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Во всех случаях биопсийного материала обнаружены обширные очаги 
некротических изменений головного мозга с выраженными периваскуляр-
ными круглоклеточными инфильтратами и пролиферацией макроглии. При 
этом в сохранившихся ганглиозных и глиальных клетках имели место 
внутриядерные герпетические включения I и II типов с преобладанием по-
следних. Морфологическая картина сопровождалась пролиферацией ка-
пилляров с образованием тучных астроцитов и зернистых шаров. Обраща-
ло на себя внимание поражение эндотелия сосудов с наличием 
герпетических включений преимущественно II типа. В артериолах и арте-
риях имел место фибриноидный некроз и реже тромбоз просвета, что под-
тверждалось при окраске на фибрин (MSB метод). Во всех наблюдениях с 
помощью ИГХ и/или МФА были определены антигены к ВПГ I и/или II 
типов. Ни в одном из случаев биопсийного материала признаков опухоле-
вого роста не обнаружено. 

Заключение. Таким образом, морфологические изменения при псев-
дотуморозных поражениях головного мозга герпетической этиологии 
представлены некротическим процессом головного мозга с периваскуляр-
ными воспалительными инфильтратами, выраженной глиальной пролифе-
рацией, изменениями сосудов, их фибриноидным некрозом и тромбозом. 
Морфогенез некроза индуцирован как цитопатическим действием вируса, 
так и сосудистыми расстройствами.  
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Установлено, что различные режимы радиационного воздействия в дозе 
0,5 Гр (однократно, пролонгированно, однократно с разной мощностью дозы 
облучения) не вызывают значимых структурных изменений нейронов мозжечка 
крыс на протяжении всего пострадиационного периода. Однако ряд изменений у 
облученных животных носил более выраженный и не всегда однонаправленный 
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характер с изменениями в возрастном контроле. Это создает определенную не-
стабильность в структурно-функциональной организации нейронов и при увели-
чении дозы облучения или действии сопутствующих вредных и опасных факто-
ров может явиться материальным субстратом для развития ряда отклонений 
со стороны ЦНС. 

Ключевые слова: радиация, головной мозг, нейрон, радиационно-индуциро-
ванные изменения нейронов. 
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It was found, that different modes of radiation exposure at a dose of 0.5 Gy 

(once, prolonged, once with different dose rates) do not cause significant structural 
changes in the neurons of the cerebellum of rats throughout the entire damage period. 
However, a number of changes in irradiated animals were more pronounced and not 
always unidirectional with changes in age control. It creates instability in the 
structural and functional organization of neurons and with increasing radiation dose 
or the action of concomitant harmful and dangerous factors can be a material 
substrate for the development of a number of deviations in the central nervous system. 

Key words: radiation; brain; neuron; radiation-induced changes of neurons. 
 
У ликвидаторов последствий Чернобыльской радиационной аварии, 

получивших даже регламентированные дозы облучения, наблюдается зна-
чительный рост числа психоневрологических заболеваний [1, 2, 4]. Однако 
структурно-функциональная перестройка нейронов головного мозга в ус-
ловиях различных режимов малых радиационных воздействий остается 
практически не изученной, что затрудняет оценку патогенеза и последст-
вий этих заболеваний. 

Цель работы: в модели радиобиологического эксперимента изучить 
морфологические изменения в нейронах мозжечка при различных режимах 
малых радиационных воздействий. 

Материалы и методы. Исследование с соблюдением правил биоэти-
ки выполнено на 180 половозрелых беспородных крысах-самцах в возрасте 
4 мес. Животных подвергали внешнему однократному и фракционирован-
ному (равными порциями в течение 5 дней) облучению Y-квантами 60Со на 
установке «Хизатрон» в суммарных дозах 0,5 Гр с мощностью дозы облу-
чения 50, 100, 250 и 660 сГр/ч. Червь мозжечка забирали через 1 сутки, 6, 
12, 18 и 24 месяцев пострадиационного периода. Каждой группе соответ-
ствовал адекватный возрастной контроль. После стандартной гистологиче-
ской обработки оценивали изменения тинкториальных свойств грушевид-
ных нейронов, их морфометрические показатели, содержание общего 
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белка и нуклеиновых кислот. Алгоритм обработки и исследования мате-
риала представлен в работе [3]. 

