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j “C. J. ^ Я Л А Ш Е В И Ч А .

Несмотря на цЬлый рядъ сиещальныхъ изсл^дованш, но- 
священныхъ стрекательнымъ клЬткамъ гидры ( M ö b i u s ,  66, 
K l e i n e n b e r g ,  72, S с h u 11 z е, 71, Z о j a, 90 —  92, 
С h а p e a u x, 92, H a d 1 i, 08— 09, W i 1 1, 09, T o p p e ,  10) 
въ нашихъ свЬдЬшяхъ объ этой ткани имеются весьма су
щественные пробелы. Причина этого кроется какъ въ незна
чительной величин^ стрекательныхъ кл4токъ у гидры, такъ 
и въ недостаточной разработка спещальныхъ гистологи- 
ческихъ методовъ изсл’Ьдовашя кишечнополостныхъ.

Большая часть настоящихъ наблюденш, въ которыхъ я 
задался цЬлью изучить тончайшее строеше стрекательной 
ткани у гидры, была произведена еще въ 1903 г. въ Зоото
мической Лабораторш Варшавскаго Университета *); наблюде- 
шя эти входили въ составъ до сихъ поръ не опубликованнаго 
изсл!>довашя надъ развиыемъ, строешемъ и разряжешемъ

*) Работа была написана на Факультетскую тему: „Гисто
генезу гидры“ и, будучи представлена подъ девизомъ: „Ignoramus 
sed non ignorabimus", награждена былавъ 1904 г. отъ Универси
тета золотой медалью.
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стрекательныхъ органовъ. Появлеше въ печати посл^днихъ 
работъ W i 1 Гя (09) и T o p p e  (10) заставило проверить и 
пополнить добытый мною раньше данныя.

Въ настоящей работа я им$ю въ виду только описаше 
с т р  о е н 1 я  стрекательныхъ клйтокъ: что же касается ихъ 
развиыя и Физюлогиаескаго действ1я5 то эти вопросы послу- 
жатъ предметомъ иосл^дующихъ моихъ иубликацш.

Отдавая въ печать эту работу, я выражаю здесь искрен
нюю, сердечную благодарность глубокочтимому учителю мое
му, про*. П. И. М и т р о ф а н о в у ,  личность котораго и 
взгляды произвели решающее вл1яше на мое дальнейшее 
научное развшпе.

К  В .

1юнь, 1913 г.



Матер1алъ и методика.

Матер1аломъ для изучешя строешя стрекательныхъ кле- 
токъ служили мне два вида гидръ: Е. oligactis P a l l .  и
Н. vulgaris P a l l .  '); посл’ЬднШ видъ благодаря значительной 
величине клеточныхъ элементовъ является весьма подходя- 
щимъ объектом!, для изучешя строешя книдобласта, тогда 
какъ подробности строешя стрекательныхъ органовъ высту- 
наютъ резче у нерваго вида, т. е. у Н\ oligactis.

Большая часть моихъ наблюденш надъ строен1емъ книдъ 
и надъ свойствами стрекательнаго секрета была произведена на 
живомъ, ов'бжемъ матер1але, который изсл’Ьдовался при очень 
сильныхъ увеличешяхъ (маслянная иммерс1я) обычнымъ пу- 
темъ, т. е. въ капле воды подъ покровнымъ стеклышкомъ, 
снабженнымъ восковыми ножками. Какъ реагентъ, вызы
вающей разряжеше стрекательныхъ органовъ и до известной 
степени замедляющш скорость этого процесса, успешно при
менялся слабый (1°/0) водный растворъ едкаго кали, который 
во время наблюдешя протягивался подъ покровнымъ стекломъ.

Особенное внимаше было посвящено разработке метода 
окрашиваше intra vitam — спещально для изучешя свойствъ 
свежаго, неизмененнаго действ1емъ Фиксирующихъ жидкостей 
стрекательнаго секрета. Изъ большого количества исиытан- 
ныхъ въ этомъ яаиравленш красокъ, применяемыхъ въ микро

*) Ср. В г a u е г (08) и В е d о t (12).



скопической технике, большинство оказалось непригодными, 
или вслЗ>дствш индифферентности по отношенш къ секрету, 
или же— благодаря ядовитому действш на гидру даже въ 
очень слабыхъ растворахъ. Положительные результаты были 
получены со следующими красками: Methylenblau (med. 
puriss.), Neutralroth ( E h r l i c h ) ,  Thionin, Congoroth, Bi
smarkbraun и Nilblausulfat *).

Окрашиваше гидръ производилось въ ллоскихъ сосудахъ, 
заключающихъ всегда одинаковое количество водопроводной 
воды (100 куб. с.), къ которой въ извкотные промежутки 
времени прибавлялся но каплямъ основной (0.1%) растворъ 
испытуемой краски въ дестиллированной воде 2): такимъ об- 
разомъ определялась концентращя краски, въ которой полу
чался optimum окрашивашя стрекательныхъ органовъ при 
нолномъ отсутствш на концахъ щупальцевъ тиничныхъ яв- 
лешй некротическаго характера (ср. Т г е m b 1 е у (1775) 
стр. 35 и S c h u l z e ,  73).

IIpHMeHeHie тюнина3) къ окрашиванно intra vitam 
требуетъ более подробнаго разъяснешя. Насколько мне из- 
весно, краска эта никемъ съ усиехомъ 4) не применялась въ 
методике ирижизненнаго окрашивашя. Между темъ, какъ сле- 
дуетъ изъ моихъ опытовъ, тюнинъ въ слабыхъ растворахъ 
(1 часть насыщеннаго раствора краски на 1— 2 миллюна 
частей водопроводной воды; время окрашивашя— 24 часа) для 
гидры совершенно безвреденъ и, благодаря способности элек
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*) Все краски изготовлены Фирмой Dr. G r ü b l e r  & С0. 
(Leipzig).

2) За исключешемъ тюнина, который заготовлялса въ на- 
сыщенномъ растворе.

3) Въ микроскопическую технику Thionin впервые былъ 
введенъ Н о у е г ’о м ъ  (90) для окрашивашя муциновыхъ клеточ- 
ныхъ зернистостей.

4) Только F i s с h е 1 (08) уиоминаетъ о попыткахъ приме- 
нешя Thionin’a для этой цели, однако— съ отрицательнымъ ре- 
зультатомъ.
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тивно окрашивать въ различные цвета (синш, Фюлетовый,. 
зеленый, красный) и оттенки разныя клеточныя образовашя 
у гидры, ~  являетси ц'Ьннымъ реагентомъ въ смысле инструк- 
тивности получаемыхъ картинъ.

Фиксированный матер1алъ я изсл'Ьдовалъ на изолирован- 
ныхъ иренаратахъ и на разр’Ъзахъ.

Для приготовления изолированныхъ преиаратовъ были 
разработаны, съ целью выяснешя отношешя отростковъ кни- 
добласта къ окружающимъ тканямъ и для изучешя волокни- 
стыхъ образованш въ книдобластахъ, два метода, основан
ные на имцрегнированш объектовъ хлористымъ золотомъ съ 
последующей редукщей золота муравьиной кислотой.

При разработке перваго метода я задался целью полу
чить но возможности удачную изоляцпо клеточныхъ элемен- 
товъ вгъ цельномъ, неноврежденномъ состоянии. Самымъ под- 
ходящимъ Фиксаторомъ оказался слабый (0.25°/0) растворъ 
уксусной кислоты, подъ вл1ян1емъ которой межклеточное ве
щество и опорная пластинка сначала сильно разбухаютъ и, 
затемъ, совершенно растворяются. После действ1я уксусной 
кислоты впродолжеше 15— 30 минута, объекта переносился при 
помощи широкогорлой пипетки въ 1°/0 водный растворъ хло- 
ристаго золота (aurum chloratum fuscum), действующаго 
какъ импрегнирующее и, одновременно,— уплотняющее сред
ство: манииуляцпо эту следуетъ производить очень осторож
но, такъ какъ объекта при самомъ незначительномъ толчке 
распадается на отдельные клеточные элементы. После 12— 
16-ти часового пребывашя въ хлористомъ золоте, объекта 
переносится въ 1°/0 муравьиную кислоту (100 ~ 200 куб. с. 
въ плоской чашке), въ которой подъ вл1яшемъ св.ета хлори
стое золото подвергается редукцш (12— 24 ч.). Изолироваше 
тонкой н мягкой кисточкой производится въ глицерине, въ 
который препарать окончательно и заделывается.

При помощи этого метода достигается хорошая изолящя 
и сохраняется Форма клеточныхъ элементовъ, въ особенно
сти— Форма эпител1альныхъ клетокъ; въ последних'!, мускуль
ный волокна окрашиваются въ темно-красный цвета, ядра же



и протоплазма этихъ югётокъ и книдобластовъ— въ разные 
оттенки розовато и Фшлетоваго цвета.

Этотъ методъ им^етъ однако ту отрицательную сторону, 
что благодаря действпо уксусной кислоты волокнистыя обра- 
зовашя въ книдобластахъ разбухаютъ и становятся совершен
но прозрачными. Недостатокъ этотъ устраняетъ модиФикащя 
метода A p à t h y  (97), такъ какъ она нозволяетъ импрегниро- 
вать тончайшая разветвлешя волокнистаго аппарата стрекатель- 
ныхъ клетокъ, но зато, къ сожалении, не даетъ желаемыхъ ре- 
зультатовъ въ смысла удачной изоляцш кл'Ьточныхъ элементовъ.

Какъ известно, главнымъ услов1емъ иолучешя правиль
ной имирегнащи по методу A p à t h y  является Фиксироваше 
объектовъ сулемой; последняя однако сильно уплотняетъ меж
клеточное вещество и протоплазму, вследств1е чего при изо
лированы клеточные элементы легко ломаются. Для осла- 
блешя этого действ1я сулемы и последующаго уилотнешя въ 
спиртахъ, я, съ одной стороны, время Фиксировашя свелъ до 
minimum, съ другой же —препараты заделывалъ не въ ка- 
надскш бальзамъ, а въ глицеринъ. Методъ сводится къ сле- 
дующимъ манипулящямъ: 1) Фиксироваше объекта виродол-
жеше 1 5 — 30 мин. въ насыщенномъ водномъ растворе суле
мы; 2) иромываше (около 12 час.) въ растворе шда въ юди- 
стомъ кали (100 куб. с. воды, шдистаго кали 0.1 и шда 0,05);
3) иромываше въ дестиллированной воде ( 3 -  6 час.); 4) импре-■ ̂
гнироваше въ 0.5°/0 водномъ растворе хлористаго золота (аи- 
rum chloratum flavum, G r ü b l e r )  въ темноте (1 2 -  24 час.);
5) редукщя на свету въ 100— 200 куб. с. 1 °/0 муравьиной 
кислоты съ прибавлешемъ глицерина (10 куб. с. на 100 куб. 
с. редуцирующей жидкости); 6) изолироваше элементовъ ки
сточкой подъ лупой и заделка въ глицеринъ. содержищш не
значительное количество муравьиной кислоты.

Объекты, предназначенные для приготовлешя параФФино- 
выхъ срезовъ, были Фиксированы въ сулеме, въ смесяхъ 
R a b  Гя, F 1 е m i n g’a (слабая) и H e r m a n  n ’a. Для окра
ски разрезовъ я уиотреблялъ главнымъ образомъ железный 
гематоксилинъ но H e i d e n h a i  n ’y, съ дополнительной окра-

6



ской Bordeau, затемъ тшнинъ и следующая комбинацш кра- 
сокъ: гематоксилинъ B o h m e r ’a и эозинъ, Wasserblau и 
эритрозинъ.

Тшгы книдъ, ихъ величина, размйщеше и мигращя.

Въ теле гидры мы встречаемъ три типа стрекательныхъ 
органовъ: болыше овальные, цилиндричесюе и малые оваль
ные или грушевидные.

