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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ПРОГРЕССИВНЫХ и 
РЕГРЕССИВНА ПЕРЕСТРОЕК ТКАНЕВОГО КОМПЛЕКСА 

ОРГАНОВ.
(Экспериментально-гистологическое исследова
ние семенных пузырьков крыс ) .

1. В в е д е н и е .

В настоящее время вопрос о поведении отдель
ных компонентов тех или иных органов при нормаль
ных условиях их существования» в эксперименталь

ных услошях и при протекании патологических 
процессов в значительной мере изучен и есте

ственно,поэтому следует поставить более общую 
задачу -  изучение поведения всех компонентов ор
гана в целом.

Необходимость такого изучения» презде всего, 
подтверждают работы эмбриологов, из исследова -  
НШ1 которых следует, что при эмбриональном раз -  
витии , как всего организма, так и его частей -  
органов, обнаруживается определенная взаимосвязь 
развивающиеся тканевых компонентов. Нарушение 
этой связи или выпадение одного из компонентов да
ет уклонение в развитии всего органа.

Можно ожидать, что и в постомбриональном раз
витии органа взаимосвязь тканевых компонентов но

ослабевает и при воздействии на орган определен - 
ными агентами ( гормонами, механическими и т .п .)



реагируютне отдельные его компоненты, а весь 
комплекс и х. С этой точки зренияj актуальный для

практической медицины вопрос об отдаленных ре -

зультатах опираций  ̂может получить новое осве

щении .

Весьма ВОЗМОЖНО ,  что при дистрофии вы-
%

падают те или иные компоненты или резко снижа -

ется пункция их , вследствие чего невозможен воз
врат органа к нормальной функциональной деятель -  
ности.

При патологических процессах врачу важно 
знать предел изменения соотношения частей орга -  
на, т .е . то т минимум соотношение , при котором 
еще возможен возврат органа к нормальной функции.

Судя по литературным данным, метод комплек
сного изучения желез применялся недостаточно.в ча- 
сности,эндокринологи, пользуясь семенными пузырь - 
ками как тестом,ограничивают свои выводы наблюде
нием над изменением одного компонента семенных 
цузырьков-эпителия,что,конично, дал о ко неполно и 
односторонне.

Настоящее исследование ставит своей целью 
проследить поведение комплекса тканевых компонен
тов семенных пузырьков,как при возрастных измене -  
нгтях,та к и при перестройках под влиянием гормо -  
налыюго воздействия С кастрации) и выявить запас -  
ные рессурсы органа и поведение камбиальных резерв
ных клеток.



Эта работа, как нам кажется, должна прэдсзавлять 
известный интерес,так как мы пытаемся несколько глубже 
вскрыть взаимосвязь тканевых комдонантов семенных пу -  
зырьков при гормональном воздействии на них , чем это

имеет место в исследованиях эндокринологов.
При выборе объекта исследования мы руководствова

лись тем соображением, что зачас^ю подобного рода ис - 
следования приходится проводить не над теми органами чо- 
ловока,которые наиболее важны в функциональном отноше - 
нии,а над аналогичными органами животных или даже над 
органами, менее важными в смысле отправляемых шли функ
ций , но зато такими, на которых выявляемые закономер
ности представляются наиболее выразительно.

Таким органом являются семенные пузырьки жи
вотных, так как они обладают тем свойством, что 
очень сильно реагируют на внешние воздействия, как 
в смысле изменения об*ана , так и амплитуды измене - 
ния тканевых компонентов.

Основываясь на этом , мы выбрали в качестве 

об'акта исследования семенные пузырьки крысы.



"  TiiFAOTHWU ОБЗОР.

просы, которце рассматриваются в настоящей рабо- 
та, мокно разбить на три грудш :

1 / возрастные изменения семенных пузырьков,
2) гормональное воздействии на орган,
3) возрастные условия возникнове 

дели его функционального изменения.

I.  возрастные изменения семениых' пузпрьков,

repaii ру ,посвя енн̂  з -
нениях семенных я^узырьков, целесообразно подразделить па 
источники,о< 1менения отдельных компонентов ор -
гана: эпителия, соединительной ткани, мышц, кровеносной
: : i . z ..... с .то:

Зопрос о возрастных изменениях эпителия семенных 
пузырьком крысы в известной, нам литературе освещен очень 
неполно, в работ.
кр VI -1

jp , Г'оварД ( 1939 г .  )
Действии гормона на семенные п . ассштри -
паиг их элител
картины Дальнейших возрастных изменений> он характеризует

,

п - О- .H O iJ i.O rb C j O .iH U :.  ( .  j ) .

Об"яснение подобного рода многосложности дает 
FanonopT ( 1940 г . )  .По его мнеаи: ,
лия семенных пузырьков обусловлена наличием в организме

-



на,который задерживает дальииицую дифференцировку эпите
лия» т .е . пароход ого ив многослойного в двухслойная.

iipai-c к^ьссб. <#• ) 1̂ . 7 г .  отмечает начало секри-
торноь деятельности оплтолия на 36-й День поело р о здания.

сПИЮ ЛИ** ворослого жиdo тис го описывается многими 

автора&ш как одиосло..нын цшилдричискш. j  других онисани*. 
изменения они то л ия сиропных пузырьков по возрастам,а так
же и описания старческих измелили** а известно*. нам лите
ратуру HUT.

С возрастных из ми линиях в соидннительнох. ткани
КрЫС,НО 110 CUMUliHfjX нузирьков, а подкожно» С О иД И НИ ТеЛ Ь-

HOi* ткани, пишет длисеея ( 1J6Q ) , который считает,что
в соединительно» ткани МО од их животных больше клиточ -
нь'Х элементов, чи х . Так, а поло . . .
скопа при увеличении в 1GGG раз насчитмваится у молодых
от 1 U до 20 клеток, а у старых до и; клиток, Ссношюи ии-
цестао развито слабо, коллагеновый волокна представлены
в Еиди тонких, нежных, едва заметных ните».. Лрооола.даю-
ще» клеточной >ормой у молодых крысят являются диплазма-
т ;'чисили фибробласты и фиороиласты зндол азматичискии.
СриДИ Э ТИ Х  клиток встричаится двух-трих-ядирныи К Л е ТК И  

•

j  — *i—х  цневиых крысят встречаются гигантские иброОласты.
М ого клеток веретенообразных -  KaM6uaJ ьн ...

Изменение мышечпоы оболочки со минных пузырьков кры
сы по возрастам в известное нам л и тор а тур и так «си но 
описывавтся.

Об изменениях вегетативных ганглиев и аооб ;е сим- 
латичиско- нервно- системы по возрастам- имеется очень 
много лсследоьаник, но , как и тает /..аОатпнскш t 1 )■ 7г) ,



строении вегетативных ганг. из в в различных органах, 
а так аш и огроонии к ли ток а этих ганглиях очонь раз
нообразно. О ганглиях в соминних нузьрьках никаких ли- 
тиратурних Данных пит.

Спист.вая ногитат .вньи ганглии,..аба тпнскш отмо- 
чаит 3 тина нервных клиток, отличающихся по ве л ич и -

'ИШ Но

оолышх клиток шшюыорьного характера с позраетом 
уыипьшаится. Количиство соединительно^ ткани ми;зду

норвныыи кло тками с возрастом увеллчиваотся.

то ( TCuschwurjo , | JU4 г . ) о
что нервный клитки ши к̂и матки, к доыипту полово^ эри-

лости, достигая высокой ди^ириицировки, с наступло- 

ниим климактирии ностонишю атрофируются.
,'ринчак ( J: у itschaJ!: , \ j  г . ) ,  к

ныо клетки мочевого пузыря чиловока, установил, что 
на 1.3-Й Динь жизни у мальчика а мочевом пузыри име
ются клетки 2 -х  типов : больший от 23 х  27 м до 37 
х 5 5  м и ыалилькш от 7 ,5  х 7 ,5   ̂ До У х и  м.Оти

клитки отличаются ни только НО ВоЛИЧИНи,Н0 И НО СТрОе- 
нию. Так, больший клитки мультиполярны и окруашны хо
рошо выраженное капсулой > у мелких >:си капсула ни вид
на Й в )ТКИ униполярные» В ВОЗраг-Ти 1 1  - поя В -

J -  По . . .  - Г О  ГО  3 -

ни количество крупных клиток возрастает за счет у цинь - 
шиния количестт мелких. ] i -ти  годам почти все клит 
ки становятся крупными.

ъоляов ( 1938 г . )  отмечаит,что ди форендиронка 
HOi.pouoB а ганглиях влигалица и матки женщины продол-



.даится До лот, и начт-шя с 43-45 лот происходит
мо цл о нноо оо ра тмоо раз аитии.

Спинальный ганглии, икиющии сходство по с во о му

строению с вигитатизними, изучини Оолои дотально и по
этому имоотся болие обширный возрастное ма то р и ал.

( fibfouki j£ . 11 Л.В г  J
ныо ганглии тораксальноа части чилоаока от \7 лот до
ВО лот. Он отмеча-т, что рост клиток продол, а^тся всю
асизнь 3 при чом сравнении ганглии в на 01 году и на 61
году дшзни показало уменьшении числа мелких клотик..у 
плода скорость увиличония клеток -болое значительная , 
чим поели рондиния, при 4UM растут быстрей крупный- КЛоТ-  

КИ.
1'унтир ( 1937 г . )  по казал,что у но воро ц̂и иного р«- 

бонка клотки спинального ганглия - мо кии и расположи - 
ни гущи, чим у более взрослого, Ди-г^еринцировка на мил- 
кии* средние и ни на ется у^и ; омбр она |бсм. 
Тилыда Ииссля у старших амбрионов и у нопироздишщх ло- 
сколько грубой, чим у стар их дитий и у взрослого.Тиы - 
ннй пигминт, располагающи ся рядом с ядром,появляотся 
рано, с 6 -ти  мосячного возраста. Свотлыл пигш нт - пиг
мент изнашитзаи я  - появляотся с 4 -х  лот.

>.Гормональное воздействие на орган.

Относитольно измониниг. семинны*-пузырьков под вли-

яниим гормонов имеется оольшое кол! чоство литиратури , 
потому что эндокринологи пользуются семенными пузырь
ками» как л при проверке действия гормона,Эндо - 
кринологам для проверки действия гораона пробовалось
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2 . Эпителии семонних пуэи ко а .-(рее- 
лого самца цо
рации и эпителий со но шах пузырьков 
кас?рата подвергнутого действию гор
мона: 1 ) coKpoi з иротоштазьо ^ я д 
ра, з) еетч ; .

Репродукция из Эндокринологии 
Немило за.



проследить способность семенных пузырьков ВЫ.ДеЛЯТЬ 
сокриг под влиянием различных доз «го . Поэтому во ксих 
эндокринологических работах можно ыа*,ти указания на 
изменение эиителия семешщх пузырьков у кас трата, крип - 
торха и под действием гормона. Остальные тканевые ком
поненты сименных пузырьков э ндокр тно:о го а но ии тори су
ют и в  их -работах ни он 1гыв.ч:отся.

Изменение эпитилия семенных пузырьков у кастрата
ч , у 8 г , )  .

На ю--. Доыь после кастрации они тел и*. из цилиндрическо
го , характирпого для норы:', превращается в кубяческдо. , 
клетки порастают b i  . Сетчатый аппарат Гояьд-
~и лз сочного крупнго ооразования про ара даотся в состоя- 
(И» из ,^-;,-х ш’тОчик. Ь’азмир семинн'Х пузырьков умень

шай тся в раза. Ратмир си мины jX пуиьрьков кринтор - 
ха ссотьитствуот норми ,опитили*. так̂ си тмеет нормальной 

•
пузырьков нормального самца, кастрата и кастрата под - 

. i./Toro денегп о гормона.

Из раоот эндокринологов ПО ОпроДоЛинию ДШчСТВИЯ

КО тор ш провирял ди .ствии ОЧИЩеННОП ЛИПОИД HOW {ф акции 
сзо^их те с гику л б> ка на кас триро ванных взрослых мышах 
и на молод!х мышатах, он про г ацил» что • я ш>идная 
фракция:

а) возьра^шт к нормальному состоянию семенные 
пуэцрьки кастрированиях мыиеп в точение нескольких по- 
Цоль, б) устраняет постоянные проявяиния кастрации, 
в) аодот к ди и^индиро ки остановившийся на оморио- 
налыюмл стадии развития сомипыыи пузырьки хивотних,



кастрирований до наступления полово»- зрелости » и до
водит ИХ ДО ;луШ:ЦИОНаЛЫ1СШ (секреторное ) зролости в 
точение коротких приме&утков времени,

‘ Из работ такого ло направлония мо;»шо указать на 
работу Павленко и Павловой С 1933 г * ) ,  которые вводи -  
ли мукскои половоп гормон кастрированном самцам крыс 
поело того , как семипнио пузырьки их уменьшались послы 
кастрации в J-4 раза и эпителий пороставал выделять се
крет, Под влиянием действия мужского полового гормона 
семенные пузырьки бурно развивались, достигая нормаль
ных размеров, эпители** преврацалея из кубического в

юь ка -

польки сокрота, Н
пузырьках названные авторы заключали, что гормон дол - 

с т з г  Т е Л е Н .

