъ клетокъ, сохра-
нившихъ еще свой нормальный пидъ и строение. Въ этихъ 
клеткахъ, па препаратахъ, окрашенныхъ по Н а й й е п г н а п п ' у , 
наблюдается множество кинетическихъ фигуръ, начиная отъ 
клетокъ съ увеличеннымъ количествомъ хроматина въ ядрахъ 
и характернымъ ихч, распределениемъ и кончая фигурами 
клубка и ашйег'а. 
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Опытъ № 3. Черный кроликъ, весомъ 1780 гр. Оиериро-
ванъ 3 марта 1900 года. Кроликъ оказался беременнымъ. Яичники 
съ набухши ми фолликулами на поверхности. На обоихъ яич
никахъ произведены разрезы, въ глубину которыхъ на пла
тиновой игл-Ь опущена живая стафилококковая культура. 

6 марта кроликъ убитъ. Брюшина гладка, не обнару-
живаетъ никакихъ сл'Ьдовъ воспаления. Яичники свободны въ 
брюшной полости, не образуюсь сращений. Места ранения 
ясно видны въ вид'Б бороздъ, идущихъ вдоль всей выпуклой 
поверхности яичниковъ. На дне этихъ бороздокъ видны свер
нувшаяся кровь и гнойная жидкость. Края ранения припод
няты нисколько, гинеремированы. Остальная поверхность яич
никовъ видимыхъ простымъ глазомъ уклонений отъ нормы не 
представляетъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения 
заметно въ вид* небольшого углубления неправильной формы, 
находящагося на поверхности яичника. Углубление это занято 
сгусткомъ крови, состоящимъ изъ перекрещивающихся между 
собой нитей фибрина, красныхъ кровяныхъ шариковъ и боль
шого количества белыхъ. Сгустокъ этотъ не только выпол-
ияетъ ои1 и санное углубление, но и распространяется въ обе 
стороны, располагаясь совершенно свободно на поверхности 
яичника. Подъ сгусткомъ съ одной стороны ранения мы ви
димъ совершенно нормальный покровный эпителий, располо
женный въ два ряда. Съ другой стороны ранения клетки 
иокровпаго эпителия претерпели кое-какйя регрессивный изме
нения : ядра элементовъ, ближайщихъ къ месту ранения, плохо 
окрасились, сами клетки унпгощены. Корковый слои"! съ одной 
стороны мъхта ранения подвергся регрессивному метаморфозу. 
Онъ бледнее окрашенъ, элементы его слабо проявляются; 
ядра местами слабо, местами совсемъ не окрашены. Сами 
волокна соединительной ткани въ этой области кажутся блед
нее, нежели строма всехъ остальныхъ участковъ яичника. Въ 
мозговомъ слое сосуды расширены, эндотелий ихъ набухъ. 
Въ окружности расширенных!, сосудовъ наблюдаются громад-
пыя скопления лимфоидныхъ элементовъ. Слой сегментальныхъ 
клетокч., непосредственно прилежащихъ къ месту ранения, 
подвергся омертвению. Клетки то диффузно окрашены, то 
вовсе не восприняли окраски; контуры и границы клетокъ 
неясны. Среди измёненныхъ гарцевскихъ клетокъ заметно 
большое количество лейкоцитовъ, которые располагаются либо 
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одиночно, либо группами. Вблизи места ранения, снаружи отъ 
него и несколько ниже, замечается громадное скопление лимфоид-
ныхъ элементов!,. Сегментальный клетки въ этой области 
совершенно разрушены, подвергшись вакуольному, или жиро
вому перерождению, либо хроматолитическому распаду. И тутъ 
можно наблюдать, какъ вокругъ омертвевшей, распадающейся 
клетки скопляется масса лейкоцитовъ (см. рис. № 6). На препа
ратахъ, окрашенныхъ по Н а п а е п п а п п ' у , видно, что въ техъ 
местахъ, где сохранились нормальныя гарцевския клетки, въ нихъ 
находятся многочисленныя фигуры деления. 

ОПЫТЪ № 4. Белый кроликъ, весомъ 2330 гр. Опе-
рированъ 20 февраля 1900 года. На обоихъ яичникахъ произ
ведены разрезы, въ глубину которыхъ опущена игла съ виру
лентной стафилококковой культурой. 

24 февраля кролику произведена вторая лапаротомнн. 
Яичники не сротцены съ окружающими тканями, и вытяги
вание ихъ изч> брюшной полости совершается безъ всякихч, 
насилий. Места ранения ясно заметны въ виде бороздокъ, 
идущихъ вдоль всей верхней поверхности яичииковъ и окра
шенныхъ въ черно-бурый цветъ. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения ясно 
заметно вч, виде углубления неправильной формы, занятаго 
остатками бывшей здесь крови, среди которой различается 
еще большое количество красныхъ и белыхъ кровяныхъ ша
риковъ. Лейкоциты видны также на значительном!, протяжении 
вч, глубииие яичниковой ткани. Покровный эпителий на месте, 
ранения нрерванъ. Корковый слой въ поле операции пред
ставляет!, значительныя изменения регрессивнаго характера. 
Непосредственно подъ описаиинымъ углублениемъ видны два 
фолликула, подвергшиеся уже регрессивному метаморфозу. Яй
цевая клетка въ нихъ отсутствует!,; ея место занимают!, 
зерна хроматина и детритъ. Зернистая оболочка отстала отъ 
Шеса гоШспН. Местами въ ней видны ярко окрашенный зерна 
хроматина, оставшияся на месте пгосле распада клетокч,. Сна
ружи отч, места ранения замечается участокъ яичниковой 
ткани, нюдверпшйся омертвению. Клетки здесь превращены 
въ гомогенный глыбки, среди которыхч, разсеяны многочислен
ныя ядра, сделавшаяся свободными после распада клетокч,. 
Весь этотъ некротический фокусъ окружеиъ, какъ бы кольцомъ, 
массой белых гь кровяныхъ шариков!,, расположенных!, въ не-
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сколько рядовч,. Местами лейкоциты образуюсь сплошные 
слои, м1'.стами они окружаюсь распадающуюся гарценскую 
клетку. Мы видимъ также иногда се1,ментальную клетку, 
внутри которой находится лейкоцитъ. На границ* здоровой 
ткани и инфильтрацюнной массы замечаются гигантский кл*тки. 
Сосуды во всехъ участкахъ яичниковой ткани оказываются 
расширенными. Эндотелий ихч, резко набухъ. Въ н*которомч. 
отдалении отч, места ранения, вч, уце>л*вшихъ гарцевскихч, 
клеткахъ видно множество фигуръ деления. 

ОПЫТЪ № 5 . Черный кроликъ, весомъ 2150 гр. Опе-
рированч, 2 марта 1900 года. Кроликч, оказался беременнымъ. 
На обоихч, яичникахъ произведены разрезы, зараженные виру
лентными стафилококками. 

7 марта кроликч, убить. Места ранения ясно заметны 
вч, виде бороздокъ, идущихъ вдоль всей верхней выпуклой 
поверхности яичниковч,. На дне этихч, бороздокъ видна черная 
свернувшаяся кровь и незначительный скопления гнойной жид
кости. Неритопеумч, блестящъ и гладокъ; па немъ не видно 
никакихч, стЬдовъ воспаления. Сращений между яичникомъ и 
окружающими тканями не замечается. 