N п s s b а и т ’омъ (87), кроме того, былъ онисанъ чет
вертый родъ книдъ додъ назвашемъ „абортивныхъ кансулъ 
съ р] диментарнымъ хватательнымъ апиаратомъ” . Вопреки 
S c h n e i d e  г’у (90), считавшему ихъ книдами, измененными 
отъ действ!я Фиксирующихъ жидкостей, изъ моихъ наблюде
ны сл^дуетъ, что оиисываемыя N u s s b a u  т ’омъ капсулы 
приходится не редко наблюдать на препаратахъ, Фиксирован- 
ныхъ но разнымъ методамъ: оне попадаются во всехъ обла- 
стяхъ тела гидры за исключешемъ только щупалецъ. Кап
сулы эти имеютъ Форму двуконтурныхъ шарообразныхъ пу- 
зырьковъ, полость которыхъ наполнена переплетающимися въ 
разныхъ направлешяхъ нитями; кроме того, весьма часто 
наблюдаются въ нихъ образовашя, иохож1я на иглы, присут- 
ств1е которыхъ характерно исключительно для болыпихъ 
овальныхъ книдъ. Это последнее обстоятелство и, затемъ, 
тотъ Фактъ, что въ обволакивающихъ эти капсулы клеткахъ 
ядра сильно изменены и являются въ виде совершенно без- 
структурной, гомогенной капли, сильно красящейся кислыми 
анилиновыми красками, безусловно свидетельствуетъ о томъ, 
что „четвертый родъ книдъ” — это одна изъ стадш регрес- 
сивнаго метаморфоза перваго тина книдъ, т. е.— болыпихъ 
овальныхъ стрекательныхъ органовъ.

Какъ но Форме такъ и но величине своей отдельные типы 
стрекательныхъ органовъ резко разнятся между собою. Въ 
общемъ— книды Н. vulgaris заметно больше книдъ Н. oligac- 
tis. Въ особенности сказанное касается болыпихъ овальныхъ
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книдъ, длина которыхъ у Н. vulgaris иногда доходитъ до 
:24 р.. На таблице, которую мы нриводимъ ниже, помещены 
результаты измеренш длины и ширины книдъ въ свежемъ 
состоянш у изследуемыхъ двухъ видовъ гидры: циФры, полу
ченный на основанш одной сотни измеренш въ каждомъ слу
чае, обозначаютъ крайше пределы колебаний:

Таблица I: Величина книдъ въ свежемъ состоянш.

Родъ книдъ
H. vulgaris Н. oligactis

Длина
V-

Ш ирина
fj..

Длина
JX.

Ш ирина
Р~

1,— бол ы тя  овальный

2.— цилиндр ичесшя 

3-— грушевидный

11.9-23.8 

10.2— 13.6 

7.0—  8.5

9.4— 17.8 

3-2-  3-4 

4.0— 4.2

12.1— 16.5 

10.4— 14.5 

5-3 -  7-о

9.9— 11.5

3-5 -  4-5

4-5 -  5-6

Мы видимъ, что но величине своей отдельные роды 
книдъ действительно сильно разнятся. Если мы примемъ для
Н. oligactis длину и ширину большихъ, цилиндрическихъ 
и грушевидныхъ книдъ соответственно равными въ сред- 
немъ 14— 10, 12— 4 и 6— 5 р.. и вычислимъ ихъ объе
мы по Формуле для эллипсоида вращешя, то иолучимъ сле
дующая величины: 733.0, 100.5 и 78.5 рЛ Другими словами: 
объемы большихъ, цилиндрическихъ и грушевидныхъ книдъ 
относятся другъ къ другу приблизительно какъ 9.3 : 1.3 : 1.0. 
Числа эти даютъ представлеше и объ относительномъ коли
честве секрета, заключеннаго въ капсулахъ этихъ книдъ.

Расиределеше стрекательныхъ органовъ но телу типично 
для каждаго вида гидры. Такъ, напр, у Н. oligactis книды 
находятся на всей поверхности тела, не исключая даже нож
ной области, тогда какъ у Н. vulgaris эта часть тела совер
шенно лишена книдъ.
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Количественное соотношеше между отдельными типами 
книдъ въ разныхъ областяхъ тела сильно варшруетъ у од
ного и того же вида. Нижеприведенная таблица, въ которой 
соотношеше это выражено въ нроцентахъ общаго количества 
книдъ, поясняетъ вышесказанное:

Таблица II. Распределеше книдъ но телу Н. оИдасЫв.

Область т'Ьла

Болышя

овальныя

°/о

Цилиндрич.

°/о

Грушевидныя

%

I.— Щ упальца . . . . 28 7 65

2.—Перистомальная и пе
редняя гистральная 30 65 5

3,—Гастральная . . . . 44 56 о

4.— Н о ж н а я ........................ ТОО о о

Итакъ, мы прежде всего находимъ, что въ распределенш 
большихъ (овальныхъ) и грушевидныхъ книдъ существуетъ 
обратное отношеше: именно, процентное содержаше боль
шихъ книдъ по мере удалешя отъ адоралъной области посте
пенно возрастаешь, тогда какъ грушевидным книды въ наи- 
большемъ количестве попадаются на щупальцахъ, въ ножной 
же и гастральной областяхъ тела совершенно отсутствуютъ.

Наибольшее количество стрекательныхъ органовъ нахо
дится на щупальцахъ, где мы встречаемъ все три рода. 
Характерно здесь ихъ отношеше къ эпител1ально-мускуль- 
нымъ клеткамъ: какъ это подмечено уже прежними авторами, 
они все безъ исключешя помещаются не на границе между 
энител1ально-мускульными элементами, а являются заложен
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ными въ ихъ толще. Рис. 1 (въ тексте) изображаетъ часть 
щупальца гидры (Н. oligactis) въ сокращенномъ состоянии 
мы видимъ, что эиител1ально - мускульныя клетки, границы
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Рис. i  и 2. Часть щупальца гидры (Н. oligactis P a ll)  въ сокращенномъ 
(рис. i )  и  в ъ  вытянутомъ (рис. 2) состоянш (Reichert, об. 8 ,  ок. III).

Рис. I. Рис. 2.

которыхъ довольно резко очерчены, содержатъ въ централь
ной своей части обыкновенно по одной большой книде, 
вокругъ которой располагается группа грушевидныхъ орга
новъ и нередко— одна или две цилиндрическая книды. Цен
тральная, обволакивающая стрекательные органы часть эпи- 
тел1ально-мускульныхъ клетокъ обладаетъ спещальными свой
ствами: благодаря скоплешю мелкихъ, сильно преломляклцихъ 
светъ зернышекъ она, въ сравнеши съ периферическими ча
стями клетки, менее прозрачна и, по всему вероятно, обла
даетъ большею плотностью. Невидимому, образоваше на по
верхности вполне вытянутыхъ щупалецъ бугорчатыхъ возвы- 
шенш обусловлено большей плотностью этого участка про
топлазмы (ср. рис. 2).
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Возвышешя эти, образуемый зернистой протоплазмой 
эпител1ально-мускульныхъ клетокъ, иредставляютъ настоящая 
стрекательный баттареи. Оне располагаются вдоль щупалецъ 
на более или менее иравильныхъ разстояшяхъ другъ отъ 
друга (рис. 2) и имеютъ Форму не вполне замкнутыхъ коль- 
цевидныхъ утолщенш, обхватывающихъ щупальца немного
наискось. Въ каждомъ такомъ стрекательномъ бугре болышя 
книды помещаются на самомъ возвышенномъ месте; но сто- 
ронамъ расположены остальныя книды, главнымъ образомъ—  
грушевидный.

Несмотря на то, что въ отдельныхъ баттареяхъ отно- 
шеше между тремя родами книдъ и ихъ общее количество 
(3 — 15)— непостоянны, однако процентный отношешя между 
ними обнаруживаютъ весьма незначительныя колебашя. Такъ, 
напр., процентное содержаше книдъ на щунальцахъ у трехъ 
гидръ (К. оЫдасЫз), изследуемыхъ въ разное время, но въ 
одинаковыхъ уалхшяхъ питашя (въ сутки после приняты 
пищи), выразилось въ следующихъ цифрахъ:

1.— болышя 28°/0, грушевидныя 65% цилиндр. 7°/0
2 . -  „  27%, „ 69%, „ 4%
3 . -  „ 25%, „ 67%, „  8%

Такое постоянство въ количественномъ распределении 
отдельныхъ типовъ книдъ на поверхности щупалецъ, несом
ненно указываетъ на то, что мы имеемъ здесь дело съ по
стоянной заменой разрядившихся и исиолнившихъ свою Фун- 
кцш стрекательныхъ клетокъ новыми клетками, возстанов- 
ляющими ихъ типичное, характерное для щупалецъ количе
ственное соотношеше. Не касаясь сложнаго и теоретически 
важнаго вопроса о сущности имеющей здесь место т. н. 
Физтлогической регенеращй тканей, мы остановимся лишь 
на описаши самого процесса возстановлешя.

Самъ Фактъ исключительнаго нахожден1я начальныхъ 
стадш развит1я книдъ въ клеткахъ интерстищальной ткани, 
выполняющей промежутки между энител1ально-мускульными



клетками эктодерма и, главнымъ образомъ, полное ихъ от- 
сутетв1е на щупальцахъ, овидетельствуетъ о томъ, что стре
кательный клетки по мере созревашя перемещаются изъ 
глубокихъ слоевъ эктодерма къ периФерш. Основываясь на 
этомъ соображенш, прежше авторы (а изъ новейшихъ—  
И в а н ц о в ъ  96) высказывали предположеше, что это иере
движеше происходитъ пассивно благодаря наростанш на 
щупальца новыхъ, содержащихъ книды, эпител1ально-мускуль- 
ныхъ клетокъ. Однако большинство авторовъ склоняется къ 
тому мнение, что стрекателъныя клетки способны передви
гаться активно изъ того места, въ которомъ оне развились, 
къ месту ихъ потреблешя (J i с k е 1 i 83, N u s s b a u m  87, 
S c h n e i d e r  900): согласно S с h n е i d е г’у иередвижеше 
это происходитъ только въ определенной Фазе развиыя 
книдъ („W anderphase” ), которая характеризуется неиолнымъ 
уплотнешемъ внешней капсулярной стенки.

Такое активное иередвижеше стрекательныхъ клетокъ 
впервые наблюдалъ М u г b а с h (94) у одного морского ги- 
дроиднаго полива ( P e n n a r i a  C a v o l i n i i ) ,  причемъ ему 
удалось видеть образоваше псевдоиодш. Наблюдеше это было 
виоследствш вполне подтверждено Н а d 1 i (07), который 
произвелъ спещальныя весьма интересныя наблюдешя на 
обильномъ матер1але морскихъ гидроидовъ.

У гидры явлеше мигращи стрекательныхъ клетокъ изъ 
глубокаго слоя эктодерма къ поверхности я наблюдалъ на 
живомъ магер1але дважды: въ первый разъ я ироследилъ
заметное иередвижеше клетки, которая находилась въ упо
мянутой выше „Фазе нередвижешя” (Wanderungsphase” 
S c h n e i d e  г ’а), во второй же разъ— въ более ранней^ста- 
дш развючя, тотчасъ после завершешя инвагинащи стрека
тельной трубки. Въ обоихъ случаяхъ я констатировалъ ие
редвижеше клетокъ съ заметнымъ изменешемъ ихъ Формы, 
обусловленнымъ' образовашемъ псевдоиодш. —Но кроме актив- 
наго нередвижешя при помощи псевдоиодш известенъ, бла
годаря изследовашямъ Н а d 2 i (07), другой способъ пере- 
движешя стрекательныхъ клетокъ. Этотъ другой способъ,
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названный авторомъ „большой мигращей” книдоблас/говъ, 
обусловленъ сиещальными особенностями строешя эктодерма 
некоторых*, гидроидовъ (напр, у ТиЬиСаНа), благодаря кото- 
рымъ развивппяся въ ценосарке стрекательныя клетки нри- 
нуждены следовать по сложному пути: оне, передвигаясь 
при помощи псевдоподш, ироникаютъ сквозь опорную пла
стинку и слой энтодерма, поиадаютъ затемъ въ жидкость 
гастральной полости, где оне плаваютъ, будучи пассивно пе
редвигаемы движешями жгутовъ энтодермическихъ клетокъ: 
очутившись въ передней части гастральной полости, стрека
тельныя клетки совершаютъ путь въ обратномъ направлены 
и, проникая сквозь энтодермъ и опорную пластинку, достигаютъ 
ектодермическаго слоя щупалецъ, где и поступаютъ на место 
иснолнившихъ свое назначеше стрекательныхъ клетокъ.