М альма  j г)  ,изучая

коаг ир о I npociaiu J , г
вывода.: а) жеЛвза у кастрата обладав? боль ioH чупстви- 
юльнос ыо, отвечая на воздействия р/тм"ческями сокра- 
'Ч ткяи 'Г , б) кусочки -дольки нормально . д л  езы не дают 
такок роакц’;,,л и и ) у кастрата тостостег.она восстанавли
в а е т  норма) Ь Н  е СООТПО e l l  Я ,

Жоигъл/Ж £.t I ) j  . ,)  I !Г: 

страции у разных возрастов самцов кр; еы при юздо.ст - 
иг и х - зоны надпочечников, взаимосвязь ото-, зоны над - 
почечн на с со..о..-. ками с гор оном половых асе оа.На 
3-м рисуако мг уч'.м  он ттели.. соыешк.х пузырьков до ка
страции ’ тот iso on и то л и через ЮО дне после кастра - 
ции, видно,что перу.-** эйител ,поля
ность клеток *0 р0 а:0 иыра.епа, что знитолмл» унк4ИОНИ-



руо т • атером-куб:: чески*»,ближе к плоскому секрета по оп- 

дедяоТ.
Рапопорт ( \МЛ  г . )  отмечай т ,  что при действии да 

кастрата большими дозами остр: на воличивается вес тела 
и наблюдается увеличение веса семенных пузырьков за счет 

разростаи: я мышечного с оя.
Имеются и Другого рода работы о действии гормона

а.
В эмбриона ьдоы развит *л очень рано оа;>еделяотся пол - 
вотного ,т .Ь .  OMujib рано развиваются но овне гонад .

. пу •• г.ь> и относятся к вторичным половьм признакам«ко
торые по существу яв  яютгя об е видовыми признаками для 
и . . ;.v . ааы’тг'те их и бо ъ .’.е*. ИЛИ меньше И степени
за lews от I  а по оь х желез. Этим обстоятельством
юспо ьзоа* ись указанные в ше автора. Они .действовали 

эмбр оно мужским полов м гормоном. • ре33 [ьтате это
го у самок аа рял„у с яичникими и *аткои ра виваются до- 
полнитольные половые органу самца,которые дохи я т  до 
полного >улк зонального состояния. Том сиьым эти авторы 
доказали, что ..>ачаток этих органов потенции ьао присущ 
обоим полам. Они развиваются или,наооорот, подвергают
ся полному торможению в своем развитии при наличии со - 
отвотствующих акторов,из ко то рнХ па первом месте стоит 
гормоимльаоо во ще-ств о.

в течение 1 )  ;7 - В г . г .  
опубликовала ряд раоот, в которых опис! вается деаствие 

на на • опы МО «ШОК г: крыс,
мужско.. полово- гормон эмбриону женского пола морскоа 
свинки 0Д!'Н риз б возрасте >2 днеа и еще одлн раз на 
Tj- i-  день после ро Щония.Она получила животного,у кото
рого били л мужские и женские дополнительные половые 
орган .



Рягс.З, Эпителии сома шах пузырьков вапоп

rm  ?ГП n! «ШИТ*
Ж  f  110сЛв кастраций (п с а

варда” •1виР°Дунция не 5a” on!Pf,О -

Fhc. j , Нерудные хюло ив самки кра
са при допетвии цуэсклм половым гор
моном 1 лозыь рнс’/лок). -иутриннио по
ловые оргона то.;' самки uipaaiui 

эк ; -бтг -со
_ 6L - .w«* . -ПРО-. С - яичник VT -U: . О -

Аукция иэ работы Грина.



При Д- 1 'Си 'ЬН О Ы  ДО** СТОКИ ТО ГО  л80 гормона измени - 
яие г  о над Li ib б о ’ь ое. £сли действовать гормоном на эм
брионов поздняХ сроков развития, то получается только 

с[. fytidbdAjnkii

'.еренцировки. .втор дилаот вывод, что для получения «эф
фекта прч действии му/̂ ским половым гормоном ну*не выб
рать точно момонт возникновения признаке • другого иола.

^лгиьс li. г . )  п а I
ст уя мужским половим гормоном на эмбрионов крысы в воз-

вторичными половыми признаками самца наряду с половы
ми органами самки. Так» на рис, л виден хорошо выражен-

ны яичники, матка и рядом с мочовым пузырем видны хоро
шо выраженные простата и семенные пузырьки,

... Возрастные условия возникновения каыоин и 

пределы функционального. изменения.

камбий это запасные клетки ткани, которые дают на - 
чало новым элементам при регенерации,при росте или раз
витии это*. ткани.

Ца важную роль и место камбия з развитии организ - 
ма и ого частей одним из первых указ* а Д.

: амбий - эти то плазматические клототшые оо-I»
разозаная, которые улсо имеют вполне определенную сноци- 

ичность и,следовательно, возникают у«со при наличии ги - 
сто изиологичиской расчлененности частей органа или в 
ого тканевых компонентах "  (.лварзнн). !';(ер 3 . 1. и 
Кяер С, а. < | .> • j  г . )  так опреде j >® камбда : Ка 16

это часть ткани,находящаяся а относительном покое и



оолацаю, ,ая такой же потенциональностью к раз влетаю я 
такими же основными молекулярными структурами, как и ча
сти ткани вполЛе проявившие свои во з можно с ти к разви - 
ГИЮ и ;у НКЦ ИИ " .

с той части ткини свойственно изменяться, как н ос
тальное., 'функционирующей частя при прогрессивных и рег
рессивных изменений органа .<

Тка нь,в которое возник камбии, не способна деди|,,,ерен-
юнального сос гояния»

При олреде eimux ус ловиях часть тканей,а иногда 
и зсе ткани органа могут приходить в сходное с ана-биозом 
состояние, но ото не во и арат к эмбриональному состоя - 
нию, а временное торможение процессов ди .еренциро яки. 
Ярким примером перехода всех компонентов органа а та - 
кое состояние могут служить ткани кожи, северного оленя 
в зимние месяцы.

i-оль и Николае веки*. ( ] :/.У2 ) так опиоувают этот

процесс, пителий з леоиод с пояО'ря по чзвраль месяц 
имеет мальпигиев сло;1 коки, сосгояыий всего из '- з - х  
рядов упло!(енных клеток с пикно^ическими ядрами ,рого - 
вой слой рнхлый. 13 ун. огненной соединительной ткани ко
жи количество клеток уменьшается, клетки веретеновидные 
с т" * етикулярном слое волокна утолща -
ГОТСя* ш склероз.Г адкие мышцы исчезают.Саяь -
ные зе e-iu уменьшаются о размера •: И ороговеаают. Ре тику -  
ЛярНыХ j;.;eток становится Меньше. В введи» гельнои гки -  
ни встречаются клетки с с мор. 4м нным зубчатым ядром, 
i-iae месяце начинается прогрессивное развитие и вс о эти
ткани еурно развиваются, достигая нормы к июню-июлю ме
сяцу.

11аиио ие изученным является вопрос о камбиальных



IX в 0Ш ТеЯИЯХ. Ростковый ело*-, кожного р- 
миеа ,ого цияггдричоские к ли тки ,слоо обные размножаться 
база ьные к ли тки мерцательного о пи телия и базальные 
к литки переходного эпителия являются камбиальными эле
ментами ( Заварзин, учебник Гистологии).

..олозистьп элите и- так зе имеет камбиальные ояо- 
монты г напри;.,ер, в околоушной лолеэе камбием являет - 
ся вставочные отдел, клетки которого дают лач/уго как 
слюнным трубкам, так и концевым отделам (Заварзин*
"че б пик Гистологии, 'Лир j.G ) ,

изменения в молочное , ь т
$  г/ ,)

молов матери мо. очныо полозы плода лач лают выделять 
секрет ,при чем эпителии становится двухслойным,верх
ние клетки отделяют капельки сокре -а,шшше лриобри - 
тают вид корзинчатых, размлозаются амитозом и как

.
воабуаденном состоянии. После родов гормон махе ю- 
ростаот действовать, секреция прокрацаится»клетки из - 
чезагот, остаются лишь ни вполне развитые,находящиеся в
покой КЯиТШТ,

1938 г . ) ,исследуя цикломор+оз половых 
лил из, выявляй т  происхождение первичных половых клеток- 
рочоначпяьниц сперматогиальноИ волны каждого года и 
анатомогистологичиское -изменение выводных протокив.ио- 
кронНыи слои эпителия выводных протоков сменяется по - 
ело окончания секреторной Дея тельное то и ооразуется 
ВНОВЬ ИЗ клеток ОСЛО В!ЮГО слоя в период секреторной Це- 
ЯТеЛЬНОг .

О генетичвеких взаимоотпоиелнях^.и. о лро”ехо.
Дин’И Тех ИЛИ ИНЫХ К-"о ТОЧНЫХ fiOpM рыХЛОА* СОеДИН!!ТеЛЬ -



ной ткани животных, в частности крьс, существует много 
самых разнообразиях мление» иногда совершенно противо
положных Друг другу.

Л о Z&Mdo’bf'W-jVJ2 г . )  ,pi 
нрос утверждает^ то иброциты - недиф еренциро шшш 
клеточные элементы -  находятся в синцитиальнон связи. 
При раздражении эта связь исчезает и клетки дают нача
ло,как гистиоцитам, так и зернистым Лейкоцитам и далее 
лимфоцитам. На основании этого мо̂ но сказать, что он 
приписывает [добро бла с там потенцию мезенхьып.

Ясвоин t | ,)  aj i t  ,что  . [химато
Hue элементы в организме имеются, но :иоробласти это 
уже не шзеихима, а клетки, находящиеся в различных ст 
диях ди:| лере нцировки. хллее молодые ,малодиф1>еренциро -  
ааннпе размножаются митозом, более ди.ференцчро ванные, 
размножаются амитозом, а самые старые медленно дегра - 
дируют ы основное вещество, (фгитки, располагающиеся 
около сосудов, он называет vutvi адвентициоиными ибро- 
бластами ,шги адвендигноиными гистоцитами.

f l f u k l  . Зробла -
стах, как о вполне ди еренциро ванных клетках,неспособ 
ных ь. В Течении жизни.

МОГИ.: КИЙ ( 1936 г . )  ;онваот .л; Ь. ом ЗЛЦ-
О -

ментам он относит, наирмыер, мезоглиго голоияего мозга, 
ло-эндотелиальную сисоиму. он говорит о том,что 

под влиянием раздражения солью гидролиза белков и лу - 
чисток энергией эта активная, мезенхима Да-Т целую гам
му различных нреараирнип : а) иод влиянием малi»x доз 
сильно действую! .их реагентов повышается про ли ерация 
И ДИКЦИЯ рз тикул О -эндотел иал ЬНОИ CHCTeMlJ и гистиоци -



тов > o') при сильных дозах наступает дегенерация во 
всех тканях, нее опт явления свойственны всем другим 
видам мезенхимы иезазисимо от их топогра:ического ра
сположения.

Елисеев ( 1938 г . )  считает, что и рыхлой соиди - 
нительнбь ткани крыс имеются ^малоди̂ ференциро ванные 
потомки мезенхимы " -  камбиальные клетки» располагаю - 
щиеся или около сосудов - адвентиционние клетки, или 
1 то.’! (и соединительном ткани. Они и дают начало, как

и гистиоцитам. Имеются (мброблас 
малодиф̂ еренциро ванные, делящиеся митозом и высокоди» 

ере . х  шные нороциты, делящиеся амитоаом и даю-

т ?свина йлисе-
е с :т ieT у что в организме нет мевенхиматоаяих эле- 
ментов и что камбий у дибробластов и ьис>роцито в топе 
сто i t  на резкой ciej цировки. ш  отмечает,
что количество камбиалыщх клеток с возрастом умень -  
шается вследствие их превращения в клетки соединитель-

• п
собой определенным образом Дй;!?..еренциро шнные клетки, 
которые проделывают извествный цикл развития,заключаю
щиеся старанием и .Дегенерацией клетки”-гозорит Елисеев*

^ССОр )Слер ( \ J J y J  Г , )  ПО ВО П] ОС, О Г И С Т И О  -

цитах у т  верящ ает, х?то термин гистиоцит станов i t ся уста
ревшим по тому,что гистиоцитами называют клетки опредё - 

•'luiia J - гьяой ткани,имеющие способность погло
щать некоторые вещества,как,например, телуидинблау.

ко, ьта оссоенность погламать может оыть Присуща 
гзеем видам клеток со едините ->ънои ткани при ос обых со -

• • о
ю к,как признак Дегенерации, Это явление,с< а -



✓
ется по Насонову денатурацией белкоа протоплазма кле« 
хок. клеткиприобретающие эху способное хь,приходя® 
о паранекротичаское состояние. Их лучше называть но 
гястлоцитами, а клетками а гистиоцитарном с о с то ян и и . 

Такие клетки постепенно утрачивают способно саь к Де - 
лению или  Делятся абортяшам амятоаом, имея иногда 
Дольчатое яДро.

Об образовании основного вещества рыхлой соеди
нительной ткани млекопитающих пишет яоооиа С 1S35 г . ) . 
Развитие основного ве естыа происходит по Двум‘путям : 
lJ .n o  моъенхиматозиому -  в начальных стадиях рааштия; 
Здесь эктоплазма ьибробластов, образовавшихся из мезен
хима, содержит аргиро ильпае волокна# которые затеи пре
вращаются а коллагеновые волокна,а остальная эктоплаз
ма дает осноаное вещество . 2-й путь -Десмальный* 
преобладает в последующих стациях раавития, ^десь экто
плазма Дает начало амормюму веьрсхцу» а волокна обра -  
зуюгся уже а аморном вещ» стве ,при чем коллагеновае во- 

а не проходят аргиродольную стацию. ондоплазма,экхо- 
плаама ибробластоз и основное вецество нредсгавияюх со- 

йственно переходящих друг в,Друга обр - 
аиданий с убаваюцими жизненна ми своистюми.