М и к р о с к о п и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно вч, виде углубления неправильной формы, на дне кото
р а я видна кровь вч, состоянии распада. Среди этой крови 
видно множество б*лыхч, кровяныхч, шариковъ. Кровь вч, со
стоянии распада замечается также на поверхности яичника вч, 
ближайшихч, къ м*,сту ранения участкахъ. Вч, глубину ранения 
сч, поверхности идутъ цуги соедшштельнотканныхч, волоконч, 
сч. расположенными между ними веретенеобразными клетками 
и сосудами. Снаружи отч, описаннаго рубца при маломч, уве
личении виденч. участокъ значительной величины неправильной 
формы, края котораго резко инфильтрированы. Участокч. этоть 
состоитъ изч. светлаго центра и изч, густо окрашенной периферии, 
состоящей изъ массы белыхъ кровяныхъ шариковъ, расположен -
ныхъ густымъ сплоншымъ слоемч, (см. рис. № 5). При болыпомч, 
увеличении вч, центральныхъ частяхъ этого фокуса замечаются 
гарцевскйя клетки, который представляются значительно изме
ненными. Вся клетка слабо, но диффузию окрашена, ядро но 
интенсивности окраски или совс/Ьмъ не отличается отъ про
топлазмы, или весьма мало. Вч, протоплазм'!, клетокч, и вн1, 
ихъ встречаются вч, обилыюмъ количеств*, мельчавший зер-
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нмшки хроматина. Границы кл*токе неясно выражены. Ме
стами элементы подверглись жировой дегенерации, местами 
протоплазма приняла характере узкопетлистой свткп. Но 
м'1'.рт. приближения' к'ь периферии участка все вч. большемч. п 
болынемч, количеств* встречаются белые кровяные шарики. 
Инфильтрационныя массы иредставляютч. собой какч. бы с*тку, 
вч, петляхе которой распололгены изм*ненныя гарцевския кл*тки, 
которыя кром* вышеописанных!, изменений иредставляютч, еще 
ясные сл*ды фагоцитарнаго действия на нихч, белыхъ кровяныхч, 
шариковъ (см. рис. № 5 с). Мы видимч, распадающшся кл*тки, 
окруженный со вс*хч, сторонч, лейкоцитами, при чемч, часть 
кл*точной протоплазмы исчезла. Местами остался лишь детрите 
<е зернышками хроматина, окрул:еппыми большим!, количе-
стпомч, б*лыхч, кровяныхч, шариковч.. Кое где белый кровя
ной шарикч, попалч, внутрь гарцевской кл*тки, начинающей 
у;ке подвергаться распаду. Местами инфильтрационныя массы 
составляют!, силошиыя гнезда. Вч, некотороме отдалении отч, 
оппсанпаго иекротическаго фокуса находятся нормальный гар
цевския клетки, внутри которыхч, видно большое количество 
пастоящнхч, фигурч, деления. 

Опытъ № 6. С'*рый кроликч,, весомь 1410 гр. Опе-
рированъ 15 февраля 1900 года. На обоихъ яичникахъ про
изведены разрезы, доходящие до ЬНиа'а и зараженные вч, мо-
мептч, ранепЬг лашой культурой стафилококка. 

22 февраля кроликъ убитъ. Яичники срощепы сч, окру-
;|;аЮ1цимп тканями. Спайки, соединяющий яичники съ сосед
ними органами, но своему розовому цвету отличаются какч, 
отъ самой поверхности иичпиковъ, такч, и отч, окружающихъ 
ихч, тканей. По отделении сращений, места ранения заметны 
вч, виде небольших!, валиковъ розоватаго цвета, идущихъ 
вдоль всей выпуклой поверхности иичнпковъ. 

М и к р о с к о и и ч е с к а я к а р т и н а . Место ранения за
метно но небольшому углублению неправильной формы, нахо
дящемуся на поверхности яичника. Углубление это занято 
посторонней тканью, представляющей собой, очевидно, пере
мычку, установившуюся между яичникомъ и окружающими 
его органами. Перемычка эта только одной своей стороной 
непосредственно прилелштч, кч, поверхности яичника. Другш 
дн*. стороны свободны. На месть описаннаго углубления по
крошили эпителий нрерванъ. Но сч, обеихъ стороне спайки 
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покровный эпителий сохранился во всей своей неприкосновен
ности. Въ некотором!, отдалении отъ места ранения въ клет
кахъ иокровнаго эпителия замечаются митозы. Непосредственно 
подъуиомннутымъ углублением!, въ ткани яичника замечаетсяши-
рокйй рубецъ, идущий вглубь ткани. Рубецъ этотъ состоитъ 
изъ волокнистой соединительной ткани съ множествомъ вере-
тенеобразныхъ и круглыхъ клеточныхч, элементовъ. По обвимъ 
сторонамъ отч, этого рубца корковый слой совершенно погибч,. 
Мы не видимч, здесь никакихч, специфическихъ элементовч, 
корковаго слоя : ни фолликулонч,, ни веретенеобразныхъ кле
токъ стромы. Мы заме.чаемч. только густой инфильтратч. 
изч, белыхъ кровяныхч, шариконъ, местами представляющийся 
силошнымъ, местами окрул.ающйй находящиеся вч, центре 
омертвевшие элементы корковаго слоя, превращенные вч, де-
тритъ. Местами встречаются здесь и гигантскйя клетки сч, 
большимч, количеством!, ядеръ (2 :!()). Снаружи отч, поля 
операщи, непосредственно примыкая кч, последнему, находится 
участокъ ткани, совершенно аналогичный по форме и строении 
описанному мною уже въ иредыдущемч, опыте. Мы видимч, 
здесь некротической фокусъ, вч, которомч, встречаются гар
цевскйя клетки вч, различных!, стадйяхт, распада, а по пери
ферии массу лейкоцитовч,, охватывающих!, колыюмъ омертвев
ший участокъ яичниковой ткани. Большое количество распа
дающихся сегментальных!, элементовч, окружено белыми кро
вяными шариками, проявляющими здесь свою фагоцитарную 
деятельность. На границе здоровой и омертвевшей ткани 
располагаются вч, значительном!, количестве гигантский клетки. 
Вблизи описаннаго мною только что некротическаго фокуса 
находятся еще два участка значительно меньшей величины 
сч, центром!,, состоящим!, изъ омертвевшей ткани и изъ массы 
лимфоидпыхъ элементов!, но периферии. Въ одномъ изч, этихъ 
участков!, видент, какъ бы остаток!, фолликула, вч, которомч, 
зернистая оболочка превратилась въ неправильную кучку кле
токъ. Среди последних!» видна одна гигантская клетка. 

На описанными некротическими фокусами идетч, нор
мальная ткань, вч, которой расположены неизмененный гарцев
скйя клктки. Вч, этихъ последних!, имеется мпол;ество фи
гуръ деления. 

Обращаясь теперь къ результатам!, опытов!, третьей 
группы, мы ясно видимъ, въ чем!, заключается главное раз-
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личйе между течением!, безгнилостныхъ ранений и р а н ъ зара -
женныхъ. Тогда какъ при асептическомъ выполнении оиеращи 
мы никогда не видели разрушения ткани, прилежащей кч, полю 
операции, а при раздражении терпентином'!, и убитой стафило-
коковой культурой мы наблюдали распадъ н е з н а ч и т е л ь н а я 
количества клт,точныхъ элементов!,, — при заражении р а н ъ 
вирулентными стафилококками главное, что намъ бросается 
в ъ глаза при взгляд* на ирепаратъ , это — резко выраженный 
некрозъ, распространяющая на весьма значительное пространство 
от! , краевъ нанесенной травмы. При этомъ слт,дуетъ заме
тить , что специфические элементы яичниковой ткани распа
даются по типу, уже излолсенному мной при разбор* процессов!,, 
развивающихся во время залшвлешя р а н ъ , нанесенныхч, асеп
тически, и кардинальнымъ признакомъ заралсенныхъ ранъ слу-

ЖИТЪ обширНОСТЬ учаСТКОВЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ ИМ'ВЮТЪ м*сто 
р*зк1я дегенеративныя изменения тканевыхъ элементовъ. Мелгду 
т * м ъ к а к ъ при асеитическихъ т р а в м а х ъ погибаетъ только 
корковый слой, находящийся непосредственно на м*ст* произ
веденной операцш, при зараженныхъ ранахъ элементы корко
ваго слоя въ сос*днихъ съ полемъ оиеращи участках ! , также 
подвергаются явлешямъ регрессивнаго метаморфоза вплоть до 
окончательной гибели кл*токъ включительно. То же самое 
мы наблюдаемъ и в ъ мозговомъ ело*. Разрушение распро
страняется на большое пространство, заставляя г а р ц е в с и я 
кл*тки претерп*ть рядъ дегенеративных! , изменений, ведущих!, 
эти элементы к ъ гибели. Самый характеръ изменений, испы
тываемых! , сегментальными клетками, отличается вч» данномъ 
случае только более ргвзкимъ выражешемъ явлений регрессивнаго 
метаморфоза. Клетки местами омертвевают!,, местами претерпе
вают!» вакуольное перерождеше, иногда жирно перерождаются или 
л^е подвергаются ясно выраженному хроматолитическому распаду, 
при чемъ протоплазма превращается въ детритъ , а сделавшееся 
свободным!, ядро свободно лежитъ среди гомогенныхъ глыбокъ. 

