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о п ы т ы  КУЛЬТИВИРОВДШЯ ТКАНЕЙ ВНВ ОРГАНИЗМА.
Проф. П. П. Ав р о р о в а и лаборанта А. Д . Т| и м о ф е е в с к а г о.

Среди многихъ открытий начала ХХ-го стол'Ьт1я особенно вид
ное ийсто въ области естествознашя занимаетъ найденный Л. Саг- 
»■ег'емъ и М. Виггс'юз’ммъ способъ культивировашя тканей и орга- 
новъ высшихъ животныхъ вн'Ь организма.

Высш1е лсивотные организмы, по установивптимся взглядамъ, 
представляютъ собой слоясныя колон1и кл'Ьтокъ, крайне дифферен- 
цированныхъ и приопособленныхъ къ выпол1не;н1ю самыхъ разнооб 
разпыхъ функц1й, Въ противоположность прост’ййгнему однокл'Ь- 
точному организму, обладающему способностью исполнять всЬ не- 
обходимыя для поддержашя самостоятельной жизни отправлешя, 
— ‘Отд’йльныя клйточки или колс7п1и кл'Ьтокъ высшаго нгивотнаго 
органртзма, въ силу постепеннаго приспособлешя къ услов1ямъ су- 
ществоватя, въ силу разнообразной дифференцировки формы и 
функщи кл'Ьтокъ, въ силу высокой спец1ализац1и и раздйлешя 
труда между различными тканями,— въ значительной степени ут- 
рачиваютъ свою самостоятельность. Достигая высокаго совергпен- 
ства въ выполнении какой-либо одной определенной работы, клет
ки и ткани выспшхъ организмовъ взаменъ того теряютъ способ
ность 1«ъ разнообраз1ю функцш и потому становятся въ зависимое 
положеше другъ отъ друга. Так1я дифференцированный ткани, 
какъ напр., нерная, мышечная или яселезистая, могутъ выполнять 
свои функщи во всемъ ихъ совершенстве лишь при условш пол
ной гармоши отправлешй всехъ другихъ тканей и органовъ слож- 
наго индивидуума.

Поэтому въ оргашгзме высшихъ животныхъ' ЯгИЗНЬ каждой 
клеточки, каждой ткани и каждаго органа стоитъ въ самой тесной 
и разнообразной зависимости отъ жизни и деятельности всехъ 
другихъ клеточекъ, тканей и органовъ. Прекращеше функцш од
ного органа или ткани можетъ отзываться самымъ неблагопр1ят- 
нымъ образомъ на жизни и деятельности всехъ остальныхъ. Такъ,
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прекраще1пе функщн органовъ дыхан'.я или кровообращен1я во- 
деть къ быстрой смерти всего организма, со всЬми клйткамп и 
тканями, входящими въ его составъ. Прекращен1е притока крови 
къ ограниченному участку т'Ьла, при инфаркт'Ь напр., быстро вы- 
зываетъ омертв'Ънге даннаго учас'гка.

Въ СИЛ5'' указанной зависимости кл'Ьточекъ и тканей другъ отъ 
др5та , самостоятельное существоваше ихъ, вн'Ь связи съ материн- 
скимъ организмомъ, представлялось невозможнымъ. Казалось со
вершенно нев'Ьроятнымъ, чтобы группа клКтокъ, отд'Ьленныхъ отъ 
материнской почвы, могла самостоятельно жить и даже размно
жаться. И т^мъ не мен'Ье челов'Ьческгй ген1й съ несомн'Ьнностью 
доказалъ возможность такого существовашя. Теперь найдены тК 
услов1я, при которыхъ жизнь отд'Ьленныхъ отъ организма кусоч- 
ковъ тканей или органовъ можетъ продолжаться въ течете долга- 
го времени и проявляться видимымъ образомъ въ ростК и размно- 
жеши кл'Ьтокъ.

У казатя на сохранеше жизни въ течен1е н'Ькотораго времени 
въ отс^ -̂.ченныхъ органахъ и тканяхъ им'Ьлись и въ прежнее время. 
Такъ, сравнительно давко было извй|Стно, что отд’йленные о'гъ ор
ганизма кусочки тканей и органовъ могутъ снова прижить, если 
ихъ фиксировать на преяснемъ или даже на новомъ м'Ьст'Ь. Пере
садка эпидермиса, кояш, кости, надкостницы и пр. давно уже по
лучила право гражданства въ хирурп'и. Позн'йе, въ опытахъ на 
животныхъ оказалось возможными д'Ьлать пересадку дал4е ц'Ьлыхъ 
органовъ, какъ напр., гцитовидной железы, яичника, почки и т. д. 
отъ одного животнаго другому животному того же вида. Подобны н 
пересадки получили особенных! интересъ посл'Ь того, какъ при по- 
мохци сосудистаго хпва оказалось возможными возстановлять кро- 
вообращенхе въ пересаженхюмъ орх^'Ь. Во всЬхъ этихъ опытахъ 
пересаженная ткань оказывалась приблизительно въ такихъ же 
услов1яхъ питашя, въ какихъ она находилась въ своемъ материн- 
скомъ оргаххххзм'Ь. Прхх пересадк'Ь органовъ отъ животнаго одного 
вида животному другого вида обычно приживлешя не наблюда
лось; пересажеххная ткаххъ ххекротхгзировалась и подвергалась раз- 
сасьтванхю, въ виду значителхлаго отклонехххя яхизненнхчхъ уолов1хх 
отъ нормы.

Для того, чтобы отд'Ьленная отъ животнаго ткаххь прижила, 
нКтъ необходимости непрем'Ьпно сп'Ьшить съ пересадкой ея на 
новое мКсто; она можетъ сохраняться въ течегпе нЬсколькихъ дней 
при низкохх температур'Ь и т^^мъ не мен’Ье остаться хгрххгоднымъ 
ыатерха.ломъ для пересадкхх.
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Эта способность тканей и органовъ сохранять въ течете н-Ь- 
котораго временР! свою жизнь и даже функц1ю n oca i удалевня 
изъ организма особенно хорошо изучена на раздичныхъ изолиро- 

нанныхъ органахъ и птавнымъ образомъ на сердц’Ь. Сердце, взя
тое отъ жпвотнаго или отъ HeHOBbKa, даже черезъ сутки и бол'йе 
посл^ смерти, при пропускаши чрезъ его сосуды раствора 
Ringer’а, при соотейтствующей температур'Ь, начинаетъ сокра
щаться и бьется иногда въ течете нйсколькихъ сутокъ. Почка, пе
чень, мышца, кишка и т. п. такъ же, какъ и сердце, могутъ въ 
течете н'Ькотораго времени функщонировать въ изолированномъ 
отъ организма состояши. Изъ этихъ посл'Ьднихъ опытовъ съ не- 
оомн'Ьнностыо сл'Ьдуетъ, что юр'Ьткж, входящ1я въ составъ того или 
другого органа, способны продолжать свою жизнь и функпдю въ 
течен1е нЬкотораго времени, вн’Ь связи съ организмомъ, если онЬ 
будутъ поставлены въ благопр1ятныя услов1я въ смысл'Ь темпера
туры, доставки питательнаго матер1ала и удален1я продуктовъ 
метаморфоза.

Переходъ отъ опытовъ сохранетя и поддерж атя' жизни въ 
изолированныхъ органахъ и тканяхъ къ опытамъ культивированья 
тканей внЬ организма представляется намъ теперь совершенно 
п]>остымъ и естественнымъ. И т^^мъ не мен^е, опыты подобнаго 
рода были произведены лишь въ самое посл'Ьднее время. Опыты 
эти дали блестяпце результаты. Въ настоящее время не только 
доказана возможность продолжительнаго сохранетя жизни кусоч- 
ковъ органовъ и тканей внй организма, но получены in vitro насто- 
япця культуры кл-Ьтонъ и тканей съ явлешями энергичнаго роста 
и размножен] я ихъ.

Первое открыт’1е въ этой области было сд-Ьлано Наггкоп’ояъ ’ ) 
въ 1907 году. Harrison показалъ, что молено культивировать въ 
(■вернувшейся лимф'Ь лягушки хеусочки центральной нервной си
стемы, взятые отъ зародыша ляг^чпки; при этомъ автору удалось 
наблюдать непосредственно подъ микроскопомъ развит1е нерв- 
ныхъ волоконъ.

Въ 1910 году Burrows^), подъ руководствомъ Harrison’a, сд'Ь- 
лалъ попытку прим’йнить этотъ методъ къ лшвотнымъ теплокров- 
нымъ и получилъ при этомъ положительный результатъ. Свои 
опыты Burrows производили надъ тканями куринаго зародыша 
60-часового возраста. Для этого Burrows разсЬкалъ на мелшя ча- 

ст 1ш,ы ткань зародыша подъ б'Шгокулярнымъ микроскопомъ при
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39"G. и помЪщалъ кусочки въ кровяную плазму, взятую отъ. 
курицы. П2эиготовленныя на предметномъ стекл'Ь съ уг- 
лублен1емъ культуры все врёмя сохранялись въ термостат'Ё при 
ЗЭ^С. Авторомъ былъ зам'Ьченъ при такихъ условшхъ значитель
ный ростъ посаженныхъ тканей, именно>— кояги, нервовъ и кл1> 
токъ мезенхимы. Мышечная ткань на такихъ культурахъ развива
лась очень медленно.

О полученныхъ результатахъ Burrows сд'Ьлалъ докладъ въ Па- 
рижскомъ б1ологическомъ обществ'Ь 22 октября 1910 года. Въ 
томъ же засйдаши Burrows совм'Ьстно съ СаггеГшъ^} сд'Ьлалъ 2-е 
сообш;ен1е,— о культивирован!!! тканей отъ взрослыхъ животныхъ 
bhÎ  организма.

Работая cobmIbctho въ Институт^ Рокфеллера, Burrows и 
Carrel выработали об!щй методъ, позволяю1ц1й культивировать, 
различный ткани и органы взрослыхъ высшихъ Ягивотныхъ и че- 
лов'Ька ВИЙ организма. Сугцность этого метода, по описан1!0 авто- 
ровъ, состоитъ въ общихъ чертахъ въ слйдуюгцемъ. Для посадки 
берутся маленьше кусочки различныхъ тканей и органовъ (отъ 
собакъ и кошекъ). Кусочки помЙ!цаются въ каплю плазмы, взя
той отъ того я«е животнаго. Плазма наносится на покровное стек
ло, которое затймъ опрокидывается надъ углублетемъ предмет- 
наго стеш!а и заливается по краямъ параффиномъ. Препараты по- 
мйш;аются въ термостатъ съ температурой 37“ О. Авторы пробова
ли культивировать по этому способу самыя разнообразныя ткани 
и органы:— соединительную ткань, хрящъ, костный мозгъ, кожу,, 
брюшину, сосудистый эндотел1й ,селезенку, почку, щитовидную 
железу, надпочечникъ, яичникъ и лимфатическую железу. Ока
залось, что вей эти ткани могли рости внй организма въ плазма
тической средй. Ростъ ихъ былъ то болйе, то менйе обильный, въ 
зависимости отъ природы тканей, отъ возраста животнаго и отъ. 
многихъ друтихъ факторовъ. Первые признаки роста обыкновен
но наблюдались мея^ду 12 часами и 3 днями послй посадки. Чймъ 
моложе было животное, отъ котораго брались ткани, тймъ ростъ 
начинался скорйе.

По MHA!ii!o авторовъ, изъ посаженныхъ кусочковъ развиваются 
двоякаго рода клйтки: клйтки связующей основы и кл.'йтки диффе- 
ренцированныя, свойственный опредйленнымъ органами и тка- 
нямъ. Первый клйтки имйютъ длинную, веретенообразную или 
отростчатую форму. Онй появляются въ культурахъ самыхъ разно- 
образныхъ органовъ и тканей; быстро размножаются при помощи 
каршкинеза и могутъ образовать новую ткань. Что касается диф-
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ференццрованныхъ кл'Ьтокъ, то для каждой ткани он'Ь им'Ьютъ- 
€Вою спец1альную морфолопю; такъ, посаженный кусочекъ хря
ща производитъ характерныя хрящевыя кл'Ьт1си; кусочекъ желе
зы даетъ эпител1альныя клетки; почка— почечный эпител1й, клет
ки котораго прорастаютъ въ питательную среду въ видф т].)уб'0къ.

Посл’Ь этихъ двухъ краткихъ докладовъ посл’Ьдовалъ ц'Ьдый 
рядъ новыхъ оообщетпй т'Ьхъ Я4е авторовъ по данному вопро
с у *— ■'). Въ этихъ сооб1цен1яхъ бол'Ье подробно описываются яв- 
ле1Йя, наблюдаемыя при вырапцтвати вн^ организма кусочковъ 
опред'йленныхъ органовъ и тканей, именно: почки, костнаго мозга, 
селезенки, щитовидной железы, саркомы цыпленка Bous и сарко
мы челов'Ька. Ростъ и размноя«ен1е кл'Ьтокъ въ этихъ культурахъ 
продолжались отъ 6— 7 дней до 16— 20. Въ дальнЬйшеыъ насту
пала гибель культивируемыхъ тканей.

Съ цЬлью продлить }кизнь клЬтокъ внЬ организма на болЬе 
значительное время авторами примЬцялись такъ называемый пер- 
вичныя, втормчныя и третичныя культуры^]. Первичной куль
турой они называли прорастан1е кусочка ткани въ первой плазма
тической средЬ. Вторичной разводной или культурой— прораста- 
н1е того 5ке кусочка послЬ переноса въ новую, овЬл^ую питатель- 
líyio среду. Третичная разводка получалась вслЬдств1е переноса 
той Míe ткани изъ второй въ третью среду. Для приготовлетя вто- 
ричныхъ культуръ брались кусочки (щитовидной железы), рос- 
ш1е уже въ течете 5— 8 дней на первичной плазмЬ. Оказалось, 
что на вторичныхъ культ5щахъ ростъ кусочковъ щитовидной же
лезы былъ значительно сильнЬе, чЬмъ на первичныхъ. Что же ка
сается третичныхъ культуръ, то здЬсь замЬчалось уяге рЬзкое па- 

.деше энергш роста.
Для продлешя жизни кдЬтокъ, кромЬ описаннаго способа, ав

торы ” ) прибЬгали еще къ слЬдующему пртему, дававшему имъ 
возможность получить второе поколете клЬтокъ. Первоначаль
ный кусочекъ пщтовидной железы, давний хорош1й ростъ на 
культурЬ, удалялся изъ свернувшейся плазмы, а получавшееся 
на этомъ ыЬстЬ углублеше заполнялось свЬжей плазмой. Въ 

далънЬйпгемъ наблюдалось врастан1е но|Вообразующихся клЬтокъ 
съ перифер1и препарата, гдЬ оставались молодыя клЬтки, разви- 
вппяся къ первоначальной культурЬ,^— къ центру препарата, въ 
ту свЬжую плазму, которая теперь находилась на мЬстЬ бывшаго 
кусочка. Такимъ образомъ, здЬсь получалось второе поколЬн1е мо- 
лодыхъ клЬтокъ.
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* По поводу этихъ сообщенш Carrel’s, и Burrows’s  выступилъ съ  
возралгвшвмъ Jolly который выразилъ coMníniie въ д'Ьйстви- 
тельности наблюдаемыхъ явлен1й роста и размножен1я клйтокъ 
вн^ организма. Онъ старался истолковать наблюдаемыя картины 
при выраш,иван1и тканей вий организма явлешями доживан1я 
клйтокъ и постепеннаго некроб1оза ихъ. Что касается фигуръ 
кар1омитоза^ то он'Ь, по m h ^ h íi o  Jolly, могли случайно оказаться 
и сохраниться въ посадочномъ MaiepiaM^.

Въ о тв ^ ъ  на эти возражешя Garrel и B u r r o w s -доказывали, 
что въ ихъ опытахъ наблюдается действительный ростъ и размно- 
жеше кл'Ьтокъ, а не доживан1е или некроб1озъ ихъ. Въ подтвер- 
ждеше своихъ словъ они представили микрофотограф1и съ препа- 
ратовъ культуры саркомы. По поводу этихъ микрофотографтй 
Jolly всетаки выс1шзалъ сомнйше въ томъ, что здйсь имеется 
действительное размножеше клетокъ, а не только разсеиваше 
ихъ по плазме. Целый рядъ дальнейшР1хъ работъ, произведен- 
ныхъ главнымъ образомъ Сагге1’ш ъ  и Burrows’ыкъ, а также мно
гими другтши авторами, какъ Braus Hadda “ ), Buth 
Lambert и Hanes' '̂’— “ ) и др. не оставляютъ въ настоящее время 
никакого сомнешя въ томъ, что отделенные отъ организма кусоч
ки органовъ и тканей способны жить и размножаться вне орга
низма при совершенно новыхъ для нихъ услов1яхъ.

Этотъ новый методъ, позволяющ1й изучать ростъ и размножен1е 
клетокъ вне организма, И1меетъ, несомненно, огромное значен1е.. 
Съ введен1емъ этого метода стало доступно непосредственному 
опыту и наблюден1ю всестороннее изучете услов1й яшзни и ро
ста клетокъ высшихъ животныхъ. Теперь выдврхгается целый 
рядъ вопросовъ, могущихъ быть разрешенными при помощи 
этого новаго метода. Такъ, законы роста и размножен1я клетокъ, 
особенно злокачественныхъ опухолей, могутъ быть изучены этимъ 
способомъ съ достаточной полнотой. Въ вопросе объ эмбр1ональ- 
нюмъ развит1и и о гистогенезе техъ или другихъ элементовъ изу- 
чеше клеточныхъ культуръ будетъ играть, несомненно, важную 
роль. Вл1ян1е различнаго рода физиче.(‘кихъ, хи.миче-скихъ и 6io- 
логическихъ агентовъ на ростъ и размноя«ен1е клетокъ животна- 
го организма более доступно изучен]ю на культурахъ, чемъ при 
обычныхъ услов1яхъ жизни сложнаго организма. Въ частности, 
не лишено глубокаго интереса испытате въ данномъ направлеши 
различнаго рода фармакологическихъ веществъ. Изучете функ- 
щи какъ отдельныхъ клетокъ, такъ и клеточныхъ колон1й и це- 
лыхъ органовъ при продолжительной яшзни ихъ вне организма
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можетъ обогатить науку ценными результаталпг. Наконецъ, въ 
области патологии открывается широкое поле для точнаго изуче- 
шя Яхизни II функц1и кл'Ьтокъ при ненормальныхъ услов1яхъ.

У Hie въ настоящее время, несмотря на новизну вопроса, полу
чены очень ценные результаты, позволяющ1е предсказать ново
му методу огромную будущность. Вкратц^ мы и остановимся 
зд'Ьсь на этихъ результатахъ.

Въ самыхъ первыхъ своихъ сообщен1яхъ Carrel уже отм'Ьчаетъ 
то обстоятельство, что раотущ1я кл^ьтки часто оставляютъ поса- 
iKeHHiiii кусочекъ и разс'Ьиваются въ окружающей nnaaMi. Самъ 
я̂ е кусочекъ въ юонц'Ь концовъ оказывается иногда совершенно 
лишеннымъ кл'Ьтокъ. Выращиваемый вн^ организма KHT r̂KHKaKb- 
бы освобождаются отъ обязанности жить во взаимной зависимости 
другъ 5тъ друга, образуя ткань. Это разсйиваше кл’Ьтокъ особен
но рйзко выступаетъ во вчюричныхъ культурахъ, гд'Ь и ростъ 
клйтокъ происходить значительно энергичн’Ье, ч'Ьмъ въ первич- 
ныхъ посадахъ. Повидимому, энерг1я роста кл^токъ въ культу
рахъ со временемъ постепенно возрастаетъ. Однако въ первыхъ 
своихъ опытахъ СаггеГю не удалось значительно продлить жизнь 
кулътивируемыхъ клйтокъ. Культуры гибли отъ истощен1я пи
тательной среды и отъ накоплешя различныхъ продуктовъ обма
на веществъ.

Поэтому ближайшей задачей было усовешеиствованте тех
ники съ цКлью продлить жизнь культуръ по возможности на 
продолжительное время. Эта задача въ настояшре время разр'Ь- 
шена СаггеЬ’емъ довольно удовлетворительно. Въ первыхъ своихъ 
опытахъ Carrel старался достигнуть продлен1я жизни культуры 
получешемъ такъ называемыхъ вторичныхъ и третичныхъ куль- 
туфъ, но у̂ же въ третичныхъ культурахъ роста или совсЬмъ не 
наблюдалось или онъ былъ очень слабъ.

Одна прибавка новой плазмы къ старой культурК тоже не 
даетъ хоропшхъ результатовъ; выросшая ткань остается въ ста
рой истощенной плазмК, переполненной продуктами обм’Ьна ве
ществъ; значительнаго усилен1я роста при этомъ не наблюдается. 
Для удален1я продуктовъ обмйна веществъ Carrel -“) предложилъ 
промывать культуфы въ жидкости Шпдег’а въ течен1е времени отъ 
нйсЕолькихъ минугъ до 24 часовъ. Лучше пользоваться ‘.кид- 
костью, охлажденной до-|-1". Прибавка новой питательной среды 
производится улге послК промыван1я; при этомъ предварительно 
края старой питательной среды, гд'Ь енде нКтъ кл'йтокъ, обрКза-
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ются. Для такихъ опытовъ Carrel и Burroivs д'Ьлали посад1Св; тка
ней въ чашечкахъ Габричевгкаго на деревянныхъ кубикахъ, по- 
крытыхъ шелковой матер1ей. Культуры полАщались на поверх
ности нюлковой матерш и вм'Ьст'Ь съ посл'Ьдней переносились въ 
жидкость Binger’a, для промывашя.

При этихъ опытахъ въ жизни культивируемыхъ 1глКтокъ на
блюдалось чередован1е двухъ фазъ; фазы явной жизни и фазы 
скрытой жизни. Во время промыван1я культуры, а также въ те
ч е т е  иКкотораго времени посл'Ь помКщешя культуры въ термо- 
статъ, роста не наблюдается,— это фаза скрытой жизни. Зат'Ьмъ 
наступаетъ фаза явной жизни съ энергичными ростомъ и раз- 
множешемъ кл'Ьтокъ и проникновешемъ ихъ изъ старой питатель
ной среды въ св'Ьжую. Черезъ 4 дня культуры снова промывают
ся въ жидкости liinger’di,, ростъ клКтокъ на некоторое время опять 
прюстанавливается съ т^мъ, чтобы ' потомъ снова возобновить
ся и т. д.

Такими способомъ СаггеГю удалось продлить жизнь соеди- 
ните.яьной ткани болКе, чТмъ на 5 мКсяцевь, при чемъ кулы'уры 
промывались въ жидкости liinger’a около 47— 48 рази. Во время 
явной жизни вокругъ старой ткани разрасталась молодая ткань 
въ видК отд'Ьльнаго колечка, такъ что иногда по числу такихъ 
колецъ можно было опред'Ьлить число протекшихъ фазъ явнох! и 
скрытой жизни. Видъ культуръ соединительной ткани постепен
но съ точен!емъ времени изменялся. На 3-мъ и на 4-мъ м'Ьсяцф 
число круглыхъ и веретенообразныхъ кл’Ьтокъ значительно умень
шилось; появились амебовидныя клетки; на 5-мъ мКсяцК куль
тура состояла только изъ амебовидныхъ клКтокъ. Энерпя роста 
культивируемой соедшштельной ткани съ течешемъ времени уве
личивалась; такъ, на 2— 3̂-мъ мКсяцК она равнялась энерпи ро
ста эмбр!ональной ткани или саркомы.

Дал'Ье, СаггеГю - )̂ удалось получить чистыя культуры опре- 
д'йленныхъ кл^хтокв. Для этого изъ 63-дневной культуры сердца 
была выр^Ьзана съ периферш группа амебовидныхъ кл^токв и 
пересая^ена на новую плазму. Часть изъ этихъ пересажеьшыхъ 
кл’Ьтокъ сохранила характеръ амебовидныхъ элементовъ, другая 
же часть превратилась въ вытянутыя кл'Ьтки. Тй и друг!е эле
менты были изолированы другъ отъ друга и получены въ чистыхъ 
культурахъ. При дальнЬйшемъ культивироваши морфология этихъ 
изолированныхъ другъ отъ друга группъ кл-Ьтокв уже не изм'й- 
нялась.
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Въ ca>ioe nocyiTbAHee время Carrel сообщаетъ о p ocrt внЬ 
организма соединительной ткани изъ сердца куринаго OMdpió'Ha 
въ теченте бол'Ье, чймъ 15 м/Ъсяцевъ; питательналЯ среда при 
этомъ обновлялась черезъ каждые 2— 3 дня, всего за время опыта 
172— 173 раза. Дал'Ье, Carrel долгое время сохраняли жизнь въ 
культурахъ саркохмы Bous’a; въ течен1е 46 дней роста кусочекъ 
саркомы перенесъ 20 пассажей.

Въ посл'Ьднее время, кром'Ь СаггеСя, и н'Ькоторымъ другими 
авторами удалось продлить жизнь культивируемыхъ тканей. Таки. 
Lambert и Hanes культивировали соединительно-тканныя кл'Ьт- 
ки изъ сонной артерии крысы въ течете 3% нтЬсяцеви. Marinesco 
и Minea-■̂) сохраняли въ культурахъ живыми нервньш кл'Ьтки 
изъ спинно-мозгового узла кролика въ течен1е 24 дней.

BaTÍiMb, при помогци этой усовершенствованной технихш 
Burrows’Y съ б'аг)-е7''емъ'Ч удалось наблюдать функщональную 
деятельность кусочка сердечной мышцы въ изолированномъ отъ 
организма c o c t o h h íh  в ъ  течете очень продолжительнаго времени. 
Кусочки сердца куринаго зародыша, помещенные въ плазму ку
рицы, обнаруживаютъ ритмическ1я сокращехйя. После промыва
ния въ жидкости Ringer’а и прабавлен1я новой плазмы наблюдает
ся ускоренхе рит^ма. Одинъ сравнительно большой кусочекъ серд
ца сокрапщлся 92 раза въ минуту, другой кусочекъ, меньшихъ 
размеровъ,— 120 разъ. Сокращетя были сильны и правильны. 
На 4-й день после промыватя наблюдалось за!*^едлен1е ритма, но 
затемъ после новаго промыватя въ жидкости Ringer’  ̂ и при- 
бавлен1я свежей плазмы число сокращений опять поднялось и 
достигло 120— 160 ударовъ въ минуту. Въ другомъ опыте кусо
чекъ сердца куринаго зародыпга, посаженный на плазме курицы, 
вначале энергргчно сокращался, но затемъ быстро обросъ тол- 
стымъ слоемъ развивихейся соединительной ткани и перестали 
биться. Въ TaiíOM'b состояххш онъ ххаходился болыпе 1-го месяца. 
ЯСизнь ехю въ это время поддерживалась пер1одическими промы- 
ван1ями въ жидкости Ringer’я съ добавлен1емъ хгаж дый разъ све
жей плазмы. Черезъ месяцъ соедитхительная ткань, развившаяся 
въ виде скорлупы вокругъ кусочка сердечной мышцы, была уда
лена, после чего наступили правильный сократцешя кусочка око
ло 1 ZU— 130 разъ въ минуту. Эти сокращ етя продолжались це- 
лхлхъ два месяца. Каждый разъ во время промывантя въ жидко
сти Втдег’я приходилось удалять выросхпую вокругъ кусочка 
соединительную ткань. Итакъ, въ этомъ замечателыхомъ опыте 
кусочекъ сердца сохранялъ свою функщональную деятельность
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бол'Ье 3-хъ м'Ьсяцевъ я только всл'Ёдств1е случаинаго сдавлешя 
кусочка во время промыван1я наступила остановка ритмическихъ 
сокращен!!! его.

Такое продолжительное сохранеше функщональной деятель
ности сердечной мышцей га vitro даетъ возможность изучать 
вл!я1ие на ея деятельность самыхъ разнообразныхъ агентовъ. 
Правда, работы въ этомъ направленти только еще начаты. Такъ, 
Levaditi и Mutemilch ) нашли, что куоочки сердца куринаго эм- 
брюна после предварительнаго с1оприкосновен:!я оъ дифтерайнымъ. 
токсиномъ способны при культивирован!!! къ функщональной 
деятельности, хот’я обычнаго роста вехэетенообразныхъ клетокъ 
при этомъ совершенно не бываетъ. По наблюдешямъ Doyen’a, 
Lijtckkoicsky, Browne и m-lle Smyrnoff’oii^-^), СИЛЬНЫЙ электриче
ски! света возобновляетъ щ^екратившшся сократценхя въ кусбч- 
кахъ сердечной мышцы.

Составь питательной среды имеета, понятно, огромное значе- 
н!е для роста культуры. Лучшей средой считается кровяная плаз
ма, в-эятая отъ животнаго! того же вида. Ростъ на инородной плаз
ме бываетъ въ общемъ хуя{.е, чемъ на однородной. Многое здесь 
зависитъ отъ вида лшвотжат'о, у  котораго берется плазма. Культу
ры, приготовленныя на сыворотке или на смеси сыворотки съ. 
агаромъ, а также на бульоне, агаре, Яvидк0cти Binger’n, обыкно
венно даютъ очень слабый ростъ.

Прибавка тй х̂ъ или другихъ веществъ къ плазме сильно от- 
рая{ается на росте посадокъ, то усиливая, то ослабляя его. Раз
бавленная плазма на или на Vs дестиллированной водой, какъ 
иредложнлъ Carrel -'V, является лучшей шетательной средой для 
соединительной ткани, чемъ чистая плазма. По наблюдешямъ 
Tladda '̂ )̂, въ смеси куриной и кроличьей плазмы костный мозта 
кролика растетъ лучше, чймъ въ чиС|Той кроличьей плазме.

