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Наиболее крупные успехи в изучении тонкой структуры хромосом 
связаны с изучением „гигантских" хромосом клеток слюнных желез 
двукрылых. Применением некоторых методических приемов нам по- 
видимому, удалось показать, что ядрышко этих клеток может также 
оказаться чрезвычайно выгодным объектом для постановки изучения 
их тонкой структуры. Ограниченность наших знаний в области струк
туры ядрышка и, в особенности, моментов, на которые можно было 
бы указать как на общепризнанные и несомненно приложимые к ши
рокому кругу объектов, сама по себе не оставляет сомнений в не- 
о ходимости постановки углубленного изучения строения этого ком
понента ядра, в отношении которого цитоморфология явно отстала. 
Отставание это становится особенно очевидным в свете данных сов
ременной цитохимии, указывающих на справедливость предположений 
о роли ядрышка в процессах клеточного обмена (х). Участие в нуклеи
новом метаболизме клетки делает ядрышко, разумеется, необходимым 
участником и ее .общего обмена (2~5). В данной работе мы пользова
лись несколькими методами, для нас уже не новыми. Первый из 
них связан с известной, но, к сожалению, обычно недооцениваемой 
цитологами возможностью различать на фотоснимках, подвергаемых 
специальным обработкам, степени контраста, слишком слабые для 
непосредственного визуального восприятия. Повторяя и комбинируя 
эти способы, можно, по нашему опыту, весьма часто повышать 
эти контрасты до степеней, достаточных для вполне четкого выделения 
структур, зачастую визуально не зоспринимаемых на живых клетках 
находящихся в условиях, физиологически достаточно корректных.

Второй прием, применявшийся к фиксированным и окрашенным 
препаратам (по большей части ацетоорсеин Лакура), состоял в том 
что объекты мы включали не в канадский бальзам, который вслед
ствие высокого коэффициента преломления создает неблагоприятные 
условия для различения структур, видимость которых основана не на 
красимости, а на различиях в лучепреломлении, а пользовались 
столь популярными ранее смесями глицерина с водой, имеющими 
оолее низкии коэффициент преломления.

Наконец, третий прием состоял в том, что с объектов делался 
снимков ~ оптических разрезов (при апохр. 2 мм, 

комп, ок, 8 или 12), причем микрометрический винт микроскопа пе- 

ливалась!ЧИНКИ получались из зоомагазина и их видовая принадлежность не устанав- 
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промежутках между каждым снимком На 0 25—0 5 и. 
т еМ и ®елись на кинематографических установках с цейтрафсЬеоом *' Таким образом, на кинопленке получается непреоывняя J™™ Р ’ 

одических сечений
апертуре, для которой, при пользовании 

видимои частью спектра, 0,25р при
нимается пределом разрешающей спо
собности.

разрешимых при данной

Рис. 1. Схема структуры крупного, 
сильно разросшегося ядрышка клет
ки слюнной железы мотыля, состав
ленная на основании изучения '.пос
ледовательной серии контрастирован
ных микросъемок с живых ядер и 
препаратов. Наверху —проксималь
ный по отношению к четвертой хро
мосоме полюс; внйзу — дистальный

Тонкая структура главного ядрыш
ка клеток слюнной железы личинок 
мотыля представлена нами на схема
тическом рис. 1. Схема эта составле
на на основании изучения ряда опти
ческих разрезов с живого и фиксиро
ванною материала. При витальных 
исследованиях целые железы помеща
лись в висячих каплях аутогемолим
фы. Ацетоорсеин Лакура оставлял 
интересующие нас ■ здесь ядрышки 
неокрашенными. Данная схема отно
сится уже к весьма крупному ядрыш
ку вполне развитой клетки. Оно на 
этой стадии сильно вытянуто в длину 
и плотно прилежит к одной из хро
мосом, с которой его прочно соеди
няет ряд Плазматических волокон Мы 
не можем сказать пока, постоянен или 
случаен участок хромосомы, с которым 
неизбежно устанавливается эта связь. 
При достаточном контрастировании 
(для живого материала оно должно 
быть более мощным) удается устано
вить, что такое ядрышко имеет доль
чатое строение наподобие огурца, 
обусловленное наличием и располо
жением сложной стромы из нитей 
Последние представляют скрученные 
между собою пары, располагающиеся 
в пределах определенных крайне уз
ких территорий. На дистальном по 
отношению к четвертой хромосоме 
полюсе ядрышка нити образуют пет
лю, слипаясь здесь концами или, ве
роятнее, делая крутой поворот назад. 
Все морфологические моменты, пови- 
димому, говорят о том, что нити эти 
представляют хромонемы__ их пия метр, оптические свойства и способность к спирализации делают их труд

но, отличимыми от соответствующих структурных компонентов хромо 
сом тех же клеток. Лишь степень спирализации их в пределах ядрышка 
повидимому, всегда значительно выше. В пределах одного ядрышка 
спирализации на различных участках нитчатой стромьі может значи 
тельно варьировать. На схеме поперечники долек, обусловленные 
степенью спирализации нитей, представлены по большей части бол“- 
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ше действительных и в соответствии с этим число их на схеме ниже реального. ниже
Помимо описанной нитчатой стромы, нам на сериях глубинных" 

контрастированных кинокадров с живых клеток удалось установить 
что поверхность нитей этой стромы часто (по всей длине или на 
отдельных участках) бывает покрыта чрезвычайно мелкими пузырь
ками или каплями вещества, обладающего более высоким коэффициен
том лучепреломления, чем окружающее основное вещество ядрышка 
При современном состоянии вопроса о роли ядрышка в метаболизме 
клетки, эти картины можно истолковать как момент секреторной дея
тельности хромонем стромы в пределах ядрышка.

