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За последние годы в литературе появился ряд сообщений о возмож
ности деления нервных клеток центральной нервной системы С1՜4 и др.). 
Наряду с этим некоторыми авторами была описана регенерация коры 
больших полушарий головного мозга млекопитающих в онтогенезе после 
ее частичного или полного удаления (5՜8).

Последние данные, представляя особый интерес для проблемы функ
циональной и морфологической компенсации центральной нервной систе
мы, встречают возражения в ряде исследований по экспериментальной и 
клинической неврологии (9Л0 и др.). Нерешенным остается вопрос о пу
тях замещения дефекта в коре больших полушарий: происходит ли оно 
благодаря естественному росту соседних участков мозга или обусловли
вается вновь образованными нервными структурами. Последнему и по
священа настоящая работа, выполненная в плане сравнительного ана
лиза регенерационных возможностей двух основных надсегментарных ор
ганов центральной нервной системы — коры больших полушарий и моз
жечка после их оперативного повреждения.

Материал исследования составили 48 щенков, из коих у 16 щенков 
оперативное вмешательство было произведено на коре больших полуша
рий головного мозга, а у 30 — на мозжечке. У двух щенков операции под
верглись оба органа.

Оперативное вмешательство на коре больших полушарий заключа
лось в удалении участка мозгового вещества размером 0,5 X 0,5 см в об
ласти затылочной, теменной и двигательной долей. Подобного рода ча
стичное удаление коркового вещества было произведено на мозжечке у 
18 [ценят в области 1. 1. culmen, simplex, tuber, parameclianus. paraflocculus, 
pyramis, uvula, flocculus и nodulus. У остальных 12 щенят мозжечок был 
экстирпирован тотально или субтотально.

Операция производилась в асептических условиях (исключая 5 слу- 
чаев). Твердая мозговая оболочка не зашивалась.
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Возраст животного во время операции варьировал от 3-х дней до 
1 месяца. Время наблюдения до забоя животного исчислялось в среднем 
3—4 месяцами. Максимальный срок равнялся 8 месяцам.

Нейрогистологические исследования проводились по второму методу 
Кахаля и посредством окраски тигроида по Пешингеру. Микроскопиче
скому анализу подвергались только те полушария большого мозга, в ко
торых имело место явное покрытие дефекта ткани. Исследование проводи
лось посредством приготовления сагитальных срезов, охватывающих по
врежденные и здоровые участки полушария. Мозжечок подопытных жи
вотных подвергался макроскопическому исследованию.

Мозжечок. Макроскопическое обследование мозга при тотальном или 
субтотальном, а также при частичном удалении мозжечка ни у одного из 
оперированных щенков не обнаружило каких-либо признаков восполне
ния дефекта мозговой ткани (фиг. 1, а).

Фиг. 1. Внешн й вид головного мозга щенков после операции 
частичного удаления коры больших полушарий и мозжечка. 
а—через б месяцев после ча тичного удаления мозжечка у 10-днев
ного щенка; б— чеоез 4 месяца после частичного удаления коры 
больших полушарий у 10-дневного щенка (внешнее покрытие 
деф.кга ткани; виден рубец); в -через 4 месяца после частичного 
удаления коры больших полушарий у месячного щенка (виден де
фект ткань); г—тот же препарат, что и на б; сагитальный срез; 

внешнее покрытие дефекта с полостью в мозгу.
Кора больших полушарий. При макроскопическом исследовании по

верхности коры больших полушарий у 10 из 18 оперированных щенков 
было обнаружено анатомическое восстановление дефекта мозга (фиг. 1. 
б). У остальных животных имелся дефект мозговой ткани в области опе
рации (фиг. 1, в). При восполнении дефекта в области повреждения на- 
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блюдалось сращение твердой мозговой оболочки с тканью мозга (рубец), 
рисунок извилин был несколько отклонен от нормальной картины. На са- 
гитальных срезах отмечалось наличие полости в глубине мозга.

Макроскопический анализ динамики восстановления дефекта в коре
больших полушарий у щенков, оперированных в различные дни постна
тальной жизни и забитых в различное время после операции, показал.
что заполнение мозгового дефекта начинается с разростания серой мас
сы полушарий мозга. В начальных стадиях разростающийся слой выгля
дит в виде тонкой пластинки, которая при срастании краев и полном вос
становлении поверхности мозга начинает постепенно утолщаться в сторо
ну полости и тем самым уменьшать ее размеры. Однако последнее ни в 
одном случае не привело к полной ликвидации полого пространства в 
мозгу (фиг. 1, г). Степень такого типа восполнения мозгового дефекта оп
ределялась возрастом животного в момент операции. Чем моложе живот
ное, тем требовалось меньше времени после операции для достижения той 
или иной стадии заполнения дефекта.