Все остальныя явления, наблюдаемыя мною при зажив
лении зараженныхъ р а н ъ , но моему мнению, объясняются исклю
чительно обширностью некротическихъ участковъ . 

Какч, мы видели ул;е, омертвевшие фокусы окрулсаются 
массой лейкоцитовч,, располагающихся кольцомъ вокругч, 
распадающихся элементов'!,. Наиболее характерное для пре
паратов'!,, принадлежащихъ къ раненнымъ зараженнымъ яич-
никамъ, заключается въ появлении снаружи отч, ранения не-
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кротическаго фокуса, окруженнаго инфильтрацюнними мас
сами. Такйя картины я виде.тъ вт, трехт, опытах!, изч, 
шести (см. опыты №№ 4, 5 и 0), а во всехъ остальныхч, 
никогда не было недостатка вч, картинахъ, наглядно ил-
люстрирующихъ гибель тканевыхъ элементовъ и расположение 
по периферии последних!» лейкоцитовч,. Самое располол.еине 
белыхъ кроняных'ь шариковъ вокругъ омертн'Ьвших'ь участ-
ковч, доказываешь, что лейкоциты привлечены сюда распа
дающимися клетками, которые дтшствуютъ на блуждающие 
элементы крови химютактическн положительно. На долю 
лейкоцитовч, выпадаетъ роль разсасывання иродуктовч, рас
пада, и они уже сч, третья го дня иристуиаютъ къ фагоци
тарной деятельности. Мы видимч,, какч, всякая клетка, по
терявшая въ своей жизнедеятельности, окружается сонмомч, 
лейкоцитовъ, пытающихся уничтожить последние остатки жи-
вшаго когда то тканевого элемента. Местами заметны уже 
клетки, лишенный части протоплазмы, местами видно, какч, 
самъ лейкоцитъ нронпкъ внутрь тканевого элемента и вместе 
съ этимъ последнимъ подвергается уже распаду. 

Между темъ регенерацпошше процессы идутъ своимч, 
чередомч,. Въ уце.тввшпхъ клеткахъ мозгового слоя, нахо-
дящихся въ значительном!, отдалении отъ места ранения, 
видно множество фигуръ деления во всехъ стадняхъ ихъ 
развития. До седьмого дня я наблюдалъ большое количество 
митозовъ въ клеткахъ мозгового слоя, да къ этому дню за
живление еще не совс1,мч, закончилось, такъ что и карйо-
кинетпческая работа, вероятно, не прекратилась бы и после 
этого срока. Я указываю на весьма интересный фактъ, на 
митотическую деятельность югвточныхъ элементовъ, идущую 
рядомъ съ нагноеннемъ на месте ранения. П о д в ы с о ц -
к и й 3 ) , изследуя возрождение печеночной ткани, пришелч, кч, 
тому заключению, что при нагноении въ поле операции карио-
кинетическихъ фигуръ въ железистыхъ элементах!, не на
блюдается. Почтенный автор!, думалъ даже об!,яснить это 
явление существованием!, особаго хиимическаго вещества, ко
торое, раздражая тканевые элементы, вызывает!, вч, пихт, 
способность делиться. Гной же парализует!, действие упомя-
нутаго химическая агента. Какъ я убедился, отсутствие 
митозовъ на препаратах!, II о д в ы с о ц к а г о 3 ) зависела отч, 
какихъ либо другихъ причшгь, а не отъ нагноении, такъ как!,, 
по моим!, наблюдениям!.., рядом!, могутъ улситься и образование 
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гноя п'ь поле операции и митотическая работа клетокч,, отда-
ленныхе отъ места ранения. 

Несмотря на усиленную карюкипетическую работу тка
невых!, элементовъ, процессч, заживления зараженной раны идетч, 
очень медленно. Нечего и говорить о томч,, что въ замещении 
дефекта вновь образованные элементы мозгового слоя ника
кого участия не принимаютъ. Новыя клетки, прежде чъмч, 
дойти до мгЬста ранения, натыкаются на обширный поясъ омер
твения, который ставитч, непреодолимое препятствие дальней
шему поступательному движению гарцевскихч, клетокч,. А 
между темч, въ поле операции усневаетъ уже образоваться 
рубецъ, который делаетч, излишнимч, и невозможнымч, выпол
нение дефекта элементами основной ткани. Но и самый про
цессъ образования рубца сильно замедляется при заражении 
раны стафилококками. Тогда какъ, при раздраженш краевч, 
ранения терпентиномъ, на третий день уже готовч, рубецъ на 
месте произведенной операщи, при заражении стафилококками, 
и па седьмой день образование рубца не можетъ считаться 
законченным!, (см. опытъ Л» 6). Это запаздывание вч, зажи
влении вполне понятно, если принять во внимание, что лейко
циты, играющие во всякомъ случае важную роль при создании 
рубца, должны тратить значительную часть своей энергии на 
разсасываше некротических!, массъ. 

Рубецъ, образующийся на месте зараженныхъ ранъ, со-
стоитъ изъ фиброзной соединительной ткани и занимает!, въ 
конечном!, итоге значительно большее пространство, нежеш 
само ранение. И это обстоятельство непосредственно выте
каете изъ особенностей течения зараженныхч, ранъ. В!, со
седних!, съ полем!, операщи участкахе идетч, умирание мно
жества элементовч,, и все эти некротический массы заменяются 
въ конце концовъ рубцомъ. Попятно, что последний должен!, 
быть очень широкъ. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, на основании моихч, опы-
товъ, вч, чемч, кроется корень различия между обычными вос
палениями яичииковч. и септическими. Вч, тФ.хч, случаяхч,, 
когда яичникъ воспаляется подъ влйяшемъ слабыхъ раздражи
телей (механическихч,, термическихч, и др.), не вызывающихъ 
гибели тканевыхч, элементов!,, никогда не наблюдается эми
грации лейкоцитов!,, каке и при регенерации после произ
веденных!, безгнплостныхе ранений. Когда причина воспаления 
биологическая (бактершная), вызывающая гибель большого 
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числа клетокъ, лейкоциты въ болыпомъ количеств* набрасы
ваются на ослабевшие элементы и локанчиваютч. дело разру
шения, начатое микробами. Здоровый клетки яичниковой ткани 
обладаютч. способностью отталкивать отч. себя белые кровя
ные шарики, и эмиграция невозможна до твхч. порч., пока 
элементы ткани сохранили свою нормальную жизнеспособность. 
Но за то ногибппя кл'Ьтки сч. тьмч, болыпимч. рвеппемч, при
влекаюсь къ себе блуждающие элементы крови, которые на
брасываются на добычу, безъ борьбы овладевая потерявшими 
свою силу и крепость тканевыми элементами. Разрушение, —-
вотч. ргитшш шоуеия для эмиграц]'и лейкоцитовъ. Разрушение 
обусловливает!, главное различие вч, течении ранъ зараженных!, 
и безгиилостпихъ, н оно же играеть главную роль вч, неоди
наковых'!, картинахч,, наблюдаемых!, при обычныхъ воспале
ниях!» яичииковъ и при воспалениях!, септических!,. 

Выводы. 
Подводя теперч, итогт, результатам!,, иолученнымъ при 

моихч, опытахч, надъ регенерацией яичниковой ткани, я при
хожу кч, следующим!, выводамъ. 

II р и б е з г н и л о с т н о м ъ т е ч е н и и р а п е н 1 я. 1. Яич
ники обладаютч, громадной способностью возрождения. Отч, 
незначительных'!, ранений (поверхностные разрезы), произво
ди мыхъ безгнилостно, часто уже на второй день остается едва 
заметный СЛ-ЕДЬ. 

