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Настоящий второй том представляет собой 
непосредственное продолжение первого. Сюда 
включены учение о сосудах кровеносных и 
лимфатических, неврология, органы чувств. 
Разделы о проводящих путях и о коре го
ловного мозга написаны проф. А. А. Де- 

шиным
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Отдел неврологии проф. Зернова написан давно. Первое издание этого отдела 
вышло более 40 лет назад. В последующие издания проф. Зернов вносил те или 
другие поправки, но коренной переработки не предпринимал, а между тем 
за последние 20 лет в учении о нервной системе произошли значительные 
перемены: физиолого-биологический принцип, положенный в основу современ
ного изучения нервной системы, поставил в центре преподавания учение о про
водящих путях; согласно указанному принципу, это учение должно преподно
ситься в такой форме, чтобы от анатомических данных легко можно было пере
ходить к положениям физиологического и общебиологического характера. Выра
ботанный современными анатомами план преподавания учения о нервной системе, 
выражаясь словами проф. Judson Herrick, сводится к тому, чтобы «проследить 
каждую функциональную систему волокон, идя от ее воспринимающего аппарата 
(органа чувства) к центрам корреляции; анализировать многбчисленные нерв
ные пути, при помощи которых эти центры приходят в связь друг с другом (пути 
корреляции), и, в конце концов, проследить те пути, при помощи которых все 
импульсы, выходящие из этих центров корреляции, направляются к ответным 
периферическим органам (к эффекторам) — мышцам и железам». Согласно ука
занному плану, в своих прибавлениях я пытался дать краткий очерк важнейших 
нервных механизмов человеческого тела. Из обширной неврологической лите
ратуры я пытался брать лишь то, что более или менее установлено и что без боль
шой натяжки можно уложить в более или менее простые анатомические схемы. 
Однако я вовсе не имел в виду знакомить студентов лишь с определенными ана- 
томо-физиологическими или анатомо-биойогическими фактами, но по возмож
ности старался им показать, что анатомическое изучение, как и всякое другое 
научное изучение, представляет собой творческий процесс, направляющийся, 
в конце концов, к раскрытию законов человеческого бытия. Я стремился в изло
жении избегать какого бы то ни было догматизма и пытался показать, что ана
томические знания, как и всякие другие человеческие знания, требуют непре
рывного пополнения, расширения и углубления. Что касается номенклатуры 
проводящих путей, то я пользовался по преимуществу обозначениями американ
ских авторов, так как эти обозначения особенно легко запоминаются и построены, 
как мне кажется, на весьма целесообразном принципе, именно: каждый термин 
составляется из двух прилагательных, отмечающих начало и конец данного пути, 
например, ̂ tractus cortico-spinalis— корково-спинальный путь. Привычные латин
ские термины я не всегда переводил на русский язык. Термины я употребляю
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как русские, так и латинские, стараясь, чтобы студент ознакомился с той и дру
гой терминологией и по желанию мог бы пользоваться той или другой. Из-за не
достатка места не всегда'удавалось описывать рисунки в тексте, а нередко при
ходилось ограничиваться лишь подписями под ними, так что рисунки не только 
поясняют текст, но и являются дополнением к тексту. Что касается изложения 
учения о вегетативной нервной системе, то считаю долгом обратить внимание 
учащихся на то, что это учение разрабатывалось по преимуществу физиологами 
в опытах на животных (собака, кошка), и поэтому многие данные, полученные 
таким путем, могут быть перенесены на человека лишь с известными оговорками.

А. Д е ш и н
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УЧЕНИЕ О С О С У Д А Х  К Р О В Е Н О С Н Ы Х  
И Л И М Ф А Т И Ч Е С К И Х

А Н Г И О Л О Г И Я  

-------------------------------------------------------------- — — -------------------------------- ---------------- -

Система кровеносных и лимфатических сосудов в теле является посредствую
щим звеном между органами, воспринимающими питательные вещества извне, 
органами питаемыми и выделительными. Выполнение этой роли принадлежит 
собственно крови и лимфе, которые наполняют сосуды и находятся в постоянном 
движении; сосуды же представляют только каналы, по которым движется кровь 
и лимфа.

Система кровеносных сосудов, занимающая главное место в этом аппарате, 
устроена у всех позвоночных животных по одному общему плану, очень простому 
в своих главных чертах. Но в деталях опа подлежит чрезвычайно разнообразным 
изменениям, так что в нашем обзоре придется 
опустить все подробности видоизменений этой 
системы у животных и познакомиться только 
с основными чертами.

В наиболее простой форме кровеносная си
стема является у зародыша любого позвоноч
ного животного; только впоследствии опа более 
или менее усложняется, смотря по организа
ции данного животного. У зародыша это есть 
система соединяющихся менаду собой трубок, 
которые распределены во всех органах и обо
лочках зародыша в виде сети. Но, несмотря на 
свою многочисленность, эти трубки представ
ляют о д и н  к р у г  или, в е р н е е ,  о д и н  
к р у г о в о й  п у т ь  (рис. 1) для крови, по Рис. 1. Схематическое изображе-
которому о д н о  и т о  же  к о л и ч е с т в о  ние сосудистого круга зародыша,
ее  д в и ж е т с я  П О С Т О Я Н Н О  в О Д Н О М  сог~  сердце; а — аорта; с, с — волос-
и т о м  ж е  н а п р а в л е н и и .  Сила, при- " Г  обозначено
водящая в движение кровь, дана ритмиче- крови,
скими сокращениями с е р д ц а .  В про
стейшей своей форме, в какой сердце существует в ранние периоды зароды
шевой жпзни всех позвоночпых1, опо представляет неподразделепный мышечный 
мешок или расширение кровепосной трубки, имеющее веретенообразную форму 
и изогпутое в виде буквы S (рис. 1, сот). Помещается сердце в одпом пункте сосу
дистого круга, где все трубкп соединяются в одну большую. Те сосуды, по кото
рым кровь идет от сердца к периферии тела, носят название а р т е р и й  (а); 
те, по которым кровь пз периферии тела вновь возвращается к сердцу, называются 
в е н а м и  (v). Наконец, мелкие сосуды, заложенные в массе органов и соеди
няющие артерии с венами, носят, по своим малым размерам, название в о л о с 
н ы х  с о с у д о в ,  или к а п и л л я р о в  (с).

1 Сердце существует у  всех позвоночных, за исключением Amphioxus, у  которых 
оно но диференцировано.
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Легкое

При дальнейшем развитии и сердце, и система сосудов подвергаются весьма 
сложным превращениям формы и положения в зависимости от разницы органи
зации данного животного и главным образом от свойства его дыхательных органов. 
Если это животное водное, т. е. дышит жабрами, то дальнейшие изменения крове

носной системы пе существенны. Сердце остается 
е д и н и ч н ы  м и подразделяется только на две 
камеры: собственно сердце, или иг е л у  д о ч е к, 
н п р е д с е р д и е .  Часть сосудов кровеносного 
круга залегает в жабрах и слуяшт для газового 
обмена (дыхания); другая, большая, часть распре
делена в остальных органах. Если же животное 
снабжепо легкими, т. е. дышит воздухом, то крове
носная система подвергается весьма сложным из
менениям, результатом которых получается сосуди
стый круг, в котором имеются д в а  с е р д ц а ,  
вставленные в двух пунктах, и д в е  с и с т е м ы  
в о л о с н ы х  с о с у д о в ,  которые вставлены в 
сосудистый круг также в двух различных пунктах. 
Из них одна система заложена в легком и служит 
для газового обмена, другая — распространена в 
остальных органах и назначена для питания их и 
выделения.

В ряду яшвотных это изменение кровеносной 
системы появляется не вдруг, а с заметной иосте- 
пепностыо. Рыбы, все без исключения, обладают 
единичным сердцем; амфибии имеют сердце, под
разделенное отчасти, именно разделены предсер
дия; гады и все выше стоящие яспвотные, а также 
человек имеют уже два сердца (или сердце, раз
деленное иа две вполне независимые половины, 
из которых каясдая имеет предсердие и желудо
чек).

Прилоясенная схема (рис. 2) дает достаточно 
ясное представление об устройстве кровеносной си
стемы высших яшвотных и человека. Оба сердца 
лежат рядом и сращены друг с другом, но непосред
ственного сообщения между ними нет. Одно из них 
называется л е в ы м ,  другое —  п р а в ы м  (по их 
относительному положению). Каждое состоит из 
предсердия ( a t r i u m ,  as и ad) и желудочка (v е и- 
t r i с u 1 u s, vs и vd). Левый желудочек (vs) испускает 
из себя а р т е р и ю - а о р т у  (А ),  которая несет 
кровь ко всем органам тела, за исключением легких1, 
и потому разделяется иа множество ветвей (на схеме 
число их, разумеется, без сравнения меньше, чем в 
действительности), которые переходят затем в бес
численные волосные сосуды (капилляры), заложен
ные в массу питаемых органов. Противоположные 
концы капилляров мало-помалу собираются в ве
ны, которые, соедппяясь между собой, сливаются, 
наконец, в две большие п о л ы е  в е н ы  (на схеме 
для простоты представлена только одна вена — V), 

впадающие в правое предсердие (ad).
Описанная часть кровеносной системы есть только полукруг; но, несмотря па

Рис. 2. Схематическое изоб
ражение сосудистого круга 

взрослого человека, 
vs—левый желудочек сердца; 
А  — аорта и ее ветви — арте
рии; с, с — волосные сосуды, 
заложенные в органах тела 
(капилляры большого круга); 
V—вены большого круга; ad— 
правое предсердие; vd — пра
вый желудочек; Ар — легоч
ная артерия; Vp — легочные 
вены; as — левое пр едсердие; 
val — клапаны. Стрелками 
обозначено направление тока 

крови.

1 Легкие также получают п и т а т е л ь н ы е  веточки от аорты, но здесь на схеме 
эта подробность опущена.
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это, его совершенно неправильно называют б о л ь ш и м  к р у г о м  к р о в о 
о б р а щ е н и я  или просто большим кровообращением.

Из правого предсердия кровь проникает в правый желудочек (vd), из кото
рого отходит л е г о ч н а я  а р т е р и я  (Ар). По этому сосуду кровь на
правляется к легкому и, следуя по ветвям легочной артерии, достигает капилля
ров, заложенных в тонкие стенки легочных пузырьков. Затем по четырем л е- 
г о ч н ы м  в е н а м  (на схеме представлена только одна — Vp) кровь направ
ляется в левое предсердие (as), а оттуда в левый желудочек (vs). Здесь оканчивается 
полный круговой путь крови, так как опа вновь достигает начала аорты (4 ).

Часть кровеносной системы, начиная от правого желудочка до левого пред
сердия, есть также полукруг. Но, несмотря на это, за ним сохраняется название 
м а л о г о  к р у г а  к р о в о о б р а щ е н и я  или просто малого или легочного 
кровообращения. Название «малого круга» оправдывается меньшей длиной этого 
пути по сравнению е другой половиной сосудистой системы — большим кругом.

Качество и вид крови в различных отделах кровеносной системы неодинаковы. 
Кровь, отдавшая в легком газообразные продукты питания (углекислота, азот, 
водяной пар) и насытившись кислородом, получает яркокрасный, алый цвет. 
В таком виде она направляется по легочным венам в левое сердце, а оттуда в 
аорту и ее ветви, в различные артерии. Отсюда название крови алой, богатой 
кислородом, — а р т е р и а л ь н а я  к р о в ь .  А от качества крови и левое 
сердце называют иногда а р т е р и а л ь н ы м  с е р д ц е м .

Пройдя через волосные сосуды питаемых органов, кровь отдает им свой кис
лород и другие питательные вещества, а в обмен насыщается продуктами пита
ния, причем цвет ее становится темнокрасным. В таком виде кровь направляется 
по венам в правое предсердие. Отсюда название в е н о з н а я  к р о в ь ,  а для 
правого сердца — в е н о з н о е  с е р д ц е .  Не изменяясь в своих качествах, 
кровь направляется по легочной артерии в легкое, где она превращается вновь 
в артериальную.

Изложенное распределение артериальной и венозной крови показывает, что 
названия, присвоенные сосудам, не везде соответствуют качеству содержащей
ся в них крови. Так, сосуды, несущие артериальную (алую) кровь из легкого 
в левое сердце, называются венами (легочными)-. Наоборот, сосуд, несущий 
венозную (темную) кровь из правого сердца в легкое, носит название артерии 
(легочной). Это несоответствие показывает, что термины для сосудов первона
чально установлены не по качеству содержащейся в них крови, а по направле
нию тока от сердца к периферии (артерии) или от периферии к сердцу (вены).

Сила, продвигающая кровь в сосудистой системе, развивается ритмическими 
сокращениями (перемежающимися с расширением) мышечных стенок сердца, 
которое действует, как нагнетательный насос, благодаря присутствию в его от
верстиях (входном и выходном) аппарата клапанов. Последние способны от
крываться только в одну сторону, отчего ток крови идет постоянно в одном на
правлении. При сокращении желудочка- содержащаяся в нем кровь давит снизу 
на клапаны входного отверстия и закрывает их; в то же время она открывает 
клапаны выходного отверстия, пролагает себе путь в артерию и растягивает ее 
стенки. При последующем за сокращением расширении желудочка кровь, на
полняющая артерию, под влиянием упругости стенок ее стремится возвратиться 
назад, в желудочек; но, надавливая на клапаны выходного отверстия извне, 
она закрывает их и преграждает себе обратный путь. Поэтому желудочек напол
няется через входное отверстие, клапаны которого теперь открываются под дав
лением крови предсердия. Это давление обусловливается сокращением стенок 
предсердия, которое наступает именно в момент расслабления желудочка. Как 
скоро желудочек наполнен кровью, вновь наступает сокращение его, и меха
низм клапанов повторяется в описанном порядке. Сокращения обоих желудоч
ков и обоих предсердий совершаются одновременно, и кровь, наполняющая со
суды, получает два толчка в двух различных пунктах сосудистого круга.
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СЕРДЦЕ (CO R)

Сердце помещается у всех высших животных и у человека в грудной поло
сти между обоими легкими, на переднем скате купола диафрагмы, в так назы
ваемом г р у д н о м  п р о м е н «  у т к е .  Оно заключено в замкнутый со всех 
сторон мешок — с е р д е ч н у ю  с о р о ч к у ,  или с у м к у ,  которая, не бу-

аР

Р и с . 3. Передняя поверхность сердца. 
vd — правый желудочек; vs — левый желу
дочек; ар — верхушка сердца; aud — ушко 
правого предсердия; aus — ушко левого 
предсердия; аа — аорта; ар — легочная ар
терия; vcs — B' рхняя полая вена; vp — ле
гочные вены: ап — б зыменная артерия;
cs — левая общая сонная артерия; s s ле
вая подключичная артерия; асс — правая 
венечная арт 'рчя и в ‘на, ее сопровождаю
щая (лежит в поперечной борозде сердца); 
avee — продольная ветвь левой венечной 
артерии и ее вона (лежит в продольной 

борозде сердца).

Рис. 4. Задняя поверхность сердца. 
ats — левое пр да^рдчв; vp, vp, vp — ле
гочные вены; atd — правое предсердие; 
vei — нижняя П 'лая вена; vcs — верхняя 
полая вена; scc — sinus coronarius cordis; 
aveo — задняя продольная ветвь правой 
венечной артерии и ее вены; аа — аорта; 

а р — легочная артерия.

дучи сращена с пим па большей части его поверхности, допускает движения, со
провождающие его сокращения и расширения, или, как их чаще называют, б и е 
н и я  с е р д ц а .

Внешняя форма сердца весьма сложна, по в общем довольпо близка к форме 
конуса, в котором можно ясно отличить о с н о в а н и е  (basis), обращенное 
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вверх и назад, и в е р х у ш к у  (apex), обращенную вниз и вперед. Правильность 
конусообразной формы сердца несколько нарушается тем, что одна из поверх
ностей, именно та, которая обращена к диафрагме (вниз и назад), несколько 
сдавлена, площе, нежели передняя (или, вернее, передне-верхняя), обращенная 
к грудной стенке. Вследствие этого на месте перехода этих поверхностей одной 
в другую довольно ясно обозначаются округленные к р а я  сердца —  правый 
и левый.

В конусообразной массе сердца лселудочки занимают часть, ближай
шую к верхушке, а предсердия — часть, составляющую его основание. 
Здесь же, т. е. у основания сердца, входят и выходят из него сосуды (артерни 
и вены).

То, что сердце состоит из четырех камер, заметно и снаружи. Именно: па гра
нице между предсердиями и желудочками проходит почти вокруг всего сердца 
борозда— s u l c u s  t r a n s v e r s u s ,  которая спереди очень глубока, но 
по середине прерывается выходя
щей из сердца легочной артерией; 
сзади опа значительно мельче. Бо
розда эта служит для помещения 
артерий и вен самого сердца (рис. 3, 
асс). На границе между желудоч
ками, по передней и задней поверх
ности сердца, от основания к вер
хушке нроходят также крупные 
артерии и вепы (avcc, рис. 3), 
обыкновенно окруженные большим 
или меньшим количеством жира.
Принято и тут описывать бороз
ды, которым дано название s u l c i  
l o n g i t u d i n a l e s  a n t e r i o r  
e t  p o s t e r i o r .  Но это не со
ответствует Действительности. На 
свежем, пераспрепарировапном 
сердце на границе правого и ле
вого желудочков никакой бороз
ды нет. Ее даже искусственно 
трудно сделать, так как по снятии сосудов па стенке сердца пе остается почти 
никакого следа.

Анатомическое строение желудочков сердца всего легче усваивается прн опи
сании их отдельно от предсердий, а потому мы представим себе на первый раз 
желудочки отрезанными от предсердий (разрез проводится по поперечной бо
розде сердца). Желудочки, отделенные от предсердий, представляют более пра
вильный конус, чем цельное сердце, только более короткий. Основание их, об
ращенное в сторону отрезанных предсердий, представляет фигуру треугольника 
(рис. 5) с округленными углами, одна сторона которого соответствует задней 
(или пнжней) стороне сердца, а две другие — передней, выпуклой поверхно
сти. Все оно (основание) занято входными п выходными отверстиями желудоч
ков, которых у обоих желудочков вместе насчитывается четыре. Два входные 
отверстия, ведущие в желудочки из соответствующих предсердий и называемые 
o s t i a  a t r i o - v e n t r i c u l a r i a  (рис. 5, vt, vb), по размерам больше вы
ходных, имеют слегка овальпую форму н расположены у заднего края треуголь
ника или, вернее, в правом и левом углах треугольного основания желудочков. 
Выходные отверстия, из которых одно принадлежит аорте (а), выходящей из 
левого желудочка, а другое — легочной артерии (ар), выходящей из правого 
желудочка, имеют меньшие размеры и совершенно круглую форму. Они распо
ложены одно перед другим таким образом, что отверстие легочной артерии за
нимает передний угол треугольного основания желудочков, а отверстие аорты 
находится позади его, между обоими ostia atrio-ventricularia.

Рис- 5. Основание желудочков сердца (пред
сердия, аорта и легочная артерия срезаны). 
vb — valvula bicuspidalis (p — задняя лопасть, 
а — прр 'дняя л пасть ее); vt — valvula tricu- 
spidalis (e — наружная, i — внутр 'нняя, а — 
передняя лопасть ее); а — полулунные заслон
ки отверстия аорты; ар— полулунные заслон

ки отверстия легочной артерии.
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Размеры входных и выходных отверстий в правом и лэвом зердце неодинаковы. 
Оба отверстия правого сердца больше соответствующих отверстий левого сердца —  
явление, которое стоит в связи с разной скоростью течения крови в двух половинах 
кровеносно о круга и разницей силы правого и левого желудочков (то и другое в правом 
сердце меньше).

Все четыре отверстия имеют па своих краях клапаны, образуемые заворотом 
внутренней оболочки сердца (endocardium). Ostium atrio-ventriculare sinistrum 
имеет клапан, состоящий из двух створок или лопастей, почему он и называется 
д в у с т в о р ч а т ы м ,  v a l v u l a  b i c u s p i d a l i s  s. m i t r a l i s .  
Лопасти клапана расположены в отверстии так, что одну из них можно назвать 
задней, другую — передней (хотя они прикреплены не строго на передней и

задней сторонах отверстия). Ostium atrio- 
ventriculare dextrum имеет клапан, состо
ящий из трех лопастей, т р е х с т в о р -  
ч а т ы й  к л а н а и ,  v a l v u l a  t r i c u s p i -  
d а 1 i s. Лопасти расположены так, что 
одна из них может быть названа правой 
и паружпой, другая — передней и третья —  
внутренней. В том и другом отверстии, 
кроме постоянных, встречаются иногда 
прибавочные лопасти, небольшой величи
ны, помещающиеся в углах меягду посто
янными.

Выходные отверстия обоих ягелудочков 
закрываются трехлопастпыми клапанами, 
которые по своей форме называются п о- 
л у л у н н ы м и ,  v a l v u l a  е s e m i 
l u n a r e s .  Расположены эти клапаны не
одинаково: в отверстии аорты один клапан 
прикреплен к задней трети окружности 
(приблизительно), два остальные — на пра
вой п левой сторопах отверстия. В отвер
стии легочной артерии один клапан лежит 
на передней стороне, два другие — на пра
вой и левой сторопах (подробнее о̂  форме 
и строении клапапов см. ншке.)

Полости правого и левого желудочков 
имеют неодинаковую форму и стенки раз
личной толщины.

Левый желудочек, отрезанный от пра
вого, представляет правильный конус, ко
торый обращен верхушкой вниз. На попе
речных разрезах стенки и полость его 
образуют почти правильный круг (очер
тание полости представляет зигзагообраз

ную линию от неровностей на внутренней поверхности стеики). В общем и 
полость левого желудочка, как и внешность, имеет конусообразную форму. 
На основании ее, как сказано уже, находятся отверстия: входное лежит влево 
и кзади, выходное —  вправо и кпереди; между отверстиями к верхней стенке 
желудочка прикреплена передняя лопасть valvulae bicuspidalis, отчего под 
выходным отверстием образуется в полости ягелудочка суяшвающийся кверху 
канал —  c o n u s  a r t e r i o s u s  a o r t a  e.

Левый желудочек, прогоняющий кровь в длинный путь по многочисленным 
ветвям аорты и массе волосных сосудов, где кровь встречает значительное пре
пятствие, имеет очень толстую мышечную стенку. Наружная поверхность (ис
ключая часть, обращенную в правый желудочек') совершенно гладка; внутрен
няя поверхность, напротив, покрыта массой мышечных перекладин —  t г а- 
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Рис. 6. Полости левого ж ’ лудочка и 
правого предсердия (удалены все 
правое прздсердие и почти весь пра
вый ж.'лудочек; оставшаяся часть 
его с выходящей из него легочной 
артерией видна у  правого края ри

сунка).
tr — trabeculae carneae левого желу
дочка; mp, mp — musculi papilläres; 
v b — valvula bicuspidalis; vsa — val
vulae semilunares aortae; ats — по
лость левого п р ‘дсердия; vsp— val
vulae semilunares легочной артерии.ak
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b e c u l a e  c a r n e a e  (рис. 6, tr), различной толщины, которые, возникая из 
стенки, проходят некоторое расстояние и вновь в ней исчезают. Расположенные 
в различных направлениях trabeculae carneae переплетаются %эуг с другом в 
лустую и неправильную сеть, отчего поверхность стенки чрезвычайно неровна. 
Кроме того,, вблизи верхушки (нижнего конца) полости от стенки отходят 
конусообразные мышечные возвышения, так называемые с о с о ч к о в ы е  
м ы ш ц ы ,  m. p a p i l l a r e s  (тр) (имеющие, как мы увидим ниже, отноше
ние к клапанам входного отверстия). Таких мышц в левом желудочке две. Рас
положены они на концах линии, разделяющей лопасти двустворчатой заслон
ки, стало быть, одна — на левой, другая — на правой стороне полости. Очень 
часто сосочковые мышцы представляют два или несколько конусов, сращен
ных между собой на всем протяжении за исключением‘верхушек, где от этих мышц 
отходят целым пучком с у х о ж и л ь н ы е  нити,  c h o r d a e  ' t e n d i n e a e .  
Последние направляются вверх и прикрепляются там к краям и нижней поверх
ности лопастей valvulae bicuspidalis. При этом пучок хорд каждой из сосочко
вых мышц делится на две части, из которых одна идет к задней лопасти, дру
гая — к передней. .Таким образом, каждая из сосочковых мышц получает возмож
ность действовать на обе лопасти одновременно, притягивая их в свою сторону.

Лопасти valvulae bicuspidalis имеют .довольно правильную треугольную 
«форму. Один из трех краев каждой лопасти прикреплен к краю ostii atrio-ven- 
tricularis; два другие края свободны, так как лопасти висят в полости желудоч
ка. Края эти зазубрены, и на концах зазубрин прикрепляются chordae tendi
neae; другие хорды прикреплены к нижней поверхности лопастей, значительно 

'отступя от края и без заметного порядка.
Клапаны выходного отверстия левого желудочка, т. е. отверстия аорты, чис

лом три, носят название полулунных, v a l v u l a e  s e m i l u n a r  es'  a o r 
t a  e. Они представляют также складки эндокардия, но более тонки, чем лопасти 
двустворчатой заслонки. Форма их оправдывает название — это, действитель
но, пластинки в виде полумесяца, прикрепленные к стенке.своим выпуклым кра
ем, отчего между клапанами и стенкой аорты образуются кармашки, обращен
ные отверстиями вверх (в аорту). Свободный край полулунных клапанов имеет 
на середине утолщение — n o d u l u s  A r a n t  i i ,  s. nodulus valvulae semiluna
ris [BNA1 величиной с просяное зерно. Это утолщение при замыкании клапа- 
аов служит для закрытия отверстия, остающегося посредине, так- как натя
нутые полукругами края клапанов не могут совершенно плотно соприкасаться.

П р а в ы й  ж е л у д о ч е к  обладает стенками гораздо меньшей толщины, 
чем левый: они почти вдвое.тоньше. Объясняется это меньшей длиной пути, в 
которой правый желудочек продвигает кровь, и, следовательно, меньшим со
противлением, которое ему приходится побеждать. Самостоятельна его стенка 
только с наружной стороны; в качестве внутренней служит для него стенка ле
вого желудочка, к которой он прилегает с. правой стороны и которая называется 
ра месте соприкосновения желудочков перегородкой и х — s e p t u m  v e n 
t r i c u l o r u m .  Внизу эта перегородка толста так же, как и все стенки левого 
желудочка, но кверху мало-помалу истончается и под самым основанием из нее 
исчезает совсем мышечный слой. Здесь, на пространстве приблизительно квад
ратного сантиметра, имеется только перепончатая перегородка желудочков — 
p a r s  m e m b r a n a c e a  s e p t i ,  состоящая из двух сросшихся внутрен
них оболочек желудочков — эндокардия.

Форму полости правого желудочка правильно можно сравнить с сегментом 
конуса, наружная сторона которого выпукла, а внутренняя, прилегающая к 
левому желудочку, вогнута. Вследствие этого на поперечных разрезах полость 
правого желудочка имеет форму полумесяца. Такую же форму имеет и основа
ние полости, обращенное вверх. В заднем роге (или угле) основания помещается 
входное отверстие (ostium atrio-ventriculare); в переднем роге находится выхода 
ное отверстие, т. е. отверстие легочной артерии. Оба отверстия отодвийуты друг 
от друга на значительное расстояние (в левом желудочке оба отверстия лежат 
в непосредственном соседстве) и отделяются толстой мышечной перекладиной,
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лежащей поперек основания и выдающейся в полость желудочка наподобие по
толочной балки. Этой мышечпой перекладине приписывают значение полусфин- 
ктера входногсОэтверстия, способного дополнять действие valvulae tricuspida- 
lis (Marc See), уменьшая ostium atri о-ventri culare во время сокращения желу
дочка, когда трехстйорчатая заслонка должна закрыть это отверстие. Перед
ний угол полости желудочка, в вершине которого находится отверстие легочной 
артерии, составляющий преддверие выхода в нее, как и в левом желудочке, имеет 
воронкообразную форму и также называется а р т е р и а л ь н ы м  к о н у 
с о м  (conus arteriosus) (рис. 7 и 8, са).

Наружная поверхность стенки правого желудочка так же гладка, как у ле
вого. Внутренняя сторопа, обращенная в полость, покрыта массой переплетаю
щихся мышечных перекладин (fr); только на перегородке желудочков и в ар
териальном конусе их очень мало. Толщина этих trabeculae меньше, чем в ле
вом желудочке, что, разумеется, стоит в связи с меньшей массивностью самой 
стенки. Musculi pap'llares здесь также имеют меньшие размеры и сидят частью 
близ верхушки полости, частью на середине длины стенок; притом большие и» 
них возникают не непосредственно из стенки, а из нескольких трабекул, обра
зующих под ними сеть. Места расположения их не так правильно соответству
ют границам между соседними лопастями клапана, как в левом желудочке: са
мая большая из этих мышц возникает из сети перекладин на передней стенке 
(близ нижнего конца полости) и посылает свои chordae к передней и наружной 
лопасти; другая, меньшая мышца, возникает посередине задней стенки и посы
лает хорды только к наружной лопасти; третья, еще меньшая, принадлежащая 
внутренней лопасти, находится на перегородке желудочков. Кроме того, на 
стенке желудочка возникают еще одна или две маленькие папиллярные мышцы, 
прикрепляющие свои хорды к передней или наружной лопасти. Наконец, к вну
тренней лопасти и иногда и к другим подходят хорды, возникающие прямо из 
стенки.

По отношению к числу сосочковых мышц в правом желудочке, месту располо
жения и распределения хорд каждый случай имеет свои особенности. В левом желудочке 
эти уклонения реже, но все-таки встречаются.

Лопасти valvulae tricuspidalis не имеют такой правильной формы, как ло
пасти двустворчатой заслонки: они похожи на лоскуты с зазубренными края
ми и отделяются друг от друга не вполне ясно.

Выходное отверстие правого желудочка, ведущее в легочную артерию, имеет 
три полулунных клапана (valvulae semilunares art. pulmonalis) (рис. 7, vs), 
устроенные совершенно одинаково с клапанами аорты, только более топкие и 
полупрозрачные, потому что и самая стенка легочной артерии, из которой они 
возникают, значительно тоньше, чем стенка аорты.

П р е д с е р д и я  — a t r i a — представляют нечто подобное ящикам ку
бической формы, которые стоят рядом и имеют одну стенку общую — это п е- 
р е г о р о д к а  п р е д с е р д и й — s e p t u m  a t r i o r u m .  Ящики эти 
как бы перепрокинуты и помещены над входньми отверстиями желудочков, за
нимая заднюю, большую часть основания желудочков; остается незанятой ими 
только та часть основания последних, на которой выходят аорта и легочная ар
терия. Кубическая форма предсердий значительно нарушается тем, что из пе
редней стенки их отходит по одному полому отростку, которые имеют форму пер
чаточных пальцев (т. е. мешочков, оканчивающихся слепым концом). Это так 
называемые у ш к и  п р е д с е р д и й ,  a u r i c u l a e  a t r i o r u m  (aud, 
aus, рис. 3). От передней стенки предсердий ушки направляются вперед и, за
гибаясь несколько дугообразно, охватывают с боков основание аорты и легоч
ной артерии. Место выхода аорты становится таким образом не видно, так как 
спереди оно покрыто легочной артерией, а с боков ушками предсердий. Место 
выхода легочной артерии покрыто ушками только с боковых сторон, а спереди 
обнажено и составляет, так сказать, самый видный пункт на передней поверх
ности цельного сердца (ар, рис. 7). Края ушков, верхний и нижний, представ
12

ak
us

he
r-li

b.r
u



ляются зазубренными; в особенности глубоки эти зазубрины па конце леЕого 
ушка.

Стенки каждого предсердия по их положению относительно оси сердца1 мож
но назвать верхней, передней, задней и наружной (у правого предсердия эта 
-стенка обращена направо, у левого — налево). Внутренняя стенка обоих пред
сердий общая — это перегородка их (septum atriorum). В качестве нижней стен
ки служит им основание яселудочков, и здесь находится соответствующее ostium 
atrio-ventriculare, которое занимает, за исключением небольших покатых за
краин, всю площадь этой стенки.

Толщина стенок обоих предсердий весьма незначительна, благодаря неболь
шому развитию в них мышечного слоя. Явление это соответствует функции пред
сердий. Служа запасным резервуаром, в ко
тором постоянно протекающая кровь скоп
ляется во время систолы (момент сокра
щения) желудочка, когда доступ в пего 
прекращен, предсердие затем, при наступ
лении диастолы (момент расслабления) же
лудочка, прогоняет туда скопившуюся 
кровь, побеждая своим сокращением толь
ко незначительное сопротивление рассла
бленных стенок желудочка.

П р а в о е  п р е д с е р д и е ,  лежащее 
на конце большого полукруга кровообра
щения, припимает в себя две большие вены 
и одну меньшую. Большие вены, несущие 
кровь одна от ппяшей, другая от верхней 
половины тела, так называемые п о л ы е  
в е н ы,  vv.  c a v a  s u p e r i o r  e t  i n f e 
r i o r ,  впадают в предсердие иа краях 
верхней его стенки: в е р х н я я  п о л а я  
в е н а  впадает на месте перехода верхней 
стенки в переднюю, а нижняя —  на месте 
перехода верхней стенки в заднюю. Раз
меры этих сосудов весьма значительны —  
слишком 2 см в поперечнике. Третья ве
на, несущая кровь от стенок самого серд
ца — s i n  u s  c o r o n a r i u s  c o r d i s ,  
в е н е ч н а я  в e n a  (пли пазуха) сердца, 
впадает в правое предсердие в углу меяеду 
задией и внутренней стенкой близ края 
ostii atrio-ventricularis. Кроме этих трех 
отверстий, всегда и легко видимых, в стенках правого предсердия есть еще 
маленькие отверстия — foramina Thebesii (s. foramina venarum minimarum 
[BNA])— других вен сердца, помещающиеся по преимуществу вдоль нижнего 
края передней и боковой стенок.

Л е в о е  п р е д с е р д и е  принимает в себя конец малого полукруга кро
вообращения в виде ч е т ы р е х  л е г о ч н ы х  в е н  —  v e n a e  p u l m o 
n a l e s ,  которые впадают также в края верхней стенки, при переходе ее в на
ружную и внутреннюю. Две из иих впадают слева и две справа. Диаметры этих 
сосудов почти одинаковы и равняются 1— 1,3 см.

Наруяшая поверхность стенок предсердий гладка, в особеппости в той части, 
которая покрыта перикардием (см. пияге). Внутренняя поверхность у левого 
предсердия также гладка, и, кроме вышеописанных четырех отверстий легочных

1 - Все определения положения частей сердца предполагают сердце вынутым и по
ставленным вертикально. На месте положение сердца наклонно и потому отношение 
его частей к оси тела и к его собственной оси различно.

Рис. 7. Полость правого желудочка, 
вскрытая удалением передней его 

стенки.
tr—-trabeculae carneae; mp —- musculi 
papillares; oav —  ostium atrio-veutri- 
culare dextrum; ch —  chordae tendineae 
трех створчатой заслонки; c a —  corius 
arteriosus легочной артерии; ар —  ле
гочная артерия; vs —  один из полу
лунных клапанов этой артерии (два 
остальных сохранились только отча
сти); aud —  ушко правого предсер

дия; а а —  аорта.
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веп, па пей нечего отметить. Топеиькие trabeculae carneae заметны только па 
стенках ушка.

В правом предсердии trabeculae carneae развиты сильнее и занимают не только 
стенки ушка (рис. 8), но распространяются также почти на всю наружную стенку. 
Здесь trabeculae не образуют сети, как в утк ах  или желудочках, а лежат парал
лельно (сверху вниз), наподобие зубьев гребенки (вернее зубьев ткацкого берда)у 
откуда происходит их название — г р е б е н ч а т ы е  м ы ш ц ы ,  m u s c u l i  
p е с t i n a t i *. На внутренней стейке, т. е. на septum atriorum, со стороны правого 
предсердия заметна так называемая о в а л ь н а я  я м к а ,  f o s s a  o v a l i s  
(рис. 8, /о), представляющая остаток широкого отверстия в перегородке пред

сердий, которое существует во время утроб
ной жизни. Форма ее почти круглая (разве 
немного горизонтальный диаметр превосхо
дит вертикальный); поперечник достигает' 
2,5 см; края резко приподняты, в особен
ности на передней стороне от сильного раз
вития в них мышечных пучков, и носят* 
название l i m b u s  f o s s a e  o v a l i s  s. 
i s t h m u s  V i e u s s e n i i .  Дно ямки 
гладко и топко; оно содержит очень тон
кий мышечный слой, залоятеннын между 
сросшимися внутренними оболочками обоих 
предсердий. Представляя в утробный период: 
жизни клапан овального отверстия, от
крывающийся в полость левого предсердия, 
дно овальной ямки и у  взрослого очень 
часто (более трети всех случаев) не прира
щено к краю отверстия в передней своей 
части, а только прилегает к нему со сто
роны левого предсердия. В таких случаях 
из правого предсердня в левое существует 
щелевидпын проход, не видимый из правого 
предсердия за сильно выдающимся limbus; 
со стороиы же левого предсердия ясно за
метно его устье в форме полулунной щели. 
Существование этого отверстия, повиди
мому, нисколько не нарушает кровообра
щения взрослых. Верхняя стенка правого 
предсердия па протяжении между местами 
впадения верхней н пижпей нолых вен 
несколько прогнута внутрь, отчего в поло
сти образуется бугорок — t u b e r c u l u m  

L o w e r i  s. i n t e r v e n o s u m  [BNA] (рис. 8, tL ) — или валик, скаты 
которого направляются к отверстиям полых вен. Бугорок этот на свежем, 
мягком сердце, вследствие ослабления степки, не заметен. Он становится 
хорошо виден только па препаратах сердца, которые засушены в растянутом 
состоянии, или на слепках полости предсердня. Тогда становится понятным 
и то значение, которое издавна ему приписывают. Расположенный между 
двумя отверстиями нолых вен, он своими скатами отклоняет потоки крови этих 
вен, идущие почти навстречу один другому, и направляет обе струи вниз, 
в ostium atrio-ventriculare. Ниже, от нижнего края отверстия venae cavae 
inferioris, начинается серповидиая невысокая складка эндокардия, которая дру
гим концом переходит па перегородку предсердий и оканчивается под нижним 
краем овальной ямки (рис.8, vE). Это v a l v u l a  E u s t a c h i i  s. v a l v u l a  ve -

1 Сравнение этих мышц с гребенкой очень неудачно, потому что зубья гребенки на 
одном конце свободны, a mm. pectinati прикреплены к стенке обоими концами именно 
так, как зубья ткацкого берда.
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Рис. 8. Полости правого желудочка 
и правого предсердия (удалены на

ружные стенки обеих полостей). 
vti —  внутренняя лопасть valvulae 
tricuspidalis; vtp —  наружная лопасть 
этой заслонки; са —  conus arteriosus 
легочной артерии; ар —■ легочная ар
терия; /о —■ fossa ovalis на перегородке 
предсердия; ci —- нижняя полая вена; 
vE —  valvula Eustachii; vT — valvula 
Thebesii; c s — верхняя полая вена; 
tL —  tuberculum Loweri; a u —  ушко 
правого предсердия и на его стенке т .  

pectinati; а —  аорта.
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n a e  c a v a e  [BNA], которой у взрослого трудно приписать какую-нибудь 
роль. У утробного младенца она о т н о с и т е л ь н о  Д о л ь ш е ,  чем у взрос
лого, и, выдаваясь в полость предсердия в форме угловой полки, служит, неви
димому, для того, чтобы задерживать часть крови нижней полой вены и напра
влять ее в овальное отверстие. Тотчас под евстахиевой заслонкой находится от
верстие венечной вены сердца, закрытое до половины полулунной заслонкой» 
v a l v u l a  T h e b e s i i  s. v a l v u l a  s i n u s  c o r o n a r i i  [BNA] (vT), 
которая прикреплена к задней половине отверстия вены, отчего струя крови» 
идущая из v. coronaria, направляется вперед и вниз, в отверстие желудочка.

Оба выносящие сосуда сердца, т. е. а о р т а  и л е г о ч н а я  а р т е р и я ,  
выходят, как сказано выше, из основания желудочков в передней его части, не 
занятой предсердиями. При этом a. pulmonalis помещается спереди, а аорта, 

"сзади (рис. 3, 7, 9). Место выхода легочной артерии совершенно ясно заметна 
на передней поверхности сердца — у переднего угла правого желудочка, из 
вершины так называемого артериального конуса. От выхода а. pulmonales на
правляется наискось влево, пересекая лежащую позади аорту. Затем тотчас а. pul
monalis отлого поворачивает назад, проходя над передней стенкой левого пред
сердия, и тут же делится на две ветви, назначенные для правого и левого легкого. 
Аорта, место выхода которой скрыто позади корня легочной артерии (сзади оно 
закрыто соединениыми предсердиями), при начале представляет значительное 
утолщение наподобие луковицы — b u l b u s  a o r t a  е, у низших животных 
(рыбы, амфибии) выраженное несравненно сильнее. У человека она представляет 
сходство с луковицей, начинающей подразделяться на три части, так как пред
ставляет три резко отделепные расширения, расположенные при самом корне 
аорты по периферии ее. Эти три расширения соответствуют местам, где внутри 
аорты помещаются ее три! полулунных клапана, и носят название синусов Валь- 
сальвы (sinus Valsalvae). От места выхода аорта восходит прямо вверх, и в этом-то- 
месте ее обвивает спереди и слева косо лежащая arteria pulmonalis. Пройдя таким 
образом сантиметров 5, аорта начинает загибаться дугой назад и влево, обходя 
сверху правую ветвь легочной артерии, левый бронх и левое предсердие; мино
вав эти части, аорта направляется вниз. Вся эта часть аорты носит название ее 
дуги — a r c u s  a o r t a  е. Из самого высокого пункта дуги отходят большие 
ветви ее, несущие кровь ко всей верхней половине тела: первой отходит так назы
ваемый б е з ы м е н н ы й  с т в о л ,  a r t e r i a  a n o n y m a ,  за ней левая 
о б щ а я  с о н н а я  артерия, а. c a r o t i s  c o m m u n i s  s i n i s t r a ,  и,, 
наконец, л е в а я  п о д к л ю ч и ч н а я ,  а. s u b c l a v i a  s i n i s t r a .  От нижней 
стороны дуги аорты, немного далее того пункта, где сверху отходит а. subcla
via sinistra, отделяется связка, имеющая вид шнурка, прикрепленного нижним, 
концом к легочной артерии в том месте, где она готова разделиться на две свои 
ветви. Связка эта носит название б о т а л л о в а  п р о т о к а ,  d u c t u s  
B o t a l l i  i, так как в утробной жизни она представляет проходимую трубку,, 
по которой часть крови легочной артерии проникает в аорту.

Абсолютный вес сердца очень разнообразен, увеличиваясь с увеличением веса, 
и размера всего тела и уменьшаясь с уменьшением его. Он колеблется между 200 и 
440 г. Отношение его к весу тела в среднем равняется 1 : 200. Но это отношение ме
няется с изменением веса тела, именно возрастание веса сердца несколько отстает от- 
увеличения общего веса, так что у особей малого роста при абсолютно меньшем сердца 
отношение его к весу тела больше и наоборот (Müller). У  женщин сердце абсолютна 
и относительно меньше: оно относится к сердцу мужчин, как 0,92 : 1. Изменение сердца 
при росте тела совершается не постепенно, а скачками (Beneke, Buhl, Müller). Всего 
больше сердце вырастает на 1-м и 2-м году внеутробной жизни. Затем до 15 лет оно 
увеличивается медленно. С наступлением половой зрелости (16— 20 лет) сердце быстро 
увеличивается почти на половину всего объема. Затем до 50-летнего возраста оно- 
продолжает медленно увеличиваться. В позднейшем возрасте наступает медленная 
атрофия.

Хотя определение абсолютных размеров сердца, благодаря указанным выше об
стоятельствам, весьма затруднительно, мы приводим, однако, измерения, сделанные на. 
препаратах, оплотненных до вскрытия груди впрыскиванием раствора хромовой кислоты 
и не представлявших, повидимому, никаких патологических изменений. Цифры эти 
очень близки к средним числам, полученным Bizot из 157 наблюдений (Henle). Общая
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длина по оси сердца 12— 13 см, ширина у поперечной борозды 9— 9,5 см, толщина 8—  
8,5 см, окружность (наибольшая) 28— 30 см, длина желудочков 8,5— 9 см.

Вместимость всех четырех полостей сердца или, лучше сказать, количество крови, 
вытесняемой ими при каждом сокращении, необходимо должно быть одинаково, тан 
как иначе, при постоянной деятельности сердца, рано или поздно вся кровь была бы 
согнана в одну половину сосудистого круга. Но прямое измерение на трупе дает раз
личные цифры для каждой полости и очень разнообразные для различных субъектов. 
Зависит это, без сомнения, от различной степени сокращения стенок сердца в каждом 
отдельном случае, от различной способности оказывать сопротивление впрыскиваемой 
жидкости вследствие разной степени гниения и, наконец, от невозможности соб
люсти точно ту различную меру давления впрыскиваемой жидкости, какая суще
ствует в действительности в различных камерах сердца^ при жизни. Henle допускает, 
вопреки априорному предположению о равенстве вместимости камер сердца, возмож
ность их неравенства, которое уравновешивается при жизни неполным их опорож
нением во время систолы. По отношению к предсердиям (которых вместимость при 
измерениях оказывается больше) это предположение весьма вероятно, так как даже 
трудно представить себе, каким образом полость их могла бы уничтожиться вполне. 
По отношению же к желудочкам очень возможно представить' себе полное уничто
жение полости и, стало быть, полное опорожнение. Клапаны их входных отверстий 
{valv. bicuspidalis et tricuspidalis) во время сокращения стенок притягиваются 
книзу сосочковыми мышцами (которые сокращаются, разумеется, одновременно со 
стенками желудочков) и в то же время прикасаются один к другому своими свобод
ными краями под давлением крови на их нижнюю поверхность. Вследствие этого ло
пасти клапанов во время систолы образуют конус или воронку, висящую в полости 
желудочка. Стенки желудочка, имеющие также конусообразную форму, могут при сокра
щении облегать конический клапан снаружи достаточно плотно, чтобы совсем уничто
жить полость желудочка. Только coni arteriosi желудочков трудно представить себе 
вполне уничтожающимися, так как вершины их стоят в связи со стенками растянутых 
во время систолы артерий. Таким образом только в этих частях полостей можно до
пустить неполное опорожнение, и это может быть причиной разницы цифр, получае
мых при измерениях емкости желудочков.

Толщина стенок желудочков, как сказано выше, неодинакова; кроме того, на раз
личных местах одного итого же желудочка она также изменяется. Наружные стенки 
у  основания желудочков толще, чем у верхушки; septum ventriculorum, наоборот, 
у  верхушки сердца толще, а кверху истончается, образуя описанную выше partem 
membranaceam septi. В миллиметрах толщина стенок выражается так:

у левого желудочка в в е р х у ..................
» » » внизу .................
septum ventr. вверху................................

» » внизу ..................................
у правого желудочка стенка вверху .
» » » » внизу . .

у предсердий в толстых местах . . . .

' Стенка сердца на всем протяжении, за исключением верхних стенок предсер
дий, состоит из трех слоев: наружного серозного покрова — e p i c a r d i u m  
[BNA]1, среднего мышечного слоя — m y o c a r d i u m  и внутренней оболочки— 
e n d o c a r d i u m .  Верхняя же стенка предсердий не имеет эпикарда, который 
заменен здесь слоем клетчатки. По значению и толщине первое место между 
этими слоями принадлежит, разумеется, мышечному слою.

Мышечная ткань сердца по своему микроскопическому строению стоит совер
шенно особняком. Она слагается из длинных поперечнополосатых волокон, по
добных волокнам произвольных мышц скелета; но волокна эти отличаются тем, 
что они ветвятся и соединяются друг с другом анастомозами — явление, совсем 
не свойственное прочим мышцам. От мышц скелета сердечная мышца отличается 
и с функциональной стороны: ее сокращения влиянию воли совсем не подлежат, 
чем сердечная мускулатура сближается с органическими (гладкими) мышцами 
полостных органов. К особенностям мышцы сердца относится еще чрезвычайная 
тонкость Прослоек клетчатки между пучками, отчего мышца сердца имеет срав
нительно очень большую плотность и трудно расщепляется.

. Сердце, как и многие другие полые органы, обладающие мышечной оболочкой, 
снабжено фиброзным скелетом, который служит для прикрепления мышечных 
пучков. В качестве такового в сердце являются четыре фиброзные кольца, за-
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1 Pericardium прежнэй терминологии.
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Щйвенные в края входных и выходных отверстий яселудочков. Те из этих колец, 
Шторые заложены в края входных отверстий (ostia atrio-ventricularia), плотнее, 
§№лще и дают пластинчатые продолжения в лопасти прикрепленных к ним кла
панов (valv. bicuspidalis et tricuspidalis). Между собой эти кольца стоят 
!’8 связи: особенно плотно сращение между кольцом входного отверстия левого 
желудочка и кольцом отверстия аорты. Мышечные пучки стенок предсердий 
прикрепляются к ним с верхней стороны, а пучки стенок желудочков — с ниж
ней. Между собой эти две системы мышц не соединяются — фиброзные кольца 
совершенно отделяют мускулатуру желудочков и предсердий, что и обусловливает 
возможность не одновременных, а попеременных сокращений этих отделов сердца.

Так смотрели на устройство мускулатуры сердца до последнего времени. В настоя
щее время выдвинулось мнение о том, что в мускулатуре сердца существует пучок, 
соединяющий мышцы предсердий и желудочков, так называемый пучок His-Tawara 
(имена авторов, его описавших). Началом его служит перегородка между предсердиями 
где лежит так называемый мышечный узел, от него исходит пучок, проникающий сквозь 
фиброзный скелет, заложенный в отверстиях между предсердиями и желудочками, 
в виде обособленной группы волокон, отделенной слоем соединительной ткани от окру
жающей мускулатуры. В дальнейшем пути, в области желудочков, пучок этот разде
ляется на две ветви, которые разветвляются древовидно' в перекладинах миокардия 
желудочков и сливаются там с прочей муксулатурой. Этому пучку, однако, приписы
вают функцию, мышцам не свойственную, именно проведение возбуждения с предсердий 
на желудочки, в сокращении же мускулатуры сердца он участия не принимает.

Расположение мышечных пучков, как в предсердиях, так в особенности в же
лудочках, чрезвычайно сложно, подлежит индивидуальным изменениям и иссле
дуется крайне трудно благодаря плотному соединению пучков. Поэтому описа
ние их возможно только приблизительное, схематизированное. В стенках пред
сердий пучки мышечных волокон держатся двух главных направлений; одни, 
поверхностные, лежат продольно, сверху вниз, прикрепляясь своими концами 
к фиброзным кольцам входных отверстий желудочков; другие пучки, лежащие 
глубже, расположены горизонтально — кольцами. Впрочем, и те, и другие, 
встречая на своем пути отверстия впадающих в предсердия сосудов, уклоняются 
от прежнего направления и частью обходят эти отверстия дугами, частью пере
ходят на стенки сосудов.

Точно так же нередко два слоя мышц меняются местами, т. е. глубокие 
пучки становятся поверхностными, и, наоборот, более сильные скопления 
мышечных волокон помещаются, как это указано выше, на наружной стенке 
правого предсердия и его ушка, где они образуют m. pectinati, а также вокруг 
овальной ямки в ее limbus.

Мускулатура желудочков исследуется еще труднее благодаря своей массив
ности. Пучки волокон здесь имеют вид пластинок, расположенных так, что на 
наружную поверхность сердца обращены их ребра (края). Начинаясь от фиб
розных колец отверстий, эти пучки направляются, большей частью винтообразно, 
вокруг сердца,. нисходя на передней стороне сверху и справа вниз и влево; на 
задней стороне продолжение этих же пучков и новые, происходящие от колец, 
понятно, имеют направление слева направо. Часть этих пучков, сходясь у вер
хушки сердца, образует фигуру водоворота, v e r t e x  c o r d i s ,  и затем исче
зают в глубину. Прикрепляются ли другие концы этих пучков опять к фиброз
ным кольцам или оканчиваются свободно, переплетенные с соседними, сказать 
трудно.

Поверх этих винтообразных пучков на наружной поверхности желудоч
ков расположены по местам еще продольные пучки, также начинающиеся от 
фиброзных колец. Лучше развиты они на продольных бороздах. На внутренней 
стороне слоя винтообразных пучков расположен слой сетевидных пучков, кото
рые образуют trabeculae carneae желудочков, а также продольные пучки, входя
щие в состав сосочковых мышц.

Между мышечными пучками расположены' кровеносные сосуды, питающие 
сердце, — ветви венечных артерий и венечной вены (см. ниже). Иногда на по
верхности миокарда, а чаще всего в бороздках и у верхушки сердца распола-
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гается более или менее обильный слой жира. Затем поверхность сердца покрыта 
серозной оболочкой — в и с ц е р а л ь н ы м  л и с т к о м  п е р и к а р д а  (epi- 
cardium [BNA]). Листок этот, срастаясь плотно с мышечным слоем, облекает 
желудочки вполне; через поперечную борозду сердца он переходит на стенки арте
рий и предсердий. Артерии (легочпую и аорту') он облекает одновременно—одним 
чехлом, не заходя в промежуток между ними, но отдельно от предсердий, так 
что между аортой и лежащими позади нее передними стенками предсердий обра
зуется отверстие шириной в палец, которое Henle назвал sinus transversus pe
ricardii s. epicardii (рис. 9, St>p). Вверх серозный листок простирается на арте
риях до места их разветвления, т. е. до разделения легочной артерии на правую 
и левую ветви, а на аорте до места отхождения безыменного ствола. На предсер
диях серозный покров простирается до места впадения в них вен (рис. 9), т. е. 
покрывает передние, наружные и задние их стенки. Верхние стенки предсердий, 
или собственно основание сердца и венозные стволы, остаются непокрытыми се
розной оболочкой. В указанных местах серозная оболочка, однако, не окан
чивается, а только оставляет сердце и, перегнувшись, вновь облекает его свобод
ным мешком, срастаясь на этот раз уже с фиброзной сумкой, в которой сердце 
заключено, и образует вместе с нею так называемую с е р д е ч н у ю  с о р о ч к у .  
Этот второй слой или листок серозной оболочки, как во всех полостях, имеющих 
такие оболочки, носит название п р и с т е н н о г о  или париетального — l a 
m i n a  p a r i e t a l i s  p e r i c a r d i i  s. e p i c a r d i i  [BNA].

Внутренняя сторона мышечного слоя во вйех камерах сердца одета оболоч
кой особого строения (упругая ткань), называемая э н д о к а р д о м  ( e nd o  са г - 
d i u m). Толщина этой оболочки изменяется в разных местах, но в пределах од
ного миллиметра. В желудочках эндокард облекает все трабекулы и сосочковые 
мышцы; у отверстий, делая складки, образует клапаны и затем продолжается 
в предсердия и артерии. В предсердиях эндокард толще, чем в желудочках, 
и также образует заслонки (евстахиеву и тебезиеву), а на краях венозных от
верстий сливается с внутренней оболочкой сосудов.

Поверх пристенного листка серозной оболочки сердца расположен слой клет
чатки, называемый ф и б р о з н о й  п л а с т и н к о й  п е р и к а р д и я .  Слой 
этот хорошо обособлен (и стало быть, легко препарируется) только на передней 
стороне сердца. На стороне же, обращенной к диагфрагме, а также на боковых 
поверхностях, где перикард сращен с pleura mediastinica правой и левой 
стороны, эта фиброзная пластинка чрезвычайно тонка и так плотно соединяет 
париетальный листок серозной оболочки перикарда с сухожильным центром ди
афрагмы и медиастинальными плеврами, что даже простое отделение перикарда 
от этих частей представляется затруднительным, не говоря уже об изолировании 
фиброзной пластинки. У основания сердца, там, где серозный листок перикарда 
превращается из висцерального в париетальный, фиброзный листок сливается 
с наружной оболочкой (adventitia) артерий и вен, выходящих из сердца и вли
вающихся в него, а также с клетчаткой, соединяющей основание предсердий с ор
ганами задней половины грудного промежутка (т. е. с пищеводом, нисходящей 
аортой и пр.).

Описанный фиброзный слой, сращенный с париетальным листком серозной 
оболочки сердца, и носит название с е р д е ч н о й  с у м к и  или с о р о ч к и .  
Будучи соединена с сердцем при основании, на всем остальном протяжении она 
охватывает его свободным мешком, форма полости которого, разумеется, есть 
повторение формы сердца, хотя не вполне точное, так как, кроме сердца, она со
держит всегда небольшое количество серозной жидкости, l i q u o r  p e r i c a r d i i ,  
стекающей у трупа в более глубокие, нижние части полости.

Сердечная сорочка, как сказано выше, очень плотно сращена с сухожильным 
центром диафрагмы и медиастинальными плеврами. В этих-то именно местах она 
и содержит фиброзные волокна, называемые l i g a m e n t a  s u s p e n s o r i a  
d i a p h r a g m a t i s  (см. Миологию). Они начинаются от диафрагмы, проходят 
кверху в составе боковых частей фиброзного листка сердечной сорочки, еще выше 
переходят в adventitia сонных артерий и вен и вместе с ними направляются 
18
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через верхнее отверстие грудной клетки в область шеи, где оканчиваются [на 
поперечных отростках нижних шейных позвонков. Волокна эти подвешивают 
середину диафрагмы и лежащее на пей сердце к позвоночнику. Правда, препари
рование этих волокон весьма затруднительно —  они мало выделяются из окру
жающей скудной клетчатки, но существование их доказывается тем сопротивле
нием, которое чувствуется при попытке на трупе оттянуть середину диафрагмы 
книзу, в чем и заключается меха-» 
пическое значение связок. На пе
редней стороне сердечная сорочка 
отделена довольно толстым слоем 
очень рыхлой клетчатки от задней 
поверхности грудины. Масса этой 
клетчатки пронизана двумя плот
ными фиброзными тяжами, кото
рые соединяют сердечную сорочку 
с грудиной и носят название l i g .  
s t e r n o - p e r i c a r d i a c a  s u 
p e r i u s  et  i n f e r i u s  (Lusch
ka). Верхняя из них начинается 
от рукоятки грудииы ниже при
крепления m.sterno-hyoidei et ster- 
no-thyreoidei, а также от глубокого 
листка шейной фасции, опускается 
позади грудииы вниз и переходит 
в фиброзную пластинку сердечной 
сорочки па уровне прикрепле
ния к грудппе II ребра. Нижняя 
связка начинается от задней по
верхности мечевидного отростка 
при его основании, а также от pars 
sternalis diaphragmatis; восходит 
позади грудины кверху и сливает
ся с фиброзной оболочкой сердеч
ной сорочки на уровне прикрепле
ния к грудине V I ребра. Этим 
связкам описавший их Luschka 
придает значение в удержании 
сердца на месте при вертикальном 
(верхняя связка) и лежачем поло
жении (нижняя связка). Рыхлая 
клетчатка, в которой заложены эти связки, понятно, уже не играет су
щественной роли в укреплении сердечной сорочки, но представляет другого 
рода интерес. Опа содержит в себе, как доказал это Руднев, очень боль
шие щели (так называемые лимфатические), которые допускают скопление 
позади грудины большого количества жидкости, иапример, гноя, могущего 
образоваться или на месте вследствие воспаления самой клетчатки, или проник
нуть сюда из соседней области. Область, занимаемая этой рыхлой клетчаткой, 
вверху переходит несколько за верхний край рукоятки грудины, книзу дости
гает места прикрепления диафрагмы к мечевидному отростку. По сторонам 
границы ее совпадают с местом перегиба реберной плевры в медиастинальную; 
а так как эти линии индивидуально изменяют свое место (см. Сплап хноло- 
гию), то ширина области, ' занятой загрудинной клетчаткой, также изме
няется. В верхпей части ее заложена зобная железа, имеющая также измен
чивую величину.

Сердце занимает большую часть промежутка, оставляемого обоими легкими, 
так называемого г р у д н о г о  п р о  ме ж;  у т к а  и л и  с р е д о с т е н и я  — 
m e d i a s t i n u m ,  оставляя позади себя сравнительно небольшое пространство, 
2* 19

Рис. 9. Сердце с правой стороны; сердечная 
сорочка снята вплоть до места перегиба вис
церального листка перикардия в париетальный, 
t* — остатки сердечной сорочки; Stp —  sinus 
transversus pericardii, т. e. отверстие, образуе
мое перикардием между аортой и предсердия
ми; cs — vena cava superior; c i—  v. cava infe
rior, pci —  vv. pulmonales dextrae, p — a. pul- 

m onalis, A  —  аорта.
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в форме продольного канала, для помещения аорты, пищевода, нервов и мелких 
вен, так называемую заднюю полость средостения, c a v u m  m e d i a s t i n i  
p o s t e r i u s .  С боков оно охвачено вогнутыми внутренними поверхностями 
легких, как бы двумя нишами. Впереди сердца, между ним и грудной клеткой, 
остается небольшое пространство, выполненное вышеописанной рыхлой клетчат
кой, содержащей большие лимфатические полости, ligg. sterno-pericardiaca и зоб
ную железу. Это пространство называют передней полостью грудного средо- 
с т е н и я ,  c a v u m  m e d i a s t i n i  a n t e r i u s 1. *

В указанном пространстве сердце расположено несимметрично по отношению 
к средней плоскости тела, больше в левой половине, чем в правой. По определению 
Luschka справа от средней плоскости лежит 1/а сердца, а слева 2/ 3 (по весу). 
При этом в правой половине приходится: все правое предсердие (за исключением 
конца его ушка), половина левого предсердия и небольшая доля правого желу
дочка, прилежащая к его входному отверстию (ostium atrio-ventriculare). В левой 
половине тела лежит левая половина левого предсердия, весь левый желудочек 
и большая часть правого.

Такое неравное распределение частей сердца между половинами тела обус
ловливается двояконаклонным положением его оси (т. е. наклонением ее по 
отношению к срединной, сигиттальной плоскости и к горизонту).

Так как форма сердца не совсем правильна, то его ось может быть только условная. 
Точных определений анатомических пунктов, между которыми следует проводить эту 
ось, никто не указывает; поэтому считаем нужным оговорить, что при определениях 
углов, образуемых осью сердца с горизонтом и с вертикалью, принималась линия, 
которую мы проводим от верхушки сердца к центру основания —  точке, лежащей на 
передней части перегородки предсердий, между впадением верхней полой вены в правое 
предсердие и передней правой легочной веной. Определение сделано на гипсовом слепке 
сердца in situ вмевте с грудной частью позвоночника и большими сосудами,'снятом 
с трупа, который был оплотнен впрыскиванием раствора хромовой кислоты.

Ось сердца расположена таким образом, что ее задний конец проходит с пра
вой стороны позвоночника на уровне шестого грудного позвонка. Передний ее 
конец пересекает грудную стенку между V и YI ребром в том месте, где ребер
ные хрящи загибаются кверху (сантиметра на 2 от конца костного тела ребер). 
Таким образом, ось лежит наискось с п р а в а  н а л е в о  и с в е  р х  у  в н и з .  
Угол, который она делает с сагиттальной плоскостью (т. е. поворот влево), рав
няется 60°. Наклонение передним концом вниз, т. е. угол с горизонтальной пло
скостью, равняется 40°. Угол этот увеличивается при вертикальном положении 
до 50°, а в преклонном возрасте и у истощенных молодых людей до 60° (Klüger). 
Но такое определение положения сердца еще мало говорит воображению. Для 
дополнения необходимо еще описание топографических отношений частей сердца 
к окружающим органам. Левое предсердие расположено на средней линии совер
шенно симметрично против позвоночника, от которого оно отделено пищеводом 
и аортой, лежащими на этой высоте рядом (рис. 10). Правое предсердие, т. е. 
его верхняя и наружная стенка, а также наружная часть стенки правого желу
дочка лежат в углублении внутренней поверхности правого легкого. Наружная 
левая степка левого предсердия и наружная часть стенки левого желудочка точно 
так же касаются внутренней поверхности левого легкого. Задняя поверхность 
сердца, образуемая задними стенками обоих предсердий и обоих желудочков более 
плоская и наклонена к горизонту градусов на 20 и касается на всем протя
жении сухожильного центра диафрагмы и небольшой доли ее мышечной части 
левой половины partis costalis. Корни аорты и легочной артерии, т. е. передний 
край основания сердца, обращены прямо вверх. Передняя поверхность сердца,

1 Приведенные два термина, cavum mediastini posterius et anterius, установлены 
в топографической анатомии, несмотря на то, что тут нет собственно прлостей (все 
пространство выполнено органами и клетчаткой, потому что в полости груди эти только 
два пространства не выстланы серозными оболочками). Все остальное пространство
грудной полости занято серозными мешками двух плевр и перикарда. А это обстоятель
ство влияет как на характер болезненных процессов, так и на оперативные действия, 
предпринимаемые там и здесь.
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наклоненная к вертикальной плоскости градусов па 30, по сторонам прикрыта 
надвинутыми на нее тонкими краями легких, а на середине обращена к грудной 
стенке. Но непосредственно касается степки только верхушка сердца и часть 
передней иоверхиости правого желудочка, ближайшая к верхушке; верхняя же 
часть передней поверхности сердца, а также a. pulmonalis et aorta отстоят от 
степки, отчего и образуется между ними описанное выше cavum mediastini ante
rius, выполненное рыхлой клетчаткой и зобиой железой.

Всего важнее для практических целей проекция контуров сердца на перед
нюю грудную стенку, так как на этой линии находится граница ясного перку
торного звука легкого и сердечного притупления.

Рис. 10. Горизонтальный разрез груди на уровне VIII грудного позвонка. 
v8 —  восьмой грудной позвонок; ad —  аорта descendens; ое —- пищевод; Is, ts —- верх
ние доли правого и левого легких (вошедшие в разрез своими передними углами); 
1т —  средняя доля правого легкого; И, li —  нижние доли обоих легких (вошедшие 
в разрез своими задними частями); та —  передний край легкого, выдвинутый между 
сердцем и грудной стенкой; тр —  задний край легкого; v —  pleura pulmonalis; p —  
pleura costalis; rd —  корень легкого; v s—; левый желудочек сердца; a ts—  левое 

предсердие; vd —  правый желудочек; atd —  правое предсердие.

Контур сердца проицируется па грудную стенку следующим образом (рис. 11): 
корпи выходящих из основания сердца сосудов, т. е. аорты и легочной артерии, 
лежат на высоте второго межреберного промежутка, аорта —  прямо позади гру
дины, а легочная артерия —  несколько левее, у  грудинного конца межреберного 
промежутка. На этом месте и выслушивается тон, образующийся в этих сосудах 
при деятельности сердца, так называемый второй тон сердца. Начиная от второго 
ребра, правый коптур сердца опускается по прямой линии впиз, параллельно 
правому краю грудииы, па расстоянии 2 см (ширина одного пальца). На уровне 
хряща V ребра коптур поворачивает к средней линии, пересекает грудину 
наискось —  от пятого межреберного промежутка правой стороны к шестому 
левой стороны. Затем, пересекши хрящ VI ребра, направляется к точке, где 
лежит верхушка сердца, т. е. к промежутку между V и V I ребром, на месте
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перегиба хряща (по отношению к linea mamillaris, т. е. к вертикальной линии, 
проводимой через грудной сосок, точка эта лежит несколько кнутри, но на 
сколько, этого для всех случаев определить нельзя, так как положение соска 
изменяется). От этой точки контур сердца восходит кверху до середины хряща 
II ребра, образуя линию, несколько выпуклую влево. IV и У ребра она пере
секает иа месте соединения corporum costarum с хрящами, а III ребро — не
сколько отступя от этого пункта внутрь. Область, окруженная этим контуром, 
дает при перкуссии притупленный звук, но не везде одинаковый: потому что 
с боков, между сердцем и грудной клеткой вдвигаются острые края легких. 
Насколько сердце покрывается легким, этого точно определить нельзя, потому что 
края легких передвигаются при каждом дыхании и притом в различной степени,

Рис. 11. Проекция контуров сердца и передних краев плевральных мешков на пе
реднюю грудную стенку; pd —  правая плевра; ps —  левая плевра; apex —  верхушка 
сердца; vd —  правый желудочек; vs —  левый желудочек; а р —-легочная артерия; 
aus —  правое ушко; аа —  дуга аорты; vcs —  верхняя полая вена; aud —  правое ушко.

смотря по глубине вдыхания или выдыхания. Можно указать только наи
больший предел продвижению легких на переднюю поверхность сердца, обозна
чаемый передними границами плевральных мешков; но и эти границы подлежат 
индивидуальным перемещениям (см. Спланхнологию). Верно для всех случаев 
будет одно: левое легкое, несмотря на существование вырезки (incisura cardiaca) 
па его переднем крае, всегда покрывает всю переднюю сторону левого желудочка, 
так что грудной стенки касается исключительно правый желудочек. Верхушка же 
сердца, в момент расширения сердца покрытая краем легкого, при сокращейии 
отталкивает его в сторону и ударяется о стенку груди. Впрочем, в образовании 
сердечного толчка участвует не одна верхушка сердца, а также прилежащая 
к ней часть передней поверхности правого желудочка.

Место, где ощущается толчок сердца, соответствует вышеуказанному положению 
его верхушки. У  детей, вследствие иных отношений размеров грудной клетки к размерам
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сердца, толчок ощущается на другом месте, именно в раннем возрасте (1— 4 года) кна
ружи от сосковой линии; затем, по мере роста, причем размеры грудной клетки увели- 
чиваются быстрее размеров сердца, верхушка его, а с ней и толчок перемещаются на 
■самую linea mamillaris (5— 6 лет). Наконец, к 13— 14 годам верхушка сердца передви
гается на то место, где она лежит у взрослого (Гундобин). То же, но с меньшей правиль
ностью и постоянством замечается и относительно высоты положения верхушки сердца. 
Она у детей лежит несколько выше, чем у взрослых, иногда в 4-м межреберном проме
жутке (вместо 5-го). Это явление также зависит от иных размеров грудной клетки у де
тей и исчезает с возрастом. Меньшая правильность этого явления, без сомнения, зави
сит от того, что вертикальные размеры груди стоят в зависимости от высоты стояния 
диафрагмы. А так как последняя может стоять различно в зависимости не от одного 
только возраста, а также от степени наполнения кишечного канала, то это и отражается 
на изменчивости положения сердца. ^

Собственно аномалия или вариация сердца, не влияющая на правильность 
■его отправления, существует только одна: это извращение положения сердца, 
всегда сопровождаемое извращением положения всех внутренностей — situs 
inversus viscerum. Случаи эти нечасты (см. Küchenmeister) и представляют такое 
измененное положение и устройство сердца, какое получилось бы па изображе
нии нормального сердца в зеркале или на фотографическом негативе. Сердце 
обращено верхушкой вправо: артериальная половина (нормально левая) лежит 
на правой, а венозная (нормально правая) на левой стороне; аорта образует дугу 
по правой стороне позвоночника, a. pulmonalis огибает ее корень по направлению 
•слева направо, полые вены лежат на левой стороне.

В остальных органах в этих случаях замечается также полное извращение, т. е. 
перенесение особенностей правой стороны на левую и наоборот (situs inversus viscerum 
totalis). Причину этого странного явления не раз пытались разгадать. Так, французский 
анатом Жофруа Сент-Илер видел причину извращения в аномальном преобладании 
развития (в очень раннем периоде утробной жизни) левой доли печени вместо правой, 
как это свойственно норме. Левая, доля печени, становясь массивнее, заставляет сердце 
перемещаться направо, а за ним следуют и остальные органы живота и груди. Вторая 
попытка объяснить происхождение situs inversus viscerum принадлежит академику 
-Ф. Бэру, знаменитому эмбриологу. Наблюдая куриных зародышей, он заметил, что в 
первые дни насиживания (до трех) зародыш цыпленка всегда лежит на желтке на левом 
своем боку. Это и служит, по его мнению, причиной того, что сердце по своей тяжести 
принимает левостороннее положение в груди, а за ним распределяются в соответствую
щем положении все другие внутренности, начиная с йечени, которая под давлением 
сердца оттесняется вправо; печень заставляет желудок поместиться в левом предреберье 
и т. д.

Если зародыш по каким-либо причинам примет правостороннее положение, что, 
действительно, иногда наблюдается, то сердце отклонится вправо, а это и повлечет 
на собой размещение всех внутренностей в извращенном положении. Наконец, Ферстер 
и Кюхенмейстер дали еще иное объяснение situs inversus. Они полагали, что это явление 
■есть результат расщепления зародыша, причем получается развитие или раздельных 
двоен или сросшихся близнецов, у одного из которых получится нормальное располо
жение внутренностей, а у другого извращенное, как бы зеркальное изображение нор
мального распределения. Главным основанием для такого объяснения происхождения 
situs inversus послужили известные всему миру сросшиеся сиамские близнецы Энг и 
Чанг, у одного из которых предполагали извращение, внутренностей.

Объяснение, данное Ферстером и Кюхенмейстером, казалось чрезвычайно удовле
творительным, и я видел, подтверждение его в одном случае situs inversus у взрослого 
мужчины, который имел брата-близнеца с нормальным расположением внутренностей. 
Правда, мне удалось наблюдать еще несколько случаев извращенного положения у 
взрослых людей, которые не имели близнецов. Но это обстоятельство не могло опроверг
нуть взгляда Ферстера и Кюхенмейстера, потому что другая особь могла погибнуть 
в утробной жизни, что и заявлялось мной в прежних изданиях этого руководства.

Заинтересованный вопросом о причине situs inversus, я долгое время искал под
тверждение теории расщепления среди близнецов, но, кроме упомянутого выше случая 
у взрослых, мне ни разу не удалось констатировать situs inversus у одного из близнецов. 
Это обстоятельство поселило во мне сомнение в правильности теории расщепления. 
Но еще большее сомнение возникло во мне после исследования трупов сросшихся близ
нецов, хранящихся в нашем музее, сросшихся совершенно так, как были сращены 
Энг и Чанг. Оказалось, что у обоих расположение внутренностей нормально. Желая 
•еще основательнее исследовать дело, я предложил нашему сотруднику, д-ру Ё. О. Грей- 
лиху исследовать, во-первых, по возможности всю литературу вопроса и, во-вторых, 
произвести ряд наблюдений над куриными зародышами.

* Исследование литературы вопроса, произведенное д-ром Грейлихом, открыло любо
пытный факт, касающийся сиамских близнецов. При вскрытии их, произведенном
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в Америке, где они умерли, констатировано нормальное наложение внутренностей 
у обоих, и главные основы теории расщепления оказались легендой.

В высокой степени добросовестное исследование привело д-ра Грейлиха к следую
щему: для проверки взгляда Ф. Бэра, который считал левостороннее положение ку
риного зародыша на желтке в трехдневном возрасте причиной н о р м а л ь н о г о  
расположения сердца и прочих' органов, а иногда случающееся правостороннее —  
причиной извращенного положения, д-р Грейлих исследовал 480 куриных Зародышей 
трехдневного возраста. Оказалось, что левостороннее положение зародыша, может 
считаться правилом, так как наблюдалось в 474 случаях. Правостороннее —  наблю
далось 5 раз и среднее положение один раз. Таким образом, правостороннее положение, 
которое, по мнению Ф. Бэра, вызывает situs inversus, должно бы дать аномалию в одном 
проценте всех особей, т. е. один раз на сто особей, по крайней мере у кур. Между тем 
литературные данные показывают, что situs inversus встречается несравненно реже: 
один случай приходится на несколько миллионов нормальных особей. Сравнительное 
исследование поперечных срезов тел зародышей при левостороннем и правостороннем 
положении на желтке, произведенное д-ром Грейлихом, показало одинаковое, нормаль
ное положение внутренностей.

Что касается теории расщепления зародыша как причины situs inversus, то против- 
нее говорит отсутствие аномалии у сросшихся уродов, каковы сиамские близнецы, 
у которых при вскрытии аномалии не найдено, и мной исследованный случай, а также 
и отсутствие situs inversus у исследованных мной и д-ром Грейлихом раздельных двоен 
(исключая, конечно, тот единственный случай, о котором упомянуто выше, где situs 
inversus наблюдалось). Возможность расщопления зародыша, однако, не исключается; 
оно наблюдалось, но в такой ранний период, когда зачатка сердца и других внутренно
стей еще не существует —  в период образования первичной борозды. Если бы произошло 
расщепление зародыша в этот ранний период, каждый из зародышей может развиваться 
самостоятельно —  нормально и повода к образованию зеркального расположения 
внутренностей у одного из них уже нет.

Наиболее вероятным, по мнению Грейлиха, и с ним нельзя не согласиться, является 
объяснение происхождения situs inversus, принадлежащее Жофруа Сент-Илеру, кото
рый считает причиной явления аномальное развитие печени. Но в высшей степени ве
роятно, что аномалия в развитии печени не есть первичная причина образования situs 
inversus и сама является следствием аномалии в развитии венозной системы зародыша. 
Это объяснение становится в высокой степени вероятным ввиду того, что, по исследова
ниям His и Hochsteter, причина преобладания в развитии правой доли печени при 
норме лежит в том, что она получает сравнительно с левой долей большее количество 
крови.

Имея в виду частые аномалии в венозной системе, легко допустить, что первый тол
чок развитию situs inversus дает именно уклонение в развитии венозной системы пе
чени, которая, развиваясь ненормально, обусловливает аномалию положения и других 
внутренностей.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

Строение стенок, распределение и взаимное отношение

Если рассматривать сердце как центр кровеносной системы (а это, как вы
яснено выше, неправильно, но принято как взгляд, удобный для топографиче
ского описания системы), то сосуды могут быть распределены в три группы по 
отношению своему к центральному органу. Первую группу составят а р т е р и и ,  
несущие кровь в центробежном направлении от сердца к периферии. Вторую 
группу составят в о л о с н ы е  с о с у д ы  или к а п и л л я р ы ,  распределяю
щие в массе периферических органов кровь и принесенные ею питательные ве
щества. Третью группу составляют в е н ы ,  несущие кровь в центростремительном 
направлении обратно, от органов к сердцу. Каждая из этих трех групп сосудов 
обладает особенностями в форме, способе разветвления и строении стенок, согла
сованными с особенностями их функций.

По артериям протекает с большой быстротой кровь, находящаяся под высоким 
давлением сокращающихся стенок желудочков сердца; поэтому сосуды эти 
сравнительно малочисленны, узки, особенно там, где быстрота течения крови 
больше — вблизи сердца, и обладают толстыми, упругими стенками, могущими 
сопротивляться сильному давлению крови. Будучи малочисленны, артерии из
бирают большей частью укрытые пути, располагаются в таких местах, где они 
защищены от давления cö Стороны соседних мышц и извне, именно в широких 
и глубоких промежутках между мышцами, под плотными фасциями и в костных 
каналах. На конечностях они предпочитают сгибательные стороны, как менее 
подлежащие внешним влияниям. Только местами, за отсутствием достаточно 
укрытых путей, они лежат близко к коже, и этими-то редкими пунктами пользу
ются для исследования пульса. Такое укрытое положение артерий есть, без сомне
ния, приспособление, обеспечивающее равномерную и постоянную доставку крови 
к органам; такие же приспособления можно усмотреть и в способе разветвления 
артерий. Прежде всего отметим, что по мере разветвления артерий ширина ар
териального пути увеличивается, т. е. сумма просветов ветвей всегда больше,

• чем просвет главного ствола, от которого они произошли. Это явление есть при
способление, обеспечивающее постоянство количества крови, протекающей па 
сосудам в каждую единицу времени и воспринимаемой артериями от сердца. 
Так как по мере удаления от сердца скорость течения крови постепенно умень
шается, то для уравновешения убыли быстроты русло ее расширяется. Далее, 
ввиду все-таки возможного давления на артерии со стороны соседних органов, 
могущего уменьшать просвет сосуда, повсюду существуют между ними а н а 
с т о м о з ы ,  т. е. соединительные каналы, обеспечивающие возможность обход
ного или к о л л а т е р а л ь н о г о  притока крови к данному органу. Эти 
анастомозы увеличиваются в числе по мере удаления от сердца и особенно много
численны в органах и частях тела очень подвижных, каковы, например, желудок, 
кишки, сочленения, ручная кисть и пр. В таких органах артерии своими много
численными анастомозами образуют целые сети. Соединение артерий между собой 
посредством анастомозов продолжается в большинстве органов до самого конца
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артериального пути, где артерии переходят в капилляры. В некоторых же орга
нах, каковы почки, мозг и, может быть, кожа (Spalteholz), незадолго до перехода 
в капилляры артерии перестают анастомозировать и образуют так называемые 
к о н ц е в ы е  а р т е р и и ,  т. е. небольшие стволики, назначенные каждый для 
определенной территории органа, которые разветвляются в ней, не давая соеди
нительных ветвей к соседним артериям: даже и капилляры, происходящие из 
этой артерии, разветвляются в строго определенных границах данной территории, 
не заходя в соседние и не соединяясь с их капиллярами. Точно так же и вены 
или, вернее, вена, которая образуется из этой группы капилляров, пока она лежит 
на территории, снабженной одной концевой артерией, с соседними венами не соеди
няется. Таким образом, органы, обладающие концевыми артериями, распадаются 
на отдельные дольки, каждая из которых имеет совершенно изолированную ма
ленькую систему кровеносных сосудов и в случае остановки притока крови, 
например, закупорки концевой артерии сгустком крови, кровообращение 
на ней совсем прекращается — коллатеральным путем оно восстановиться не 
может. Но, повторяем, таких органов в теле немного; большинство, напротив, 
снабжено анастомозами всех категорий сосудов и всеми условиями для образова
ния коллатерального притока крови на случай появления препятствия в том 
или другом сосуде.

Кроме всех описанных приспособлений в артериальной системе, имеющих то 
или другое значение для механизма кровообращения, в способе разветвления 
артерий местами можно заметить явственную сегментацию. Это именно там, 
где в костной и мышечной системах сегментация выражена наирезче, именно на 
грудной и брюшной частях туловища. Здесь главный артериальный ствол, аорта, 
отдает повторно совершенно одинаковые ветви к каждому сегменту стенок расти
тельной и животной трубок, которые (ветви) образуют более или менее полные 
артериальные кольца в пределах своего сегмента. Явление это повторяется в ко
стях, мышцах и коже.

Остается отметить еще одно явление в способе разветвления артерий: они 
большей частью следуют по тем же путям, как и нервы, и питают нередко те же 
•самые области, которые снабжены от сопутствующих им нервных стволов (хотя 
приблизительно). Такое совпадение васкуляризации и иннервации заметно в осо
бенности на туловище и голове.

Строение стенок артерий также отвечает функции этих сосудов. Стенки толсты, 
упруги, отчего сосуд, будучи пуст, не спадается вполне 1. Простым препарирова
нием легко определить в стенках артерий т р и  о б о л о ч к и :  внутреннюю— 
i n t i m a ,  среднюю или мышечную — m e d i a  s. m u s c u l a r i s ,  и наруж
ную — a d v e n t i t i a .  В н у т р е н н я я  о б о л о ч к а  довольно тонкая, 
полупрозрачная, состоит из упругой ткани, представляя особый вид этой ткани, 
называемой окончатыми оболочками (membranae fenestratae). Поверхность ее, 
обращенная в сосуд, покрыта слоем плоских клеток — эндотелием. Обладая 
значительной упругостью, intima в то же время хрупка и легче других оболочек 
разрывается. Так, при наложении на артерии перевязок (лигатур) или при закру
чивании перерезанных и кровоточащих артерий intima очень скоро обрывается 
под давлением нити или инструмента и закручивается’внутрь просвета артерии — 
явление, на которое рассчитывают как на условие, благоприятное для остановки 
кровотечения: Средняя оболочка, m e m b r a n a  m u s c u l a r i  s, представляет 
слой кольцеобразно расположенных пучков гладких мышечных волокон, к кото
рым примешано большее или меньшее количество упругой ткани. Количество 
этой примеси изменяется с калибром артерий: в больших стволах, близких к сердцу, 
упругая ткань в средней оболочке так обильна, что даже преобладает над мышеч
ной. По мере удаления от сердца и уменьшения толщины стволов примесь упру
гой ткани уменьшается, и на первый план выступает мышечная ткань. В мелких

1 Это-то обстоятельство, зияние артерий на трупе, где крови они не содержа* 
{в последние моменты жизни кровь сгоняется вся без остатка в волосные сосуды и вены), 
и подало в древности повод назвать эти сосуды артериями, т. е. сосудами, несущими 
воздух.
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артериях, близких к переходу в волосные сосуды, мышечная ткань уже одна со
ставляет среднюю оболочку. Это изменение состава средней оболочки стоит в пря
мой связи с разницей механических условий, в которых стоят те и другие артерии. 
В крупных стволах кровь движется под непосредственным влиянием мышечной 
силы сердца, и стенки артерий имеют задачей только сопротивляться боковому 
давлению крови. Но чем дальше от сердца, тем влияние силы сердца становится 
меньше и меньше (вследствие растраты силы на преодоление трения крови о стенки 
сосудов), и потому здесь является в помощь сердцу ткань, способная сокращаться 
активно, мышечная. Активные сокращения средней оболочки мелких артерий, 
в нормальном состоянии мало заметные по причине своей регулярной периодич
ности и незначительному объему, становятся гораздо заметнее при болезненных 
процессах, когда, сокращаясь усиленно, опа обусловливает местное малокровие 
или обратно, прн расслаблении мышц, местное полнокровие. Сокращения мышеч
ной оболочки сосудов, как и у всех мышц, стоят под влияпнем первов, всюду 
сопровождающих кровеносные сосуды (система сосудодвигательпых первов). 
Н а р у ж н а я  о б о л о ч к а ,  adventitia, есть слой сгущенной клетчатки, кото
рый одевает артерию подобно мышечной фасции, без определенной границы пере
ходит в рыхлую клетчатку, в массе которой артерии обыкновенно заложены вместе 
с сопровождающими их венами и нервными стволами. Впрочем, adventitia содер
жит также примесь продольно идущих мышечных пучков, чем она отличается 
от фасции. Adventitia arteriarum есть преимущественно место нахождения мелких 
сосудов, питающих самые степки артерий, так паз. v a s a  v a s o r u m ,  которые 
встречаются на больших и средних артериях. Артерийки, дающие эту сеть, про
исходят большей частью не из того ствола, который питают, а из соседних, т. е. 
из его крупных ветвей. Вены, им соответствующие, образуют ипогда довольно 
густые сплетения, которые изливаются также в соседние венозные стволы. Петли 
питающих сосудов проникают и в толщу мышечной (средней) оболочки артерий: 
но во внутренней (intima) сосудов пет или по крайней мере очень мало. Нервы 
заложены также в толще двух наружных оболочек.

Степки легочной артерии состоят из тех же слоев, по в общем опи гораздо 
тоньше. Между тем как стенка аорты при пачале дуги имеет 2 —2,5 мм толщины, 
у a. pulmonalis она достигает только 1 мм, что и соответствует мепыпей силе пра
вого желудочка.

Вторая категория сосудов — в о л о с н ы е  или к а п и л л я р ы ,  происходя
щие в большом числе из мелких артерий, представляет в с е г д а  сеть анастомо- 
зирующих между собой трубочек с очень малым поперечпиком. У человека 
поперечник капилляров колеблется только в пределах 0,005— 0,010 мм. Но 
«умма просветов всех капилляров данной области всегда значительно превос
ходит просвет той артерии, из которой они произошли, отчего ток крови в них 
значительно замедляется, и боковое давление па стенки становится ничтожпым. 
Форма и величина петель капиллярной сети довольно разнообразна в различных 
органах: в органах волокпистых, каковы мышцы, нервы и пр., петли имеют обы
кновенно продолговатую форму; в органах паренхиматозных, как железы, петли 
имеют различную форму, смотря по строению самого органа *. Стенки капилля
ров чрезвычайно тонки: они состоят из одного слоя эндотелиальных клеток, пред
ставляющего продолжение слоя этих клеток, который выстилает внутреннюю 
поверхность intimae артерий. Все остальные слои стенок артерий мало-помалу 
исчезают при переходе артерий в капилляры: только adventitia, может быть, 
продолжается несколько на капилляры в виде тончайшей, трудно открываемой 
сети волокон.

Большой просвет капиллярной сети и зависящее от того замедление тока 
крови в ней, а также истончение стенок этих сосудов представляют явления, 
согласованные с отправлением их. Их функция состоит в обмене новых пита
тельных веществ, которые приносятся кровью к органам, на вещества, отслужив-

1 Если форма сети капилляров имеет какое-нибудь значение, то она будет описана 
яри разветвлениях соответствующих артерий.
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пше питанию, которые кровь уносит от органов. Обмен этот совершается путем» 
осмоса этих двух категорий веществ сквозь стенку капилляров, а для этого и мед
ленность тока крови, и незначительная толщина стенок сосудов благоприятны.

Стенки волосных сосудов обладают активной сократимостью, которая также 
зависит от влияния нервов. Вследствие этого на случай их сильного сокращения, 
в периферии сосудистой системы имеются по местам обходные пути, по которым 
кровь, минуя капилляры, может прямо направляться в вены. Такие артериально
венозные анастомозы наблюдались до сих пор по преимуществу на частях, уда
ленных от сердца, как лицо (Чаусов), концы пальцев, половой член и пр. (Гоер), 
но, может быть, существуют и в других местах.

Кровеносные сосуды третьей категории, несущие кровь в центростремитель
ном направлении, носят название вей — v e n a e .  Их распределение в органах, 
внешняя форма и взаимные соотношения представляют гораздо больше разно
образия и местных особенностей. Образуясь из волосных сосудов, мелкие вены 
обыкновенно ложатся рядом с конечными артериями, которым соответствуют- 
по месту разветвления капилляров. Диаметр этих начальных вен значительна 
превосходит поперечник артерий; мало этого, во многих местах вена удваивается, 
так что артерию сопровождает уже не одна, а две вены (venae comitantes), 
причем диаметр каждой из них все-такй превосходит поперечник артерии. Такая 
двойственность вен замечается, однако, не везде; она постоянно наблюдается 
на нижних и верхних конечностях и на наружной поверхности нижней половины 
туловища. На верхней половине туловища, на шее и голове двойные вены суще
ствуют только местами.

В полостях двойственность вен, сопровождающих артерии, есть уже исключе
ние (venae spermaticae internae). Правилом там является, напротив, единичность 
вен при каждой артерии. Даже и те вены, которые начинаются вне полостей, 
в виде двух venae comitantes, при переходе в полость становятся единичными 
(vv. pudendae, gluteae и пр.). Зато некоторые полостные органы, часто перепол
няемые содержимым, как, например, прямая кишка, мочевой пузырь, матка,, 
влагалище, представляют новую особенность: их вены гораздо многочисленнее- 
артерий и образуют целые сети или сплетения.

На периферии тела очень часто распространена еще одна форма расширения 
венозного русла, это — образование вен, не сопровождающих артерии. По своему 
положению и в противоположность тем венам, которые сопровождают артерии 
и лежат глубоко, они называются подкожными или поверхностными. Впрочем, 
есть места, а именно полость черепа, где вены, не сопровождающие артерии, 
лежат также глубоко. На своем пути вены анастомозируют друг с другом еще не
сравненно чаще артерий, чем вполне обеспечивается коллатеральный отток 
крови от органов, в случае появления какого-нибудь препятствия или сужения. 
Впрочем, вопреки этому правилу есть места, поставленные по отношению к колла
теральному оттоку исключительно неблагоприятно: они имеют только один путь 
для венозной крови. Такие места, однако, представляют редкое исключение 
и будут указаны в частном описании вен. Потребность в существовании колла
теральных путей для венозной крови гораздо больше, чем в системе артерий, 
и обусловлена, с одной стороны, незначительностью силы, продвигающей кровь 
по венам, с другой — тонкостью их стенок, не могущих .сопротивляться внешнему 
давлению, например, давлению сокращающихся соседних мускулов.

Организация стенок вен с гистологической стороны не отличается от таковой же1 
у артерий: они имеют те же три оболочки—membr. intima, muscularis et adventitia. 
Только muscularis развита несравненно слабее, и по количеству выступают на 
первый план продольные мышечные пучки adventitiae. Количество упругой 
ткани также меньше От этого стенки вен при опорожнении от крови спа
даются, и просвет исчезает. Местами, как, например, в венах твердой мозго
вой оболочки, в венах селезенки, печени и пр., средней мышечной оболочки совсем 
нет, и стенка состоит только из intima и adventitia (последняя без мышц). Но 
тут вены носят особый характер: стенки их плотно приращены к окружающим 
плотным тканям и потому, несмотря на отсутствие мышечной ткани и бедность
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В;^Иругой, они при опорожнении не спадаются. К особенностям организации стенок 
. вен относятся к л а п а н ы ,  образуемые местами внутренней оболочкой их. 
f Клапаны эти имеют совершенно такое же устройство, Как клапаны выходных 
. «отверстий желудочков сердца. Это — складки внутренней оболочки, полулунной
* «формы, округленный край которых прикреплен к стенке, а прямой (или вогнутый) 

•свободен. Вследствие этого на стенке сосуда образуется кармашек, обращенный 
отверстием в сторону тока крови. Такие клапаны сидят обыкновенно по два в ряд 
т всегда невдалеке от места соединения двух вен или впадения ветви в большой 
-ствол, так что число клапанов (пар) в данной вене почти равняется числу ее ветвей. 
Венозные клапаны представляют собой приспособление, препятствующее обрат
ному току крови в случае появления препятствия на пути; в этом случае кровь 
затекает в полость кармашков, наполняя ее, заставляет клапан отогнуться от 
-стенки и преградить до известной степени просвет. Два такие клапана, сидящие 
рядом, при умеренном растяжении вены оказываются достаточными для преграж
дения просвета. Но, разумеется, может наступить и такое растяжение вены, при 

. котором опи уже будут недостаточны для этого. Непосредственно над клапанами 
вены часто представляют небольшие расширения. Такого рода клапаны встре
чаются по преимуществу в тех венах, которые подвергаются внешнему давлению, 
как вепы конечностей, па шее и пр., а также в глубоких венах, несущих кровь 
-обратно тяжести, снизу вверх, как тазовые. Вены, хорошо укрытые в полости 
черепа, груди и живота, клапанов не имеют.

Местами в венах можно встретить еще иного рода клапаны — единичные. 
Это — полулунные складки, помещенные по одной при самых отверстиях веноз
ных ветвей. Такие клапаны встречаются у тех ветвей, которые впадают в ство
лы под прямым углом; располагаясь у нижней половины края отверстия, они 
отклоняют струю крови, идущей из ветви, в сторону тока крови в главном 
■стволе.

Так как движение крови в венах совершается под влиянием небольшого ос
татка силы сокращений сердца, которая передается им через кровь волосных 
сосудов, то в них, кроме вышеописанных клапанов, встречаются еще приспособ
ления вспомогательные, на которые обратил внимание Braune. Это как бы насосы, 
в которые превращены некоторые отрезки крупных вен. Местами, например, в 
подколенной впадине (vena poplitea), под пупартовой связкой (v. cruralis), в 
подмышечной впадине (v. axillaris), под ключицей (v. subclavia), стенки вен до
вольно плотно сращены с окружающими подвижными частями, каковы фасции, 
мускулы и их сухожилия, кости. Вследствие этого при удалении подвижных 
■частей друг от друга стенки вены растягиваются в разные стороны, и полость 
«ее становится объемистее. Для наполнения прироста полости кровь в эту часть 
вены может поступить только из периферических ее разветвлений, так как цен
тральная часть вены обыкновенно отделена от присасывающего отрезка кла
панами. При. обратном передвижении окружающих вену частей она спадается, 
излишек притекшей к ней крови может удаляться только в центростремительном 
направлении, т.е. к сердцу, так как теперь другие клапаны, лежащие в пери
ферических частях вены, воспрепятствуют обратному току крови. Такие приса
сывающие расширения вен в указанных местах происходят при каждом движении 
конечностей (например, при хождении), чем отток венозной крови в значительной 
мере ускоряется. Такое же свойство имеют и все крупные венозные стволы, 
заложенные в полости груди и живота. Не говоря уже о присасывающем действии 
грудных вен в зависимости от дыхания (при вдыхании), и при других условиях 
полостные вены присасывают кровь из периферических вен. Braune показал, что 
различное положение туловища и конечностей влияет на вместимость централь
ных вен. Существуют два крайние положения тела, которые дают наибольшую 
«наименьшую вместимость венозной системы. Наименьшая вместимость централь
ных вен замечается при том положении, которое утробный младенец имеет в 
матке (голова опущена на грудь, туловище согнуто вперед, руки скрещены на 
груди, ноги приведены к животу и согнуты в коленях). Наибольшая вместимость 
замечается при том положении, которое человек инстинктивно принимает, желая
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п о т я н у т ь с я  (голова откинута назад, туловище разогнуто назад, руки 
вытянуты назад и кверху, ноги расставлены в стороны).

Кроме описанных трех категорий сосудов, распространенных во всем теле, 
т. е. артерий, волосных сосудов и вен, местами в круг кровеносных сосудов вве
дены еще образования sui generis, имеющие значение приспособлений для спе
циальных по.'ребностей некоторых органов. Это с и н у с ы ,  или п а з у х и ,  
пещеристой ткани '(в пещеристых телах половых органов), селезенки и костного 
мозга. Такие образования представляют промежутки неправильной формы 
в массе ткани, в которые впадают волоспые сосуды (в селезенке, беременной мат
ке и костном мозгу— Гойер, или маленькие вены в пещеристых телах — Frey.)* 
Отток крови из этих пазух совершается по новым венам, которые начинаются 
из их полости. Таким образом, пазухи являются как бы местным расширением 
волосных сосудов или вен.

Наряду с пазу&ами следует поставить так называемые ч у д н ы е  с п л е 
т е н и я  — r e t i a  m i r a b i l i a .  Эти образования встречаются в очень ог
раниченном числе областей и свойственны больше животным. Rete mirabile 
есть не что иное, как внезапное распадение артерий или веп на множество оди
наковых ветвей, образующих как бы кисть. Ветви эти одним концом происхо
дят из ствола, а другим переходят в волосные сосуды.
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СОСУДЫ МАЛОГО И БОЛЬШОГО КРУГА

СОСУДЫ МАЛОГО КРУГА 

Легочная артерия (arteria pulmonalis)

Легочная артерия, выйдя из правого желудочка и обогнув винтообразно 
справа налево и снизу вверх корень аорты (на высоте V грудного поз
вонка), делится на две ветви — правую и левую, которые расходятся под очень 
большим углом к соответствующим легким. Правая ее ветвь, обойдя сзади аорту, 
делится перед правым бронхом первоначально только на две ветви для верхней 
и двух нижних долей легкого. Так как место деления a. pulmonalis лежит влево 
от средней линии, то левой ветви ее предстоит более короткий путь до ворот ле
вого легкого, т. е. эта ветвь значительно короче правой. Пройдя над левым пер
вичным бронхом, она распадается вновь на две ветви — верхнюю и нижнюю 
для соответствующих долей легкого. Каждая из ветвей проникает в вещество 
последнего через особое отверстие. В дальнейшем пути, в массе легкого, арте
риальные ветви лежат по верхней (или наружной) стороне бронхов и всюду со
провождают последние, так что к ним можно отнести то же правило относитель
но распадения на ветви, какое указано для бронхов. Следуя за разветвлениями 
бронхов, ветви a. pulmonalis достигают легочных пузырьков, в стенках которых 
образуют чрезвычайно густую сеть очень тонких капилляров — собственно ды
хательные капилляры. Тонкость и густота сети их есть, несомненно, явление, 
благоприятное для газового обмена между кровью и воздухом: увеличение чис
ла их за счет уменьшения калибра сосудов имеет результатом увеличение по
верхности соприкосновения между средой и кровью. Но дыхательные капилля
ры легочных пузырьков не есть единственные волосные сосуды, происходящие 
из ветвей легочной артерии. Средние и мелкие бронхи также получают свои ка
пилляры от ветвей a. pulmonalis, притом мелкие бронхи получаюг свои сосуды 
исключительно от них, а средние только отчасти: другие, п и т а т е . л ь н ы е ,  
сосуды они получают от бронхиальных артерий (ветви аорты). Крупные, пер
вичные бронхи питаются исключительно ветвями бронхиальных артерий (Zucker- 
kandl), причем всюду на стенках имеются многочисленные анастомозы между 
сосудами, происходящими из бронхиальных артерий с одной, и легочной арте
рии — с другой стороны. Эти анастомозы так многочисленны и часты, что соб
ственно нет возможности разграничить капилляры, происходящие из этих двух 
источников. Значение их понятно: давая возможность всюду артериальной кро
ви бронхиальных артерий примешиваться к венозной крови легочной артерии, 
анастомозы увеличивают питательность последней, иначе говоря, дают возмож
ность ей служить не только для дыхательных целей, но ч для питания ткани лег
кого (не надо забывать, что большая часть массы, легкого получает капилляры 
только от легочной артерии).

Впрочем, изложенный взгляд на отношение бронхиальных артерий н легочной 
артерии друг к другу не может считаться общепринятым. Так, W . Müller (Anat. Anzeiger, 
1908) утверждает, что между ветвями бронхиальных артерий и легочной анастомозов
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нет: ветви бронхиальных артерий исходят через посредство капилляров прямо в легоч
ные вены. Эта разница взглядов объясняется чрезвычайной трудностью инъицировать 
отдельно систему легочной и бронхиальной артерий.

Легочные вены

Легочные вены отличаются от всех остальных вен тела тем, что несут кровь, 
подвергшуюся газовому обмену — артериальную (почему они названы вена
ми, об этом сказано в общем обзоре). Как полостные вены они не имеют засло
нок. Образуясь из капилляров в массе легкого, вены, как и артерии, сопровож
дают бронхи и лежат в верхних долях на передней стороне бронхов, а в нижних 
долях обоих легких — на нижней (или внутренней) стороне бронхов. Точно так 
же расположены и большие стволы их при выходе из ворот легких, в корне пос- 
ледних. Стволы эти слагаются из более мелких вен у самой поверхности легкого 
и затем уже, по одному от каждой доли легкого, вступают в корень (radix pul
monis) и направляются к левому предсердию. Два верхние ствола правого лег
кого (от верхней и средней долей) перед впадением в предсердие соединяются 
в один, отчего устья легочных вен располагаются в предсердии совершенно сим
метрично по два с каждой стороны.

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА

I. АРТЕРИИ

Аорта (aorta)

Главный ствол в артериальной системе большого круга, а о р т а  (aorta), 
имеет при выходе из сердца диаметр в 28 мм. Начинаясь описанным выше спо
собом из левого желудочка, аорта восходит кверху — a o r t a  a s c e n d e n s .  
Эта часть покрыта висцеральным листком перикардия и отчасти опибана выше, 
при сердце. На своем пути кверху aorta ascendens окружена следующими орга
нами: с правой ее стороны лежит v. cava descendens, спереди корень a. pulmona- 
lis и выше зобная железа; слева ствол легочной артерии, сзади — предсердия, 
-а выше — правая ветвь a pulmonalis. На уровне нижней части рукоятки грудины 
-аорта загибается назад и влево, образуя дугу — a r c u s  a o r t a  е; при этом 
она перекидывается через левый бронх, при самом его корне. Достигнув таким 
образом позвоночника на уровне IV грудного позвонка, аорта поворачивает 
вниз и переходит в нисходящую часть — a o r t a  d e s c e n d e n s .  Вначале 
она лежит у левой стороны позвоночника, но потом мало-помалу приближается 
к средней линии; но строго срединного положения не достигает и до самого кон
ца лежит немного влево. На уровне X II грудного позвонка аорта проходит 
через отверстие диафрагмы — hiatus aorticus и проникает в полость живота. 
До этого пункта, лежа в полости груди, она носит название г р у д н о й  а о р 
т ы  — а о r vt а t h o r a c i c a .  Начиная от места прохождения сквозь диаф
рагму, получает название б р ю ш н о й  а о р т ы  — a o r t a  a b d o m i n a 
l i s .  В полости живота она помещается попрежнему на передней поверхности 
позвоночника, слегка влево от средней линии (с правой стороны ее лежит здесь 
нижняя полая вепа, которая несколько оттесняет аорту); спустившись таким 
образом до уровня нижнего края IV поясничного позвонка, аорта отдает две 
очень крупные ветви, назначенные для питания таза и нижних конечностей, 
a r t e r i a e  i l i a c a e  c o m m u n e s .  До сих пор аорта мало уменьшается 
в диаметре; но отдачей тотчас названных ветвей настолько истощается/ что 
превращается в маленькую a. s a c r a l i s  m e d i a .  Последняя, однако, есть та 
же аорта и продолжает путь ge, т. е. лежит по средней линии крестца и копчика 
(у зародыша, пока не развиты конечности, она не тоньше брюшной аорты). У 
человека эта артерия] развита слабо, особенно в нижнем конце; у  животных 
же, до самых низших позвоночных — рыб, она развита сильнее и получает там 
название хвостовой артерии — a. caudalis.
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В етви аорты

Восходящая аорта дает ветви только для питания самого сердца — это аа. 
c o r o n a r i a e  c o r d i s  d e x t r a  e t  s i n i s t r a  (рис. 12)7 Они отхо
дят от луковицы аорты на уровне верхних краев полулунных клапанов. JI е- 
в а я  в е н е ч н а я  а р т е р и я  проходит позади левого переднего клапана 
и, пройдя по стенке аорты немного вниз, ложится в поперечную борозду сердца. 
Над началом передней продольной борозды она отдает крупную ветвь (a. cordis 
anterior, avcc), идущую вдоль этой борозды (под висцеральным листком пери
кардия) к верхушке сердца, отдавая вправо п влево веточки к стенкам желу
дочков. Ствол a. coronariae sinistrae, продолжая лежать в глубине поперечной бо
розды под левым ушком, обходит на левый край, а потом на заднюю поверхность 
сердца до задней продольной борозды. По пути дает веточки вверх, к левому 
предсердию, и вниз, к левому желудочку. П р а в а я  в е н е ч н а я  а р т е -

Рис. 12. А , —  артерии передней поверхности сердца: avcc— передняя ветвь a. coro
nariae sinistrae; асс —  a. coronaria dextra. В —  артерии задней поверхности сердца: 

ave —  задняя продольная ветвь a. coronariae dextrae.

р и я (асс) проходпт позади правого переднего' полулунного клапана, также не
сколько спускается по стенке аорты и достигает дна поперечной борозды, по ко
торой и направляется к правому краю (невидная под правым ушком), а затем 
на заднюю поверхность сердца. Достигнув начала задней продольной борозды, 
опа загибается под прямым углом и под именем a. cordis posterior (ave) направ
ляется, как п передняя, к верхушке сердца. На всем протяжении дает ветви в 
обе стороны, к правому предсердию и к правому желудочку, а в нисходящей 
части также и левому. Назади, где она перегибается в продольную борозду, опа 
предварительно анастомозирует с концом a. coronariae sinistrae, так что в попереч
ной борозде сердца образуется артериальное кольцо. На верхушке сердца аа. 
cordis anterior et posterior также анастомозируют между собой.

Область разветвлений обеих венечных артерий ограничивается только серд
цем и висцеральным листком перикардия. Париетальный листок последнего и 
фиброзный слой сердечной сорочки получают свое питание из других артерий 
(аа. mediastinicae н аа. mammariae internae).

На месте перехода восходящей аорты в дугу от верхней стороны последней от
ходят одна за другой 1) а. anonyma, 2) а. carotis communis sinistra и 3) а. subclavia
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sinistra, назначенные для питания головы, шеи, плечевого пояса, верхних ко
нечностей и отчасти грудных стенок, а именно: верхних двух межреберных про
межутков, передней части остальных и верхней части брюшной стенки до пупка.

A r t e r i a  a n o n y m  а. б е з ы м е н н а я  а р т е р и я ,  пред- 
ста̂ ТляеТ- остаток пр1йоХдугй аорты зародыша, отставший в развитии. Ствол ее, 
имеющий не более 2,5 см длины, восходит вправо и вверх, между trachea (сза
ди) и vena anonyma sinistra (спереди); на уровне правого грудино-ключичного 
сочленения она делится на а. s u b c l a v i a  d e x t r a  и a. c a r o t i s  c o m 
m u n ii .  d e x t r a ,  которые расходятся по/Гуглом-^ -  первая к Правой ТОлоЖне 

"1П(ечёв0го пояса и правой конечности, вторая— на шею.
A r t e r i a e  c a r o t i d e s  c o m m u n e s ,  о б щ и е  с о н н ы е  а р 

т е р и и .  Как видно из изложенного, правая и левая сонные артерии_дроис- 
ходят неодинаково. Правая есть ветвь а. апопутаеТрис/ Х'З, ей) и начинается на 
уровне грудино-ключичного сочленения, отделенная от него только венами. 
Левая происходит непосредственно из дуги аорты, тотчас позади a. anonymae (cs); 
а так как дуга аорты направляется назад, то корень этой артерии лежит даль
ше от грудины (назад), с левой стороны дыхательного горла. Вследствие такого 
происхождения ствол ее длиннее правой сантиметра на 2, и положение около 
trachea не совсем симметрично правой. Впрочем, в дальнейшем пути на шее обе 
аа. carotides comm, становятся симметричными.

На шее a. carotis communis лежит сначала позади грудино-ключичного муску
ла, там, где нюйнне ножки последнего расходятся, чтобы прикрепиться одна к 
manubr. sterni, другая — к ключице. Восходя далее, а. carotis communis лежит 
на боковой стороне дыхательного горла, имея снаружи общую яремную вену, 
а спереди— mm. sterno-cleido-mastoideum и omo-hyoideum (последний пересекает 
артерию на середине шеи). При этом артерия и вена уклоняются кзади, но ме
нее, чем m . sterno-cleido-mastoideus, отчего на уровне гортани а. carotis появляется 
из-под внутреннего края этой мышцы, оставаясь покрытой спереди толь
ко фасцией шеи и m. platysma-myoide. На всем пути а. carotis, а также сопро
вождающая ее вена и нервы охвачены клетчаткой, образующей так называемый 
межмышечный отросток шейной фасции (см. Миологию). Эта клетчатка, как 
выражаются, образует влагалище для сосудов и нервов.

