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Мозжечок среди всех структур ЦНС имеет наибо-
лее сложную пространственную конфигурацию, свя-
занную с организацией arbor vitae («древа жизни») – 
белого вещества, структурной основы его коры [1]. 
Оно состоит из центрального белого вещества и от-
ходящих от него восьми ветвей, ветвления которых 
образуют основу десяти классических долек червя и 
полушарий [2]. Долькам червя соответствуют опреде-
ленные дольки полушарий; в соответствии с предло-
женным О. Ларселлом (1952) принципом медиолате-
ральной непрерывности форма долек полушарий моз-
жечка определяется формой долек его червя [3]. Доль-
ки обозначаются как цифрами, так и их исторически-
ми названиями, которые иногда не совпадают [1, 3].  

В настоящее время многие вопросы анатомии 
мозжечка подвергаются пересмотру и уточнению в 
связи с широким применением КТ и МРТ, создаются 
новые атласы «классической» и «компьютерной» ана-
томии мозжечка [4–9]. Однако содержащиеся в ру-
ководствах сведения об его строении не показывают 
многообразие его индивидуальной изменчивости. В 
связи с этим актуальным направлением морфо-
логических исследований мозжечка является изучение 
вопроса нормы его строения, отражающей законо-
мерности индивидуальной изменчивости [10–17].  

Цель работы – установить многообразие инди-
видуальной изменчивости и закономерности вари-
антной анатомии дольки VIII (pyramis, пирамида [1]) 
червя мозжечка человека.  

Работа выполнена в рамках научной тематики 
кафедры гистологии ХНМУ «Нейроно-глиально-
капиллярные взаимоотношения головного мозга че-
ловека» (номер государственной регистрации 
0102U001861). 

Материал и методы. Исследование проведено 
на базе Харьковского областного бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы на 220 объектах – мозжечках 
трупов людей обоего пола, умерших от причин, не 
связанных с патологией мозга, в возрасте 20–99 лет.  

В ходе судебно-медицинского вскрытия опреде-
ляли антропометрические и краниометрические дан-
ные и проводили морфометрию мозжечка после его 
выделения из черепной коробки. Затем мозжечок 
фиксировали в течение месяца в 10 %-м растворе 
формалина, после чего проводили рассечение червя 

строго по центральной сагиттальной плоскости. Вид 
мозжечка на разрезе фотографировали с помощью 
зеркального цифрового фотоаппарата Nicon 3100, 
после чего проводили анализ оцифрованных изо-
бражений.  

Результаты и их обсуждение. Долька VIII от-
носится к нижней доле мозжечка, и именно на ней 
можно обозначить нижний «полюс» поверхности 
червя (Рис. 1). Формирующая дольку шестая ветвь бе-
лого вещества отходит от центрального белого вещества 
мозжечка самостоятельно, либо коротким общим 
стволом вместе с пятой, формирующей неоцеребел-
лярные дольки, и седьмой, формирующей увулу, вет-
вями [2]. По форме долька напоминает равнобед-
ренный треугольник, неправильный четырехуголь-
ник или имеет грушевидную форму; условной её 
вершиной можно считать место отхождения ветви 
белого вещества дольки от центрального белого ве-
щества мозжечка, основанием – свободную поверх-
ность. В дольке можно выделить три поверхности: 
верхнюю внутреннюю, или ростральную, обращенную к 
неоцеребеллюму; наружную, или свободную, форми-
рующую видимую поверхность мозжечка и нижнюю 
внутреннюю, или каудальную, обращенную к дольке IX. 
Верхняя внутренняя и свободная поверхности имеют 
выпуклую форму, нижняя внутренняя – вогнутую.  

 
Рис. 1. Поперечное сечение червя мозжечка че-

ловека. Долька IX обозначена (*).  



Степаненко А.Ю., Марьенко Н.И. Структурная организация и вариантная анатомия … 

 130

Главный ствол белого вещества формирующей 
дольку ветви имеет, как правило, прямой ход, отдает 
под острым углом в сторону дольки IX одну – две 
боковые ветви и либо не разделяется и заканчивается 
одним остроугольным листком (59 % наблюдений) 
или разделяется на два-четыре верхушечных листка 
(41 %) в верхнем углу основания дольки. Толщина 
белого вещества ветвей обычно меньше толщины 
белого вещества главного ствола. 

