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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

так что каждая область в свою очередь может быть разбита на ряд полей и подполей. К тому же приводит и изучение миэлиновых волокон в коре, их распределения, характера, калибра и т. д. Наука, изучающая местные особенности строения отдельных полей коры большого М., а также расположение этих полей, называется архитектоникой: цитоархитектоникой, поскольку дело идет об изучении клеточных элементов, и миэлоархитектоникой, поскольку дело идет об изучении миэлиновых волокон.

Огромное значение архитектоники вполне понятно: особенностям строения архитектонич. формаций должны соответствовать и известные функциональные различия. Бродман, изучавший развитие архитектонич. особенностей коры в процессе онтогенеза, показал, что по характеру своего развития вся кора должна быть разделена прежде всего на две большие области.

В одной области, в области гомогенетической коры (изокортекс), первоначальная корковая пластинка, состоящая на ранних стадиях эмбрионального развития из густого скопления мало дифференцированных нейробластов, на известной стадии эмбриональной жизни (около 6 месяцев) непременно проходит через фазу разделения на шесть слоев. В другой области, в области гетерогенетич. коры (адлокортекс), кора формируется, не претерпевая такого расслоения. Гомогенетическая кора соответствует в целом новой коре, а гетер о генетическая — ^ старой коре в указанном выше смысле. В дальнейшем развитии гомогенетич. кора претерпевает новые изменения, причем число слоев может в результате остаться прежним (6 слоев), но может и измениться. В первом случае говорят о гомотипич. коре, во втором  — о гетеротипической. Изменение числа слоев в гетеротипич. коре может итти как в сторону их увеличения путем расслоения первоначальных слоев, так и в сторону их уменьшения путем исчезновения известных слоев.

Шесть слоев гомотипической коры (рис. 12): I слой, зональный, характеризуется большой бедностью клеточными элементами. II слой, наружный зернистый, очень богат клетками малой величины и кругловатой или угловатой формы (т. н. зерна). III слой, пирамидный, состоит из пирамидных клеток, величина которых обычно возрастает в направлении сверху вниз; соответственно этому слой распадается во многих полях на три подслоя. IV слой, внутренний зернистый, состоит, как и II слой, из густо расположенных зерен, обычно еще более мелких, чем во II слое. Этот слой особенно изменчив и, являясь хорошо выраженным в гомотипич. полях, в гетеротипич. полях может подвергаться изменениям в двух направлениях. В одних полях он во взрослом М. полностью или почти полностью исчезает. Это  — агранулярные поля (рис. 13, поле 4, поле 6).

В других полях IV слой, напротив, расслаивается, распадается на подслои (поле 17, являющееся корковым центром зрительных рецепций).

V слой, ганглионарный, обычно гораздо менее густ, чем IV слой, и несколько менее густ, чем подлежащий VI слой. Состоит он из небольших треугольных клеток, среди которых ветре-, чаются и очень крупные элементы; особенно большой величины они достигают в области двигательной зоны (поле 4); расположенные здесь т. н. гигантские, или бецевские, клетки достигают местами огромной величины (до 120 /л), VI слой, мультиформный, распадаетсяна два подслоя: на Via, состоящий преимущественно из клеток треугольной формы, и на VIb (а, (Г), состоящий преимущественно из веретенообразных клеток. Характер этих клеток, впрочем, очень изменчив и сильно варьирует от поля к полю. Различно и отношение нижней

Рис. 12. Деление гомотипической коры наслои: слева  — цитоархитектонические слои, справа  — миэлоархитектонические.

части слоя к подлежащему белому веществу; в одних полях VI слой резко отграничивается от белого вещества, в других  — нерезко.

О функциях отдельных слоев коры пока известно мало. Следует думать, что III слой обладает гл. обр. ассоциационными, IV — рецепторными, а V и VI — эффекторными функциями. Те участки коры, к-рые имеют отношение к сензорным функциям, характеризуются особенно сильным развитием зернистых слоев и особенной мелкоклеточностью. Этот тип коры Экономо обозначает как кониокортекс, или пылевидную кору.

Напротив, эффекторные, или моторные, области коры характеризуются «агранулярностью».

В них почти все клетки имеют характер пирамидных. Этот тип Экономо называет пирамидизированным (передняя центральная извилина).

Всю кору большого мозга Бродман делит по цитоархитектонич. признакам на 11 областей и на 52 поля (рис. 13): 1) постцентральная область (поля 1, 2, 3 и 43), 2) прецентральная область (поля 4 и 6), 3) лобная область (поля 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46 и 47), 4) островковая область (поля 13, 14, 15 и 16), 5) теменная область (поля 5, 7, 39 и 40), 6) височная область (поля 20, 21, 22, 36, 37, 38, 41, 42 и 52), 7) затылочная область (поля 17, 18 и 19), 8) поясная область (поля 23, 24, 31, 32 и 33), 9) ретросплениальная область (поля 26, 29 и 30), 10) Гиппокампова область (поля 27, 28, 34, 35, 48, 51, Аммонова формация, зубчатая фасция), 11) обонятельная область. Только первые семь областей относятся полностью к изокортексу.
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