До уровня верхнего края щитовидного хряща а. carotis ветаей. не дает. Здесь 
она распадается” на две вётот-'— в н у  т p е н н ю  ito и н а  р у ж н у ю  с о н 
н ы е  а р т е р и и  приблизительно равной толщины.

A. A r t e r i a  c a r o t i s  i n t e r n a ,  в н у т р е н н я я  с о н н а я  а р 
т е р и я .  Эта артерия назначена для питания мозга, а потому восходит до осно
вания черепа, не давая ветвей. При самом происхождении она лежит кнаружи 
от наружной сонной артерии, но тотчас заходит на заднюю сторону последней. 
В таком положении между ней и позвоночником она достигает основания че
репа и проникает в canalis caroticus височной кости. Так как канал этот в мас
се кости изменяет направление — из вертикального в горизонтальное, то и ар
терия образует изгиб по направлению внутрь и вперед. По выходе из черепного 
устья canalis carotici артерия ложится на верхнюю поверхность волокнисто
хрящевой массы, закрывающей foramen lacerum anterius. Затем, встретив тело 
основной кости, она вновь загибается, на этот раз вверх, и ложится в sulcus ca
roticus его. На уровне дна турецкого седла опять поворачивает вперед и входит в 
толщу пещеристой пазухи (sinus cavernosus) твердой мозговой оболочки. Окружен
ная ею, а. carotis проходит вдоль sella turcica и перед зрительным отверстием 
делает последний, четвертый, изгиб под прямым углом кверху и несколько назад, 
чтобы выйти из пещеристой пазухи и проникнуть в субдуральное пространство 
мозга. Раньше, на пути по canalis caroticus, сонная артерия, как и в черепе, ок
ружена сплетением небольших вен, которые представляют продолжение пеще
ристой пазухи и образуют для артерии мягкий чехол, позволяющий ей пульси
ровать в своем костяном ложе. На всем описанном пути a. carotis int. не имеет 
ветвей. Первая ветвь отходит от нее после образования четвертого перегиба, 
против foramen opticum основной кости, это:
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1. A r t .  o p h t h a l m i c  а, г л а з н и ч н а я  а р т е р и я .  Неболь
шой стволик этот питает все органы, лежащие в глазнице, а также веки и частью 
твердую мозговую оболочку, слизистую оболочку полости носа (часть), кожу 
и мышцы лба. Тотчас после происхождения a. ophthalmica направляется в зри
тельное отверстие, лежа поверх n. optici (между ним и m. rectus superior). Вну
три глазницы пересекает нерв снаружи внутрь и по впутренпе-верхней грани 
полости глазницы направляется к внутреннему углу глазной щели, где распа
дается зараз на несколько ветвей. Но и по пути она отдает многочисленные 
ветви к органам, наполняющим глазницу, а именно:

a) A r t e r i a  c e n t r a l i s  r e t i n a e ,  а р т е р и я  с е т ч а т к и  г л а -  
8 а, происходит из ствола a. ophthalmicae при самом вступлении ее в глазницу,

Рис. 13.
vd —  правый желудочек; а р —  легочная артерия; ad —  правое ушко; р —  край сер
дечной сорочки (отрезанной); аа —  дуга аорты; cd —  а. carotis comm, dextra; sd —  a. 
subclavia dextra; 'mi —  a. mammaria int.; cs —  a. carotis comm, sinistra; ss — a.

subclavia.sinistra.

проникает в толщу зрительного нерва, по его оси направляется в глазное ябло
ко. Появляясь в центре papillae nervi optici art. centr. retinae распадается на 
две больших и несколько малых ветвей, которые расходятся по дну глаза луче
образно и своими разветвлениями питают и с к л ю ч и т е л ь н о  сетчатку 
глаза, не распространяясь на соседнюю сосудистую оболочку.

Ветви a. centr. retinae и сопровождающие их вены видны на сосочке зритель
ного перва при исследовапии глаза живого человека офталмоскопом.

б) A r t e  r i. a l a c r y m a l i s ,  а р т е р и я  с л е з н о й  ж е л е з ы ,  про
исходит также около зрительной дыры, направляется по наружно-верхней гра
ни глазницы к наружному углу глазной щели. Достигнув слезной железы, она 
снабжает ее ветвями и после этого проникает двумя веточками в толщу верх
него и нижпего века.

в) A r t e r i a  s u p r a o r b i t a l i s ,  н а д г л а з н и ч н а я  а р т е р и я ,  
происходит из ствола a. ophthalmicae после того, как последняя вышла из-под т .
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rectus superior. Направляется затем вперед по средней линии верхней стенки 
глазницы и, достигнув incisurae (или canalis) supraorbitalis, огибает край глаз
ницы и выходит на лоб, где разветвляется в мышцах и коже.

г) A r t e r i a e  m u s c u l  a r e s ,  м ы ш е ч н ы е  а р т е р и и ,  происхо
дят в различном числе также в глубине глазницы от a. ophthalmica и разветвля
ются в верхних мышцах глазного яблока.

д) A r t e r i a e  c i l i a r e s  p o s t i c a e  (longae et breves), р е с н и ч 
н ы е  а р т е р и и ,  в числе 4—6, происходят или из самой arteriae ophthalm. 
при ее корне, или из больших ее ветвей. Эти тоненькие сосуды идут параллель
но поверхности зрительного нерва к глазному яблоку и на пути несколько раз 
разделяются вилообразно, так что достигают глаза уже в числе приблизитель
но 20. Через маленькие отверстия белочной оболочки, расположенные вокруг 
места вступления в него зрительного нерва, проникают в яблоко и разветвляют
ся в сосудистой оболочке его, представляя для нее систему сосудов, не завися
щую от сосудов сетчатки.

е) A r t e r i a e  e t h m o i d a l e s ,  р е ш е т ч а т ы е  а р т е р и и  (две), 
происходят из a. ophthalm. на середине пути ее к глазнице и проникают через со
именные отверстия глазницы: задняя — в лабиринт решетчатой кости, перед
няя — в полость черепа, где дает ветви к твердой мозговой оболочке, а оттуда, 
вместе с nervus ethmoidalis, в полость носа (через переднее отверстие laminae 
cribrosae), где снабжает слизистую оболочку передних частей полости.

ж) Конец a. ophthalmicae, иногда называемый a. n a s o - f r o n t a l i s ,  
у внутреннего угла глазной щели распадается на a. f r o n t a l i s ,  а. 
d o r s a l i s  n a s i  и аа. p a l p e b r a l e s  i n t e r n a e  (две). A. f r o n *  
t a l i s  перегибается на лоб и разветвляется на нем подобно a. supraorbitali.
A. dorsalis nasi спускается по краю спинки носа вниз и анастомозирует art. 
angulari (из системы наружной сонной артерии). Аа. palpebrales назначены для 
внутренних половин верхнего и нижнего века.

Кроме тотчас упомянутого крупного анастомоза между a. dorsalis nasi и а. 
angularis, все ветви a. ophthalmicae, выходящие на лицо, анастомозируют тон
кими веточками с лицевыми артериями, принадлежащими системе a. carotidis 
externae.

После отдачи a. ophthalmicae а. carotis interna проникает в субдуральное про
странство, затем сквозь tunica arachnoidea мозга в мягкую оболочку последнего, 
против так наз. lamina perforata anterior, и тотчас отдает одну за другой четы
ре ветви, назначенные для питания лобной, височной и теменной долей полуша
рий большого мозга, а также некоторых частей ствола его.

2. A r t e r i a  с о m m  u n i  с a n s  p o s t e r i o r ,  з а д н я  я с о е д и -  
н и т ёТГь н а я ~а р т e р и я (рис. 14, сот), ветвь средней толщины, направ
ляющаяся назад, чтобы у переднего края варолиева моста впасть в заднюю моз
говую артерию (a. cerebri posterior — из системы ветвей позвоночной артерии).

3. A r t e r i a  c h o r i o i d e . a ,  а р т е р и я  с о с у д и с т о г о  с п л е 
т е н  и я м о з г а  (с/г), более тонкая ветвь, отходит вслед за предыдущей; напра
вляется также назад вдоль зрительного тракта и, достигнув поверхности височ
ной доли мозга, входит в конец нижнего рога бокового желудочка, разветвляясь 
там в сосудистом сплетении (plexus chori oideus).

4. A r t e r i a  c e r e b r i  a n t e r i  о r s. a. c o r p o r i s  c a l l o s i ,  п е 
р е д н я я  м о з г о в а я  а р т е р  u я Тсс), одна из двух конечных ветвей а. 
carotidis internae, направляется по переднему краю lam. perforatae ant. к средней 
линии основания мозга и, достигнув конца fissurae pallii, проникает в нее, при
чем принимает сагиттальное направление и ложится рядом с одноименной ар
терией другой стороны. На месте встречи этих двух артерий между ними обра
зуется крупный анастомоз — a. communicans anterior. В дальнейшем пути a. cereb
ri anterior огибает колено corporis callosi и тянется по внутренней поверхности 
полушария мозга назад, лежа в fissura calloso-marginalis. Таким образом она 
доходит до границы затылочной доли и на всем пути отдает боковые ветви к коре
36.
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мозга. На середпие пути правая и левая артерии ппогда (очепь редко) вновь сое
диняются анастомозом, лежащим на верхпей поверхностп мозолистого тела.

Вышеописанные a. communicans anterior, соединяющая обе передние моз
говые артерии, и аа. communicantes posteriores правой и левой стороны, сое
диняющие аа. carotides с двумя задними мозговыми артериями (из системы по
звоночных артерий), способствуют образованию на основании мозга кругового 
артериального анастомоза, c i r c u l u s  a r t e r i o s u s  W i l l i s i i ,  который коль
цом окружает центральную часть основания мозга (рис. 14). Все артерии, вхо
дящие в состав виллизиева кружка, лежат в срединном подпаутинном простран
стве основания мозга, подвешенные к оболочкам мозга, его образующим, при 
помощи ниточек"соединительной тканн п окруженные спинномозговой жидкостью.

Рис. 14. Мозговые артерии, 
v —  a. vertebralis; b —  a. basilaris; ci —  a. cerebelli inferior; cs —  a. cerebelli superior; 
pc —  a. cerebri posterior (s. profunda cerebri); sa —  a. spinalis anterior; сот —-a. com
municans posterior; ch —  a. chorioidea; cc —  a. cerebri anterior (s. corporis callosi); fs —  

a. cerebri media (s. arteria fossae Sylvii).

5. A r t e r i a  c e r e b r i  m e d i a  s. a. f o s s a e  S y l v i i  (fs), с р е д 
н я я  а р т е р и я  м о з г а ,  другая конечная и самая крупная ветвь а. саго- 
tidis, направляется от места происхождения кнаружи п исчезает в глубине силь
виевой борозды мозга, где, лежа на центральной доле полушария (lob. centra
lis s. insula Reilii), отпускает ветви к пижней (надглазочной) поверхности лоб
ной доли; затем распадается вилообразно на две или три крупные ветви. По
следние, проникая в горизонтальную ветвь fiss. Sylvii, распределяются по ее 
длине и вновь вилообразно делятся. Перегибаясь через края сильвиевой боро
зды, появляются на наружпой поверхностп лобпой, теменной и височной долей 
мозга.

Две из описанных ветвей a. carotidis, именно a. cerebri anterior et a. cerebi media 
(4 и 5), распределяются, как видно, но поверхности полушарий большого мозга, снабжен- 
ной извилинами и бороздами. На своем пути разветвления названных артерий ложатся 
по преимуществу в глубину борозд мозга, в толщу наполняющей их мягкой оболочки 
мозга и только местами перегибаются через выпуклость извилин, чтобы перейти из

37

ak
us

he
r-li

b.r
u



одной борозды в другую. А так как борозды мозга подлежат многочисленным вариациям 
формы и положения, то и разветвления артерий вариируют вместе с ними. Лучшим 
примером тому может служить передняя мозговая артерия: обогнув колено мозолистого 
тела, ее ствол идет в sulcus callosus marginalis, и, в зависимости от того, представляет 
ли эта борозда первый (единичная борозда) или второй тип (удвоенная борозда), артерия 
остается неразделенной или делится на два ствола. От крупных (сравнительно) арте
риальных ветвей, помещенных в глубине борозд, отходят в стороны мелкие веточки, 
имеющие древовидную форму. Артернйки эти, представляющие последние разветвления 
на поверхности мозга, восходят из глубины борозд по краям последних и на вершине 
извилин встречаются с такими же артерпйками соседней борозды. Все артерии поверх
ности мозга, и описанные выше мелкие и более крупные, образуют друг с другом много
численные анастомозы, обеспечивающие возможность образования коллатерального 
притока крови к каждому пункту поверхности.

От стволов этой артериальной сети, оплетающей мозг с поверхности и заложенной 
в толще мягкой оболочки его, отходят уже конечные артерийки, проникающие всегда 
в отвесном к поверхности направлении р его вещество. Веточки эти имеют уже микро
скопическую толщину и, войдя в мозг, распадаются на капилляры, питающие опреде
ленный участок массы мозга и нигде не дающие анастомозов к таким же соседним арте
риям (Тихомиров), и, стало быть, представляют довольно редкий в теле тип концевых 
артерий коры мозга. Капилляры, которые происходят из этих артерий, образуют в сером 
веществе очень густую сеть с многоугольными петлями; в белом веществе капилляры 
располагаются по преимуществу вдоль нервных волокон и образуют сравнительно редкую 
сеть с вытянутыми в длину петлями.

Совершенно аналогично тотчас описанному способу отхождения концевых артерий 
коры мозга в области основания мозга (lam. perforata ant. и нижняя поверхность ствола) 
от первичных ветвей a. carotidis отходят мелкие, но макроскопической величины ве
точки, проникающие отвесно в вещество мозга. Они, подобно вышеописанным артериям 
коры, представляются также концевыми, т. е. питают определенные участки мозгового 
вещества, не анастомозируя друг с другом. Тихомирову удалось доказать, что такие 
ветви отходят в следующем порядке: a. communicans posterior отпускают веточки, 
снабжающие зрительный тракт и перекрест зрительных нервов, серый бугорок, corpora 
mamillaria, нар ужную часть мозговой коры, передне-внутреннюю часть зрительного 
бугра. A. chorioidea, до вхождения в нижний рог, дает питательные веточки к зритель
ному тракту и мозговой ножке, к передно-наружной части зрительного бугра, а в конце—  
к коре gyri uncinati и аммониева рога. От ствола a. cerebri anterioris до соединения с ее 
парой при помощи a. communicans ant. отходят концевые веточки к серому бугру, к пе
рекрестку зрительных нервов и для хвостатого тела (corpus caudatum) полушария 
мозга. Одна из артерий, питающих это тело, переходит в зрительный бугор и на пути 
питает заднее бодро capsulae internae, а концом — небольшой участок в центре 
thalami optici. Ствол средней артерии мозга на первом сантиметре своего протяжения 
отпускает питательные ветви к внутреннему и среднему членикам nuclei lenticularis 
(так называемый globus pallidus); на протяжении второго и третьего сантиметров ствола 
a. cerebri media дает веточки для наружного членика nuclei lenticularis (putamen) и для 
переднего бедра capsulae internae.

О б з о р  р а з в е т в л е н и й  в н у т р е н н е й  с о н н о й  а р т е р и и  
п о  ' о б л а с т я м .  Arteria carotis interna снабжает своими ветвями:

1. Глазное яблоко (а. centralis retinae, а. ciliares; первая из них разветвляется 
по типу концевых артерий).

2. Все органы, лежащие в глазнице, включая веки, а также середину лба (аа. 
lacrymalis, supraorbitalis, frontalis, musculares).

3. Переднюю часть полости носа и небольшой участок твердой мозговой обо
лочки вблизи lam. cribrosa os. ethmoidei.

Перечисленные органы снабжены от первой ветви carotidis — a. ophthal- 
mica.

Мозговые ветви a. carotidis распределяются так:
4. Зрительный бугор, зрительный тракт и перекрест зрительных нервов, се

рый бугорок, corpora mamillaria, передняя часть ножек мозга и центральные 
участки вещества полушарий мозга (nuci, lenticularis, capsula interna), словом — 
вся передняя часть основания мозга и подлежащая масса его снабжены от началь
ных отрезков аа. cerebri ant., mediae, chorioideae и всего протяжения a. com
municantis posterioris.

5. Небольшая область коры мозга, около конца нижнего рога, cornu am- 
monis, и сосудистое сплетение бокового желудочка снабжаются концом a. cho- 
rioideae.]
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6. Бея наружная поверхность лобной, центральной, височной и теменной 
долей и прилежащее к ней вещество полушария снабжены от периферических 
ветвей a. cerebri mediae.

7. Внутренняя поверхность лобной и теменной долей и corpus callosum uo- 
лучают ветви от a. cerebri anterior.

Из этого обзора ясно, что задняя часть головного мозга, а именно задняя 
часть ножек, lam. perforata post., варолпев мост, мозжечок и продолговатый 
мозг, а также затылочные доли полушарий|болыного мозга не снабжены от сон
ной артерии. Эти части полу
чают свои артериальные вет
ви от подключичных артерий 
через посредство позвоночных 
их ветвей (аа. vertebrales).
Разветвления последних на 
мозгу смотри ниже, в главе об
а. subclavia.

В. H а р у ж п а я с о н 
н а я  а р т е р и я ,  a r t e 
r i a  c a r o t i s  e x t e r n a  
(рис. 15). A. carotis externa, 
выдающаяся обилием своих 
ветвей, назначена для пита
ния органов верхне-перед- 
нен части шеи, лица и сте
нок черепа. Отделившись от 
ствола общей сонной артерии 
на уровне верхнего края щи
тов дного хряща, она лежит 
у нереднего края m. sterno- 
cleido-mastoidei, соприкаса
ясь сзади со стволом внутрен
ней сонной артерии, i внутри 
с in. thyreo-hyoideo и подъ
язычной костью, снаружи— 
с общей лицевой веной; спере
ди она прикрыта только т .  
platysmamyoide и шейной 
фасцией. Пройдя кверху уро
вень подъязычной кости, арте
рия проникает в промежуток 
между задним брюшком дву
брюшного мускула нижней 
челюсти и шило-подъязычной 
мышцей (m. stylo-hyoideus); 
далее, за углом нижней че
люсти входит в массу около
ушной слюнной железы и, окруженная ею, достигает шейки суставного отрос
тка нпжпей челюсти, позади которого артерия делится на две конечные ветви, 
получающие новые названия, именно a. temporalis superficialis и a. maxillaris 
interna.

Разветвления наружной сонпой артерии удобнее описывать, разделив их на 
две группы: первую составят ветвп, отходящие от ствола до места распаде
ния ее на конечные две ветви; сюда же войдет и одна из этих конечных ветвей, 
именно a. temporalis superficialis. Вторую группу составят ветви a. maxillaris 
internae. Такое разделение оправдывается и способом разветвления, а главное — 
приемом препарирования ветвей; одновременно обе группы ветвей препариро
вать неудобно, лучше одну после другой.
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Рис. 15. Артерии шеи и лица. 
s d — а. subclavia dextra; v —  a. vertebralis (до вхо
ждения отверстия поперечных отростков); ti —  а. 
thyreoidea inferior; t —  a. transversa scapulae; tc —  a. 
transversa colli; msc —  m. scalenus anticus, а на 
нем a. cervicalis ascendens; cc—  a. carotis communis; 
ci —  a. carotis interna; ce —  a. carotis externa; is— a. 
thyreoidea superior; Ir —  a. laryngea, l —  a. lingualis; 
oc —  a. occipitalis; ap —  a. auricularis posterior; 
me —  a. maxillaris externa; ci, cl —  a. coronariae 
labiorum; ts —  a. temporalis superficialis; so —  a. 

supraorbitalis (из a. carotis interna).ak
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В первой группе ветвей a. carot. ext. можно также различить две категории, 
именно, с одной стороны, ветви, назначенные для кожи и мышц, с другой — 
ветви к внутренностям.

1. В е т в и ,  н а з н а ч е н н ы е  д л я  к о ж и  и м ы ш ц ,  иначе —  для 
стенок головы.

а) Â r t e r i a  m a x i l l a r i s  e x t e r n a, н а р у ж н а я  ч е л ю с т 
н а я  и Т  и л и ц е в а я  а р т е р и я  (те), отходит от ствола carotidis на уров
не угла нижней челюсти (третья ветвь по счету снизу), направляется вперед по 
нижней поверхности glandulae submaxillaris и дает ветвь, идущую под краем 
нижней челюсти вперед к подбородку, на который в конце и перегибается, — 
это a. submentalis. На уровне переднего края т. masseteris a. max. ext. переги
бается черёз нижний край нижней челюсти, лежа прямо на кости, отчего может 
быть здесь легко прижата пальцем при кровотечении из ее ветвей. В дальней
шем пути она направляется к углу рта, причем подходит под мышцы, прикреп
ляющиеся там к коже. Около угла рта она распадается на три веточки, из кото
рых нижние две — a. c o r o n a r i a  l a b i i  i n f e r i o r i s  s. art .  labialis inf. 
[BNA] e t a. c o r o n a r i a  l a b i i  s u p e r i o r i s  s. art .  labialis sup. [BNA]—  
направляются в толще губ к средней линии и анастомозируют с своими парами, 
образуя вокруг рта артериальный кружок. Верхняя из трех ветвей, а. а п- 
g u l a r i s  n a s i ,  направляется к крылу носа, где анастомозирует с а. 
dorsali nasi, из системы a. ophthalmicae.

б) A r t e г i a o c c i p i t a l i s ,  з а т ы л о ч н а я  а р т е р и я  (ос), про- 
исходиТпочти нЁГсЩШЯГвыСОТе с предыдущей, но от задней стороны ствола а. 
carotidis. Направляясь назад, она лежит под нижним краем заднего брюшка 
m. biventris maxillae, покрытая m. sterno-cleido-mastoideo; проходит далее по 
incisura mastoidea и проникает в глубокие мышцы шеи (под m. longiss. dorsi и 
т .  splenius); затем появляется под кожей у внутреннего края m. cucullaris и 
разветвляется на всем затылке до темени.

в) A r t e r  i a  a u r i c u l a r i s  p o s t e r i o r ,  з а д н е - у ш н а я  а р 
т е р и я  (арХпроВ^адит также от задней сторитгвга. carotidis, тотчас выше пре
дыдущей, направляется назад и кверху, в область позадиушной раковины, где 
питает кожу, мышцы, кости черепа и хрящ ушной раковины.

г) A r t e r  i a .  t.e_m p o r a l i s  s u p e  r f i c i a l i s ,  п о в е р х н о с т 
н а я  в и с о ч н а я  a p т e р~ия (ts), —15дШГИТКонечных ветвей a. carotidis 
ext. Отделившись позади суставного отростка нижней челюсти от другой ко
нечной ветви (a. maxill. int.), она восходит как продолжение ствола a. carotidis 
впереди наружного слухового прохода на висок, причем лежит под кожей на 
fascia temporalis (фасция височного мускула). Достигнув на этом пути уровня 
верхнеглазничного края, она делится на две крупные ветви, ramus anterior et 
posterior, которые затем разветвляются по темени и виску. Первая из этих вет
вей легко прощупывается (биения) на виске над углом глазницы. Еще раньше 
отдачи названных двух ветвей a. temporalis дает на лицо ряд маленьких вето- 
чек, идущих вперед, параллельно скуловой дуге. Из них крупнее а. t r a n s 
v e r s a  f a c i e i ,  лежащая ниже скуловой дуги, и a. z y g o m a t i c  а, кото
рая идет выше скуловой дуги на уровне угла глазной щели.

2. В е т в и ,  н а з н а ч е н н ы е  д л я  в н у т р е н н о с т е й  ш е и  и 
л и ц а ,  т. е. для верхних отрезков пищевой трубки и дыхательного горла.

a) A r t j 3 j J a t h у £. е о bd. e a s j i p e r i o r ,  в е р х н я я  щ и т о в и д 
н а  я а р т^Г р й я Jis) (называется'верхней, потому что существует другая, ниж
няя, щитовидная артерия). Это первая ветвь от начала ствола a. carotidis ext.; от
ходит от передней стороны последней на уровне промежутка между щитовид
ным хрящом и подъязычной костью. Направляясь внутрь и вниз, она подхо
дит под край m. omo-hyoidei и по поверхности щитовидного хряща спускается 
к щитовидной железе, где разветвляется, анастомозируя с нижней артерией 
этой железы. При самом начале она отдает значительную ветвь — а. 1 а г у  п- 
g e a m  (Ir), которая проникает в гортань по верхнему краю щитовидного хря-
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ш

ща, впереди верхнего рожка его, и питает мышцы и слизистую оболочку 
гортани.

б) A r t e r i a  l i n g  и а 1 i s (/), я з ы ч н а я  а р т е р и я ,  происходит1 
также из передний итиршш a.“ carotidis на уровне подъязычной кости, а иногда 
несколько выше из соседней с нею a. maxillaris externa (см. выше). Направляется 
вперед под место прикрепления к кости m. stylo-hyoidei, далее под наружный 
край т .  hyo-glossi и проникает, таким образом, в мышечную массу языка, где до
ходит до его кончика, лежа между m. genio-glossus et т .  lingualis Iongitudinalis 
inter. При самом вхождении в массу языка она отдает две боковые ветки, одну—  
вверх, другую — вниз. Первая, a r t e r i a  d o r s a l i s  l i n g u a e ,  направ
ляется прямо вверх к слизистой оболочке корня языка и миндалевидной же
лезе. Другая, a r t e r i a  s u b l i n g u a l i s ,  лежит ниже ствола язычной 
артерии, между подъязычной железой и m. genio-glossus, сопровождая ductum 
Warthonianum подчелюстной слюнной железы.

Тотчас выше a. lingualis отходит от ствола a. carotidis вышеописанная a. maxilla
ris externa (из числа ветвей, назначенных для стенок головы).

в) A r t e r i a  p a l a t i n a  a s c e n d e  ns,  н е б н а я  а р т е р и я .  Эта 
тоненькая 'вё^оШГа^отходит'^т Жу'треннёй стороны а. carotidis (иногда от кор
ня соседней с ней a. maxillaris externae). Восходит кверху по боковой стенке- 
глотки, между m. stylo-glossus и т .  stylo-pharyngeus, разветвляясь концом в- 
миндалевидной железе, мягком небе и в стенке глотки.

г) A r t e r i a  p h a r v n g e a  a s c e n d e n s ,  г л о т о ч н а я  а р т е 
р и я ,  Т5ТЖ5ДИТГКак предыдущая, от внутренней сторопы ствола a. carotidis тот
час выше предыдущей. Она несколько толще небной, направляется параллель
но с ней кверху по стенке глотки и снабжает по преимуществу заднюю стенку 
последней.

Позади шейки суставного отростка нижней челюсти a. carot. ext., как сказано, 
делится на две конечные ветви, из которыхлгша, a. t e m p o r a l i s s u p e r i  i с ra
i l s ,  уже описана выше. Другая конечная ветвь ее, a. m a x i l l a r i s  i n t e r n a ,  
исчезает под processus condyloideus челюсти и разветвляется“ в глуВТТКих частях 
лица, а также и в твердой оболочке мозга. A r t e r i a  m a x i l l a r i s  i n 
t e r n a ,  обогнув сзади и с внутренней стороны шейку суставного отростка ma
xillae inf., направляется вперед, образуя изгибы вверх и вниз, причем сначала, 
обходя m. pterygoid, externum, ложится между ним и суставным отростком че
люсти, а далее — в крылонебную ямку (fossa pterygo-palatina). Группировка 
ее ветвей по органам, в которых они разветвляются, невозможна, потому что 
в области, где ветви эти распределяются, сдвинуты на тесном пространстве 
чрезвычайно разнообразные органы. Поэтому для облегчения памяти прихо
дится держаться просто топографического разделения по месту отхождения вет
вей. Таким образом, можно различить три группы ветвей a. maxillaris int.:
1) ветви, отходящие от нее, пока она огибает суставной отросток нижней челюсти;
2) ветви, отдаваемые при прохождении по поверхности наружного крыловид
ного мускула, и 3) ветви, отходящие в глубине крылонебной ямки.

П е р в а я  г р у п п а  в е т в е й .
!• A r t e r i a  a u r i c u l a r i s  p r o f u n d a ,  маленькая ветвь, снаб- 

жающая "наружный слуховой проход, о'Мидш' ит ОТВола кверху.
2- A r t e r i a  t. у m р а.тИ_п а, епте меньшая веточка, направляется 

также кверху, ко дну суставной впадины височной кости, и там через глазе- 
рову щель проникает в барабанную полость слухового органа.

3. A r t e r i a  m e n i n g e  a m e d i a, а р  т е р и я  т в е р д о й ]  м о з 
г о в о й  ~o б 6 л сГч к и ' (mm, рис. 16) Г Ветвь несравненно большая, чем пер
вые две, отходит также кверху и проникает в череп через for. spinosum os. sphe
noid. Внутри черепа она разветвляется в твердой мозговой оболочке всюду, ис
ключая небольшие участки в передней и задней частях черепа. Ветви этой ар
терии своим давлением на кости обусловливают на них sulci meningei, отмечае
мые в остеологии. Так как твердая оболочка мозга есть в то же время внутрен-
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шш надкостница черепных костей, то a. menmgea дает также веточки в вещество 
костей и к стенкам воздушных пазух, которые имеются в толще их.

4. A r t e r i a  a l v e o l a r i s  i n f e r i o r ,  п и  ж н я я  з у б н а я  а р 
т е р и я  (ai), в противоположность первым трем ветвям отходит книзу от ство
ла и по внутренней поверхности ветви нижней челюсти направляется во внутрен
нее отверстие нижнечелюстного канала (сап. alveolaris). Проходя по длине это
го капала, она отдает к каждому из корней зубов по одной веточке, которые про
никают в зубную мякоть, и более крупные ветви, направляющиеся по особым 
костным канавам к деснам. У наружного отверстия canal, alveolaris артерия 
делится на две ветви; одна из них продолжает путь ствола в толще кости, питает 
передние'зубы и десны; другая выходит наружу и разветвляется в нижней губе.

В т о р а я  г р у п п а  
в е т в е й .

б. A r t e r  i a e t e m 
p o r a l e s  p r o f u n d a e  
p o s t e r i o r  e t  a n 
t e r i o r  (tp). Ветви эти 
направляются вверх и с 
внутренней стороны про
никают в массу височно
го мускула.

6. A r t e r i a e  p t e -  
r y g o i d e a e  —  две. 
Направляются внутрь к 
обеим крыловидным мыш
цам.

7. A r t e r i a  т а  s- 
s e t e r i c a  через inci
sura mandibulae пижпей 
челюсти идет кнаружи, 
чтобы вступить в толщу 
жевательного мускула ( т .  
masseter).

8. A r t e r i a  b u c -  
c i u a t o r i a  (Ъ) напра
вляется вниз и вперед 
по наружной поверхности 
лежащую па нем с внут-

Рис. 16. Разветвления a. maxillaris internae. 
mi —  a. m axill. interna; ai , ai —  a. alveolaris inferior; 
mm, mm —  a. meningea media, tp —  aa. temporales pro
fundae; b —  a. buccinatoria; a —-a . alveolaris superior; 

s —  a. spheno-palatina; io —  a. infraorbitalis.

р х н я я  з у б н а я  а р - 
месте, где ствол a. maxil.

m. buccinatoris, питая его и слизистую оболочку, 
ренпей стороны.

9. A r t e r i a  a l v e o l a r i s  s u p e r i o r ,  в е  
т e р и я (а), отходит, как предыдущая, книзу в том 
int. уже коснулся тела верхнечелюстной кости. Спускаясь по височной поверх
ности этой кости, артерия ветвится; одна из ее веточек проникает в отверстие 
canalis alveolaris superioris и, направляясь в нем вперед, отдает ветви к боль
шинству верхних зубов, деспам и слизистой оболочке гайморовой полости. Дру
гие веточки a. alveol. superioris распределяются по паружной поверхности ко
сти, питая также десны и слизистую оболочку щеки.

Т р е т ь я  г р у п п а  в е т в е й .
10. A r t e r i a  i n f r a o r b i t a l i s ,  п и ж н е г л а з н и ч н а я  а р т е 

р и я  (io), происходит от ствола a. maxillaris у  самого края fossae pterygo-palati- 
пае, направляется через fissura orbitalis inferior в глазницу и по желобку про
никает в нижнеглазничный канал. Выйдя из него па переднюю поверхность верх- 
нечелюстной кости, она разветвляется в глубоких лицевых мышцах, а по пути 
питает нижние мышцы глаза, часть слизистой оболочки гайморовой полости и 
передние зубы.

11. A r t e r i a  p a l a t i n a  d e s c e n d e n s ,  происходя в глубине крыло
небной ямки, отдает a. Vidianam s. a. canalis pterygoidei [BNA], которая направ- 
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ляется по соименпому каналу назад и разветвляется в куполе глотки. Ствол 
a . palatinae спускается по canalis pterygo-palatinus и разделяется на столько 
ветвей, сколько имеет этот канал устьев. По выходе на твердое небо она раз
ветвляется частью в мягком нббе и миндалевидной железе, главным образом 
в слизистой оболочке твердого неба до самых передних десен.

12. A r t e r i a  s p h e n o - p a l a t i n a  (s) из крылонебной ямки проникает 
через соименное отверстие в носовую полость, где и разветвляется на стенках 
и перегородке (исключая переднюю часть полости, снабжаемую из a. ethmoidalis).

О б з о р  р а з в е т в л е н и й  н а р у ж н о й  с о н н о й  а р т е р и и  по  
• о б л а с т я м .  В общем область разветвления: наружной coMHOFартерии ибии- 
маеРттенки черепа (включая твердую мозговую оболочку), лицо (исключая лоб, 
веки и часть носа) и верхнюю часть шеи (до глубоких мышц этой области).

1. ^ _е p e ii. Кожа, мышцы и кости с наружной поверхности снабжены a. tem
porali superficiali auriculari posteriore et occipitali (исключается середина лба, 
•снабжаемая из системы внутренней сонной артерии). Хвеюдая мозговая оболочка 
iMtöCju с внутренней поверхности снабжены от a. meiüngea medlä (ЯбМЭДчаются 
два небольших участка durae matris: один передиийТшлй зи решетчат<ЯГпла- 
стинки ossis ethmoideae, снабженный от а. ethmoidalis, и задний, вблизи заты
лочной дыры, снабженной от a. vertebralis (a. meningea posterior). Ушн^я ра- 
ковина, наружный слуховой проход и барабанная полость сна.бжя.тотр,.я-.вшм»--' 
каЖИ'~Т1. femporaiis "superf. ' и a. maxillaris intJrnäe” *(a. auricüläris profunda).
^ 2: Л м~ц о. Кожа и noBe^HocTSSrMM^gXgcKj^gayaotfTa^seTmfrgatfeeHbi 

ветвями а. т^^яг.^|781ШЖ е1. 'U ииОвльцнш иСласть hePSokoböF поверхности 
и нижнеЕГчйГОсти— от a. alveolaris inferior. Глубокие мышцы верхней губы и 
m. buccinator — от ветвей a. maxill. internae (a. infraorbitalis, buccinatoria). 
.Жевательные мышцы — также от ветвей a. maxill. internae (веточки, соименные 
мышцам). " ——-  и,

... '3 ' П о л о с т ь  н о с а  в задней, большей своей части снабжается от a. spheno- 
palatina; гайморова, полость — частью от a. alveolaris superior, частью от a. inf
raorbitalis.

4. П о л о с т ь  р т а .  Твердое и мягкое небо и миндалевидная железа снаб
жаются главным образом двумя ветвями, приходящими из очень отдаленных 
пунктов, именно: с одной стороны — от a. palatina ascendens (от ствола a. caro
tidis externae), с другой — a. palatina descendens (от конца a. maxill. internae). 
Верхние зубы и десны — коренные и клыки—получают ветви от a. alveolaris su
perior, резцы — от a. infraorbitalis (обе от конца a. maxill. int). Язык (мышцы 
и слизистая оболочка) и подъязычная железа питаются от трех ветвей a. lin- 
gualis (собственно a. lingualis, a. dorsalis linguae, a. sublingualis). Нижние зубы и 
десны от a. alveolaris inferior.

б. Ш е я. В вышеподъязычной области мышцы и лежащая между ними gl. 
submaxillar is снабжаются от a. submentalis (maxill. ext.) и веточками a. lin
gualis, которые отходят при самом начале ствола. Glandula parotis снабжена 
веточками, происходящими из ствола а. carotidis ext. во время прохождения 
последнего сквозь железу (особых названий эти веточки не и^еют). Стенки 
глотки снабжаются главным образом от a. pharyngea ascendens и a. palatina ascen
dens. Но и другие ветви, как a. Vidiana, a. thyreoidea, также принимают участие 
в васкуляризации этого органа. В нижеподъязычной области от а. carotis externa 
снабжается небольшая, верхняя часть, а именно: верхняя половина m. sterno- 
cleido-mastoidei несколькими собственными веточками от ствола, а также от 
a. occipitalis. Из внутренностей гортань и щитовидная железа снабжены от а. 
thyreoidea superior и ее ветврРа. laryngea.

Подключичная артерия (arteria subclavia)

На правой стороне подключичная артерия происходит от безыменного .ствола 
на уровне правого грудино-ключичного сустава. На левой — соответствующая 
артерия происходит непосредственно из дуги аорты, тотчас позади места про-
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исхождения левой сонной артерии (рпс. 13). Вследствие этого левая а. sub
clavia сантиметра па 4 длиннее правой. А так как a. anonyma (дающая правую 
подключичную артерию) лежит значительно ближе кпередп, чем корень левой 
a. subclaviae (в зависимости от положения дуги аорты), то в дальнейшем пути 
кверху, к месту выхода из грудной полости, правая subclavia наклонена не
сколько спереди назад, а левая, наоборот, сзади наперед. На этом пути обе 
а. subclaviae касаются верхушек соответствующего легкого (т. е. собственно* 
мешка париетальной плевры) и направляются к щели между прикреплениями 
к I ребру средней и передней лестничных мышц. Перегибаясь кверху через- 
первое ребро, а. subclavia лежит прямо на кости, имея над собой плечевое нерв
ное сплетение (проходящее через ту же щель). В этом месте подключичная арте

рия отыскивается при операции перевязки 
наощупь, так как тотчас впереди ее на ме
сте прикрепления ш. scaleni antici про
щупывается tuberculum Lisfranci I реб
ра. После перегиба через ребро а. sub
clavia направляется наискось вниз и кна- 
ружп под ключицу, пройдя которую, всту
пает в глубину подмышечной впадины и от- 
этого пункта получает уже другое назва
ние, п о д  м ы ш е ч н о й  а р т е р и и ,  а. 
a x i l l a r i s .  Ветви а. subclaviae распре
делены очень разнообразно: они питают 
всю нижнюю п заднюю часть шеи, включая 
и позвоночник, и спинной мозг этого от
дела, заднюю часть головного мозга, пе
реднюю часть грудной стенки, часть ди
афрагмы и брюшной стенки. Для питания 
такой обширной области а. subclavia не
посредственно от себя дает только пять 
ветвей, места отхождения которых сдви
нуты па небольшом участке ствола, вблизи 
перегиба его через ребро и на самом пе
регибе, а начальный и концевой отрезки 
а. subclaviae ветвей совсем не дают. Одна 
пз пяти ветвей подключичной артерии, 
отходящая от ствола кверху и притом 
одной из первых, отличается от остальных 
тем, что назначена главным образом для 
питания мозга и позвоночника. Другие же 
снабжают по преимуществу мышцы, кожу 
и только отчасти внутренности шеи.

1- A r t e r i e т рт  t -P - ju  я i i я п о з в о н о ч н а я  а р т е р и я  (vt 
рис. 17), отходит от ствола а. subclaviae вверх против поперечных отростков по
звонков. Пройдя по передней поверхности последних до VI шейного позвонка, 
а. vertebralis проникает в foramen transversale его п в сопровождении одной 
вены проходит по этим отверстиям всех шейных позвонков. До выхода из for. 
transversale II позвонка она совершенно пряма: но для того, чтобы пройти 
сквозь поперечное отверстие атланта, артерня должна сделать поворот кнаружи 
и потом вверх, так как атлант всегда значительно шире остальных шейных 
позвонков. По выходе из for. transvers. атланта '^артерия вновь поворачивает 
внутрь, чтобы позади сочленения затылочной кости с первым позвонком про
никнуть в затылочное отверстие черепа. При этом a. vertebralis прободает 
membranam obturatoriam posteriorem, потом твердую и паутинную оболочки 
спиппого мозга, проникая таким образом в иодпаутинное пространство. В череп© 
она восходит между clivus Blumenbachii и продолговатым мозгом вверх, прибли
жаясь к средней линии, и, немного не доходя заднего края варолиева моста.

Рис. 17. Некоторые ветви a. subclaviae. 
s —  а. subclavia dextra; m —  a. mam
maria; tc —  truncus thyreo-cervicalis; 
v —-a . vertebralis; pc —  a. profunda 

colli.
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b

•сливается с своей парой, образуя о с н о в н у ю  а р 
т е р и ю ,  a r t e r i a m  b a s i l a r e m  (рис. 14, Ъ). 
Но до этого она дает ряд ветвей. Из них некоторые 
имеют немаловажное значение.

а) A r t e r i a e  m u s c u l a r e s  отходят по всему пути 
к мышцам, лежащим на поперечных отростках.

б) A r t e r i a  m e n i n g e a  posterior отходит выше 
атланта, проникает в череп и питает твердую оболочку 
мозга на дне задней ямы черепа.

e) A r t e r i a e  s p i n a l e s .  Эти ветви отходят также 
по всему пути на уровне каждого позвонка; но главные 
отделяются от ствола уже в полости черепа. Тотчас после 
вступления в него a. v e r t e b r a l i s  отдает ветвь к 
задней поверхности спинного мозга, которая направля
ется вниз по линии выхода задних корешков спинно
мозговых нервов (позади их), параллельно с такой же 
артерией другой сторопы. Это аа. spinales posteriores. 
Невдалеке от места слияния обеих позвоночных артерий 
от той и другой отходят аа. spinales anteriores, которые 
тотчас же соединяются в один непарный стволик (sa, 
рис. 14), спускающийся вниз вдоль передней продоль
ной борозды спинного мозга. Названные три артерии 
(аа. spinales posteriores et a. spin, anterior) спускаются до 
самого нижнего конца спинного мозга и на всем пути 
получают подкрепления от аа. spinales, происходящих 
на шее из аа. vertebrales, в грудном отделе —  пз аа. 
intercostales, в поясничном из аа. lumbales. Эти попут
ные аа. spinales проходят к спинному мозгу через меж
позвоночные отверстия по корешкам нервов, но сопро
вождают не каждый корешок, а только некоторые. В 
тех местах, где мозг делается толще (шейная и пояс
ничная части), эти подкрепляющие аа. spinales (или 
правильнее корешковые артерпи) крупнее, а оттого и 
ствол продольной a. spinalis становится толще. Таким 
образом то, что называется обыкновенно продольными 
артериями спинного мозга, не суть ветви только a. ver
tebralis, но представляют цепи анастомозов между мно- 
гнмп артериями, принимающими участие в питании 
мозга на разных высотах.

Kadyi, обративший внимание на такое устройство 
их, предлагает даже переименовать их и назвать: перед
нюю —  t r a c t u s  a r t e r i o s u s  a n t e r i o r ,  зад
ние — t r а с t u s a r t e r i o s i  p o s t e r  о - l a t e r  a- 
1 e s, что было бы удобнее и соответствовало бы дей
ствительности.

A r t e r i a  b a s i  l a r  i s ,  о с н о в н а я  а р т е 
р и я  (Ь, рис. 14), образуется, как сказано, из слияния 
обеих позвоночных артерий позади края варолиева мо
ста. Лежа в подпаутинном пространстве основания 
мозга, a. basilaris тянется по средней линии до перед
него края варолиева моста, где распадается на две ко
нечные ветвн. Раньше она дает в каждую сторону: 1) 
a. c e r e b e l l i  i n f e r i o r e m p o s t e r i o r e m  (сг), кото
рая разветвляется на задней части нижней поверхности 
мозжечка; 2) a. a u d i t  i va n i, которая, пройдя в сторону 
до слухового нерва, направляется вместе с ним к слухо
вому лабиринту; 3) a. c e r e b e l l i  i n f e r i o r e m  a n t e -

Рис. 18. Tractus arterio
sus anterior (s. a. spina
lis ant.) спинного мозга. 
v, v —  aa. vertebrales; 
b —  a. basilaris; sp, sp—  
aa. spinales; a, a — rami 
spinales (из межребер
ных и поясничных арте

рий).
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г i or e m, питающую переднюю часть нижней поверхности мозжечка; 4) а. с er е- 
b e l l i  s u p e r i o r e m  (cs), которая тянется в сторону по переднему краю варо
лиева моста и, достигнув переднего края мозжечка, переходит на его верхнюю- 
поверхность, где и разветвляется. Конечными ветвями a. basilaris являются:
б) аа. c e r e b r i  p o s t e r i o r e s  (s. аа. p r o f u n d a e  c e r e b r i ) ,  з а д 
н и е  а р т е р и и  б о л ь ш о г о  м о з г а  (рс). Отходят они от a. basilaris-, 
не более как на 1—2 мм впереди предыдущих (4) и также направляются в сто
роны по передней поверхности ножек мозга (crura cerebri) и над выходящими 
из них стволами n. oculomotorium. Пройдя над этим нервом, каждая из названных 
ветвей принимает в себя ramum communicantem posteriorem arteriae carotidis- 
internae и, таким образом, участвует в образовании виллизиева кружка. Обо
гнув затем боковую поверхность ножки мозга, a. cerebri post, разветвляется 
в толще мягкой оболочки затылочной доли полушарий большого мозга, на ниж
ней, внутренней и отчасти на наружной поверхности, образуя всюду пшрокие- 
анастомозы с ветвями a. carotidis, так что даже нельзя провести точных границ 
между областями их разветвлений. Бе ветви имеют то же отношение к поверх
ности мозга, какое указано выше для ветвей сонной артерии.

От ствола ее, на протяжении первых двух сантиметров, отходят ветви, питающие- 
crura cerebri, corpora mamillaria, заднюю часть зрительного бугра и коленчатые тела 
четверохолмия, две ветви для сосудистого сплетения и шишковидной железы. Все пере
численные веточки, исключая две последние, вступают под прямым углом в массу мозга 
и там разветвляются как к о н ц е в ы е  артерии. Такое же свойство имеют и мелки» 
ветви, питающие кору затылочной доли (Тихомиров).

Ветви a. basilaris, распределяющиеся на поверхности мозжечка, отличаются от ана
логичных ветвей на поверхности большого мозга тем, что они не следуют направленша 
борозд и извилин коры: в то время как борозды мозжечка все более или менее парал
лельны его заднему краю, крупные артериальные ветви вначале пересекают их под пря
мыми углами, а в дальнейшем пути располагаются по поверхности извилин разнообраз
ными изгибами. Более мелкие ветви проникают вертикально в глубину борозд, а от себя 
уже дают веточки в вещество мозжечка, входящие туда так же, как на большом мозге, 5 
отвесно к поверхности, и образуют в сером и белом веществе мозжечка сеть капилляров j 
совершенно того же характера, как в большом мозгу. Имеют ли эти артерии свойства i 
концевых, как там, неизвестно, так как изолированных инъекций их не было до сих пор ; 
произведено. Но, судя по полному сходству характера их разветвлений с аналогичными 
разветвлениями в веществе большого ыозга, позволительно думать, что и мозжечковые 
артерии суть тоже концевые.

Васкуляризация вещества спинного мозга исследована подробно трудами Adam- j 
kiewicz и Kadyi. Прежде всего нужно заметить, что, кроме вышеописанных трех крупных 
артериальных трактов (один передний и два задне-боковых), на поверхности спинного- 
мозга из таких же анастомозов, но более мелких, образуются еще шесть трактов (три 
на каждой стороне), также идущих вдоль мозга. На каждой половине спинного мозга 
один из этих тонких артериальных трактов лежит на краю задней продольной борозды, 
другой— вдоль прикрепления lig. denticulati, третий —  по передней поверхности, по 
линии выхождения передних корешков. Из всех девяти артериальных трактор 
выделяется передне-средний (a. spinalis anterior обыкновенной терминологии) тем, что 
он дает множество довольно крупных веточек, так называемых центральных артерий, 
которые проникают в глубину передней борозды спинного мозга и на дне ее поворачи
вают или вправо, или влево, проникают в серое вещество и прилежащий к нему слой 
белого вещества. Другие артериальные тракты дают тонкие веточки, которые повсюду 
проникают в белое вещество спинного мозга и отчасти в поверхностный слой серого. 
Таким образом, получается в веществе мозга три пояса, из которых один, центральный» 
питается только от переднего артериального тракта, средний, питающийся с двух сторон 
(от центрального и от периферического), и наружный пояс, получающий свои сосуды 
только с периферии. Артерийки, проникающие в вещество спинного мозга, друг с другом 
не анастомозируют, но при помощи капилляров соединяются в одну общую для всего 
мозга сеть. Почти такой же характер имеет васкуляризация продолговатого мозга, 
который получает артериальные веточки непосредственно от a. vertebralis et а. basilaris 
(Россолимо, Deutsche Zschr. i'. Nervenheilkunde, 1897).

2. A r t e r i a m a m m a r i a  i n t e r n a, в н у т р е н н я я  г р у д н а я  
(или 'титечнЯй)—а 'уП Г р и я̂  отходИ1!''“ против a. vertebralis из вогнутой 
стороны a. subclaviae (m, рис. 17 и 19) и направляется вниз; проходит позади 
ключицы, а затем ложится на внутреннюю поверхность грудной стенки прибли
зительно на налец от края грудины, под fascia endothoracica. Спускаясь таким 
образом по всей длине передней грудной стенки, a. mammaria int. дает на уровне
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верхних и нижних краев каждого реберного хряща: а) аа. intercostales anterio
res (рис. 19), которые, углубляясь в межреберные мышцы, идут назад и соединя
ются с одноименными задними артериями (из аорты и a. costocervicalis), образуя 
в грудной стенке непрерывные артериальные дуги; б) аа. perforantes anteriores, 
веточки, которые, прободая межреберные мышцы у краев грудины, выходят 
под кожу. У женщин те из этих прободающих ветвей, которые соответствуют ме
сту нахождения грудей, крупнее, так как питают эти органы (они называются 
а .' mammariае externae). Ствол a. mammariae internae, дойдя до нижнего края

Рис. 19. Артерии передней стенки туловища. 
m —  a. mammaria interna; mph — a,, musculo phrenica; eps—-a. epigastrica superior; 
epi —  a. epigastrica inferior; tr —  a. cruralis; epis —• a. epigastrica inf. superficialis

(s. a. subcutanea Halleri).

7-го реберного хряща, делится на две конечные ветви; в) a. musculo-plirenica 
(mph, рис. 19), которая поворачивается кнаружи и тянется по линии прикрепле
ния к ребрам диафрагмы, давая веточки к ней и грудпой стенке; г) а. epigastrica 
superior (eps), представляющая собственно продолжение a. mammariae, так 
как продолжает ее путь книзу, в брюшной стенке. При этом она проникает во 
влагалище прямой брюшной мышцы и, разветвляясь в обе стороны, доходит по 
его задней поверхности до уровня пупка, где встречает соименную нижнюю арте
рию (от a. iliaca externa), и анастомозирует с ее конечными ветвями.
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Этот анастомоз, представляющий соединение артерий верхней и нижней половин 
тела и параллельный аорте, возбуждал большие надежды при изобретении операции 
перевязки нисходящей брюшной аорты. Полагали, что он может заменить аорту и до
ставлять после перевязки последней кровь к нижней половине тела. Но так как анасто
моз этот тонок, то при внезапной остановке движения крови по аорте (перевязкой) он 
не может вполне ее заменить и ни разу не оправдал возлагавшихся на него надежд. 
Но при постепенном сдавливании аорты может последовать постепенное расширение 
этого анастомоза и восстановление через него коллатерального кровообращения. Тоже 
самое касается и сопровождающих эти артерии вен: они при сдавливании ствола нижней 
полой вены расширяются и заменяют ее. Параллельно описанному анастомозу артерий 
во влагалище m. recti существует совершенно сходный с ним анастомоз подкожных 
ветвей этой области, образуемый со стороны a. mammariae подкожной ветвыо, отходя
щей около мечевидного отростка (a. epigastrica superficialis superior) и ветвыо бедренной 
артерии (a. epigastrica superficialis inferior).

3. A r t e r i a  t h y r e o -  
c e r v i c a l i s ,  щ и т о -  
B и д h о-ш e й h а я а р 
т е р и я ,  происходит, как 
vertebralis, из выпуклости 
дуги a. subclaviae, около 
переднего лестничного му
скула; она представляет 
коротенький стволик 1,5 см 
длины, который делится па 
три ветви: a) a. t h y r e -  
о i d'e a i n f e r i o r  (ti, рис. 
15), поворачивает к средней 
линии тела и, пройдя по
зади a. carotidis comm, et v. 
jugularis, проникает в ве
щество щитовидной железы 
(где разветвляется вместе 
с верхней щитовидной арте
рией). Предварительно она 
дает веточки к гортани, 
дыхательному горлу и пи
щеводу; б) a. c e r v i c a 
l i s  a s c e n d e n s  (msc, 
рис. 15), мышечная ветвь, 
которая восходит по перед
ней поверхности лестнич
ных мускулов; в) a. t r a n S - 
v e r s a  s c a p u l a e  (t), 
также мышечная ветвь, 
которая, отделившись от

стволика a. thyr. cervicalis, обходит спереди m. scalenum anticum и напра
вляется позади ключицы кнаружи, перегибается через incisura scapulae на 
заднюю поверхность лопатки и там разветвляется в мускулах. Иногда она 
происходит самостоятельно из а. subclavia (как это представлено па рис. 15).

4. A r t e J i a  c o s t o - c e r v i c a  l i s ,  р е б е р п о - ш е й н а я  а р т е р п я  
{сс, рис. 20), происходит от нижней стороны ствола подключичной артерии, на
против предыдущей ветви, и тотчас делится на восходящую и нисходящую ве
точки. Восходящая ветвь, a. cervicalis profunda, проникает между поперечными 
отростками VII шейного и I грудного позвонков в толщу задних мышц шеи. 
Нисходящая ветвь — a. intercostalis suprema — спускается по передней поверх
ности шеек I и II ребер и дает две первые межреберные артерии (заднпе), 
идущие в толще мышц по реберным желобкам.

5. A r t e r i a  t r a n s v e r s a  c o l l i ,  п о п е р е ч н а я  а р т е р и я  ш е и  
и л и  з а д н я я  л о п а т о ч н а я  (tc, рис. 15) (последнее название лучше 
указывает на место разветвления ее). Происходит из верхней стороны a. subcla- 
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Рис. 20. Верхняя часть грудной клетки опрокинута, 
s —  а. subclavia dextra; m —  a. mammaria interna; i tea —  
aa. intercostales anteriores; cc—truncus costo-cervicalis, 
ite 7, 2 —-aa. intercostales posteriores prima et secunda; 
ite 3, 4 —  aa. intercostales tertia et quarta (из нисхо

дящей аорты).
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viae над I ребром, в самой щели между лестничными мускулами. Выйдя на
ружу, она прободает плечевое нервное сплетение, лежащее над а. subclavia, 
огибает нижние концы среднего и заднего лестничных мускулов по направлению 
назад, проникает под m. levator anguli scapulae п затем спускается вдоль заднего 
края лопатки до самого угла ее. На всем пути питает окружающие мышцы.

Обзор разветвлений a. subclaviae по областям будет сделан ниже, вместе 
с обзором разветвлений a. axillaris, в интересах цельности представления о васку- 
ляризации данной области.

Подкрыльцовая или подмышечная артерия (arteria axillaris)

П о д к р ы л ь ц о в а я  а р т е р и я  есть продолжение ствола подключичной; 
она носит это название, начиная от ключицы, нод которой оканчивается а. sub
clavia, до нюкнего края сухожилия большого грудного мускула, около прикреп
ления последнего к плечевой кости. Здесь тот же ствол получает новое название— 
плечевой артерии. Свой путь а. axillaris совершает в глубине подкрыльцовой 
(подмышечной) впадины,окруженная тремя нервными стволами, представляющими

ах >— а. 
piviaris; 
br —  а.

наружный конец плечевого сплетения. Один нз этих стволов лежит сверху, дру
гой — сзади, третий — снизу артерии; впереди ее помещается соответствующая 
ей вепа (v. axillaris). Весь этот сосудисто-нервный пучок проходит впереди пле
чевого сустава н хирургической шейки плечевой кости, не касаясь их, однако, 
непосредственно, так как кости прикрыты концами mm. subscapularis et latissimi 
dorsi (вместе с m. teres major). Спереди артерии стенка подмышечной впадины 
образуется краем дельтовидпого мускула, большим и малым грудными. Снизу со
суды и нервы покрыты только кожей, фасцией (fascia axillaris) и массой жировой 
клетчатки, содержащей лимфатические железы. Ветви a. axillaris питают только 
мышцы плечевого пояса (главным образом те, которйе образуют подкрыльцовую 
впадину), плечевое п ключично-лопаточное сочленение.

1. A r t e r i a  t h o r a c i c a  s u p r e m a  отходит от а. axillaris при самом 
начале ее по направлению вниз и проникает между большим и малым грудными 
мускулами, давая им ветви.

2. A r t e r i a  t h o r a c i c o - a c r o m i a l i s  (ta, рпс. 21) происходит не
сколько ниже, у края m. pectoralis minoris. Тотчас делится на две ветви, из 
которых одпа питает так же, как а. thoracica suprema, грудные мышцы; другая
4—527 49

Рис. 21. Подмышечная и плечевая артерии, 
axillaris; ta —  а. thoracico-acromialis; t l— а. thoracica longa; ssc —  a. subsca- 
cp —  a. circumflexa humeri posterior; ca —  a. circumflexa humeri anterior; 

brachialis; pb—  a. profunda brachii; cus —  a. collateralis ulnaris superior; cui —  
a. collateralis ulnaris inferior.
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направляется под ключицей к  ее суставу с  плечевой верхушкой лопатки (proces
sus acromion) и к сумке плечевот_сустава.

3. A  r t e j c iÄ —Й п Я Г a *cl с a I o n  g a “TSr~la fc-e r а 1 i s [BN A ] ( tl) проис
ходит у  нижнего края m. pectoralis majoris и спускается вертикально вниз по 
наружной поверхности m. serrati antici majoris, давая ему ветви.

4. A r t e  r i a s u b  s c а p u I a r i s (ssc) происходит значительно ниже пре
дыдущей;'"почти у  нижнего края m. sutecapularis и вскоре делится на ветви, 
распределяющиеся в этой мышце. Одна из ветвей (a. circum flexa scapulae), 
пройдя в промежуток между краями m. subscapularis et т .  latissimi dorsi, завора
чивает на заднюю поверхность лопатки и питает мышцы у  наружного ее края.

5 и 6. A r  t e rJ  А -»— a i  r с  u m  f  1 e x a e  h u m e r i  a n t e r i o r  e t  
p o s t e r i o r  (ca, cp), две небольшие в етви; "ВЫХбдяЙще пб^ти на одном уровне 
у  верхнего края сухожилия m . latissimi dorsi. Передняя идет по передней по
верхности хирургической шейки os. humeri, питая кость, сумку сустава и дельто
видную мышцу. Задняя проходит в щель между m. latiss. dorsi et т .  subscapularis
и, огибая кость с задней стороны, питает те же части.

О б з о р  р а з в е т в л е н и й  п о д к л ю ч и ч н о й  и п о д к р ы л ь -  
ц о в о й  а р т е р и й  п о  о б л а с т я м .  Всю массу ветвей двух назвапных 
артерий (или вернее двух отрезков одного и того же ствШЙЕ)"® нягетдобйсг-

В первую, назначенную для питания верхнего отрезка _ трубки ту
ловища, относятся разветвления a. vertebralia^.,. . . , .

■ ~®о вторую, цитаИп^йо~ ^ я  fiirmi пбаааом станки и отчасти внутренности pa- 
г.тителт,нМ~тпуб ^  - относятся разветвления a. m am m anae'lnterüae; аП Б угео-
сепоЩхОП^^ ..................

~ В третью группу ветвей, которые назначены для цита ция костей, связок и мышц
ЦЛР.ЧР.1ШГА ппстс;), (Цдрасяжва 7гаа-»<«>ии-а-Я1]hnlaviяр . jw e m ro  яг.ярпЬй
и a. transversa colli и все^ветви а._ axillaris. ~...... -'**«— ■ -*-■

От ветвей пврНбй группы (аГтегШ гаНв) питаются шейные позвонки и отчасти 
мышцы, их покрывающие \ шейная часть спинного мозга и его оболочки 
(аа. spinales), вся стволовая часть головного мозга (исключая передние 
две трети зрительных бугров), затылочные доли полушарий большого мозга 
(разветвления a. basilaris), а также небольшой участок твердой мозговой оболочки 
на дне задней черепной ямы (a. meningea posterior).

От ветвей второй группы питаются: глубокие и отчасти поверхностные мышцы 
шеи (a. cervicalis ascendens, веточки a. thyreoideae inferioris), межреберные 
мышцы двух верхних пространств (аа. intercostales suprema et secunda, 
aa. intercostales anteriores), край реберной части диафрагмы (a. musculo-phrenica), 
верхняя половина m. recti abdominis (a. epigastrica superior), кожа передней по
верхности груди, грудные железы и кожа живота до пупка [rami perforante 
аа. mammariae et epigastricae sup. (M anchot)], нижняя часть гортани, дыхательное 
горло, пищевод, часть щитовидной и зобная железа (а. thyreoidea inferior).

Из третьей группы ветвей питаются большинство мuiSürirBT’fl^BÖrö'иояса’(исклю- 
чается большая часть mm. cucullaris et latissimi dorsi, а также m. rhomboideus 
в отрезке, ближайшем к позвонкам). Получают ветви из этой группы: задние 
мышцы лопатки и отчасти mm. rhomboideus et levator scapulae (aa. transversa 
colli, transversa scapulae и a. circum flexa scapulae), передние мышцы лопатки, 
т.«е. m. subscapularis (a. subscapularis), передние мышцы плечевого пояса, т. е. 
mm. pectorales, subclavius, serratus ant. (aa. thoracica suprema, thoracico-acrom i- 
alis, thorac. longa); плечевой сустав и m. deltoideus (aa. thoracico-acrom ialis, 
circumflexae humeri ant. et post.).

Ветви a. subclaviae, с одной стороны, и ветви a. axillaris —  с другой, в своей пери
ферической части образуют многочисленные анастомозы, которые приобретают значение 
после операции перевязки подключичной артерии, производимой обыкновенно на участке

1 Мышцы эти отчасти снабжаются от a. cervicalis profunda (ветвь tr. thyreocervica- 
lis), что несколько нарушает указанную группировку ветвей.

разделить на три группы.
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артерии, лежащем между двумя названными группами ветвей (над первым ребром). 
В этих случаях анастомозы служат для образования коллатерального кровообращения, 
для питания верхней конечности (Stahe 1).

Плечевая артерия (arteria brachialis)
f

Тотчас после отдачи ветвей, обнимающих плечевую кость (аа. circumflexa 
humeri), a. axillaris выходит из-под края m. pectoralis majoris и здесь меняет 
название: отсюда она называется п л е ч е в о й ,  a. b r a c h i a l i s .  Это назва
ние она сохраняет до распадения на конечпда^ТШ^^лубине локтовой складки. 
На всем своем пути по среднему плечу a. brachialis следует по направлению внут
реннего края т. bicipitis или, как выражаются, лежит в глубине sulci bicipi- 
talis interni, сопровождаемая по сторонам двумя венами и срединным нервом. 
Весь этот пучок окутан плотной клетчаткой, составляющей так называемый pro
cessus intermuscularis internus плечевой фасции. Срединный нерв (n. medianus), 
служащий онознательным пунктом при отыскании артерии для перевязки, имеет 
в большинстве случаев следующее положение по отношению к артерии: вверху, 
при выходе из-под m. pectoralis major, он лежит с наружной стороны артерии 
(поверх наружной вены); в середине плеча нерв перекрещивает артерию спереди, 
внизу он мало-помалу отходит от нее внутрь так, что, опускаясь в локтевой сгиб, 
нерв лежит на поперечный палец кнутри от артерии. ^

Отношения артерии и нерва очейь часто изменяются в связи с аномалиями самой 
артерии. Об этих изменениях и причине их см. главу «Артериальные аномалии».

Ветви плечевой артерии, отходящие от нее по пути на плече, назначены для 
питания этой области и направляются в обе стороны (кнаружи и внутрь). Их 
довольно много, но получили особые названия только те, которые сопровождают 
крупные нервные стволы и внизу анастомозируют с артериями предплечья. Осталь
ные называются просто мышечными, потому что, действительно, питают по пре
имуществу мышцы.

1. А г t, е._сл a p r o f u n d a  b r a c h i i ,  г л у б о к а я  п л е ч е в а я  
а р т е р и я  (рЬ, рие. 2'1), отходит от*вйу5,реиЬе5"ст0роны плечевой артерии при 
самом ее начале, на уровне нижнего края сухожилия m. teretis majoris, притом 
или самостоятельно, или одним стволом с следующей ветвью (a. collateralis uln. 
sup.). В сопровождении лучевого нерва, a. profunda brachii направляется наискось 
вниз и внутрь, приниккет в массу трехглавого мускула, между средней и внут
ренней головкой последнего, и, обогнув плечевую кость спирально сзади, 'вы
ходит из массы мускула на наружную сторону плеча, где, продолжая итти вместе 
с нервом, спускается к локтевому суставу, принимая участие" в образовании ар
териальной сети на его сумке. По пути она питает m. tricipitem и кожу, его покры
вающую, а также плечевую кость.

2. A r t e r i a  c o l l a t e r a l i s  u l n a r i s  s u p e r i o r  (cus, рис. 21) 
выходит или вместе с предыдущей, или тотчас ниже ее. Сопровождая локтевой 
нерв, она удаляется от плечевой артерии внутрь, ложится вместе с нервом по 
задней стороне proc. intermuscularis interni плечевой фасции и также вместе 
с нервом достигает локтевого сустава, где позади внутреннего мыщелка анастомо- 
зирует с предплечевыми ветвями и питает сустав.

3. A r t e r i a  c o l l a t e r a l i s  u l n a r i s  i n f e r i o r  (сиг) отходит на 
палец выше внутреннего мыщелка плечевой кости, идет затем поперек подлежа
щего m. brachialis interni и разветвляется вокруг сустава и в мышцах, берущих 
начало от внутреннего мыщелка.

Спускаясь в глубину локтевого сгиба по передней поверхности m. brachia
lis interni, a brachialis сЛедует по внутреннему краю сухожилия m. bicipitis 
и подходит под его lacertus fibrosus. На уровне proc. coronoidei ulnae она де
лится на две конечные ветви, назначенные для предплечья.
4* 51

ak
us

he
r-li

b.r
u



Артерни предплечья

Предплечье имеет две главных артерии, почти равной толщины, которые про
исходят из плечевой, вследствие вилообразного деления последней, на уровне 
венечного отростка локтевой кости (от кости артерия отделена концом m. brachi
alis interni, прикрепленного здесь). Эти артерии большую часть своего пути ле
жат по направлению костей предплечья и называются по их именам — a. ulna
ris et а. radialis.

A r t e r i a  u l n a r i s ,  л о к т е в а я  а р т е р и я  (и, рис. 22), несколько 
более толстая, по крайней мере при начале, идя вниз по предплечью, образует 
дугу; верхняя ее треть лежит наискось по отношению к оси члена, начиная от 
середины plicae cubiti к концу верхней трети локтевой кости; в нижних двух 
третях протяжения артерия лежит параллельно телу ulnae, почти касаясь 
его.

Отношение к мышцам в этих двух отрезках различно. В верхней трети она 
лежит глубоко: сначала подходит под m. pronator teres и далее ложится между 
поверхностным и глубоким сгибателями пальцев. Выйдя из-под внутреннего 
края m. flexoris digit, comm, sublimis при начале средней трети предплечья, она 
помещается в промежутке между этим мускулом и соседним с ним m. flexor carpi 
ulnaris. Так как книзу мясистые части мышц истончаются, то положение артерии 
становится менее и менее глубоким. Внизу, над шиловидным отростком локтя, 
артерия» лежит между сухожилиями названных мускулов, а сверху покрыта 
только фасцией предплечья и кожей, отчего может быть употреблена для иссле
дования пульса. Переходя на ладонь, a. ulnaris прободает толщу поперечной 
ладонной связки и на уровне гороховидной кости делится на конечные ладонные 
ветви. На описанном пути a. ulnaris сопровождается соименным нервом 
(п. ulnaris), начиная с того пункта, где она выходит из-под края m. flex, digit, 
sublimis, т. е. в нижних двух третях протяжения. Нерв лежит с внутренней (по 
отношению к оси тела) ее стороны. Ветви a. ulnaris на предплечье довольно мно
гочисленны.

1. A r t e r i a  r e c u r r e n s  u l n a r i s  (ru) происходит очень близко от 
начала самой a. ulnaris и близ кости направляется вверх к локтевому суставу, 
образуя на передней и задней поверхности его сумки артериальную сеть (rete 
articulare cubiti), причем анастомозирует cum a. collat. uln. superiore.

2. A r t e r i a  i n t e r o s s e a  c o m m u n i s  ветвь, почти равная по 
толщине самой локтевой артерии, происходит под острым углом в том месте, 
где a. ulnaris. лежа между 2-м и 3-м слоями предплечевых мускулов, пересекает 
среднюю линию члена. Направляясь вниз, a. interossea проникает между m. flexor 
digit, comm, profundus и m. flexor pollicis longus до межкостной связки, где разде
ляется на a. interossea externa (s. posterior) и a. interossea interna (s. anterior). 
Последняя толще и идет по ладонной стороне предплечья, лежа непосредственно 
на межкостной связке и отдавая ветви глубокому слою сгибателей, а сквозь 
связку — глубокому слою разгибателей (rami perforantes). Пройдя под m. pro
nator quadratus, она оканчивается последней прободающей ветвью, которая 
сквозь lig. interosseum переходит на тыльную сторону и принимает значительное 
участие в образовании артериальной сети на тыле всех запястных суставов. 
A. interossea externa, пройдя на тыльную сторону предплечья, при самом начале 
своем, сквозь верхнее (большое) отверстие межкостной связки, также спускается 
по средней линии вниз, но лежит между глубоким и поверхностным слоями 
разгибающих мышц, снабжая ветвями по преимуществу последние, а вверху 
также заднюю сторону локтевого сустава (a. recurrens dorsalis).

3. A r t e r i a  m e t a c a r p e a  (s. carpea [BNA]) d o r s a l i s  отходит от 
локтевой артерии над шиловидным отростком ulnae, под сухожилием m. flexor 
carpi uln., и, обогнув винтообразно кость, принимает участие в образовании 
богатой артериальной сети запястья.

Кроме перечисленных, a. ulnaris дает на всем пути ветви к окружающим му
скулам сгибательной группы.
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Конечные ветви a. ulnaris, происходящие на уровне гороховидной кости, 
назначены для ладони.

4. R a m u s  (carpeus [BNA]) v o l a r i s  s u p e r f i c i a l i s  a r t .  u l 
n a r i s  назначена для образования поверхностной ладонной артериальной дуги 
(см. ниже).

5. R a m u s  v o l a r i s  p r o f u n d u s  a r t .  u l n a r i s ,  более тонкая, 
углубляется под все сухожилия и нервы, занимающие середину ладони, и прини
мает участие в образоваиин глубокой ладонной дуги (см. ниже).

А В

Рис. 22.
A: br —  a. brachialis; г —-a. radialis; pl —  m. pronator teres; sl —  m. supinator lon
gus; /r —  m. flexor carpi radialis; u —  a. ulnaris; fd —  m. flexor digitorum communis 
sublimis; fu —  m. flexor carpi ulnaris; as —  arcus volaris sublimis; dc —  aa. digitales 

communes; dp —  aa. digitales propriae.
B; br— a. brachialis; r — a. radialis; u —  a. ulnaris, i —  a. interossea anterior; r r —  a. re
currens radialis; ru —  a. recurrens ulnaris; ap —  arcus volaris profundus; ii —  aa. in-

terosseae.

A r t e r i a  r a d i a l i s ,  л у ч е в а я  а р т е р и я  (r, рис. 22, А и В), 
представляет по своему прямому направлению продолжение a. brachialis. От 
места происхождения она, не уклоняясь ни в ту, пн в другую сторону, спу
скается вниз, лежа почти параллельно лучевой кости, сначала между m. ргопа-
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tor teres и m. supinator longus, прикрытая их мясистыми брюшками. На половине 
предплечья, где m. pronator teres оканчивается, место его около артерии засту
пает m. flexor carpi radialis; но так как тотчас же мясистые части этих облегаю
щих артерию мускулов оканчиваются, то a. radialis помещается между их сухо
жилиями, прикрытая с поверхности только фасцией и кожей, и это на протяже
нии более чем трети предплечья (нижней). Вот почему эта артерия, предпочти
тельно перед всеми артериями тела, употребляется для исследования пульса. 
На всем своем пути артерия сопровождается соименным нервом (ramus superficia
lis nervi radialis), который лежит с наружной’ стороны ее. Ветви a. radialis менее 
многочисленны, чем у локтевой, и ствол несколько тоньше.

1. A r t e r i a  r e c u r r e n s  r a d i a l i s  (гг, рис. 22) отходит на одина
ковой высоте с соименной ветвью локтевой артерии и симметрично ей направ
ляется вверх, к сумке локтевого сустава, огибая тучевую кость, покрытую здесь 
m. supinatore breve. Концом своим принимает участие в образовании артериаль
ной сети сустава и анастомозирует с концом a. profundae brachii.

2. R a m u s  v o l a r i s  s u p e r f i c i a l i s  a r t e r i a e  r a d i a l i s  — 
маленькая ветвь, отходящая над верхним краем lig. carpi transversi. Пройдя на 
ладонь поверх этой связки, она в большинстве случаев принимает участие в 
образовании поверхностной ладонной дуги и питает eminentiam thenar.

Остальные ветви a. radialis, отходящие на предплечье, назначены для окру
жающих ее мышц и лучевой кости.

После отдачи ладонной ветви a. radialis, леяса на сумочной связке лучезапяст
ного сустава, поворачивает к шиловидному отростку radii и, огибая винтообразно 
сустав (как раз в промежутке между processus styloideus radii и os naviculare), 
переходит на тыл запястья, причем лежит между костями и сухожилиями m. ab- 
ductoris pollicis longi et extensoris pol. brevis (В ямке, которая образуется на 
коже при сильном отведении и разгибании большого пальца, так называемой 
табакерке, легко прощупать пульс артерии и прижать ее в случае надобности.) 
Обогнув основание пястной кости большого пальца и приняв участие в образо
вании тыльной артериальной сети кисти своими ветвями, a. radialis уходит на 
ладонь в первом межкостном промежутке, проникая между основаниями 1-й 
и 2-й пястных костей. На ладони она переходит в так называемую глубокую 
ладонную дугу

Артерии ручной кисти

На кисти с ладонной и тыльной сторон расположены артериальные сети, 
образуемые многочисленными ветвями аа. radialis, ulnaris et interosseae internae. 
Такая форма артерий очень естественна на кисти руки как части, очень подвиж
ной и подвергающейся разнообразным внешним влияниям. На тыльной стороне 
артериальная сеть расположена в один слой — между костями и сухожилиями 
разгибающих пальцы мьпйц. На ладони эта сеть двойная, в два слоя, которые рас
положены один поверх сухожилий сгибателей, другой — под ними, на костях. 
Продолжаясь на пальцы, снабженные артериями очень обильно, ладонная сеть, 
как и тыльная, становится однослойной.

Ладонная артериальная сеть. 1. A r c u s  v o l a r i s  s u b l i m i s ,  п о 
в е р х н о с т н а я  а р т е р и а л ь н а я  д у г а  (as, рис. 22, А), которая 
лежит между aponeurosis palmaris и сухожилиями поверхностного сгибателя 
пальцев. Она образует изгиб, выпуклый в сторону паттьцев, и помещается на 
границе первой трети длипы ладони с средней, впереди края lig. capri 
transversi. Образуется поверхностной ветвью локтевой артерии (ramus volaris 
superficialis a. uln.), которая представляет одну из конечных ветвей a. ulnaris, 
происходящих на уровне гороховидной кости (см. выше). Ветвь эта, образовав 
дугу под aponeurosis palm., у лучевого края последнего анастомозирует (в боль
шинстве случаев) с идущей к ней навстречу ramus volaris superficialis a. radia
lis. Часто, однако, тотчас названная веточка бывает так слаба, что оканчивается 
раньше и анастомоза не образует, тогда arcus volaris subi, принадлежит одной
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Локтевой артерии. Из выпуклой стороны дуги выходят на уровне трех (2-го, 
t 3-го и 4-го) межкостных промежутков три аа. d i g i t a l e s  v o l a r e s  c o m -  
Г m u n e s  (de, рис. 22, А), которые направляются вперед, лежа между сухо- 
> жилиями сгибателей пальцев, и, достигнув складок кожи между пальцами, де- 
! лятся каждая на две а. d i g i t a l e s  p r o p r i a e  v o l a r e s  (dp), назначенные 

для противолежащих сторон соседних пальцев. Таким образом, от дуги снаб
жаются: локтевая сторона II пальца, обе стороны III й IV пальцев и луче
вая сторона мизинца. Не снабженные из этого источника стороны пальцев васку- 
ляризуются следующим путем: обе стороны большого пальца и лучевая сторона 
указательного получают свои аа. digitales propriae (числом три) из одного 
стволика, происходящего в толще мышц большого пальца из лучевого конца 
глубокой ладонной дуги. Локтевая сторона мизинца получает свою a. dig. prop, 
из локтевого конца глубокой дуги (см. ниже). Этот стволик, по пути к пальцу, 
питает всю массу eminentiae hypothenar. Arteriae digit, propr. volares лежат 
на пальцах по сторонам сухожилий сгибателей под кожей; на всем пути посы
лают друг другу поперечные анастомозы, заложенные в стенке влагалища су
хожилий. Самый крупный анастомоз между обеими пальцевыми артериями на
ходится на конце их, на ногтевой фаланге, в мякоти на конце пальца.

Давно известно, что поверхностная артериальная дуга подвергается часто уклоне
ниям от описанной нормы, но тщательно эти уклонения не были исследованы. Эта ра
бота прекрасно выполнена д-ром Георгиевским. Оказалось, что то, что считается нор
мальной формой, встречается менее, чем в половине случаев. Чаще встречается л о к 
т е в а я  д у г а ,  т. е. дуга, образуемая или исключительно, или главным образом 
локтевой артерией. Лучевая же артерия или совсем не принимает участия в образовании 
дуги, или участвует слабо. Кроме того, в образовании дуги может принимать участие, 
вместо лучевой, срединная артерия (a. mediana).

2. A r c u s  v o l a r i s  p r o f u n d u s  (ар, рис. 22, В), г л у б о к а я  
л а д о н н а я  д у г а ,  помещается под всеми сухожилиями середины ладони и 
червеобразными мышцами, на основании пястных костей. Она несколько менее 
выпукла вперед, чем поверхностная, и потому лежит ближе к переднему краю lig. 
carpi transversi; образуется из соединения лучевой артерии, проникающей на 
ладонь между основаниями 1-й и 2-й пястных костей, и глубокой ладонной ветви 
локтевой артерии. Кроме вышеописанных двух ветвей (к I и II пальцам 
и локтевой стороне V), глубокая дуга дает еще три a a. i n t e r o s s e a e  
v o l a r e s  (ii, рис. 22, В), которые, питая межкостные мышцы, идут вперед
и, достигнув межпальцевых складок (кожи), соединяются с концами общих 
пальцевых артерий (аа. digit, vol. communes). Этим дана возможность крови при
текать к собственным пальцевым артериям из глубокой дуги в случае прижатия 
поверхностной (а такое прижатие весьма возможно при сильном надавливании 
ладонью на какой-нибудь твердый предмет).

Тыльная артериальная сеть содержит в себе также довольно толстую дугу, 
которая образуется из соединения тыльной ветви локтевой артерии, отходящей 
над шиловидным отростком локтевой кости, и тыльной ветви лучевой артерии, 
происходящей из ствола в том месте, где он начинает огибать основание пястной 
кости большого пальца. Тыльная дуга лежит, подобно глубокой ладонной, на 
основании пястных костей, под сухожилиями, и отдает из выпуклой своей стороны 
три a a. i n t e r o s s e a e  d o r s a l e s  и одну к локтевому краю 5-й пястной 
косги, которая продолжается в собственную артерию мизинца. Межкостные — 
при основании пальцев — делятся каждая на две собственные артерии пальцев 
а а. d i g i t a l e s  p r o p r i a e  d o r s a l e s ,  снабжающие (как и ладонные) 

. стороны II, III, IV и V пальцев, обращенные друг к другу. Обе стороны большого 
пальца и лучевая сторона II (как на ладони) снабжены особым стволиком, 
происходящим из лучевой артерии на тыле 1-й пястной кости, раньше ее пере
хода на ладонь. Стволик этот дает три ветви к указанным сторонам большого 
и II пальцев.

Кроме описанной дуги и ее ветвей, тыльная артериальная сеть содержит еще 
несколько веточек, которые происходят из а. interossea interna предплечья,

56

ak
us

he
r-li

b.r
u



проникающей на тыльную сторону лучезапястного сустава Сквозь отверстие 
в межкостной связке. Веточки, рассыпаясь древовидно по тыльной стороне 
костей запястья, концами своими впадают в вогнутую сторону тыльной дуги.

Описанная тотчас форма артериальной сети на тыльной стороне кисти под
лежит многим вариациям. Но все они сводятся к различному развитию одного 
основного типа, общего притом для верхней и нижней конечности.

Обзор разветвлений артерий верхней конечности по областям. На плече 
ветви a. brachialis, питающие мышцы, распадаются на две группы: сгибательная 
группа мышц получает питание отчасти от a. collateralis uln. inf., но по преиму
ществу от аа. musculares, которые отходят от наружной стороны плечевой арте
рии на непостоянных местах. Разгибатели (т. e. m, triceps) питаются от а. 
circumflexa posterior (axillaris), a. profunda brachii и a. collateralis ulnaris 
superior. Глубокая плечевая артерия, кроме того, дает a. nutriciam плечевой 
кости (т. е: самую крупную артерию из питающих костный мозг).

Вокруг локтевого сустава, как и на всех сочленениях тела, ближайшие ветви 
артерий образуют сеть, rete articulare, которая своими многочисленными ана
стомозами обеспечивает питание связочного аппарата и сочленовных концов 
костей при движениях. Кроме того, анастомозы этой сети приобретают, значение 
при остановке движения крови в главных стволах где-нибудь в промежутке между 
местами происхождения анастомозирующих ветвей, например, при наложении 
лигатуры. Rete articulare cubiti образуется анастомозами a. profundae brachii, 
аа. collateralis uln. super, et inferioris со стороны плечевой артерии и тремя 
возвратными артериями со стороны предплечья— аа. recurrentes radialis, ulna
ris et dorsalis.

Снабжение предплечья совершается следующим порядком: ветви a. ulnaris 
питают поверхностные слои сгибателей и кожу, их покрывающую. Некоторые 
сгибатели, лежащие в непосредственном соседстве с лучевой костью, супинаторы 
и ближайшие разгибатели снабжаются от a. radialis. Глубокие сгибатели, средин
ный нерв и глубокие разгибатели снабжаются от a. interossea interna. Поверх
ностные разгибатели и кожа, их покрывающая, снабжены от a. interossea ex
terna.

Ручная кисть одета богатой артериальной сетью, которая ставит ее в выгодные 
условия питания, но вместе с тем обусловливает особенную опасность ранения 
артерий в этой области. Хотя многочисленные айастомозы дозволяют все
сторонний приток крови к каждому пункту этой части тела, но все-таки по про
исхождению артериальных ветвей кисть можно разделить на четыре области.
1. Большой палец, прилежащая к нему лучевая сторона указательного пальца, 
мышцы eminentiae thenar и кожа его получают ветви непосредственно из a. ra
dialis, как на ладонной, так и на тыльной стороне. 2. Локтевая сторона мизинца 
и соответствующий край пясти (emin. hypothenar) имеют две собственные артерии 
(тыльную и ладонную), которые происходят непосредственно из a. ulnaris.
3. Середина ладони, III и IV пальцы, а также обращенные к ним стороны II 
и V пальцев получают свои ветви от обеих ладонных дуг. 4. Соответствующая 
область на тыльной стороне кисти питается от тыльной дуги и a. interossea in
terna.

Грудная аорта (aorta thoracica)

Под г р у д н о й  а о р т о й  разумеют отрезок аорты, начиная от того пункта, 
где дуга ее, обогнув сверху левый первичный бронх, коснулась позвоночника, и до 
прохождения сквозь диафрагму (hiatus aorticus). Эта часть аорты лежит на перед
ней поверхности позвоночника, касаясь вверху его левой стороны, а затем мало- 
помалу переходя на переднюю его поверхность. Во всю длину она плотно при
лежит к пищеводу, который обвивает ее отлогой спиралью справа и спереди. 
Ветви, отходящие от грудной аорты, многочисленны, но тонки и явственно рас
падаются на группу ветвей, снабжающих стенки туловища, и ветви, снабжающие 
внутренности грудной полости.
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1. В е т в и  к с т е н к а м  т у л о в и щ а .  Эти ветви, как и самые 
стенки, для которых они назначены, носяг явственные признаки сегментации, 
в способе происхождения и в дальнейших разветвлениях. Это — a r t e r i a e  
i n t e r c o s t a l e s  (it, рис. 23), м е ж р е б е р н ы е  а р т е р и и ,  отходя
щие от аорты в числе 10 пар (межреберные артерии, соответствующие двум верх
ним грудным сегментам, происходят от truncus costo-cervicalis art. subclaviae) *. 
Происходят a. intercostales из задне-боковой стенки аорты, притом верхние шесть 
значительно ниже тех межреберных промежутков, в которых разветвляются, 
п для того, чтобы достигнуть мест разветвления, они должны пройти по поверх
ности позвоночнпка несколько вверх. Но на 6— 7-й паре это явление исчезает, 
и артерия выходит из аорты на уровне соответствующих spatia intercostalia. 
Кроме того, вследствие асимметрич
ного положения аорты па большей 
части пути (слева от средней линии), 
правые (верхние межреберные арте
рии) длиннее левых и огибают перед
нюю и боковую стороны позвоночни
ка, а левые — только боковую по
верхность. На пути до межреберных 
пространств они дают веточки к по
звоночнику. Достигнув межреберных 
пространств, они делятся на з а д н и е  
или с п и н н ы е  ветви и с о б с т в е н 
н о  м е ж р е б е р н ы е .  Спинные ветви, 
rami dorsales, назначены для питания 
стенок и содержимого животной трубки 
туловища. Они проникают на спину 
через отверстие между телом позвон
ка и lig. colli costae anterius. Там они 
разделяются на ветви для позвоноч
ного канала и спинного мозга и ветви 
для спинных мускулов. Первые про
никают через межпозвоночные отвер
стия в полость канала и образуют, 
анастомозируя с своими парами, арте
риальные кольца, лежащие на внут
ренней поверхности позвоночного от
верстия каждого позвонка. Кроме 
того, дают веточки, идущие по ко
решкам спинномозговых нервов и 
питающие оболочки спинного мозга, 
некоторые из этих ветвей участвуют 
в образовании артериальных трактов 
спинного мозга (см. выше главу о под
ключичной артерии, где артериаль
ные сосуды спинного мозга описаны 
подробно). Мышечные ветви разветвля
ются в глубоких и отчасти в поверх
ностных мышцах спины, а также в коже, их покрывающей. Собственно межребер- 
ные артерии, после отдачи спинных ветвей, направляются в межреберные про
межутки и до углов ребер лежат на внутренней поверхности наружных межребер
ных мускулов, прикрытые только fascia endothoracica и плеврой. У углов 
ребер, где начинаются m. intercostales interni, артерии ложатся между двумя

Рис. 23. Часть позвоночника с лежащей 
на нем грудной аортой. 

а А  —  дуга аорты; ап —  а. anonyma; cs —  
а. carotis comm, sinistra; ss —  a. subclavia 
sinistra; it I  и I I  —  aa. intercostales 1-ro 
и 2-го межреберных промежутков, проис
ходящие из truncus costo-cervicalis подклю
чичной арт.; it, it —  остальные aa. interco
stales posteriores —  ветви грудной аорты; 
Ьг —  aa. bronchiales; oes —  art. oesophageae.

1 Некоторые авторы причисляют артерию, соответствующую XII ребру (или сег
менту), к отделу поясничных артерий. В таком случае в группе грудных межреберных 
артерий считается только 9 пар.
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слоями мытптт вдоль нижних краев соответствующих ребер, в sulcus costales 
(наружные выдающиеся края реберных желобков защищают эти артерии от 
ранений). Еще невдалеке от шеек ребер каждая из межреберных артерий дает 
нижнюю ветвь, следующую параллельно главному стволу по верхнему краю 
ниже лежащего ребра. Передние концы самих межреберных артерий и их ниж
них ветвей анастомозируют с п е р е д н и м и  м е ж р е б е р н ы м и  а р т е 
р и я м и ,  происходящими из а. mammariä interna и a. musculo-phrenica. Меж
реберные артерии, соответствующие IX —XII ребрам, своими конечными развет
влениями заходят в область косых мышц живота, продолжая направление 
ребер. По пути, на linea axillaris, все межреберные артерии д а ю т  rami perforantes 
laterales к коже боковой области груди.

2. В е т в и  г р у д н о й  а о р т ы ,  н а з н а ч е н н ы е  д л я  в н у т р е н 
н о с т е й  г р у д и .

a) A r t e r i a e  b r o n c h i a l e s  (Ъг, рис. 23) назначены для питания брон
хов и легких. Происходят в различном числе [от 2 до 6 (Суслов)], чаще всего 
в числе 4 от нисходящей аорты там, где она лежит позади л е в о г о  первичного 
бронха. Верхние из них направляются к правому, а нижние к левому бронху.
В дальнейшем пути артерии помещаются на задней и передней сторонах бронхов 
исследуют их разветвлениям. Вместе с бронхами они проникают в легкие и при
нимают участие в питании их ткани. (Подробнее о способе разветвления брон
хиальных артерий в массе легкого и связи их с разветвлениями легочной артерии 
см. выше — главу об a. pulmonalis.) До вхождения в легкое а. bronchiales дают 
веточки сердечной сорочке, пищеводу и лимфатическим железам, лежащим вокруг, 
первичных бронхов.

б) A r t e r i a e  o e s o p h a g e a e  (oes) — небольшие веточки (число не
постоянно), происходящие из передней стороны аорты на всем пути ее вместе 
с пищеводом. Тотчас по происхождении они разветвляются на стенках oesophagi.

в) A r t e r i a e  m e d i a s t i n i c a e  — многочисленные тонкие ветви, про
исходящие по всему пути аорты, назначены для питания сердечной сорочки, лим
фатических желез, лежащих в задней части грудного промежутка и верхней 
поверхности диафрагмы.

Брюшная аорта (aorta abdominalis)
Название б р ю ш н о й  аорта приобретает с переходом в полость живота 

сквозь hiatus aorticus diaphragmatis. Спускаясь по передней поверхности по
звоночника, она лежит немного левее средней линии в сопровождении восходящей 
полой вены, которая помещается с правой её стороны. На уровне нижней трети 
(чаще) или нижнего края (реже) IV поясничного позвонка aorta abdominalis 
оканчивается, разделяясь на две конечные свои ветви — аа. iliacae communes, 
назначенные для таза и нижних конечностей.

Окончание аорты на указанном уровне есть только кажущееся явление. В сущ 
ности она продолжается, идя в прежнем направлении, до конца копчика; но отрезок ее, 
начиная от нижнего края IV поясничного позвонка и ниже, развит слабо, сообразно 
слабому развитию нижнего отрезка туловища, и известен под именем a. sacralis media. 
У  животных, имеющих хвост, эта часть аорты относительно толще и известно под именем 
а. caudälis.

Ветви брюшной аорты совершенно естественно распадаются на две группы: 
одни назначены для стенок туловища и носят большей частью, как и у грудной ■ 
аорты, сегментальный характер, т. е. являются парными и по месту разветвле
ния соответствуют сегментам туловища. Другие ветви питают внутренности жи
вота и, согласуясь с числом их, являются то парными, то непарными.

А. Ветви брюшной аорты, назначенные для стенок туловища
1. А r. t e r  i a e  d i a p h r a g m a t i c  a e s. P h r e n i с a e_J-H-LjBjr i o- 

r e s (pfeCpй7^4fпpoи^дя^rиз:пepёЖeй'cт5pöны■aopты у самого края (перед
него) hiatus aortici (иногда сначала одним стволом, чаще прямо двумя стволами).
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Направляются тотчас вперед и вверх по шшшей поверхности диафрагмы (под по
крывающей ее брюшиной); они питают всю диафрагму, за исключением краев 
ее, прикрепленных к ребрам, где разветвляются аа. musculo-phrenicae et inter
costal es.

2. A r t e r i a e  l u m b a l e s  (I)— такие же сегментальпые ветки, как аа. 
intercostales. Выходят в числе 4 пар из задне-боковых сторон аорты, почти против 
средины тел соответствующих им позвонков (4 верхних поясничных); спускаются 
по боковым поверхностям позвоночника, исчезая под прикрепленные к нему ножки 
диафрагмы и m. psoas. Дойдя до 
промежутков между поперечны
ми отростками, опи, подобно 
межреберным артериям, дают 
r a m i  d o r s a l e s ,  питающие 
позвоночный канал, спинной 
мозг, мышцы и кожу спины в 
пределах свопх сегментов. Пе
редние ветвп обходят сзади 
(иногда спереди) m. quadratum 
lumborum и разветвляются в 
мышцах над гребешком под
вздошной кости. На их долю, 
однако, остается только задняя 
часть этпх мышц, так как 12-я 
межреберная (грудная) артерпя, 
пдя от X II ребра наискось 
вниз, конечными своими развет
влениями достигает spinae ossis 
ilei ant. sup. Разветвления ниж
ней поясничной артерии захо
дят отчасти па m. glutaeus me
dius снаружи и т .  iliacus internus 
внутри таза. Rami perforantes 
laterales поясничных артерий, 
которые выходят на протяже
нии lin. axillaris, питают кожу 
на боковой стороне живота.

3. A r t e r i a  s a c r a l i s  
m e d i a  (sm), представляющая 
недоразвитое продолжение аор
ты, происходит в вершине угла, 
образуемого расхождением двух 
конечных ветвей брюшной аорты 
(аа. iliacae communes), и спу
скается по средней линии крестца 
до копчика, давая парпые ветвп 
в стороны. Веточки эти, очень 
тонкие и соответствующие сегментальным аа. lumbales, питают главным образом 
самые крестцовые позвонки и около крестцовых отверстий анастомозируют с вет
вями а. sacralis lateralis (см. ниже).

В. Ветвп брюшной аорты, назначенные для внутренностей живота. Их раз
деляют на парпые и пепарные; по это лишнее, так как число их соответствует 
числу внутренностей и само собой понятно. Поэтому они перечислены ниже 
в порядке происхождения, начиная сверху.

1. A r t e r i a  c o e l i a c a  (cl, рис. 24 и 25) выходит из передней стенки аорты 
еще в самом hiatus aorticus diaphr., тотчас ниже a. phrenicae inf., толстым и ко
ротким стволом, который направляется от аорты несколько влево и касается 
правой стороны входа желудка; тотчас разделяется сразу на три ветви: а. сого-
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Рис. 24. Парные ветви брюшной аорты. 
phi —  аа. phrenicae inferiores; rn —  аа. renales; 
sp —  aa. spermaticae internae; l —  aa. lumbales; 
ie —  aa. iliacae externae. Из непарных ветвей 
видны: cl —  a. coeüaca (все три ветви ее обре
заны); под ней виден корень a. mesentericae supe
rioris; ниже —  весь ствол a. mesentericae inferi

oris; sm —  a. sacralis media.ak
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naria ventriculi, a. hepatica et a. lienalis. a) A. c o r o n a r i a  v e n t r i c u l i  
s u p e r i o r  s i n i s t r a  s. ar t .  g a s t r i c a  s i n i s t r a  [BNA] (css, puc. 25), 
которая, изгибаясь слева направо, направляется от входа желудка по малой 
кривизне его, лежа между листками малого сальника и давая вперед и назад ветви; 
последние отходят от ствола под прямыми углами и спускаются по стенкам же
лудка под серозной его оболочкой, б) A. h e p a t i c a  (/г), более толстый ствол, 
чем предыдущая артерия; от места происхождения у cardia желудка она прони
кает между листками малого сальника и, идя поперек слева направо, в некото
ром расстоянии от желудка и печени, достигает правого края сальника, где в свою 
очередь делится на две ветви. И них самая то летая, a. hepatica propria (hp), 
поворачивает вверх и, прилегая к воротной вене, направляется в ворота печени, 
где распадается опять на ветви для правой и левой долей печени и для желчного 
пузыря г. Другая ветвь, самая слабая, a. c o r o n a r i a  v e n t r i c u l i  s u p e 

r i o r  d e x t r  a s. ar t .  
g a s t r i c a  d e x t r a  
[BNA], направляется к 
краю малого сальника 
вниз и, достигнув выхо
да желудка, заворачи
вает влево по малой кри
визне его, навстречу со
именной Левой артерии, 
с которой она п соеди
няется своим концом в 
одну дугу. Веточки ее 
разветвляются на же
лудке. Третья ветвь а. 
hepaticae, a. g a s t r o -  
d и о d e n a 1 i s,* также 
спускается вниз в краю 
малого сальника и, при
легая к стволу воротной 
вены, проходит позади 
partis horiz. sup. двенад
цатиперстной кишки. 
Там она распадается на 
две ветви, из которых 
одна, a. p a n c r e a t i c  о- 
d u o d e n a l i s  (pel), 
по внутренней стороне 

ложится partis descendentis duodeni, питая ее и прилежащую головку pancreatis, 
другая, a. c o r o n a r i a  v e n t r i c u l i  i n f e r i o r s ,  ar t .  g a s t r o - e p i p l o i c a  
[BNA I d e x t r a (edi), направляется влево по большой кривизне желудка, вдоль 
линии прикрепления к нему большого сальника. Веточки этой артерии распреде
ляются по обеим поверхностям желудка п випз в толщу большого сальника, в) А. 
l i e n a l i s ,  ствол равный по толщине печеночной артерии, от места происхожде
ния у правой стороны cardiae желудка направляется позади париетального листка 
брюшииы влево, лежа вдоль верхнего края поджелудочной железы. Пройдя 
таким образом до хвоста ее, а. lienalis распадается на несколько ветвей. Из них 
три с е л е з е н о ч н ы е  в е т в и  входят сиизу между листками lig. gastro-lie- 
nalis и исчезают в отверстие ворот селезенки; одна — a. c o r o n a r i a  v e n t r i 
c u l i  i n f e r i o r  s. ar t .  g a s t r o - e p i p l o i c a  [BNA] s i n i s t r a  — проникает 
между листками большого сальника и, идя по большой кривизне желудка слева 
направо, встречает па пути соименную правую артерию желудка, с которой и

1 Порядок разветвления артерии в воротах очень изменчив. О разветвлении пече
ночной артерии в паренхиме печенки см. главу о воротной вене.

h

Рис. 25. Разветвление a. coeliacae. Желудок отворочен 
кверху видна задняя его сторона. 

cl —  a. coeliaca; cs —  a. coronaria ventriculi superior 
sinistra; l — a. lienalis; esi —-a. coronaria ventriculi inferior 
sinistra; h—■ a hepatica; edi— a. coronaria ventriculi inferior 
dextra; pd —  a. pancreatico-duodenalis; hp —  a. hepatica

propria.
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соединяется в дугу, подобную дуге малой кривизны. Несколько небольших веточек
a. lienalis, так называемые a a. g a s t r i c a e  b r e v e s ,  из толщи lig. gastrolienalis 
поворачивают к диу желудка, где и разветвляются.

Мелкие ветви a. lienalis в паренхиме селезенки проникают в так называемые маль
пигиевы тела lienis и там распадаются на очень узкие капилляры. Последние не пере
ходят прямо в вены, как в других органах, а предварительно открываются в широкие 
пространства, с и н у с  ы, вставленные здесь на пути крови. Из синусов уже начи
наются обыкновенные вены.

2. A r t e r i a e  s u p r a r e n a l e s ,  парные, небольшие артерии, отходящие 
по сторонам из аорты или из аа. phrenicae. Они перегибаются через края hiatus 
aortici и направляются в стороны к надпочечным железам.

3. A r t e r i a  m e s e n -  
t e r i c a  s u p e r i o r ,  (ms, 
рис. 2G), верхняя брыжеечная 
артерия, отходит от передней 
стороны аорты на одном уров
не с надпочечными артериями, 
на 3— 4 см ниже a. coeliacae.
По толщине равна a. coeliaca.
После происхождения она на
правляется вперед сквозь 
щель между нижиим краем 
поджелудочной железы и ниж
ней горизонтальной частью 
двенадцатиперстной кишки, 
проникает в корень брыжейки 
тонких кишок н спускается 
затем вниз и вправо, вдоль 
линии прикрепления mesen- 
terii к позвоночнику. Ветви 
ее назначены для питания 
большей части кишечника и 
отходят в обе стороны. Одни 
ветви, отходящие вперед (или 
влево, если откинуть па тру
пе всю массу тонких кишок 
в левую сторону), в числе око
ло 16, назначены для питапия 
тощей и подвздошной кишок, 
а потому называемые r a m i  j e j u n a l e s  e t  i l e i  s. a r t .  i n t e s t i 
n a  1 e s ( j , i , рис. 26), проникают между листками брыжейки и направляются 
к кишкам. По пути они делятся дихотомически и соседними ветвями соединяются 
друг с другом, отчего образуется ряд артериальных дуг. Из выпуклой стороны 
этих дуг вновь выходят ветви, уже в большем числе. Последние местами опять 
делятся и соединяются ветвями, отчего образуется второй ряд дуг; но это не 
везде. Вновь вышедшие из дуг ветви в очень большом числе подходят к кишке 
у места прикрепления к пей брыжейки и распадаются опять дихотомически па 
ветви, обнимающие кишки в виде колец. На передней стороне кишки эти ветви 
аиастомозируют между собой. Другая группа ветвей отходит от a. mesenterica 
в правую сторону. Самая верхняя из этих ветвей, a. d u o d e n a l i s  i n f e 
r i o r ,  отделяется в том месте, где a. mesenterica перегибается через pars inf. 
duodeni, направляется по вогнутой стороне partis descendentis этой кишки вверх
и, встретив а. duodenalem superiorem (от a. hepatica), соединяется с ней, образуя 
для двенадцатиперстной кишки дугу, подобную дугам желудка. Следующая 
ветвь, a. c o l i c a m e d i a  (cm ), отходит тотчас ииже предыдущей и, направляясь 
вперед, проникает между листками брыжейки поперечной ободочной кишки. 
Приблизившись к кишке, она распадается на правую и левую ветви, которые

61

Рис. 26.
ms —  а. mesenterica superior; р —  pancreas; d —  
duodenum; /  —  aa. jejunales; i —  aa. ileae; ic —  a. 
ilio-colica; cd — a. colica dextra; cm —  a. colica media.
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расходятся в соответствующие стороны, тянутся параллельно кишке и концами 
соединяются с соседними артериями. Третья правая ветвь, a. c o l i c a  d e x t r a  
(cd), отходит на уровне 3-го поясничного позвонка, направляется вправо по дну 
правой брыжеечной пазухи под покрывающей его брюшиной и на пути делится на 
две ветви; одна из них идет вверх на соединение с нисходящей ветвью a. colicae 
mediae, другая — вниз на соединение с следующей ветвью. Обе они пробегают 
параллельно восходящей ободочной кишке. Четвертая и последняя из правых 
ветвей a. mesentericae, a. i l i o - c o l i c a  (гс), происходит на уровне promontorii, 
идет вправо и вниз по дну подвздошной ямы и, разделившись, соединяется с 
одной стороны с a. colica dextra, с другой—с кондом ствола самой a. mesentericae. 
От соединения ветвей a. ilio-colicae, a. colicae dextrae, a. colicae mediae и еще 
a. colicae sinistrae, которая будет описана ниже, вдоль конечного отрезка под
вздошной кишки и всей толстой образуется непрерывный артериальный тракт 
(ряд дуг), из наружной стороны которого выходят многочисленные ветви, напра
вляющиеся к стенкам толстой кишки и охватывающие ее своими разветвлениями 
наподобие колец.

4. A r t e r i a e  r e n a l e s  (т, рис. 24), почечные артерии, как парные, от
ходят от боковых сторон аорты на 2—3 см ниже a. mesentericae sup. Толщина 
их почти равна брыжеечной артерии. Они направляются в стороны к Ночкам, 
лежа на ножках диафрагмы и поясничных мускулах (m. psoas) и вскоре, еще 
не достигнув почек, распадаются сначала каждая на две, а потом на большее 
число ветвей. В ворота почки входит таким образом уже целая кисть довольно 
толстых артерий, которые лежат частью позади, частью над соответствующими 
венами и впереди почечной лоханки.

Разветвление артерий в паренхиме почек, образование капиллярной сети и, нако
нец, вен представляется своеобразным и весьма сложным. Артерии, проникнув в массу 
почки через ее ворота, ветвятся и направляются лучеобразно к поверхности органа, 
проходя между мальпигиевыми пирамидами мозгового вещества, в массе так называемых 
columnae Bertini (корковое вещество, залегающее в промежутках мальпигиевых пира
мид). Дойдя до уровня основания мальпигиевых пирамид, на границе собственного 
коркового слоя, артерии вновь делятся, и часть образовавшихся веточек направляется 
прямо к поверхности органа, часть же, образуя дуги, залегает на основании пирамид. 
Из этих дуг отделяются под прямыми углами новые ветви, которые уже прямо напра-j 
вляются к поверхности. Таким образом весь корковый слой почки пронизан громадным 
числом маленьких артериальных веточек, подходящих к наружной поверхности отвесно 
(по радиусам). Вследствие этого хорошие коррозионные слепки артерий почки на поверх
ности имеют вид густой щетки. Эти отвесные артерии коркового слоя дают в стороны 
конечные веточки, которые тотчас образуют свойственные только почке g l o m e r u l i ,  
к л у б о ч к и  (мальпигиевы), представляющие шаровидные свертки сосудов. Клубочки 
эти вдвинуты в расширенные начала мочевых трубочек. Glomeruli испускают из себя 
так называемые vasa efferentia, которые, однако, не выходят из органа, а вновь распа
даются на сеть волосных сосудов, уже обыкновенного вида, заложенную между мочевыми 
трубочками коркового слоя и образующую мелкие вены. Последние выходят из корко
вого слоя по тому же направлению, по какому пришли артерии, т. е. радиарно. Капил
ляры мальпигиевых пирамид происходят из особых артериальных веточек, которые 
в виде целых кистей (так называемые прямые артерии) происходят при основании 
пирамид из вышеупомянутых артериальных дуг. Вены, образующиеся из капилляров 
мальпигиевых пирамид, также сначала направляются к основанию их и там впадают 

,  в вены коркового слоя.

б. A r t e r i a e  s p e r m a t i c a e  i n t e r n a e  (sp, рис. 24), в н у т р е н 
н и е  с е м е н н ы е  артерии, парные ветви, назначенные у мужчин для яичек 
и придатков, а у женщин для яичников и матки. Ветви эти происходят из передней 
стенки аорты и обыкновенно несимметрично: правая выше левой (а иногда правая 
происходит даже из a. renalis). Место происхождения внутренних семенных 
артерий соответствует месту первоначального появления зародышевых половых 
желез. А так как впоследствии развившиеся железы (яички или яичники) спу
скаются вниз, то a. spermaticae int. необходимо вытягиваются в длинные и не
соразмерно с длиной тонкие ветви, которые спускаются по задней стенке живота, 
под париетальной брюшиной, по поверхности m. psoatis, и у мужчины, не заходя 
в малый таз, идут над linea innominata к внутреннему отверстию пахового ка
нала, где и вступают в состав семенного канатика. У женщин на уровне широких 
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маточных связок a. spermatica перегибается через lmea lnnonnnata и, вступив 
в малый таз, направляется между листками названных связок к средней линии 
тела. Проходя мимо места прикрепления к широкой связке яичника, артерия 
дает ветвь к фаллопиевой трубе, а через hilus ovarii —  несколько ветвей к яич
нику, но не истощается этим, а оставаясь еще довольно крупной, направляется 
к матке. Около края ее тела артерия соединяется с концом a. uterinae (ветвь
a. hypogastricae). От этого соединения образуется артериальная дуга, лежащая
сбоку матки между листками широкой 
щие ветви к матке (см. a. uterina).