Результаты и обсуждение. Возрастная структурно-функциональная 
перестройка нейронов коры червя мозжечка заключалась в изменении со-
отношения нейронов нормо-, гипо- и гиперхромного типов, изменении их 
размеров, размеров цитоплазмы, ядра и ядрышка, в увеличении количества 
деструктивно измененных клеток к окончанию эксперимента. Прослежи-
вается тенденция к снижению количества нейронов на единице площади, а 
также снижение содержания белка, нуклеиновых кислот. Это необходимо 
учитывать при анализе нейроморфологических изменений при малых ра-
диационных воздействиях.  

Исследование облученных животных показало, что клетки Пуркинье 
обладают высокой морфофункциональной чувствительностью к изучае-
мым режимам ионизирующего излучения и, в целом, достаточной устойчи-
востью нейронной популяции, белка и нуклеиновых кислот. Выявленные 
изменения неспецифичны, протекают волнообразно, не имеют линейной 
дозовой или временной зависимости с прогнозом восстановления до пока-
зателей возрастной нормы. При всех режимах радиационного воздействия 
и сроках пострадиационного периода преобладали изменения, отражаю-
щие различные варианты функциональной активности нейронов. Измене-
ния встречались как в контрольных, так и облученных группах, отличаясь 
лишь процентным соотношением, гетероморфностью и гетерохронностью.  

Нервно-клеточный индекс со временем снижался, что свидетельствует 
о гибели части нейронов, но без статистически значимого снижения их ко-
личества на площади. В пострадиационный период наблюдались фазные 
изменения размеров цитоплазмы, ядра и ядрышка нейронов, а также со-
держания в них белка и нуклеиновых кислот, которые у облученных жи-
вотных носили более выраженный и не всегда однонаправленный характер 
с изменениями в возрастном контроле. Вследствие этого некоторые пока-
затели в отдельные сроки наблюдения не соответствовали таковым у кон-
трольных животных, что указывает на определенную нестабильность в 
структурно-функциональной организации нейронов.  

Заключение. Ионизирующее излучение в малых дозах при различных 
режимах воздействия не вызывает значимых органических изменений в 
нейронах мозжечка. Однако выявленная нестабильность структурно-
функциональной организации грушевидных нейронов при увеличении до-
зы облучения или действии сопутствующих вредных и опасных факторов 
может явиться материальным субстратом для развития ряда отклонений со 
стороны центральной нервной системы. 
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Рассмотрение частоты встречаемости различных форм головы у девушек 
и юношей 16–17 лет показало снижение распространенности брахицефального 
морфотипа у молодежи г. Минска (центральный регион Беларуси) по сравнению 
со сверстниками из г. Пинск и Миоры (Полесье и Поозерье). Такие различия могут 
быть обусловлены как эпохальными тенденциями, так и средовыми факторами. 

Ключевые слова: головной указатель, региональная изменчивость, Беларусь. 
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Consideration of the frequency of occurrence of different forms of the head in 
girls and boys aged 16–17 years showed a decrease in the prevalence of 
brachycephalic morphotype in young people of Minsk (the central region of Belarus) 
compared with peers from Pinsk and Miory (Polesye and Lake district). Such 
differences may be due to both epochal trends and environmental factors. 

Key words: head index, regional variability, Belarus. 
 
Изучение размеров головы, особенности ее формы на основе головно-

го указателя начиналось с момента зарождения антропологии. В Беларуси 
уделяется внимание изучению эпохальных тенденций: установлен процесс 
брахикефализации формы черепа у местного населения на протяжении II 
тыс. нашей эры, т. е. голова приобрела более округлую форму, мозговой 
отдел черепа стал более коротким и широким [4]. Изучается также возрас-
тная и региональная изменчивость формы головы у населения Беларуси 
[1–3], зависимость от конституциональных особенностей черепа человека 
вариаций и формы строения артерий [5] и т. д. Цель нашего исследова-