Значен!е кислорода для роста культив.ируемыхъ тканей впол
не очевидно. Изследовашя ХоеЬ’а и "®) показываютъ, что
при отсутств!и кислорода посаягенный кусочекъ не только не да- 
ета никакого роста, но очень быстро пошбаетъ. Если же посажен
ную ткань привести въ соприкосновеше еъ чистымъ кислородомъ,. 
то ростъ происходить, повидимому, несколько Л1учше, чемъ въ 
томъ случае, когда растущая ткань соприкасается съ обыкно-вен- 
пымъ воздухомъ.

В.л!ян!е различныхъ температурь на энерг!ю роста культиви- 
руемыхъ тканей изучали Lambert и L i a n e s Они нашли, что 
ростъ сбединительной ткани куринаго зародыша возможенъ меясг-
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ду 26" и 44"С. При бол'Ье низкой телшератур’Ь энерпя роста 
уменьшается, дЬлеы1е ка'Ьтокъ происходатъ значительно медлен- 
п'Ье; такъ, ири 28" д'Ьлеше продолжается въ два раза дольше,. 
ч'Ьмъ при 38". Даже при очень низкихъ температурахъ жизнь 
кл'Ьтокъ теплокровныхъ животныхъ сохраняется въ течен1е шЬ- 
котораго времени; такъ, ткань куринаго зародыша переноситъ 
охлаждеше до — 20"С. въ течение 5— 10 минутъ. Высокая темпе
ратуры оказываются бол'Ье губительными для кл'Ьтокъ. При тем- 
nepaTypli въ 48"— 50" С. большинство кл'Ьтокъ потшбаетъ.

Lavadiii и Mirtermilch--’ ) подвергали д'Ьйствш ф1олетовыхъ лу
чей въ продоля{е1пе 20— 30 минут-ъ кусочки сердца и селезенки 
куринаго зародыша, посл^Ь чего приготовляли изъ нихъ культуры. 
Въ такихъ посадкахъ не наблюдало:еь ни роста, ни размноя^нтя 
кл^тонъ, и лишь вокругъ кусочковъ селезетжи появлялись въ не- 
болыпомъ количеств'Ь блуждаюшде элементы.

Изучеше вл1ян1я состава питательной среды на ростъ культи- 
вируемыхъ тканей еще только начато.

Почти совершенно не изучено вл1ян1е различныхъ веп1,ествъ. 
па 9 iiepriio роста посаженной ткани. Им^Ьются только единичныя 
наблюдешя. Такъ, Толятцкш^°) изсл'Ьдовалъ влаяте 1гЬкото- 
]>ыхъ органогенныхъ препаратовъ, какъ адреналинъ, питуитринъ,. 
на рО'Сгь посаженныхъ кусочко:въ куринаго зародыша. Оказалось, 
что адреналинъ, прибавленный къ плазм'Ь въ разведеши 1 : 10000, 
задерживаетъ ростъ, а питуитринъ въ томъ же разведеши, наобо- 
ротъ, усиливаетъ его. Pyrolaxin, по наблюден1ямъ Голяницкаго,. 
при разведеши 1 ; 25000 и 1 : 50000 не оказываетъ saMfenara 
вл1ян1я на энерг1ю роста тканей.

По наблюденнмъ Кринтовскаго и Помва °'П, въ кулътурахъ 
костнаго мозга кролика, посая^енныхъ на плазм^, см'Ьшанной въ 
равномъ объемй съ aqua РиЛеди  ̂ происходить лишь одна эмигра* 
щя б'Ьлыхъ кровяныхъ гЬлецъ, соединительно-тканныя же кл^^тки 
совершенно не развиваются.

Прим'Ьнен1е метода культивирован1я тканей В1нй организма 
об^Ьтцаетъ быть крайне важнымъ для дальн'ййшаго изучен1я про- 
блелгы злокачественныхъ опухолей. Уже первыми своими опыта
ми Carrel и \Burroivs доказали возмояшость получать культ1у|ры 
злокачественныхъ опухолей, взятыхъ какъ отъ яшвотныхъ, такъ 
п отъ челов’Ька, Изъ этихъ опытовъ выяснилось, что клетки зло
качественныхъ опухолей и вн'Ь организма обладаютъ способно
стью къ весьма энергичному росту. Такъ, въ первомъ же опыт’Ь съ 
посадашй саркомы цыпленка Roxts наблюдалось крайне быстрое
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развит1е культуры почти безъ окрытаго перюда. Саркоматоатыя 
клетки энергично размножались и очень быстро разсЁивались по 
питательнЮ'й nnasMi, тажъ что черезъ 10 чаоовъ посллЬ посадки 
площадь, занятая выселившимися и новообразованными саркома- 
тознъыш клгЁтками, была больше площади, занятой посажсннымъ 
кусочкомъ. Черезъ 24 часа площадь распространен;я саркоматоз- 
ньЕхъ кл'Ьтокъ превосходила разм^Ьры посаженнад^о кусочка ино
гда разъ въ 10 и болыие. Въ одномъ случай, по истечеши 48 ча- 
совъ, поверхность, покрытая саркоматозными клйтками, оказалась 
въ 22 раза больше поверхности посаженнаго кусочка.

Въ этомъ первомъ опытй Carrel’а и \Burroivs’b. съ выранщван!- 
емъ злокачественной опухоли цыпленка характеръ питательной 
среды оказывалъ сильное вл1я1Йе на ростъ культуры. Изъ 7 поса- 
докъ сарколгы, сдйланныхъ на плазмй здороваго цыпленка, поло
жительный резулътатъ получился только въ 2 случаяхъ. Наобо- 
ротъ, вей 6 посадокъ, сд'Ьланныхъ на плазжй того же цьшленка, 
отъ котораго была взята опухоль, дали хорошш р'остъ.

Въ другомъ опытй СаггеГю и Burrows’Y удалось вырастить in 
virio саркому человйка такъ же легко, какъ и саркому цыпленка. 
Изъ 12 посадокъ въ этомъ случай успйхъ получился въ 10. Ку
сочки саркомы садились здйсь въ кровяную плазму, взятую отъ 
той же женщины, отъ которой была получена и опухоль.

Lambert и lian es -°) культивировали саркому крысы на плаз- 
махъ, добытыхъ отъ различныхъ животныхъ. Оказалось, что въ 
нйкоторыхъ плазмахъ, какъ напр., въ плазмй козы, роста со- 
веймъ не было; на другихъ же плазмахъ, именно на плазмй 
свинки, кролика, собаки, голубя, саркома крысы дала замйтный 
ростъ. Ростъ получился также и на плазмй человйка. Въ этихъ 
культу^)ахъ авторы наблюдали амебовидную подвижность сарко- 
.матозныхъ клйтокъ.

Кромй саркомы, Lambert и Hanes -'О культгдаировали внй орга
низма также и карциному. Опухоль для посадки они получили, 
отъ мыши. Опухоль эта оказалась также способной къ энергпично- 
дгу росту внй организма. Растуш;1я клйтки образовывали тонкая 
ленты, шириной въ одинъ рядъ клйтокъ, направлениыя отъ по- 
саягеняаго кусочка въ окружающую плазму. Раковый клйтки пе
редвигались по плазмй при помощи амебовидныхъ движешй. 
Какт саркоматозныя, такъ и раковыя клйтки обнаруяшвали при 
кушьтивирован1и in vitro явлен1я активнаго фагоцитоза. Такъ, 
СТ1Й захватывали зернышки карашна, примйшанныя къ плазмй.

По наблюдеа;ямъ Lambert’  ̂ и Hanes’ ŝ , въ противоположность 
опнтамъ Carrel’n и Burrows’ ŝ , саркома крысы растетъ на плазмй
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д1)рмальнаго животнаго такъ же хорошо, какъ и на плавм’б носи
теля опухоли. Роетъ получается даже и на плазя’Ь невоспршмчи- 
выхъ къ этой саркомй крысъ. Авторы видятъ въ этолъ новое до
казательство въ пользу мнйшя объ отсутств1и специфическихъ 
гитотоксическихъ веществъ въ тканевыхъ ягидкостяхъ у живот- 
ннхъ, обладаютцихъ иммуннтетомъ къ опухолямъ.

Carrel и Burroivs' '̂-, кромй саркомы цыпленка Kous, культиви
ровали также саркому крысы Ehrlich’ -а, и Jensin’a, ракъ крысы 
Ilexner-Iobling’a, ракъ собаки, саркому и ракъ HcaoBliKa. Въ этихъ 
опытахъ имъ удалось прививать животному выращеиныя in vitro 
штйтки злокачественныхъ оп^^холей, щ ж чемъ получался поло
жительный результатъ: на, мйстй прививки культуры развивалась 
злокачественная опухоль.

Изъ всЬхъ этихъ опытовъ ВИДНО', насколько плодотворно мо- 
жетъ быть npHM^HOHie метода выратцивашя тканей внй организ
ма для изучен1я- столь темной проблемы злоканественньЕхъ опу
холей.

Далйе, ийкоторые авторы пробовали при-мйнять слособъ тка- 
невыхъ культуръ для изучен1я процеооовъ заживлешя ранъ. Такъ, 
Buth напосилъ маленыля ранки на кожй лягушки и мор
ской свишш и загЬмъ культивировалъ пораненные кусояки in 
vitro. Автору удалоС'Ь просл'Ьдить весь процессъ рубцеван!1я кож
ной раны подъ микроскопо'Мъ. Оказалось, что заживлеше раны 
т vüro существенно не отличается отъ рубцеватя въ тйл'Ь лси- 
вотнаго. Процессъ рубцеван1я in vitro можно разд’Ьлить на 3 пе- 
ртода: 1) эмигращя клйтокъ съ краевъ раны въ раневую полость, 
2) эпидермизащя раневой поверхности и 3) стягиван1е краевъ 
раны. Рана, шириной въ 0,32— 0,82 мил., можетъ закрыться эпи
тел! альными клетками въ течете 10 часовъ отъ начала культи 
вирован1я. Благода'ря стягивашю краевъ раны, ширина ея но- 
исетъ уменьшиться до противъ первоначальной. Между за- 
живлетйемъ кожной раны у  свинки и у  лягушки in vitro, пО' на- 
блюден!ямъ ВиШ’а., оказалась существенная разница. У  лягушки 
раневая полость заполнялась главнымъ образомъ эпител!альными 
клйтками, а у  морокой свинки— соединительной тканью.

Въ этихъ опытахъ рубцеван!е происходило быстр'Ье, если из
менялась молекулярная концентращя питательной плазмы, всл'Ьд- 
CTEie прибавлетя къ ней или дестиллированной воды или гипер- 
тоничеокихъ солевнхъ растворовъ.

Carrel придаетъ большое значеше этимъ опытами съ заяги- 
влетемъ ранъ in vitro. Зная вл1ян!е т^хъ или другихъ физико-
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химичйскихъ агентовъ на быстроту рубцеватая át vitro, мояжо 
было 'бы, по его MHiiiiio, непосредственно bjiíhth и въ ц'Ьломъ ор- 
ганизм'Ь на процессъ рубцеван1я въ желательномъ направлеши.

Новый лтетодъ 1хультив1Ц)ован1я 'пжней вн^ о]эганизма оказал
ся плодотворньшъ также и для изучен1я вопроса объ образовантн 
гЬхъ или другихъ аытит^лъ, о д'Ьйствш щхтотоксиновъ на расту- 
Щ1я 1\лйткж и т. под.

Carrel ) показалъ, что культ'ивируемыя ткани способны вы
рабатывать специфичеек1е гемолизины. Для этого онъ прибавлялъ 
Еъ культурамъ костнаго мозга и лимфатической железы морской 
свинки, растущими на плазм'й того я«е животнаго, по дв'Ь капли 
крови козы. На 3-й день роста кулътурьг можно было видйть 
подъ микроскопомъ пожирате эритроцитовъ козы лейкоцитами 
морокой свинки, а на 4-й и 5-й день продукты яшзнедфятелънооти 
культуры содержали специфичесше гемолизины для эритроци
товъ козы.

и adda и Kosentlial ) изучали д'Ьйств1е гемолитической плазмы 
на выращиваемым въ ней ткани. Кожа и хрящъ куринаго заро
дыша садились въ плазму кролика, действующую на красным 
кровяныя тельца курицы гемолитичесни. Оказалось, что плаз
ма кролика производить па ютетки кожи и хряща куринаго за
родыша вредЕюе влАянте, хотя въ общемъ роста этихъ тканей по
лучается удовлетворителшый. Но клетки въ такой культуре, въ 
отличАе отъ посадокъ на плазме курицы, представляюта явленАя 
дегенеращи: структура ядра въ нихъ выражена слабо; контуры 
клетокъ не ясны; много клеток.ъ въ состояяш распада.

Въ другихъ опытахъ авторы, получивъ отъ курицы гемолита- 
чоскую плазму путемъ предварительнаго введенАя ей эритроци
товъ курицы же, садили на такой плазме кожу и хрятцъ курина
го зародыша. Роста получился очень слабый, несмотря на то, что 
плазма являлась однородной. Въ плазме же кролика, иммунизи- 
рованнаго предварительно кровяными тельцами курицы, роста со
вершенно не получилось. Если культивировать те  же ткани въ 
плазме кролика, иммуннаго къ эритроцитамъ барана, то ростъ 
оказывался такимъ же, какъ и въ обыкновенной плазме кролика. 
Итата, заютючаютъ авторы, гемолитическая сыворотка действу- 
етъ специфически не только на эритроциты, но ж на осталъныя 
клетки организма.

Foot показалъ, что ткани не растутъ въ плазме яшвот-
наго, иммунизированнаго предварительно инъекцАями эмульсАи 
изъ этихъ тканей. Такая плазма действуетъ на эти ткани цитото-
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14сическп. Такъ, если посадить ткани курицы на илазм-Ь кролика, 
шторому предварительно впрыскивалась въ брюшную полость 
эмульс1я костнаго мозга курицы въ физюлюшчеокомъ раотвор'Ь, 
то роста тканей совершенно не происходить. Очень быстро' посл^ 
изготовлен1я культуръ наблющаются явлетя преципитащи. Не 
получилось такясе роста въ собственной плазм:^ костнаго мозга 
кролика, предварительно иммунизированнаго при помопц! кост
наго мозга курицы. Такимъ образомъ, кроликъ, иммунизирован
ный какимъ-либо костнымъ мозгомъ, становится, повидимому, им
мунными противъ костнаго мозга вообш;е, даже противъ своего соб- 
ственнаго. Во всЬхъ хшнтрольныхъ опытахъ, гд'Ь предварительной 
иммунизац1и не производилось. Foot наблюдали явлен1я роста 
костнаго мозга.

Къ такимъ же въ обш;емъ результатами, какъ Foot, пришли 
Lambert и lianes-^). Эти авторы впрыскивали поди кожу крысами 
эмульсш саркомы мыши. Черезъ ийкоторое время на плазм-Ь 
этихъ крысъ садилась саркома мыши; ростъ получался очень сла- 

'бы1Й. Въ другомъ опнт'Ь на плазм’й морскихъ свиеоки, которыми 
предварительно впрыскивала^’ь поди кожу эмульстя саркомы 
крысы, садилась саришма крысы,— проста не получалось. На ос- 
нован1и этого нужно предполагать, что въ плазм-Ь этихъ животныхъ 
находились специфическая цитотоксическтя веш,ества, препятство
вавшая росту.

Далйе, Ingebrigtsen наш ели, что если инактивировать гете-
рои1енную плазму иагр'йвашемъ въ течен1е %  часа при 56°, то 
ростъ посажештыхи въ ней тканей происходить лучше. Таки, 
ростъ костнаго мозга морской свинки въ плазм-Ь кролика и кури- 
1Ц.1 происходить лучше, если плазму этихъ животныхъ предвари
тельно инактивировать.

Lüdke удалось получить образован1е антитЬлъ въ культиви 
руемыхъ т vitro тканяхъ. Для этого онъ впрыскивали морскими 
свинкамъ въ вены сублетальныя дозы убитыхъ бактерай брюшного 
тифа и дизентерии. Черезъ 24— 48 часовъ посл4 впрыскиватя 
бралась' отъ этой свинки кровь изъ а. carotis для получентя плаз
мы, а зат^мъ кусочки селезенки и костнаго мозга отъ того же жи- 
вотнаго засйвались на эту плазму. Черезъ 3— 6 дней посл?Ь посад
ки въ культурахъ появлялись спеощфичесше аятлютинины по от- 
ношенпо къ бактер1ямъ брюшного тифа и дизентерш.

Przygode также наблюдалъ образовате специфическихъ аг- 
глютининовъ въ тканевыхъ культурахъ. Въ качеств'Ь антигена бра
лись убитыя брюшнотифозныя бактераи. Для культивировашя упо-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



IG____
•

треблялись кусочки селезенки кролика. Опыты ставились двоя- 
1шмъ образомъ. Въ одномъ рядЬ опытовъ техника была почти та- 
же, что и у Ludke. Кроликамъ предварительно впрыскивалась въ 
вену взв^Ьсь убитыхъ тифозныхъ бациллъ. На 3-й, 5-й и 7-й день 
посл'й впрыскивашя производилась посадка кусочковъ селезенки 
на плаздгЬ эдороваго кролика. Черезъ 5-дневные промежутки куль
туры промывались я^идкостыо Ш пдег\, и къ нимъ добавлялась 
новая плазма. На 9— 12 день, считая отъ момента впрыскивашя 
антигена кролику, культуры испытывались на присутств1е специ- 
фическихъ агглютининовъ. Наблюдалось значительное усилете 
агглютинац1и по сравненпо съ контролемъ. Тогда какъ экстрактъ 
селезенки агглютинировалъ тифозныхъ бактер1й лишь при разве- 
ден1и въ 10 разъ, культуры автора ясно агглютинировали при раз- 
ведеши въ 800 и даже въ 1600 разъ.

Во втох>омъ ряд'Ь опытовъ Frzygode бралъ для посадки кусочки 
селезенки отъ нормальнаго кролика. Въ течете 5— 6 часовъ эти 
кусочки выдерживались на холоду въ см'Ьси съ антигеномъ для 
того, чтобы произошла полная имбибигця ткани тифознымъ ядомъ. 
Зат'Ьмъ кусочки садились на плазму, и на 9— 10 день опред'Ьля.л- 
ся въ культурй титръ агглютинащи. Онъ оказался равнымъ 1 :200—  
400. По сравиен1ю съ результатами перваго ряда опытовъ зд'Ьсь 
наблюдалось MeHiie значительное образованте специфическихъ аг-
Т'ЛЮТИНИНОВЪ.

Въ самое последнее время Leyaditi и M u t e r m i l c h — '‘‘Н про
извели ийсколько изсл'Ьдован1й надъ д'Ьйств1емъ токсиновъ на 
культуры кусочков1Ъ селезенки, сердца, почки и костнаго мозти 
куринаго зародыша. Считая за проявлен1е нормальной жизни въ 
культурахъ костнаго мозга и селезенки явлешя эмршращи, а въ 
культурахъ сердца и почки развгше веретено1образныхъ соедини- 
тельно-тканныхъ кл-Ьтонъ, авторы передъ посадкой подвергали ку
сочки этихъ органовъ дфйстваю дифтер1йнаго токсина или яда 
кобры. Оказалось, что дифтер1йный токсинъ въ изв'йстныхъ ко- 
личествахъ препятствуетъ развиНю веретенообразныхъ кл'Ьтокъ, 
но нисколько не влтяетъ на клеточную эмигращю. Если дифте- 
р1йный токсинъ нагр'Ьть до 100“ въ течете 10— 15 минутъ, то, 
какъ изв’ЬстЕО, онъ теряетъ свои ядовитыя свойства по отношешто 
къ морскимъ свинкамъ; т'ймъ не менЬе, неблагопррятное вл1ян1е 
его на культуры сохраняется, хотя и въ бол'Ье слабой степени. Ес
ли предварительно под’ййствовать на посадки .дифтергйнымъ ток- 
синомъ, а зат'Ьмъ сейчасъ же антидифтерШной сывороткой, или
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Ш  наоборотъ, TO неблагодрхятное вл1яте Т0!ксина на ростъ ве- 
ретенообразныхъ клЬтонъ нейтрализуется антитокстшомъ.

Кром-Ь дифтерайнаю токсина, авторы изучали д’Ьйств!© яда 
кобры на культуры сердца к селезенки куринаго зародыша. Ку- 
СОЧ1Ш органовъ передъ посадкой пом'Ьпдались на 15 минуть въ 
растворы 1:1000, 1:10000, 1:100000 яда кобры. Оказалось, что 
этотъ ядъ уже въ развсдешяхъ 1:1000 убшзаетъ клйтки. Доста
точно даже 30-секушднаго соприкосновен1я съ ядомъ, чтобы проя
вилось его fliiicTBÍe. Сийси яда кобры и антитоксической, сыво
ротки, нептральныя in vivo и къ гемолизуд не д'Ьйствуютъ также и 
на культуры. Если под'Ьйсгвовать ангитчисичеовой сывороткой 
черезъ 10— 20 мииутъ послй ооирикосновен1я кусочковъ сердца 
съ ядомъ кобры, то наблюдается нормальный ростъ отравленныхъ 
ку':сочковъ сердца.

Наконецъ, сл'Ьдуетъ учюмянуть объ иптересныхъ наблюде- 
шяхъ Levaditi*”), KOTOjwMy удалось культивировать спинно-мозго 
вые узлы обезьянъ, зараженные вирусомъ poliomyelit’a, въ плазмй, 
взятой отъ здоровыхъ обезьянъ. При этихъ условтяхъ virus сохра
няется ВИЙ организма продоляштельное время и остается патоген- 
нымъ послй многихъ пассажей.

Изъ этого краткаго очерка видно, насколько можетъ быть пло
дотворно и разнообразно примкнете метода ку'льтивировашя тка
ней BHifi организма.

Производство опытовъ ,съ %ультгт1роватемъ тканей вит орга
низма.

Опыты съ вырапдиватемъ тканей вн^ организма по Сагге1’ю 
начаты были нами въ самомъ скоромъ времени послгЬ перв1ьшсь 
дшйтадрвъ CarreV.il ц  XBurrows’d., сдйланныхъ въ октябрей— н̂оябр-й 
1910 года въ Парижскомъ Бголоиичеокомъ Обществ^. Первые опы
ты, произведенные нами въ декабрй. 1910 года и въ январ-й 1911 
года, были неудачны. Неудача зависйла отъ того, что* въ первьЕхъ 
сообщешяхъ GarreVsi и {Biirroivs’s, техник'а производства опытовъ 
была изложена чрезвычайно кратко и неясно. Поэтому намъ при
ходилось самимъ разрабатывать техническую сторону д-йла.

Первые болйе удачные опыты были получены на|Ми въ февра- 
лгй и мартй 1911 года. Мы занимались культивировашемъ in vitro 
различныхъ тканей и органовъ, какъ отъ взрослыхъ, такъ и отъ 
молодыхъ теплокровныхъ животныхъ. Нйсколько опытовъ было 
сдйлано съ посадкой тканей и органовъ, взятыхъ отъ зародышей

П. П Авроровъ и А. Д. Тимофеевск1&. о
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т'Ьхъ же животныхъ. Опытными животными были: собаки, кролики 
и морская свинки. Свои изсл4дован1я мы продолжали и въ 191ь 
году и 29 февраля этого года сделали доххладъ въ засЬданш Me- 
дицинскаго отд'^Ьла Общества естествоиспытателей и врачей при 
Томсюомъ университет^ съ демонстращей культуръ, какъ въ 
свйжемъ, такъ и въ фиксированномъ состояши. Среди прочихъ 
препаратовъ на этомъ засйдаши показана была также и культура 
саркомы челоЕЙка in vitro. Въ началй 1913 года намъ удалось по
лучить интересные результаты при культивирован’ш такимъ же 
способомъ лейк1емической крови челов'Ька, уже опубликованные 
въ „Русск. Врачй” 1913 г. 17— 19.

Въ дальнййшемъ изложенш мы опишемъ болйе подробно свои 
опыты съ культивирован1емъ тканей и при этомъ описанш обра- 
тимъ особенное внимаше на морфоло-гаю растущихъ in vitro клй- 
токъ. Выяснить природу развР1вающихся при данныхъ условтяхъ 
клйтокъ, отнести ихъ къ тймъ или другими извйстны.мъ гистоло- 
гическимъ элемеитамъ представляется дйломъ крайне важными. 
Между тймъ, въ опубликованныхъ доселй работахъ чувствуется 
большой пробйлъ въ даншмъ направленш.

Техника приготовлетя культу¡гь.

Ыеобходтрмымъ усло!в1емъ для при1'отовлен1я культуры; тканей 
по Сагге1’ю является возможность получить и перенести асептич- 
но живые кусочки тйхъ или другихъ органовъ и тканей животна- 
го въ подходящую питательную среду, при устранен1и по возмож
ности всйхъ вредныхъ для клйт01къ вл1ян1й.

При протрзБодствй посадокъ требуется самое, тщательное со- 
блюден1е нйкоторыхъ общихъ правили. Прежде всего требуется 
полная стерильность ои> микробовъ какъ самаго посадочна]го ма- 
тер1ала, такъ равными образомъ питательной среды, посуды и 
инструмептовъ, употребляемыхъ при производствй опыта. Кромй. 
того, и окруж.атощ1й воздухъ долженъ быть по возмояшости овобо- 
денъ отъ микроор|Гавизмо'Въ. Слйдуетъ всячески избйгать остав- 
лен1я на ожрытомъ воздухй какъ посадочнаго матер1ала, такъ рав
ными образомъ питательной среды и самой посуды. Иногда, не
смотря на самое, повгщгмому, тщательное выполненте правили 

асептики, все-таки часть культуръ оказывается загрязненной бак- 
тергями и потому негодной для опыта.

Дал'Ье, нужно по возможности избйгать при посадкй всЬхъ 
вредныхъ для живыхъ клйтокъ вл1яшй. Такъ, напр., очень губи-
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тельно дЬиствуетъ на живыя ткани 1Юдсыхан1е ихъ оъ поверхно
сти при перепосЬ въ питательную среду, особенно въ томъ случай, 
если кусочки переносятся не прямо въ каплю плазмы, а на сухую 
поверхность стекла и лишь saT-feMn покрываются питательной 
плазмой. При разр'Ьзыванти большого кусочка на мелк1я части 
для посадки тшструменты должны быть по возможности остры. 
Недостаточно острые инструменты наносятъ слишкомъ значитель
ную травму назначевны1мъ для посадки кл'Ьточнымъ элементамъ.

Самое приготов;лен1е тканевыхъ посадокъ Garrel совйтувтъ 
производить въ пом^щенти съ влаяшымъ воздухомъ, при телше- 
ратур* около 37— 39°С. Мы, за невозможностыо выполнить ука
занный условтя, пОк1И.зовались помйщен^емъ съ обычной комнатной 
температурой, около 20° С, и не видйли отъ этого особенно дур- 
ныхъ nocniflCTBifi.

При производств^ опытовъ съ посадкой тканей по Сагге1’ю и 
Burrows’j  нужно выполнить сл'Ьдующ1я манипуляши: Г) при
готовить посадочный матер1алъ; 2) приготовить питательную сре
ду и 3) произвести самую посадку въ соотвйтствуюп^ей пооудЬ. 
Приготовленныя культуры пом'йщаются загймъ въ термостатъ при 
опред-Ьленной температур'Ь. Ниже мы опишемъ,’ какъ мы сами 
дйлали опыты съ посадкой тканей, отм'Ьчая лишь тЬ или друг1я 
особенности техники, который были предложены различными ав
торами.

Посадочнимъ жтьергаломъ для нашихъ опытовъ служили не- 
больш1е кусочки различныхъ тканей и органовъ, взятыхъ или при 
жизни или тотчасъ послй смерти животнаго. Такъ, для получен1я 
посадочнаго матер1ала изъ различныхъ внутретшихъ органовъ, мы 
поступали следующими образомъ. У л^ивотна1Ю' вскрывалась 
брюшная или трудная полость, обнажались тй или друМе внутрен ■ 
H ie органы и сейчасъ же отрезались отъ нихъ стерильными нож
ищами тонкие длинные кусочки, въ виде лентъ до 1— 2 сайт, дли
ной. Эти кусочки быстро переносились въ глубоктя чашечки Pein, 
наполненныя до половины стерилизованной жидкостью Einger’a. 
Здесь кусочки могли оставаться, если это оказывалось нужвымь, 
въ теченте некотораго времени, до 2— 3 часовъ при комнатной тем
пературе безъ того, чтобы это отразилось вреднымъ образомъ на 
ихъ способности къ произрастан1ю. При тшзкой же температуре, 
около 0‘'+ 2 “С, посадочный матер1алъ можетъ сохраняться въ жид
кости Ringer’а, въ течете болйе продолжительнаго времени. Такъ, 
въ одномъ случае кусочки селезенки кролика, хранивппеся въ
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Рингеровской жидкости въ теченье 10 дней, дали у насъ вь общемь, 
хороппй ростъ.

Carrel въ своихъ опытахъ сохранялъ посадочный матер1алъ еще 
дольше, иногда бол'Ье м'Ьсяца при низкой температур-Ь, и тЪмъ не 
менЬе наблюдалъ явлен1я роста въ приготовленныхъ изъ такого 
материала культурахъ. Бо всакомъ случай, по мйрй продолжитель
ности хранен1я посадочнаго матер1ала вий организма энерпя роста 
тканей постепенно падаетъ. Такъ, въ нашихъ опытахъ съ культи- 
вировагпемъ, лейкемической крови наилучипй ростъ получался изъ 
матер1ала, хранившагося возможно меньше до момента посадки. 
Пйсколько худштй pocTCb получался въ томъ случай, если кровь. 
сох]эанялась въ течен1е 1— 2 дней послй взятая ея отъ больного. 
Культуры, приготовденныя изъ лейкемической крови, пролежав- 
ueii при 0° въ теченае 3 сутокъ до момент посадки, дали уже 
ростъ, значительно болйе слабый. Наконецъ, никакого роста, не по
лучилось изъ той же лейкемической крови, сохранявшейся до по
садки въ течен1е 10 дней.

