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В настоящем исследовании была поставлена задача изучить реге
нерационные потенции и способность к регуляции ирис и оптической 
ретины глаза взрослого Triturus cristatus при возможно меньшем 
участии и влиянии иных тканевых компонентов глаза.

Из ряда работ известно, что ирис представляет собой ткань, обла
дающую широкими морфогенетическими потенциями, причем эта осо
бенность свойственна главным образом эпителию ирис (1-4,9). Для 
ирис взрослого тритона достоверно установлена способность регене
рировать линзу; ирис личинок регенерирует, кроме того, и ретиналь
ную ткань (3,4,8,9).

Сато (5) наблюдал регенерацию линзы из фрагмента ирис, тран
сплантированного в глазную камеру личинки тритона; Икеда получал 
регуляцию глазного бокала при трансплантациях фрагментов ирис 
в различные участки тела (7). В старых опытах Вакса (8) трансплан
тированные под кожу головы личинок тритона фрагменты ирис не 
давали регенерации, но такие же трансплантаты в области частично 
экстирпированного лабиринта регенерировали несовершенные глаза, 
а при условии захвата вместе с ирис значительного количества рети
ны регенерировал маленький нормальный глаз.

Относительно морфогенетических потенций сетчатки известно, что, 
кроме способности регенерировать собственную ткань, она обладает 
свойством образовывать лентоиды (4). Драгомиров (Д2) получил регу
ляцию нормального глазного бокала при трансплантации в глазницу 
зародыша тритона фрагмента tapetum зародыша равного возраста.

Для осуществления цели, поставленной в настоящем исследовании, 
наиболее целесообразным представлялся метод культивирования частей 
глаза тритона in vivo в индифферентном окружении. Опыты были 
поставлены в мае, июне и сентябре 1946 г. и состояли из двух серий: 
1) культивирование in vivo роговицы и радужины и 2) культивирова
ние в таких же условиях роговицы и глазного дна.

Описание опытов I серии. У взрослого, половозрелого 
Triturus cristatus срезывалась дистальная часть глаза проксимальнее 
места прикрепления ирис к стенке глаза. Разрез проходил, таким 
образом, через цилиарное тело. В растворе Рингера под бинокуля
ром из полученного отрезка тщательно удалялась линза с сумкой, 
остатки цилиарного тела и цилиарных отростков. Готовый к трансплан
тации фрагмент состоял из роговицы, соединенной с ней ирис и 
незначительных остатков цилиарной ретины, не различимых макро
скопически.
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Благодаря наличию роговицы трансплантат сохранял форму, свой
ственную ему до операции. Трансплантации производились гомопласти
чески. Трансплантат пересаживался под бинокуляром в кожный кар
ман на спину животного, с ориентировкой роговицы к коже реци
пиента.

Через 10—12 дней после операции в области пересадки возникал 
бугорок, сохранявшийся до момента фиксации, т. е. 1 — Р/г месяца. 
Бугорок соответствовал расположению трансплантата под кожей; 
в некоторых случаях он достигал размера 2—2,5 мм, в других был 
меньше. Никаких признаков изменения кожи реципиента в этом участке 
не наблюдалось.

Рис. 1. Регенерат из дистального фрагмента глаза (ирис -j~ 
роговица), трансплантированного в кожный карман на спину 

(возраст 42 дня)

Результаты I серии опытов. Серия состояла из 72 опытов, 
из которых гистологически обработано 38 удачных; из них 6 было 
зафиксировано на 30-й день и 52 — на 42—45-й день после операции. 
Материал фиксировался жидкостью Буэна с последующей заливкой 
в парафин, расчленением на срезы в 10—12 р и окраской по Мал
лори. Результаты гистологической обработки показали, что в 7 слу
чаях из 38 произошла полная регенерация глаза, причем регенераты 
отличаются пропорциональным строением.

Приво ду описание одного из регенератов в возрасте 42 дней после 
операции (рис. 1). Регенерат расположен в тканях реципиента с ориен
тировкой, приданной ему при трансплантации, и имеет вид неболь
шого, пропорционально сформированного глаза, над которым развита 
полость в виде свода, представляющего кожу реципиента. Полость 
выстлана продолжением наружного эпителия роговицы трансплантата, 
которая в 2—2,5 раза толще нормальной. Сетчатка имеет форму 
бокала и нормальное гистологическое строение; пигментный эпителий 
развит нормально, капилляры сосудистой оболочки развиты сильнее, 
чем в норме; склера представлена соединительнотканными волок
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нами; вокруг проксимального полушария глаза развита хрящевая 
ткань. Возраст линзы — приблизительно 15—20 дней сравнительно 
с нормальной регенерацией. По сравнению с роговицей трансплантата 
регенерат имеет меньший объем, чем в норме; передняя глазная 
камера развита почти нормально, задняя — слабо. Ирис трансплантата, 
осооенно строма, имеет вид деструированной ткани. В центре реге
нерата виден нерв, который внутри глаза продолжается почти до 
проксимального полюса линзы, при выходе из глазного бокала теряется 
в тканях реципиента. Остальные шесть полных регенератов мало 
отличаются от описанного, но в 2 случаях отсутствует регенерация 
нерва, а в 3 — хрящевой ткани.