6. A r t e r i a  m e s e n t e r i c a  
i n f e r i o r  (mi, рис. 27), и и ж и я я 
б р ы ж е е ч н а я  а р т е р и я ,  как и 
соименпая верхняя, — непарная, про
исходит из передпей стенки аорты на 
один позвонок выше деления послед
ней (стало быть, у нижпего края П1 
поясничного позвонка) и тотчас укло
няется несколько влево, лежа под 
брюшиной, выстилающей дно левой 
брыжеечной пазухи. Вскоре она от
дает две a a. c o l i c a e  s i n i s t r a e  
или отдельно, пли сначала одним 
коротким стволом, которые, лежа 
попрежнему под париетальной брю
шиной брыжеечной пазухи, расхо
дятся одна — вверх, другая — вниз. 
Верхняя, проникнув в корень meso- 
colonis transversi, соединяется с кон
цом a. colicae mediae (из a. mesente
rica superior). Нижняя, пройдя в ко
рень брыжейки flexurae sigmoideae, 
соединяется с концом a. haemorrhoida- 
lis superioris (см. ниже). Из обеих 
описанных артерий выходят ветви, 
которые вблизи кишки вновь делятся
и, соединяясь между собой, образуют 
ряд артериальных дуг, подобно дру
гим кишечным артериям. Дуги дают 
из себя уже питательпые ветви к сте
нам colonis. Продолжение a. mesen- 
tericae inferioris, под именем a. h а 
скается под корнем брыжейки прямой 
ровать flexuram sigmoideam и rectum,

связки: последняя уже от себя дает питаю-

Рис. 27.
а -— брюшная аорта; ms —  а. mesenterica 
superior; cm —  a. colicamedia; mi —  a. mesen
terica inferior; cs — нижняя из двух aa. 
colicae sinistrae (в данном случае они 
отходят в начале одним стволом); hs —  а. 

haemorrhoidalis superior.
m o r r h o i d a l i s  s u p e r i o r ,  спу- 
кищки в малый таз, чтобы васкуляризи-

Обзор распределения ветвей грудной и брюшной аорты по областям

При систематическом описании ветвей грудной и брюшной частей аорты уже 
было указано, что органы, снабжаемые ими, суть, с одной стороны, стенки ра
стительной и животной трубок туловища в большей части грудного и в брюшпом 
отделе, с другой —  их содержимое, т. е. внутренности груди, живота и спинной 
мозг.

Стенки туловища, начиная от III грудного сегмента вниз до краев подвздош
ных костей и до крестца, а отчасти и самый крестец, снабжаются сегментальны
ми ветвями, носящими различные названия, а именно: aa. intercostales, lumba
les, боковые ветви a. sacralis mediae, rami dorsales, питающие спинные мышцы, 
rami spinales, назначенные для позвоночного канала, оболочек спинпого мозга 
и самого мозга (они участвуют в образовании артериальных трактов спинного
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мозга). Церечисленными артериями питаются кости, мышцы и кожа туловища. 
Исключается передняя полоса грудной и брюшной стенки, соответствующая при
близительно области прямых мышц живЬта и реберных хрящей с грудиной, ко
торые получают свой артерии от а. subclavia (а. mammaria interna) и а. iliaca ex
terna (a. epigastrica inf.).

Не надо забывать, что mm. pectoralis major, minor et serratus anticus major, при
надлежащие плечевому поясу, получают питание от артерии этого пояса, именно от а. 
axillaris. На спине то же самое касается отчасти mm. latissimi dorsi, cucullaris rhomboidei 
et levatoris scap., которые также относятся к системе мышц плечевого пояса и получают ' 
питание, по крайней мере на половине своего протяжения, от ветвей a. subclaviae.

Внутренности груди получают каждая одну или несколько собственных ар
терий. Так, бронхи и легкие имеют а. bronchiales, пищевод — аа. oesophageae, 
околосердечная сумка, клетчатка, лимфатические железы задней части грудно
го промежутка питаются так называемыми средостенными артериями (аа. media- 
stinicae). Из области распространения висцеральных ветвей грудной аорты 
исключается сердце, имеющее собственные аа. coronariae cordis.

Парные брюшные внутренности и диафрагма имеют собственные ветви —: аа. 
phrenicae inferiores, suprarenales, renales, spermaticae int. (яички и яич- 

’ ники относим к брюшным внутренностям по их происхождению). Остальные 
органы живота по отношению к васкуляризации распадаются на резко разграни
ченные группы: органы верхнего этажа полости живота, т. е. желудок и поло
вина двенадцатиперстной кишки, печень, поджелудочная железа и селезенка по- 

' лучают свои ветви от a. coeliaca. Все органы нижнего этажа полости живота, ле
жащие в полости брюшины, т. е. тонкие и толстые кишки, а также нижняя по
ловина duodeni, питаются ветвями аа. mesentericae superioris et inferioris; при
том на долю первой приходится гораздо большая часть кишечного канала, имен
но тонкие, слепая, восходящая и поперечная ободочная кишки. На долю вто
рой — только colon descendens, flexura sigmoidea et rectum.

Отметим, что по всей длине желудочно-кишечного канала, начиная от cardia 
желудка и кончая задним проходом, тянутся непрерывные артериальные трак
ты, местами двойные (желудок), слагающиеся из разветвлений a. coeliacae и обе
их брыжеечных, ветви которых подходят постепенно к кишечному каналу по всей 
его длине. Такое устройство, разумеется, чрезвычайно выгодно для восстано- • 
вления коллатерального притока крови на случай возникновения препятствия 
в одной из ветвей.

Артерии таза и бедра

Аорта на уровне нижнего края IV поясничного позвонка, как обыкновенно 
говорят, оканчивается, разделяясь на две конечные ветви— a a. i l i a c a e  c o m 
mu n e s ,  представляющие общие ствольГ для каждой стороны таза и соответ
ствующей конечности.

Выше было разъяснено, что аорта собственно не оканчивается здесь; она толь
ко истощается отдачей общих подвздошных артерий (как очень крупных) и про
должается дальше в виде тоненького ствола, именуемого a. sacralis media.

Arteriae iliacae communes по своему происхождению суть висцеральные ветви 
аорты: это есть начальные отрезки пупочных артерий зародыша, которые свои
ми ветвями распространяются впоследствии на таз и нижние конечности.

Происходя из аорты, о б щ и е п о д в з д  о.ш н ы е а р т е р и и (гс, рис. 28) 
расходятся под острым углом вниз и кнаружи. Величина угла, под которым они 
расходятся, изменяется в связи с изменением ширины малого таза: стало быть, у 
женщин угол этот больше. Расходясь таким образом, a. iliacae достигают уровня 
крестцово-подвздошного сочленения и, лежа над ним, делятся на a. i l i a c a  
e x t e r n a ,  назначенную для нижней конечности, и a. h y p o g a s t r i c a  —  
для стенок и органов таза.

I. Arteria hypogastrica, подчревная артерия Qip, рис. 28), миновав lineam 5 
innominatam, опускается впереди крестцово-подвздошного сочленения в полость
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малого таза и, образуя на его стенке небольшие изгибы, направляется к нижнему 
краю foraminis ischiadici majoris, где она уходит из таза. Артерия эта дает много
численные ветви, которые, подобно ветвям аорты, могут быть разделены на груп
пу ветвей, назначенных для степок таза и близлежащих областей, и группу вет
вей для тазовых внутренностей.

А. Ветви art. hypogastricae, назначенные для стенок таза и наружных 
половых органов.

Первой ветвью подчревной артерии следует считать a. um bilicalem , которая про
ходима для крови только в период утробной жизни; у  взрослого же представляет фиброз
ный канатик, который, оставаясь в связи со стволом артерии и на дальнейшем пути к 
пупку, известен под именем ligamentuia vesico-um bilicale laterale.

1. A r t e r i a  g l u t a e a  s u p e r i o r ,  в е р х н я я  я г о д и ч н а я  
а р т е р и я  (gs, рис. 28 и 31), происходит от задней стороны a. hypogastricae

Рис. 28. Артерии таза. 
ic —  a. iliaca communis; ie —- a. iliaca externa; lip —■ a. hypogastrica; sm —■ a. sacralis 
media; si —  a. sacralis lateralis; gs —• a. glutaea superior: gi —• a. glutaea inferior; pc—  
a. pudenda communis; hm — a. haemorrhoidalis media (обе последние ветви происходят 
в данном случае выше обыкновенного); ob —  a,- obturatoria; v, v —  аа. vesicales; um—- 
a. um bilicalis s. lig. vesico-um bilicalo laterale взрослого; epi —  a. epigastrica inferior;

ci —  a. circum flexa ilium.

и направляется наружу таза, проходя в щель между верхними краями incisurae 
ischiadicae majoris и m. pyriformis. По выходе в массу седалищных мускулов она 
разветвляется по преимуществу в большом и среднем из них и в коже верхней части 
ягодицы. До выхода из таза a. glutaea sup. отдает: a) a. i l i o - l u m b a l e m  — 
ветвь, которая происходит ниже linea innominata, возвращается в большой таз и 
питает m. ilia-psoatem et quadrat, lumborum; 6) a. s а с r а 1 e m 1 a t e r а 1 e m, которая 
существует для пополнения слабо развитой a. sacralis mediae. Она спускается по 
передней поверхности крестца у внутренней стороны крестцовых отверстий и, ана- 
стомозируя с сегментальными веточками a. sacralis mediae, дает rami dor
sales, пропинающие через foramina sacralia в канал крестца и далее на заднюю 
сторону его, разветвляясь по типу спинных ветвей межреберных и поясничных 
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артерий. Иногда a. ilio-lumbalis et а. sacralis lateralis происходят самостоятельно 
из ствола a. hypogastricae.

2. A r t e r i a  o b t u r a  t o r  i а, з а п и р а т е л ь н а я  а р т е р и я  (оЪ, 
рис. 28), выходпт из передней стороны a. hypogastricae на палец нпже lin. in- 
nominatae и направляется по стенке малого таза вперед, лежа параллельно безы- 
менной линии, до canalis obturatorius, через который артерия выходит на ниж
нюю конечность. Здесь она питает тазобедренный сустав и группу приводящих 
мускулов. Перед вхождением в запирательный канал опа отдает r a m u m 
a n a s t o m o t i c u m  p u b i c u m ,  которая направляется вверх по задней 
стороне горизонтальной ветви лобковой кости и анастомозирует с a. epigast-

rica inferiore. Эта веточка, очепь 
топкая, замечательна только тем, 
что при довольно частом отсут
ствии внутритазового отрезка а. 
obturatoriae развивается сильно и 
представляет аномальное начало а. 
obturatoriae. Такая аномалия имеет 
очень важное практическое значе
ние, и к ней мы возвратимся в гла
ве о вариациях артерий.

3. A r t e r i a  g l  u t a e a i n 
f e r i o r ,  н и ж н я я  я г о д и ч 
н а я  а р т е р и я  (gi, рис. 28 и 
31), происходит, как и верхняя 
одноименная ветвь, от задней сто
роны a. hypogastricae; выходит из 
таза, как та, но под нижний край 
m. pyriformis. По выходе она раз
ветвляется вверх и вниз, питая 
отчасти малый седалищный мускул, 
вышедшие из таза mm. pyriformis, 
obtur. intern., gemelli, quadrat, 
fem., а также пижний край боль
шого седалищного мускула и кожу, 
его покрывающую. Вниз она дает 
ветвь седалпщному нерву (arteriam 
comitantem nervi ischiadici s. а. 
ischiadicam).

4. A r t e r i a  p u d e n d a  c o m 
m u n i s ,  о б щ а я  с р а м н а я  
а р т е р и я  (рс. рис. 28 и 29), 
есть продолжение ствола a. hypo
gastricae; опа выходит из полости

таза через большую седалищную дыру, под нижним краем m. pyriformis 
(стало быть, вместе с пижпей ягодичной артерней и верхушкой крестцово
го первного сплетения). A. pudenda com. при выходе лежит на верхнем крае се
далищной ости; по выходе она ложится на заднюю сторону spinae ischiadicae, а 
затем тотчас опять уходит в малое седалищпое отверстие. Таким образом, она 
огибает край мышечной диафрагмы таза u проникает в область промежности, 
ложась на внутреннюю сторону седалшцпого бугра, защищенная снизу серповид
ным продолжением lig. tuberoso-sacri. От этого пункта a. pudenda направляет
ся вперед по внутреппей стороне восходящей ветви ossis ischii, затем— нисходя
щей ветви ossis pubis и достигает лобкового сочленения. По пути она отдает ряд 
ветвей, которые направляются к средней линии промежности и питают лежащие 
здесь органы. Это: a) a. h a e m o r r h o i d a l i s  i n f e r i o r  (рис. 29), 
выходящая у переднего края lig. tuberoso-sacri; она направляется к заднему про
ходу; б) a. t r a n s v e r s a  p e r i n  e i  (tp) выходпт у заднего края соимен
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Рис. 29.5Разветвление a. pudendae communis 
в области промежности. 

а —• заднепроходное отверстие; b —  bulbus 
urethrae; e —  corpus cavernosum penis; ts—• lig. 
tuberoso-sacrum; ss— lig. spinoso-sacrum; pc—  a. 
pudenda communis; he —  a. haemorrhoidalis 
inferior; tp —  a. transversa perinei; be— a. 

bulbo-cavernosa; u —  a. uretralis; pp —  a. 
profunda penis; dp —  a. dorsalis penis.ak
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ного мускула, идет поперек промежности вместе с этим мускулом и разветвляет
ся в мышцах и коже впереди заднего прохода и в задней части мошонки; в) a. b u 1- 
b o - c a v e r n o s a  (bs) выходит несколько впереди предыдущей, направляет
ся также к средней линии и исчезает под край луковицы уретры, в которой 
разветвляется; г) a. p r o f u n d a  p e n i s  (рр) происходит еще более кпереди 
и проникает с внутренней стороны в корень пещеристого тела члена, прикре
пленный к краю лобковой кости. Веточки этой артерии разветвляются на пере
кладинах corporis cavernosi, а затем открываются в пазухи его; д) a. d o r s a l i s  
p e n i s  (dp) представляет конец a. pudendae, который, обогнув сверху corpus 
cavernosum penis своей стороны, ложится на спинку члена параллельно своей 
паре и вене (v. dorsalis penis), разделяющей их. Артерия проходит здесь под 
кожей и достигает головки члена, а по пути дает веточки в массу пещеристого тела.

Froy, инъицируя пещеристые теларрипэ собаки, нашел, что артерии не прямо откры
ваются в пазухи пещеристой ткани, но сначала разветвляются на волосные сосуды, 
расположенные или в перекладинах, или в слизистой оболочке уретры, затем капилляры 
переходят в мелкие вены, а эти последние уже открываются в пазухи пещеристой ткани.

У женщины а. transversa perinei питает большие и малые губы, а также vesti
bulum vaginae. Остальные ветви a. pudendae (a. bulbo-cavernosa, profunda et dor
salis clitoridis) значительно тоньше, чем у мужчины.

В. Ветви arteriae hypogastricae, назначенные для внутренностей таза.
Понятно само собой, что все эти ветви происходят и остаются внутри малого 

таза.
1. A r t e r i a e  v e s i c a l e s  s u p e r i o r  e t  i n f e r i o r ,  п у з ы р н ы е  

а р т е р и и  (v, v, рис. 28), происходят: верхняя — несколько выше a. obtura- 
toriae, пижпяя —  значительно пнже, обе —  нз передней стороны a. hypogast- 
ricae; верхняя проходит вперед по боковой стенке таза, до пузыря, на котором 
разветвляется, давая веточки верхней его половине и lig. vesico-umbilicale med. 
(urachus); нижняя пузырная артерия спускается сначала по стенке малого таза, 
потом по его дну к основанию пузыря и питает дпо последнего, предстательную 
железу, семенные пузырьки и выносящий проток (a. deferenti alis).

2. A r t e r i a  h a e m o r r l i o i d a l i s  m e d i a ,  с р е д н я я  а р т е р и я  
п р я м о й  к и ni к и (hm, рис. 28), происходит из a. hypogastrica перед самым 
выходом последней из таза (отчего иногда она описывается как ветвь a. puden
dae communis, т. е. внетазового отрезка a. hypogastricae). Направляясь к сред
ней лпнпи, она разветвляется на нижнем отрезке прямой кишки, образуя ана
стомозы с a. haemorrhoidali superiore (от a. mesenterica inf.) и с a. haemorr. 
inferiore (от a. pudenda). A. haemorr. media дает ветви к мышцам, образующим 
дно таза (m. lev. ani coccygeus).

3. A r t e r i a ,  u t e r i n a ,  м а т о ч н а я  а р т е р и я  ж е н щ и н ,  про
исходит из a. hypogastrica па уровне нижнего конца шейки матки и, залоясен- 
ная в основании широкой связки, направляется к матке. Достигнув ее, она раз
деляется на две ветви— нижпюю п верхнюю..Нижняя, a. v a g i n a l i s ,  питает стен
ки влагалища и образует позади него большой анастомоз со своей парой. Верхняя, 
с о б с т в е н н о  м а т о ч н а я  а р т е р и я ,  поворачивает кверху вдоль линии 
прикрепления к матке широкой связки, где и встречается с a. spermatica 
interna, соединяясь с ней. Из артериальной дуги, образующейся от этого анасто
моза, идут многочисленные ветвп к передней и задней поверхности и в толщу 
стенок маткп. Одна веточка тянется по круглой связке и у отверстия пахового 
капала анастомозирует с a. epigastrica inferiore (от a. iliaca externa).

Самый ствол a. uterinae, дуга, образуемая ею вместе с a. spermatica, и вет
ви этой дуги к матке отличаются очень резко выраженной извилистостью. Этот 
характер артерпи маткп не исчезает при беременности, а, напротив, извилины 
еще увеличиваются параллельно увеличеиию поперечинка и удлинению самой 
артерии (при беременности a. uterina становится значительно толще).

Обзор разветвлений arteriae hypogastricae по областям.
В общем область разветвления a. hypogastricae ограничивается тазом; отсту

плением является только снабжение внутренней (приводящей) группы мышц бедра 
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.ветвями a. obturatoriae и седалищного нерва ветвыо a. glutaeae iBferioris. Вну
тренние мышцы большого и малого таза (mm. ilio-psoas, obturator int., pyri
formis) получают ветви от art. ilio-lumbalis, sacralis et obturatoria. Наружные 
мышцы таза (mm. glutaei, наружная часть mm. pyriformis et obturatoris int., 
gemelli, quadrat, fern.) питаются верхней и пижней ягодичными артериями.

Приводящие мышцы бедра и m. obturator externus снабясеиы от a. obturatoria.
Мышечпая диафрагма таза (mm. levator ani, coccygeus) и мышцы промежно

сти снабжаются ветвями a. pudendae communis et а. haemorrhoidalis mediae.
Мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки и выносящий 

проток васкуляризированы от двух пузырпых артерий.
Матка и влагалище —  от a. uterina (и от a. spermatica int. из аорты).
Прямая кишка в нижией своей части снабжена ветвями аа. haemorrhoidalis 

mediae et inferioris.
Penis и клитор васкуляризируются от aa. profunda et dorsalis penis (s. Cli

tori dis).
Мошонка с задней стороны и большие срамные губы — от a. transversa peri- 

nei и несколькими безыменными веточками a. pudendae communis.
II. Arteria iliaca externa, наружная подвздошная артерия (ie, рис. 28). Этим 

именем называется участок артерии, назначепиой для пижней конечности, 
начиная от места происхождения из a. iliaca communis до выхода из-под пупар
товой связки на конечности, т. е. часть, лежащая в большом тазу. Эта крупная 
артерия тянется по внутреннему краю m. psoatis. пе давая ветвей до самой lig. 
Pouparti. Только перед самым выходом из таза она отдает две ветви для пижней 
части брюшной стенки, а именно:

а) A. e p i g a s t r i c a  i n f e r i o r  (epi, рис. 28) происходит из внутренней 
стороны ствола a. il. ext. и, образуя дугу выпуклостью вниз, направляется по вну
тренней поверхности m. transversi abdominis в сторону средней линии тела; до
стигнув края влагалища m. recti abdominis, она входит внутрь его и, лежа иа зад
ней поверхности мускула, направляется вверх, где в области пупка анастомозирует 
с одноименной верхней артерией (ветвь a. mammariae internae). Прп самом на
чале эта артерия огибает внутренний край внутреннего отверстия пахового ка
нала — обстоятельство, очень ваяшое для операции расширения этого отвер
стия при ущемлении грыж. Тут ж еа . epigastrica отдает от себя внпз r a m u m  
a n a s t o m o t i c u m  p u b i c u m ,  которая соединяется позади горизонталь
ной ветви лобковой кости с одноименной ветвыо а. obturatoriae и a. spermaticam 
externam; последняя, проникая в паховой канал, сопровождает семенной кана
тик, питает его клетчатую оболочку и заложенный в ней m. cremaster. A. epigast
rica inferior (сопровождаемая двумя венами) на пути своем от места проис
хождения до вступления во влагалище m. recti abdominis иногда приподни
мает париетальную брюшпну, под которой лежит, в довольно высокую складку 
(plica epigastrica, описана в главе «Брюшина»). Впрочем, эта складка видна 
хорошо только у субъектов очень истощенных и при оттягивании брюшной стен
ки кпереди. Обыкновенно лее артерия заметна под брюшиной по отложениям жпра 
около нее, а складки не образует.

б) A r t e r  i a  c i r c u m f l e x a  i l i u m  (сг, рис. 28) происходит па одном 
уровне с предыдущей, но нз наружной стороны a. il. ext. и, лежа параллельно 
пупартовой связке под fascia, направляется кпаружи и вверх до spinam ante
riorem super, os. ilium. Здесь она вступает в толщину m. transversi abdominis и, 
давая ему ветви, направляется назад параллельно гребешку подвздошной кости.

III. Arteria cruralis s. femoralis, бедренная артерия (/, рис. 30), представ
ляет продолжение a. iliacae externae, начиная от места прохождения под пу
партовой связкой и удеряотвает это название на протяжении верхних двух третей 
бедра. Пункт, где a crinalis выходит на бедро из-под пупартовой связки, лежит 
тотчас кнутри от середины длины этой связки; еще более кнутри лежит сопро
вождающая артерию vena cruralis. Оба сосуда одеты слоем клетчатки, который 
легко отпрепаровать в виде пластинки, а потому слой этот, сопровождающий со
суды на всем протяжении, носит название в л а г а л и щ а  б е д р е н н ы х  с о с у д о в ,  
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v a g i n a  v a s o r u m  c r u r a l i u m .  Ou составляет часть так называемого 
внутреннего межмышечного отростка fasciae latae. Снаружи артерии расположен 
толстый n. cruralis, отделенный от сосудов листком фасции, покрывающей т .  
ilio-psoatem. Выйдя таким образом на бедро, a. cruralis ложится в треугольную 
яму, fossa subinguinalis, образуемую расхождением разгибающей и проводящей 
групп бедренных мускулов. В верхней части этой ямы артерия лежит поверхно
стно, покрытая только кожей и fascia lata (здесь она может быть прощупана у  жи
вого человека и прижата к подлежащей горизонтальной ветви лобковой кости 
в случае надобности остановить кровотечение). Ниже a. cruralis ложится глубже 
и постепенно прикрывается m. sartorio, который надвигается на нее снаружи своим 
краем и, наконец, совсем ее покрывает. На дальнейшем пути артерия, продол
жая лежать под m. sartorius, обвивает бедро по отлогой винтообразной линии, 
так что на месте соединения средней трети бедра с нижней она лежит уже совсем 
на внутренней стороне конечности, вблизи кости. Здесь она прободает общее сухо
жилие длинного и большого приводящих мускулов, чтобы перейти на заднюю 
сторону бедра, где опа получает название подколенной артерии. На своем пути, 
под m. sartorius, a. cruralis сопровояедается веной, которая вверху лежит, как и 
при выходе на бедро, спутрн артерии, но потом мало-помалу заходит на зад
нюю сторону ее. Nervus cruralis, который под пупартовой связкой лежит рядом 
с артерией (снаружи), тотчас отходит от нее кнаружн; прн артерии остается 
только одна его ветвь, п. saphenus major. Опа лежит вверху плотно около арте
рии снаружи, затем постепенно переходит на переднюю ее поверхность и внизу, 
где артерия прободает приводящие мускулы, п. saphenus лежит уже почти на 
внутренней стороне ее; но тут нерв покидает артерию, потому что на заднюю сто
рону, в подколенную впадину, оп не идет.

В е т в и  a. c r u r a l i s .
1 . A r t e r i a  e p i g a s t r i c a  s u p e r f i c i a l i s  s. s u b c u t a n e a  

H a 11 e r i (es, puc. 30) тоненькая кожная ветвь, которая происходит от перед
ней стороны ствола тотчас по выходе его из-под пупартовой связки. Она направ
ляется на живот и разветвляется под кожей до пупка, в той же области, как 
вышеописанная a. epigastrica inferior.

2. A r t e r i a  c i r c u m f l e x a  i l i u m  s u p e r f i c i a l i s  (is) так
же кожпая ветвь, происходящая па одном уровне с предыдущей. Подобно соимеи- 
пой глубокой ветви a. il. ext., она направляется кнаружи вверх, в сторону spina 
os. il. ant. sup., но под кожей, которую и питает в области гребешка ossis ilium.

3. A r t e r i a e  p u d e n d a e  e x t e r n a e  (pe), одна или две, отходят не
сколько отступя от пупартовой связки. Выйдя под кожу (сквозь fascia lata), они 
направляются впутрь и пита,ют кожу лобковой области, передней стороны мо
шонки и отчасти полового члена.'У женщин они разветвляются в передней части 
больших срамных губ.

Тут же, вблизи пупартовой связкп, отходят несколько мелких веточек к лим
фатическим железам и жиру, наполняющим fossam subinguinalem.

4. A r t e r i a  p r o f u n d a  f e m o r i s ,  г л у б о к а я  б е д р е н н а я  
а р т е р и я  (pf), толстый ствол, равный по диаметру самой a. cruralis (на даль
нейшем пути последней), происходит нз задней стороны a. cruralis и направляется 
позади нее, также вниз, лежа па самом дне fossae subinguinalis, а ниже в промежут
ке между m. vastus internus и т т .  adductores. Таким образом, a. prof, femoris 
доходит почти до конца средней трети бедра, где оканчивается. Уже при самом 
начале опа отдает ветвп, пнтающне все мышцы бедра, бедренную кость п частью 
тазобедренный сустав. Это: a) a. c i r c u m f l e x a  f e m o r i s  i n t e r n a  (cfi), 
которая отходит прн самом корне a. prof. fern, по направлению впутрь, проникает 
в щель между концом m. ilio-psoatis н приводящими мускулами на заднюю сторону 
бедра, где разветвляется вверх п вннз в мышцах близ тазобедренного сустава н в 
сумке последнего; прн этом анастомозирует с а. glutaea inferiore et a. obturatoria; 
б) a. c i r c u m f l e x a  f e m o r i s  e x t e r n a  (e) происходит тотчас ни
же предыдущей или на одном уровне с пей; направляясь паружу, она подходит 
под m. sartorius, затем под m. rectus femoris и, образуя дугу, поднимается по
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направлению к большому вертелу бедра. Из выпуклой нижней стороны этой 
дуги происходит целый ряд нисходящих ветвей, питающих все мускулы перед
ней стороны бедра; в) аа. p е г f о г a n t е s (р, р, р, рпс. 31) числом четыре. Три 
из пих происходят па равных промежутках из задней стороны ствола a. prof. fern, 
на пути между mm. vastus int. и adductores. Четвертая нижняя a. perforans есть 
продолжение ствола самой a. profundae fern. Все прободающие ветви полу
чили свои названия потому, что тотчас после происхождения прободают приводя-

Рис. 30. Передняя сторона бедра.
/ — a. cruralis s. femoralis; es—  a. epigastrica 
superficialis; is — a. circumflexa ilium super
ficia lis; pe —  aa. pudendae externae (про
исходит одним стволом); cji — a. circumflexa 
femoris interna (происходит аномально из 
ствола a. femoralis); pf —  a. profunda femoris; 
e —  a. circumflexa femoris externa; ag —  a. 

articulationis genu superficialis.

Рис. 31. Артерии на задней стороне 
таза и бедра. 

gs — a. glutaea superior; pd — a. pu
denda communis; g i — a. glutaea infe
rior; p, p, p, p — aa. perforantes; 
pp —  a. poplitea; a g —-aa. articulati

onis genu superiores.

щие мышцы у самого пх прикрепления к бедренной кости и выходят, таким об
разом, на заднюю сторону бедра, где разветвляются в мышцах сгибательной 
группы. Приводящие мышцы получают от ппх также веточки, но только в ниж
ней своей части (верхняя часть этой группы мускулов снабжена от a. obturatoria).

5. A r t e r i a  a r t i c u l a t i o n i s  g e n u  s u p e r f i c i a l i s  (ад, рпс. 30) —  
последняя ветвь a. cruralis, которая происходит в том пункте, где a. cruralis 
готова пройти сквозь отверстие в сухожилии приводящих мускулов назад. A. artic. 
genu представляет тонкую и длинную ветвь, ппсходящую под наружным краем
то
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hai/sartom к внутреннему мыщелку бедра; она принимает участие в образовании 
tартериальной сети на сумке коленного сустава.
»■" 1Y . Arteria poplitea, подколенная артерия (рр, рис. 31). Выше было сказано,

что a. cruralis изменяет свое название, как только выходит сквозь сухожилие mm.
\ adductorum femoris на заднюю сторону бедра. Здесь она помещается в глубине нод-
■ коленной впадины, на самой кости, и тянется затем вниз по задней стороне ко- 
f ленного сустава до нижнего угла fossae popliteae; затем она исчезает под сошед

шиеся головки m. gastrocnemii. На этом пути артерия и носит название п о д к о 
л е н н о й ,  a. p o p l i t e  а. Она лежит здесь, окруженная жиром, венами и нер
вами, а сзади прикрыта туго натянутой fascia poplitea и кожей. Vena poplitea 
(большей частью одиночная) лежит позади артерии, а еще позади, под самой fa
scia poplitea, расположен n. popliteus internus. Подколенная артерия дает ветви 
только для коленного сустава: а) аа. a r t i c u l a t i o n i s  g e n u  s u p e r i o 
r e s  (ад), числом две, отходят к наружу и внутрь на уровне верхнего края мыщел
ков бедра, огибают эти мыщелки, направляясь вперед, и разветвляются на сумке 
коленного сустава (rete articulare genu); б) a. a r t i c u l a t i o n i s  g e n u  a zy - 
g о s — непарная веточка, происходящая от стороны ствола, обращенной к су
ставу, на уровне суставной полости; прободает тотчас сумку и разветвляется 
в связочном аппарате, лежащем внутри сустава; в )аа . a r t i c u l a t i o n i s  
g e n u  i n f e r i o r e s  (а, рис. 33), числом две, происходят у нижнего края мы
щелков femoris, огибают эти мыщелки, как соименные верхние артерии, и также 
принимают участие в образовании retis articulationis genu. После отдачи пере
численных ветвей a. poplitea отпускает еще крупные мышечные ветви к головкам 
m. gastrocnemii и другим мышцам, образующим нижнюю часть fossae popliteae; 
затем, как сказано, исчезает под сдвинутые головки m. gastrocnemii, лежа на 
т .  popliteus. Несколько ниже она подходит под верхний край m. solei и тут 
оканчивается, разветвляясь на две конечные свои ветви — артерии голени.

Артерии голени

Подколенная артерия на уровне верхнего угла межкостного пространства 
голени делится на п е р е д н ю ю  и з а д н ю ю  б о л ь ш е б е р ц о в ы е  
а р т е р и и ,  аа. t i b i a l i s  a n t i c a  e t  p o s t i c a .

A r t e r i a  t i b i a l i s  a n t i c a  (ta, рис. 32), несколько тоньше задней, 
тотчас после происхождения прободает начало глубоких сгибательных мышц го- 
лепи, затем проходит сквозь отверстие межкостной перепонки, существующее в 
ее верхнем конце, и появляется на передней стороне голени, в глубине, на самой 
lig. interoseum; спускаясь вниз, она ложится между брюшками m. tibialis an
tici et extensoris digitorum communis. Начиная от средней трети голени, m. ex
tensor digit, comm, оттесняется от артерии брюшком m. extensoris hallucis так, 
что в нижней части голени a. tibialis ant. лежит уже между m. tib. ant. et т .  ext. 
hallucis. При этом она начинает отходить от межкостной перепонки и прибли
жается к коже, так что над голеностопным суставом она лежит поверхностно, под 
кожей и фасцией голени, между сухожилиями названных мускулов. Достигнув 
конца голени, она переходит на тыл стопы и получает другое название. По пути 
сопровождается постоянно двумя венами (venae comitantes) и нервом (n. pero
neus profundus), который подходит к артерии в верхней трети ее протяжения и 
ложится с наружной стороны, а в дальнейшем пути переходит -на переднюю ее 
сторону. Ветви a. tibialis назначены для коленного* и голеностопного суставов 
и мышц передней стороны голени, a) A r t e r i a  r e c u r r e n s  t i b i a l i s  
(rt) происходит в том месте, где a. tib. ant. только что появилась на переднюю 
сторону межкостной связки; она возвращается к коленному суставу и анастомо- 
зирует с прочими артериями, образующими rete articulare genu, б) A r t e r i a e  
m u s c u l a r e s ,  происходящие на всем пути в большом числе, в) A r t e r i a e  
m a l l e o l a r e s  e x t e r n a  e t  i n t e r n a  отходят в обе стороны на уровне 
лодыжек голени и разветвляются на сумке голеностопного сустава.
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A r t e r i a  t i b i a l i s  p o s t i c a  ( tp , рис. 33). спускается по задней сто- 
ропе m. tibialis postici, покрытая глубоким листком fasciae surae и массой поверх
ностных мышц икры. На пути несколько уклоняется кнутрн, чтобы позади вну
тренней лодыжки перейти на подошву, н вследствие этого в нияшей трети про- 
тян{ения помещается у внутреннего края ахиллова сухожилия, покрытая только 
кожей и фасцией. Здесь она легко доступна ощупыванию. A. tibialis post, сопро
вождается двумя венами и соименным нервом, который на всем путп лежпт с на
ружной ее стороны. Ветви ее: а) а. р е г о п е а  (р), малоберцовая артерия, 
происходит у коица первой четверти длины a. tibialis и, отходя от ствола под не-

Рис. 32. Передняя сторона голе- Рис. 33. Задняя сторона колена и голени.
ни. рр —  a. poplitea; ag —  aa. articulationis

ta— a. tibialis antica; rt —  a. genu superiores; a —  aa. articulationis genu
recurrens tibialis; dp —- a. doiialis inferiore; tp —- a. tib ia lis postica; pr —  a.

pedis. peronea.

большим углом кнаружи, ( ложится на заднюю сторону малоберцовой кости и 
начинающегося от пее m. flexoris hallucis longi (также под fascia surae). Спускаясь 
вниз, она несколько больше отходит от a. tibialis (собственно уклоняется не она, 
а, как сказано, сама a. tibialis post.) и, достигнув нижнего конца межкостного про
странства, делится на две ветви —  заднюю и переднюю. Задпяя ветвь спускает
ся позади наружной лодыжки на сустав и пятку; передняя переходит сквозь 
lig. interosseum на переднюю поверхность последней, чтобы принять участие 
в образовании артериальной сети голеностопного сустава. На пути а. регопеа 
дает веточкп мышцам и кости; б) r a m i  m u s c u l a r e s  к глубоким мышцам

ak
us

he
r-li

b.r
u



голени; в) аа. m а 11 е о 1 а г е s i n t e r n a  e t  e x t e r n a  отходят в обе сто
роны на уровне лодыжек и, анастомозируя с ветвями a. tibial. ant. et peroneae, 
образуют rete articulare; г) r a m i  c a l c a n e i ,  в числе трех, четырех, проис
ходят там, где a tib. postica огибает сзади внутреннюю лодыжку, и направляют
ся к пятке, где питают кость и ахиллово сухожилие.

Артерии стопы
Стопа имеет хорошо развитые артериальные сети как па тыльной, так и на 

подошвенной стороие.
Тыльная сеть.
A r t .  d o r s a l i s  p e d i s  (dp, рис. 34) есть непосредственное продолже

ние a. tibialis anticae, которая переходит на стопу по передней поверхности сум
ки голеностопного сустава, прикрытая спереди крестообразной связкой и сухо
жилием m. extensoris hallucis, которое перекрещивает артерию снаружи внутрь. 
Выйдя па стопу, артерия ложится прямо на кости предплюсны между сухожи-

Рис. 34. Тыльная сторона стопы. Р и с .  3 5 . Подошвенная сторона стопы.
ta —- a. tib ia lis antica; dp —- a. dorsalis ре- ре —  а. plantaris externa; pi -— a. plantaris 
dis; mi —  a. tarsea; t —  a. metatarsea; i —  . interna; d p —■ aa. digitalis communes;
aa. interosseae dorsales; dp —  aa. digitales. d c—  aa. interosseae plantares.

лиями m. extensoris hallucis и крайним сухожилием m. extensoris digitorum 
communis (ко II пальцу), где легко прощупывается у лживого человека (иног
да но причине неудобства следить за пульсом лучевой артерии пользуются для 
этого тыльной артерией стоны). Направляясь к первому межкостпому простран
ству, она на уровне основания плюсневой костп покрывается сухожилием 
короткого разгибателя пальцев, идущим к большому пальцу. Тотчас после 
этого, на уровне заднего конца 1-го межкостного пространства a. dorsalis pedis 
оканчивается, разделяясь на две конечные ветви. На пути от голеностопного су
става до окончания она дает следующие ветви: a) A r t e r i a e  t a r  s e a  е, д в е  
в н у т р е н н и е ,  незначительного размера, разветвляющиеся па внутреннем 
крае предплюсны, и одна н а р у ж н а я ,  a. t a r s e a  e x t e r n a  (mt), более 
крупная. Последняя отходит кнаружи па уровне головки tali и направляется 
наискось к основанию 5-й плюсневой кости, проходя под m. extensoris
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digitör. comm, brevis. На пути она дает.веточки назад — к сети голеностопного 
сустава, и вперед — к плюсневой артериальной дуге. Конец a. tarseae ext. на 
5-й плюсневой кости соединяется со следующей ветвью, б) A r t e r i a  m e t a 
t a  r s e a (t) отходит от ствола a. dorsalis pedis на уровне основания 2-й плюсне
вой кости и затем, направляясь кнаружи, образует дугу, лежащую на основа
нии остальных плюсневых костей — arcus dorsalis pedis. Конец ее на 5-й плюс
невой кости, как сказано, соединяется с a. tarsea externa. Соответственно 2-му, 
3-му и 4-му межкостным пространствам и по краю 5-й плюсневой кости дуга от
дает четыре aa. i n t e r o s s e a e  m e t a t a r s i  d o r s a l e s  (г), которые на
правляются к межпальцевым складкам кожи и там разделяются каждая па две 
собственных пальцевых ветви (dp), снабжающие противолежащие стороны II,
III, IV и V пальцев. Четвертая из плюсневых артерий, естественно, не делится, а 
снабжает только наружную сторону мизинца. Одна из конечных ветвей a. dor
salis pedis, a. m e t a  t a r s e a  d o r s a l i s  I, идет, как и другие межкостные 
ветви, вдоль первого межкостного промежутка и у  основания пальцев делится 
на три собственные пальцевые артерии, из которых две снабжают обе сто
роны большого пальца, а третья —  внутреннюю сторону II пальца. Другая ко
нечная ветвь a. dorsalis pedis, a. p l a n ,  t a r i s  p r o f u n d a ,  отделившись от 
предыдущей у  заднего конца первого межкостного пространства, прободает т .  
interossei и соединяется на подошве с a. plantare externa (очень значительный 
анастомоз).

Тыльная артериальная сеть на стопе, как и на кисти, подлежит многим ано
малиям, анализ которых дал повод H. Meyer доказывать существование одного 
общего плана для этих сетей на верхней и нижней конечностях.

Подошвенная сеть.
Art. tibialis postica, огибая внутреннюю лодыжку, лежит, как и выше, под 

фасцией, здесь утолщенной (так наз. lig. laciniatum), и на сухожилиях глубо
ких мышц голени. Еще не выходя из-под lig. laciniatum, артерия делится на две 
конечные подошвенные ветви —  aa. plantaris interna et externa.

1. A r t .  p l a n t a r i s  i n t e r n a  (pi, рис. 35), тонкая, но длинная ветвь, 
^которая идет вдоль внутреннего края стопы до головки 1-й плюсневой кости, 
лежа между m. abductor hallucis et flexor digitorum comm, brevis, ветвями своими 
снабжает мышцы и кожу внутреннего края стопы.

2. A r t .  p l a n t a r i s  e x t e r n a  (ре), значительно толще предыдущей; 
от места происхождения поворачивает кнаружи и проникает в промежуток между 
m. flexor, digit, с о т .  brevis и 'caro quadrata Sylvii. Пройдя до наружного их 
края, артерия углубляется под пучок сухожилий длинного сгибателя пальцев 
и направляется опять к внутреннему краю стопы, образуя на уровне оснований 
плюсневых костей дугу, a r c u s  p l a n t a r i s .  У заднего конца первого меж
костного пространства артериальная дуга анастомозирует с a. plantare pro
funda (от a. dorsalis pedis). На пути между caro quadrata и m. flex, digit, арте
рия дает веточки, питающие наружпый край стопы (мышцы и кожу). Из дуги 
выходят вперед, во-первых, a. m e t a t a r s e a  d i g i t i  m i n i m i ,  перехо
дящая потом в a. d i g i t i  p r o p r i a  наружной стороны мизинца; затем, во всех 
межкостных промежутках происходят четыре a r t .  i n t e r o s s e a e  p l a n 
t a r e s  (de), которые у  основания пальцев делятся на собственные пальцевые 
артерии (dp). Первая из них (считая снутри) дает три пальцевых ветви, для обеих 
сторон большого пальца и внутренней стороны второго; остальные aa. interossea 
дают по две пальцевых для противолежащих сторон II, HI, IV  и V пальцев. 
Подошвенные пальцевые артерии идут, как и тыльные, по краям пальцев, под 
кожей, и анастомозируют друг с другом по преимуществу на ногтевой фаланге.

Обзор разветвления arteriae cruralis по областям.
Снабжение мускулов и кожи бедра артериями соответствует разделению их 

на физиологические группы. Разгибающие мышцы (передние) снабжены вет
вями art. circumflexae externae (пр преимуществу). Сгибатели (задние) получают 
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rami perforantes от a. profunda femoris. Приводящая группа в нижней своей 
части получает ветви также от нижних прободающих артерий (верхняя часть этой 
группы мускулов снабжена от art. hypogastrica через посредство a. obturatoriae).

Артериальная сеть тазобедренного сустава, содержащая анастомозы, которые 
получают значение в случае перевязки a. cruralis ниже пупартовой связки, 
образуется со стороны таза нижней ягодичной и запирательной артериями (про
исходит выше предполагаемой перевязки), а со стороны бедра —  внутренней 
и наружной завороченными ветвями arteriae profundae femoris.

На голени снабжение мягких частей также очень просто: передняя группа 
мускулов питается от a. tibialis antica, задняя— от a. tibialis postica et a. peronea.

Rete articulare genu, могущая также играть роль в случае прекращения дви
жения кровн в подколенной артерии, образуется со стороны бедра a. articula
tionis genu superficiali (происходит высоко из a. cruralis), далее —  четырьмя 
a. articulationis genu, происходящими из подколенной артерии, и, наконец, 
art. recurrente tibiali (из a. tibialis antica). Сеть особенно густа н богата анасто
мозами на передней поверхности patellae. - ~

На стопе вся ее тыльная сторона и пальцы снабжаются от a. dorsalis pedis. 
На подошве большая часть мускулов и кожи, а именно середина, наружный 
край и пальцы, снабжаются от a. plantaris externa; только группа мышц боль
шого пальца получает веточки от a. plantaris interna.

Артериальная сеть голеностопного сустава образуется со стороны голени 
лодыжечными ветвями (rami malleolares) всех трех артерий голени, со стороны 
стопы — возвратными веточками a. tarseae internae и a. tibialis posticae. Сеть эта 
содержит тонкие сосуды, и для восстановления коллатерального кровообраще
ния, в случае перевязки одной из большеберцовых артерий, имеет большое зна
чение конечный апастомоз их ветвей, а именно a. plantaris externae и a. plantaris 
profundae, заложенный в первом межкостном промежутке.

Аномалии или вариации артериальной системы

Все артерии тела, начиная с аорты и кончая мельчайшими веточками, очень 
склонны являться или в измененном виде по отношению к толщине, месту про- 
исхоясдения и положению, или даже заменяться другими артериями, т. е. под
вергаться а н о м а л и я м ,  как принято выражаться. Аномалии в артериальной 
системе так же часты, как в мышечной, так что нельзя найти ни одного трупа, 
у которого все артерии соответствуют установленной норме. Разнообразие форм, 
в которых проявляются артериальные аномалии, чрезвычайно велико, и некоторые 
артерии особенно склонны подвергаться им, как, например, артерии верхней ко
нечности, представляющие почти неистощимое разнообразие видоизменений. Но 
все это разнообразие может быть сведено к небольшому числу основных типов 
путем изучения их развития. Несомненно доказано, что сущность вариаций ар
терий заключается или в ненормальном сильном развитии всегда существующих 
тонких анастомозов между нормальными артериями, или в том, что сосуды, су
ществующие у  зародыша и в нормальных случаях исчезающие, остаются и полу
чают более или менее сильное развитие. При этом нормальные артерии или 
совсем исчезают, или развиты в степени, меньшей нормального. А так как сосу
дистая система у  зародышей всегда одинакова, по крайней мере в главных своих 
частях, какому бы позвоночному животному она ни принадлежала, то, во-первых, 
замечается известная законность аномальных форм, во-вторых, так йазываемые 
атавистические аномалии, т. е. как бы возврат к устройству, встречаемому у  низ
ших животных.

Описывать все формы артериальных аномалий в учебнике нет ни возможности, 
ни нужды. Мы избираем для описания только немногие формы или потому, что 
они хорошо иллюстрируют изложенные выше теоретические выводы, или потому, 
что представляют практический интерес.

На первом месте ставим несколько аномалий дуги аорты, которые встреча
ются относительно редко, но важпы потому, что исследование их развития дало
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впервые объяснение способа происхождения всех аномалий сосудистой системы 
и разъяснило значение так называемых атавистических форм.

1. П р а в о с т о р о н н я я  д у г а  а о р т ы  (рнс. 36). Дуга аорты в нор
мальных случаях направляется к левой стороне дыхательного горла, переги
бается через левый бронх и ложится на позвоночник слева от средней линии. В 
аномальных случаях, о которых пдет речь, arcus aortae направляется по правой 
стороне tracheae, перегибается через правый бронх н лояштся па позвоночник 
с правой стороны средней линии. По отношению к пищеводу положенпе нисхо
дящей аорты такяге извращено: вверху опа лежит справа пищевода и только 
внизу грудиой части ложится на нормал'ьное свое место —  позади пищевода. 
Ветви дуги аорты отходят в следующем порядке: первой, вместо а. апопугаа, 
дающей аа. carotidem et subclaviam dextram, отходит левая сонная артерия 
(cs); па втором месте отходпт правая сонная артерпя (cd) (вместо левой в норме); 
на третьем месте —  правая подключичная артерия (sd). Левая подключичная

set _ eoL

v cs

Рис. 36. Аномальная правая дуга 
аорты.

cs —  a. carotis sinistra; cd —  а. ca
rotis dextra; sd —• a. subclavia 
dextra; ss —  a. subclavia sinistra; 
ap —- a. pulmonalis; dB —• ductus 
arteriosus B otallii; vcs —  vena cava 

superior.

A d
Рис. 37. Схематическое изображение ветвей 
восходящей аорты в ранний период заро

дышевой жизни.
А  —  aorta ascendens тотчас по выходе гиз 
сердца; Ьг 1,2, 3,4, 5 — аа. branchiales (жа
берные артерии); с, с —  вертикальные ство
лы, соединяющие жаберные артерии; га, 
га —  корни нисходящей аорты; Ad  —  aorta 

descendens.

отходит вслед за правой п затем, чтобы достигнуть выхода из груди через левое 
ребро, обходит сзади пищевод и дыхательное горло, лежа прямо поперек на 
позвоночнике. Там, где она проходит близ места деления нормальной легочной 
артерии, а. subclavia sinistra соединена с легочной боталловым протоком.

Прежде всего нужно отметить, что эта аномалия, представляющая изменен
ное положение дуги аорты, есть воспроизведение типа, свойственного некоторым 
животным, именно птицам, которые всегда имеют правостороннюю дугу (способ 
отхождепня ветвей у птпц отличается от того порядка, который сейчас описан, 
и потому в этом отношении аномалия совершенно своеобразна).

Несмотря на кажущуюся сложность, эта аномалия объясняется историей 
развития сосудистой системы чрезвычайно просто.

У зародыша аорта (рпс. 37, ^4), выйдя из сердца и направляясь вверх, отдает 
в стороны и назад ряд поперечных ветвей, так называемых ж а б е р н ы х  а р 
т е р и й ,  a. branchiales (Ъг, 1, 2, 3, 4, 5) 1, которые своими задними концами

1 Относительно числа жаберных артерий эмбриологи не вполне согласны; некото
рые насчитывают их не пять, а шесть, причем одна из них, именно пятая, исчезает очень 
рано.
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впадают в продольные стволы (с, с'). Продольные стволы правой и левой сторон 
внизу превращаются в правый и левый корни аорты (га, га), которые потом 
соединяются в один сосуд (Ad) — нисходящую аорту. При дальнейшем развитии 
некоторые из этих артерий исчезают, другие получают развитие и дают те или 
другие сосуды взрослого. У человека в нормальных случаях это избирательное 
развитие сосудов происходит в следующем порядке (рис. 38, на котором сосуды, 
получающие развитие, обозначены сплошным черным цветом, а исчезающие — 
только контурами). Корень аорты подразделяется продольной перегородкой на 
две параллельные трубки или канала, из которых передний, входя в соединение 
с 5-й левой жаберной артерией и отпуская назад две ветвн, дает легочную артерию 
(р) и боталлов проток (dB). Задний канал корпя аорты превращается в восходя
щий отрезок дуги аорт; 4-я левая жаберная артерия, утолщаясь значительно, пре
вращается в верхнюю часть дуги аорты, которая, отдав в сторону вторичную

Рис. 38. Схематическое изображение развития 
нормальной (левой) дуги аорты и ее ветвей. 
а А —• arcus aortae; Ad  —  aorta descendens; ta — 
truncus [anonymus; sd —- a. subclavia dextra; 
cc —• a. carotis comm, dextra; cc' —  a. carotis 
comm, sinistra; ce, ce —  aa. carotides externae 
(правая и левая); ci, c i—  aa. carotides internae 
(правая и левая); ss —  a. subclavia sinistra; 

p —-a . pulmonalis; dB —  ductus Botallii.

Рис. 39. Схематическое изображе
ние развития аномальной правой 
дуги аорты и ее ветвей. Обозна

чения те же, что на рис. 38.

ветвь —  a. subclaviam sinistram (ss), переходит затем в нисходящую аорту. На 
правой стороне 4-я жаберная артерия получает значительное развитие только 
вначале, давая a. anonymam (to); на дальнейшем пути, дав вторичную ветвь 
в сторону, она образует a. subclaviam dextram (sd),5-si жаберная артерия и пра
вый корень нисходящей аорты исчезают.

Из трех верхних жаберных артерий, на обеих сторонах одинаково, получает 
развитие только третья, участвуя в образовании arteriae carotidis internae (ci). 
Carotis communis (cc) и carotis externa (ce) образуются из другого продольного 
ствола, соединяющего внутренние (собственно передние-) концы жаберпых артерий.

При образовании вышеописанной аномальной формы дуги аорты н ее ветвей 
избирательное развитие зародышевых артерий идет в другом порядке, как это 
показывает приложенный схематический рисунок (рис. 39). Впрочем, разница 
сводится только к тому, что вместо 4-й левой жаберной артерии на развитие 
дуги аорты идет 4-я правая жаберная артерия, от которой отходят ветви в ука
занном выше порядке, т. е. прежде всех левая а. carotis comm, (сс), потом такая же 
правая (сс'), далее а. subclavia dextra, как боковая ветвь (sd). На образование же 
левой подключичной артерии (ss) пошел пижиий отрезок левого корпя аорты. 
Вся левая 4-я жаберная артерия и верхпяя часть левого корня аорты исчезли.
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2. Д в о й н а я  д у г а  а о р т ы  (рис. 40). Из левого желудочка выходит 
один очень короткий ствол —  корень аорты (па рисунке он нрпкрыт спереди 
легочной артерией и потому пе виден), который тотчас распадается на два оди
наковых сосуда (аг, аг). Этн последние, перегибаясь каждый через соответствую
щую ветвь легочной артерии и бронх, обходят справа и слева трахею и пище
вод и позади пих соединяются в одну нисходящую аорту (ad). Каждая дуга дает 
по три ветви, т. e. аа. carotidem ext., carotidem internam et subclaviam К

Эта редкая аномалия дуги аорты (оппсано только 11 случаев) представляет 
воспроизведение типа, свойственного амфибиям и гадам, имеющим нормально 
двойную дугу. У некоторых из них и отхождение ветвей от дуг приблизительно 
такое же. Объяснение происхоядания этой аномалии находим в том, что (рис. 41) 
обе первоначально существующие дуги аорты (т. е. обе 4-е Ягаберные артерии) 
остались проходимы, а на развитие соиных артерий пошли у каждой дуги про
дольные стволы, соединяющие у  зародыша передние и задние копцы верхних 
жаберных артерий.

3. П р о и с х о ж д е н и е  п р а в о й  п о д к л ю ч и ч н о й  а р т е р и и  
и з  н и с х о д я щ е й  а о р т ы  (рис. 42). Иногда, при нормальной дуге аорты,

первой ее ветвыо является не безыменный ствол, а только одна ветвь его, именно 
а. carotis communis dextra. Подключичная правая, нормально происходящая 
из того же безыменного ствола, происходит гораздо дальше, из нисходящей 
аорты, и, чтобы достигнуть места выхода из полости груди через первое ребро, 
совершает длинный путь слева ианраво, проходя меяеду позвоночником и пище
водом (как при правой дуге —  левая подключичная артерия, см. выше;. Такая 
аномалия находит объяснение в том, что отрезок 4-й правой жаберной дуги, 
нормально остающийся проходимым на пространстве от а. carotis comm, dextr. 
до а. subclavia (рнс. 38), в аномальном случае исчез и вместо пего развился пра

1 На нашем рисунке эти ветви не названы потому, что в статье Krause, откуда этот 
рисунок заимствован, обозначение их сомнительно и не дает возможности объяснить 
происхождение аномалии путем развития нормальной сети сосудов зародышей. Кроме 
того, нужно заметить, что изображенное на рисунке положение легочной артерии тоже 
не объясняется путем обыкновенного ее развития (из 5-й жаберной артерии). Тут или 
сделана ошибка автором, впервые давшим этот рисунок (Malacarne, 1788), или суще
ствовала какая-то аномалия легочной артерии. В случае двойной дуги, описанном 
Lebouq, ветви отходили в таком порядке: первыми, начиная от сердца, —  аа. са- 
rotides communes, вторыми —  аа. subclaviae, одинаково на обеих сторонах. Кроме 
того, от правой дуги отходила еще a. vertebralis. Такой порядок понятен с точки зрения 
эмбриологии.

t r Cl сг

Рис. 40. Аномальная двойная дуга аорты. 
аг, а г —■ arcus aortae (правая и левая), 
ad —  aorta descendens; tr—■ trachea (обоз
начена пунктиром); ар —■ a. pulmonalis.
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вый корень нисходящей аорты (рис. 43) иа пространстве от а. subclavia до места 
соединения корней аорты.

Описанные три случая аномалий дуги аорты и ее ветвей могут считаться ти
пическими в группе вариаций этих сосудов. Встречаются еще иные случаи, но 
опп представляют только видоизменение этих основных типов, и особенности их 
происходят от неравномерного роста различных отрезков сосудов.

Из артериальных аномалий в областях, близких к сердцу, представляют 
важное практическое значение случаи существования лишней артерии щито
видной железы —  a. t h у г е о i d e a e i m a e  s. N e u b a u e r i. Как из
вестно, gland, thyreoidea получает две пары артерий: aa. thyreoid, inferiores — 
из подключичной, н aa. thyr. superiores —  из наружной сонной. Нередко (по 
Gruber) на каждом десятом трупе можно наблюдать недоразвитие или полное 
отсутствие одной из нижних щитовидных артерий и замену ее аномальной a. thy
reoidea ima, которая происходит большей частью из дуги аорты, между trunc.

anonymus и a. carotis comm, sinistra (в других случаях из какой-нибудь другой 
близлежащей артерии). От места происхождения a. thyr. ima восходит кверху 
по передней поверхности дыхательного горла и, пе доходя до щитовидной же
лезы, начинает разветвляться, давая веточки сначала к зобной железе, а потом 
к щитовидной. Ветви, пдущие к щитовидной железе, лежат извилинами на ды
хательном горле и неминуемо будут перерезаны при операции вскрытия дыха
тельного горла (tracheotomia), если эта апомальная артерпя существует у дан
ного субъекта. Кровотечение из этих довольно крупных ветвей составляет крайне 
неприятное осложнение при этой обыкновенно спешной операции.

А н о м а л и и  а р т е р и й  в е р х н е й  к о н е ч н о с т и .  Избираем для 
описания аномалии артерий верхней конечности по многим причинам. Первая—  
это чрезвычайная частота их: по Gruber эти апомалип встречаются в одном 
из 6 случаев. Такая частота существованпя, естественно, придает им большое 
практическое значение, которое увеличивается еще самой сущпостью аномалий. 
Аномалии этн всегда состоят или в удвоении сосудов, или в извращении их то
пографических отношений. То и другое, как само собой попятно, может весьма 
серьезно отражаться на операциях над сосудами верхней конечности, и это 
есть вторая причина, почему аномалии сосудов верхней конечности избраны для 
описания здесь. Наконец, занимаясь издавна изучением этих вариаций, нам

Рис. 42. Аномальное отхождение правой 
подключичной артерии из нисходящей 

аорты.
sd — а. subclavia dextra; cd — а. carotis 
dextra; c s —-a. carotis sinistra; ss —  a. sub
clavia sinistra; ad —• aorta descendens; ap, 

ap —  ветви a. pulmonalis; cs —  v. cava 
descendens.

Рис. 43. Схематическое изображение 
происхождения аномалии, представ
ленной на рис. 42. Обозначения те 
же, что на предыдущих схематических 

рисунках.
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удалось их систематизировать и свести все громадное разнообразие нх к неболь
шому числу основных типов, и до сих пор нам не встречались формы, которые 
не укладывались бы в рамки предложенной схемы.

Большинство аномалий плечевой артерии влечет за собой уклонения в сосудах 
предплечья, так что их можно описывать только вместе. Сущность всех видов 
этих вариаций заключается в н е д о р а з в и т и и  п л е ч е в о й  а р т е р п и

п е е  п р е д п л е ч е в ы х  в е т в е й  п в з а м е 
н е  н е д о р а з в и т ы х  а р т е р и й д р у г и м и, 
л е ж а щ и м и  п о в е р х н о с т н о ,  п о д  к о 
ж е й .  В с е  ч р е з в ы ч а й н о е  р а з н о о б р а 
з и е  и х  з а в и с и т  т о л ь к о  о т  с т е п е н п  
и п р о т я ж е н и я  н е д о р а з в и т и я .

Начнем с указания вероятного источника развития 
стволов, заменяющих более или менее недоразвитые 
нормальные артерпи верхней конечйости. Без этого 
невозможно дать достаточных доказательств приве
денных выше положений.

У новорожденного ребенка, кроме плечевой арте
рии, существует еще другая топкая артерия, которая, 
начавшись пз а. axillaris, пдет по передней поверх
ности п. mediani, па плече лежпт поверхностно, как и 
сам нерв, а на предплечье уходит вместе с нервом в 
глубину. На своем пути по плечу этот поверхностный 
ствол дает многочисленные анастомотические ветви 
глубокой, т. е. плечевой, артерии; ветвп эти обходят 
срединный нерв то снаружи, то снутрн, так что нерв 
как бы оплетен артериями. В локтевой складке по
верхностный артериальный ствол анастомознрует с 
подкожными артериями, выходящими пз глубины, как 
ветви лучевой и локтевой артерии. Эти подкожные 
ветви в свою очередь анастомозируют между собой 
так, что из них образуются как бы артериальные 
тракты, параллельные двум глубоким артериям пред
плечья, но лежащие под кожей. Оппсанная система 
поверхностных артерий у новорожденного ребенка 
имеет приблизительно такой вид, как это представ
лено на рис. 44.

Нам удавалось инъицировать эти нервные н под
кожные артерии во всю длину на трупах хорошо раз
витых новорожденных детей. Эта-то система поверхно
стных артериальных трактов, по всей вероятности, и 
есть источник развития аномальных стволов, заменя
ющих в различной мере п на различном протяжении 
почему-то недоразвитые глубокие артериальные ство
лы.

Признавая существование па верхней конечности 
собственно о д н о г о  в и д а  аномалии, мы раз
личаем в нем п я т ь  с т е п е н е й  р а з в и т и я .  

Число степенен развития мы устанавливаем, принимая в расчет главным образом 
влияние степени развития аномалии на число нормальных ветвей недоразвитой 
плечевой артерии. Если же принимать в расчет другие признаки, например, 
диаметр недоразвитой плечевой артерии или заменяющей ее поверхностной, 
то можно различить большее число степеней; но в этом пет надобности.

П е р в а я  с т е п е н ь  н е д о р а з в и т и я  п л е ч е в о й  а р т е р и и  
(I, рис. 45, по обыкновепной номенклатуре — vas aberrans superficialis на плече), 
при которой все ветви плечевой артерии нормальны. Аномалия состоит в том, 
что более или менее высоко, чаще еще из а. axillaris, происходит лишняя ветвь
во

Рис. 44. Схематическое 
изображение нормальных 
артерий плеча и пред
плечья новорожденного 

ребенка.
В —  a. brachialis; и —  а. 
ulnaris; г —  a. radialis; 
i —  a. interossea; M  —  n. 
medianus; ta, ta —  арте
риальный стволик, лежа
щий поверх срединного 
нерва; sc, sc —  подкожные 
ветви лучевой и локтевой 

артерий.
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(рис. 45, m ), которая лояштся па переднюю поверхность срединного нерва и со
провождает его до локтевого сгиба или далыпо. Сосуд этот может иметь анасто
мозы с глубокими артериями или в локтевом сгибе (как на рисунке), или в дру
гом каком-нибудь месте. Эта лишняя артерия может достигнуть значительного 
диаметра, и тогда глубокая плечевая артерия заметно тоньше. Он может суще
ствовать на небольшом пространстве, и тогда кажется, что a. brachialis образует 
остров, как выражаются, т. е. раздваивается, а затем две ветки в.ювь соединя
ются в один ствол.

В т о р а я  с т е п е н ь  н е д о р а з в и т и я  п л е ч е в о й  а р т е р и и  
(II и III, рнс. 45) всегда сочетается с аномалией одной из предплечевых арте-

Рис. 45. 1 — первая степень недоразвития плечевой артерии. В —  нормальная 
a. brachialis; pb —  a. profunda brachii; си —■ a. collateralis ulnaris superior; M  —  n. 
medianus, u —  a. ulnaris; r —  a. radialis; i —  a. interossea; va —  так называемый 
vas aberrans, поверхностный ствол, несколько заменяющий собой плечевую артерию. 
II и III — вторая степень недоразвития плечевой артерии, rs, us — так называемые 
высокопроисходящие лучевая и локтевая артерии, в сущности тот же поверхностный 
ствол, что и в предыдущем случае, только развитый сильнее и продолжающийся на 

предплечье. Остальные обозначения те же.

рий, лучевой илп локтевой (эти случаи по обыкновенной номенклатуре назы
ваются высоким происхождением лучевой или локтевой артерии). Уклонение 
от нормы состоит в том, что на той или на другой высоте плечевой артерии, на
чиная от a. axillaris, происходит ветвь значительной толщины, которая спу
скается до локтевой складки и там переходит в лучевую или локтевую артерию, 
лежащую, одпако, пе па нормальном месте, а поверхностно, под фасцией (или 
даже в толще фасции, под коягей). ГГолояеепие такой высокопроисходящей лу
чевой или локтевой артерии на плече бывает различно; она может лежать поверх 
перва и перекрещивать его в ту или другую сторону, или она лежит рядом с пер
6—627 81
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вом с наружной (если эта лучевая артерия) или внутренней'стороны (если эта. 
локтевая артерия). Все остальные ветви плечевой артерии как па плече, так 
и на предплечье нормальны. Происхождение этого вида аномалии понятно: на 
плече —  это сильно развившийся артериальный тракт срединного нерва заро
дыша; на предплечье— это подкожный артериальный тракт, существующий всегда, 
но обыкновенно слабо развитый. Разница высоты происхождения аномального 
сосуда из плечевой£артерии, наблюдаемая в отдельных случаях, а также раз
ница положения по отношению к срединному нерву, есть результат развития

Рис. 46.
IV —  третья степень недоразвития плечевой артерии (В), где она исходит только в одну 
межкостную артерию— /; Ьа —  поверхностный ствол, заменяющий плечевую артерию, 
на предплечье он переходит в подкожные aa. ulnaris (м) и radialis (r). V  —  четвертая 
степень недоразвития плечевой артерии (В), где она существует только на протяжении 
плеча и дает там нормальные свои ветви; Ьа —  поверхностный ствол, дающий все пред
плечевые артерии; V I —  пятая степень недоразвития плечевой артерии. Нормальная 
a. brachialis существует только в верхней половине плеча (до отхождения a. collatera- 
lis ulnaris superioris —  си). В нижней половине плеча она совсем отсутствует и заме
нена поверхностным стволом —  Ьа, который дает все предплечевые артерии. Осталь

ные обозначения те же, что на рис. 45.

артериального тракта п. mediani на большем или меньшем протяжении и участия 
в развитии этого тракта того илп другого из его многочисленных анастомозов 
с глубокой (нормальной) плечевой артерией.

Т р е т ь я  с т е п е н ь  н е д о р а з в и т и я  п л е ч е в о й  а р т е р и и  
(IV, рис. 46) сопряжена с апомалпей двух предплечевых сосудов, именно арте
рией лучевой и локтевой. При этом a. interossea antibracliii остается нормальной 
и представляет единственную ветвь, в которую недоразвитая плечевая артерия 
исходит (обыкновенно эту аномалию называют высоким происхождением меж
костной артерии). Уклонение от нормы состоит в том, что на той или другой
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высоте плеча, из плечевой плп подкрыльцовой артерии происходит крупный 
ствол, диаметром превосходящий плечевую артерию (на отрезке ниже происхож
дения аномальной ветви). Этот аномальный ствол проходит на плече поверхностно 
или поверх срединного нерва, перекрещивая его, илп лежа рядом с ним (как 
во второй степени аномалии). В локтевой складке ствол этот делится на поверх
ностно лежащие локтевую и лучевую артерии, на плече он ветвей обыкновенно 
не дает. Нормальная же плечевая артерия является в этих случаях уясе зна
чительно недоразвитой, но все еще настолько сильной, что дает все плечевые 
ветви (аа. profunda br. collateralis), а на предплечье, как сказано выше, исходит 
только в межкостную артерию. Объяснения происхождения и разновидностей 
этой аномалии те же, что в предыдущем случае, с той разницей, что здесь в раз
витии принимают участие оба подкожные артериальные тракты предплечья.

Ч е т в е р т а я  с т е п е н ь  н е д о р а з в и т и я  п л е ч е в о й  а р т е 
р и и  (V, рис. 46) (обыкновенно называемая случаями существования глубокого 
vasis aberrantis на плече —  форма, которую иногда смешивают с первой степенью 
недоразвития a. brachialis. Здесь недоразвитие постигло плечевую артерию на
столько, что она представляет тоненький стволик, лежащий под срединным 
нервом и дающий только плечевые ветви (аа. prof, brachii, collat. uln. super, et 
inf.). Внизу он или оканчивается у  локтя, или переходит в локтевую складку 
и там анастомозирует с предплечевыми сосудами. Аномальный же ствол, за
меняющий плечевую артерию, как и во всех предыдущих степенях, лежит поверх 
или рядом со срединным нервом. В локтевой складке он дает поверхностную 
лучевую и локтевую артерии пли даже нормальные, т. е. глубоко лежащие. Если 
аа. radialis et ulnaris лежат поверхностно, то а. interossea все-таки нормальна, 
т. е. лежит глубоко.

П я т а я  с т е п е н ь  н е д о р а з в и т и я  п л е ч е в о й  а р т е р и и  (VI, 
рис. 46). Все до сих пор перечисленные вариации сосудов верхней конечно
сти представляли удвоение плечевой артерии на большем или меньшем протя
жении1. Пятая степень недоразвития ее этого явления не представляет— пле
чевая артерия при ней единична, и артерии предплечья, а также плечевые 
вётви нормальны. Аномальным является т о л ь к о  п о л о ж е н и е  a. brachia
lis по отношению к срединному нерву, который, перекрещивая ее обыкновен
ным порядком— снаружи внутрь, лежит под артерией, или, все равно, а р- 
т е р и я  л е н с и т  п о в е р х  н е р в а .  Эта аномалия может быть объяснена 
только сближением ее с некоторыми случаями 4-й степени недоразвития, где 
a. brachialis раздваивается у  места отхождения a. collat. uln. superioris. Начиная 
отсюда, книзу тянутся тогда два сосуда: один очень топкий, вскоре оканчи
вающийся— это истинная плечевая артерия в сильно редуцированном состоя
нии; другой, толстый, лежит поверх срединного нерва и в локтевой складке да
ет поверхностные или глубокие ветви. Пятая степень недоразвития отличает
ся от тотчас описанного случая 4-й только совершенным отсутствием (полной ре
дукцией) нижней половины истинной плечевой артерии и полной заменой ее на 
этом отрезке поверхностным артериальным трактом. Таким образом, в этих слу
чаях верхняя половина плечевой артерии принадлежит глубокой артерии, т. е. 
нормальна, а нижняя половина есть аномальный ствол, который, как всегда, 
лежит поверх нерва, восходя на него обыкновенно с внутренней стороны и симу
лируя своей толщиной нормальную артерию, как бы перемещенную.

Этим и исчерпывается все разнообразие аномалий плечевой артерии и пред
плечевых ее ветвей. Приведенное деление единственной здесь аномалии —  за
мены нормальных, глубоких, артерий поверхностнымп — на пять степеней, разу
меется, до некоторой степени искусственно, как и всякая классификация. Могут 
встретиться случаи, которые по своим особенностям лежат на гранпце указанных 
групп п составляют формы переходные.

1 На рисунках представлено удвоение на всем протяжении плеча, но это только 
одно из видоизменений аномалии; удвоение может иметь место и на меньшем протя
жении.
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С м е щ е н и е  н о р м а л ь н о й  п л е ч е в о й  а р т е р и и .  Кроме тотчас 
описанного, кажущегося перемещения плечевой артерии, которое мы рассмат
риваем как высшую степень ее недоразвития в нижней половине, с у щ е с т в у ю т  
с л у ч а и  д е й с т в и т е л ь н о г о  е е  п е р е м е щ е н и я .  Будучи совер
шенно нормальной, т. е. глубокой, и лежа под срединным нервом, она в нижней 
половине плеча проходит далеко от внутреннего края m. bicipitis brachii — 
нормального своего места. Это бывает при существовании так называемого пад- 
мыщелкового отростка плечевой Кости (proc. supracondyloideus). Артерия и средин
ный нерв, отодвигаясь внутрь от двуглавого мускула, обходят processum 
supracondyloideum сзади и затем до локтевого сгиба идут уже покрытые не
нормально сильно развитым круглым проиатором (в канале, который Gruber 
назвал canalis bracbio-cubitalis s. supracondyloideus). Такое же смещение при 
существовании надмыщелкового отростка a. brachialis претерпевает и в тех слу
чаях, когда она недоразвита, как это доказывает случай, описанный нами, и не
которые случаи Gruber. Тогда позади proc. supracondyloidei проходит недораз
витая a. brachialis в сопровождении срединного нерва, а заменяющий ее ано- 
мальный ствол лежит у внутреннего края m. bicipitis.

A r t e r i a  m e d i a n a  a n t i b r a c h i i  (аномальная). Часть средин
ного нерва, лежащая на предплечье между m. flexor digit, comm, sublimis et 
m. profundus, в нормальных случаях не сопровождается артерией, по крайней мере 
значительной. Иногда же вместе с ним лежит артерия весьма значительного 
калибра, немного уступающая в толщине локтевой и лучевой. Аномальная арте
рия, названная по нерву, который сопровождает a. mediana, происходит обык
новенно из а. interossea anterior или из общей межкостной. Случап эти важны 
в практическом отношении, потому что а. mediana по своему значительному ди
аметру может при ампутации потребовать отдельной перевязки.

А н о м а л ь н о е  п р о и с х о ж д е н и е  a. o b t u r a t o r i a e .  Выше, 
при описании а. obturatoriae (происходящей нормально из a. hypogastrica) и a. epi- 
gastricae inferioris (из a. iliaca externa), было указано, что обе они имеют rami 
pubici, которые анастомозпруют позади горизонтальной ветви лобковой кости. 
Очень часто, именно более чем в 73 всех случаев, замечается отсутствие нор
мальной arteriae obturatoriae, как ветви a. hypogastricae, а она происходит из 
a. epigastrica inferior, причем упомянутые выше rami pubici, развиваясь сильно, 
играют роль корня a. obturatoriae. В этих случаях запирательная артерия, от
делившись от a. epigastrica inf., направляется сначала внутрь по задней поверх
ности стенки живота, затем вскоре поворачивает вниз и, пересекши горизонталь
ную ветвь лобковой кости, уходит в запирательный канал, чтобы разветвиться 
в нормальной своей области. Практическое значение аномалии этой значитель
ной по толщине артерии вытекает из того обстоятельства, что при таком проис
хождении a. obturatoriae так называемая fovea cruralis оказывается окруженной 
артериями с трех сторон. Снаружи лежит a. iliaca ext. и ее вена, сверху —  об
щее начало а. epigastricae et obturatoriae, снутри —  аномальная a. obturatoria. 
Если у субъекта, имеющего такую аномалию, пришлось бы делать операцию над 
ущемленной бедренной грыжей, то разрез края ущемляющего отверстия по на
правлению кнаружи, кверху и внутрь повлечет ранение какой-нибудь артерии 
и опасное внутреннее кровотечение. А так как вниз, где нет артерии, делать раз
рез нельзя (здесь лежит ram. horiz. ossis pubis), то хирурги установили правилом, 
ввиду частоты описанной аномалии, не делать при герниотомпи больших разре
зов, а довольствоваться маленькими во все стороны.

Н е д о р а з в и т и е  a. c r u r a l i s  и з а м е щ е н и е  е е  а н о м а л ь н о  
р а з в и т о й  a. i s c h i a d i c a  (a. c o m e s  n. i s c h i a d i c i ) .  Эта ано
малия интересна, во-первых, потому, что она представляет как вариации дуги 
аорты, воспроизведение типа, свойственного животным, именно птицам и амфиби
ям; во-вторых, опа представляет и практическое значение, так'как при существо
вании ее перевязка артерии при ампутации бедра или в других случаях должна 
быть произведена совершенпо в другом месте. При недоразвитии a. cruralis она 
заменяется сильно развитой нормальной ветвью a. glutaeae inferioris, так назы- 
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ваемой comes nervi ischiadici. Выходя из таза, как ветвь a. hypogastricae, через 
большое седалищное отверстие, под нижний край m. pyriformis, a. ischiadica 
прободает лежащую тут же вершипу крестцового сплетения и затем сопровождает 
соименный нерв, лежа позади него. Внизу a. ischiadica переходит в нормальную 
подколенную артерию. Случаи такого устройства сосудов нижней конечпости 
довольно редки.

Гомология между сосудами верхней и нижпей конечности проводится авто
рами весьма различно. Наиболее обоснованным нам кажется мнение проф. Stieda 
(Ueber die Homologie der Brust und Becken Gliedmassen des Menschen u. der 
Wirbeltiere. Anat. Hefte v. Merckel u. Bonnet, 1897). Stieda, согласно со своим 
взглядом па изменение положения предплечья и голени во время развития, берет 
за исходную точку при сравнении сосудов перемещение брюшной (вентральной) 
и спипной (дорзальной) поверхностей этих отделов конечностей. По его мнению, 
брюшными поверхностями являются у предплечья —  ладонная, у  голени —  
задпяя; спинными у предплечья —  тыльная, у голени —  передняя. Сообразно 
с этим и сосуды конечностей соответствуют друг другу так:

Н и ж пяя  коиечпост ь В ерхняя  конечность

С е т ь  б р ю ш н о й  п о в е р х н о с т и
Aa. femoralis et p o p l i t e a ......................Aa. axillaris et brachialis
A. tibialis p o s t i c a ............................... A. mediana
A. регопеа.................................................... A. interossea interna
Н е т .................................................................A. radialis
Н е т .................................................................A. ulnaris.
Aa. plantares..................................................Are. volaris sublimis et profundus

С е т ь  с п и н н о й  п о в е р х н о с т и

A. isch iad ica ............................................... Нет
A. tibialis a n t ic a ...................................... A. interossea externa
A. dorsalis p e d i s .......................................Артериальная сеть тыльной стороны

и ее ветви • кисти

2. ВЕПЫ БОЛЬШОГО КРУГА 1 

Система венечной вены сердца (vena coronaria cordis)

Именем в е н е ч н о й  в е н ы  с е р д ц а  называется главный ствол всей 
системы вен сердца, в который все остальные вены впадают, как притоки в глав
ный коллектор. Она начинается в виде небольшой ветви в нижнем конце перед
ней продольной борозды сердца, близ его верхушки. Направляется вверх вместе 
с лежащей в этой борозде ветвью левой венечной артерии и, достигнув поперечной 
борозды, заворачивает налево, обходит nosulc. transversus левую сторону сердца 
и на задней стороне образует значительное утолщение, s i n u s  c o r o n a r i u s  
c o r d i s ,  который своим толстым концом впадает в правое предсердие около 
septum atriorum. На всем пути v. coronaria принимает в себя более мелкие вены—  
притоки; последние идут как из толщи стенок сердца, так и с поверхности его. 
Особенно крупные поверхностные вены, идущие снизу вверх, лежат на левом 
крае сердца и на задней поверхности левого желудочка (v. ventriculi sin.); да
лее по задней продольной борозде восходит v. cordis media, которая впадает в si
nus coronarius у самого конца его; наконец, здесь же впадает в венечную пазуху 
vena coronaria parva, которая лежит в правой половине поперечной борозды 
сердца и собирает свои корешки с задней и боковой стенок правого желудочка. 
Маленькие веиы, возникающие па передней стенке правого желудочка, общего 
ствола не образуют, а впадают в atrium dextrum на протяжении попереч-

1 Вены малого круга описаны с легочной артерией.
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пой борозды отдельными отверстиями —  foramina venar, minim. (Thebesii). 
Вены стенок предсердия нисходят сверху вниз и впадают в венечные вены; они 
очень мелки, за исключением одной —  v. atrii posterior, которая лежит на гра
нице междуj предсердиями по верхне-задней стороне их и впадает в конец венеч
ного синуса сверху.

Вены сердца нигде не представляются двойными, т. е. каждой артерии со- 
ответствует^одна вена. Клапаны встречаются только в крупных стволах и мало
численны.

Вены сердца через посредсгво мелких венозных сплетений, заложенных в ad
ventitia аорты и легочной артерии, стоят в связи с венами диафрагмы, и потому 
нужно допустить возможность коллатерального оттока крови от стенок сердца 
в "случае затруднения на главном пути, т. е .^отверстии  венечного синуса.

А В

Рис. 47. А  —- вены передней поверхности сердца: avcc —■ передние ветви a. coronaria 
cordis sinistrae и начало венечной вены.

В —  вены задней поверхности сердца: ave —  задняя продольная ветвь правой ве
нечной артерии и vena cordis media; see —  sinus coronarius cordis.

Система верхней полой вены (vena cava superior s. descendens)

В е р х н я я  п о л а я  в е н а  представляет толстый (2,5 см) и короткий ствол, 
который образуется из слияния д в у х  б е з ы м е н н ы х ,  v e n a e  а п о -  
п у m а е, позади места соединения хряща I правого ребра с рукояткой гру
дины. Каждая из безыменных вен слагается в свою очередь из п о д к л ю ч и  ч- 
п о й  п я р е м н о й  в е н  и отсюда получает пазвание v. а n о n у m а. Так 
как место слияния подключичпой и яремной вен находится симметрично на обеих 
сторонах, позади ключицы, у места прикрепления к ней наружной ножки 
m. stemo-cleido-mastoidei, а точка соединения обеих безыменных вен лежит вправо 
от средней линии, то левая v. апопуша длиннее правой. Ствол v. cavae, идя вниз, 
заложенный между корнем правого легкого и зобной железой, впадает в правое 
предсердие на уровне второго межреберного промежутка (правой стороны). 
Кровь, которую эта вена изливает в сердце, приносится многочисленными пери
ферическими вепамп (ветвями или корнями вены), которые мояшо разделить 
на три группы: 1) вены головы и шеи, 2) вены верхней конечности, 3) вены груд
ных и брюшных стенок. Каждая из этих территорий представляет п о ч т и  
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иодированную группу сосудов, которые перед впадением в полую вену соеди
няются или в один, или в немногие крупные стволы. Поэтому прп описании удобно 
придерживаться этого подразделения системы на три территории и в каждой из 
них проследить вены, начиная от периферии к центру, по направлению тока 
крови.

1. Вены головы и шеи. В этой области, как почти везде, вены распадаются 
на две группы — глубокие и подкожные. Вены эти анастомозируют друг с другом, 
но все-таки имеют некотсрую самостоятельность. Затем в каждой из них можно 
различить еще несколько второстепенных систем, из которых каждая представляет 
один конечный ствол (коллектор) и известное число корней или притоков, несущих 
в него кровь и занимающих большую или меньшую область.

Г л у б о к и е  в е н ы .  В числе 
глубоких вей первенствующее ме
сто по обширности области распро
странения корней и толщине глав
ного коллектора принадлежит си
стеме общей яремной вены.

С и с т е м а  о б щ е й  я р е м 
н о й  в е н ы ,  а) Самыми отдален
ными корешками ее являются м о з 
г о в ы е  в е н ы.  Мелкие вены, соот
ветствующие концевым артериям 
вещества мозга, выходят на поверх
ность его под прямыми углами и 
•слагаются здесь в более крупные 
стволы, заложенные в толщу мяг
кой оболочки, будет ли то обо
лочка, покрывающая наружную 
поверхность, или образующая так 
называемые сосудистые сплетения 
желудочков. Эти в е н ы  м я г к о й  
о б о л о ч к и  местами соответ
ствуют артериям, расположенным 
вместе с ними в толще этой оболоч
ки, местами идут независимо от 
них. На пути веНы анастомозируют 
между собой. По направлению мож
но различить три группы вен мяг
кой оболочки (Browning): группа 
вен верхней н внутренней поверх
ности полушария мозга, которые 
направляются от окружности к 
средней линии и вливаются в боль
шую и малую серповидные пазухи твердой мозговой оболочки. Группа вен 
нижней поверхности; здесь вены затылочных долей и мозжечка направляются 
частью к поперечной, частью к каменистым пазухам твердой оболочки; вены же 
височной и лобной долей мозга, с нижней и наружной поверхпостп их, направ
ляются по преимуществу к сильвиевой яме и здесь впадают в пещеристую па
зуху и так называемый sinus parvae, т. е. вену твердой оболочки, идущую вдоль 
малого крыла основной кости; вена эта в свою очередь изливается в sinus ca
vernosus. Третья группа вен заложена в сосудистых сплетениях боковых желу
дочков; все эти вены слагаются в один короткий непарный ствол, v e n a  m a g n a  
G a l e n i ,  который выходит из-под заднего края (splenium) мозолистого тела 
и тотчас вливается в место соединения малой серповидной и прямой пазухи твер
дой оболочки.

б) В е н ы  и п а з у х и  т в е р д о й  м о з г о в о й  о б о л о ч к и .  Здесь 
вены сопровождают разветвления артерий по две па каждую артерию. Главной
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Рис. 48. Вены мягкой оболочки мозга; группа 
верхней и внутренней поверхности полушарий, 
имеющая коллектором sinus falciform is major 
(s/m). Пазуха эта вскрыта во всю длину, на 
дне ее видны отверстия впадающих в нее вен.
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из пих является v. ш e n i n g e a m e d i a ,  которая выходит из черепа через 
forr. spinosum et ovale и вливается в глубокие вепы лица. Но, кроме этих веп, 
несущих кровь от твердой оболочки собственно, в ее толще расположены так 
называемые п а з у х и  или в о с п р и е м  н и к и, которые принимают в себя 
вепы мягкой оболочки (мозга), глазничную вену и вены губчатого вещества че
репных костей и слухового лабиринта.

Таких назух в твердой оболочке насчитывают восемь. Опи отличаются от веп 
вообще тем, что, будучи заложены в ткань туго натяну той твердой оболочки мозга, 
неспособны спадаться и этим свойством играют, без сомнения, важную роль 
в механизме кровообращения внутри черепа, представляя всегда свободный путь 
крови, притекающей и пих из массы мозга.

Б о л ь ш а я  с е р п о в и д н а я  п а з у х а  sinus falciforrnis (s. sagittalis 
{BNA ) major, s. l o n g i t u d i n a l i s  s u p e r i o r  (fmj, рис. 49), располо-

/ т  f m j

Рис. 49. Сагиттальный разрез черепа. 
pi —  большой серповидный отросток твердой мозговой оболочки; tc —  мозжечковый 
намет; fmj —  sinus falciformis major; fm — sinus faleiformis minor; v g —  v. magna 

Galeni; sr —  sinus rectus; cs —  confluens sinuum.

жепа по средней линии в сагиттальном паправлеппи п заключепа в осповании 
большого серповидного отростка твердой оболочки мозга Передний тонкий конец 
ее через for. coecum решетчатой кости в детском возрасте анастомозирует с ве
нами слизистой оболочки полости носа. На пути назад она принимает в себя вепы 
верхней поверхности полушарий мозга и, постепенно утолщаясь, оканчивается 
около protuberantia occipitalis int. в другую так называемую поперечную пазуху.

М а л а я  с е р п о в и д н а я  п а з у х а ,  s i n u s  f a l c i f o r m i s  
(s. sagit talis [BNA] m i n o r  (fm), идет параллельно предыдущей, заложеппая 
в свободном крае большого серповидного отростка. Просвет этой пазухи круглый 
(большая имеет треугольпое сечение); задний ее конец, продолжаясь по линии 
соединения серповидного отростка с мозжечковым наметом, поспт название пря
мой пазухи.
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П р я м а я  п а з у х а ,  s i n u s  r e c t u s  (sr), представляет продолжение 
предыдущей; заложена, как сказано, в толщу твердой оболочки по линии соеди
нен™ большого серповидного отростка с мозжечковым наметом. В передний 
конец ее, кроме малой серповидной пазухи, впадает большая вепа, несущая кровь 
из сосудистых сплетений мозга и от коры мозга, из окрестностей corporis cal
losi (Testut), так называемая v e n a  m a g n a  G a l e n i  (vg). Задним концом 
sinus rectus впадает вместе с большим серповидным в поперечную пазуху.

П е щ е р и с т а я  п а з у х а ,  s i n u s  c a v e r n o s u s  (sc, рис. 50), располо
жена па боковой поверхности турецкого седла основной кости. Эта пазуха имеет 
много особеппостей в форме и устройстве. Во-первых, она не представляет канала, 
а скорее имеет вид неправильной маленькой коробки, лежащей на корне боль-

Рис. 50. Венозные пазухи твердой оболочки мозга на основании черепа. Полость пазух
открыта.

s c —  sinus cavernosus; cR —  circulus venosus R id leyi; s p s—  sinus petrosus superior; 
spi —-siuus petrosus inferior; s t —■ sinus transversus; s/m —  конец большой серповид
ной пазухи (sinus falciformis major); * —  конец поперечной пазухи, выходящей из 
черепа через for. jugulare; ас —  а. carotis interna по выходе из пещеристой пазухи.

шого крыла основпой костп и выполняющей тот промежуток, который имеется 
на скелетированной кости между боковым краем спинки турецкого седла и кор
нем малого крыла основной кости, обнимая собой проходящую здесь a. caroti- 
dem internam. Полость этой пазухи пронизана во всех направлениях пучками 
соединительной ткани так, что получает сходство с пещеристой тканыо (отсюда 
и название ее — sinus cavernosus). Кроме сопиой артерии, сквозь пазуху, именно 
в толще ее наружной стенки, проходят первы глазницы. Правая и левая пеще
ристые пазухи соединены между собой двумя поперечными анастомозами, лежа- 
щими в углублении турецкого седла, впереди и позади придатка мо на. Таким 
образом, из двух пещеристых пазух и двух поперечных анастомозов образуется 
венозный круг —  s i n u s  c i r c u l a r i s  R i d l e y i  (ей), соответствующий
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по положению артериальному внллнзиеву кружку, который лежит над пазухой, 
в пространстве между паутинной п мягкой оболочками мозга (так называемое 
подпаутинное пространство). Пещеристая пазуха принимает в себя вены нижней 
поверхности лобной и височной долей мозга и большую глазничную вену (см. 
отдел об органах чувств).

В е р х н я я  п н и ж н я я  к а м е н и с т ы е  п а з у х и ,  s i n u s  p e t 
r o s i  s u p e r i o r  e t  i n f e r i o r  (sps, spi, рис. 50). Первая нз них, начав
шись из пещеристой пазухи, тянется по верхней грани пирамиды височной кости; 
вторая, начавшись там же, идет по шву между пирамидой височной и затылочной 
костью. Задними концами обе пазухи впадают в sinus transversus, первая — 
у места поворота его вниз, вторая — уже по выходе поперечной пазухи из ярем
ной дыры. Передние концы нпжнпх каменистых пазух соединены значительным 
анастомозом, лежащим на задней стороне спинки турецкого седла. Каменистые 
пазухи принимают в себя некоторые вены нижней поверхности полушарий мозга, 
а также мелкие вены слухового лабиринта, которые выходят через meatus acu
sticus int., aquaeductus vestibuli et aquaed. cochleae и через другие отверстия 
пирамиды.

З а т ы л о ч н а я  п а з у х а ,  s i  n#u s o c c i p i t a l i s ,  представляет 
венозное кольцо, окружающее затылочную дыру, гомологичное венозным коль
цам позвоночного канала (см. ниже). Sinus occipitalis соединяется двумя тонкими 
венами, лежащими по сторонам нпжней части вертикальной ветви eminentiae 
cruciatae затылочной костп (здесь прикрепляется так называемый малый серпо
видный отросток твердой оболочки мозга) с поперечной пазухой. С другой сто
роны она анастомизирует с пижней каменистой пазухой.

П о п е р е ч н а я  п а з у х а ,  s i n u s  t r a n s v e r s u s  (st), толще всех 
остальных, расположена в поперечном желобке крестообразного возвышения 
затылочной кости (в краю мозжечкового намета). Боковые концы ее у краев заты
лочной чешуи загибаются вниз и сбегают каждый по fossa sigmoidea сосцевидной 
части височной кости до foramen jugulare, через которую выходят из черепа, пред
ставляя начало venae jugularis internae. Sinus transversus играет в черепе роль 
главного коллектора, в который другие пазухп изливаются (в середину ее впадают 
sin. falciformis maj., rectus et occipitalis; в концы sin. petros. sup. et inf.). Кроме 
того, в нее впадают вены нижней поверхности затылочной доли полушария мозга, 
верхней и нижней поверхности мозжечка. Правая половина ее и правая яремная 
вена, в которую она исходит, всегда’толще, чем соответствующие левые; явление 
это приводят в связь с меньшей извилистостью пути для крови по правой ярем
ной вене сравнительно с левой (см. безыменные вены).

Кроме пазух и вен, сопровождающих артерии твердой мозговой оболочки, 
в ее толще местами заложены венозные каналы, которые представляют продол
жение вен мягкой оболочки, направляются к пазухам, но ранее впадения про
ходят некоторое пространство в толще твердой оболочки; такие венозные каналы 
встречаются по преимуществу в мозжечковом памете и большом серповидном 
отростке. Такой же характер носит так называемый sinus alae parvae, идущий 
по длине края малого крыла основной кости. Наконец, в твердой оболочке, по
крывающей основание черепа, находится сплетение венозных каналов, так на
зываемое p l e x u s  b a s i l a r i s ,  которое слагается по преимуществу из вен 
губчатого вещества костей основания черепа и изливается в sinus cavernosus 
и обе каменистые пазухи.

Пазухи твердой мозговой оболочки изливают главное количество своей крови 
во внутренние яремные вены. Но это не единственный путь для оттока крови из 
полости черепа; существуют и коллатеральные пути, которые дополняют, а иногда 
могут и заменить до некоторой степени яремные вены. Такими побочными путями 
для оттока крови из черепа является, во-первых, уже упомянутый выше ана
стомоз переднего конца sin. falciformis с венами носовой полости (существует 
только в детском возрасте), во-вторых, так называемые e m i s s a r i i  S a n t o 
r i n i ,  проходящие через foramen mastoideum, for. condyloideum posterius п 
for. parietale и соединяющие пазухи с наружными венами головы. Первый 
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из них почти постоянен; второй и в особенности третий часто отсутствуют. Далее 
эту же роль играют: а) анастомоз затылочной пазухи с венозным сплетением поз
воночного канала и б) глазничная вена, которая своими передними ветвями соеди
няется у края глазницы с лицевыми венамп. Наконец, в этом зке смысле функцио
нируют, хотя н в очень незначительной степени, маленькие вены, сопровождаю
щие все черепные нервы в их отверстиях, а также вены, идущие сквозь хрящ 
foraminis laceri anterioris и продолжение пещеристой пазухи, одевающее сонную 
артерию в ее костном канале. Vena meningea media, имеющая анастомозы с па
зухами, также должна быть причислена к коллатеральным путям черепа.

V e n a  j u g u l a r i s  i n t e r n a ,  в н у т р е н н я я  я р е м н а я  в е н а  
( j i  рис. 51), представляет продолжение поперечной пазухи твердой мозговой

Рис. 51. Подкожные и Глубокие вены шеи.
/7 —  v. .jugularis interna; fa —  v. facialis anterior, fc —  v. facialis communis; je —  v.
jugularis communis; acc —  a. carotis communis; je —  v. jugularis externa; sca —  y.
jugularis anterior (s. subcut. colli ant.); an d —-v. anonyma aextra; sd —  v. subclavia

dextra; ans —  v. anonyma sinistra; aA —  arcus aortae.

•оболочки. Выходя через foramen jugulare, опа образует в пем утолщение — bulbus 
venae jugularis superior; под основаппем черепа она ложится снаружи и несколько 
•сзади впутреппей сонпой артерии и спускается таким образом випз. Начиная от 
места соединения с общей лицевой веной (см.' ниже) па уровне угла нижпей че
люсти. опа получает название о б щ е й  я р е м н о й  в е н ы .

V e n a  j u g u l a r i s  c o m m u n i s  (je, рис. 51) образуется пз соеди
нения внутренней яремной и общей лицевой и, вследствие этого, имеет диаметр, 
значительно больший, чем v. jugularis interna, продолжение которой она пред
ставляет. Леягит на наружной стороне общей сонпой артерии (v. jug. comm, 
образуется приблизительно на уровне разделения a. carotidis comm.) и в таком
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положении спускается через всю шею, покрывая mm. sterno-cleido-mastoideo et 
omohyoideo; позади грудинпого конца ключицы v. jug. communis оканчивается, 
соединяясь с подключичной веной. Нижний конец ее перед впадением представ
ляет веретенообразное расширение большей или меньшей величины — b u l b u s  
i n f e r i o r  v. j u g . ,  которое образуется оттого, что выше этого места в вене 
помещается один или два клапана, задерживающие кровь при каждой систоле 
правого предсердия, когда кровь образует в яремной вене кратковременный 
обратный ток. Vena jugularis iut. и продолжение ее, v. jugularis communis, пред
ставляют главный ствол системы глубоких вен шеи; они принимают в себя мно
гие вены, соответствующие ветвям a. carotidis externae, а именно:

я) V e n a e  p b a r y n g e a e ;  вены па стенках глотки носят характер спле
тения, исходные стволы которого впадают в v. jugul. internam.

б) V e n a  f a c i a l i s  p o s t e r i o r  (/p., рис. 53); собирая вены языка, 
мягкого неба, миндалевидной и подъязычной желез, ствол этой вены слагается 
окончательно под углом ннжней челюсти и, выйдя из-под него, встречается с пе
редней лицевой веной.

Из вен языка следует отметить очень крупную v. sublingualem s. raninam, которая 
лежит вместе с соименной артерией и ductus Whartoniany между m. genioglossus и 
подъязычной железой. Она видна у живого человека на ннжней поверхности языка 
сквозь слизистую оболочку и может быть поранена при надрезании уздечки языка. 
Для защиты этой вены при названной операции и сущ 'ствует прорезанная пластинка, 
помещаемая обыкновенно на конце желобоватого зонда, в качестве рукоятки.

в) V e n a  f a c i a l i s  a n t e r i o r  (fa) соответствует разветвлениям на 
лице a. maxillaris externae. У краев глазницы ее корни анастомозируют с vena 
oplithalmica, а на корне носа н виске — с поверхностными венами головы. Глав
ный ствол лицевой сети вен, которому и присваивается собственно название 
v. facialis ant., слагается окончательно у переднего края m. masseteri; сопровож
дая a. maxillarem externam, она перегибается через край нижней челюсти и на
правляется назад. Под углом mandibulae она встречается с задней лицевой веной. 
Из слияния их образуется vena facialis communis (/с, рис. 51), довольно толстый и 
короткий ствол, который направляется под m. stylo-hyoideus, потом под m. sterno- 
cleido-mastoideus и там соединяется с v. jugularis interna. От этого соедине
ния, как сказано выше, начинается общая яремная вена.

г) V e n a  t h y r e o i d e a  s u p e r i o r  выходит несколькими корешками 
из бокового края щитовидной железы и, образовав коротенький ствол, вливается 
в общую яремную вену па уровне гортани (или в vena facialis communis).

Кроме описанной тотчас системы, конечным стволом которой является vena 
jugularis communis, на шее можно различить еще две независимые системы глу
боких вен, уже гораздо меньшего распространения. Это: а) система глубокой 
шейной и б) система нижней щитовидной вены.

a) V e n a  c e r v i c a l i s  p r o f u n d a ,  г л у б о к а я  ш е й н а я  в е н а ,  
и v e n a  v e r t e b r a l i s ,  п о з в о н о ч н а я  в е н а .  В спинномозговом 
канале, аналогично полости черепа, имеется ряд пазух, которые расположены 
между костями и твердой мозговой оболочкой (dura mater spinalis). Но так как 
здесь dura mater не сращена с костями, а отделена от них слоем рыхлой клет
чатки, то и пазухи не заложены в ткань твердой оболочки, как черепные, а лежат 
в промежутке между periosteum костей и dura mater, окруженные рыхлой клет
чаткой. Поэтому они пе обладают свойством, присущим черепным пазухам, — не 
спадаться; напротив, имея тонкие стенки, они легко спадаются, отчего и име
нуются просто в н у т р е н н и м  в е н о з н ы м  с п л е т е н и е м  п о з в о 
н о ч н о г о  к а н а л а .  Сплетение это состоит из горизонтальных колец, со
ответствующих каждому позвонку (сегменту) и соединенных несколькими про
дольными анастомозами (стволами). Сосуды, образующие это сплетение, имеют 
значительный диаметр. Они принимают в себя вены спинного мозга и его оболочек 
и анастомозируют вверху с затылочной пазухой черепа (которая есть не что иное, 
как пе’рвое сегментальное кольцо позвоночного сплетения). Отток крови из этого 
сплетения происходит через широкие анастомозы, идущие через foramina inter- 
92

ak
us

he
r-li

b.r
u



vertebralia к венам, находящимся па поверхности позвонков. Эти последние 
имеют также вид сплетения; это —  н а р у ж н о е  с п л е т е н и е  п о з в о 
н о ч н и к а ,  состоящее также из сегментальных колец и продольных анастомо
зов. Вверху, v чешуи затылочной кости, сплетение это особенно богато и распро
страняется в стороны до сосцевидного отростка, где содержит целый клубок вен 
(plexus retro-mastoideus Свияженииова, которое принимает в себя emissarium 
mastoideum). Это наружпое сплетение позвоночника заложено между m. semispi- 
nalis colli и короткими мышцами позвонков. Шейная часть 1 венозных сплетений 
позвоночника имеет два отводящих ствола или коллектора (с каждой стороны): 
это —  v. vertebralis и vena cervicalis profunda. Первая сопровождает а. vertebra
lem по отверстиям поперечных отростков шейных позвонков и в верхней части

Рис. 52. А  — венозное сплетение позвоночного канала: ап, ап —  сегментальные кольца 
сплетения; I, I —  продольные анастомозы между ними.

В — венозное сплетение позвоночного канала и связь е"о с пазухами твердой оболочки 
головного мозга: s fm —-sinus falciform is major; s t —-sinus transversus.

такя{е имеет вид сплетения, а начиная от III позвонка, превращается в один (или 
два) ствол, который по выходе из отверстия шестого шейного позвонка соединяется 
с  другим отводящим сосудом позвопочпого сплетения — v. cervicalis profunda. 
Последняя вена, более толстая, чему, vertebralis, начинается из сплетения затылоч
ной кости, спускается по задней поверхности поперечных отростков (принимая 
в себя анастомозы от сплетения). Затем, обогнув снизу proc. transversum VII 
шейного позвонка, соединяется с v. vertebrali; пройдя над а. subclavia вперед, 
общий конец их вливается в v. anonymam.

б) V e n a  t l i y r e o i d e a  i n f e r i o r ,  п и ж  н я я щ и т о в и д н а я  
в е и а. Система нижней щитовидной вены заппмает очепь незначительную об

1 Грудная, поясничная и прочие части позвоночных венозных сплетений имеют 
исток в соответствующие межреберные, поясничные и крестцовые вены.
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ласть. Корешки ее собираются пз нижней части щитовидной железы, дыхатель
ного горла и пищевода п, соединяясь, образуют сплетение, заложеппое между 
trachea и мышцами, ее покрывающими (mm. stylo-hyoid. et stylo-thyreoid.). От
водящий ствол (на каждой стороне) слагается у  нижнего края сплетения и влива
ется: правый — в угол соединения правой и левой безыменных вен, а левый — в 
левую безыменную. Это сплетение неизбежно ранится при трахеотомии и при
чиняет иногда обильное кровотечение, замедляющее эту операцию.

П о д к о ж н ы е  в е н ы  г о л о в ы  и ш е и .  В этой группе вен можно 
также различить несколько систем с определенной группой корешков пли ветвей 
и главным коллектором в каждой. И здесь эти системы соединяются друг с другом 
своими ветвямп в целую сеть, а также анастомозируют с глубокими венами,

Рис. 53.
—  vena temporalis; ар —■ v. auricularis posterior; je —  v. jugularis externa (posterior); 
fp —  v. facialis posterior; ja —  v. facialis anterior; je —  v . jugularis communis.

но всегда можно определить, к какой системе принадлежпт данная группа ветвей.
a) V e n a  j u g u l a r i s  e x t e r n a ,  н а р у ж н а я  я р е м н а я  в е н а  

(je, рпс. 53). Система ее больше других. В состав ее входят все разветвления 
вен, сопроволедающих ветвп a. temporalis (по одной на каждую артершо), или, 
выраяшюь иначе, v. t e m p o r a l i s  с ее ветвямп. Ствол v. temporalis сла
гается окончательно перед уходом и сопроволедает соименную артерию. Не
сколько ниже наружного слухового прохода в нее сзади впадает v. a u r i c  u- 
l a r i s  p o s t e r i o r ,  также сопровождающая соименную артерию. Еще 
ниже, приблизительно на уровне угла нижней челюсти, впадает v. o c c i p i 
t a l i s .  Эта последняя, лежа на затылке под кожей, у  заднего края m. sterno-clei
do-mastoidei уходит в глубину и соединяется с упомянутым выше plexus retro- 
mastoideus Свияженинова. Затем, пройдя под m. sterno-cleido-mastoid., у переднего 
края его впадает в ствол v. temporalis. Отсюда v. temporalis получает название 
н а р у ж н о й  я р е м н о й  в е н ы ,  v. j u g u l a r i s  e x t e r n a :  она ло~
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жится между fascia colli и m-lo platysma и, пересекая наискось (спереди назад) 
m. sterno-cleido-mastoideum, спускается к ключице, позади которой изливается 
в подключичную вену. На пути через шею она принимает в себя еще подкожные 
ветви от боковой поверхности шеп.

б) V e n a  j u g u l a r i s  a n t e r i o r ,  п е р е д н я я  я р е м н а я  в е н а .  
Подкожная сеть вен на передней поверхности шеи, анастомозирующая у края 
нижней челюсти с лицевыми венами, а по сторонам — с ветвями наружной ярем
ной вены, выделяет из себя на половине высоты шеи два ствола (правый й левый), 
размером меньше, чем v. jug. ext., которым и присваивается название v. j u g u- 
l a r e s  a n t e r i o r e s .  Они спускаются вниз и позади грудинных концов 
ключиц впадают в поверхностную венозную дугу (arcus venosus juguli), соединяю
щую обе подключичные вены.

На средней линии шеи из той же венозной сети иногда выделяется еще непар
ный ствол —  v. m e d i a n a  c o l l i ,  которая впадает тоже в венозную дугу 
позади рукоятки грудины. Vena mediana colli непостоянна.

II. Вены верхней конечности и плечевого пояса. В этой области все вены 
сливаются в один общий коллектор —  п о д к л ю ч и ч н у ю  в е н у ,  v. s u b 
c l a v i a ,  один из корней б е з ы м е н н о й  в е н ы .  В периферической же 
сети вены распадаются на две системы — глубоких и подкожных вен, которые 
хотя и анастомозируют друг с другом, но в своем расположении совершенно 
самостоятельны.

Г л у б о к и е  в е н ы ? в е р х н е й  к о н е ч н о с т и .  Эти вены, на конеч
ности собственно, сопровождают а р т е р и и  п о  д в е  к а ж д у ю  (исключая 
тыльную сторону кисти и пальцев, где глубокие вены не всегда двойные); лежат 
они плотно по сторонам артерий п потому отдельного описания не требуют. На
звания их заимствуются от названия артерий с прибавкой обозначения положе
ния вены относительно артерии, так, например, v. radialis interna et externa, v. 
brachialis interna et externa и т. д. Начиная от подмышечной впадины, двойствен
ность вен у  главной артерпи (а. axillaris) прекращается: отсюда постепепно на
чинает слагаться одна конечная вена всей области, которая будет описана ниже 
(хотя она и принадлежит к числу глубоких вен).

П о д к о ж н ы е  в е н ы  в е р х н е й  к о н е ч н о с т и .  Эти вены везде 
имеют характер сети, в которой местами обособляются более крупные стволы, 
играющие роль главных русл для крови данной области. На различных отделах 
конечности направление этих главных стволов различно: они, видимо, обходят 
места, подвергающиеся чаще внешнему давлению, и направляются в стороны, 
более свободные. Так, на ручной кисти они сосредоточены но преимуществу на 
тыльной стороне, которая реже подвергается внешнему давлению при работе ру
кой. На предплечье и плече, наоборот, главные стволы и более густая сеть распо
ложены на ладонной стороне, на которую тыльные вены отовсюду устремляются.

Подкожная сеть ладони представляет третий слой вен этой области, так как 
глубокие вены, сопровождающие артерии, расположены в два слоя (с поверх
ностной и глубокой артериальной дугой). Сеть эта состоит из очень тоненьких 
стволов и очень редка; она распространяется и на пальцы, но и там носит тот же 
характер. По краям aponeurosis palmaris она анастомозирует с глубокими венами. 
Главные исходные стволики ее направляются в промежутках между пальцев в 
тыльную сеть кисти, а с другой стороны, переходя через запястье, впадают в ла
донную сеть предплечья.

На тыльной стороне кисти подкожная сеть состоит из более крупных вен, 
расположение которых хотя и не совсем постоянно, но всегда держится опреде
ленного плана (Braune). На пальцах вены обходят по сторонам суставы фаланг; 
над пястно-фаланговыми суставами образуются дуги, в вершины которых и впа
дают стволики сети. Концы этих дуг соединяются в промежутках между сустава
ми и продолжаются в стволики, лежащие вдоль межкостных пространств. Эти 
стволики иногда просто анастомозируют между собой и образуют неправильную 
сеть, иногда же впадают в большую венозную дугу, лежащую поперек тыла пя
сти, на середине ее; один из концов этой дуги в первом межкостном пространстве-
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образует значительный ствол — у. cephalica pollicis; другой ее конец в четвертом 
межкостном промежутке образует так называемую вену з д о р о в к у, v. s а 1- 
V a t e 1 1 а. Обе названные вены, а также еще один-два стволика, исходящих 
из вогнутой сторопы дуги, переходят в тыльпую сеть предплечья.

В нижней части предплечья сеть подкожных вен довольно равномерно рас
пределена по тыльной и ладонной сторонам; но н здесь уже в тыльной сети вен 
начинают выделяться своей толщиной два ствола, представляющие продолжение 

А названных выше вен кисти (v. cephal., poll, et v. sal-
vatella). Ствол, представляющий продолжение venae 
salvatellae, называемый v e n a  b a s i l i c a  (b, рис. 
64), на соединении ннжней трети предплечья со средней, 
огибает локтевой край члена п переходит на ладонную 
сторону; поднимаясь здесь кверху, вдоль локтевого края, 
v. basilica через локтевую складку достигает внутрен
него края m. bicipitis и, следуя ему, доходит до под
мышечной впадины, где сквозь фасцию вливается в глу
бокую v. axillarem. Па середине плеча v. basilica имеет 
постоянный и широкий анастомоз с глубокой плечевой 
веной, отчего верхняя ее часть нередко бывает значи
тельно тоньше. По всему пути она принимает в себя 
боковые ветви. Продолжение v. cephalicae pollicis на пред
плечье получает название v. c e p h a l i c a  a n t i -  

b r a  с h i i (с); почти па том же 
месте, где предыдущая, v. cephalica 
перегибается через лучевой край 
предплечья на ладонную сторону и, 
следуя вдоль луча, достигает на 
плече наружного края m. bicipitis. 
Пройдя до прикрепления т .  del- 
toidei, она поворачивает по перед
нему его краю и вблизи ключицы 
впадает в venam subclaviam, 
сквозь фасцпю и щель между т .  
deltoideus et т .  pectoralis major. 
Кроме зтнх двух крупных стволов, 
на середине длины предплечья 
(ладонная сторона) из сети вен 
выделяется еще третий ствол (ино
гда двойной), так называемая v. 
m e d i a n a  a n t i b r a c h i i  (m), 
которая поднимается до локтевого 
сгиба по средней линии и здесь 
дает широкий и постоянный ана
стомоз к глубоким венам. Затем 
делится на ветви, которые, расхо
дясь в сторопы и следуя по дну 
локтевой складки, охватывают ви
лообразно нижний конец m. bici

pitis. У краев этого мускула одна из ветвей впадает в v. cephalicam, дру
гая —  в v. basilicam; поэтому первая называется v. m e d i a n a  c e p h a 
l i c a ,  вторая —  v. m e d i a n a  b a s i l i c a .