Сохранять матер1алъ для посадки можно, кромй Рингеровстай 
жидкости, въ физаолоаыческомъ растворй поваренной солаа и въ кро
вяной сывороткй.

Предъ самой посадкой кусочки тйхъ или другихъ органовъ 
нужно разрйзать на мелшя ча^чички, величиной отъ % до 1— 2 
мил. въ поперечннкй. Мы обыкновенно разрйзали кусочки неболь
шими острыми ножницами, не вынимая ихъ изъ Рингеровской яшд- 
кости. При этой процедурй требуется извйстный иавыкъ, чтобы 
слишкомъ не травматизировать назначенные къ посадкй элементы.

Carrel и (Burrows въ нервыхъ СВОИХЪ опытахъ раздйлеапе поса
дочнаго матер1ала на мелкая частички производили подъ биноасуляр- 
ааымъ микроскопомъ. Позднйе эту onepapiio они произво'Датли пря
мо на воздухй при помощи осараго нояга и тоагкой иглы. Но' при 
этомъ Hj îHO афайне- спйппать еъ посадкой отрйзанныхъ малень- 
кихъ 1«уеочковъ въ соотвйтствующую питательную среду, такъ какъ 
иначе они быстро на воздухй подсыхаютъ и не даютъ уже роста. 
Кромй того, Carrel и Burrows разрйзали кусочки тканей и органовъ- 
также и въ часовомъ стеклй острыми иояшицами.

Въ томъ случай, когда посадочиымъ лгатер1аломъ являются 
ткана! ку]5инаго зародыша, техника приготовлен1я посадочнаго 
матер1ала нйсколько отличается отъ обычной. Скорлупа яйца об
мывается дезинфеащрующатми яшдкостями, смазывается мдной 
настойкой, зародышъ затймъ освобождается отъ оболочекъ, пере-
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НОСИТСЯ въ какую-нибудь изъ иеречислеиныхъ жидкостей и тамъ 
разр'йзается на мелше кусочки.

Въ напшхъ опытахъ съ культивирован1еиъ лейкелшческой 
ърови техника взятия и дриготовлеич! посадочпаго материала то
же отличалась отъ общепринятой.

Кровь для посадки бралась изъ мякоти пальца больного уко- 
ломъ, послй тп1ательнаго обтиран1я пальца спиртомъ и эфироиъ. 
Выступавшая изъ укола кровь всасывалась въ особыя пипетки, 
на подоб1е Пастеровскихъ, съ оттянутыми обоими концами. Пи
петки эти заблаговремеино наполнялись ягидкостыо Шпдег’я до 
половины ихъ объема, запаивались съ обКихъ сторонъ и стерили
зовались въ автоклавй. Передъ самымъ употр}ебле1пемъ запаян
ные оттянутые концы отламывались, кровь всасывалась въ пипет
ку и, см'Ьишваясь тамъ съ Рингеровской жидкостью, разбавля
лась, смотря по желанк), приблизительно въ 5— 10 разъ. Тотчасъ 
посл'й этого нняш1й конецъ пипетки опять запаивался. Если >ке 
предполагалось сохранять кровь въ течетйе продолжительнаго 
времени до посадки, то запаивался и верхн1й оттянутый конецъ. 
Въ "такомъ видй кровь приносилась изъ клиники, гдй лежали 
больные лейкем1ей, въ лаборатор1ю. Черезъ некоторое время по- 
слй взятья к])0вь начинала меддеино с1Еертывать'‘я, образуя сна
чала большой, но очень рыхлый сгустокъ. Если ьфовь оставалась 
въ спокойномъ положен!!'!, то сгустокъ захватывалъ почти всю 
массу форменныхъ элементовъ, и ясидкость вокругъ сгустка ста
новилась прозрачной. Если }ке пипетка по времена,\!ъ встряхива
лась, то значительная часть к1)овяныхъ тКлецв оставалась внй 
сгустка, въ самой жидкости въ свободномъ состояши. Образовав- 
ш!йся сгустокъ съ течен1емъ времени стягивался, уменьшался въ 
объемК, становился болйе ылотнымъ и въ видй тонкаго длиннаго 
темно-краснаго шнура занималъ относительно небольшую часть 
просвйта пипетки.

Взятая кровь сохранялась до момента посадки различпымъ об- 
разомъ. Если посадка производилась въ ближайш1е часы посл'Ь 
взят!я, то полученная кровь сохранялась или въ термостат'^ при 38° 
О., или при комнатной температурй. Если же посадка производи
лась поздн'Ье, именно черезъ 6— 10 и болйе часовъ, то посадоч
ный матер!алъ въ запаяыномъ состоян1и хранился при О”.

Между моментомъ взят1я крови и помйщеи1емъ приготовлен- 
ныхъ культуръ въ термостатъ обыкновенно проходило довольно 
много времени. Въ наиболее благопр!ятныхъ случаяхъ этотъ про- 

хгежутокъ равнялся полутора часамъ. Нерйдко проходило 2, да-
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же 3 часа. Е&аи въ одинъ день посадка производилась на плазмЬ^ 
добытой отъ двухъ различныхъ животныхъ, напр., сначала на. 
плазмй кролика, а потомъ на плазм'Ь собаки, то вторая посадка, 
запаздывала еш;е на часъ или на полтора. Бол'Ье или мен'Ье зна
чительно сократить этотъ промежутокъ времени, намъ не удава
лось, въ виду того обстоятельства, что количество приготовляе- 
мыхъ каждый разъ культуръ доходило до сигни, и что нер'Ьдко. 
встр'Ьчались частичный неудачи, особенно при добываши плазмы. 
Кромй этого, въ н'йкоторыхъ опытахъ, какъ было упомянуто вы
ше, намеренно удлинялся нами сроки между мо-ментомъ получс- 
Н1Я крови и ея посадкой, съ ц'Ьлью выяснить вл1ян1е продолжи
тельности хранегпя' крови вий организма на жизненныя свойства 
ея. Съ этою Ц'Ьлью нами были сдЬланы посадки крови черезъ. 
б, 8, 10 часовъ, черезъ 1, 2, 3, и 9 дней послЬ получешя ея.

Приготовлете посадочнаго матергала. Въ качествЬ посадоч- 
наго матер1ала мы пользовались или тЬми форменными элемента
ми крови, которые не были захвачены кровяными сгусткомъ и 
плавали въ свободномъ состояши въ жидкости Рингера, или же- 
— самыми кровяными сгусткомъ, съ форменными элементами, въ 
немъ заключавшимися. Изъ напгихъ наблюдешй выяснилось, что 
кровяной сгустокъ, въ качествЬ посадочнаго матертала, предста- 
вляетъ значительныя преимуш;ества сравнительно съ элемента
ми крови, находяш,имися въ свободномъ состоян1и. Посаженный' 
кусочекъ кровяного свертка является исходной точкой для на- 
блюдетя за происходящими въ культурЬ измЬнешями. Процес
сы эмиграцщ и разселешя бЬлыхъ кровяныхъ тЬлепъ изъ кровя
ного сгустка по всему препарату особенно доступны здЬсь на- 
блюдет'ю какъ въ живомъ видЬ, такъ и на фиксированныхъ пре- 
паратахъ.

Подготовка посадочнаго матер1ала состояла въ томи, что кро
вяной свертоки изъ пипетки переносился въ чашечку Petri со 
стерилизованной жидкостью Шпдег’а.. ЗдЬсь, при соблюдети тре- 
бован]‘й асептики, свертоки разрЬзался ножницами на мельче ку
сочки, величиной отъ маковаго до просяного зерна. Кусочки эти 
платиновой петлей разносились потомъ по различными чашечками 
съ питательной средой. Посадка болЬе кр5чшыхъ кусочковъ да
вала въ общемъ худшге результаты, такъ какъ въ этихъ культу- 
рахъ скорЬе останавливался ростъ и размножеше к.пЬтокъ, и 
сильнЬе были выражены явлешя гибели и разрушеш’я ихъ.

Въ тЬхъ случаяхъ, когда для посЬва употреблялись не сгуст
ки крови, а форменные элементы, свободно п.лававш1е въ жидко-
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сти Binger'iL, никакой особенной подготовки посадочнаго матер1а- 
ла не требовалось: можно было производить посадку, выдувая 
прямо изъ пипетки небольшую капельку жидкости въ питатель
ную среду.

11 итательн ыя среди.

)Т0Еленные тймъ или д].)угимъ способомъ мелк1е кусоч
ки посадочнаго матер1ала переносятся въ питательную среду. 
По отзывамъ всЬхъ авторовъ, занимавшихся выращпван1емъ жж- 
вотныхъ тканей вн̂ й ор1ганизма, лучшей питательной средой явля
ется кровяная плазма, взятая отъ я^ивотнаго того яге вида. Мы 
опишемъ здйсь подробнее самую технику получешя питательной 
плазмы.

Для получешя плазмы у ягивотнаго обнаягается кр^шный со- 
судъ, лучпхе артер1я, чймъ вена, и въ просвйтъ сосуда вставляет
ся канюля. С'датег" )  совйтуетъ какъ стйнку сосуда, такъ и каню
лю смазывать стерилизованнымъ оливковымъ масломъ. Кровь, вы
текающая черезъ канюлю, собирается въ параффинированныя 
пробирки ддя цснтрофуги, охлажденныя до О". Смазыван1е сосу
да и канюли оливковымъ масломъ, параффинирован1е и охлаягдеи1е 
пробирокъ дйлается съ той цйлыо, чтобы по возможности предо
твратить свертываше крови. Некоторые авторы, какъ Шамовъ'^-), 
совйтук/тъ брать кровь черезъ боковой разрйзъ сосуда. Вытекаю^ 
щая струей кровь направляется прямо въ пробирки. Для по- 
лучен1я крови отъ такихъ мелкихъ ягивотныхъ, какъ мьппь или 
крыса, Lambert и Hanes ) совйтуютъ поступать слйдующимъ об- 
разомъ. У животпаго обнажается сонная артерия на всемъ протя- 
ягенги шеи; на проксимальный и дистальный концы ея накл|аД|Ы- 
вается по зажиму; артер1я затймъ перерйзывается у  дистальнаго 
конца, проксимальный залгихчъ снимается и струя крови иапра- 
в.ляется прямо въ пробирку. Взят1е крови должно быть сдйлано 
совершенно асептично. Пробирки съ кровью помещаются по воз
можности быстро въ электрическую центрофугу, на которой про
изводится отбивахйе кровяной плазмы отъ взвйшенныхъ въ нехт 
элементовъ. Центрофугировать нуясно при низкой температуре, 
около О", иначе легко можетъ произойти свертываше крови. 
Продолягительность цептрофугировашя равняется 10— 15 мину- 
тамъ.

Пробирки съ отбитой плазмой помещаются въ сосудъ, напол
ненный снегомъ. При по^гощи стерильныхъ пипетокъ плазма от-
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сасывается и разливается по нисколько капель въ ту или другую 
Яо:суду> куща переносятся также и кусочки посадочнаго Maxepia- 
ла.Зд'Ьсь плазма, всл'Ьдств1е согр^Ьвагпя и соприкосновен1я со 
стекломъ и тканями, обыкновенно быстро свертывается. Добыва- 
HÍe плазмы представляется д'Ьломъ довольно хлопотл'ивымъ и нс- 
р'Ьдко сопряжено съ неудачами. Такъ, иногда кровь свертывается 
преаоде, ч^мъ отобьется плазма, или уясе отбитая плазма свер
тывается раньше, ч^мъ будетъ разлита въ соотв'Ьтствуюш.ую по
суду. Для того, чтобы сократать продолжительность центрофугиро- 
ванья и получить большее количество плазмы, лучше животно
му приблизительно за часъ до взят1я у  него крови ввести въ же- 
лудокъ HiKOToj^oe количество воды, чтобы такимъ об^^азомъ ни
сколько разжижить кровь.

Если питательной средой служитъ плазма человека, то кровь 
для получен1я ея берется изъ vena mediana или помощью троака
ра, соединеннаго съ ¡зезиновой трубкой, или же при помопщ 
шприца. Въ посл'Ьднемъ слуша’Ь изъ шприца кровь сейчасъ лее 
2зазливается по параффинированнымъ пробирками для центрофу- 
ги. OcTpie троакара или игла П1прица вкалывается прямо черезъ 
кожу въ просв'Ътъ вены.

СаггеГю удавалось сохранять плазму  ̂ въ течете долгаго вре
мени въ лащкомъ состояши. Для этого посл'Ь центрофугированья 
плазма переливается параффинированными шшетками въ новыя 
пробирки, охлалгденныя до 0“. При этой температур’Ь, по сооб- 
щешю Carrel’я, плазма молгетъ оставаться лгидкой до.лгое время, 
иногда до 2-хъ м'Ьсяцевъ. По наблюдешямъ ЬатЪегСа, и Ilanes’a, 
человеческая, кроличья и голушиная плазма лгогутъ сохраняться 
на холоду ЛМ1ДКИМИ почти неограниченное время. Нами не уща- 
ва,тюеь сохранять плазму въ жидкомъ состояк1и въ течете более 
или менее значительпаго времени и потому для каждаго опыта 
мы приготовляли свелсучо плазмуч Быстрота свертыватпя плазмы 
зависитъ меледу прочими и отъ вида животнаго; такъ, плазма со
баки и крысы свертывается быстрее, чемъ плазма кролика и цы
пленка.

некоторые авторы, какъ Burrows  ̂ Голятщкгй •’ “) пользова
лись ексалатиой плаз.мой. Для этого они прибавляли къ кров]т 
раствори щавелевокислаго натрзя съ такртмъ разечетомъ, чтобы 
содержатпо соли получилось равными 1 : 1000. Кровь при этомъ 
теряетъ способность свертываться, и плазма добывается безъ вся- 
каго затруднен1я. Полученная несвертывающаяся плазма передъ 
самьгнъ уч1от[»еблен1емъ слгепшвается съ хлористыми калыцемъ.
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при чемъ выиадаетъ осадокъ ща1велевокисла1"о кальщя, и плаа- 
ма овертывается. Недостатокъ оксалатной плазмы заключается з'ь 
томъ, что она мутновата отъ присутствия взв'Ьшенныхъ въ ней кри- 
сталлоБъ щавелевокислаго кальц1я. Ростъ на такой плазм'Ь про- 
исходитъ нисколько хуже, ч-Ьмъ на нормальной.- Еринтовскш и 
Иолевъ"'^) предлоя{или оксалатную плазму, мутную отъ взвЬигеи- 
иыхъ въ ней кристалловъ щавелевокислаго кальц1я, предвари
тельно цеитрофугировать, при чемъ плазма д'йлается совершенно 
прозрачно!!.

Можно замедлить свертываше крови предварительнымъ впры- 
скиван1емъ и«ивотному раствора гирудина или пептона. Мы про
бовали прим'йнять гирудинъ, но безъ особеннаго успеха. Если 
впрыснуть очень мало гирудина, то за.медлен1я свертывашя поч
ти не зам’Ьтно; если впрыснуть больше, то получается или оче!!ь 
рыхлый свертокъ, отстающй отъ поверхности стекла, или л-се 
плазма совершенно теряетъ способность къ сверть.!ван1ю.

Carrel указьюаетъ на то, что плазма, см-йшанттая съ де-
стиллированной водой на %  или на своего объема, является 
лучшей питательной средой для культивирован1я селезенки. 
Кром'Ь Т01Ю, онъ см'Ьшивалъ плазму съ Рингеровской яшдкостыо, 
съ экстрактами изъ тканей, изъ органовъ, изъ опухолей, и въ 
н-Ькоторыхи случаяхъ наблюдалъ при этомъ лучш1й ростъ поса- 
докъ, ч'Ёмъ на чистой плазм'Ь.

Особенно интересны наблюдешя Carrel’я - - )  надъ вл1яшемъ 
экстрактовъ изъ органовъ на энергш роста культуръ. Прибавка 
9мбр1оналы!аго сока, сока саркомы или тканевого сока отъ взрос- 
лаго животнаго къ плазм'Ь увеличиваетъ энерг1ю роста культи
вируемой ткани иногда въ 30— 40 разъ. На.ибол’йе д'Ьйствитель- 
ны экстракты изъ зародышевыхъ тканей и изъ саркомы. Такое 
д'Ьйств1е экстракта наблюдается только въ томъ случа'Ь, когда 
онъ берется отъ животнаго того нее вида, отъ котораго взята и 
ткань для культуры. Нагр’Ьваи1е экстрактовъ до 70“ въ течен1е 
10 минутъ, а также проп^^скаше ихъ черезъ фильтръ Chamber- 
land’ь. д-Нлаетъ ихъ нед^ййствительныыи.

Инородная !!лазма является, по отзывамъ Carrel’а и другихъ 
автО'ровъ, худшей питательной средой, ч'Ьмъ однородная. Но въ 
OionbrnnHCTBli случаевъ и на инородной плазмЪ poiCTb получается 
хороши!. Такъ, въ наш!!хъ опытахъ получился удевлетворитель- 
ный ростъ саркомы челов’Ька на плаз.м’Ь собаки и на плазмй кро
лика; фор.менные эле-менты лейкемической крови человека хорошо
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росли и размножались на илазлгЬ т'Ьхъ же яшвошыхъ— ^кролика и 
собаки.

KpoMib плазмы, Carrel, Burr oies и flpyrie авторы пробовали при
менять 1ШЫ1Я питателъныя среды, но все тактя среды значительно 
уступали кровяной плазме. Эти питателъныя среды могутъ быть, 
жидкими или плотными. Къ первымъ относятся:— кровяная сыво
ротка, РингерО'Вская и Лок®овекая ж.идкости, физт10ло.гичес®ш ра- 
створъ поваренной соли и бульонъ. На сыворотке иногда получает
ся удовлетворительный ростъ, если культивируемая ткань ф'икеи- 
ро'вана на поверхности стекла; если же она свободно плаваетъ въ. 
сыворотке, то роста не удается наблюдать. Что касается жидкости 
Шпдег’а, Loc'k’a, физзологическаго раствора поваренной соли и 
мясного бульона, то въ нихъ получается лишь самый слабый ростъ.

Плотныя искуоственлыя питателъныя среды получаются сме- 
шен1емъ вышеуказанныхъ жидкостей съ агаромъ, Изъ нихъ наи
лучшей средой оказывается предлрженная б'аггеГемъ -“) смесь изъ 
4 частей кровяной сыворотки и 1 части 2% раствора агара. На та
кой питательной среде Garrel’io удавалось получить удов.лет1ВорИ' 
тельный ростъ поса/кенныхъ тканей. По наблюдешямъ Jngebrigt- 
se«'а, кожа, печень и щитовидная железа зародыша кошки разви
вались лучше въ смеси агара и сыворотки, чемъ въ плазме. Мы 
тоже пробовали применять смесь сыворотки съ агаромъ въ качест
ве питателышй среды, но должны были скоро отказаться отъ нея,. 
въ виду слабости роста посаженныхъ на ней тканей. Lewis *•') упо- 
треблялъ смесь Локковской жидкости, ага.ра и бульона. Carrel ц 
Burrows пользовались солевымъ растворомъ изъ хлористаго нат- 
р1я, кал1я и калыця въ смеси съ глюкозой и 3 % агаромъ. Въ такой 
и"’кусственной плотной питательной среде они наблюдали удовле
творительный ростъ эмбр1ональной ткани. Въ смеси агара съ ра- 
спворомъ хлористаго кальц1я и натр1я получался у нихъ хорошей 
ростъ э.мбрюнальной ткани, правда, лишь въ течен1е короткаго' 
BipCMCHir.

Посуда. Посуда, употребляемая при выращиван1и тканей, до
вольно разнообразна. Carrel и Burrows въ первыхъ свонхъ опытахъ 
пользовались предметными стеклами съ углублешями. Позднее- 
они у]10требляли маленькая часовыя стекла, которыя опрокидыва
лись и прикреплялись къ иредметиымъ стек.ламъ при помощи 
лараффпна. Для получен1я большихъ культуръ они предложили 
пользоваться широки.мт! чершзшп стеклянными пластинками. Упо
требляли также больная круглыя чашки и чашечкгг Габричевскаго^

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



27

Чашечка Габричевскаго состоитъ изъ круглаго пр1емника и крыш
ки. На Anii пр1емника ихгЬется кольцевидная бороздка, окрунсаю- 
пщя круглую возвышенную площадку, на которой и приготовляет
ся культура. Крышка состоитъ изъ двухъ параллельныхъ стеклян- 
ныхъ пластинокъ, примазанныхъ вазелиномъ и снабженныхъ кая4- 
дая двумя отверстиями. При вращен1и пластинокъ отверстия могутъ 
то закрываться, то открываться, всл’Ьдствте чего полость чашечки, 
смотря по желан1ю, можегъ или сообщаться съ атмосфернымъ воз- 
духомъ или герметически закрываться.

Круглыя чашечки, которыя употребляли Varrel  ̂ HMluoTb значи
тельную величину. Внутри нихъ пом'Ьщаются чашечки Petri. Въ 
чашечку Petri наливается врда, а къ юрышкй съ ниягней стороны 
прикрепляется параффиномъ деревянный кубиш>, покрытый снизу 
шелкО|Вой матер1ей. На эту шелковую матерйо наносится кусочекъ. 
посадочнаго матер1ала, который и заливается плазмой. Какъ ука
зали Carrel можно приготовлять культуры также и въ обьплю- 
венныхъ пробиркахъ. Га.шницкт предложили пользоваться сте
клянными капиллярами, въ которые насасывается плазма влтестЬ 
съ кусочками тканей, подлежащихъ выращиванйо. Такая капилля])- 
ныя трубочки помещаются затемъ въ особьш колбочки, на дно̂  
кеторыхъ наливается Рша!горо1вская акидкость. Мы пользовались въ. 
папшхъ опытахи главными образомъ чашечками Petri различнагО' 
д.аметра и ¡тазной высоты. Кроме того, мы употребляли часовыя 
стекла и предметныя стекла съ углублентями-.

Такими образомъ для приготовлен1я культуръ можно пользо
ваться самой разнообразной посудой.

Приготовленге культуръ въ общихъ чертахъ производится сле
дующими образомъ. Капля жидкой плазмы помещается въ ту и.тги 

посуду п въ эту плазму тотчасъ переносится посадочный 
матер1алгь. Carrel поступаетъ въ обратяомъ порядке, перенося на 
стекло сначалта кусочекъ ткани, а потоми заливая его жидкой плаз
мой. Плазма скоро затемъ свертывается и фиксируетъ посаясен- 
ный въ ней кусочекъ.

Въ nejaBbiXH своихъ опытахи Carrel и Burrows приготовляли 
культуры въ висячей капле на стекле! съ углубленаемъ. Для это
го они помещали небольшой кусочекъ живой ткаии на покровное 
стекло и заливали его лшдкой плазмой. После свертыван1я тытазмы 
покровное стекло опрокидывалось надъ углублешемъ предметнаах) 
стекла такими образомъ, что свернувшаяся капля плазмы вместе 
съ посаженными въ пей кусочкомъ оказывалась въ висячемъ состоя-
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н1и въ небольшой воздушной liaMep'b. Края покровнаго стекла за
давались затЪлъ параффиномъ. Б.мисто докровнаю стекла Carrel и 
Burrows иозднЬе пользовались пред11етным:ъ стекломъ, которое^ 
иосл'Ь приготовлен1я на немъ культуры, опрокидывалось надъ стек- 
ломъ съ углублентемъ и заливалось по краямъ параффиноиъ.

Мы приготовляли культуры на стеклахъ съ углублен1емъ iiiii- 
сколько иначе. Въ углублен1е предмегнаги стекла наносилась кап
ля лшдкой тшазмы, въ которую готчасъ Лхе по-М'Ьщал|СЯ куоочекъ 
той ИЛИ д1)угой ткани. Углублен1е закрывалось сверху покровнымъ 
стекломъ, края котораго заливались параффиномъ. Если для такой 
культу|зы б1>ала,сь небольшая капля плазмы, то надъ ней получа
лась маленькая воздушная камера. Если же плазмы наливало^“]) 
больше, то Есе пространство между предметнымъ и покровнымъ 
стекломъ заполнялось ей и воздуха зд’Ьсь совершенно не оказьша- 
лось. Въ этихъ посл’Ьднихъ кулътурахъ, несмотря на отсутствие 
воздушной камеры, ростъ тканей происходилъ въ течение первыхъ 
дней послК посадки впощн'Ь удовлетворительно.

Если культура приготовляется на часовомъ стею1Ы|ШК’Ь, то плаз
ма и посадочный л[атер1алъ пом'йщаются на дно его. Когда илазма 
свехшется, то часовое стеклышко опрокидывается на пр1едметное 
стекло и заливается по краямъ параффиномъ. Моясно поступать и 
такимъ образомъ, что, не опрокидывая часового стеклышка съ по- 
Mfin^eHnofi въ немъ культурой, закрывать его другимъ часовьгмъ 
стекломъ мекыпаго разм'Ьра, и края посл'Ьдняго заливать параффи
номъ.

Кусоч!Ки ткани, назначенные для посадки, можно перенести въ 
посуду, въ которой приготовляется культура, съ помоицю иглы или 
платновой петли. Можно такнге пользоваться для этого пипеткой, 
въ которую насасывается Ринге^аовская жидкость вмКстЬ съ мел
кими кусочками посадочнаго матер1ала. Небольшая' капелька этой 
жидкости BMlJcrfe съ взв'йшеяными въ ней кусочками перс'носится 
въ каплю питательной плазмы.

Для культр1вихюван1я болыпихъ кусковъ тканей Carrel и Bur
rows “ ) нхтедлояшли вьфапртвать ихъ на широкихъ пластинкахь. 
Для этого ткань или органъ храэртЬвается возможно быстро на не- 
большре кусочки, котохрые храскладываются тонкимъ слоемъ на чер
ной стеклянной пластинк'Ь и покрываются плазмой. Пластинка по- 
м'Ьщается въ стеклянный Я1щгкъ съ влажной атмосфех^ой. Кх)ышка 
этого ящррка гех)-ргетичееки закрывается при помощи параффшш. 
Пластинки ставятся въ наклошюмъ положенри для того, чтобы про
дукты сек])ещи культуры и пхзодукты х)нспада тканей .могли сте-
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кать и собираться на днЪ яидтка. Эти прод5^кты, такимъ обрааомъ, 
могли быть подвергнуты подробному изсл'ЬдО'ванш.

Для приготовленья культуръ въ чашечкахъ Габричевскаго пред
варительно наливается вода для увлажен1я воздуха въ кольцевид
ное углублеше на дн’̂ Ь. Питательную среду съ кусочкомъ выращива
емой ткани пом'Ьщаютъ па круглую плошадку на дн'Ь чашечки. 
Культуры зд:йсь могутъ достигать 6,5 сайт, въ д1аметр'Ь.

Сравнительно очень просто готовить культуры въ пробиркахъ. 
Для этого жидкая плазма со взвешенными въ ной мелкилш кусоч
ками посадочнаго матер1ала налив-аетея въ небольшомъ количестве 
въ пробирку, которая быстро повертывается въ горизонтальной 
плоскости вокругч> своей продольной оси. Плазма засты-ваетъ тон- 
кимъ сл'Оемъ по стенкамъ пробирки. Такимъ опособомъ мояшо са
дить сразу больш1я колггчества посадочнаго матер1ала. По наблюде- 
н1ямч, Carrel’si ростъ въ приготовленныхъ такимъ образо.мъ культу- 
рахъ бываетъ обыкновенно хорошш.

Съ целью продлить ж'изнь выращиваемой ткани, Carrel совету- 
етъ, какъ было указано выше, употреблять чашечки Габричевскаго, 
а такяге больш1я чашечки Petri. Кусочки здесь садятся на шелко
вую матор1ю, п])икрепленную къ деревянному кубику. Шелковая 
матер1я предварительно увлажняется Рингеровокшг жидкостью и 
затемъ на поверхность ея наносится при помогци пипетки посадоч
ный лгатер1алъ, взвепгенный въ Рингеровской жидкости. После это
го сгода же прибавляется питательная плазма. Для удалешя про- 
дуктовъ метаморфоза культуру вместе съ кубикомъ пореносятъ на 
известное время въ чашку съ жггдкостыо Рингера, какъ объ этом'ь 
было уже сказано выше. Въ П01следнее время Carrel советуетъ про
мывать культуры въ Рингеровской жидкости только въ течен1е 30 
секундъ.

Для приготовлешя культуръ на исггусственныхъ плотныхъ пи- 
татедьныхъ средахъ, содержагцихъ агаръ, поступаютъ следуюгцимъ 
образомъ. Передъ приготовлен1емъ культуры питательная среда со
храняется при 45” въ жидкомъ состоягйи. Если несколько капель 
такой шгтательной среда переггести съ помогцью пипетки въ ту или 
другую посуду, то она быстро охлаждается и становится желеоб
разной. Въ это время въ нее вноеятъ кусочки посадочнаго матер1а- 
.ла. Пргг далънейшемъ охлажденш питательная среда еще болгее 
уплотняется.

Культуры на яиг1Д1Шхъ питательныхъ средахъ оказываются 
удачными только въ томъ случае, если посадочный матергалъ при- 
стаие'гь къ поверхности стекла. Поэтому приходится брать весьма
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небольшое количество жщц<ости, которая тонкимъ слоемъ распре- 
д ’Ьляется по поверхности стекла. Во изб'Ьжан1е высыхантя так1я 
культуры мо'гутъ быть приготовляемы только на такой посуд'Ь, въ 
кото'рой запасъ воздуха ничтоженъ или же его совсймъ иЬтъ.