Пузырьки или капли затем увеличиваются в размере и постепенно 
сливаются давая таким образом интерфиллярное „основное вещество" 
ядрышка. К сожалению, размеры обычных 
нам пока обследовать описанными мето-
дами всего гигантского ядра нашего объ
екта и расшифровать полностью морфо
логию аппаратов, соединяющих ядрышко 
с соответствующим локусом хромосомы. 
Вопрос о деталях очевидного для нас 
перехода хромонем из хромосомы в 
строму ядрышка мы, таким образом, ос
тавляем пока в стороне. Укажем лишь, 
что витальные контрастированные сним
ки дают уверенность в том, что строение 
этих аппаратов значительно сложнее 
того, что дают фельгеновские препараты 
и что описывал на их основании Бауер 
(6). В состав аппаратов входят „ахрома
тические" части, полностью ускользаю
щие от наблюдения при фельгеновской 
окраске и включении в канадский баль
зам. Эти „ахроматические" части пред
ставляют своеобразные раструбы, напоми
нающие цветы лилий. На нашей схеме 
они не изображены.

Ограниченность размера кинокадров 
не позволила нам также получить пока 
ядрышка, начинающегося, очевидно, со

кинокадров не позволили

Рис. 2.' Начальная стадия раз
вития ядрышка клетки слюнной 
железы мотыля. Незначитель
ная схематизация — по конт
растированному кинокадру с 

живого материала

непрерывную картину генеза
„ ~ . стадий, на которых размеры
его переступают порог разрешающей способности наших систем- за
чаточные стадии эти легко ускользают от всякой регистрации осо
бенно, разумеется, при витальных исследованиях, положенных’нами 
в основу данной работы. Но все же данные, которыми мы распо
лагаем, рисуют нам с достаточной достоверностью развитие ядрышка 
следующим образом.

Возникновение ядрышка связано с концами хромонем, покидающих 
хромосому в дающем его локусе. Вероятнее всего, как сказано выше 
они делают в пределах филлярной стромы ядрышка, на его дисталь
ном конце, петлю и, заворачивая обратно, снова воссоединяются с 
основным пучком хромонем политенной хромосомы. Почти свобод
ный от схематизации рис. 2 показывает, как в начале образования 
ядрышка на концах таких петель идет деятельная секреция, кладу
щая начало образованию „основного вещества" ядрышка. Филлярная 
строма живо напоминает на этой стадии чашечку цветка хризантемы 
Отдельные „чашелистики", охватывающие в этот период на одном 
полюсе закладки ядрышка его периферию, представляют сильно спира- 
лизованные попарно скрученные нити, позднее ясно выступающие в 
виде пар в составе филлярной стромы развитого ядрышка. Сопостав-
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°"1™-ного вещества", сперва повияимХ^^ к секреции „основ-

концах хромонем Твиде сильно ™ ° °ЧеНЬ ЯСН0 наблюДать на 
капель. На рис. 2 контоТыТ РеЛ0МЛЯЮЩИХ облачков или
тированным Ркадро2 Ж с К0НТРас'
выше, удается на живом мятого П°ЗДНИХ сгадиях’ как упоминалось 
мелких капелек секрета и ня^ш6 констатировать выделение весьма 
участках хромонем. При более вьТсХиТТ^ пРоксимальных 
хромонем могут накопляться бол^ - ' секреции на концах
светопреломляющих Хеств значительные количества сильно

зан™ нІТз^ встречающиеся в литературе ука-
ядрышка, равно как и Ж свойствах отдельных участков 
согласуются они с данными В нем В1куолизацию. ХорошонентахУ ядрышка - перифе^ско^ и Г°В°РИТ ° ДВуХ комп°- 
используется при построении хромосом4 К0ИХ пеРвый

Ві1=г^ 
СЛОЯХ ядрышек СИЛЬНО (базоЛяльипД|КЭНЯХ энотеР в периферических какое-то отношен ™ яде±й сей- ₽ нГ™ зеР“ыш«<. имеющих

в телофазе его генез его можнлКУС°М ХРОМОСОМЬ1> обусловившим

Институт цитологии, гистологии и эмбриологии 
Академии Наук СССР Поступило 

10 XII 1947

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Виол. Іурн* зС пРа^ - ^44. * Б. Кедровой,

* Б. К е д р о в с к и й, там же 15 №з 1194?? Vr “Л Усп' совр- бяол- 12> № 3 (1940). 
1, № 2 (I940). 8 Н. В а ц е\ Z. ? /е f J mikr Anat общ' биол->
land, Genetics 11 Л09Кі в т м V)mlKr- Anat., 23, 2«0|(193о). 7 R с rip • R. О. ВаП“1'»,“£2,%4

letfild. Proc. Roy. Soc. London, B, 77 (1929). °' Gates an(i

работой иМЫвЫ^ЖдМ”^ для нас