Изследовашя Н а с11 1 бросаютъ светъ на следующее 
подмеченное мною явлеше.

Если побудить гидру къ интенсивному потреблены) стре
кательныхъ органовъ путемъ обильнаго кормлешя (нпр. даФ- 
шями), то спустя несколько (4— 8) часовъ после принят1я 
пищи наблюдается громадное количество илавающихъ въ га
стральной жидкости стрекательныхъ клетокъ. Взвешенный 
въ жидкости книдобласты заключаютъ целыя, неразрядив- 
ипяся, вполне зрелыя книды всехъ трехъ родовъ. Такъ какъ 
появлеше ихъ въ значительномъ количестве наблюдается 
только после обильнаго израсходовали стрекательныхъ орга
новъ, то я склоненъ предположить, что наблюдаемыя въ га
стральной жидкости клетки находятся на пути следовашя на 
щупальца; по всему вероятш оне поиадаютъ въ гастральную 
полость изъ эктодерма передней части тела, который является 
главнымъ очагомъ развшпя стрекательныхъ клетокъ. Даль
нейшему иередвиженш и проникновенно ихъ въ полость щу
палецъ способствуютъ два момента: во-первыхъ, движете 
жгутовъ, которыми снабжены энтодермическчя клетки, высти- 
лаюнця гастральную полость, и, во-вторыхъ, перекачиваше 
жидкости изъ гастральной полости въ щупальца, происхо
дящее благодаря перюдически повторяющимся сокращешямъ



щупалецъ: при этомъ, въ моментъ сокращешя жидкость, на: 
ходящаяся въ полости щупалецъ, быстро выталкивается въ 
гастральную полость, тогда какъ въ нерюдъ растяжешя она 
вместе со взвешенными въ ней стрекательными клетками 
медленно переливается изъ гастральной полости въ щупальца. 
Къ сожаленно, вследств1е большой подвижности, которою 
обладаетъ гидра, мне не удалось наблюдать in vivo обрат- 
наго проникновешя стрекательныхъ клетокъ -сквозь энто- 
дермъ и опорную пластинку въ эпител1ально-мускульныя 
клетки щупалецъ.
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Строеше книдъ и свойства секрета.

Переходя къ детальному описанйо стрекательныхъ ор
гановъ, прежде всего отметимъ, что добытыя нами данныя 
въ некоторыхъ подробностяхъ разнятся отъ описашй преж- 
нихъ авторовъ (J i с k е 1 i 83, N u s s b а и m 87, S c h n e i -  
d е г 90,  G r e n a c h e r  95, W  i 11 09, Т о р р е 08, 10). 
Въ изложеши мы будемъ отмечать лишь более существен
ный сходства и paзличiя, подробнее останавливаясь лишь на 
техъ особенностяхъ строешя, который прежними авторами 
остались неподмеченными. Главные результаты относятся 
къ анатомш болыпихъ овальныхъ книдъ, который благодаря 
своей величине иредставляютъ более удобный для изучешя 
объектъ, чемъ остальные два типа стрекательныхъ органовъ.

К н и д а  (стрекательный или крапивный органъ, немато- 
циста) состоитъ изъ следующихъ морфологически обособлен- 
ныхъ составныхъ частей: изъ к а п с у л ы ,  наполненной с е- 
к р е т о м ъ, изъ т р у б к и ,  находящейся въ неразрядившейся 
книде въ полости капсулы и изъ к о л п а ч к а ,  прикрываю- 
щаго капсулярное отверсНе.

Во всехъ стрекательныхъ органахъ гидры капсула со
стоитъ изъ двойной стенки, какъ это впервые показалъ 
S c h n e i d e r  (90). Внешняя стенка (склера) представляетъ
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собою плотный, эластическш мешекъ, окрашивающшся после 
Фиксировашя лишь красками, характерными для эластической 
ткани (Orcein, смесь W  е i g е г t’a).

Наружную стенку выстилаетъ внутри более тонкая, 
нежная перепонка (iipoiipia), которая въ целыхъ книдахъ 
тесно прилегаетъ къ склере, 
но не срастается съ нею. Вну
тренняя стенка во всехъ родахъ 
книдъ непосредственно продол
жается въ стрекательную труб
ку. Форма трубки въ отдель- 
ныхъ типахъ стрекательныхъ 
органовъ различна и поэтому 
приходится ее описывать от
дельно.

Строеше трубки самой боль
шей сложности достигаетъ въ 
болыпихъ книдахъ (рис. 3 и 4).
Здесь мы различаемъ (согласно 
N u s s b a u  m ’y 87), три от
дела: б а з а л ь н ы й  отделъ, 
являющшся непосредственнымъ 
продолжешемъ внутренней кап
сулярной стенки; затемъ —  
п р о м е ж у т о ч н ы й  отделъ 
и остальная часть трубки, на
зываемая н и т е в и д н ы  мъ,  
или тонкимъ отделомъ трубки.

Въ разрядившихся книдахъ 
(рис. 3) базальная часть труб
ки имеетъ общую Форму трех
гранной, усеченной пирамиды.
Сейчасъ за капсулярнымъ от- 
версПемъ стенка этого отдела 
выдается немного наружу, образуя кольцевую выпуклую 
поверхность. Повыше кольцевой выпуклости трубка обра-

Рис. з.
Большая овальная книда (H. oli- 
gcictis) послЪ разряжешя. Этотъ 
рисунокъ и посл'Ьдуюнце, пред
ставляющее строеш е книдъ (рис. 
3— и ), сняты со свЪжаго, не фик- 

сированнаго матер1ала.— X  3000.



зуетъ три продольный складки, простирающаяся вверхъ 
до начала промежуточнаго отдела: благодаря нрисутствш
этихъ вдавленныхъ внутрь просвета трубки складокъ, базаль
ный отделъ въ оптическомъ сеченш представляется въ виде 
треугольника съ вогнутыми сторонами.

На границе между базальнымъ и промежуточнымъ от
делами трубки, въ местахъ, соответствующихъ въ оптиче
скомъ сеченш угламъ треугольника, прикреплены три иглы, 
направленный въ вполне разрядившихся книдахъ назадъ. 
Каждая изъ иголъ является согнутой одновременно по напра
вленно назадъ и немного въ сторону но отношенно къ про
дольной оси капсулы. Въ разрезе иглы имеютъ трехгранную 
Форму (ср. рис. 5).

Следующш за базальнымъ— промежуточный отделъ име
ешь Форму конуса съ выпуклой боковой поверхностью. На 
внешней поверхности этого отдела трубки усажены щетинки 
въ три спирально идущихъ ряда, начинающаяся отъ местъ 
прикрепления иголъ; длина щетинокъ по мере приближешя

къ нитевидному отделу постепен
но уменьшается. Продолжеше 
этихъ рядовъ щетинокъ можно 
наблюдать при очень сильномъ 
увеличеши далее на нитевидный 
отделъ трубки въ виде спирально 
идущихъ возвышенш.

Въ целыхъ неразрядившихся 
книдахъ (рис. 4) располо
ж ено отдельныхъ частей трубки 
обратно вышеописанному, такъ 
какъ при разряжеши книдъ труб
ка выворачивается на изнанку, 
иричемъ, конечно, меняется вза- 

имоотношеше поверхностей стенокъ трубки и ея ири- 
датковъ.

Въ такихъ неразрядившихоя болыпихъ книдахъ можно 
видеть, что внутренняя капсулярная стенка выстилаешь
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Рис. 4.
Большая овальная книда въ 

покоющемся состоянш .—
ХЗ°°°-
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склеру вплоть до места ирикреплешя крышки, где она не
посредственно переходить въ базальный отделъ трубки, на
правляющейся въ полости капсулы по продольной ея оси. Въ 
месте перехода внутренней капсулярной стенки въ трубку 
последняя образуетъ описанное выше кольцевое выпячиваше, 
пониже котораго базальный отделъ трубки обнаруживаетъ, 
какъ это правильно иодметшгь Т о р р е (10), три вияченныя 
въ иросветъ трубки продольныя складки. На границе этого 
отдела трубки съ промежуточнымъ прикреплены три иглы, 
представляющая въ совокупности т. н. с т и л е т ъ, острый 
конецъ котораго вверху почти касается внутренней поверх
ности колпачка.

Характернымъ является расположеше иголъ въ стилете: 
въ немъ, благодаря Форме изгиба отдельныхъ иголъ, можно 
подметить незначительное скручеше; въ связи съ зтимъ на
ходится, невидимому, и скручеше всего базальнаго отдела 
стрекательной трубки, которое наблюдается при сильномъ

Рис. 5.
Схема отношешя иголъ стилета къ стЪнк'Ь базальнаго отдела 
стрекательной трубки въ неразрядившихся большихъ книдахъ 
гидры. 1-сЁ ч е ш е  немного выше мЪста прикрЪплешя иголъ;
2—въ средней и з— въ верхней частяхъ трубки; а— иглы сти

лета; Ь— стйнка базальнаго отдела трубки.

увеличенш, если медленно вращать микрометрическимъ вин- 
томъ. Схематическш рис. 5 объясняетъ взаимоотношеше обра- 
зующихъ стилетъ иголъ къ стенке базальнаго отдела трубки.

Следующш за базальнымъ— промежуточный отделъ на
чинается немного ниже мезта ирикреплешя иголъ. На вну
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тренней поверхности стенки прикреплены щетинки, напра
вленный острыми концами вверхъ; однако, въ неразрядив- 
шихся книдахъ нельзя заметить вышеописаннаго спиральнаго 
расположешя щетинокъ. Вопреки описашю N u s s b a u  m’a 
(87), предполагавшаго, что въ целой книде эта часть трубки 
лежитъ „innerhalb der zum Dolch zusammengelegten Dor
nen nach vorn gerichtet” , мы видимъ, что она следуетъ 
внизъ непосредственно за базалънымъ отделомъ и, подобно 
ему, впячена въ полость самой капсулы. Однако, при окра
ске intra vitam исключительно секрета, наполняющаго по
лость трубки (ср. стр. 22), можно легко убедиться въ томъ, 
что описаше N u s s b a u  m ’a верно лишь для концевой ча
сти промежуточная отдела, которая действительно немного 
впячена въ полость того же отдела стрекательной трубки.

Такимъ образомъ тонкая нитевидная часть трубки начи
нается въ полости промежуточная отдела и отходитъ назадъ 
отъ впяченной его части. Въ распределены въ капсуле ни
тевидная отдела трубки и образуемыхъ ею спиральныхъ 
оборотовъ замечается удивительное постоянство и правиль
ность. Именно, благодаря прижизненному элективному окра- 
шивашю (см. ниже), легко можно обнаружить, что нитевид
ная частъ трубки на известномъ растоянш отъ промежуточ
н ая  отдела резко иоворачиваетъ вверхъ, къ переднему по
люсу капсулы, где и образуетъ первый верхнш, самый боль
шой ходъ спирали; остальные обороты спирали, въ количе
стве отъ 6-ти до 10-ти, следуютъ за нервымъ и лежатъ 
одинъ подъ другимъ, уменьшаясь постепенно въ д}аметре но 
мере приближешя ко дну капсулы. Для механизма разря- 
жешя стрекательныхъ органовъ значеше такого распределе- 
шя оборотовъ спирали понятно: оно позволяетъ длинному 
нитевидному отделу трубки последовательно и безиреият- 
ственно выворачиваться наружу.