Румянцев и . ,oua ( г . )  в своек р

гистогенезу волокнястах структур а культурах тканей от-  

МвЧ< ЮТ,ЧТО ИбрИЛЛярШ.е СТр.УКТурЫ Не -ХИ Li; .О 0бр*,.10иания- , 

они не способна к собственному обмену веществ, хотя и 

являются компонентами живах сисхем. Их способность у в е 

личиваться в размерах т делиться авторы объясняю® при -  

надлежносхью их к полукристаллическим телам, типа аид- 

•
pax они считают сходным с процессом ооризоаания их о 

»• в организме и- <р«



сталлизации их в основном веществе под воздействием 
какого то секрета, выделяемого клетками.

Вопрос о мор ©логическом вырадеНии компенса -  
торных По ри отрои к В ЦОНТраЛЬНОЙ HUpOHOil системе мало 

ЧОН.ДЛЯ ВОГОТаТИВНОМ НорвНОй с истоми ,СуДя ПО ЛИТО-
ратуриьм данным,он сов< ie ставился* . о поднимался 
также вопрос и о запасных элементах,т.е, о камбии ее, 
за счет чего, возможно, и происходят оти перостройки. 
Правда, при описании возрастных изменена* не№тории 
авторы указывают на наличии тдоди,!.феринциро ванных, не- 
ункционируюцих клиток в веготативных и спинальных 

Ганглиях,но называя их камбиальными, При чем нокото - 
рые иа них отмича^т сносооность этих к л у т о к  к размно- 
.̂ им'-тГО.

^азовски»' 1 ):;■ j г ,  Сцит.по Мухиной.) в резуль -  
таги своих исслидовани.. нервных узлов сердца чело во. - 
ка показал, что у но Ворониных имеются клитки ней 
роОластичиского характера.

Г р и н ч а к ,  цитированны й р а ы о и ,о т ц у в д у т , что  ко -  

ЛИЧиСТБО крупны х Ш рнЛЫ Х к л  ОТО К В МОЧО30М пувыро чи -  

лове ка до 20- г о  го д а  л и з н и  у ви ли ч п ва е тс я  за  счот у м е н ь

шения к о л и ч е с тва  м елких м ало-днгиьеренц ированш х н е я у н к -  

шругоших к ли т о к *  Тожи отм ечает (абаз . ( 1 9 3 7 г ) ,

описы вая ве ге та тивны е  г а н г л и и ,

Ммото связывает ото явление , т .е .  дальней -
ШуЮ ДИ:.;ириНЦИаЦ'ТЮ н о р иных клиток Ш0ИКИ МаТ1:И, 0  МО -  

ilUHTOL. ПОЛО .. . ,и и -J Г.

К-
по порисадко а , ,  ̂ .

эади нормального моста, отмечает, что иннервация этой 
конечности возникает о г j- 7  спинно-моаговых нервов.

до самых по одних стадий раз -



вития сохраняет способность реагировать на перифериче
ские наг . выводах автор предполагает, -что воз
можно в ганглии имеются ноДиь[теренцированные клетки, 
способные размножаться.

P o d k i a c t s г . )  ,р; 

количестза каю ток я  отростков этих клеток в спинальных 
ганглиях, описывает молодые клетки еце не образовавшие 
о т р о г .

АГДур {Лукм, С. , г . ) ,
спинного мозга, также отмечает малоди{зференцированные 
элементы в спинномозгошх ганглиях некоторых животных, 
при чем он считает,что оти клетки ДиЛЯТСЯ в постомбрио- 
на ьном состояли ..

Цилати ( фь&аАс J6 1938 г . )  отмечает уменьшение 
мелких клеток у взрослого в спинальных ганглиях.

■ v 1937 г . )  отметил время Ди^вренцировки
на мелкие и крупные клетки в спинальных ганглиях вибри
она человека, веллчином в JC см.

iice перечисленные'выше авторы, указывая на пере
стройки спинальных; ганглиев и наличия а них малоди; -

1ентов,не говоря! о камбии, 
а (. 1939 г . ) ,  изучая нервше ганглии реч -

ных раков, отмечает о них те j;e самые явления, что и у
."чн ы х,т.е , , что делении нерва&Х клеток даже у 

>релых особей не наблюдалось. У поло воз; 
имеются клоткИ мелкие и крупные и количество крупных 

за счет мелких с возрастом увеличивается, с на отмеча - 
е т, что мелкие клетки можно счит-лъ камбиальш.ми.

Относительно происхождения и классификации мы -  
10локон имеется несколько взгляд» .



но класси ицировались по строению волокон на гладкие 
и поперечнополо сатые. в последнее время некоторые ис -  
следователи, например, Заварзин (1941 г . ) ,  классифи - 
цирует мышцы но по внешнему признаку» а по р оаи -  
нию, у акции и клеточному составу на соматические и 
виу три нно< пше. к соматическим ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ ,П0КрЫ - 
вающие Толо и связанные с туловицным мозгом.К внутрен
ностным относятся воа сократимый образования* который

Д и -

стных внутренних органов, за исключением таких, как мыа 
цы пищевода, явно вторично с ihhx внутрь. ВЦухрен - 
нос гний мышцы функционально связаны с а вгономноп норв-

I мезенхимы, при регене-
t

рации ocipa'\'Ются из тех -ло камбиальн ых клеток, что и 
ибробласты. ото доказано на мышечных стен г их артер;п. 

НОВЫМ V 1 г . ) ,  KOTOpi й Про
t .  Уи&сЦлХ.

Haroi им начало и алиментам фибробластическ(,
ш тгЖъо 9

что гладкий мышцы с тонок кишечника дают такую ~;е кар - 
гину ^травовидного "  роста,как и соединительная ткань. 
iLtteHK ( VJ21 г . )  говорит о том, что гладкие мышечные 
клетки способны образовать коллагеновые волокна, а даэ- 

яические, как ьибробласты.



Ш. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА.
я а в в я я в а ш : 8ш в я я в о ш о а в » я я в в

Материалом Для нашего исследования служили семей 

ныв пузырьки самцов крыс.
Цричжны выбора семенных пузырьков для исследопа 

ния» а не каких - то Других желез были приведены выше; 
эти желеаы очень сильно изменяются как в связи с полове 
цикликой ,так и под влиянием кастрации, возрастный ма - 
териал мы брали, начиная от 7 дневного до взрослого

самца» при чем животные брались одновременно иа 

разных ломето в.
Материал обычно фиксировался Ю %  -им ьормалином 

или жидкостью Ценкера в задасимости от того» как дальше 
обрабатывались препараты. Кусочки заливались в целлои - 
дин или целлоидин - парафин» приготовлялись гистологиче
ские препараты .Толщина срезов от 2 шкрон до 20 микрон, 
а иногда и толще при резке на замораживающем микротоме .

Препараты красились гематоксилином и эозином, по 
Ван-Гизону, по Алфеевой » эозин- аэуром, по Гейденгай - 
цу, по Гросс -Ьильщовскому.

Кроме того» кровеносные сосуды инъецировались кар

мином с желатином горячим опособом. Для второго этапа 
работы, т.е . для изучения регрессивного упрощения,самцы/* 
крысы в возрасте 7-6 месяцев кастрировались, затем через 
2»4 и 5 месяцев убивались и их семенные пувырьки обраба - 
тывались так же, как и возрастной материал. Для контроля 
оамцн одного возраста с кастратом содержались в одинако
вых о ним условиях и одновременно с подопытным животным 
убивались.'



Flic о »  Сашшпи пузырьки ззросяого самца 
крысы«Тотальный пред

nyjbipbhln X  jujowfato пуд,м/>ь ПГпрл̂ иал 'Ышно- £г е£л.о\нН*

Fhc.6 . Слизистая и мышочная оболочка со - 
iwamx Bva uc i» 3 вароолб™ т а » ?  Z 
1 П ш т З Д “ р м и м о »  и «08Ит ы ,  . 
рит а аг-освотй яалвчы . <0 мт,;паи-«22к"
ООО - о ь ; -  .  гН в Я И Ч 0 Н !  •
10, Микрофогогравия. «таив



ЛУЗНРЬЮВ.

В анатомической литературе о дополнительных поло о их 

крыс имеется очень мало материала, Описываются по
пе железы грызунов »главным образом, кроликоб .Из ино -  

странных источников при описании анатомии семенных пузырь
ков мы пользовались атласом американского исследователя 
Грина, 0 литературе по эндокринологии,где семенными пузырь- 

I полыэуОДШ' ^как тестом при определении качества му.~- 
ских половых гормонов, из гистологических структур они - 
сываотся только еиитолии, как та часть железы,которая вы
деляет секрет, являющийся показателем действия гормона. 
Другие тканевые компоненты органа но описаны в из местной 

нам .. . дте!,ат; ;о.
Семенные пузырьки, язлящнося парными выростам!! 

ь канала - ... )т • орцу полулунья с загнутыми в ви-
iuro в верхними более тонкими концами, В  вогнутой сто -  

роне каждого пузырька,у крыс, прилежит белковая железа - 
простата 1 ( Рис, j  ) • Вы ю , • е протоки их открываются 

ci . civf'-cwtA . семенные пу

зырьки покрыты соединительно- тканное капсулой, сосзх>я -
гкани. Под капсулой располагается мо 

ный слой гладких мышц, а затем слизистая , которая пред - 
йена цилиндрическим элителем и подстилающим его Г.

/моръйк,

. чем-старше животное ,т< юстов больше и онираз
вит вляясь образуют как бы кружево ( Рис. 6 )•



Рис, 7. Складки слизис гой самиял их пузырь-
коз взрослого алютного.Окр.Ымаго- 
кс илино м  и эозином, 1) ядра цилинд
рических к.гуток,2) ядра базальных 
клеток, ; ядра клеток соединит-ль -
НО. Ш  • ф'/г е  _
л гчоше Цел с ой * ектяв Ю«Миксо ’.ото- 
А’ра ия.

Рис.8 . Экгод ническ броо'ласты ич 
з п Ж Г аЛЬЛСЫ ткаш & S  л -1 
hc'boShv B3P0c;l0iJ крисы. Окр. по*



Эпителии с лизис то-i оболочки двухслойный, верхние 

клетки цилиндрические» ядра их овальной рормп раснола - 
гаются. в базальной части клцтки но ее оси. Апикальная 
часть клотш заполнена гранулами секрета белкового ха - 

рак тора, частички се-крета имеются так^е на верхних* но - 
верхно to тки. Меаду цилинд* тм и имеют
ся узкие промежутки, заполненные ткано но., жидкостью,цто - 

рое слой клеток располагается а основании цшг адриче -  
ядра отнх клеток лежат и нерпенд 

нии по отношению расположения ядер цилиндрических кло - 
ток. Границ базальны- )б деиой окраске но вид
но,секрета эти клетки по выделяют, ядра банальных кло -

t. fwrfwio-'
том,что красятся светлен последних и , кроме того,ячра 

соид-штто ьно-ткашшх клиток бо.'ое вытянуты,чаце всего 
палочкообраз ые (Рис .7  ) .  Сред , ищ 

встречаются клитки с пиктотичоскими темными ядрами,что 

юцесс ДеГоцер и . ьелковая .
I  , изменен

риваются в отои работе, ммеот то отличие от соменных пу- 

зырьков-#чю ядра клеток эпителия крупное и клотки ни-Се, 
чем в эпителии семенных пузырьков,

Б просвете семенных пузырьков в лакунообразных 
углублениях слизистое, яри некоторых сое Юяниях лсолеза 

можпо наблюдать отторгаю ; вся or.: эпител :л кль . лог - 

Да их так ш о го , что они заполняют вось л рос i :j  т углубле
ния, лдра отторгшихся кло ток темные, границ м .т -
ками не . ьное части цил ... • чоских клеток
эплтол.ия семенных пузырьков располагается довольно круп - 
ный, сочный сетчатые аппарат Гольдки, что подтверждает-



Ряс.^. Тучяав клетки из совдшшгельн<
гканк семенных пузырьков взросло
го животного. 1) ручная клетка,
!) кровеносный сосуд.Окр.НО Д/ :-,е- 
еаоп.

F n c .io .Срамное нервное сплетение, <\) к  *ич, 

Мааса Г р Й £ ад5’В Д п  0 V m tm L n



ся ш o rими а в т о р а м и .протоплазма клеток о апикальной ча
сти красится светло», в oauu.‘ ьнои - темнее.