Въ нашихъ опытахъ лш1 приготовляли культуфы почти исключи
тельно на чашечкахъ Petri, особенно въ досл’Ьдиее время. Чашечки 
брались различнал-Ю дааметра и высоты. Самая техника приготовле
ния культуръ на чашечкахъ Petri очень проста. На дно чашечки на
ливается при иомопщ пипетки нисколько капель плазмы и въ нее 
оейчасъ же помещается кусочекъ посадочн'аго матер1ала. На боль- 
шихъ чашкахъ Petri можно сд'Ьлать по 5— б культуръ въ каждой. 
Тотчасъ поолй посадки чашка закрывается и n oca i заотЫ|Вандя 
плазмы опрокидывается вверхъ дномъ. Щелевидная полость между 
крышкой и дномъ заливается пара(|)финомъ. Кром^ чашечекъ Petri, 
мы готовили культуры на стеклахъ съ углублен1емъ и на часовыхъ 
стеклышкахъ. При каждолгъ опытЬ мы дЬлали обыкновенно значи
тельное количество посадокъ, въ ореднемъ отъ 50 до 100. Приго- 
товлениыя кулштуры пом'Ьщались сейчасъ же въ термостатъ съ 
тбхМпературой въ 37— 39” С.

Для наблюден1я за ростомъ тканей. разсматриваютъ культуры 
лодъ микроскопомъ при температур'Ь 37— 39“. Смотря по роду по
суды можно при'М’Ьнять различным увеличешя. Культуры, приго- 
Т01влевныя на стеклахъ съ углублешемъ, могутъ быть изслгйдуемы 
при сильномъ увеличеши, до иммерсшнной системы включительно, 
что является ваяснымъ преимуществомъ такихъ культуръ. Куль
туры, пригото^вленныя на часовыхъ стеклышкахъ и въ чашечкахъ 
Petri и Габричевскаго, позволяютъ употреблять только сравнитель
но слабыя увеличешя,— Objectiv № 3 и № 4 Bcicheri’a или Leitz’ŝ  
Наконецъ, если культуры посажены на деревянныхъ кубикахъ, то 
въ этомъ случай за ростомъ культуръ можно слйдить только макро
скопически.

Нйкоторые авторы, какъ Сотапйоп, Levaditi и Mutcrmilch **— ■*•'') 
примйняли для изучентя жизни и роста клйтокъ въ кулътурахъ 
кинемато1графъ. Особенно удобно, по наблюдетпямъ авторовъ, слй- 
дитъ при помощи кинематографа за передвижетемъ клйтокъ, такъ 
катоь настоящая скорость движешя изобрая«алась на лентй кинема
тографа увеличенной въ 96— 300 разъ. Авторы зарегистр1ироваши 
также при помощи кинематоргафа сокращен1я кусочковъ сердца 
куринаго зародыша.

Параллельно съ наблюден"!емъ культуръ въ живомъ состоян1и 
необходимо производить микроскопическое изслйдоваше фиксиро-
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ванныхъ и окрашснныхъ препаратовъ изъ т1Ьхъ же культуръ. Для 
втой ц’Ьли мы ежедневно (|)HKCHpoBajm по одному илж по нисколь
ко препаратовъ и, такимъ образомъ^ въ каждомъ опыгЬ у  насъ по
лучалась нигрерывная cejiiH препаратовъ. По этимъ препаратамъ 
можно было про,следить изо дня въ день вой хлавнййппя явлешя, 
происходивштя въ жультурахъ.

Для фиксацш культуръ Carrel совйтуетъ употреблять 2 % фор- 
малинъ въ физ1олошчес1г1омъ растворй поваренной соли. Мы обык- 
новенно для этого пользовались 4% рэастворомъ формалина или 
жидшстыо Orth’n,. Продолжительность фиксагци формалиномъ— 1 
— 2 часа, а жидкостью ОгШ\ — около 10 чаоовъ.

Вели слой плазмы, въ которомъ развивалась ткань, тонокъ, то 
препаратъ можно фиксировать и окрасить, не снимая со стекла и 
не разлагая его на срйзы. Въ протжвномъ случай приходится пре
паратъ послй фиксащи снять со стекла, заключить въ целлоидинъ 
или въ параффинъ и разрйзать на микротомй. Мы обыкновенно 
пользовались толстыми целлоидиновыми срйза>ш въ 15— 30 мик- 
ронъ.

Фиксированные препараты окрашивались или гематоксиши- 
номъ (однимъ или съ эозиномъ) или ж,е краской Qie.msa.. Для окрас
ки жира употреблялся Sudan П1 и Nilblausulfat.

Общш обзоръ явлетй, наб'людаемихъ въ кулыпурахъ въ живомъ
состояти.

Въ приготовленной и помйщенной въ термостат'ъ культурй той 
или другой ткани явлен1я лшзни и раз1шо-жетя посаяг.енныхъ клй- 
токъ обнаруж,т1ваются не сразу. Проходитъ нйкоторое время, въ те
ч ете  котораго видимыхъ изагйнентй въ культурахъ не замйчается. 

'ЭтотЧ) промежутокъ времени наэванъ СаггеГежъ и Виггогсз’ымъ, 
скрытыми перюдрмъ ро,ста. Въ скрытомъ перюдй, при изслйдов;а- 
л1и приготовленной культуры подъ микроскопомъ, посаженный ку- 
сочекъ представляется съ рйзко очерченными храницами; клйточ- 
ныхъ элементовъ по краями его или ооверш!енно нйтъ или же очень 
мало. Окружающая плазма тоже представляется обыкновеьшо впол- 
нй свободной отъ клйтокъ; въ ней отчетливо выступаютъ волокон
ца фибрина разлшчной толщины, переплетаюпцяся въ видй ейтки. 
Если посадочный матер1аль соотоитъ изъ взвйшенныхъ въ жидко
сти свободныхъ клйточныхъ элементовъ, какъ это бываетъ при по- 
садкй крови или костнаго мозга, то эти клйточные элементы, раз 
•сйянБые по питательной средй, хорошо различимы подъ микро-
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скопомъ. Въ первое время посл-Ь посадки они оказываются совер
шенно неподвижными.

Скрытый першдъ роста для разджчвыхъ тканей и органовъ [)аз- 
личепъ, продолжительность его зависитъ главнымъ образомъ отъ 
слйдуюшихъ двухъ факторовъ: 1) отъ возраста животнаго, у кото- 
раго берутся ткашт для посадки и 2) отъ самой природы культи- 
вируемыхъ Т1каней.

Въ обацемъ можно сказать, что чймъ моложе животное, у кото- 
раго берется посадочный матерталъ, гЬмъ скрытый пераддъ роста 
будетъ короче. Такъ, скрытый першдъ роста для эмбрсональныхъ 
тканей короче, чймъ для тканей, взятыхъ у молодого животиа|1 0 . 
Наиболее продолжителенъ скрытый пер1одъ роста въ то.чъ случай, 
когда посадочный матер1алъ берется у стараго яшвотнато.

Въ зависимости отъ природы культивируемой ткани, скрытый 
пертодъ роста точно также можетъ колебаться въ широкихъ пре- 
дЬлахъ. Чймъ больше ид1опластическая способиостъ той или дру
гой ткани, т’ймъ короче будетъ въ культурахъ першдъ скрытаго 
ея роста. Такъ, при кулътивирован1рг злокачественныхъ опухолей 
уже черезъ нйсколько часовъ послй посадки можно заметить въ 
культурахь жизненпыя явлешя. Въ опытахъ СаггеГя и Burroivs’a. 
съ культивировашемъ саркомы Bous, черезъ 2 VÜ часа посаженная 
саркоматозная ткань обнаруживала признаки большой активности, 
въ видй энергичнаго передвижешя и разсйивашя клйтокъ по пи
тательной плазмй. Въ олытй съ выращивашемъ саркомы человека 
тй жб авторы уже черезъ 16 часовъ послй посадки наблюдали по- 
явлеше множества веретенообразныхъ клйтокъ по краю посажен- 
паго кусочка. Въ одномъ изъ нашихъ опытовъ съ культурой сарко
мы человйка на плазмй кролика видимыхъ проявлений лшзшт въ 
посаженномъ кусочкй не наблюдалось лишь въ течен1е 3 первыхъ 
часовъ. Крайне быстро послй посадки, черезъ 15— 30 минуть, об- 
наружшзаются явлен1я эмиграцш бйлыхъ кровяныхъ тйлецъ изъ 
посаженнаго свертка леЙ1{емической крови, а въ однодневныхъ 
культурахъ той же крови можно уже наблюдать явленья размноже- 
т я  клйтокъ путемъ карюкинеза, какъ это видно изъ нашихъ опы
товъ. Oppel''^), культивируя кусочки селезенки и костнаго мозхча 
различныхъ я{ивотныхъ въ однородной плазмй, наблюдалъ явяен!я 
кар101кинеза клйтокъ ул?е черезъ 5— 7 часовъ послй посадки.

Эмбрюнальиая ткань, взятая отъ зародыша въ начальныхъ ста- 
д1яхъ его развитая, по продолжительности скрытаго перюда роста, 
близко стоить къ злокачественнымъ опухлямъ. Культу]зы же изъ 
зрйлыхъ нормальныхъ тканей остаются безъ видимыхъ проявлешй
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жизни II безъ роста гораздо дольше, именно, отъ 24 часовь до 4 
дней. Скрытый пермдъ роста для такихъ органовъ, какъ селезен
ка, сердце, вилочковая, хцитовидная, лимфатическ1я железы, почка, 
равняется отъ 24 до 48 часовъ, смотря по возрасту животнаго. 
Соединительная ткань, брюшина, хрящъ начинаютъ прорастать 
только черезъ 3— 4 дня посл'Ь посадки.

За скрытыми пер1одомъ наступаетъ пер1одъ полнаго роста, ко
торый колеблется, въ зависимости отъ многихъ услов1й, въ пред'Ь- 
лахъ отъ 3 до 25 дней? Первые признаки роста обнаруживаются 
въ появлен1и по краями посаженнаго кусочка кл'йтокъ различной 
величины и формы. При культивироваши костнаго мозга, селезен
ки, легкаго, сердца, кожи, хцитовидной,. вилочковой и лимфатиче- 
скихъ железъ и нйкоторыхъ другихъ тканей вначал'Ь обыкновен- 
ао появляется вокруШ) кусочка большее или меньшее количество 
блуждаютцихъ элементовъ, быстро изм'Ьняющихъ свою форму и 
м'Ьстополояген1е. Эти блуждаюице элементы состоять большею ча.- 
стыо изъ б’Ьлыхъ кровяныхъ т'Ьлецъ, эмигрируютцихъ изъ поса
женнаго кусочка въ окрулсающую плазму. Кром'Ь лейкО'ТЩтовъ 
среди эмигрирующихъ круглыхъ кл'Ьтокъ находятся въ большемъ 
или меньшемъ количеств’Ь другого рода элементы, какъ напр., со- 
единительно-тканныя кл'Ьтки во многихъ культурахъ, саркоматоз- 
ныя и раковыя клетки въ соотв’Ьтствующихъ посадт^ахъ и т. п. Яв- 
лешя эмигращи кл’йтот-съ, естественно, етце нельзя считать за нача
ло роста культуры.

Наступлеше собственно роста обнаруживается полвле;в1емъ по 
краями кусочка кл'йточныхъ выступовъ, состоятцихъ изъ верете- 
яообразныхъ, отростчатыхъ кругшыхъ элементовъ, соединяющихся 
большею часПю между собой отростками и образуюпщхъ новую 
ткань. Конечно, въ зависимости отъ природы посаясенной ткани, 
видь растущей культуры можетъ быть крайне различенъ. Въ н’Ь- 
которыхъ культурахъ, какъ напр,, въ культурахъ лейкемической 
крови и тшстнаго мозга, преобладаютъ блуяедающ1е эдемжгы, не- 
большотт величш1Ы. Часть этихъ блуждаюгцихъ кл'Ьтокь размно
жается путемъ дЬлен1я и такими образомъ число ихъ увеличива
ется, но даже и въ этихъ т-гультурахъ скоро появляются веретено
образные и отростчатые элементы. При культивированти же боль
шинства другихъ тканей и органовъ, какъ селезенка, сердце, лег- 
кео, лимфатическая железа и т. и., главная масса новообразованной 
ткани состоитъ изъ веретенообразныхъ и отростчатыхъ кл'Ьтокъ. 
Въ этомъ случа'Ь отъ всей перифер1и кусочка направляются въ сто
роны въ видй лучей или н'Ьжныхъ разв-ЬтБленш отростчатыя и вв-
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ретенообразныя кл'Ьтки, внедряясь въ питательную среду п пред
ставляя пзъ себя настоящую новообразованную крупно-петлистую 
ткань. Пространство, занятое этой рыхлой тканью, бываетъ иногда 
очень значительно. Такъ, Carrel указываетъ, что въ одной культу- 
р'Ь селезенки черезъ 27 часовъ посл'Ь посадки это пространснво въ 
40 разъ превосходило плопдадь, занятую кусочкомъ.

Что эти вытян^л'ыя кл'йтки энергично размнолгаются, это- дока- 
зытается значителънымъ количествомъ фшуръ дклеитя ихъ на 
фиксированиыхъ и окрашенныхъ препаратахъ. Carrel’io и Burrows’ j  
удавалось и при жизни наблюдать процессъ д’Ьлен1я клчЬтокъ. 
Lambert и Hanes '-') изучали подробно процессъ карюкгшетнческа- 
го д'Ьле1н1я кл'йтокъ въ лшвыхъ культур ахъ. В-слн кл'Ьтка вытяну
та, то она большею част1ю: передъ д'Ьлетемъ принимаетъ круглую 
форму; зат-Ьмь иаступаютъ обычныя изм^нетя въ ядр’Ь, хорошо 
видимыя подъ микроскопо.мъ. Продолжительность процесса д1ь 
лен1я стоить въ зависимости отъ многихъ услов1й: отъ темцера- 
туры, отъ природы растущей ткани, отъ вида лсивотнаго и т. п. 
Такъ, соединительно-тканныя ютАтки кошки заканчиваютъ про
цессъ д’Ьлетпя въ 15— 30 минуть, а тако'выя л«е кл4гт''ки кры1сы—-  
въ 25— 45 минуть. Большая часть времени уходить на образо-ва- 
н1е экватор1альной пластинки. Если кл'Ьтка снабжена очень длин
ными отростками, то отростчатая форма ея иногда сохраняется и 
во время д ’Ьлен1я.

По KpoMi вышеупом^шутыхъ кл^токь, при культивироваши 
н1^которыхъ ортаноБЪ Garrel и Burrows наблюдали на живыхъ 
культурахъ ростъ и спещ1фичвскихъ элементовъ. Такъ, они^) 
описываютъ ростъ почечнаго эНителтя въ вид'й трубокъ, направля
ющихся отъ посаж,еннщо кусочка почки въ окружающую плазму; 
описываютъ появлен1е массы полигональныхъ кл^токъ, распола
гающихся въ HMasMib въ вид'Ь выступовъ при культивирован1и щи- 
товиднюй железы®). Эти полигоналъныя кл’Ьтки, по ихъ миЬнтю, 
представляютъ изъ себя эпителтй щитовидной железы. ДалгЬе, 
ими наблщдался ростъ хрящевыхъ кл'Ьтокъ при вырашдванш хря- 
1ца, ростъ эндотелая брюшины при выращиванит кусочка этой 
ткани.

И мы сами им^ли возмоншость наблюдать ростъ эпителая мо
чевого пузыря и ростъ хрящевыхъ кл^токь на нашихъ посадкахъ. 
(Рис. XI и Х Ш ).

Энерг1я роста культивируемой ткани постепенно юзрастаегь 
и достигаетъ на 3— 6-й день посл'Ь посадки наибольшаго развиПя 
Объ энерпи роста можно судить и по макроскопическимъ приэна-

i
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жамъ. До наступлешя роста посаженный кусочекъ представляет
ся piiBKO отграниченнымъ опь окружающей среды. Съ началомъ 
роста контуры кусочка слегка стушевываются, за'гЬмъ появляет
ся вокругъ него вйлесоватое опаковое колечко. По м-Ьрй роста 
ширина этого коленка постепенно увенчивается и превосходитъ 
иногда въ нисколько разъ своими размйромъ площадь, занятую 
.посаженными кусочкоми.

Достш'нуви изЕЙстнатю maximum’а, энергтя роста культуры 
начинаетТ) постепенно уменьшаться и наконеци рости ея совсЬми 
прекращается. Дал'йе, наступаети гибель всйхи, каки посажен- 
ныхъ, таки и выросшихи клйтокъ. Ткани, которыя развиваются 
быстро, каки напр., саркома или ткани зародыша, и погибаюти до

вольно скоро, тогда каки культуры брюшины, хряща, растущ1я 
очень медленно, остаются живыми ви течен1е 18— 20 дней.

Оби угасати жизни кунтивируемыхи кл^токи можно судить 
по наблюдаемыми поди мхшроскопоми явлёшями. Даже ви моло- 
дыхи культурахи мног1я кл’Ьтки оказываются оодеря«.апщ>ш въ 
своей прото1Плазм'Ь крупныя блестяпця зерна, каки резулътати 
яшрового перерожден1я. Подвия^ность блуяодаюпщхи элементови 
ослабйваети шт  совершенно прекращается. Затйми контуры 
кл'Ьтки становятся неясными, протоплазма мутнйети, и клйтка 
постепенно распадается ви мелкозернистую массу. Обыкновенно 
на ряду си погибшими клЬтками можно найти большее или мень
шее количество вполиЬ яшзнеспособныхи и размножаюпщхся 
элементови. На фиксированныхи и окрапгендыхи препаратахи ио- 
гибш1я клйтки легко отличаются отъ остальныхи элементови по
терей способности воспринимать ядерння краски.

Постепенная остановка роста и гибель клЬтоки, вначалЬ таки 
энергично размножавшихся, зависити, кажи доказали это Carrel 
и Burrows, оти истощешя питательной среды и оти накоплен1я 
ви ней продуктови обмйна веш,ествъ. Каки мы уже видйли, 
Carrel’jo и Burrows’j  удалось путеми промыван1я культури ви Рин- 
геровской жидкости и посл^дующаго добавления новой плазмы 
продлить яшзнь кл-йтоки внй организма на очень долгое время.

Мы пробовали примйнятъ въ иашихъ опытахъ предложенные 
СаггеУежъ и Burrows’ш lъ  способы продлен1я жизни выращивае
мой ткани. Таки, мы приготовляли вторичныя культуры, перено
ся кусочки растущей ткани изъ старой культуры въ новую плая- 
му; образовавшееся углуб.лен1е въ старой культурй на мйстй 
удаленнаго кусочка заливали новой плазмой, но ни въ томи, ни ви 
др^томъ случай сколько-нибудь замйтнаго продлен1я ясизни'
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п<х;ажеЕной ткани не наблюдали. Также неудачной оказалась по  ̂
пытка продлить жизнь при помонди промыван1я культуръ въ Рин- 
геровской жидкости при 0“ въ течен1е отъ %  часа дО' 24 чаоовъ^ 
съ посл'Ьдующимъ добавлешемъ свежей плазмы. Обыкновенно 
большая часть культуръ при этихъ манипулящяхъ гибла, всл41д  ̂
ств1е бактер1альнаго загрязнетя. Почему въ культурахъ, остав
шихся стерильными отъ бактерш, не наблюдалось у  насъ сколь
ко-нибудь зам'Ьтнаго усилен1я роста, сказать мы не можемъ.

Обгцая характеристика растущихъ клттокъ.

Иослй краткаго описатя явленш, наблюдаемыхъ въ культу
рахъ, необходимо остановиться на вопросЬ о природ'Ь раступщхъ 
клйтокъ. Это т'ймъ бол'Ье необходимо, что въ данномъ направле- 
н1и чувствуется въ литератур^ большой проб'Ьлъ.

Первый вопросъ, который подлежитъ зд'Ьсь разсмотр'йтю, это 
вопросъ о способностей специфическихъ элементовъ посаженной 
ткани къ росту и размножен1ю вн̂ Ь организма. Какъ уже б'ыло- 
упомянуто, при культивированш самыхъ разнообразныхъ орга- 
новъ и тканей встртЬчаются въ большемъ или меньшемъ количс- 
ствй блуждаюш;1я и вытянутыя кл'Ьтки. Посл^Ьдшя им'Ьютъ верете
нообразную форму, или снабжены многочисленными разноо|браз- 
пыми отростками, при помопщ которыхъ он'й часто анастомози- 
руютъ другъ съ другомъ. Мы разсмотримъ поздн'йе эти элементы,, 
не представляюш,1е собой чего-либо специфическаго для той или 
другой ткани.

Что касается вопроса о способности специфическихъ элеметт- 
товъ къ росту и размножен1ю въ культурахъ, то въ этмъ отнотпе- 
н1и н’йтъ полнаго соглас1я во взглядахъ между различными ав
торами.

НасМа^*} смотритъ скептически на описаше Carrel’я и Виг- 
rows’a, относительно роста эпител1я почекъ и щитовидной железы. 
Повторя опыты Carr el’я, онъ наблюдалъ при этомъ только ростъ 
веретенообразныхъ клйтокъ, не им'йющихъ специфическаго ха
рактера. Источникъ пропсхождетпя этихъ веретенообразных^ 
кл^тонъ не ясенъ. По ишЬтю Hadda, не изв'Ьстно, соединительно
тканной природы эти кл'Ьтки или н'йтъ. Въ поздн'ййшей своей 
работ'Ь Hadda савм’Ьстно съ Rosenthal’ вксказываютъ ®ъ об- 
щемъ тотъ же взглядъ на характеръ растушихъ кл'Ьтокъ. Та,къ̂  
они думаютъ, что кл'Ьтки при выращиван1и in vitro теряютъ свои 
«ягецифичесия особенности, .въ результат-Ь чего при кулътивиро-
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Baiiiii самыхъ разнообразныхъ органовъ и тканей развиваются одни 
и гЬ же отростчатие и веретенообразные элементы неопред'ЗЬлен- 
ной природы. ,

ЛУей ““) также указываетъ на трудность опред'Ьлить природу 
растущихъ клйтокъ, такъ какъ он-й въ культурахъ не проявляютъ 
наклонности къ расположен11о въ видй характерныхъ гр^ттпъ, 
какъ въ жпвомъ организмй. Въ культурахъ кусочковъ почки 
печени онъ ни разу не видйлъ ни развиття новыхъ канальцевъ 
изъ почечныхъ клйтокъ, ни образоЕашя балокъ изъ печеночныхъ 
клйтокъ. Точно также въ новообразованныхъ клйткахъ при выра- 
щив1ан1и сердечной мыпщы ему не удалось заметить никакой по- 
перечной исчерченности.

Doyen, Lytchkowsky и Browne*'^) придерживаются такихъ же 
взгЛ ЯД О 'ВЪ , какъ Haäda, Rosenthal и Weil. При культивирован^ 
почки они ни разу не наблюдали роста почечнаго эпител1я; росли 
и размножались лишь наимшгЬе дифференцированию элементы 
со едините льно-тканиой прир оды.

Ийсколько 1шые результаты получилъ Champy при культи- 
вирован1и кусочковъ почки зародыша кролика на материнсхшй 
плазмй. Въ его культурахъ эпител1аль'йыя клйтки мочевыхъ ка
нальцевъ размножались и образовали но^ыя извитыя трубочки. Но 
вновь образованный эш1тел1й имйлъ упрош;енное строеше, безъ 
всякой дифференщац1и, свойственной почечному эпител1ю. Черезъ 
48 часовъ послй посадки новообразованныя эпител1альныя тру
бочки лопались, и эпител1альныя клйтки смешивались съ разрос
шейся соединительной тканью. Скоро становилось невозможнымъ 
отличить соединительно-тканныя клйтки отъ эпител1альныхъ 
Итакъ, заключаетъ Champy, происходитъ постепенное упрощен1е 
элементоЕъ мочевыхъ канальцевъ, сперва въ обыкновенный эпи- 
тел1й, а затемъ въ индифферентныя клйтки.

Но наряду съ этими наблюдешями, говорящилш противъ воэ< 
молсности выраш;ивать специфичесгае элементы различныхъ орга
новъ и тканей, имеется цйлый рядъ противоположныхъ данныхъ

Еш,е Harrison''), культиврфуя нервныя клйтки зародыша ля- 
ryniKPi въ свернувшейся лимфе, риблюдалъ образован1е новыхъ 
нервныхъ волоконъ. Позднее Burrows наблюдалъ такое ию раз- 
вит1е нервовъ въ культурахъ изъ рсусочковъ центральрюй ргервной 
системы зародыша цьпрлекка, Изъ кусочковъ нервной трубки за
родыша рщпленка вырастали въ окру^каюрцую плазму длинныя 
тонкая нервныя нптрр. Эти нити оканчррвались вздутцмрр концамрр, 
постоянно изменявшррми свою форму PI снабженнымрг длршшлми
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pÈCHHH'Kajm. Авторъ обработалъ эти нити по способу Cajal’n и ИО’ 
сопособу НеШ’й И уб’Ьдшгся въ нервной природй ихъ.

Какъ мы уже упоминали, Carrel и Burrows въ первыхъ овоихъ. 
сообщешяхъ описывали рость на кулътурахъ такихъ дифферен- 
цированныхъ элементовъ, 1«акъ эпител1й почки, щитовидной же
лезы, какъ кл'Ьтки хряща и эндотел1я брюшины.

Lambert ж lianes-'^), на основанш своихъ многочисленныхъ- 
опытовъ съ культурами Э1штел1я и соединительной ткани, ука- 
зываютъ на характерное pa3jui4ie въ рост'Ь эпителаальныхъ и сое- 
динительно-тканныхъ клйтокъ in vitro. Эпител1альныя клгЁтки ра- 
стутч, сплошной массой въ видФ пластинокъ, толгщзной большею 
частпо въ одну кл^^тку; храницы кл^токъ не ясны. Наоборотъ, 
соединителъно-тканныя кл'Ьтки въ кyJu.тypaxъ располагаются изо
лированно одна отъ другой, лишь иногда соединяясь между собой 
при помопщ своихъ длинныхъ отростковъ.

Мы тоже въ своихъ опытахъ не разъ им'Ьли возможность убЬ- 
диться въ способности опецифическихъ элементовъ къ росту. Такъ,, 
намъ удалось получить хорош1я культуры эпител1я мочевого пу
зыря, взятаго у щенка и культивированнаго на nnaBMi матери.. 
(Рис. X I). При этО'МЪ эпителталъныя кл'Ьтки росли сплошной мас
сой въ нисколько рядовъ, такъ что расположен1е ихъ въ культу- 
рахъ было въ общемъ характерно для покровнаго эпител1я. Хоро
шо также развивался у  насъ эпителтй кожи зародыша кролика; и 
зд’Ьсь эпител1альныя кл'Ьтки располагались довольно правильными 
рядами. При выраш,иван1и легкаго мы наблюдали размножеше 
кар1окинезомъ альвеолярнаго эпител1я. Но намъ ни разу не уда
лось получить роста эпител1я щитовидной железы и печени.. 
Ростъ почечнаго эпител1я былъ въ нашихъ культурахъ тоже очень 
слабый. Правда, въ нАкоторыхн культурахъ намъ удавалось на
блюдать какъ-бы образоваше небодьшихъ выступовъ, являюпцтхся 
продоляген1емъ почечныхъ канальцевъ; изр'Ьдка среди эпител1я,. 
образующаго эти выступы, попадались фигуры д'Ьлетя. Мы про
бовали также культивировать кусочки слюнныхъ железъ и ку
сочки поджелудочной железы, но роста эпител1я при этомъ не на
блюдали. При выращиван1и хряща, взятаго изъ эпифиза бедра 
щенка, получался у  насъ ясный ростъ и размножеше хрящевыхъ- 
элементовъ. (Рис. Х Ш ). Наконецъ, въ культурахъ костнаго мозга и 
особенно въ культурахъ лейкемической крови мы наблюдали энер
гичное раз.мноя{ен1е путемъ карзокинеза такихъ дифференциро- 
ванныхъ элементовъ, какъ нгйтрофильные и эозинофильные м1эло- 
циты. (Рис. Г, 7 и 8 ).
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Бол’Ье подробное ош1сан1е роста п размножешя различныхъ 
кл'Ьтокъ будетъ сд'Ьлано ниже, при изложен1и нашихъ опытовъ 
съ культивирован1емъ отд^льныхъ тканей и органовъ.

Итакъ, едва ли можно сомневаться въ томъ, что специфичвокае 
элементы могутъ жить и разамноя^аться вне организма, хотя боль
шею част1ю ростъ ихъ происходиггъ значительно слабее, чемъ 
ростъ недифференцировашшхъ клетокъ.

Теперь мы перейдемъ къ описан1ю техъ клеточныхъ формъ, 
которыя встречаются почти безъ исключешя на всехъ культу- 
рахъ, независимо отъ характера культивируемой ткани. Для то- 
IX), чтобы не повторяться въ дальнейшемъ, мы считаемъ необхо- 
димымъ сделать здесь по возможности подробный разборъ приро
ды этихъ элементовъ.

Мы уже разделили неоп^ртфичесше элементы на две группы: 
1) на клетки подвижный, пхзедставляюш,1я изъ себя большею ча- 
стш  лейкоцитовъ крови, и 2) на хшетки вытянутой, веретенооб
разной или отростчатой формы.