Въ остальныхъ родахъ книдъ строеше стрекательной 
трубки проще: въ нихъ нетъ ни базальной, ни промежуточ
ной части.

—  18 —
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Итакъ, трубка цилиндрическихъ книдъ на всемъ своемъ 
протяженш имеете одинаковую толщину. Въ разрядившихся

книдахъ (рис. 6) она образуетъ не
сколько болыпихъ винтообразныхъ 
оборотовъ, число которыхъ, невиди
мому, соответствуете количеству ея 
изгибовъ, видимыхъ въ неразрядив- 
шихся книдахъ. На наружной по
верхности выпяченной трубки име
ется одинъ (согласно Т о р р е 10) 
спирально расположенный рядъ 
очень тонкихъ волосковъ, простира
вшейся но всей ея длине за исклю- 
чешемъ начальной части. Волоски 
спиральнаго ряда направлены сво
ими свободными концами назадъ.

Въ полости целой, неразрядив- 
шейся книды (рис. 7) можно отчетли
во видеть продоль
ные изгибы стре
кательной труб
ки, выделяюнцеся, 
благодаря присут
ствие упомянутыхъ 
волосковъ, сильной 
лучепреломляемо- 
стью. Труднее про
следить контуры 
начальнаго отдела 
трубки, совершенно 
лишеннаго волос
ковъ; однако, при благонр1ятныхъ 
услов1яхъ наблюдешя, удается кон

статировать, что начальная часть трубки направляется отъ 
отверсыя вглубь капсулы по прямой лиши и лишь на раз- 
стояши приблизительно */5 длины капсулы отъ отверсыя она

Рис. б.
Разрядившаяся цилиндри
ческая книда (Н. оИ^асШ). 

X Зооо.

Рис. 7. 
Неразрядивша- 

яся цилиндриче
ская книда (Н.оИ-

gactis) X 3°оо*
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круто новорачиваетъ въ сторону, образуя 2 — 4 поперечныхъ 
оборота вокругъ продольной оси капсулы. На остальномъ 
своемъ протяжеши трубка образуетъ несколько изгибовъ, 
расположенныхъ исключительно но длине капсулы *).

Въ малыхъ овальныхъ, или грушевидныхъ книдахъ 
стрекательная трубка тоже не образуетъ расширены, выде
ляясь своей толщиною въ сравнены съ трубками вышеоии- 
санныхъ книдъ. После разряжетя (рис. 8) дистальный ея 
конецъ образуетъ несколько (обыкновенно въ числе 4— 5) 
сжато завитыхъ оборотовъ, которые, уменьшаясь постепенно 

въ д1аметре, представ- 
ляютъ въ совокупности 
спирально завитой ко- 
нусъ, расположенный не
много наклонно по отно-

Рис. 8. 
Грушевидная 

книда после раз- 
ряжешя (H. oli
gactis).— X  3000<

шешю къ начальному 
прямому отделу трубки. 
Наружная поверхность 
свернутой части трубки 
совершенно гладка и не 
несетъ никакихъ придат- 
ковъ, тогда какъ на вну
тренней поверхности 
при известной установке 
микрометрическаго вин-

Рис. д.
Дистальная часть ко
нусовидно свернув
шейся стрекательной 
трубки въ разрядив
шейся грушевидной 
книде; изображена 
только задняя полови
на конуса: видны ще
тинки, прикр1шленныя 
къ внутренней поверх
ности спиральныхъ из
гибовъ трубки.— ХЗ000-

та можно заметить очень 
тонкхя щетинки (рис. 9), направленный острыми концами къ 
основанш упомянутой конусообразной спирали. Значеше ще- 
тинокъ, который были впервые замечены T o p p e  (Ю ), за
ключается, невидимому, въ более совершенномъ обхватыванш

*) Открытая T o p p e  (10) разновидность цилиндрическихъ 
книдъ отличающаяся меньшей величиной и своеобразнымъ расио- 
ложешемъ изгибовъ трубки въ полости капсулы, встречается 
довольно часто. Къ даннымъ этого автора я со своей стороны 
не имею прибавить ничего новаго.
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разныхъ волосовидныхъ придатковъ пойманнаго гидрой жи- 
вотиаго.

Въ неразрядившихся грушевидныхъ книдахъ, какъ видно 
изъ рис. 10, д1аметръ и длина впячен
ной трубки гораздо меньше: она является
завитой но направленно плоскости симметрш 
капсулы, образуя лишь полтора оборота спи
рали. При сильномъ увеличены видна на 
стенке трубки тонкая поперечная волосатость, 
начинающаяся на известномъ разстоянш отъ 
начала трубки и обусловленная, иовидимому, 
ирисутств1емъ на внутренней поверхности 
описанныхъ выше щетинокъ.

* *
*

Секретъ, находящшся въ полости стрекательныхъ орга- 
новъ, является въ свежемъ состоянш безцветной, сильно пре
ломляющей светъ жидкостью. После Фиксировашя сильно 
осаждающими Фиксаторами (сулема, хромовая кислота, и т. и.) 
секретъ принимаешь видъ комковъ неправильной Формы— ре- 
зультатъ свертывашя растворенныхъ въ секретъ белковыхъ 
веществъ; помутнеше секрета и образоваше комковъ наблю
дается равнымъ образомъ и въ отмирающихъ, неФиксирован- 
ныхъ стрекательныхъ клеткахъ: повидимому, наблюдете
И в а н ц о в а  (96), согласно которому секретъ книдъ Pennaria 
Cavolinii является „желатинозной массой, образующей комки, 
видимые и въ свежемъ состоянш” (1. с. стр. 53) и относится 
къ такимъ отмирающимъ, лежащимъ долгое время безъ до
ступа кислорода, стрекательнымъ клеткамъ.

Фиксированный сулемой секретъ обнаруживаетъ при 
очень сильномъ увеличеши мелкозернистое строеше, подме
ченное впервые S c h n e i d e  г’омъ (00) въ стрекательныхъ 
органахъ сифонофоръ (окраска железнымъ гематоксилиномъ 
H e i d e n h a i  n ’a). Зернистость секрета, которую можно

Рис. IO. 
Покоющаяся гр у
шевидная книда. 

X зооо.
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наблюдать только въ вполне зрелыхъ книдахъ, несомненно 
является нродуктомъ действ1я Фиксатора на гомогенную вну- 
трикапсулярную жидкость.

Оказывается, что осаждаемый сулемою з е р н а  с е к р е- 
т а всехъ трехъ родовъ книдъ у  гидры с п о с о б н ы  о к р а 
ш и в а т ь с я  T h i o n i  п ’о мъ в ъ  я р к 1 й  к р а с н  о- ф i о- 
л е т о в ы й  ц в е т ъ. Это отношеше зеренъ къ слабымъ 
растворамъ Thionin’a, который согласно изследовашямъ 
Н о у е г ’а (90) является характернымъ микрохимическимъ 
реактивомъ на муциновыя клеточныя зернистости, указываетъ 
на то, что въ  с о с т а в ь  б е л к о в ы х ъ, о с а ж д а е- 
м ы х ъ  Ф и к с а т о р а м и  в е щ е с т в ъ  с е к р е т а  в х о - 
д я т ъ  м у ц и н о в ы я  с о е д и н е н !  я.

Сравнительно наибольшее количество окрашивающихся 
ТЫ ош п’омъ зеренъ мы встречаемъ въ цилиндрическихъ кни- 
дахъ, наименьшее— въ малыхъ. Среднее место занимаютъ 
болышя книды (табл. рис. 1), въ которыхъ кроме зеренъ, 
скопляющихся главнымъ образомъ въ базальной части капсу
лы, окрашивается и секреть, наполняющей начальный, рас
ширенный отделъ стрекательной трубки.

Получить данныя о природе свЪжаго, неизм^неннаго 
действ1емъ реактнвовъ секрета позволяетъ прим$неши метода 
ирижизненнаго окрашивашя. Изъ ц^лаго ряда красокъ, ис- 
иытанныхъ мною въ этомъ направлены, положительные ре
зультаты были получены, какъ объ этомъ упоминалось въ 
методической части работы, со следующими красками: Methy
lenblau, Neutralroth, Congoroth, Thionin, Bismarkbraun и 
Nilblausulfat.

При изучены нккоторыхъ, важныхъ для механизма раз- 
ряжешя свойствъ секрета прежними авторами применялись 
главнымъ образомч> две краски: Methylenblau и Neutralroth 
( P r o v a z e k O l ,  S c h n e i d e r  00, H a d z i  07, W i l l  
09, T o p p e  10). Данныя этихъ авторовъ я могу вполне 
подтвердить: капсулярный секреть очень сильно притягива-
етъ эти краски, причемъ получается темная, сплошная окра
ска всего жидкаго содержимаго капсулы.
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Что касается спещально Неи1ха1гоШ’а, то краска эта въ 
сравнительно очень слабыхъ растворахъ (1 : 2 — 3. Ю 5) окраши- 
ваетъ секретъ всехъ трехъ родовъ книдъ въ темнокрасный 
цветъ съ кириичнымъ оттенкомъ (ср. Р г о у а г е к  01). 
Наблюдая окрашенныя книды до и после разряжешя, можно 
легко констатировать, что въ  б о л ь ш и х ъ  к н и д а х ъ  се
кретъ после разряжешя быстро обезцвечивается, такъ какъ 
б л а г о д а р я  п р о н и ц а е м о с т и  с т е н к и  т р у б к и  
д л я  с е к р е т а  и о с л £ д н 1 й  б ы с т р о  д и Ф Ф у н д и -  
р у е т ъ  н а р у ж у .  Въ цилиндрическихъ и въ грушевид- 
ныхъ книдахъ, напротивъ, секретъ после разряженш долгое 
время (до часу и больше) остается въ полости капсулы и 
трубки, лишь очень медленно проникая наружу.

Уже то обстоятельство, что обусловленная КетПгаВо- 
НУомъ окраска имеетъ кирпичный оттенокъ, указываетъ на 
то, что прижизненная р е а к ц 1 я  в н у т р и к а п с у л я р -  
н а г о  с е к р е т а  н е к и с л о т н  а,— обратно утвержденш 
прежнихъ авторовъ о содержати свободной муравьиной ки
слоты въ секрете. Въ неправильности иредиоложешя авто
ровъ убеждаетъ еще и отношеше къ секрету сильныхъ ра- 
створовъ Сог^огоШ ’а *) (1 :1 , 3. Ю 4), окрашиьающаго содержи
мое книдъ въ бледно-желтый, а не— въ синш цветъ, какъ 
следовало бы ожидать въ случае кислотной реакцш внутри- 
каисулярнаго секрета.

Замечательная элективная окраска получается цри при- 
менен1и слабыхъ растворовъ ТЫ ошп’а. Въ неразрядившихся 
большихъ книдахъ (табл. рис. 2) внутрикапсулярный секретъ 
является окрашеннымъ въ бледно-Фюлетовый цветъ, тогда 
какъ жидкость, находящаяся въ полости базальнаго и проме- 
жуточнаго отделовъ трубки окрашивается въ красный цветъ 
съ Фшлетовымъ оттенкомъ. Последн1й Фактъ съ полною не

*) Объ окрашиван1и этой краской секрета стрекательныхъ 
органовъ упоминаетъ S c h n e i d e r  (00) въ своей работе о си> 
ФОноФорахъ.



сомненностью указываетъ на п р и с у  T C T ß i e  в ъ  п о л о 
с т и  в п я ч е н н о й  т р у б к и  о с о б а г о  с е к р е т а ,  р е з 
к о  о т л и ч а ю щ а г о с я  п о  с в о и м  ъ с в о й с т в а м ъ  
о т ъ  с е к р е т а ,  н а х о д я щ е г о с я  в ъ  п о л о с т и  к а п 
с у л ы .  Способность этого внутритрубочнаго секрета окра
шиваться въ красноватый цветъ ТЫ ошп’омъ, который лишь 
въ присутствш свободной щелочи даетъ такой оттенокъ, сви
детельствуешь о томъ, что секретъ расширенныхъ отде- 
ловъ трубки, иовидимому, обладаетъ щелочною реакщей.