Нередко встречается другое видоизменение формы v. medianae: па середине 
предплечья сеть вен пе выделяет из себя ствола, преобладающего по толщине, 
а исходит кверху в несколько равных и нетолстых ветвей, которые впадают в 
один поперечный анастомоз, соединяющий vv. cephalicam et basilicam на уровне 
локтевого сгиба: ствол этот леяшт, впрочем, пе совсем поперечно, а наискось, 
снаружи внутрь и снизу вверх, по направлению внутреннего колена V-образной
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Рис. 54. Подкожные вены верхней конечности. 
А  —  ладонная поверхность; В —  тыльная; 
s —  подкожная сеть вен на ладони; b —  vena 
basilica; с —  v. cephalica; m —  v. mediana.
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^Локтевой складки. В таких случаях пазвание v. mediana присвоивают этому по
перечному анастомозу.

У- ' Эти и другие часто встречающиеся вариации расположения подкожных вен верхней: 
/.конечности происходят вследствие различного направления, которое принимает разви

тие вен в позднейшие периоды утробной жизни и первое время внеутробной жизни,
' Первоначальное же расположение вен у зародыша всегда бывает одинаково (Bärdeleben). 
Словом, процесс развития венозных вариаций совершенно аналогичен описанному 
выше способу образования артериальных аномалий.

Vena mediana basilica et v. mediana cephalica важны потому, что представляют 
единственное употребляемое теперь1 место для общего кровопускания. Причина 

. этому —  легкость отыскивания этих вен, даже у особей очень жирных, у которых 
пЬдкожные вены видны плохо. В локтевой же складке, где лежат ветви v. rtiedianae, 
жир в большом количестве никогда не отлагается и кожа тонка, отчего! вены просвечи
вают сквозь нее. Удобнее для вскрытия, как более крупная, v. mediana basilica, но вскры
тие ее сопряжено с опасностью ранения a. brachialis, которая лежит под'ней и отде

ляется только фасцией, именно утолщенной ее частью, называемой lacertus fibrosus m. 
.bicipitis. Для избежания этого" опасного соседства советуют вскрывать venam media- 

: nam cephälicam.
Все вены верхней конечности снабжены многочисленными клапанами, которые 

облегчают течение крови в направлении против действия тяжести.
V e n a  a x i l l a r i s ,  п о д м ы ш е ч н а я  в е н а .  Подмышечная или 

^ п о д к р ы л ь ц о в а я  вена сопровождает соименную артерию, лежа на перед
не-внутренней стороне ее. Эта вена слагается у нижнего края m. pectoralis majo-

■ xis (передняя стенка fossae axillaris) из двух глубоких плечевых вен и v. basi- 
: lica; затем она принимает в себя вены, соответствующие ветвям а. axillaris, кото
рые сходятся к главной вене со всех сторон (снизу, спереди и сзади) и, оцутывая 
а. axillarem, сильно затрудняют к ней доступ при операции. Дойдя до ключицы, 
v. axillaris меняет название: она именуется отсюда п о д к л ю ч и ч н о й  
в е н о й ,  v. s u b c l a v i a .  Приняв в себя спереди v. cephalicam, подключичная 
вена проникает между ключицей и первым ребром, причем плотно прирастает к 
обеим костям, отчего здесь образуется в вене присасывающий аппарат (см. общее 
описание кровеносных сосудов), действующий при движениях ключицы.

V e n a  s u b c l a v i a ,  п о, д к л ю ч и ч н а я  в е н а ,  представляющая 
общий путь для всей крови верхней конечности и плечевого пояса,- перегибаясь 
через первое ребро, лежит впереди соименной артерии, но отделяется от нее 
передним лестничным мускулом (m. scalenus anticus;, т. е. проходит впереди 
этого мускула. Тотчас после перехода через ребро v. subclavia принимает в себя 
сверху v. transversam colli (соответствует соименной артерии и a. transv. scapulae,, 
затем v. jugularem externam et communem для образования б е з ы м е н н о г о '  
с т в о л а  (v. a n o n y m a ) .

III. Вены грудных и брюшных стенок. Все вены грудных и брюшных стенок 
сопровождают соответствующие им артерии и представляются частью двойны
ми, частью единичными. В общем вся сеть их состоит из сегментальных 1солец, 
соединенных двумя (с каждой стороны) продольными стволами. Каждый веноз
ный сегмент, соответствующий сегменту стенки туловища, состоит из двух колец: 
одно заложено на поверхности и внутри позвонка, т. е. сегмента животной труб
ки туловища, другое лежит в стенке растительной трубки туловища (на груди, 
в межреберных промежутках). Продольные стволы, собирающие кровь из сег
ментальных вен, несут ее главным образом в систему верхней полой вены; но 
нижние их концы (а также часть самих сегментальных вен) анастомозируют с 
системой нижней полой вены. Поэтому здесь часть сегментальных вен, именно 
поясничные вепы, не будут описаны (так как они относятся к системе нижней по
лой вены). ■ 1

V e n a e  i n t e r c o s t a l e s ,  м е ж р е б е р н ы е  в е н ы ,  в единичном, 
числе сопровождают соименные артерии, образуя в толще межреберных мышц

1 Древняя медицина применяла кровопускание из различных вен и даже артерий, 
смотря по болезни. Теперь, зная, что кровопускание из каждого сосуда имеет одинаковое 
значение, применяют только вскрытие v. medianae. ,
7—527' .
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полные полукруги с каждой сторопы. Задние их концы, подходя к позвопочпику, 
принимают в себя v. s p i n a 1 e s, т. e. анастомозы, идущие от колец позвоноч
ного сплетения, устроенного в грудной части так же, как и в шейной (см. выше — 
w .  vertebralis et cervicalis profunda). Затем н а  п р а в о й  с т о р о н е  
ннжпие десять межреберных веп впадают в один продольный ствол, представляю
щий их общий коллектор. Это:

V e n a  a z y g o s ,  п е  п а р  п а я  в е й  а (az, рпс. 55). Ствол ее начинается 
в брюшной нолости_из особых веточек сегментальных поясничных вен; лежа па

правой стороне поясничных позвонков, опа восходит 
кверху и проникает в грудную полость между внут
ренней и средней ножками диафрагмы. Здесь опа ле
жит также на позвоночнике, поверх межреберных 
артерий, и, дойдя до III грудного позвонка, повора
чивает вперед, огибает сверху правый бропх и впадает 
в ствол верхней полой вепы с задней его сторопы. На 
повороте непарная вена апастомозирует с v. inter- 
costali suprema (общий ствол, образующийся из двух 
верхних w .  intercostales и вливающийся отдельно в 
v. anonymam).

V e n a e  h e m i a z y g o s  s u p e r i o r  e t  
i n f e r i o r ,  в е р х н я я  и и и ж и я я п о л у п е -  
п а р н ы е  вены (/is, hi, рпс. 55), лежат па л е в о й 
с т о р о n е позвоночника и вполне соответствуют 
непарной вепе, т. е. представляют общий коллек
тор межреберных (и частью поясничных) веп. Раз
ница только в том, что v. hemiazygos superior соби
рает кровь из 7 верхних межреберных вен, a v. hemi
azygos inferior — из 5 нижних. На уровне V III груд
ного позвонка они или соединяются, или отдельпо одпа 
от другой перегибаются через позвоночник слева па- 
право (позади аорты) и вливаются в непарную вену. 
Впрочем, место впадения этих веп в непарную весьма 
непостоянно: оио находится то ниже, то выше. Очень 
часто также между концами верхней и нижпей нолупе- 
парпых вен, вливающихся в непарную отдельно, одна 
или две межреберпые вены левой сторопы впадают в 
пепарную вену самостоятельно. Такой именно случай
и представлен па рис. 55. Верхний конец верхней

«г — vena azygos; ns — ve- полунепарпой вены апастомозирует с. v. anonyma
па hemiazygos superior; (как па правой стороне v. intereostalis suprema).
hi — vena hemiazygos in- V e n a  m a m m a r i a  i n t e r n a  представляет
ri o r  r’ci —~v. ̂ cavainferior! передний продольный ствол венозной системы туло

вища. Опа сопровождает соименную артерию и почти 
на всем протяжении представляется двойной; только в верхнем конце становится 
одиночною и впадает снизу в ствол venae anonymae своей стороны, позади хряща 
I ребра. В пее снизу впадают вены, соответствующие a. musculo-phrenica и а. 
epigastrica superior, а на пути — передние концы межреберных вен (соответствую
щих передним межребериым артериям). Vena epigastrica, представляющая толь
ко нижнюю часть venae mammariae, лежит, как и артерия, во влагалище прямой 
брюшной мышцы; она пижпим концом апастомозирует с венами, сопровождающи
ми a. epi gastri cam inferiorem и принадлежащими к системе пижпей полой вепы. 
(Этот анастомоз аналогичен соединению непарных веп с системой v. cavae inf.)

Подкожная венозная сеть груди и живота состоит из вей, частью соответ
ствующих прободающим ветвям a. mammaria и надчревных артерий; имеет исток 
частью в v. mammaria, частью в v. thoracica longa (а внизу в v. cruralis) (Brau
ne). Подкожпая сеть спины слабо развита и остается до сих пор не исследо
ванной.
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К системе верхней полой вены относятся некоторые вены грудных внутрен
ностей, а именно: маленькие v e n a e  t h y  m i c a e ,  p e r i c a r d i a c a e  e t  
m e d i a s t i n i c a e ,  которые отдельно внадают в стволы безыменных вен.

Система нижней полой вены (vena cava inferior s. ascendens)

H и ж н я я п о л а я  в е н а  (vca, рис. 56) представляет ствол еще более 
толстый, чем верхняя. Она образуется из слияния двух о б щ и х  п о д 
в з д о ш н ы х  в е н  (vv. iliacae communes) на уровне нижнего края IV пояс
ничного позвонка (место деления аорты иа аа. iliacae comm.) и восходит по пе-

vca

Р ис. 56.
vca —  ствол восходящей (нижней) полой вены; ft —  venae hepaticae; r —  v. renalis; 
s —  vv. spermaticae; ic —  v. iliaca communis; ie ■— v. iliaca externa; vc —  v. cruralis; 
с —  a. coeliaca; rns —  a. mesenterica superior; ar —  a. renalis; a s—  a. spermatica; 
mi —  a. mesenterica inferior; aic —  a. iliaca communis; alip —  a. hypogastrica; aie —

a. iliaca externa; ac —  a. cruralis.

редпей поверхности позвоночника вверх до диафрагмы, лея» рядом (справа) с 
аортой. Только вверху сосуды несколько расходятся, так как v. cava залегает в 
заднем краю печени против правой продольной борозды ее. а аорта деряштся 
срединного положения. Пройдя foramen quadrilaterum диафрагмы, v. cava впа
дает в заднюю (вернее, нижнюю) стенку иравого предсердия. Два корпя, из ко
торых слагается v. cava, vv. i l i a c a e  с о  m m u n e s, представляют об
щие отводящие стволы для вен нижних конечностей и таза. Они образуются перед
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крестцово-подвздошным сочленением и позади разветвления a. iliacae communis. 
Затем направляются к месту слияния, лежа не одинаково на правой и левой сто
ронах. На левой стороне v. iliaca communis идет снутри соответствующей арте
рии и затем перекрещивает сзади начало правой общей подвздошной артерии. 
На правой стороне v. iliaca communis проходит позади соответствующей артерии 
наискось снутри кнаружи. Место соединения обеих вен находится под корнем 
а. iliacae dextrae.

Разветвления нижней полой вены могут быть разделены на четыре группы, 
которые на периферии анастомозируют друг с другом, но явственно самостоятель
ны и обладают каждая одним или немногими конечными стволами, или коллекто
рами. Это: 1) вены задней брюшной стенки (части) и парных брюшных внутренно
стей; 2) вены непарных брюшных внутренностей, т. е. пищеварительного капала, 
печени, поджелудочной железы и селезенки, иначе — тех органов, которые по
лучают кровь из непарных ветвей аорты; 3) вены таза (стенок и большинства внут
ренностей); 4) вены нижней конечности и части передней брюшной стенки.

I. Вены парных брюшных внутренностей и задней брюшной стенки. Эти вены 
, впадают в ствол нижней полой вены, по сторонам на ее пути в полости живота,
и соответствуют парным ветвям брюшной аорты.

a) V e n a e  r e n a l e s ,  п о ч е ч н ы е  в е н ы (г, рис. 56), самые крупные во всей 
группе. Каждая вена выходит несколькими ветвями из ворот почки; тотчас по 
выходе все ветви соединяются в один ствол, который направляется горизонталь
но к полой вене. Левая v. renalis несколько длиннее правой (так как v. cava ле
жит вправо от средней линии) и пересекает аорту спереди. Место впадения их в 
полую вену находится на уровне I поясничного позвонка.

б) V e n a e  s u p r a r e n a l e s ,  в е н ы  н а д п о ч е ч н ы х  ж е л е з ,  
выйдя из hilus железы, левая v. suprarenalis направляется косо вниз и впадает 
в левую почечную вену; правая идет горизонтально и впадает в ствол полой 
вены.

b) V e n a e  s p e r m a t i c a e  i n t e r n a e ,  в н у т р е н н и е  с е м е н 
н ы е  в е н ы  (s), т. е. вены яичек у  мужчин или яичников у  женщип. У того и 
другого пола вначале (внизу) эти вены носят характер сплетения, окружающего 
соименную артерию (plexus pampiniformis). Такой вид они имеют в семенном ка
натике у  мужчин и в широкой связке у  женщин (рис. 60). Это сплетение у  женщин 
без границы переходит в обильное сплетение вен матки. Сопровождая a. sperma
ticam internam кверху, pl. pampiniformis становится беднее петлями и при впа
дении превращается в две вены (или даже в одну), которые на левой стороне вли
ваются обыкновенно в почечную вену, а на правой —  чаще в ствол v. cavae inf.

г) V e n a e  l u m b a l e s ,  п о я с н и ч н ы е  в е н ы ,  числом четыре 
(с каждой стороны), представляют сегментальные сосуды стенки брюшной полости, 
подобно межреберным венам груди. Сопровождая (по одной) а. lumbales, они впа
дают внутренними концами в ствол полой вены, но перед этим принимают в себя 
из межпозвоночных отверстий v. spinales, т. е. анастомозы от позвоночного спле
тения (так же как межреберные вены); кроме истока в полую вену, кровь пояс
ничных вен частью направляется в непарную и полунепарную вены, которые, 
как сказано выше, начинаются из поясничных вен особыми корешками, отходя
щими неподалеку от позвоночника.

д) V e n a e  d i a p h r a g m a t i c a e  s. p h r e n i c a e  i n f e r i o r e s  
сопровождают соименные артерии и впадают в ствол полой вены там, где она ох
вачена (отчасти) краем печени.

II. Вены непарных брюшных внутренностей или система воротной вены, 
vena portae. Эта система вен имеет в своем устройстве особенность, которая нигде 
больше не встречается. Особенность состоит в том, что общий ствол, который об
разуется из слияния вен желудка, кишок, поджелудочной железы и селезенки, 
так называемая в о р о т н а я  в е н а ,  направляется не прямо в полую вену, 
а в печень. В ее массе она вновь распадается на ветви и волосные сосуды, обра
зующие густую сеть в дольках печени. Эта сеть капилляров вновь' собирается в 
крупные стволы, которые уже изливаются в v. cavam. Таким образом, кровь, 
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приносимая непарными ветвями аорты к перечисленным выше органам, проходит 
через волосные сосуды два раза: первый раз в кишечном канале, поджелудочной 
железе и селезенке, второй раз в печени.

Воротная вена слагается из:
V e n a  m e s e n t e r i c a  s u p e r i o r ,  в е р х н е й  б р ы ж е е ч н о й  

в е н  ы (ms, рис. 57), которая соответствует разветвлениям соименной артерии и 
заложена вместе с ними между листками брыжейки топкой кишки. Главный ствол 
ее начинается у  места соединения 
тонкой кишки с толстой и восхо- h
дпт кверху, лежа справа артерии, 
вдоль прикрепления корпя бры
жейки, и принимая на всем пути 
ветви из топких кишок, а с другой 
сторопы — от восходящей ободоч
ной кишки (последние проходят 
под париетальной брюшиной, вы
стилающей дио правой брыжееч
ной пазухи); дойдя до pancreas, v. 
mesenterica проходит позади ее го
ловки и соединяется там с ниж
ней брыжеечной веной и венами 
желудка.

V e n a  m e s e n t e r i c a  i n 
f e r i o r ,  н и ж н я я  б р ы ж е 
е ч н а я  в е н а  (mi), также соот
ветствует соименной артерии. Ствол 
ее возникает на прямой кишке из 
венозного сплетения последней 
(plexus haemorrlioidalis); затем, 
принимая слева ветви от flexura 
sigmoidea и colon descendens, а 
потом от colon transversum, восхо
дит вверх по дпу левой брыжееч
ной пазухи позади брюшины и,
]фк предыдущая, подходит под 
головку pancreatis. Здесь, или при
няв в себя предварительно venam 
lienalem, или отдельно, соединяется 
с верхней брыжеечной веной.

V e n a  l i e n a l i s  s. s p l e 
n i c a ,  с е л е з е н о ч н а я  в е н а  
(vl), слагается из песколькпх ко
решков, идущих из ворот селезенки 
и от дна желудка; затем проходит 
слева направо по верхнему краю

Рис. 57. Система воротной вены. 
vp —  ствол v. portae; ms —  v. mesenterica 
superior; mi —  v. mesenterica inferior; v l— v. 
lienalis; vcs —  v. coronaria ventriculi superior; 
vci —  v. coronaria ventriculi inferior; h —  пе
чень, откинутая кверху; v —-желудок, откину
тый кверху; I —  селезенка; са —- colon ascen
dens (col. transvers. вырезана); со —  colon des

cendens; г —  прямая кишка.
поджелудочной железы, принимая 
в себя ее маленькие вены, и позади головки сливается с иижней брыжеечной 
или прямо со стволом воротной вены.

V e n a e  g a s t r i c  a e s. c o r o n a r i a e  v e n t r i c u l i  s u p e r i o r  e t  i n 
f e r i o r ,  в е р х н я я  и н и ж н я я  в е н ы  ж е л у д к а  (vcs, vci), в форме 
венозных дуг лежат вдоль малой и большой кривизн желудка. Левые их концы 
у дна желудка анастомозируют с корешками v. lienalis: правые вливаются по
зади головки pancreatis, нижняя — в верхнюю брыжеечную вену, верхняя — в 
самый ствол venae portae пли v. lienalem.

Из предыдущего видно, что все вепы этой системы сходятся в одном пункте: 
п о з а д и  г о л о в к п  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы ,  где из слияния 
их возникает ствол воротной вепы.
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Порядок соединения вен, образующих venam portam, по наблюдениям членов ; 
Великобританского анатомического общества, может быть троякий: 1) v. mesenteriqa 
inter, соединяется с v. lienalis, а потом к общему стволу их присоединяется v. mesent. 
super, (как на рис. 57); это самая частая форма (60%); 2) vv. mesenterica super, et infer, 
соединяются раньше, а потом принимают v. lienalem (33%); 3) все три вены сливаются 
в одном пункте (7%).

V e n a  p o r t a e  s. p o r t a r u m ,  в о р о т н а я  в е н а  (®р), предста
вляет общий коллектор веп желудочно-кишечного капала и селезенки. Сложив
шись позади головки pancreatis, она восходит кверху в сопровождении a. hepa
ticae и ductus choledochi, заложеппая в,свободном крае малого сальника (иначе 
lig. hepato-gastricum), до ворот печени (поперечная борозда), где разделяется па 
две, а иногда на три ветви, расходящиеся к концам борозды 1. Здесь они исчезают 
в паренхиму печени.

Круппые стволы этой системы вен лишены клапанов, но мелкие, идущие не
посредственно от кишок (в толще брыжейки) снабжены ими (Коерре).

В массе печени воротная вена рютадаегся на множество ветвей, которые распро
страняются по всему органу и оплетают вместе с веточками a. hepaticae каждую дольку 
этого органа. Маленькие ветви v. portae, образующие сеть вокруг долек, носят название 
venae interlobulares. В массу долек v. intorlobulares (и артерии) отпускаются много
численные волосные сосуды, которые, анастомозируя между собой, направляются к 
центру дольки, где вливаются в заложенную там довольно крупную вену —  v. intralo- 
bularis; последняя представляет в каждой дольке корешок системы печеночных вен, 
выносящнх кровь из печени.

V e n a e  h e p a t i c a e ,  п е ч е н о ч н ы е  в ы н о с я щ и е  в е н ы ,  
слагаются, как сейчас сказано, из внутридольчатых вен (vv. intralobulares). Об
разуя 2—3 крупных и несколько меньших стволов, открываются в полую вену 
там, где ствол ее охвачен вырезкой заднего края печени.

III. Вены таза. Вепы тазовых органов и его стенок, включая промежность, 
представляют явственно обособленную систему, которая имеет один главный 
коллектор, называемый п о д ч р е в н о й  в е н о й ,  v. h y p o g a s t r i c a  
(h, рис. 58); последняя, в соединении с главной веной нижней конечности 
(v. iliaca ext.), образует на каждой стороне корень полой вены— о б щ у ю  
п о д в з д о ш н у ю  в е н у  (ic).

В е н ы  с т е н о к  т а з а  и п р о м е ж н о с т и .  Все эти вены сопрово
ждают артерии, именно ветви a. hypogastricae, и носят названия по их именам. 
Притом вне полости таза эти вены представляются двойными, но тотчас nocjfe 
вхождения в таз большинство их становится одиночными. Это: l ) v .  g l u t a e a  
s u p e r i o r  (gs. рис. 58) и 2) v. g l u t a e a  i n f e r i o r  (gi), несущая кровь 
от мышц ягодицы; 3) v. o b t u r a t o r i a ,  которая большей частью бывает 
двойная, даже на пути внутри таза, и 4) v. p u d e n d a  c o m m u n i s  (pci, ко
торая начинается из v. profunda penis (s. clitoridis) (Чаусов) и собирает затем вет
ви ич всей области промежности. Опа. до входа в полооть таза через for. ischiad. 
majus, двойная и притом имеет характер сплетения, окружающего артерию. 
После вхождения в таз опа становится одиночной.

Все эти вены, соединившись у верхнего края foram. ischiadici majoris, обра
зуют ствол подчревной вены. ■

Выше в эту вену впадает еще v. ilio-lumbalis и несколько стволиков от веноз
ного сплетения крестца, которое соответствует разветвлениям а. sacralis latera
lis et a. sacr. mediae. Сплетение это принимает в себя выводные анастомозы от 
венозных колец крестцового канала (через foramina sacralia). Кроме истока в 
подчревную вену, это сплетение соединяется и непосредственно со стволом ниж
ней полой вены через v. sacralis media, которая впадает в угол соединения общих 
подвздошных вен.

В е н ы  т а з о в ы х  о р г а н о в .  Вены органов таза носят характер спле
тений, местами очень густых. Началом всех их можно считать вепы полового

1 Описана (Devö, «Compte rendu de la Soc. biol. de Paris>, v. 62) еще третья ветвь, 
идущая к переднему участку печени.
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члена (или клитора; стало быть, те же вены, которые составляют самые отдален
ные корешки v. pudendae communis).

V e n a  d o r s a l i s  p e n i s  (s. clitoridis) (13, рис. 591 пачипается двумя 
ветвями, обхватывающими coronam glandis, затем становится одиночной и про
ходит поверх белочной оболочки пещеристых тел иа спинке члена, между двумя 
сонмеииыми артериями. Под лобковым сочленением прободает lig. triangulare 
urethrae и вливается в густое сплетение вен предстательной железы так паз.

p l e x u s  p u d e n d a l i s  s. S a n t o r i n i  (11, рис. 59), густое сплете
ние толстых вей, окружающее предстательную железу и семеииые пузырьки. 
Кверху оно распространяется па мочевой пузырь н называется

РР р/р
Рис. 58. Вены тазовых стенок. 

cl — v. cava inferior; ic —  v. iliaca communis; ie —- v. iliaca externa; h, h — vv. hypo- 
gastricae; gs —  v. glutaea superior; gi —- v. glutaea inferior; pc —  v. pudenda communis; 
dp —̂  v. dorsalis penis; pp —  v. profunda penis; pip —  plexus pudendalis; vu —  моче

вой пузырь и венозное сплетение на нем.

p l e x u s  v e s i c a l i s  (7, рис. 59), мепее густое, чем pl. pudendalis, и со
средоточенное главным образом на нижней части пузыря.

P l e x u s  h a e m o r r h o i d a l i s  (9, рис. 591, с п л е т е н и е  п р я -  
м о й к и ш к и, расположено на нижней части recti. Впереди соединяется с 
plexus pudendalis, а вверх переходит в корешки venae mesentericae inferioris, чем и 
устанавливается широкое соединение между системой venae hypogastricae, к ко
торой относится pl. haemorrhoidalis, и системой воротной вены, — соединение, 
объясняющее влияние местных кровоизвлечений (пиявочных) из области зад
него прохода на венозное кровообращение в животе.

У женщин plexus pudendalis, за отсутствием предстательной железы, окру
жает мочеиспускательный капал и сзади непосредственно переходит в p l e x u s  
u t e r  o-v a g i n a l i s .  Это сплетение развито на стенках влагалища очень
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сильно и образует нечто похожее на нещерпстую ткань. Кверху оно переходит в 
сплетение, окружающее шейку матки (plexus uterinus собственно), а это послед
нее в широких связках соединяется с сплетением, представляющим начало внут
ренней семенной (яичниковой) вены (plexus pampiniformis). Во время беремен
ности маточное сплетение сильно увеличивается, а вены, проникающие в самые 
стенки маткп, развиваются настолько сильно, что маточная стенка на разрезе 
кажется губчатой.

Рис. 59. Вены внутренностей таза. Правая безыменная кость снята. 
sau —  ушковидная суставная поверхность крестца; иг —  мочеточник; сс —  т .  соссу- 
geus (обрезан); 1а —  часть m. levatoris ani; sa —  т .  sphincter ani; ccp —■ пещеристое тело 
penis; sp —  разрезанный лобковый полусустав; vu —  мочевой пузырь; vs —• семенной 
пузырек; г-— прямая кишка; 1 —-v . cava ascendens, 2 —  aorta; 3 —  v. iliaca commu
nis; 4 —  v. hypogastrica; 5 —  vv. glutaea (обрезаны); 6 —  v. obturatoria (обрезана); 
7 —  plexus vesicalis; 8 —  v. pudenda communis; 9 —  plexus liaemorrhoidalis; 10—-plexus 
prostaticus; 11 plexus pudendalis; 12 —  v. dorsalis penis поверхностная; 13 —  v.

dorsalis penis глубокая.

Все перечисленные сплетения, соединяясь между собой, имеют общий исток в 
виде целого клубка вен, который тянется от pi. pudendalis в сторону и вверх по 
дпу таза и изливается в venam liypogastricam (Lenhossek). Кроме того, впереди 
plexus pudendalis соединяется с обеими запирательными венами (vv. obturato
riae).

V e n a  h y p o g a s t r i c a ,  п о д ч р е в н а я  в е н а  (4 , рис. 59), пред
ставляющая главный исходный путь для крови таза, слагается, как сказано вы
ше, на уровне верхнего края foraminis ischiadici majoris, позади соимеиной ар
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терии. В этом положении она восходит кверху по стенке малого таза и около 
linea innominata соединяется с vena iliaca externa, образуя общую подвздош
ную вену — v. i 1 i а с a c o m m u n i s  (см. выше). Вены таза снабжены кла
панами только в отрезках, лежащих вне полости.

Рис. 60.
и —  матка и часть венозного сплетения на ее поверхности (видно на том участке, где 
снята брюшина); tF —  фаллопиева труба; ov —  яичник и шике его plexus spermaticus 

internus s. pampiniformis, заложенное в основании широкой связки.

IV. Вены нижней конечности. Вены пижней конечпостп носят тот же харак
тер, что п верхней, т. е. распадаются резко на группу глубоких вен, сопровождаю
щих артерии, и группу подкожных вен, которые проходят независимо от арте
рий и представляют коллатеральные пути, которые могут замеиять глубокие 
вены, подлежащие сдавливанию многочисленными мускулами, их окружа
ющими.

Г л у б о к и е  в е н ы  на стопе и голепн — двойные все без исключения. 
На бедре двойственность вен свойственна ветвям. Сама же a. cruralis и продолжение 
ее, a. poplitea, имеют одну главную вену; по параллельно ей тянутся до середины 
бедра, а иногда и выше, один или два вспомогательные ствола гораздо меньшей 
толщины, так называемые vv. comitantes.Глубокие веиы стопы и голени не требуют 
особого описания: сопровождая по две каждую артерию, они заимствуют от них 
и названия. Так различают: v v. p l a n t a r e s  i n t .  e t  e x t . ,  vv .  d o r s a 
l e s  p e d i s ,  vv .  t i b i a l e s  a n t i c a e ,  v v .  t i b i a l e s  p o s t i c a e ,  
v v. p e r о n e a e.

V e n a  p o p l i t e a ,  образующаяся на нижнем углу подколенной впадипы 
из слияния всех глубоких вен голени, представляет, как сказано, один главный 
ствол, лежащий позади и несколько кнаружи от артерии. Параллельно ей, но 
внутренней стороне артерии, тянется вспомогательный стволик, так называемая 
v. comitans. Иногда и по наружной стороне лежит другая подобная вена.

Кроме глубоких вен, соответствующих ветвям a. popliteae, подколенная вена 
принимает в себя на уровне подколенной складки подкожную вену — v. sa- 
phenam parvam (см. ниже). Заложенная в середине fossae popliteae подколенная 
вена плотно соединена при помощи фиброзных перекладин, пронизывающих я?ир 
fossae popliteae, со стенками этой ямы (т. е. с костью, мышцами и fascia poplitea, 
покрывающей ямку). Вследствие этого, при натяжении фасции и мускулов, 
которое происходит в момент разгибания колена, а такясе при сокращении тех или 
других мускулов, окружающих эту местиость, вена растягивается —  вместимость 
ее увеличивается. Результатом этого является присасывание крови из вен ни
жележащих частей (из вышележащих вен кровь притекать не может по причине 
существования в этих венах клапанов). При ослаблении натяя^еиия мышц и фас
ции происходит обратное, т. е. вместимость вены уменьшается, и кровь под 
влиянием упругости собственных стенок вены вытесняется по направлешпо квер
ху (так как стекать книзу ей препятствуют клапаны нижележащих вен).

После прохождения вместе с артерией сквозь сухояшлие приводящих муску
лов вена получает название v. c r u r a l i s  s. f e m o r a l i s ;  здесь она ноете-
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пенно переходит на внутреннюю сторону артерии. У  начала верхней трети 
бедра v. comitans оканчивается и v. crural's остается единственной не доходя 
сантиметров 5 до пупартовой связки, опа принимает в себя v. p r o f a n d a m  
f e m o r i s ,  при впадении также единичную. Далее, приняв в себя подкожную 
saphenam magnam (см. ниже), v. cruralis подходит под lig. Pouparti, лежа с внут
ренней стороны артерии; проникнув в таз, тотчас принимает в себя сверху 
v. epigastricam inferiorem, v. circumflexam ilei, а снизу— анастомоз от v. obtura- 
toria и plexus pudendalis. Затем, уже не принимая никаких ветвей, вена, полу
чающая здесь название v. i l i a c a  e x t e r n a ,  н а р у ж н а я  п о д в з д о ш 
н а я  (ге, рис. 58), направляется по внутренней стороне соименной артерии, 
подходит под a. hypogastrica и позади ее, против крестцово-подвздошного 
-сочленения, соединяется с v. hypogastrica.

При прохождении f03sa subinguinalis и под пупартовой связкой vena crura
lis находится в таких же условиях, какие описаны выше для подколенной вены, 
т. е. она, вследствие соединения с окружающими мышцами и фасциями, расши
ряется и суживается при различных движениях и функционирует как присасы
вающий насос. Отсюда известное каждому влияние движений нижних конечно
стей (например, хождение) на устранение застоя крови в венах конечностей, яв
ляющееся результатом продолжительного стояния или сидячего согнутого по
ложения

П о д к о ж н ы е  в е н ы  н и ж н е й  к о н е ч н о с т и .  Система подкож
ных вен нижней конечности, как и на верхней, начинается сетью венозных ство
лов, которые сосредоточены по преимуществу на тыльной стороне, как менее под
верженной давлению. Подошвенная сторона по причине постоянного и сильного 
давления тяжестью тела чрезвычайно бедна подкожными венами. Устройство 
тыльной венозной сети стопы обнаруживает те же черты, какие отмечены в тыль
ной сети кисти (см. стр. 95). Общий коллектор ее также очень часто имеет вид 
дуги, лежащей поперек стопы, близ основания плюсневых костей. Концы ее на
правляются к лодыжкам голеностопного сустава и переходят в венозную сеть 
голени. В этой последней, уже на уровне лодыжек, начинают выделяться по ве
личине два преобладающие ствола: v e n a  s a p h e n a  p a r v a  (sp, рис. 61), 
возникает позади наружной лодыжки из наружного конца венозной дуги стопы
и, обойдя спирально па заднюю сторону голени, тянется по средней линии между 
обеими головками m. gastrocnemii. Достигнув уровня подколенной впадины, у. 
saphena parva прободает fasciam popliteam и вливается в подколенную (глубо
кую) вену.

V e n a  s a p h e n a  m a g n a  s. i n t e r n a  (sm). Эта вена возникает 
впереди внутренней лодыжки из внутреннего конца тыльной дуги стопы. При 
начале нередко представляется двойной. Затем восходит кверху по внутренней 
стороне голени, близ колена образует уже один более крупный ствол, который 
огибает сзади внутренний мыщелок и, перейдя на бедро, описывает на нем отло
гую спираль, перемещаясь верхним концом своим на середину передней поверх
ности его. Не доходя до пупартовой связки сантиметра на три, v. saphena magna 
проходит сквозь фасцию (fascia lata), пользуясь отверстием в ней, которое на
зывают овальной ямкой (fossa ovalis, см. Миологию). Тотчас после этого она 
впадает в бедренную вену.

Подкожные вены нижней и верхней конечности у взрослого представляются не 
сходными, но в сущности они гомологичны, что может быть доказано, однако, только 
путем изучзния истории их развития (Bardeleben).

Все вены нижней конечности, а также v. iliaca externa в нижнем своем конце, 
снабжены клапанами.

Описанная выше v. i 1 i с a e x t e r n a , "  представляющая общий коллектор 
поверхностных и глубоких вен нижней конечности, представляет, как доказал 
это Braune, действительно, единственный путь для оттока крови нижней конеч

1 Изредка и здесь встречается вспомогательный стволик.
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ности и коллатеральиых путей не имеет, что резко отрекается па болезпеппых 
припадках прп закупорке v. cruralis iliacae externae (далее пеполпом), а также па 

I характере кровотечения при поранениях этой вепы (до крайности трудио оста
навливается). Правда, ветви v. femoralis profundae анастомозируют с тазовыми

I А В

Рис. 61.
А  —  подкожные вены нижней конечности: sm —  v. saphena magna; /о —  fossa ovalis 

fasciae latae, где v. saphena дает глубокую бедренную вену.
В —  подкожные вены тыльной стороны стопы.

С —  подкожные вены задней поверхности голени: sp —  v. saphena parva; * — от
верстие fasciae popliteae, через которое s. saphena parva проникает вглубь, чтобы

влиться в подколенную вену.

венами именно через canalis obturatorius с vena obturatoria и через foramen 
ischiad. majus с vena ischiadica. IIo эти анастомозы не могут служить колла
теральными путями в случае закупорки v. cruralis, благодаря тому обстоятель
ству, что заслонки в них приспособлены для направления крови в разные сторо
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ны, т. е. в наружных частях анастомоза они направляют кровь в бедренную вену, 
а во внутренних — или в v. iliaca или в v. hypogastrica. При извращении 
направления крови, которое неминуемо произойдет в наружных частях анасто
моза в случае появления препятствия в бедренной вене, заслонки анастомоза соз
дают препятствие течению крови. Но все это, разумеется, только в первый момент- 
появления препятствия в бедренной вене. Впоследствии, с накоплением крови, 
анастомозирующие вены, по всей вероятности, растягиваются, заслонки их ста
новятся недостаточными, и коллатеральный отток крови может установиться. 
Этим, вероятно, и объясняется явление уравнения кровообращения в нижней 
конечности, которое наступает через некоторое время при послеродовой заку
порке v. cruralis.

Многочисленные аномалии венозной системы человека мы опускаем, так как 
они не представляют практического значения. Интересующихся отсылаем к  
статье Krause, помещенной в руководстве Henle, и к книге проф. Тихомирова, 
как наиболее полным собраниям ' случаев измененного устройства сосудистой 
системы у  человека.

ak
us

he
r-li

b.r
u



АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ УТРОБНОГО
МЛАДЕНЦА

Описание всех очень сложных изменений кровеносной системы зародыша, 
которые совершаются в течение развития, не может входить сюда. Глава эта со
держит описание только тех особенностей, которые имеются в последнее время 
утробной жизни и оставляют по себе явственные следы в организме взрослого.

Все эти особенности обусловливаются особенностями в условиях питания ут
робного младенца. Он не получает пищи в кишечный канал и не дышит легкими, 
так как заключен в пузыре (оболочки зародыша) и окружен жидкостью (около
плодная жидкость). Зародыш во все время утробной жизни получает питательные 
материалы, включая и кислород, из крови матери, с которой его кровь обмени
вается веществами в особом, назначенном для того органе, лежащем вне тела 
младенца, на стенке матки. Орган этот носит название п о с л е д а  — p l a c e  п- 
t а (его выхождение из матки с л е д у е т  за выхождением младенца, отсюда— 
русский термин).

Особенность с е р д ц а  утробного младенца в последнее время беременности 
состоит в том, что клапан овального отверстия в перегородке предсердий еще не 
прирос своим передним, свободным краем к краю отверстия и даже не вполне ка
сается его. Вследствие этого овальное окно весьма значительно. Таким же его 
находим и в первое время после рождения на свет. Закрытие овального окна про
исходит весьма медленно, а иногда, как указано при описании сердца взрослого, 
и совсем не совершается.

Л е г о ч н а я  а р т е р и я  и а о р т а  сообщаются широким и коротким 
стволом, d u c t u s  В о t а 11 i, который отходит от a. pulmonalis над местом 
деления ее на две ветви и впадает в нижнюю сторону дуги аорты, проходящей 
над этим пунктом. Диаметр боталлова протока немногим меньше диаметра легоч
ной артерии, и потому он представляет как бы ее продолжение; легочные же вет
ви имеют сравнительно малый диаметр (так как легкие находятся в спавшемся 
состоянии, и волосные сосуды их вмещают относительно мало крови).. Впослед
ствии duct. Botalli становится непроходимым и у взрослого имеет сравнительно 
с  артериями очень малую толщину.

Причиной облитерации боталлова протока исстари считалось скручивание его, 
наступающее при первом дыхательном движении младенца. Но механизм происхожде
ния этого скручивания не был достаточно разъяснен. В последнее время Schanz дал 
•остроумное объяснение этому явлению: при расширении легких (вдыхание) а. pulmo
nalis и прикрепленный к ней нижний конец ductus Botalli по необходимости переме
щаются вперед и вниз, отчего ботталлов проток натягивается и, как упругая трубка, 
суживается в середине. В этом же смысле, т. е. натягивая ductus Botalli книзу, дей
ствует сердечная сорочка, приращенная как раз около ducti Botalli. Будучи сращена 
с  диафрагмой, она при начавшихся дыхательных движениях последней следует за ней 
книзу. В натяжении (а не скручивании) Schanz и видит причину образования кровя
ного сгустка в боталловом протоке, а затем и облитерации. Последняя, по Gerard (Journ, 
<ГAnatomie, № 3, 1900), начинается около 10-го дня после рождения и оканчивается 
к 2 годам. Существование у зародыша боталлова протока, соединяющего систему сосу
дов правого желудочка с системой сосудов левого желудочка, отражается на толщине 
стенок желудочков: до облитерации этога протока стенки желудочков равны по толщине 
потому, без сомнения, что правый желудочек во время утробной жизни разделяем
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с левым работу продвигания крови в длинный путь по ветвям аорты. Только после зара- 
стания ооталлова протока мало-помалу толщица стенок левого желудочка увеличи
вается.

A r t e r i a  h y p o g a s t r i c a  отдает при самом начале своем мощную 
ветвь, a. u m b i l i c a l e m ,  п у п о ч н у ю  а р т е р и ю ,  которая по стенке 
малого таза, иод покрывающей ее брюшиной, направляется вперед, ложится на. 
боковую поверхность мочевого пузыря, затем на брюшную стенку. Продолнсая 
лежать под брюшиной этой стенки и приподнимая ее в высокую складку, а. umbi
licalis направляется к пупочпому отверстию, через которое и выходит из полости 
живота вместе с своей парой и v. umbilicali, вступая в так называемый п у п о ч 
н ы й  к а н а т и к .  Тотчас после рождения на свет, когда движение крови в 
пупочных артериях, вследствие отделения пупочного канатика, прекращается, 
оставшаяся в них кровь свертывается и, впоследствии организуясь, превращает* 
эти артерии в непроходимые шпуры, известные под именем lig. vesico-umbilicalia 
lateralia. Толщина этих связок у  новорожденного относительно весьма велика.

V e n a  u m b i l i c a l i s ,  п у п о ч н а я  в е н а ,  входит в тело зародыша 
из пупочного канатика через пупочное кольцо; подвешенная к свободному краю- 
lig. suspensorii (falciformis) hepatis, v. umbilicalis направляется вверх к печени 
и у края ее оставляет lig. вш реш огш т, ложась в левую продольную борозду пе
чени. На уровне ворот печени v. umbilicalis делится на две ветви, из которых одна 
тотчас впадает в левую ветвь воротной вены, а другая, известная под названием 
d u c t u s  v e n o s u s  A r a n t i i  (это название она удерживает и у  взросло
го)., проходит по той же борозде печени до заднего ее края и, обогнув сзади спи- 
гелиеву долю, впадает в ствол нпжпей полой вены. Судьба этой вены та же, что 
и пупочных артерий: после рождения на свет она становится непроходимой и 
превращается в так называемую lig. teres печени (и duct, venös. Arantii).

Впрочем, непроходимость этих остатков пупочной вены не абсолютная. Не
которым инъекторам удавалось наливать один (в d. ven. Arantii) или несколько 
(lig. teres) очень тонких каналов, которые представляют остаток просвета пупоч
ной вены.

П у п о ч н ы й  к а н а т и к ,  или п у п о в и н а ,  f u n i c u l u s  u m b i 
l i c a l i s ,  есть орган, соединяющий организм ребенка с организмом матери. 
Это есть, действительно, канатик, свитый из трех тотчас описанных пупочных 
сосудов (две аа. umbilicales и одна v. umbilicalis). Толщина канатика приблизи
тельно в мизинец (1 — 1,3 см), длина 50— 60 см. Сосуды, начиная от пупка, свивают
ся, как пряди каната, справа палево (встречаются случаи и обратного скручива
ния). С поверхности, скрученные таким образом, сосуды укрыты слоем полу
прозрачной нежной ткани, так называемой в а р т о н о в о й с т у д е н и ,  в которой 
при конце утробной жизни уже нельзя различить других составных частей пупо
вины, именно амниотической оболочки, аллантоиса и остатков желточного пузы
ря. Вартопова студень начинает облекать сосуды па расстоянии 1— 1,5 см от пу
почного отверстия; но до этого места, в непосредственнрм соседстве пупоч
ного кольца, канатик имеет кожную оболочку. После отделения пуповины эта 
кожпая ее часть сокращается и образует тот неправильный кожный бугорок, ко
торый носит пазваппе пупка. Эта часть пуповины, как продолжение кожи мла
денца, снабжена нервами. Но остальная часть, по наблюдениям Bucura, совсем» 
лишена нервов.

ПОСЛЕД (PLACENTA)

Периферический конец пупочного канатика оканчивается в особый орган,, 
назначенный для обмена питательных веществ между кровью матери и младенца.. 
OpraEj этот, называемый п о с л е д о м 1, p l a c e n t a ,  имеет вид круглой и 
толстой лепешки с поперечником 15— 20 см и толщиной в середине (самом толстом 
месте) 3— 4 см. К  краям он истончается и переходит в оболочки зародыша. Чрез-

1 Название д е т с к о е  м е с т о ,  употребляемое в обиходе, включает вместе пос
лед и оболочки утробного младенца, которые выходят вместе с последом.
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вычайио рыхлая ткань последа состоит почти исключительно из множества кро
веносных сосудов различной толщины и формы. Одна поверхность последа сво
бодна; она обращена в полость зародышевого пузыря и в центре ее оканчивается 
пупочный канатик. Другая поверхность, обращенная к стенке матки, покрыта 
множеством бахромок или ворсинок значительного размера. Артерии пупочного 
канатика, подходя к последу, соединяются поперечным апастомозом и потом тот
час распадаются на массу радиарно расходящихся ветвей, которые, разделяясь 
более и более, превращаются в капилляры, направляющиеся в ворсины наруж-, 
ной поверхности последа. Ворсины эти проникают в толщу стенки матки, изме
ненной во время беременности, и там свободно висят в кровяных пазухах, нахо
дящихся в непосредственном соединении с артериями и венами матки (эти пазу
хи суть, вероятно, гигантски расширенные капилляры матки). Капилляры вор- 
сип последа затем собираются в вены, которые все направляются к центру органа 
и там соединяются, давая начало пупочной вене, v. umbilicalis.

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ УТРОБНОГО МЛАДЕНЦА

Перечислепные выше особенности устройства кровеносной системы и недея- 
тельпость легкого утробного младенца имеют следствием значительное уклонение 
в порядке движения и распределения крови в сосудах его сравнительно с тем, что 
наблюдается у взрослого человека. Так как местом, где кровь утробного младен
ца запасается новыми питательными веществами и кислородом, является послед, 
то п у п о ч н а я  в е н а  есть единственный сосуд, содержащий чистую артери
альную кровь. Кровь эта в воротах печени разделяется на две струи, из которых 
одпа примешивается к венозной крови воротной вены и с нею циркулирует и ка- > 
пиллярах этого органа, другая примешивается к потоку венозной крови нижней 
полой вены и с нею направляется в правое предсердие. Здесь (в правом предсер
дии) поток крови нижней полой вены, содержащей примесь артериальной пла
центарной крови, встречается с потоком чисто венозной крови верхней полой 
вены, но, как надо думать, судя по устройству предсердия у зародыша, не сме
шивается или смешивается только отчасти. Струя крови верхней полой вены, на
правляемая верхним скатом ловерова бугорка, устремляется прямо в ostium 
atrioventriculare dextrum и далее в правый желудочек; струя иижней полой 
вены, направляемая нижним скатом ловерова бугорка и относительно большой 
евстахиевой заслонкой, устремляется через овальное окно в левое предсердие
и, смешавшись там с небольшим количеством крови из легочных вен, стекает в , 
левый желудочек. Таким образом, правый желудочек, как и впоследствии, во вре
мя впеутробной жизпи, наполпяется чисто венозной кровью (v. cava super.), а 
левый получает кровь смешанную (из нижней полой и легочных, частью из пу
почной вен). При сокращепии желудочков обе порции крови поступают в соот
ветствующие выходные сосуды. Но так как легкие находятся в спавшемся состоя
нии, то вся кровь правого желудочка не можем пройти через их капилляры и на
ходит себе коллатеральный путь через боталлов проток в аорту. Вследствие этого 
дуга аорты и ее ветви, идущие к верхней части тела, получают кровь, содержащую 
большой процепт артериальной (плацентарной) крови; нисходящая же аорта 
(ниже впадения боталлова протока) и ее ветви получают кровь с новой примесью 
венозной (из правого желудочка). Этому обстоятельству приписывают влияние 
на большее развитие у  утробного младенца верхней части тела и головы сравни
тельно с нижней.

Arteriae umbilicales, как ветви a. hypogastricae, несут к последу часть крови 
непосредственно из аорты, пе успевшую еще пройти массу органов. В последе 
эта часть крови подвергается обновлению.

Описанный порядок движения крови у утробного младенца сходен с кровооб
ращением водяных животных, у которых сосудистый круг еще не разделился на 
две половины с особым сердцем в каждой (см. Введение в ангиологию). В послед 
направляется только часть крови, как у  водяных животных в жабры (а не вся 
масса, как у  взрослых в легкие).
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В тесной связи с кровеносной.системой, подобно селезенке, щитовидной железе и пр. 
(описаны в отделе спланхнологии), находятся еще два маленькие органа —  g l a n 
d u l a  i n t e r c a r o t i c a  et g l a n d u l a  c o c c y g e  а. Первая лежит над ме
стом разветвления a. carotidis communis, между обеими ее ветвями (aa. carotis intorna 
et externa) и представляет круглый сплющенный узелок серо-красного цвета, в который 
проникают мелкие веточки а. carotidis. Gl. coccygea лежит перед копчиком, имеет вид 
шарика, диаметром не более 3 мм, и стоит в связи с мелкими концевыми веточками 
a. sacralis mediae. Строение этих желез своеобразно и напоминает более кавернозную, 
чем железистую ткань; органы эти представляют клубки расширенных капилляров с

Рис. 62. Схема кровообращения утробного младенца. 
оч —  дуга аорты; ар —  легочная артерия; dB —-боталлов проток; avp—• артерии и вены 
легких; vcs —  верхняя полая вена; a d —-правое предсердие; vd —  правый желудочек 
сердца; v s—-левый желудочек; /г—-печень; dA —  ductus Aranti i; v p —  воротная 
вена; vci —  нижняя полая вена; vu —  пупочная вена; аи —  пупочные артерии; /и —■ 
„пупочный канатик; р —  послед; и t —  стенки матки (часть); vil —  ворсины последа

и венозные пазухи матки.

толстыми и нежными стенками. Кроме того, оба органа содержат большое количество 
нервов. Функция этих органов неизвестна, а размеры так незначительны, что не обра
тили бы на себя внимание, если бы не особое значение, которое Luschka, описавший 
впервые glandulam coccygeam, придавал ей. Он, видя ее богатство нервами, рассматри
вал ее как непарный нервный узел, в который оканчиваются нижние концы обоих по
граничных стволов симпатического нерва (как верхний соединяющий их узел Luschka 
рассматривал мозговой придаток). Но впоследствии было доказано (Arnold), что gl. 
coccygea есть часть кровеносной системы и аналогична по своему строению gl. inter- 
caroticae. В настоящее время оба эти органа описываются только потому, что они у 
человека представляют рудименты подобных органов животных (впрочем, и у животных 
значение их неизвестно).
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СИСТЕМА ЛИМФАТИЧЕСКИХ И МЛЕЧНЫХ СОСУДОВ (УASA LYMPHATICA
ET CHYLIFERA)

Кровеносная система по обстоятельствам, лежащим в ее функции, нуждается 
в аппарате, могущем регулировать количество плазмы (жидкой части крови), 
которое проходит сквозь стенки волосных сосудов в массу органов. Так как ко
личество это стоит, меясду прочим, в зависимости от давления крови на стенки со
судов, а давление это изменчиво, то очень часто прохождение плазмы из сосудов 
в органы будет превышать обратный ток, и в тканях образуется излишек пита
тельной жидкости, который должен быть удален и вновь возвращен в поток кро
ви. Эта функция и выполняется системой л и м ф а т и ч е с к и х  с о с у д о в ,  
стоящих в теснейшей связи с сосудами кровеносными.

Начала лимфатических сосудов в массе органов, или л и м ф а т и ч е с к и е  
к а п и л л я р ы ,  не суть сосуды в том смысле, как кровеносные капилляры, т. е. 
они не представляют трубок правильной формы, как те, и не имеют собственных 
стенок. Это просто система соединяющихся меяеду собой щелей, или промежутков 
между элементами соединительной ткани (клетчатки^ которая существует, как 
известно, во всех органах и служит для соединения их специфических элемен
тов. Форма этих щелей крайне неправильна и величина изменчива, стоит в пол
ной зависимости от количества накопившейся в ней кровяной плазмы, или лим
фы, как ее называют, раз она поступила в эти щели. Когда количество лимфы 
мало, полость этих щелей уничтожается. Видеть эти лимфатические щели или 
промежутки можно только при некоторых исключительных качествах наполняю
щей их жидкости или при искусственной инъекции цветными жидкостями. Ме
стами, однако, в особенности у низших животных, они достигают значительной 
величины, например, между мягкой и паутинной оболочками мозга, между обо
лочками глазного яблока и пр. Серозные полости, каковы полость брюши
ны, плевры, сердечной сорочки, представляют также в сущности огромные лим
фатические щели, стоящие в прямой связи с лимфатическими сосудами, хотя 
по строению своих стенок и составу содержащейся в них жидкости отличаются 
от мелких лимфатических промежутков.

Лимфатические сосуды в виде очень тонких трубочек, обладающих собствен
ными стенками, начинаются из лимфатических щелей. Как и где совершается 
переход мелких щелей, лишенных стенок, в лимфатические сосуды, обладающие 
стенками, еще хорошо не выяснено. Серозные полости сообщаются с мимопрохо- 
дящими лимфатическими сосудами простыми отверстиями, так называемые s t o 
m a t a ,  которые, как доказал эго Колосов, могут образоваться всюду между 
эндотелиальными клетками, выстилающими серозные оболочки.

Лимфатические сосуды, или стволы, по своему устройству очень сходны с мел
кими венами. Их стенки состоят из тех же трех слоев, т. e. membrana intima, 
muscularis et adventitia. Только эти слои тоньше, чем в венах, и потому в спав
шемся состоянии (когда сосуды содержат мало лимфы или совсем пусты) они неза
метны среди клетчатки, в которой обыкновенно заложены. Их внутренняя оболоч
ка (intima), как в венах, образует полулунные клапаны, сидящне на стенках со
суда попарно и притом гораздо чаще, чем в венах. Стенки сосудов па местах на- 
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хождения клапанов при наполнении сосудов растягиваются, отчего лимфати
ческие стволы нередко кажутся четкообразпыми. Толщина лимфатических ство
лов никогда пе бывает значительна: у самых больших поперечник пе превышает 
1— 1,5 мм. Только главный лимфатический ствол всего тела, который собирает 
в себя почти все лимфатические сосуды, так называемый г р у д н о й  п р о т о к ,  
d u c t u s  t h o r a c i c u s ,  достигает значительных размеров: его поперечник 
равняется 5 мм, а в нижнем конце даже 1 см. Но зато число лимфатических 
стволов весьма значительно: на периферии тела оно в несколько раз превышает 
число кровеносных сосудов даппой области.

Пути, которые избирают лимфатические сосуды, почти всюду одинаковы с 
путями кровеносных сосудов, в особенности вен, с которыми они имеют много

сходства по механизму движения в них жидкости. 
Большая часть лимфатических стволов идет парал
лельно кровеносным сосудам, а местами даже окру
жает мелкие кровеносные сосуды в виде чехлов. 
Так, например, мелкие мозговые артерпи, проника
ющие в вещество мозга, окружены лимфатически
ми пространствами (так называемые п e р и в а- 
с к у л я р н ы е  п р о с т р а н с т в а ) ,  или, ина
че выражаясь, лежат внутри лимфатических ство
лов. Такое положение кровеносных сосудов внутри 
лимфатических путей у  низших животных (амфи
бий, гадов) очень распространено и свойственно 
не только мелким артериям, но и большим стволам.

Кроме назначения собирать в тканях излишек 
выступившей в них питательной жидкости и воз
вращать ее вновь в поток крови, лимфатические 
сосуды выполняют еще другое назначение: они при
носят в кровь молодые клетки, которые впослед
ствии превращаются или в красные кровяные шари
ки, представляющие собой носителей газов крови, 
или в морфологические элемепты других тканей 
тела, куда они проникают, пролагая себе путь 
сквозь мягкие стенки кровеносных капилляров. 
Эта важная функция выполняется лимфатически
ми сосудами благодаря связи их с л и м ф а т и 
ч е с к и м и  ж е л е з а м и ,  g l a n d u l a e  
l y m p h a t i c a e .

Наиболее мелкие лимфатические железы заложены в периферии сети лимфа
тических сосудов в массе некоторых органов, какова, например, слизистая обо
лочка кишечного капала. В пей они известны под различными именами: солитар- 
ных желез, пейеровых бляшек, glandulae lenticulares, tonsillae. Образования эти 
представляют большей или меньшей величины комочки ткани с эмбриональпым 
характером, клетки которой находятся иостояппо в процессе размножения. Ор
ганы эти заложены в рыхлой клетчатке (соединительной ткани), богатой лимфа
тическими щелями, постоянно омываются лимфой, наполняющей эти щели. 
Размножающиеся клетки таких лимфатических желез, слабо прикрепленпые друг 
к другу, легко отрываются и увлекаются током лимфы в лимфатические со
суды. Б о л е_е к р у п н ы е  л и м ф а т и ч е с к и е  ж е л е з ы ,  встречаю 
щиеся в теле в огромном количестве и достигающие местами значительных раз
меров, расположены в массе обыкновенной жировой клетчатки, которая напол
няет промежутки между органами (например, подколенную и подпаховую ямы. 
подмышечную впадину и т. д.). Они имеют вид круглых пли яйцевидных тел, 
диаметром от 2— 3 мм до 3— 4 см (большие железы обыкновенно имеют вид сплюс
нутых овоидов). Строение их совершенно аналогично вышеупомянутым малень
ким железам; это конгломерат комочков эмбриональной ткани, заложенных в рых
лой, губчатой, богатой лимфатическими щелями клетчатке, которая на поверхно- 
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Рис. 63. А  —  лимфатическая 
железа с приносящими и от
носящими сосудами. В  — лим
фатический ствол, вскрытый 
по длине, в котором видны 

клапаны.
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сти железы уплотняется и образует для нее оболочку (капсулу). Такие же
лезы прерывают собой лимфатические стволы следующим порядком: один 
или несколько стволов, идущих от периферии, достигнув железы, прободают 
ее капсулу на одном из ее коицов и, оканчиваясь, входят в соединение с лим
фатическими щелями железы; это приносящие сосуды —  v a s a  a f f e r е n- 
t i а. На другом конце железы, обращенном к центру, такие же лимфатические 
стволы вновь возникают из железы, это —  v a s a  e f f e r e n t i a ,  сосуды, вы
носящие лимфу. Так как клетки эмбриональной ткапи в железе находятся в по
стоянном размножении, то образующийся излишек их постоянно уносится то-

Рис. 64. Вертикальный разрез через стенку тонкой кишки теленка с инъицироианнымл
лимфатическими сосудами.

I —  ворсины; 2 —  сеть лимфатических капилляров, в которую впадают центральные 
полости ворсин; 3 —  фолликулы пейеровой бдяшки; 4 —  второй слой лимфатических 
капилляров; * —  отводящий лимфатический сосуд; 5 —  круговые мышечные волокна;

6 —■ продольные мышечные волокна; 7 —  брюшинный покров^кишки.

ком лимфы, медленно, но постоянпо проходящим сквозь массу железы по напра
влению от vasa afferentia к выносящим сосудам. А так как каждая порция лимфы 
на своем пути от периферии до места излияния в поток крови проходит целый 
ряд подобных желез, прерывающих ее путь по сосудам, то Количество захвачен
ных ею лимфатических клеток становится, в конце концов, значительным.

Наконец, часть лимфатических сосудов тела, а именно сосуды кпшечпого 
канала, выполняют еще третью функцию: они воспринимают и относят в поток 
крови питательные растворы, приготовленные пищеварением в кишечном канале 
и всосанные кшпечпымн ворсинами (а может быть, п другими частями поверх
ности кишечника). Так как растворы эти носят название chylus, то лимфатиче
ские сосуды кишок (выполняющие одновременно две роли: одну —  общую для 
всех подобных сосудов, другую — специальную, связанную с пищеварением) 
называют v a s a  c h y l i f e r a  или v a s a  l a c t e a ,  м л е ч н ы е  с о с у д ы .  
8* 116
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Последнее название происходит от того, что cliylus, если он содержит жир, имеет 
вид молока. Устройство сети млечных сосудов в сущности ничем не отличается 
от подобных сосудов других областей. Особенностью их можно считать то, что 
в состав сети их корней, кроме лимфатических щелей (обыкновенных для всех 
подобных сосудов) в ткани слизистой оболочки, входят так называемые ц е н т 
р а л ь н ы е  п о л о с т и  к и ш е ч н ы х  в о р с и н ,  в которые впервые и 
поступает chylus из полости кишок. Затем в ходе, строении стенок, связи с желе

зами млечные сосуды ничем не отличаются от других 
лимфатических сосудов.

Лимфатические стволы, образовавшись из капил
ляров, направляются затем к общим для всех со
судов коллекторам — девому и правому грудным 
протокам, которые изливают лимфу в правую и ле
вую безыменные вены (vv. anonymae).

Г л а в н ы е  и л и  ц е н т р а л ь н ы е  с т в о 
л ы л и м ф а т и ч е с к о й  с и с т е м ы .  На пра
вой и левой сторонах тела центральные стволы 
лимфатической системы неодинаковы как по разме
рам, так и по числу впадающих в них перифе
рических стволов.

D u c t u s  t h o r a c i  с u s  s. d u c t u s  l y m 
p h a t i c u s  s i n i s t e r 1, г р у д н о й  п р о т о к ,  
представляет центральный или магистральный кол
лектор для лимфатических сосудов более чем трех че
твертей тела. Его ттижттий конец образуется из сли
яния обоих (правого и левого) поясничных ство
лов (trunci lumbales) и кишечного (truncus intesti
nalis). Конец этот, представляющий веретенообраз
ное или колбообразное расширение протока, так на
зываемое c i s t e r n a  c h y l i ,  лежит с правой 
стороны брюшной аорты, на уровне соединения I 
и 11 поясничных позвонков, над местом отхожде- 
ния от аорты правой почечной артерии. Это —  обыч
ное и общеупотребительное описание нижпего кон
ца грудного протока. В последнее время проф. Иоси
фов многочисленными инъекциями указал, что место 
образования цистерны и ее форма далеко не постоян- 
пы: место слития трех брюшных лимфатических 
стволов может перемещаться кверху на уровень X I 
и X II  грудных позвонков (стало быть, в грудную по

лость). Форма цистерны также изменчива, и она может даже иметь вид сплете
ния. Впрочем, па нескольких препаратах пашего музея цистерна соответствует
выше помещенному описанию. Образовавшись здесь, duct, thoracicus проникает 
в грудную полость через hiatus aorticus diaphragmatis и направляется вверх, 
лежа на корнях правых меяфебериых артерий, слегка прикрытый спереди пра
вым краем аорты. На уровне V I грудного позвонка грудной проток начинает 
уклоняться налево и обходит аорту сзади; затем па уровне Ш грудного позвон
ка он оставляет позвоночник, направляясь вперед, огибает сверху левую подклю
чичную артерию и впадает в вершину угла, образуемого слиянием venae jugula
ris sinistrae et venae subclaviae sinistrae (angulus venosus, начало venae anonymae)2.

1 Второе название неупотребительно, но его следовало бы'предпочесть, потому что 
оно параллельно термину ductus lymphaticus dexter и указывает тождество этих протоков.

2 Исстари описывают конец грудного протока, впадающий в вену, как один ствол. 
В последнее время Teichmann, сделав ряд инъекций протока холодной инъекционной 
массой (а не ртутью, как обыкновенно), нашел, что это явление только кажущееся и 
зависит от тяжести ртути и неудобства препарирования протока, налитого ею. Инъ- 
ицируя застывающей массой, можно видеть, что проток в большинстве случаев впадает 
несколькими рукавами и только изредка одним.

Рис. 65. Подкожные лим
фатические сосуды тыльной 

стороны стопы.
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В эту дугообразную часть грудного протока вливаются рядом описанные выше 
truncus jugularis (от головы и шеи) и truncus subclavius (от верхней конечности и 
кожи туловища). По пути в грудной полости duct, thoracicus принимает в себя 
часть лимфатических сосудов от печени (они проникают сквозь диафрагму на 
месте прикрепления связок печени), сосуды левого легкого, межреберные еоеу-

А  I в

Рис. 66. А  —  глубокие лимфатические сосуды бедра. В  —  поверхностные лимфатиче
ские сосуды бедра.

ды обеих стороп, а также стволы, сопровождающие a. mammariam левой 
стороны.

Размеры п форма грудного протока весьма изменчивы, по обыкновенно средняя 
часть -его тоньше, чем нижний, верхний концы, и имеет 2—5 мм в поперечнике. 
Чаще опидет навеем протяжении пути, пе разделяясь; по ипогда образует так на
зываемые острова, т. е. делится па две ветви, которые, пройдя некоторое про
странство параллельно, опять сливаются.

D u c t u s  l y m p h a t i c u s  d e x t e r ,  п р а в ы й  л и м ф а т и ч е с к и й  
п р о т о к ,  представляет центральный ствол для лимфатических сосудов некоторых 
областей правой стороны тела, а именно: правой стороны головы и шеи (trun
cus jugularis), правой верхией конечности п кожи правой стороны туловища 
(truncus subclavius), правого легкого, сердца и передней части правой грудной 
степкп (сосуды, сопровождающие a. mammariam dextram). Ствол ductus lym
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phatici dextri имеет не более 15 мм длины и около 2 мм толщины, слагается над
а. subclavia dextra и, обогнув ее сверху, впадает в угол соединения правых ярем
ной и подключичной вен (как на левой стороне). Иногда составляющие его стволы 
не соединяются и впадают в вены отдельно один от другого. В этих случаях, ко
нечно, ductus lymphat, dexter должен считаться отсутствующим.

Рис. 67. Лимфатические сосуды и железы задней брюшной стенки. 
pi —  plexus iliacus; pi, pi —  plexus lumbales правой и левой сторон; tl, tl —  trunci 

lumbales правой и левой сторон; cch —  cisterna chyli; dt —  ductus thoracicus.

Известно несколько случаев извращения впадения грудного протока, т. е. впадения 
его в правый венозный угол, причем левые trunci jugularis et subclavius образовали та
кой же короткий общий проток, какой нормально бывает на правой стороне. Такое извра
щение совпадает с аномальным происхождением правой подключичной артерии (или 
правой позвоночной) из нисходящей аорты (Brenner, Шавловский); такая аномалия 
описана выше. Причиной извращения в положении грудного протока является арте
риальная аномалия: ненормально происходящая а. subclavia (или a. vertebralis) про
ходит между пищеводом и позвоночником поперек нормального пути грудного протока
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и, придавливая последний к позвонкам, не позволяет ему развиться в верхней части. 
Вследствие этого он замещается в этом отрезке другим сосудом, идущим направо.

Б каждой области тела лимфатические сосуды распадаются на две группы — 
г л у б о к и е  и п о в е р х н о с т и  ые .  Первые сопровождают артерии 
в числе 2— 3 стволов и лежат в одном пучке с артерией и сопровождающими ее 
венами. Они имеют неравномерный диаметр н крайне извилистый ход. Вторые 
поверхностные или подкожные сосуды всегда сопровождают подкожные вены, 
но лежат на некотором расстоянии от них, параллельно им. Сосуды эти несрав
ненно многочисленнее глубоких: так, на бедре, параллельно v. saphenae magnae, 
идет до 30 лимфатических стволов, а на плече до 15 стволов сопровождают 
w .  basilicam et cephalicam. Те и другие сосуды прерываются на пути лимфати
ческими железами, которые расположены группами, более или менее многочис
ленными. Некоторые из этих групп представляют как бы центры, в которые 
собираются сосуды со всех окружающих областей наподобие радиусов. Такой 
характер отношения лимфатических сосудов к железам особенно резко заметен 
в подкожных сосудах туловища и конечностей. Для нижней половины тела цент
ральной является обильная группа желез, заложенная в подпаховой яме на 
бедре. Подкожные сосуды нижней конечности, начавшись на стопе, восходят 
на переднюю и по преимуществу на внутреннюю сторону голени, сопровождая 
v. saphenam magnam; сюда же устремляются сосуды и с наружной поверх
ности голени; только сравнительно немногие сосуды задней стороны голени со
провождают v. saphenam parvam и, как вена, под коленом соединяются с глу
бокими стволами. Обогнув внутренний мыщелок, многочисленные лимфатические 
стволы голени переходят на бедро, где располагаются на передне-внутренней 
стороне; к ним присоединяются новые стволы с наружной и задней поверхностей 
бедра. Вблизи паховой складки эти сосуды вливаются в железы, расположенные 
частью под кожей, поверх fascia lata, частью глубоко в жпру, наполняющем 
fossam subinguinalem.

К этим же железам направляются лимфатические сосуды седалищной области 
и нижней половины спины (начиная от нижних ребер), от наружных половых 
органов и нижней половины брюшной стенки, начиная от уровня пупка (Sappey). 
Vasa efferentia, возникающие из паховых желез, проникают под пупартову 
связку и вступают в состав так называемого подвздошного сплетения лимфатиче
ских сосудов (plexus iliacus),сопровождающего a iliacam externam. Это спле
тение, приняв в себя стволы из малого таза, идущие по a. hypogastrica, напра
вляется вверх, в поясничную область, где на уровне II поясничного позвонка 
образует один ствол (на каждой стороне) —  t r u n c u s  l u m b a l i s ,  представ
ляющий, таким образом, коллектор лимфы для нижней конечности, соответствую
щей половины таза, нижпей половины брюшной стенки и нижней половины 
спины. Правый и левый trunci lumbales направляются друг к другу по поверх
ности позвоночника и на уровне синхондроза I и II поясничных позвонков 
(приблизительно) сливаются, образуя начало г р у д н о г о  п р о т о к а .  Ле
вый из поясничных стволов предварительно принимает в себя один или несколько 
лимфатических стволов пищеварительного канала (vasa chilifera).

Vasa chilifera кишечного канала начинаются из центральных полостей вор
син, где последние существуют; там же, где их нет, как, например, в желудке 
и толстой кишке, —  просто сетью лимфатических промежутков в ткани всех 
оболочек. Стволы, образовавшиеся из этих корней на желудке, направляются 
по малой и большой кривизнам, где прерываются железами, и затем, сопровож
дая вены, идут частью в сторону селезенки (от дна желудка), большей же частью 
(от тела его) по малой и большой кривизнам вдоль прикрепления малого и боль
шого сальников, направляясь к выходу желудка, где соединяются с сосудами 
печени. Сосуды печени, начинаясь в ее дольках, одни сопровождают ветви ворот
ной вены и собираются в воротах печени, другие сопровождают ветви печеночных 
вен и уходят через венечную связку и диафрагму в грудную полость, соединив
шись с лимфатическими сосудами самой диафрагмы. Слившиеся сосуды желудка 
и печени дальше соединяются с сосудами и железами, окружающими и подже-
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луд очную железу и аорту (Стефанис). Стволы млечных сосудов, слагающиеся 
из сплетений в стенках кишок, направляются в толще брыжеек вместе с крове
носными сосудами и здесь несколько раз прерываются лимфатическими желе
зами. Сосуды желудка, кишок, поджелудочной железы, селезенки и частью пе
чени соединяются в одни ствол (пли несколько) па левой стороне II пояснич
ного позвонка (здесь начинается линия прикрепления корня брыжейки тон
ких кишок). Ствол этот, t r u n c u s  i n t e r s t i n a l i s ,  впадает в левый 
поясничный ствол и таким образом принимает участие в образовании нижнего 
конца грудного протока.

Рис. 68. Лимфатические сосуды и железы головы и шеи. 
sau —  glandulae subauriculares; sm x —-glandulae submaxillares; о —  gl. occipitales; 
cp —  glandulae cervicales profundae; av —  angulus venosus dexter; d id — ductus lym

phaticus dexter, вливающийся в правый венозный угол.

Л и м ф а т и ч е с к и е  с о с у д ы  г о л о в ы .  Б полости черепа началом 
лимфатических сосудов служат периваскулярпые щели самого мозга, субарах- 
ноидальпые пространства, субдуральная полость (щель), а также желудочки 
мозга (см. Неврология). Отводящие сосуды выходят из черепа через все от
верстия, по преимуществу же через for. caroticum и jugulare и соединяются 
с железами, лежащими около а. carotis int. et v. jugularis int. Глубокие сосуды 
лица, а именно языка, глотки, мягкого неба, глаза и глазницы, носовой полости, 
собираются в железы, лежащие на внутренней стороне нижней челюстп.

Поверхностные сосуды головы и лица отовсюду собираются в радиарном па- 
правлении к группе желез, лежащих перед ухом, па околоушной железе и глубже, 
под верхним концом m. sterno-cleido-mastoidei. Vasa efferentia этих желез лежат 
уже глубоко и сопровождают кровеносные сосуды шеи. Поверхпостпые сосуды 
шеи идут горизонтально с передней и задней поверхностей ее к заднему краю 
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грудино-ключичного мускула, где вступают в связь с глубокими сосудами. Та
ким образом, все сосуды головы и шеи собираются в сплетение, сопровождающее
a. carotidem et v. jugularem, так называемое p l e x u s  j u g u l a r i s ,  кото
рое близ нижнего конца яремной вены испускает из себя один общий ствол го
ловы и шеи —  t r u n c u s  j u g u l a r i s ,  вливающийся в верхний конец груд
ного протока.

Лимфатические сосуды верхней конечности точно так Hie, как па нижней, 
резко распадаются на подкожные и глубокие. Те и другие носят тот же характер, 
как там, т. е. глубокие— малочисленны и извилисты, поверхностные— гораздо мно
гочисленнее, прямее и лежат параллельно подкожным венам. С тыльной поверх
ности сосуды на всех отделах конечности переходят на ладонную п внутреннюю 
сторону. Приближаясь к подмышке, они разделяются на две группы: большинство

Рис. С9. Подмышечные лимфатические железы и выше —  plexus subclavius лимфати
ческих сосудов, общий ствол которого впадает в дугу грудного протока. 

dt, dt'—- восходящая часть грудного протока; ср —  glandulae cervicales; о —  glandulae 
occipitales; au —  glandulae auriculares; ms —• glandulae mediastinicae superiores; mi —

glandulae mediastinicae inferiores.

стволов направляется в подмышечную яму и там входит в связь с многочислен
ными железами, заложенными в жиру вокруг кровеносных сосудов. Меньшая 
группа, сопровождающая v. ceplialicam, идет по поверхности m. deltoidei к клю
чице и там вместе с веной проникает вглубь через щель между m. deltoideus et 
т .  pectoralis major.

Группа подмышечных желез играет, подобно паховым, роль центра, к кото
рому собираются не только сосуды конечности, но и ближайших частей ту
ловища. Сюда направляются подкожные сосуды со спипы, начиная от YII шей
ного позвонка и кончая последним грудным, с боковой поверхности грудп, на
чиная от пижних ребер, с передней поверхности груди и с верхней половины 
брюшной стенки, начииая от уровня пупка. Vasa efferentia подмышечных желез,
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соединяясь с глубокими лимфатическими стволами, сопровождающими артерии 
верхней конечности, образуют сплетение, лежащее вокруг подключичной арте
рии, p l e x u s  s u b c l a v i u s .  В него же впадают сосуды, приходящие вместе 
с vena cephalica. Близ соединения venae subclaviae с vena jugularis из 
этого сплетения образуется один ствол, t r u n c u s  s u b c l a v i u s ,  который 
впадает уже в грудной проток.

Глубокие лимфатические сосудытрудной стенки, а также грудной аорты и пи
щевода не имеют одного общего коллектора, какими являются вышеописанные

Рис. 70.
dr—  ductus thoracicus; cch —  cisterna chyli; dtd—■ ductus lymphaticus dexter; vi, vi— 
vasa intercostaiia; pj —  vas efferens plexus jugularis; ps —  vas efferens plexus subcla-

v ii; va —■ vena azygos.

trunci lumbales, intestinalis, jugularis et subclavius. Они впадают в грудной 
проток и duct, limphat. dexter по пути прохождения последних. Сосуды легких, 
очень многочисленные, начавшись из лимфатических щелей, окружающих 
альвеолы, собираются в воротах легких и затем восходят по первичным бронхам 
к железам, лежащим под местом разделения дыхательного горла и выше по сто
ронам tracheae. Здесь из них возникает коллектор, который впадает в нижний 
конец яремного ствола (truncus jugularis). Сосуды сердца распадаются на две 
группы, левую и правую, и впадают в соответствующие бронхиальные сплете
ния (Иосифов).

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ
Г о л о в а  и ш е я .  На голове и шее лимфатические железы очень много

численны и сосредоточены на боковых сторонах. Их можно разделить па и о- 
в е р х н о с т н ы е  и г л у б о к и е .
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Поверхностные железы довольно явственно распадаются на четыре группы:
I .  G l a n d u l a e  s u b m a x i l l a r e s  расположены под краем нижней 
челюсти, их vasa afferentia приходят с лпца и дна полости рта; vasa efferentia 
направляется в plexus jugularis internus. 2. G l a n d u l a e  s u b a u r i c u 
l a  r e s расположены на поверхности околоушной железы; vasa afferentia —  со 
•скуловой области и передней части головы; vasa efferentia направляется также 
в яремное сплетение. 3. G l a n d u l a e  o c c i p i t a l e s  немногочисленны и рас
положены под кожей вдоль linea semicircul. ossis occipitis; vasa afferentia— от 
задней половины черепной крыши; vasa efferentia — в glandulae cervicales super
ficiales (следующая группа). 4. G l a n d u l a e  c e r v i c a l e s  s u p e r f i 
c i a l e s  расположены по сторонам venae jugularis externae, позади musculi sterno- 
cleido-mastoidei во всю длину шеи, vasa affer. — из предыдущей группы желез, 
от передней и задней поверхности шеи; vasa effer.— в plexus jugularis.

Г л у б о к и е  ш е й н ы е  ж е л е з ы ,  g l a n d u l a e  c e r v i c a l e s  
p r o f u n d a e ,  составляют большую груипу, расположенную на задней части 
m. buccinatoris, боковой поверхности глотки, и во всю длину шеи вдоль шейных 
сосудов в составе так называемого plexus jugularis. Vasa afferentia — из черепа 
(от мозга), глоткн, мягкого неба и всех глубоких органов шеи; кроме того, от 
всех вышеописанных поверхностных желез. Общий \аs efferens есть truncus 
jugularis.

Л и м ф а т и ч е с к и е  ж е л е з ы  в е р х н е й  к о н е ч н о с т и .  Пер
вые железы на пути лимфатических сосудов верхней конечности встречаются 
в локтевом сгибе— g l a n d u l a e  c u b i t a l e s ;  эта немногочисленная группа 
лежит глубоко около a. brachialis. Тотчас выше внутреннего мыщелка в поверх
ностных лимфатических сосудах встречается одна или несколько весьма постоян
ных желез —  g l a n d u l a e  b r a c h i a l e s  (они вместе с поверхностными 
затылочными железами по своей доступности представляют излюбленные группы 
при определении состояния лимфатических желез тела вообще, например, при 
сифилисе). В подмышечной впадине заложена обильная группа крупных желез — 
g l a n d u l a e  a x i l l a r e s .  Они лежат там всюду вокруг подмышечных 
кровеносных сосудов, но особенно обильны в глубине под m. pectoralis major. 
Vasa afferentia их приходят не только с верхней конечности, но также от обшир
ной области кожи на передней, боковой и задней поверхности туловища (см. 
описание сосудов). Vasa efferentia их образуют truncus subclavius. Группа под
мышечных желез, сопровождая кровеносные сосуды, сливается под ключицей 
с  группой глубоких шейных желез.

Л и м ф а т и ч е с к и е  ж е л е з ы  г р у д и .  Кроме немногочисленных 
маленьких железок, встречающихся на пути лимфатических стволов, сопровож
дающих аа. mammariae et intercostales, в груди можно различить три отдельные 
группы желез: 1) g l a n d u l a e  m e d i a s t i n i c a e  a n t e r i o r e s ,  i n 
f e r i o r e s  e t  s u p e r i o r e s ,  заложенные в клетчатке впереди сердца. 
Нияшие, сгруппированные на диафрагме, —  позади мечевидного отростка; верх
ние —  впереди дуги аорты. Vasa afferentia их идут от грудной стенки, диафрагмы, 
печени и околосердечной сумки; vasa efferentia — в грудной и правый 
лимфатические протоки; 2) g l a n d u l a e  m e d i a s t i n i c a e  p o s t e r i 
o r e s  разбросаны в клетчатке, окружающей пищевод и аорту; vasa afferentia — 
от этих органов; vasa efferentia —  в грудной проток; 3) g l a n d u l a e  b r o n 
c h i a l e s ,  обильная (несколько десятков) группа желез, окружающая бронхи 
в воротах легких и на месте деления tracheae. Vasa afferentia нх приходят из 
легких. Железы эти часто пигментируются, как самое легкое. Они играют очень 
важную роль при разнообразных болезнях легких; опухая, они могут сдавли
вать бронхи и затруднять дыхание.

Л и м ф а т и ч е с к и е  ж е л е з ы  н н ж н е й  к о н е ч н о с т и .  На 
нижией конечности железы расположены совершенно аналогично верхней. Пер
вая, очень малочисленная, группа (3— 5 железок) заложена в подколенной впа
дине,— это gl. p o p  1 i t e a e, поверх и под фасцией, прерывают поверхностные
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и глубокие сосуды. Несравненно более значительная группа желез помещается 
в подпаховой яме, это— gl. i n g u i n a l e s .  Поверхностные окружают верхний 
конец v. saphenae magnae, глубокие —  a. et v. cruralem; одна или две из них 
внедряются под пупартову связку около vena cruralis. Vasa afferentia сходятся 
к паховой группе желез лучеобразно со всех сторон: от пижней конечности, 
с седалищной и пояспнчной областей (подкожные), от половых органов и с ниж
ней половины брюшной стенки. Vasa efferentia, пройдя под пупартову связку, 
дают начало подвздошному сплетению (pl. iliacus).

Л и м ф а т и ч е с к и е  ж е л е з ы  т а з а .  Внутри полости таза немно
гочисленные железы заложены по пути лимфатических сосудов, сопровождающих 
артерии. Различают g l .  i l i a c a e ,  gl .  h y p o g a s t r i c a e ,  gl .  s a c r a -  
l e s ,  u t e r i n a e  и т. д.

Л и м ф а т и ч е с к и е  ж е л е з ы  п о л о с т и  ж и в о т а .  В полости 
живота железы очень обильны и распадаются по своему положению на две группы:
1) железы, заложенные в plex. lumbalis лимфатических сосудов; они располо
жены вокруг аорты и vena cava (более крупные) и по сторонам позвоночника 
между поперечпыми отростками поясничных позвонков. Vasa afferentia этих'желез 
есть plexus iliacus и сосуды, сопровождающие парные ветви брюшной аорты. 
Vasa efferentia образуют trunci lumbales той и другой стороны; 2) брыжеечные 
железы, g l a n d u l a e  m e s e n t e r i c a e .  Этих желез насчитывается от 
150 до 200. Некоторые очень малы, другие достигают самых больших размеров 
среди желез всего тела. Они расположены во всех брыжейках. Самое большое 
число их встречается в брыжейке тонкой кишки, где железы образуют по местам 
три параллельных ряда. Первый ряд, вблизи кишки, состоит из мелких нгелез; 
второй, в средине брыжейки, состоит из желез, более крупных; третий ряд, ле
жащий у самого корня брыжейки, состоит из самых больших желез, которые 
почти сливаются одна с другой. В других брыжейках число желез меньше. Здесь 
различают: g l .  g a s t r o - e p i p l o i c a e  s u p e r i o r e s  в малом сальнике, 
вдоль малой кривизны желудка; gl. h e p a t i c a e  также в малом сальнике, 
вдоль ствола venae portarum; g l .  g a s t r o - e p i p l o i c a e  i n f e r i o r e s ,  
менаду листками lig. gastro-colicae, вдоль большой кривизны желудка; g l .  
s p l e n i c  о - p a n c r e a t i c a e ,  в воротах селезенки и вдоль ствола a. liena- 
lis. Vasa afferentia всех этих желез идут от тех органов, вблизи которых лежат 
железы. Yasa efferentia большей частью сливаются в truncus intestinalis, но 
некоторые впадают в поясничное сплетение лимфатических сосудов.
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У Ч Е Н И Е  О Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Е
Н Е В Р О Л О Г И Я

Нервную систему принято разделять на три части, различные друг от друга 
в анатомическом отношении: 1) ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  — головной и
спинной мозг, 2) н е р в н ы е  с т в о л ы ,  или то, что собственно называется 
нервами, и 3) к о н ц е в ы е  а п п а р а т ы ,  куда относятся нервные элементы 
-органов зрения, обоняния, вкуса, слуха, кожных ощущений, а также мышечные 
концевые аппараты. Последние две части, т. е. нервы и концевые аппараты, 
в противоположность мозгу, называют п е р и ф е р и ч е с к о й  ч а с т ь ю  
нервной системы; это анатомическое деление, однако, не совпадает с разницей 
физиологического отправления тех и других частей. В физиологическом смысле 
центральной частью нервной системы, т. е. такой, в которой возникают и сосредо
точиваются нервные процессы, нужно назвать клетки или серую нервную ткань, 
«состоящую из клеток, несмотря на то, что эта ткань встречается не только в мозгу, 
но и во всем теле, часто на периферии его, в виде скоплений большей или меньшей 
величины так называемых нервных узлов. К периферической же части следует 
относить все нервные волокна, т. е., кроме нервных стволов, собственно еще те 
нервные волокна, которые образуют белое вещество спинного и головного мозга, 
потому что функция тех и других волокон одинакова — проведение нервного 
возбуждения между концевыми аппаратами и центральными клетками. Но так 
как границы между центральными и периферическими частями в физиологиче
ском смысле часто недоступны наблюдению невооруженным глазом, то это де
ление для анатомического описания и не может быть принято.
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ГОЛОВНОЙ и спинной мозг

ОБЩИЙ о бзо р

Спипной и головной мозг имеется у всех позвоночных животных. Существу io- 
щая разница падает главным образом на различную степень развития головного 
мозга, который у низшего позвоночного, Amphioxus lanceolatus, почти не диферен- 
цирован, а у круглоротых рыб представляет незначительное утолщение перед
него конца спинного мозга. Увеличиваясь более и более в ряду животных, он 
у человека достигает огромного развития и своей массой во много раз превосходит* 
спипной. Оба они представляют один нераздельный орган, имеющий в спинной 
своей части форму шнура с двумя веретенообразными утолщениями — одним 
на нижнем конце, другим в шейной части. Нижний, заостренный конец его лежит- 
в позвоночном канале на уровне в е р х н е г о  к р а я  в т о р о г о  п о я с 
н и ч н о г о  п о з в о н к а .  Верхний конец спинного мозга у  края заты
лочной дыры переходит непосредственно в так называемый продолговатый мозг, 
т. е. продолжение того же спипного мозга, но лежащее в полости черепа на блю- 
менбаховом скате и потому причисленное к головному мозгу. На всем протяжении 
спипной мозг состоит из двух половин, правой и левой, —  он как бы расколот 
вдоль по сагиттальной плоскости. Этот раскол, однако, только кажущийся; 
он идет не во всю толщину спинного мозга, а образует на задней и передней сто
ронах глубокие щели; центральная же часть шнура остается цельной — соста
вляет, как выражаются, спайку между обеими половинами спппного мозга. 
В толще этой спайки, по оси спинного мозга, проходит сверху донизу спинно
мозговой канал, настолько узкий, что простым глазом на поперечном разрезе 
мозга он не виден; его можно наблюдать только под микроскопом на тонких, 
пластинках, вырезанных из сппнного мозга. Из наружной поверхности спин
ного мозга, на боковых его сторонах, выходит множество нервных стволиков, 
расположенных с каждой стороны в два вертикальные ряда, —  это так называе
мые корешки спинномозговых нервов.

Спинной мозг, как и головной, состоит из серого и белого нервного вещества,, 
т. е. из нервных клеток и волокон. Последние по массе преобладают, и из них 
состоит периферия спинного мозга, отчего только что вынутый спинной мозг 
имеет яркобелый цвет. Серое же вещество расположено в окружности спинно
мозгового канала, образуя там скопления довольно сложной формы, и снаружи 
не видно. Его можно и удобнее всего видеть на поперечных разрезах.

Продолжение спинного мозга, лежащее в полости черепа на верхней поверх
ности основной части затылочной кости (pars basilaris os.'occipitis), называется^ 
как уже сказано, продолговатым мозгом (medulla oblongata). Форму этой части,, 
когда она отрезана от спинного мозга на уровне затылочной дыры, можно срав
нить с усеченным конусом, срезанная вершина которого обращена вниз, а широ
кое основание вверх и находится в связи с нижней поверхностью большого мозга- 
и мозжечка. Около основания продолговатого мозга, занимая переднюю и боко
вые поверхности его, лежит на пем как бы толстый пояс, так называемый варолиев 
мост (рис. 71 pv). С задней стороны продолговатого мозга, прикрепленная к нему 
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описанным поясом (варолиевым мостом), висит значительная мозговая масса 
имеющая форму разрезанной пополам чечевицы, это — мозжечок (cerebellam) 
(рис. 71, сЪ). Широкое основание продолговатого мозга, выступающее из-под 
переднего края варолиева моста, видпо только с нижней поверхности; оно раз
делено на две половипы (правую и левую), носящие названия ножек мозга к ва- 
ролиеву мосту (crura cerebri ad pontem Varolii) пли, как теперь более принято, — 
просто н о ж е к  м о з г а  — crura cerebri s. pedunculi cerebri |BNA] (рис. 71, er). 
В действительности это две половины спинного или, что все равно, продолгова
того мозга, которые, выйдя из-под варолиева моста, расходятся под острым 
углом, чтобы погрузиться тотчас же в массу полушарий большого мозга с нижней 
их поверхности. Задняя поверхность ножек мозга не видна на цельном мозге, 
потому что укрыта массой большого мозга. На ней имеются еще весьма важные- 
части, именно четверохолмие (cor
pus quadrigeminum —  рис. 71, сд) и 
зрительные бугры fthalami optici — 
ue видны на рнс. 71).

Большой мозг (cerebrum) пред
ставляет почти правильную поло
вину шара, которая на верхней 
стороне разделена глубокой про
дольной бороздой, или, вернее, 
щелыо (fissura pallii s. longitudi- 
nalis cerebri fBNAD, еще на две 
половины, так называемые полу
шария мозга. На самом деле каждое 
полушарие представляет только 
четверть шара, и притом "довольно 
нравильную: одна ее поверхность, 
обращенная к черепной крыше, 
выпукла; поверхность обращенная 
к другому полушарию, совершенно 
плоска; третья сторона, обращен
ная вниз, к основанию черепа, 
неправильна, так как она повто
ряет форму костей этой области.
Ее правильность нарушается тем, 
что на середине выдается объеми
стый бугор, так называемая височная доля мозга (рис. 71, It), выполняющая со
бой среднюю яму основания черепа. Оба мозговые полушария, как сказано, 
отделены друг от друга щелью, которая идет спереди пазад по верхней поверх
ности. Она разрезает мозг до ппжпей его поверхности в задней п передней 
третях, посредине же она нижней поверхности не достигает, так что тут полу
шария слиты между собой, представляют одну цельпую массу. В этом-то месте 
на нижней поверхности и погружаются в массу полушарий ножки мозга (crura 
cerebri s. pedunculi cer. [BNA I).

В общем фигуру головного и спинпого мозга можно сравнить с грибом, имею
щим очень массивную шляпку (большой мозг) и тонкую, очень длинную ножку 
(спинной мозг), на которой с одной стороны, под самой шляпкой, находится еще 
придаточный нарост — мозжечок.

Перечисленные части головного мозга содержат в своем центре, подобно спин
ному мозгу, полости,которые представляют, как это будет ясио ниже, продолжение 
спинномозгового канала, имеющее^значительные размеры и очень сложную форму.

Нервы продолговатого мозга выходят так же, как и на спинном, — из боко
вых его поверхностей. Только небольшое число появляется па его передней сто
роне. Из головного мозга нервные стволы выходят в небольшом числе, и притом 
в одном только месте — на пижней поверхности, в области входа ножек 
мозга в массу полушарий.

Рис. 71. Левая сторона головного мозга. • 
то ■—- продолговатый мозг; cb —  мозжечок; 
cq —  четверохолмие (видно, потому что большой 
мозг и мозжечок несколько раздвинуты); p v -— 
варолиев мост; сг —  ножки мозга; I t —-височ
ная доля большого мозга; I / —  лобная доля; 
ip —  теменная доля; 1о —  затылочная доля.
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Продолговатый мозг по отношению к строению вполне сходен со спинным — 
он состоит на периферии из белого вещества; серое вещество расположено внутри, 
в массе белого. Большой мозг и мозжечок построены обратно: белое вещество их 
расположено около центра, серое же — па поверхности, в виде довольно тол
стого слоя, отчего головной мозг не имеет белого цвета, а представляется серо
вато-розовым. Впрочем, место расположения серого вещества пе ограничивается 
исключительно поверхностью мозга; такое же вещество встречается и внутри 
в виде скоплений мозговых узлов большей или меньшей величины.

Головной и спинной мозг одеты тремя оболочками, лежащими одна на другой. 
Непосредственно на веществе мозга расположен слой нежной соединительной 
ткани, чрезвычайно богатый сосудами — так называемая мягкая оболочка мозга 
( pia mater s. pia encephali [BNA]). Поверх него лежит довольно плотная, но чрез
вычайно тонкая оболочка, по своему строению сходная с серозными оболочками 
других внутренностей, — паутинная оболочка (tunica arachnoidea s. arachnoi
dea encephali [BNA]). Наконец, сверх этой, прилегая наружной своей стороной 
к костям, лежит очень толстая фиброзная оболочка, так называемая твердая обо
лочка мозга (dura mater).

СПЕЦИАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ МОЗГА

Для уяснения очень сложных отношений частей головного мозга друг к другу 
всего удобнее начинать описание с такого его состояния, при котором эти отно
шения наиболее просты, т. е. с мозга зародыша, и затем проследить постепенное 
усложнение этих отношений до полного развития его формы у  взрослого. Поэтому 
анатомию мозга мы начинаем очерком развития его. притом очерком схематизи
рованным —  без деталей, ненужных для данной цели.

Центральная нервная система развивается у зародыша раньше всех других 
органов, из образовательной бластемы, расположенной на поверхности яйца, 
имеющего обыкновенно форму шара, в виде тонкого слоя. ■ На этом слое, по про
тяжению одного из меридианов яйца, появляется впервые желобок с припод
нятыми краями. Это и есть зачаток всей центральной нервной системы, т. е. го
ловного и спинного мозга. Изменения зачатка при дальнейшем развитии состоят 
в следующем: один из концов желобка (головной) делается шире и подразделяется 
изгибами своих берегов на три отделения, которые представляют собой зачаток 
головного мозга. Остальная часть первоначального желобка, нерасширенная, 
есть будущий спинной мозг. Прп дальнейшем развитии желобок на всем протя
жении превращается в трубку, т. е. края его, приподнявшись значительно, на
клоняются к средней линии и срастаются друг с другом. Таким образом полу
чается первоначальная центральная нервная система, состоящая теперь из трех 
пузырей, которые лежат друг за другом (головной мозг), и цилиндрической трубки 
{спинной мозг).

Пузыри, представляющие головной мозг зародыша, вскоре еще подразде
ляются поперечными перетяжками, так что получается уже пять пузырей, лежа
щих друг за другом, но не по прямой липии: головная часть мозговой трубки 
изгибается по направлению вперед, как это видно на рис 72, представляющем 
мозг зародыша в профиль.

Так как каждый из пяти пузырей представляет зачаток какой-нибудь отдель
ной части головного мозга, то пузыри получили названия: передний —  p r o 
s e n c e p h a l o n  s. t e l e n c e p h a l o n ,  п е р е д н и й  и л и  б о л ь 
ш о й  м о з г ;  второй за ним —  d i e n c e p h a l o n ,  п р о м е ж у т о ч 
н ы й  м о з г ;  третий —  m e s e n c e p h a l o n ,  с р е д н и й  м о з г ;  четвер
тый —  e p e n c e p h a l o n ,  з а д н и й  м о з г ,  и пятый —  m e t e n c e p h a -  
l o n ,  д о б а в о ч н ы й  м о з г .  Два из этих пяти пузырей, именно перед
ний и третий ( p r o s e n c e p h a l o n  и m e s e n c e p h a l o n ) ,  очень 
рано подразделяются на верхней своей поверхности продольной (сагиттальной) 
бороздкой на две симметричные половины.
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В настоящее время для целей более детального обозначения места развития раз
личных частей мозга His ввел еще дальнейшее подразделение зачатков головного мозга. 
Так, например, он выделил как бы в особую  часть зачатка место перегиба третьего 
пузыря в четвертый под именем isthmus. Но так как для первоначального очерка раз^ 
вития мозга, им ‘ющэго целью уяснять отношения крупнейших отделов взрослого мозга, 
более детальное деление зачатка не нуж но, то в изложении я и не держусь его.

Дальнейшее превращение пузырей и спинномозговой трубки, составляющих 
мозг зародыша, в различные части мозга взрослого, можно и удобнее проследить 
отдельно для каждого из них. Мы начнем со спинномозговой трубки и затем про
следим судьбу всех пузырей в обратном порядке, т. е. начиная сзади и кончая 
первым пузырем.

Вначале, как сказано, спинной мозг имеет вид жолоба, и только впоследствии 
приподнятые берега его срастаются, превращая жолоб в трубку. Изменения ее 
состоят только в увеличении длины и значительном утолщении стенок, отчего 
канал трубки, у зародыша преобладающий своими размерами над стенками, ста
новится у  взрослого относительно очень узким; только нижняя часть канала, 
которая занимает нижний конец 
спинного мозга, имеет несколько 
большие размеры (концевой же
лудочек, ventriculus terminalis 
Krause).

Ближайшие к спинномозго
вой трубке 5-й и 4-й мозговые 
пузыри (metencephalon и ереп- 
cephalon) служат для развития 
продолговатого мозга, варолиева 
моста, мозжечка и части ножек 
моста. Следить за развитием этих 
двух пузырей удобнее вместе, 
так как оба они участвуют в об
разовании продолговатого моз
га —  части, в анатомическом 
смысле неделимой.

Четвертый и пятый пузыри 
представляют собственно один 
длинный, изогнутый посредине 
пузырь (рис. 72, За, ЗЪ) с чрезвы
чайно тонкой задней стенкой—  
так называемая membrana tectoria; передняя и боковые стенки обоих пузырей зна
чительно толще; полость их имеет относительно большие размеры и книзу сооб
щается с каналом спиниого мозга, а кверху — с полостью 3-го мозгового пузыря. 
Дальнейшие превращения их состоят в том, что нижняя и боковые степки еще 
более утолщаются и образуют массу пожек мозга (задней половины) п продолго
ватого мозга;, паиболее выпуклая часть передней стенки (рис. 72, р) превращается 
в варолиев мост. Из задней степки пузырей (membr. tectoria), в средней ее части, 
вырастает по направлению назад образование, имеющее вид нароста на стволе 
дерева — мозжечок, который покрывает собой впоследствии оба пузыря с задней 
стороны. Верхняя и нижняя трети membranae tectoriae, с самого начала чрезвы
чайно тонкие, так н остаются топкими; верхняя треть, лежащая впереди (выше) 
от мозжечка, носит впоследствии название п е р е д н е г о  м о з г о в о г о  
п а р у с а  (velum medullare anticum); нижняя треть, лежащая кзади (ниже) 
от мозжечка, под давлением выросшего мозжечка складывается в складки и вво
рачивается в полость пузырей вместе с покрывающей ее мягкой оболочкой мозга. 
В анатомии взрослого мозга она известна под именем з а д н е г о  м о з г о в о г о  
п а р у с а  пли заслонки (velum medullare posticum s. tegmen ventr. quarti 
[BIs'AJ). Полость 4-го и 5-го пузырей сохраняет н у взрослого свои значительные 
размеры и известна под именем ч е т в е р т о г о  ж е л у д о ч к а  или желу
дочка мозжечка. Дно этой полости, если удалить мозжечок и заднюю мозговую 
9—527 129

Рис. 72. А —  головной мозг четырехдневного (от 
начала насиживания) цыпленка. В —  головной 
мозг восьминедельного человеческого зародыша 

(по Michalkowics).
7s —• prosencephalon; l a — diencephalon; 2 —  mes
encephalon; 3a —  epencephalon; 3b —  metencepha
lon; p —  место будущего варолиева моста; t— так 
называемая membrana tectoria будущего IV же
лудочка; о —■ зрительный нерв; sp —  спинной 

мозг.
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заслонку имеет вид ямы четырехугольной формы и названо р о м б о в и д н о й  
я м к о й  (fossa rhomboidea). В нижнем ее углу находится очень маленькое от
верстие, ведущее попрежнему в центральный канал спинного мозга. В верхнем 
углу ромбовидной ямки находится другое, несколько большее отверстие, ведущее 
в полость 3-го мозгового пузыря, называемую у  взрослого сильвиевым водопро
водом.

Третий мозговой пузырь (mesencephalon —  рис. 72, 2), как сказано выше, 
еще очень рано подразделяется продольной бороздкой, идущей по верхней (или, 
все равно, задней) поверхности, на две симметричные части. Впоследствии поя
вляется еще поперечная бороздка, перекрещивающая первую, отчего верхняя 
сторона этого пузыря разделяется на четыре отдельных бугорка — так называемое 
ч е т в е р о х о л м и е  (corpus quadrigeminum) взрослого мозга. Нижняя 
стенка пузыря идет на образование передней половины ножек мозга. Величиной 
этот пузырь в ранние периоды, как видно на рис. 72, преобладает над соседними; 
впоследствии же^он отстает в развитии и представляет по сравнению с соседними 
частями (2-м, 4-м и б-м пузырями) весьма незначительные размеры (рис. 71, сд). 
Полость 3-го пузыря, стесненная утолщением его стенок, превращается в узкий 
канал— с и л ь в и  е в  в о д о п р о в . о д ,  который задним концом откры
вается в IV  желудочек, передним же — в полость второго пузыря.

Изменения второго мозгового пузыря (diencephalon, рис. 72, 1а) во время 
развития немногосложны. Они состоят, во-первых, в значительном увеличении 
размеров во всех направлениях, так что он во много раз перерастает четверохол
мие (3-й пузырь), и, во-вторых, в том, что боковые части его стенок несоразмерно 
утолщаются и образуют так называемые з р и т е л ь н ы е  б у г р ы  (thalami 
optici) взрослых, которые, вдаваясь в полость пузыря, вначале просторную и 
соответствующую внешней форме пузыря, стесняют ее с боков и превращают 
в вертикально стоящую продольную щель, которая носит название т р е т ь е г о  
ж е л у д о ч к а  м о з г а .  Верхняя и нижняя стенки этого пузыря в про
тивоположность боковым остаются весьма тонкими, в особенности верхняя, ко
торая, сросшись с мягкой оболочкой мозга, образует прозрачную крышу третьего 
желудочка, называемую tela chorioidea superior. Из вещества этой верхней стенки 
на границе | с I третьим пузырем развивается образование, так называемая 
шишковидная железа (gl. pinealis), которая действительно напоминает своей 
формой еловую шишку и у  взрослого лежит свободно на верхней поверхности 
четверохолмия, соединяясь тоненькими стебельками с обоими зрительными 
буграми. Нижняя стенка 2-го пузыря, несколько более толстая, образует 
дно третьего желудочка и, выдаваясь на основании мозга в виде бугра, изве
стна под названием с е р о г о  б у г о р к а  (tuber cinereum). Соединения по
лости второго пузыря, теперь третьего мозгового желудочка, остаются прежние, 
т. е. сзади он соединяется с сильвиевым водопроводом (остатком полости третьего 
пузыря); спереди третий желудочек сообщается с полостью первого пузыря отвер
стием, которое впоследствии подразделяется на два, известные под названием 
монроевых отверстий (foramina Monroi, s. interventricularia [BNA]). Подробнее 
об этих отверстиях —  ниже.

Таким образом, из четырех задних пузырей развиваются части головного мозга, 
которые очень образно названы с т в о л о м  г о л о в н о г о  м о з г а  —  это 
продолговатый мозг, варолиев мост, ножки мозга, желудочек, четверохолмие 
и зрительные бугры с серым бугорком на нижней стороне. В общем все они дей
ствительно представляют продолжение спинного мозга в виде ствола, постепенно 
утолщающегося кверху. В качестве придатка на этом стволе с одной стороны 
(задней) висит мозжечок.

Поверх с т в о л о в о й  части мозга лежит главная по величине часть 
головного мозга, полушария, которые развиваются из первого зародышевого 
мозгового пузыря (prosencephalon).

Уже с самого начала пузырь этот имеет на своей верхней поверхности продоль
ную борозду, разделяющую его на две симметричные половины. Каждая из поло
вин представляет зачаток мозгового полушария. Дальнейшие изменения первого 
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пузыря состоят в том, что размеры его быстро увеличиваются, так что вскоре он 
становится больше всех остальных четырех пузырей, взятых вместе. Внешняя 
форма каждой половины пузыря изменяется следующим образом: вначале почти 
круглая, опа (половина 1-го пузыря) вскоре вытягивается по направленпю кзади, 
причем задпий ее. конец вместе с тем мало-помалу загибается впиз, так что буду
щее полушарие получает подковообразную форму и покрывает собой соседний 
второй пузырь (зрительпый бугор) (рис. 73, h). Впоследствии, при постоянном 
увеличении, пузырь разрастается кзадп в форме конусообразного выступа, кото
рый покрывает собой третий и четвертый пузырн сверху, — это затылочная 
доля. Таким образом, получается полушарие той формы, какую опо имеет у взро
слого мозга. Оба полушария, будучп соединены с передней стороной второго 
пузыря (зрительные бугры), или как бы вырастая из нее, заворачиваются затем 
назад и лежат свободно над зрительными буграми, четверохолмием и мозжечком, 
укрывая последнпе сверху и с боков в виде чехла. Вот почему полушария боль
шого мозга, в противоположность 
дериватам 2-го, 3-го, 4-го и 5-го 
пузырей, которые называются ство
лом мозга, названы п л а щ е в п fl- 
но й частью мозга (Manteltheil des 
Gehirns). Меяеду нею и стволом 
мозга навсегда остается щель, так 
называемая п е р е д н я я  п о 
п е р е ч н а я  щ е л ь  м о з г а  
(fissura cerebri transversa anterior), 
в которую пропнкают оболочки 
мозга. Оба полушарпя вначале 
соединены друг с другом только в 
передпе-нпжней своей части, там, 
где они вырастают из второго пузы
ря. Далее кзадп па всем остальном 
протяжении опп отделены друг от 
друга, — между ними образуется 
продольная щель (fissura pallii s. 
fissura sagittalisencephali [BNA]), рис. 73. Мозг трехмесячного человеческого 
через которую у четырехмесячпого зародыша (по K ölliker); то—medulla oblongata; 
человеческого зародыша, раздвигая С — cerebellum; т —  corpus quadrigeminum; 
полушария, можно видеть верх- h левое полушарие большого мозга, 
пюю поверхность зрительиых буг
ров, четверохолмие и верхнюю поверхность мозжечка (в это время еще мало 
развитого). Уяге на пятом месяце между поверхностями полушарий, обра
щенными друг к другу, вырастает пластинка (comissura cerebri major s. cor
pus callosum), лежащая горизонтально и соединяющая полушария мозга между 
собой в той пх части, которая покрывает зрительные бугры и четверохолмие, так 
что сходство полушарий с плащом или мантией еще более увеличивается (две по
ловины плаща уже соединены друг с другом). Продольная щель, отделяющая 
полушарпя (fissura pallii), становится, вследствие образования спайки мозга, 
не сквозной, как прежде, а получает дно в средней своей трети. Задний и 
передний ее концы попрежнему остаются сквозными, так что, раздвигая 
задние концы полушарий, мы и у взрослого можем видеть верхнюю сторону 
мозжечка.

Поверхность полушарий мозга у человеческого зародыша на 4-м месяце пред
ставляет несколько морщин (рис. 73), но они вскоре исчезают. Впоследствии, на 
6-м месяце, па ней начинают появляться более глубокие бороздки, пдущие в раз
личных направлениях. Число их, вначале небольшое, впоследствии значительно 
увеличивается, так что у взрослых поверхность полушария покрыта целой сетью 
их, и вследствие этого она кажется состоящей из массы извилистых валиков, 
так называемых извилтш мозга (gyri cerebrales).
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Что касается формы полости первого мозгового пузыря, то вначале, вслед
ствие того что стенки пузыря везде равномерно тонки, она вполне соответствует 
наружной форме пузыря. Как сказано выше, она сообщается отверстием с по
лостью второго пузыря (будущим третьим желудочком). Та продольная борозда, 
которая делит первый мозговой пузырь на две половины (полушария мозга), 
прогибает стенку его внутрь и образует на внутренней стороне пузыря гребень, 
который делит полость на две половины, соответствующие двум полушариям; 
этот же гребень делит и отверстие, ведущее в полость второго пузыря, па две 
части, которые служат теперь для соединения полости второго пузыря с каждой 
половиной полости первого пузыря (рис. 74, /М ); у  взрослого они носят пазвапие 
монроевых отверстий (foramina Monroi s. interventricularia [BNA]). Две поло
вины полости первого пузыря превращаются в б о к о в ы е  ж е л у д о ч к и  
мозга (а, а), занимающие у  взрослого центр (почти) полушарий. Форма их у  взро-

С

Рис. 74. Схема, объясняющая в общих чертах изменение полостей мозговых пузырей 
зародыша, а также происхождение монроевых отверстий. На фиг. А  мозговая трубка 
представлена как бы разогнутой и положенной на плоскость. Цифры 1 , 2, 3, 4, 5 обо
значают мозговые пузыри; буквы а, Ь, с, d, е —  полости этих пузырей. На фиг. В  более 
поздний период развития: а, а —  боковые желудочки; Ь —  третий желудочек; с — 
Сильвиев водопровод; d, е —  полость четвертого желудочка; /М  —  монроевы отвер
стия. На фиг. С еще более поздний период. Стенки полушарий ( h, h) сильно утолще
ны, а желудочки (а, а) кажутся относительно узкими; q, q —- четверохолмие; t, t —  зри

тельные бугры.