Главная масса, входящая въ группу подвиж,ныхъ клетокъ, 
состоитъ изъ нейтрофильныхъ лейкоцитовъ, попадаюгцйхъ въ 
культуру вместе съ кусочкомъ ткани или органа. При изследо- 
ван1и въ я{ивомъ состоян1и съ сильнымъ увеличен1емъ, въ прото
плазме ихъ видна очень мелкая зернистость, находящаяся въ по- 
стоянномъ движеи1и. Эти элементы являются крайне подвижны
ми, быстро перемещаются съ одного места на другое при помопщ 
протоплазматическпхъ отростковъ. Выселяясь изъ посаженнаго 
кусочка въ окруисающую плазму, они иногда скопляются въ виде 
микроскопическихъ гнойничковъ вокр^тъ инородныхъ телъ или 
елучайныхъ колон1й бактерай. Особенно много нейтрофильныхъ 
лейкоцрыовъ встречается па культурахъ изъ костнаго мозга и 
лейкемической крови. (Рис. 1,9 и 10). Эти элементы не способны 
къ какимъ-либо прогрессивнымъ изменен1ямъ, хотя они и сохра- 
няютъ свою по'двияшость въ культурахъ сравнительно долгое вре
мя, до 10 дней и более. Въ конце концовъ они погибаютъ, рас
падаясь въ мелко-зернистую массу:

Кроме полиморфно-ядерныхъ нейтрофиловъ, почти во всехъ 
культзфахъ можно встфетить въ неболъшомъ количестве также 
эозпнофилыш'хъ и базофильныхъ лейко'цитовъ. Особенно много 
этихъ элементовъ находится въ культурахъ лейкемической крови 
и костнадю мозга. При изследоваши живыхъ культуръ, въ прото- 
тиазме этихъ элементовъ можно заметить блестящая крупныя 
зерна въ значительномъ количестве. На фиксированныхъ и окра-
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шенБЫхъ препаратахъ эозжнофилы и базофилы легко распозна
ются, благодаря присутств1ю чзъ ихъ лротодлазм'Ь специфиче- 
скихъ зернистостей. Вдрочемъ нужно заметить, что отыскать ба- 
зофиловъ въ культурахъ лейкемической крови и шстнаго мозга 
представляется д'Ьломъ довольно трудными, такъ какъ зернистости 
этихъ клйтокъ легко растворяются при обраОогкй препаратовъ въ 
водныхъ растворахъ. Дозтому для'0тыскан1я ихъ ыь этихъ культу
рахъ приходится фиксировать препараты абсолютнымъ алкото- 
лемъ. Зернистость хорошо окрашивается по способу Мау-01етт.

Ктйтки, снабженныя базофильной зернистостью, встречаются, 
кроме лейкемической крови и костнаго мозга, и въ другихъ посад- 
кахъ, ка1«ъ напр., въ посадкахъ сердца, легкаго,, селезенки и т. 
д. Въ этихъ случаяхъ зернистость тучиыхъ клетокъ не растворя
ется при приготовлен1и препарата и отчетливо выступаетъ на ок- 
рашенныхъ срезахъ. Эозинофилы ^базофилы сохраняютъ свою 
жизнеспособность довольно долго,, въ среднемъ около 10 дней.

Гораздо большш интересъ, чемъ лешдациты, представляютъ 
другого рода элементы, встречающ1еся во всехъ удачныхъ куль
турахъ самыхъ разнообразныхъ органовъ и тканей, не исключая 
и культур'ь лейкемической крови. Въ большинстве кулыуръ они 
составляютъ главную массу новообразованныхъ клетокъ. Эти 
клетки отличаются болыпимъ разнообраз1емъ по своей величине 
и форме. Оне очень резко выделяются среди остальныхъ элемен- 
товъ своими длинными остроконечными, иногда ветвистыми от
ростками, или же своей веретенообразной формой. Очень легко 
ихъ узнать и на живыхъ культурахъ, благодаря ихъ форме и зна
чительной величине: При силыюмъ увеличен1и въ пpoтoплaз.^re 
ихъ замечается множество крупныхъ круглыхъ блестяпц1хъ, поч
ти одинаковаго размера зеренъ. Большею частью эти зерна расно- 
лагаются въ гел е  клетки въ одииъ слой, что, зависитъ. огь ггло- 
ской формы клетки. Въ длинныхъ протоплазматическихъ отрост- 
кахъ клетокъ находятся такхя же зерна. Если отростокъ тонокъ, 
то зерна здесь располагаются въ одинъ рядъ. Местами по ходу 
такихъ тонкихъ отростковъ зернистость прерывается, и тогда въ 
этомъ месте лишь съ усилаемъ можно заметить тончайш1я, сла
бо нреломляюпця светъ волоконца. Интересно, что татае несодер- 
жаице зеренъ фокусы оказываются иногда и въ более централь- 
ныхъ частяхъ клетки. Вл'естящ1я зерна находятся въ лостоян- 
номъ движенаи по отношен1ю другь къ другу. Иногда моншо ви- 
дЬть, какъ так1я зерна перемещаются черезъ нышеупомянутые 
фокусы, несодержащ1е зеренъ. Въ одномъ месте клетки, обыкно
венно блияш къ центру ея, имеется светлое пятно, большею ча-
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стью овальной формы, свободное отъ блестяпщхъ зеренъ. Это 
есть ядро кл’Ьтки. Въ немъ иногда зам'йтно н’Ьсюхько (1— 3) 
ядрышекъ. въ вид'Ь тёмньтхъ пятнышекъ. Большинство кл’Ьтокъ 
им'Ьетъ значительное количество отростковъ, отходяш;ихъ въ раз- 
личныхъ направлешяхъ отъ кл'Ьтки. Отростки постепенно утон
чаются, давая иногда боковыя разв'Ьтвлен1я, направленныя слегка 
въ сторону. Отростки и разв’Ьтвлен1я ихъ или оканчиваются сво
бодно заостренными концами, или я̂ е соединяются съ таковыми 
же отростками сос'Ьднихъ кл’йтокъ. Посл'Ьднее встр'Ьчается до
вольно часто тамъ, гд'Ь кл'Ьтокъ много.

Кромй элементовъ, снабженныхъ многочисленными отростка
ми, встречаются часто клетки и съ малымъ количествомъ отрост
ковъ или же просто клетки вытянутой веретенообразной формы, 
суженные концы которыхъ постепенно утончаются.

Клетки со многими отростками и веретенообразный клетки 
относятся, несомненно, къ одной и той же группе, такъ какъ 
строен1е протоплазмы и ядра въ нихъ совершенно одинаково, и 
такъ какъ можно найти разнообразныя переходныя формы между 
ними. При дальнейшемъ описаши мы будемъ называть эти эле
менты оп?ростчатыми клгыпками, каконое назвате мы дали имъ 
раньше въ опубликованной нами работе о выращиванш лейкеми- 
ческой крови.

Появлеше отростчатыхъ клетокъ служитъ въ большинстве 
культуръ первымъ признакомъ роста. Обыкновенно эти элементы 
въ такихъ культурахъ, какъ сердце, селезенка, легкое, щитовид
ная железа, почка, печень и пр., появляются по краямъ посажен- 
наго кусочка на второй день роста культуры, въ виде стреловпд- 
ныхъ выступовъ. Быстро' увеличиваясь въ количестве, они вме
сте съ большими, круглыми, подвижньгми клетками, о которыхъ 
мы скаягемъ позднее, образуютъ вокругъ посажешшго кусочка 
иногда очень густую, иногда сравнительно редкую пет,тшстую но
вообразованную ткань. (Рис. У Ш ).

Въ некоторыхъ случаяхъ даже при культивпрованйг вьпие- 
перечисленныхъ органовъ и тканей отростчатыя клетки появ.пя- 
ются непосредственно по краямъ кусочка, а на некоторомъ, 
раЗ'Стоя1пи отъ него. (Рис. Т Х и Х Ш ). Въ этомъ случае передъ по 
явлешемъ отростчатыхъ элементовъ обыкновенно можно бываетъ 
найти на некоторомъ разстояши отъ кусочка крупный блуящаю- 
ттля клетки. (Рис. Х1Г). Какъ видно будетъ изъ дальнейшаго из- 
ложевия, изъ этихъ крупныхъ подвижныхъ клетокъ, по всей ве
роятности, и разшваются отростчатые элементы, хотя, можетъ
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быть, и не во всЁхъ случаяхъ. При культивироваши костнага 
мозга и лейкемической крови -отростчатыя кл'Ьтки развиваются, 
несомшЬнно, изъ блуждаюпщхъ крупныхъ элементовъ. (Рис. П ) . Въ. 
культурахъ - лейкемической крови отростчатыя кл'Ьтки обыкновен
но располагаются непосредственно по поверхности стекла, къ ко
торому oHili прикрепляются своими длинными отростками. (Р и с.У )..

По наблюден1ямъ многихъ авторовъ, какъ Lambert^ lianes 
Comandon^ Levaditij M u te r m U c h  ̂ Doyen, Lytchkoivsky, Browne 
и др., отростчатыя клетки обладаютъ амебовидной подвижност1ью, 
хотя въ гораздо более слабой степени, чемъ обыкновенные блуж- 
даюпце элементы. По описашямъ этихъ авторовъ, отростчатыя 
клетки при своемъ появлен1и вокругъ посаженнаго кусочка какъ. 
бы сколызятъ одна около другой въ виде общей массы. Отростки 
у  клетокъ то исчезаютъ, то появ.ляются вновь. НО' вероятно', чтО', 
когда разв1гвается тустая новообразованная ткань, состоящая изъ. 
соединенныхъ другъ съ другомъ отростчатыхъ элементовъ, под
вижность клетокъ значительно ослабеваетъ.

На фиксированномъ и окрашенномъ препарате видъ отростча- 
той клетки представляется тоже очень характернымъ. (Рис.П, 6; 
IV , 9; V ; VII, 4; VIII; IX, 2; X, 5; XIII, 5, 6). Протоплазма у ней 
окрашивается довольно слабо базофильными красками. Она име- 
етъ обыкновенно ясно выраженное ячеистое crpoenie. Въ некото- 
рыхъ клеткахъ ячейки правильной круглой формы и почти оди
наковой величины. Въ другихъ же на ряду съ небольшими ячей
ками встречаются очень крупны«, напомииаюпця <.‘обой вакуоли. 
На окрашенныхъ препаратахъ особенно хорошо выступаетп. сое- 
динен1е клетокъ между сО'бой при помощи отростковъ. (Рис. V  и 
Л'’П). Въ некоторыхъ отростчатыхъ клеткахъ въ протоплазме, въ. 
особыхъ вакуоляхъ встречаются захваченныя и подвергаю1ц1яся 
внутрргклеточно'Му персвариЕаш’ю красныя и белый кровяныя. 
тельца.

Ядро у  отростчатыхъ клетокъ имеетъ большею частью оваль
ную форму. Въ немъ О'бы!кновенно хорошо заметно одно̂ — три яд
рышка. Кроме ядрышекъ, въ ядре часто бываютъ видны мелк1я 
хроматиновыя зерна. Въ культурахъ лейкемической крови все от- 
ростчатьтя клетки имеютъ резко контурргрованиое ядро. ( Р ррс. II, 
6; 1Л'’, 9; Д/’ ) . Въ другихъ же культурахъ на ряду съ клетками, име- 
ющимрг коитурированныя ядра, встречаются рр друг1я, у  которыхъ 
въ ядре не заметно ршкакой оболочки.

Овальная форма ядра встречается далеко не у всехъ отростча
тыхъ риетокъ. У  некоторыхъ ррзъ нихъ ядро имеетъ неправргльную'
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форму, снабясенную боковыми выступами, у  друпихъ оно бухтооб* 
разно. Встр'Ьпается довольно не мало и такихъ клЪтокъ, у кото- 
рыхъ имеется по два ядра.

Величина отростчатыхъ кл^токъ очень разшичиа. На ряду съ- 
мелкими элементами встр'Ьчаются и очень крупные. Г1осл'Ьдн1е 
ветр'Ьчаштся чаще, чЬмъ первые. Но и мелктя отростчатыя кл-Ьтки- 
по своей величин^ гораздо крушгЬс лейкоцитовъ.

Отростчатыя кл^Ьтки размноясаются въ кулътурахъ довольно, 
энергично при помощи карюкинеза. (Рис. ЛН1, 5; IX, 3 ). Наиболь
шее количество фигуръ д'Ьлегпя среди этихъ элементовъ встречает
ся на 3— 5 день я^изни культуры. Но первыя фигуры дйлетя можно 
найти уясе при самомъ начале по.явахен1я эт-яхъ клетокъ, т. е. въ. 
одно-двухдневныхъ культурахъ. Делящ1яся клетки по своей фор* 
ме несколько отличаются отъ находящихся въ покойномъ состоя- 
н1и. Длинные ветвистые отростки клетокъ во время делен1я боль
шею част1ю исчезаютъ, но ]штянутая форма клетки шдада сохра
няется ясно. (Рис. УН, 5).

Повидимому, эти элементы могутъ размножаться такя<е и пря- 
>шмъ путемъ. Это особенно вероятно для культуръ лейкемичеокой 
кровн^ где, несмотря на значительное появлен1е этихъ элементовъ, 
фигуръ кар1окинетичбскадх) делешя почти не встречается. За это 
предположенте говорить нахожден1е и такихъ клетокъ, у  которыхъ. 
ядро обнаруживаетъ пршнаки прямого делешя въ виде перетя- 
жекъ. Кроме того, у некоторыхъ элементовъ, имеющихъ по два 
П0К0101ЦИХСЯ ядра, можно заметить делен1е протоплазмы. Фигуры 
делен1я отростчатыхъ клетокъ встречаются и на старыхъ 8— 10 
дневныхъ кулхлурахъ, хотя и въ незначительномъ количестве.

Отростчатыя клетки .содеря{атъ въ своей протоплазме значи
тельное количество Ягира. Жировыя капельки, окрашивающ1яся 
судано.мъ въ кра'‘ный цветъ, заполняютъ какъ тело клетки, такъ 
и ея отростки. Оне имеютъ большею частно правильную, кругшую- 
форму и соответствую т темъ блестящимъ зернамъ, который хо
рошо видны въ этихъ клеткахъ въ я«ивомъ состояши. При окраске 
Nilblansiclfat’ом.ъ жировыя капельки въ этихъ клеткахъ ократпива- 
ются въ ф1олетовый пдетъ, что указываетъ на отсутств1е жирныхъ 
кис.лотъ. Жириыя кислоты отъ ■ Nilblausulfat'% окрашиваются въ 
син1й цветъ. Нейтральный характеръ яуира указываетъ па пита
тельное значен1е его для клетки. Нейтральный характеръ яшро- 
выхъ включе111й въ культивируемыхъ клеысахъ отмечается и дру
гими авторами, какъ Lambert и Banes Кринтовскш, Полевъ 
По изследован1ямъ Lambert’s, и Banes’s, жировыя капельки появля-
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ются сперва въ переферическихъ частяхъ протоплазмы, тогда какъ 
пространство около ядра занято Альтманновской зернистостью. 
Lambert н Hanes считаютъ весьма в-Ьроятнымъ, что Альтманнов- 
ская зернистость играетъ важную роль въ ассимилящи ясировъ

Отростчатыя кл'Ьтки, развивающ1яся при культивироваши раз- 
нообразныхъ органовъ и тканей, относятся, по всей в’Ьроятности, 
къ фиксированнымъ соединительно-тканннмъ эдементамъ. Тотъ 
фактъ, что он^ вырастаютъ на такихъ культ5фахъ, какъ культуры 
костнаго мозга и лейкемхгческой крови, ставитъ ихъ, по крайней 
м’Ьр'Ь въ этихъ случаяхъ, въ близкое родство съ б’йлыми кровяны
ми т'Ь льдами.

Если мы теперь обратимся къ фиксированнымъ элелхентамъ сое
динительной ткани, кото^)ые по своей морфологш бол'Ье или мен1зе 
подходятъ къ отростчатымъ кл’Ьткамъ, то намъ придется д'йлать 
выборъ между фибробластами, клазматоцитами Натчег и фиксиро
ванными полибобластамн Максгшова.

По преясде ч'Ьмъ относить ихъ къ т'Ьмъ или другимъ элемен- 
тамъ, посмотримъ, как1е взгляды существуютъ въ литертур'Ь по 
этому вопросу. Къ со.жал'Ьшю, природа этихъ элементовъ почти 
еще совершенно не выяснена. jOarrel и Burrows относятъ эти эле
менты въ своихъ культурахъ къ соединительно-ткапнымъ, но бол'Ье 
точнаго опред’Ьлен1я природы ихъ они не даютъ. По мпЬхпю Iladda 
и ВозепШаГя"'"), даже нельзя еще въ настоящее время съ ув'^Ьреи- 
ностью р’Ьшить, соединительно-тканной опЬ природы, или Ht̂ Tn. 
Они высказываютъ предположеше, что при культивироваши са- 
мыхъ разпообразныхъ элементовъ, какъ эпител1альныхъ, соедини- 
тельно-тканныхъ и другихъ, выр'астаютъ вышеописанныя отростча
тыя клетки; сл'Ьдовательно, по ихъ ми'йшю, эти элементы р^зко 
отличаются по своему происхождехйю отъ всЬхъ изв'Ьстныхъ намъ 
кл^точныхъ группъ животнаго организма. Значительное упрощен1е 
кл’Ьтокъ при культивирован1и ихъ вн^ организма отм'Ьчается и 
1П)КОторыми другими авторами. Такъ, СЬлтпу*’’ ) указываетъ, что ■ 
Еъ 3-дневнЁ1хъ культурахъ почки ему не удавалось отличить раз- 
множавппйся почечный эпителхй отъ соединительной ткани,— на
столько структу^за клКтокъ упростилась. Шамовъ *- ) считаетъ от
ростчатыя кл’Ьтки за несомн'Ьнныхъ фибробластовъ, хотя онъ и не 
приводитъ какихъ-либо доказательствъ въ пользу такого заключе- 
шя. Foot"*), наблюдавшгй таюя кл-Ьтки въ культурахъ костн. моз
га курицы, называетъ ихъ х клтпками и относитъ или къ индиф- 
мезенхимпымъ кл'Ьткамъ или яге къ лимфоп,ита|)нымъ и м1эло-
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бластическимъ элементалъ к. мозга. Друг1е авторы почти не каса
ются вопроса о природЬ растущихъ кл-Ьтокь.

Природа отростчатихъ плтпокъ. Мы видимъ, такими обра
зами, насколько далеки ехце оти разр'Ьшенш вопроси о природ'Ь. 
отростчатыхи кл^^токи. Ви виду того, что эти элементы образуются 
ви культурахи лейкемической крови и костнаго мозга изи кровя- 
ныхи кл'Ьтоки, сл'Ьдуети прежде всего подумать, не родственны ли 
отростчатыя кл-Ьткрт клазматоцитами Иаш1ег*̂ —

Клазматоциты образуются изи лимфоидныхи элементови, кото
рые эмигрируюти изи кровеносныхи сосудови ви ткани, гд-Ь они 
зат'Ьми подвехзгаются разнообрзиыми превратцетпями. Зиачите-ль- 
но гипертрофируясь, эти виачал’Ь небольппя югЬтки теряюти аме
бовидную подвижность и превращаются ви фиксированные эле
менты, снабженные многочисленными протоплазматическими ост
роконечными выступами. Сл'Ьдовательно, для отростчатыхи кл'Ь
токи лейкемической крови и костнаго мозга сходство си клазмато
цитами основывается, помимо морфологш, также и на происхожде- 
н1и ихи. и  тЬ и друг1я ютЬтки им'Ьюти гематогенное происхожде- 
тйе, образуясь путеми гипертроф1и лимфоидныхи элементови. Мно- 
гоотростчатая форма клгЬтоки и характери ядра у т'Ьхи и другихи 
ви общеми одинаковы. Но все же отростчатыя кл'Ьтки не вполнтЬ 
тождествен1ш  си клазматоцитами. Таки, одними изи характерныхи 
признакови клазматоцитови является присутств1е ви протоплазм'Ь 
особой зерштстости', окрашиваюхцейся ядерными красками. Однако 
в'ь отростчатыхи клЬткахи этой зернистости найти не удается. Даг 
лЬе, клазматоциты, по наблюдешями Вапь1ег  ̂ никогда не анастомо- 
зируюти други си другоми своими отростками, между т-Ьми каки 
отростчатыя клЬтки очень часто соединяются между собой при по- 
М01Щ1 отросткови. Кром-Ь того, ви культурахи такихи органови, 
каки сердце, легкое, гд'Ь отростчатыя кл'Ьтки развиваются ви ог- 
ромноми количеств'Ь, трудно допустить, что всЬ он'Ь происходяти 
изи лимфоидныхи эле.ментови или изи тЬхи клазматоцитови, кото
рые встрЬчаются ви неболъшоми количеств'Ь во всякой соедини
тельной ткани.

Прот1и?и второго допущен1я, ч'го отростчатыя кл'Ьтки иредстав- 
ляюти изи себя фиксированных'и полибластови Максимова ), 
можно сдЬлать также н'Ькоторыя возражения. Правда, наши отрост- 
чатыя кл^Ьтки ви культурахи лейкемической крови и костнаго моз
га развиваются изи гипертрофированныхи клЬтоки, стоящихи весь
ма близко ки полибластами Максимова. Тоже самое иногда удается 
наблюдать и ви культурахи другихи органови. Но во многихи, од-
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како, случаяхъ, несмотря на обильное развит1е отростчатыхъ —  
х'нпертрофиро'ванныхъ юйтонъ, какъ предшествующей стад1и ихъ 
развиття, почти не встр'Ьчается. И зд'Ьсь такъ же, какъ и въ отно- 
шетпи клазматоцитовъ, трудно допустить, чтобы вс'Ь развиБающ1е- 
ся отростчатые элементы происходили изъ обыкновепшыхъ поли- 
бластовъ. Протшзъ того же допущентя хпеоритъ такя^е слшпкомъ 
однообразный типъ строешя отростчатыхъ кл^Ьтокъ, равнымъ обра- 
зомъ II структура ядра, б'Ьднаго хроматиномъ и снабженваго обык* 
новенно ядрышками, а таюке и соединенте ютЬтокь между собой 
при помощи отростковъ.

Наконецъ, третье предпояоженбе, что отростчатыя кл’Ьтки яв
ляются фибробластами, нельзя также считать вполн'Ь пр1емле- 
мымъ. Такое допущен1е, что изъ кровяныхъ элементовъ въ течен1е 
и'йоколькихъ дней способны развиться фибробласты, противорЬ- 
читъ установившимся въ наунгЬ взглядамъ. Правда, Максимо- 
вимъ подробно изученъ процессъ превращентя полибластовъ 
въ фибхюбласты въ старыхъ воспалительныхъ очагахъ. Но это пре- 
Врап1,е1ае протекаетъ, по его набл10ден1ямъ, очень медленно, а, в'Ьдь, 
въ нашихъ культурахъ, оно завершается въ н'Ьсколько дней. Съ 
другой стороны, допущетпе, что отростчатыя кл'йтки относятся къ 
фибробластамъ въ такихъ культурахъ, какъ сердце, легкое, почка, 
— -представляется весьма в’Ьроятнымъ. Зд’Ьсь эти элементы разви
ваются непосредственно изъ стромы органа въ в-ид'й направленныхъ 
въ окружающую плазму стр’Ьловидныхъ выступовъ. Н'Ьтъ доста- 
точныхъ осиован1й отрицать возхм.-ож1ность роста и размнож1ен1я т’Ьхъ 
фибробластовъ, которые им'йются въ стром’Ь посаясенпыхъ кусоч
но въ ткани.

Если мы срарБнимъ отростчатую кл'Ьтку съ фибробластомъ, то 
вайдемъ между ними много сходства. Форма и строенхе ядра, б’Ьд- 
наго хроматиномъ и спабях-еннаго ядрышками, представляются у  
нихъ одинаковыми. Какъ фибробластъ, такъ и отрос'гчатая кл’Ьтка 
•снабжены длинными в-йтвистыми отростками, при помошд кото- 
рыхъ они анастомозируютъ др^тъ съ друтомъ. Отсутствте фибрил- 
лей въ отростчатыхъ кл'Изткахъ, какъ будто, принцип1алъно отд'Ь- 
ляетъ ихъ отъ фибробластовъ, но РосИ’у *̂) удалось наблюдать об- 
разовате ясныхъ фибрилей, достигавшихъ въ длину до 80— 120 
микронъ, въ его х-кл'Ьткахъ изъ культуръ костнаго мозга кури- 
тц,1 т vгtro. Поэт-ому представляется весьма в'йроятпымъ, что, 
по крайней м’Ьр'й, часть, а можетъ быть и бо,яыпинство от
ростчатыхъ к.л'Ьтокъ относятся къ фиброб,пастамъ. Въ 
такомъ случа'Ь сл’Ьдуетъ думать, что не вс̂ Ь отростчатыя
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1игЬтки однои'о дроисхожде1пя: часть ихъ близко стоитъ къ клазма- 
тоцитамъ 11апо1ег и 1съ фиксироъаннымъ иолибластамъ, другая же 
часть относится къ фибробластамъ. При допущенш такого разли- 
ч1я природы отростчатыхъ кл'Ьтокъ следовало бы ояшдатъ, что 
меяеду ними можно выд^дать на основан1и морфологическихъ приз- 
жаковъ н'Ьсколько отд’Ьльныхъ типовъ. Мея^ду т4мъ намъ не уда
лось пока этого сдЬлать. Возмолтно, что при дальн'Ьйшемъ изучеши 
этого вопроса и удастся выполнить указанную задачу.

Во всявомъ случа'Ь мы видимъ, что отростчатая кл'Ьтка .по 
своей структур'^ не соотв'Ьтствуетъ вполнЬ ни одному изъ изв'Ьст- 
ныхъ видовъ соединительно-тканныхъ элементовъ. Поэтому возмож
но такясе сд'Ьлать и такое допущен1е, что отростчатыя кл'Ьтки, не
смотря на происхояодеше изъ различныхъ элементовъ соединитель
ной ткани и даяге изъ бЪлыхъ кроеяныхъ т”йлецъ, им'Ьютъ въ об- 

щемъ одинаковое строетпе, благодаря происходящелгу въ ку.пьту- 
¡¡ахъ упро1цен1ю структуры кл'Ьтокъ.

КромЬ отростчатыхъ клЬтокъ, въ большинствЬ культуръ встрЬ- 
чаются въ болъшемъ или меньшемъ кошичествЬ крупные блуясдаю- 
щ1е элементы. Въ нЬкоторыхъ культурахъ ихъ очень мало, почти 
нЬтъ; въ другихъ же, наоборотъ, О'НИ находятся въ очень значи- 
тельномъ кодатчествЬ. Особенно ихъ много въ кулът^фахъ лейке- 
мической пфови и коотнаго мозга, а иногда также и въ культурахъ 

■селезенки. ЫаиболЬе удобно изучать ихъ въ культурахъ лейке1 [и- 
ческой крови. Въ своей работЬ о выращиванти .лейкемической кро
ви мы описали эти элементы подъ именемъ гипертрофироватыхъ 

:клтпокъ. (Рис, П, 4; III, 3; IV , 6; \'’П, 2; XII, 1). Эти клЬтки обык
новенно появляются въ культурахъ или одновременно съ отростча- 
тыми или даже раньше ихъ. ОнЬ легко узнаются на яшвыхъ куль
турахъ, благодаря своей крупной велшчинЬ, круглой или оваль
ной формЬ и темно-зернистой протоплазмЬ. При сильномъ увеличе- 
н1и особенно хорошо' видны въ протоплазмЬ гипертрофированныхъ 
клЬтокъ многочисленныя блестяшдя круглыя зерна. По своей ве- 
личинЬ зерна эти мельче, чЬмъ зерна въ отростчатыхъ клЬткахъ. 
Какъ и у послЬднихъ, они находятся въ постоянноыъ движеши. Въ 
одн'Ьхъ гипертрофированныхъ клЬткахъ- въ яшвомъ состоян1и не 
удается различить ядра, въ другихъ же оно хорошо замЬтно, въ 
видЬ вруглаго или овальнаго свЬтлаго пятна, не содерн{аш;аго зер
нистости.

Форма пшертрофированныхъ клЬтокъ большею част1ю круглая, 
но встрЬчаются клЬтки овальныя или слегка вытянутыя въ длтшу, 
■а также клЬтки, снабясенныя короткими выступами.
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Иодъ микроокопомъ Л61’К0 убедиться, что гипертрофированныя 
кд'Ьткк обладаютъ амебоамдной подвижностью. При перем^Ьщеши 
кл'Ьтки путемъ образован1я псевдоподой наблюдается особенно бы
строе переливан1е блестяхцихъ зернъ въ образующ1еся протоплаз- 
матическ1е выступы.

Располагаются гипертрофированныя клйтки или непосред
ственно около посаясеннаго кусочка, или, что бываетъ рйя^е, на до 
вольно значительномъ разстолши отъ него. (Рис. Х П ). Въ посл^йд- 
aCiiH случай онй образуютъ отдйльныя группы, состояпця иногда 
изъ большого числа клйтокъ. Въ такихъ изолированныхъ группахъ 
удойно изучать величину, форму и отношеше гипертрофирован 
ныхъ хйлйтокъ къ отростчатымъ клйткамъ. Здйсь на ряду съ очень 
крупными клйтками молено найти болйе мелкте элементы. Эта раз
ница въвеличннй очень хорошо выступаетъ на кулътурахъ коотна- 
го мозга и лейкемической крови. (Рис. Л, 4, 5, 6 .). На ряду съ кру
глыми элементами встрйчаются также вытянутые слегка въ длину, 
снабженные короткими остроконечными выступами, или даже та- 
Kie, которые представляютъ несомнйнный переходь по своей фор- 
мй къ отростчатымъ клйткамъ.

Родство гипертрофированныхъ клйтокъ съ отростчатыми осо
бенно удобно прослйдить на кулътурахъ лейкемической крови и 
костнаго мозга. (Рис, П .). На такихъ культурахъ сперва появляют
ся крупные блуяодаюнце элементы въ различномъ разстоянш отъ 
по-саженнаго кусочка. Постепенно увеличиваясь въ размйрй, эти 
элементы превращаются въ гилертрофированныя клйтки, а затймъ. 
измйняя свою форму и теряя амебовидную подвижность, превраш.а-- 
ются въ плоск1я отростчатыя клйтки. На культурахъ другихъ ор- 
гановъ, 1сакъ сердце, легкое, почка и т. и., доказать родство гипер
трофированныхъ клйтокъ съ отростчатыми гораздо труднйе. На 
посадкахъ указанныхъ органовъ встрйчается срав.нительно мало ги
пертрофированныхъ клйтокъ, тогда какъ отростчатыхъ элементовъ 
тамъ весьма много, такъ что гипертрофированныя клйтки теряют- 
(5я въ общей массй ихъ. Иногда впрочемъ въ культурахъ и этихъ 
органовъ оказывается болйе или менйе значительное количество 
бл^^ждающихъ крупныхъ элементовъ. Тогда и здйсь удается найти 
ясныя переходный формы между этими гипертрофированнымп 
клйтками и отростчатыми элементами.