Ааракто priori для базальное мембраны фибрилярпо - 
сти при окраске пи ЬИЛЬШОВСКОМУ нам ни удалось обнару

жить.
Гоо.лнитильнаЕ ткань в си ионных пузырьках обра

зует к а п с у л у  .располагай тоя ми...;,/ ппстуиаид вглоисяод -л

t, . jrtAArpSOLÔ

ЮЦОЙ КЛи ТОЧНОЙ <;ОрМОЙ РЫХЛОЙ СООДИНИТОЛ bHOil ткашт CUMUil- 

них .пузырьков крысы ЯВЛЯЮТСЯ 'И б р о б ла с тп ,

яоробласты встречаются и -х видов: j ) динлазш -  
тичес’кие, который имеют эндоплазму, более интенсивно 
красящуюся и рагпо. агаюь.уюся около яДир и эктоплазму р а 
сполагающуюся по периферии клеток, слаоо красящуюся ,с 
отверстиям.! * 2) моноплазматические или только с эндо
плазмой, или только с эктоплазмой> 3) гигантские ибро- 
бласты с кр'/пным светлым ядром,резко граничащие с основ

ный во ес твои С Рис-.8  )•
Кроме иброб; адтов имиются еще веретенообразные 

клетки около кровеносных сосудов и а толщи само** ткани - 
ею камбиальные клетки. стречаютси в не боль

ше то в тем,что

ядг-о их крас ттся тишей, а протоплазма малкопетлис.тая» 
иногда с из "о 'ЯШ .

. ;ов!.и клотки встречаются только у старых кр; с. 
Около кровиновных сосудов лижат крупные клетки с базо - 
^ильной веснистостьюу , .

Ида тучный,как их называют иооле-
допатели С £ ic. )  ) .



сардия.
' 1 ) дрвгайглгтогоонве нервные волок-

: . ; ;:--'чт п«;:зцаллюлкрпбго слле-
телкя. . Пенродукцзд с рисунка иэ

, * ,OC'v ;j I..: *0 j .SU Ш О #1 •

' . су . их иузырь-
.

И  U. и  ; b p 3 . : ! , J  К." J l K I f  1- Г О
■ -  • • 1 1- г о  . .. .

3) Сатталиты.-и Интврсттциальная 
ооедишгтельная ткань, '"поличияии 
Це-с о О 'е к т и з  4 0 .;.*гткр о  ; о г о г ла'ия.



це семенных и сов. от срамного

нь *-■

, ю  ) .  01 шяым пузырькам ответвляются

волокна, соединяющиеся с волокнами , отходящими от ra n  - 

ГЛИЯ пори optnocsoii НврвЯОЙ СИСТеМЫ, ЛеЖццаГО МеЖДу ПрО- 

craTOi. '( семенными пузырьками.
. .  ic J H T b t iB  И его учеНИКИС I 9 3  Л ')  

о соотноаьиии вагетати ааых га нглие в других органов и вет

вей центральной нервное системы про ганглионарные волокна 

□ходят в га н гл и и , при пом часть из них идет к клеткам и 

тканям органа, а ча с ть, раовотзляясь н а 'н и т и , теряя обо

ло чки , образует вокруг ю ла  клетки га н гли я  севочк ,кон  -  

чаясь каздая утолцением t Еис , и  ) .

:lap jmjа га н гл и й , Даю /ле нервные волокна К семенным 

пузырькам, имеют овальную орыу, сверху покрыты соедини - 

тельно -тканной капсулой, клетки лежат группами под кап

сулой. КЛОтки имеются Двух родов: Крупные с СВ при-

тодлаэмо сие с болае темной прок я  о . .]% )•

) .

Киетки окруаены саттелятами , 1Ш  под капсулой.

1ол:д.у норшыми клетками располагается сооднятельяая ткань

.

Ив ран tie кл от т  в сзоо-. про тодлазме имоют пигментные 
,  л» ядра, тдро одно и- ре -ко Два.

т>7 отходят нершые еменным пузырькам.
, ,десь они проход оз кадсулу ,  дают веточки к миацам. 

lie точки от нервн&х волокон га н гли я  отходят также и в 

соедините льцую тка н ь, кончаясь там,как нам удалось п р о е ла



Рис* 13. Посгганглыопарные ног, зиыв
семенных пузырьков крпсы,( ко.до 

'-.•кому. V  Порвите по 
локна под ошгхалииы.^) ло'плче - 
точки у ка:; т .-



дить, кисточкой нитей с пугоачатыми утолщениями на кон
цах. .,атем часть ответвлений нервных волокон идет к эпи
телию, образуя иод ним сеточку С рис. 13 ).Как они кон - 
чаются в эпителии,мы не могли проследить, а также не наш

ли объяснения этому в литература.
В капсуле семенных пузырьков проходят кровеносные 

сосуды -  артерии и ■ пены мышечного типа, етви от аЖ^Ссшь 

яцийоъ ( верхняя мочев' пузыря ) и от a.vtsice£u ( ш
ыяя) . . щдесь они образуют сплетения»затем Да -
ют do. uu мелкие артерии -  артериолы в мышцы и капилля -  

! соединительную ткань, i- под

стилающую эпителий ( F hc. 15 и рис. 16 )•
СДода, в вырасти слизисгой входят только прекоп' л- 

ляры, состоящие из эндотелия и одного слоя мышечных кле
ток и капилляры, имеющие просвет, позволяющий пройти 

5-6 эритроцитам одновременно С Рис .17 ) .

2,.:.озрастные изменения семени Ц >ирьков.

Нами были прослежены изменения семенных пузырь - 
ков, начиная с 7-ми дневного возрасти и до взрослого жи- 
вотного. Также отм старческие изменения.

У 7-ми дневного сшаца̂  семенные пузырьки представ - 
лены еле заметными наглаз бугорками величиной меньше бу- 
. a го овки. При рассмотрении препаратов о кг
ся, что семенные п; оырьки семидневного самца имеют ;ор -  
цу . зырастоз в отличив от семенных дуеырьков взрос-
лого самца. Деления на белкоцую железу и семенные nyaj 
ки нет ,нсе они представлены одной трубочкой, которая 
имеет очень небольшой просвет. О поверхности семенные



--2

Fuc. 15. Детали ар та с сального кровоснабяа . 
1ШЯ Odueiinupc и./ларьков к белковой

• . Л .  1
iMiUA^b . , .

ковая яилеэа. Гаиродукциях и: 
с а Грина,».

Рис.16. Детали артериального кровоснабзд _ 
Ш1я семонньх дузцрьков и белковой 
ьелоап.'|  ̂ Пи минном дуа^рик . ) ^ал-

W  л с и л е а а ,  )  ..и ' .
ырь.5 sUfuAt,, â-vesica&j

.
с рисунка из атласа-Грина.



FlfC.17. г ить каяи в сляэисдои оболочки 
симишызс |;;/5иг,ькоа кписы.Пд*акция
СОС
ЛИЧип'fo Цел с ОЙ • ОКХКГВ мМКСО-ЬО- 
гогра ия.



Пузырьки ПОКрЫТЫ капсулой,СОСТОЯ UH ИЗ СОи ДИИИТеЛЫЮ:. т к 
ни.Мышечный слой хорошо сформирован, среди мышечных кле - 

гок встречаются фигуры кариокинеза.слизистая почти не об

разует складок I покдеха миогоря.дным эпителием.Границ кле

ток не видно, ядра большей частью овальные и светлые, астре 

чаются ядра удлиненное юрмы и темные, недолей секрета в 
протоплазме клеток нет, как нет секрета и в просвете ка - 

Пальца ( Fnc. 18 )•  Соединительная ткань jV urJ^uxx'  

соединительная ткань 9обраеуюы,ая капсулу, пред с га в^ены боль 

шим количеством клеток и очень неб i^jctbom  ос -

новного вещества, имею чего в своем составе очень тонкие и 
ше аолокна ( Рис. 19 ) , Клетки со- ильной тка ни, 

зным о- )М, веретенообразн
Зни --Тея кик с со -

судов, так и в толще соединительной ткани.
К̂ оми камбиальных клоток встречаются в большом ко- 

остае диплазматические мбробласты, при чем протонлаз - 
ми о тих клоток Делится на овдоплазму ? оолее плотную, на - 
ходя умея около ядра и эктоплазму.

. клетки с базо-дальной зернистостью а соицлнитель -  

ной ткани у 7-ми днезпого саица не вс тричаются.

(дровоносные сосуды проходят так -*е, как и у взрос

лого саица в капсуле, но ото лишь мелкие арторийки -арте -  

риоды а мышцах же и в соод-лнительной ткани имеется боль 
шое кс. 'П4остзо кап^л яров ( . .. ) .

Семенные пузырьки 13-_ти_ дне вного самца кр. c l : прод- 

отавлены в виде вырос то в миллиметро в в 5*6 длиной.Деле -  

ния на семенные пузырьки и белковую железу (простцта f  ) 
пит. Сли [с тая обра .-от немногочисленные складки» в кото- 

я т  кровеносные сосуды ( Fhc.21 ) .  с-п и т о  л  и й ,п



Рис. 1 9. Соединительная ткань суменя «с nv- 
эырькоз 7 днишого самца крысы.вкр.
по свс : . ’ . ичедае - с об*вк!Ив 

.

Fhc .20. 0<$ЩВМ ВЯД семенных пузырьков 7 днев
ного самца крысы.Окр.гематоксилином 
и эоэином. v »е ааы. .)• Ви
талий.з) Мышечная оболочка.4 ) Крове-
НОCJI’JO с о с у д ы *  Н & лш м м ь *c tu *> »4U4u>Zt с к<и>-UMjlAuoul »



вающим слизистую, стами дотся Двухслойным и состоит из ци
линдрических клиток их светлая,по содержащая секрета,нро- 

азма имеет овальное ядро, ядра базальных клеток,более 
крупное лежат в. направлении перпендикулярном к линии ра -  
сно лож алия ядер цилиндрипеских клеток. Границ базальных 
клеток не видно,
полоска {. сс -«главным < >м,из

иброблаотов. Также ,как у 7-ми дневно -  
го крысенка в соедгнитольной мани сешннцх пузырьков пре- 
обладают диллазматпческие )Ибробласты.

Около капсулы в тон части, г  >,е семенные пузырьки 
граничат с прог-татом, лежат ганглии вегетативном нервной 
системы «Ганглий о поверхности покрыт соединительной тка-

I <JU iM [О О, S3 ̂
лежа! близко одна возле Другой, соединительнои ткани меж -  
ду ними очень немного, !(летки различны как по величине , 
так и но строе . . .  до Z$i* .
имеют светлую протоплазму с большим крупным ядром с яс - 

шрая»иными,разбро< |бками хроматина. Другие
К о ТК И  : ie.‘ кие  ,  с Те  •

ной протоплазмой с круглым светлым ядром, ядра саттели -  
тов в ганглии семенных пузырьков у 13-ти дневного саыца 
не отличаются от ядер клеток соединительной интерстициаль- 

. Сби."очка нервных вок хорошо выражена. В Меж
клеточное соединить льном ткани ганглия проходит большое 
ко ичество кровеносных xannAJ poi ( Fhc.22 )•

а
менных пузырьков у 13 -ти  дневного самца тоньше, чем у 
7-Ю -ти  днешюго.

Семей и е _Пу• iпрьки _ 17 -т i Дневного_самца чостигают



.21 . Об Ди ОВД саыашцк дуэисьдав 13 
Дниej иои. Окр.гамагоксшгшом 
И эозииом,iJ Складки сл лзлгсуои,
2) ',1ншачная обо очка.3/ !й оаицоспш 

.
.

Рис.22 . Г'аигяий свмаяянх лу: upi ков 
иого самца крысы.Окр.га: 
и оозгшом.1) аарзныа клотки j- ro  ти 
па. 2) lap выыа
торстяциальная соадгшитодьная ткань,

■ с о j ' окт i j  . . i _
фотография.



6 Ч  мы

семенны о пузырьки и о'олкопр/го яселецу. Слизистая образуй! 
большее количество выросто в,складок, чему более молодых 

« пителии не отличаехся от эпителия 1 3 - т  
го крысенка, Двухслойный, верхние клетки -  цилиндрический,

ц. в протоплазме к 
Секрета нет, так же нет его и в Просвете желееы.

Прослойки соединительной ткани становятся более ши
рокими. плеток в соединительной ткани меньше, чем у более 
молодых крысят. Увеличение прослоек соединительной ткани 
происходит за счет увеличения количества волокон И их утол
щения ( F гс.23 ) .

В мышечном слое 1 7 -ти  дневного крысенка по сравне -  
нию с .1 3 -ти  дневным замехных изменении нет. Так яе,как у 
крысят более раннего возраста кольцевой мышечный слой со
стоит из вытяНУхых клеток с плохо выраженными границами. 
НДра клехок овальное ормы » светлые с небольшим количе -  
ством хроматина.

зди мышечных плотно-прилегающих друг к Другу кле

ток встречаются мелкие кровеносный сосуды.
В ганглии,располагаю: емся около капсулы, особых из

менении ,по сравнению с ганглием 13-ти дневного крысенка,
.

, м< 'очная coeAHJ 

и поэтому промежутки между клетками становятся больше.пиг

ментных включений з протоплазм ехок нет.
Семенные пузырьки 30-^и .днешрго_самца делятся на 

белковую .-селезу и семенные пузырьки. Слизистая образует 
е ,е б о л ьи и о  количество складок. Про* си соединительна* 
ткани Me , стами слизистом становятся шире.Опихелий
семенных дузырьков -  Ц .ический, в апикальной части



Рис,23. Эпителий ■ 1ых пузырьков )7 Днев- 
ного самца крысы .Окр.гепатоксилпном 
И эозине и. щса Ш j -
ток.,-; . оазальпых кяв*сок,3);.|ь:поч-
ыая . . с си'

Ю.