Въ растворахъ Thionin’a содержимое тонкаго, спирально 
завитого отдела трубки обыкновенно остается безцветнымъ. 
Эта часть трубки окрашивается только въ не вполне зре- 
лыхъ книдахъ, на той именно стадш ихъ развиыя, когда 
нитевидный отделъ трубки, находясь на пути къ распреде
лены) ходовъ спирали вокругъ продольной оси книды, обра
зуешь пока неправильный сплетешя и изгибы. Въ книдахъ, 
находящихся въ этой стадш развиыя (табл. рис. 3), нередко 
являются окрашенными въ темно-фшлетовый цветъ отдель
ные участки тонкаго отдела трубки, который въ виде нитей 
и волоконъ неиравильныхъ очертанш переплетаются въ по
лости капсулы въ разныхъ наиравлешяхъ; на такихъ объек
тах* секретъ расширенныхъ трубки никогда не окрашива
ется ТЫ ошп’омъ. Наблюдешя эти свидетельствуютъ о г л у- 
б о к и х ъ  и з м е н е н 1 я х ъ  с в о й с т в ъ  с е к р е т а  в ъ  
и е р i о д ъ р а з в и т 1 я  с т р е к а т е л ь н ы х ъ  о р г а 
н о в  ъ.

Въ вполне зрелыхъ книдахъ тоншй отделъ трубки не 
окрашивается элективно ни одной изъ вышеуиомянутыхъ 
красокъ. Секретъ этого отдела трубки несомненно окра
шивается въ растворахъ Neutralroth’a и Methylenblau: объ 
этомъ свидетельствуютъ сильно окрашенный капли, который 
всегда наблюдаются тотчасъ после разряжешя книды на внеш
ней поверхности тонкаго отдела трубки; въ целыхъ книдахъ со
держимое трубки незаметно, ибо оно прикрыто слоемъ силь
но иритягивающаго эти краски каисулярнаго секрета.
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Хоролле результаты въ смысле вполне отчетливой ок
раски секрета нитевиднаго отдела трубки были полу
чены благодаря применение двухъ красокъ: ЕИзтагкЬгаип'а 
(рис 11) и ГШЫаиэиИа^а (табл. рис. 4). Обе эти краски окра- 
шиваютъ болышя книды одинаково: 
на Фоне очень слабо окрашенная кап
сулярная секрета довольно отчетливо 
выделяется секретъ нитевиднаго от
дела трубки, окрашивающаяся этими 
красками интенсивнее секрета осталь- 
ныхъ отделовъ стрекательной трубки.
Такимъ образомъ за  с е к р е т о м ъ  
т о н к а г о о т д е л а т р у  б к и с л е 
д у  е т ъ  п р и з н а т ь  о с о б ы  я 
с в о й с т в а ,  которыми онъ отлича
ется отъ секрета, наполняющая рас
ширенные отделы трубки.

Итакъ, резюмируя и обобщая наши 
наблюдешя надъ свойствами секрета, 
следуетъ прежде всего отметить 
Фактъ п р и с у т с т в 1 я  в ъ  б о л ь -  
ш и х ъ к н и д а х ъ  г и д р ы  т р е х ъ  
р о д о в ъ  с е к р е т а .  С е к р е т ъ  
п о л о с т и  к а п с у л ы  с о д е р ж и т ъ  п р и м е с ь  м у-  
ц и н о в ы х ъ  с о е д и н е н 1 й  и в ъ  с в е ж е м ъ  с о с т о -  
я н 1 и  н е  о б н а р у ж и в а е т ъ  к и с л о т н о й  р е а к - 
ц 1 и; благодаря способности притягивать воду (И в а н ц о в ъ 
96), секретъ этотъ о б у с л о в л и в а е т ъ  п о л о ж и т е л ь 
н о е  в н у т р и  к а п с у л я р н о е  д а в л е н  1 е (\¥ 111 96), 
удерживающее стенки капсулы въ состоянш сильнаго эла
стическая напряжешя. С е к р е т ъ ,  н а х о д я щ е й с я  в ъ  
п о л о с т и  р а с ш и р е н н ы  х ъ  о т д е л о в ъ  т р у б к и ,  
о б н а р у ж и в а е т ъ  щ е л о ч н у ю  р е а к и щ ю ;  н е в и 
д и м о м у ,  т о л ь к о  э т о т ъ  с е к р е т ъ  о б л а д а е т ъ  
я д о в и т ы м и  с в о й с т в а м и  и сиособенъ производить 
моментальное действ1е на добычу, проникая вместе со сти-

4
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Рис. XX.

Окрашенная БИэтагк- 
Ьгаип’омъ при жизни 
большая овальная кни- 
да гидры: бол-Ье тем- 
ныя м'Ьста рисунка со- 
отв'Ьтствуютъ окра- 
шеннымъ въ желтый 
цв'Ьтъ частямъ книдьц 
особенно сильно при- 
тягиваетъ краску сек
ретъ тонкаго отдела 
стрекательной трубки. 

X  2000.



летомъ въ произведенную его уколомъ рану. Наконецъ, 
с е к р е т ъ  н и т е в и д н а г о  о т д е л а  т р у б к и  но все
му вероятью о б л а д а е т ъ  л и п к и м и  с в о й с т в а м и  
(W  i 11 96) и служите для прикреплешя трубки къ поверх
ности иойманнаго животнаго.

Въ связи съ вышеприведенными наблюдешями находится 
вопросъ о присутствы на конце трубки отверсыя. Такъ 
какъ въ литературе по этому вопросу мы встречаемъ полное 
разноглаше, то не лишнимъ будете привести вкратце резуль
таты наблюдены, которыя будутъ изложены подробнее въ 
следующей нашей работе.

Итакъ изъ наблюдены, ироизведенныхъ на окрашенныхъ 
intra vitam книдахъ, следуетъ, что т р у б к и  ц и л и н д р и 
ч е с к и  х ъ и г р у ш е в и д н ы х ъ  к н и д ъ  л и ш е н ы  на  
к о н ц е  о т в е р с т е я :  наблюдаемыя иногда на конце вы
пяченной трубки капли секрета появляются лишь въ техъ 
случаяхъ, когда конецъ трубки сломанъ (о чемъ можно су 
дить по длине ея). Предполагаемое T o p p e  (10) присут- 
CTBie въ стенке трубокъ цилиндрическихъ книдъ тончайшихъ 
норъ, черезъ которыя капсулярный секретъ изливается на
ружу, основано на ошибочномъ толкования наблюдешя: сильно 
окрашивающаяся при помощи Methylenblau капли, которыя 
после разряжешя наблюдаются на внешней поверхности труб
ки, представляютъ собою не капсулярный, а внутритрубочный 
секретъ, который после выиячивашя трубки и появляется въ 
виде капель на внешней ея поверхности.

Что же касается болыпихъ книдъ, то вопросъ о томъ, 
сущ ествуете ли на конце трубки отверсые, черезъ которое 
секретъ могъ бы изливаться въ рану добычи, совершенно 
лишенъ значешя, такъ какъ онъ удаляется изъ капсулы дру- 
гимъ путемъ, быстро диФФундируя наружу черезъ стенку 
расширенныхъ отделовъ выпяченной трубки.
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Строеш е книдобластовъ.

Въ кн и до б ласте, т. е. въ протонлазматической части 
стрекательной клетки, облекающей вплотную со всехъ сто- 
ронъ книду, мы различаемъ следующее отделы: переднюю, 
непосредственно прилегающую къ стенке стрекательнаго ор
гана часть книдобласта— п р о т о  п л а з м а т и ч е с к у ю  о б 
к л а д к у ,  и заднюю часть, которая часто образуетъ т. н. 
п р о к с и м а л ь н ы й  о т р о е т  о къ. Протонлазматическая 
обкладка въ передней своей части образуетъ возвышеше, ко
торое въ виде воротничка окружаетъ переднш иолюсъ кап
сулы: это т. н. к о н и ч е с к 1 й  п р и д а т о к  ъ книдобласта 
(„Sch lottw and” G r e n a c h e  г’а), въ которомъ мы разли
чаемъ, кроме того, к н и д о ц и л ь н о е  в о з в ы ш е н i е съ 
органомъ, восиринимающимъ раздражеше —к н и д о ц и л е м ъ .

Въ противоположность J i с k е 1 i (88) и S c h n e i -  
d е г’у (90), которые принисываютъ полную гомогенность ве
ществу, изъ котораго состоитъ протонлазматическая обкладка 
стрекательныхъ клетокъ гидры, G r e n a  с h e r  (95) впервые 
описываетъ своеобразную волосатость, открытую имъ въ пе
редней части книдобласта: волосатость эта начинается у сво- 
боднаго края коническаго придатка и совершенно уже ста
новится незаметной на уровне края капсулярнаго отверсНя; 
она особенно сильно выражена но обеимъ сторонамъ книдо- 
цильнаго возвышешя, простираясь по окружности коническаго 
придатка на протяжены не более */з его длины. Волоса
тость эти является, по словамъ G r e n a c h e  г’а оптическимъ 
выражешемъ сокращешя книдобласта въ продольный складки.

Т аю я ж е отнош еш я въ стрекательны хъ клеткахъ сифо- 
ноФоръ откры лъ вп осл едствы  S c h n e i d e r  (00), приписывая 
имъ важ ную  роль въ п роц ессе разряж еш я книдъ.

Дальнейппй, более подробный анализъ этихъ структуръ 
принадлежитъ W i 1 Гю (09 а), который, основываясь на на
блюдены препаратовъ, окрашенныхъ редуцированнымъ оемь 
емъ, даетъ совершенно другое толковаше Факту, открытому



G r e n a c h e  г’омъ: онъ вполне определенно утверждаешь, 
что иолосатость книдоцильнаго возвышешя болынихъ стрека
тельныхъ клетокъ гидры обусловлена ирисутств1емъ иалоч- 
ковидныхъ образованш, заложенныхъ въ протоплазме кони- 
ческаго придатка. Палочки эти окружаютъ со всехъ сто- 
ронъ книдоциль, образуя такимъ образомъ для него влагали
ще въ Форме трубки; въ нижней своей части палочки расхо
дятся на иодоб1е веера, резко обрываясь тотчасъ после вы
хода изъ книдоцильнаго возвышешя. Tanie же палочки, но 
гораздо меньшаго калибра, виднеются и вдоль окружности 
остальной части коническаго придатка (т. н. „Stabchenkranz” ).

Въ нижней части книдобласта W i l l  (09 а) впервые на- 
шелъ два самостоятельныхъ образовашя: это, во-первыхъ,—  
система тончайшихъ волоконъ, рад1ально отходящихъ отъ 
базальной части книдобласта и оканчивающихся вверху его, 
на уровне одной трети отъ коническаго придатка, и, во-вто- 
рыхъ,— т. н. „лассо” („Lasso” ), которое представляешь со
бою значительной толщины ленту, иокоющуюся въ виде сжа
то завитой спирали въ протоплазме проксимальной части кни
добласта, но стороне, противоположной книдоцилю.

Мои наблюдешя были произведены на преиаратахъ, нри- 
готовленныхъ по видоизмененному мною (см. техническую 
часть) методу A p a t h y :  препараты эти въ смысле ясности 
и отчетливости оиисываемыхъ ниже структуръ, не заста
вляющее желать ничего лучшаго, дали возможность более 
подробно и точно установить отношешя между образова- 
шями, открытыми W i 1 Гемъ.