На фиксиро'Ба1Нныхъ и окра-шенныхъ препаратахъ эти пшер- 
трофированныя клйтки очень легко узнаются. (Рис. II, III, IV , УП, 
X II). При окраскй по Giemsa, протоплазма у нихъ обыкновенно кра
сится довольно интенсивно въ си тй  цвйтъ. Она имйетъ такое я?е
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ячеистое отроен1е, какъ и въ отростчатыхъ кхЬткахъ, но только 
ячейки здЬсь мельче и ихъ очень много, такъ какъ клЬтка пагЬетъ 
шаровидную, а не плоскую форму. Ядро большею частйо распола
гается эксцентрично. Оно жм^Ьетъ круглую, иногда овальную или 
дая^е бухтообразную форму. Величина ядра различна. Большею ча- 
ст1ю оно по сравненпо съ величиной клЬтки не велико. Но встре
чаются и таше элементы, которые имйютъ сравнительно крупный 
ядра. Ядро резко контурировано, что встречается, к?1къ правило, 
въ кулътурахъ лейкемической крови. Въ культурахъ >ке другихъ 
органовъ у некоторыхъ клетш^ъ этой группы ядро то^ке пузырь
кообразно, у  друшхъ же никагшй оболочки вокругъ ядра не за
метно. У большинства гппертрофированных;ъ клетокъ въ ядре вид
ны 1— 3 ядрышка, а иногда также мелшя хромативныя глььбки, но 
въ обш;емъ ядро не богато хроматиномъ. Встречаются и таюя клет
ки, у  которыхъ, кроме оболочки II ядрыше'къ, не видно никакихъ 
хроматиновыхъ образованш.

Фигуры. карю1Кинетическа1го делен1я гипертрофированныхъ 
клетокъ встречаются довольно часто. (Рис. 1Л'’, 7; УП, 3 ). Возмоя?.- 
но, впрочемъ, что эти клетки, ггроме кар1окинеза, размножаются 
такя\;е и прямыми, делетемъ. Такъ, въ культурахъ лейгшмической 
крови, где гапертрофированныхъ клетокъ встречается очень мно
го, сравнительно не очень часто удается находить фигуры карюки- 
нетическаго делен1я ихъ. Оъ другой стороны, у  некоторыхъ кле
токъ имеется или по два ядра или ясе ядро имеетъ бисквитообраз
ную форму. У техъ и другихъ замечается иногда и делюте про
топлазмы на две части.

При окраске на жиръ суданомъ въ, протоплазме этихъ элемен- 
товъ видно большое количество жировыхъ капель приблизительно 
одинаковой величины. NilЫausulfat окрашиваетъ эти жировыя ка
пельки такъ же, какъ и у отростчатыхъ клетокъ, въ малиновый 
цветъ.

На фиксироваиныхъ и окрашениыхъ препаратахъ родство ги- 
пертрофирО|Е!анныхъ клетокъ съ отростчатыми выступаетъ еще 
резче. (Рис. П .). У  техъ и другихъ строен1е ядра и протоплазмы 
въ общемъ одинаково. Что касается формы клетки, то здесь между 
тшми встречаются всевозмояшые переходы. Для культуръ лейке- 
мической крови и костнаго мозга несомненно происхожденге отроет 
чатыхъ клетокъ изъ вышеописанныхъ блуясдаюгцихъ гипертрофи
рованныхъ элементовъ. Въ другихъ культурахъ часть отростчатыхъ 
клетокъ, несомненно', развивается изъ такжхъ яге гипертрофиро
ванныхъ элементовъ, но мы не въ состояпш совершенно исключить

Проф, ГГ. П. Авроровъ и А. Д. Тимофн^евск1Й, 4
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ВОЗМОЖНОСТИ иною источника происхожденхя некоторой части от- 
ростчатыхъ к.тЬтокъ. Возможность эта представляется т'ймъ бол'Ье 
вероятной, что въ нйкоторыхъ хч.ультурахъ отростчатыя ХчЛ'Ьтки по
являются съ самато начала въ большомъ количеств^ по краямъ 
посаженнаго кусочка, между тЬмъ какъ гилертрофированннхъ бду- 
ждающихъ элементовъ въ это время еще почтт! совс'ймъ нйтъ.

Интересно отм'йтить, что друпе авторы совершенно не выд'̂ Ь- 
ляютъ пшертрофирО'Ванныхъ клйтокъ въ отдельную группу. Эти 
элементы описываются ими въ общей труш 1Й съ отростчатыми 
клетками. Это объясняется тймъ, что никто, кром'Ь насъ, не куль- 
тивировалъ лейкемической крови, гд'Ь особенно р’̂ Ьзко выд^Ьляют- 
ся тпертрофи'рованныя кл'Ьтки. Въ культух)ахъ же другихъ тка
ней гипертрофированныя кл'Ьтки оказываются въ весьма маломъ 
количеств^ по сравненш съ отростчатыми элементами.

Нйкоторыя изъ т'ипертрофированныхъ клйтокъ песутъ вполн'Ь 
опред'Ьленную функщю: онй являются макрофагами. (Рис. Ш, 4, 
VII, 6; X, 3; XII, 2 ). Так1е макрофаги большею чаетаю содернштъ 
въ протоплазм^ въ особыхъ вакуоляхъ захваченныя красный и 
бйльш кровяныя тельца. Эти вклю'чешя подвергаются внутри- 
кл’Ьточному переваривашю. Въ н'Ькоторыхъ макрофагахъ такихъ 
ввлточетй находится очень много; иногда въ протоплазм'Ь одного 
макрофага можно видйть до 5— 10 захваченныхъ кл'Ьтокъ. Дру- 
г1е макрофаги содержатъ въ своей протоплазмой частички угля, 
случайно попавш-я въ питательную среду при недостаточном’ь 
прок,аливан1и платиновой петли; третъи̂ — содержатъ желтобурый 
пигмен'гъ. Особенно интересны послйдн1я кл’Ьтки. ОнЬ сблада- 
ютъ иногда очень крупной величиной и содержатъ въ протоплаз- 
мЬ весьма значительное количество или мелкихъ или Я4е болЬе 
крупныхъ я^елтоватыхъ глыбокъ. Тактя клЬтки хорошо различи
мы въ жиБОмъ состоянти, б.иагодаря ихъ яселтому цвЬту. Осо
бенно много ихъ встрЬчается въ кул1>турахъ костнаго мозга. ЗдЬеь 
иногда образуются значительные фо!кусы, состояние почти ис1«по- 
читедьно изъ этихъ элементовъ. Таше фокусы бываютъ раз.ж1чимы 
на культурахъ и макроскопически въ видЬ желтоватыхъ пятенъ. 
Темно-бурый пигментъ образуется въ этихъ макрофагахъ изъ ге- 
моглобргна красБыхъ кровяныхъ тЬлецъ. Пожирая эритроцитовъ, 
макрофага превращаютъ гемоглобинъ ихъ въ вышеупомянутый 
пигментъ. Наконецъ, въ культурахъ сердечной мышцы встрЬчатот- 
сш и таше макрофаги, у  которыхъ протоншазма почти сплошь ока
зывается набитой расяадаюццшися мышечными волокнами. (Рис. 
X , 3 ).
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Къ элементамъ, которые могу'гь встр'Ьтиться также на вс'Ьхъ 
культурахъ и которые близко стоятъ къ гипертрофированнымъ 

'блуждающимъ кл’Ьткамъ, относятся еще многоядерныя гигантсшя 
1̂ лФтки. (Рис. IV , 8 ). Въ каибольшемъ количеств'Ь встр'Ьчаются онтЬ 
въ культурахъ леш«емической крови. Зд'Ьсь он'Ь достигаютъ иног
да колоссальной величины. Гигантск1я кл'Ьттш им^Ьють круглую 
или слегка неправильную форму. Протоплазма у нихъ слабо ба- 
зофши>на. Стрбеше ея не такъ ясно выражено, какъ у гипертро- 
фированныхъ и отростчатыхъ клЬтокъ. Все 5ке обыкновенно и 
зд'Ьсь зам'Ьтно мелко-ячеистое строевое. Число ядеръ въ 1Щгант- 
скихъ кл’Ьткахъ различно, отъ 2 до 10 и бол'йе. Ядра им'Ьютъ 
большею част1ю овальную форму и снабжены 1— 3 ядрышками. 
Располагаются ядра обыкноненно ближе къ центральной части 

Гигантская кл1л'ки появляются въ культурахъ вокругъ 
инородныхъ т'Ьлъ, какъ наир., вокругъ хлопчатобумалгныхъ воло- 
конецъ. Эти инородныя т'Ьла окружаются иногда со всЬхъ сторонъ 
гигантскими кл-йтками. Гигантсшя клетки происходятъ, несом
ненно, изъ гипертрофировашшхъ элементовъ, которые располага
ются всегда въ перемеяшу оъ ними. (Рис. I V ) . Здесь легко можно 
.найти между одноядерной и многоядерной клеткой целый рядъ 
промежуточныхъ формъ. Такъ, у некоторыхъ клетокъ имеется по 
два, у другихъ по три ядра. Какимъ путемъ происходитъ ойразо- 
ван1е гигантской клетки, путемъ ли сл1яшя несколькихъ одноя- 
дерныхъ элементовъ, или яге путемъ делен1я ядра, при чемъ са
ма клетка не делится, сказать съ уверенностью мы не моягемъ. 
.Для насъ последшй способъ образован1я каягется более вероят- 
нымъ, такъ какъ найти картины прямого д'елен1я ядеръ въ ги- 
гантскихъ клеткахъ легко. Но иамъ ни разу не удавалось видеть 
въ нихъ фигуры кариокинеза. Кроме культуръ лейкемической кро

ли, гигантск1я клетки встречаются также, хотя и значительно рй- 
лге, въ культурахъ костнаго мозга, селезенки, ле-гкаго и некото
рыхъ другихъ оргамвъ. Та,къ, Lamberi и Hanes-■■) наблюдали об- 
разоеан1е гигантскихъ клетокъ въ культурахъ селезешги вокругъ 
инородныхъ телъ, вводимыхъ искусственно въ питательную среду, 
какъ напр., вокрутъ нитей, вокругъ семянъ ликопод1я и т. п. По 
мненью Lambert’ -d и Hanes ’а, эти гигантск1я ьглетки образуются 
путемъ сл1ян1я блулгдающихъ элементовъ, а именно— эндотел1я 
сосудоБъ и большихъ клетокъ селезеночной пульпы; соединитель- 
по-тканныя клетки не принимаютъ учаспя въ образоваьпи гигант
скихъ клетокъ, такъ какъ эти последння не образуются въ чистыхъ 

культурахъ соединительной ткани. Кроме этихъ гигантскихъ кле-
4*
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токъ, Lambert и Hanes описываютъ другого рода элементы, встр'Ь- 
наюпцеся въ культурахъ костнаго мозга и селезенки. Посл'6дн1е—  
суть гигантстля кл'Ьтки плоской формы, такъ какъ онЬ расло.ла- 
гаются на поверхности стекла, которое и служить имъ въ каче- 
етв'Ь инороднаго т'Ьла. Фигуръ кар1окинетическаго д’Ьлен1я въ гп- 
гантскихъ кл'Ьткахъ Lambert и Hanes ни разу не наблюдали.

Происхожденте, развийе и взаимное соотношенте толъко^—-что- 
разобранныхъ клйточныхъ элементоавъ подробно изучалось нами 
на культурахъ лейкемической крови. На этихъ посадкахъ удалось 
просл'Ьдить какъ появлеше, такъ и различный превращешя опи- 
еанныхъ клйтокъ. Общее заключен1е, къ которому мы пришли,, 
состоитъ въ томъ, что гипертрофированныя, отростчатыя и гигант- 
сюя клетки, а такясе и макрофаги въ культурахъ лейкемическощ 
крови имйютъ одинъ источникъ происхояедентя. Кл'йтки эти разви
ваются изъ м'элобластовъ лейкемической крови, подъ именемъ ко- 
торыхъ мы подразумйваемъ не только м1элобластовъ Naegeli-'^), 
но и лимфоцитовъ съ мононуклеарами. М1элобласты, при выращи- 
ван1и ихъ вн’Ь организма, способны подвергаться ц'Ьлому ряду 
сложныхъ изм'Ьненш и превращаться въ разнообразные по вн'йш- 
нему виду и по функщи элементы. Повидимом^^ м1элобласты при 
этомъ могутъ дифференцироваться въ 3-хъ направлен1яхъ, (Рис. 
V I). Во 1-хъ, они превращаются въ блуя{дающ1е элементы крайне 
неправильной формы, обладающее до изв’Й1Стной степени фагоци
тарной способностыо. Во 2-хъ, н'Ькоторые м1элобласты превращав 
ются въ малоподвижныя веретенообразныя кл'йтки. Въ 3-хъ, миэ- 
лобласты, р'йзко увеличиваясь въ своихъ разм'Ьрахъ, превраща
ются въ гипертрофированныя клетки, жизнеспоообныя въ высшей" 
степени.

Гжгертрофированныя кл'Ьтки, въ свою очередь, подвергаются 
троякаго рода измФнеш'ямъ. Во 1-хъ, онй могутъ превращаться въ 
многоядерныя гигантск1я клйтки, во 2-хъ,— въ отростчатыя кл1 т̂- 
ки и въ 3-хъ— макрофаги.

Эти эро-якаго рода превращен1я гипертрофированной кл1\тки 
завпеятъ, повидимому, отъ внйпшихъ условш. Такъ, гигантокая. 
кл’Ьтка развивается тамъ, гд'й имеется инородное т’Ьло. Отростча- 
тая кл йтка образуется изъ гипертрофированной клетки въ томъ 
случа!!, если она располагается непосредственно на поверхности 
ето'кла, гд'Ь она им^Ьетъ удобную точку опоры для прикрфпленся 
своихъ длинныхъ, ветвящихся отростковъ. Наконецъ, макрофа1'И' 
встречаются по преимуществу тамъ, где имеются погибаюпця- 
клеточки.
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приходитъ почти къ такимъ же заключен1ямъ, какъ н 
мы, объ источник'Ь происхожден1я и родств'Ь развивающихся въ 
культурхъ костнаго мозга элементовъ, названныхъ имъ х-кл'Ьтками.

Такимъ образомъ, гипертрофированныя клетки отличаются 
следующими характерными особенностями. ОегЬ мо1гутъ резко 
увеличиваться въ своемъ объеме, обладаютъ подвияшостью и спо
собны превращаться въ макрофаги, въ гигантская клетки и въ 
отростчатыя клетки. По своему происхождетю изъ одноядерныхъ 
элементовъ крови, по своей морфологш и по способности къ раз- 
нообразнымъ превращетямъ описываемыя гипертрофированныя 
клФтки чрезвычайно сходны съ полибластами Максимова 
Некоторыя второстепенныя отлич1я касаются строешя ядра и про
топлазмы. Ядро у  гипертрофированныхъ клетокъ резко контури- 

щоваво, сравнительно бедно хрома'гииомъ и содеря^итъ несколько 
ядрышекъ; у полибластовъ же ядро очерчено слабее, богаче хро- 
матипомъ. и отчетливыхъ ядрышекъ не содержитъ. Но, по изследо- 
вашямъ Наййа и ЕозепИш1’я '*'*), ядра клетокъ при выращивавш 
ихъ вне организма могутъ изменять свое строенте въ зависимости 
отъ состава питательной среды. Возможно, что и въ иаш'ихъ опы- 
тахъ указанная разница въ строенш ядра гипертрофированныхъ 
клетокъ п полибластовъ зависитъ 01ч> техъ же условш.

СобС7пвенние опиты кулыппвироватя различнихъ органовъ и
тканей.

1. Опыты культивировашя лейкемической крови.

Посадокъ лейкемической крови произведено было нами доволь
но значительное количество. Кровь бралась для этихъ опытонъ отъ 
трехъ больныхъ м1элогенной формой лейкем1и, при чемъ въ двухъ 
случаяхъ получился хорош1й ростъ лейкемической крови на куль
туре, а въ одномъ случае роста не было. Такая разница резулъ- 
татовъ зависела, вероятнее всего, отъ выраженности заболеван1я. 
Наилучш1е результаты получились при кулътивированш крови отъ 
больного съ очень резко выраженной формой лейкем1и. У этого 
больного число белыхъ тйлецъ въ 1 куб. мил. крови колебалось 
зъ пределахъ отъ 1 миллшна до 600.000. У другого больного чи
сло белыхъ телецъ равнялось въ круглыхъ цифрахъ ЗОО.О’ОО; 
ростъ культуръ изъ его крови былъ несколько' слабее, чемъ въ 
„первомъ случае, хотя результаты получились въ общемъ одинако-
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вые. Наконецъ у третьей больной съ формой лейкем1и, слаб'Ье вы
раженной, (число б’йлыхъ т'Ьлецъ было у  нея около 100.000), ни
какого роста въ культурахъ не получилось. Неудача въ этомъ слу
чай, помимо небольшого сравнительно чрхсла б'Ьлыхъ т'Ьлецъ въ- 
крови, зависбла, вероятно, также и отъ способа прим’Ьнявирагося 
зд'Ьсь л^чешя. Больная иодвергалась въ течете долгаго времени 
л'Ьчешю бешодомъ, а бензолъ д’Ьйствуета губительнымъ образомъ. 
на б’Ьлыя Рфовяныя т'йльца. Вирочемъ, у  этой больной кровь бра
лась для посадки всего одинъ разъ, и поэтому возможно допустить, 
что при повтор,ныхъ опытахъ получился бы и положительный ре- 
зультатъ.

У нерва го больного кровь бралась 5 разъ, и во всйхъ случаяхъ 
наблюдался ростъ на кулътурахъ. Однако интенсивность роста бы
ла при этомъ не одинакова. При первой посадк'Ь, когда число б^- 
лыхъ тйлецъ въ крови равнялось 1 миллтону, получился наибол'Ье 
хорош1й результатъ, Въ слгЬдующихъ опытахъ, по м-йр-й уменьше- 
н1я числа б’Ьлыхъ нЬледъ подъ вл1ян1емъ л'Ьчен1я лучами Иовп1- 
деп’а,, 1>остъ получался н'Ьоколько- слаб'йе. У второго больного, 
съ кол'ичествомъ б'йлыхъ т'йлецъ въ 300.000 въ 1 к. м., кровь 
бралась Бсего одинъ разъ, и, какъ уже было упомянуто, изъ этой 
крови получилась хорошая культура.

Техническая часть опытовъ описана подробно въ соотвйтствую- 
щемъ отд’Ьл'Ь настоящей работы; поэтому зд'Ьсь мы на ней оста
навливаться не будемъ, а перейдемъ пря.мо къ опш’ан1ю тйхъ яв- 
лен1й, которыя наблюдаются въ посадкахъ лейкемичеекой крови, 
II изложимъ ихъ съ возможной краткостью.

Какъ было упомянуто, въ качеств?^ посадочиаго^ матертала въ 
этихъ опытахъ бра,лись или кусочки свернувшейся лейкемичеекой 
кров,и, или же взв'Ьсь форменныхъ элементовъ крови въ Ринге рон
ской яотдкости. Въ первомъ случа")! при изсл1[>Д;0ванш культуры 
подъ микроскопомъ сейчасъ Я1,е пocлt5 посадки кусоче1КЪ кровяного 
свертка оказывался р'Ьзко ограиичетшымъ, п клТ^точныхъ элемен
товъ по краямъ его въ окрунгающей плазлгЬ или совершенно не 
было видно, ИЛИ же ихъ было очень мало. Во второмъ случа^Ь, гд'Ь, 
въ качеств'^ посадочнаго матерг1ала употреблялась жидкость, состо
ящая изъ сиТтСи крови съ Рингеровской жидкостью, отд'Ьльные 
форменные элементы хорошо были различимы подь микроскопомъ 
сейчасъ же послй посадки. Въ томъ и д^эугомъ случа'й, какъ толь
ко культуры нагр'Ьвались въ термостат-й до 36— 38", б'^лыя кровя- 
ныя тельца начинали оживленно передвигаться съ м’Ьста на .м’Ьсто.. 
Изъ сгуштка лейкемичеекой крови они начинали выселять'"-я въ
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окружающую плазму и скоплялись вокругъ кусочка въ значитель- 
но-мъ количеств'^.

Уже черезъ полчаса р'Ьзко очерченный вначал'Ь край кусочка 
оказы1вался окружеинымъ узкой кайлЕой жзъ кл1Йтокъ, находящих
ся въ оживленномъ движен1и, главннмъ образомъ по направленш 
ьъ стороны отъ кусочка. При сильномъ увеличенш, для котораго 
пригодны курътуры ш ъ взв'Ьшенной крови на стеклахъ съ углуб- 
лев1емъ, хорошо узнаются нейтрофилы по присутств1ю въ прото- 
илазмй мельчайшей зернистости, а также базофилы и эозинофилы 
по крупными блестящими зернами.

Еыселен1е бИлыхи тйлецъ изъ посаженнаго свертка въ окруяс.аг 
ющую плазму быстро увеличивается: черезъ 2— 3 часа оно замет
но уже маЕроскопическн ]зъ впдй узкаго опаковаго колечка во
кругъ ярко-краснаго кусочка, Черезъ день эмигращя б'Ьлыхъ кро- 
вяныхъ тйлецъ въ окружающую плазму достигаетъ уже значи- 
тельныхъ разм’Ьро1Въ. Посаженный кусочекъ окруженъ иногда б е 
лыми кольцомъ, превосходящими по своими разм'Ьрамъ поверх
ность посан^еннаго кусочка, Въ этомъ кольц'Ь клетки лежатъ очень 
густо, а въ сторонй отъ него встречаются лишь отдельные блуяг- 
даюпце элементы, число которыхъ уменьшается но м ере удалетя 
отъ кусочка.

На фиксированныхъ и окрашенныхъ по Огетза препаратахъ 
удается узнать природу блуждакщщхъ элементовъ. Общая картина 
на окрашенныхъ препаратахъ представляется следующей. (Рис. Т). 
Въ центре препарата находится посаженный огустокъ, состоящ1й 
главными образомъ изъ красныхъ кровяныхъ телецъ, частж хоро
шо сохранившихся, част1ю уже обезцветивпгихся или распавших
ся на отдельныя глыбы. Кроме эритроцитовъ, въ посаженномъ 
кусочке видно много белыхъ кровяныхъ телецъ, главными обра
зомъ одноядерныхъ. ]3не гщо1вяного сгустка краснглхъ кровяныхъ 
телецъ очень мало, за то белыя тельца окружаютъ посаженный 
кусочекъ въ виде густого кольца,

Распределен1е полииуклеарныхъ и мононуклеарныхъ клетокъ 
вблизи и вдали отъ посаж,еннаго сгустка неодгшаг40во. Непосредст
венно вокругъ сгустка въ виде узкой ггаймы располагаются почти 
тольгш одноядерные элементы; несколько дальше отъ него въ гу- 
стомъ поясе выселившихся клетог^ъ заметно уже ясное иреобла- 
ланге гюлинуклеаровъ. Наконецъ, еще дальше отъ посаженнаго 
кусочка, где клетки лежатъ уже изолированно, встречаются лгииь 
сини полннуклеары. Очевидно, полинуклеары обладаютъ большей 
подвижностью и потому при разселети по питательной среде ока-
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зываются впереди другихъ элементовъ. Среди полинуклеаровъ лег
ко удается выд'Ьлжть нейтрофиловъ, возинофиловъ и бавофиловъ. 
Эозинофилы и базофилы въ скорости передвижен1я, швидимо-му, 
нисколько не уступаютъ нейтрофиламъ, такъ какъ они не р’Ьдко 
встречаются среди наиболйе удаленныхъ отъ посалсеннаго кусоч
ка клйтокъ.

Среди одноядерныхъ элементовъ при окраске по Огстза удает
ся выд'елить нейтрофильныхъ и эозинофильныхъ м1элоцитовъ. М1э-, 
лоциты такя{е выселяются изъ посаженнадх) кусочка часто на боль- 
П11я разстоян1я. У  некоторыхъ изъ м1элоцитовъ ядро оказывается 
резко измененными: оно небольшой величины, круглой форлш, 
неясной структуры- и сильно воопринимаетъ ядерныя краски. Ве
роятно, эти м11элоциты съ пикнотическимъ ядромъ находятся на 
пути къ гибели.

Кроме этихъ элементовъ, чорезъ 24'наса после посадки удает
ся выделить еще следуюпщя группы клетокъ. Одноядерные эле
менты съ болыпимъ пуз'Ырькообразнымъ ядромъ, бедными хрома- 
тиномъ, и съ малыми количествомъ протоплазмы. (Рис. П, 3; IV, 
5; VI, 2 ). Въ ядре часто заметны 1— 3 ядрышка. Повидимому,эти 
элементы следуетъ отнести къ м1элобластамъ А^аедеИ^ )̂. За это 
говоритъ базофилгя и малое количество протоплазмы, величина и 
форма ядра, присутствге въ ядре ядрышекъ. Правда, эти клетки 
несколько ототичаются отъ техъ типичныхъ мгэлобластовъ, кото- 
рыхъ мы пргшыкли видеть на окрашенныхъ сухихъ преиаратахъ 
крови. Отяич1е состоитъ въ томи, что у дапныхъ клетокъ ядро 
лузырькообразное съ резкими контурами, а у м1элобластовъ ядро 
не контурировано; ядрышки въ этихъ клеткахъ густо окрашива
ются, а у  м1элобласто)въ -слабо. Но эта разница, вероятно, зависитъ 
отъ способа фиксацш и отъ самаго црш’отовленгя препаратовъ. По 
крайней м ере, на рисункахъ 8с1тсШс , способомъ котораго мы 
пользовались при фиксацш и окраске препаратовъ, мчэлобласты 
снабягены такими же пузырько-образными ядромъ съ густоокраши- 
ваюнцгмися ядрышкалги, какъ и на нашихъ препаратахъ. Поэтому 
мы считаемъ описываемыя клетки за м1эл-областовъ. Въ л ей к ет- 
ческой крови первато- больного, съ болыпимъ содержашемъ бй- 
лыхъ кровяЕыхъ телецъ, м1элобластовъ было около 3%, въ кро-ви 
второго болтнгого, съ меньшими содерясанзе-мъ белыхъ телецъ, око
ло 1%.

Въ гюсаженномъ матерза-пй, кроме м1элобластовъ, имелись и 
лимфоциты, а такж.е и мононуклеары съ переходшлми, правда, въ 
меныпемъ количестве. Этихъ элементовъ нами не удалось точно
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выд'Ьлить на ср'Ьзахъ изъ нашихъ культуръ. Лимфоциты на таг 
кихъ преиаратахъ отличаются отъ м1элобластовъ глалнымъ обра- 
зомь своей меньшей величиной. Разм'Ьръ же кл’йтокъ очень изийн- 
чивъ и  не можетъ служить достаточными основан1емъ для клаоси- 
фикащи. Къ тому же, по изслйдован1ямъ А. Максимова, лимфоид- 
ты способны быстро изм’йнять свою величину при выселеши изъ 
сосудо'Въ въ ткани. Поэтому лимфоциты съ мононуклеарами попа
ли у насъ въ одну обш,ую группу съ м1элобластами. Эти элементы 
на культурЕьхъ способны къ самыми разнообразными превраще- 
тями.

Кро.м'Ь только что описанныхи м1элобластовъ, им'Ьюпщхъ круг
лую форму, встречаются уясе на однодневныхи культурахи блуж
дающая клетки СИ такими же, какъ у  м1элобластовъ, пузырькооб- 
разнымъ ядромъ, но у которыхъ протоплазма имеетъ неправиль
ные контуры. (Рис. IV, 3; VI, 6). Она вытянута въ длину и образу- 
етъ многочисленные довольно грубые выступы. Элементы эти под
вижны и обладаютъ фагопцтарной способностью. Въ протоплазме 
ихъ внутри вакуоль не редко оказываются красныя и белыя кро- 
вяныя тельца въ состоян1и внутриклеточнаго переваривашя. По 
своему виду клетки эти имеютъ сходство СИ полибластами Мак
симова.

Пакопецъ, улге въ этотъ ранн1й перводъ развитая .кулъгуры 
появляются особые элементы, совершенно не встречающщся ]гь 
крови. Это— клетки вытянутой формы, съ заостренными концами, 
безъ всякихъ боковыхъ выступовъ. Ядро у  нихъ овальное, пузырь
кообразное, СИ несколькими ядрышками, лежитъ по средине 
клетки. Въ протоплазме заметно хорошо ячеистое строете. По 
своему виду эти элементы довольно близко стоятъ къ описанными 
выше отростчатымъ клетками, но отличаются отъ нихъ своей не
значительной величиной и однообразной удлиненной формой. Мы 
уже назвали ихъ веретенообразными к.,рътшми. (Рис. \’1, 5).

Процессы размножешя клетокъ въ посадкахъ лейкемической 
крови появляются уясе черезъ 24 часа. Въ это время довольно лег
ко найти фигу|)ы тидичнаго кар:юмитоза среди одцоядерныхъ эле- 
ментовъ. (Рис. 1, б, 7 ,8) .  Размнояшются главными образомъ м1эло- 
циты, какъ нейтрофш;1ьиые, таки и эозинофильные, хотя последц1е 
значительно рйже. Размноясеше клетокъ происходитъ по преиму
ществу въ томи густомъ узкомъ. поясе изъ одноядерныхъ элемеи- 
товъ, которыми непосредственно окруя?ается посаженный кусочекъ 
кровяного свертка. Реже фигуры делещя. можно найти въ самомъ 
■сгустке или вдали отъ пего, где выселивш1яся клетки лея^атъ по
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одипочк'Ь. Общая картина однодневной культуры лешхемической 
крови изображена на рисункй I, сриоовашюмъ съ окращеннаго 
преларата, при помощи рисовальнаго прибора.