рис,24. К Л О ЧК И  СОеД 1« П  -
ных nv3ijpbK0B 17 дневного самца кры- 
сы, Окраска по ясвоину.V  Гигант - 
скин ;юрооласг.2) лид.'.а 

5. 1с ть, ) jepeieac



клеток зидны. гранули секрета, ядра клиток красятся там -  
ней» чем у Оолее молодых крысят, в базальной части ле -  
«гат камбиальные клетки» расцолоаенные более редко, чем 
у молодых крысят, ij просвете 
Ляется секрит в небольшим количества,

i ,  л̂орл̂ о- з проело*
Ду дивертикулами больше осно вюго вощест ш. и меньше к-:е- 
ток, Уменьшение клеток идот за счет элементов либробла - 
стичиского характера, при чем заметно возрастает процент 

клевок гистиоцитарного характера,
В капсуле и соедините лыю»; ткани между дивертику -  

наш появляется Оолее крупные кровеносные сосуды с хоро- 
:о.. -L VHVei-i-x
В ганглии крупных клеток сганоштоя больше, чем - 

мелких, в протоплазме нервннх клеток появляются темные 
пигментные включения, величина клеток j_-ro типа доходит 

32-, Ьу
В зависимоет’Л от увеличения количества разветвле

ние слизистое оболочки у во. ичиваотся и количество копил - 
в» которые ио авую* густую сеть в этих разветвлениях, 

!1аконец,_из наблюдении 1̂аД_4̂ >-̂ и Дневшда и j ^ -ти  

дневным самцами обнаружены такого рода изменения : клет 
JQJ ; , очень незначительно увеличинаются а высоту.
Появляется большое количество выростов слизистое оболоч
ки, И протоплазме клеток пояпляотся много Р секрета
и ’ось п о свет се °> заполняется секретом,
Спитолий - двухслоеный, при чем базальные клетки лежа*

на некотором расстоянии Друг от друга,
В ганглии мелкие нервные клетки остаются в очень 

небольшом количестве, а крупные увеличивайся в разме - 

рах до 6 У У ■ 7 ) •



Рис. 25* ;'-8ли те лий се ш нн дупарькоа 30 днев
ного с туда крсса.Окр.гематс. 
и эозином. 1) ядра ц

. - t. p o jn io - .3J в
аол»аы.4;Мышачная оболочка. 

Увал.:че.чие Це. с об'ектив “ТО• i.liiKpo.ЬО — 
тогра.ия.

ков 30 
р.геаато- 
[ервнае кяет- 

■  КЛЕТКИ П-ГО! 
.

’ • . •

Рис.26. Галлии семенных дувнрь
Д Н и !
КСЛЛТТНОМ И оо: . ’ М. ] )  ■■ 

.



3 оо; ; • i.-Ti'oj ьнсы ткани кол чеотзо клою к уменьшаот-

. ■
браэш;х. к.'гигок: становится меньше,количе -  

уменьшай гея.
iip I окраски по Vi ее во- околи кровеносных сосудов

У'1ДНЬ К о ТКИ С adypo . VT.'IbHOii upj:''OTOC TWO -ТУЧШ;о К Ч:Т -

ЯОТСЯ Прослойки жировой Ti:u;( , 
стьа становится больше, при чем.'йоллаги ю я - из

.

3. т кастрации,

Пемешэде яузьрьки кастрата 2-х- месяцев после кастра-
.

:и.<шьл a -st а- таится «/екрити и и л :.чми Ни .. ',•."• -
с т е л  ,л о о т о ц у  и г о  и и л о  И в п р о с ве ти  Же; ( , ) .

кас  тр и  та  2 - х  месяце:* п о е л  е ки с  три л ш  с л и з и с т а я

,

... п о кр ы ва е т  о т и  с к л а д к и , и з  ш< ) -

,

) .
топйа;ше к; его к пет вок'оли. секрета, сетчать;^ аппи.ат

-

соид ин• ггелb ilu ii ТКиНИ •..страта не;,ш чИ Те .»ЬН О  уве
личивается к о л и ч е с т в о  к л и т о к  иа с чи т  клеток с а з у р о ’л л ь -

и ■ . . .

выявляется ма о, те сои.дг .штильная ткань кастрата 2 -х  
меся е после кастрации почти не отличается от нормы : 
можно на- ти зее аи.Дп клеток, имешдахся > нормальных са.л- 

о ч .32^ *

.» •



Рис.27. Ганг ий си - : 5У
Дне шого саица крнсы. i к о . гонате - 
кс ил ином и эозином. 1; Нервны** клет
ки 1-го т :д а ,2) •. .Э'.сшо клитки 
П-го тип а..U Паттел ттц, г )  {ер шпе 

чение Цейс оо* (актив 
[ото гравия.

Рис.28. Слиз тс гая семеa: t-л И / • ̂i: ько а к - 
страта 2-х месяцев после кастра- 

. • 
%) . 1
оболочка. ГО Секрот о просвете

е 'иче ше Ueiiс оо ’ е ктяв  Ю. 
,/Шкро ;-о тогра^ия.



цисшир; use t по бод о и кругшг.о сосуда 'л к шиллярл ио- a - 

дао В МЫШОЧНОМ СЛОО И СОоДИЯИТ«ЛЬНОк ткани Ш > Щ '  ДИРер-
" T '<*i

ибо изменениям но подворгч 
слой кастрата 2 -х месяцев иоэмач «Рель ли у в ■ ■ . !
ТС Л \ ! i r .  , ) ,

-аехрата ’-ос месяцев поело кастраций со мннао пу
зырьки еще уменьшаются в размерах, доходя До 1/ 3 - i/Г» у  •-

..м ■ ■ . и бо оо суаи •

.

- •

: штти ir;» g не ко торах частях ;̂ смлеза - ку бическш* #А ч ухе до д -

- 1

.

а промеа^хвах -лишу ок-"йДк>ши слизисхо.а скоаливаюхоя клат- 

,

ив имоючо.: r p a j  • що

■ ■

; .ОС Ч . ) *
!4ышочний утол лдихся, мышцы как бы оира уют кап

сулу . вогруг -<■ . 011- ТО'. . 'от-1»i е
Ю е-ТК Г КОрОЧ« , Ч ОН V ЛО-.’ллль ЮГО Пи..:Л,а ifiO! 1 1 ПО КО i -. ■' ■ J 

С и ii,(
' у г  шгляях лиготат . jtiuw ,‘Wр .SiiOii система так.о проио- 

.

к а т  раяросхается, так что неразн о кяетки ло ^ т  далеко 

.

.



Рис.29-ЗО.Слиэис тая семенных дузпрьков
оТраТа 2-х месяцев после кастра-. 

.

Мшфодо тогра '-ля. 1) ядра цилйнцри-альнцх кле-
, 3 "t. рлор-ua- • ОСвКрвТ В про-

свеге явлены.



pax, кдойчиство мелких клеток с темной протоплазмой 
увеличивайтся. Протоплазма некоторых нервных клеток 
сжимаете; , яДрах особых изменений незаметно (Рис.
2% 8  )•

Нервные волокна, идущие к ганглию перерождают
ся : сначала на них образуются варикозные утолщения, 
появляются вакуоли, а затем они расподаются на куски 
( F ис.$$ ).

Соединительная ткань кастрата 4 -х месяцен после
. зершсто -

-

.

но в'-Щеть тучные клетки, лежащие попарно, как будто

1асть клеток разрушай тся» в протоплазме появляются 2-3 
.

(Г>и£ 40 >изведенные края.л капсуле появляется большое кояиче -
ство мировой ткани . , .

♦

СОьСТ i 

_РАТ: г j ̂ А 1 Ш « Н . я

СДо-таоы теперь соло ста вяепгте . наших наблюдиш;. с

,. возрастные изменения семенных пузырьков.

В отношении анатомического строения семенных пузырь
ков и простаты 1 и изменения ©тих органов по возрастам



. . виц соединительной гкани
семенных дузырьков кастрата месяцев после к а г т : ; м  , ; т  .̂ <Р. по

п̂о отограьия.1)Волок
на. 2; Кяетки.З) Кре вепосипи сосуд,

У7

.>Ъ

--1

%
— ч

Рис.: ’. Клетки сс- ци к
пенник пуаврьков кастр та 2-х 

i C T p . v-'P • по 
. . 'лброоластп. ':) Гистио

цит. 3) 1&:етки з I 
состояни .4/ зноснпЛ сос./Д.
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Fttc.34* СО:*иг; 121й  са
сйррага 1-х  масяцав до с ла кастра- 

дтоксгтлшюм и
об» ,

['отогоаг'ия. 1) Дизартпкулы слну 
. -

•..■■о• №ованоснна сосуДы саманных пуаырь- 
кбв нас ур аз? а 2 -х шояцав после ка- 

•

судов карпллом с а^лагллох. 
гашгоксилгшом.Уваличанио Нах-с об*.

в -
ж снке сосудн.2/ кулы с 1 • -

.



до аналогии с мяо.пбргтллами миоэпительальных клеток 
гидр.

В базальных клетках эпителия семенных дузырьков 
у крыс фибрилл нами не обнаружено, поэтому мы воздержи - 
ваемся относить эти клетки к миоэпителиальным.

При изучении эпителия семенных пузырьков мы наб - 
людали,что базальные клетки этого эпителии Делятся ами- 
тозомj .игур кариокинеза среди них мы не отмечаем, яцря 
базальных клеток круглые и более светлые,чем ядра цилин
дрических клеток,в их протоплазме секрета нет.

Близкие к базальным клеткам эпителия семенных лу - 
зырьков,клетки эпителия лактирующеп молочной железы но - 
ворояденных,описывает Грин^ельт ( S . двтор
характеризует их, как небольшие клетки о светлым ядром, 
которые лежат у основания цилиндрических.Делятся они 
исключительно амитозом.

Наши наблюдения и описание Грин^ельта позволяют 
сделать предположение,что клетки двухслойного эпителия 
семенных пузырьков рлежа.ие у основания цилиндрических 9 
являются не корзинчатыми- миоэпителиальными,а камбиаль- 
ныш! запасными элешнтами.

Интересно отметить поведение базальных клеток под 
воздействием кастрации.

При отдаленных сроках после кастрадаи в эпителии 
остается один слой кубических или плоских клеток. 
Цилиндрические клетки у кастрат явно дегенерируют.Мы 
наблюдаем при этом массовое шелушение эпителия ,при чем 
слущиваниго подвергаются именно цилиндрические клетки. 
Клетки эти заполняют весь просвет дивертикул семенных 
Пузырьков, границы их не видны,яДра их темные,круглые 
или овальные.



Риг °.ci '-Гасть слизистой СвМвНйНХ пузнрь р и с.о ^ . н с т ъ  ^  . а досяе ка-
с т г - п г г а . б к р . г а м а т о к  ю м  И э о э и -
a o li.''величание Ци>.с о о 'вктиз 40 .
Мик so 'отегра '-ля. l)  a ,1!Г:’'л ь 0п'т ЗИСТ0*1«2/ однослойны*: ПЛОСКИЙ эпи “
тоди*/.*з) Отторгшиеся цилиндрические 

,1КК э пителия.4J

Р и с.36 . К&оавносныв сосуды семишщх Цузцрь-
-

V ида*1;я*вкция со су ДО J  IV.!}
. . ■ ♦. . .  : I . ~ / / t . . Т. О fXT'. Л ( U.fW Г 1



Количество базальных клеток увеличивается.

Такое состояние ткани, когда количество высоко - 
дифференцированных клеток ушньшается, а остаются 
только одни камбиальные клетки, отмечают Ьоль и 
Николаевский для кожи северного оленя. Эпителий ко- 
Ш оленя в период редукции , в зимние месяцы , со с - 
тоит всего иэ 2 ~ 3 слоев уплощенных клеток, из ко
торых весной развивается нормальный многослойный эпи
телий.

Kv лае в,описи Бая изменение эпителия выводных прото
ков половых аелез пиявок, в связи с половой цикликой, 
отмечает,что покровный слой эпителия после окончания 
секреторной деятельноети сменяется и образуется вновь 
из клеток осношого слоя.

Клер В*0. и Клер О.В. характеризуют^то состоя - 
ние ткани следующими словами: в случае отсутствия
факторов , стимулирующих диффереяцирошу ткани в 
одном или нескольких направлениях, значительная 
часть ее или вся она в целом мояех приходить в 
состояние близкое к анабиозу. При этом происходит

упрощение видимых морфологических структур, но 
потом при появлении подходящих условий проявля - 
ется оставшаяся неизменно- потенция данной ткани ,

временно обратившейся в камбий^ Т.е. вся ткань при
ходит в камбиальное состояние.

Этот переход, как они отмечают, сопровоздается 
упрощением структур, и переходят в камбиальное со - 
стояние именно те клетки , которые недалеко ушли 
в процессе своей ди^яренцировки. Насонов в сво-



Рис.37. Ганглий кастрата 4-х месяцев по
сле кас тр аци и. С кр. г е маю кеш ином 
и эозином.Увеличение Цейс об'ек - 
тиэ 4 0 .Микрофотография. V Нервные 
клетки 1-го типа.2) Нервные клет - 
ки П-го типа.З) Интерстициальная 
соеДнительная ткань.

Рис.38. Га нглт. кастрата 3 месяцев после 
кастрации.Скр. по Гросс-шльшев - 

v . 1) Нервные к лет ки .2 ) Перицел- 
liiu нерЕйые волокна.



й работе об адсорбционная свойствах живой и 
мергвоа протоплазмы называв! состояние, в ко - 
юром находятся клетки на грани перехода из об
ратимого в необратимое состояние ,- паранекрозом.