2. Заживление ранъ яичника не сопровождается образо
ванием!, грануляционных!, элементовъ. Во все время возрож
дения не удается наблюдать пи у краевъ раны, ни вч, другихч, 
участкахч, яичника ни белыхъ кровяныхъ шариковъ, пи кру
глых!, соединительнотканных!, элементов!,, ни какихч. либо 
р'ьзкихъ сосудистых-!, явлений, связанных!, съ эмиграцией лей
коцитовъ въ ноле операщи. 

3. Раны яичника, производимый асептически, заживают!», 
не образуя рубца. 

4. Элементы корковаго слоя неспособны къ регенерации. 
Во все время послеоперащопнаго периода мне не приходилось 
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видеть фигуръ деления въ веретенеобразныхъ элементахъ 
соединительнотканной стромы корковаго слоя. 

5. На месте ранения веретенеобразные элементы стромы 
подвергаются распаду, а затЬмъ безслёдно исчезаютъ, такъ что 
въ корковомъ слое остаются лишь бл'Ьдноокрашенныя волокна. 

6. Распагиу подвергаются также фолликулы, находящиеся 
на месте ранешя. Они принимаюсь неправильную форму, 
т. §татп1о8а отслаивается отъ йнеса, элементы зернистой обо
лочки подвергаются хроматолизу. 

7. Дефектъ зам-Бщается, благодаря митотической деятель 
ности сегментальныхъ клеточекч,, выполняющихъ мозговой слой 
яичника (8ераепЫ8Тл:ащз;е Н а г г ' а ) . 

8. Вновь образованный клетки занимаютъ место исчез-
нувшаго вч, поле операции корковаго слоя. 

9. Регенерацнонная сила клетокъ яичника наростаетъ съ 
известной постепенностью, смотря по величине произведашаго 
ранения. Въ первые дни после ранения почти не видно фигурт, 
деления, который появляются въ следующие дни. При лег-
кихъ ранешяхъ кариокинезч, выраженъ слабо. При более 
тяжкихъ (вырезывание клиновидныхъ кусковч,) число митозовч, 
сч, каждымъ днемъ возростаетч,, и къ десятому дню удается 
видеть вч, каждомч, июле зрения 8—20 митозовч,. 

10. Митозы всегда располагаются вч, некоторомъ отда
лении отч, места ранения, что указываетъ на к а т я то молле-
кулярныя изменения въ клеточкахъ, ближайпшхъ къ полю 
операции, — изменения, отнимающий у этихъ югьточекъ часть 
ихч, жизнеспособности. 

1 1 . Митозы наблюдаются не только вблизи места ранения, 
но и на всемъ протяжении яичника. 

12. Регенерационной способностью обладаютч, также клетки 
иокровнаго эпителия, въ которыхч, уже на второй день после 
ранения замечаются кинетический фигуры. 

13. И вч, клеткахч, иокровннаго эпителия митотическая 
деятельность развивается въ элементахъ, отдаленныхч, отч, 
места ранения. 

14. Поясъ пассивныхъ клетокъ иокровнаго эпителия 
больше пояса покойныхъ элемеигговъ мозгового слоя яичника. 

Относительно заживления ранъ, на который я действо
вал!, терпентиномъ или убитой стафилококковой культурой, я 
должеипч, кч, вилпиесказаннымч, выводамч, прибавить следующие. 
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1. В ъ такихъ ранахъ уже въ первые дни видна не
значительная эмиграция белыхъ кровяныхъ шариковъ. 

2. Тамя раны .чаживаютгь при помощи рубца, состоя-
щаго изъ н'Ьжныхч. переплетающихся между собой волоконъ, 
образующихъ сеть. 

3. Рубецъ всегда занимаетъ меньше места, ч*мъ про
изведенный ранешемъ дефектъ ткани. 

4. Териентинъ, какъ и убитая стафилококковая куль
тура, побуждаютъ клеточки къ усиленной митотической дф,я-
телыюсти, такъ какч. фигуръ д-влетя сае1епз рапЬиз всегда 
больше въ гЬхъ яичникахч,, на раны которыхъ подейство
вали эти вещества. 

Несколько иначе протекаютч, зараженный раны яич
ииковъ. 

1. Въ первые дни после ранения по краямъ рапы 
видны явления воспаления. 

2. На краяхъ раны — множество грануляцюпныхъ 
элементовъ. 

3. Заражение ^ стафплококкомч, вызываетч. вч, Я И Ч Н И К В 

обширный омертвения клетокч,. 
4. Вокругч, некротическихъ фокусовч, развивается фа

гоцитарная деятельность лейкоцитовъ, сопровождающаяся об-
разовашемъ большого числа гигантскихъ клетокъ сч, не
сколькими ядрами (отч, 2 до 30), пожирающихч, омертве
вшую ткань. 

4. Раны, зараженный стафилококкомъ, заживаютъ при 
помощи рубца, состоящая изч, настоящей плотной волок
нистой соединительной ткани.^ 

5. Рубецъ, замещаюицй дефектъ, образованный при 
зараженныхъ ранахъ, занимаетъ гораздо большее простран
ство, чемъ само произведенное ранение. 

6. Въ нвкоторомъ отдалении отъ образующаяся рубца 
и некротическихъ фокусовч, элементы мозгового слоя нахо
дятся вч, состоянии усиленная размножения. 



Заключеше. 

Мы не з н а с м ъ ничего о природТ, 
и р а е п р о д ъ л е н ш м е л к и х ъ ж и з и е н -
н м х ъ е д и п и ц ъ , составляющих! , ми-
крокосмъ клт,тки, къ д о п у щ е н и е 
которыхъ н а с ъ п р и в о д и т ъ лишь ло
гически обоснованная естественно-
историческая г и п о т е з а . По отноше
ние къ организации клътки мы на
х о д и м с я совершенно в ъ п о л о ж е ш и 
мехапика , которому п р е д л о ж и л и бы 
объяснить механически , на осно-
в а ш и о д н о г о лишь в н ъ ш н я г о д ъ й -
ств1я, необычайно с л о ж н у ю машину , 
кт, которой п р и м е н е н ы в с е в о з м о ж -
пыя с р е д с т в а физической и х и 
мической техники, по д а в а я ему 
в з г л я н у т ь на б е з ч и с л е п п ы я струк-
турныя части, такъ к а к ъ о н ъ з а 
ключены в ъ плотно з а м к п у т о м ъ 
непрозрачном'; , футлярТ,. 

( 0 . Гертвигъ . Кл'Ьтка и ткани). 

Закончивши фактическую часть моей работы, я не могу 
отказаться отч, мысли разобрать, па основании моихч, наблю
дений регенерацюнпой способности, проявленной тканевыми 
элементами яичника, т1> причины, который лежатч, вч, основ'1, 
возрождения тканей. Вч, области объяснения сущности наб.тю-
даемыхч, явлений наукт, еще до сихч, поръ приходится огра
ничиваться гипотезами. „Несмотря на вст, успт.хп бюлогш, 
справедливо зам1,чаетч, Г е р т в и г ч , 7 б ) , всяклй, кто глубже 
задумается надч, проблемой развития организмовъ, долженч. со
гласиться, что мы занимаемся только внешней стороной д'Ьла. 
Но какъ только мы захотимч, дальше проникнуть, захотимъ 
узнать причины, вызывающий жизнь, мы тотчасч, же иопадемч. вч, 
густой л'1-.сч. загадокч.'-. Тг-.мч. не меит,е нельзя отказаться 
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отъ построении теорий, обоснованных';» фактическими данными, 
не мол'емч» не признать и за гипотезами известной научной 
ценности: гипотезы, сгь одной стороны, выясннють лучше на
блюдаемые и описываемые процессы, сч» другой стороны, часто 
памт.чаютч» тотч, путь, по которому долило итти дальнейшее 
исследование. Поэтому я и позволю себе остановиться на 
сущности возрождения, насколько она вытекаетч» изч, резуль
татов!» МОИХ'], ОПЫТОВ! , . 