Первая ветвь – самая крупная, не разделяется на 
дочерние ветви; её верхушечный листок лежит в месте 
перехода свободной поверхности в нижнюю внут-
реннюю и образует нижний угол основания дольки. 
Реже, в 10 %, первая ветвь не достигает свободной по-
верхности и остаётся скрытой внутри мозжечка. Мож-
но выделить три варианта строения первой ветви. 
Первый (52%): ветвь заканчивается остроконечной 
верхушкой, которая представлена одним листком (рис 
2, а). Именно при таком варианте строения ветвь мо-
жет не достигать свободной поверхности дольки. 

Второй (19 %): ветвь заканчивается верхушкой, со-
стоящей из двух листков (рис. 2, б). Третий (29 %): 
ветвь также заканчивается верхушкой, образованной 
двумя листками; в составе ветви на нижней стороне 
есть один или два сложных удлиненных листка, напо-
минающих маленькие веточки (рис. 2, в). Во втором и 
третьем вариантах угол между листками на верхушке 
чаще острый (83,5 %), чем прямой (16,5 %). 

Вторая ветвь отходит от главного ствола, как 
правило, на некотором расстоянии от первой (рис. 
3, а). Иногда главный ствол сразу отдает обе боко-
вые ветви (рис. 3, б) или первая и вторая ветви от-
ходят от главного ствола коротким общим стволи-
ком, который вскоре разделяется на две ветви (рис. 
3, в). Вторая ветвь обычно короче и уже первой, но 
может быть длиннее участка главного ствола после 
ее отхождения. Это имеет место, когда долька име-
ет четырехугольную форму; вершина второй ветви 
образует противоположный основанию угол этого 
четырехугольника.  

а)   

б)   

в)   
Рис. 2. Варианты формы первой боковой ветви: 

а) первый, б) второй, в) третий (объяснения в тексте).  

а)   

б)   

в)   
Рис. 3. Варианты взаимного расположения главно-

го ствола белого вещества дольки VIII и его ветвей: а) 
первая и вторая ветви последовательно отходят от глав-
ного ствола (классическая форма); б) главный ствол од-
новременно отдает обе боковых ветви; в) первая и вто-
рая ветви начинаются общим стволом.  
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Листки серого вещества располагаются как на 
главном стволе, так и на всех его ветвях с обеих сто-
рон. Ветвление белого вещества определяет распо-
ложение листков серого вещества дольки на ее по-
верхности. Так, главный ствол полностью формиру-
ет верхнюю внутреннюю поверхность дольки, верх-
ний угол и верхнюю часть ее свободной поверхно-
сти. Нижняя внутренняя поверхность дольки сфор-
мирована листками главного ствола до отхождения 
первой ветви и листками самой первой ветви. Боль-
шая часть свободной поверхности дольки образова-
на листками серого вещества второй ветви.  

На проксимальном участке главного ствола, до от-
хождения первой ветви, на каждой поверхности мо-
жет быть от двух до шести листков; общее их коли-
чество варьирует от четырёх до двенадцати. На верх-
ней, ростральной стороне два листка встречаются в 9 
% наблюдений, три – в 47 %, четыре – в 37 %, пять – 
в 6 % и шесть – в 1 % наблюдений. На нижней, кау-
дальной стороне два листка встречаются также в 9 % 
наблюдений, три – в 43 %, четыре – в 41 %, пять – в 
6,5 % и шесть – в 0,5 % наблюдений. На обеих сто-
ронах вместе четыре листка встречаются в 7,5 % на-
блюдений, пять – в 3%, шесть – в 39 %, семь – в 9 %, 
восемь – в 32 %, девять – в 5 %, десять – в 4 %, двена-
дцать – в 0,5 % наблюдений. О соотношении коли-
чества листков на обеих поверхностях дает 
представление табл. 1. 

Таблица 1. Частота встречаемости разных соче-
таний количества долек на поверхностях главного 
ствола шестой ветви (%). 

Поверхности главного ствола 
ростральная каудальная 
Кол-во долек 2 3 4 5 6 

2 7,5 1,0 - - - 
3 1,8 38,6 6,1 0,4 - 
4 - 3,1 31,6 2,6 - 
5 - - 2,2 3,5 - 
6   1,0  0,4 

 
Как видно из данных таблицы 1, в 81 % наблю-

дений встречается равное количество листков с обе-
их сторон; чаще всего встречаются сочетания 3 – 3 и 
4 – 4 листка. В 8 % наблюдений листков больше на 
ростральной стороне, в 11 % наблюдений – на кау-
дальной. Количество листков на обеих сторонах свя-
зано высоким коэффициентом корреляции (0,8). Та-
ким образом, типичным является наличие по 3-4 ли-
стков с каждой стороны.  