слого хотя и соответствует до некоторой степени внешней форме полушарий, 
ио уже менее, чем у зародыша: они становятся, вследствие сильного утолщения 
стенок пузыря, относительно очень тесными. Теперь кажется, что полушарие 
уяге не пузырь, а состоит из плотной массы, в центре которой находится узкий 
шелеобразный канал, имеющий довольно сложную фигуру. В общих чертах боко
вой желудочек, впрочем, повторяет наруя-сную форму полушария: как последнее, 
имея сначала круглую форму, вытягивается впоследствии назад, так и полость 
превращается в канал, который тянется из передней (лобной) доли полушария 
назад, а потом вниз и оканчивается в загнутом конце полушарпя (височная доля). 
Затем, соответственно образованию заднего выроста из полушарпя (затылочная 
доля), и полость пускает от себя отрог, проникающий в толщу затылочной доли. 
У взрослого соответственно этому различают следующие части желудочка: 1) сред
нюю часть (cella media s. pars centralis [BNA ]), 2) передний рог (cornu anterius), 
часть полости, занимающую лобную долю, 3) задний рог (cornu posterius), отрог 
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полости, проникающий в массу затылочной доли, и 4) нижний рог (cornu infe
rius), первоначально заднюю часть полости, которая теперь вместе с задним 
копцом полушария загнулась вниз и лежит в массе височной доли.

Выше было сказано о том, что стенки первого мозгового пузыря становятся 
очепь толстыми. Это верно для всего протяжения их, за исключением одного 
только участка, где стенка пузыря навсегда остается очень топкой. Этот участок 
лежит па внутренней поверхности полушария (обращенной к другому полушарию) 
и начинается внизу от самого зрительного бугра, т. е. от границы между первым 
и вторым пузырем, н доходит кверху до того места, где из полушария вырастает 
мозолистое тело. Описываемый участок имеет почти треугольную форму (рис. 75), 
но задний его угол удлинеп и загнут вниз, так как он тянется по впутреипей сто
роне височной доли. Таким образом,из перечисленных выше частей бокового ясе- 
лудочка имеют с внутренней стороны тонкую стенку передний рог, средняя часть 
и нижпий рог (стало быть, все части, за исключением заднего рога, который со 
всех сторон окружен массивными стенками).

Рис. 75. Схема, представляющая в общих чертах развитие мозга из зародышевых пу
зырей (в профиль). Мозг представлен как бы разрезанным по средней плоскости. Чер
теж изображает внутреннюю сторону правой половины головного мозга. Цифры 1, 
2, 3, 4, 5 обозначают зародышевые пузыри по порядку. Буквами обозначены части 
взрослого мозга, развивающиеся из них: hm —• полушарие; th —• зрительный бугор; 
cq —  четверохолмие; то —■ продолговатый мозг, cl —  мозжечок, pW  —  варолиев 
мост, /JW —  монроево отверстие; pl —- истонченная и ввороченная внутрь бокового 
желудочка часть стенки полушария; /  —  свод; сс —■ мозолистое тело; sq —  прозрач

ная перегородка.

Описанный участок стенок бокового желудочка делится опять па две части 
появляющимся в пем шнурком, который состоит из нервных волокон, так назы
ваемым с в о д о м  (fornix) (рис. 75, /); он начинается как раз впереди мопроева 
отверстия и тяпется дугообразпо вверх и назад, соприкасается с нпжнеи поверх
ностью мозолистого тела и затем спускается до конца височной доли; в этом по
следнем месте (на протяжении височной доли) он носит уже другое название —  
бахромки (fimbria). Две полосы, на которые свод разделяет тонкую часть стенки 
полушария, неодинаковой формы и имеют различную судьбу в развитии. Часть, 
лежащая над ним (рис. 75, sq), имеет вид треугольника и в дальнейшем развитии 
особым изменениям не подвергается: она только слипается с подобной же пластин
кой другого полушария почти на всем своем протяжении; вместе они образуют 
так называемую прозрачную перегородку (septum pellucidum), которая отгора
живает передний рог одного бокового желудочка от переднего рога другого же
лудочка. Сейчас сказано, что две пластинки, образующие прозрачную перего
родку, слипаются п о ч т и  на всем своем протяжении. Не слипается только не
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большой участок поверхности, занимающий середину пластинки: здесь между 
пластинками обеих сторон остается щель, наполненная серозной жидкостью и 
у взрослого называемая пятым мозговым желудочком или желудочком прозрачной 
перегородки (ventriculus quintus s. ventriculus septi pellucidi).

Другая полоса тонкой стенки полушария, лежащая книзу от свода (рис. 75, pi— 
заштрихована), представляет изогнутую в форме подковы пластинку, передний 
конец которой составляет верхний край монроева отверстия, а задний конец заги
бается на височную долю и достигает конца нижнего рога бокового желудочка. 
Эта часть стенки истончается во время развития до такой степени, что без помощи 
микроскопа нельзя и видеть ее: у  взрослого она представляет просто слой эпи
телия, сращенного с мягкой оболочкой мозга. Вот почему до последнего времени, 
когда Michalkovics несомненно доказано присутствие этой пластинки у взрослого, 
отрицали существование ее и думали, что на этом участке (т. е. под сводом) нахо
дится щель, ведущая в боковой желудочек. На самом деле истонченная стенка 
желудочка только вворачивается внутрь него в виде складки. Вворачивание стенка 
желудочка происходит на всем протяжении свода и фимбрии, т. е. начиная от 
монроева отверстпя и до конца нижнего рога. Одновременно с таким выворотом 
сменки бокового желудочка внутрь его Полости вдвигается пластинка мягкой обо
лочки мозга, край которой, богатый сосудами и имеющий неровности в виде клу
бочков, известен в анатомии под именем с о с у д и с т о г о  с п л е т е н и я  
б о к о в о г о  ж е л у д о ч к а  (plexus chorioideus lateralis).

Как весь мозг (головной и спинной) представляет цилиндр плп ствол, перед
ний (или верхний) конец которого утолщен (продолговатый мозг, четверохолмие, 
зрительные бугры) и затем заворочен назад (полушария головного мозга), так и 
полости, находящиеся в его массе, представляют один непрерывный канал, кото
рый местами расширен и видоизменен в форме. Первое расширение мы встречаем 
в поясничной части мозга, это' —  ventriculus terminalis Krause. Далее в продолго
ватом мозгу IV желудочек представляет второе расширение. Затем следует опять 
узкая цилиндрическая часть канала — сильвиев водопровод. Еще кпереди часть 
канала, имеющая вид узкой вертикальной щели, — III желудочек. Наконец, 
разветвленный сначала на два, а затем на несколько отрогов, передний конец 
канала, это — боковые желудочки полушарий. Все эти полости представляют 
дерпват того же жолоба, который впервые образовался на бластеме яйца. Только 
пятый желудочек мозга имеет иное происхождение: он образуется вторично 
вследствие неполного слипания прозрачных перегородок полушарий мозга.

Поверхность головного мозга

Основание. По извлечении мозга из черепа удобнее всего начать его обзор 
с нижней стороны.

Для того чтобы видеть ясно рельеф этой поверхности мозга п нервы, выходя
щие здесь, необходимо снять оболочки мозга, паутинную и мягкую, в особен
ности первую, которая над серединой основания мозга натянута в виде мостика 
и не позволяет ясно различать подробности.

Удаление оболочек произодится при помощи пинцета и ножниц, причем можно 
преподать только одно правило — быть осторожнее и не повреждать поверх
ности мозга, срезая и удаляя пинцетом куски оболочек. Операция эта довольно 
деликатная и удается только при некоторой привычке.

При описании поверхности головного мозга анатомы издавна усвоили обык
новение быть не совсем последовательными: три самостоятельные части голов
ного мозга —  большой мозг, мозжечок и продолговатый мозг —  в одной области, 
именно на нижней стороне, описываются вместе; описание же других поверхно
стей их составляют обыкновенно особые главы. Впрочем, этот прием с практи
ческой стороны вполне законен. Он обусловливается удобством обозревать эту 
область на одном препарате всю сразу и говорить одновременно о всех двенадцати 
парах головных нервов, которые появляются на поверхности мозга именно здесь, 
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на нижней его стороне, из различных частей большого мозга, варолиева моста 
и продолговатого мозга.

Под именем основания, впрочем, разумеют пе всю нижнюю поверхность го
ловного мозга, а только срединную ее полосу, которая обнимает:

а) Небольшой участок нижней поверхности полушарий мозга, именно ту 
часть их, которая при образовании продольной щели между половинами первого

Рис. 76. Основание головного мозга.
I b o —  bulbus olfactorius; tr —  tractus olfact.; Ipa —  lamina perforata anterior; l e t — 
lamina cinerea terminalis; Ilch  —  chiasma n. opticorum; tc —• tuber cinereum и на вер
хушке его перерезанная воронка (придаток мозга удален); сс —  corpora candicantia; 
Ipp —■ lamina perforata posterior; cr —  crura cerebri; I I I  —- n. oculomotorius; IV — n. 
trochlearis; pV —  pons V arolii; V —  n. trigeminus; ccr—• crus cerebelli ad pontem; VI—  
n. abducens; V II  —  n. facialis; V III  —  n. acusticus; py —  пирамида продолговатого 
мозга; ol —• олива; I X  —  n. glosso-pharyngeus; X  —  n. vagus; X I  —  n. accessorius 

W illisii; X I I  —  корешки n. hypoglossi.

мозгового пузыря не была вогнута внутрь — осталась плоской и теперь обра
зует узкий мостик серого вещества, соединяющий нижнюю поверхность одного 
полушария с поверхностью другого, у  самого конца продольной щели мозга. 
Этот мостик назван Вурдахом lamina cinerea terminalis (рис. 76, let).

b) Нижнюю поверхность зрительных бугров и соединяющее их дно III желу
дочка.
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c) Ножки мозга.
d) Варолиев мост — образование, принадлежащее мозжечку.
e) Нижнюю поверхность продолговатого мозга.
При описании этой области мы,'как это принято, начнем спереди, т. е. с се

рой пластинки — l a m i n a  c i n e r e a  t e r m i n a l i s ,  которая замыкает 
конец продольной щели мозга и соединяет нижние поверхности обоих полушарий. 
Видеть lam. einer, terminalem можно, приподняв перекрест зрительных нервов, 
который на вынутом и поверпутом основанием вверх мозге прикрывает ее. 
В стороны lamina cinerea terminalis продолжается непосредственно в небольшие 
площадки треугольной формы, составляющие часть нижней поверхности полу
шарий п называемые l a m i n a  s. s u b s t a n t i a  p e r f o r a t a  a n t e 
r i o r  (рис. 76, Ipa). Эти площадки ограничены спереди выпуклостью, принадле
жащей нижней поверхности лобной доли, сбоку — височными долями мозга и 
сзади — зрительными трактами. Бледносерая поверхность их усеяна маленькими 
отверстиями для прохождения артерий в вещество мозга, от чего н происходят 
их название.

Тотчас за описанными участками серой поверхности лежат зрительные нервы, 
образующие на средней линии перекрест (II ch) (о них см. ниже). Кзади от пере
креста видно конусообразное возвышение, состоящее также из серого вещества, 
так называемый с е р ы й  б у г о р  (tuber cinereum) ( tc), верхушка которого вы
тянута в отросток, наподобие горла в о р о н к и  (infundibulum), — название, 
тем более удачное, что этот отросток есть действительно трубка, представляющая 
продолжение полости III желудочка. На конце воронки прикреплен, как ягода 
на стебельке, так называемый придаток мозга (hypophysis cerebri), который на 
основании черепа занимает углубление турецкого седла, превращенное в особую 
полость кольцеобразным отростком твердой мозговой оболочки (operculum 
sellae turcicae).

Через отверстие operculi проникает в эту полость воропка. Придаток 
представляет тело овальной формы (длинный диаметр лежит поперек турец
кого седла) с неровной поверхностью, бурого цвета; состоит из двух до
лей, плотно сращенных между собой, так что различить их можно только 
на разрезах.Задняя из двух долей имеет круглую форму размерами меньше пе
редней; эта последняя в виде подковы охватывает заднюю долю. С воронкой серого 
бугра соединяется задняя доля и, как показывает история развития мозга, пред
ставляет действительно часть мозга, т. е. развивается из того же материала, как 
и серый бугор, — из нижней поверхности второго мозгового пузыря. Передняя 
доля, напротив, имеет совершенно иное происхождение — она развивается от 
задней стенки глотки, в виде полого отростка, который прободает основание 
черепа по направлению к мозгу, а впоследствии, отшнуровавшись от стенки 
глотки, отделяется от нее развивающимся телом основной кости. Развитие перед
ней доли придатка совершается в весьма ранний период зародышевой жизии. 
Этот орган принадлежит к группе желез внутренней секреции, подобно щитовид
ной, надпочечной н пр. Значение его секрета очень велико. На это указывают 
случаи так называемой акромегалии, при которой параллельно заболеванию при
датка мозга наблюдается ненормальное разращение лица, конечностей и пр. На 
то же значение намекает увеличение придатка при беременности и обратная 
его инволюция после родов.

У заднего края серого бугра расположены рядом, по обе стороны средней 
линии, два полушаровидные возвышения —  т и т ь к о о б р а з н ы е  т е л а  
(corpora mamillaria s. candicantia) (cc), состоящие не из серого, а из белого нерв
ного вещества (скопление серого вещества в титькообразных телах заложено 
внутри, в массе белого).

Наконец, позади титькообразных тел, между ними и ножками мозга, расхо
дящимися под углом от варолиева моста, лежит последний участок серой поверх
ности на основанпп мозга —  з а д н е е  п р о д ы р я в л е н н о е  п р о с т р а н 
с т в о  (lamina perforata posterior) (Ipv). Область эта представляет треуголь- 
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ную ямку, дно которой пспещрено маленькими отверстиями для прохожде
ния кровеносных сосудов в массу мозга.

По сторонам задней продырявленной пластинки лежат н о ж к и  м о з г а  
(pedunculi s. crura cerebri) (er) — два массивных пучка нервных волокон, которые 
представляют видоизмененный и разделенный на две половины спинной мозг. 
Выйдя из-под переднего края варолпева моста, ножки направляются под острым 
углом в разные стороны и вскоре исчезают в серой массе каждой половины боль
шого мозга. Поверхность их белая, испещрена параллельными бороздками, вы
ражающими волокнистое строение ножек. Впрочем, бороздки не совпадают с 
направлением оси ножек, а пересекают ее под углом, направляясь наискось сну
три кнаружи.

По происхождению из зародышевых пузырей только что описанные части 
распределяются следующим образом:

a) lamina cinerea terminalis и обе laminae perforatae anteriores суть продукты 
п е р в о г о  зародышевого пузыря;

b) tuber cinereum, воронка, задняя часть придатка и corpora candicantia раз
виваются на нижней поверхности в т о р о г о  пузыря (боковые части его идут 
па развитие зрительных бугров, а полость образует третий желудочек);

c) передние части laminae perforatae posterioris и ножек мозга развиваются из 
т р е т ь е г о  пузыря (верхняя его стенка служит для развития четверохолмия, а 
полость — сильвиева водопровода).

Идя далее назад по основанию мозга, мы встречаем большое белое возвышение 
в виде поперечного вала, так называемый в а р о л и е в  м о с т  (pons Varolin 
(pF). Его поверхность представляется исчерченной явственными полосками, 
идущими поперек, — выражение его строения: он состоит из толстых пучков 
нервных волокон, которые, выйдя из полушарий мозжечка, охватывают продол
говатый мозг с нижней стороны. На середине варолиева моста заметна довольно 
глубокая продольная бороздка — след лежащей здесь основной артерии (arteria 
1:asilaris). Мостом собственно называется средняя, более выпуклая часть этого 
массивного пучка; боковые же его части, выходящие с той и другой стороны 
из массы полушарий мозжечка, начиная от места выхода тройничных нервов, 
носят название ножек мозжечка к варолиеву мосту (crura cerebelli ad pontem 
s. brachia pontis [BNA]).

Остальная часть так называемого основания мозга представляется нижней по
верхностью продолговатого мозга. Но здесь, чтобы не разбивать описания про
долговатого мозга на несколько глав, будет описана не только нижняя его по
верхность, но п остальные (т. е. боковые и Еерхняя), насколько они не покрыты 
мозжечком.

П р о д о л г о в а т ы й  м о з г ,  m e d u l l a  o b l o n g a t a ,  представляет верх
нюю, конусообразно утолщенную часть спинного моз1̂ , от которого он отделяется 
условной границей именно линией, проводимой на уровне отхождения первого 
шейного нерва. Вся поверхность его состоит из белого вещества. На нижней его 
стороне, по средней линии, проходит глубокая продольная борозда, предста
вляющая продолжение передней борозды спинного мозга. Передний конец этой 
борозды у  заднего края варолпева моста образует воронкообразное расшире
ние — foramen coecum.

По обеим сторонам продольной борозды лежат два широкие пучка нервных во
локон, называемые п и р а м и д а м и  (pyramides) (ру) продолговатого мозга. 
Это название присвоено им потому, что передний их конец, граничащий с варо- 
лиевым мостом, шире заднего. Если раздвинуть, по снятии мягкой оболочки, 
края продольной борозды в задней ее части, то видно, что несколько пучков во
локон пирамид в глубине борозды образуют перекрест (decussatio pyramidum), 
отчего борозда в этом месте становится менее глубокой. В образовании перекре
ста принимают участие, однако, не все волокна пирамид; значительная часть их 
(именно наружная) остается на той же стороне и далее переходит в так называ
емые передние столбы спинного мозга. Та часть волокон их, которая переходит 
с одной стороны на другую, как показал Flechsig, идет в состав так наз. боковых
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столбов спинного мозга. Наружные края пирамид обозначаются двумя также 
продольными бороздками, идущими параллельно средней. Эти боковые бороздки 
существуют только на протяжении продолговатого мозга и оканчиваются у  места 
выхождения 1-го спинного нерва.

Рядом с пирамидами, уже почти на боковой стороне продолговатого мозга, 
лежат овальные белые бугры, называемые о л и в а м и  (olivae med. oblongatae) 
(ol).  Вся периферия их обведена довольно явственной бороздкой, отделяющей их 
от остальной, также белой, поверхности. Боковая и задняя части medullae ob
longatae образуются так называемыми в е р е в о ч н ы м и  т е л а м и  (corpora 
restiformia) — продолжением задних и боковых столбов спинного мозга. Осмат
ривать верхнюю или, вернее, заднюю сторону их можно, приподняв продолго
ватый мозг от мозжечка. Corpora restiformia представляют пучки нервных воло
кон, гораздо более толстые, чем пирамиды. На задней стороне med. oblongatae 
их разделяет задняя продольная борозда продолговатого мозга. На уровне сере
дины олив corp. restiformia начинают расходиться в разные стороны под острым 
углом, оставляя между собой углубление, так называемую ромбовидную ямку, 
обращенную в полость четвертого желудочка и покрытую теперь мозжечком. 
Пройдя вверх и кнаружи под мозжечком, приблизительно на сантиметр, веревоч
ные тела заворачивают дугой вверх и исчезают в массу полушарий его. Эта заг
нутая часть веревочных тел носит уже другое название — c r u r a  c e r e b e l 
l i  a d  m e d u l l a m  o b l o n g a t a  m s. b r a c h i a  c o n j u n c t i v a  [BNA]. 
Corpora restifornda собственно не представляют цельных пучков, как пирамиды; 
каждое из них распадается на три пучка, довольно явственно отделенные друг от 
друга бороздками. Около самой задней продольной борозды лежит очень тонкий 
круглый к а н а т и к ,  называемый н е ж н ы м— 1 u h  i с u 1 u s g r a c i l i s ;  при 
конце продольной борозды, там, где пучки начинают расходиться, funiculus gra
cilis образует веретенообразное утолщение — clava. Кнаружи от нежного ка
натика лежит другой, несколько более толстый пучок, так наз. к л и н о в и д 
н ы й  к а н а т и к ,  f u n i c u l u s  c u n e a t u s ;  этот также образует утол
щение —  t u b e r c u l u m  c u n e a t u m ,  лежащее рядом с clava. Наконец, 
еще более кнаружи, примыкая к пирамиде и оливе, тянется третий пучок, ко
торый Henle называет боковым веревочным телом — c o r p u s  r e s t i f o r m e  
l a t e r a l e  s. funiculus lateralis [BNA]. Вверху, где corpora restiformia, заги
баясь, образуют ножки мозжечка, границ между описанными тремя составными 
их частями уже не видно.,

Нервы основания мозга. 1. О б о н я т е л ь н ы й  н е р в  или т р а к т ,  n e r v u s  
s . t r a c t u s  o l f a c t o r i u s ,  первая пара из числа мозговых нервов (рис. 76, tr). 
Из вещества передней продырявленной пластинки, у  переднего ее края, появля
ются три белых полоски (не всегда ясно видны) —  пучки нервных волокон, кото
рые кпереди сходятся и образуют широкий и плоский нерв, как бы вырастающий 
из поверхности мозга. Нерв этот, суживаясь несколько, ложится затем на нижнюю 

.поверхность лобной доли полушария и направляется вперед. Сантиметра натри 
от начала обонятельный нерв оканчивается в о б о н я т е л ь н у ю  л у к о в и ц у ,  
b u l b u s  o l f a c t o r i u s  (Ibo), состоящую'“из серого мозгового вещества и 
имеющую форму плоского овоида. Обонятельная луковица занимает на основании 
черепа углубление, дно которого образуется решетчатой пластинкой ossis ethmoi- 
dei; через отверстия ее проникают в полость носа тонкие нервные стволики (fila 
olfactoria), выходящие из обонятельной луковицы. Обонятельный нерв и луко
вицу называют ложным нервом на том основании, что по морфологическому 
значению он не соответствует остальным нервам. В ранние периоды развития, 
именно у  человека до третьего месяца утробной жизни, обонятельный тракт 
представляет выворот стенки мозгового пузыря в виде относительно большого 
слепого мешка, полость которого сообщается с общей полостью пузыря (полу
шария), так что в это время обонятельный тракт явственно составляет долю полу
шария мозга. У животных, обладающих сильно развитым обонянием, как, напри
мер, у собак, относительные размеры этой доли не изменяются, т. е. она не от
стает в развитии от мозга, и у взрослого животного является очень массивным 
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образованием, составляющим, несомненно, особую долю полушария. У человека 
же и антропоморфных обезьян (а также у  некоторых других животных) обоня
тельная доля в развитии отстает от полушарий и у взрослого является как бы атро
фированной или, правильнее, недоразвитой и по своим размерам подходит к 
большим нервным стволам. Зная это, следует считать обонятельными н е р в а м и  
только те веточки, которые выходят из нижней поверхности обонятельной луко
вицы (fila olfactoria) и тотчас же, подобно остальным нервным стволам, оста
вляют полость черепа через отверстия решетчатой пластинки. Сведения относи
тельно связи обонятельного тракта с серым веществом полушария будут изло
жены ниже, в главе о происхождении мозговых нервов.

2. З р и т е л ь н ы е  н е р в ы ,  nn.  o p t i c i  (рис. 76, II ) .  Вторая пара моз
говых нервов, появляясь па поверхности мозга, выходит из щелей между нож
ками мозга (crura cerebri) и прилегающими к ним краями височных долей, направ
ляется вперед и к середине, срастаясь с веществом серого бугорка. На средней 
линии зрительные нервы образуют перекрест —  c l i i a s m a  nn.  o p t i c o r u m  
(рис. 76, l ieh) ,  который на основании черепа занимает углубление, находяще
еся между tuberculum основной кости и корешками малых крыльев ее. 
После образования перекреста зрительные нервы тотчас вступают в одноименные 
•отверстия основной кости, через которые и проникают в полость глазницы. Части 
этих нервов, начиная от места их происхождения до перекреста, называют так же, 
как и обонятельные нервы, з р и т е л ь н ы м и  т р а к т а м и ;  название же 
нервов присваивают участкам их, начиная от перекреста до окончания их в глаз
ном яблоке. Зрительные нервы, как и обонятельные, суть ложные нервы, т. е. 
они представляют собственно доли мозга. В ранний период развития они имеют 
вид простых мешкообразных выворотов второго мозгового пузыря (из которого 
образуются зрительные бугры) и имеют полость, сообщающуюся с полостью 
последнего. Впоследствии эти мешки, называемые у зародыша первичными глаз
ными пузырями, превращаются: слепой конец — в сетчатую оболочку глаза, 
а часть, ближайшая к мозгу, — в зрительный нерв, точно так же как передняя 
часть обонятельной доли зародыша превращается в обоиятельную луковицу 
{которая, таким образом, аналогична сетчатой оболочке глаза), а задняя часть — 
в обонятельный нерв.

3. Н е р в ,  д в и ж у щ и й  г л а з о м ,  n. o c u l o m o t o r i u s  (рис. 76, 
I I I ) . Третья пара мозговых нервов, выходит из массы ножек мозга на внутренней 
их стороне, почти у  самого варолиева моста, очень часто двумя корешками, 
которые вскоре соединяются в один стволик.

4. Четвертая пара — б л о к о в о й  н е р в ,  или, правильнее, нерв блоковой 
мышцы глаза, n. t r o c h l e a r i s  (рис. 76, IV) ,  самый тонкий из всех мозговых 
первов, появляется на основании мозга из глубины щели между ножкой мозга 
и внутренним краем височной доли. Если несколько раздвинуть эти части, видно, 
что блоковой нерв появляется на задней стороне ножки мозга и огибает ее сзади 
наперед. Место выхода его на поверхность видеть нельзя, так как оно находится 
на задней стороне переднего мозгового паруса, который с основания мозга не
доступен (см. в главе Желудочки мозга описание переднего паруса).

б. Т р о й н и ч н ы й  н е р в ,  n. t r i g e m i n u s  (рис. 76, V).  Пятая пара, 
выходит из поверхности варолиева моста там, где он (мост) загибается по направ
лению к мозжечку, т. е. из так называемых ножек мозжечка к мосту. Две части 
тройничного нерва — чувствующая, более толстая, и движущая, более тонкая,— 
выходят из массы волокон моста иногда вместе, иногда же отдельно, движущая 
впереди чувствующей, отделенные узенькой перемычкой. На мозгу, вынутом из 
черепа, остается всегда весьма незначительная часть тройничного нерва, так как 
он при отделении мозжечкового намета от верхней грани пирамиды височной кости 
обязательно перерезывается близко к месту своего выхода.

6. Н е р в  н а р у ж н о й  п р я м о й  м ы ш ц ы  г л а з а ,  и л и  о т в о 
д я щ и й ,  n. a b d u c e n s  (рис. 76, VI).  Шестая пара,появляется на поверхность 
тотчас позади заднего края варолиева моста, между ним и пирамидой продолгова
того мозга. Правый и левый нервы выходят близко друг от друга.
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Следующие затем по порядку 7-я, 8-я, 9-я и 10-я пары головных нервов вы
ходят из боковой поверхности веревочного тела продолговатого мозга в виде не
прерывного ряда стволиков большей или меньшей толщины.

7. Л и ц е в о й  н е р в ,  п. f a c i a l i s  (рис. 76, VII) .  Седьмая пара головных 
нервов, выходит непосредственно за варолиевым мостом, между его задним краем 
и оливой. Тотчас кнаруяш от него, из-за ножки мозжечка к мосту, появляется:

8. С л у х о в о й  н е р в ,  и. a c u s t i c u s  (рис. 76, V II I ) .  Виден позади 
лицевого, толще последнего, между ними выходит еще тоненький стволик, так 
называемый portio intermedia Wrisbergii, который присоединяется к лицевому.

9. Я з ы к о г л о т о ч н ы й  н е р в ,  n. g l o s o s o - p h a r y n g e u s  
(рис. 76, IX) .  Девятая пара, выходит тотчас позади слухового нерва, также из: 
боковой поверхности веревочного тела, несколькими нитями (5— 6), которые тот
час соединяются в один стволик.

10. Б л у ж д а ю щ и й  н е р в ,  или, лучше, л е г о ч н о - ж е л у д о ч 
н ы й ,  п. v a g u s  s. p n e u m o - g a s t r i c u s  (рис. 76, X).  Десятая пара нер
вов, представляется на вынутом мозгу в виде многих очень тонких стволиков, 
числом до двенадцати, которые выходят на протяжении всей боковой поверхности 
продолговатого мозга, начиная от места выхода n. glosso-pharyngei до самого 
конца продолговатого мозга. Эти стволики только при выходе из черепа (через- 
foramen jugulare) соединяются в один ствол.

11. В и л л и з и е в  п р и б а в о ч н ы й  н е р в ,  n. a c c e s s o r i u s  
( W i l l i s i i )  (рис. 76, XI) .  Одиннадцатая пара, выходпт собственно из боковой 
поверхности шейной части спинного мозга многочисленными корешками, рас
пределенными на очень большое протяжение, именно до уровня V шейного 
позвонка. Ниточки эти, соединяясь одна с другой, образуют небольшой ствол, 
который входит в полость черепа через затылочное отверстие и затем, сросшись 
с легочно-желудочным нервом, выходпт вместе с ним через яремное отверстие. 
В этом смысле, т. е. как нерв не головной, а только присоединяющийся к голов
ному (к 10-й паре), виллизиев нерв и назван п р и б а в о ч н ы м  тем автором, 
имя котораго носит этот нерв. Впоследствии к числу корешков виллизиева нерва 
стали причислять, кроме спинномозговых, еще несколько (4-^5) так называемых 
головных корешков, выходящих из продолговатого мозга (здесь они причислены 
к корешкам п. vagi). Однако еще Claude Bernard, а затем Holl указали на 
то, что такое распределенпе корешков есть не более как недоразумение и со
всем несогласно с описанием 11-й пары, сделанным самим Виллизием.

12. П о д ъ я з ы ч н ы й  н е р в ,  n. h y p o g l o s s u s ,  или, лучше, д в и 
ж у щ и й  н е р в  я з ы к а ,  п. l o q u e n s  s. m o t o r i u s  l i n g u a e  ( X I I ) .  
Двенадцатая пара, выходит отдельно от других, из бороздки между пирамидой и 
оливой продолговатого мозга, несколькими (около 10) нитями, распределенными 
вдоль всей названной бороздки. Нити тотчас сходятся в один ствол, так что 
корешок нерва имеет лучеобразную форму и на вынутом мозгу обыкновенно лежит 
на поверхности оливы.

Поверхность полушарии
Поверхность полушарий большого мозга, за исключением той небольшой 

области, которая описана уже в составе основания мозга, покрыта равномерным 
слоем серого вещества и изрезана извилистыми углублениями в виде щелей или 
б о р о з д  (fissurae s. sulci). Между бороздами поверхность имеет вид валиков— 
и з в и л и н  мозга (gyri cerebrales), так же как и борозды, имеющие очень при
хотливые очертания. Слой серого вещества на поверхности тянется равномерно 
по всем изгибам ее, т. е. по выпуклостям (извилинам), по берегам и дну борозд (ви
деть это можно, только надрезав поверхность мозга), отчего протяжение серого 
слоя значительно превосходит площадь собственно внешней поверхности мозга 
(или, все равно, площадь внутренней поверхности черепа, к которой внешняя 
поверхность мозга прилегает). ‘

Исследования физиологов (Perrier, Hitzig и др.) показали несомненно (прежде 
это было только в высокой степени вероятно), что в сером веществе поверхности 
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мозга заложены г л а в н ы е  так называемые психические центры всех нервов 
тела. Изучение отношений периферической нервной системы к центральному се
рому веществу мозга создало потребность разделить этот слой серого вещества 
на отдельные участки при помощи возможно постоянных анатомнческих границ, 
пользуясь которыми, можно было бы с точностью обозначать тот или другой пункт 
поверхности мозга. Единственными и естественными знаками для разграниче
ния поверхности представляются борозды ее. Вот почему частью еще раньше работ 
Perrier и Hitzig, угадывая из случаев поражения мозговой коры важность раз
граничения поверхности мозга для исследования функций его, отчасти в послед
нее время рисунок борозд мозга, очень сложный и весьма изменчивый, изучен, 
повидимому, с достаточной полнотой.

Первое место в описании поверхности мозга должны, естественно, занимать 
борозды, потому что они определяют форму и расположение извилин, а не наобо
рот 1.

В настоящее время составлен схематический рисунок борозд мозга, содержащий 
те из них, которые встречаются ч а щ е й  потому более т и п и ч н ы .  Эти борозды, 
представляются на рисунке, так называемой схеме борозд, с таким очертанием, 
которое такясе более или менее общее. Однако сличение действительности с искус
ственно составленным рисунком обнаруживает значительные уклонения как в 
числе, так и в очертании типических борозд в каждом отдельном случае; эти инди
видуальные особенности иногда настолько значительны, что, по крайней мере 
в некоторых частях, черты схематического или, как его называют, типического 
рисунка становятся неузнаваемыми. Существование этих-то особенностей в рисун
ке борозд каждого человека было долго препятствием к изучению его, и дело, 
может быть, нескоро было бы окончено, если бы не пришла на помощь эмбрио
логия мозга. Как в каяедом органе тела при развитии его раньше других опре
деляются более постоянные, характерные формы, так и на поверхности мозга мож
но было ожидать большего постоянства тех борозд, которые развиваются раньше. 
Наблюдение подтвердило эту посылку; борозды, отмеченные как более ранние 
на мозгу зародыша, были узнаны как более постоянные и на мозгу взрослого, хотя 
часто их форма была уже резко изменена. Путем сравнения рисунка борозд у 
зародыша и взрослого убедились, что те борозды, которые развиваются до де
вятого месяца утробной жизни, наиболее постоянны, те же, которые появляются 
позже, менее постоянны. Первые из борозд, названные главными, или типически
ми, и вошли в состав упомянутого схематического рисунка. Но так как, с одной 
■стороны, и при развитии часто встречаются индивидуальные уклонения — не
которые борозды могут совсем не появляться, с другой— индивидуальные особен
ности формы борозд у взрослого человека весьма значительны, то никакая схема, 
даже наиболее полная, какая приведена, например, в руководстве Schwalbe или 
в книге Eberstaller, не может настолько приблизиться к истине, чтобы при помощи 
-ее желающий мог определить все борозды на каждом данном экземпляре 
мозга. Для этого необходимо знание отступлений от общего типа, выражепного 
схемой. Так как вопрос о размерах этих индивидуальных уклонений в числе и 
форме борозд мозга был нами специально изучен и так как знание их для прак
тических целей неизбежно, мы уделим описанию борозд, согласно нашим наблю
дениям, несколько более места.

1 Исследование извилин и борозд мозга можно производить, только сняв пред
варительно мягкую оболочку. На свежем препарате иногда удается легко удалить ее, 
не повредив значительно вещества мозга; иногда же, если мозг не совсем свеж, снять 
мягкую оболочку без повреждения мозга очень трудно. Поэтому, если можно употре
бить для изучения борозд и извилин особый экземпляр мозга, лучше предвари
тельно положить его на несколько дней в крепкий раствор хлористого цинка в спирту 
(точность в концентрации раствора не важна) или даже в воде (тогда раствор должен 
быть крепче) и поставить н е п р е м е н н о  в холодное место (иначе центральные 
части мозга сгниют, не успев подвергнуться действию раствора). Через 4— 5 дней мягкая 
оболочка снимается легко, и мозг затвердевает,что выгодно для изучения поверхности. 
Можно употреблять также 5%  раствор карболовой кислоты или 3— 4% раствор фор
малина.

141

ak
us

he
r-li

b.r
u



Борозды по своему большему или меньшему постоянству, большей или мень
шей наклонности изменять у различных особей свое очертание и по различной 
глубине могут быть разделены на три категории:

1. Борозды а б с о л ю т н о  п о с т о я н н ы е ,  встречающиеся у всех особей 
без исключения: эти борозды обыкновенно более глубоки и менее наклонны к из
менениям очертания.

2. Борозды в т о р о й  категории, также типические по месту, на котором 
они появляются, и направлению, в котором идут, но могущие отсутствовать. Этв 
борозды наклонны к изменениям очертания в гораздо большей степени, нежели 
первые, глубина многих из них также значительна, но никогда не превосходит 
глубины борозд первой категории.

3. Борозды т р е т ь е й  к а т е г о р и и ,  или, скорее, бороздки, так как 
они редко достигают значительной длины, характеризуются тем,что число и очер
тания их изменчивы, так что до сих пор удалось подметить очень мало правил по' 
отношению к ним.

Впрочем, в последнее время Eberstaller описал несколько бороздок этой категории 
в области лобной доли, но, ввиду отсутствия у  автора достаточных доказательств их 
постоянства, мы не приводим описания этих борозд и интересующихся отсылаем к ори
гиналу.

По н а р у ж н о й ,  в ы п у к л о й  п о в е р х н о с т и  п о л у ш а р и я
замечаются следующие абсолютно постоянные борозды (борозды 1-й категории):

1. F i s s u r a  S y l v i i  s. lateralis [BNA] (рис. 77. rhs) представляет про
должение на наружную поверхность так называемой сильвиевой ямы, которая 
образуется на нижпей поверхности полушария между нижней поверхностью лоб
ной доли и выпуклым концом височной доли. Fissura Sylvii тянется от упомянутой 
ямы по наружной поверхности полушария вверх и назад, оканчивается, не до
ходя до заднего конца мозга приблизительно на одну треть его длины. Еще при 
самом начале из нее выходит так называемая в о с х о д я щ а я  е е  в е т в ь ,  
ramus ascendens fissurae Sylvii (рис. 77, ras), которая, расщепляясь вилообразно, 
направляется вверх и вперед по поверхности лобной доли. Fissura Sylvii очень 
глубока и имеет еще особенность: на дне ее, если раздвинуть ее берега, видна до
вольно большая доля поверхности мозга, скрытая под сдвинутыми краями силь
виевой борозды. Это с к р ы т а я  или ц е н т р а л ь н а я  долька мозга, 1 о- 
b u l u s  o p e r t u s  s. c e n t r a l i s ,  s. i n s u l a  ( R e i l i i ) ,  имеет вид 
конического бугра, сидящего на дне сильвиевой борозды, поверхность его 
покрыта также бороздами (и стало быть, извилинами), расходящимися лучеобраз
но от верхушки к основанию. Из них более постоянные две (Goldberg), но встре
чается и большее число. Центральная долька видна с поверхности мозга до 9-го 
месяца утробной жизни вследствие того, что края сильвиевой борозды в это 
время еще не сдвинуты вполне, но в момент рождения на свет она уже покрыта. Это 
явление так постоянно, что неоконченность его, т. е. открытая центральная долька 
у новорожденного младенца, с достоверностью указывает на недоразвитость 
мозга.

2. F i s s u r a  R o l a n d i  s. c e n t r a l i s  (рис. 77, Rol) занимает действи
тельно центральное положение на наружной поверхности полушария; она на
чинается у верхнего края полушария, разрезая его довольно глубоко (не
всегда), почти на середине длины этого края; тянется вниз и вперед по направ
лению к горизонтальной ветви сильвиевой борозды, до которой, однако, ни
когда не доходит, а оканчивается на некотором расстоянии от нее..

3. F i s s u r a  p r a e c e n t r a l i s  i n f e r i o r  (pri) лежит между восходя
щей ветвью сильвиевой и роландовой бороздой (стало быть, в области лобной 
доли). Нижний ее конец или несколько отступает от горизонтальной ветви силь
виевой борозды, или соединяется с нею; затем f. praecentralis inferior восходит 
кверху и вперед, образуя с роландовой бороздой угол, открытый кверху; окан
чивается она приблизительно на середине выпуклой поверхности полушария.

4. F i s s u r a  t e m p o r a l i s  p r i m a  (tt) лежит па височной доле, парал
лельно горизонтальной ветви сильвиевой борозды, и притом ближе к этой бо
нз
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розде, чем к нижнему краю полушария. Длиной она почти всегда равна силь
виевой борозде; изредка ее задний конец тянется значительно дальше в область 
теменной доли.

Описанные четыре борозды абсолютно постояшты на наружной поверхности 
полушария и притом свойственны пе только человеку, но и обезьянам.

Роландова борозда появляется у зародыша вскоре вслед за сильвиевой. Са
мой глубокой из этих четырех борозд является сильвиева; за ней следует ролан- 
дова п височная, а самой мелкой —  прецептральная. Очертание этих борозд 
изменяется мало; они обыкновенно образуют несколько довольно прихотливых 
изгибов, но прерваны бывают чрезвычайно редко. Так, перерыв ролацдовой 
борозды нами наблюдался только один раз; другими наблюдателями эти случаи 
описываются также как редкость. Более выдающимися индивидуальными осо
бенностями в очертании этих 
борозд представляется число 
и расположение веточек или, 
вернее, борозд третьей кате
гории, которые отходят в ви
де ветвей от главных. Этими 
ветвями обладают у взрослого 
все описанные абсолютно по
стоянные борозды, но в раз
ном числе и на различных ме
стах. Несколько более опреде
ленным индивидуальным из
менениям формы подвержена 
вертикальная ветвь сильвие
вой борозды. Выше было ска
зано, что она выходит из 
горизонтальной ветви, потом 
расщепляется вилообразно, 
так что представляет фигуру 
буквы Y. Такая форма дей
ствительно встречается, но 
опа не единственная. Видо
изменения фигуры восходя
щей ветви снльвиевой бороз
ды можно расположить по
следовательно таким образом: па первом месте должна быть поставлена наиболее 
простая форма, где борозда представляется а) перасщепленной; затем 
следует форма Ъ) — в виде буквы Y; далее форма с), где конец борозды разде
лен на несколько ветвей, и, пакопец, d) где из одной точки горизонтальной 
ветвп сильвиевой борозды выходят одновременно две или несколько борозд. 
Из этих форм паиболее частая —  последняя (46%), т. е. почти в половине слу
чаев. Затем по частоте следует вторая форма— в виде Y (35%); остальные две 
формы редки.

Борозды второй категории па паружной поверхности полушария встречаются 
в числе шести.

1. F i s s u r a  p r a e c e n t r a l i s  s u p e r i o r  (рис. 77, prs), так лее как и ннж- 
пяя прецептральная борозда, лежит перед роландовой, в верхней части поверх
ности лобной доли. Верхний ее конец обыкновенно не разрезает края полу
шария, как роландова борозда, а только близко подходит к нему. Нижний ко
нец большей частью лежит сзади верхпего конца fiss. praecentralis inferioris. 
Длина борозды изменчива, но никогда не превосходит половины длины ролан
довой. Частота существования довольно велика: как отдельная борозда она 
встречена нами в 66V2%  всех случаев. Те случаи, когда существуют нижняя 
и верхняя прецептральпые борозды, отделенные друг от друга и в той несложной 
форме, как это описано, мы называем п е р в ы м  т и п о м  очертания прецент-
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Рис. 77.
rhs —  ramus horizont. fiss. Sylvii; ras —  ramus ascend, 
fiss. Sylvii; prs — fiss. praecentralis superior; p r i—  
fiss. praecentralis inferior; fs —  fiss. frontalis superior; 
f i —  fiss. frontalis inferior; Rol— fiss. Rolandi; psc —  
fiss postcentralis; itp —  fiss. interparietalis; oct —  ff. 

occipitales; f, —  fiss. temporalis prima; t2 —  f. 
temporalis secunda.
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ральных борозд. К нему примыкает другая форма, когда между нижним концом 
верхней и верхним концом нижней прецентральной борозды встречается еще бо
розда, параллельная им обеим, которая названа с р е д н е й  п р е ц е н т 
р а л ь н о й  б о р о з д о й  (fissura praecentralis media). Эта коротенькая борозда 
встречается отдельно весьма редко и потому могла бы быть отнесена к третьей 
группе. Она отнесена ко второй категории и получила особое название по другой 
причине: борозда эта, соединяясь своей серединой или с верхней, или с нижней 
прецентральной бороздой, усложняет их очертание, так что образуется новая 
форма, которую можно рассматривать как переходную к случаям полного соеди
нения. прецентральных борозд в одну, равную по длине роландовой н параллель
ную ей. Случаи существования трех прецентральных борозд, причем средняя 
соединена или с верхней, или о нижней, названы в т о р ы м  т и п о м ,  а та форма, 
где все они слиты в одну, —  т р е т ь и м  т и п о м .  По частоте существования 
типы располагаются так: 1 т и п — 66V2%, I I — 16V2% , I I I— 12V2% - Нако
нец, случаи отсутствия верхней прецентральной борозды, где, стало быть, 
•существует только одна нижняя, составляют остальные 5V2% .

2. F i s s u r a  f r o n t a l i s  s u p e r i o r  (рис. 77, fs). Вполне выражен
ная верхняя лобная борозда начинается из середины верхней прецентральной 
и тянется вперед до конца полушария, параллельно верхнему краю его, образуя 
извилистую и непрерывную дугу. В таком виде борозда и нанесена на общепри
нятую схему, на что действительность, как увидим ниже, собственно не дает 
права, так как эта форма встречается сравнительно редко (15%). На самом деле 
борозда эта, во-первых, может отсутствовать (только 1 %); далее в половине слу
чаев, где она существует, она занимает не все протяжение лобной доли, а только 
треть, половину или вообще часть ее (I тип — 51%). В другой половине случаев 
она занимает все протяжение лобной доли (II тип — 48% ). Тот и другой типы 
разграничиваются, однако, не строго, а, как и у других борозд, образуют пере
ходные формы. Оба типа подвергаются видоизменениям, состоящим в следующем:
а) fissura frontalis superior соединяется с fissura praecentralis superior (чаще),
б) отделена от нее (реже). Далее, она может быть в) непрерывная или г) разделен
ная на 2— 3 отрезка, которые своими концами несколько заходят друг за друга.

В случае отсутствия верхней лобной борозды, на всем пли па части протя
жения, она заменяется бороздами, которые расположены поперечно и носят 
характер борозд третьей категории

3. F i s s u r a  f r o n t a l i s  i n f e r i o r  (ft) описывается, как и преды
дущая, в виде непрерывной дуги, которая начинается из середины нижней пре
центральной борозды и тянется вперед, параллельно верхней лобной борозде, 
причем она огибает конец восходящей ветви сильвиевой борозды. Такое описание 
опять схематично и действительности мало соответствует. В 16% наблюденных

‘ нами случаев нижняя лобная борозда с о в с е м  о т с у т с т в о в а л а  и была 
заменена бороздами, расположенными вертикально и, следовательно, параллель
ными восходящей ветви сильвпевой борозды. В тех случаях, когда fissura frontalis 
inferior существует, она, как и верхняя, может занимать только часть протяже
ния лобной доли (I тин — 56%) или все протяжение (II тип — 28%). Оба типа, 
точно так же как и у верхней, подлежат вариациям, а именно: a) fissura fron
talis inferior отделяется от нижней прецентральной и б) разделяется па две 
части (но не более).

4. F i s s u r a  p o s t c e n t r a l i s  (рис. 77, psc) и
5. F i s s u r a  i n t e r p a r i e t a l i s  (itp). Эти две борозды, лежащие 

на наружной поверхности полушария, позади роландовой, могут быть описаны 
только вместе, потому что они, как это будет видно ниже, могут на некотором 
протяжении замещать друг друга, или, вернее, сливаться в одну.

Fissura postcentralis в одной трети случаев (31%) представляет такую же 
длинную борозду, как роландова, и лежит позади и параллельно последней. 
Нижний ее конец большей частью соединяется с горизонтальной ветвью силь-

1 Замещение отсутствующих больших борозд маленькими поперечно идущими бо 
роздками есть явление постоянное.
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виевой борозды, впадая в нее или сбоку или в верхушку. При этой форме пост- 
цеитральной борозды fissura interparietalis, если она выражена вполне (а этого 
может пе быть), начинается позади первой, в углу между нею и горизонтальной 
ветвью сильвиевой борозды. Отсюда fissura interparietalis тянется длинной и силь
но излученной дугой вверх и назад, потом вниз, в область затылочной доли, где 
и оканчивается или свободно, или впадая в одну из существующих там малень
ких борозд, лежащих к ней под прямым углом. Описанное очертание постцент- 
ральной борозды (когда она выражена вполне и существует независимо от ин
терпариетальной) названо I типом.

Эту форму постцентральной борозды Giacomini описал как удвоение роландовой 
борозды и удерживает это определение в другом своем сочинении, несмотря на сделанные 
нами разъяснения, не приводя, впрочем, доказательств в пользу своего мнения.

Вторая форма (или II тип) очертания постцентральной борозды представляет 
следующее: нижняя часть ее и передний конец интерпариетальной борозды за
меняются одной общей ножкой, так что они представляют теперь вилообразную 
фигуру. Общая ножка лежит параллельно нижпей части роландовой борозды; 
из ветвей —  передняя, идущая прямо кверху, есть постцентральиая борозда, 
а задняя, загибающаяся назад и идущая в область затылочной доли, есть интер- 
париетальная борозда. Этот тип (он представлен на схематическом рисунке) 
встречается чаще первого (44%). Обе формы, впрочем, не вполне постоянны: они 
подлежат некоторым видоизменениям, состоящим в том, что та или другая бо
розда распадается на два отрезка.

Наконец, встречаются случаи полного отсутствия постцентральной борозды, 
случаи не особенно редкие: они наблюдались в количестве 25°/0. При этом на 
ее месте являются короткие борозды третьей категории, идущие вдоль полушария 
или несколько наискось.

В очертании интерпариетальной борозды, кроме слияния в передней части 
с постцентральной, встречаются еще следующие вариации: а) она может предста
влять цельную, непрерывную дугу, что мы назвали, так же как и у предыдущей,
I типом, безразлично, будет ли она существовать отдельно или слита нижним кон
цом с постцентральной; б) на середине ее появляется перерыв, т. е. она распа
дается па два отрезка (II тип ее очертания), причем передний отрезок или суще
ствует самостоятельно, или сливается в нижней части с постцентральной бороз
дой, как это описано выше; в) существует только задняя половина борозды, 
а передняя заменена бороздами третьей категории (III тип); наконец, д) борозда 
совсем отсутствует (очень редко), и на месте ее по всему протяжению расположены 
извилистые бороздки третьей категории. Частота существования этих вариаций 
интерпариетальпой борозды выражается следующими цифрами: I тип —  57°/0,
II тип —  291/2°/0, III тип —  12V2°/0 и отсутствие борозды —  1°/0.

Кроме перечисленных борозд, на наружной поверхности полушария описаны еще 
несколько борозд второй категории. Это: 1) sulcus fronto-marginalis (Wernicke), бороздка, 
идущая иногда вдоль нижнего края лобной доли перед передним концом нижней лоб
ной борозды; 2) Giacomini и Eberstaller описывакУг на лобной доле третью продольную бо
роздку, лежащую между fissura front, sup. и inferior. Giacomini называет случаи суще
ствования этой борозды типом о четырех лобных извилинах; 3) fissura temporalis se
cunda (Ecker), которая идет вдоль височной доли ниже и параллельно абсолютно по
стоянной первой височной борозде (рис. 77, t); 4) одна или две fissurae occipitales trans
versae (oct), идущие горизонтально по поверхности затылочной доли, очень короткие 
бороздки. В верхнюю из этих борозд может впадать задний конец f. interparietalis (не
которые авторы называют этот конец продольной затылочной бороздой); 5) на границе 
между затылочной и височной долями Jensen и др. описана еще одна коротенькая бо
роздка (sulcus occipitalis anterior), которая идет вверх от нижнего края полушария; 
6) Eberstaller причисляет к составу fissura postcentralis еще бороздку, лежащую на 
уровне нижнего конца роландовой борозды, над сильвиевой. Перечисленные борозды 
едва ли могут быть отнесены к числу типических.

Н и ж н я я  п о в е р х н о с т ь  п о л у ш а р и я .  Эта поверхность делится 
«ильвиевой ямой на две области: передняя, мепыная, есть нижняя или надглаз
ничная поверхность лобной доли; задняя большая, представляет нижнюю поверх
ность затылочной и височной долей, не имеющих здесь анатомической границы.
10—527 145
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На первом участке, т. е. па надглазничной поверхности лобной доли, су
ществует одна абсолютно постоянная борозда —  это f i s s u r a  o l f a c t o -  
r i а (рис. 78, olf), которая, начинаясь от переднего продырявленного пространства, 
тянется вперед, параллельно внутреннему краю полушария, почти не образуя 
изгибов. Эта борозда всегда в большей или меньшей степени прикрыта обоня
тельным трактом и луковицей. Из борозд второй категории на этом участке по
верхности мозга существует также только одна —  это так называемая f i s s u r a  
s u p r a o r b i t a l i s  t r a n s v e r s a  (spt), имеющая дугообразное очерта
ние и лежащая действительно поперек надглазничной поверхности, перед силь
виевой ямой. Она отнесена нами ко второй категории, потому что может отсутст
вовать (нечасто, впрочем, —  в 1 V2% ). Видоизменения ее очертания состоят

в распадении на д в а  или т р и  отрезка; чаще, одна
ко, она бывает цельной.

Кроме поперечной борозды, Weisbach описал в этой 
области еще две продольные — sulci longitudinales 
externus и internus, которые начинаются из попереч
ной под прямым углом и тянутся вперед (стало быть, 
параллельно обонятельной борозде). По нашим наб
людениям, число этих борозд колеблется: их может 
быть от 1 до 4; очертание также непостоянно, и потому 
они отиесеиы к бороздам третьей категории.

На заднем участке, т. е. на нижней поверхности 
затылочной и височной долей, из борозд первой кате
гории, т.е. абсолютно постоянных, встречается одна— 
f i s s u r a o c c i p  it o-t e m p o r  a l i s  s. f i s s u r a t e m p o -  
ra lis  qu arta  (рис. 78, (4), которая начинается почти y 
самого конца затылочной доли и тянется, образуя не
сколько изгибов, параллельно внутреннему краю полу
шария, почти до самой верхушки височной доли. Эта 
борозда отличается от других абсолютно постоянных 
борозд большой наклонностью к вариациям очертания. 
Кроме того, передний и задний ее концы (передняя и 
задняя трети протяжения) даже и непостоянны. Совер
шенно постоянна только средняя ее треть, которая 
может встречаться одна, и без задней и передней ча
стей; все видоизменения ее можно расположить в 
таком порядке: а) борозда существует по всей длине 

“ч  — '■>-'//“ > »г* затылочной и височной долей (5872%), б) существует
versa-SUsp/a— fisssu p ra or- сРеДняя и задняя 7 2 части (33%), в) существуют
bitales longitudinales; t3— средняя и передняя ее части (31/ 2%), и, наконец,
fiss. temporalis tertia; ?4— г) развита только средняя часть (41/2%). Изредка встре-

fiss. temporalis quarta. чается разделение борозды на две части, причем она
может представляться полной или укороченной. От

сутствующая часть борозды заменяется, как всегда, бороздами 3-й категории.
Параллельно предыдущей, на равных расстояниях от нее и от наружного 

края, лежит другая продольная борозда — f i s s u r a  t e m p o r a l i s  t e r 
t i a  (рис. 78, г3), которая по причине своего непостоянства относится ко вто
рой категории. Как вполне выраженная и равная но длине главной борозде, 
она встречается нечасто, именно только в 1372%- Чаще она представляется укоро
ченной, причем на пространстве поверхности, остающемся свободным, появля
ются косые борозды, образующие с четвертой височной угол, открытый кзади. 
Укорочение третьей височной борозды и замена ее косыми бороздками могут 
доходить до того, что продольная борозда (fissura temporalis tertia) занимает толь
ко треть протяжения, а на остальных двух третях она заменена косыми. Наконец, 
43% случаев представляют полное отсутствие третьей височной борозды, где 
на всем протяжении затылочно-височной поверхности расположены косые бо
роздки, наклоненные к главной под острым углом. Все видоизменения третьей- 
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височной борозды можно расположить в правильный ряд, на одном конце кото
рого будут находиться случаи полного ее отсутствия, на другом —  случаи пол
ного развития; остальные формы поместятся в качестве переходных менаду обоими 
копцевымп типами. Следует заметить еще, что третья и четвертая височпые бо
розды часто соединяются передними или задними концами и образуют вило
образную фигуру, имея при этом различную длину.

В н у т р е н н я я  п о в е р х н о с т ь  п о л у ш а р и й .  Чтобы видеть эту 
поверхность всю сразу, необходимо разрезать мозг на две половины вдоль fis
sura pallii и отделить ножку мозга у  места входа ее в полушарие. Центральная 
часть этой поверхности занята разрезом мозолистого тела, прозрачной перего
родкой, сводом и внутренней поверхностью зрительного бугра, которые будут 
описаны при желудочках мозга. Извилины и борозды покрывают перифериче
ский пояс внутренней поверхности полушария и принадлежат всем четырем 
главным долям полушарий, т. е. лобной, теменной, затылочной и височной. 
Около самого мозолистого тела, отделяя его от соседней извплины (gyrus for
nicatus), тянется:

Рис. 79.
scc—  sulcus corporis callosi; hp —  fiss. hyppocampi; c lm — fiss. calloso-marginalis; 
рос —  fiss. parieto-occipitalis; cui —  [iss. calcarina; ap —  fiss. arcuata praecunei; lp—

sulcus lobuli paracentralis.

1. Борозда мозолистого тела —  s u l c u s  c o r p o r i s  c a l l o s i  (рис. 79, 
scc), представляющая всегда совершенно правильную дугу. Обогнув задний конец 
мозолистого тела, эта борозда продолжается но внутренней стороне височпой 
доли, но до конца ее не доходит. Нижняя часть борозды, лежащая на височной 
доле, носит другое название —  f i s s u r a  h y p p o c a m p i .  Последняя имеет также 
постоянно форму правпльпой дуги и никаким вариациям не подвергается, по
этому она должна быть отнесена к бороздам первой категории. Кнаружи от fiss- 
uramcorporis callosi лежат другие, также большей частью абсолютно постоянные 
борозды, а именно:

2. F i s s u r a  c a l l o s o - m a r g i n a l i s  (сIm). Начинается у верхнего края 
полушария, позади верхнего конца роландовой борозды, и так же, как послед
няя, разрезает этот край. Затем спускается вниз и вперед; достигнув половины 
расстояния между краем полушария и мозолистым телом, поворачивает прямо 
вперед и огибает мозолистое тело в виде дуги. Fissura calloso-marginalis, отличаясь 
постоянством, вместе с тем чрезвычайно подвержена вариациям формы. Впрочем, 
вертикальная ее часть в этих вариациях не участвует, а изменяется только го
ризонтальная (или, вернее, дугообразная) часть. Несмотря па разнообразие очер
тания fissurae calloso-marginalis в отдельных случаях, все формы ее очень хорошо 
укладываются в правильный ряд, представляющий переход от одного крайнего 
типа к другому. Один из этих типов, который мы называем п е р в ы  м, пред-
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ставляет борозду в виде непрерывной щели с небольшими изгибами, идущей 
в описанном выше направлении. В т о р о й  тип, который можно поставить 
на другом конце ряда видоизменений, представляет борозду, удвоенную в дуго
образной ее части, причем обе дуги непрерывны и имеют одинаковую длину. 
Видоизменения, представляющие формы', переходные между этими крайними 
типами, состоят в том, что вторая дуга появляется все на большем и большем 
протяжении. При постепенном усложнении фигуры борозды и та, и другая дуга 
мгуот распадаться на два и более отрезков. Этим исчерпывается все разнообра
зие очертаний борозды, которое с первого взгляда кажется очень большим. 
Частота существования обоих типов, если причислить к первому только те слу
чаи, где одиночная дуга fissurae calloso-marginalis распадается на отрезки, а ко 
второму —  все переходные формы (считая их за невполне развитой тип), оказы
вается равной.

3. F i s s u r a  p a r i e t o - o c c i p i t a l i s  (рис. 79* рос) лежит позади 
вертикальной части fissurae calloso-marginalis и также начинается на верхнем 
крае полушария, разрезая его очень глубоко; затем спускается вниз и несколько 
вперед, к заднему концу мозолистого тела, около которого впадает в другую 
постоянную борозду, идущую горизонтально из самого угла затылочной доли. 
Эта последняя носит название

4. F i s s u r a  c a l c a r i n a  (рис. 79, cal). После соединения с преды
дущей бороздой она тянется по внутренней поверхности височной доли, и пройдя 
мимо заднего конца мозолистого тела, оканчивается очень близко к fissurae hyppo-

. campi, а иногда и впадает в нее. Обе описанные борозды весьма глубоки, абсолютно 
постоянны, и если подвергаются изменениям в очертании, то очень редко: Един
ственные изменения в форме, которые наблюдаются, состоят в том , что они рас
падаются па два отрезка, что случается, однако, очень редко (1— 2%).

К числу борозд второй категории на внутренней поверхности полушария 
долясны быть отнесены две борозды:

1. S u l c u s  l o b u l i  p a r a c e n t r a l i s  (Бец) (Ip) отходит в виде 
первой ветви от дуги fissurae calloso-marginalis, вскоре после того как эта бо
розда сделалась параллельной мозолистому телу. Sulcus lobuli paracentralis идет 
прямо вверх и имеет различную длину. Часто отсутствует или не соединяется 
с fissuram calloso-marginalis.

2. F i s s u r a  a r c u a t a  p r a e c u n e i  s. s u l c u s  s u b p a r i e -  
t a l i s  S c h w a l b e  (ар) представляет как бы продолжение горизон
тальной части fissurae calloso-marginalis назад и соединяется с ней в том месте, 
где вертикальная часть этой борозды переходит в горизонтальную. Fissura arcua
ta praecunei тянется параллельно мозолистому телу и на таком же расстоянии от 
него, как и fissura calloso-marginalis, образуя более или менее правильную дугу. 
Задний конец ее почти доходит до fissura parieto-occipitalis. Постоянство этой 
борозды довольно значительно: мы встретили ее в 87% всех случаев. Вариациям 
в очертании она подвержена не меньше других борозд этой категории, и вот в 
чем они состоят: а) борозда может отделяться от fissura calloso-marginalis и
б) распадаться на несколько наискось лежащих отрезков.

Karpus (Arbeiten neurol. Instit. W ien. U niv., 1905) наблюдал, что вариации формы 
извилин передаются по наследству, как всякие семейные черты, следовательно, им от
нюдь нельзя приписывать значение признаков высоко или мало развитого интеллекта 
одного данного лица, как этого многим хотелось.

Доли полушария

Описанными бороздами пользуются для условного разделения полушария 
на доли, или, вернее, топографические области, так как действительного разде
ления на доли при помощи глубоких щелей, какие замечаются у других орга
нов, например, желез, легких, полушарие мозга не имеет—борозды слишком мелки, 
и ни одна из них не делает полного круга. На поверхности полушария различают 
четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную. Пятая доля есть цент- 
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ральная или рейлев островок; но она лежит в глубине сильвиевой борозды и с 
поверхности не видна. Границы их проводят следующим образом: на наружной 
поверхности роландову борозду считают задней границей лобной доли; кзади от 
этой борозды поверхность мозга называется теменной долей. Нижней границей 
лобной и теменной долей считают горизонтальную ветвь сильвиевой борозды, 
которая отделяет их от височной доли. Границу между теменной и височной 
долями, с одной стороны, и затылочной —  с другой, проводят искусственно, за 
неимением у человека борозды, которая шла бы в этой области поперек полу
шария. Линию, разделяющую названные доли, проводят от того пункта, где 
верхний край полушария разрезан верхним концом fissurae parieto-occipitalis, 
поперек полушария к переднему краю мозжечка. В этом месте на краю полуша
рия, если мозг свеж и только что вынут, замечается вдавление, производимое 
верхней гранью пирамиды височной кости. Это вдавление, однако, скоро изгла
живается и может быть сохранено только быстрым уплотнением мозга каким-ни- 
будь из употребительных методов. Искусственную границу затылочной доли 
проводят, однако, не совсем произвольно, а на основании сравнительно-анатоми
ческих данных. Дело в том,что у всех обезьян, имеющих борозды на мозге, fissura 
interparietalis, начинаясь, как у  человека и дойдя до конца fissurae parieto-occi
pitalis, глубоко разрезающей верхний край полушария, не заходит, как у че
ловека, постепенно опускаясь, на поверхность затылочной доли, а быстро пово
рачивает прямо вниз и достигает почти нижнего края полушария, составляя, 
таким образом, естественную переднюю граиицу затылочной доли. Эта борозда, 
называемая fissura occipitalis externa, или о б е з ь я н ь я  б о р о з д а ,  постоянна 
у этих животных и представляет одно из наиболее характерных отличий их мозга.

На нижней поверхности существует естественная граница только между лоб
ной и височной долями —  это сильвиева яма. Границы же между височной и за
тылочной долями нет, а искусственной не установлено. Можно принимать за та
ковую линию, идущую соответственно переднему краю мозжечка.

На внутренней поверхности существуют следующие естественные границы 
между долями: вертикальную часть fissurae calloso-marginalis считают границей 
между лобной и теменной долями, a fissuram parieto-occipitalem —  границей 
между теменной и затылочной.

Извилины мозга

Извилинами мозга (gyri s. intestinuli cerebrales) названы исстари те действи
тельно очень извилистые валики, которые лежат между каждыми двумя бороз
дами, какие бы то ни были борозды —  постоянные или непостоянные. В настоя
щее время этим именем называют нечто иное, а именно целые у ч а с т к и  п о 
в е р х н о с т и ,  л е ж а щ и е  м е ж д у  б о л е е  п о с т о я н н ы м и  б о 
р о з д а м и ,  безразлично, представляет ли этот участок один валик — извилину 
или подразделен на несколько извилин бороздами менее постоянными. Проще 
сказать, деление на извилины в нынешнем смысле есть дальнейшее подразделе
ние долей, причем в тех случаях, когда та или другая борозда из числа типиче
ских (2-й категории) неразвита, приходится проводить границы между извилинами 
искусственно, по обыкновенному направлению этих борозд.

На наружной п о в е р х н о с т и  л о б н о й  д о л и  различают следую
щие извилины:

1. G y r u s  c e n t r a l i s  a n t e r i o r  —  полоса поверхности, лежащая 
между fiss. Rolandi и прецентральными бороздами.

2. G y r u s  f r o n t a l i s  p r i m u s  s. s u p e r i o r .
3. G y r u s  f r o n t a l i s  s e c u n d u s  s. m e d i u s .
4. G y r u s  f r o n t a l i s  t e r t i u s  s. i n f e r i o r .
Все три извилины представляют продольные полосы поверхности, ограничен

ные лобными бороздами. Gyrus centralis anterior большей частью представляет 
действительно одну извилину, идущую поперек всего полушария; незначитель
ное число бороздок третьей категории, которые являются обыкновенно в виде
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веточек от той или другой из главных борозд, мало усложняет фигуру этой из
вилины. Напротив, каждая лобная извилина обыкновенно представляет целую 
группу извилин вследствие того, что на их поверхпости расположены многочис
ленные бороздки третьей категории, которые являются или в качестве ветвей 
типических борозд, или самостоятельны. Число и форма этих бороздок, а следо
вательно, и рисунок нзвилин чрезвычайно изменчивы, от чего и зависит разница 
между мозгом, бедным и богатым извилинами (значительной бедности бороздами 
типическими никогда не наблюдается). Только некоторые области отличаются 
большим постоянством направления, в котором расположены борозды третьей 
категории; к таким принадлежит третья (нижняя) лобная извилина. Здесь бо
роздки третьей категории в огромном большинстве случаев лежат вертикально 
или, вернее, лучеобразно от центра, находящегося в сильвиевой борозде.

На т е м е н н о й  д о л е  различают т р и  и з в и л и н ы .

Рис. 80. Извилины наружной поверхности полушария, 
s — gyrus frontalis super.; f m —  gyrus frontalis medius; fi — gyrus front, inferior; 
ca —• gyr. centralis anterior; cp —  gyrus centralis posterior; m —■ gyrus marginalis lo
buli parietalis inferioris; a —  gyrus angularis той же дольки; ps —  gyrus s. lobulus pa- 
rietalis superior, os —  gyrus occipitalis super.; от— gyrus occipit, medius; о i —  gyrus oc
cipitalis infer., f / —  gyrus temporalis primus; t l l  —  gyrus temporalis secundus; t i l l  —

gyr. temporalis tertius.

1. G y r u s  c e n t r a l i s  p o s t e r i o r ,  подобно передней централь
ной, лежит между роландовой п постцентральной бороздой. Формой она 
также похожа па переднюю, так как бороздки третьей категории на ней не
многочисленны.

2. G y r u s  s. l o b u l u s  p a r i e t a l i s  s u p e r i o r  представляет 
треугольник, ограниченный верхним краем полушария, верхней частью ност- 
цеитральиой борозды и интерпариетальной бороздой. Задний ее угол, если fiss. 
parieto-occipitalis пе соединена с fiss. interparietalis, переходит в область заты
лочной доли и называется там верхней затылочной извилиной. Нижний угол, 
если fiss. postcentralis не соединена с fiss. interparietalis (I тип), переходит 
в нижнюю теменную извилину (см. ниже). На поверхности верхней теменной 
извилины всегда встречаются сложные по форме бороздки третьей категории, и 
вследствие этого она имеет вид группы извилин.

3. G y r u s  s. l o b u l u s  p a r i e t a l i s  i n f e r i o r  спереди граничит 
с нижним концом fiss. postcentralis, если она существует отдельно от fiss. inter
parietalis, или с нижним концом последней, если эти две борозды слиты своими 
нижними частями в одну (стр. 144). Верхипй край извилины образуется интер- 
париетальпой бороздой, нижний —  горизонтальной ветвью сильвиевой борозды. 
Задней границы эта извилина не имеет и пепосредствеппо переходит в извилины 
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затылочной доли. В область нижнетеменной дольки входит спереди и снизу 
задний конец сильвиевой и первой височной борозд. Бороздки третьей категории 
на поверхности ее всегда многочисленны и, подобно бороздкам третьей лобной из
вилины, располагаются с довольно большим постоянством —  радиарно вокруг 
заднего конца первой височной борозды. Вследствие такого расположения борозд 
извилины, составляющие эту дольку, имеют вид дуг, обращенных выпуклостью 
кверху. Из числа этих дугообразных извилин две получили особые названия: 
та, которая огибает задний конец горизонтальной ветви сильвиевой борозды, 
называется g y r u s  m a r g i n a l  is ; та, которая огибает задний конец первой 
височной борозды, носит название g y r u s  a n g u l a r i s .

Как сказано выше (стр. 146), многие авторы на затылочной доле считают ти
пическими, кроме заднего конца fiss. interparietalis, еще две так называемые по
перечные затылочные борозды (они собственно идут продольно —  от заднего 
конца полушария прямо вперед); соответственно этому на затылочной доле раз
личают три извилины: 1) g y r u s  o c c i p i t a l i s  s u p e r i o r  —  между 
верхним краем полушария и концом fissurae interparietalis; 2) g y r u s  
o c c i p i t a l  is m e d i u s  —  между верхней и пижней поперечными затылочными 
бороздами; 3) g y r u s  o c c i p i t a l i s  i n f e r i o r  —  между нижней затылочной 
бороздой и нпжним краем полушария. По нашим наблюдениям, поперечные за
тылочные борозды крайне непостоянны: а) их может совсем не быть (572%): ПРП_ 
чем задний конец fiss. interparietalis доходит до самого заднего угла полушария,
б) может быть только одна затылочная борозда (28%), в) две борозды (55%) и, 
наконец, г) три борозды ( l lV 2%)- Соответственно этому изменению числа борозд 
изменяется, конечно, и число затылочных извилин.

На наружной поверхности височной доли различают три извилины:
1. G - y r u s  t e m p o r a l i s  p r i m u s .
2. G - y r u s  t e m p o r a l i s  s e c u n d u s .
3. G y r u s  t e m p o r a l i s  t e r t i u s .
Все они параллельны горизонтальной ветви сильвиевой борозды и между 

собой. Но так как второй височной борозды в большинстве случаев не бывает 
(стр. 145) и она заменяется косыми бороздками третьей категории, то в сущности 
можно различать только две извилины —  верхнюю, более узкую, и нижнюю, 
составляющую нижний край полушария, более широкую.

И з в и л и н ы  н а  н и ж н е й  п о в е р х н о с т и  п о л у ш а р и я .  На 
надглазничной поверхности лобной доли Weisbach различает следующие изви
лины.

1. G y r u s  r e c t u s  —  между внутренним краем полушария и fissura olfacto
ria. Задний конец этой извилины, более выпуклый, чем остальное ее протяже
ние, называют обонятельным бугром (tuber olfactorium), так как он лежит не
посредственно впереди места выхождения обонятельного нерва (lamina perfo
rata q,nt.).

2. G y r u s  s u p r a o r b i t a l i s  t r a n s v e r s u s  —  между сильвиевой 
ямой и поперечной надглазничной бороздой.

3. G y r u s  s u p r a o r b i t a l i s  l o n g i t u d i n a l i s  i n t e r n u s .
4. G y r u s  s u p r a o r b i t a l i s  l o n g i t u d i n a l i s  m e d i u s .
5 . G y r u s  s u p r a o r b i t a l i s  l o n g i t u d i n a l i s  e x t e r n u s .
Последние три извилины, лежащие между продольными бороздами, парал

лельные прямой извилине (gyrus rectus), считаются продолжением на надглазнич
ную поверхность трех лобных извилин. Но так как число продольных надглаз
ничных борозд изменяется (их может быть от 1 до 4), то и число извилин 
также изменчиво (при одной борозде их будет 2, при четырех —  5).

На нижней поверхности затылочной и височной доли, если число борозд пол
ное, т. е. существуют обе описанные выше fissurae occipito-temporales, кроме 
третьей височной извилины (уже упомянутой), идущей по наружному краю полу
шария, образуются еще две продольные извилины:

1) g y r u s  o c c i p i t  o - t e m p o r a l i s  m e d i a l i s  и
2) g y r u s  o c c i p i t  o - t e m p o r a l i s  l a t e r a l i s .
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Отграничение второй из этих двух извилин от третьей височной непостоянно, 
так как непостоянна третья височная борозда. Если же эта извилина отграничена 
хорошо от соседней, то на ней всегда есть бороздки третьей категории, лежащие 
поперек.

G y r u s  o c c i p i t  o - t e m p o r a l i s m  m e d i a l i s  лежит между абсо
лютно постоянными бороздами: ее ограничивает снаружи fiss. occipito-tempora-

lis, изнутри —  в задней части —  fiss. calca- 
rina, в передней —  fiss. hyppocampi. Борозд
ки третьей категории па этой извилине обык
новенно сосредоточены в заднем конце (здесь 
извилина шире и частью обращена на внут
реннюю поверхность полушария). Передний 
конец этой извилины называется крючком 
(uncus)1, потому что здесь fiss. hyppocampi вре
зается в извилину и как бы огибается ею.

Параллельно с извилиной, сейчас описан
ной, образуя другой берег fiss. hyppocampi, 
тянется пластинка, которая но своей .форме 
мало похожа па извилину, но по происхожде
нию есть, несомненно, таковая, т. е. участок 
поверхности мозга, лежащий между двумя 
бороздами. Это так называемая f a s c i a  
d e n t a t a  T a r  i n i  —  серый листок, па 
краю несколько зазубреппый. Нижним кон
цом fascia dentata соединяется с концом сей
час упомянутого крючка (uncus). Тотчас ря
дом с fascia dentata Tarini, ближе к центру 
полушария, тянется щель, через которую 
мягкая оболочка врастает внутрь нижнего ро
га и образует так называемое сосудистое спле
тение. Fascia dentata мало видна с поверхно
сти полушария; чтобы видеть ее, нуяшо не
сколько оттянуть соседний gyrus occipito-tem- 
poralis medialis.

И з в и л и н ы  в н у т р е н н е й  п о 
в е р х н о с т и  п о л у ш а р и я .  Во всю 
длину этой поверхности тянется gyrus forni
catus, который граничит с одной стороны с 
мозолистым телом, с другой —  с горизон
тальной частью fiss. calloso-marginalis, с fiss. 
arcuata praecunei и передним концом fiss. 
calcarinae. Извилина эта представляет вал, 
который огибает полукольцом мозолистое 
тело спереди, сверху и сзади. Бороздки третьей 
категории на пей встречаются в очень огра
ниченном числе н в большинстве случаев 
лежат в средней ее части вертикально, т. е. 
поперек, а в передней —  вдоль извилины.

Затем полоса поверхности, лежащая, 
к наруяш от fiss. calloso-marginalis, считается 

внутренней стороной первой лобной извилины. Задний ее конец, отграни
ченный вертикальной частью fiss. calloso-marginalis (сзади) и первой ветвью, 
отходящей от горизонтальной части названной борозды (спереди), выделен Бе- 
цом в особую дольку— 1 o b u l  u s  p a r a c e n t r a l i s .  На остальпой части по
верхности лобной извилины бороздки третьей категории довольно многочисленны

Рис. 81. Извилины нижней поверх
ности полушария, 

г —  gyrus rectus; sol —  gyr. sup- 
raorbitalis transversus; I, I, I— gyrus 
supraorbitalis longitudinales (числом 
четыре, так как на данном экзем
пляре имеются три fiss. longitu
dinales); otm —  gvrus occipito-tem - 
poralis medialis; ft— передняя часть 
»той извилины, называемая gyrus 
hyppocampi; и —  uncus (крючок)—  
передний конец gyri hyppocampi; 
oil —  gyrus occipito-tem poralis late
ralis, не доходящий до конца ви
сочной доли, так как sulcus occi
pito-temporalis lateralis соединяет
ся передним концомс gyrus occipito- 
temporalis medialis вилообразно; 
с —  cuneus внутренней поверхности 
полушария; till— gyrus temporalis 
tertius, образующий нижний край 
полушария; сс— перерезанная пояр

ка мозга.

1 От этого и самую извилину иногда называют —  gyrus uncinatus.
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и обыкновенно расположены вертикально, т. е. перпендикулярно к горизон
тальной части fiss. calloso-marginalis; там же, где fiss. calloso-marginalis огибает 
колено мозолистого тела, бороздки лобной извилины, оставаясь параллельны 
лежащим выше, становятся параллельны главной бороздке и переднему краю 
полушария.

Внутренняя сторопа теменной доли имеет четырехугольпую форму; леягат 
между вертикальной частью fiss. calloso-marginalis, fiss. parieto-occipitalis и fiss. 
arcuata praecunei. Опа носит название p r a e c u n e u s .  Бороздки, подразделяю
щие ее поверхность на извилины, хотя очень пелостояппы, по чаще лежат вер
тикально.

h
Рис. 82. Извилины внутренней поверхности полушария.

/s —  внутренняя поверхность gyrus frontalis superioris; prc —  lobulus paracentralis; 
lr —  gyrus fornicatus; pc —  praecuneus; с —  cuneus; o t —-gyrus occipito-tem poralis 
medialis и h —  gyrus hyppocampi (обе лежат на нижней поверхности полушария).

Внутренняя поверхность затылочной доли, заключенная между fiss. parieto- 
occipitalis и fiss. calcarina, имеет форму треугольника п посит название клина 
cuneus. Опа, как и praecuneus, имеет несколько борозд третьей категории, пред
ставляющих мало правильности в способе своего расположения.

Schwalbe в своем руководстве группирует в особую долю мозга некоторые из опи
санных извилин внутренней и нижней поверхности полушария. Именно gyrus fornicatus, 
передний конец gyri occipito-temporalis medialis и fasciam dentatam Tarini он называет 
серповидной долей, l o b u s  f a l c i f o r m  i s. К этой же доле он причисляет corpus 
callosum, прозрачную перегородку и свод. Мысль отделить эти части в особую долю 
дана наблюдениями Вгоса, который заметил, что gyrus fornicatus и gyrus hyppocampi 
образуют у всех животных непрерывную извилину, огибающую в виде кольца централь
ную часть внутренней поверхности полушария (grand lobe lim bique —  Вгоса), состоя
щую в связи с обонятельной долей.

Сравнительно-анатомические наблюдения Вгоса не дают, однако, повода усложнять 
и без того сложную топографию поверхности мозга, в особенности же причислять к 
поверхности такие части, как septum pellucidum, fornix, которые хотя когда-то у заро
дыша и составляли ее части, но у  взрослого человека укрыты глубоко внутри мозга.

Развитие борозд и извилин мозга

Полушария мозга остаются свободными от борозд очень педолгое время: 
уже на т р е т ь е м  месяце утробной жизни появляется значительное число 
их. В этот период развития полушария представляют еще в полном смысле пу
зыри, т. е. имеют топкие стенки и относительно объемистую полость. Борозды, 
появляющиеся на них, представляют настоящие складки стенок этих пузырей,
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так что каждой борозде на наружной поверхности соответствует на внутренней 
поверхности возвышение — валик. Из числа борозд, появляющихся на третьем 
месяце утробной жизни, некоторые впоследствии (а именно на пятом месяце) исче
зает; другие же из числа этих ранних борозд остаются навсегда, и большинство 
их сохраняет у  взрослого тот же характер складок стенки полушарпя, т. е. об
разует выступы или валы, выдающиеся в полость желудочка, —  свойство, кото
рого борозды, появляющиеся позже, не имеют. Борозды, существующие временно, 
между 3-м и б-м месяца, нас не могут интересовать \ и потому в описание 
их мы вдаваться не станем. Первичные остающиеся борозды (sulci primitivi per
manentes Kölliker)немногочисленны, это: 1) fiss. Sylvii, образующаяся вследствие 
того, что полушарие принимает подковообразную форму —  как бы перегибается 
надвое, 2) fiss. parieto-occipitalis, 3) fiss. calcarina, 4) fiss. hyppocampi.

В конце пятого месяца, после исчезновения временных первичных борозд, 
наружная поверхность полушария представляется вновь совершенно гладкой 
(все остающиеся борозды, за исключением сильвиевой, сосредоточены на внут
ренней поверхности). На 6-м месяце появляется вторая серия остающихся борозд, 
и из нпх первой роландова, затем прецентральная нижняя, иногда верхняя лоб
ная; далее, на теменной доле интернариётальная борозда появляется всегда в виде 
двух отрезков (переднего и заднего), что соответствует различному постоянству 
этих частей (см. выше); на височной доле появляются первая височная и затылоч- 
но-впсочная (абсолютно постоянные из числа четырех височных борозд); на 
внутренней стороне полушария в это время прибавляется к существующим уже 
еще fiss. calloso-marginalis. Оильвиева борозда в этом месяце начинает принимать 
ту форму, которую она имеет у взрослого: со дна ее вырастает insula (Reilii) 
в виде треугольной тупой пирамиды; берега сильвиевой борозды явственно на
чинают нарастать на островок сверху и спереди отдельными мысами, от чего 
обозначается восходящая ветвь fiss. Sylvii.

На 7-м месяце утробной жизни появляются все остальные так называемые 
типические борозды (т. е. первой и второй категорий), в виде неправильных или 
разорванных па участки углублений.

К концу 7-го и на 8-м месяце начинают развиваться и некоторые борозды тре
тьей категории в виде круглых или слегка продолговатых ямочек, но в очень малом 
числе, а борозды второй категории принимают более определенные очертания, 
приближаются к той форме, которую они имеют у  взрослого. Таким образом, 
рисунок борозд 8-месячного утробного младенца, как указал Ecker, может слу
жить схемой рисунка борозд взрослого —  он состоит почти исключительно из 
более постоянных и упрощенных в форме элементов.

На 9-м месяце длина борозд увеличивается, очертание их несколько усложняет
ся появлением ветвей. Число бороздок третьей категории увеличивается, однако, 
незначительно. Вследствие этого в момент рождения рисунок борозд представля
ется уже до известной степени сложившимся, но явственно не оконченным именно 
по причине меньшего числа изгибов и ветвей главных борозд, а также недостатка 
бороздок третьей категории. Kölliker описывает этот рисунок как уже вполне 
развитой; но мы на основании многочисленных наблюдений утверждаем, что 
это несправедливо: прп сравнении рисунка борозд на целом ряде экземпляров 
мозга различного возраста, начиная от момента рождения до 5-й недели после 
рождения, всегда можно явственно наблюдать постепенное усложнение рисунка 
вследствие увеличения числа бороздок третьей категории. На б-й неделе рисунок 
извилин действительно вполне развит и представляет в различных случаях все 
те индивидуальные изменения, которые наблюдаются у  взрослых. Мозг в этом 
возрасте кажется даже богаче извилинами, чем мозг взрослого, оттого что на 
небольшом полушарии ребенка располоя«ено то же число борозд, что и у взрос
лого. Однако этот срок развития борозд есть кратчайший и свойственен только

1 Высказывали предположение, что эти борозды есть искусственный продукт —  
результат сморщивания нежного зародышевого мозга под влиянием спирта, в котором 
обыкновенно консервируют препараты. В последнее время Cunningham убедился в их 
натуральном происхождении и постоянстве.
154

ak
us

he
r-li

b.r
u



очень хорошо упитанным детям. Чрезвычайно часто среди тех детей, трупы ко
торых поступают в анатомический театр, встречается, повидимому, более медлен
ное развитие рисунка борозд: он оказывается неоконченным даже у  трехмесяч
ных детей нормально, но слабо развитых.

Что касается причин развития борозд и извилин, то о них ничего не известно. 
Существует только несколько гипотез, более или менее вероятных. Так, Reichert 
думает, что прпчииа развития бороздок есть давление со стороны сосудов мягкой 
оболочки, a Seitz приписывает влиянию сосудов на степень питания различных 
частей коры мозга. Против этого предположения говорит уже характер самого 
рисунка борозд, нисколько не похожий па известную всем картину разветвления 
-сосудов. Далее, наблюдение мозга взрослого, а в особенности зародышевого, 
показывает прямо, что артерии очень часто идут поперек извилин, оставляя на 
них только неглубокие вдавления, какие замечаются, например, на внутренней 
поверхности костей черепа. Главное и самое наглядное доказательство неспра
ведливости этого предположения дает поверхность мозжечка, на которой очень 
легко наблюдать несоответствие древовидно разветвляющихся сосудов прямым 
и параллельным бороздам.

Другое мнение, наиболее распространенное, состоит в том, что причина об
разования борозд есть более медленный рост черепа сравнительно с ростом мозга, 
от чего поверхность мозга образует складки. Это мнение поддерживается тем, 
что будто бы у животных, имеющих долихоцефалический череп, преобладают 
продольные борозды, а у тех, которые имеют брахицефалический череп, встре
чаются по преимуществу поперечные складки. Kölliker придает значение этой 
причине, но только для образования первичных борозд, которые впоследствии 
исчезают. Образование же постоянных борозд не может быть объяснено этим 
влиянием уже потому, что во время развития их, т. е. во второй половине утроб
ной жизни, мозг не выполняет черепа, а лежит свободно, окруженный большим 
количеством серозной жидкости. Такое же значение имеет факт, что борозды 
окончательно развиваются в то время, когда процесс окостенения черепа еще 
далеко не окончен, и, стало быть, череп может представлять небольшое сопро
тивление давлению со стороны мозга.

Самое вероятное объяснение развития борозд представляет их результатом 
парциального и неодновременного разрастания различных частей массы полуша
рия, притом в связи с постепенным и последовательным развитием кортикальных 
центров г.

Определение положения борозд и извилин мозга и отношения их к черепу

Давно уже сознана необходимость найти средство определить положение 
борозд и извилин мозга на невскрытом черепе у  живого человека с целью связать 
те или другие болезненные явления в сфере нервной системы с изменениями 
в мозгу или в окружающих его частях, а в последнее время и с целью произ
водства операций над мозгом. Опознавательные пункты для таких определений 
думали найти в черепных швах, буграх и неровностях па черепных костях (на
пример, край височной ямы). В этом направлении были произведены многочис
ленные исследования (Bischoff, Гефтлер, Giakomini, Horsley и многие другие), 
которые дали не вполне удовлетворительные результаты, так как отношения 
костных швов и неровностей к извилинам мозга оказались изменчивыми; глав
ное же, нахождение самых швов на живом человеке удается весьма редко, так 
как некоторые из них покрыты височными мышцами, а непокрытые ими в боль
шинстве случаев неровностей не образуют, а нередко и зарастают без следа. 
Это обстоятельство побудило отыскивать другие способы определения положения 
борозд. Впрочем, таких способов найдено очень мало: можно указать только

1 Schnopfhagen (Die Entstehung d. Windungen des Grosshirns, Leipzig, 1891) считает 
причиной этого неравномерного разрастания поверхности мозга рост волокон проек
ционной системы и мозолистого тела, по преимуществу в радиарном направлении.
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способ Horsley для'отыскивания ролацдовой борозды. Способ этот состоит в том, 
что тесемкой находится половина расстояния менаду носовым швом и затылоч
ным бугром (по поверхности черепа); от этой точки отступают кзади на 1,25 см 
и отсюда проводят в сторону линию, которая с сагиттальной линией черепа должна 
делать угол в 67°, открытый кпереди. Эта линия приблизительно указывает на
правление ролаидовой борозды, а следовательно, и двух центральных нзвилин. 
Насколько точен этот способ, сказать пе беремся, он еще не проверен. Но если 
бы он оказался и удовлетворительным, им нельзя ограничиться, так как для дру
гих извилин мозга подобный способ не найден. Ввиду необходимости иметь такой 
способ, нами построен прибор, названный э н ц е ф а л о м е т р о м ,  кото
рый дает возможность пролагать весь рисунок поверхности мозга на геогра
фическую сетку —  плоскошарие. Рядом наблюдений найдено среднее положение 
для каждой борозды (и, стало быть, каждой извилины) и пределы возможного

Рис. 83. Энцефалометр. 
er, сг —  основной круг, укрепляемый на затылочном бугре и надпереносье штифтами 
а' и а" ,  а в наружные слуховые проходы штифтами b (на обеих сторонах); е —  непо
движный экватор, укрепляемый на темени штифтом с; т —■ подвижный меридиан; г, г—- 
радиусы, подвижные по меридиану и по направлению к центру сферы. Этими радиуса
ми пользуются для отыскания нужной точки, предварительно определив ее положение- 

градусами широты и долготы на карте (рис.. 84).

для них перемещения. Все это и обозначается па составленной нами таблице 
(рис. 84). В случае надобностп определить положение какого бы то ни было 
пункта па поверхности мозга, полоясепие его определяется на этой таблице гра
дусами экватора и меридиана, как на географической карте, и затем этот пункт 
отыскивается на голове больного, на которую наложен эпцефалометр.

Хотя мы отрицаем практическое значение определения нолоягения борозд 
(и извилин) мозга при помощи черепных швов, но, ввиду могущей встретиться 
при исключительных условиях возмояшости воспользоваться этими сведениями, 
мы приводим их, согласно исследованиям Гефтлера (рис. 85), которые, благо
даря точности примененного нм метода, представляются наиболее достовер
ными.

Нижний край полушария большого мозга соответствует липни, которая на
чинается па лбу от точки Вгоса и огибает надглазничный край на расстоянии 
6 мм от иего, затем по дну височной ямы спускается к верхнему краю корня ску
лового отростка височной кости; над сочленением нижней челюсти линия повора
чивает вверх и направляется к затылочному бугру.
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Сильвиева борозда соответствует линии, которая начинается от точки пере
сечения чешуйчатого шва с нижним контуром полушария, идет затем но sutura 
squamosa и, достигнув высшей точки его, поворачивает дугообразно вверх и на
зад, доходя до linea semicircularis черепа. Место отхождепия rami ascendentis 
fissurae Sylvii соответствует pteryon черепа.

Роландова борозда начинается на 4,8 см позади венечного шва, идет наискось 
вниз и вперед и оканчивается над чешуйчатым швом, причем ее нижний копец 
лежит только на 2,8 см позади венечного шва.

ЛоЛ

Рис. 84. Проложение типических борозд мозга и черепных швов на географическую 
сетку, сделанное при помощи энцефалометра. Непрерывными жирными линиями обо
значено с р е д н е е  положение, прерванными и тонкими линиями —  пределы ин

дивидуальных перемещений борозд и швов.
R —  fiss. R olandi; pre —  fiss. praecentralis; / s —  fiss. frontalis super.; f i —  fiss. front, 
in f.; s —  fiss. Sy lv ii; pc fiss. postcentralis; i t p —-fiss. interparietalis; par —  fiss. 
temporalis prima s. parallela; po —  fiss. parieto-occipitalis; coron —  sutura coronalis; 

sqm —  sutura squamosa; labd —  sutura lambdoidea.

Прецентральные борозды, по Гефтлеру, расположены параллельно венеч
ному шву на середине между ним и роландовой бороздой. Но это далеко не есть 
правило, как показывает паша свободпая таблица (рис. 84). Верхний конец fiss. 
praecentralis sup. лежит ближе к роландовой борозде, чем к венечному шву, 
а нижний копец fiss. praecentralis inferioris почти совпадает с этим швом.

Верхняя лобная борозда образует со средней линией черепа угол, так что
157

ak
us

he
r-li

b.r
u



задний конец ее отстоит от стреловидпого шва на 2,5 см, а передний конец — 
только на 1 см от sutura frontalis.

Нижняя лобная борозда приблизительно соответствует полукружной линии 
черена (kn. asperi semicirc.).

Интерпариетальная борозда начинается сантиметра на 2 позади нижнего 
конца роландовой и, образуя выпуклую кверху дугу, подходит к стреловидному 
шву так, что отстоит от него на 3 см; затем становится параллельной средней

линии и, пересекши ламбдовидный 
шов, оканчивается в области за
тылочной чешуи.

Верхний конец fiss. parieto- 
occipitalis (внутренняя поверхность 
полушария) соответствует вершине 
ламбдовидпого шва.

Две височные борозды, начи
наясь несколько отступя от перед
него края чешуи височной кости, 
идут назад параллельно сильвие
вой борозде (и чешуйчатому шву), 
разделяя пространство между верх
ним краем чешуи височной кооти 
и основанием скулового отростка 
(или нижним контуром полуша
рия) на три почти равные полосы.

Благодаря изменчивости поло
жения швов черепа, с одной сторо

ны, и борозд мозга — с другой, приведенные указания имеют только н р и- 
б л и з а т е л ь н о е  зпачение. Как велики ошибки, возможные в каждом 
отдельном случае, видно из общей таблицы (рис. 84), на которой показаны 
пределы перемещения швов черепа и борозд мозга.

Рис. 85. Отношение борозд мозга к черепным 
швам, по Гифтлеру. Обозначения, как и 

на других рисунках.

МОЗЖЕЧОК (CEREBELLUM)

Нарулшая поверхность

Выше, в главе о развитии головного мозга, было описано происхождение моз
жечка: он вырастает из задней стенки 4-го и 5-го пузырей (точнее, из средней 
трети этой стенки, так как передний и задний участки ее превращаются в перед
ний и задний мозговые паруса).

Мозжечок, подобно большому мозгу, разделен на два полушария продольной 
бороздой,или д о л и н к о й  (vallecula), которая, однако, существует только 
па нижней поверхности и, разрезав довольно глубоко задний край его (incisura 
marsupialis), оканчивается. На верхней поверхности, обращенной к большому 
мозгу, полушария отделены друг от друга продольным валиком, бока которого 
пологими скатами переходят в плоскую поверхность полушарий.

Вся поверхность мозжечка, как и большого мозга, покрыта серым веществом, 
имеющим более темный цвет, чем там. На ней также существует множество ще
леобразных углублений —  борозд, разделяющих поверхность па валпки —  из
вилины. Впрочем, название извилин этпм валикам может быть дано только по 
аналогии с подобными образованиями на полушариях большого мозга, потому 
что на мозжечке валики не извилисты, а правильно дугообразны. Борозды на 
полушариях мозжечка идут все почти в одном направлении —  параллельно зад
нему краю его, и притом большинство параллельно друг другу. Вследствие этого 
и извилины мозжечка также параллельны и придают ему как бы слоистое строе
ние. Глубина бороздок неодинакова: некоторые из них пмеют только 2— 3 мм 
глубины, другие достигают 2— 2,5 см. Число мелких борозд чрезвычайно велико: 
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они лежат на расстоянии миллиметров трех друг от друга, и не только на внеш
ней поверхности, но и на берегах глубоких борозд.

Продольное углубление (vallecula), разделяющее па нижней поверхности 
одно полушарие мозжечка от другого, имеет значительную ширину. Дно его вы
пукло в виде валика и покрыто точно такими же поперечными извилинами, 
как и полушария, от чего получает сходство с кольчатым червем; отсюда ис
стари усвоенное название этого дна —  н и ж н и й  ч е р в я ч о к  (vermis in
ferior). На верхней поверхности,по аналогии с нижней, называют ч е р в я ч к о м  
в е р х н и м  (vermis superior) тот валик, который там отделяет одно полушарие 
от другого.

Мозжечок связан с продолговатым мозгом и впереди его лежащими частями 
ствола мозга (четверохолмие, зрительные бугры) при помощи толстых пучков 
нервных волокон, выходящих из его переднего края. Толще других и виднее 
с поверхности —  это н о ж к и  м о з ж е ч к а  к в а р о л и е в у  м о с т у  
(crura cerebelli ad pontem Varolii), название очень сбивчивое, так как варолиев 
мост и обе ножки мозжечка —  не что иное, как один очень толстый пучок воло
кон, который выходпт из переднего края одного полушария, охватывает в виде 
пояса продолговатый мозг с нижней его стороны и затем исчезает в передний 
край другого полушария. Пучок этот виден с основания мозга и там уже описан. 
Около заднего края иожек мозжечка к варолиеву мосту выходит из массы моз
жечка вторая пара н о ж е к  —  к п р о д о л г о в а т о м у  м о з г у  (crura 
cerebelli ad medullam oblongatam). Эти ножки, тотчас по выходе из переднего- 
края полушарий мозжечка, загибаются вииз и образуют боковые массы продол
говатого мозга, так наз. веревочные тела (corpora restiformia). Видеть их можно, 
раздвигая продолговатый мозг и мозжечок. У переднего края ножек мозжечка 
к варолиеву мосту (или, лучше сказать, над ними, при нормальном полоясении 
мозга) из полушарий мозжечка выходит третья пара н о ж е к  —  к ч е т в е 
р о х о л м и ю  (crura cerebelli ad corpus quadrigeminum). Они тянутся прямо 
вперед, сходясь несколько друг с другом, и исчезают под четверохолмием. Ме
жду ними растянута тонкая серая пластинка, так наз. п е р е д н и й  м о з г о в о й  
п а р у с ,  происхождение которого из задней стенки 4-го пузыря уже объяснено 
выше. Видеть эти ножки можно и не разрезая мозга, а только сильно оттянув 
задние доли полушарий большого мозга кверху, а мозжечок книзу и удалив 
оболочки; однако лучше они видны после снятия полушарий большого мозга, 
и потому они будут описаны подробнее вместе с четверохолмием.

Все три пары н о ж е к  мозжечка развиваются из нижней и боковых стенок 
4-го и 5-го пузырей, которые (стенки) с самого начала имеют значительную тол
щину.

Так как серое вещество мозягечка имеет, без сомнения, то же физиологическое 
значение, как и подобное вещество большого мозга, т. е. представляет место 
пахояедения центральных аппаратов первных функций, то издавна еще сознана 
необходимость в видах изучения этих функций разделить поверхность моз
жечка на участки, причем старались пользоваться, так же как и па головном 
мозгу, естественными границами, т. е. бороздами. Но, видимо, очередь мозжечка 
еще не пришла: топография его поверхности находится в хаотическом состо
янии. Почти нет автора, который бы пе предлагал своего деления и более 
или менее своеобразной номенклатуры для различных долей поверхности. 
Причина этого, без сомнения, лежит в том, что проведение определенных гра
ниц между долями мозжечка представляет действительно большие трудности. 
На большом мозгу число извилин меньше и опи крупнее; борозды распо
ложены в различных направлениях и имеют каждая особую форму. Руковод
ствуясь разницей формы и направления, там было сравнительно легко отличать 
одну борозду от другой. На мозжечке же борозды, а следовательно, и извилины 
имеют одно направление и почти все параллельны между собой, поэтому отли
чать их одну от другой гораздо труднее; кроме того, и число их чрезвычайно ве
лико; по определению Engel, па одном верхнем червячке число извилин дости
гает 200 с лишком. Для того чтобы отличить одну борозду от другой, остается
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руководиться почти исключительно их различной глубиной и иногда только той 
или другой особенностью в направлении.

Извилины и борозды полушарий мозжечка пе соответствуют в точности изви
линам и бороздам верхнего и нижнего червячков, а потому приходится разгра
ничивать их отдельно друг от друга. Здесь это разделение изложено по Schwalbe, 
так как оно, кажется, рациональнее других, предлагаемых различными авто
рами. Имея в виду, что о глубине борозд мозжечка чрезвычайно трудно судить, 
рассматривая их с поверхности, Schwalbe применяет для определения границ 
между дольками вертикальные разрезы через массу мозжечка —  прием, которым 
и мы воспользуемся.

Картина, которую представляет каждый разрез через массу мозжечка, из
давна получила название д р е в а  ж и з н и  —  arbor vitae (рис. 86). Это свое
образное название обязано свопм происхождением особенностям отношения, 
■серого и белого вещества на разрезе, действительно напоминающим растение, 
покрытое листьями. Роль ветвей в этой картине играют полоски белого вещества, 
составляющего центр мозжечка; роль листьев —  серое вещество, облегающее 
равномерным слоем все изгибы поверхности мозжечка.

Дольки червячков

На вертикальном разрезе через середину обоих червячков белый центр имеет 
форму неправильного четырехугольника (трапеции), из углов которого выходят 
пять больших ветвей. Ветви эти направляются вверх и вниз и разделяются на 
второстепенные веточки в пяти группах извилип поверхности мозжечка или 
дольках его, отделенных друг от друга наиболее глубокими бороздами, дохо
дящими до белого ядра. Дольки эти получили следующие названия:

1. L i n g u l a — я з ы ч о к  (рис. 86, 1), самая передняя долька верхнего 
червячка. Имеет очень небольшие размеры и состоит из 5— 6 извилин. Она лежит 
па верхней поверхности переднего мозгового паруса, который па разрезе пред
ставляется ветвью, выходящей из белого ядра.

2. L o b u s  s u p e r i o r  v e r m i s  ( lc, Im) состоит из нескольких второ
степенных долек, сгруппированных вокруг одной главной ветви белого вещества, 
идущей вверх.

3. L o b u s  p o s t e r i o r  v e r m i s  (d, fc, tv) имеет довольно правильную 
треугольную форму и точно так же, как предыдущая состоит из нескольких 
второстепенных долек, расположенных вокруг одной главной ветви белого ве
щества, идущего горизонтально назад.

4. L o b u s  i n f e r i o r  v e r m i s  (ру, uv) также разделяется на 
несколько долек, которые, однако, не имеют одной общей ветви белого вещества, 
а  расположены около двух ветвей, отходящих от пижней стороны главной гори
зонтальной ветви (которая направлена в заднюю долю).

б. N o d u l u s ,  у з е л о к  (по)— небольшая долька, которая, подобно язычку, 
состоит из немногих извилин, лежащих па наружной поверхности заднего моз
гового паруса; последний выходит из белого центра мозжечка, подобно перед
нему парусу.

Эти пять долей червячков отделены друг от друга бороздами, доходящими 
до самого белого центра. Затем три названные главные доли, именно верхняя, 
задняя и нижняя (2-я, 3-я и 4-я), могут быть подразделены еще на меньшие доль
ки, так как масса их разрезается бороздами, также глубокими, н о  н е  д о х о 
д я щ и м и  д о  б е л о г о  я д р а .

Lobus-superior распадается па:
a) l o b u l u s  c e n t r a l i s  (lc); она обращена вперед и с верхней 

стороны пе видна, будучи прикрыта следующей соседней долькой;
b) l o b u l u s  m o n t i c u l i  (Im); составляет самую выпуклую часть 

верхнего червячка и прикрывает предыдущую.
Lobus posterior разделяется на:
a) l a m i n a e  t r a n s v e r s a e  s u p e r i o r e s  (d);
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b) l a m i n a  t r a n s v e r s a  m e d i a  (s. folium cacuminis) (/с), которая 
состоит только из одной извилины, лежащей в самом глубоком месте incisurae 
inarsupialis;

c) l a m i n a e  t r a n s v e r s a e  i n f e r i o r e s  (tv).
Lobus inferior разделяется на две второстепенные дольки:

a) p y r a m i s  — пирамида (ру)-,
b) u v u l a  (uv).

Из числа этих долек в состав в е р х н е г о  ч е р в я ч к а  в х о д я т :  
1) lingula, 2) lob. centralis, 3) lob. monticuli, 4) laminae transversae superiores 
н 5) lam. transversa media. В состав п п ж н е г о  ч е р в я ч к а  в х о д я т :  
1) nodulus, 2) uvula, 3) pyramis и 4) laminae transversae inferiores.

До снятия оболочек па 
цельном мозжечке с нижней 
поверхности видны только две 
задние дольки нижнего чер
вячка —  laminae transversae 
inferiores и pyramis: две пе
редние прикрыты соприкасаю
щимися полушариями мозже
чка и продолговатым мозгом.

Изложенное разделение 
червячков на дольки (по 
Schwalbe) несколько отли
чается от применявшегося 
прежде (например, в руко
водстве Гиртля); но оно луч
ше, потому что в основание 
его полоя{ены определенные Рис. 86. Вертикальный разрез через оба червячка
анатомические признаки (глу- (по Швальбе),
бина борозд н величина вет- I —  lingula; lc —• lobulus centralis; Ш  —  lobulus
пей бел ого вегттрства'l ТСтюме m onticuli; d —  laminae transversae superiores; /c  —вей и ел ою  вещ ества;, л р ом е  lamina transversa media; tv —  laminae transversae
того, ОНО соответствует И ИСТО- inferiores; p y —  pyramis; uv —  uvula; no —  nodulus;
рии развития мозжечка. Пе- то—  продолговатый мозг; р —  варолиев мост; cg —
речислеипые дольки, как по- четверохолмие.
казал Kölliker, появляются
одна за другой, как действительно независимые доли, п отделяются друг от 
друга у зародыша гораздо резче, чем у взрослого. Нельзя, однако, не заме
тить, что это деление имеет и свои недостатки. Если принимать в расчет 
глубину борозд, то главные доли могли быть подразделены па еще большее 
число второстепенных долек, что может оказаться впоследствии необходимым.

Доли полушарии

Ири разделении на доли полушарий мозжечка оказалось неудобным руково
диться теми же признаками, как при делении червячков, т. е. глубиной борозд 
и способом разветвления белого вещества на разрезе, так как многпе борозды 
пмеют здесь одинаковую глубину и одинаковым образом достигают белого центра. 
Число их также весьма значительно (14— 15). Поэтому для обозначения долей 
полушарий приходится руководствоваться другим признаком, именно соответ
ствием частей полушарий тем или другим из установленных долек червяч
ков.

Из числа описанных выше долек червячков только язычок (lingula) не имеет 
па полушарии соответствующей ему доли, так как он состоит из нескольких ко
ротеньких извплии, лежащих исключительно на переднем мозговом парусе. Все 
остальные дольки червячков продолжаются в сторопы и образуют отдельные доли 
на поверхности полушарий; однако извилины их часто не все переходят непо
средственно в извилины этих долей.
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1. Центральной дольке (lobulus centralis) червячка соответствует на верхней 
поверхности полушарий так называемые к р ы л ь я ,  a l a e  l o b u l i  c e n 
t r a l i s ,  —  узкая долька (рис. 87, al), состоящая из 8— 10 извилин, которая 
тянется по переднему краю полушария до пожек мозжечка к варолиеву мосту. 
Крылья центральной дольки покрыты передним краем соседней доли полушарий, 
которая будет сейчас описана.

2. Lobulus monticuli верхнего червячка переходит без резкой границы в п о- 
л у л у н п у ю  д о л ю  полушария ( l o b u s  l u n a t u s  a n t e r i o r )  (рис. 
87, На). Эта долька имеет действительно слегка изогнутую форму, состоит из со
вершенно параллельных извилин и к иаружному краю полушария несколько 
суживается. Передний край ее представляет самую выпуклую часть па верхней

поверхности полушария и, как ска
зано выше, прикрывает собой кры
лья центральной дольки.

3. Верхним поперечным пла
стинкам (laminae transversae su
periores) червячка соответствует на 
полушарии з а д н я я  п о л у 
л у н н а я  д о л я  —  l o b u s  l u 
n a t u s  p o s t e r i o r  (lip), раз
мерами несколько большая, нежели 
предыдущая. Задний ее край виден 
дая«е до снятия оболочек, потому 
что он образуется бороздкой, кото
рая пересекает остальные парал
лельные между собой борозды под 
острым углом.

4. Средняя поперечная пластин
ка (lamina trensversa media) чер
вячка переходит па полушарии 
в в е р х н е - з а д н ю ю  д о л ю —  
l o b u s  s u p e r i о r p os  t er i or  
(Isp), которая, начавшись на чер
вячке из одной извилины, быстро 
расширяется в массивный вал, 
образующий задний край полуша
рия мозжечка. Борозды и извили
ны, покрывающие поверхность этой 
доли в большом числе, не так

строго параллельны между собой, как па предыдущих двух долях. Задняя 
граница ее образуется самой глубокой на всем мозжечке бороздкой, которая 
цоснт название б о л ь ш о й  г о р и з о н т а л ь н о й  б о р о з д ы  (sulcus 
liorizontalis magnus). Начавшись на червячке, между lam. transv. media и lam. 
transv. inferiores, эта борозда тянется вокруг всего полушария по заднему и пе
реднему его краям, отделяя верхнюю поверхность его от нижней. На передней 
стороне мозя{ечка со дна этой борозды выходят все описанные н о ж к и  мозжечка. 
Глубина достигает местами до 2,5 см.