Вопроси» о томъ, что вызывает!» регенерацию, какня силы 
управляют!» этнмч, дивпымч, процессом!,, далеко не новъ вч, 
литературе. Сопидейпп 1 : !) полагал!,, что причиной размно
жения клетокч, при возрождении тканей служитч, усиленный 
подвозч, питательная материала. Когда где либо въ органе 
образуется дефектъ, питательный материал!, вследствие гибели 
многих!, клетокъ распределяется на меньшее количество эле
ментовъ, и на каждый изъ последних!, приходится больше 
пищи. Этотч, взглядъ К о н г е й м а 1 3 ) опровергнут!, це.тымт, 
рядомъ дальнейших!, изегпдоваиип. Какч, справедливо зам'Г,-
чаетъ 8 а пи ни е 1 7 1 ) , усиленный подвозч, питательная материала 
не можетъ нп-рать роли главная и еднинственпаи'о фактора, 
вызывающая возрождение. Усиленное кровообращение только 
способствует!, росту, если условия для последняя даны уже 
въ окрул;ающей обстановке,, если действуют», уже причины, 
вызвавший размнолсеиие клеточииыхъ элементов!,. Ведь при 
полнокровии воспринятие большои'о количества пищи не спо
собствует], гипертрофии» в с е я тела, не вызывает!, гпиерплязни 
его элементов!., такч, какч. оргаиизмч. изч. всей массы пред-
лагаемаи'О ему материала выбирает!» только необходимое для 
него количество питательных-], веществъ. II вч, лпизни орга
низмов!, памъ часто приходится наблюдать такия явления, что 
воспринимаемая пища не идетч. ииа образование пуллиаих) пла
стическая белка, а велеть кч, отложепш жира. То, что мы 
наблюдаемъ вч, жизни организмов'!,, мы виднгмч, и вч, жизни 
отдельной клетки. Какч, бы ни была сильна гиперемия, клетка 
не будетч, делиться и, следовательно, не воспользуется пред-
лагаемымъ ей питательным!, материалом'!,, если ее не побудить 
къ этому определенный силы, вызывающий регенерацию. Мы 
уже видели, что въ яичникахъ вч, первые дни после ранения, 
когда гиперемия особенно р'1',зко выражена, митотическая де
ятельность клетокъ не проявляется сч, особенной силой. Вы-
ваютч. дал;е случаи, кои'да, при переполнении сосудистой си-
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стемы яичника кровью, вч> элементах')» мозгового слоя нельзя 
найти и стьдовъ деления клетокч,. Напротивч,. на шестой 
день после операции, когда сосудистая система пришла уже 
вгь норму, каршкипетическая деятельность клеточныхч, эле
ментов'!, достигает'ь особепнаго развития. Кроме того н-1,ко-
торыя наблюдения, сдвланныя па заведомо истощенных'!» жи
вотных'!, доказали, что при недостаточном'!, подвоз* питатель-
наго материала, регенерация все таки идетл, своимч, порядкомъ. 
Такч,, Ч у д п о в с к н й 7 Й ) показалч,, что при пстощеши организма 
типч, возрождения остается одинч, и тотч, же. Регеиеращя 
только замедлена, но кариокинез/), все таки наблюдается. Кч, 
такимъ же результатам'), нрншедъ С о к о л о в с к п ' 1 9 ) , заклю
чивши, что возрождение эпителия въ рапахч, животных-!,, под
вергнутых'!, обезкровливашю, происходит'], такъ же, какч, и 
вч, обыкиовенныхъ Вч. частности относительно яичниковч, мы 
им'Ьемь работу Н о р о в а 7 7 ) , который показалч,, что при 
продолжительном'!, голодании происходит'), гнездпое размножение 
элементов'!, оварнальиой ткани. Попятно, что при такомь по-
давляющемъ количестве фактов -], не можетъ быть и речи о при-
пятни теории К о н г е й м а, которая не об'ьясняетч, сколько ни
будь удовлетворительно явлений, наблюдаемых], при регенерации. 

251 е ё" 1 о г 7 8 ) также высказывается нротивъ теории К о н -
г е й м а . По его мнению, уже въ зародышевой жизни опре
деляется ростч, животнаго организма и отдельных-!, его тка
ней. Никактн силы не могутч, изменить предначертаннаго, 
и, если мы видим-], где либо размножение тканевыхч, элемен
товъ, мы должны думать, что внешний условия дали только 
проявиться природной силе, и не будь этой последней, дей
ствие внешнихч» причин-), не вч, состоя!ни было бы вызвать 
роста тканей. Природная иролиферацюнная способность кле
токъ, по мнению /51 е §• 1 е г7а, встречаетъ вечное препятствие 
вч, сосЬднихъ элементах'!,, давящихч, другч, на друга, под
держивающих'!,, такимч, образомъ, равновесие ткани и не 
дающихъ развиваться усиленно части даниаго органа. Но 
стоить только устранить какимъ либо путемъ препятствие, 
нарушить равновесие ткани, какъ тотчась же дастъ себя 
знать заложенная вч, элементах'!, {сила роста. Если въ поч-
кахъ, скажемъ, омертвевает -!, эпителий мочевыхъ канальцевч,, 
окружающая соединительная ткань перестаешь испытывать 
давление, иод-ь которым-), она до сихъ порч, находилась, и на
чинает -], размножаться. Ппфарктч, вч, легкихч. создаетч, не-
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кротическпй фокусъ, отличающийся своей рыхлостью, а сле
довательно, м умепьшеипымч. давлением!,, производимымъ па 
соседние участки ткани. Неизбежным!, последствием!, такого 
нарушения равновесия и является разростапие соседней сч. 
поясомъ омертвения соединительной ткани. 

Сч, изло;кеииымч. только что мнением!, 21 о§ 1 сг 'а нельзя 
не согласиться. Н е т ъ сомнения, что размножение клетокч. 
есть выражение природной ихч. способности кч. росту, что 
вне этой силы невозможно было бы никакое увелиичение числа 
ткапевыхч, элементов!.. Но трудно допустить, чтобы одного 
устранения давления на клетки было бы достаточно для про
явления во вне природной про.тиферационной способности элемен
тов!, ткани. Факты, наблюдаемые различными изстЬдовате-
лями, вч, томч, числе и мною, не говорятч, за то, что потен
циальная энергия находится вч, клеткахъ вч, такомч, сильном!, 
напряжении, что при первой возможности она переходить вч, 
кинетическую. Если бы действительно единственная при
чина, вызывающая регенерацию, лежала вч, устранении пре
пятствия къ росту, то тотчасч, же после произведеннаго 
ранения должно было бы наступить деление кльтокч,. Ведь вч, 
клеткахъ заложена сила размножения, которая не можетч, 
проявиться по той причине, что элементы связаны вч, своемъ 
стремлении къ развитию давлепиемъ близлежащих!, частей. Но 
разъ раненйемь устранено единственное препятствие къ раз
множению, то тотчасъ же должна обнаружиться кариокинети-
ческая работа клетокъ. На самомъ деле мы сейчасч, же 
после ранения не видимч, вч, тканевых!, элементахъ фигуръ 
деления: митотическая деятельность развивается только че
резъ день-два после операции и, постепенно возростая, дости-
н'аетъ т а х н т и т ' а ню прошествии довольно значительная про
межутка времени после ранения. Очевидно, что, кроме 
свободы развития, которая непременно должна быть предо
ставлена тканевымч, элементамъ для ихъ дальнейшаи-о роста, 
необходимо еще действие нричинъ, вызывающих!, кч, жизни 
нриродныя силы клетокъ, нужны еще факторы, которые по
буждали бы элементы ткани создавать себе подобниые. 