В случае равного количества листков на основа-
нии главного ствола симметричное расположение 
листков встречается в 47 %, «лесенкой» - в 43 %; в 10 
% - иное, «неправильное» взаиморасположение ли-
стков. Размеры листков примерно одинаковы в 60 %, 
листки крупнее на ростральной стороне – в 33 %, на 
каудальной – в 7 %. Листки от главного ствола могут 
отходить под острым углом – 60 %, под прямым уг-
лом – в 40 % наблюдений. 

На участке после отхождения первой ветви и до 
верхушки количество листков на верхней стороне 
главного ствола варьирует от двух до шести. Среди 
них встречаются сложные, разветвленные и длинные 
листки. Длинных листков может быть от одного до 
четырех. Так, два листка встречаются в 5 %, три – в 
28 %, четыре – в 36 %, пять – в 28 % и шесть – в 3 % 
наблюдений. Среди них один длинный листок 
встречается в 7 %, два – в 51 %, три – в 36 %, четыре 

– в 5 %. На этом участке листки чаще (70 %) отходят 
под острым, реже (30 %) – под прямым углом. 

На каудальной стороне этого участка главного 
ствола единичные листки зажаты в пространстве ме-
жду его ветвями, поэтому почти не выражены, разде-
лены между собой нечетко. Эту поверхность можно 
считать внутренней. 

Верхушка бывает представлена одним (18 %), 
чаще двумя (82 %) листками, отходящими под ост-
рым (79 %), реже – прямым (21 %) углом между со-
бой. 

В целом на верхней внутренней, ростральной 
поверхности дольки находится от 4 до 9 листков: че-
тыре – в 5 %, 5 – в 35 %, 6 – в 47 %, 7 – в 9 %, 8 – в 3 
% и 9 – в 1 % наблюдений. 

Первая ветвь. На верхней, ростральной, внутрен-
ней по отношению к дольке поверхности серое ве-
щество либо совсем не разделяется на листки (в 23 
%), либо образует два – пять небольших, не содер-
жащих белого вещества листков, которые отходят 
под прямым углом: два листка встречаются в 14 %, 
три – в 46 %, четыре – в 15 %, пять – в 2 % наблюде-
ний. 

На нижней, каудальной, наружной поверхности 
ветви и дольки листки разнообразны по размеру и 
форме. Встречаются как небольшие, простые, округ-
лые листки, с хорошо видимой сердцевиной белого 
вещества, так и сложные, разветвленные, и длинные, 
напоминающие маленькую веточку. Простые листки 
отходят под прямым углом, сложные и длинные – 
под острым. Первый листок, обычно удлиненный, 
может находиться в месте отхождения первой ветви 
от главного ствола.  

Общее количество листков варьирует на этой 
стороне от одного до шести, из них длинных лист-
ков – от 0 до 6. Один листок встречается в 3 %, два 
листка – в 8 %, три – в 54,5 %, четыре – в 28 %, пять 
– в 6 % и шесть – в 0,5 % наблюдений. При этом 
длинные листки отсутствуют – в 13 %, один листок 
встречается в 28 %, два листка – в 27 %, три – в 25 %, 
четыре – в 5 %, пять и шесть – по 0,5 % наблюдений. 
Сложные листки: один – в 27 %, 2 – в 2 % наблюде-
ний. 

На обеих сторонах вместе общее количество ли-
стков варьирует от 2 до 11, два листка встречаются в 
3 %, три – в 5 %, четыре – в 15 %, пять – в 13%, 
шесть – в 33 %, семь – в 14,5 %, восемь – в 11 %, де-
вять – в 4 %, 10 – в 1 %, 11 – в 0,5 %.  

Количество листков на обеих поверхностях сов-
падает в 47 %; преобладает на нижней стороне – в 51 
%, на верхней стороне – менее, чем в 2 %. В целом 
между количеством листком на одной и другой по-
верхности имеется высокая корреляционная зависи-
мость (0,8). В случаях, когда количество листков с 
двух сторон совпадает, листки расположены симмет-
рично. 