На двухдневныхъ культурахъ лейкемической крови эшгграц1я 
бйлыхъ кривяннхъ тйлецъ изъ посаженнаго сгустка в.ъ окружаю
щую плазму дост'игао'гъ еще бол'Ье значительныхъ ^эазмйровъ,. 
чймъ наканунй. Ширина кольца, окружающаго посаженный кусо- 
чекъ, достигаетъ иногда до У2 сантиметра. Въ живомъ оостоянш 
подъ микроскопомъ въ общемъ наблюдается та же самая картина, 
что и раньше. Главная масса выселившихся клЬтонъ лелштъ въ. 
густО'Мъ поясЬ около кусочка, но отдельные элементы къ этому 
времени разсйялись уже по всей плазмй. Местами они образовали 
небольш’я изолированныя кучки на подоб1е микроскопичешхихъ 
гнойничковъ. Уя«е въ 2 -дневныхъ культурахъ некоторые мелк1е' 
кусочки кровяного свертка начинаютъ обезцв'Ьчиваться, а окружа
ющая плазма оххра.шивается въ красноватый цвйтъ. Это зависитъ. 
отъ гемолитическаго д'Ьйствхя инородной плазмы на эритроциты 
крови человека,

Средд выселившихся кл'Ьтокъ начинаютъ выделяться нйкото- 
г>1>10 ЕЛ1’М('Ч'1-ы, благодаря своимъ крупнымъ разм^Ьрамъ, большею- 
ча(;т1ю круглой (|.орм'Ь и темно-зернистой нротоплазм'Ь. Это— боль- 
ийс б.луж,1аю’ .: !е элементы, описанные нами зд Ьсь под г названхемъ. 
гипертро(/шрованныхъ кл4токъ. (Рис. П, 4).

На фиксир’Овашгыхъ и окрашенныхъ преиаратахъ 2-дневныхъ- 
культуръ лейкемическдат крови мы находимъ почти ту же самую 
картину, что и наканун'Ь. Правда, размножен1е кл'йто-къ здЬсь 
ироисходитъ значительно энерпнчнйе, но за то некоторые .элемен
ты уях-е начинают^ погибать, подвергаясь мелко-зернистому распа
ду. Между блуждающими гипертрофированными клйтками и одно
ядерными элементами, отнесенными нами въ .гр^чшу м1элобла.- 
стовъ, можно лепс-о найти всевозможныя переходныя формы. (Рис. 
П ). Поэтому представляется весьма вйроятнымъ происхоящетйе 
гипертрофированныхъ кл’йтокъ изъ мхэлобластовъ. При тако-мъ. 
прогрессивномъ измйненп! мхэлобласта, ядро его остается безъ 
р'Ьзкихъ перемРнъ, но за то количество протоплазмы постепенно 
увеличивается. Она принимаетъ ячеистое строетйе и накопляетъ 
большая количества яшра. При такой гипертроф1и протоплазмы 
ядро о'Ш'йсняется къ периферхи, и клйтка принимаетъ видъ, харак
терный для вышео'писанныхъ гипертро-фированиыхъ кл'Ьтокъ. Нй- 
которыя изъ этихъ кл'Ьтокъ съ гипертрофированной протоплазмой 
размнояхаются при помощи каршкинеза. (Рис. 1Л'’ , 7).
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■ Бъ 3 -дневныхъ культурахъ лейкемическои крО|ВИ жизнь ж раз- 
зШ0жен1е лосаженныхъ элементовъ протекастъ напбол'Ье энергич
но. Эмигращя къ этому времени доетигаетъ наибольшнхъ разм'Ь- 
ровъ. Гипертрофированный кл’йтки оказываются въ гораздо боль- 
ше.мъ числ'Ь, чймъ наканун’Ь. Въ нГкоторыхъ культурахъ онГ рас
полагаются довольно густо вокругъ кусочка, въ другихъ же куль
турахъ къ этому времени онЬ только иачинаютъ появляться; нако- 
нецъ, въ третьихъ культурахъ онй появляются еще иозднГе, на
4,__5 день. Иногда гипертрофированныя клгГтки располагаются
внутри мелкихъ кусочковъ, которые къ этому вре.мени совс'Ьмъ 
обезцв'Ьчиваются, благодаря гемолизу. Среди обычныхъ круглой 
формы гииертрофированныхъ клГтокъ изрйдка встр'Ьчаются уже и 
въ это время слегка вытянутыя въ длину. Размножен1е кл'Ьтокъ 
въ З-дневныхъ культурахъ доетигаетъ наибольшей интенсивности. 
Въ нГкоторыхъ ирепаратахъ в,ъ любомъ пол'Ь эрГ тя  съ иммерс1ей 
мояаю найти 4— 5 типичныхъ фигуръ каргомитоза.

Начиная съ 4-го дня Яъизни культуръ, гибель многихъ кдйтокъ 
выступаетъ особенно рйзко. Уже при изслйдованш культуры въ 
живомъ состояти видны погабш1я клйтки, превративш1яся въ мелг 
козернистую массу. Мнопе посаженные кусочки къ этому времени 
совершенно О'безцв'Ьчиваютея. Что касается гипертрофирован- 
ныхъ кл[йтокъ, то число ихъ къ этому времени еще болГе увели
чивается. 1ГЬкоторыя изъ нихъ лежатъ довольно далеко отъ поса- 
женнаго кусочка, или изолированно, или въ вид’Ь небольшихъ 
гругшъ, но главная масса ихъ находится или въ самомъ кровяномъ 
сгустк'Ь или непосредственно вокругъ него. Теперь еще р'Ьзч;е эти 
клЬтки бросаются въ глаза своей величиной, растущей изо дня 
въ день. Большинство изъ нихъ им'Ьетъ круглую форму, но встр'Ь
чаются клГтки полигональныя, грушевидныя, вытянутыя, верете- 
иообразныя и наконецъ плоскгя, онабженныя многочисленными ост
роконечными отростками. Появлен1е этихъ плоскихъ, снабжен- 
ныхъ короткими отростками кл'Ьтокъ указываетъ на постепенное 
превращехйе гииертрофированныхъ клАтокъ въ отростчатия. 
(Рис. П, 4, 5, 6 ).

Отростча'шхъ кл4угокъ въ 4-дневныхъ культурахъ встр'Ьчается 
ещ,е очень мало. Be'íi онГ им'1зютъ яснО' выражешюе ячеистое строе. 
Н1е протоплазмы и пузырькообразное, б'йдное хроматиномъ ядро, 
снабженБО'0 нйсколышми ядрышками. Интересно', что он'Ь распо
лагаются главиымъ образомъ непосредственно' на поверхности стек
ла. Здйсь шгй, очевидно, находятъ хорош^чо точку опоры для обра- 
зован1я своихъ длинвыхъ развйтвляющихся отроспсовь. Отростча-
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тыя кл'Ьтки аеряютъ въ значительной степени амебовидную под
вижность, присущую гипертрофированнымъ клФткамъ, и остаются 
часто фиксированными въ изв'Ьстномъ полюженш на неопредЬлен- 
но долгое время.

Ийкоторня изъ гипертрофированныхъ кл'Ьтокъ исполняютъ по 
преимуществу фагоцитарную функщю: сий поглащаютъ красныя 
и б^Ьлыя кровяныя йльца, частички угля, случайно попавшХя въ 
питательную среду при приготовленш культуры; наконецъ, нйко- 
торыя изъ пихъ сплошь заполнены пигментомъ въ вид'й желтовато- 
бурыхъ зеренъ и гдабокъ разлетной величины. Итакъ, по своей 
функцш эти элементы являются макрофагами. (Рис. Ш, 4 ). Нер'йд- 
ко въ одномъ макрофагй встр'Ьчается до 1 0  и бол'Ье разрушаюпщх- 
ся кл'Ьтокъ, такт что вся протоплазма его оказывается заполненной . 
этими включешями.

Въ 5-дневныхъ культурахъ лейкемической крови габель поса- 
Яч,енныхъ элементовъ выступаетъ особенно рЬзко. Большинство 
красныхъ кровяныхъ тЬлецъ къ этому времени С|Овершенно обез- 
цвЬчиваются и распадаются. Большинство полиморфноядерныхъ 
нейтрофиловъ тоясе подвергаются гибели и разрушешю. Фигуры 
дЬлешя М';элоцито.въ, хотя и встрЬчаются въ 5-дневныхъ куль
турахъ, но значительно рЬже, чЬмъ раньше. Что касается гипертро- 
((шрованныхъ и отростчатыхъ элементовъ, то въ 5-дневныхъ куль
турахъ ихъ гораздо больше, чЬмъ въ 4-дневныхъ, ЗдЬсь они часто 
]1реобладаютъ свримъ ко.личбствомъ надъ прочи.ми элементами. От 
ростчатыя кл’Ьтки епщ болЬе вытягиваются въ длину и получаютъ 
самыя разнообразныя очертаьпя.

Среди и’ипертрофированныхъ клЬтокъ, расположенныхъ во 
кругъ инородныхъ т'Ьлъ въ 5-дневныхъ культурахъ можно изрЬдкг 
найти настояшдя многоядерныя гигатпскгя клтътки. (Рис. ТУ, 8 ). 
Эти 1« 1Ьтки иногда достигаютъ очень зиачите,;ты10й величины и со 
держать до 10 и болЬе ядеръ. Лежать онЬ почти всегда непосред 
|'твенно вокругь инородныхъ тЬлъ, обыкновенно вокругъ хлопчато 
бумазкныхъ Болоконецъ. ПослЬдшя иногда бываютъ окружены со 
всЬхъ сторо1ть гигантской клЬткой. Между гштертрофированнымг 
и гигантскими клЬтками встр'Ьчаются, какъ объ этомъ было уно 
мянуто, всевозмояашя переходныя формы.

На 6 — 8 день послЬ посадки большая часть бЬлыхъ кровяиыхт 
тЬлецъ погибаетъ. Однако, фигуры  ̂ дЬленТя отдЬльныхъ клЬтокъ 
изр'Ьдка встрЬчаются до 1 1 — 1 2  дня. Особенно долго оохраняютъ 
свою жизнеспособность эозинофилы, встрЬчаютщеся въ старыхт 
культурахъ иногда въ болыпомъ количествЬ. Гиперт]>офирован
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ЕЫ Я кл'Ьтки в;ъ 6— 1 2  дневныхъ культурахъ продояжаютъ расти и  

развиваться. Количество ихъ постепенш все увеличивается. Если. 
оЯ'Ь находятся въ глубин'Ь питательной среды, вдали отъ стекла, то 
форма ихъ не особенно значительно отклоняется отъ круглой и 

немногая изъ нихъ и при томъ не на всйхъ культурахъ пре
вращаются въ плоская 1{л^йтки съ отростками. Если же шпертро- 
фированныя аал'Ьтки ленштъ на поверхности стекла, то болыпая 
часть ихъ прюбрйтаетъ вытянутую форму и образуетъ многочи
сленные, длинные протоплазматическае выступы, какъ бы стелю- 
ицеся по стеа{,лу. При этомъ на поверхности стекла образуется по- 
доб1е сплошной крупно-петлистой тарани, состоящей изъ оадзостча- 
тыхъ клйтокъ, который длинными ийтвистыми отростками соеди
няются между собой и переплетаются въ различныхъ направле- 
шяхъ. (Рис. V ) .

На старыхъ 15— 20 дневныхъ культурахъ и гипертрофирован- 
ныя клетки вм'Ьст'Ь съ отростчатыми оказываются большею част1ю> 
погибпшми.

Судьба различныхъ посаженныхъ элементовъ.

Красныя кровяныя т’Ьльца подвергаются въ разводкахъ посте
пенному разрушенш отчасти внйм'Ьточно путемъ гемолиза, смор- 
щивашя, распада,— ^отчасти внутрш^лйточно путемъ поглощен1я. 
макрофагами.

Бтлыя нтльца. Иолгшорфноядерныя формы, ихъ, какъ зр^ы е- 
элементы, не способ|Ные къ дальнЬйшему развитпо, каашхъ-либо 
прогрессивныхъ излгЬненШ на разводкахъ не обнаруяшваютъ. ОнЪ 
сохраняютъ жизнеспособность въ течен1е нйсколькихъ дней, ожив
ленно двигаются, выселяются изъ посаженнаго кровяного оверта^а 
и разселяются по всей питательной сред'Ь. Уже черезъ ийсколько- 
дней многая изъ нихъ П0|гибаютъ, превращаясь въ зернистый рас- 
падъ. Другая захватываются маафофагами и подвергаются внутри 
ашйточному перевариван1ю. Такимъ образомъ, эти кл'Ьтки, не об- 
.аадающ!я большой жизнеспособностьао, въ 8— 10 дневныхъ культу
рахъ большею част1ю оказываются уже погибшими.

Шэлоцити нейтрофильные и эозинофильные, асакъ болФе мо
лодые элементы по сравненш съ полиморфноядерными (|юрмами, 
способны къ бол^Ье пордоля«ительному оохраненаю жизша на развоц- 
1?ахъ. Какъ и полиморфноядерныя формы, они эмигрируютъ изъ 
посаженнаго кусочка, хотя и нФсколько медленнФе. Поэтому глав
ная масса выселившихся м1элоцитО'Въ лежитъ непосредственно во-
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1г1>уг'ь кровйного свертка. ЛПэлоциты какъ нейтрофильные, такъ и 
эозинофильные оя^ивленно делятся карюкинезомъ и даютъ моло
дой щ)иш10'Дъ. Какихъ-либо стойкихъ формъ они не образуютъ. 
Конечная судьба ихъ та же, что ж полинуклеаровъ; они погибаютъ, 
или подвергаясь мелкозернистому распаду, или же будучи захва
чены макрофагами. Гибель м1элоцитовъ, такъ энергично размножа
ющихся въ первые дни на разводкахъ, зависитъ, весьма вероятно, 
отъ неблатопртятныхъ внКшнихъ услов1й, главнымъ образомъ,—  
■отъ истощентя питательней среды и отъ накоплен1я въ ней различ- 
ныхъ вредныхъ п]>одуктовъ обмана веществъ.

Клйтки, отнесенныя нами въ группу м{эло6\.тстовъ, подверга
ются на разводкахъ болКе слояшымъ превращен1ямъ, ч'Ьмъ проч1е 
поеая{енные элементы. 11овиди.мому, м1элобласты въ услов1яхъ на- 
Ш01Ю опыта дифференцируются въ 3-хъ направлешяхъ. 1) Они 
превращаются безъ замКтной гипертрофпх въ блуя{даю1и!;е элемен
ты неправильной формы, близко стояпце къ полибластамъ Макси
мова. 2) Некоторые м1элобласты очень рано превращаются въ ве- 
ретенообразньш клгЬтки. 3) НакОнецъ, м!'.элобласты, ■р’йзко увели
чиваясь въ размКр'Ь, превращаются въ ги'пертрофиро'ванныя клет
ки, который, въ .свою очередь, при далънКйшемъ развитпт могутъ 
превращаться или въ гигантсмя клетки, или въ отростчатыя 
клКтки, или въ макрофаги. Эти различный превращетпя м1эло- 
бластовъ для наглядности изобрангены нами на прилагаемой схемК. 
(Рис. V I). О взаимномъ соотношетпи описанныхъ клЬтокъ подроб
но было сказано выше.

2. Опиты культивироватя костнаго мозга.

Элементы костнаго мозга даютъ при культивироеанш очень хо- 
1Юш1й ростъ. Въ своихъ опытахъ мы пользовались костнымъ моз- 
гомъ хлавнымъ образомъ собакъ. Мозгъ получался путсмъ выдав- 
ливантя при помощи пресса изъ резецированнаго куска ребра. Вы
текающая при такомъ выдавливаши масса переносилась въ жид
кость Binger’s,. Посадочнымъ матер1аломъ служили иля маленьше 
комочки, плаваЕнпе въ Рингеровской жидкости, пли л{е элементы 
мозга, взвешенные въ ней въ свободномъ состоянш. Костный мозгъ 
садился какъ на однородной, такъ и на инородной плазмй. Какой- 
либо рКзкой разницы въ ростК при этомъ не наблюдалось.

Въ виду того, что костный .мозгъ по своему составу близко сто
ить КЪ лейкемической крови, уже а priori моягно ожидать въ об- 
щемъ одинаковой картины роста въ культурахь въ тх)мъ и другомь
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<У1уча'Ь. II д'Ьйствительно, существенной раеницы при культивиро- 
занш лейкелической крови и костнаго мозга не наблюдается. Въ 
виду того, что нами подробно описаны явлен1я, наблюдаемыя въ 
культурахъ лейкемичеекой крови, мы будемъ здйсь кратки.

Эмиграц1я б'йлыхъ кровяныхъ гЬлецъ изъ лосаженнаго комоч
ка костнаго мозга въ окружающую плазму проявляется еще р'йзче, 
ч’Ьмъ въ культурахъ лейкемичеекой крови. Обыкновенно очень бы
стро, черезъ 10— 20 часовъ вокругъ посаягеннаго кусочка образу
ются больш1я скоплен1я блуждающихъ шгНтокъ. Вдали отъ по- 
еаженнаго кусочка выселивипяся б'Ьлыя кровяныя гЬльца собира
ются ин01гда въ кучки вокругъ инородныхъ гЬлъ,— случайны'хъ ко- 
лон1й бактерп! и т. п. Такш изолированныя кучки состоять почти 
иекдючитольно изъ полиморфтюядерныхъ нейтрофиловъ,- Уя«е на 
2— 3 день яшзни культуры въ такихъ ск0'Плен1яхъ лейкоцитовъ на
блюдается усиленная шбель и распадъ ихъ.

Фиг5"ры дйлешя б’Ьлыхъ кровяныхъ тйлецъ, главнымъ обра- 
зомъ м1элоцитовъ, появляются довольно рано,— в̂ъ 1— 2 дневныхъ 
культурахъ. Что касается эритробластовъ, то намъ не удалось на
блюдать размноя^ен1я ихъ въ посадкахъ костнаго мозга. Обыкновен
но они очень быстро подвергаются гибели и распаду.

Наиболее пышнаго развитая достигаютъ въ кулътурахъ кост
наго мозга отростчатыя ютйтки. (Рис. V II). Эти элементы образу
ются и здйсь изъ !ГШ1ертрофиров.анныхъ кл’Ьтокъ, хотя, можетъ 
быть, и не во вейхъ случаяхъ. Обыкновенно уже на 1— 2 дневныхъ 
культурахъ можно заметить появлен1е отростчатыхъ кл’Ьтокъ. Эти 

-элементы иногда появляются по периферии посаженнаго кусочка, 
-какъ бы вырастая изъ него пО' направленно въ окруягаюопую плаз
му. Въ эхихъ случаяхъ не удается просл'йдить образовадая ихъ изъ 
гипертрофированныхъ клйтокъ. Въ другихъ культурахъ гипертро- 
фированныя кл’Ьтки иногда въ значительномъ количеств’Ь появля
ются раньше отростчатыхъ, но и въ этихъ посадкахъ оагЬ крайне 
быстро превращаются въ отростчатыя кл'Ьтки.

Въ раннемъ и обильномъ появленш отростчатыхъ кл'Ьтхжъ и 
заключается главная разница между ку.тгьтурами костнаго мозга 
и лейкемичеекой крови. Отростчатыя клИтки въ культурахъ кост
наго мозга располагаются не только на поверхности стекла, какъ 
это наблюдается большею частаю въ посадкахъ лейкемичеекой кро
ви, но и въ глубин’Ь илазматичекой среды.

Другое отлич1е заключается въ томъ, что отростчатыя кнАтки 
нъ культурахъ костнаго мозга очень энергично разлшожаются ка- 
рюкинетпческимъ д'Ьлетнемъ, чего мы не вид+зли въ ку.льтурахъ
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лейкемической крови. (Рис. VII, 5 ). Въ 1гЬкоторыхъ посадкахъ. 
вс'гр'Ьчается прямо поразительное количество фигуръ кар'омитоза,. 
какъ отростчатыхъ кл'Ьтокъ, такъ и гипертрофированныхъ. При та- 
вомъ энергичн'Омъ размножен1и этихъ элементовъ понятно, что они, 
быстро увеличиваясь въ числ'Ь, скоро образують крайне густую 
ткань, занимающую иногда очень значительное пространство'. Въ 
’4— 5 дневшыхъ культурахъ костнагО' мозга эта новообразованная гу
стая ткань прорастаетъ самый посаженный кусочекъ и располага
ется вокругъ него широкими кольцомъ, иногда достигаюпщмъ до 
У2 сантиметра. Кром'Ь одного главнаго фокуса роста, въ кз^льтурахъ 
костнаго мозга обыкновенно удается найти нисколько мелкихъ оча- 
говъ, состоящихъ изъ размножающихся отрО'Стчатыхъ и гипертро- 
фированныхъ кл'Ьтокъ.

Р'Ьшить вопросъ о происхО'Жденш гипертрофированныхъ и от
ростчатыхъ кл’Ьтокъ въ культурахъ костнаго мозга труднЬе, ч'Ьмъ. 
въ культурахъ лейкемической крови. На мазкахъ, приготовлен- 
ныхъ изъ костнаго мозга ребра собаки, мы находимъ почти исклю
чительно кровяные элементы, которые, такими образомъ, и слу- 
жатъ посадочными матер1аломъ по преимуществу. Поэтому въ. 
культурахъ костнаго мозга такъ же, какъ въ культурахъ люйке- 
мической крови, гипертрофированныя и отростчатыя кл'Ьтки об
разуются, всего в'Ьроятн'Ье, изъ м1элобластовъ и лимфоцитовъ. 
Но кром'Ь кровяныхъ элементовъ, въ костномъ мозгу, выдавлен- 
номъ изъ ребра, встр'Ьчаются, хотя и въ очень маломъ коли- 
честв'Ь, соединительнотканные элементы. Весьма в'ЬроятнО', что 
эти элементы принимаютъ также д'Ьятельное участ1е въ процес- 
сахъ размножен1я и образовашя новой ткани изъ отростчатыхъ. 
кл'Ьтокъ.

Что касается остальныхъ поса}кеЕныхъ элементовъ, то въ 4— 5 
дневныхъ культурахъ они могутъ совершенно исчезнуть. Въ дру- 
гихъ случаяхъ ихъ оказывается значительно меньше, ч^мъ отро- 
стчатьтхъ и гипертрофированныхъ кл'Ьтокъ. Жизнь послЬднихъ. 
продолжается въ культурахъ обыкновенно 10— 15 дней, послЬ че
го онЬ подвергаются гибели и распадаются въ зернистую массу.

КромЬ такого обильнаго размножешя отростчатыхъ клЬтокъ,, 
въ нЬкоторыхъ посадкахъ костнаго мозга наблюдаются нЬсколько 
иныя картины. Такъ, иногда вмЬсто отростчатыхъ клЬтокъ осо
бенно много появляется макрофаговъ, при чемъ макрофаги часто 
содержать въ своей протоплазмЬ свЬтло-желтыя зерна и глыбки 
въ очень большомъ количествЬ. Если так1е макрофаги оъ пигмен- 
томъ лежать группами, то эти мЬста на культурахъ можно отли
чить и макроскопически въ видЬ желтоватыхъ пятенъ.
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Иногда удается найти въ культурахъ костнаго мозга гигант- 
ск1я кл'Ьтки. Мы имйли возможность убедиться при выращива- 
ши костнаго мозга въ значительной амебовидной подвижности 
этихъ элементовъ. Иногда въ питательной сред'Ь по близости къ 
яосаженнымъ кусочкамъ костнаго мозга образуются полости вслЬд- 
ств1е разжижешя фибрина. Эти полости содержатъ жидкость, а на 
дн'Ь ихъ, на стекл'Ь располагаются въ значительномъ количеств^й 
гипертрофированныя кл'йтки и макрофаги. Отростчатыхъ кл'Ьтокъ 
въ такихъ полостяхъ обыкновенно бываетъ очень мало.

3. Опыты культивироватя селезенки, вилочковой железы и лим
фатической железы.

Селезенка, вилочковая железа и лимфатичесшя железы отно
сятся къ такимъ органамъ, которые даютъ весьма 'хорошхй ростъ- 
на посадкахъ. Начало роста наблюдается обыкновенно черезъ 1— 2 
дня. Эмиграц1я лейкоцитовъ изъ посаженныхъ кусочковъ начи
нается еще раньше, именно^— черезъ н'Ьсколько часовъ посл'Ь по
садки. Въ культурахъ этихъ органовъ главная масса растущихт> 
кл'Ьтокъ состоитъ изъ веретенообразныхъ и отростчатыхъ элемен
товъ. Эти элементы появляются по краямъ кз^сбчковъ въ вид'Ь стр’Ь- 
ловидныхъ выступовъ. Энергично размножаясь, они окружаютъ по
саженные кусочки густой новообразованной тканью. Кром'Ь отрост
чатыхъ кл'Ьтокъ, среди элементовъ новообразованной ткатш, попада
ются также и гипертрофированныя клЬтки, хотя обыкновенно въ не- 
значительномъ количествЬ.

КромЬ этой обычной картины роста, наблюдается иногда нЬ- 
сколько иная. Такъ, иногда вокругъ посаженныхъ 1сусочковъ по
являются въ значительномъ количествЬ гипертрофированныя клЬт
ки, который затЬмъ превращаются въ отростчатыя. НЬкоторыя ги
пертрофированныя клЬтки берутъ на себя функщю макрофаговъ. 
ИзрЬдка встрЬчаются и гигантск1я клЬтки. На срЬзахъ видно, что 
центральныя части болЬе крупныхъ посаженныхъ кусочковъ до
вольно часто подвергаются некрозу. Отростчатыя клЬтки, такъ бы
стро появляюпцяся въ культурахъ этихъ органовъ, происходятъ,, 
вЬроятно, главнымъ образомъ изъ соединительно-тканныхъ клЬ- 
токъ стромы органа. Но, по всей вЬроятности, и лимфоциты, пре
вращаясь, какъ это мы видЬли въ костномъ мозгу и лейкемичес- 
кой крови, въ гипертрофированныя клЬтки, участвуютъ въ обра- 
зовати отростчатыхъ элементовъ. Но участ1е ихъ не очень значи
тельно, такъ какъ гипертрофированныя клЬтки встрЬчаются въ. 
этихъ посадкахъ обыкновенно въ умЬренномъ количествЬ.

Проф. П. П. А вроровъ и А. Д. Тииофаевогай. °
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4. Опыты культивировангя сердечной мышцы.

б. Опыты культивирования яичника.

Кусочки яичника, взятые отъ щенка и культивированные на 
плазлгЬ матери, дали вполн'Ь удовлетворительный ростъ отростча- 
тыхъ клКтокъ. Относительно способности специфическихъ элемен- 
товъ яичника къ росту на культурахъ ничего ощ^едКленнаго выяс
нить не удалось.

6. Опыты культивировангя кусочковъ печет!,, почки, щитовидной, 
гюджелудо.чной и слюнной железы.

Культуры всКхъ этихъ органовъ даютъ почти исключительно 
развиые веретенообразныхъ и отростчатыхъ клКтокъ. Особенно хо
рошо ¡зазвиваются эти элементы въ культурахъ щитовидной желе
зы, а изр'Ьдка и въ культурахъ печени. Гипертрофированныя клКт- 
ки большею частно встр'Ьчаются ]зъ небольшомъ количеств'Ь. Что 
касается специфическихъ элементовъ, то по отношошю къ культу- 
рамъ печени, подяселудочной и слюнной железы намъ не удавалось 
наблюдать какихъ-либо признаковъ размножен1я эпител1альныхъ 
кл'Ьтокъ этихъ органовъ. Большею част1ю въ 2— 3 дневныхъ куль
турахъ центръ посаягенныхъ кусочковъ подвергается полному нек-

1

Кусочки сердца даютъ въ культурахъ въ общемъ хороши! ростъ, 
особенно если посадочный матерзалъ берется отъ молодыхъ ягивот- 
ныхъ. Наилучипе результаты мы получали при культивирован!!! 
кусочковъ изъ сердца !!1,енка въ плазмК собаки. Но намъ ни разу не 
удавалось наблюдать роста и размножен!я мышечныхъ волоконъ. 
Обыкновенно эти элементы подвергаются быстро некрозу. Отрост- 
чатыя же и веретенообразныя кл'Ьтки развиваются здКсь очень 
энергично, образуя вокругъ некротизированнаго кусочка сердеч
ной мышцы густую ткань. (Рис. ЛЧП и IX .). Въ нйкоторыхъ куль
турахъ оказывалось много ги!!ортрофированныхъ клйтокъ. Эти 
элементы иногда энергично исполняютъ роль макрофаговъ, окру- 
я«ая густымъ кольцомъ посая^енный кусочекъ. Протоплазма пхъ 
при этомъ оказывается сплошь набитой глыбками погибшихъ мы
шечныхъ волоконъ. (Рис. X ). При окраскй по Октза эти макрофа
ги особенно р'йзко выделяются, такъ какъ находя!ц1еся въ ихъ про
топлазме кусочки некротизированныхъ мылпцъ окрашиваются въ 
другой (зеленоватый) оттенокъ, сравнительно съ остальной тканью.
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розу. По краяыъ же эпител1альныя х^л'Ьтки сохраняются въ хоро- 
шемъ состоянш, хотя и не обиаруя^иваютъ признарговъ размножешя.

Въ культурахъ щитовидной яíeлeзы эпител1й иногда хорошо со
храняется и въ центральныхъ частяхъ посаженнаго кусочх^а. Но фи- 
гуръ д'Ьлен1я его намъ не удавалось находить.

Въ почк'Ь по краямъ посая4еннаго кусочка иногда наблюдается 
образовавне небольшихъ выступовъ, состоящихъ изъ почечнаго эпи- 
тел1я. Изр'йдка среди этого эпител1я встр'Ьчаются фигуры д'йлетя. 
Повидимому;, почечный эпителш бол'Ье способенъ къ жизни и раз- 
множешю, ч'Ьмъ эпител1й вышеперечисленныхъ органовъ.

.7 , Опыты культшироватя слизистой оболочки мочевого пузыря.