Самч, 2 и е §• 1 е г не примирился на устранении препятствий 
кч, росту, какч, на единственном!, агенте, вызывающем!, явления 
регенерации. „Даже, если гистолоичическая картина, говорить 
й н е ^ и е г , скажетъ намч,, что причина размножения элементов!, 
тканей заключается лишь вч. физическомч, изменении к.ть-
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токъ, ми должны думать, что при рост* происходить и какие 
то х и м и ч е с к и е процессы." Уже ггь этихъ слонахъ обрисо-
нывается взглядъ 2 й е ^ 1 е г ' а па процессе регенерации, не 
какч, на чисто физический, совершающийся иодч, влиянием!, из
менений въ расположении клетокъ, но, какч, на результате 
действия какого то химическаго раздражения. Въ дальней-
иииемч, изложении 2 и е §; 1 е г определенно высказывается за су
ществование въ самихч, тканевыхч, э.тементахч, какч, особыхч, 
продуктов!,, которые задерживаютъ ростч, тканей, такч, и 
веществъ, способствующихч, ихч, дальнейшему развитию. При 
раненйяхе уничтожаются вещества, ирепятствующня размно
жению клетокч,, или же развиваются какйя то химический тела, 
вызывающий кариокинезе вч, тканевыхч, элементах!,. 

Неопределенность обеяснешя, даннаго Хй е ^ и е г ' о м ъ , 
ссылка на гипотетические химические продукты, не подлежащие 
непосредственному наблюдению, оетавляютъ вопроси, о корен
ной причине, вызывающей размножение клетокч,, открытым!.. 

8 а пли е й 7 1 ) считаешь главными причинами возрождения 
тканей увеличение гистогенетической энергии элементов!., уве
личенный подвозъ питательнаго материала и расширение про
странства. Увеличение ичистогенетической энергии происходит!, 
па счетъ раздражения, пдущаго отч, трофическихъ нервовч,. 
Защищая свою теорию, 8 а т и е 1 применяет!, ее къ объ
яснению компенсаторной гипертрофии однои-о яичка при удале
нии друи-ого, считая получившееся увеличение органа резуль
татом!, усиленная нервная раздражения, раснределявипагося 
сначала на два органа, теперь сосредоточиншаиюся на одномъ. 
Ъ \ е § 1 е г не сои'лашаетси сч, иизложенымч, мнениемч, 8 а т и е1 'я. 
Изменение вч, деятельности нервной ткани, по мнению 
2 и е § 1 е г ' а , влечеть за собой такое множество процессов!., 
что трудно установит!, конечную причину, вызывающую иро-
лиферационную силу клетокъ, если только свалить на нервное 
раздражение все явления, наблюдаемый при регенерации. Нерв
ной ткани иридаетч, некоторое значение при реи-енерацйи и 
В а г 1 и г 1 п 7 Я ) . Последний д'Ьлалъ свои опыты на личинкахъ 
и\тна Гпивса, срезывая у нихч, хвосте и изучая затем!, реи^ене-
рацнонные процессы. Оказалось, что хвосте постоянно выро-
сталт, не направлении, перпендикулярпоме къ поверхности 
разреза. Есла разрезе быль произведен!, такъ, что поверх
ность его была перпендикулярна къ длинной оси хвоста, то 
хвост!, выросталч, прямо. Если же разрезч, былъ произведен'!. 
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такъ, что поверхность его составляла известный уголъ съ 
длинной осью хвоста, то и регенерировавшаяся часть выро-
стала подъ. гвмъ же угломъ кч. оставленному при ранении 
куску. Это доказываете, говорите В а г 1"и г 1. И, что реге
нерация совершается механически такъ, какч, будто на поверх
ности разреза одине камень, соответствующий вполне форм!, 
п поверхности ранения, кладется на другой такой же. 

Черезч, некоторое время поел!', полной регенеращи хвоста, 
последний, поде какимч, бы угломч, оич, ни выростале кч, оста
вшейся части, всегда вновь выпрямлялся, принимая обычное 
направление. Этотъ процессч, совершался, какч, у функциони-
ровавшихъ, такч, и у не функщонировавшихъ личинокъ, и, 
следовательно, отправление вч, выпрямлении хвоста не играло 
никакой роли. ВаггиигИи, поэтому, склоненъ думать, что 
вч, организм* существует!» особая регуляторная сила, что ята 
последняя вызывается кч, жизни деятельностью нервной си
стемы, раздражением!, которой определяется видъ частей, по
лезный и целесообразный для всего организма. 

Это положение ВагГнпгИп'а не можетъ считаться спра
ведливым!, до техъ порч,, пока не будетъ доказано, что при 
нарушении целости нервной системы регенерировавшаяся части, 
хвоста не выпрямляется. Сч. другой стороны, если даже и 
предположить, что существуетч. регулнторная сила организма, 
если даже и думать, что все процессы, совершающиеся вч, теле 
животнаго, вполне целесообразны, необходимо показать еще, 
к а к и м ч , образомъ доетии-ается полезный яффектъ для орга
низма. Если Р П и и д е г 8 0 ) говорите, что регенерация есть вы
ражение „телеологической механики нашего организма", то оич, 
переводите только па друг'ой языке то, что давнныме давно 
известно нам!.. Мы знаемъ, что реи^еиерация име.етъ целью 
замещать дефект!, ткани, образованный, ранеиийемч,, знаемъ, что 
этотч, процессч, вполне целесообразен!,, и одно констатирование 
отого факта, которым!, ои'раничивается Р П и - т е г , не по
двигает!, насч, иин па йоту вперед!, къ определению коренных!, 
причин!,, вызывающих!, возрождение, заставляющих!, организм!» 
проявить свою „телеологическую механику". Точнее выра
жаясь, я долженъ сказать, что рет'енерацня можетъ быть только 
тогда понятна, кои'да она будетъ сведена кч» простымъ физи
ческим!, и химическим!, процессамъ. 

С п ей с е р ъ 8 1 ) , определяя сущность возрождения, гово
рите : „способность ори-анизма возстановляться после удаления 
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изустной его части однородна сч, таковой же способностью 
поврежденнаго кристалла. Въ обоихч, случаяхч» вновь асси
милированное вещество отлагается такч,, что возстанопляются 
прежний очертания. Если мы донускаемъ для кристалла, что 
весь аггрегатъ оказываетч, известное влияние на свои части, 
заставляющее новыя частицы принимать определенную форму, 
то мы должны и въ организм* допустить существование по
добной же силы. Впрочем!,, это даже не гипотеза, а простое 
обобщение фактовч.. Если на томъ самомъ месть, где только 
что была ампутирована нога ящерицы, тотчасъ появляется 
зачатокъ новой и, пробегая известный фазы развития, сход
ный съ пройденными нормальной ногой, нолучаеть, наконец!,, 
то же строение и форму, то не более какч. прОстымъ выра
жением!, виденнаго будетч. положение: организме, каи;ъ целое, 
оказывает!, на вновь образующийся членъ воздействие, побу-
ждающее его кч. повторению своего предшественника. Если 
па месте прежней ноги выростаетъ снова нога, а на мест*, 
хвоста новый хвость, то изч, этого очевидно, что об щи я 
с и л ы т * л а к о и т р о л и р у ю т ъ о б р а з о в а т е л ь н ы е п р о 
ц е с с ы , с о в е р ш а ю щ и е с я в ъ каждой о т д е л ь н о й ч а с т и " . 

Это положение С п е н с е р а , которому нельзя отказать 
вч, блеске и остроумии, опять таки не пыяспяетч, сущности 
дела. С п е н с е р ч , опять таки ограничивается констати
рованием!, факта о существовании „общихъ си.ть, контроли-
рующихъ образовательные процессы вч. ори'анизме", а вонросч. 
сводится къ определенно тЬхъ нричинъ, блаи'одаря которымъ 
проявляются ВО В Н Е дивныя силы. 

П о д в ы с о ц к и й 8 2 ) , въ своемч, стремлении объяснить сущ
ность регенеративных!, процессовч,, останавливается на двухч, 
причинахъ, вызывающих!, возрождение тканей. Во первыхъ, 
нарушение равновесия, произведенное ранениемъ, даетъ свобод
ный просторъ каждой клетке проявить заложенную въ ней 
энергию ; во вторыхч,, существуютч. к а к и я т о химический ве
щества, которыя, являясь раздражителями, заставляют!, эле
менты создавать себе подобные. Природы и происхождения 
этихч, химических!, продуктовъ П о д в ы с о ц к и й не знаетъ 
и думаетъ только, что они разруипаются гнойной жидкостью, 
такъ какъ при нагноении въ ран*, онъ не наблюдалъ мито-
тической деятельности клеточныхч, элементовъ. Мне при 
моихъ опытах!, приходилось вид*,ть одновременно и энергич
ную кариокинетическую работу вч, клеткахъ, и нагноеше вч, 
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ране, вызванное действйемч, бактерии"!. Такимъ образомч,, един
ственное определение, данное П о д в ы с о ц к и м ъ нредпола-
гаемыме имъ химическимъ раздралштелямъ, надаетъ. 