Если разсматривать книдобластъ большихъ овальныхъ 
книдъ, окрашенный золотомъ, то при сильномъ увеличеши 
можно видеть, что вдоль иротоплазматической обкладки въ 
меридшнальномъ наиравленш тянется рядъ весьма тонкихъ 
волоконъ, которыя заложены въ самыхъ новерхностныхъ 
слояхъ книдобласта. Съ перваго же взгляда можно заметить, 
что количество отдельныхъ волоконъ по мере приближешя 
къ коническому придатку заметно возрастаетъ: это обусла
вливается иостепеннымъ разветвлешемъ несколькихъ глав-
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ныхъ Фибриллъ, начинающихся въ базальной части клетки. 
Въ техъ случаяхъ, когда книдобластъ большихъ книдъ снаб- 
женъ внизу отросткомъ (табл. рис. 5), въ немъ всегда имеется 
только одно главное волокно. Въ книдобластахъ, лишенныхъ 
проксимальныхъ отростковъ, количество главныхъ Фибриллъ 
непостоянно. Въ случае присутств1я одной Фибриллы (табл. 
рис. 6) она обхватываетъ книдобластъ въ базальной части, 
отдавая въ обе стороны разветвлешя по протоплазматической 
обкладве. Но чаще приходится встречать книдобласты съ 
болыпимъ количествомъ главныхъ Фибриллъ: такъ, въ клетке 
(табл. рис. 7), видимой снизу, находятся два вполне обосо- 
бленныхъ волокна, который идутъ но базальной части кни- 
добласта приблизительно параллельно другъ другу; въ дру- 
гихъ случаяхъ два или большее количество главныхъ воло- 
конъ перекрещиваются въ базальной части книдобласта, не 
сливаясь другъ съ другомъ и не входя съ собою въ анато
мическую связь.

Распадеше главныхъ волоконъ на более тоныя начи
нается еще въ нижней части книдобласта, приблизительно—  
въ области ядра. О последовательности разветвлешя можно 
судить но рисункамъ 5 и 6: въ средней части протонлазма- 
тической обкладки ироцессъ ветвлешя уже конченъ, и здесь 
мы видимъ целую систему тончайшихъ, направляющихся 
вверхъ книдобласта волоконъ.

Въ противоположность представлешю 11 Гя (09 а), ко
торый вышеоиисанныя волокна считаетъ образовашями само
стоятельными, не входящими въ связь съ структурами кони- 
ческаго придатка, наши наблюдешя устанавливаютъ между 
этими образовашями самую тесную связь. Такъ, наиримеръ, 
изъ сравнешя рис. 2 табл. I работы 11 Г я (09 а) съ на
шими рис. 5, 6, 7 и 9 мы приходимъ къ заключенно, что 
„палочковидный” образовашя этого автора соответствуютъ на 
нашихъ препаратахъ ряду интенсивно красящихся золотомъ 
зеренъ, который представляютъ собою концевыя утолщешя 
отдельныхъ элементовъ волокнистаго аппарата. О непосред
ственной связи этихъ образованы съ меридюнальными волок-
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нами книдобласта свидетельствуем. ихъ соответств1е въ ко- 
личественномъ отношенш, а равнымъ образомъ наблюдете 
хорошо просветленныхъ глицериномъ объектовъ при помощи 
сильныхъ иммершонныхъ системъ. Особенно отчетливо иллю- 
стрируетъ эти отношешя рис. 8, на которомъ изображена 
стрекательная клетка съ стороны передняго полюса: здесь, на 
краю коническаго придатка оканчивается описанными утол
щениями сравнительно громадное количество (въ числе 40) 
волоконъ, которыя представляютъ собою конечный развет- 
влешя описанныхъ основныхъ Фибриллъ книдобласта; утол- 
гцешя эти особенно резко выражены въ области книдоциль- 
наго возвышешя, где оне и имеютъ видъ „палочковидныхъ” 
образований, ошибочно принимаемыхъ W 11 Гемъ за своеобраз
ный, самостоятельный образовашя стрекательной клетки.

Взаимоотношеше волоконъ и ихъ конечныхъ утолщенш 
въ области книдоцильнаго возвышешя заслуживаетъ особаго 
внимашя въ виду Функщи книдоциля, какъ органа, воспри- 
нимающаго раздражеше.

На основаши подробнаго изучешя большого количества 
нреиаратовъ, мы приходимъ къ заключенш, что книдоциль 
является однимъ изъ особо диФФеренцированныхъ элементовъ 
волокнистаго аппарата. Рис. 9 (табл.), на которомъ изобра
жена лишь половина книдобласта, несущая книдоцильное воз- 
вышеше, иоказываетъ, что въ книдоцильномъ волокне можно 
различить три неодинаковой толщины отдела: передняя, наи
более утолщенная часть,— это книдоциль, имеющш Форму 
щетинки съ расширеннымъ основашемъ, которымъ онъ вне
дряется въ протоплазму книдоцильнаго возвышешя; средняя, 
более тонкая („палочковидная” ) часть, начинающаяся у осно- 
вашя книдоциля и оканчивающаяся немного ниже книдоциль
наго возвышешя; наконецъ, остальная, самая тонкая часть 
волокна, доходящая до базальной части книдобласта: связь 
этой части волокна съ вышележащими более толстыми его 
отделами и съ прочими элементами волокнистаго аппа
рата удается установить лишь въ редкихъ, особенно благо- 
пр1ятныхъ случаяхъ.
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Лежаице но соседству съ книдоцильнымъ волокном* 
элементы Фибриллярнаго аппарата выделяются длиною верх
ней утолщенной части, благодаря чему они и были прежде 
всего замечены и описаны авторами ( G r e n a c h e r  95,. 
W i l l  09 а). Въ распределены ихъ въ книдоцилъномъ воз
вышены наблюдается известная правильность: обыкновенно
(табл. рис. 9) въ протоплазме возвышешя мы встречаемъ 
4— 6 окончанш, распределенных* более или менее симмет
рично по обеимъ сторонам* книдоцильнаго волокна: они од
нако никогда не образуют* описанного W  i 1 Гемъ чехла, 
окружающаго въ виде трубки нижнюю часть книдоциля. 
Вообще я должен* на основаны своих* наблюдены отметить, 
что присутств1е въ книдобластахъ гидры сиещально диФФе- 
ренцированнаго чехла, воспринимающаго книдоциль, въ выс
шей степени сомнительно.

Въ книдобластахъ, обволакивающих* цилиндричесюя 
(табл. рис. 10) и грушевидныя (табл. рис. 11) книды, мы 
встречаем* такой же въ принципе волокнистый аппарата, 
который однако по сложности и по количеству образующих* 
его волокон* далеко уступает* описанным* структурам* 
больших* стрекательныхъ клетокъ. Какъ особенность кле
ток* съ грушевидными книдами следует* отметить присут- 
ств1е въ них* одного главнаго волокна (табл. рис. 11), про- 
ходящаго через* всю длину ироксимальнаго отростка; после 
выхода изъ него, волокно разветвляется въ области плазма
тической обкладки, распадаясь на сравнительно небольшое 
количество тонких* Фибрилл*, который у края коническаго 
придатка оканчиваются характерными утолщешями.

Въ известном*, сравнительно незначительном* количе
стве книдобластовъ больших* книдъ мы находим* новое, не 
описанное прежними авторами образоваше, помещающееся 
въ базальной части книдобласта и имеющее вид* замкнутой 
кольцевой ленты (рис. 5, 6 и 7). Съ иерваго взгляда, при 
разсмотрены объекта при средних* увеличешяхъ, может* 
показаться, что имеем* дело съ одним* спиральным* оборо
том* главнаго волокна, или же —  съ частью W  i 1 Гев-



скаго „лассо” . Въ томъ однако, что это— образоваше само
стоятельное, убеждаете насъ изучеше объекта при очень 
сильномъ увеличены (табл. рис. 5 и 6). Въ этомъ отношены 
особенно наглядны книдобласты, обращенные своею базаль
ною поверхностью къ наблюдателю (рис. 7): мы вполне убе
ждаемся въ томъ, что какъ по толщине своей, такъ и но бо
лее светлому оттенку окрашивашя золотомъ, кольцевая лен
та является вполне самостоятельными не входящими въ ана
томическую связь съ волокнистыми аииаратомъ-—образова- 
шемъ книдобласта. Къ такому же толкованш приводите 
рис. 5, представляющш видимый сбоку книдобласта, который 
позволяете съ полною точностью устанавливить независимость 
кольцевой ленты отъ волокнистаго аппарата.

Что же касается описаннаго W  i 1 Гемъ (09 а) „лассо” , 
то мне никогда не приходилось видеть подобнаго образова- 
шя, которое, судя по рисунками автора (рис. 1 и 2), долж
но быть заметными даже при среднихъ увеличешяхъ. По- 
видимому авторъ были введенъ въ заблуждеше сложностью 
строешя волокнистаго аппарата и, по аналогш съ описан
ными ими же и T o p p e  (10) строешемъ т. н. „спиральнаго 
мускула” въ книдобластахъ другихъ кишечноиолостныхъ, 
приняли кольцевую ленту за спиральный обороте одной изъ 
главныхъ Фибриллъ, описавъ последнюю иодъ назвашемъ 
„лассо” .

* *
*

Въ процессе разряжешя стрекательныхъ органовъ вы
шеописанный образовашя книдобласта несомненно играютъ 
немаловажную роль. Значеше это вполне отчетливо созна
валось прежними авторами, которые, считая причиной разря
жешя давлеше, производимое книдобластомъ на покоющуюся 
книду, приписывали книдобласту способность сокращаться. 
Однако взглядъ этотъ получили более прочное обосноваше 
лишь благодаря ChuiTy (81), открывшему въ проксимальныхъ 
отросткахъ книдобластовъ у  Physalia поперечную поло- 
сатость, обусловленную, какъ показали позднейпйя изследовашя,
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iM u г b а с h ’a (94), присутств1емъ спирально завитого, сокра- 
щающагося на нодоб1е мтнемы у Vorticella, тяжа.

Почти все новейхше изследователи (за исключешемъ 
И в а н ц о в а  96) придерживаются того же взгляда. Такъ, 
G r e n a c h e r  (95) и S c h n e i d e r  (00), оиисавние впер
вые продольную нолосатость коническая придатка, являются 
сторонниками т. н. частичной сократимости, согласно кото
рой книдобластъ сиособенъ сокращаться лишь въ передней 
своей части,— въ области коническая придатка. Взгляды 
этихъ авторовъ однако следуетъ въ настоящш моментъ счи
тать лишенными основашя въ виду того, что они базированы, 
какъ показали вышеизложенныя мои наблюдешя и изследо- 
ващя W  i 1 Га (09,а) и T o p p e  (10), на ошибочномъ толко- 
ваши открытых!, ими структуръ.

Подробная разсмотрешя заслуживаютъ воззрешя но- 
следнихъ авторовъ, пытавшихся привести доказательства въ 
пользу сократимости книдобластовъ. 41 такъ, W i l l  (09а) вы
сказываете нредположеше, что палочковидныя образовашя въ 
коническомъ придатке несутъ Функцпо эластическаго аппара
та, и роль ихъ заключается въ плотномъ прикреплены кол
пачка къ отверстш капсулы, мускульный же характеръ онъ 
сохраняем исключительно за волокнистыми образовашями 
книдобласта. Къ этому взгляду примыкаетъ и T o p p e  (10), 
который однако приписываетъ мускульный характеръ всемъ 
вышеупомянутымъ образовашямъ книдобласта, въ томъ числе 
и такъ называемому „лассо” („Spiralmuskel” но T o p p e ) .  
Не менее важное значеше въ процессе разряжешя онъ при- 
даетъ главному, „осевому” волокну проксимальная отростка, 
сокращеше котораго усиливаетъ давлеше на стенку капсулы, 
такъ какъ, по его словамъ, „dadurch wird die ganze Nema- 
tocyste gegen die seitlichen und vor allem gegen die da
runter liegenden Gewebselemente gepresst” *).