Детальное исследование показало, что оперированные участки мозга
на сагитальных срезах сильно разнятся по своему строению от таковых 
в симметричных участках интактного полушария. Разросшаяся ткань, 
представленная первоначально в виде пластинки, имеет слоистое склад
чатое строение. Отчетливо видны мозговые извилины с правильным соот
ношением серого и белого вещества, однако имеющие неправильное хао
тическое расположение. По этой причине при микроскопическом исследо
вании бывает трудным восстановить истинную морфологическую картину, 
не говоря о различных вариациях, встречающихся у разных индивидумов. 
Несмотря на это, ясно видно, что покрывающая дефект пластинка состоит 
из 6—7 слоев коркового вещества (фиг. 2). Ее разростание в сторону по
лости мозга представляется в виде увеличения количества слоев извилин, 
которые накладываются одна на другую (фиг. 3).

Наряду с этим нейрогистологическое исследование выявляет в от- 
дельных участках наличие дегенерированных островков, расположенных 
по соседству с нормальной корковой тканью. Местами встречаются поры 
различной величины; иногда они имеются в большом количестве, и тогда 
участок ткани преобретает сетчатый вид строения. Однако и между этими 
участками не отмечается нарушения правильности расположения кле
точных слоев коры мозга (фиг. 2).

Окрашивание клеточных элементов при серебрении происходит в раз
личной степени. На одном и том же препарате наряду с равномерно им- 
прегнированными нервными клетками встречаются участки со слабой их 
окраской. Местами импрегнация имеет довольно грубый вид: при окраши
вании как ядра, так и перикариона клетки серебро откладывается в виде 
крупных зерен. Отростки нервных клеток также окрашиваются неравно
мерно. Аналогичные явления имеются при импрегнации нервных волокон 
в сером и белом веществе. Волокна белого вещества окрашиваются отно
сительно равномерно, тогда как в сером веществе они выявляются нерав
номерно. Важной особенностью исследованных препаратов является то.
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что как при серебрении, так и при окраске тигроида не удается установить 
пролиферации глиальных соединительнотканных элементов в массе, по֊ 
крывающей дефект мозговой ткани. На препаратах крайне редко встре
чаются двухядерные нервные клетки.

Фиг. 2. Корковое вещество, покрывающее дефект 
мозговой ткани (импрегнация по Кахалю).

Таким образом, проведенное исследование прежде всего показало, 
что кора больших полушарий и мозжечок обладают в неодинаковой сте

пени способностью к замещению де
фекта мозговой ткани после ее опера
тивного удаления. Столь различная 
реакция на травму этих двух основных 
надсегментарных образований централь
ной нервной системы может быть обу
словлено как специфическими особен
ностями гистогенеза каждого из ука
занных образований, так и неодинако
вым уровнем зрелости элементов нерв
ной ткани к моменту рождения, что 
предопределилось всей предыдущей 
филоонтогенетической эволюцией.

фиг. 3. Многословность извилин Важную особенность представляет 
коркового вещества, покрываю- механизм, благодаря которому происхо- 
щего дефект мозговой ткани дит восполнение дефекта нервной ткани 

лупное увеличение). коры больших полушарий у щенят при 
ее частичном оперативном удалении. В 

этом отношении нейрогистологические исследования склоняют нас к при
знанию наличия продолжения естественного роста и перемещения сосед
них участков нервной ткани на место ее дефекта, а не пролиферации нерв
ной ткани. За это прежде всего говорит почти полное отсутствие соедини
тельнотканного глиального рубца на месте дефекта ткани мозга. Учиты
вая высокую потенциальную возможность к росту и размножению сое
динительнотканных глиальных элементов, трудно объяснить их отсутствие
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в «новообразованной» корковой ткани, если стать на точку зрения, что 
замещение дефекта коры произошло за счет размножения нервных кле
ток. Последнее отклоняется и другим обстоятельством: замещение мозго
вого дефекта происходит лишь на уровне серой корковой массы, тогда 
как белое вещество больших полушарий отсутствует, что приводит к об
разованию полости в мозгу.
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