На основании наших наблюдений мы такяе о т 
мечаем, что ввсокодиЭДервнцированные цилиедри - 
ческие клетки слущиваются , а количество базаль
ных клеток увеличивается , очевидно , за счет

пришедших в паранекротическое или камбиальное

состояние клеток , не достигших полной дифферен- 
цировки.

Мы считаем , что состояние , в которое при
ходят клетки эпителия и других тканевых компо-'

нентов семенных пузырьков после длительных сро
ков кастрации $ когда эпителий состоит всего из 
одного слоя кубических или плоских клеток,имен - 
но, пока еще обратимым. Т.е. , эти клетки могут 
дать начало новым клеткам при восстановлении функ
ций железы.

Наши наблюдения показали, что эпизвлий се - 
манных пузырьков у пят -семидневного самца крысы - 
многорядяый или,как его характеризовал Го иард,,, лож
ном, огослойный". Ота м.огослойность уже у 13 дневно
го самца переходит в двуслойное зь.

развитие семенных пузырьков,как проследил Прайс, 
начинается на 1 7-й день после оплодотворения.Выде -
ление секреции,по нашим наблюдениям, начинается на
30-й день.Хотя »по указанию того же Прайса,это должно

на-



Рис. 39. Перерожденные првганглионарныв нвр- 
г  щще волокна семенных к ков ка

страта 4-х месяцев после кастрации, 
Окр.по Гросс-Шлыдовскому.

• • ' с Ж Ж Л  в арь ко П а о т р а т а

1 Й У Й Э Д У



пинаться насколько позже,на г: б День от рождения Л 1а па
шам материала ни у 17-ти дшиного, ни у 20-ти дновно - 
го крысо,-:к-д ,как в клетках эпителия семенных Л; здрь - 
ков, тик и о просвете железы, секрета обнаружить не 
удалось.

У старых спмцвв цилиндрические клетки,выступаю
щие в просвет трубочек, слущиваются и поэтому в просве
те скапливается большое количество этих клеток, ядра 
отторгшихся клеток - темные, пикнотическиа, но еще сох
раняют круглую или овальную орму. В известном нам ли - 
теритуре подобного явления отмечено не било.

Наши сведения о соединительной ткани семенных 
пузырьков подтверждают данные Елисеева о подкожной со

ло*; ткани. У МОЛОДЫХ Крысгт BE ' ,ШШ -
тельной ткани некнее,основного вещества - меньше, чем 
у взрослых и соответственно этому количество клеток 
больше. У молодых животных мы наблюдал и» главна образом, 
фибробласты, как диплазматические»протоплазма которых 
состоят из эндоплазмы и эктоплазмы и униплазматические, 
т.е .сос гояцие из однородной плазмы.

Среди уибробластов у 17-ти дневного животного 
встречаются <|игуры кариокинеза и игуры амитоза.Ото ука
зывает на то, что у молодых животных наряду с бурными 
созидательными процессами идут процессы отмирания,за - 
медленного размножения и явлений дегенеративного поряд
ка, веду лих е конечном счете к аутояизу или гистолизу, 
согласно об: ему закону об атрезии клеток.

Считаем необходимым остановиться несколько на 
этом, по нашему мнению,верном признаке прогрессивных и



регрессивных явлении в тканях. Согласно теоретической
установки про ь. КгаР ,поптвеподенном нами на сзоем ма- 
тепиаде , кариокинез в полном развернутом виде требует 
наличия особых условий, а именно: наличия замедлен - 
ного темпа раямяояпния клеток. Это замедланиу проис
ходит потому, что плазма клеток , не потерявших спо
собность делиться и при делении давать кл.)Т'-испособ
ные к дальнейшему рог оу и диф'еренциро вкам, мож^т на
ходиться в той или ином степени набухания. Б набух - 
шей инертнои протоплазме все жизненные процессы, в 
том числе и процесс Дешния, замедляется. Набухание 
всегда вирный признак некоторой г^пони дег вне ратин - 
ного состояния. Прогресси^юе размножение клоток,сог
ласно этому тол к о на hi® , в подавлявшем числе случаев 
выражается амитозом. В отдичие от этого прогрессив - 
ного амитоза при далеко ушедших 1азах дегенерации 
клетки наблюдается регрессивный амитоз. Прогрессив - 
ный амитоз по существу не отличается от митоза выше
указанных клеток, находящихся в слабой степени пара
де критического состояния.

Наличие в ткани различных форм делеиия клеток', 
по нашему мнению, есть верный признак того,что ткани 
нахолятся в то*! или иной степени перестройки прогрес
сивного ,или регрессивного характера.

В результате быстро протекающей Дегенерации 
клеток происходят еще более резкие гермы распада - 
например, фрагментация ядра,происхождение лопастно- 
яДепности и т.д. в наших наблюдениях мы учитываем ни- 
личие иди отсутствие отих разнообразных состоянии кле
ток. По нашему мнению, такие данные могут служить вспо



могательным тестом при оценке состояния тканей, а сле
довательно, и всего органа. Ми нередко встречаем ука - 
зания у авторов на то, что наличии или отсутствие ми - 
юзов и амитозов должно представлять интерес .для суж - 
Дения о характере протекающего тканевого процесса,но 
благодаря глубоким противоречиям в понимании митоза и 
аштоза и отсутствия попыток дать теоретическое обос - 
нование способом Деления клеток - ограничиваются лишь 
краткими констатациями явления.

^лисеев а своих исследованиях по соединительной 
ткани кожи красы отмечает , что признаком молодых $иб- 
робластоз является их способность к митотическому Да - 
лению. как только {зибробласт ди Мзер енциру от ся»старее т, 
так он начинает делиться амитозом, а старые, вполне 
Дифференцированные совсем не Делятся.

фоме ^иброблас то в в соединительное ткани семен
ных цузырьков молодых животных можно всаретить варете- 
новчдные клетки, которые располагаются» как около ко - 
пилляров» так и разбросаны по соединительное ткани.
У молодых животных, как правило, не встречаются жиро
вые и тучные клетки* у взрослых животных этих клеток 
много, что отмечаем и мы на своем материале и Елисеев 
в соединительно И ткани кожи. Но нашим наблюдениям у 
63-ти дневных животных в соединительное ткани появля - 
ется большее количество основного вещества» волокна 
сталодатся толца и грубее.КЛеток меньше, но у взрослых 
и старых животных появляется большее количество тучных 
клеток» которые располагаются группами по ходу кроне - 
носных сосудов. Мы считаем »что это увеличение коли - 
честза тучных клеток происходит за счет дегенерации



’.к» "осгтшгос опр . сое
динительной ткани капсулы появляется большое количест
во жирозых клеток , что также является признаком умонь- 
шония жизнедеятельности к ли ток.

Для того,чтобы глубже разобраться в вопросе о 
природу прогроссгшкьх и регрессивных перестроек тка - 
новых элементов в интересующей нас соединительной тка
ни придаточных половых желез крыс, полезно рассмотреть 
законе ерности аналогичных перестроек у Других -:лвот > 
ных и в других тканях, о которых можно найти сведения 
в литературе.

Одна груша ученых, как Даниии, Студитскип и др., 
придерживается такой точки зрения, что вьсокоди;*]>ерен- 
цированные клетки такие ,как хрящевые, могут цревра -

•;/ГИО КЛеТКИ СОо л'Т1_ 'То . ,

пересаживая кусочки хряща в мягкие ткани, получал а 
этих тканях клетки, похожие на хрящевые, которые он 
принимал за хрящевые и считает , что они образуются 
из ибробластов. Он объясняет подобного рода металла - 
зию том, что пря развитии хряща образуется вещество, 
названное Насоновым ходцрогеном, которое стицулирует 
рост хряща и превращение либробластоа в хрящевые клет
ки. СтуЦитский в своей работе о пересадке эмбриональ
ного хряща , свободного от остеогенных элементов, на 
алантоис курицы,говорит о том, что хрящевые клетки 
способны превращаться в костные.

Ьолее современной и правильной является точка 

арения Заварзина и его последователей, исключающая 
03UUi..i0fTb прямого превращения одних клеток соедини

тель,io.i ткани в Другие. Согласно их установки в орга-



яизме имуются «ближайшие ПОТОМКИ МУУУНХИМи » Н0 ,jT

потомки мезенхимы отличаются от ну а тем, что они .ужа 
в некотором смыоле является дифференцированными s они 

уда НУ могут давать осе виды соединительной ткани,пер- 

нее, ну для всех видов соединительной ткани эти еле - 

менты являются камбием, а камбий Для разных видов сое

динительной ткани будут разный.
3 частно с six, камбиум для соединительной ткани се

менных пузырьков крыс так асу,как и Д я я подкожной соу 

дините :ьнои ткани ( ЫШСУУВ ) служат веретеновидные 

клетки, которые располагаются как по ходу кровеносных 
капилляре а,так и могут располагаться в самой толще со-

.
начало таким клеткам соеДаши*®льной ткани,как дабробла- 

ибробяаоты# расслаиваясь На эндоплазму и экто - 

нлааму,образуют основное вецеотво С 1° >  1 > •
Из зеретонообразних *е клуто к  получаются и гистиоциты,

пишет Елисеев. Он приводит рисунок» где ь Jtia
утеновидная клотка с таким же ядром, как у гистио - 

цита, а протоплазма сходна с эндоплазмой ибробластов, 
ЭТа клетка является переходной <*ормой при оиравовашш 

(5 SOB. О sem  как образуются гистиоциты ^  ли св
ез говорит только ТО , что у адвентиционной клетки про- 

ТОПлавм» изменяется в Ш W W W  гистиоцита, т.у.  у 
ней появляется вокуоли и она приобретает способность

к фагоцитозу.
Относитильно возникновения гистиоцитов или,как 

их называет ;заварзия,полибластов, су чествует и другая 

точка зрения, которой мы придерживаемся я подтверждение 

которой нашли на собственном материале.



iTO  UliOHWe BUCHaJUliU JVlOp O .U, которые говорит 

ни oo определенных каких -то клетках соединитильной 

ткани, несущих [дгоцитарн^ш функцию, а о способности 

некоторых видов клеток соединительное ткани приходить 

сио (ихарное состояние, т .о . под ь 

лонных раздражителен, например, а участках воспален - 

но»! соединительном ткани, фиорооласты, приооретают спо- 

соопоеть к агоцихозу. При этом и рорма их стаповита. 

такой л о , как и у гистиоцитов « ядро становится более 

плотним,Притоплайма сносоона поглощать коллоидные ча- 

с тички . Подобного рода превращения можно наблюдать при j 

воспалительных реакциях ,ч '.Та к о го  ро

да способность приписывайхся старым дегенерирующим клет

кам. К такого же рода Дегенерирующим, способным к -а - 

гоцитоау клеткам можно отнести и клетки с лопастным , 

или шогодольчатым ядром, которые „авараин и Елисеев

еИКОЦИХОНДЫ . Очевидно,  ' T -

к и , о .ду акции которых нет ясного указания у извест - 

них иам авторов, можно так -^е отнести к Дегенерирую - 

щим формам.Нам удалось наолюдать делание утих нлетик 

амихоеа, У касхрахо дних сроков (4-5 .4^оя - 
цен посла кастрации ) количество тучных клеток увели - 

чмваотся» что хак ---а может служихь Доказательством вы

сказанной мысли, так как процессы дегеаерации в соеди

нительна ткани кастрато в увеличиваются. Точно такад 

н сое.д . стельно и ткани у старых крыс тучных клеток 

цаб эдавХОЯ больше, ч е м у  молодых.

Относительно образования основного вещества За- 

варэ л i его поел едоваталь ясвоин ( 1^35 ) ,на основа -



НИИ сравнительно-гистологических данных, при изуче
ния соединительное ткани оеспозвоночньх и позвоноч
ных животных, установи л и , что основное вещество,как 

аморфной вещество, так и волокна образуются за счет
эктоплазмы рибробластов « у низших позвоночных ,напри
мер, у амфибии основной аещестьо образуется «за счит 
октодлазмы десмобластов - клеток крови, напоминаю - 

цих лш . . мобласты выходят лз крова но о -
ных сосудов, соединяются а один симлласх, затем з их 
екходлазме появляются перегородки - ато и есть первое 
основдае вещество. Затем ,в аморфном веществе дояв - 
ляютоя путем кристаллизации волокна (Румянцев и Сун-
цоза , 1 ^ 3  г  J .

11а пашем матери ил'о мы не могли ,ко не чпо ус та н о 

вить первичное происхождение кле то к , но многие дета - 

ли перестроек соедин; Вольно- хканных клеток,набл;0ДЗ£■ 

Мые нами, в конечном итоге совладают с Данными ука^ин  

пыЛ авторов. Конечно ,  Mil Не ыОдСоМ J. ать И На

т о , что весьма сложный и имеющий исключи те ль щ и ИНТе 

рос вопрос о пределах перестроек соединительно-ткан 

ньх элементов нами разрешен, н о ,ка к видно и J вышеиз - 

ложонного, и к соединительном ткани вполне применима 

наша точка зрения на природу камбия, то-есть на пере

ход клеток определенной степени специ йчности в ’ кам

биальное состояние", —  >



Ганглии вегетативной нервной сис авмы очень рез
ко изменяются по возрастам, ьсди ганглии у 7 -ми днев - 
ного животного состоит из большого количества мелких 

размером у  1 Н  »то у взрослого животного 
величина клеток достигает до SOjv *Др.и чем мел
ких клиток стиновится меньше» чем крупных и милкиa 
клитки имеют более томную протоплазму. Огог наблюдае
мый нами {)акт о наличии ^-х видов клеток в вегитагив - 
iiijx  ганглиях подтверждается и литературными данными.