Эта полная неизвестность природы химическихъ аген
тов!., действующих!, при возрождении, дала поводъ ЛУ е и -
^ о г 1 у 8 3 ) подвергнуть резкой критике теорию П о д в ы с о ц 
к а г о . По мнению Т У е и ^ е г Г а ссылка П о д в ы с о ц к а г о 
на какня то неизученный, совершенно неопределенный хими
ческий вещества нахнетъ мистицизмомъ. Регенерацию, думает!. 
ТУендеп ; , можно совершенно удовлетворительно объяснить 
действнемъ природной идйонатической силы, заложенной вч, 
клеткахч, организма. Возрождение есть, но словамч, о и -
у с г Г а , выражение „какой то топкой особенной способности 
тканей" („еше веииг ейуептлшшИсиие ЕйуепзсЪаЙ аез СтетсеЬез"). 
Не трудно видеть, что ^ е п у е п ; , бросающий упрекч, П о д 
вил с о ц ком у вч, мистицизме, самъ еще больше повиненъ вч, 
томъ же. Что вызываете кч, жизни таинственную „идиоиа-
тическую силу", что такое нредставляетч. собой эта „еиуеп-
4Ьиига1исЬо Ей^оиизспант",—остается для иасч, загадкой и после 
определения ^ е й у е г {,'а. 

Наиболее веский соображения но вопросу о сущности ре
генерации высказалч, Р е с к е Н и а г и п - ? м 4 ) . Этотъ авторъ нро-
изподилъ опыты на кроликахъ и собакахъ, перевязывая вч, 
двух!, местах!, участки артерий (аг1. сагоилз и ал± сгигаНз) и 
изучая затемъ состояние эндотелия вт, отделе сосуда, расиио-
ложенииомъ между лигатурами. Оказалось, что въ уиюмяну-
тых!, участкахч, эндотелий разростался, расииолагаясь вч, не
сколько рядовч,, тогда какч, въ другихъ частяхч, сосуда эндотелий 
решительно никакихч, уклонений отч, нормы не нредставлялъ. 
Главной причиной наблюдаемой при описанныхч, условияхъ 
ииролиферацйи эпдотелиалыиыхч, клетокъ артерии является, по 
мнению Р е с к е Н и а г й п ^ ' а , устранение давления тока крови 
па стенку сосуда, достигаемое перевязкой. Клетки эндотелия, 
которыя связаны вч, своемъ стремлении кч, дальнейшему раз-
множеиийно тял-естьно протекающей по сосудамъ крови, по уда
лении этои'о препятствия кч, росту, иироявляютъ заложенную въ 
нихъ идиопатичеси^ую силу. Но июмимо свободы, которая 
должна быть предоставлена клеткамъ для ихъ дальне.йиииаго раз
винтил, необходимо еще, думаетъ Реске11пагпп*5 , и действие 
какого-либо раздражителя, который перевел!, бы иотенцналь-
ную энергию клеточныхъ элементов!, вч, энергии кинетическую. 
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Таким-*, раздражителем-!, и служат!, продукты перерожденных'!, 
под-], п.чняшемч» ранении клеток-и,, которые диффундируют-!» вт> 
окру;кающую ткань н побуждают!, элементы к-ь размножении. 

Мнение Р е с к е 1 п а г и п §• ' а й 4 ) заслуживает'!, весьма серьез-
наго внимания. Действительно, какъ я выше уже говорил-),, 
трудно объяснить однимч, устранением'), препятствия кгь росту 
явления, наблюдаемый при регенерации. Мы могли бы еще 
об-ьяснить себе митотическую деятельность ближайшихч, к-ь 
месту ранения клеточныхч, элементовч, полученной ими вдругч, 
свободой продвигаться далее на м-ьсто устраненныхч, операщей 
клетокч,. Но какч, понять энергичную карнокинетическую ра
боту, проявляемую наиболее отдаленными отч, ноля операщи эле
ментами, какч. это я виделч, на моихч, препаратах'],, где ми
тозы находились во всехъ участках-ь овар.алыюй ткани даже 
при сравнительно незначительных-], рапешяхъ, оставивших-!» 
мало места для вновь нарождающихся клетокч,? Ведь отдален
ные элементы испытываютч, при явлениях!, регенерации уси
ленное давление отч, размножающихся клетокч,, и это обсто
ятельство все таки не м-ьшает-ь имч, проявить во вне свою 
идюнатическую силу. Сч, другой стороны, если бы наруше
ние равновесия ткани было единственным'!, факторомъ, вызы
вающи мъ регенерацйо, то при возрождении должно было бы 
получиться ровно столько элементов'!,, сколько требуется для 
зам-вшеши дефекта. Само собой разумеется, что после ново
образования числа клетокч,, нужныхч, для замещения дефекта, 
давление, испытываемое тканевыми элементами, будет-ь равняться 
бывшему до ранения, и, следовательно, карюкииезт. долженч, 
остановиться. 

Между т1,мч» литературный данный говорят), намъ со
вершенно другое. Такч,, 2 аЪо гоуузк , 8 5 ) иоказалъ, что при 
регенерации мышцч, образуются саркобласты, значительно пре
вышающие по числу количество элементовч,, необходимых-), дли 
образования новыхч, волоконч,, такч, что часть вновь образован
ных!, клетокч. атрофируется и погибает-).. Тагая же наблю
дения относительно мышечной ткани сделал!. В а г {'иг 111 2 8). 

С о к о л о в с к и й 9 ) пришелч, к-ь заключению, что при по
крытии кожной рапы эпителием-ь замечается „непроизводитель
ное разросташ'е его, состоящее вч. томч,, что слой новообра
зованная эпителии одной стороны рапы находить на другой, 
и/гущи? сч. противоположной стороны, покрывая его". 
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И при моихъ опытахь я часто наблюдалч,, особенно при 
регенеращи нокровнаго эпителия, непроизводительное разроста-
пие клетокъ, когда поелт.дшя располагались вч, два ряда надч. 
поверхностью яичника. 

Для наст, ясно, что долженч, существовать какой то 
раздражитель, который вызываете размножение кл'Ьточныхч, 
элемеитовч.. Роль такого раздражителя, но всей вероятности, 
и пграютъ продукты перерожденной подъ влнянпемч» ранения 
части органа. Я уже говорилч,, что вокругъ места ранения, 
даже при самомъ осторожномч, ведении оиеращи, замечается 
группа клетокч,, ядра которыхч, не принимаютъ участия вч, 
наблюдаемой во всемъ органе карнокпнетичеекой деятельности. 
И вотъ, мне кажется, вещества, выделяемый этими моллеку-
лярно измененными элементами, раздражаютч, окружающую 
ткань, заставляютъ клетки ея делиться. 

Вч, этомъ утверждении нФ.тч, ничего решительно особен
н а я , ничего песогласнаго сч, общими законами биологии. Мы 
знаемъ, что инородное тело, попадая на живую ткань, раз-
дражаетч, ее, вызываетч, новообразование ея кле.точпыхч, эле
меитовч,. И мы можемч, сч, по.тпымъ правомъ допустить, что 
кльтки, потерявший несколько вч, своей жизнедеятельности, 
служатч, уже агентами, раздражающими совериненно нормаль
ную ткань. Сч, другой стороны, принявши предлагаемую ги
потезу, мы сможемч, объяснить себе вполне удовлетворительно 
некоторый до сихъ порч, совершенно непонятный явления, на
блюдаемый при регенерации. 