Такимъ образомъ, иризнаше за книдобластомъ способно
сти реагировать на раздражеше книдоциля сокращешемъ

*) 1. с. стр. 75.
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является исходнымъ пунктомъ для изследователей, занимав
шихся вопросомъ о причине разряжешя стрекательныхъ ор- 
гановъ. Это вполне понятно: приписывая стрекательнымъ
клеткамъ способность быстраго сокращешя, соировождаемаго 
значительнымъ механическимъ ЭФФектомъ, мы сразу решаемъ 
весьма сложный и, следуешь признать, въ настоящш моментъ 
совершенно темный вопросъ о причине разряжешя. Однако, 
несмотря на всю кажущуюся обоснованность этого предпо
ложена, мы должны отнестись къ нему съ большою осто
рожностью по следующимъ соображешямъ:

Въ обширной литературе по этому вопросу мы нахо- 
димъ лишь одно доказательство, приведенное въ пользу со
кратимости книдобласта: это— присутств1е въ книдобластахъ 
спирально завитыхъ волоконъ ( C h u n  81, W i l l  09а), кото
рый напоминаютъ собою мшнему сувойки въ моментъ ея 
сокращешя. Доказательство это однако нельзя считать убе- 
дительнымъ, такъ какъ остается невыясненнымъ, почему мы 
встречаемъ спиральную Форму волоконъ въ Фиксированныхъ, 
неразрядившихся стрекательныхъ клеткахъ.

Между темъ, нротивъ теорш сократимости книдобласта 
мы можемъ привести рядъ возражении

Итакъ, въ щупальцахъ гидры, находящихся въ вытяну- 
томъ состоянш, т. е.— въ моментъ наиболее интенсивнаго 
потреблешя стрекательныхъ органовъ (ср. рис. 2 въ тексте), 
мы имеемъ самыя неподходящая услов1я для мышечнаго 
дей с '^ я  проксимальныхъ отростковъ: въ такихъ щуиаль-
цахъ благодаря сильному растяженпо эиител1ально-мускуль- 
ныхъ клетокъ, въ которыхъ заложены стрекательныя клет
ки, книдобласты находятся въ состоянш максимальнаго сокра
щешя но направленно своей продольной оси, т. е. но напра
вленно предполагаемаго авторами сокращешя проксимальныхъ 
отростковъ.

Съ другой стороны, нротивъ теорш сократимости кни
добласта вполне удачно было высказано G r e n a c h e  г’ омъ 
возражеше, что способность стрекательныхъ клетокъ момен
тально реагировать на внешшя воздейств1я указывала бы
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на необыкновенно большую скорость сокращешя мышечныхъ 
элементовъ книдобласта: между т^мъ, мышечная ткань ки-
шечнополостныхъ обладаетъ сравнительно весьма малою ско
ростью сокращешя.

Еще труднее согласовать съ этой теор1ей результаты 
опытовъ Z o j  а, (9 0 ,9 1 ) надъ вл1яшемъ электрическаго тока 
на гидру: согласно этимъ изследовашямъ, действ1е даже са- 
мыхъ сильныхъ индукцюнныхъ токовъ не вызываетъ разря- 
жешя стрекательныхъ клетокъ *].-—Невидимому безрезуль
татность этихъ опытовъ и изследовашя целаго ряда другихъ 
авторовъ (М a s s а г t 89, А b г i с 04, W a g n e r  05,  G l a 
s e r  и S p a r r o w  09), пытавшихся вызвать разряжеше при 
помощи разныхъ мышечныхъ раздражителей Физическаго и 
химическаго характера указываетъ на то, что в ъ  п р о ц е с с е  
р а з р я ж е н 1 я  и м е е м ъ д е л о  н е  т о л ь к о  с ъ  ме-  
х а н и ч е с к и м ъ э ф ф е к т о м ъ с о к р а щ е н !  я к н и д о 
б л а с т а ,  а съ другими Факторами, которыхъ въ настоящш 
моментъ мы не въ состоянш учесть.

Оставляя пока въ стороне подробное изложеше и кри
тику взглядовъ на механизмъ разряжешя, мы но вопросу о 
Функцш волокнистаго аппарата ограничимся лишь выраже- 
шемъ предположешя, къ которому нриводятъ Факты морФО- 
логическаго и Физшлогическаго характера.

Въ этомъ направлены даютъ вполне определенный ука- 
зан1я наблюдешя надъ действ1емъ стрекательныхъ органовъ 
у гидры, главная Функщя которыхъ, какъ известно, со- 
стоитъ въ прикренлен1и добычи къ поверхности органовъ 
хваташя, т. е. щупальцъ. Мы можемъ уже a priori допу
стить, что книдобластъ, благодаря своей упругости и тесно
му прилеганпо къ стенке капсулы, способенъ оказывать из
вестное соиротивлеше той силе, съ которой пойманное жи
вотное пытается освободить себя. Объ этомъ даютъ иред-
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никемъ вноследствш непотвержденные, требуютъ тщательной 
проверки.



ставлеше въ особенности наблюдешя надъ дМств1емъ цилин- 
дрическихъ книдъ, которыя, какъ показалъ T o p p e  (08), 
служатъ гидре спещально для временнаго Фиксировашя щу- 
налецъ къ субстрату во время ея произвольныхъ передви- 
жены съ места на место. Какъ следуетъ изъ этихъ наблю
дены, которыя я вполне могу подтвердить, ирикреплеше 
щупалецъ производится при помощи выпятившихся стрека
тельныхъ трубокъ, ирилииающихъ къ субстрату до такой 
степени плотно, что въ моментъ отрывашя щупалецъ вся 
обволакивающая капсулы протоплазма выпячивается въ виде 
длинныхъ нитей *), втягивающихся обратно лишь после уда- 
летя  капсулъ изъ книдобластовъ. Явлеше это указываетъ 
на степень оказываемаго книдобластомъ сопротивлешя, кото
рое, по всему вероятно, обусловлено малой растяжимостью 
более илотныхъ внутриклеточныхъ образованы, составляю- 
щихъ описанный выше волокнистый аинаратъ книдобласта.

Итакъ, с ч и т а я  т е о р i ю с о к р а т и м о с т и  с т р е 
к а т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  п о к а  н е д о с т а т о ч н о  
о б о с н о в а н н о й ,  м ы  и р и з н а е м ъ  з а  в о л о к н и 
с т ы м и  с т р у к т у р а м и  к н и д о б л а с т а  т о л ь к о  
х а р а к т е р ъ  у п р у г и х ъ  в н у т р и к л е т о ч н ы х ъ  
о б р а з о в а н !  й, Функщя которых! состоитъ въ удержаны 
въ теле книдобласта стрекательныхъ органовъ после ихъ 
разряжешя.

* *

П р о к с и м а л ь н ы е  о т р о с т к и ,  т. е. та часть 
стрекательной клетки, которая въ виде тяжа отходитъ отъ 
задней части книдобласта, является постояннымъ образсва- 
шемъ только въ югбткахъ обволакивающихъ грушевидныя
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*) Насколько можно судить изъ текста работы З ы к о в а  
(98) и на основаны его рисунка (стр. 272), авторъ ошибочно счи- 
таетъ эти нити псевдопод1ями, образуемыми протоплазмой эпите- 
л1ально-мускульныхъ клетокъ щупальца.
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книды (ср. табл. рис. 11), тогда какъ стрекательный клетки 
съ цилиндрическими книдами отростковъ никогда не обра
зуют*. Въ больших* стрекательныхъ клетках* отростки 
попадаются довольно часто, но далеко не всегда: о них* мы 
упоминали подробнее выше— при описаны волокнистых* 
образованы.

Проксимальные отростки клетокъ, заключающих* гру
шевидные стрекательные органы, представляют* особый 
интерес* по вопросу объ отношены ихъ къ покровным* 
эпител1ально-мускульнымъ клеткам* и мускулатуре тела ги
дры. Отношешя эти, благодаря величине клетокъ, лучше 
выражены у Н. vulgaris чем* у Н. oligactis. Какъ 
упомянуто въ методической части, • самым* подходящим* въ 
этом* направлены оказался методъ мацерировашя объектов* 
въ слабой уксусной кислоте съ последующей импрегнащей 
хлористым* золотом* и редукщей золота въ муравьиной ки
слоте Приготовленные по этому 
методу препараты дают* возмож
ность изучить обшдя топограФичесшя 
отношешя проксимальных* отрост
ковъ къ окружающим* тканям*.

На вполне удачно изолирован
ных* книдобластахъ грушевидных* 
книдъ видно, что ихъ проксималь
ные отростки имеют* типичную 
Форму протоплазматическаго тяжа, 
который въ передней своей части 
постепенно переходит* въ прото- 
илазматическую обкладку. Иногда, 
довольно редко приходится наблю
дать по два и больше отростковъ 
въ одном* книдобласте,

Отростки (рис. 12) но боль
шей части оканчиваются закруг- 
лешемъ, но не редко наблюдается въ этом*, месте вдав- 
леше, благодаря которому концевая часть отростка имеет*

Рис. 12.

Разныя формы проксималь- 
ныхъ отростковъ въ кни
добластахъ грушевидныхъ 
стрекательныхъ органовъ 
(Н. vulgaris Pall.j. Уксусная 
кислота, хлористое золото.— 

X  9 °°*



Форму подковы (рис. 12с); иногда конецъ отростка образуетъ 
расширеше, отъ котораго отходятъ въ лротивоположномъ 
направленш две тонмя нротоплазматичестя ниточки (ср. рис. 
12Ь). Какъ увидимъ ниже, эти вдавлешя и расширешя на
ходятся въ связи съ мускулатурой.

Эпител1ально - мускульныя клетки, какъ следуем. изъ 
наблюденш S с h u 11z е, (71), N u s s b a u m ’a (87) и 
S c h n e i d e r a  (90) и изъ онисаннаго выше размещешя 
книдъ но телу гидры, нредставляютъ собою вместилища 
книдъ, играютъ роль стрекательныхъ баттарей. Рис. 13 
изображаем, две татя, видимыя со свободной иоверх-
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РИС. 13.

Дв'Ь эпител1ально-мускульныя клетки щупалецъ, (Н. vulgaris P a ll): т—  
мускульныя волокна; г— ядра эпител1ально-мускульныхъ кл-Ьтокъ; g —rpy- 
шевидныя книды; 6— большая овальная книда. Уксусная кислота, золото—

Х 9 ° ° -

ности эпител!ально - мускульныя (покровныя) клетки; клет
ки эти, протоплазматичесмя территорш которыхъ являются 
резко отграниченными по лиши соприкосновения, связаны
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между собою посредствомъ несколькихъ (въ данномъ слу
чае— восьми) мышечныхъ волоконъ, пронизывающихъ прото
плазму въ базальной части клетокъ. Невидимому к а ж д о е  
м ы ш е ч н о е  в о л о к н о  в ъ  о т д е л ь н о с т и  п р и н а д -  
л е ж и т ъ  ц е л о м у  р я д у  э и и т е л 1 а л ъ н о-м у с к у л ь- 
н ы х ъ  к л е т о к ъ ,  с л у ж а  т а к и м и  о б р а з о м  ъ 
с в я з у ю щ и м и ,  п р о в о д я щ и м и  к о н т р а к ц 1 о н -  
н у ю  в о л н у  э л е м е н т о м  ъ ц е л о й  г р у п п ы  с т р е 
к а т е л ь н ы х ъ  б а т т а р е й .  На томъ же рисунке мы 
видимъ, что на щуиальцахъ стрекательный клетки помеща
ются въ толще эиител1ально-мускульныхъ элементовъ, прото
плазма которыхъ тесно облекаетъ заложенный въ ней кни- 
добласты.

Отношеше нроксимальныхъ отростковъ книдобластовъ къ 
мышечными волокнами удобнее всего изучать на такихъ пре- 
паратахъ, въ которыхъ во время 
изолировашя прилегающая къ прок
симальными отростками протоплазма 
но возможности удалена. На пре- 
паратахъ въ роде изображеннаго на 
рис. 14 мы видимъ несколько кни
добластовъ, группирующихся кон
цами своихъ нроксимальныхъ от
ростковъ вдоль одного мышечнаго 
волокна; отношеше отростковъ къ 
волокну здесь настолько тесно, что 
на первый взглядъ можетъ пока
заться, будто они непосредственно 
переходятъ въ мышечное волокно: 
возбуждать сомнеше могутъ въ осо
бенности те случаи, когда прокси
мальные отростки являются снабжен
ными упомянутыми выше (ср. рис. 12 
въ тексте) подковообразными распгирешями, которыми обхва- 
тываютъ мышечное волокно. На самомъ же деле, изъ на- 
шихъ наблюдены следуете что п р о к с и м а л ь н ы е  о т

Рис. 14.