Гриычак, Гунтер и др.в вегетативных и спинальных ган - 
глиях описывают клзтки ^-х видов,при чем отмечают так 
же,как и мы» уменьшение количества мелких клеток с воз
растом. очевидно, эти крупные клетки С СвеТЛСЛ. прото - 
плазмой, которые мы наблюдали на нашим матер т л е  я в л я 
ются такими-же ^летками» которые описывает Гриичак в 
ганглиях моченого пузыря 1 2 - ти летнего мальч ка.ъоль - 
шие мультиполярныа клетки окружены хорошо выраженной 
капсулой, а мелкие униполярные не имеют резко эыражен- 
но*. капсулы. Он же говорит и о го.., что ые кие клетки 
имеют более темную протоплазм/.

Мухина в ганглиях речных раков отмечают так же ,как и 
мы, уменьшение с возрастом количества мелких клеток и 
сравнительное увеличение количества крупных.

Мышечная оиолочка семенных пузырьков по зозра - 
стам мало изменяется,. Сначала у МОЛОДЫХ животных это 
слои циркулярно расположинньх мышечных клеток с яДра- 
ми овальной |ормы. Хроматин ядра хорошо выраяен.Моло- 
Дне клетки - короткие,имеюг веретенообразную :орму,



плотно лазках одна возле другой. Дальше ио возрастам 
мышечный слой соответственно величине семешшх ну - 
вырьков истончается ,клетки так ле плотно лекат од- 
аа возле другой, клспш удлиняются и ядра их стано
вятся оолис плотными. Jocb мышечный слои, как у мо
лодых ,так и у старых ащвотных пронизан кровеносными 
сосудам;;# при чем у молодых животных о'ольше мелких 
сосудов и капилляров. известной нам л пират ре оо' 
изменениях мышечных волокон по возрастам мы ничего 
не швдли*

11. г^ил'е шв семешшх пузырьков под влиянием

_го£,уовал_

иами прослежены изменения регрессивного характе- 
ра под воздействием кастрации. Как ранее отмечалось, 
семенные пузырьки, благодаря Оольшоп амплитуде в из
менена величины, используются эндокринологами, как 
гест при проверке действия гормона, по все соои наб
людения относитильно деле гния гормона эндокринологи 
проводят над эпителием семенных пузырьков и измене - 
нием jjc a  и оо"ема их. Так, Цеы-тлоь, /.ове,цаьлелко 
и ,Белова,Мур ч другие опись вают »ч то эпителии под 
да еде,- стене м кастрации с лшо да тся из цил.*шдричиско - 
го - онческиы, сетчатый аппарат Гольдзд ръдуциру - 
-г.- . , оштгелий ни выделяет больше секрета, явления 
к-гстраг.ии эндоарино^огами оыли прослеяекы для ран
них сроков после кастрации, нам же ,для целей наб -



дюдения над более глубокими регрессивными порестроп -  
ками органа» нудны были поздние сроки поело кастрации. 
Для исследования были взяты кастраты 2 - х ,  4 -х  и 5 -ти  
месяцев после кастрации, протеи кастрировались самцы 
в возрасте 7-10 месяцев. Оказалось , что у кастрата 
через 2  месяца поел» кастрации эпителий становится - 
кубическим ,как и при более ранних сроках после каст
рации количество базальных клеток увеличивается настоль
ко, что они образуют под цилиндрическими сплошной слой.
У нормального самца эти клетки разбросаны редко.3 про
топлазме кубических клеток секрета нет.

У кастрата через 4 -5  месяцев после кастрации эпи
телий в большей части семещщх пузырьков становится 
плоским и однослойным, ядра клеток становятся круглы -  
ми, а не овальными. Процесс отторжения цилиндрических 
клеток, который нами описан у взрослого нормального 
самца, усиливается и некоторые дивертикула бывают сплошь 
заполнены этими отторгшимися клетками,подобного рода 
явлений ,в  известной нам литературе,описано не было.
Мы считаем, что выуваннне кастрацией процессы атрофии» 
дегенерации касаются в первую очередь зысокодиф^ерея -> 
цированных, функционирующих клеток, н которым относят
ся цилиндрические секреторные клетки эпителия Семен -  
них пузырьков, базальные клетки, как мало.циьференци - 
рованные элементы, сохраняются и Дают при дальнейшем 
прогрессивном развитии начало функционирующему эпите
лию. в полости семенных пузырьков количество секрета, 
по мере увеличения срока после кастрации уменьшается.



7 кастрата 2 -х  месяцев после касорации секрет ещ« име
ется »но полость уменьшается в размерах, у кастрата 4 - 5 -хи 
месяцав секрета в полости семенных пузырьков уже совсем 
не имеется.

Полярность клеток,которая пами отмечалась в цилидд- 
ричоских клетках нормального самца, где апикальная часть 
протоплазмы содержит секрет, а в базальной лежат ядра, 
у кастратов не обнаруживается, уже у кастрата 2 -х  ми - 
сяцей после кастрации клетки сташвятся кубическими. ;1Дра 
их остаются гой же величины, как они были в эпителии нор-

Ч
мального животного. Поэтому они располагаются близко друг 
к другу, занимая апикальную часть протоплазмы. У кастрата 
4 -5  месяцев после кастрации ,где эпителии уплоцается,яд
ра занимают большую часть протоплазмы.

№ отмучаем, что в соедини те льнои ткани сами иных 
пузырьков у кастрата 2 -х  месяцев после кастрации почти 
нит изменение по сравнению с нормо... количественное со -  
отношение основного вещества и клеток остается такое же, 
как И в норме, но появляется большее количество клеток 
с азурофильнои зернистостью, соединительная ткань каст -  
рага 4 -5  месяцев после кастрации, у которых процессы Де
генерации идут Дальше, имеет еще большее количество ту ч 
ных клеток характеризующихся азурофильной зернистостью.

ьс© прослойки соединительное ткани заполнены «эти
ми метками, тогда как у нормального самца тучные клег - 
ки лежат только окояо кро заносных сосудов, часто можно 
видеть тучные клетки, лежащие попарно. Очевидно, эти 
клетки -  результат только что происшедшего деления.При 
этом фигур кариокинеза мн не наблюдали, чк> дает нам по*



вод заключать о Делении их регрессивным амитозом. Неко
торые из них имеют в свое>: протоплазме светлые пузырьки, 
у других ли края протоплазмы представляются как бы из” - 
единными. Мы считаем, что эти клетки являются дигенери- 
руюдиш, почему их количество и увиличивается у кастра - 
то в, у которых процессы дегенерации клиток, в связи с 
общей редукцией железы, идут быстрее. На процессы деге - 
нерации указывает также и увеличение количества даровой 
ткани, появляющейся в капсуле яелеэы.

Относительно других клиток соединительной ткани, 
например, {ибробласто о, мы можем сказать, что количест
во их и процинтнои содержании их в соедмнительной тка - 
ни кастрата такое асе, как и у взрослых нормального сам
ца, т .е . клеток здесь меньше,чем у молодых животных. < с- 
h o b h o j  вещество состоит из грубых волокон, которые ра -  

сно го^ены меаду большими прослойками амормюго вецест - 
за.

Мышечная оболочка кастрата также претерпевает из
менения . У кастрата 2 - х  месяцев посла кастрации она 
утолщается по сравнению с нормой. Особиннб ризко о тли -  

чаится ото изминение у кастрата 4 - 5  -ти  месяцев посте 
кастрации. Мышечный слой раэростается и создается вне - 
чат ение, что мыщцы как бы образуют капсулу вокруг реду
цирую ш-ся слизистой. <1ышечн ,е клетки, составляющие обо

лочку t становятся короче,чем у нормального самца. ']неш -  
ним а адом мышечный клотки кастрата очень напоминают ыы- 
шичныи клитки сибромиом. Подобного же рода разроетание 
мышечной оболочки наблюдал Fanonopi ( 1941 г.),который 
детствопал на нормальных и кастрированных самце б крыс 
фолликулином. Он отмечает, что при длительном введении



I а течение 4 8  дне..) вуяаоа» - .^микуяяиа стенка се
менных пузырьков уплотняется аа счет разроотавия мы - 

лепной оболочке. Для меньших сроков
и небольших сроков аосд. камра-ши такого разростания 
мышечной оболочки отмечено не было. В наших опытах при 
больших сроках поело кастрации, « н е т *  полово.- гормон, 
когорт, имеются как а венском, так и мужском организма 
(.'ондер Лава .Гакер ) .очевидно, подавляет Действие муж - 
ского полового гормона и действует на мыЩы.Многие ис - 
следователи 1 .>аварзин, мсвоин, Иленк ) .как .■■■■-■> говорл 
лось виши,Прославив развита внутренностных мышц, их по-

х iff » U u ,  .пришли к заключение,что

гладкая мышечная ткань является малодиьференцированном, 
близкой к элементам ;иброцитарного рода, \ т  мышцы,так 
и улбробластн развиваются из одного зачатка и pureuuра
ция мышц происходит из тех же камбиальных элементов,из 
и в и х  образуются и циброблаетн. По основании этого воз
можно дать об»ясНание разрастанию и трансформации глад
ко. мускулатуры семешшх пузырьков. Гладкие мыше- а во
локна все:, половой с L.epu .как в мужском , так и ,в  осо - 
банное га, в женском организма,отличаются большой реак - 
ивностью. в матка .например, мы наблюдаем весьма широ - 

«у »  амплитуду па: в * . В > « > “  знаем,очень
легко возникаю явления атипичных перестроек гладкой му
скулатуры и при некоторых ее состояниях возникаю* Дана 
явления.папоьганаюцаа морологически как бы возврат мы - 
„ , ш х клеток к обчвм исходной ’Орме соединитально-ткап- 

но.. клатки мбробластичаского типа. Заварзин
и ряд других(Ясвоип,Пленк) гистологов склонны считать глад
кие мышечные волокна по сравнению с фибробластами не



очень резко ди ^ренцировашшми элементами. принимая 
весьма вероятным этот подход к оценке мышечных воло - 
кон, нетрудно сделать 1*от вывод, ч то , возникающая и 
усиливающаяся в определенных условиях,способность к 
до л унию гладких мышечных волокон может бить призна
на за переход их в то сое тояние,которое ми в нашей ра- 
оита на з и заем „ камбиальной сойдаяние'',х.е.упрощения.

Изменение нервных га нглиа в вегетативной нарв - 

ii0,: с иста Mu иод влиянием кастраци .
эндокринологической литаратура относительно изменение 

ганглиев под влиянием кастрации ми ничего па нашли* В 
учабника Абрикосова Uaгалогичаскои Анатомии описывавт- 
ся атро>)ИЯ под воздействием кастрации , но на в частно
сти для каких то тканей, . а Для всего организма. Наши 
«а наблюдения показали, что под влиянием кастрации нер- 
вниа клетки 1 -го  типа ганглия семенных Л’'Зырькоз иод 
варгаатся атрофии,тело клетки уменьшается в размарах,

>;атем постепенно редуцируется, ссоб-.х дегенер 

изменений в ядре или в протоплазме нами не отмечается, 
количество мелких клаток ;г-Г0 типа относительно увели

чивается. ныше мы описивали подобного »е рода 
т .а . у вал ir запас. юв При касТраЦИИ В
телии семенных пузырьков . К такого же рода элементам, 

х .е . к камбиальным, юным оле - • '
сим и нервные клетки 2 -г® типа» но увеличение их коли
чества происходит -уже не за счет их размножения, а ,с«- 
роятно, за счет частичного упрощения клеток, недалеко 
ушедших в специализации от камбиальных клеток, являю-



щихея переходными от камбиальных до клеток 1 -го  типа. 
При возрасте органа к функционально м.у со стоянию,оче - 
В И Д Н О,ЭТИ уПрОС’ШВШИеСЯ К легки ■, пришед
шие в камбиальное. состояние, и дадут начало но - 

вым клеткам ганглия. Соединительная ткань, лежащая 
между нервными клетками# раэростается. :1елкие крове
носные сосуды в ганглиях редуцируются так же,как и во 
всех других частях семенных пузырьков. Каких либо из- 

ft в стенках крупных сосудов мы не Ha6 j юда)
Часть преганглионарных волокон, идущих к ганглиям се - 

uyj . рата 4-5 месяцев
после кастрации некоторые волокна находятся в стадии, 
характеризующееся варикозными расширениями, а другие

•

рода явление оп * • • Щ ■ из ieнениях
нреганглйонарных волокон нервного узла предсердия при 
перерезке блуждающего нерва. Перицелюл; не 
окончания волокон, входящих в нервные ганглия сещен - 
ных пузырьков, также распадаются по то'/.у же тин; ,как 

".( j :■ ( jp нтьевым Б.И. В ауербаховоком нерв - 

ном сплетении собаки.
Изменения волокон, идущих от ганглия к семен - 

ныы пузырькам, ними прослежено не было.
Наблюдаемые нами явления а нервных волокнах и 

нервных окончаниях обменных пузырьков и простаг ы можно 
сравнить также с картиной, опи< а I )
в его диссертации " Иннервация подвижных структур" . 
й зтои работе Зазыбин даот много иагириела для сужде
ния о перестройках нервных окончаний и да^ более мощ-



них нервных стволиков параллельно замене одних кле - 
точных элементов в эпителия другими, что же касает - 
ся амплитуды перестройки самих ганглиев вегетатиа - 
ной нервной системы, то этот вопрос выдвигается на 
наше*, кафедре впервые,

Ири исследовании,как отмечено вышо, оили постав
лены следующие основные вопроси: 1 ) ставилось Целью 
проследить возрастные изменения семенных пузырьков, в 
условиях взаимосвязи тканевых компонентов ; И) поведе
ние тканевых и других компонентов органа при регрессив
ном упро ieнии5 Щ ) проследить момент возникновения за - 
пасных рессурсов тканевых компонентов - камбия. гее эти 
вопроси имеют большое значение при разрешении важной 
проблемы протекания прогрессивных и регрессивных явло - 
нии органа па основе их внутреннем топографии, возник - 
шеи а процессе филогенеза и онтогенеза.