На нижией поверхности полушарий расположены также четыре долп в таком 
порядке:

1. Около заднего края полушария, параллельно сейчас описанной верхне- 
задней доли и отделяясь от нее большой горизонтальной бороздой, лежит и и яс н е- 
з а д п я я  д о л я  —  l o b u s  p o s t e r i o r  i n f e r i o r  s. s e m i l u 
n a r i s  (рис. 88, ipi), соответствующая нижним поперечным пластинкам (lami
nae transversae inferiores) червячка. Эта доля имеет довольно правильную полу
лунную форму. Задний край ее, выпуклый, образует берег большой горизон
тальной борозды; передний край обнимает впереди лежащую долю; оба конца, 
внутренний и наружный, заострены: впутренпий переходит в нижние поперечные
162

shm
Рис. 87. Рисунок представляет правую поло
вину мозжечка, помещенную таким образом, 
чтобы была видна связь долек червячка с до
лями полушария верхней поверхности послед

него.
/ —  lingula; Ic —  lobulus centralis; al —  alae 
lobuli centralis; l m — lobus m onticuli; lia —  
lobus lunatus anterior; I t s — laminae transver
sae superiores; llp —  lobus lunatus posterior; 
fc —  lam. transv. media; Isp —  lobus superior 

posterior; shm —■ sulcus liorizontalis magnus.
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пластинки червячка, а наружный исчезает в глубине большой горизонтальной 
борозды в том месте, где из последней выходит ножка мозжечка к варолиеву 
мосту. Поверхность нижне-задней доли разделена глубокими и параллельными 
бороздами на б — 6 больших извилин, которые в свою очередь покрыты большим 
числом мелких п также параллельных борозд.

2. Далее кпередп, на нижней поверхности, лежит к л и н о в и д н а я  д о л ь 
к а  —  l o b u s  c u n e i f o r m i s  (icun), соответствующая пирамиде (pyramis) 
нижнего червячка. Эта доля получила свое название оттого, что с поверхности 
представляется треугольной. Одна ее сторона обращена вперед и граничит с 
большой горизонтальной бороздой (sulc. horiz. magnus), другая сторона, на
ружная, —  выпукла и охватывается предыдущей долей; наконец, третья, внут
ренняя, —  несколько вогнута и прилежит к следующей доле полушария, назы
ваемой миндалиной. Задний острый угол клиновидной доли соединен с пирамидой 
червячка только одной то
ненькой извилиной, скрытой 
между соприкасающимися 
концами миндалины и ннжне- 
задпей доли. Поверхность 
клиновидной доли имеет па 
себе одну глубокую и несколь
ко мелких борозд.

3. По обеим сторонам пе
редней части продольной до
лины мозжечка (vallecula) и 
соответственно грозду (uvula) 
нижнего червячка, который 
образует в этом месте дно 
valleculae, леягат резко очер
ченные доли полушарий, на
зываемые м п и д а л и н а- 
м и —  t o n s i l l a e  ( ton).
Миндалевидная доля пред
ставляет овальное тело, ко
торое вложено как бы в осо
бое гнездо на поверхностп по
лушарий (nidus avis) и соеди
няется с дном этого гнезда 
сравнительно тонкой ножкой, 
так что ее легко охватить со всех сторон. Борозды, разрезающие поверхность 
миндалевидной доли, идут не параллельно заднему краю мозжечка, как на других 
долях полушария, н пе поперек, как на червячке, а сагиттально — прямо спереди 
назад, отчего эта доля резко выделяется среди других. Соединения миндалевид
ной доли с гроздом (uvula) червячка, собственно, нет: они лежат только рядом, 
и выпуклость миндалины образует на грозде отпечаток, отчего последний, лежа 
между обеими мипдалипами, кажется сдавленным.

4. Последняя и самая маленькая доля нижней поверхностп полушария но
сит название к л о ч к а  — flocculus (fl). Она представляет небольшую серую 
пластинку, разрезанную по краю на несколько зубцов, которая как бы вложена 
в большую поперечпую борозду мозжечка, между передним краем клиновидной 
доли и ножкой мозжечка к продолговатому мозгу (corpus restiforme). Если силь
но отодвинуть мппдалипу и клиновидную долю, которые прикрывают корень 
клочка, то становится видимым задний мозговой парус, па наружной поверхно
сти которого посредине расположен узелок (nodulus) червячка, а кнаружи — 
клочок полушария (flocculus), так что тут мы опять встречаем прямую связь меж
ду долей полушария и соответствующей долькой червячка.

Чтобы кончить с наружной поверхностью мозжечка, мы должны остановиться 
на сейчас упомянутом заднем мозговом парусе (velum medullare posticum). Вы
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Рис. 88. Правая половина мозжечка, расположенная 
так, чтобы было видно соответствие долей нижней 

поверхности мозжечка и нижнего червячка. 
sh —̂ часть sulci horizontalis magni; Iti — laminae 
transversae inferiores; Ipi —  lobus posterior inferior; 
РУ —  pyramis; Icun —  lobus cuneiformis; uv —  uvula; 
ton —  tonsilla; no —  nodulus; // —  flocculus; vp —  
остаток veli med. posterioris после снятия оболо

чек мозга.
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ше уже было сказано, что это есть остаток (нижний отрезок) задней стенки б-го 
мозгового пузыря. У взрослого он представляет совершенно прозрачную пла
стинку треугольной формы, которая одной своей стороной (основанием) прираще
на к белому ядру мозжечка, на дне большой горизонтальной борозды его, други
ми же двумя сторонами сращена с веревочными телами продолговатого мозга (или, 
что все равно, с ножками мозжечка к продолговатому мозгу) и составляет зад
нюю стенку IV желудочка. На наружной (задней) стороне этой пластинки сидят, 
как это сейчас описапо, узелок червячка и клочки полушарий. Части этой пла
стинки, лежащие ближе к двум верхним углам, состоят из белого мозгового веще
ства, середина же и нижний угол (верхушка треугольника) состоят только из 
слоя эпителия, сращенного с проходящей здесь мягкой оболочкой мозга. Эта сред
няя часть заднего мозгового паруса вместе с мягкой оболочкой образует несколь
ко складок, ввороченных внутрь полости IV желудочка, и посредине имеет круг
лое отверстие. Она описывается издавна под именем сосудистого сплетения IV 
желудочка (plexus chorioideus ventr. quarti), так как pia mater в этих складках 
особенно богата кровеносными сосудами. Если вынуть из четвертого желудочка 
сосудистое сплетение (т. е. снять мягкую оболочку с прилежащих частей моз
жечка и продолговатого мозга), то с этим вместе неизбежно будет оторвана и сред
няя, состоящая из слоя эпителия, часть заднего мозгового паруса; боковые же 
части, состоящие из белого мозгового вещества, останутся на месте в виде двух 
полулунных пластинок, растянутых между дном большой горизонтальной борозды 
мозжечка и ножками мозжечка к продолговатому мозгу (клиновидными телами). 
Вот почему до тех пор, пока не было выяснено развитие заднего мозгового паруса, 
он описывался как два паруса или две п о л у л у н н ы е  п л а с т и н к и  
(valvulae semilunares cerebelli).

Bolk (Das Cerebellum der Säugethiere, Jena, 1906 и Edinger (Anat. Anzeiger, 1909) 
предлагают новое разделение мозжечка на доли на основании сравнительно анатомиче
ских данных. Но мы не решаемся заменять им приведенное выше, столь удобное для 
мозга взрослого человека.

ЖЕЛУДОЧКИ МОЗГА И ЧАСТИ, ИХ ОКРУЖАЮЩИЕ

Исследование желудочков мозга обыкновенно начинают со вскрытия так назы
ваемых боковых желудочков (ventriculi laterales), которые представляют дериват 
полости первого мозгового пузыря, разделившейся, соответственно разделению 
самого пузыря, на две половины, которые сообщаются с третьим желудочком 
посредством монроевых отверстий.

Чтобы открыть боковые желудочки, мозг кладется основанием вниз на глу
бокую тарелку; полушария раздвигаются, и верхняя часть их срезывается на 
уровне большой спайки мозга (мозолистое тело, corpus callosum). По снятии верх
них половин полушарий видно относительное расположение белого и серого веще
ства, их составляющих. Белое волокнистое вещество составляет ядро каждого 
полушария и на разрезе имеет вид неправильного, зазубренного по краям овала 
(centrum semiovale Vieussenii). Поверхность полушария покрыта равномерно 
толстым слоем серого, вещества, который входит во все борозды поверхности и 
вследствие этого на разрезе представляет очень извилистую дорожку, идущую 
по краю полушария. Белые центры полушарий соединены друг с другом посред
ством м о з о л и с т о г о  тела,  состоящего также из белого вещества. Волокнистое 
строение мозолистого тела выражается поперечной полосатостью, которая бывает 
всегда видна на свежем мозгу. Кроме поперечных полос, на верхней стороне cor
poris callosi, видны еще, по обеим сторонам средней линип, две дорожки, в ко
торых полосатость имеет продольное направление (striae longitudinales Lancisii 
s. mediales [BNA]). Они описывались иногда как отпечатки артерий, в действи
тельности же это — пучки продольных нервных волокон, лежащие поверх массы 
поперечных волокон мозолистого тела и загибающиеся у переднего и заднего краев 
corporis callosi вниз. Мозолистое тело или большая спайка мозга (corpus callo
sum s. commissura cerebri major) представляет довольно толстую пластинку белого
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вещества, которая передним своим краем не доходит до переднего конца лобной 
доли сантиметра на 3— 4, а до заднего конца затылочной доли — сантиметров 

•* на 6—7. Задний край его значительно толще (tuber s. splenium corporis callosi) 
середипы1 и висит свободно над четверохолмием, что можно теперь видеть, при
поднимая задние части полушарий вместе с мозолистым телом (четверохолмие 
покрыто мягкой оболочкой и потому видно будет неясно). Передний край corpo
ris callosi не оканчивается, как задний, а загибается вниз дугой и, истончаясь, 
доходит до нижней поверхности полушарий, где сливается с lamina cinerea ter
minalis основания мозга, что можно проследить теперь же пальцем и глазом, раз
двигая лобные доли полушарий. Загнутая вниз часть мозолистого тела называет
ся его к о л е н о м —  genu corporis callosi.

Осмотрев мозолистое тело сверху, приступают к вскрытию боковых желудоч
ков, для чего делают в белом веществе каждого полушария параллельно сред
ней линии и ближе к ней, чем к наружному краю полушария, разрез в виде бук
вы S. Этим cella media (s. pars centralis [BNA]) передний и задний рога желудоч
ков вскрываются. Для того чтобы осмотреть их, нужно или раздвинуть края раз
реза, или осторожно расширить разрез, отделяя куски белого вещества от краев 
его. В этот момент остается неоткрытьщ только нижний рог бокового желудо
чка (продолжение полости в толщу височной доли). Чтобы вскрыть и его, нужно 
прежде всего отыскать на дне бокового желудочка начало этого рога, имею
щее вид воронкообразного углубления, которое лежит приблизительно на уров
не заднего конца мозолистого тела (в этом углублении на свежем препарате 
обыкновенно собирается некоторое количество серозной жидкости и крови, чем 
оно маскируется). Начиная от этого углубления, нужно сделать разрез кнаружи 
через всю толщу полушария и вести его дугообразно до самого переднего конца 
височной доли. Таким разрезом довершается вскрытие полости бокового желу
дочка.

Первое, что бросается в глаза при осмотре полости бокового желудочка, это —  
ввороченная внутрь, в виде свободной складки, и сильно истонченная внутренняя 
стенка его (см. Развитие полушарий). Причина образования этой складки — вра
стание в полость желудочка пластинки мягкой оболочки мозга, очень богатой 
сосудами. Вот почему вся эта складка носит название с о с у д и с т о г о  с п л е 
т е н и я  бокового желудочка (plexus chorioideus ventriculi lateralis). Складка эта 
начинается от внутренней стенки желудочка, на границе между передним рогом и 
cella media желудочка; сзади становится шире и загибается в нижний рог, где 
доходит до самого конца его. В передний и задний рога pi. chorioideus не про
никает. Свободный край ее несколько утолщен, зазубрен и содержит в своей 
ткани целые клубки кровеносных сосудов. Истонченная стенка мозгового пу
зыря представляет только слой эпителия, покрывающего ткань сосудистого 
сплетения, видеть который невооруженным глазом нельзя. Поэтому до последнего 
времени не знали об участии стенки желудочка в образовании этого органа.

Сосудистому сплетению приписывают значение органа, выделяющего цере
броспинальную жидкость, которой наполнены все мозговые полости (т.е. желу
дочки и спинномозговой канал).

В переднем роге желудочка внутренняя стенка образуется п р о з р а ч н о й  
п е р е г о р о д к о й  (septum pellucidum), значение которой в архитектуре моз
га объяснено уже в главе о развитии (это есть н е  в в о р о ч е н н а я ,  но также 
тонкая часть внутренней стенки мозгового пузыря). Septum pelucidum состоит из 
оболочки, одевающей всю внутреннюю поверхность желудочка (epeudima), слоя 
белого вещества и, наконец, слоя серого вещества, отчего и изнутри прозрачная 
перегородка кажется голубоватой (серое вещество прозрачной перегородки 
есть продолжение слоя серого вещества, покрывающего всю поверхность

1 Точное понятие о форме и отношениях мозолистого тела можно составить только 
по продольному разрезу его. Однако сделать такой разрез на том же мозгу, на котором 
исследуются желудочки, нельзя, так как этим препарат будет испорчен. Для исследова
ния продольного разреза мозга, которое поучительно во многих отношениях, нужно 
употребить особый экземпляр.
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полушария). По заднему краю прозрачной перегородки со дна переднего 
рога вверх и назад тянется толстый канатик белых нервных волокон, это —  
так называемый свод (fornix), который, дойдя до нижней поверхности мозоли
стого тела, образующего крышу бокового желудочка, касается ее на некотором 
протяжении, затем загибается вниз, исчезая в нижнем роге. При описании ниж
него рога будет указан дальнейший ход свода. Передняя часть этого канатика, 
лежащая в переднем роге, называется п е р е д н е й  е г о  н о ж к о й  (crus an
terius fornicis); задняя, направляющаяся в нижний рог, —  з а д н е й  н о ж к о й  
(crus posterius). Под передней ножкой свода, в глубине переднего рога, видно мон- 
роево отверстие, имеющее миллиметра три в диаметре и ведущее в третий желу
дочек.

Дно и наружная стенка переднего рога заняты бугром, состоящим из скоп
ления серого вещества. Бугор этот отпускает от себя назад отросток в виде узко
го выпуклого валика, который по дну cella mediae бокового желудочка тянется 
до самого нижнего рога; на верхнюю стенку последнего он несколько заворачи
вается. Все это образование, называемое х в о с т а т ы м  т е л о м  (corpus cau- 
datum) (рис. 89, с, саи), имеет большое сходство с лежащей на боку химической 
ретортой; широкая часть хвостатого тела, которая лежит в переднем роге, носит 
название головки (caput), а отросток, занимающий дно cellae madiae, — хвоста 
(cauda). В массе полушария мозга, под тем местом, где лежит corpus cau- 
datum, имеется еще несколько скоплений серого вещества. Они будут описаны 
ниже вместе с другими так называемыми узлами головного мозга. Вдоль внутрен
него края corporis caudati, также со дна переднего рога до заднего рога, тянется до
вольно высокий белый валик — s t r i a  c o r n e a  s. t e r m i n a l i s  [BNA] 
(рис. 89, sc), который составляет границу между дериватом первого зароды
шевого пузыря —  полушарием и дериватом второго пузырЯ —  зрительным 
бугром. От stria cornea начинается истонченная в один слой эпителия часть 
стенки мозгового пузыря, который затем в виде складки покрывает снизу и сверху 
сосудистое сплетение бокового желудочка, а потом прикрепляется к шшнему 
краю свода (fornix).

Задний рог бокового желудочка представляет конусообразный, несколько изо
гнутый канал, степки которого состоят из белого вещества. Из них внутренняя 
представляется выпуклой вследствие того, что масса полушария прогнута внутрь 
глубокой шпорной бороздой (fiss. calcarina), лежащей на внутренней поверх
ности затылочной доли. Валик, образующийся от этого прогиба на стенке зад
него рога, называется п т и ч ь е й  ш п о р о й  (calcar avis s. pes hyppocampi 
minor) (cav), откуда и борозда, образующая его, получила свое название. На гра
нице между дном и наружной стенкой заднего рога, у самого начала его, видно 
другое возвышение —  e m i n e n t i a  c o l l a t e r a l i s  (Meckellii), простира
ющееся вниз по наружпой стенке нижнего рога. Оно обязано своим существо
ванием также прогибу стенки очень глубокой затылочно-височной бороздой (fiss. 
temporalis quarta s. collateralis [BNA]). Видеть меккеллево возвышение при 
описанном способе вскрытия можно только в заднем роге (т. е. верхний конец его); 
нижняя же часть, лежащая в нижнем роге, продольным разрезом височной 
доли так изменяется, что становится почти незаметной; еще лучше видеть ее 
на поперечных разрезах уплотненных мозгов.

Нижний рог представляет наиболее тесную часть полости бокового желудочка: 
он представляет на поперечных разрезах полукруглую щель, верхняя и ниж
няя стенки которой почти соприкасаются. Зависит это от того, что его полость во 
всю длину выполнена высоким валом, который тянется по нижней стенке (дну) 
полости. Вал, так называемая н о г а  м о р с к о г о  к о н я ,  и л и  а м м о н о в  
рог, pes hyppocampi major s. cornu ammonis (cam), hyppocampus [BNA], на ниж
нем конце расширяется и оканчивается тремя бугорками —  digitationes, что при
дает ему сходство с ногой какого-то животного. Он образуется вследствие про
гиба стенки нижнего рога глубокой бороздой, носящей то же имя —  fissura hyp
pocampi (описана выше внутренней поверхности височной доли). Зависимость 
образования аммонова рога от прогиба стенки можно наблюдать только на по- 
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перечных разрезах уплотненного мозга. Состоит он во всей массе из серого веще
ства, принадлежащего поверхности мозга, которое, по Wiedersheim (Anat. An
zeiger, Bd. X X V , 1904), имеет очень своеобразную и сложную форму, но с вну
тренней стороны, обращенной в полость, он покрыт прозрачным слоем белого 
вещества, от чего цвет его бледнее, чем серое вещество поверхности. По внутрен
нему краю аммонова рога, во всю его длину, тянется продолжение задней нож
ки свода, здесь имеющее вид белой тесемки, которая приращена к поверхности 
аммонова рога; это образование носит уже здесь не то название, которым его 
обозначают в области cellae mediae желудочка; оно называется б а х р о м к о й — 
fimbria (fim). Поверх бахромки, прикрывая ее и часто самый аммонов рог, тя
нется во всю длину их сосудистое сплетение нижнего рога, т. е. та же самая склад
ка истонченной внутренней стенки бокового желудочка, которую мы видели в 
средней части (cella media) бокового желудочка. Она и здесь вворочена в полость 
вросшей снаружи пластинкой мягкой мозговой оболочки. Непрерывная связь со
судистого сплетения cellae mediae и сплетения нижнего рога настолько ясна 
при рекомендуемом здесь способе вскрытия, что дальнейшее описание не 
нужно *.

Чтобы перейти к обзору дериватов второго мозгового пузыря, т.е. зрительных 
бугров и лежащего между ними третьего желудочка, представляющего остаток 
полости этого пузыря, нужно удалить мозолистое тело, которое покрывает теперь 
эти части сверху. Для этого поступают следующим образом: рукояткой скальпеля 
прорывают тонкую стенку одного из боковых желудочков между сосудистым 
сплетением и сводом в том месте, где свод уже касается нижней поверхности 
corporis callosi, и проникают в другой желудочек через тот же промежуток (раз
рывая и там эпителий сосудистого сплетения). Затем другим скальпелем разрезают 
мозолистое тело и своды (оба) поперек над проведенной рукояткой.Образовавшиеся 
лоскуты мозолистого тела и приращенные к ним отрезки сводов отворачивают 
вперед и назад. Этим маневром мы проникаем в то пространство, которое образо
валось между стволовой (зрительные бугры, четверохолмие и пр.) и плащевидной 
частью мозга (т.е. полушария, соединенные при помощи мозолистого тела). 
Зрительные бугры и четверохолмие, одпако, еще не видны, потому что они 
покрыты, как часть внешней (или прежде бывшей внешней) поверхности мозга, 
мягкой оболочкой, которую нужно удалить, чтобр видеть названные образова
ния. Но прежде еще следует докончить осмотр мозолистого тела, свода и так 
называемого У желудочка, который доступен только теперь.

Оттягивая сильно задний лоскут мозолистого тела и лежащие па нижней его 
стороне crura posteriora fornicis, можно видеть так называемую давидову лиру, 
(psalterium) — треугольную площадку между расходящимися в стороны (в ниж
ние рога боковых желудочков) ножками свода, исчерченную поперечпыми поло
сками. Это не что иное, как нижняя сторона splenii corporis callosi; поперечные 
полосы выражают его волокнистое строение. Оттягивая передний лоскут мозо
листого тела и отрывая передние ножки свода от сосудистого сплетения до самых 
монроевых отверстий (for. Monroi s. interventricularia [BN A]), можно видеть, ка
ким образом crura anteriora fornicis, образовав передние края этих отверстий, ис
чезают в массу зрительных бугров. Через щель между передними ножками свода 
становится теперь видна так называемая п е р е д н я я  б е л а я  с п а й к а  
полушарий (commissura alba anterior) (com) — довольно толстый пучок нервных 
волокон, переходящий из одного полушария в другое, непосредственно впереди 
ножек свода. Чтобы открыть V  ж е л у д о ч е к  мозга (ventriculus s. cavum 
[BNA] septi pellucidi), т.е. вертикальную щель, остающуюся между несросшими- 
ся прозрачными перегородками того и другого полушария (см. развитие полуша
рий, стр. 132— 133), ножницами разрезают одновременно обе передние ножки свода 
и лежащие за ними прозрачные перегородки под коленом мозолистого тела; при 
этом становится виден V желудочек в форме узкой продольной щели между

1 Образование этой складки, называемой вместе с содержащейся между ее листами 
мягкой оболочкой сосудистым сплетением, см. в главе о развитии мозга.
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обеими перегородками. Размеры этой щели индивидуально меняются— иногда 
перегородки не сращены на всем протяжении, иногда же сращены на значитель
ном пространстве, и ventriculus septi pellucidi становится так мал, что в него едва 
помещается головка зонда.

После этого можно приступить к вскрытию III желудочка, для чего пинцетом 
удаляют мягкую оболочку, его закрывающую. Лоскут мягкой оболочки, который 
нужно теперь снять, имеет форму треугольника, верхушка которого лежит у мон
роевых отверстий, основание же исчезает из виду под задним краем (splenium) * 
мозолистого тела и переходит в два листка мягкой оболочки, покрывающие один—  
нижнюю поверхность затылочных долей полушария мозга, другой — верхнюю 
поверхность мозжечка. Края этого треугольника мягкой оболочки уже описаны 
под именем с о с у д и с т о г о  с п л е т е н и я  б о к о в ы х  ж е л у д о ч к о в :  
они-то и проникают в полость желудочков, вворачивая истонченную их стенку, 
покрываясь ею как эпителием. Середина лоскута мягкой оболочки, о котором 
идет речь, носит название с о с у д и с т о г о  с п л е т е н и я  т р е т ь е г о  
ж е л у д о ч к а ,  так как и она также содержит большое количество сосудов.

При удалении описанного лоскута замечается некоторое сопротивление. За
висит это от того, что мы должны отрывать при этом эпителий сосудистых спле
тений боковых желудочков от зрительных бугров, на которые он переходит близ 
stria cornea. Кроме того, к нижней поверхности plexus chorioidei ventriculi 
tertii приращена еще верхняя стенка третьего желудочка, также истонченная 
до одного слоя эпителия; и ее мы отрываем при снятии сосудистого сплетения. 
Прежде не знали о существовании этой крыши третьего желудочка, и он описы
вался открытым кверху; только новейшие эмбриологические исследования 
разъяснили судьбу верхней стенки второго пузыря и указали на эпителий нижней 
поверхности plex. chorioid. как на дериват ее.

По снятии сосудистого сплетения открывается верхняя поверхность зритель
ных бугров с третьим желудочком между ними.

Для того чтобы осмотреть их со всех сторон, а также и дериваты третьего 
мозгового пузыря, т.е. четверохолмие со всеми окололежащими частями, лучше 
удалить совсем задние части полушарий большого мозга, отрезав их поперек 
у  заднего конца хвостатого тела так, чтобы на месте остались только лобные доли. 
Этим вся стволовая часть мозга совершенно обнажается.

З р и т е л ь н ы е  б у г р ы  (thalami optici) ( tho) представляют два рядом 
лежащие яйцевидные тела, которые наружной своей стороной слиты с массой 
полушарий. Ткань этих бугров состоит из серого вещества, но с верхней поверх
ности они покрыты полупрозрачным слоем белого вещества (stratum zonale), ко
торый, однако, на внутреннюю поверхность бугров, обращенную в третий же
лудочек, не распространяется, отчего последняя имеет довольно темный серый 
цвет. Верхняя поверхность зрительных бугров не имеет правильно выпуклой 
формы; на ней замечается наискось (спереди назад и кнаружи) идущая пологая 
канавка, представляющая отпечаток сосудистого сплетения (sulcus chorioideus); 
возвышение, лежащее спереди от этой канавки, носит название t u b e r 
c u l u m  a n t e r i u s ;  возвышение, лежащее сзади от нее, называется подуш
кой —  p u l v i n a r .  К  стороне желудочка верхняя поверхность переходит во 
внутреннюю под прямым углом; на перегибе этого угла оканчивается белый ли
сток (stratum zonale), покрывающий верхнюю поверхность thalami, утолщенным 
краем (stria medullaris) (st). К последнему прикрепляется верхняя стенка III 
желудочка, теперь оторванная вместе с сосудистым сплетением. Задняя сторо
на thalami optici занята частью прилежащим к ней четверохолмием, частью 
свободна; на этом последнем участке поверхности, ниже подушки (pulvinar), 
заметно возвышение величиной с горошину, так называемое н а р у ж н о е  к о 
л е н ч а т о е  т е л о  (corpus geniculatum laterale). Из этого возвышения, а так
же из лежащего ближе к средней линии четверохолмия (будет описано ниже) 
возникает плоский и широкий пучок белых нервных волокон — t r a c t u s  o p 
t i c u s .  Он огибает зрительный бугор с нижней стороны и появляется на основа
нии мозга, где перед серым бугром (tub. cinereum) образует п е р е к р е с т  
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(cliiasma). На всем своем пути, от коленчатого тела до перекреста, tractus opticus- 
плотно приращен к поверхности зрительного бугра.

Нижняя поверхность зрительных бугров обращена на основание мозга. Здесь 
оба бугра соединены тонкой серой пластинкой — дном III желудочка — п об
разуют части, уже описанные выше при основанип мозга, именно с е р ы й  б у 
г о р  с в о р  о*н к о й .

Рис. 89. Полушария срезаны на уровне верхней поверхности мозолистого тела,, 
затем' вынуты куски вещества мозга, чтобы открыть боковые желудочки: мозо
листое тело перерезано, и задний лоскут отогнут назад, чтобы открыть третий 
желудочек и четверохолмие; передний лоскут, после перерезки передних но
жек свода и прозрачной перегородки, также отогнут вперед, чтобы открыть V  ж е
лудочек— v5; era, era —  отрезки передних ножек свода; s p — septum  pellucidum; 
сот —  commissura alba anterior. Сосудистые сплетения боковых и III желудочка 
удалены; са— передний рог бокового желудочка, в котором видна головка corporis са- 
üdati (с); еаи— cauda corp. caudati, образующий дно cellae mediae бокового желудочка; 
sc —  stria cornea. В нижнем роге левого бокового желудочка, который вскрыт также 
удалением куска височной доли, виден cam —  аммонов рог, fim —  fim bria, которая 
представляет продолжение сгр —  задней ножки свода; последняя лежит на отогнутом 
лоскуте мозолистого тела; ID —• давидова лира. В заднем роге левого бокового желу
дочка видна calcar avis —  cav; tlw —  thalamus opticus; t —■ tuber; s —  sulcus chorioi- 
deus; p —  pulvinar; s t —  stria medullaris зрительного бугра. В полости III  желудочка, 
виден aditus ad infundibulum —  ai; с. mol — commissura m ollis; cap —- commissura 
alba posterior; gp —  glandula pinealis s. conarium; pc —• pedunculi conarii. Далее кза

ди —  cq —  corpus quadrigeminum.
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Внутренняя поверхность зрительных бугров обращена в полость третьего 
желудочка и образует боковые его стенки. Эту поверхность можно осмотреть толь
ко на продольном разрезе мозга; при описанном же способе вскрытия она видна 
только отчасти.

Третий желудочек, как не раз уже замечено, представляет вертикальную и 
на совершенно свеяшх препаратах довольно узкую щель1, глубина которой впе
реди значительно больше, — это вход в воронку — aditus ad infundibulum (ai) 
s. recessus infundibuli [BNA], место, соответствующее серому бугру па основа
нии; полость желудочка действительно продоля{ается в канал воронки, оканчи
вающийся слепым концом. Задняя часть желудочка имеет незначительную глу
бину. Через полость его, от одного зрительного бугра к другому, тянутся две 
■спайки: одна — серая (commissura grisea s. mollis) (с. mol) — находится как 
раз на середине желудочка и представляется в виде весьма толстой серой пере
кладины, когда зрительные бугры несколько раздвинутся; на несвежих препара
тах она легко разрывается (отчего и получила название мягкой); но нередко 
на самых свежих экземплярах спайки этой совсем не существует, так что ее нужно 
.рассматривать только как результат непостоянно существующего сращения эпен
димы (оболочки) стенок желудочка. Другая с п а й к а  б е л а я  — c o m m i s 
s u r a  a l b a  p o s t e r i o r  — лежит назади, составляет как бы заднюю стенку 
желудочка. Под ней находится отверстие в полость третьего мозгового пузыря—  
- с и л ь в и е в  в о д о п р о в о д  (aquaeductus cerebri) [BNA]. Стенки III же
лудочка на всем протяжении состоят из серого вещества за исключением, разу
меется, задней белой спайки и верхней стенки, у  взрослого образующей эпите
лий пижней поверхности сосудистого сплетения.

Прежде чем перейти к описанию дериватов третьего мозгового пузыря, т.е. 
четверохолмия с окололежащими частями, мы должны остановиться на образо
вании, которое лежит на границе между зрительными буграми и четверохол
мием, но по способу развития должно быть отнесено к дериватам второго мозго
вого пузыря: это так называемая ш и ш к о в и д н а я  ж е л е з а  (glandula 
pinealis s. conarium) (gp); представляет небольшое тело, имеющее вид сплюсну
той еловой шишки. Она лежит в массе мягкой оболочки, которая покрывает четве
рохолмие и потому при снимании последней часто отрывается от мозга, особенно 
если препарат не совсем свеж. Цвет ее бурый, и ткань очень нежная. Внутри же
лезы часто (не всегда) встречаются конкременты минеральных солей, преимуще
ственно фосфорнокислой извести, в виде мелких песчинок (acervulus cerebralis). 
Передний конец glandulae pinealis соединен при помощи двух белых пластинок, 
.расходящихся от переднего конца железы под углом, с stria medullaris зритель
ных бугров. Пластинки эти, носящие название н о ж е к  ш и ш к о в и д н о й  
ж е л е з ы ,  pedunculi conarii, на месте соединения с зрительными буграми 
представляют утолщение, состоящее из серого вещества, так называемого g a n 
g l i o n  h a b e n u l a e .  Нижним краем pedunculi conarii сращены с белой 
спайкой III желудочка, так что образуют нечто вроде воронки, обращенной 
широким основанием вперед, в полость III желудочка, а узким концом — 
горлом воронки — к шишковидной железе. Маленькая полость эта носит наз
вание r e c e s s u s  c o n a r i i  (рис. 90, гс) и представляет остаток полости, 
существующей в центре шишковидной железы в зародышевом периоде, когда 
она имеет вид простого мешкообразного выворота верхней стенки III желудочка.

Третий мозговой пузырь служит материалом для развития четверохолмия, 
передиих частей ножек мозга и передней половины substantiae perforatae pos
terioris. Последние две части описаны при основании мозга, и потому теперь будет 
речь только о ч е т в е р о х о л м и и  (corpus quadrigeminum). Полость 3-го мозго
вого пузыря представлена так называемым с и л ь в и е в  ы м. в о д о п р о 
в о д  о м — узким каналом, который идет спереди назад под четверохолмием и 
'Соединяет третий желудочек с желудочком мозжечка (IV). Corpus quadrigemi-

1 Если мозг не совсем свеж и мягок, то зрительные бугры от тяжести раздвигаются
в стороны, и III желудочек делается очень широким и мелким.
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mum (eg) представляет возвышение,- на верхней поверхности разделенное кресто
образной канавкой на четыре холмика, сидящие попарно; передние холмики 
значительно шире задних и плотно прилежат к задней стороне зрительных бугров 
и задней белой спайке. В канавке между ними лежит сейчас описанная шишко
видная железа.

Поверхность четверохолмия состоит из белого мозгового вещества, по внутри 
•каждого из четырех холмиков находится довольно большое серое ядро. На боко
вых поверхностях corporis quadrigemini (рис. 91, Ъг) заметны валики, представ-

сип.

соп.

Рис. 90. Сагиттальный разрез головного мозга. 
crc —  corpus callosum; gcc —  genu; spcc —  splenium corp. cal.; sp —  septum pellucidum; 
c a —-commissura alba anterior; t —-fornix; /M  —  foramen Monroi; th —  зрительный 
бугор (поверхность его, обращенная в III желудочек); cm —  commissura grisea (разре
занная); a i —  aditus ad infundibulum; i —  infundibulum; hc —  hypophysis cerebri; 
cc —  corpus candicans правой стороны; rc —  recessus glandulae pinealis; aS —  aquae
ductus cerebri (Sylv ii); сол —  conariums. glandula pinealis; c g —  corpus quadrigeminum; 
va —  передний мозговой парус (velum medull. ant.); vg —  четвертый желудочек; vp—  
задний мозговой парус (боковая часть, так как средняя отрывается при снятии мягкой 
оболочки с мозжечка и продолговатого мозга); cb —  разрез червячков мозжечка; 1рр—- 
разрез laminae perforatae posterioris; pv —  разрез варолиева моста; то —  разрез 
продолговатого мозга; see—-sulcus corporis callosi; / с —-fiss. calloso-marginalis 2-ro 
типа; a p —• fiss. arcuata praecunei; p o —-fiss. parieto-occipitalis; cal —  fiss. calcarina; 
g f —-gyrus fornicatus; Ipar —  lobulus paracentralis; pre —  praecuneus; curi—-cuneus.

ляющие как бы продолжение каждого из холмиков в стороны, —  это b r a c h i a  
c o r p o r i s  q u a d r i g e m i n i ;  передний из них вскоре оканчивается, упи
раясь в заднюю поверхность зрительного бугра; задний несколько длиннее и мало- 
иомалу изглаяшвается у края ножки мозга, которая видна теперь сверху. Между 
обеими руками (brachia) четверохолмия, около самой подушки (pulvinar) зри
тельного бугра, расположено овальное, довольно большое возвышение, называе
мое в н у т р е н н и м  к о л е н ч а т ы м  т е л о м  (corpus geniculatum 
mediale) (рнс. 91, сдт). С и л ь в и е в в о д о п р о в о д  по морфологическому 
значению может быть назван желудочком четверохолмия, представляет очень 
узкий канал, стенки которого па всем протяжении выстланы слоем серого
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вещества, с одной стороны переходящим в серое вещество третьего желудочка, 
с другой — в такое же вещество па дпе IV желудочка. Форма просвета силь- 
виева водопровода изменяется в разных местах протяжения; па переднем п зад
нем концах он представляет треугольник, обращенный основанием вверх, а острым 
углом вниз; на середине же его сечение представляет фигуру овала с заострен
ными верхним и нижним концами. Наблюдать это изменение формы водопрово
да можно, разумеется, только на разрезах хорошо уплотненного мозга.

Тотчас кзади от четверохолмия видны части, о которых уже была речь выше, 
при описании мозжечка: это ножки мозжечка к четверохолмию или, точнее, 
кмозгу(сгцга cerebelli ad corpora quadrigeminas, brachia conjunctiva) [BNA]. Это 
crura cerebelli (сrc) представляют толстые пучки нервных волокоп, которые вы
ходят из переднего края полушарий его (из глубины fissurae magnae transversae) 
п, лежа над пожкамп мозга (crura cerebri), идут вперед, сходясь несколько друг

Рис. 91. Рисунок представляет стволовую часть мозга (без мозжечка, ножки которого 
перерезаны —  crc, cV , г) и часть лобной доли полушария мозга (оставленную в связи 
с зрительным бугром). Препарат помещен несколько наискось, чтобы показать заднюю 
поверхность зрительного бугра ( f /г), которая, при положении препарата в полный

профиль, не видна.
pV —  pons V arolii; c V —-crus cerebelli ad pontem: r —  crus cerebelli ad medullam 
oblongatam (обе перерезаны); e r —-crus cerebri; t h —  thalamus opticus; q —  corpus 
quadrigeminum; crc—-crus cerebelli ad corp. quadrigeminum (перерезанная); s —  sul
cus lateralis mesencephali; l —  laqueus; br —  brachia corporis quadrigemini (линия 
пересекает обе brachia); egm —- corpus geniculatum mediale; cgl —• corpus geniculatum 

laterale; ch —  chiasma nn. opticorum.

с другом. Их ппжппе края явственно отделяются от массы ножек мозга продоль
ной плоской бороздой— sulcus lateralis mesencephali (Schwalbe) (рис. 91, s); перед
ние концы их исчезают под четверохолмием. Главная масса волокон, составляю
щих ножкп мозжечка, имеет продольное направление, что и обозначается доволь
но явствеппо полосатостью па пх верхней поверхности. На боковой же стороне 
их заметны папскось идущие полоски, занимающие треугольное пространство 
тотчас позади brachii posterioris corporis quadrigemini, в углу между последней 
и sulcus lateralis mesencephali (т.е. нпжним краем ножки мозжечка); это так 
называемый lemniscus s. laqueus — п е т л я  (I), пучок волокон, который охва
тывает ножку мозжечка сбоку.

Треугольное пространство между верхними краями ножек мозжечка затяну
то полупрозрачной пластинкой, п е р е д н и м  м о з г о в ы м  п а р у с о м  
или з а с л о н к о й  (velum medullare anticum), который был упомянут не раз 
при излояшши процесса развития в области 4-го и 5-го мозговых пузырей. Он 
состоит из бледносерого вещества, леяищего на верхней поверхности, и тонень
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кого слоя белого вещества, которое занимает нижнюю сторону паруса, обращенную 
в полость IV желудочка. В передней своей части мозговой парус образует ма
ленькую складку, идущую к заднему концу продольной канавки четверохолмия: 
это так называемая у з д е ч к а  п а р у с а  (frenulum veli medullaris antici) (рис. 
92, /). В сторону от уздечки из вещества паруса выходят блоковые нервы (IV  пара 
n. trochlearis), которые тотчас направляются кнаружи, огибают ножки мозжечка 
и мозга и выходят, таким образом, па нижнюю поверхность мозга. В задней части, 
на верхней поверхности паруса, лежат несколько поперечных извилин, подобных 
извилинам соседнего мозжечка; они описаны уже как передняя долька верхнего 
червячка, lingula.

Передний мозговой парус составляет передпюю часть крыши четвертого же
лудочка, к топографии которого мы теперь и перейдем, так как поверхность моз
жечка и продолговатого мозга yate описаны выше.

с9

Рис. 92. Рисунок IV  желудочка, вскрытого разрезом мозжечка и обоих парусов по 
средней линии. Половины мозжечка отогнуты кнаружи. 

cq —  corpus quadrigeminum; vma —■ передний мозговой парус, расщепленный разрезом 
на две половины; /  —- frenulum veli; ere —  ножки мозжечка к четверохолмию (к мозгу); 
vmp —  задний мозговой парус, расщепленный разрезом на две половины; ob —  obex—  
часть заднего паруса, растянутая над верхушкой писчего пера; s —- средняя борозда 
fossae rhomboideae; f t —-funiculus teres; ale —  ala cinerea; ее —  отверстие, ведущее 
в центральный канал спинного мозга; str —  striae acusticae.

Чтобы вскрыть четвертый желудочек, достаточно разрезать мозжечок вдоль, 
по средней лппнн (т.е. через его червячки); вместе с этим будут разрезаны и пару
са, передний и задний, составляющие крышку этого желудочка.

Форма полости четвертого желудочка близко подходит к форме четырехгран
ной пирамиды, обращенной основанием вперед, а верхушкой назад и несколь
ко вверх. Впрочем, сходство полости IV желудочка с пирамидой несколько на
рушается тем, что верхняя часть ее отпускает от себя в стороны два слепых щеле
образных отростка ((recessus laterales), которые углубляются в массу полушарий 
мозжечка под миндалины (tonsillae). Дно я{елудочка (основание пирамиды) об
разуется так называемой р о м б о в и д н о й  я м к о й  продолговатого мозга 
(fossa rhomboidea), представляющей углубление ромбоидальной формы иа задпей 
поверхности продолговатого мозга и варолиева моста. Края этой ямки образуют
ся: два пижние — расходящимися в стороны веревчатыми телами (corpora 
restiformia), два верхние — сходящимися ножкамп мозжечка к четверохолмию. 
Из четырех углов ромбовидной ямки передний переходит в спльвиев водопро
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вод, задний, называемый п и с ч и м  п е р о м  (calamus scriptorius), —  в централь
ный канал спинного мозга (рис. 92, сс). Все дно fossae rhomboideae выстлано сло
ем серого вещества и разделено бороздой (s), идущей по средней линии, от пис
чего пера до сильвиева водопровода, на две симметричные половины, представляю
щие несколько пологих углублений и невысоких бугорков. По обеим сторонам 
продольной борозды, образуя ее крутые берега, лежат два слегка возвышенных 
валика —f u n i c u l i  t e r e t e s  (ft); в верхушке писчего пера эти валики как бы 
заостряются, так что по сторонам их образуются две треугольные ямки, дно ко
торых отличается особенно темным цветом, почему они и названы с е р ы м и  
к р ы л ь я м и  (alae cinereae) (ale). В верхней части ромбовидной ямки, по обеим 
сторонам, возвышаются ясно заметные круглые бугры, также отличающиеся более 
тейным цветом и потому названные locus coeruleus. На середине fossae rhomboideae, 
среди массы серого вещества, заметно несколько белых полосок (нервных пучков),, 
которые выходят из средней борозды на некотором расстоянии друг от друга и 
затем, сходясь между собой под углом1, направляются в стороны. У наружных 
углов ромбовидной ямки они перегибаются через края и кажутся соединенными с  
слуховым нервом, почему и получили название s t r i a e  a c u s t i c a e  (sir).

Надо заметить, что все перечисленные образования на дне IV желудочка бы
вают явственно видны только на совершенно свежих препаратах.

Крыша четвертого желудочка образуется мозговыми парусами, о которых 
шла уже речь частью в анатомии мозжечка, находящегося с ними в тесной связи t 
частью при описании ножек мозжечка к четверохолмию, между которыми рас
тянут передний парус. Теперь остается добавить некоторые сведения о заднем 
мозговом парусе, образующем задний скат крыши четвертого желудочка. З а д 
н и й  м о з г о в о й  п а р у с  (velum medullare posticum) (vm-p) представляет 
пластинку треугольной формы. Своим основанием этот треугольник вдвинут в 
борозду, идущую по переднему краю мозжечка (передняя часть sulci horizonta- 
lis magni), и там прикреплен ко дну ее. Другими двумя сторонами треугольник 
прикрепляется к краям веревчатых тел (corpora restiformia) и продолжению их—  
ножкам мозжечка к продолговатому мозгу. Задний парус, развивающийся из 
задней тонкой стенки 5-го зародышевого пузыря, и у взрослого остается тонким: 
середина его превращается в слой эпителия, срастающегося с прилежащей мяг
кой оболочкой, которая образует складки, так называемое сосудистое сплетение
IV  желудочка. Края же паруса хотя и тонки, но содержат нервные волокна и 
представляются более консистентными. Вот почему, когда сосудистое сплетение 
вместе с средней частью паруса удалено, края паруса остаются на месте и носят 
в анатомии мозга взрослого человека различные названия. Верхние два угла опи
сываются как пластинки, соединяющие узелок и клочок мозжечка (valvulae semi
lunares cerebelli). Остаток нижнего угла и боковых краев после удаления сере
дины представляет узенькую белую пластинку, которая прикрывает верхушку 
писчего пера, отчего вход в центральный канал спинного мозга получает воронко
образную форму. Эта часть паруса носит название з а п о р а  (obex) (рис. 92, ob), 
продолжение ее вдоль края веревчатого тела— р е м е ш к a (lingula). Последняя, 
дойдя вверху до поворота веревчатых тел в мозжечок, огибает их снизу и на бо
ковой поверхности их исчезает.

Много было разногласий относительно того, представляет ли задний мозго
вой парус цельную, непродырявленную пластинку или имеет отверстия, веду
щие извне в полость четвертого желудочка. В настоящее время констатировано, 
что в огромном большинстве случаев на средней линии, тотчас над писчим пером 
(т. е. над obex, его покрывающим), действительно существует иногда очень зна
чительное отверстие в заднем мозговом парусе: здесь стенка 5-го пузыря атрофи
ровалась. Это отверстие названо по имени впервые описавшего е го — hiatus 
Magendie. Кроме того, по свидетельству Retzius и Schwalbe, в заднем мозговом 
парусе есть еще маленькие отверстия —  в наружных углах его, где парус состав
ляет стенку боковых отростков (recessus laterales) четвертого желудочка.

1 Иногда некоторые полоски, напротив, отходят вперед, как это и случилось на 
препарате, с которого сделан рис. 92.
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ВЕС ГОЛОВНОГО МОЗГА

Абсолютный вес мозга у  взрослых людей, даже в пределах одного и того же' 
возраста, подлежит весьма большим колебаниям. По таблице Вишоффа, в кото
рой сопоставлены почти все опубликованные до сих пор различными авторами 
наблюдения (более 2 500 случаев), вес мозга взрослого человека в возрасте от 
20 до 80 лет колеблется между 1 018 (minimum) и 1 925 г (maximum). Не при
нимая в расчет вес очень легких и очень тяжелых мозгов, которые встре
чаются относительно редко, Бишофф считает вес мозга в 1360 г в среднем. 
Взвешивания, произведенные в нашем институте тотчас по извлечении мозга из; 
черепа, дали несколько большую среднюю цифру, именно 1 412 г. Новые взве
шивания, произведенные д-ром Чернышевым в одной из московских городских 
больниц, весьма многочисленные (1 979 лиц), дали средний вес мозга равным 
1368 г. Но нужно заметить, что случайный подбор материала при этих взвеши
ваниях имеет очень большое влияние на среднюю цифру. Так, в труде Черны
шева приведена таблица средних цифр, полученных 29 авторами, причем сред
ние цифры колеблются между 1 265 и 1 461 г,

Дв^ половины головного мозга или полушария большого мозга, отделенные 
от остальных частей, редко бывают равны по весу. В огромном большинстве 
случаев одна половина тяжелее другой на несколько граммов, и притомчаще- 
левая (Braune).

Замечательно, что человеческий мозг абсолютным весом превосходит мозг 
почти всех животных. Так, мозг лошади весит не более 690 г, быка —  500 г, 
льва —  250 г, антропоморфных обезьян (шимпанзе, горилла, оранг) —  350—  
500 г. Человеческий мозг по величине уступает только мозгу кита, вес которого' 
определен (Рудольфи) в 2 816 г, и мозгу морской коровы (rhytina borealis), кото
рый, по вычислению Брандта, весит 2 242 г 1.

Влияние возраста обнаруживается весьма резко как на абсолютном весе мозга, 
так и на отношении его к весу всего тела.

Абсолютный вес мозга новорожденного ребенка равен 410 г. В течение пер
вого года жизни вес его увеличивается более чем вдвое и достигает 900 г. За
тем вес мозга увеличивается постепенно и в промежутке между 20 и 30 годами 
достигает максимума. Затем наступает период, в котором незаметно колебаний 
в весе мозга: этот период тянется примерно до 55— 60 лет. После этого на
ступает вновь уменьшение в весе мозга.

Что касается отношения веса мозга к весу тела, то оно резко изменяется в пе
риод от рождения до полной зрелости: у новорожденного ребенка мозг по весу 
составляет Vs часть всего тела, к 1 году— 7 ц  часть, к 12 годам— V32 и> наконец,, 
у взрослого составляет только V45 — V4a часть веса тела.

СПИННОЙ МОЗГ (MEDULLA SPINALIS)

Границу между продолговатым и спинным мозгом проводят на месте отхожде- 
ния 1-го шейного нерва, или, что все равно, на уровне верхнего края дуг атланта. 
Нижний конец его далеко не достигает конца спинномозгового канала: он лежит 
индивидуально различно, в промежутке между нижним краем I и верхним 
краем II поясничного позвонка (Фест). Относительная длина спинного мозга 
и позвоночного канала, впрочем, изменяется с возрастом. У новорожденного 
ребенка нижний конец спипного мозга лежит на уровне IV поясничного по
звонка, а впоследствии по причине неодинакового роста. позвоночного столба 
и мозга получается относительное укорочение последнего.

Абсолютная длина спинного мозга мало колеблется (как и длина позвоноч
ника) и равняется у мужчины 45 см, у женщины —  42,5 см. Вес его у  человека

1 Вычисления производились на основании объема черепа и среднего веса кубиче
ского сантиметра мозга других животных.
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составляет около 2%  веса головного мозга, между тем как у яшвотных он дости
гает 10— 20% веса головного мозга (что зависит, разумеется, от меньшей ве- 
-личины головного мозга).

Начиная от II  поясничного позвонка и почти до конца спинномозгового 
канала, ось его, вместо мозга, занята так называемой к о н ц е в о й  н и т ь ю  
(filum terminale), представляющей тонкий шнурок из соединительной ткани.

Толщина спинпого мозга также значительно меньше поперечника канала, 
так что между мозгом и дугами позвонков остается значительный промежуток, 
выполненный отчасти венозным сплетением, частью серозной жидкостью, на
полняющей мешок твердой и паутинной оболочек мозга.

Сравнение со шнуром, употребляемое обыкновенно для определения формы 
спинного мозга, неточно в двух отношениях. Во-первых, спинной мозг пред
ставляется сдавленным спереди назад; во-вторых,' форму шнура сниипой мозг 
имеет только в средней, грудной, части; шейная же и поясничная— представ
ляют веретенообразные утолщения (intumescentia cervicalis и intumesc. lum- 
balis). Первое из них начинается от самой границы с продолговатым мозгом 
и продолжается до II грудного позвонка; второе занимает промежуток между
X  грудным и I I  поясничным позвонком. Заостренный нижний конец его, 
исходящий в концевую нить, носит название м о з г о в о г о  к о н у с а  (conus 
medullaris).

На поверхности спинного мозга, состоящей из белого вещества, заметно не
сколько продольных борозд пли щелей. Главные из них две, передняя и задняя, 
весьма глубоки и делят спинной мозг во всю длину на две симметричные поло
вины, которые, однако, соединены между собой центрально лежащей перемыч
кой (commissura). Передняя продольная щель (fissura longitudinalis anterior) 
имеет меньшую глубину, чем задняя, но, благодаря тому обстоятельству, что 
пластинка мягкой оболочки (pia mater), выполняющая ее, вынимается легко, до
ступнее для наблюдения невооруженным глазом. Задпяя же щель с поверхности 
едва заметна, потому что она выполнена крепко приращенной к веществу мозга 
пластинкой мягкой оболочки, которую нельзя вынуть, не повредив мозга. По
этому ее как щель можно признать только на тонких поперечных разрезах спин
ного мозга (разумеется, уплотненного), рассматривая их в лупу при проходящем 
свете, причем можно ясно отличить соединительную ткань мягкой оболочки от 
вещества мозга. На таких же разрезах лучше всего видеть и перемычку, соеди
няющую обе половины спинного мозга, которая в передней своей части состоит 
из очень тонкого листка белого мозгового вещества, —  это так называемая c o m 
m i s s u r a  a l b a ,  составляющая дно передней продольной щели; в задней 
части перемычка состоит из серого вещества —  c o m m i s s u r a  g r i s e a :  
•она представляет дно задней продольной борозды. Наконец, па таких же разре
зах виден при помощи лупы и центральный канал спинного мозга, который, бу
дучи заложен в веществе серой перемычки, тянется во всю длину его, начиная 
от писчего пера IV желудочка, до самой концевой нити На большем протя
жении спинномозговой канал имеет очень малый поперечник, не более 0,7 мм, 
и приблизительно круглую форму; в нижнем же конце мозгового конуса он пред
ставляет расширение, имеющее очень своеобразную форму, наподобие раскрытого 
зонтика, и достигающее 2 мм в поперечнике. Это расширение капала, помеща
ющееся у  самого конца conus medullaris, названо по имени описавшего его к о н 
ц е в ы м  ж е л у д о ч к о м  Krause (ventriculus terminalis).

На каждой из половин спинного мозга, невдалеке от задней продольной щели, 
-тянется во всю длину так называемая задпяя боковая борозда, из глубины кото
рой выходят, очень близко друг к другу, круглые нервные нити, составляющие 
задние (чувствующие) корешки спинномозговых нервов. Эти нити настолько вы
полняют борозду, что, пока они не удалены, борозды на поверхности мозга соб-

1 Прежде описывали центральный канал спинного мозга открытым на заднюю про
дольную щель в области conus medullaris. Krause доказал, что он на нижнем конце 
замкнут.
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Рис. 93. А —  спинной и продолговатый мозг с задней стороны и корешки нервов. 
v4 —■ дно IV  желудочка (foss a rhomboidea); с —  перерезанные crura cerebelli 
ad pontem; с / —  c8 —■ шейные нервы; tl —  tl2 — грудные нервы; 11 — 15 поясничные — 
нервы; s —  крестцовые нервы; с с —  conus medullaris и копчиковая пара нервов;

w —■ nervus accessorius W illisii.
В —  спинной и продолговатый мозг и варолиев мост спереди, pw —  мост; р —  пирамида 
продолговатого мозга; о —-олива; i c — -intumescentia cervicalis; pt —  pars thoracica; 

i l —■ intumescentia lumbalis; cm —  conus medullaris; ft  —  filum terminale.
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ственно нет, и мы видим только правильную прямую линию, составленную 
близко сидящими нервными нитями. Но если вырвать нервы, то па поверхности 
действительно образуется довольно глубокая бороздка с закругленными краями. 
На продолговатом мозгу эта бороздка настолько сглаживается, что ее не видно 
даже после удаления корешков блуждающего и глоточно-язычного первов, кото
рые выходят из corpus restiforme как продолжение ряда задних корешков спин
номозговых нервов. Наряду с задней боковой бороздой принято описывать еще 
переднюю боковую борозду, служащую местом выхода нервных нитей, которые об
разуют передние (двигательные) корешки спинномозговых нервов. На самом деле, 
кнаружи от передней продольной щели и параллельно ей расположен другой 
ряд нервных нитей, которые выходят, однако, из совершенно гладкой поверх
ности спинного мозга, а не из борозды, как задние корешки, и притом не обра
зуют такого прямого ряда, как те. Напротив, группа пйтей, составляющая один 
корешок, выходит из мозга на протяжений маленькой дуги, выпуклостью обра
щенной вперед. Однако и от этого правила часто встречаются отступления: нерв
ные нити выходят то несколько больше кпереди, то дальше кзадп. Толщина нитей 
различна в различных областях: наиболее тонкие выходят из грудной части 
спинного мозга (грудные нервы) и из его конца (копчиковые нервы); наиболее 
толстые —  из шейного и поясничного утолщений; это нервы, назначенные для 
конечностей.

Да и самые утолщения спинного мозга, видимо, соответствуют большим раз
мерам областей, в которых распределяются выходящие из них нервы. Расстояние 
между отдельными корешками не соответствует расстоянию между foramina 
intervertebralia, через которые спинномозговые нервы выходят из канала,— 
первые меньше последних, что соответствует меньшей длине спинного мозга. 
Это несоответствие особенно велико в нижней части сппнного мозга, в области 
поясничного утолщения его. Между тем здесь выходят сравнительно весьма тол
стые нервы, которые образуют по бокам conus medullaris массивную кисть, на
зываемую к о’ н с к и м  х в о с т о м  (cauda equina), выполняющую нижнюю 

' часть спинномозгового канала (или, вернее, мешка твердой оболочки мозга), не 
занятую мозгом. По оси конского хвоста тянется упомянутая выше концевая 
нить (filum terminale).

Кроме спинномозговых нервов, в шейной части спинного мозга между перед
ними и задними корешками выходят еще нити, образующие корешки виллизиева 
нерва (11-й пары из числа мозговых). Область их выхождения тянется до уровня 
5-го шейного нерва.

При помощи двух боковых борозд (одной истинной, а другой условной) каж
дую из половин спинного мозга разделяют на три так наз. к а н а т и к а ,  или 
с т о л б а  — задний, лежащий между задней продольной и задней боковой бо
роздами, средний, лежащий между задней боковой бороздой и линией выхожде
ния передних корешков, и передний —  между передней продольной бороздой 
и линией выхождения передних корешков. Это анатомическое деление, одпако, 
не соответствует тому, которое установлено физиологией на основании функцио
нальной разницы нервных волокон, идущих в состав белого вещества спинпого 
мозга. Ниже, в^главе о расположении проводящих путей в мозгу, будет изложен 
современный взгляд на расположение чувствующих и движущих волокон в бе
лом веществе спинного мозга. Деление же каждой половины его на три столба 
должно быть удержано как чисто топографическое.

Серое вещество спинного мозга расположено по оси каждой из его половин 
в массе белого. Оно будет описано в следующей главе, посвященной исключи
тельно топографии серого вещества спинного и головного мозга.
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ТОПОГРАФИЯ СЕРОГО (КЛЕТОЧНОГО) ВЕЩЕСТВА СПИННОГО МОЗГА
И ГОЛОВНОГО МОЗГА

ЯДРА СПИННОГО МОЗГА

В спинном мозгу клеточное вещество имеет вид двух длинных неправильной 
формы столбов, которые составляют центральную часть каждой из его половин. 
Чтобы видеть его, необходимо проводить на различных высотах поперечные раз
резы, а потому u описывать приходится картину, видимую только на таких 
разрезах.

Рис. 94. Разрез спинного мозга на высоте 8-го грудного нерва.
$а —  передняя щель; sp —- задняя щель; са —  передняя (белая) спайка; сс —  централь
ный канал; ср —  задняя (серая) спайка; v —  разрез вены; соа —  передний рог; col —■ 
боковой рог и позади его processus reticularis Stilling; сор —  задний рог; а, Ь, с, d, 
е —  группы нервных клеток; га —  передний корешок; гр —  задний корешок; fa —  

передний столб спинного мозга; fi —  боковой столб; fp —- задний столб.

Поперечный разрез спипного мозга на любой высоте представляет следую
щее отношение белого и серого вещества; периферия разреза состоит из белого 
вещества, окружающего в каждой половине ядро серого вещества почти со всех 
сторон. Серое ядро лежит приблизительно па середине, несколько ближе к оси 
спинного мозга, и имеет форму очень неправильного полумесяца, который своей 
выпуклой стороной обращен внутрь — к средней линии. Серые полумесяцы обеих 
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половин разреза соединены друг с другом узкой, с е р о й  иг е п е р е м ы ч 
к о й  (commissura grisea), проходящей по дну задней продольной щели спин
ного мозга и содержащей на середине просвет спинномозгового канала. Пере
мычка сливается с серым веществом полумесяцев ближе к переднему их концу, 
чем к заднему (это происходит от неравенства глубины передней и задней щели). 
Сходство разреза ядер серого вещества спинного мозга с полумесяцами, однако, 
весьма далекое — они имеют совершенно своеобразную форму, которая изменяется 
еще на различной высоте. В каяедом ядре различают п е р е д н и й  р о г  
(рис. 94, соа) —  часть, лежащую кпереди от перемычки и содержащую группы 
клеток, которые дают начало большинству волокон движущих корешков спин
номозговых нервов; из верхушки переднего рога выходит несколько пучков во
локон (передние — движущие корешки), которые в различных местах проникают 
к поверхности сквозь массу белого вещества (га). Часть ядра, лежащую кзади

fv f v

Рис. 95. Фигура сечений се
рых столбов спинного мозга 
на различной высоте. С —  на 
высоте 5-го шейного корешка. 
Т —  на уровне 8-го грудного. 
L —■ на уровне 3-го пояснич
ного. S —  на уровне 3-го 

крестцового корешка. 
а—-передние рога серых стол
бов; р — -задние рога; )р (на 
всех рисунках)—-задняя бо

розда спинного мозга.

от перемычки, называют з а д н и м  р о г о м  (сору, он содержит также клетки, 
которые представляют собой место окончания волокон задних чувствующих 
корешков спинномозговых первов. В верхушку его входят нервные волокна, но 
уже не многими пучками, как выходят они у переднего рога, а одним очень тол
стым пучком. Из наружного края каждого ядра, приблизительно па уровне пере
мычки, выступает еще боковой рог (col), размерами гораздо меньший, чем перед
ний и задний. Этот рог испускает из себя также волокна, которые, однако, не 
доходят до поверхности мозга, а исчезают из плоскости разреза (т. е. уходят 
вверх или вниз). Подобпые волокна выходят, впрочем, по длине всех краев 
ядра. Stilling еще отличает так называемый processus reticularis —  небольшую 
область, состоящую из перекладииок серого вещества, перемешанного с белым, 
и лежащую в углу между задним и боковым рогом.

Рисунок 94 относится собственно к разрезу грудной части спинного мозга. 
В шейном и поясничном утолщениях он изменяется в следующих частях: в пояс
ничном утолщении серые ядра половин спинного мозга несравненно больше, 
передние рога толще и представляют почти правильные полукруги, обращенные 
выпуклостью кнаружи; задние рога также толще, но резкой перемены формы не 
представляют; боковых рогов совсем нет. В шейном утолщении, где количество 
серого вещества равняется поясничному утолщению, передние рога также толще, 
чем в грудной части, но угловаты, задние рога такие же, как в поясничной.
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Выше, к границе между спинным и продолговатым мозгом, толщина серых стол
бов вновь уменьшается. В области перекреста пирамид пучки нервных волокон, 
направляющиеся (сверху вниз) после образования перекреста от средней бо
розды в состав боковых столбов мозга, проходят сквозь серое вещество перед
них рогов и отрезывают пх от связи с задними.

ЯДРА ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА

В продолговатом мозгу, на уровне нижнего конца IV желудочка, появ
ляются новые скопления серого вещества, усложняющие картину разреза. Такие 
скопления в виде вертикально стоящих пластинок, соединяющихся своими ниж
ними краями с серым веществом, которое окружает центральный канал (т. е 
серые столбы спинного мозга), заложены в массе нежного канатика (funiculus 
gracilis) (рис. 102, пд) и клиновидного канатика (funiculus cuneatus) (пс). Ядра эти 
хорошо видны невооруженным глазом на поперечном разрезе продолговатого 
мозга, проведенном тотчас ниже верхушки писчего пера.

Начиная от места перехода центрального канала в полость IV желудочка 
вверх, скопление серого вещества продолговатого мозга изменяет свой вид: оно 
развернуто здесь в довольно равномерный слой, покрывающий на всем протя
жении дно ромбовидной ямки. Содержит попрежиему ядра движущих и чувствую
щих корешков, но уже не спинных, а головных нервов. Слой серого вещества, 
выстилающий дно IV желудочка, имеет значительную толщину и на поперечных 
разрезах ясно отделяется от лежащего под ним белого, вернее смешанного (subst. 
reticularis) вещества (рис. 102).

Кроме этого слоя, в продолговатом мозгу имеются еще скопления— в массе 
олив. Ядро это представляет пластинку, имеющую вид скомканного мешка, 
устье которого обращено к средней линии. Поэтому на разрезе оливы серая 
пластинка представляется в виде извилистой полости, образующей незамкну
тое кольцо; отсюда название —  з у б ч а т о е  я д р о  о л и в ы  (nucleus denta
tus olivae). Цвет этой пластинки не серый, а скорее бурый, но очень мало насы
щенный. Видеть эти ядра всего лучше на поперечном разрезе, проведенном по
средине длины олив (рис. 102, о).

На этом же разрезе можно наблюдать так называемые п р и б а в о ч н ы е  
о л и в ы — два очень маленьких скопления серого вещества в виде пластинок, 
заложенного в массе белого вещества продолговатого мозга, одно— кнутри от 
главного ядра оливы (осип), другое —  кзади от него (oal). Впрочем, невооружен
ным глазом рассмотреть прибавочные оливы на разрезе продолговатого мозга 
удается редко.

Еще меньшие размеры имеют n u c l e u s  a m b i g u u s  (пат) и несколько 
других скоплений нервных клеток, известных под общим названием рассеянного 
серого вещества продолговатого мозга. Описание его относится уже к области 
микроскопической анатомии мозга. Они-то придают разрезу продолговатого 
мозга сероватый цвет.

СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗЖЕЧКА

1. С е р а я  к о р а ,  о которой уже была речь при описании деления моз
жечка на доли. Слой этот на всем протяжении имеет равную толщину. Уже 
простым глазом можно различить в нем наружное, более темное, вещество и внут
реннее, более светлое, желтоватое.

2. В белом веществе мозжечка, составляющем центр его, заложено еще не
сколько скоплений серого вещества. Во-первых, давно известное з у б ч а т о е  
я д р о  м о з ж е ч к а  (nucleus dentatus cerebelli), имеющее совершенно та
кую же форму, как зубчатое ядро, олив. Оно также представляет как бы смятый 
мешок, стенки которого состоят из буроватой массы, а середина (или, при срав
нении с мешком, полость его) выполнена белым веществом. Заложено зубчатое 
ядро в белой массе каяедого полушария ближе к червячку (т. е. к средней линии), 
чем к наружному краю. Чтобы видеть его, следует разрезать мозжечок гори
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зонтально, в плоскости большой поперечной борозды. На таком разрезе видно» 
что бурая полоска, которая образует на белом поле разреза зубчатый контур 
очень прихотливой формы, концами своими не сомкнута на стороне, обращенной 
к средней линии. На вертикальных разрезах полушария зубчатое ядро пред
ставляет замкнутый контур, так как устье мешка не попадает в разрез.

Stilling описаны еще три пары серых ядер, очень маленьких. Эти ядра могут быть 
названы ядрами червячка, так как они лежат близко к сродней плоскости.

3. N u c l e u s  e m b o l y f  o r m i s  имеет вид клина. Лежит горизонтально по 
направлению спереди назад, тотчас кнутри от зубчатого ядра.

4. N u c l e u s  g l o b o s u s  имеет вид изогнутого цилиндра с утолщением на 
заднем конце. Лежит так же, как и предыдущее, горизонтально по направлению спе
реди назад и еще ближе к средней линии. Так как оно изогнуто, то горизонтальным 
разрезом (рекомендованным выше для вскрытия зубчатого ядра) пересекается несколько 
раз и кажется состоящим из отдельных шаров; отсюда, вероятно, данное ему название—  
globosus.

5. N u c l e u s  f a s t i g i i  (крыша) представляет на упомянутом горизонтальном 
разрезе мозжечка пластинку с зазубренным задним концом. Правое и левое ядро лежат 
около самой средней линии, весьма близко друг к другу. Их нижняя сторона почти 
касается крыши IV желудочка.

Так как размеры ядер Stilling весьма незначительны, то очень трудно провести 
разрез так, чтобы видеть их все зараз, как представлено на его рисунке. Но и на удач
ном разрезе невооруженным глазом рассмотреть их и отделить от зубчатого ядра очень 
трудно.

ЯДРА ВАРОЛИЕВА МОСТА И ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ

Подвигаясь далее вперед, мы встретим под передней половиной ромбовидной 
ямки в массе варолиева моста большое количество р а с с е я н н о г о  с е р о г о  
в е щ е с т в а ,  заложенного между пучками нервных волокон в виде тонких 
прослоек, которыми испещрен каждый разрез этой области.

Серое вещество дна IV желудочка переходит передним концом без перерыва 
в такой же слой, о б р а з у ю щ и й  с т е н к и  с и л ь в и е в а  в о д о п р о 
в о д а .  Это скопление, как и серое вещество спинного мозга, продолжение ко
торого оно представляет, окружает центральный канал (водопровод) со всех 
сторон толстым слоем, представляющим на разрезе почти правильный круг, 
который верхним краем сливается с с е р ы м и  я д р а м и  ч е т в е р о х о л 
м и я .  Последние образуют всю массу каждого из бугров четверохолмия и только 
с поверхности покрыты тонким слоем белого вещества.

Внутреннее к о л е н ч а т о е  т е л о ,  расположенное между руками (bra
chia) четверохолмия, также содержит небольшое серое я д р о .

ЯДРА НОЖЕК МОЗГА

Ножки мозга (crura cerebri) также содержат по два серых ядра, из которых 
одно, так наз. s u b s t a n t i a  n i g r a  (Sömmeringii) (рис. 96, sn), отличается 
особенно интенсивным, почти черным цветом. Ядро это имеет форму пластинки, 
согнутой в виде жолоба и заложенной в массу ножки таким образом, что выпук
лая сторона жолоба обращена вниз, а вогнутая вверх. На поперечном разрезе 
ножки subst. nigra представляет полумесяц, который делит белую массу ножки 
на две части —  нижнюю, имеющую в разрезе полулунную форму и называемую 
о с н о в а н и е м  н о ж к и  (basis) (рис. 96, bas), и верхнюю —  на разрезе 
представляющую почти круг и названную п о к р о в о м  ножки (tegmentum). 
Пластинка substantiae nigrae имеет значительную длину: задний ее конец лежит 
на уровне переднего края варолиева моста, передний —  там, где ножка мозга 
исчезает в нижнюю поверхность полушария; стало быть, длина этого ядра рав
няется длине всей видимой с основания мозга части cruris cerebri.

Другое ядро ножки, так называемое к р а с н о е  или я д р о  п о к р о в а  
(nucleus tegmenti) (рис. 96, nr), заложено в верхнем слое ножки (т. е. в покрове, 
tegmentum), над самым передним концом substantiae nigrae. Оно представляется 
шаровидным и по величине равняется крупной горошине; слоем белого вещества 
оно отделено как от черного вещества нояски, лежащего под ним, так и от серого
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вещества зрительного бугра, который лежит тотчас над ним. Цвет его мало чем 
отличается от цвета вещества thalami optici, так что название, данное ему, пред
ставляется не совсем понятным.

ЗРИТЕЛЬНЫЕ БУГРЫ

Как уже было замечено выше, зрительные бугры представляют скопления 
серого вещества в виде неправильного яйцевидного тела. Сходство формы зри
тельного бугра с яйцом, впрочем, весьма отдаленное, и мы упоминаем о нем только 
по причине трудности приискать более точное сравнение. Во всяком случае это 
овоид, сдавленный с трех сторон —  верхней, внутренней и нижне-наружной, 
так что на поперечных разрезах 
он представляет треугольник с 
закругленными углами (рис. 96, 
г/г). На таких разрезах видно, 
что нижний угол thalami optici 
сливается с серым веществом, 
образующим дно III желу
дочка (lam. perf. post., tub. ci
nereum основания мозга).

Наружно-нижняя поверх
ность бугра (гипотенуза серого 
треугольника на разрезе) при
легает к слою белого вещества, 
представляющему продолжение 
ножки мозга; последняя, подой
дя с нижней стороны к зритель
ному бугру/ поворачивает кна
ружи и проходит мимо пего в 
белую массу полушария, в чем 
легко убедиться, сделав не
сколько последовательных по
перечных разрезов через ножку 
и лежащий над ней зрительный 
бугор.

Масса зрительного бугра со
стоит пе сплошь пз серого ве
щества. Во-первых, верхняя по
верхность его покрыта слоем бе
лого вещества (stratum zonale), 
о чем было уже сказано выше; 
далее, в веществе зрительного 
бугра также встречаются белые 
прослойки, которые делят его на 
три отдельных узла: n u c l e u s  
c i n e r e u s  a n t e r i o r  s. s u p e r i o r ,  который лежит у  верхней поверх
ности thalami, n u c l e u s  c i n e r e u s  e x t e r n u s ,  образующий наруж
ную часть зрительного бугра, и n u c l e u s  c i n e r e u s  i n t e r n u s ,  состав
ляющий внутреннюю, ближайшую к III желудочку часть thalami.

Кроме этих более крупных ядер, в составе зрительного бугра имеются еще три 
малые ядра: 1) я д р о  н а р у ж н о г о  к о л е н ч а т о г о  т е л а ,  2) g a n g l i o n  
h a b e n u l a e ,  заложенный в основание pedunculi conarii, и 3) я д р о  L u y s ,  лежа
щее на нижней стороне thalami, между ним и красным ядром (nucleus tegmenti).

Тут же должны быть упомянуты еще небольшие скопления серого вещества, 
заложенные в центре каждого из т и т ь к о о б р а з н ы х  тел (corpora candican
tia основания мозга), так как эти образования принадлежат также к дерива
там 2-го зародышевого пузыря.

18»

Рис. 96. Поперечный разрез мозга (одной поло
вины), сделанный через ножки мозга, несколько 

впереди варолиева моста. 
сс —  мозолистое тело; /  —  свод; th —  thalamus 
opticus; сси— хвост corporis caudati; nl —  nucleus 
lenticularis; cl— claustrum; cap—capsula interna; 
nr —- красное ядро (nucleus tegmenti); sn —  sub
stantia nigra (Sömmeringii) ножки мозга; s —  
basis ножки; ci —  полость нижнего рога и на 
дне ее —  a m —■ аммонов рог; fS—■ fiss. Sylvii; 

ir —  insula (R eilii).ak
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СЕРЫЕ УЗЛЫ ПОЛУШАРИЙ

Кроме серого вещества па поверхности полушарий, образующего более или 
менее равномерный слой, в центре каждого из них находится целый ряд скоп
лений серого вещества, называемых ц е н т р а л ь н ы м и  у з л а м и  полу
шарий.

1. Х в о с т а т о е  т е л о  (corpus cau- 
datum), верхняя поверхность которого об
ращена в полость бокового - желудочка и 
составляет дно его переднего рога и сред
ней части полости (cella media, рис. 89)., 
Форму этого ядра удачно сравнивают с 
формой химической реторты и различают 
в нем головку (с) — широкую часть, ле
жащую в переднем роге, и хвост (саи) —  
узкую часть, лежащую па границе полу
шария и зрительного бугра и составляю
щую дно cellae mediae желудочка. Попе
речные разрезы хвостатого тела показы
вают, что ядро это пмеет форму реторты, 
сдавленной в широкой части (головке) 
снутри кнаружи, а в узкой (хвосте) —  
сверху вниз. Ниятий край головки хво
статого тела сливается с серым веществом 
нйжней поверхности полушария, именно с 
веществом переднего продырявленного про
странства; внутренняя поверхность головки 
и верхняя поверхность хвоста свободны —  
обращены в полость бокового желудочка, 
а противоположные их стороны прилежат, 
как у  зрительного бугра, к белому веще
ству нолушарпя.

2. Тотчас кнаружи от хвостатого тела, 
в массе белого вещества полушария, зало
жено второе серое ядро, называемое ч е- 
ч е в и ц е о б р а з н ы м  (nucleus lenticu
laris) (рис. 96, nl). Оно действительно 
имеет форму чечевицы, несколько вытяну
той но направлению спереди назад; па 
продольных, поперечных и горизонтальных 
разрезах представляет серое овальное поле 
с заостренными концами. Длина чечевице
образного тела несколько меньше длины 
головки хвостатого тела и зрительного бу
гра, взятых вместе, так что передний его 
конец лежит несколько кзади от переднего 
конца головки corporis caudati, а задний 
несколько кпереди от заднего конца зри
тельного бугра, что лучше всего видео на 
горизонтальном разрезе мозга (рис. 97). 
Нпжний край nuclei lenticularis в передней

части, как у хвостатого тела, сливается с серым веществом substantiae perforatae 
anterioris полушария. Вещество чечевицеобразного тела неоднородно: на всяком 
разрезе видно, что оно состоит из трех слоев, имеющих приблизительно равную- 
толщину и расположенных вертикально. Это так называемые членики (articuli 
nuclei lenticularis). Они отличаются друг от друга различными оттенками серого 
цвета. Наружный членик (putamen Burdachi) темнее остальных двух (globus
184

Рис. 97. Горизонтальный разрез по
лушария мозга, проведенный тотчас 
ниже заднего конца мозолистого тела 

(tuber s. splenium corporis callosi). 
cc —• corpus callosum; ca —• полость 
переднего рога; nc —  головка corporis 
caudati; th—-thalamus opticus; n l —  
nucleus lenticularis; cl —• claustrum; 
ir —  insula R eilii; /S — ■ fiss. Sylvii; 
ci, ci —  capsula interna; gei —■ genu 
capsulae internae; ce —■ capsula ex
terna; cp —  полость заднего и частью 
нижнего рога; /с —• fissura calcarina.
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pallidus Burdachi). Все они содержат тонкие прослойки белого вещества, идущие 
радиарно снизу вверх.

Чечевицеобразное ядро отделено от хвостатого тела и зрительного бугра 
слоем белого вещества (продолжением ножки мозга, носящим название внутрен
ней сумки — capsula interna). На уровне головки хвостатого тела белое вещество 
capsulae internae пронизано полосками серого, направленными от хвостатого 
тела к чечевицеобразному.

3. Параллельно наружной поверхности nuclei lenticularis, отделенное от 
пего слоем белого вещества (так называемая capsula externa), заложено еще серое 
ядро, имеющее вид пластинки, поставленной вертикально. Это так называемая 
о г р а д а  (claustrum) (рис. 97, cl). Одна ее поверхность, обращенная к чечевице
образному телу, гладка; другая, обращенная кнаружи, представляет неровности 
в виде извилистых и заостренных к верхушке валиков, которые на разрезах 
являются в форме треугольных отростков от наружной стороны ограды. Тол
щина ограды весьма незначительна, так что на разрезах она представляется 
в виде серой полоски не более двух миллиметров в толщину. Длина ее несколько- 
больше длины чечевнцеобразпого тела; на горизонтальном разрезе передний 
и задний концы ее выступают за соответствующие концы nuclei lenticularis. 
Нижний край на середине протяжения сливается с серым веществом основания, 
подобно чечевицеобразному и хвостатому телам.

Слой белого вещества, равный по толщине тому, который отделяет ограду 
от nucleus lenticularis, отделяет ограду также от серого слоя поверхности мозга, 
а именно от той части ее, которая называется центральной долькой, или остров
ком (lob. centralis s. insula Reilii).

В прежнее время все три описанные ядра (nucleus caudatus, nucleus lenticu
laris и claustrum) были известны под именем п о л о с а т о г о  т е л а  (corpus 
striatum), так как на фронтальном разрезе они представляют три серых слоя, 
перемежающихся с белыми слоями. Название это и теперь иногда употребляется 
для обозначения хвостатого тела, что, однако, уже не соответствует его виду 
В качестве отдельных ядер эти скопления серого вещества описаны и названы 
Burdach, и в таком виде представление о них усвоено современной анатомией. 
Между тем они невполне отделены одно от другого, как сказано выше, все три 
ядра нижними своими краями (не на всем протяжении, впрочем) сливаются 
между собой и с серым веществом ос нова! гая мозга (именно с substantia perforata 
anterior). Поэтому Henle совершенно основательно рассматривает их как утол
щение поверхностного серого слоя мозга. Такой взгляд на них вполне соот
ветствует и способу развития их. Corpus striatum (в прежнем смысле) появляется 
в просторном желудочке зародыша в виде высокого холмика, вырастающего- 
со диа полости. Холмик этот выдается у  зародыша кверху гораздо больше, чем 
в мозгу взрослого, в котором, вследствие сильного развития боковой стенки полу
шария, corpus striatum со всеми своими частями кажется потонувшим в массе 
белого вещества.

Burdach описано еще четвертое серое ядро в полушарии, которое он назвал 
м и н д а л и н о й — amygdala s. nucleus amygdalae. Henle, однако, доказал,, 
что это не есть изолированное ядро, а просто местное разращение серого вещества 
поверхности мозга, вдающееся в массу полушария. Лежит это ядро в переднем 
конце височной доли, между поверхностью и слепым окончанием нижнего рога, 
бокового желудочка. Так как височная доля в этом месте сращена с передним 
продырявленным пространством, то на фронтальном разрезе, проведенном через 
мозг, на уровне substantiae perforatae anterioris, nucleus amygdalae оказывается 
лежащим кнаружи и книзу от claustrum, nucleus lenticuralis и пр., которые 
примыкают в этом месте к серой массе продырявленного пространства сверху.
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ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ПОЛУШАРИЯ
БОЛЬШОГО МОЗГА

Белое вещество полушария в целом носит название centrum semiovale 
Yieussenii. До последнего времени не ощущали потребности подразделять его 
на части; но с тех пор, как начались исследования функций мозговой коры и уз
лов полушария, а также более тщательная разработка патологической анатомии 
мозга, возникла настоятельная потребность в таком разделении.

Выше сказано, что слой белого вещества в полушарии, отделяющий nucleus 
caudatus и thalamus opticus от nucleus lenticuralis и п р е д с т а в л я ю щ и й  
п р о д о л ж е н и е  н о ж к и  м о з г а  (crus cerebri) в м а с с е  п о л у ш а 
р и я ,  носит название в н у т р е н н е й  к а п с у л ы  (capsula interna) (рис. 96, 
■cap). Так как на горизонтальных разрезах полушария внутренняя капсула 
представляет полосу белого вещества, изогнутую под углом (рис. 97, ei), то 
в ней различают переднюю и заднюю части, отделенные одна от другой к о л е н о м  
(genu capsulae internae) (gei). Последним названием обозначают угол этого белого 
слоя, обращенный вершиной к средней линии и заложенный между головкой 
хвостатого тела и зрительным бугром.

Другой слой белого вещества, отделяющий nucleus lenticularis от ограды 
(claustrum), назван н а р у ж н о й  к а п с у л о й  (capsula externa) (се). Эти 
названия происходят оттого, что описанные два слоя белого вещества действи
тельно охватывают чечевицеобразное тело, как капсула.

Далее, в видах удовлетворения практической потребности —  определять 
возможно точно области белого центра полушария, Pitres и Nothnagel предло
жили условное разделение его на несколько слоев или областей при помощи 
фронтальных разрезов, проводимых на определенных местах. Приводим деление 
Nothnagel, которое удобнее предложенного Pitus, потому что указанные им ана
томические признаки мест наложения разрезов лучше определены.

Nothnagel проводит разрез № 1 поперек полушария так, чтобы он совпадал 
в общем с направлением fissurae postcentralis, а на внутренней поверхности по
лушария проходил тотчас позади splenii corporis callosi. Этим разрезом все по
лушарие делится на две половины, из которых передняя содержит лобную долю, 
переднюю часть височной доли и заднюю центральную извилину, которую отно
сят к теменной доле. Задняя половина заключает часть теменной, затылочную 
и заднюю половину височной доли.

Разрез № 2 в задней половине полушария проводится параллельно первому, 
•так, чтобы его верхний конец упал на fiss. parieto-occipitalis. Этот разрез отделяет 
(хотя не строго) теменную от затылочной доли.

Разрез № 3 проводится в передней половине полушария, по направлению 
fiss. Rolandi; он отделяет заднюю центральную извилину от лобной доли.

Разрез № 4 отделяет от лобной доли переднюю центральную извилину, т. е. 
проводится так, чтобы он приблизительно направлялся по fiss. praecentralis.

Разрез № 5 проводится параллельно предыдущему, тотчас впереди колена 
мозолистого тела. Он отделяет задние концы лобных извилин от передних.
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Наконец, разрез № 6 проводится посредине между 4-м и 5-м. Такими разре
зами полушарие делится на семь приблизительно равных пластов. Каждый из 
них содержит части centri semiovalis, которые Nothnagel и предлагает назвать 
следующим образом: 1) pars occipitalis, 2) pars parietalis, 3) pars centralis 
posterior, 4) pars centralis anterior, 5) pars frontalis posterior, 6) pars frontalis 
media, 7) pars frontalis anterior. В тех частях, которые проходят и через 
Бисочную долю, он предлагает различать еще partem sphenoidalem, отделяя 
<ее от верхней, принадлежащей теменной или лобной доле, горизонтальной ли
нией, проведенной поперек пласта, начиная от горизонтальной ветви сильвиевой 
«борозды.

За невозможностью установить более правильное разделение centri semi
ovalis на основании анатомических признаков, взятых в нем самом, такое искус
ственное деление может быть, без сомнения, принято. Следует заметить, однако, 
что оно не всегда в точности выполнимо, потому что разрезы № 1 и 4 проходят 
по бороздам непостоянным, в особенности первый (вдоль fiss. postcentralis). Кроме 
того, нумерация разрезов, установленная Nothnagel, очень сбивчива. Было бы 
лучше нумеровать их по порядку, начиная, например, сзади, как он делает, уста
навливая номенклатуру участков белого вещества.
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ОЧЕРК РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ (НЕРВНЫХ ВОЛОКОН) 
В СПИНПОМ И ГОЛОВНОМ МОЗГУ

Предлагаемый очерк не имеет претензии передать гистологическое строение 
центральной нервной системы во всей полноте. Он представляет схематизирован
ное изложение наиболее выясненных сторон учения о направлении волокон 
и имеет одну цель —  осветить до некоторой степени подробности макроскопиче
ской анатомии мозга, которые без этого казались бы бесцельными, и самое 
усвоение их было бы затруднительно.

Первое место в подобном очерке, без сомнения, принадлежит схеме, предло
женной Meynert для того, чтобы, отрешившись от всех подробностей строения, 
представить в немногих словах сложный аппарат проводников (волокон) и цент
ров (клеток) спинного и головного мозга.

Meynert, исходя из той мысли, что все впечатления, воспринимаемые чув
ствующими органами на поверхности тела из внешнего мира, отпечатлеваются 
в сером веществе коры мозга, рассматривает ее как поверхность, на которую про- 
лагается (проецируется) внешний мир. Поэтому 'систему волокон, связываю
щую клетки коры мозга с концевыми нервными аппаратами на поверхности 
или в массе тела, будут ли то чувствующие нервы или двигательные, при по
мощи которых серая кора мозга передает импульсы к движению каждой мышце, 
он назвал п р о е к ц и о н н о й  с и с т е м о й .

Волокна проекционной системы, однако, не представляют непрерывных 
путей: они прерваны вставленными в них нервными клетками два раза на про
тяжении между корой мозга и концевыми аппаратами в периферии тела, отчего 
каждый проводник распадается на три отрезка, или т р и  ч л е н а п р о е к -  
ц и о н н о й  с и с т е м ы .  П е р в ы м  ч л е н о м  проекционной системы Meynert 
называет волокна, составляющие белое вещество полушарий головного мозга. 
Эти волокна одним концом соединяются с клетками коры мозга, а другим —  
с клетками м о з г о в ы х  у з л о в ,  именно corporis caudati, nuclei lenticularis, 
thalami optici и corporis quadrigemini. В т о р о й  ч л е н  проекционной системы, 
т. е. второй отрезок проводящих путей, представляется волокнами, которые начи
наются из клеток перечисленных мозговых узлов, и затем, в составе ножек мозга, 
тянутся в продолговатый, далее в спинной мозг, оканчиваясь в клетках серого 
вещества, выстилающего канал спинного мозга и дериватов его в стволовой части 
головного мозга, т. e. IV желудочка, сильвиева водопровода и III желудочка. 
Все это серое вещество Meynert называет с е р ы м  в е щ е с т в о м  п о л о 
с т е й  (centrales Höhlengrau). Число волокон второго члена проекционной си
стемы менее, чем первого; длина их чрезвычайно разнообразна, потому что они, 
начавшись в узлах головного мозга, оканчиваются или очень близко к началу, 
в III, IV желудочке, или тянутся к какому-нибудь пункту серого вещества спин
ного мозга. Т р е т и й  ч л е н  проекционной системы представляется волок
нами, которые, начавшись из серого вещества полостей, отходят от стволовой 
части головного или спинного мозга в виде нервных стволов и оканчиваются 
в чувствующих или движущих концевых аппаратах периферии тела. Число 
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волокон третьего члена проекционной, системы вновь увеличивается сравнительно 
с числом их во втором члене.

Волокна второго члена проекционной системы на пути своем в составе ство
ловой части головного мозга и в белом веществе спинного мозга п е р е к р е щ и 
в а ю т с я ,  отчего полушария головного мозга связаны с периферией тела 
п е р е к р е с т н о  (т. е. правое полушарие связано с левой половиной тела 
и паоборот). В этой схеме все существенные части нервной системы нашли свое 
определенное место, за исключением мозжечка и его ножек. Meynert представ
ляет его как бы придатком к главному аппарату нервной системы: волокна его, 
выходящие из клеток серой коры, образовав -белый его центр, выходят, с одной 
•стороны, по направлению к головному мозгу, с другой — по направлению к спин
ному мозгу и лежат вместе с волокнами второго члена проекционной системы.

Кроме волокон, входящих в состав проекционной системы, и волокон моз
жечка, в головном и спинном мозгу существуют еще две категории волокон:

а) волокна, соединяющие различные области коры и серого вещества по
лостей, —  э т о  в о л о к н а  а с с о ц и и р у ю щ и е  или с о ч е т а ю щ и е ;

б) волокна, соединяющие идентичные области коры двух полушарий, —  
э т о  в о л о к н а  к о м м и с с у р  —  мозолистого тела и передней белой моз
говой спайки.

Схема Meynert, уясняющая вполне удовлетворительно функциональные 
отношения мозга и периферии тела в анатомическом смысле, довольно далека 
от истины. В последнее время она даже до известной степени разрушена, как 
это выясняется ниже, но все-таки как точка отправления при анатомическом 
описании она незаменима.

ВОЛОКНА СПИННОГО МОЗГА

Волокна, составляющие белое вещество спинного мозга, в качестве провод
ников нервного возбуждения, представляют продолжение корешков спинно
мозговых нервов, частью непосредственное, частью прерванное посредством 
клеточных элементов серого вещества спинного мозга. Волокна передних (двига
тельных) корешков менее всех принимают участие в образовании белого вещества 
спинного мозга, потому что они, выйдя из клеток передних рогов серого веще
ства в качестве их отростков (нейритов), направляются прямо к поверхности 
мозга, чтобы выйти из него в виде периферического нерва. Волокна задних ко
решков (чувствующих), согласно исследованиям Golgi, Ram öny Cajal, Lenhossek, 
Kölliker и др., происходят как отростки из клеток не в спинном мозгу, 
а  в узлах, которые имеются у всех спинномозговых и большинства головных 
нервов, и помещаются невдалеке от выхода нервных стволов из мозга. По выходе 
из узла каждое волокно делится па две ветви, из которых Адна идет в состав 
периферического нерва, другая направляется в составе корешка нерва в спин
ной мозг. Войдя в мозг, волокна опять делятся на две ветви — нисходящую 
и восходящую. Обе залегают в белом веществе спинного мозга; нисходящая, 
пройдя небольшое пространство, заворачивает в серое вещество и оканчи
вается в нем, но неизвестно где. Восходящая ветвь в составе задних столбов 
направляется вверх и доходит, как полагают, до продолговатого мозга, где 
прерывается в сером веществе его; но на пути это волокно отдает многочислен
ные боковые ветви (коллатерали), которые поворачивают в серое вещество 
спинного мозга на разных высотах и оканчиваются разветвлениями (телоденд- 
риями) в задних и передних рогах своей стороны. Эти-то волокна и есть единст
венные, представляющие непосредственное продолжение волокон задних кореш
ков нервов. Другая группа волокон возникает из клеток спинного мозга, чтобы 
вступить в связь с другими его клетками и с клетками продолговатого мозга. 
Это также чувствующие —  центростремительные волокна. Наконец, третья 
группа волокон —  движущие или центробежные —  возникает в головпом мозгу 
и направляется в белое, а потом в серое вещество спинного мозга, чтобы всту
пить в соединение с теми клетками, которые дают начало волокнам передних 
корешков спинномозговых нервов.
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Флексигу первоначально обязаны мы некоторыми более точными сведе
ниями относительно расположения чувствующих и движущих волокон в белом 
веществе спинного мозга, о котором, как оказывается теперь, до 1876 г., когда 
вышла книга этого автора, имели далеко не точное представление. Пользуяи • 
неодновременным развитием миэлиновой оболочки у  различных волокон в белом 
веществе спинного мозга, можно различить ряд обособленных пучков.

В заднем столбе (или канатике) каждой 
половины спиниого мозга различают два пуч
ка волокон:

а) Пучок Голля образует берег задней 
продольной борозды до самого ее дна (рис. 99,, 
G). Он тянется во всю длину спинного мозга, 
на поперечном разрезе представляет фигуру 
клина, обращенного основанием к поверхности 
мозга, а верхушкой к центру среза. Вверху,, 
в продолговатом мозгу, этот пучок получает 
название нежпого канатпка (funiculus gracilis)* 
и содержит в своей толще серое ядро (nucleus 
funiculi gracilis, рис. 102, пд).  Волокна этого-' 
пучка центростремительные, т. е. чувствую
щие, представляют продолжение задних ко
решков спинномозговых нервов, но не всех,, 
а только крестцовых, поясничных н нижних 
грудных. Волокпа эти оканчиваются телоден- 
дриями около клеток ядра finuculi gracilis, 
в продолговатом мозгу.

б ) Б у р д а х о в  п у ч о к  (рис. 99, В),. 
лежащий также в заднем столбе между пуч
ком Голля и задним рогом серого вещества. 
В продолговатом мозгу он получает назва
ние funiculus cuneatus и содержит серое ядро- 
(рис. 102, пс). Состоит, как пучок Голля, из: 
волокон, представляющих продолжение зад
них корешков, которые принадлежат (по van 
Gebuchten) верхним грудным и всем шейным 
нервам. По другим авторам (Флексиг, Черны
шев), содержит также волокна нижних ко
нечностей. Волокна эти, подобно волокнам гол- 
лева пучка, прерываются около клеток серого 
ядра funiculi cuneati продолговатого мозга.

Как продолжение голлева н бурдахова пуч
ков от клеток их серых ядер в продолговатом 
мозгу возникают новые волокна, которые про
должаются в мозговой ствол и далее к коре- 
полушарий. О них см. ниже (глава «Волокна 
стволовой части головного мозга»). Yan Gebu

chten и др. па основании клинических и патологоанатомических наблюдений счи
тают оба описанные пучка проводниками только мышечного чувства. Что же 
касается проводников кожного чувства, а именно чувства осязания, болн и 
температуры, то, по указанному воззрению, для нпх служат другие иутн, со
средоточенные в двух пучках, расположенных тонким слоем па поверхности 
боковых столбов спинного мозга. Это:

в) П р я м о й ( н е п е р е к р е щ е н н ы й )  п у ч о к  м о з ж е ч к а ,  и л в  
п у ч о к  Ф л е к с и г  а. Он лежит на поверхности бокового столба в задней 
его половине (рис. 99, гс). Толщина этого пучка весьма незначительна внизу, 
но увеличивается по мере восхождения кверху от присоединения новых волокон. 
Эти волокна пе представляют непосредственного продолжения задннх корешков 
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Рис. 98. Схематическое изображе
ние отношения задних и передних 
корешков спинномозговых нервов 

к их центрам и между собой.
G —  клетка спинного узла с отро
стком (нейритом), который, раз
ветвляясь, дает начало волокну 
заднего (чувствующего) корешка; 
d —  ветвь этого волокна, идущая 
в состав периферического ствола 
нерва; п — ветвь его, идущая в 
спинной мозг в составе заднего ко
решка; с —  коллатерали чувствую
щего волокна, направляющиеся в 
передние рога сотого вещества 
спинного мозга и юс телодендрии; 
М  —  клетки передних рогов серо
го вещества спинного мозга с их 
дендритами; т —  отростки (нейри
ты) этих клеток, направляющиеся 
в составе передних (двигательных) 
корешков спинномозговых нервов 
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как в пучках Голля и Вурдаха, а возникают от клеток задних рогов серого ве
щества, около которых оканчиваются задние корешки. Пучок их восходит, пе 
перекрещиваясь с противоположным, до продолговатого мозга и там, в составе 
cruris cerebelli ad medullam oblongatam (s. corpus restiforme), проникает в моз
жечок к коре его верхнего червячка.

г) П у ч о к Г о у e р с а лежит, как и предыдущий, на поверхности бокового 
столба в иередией его половине. Волокна его начинаются, как у предыдущего, 
от клеток задпих рогов серого вещества спинного мозга, но не на одной, а на 
обеих сторонах, и частью переходят на противоположную сторону в составе 
белой спайки. Восходя кверху, он также становится толще от присоединения 
новых волокон. В продолговатом мозгу оп отделяется от предыдущего пучка
и, поднявшись отдельно до уровня варолиева моста, поворачивает в мозжечок»

га{

р г
Рис. 99. Разрез шейной части спинного мозга 8-месячного утробного младенца, у ко
торого образование миэлиновых оболочек нервных волокон еще не окончено. Препарат 

окрашен гематоксилином по способу Weigert. 
рг —  прямой пирамидный пучок; pd —  боковой или перекрещенный пирамидный пучок 
(оба почти не имеют миэлиновых оболочек и потому не окрасились); G —• пучок Голля 
(окрасился слабо, так как не все волокна обложены миэлином); В —  пучок Бурдаха; 
гс —  прямой мозжечковый пучок; I —  основной пучок бокового столба и на наружном 
крае его темнее окрашенный —  пучок Gowers; а —• основной пучок переднего столба; 
ср —  задний, са —  передний рог серого вещества (это вещество не красится гематок
силином): гр и га —  корешки нервов; с, с —  центральный канал спинного мозга; v, v —

вены.

проникая в пего в составе верхних (crura cerebelli ad corp. quadrigemina) и 
средних (crura cerebelli ad pontem Yarolii) ножек мозжечка. Оканчивается 
также в коре верхнего червячка.

д) П р я м о й  и л и  п е р е д н и й  п и р а м и д н ы й  п у ч о к  пред
ставляет на поперечном разрезе спинного мозга пластинку, лежащую на берегу 
передней продольной борозды сппнпого мозга (рис. 99, рг). Пучок этот состоит 
из волокон центробежных, т. е. двигательных, которые начинаются от клеток ко
ры центральных извилин головного мозга и оканчиваются около клеток передних 
рогов серого вещества спинного мозга, т. е. в ядрах двигательых корешков спин
номозговых первов. Название его —  п и  р^а м и д н ы й — происходит от того, 
что он представляет продолжение пирамиды продолговатого мозга. П р я м ы м  at е 
он назван погому, что волокна, его составляющие, не участвуют в образовании 
перекреста пирамид (decussatio pyramidum), а остаются иа стороне того полу
шария, от которого происходят. Пучок этот, однако, можно проследить только 
до грудной части спинного мозга, притом он становится книзу тоньше и тоньше 
оттого, что волокна, его составляющие, на всем иути мало-помалу отделяются
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от пего п переходят, в составе белой спайки спипного мозга, на другую сторону, 
в боковой пирамидный пучок (о пем тотчас ниже).

Прямой пирамидный пучок может существовать только на одной стороне 
или совсем отсутствовать.

е) Б о к о в о й и л и  п е р е к р е щ е н н ы й  п и р а м и д н ы й  п у ч о к  
(рис. 99, pd) занимает заднюю половину бокового столба, но от поверхности спин
ного мозга отделен вышеописанным прямым пучком мозжечка. Пучок этот состоит 
из таких же двигательные волокон, как прямой, которые начинаются и оканчива
ются там же. Он значительно толще прямого и представляет продолжение н е- 
р е к р е щ е н н о й  части пирамиды продолговатого мозга (другой стороны). 
Существует на всем протяжении спинного мозга до самого cohus m e d u lla r is , но, 
разумеется, становится книзу тоньше вследствие постепенной отдачи волокон 
к клеткам передиих рогов серого вещества.

Рис. 100. Схема, объясняющая 
отношение волокон пирамидных 
пучков к клеткам передних ро
гов серого вещества спинного 

мозга.
рг —■ прямые пирамидные пучки 
(передних столбов спинного моз
га); р— боковые пирамидные пу
чки (боковых столбов спинного 
мозга); m , m, т — клетки перед
них рогов серого вещества: mw, 
mw— передние (двигательные) ко
решки спинномозговых нервов.

Рис. 101. Схема, объясняющая соотноше
ния местных сочетающих путей в спин
ном мозгу (по преимуществу в основной 

части передне-боковых столбов). 
d— клетка заднего рога серого вещества 
спинного мозга с ее нейритом и коллате- 
ралями (е, е, е), идущими в передние 
рога; а —  клетки передних рогов с их 
движущими нейритами (передние ко
решки); b— клетка спинного узла; с —• 
волокна заднего столба (длинный чув
ствующий путь); г —  его коллатераль 

(как на рис. 99).

Надо заметить, что толщина пирамидных пучков, как доказал это в нашей лабора
тории проф. Карузин, неизвестна, так как обложение его волокон миэлином идет по
степенно с краев к середине, и то, что мы видим на рис. 99, есть не более как один из 
периодов его развития.

Н о van Gebuchten, в боковом пирамидном пучке постоянно имеется некоторое число 
неперекрещенных волокон,^ которые соединяют кору полушария с мышцами той же 
стороны. Zenner (Neurol. Zb l., 1898) описал случай полного отсутствия перекреста 
пирамид.

ж) О с н о в н ы е  ч а с т и  б о к о в о г о  и п е р е д н е г о  с т о л б о в ,  
т. е. вся масса волокон в этих столбах, остающаяся за исключением пирамидных 
(прямого и бокового), прямого мозягечкового и гоуерсова пучков. Эти основные 
части подразделены на основании разницы времени обложения миэлином Бех
теревым, Obersteiner и другими па несколько отдельных систем; но так как это 
подразделение при наблюдениях проф. Карузина, произведенных в нашей лабо- 
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ратории, не подтвердилось, то мы его и не приводим, а интересующихся отсы
лаем к трудам названных авторов. По функции волокна основной части перед
него и бокового столба несомненно смешанные, т. е. тут имеются восходящие 
(чувствующие) и нисходящие (двигательные) пути, которые соединяют различ
ные части серого вещества спиниого мозга между собой и играют роль сочетаю
щих (ассоциирующих) путей в рефлекторном аппарате мозга.

ВОЛОКНА СТВОЛОВОЙ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Расположение волокон в продолговатом мозгу и далее в стволовой части го
ловного мозга несравненно сложнее, чем в спинном, и трудно подводится под 
тот тип расположения их, который только что описан. Причины изменений рас
пределения волокон в этой области следующие:

1. Канал спинного мозга расширяется в полость IV желудочка, которая 
уже не окружена серым веществом со всех сторон, как в спинном мозгу; здесь 
серое вещество располагается только па дие полости (выстилает ромбовидную 
ямку), и относительное расположение центров чувствующих и двигательных нер
вов (головных) является иным. Вместе с тем, естественно, изменяется и относитель
ное расположение тех пучков волокон, которые содержат ассоциирующие во
локна и корешки нервов, представленные в спинном мозгу ограниченными стол
бами белого вещества.

2. В продолговатом мозгу, кроме серого вещества, содержащего ядра голов
ных нервов и представляющего собственно продолжение серого вещества спин
иого мозга, являются еще многочисленные скопления нервных клеток: в толще 
fun. gracilis, fun. cuneati, в оливах, в ножках мозга и, наконец, рассеянное серое 
вещество в толще продолговатого мозга и варолиева моста. Клетки этих скоп
лений входят в соединение с волокнами, пришедшими из спинного мозга, со
единяются между собой и дают новые волокна, идущие в головной мозг, мозже
чок или четверохолмие.

Вот те причины, которые запутывают сравнительно простой план расположе
ния проводящих путей спинного мозга до такой степени, что учение о строении 
стволовой части голойного мозга представляет до сих пор наиболее слабый пункт 
анатомии.

Принято массу волокон в стволовой части мозга во всю длину разделять на 
два слоя, как она разделена в ножках мозга: о с н о в а н и е  —  basis и н о- 
к р о в — tegmentum. В ножках основание и покров отделены друг от друга слоем 
substantiae nigrae Sömmeringii (рис. 96). Ниже, где substantiae nigrae уже пет 
(в области варолиева моста), граница между ними обозначается слоем продоль
ных волокон, называемых п е т л е й ,  lemniscus; еще ниже, в продолговатом 
мозгу — верхней поверхностью пирамидных пучков (г. е. basis образуется только 
этими пучками). •

П о к р о в  ( t e g m e n t u m )  в п р о д о л г о в а т о м  м о з г у  содержит, 
кроме волокон, представляющих продолжение пучков спиниого мозга, серое 
вещество, расположенное частью на дне IV желудочка, частью глубже в массе 
мозга. Эти скопления клеток представляют отчасти ядра чувствующих путей 
спинного мозга, частью ядра головных нервов (X II, X , IX , VIII, V; о них —  
ниже). Так как эти серые массы лежат не компактно, а большей частью между 
слоями белого вещества, то вся масса носит название с е т ч а т о г о  в е щ е 
с т в а  (substantia reticularis), а та ее часть, которая лежит между зубчатыми 
ядрами олив, называется иногда междуоливчатым слоем. Волокна tegmenti 
в продолговатом мозгу, как сказано, представляют продолжение пучков 
спинного мозга, но большей частью уже не образуют плотных пучков. 
Далее, тут же заложены корешки головных нервов, которые на срезах отли
чаются легко, так как имеют иное направление и образуют ограниченные 
пучки волокон.

В составе белого вещества tegmenti при помощи метода Флексига (неодновре
менное обложение миэлином) и метода вторичного перерождения волокон (после
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пХП

разрушения скопления клеток, от которых волокна происходят) доказано суще
ствование следующих систем волокон:

1. П р о д о л ж е н и е  г о л л е в а  и б у р д а х о в а  п у ч к о в .  Как уже сказано- 
выше,эти волокна, дойдя до продолговатого мозга,оканчиваются около клеток ядер 
funiculi gracilis и fun. cuneati (рис. 102, пд, пс). Здесь от клеток возникают новые 
волокна, которые направляются в глубину массы продолговатого мозга и обра

зуют дуги —  fibrae arcuatae externae, 
идущие по поверхности, и internae, иду
щие в глубине; дуги эти выпуклостью 
обращены вперед. Достигнув средней 
линии, волокиа встречаются с такими 
ate дугообразными волокнами другой 
стороны и перекрещиваются с ними. 
Место перекреста их, образующее рез
кую границу между двумя половинами 
массы мозга, носит название ш в а  
(raphe), самый же перекрест этих чув
ствующих путей носит название п е р е 
к р е с т а  и е т л и  (decussatio lemnis
corum), так как выше продолжение пуч
ков Голля и Бурдаха переходит в пучок, 
носящий название петли (lemniscus).

2. П р о д о л ж е н и е  п у ч к а  Г а -  
ц e р а в виде продольных волокон, про
ходящих во всю длину продолговатого' 
мозга до следующей области —  области 
варолиева моста, где волокна поворачи
вают назад, чтобы проникнуть в мозже
чок через передние его ножки (crura 
cerebelli ad corpus quadrigeminum).

3. П р о д о л ж е н и е  п р я м о г о -  
м о з ж е ч к о в о г о  п у ч к а  Ф л е к -  
с и г а направляется по поверхности 
нижней ножки мозжечка (crus cerebelli 
ad medullam oblongatam s. corpus resti-  
forme) в белый центр мозжечка.

4. П р о д о л ж е н и е  о с н о в н ы х  
ч а с т е й  п е р е д н е  - б о к о в ы х  
с т о л б о в  с п и н н о г о  м о з г а  
располагается под серым слоем дна чет
вертого желудочка, идет сначала про
дольно, далее постепенно образует fibrae 
arcuatae или перекрещивается с такими 
же волокнами противоположной стороны. 
По функции —  это смешанные провод
ники, и притом короткие, которые пре
рываются клетками серого вещества.

5. Корешковые волокна головных нервов, ядра которых заложены в этой 
области, идут частью продольно, но больше в поперечном направлении. Они 
будут описаны отдельно —  ниже.

О с н о в а н и е  ( b a s i s )  п р о д о л г о в а т о г о  м о з г а  состоит только 
из пирамидного пучка двигательных волокон (рис. 102, р),  который у нижнего 
копца этой области образует перекрест (decussatio pyramidum), видный и 
невооруженным глазом в глубине передней продольной борозды продолговатого 
мозга. Перекрест, как указано выше, неполный.

В о б л а с т и  в а р о л и е в а  м о с т а  t e g m e n t u m  имеет следующий 
вид и состав (рис. 106,107,108). На нижней границе его* с основанием выделяется* 
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Рис. 102. Поперечный разрез продолго
ватого мозга приблизительно на середине 

оливы (правая половина). 
п Х П —■ ядро n. hypoglossi; п Х —  ядро 
п. vagi; X I I  —  корешковые волокна и 
выход п. hypoglossi; X  —  корешковые 
волокна и выход п. vagi; пат—-nucleus 
ambiguus; о —  nucleus dentatus olivae; 
oal —  наружное прибавочное ядро оли
вы; оат —■ внутреннее прибавочное ядро 
оливы; ng —  ядро funiculi gracilis; пс—- 
ядро funiculi cuneati; aV —  нисходящий 
корешок n. trigemini, fs —  funiculus 
solitarius или двигательный пучок Krause, 
входящий в состав п. vagi; c r —  corpus 
restiforme; p —  пирамидный пучок, в ко
тором близ поверхности видны так на
зываемые fibrae arciformes externae; f r —- 
form atio reticularis tegmenti, пронизан
ное внутренними дугообразными волок
нами (fibrae arcuatae internae); pol —  
ножка оливы (pedunculus olivae); r —  
raphe; fla—fissura longitudinalis anterior.ak
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солидный слой волокон, идущих продольно, называемый п е т л е й  (lemniscus), 
который посредине области моста разделяется на два отдела—наружный (рис. 108, 
Imi) и внутренний (1т). Этот массивный пучок представляет продолжение задних 
столбов спинного мозга и состоит из восходящих, г. е. чувствующих, волокон, 
которые в области продолговатого мозга образовали перекрест (decussatio lemnis
corum). Над ним расположено сетчатое вещество, состоящее из пучков волокон, 
образующих такие же дуги, как в продолговатом мозгу, и такой же перекрест 
на средней линии —  raphe. Волокна эти того же значения, как ниже, т. е. это 
продолжение основных частей передне-боковых столбов спинного мозга. Еще 
выше, под дном IV желудочка, выделяются небольшие компактные пучки про
дольных волокон, так наз. з а д н и е  п р о д о л ь н ы е  п у ч к и  (рис. 109, 
flp), значение которых не выяснено окончательно (об этом см. ниже —  общий 
обзор). Кнаружи от массы сетчатого вещества в нижней части области варолиева 
м*оста расположено corpus restif orme (crus cerebelli ad medull. oblongatam, рис. 106, 
erst), а в верхней части этой области —  crus cerebelli ad corpus quadrigeminum 
(иначе —  верхние ножки мозжечка). Далее, как и в продолговатом мозгу, в 
составе tegmenti моста расположены корешки головных нервов, частью продоль
но, т. е. совпадая с направлением главной массы волокон, частью пересекая эту 
массу сверху вниз. Наконец, в составее tegmenti располонсены скопления клеток, 
представляющие ядра головных нервов (VIII, VII, V I, V, IV),а также интернодии 
на пути проводников.