Посадки слизистой оболочки мочевого пузыря представляютъ 
для насъ особенный интересъ, потому что въ этихъ носадкахъ наб
людается отчетливый ростъ эпител1альныхъ кл'Ьтокъ. Посадочный 
матер1алъ для этихъ культуръ добывался сл'Ьдующимъ образомъ. 
Мочевой пузырь собаки или щенка вскрывался разр^зомъ изъ 
брюшной полости. Моча вытекала черезъ разр'Ьзъ, а зат'Ьмъ сли
зистая оболочка пузыря черезъ образовавшееся отверстие выворачи
валась наруясу. Тонкими вржницами ср'Ьзались поверхностные 
слои слизистой оболочки, которые и служили посадочнымъ мате- 
р1айомъ. Вм'Ьст’Ь съ эиител1емъ въ посадочномъ матер1ал'Ь им’Ь- 
,дось и небольшое количество соединительной ткани.

Картина роста въ иосадкахъ мочевого пузыря получается н'Ь- 
■сколько иная, ч'Ьмъ въ иосадкахъ другихъ органовъ. Первые при 
знаки роста обнаруяшваются обыкновенно въ 1— 2 дневныхъ куль
турахъ. Растетъ главнымъ образомъ эпител1й. (Рис. X I). Тамъ, 
гд^ происходитъ размножен1е эпител1я, питательная плазма обык
новенно подвергается разяшя^ешю. Образуется, такимъ образомъ, 
полость, содерлгащая въ себ!! жидкость, а по краямъ этой полости 
располагаются въ н4сколыко рядовъ размноягаюшдяся эпител1аль- 
ныя кл'Ьтки. Располагаются онК очень тТзсно одна къ другой безъ 
всякаго межуточнаго вещества. Форма эпител1альныхъ клйтокъ 
большею част1ю полигональная безъ всякихъ отростковъ. Крут- 
лое или овальное большое ядро леяштъ въ срединК ютЬтки. Въ немъ 
хорощо замКтны 1— 2 ядрышка. Въ н'Ькоторыхъ культурахъ эпи- 
тел1й растетъ по краямъ полости толстымъ слоемъ, состоящимъ 
изъ 10 и болЪе рядовъ. Въ другихъ же культурахъ число рядовъ 
эпител1я равняется двумъ— тремъ. Фигуры д'Ьлешя эпител1аль- 
иьЩъ кл'Ьтокъ въ культурахъ слизистой мочевого пузыря встр'Ьча- 
тотся довольно часто. (Рис. X I).
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Что касается соединительной ткани, то въ н'йкоторыхъ куль-- 
турахъ она развивается довольно пышно или на дн4 полостей, ок- 
руженныхъ слоями эпител1я, или я{е съ той стороны кусочка, ко
торая при посадк'Ь не была покрыта эпител1емъ. Соединительно-- 
тканные элементы состоятъ изъ веретенообразныхъ, отростчатыхъ, 
и гипертрофированныхъ кл'Ьтокъ.

8. Опиты культивгьровашя кусочковъ легшго.

Въ культурахъ легкаго наблюдается обыкновенно довольно хо- 
рош1й ростъ. Развиваются главиы'мъ образомъ веретенообразныя 
и отростчатыя кл'Ьтки, образуя вокругъ посаженнаго кусочка гу-- 
стую ткань.. Часто встр'Ьчаются также и гиперт]зофированныя 
ютЬтки, иногда въ значительномъ количеств'Ь. (Рис. X II). Изр’Ьд-- 
ка были нами находимы гигантскля многоядерныя кл'Ьтки.

Что касается специфическихъ элементовъ, то въ посажен- 
ныхъ кусочкахъ легкаго мы наблюдали несомн'Ьнное размножеше' 
путемъ кар)окинеза альвеолярнаго эпител1я. Мног1я альвеолы ока
зывались заполненными эпител1альными кл'Ьтками, среди кото- 
Х>ыхъ попадались фигуры д’йлешя.

9. Опыты культивщювашя хряща.

Н’Ьсколько разъ мы садили кусочки палиноваго хряща, но- 
обыкновенно получа.пи слабый ростъ. Неудача зависала отъ того,, 
что для посадки мы брали не совсЬмъ подходящ1й матер1алъ, а 
именно г1алиновый хрящъ отъ взрослаго животнаго. Когда же 
мы посадили кусочекъ изъ островка окостен'Ьн1я эпифиза бедра отъ 
щенка, то получили удовлетворительный ростъ’ хрящевыхъ эле
ментовъ. (Рис. X III). Посл-Ьдше развивались довольно мед.ленно, 
такъ 4-10 только на 5— 7 дневныхъ посадкахъ новообразованныя' 
хрящевыя кл-Ьтк!! окружали довольно шхгрокимъ поясомъ поса
женный кусочекъ. На фиксированныхъ и окрашенныхъ ср'Ьзахъ 
изъ 5— 7 дневной культуры хряща получалась въ общемъ сл'Ьдую- 
щая картина. Въ центр-Ь располагался небольшой кусочекъ губ
чатой костной ткани. (Рис. ХП1, 1.). Костныя т-бльца въ костныхъ 
перекладинахъ не различимы. Въ костно-мозговыхъ полостяхъ 
лежатъ вытянутыя въ длину веретенообразныя и отростчатыя 
кл'Ьтки. (Рис. XIII, 5). Кусочекъ кости окруженъ со всЬхъ сторонъ 
хрящевыми элементами. ТЬ изъ нихъ, которые лежатъ у  самагб' 
кусочка, расположены очень густо. ЧЬмъ дальше отъ кусочка^. 
тЬмъ клЬтокъ меньше.
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Х 2зяи;;евыя кл'Ьтки довольно крупны, овальной формы. Ядро у  
большинства элементовъ небольшое, сморщенное, неправильной 
формы, сильно красится ядерными красками. Довольно часто по
падаются фигуры кар1окинеза. (Рис. XIII, 4 ). Въ нйкоторыхъ кл̂ '̂ т- 
кахъ им'Ьется по нисколько ядеръ. Хрящевыя кл'Ьтки обыкновен
но располагаются группами, по 3— 5 вм'Ьст'Ь. Отъ перифер1и ку- 

' сочка ташя группы выдаются свободно въ питательную среду. Меж
ду х^зящевыми элементами встртЬчаются въ неболыпомъ количест- 
в'Ь обыкновенныя отростчатыя кл'Ьтки.

10. Опыты кульптвпроватя кооки зародыша-

Крайне интересно было посадить кусочекъ кожи животнаго, 
такъ какъ эпител1альныя клетки глубокихъ слоевъ эпидермиса и 
при нормальныхъ услов1яхъ довольно энергично размножаются. 
Но совершенно освободить поверхность кожи отъ бактер1й пред
ставляется дКломн невозможшчмъ. Поэтому для опыт4 мы восполь
зовались кожей, взятой отъ зародыша кролика. Зародыпзъ выни
мался непосредственно изъ полости матки, съ возможными соблю- 

.дешемъ требовашй асептики. Для посадки срКзались ножницами* 
тонк1я пластинки покровнаго эпител1я съ поверхностей, лишен- 
ныхъ по возможности волосяного покрова,— именно, съ певерхно- 
сти ступней, носа, губъ и языка. Питательной средой служила 
пла?ма, добытая отъ взрослаго кролика.

Въ большинств'Ь культуръ получился удовлетворительный 
ростъ посаженныхъ кусочковъ. Размножен1е эпител1альныхъ кл^-. 
токъ наблюдалось на 2— 3 дневиыхъ культурахъ. Растущ1я ЭШ 1- 

тел1альныя клКтки мы изслКдовали въ живомъ состояши при уве- 
,личен1и с ъ  имхмерсшнной системой, а затймъ иа фиксированныхъ 
препаратахъ. Выросш1е элементы располагаются правильными ря
дами на подоб1е того, какъ они расположены нормально въ эпидер- 
мисЬ. Форма кл'Ьтокъ большею част1ю полигональная, съ хорошо 
зам'Ьтными границами. Въ протоплазм^ въ яшвомъ состояши от
четливо видны блестящ1я круглыя зернышки, распололгенныя 
очень правильно приблизительно на одинаковомъ разстояши од
но отъ другого. Въ центрК клКтки видно круглое или овальное яд
ро въ вид'Ь СЕЙтлаго, незанятаго зернааш пятна. Иногда въ ядрК 
зам'Ьтны ядрышки. Н'Ькоторыя ядра им'Ьютъ бисквитообразную 
форму, что, можетъ быть, указываетъ на процессъ дКлетя ядра. 
Наконецъ, въ нКкоторыхъ кл'йткахъ имеется по два ядра. И зд'Ьсь, 
какъ въ культурахъ мочевого пузыря, наблюдалось образовате 
полостей въ питательной средК, выстланныхъ по краямъ много-
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слойнымъ эпител1емъ. Очевидно, эпител]альныя кл'Ьтки при дан- 
ныхъ услэв1яхъ роста выд'Ьляютъ какой-то ферментъ, раствора- 
ющ1й фибринъ.

Кром'Ь эпител1альныхъ кл’Ьтокъ, на этихъ культзфахъ наблю
далось образоваше и размножен1е и отростчатыхъ элементовъ, но 
съ противоположной отъ эпител1альиаго покрова стороны поса- 
женнаго кусочка.

11. Опиты, культивирова-тя саркомы человша.

Намъ удалось два раза посадить саркому человека на инорид- 
ной плазм'Ь. Ростъ культуръ получился въ обоихъ случаяхъ, хотя 
и не особенно сильный. Въ одномъ случа'^Ь, BMicTi съ посадкой 
на инородной плазм'Ь, была произведена посадка и на плазм^Ь од
нородной, полученной изъ крови здороваго челов’Ька. Но посадка, 
эта оказалась неудачной, такъ какъ во всЬхъ 1«ультурахъ свер
нувшаяся плазма въ течете перваго же дня совершенно разжи
жилась и посаженные кусочки свободно плавали въ жидкости. 
Разжижение свернувшейся чeлoв'íiчecкoй плазмы въ культурахъ 
было OTHfeeno рашЬе и другими авторами {Carrel НаМа “ ).

Въ'первомъ случа'Ь нами были посажены кусочки веретенооб- 
разнр-кл'Ьточковой са^жомы сальника на плазм’Ь собаки. Посадка, 
была произведена часа черезъ два посл'Ь удаленья опухоли. По
садочный матер1алъ въ течен1е этихъ двухъ часовъ сохраня.лся 
при комнатной TeMnepaTyp'b.

Въ первые два дня никакихъ признаковъ роста въ культурахъ 
не наблюдалось. Въ частности, совершенно не зам'йчалось эмигра- 
ц1и блуждающихъ элементовъ изъ посаженнаго кусочкй въ плаз
матическую среду. Начиная съ 3-го дня, въ н’Ькоторыхъ культу- 
рахъ зам'Ьченъ былъ ростъ въ вид'Ь небольшихъ- выступовъ изъ 
посая^еннаго кусочка. На фиксихьованныхъ и окрашенныхъ пре- 
паратахъ 3-дневныхъ культуръ оказалась ел'Ьдующая картина. 
Кл'Ьточные элементы внутри посая«еннаго кусочка сохранились 
вполн'й хорошо. По краямъ кусочка iiMfciHCb выступы, состояв- 
ш1е изъ крупныхъ кл'йтокъ, съ большими овальными ядрами, 
б'Ьдными хроматиномъ. Ядра были не контурированы и coдep.яía- 
ли внутри 1— 3 ядрышка. Протоплазма этихъ элементовъ на
столько слабо окрашивалась, что границы юйтонъ видны были 
очень неясно. Выступы состояли не изъ отд'Ьльныхъ кл'Ьтокъ, а изъ 
группъ ихъ, при чемъ ясно отграничить одну кл'Ьтку отъ другой не 
представлялось возможными.
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Въ сл'Ьдую1ц1е дни жизни культуръ разм'Ьръ х-гл'Ьточныхъ вы- 
ступовъ значительно увеличился, но характеръ ихъ остался 1'отъ 
же самый (Рис. X IV ). При сравнеши выросшихъ кл'Ьтокъ съ 
саркоматозными элементами, расположенными внутри посажен- 
наго кусочка, не трудно было уб'Ьдиться въ одинаковомъ характе- 
р'Ь т'Ьхъ и другихъ кл'Ьтокъ. Форма и строен1е ядра въ посажен- 
ныхъ кл'Ьткахъ и въ выросшихъ' элементахъ были совершенно 
одинаковы. Одинаково было и взаимное расположеше элементовъ 
между собой, почти безъ всякихъ границъ. Поэтому едва ли воз
можно сомн’Ьн1е въ томъ, что выросш1е элементы представляются 
истинными саркоматозными кл’Ьтками.

Въ 3-дневныхъ культурахъ среди новообразованныхъ сарко- 
матозныхъ 1сл’Ьтокъ фигуры д'Ьлентя встречались очень редко, что 
указываетъ на слабый ростъ культуры. Въ следуюице дшх уже 
легче было найти фигуры каршкинеза. А въ 9-дневныхъ культурахъ 
число фигуръ делен1я было довольно значительное, и ростъ сар- 
коматозныхъ элементовъ былъ довольно сильный (Рис. X IV , 3 ). 
Посаженный кусочекъ былъ окруженъ густой новообразованной 
тканью, состоящей преимущественно изъ саркоматозныхъ кле- 
токъ. Но среди этихъ элементовъ попадались уясе клетки, близ* 
ко стоявш1я по своему виду къ обыкновеннымъ отростчатымъ клет- 
камъ. (Рис. X IV , 4 ). Ядра у  этихъ последнихъ меньшей величи
ны, чемъ у  саркоматозныхъ клетокъ, сильнее красятся, а, глав
ное, форма этихъ клетокъ хорошо различима, вследств1е более 
интенсивной окраски протоплазмы. Сказать съ уверенностью, что 
эти элементы относятся къ отростчатымъ клеткамъ, или что они 
представляются измененными саркоматозными клетками, мы не, 
можемъ. На 10— 13 дневныхъ культурахъ ростъ и раЗлМнож,еше 
посаженныхъ элементовъ прекратился.

Въ другомъ случае нами посажены были на п.пазме кролика 
кусочки кругло-клеточковой саркомы лимфатической нселезы че
ловека. Картина роста въ культурахъ этой саркомы получилась 
иная, чемъ въ первомъ случае. Такъ, уже черезъ несколько ча- 
совъ после посадки наблюдалась сильная эмигращя мелкихъ клК- 
точныхъ элементовъ изъ посаженнаго кусочка въ окружающую 
плазму. (Рис. X V ). Въ однодневныхъ культурахъ эта эмигращя 
достигала уяге значительныхъ размгЬровъ. На фиксированныхъ и 
окрашенныхъ препаратахъ эмигрировавш1е элементы оказались 
мелкими клетками, част1ю круглой, част1ю неправильной фор
мы. Ядра у  этихъ элементовъ большею част1ю имели круглую 
форму, но попадались и так1я клетки, у которыхъ ядра имели 
неправильную форму, вытянутую въ длину, бухтообразную и т. и.
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Ядра довольно рЁзко воспринимали окраску и по своей структур^Ь 
въ общемъ были одинаковы съ элементами посаженной кругло-кл'Ь- 
точковой саркомы. Ол^довательно, эти выселивш1яся блуждаюиця 
мелюя кл'Ётки относились къ саркохматознымъ элементамъ. Уже въ 
18-часовыхъ культурахъ удалось, хотя и въ неболыпомъ количе- 
CTBi найти фигуры д'Ёлен1я среди эмигрировавпшхъ саркоматоз- 
ныхъ кл'Ьтокъ. (Рис. X V , 3 ). ‘ '

Кром^ круглыхъ кл^токп, въ посадочномъ матер1ал'Ь встр’Ьча- 
лись также въ небольшомъ количеств'й многоядер)ныя гигантск1я 
кл'Ьтки. Оказалось, что и эти посл'Ьдн1я довольно энергично эми- 
грируютъ изъ посажениаго кусочка въ окружающую плазму, ино
гда на значительное разстояше.

Изм'йне1пе первоначально круглой формы всей кл'Ьтки и ядра 
наблюдалось не только среди блуждающихъ кл-йтокь, по также и 
среди кл'Ьтокъ, находивпаихся внутри посажениаго кусочка. Это 
указываетъ, что и внутри посажениаго кусочка происходитъ псре- 
движен1е кл'Ьтокъ.

Па 2-дневныхъ культурахъ въ цеитральныхъ частяхъ бол-Ье 
крупиыхъ кусочковъ наблюдается уясе явлен1е некроза посажен- 

вныхъ элементовъ. За то эмиграц1я и размнолсеше саркоматозныхъ 
кл'Ьтокъ вырая4ены зд'Ьсь сильнЬе, чЬмъ раньше. Среди выселив
шихся кл’Ьтокъ появляются, хотя въ небольшомъ количествЬ, 
вытянутые мелкте элементы веретенообразной формы.

Между этими вытянутыми клЬтками и обыкновенными сарко
матозными не трудно найти переходныя формы. Главная масса 
вытянутыхъ клЬтокъ располоя«ена непосредственно вокрупь ку
сочка въ видЬ тонкихъ лучей. Эти клЬтки лежатъ какъ въ самомъ 
кусочкЬ, такъ и вдали отъ него. Ядро у  пихъ большею часПю 
овальное съ ядрышками. ВстрЬчаются клЬтки и съ неправи,яь- 
нымъ ядромъ. Подобный клЬтки съ неправи-льнымъ ядромъ имЬ- 
ются и среди саркоматозныхъ клЬтокъ посажениаго кусочка.

Въ 3-дневныхъ культурахъ наблюдается уже довольно сильное 
развиПе вытянутыхъ клЬтокъ, которыя располагаются не только 
около, но и внутри самого кусочка. (Рис. XVI, 1, 2 ). Довольно 
легко найти фигуры дЬлешя этихъ элементовъ. (Рис. X V I, 3 ). 
Что касается круглыхъ клЬтокъ, то на 3-дневныхъ культурахъ 
онЬ менЬе замЬтны, чЬмъ раньше.

Въ 4— 5 дневныхъ посадкахъ наблюдается постепенное увели
чен! е количества вытянутыхъ клЬтокъ, какъ вокругъ кусочка, 
такъ и вдали отъ него. Въ это время и самъ кусочекъ рЬзко отли
чается по своимъ клЬточыымъ элементамъ, имЬющимъ большею 
част!ю вытянутую форму, отъ первоначальнаго своего вида при
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лосадк'Ь. Эти вытянутыя кл'Ьтки относятся, по всей вероятности, 
къ саркоматознымъ элементамъ. Между ними и обыкновенными 
блуждающими саркоматозными клетками наблюдаются переход- 
Бия формы. Такъ, у  некоторыхъ изъ веретенообразныхъ клетокъ 
ядро имеетъ неправильную форму и густо окрашивается, что 
встречается у  большинства саркоматозныхъ элементовъ. Появле- 
ше вытянутыхъ клетокъ вдали отъ посая^еннаго кусочка всего 
•легче объяснить здесь такимъ образомъ, что эти элементы обра
зовались изъ эмигрировавшихъ саркоматозныхъ клетокъ. Дей
ствительно, въ культурахъ этой саркомы совершенно не наблюда
лось появлешя тйхъ гипертрофированныхъ клетокъ, изъ которыхъ 
обыкновенно развиваются па посадкахъ отростчатыя клетки. На 
основаши этого мы думаемъ, что развивш1яся въ этой посадке ме.п- 
к1я веретенообразный клетки относятся къ изменеинымъ ■ сарко
матознымъ элементамъ, а не къ отростчатымъ клеткамъ.

Сделанное нами краткое обозрен1е роста различныхъ тканей 
и органовъ вне организма подтверждаетъ высказанную С'а/теРемъ 
лшсль о способности къ росту и размножен1ю in vitro по крайней 
м ере некоторыхъ специфическихъ элементовъ животнаго орга
низма. При Иовестномъ сходстве общей картины роста различ
ныхъ тканей на посадкахъ, замечаются однако те  или другхя осо
бенности при выращр1ван1и каждой отдельной ткани, каждаго от- 
дельнаго органа. Подробное изучеше этихъ особенностей, несо
мненно, прольетъ светъ на Miiorie темные еще вопросы въ этой 
области.

О Б Ъ Я С Ы Е Н Х В  К Ъ  Р И С У Н К А М Ъ .

Въ пояснен] е сделаннаго нами описан1я различныхъ картииъ, 
наблюдавшихся при культивироваши различныхъ органовъ и тка
ней, прилагаются рисунки, сделанные съ натуры съ наиболее ха- 
рактерныхъ препаратовъ.
Рис. I. Однодневная культура лейкемпческой крови на плазм'Ь кролика. 

Выселеше и размноже1Йе б'Ьлыхъ гЬлецъ. Ув. 800.

1. Край поеаясеннаго свертка крови съ большими количествомъ крас- 
ныхъ т'Ьлецъ.

2. Густой поясъ изъ выселившихся бйлыхъ ировяиыхъ т'Ьлецъ непо
средственно вокругъ свертка.
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3. Бол'Ье рфдкое распо.’Южен1е выселившихся т'Ьлецъ вдали отъ свертка..
4. Одноядерные элементы, частью съ пейтрофплыюй зернистостью въ. 

ироч'оплаз1гЬ.
5. Одноядерные элементы съ пшшотичнымъ ядромъ.
6. Фигуры кар1окинетичес-каго д'Ьле1пя кл^токъ.
7. Фигура д4лен1я нентрофильна1го м1элоцита.
8. Фигура д’Ьлен1я эозинофильнаго мгэлоцита.
9. Блуждающ1е нейтрофильнее лейкоциты.

10. Блуждаю1ц1е эозинофильные лейкоциты и м1элопдты.

Рис, 1!, Четырехдцевная культура ленкемическон крови па плазм'Ь кро
лика. Развитте пшертрофировапныхъ кл'Ьтокъ; постепенное изм^не- 
н1е формы ихъ; обра,зован1е от'ростчатыхъ к.т’Ьтокъ. Ув. 800.

1. Красныя кровяныя тЬльца.
2. Нентрофильные лейкоциты.
3. ЙБэлобласты (лимфоциты).
4. Ги111ертрофированныя кл'Ьтки разной величины.
5. Переходъ гипертрофированныхъ клйтокъ отъ круглой къ вытянутой: 

форм'Ь.
• 6. Отростчатыя клйтки.

Рис. !11 Восьмидневная культура лейкемическон крови на плазм1; кроли
ка. Макрофаги. Переходныя формы отъ гипертрофированныхъ кл 15- 

токъ къ макрофагамъ. Ув. 800.

1. Красныя кровяныя т'Ьльца, часпю изм'Ьнепныя.
2. Нентрофильные лейкоциты.
3. Гипертро({)ированиыя •к.тЬткн.
4. Макрофаги.

Рис. IV. Шестидневная культура лепкемической крови на плазм’Ь собаки., 
Образован1е гигантскихъ кл'Ьтокъ в01кругъ во.локонца. Переходныя 
формы отъ гипертрофированныхъ кл'Ьтокъ къ гигантскимъ. Ув. 800..

1. Трасныя кровяныя тЬльца.
2. Нентрофильные лейкоциты, част1ю распадаюш,1еся.
3. Влуждаюгадя одноядерныя клЬтки съ пузырькообразнымъ ядромъ.
4. М1элоциты съ бухчообразнымъ ядромъ.
5. М1элобласты (лимфоциты).
6. Гппертрофироваипыя клЬтки.
7. Фигура дЬлетпя гипертрофированной клЬтки. .
8. Гигантстая клЬтки.
9. Отростчатыя клЬтки.

10. Хлопчато-бумажное волоконце.
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Рис. V, Восьмидневная кульаура лейкемической крови на плазы'Ь кроли
ка. Клетки, приставш1я къ стеклу. Отростчатыя кл'Ьткп̂  переплетаю
щаяся между собой и образующ1я подО‘б1е крулпо-петлистой ткапи- 
Ув. 180.

Рис. VI. Схема ирогресспппаго pasnuria .м1элооласта (лим(1)оп,ита). См. стр. 62.

Рис. V I i. Пятдневная культура костнаго, мозга собаки па собственной 
naaBMi. Ткань изъ отростчатыхъ кл^тонъ, развившихся вокругъ по- 
сажениаго комочка костнаго мозга. (Самого комочка не видно). Фи
гуры д’Ьлепгя отростчатыхъ кл'Ьтокъ. Ув. 550.

1. Нейтрофпльные лейкоциты, частгю распадаю1ц1еся.
2. Гипептрофированпыя кл'Ьтки.
3. Фигуры дтклегоя гипертро<1)ироваиныхъ кл т̂онъ.
4. Отростчатыя кл’Ьтки, раоположенныя част1ю изолироваиио, часттю груп

пами Бъ БидЬ тяжей, состоящихъ нзъ пЬсколькихъ клЬтокъ, плотно- 
прилегающихъ одна къ другой.

5. Фигуры дЬлегпя отростчатыхъ клЬтокъ.
6. Макрофагъ.

Рис. VIII. Шестидиевпая культура сердца щепка на плазмЬ собаки. Об
щая картина роста при слабомъ уве-личетпи. Новообразованная гу
стая ткань, состоящая главньшъ образомъ изъ веретенообразныхъ и 
отростчатъгхъ клЬ'гокъ. Видно много фпгуръ дЬлен1я. Ув. 200.

1. Край посаженпаго кусочка, густо iipopociirit отростчатыми клЬтками.
2, БолЬе рЬдкое расположен1е ыЬтокъ вдали отъ кусочка.

Рис. IX. Трехдневиая культура сердца щенка на плазмЬ собаки. Новооб
разованная ткань пзъ отростчатыхъ клЬтокъ, растюлагаюпщяся вдали 
отъ посаясенна1го кусочка. Ув. 1000.

1. Нептрофильные лейкоциты.
2. Отростчатыя клЬтки.
3. Фигуры дЬтетпя отростчатыхъ клЬтокъ.

Рис. X. Пятидневная культура сердца пщнка на плазмЬ собаки. Макрр- 
фаги, поЬдаюпце некротизироваиныя мышечныя волокна. Ув. 1000.

1. Мышечныя волокна въ состоян1н некроза.
2. ИзмЬненныя ядра мышечныхъ волоконъ, лежащ1я свободно.
3. Очень крупные макрофаги съ многочисленными вакоулями, содержа- 

пщми остатки мышечныхъ волоконъ.
4. Фигура дЬлентя макрофага.
5. Отростчатыя клЬтки.
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-Рис. X I. Шестийневная культура сдизистюй оболочки мочевого пузыря 
щенка на плаз1\г1) собаки. Группа новооб|разованныхъ опител1аль1Ныхъ 
клЬтокъ, сь тремя фигурами дГленхя. Ув. 550.

-Рис. X II. Трехдневная ку.льту|ра легкаго щепка на пдазмГ собаки. Группа 
гипертро'фированяыхъ кл'Ьтокъ и макрофаговъ. Эти кл'Ьтки располо
жены на зпачптельномъ разстоян1н огь посаженпаго кусочка въ вид'Ь 
изолированной группы, состоящей изъ большого числа кл'Ьтокъ. 
Ув. 1000,

1. Гипертрофированныя и'Ьтки.
2. Макрофаги.

Рис. X II I.  Шестидневная культура хряща изъ пункта окостен’Ьпгя бедра 
щепка на плазм!; собаки. Ув. 360.

1. Еостныя балки изъ посаженпаго кусочка.
2. Хрящевыя итЬтки.
3. Группы хрящевыхъ клГтокъ.
4. Фигуры д!)ле1пя хрящевыхъ кл'Ьтокъ.
5. Отростчатыя клГтки, расположен чыя между костны.ми переклглдинами.
6. Отростчатыя кл!;тки вда.ти отъ посаженпаго кусочка между хряше- 

выми алементами.

Рис. XIV. Девятиднепная культура веретенообразно-клГточковой саркомы, 
сальника человека на тыазм'Ь собаш. Ув. 360.

1. Ерай посажеинаго кусочка саркомы.
2. Новообразованная ткань, состояпщя изъ саркоматозпыхъ элементовъ. ■
3. Фигуры д4лен1я саркоматозпыхъ клГтокъ.
4. Е-1'Ьтки, по своему виду приблиагагощтяся въ отрост'чатымъ.

Рис. XV. 18-часовая культура круг.10-кд'Ьточковой саркомы лимфатиче
ской железы человгЬка на плазм!; кролика. Сильная омиграцъя поса- 
лсенныхъ саркоматозпыхъ клГтокъ изъ кусочка въ окружающую пи
тательную среду. Изм!;неи!е первоначальпо-круглой формы кл!;точ- 
наго т'Ьла и ядра у большинс'гва элементовъ. Ув. 1000.

1. Край посаженпаго кусочка саркомы, состоящ1й какъ изъ круглыхъ 
кл'Ьтокъ, такъ и изъ кл'Ьтокъ неправплыюй формы.

;2. Выселивш1еоя изъ кусочка саркоматюзные элементы самой разнооб
разной формы. Прост|ранстБо, занятое выселившимися клетками, 
значительно больше, чГмъ видно иа рисунк'Ь.

3. Фигуры д'Ьлен!я саркоматозныхъ клГтокъ.
4. Саркоматозная тсл'Ьтка, содержащая въ вакуодГ включеигя.
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Рис. XV I. Т р ехд п евн ая  культура к,руг.1Ю-кл4точковой сарком ы  лимфати

ческой ж елезы челов'Ька н а  плазм’Ь кролика. П ревращ ен1е кр угды хъ- 
кл'Ьтокъ сарко1ш  в ъ  вы тян у ']ы я . У в . 1 0 0 0 .

1. Край п осаж епнаго кусо чк а  саркомы, состоящий почти исклю чительно' 
изъ  кл'Ьтокъ съ вы тянуты м и  ядрами.

2 . В ы тя н у ты й  кл'Ьтки, располож енны я во кр угъ  кусо чка.
3. Ф и гу р а  Д'1!лен1я вытянутой о'Ьтки.
4 . К руглы й кл'Ь'Вки в ъ  иичтожномъ количеств'Ь.
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