Листки на свободной поверхности, как правило, 
крупнее тех, что лежат на внутренней поверхности 
(97 %), равны – в 3 % наблюдений.  

В целом на нижней, каудальной поверхности 
дольки находится от 4 до 9 листков: четыре – в 2 %, 5 
– в 17 %, 6 – в 31 %, 7 – в 37 %, 8 – в 11 % и 9 – в 3 % 
наблюдений. 

Вторая ветвь. Листки на второй ветви короткие, 
отходят под прямым углом. Их количество варьирует 
от одного до четырёх на каждой из сторон, от двух 
до восьми – на обеих сторонах вместе. При совпаде-
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нии количества листков они расположены симмет-
рично. На верхней стороне один листок встречается 
в 78 %, два листка – в 20 % наблюдений, три – в 1 %, 
четыре – в 1 % наблюдений. На нижней стороне 
один листок встречается в 37 %, два листка - в 52 %, 
три – в 10 %, четыре – в 1 % наблюдений. На обеих 
сторонах вместе два листка прослежены в 37 %, три 
– в 39 %, четыре – в 16 %, пять – в 7 % и шесть – в 1 
% наблюдений, восемь – в 1 % наблюдений. О со-
отношении количества листков на обеих поверхно-
стях дает представление таблица 2. 

Таблица 2. Частота встречаемости разных соче-
таний количества долек на поверхностях второй вет-
ви дольки VIII (%). 

Поверхности второй ветви  
ростральная каудальная 
Кол-во долек 1 2 3 4  

1 36,8 38,6 2,2 0 36,8 
2  13,6 6,6   
3   1,3   
4    0,9  

 
Как видно из данных таблицы 2, количество ли-

стков на обеих поверхностях совпадает в 52 %, на 
нижней больше, чем на верхней – в 48 % наблюде-
ний. В целом между количеством листком на одной 
и другой поверхности имеется выраженная корреля-
ционная зависимость (0,6). Размеры листков совпа-
дают (55 %), или больше на нижней поверхности (45 
%). Вершина ветви, как правило, разделена на два 
листка (80 %), либо две короткие ветви (10 %). Меж-
ду ними острый угол – в 78 % и прямой – в 22 %. 
Один остроконечный листок встречается в 10 % на-
блюдений.  

Свободная поверхность дольки верхушечными 
листками главного ствола и двух его ветвей. Общее 
количество листков на ней колеблется от двух до 
двенадцати, чаще встречается 4 листка (14,5 %), пять 
(28 %), шесть (31,5), 7 (15 %), и восемь (5 %).  

Таким образом, белое вещество дольки VIII 
представлено главным стволом, крупной первой вет-
вью и меньшей второй, отходящей либо от главного 
ствола, либо от первой ветви. Наблюдается выра-
женная индивидуальная изменчивость количества 
листков серого вещества, их величины и формы. 
Можно выделить наиболее часто встречающиеся 
особенности строения пирамиды: на главном стволе 
до отхождения ветвей располагается равное количе-
ство листков с двух сторон (по три или четыре), он 
заканчивается верхушкой, состоящей из двух про-
стых листков или из двух маленьких ветвей, расхо-
дящихся под прямым углом между собой; первая 
ветвь заканчивается одним; вторая – двумя листками. 
Такие особенности строения встретились в 77 случа-
ях (32 % наблюдений), а одновременно представле-
ны в 40 случаях (17,5 % наблюдений). Дольки такой 
формы можно считать анатомическим стандартом. У 
таких долек по периметру находятся по шесть долек 
на верхней и свободной поверхности и семь – на 
нижней поверхности.  

Выводы: Белое вещество дольки VIII представ-
лено главным стволом и двумя его ветвями: более 
крупной первой и меньшей, отходящей либо от 
главного ствола, либо от первой ветви.  

Количество листков серого вещества на главном 
стволе и его ветвях подвержено индивидуальной из-
менчивости.  

Анатомическим стандартом можно считать 
дольку, белое вещество которой представлено глав-
ным стволом и двумя боковыми ветвями, последова-
тельно отходящими от него, имеющую по шесть до-
лек на верхней и свободной поверхности и семь – на 
нижней поверхности. 

Полученные данные могут стать основой для по-
строения атласов серийных срезов мозжечка, состав-
ленных с учетом индивидуальной анатомической 
изменчивости. 
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