B a s i s  в о б л а с т и  в а р о л и е в а  м о с т а  имеет уже иной вид 
и объем сравнительно с областью продолговатого мозга. Пирамидный пучок, 
который в продолговатом мозгу совершенно компактен, здесь разбивается на 
несколько пучков, и чем выше, тем больше (сравни рис. 107,108, р, р). Количество 
волокон в нем здесь больше, так как, кроме проводников, идущих к двигательным 
ядрам спинного мозга, здесь в составе пирамидного пучка заложены проводники 
к ядрам двигательных головных нервов. Между отделами пирамидного пучка рас
положены многочисленные поперечные пучки самого моста, которые на средней 
линии перекрещиваются. Они представляют пути, соединяющие мозжечок с боль
шим мозгом. Между ними в виде прослоек залегает рассеянное серое вещество 
моста того же значения, как и в покрове.

В о б л а с т и  н о ж е к  м о з г а  и ч е т в е р о х о л м и я  с о с т а в  
tegmenti и basis вновь изменяется (рис. 110). На нижней границе tegmenti здесь 
расположен слой серого вещества — substantia nigra Sömmeringii (рис. 110, snS), 
имеющий также значение интернодий. Выше его —  сетчатое вещество такого же 
вида и состава, как и в предыдущих областях, т. е. оно содержит восходящие 
чувствующие пути как продолжение задних столбов спинного мозга и смешанные 
как продолжение основных частей передне-боковых столбов. Видна еще наруж
ная часть п е т л и  (lemniscus lateralis, рис. 110, Im). Еще выше, т. е. ближе к силь- 
виеву водопроводу, расположены задние продольные пучки (flp) и, наконец, 
серое вещество сильвпева водопровода и ядра четверохолмия. Через массу сет
чатого вещества ножек мозга проходят сверху вниз корешки nervi oculomotorii 
(III пара головных нервов). B a s i s  в ножках мозга вновь состоит из компакт
ного пучка, но в нем заложены волокна не только пирамидного пучка, а еще 
проводники, пришедшие сюда из мозжечка через варолиев мост. Вследствие 
этого число волокон в основании ножек больше, чем в области варолиева моста. 
По v. Gebuchten, волокна различного значения располоя{ены в b a s i s ножки 
мозга в таком порядке: наружную 1/5 часть занимают пути, стоящие в связи 
с ядрами слухового и зрительного нервов, внутреннюю V5 часть занимают во
локна, идущие к ядрам n. oculomotorii, trochlearis иа bducentis; середина же 
(3/5) занята собственно пирамидным нучком. Другие авторы располагают во
локна несколько иначе.

ВОЛОКНА БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ПОЛУШАРИИ МОЗГА
Centrum semi ovale Vieussennii состоит аз нескольких систем волокон, имею

щих различное направление.
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1. Ножки мозга, как выяснено выше (стр. 183), проникая в полушария, пре
вращаются в так называемую в н у т р е н н ю ю  к а п с у л у  (capsula in
terna), залегающую между thalamus opticus и nucleus lenticularis. На горизон
тальном разрезе полушария (рис. 97) она представляет слой белого вещества, 
изогнутый под углом, открытым кнаружи, почему в ней различают колено (вер
шина угла) и два бедра (crura) — переднее и заднее. Волокна ножки, вступая 
во внутреннюю капсулу, располагаются в пей в следующем порядке: у  заднего 
конца заднего бедра внутренней капсулы лежат чувствующие волокна, пред
ставляющие продолжение волокон tegmenti ножки (эта часть капсулы назы
вается чувствующим четырехугольником Charcot), на середине заднего бедра лежат 
волокна пирамидного пучка, направляющиеся к двигательным ядрам спинного 
мозга; в вершине угла капсулы — также двигательные волокна, направляющиеся 
к ядрам головных нервов; наконец, в переднем бедре расположены волокна, 
соединяющие мозжечок с большим мозгом через посредство варолиева моста*. 
Волокпа эти по функции, вероятно, смешанные. Но внутренняя капсула не есть 
единственный путь, представляющий продолжение ножки мозга; часть послед
ней переходит в наружную капсулу, т. е. слой белого вещества мозга, который 
охватывает nuoleum lenticularem снаружи (стр. 187). В ней, по Dejerine, прохо
дят двигательные волокна слуховой сферы (т. е. стоящие в связи со слуховым 
центром коры мозга и входящие в состав рефлекторного пути).

Система волокон внутренней капсулы расходится в виде радиусов во все 
стороны, образуя c o r o n a m  r a d i a t a m  c a p s u l a e  i n t e r n a e ,  
причем двигательные волокна головных нервов и пирамидного пучка — к те- 
менпой, а чувствующие волокна из задней части capsulea internae —  к заты
лочной и височной долям. На пути к коре эта система переплетается с другими 
системами волокон.

2. Лучеобразные волокна, начинающиеся в зрительном бугре, — c o r o n a  
r a d i a t a  t h a l a m i  —  отходят от него в двух направлениях: одна группа 
волокон выходит из его наружной поверхности, обращенной к capsula interna, 
и направляется к коре лобной, теменной и затылочной долей полушария; эта 
группа волокон thalami лежит поверх чечевицеобразного тела. Другая группа 
волокон, выйдя также из наружной поверхности thalami, направляется под 
нижней поверхностью corporis lenticularis к коре insulae Reilii.

3. Лучеобразные волокна, начинающиеся в чечевицеобразном теле, — c o 
r o n a  r a d i a t a  n u c l e i  l e n t i c u l a r i s  —  выходят по всей длине 
его верхнего края и направляются к коре преимущественно лобной и теменной 
долей.

4. Mevnert описывает подобные же лучеобразные волокна —  от головки 
corporis caudati к коре мозга. Wernicke отрицает их существование и описы
вает только волокна, выходящие из наружного края хвостатого тела, которые 
направляются не к коре мозга, а к nucleus lenticularis, пройдя сквозь толщу 
capsulae internae в поперечном направлении. Эти волокна далее выходят в ножку 
мозга вместе с собственными волокнами чечевицеобразного тела.

5. Сочетающие (ассоциирующие) волокпа, которые соединяют различные 
пункты коры полушария. Таких волокон можно различать несколько видов:

A. F i b r a e  p r o p r i a e  M e y n e r t i  —  волокна, которые соединяют 
близлежащие области мозговой коры и образуют в белом веществе, погранич
ном с серой корой, дуги разной формы.

Нужно заметить, что эта система волокон лежит не исключительно в белом веществе 
мозга, но частью и в глубоких слоях серой коры (Kaes, Бехтерев).

B. Волокна, соединяющие отдаленные области коры. Эти" волокна обра
зуют несколько обособленных пучков, получивших свои названия:

a) F a s c i c u l u s  u n c i n a t u s  начинается в сером веществе 3-й лобной 
извилины, идет назад мимо insula Reilii и загибается вниз в верхушку височной 
доли, именно в gyrus uncinatus (передний конец gyri occipito-temporalis medialis).
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б) F a s c i c u l u s  l o n g i t u d i n a l i s  i n f e r i o r  соединяет кору 
затылочной доли с верхушкой височной. Идет в белом веществе, образующем 
наружную стенку заднего и нижнего рога.

в) F a s c i c u l u s  a r c u a t u s  соединяет лобиую долю о затылочной 
и височной. Лежит под корой впугренней поверхности полушария.

г) F a s c i c u l u s  s u b c a l l o s u s  соединяет, как и предыдущий, лоб
ную и затылочную доли, но лежит ближе к средней линии, над желудочком и 
под слоем волокон, образующих corpus callosum.

д) F a s c i c u l u s  v e r t i c a l i s  соединяет кору теменной доли с извили
нами нижней поверхности височной доли.

е) C i n g u l u m  —  пучок, начинающийся в сером веществе substantiae 
perforatae anterioris, оканчивается в коре gyri hyppocampi височной доли. Этот 
пучок проходит длинный путь вдоль всего gyrus fornicatus (s. gyrus cinguli).

ж) С в о д  (fornix), по Meynert, начинается в передней части зрительного 
бугра (в так наз. tuberculum) и идет отсюда вниз к ядру corporis mamillaris. 
Эта часть свода издавна известна под именем пучка Vicq-d’Azyr. Далее от ядра 
corporis mamillaris направляется вверх и вперед в массе серого вещества, вы
стилающего боковую стенку III желудочка, на которой обусловливает суще
ствование валика, идущего к нижней периферии монроева отверстия (виден 
хорошо на продольном разрезе мозга, если мозг предварительно уплотнить 
в хлористом цинке). Между монроевым отверстием и передней белой спайкой 
выходит из серой массы в виде п е р е д н е й  н о ж к и  с в о д а .  Задний 
конец этого пучка (fimbria нижнего рога) оканчивается в сером веществе 
аммонова рога.

з) S t r i a  c o r n e a  — пучок, соединяющий, по Meynert, серое вещество 
головки corporis caudati с корой верхушки височной доли и идущий, как это 
известно из макроскопической анатомии мозга, на границе между corpus cau
ci atum и thalamus opticus.

6. Волокна коммиссур:
а) C o r p u s  c a l l o s u m  состоит, как доказал Meynert исследованием мозга 

маленьких млекопитающих животных, исключительно из волокон, которые 
соединяют соответствующие части коры обоих полушарий. Слой этих волокон 
образует крышу боковых желудочков, tapetum старых авторов. Волокна расхо
дятся лучеобразно ко всей поверхности полушария.

б) C o m m i s s u r a  a l b a  a n t e r i o r  содержит волокна, которые со
единяют кору височных и затылочных долей обоих полушарий. Белая спайка 
заключает в себе еще пучок волокон, соединяющих оба tractus olfactorii. Если 
смотреть на последние как на периферические нервы, то эта спайка обонятель
ных нервов не может быть поставлена наряду с коммиссуральными волокнами 
полушарий. Но, как было сказано выше, tractus и bulbi olfactorii представляют 
у человека мало развитые доли мозга; с этой точки зрения волокна белой спайки 
мозга, соединяющие обе обонятельные луковицы, могут быть отнесены к группе 
коммиссуральных волокон полушарий. На этом же основании и те волокна обо
нятельного тракта, которые соединяют луковицу с корой мозга, должны быть 
отнесены к группе сочетающих (ассоциирующих) волокон полушария.

Флексиг (Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Jahrg., 1905) показал, что волокна 
белого вещества полушарий облагаются миэлиновой оболочкой, так же как в спинном 
мозгу, не одновременно, а участками. Порядок, в котором следуют друг за другом эти 
участки, весьма сложен. Приблизительно он совпадает с порядком, в котором (по всей 
вероятности) начинают функционировать волокна белого вещества мозга, т. е. сначала 

t облагаются чувствующие (как и в спинном мозгу), затем сочетающие, наконец, дви
жущие.

ВОЛОКНА БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА МОЗЖЕЧКА

Б е л ы й  центр мозжечка состоит, как и в большом мозгу, из нескольких 
систем волокон, идущих в различных направлениях. Их можно разделить на 
три группы.

197

ak
us

he
r-li

b.r
u



1. Волокна, соединяющие кору мозжечка с частями головного или спинного 
мозга. Сюда относятся:

а) В о л о к н а  c o r p o r i s  r e s t i f o r m i s ,  приходящие из продол
говатого и спинного мозга. Те из них, которые представляют продолжение пря
мых пучков мозжечка, и те, которые представляют продолженпе задних столбов 
спинного мозга, поднимаются кверху и оканчиваются в коре верхнего червячка 
и близлежащих частей полушария, причем часть их переходит на противопо
ложную сторону. Другая группа волокон corp. restiformis, идущая от оливы 
противоположной стороны и ядра слухового нерва, входит в связь с централь
ными ядрами мозжечка, а также с корой верхней поверхности его.

б) В о л о к н а ,  в х о д я щ и е  в с о с т а в  н о ж к и  м о з ж е ч к а  
к в а р о л и е в у  м о с т у ,  оканчиваются в коре верхней и нижней поверх
ности полушарий мозжечка. Волокна эти соединяют через посредство рассеян
ного серого вещества варолиева моста кору мозжечка с одной стороны, с 
корой большого мозга, с другой — со спинным мозгом (спинальный пучок Бех
терева).

в) В о л о к н а  н о ж е к  м о з ж е ч к а  к м о з г у  (crura cerebelli ad 
corpora quadrigemina s. ad cerebrum) начинаются частью в коре полушарий моз
жечка, частью в центральных ядрах его и выходят из мозжечка в составе назван
ных ножек.

2. Волокна, сочетающие (ассоциирующие), как и в большом мозгу, соеди
няют различные пункты коры между собой. Они заложены, как и там, в белом 
веществе, пограничном с серой кррой.

ЯДРА И КОРЕШКОВЫЕ ВОЛОКНА ГОЛОВНЫХ НЕРВОВ

Ядра головных нервов, начиная от III пары (n. oculomotorius) и кончая X II 
(п. hypoglossus), соответствующие ядрам спинных нервов, заложенных в серых 
столбах спинного мозга, находятся в сером веществе продолговатого мозга, ва
ролиева моста и сильвиева водопровода. Корешковые волокна этих нервов вхо
дят как часть в состав formationis reticularis albae покрова. Но так как анатомия 
ядер и корешков головных нервов представляет важное практическое значение 
в невропатологии, то она и будет изложена здесь в дополнение к описанию teg
menti.

Серое вещество спинного мозга, заключающее в себе ядра движущих и чув
ствующих корешков спинномозговых нервов, можно представить себе в виде 
пластинки, обогнутой вокруг центрального канала спинного мозга. Серое ве
щество, покрывающее дно IV желудочка, можно рассматривать в таком случае 
как пластинку, разогнутую и не окружающую всей периферии канала, здесь 
расширенного и являющегося в качестве полости IV желудочка. Состав этой 
пластинкн, однако, остается тот же, что и в спинном мозгу, т. е. он содержит 
отдельные скопления нервных клеток — ядра головных нервов. Расположение 
этих ядер изменилось настолько, насколько изменилась форма всей пластинки: 
как сказано, вместо сомкнутой в виде трубки вокруг канала серая пластинка 
в продолговатом мозгу представляется разостланной на дне IV желудочка. 
Часть ее, образующая в спинном мозгу задние серые столбы, расположилась 
кнаружи от средней линии, часть, образующая в спинном мозгу передние серые 
столбы, осталась на месте — около средней линии — впереди полости. Поэтому 
ядра движущих нервов (соответствующих ядрам двигательпых корешков спиппого 
мозга) не переместились: они лежат попрежнему впереди центрального канала, 
по бокам средней линии IV желудочка и образуют правильный ряд, начинал 
от calamus scriptorius до переднего конца сильвиева водопровода. На схеме (рпс. 
103) представлено их относительное расположение (ядра движущих головных 
нервов для большей наглядности заштрихованы, а ядра чувствующих — нет).

В этом ряду лежат последовательно, начиная сзади, ядра п. h ypog lossifX //), 
движущей части n. vagi (X ), п. facialis (VII ) ,  п. abducentis (VI) ,  ядро движущего 
корешка п. trigemini (V) ,  п. trochlearis ( IV)  и п. oculomotorii ( I I I ) .  Ядра чув- 
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ствующнх нервов по причине перемещения задних частей серой пластинки рас
положены кнаружи от движущих и несколько глубже их; здесь, образуя второй 
ряд; лежат ядра чувствующей части п. vagi ( X ) ,  п. glosso-pharyngei ( I X ) ,  п. fa
cialis (VII) ,  ядра п. acustici (VIII )  и ядра чувствующего корешка п.trigemini (V).

Ядра эти и нервные корешки, находящиеся в связи с ними, однако, трудно 
разгруппировать попарно, как они разгруппированы в спинном мозгу. Это за
висит, разумеется, от более сложного диференцирования головной части мозга 
и самой головы, анатомическое 
устройство которой можно подве
сти под тип сегментов туловища 
только в общих чертах, но не в ча
стностях.

Я д р о  X I I  п а р ы  n. h у- 
р о g 1 о s s i.

Ядро подъязычного нерва (рнс.
104, nXII) ,  состоящее из больших 
мультиполярпых клеток, заложено 
под ппжнпм концом funiculi teretis 
дпа IV желудочка, па некоторой 
глубнпе, около самой средней ли
нии, таким образом, что нижний 
конец его переходит несколько 
предел ромбовидной ямки, т. е. 
верхушку писчего пера, а верхний 
лежит на уровне слуховых полосок 
(striae acusticae). Оно занимает, 
таким образом, половину протяже
ния fossae rhomboideae. Попереч
ник его невелик, и потому в сто
рону от пего остается место для 
ядра n. vagi (так паз. ala cinerea).
Корешки n. hypoglossi выходят из 
нижней стороны ядра в виде мно
гочисленных пучков, которые про
низывают вещество продолговатого 
мозга сверху вниз и выходят (рис.
104, VII)  па поверхность его,па гра
нице между оливой и пирамидой.
Так как нерв этот чисто двигатель
ный, то волокна его происходят, 
как отростки, из клеток ядра.

Я д р о  в и л л и з и е в а п е р 
ка,  X I  п а р а .  Описание его 
требует предварительной оговорки 
о  том, что нужно понимать под 
именем прибавочного виллизиева 
нерва. Долгое время под именем
X I  пары (п. accessorius W illisii) 
разумели сложный нерв, который начинается частью в сером веществе спин
ного мозга и выходит несколькими корешками из поверхности боковых столбов 
в шейном его отрезке, частью в сером веществе продолговатого мозга из ядра, 
общего для X I —X  пар, и выходит также несколькими нитямп из боковой по
верхности продолговатого мозга. Первую часть называли спинной, вторую —  
головной частью виллизиева нерва. Сравнительно недавно Holl обратил внима
ние на то, что такое понимание не соответствует первоначальному описанию 
этого нерва, сделанному английским анатомом Willis, именем которого и назвап 
нерв. Willis назвал прибавочным нервом только то, что впоследствии именова
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Рис. 103. Схематическое изображение распо
ложения ядер головных нервов. 

as —  сильвиев водопровод; th, th— зрительные 
бугры; cq —  четверохолмие; era —  передние 
ножки мозжечка (crura cerebelli ad corpus 
quadrigeminum): crm—’ Средние ножки мозже
чка (crura cereb. ad pontem V arolii)); er —  cor
pora restiformia (crura cereb.ad medull. oblong.). 
На левой стороне рисунка— ядра'двигательных 
нервов (заштрихованы): I I I  -—■ ядро n. oculo- 
m otorii; IV  —  ядро п. trochlearis; V —-два 
ядра двигательного корешка п. trigemini; VI —  
ядро п. abducentis; V II  —  ядро п. facialis; X —• 
два ядра двигательной части п. vagi; X I I — ядро 
п. hypoglossi. На правой стороне рисунка —  
ядра чувствующих нервов (обозначены пунк
тиром); V —  ядро чувствующего корешка п. 
trigemini; V III  —  ядра п. acustici; а —-два 
ядра rami cochlearis; v —  два ядра rami 
vestibularis; V II, IX ,  X  —  ядро п. intermedii 

W risbergii, п. vagi, п. glosso-pharyngei.
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лось спинной частью этого нерва, т. е. часть, выходящую из серого вещества 
спинного мозга и представляющую чисто двигательный нерв. Так называемую 
головную его часть он считал принадлежащей к блуждающему нерву. Такого же 
взгляда держался Claude Bernard. Это разделенне лучше соответствует способу 
периферического разветвления обоих нервов и потому в настоящее время усваи
вается более и более.

Что касается положения ядра 
снипной части n. access. W illisii, та 
в пастоящее время всеми признаны 
наблюдения Роллера (Roller) и 
Даркшевича. Ядро это заложено' 
в переднем роге серого веще
ства шейного отдела спинного мозга 
кнаружи и кзади от ядер передних 
корешков спинных нервов. Нижний 
конец этого ядра лежит на уровне
V шейного корешка, верхний — па 
уровне задпей трети оливы. Кореш
ковые волокна п. W illisii образуют 
дуги, обращенные выпуклостью на
зад, и проходят сквозь массу боко
вых и пирамидных пучков, чтобы 
выйти наружу.

Я д р а  n. v a g i ( X  п а р  а!,, 
n. g l o s s o - p h a r y n g e i  ( I X  
п а р а )  и ч у в с т в у ю щ е г о 1 
к о р е ш к а  n. f a c i a l i s ,  так наз. 
p o r t i o  i n t e r m e d i a  W  г i s- 
b e r g i i.

Эти ядра могут быть описаны толь
ко вместе, так как некоторые из них 
общи всем этим нервам.

Nn. vagus и glosso-pharyngeus в 
своих стволах содержат двигательные 
и чувствующие волокна, не разделен
ные в особые ветви, но соответству
ющие ядра обособлены.

Двигательных ядер по современ
ному учению (Vincenti, v. Gehuchten,. 
Алфеевский) два. Одно, большее,, 
лежит на дне IV желудочка рядом 
с ядром n. hypoglossi и известно 
в макроскопической апатомии под 
именем ala cinerea (рис. 104, 
пХ). Другое, меньшее, леяшт под 
главным, в массе subst. reticularis 
продолговатого мозга. Оно известна 

под именем nucleus ambiguus (рпс. 104, пат). Волокна, происходящие от клеток 
этого ядра, выходят к главному ядру п смешиваются с волокнами, происхо
дящими от последнего. Те и другие образуют многочисленные пучки, которые 
пронизывают паискось массу tegmenti продолговатого мозга (рис. 104, X ) и выхо
дят на поверхность вместе с чувствующими корешками этого нерва. В числе этих 
пучков имеются некоторые, входящие в состав ствола n. glosso-pharyngei.
С корой противоположного полушария мозга (перекрестно) описанные ядра
связаны волокнами пирамидного пучка (см. схему рис. 114).

Ядра чувствующих корешков п. vagi, glosso-pharyngei п portionis Wrisbergii, 
подобно ядрам чувствующих корешков спинных нервов, лежат вне мозга, в уз
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Рис. 104. Поперечный разрез продолговатого 
мозга приблизительно на середине оливы 

(правая половина). 
п Х П  —  ядро п. hypoglossi; пХ  —  ядро п. 
vagi; X I I  —- корешковые волокна и выход 
n. hypoglossi; X  —  корешковые волокна и 
так называемый выход п. vagi; пат —  nuc
leus ambiguus; о —  nucleus dentatus olivae; 
oal —  наружное прибавочное ядро оливы; 
оат —  внутреннее прибавочное ядро оливы; 
ng —  ядро funiculi gracilis; пс —  ядро 
funiculi cuneati; aV —  нисходящий корешок 
n. trigemini; fs —  funiculus solitarius или 
дыхательный пучок Krause, входящий в 
состав п. vagi; e r —  corpus restiforme; p —■ 
пирамидный пучок, в котором близ поверх
ности видны так называемые fibrae arcuatae 
externae; fr —  form atio reticularis tegmenti, 
пронизанное внутренними дугообразными 
волокнами (fibrae arcuatae internae); pol —  

•ножка оливы (pedunculus olivae); r —  raphe; 
f l a — fiss. longitudinalis anterior.ak
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лах, которые имеются па стволах этих нервов (описаны ниже в отделе анатомии 
периферических нервов).

N. vagus имеет два таких ядра. Одно, большее, лежит в массе утолщения ствола 
п. vagi на шее и носит название g a n g l i o n  n o d o s u m .  Другое, меньшее, 
заложено в узле, носящем название ganglion jugulare, лежащем' в соименном 
отверстии черепа, через которое нерв выходит.

Ядро n. glosso-pharyngei заложено в узле, носящем название g a n g l i o n  
p e t r o s u m ,  который находится на стволе нерва в том месте, где ствол вы
ходит из черепа (также for. jugulare).

Ядро n. Wrisbergii лежит в узле, который имеется па стволе n. facialis 
в том месте, где он в полости canalis Falopiae височной кости образует колено- 
(перегибается под прямым углом). Узел этот носит название g a n g l i o n  g e 
n i c u l i .  Клетки всех этих узлов, так же как клетки спинных узлов, дают от
ростки, которые затем делятся на две ветви; одна из них направляется в пери
ферию, другая в мозг в составе корешков нерва. Войдя в массу продолговатого" 
мозга, они входят в состав круглого канатика, известного под названием funicu
lus solitarius (рис. 104, fs), иначе— п у ч о к  K r a u s e ,  который напра
вляется вниз в шейный мозг и, истончаясь, оканчивается на уровне VIII шейного- 
церва. Волокна, его составляющие, делятся на восходящие и нисходящие ве
точки и оканчиваются коллатералями около клеток задних рогов спинного мозга, 
мимо которых проходит funiculus solitarius. Второе звено цепи, соединяющее 
тотчас описанное ядро продолговатого мозга с головным мозгом, неизвестно, 
но несомненно, что волокна, которые начинаются от клеток ядра, перекрещи
ваются с волокнами противоположной стороны в raphe продолговатого мозга 
и затем в составе петли (lemniscus) оканчиваются в зрительном бугре.

Я д р о  с л у х о в о г о  н е р в а .  Восьмая пара, n. acusticus, чувствующий 
иерв, состоит из двух частей или ветвей различной функции. Более толстая часть 
ствола назначена для улитки слухового органа — это ramus cochlearis; она! 
представляет собственно слуховой нерв. Более тонкая ветвь назначена для пред
дверия и полукружных каналов слухового лабиринта, который представляет 
собой аппарат совершенно другого значения —  аппарат, входящий в соста» 
сложного механизма самоопределения в пространстве и соблюдения равновесия 
тела. Ветвь нерва, его снабжающая, носит название ramus vestibularis.

Каждая из этих двух ветвей имеет в продолговатом мозгу особые вторичные- 
ядра (по два у каждой).

Ramus cochlearis состоит из волокон, которые начинаются от клеток очень 
маленьких узелков, лежащих в улитке лабиринта. Как у  всех чувствующих во
локон, отросток клетки делится на две ветви — периферическую и централь
ную. Периферическая ветвь направляется к концевому аппарату, так называ
емому кортиеву органу лабиринта. Центральная идет в продолговатый мозг, 
чтобы войти в соотношение с вторичным ядром. Эти волокна rami cochlearis 
огибают corpus restiforme по наружной стороне и оканчиваются около клеток 
двух ядер, из которых одно лежит под нижним краем corporis restiformis (рис.
105, па) и носит название п е р е д н е г о ,  или в е н т р а л ь н о г о ;  другое распо
ложено на наружной поверхности corp. restiformis (рис. 105, tu) и носит название- 
слухового бугорка (tuberculum acusticum) или д о р з а л ь н о г о  я д р а .  
В каждом из этих ядер возникают новые волокна, составляющие второе звено 
цепи — собственно проводящие к мозгу пути. Пучок таких волокон, возникаю
щий из переднего ядра, проникает в массу subst. reticularis продолговатого мозга,, 
в raphe переходит на другую сторону и в составе петли (lemniscus) восходит квер
ху, чтобы окончиться в ядрах заднего возвышенпя четверохолмия и наружного 
коленчатого тела. Пучок волокон, возникающий в клетках tuberculi acustici, оги
бает corpus restiforme снаружи (он виден невооруженным глазом на свежем 
мозгу) и, достигнув дна IV желудочка, образует striae acusticae макроскопи
ческой анатомии. На средпей линии striae acusticae также переходят на другую 
сторону (перекрещиваются) и затем идут тем же путем, как и пучок от переднего 
ядра (lemniscus); оканчиваются так же. Третье звено цепи, соединяющее ядра
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четверохолмия и коленчатого тела с корой (первой височной извилины), неизвест
но, но, конечно, существует и направляется в составе внутренней капсулы.

Ramus vestibularis- состоит из волокон, которые начинаются в небольших 
узелках, лежащих в лабиринте. Центральные ветви их проникают в продолго
ватый мозг под нижним краем сотр. restiformis и, дойдя до дна IV желудочка, 
входят в соединение с двумя ядрами, расположенными у  наружного края ром- 
бовидной ямки. Одно из пих состоит из мелких клеток, лежит ближе к середине 
и носит название г л а в н о г о  я д р а  (рис. 105, nVIIIi)-, другое, крупнокле- 
точное, помещено кнаружи от предыдущего и носит название з а д н е-н а р у ж- 
н о г о (рис. 105, VI Не). Здесь из обоих ядер возникают волокна второго звена,

i \IIUt

Рис. 105. Разрез продолговатого мозга на уровне striae acusticae.
V II I  —  главное или мелкоклеточное ядро n. acustici; nVIIIe  —  заднее наружное 
ядро; па —  переднее или вентральное ядро; tic—  tuberculum acusticum; V III  —- n. 
acusticus; с —■ ero ramus cochlearis; v —  oro ramus vestibularis: raV —  нисходящий 
корешок чувствительной части n. trigem ini; о —- nucleus dentatus olivae; cr —  corpus resti- 
forme; fr —• form atio reticularis; r —  raphe; с —■ продольные волокна formationis 

reticularis и рассеянные клетки его; р —• пирамиды.

которые разделяются первоначально на два пучка (Cajal, v. Gehuchten), восхо
дящий и нисходящий. Первый, не переходя на другую сторону, направляется к 
ядрам нервов, движущим глаз (oculomotorius, trocblearis). Второй идет сначала 
внутрь в составе subst. reticularis tegmenti и опять делится па две части. Большая 
часть, оставаясь па той же стороне, спускается вниз через весь продолговатый 
мозг, затем переходит в спинной мозг, где, находясь в массе передне-бокового 
столба, оканчивается около движущих ядер всего тела. Меньшая часть, идя по
перечно к средней линии, частью переходит в другую сторону, частью остает
ся на той же стороне и затем, в составе правого и левого (рис. 108 и 109, ftp) з а д 
н и х  п р о д о л ь н ы х  п у ч к о в ,  проникает в пирамидный пучок своей и 
противоположной стороны. Другая часть волокон, заложенная в задние про- 
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дольные пучки, напротив, направляется кверху и оканчивается в зрительном 
бугре.

Нужно отметить, что большинство волокон этого второго звена цепи не пе
реходит па другую сторону. Далее v. Gehuckten отрицает существование треть
его звена этой цепи п. vestibularis, т. е. волокон, которые соединяли бы ядра 
п. vestibularis с корой мозга. Этим и объясняется, что весь механизм равно
весия бессознателен и совершается исключительно рефлекторным путем.

Я д р а  и к о р е ш к и  n e r v o r u m  f a c i a l i s  (VII п а р а )  и а Ь- 
d u c e n t i s  (VI п а р а ) .  Ядра движущих нервов лежат рядом под круглым 
канатиком (funic, teres) IV желудочка, тотчас впереди слуховых полосок. Ядро 
отводящего перва лежит ближе к поверхности ромбовидной ямки (рис. 106,nVI), 
ядро лицевого нерва — под ним на глубине 4— 5 миллиметров и несколько далее

Рис. 106. Разрез через ядра лицевого и отводящего нервов. 
tiVII —  ядро п. facialis; V II  —  восходящая часть корешка п. facialis; gV II  —  ко
лено п. facialis, перерезанное поперек в той его части, которая идет вперед; nVI —• ядро 
n. abducentis; raV —- нисходящий корешок чувствительной части п. trigemini, пере
резанный поперек: р —  пирамидный пучок: rtVIII —  ядро n. acustici; erst —  corpus

restiforme. •

от средней линии. Корешок п. facialis слагается, повидимому, из двух пучков 
волокон: 1. Главный пучок происходит от ядра с верхней стороны и направляет
ся ко дну IV желудочка; затем он заворачивает кнутри и проходит между 
поверхностью fossae rhomboideae и ядром отводящего нерва. Далее оп под пря
мым углом поворачивает вперед и, пройдя несколько в соседстве средней ли
нии, вновь заворачивает кнаружи (genu cerebrale n. facialis, gVII),  огибает снова 
ядро abducentis и потом направляется вниз сквозь массу продолговатого мозга к 
заднему краю варолиева моста. 2. Второй корешок, как думают некоторые, про
исходит из ядра противополояшой стороны, и пройдя через raphe, присоеди
няется к колену главного корешка. Этот второй корешок другими авторами рас
сматривается как мозговой путь, соединяющий ядро facialis с корой мозга, ко
торый идет, как у всех движущих нервов, в составе пирамидного пучка.

Верно только то, что на препаратах, окрашенных по способу Weigert, он хорошо 
виден на протяжении от raphe до колена n. facialis, но связь его с ядром противоположной 
стороны неясна: пройдя raphe, он рассыпается в сеть и исчезает из виду.
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N. abducens происходит из описанного выше ядра (рис. 106, nVI).  Корешки 
его появляются из внутренней стороны ядра и идут прямо вниз сквозь formatio 
reticularis, чтобы появиться па поверхности мозга позади края варолиева моста.

По исследованиям Duval, ядро n. abducentis служит вместе и для происхождения 
некоторых волокон n. oculom otorii. Такое значение ядра п. abducentis объясняет случаи 
совместного паралича m. recti externi oculi одной стороны и m. recti interni другой сто
роны при поражении одного только ядра отводящего нерва.

Я д р а  и к о р е ш к и  п. t r i g e m i n i  (V п а р а). Нерв этот смешан
ный: он состоит из большей— чувствующей части (задний корешок) и меньшей —  
двигательной (передпий корешок). Волокиа чувствующей части происходят из кле-

Рис. 107. Разрез, проведенный через так наз. locus coeruleus IV желудочка и через 
ядра trigem ini, заложенные в этом месте. 

т —  движущее ядро n. trigemini; s —  чувствующее ядро n. trigemini; V —  корешок 
п. trigemini (который попал в разрез не на всем своем протяжении); d —• перекрещен
ный корешок trigem ini; f Ip —  задний прямой пучок покрова, который начинает вы
деляться из массы formationis reticularis; I —  \emniscus (петая); р — пирамидный пучок, 
разбитый поперечными волокнами моста (ftp) на отдельные группы; сс corpus res-

tiforme.

ток гассерова узла, лежащего на стволе нерва в полости черепа. Как у всех чув
ствующих нервов, волокна эти еще в узле делятся па две ветки, из которых 
одна идет к периферии, другая в мозг. Пучок центральных ветвей, войдя в 
мозг, частью оканчивается коллатералями около клеток ядра, лежащего в массе 
tegmenti варолиева моста, над местом входа нерва в мозг (рис. 107, s), частью напра
вляется вниз, образуя так паз. нисходящий корешок нерва (прежде он называл
ся восходящим) (рис. 105,106, raV), который, уменьшаясь мало-помалу в толщи
не, спускается в спинной мозг и входит в соотношение с серым веществом задних 
рогов до уровня VI шейного нерва (?). Второе звено чувствующей цепи вознв-
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кает из клеток описанного ядра, переходит в raphe варолнева моста на другую 
сторону п присоединяется к общему тракту чувствующих проводников, т. е. к 
петле (lemniscus).

V. Gehuchten считает этот путь соответствующим путям голлева и бурдахова 
столбов спинного мозга, т. е. проводниками мышечного чувства, так как он не за
ворачивает в мозжечок. Но так как п. trigeminus несомненно проводит все виды 
кожного чувства, то должен существовать еще путь с заворотом в мозжечок.

Я д р о  д в и г а т е л ь п о г о  к о р е ш к а  n. t r i g e m i n i  лежит несколько

Рис. 108. Разрез, проведенный несколько впереди от предыдущего (рис. 107). 
rV —  нисходящий корешок движущий части n. trigemini; п —  клетки, образующие его 
ядро; 1с —  клетки loci coerulei; flp  —  задний прямой пучок покрова, который уже 
окончательно сложился; Im I —  боковой пучок петли; 1т — средний пучок петли; р ,р —- 
пирамидный пучок: ccq —■ волокна ножки мозжечка к четверохолмию; ftp —  попереч

ные волокна моста; v —• передний мозговой парус.

впереди от ядер лицевого и отводящего нервов, под так паз. locus coeruleus IV же
лудочка (также над местом появления корешка иа поверхности варолиева мо
ста) (рпс. 107, m). Опо отделено от поверхности слоем темно пигментированных 
клеток, которые и обусловливают темный цвет этого участка дпа желудочка. Ко
решок, выходящий из ядра, направляется вниз сквозь массу варолиева моста 
(рис. 107, V). Henle, Kölliker, Понятовский и в настоящее время почти все ав
торы признают существование еще другого ядра двигательного корешка тройнич
ного нерва в виде рассеянных клеток, заложенных под серым веществом силь-
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виева водопровода (рпс. 108, п). Волокна, происходящие из этих клеток, обра
зуют нисходящий корешок перва (рис. 108 и 109, rV ),  который пдет вниз (или, 
все равно, назад) по направлению к IV желудочку. Мозговые проводники, соеди
няющие эти ядра с корой мозга, находятся в пирамидном пучке противополож
ной стороны. Перекрест их находится в raphe tegmenti.

Я д р о  и к о р е ш к и  n. t r o c h l e a r i s ,  IV п а р а .  Ядро этого нерва 
заложено в сером веществе, составляющем дпо сильвиева водопровода, на уров
не поперечной борозды четверохолмия. Корешок (рис. 109, rIV), выходящий из 
него, идет назад под слоем серого вещества водопровода н, дойдя до заднего края 
corporis quadrigemini, вступает в ткань переднего мозгового паруса, где обра
зует перекрест (может быть, неполный). После этого он появляется на наруяшой

поверхности паруса в виде уже сло
жившегося нерва, видимого невоору- 
женным глазом.

Я д р о  и к о р е ш к и  п.  
о с u 1 о m о t о г i i, III п а р а .  
Сравнительно большое ядро (5 мм 
длины) заложено так же, как преды
дущее, в сером веществе дна сильви
ева водопровода, па уровне переднего’ 
возвышения четверохолмия. Много
численные корешки этого нерва (рис. 
110, rill), выйдя из нижней стороны 
ядра, направляются прямо вниз сквозь 
массу ножек мозга, на внутреннем 
крае которых они выходят наружу, 
слагаясь в один ствол уже после вы
хода. Часть волокон происходит из. 
ядра другой стороны, так что между 
ядрами (в задней части их) правой и 
левой стороны виден перекрест воло
кон.

Бехтерев (Arch. f. Anat. u. P hysiol., 
1897) различает еще несколько приба
вочных ядер, расположенных в окрест
ности главного.

Я д р а  з р и т е л ь н о г о  н е р 
ва ,  II п а р  а. Ядра этого нерва 
лежат так близко к поверхности, что-
о внутримозговых корешках иерва, 
подобных, например, корешкам п. 
oculomotorii, пронизывающих мозг, 
говорить не приходится. Волокпа. 

же, составляющие зрительный нерв и зрительный тракт, как у всех чув
ствующих нервов, начинаются от скопления клеток, лежащих вне мозга, 
именно от ганглиозных клеток сетчатой оболочки глаза. Затем, выходя через 
отверстие в наружпых оболочках глазного яблока, образуют зрительный нерв, 
который вступает в перекрест зрительных нервов (chiasma nervorum opticorum). 
Перекрест, однако, неполный у человека и животпых, глаза которых имеют одно- 
общее поле зрения. Часть волокон каждого глаза остается на той стороне, о.г гла
за которой она произошла; другая часть переходит в хиазме па противоположную 
сторону. За хиазмой начинаются те части зрительных нервов, которые носят на
звание зрительных трактов. Каждый из этих трактов слагается из волокон, при
шедших из обоих глазных яблок, таким образом, что в пем заключается пучок 
волокон, соответствующий наружной половине сетчатки глаза своей стороны, 
и другой пучок, соответствующий внутренней половине сетчатки глаза нро-
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Рис. 109. Разрез, проведенный через ядро 
n. trochlearis.

S —  aquaeductus Sylvii; nIV —  ядро п. 
throchlearis; rIV —  корешок n. trochlearis; 
rV—двигательный корешок п. trigemini, пе
ререзанный поперек (точки около него обо
значают клетки); flp —  задний прямой пу
чок покрова; ccq—-волокна ножки мозжеч
ка к четверохолмию; Im I —  боковой пучок 
петли (lemniscus макроскопической анато

мии); 1т —  средний пучок петли.ak
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тивоположной сторопы (эти части сетчаток и д е н т и ч н ы ,  т. е. на них па
дают изображения одного и того ate предмета). Волокна зрительных трактов 
направляются затем к мозговым (вторичным) ядрам. Но в составе их имеются, 
кроме волокон, происходящих от сетчаток, еще волокна , образующие так наз. 
спайку Gudden. Это пучок волокон, соединяющий мозговые ядра зрительного' 
нерва между собой. Спайка ле
жит частью на заднем краю, 
частью на поверхности хиазмы.

У животных, глаза которых 
помещаются на сторонах головы и 
потому не имеют общего поля зре
ния, перекрест волокон в хиазме 
полный.

Ядра зрительного нерва мно
гочисленны, по общепризианы 
только три. Эти последние вид
ны на поверхности мозгового 
ствола невооруженным глазом 
и описываются в макроскопи
ческой апатомни: 1) pulvinar
зрительного бугра, 2) наружное 
коленчатое тело и 3) переднее 
возвышение четверохолмия. Из 
них зрительный бугор и наруяс- 
ное коленчатое тело считаются 
собственно зрительными центра
ми, а четверохолмие рассматри
вается как интернодий в рефлек
торном пути к мышцам глазного 
яблока. Даркшевич таким же 
рефлекторным иитернодием счи
тает еще шишковидную железу, 
которая соединена с зрительным 
трактом посредством pedunculi 
conarii. Вторым звеном в цепи 
зрительных проводников явля
ются волокна, которые начина
ются от клеток указанных ядер Рнс. НО- Разрез проведен^через ядро и корешки
и направляются в составе бело- пШ_ядро o c n lo m o t o r ^ r l i l -корешки оси-
го вещества полушария к тому lomotorii; rV— нисходящий корешок n. trigemini
участку коры, который считает- и клетки его ядра; snS —■ substantia nigra Söm-
ся корковым, психосепзорным, meringii; ccr -основание (basis) ножки мозга;
чгштеттмттлм пртттлом Ятот V 4 a -  / 'Р  — задний прямой пучок покрова; 1т —  петля; зрительным центром, ото у —■ серое вещество переднего возвышения чет-
сток лежит на внутренней И верохолмия: qa— его белое вещество; S — силь-
частыо на наружной стороне виев водопровод.
затылочной доли полушария
(рис. 111 и 112, 16). Путь волокон второго звена вполпе пе известен; по одии 
пучок, заложенный в centr. semiovale и идущий от зрительного бугра к заты
лочной доле (так паз. пучок Вернике), признается за такой путь.

Ядра n. o l f a c t o r i i  (I  n а р а). Волокиа так называемой fila olfactoria, 
которые соответствуют периферическим частям других нервов и соединяют обо
нятельную луковпцу мозга (и у  хищных животных обонятельную долю мозга) 
со слизистой оболочкой носа, начинаются как отростки от клеток, заложенных 
в эпителии слизистой оболочки носа, и, войдя в полость черепа, оканчиваются 
около клеток луковицы. Здесь возникают волокна второго звена цепи, которые 
образуют так называемый tractus olfactorius и направляются к корковым цен
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трам. Сколько этих центров в коре мозга и где они находятся, в этом отношении 
указания авторов крайне разнообразны. На одной области, одиако, все авторы 
согласны— это передний конец gyri uncinati (s. gyrus liyppocampi) височной до
ли мозга (рис. 112, 17). Кроме этих мозговых путей, tractus olfactorius содеряшт 
еще пучок волокон, который соединяет правую и левую обонятельные луковицы 
в виде спайки. Пучок этот переходит с одной стороны на другую через перед
нюю белую спайку мозга (comissura alba anterior).

Обонятельный нерв есть единственный —  на пути между концевым аппаратом 
и мозгом —  не перекрещенный.

Ц е н т р ы  м о з г о в о й  к о р ы .  Прежде всего следует установить точ
нее понятие о границах этих центров. Центры эти не следует представлять себе как 
строго отграниченные от соседних подобных центров: по выражению Оберштей- 
нера, это только области, которые имеют наибольшее отношение к данной функ
ции, и степень этого отпошення постепенно уменьшается но мере удаления от 
.данного центра, а края соседних центров как бы покрывают друг друга.

Рис. 111. Психомоторные и психосензорные центры в коре наружной поверхности
полушария мозга человека.

2 —  туловище; 2 —- бедро; 3 —• голень; 4 —■ стопа; 5 —  плечо; 6 —■ локоть; 
'7 — кисть; 8 —  пальцы руки; 9 —■ голова и глазное яблоко;. 10 —- мышцы лица; 
11 — мышцы рта; 2,2 —  подкожная мышца шеи (platysma); 13 —  жевательные мышцы;

1 4 — язык и гортань; 25 —  центр слуха; 16 —  часть зрительного центра.

Представленная первоначально (Ferier) схема кортикальных центров была 
проверена Ехпег п другими на основании многочисленных собранных ими пато
логоанатомических наблюдений над мозгом человека. С некоторыми изменения
ми она подтвердилась. Так, Флексиг дает следующее разделение поверхности моз
га человека.

Вся кора полушария, исключая insula Reilii, распадается на следующие об
ласти: на наружной поверхности полушария по обе стороны fiss. Rolandi поме
щается ряд двигательных центров (психомоторные центры), из которых верхние 
имеют отпошеппе к туловищу и нижней копечностп (рис. 111), средние— к верх
ней конечности, нижние — к лицу, языку и шее. В этой же области, но зани
мая более широкое место, помещаются так называемые ^психосензорные центры, 
имеющие отношение к чувству осязания. Область эта впереди захватывает на
чала всех трех лобных извилин, а сзади —  всю ширину задней центральной из
вилины. Этот пояс коры (содеряшций двигательные и чувствующие центры) рас
пространяется также на впутреншою поверхность полушария, занимая там всю 
парацентральную дольку и заднюю часть первой лобпой извплипы (рис. 112).

Кроме указанной области, отмечены как психосензорные центры еще сле
дующие участки коры: задняя часть первой височной извилины — как центр
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чу нет па слуха: gyrus fornicatus в полосе, прилежащей к мозолистому телу, а так
же внутренний край gyri hyppocampi — как центр обопяиия; наконец, cuneus 
(рис. 112), а также часть наружной поверхности затылочной доли (рис. 111) 
признаны зрительным центром.

Лобной доле, частям затылочной и височиой долей, поскольку последние пн 
заняты двигательно-чувствующим (теменным) поясом, Флексиг приписывает 
чисто психическую функцию.

Зпачение центральной дольки (insula Reilli s. lobus opertus) определить it 
настоящее время пельзя.

Кора мозжечка, по мнению Флексига, должна играть важную роль в сочетании 
функции всех долей большого мозга, так как она соединена при помощи массы 
волокон (волокна его ножек к мозгу и варолиеву мосту) со всеми областями 
коры большого мозга и сама обладает очень большим количеством ассоциирую
щих и коммиссуральпых волокон. Что касается узлов полушарий, т. е. зритель-

1 s  а

Рис. 112. Психомоторные и психосензорные центры в коре внутренней поверхности
полушария.

1, 2, 3, 4, —  туловище и нижняя конечность (продолжение центров наружной по
верхности полушария); 26 —  зрительный центр; 27, 27, 27 —• обонятельный центр.

пого бугра и полосатого тела (corp. cauclat. и nuci, lenticularis), то их зпачение 
очень темно. Наблюдение случаев недоразвития коры лобной доли мозга, при
чем обыкновенно недоразвиты и зрительные бугры, с одной стороны, с другой —  
совпадение недоразвития мозжечка с уменьшением полосатого тела позволяют 
только догадываться о сродстве функций одних узлов (зрительных бугров) с корой 
полушарий, других (полосатого тела) — с корой мозжечка.

ОБЩИЙ ОБЗОР ПУТЕЙ ЧУВСТВУЮЩИХ (ВОСХОДЯЩИХ) И ДВИЖУЩИХ (НИС
ХОДЯЩИХ) ПРОВОДНИКОВ

В этом обзоре, который должеп связать сообщенные выше анатомические кар
тины расположения волокон и центров в различных отделах спинного и голов
ного мозга, мы придеряшмея взглядов van Gebuchten, которые пам кажутся наи
более обоснованными как с анатомической, так и с физиологической стороны. 
Заимствуем также и его схемы (рис. 113, 114).

Ч у в с т в у ю щ и е  ( в о с х о д я щ и е )  п р о в о д н и к и ,  как сказано 
выше, в функциональном отношении распадаются на две группы: первая —  про
водники мышечного чувства, вторая — проводники кожного чувства (осязания, 
боли, температуры). Таи другая группа их состоит из цепи пейронов (клеток с от
ростком, содержащим осевой цилиидр), расположенных последовательно один 
над другим, пачиная от периферического окончания до коры головного мозга.
14—627 209
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Но число звеньев в обеих группах путей неодинаково: в путях мьтшечпого чув
ства этих звеньев (пейронов) меньше, их только три; в путях колотого чувства 
звеньев гораздо больше.

В состав проводников мышечного чувства входят, во-первых, нейроны, клет
ки которых лежат в спинномозговых узлах, а отростки одной ветвыо направ-

Рие. 113. Схематическое изображение длинных восходящих (чувствующих) путей в 
спинном мозгу, стволе мозга и в головном мозгу (по van Gebuchten).

Th —  зрительный бугор; FC —• пучок Flechsig (прямой мозжечковый пучок); F G —• 
пучок Gowers; GB —  пучки Голла и Бурдаха; L ■—• петля; V —  чувствующие голов

ные нервы; N, N  —• спинномозговые нервы.
&

ляются на периферию и оканчиваются в мышцах, а другой входят в сш итой мозг 
в виде задпих корешков спинномозговых нервов, лежат там в задних столбах 
белого вещества (голлев н бурдахов пучки) и, достигнув продолговатого мозга, 
оканчиваются телодендриями около клеток серых ядер funiculi gracilis н cu
neati. Здесь возникают новые нейроны (второе звено цепи), волокна которых
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перекрещиваются в массе tegmenti продолговатого мозга (decussatio lemnisco
rum) и наплав пягося далее вверх, также в составе tegmenti варолиева моста. Здесь 
они слагаются в пучок, называемый петлей (lemniscus); еще далее идут в ножках 
мозга и оканчиваются телодендриями около клеток зрительного бугра (некоторые 
волокна также в переднем четверохолмии). На пути через продолговатый мозг 
и варолиев мост к пучкам, пришедшим от ядер fun. gracilis и cuneati, присоеди
няются волокна, идущие от ядер чувствующих головных нервов, которые лежат 
в продолговатом мозгу (папомним, что волокна этих чувствующих первов пер
воначально происходят от клеток узлов, лежащих вне мозга, как гассеров узел 
и пр.). Третье зге ю цепи возникает от клеток зрительного бугра и тянется через 
белое веще :тво полушария к ю ре темешой доли и lobuli paracentralis мозга. 
Этот путь v Gebuchten называет via medullo-thalanio-corticale.

Проводники кожного чувства (осязания, боли и температуры) состоят из пяти 
звеньев — нейронов: первое звепо, как и у проводников мышечного чувства, 
представлено периферическим нейроном, клетка которого лежит в спинномоз
говом узлу, а две ветви отростка оканчивается — один в коже, другой около 
клетки или клеток задних рогов серого вещества спинного мозга. Здесь от кле
ток начипается второе звено. Волокна, проводящие чувство осязания, восходят 
кверху по той же стороне, где они начались, в составе прямого пучка мозжеч
ка (пучок Флексига) и, не образуя перекреста, достигают продолговатого мозга, 
проникают в мозясечок в составе corporis restiformis (crus cerebelli ad medullam 
oblongatam). Волокна, проводящие чувства боли и температуры, начинаются от 
клеток спинного мозга не на одной стороне, как предыдущие, а на обеих, и 
частью переходят в составе белой спайки спинного мозга на другую сторону. Далее 
восходят в составе пучка Гоуерса по поверхности передне-бокового столба. До
стигнув продолговатого мозга, пучок Гоуерса отделяется от пучка Флексига, 
в составе substantiae reticularis продолговатого мозга переходит на другую 
сторону (перекрещивается), поднимается до уровня варолиева моста, здесь по
ворачивает назад и проникает также в мозжечок, но не тем путем, как пучок Флек
сига, а через передние ножки мозжечка (crura cerebelli ad cerebrum s. ad corp. 
quadrigeminum). Оба пучка, осязательный и болевой, проникнув в белое веще
ство мозжечка, оканчиваются около клеток коры верхнего червячка. Здесь на
чинается третье звено пути: волокна этих нейронов направляются к серому ве
ществу nuclei dentati cerebelli и вновь оканчиваются. Далее четвертое .звено со
стоит из нейронов, которые возникают в сером веществе nuclei dentati cerebelli, 
направляются в ножку мозжечка к мозгу своей стороны, затем под четверохол
мием перекрещиваются и оканчиваются около клеток сильвиева водопровода, 
красного ялра и зрительного бугра. Пятое звено— thalamo-corticale, т. е. провод
ники от thalamus до коры мозга, должно существовать в белом центре полушария, 
но где оно лежит, — не обнаружено.

Н и с х о д я щ и е  ( д в и г а т е л ь н ы е )  п р о в о д н и к и  распадаются на 
две группы. Первая представлепа пирамидным пучком,—это длинные проводники 
произвольных движений. Пути эти состоят'только из двух звеньев — нейронов. 
Вторая группа — проводники частью произвольных, но главным образом реф
лекторных, бессознательных движений, состоит из целого ряда звеньев, число 
которых в разных местах мозга различно.

Волокпа произвольных или д л и н н ы х  проводников возникают от клеток 
коры центральных извилин полушария мозга и направляются во внутреннюю 
капсулу; далее — в ножку мозга, далее, сквозь массу поперечных волокон ва- 
ролнева моста, в продолговатый мозг. Здесь большинство переходит на противо
положную сторону (decussatio pyramidum) и в спинном мозгу образует пира
мидный пучок бокового столба, а меньшинство — пирамидный пучок переднего 
столба. Последняя группа волокон, как раньше было уже сказано, также пере
ходит па другую сторону в дальнейшем пути через белую спайку спинного мозга. 
Все эти волокна оканчиваются около клеток ядер движущих первов. Такая от
дача волокон пирамидным пучком к двиясущим ядрам начинается еще очень вы
соко, в области ножек мозга, где лежат ядра n. oculomotorii и trochlearis (под дном
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сильвиева водопровода); далее в области варолиева моста и продолговатого моз
га отходят проводники к ядрам остальных двигательных ядер головных нервов 
(trigemini, abducentis, facialis, glosso-pliaryngei, vagi, access. Willisii и hypo
glossi). Все эти проводники перекрещиваются выше перекреста пирамид в raphe 
различных частей мозгового ствола соответственно положению ядер, к которым 
направляются. В спинном мозгу волокна пирамидного пучка оканчиваются

Рис. 114. Схематическое изображение длинных движущих проводников (пирамидный 
пучок в головном и спинном мозгу) (по van Gebuchten).

GC —  центральные извилины полушария мозга; р —■ центр мышц головы; Ьг —  
центр мышц верхней конечности; р —  центр мышц нижней конечности; Ci —  capsula 
interna; I I I ,  IV, V, VI, VII, X I I ,  I X ,  X , X I  —  ядра головных двигательных нервов и 
проводники к ним; d — перекрест пирамид; p i —■ боковой пирамидный пучок; рг —  
прямой пирамидный пучок; n, n, п —  корешки спинномозговых нервов и их ядра.
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около ядер передних корешков всех спинномозговых нервов. Второе звено нис
ходящих путей образуется нейронами, клетки которых лежат в ядрах голов
ных нервов и в передних рогах серого вещества спинного мозга, а волокна в со
ставе периферических нервов направляются к мышцам.

Кроме этого относительно прямого двигательного пути, существуют еще много
численные пути, построенные из большого числа звеньев-нейронов и играю
щие роль рефлекторного аппарата. Первые нейроны их начинаются, как и у  пира
мидного пути, в коре центральных извилин и направляются также через вну
треннюю капсулу в ножки мозга вместе с волокнами пирамидного пути. Достигнув 
варолиева моста, они оканчиваются в рассеянном сером веществе его на той же 
стороне, где возникли. Вторые нейроны возникают от клеток серого вещества 
моста, в raphe его переходят- на другую сторону и проникают через crus cerebelli 
ad pontem в мозжечок, где оканчиваются в сером веществе полушария противо
положной стороны. Третье звено образуется волокнами, которые начинаются в 
коре мозжечка и оканчиваются в nucleus dentatus cerebelli. Отсюда волокна (чет
вертое звено) направляются в верхние ножки мозжечка, перекрашиваются (вто
рой перекрест) под четверохолмием и оканчиваются в сером веществе водопро
вода и в красном ядре. Отсюда — пятое звено — волокпа направляются в пи- 
рамидпый пучок и с ним— к двигательным ядрам. Этот сложный путь перекрещи
вается два раза, н поэтому соединяет мозговые полушария с мышцами той же 
стороны, между тем как пирамидный путь соединяет их с мышцами противопо
ложной стороны.

В эту же группу кружных двигательных путей относятся многочисленные 
волокна, возникающие во всех ядрах чувствующих путей по всей длине мозго
вого ствола и спинного мозга, и, нисходя, вступают в соединение с движущими 
центрами той же и противоположной стороны. Сюда же van Gebuchten относит 
волокна, образующие в мозговом стволе так паз. задпне прямые пучки. Все эти 
волокна обусловливают возможность бессознательных комбинированных движе
ний (например, хождение); задним же продольным пучкам van Gebuchten при
писывает специальное значение — участие в механизме равновесия тела.
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ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Головной и спинной отделы мозга имеют три оболочки:
1) т в е р д у ю  (meninx fibrosa s. dura mater);
2) п а у т и н н у ю  (meninx serosa s. arachnoidea);
3) M я г к у  ю,  или с о с у д и с т у ю  (meninx vasculosa s. pia mater).
Отношение этих оболочек к веществу мозга и друг к другу в черепе и спин

номозговом канале во многом несходно, а потому приходится говорить отдельно 
об оболочках спинного и головного мозга. Для начала, по причине меньшей слож
ности анатомического устройства, избираем оболочки головного мозга.

[ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Твердая оболочка (dura  m ater encephali)

Эта'Тзболочка играет двоякую роль: она также представляет и внутреннюю 
надкостницу костей черепа, с которыми, одпако, у взрослого она сращена не везде 
одинаково плотно. С костями черепной крыши dura mater соединена весьма слабо 
и при снятии костей отделяется без усилия. На основании черепа, напротив, сра
щения ее с костями несравненно плотнее, в особенности в окрестности турецкого 
седла и на швах между костями. У новорожденных до заращеиия родничков 
соединение твердой оболочки с костями черепной крышп, напротив, плотно, а на 
месте родничков составляет одну перепонку с наружной надкостницей.

Внутренняя поверхность ее, обращенная к мозгу, покрыта слоем эндотелия, 
гладка, влажна и с подлежащим мозгом не с р а щ е н а ,  а только плотно при
легает к нему, так что мозг, подобно другим внутренностям, грудцым или брюш
ным, лежит свободно в полости мешка твердой оболочки.

При отверстиях черепа, через которые выходят нервы, твердая оболочка дает 
отростки, образующие влагалища (неврилемму) нервных стволов.

Полость черепа представляется подразделенпой при помощи отростков, или, 
вернее, пластинок, которые, отходя от внутренней стороны твердой оболочки, про
никают в щели между различными частями головного мозга. Таких пластинок 
ч е т ы р е :

1. М о з ж е ч к о в ы й  н а м е т  и л и  п а л а т к а  (tentorium cerebelli) 
представляет широкую подковообразную пластинку, которая своим наружным 
краем сращена с твердой оболочкой вдоль поперечной ветви крестообразного 
возвышения затылочной кости (eminentia cruciata interna), концами же прира
щена вдоль всей верхней грани каменистой части височной кости; передний, 
вогнутый ее край свободен. Пластинка эта проникает в щель между нижней 
поверхностью затылочных долей полушарий, с одной стороны, и верхней по
верхностью мозжечка —  с другой. Сообразно выпуклости последней tentorium 
cerebelli представляется приподнятым кверху, так что действительно имеет 
сходство с арабской палаткой.
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2. Б о л ь ш о й  с е р п о в и д н ы й  о т р о с т о к  (processus falciformis 
major s. falx cerebri [B N A 1) формой сходен с лезвием серпа, т. е. представляет 
изогнутую по плоскости пластинку, один конец которой уже другого. Внеш
ний (выпуклый) край его приращен к черепной крыше вдоль средней линии 
{crista frontalis, sutura sagittalis) и вертикальной ветви eminentiae cruc. os. 
occipitis. Передним, узким, своим концом серповидный отросток прикреплен 
к петушьему гребешку решетчатой кости, задним — к верхней поверхности 
мозжечкового намета, по средней линии. Внутренний (вогнутый) край его 
свободен и проникает в продольную щель большого мозга, но до дна ее, т. е. до 
мозолистого тела, не доходит.

3. М а л ы й  с е р п о в и д н ы й  о т р о с т о к  (proc. falciformis minor s. 
falx cerebelli [BNA], имеет такую же форму, как соименный ему большой, но раз
мерами гораздо меньше. Он рас
положен также на средней ли
нии, прикрепляясь своим вы
пуклым краем к нижней части 
вертикальной ветви eminentiae 
cruciatae internae затылочной 
кости. Верхний конец его при
креплен к нижней поверхности 
моззкечкового памета, а нижний, 
заостренный, понижаясь, мало- 
помалу исчезает (сходит на-нет) 
около заднего края затылочпой 
дыры. Малый серповидный от
росток проникает в бороздку, 
разделяющую полушария моз- 
н{ечка на нияшей поверхности, 
и соответственно незначитель
ной глубине ее имеет неболь
шую ширину.

4. К р ы ш к а  т у р е ц к о г о  
с е д л а  (operculum sellae turei- 
сае s. diaphragma sellae [BNA]) 
представляет кольцеобразную 
пластинку, внешним краем при
крепленную к спипке турецкого 
седла и бугорку его (tub. sellae).
Полость, отделенная этой пла
стинкой в глубине турецкого 
седла, занята придатком мозга, 
а сквозь срединное отверстие operculi проходит воропка мозга (infundibulum).

Все описанные отростки прикреплены к костям таким образом, что представ
ляются крепко патяпутыми и вследствие этого действительно^могут выполнять 
то назначение, которое им приписывают, — защищать части мозга от давления 
одних па другие.

Видеть расположение всех этих отростков твердой мозговой оболочки мож
но только при особом способе вскрытия черепа, а именно: следует сделать иа череп
ной крыше два параллельных распила, по обеим сторонам сагиттального шва, от
ступя от него на шприцу пальца в каяедую сторону; затем па том месте, где обык
новенно накладывается круговой разрез черепа, сделать с той и другой сто
роны горизонтальные разрезы, сведя их концы с концами сагиттальных раз
резов. Удалив две выпиленные таким образом части черепной крыши с соот
ветствующими им кусками твердой оболочки, вынимают по частям весь мозг. Та
ким путем получается препарат всех отростков твердой мозговой оболочки в нор
мальном, натянутом состоянии .

Линии прикрепления отростков твердой мозговой оболочки замечательны
21ft

Рис. 115. Правая половина черепной крыши и 
твердой мозговой оболочки удалены. Видны от
ростки durae matris, проникающие между частя

ми мозга.
pf —  processus falciform is; tc —  tentorium cere
belli. На основании черепа видно operculum sel
lae turcicae и в отверстии ее — отрезанная воронка 

мозга.
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еще тем, что вдоль них, в толщине durae matris расположено болыпиство вен 
твердой оболочки, так наз. венных восприемников (пазухи, синусы); впрочем, 
линии прикрепления отростков твердой оболочки не есть единственное место подоб
ных вен. Они помещаются в толще ткани твердой болочки и имеют или треуголь
ный, или круглый просвет. Венных пазух твердой оболочки считают всех восемь 
(см. ангиологию).

Полость, или, вернее, щель, меяеду твердой оболочкой и поверхностью мозга 
содержит очень малое количество жидкости, как и другие серозные полости. По
добно последним, она составляет часть системы лимфатических сосудов, нахо
дясь в сообщении с ними при помощи маленьких отверстий (стомат), помещающих
ся между клетками эндотелия, на внутренней поверхности твердой оболочки. 
Кроме того, как доказали Швальбе, Кей и Ретциус при помощи инъекций в по
лость твердой мозговой оболочки, опа продолятется в щели (или полости), на
ходящиеся на нервных стволах, между двумя слоями и »  неврилеммы (продолже
нием твердой и паутипной оболочек).

Паутинная оболочка (tunica  arachnoidea s. nieninx serosa)

Эта оболочка представляет очень тонкую полупрозрачную, но плотную пла
стинку, которая играет ту же роль, как серозные оболочки внутренностей, и имеет 
все свойства их. Наружная ее поверхность покрыта эндотелием и вследствие 
этого гладка, влажна и с прилегающей к ней твердой оболочкой не сращена. Ча
сто, однако, при снятии твердой оболочки замечаются как бы сращения между 
нею и паутинной оболочкой, которые приходится отрывать с некоторым усили
ем. Такое соединение замечается обыкновенно в окрестностях венозных сину
сов и в особенности часто по сторонам верхнего продольного синуса. Однако это 
не есть истинное сращение; соединение оболочек зависит от присутствия па пау
тинной оболочке так называемых п а х и о н о в ы х  г р а н у л я ц и й  (granula- 
tiones araclinoideales [BNA1) — грибовидных наростов различной величины, 
встречающихся в различном количестве. Грануляции эти имеют вид непра
вильных шариков, сидящих на тонкой ножке; разрастаясь по направлению 
кнаружи, они выворачивают над собой твердую оболочку и вдавливают ее или 
в полость венозных синусов, или в кость, которая под давлением грануляций 
узурируется и образует известные в остеологии ямки пахионовых грануляций 
на черепных костях.

Поверхность паутинной оболочки, обращенная к мозгу, сращена с мягкой 
оболочкой последнего, но неодинаково в разных частях: на выдающихся 
частях мозга, как, например, на вершине извилин, сращение настолько плотно, * 
что обе оболочки составляют собственно одну, их трудно разделить ножом; над 
углублениями же, как, например, над бороздами полушарий, над так называемым 
основанием мозга и во многих других местах, паутинная оболочка отделяется от 
мягкой и проходит над углублениями в виде моста, между тем как мягкая обо
лочка опускается во все углубления и выстилает их дно. Вследствие этого между 
обеими оболочками образуются щели, местами весьма просторные и наполнен
ные серозной ятдкостью: это так называемые s p a t i a  s u b a r a c h n o i d e a -
1 i а (нодпаутинные пространства). Впрочем, в этих местах оболочки не вполне 
разъединены; между ними натянуты тонкие нити и пластинки соединительной 
ткани, так что полости имеют вид нежного кавернозного тела. Подпаутинные 
пространства всей поверхности мозга сообщаются друг с другом, отчего инъ
екционная масса, впрыснутая в подпаутинную полость в одном пункте, легко- 
проникает во все остальные области. Особенно большие подпаутинные полости 
имеются: а) между задней стороной продолговатого мозга и пижней поверхностью 
мозжечка, б) на передней поверхности продолговатого мозга и варолиева моста,
в) на так называемом основании мозга (т. е. над ножками мозга, задним продыряв
ленным пространством, титькообразными телами и серым бугром), г) над lamina 
cinerea terminalis; эта полость продолжается по всему протяжению колена 
и верхней поверхности corporis callosi (паутинная оболочка опускается но 
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внутренним поверхностям полушарии в продольную щель мозга, прибли
зительно на половину глубины ее, и дна не достигает). Далее, довольно большая 
поднаутинная полость находится д) на дне щели между полушариями и верх
ней поверхностью мозжечка. Эта полость (cisterna ambiens) имеет вид капала, 
окружающего ножки мозга и четверохолмие; она продолжается через попереч
ную щель мозга в сосудистые сплетения желудочков большого мозга. Но там 
эта полость не может быть названа уже подпаутинной, потому что arachnoi- 
dea внутрь желудочка не заходит. В сосудистых сплетениях эта полость лежит 
между двумя пластинками мягкой оболочки, верхней и нижней, образующими 
складку, вдвинутую внутрь желудочка. Подпаутинные полости мозга, кроме 
соединений друг с другом, соединяются еще с полостью желудочков мозга через 
посредство foramen Magendii и боковых отверстий нижнего мозгового паруса, 
идущих из-под паутинной полости, которая находится между верхней поверх
ностью продолговатого мозга и нижней стороной мозжечка, в четвертый желу
дочек. Далее, так как паутинная оболочка, подобно другим оболочкам мозга, 
дает влагалища нервным стволам, отходящим от основания, то и подпаутинные 
полости продолжаются на нервные стголы, которые имеют, таким образом, на 
всей поверхности, как и мозг, двоякого рода щели — субдуральную и субарах- 
ноидальную.

Наконец, подпаутинные пространства, подобно субдуральной полости мозга, 
стоят в связи с лимфатическими сосудами.

Мягкая оболочка (pia mater s. meninx vasculosa)

Состоит из чрезвычайно нежной соединительной ткани и выстилает, как уже 
сказано выше, поверхность мозга, следя за всеми ее углублениями и возвыше
ниями, а также проникает в желудочки, вворачивая их степки и образуя так 
называемые сосудистые сплетения. Ее название —  сосудистая оболочка (meninx 
vasculosa) — происходит оттого, что все артерии и вепы первой и второй величины, 
назначенные для мозга, расположены в ткани мягкой оболочки, более или менее 
выступая над ее поверхностью и выдаваясь в подпаутинные пространства.

Ветви сосудов мягкой оболочки, направляющиеся в массу мозга, получают 
от мягкой оболочки топкие влагалища, которые, однако, не прилежат плотно 
к их стенкам, а только одевают их в виде чехла, так что между стенкой сосуда 
и пластинкой мягкой оболочки остается узкая щель — п е р  и в а с к у л я р н о е  
п р о с т р а н с т в о ,  находящееся в непосредственном сообщении с подпаутнн- 
ными полостями.

Несколько раз были уже упомянуты сосудистые сплетения желудочков мозга, 
образуемые мягкой оболочкой. В е р х н е е  с о с у д и с т о е  с п л е т е н и е  
представляет складку мягкой оболочки, имеющую вид треугольной пластинки, 
которая вдвинута в щель между мозолистым телом, с одной стороны, четверохол
мием и зрительными буграми — с другой. Широкое основание этого треугольника 
соединено с оболочкой, покрывающей поверхность мозга у  splenium corporis 
callosi, и по внутренним поверхностям височных долей полушарий, вдоль sulcus 
hippocampi. Вершина треугольника лежит около самых монроевых отверстий, 
а две свободные стороны вдвигаются в среднюю часть (cella media) и в нижний 
рог боковых желудочков, вворачивая внутреннюю стенку их и облекаясь ею 
(эта стенка, как сказано выше, редуцирована до одного слоя эпителия). Весь 
этот треугольник состоит из двух более плотных пластинок соединительной 
ткани, верхней и нижней, между которыми находится нежная кавернозная ткань, 
представляющая продолжение подпаутипного пространства (cisterna ambiens, 
см. выше) и содержащая сосуды.

Около средней линии в ткани верхнего сосудистого сплетения проходят две 
venae cerebri internae, которые начинаются около монроевых отверстий из вен 
полосатого тела, а сзади сливаются в одну vena magna Galeni. На свободных 
краях треугольника, лежащих внутри желудочков, расположены особого рода 
сосудистые образования, в виде клубков перепутанных сосудов, которые при

217

ak
us

he
r-li

b.r
u



дают этим краям бугроватую форму, а когда наполнены кровью —  и красный 
цвет. Артериальную кровь клубки сосудистого сплетения получают из art. cho- 
rioideae (ветвь a. carotidis), входящей в нижний конец fiss. hippocampi, и ветви 
art. cerebri profundae; вены их направляются к средней линии и впадают в выше
упомянутые глубокие мозговые вены. Богатые сосудистыми клубками края 
треугольника носят название б о к о в ы х  с о с у д и с т ы х  с п л е т е н и й  
или сосудистых сплетений боковых желудочков. Средняя же часть, лежащая 
над третьим желудочком и выстланная с нижней стороны его верхней стенкой, 
которая редуцирована до одного слоя эпителия, носит название с р е д н е г о  
с о с у д и с т о г о  с п л е т е н и я ,  так как па ней замечаются два ряда таких 
же сосудистых клубков, висящих в полости третьего желудочка, в виде непра
вильной бахромки.

Н и ж н е е  с о с у д и с т о е  с п л е т е н и е  (IV  желудочка). При из- 
лоясении истории развития мозга было сказано, что задняя стенка 4-го и 5-го 
пузырей, образующая задний мозговой парус, вворачивается в полость четвер
того желудочка в форме неправильных складок. Но этот парус вворачивается 
в полость желудочка не один, а в сопровождении пластинки мягкой оболочки, 
содержащей в себе такие же сосудистые.клубки, как и верхнее сосудистое спле
тение. Эта-то пластинка мягкой оболочки и носит название сосудистого сплете
ния IV желудочка. Впоследствии на средней линии в ней и покрывающем ее 
с внутренней поверхности заднем мозговом парусе образуется отверстие, fo
ramen s. hiatus Magendii (см. четвертый желудочек).

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА

Оболочки спинного мозга отличаются от соответствующих им оболочек голов
ного главным образом отношением друг к другу и окружающим частям.

D u r a  m a t e r  s p i n a l i s  представляет мешок, диаметром значительно 
превосходящий диаметр спинного мозга; тем не менее твердая оболочка не при
касается к впутренпей поверхности костей, образующих спинномозговой капал, 
и не заменяет им внутренней надкостницы, как в черепе. Дуги и тела позвонков 
покрыты особой надкостницей. Между надкостницей позвопков и твердой обо
лочкой плотное сращение находится только спереди, вдоль задней общей связки 
тел позвонков; с боков же и сзади они отделены значительным пространством, 
наполненным рыхлой соединительной тканью, богатой лимфатическими щелями 
и жиром. В массе ее, кроме того, расположено густое сплетение веп, состоящее 
из ряда горизонтальных колец, соответствующих каждому позвонку, и толстых 
анастомозов между ними. Диаметр мешка твердой оболочки не равномерен: он 
изменяется сообразно изменению диаметра мозга. Всего шире мешок в пояснич
ной части, где в его-полости лежит cauda equina спинного мозга. Нижний, заострен
ный в виде копуса копец мешка твердой оболочки лежит па уровне I—III крест
цового позвонка. Соответственно каждому межпозвоночному отверстию твердая 
оболочка имеет в себе воронкообразные отверстия, пропускающие корешки 
спинномозговых нервов, в образовании иеврилеммы которых спинномозговая 
твердая оболочка принимает такое же участие, как черепная. Внутренняя по
верхность durae matris spinalis, так же как и в черепе, покрыта эндотелием 
и прилежит к следующей за пей оболочке —  паутинной. Резкое отличие отно
шения этих оболочек в сштнпом отделе состоит в том, что они с о е д и н е н ы  
д р у г  с д р у г о м  при помощи коротких питей соедипительпой ткани ме
стами так плотно, что разделить их весьма трудно, чего в черепном отделе пет.

П а у т и н н а я  о б о л о ч к а  спннпого мозга, кроме упомянутого отли
чия, т. е. довольно плотного соединения с твердой, представляет еще резкую 
особенность тем, что она к мягкой оболочке н и г д е  п л о т н о  н е  п р и л е 
г а е т ,  а образует широкую подпаутинную полость во всю длину спинномозго
вого канала, в которой спинной мозг и корешки нервов лежат свободно, окру
женные большим количеством серозной жидкости (liquor cerebrospinalis). Впро
чем, нодиаутинная полость спинного мозга, наподобие соответствующих ей
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полостей головного мозга, представляет нежную губчатую ткань, состоящую 
из более или менее тонких пластинок, растянутых между паутинной и мяг
кой оболочками, всегда в определенных местах и в определенном направ
лении. Первое место среди этих пластинок по своему постоянству и плотности 
занимает так паз. l i g a m e n t u m  d e n t i c u l a t u m  — пластинка, распо
ложенная в вертикальном направлении между передними и задними корешками 
первов. Внутренний ее крап приращен к мягкой оболочке мозга, наружпый, 
вырезанный зубцами наподобие пилы, верхушками зубцов прикреплен к паутин
ной и твердой оболочкам, которые в этих пунктах сращены между собой. Места 
соединения зубцов с твердой оболочкой расположены в промежутках между 
соседними нервамп. Число зубцов обыкновенно бывает 21; верхний соответ
ствует промежутку между местом прободения твердой оболочки позвоночной 
артерией и I шейным нервом; последний — промежутку между последним грудным 
и I поясничным нервом. Впрочем, число зубцов колеблется, и места прикрепления 
расположены пе всегда правильно. Название этой пластинки связкой происходит 
от того представления о ее значении, которое получается с первого взгляда на 
нее: опа как бы подвешивает спинной мозг к стенкам мешка твердой и паутин
ной оболочек. Lig. denticulatum разделяет подпаутинное пространство спинно
мозгового канала на две половины —  переднюю и заднюю. Передняя половина 
дальнейших подразделений не имеет, в задней — расположены многочисленные 
пластинки, описанные подробно Кейем и Ретциусом. Во-первых, она разделена 
во всю длину вертикальной перегородкой, расположенной на средней линии; 
эта перегородка во многих местах имеет отверстия, а книзу мало-помалу совсем 
исчезает. Далее, соответственно каждому заднему корешку, между мягкой 
и паутинной оболочками растянуты горизонтальные (или, вернее, наискось лежа
щие) пластинки, разделяющие подпаутинное пространство на целый ряд этажей, 
сообщающихся между собой, так как перегородки имеют отверстие. Надо заме
тить, однако, что эти перегородки далеко не всегда хорошо развиты; большей 
частью их можно найти только местами.

М я г к а я  о б о л о ч к а  с п и н п о г о  м о з г а  отличается, по Кею 
и Ретциусу, от такой же оболочки головного мозга тем, что она состоит из двух 
плотных листков, между которыми находится сеть нежных перекладин и лимфа
тические промежутки. В этих промежутках располоясены кровеносные сосуды, 
ветви которых, направляющиеся в массу мозга, получают, как и в головном мозгу, 
широкие влагалища от внутреннего листка мягкой оболочки. Вдоль задней 
и передней щелей спинного мозга мягкая оболочка отпускает отростки, которые 
проникают в эти расщелины. У conus medullaris мягкая оболочка образует шну
рок —  f i l u m  t e r m i n a l e ,  лежащий по оси конского хвоста (cauda equina) 
и достигающий слепого конца оболочек (т. e. 1—III крестцового позвонка).
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ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕРВЫ

На основании совершенно условных признаков нервные стволы распределяют 
на три группы: 1) головные нервы, 2) спинномозговые нервы и 3) симпатические- 
нервы, или, как их чаще называют, с и м п а т и ч е с к и й  н е р в .

Первая группа составляется из нервов, имеющих начало частью в головном, 
частью в шейном отрезке спинного мозга, но появляющихся на поверхность на 
о с н о в а н и и  г о л о в н о г о  м о з г а .  Нервы эти были уже перечислены 
при описании головного мозга.

Вторая группа образуется нервами, выходящими из спинного мозга в числе 
31-й пары.

Третья группа составляется из нервных стволов, которые, по крайней мере 
на первый взгляд, кажутся независимыми от головного и спинного мозга и сое
диняются только с нервными стволами спинномозговой системы посредством 
многочисленных анастомозов. Симпатические нервы, о которых идет речь, про
исходят, повидимому, из серого (клеточного) вещества, расположенного в них 
самих в виде многочисленных скоплений, так называемых узлов. Признавая 
симпатическую систему как бы самостоятельной, в ней также различают цент
ральную и периферическую части. Центральной частью ее принято называть 
два ряда узлов, расположенных по обепм сторонам позвоночного столба, которые 
соединены между собой нервными стволиками таким образом, что образуют две 
цепи —  п о г р а н и ч н ы е  с т в о л ы .  Периферической частью симпатической 
системы называют нервы, отходящие от пограничных стволов в виде ветвей 
и распределяющиеся в периферии тела вместе с нервами спинномозговой системы.

ГОЛОВНЫЕ НЕРВЫ

Как уже сказано в главе о поверхности головного мозга, нервы появляются 
на основании его в числе 12 пар *. Нервы эти следующие:

1) n. olfactorius —  обонятельный,
2) п. opticus — зрительный,
3) n. oculomotorius — движущий глазом,
4) n. trochlearis — блоковый,
б) n. trigeminus — тройничный,
6) n. abducens — отводящий,
7) п. facialis — лицевой,
8) п. acusticus — слуховой,
9) п. glosso-pliaryngeus — языкоглоточный,

10) п. vagus — блуждающий,
11) п. accessorius W illisii —  прибавочный,
12) n. hypoglossus — подъязычный.

1 Английские анатомы, вслед за W illis, принимают 9 пар, соединяя некоторые 
нервы под общие названия.
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I пара. Обонятельный нерв (n. olfactorius)

Выше были выяснены основаиия, почему обонятельный тракт и обонятельная 
луковица (они описаны при основании мозга) называются ложным нервом: то 
и другое есть мало развитая доля мозга. Периферической частью обоиятельиых 
нервов должно считать нервные стволики (fila olfactoria), выходящие из нижней

.Рис. 116. Основание черепа и выхождение головных нервов (дно передней черепной ямы 
выбито на обеих сторонах, дно средней —  только на левой стороне).

I —  n. olfactorius; I I  —  п. opticus; I I I  —  п. oculomotorius; IV  —■ п. trochlearis; 
V —  п. trigeminus: gG —  ganglion Gasseri; oph —  n. ophthalmicus; rA  —• n. recurrens 
Arnoldi; nc —  n. nasociliaris; so —  n. supraorbitalis; I —  n. lacrimalis; st —  n. su- 
pratrochlearis; gс —  ganglion ciliare; cl —  nn. ciliares; sm —  n. supramaxillaris; 2 —  
zygomaticus malae; crb —  n. crotaphitico-buccinatorius; ali —  n. alveolaris inferior; 
aut —  n. auriculo-temporalis; VI —  n. abducens; V II —  n. facialis; psm —  11. pet
rosus superficialis major; V III  —■ n. acusticus; I X  —  n. glosso-pharyngeus; X  — n 

vagus; X I  —  n. accessorius W illis ii; X II  —  n. hypoglossus.

поверхности луковицы в значительном числе (до 20) и проникающие через от
верстие решетчатой пластпнкн ossis ethinoideae в полость носа, где опн, лея» 
между надкостницей и слизистой оболочкой, распределяются на внутренней 
поверхности верхних д в у х  и о с о в ы х  р а к о в и н  и н а  в е р х н е й  
ч а с т и  н о с о в о й  п е р е г о р о д к и .  Проникнув, наконец, в толщу ели-
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застой оболочки, нервы оканчиваются в эпителии ее особыми концевыми аппара
тами —  обонятельными клетками.

II пара. Зрительный нерв (n. opticus)

Этот нерв, так же как и предыдущий, называется ложным на том основании, 
что в ранние периоды развития он и его продолжение —  сетчатая оболочка 
глаза — представляют долю мозга, которая впоследствии получает особое раз
витие.

Отхождение нерва, зрительный тракт и перекрест зрительных первов описаны: 
при мозге. Здесь остается сказать несколько слов о дальнейшем ходе нерва. 
Начиная от хиазмы, которая лежит на теле основной кости впереди tub. sellae, 
каждый из зрительных нервов, имеющий вид круглого толстого шнурка, напра
вляется кнаружи и вступает в зрительное отверстие (foramen opticum —  лежит 
между корешками малых крыльев основной кости). Пройдя через это отверстие 
в глазницу, и. opticus тянется к задней периферии глазного яблока, в которое 
входит сквозь его белочную оболочку.

Ш пара. Нерв, движущий глазом (n. oculomotorius)

Нерв этот снабжает движущими ветвями пять из^семи наружных мышц глаз
ного яблока и две мышцы, лежащие внутри глаза. Большинство анатомов счи
тает его чисто движущим нервом; существует, однако, предположение, что он 
содержит небольшую примесь чувствующих волокон.

По выходе из ножек мозга (см. основание мозга) и. oculomotorius направляется; 
вперед к наружному краю заднего наклоненного отростка (proc. clinoideus pos
ticus) основной кости, где прободает заднюю стенку пещеристой пазухи и ло
жится вместе с сопровождающими его б л о к о в ы м  нервом и первой ветвью- 
т р о й н и ч н о г о  на наружную поверхность сонной артерии (восходящей 
здесь по sulcus caroticus основной кости снизу вверх). Далее —  нервы прони
кают через верхнеглазничную щель (fiss. orbitalis superior) в глазницу.

Разветвления и. oculomotorii начинаются еще в полости черепа. По Bochda
lek и Schwalbe, первые веточки он отдает тотчас по выходе из ножек мозга —  к 
сосудам мягкой оболочки. Затем разветвления его происходят в верхнеглазнич
ной щели, где он распадается на две ветви —  верхнюю и нижпюю.

1. R a m u s  s u p e r i o r  n. o c u l o m o t o r i i  направляется к нижней 
поверхности верхнего прямого мускула глаза; снабдив его веточкой, нерв про
бодает тело мускула и вступает в мышцу, поднимающую верхнее веко (m. levator 
palpebrae superioris), где и оканчивается.

2. R a m u s  i n f e r i o r  и. o c u l o m o t o r i i  толще предыдущей, ра
спадается на четыре веточки.

а) Ветвь к внутреннему прямому мускулу глаза (m. rectus internus); эта ве
точка проходит под зрительным нервом почти поперек.

б) Ветвь к пижнему прямому мускулу глаза (m. rectus inferior) тянется по 
верхней поверхности своего мускула и на ноловине его протяжения исчезает в 
нем.

в) Ветвь к нижнему косому мускулу глаза (m. obliquus inferior). Эту ветвь 
называют также д л и н н о й ,  потому что она тянется по дну глазницы во всю 
длину ее, лежа около наружного края нижнего прямого мускула.

г) Ветвь к ресничному узлу (ganglion ciliare). Эта тоненькая и короткая ве
точка обыкновенно отходит от предыдущей и, пройдя несколько вверх, вступает 
в ресничный узел, лежащий на наружной поверхности зрительного нерва.

Р е с н и ч н ы й  у з е л  (ganglion ciliare) имеет незначительную величину—  
около 2 мм. Лежит на наружной стороне зрительного нерва, ближе к месту вхо
ждения в глазницу, чем к глазному яблоку. Как уже сказано, оп соединяется с 
длинпой ветвью n. oculomotorii (ветвь к нижнему косому мускулу) так называе
мым к о р о т к и м  к о р е ш к о м .  Кроме этого соединения, ресничный узел.
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имеет еще и другие, а именно с ветвью тройничного нерва, проходящей в глаз
нице (n. nasoci liaris), посредством д л и н н о г о  к о р е пт к а; далее — со 
сплетением симпатических первов, одевающих arteriam carotidem internam. Этот 
так называемый с р е д н и к  к о р е ш о к  респичпого узла, происходя or 
симпатического сплетения в полости черепа, направляется в глазпицу черепа 
fiss. orbit, superior вместе с другими нерпами, идущими туда. Все корешки рес
ничного узла входят в пего с заднего его конца. Из переднего конца его выходят 
6 — 7 топепьких первов — n e r v i  c i l i a r e s ,  которые песут движущие, 
чувствующие и симпатические волокна в глазное яблоко. Nervi ciliares направ
ляются вперед параллельно зрительному нерву, на пути делятся каждый па 
несколько веточек, которые и проникают в глазное яблоко, прободая белочную 
оболочку в окрестности места вхождения зрительного нерва.

До последнего времени ресничный узел причисляли к узлам тройничного нерва, 
который имеет их несколько в своей области разветвления. Schwalbe признает в нем: 
гомолог узлам с п и н н о м о р г о к ы х  нервов и рассматривает его как принадлежность n. oculo- 
motorii —• как sui generis спинной узел этого нерва. Главное основание к изменению 
взгляда на значение этого узла представляет факт, что у  низших позвэночных животных 
ganglion ciliare заложен в самом стволе n. -oculomotorii, подобно тому как спинные узлы 
заложены в соответствующих им спинномозговых нервах. У  человека ganglion ciliare 
отделен от ствола нерва, но получает особый корешок от центральной части n. oculo
m otorii (описан тотчас под буквой г).

IV пара. Блоковый нерв (n. trochlearis)

Чисто движущий, появляется на основании мозга пз-за наружного края 
ножки мозга *. Направляясь вперед, прободает край tentorii cerebelli и потом 
вместе с первом, движущим глаз, — заднюю стенку пещеристой пазухи. Далее 
он идет, как и n. oculomotorius, в глазницу, лежа на н а р у ж н о й  с т о р о н е  
э т о г о  н е р в а .  Вступив в глазпицу, переходит через ствол n. oculomotorii 
сверху и исчезает в блоковом (верхнем косом) мускуле (m. trochlearis s. obliquus 
superior) невдалеке от его начала. В составе этого нерва также предполагают 
присутствие примеси чувствующих волокон.

V пара. Тройничный нерв (n. trigeminus)

Самый толстый из всех двенадцати головных нервов тройничный перв по. 
способу выхождеппя из мозга и по образованию узла невдалеке от выхода более 
других головных нервов походит на спинной. Нерв этот выходит на поверхность 
мозга двумя разнородными корешками: чувствующим, более толстым, и движу
щим— тонким. Место появления его на основании мозга находится на варолиевом 
мосту —  на границе между так называемым crus cerebelli ad pontem и соб
ственно мостом. Два корешка его отделены друг от друга, как и у спинных нер
вов. При этом движущий, более тонкий корешок лежит впереди чувствующего. 
От места выхода, находящегося в задней яме основания черепа, нерв направляет
ся вперед и переходит в среднюю яму, причем он прободает место прикрепле
ния tentorii cerebelli к верхней грани пирамиды височной кости и, начиная от
сюда, ложится в ткапь твердой мозговой оболочки, выстилающей переднюю 
поверхность пирамиды; ипаче сказать, ои расщепляет твердую оболочку и обле
кается образовавшимися двумя листками снизу и сверху. Отношение двух ко
решков его на пути от места выхода из варолиева моста до передней поверхности 
пирамиды, где нерв образует узел, изменяется: вначале, как сказано, движущий 
корешок лежит впереди чувствующего (при горизонтальном положении черепа—  
над чувствующим); далее движущий корешок огибает внутренний край чувству
ющего и ложится п о д  пим. В этом полеженпи мы их и находим на передней 
поверхпости пирамиды, где чувствующий корешок становится шире и площе и, 
наконец, образует так называемый п о л у л у н н ы й  или г а с с е р о в  у з е л  
(ganglion semilunare s. Gasserij; движущий лее корешок в образовании этого узла

1 Этот нерв появляется на поверхности мозга из переднего мозгового паруса.
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участия не принимает, а только проходит по нижней его стороне, явственно от 
него изолированный.

Клетки гассерова узла дают начало волокнам чувствующего корешка n. tri
gemini (см. выше главу: Ядра и корешкп головных нервов). Узел имеет правиль
ную полулунную форму. Выпуклой стороной он обращен вперед, вогнутой —  
назад; из этой стороны выходит (или, как выражались прежде, входит) чув
ствующий корешок, имеющий форму веера. Узел расположен, как и нерв, в ткани 
твердой мозговой оболочки, в так называемой меккелиевой полости (cavum Мес- 
kellii), и на передней поверхности пирамиды височной области образует вдавле- 
ние (лежащее тотчас около верхнего отверстия canalis carotici). Из передней, вы
пуклой, стороны гассерова узла выходят три первичные ветви тройничного перва, 
из которых две (1-я и 2-я) содержат только чувствующие волокна, третья же 
получает в свой состав, кроме весьма значительного пучка чувствующих воло
кон, весь движущий корешок n. trigemini. Три эти ветви нумеруются, начиная 
снутри: первой называют ту, которая отходит ближе других к средней линии, 
третьей —  ту, которая отходит дальше всех от средней линии.

1 -я  в е т в ь  т р о й н и ч н о г о  н е р в а — n e r v u s  o p h t h a l m i c u s

Чисто чувствующая ветвь назначена для к о ж и  в е р х н е г о  в е к а ,  
л б а ,  т е м е н и  и с п и н к и  н о с а ,  д а л е е  д л я  г л а з н о г о  я б л о 
ка ,  с л е з н о й  ж е л е з ы  и ч а с т ь ю  д л я  с л и з и с т о й  о б о л о ч 
к и  н о с а.

После отхождения от гассерова узла n. ophthalmicus направляется вперед 
в верхнюю глазничную щель, куда он входит вместе с нервами глазных мышц 
(n. oculomotorius, trochlearis, abducens). На пути от места выхождепия из гас
серова узла n. ophthalmicus проходит в наружной стенке пещеристой пазухи, 
лежа под блоковым нервом. Разветвления его начинаются еще до входа в глаз
ницу. '

1. R a m u s  r e c u r r e n s  A r n o l d i  отходит от ствола n. ophthalmici 
еще в полости черепа, огибает снутри n. trochlearem и направляется назад (от
чего и называется ramus recurrens — возвращающаяся ветвь), в ткань мозжеч
кового намета.

2. А н а с т о м о т и ч е с к н е  в е т в и  ко всем нервам глазных мышц, через 
которые эти мышцы получают свои чувствующие волокна. Существование их 
считали сомнительным (Henle), но в последнее время Rosenthal при помощи ме
тода изолирования нервов Frühwald (мацерация в кислотах) вновь доказал их 
существование. Во всяком случае видеть эти ветви (да и возвратную тоже) при 
обыкновенном способе препарирования, без помощи химически действующих 
мацераций, весьма трудно.

Войдя в глазницу, n. ophthalmicus распадается на три крупные ветви.
3. N e r v u s  n a s o c i l i a r i s  направляется по верхне-внутреннему углу 

глазницы вперед. В том месте, где он на своем пути перекрещивает (сверху) зри
тельный нерв, он отдает упомянутый при описании ресничного узла д л и н 
н ы й  к о р е ш о к  этого узла. Дойдя до foramen etlimoidale глазпицы, n. na
sociliaris делится на-

a) п. infratrochlearis и
b) п. ethmoidalis.
Первая из этих веточек (п. infratrochlearis) продолжает первоначальный путь 

по внутреннему углу глазницы, под m. trochlearis (откуда и название). У вну
треннего угла глазной щели она соединяется с nervus supratrochlearis (см. ниже)- 
затем вместе они разветвляются по внутренней половине верхнего века и в слез; 
ном мешке.

Вторая из двух названных ветвей —  ramus ethmoidalis —  уходит из по
лости глазницы через foramen ethmoidale anterius в полость черепа, где ложится 
па решетчатую пластинку ossis ethmoidei и через ее отверстие вновь выходит 
из черепа — в полость носа; там она снабжает чувствующими (не спецпфиче-
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скими) первами слизистую оболочку передних кондов двух раковин и верхней 
части перегородки и, выйдя из-под носовой кости, —  кожу спинки поса. По пути 
дает веточки к слизистой оболочке лобных пазух.

4. N e r v u s  s u p r a o r b i t a l i s  составляет продолжение ствола 1-й 
ветви n. trigemini. Тянется от места входа в глазницу прямо вперед, лежа тот
час под верхней стенкой глазницы и поверх всех органов глазницы. У края глаз
ницы он перегибается на лоб через incisura (s. canalis) supraorbitalis. Далее, 
пройдя сквозь musculus frontalis, распределяется в коже лба и головы до те
мени. По пути он отдает две ветви — ramum supratrochlear em и ramum frontalem.

a) Ramus supratrochlearis отделяется от главного ствола в глубине глазницы 
и идет над m. trochlearis к внутреннему углу отверстия глазницы, где соеди
няется с ramus infratrochlearis (см. выше), чтобы снабдить вместе с ней верхнее, 
веко и слезный мешок.

b) Ramus frontalis отделяется от ствола в различных местах пути, иногда у 
самого верхнеглазничного края и, так же как сам n. supraorbitalis, перегибается 
па лоб, несколько кнутри от incisura supraorbitalis. Дальнейший его ход и раз
ветвления те же, что и главного ствола (n. supraorb.).

5. N e r v u s  l a c r i m a l i s  отделяется от ствола 1-й ветви п. trigemini еще 
в верхнеглазничной щели и под углом отходит от него кнаружи. По верхнему 
краю m. recti externi он доходит до слезной железы; снабдив ее, он вновь выходит 
наружу из среднего ее края и распределяется в наружной половине верхнего 
века (не всегда).

2-я в е т в ь  т р о й н и ч н о г о  н е р в а  —  n e r v u s  s u p r a m a x i  1-
l a r i s

Она толще первой; выйдя из гассерова узла, вскоре оставляет полость че
репа через круглое отверстие (for. rotundum) основной кости, но прежде еще, 
подобно первой ветви, дает:

1. В о з в р а т н у ю  в е т в ь ,  r a m u s  r e c u r r e n s  ( A r n o l d  i), 
которая отделяется от ствола несколькими нитями и направляется кнаружи, 
разветвляясь в твердой оболочке мозга, вместе с art. meningea media.

Пройдя сквозь круглое отверстие, nervus supramaxillaris является в по
лости так называемой крылонебной ямки (fossa pterygo-palatina), где лежит узел 
того же имени. Здесь, в этой ямке, совершается окончательное деление n. sup
ramaxillaris на следующие второстепенные ветви.

2. О д н у  и л и  д в е  в е т о ч к и  к к р ы л о н е б н о м у  у з л у  
(n. s p h e n o p a l a t i n u s ) ,  очень короткие, так как узел лежит близко к стволу 
нерва.

3. N e r v u s  a l v e o l a r i s  s u p e r i o r  отходит от ствола прямо вниз и 
спускается по задней поверхности гела верхнечелюстной кости; отдав веточку к 
деспам верхних зубов, он через особое отверстие проникает в костный канал, 
заложенный в наружной стенке гайморовой полости, где, соединившись с та
кими же (зубными) веточками nervi infraorbitalis (тотчас будут описаны), снаб
жает зубы верхней челюсти.

4. N e r v u s  i n f r a o r b i t a l i s  есть продолжение ствола n. suprama
xillaris; из крылонебной ямки направляется прямо вперед в canalis infraorbita
lis через нижнеглазничную щель (fissura orbitalis inferior). Проходя в этом ка
нале, нерв отдает две (или одну) передние зубные веточки (nn. alveol. ant.), ко
торые, подобно самостоятельной зубной ветви (описана в пункте 3), заложены 
в особые костные канальцы в толще наружной стенки верхнечелюстной косги. Как 
сказано выше, они соединяются с верхним зубным нервом, образуют верхне
зубное сплетение, снабжающее веточками зубы. Описан Bochdalek и вошел во 
мпогие руководства небольшой узел (ganglion Bochdalekii), заложенный в это 
сплетение; Henle отрицает его существование.

Конечные разветвления n. infraorbitalis образуют по выходе из переднего от
верстия канала веерообразный пучок (так наз. pes anserinus minor), лежащий 
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в глубине собачьей ямки (fossa canina). Ветви эти, апастомозируя с ветвями лице
вого нерва, снабжают кожу н и ж н е г о  в е к а ,  к р ы л а  н о с а ,  щ е к и  и 
в е р х н е й  г у б ы .

б. N e r v u s  s u b c u t a n e u s  s. z y g o m a t i c u s  m a l a e  s. o r b i 
t a  1 i s. Очень тонкий нерв, отделяется от ствола n. supramaxillaris еще в кры
лонебной ямке и вместе с п. infraorbitalis входит в глазиицу через нижнеглаз- 
ничную щель, но идет там ие но нижней степке, а по паруяшой.

Рис. 117.
V —  ствол n. trigemini и ganglion Gasseri; so —  п. supraorbitalis (из 1-й ветви п. trige
m ini); io— -п. infraorbitalis и als —  пп. alveolares superiores (из 2-й ветви п. trigemini); 
be —  п. buccinatorius; lg —  п. lingualis; ali ■—• n. alveolaris inferior (все из 3-й ветви 
п. trigemini); I I I  —  п. oculomotorius, его ветви: n — ramus inferior; r s —  ramus supe
rior; roi —  ramus m. obliqui inferioris; gc —- ganglion ciliare; IV —  n. trochlearis; 
gsp —  ganglion spheno-palatinum; go —  ganglion oticum ; nv —  n. Vidianus; g / -— genu 
nervi facialis (в фаллопиевом канале височной кости) и ниже —  chorda tympani; I X  —  
n. glosso-pharyngeus; у  —  n. Jacobsonii; X  —  n. vagus; X I I  —  n. hypoglossus; sp 
(верхнее) —  ramus externus n. accessorii W illisii; sp (нижнее) —  один корешок шей

ного сплетения; smp —  первый шейный узел n. sym pathici; ple —  plexus caroticus.

Вскоре он делится па две ветви — ram. temporalis и ram. malaris, которые 
через canalis zygomatico-facialis и zyg. temporalis скуловой кости выходят: пер
вый —  к к о ж е  передней части в и с к а  и с к у л о в о й  области; вто
р о й —  к к о Hi е задней части в и с к а ,  перед ухом. Из ипх ram. temporalis в 
глазпице еще анастомозирует с n. lacrimalis 1-й ветви тройничного нерва.

К р ы л о н е б н ы й  у з е л  (ganglion pterygo-palatiDum s. sphenopalati- 
num s. nasale) (Henle).
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Этот узел представляет неправильной формы комочек клеточного вещества 
величиной до 5 мм. Лежит в соименной яме (fossa pterygo-palatina), под проходя
щим здесь верхнечелюстным нервом (2-я ветвь тройничного нерва). Подобно рес
ничному узлу, он прииимает в себя несколько нервных ветвей, так называемых 
к о р е ш к о в ,  и в  свою очередь отпускает к периферии несколько ветвей. Как 
и ganglion ciliare, он получает т р и  корешка: чувствующий, движущий и -сим
патический. Чувствующий корешок его представлен ветвью (или двумя ветвями),
о которой упоминалось выше при перечислении ветвей nervi supramaxillaris. Это 
та анастомотическая ветвь, которая отходит от п. suprainax. в крылонебной ямке 
первой (n. spheno-palatinus). Движущий корешок ganglion pterygo-palatinum 
получает от лицевого нерва; симпатический корешок есть ветвь plexus carotici 
(как и у ресничного узла). Оба последние корешка подходят к крылонебному 
узлу одним путем, именно через canalis Vidianus, в составе так называемого ви- 
диева нерва. Движущий корешок n. p e t r o s u s  s u p e r f i c i a l i s  m a j o r  
отделяется от ствола лицевого нерва там, где находится коленчатый узел, и вы
ходит из массы височной кости через apertura spuria canalis Fallopiae; затем по 
sulcus pro n. Yidiano спускается к foramen lacerum anterius и через волокнисто
хрящевую массу, наполняющую его, достигает заднего отверстия видиева ка
нала. Здесь к нему присоединяется третий корешок крылонебного узла —  сим
патический. Этот последний, так называемый п. p e t r o s u s  p r o f u n d u s  
m a j o r ,  начинается из plexus caroticus там, где сонная артерия выходит из 
верхушки пирамиды височной кости (стало быть у  края for. lacer, anterioris) и 
также направляется к заднему отверстию видиева канала. Оба нерва (n. petrosus 
superficialis major и п. petrosus profundus major), соединяясь в видиевом канале, 
образуют один стволик, который и называется nervus Vidianus s. canalis ptery- 
goidei [BNA]; передний конец его входит в крылонебный узел.

Известен случай, в котором при сдавлении nervi petrosi superficialis majoris кост
ным наростом была потеряна чувствительность в половино языка, что противоречит 
представлению о нем как о движущем. Dixon (Journ. of anatomy, v . X X X III )  на осно
вании данных сравнительной анатомии причисляет его даже к вкусовым нервам (для 
мягкого неба).

П е р и ф е р и ч е с к и е  в е т в и  к р ы л о н е б н о г о  у з л а

1. N e r v i  n a s / a l e s  ( s u p e r i o r e s )  —  несколько нервных ниточек, - 
которые отходят от внутренней стороны узла и через foramen sphenopalatinum 
проникают в нолость носа, где они разветвляются в слизистой оболочке хоан, 
задних концов двух верхних раковин и основных пазух.

2. N e r v u s  n a s o - p a l a t i n u s  S c a r p a e  происходит и проникает 
в носовую полость вместе с предыдущими нервами. Далее он ложится под сли
зистую оболочку носовой перегородки (в нижней ее части) и, снабжая ее ве
точками, тянется вперед до резцового капала (canalis incisivus), где он соеди
няется с таким же нервом другой стороны и.проникает в полость рта. Ветви этого 
двойного стволика распределяются в передней части неба и деснах резцов.

3. N e r v i  p a l a t i n i  отходят от нижней стороны узла целым пучком 
довольно толстых стволов и спускаются по крылонебному каналу (canalis pte- 
rygo-palatinus) в полость рта. По пути сквозь стенку канала от одного из этих 
стволов отходят две ветви в полость носа (nn. nasales inferiores), которые снаб
жают слизистую оболочку обоих нижних носовых проходов и отчасти гайморовой 
полости (внутреннюю стенку; наружная снабжается от зубных нервов —  пп. 
alveolares superiores).

Нижние концы небных нервов, выходя из нижнего отверстия canalis pterygo- 
palatini, расходятся лучеобразно, снабжая слизистую оболочку твердого и мяг
кого неба и все мьтшцы последнего, за исключением m. tensoris palati mollis. 
Эти мышечные веточки прогсходят из лицевого нерва (YI1 пары) и пришли к 
крылонебному узлу по стволу видиева нерва в виде так называемого n. petrosus 
superficialis major. Доказывается это, однако, не анатомическим путем, а слу
чаями одностороннего поражения внутричерепной части лицевого нерва, при- 
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чем наблюдается, кроме паралича соответствующих лицевых мышц, пораже
ние мускулов мягкого неба.

Musculus tensor palati m ollis снабжен ветвью gangl. otici.

3 - я  в е т в ь  т р о й н и ч н о г о  н е р в а  —  n e r v u s  i n f r a  m a x i  1-
l a r i s

Толще первой и второй, потому что, кроме большого пучка чувствующих во
локон, получает в свой состав весь двигательный корешок n. trigemini. Выходит 
из черепа через овальное отверстие основной кости. Непосредственно под этпм 
отверстием начинаются его разветвления. Чувствующая и двигательная части, до 
этого не смешанные, и на дальнейшем пути почти не смешиваются и дают два 
отдельных пучка ветвей, которые можно довольно строго разграничить.

Ч у в с т в у ю щ и е  в е т в и .
1. N.  r e c u r r e n s  отходит несколькими очень тонкими нитями и вместе 

с a. meningea media вновь проникает в череп через for. spinosum. Ветвь эта снаб
жает твердую оболочку мозга в области разветвления упомянутой артерии.

2. N. a u r i c u l o - t e m p o r a l i s  отходит у  самого овального отвер
стия двумя корешками, которые, направляясь назад, охватывают с обеих сто
рон arteriam meningeam mediam (она проходит позади ствола n. inframaxillaris). 
После этого оба корешка соединяются в один ствол, который но задней стороне 
m. pterygoid ei externi направляется кнаружи, огибает сзади шейку суставного 
отростка нижней челюсти и выходит на висок, прободая лежащую здесь около
ушную слюнную железу, в массе которой он лежит над стволом лицевого нерва 
и дает ему крупный анастомоз. Периферические ветви n. auriculo-temporalis 
распределяются в к о ж е  н а р у ж н о й  ч а с т и  с л у х о в о г о  п р о 
х о д а ,  п е р е д н е й  п о в е р х н о с т и  у ш н о й  р а к о в и н ы  и в и с к а .

Кроме этих собственно чувствующих ветвей, при прохождении сквозь око
лоушную железу n. auriculo-temporalis посылает к ней секреторные веточки.

3. N. l i n g u a l i s  —  язычный нерв —  толще предыдущего; втходит по 
направлению книзу и ложится между обоими крыльными мускулами (mm. pte- 
rygoidei). Вскоре к нему присоединяется тоненькая ветвь, n. facialis, так назы
ваемая б а р а б а н н а я  с т р у н а  (chorda tympani), которая спускается 
в этот же мышечный промежуток снаружи и сверху из fissura Glaseri (на дне су
ставной впадины височной кости). Далее книзу n. lingualis, выйдя из щели между 
крыльными мускулами, ложится непосредственно под слизистую -оболочку дна 
рта, между нею и задним концом glandulae submaxillar is. Затем, достигнув ripo- 
м еж утка между m. hypoglossus и т .  genio-glossus, нерв входит в мышцы языка, 
предварительно разделившись на несколько ветвей (rami linguales собственно), 
которые распределяются в слизистой оболочке кончика и средней части языка, 
снабжая ее осязательными и вкусовыми (Zander) нервами. Эти ветки, однако, 
не единственные, которые дает n. lingualis. По всему пути он дает веточки к око- 
лолеясащим частям, а именно: rami mandibulares к с л и з и с т о й  о б о л о ч к е  
д н а  р т а  и п. sublingualis к п о д ч е л ю с т н о й  с л ю н н о й  ж е л е з е .  
Особенного внимания заслуживают ветви, отходящие от язычного нерва там, 
где он проходит над glandula submaxillaris, и идущие не непосредственно к этой 
железе, как n. sublingualis, а сначала в особый узел ganglion linguale, который 
лежит почти у  самого ствола язычного нерва (описан ниже). Эти веточки содержат 
частью чувствующие волокна n. lingualis, главным же образом —  волокна ли
цевого нерва, которые пришли в состав язычного нерва в виде chorda tympani 
(о дальнейшей судьбе этих ветвей см. ganglion linguae).