1 . Нами били рассмотрены семенные пузырьки сам - 
цов крыс, начиная от 7 днешого возраста до старости 
и било установлено, что в процессе роста, становления 
органа, все ого компоненты перестраиваются в системе. 
Так, эпителии семенных пузырьков из многорядного у эм
бриона переходит в двухрядный у 5-7-МИ дневного живот
ного. слиз стая,в сос тав которой входит этот эпителий, 
в этом возрасте не имеет складок. V 30-ти  днешого жи
вотного эпителий начинает выделять секрет. Цилиндри - 
ческие клетки вследствие этого приобретают полярность



( базальная часть занята ядром, апикальная эаполня - 
ется капелькмми секркта ). Дальнейшие изменения по 
возрастам будут заключаться в том, что складчатость 
слизистой усложняется, секрет выделяется бо. ее интен
сивно и ко постно базальных клеток уменьшай тел.

Таменения в соединительной ткани по воарастам 
сводятся к следующему: у молодых животных больше кле
ток и меньше основного вещества, нолокна основного ве- 
ecSBJ Н€ . щающой клеточной ормОЙ
является диплавматические -ибробласты, т.е. ^ибробла - 
сть ,имеЮ!цив эндопла му и энтоплазцу. Шюго камбиаль - 
них элементов,распределенных среди ткани или раснола - 
гающихся около кро эеносн рс капилляров. ./ старых живот
ных меньше клеток, больше основного вещества, нолокна 
более грубые, чем у молодых.число камбиальных и моло - 
дых клеточных 'орм уменьшается, но увеличивается коли
чество дегенерирую! ,их .-клеток, таких,как тучных с азур- 

ШСТОСТЬЮ* ЖИрОВБХ Я П  орм.
Мышечная обо.;очка незначительно изменяется но воз

растам. Ч'ак, у молодых мышечные клетки короче, чем у 
вурослых, ядра соответственно длине клетки, также удли
няются <• возрастом. Мышечный с сой,в Целом» с _л> ирис том 
относительно истончаотся •

Кровеносный сосуды у молодых животных,нредставле- 
ны, главным ооразом, мелкими сосудами и капиллярами.
С возрастом ути сосуды перестраиваются в крупные,имею- 

зрошо V ю t . пч.с1лл~ . соответоз ш ш о
увеличения количества складок слизистом, увеличивает - 
СЯ И КС, "(ЧоСТУО сосудов, входящих в слиаистую.

Существование ганглиев вегетативно^ нервной си -



с темы около семенных пузырьков не было отослано преж
де ни одн м исследователем. Оти ганглии находятся с 
промажутке ми:*сцу простатой и семенными пузырьками. 
Одновпаминная редукция этих двух органов при кастра
ции и обнаруженные нами упрощения в стройный ганглия 
показывают, что этот ганглий входит ,как составная 
часть в изучаемый нами кош. икс. Сн имиит хорошо очар 
чанные контуры, так как окружен слоим соединительно - 
тканнох. капсулой. Ганглий состоит из ^-х видов клиток 

|Х ,5°* раамиром, с светлой протоплаз
мой, ядра которых имеют круглую ;орму, и небольшое ко 
личество хроматина. Иногда в этих клетках мояно ви - 
дить г  ядра, клитки покрыты соединительно-тканнсл кап 
су л OV*,лежащей свирх слоя саттилитов.

Второй вид нервных клеток характеризуется ма - 
лым разшром 15» ш имеют темную прото
му, богатые хроматином и круглые ядра. Между нервными 

клетками располагается интерсунциальная соединитель - 
ная ткань. Среди груш  нервна клеток Пробегают пуч
ки нервнкх воловен. Наш было прослежено окончание 
волокон нервных клеток в соединительной ткани семен
ных пузырьков, в виде свободных окончаний с у толще -  
ниями на конце, 'Гонкий веточки,отходящие от волокон 
к эпителию образуют под элитилом сплетение, как кон -  
чаются эти нити в эпителии, нам не удалось проследить 

йсть много оснований для того, чтобы считать 
не за исключении, а за правило то ,что и во всех слу
чаях, когда идет смена клеточных элементов ткани,всег 
да исчозайг,возникшие ранее нервные окончания,и при 
дифреренцировке и роста новых клеток возникают со -



вертенно заново веточки нервных волокон.

Нервные ганглии, как и нса компоненты «изменяют - 
ся до возрастам. Нервные клетки i -го типа с 2.Zp 
у 7  дневного животного доходя® до 50 р» росло -
го,клехки 0 -го  хина с "/(?*, у 7  днешого до 
у взрослого .количество кЛи ток Ц-го типа камбиальных 
с возрастом уменьшается. В про топ.' аэме клоток 1 -го 
типа, начиная с 30 дневного возраста появляется темный 
пигмент ( шгмеих изнашивания)* Деление нервш х к л в - 
ток,как у молодых ,так и у старых животных,мы не наб - 
людали* если не считать амитотичьского де. еняя де - 
генерирующих клеток. С возрастом количество соедини- 
тельноп ткани между нершшми клетками увеличивается 
и поэтом1/ они лежат дальше друг от друга.

Наличии б изменяющихся или растущих е:;е гонг ли - 
ях двух видов пор зних клеток и переходных между ними 
;орм указывает на то ,что  я  в охой , наиболее важной,ча

сти происходит очень глубокая перестройка ганглия.Б 
литературе также нет указаний на это весьма важное 
явление» которому мы придаем особое значение,

ь . Наш б|..:и просд иЖины изменения се ленных

.51'21ШЬко£_до£_вл^нием_каот£ацидл Были взяты поз
дние сроки после кастрации г-л  и 5  месяцев. Мы от - 

мечаем,что железа Достигает крайних степеней редукции, 
когда в не о торых компонентах остаются только камби -  
альные ©лементь:. Например,эпихелий у кастрата 4 - 5  ме
сяцев после кастра :даи состоит только из одного ряда 
уялс - I их клеток, в ганглии также увел КО -
личиство клеток Ц-го типа, как мы думаем, камбиаль -



ных и редуцируются клетки 1-го типе.
Мб считаем ,что при процессе .упрощения структур 

тканевых компонентов органа ниизбеяно должен Оыть,и 
это мы подтверящаем нашими д а 0людопиями» переход ча - 
сти нернных клиток

в камбиальное состоянии. ; тот процесс от- 
ралас т об-!ую закономерность парохода всего органа в со
стоянии, соответствующее потери Функциональности,

Часть про ганглиопарных нервных волокон перерожда - 
ется. Сначала на них образуются варикозные расширения, 
а затом волокна распадаются н̂ фРйи’М&Лу.количество нерв
ных окончаний,как и других составных частей органа умень
шайся. н этом мь также видим подтверадении общего за - 
кода редукции органа.

Сосудистая система ганглия также,конечно, редуци - 
руется. ит нее о стае тся^как и во всех случаях редук - 
цки других органов, определ енный минимум.

Мышечный слои, очевидно,под влияниим женского по
лового гормона, который на поздних стадиях кастрации 
подавляет мужской половой гормон, упрощается,приходит 
а упрощенное состояние и раэростается.

Все эти явления глубокой редукции нельзя считать 
необратимыми,так как ■'опасный рессуроы данного органа 
не уменьшаются,а в некоторое части и узиличиваются и, 
вероятно,при новом прогрессивном развитии (например, 
при действии гормоном ) они пове.дут к восстановлению 
{ункцаонального состояния сохранившихся в упрощенном 
виде тканей,

Ге.шмлруя вышесказанной, мь моаем отметить,что 
как а ,1,9, [вяия,



так и регрессивные перестройки под влияниом касгра - 
ции происходит при сохранении взаимосвязи тканевых 
компонентов. Так, рост и дидафеяцировка эпителия со - 

провожается изменениями в соединительной ткани и Дру
гих тканях. Например, с началом функции эпителия на 

30 День лизни в клетках ганглия 1-го типа появляется 
пигмент изнашивания, показывающий усиленную работу 
этих клеток, [-месте с развитием слизистой, увеличь - 
шем ее складчатости, увеличивается и количество кро- 
веносных сосудов. Цри регрессивных перестройках под 
воздействием кастрации эта взаимосвязь становится для 
пас бо.гее очевидной. Так, в связи с редукцией эплте - 
лия ,редуцируются кровеносные сосуды,обслуживаю^ие этот 

эпителии, атрофируются клетки ганглия,М1;Шичная оболоч
ка разростается*

i'j. ло вопрос/ во;:. PiKiio векия запасных элементов

органа,?.о. камбия ,мы можем отметить, что во взрос - 
лом органами имеется вполне о пределе ниш камбии,спо
соб); ТЬ начало ТОЛЬКО одному виду Tj . лее
глубокие об ие свойства возникают на ранних стадиях 
эмбрионального развития. На равных стаДилХ развития 
под влиянием различных воздействий происходит упроще
нии части тк.мцевых компонентов» т«е« переход их п кам
биальное состояние.

В эпителии ми считаем камбиальными базальные 
м етки, лежаь..ие под цилиндрическими и размножаю .иеся, 
очегзг.'.чо, прогрессивным амитозом. Г возрастом количе -  
ство з : " 1х к-"ото к уменьшается. При кастрации, мы пред - 
полагаем, остаются только эти клетки и,очевидно, они



дадут начало роста о ли гелия при прох'рессивном раэви - 
гии. в со ед I ль ной ткани количество вере шеио видных 
клеток, которые мы считаем киыбиальнши, с возрастом 
уменьшается.

ч!и считаем,что в нервных ганглиях мелкие клет - 
к и п-го типа, количество которых с возрастом уме нь - 
шается,являются камбиальными. Количество их в гангли
я х  кастрата ) - '5  месяцев поел и кастрации увеличивается, 
возможно,за счит упрс.,онкя клоток, являющихся переход-

ч
ними формами между клетками i -го и П-го типа.

игносятельио камбия мышечной обо лючки можно ска - 
за ть , что и во взрослом состоянии эта ткань остается 
малоди^ЬеронцнроваНло ,̂ способной размножаться и бы - 
стро приходить в упро ,енное, tca.Mcfria-nfeHo-e о состояние 

па что указывает раростание ее у кастрата 
/!-!> месяЦеd ntf.',:e кастрации.

I . ; заключение мы должны отметить сво« отно -

шение к вопросу о размножении клеток, который встал пе

ред нами в с уяпи с рассмотрением возрастного ма . сада, 
стмечаем, что обычно среди тканей молодых животных,ко - 
торце,как и вестно, бурно размножаются (напримеррасту
щий эпителий, соединительная ткань, мышцы ) ,мы фигуры 
кариокинеза отмечали, как редкое исключение возможно 
об; словленное какими-то процессами, связанными с ид -  
тенсивпос тыо обмена веществ в ткани,или другими у ело - 
виями. значит ,молодые кявтм * -митозом»



■во

лариокинез мы расцениваем как показатель на ли - 
чия условий ,где мицолляриые и другие перестройки плаз
мы, при некотором нао'ухании клетки , дают различи -  
мне а микроскоп плазматические группы*

Набольшая сравнительно степень "Денатурации бел
ков " (выражение Насонова ) ,  достаточная степень деге- 
нератявюго состояния, наличие слабой степени паранек
роза - являются именно условиями возникновения развер
нутых фигур хромосом и их видимого расщепления при ка
риокинезе. Поэтов мы и утверждаем, что кариокинез от
ражает сооод более медленное деление клеток.Ото де - 
ленив в большей степени присуще дифференцированным 
клевкам. старье клетки с инертной .набухшей прохоплаа. 
MOi. Ди ятся абортивным амитозом, е результате ко то со -
го получаются двухядерные клетки и клетки с лопастным 
ядром.

6. шщскив. Экспериментально гистологическое 
изучение клеточных орм рыхлой 
соединительной ткани некоторых 
млекопитающих,
Ар^Ана т, г йс т. э мбр., т. ХУЫ, ii ’ 1,

7. ЖАБАТйНСКИЙ Ю.М.—

6. .ЛВАРЗЙЙ .

9.
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I
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фибробластического ряда, з озя -
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jexue SLXmi JP13 192 4.

Д .Ш / / г4  L  zfje ti de l* Аохмоие. w\ale dam ни j^une $a~y,e 

txade depun un jtade ш 1гу.олин«е(productions cl’f ly -  

-foexmotlts). М .  сухi//1 c№13 /93S.

v.jztene I -  ilnatomy o f  t k  i<nt ’Xamactioyn o f the dtutticcw p L 'L  
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