Таким образом, дистальный фрагмент глаза, состоящий из ирис, 
роговицы и небольшого количества цилиарной ретины, в условиях 
культивирования in vivo регенерировал сетчатку, пигментную сосу
дистую и соединительнотканные оболочки, нерв и линзу. Гистоло
гическое строение препаратов дает основание предполагать, что основ
ным источником регенерационного материала является ирис трансплан- 
тата. В пользу этого предположения говорят и литературные данные, 
рассматривающие эпителий ирис как тканэ глаза, способную к наи
большему регенеративному эффекту Ц,2). Исследуя регенерацию глаза 
личинки тритона, Вакс (') установил, чго ретина регенерирует как 
ог внешнего, так и от внутреннего листка ирис. Цилиарной ретине 
также приписывается важная роль в процессах роста и регенерации 
глаза однако, в условиях опыта ее количество было незна
чительно.

Весьма вероятно, что изоляция является фактором, активирующим 
потенции ирис: так, например, Сато (3), наблюдая регенерацию изо
лированных фрагментов ирис, установил, что изменения в изолиро
ванных кусочках ирис протекают интенсивнее, чем в целой ирис.

В остальных случаях этой серии (31 случай) наблюдается одно
родная картина деструкции ирис с большей или меньшей васкуля
ризацией. Роговица трансплантата сохраняет такой же вид как и 
в случаях с полной регенерацией.

Ввиду однородности обработки всех трансплантатов I серии при
чины отсутствия регуляции в 31 случае я объясняю неоднородностью 
условий культивирования ’(кровоснабжение, неоднородное давление 
соседних тканей реципиента и др.).

Для проверки возможности регуляции глаза в аналогичных усло
виях из оптической сетчатки была поставлена II серия опытов 
с трансплантацией глазного дна под прикрытием роговицы. Роговица 
глаза срезывалась дистальнее места прикрепления ирис. В отчленен
ную таким образом роговицу, как в часовое стекло, вкладывалось 
глазное дно (приблизительно У4 объема глазного яблока). Такой ком
бинированный трансплантат пересаживался гомопластически взрослому 
животному. Условия трансплантации те же, что и в I серии. Серия 
состояла из 68 опытов, из которых обработано гистологически 43. 
Срок культивирования 1—1 /2 месяца.

Результаты II серии вполне однородны.
Во всех случаях наблюдается дегенерация трансплантированной 

ретины под прикрытием роговицы или рядом с ней, в тк нях реци
пиента. В большинстве случаев разрушающ яся сетчатка сильно 
васкуляризована и транспл.нтат окружен соединительнотканной кап
сулой. Вполне возможно, что отсутствие регуляции оптической сет
чатки в условиях опыта объясняется изменением ее формы сравни
тельно с нормальной. В норме трансплантированный участок имеет 
округлую форму, при трансплантации он в большинстве случаев сжат 
в комок.
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Опыты по исследованию регенерации глаза взрослого тритона про
должаются; в частности, ведется опыт по детальному изучению раз
вития регенерата и гистогенеза регенерационного процесса.

Выводы

1. Дистальный отрезок глаза взрослого тритона, состоящий из 
роговицы, ирис и небольшого количества цилиарной ретины, при 
культивировании in vivo может полностью регенерировать пропор
ционально построенный глаз, состоящий из оптической сетчатки, 
пигментной, сосудистой и соединительнотканной оболочек, нерва и 
линзы.

2. Исследование показывает высокую регенерационную способность 
дистального отрезка глаза в условиях полного нарушения нормаль
ных связей и в совершенно индифферентном окружении (кожный кар
ман на спине).

3. Основным источником регенерационного материала в условиях 
опыта является ирис трансплантата; не исключена возможность уча
стия в регуляционном процессе небольшого количества цилиарной 
ретины.

4. Оптическая сетчатка — глазное дно — в условиях опыта не 
проявляет признаков регуляции и подвергается распаду.

Институт биологии Поступило
Харьковского государственного 21 IV 1947
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