Три книдобласта грушевпд- 
ныхъ книдъ съ соотв'Ьтству- 
ющимъ мускульнымъ волок- 
номъ и остатками прилегаю
щей къ нимъ протоплазмы 
эпител1ально - мускульной 
шгЬтки щупальца (H. vulga
ris Pall.,). Уксусная кислота, 

хлористое золото.— Х 9°°



р о с т к и  третьяго рода книдобластовъ о к а н ч и в а ю т с я  
с в о б о д н о  на  и з в е с т н о  мъ р а з с т о я н 1 и  о т ъ  м ы- 
ш е ч н а г о  в о л о к н а ,  б у д у ч и  о т ъ  н е г о  и з о л и р о 
в а н ы  т о н к и  мъ с л о е м  ъ п р о т о п л а з м ы  э п и т е -  
л i а л ь н о-м у с к у л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ .

Въ томъ, что оиисанныя отношешя между отростками 
книдобластовъ и мышечными волокнами не случайный Фактъ, 
а явлеше постоянное, указывающее на Физюлогическую связь 
между грушевидными книдами и мускулатурой щуяальцевъ, 
убеждаютъ препараты, на которыхъ проксимальные отростки 
можно наблюдать in situ, на всемъ ихъ иротяженш. Объ
екты, изъ которыхъ одинъ изображенъ на рис. 15, поиада-
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Рис. 15.
Видимыя сбоку дв-fe эпител!ально - мускульныя кл1зтки щупалецъ съ на
ходящимися въ ихъ толщ-fe книдобластами грушевидныхъ книдъ (Н . vulga
ris Pall.): g — граница между двумя эпител1ально - мускульными клетками; 
/— ихъ ядра; к—книдоцили, рг— плазматичешйя обкладки и р— прокси
мальные отростки книдобластовъ грушевидныхъ книдъ; т — мускульныя 
волокна эпител!ально - мускульныхъ клетокъ. Уксусная кислота, хлори

стое золото X  900-

ются на изолированных^ препаратахъ нередко: на этомъ 
рисунке изображены две, видимыя сбоку эпитeлiaльнo-мy- 
скульныя клетки, зaключaющiя въ себе значительное коли
чество стрекательныхъ клетокъ третьяго рода. Последшя 
группируются передними своими концами въ наружныхъ
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слояхъ эиител1ально-мускулъныхъ клетокъ; въ базальной же 
части все книдобласты отдаютъ отъ. себя проксимальные от
ростки, которые направляются къ основанию эпител1ально- 
мускул'ьной клетки, обнаруживая характерную концентрацию 
свободныхъ концовъ ио групнамъ вдоль мышечныхъ воло
конъ. Волокна эти являются, такимъ образомъ, центрами, къ 
которьшъ направлены и вокругъ которыхъ скопляются концы 
проксимальныхъ отростковъ: на приведенномъ рис. 15 лишь 
одна (вторая съ левой стороны) группа отростковъ лишена 
соответствующего мускульнаго волокна, оторвавшагося во 
время приготовлешя препарата.

Въ литературе по данному вопросу мы находимъ весьма 
скудныя указашя. Вонросъ объ отношенш проксимальныхъ 
отростковъ къ мускулатуре у гидры впервые былъ затро
нуть J i с k е 1 i (83): ему удалось только одинъ разъ видеть 
книдобластъ съ двумя отростками, опирающимися на изоли
рованный мускульныя волокна (рис. 7, табл. X V III его ра
боты); ио его мнению, юписанные отростки книдобласта на
ходились въ „sehr wenig innige Verbindung” (1. с. стр. 193) 
съ мускульными волокнами. Относительно Физшлогическаго 
значешя такой связи онъ не высказываешь определенная 
мнешя.

Въ отрицательномъ смысле решаетъ этотъ вопросъ 
S c h n e i d e r  (90), высказывая иредположеше *), что прок
симальные отростки находятся въ непосредственной связи съ 
опорной пластинкой, не обнаруживая такимъ образомъ никакого 
отношешя къ мускульнымъ волокнамъ; свое иредположеше 
авторъ поясняешь схематическимъ рисункомъ (1. с. табл. 
X V II, рис. 20), который виослкдствш иерешелъ въ учебни
ки зоологш и легъ въ основу спещальныхъ изcлeдoвaнiй надъ

*) „Den Zusammenhang der Stiele mit der Stützlamelle selbst 
konnte ich zwar nicht beobachten, nehme ich unbedenklich an...“ 
(1. с. стр. 336).
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Физшлопей стрекательныхъ клетокъ (ср. D 6 1 a g е e t  Н е- 
r o u a r d  Ol,  v.  L e n d e n f e l d  87,  E r e d e r i c ą  10). 
Такой же взглядъ на отношеше отростковъ къ опорной пла
стинке былъ высказанъ Н а т а н  п ’омъ (82; ср. рис. 2, табл. 
ХХ У 1 его работы).

Ошибочность такого представлешя вытекаетъ изъ при- 
веденныхъ нами выше Фактовъ и, кроме того, подтвержда
ется темъ обстоятельствомъ, что въ изолированныхъ эпите- 
л1ально-мускульныхъ клеткахъ мы никогда не наблюдаемъ 
проходящихъ насквозь, черезъ всю толщу, отверстш въ слу
чае выпадешя изъ нихъ стрекательныхъ клетокъ.

Резюмируя вышесказанное, мы можемъ представить себе 
следующую картину взаимоотношешя книдобластовъ къ эни-
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Рис. 16.

Схема поясняющая отношеше проксимальныхъ отростковъ книдобластовъ 
къ мускулатур-Ь щупалецъ гидры: о -оп ор н ая  пластинка; т —мускульныя 
волокна эпител1ально-мускульной клЕтки; г— ея ядра; большая стрека
тельная клетка; ^ —клЕтки грушевидныхъ книдъ; г—ихъ ядра; к—книдо- 

цили и р — проксимальные отростки.

тел1ально - мускульнымъ клеткамъ щупалевъ (ср. схему—  
рис. 16).

Стрекательный клетки всехъ трехъ родовъ заключены 
въ протоплазму энител1ально-мускульныхъ клетокъ, которыя



окружаютъ и обволакиваютъ ихъ со вс4хъ сторонъ, за ис* 
ключешемъ передняя, книдоцилънаго ихъ отдела. II р о к- 
с и м а л ь н ы е  о т р о с т к и  к н и д о б л а с т о в ъ  с ъ  г р у 
ш е в и д н ы м и  с т р е к а т е л ь н ы м и  о р г а н а м и  (ве
роятно и отростки болъшихъ книдобластовъ) п р о х о д  я т ъ  
ч е р е з ъ  т о л щ у  э п и т е л 1 а л ь н  о-м у с к у л ь н ы х ъ  
к л е т о  к ъ и, д о с т и г а я  и х ъ  б а з а л ь н о й ,  п р и л е 
г а ю щ е й  к ъ  о п о р н о й  п л а с т и н к е  ч а с т и ,  г р у п 
п и р у ю т с я  с в о и м и  к о н ц а м и  в д о л ь  и но  с т о р о 
на  м ъ м ы ш е ч н ы х ъ  в о л о к о н ъ, не выходя однако за 
пределы протоплазмы обволакивающихъ ихъ клетокъ и не 
входя въ связь съ опорной пластинкой.
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Установивъ такимъ образомъ самое тесное отношеше 
книдобластовъ къ мускулатуре, мы подходимъ къ очень 
сложному и далеко не выясненному вопросу о путяхъ пере
дачи воспринимаемая стрекательными клетками раздражешя 
на сократительные элементы эпител1ально-мускульныхъ кле
токъ. Въ этомъ направлены наши представлешя о Функщи 
нервной системы у кишечнополостныхъ базируются на весь
ма противоречивыхъ данныхъ объ иннервацш стрекатель- 
ныхъ клетокъ. И здесь, въ обширной литературе даннаго 
вопроса, несмотря на попытку W о 1 f f  а (03) критически 
осветить наблюдешя целая ряда авторовъ (J i с k е 1 i 83, 
N u s s b a u m  87, S c h n e i d e r  90, V i g u i e r  90, Z o j a  
92 a, b) и несмотря на результаты новейшихъ изследованш 
Н а d z i (09)— мы не находимъ вполне надежной почвы для 
создашя себе представлешя о ходе рефлекса, вызваннаго 
раздражешемъ стрекательной клетки. Въ виду обнаружешя 
въ книдобластахъ описаннаго выше сложная волокнистаго 
аппарата, данный авторовъ, касающдяся нейроФнбриллярныхъ 
сплетены и ихъ окончаны въ стрекательныхъ клеткахъ у 
гидры, нуждаются, но нашему мненш, въ самой тщательной 
проверке во всеоружш новейшихъ методовъ изследовашя 
нервной системы. На необходимость критическая отноше-
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шя къ этимъ данным* указывают* наши собственный наблю- 
дешя, согласно которым* большая часть описанных* Z о ] & 
(92 Ь) нервных* окончаны въ книдобластахъ не имеет*, по- 
видимому, ничего общаго съ нервной системой, представляя 
собою кристаллоидныя образовашя какого-то, неизвестнаго 
продукта обмена веществ*, откладывающагося въ виде иголъ 
и нитей въ протоплазме стрекательныхъ клетокъ.

Не касаясь более подробно вопроса объ иннервацш кни- 
добластовъ въ виду незаконченности наших* наблюдены, мы 
пока можем* лишь утверждать что о т н о ш е н 1 е  п р о к с и 
м а л ь н ы х *  о т р о с т к о в ъ  к ъ  м ы ш е ч н ы м *  в о л о 
к н а м *  э п и т е л 1 а л ь н о - м у с к у л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  
у к а з ы в а е т *  на  Ф у н к ц и о н а л ь н у ю  з а в и с и 
м о с т ь  м е ж д у  с т р е к а т е л ь н ы м и  к л е т к а м и ,  
к а к ъ  о р г а н а м и  в о с п р и н и м а ю щ и м и  р а з д р а -  
ж е н 1 е ,  и м у с к у л а т у р о й .  Зависимость эта выража
ется, по всему вероятно, въ томъ, что воспринятое книдо- 
бластомъ раздражеше может* передаваться непосредственно 
на мышечныя волокна эпител1ально - мускульных* клетокъ 
без* участья нервной системы.
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ОБЪЯСНЕНИЕ РИ СУН КОВЪ - 
(Hydra oligactis Pall.J.

Контуры рисунковъ исполнены съ микроскопомъ Цейсса (объек- 
тивъ 2 мм., апер. 1,3, окуляръ II) при помощи окулярнаго микро

метра съ сЕткой.
Рис. 1—Большая овальная книда. Фиксироваше сулемой, 

окрашиваше слабымъ растворомъ Tliionin’a.
Рис. 2.— Большая овальная книда, окрашенная ТЫ опт’омъ 

intra vitam. х  2000.
Рис. 3—Не вполне зрелая большая овальная книда: окра

силась ТЫ опт’омъ при жизни только некоторый 
части тонкаго отдела стрекательной трубки.X 2000.

Рис. 4—Большая овальная книда, окрашенная при жизни 
Nilblansnlfat’oMb. X 2000.

Рис. 5— 11.—Книдобласты, окрашенные золотомъ по изме
ненному методу Apathy. X 3200.

Рис. 5— 9. Книдобласты болыпихъ овальныхъ книдъ.
Рис. 10. Кнцдобластъ цилиндрической книды.
Рис. 11. Книдобластъ грушевидной книды.