Вч, самомч, д е л е , митотическая деятельность клетокч,, 
отдаленныхч, отъ поля операции, объясняется диффундиро-
ваниемъ указаниыхч, мной продуктовъ вч, окружающую ткань. 
„Химический раздражения, говорить 2 и е § 1 е г 8 6 ) , обнаружива
юсь свое действие не только па месть приложении, но оказы
вают!, свое влияние и вдали отъ этого места, такъ какч, про
дукты дииффундируютъ и распространяются по соседним!, 
отделам!, ткани". 

Нонятиио нам!, теперь, почему регенеращонная сила ова-
риалыюй ткани проявляется сч, известной постепенностью, по
чему количество митозовъ после ранения съ каждымъ днемъ 
возростаеть. Пока продолжают!, диффундировать продукты 
измененных!, клетокч,, наблюдается митотическая деятель
ность, а такч, какъ диффундирование идетч, медленно, то и 
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развитие регенеращоннаго процесса совершается постепенно. 
Положение мое о томъ, что моллекулярно измененный клетей 
вызываютъ размножение тканевыхч. элементов!,, нисколько не 
противоречить и результатамъ. добытымъ другими авторами. 
Какъ мы видели вч. литературномъ очерк* моей работы, при ра
нении органовч. почти всегда замечается некрозъ въ пол* опе
рации, или, по крайней м е р е , наблюдаются некоторый изменения 
вч, клеткахъ, прилежащихъ къ краямъ ранения ( Р Г й г п е г ) 7 0 ) . 
Являясь, такимч, образомъ, постоянным!, спутникомъ ранений, 
перерожденные элементы исполняют!, вместе съ тьмъ весьма 
важную физиологическую функцию, своей гибелью создают!, 
новую жизнь. „При попытке постоянно разрушить едва воз
никшее новообразование, стремление къ росту, говоритъ II он -
ф и к ъ (цит. но Гертвигу) 8 7 ) , обнаруживается съ такой си
лой, что попытка закрепить сокращение размеров!, постоянно 
териитъ неудачу". Это положение П о н ф и к а для насъ со
вершенно понятно: разъ гибель однехъ частей служить 
стимулом!, для развития другихъ, разростающихся подъ влия
нием!, полученнаго раздражения съ большой энергией, то, 
разумеется, трудно достигнуть положительных!, результатов!, 
при разрушении отдельныхъ участковъ новообразований. Но-
ная жизнь, развивающаяся вч, соседстве, даетъ все, что не
обходимо для замещения образовавиииагося дефекта. 

2 и е § 1 е г 7 8 ) , июворя о причинах!, реи-енерацш, не мо-
жеть согласиться си, тьмъ, чтобил та же причина, которая 
вызывает!, и-ибель частей, вызывала ио соседству цветущую 
;кизнь. Строи'о говоря, конечно, разрушение и регенерация 
не суть результаты одной п той же причины. Кои'да появи
лась реи'енеращя участков!, ткани, то причина, вызвавшая 
перерождение элементовъ, перестала у;и;е действовать. Но 
тутъ вступаютъ въ свои права продукты измёненныхъ нодъ 
влиянием!, механическаго или химическаи'о инсульта тканей, 
побуждающие клетки делиться, т. е. цервою причиною, вы
зывающей возрождение, рпчшьнп плотен», такъ сказать, вновь 
настунивипей жизни является все таки то же разрушение. И 
это положение вовсе не противоречит!, всему тому, что мы 
наблюдаемъ въ окружающей насъ органической природе. На-
противъ, всюду гибель отжившихъ элементов!, вызывает!, къ 
жизни новые, на развалинахъ стараич) пускаютъ пышные 
ростки новыя высшйя формы существования. „Изъ голода и 
смерти, закончу я словами Ч а р л ь з а Д а р в и н а , непосредственно 
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вытекаетч. самый высокий результат ' ] . , какой умч, вч. со
стоянии себе представить, — образование высшпхч. формъ 
ЖИВОТНОЙ жизни" . 

Заканчивая свой трудч., считаю своимч, нравственнымч. 
долгомч. выразить глубокую благодарность высокоуважаемому 
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 предоставление мнт. темы для диссертации, за постоянное 
руководство моей работой и за крайне цьнныя и существенный 
указания, сделанный мн* при просмотре моихч, микроскониче-
скихч, нренаратовъ. 

Выражаю также сердечную благодарность уважаемымч, то-
иарищамъ ассистенту натологическаго института д-ру Н. II. 
П а н о в у и бывшему ассистенту натологическаго института 
д-ру медицины Г. Р . Р у б и н ш т е й н у за ихч. товарищеское 
отношение ко мне и за множество услугь, вч, которых'], я 
никогда не находилч, отказа. 

Пользуюсь здесь случаемч., чтобы сердечно поблагодарит!, 
дорогого друга моего д-ра медицины Я. В. Л е в и н с о на за 
т е неоценимый услуги, которыя онч, оказалъ мне при выпол
нена! настоящего труда. 
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Объяенете риеунковъ. 

Р и с . № 1. 2е1сЬепаррага* пасп АЬЬе. Ок. — 3, объек . иммерс. ' / « , системы 
ЬеИг'а. Мозговой слой яичника ч о р е з ъ д е с я т ь д н е й посл'Ь про
и з в е д е н н о й ЭКСЦИ31И. Слой покойныхт, клвтокт> в б л и з и поля 
о и е р а щ и (верхняя часть р и с у н к а ) . В д а л и отъ поля о п е р а ц ш 
(нижняя половина рисунка) — митозы: а, А — фигура, гдТ; ядро 
п р е д с т а в л е н о въ в и д е палочки с ъ о т х о д я щ и м и отъ пея въ сто
роны отростками ; Ь — сИаз4ег; с, е — в е н ч и к о о б р а з н о е состо-
ян1е я д р а . 

Р и с . № 2. 2е1спепаррага1; пасЬ АЬЬе. Ок. — 2, объект . — А, системы 2б188'а. 
Яичникъ ч е р е з ъ 12 д н е й посл'Ь р а п е ш я при д ' Ь й е т в ш терпен
тиномъ. КЕр — покровный эпителШ. — п е р е р о ж д е н н ы й фол-
л и к у л ъ , и з м е н е н н ы й д о п е у з н а в а е м о с т и . О — г и г а н т с м я клътки. 
МН — тяжи пормальпыхъ г а р ц е в с к и х ъ к л е т о к ъ . Р — топеньюй 
р у б е ц ъ на мЪстЪ р а н е ш я . 

Р и с . № 3. 2е1сЬепаррага1 пасЬ АЬЬе. Ок. — 2, о б ъ е к т . 1гага. ' / ,„ системы 
2е188'а. Гигантская к л е т к а . О — н а с т о я щ а я гигантская к л е т к а ; 
а — м е с т о сл)ян1я о т д ъ л ь н ы х ъ г а р ц е в с к и х ъ к л е т о к ъ въ ги
гантскую. 

Рис . № 4. 2е]е!.епаррага(; пасп АЬЬо. Ок. — 2. объект . О, системы 2е188'а. 
Перерожденный фолликулъ, видимый при маломъ у в е л и ч е ш и 
и на р и с у н к е № 2 (1Ж). 6 — гигантсю'я клътки ; а — свободно-
л е ж а щ . я ядра . 

Р и с . № 5. 2е1сЬепаррага1 пасп АЬЬе. Ок. — 2, о б ъ е к т . А, с и с т е м ы 2е188'а. 
Яичникъ ч е р е з ъ 5 д н е й п о с л е р а п е ш я при д ' Б й с т в ш вирулент
ными с т а ф и л о к о к к а м и ; Ь - некротическ.й ф о к у с ъ , МН — нор
мальный гарцевския кл'Ьтки, 2 — лейкоциты, окружающее некрот, 
ф о к у с ъ ; с — м е с т а , г д е лейкоциты р а с п о л а г а ю т с я к р у г о м ъ 
р а с п а в ш и х с я к л е т о к ъ , о б р а з у я р о д ъ с е т е о б р а з н о й с у б с т а н ц ш . 

Р и с . № 6. 2е ,спепаррага* пасп АЬЬе. Ок, — 3, объект, п и т . Ч„, системы 
ЬеНг'а. Некротичесшя м а с с ы въ цептрЪ, о к р у ж е н н ы я по иери-
ферш лейкоцитами. 