4. N. a l v e o l a r i s  i n f e r i o r  s. m a n d i b u l a r i s  — нерв ниж
ней челюсти,—  как и предыдущий, содержит примесь двигательных волокон, 
происходяпшх, однако, из другого источника, именно из двигательного корешка 
самого тройничного нерва. Этот двигательный пучок не участвует в разветвле
ниях n. mandibularis, а отделяется от него в виде особой ветви— п. mylohyoi
deus.
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N. alveolaris inferior от овальной дыры спускается по прямому, направлению 
к внутреннему отверстию нижнечелюстного канала (for. alveolare), лежа между 
обоими крыльными мускулами (mm. pterygoidei) и имея кнутри от себя n. lin
gualem, а кнаружи суставную ветвь нижней челюсти. У самого отверстия ниж
нечелюстного канала отделяется от него движущая ветвь —  п. mylohyoideus 
(описание разветвлений ее отнесено ниже к мышечным ветвям). Вступив в ca
nalis alveolaris вместе с соименной артерией, n. alveolaris проходит во всю его 
длину до наружного отверстия (for. mentale), где большая его часть выходит 
наружу и разветвляется в к о ж е  п о д б о р о д к а  и н и ж н е й  г у б ы  
(nn. mentales и labiales inferiores). Меньшая часть нерва от for. mentale тянется, 
лежа нопрежнему в костном канале, к п е р е д н и м  з у б а м  и и х  д е с 
н а м .  По пути от внутреннего к наружному , отверстию сап. alveolaris нижне
челюстной нерв дает ветви к к о р е н н ы м  з у б а м  и и х  д е с н а м .  Все 
зубные нервы, как и в верхней челюсти, предварительно образуют сплетение.

5. N. b u c c i n a t o r i u s  прежде причислялся к двигательным ветвям 
n. trigemini. Опытами Longet установлен факт иннервации musculi buccinatori 
движущими ветвями от лицевого нерва, так что n. buccinatorius перенесен 
в группу чувствующих ветвей n. trigemini.

Отделившись от ствола 3-й ветви около овальной дыры, п. buccinatorius 
идет сквозь m. pterygoideus externus прямо вперед; выйдя из этого мускула, он 
ложится на наружную поверхность m. buccinatorii, по которому и доходит до 
места прободения этого мускула стеноновым протоком. Ветви его прободают мус
кул и разветвляются в с л и з и с т о й  о б о л о ч к е  щ е к и .

Д в и г а т е л ь н ы е  в е т в и  n. t r i g e m i n i .  Вся масса ветвей двига
тельного корешка тройничного нерва известна под именем n e r v u s  с г о t а- 
p h y t i c o - b u c c i n a t o r i u s ,  хотя он нигде не образует цельного и изоли
рованного ствола. Тотчас под овальным отверстием двигательный корешок (до 
этого места соединенный с чувствующей частью) распадается на следующие 
ветви:

1. N. t e m p o r a l i s  p r o f u n d u s  a n t e r i o r .
2. N. t e m p o r a l i s  p r o f u n d u s  p o s t e r i o r .  Оба нерва тянутся 

кнаружи по нижней поверхности большого крыла основной кости и, достигнув 
внутренней поверхности височного мускула, проникают в его тело.

3. N. p t e r y g o i d e u s  e x t e r n u s ,  отделившись у  основания черепа, 
спускается вниз и несколько вперед, чтобы тотчас вступить в тело соименного 
мускула.

4. N. p t e r y g o i d e u s  i n t e r n u s  отходит позади предыдущего и 
прободает ganglion oticum Arnoldi (который лежит у  внутренней стороны n. in- 
framaxillaris и будет описан ниже); затем он спускается позади наружного 
крыльного мускула вниз и вступает в соименный мускул.

5. N. m a s s e t e r i c u s  —  нерв жевательного мускула; от овального 
отверстия направляется кнаружи по верхней стороне m. pterygoidei externi, за
тем позади сухожилия височного мускула выходит через вырезку между отро
стками нижней челюсти наружу и тотчас проникает в массу мускула того же 
имени.

f .  N. m y l o h y o i d e u s  уже упомянут выше, при описании n. alveolaris 
inferioris. Вначале идет в составе этого чувствующего нерва и отделяется от него 
только у внутреннего отверстия нижнечелюстного канала. От этого пункта п. 
mylohyoideus ложится в соименную бороздку внутренней поверхности нижней 
челюсти (sulcus mylohyoideus), затем по нижней поверхности musculi mylo- 
hyoidei он доходит до подбородка. По пути снабжает m. mylohyoideum, от ко
торого и получил название, а также переднее брюшко m. biventris maxillae 
inferioris.

У з л ы  т р е т ь е й  в е т в и  т р о й н и ч н о г о  н е р в а .  Подобно пер
вой и второй ветвям n. trigemini, третья ветвь стоит в связи с особыми, ей при
надлежащими узлами. Таких узлов два —  ganglion oticum и ganglion subma
xillare s. linguale.
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G a n g l i o n  o t i c u m  A r n o l d i  лежит на внутренней стороне 
n. inframaxillaris тотчас под овальным отверстием, между стволом названного нер
ва с одной стороны и евстахиевой трубой, к которой здесь прикрепляется т .  
tensor palati mollis, с другой. Узел этот овальной формы и в продольном разрезе 
имеет 3— 4 мм. Относительно нервных ветвей, идущих к этому узлу и отходящих 
от него, показания авторов довольно разнообразны, и потому лучше держаться 
блиясе к первоначальному описанию Arnold. Подобно ресничному и крылонеб
ному узлам, Arnold различает у открытого им узла (gangl. oticum) т р и  ко
решка: двигательный, чувствующий и симпатический. Как двигательный коре
шок он рассматривает короткие веточки, происходящие из 3-й ветви n. trigemini 
(из двигательной части). Чувствующий или длинный корешок gangl. oticum 
получает от 9-й пары головных нервов (n. glosso-pharyngeus), в виде п. p e t r o -  
s u s  s u p e r f i c i a l i s  m i n o r ,  который составляет ветвь якобсонова нерва 
(см. 9-ю пару) и возникает в барабанной полости уха, откуда он через canalicu
lus petrosus височной кости выходит в полость черепа, спускается по передней 
поверхности пирамиды, лежа рядом с nervus petrosus superficialis major, до 
fiss. petro-sphenoidea (шов между пирамидой височной кости и большим крылом 
основной кости), проникает через этот шов на основание черепа и там соеди
няется с gangl. oticum. Симпатический корешок gangl. otici происходит от 
сплетения симпатических нервов arteriae meningeae mediae, которая лежит 
тотчас позади узла.

Периферических ветвей ganglion oticum дает пять:
1) к мускулу, натягивающему барабанную перепонку (m. tensor tympani),
2) к внутреннему крыльному мускулу (m. pterygoideus int.),
3) к мышце, натягивающей мягкое небо (m. tensor palati mollis),
4) соединительную ветвь к г. auriculo-temporalis,
5) соединительную ветвь к chorda tympani.
G a n g l i o n  s u b m a x i l a r e  s. l i n g u a l e  стопт в тесной связи 

с язычным нервом (n. lingualis, r. I l l  п. trigemini). Представляет большей частью 
конусообразное тело 3 мм длины; расположен у  заднего края m. mylohyoid ei 
п о д ’ язычным нервом и н а д задним концом подчелюстной железы, который 
выступает назад из-за края m. mylohyoidei. В том месте, где лежит узел, языч
ный нерв отпускает несколько веточек, которые, сходясь под углом, исчезают 
в узле. В свою очередь узел дает из нижней периферии несколько ветвей, напра
вляющихся вниз, в массу подчелюстной железы. В составе пучка ветвей между 
язычным нервом и узлом идут частью корешки его, т. е. волокна, направля
ющиеся от нерва к узлу, периферические его ветви, которые возникают в узлу 
и возвращаются к язычному нерву; нервы же, идущие от узла к подчелюстной 
железе, представляют только периферические его ветви.

Описана еще периферическая ветвь gangl. lingualis, которая выходит из узла назад 
к основанию черепа и снабжает mm. palato-glossum и constrictorem pliaryngis superiorem.

Подобно остальным узлам тройничного нерва, и подчелюстной имеет троякого 
рода корешки: чувствующий— от язычного Нерва, двигательный— от барабан
ной струны (chorda tympani), заложенной в ствол n. lingualis, и симпатический—  
от plexus maxillaris externus (сплетение симпатических первов на стенках че
люстной артерии). Корешок подчелюстного узла, происходящий из барабанной 
струны, однако, не есть собственно двигательный и называется так только по
тому, что происходит от двигательного лицевого нерва. Chorda tympani, как 
показывает физиологический опыт, содержит нервные волокна, заведующие отде
лением сока подчелюстной железы; замечательна тем, что на ней впервые было 
демопстрировано прямое влияние нервов на деятельность желез.

Согласно исследованиям Dixon (Journ. of anatomy, v. X X X III ) , в составе chordae 
tympani признают присутствие вкусовых волокон для передней части языка, которые 
происходят из portio intermedia Wrisbergii.
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TI пара. Отводящий нерв (neryus abducens)

Нерв наружной прямой мышцы глаза появляется на основании мозга у зад
него края варолиева моста, из щели между мостом и пирамидой продолговатого 
мозга. Направляясь вперед, он прободает твердую оболочку мозга у края спинки 
турецкого седла и проникает в пещеристую пазуху; в толще ее стенки ложится на 
наружную поверхность a. carotidis int.; при этом помещается н и ж е  пучка 
других нервов, проходящих здесь же, а именно n. oculomotorii, который лежит 
ближе всех к артерии, п. trochlearis и rami orbitalis trigemini, которая лежит 
дальше всех кнаружи.

При прохождении около сонной артерии n. abducens получает анастомоти- 
ческую веточку от симпатического сплетения этой артерии. Далее он проникает 
в глазницу через верхнеглазничную щель вместе с другими нервами, туда на
правляющимися, получает новую анастомотическую веточку от n. trigeminus
и, повернув кнаружи, оканчивается в наружной прямой (отводящей) мышце глаза.

И в отводящем нерве, как в двух ему сопутствующих (oculomotorius и trochlearis), 
находят примесь чувствующих волокон. Повод к этому дают опыты с перерезкой всех 
этих нервов при самом выходе из мозга (у животных, разумеется), причем перерож
даются не только окончания нервов (концевые пластинки) в мышечных волокнах, но 
и окончания чувствующих волокон в сухожилиях этих мышц (Tazer и Scberrington).

YII пара. Лицевой нерв (nervus facialis)

Двигательный нерв лицевых мышц содержит в своем стволе двигательные, 
секреторные и чувствующие волокна. Чувствующие, как думают, есть продол
жение так наз. portionis intermediae Wrisbergii, а секреторные приходят как 
анастомоз из тройничного нерва, через n. petrosus superficialis major. Появ
ляется на основании мозга из-за заднего края варолиева моста, там, где проводят 
границу между собственно мостом и так называемыми ножками мозжечка к ва- 
ролиевому мосту (граница проводится через место выхождения n. trigemini). 
Тотчас кнаружи от него выходит V III пара, n. acusticus, так что обыкновенно 
говорится, что VII и VIII пары мозговых нервов выходят вместе. Между ко
решками лицевого и слухового нервов, однако, есть промежуток, из которого 
появляется еще тоненький корешок, portio intermedia (Wrisbergii).

Тотчас по выходе оба нерва (facialis и acusticus) направляются во внутрен
ний слуховой проход (porus acusticus internus) височной кости, причем лицевой 
нерв ложится в верхней, а слуховой в нижней его части. Дойдя до костного дна 
этого прохода, нервы разделяются: слуховой —  через несколько отверстий про
никает в полость слухового лабиринта, лицевой —  через одно большое отвер
стие вступает в фаллопиев канал, по которому и проходит довольно длинный 
и извилистый путь в веществе пирамиды. Вначале он идет горизонтально и на
правляется прямо кнаружи к тому месту, где на передней поверхности пира
миды находится боковое отверстие фаллопиева канала (apertura spuria canalis 
Fallopiae). Здесь, образовав узел, так называемый g a n g l i o n  g e n i c u l i  
n e r v i  f a c i a l i s ,  лицевой нерв поворачивает под прямым углом назад и, 
продолжая лежать горизонтально, проходит по внутренней стенке барабанной 
полости слухового органа, в верхней ее части. При этом он попрежнему лежит 
в костном канале и от барабанной полости отделен костной пластинкой. Мино
вав пределы барабанной полости, ствол нерва вновь поворачивает дугой и на
правляется вертикально вниз к наружному отверстию фаллопиева канала — 
foramen stylo-mastoideum. По выходе из этого отверстия, нерв попадает в око
лоушную слюнную железу, в массе которой огибает снизу наружный слуховой 
проход и распадается на конечные свои ветвн. Но еще раньше на этом пути ли
цевой нерв отдает уже несколько ветвей, имеющих, впрочем, характер анасто
мозов к другим нервам или нервным узлам.

Напомним, что ganglion geniculi принадлежит только чувствующей части нерва, 
так называемой portio intermedia W risbergii; клетки его дают начало волокнам этой 
части.
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1. Анастомозы к слуховому нерву.
2. Анастомоз с крылонебным узлом, так называемый n. petrosus superfici

alis major, отходит от genu п. facialis (описан выше как двигательный корешок 
ganglii spheno-palatini).

Рис. 118. Поверхностные нервы лица и головы.
Под ухом —  ствол n. facialis; его ветви: аир —  п. auricularis posterior: t —  rami 
temporales; z —- rami zygom atici; b —  rami buccales; sm rami —  subcutanei mandi
bulae; bv —  n. biventricus; sc —■ n. subcutaneus colli superior; an —  анастомоз 
ствола n. facialis с n. auriculo-temporalis. Ветви п. trigemini: / —  п. frontalis; spo —  
п. supraorbitalis; aut—-n. auriculo-temporalis; io —  n. infraorbitalis; m —  n. mentalis; 
omg —. n. occipitalis major (задняя ветвь 2-го шейного). Ветви шейного сплетения; 
от —  n. occipitalis minor; aum —  п. auricularis magnus; scm —  n. subcutaneus colli

medius.

3. Анастомоз ad ganglion oticum Arnoldi отходит там же н соединяется с 
п. petrosus superficialis minor.

4. C h o r d a  t y m p a n i  отделяется от нисходящей части лицевого нерва 
невдалеке от его выхода наружу; через особый каналец проникает в барабан- 
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ную полость, ложится там на внутреннюю поверхность барабанной перепонки 
и вновь выходит из этой полости через глазерову щель. Дальнейший путь этой 
ветви описан при язычном нерве (и. lingualis rami III n. trigemini), с которым 
хорда соединяется. Chorda tympani содержит секреторные нервы для подче
люстной и подъязычной желез, происходящие из n. trigeminus. Кроме того, в ней 
признают присутствие и чувствующих, именно вкусовых волокон, которые- 
направляются к мозгу через portio intermedia Wrisbergii Y II пары, а раз
ветвляются в слизистой оболочке передней части языка.

5. Анастомоз с ушной ветвью n. vagi (см. п. vagus).
Периферические ветви, т. е. такие, которые направляются прямо в те или 

другие органы, n. facialis начинает отдавать также еще в фаллопиевом канале. 
Такая, впрочем, только одна, —  это:

6. N. s t a p e d i u s  —  к соименной мышце слухового аппарата, отходящая 
в том месте, где n. facialis огибает барабанную полость.

Ветви, отходящие по выходе ствола из for. stylo-mastoideum:
7. N. a u r i c u l a r i s  p o s t e r i o r  отделяется у  самого foramen sty

lo-mastoid. и направляется по кости кнаружи. Между наружным слуховым про-
I ходом и сосцевидным отростком поворачивает кверху и снабжает m. o c c i p i -  
: t a l e m ,  т т .  r e t r a h e n t e m  и t r a n s v e r s u m  a u r i c u l a e .
; 8. N. s t у 1 о h у о i d e u s начинается там же и идет вниз и вперед к сои-

менному мускулу.
I 9. N. b i v e n t r i c u s  s. d i g a s t r i c u s  [BNA] —  к заднему брюш

ку m. biventris (digastric!) maxillae inferioris (переднее брюшко этой мышцы 
I снабжается n. mylohyoideo, г. I l l  п. trigemini).
t Отдав перечисленные ветви, ствол n. racialis разделяется сначала на две тол

стые ветви, затем на множество веточек, расходящихся лучеобразно по лицу, 
отчего это разделение нерва получило название гусиной лапы —  pes anserinus 

L major. В этом же месте к верхней из двух толстых ветвей присоединяется круп- 
: ный анастомоз n. auriculo-temporalis, упомянутый выше при описании этого-
I нерва.
• Лицевые ветви n. facialis назначены для всех мышц, приводящих в движение 
; кожу лица (т. е. для всех мышц лица за исключением жевательных). Все они до- 

вступления в соответствующие мышцы анастомозируют с ветвями тройничного
> нерва (чувствующего), отчего концевые веточки n. facialis и п. trigemini, иду- 
; щие к мышцам и коже, становятся смешанными.

Концевые ветви лицевого нерва именуются по областям, в которых они
разделяются. Их можно разделить на три группы (Fröhse): верхняя группа (г а-
m i  t e m p o r a l e s  и z y g o m a t i c  i) направляется на лоб и скулу и снаб
жает mm. frontalem, orbicularem oculi, attrahentem и attolentem auriculae; сред
няя ( r a m i  b u c c a l e s )  —  это сначала одна толстая ветвь, идущая парал
лельно стенонову протоку, потом в жировой клетчатке щеки распадается на 
мелкие ветви, снабжающие все мышцы верхней губы и носа и m. buccinatorem; 
третья группа —  нижняя, n. s u b c u t a n e u s  m a n d i b u l a e ,  снабжает1 
мышцы нижней губы и подбородка и п., s u b c u t a n e u s  c o l l i  s u p e 
r i o r ,  спускающийся на шею для иннервации m. platysma.

Поповский констатирует часто существующие аномалии в разветвлениях n. facia lis 
и несходство ветвей на обеих сторонах.

VIII пара. Слуховой нерв (nervus acusticus)

По выходе из corp. restiforme продолговатого мозга тотчас вступает во вну
тренний слуховой проход (porus acusticus internus) вместе с лицевым нервом, 
лежа под последним. Разделившись на несколько ветвей, проходит через отвер
стие костного дна слухового прохода и проникает таким образом в лабиринт, 
где распадается на две ветви —  н е р в  у л и т к и  (n. cochleae) и н е р  в 
п р е д д в е р и я  (n. vestibuli) (дальнейшие сведения— см. гл. Слуховой орган).
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IX пара. Глоточно-язычный нерв (nervus glosso-pharyngeus)

Как показывает название нерва, он назначен для глотки и языка (части), а 
также для мягкого неба и миндалевидной железы. Всеми признано, что в язы
ке и мягком небе он играет роль специфического чувствующего нерва, а именно 
вкусового (способность мягкого неба ощущать вкус доказана физиологически 
и микроскопически: эпителий его содержит так называемые вкусовые почки —  
концевые аппараты вкусовых нервов). Что касается глотки, то еще не решено 
окончательно, играет ли там нерв роль простого чувствующего или двигательного 
нерва. Причина, почему этот вопрос остается открытым, лежит в том, что 
n. glosso-pharyngeus разветвляется там вместе с п. vagus, причем ветви анасто- 
мозируют друг с другом, и потому трудно решить, из какого источника 
приходят двигательные н чувствующие волокна глотки. Современные автори
теты анатомии склоняются к тому, что n. glosso-pharyngeus по преимуществу чув
ствующий нерв, но содержит небольшое число двигательных волокон.

Корешки n. glosso-pharyngei выходят из боковой поверхности продолгова
того мозга, тотчас позади слухового, в числе б— 6, вскоре соединяются в один 
ствол, который направляется по основанию черепа (именно по основной части 
cs. occip.) кнаружи и вперед, к передней части foraminis jugular's, через кото
рую нерв выходит из черепа вместе с блуждающим нервом и яремной веной. 
В отверстии п. glosso-pharingeus лежит впереди блуждающего и отделен от послед
него мостиком твердой оболочки. При выходе из отверстия n. glosso-pharyngeus 
образует узел —  g a n g l i o n  p e t r o s u m ,  лежащий в особом углублении 
каменистой части височной кости. Иногда узел этот разделяется на два; тогда 
верхний, так наз. ganglion jugulare (обыкновенно меньший по размерам) лежит 
еще в полости черепа, при входе нерва в яремное отверстие.

При выходе из черепа ствол n. gl.-phar. лежит на наружной поверхности
a. carotidis internae. Кзади от него расположена v. jugularis, а кнаружи m. stylo- 
pharingeus. Далее книзу нерв идет вместе с названным мускулом, огибая его 
постепенно сзади. Нижний конец n. glosso-pharyngei, достигнув корня языка, 
входит в его массу позади тела шпло-язычиого мускула (m. stylo-glossus).

Ganglion petrosum n. glosso-pharyngei дает многочисленные анастомозы к 
окружающим нервам.

1. Анастомоз к блуждающему нерву, лежащему тотчас позади узла.
2. Анастомоз к первому шейному узлу симпатического нерва.
3. Анастомоз с r. digastr. n. facialis. Эта ветвь, вероятно, состоит из 

волокон лицевого нерва, идущих к глоточно-язычному и составляющих ту при
месь двигательных волокон в периферических разветвлениях нерва, о которой 
говорено выше.

4. Анастомоз к ganglion oticum Arnoldi, известный под именем я к о б с о н о -  
в а нерва или p l e x u s  t y m p a n i c u s .  Ветвь эта отходит от передней 
стороны каменистого узла IX  пары и через c a n a l i c u l u s  t y m p a n i c u s  
проникает в барабанную полость, где идет по внутренней (обращенной к преддве
рию) стенке, между овальным и круглым окнами (fenestra ovalis и rotunda). 
Здесь в барабанной полости якобсопов нерв, во-первых, отдает периферические 
ветви к слизистой оболочке самой барабанной полости и ее придатка —  кле
ток сосцевидного отростка, а также к слизистой оболочке евстахиевой трубы. 
Далее нерв дает два анастомоза к симпатическому сплетению сонной артерии, 
одевающему ее в костном канале височной кости; анастомозы эти проникают из 
барабанной полости в сап. caroticus через canaliculi caroticо-tympanici. Наконец, 
якобсонов нерв выходит из барабанной полости через canaliculus petrosus на 
верхнюю (переднюю) Поверхность пирамиды височной кости (отверстие этого 
канала лежит на дне sulci pro nervo Vidiano) и спускается вместе с n. Vidianus к 
арнольдову узлу тройничного нерва. Ч а с т ь  я к о б с о н о в а  н е р в а ,  н а 
ч и н а я  о т  б а р а б а н н о й  п о л о с т и  д о  а р ' п о  л ь д о в а  у з л а ,  
н о с и т  н а з в а н и е  n. p e t r o s u s  s u p e r f i c i a l i s  m i n o r  и 
о п и с а н а  в ы ш е  п о д  и м е н е м  ч у в с т в у ю щ е г о  и л и  д л и н -  
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н о г о к о р е ш к а  g a n g l i i  o t i c i .  Существует мнение, что якобсонов 
нерв несет секреторные волокна к околоушной железе. Предполагаемый даль
нейший путь их —  через ganglion oticum в состав n. auriculo-temporalis trige
mini и оттуда в железу —  там, где п. auriculo-temporalis проходит сквозь массу, 
glandulae parotidis.

Периферические ветви n. glosso-pharyngeus отдает двумя группами.
1. N e r v i  p h a r y n g e i  отходят от ствола, пока он спускается по зад

нему краю _m. stylo-pharyngei. Эти ветви образуют глоточное сплетение (plex. 
pharingeus) вместе с ветвями n. vagi (и п. sympatbici), снабжающее ветвями зад
нюю и боковую стенки глотки. Одна из числа этих веточек оканчивается в шило- 
глоточном мускуле (m. stylopharyngeus).

2. R a m i  l i n g u a l e s  составляют конец нерва. Они направляются частью 
не в язык, а к миндалевидной железе и мягкому небу; главная же масса их про
никает в язык, позади шилоязычного мускула и оканчивается в сосочках, ок
руженных валом (papillae circumvallatae), и во всей слизистой оболочке корня 
языка.

X пара. Блуждающий нерв (uervus vagus s. pneumogastricus)
Обладает чрезвычайно обширпой областью распространения и разнообраз

ными функциями. В настоящее время в составе его признают следующие во
локна: а) двигательные —  для мышц дыхательного горла, легкого и пищева
рительной трубки, б) секреторные, в) сосудодвигательные —  для сердца и со
судов, г) чувствующие —  для дыхательных и пищеварительных органов, д) тро
фические (заведующие питанием).

Десять и более корешков блуждающего нерва по выходе из массы corporis 
restiformis направляются по поверхности основной части затылочной кости кна
ружи и кпереди, сходясь между собой и образуя у  яремного отверстия (for. jugu
lare) один ствол. В этом отверстии на стволе блуждающего нерва образуется 
утолщение —  узел —  ganglion jugulare, который считается гомологичным спин
ным узлам, лежащим в межпозвоночных отверстиях. Тотчас ниже узла к ство
лу n. vagi присоединяется так называемая внутренняя ветвь или головная часть 
виллизиева нерва (выходящая из продолговатого мозга), которая на основании 
разъяснения, сделанного Holl, должна быть рассматриваема как часть самого 
блуждающего нерва, не принимающая участия в образованпи яремного узла и 
в этом отношении аналогичная двигательным корешкам спинных нервов. Опа- 
то приносит в состав ствола n. vagi все двигательные и сосудодвигательные ветви 
(задерживающие сердце), что предполагалось издавна, но в последнее время до
казано экспериментальным путем (Lesbre и Maignon) при помощи раздражения 
этой ветви до вступления ее в ствол vagi. Такой опыт оказался возможным толь
ко на нерве свиньи, у которой ветвь эта и ствол собственно n. vagi не сливаются 
на значительном протяжении. В яремном отверстии n. vagus лежит позади 
n. glosso-pharyngei и впереди v. jugularis. Тотчас по выходе из названного отвер
стия п. vagus вновь образует утолщение до 15 мм длины— p l e x u s  g a n g l  i о- 
f o r m i s  s. n o d o s u s  v a g i .  Оно образуется оттого, что между пучками 
нервных волокон залегает жировая ткань и ганглиозные нервные клетки. Эта 
часть ствола блуждающего .нерва лежит в желобке между задними сторонами 
яремной вены и внутренней сонной артерии. Удерживая такое положение, 
n. vagus спускается по всей длине шеи до верхнего отверстия грудной клетки, 
куда он входит через щель между а. subclavia и v. anonyma (собственно angulus 
venosus). Затем на левой стороне он ложится на переднюю поверхность дуги 
аорты, а на правой —  па переднюю поверхность a. subclaviae у самого ее кор
ня.1 После этого, одинаково на обеих сторонах, ствол n. vagi направляется 
несколько назад, огибая сзади бронх, и ложится на стенку пищевода. Здесь 
он теряет уже вид ствола, разделяясь на несколько ветвей, которые, анастомо-

1 При правосторонней дуге аорты отношения бывают обратные, т. е. на левой сто
роне встречаются те отношения, которые обыкновенно имеются на правой, и наоборот.
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зируя между собой, образуют так называемый plexus oesophageus; притом левый 
нерв образует сплетение на передней стенке пищевода, а правый —  на задней. 
Вместе с пищеводом оба блуждающие нерва проходят сквозь отверстие диафраг
мы в полость живота, где из них образуются сплетения на стенках желудка.

П о наблюдениям Cochet, в верхней части шеи n. vagus нередко лежит не позади 
сосудов, а впереди а. carotis, и уже ниже поворачивает назад, чтобы поместиться, как 
указано выше (чаще на левой стороне).

А н а с т о м о з ы  б л у ж д а ю щ е г о  н е р в а .
1. К девятой паре (glosso-pharyngeus; упомянут при описании последнего’ 

под № 1). Соединяется с n. vagus непосредственно под ganglion jugulare.
2. Анастомозы (два) с 1-м симпатическим узлом.
3. С X II  парой (n. hypoglossus).
П е р и ф е р и ч е с к и е  в е т в и .
1. N.  m e n i n g e u s s .  r e c u r r e n s  A r n o l d i  происходит от ярем

ного узла, возвращается в череп и снабжает веточками стенки поперечного в  
затылочного синусов твердой мозговой оболочки.

2. R a m u s  a u r i c u l a r i s  отходит также от ganglion jugulare и на
правляется затем в canaliculus mastoideus височной кости, перекрещивается 
с лицевым нервом невдалеке от выхода его наружу через foramen stylomastoi- 
deum, затем вновь вступает в костной канал и, наконец, выходит через fiss. tym - 
pano-mastoidea под кожу, позади уха. На пути, при самом начале, анастомози- 
рует с n. glosso-pharyngeus, а в фаллопиевом канале —  с лицевым нервом. Пе
риферическими веточками снабжает кожу наружного слухового прохода и часть 
ушной раковины.

3. Две r a m i  p h a r y n g e i  отходят от plexus nodosus и направляются 
вниз и вперед, пройдя между сосудами, позади которых лежит ствол vagi. Ветви 
эти вместе с одноименными ветвями n. glosso-pharyngei и симпатического нерва 
образуют так называемый plexum pharyngeum, которое снабжает мышцы и сли
зистую оболочку глотки (а также частью мягкое небо).

4. N. l a r y n g e u s  s u p e r i o r ,  первая большая ветвь n. vagi, отходит 
от нижнего конца plexus nodosi, проникает между а. carotis и v. jugularis впе
ред (или обходит артерию снутри) и направляется к гортани. Не достигнув еег 
нерв делится на две ветви:

a) наружную, которая разветвляется главным образом в m. crico-thyreoideus;
b) внутреннюю, которая, вместе с a. thyreoidea superior, проникает внутрь 

гортани под большим рожком подъязычной кости и там снабжает слизистую 
оболочку, начиная от надгортанного хряща до голосовых связок.

На этом же уровне отходит ветвь, снабжающая glandulam thymus ("Иосифов, дисс., 
Харьков, 1899).

По исследованиям Zander, n. laryngeus superior дает также веточки к слизистой 
оболочке задней части языка, где они разветвляются вместе с п. glossopharyngeus.

Все до сих пор перечисленные ветви носят характер смешанных, т. е. содержат 
и чувствующие и двигательные волокна.

Кроме двигательных и чувствующих волокон n’. vagus, все ветви его, перечи
сленные до сих пор, содержат примесь сосудодвигательных нервов, полученных 
частью через многочисленные анастомозы с первым симпатическим узлом (выше 
упомянуты) и со сплетением сонной артерии (plexus caroticus), частью, вероятно, 
идущих непосредственно из продолговатого мозга. Эта примесь в стволе n. vagi, 
ниже отхождения п. laryngei superioris, начинает обнаруживаться отдачей особых 
ветвей, состоящих исключительно из сосудодвигательных волокон. Сюда может 
быть отнесен так называемый п. depressor, хотя это и не есть сосудодвигательный 
нерв в собственном смысле, так как он действует подавляющим образом на ча
стоту пульса и давление крови в сосудах, как предполагают, ие непосредственно, 
а рефлекторным путем (т. е. содержит центростремительные волокна).

б. N. d e p r e s s o r ,  по Bernhard и Kreidemann, отходит тотчас под n. la
ryngeus superior одним корешком от ствола п. vagi, другим от п. laryngeus. Эти
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два корешка соединяются потом в один стволик, который спускается затем вниз, 
лежа плотно около ствола блуждающего нерва. И самые корешки н. depressoris 
большей частью лежат в одном [влагалище со qtbojiom н. vagi и п. laryngei, так 
что их, не распрепаровав в этом месте влагалища, нельзя н видеть. Вот почему 
нерв этот не описывался в виде' отдельной ветви, каким он известен у  животных 
(главным образом у  кролика).

Собственно сосудодвигательные ветви п. vagi, играющие роль регуляторов 
движений сердца, начинают отходить от ствола n. vagi на' протяжении между 
n. laryngeus superior и п. laryngeus inferior (см. ниже), это:

6. N. c a r d i a c i .  Два из них отходят на различных высотах шеи и, лежа 
очень близко к стволу, от которого произошли, спускаются по задней стороне
a. carotidis до аорты и сердца, где вступают в нервные сплетения их (plexus 
cardiacus). Другие подобные ветви в неопределенном числе отходят от ствола 
n. vagi там, где он огибает спереди аорту (или a. subclaviam на правой стороне). 
Эти ветви также вступают в сердечное сплетение.

Следующие затем ветви u. vagi носят характер смешанных, т. е. содержат 
двигательные, чувствующие и частью секреторные волокна.

7. N. l a r y n g e u s  i n f e r i o r  s. r e c u r r e n s  отходит от ствола 
vagi у места перегиба через аорту и подключичную артерию (правой стороны). 
Весьма толстая ветвь эта огибает тот или другой сосуд спереди назад и затем 
направляется вверх, лежа в желобке между боковыми сторонами дыхательного 
горла и пищевода. В таком положении она достигает гортани, в которую про
никает позади сочленения малого рожка щитовидного с кольцевидным хрящом 
н тотчас распадается на ветви, снабжающие все мышцы гортани (за исключением 
m. crico-thyreoidei, который снабжается от n. laryng. superior) и слизистую обо
лочку ниже голосовых связок. На своем длинном пути г. recurrens дает веточки 
в обе стороны — к дыхательному горлу (rami tracheales) и пищеводу (rami 
oesophagei superiores).

8. R a m i  p u l m o n a l e s  s. b r o n c h i a l e s .  Отходят в числе б — 6 
ветвей в том месте, где ствол n. vagi направляется назад, огибая сзади бронх. 
Ветви эти, располагаясь на передней и задней поверхностях бронхов, образуют 
при участии ветвей верхних грудных симпатических узлов сплетение —  p l e 
x u s  p u l m o n a l i s  a n t e r i o r  и p o s t e r i o r ,  на передней и задней 
поверхностях бронхов, сопровождающие бронхи в вещество легкого и снабжаю
щие их чувствующими и двигательными ветвями.

9. R a m i  p e r i c a r d i a c i  — незначительные веточки, идущие к сердеч
ной сорочке.

10. R a m i  o e s o p h a g e i  i n f e r i o r e s  — короткие веточки, отхо
дящие от той части ствола n. vagi, которая, как сказано выше, образует спле
тение на стенках пищевода — plexus oesophageus anterior (левый n. vagus) и 
plexus oesophageus posterior (правый n. vagus). Ветви эти смешанные и назначены 
для мышечной и слизистой оболочек пищевода.

Plexus oesophagei вместе с пищеводом проникают в полость живота через 
hiatus oesophageus и, удаляясь от входа желудка, образуют по обеим сторонам 
малой кривизны его при участии симпатических ветвей от сплетений, сопрово
ждающих артерии желудка, так называемые plexus gastrici: pi. gastricus ante
rior —  из левого ствола блуждающего нерва и pi. gastricus posterior — из пра
вого ствола. Таково издавна установившееся представление о распределении 
n. vagi на желудке. Но Dorello (Atti Reale Acad. Lincei, 1905) выступил с воз
ражением против этого взгляда на основании результатов перерезки n. vagi у  жи
вотных и частью анатомических исследований. Он утверждает, что в нижнем 
конце plexus oesophagei правый и левый стволы n. vagi обмениваются ветвями, 
и на желудок направляются уже смешанные стволы, распределяющиеся оди
наково на передней и задней его поверхностях. Ветви этих сплетений частью 
направляются в толще стенок желудка к большой кривизне и выходу желудка, 
снабжая все оболочки его, частью, между листками малого сальника, идут в дру
гие области:
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Рис. 119. Периферическое разветвление n. vagi.
grtv —  ganglion nodosum vagi; s —  n. laryngeus superior; v —  шейная часть ствола 
vagi; li, li —  n. laryngeus inferior; cn —  n. cardiaci vagi; bv —  n. bronchiales vagi; 
poe —  plexus oesophageus vagi; pg —  plexus gastricus vagi. Пограничный ствол, n. sym - 
pathici: sb —  верхний шейный узел симпатического нерва; s i l  —  средний шейный узел 
симпатического нерва; s tl  —  верхний грудной узел; ts, ts — другие грудные узлы 
симпатического нерва. Другие нервы: gG —■ ganglion Gasseri trigemini; it —  n. lin
gualis trigemini; gph —  n. glosso-pharingeus; ph —  plexus pharyngeus; hg —• ко
нец отрезанного n. liypoglossi; aW —  наружная ветвь n. accessorii W illisii; pc —  не
сколько корешков и ветвей шейного сплетения; pb —  перерезанное плечевое сплете

ние.
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а) к печени; эти нервы идут по преимуществу из переднего желудочного спле
тения, хотя и заднее сплетение (т. е. правый vagus) также дает подобные ветви. 
Большая часть правого блуждающего ствола (по Schwalbe — 2/ 3 волокон) на
правляется по a. coronaria ventriculi sinistra к солнечному сплетению (plex. 
solaris s. coeliacus) и вместе с ветвями его распространяется в составе артериаль
ных сплетений живота почти ко всем органам живота и таза, а именно:

б) к селезенке,
в) к поджелудочной железе,
г) к почкам и надпочечным железам,
д) к тонким кишкам (а может быть, и к толстым),
е) к мочевому пузырю (не достоверно).
Все ветви n. vagi, распределяющиеся в органах живота, за исключением же- 

к лудочных и печеночных, недоступны препарированию по причине своей тесной
i связи с симпатическими нервами. Их существование доказываегся физиологи-
5 ческим методом — раздражением ствола n. vagi у  живого животного, причем
I в органах, имеющих мышцы, как селезенка, кишки и мочевой пузырь, замечали
I сокращение, а в железах (ночки) — изменение отделения.
I
I XI пара. Виллизиев прибавочный нерв (nervus accessorius W illisii)

I Этот нерв будет описан здесь согласно первоначальному описанию Willis,,
I которое разъяснено Cl. Bernard и Holl, т. е. под этим названием будет разуметься
} то, что обыкновенно называют н а р у ж н о й  в е т в ь ю  или с п и н н о й
I ч а с т ь ю  прибавочного нерва.
I Виллизиев нерв выходит из боковой поверхности шейной части спинного

I мозга, между передними и задними корешками, несколькими нитями, разбросан
ными в промежутке между местом выхода 1-го и 5-го шейного нерва. Корешки 
эти постепенно слагаются в круглый стволик, идущий вверх, также по боковой 
поверхности спинного мозга. Через затылочную дыру он вступает в полость че
репа и ложится на основание черепу, позади корешков n. vagi, прикасаясь к ним 
и соединяясь с ними при помощи клетчатки так плотно, что это дало повод, во
преки первоначальному делению нервов W illis, причислять задние корешки 

I n. vagi к прибавочному нерву.
I Выходит n. accessorius из черепа вместе с n. vagus, позади его, через for. ju

gulare и тотчас отделяется от него. Далее проникает через щель между а. carotis 
I и v. jugularis, огибает последнюю спереди и направляется назад под m. sterno-
; cleido-mastoideus (это чаще— в 662/3%; в остальных 33V3%  нерв проходит сзади
I вены). На границе верхней и средней трети его протяжения нерв прободает мыш-
jj цу и снабжает ее двигательными ветвями; далее, соединившись анастомозом с шей-
;; ным сплетением (спинномозговых нервов) и получив, таким образом, примесь

чувствующих волокон, nervus accessorius W illisii идет наискось вниз и назад,
!> через fossa supraclavicularis к трапециевидной мышце (m. cucullaris), подходит
i под нее и, наконец, с нижней ее поверхности проникает в эту мышцу.

i XII пара. Подъязычный нерв (nervus hypoglossus s. motorius linguae)
I
I Принадлежит к числу чисто двигательных нервов. Он назначен исключительно'
: для мышц языка, и те ветви его, которые, согласно прежнему взгляду, напра-
! вляются к мышцам подъязычной кости, по Luschka, Henle и Holl, X II  паре не
' принадлежат, а происходят из шейного сплетения и только по пути присоеди

няются к стволу подъязычного нерва.
N. hypoglossus по выходе, наподобие передних (двигательных) корешков спин

ных нервов, несколькими нитями из передне-боковой борозды продолговатого 
мозга (между оливой и пирамидой) направляется кнаружи и вперед, проходит 
над позвоночной артерией, которая только что вошла в полость черепа, и через 
foramen condyloideum anterius затылочной кости выходит наружу. Теперь ствол 
подъязычного нерва лежит позади и несколько кнутри от места выхода IX , X
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и X I  пар. Опускаясь книзу, n. hypoglossus огибает сзади и снаружи plexum 
nodosum n. vagi по винтообразной линии. Достигнув промежутка между а. ca
rotis int. и v. jugularis int., подъязычный нерв проходит между ними (оставляя 
артерию и n. vagus снутри) и затем ложится под задний край m. digastrici (зад
него брюшка), с которым он и спускается вниз, образуя дугу, выпуклую книзу, 
до переднего края m. styloglossi. Здесь подъязычный нерв, прикрытый снизу 
подчелюстной слюнной железой, вступает в толщу языка.

N. hypoglossus имеет следующие анастомозы:
1. С первым симпатическим узлом — тотчас по выходе из черепа (симпатиче

ский узел лежит позади ствола подъязычного нерва).
2. С plexus nodosus n. vagi несколькими веточками: а) там, где n. hypoglos

sus огибает утолщение блуждающего нерва, б) с ramus pharyngeus п. vagi 
(Luschka) в том месте, где подъязычный нерв проходит на наружной стороне
a. carotidis externae.

3. С язычной ветвью (n. lingualis) п. trigemini. Этот анастомоз находится на 
периферическом конце обоих нервов там, где они оба готовы вступить в массу 
языка.

4. С 1-м, 2-м и 3-м корешками шейных нервов (происходящих из спинного 
мозга). При обыкновенном способе препарирования видно, что n. hypoglossus 
вскоре но выходе из foramen condyloideum получает один анастомоз от 1-го шей
ного корешка. Далее в том месте, где ствол подъязычного нерва лежит на а. 
carotis externa, от него отделяется ветвь, идущая по названной артерии книзу. 
Эта-то ветвь и была известна под именем нисходящей — ramus descendens n. 
hypoglossi. Она, усилившись новыми анастомозами со 2-м и 3-м шейными кореш
ками (эти анастомозы назывались п е т л е й  — ansa hypoglossi), направляется 
к мышцам, опускающим подъязычную кость (m m .' sterno-hyoideus, sterno-thy- 
reoideus и omo-hyoideus). В настоящее время при помощи химических методов 
изолирования нервов убедились, что описанная простая картина анастомоза 
подъязычного нерва с шейными корешками гораздо сложнее, чем кажется при 
•обыкновенном способе препарирования. Во-первых, оказалось, что анастомоти- 
ческая ветвь от первого шейного корешка, соединившись со стволом n. hypo- 
:glossi, разделяется на Две части: одна часть идет но стволу п. hypoglossi вверх 
и теряется неизвестно где. Другая — большая, не смешиваясь с волокнами 
подъязычного нерва, а только лежа в одном влагалище с ним, спускается вниз 
и в свою очередь делится на две части: одна — отходит в составе так наз. rami 
•descendentis, другая — продолжает итти со стволом n. hypoglossi до m. hyoglos- 
•SUS, который и снабжает. Далее, оказалось, что анастомозы от 2-го и 3-го шейных 
корешков (ansa hypoglossi) делятся также па две части, из которых одна, восхо
дящая, направляется вверх к горизонтальной части ствола подъязычного нерва
и, проходя до конца, отделяется в особые ветви для mm. thyreo-hyoideus и genio- 
hyoideus. Другая" часть — нисходящая, в составе rami descendentis, вместе с во
локнами от 1-го корешка (упомянуты выше) снабжает mm. sterno-hyoideum, 
sterno-thyreoideum и omo-hyoideum.

Таким образом мы знаем теперь, что все мышцы подъязычной кости, исключая 
собственно язычные, получают свои двигательные ветви не от X II  пары, как 
это принимали прежде, а от шейных корешков.

Периферическими ветвями собственно подъязычного нерва являются только: 
r a m i  l i n g u a l e s ,  которые составляют конец ствола, расходясь лучеоб
разно, проникают в толщу языка у  переднего края m. hyoglossi, снабжая этот 
мускул и т т .  stylo-glossum, genio-glossum и т т .  linguales.

ОБЗОР РАЗВЕТВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫХ НЕРВОВ ПО ОБЛАСТЯМ

Разветвление головных нервов обыкновенно составляет больное место уча
щихся по причине многочисленности этих нервов, сложности их путей и свое
образности в этом отношении каждого нерва. Поэтому повторительный обзор 
разветвлений по областям будет здесь более чем где-нибудь уместен.
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Рис. 120.
IV  —  n. trochlearis; gG — ganglion Gasseri; 2 — первая ветвь'п. trigemini; 2 —■ вторая 
ветвь n. trigem ini; 3 — третья ветвь n. trigemini (в овальном отверстии, которое разру
шено); cb —часть движущей ветви n. trigemini (n. crotaphytico-buccinatorius) и веточки к 
крыльным мышцам; a t—-n. auriculo-temporalis; / —  п. lingualis; gs—  ganglion submaxil
lare; v —-n . Vidianus (отходит от колена п. facialis, которое несколько обнажено); ch—  
chorda tympani (отходит от ствола п. facialis, перерезанного при выходе из for. stylo- 
mastoideum; I X  —  n. glosso-pharyngeus; ph —■ его ветвь к  глотке (n. pharyngeus); 
X  — n. vagus; X I I  —  n. hypoglossus; его ветви: lg —  ramus lingualis и d —  ramus 

descendens; sp, sp, sp —• корешки шейного и плечевого сплетений.

16— 527 241

ak
us

he
r-li

b.r
u



Двигательные нервы
По отношению к иннервации мышцы головы могут быть разделены на не

сколько вполне естественных групп.
1. К о ж н ы е  м ы ш ц ы ,  т. е. те из мускулов головы (и шеп), которые 

приводят в движение те или другие участки кожи (а не кости): a) m. epi- 
cranius во всех своих частях (mm. frontalis, occipitalis, attolens, attrahens и re
trahens auriculae),

б) мышцы век (mm. orbicularis orbitae, palpebralis, corrugator superciliorum),
в) мышцы носа (mm. procerus, compressor nasi, depressor septi mobilis),
г) мышцы рта (mm. levator labii superioris alaeque nasi, levator labii supe

rioris proprius, levator anguli oris, zygomatici major и minor, buccinator, orbicu
laris oris, incisivi, depressor labii inferioris, depressor anguli oris,

д) m. levator menti и platysma (весь) с m. risorius Santorini (верхний отдел 
платизмы) —  в с е  с н а б ж е н ы  о т  л и ц е в о г о  н е р в а .

От лицевого же нерва (через ganglion pterygo-palatinum и nn. palatini) 
с н а б ж е н ы  е щ е  в с е  м ы ш ц ы  м я г к о г о  н е б а ,  з а  и с к л ю ч е 
н и е м  m.  t e n s o r i s  p a l a t i  m o l l i s  ( этот мускул получает веточку 
от gangl. oticum). Мышцы эти по анатомическому положению не могут бьиь по
ставлены наряду с кожными мускулами лица, а скорее примыкают к группе мышц 
пищеварительной трубки, которые снабжаются из другого источника. Таким 
образом, факт иннервации их от лицевого нерва является как бы исключением 
из правила Лицевой нерв снабжает секреторными нервами подчелюстную и 
подъязычную слюнные железы.

2. М ы ш ц ы  г л а з н о г о  я б л о к а  (тт. levator palpebrae superioris, 
rectus superior, internus, inferior, externus, obliquus superior, inferior, mm. tensor 
chorioideae, ciliaris, sphincter pupillae) снабжаются тремя им принадлежащими 
нервами (nn. o c u l o m o t o r i u s ,  t r o c h l e a  г i s ,  a b d u c e n s ) .  Рас
пределение этих нервов между отдельными мышцами усвоить нетрудно, помня, 
что только две из них не снабжаются от n. oculomotorius и имеют собственные 
нервы, — это m. obliquus superior s. trochlearis (n. trochlearis) и m. rectus ex
ternus s. abducens (n. abducens).

Исключение по отношению к иннервации в глазном яблоке представляет 
m. dilatator pupillae, который снабжается от симпатического нерва; но это об
стоятельство находится под сомнением.

3. Третью группу составляют глубокие мышцы полости рта, которые можно 
рассматривать как видоизмененные мышцы растительной трубки туловища. Это 
жевательные мышцы (mm. temporalis, masseter, pterygoideus externus и internus); 
далее диафрагма р т а — m. mylohyoideus— снабжены д в и г а т е л ь н ы м  к о 
р е ш к о м  n. t r i g e m i n i .  Мышцы языка (mm. genio-glossus, hyo-glossus, 
stylo-glossus, lingualis), которые, естественно, помещаются в группу мышц пи
щеварительной трубки, с н а б ж а ю т с я  n. h y p o g l o s s o .

К числу двигательных головных нервов относятся еще о т ч а с т и  п. vagus 
и п. accessorius W illisii. Так как п. vagus есть смешанный нерв и имеет обшир
ную  область разветвления, то мы его рассмотрим отдельно. Что же касается 
прибавочного нерва, то его распределение, если не принимать в расчет так назы
ваемой внутренней ветви, входящей в состав блуждающего ствола, просто: 
он снабжает^часть m. sterno-cleido-mastoidei и т .  cucullarem.

Чувствующие нервы
[В числе чувствующих головных нервов четыре, именно: olfactorius, opticus, 

acusticus и glosso-pharyngeus, представляют специальные нервы органов высших 
чувств и разветвляются только в них.

1 Rethi (Stzbr. d. К . Acad. d. Wiss. in W ien, Bd. CI, Abt. III, 1892) на основании 
экспериментов (электрическое раздражение) на животных отрицает участие n. facialis 
в иннервации мышц мягкого неба и относит их ветви к п. glosso-pharyngeus и vagus. 
Ввиду сходства результатов опыта на разных животных автор считает возможным пе
ренести свои заключения и на человека.
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N. glosso-pharyngeus снабжает еще слизистую оболочку барабанной полости 
и евстахиевой трубы чувствующими веточками, околоушную слюнную железу—  
секреторными и стенку глотки — ветвями неизвестного качества.

Не специально чувствующим является, таким образом, только задний коре
шок n. trigemini (п. vagus как смешанный мы пока исключаем). Область его 
разветвлений обнимает все лицо п волосистую часть кожи головы до самой че
шуи затылочной кости.

Чувствующими ветвями тройничного перва снабжена, во-первых, твердая 
мозговая оболочка (rami recurrentes Arnolcli, отходящие от каждой из трех вет
вей тройничного нерва); во-вторых, слизистые оболочки: а) глаза, б) посовой 
полости и ее придатков (лобные пазухи, основные па
зухи, гайморовы пещеры), в) полостп рта.

Остается разделить эту обширную область развет
влений тройничного перва между тремя его ветвями, 
что в практическом отношении весьма важно. Для 
наглядного разграничения областей каждой его ветви 
лучше всего может служить прилагаемый рис. 121, 
па котором показаны границы (разумеется приблизи
тельные) между областями кожи, снабжеппыми от трех 
ветвей n. trigemini. Снабжение слизпстых оболочек и дру
гих органов ветвямп n. trigemini почти в точности со
ответствует по месту снабжению областей кожи. Так, 
первая ветвь, n. ophthalmicus, разветвляясь в коже лба, 
верхнего века и спинки носа, снабяшет в то ate время 
глазное яблоко, соединительную оболочку верхнего 
века, слизистую оболочку лобных пазух и верхней ча
сти полости носа. Эта же ветвь снабжает слезную же
лезу секреторными нервами.

Вторая ветвь, n. supramaxillaris, разветвляясь в ко
же скулы, щеки, нижнего века, крыла носа и верхней 
губы, снабжает слизистую оболочку подлежащих поло
стей, именно — нижних двух третей полости носа, 
основной пазухи, гайморовой пещеры, твердого и мяг
кого неба, верхних десен и, наконец, верхние зубы.

Третья ветвь распределяется в полосе кожи, идущей 
от темени, перед ухом, по нижней челюсти, до подбо
родка; снабжает слизистую оболочку всей нижней части 
рта, т. е. языка, нижних десеп, щекп и пнжпие зубы.

На непостоянство и приблизительность указанных гра
ниц иннервации кожи ветвями тройничного нерва обратил 
особенное внимание Zander. При помощи препарирования с 
химическими реагентами он доказал, кроме того, что по
граничные между отдельными областями полосы кожи обык
новенно иннервируются от обоих соседних нервов. То же касается полосы кожи на 
средней линии лица и головы —  она получает нервные веточки и с правой, и с ле
вой стороны.

Nervus vagus, нося характер смешанного перва, снабжает ветвями всякого 
рода чрезвычайно обширную область. Он иннервирует гортань, дыхательное 
горло, бронхи и легкие — стало быть, все дыхательные органы. Участвует вме
сте с симпатическим нервом в образовании сердечного сплетения. Снабжает 
глотку, пищевод, желудок, кишки, печень, поджелудочную железу, следова
тельно, весь кпшечиый канал. Наконец, он дает ветви также селезенке, почкам 
и мочевому пузырю.

Таким образом n. vagus вместе с симпатическим есть главным образом нерв 
органов растительной жизни (так называемых внутренностей), и старинное на
звание его n. pneumo-gastricus лучше характеризует его, чем употребляемое 
теперь — n. vagus.
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Рис. 121. Области раз
ветвления кожных нер
вов на голове и на шее 

по V oigt.
I  —  область разветвле
ния первой ветви трой
ничного нерва; I I  — 
область второй ветви 
тройничного нерва; 
I I I  —  область третьей 
ветви тройничного нер
ва; рс —- область кож
ных ветвей шейного 
сплетения; гр , г р —-об
ласть задних ветвей 
спинномозговых нер
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Рис. 122. Выхождение спин
номозговых нервов из мозга. 
с !  —  первый шейный нерв; 
cV III—восьмой шейный нерв; 
dl —  первый грудной нерв; 
d X II  —  12-й грудной нерв;
И— первый поясничный нерв;
IV— пятый поясничный нерв; 
sci— первый крестцовый нерв; 
scV —  пятый крестцовый нерв; gs, gs, gs 
ние ветви спинномозговых нервов;

В анатомии спинного мозга уже описан способ 
выхождения корешков спинномозговых нервов. 
Каждый нерв выходит двумя корешками —  з а д 
н и м  ч у в с т в у ю щ и м  и п е р е д н и м  
д в и г а т е л ь н ы м — из соответствующих борозд 
спипного мозга. Каждый корешок в свою очередь 
состоит из ряда нитей, появляющихся из борозды 
одна около другой; последние, направляясь кнару
жи, сходятся между собой под углом у  отверстия 
твердой (и паутинной) оболочки, через которое 
нервы выходят, соединяются между собой и с ни
тями другого соответствующего корешка более 
плотно при помощи соединительной ткани. Тотчас 
по выходе из мешка твердой оболочки все спин
номозговые нервы направляются в межпозвоноч
ные отверстия (foramina intervertebralia). Только 
последняя крестцовая и копчиковая пары первой 
выходят пе через костные отверстия, за отсут
ствием таковых в нижней части крестцового кана
ла, а сквозь ligamenta sacro-coccygea. После сое
динения задний корешок, еще пе смешавший своих 
волокон с волокнами переднего, образует у з е л  
(ganglion intervertebrale s. spinale), т. e. между 
пучками волокои его залегает клеточное нервное 
вещество, отчего нерв в этом месте получает вере
тенообразное утолщение; клетки эти и дают начало 
волокнам заднего корешка. В образовании узла 
передний корешок не принимает никакого участия 
(волокна его происходят из клеток передних ро
гов серого вещества спинного мозга): он только 
прилегает к узлу с передней стороны, будучи, 
впрочем, соединен с ним клетчаткой довольно плот
но. Но тотчас за узлом оба корешка (чувствующий 
и двиягущий) смешиваются, так что большинство 
периферических ветвей состоит из волокон того и 
другого происхождения. Спинные узлы у  боль
шинства нервов лежат в межпозвоночных отвер
стиях. Только у  крестцовых нервов они лежат 
еще внутри крестцового канала, а у копчикового 
перва даже виутрп мешка твердой мозговой обо
лочки.

Число спинномозговых нервов несколько мень
ше числа сегментов туловища, именно оно рав
няется 31 паре. Канедая пара соответствует сег
менту или позвонку, только па 3— 4 копчиковых 
позвонка приходится одна пара нервов *. Это

СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

1 Räuber описал еще вторую пару копчиковых 
нервов, снабженную, как и остальные, спинным узлом. 
Нервы эти идут от conus medullaris спинного мозга 
вниз, в составе концевой нити, и могут быть видимы 
только при помощи лупы. Выходят ли они из спинно
мозгового канала —- неизвестно.

-узлы спинномозговых нервов; га, га —-перед- 
гр, гр —  задние ветви спинномозговых нервов; 

cm —  conus medullaris спинного мозга; f t —-filum  terminale; ce-— cauda equina.
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число подразделяют по отделам позвоночного столба таким образом: к шей
ной части причисляют 8 пар первов, к грудной — 12 пар, к поясничпой —  5 пар, 
к крестцовой — 5 пар, к копчиковой — 1 пару.

Первой шейной парой считают ту, которая выходит из спинномозгового ка
нала между затылочной костью и атлантом, а последней — ту, которая выходит 
между VII шейным н I грудным позвонком; вот почему число шейных нервов 
на одну единицу больше числа шейных позвонков. Затем в грудном, поясничном 
и крестцовом отделах число нервов соответствует числу позвонков, и при нуме
рации нервов причисляют их к вышележащим позвонкам: так, первым груд
ным называют тот нерв, который выходит под 
первым грудным позвонком; 12-м нервом счи
тают тот, который выходит под X II  грудным 
позвонком, и т. д.

Все 31 пара первов на пути, до сих пор 
описанном, вполне сходны между собой; отли
чаются только толщиной, которая стоит в пря
мом соотношении с размерами области, в кото
рой данные нервы разветвляются. Самыми тол
стыми являются крестцовые нервы, разветвля
ющиеся в нижних конечностях; за ними сле
дуют 4 нижпих шейных нерва, назначенные для 
верхних конечностей. Середину занимают пояс
ничные, грудные, верхние шейные н, наконец, 
копчиковая пара является наиболее тонкой.

Видеть описанную сейчас часть спипиых 
нервов и их узлы из полости спинномозгового 
капала нельзя. Для этого нужно долотом выбить 
остатки дуг и суставные отростки (предпола
гается, что канал предварительно вскрыт), чтобы 
открыть межпозвоночные отверстия.

Разветвление всех спинных первов по выходе 
из межпозвоночных отверстий во многих отно
шениях сходно или, вернее, совершается по од
ному плану, а потому прежде специального 
описания каждого из них возможно сделать им 
общий обзор, выяснить в способе их разветвле
ния черты сходные и несходные, зависящие от 
особенностей данной области.

Каждый из описываемых первов по выходе 
наружу делится па две ветви —  з а д н ю ю  и 
п е р е д н ю ю .  У всех первов, за исключением 
1-го и в особенности 2-го шейного нерва, задпяя 
ветвь тоньше передней; у  первого же и второго 
шейных, наоборот, задняя значительно превос
ходит размерами переднюю.

В с е  з а д н и е  в е т в и ,  обогнув суставные 
отростки позвонков, направляются в промежутке между поперечными отростками 
(а па крестце — через задние крестцовые отверстия) на спипу, где снабжают 
стенки так называемой ж и в о т н о й  трубки туловища. Они разветвляются 
исключительно в д л и н н ы х  с п и н н ы х  м ы ш ц а х ,  принадлежащих скелету 
туловища (т. e. mm. splenius, sacrospinalis, spinalis, transversospinales и короткие 
мышцы); затем нервы прободают, п е с н а б ж а я  поверхностные мышцы, 
которые принадлежат верхней конечности, а не туловищу, и разветвляются 
в . к о ж е з а т ы л к а ,  з а д н е й  п о в е р х н о с т и  ш е и  и с п и н ы .

Из всех задних ветвей спинномозговых нервов специального описания заслу
живают только задние ветви 1-го и 2-го шейных первов и отчасти крестцовых. 
Первая (так наз. n. infraoccipitalis), кроме того, что толще передней ветвп этого
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Рис. 123. Область распростра
нения задних ветвей спинных 
нервов в коже затылка, шеи и 

спины (по Voigt). 
гр, гр, гр —  область задних вет
вей; rl, rl —■ область боковых 
прободающих ветвей; рс, рс —  
область кожных ветвей шейного 
сплетения; V —  область трой

ничного нерва.ak
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нерва, уклоняется несколько в способе своего распределения от только что из
ложенных правил. Она, выйдя сзади между дугой атланта и затылочной костью, 
снабжает маленькие мышцы затылка, но к к о ж е  в е т в е й  н е  д а е т  —  
в этом заключается ее особенность. Второй (так наз. п. occipitalis major) толщиной 
превосходит не только переднюю ветвь этой пары, но и все остальные задние 
ветви спинных нервов. По выходе сзади, по наружному краю m. obliqui capitis 
inferioris, снабжает всю толщу длинных мышц шеи; затем прободает m. cucul- 
larem и разветвляется в коже затылка, на пространстве, значительно большем, 
чем область, занятая снабженными им мышцами; его ветви заходят далеко 
вперед за верхние полукружные линии затылочной кости (рис. 122). Впрочем, 
большая ширина кожной области сравнительно с областью снабженных мышц 
свойственна не одному большому затылочному нерву, но и некоторым другим 
задним ветвям.

Затем ветви остальных спинных нервов особых названий не получили. Они 
отличаются друг от друга только большей илп меньшей обширностью кожных 
разветвлений. Кожные ветви их остаются довольно строго в области соответст
вующего сегмента, а распространяются более или менее только кнаружи, что 
и видпо всего лучше на рисунке 123, где обозначены границы области их раз
ветвлений. Особенно далеко кнаружи распространяются кожные ветви нижних 
шейных и верхнпх грудных нервов, которые достигают плечевой верхушки 
(processus acromion) лопатки, а также задние ветви нижних поясничных нервов, 
которые распространяются до большого вертела бедра.

Задние ветви крестцовых нервов отличаются от остальных тем, во-первых, 
что разница толщины их и соответствующих им передних ветвей достигает мак
симума: задние ветви крестцовых нервов — самые тонкие из всех, а передние, 
напротив, толще всех остальных спинномозговых нервов. Далее — задние ветви 
по выходе из отверстпй, прежде отдачп ветвей, образуют между собой анастомозы 
(сплетения). Наконец, особенность их состоит в том, что они, вместо мышц, ко
торых на задней поверхности крестца нет, снабжают только сухожилия, лежащие 
в этой области.

П е р е д н и е  в е т в и  всех спинномозговых нервов разнятся друг от друга 
в способе своего разветвления гораздо больше, чем задние, но п в них можно 
указать несколько общих черт.

После отхождепия задних Еетвей передние ветви направляются вперед, про
бодая или огибая мышцы, прикрепленные к поперечным отросткам (или к реб
рам), и тотчас же все без исключения соединяются анастомозами с симпатическим 
нервом, пограничный ствол которого лежит очень близко к месту выхода этпх 
ветвей на переднюю сторону позвоночного столба. После этого большинство 
передних ветвей (именно 21 из всего числа) образуют так называемое с п л е 
т е н и е ,  название, не совсем соответствующее внешнему их виду, так как под 
именем нервного сплетения мы привыкли разуметь многократный взаимный обмен 
анастомозами между двумя или несколькими стволами. Здесь же передние ветви 
спинных нервов, иногда расщепляясь каждый ца две ножки, иногда нет, соеди
няются друг с другом и образуют более или менее длинные треугольные п е т л и .  
Такие петли или с п л е т е н и я  образуют все восемь шейных нервов с при
дачей 1-го грудного, а также все поясничные ветви с 12-м грудным, все крестцо
вые и копчиковый нерв. Три петли, образующиеся от соедпнения между собой 
четырех верхних шейных нервов, носят название ш е й н о г о  с п л е т е н и я  
(plexus cervicalis). Четвертая сверху петля, между 4-м и 5-м шейным нервом, 
причисляется также к шейному сплетению, хотя отчасти образуется 5-м нервом, 
который относят к следующей группе. Следующая группа передних ветвей, 
именно 5-я, 6-я, 7-я и 8-я шейные и 1-я грудная, соединяясь в длинные петли, 
образуют п л е ч е в о е  с п л е т е н и е  (plexus brachialis). Далее —  12-й 
грудной нерв и верхние четыре поясничные нерва образуют п о я с н и ч н о е  
с п л е т е н и е  (plexus lumbalis). Петли, образующиеся от соединения пятого 
поясничного, всех крестцовых и копчикового нервов, носят название к р е с т 
ц о в о - к о п ч и к о в о г о  с п л е т е н и я  (plexus sacro-coccygeus), которое, 
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■ без достаточного повода еще подразделяют на три отдела: сплетения с е д а 
л и щ н о е  (pl. ischiadicus), с р а м н о е  (pi. pudendalis) и к о п ч и к о в о е  

; (pl. coccygeus). у
’ Из только что изложенного правила — образования передними ветвями спин- 
Г  ных нервов петель или, как их называют, сплетений — грудные нервы (от 2-го 

до 11-го) представляют исключение.
Они, по выходе на переднюю поверхность позвоночного столба, тотчас друг 

с другом не соединяются. Но это исключение требует оговорки; если они не сое
диняются друг с другом тотчас по выходе, то, по крайней мере, многие из них 
на дальнейшем пути между ребрами, расщепляясь вилообразно, соединяются 
друг с другом. Одно пз наиболее постоянных соединений такого рода есть 
соединение 2-го грудного нерва с 1-м при помощи ветви, прободающей 
межреберные мышцы и идущей в состав плечевого сплетения. Таким обра
зом, сказанное исключение не обще для грудных нервов и не постоянно: и 
они могут образовать петли, хотя гораздо большей длины, чем петли так наз. 
сплетений.

Петли сплетений дают из своих верхушек или из сторон п е р и ф е р и ч е 
с к и е  в е т в и ,  которые направляются в периферию тела и разветвляются в 
стенках так называемой р а с т и т е л ь н о й  т р у б к и  (за исключением пе- 

f редней части — головы), т. е. в стенках шеи, грудп, Живота и в придатках ту
ловища —  конечностях, притом так, что ветви каждого сплетения имеют свою 
довольно резко очерченную область.

При описании этих* периферических ветвей в анатомических сочинениях 
всегда можно встретить указание на происхождение каждой ветви из определен
ных корешков (одного или нескольких). Однако большинство указаний этого 
рода у  разных авторов резко разнится. Только по отношению к немногим пери
ферическим ветвям авторы дают согласные показания. Очень наглядное доказа
тельство такого положения дела дает таблица Кагана, в которой сопоставлены 
по отношению к происхождению ветвей плечевого сплетения показания с е м 
н а д ц а т и  авторов. Из этой таблицы видно, что почти все мнения по отно
шению к каждой ветви, за малым только исключением, разнятся друг от друга. 
Такое разнообразие показаний лучше всего доказывает наше полное незнание 
происхождения ветвей из тех или других корешков и непригодность методов 
исследования, которыми пользовались авторы. Может быть, наше незнание 
происхоясдения периферических ветвей сплетений зависит еще и от другой при
чины —  от того, что авторы до сих пор, предпринимая исследование, стояли 
на ложном пути. Принято было за аксиому, хотя это вовсе не было доказано, 
что периферические ветви происходят т о л ь к о  и з  н е к о т о р ы х  к о 
р е ш к о в ,  образующих данное сплетение; только по отношению к немногим 
большим ветвям допускали происхождение из всех корешков сплетения. Между 
тем исследования Ferrier и Jeo (раздражение движущих корешков спинномоз
говых нервов у живых обезьян) дают повод думать, что каждая из ветвей полу
чает волокна почти от всех корешков того сплетения, из которого она происходит. 
Если же так, то самое стремление указать точнее происхождение ветвей не из 
сплетений только, а из отдельных корешков, входящих в состав его, утрачивает 
много из своего значения, так как это стремление имеет в виду по преимуществу 
практические цели — дать возмоясность по болезненным явлениям в периферии 
определить с точностью место центрального поражения. Ввиду такого положения 
вопроса о происхождении периферических ветвей здесь будет указано только 
видимое невооруженным глазом происхождение ветвей от того или другого ко
решка данного сплетения, что еще не значит, чтобы эта ветвь не содержала в себе 
волокон других, соседних корешков, которые могли притти к пей через анасто
мозы сплетения 1.

1 Bolk (Morphol. Jahrb., Bd. X X V , H. 4) стремится доказать, что мышечные ветви 
держатся, как и кожные, явственно сегментального распределения как на туловище, 
так и на конечностях.
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Шейное сплетение (plexus cervicalis)

Образуется передними ветвями четырех Шейных нервов; пятый шейный нерв 
также принимает до некоторой степени участие в образовании этого сплетения, 
так как он дает один (из двух) корешок нерву, который относят к числу ветвей 
шейного сплетения, именно п. phrenicus.

Собственно шейным сплетением называют три петли, которые образуются 
от соединения друг с другом четырех верхних шейных нервов. Петли эти лежат 
частью на передней поверхности среднего лестничного мускула (m. scalenus 
medius), там, где он прикрепляется к поперечным отросткам шейных позвонков; 
частью же — на прикреплениях к тем же отросткам m. splenii cap. et colli и m. 
levatoris ang. scapulae.

С передней стороны сплетение прикрыто m. sterno-cleido-mastoideo таким об
разом, что по снятии кожи и шейной фасции само сплетение не видно за этим 
мускулом; обнаруживаются только некоторые ветви его, выходящие из-за зад
него края грудино-ключично-соскового мускула.

Ветви этого сплетения очень удобно обозревать, разделив их на три группы: 
а) анастомозы, б) глубокие или мышечные ветви и в) чувствующие ветви.

а) А н а с т о м о з ы .
1. Анастомозы к симпатическому стволу (типические для всех спинномоз

говых нервов). Этих анастомотических ветвей четыре —  от каждого из нервов, 
образующих шейное сплетение. Три верхние из них впадают в верхний шейный 
симпатический узел (который лежит на поперечных отростках спереди и но своей 
величине соответствует месту выхода верхних трех нервов); нижняя ветвь сое
диняется со стволом симпатического нерва.

2. Три анастомоза от 1-го, 2-го и 3-го шейных нервов к подъязычному нерву 
(n. hypoglossus). Они описаны уже выше — при этом нерве.

3. Анастомоз с виллизиевым нервом. Обыкновенно отходит от 3-го шейного 
нерва и направляется назад и вниз; под краем m. cucullaris соединяется с n. ac
cess. W illisii.

б) Г л у б о к и е  в е т в и .
Они все могут быть названы также двигательными ветвями шейного сплетения, 

так как снабжают мышцы. Ветви эти выходят из всех частей сплетения и снаб
жают mm. rectum cap. ant. majorem, minorem, lateralem, mm. longum colli, 
ecalenum ant. и med., а также частью m. levatorem scapulae. Наиболее важная 
из числа этих ветвей есть n, phrenicus —  н е р в  д и а ф р а г м ы .  Он проис
ходит из 4-го и б-го шейных нервов, так что образует петлю, соединяющую шей
ное сплетение с плечевым. Ствол его ложится на переднюю поверхность m. sca
leni antici и перекрещивает его, спускаясь вниз; при этом он лежит под задним 
краем m. sterno-cleido-mastoidei. Затем, направляясь в верхнее отверстие груд
ной клетки, он проходит в щель между а. и v. subclavia там, где эти сосуды го
товы перегнуться через первое ребро. Войдя в полость груди, n. phrenicus ло
жится между перикардием и pleura mediastini са, проходит впереди сосудов, со
ставляющих корень легкого, и спускается к диафрагме, где и дает движущие 
ветви к мясистой части ее. По Luschka, n. phrenicus содержит не одни дви
гательные волокна, но также и чувствующие, которые отдает в виде ветвей 
к перикарду, плевре (на пути), к брюшине нижней поверхности диафрагмы и 
передней брюшной стенки.

в) Чувствующие или поверхностные ветви шейного сплетения происходят 
по преимуществу из двух нижних нервов сплетения (3-го и 4-го).

1. N e r v u s  o c c i p i t a l i s  m i n o r .  Выходит (как и все эти ветви) 
из-под заднего края m. sterno-cleido-mastoidei и направляется параллельно этому 
краю вверх, на голову, где и разветвляется в полосе кожи позади ушной ра
ковины, граничащей сзади с областью разветвления n. occypitalis majoris.

2. N e r v u s  a u r i c u l a r i s  m a g n u s .  По выходе из-за заднего края 
m. sterno-cleido-mastoidei перегибается на переднюю поверхность его и восходит 
кверху в область сосцевидного отростка височной кости; при этом отпускает 
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лучеобразно расходящиеся ветви, которые снабжают кожу головы под ушной 
раковиной, кожу самой ушпой раковины и наружного конца слухового прохода, 
кожу лица над углом нижней челюсти, гранича здесь с областью разветвления
3-й ветви n. trigemini.

3. N e r v i  s u b c u t a n e i  c o l l i  m e d i u s  и i n f e r i o r .  Обе эти 
ветви большей частью отходят из сплетения одним стволом, который, как и пре
дыдущая ветвь, огибает сзади наперед край грудино-ключично-соскового му
скула и направляется вниз и вперед; на поверхности назваипой мышцы ои рас
падается на две ветви, которые снабжают исключительно кожу передней поверх-

Рис. 124. Ветви шейного сплетения. 
отп —• п. occipitalisTminor; am —  п. auricularis mgnus; sem —  n. subcutaneus colli 
medius; sci —■ n. subcutaneus colli inferior; sci —  nn. supraclaviculares. Нервные ветви 
из других источников: sm —  п. subcutaneus mandibu. аеиз n. facialis; ses—-n. subcuta
neus colli superior из n. facialis; от —• n. occipitalis major (задняя ветвь 2-го шейного 

нерва); aW —  наружная ветвь п. accessorii W illisii.

ности шеи (Bardeleben), а ие m. platysmam, как думали прежде. Конечные ве- 
точкп его анастомозируют с n. cutaneus colli superior nervi facialis, представляю
щим, по Bardeleben, единственный двигательный нерв широкой шейной мышцы.

4. N e r v i  s u p r a c l a v i c u l a r e s .  Один илп два ствола, выходящие из 
нижней части шейного сплетения у  самого заднего края m. sterno-cleido-mastoidei, 
тотчас же разделяются на 8— 10 ветвей. Передние из этих ветвей проходят по 
наружной поверхности этого мускула, задние —  идут параллельно заднему краю 
его через надключичную область. Все эти ветви опускаются вниз, перегибаются 
под кожей через ключицу по всей ее длине и снабжают веточками коя«у боковой 
поверхности шеи, верхней части груди и верхнего плеча (рис. 123, рс).
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• О б з о р  р а з в е т в л е н и й  ш е й н о г о  с п л е т е н и я  п о  о б л а 
с т я м

Границы области разветвления шейного сплетения, если оставить без вни
мания некоторые неваяшые подробности, определяются очень наглядно.

Область кожных разветвлений представлена на рисунке 123, рс дальней
ших пояснений не требует. Ветви, распределенные здесь: пп. occipitalis minor, 
auricularis magnus, subcutanei colli и supraclaviculares.

Область мышечных разветвлений шейного сплетения в точности соответствует 
кожным разветвлениям: оно снабжает все передние шейные мышцы, поверхност
ные и глубокие, за и с к л ю ч е н и е м  m.  p l a t y s m a e  (n. f a c i a l i s )  
и т .  s t e r n o - c l e i d o - m a s t o i d e i  (п. accessorius W illisii). Поверхностные 
мышцы снабжаются от так называемой ramus descendens п. hypoglossi, которая 
принадлежит собственно шейному сплетению. Глубокие мышцы, лежащие на 
передней стороне позвоночника, снабжаются непосредственно из шейного спле
тения глубокими или короткими ветвями.

Исключение по отношению к составу.и месту разветвления составляет n. phre- 
nicus: он не чисто двигательный, содержит примесь чувствующих волокон, и об
ласть разветвления его значительно отодвинута от области остальных ветвей 
шейного сплетения. Он снабжает двигательными (и, вероятно, чувствующими) 
ветвями диафрагму и только чувствующими —  околосердечную сумку, часть 
плевры и часть брюшины. Такое перемещение области разветвления одной из 
ветвей plex. cervicalis находит свое объяснение в передвижении грудных орга
нов во время развития сверху вниз.

Плечевое сплетение (plexus brachialis)

Образуется передними ветвями четырех нижних шейных и первого грудного 
нервов (б-го, 6-го, 7-го, 8-го шейного, 1-го грудного).

Передняя ветвь второго грудного нерва может быть причислена к плечевому 
-сплетению настолько же, насколько 5-я шейная —  к шейному сплетению. Как 
там 5-й шейный нерв дает корешок к одной из ветвей шейного сплетения (п. phre- 
nicus), так здесь 2-й грудной нерв участвует в образовании одной из ветвей пле
чевого сплетения, именно n. cutanei brachii interni.

Стволы, образующие плечевое сплетение, имеют толщину, в несколько раз 
-большую, чем верхние шейные, что соответствует большей массе мышц и боль
шему протяжению кожи, в которых они распределяются: область их разветвле
ния обнимает все мышцы плечевого пояса, верхней конечности и кожу последней. 
Перечисленные пять стволов выходят, как и верхние шейные, из промежутков 
между поперечными отростками позвонков на переднюю поверхность m. scaleni 
medii и направляются через щель менаду ними и передним лестничным мускулом 
<(m. scalenus anticus) кнаружи вместе с подключичной артерией, которая лежит 
на первом ребре перед 1-м грудным нервом; остальные четыре нерва занимают 
верхнюю часть щели между названными мускулами. Отсюда все нервы сходятся 
друг с другом под очень острыми углами и направляются под ключицу и далее 
в подмышечную яму. Таким образом плечевое сплетение, пока оно не распрепа- 
ровано, представляет треугольник, состоящий из толстых нервных стволов, ко
торые лежат очень близко один к другому, почти вплоть.

Если распрепаровать несколько клетчатку, соединяющую нервы, то обнару
жится, что они, соединяясь друг с другом, образуют четыре треугольные петли 
таким образом: 5-й и 6-й нервы образуют верхнюю петлю, 8-й шейный и 1-й 
грудной образуют нижнюю петлю, а 7-й шейный разделяется на две ветви, кото
рые идут к верхушкам верхней и нижней петель. Таким образом из всех пяти . 
нервов первоначально слагаются два толстых ствола,—  в е р х н и й  и н и ж н и й .  
Но тотчас же от каждого из этих стволов сзади отделяется по одной ветви, кото
рые, соединившись, образуют третий ствол, лежащий кзади от первых двух 
и  потому называемый з а д н и м .  Это имеет место уже под ключицей. С этого 
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места отношение плечевого сплетения к подмышечной артерии изменяется. 
Вначале (на I ребре) а. subclavia лежит у  нижнего края сплетения —  впереди
1-го грудного нерва. Под ключицей артерия ложится впереди верхушки плече-

Рис. 125. Плечевое сплетение и его ветви.
5— 8— корешки, принимающие участие в образовании pl. brachialis (т. е. 5-й, 6-й, 7-й 
и 8-й шейные нервы и 1-й грудной); p b —■ вершина плечевого сплетения; ss —  n. supra- 
scapularis; ta —  пп. thoracici anteriores (отворочены назад вместе с перерезанными т .  
pectorales major и minor); ах —■ n. axillaris; се —■ п. cutaneus externus; г —  п. га- 
dialis; т —  п. medianus; и —  п. ulnaris; cm —  п. cutaneus medius; ci —  n. cu
taneus internus; tl —  n. thoracicus longus. Ветви шейного сплетения: pii —  n. phreni- 
cus; am —• n. auricularis magnus; от —  n. occipitalis minor; aax—  a. axillaris; ab —-

a. brachialis.

вого сплетения, а далее книзу, в подмышечной впадине, она обнимается ство
лами сплетения таким образом: верхний ствол лежит кнаружи (или сверху) от 
нее, нижний ствол — под ней, а задний — позади, так что артерия только спереди 
не покрыта нервами.
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Ветви плечевого сплетения, как и у шейпого, могут быть разделены на три 
группы на основании совершенно определенных анатомических признаков: 
а) первую группу составляют анастомозы; б) вторую -— короткие ветви, назна
ченные для мышц плечевого пояса; в) третью группу образуют длинные ветви, 
назначенные для мышц и кожи верхней конечности.

а) А н а с т о м о з ы  т о л ь к о  к с и м п а т и ч е с к о м у  и е р в у .  
Отходят от каждого из пяти корешков плечевого сплетения до образования пе
тель и направляются ко второму и третьему шейным симпатическим узлам.

Рис. 126. Нервы плеча. 
г —  n. radialis; и —  п. ulna- 
ris; m —  п. medianus; се—-п. 
cutaneus externus; ab —  а. 

brachialis.

Рис. 127. Нервы предплечья и кисти: 
г —  n. radialis; rs —  ramus superfi
cialis n. radialis; m— n. medianus; 
u —  n. ulnaris; up— ramus profundus 
n. ulnaris; us—  ramus superficialis 

n. ulnaris; au -— a. ulnaris; 
ar —  a. radialis.

б) К о р о т к и е  в е т в и .  Все они двигательные и назначены для мышц пле
чевого пояса. Отходят в разных пунктах сплетения, которые будут указаны ниже.

1. N e r v u s  d o r s a l i s  s c a p u l a e  отходит от ствола 5-го шейного 
нерва до соединения последнего с соседним 6-м, идет затем поперек m. scaleni 
medii и потом поворачивает назад. Через щель между m. lev. scapulae и т .  sple- 
nius проникает к заднему краю лопатки, спускаясь вдоль него, снабжает mm. 
rliomboideum majorem и minorem.

2. N e r v u s  s u p r a s c a p u l a r i s  отходит, как предыдущий, и направ
ляется кпаружи под верхним краем лонатки. Достигнув ее вырезки, проникает в 
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fossa supraspinata лопатки, где снабжает мышцу этого имени; затем огибает 
с  наружной стороны основание spinae scapulae и снабжает m. infraspinatum.

3. N e r v i  s u b s c a p u l a r e s ,  числом три, отходят от з а д н е г о  
ствола плечевого сплетения. Каждый из этих нервов назначен для одной мышцы: 
один — для m. latissimus dorsi —  спускается вдоль наружного края лопатки 
вниз, перегибается около этого края и попадает таким образом под широкую 
■спинную мышцу, в которой и оканчивается. Другой —  для m. teres major — 
вскоре по выходе проникает в названную мышцу с передней стороны. Третий, спу
стившись несколько по передней поверхности m. subscapularis, проникает в него.

4. N e r v u s  t h o r a c i c u s  l o n g u s  s. p o s t e r i o r  начинается 
тремя ниточками из 5-го, 6-го и 7-го шейных корешков. Ниточки эти идут вниз 
в толще m. scaleni medii, у  конца его соединяются и образуют ствол, который 
проходит позади плечевого сплетения и спускается вниз по наружной поверхности 
m. serrati antici majoris, для которого он назначен.

5. N e r v u s  s u b c l a v i u s  происходит от пятого шейного нерва и по на
ружной поверхности m. scaleni antici спускается вниз к m. subclavius.

6. N e r v i  t h o r a c i c i  a n t e r i o r e s ,  два нерва, которые происходят 
из 5-го, 6-го и 7-го шейных корешков при соединении их в петлю и спускаются 
по передней стороне pl. brachialis под а. subclavia, затем —  вперед на переднюю 
поверхность груди, где с внутренней стороны проникают в mm. pectoralis 
minor и major.

в) В е т в и  п л е ч е в о г о  с п л е т е н и я ,  н а з н а ч е н н ы е  д л я  
в ю р х н е й  к о н е ч н о с т и ,  —  д л и н н ы е .

Все эти ветви происходят вследствие деления тех трех стволов, которые об
разуют верхушку плечевого сплетения (верхний, задний и нижний). Большин
ство их (за исключением двух) носит смешанный характер, т. е.. состоит из смеси 
двигательных, чувствующих и сосудодвигательпых волокон. Только две, 
именно cutaneus medius и n. cut. internus, являются чисто кожными. ■

1. N e r v u s  m e d i a n u s  —  с р е д и н н ы й  н е р в .  Происходит из 
верхнего и нижнего стволов плечевого сплетения. Корешки эти сходятся под 
острым углом и обнимают а. axillarem с передней стороны (стволы, из которых 
происходит n. medianus, лежат один сверху, другой снизу артерии). Нерв, об
разовавшись, ложится, однако, не на переднюю, а на наружную сторону арте
рии; стало быть, точнее было бы сказать, что обнимает спереди а. axillarem только 
нижний корешок нерва. В таком положении n. medianus спускается вместе с пле
чевой артерией вдоль внутреннего края m. bicipitis; при этом он мало-помалу 
начинает огибать артерию снаружи внутрь и на средине плеча перекрещивает ее 
-с передней стороны, так что в нижней половине плеча он лежит уже с внутренней 
стороны артерии не рядом с ней, а отступает от нее кпутри все более и более.
У  локтевой складки он лежит уже приблизительно на палец кнутри от артерии.

Отношение срединного нерва к плечевой артерии считается очень важным
в . практическом отношении; место перекреста артерии срединным нервом есть 
тот пункт, где обыкновенно отыскивается a. brachialis для перевязки. При этом 
сперва отыскивается нерв, который узнать легче и наощупь, и глазом. Под ним ' 
уж е перевязывается артерия. Поэтому весьма важно указать на частые уклоне
ния в положении нерва.

При всех вариантах (аномалиях) артерии верхней конечности отношение 
нерва изменяется, и притом в различном смысле.

При первой степени недоразвития плечевой артерии 1 отношение нерва сов1 
ственно не изменяется, но только по его передней поверхности идет довольно 
крупный артериальный стволик (vas aberrans), который может представать кол
латеральный путь для крови и обусловить бесполезность перевязки.

1 Все виды вариантов плечевой и предплечевых артерий я рассматриваю как раз
личные степени недоразвития плечевой артерии и замены ее другим сосудом, лежащим 
поверх срединного нерва и всегда существующим у зародыша и новорожденного ре
бенка, но впоследствии, при нормальном состоянии плечевой артерии, отстающим в 
развитии (см. ангиологию).
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При второй степени, которая по обыкновенной номенклатуре определяете» 
Как высокое происхождение лучевой или локтевой артерии, n. medianus остается 
в нормальных отношениях с плечевой артерией, но проходит под высоко от
ходящей аномальной артерией (лучевой или локтевой). Впрочем, это не всегда: 
иногда аномальная артерия лежит только рядом с n. medianus с той или другой 
стороны, а не перекрещивает его. Это в тех случаях, когда высоко отходящая
a. ulnaris начинается от плечевой или подмышечной артерии с внутренней стороны 
нерва, а также в тех случаях, когда аномальная a. radialis отходит от плече
вой или подмышечной артерии с наружной стороны.

При третьей степени недоразвития a. brachialis (так называемое высокое от- 
хождение a. interosseae), как и в предыдущей форме, срединный нерв или лежит 
рядом с аномальным стволом, или перекрещивается им спереди (т. е. нерв лежит 
под артерией). Плечевая же артерия превращается теперь как бы в высоко от
ходящую меяйсостную артерию, лежит при этом нормально, под нервом.

При четвертой и пятой степенях недоразвития плечевой артерии изменения 
топографического положения артерии и нерва представляют наибольшую важ
ность, так как в этих случаях оно постоянно извращается: артериальный ствол, 
заменяющий собой недоразвитую плечевую артерию и равный по величине нор
мальной a. brachialis, л е ж и т  б о л е е  п о в е р х н о с т н о ,  ч е м  n. m е- 
d i a n u s.

На всем протяжении плеча n. medianus ветвей не дает.
В глубине локтевой складки п. medianus подходит под край m. pronatoris- 

teretis, потом под m. flexor digit, sublim, и ложится по средней линии предплечья, 
между последним мускулом и глубоким сгибателем пальцев. В этом положении 
он доходит до запястья. В верхней трети предплечья он дает многочисленные 
ветви, снабжающие все мышцы сгибательной группы, за исключением одной 
головки m. flexoris digit, prof., ближайшей к локтевой кости, и m. flexoris carpi 
ulnaris-. Одна из этих ветвей, идущая по средней линии межкостной связки и снаб
жающая m. pronatorem quadratum, носит название м е ж к о с т н о г о  н е р в а ,
a. interosseus.

Пройдя вместе с сухожилиями сгибающих пальцы мышц под lig. carpi trans- 
vers., n. medianus делится на четыре ветви. Одна из них, ближайшая к лучевому 
краю ладони, снабжает мышцы eminentiae m. thenar, за исключением глубокой 
головки m. flexoris poll, brevis и т .  adductoris pollicis, а также кожу лучевого 
края большого пальца. Другие три ветви направляются к трем первым проме
жуткам пальцев; на пути снабжают кожу лучевой половины ладони, три черве
образные мышцы, и, дойдя до основания пальцев, каждая из них делится на 
две ветви, снабжающие кожу обращенных друг к другу сторон I, II, III и IV  
пальцев, располагаясь, как a. digitales, по краям пальцев.

2. N e r v u s  u l n a r i s  —  л о к т е в о й  н е р в .  Выходит из нижнего 
ствола плечевого сплетения и лежит, как и самый ствол, на нижней или, что все 
равно, внутренней стороне артерии. Направляясь книзу по плечу, локтевой 
нерв вскоре отходит от плечевой артерии внутрь, прободает так называемую lig. 
intermusculare internum и по прямой линии тянется к внутреннему мыщелку 
плечевой кости; здесь ложится между ним и processus olecranon ulnae. В желобке 
этот нерв лежит покрытый только кожей и fascia antibrachii. 'Несколько ниже- 
прободает начало m. flexoris carpi ulnaris и ложится между ним и поверхностным 
сгибателем пальцев. При начале средней трети предплечья n. ulnaris встречается
& соименной артерией и располагается с внутренней ее стороны. Артерия и нерв, 
не изменяя своего относительного положения друг к другу и к мышцам, спуска
ются к запястью. '

На плече n. ulnaris, как и срединный нерв, ветвей не дает. Его разветвления 
начинаются только после прободения m. fl. carpi ulnaris на предплечье —  это 
ветви к сгибающим мышцам, не снабженным от срединного нерва, т. е. к одной 
головке m. flexoris digit, prof. и т .  flexor, carpi ulnaris. На границе между сред
ней и нижней третью предплечья отходит от ствола локтевого нерва тыльная ветвь 
(ramus dorsalis), которая проникает между сухожилием m. flex, carpi uln. и лок
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тевой костью на тыльную сторону запястного сочленения. Отсюда направляется 
па кпсть и, пройдя сквозь фасцию, снабжает кожу локтевой половины тыльной 
стороны ручной кисти 5 ветвями —  обе стороны мизинца, обе стороны IV пальца 
и локтевую сторону среднего пальца. Эти пальцевые ветви ие доходят до конца 
пальцев, а распределяются только на основной фаланге. Тыльная же сторона 
средней и ногтевой фаланг получает веточки от ладонных пальцевых нервов.

Ствол п. ulnaris направляется па ладопъ вместе с артерией, лежа поверх 
поперечной связки. На уровне гороховидной костн он делится иа две ветви:

Рис. 129. Лучевой нерв по выходе 
Рис. 128. Лучевой нерв (г) на в наружный двуглавый жолоб.
пути вокруг (позади) плече- г — ствол лучевого нерва; гр —  га-
вой кости, ах —  n. axillaris; mus profundus п. radialis; rs— ramus

u —  n. ulnaris. superficialis n. radialis; ce —  n.
cutaneus externus.

п о в е р х н о с т н у ю  и г л у б о к у ю .  Первая, кожная, ветвь направляется 
под aponeurosis palmaris и дает три пальцевые веточки —  к обеим стороиам V 
и локтевой стороне IV пальца. Опа снабжает также кожу ладони па лок
тевой половине. Вторая, глубокая, ветвь назначена для мышц. Опа проникает 
в глубипу ладони вместе с глубокой ветвыо локтевой артерии, загибается, как 
и артерия, дугой в лучевую сторону и снабжает все мышцы eminentiae liypothenar, 
четвертую червеобразную, все межкостные и, наконец, те мышцы большого 
пальца, которые пе снабжены от срединного нерва, т. е. глубокую головку т .  
flexoris pollicis brevis п т .  adductorem pollicis.
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3. N e r v u s  r a d i a l i s  —  л у ч е в о й  н е р в .  Происходит из заднего 
ствола плечевого сплетения; т о л щ и н о й  равняется срединному нерву. Лежит, 
как и ствол, из которого происходит, позади артерии. Спускаясь на плечо, он 
выходит из-за артерии и направляется внутрь в сопровождении a. profundae 
brachii. Затем вместе с этой артерией проникает между внутренней и средней

головками m. tricipitis и, лежа непосредственно на 
плечевой кости, огибает ее спирально по направле
нию кнаружи; выходит, таким образом, в промежу
ток между m. brachialis internus и началом m. supina- 
toris longi. На пути сквозь толщу трехглавого мускула 
он снабжает его двигательными ветвями, а до и после 
выхода из мускула дает ветви к коже задней стороны 
плеча (ramus cutan. brachii post.) и задней области 
предплечья (ramus cutan. antibracliii post.).

Над наружным мыщелком плечевой кости, лежа 
в промежутке между ni. brachial, int. и т .  supinat, 
long., n. radialis делится на две ветви — п о в е р х- 
н о с т н у ю  и г л у б о к у ю .  Поверхностная, хотя 
и более тонкая, как бы продолжает путь, начатый 
нервом, т. е. идет под m. supinat, long, на предплечье 
и в верхней трети его сходится с лучевой артерией, 
ложится по наруяшой ее стороне и, спустившись 
вниз, над утолщенным нижпим концом луча уходит 
на тыльную сторону через промежуток между костью 
и сухожилием длинного супинатора. На предплечье 
ram. superficialis снабжает мышцы, около которых 
леяшт, именно m. supinatorem longum и т .  extensorem 
carpi radialem longum. Выйдя на тыльную сторону 
кисти, конец этой ветви делается подкожным и снаб
жает, подобно тыльной ветви n. ulnaris, пять сторон 
пальцев (две I, две II и лучевую сторону III) и кожу 
тыла кисти па лучевой половине.

Глубокая ветвь n. radialis, пройдя наружный 
мыщелок плечевой кости, углубляется в тело musculi 
supinatoris brevis, огибает луч с наружной стороны 
и проникает в массу тыльных мышц предплечья. Эта 
ветвь снабжает m. supinatorem brevem и все тыль
ные (разгибательные) мышцы предплечья.

4. N e r v u s  a x i l l a r i s  s. c i r c u m f l e -  
х' ц s — п о д м ы ш е ч н ы й  н е р в .  Происходит, 
как и лучевой, из заднего ствола плечевого спле
тения, позади а. axillaris. Тотчас же, в сопровожде
нии a. circumflexae liumeri posterioris, огибает хирур
гическую шейку плечевой кости снизу и, выйдя назад, 
вступает в нижнюю поверхность m. deltoidei, снаб
див предварительно m. teretem minorem. Мышечные 
ветви m. deltoidei дают от себя кожные веточки, 
которые, прободая мускул, снабжают кожу, покры
вающую дельтовидную мышцу.
' 5 .  N e r v u s  m u s c u l  o - c u t a n e u s  s. с u- 

t a n e u s e x t e r n u s ,  к о ж н о - м ы ш е ч н ы й  
или к о ж н ы й  н а р у ж н ы й  н е р в .  Выходит из 
верхнего конечного ствола плечевого сплетения вме
сте с верхней ножкой срединного нерва; способ выхо- 
ждепия его, впрочем, очень часто изменяется и прини
мает различные формы; все они, однако, сводятся 
к тому, что n. musculo-cutaneus отделяется от сре

iVi -cm

Рис. 130. Подкожные нер
вы верхней конечности. 
ci —  n. cutaneus internus; 
cm —  п. cutaneus medius; 
ce —  n. cutaneus externus; 
m —ветвь n.mediani; vb—v. 
basilica; vc —  y. cephalica.
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динного нерва (вместе с которым обыкновенно происходит) несколько ниже 
подмышечной впадины, там, где п. medianus уже сложился в один ствол 
(из двух ножек). В других случаях пучки, его составляющие, отделяются

■ от срединного нерва не все одновременно, а постепенно, сначала один, ниже 
другой и т. д., до самой середины плеча. На некотором расстоянии от выхода 
пучки всегда соединяются в один ствол. Если нерв при выходе имеет две пер
вые из форм, здесь описанных, то он сейчас же прободает т .  с or ас o-br ас hi al era 
(отчего и называется иногда n. perforans Gassen). Если же он отходит от сре
динного нерва несколькими пучками, то прободают названную мышцу только 
один или два верхние пучка (иногда и вовсе не прободают). Иногда n. musculo- 
cutaneus отходит весь целиком несколько ниже нормального места; тогда он 
имеет вид одной большой ветви п. mediani.

По выходе из массы m. coraco-brachialis п. musculo-cutaneus ложится между 
m. biceps и т .  brachialis internus, проходит в этом промежутке наискось кнаружи 
и вниз и над локтевой складкой выходит из-под наружного края двуглавого 
мускула. На этом пути нерв снабжает крупными ветками все три мышцы сги
бательной стороны плеча. Над локтевым сгибом он прободает фасцию и делается 
подкожным, причем делится сначала на две, а потом на несколько ветвей, кото- 
вые снабясают кожу предплечья на наружной и частью на ладонной поверхно
стях до самого лучезапястного сустава. Ветви эти сопровождают venam се- 
phalicam.

6. N e r v u s  c u t a n e u s  m e d i u s ,  с р е д н и й  к о ж н ы й  н е р в .  
Происходит из нижнего ствола плечевого сплетения (вместе с нижней ножкой 
n. mediani и локтевым нервом). Ложится на внутреннюю поверхность venae axil
laris, ниже — venae brachialis internae и, наконец, на середине плеча, — venae 
basilicae, вместе с которой он прободает fasciam brachii. Еще раньше, у самой 
подмышки, он начинает отпускать маленькие ветви, которые, прободая фасцию 
плеча отдельно от ствола, снабжают кожу, покрывающую m. bicipitem. Над 
локтевым сгибом он делится на две ветви (rami palmaris и ulnaris), которые нис
ходят на предплечье вместе с v. basilica, где они снабжают кожу частью на ла
донной поверхности, частью на внутренней стороне.

7. N e r v u s  c u t a n e u s  i n t e r n u s ,  в н у т р е н н и й  к о ж н ы й  
н е р в .  Начинается из нижнего конечного ствола, как и предыдущий, только 
несколько выше. Толщиной меньше всех нервов верхней конечности. Вскоре 
по выходе в его состав входит п р и б а в о ч н а я  в е т в ь  2 -го  г р у д 
н о г о  к о р е ш к а ,  которая, отделившись от межреберной ветви еще внутри 
грудной клетки, прободает мышцы второго межреберного промежутка и в под
мышечной впадине соединяется с внутренним кожным нервом. Ствол назван
ного нерва прободает fasciam axillarem (т. е. делается подкожным) у переднего 
края m. pectoralis majoris и разветвляется в коже внутренней стороны плеча 
только до локтя.

О б з о р  р а с п р е д е л е н и я  в е т в е й  п л е ч е в о г о  с п л е т е н и я
п о  о б л а с т я м

Две группы периферических ветвей плечевого сплетения («б») и («в») (см. выше, 
стр. 253— 254) имеют совершенно обособленные области разветвления. Притом 
те н другие принадлежат специально верхней конечности и ее поясу. Эта 
специализация ветвей плечевого сплетения выражается особенно резко в снаб
жении мышц плечевого пояса. Нервы, идущие к ним, несмотря на близкое 
соседство других мышц, именно мышц туловища, последних не снабжают.

Короткие ветви (описанные под буквой «б»), начинаясь на протяжении всего 
сплетения и из всех корешков, его составляющих, нисходят вниз по передней, 
боковой н задней стороне грудной клетки между ребрами и лежащим на нпх 
слоем мышц плечевого пояса. Снабжают они все мышцы этой группы, за исклю
чением m. cucullaris. Последний получает свои двигательные ветви от виллизиева 
нерва. Такое исключение на первый взгляд кажется странным. Но с ним можно
17—627 267
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примириться, если вспомнить, что корешки виллизнева нерва- выходят из той 
же области спинного мозга, откуда берут свое начало все нижние шейные нервы, 
так что виллизиев нерв можно рассматривать как относящийся в одну группу 
с корешками плечевого сплетения; только нерв этот па пути между местом вы
хода из мозга п местом окончания делает длинный обход через череп.

Длинные ветви (группа« в») имеют также резко ограниченную область рас
пределения —  верхнюю конечность. В интересах практического применения 
мы сделаем им более подробный обзор.

М ы гп ц ы. М. deltoideus и teres minor получают свои ветви от.и. axillaris.
Мускулы сгибательной стороны плеча (biceps, brach, internus, coraco-bra-

chialjs) получают нервы от n. musculo-cutaneus.
Разгибатель плеча, m. triceps, снабжается

от п. radialis.
Мускулы сгибательной стороны предплечья—  

большинство — снабжены от n. medianus; исклю
чение составляет одпа головка m. flex, digit, 
prof. и т .  flex, carpi ulnaris, которые получают 
ветви от локтевого нерва.

Все разгибатели и супинаторы (т. е. все мыш
цы, начинающиеся от наружного мыщелка плеча) 
получают ветвп от n. radialis.

Снабжение мышц на ладони разделено ме
жду п. medianus и п. ulnaris, но естественной 
границы между группами мышц того и другого 
нерва провести нельзя. Именно из мышц emi
nentiae thenar, mm. opponens, abductor brevis 
и одпа головка m. flexoris pollicis brevis, а так
же три мышцы из числа червеобразных снабжа- 
ются срединным нервом. Глубокая головка ш. 
flexoris poll, brevis, m. adductor pollicis, все 
межкостные, все мышцы eminentiae hypothenar 
и одпа червеобразная получают ветви от локте
вого нерва.

Описанная тотчас иннервация мышц верхней 
конечности подлежит нередко аномалиям. При об
зоре этих уклонений, а также при сравнении их с 
порядком иннервации этих мышц у  я^ивотных полу
чается весьма интересный вывод, что вариации в рас- 

Рпс. 131. Область распределения пределении мышечных ветвей могут совершаться
кожных нервов на верхней ко- только в определенных пределах, а именно: неко-
нечности. А  —  ладонная сторо- торые мышцы, снабжаемые у  человека обыкновен

на; В —  тыльная сторона. но n. mediano, могут иногда получать ветви или
На рис. А: рс —  область ветвей от n. musculo-cutaneus или от п. ulnaris, но никогда
шейного сплетения; а х —  n. axil- от лучевого нерва. Такое явление приводит W . Hofer
laris; c i—  n. cutaneus internus; к заключению, что nn. medianus, musculo-cutaneus
cm — n. cutaneus mfedius; ce —  n. и ulnaris, т. e. нервы, снабжающие сгибательные
cutaneus externus; m — n. medi- мышцы, представляют собственно один нерв, только
anus; и —  n. ulnaris. На рис. разделившийся у  человека на три пучка. Это разде-
В обозначения те же; г, г — п. ление даже не всегда одинаково у  разных особей, и

radialis. этим объясняются кая{ущиеся аномалии иннервации
мышц. У  некоторых низших животных такого раз

деления нет, и там сгибательная и разгибательная группы мышц передней конечно
сти имеют только по, одному нерву; сгибательная —  n. medianus, разгибательная — 
п. radialis (как у  человека).

Кожа верхней конечности в некоторых местах снабжепа теми же нервами, 
которые распределяются в подлежащих мышцах; в других местах этого совпа
дения нет.

Кожа, покрывающая m. deltoideum, снабжается тем же нервом, которым 
снабжен мускул (n. axillaris) (рис. 131, ах).

Кожа передней стороны плеча получает ветви от n. cutaneus medius; па внут
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ренней стороне — от n. cutaneus internus, на задней — от п. radialis (здесь кожа 
и подлежащая мышца снабжены одним нервом).

Кожа предплечья, так же как на плече, разделена на три полосы: на тыльной 
стороне распределяется n. radialis (опять совпадение: подлежащие мышцы снаб
жаются также лучевым нервом); на ладонной стороне кожа снабжается от п. 
cutaneus externus и medius (рис. 131, се, cm).

На ладонной стороне кисти кожа снабжается срединным и локтевым нервом. 
На долю срединного приходится больший участок, именно наружная полоса 
до середины IV пальца, а также тыльная сторона трех с половиной пальцев на
2-х и 3-х фалангах. На долю локтевого нерва остается более узкая полоса у вну
треннего края ладони и полтора пальца, т. e. V и локтевая сторона IV  пальца.

На тыльной стороне кожа пясти и пальцев разделена поровну между локте
вым и лучевым нервами. Граница между их областями проходит по середине
III пальца.

Передние ветви грудных нервов (nervi intercostales)

Выше было указано, что передние ветви грудных нервов отличаются от со
ответствующих ветвей других спинномозговых нервов тем, что они не образуют 
тотчас по выходе сплетений между собой. Такое исключительное их свойство 
должно быть, однако, оговорено: во-первых, нз числа 12 именно первая и вто
рая принимают участие в образовании плечевого сплетения, а двенадцатая дает 
анастомоз к соседнему поясничному сплетению; во-вторых, и остальные вет
ви часто анастомозируют друг с другом, но не тотчас по выходе, а значительно 
спустя —  на дальнейшем пути. Передние ветви грудных нервов по отделении 
от задних ветвей против межпозвоночных отверстий выходят — верхние один
надцать —  на переднюю поверхность наружных межреберных мышц, а двенад
цатая —  на переднюю поверхность musculi quadrati lumborum и тотчас же 
дают анастомозы к пограничному стволу симпатического нерва. Большей частью 
каждая из ветвей дает два таких анастомоза, к выше- и шщележащему узлу 
пограничного ствола. Начиная с этого пункта, им и присваивается название 
межреберных нервов (nn. intercostales) всем без исключения, хотя 12-я лежит 
уже не между ребрами, а только под X II  ребром. Верхние два межреберные нерва 
сравнительно очень тонки, так как большая часть их волокон идет в состав пле
чевого сплетения. Вначале, до угла ребер, т. е. на том протяжении, где нет 
внутренних межреберных мышц, nn. intercostales покрыты внутри только 
фасцией и плеврой. Дальше кнаружи оии ложатся в промежуток между на
ружными и внутренними межреберными мускулами и тянутся — верхние до края 
грудины, пижние почти до белой линии. На этом пути они сопровождают меж
реберные артерии и лежат книзу от них. Часто, кроме периферических ветвей, дают 
анастомозы к соседним нижележащим межреберным нервам (в этом-то анастомозе 
можно видеть гомолог сплетениям передних ветвей других групп спинномозго
вых нервов). 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й межреберные нервы, дойдя до того места, 
где реберные хрящи направляются кверху (к грудине), перегибаются через хрящи 
нижележащих ребер и, сохраняя свое прежнее направление, вступают в толщу 
брюшных мышц, ложась там сначала между m. transversus abdominis и obliq. 
abdom. internus, а дальше во влагалище прямого брюшного мускула, по задней 
его стенке. Так как направление нервов в брюшных стенках соответствует на
правлению иижних ребер, которые сильно наклонены книзу, то последние меж
реберные нервы вступают во влагалище прямой брюшной мышцы у самого ниж
него ее конца, над лобковым сочленением.

Периферические ветви межреберных нервов разделяются на мышечные и 
кожные.

Мышечные в е т о ч к и  весьма многочисленны, тонки и отходят по всему про
тяжению стволов. Они снабжают все мышцы с о б с т в е н н о  туловища за 
исключением длинных спинных, которые снабжены от задних ветвей. Мышцы, 
получающие свои ветви от межреберных нервов, следующие: mm. intercostales 
17* 259
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Рис. 132. Выхождение и разветвление грудных нервов (рисунок представляет их от
крытыми со стороны грудной полости). 

ms —  спинной мозг; се —  cauda equina; г, г, г —  корешки грудных нервов (задние); 
it, it, it —  nn. intercostales; pb —  plexus brachialis; as —  a. subclavia; vs —  v . sub

clavia; s, s, s —  грудная часть пограничного ствола симпатического нерва.

axillaris; прободают или наружные межреберные мышцы и m. serratum ant. 
major (верхние), или n. obliq. abd. internum и externum и наружный край 
т .  latissimi dorsi (нижние). Еще в массе э т и х  мышц каждая из них делится на две 
ветви, которые по выходе под кожу направляются горизонтально —  одна впе
ред, другая назад, снабжая пояс кожи па боковой поверхности туловища, со-
260 ,

interni и externi, triangularis sterni, serrati postici superior и interior, obliquus 
abdom. externus и internus, transversus, rectus abdom. и pyramidalis.

Кожные ветви всех межреберных первов отходят совершенно одинаково; 
их две группы:

A. R a m i  p e r f o r a n t e s  l a t e r a l e s  отходят по одной из каждого 
межреберпого иерва на боковой стороне туловища, приблизительно по linea
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ответствующеи положению'данного ребра. Область распределения кожных ве
точек, направляющихся назад, граничит на спине с областью разветвлений спип- 
ных кожных нервов (рис. 123). Ветви, направляющиеся вперед, доходят на животе 
до края прямой брюшной мышцы. Нижняя (12-я) ветвь отпускает от себя веточку, 
которая перегибается через гребень подвздошной кости и снабжает участок кожи 
над средним седалищным мускулом (m. glutaeus medius). На груди передние ветви 
распределяются в коже, покрывающей нижний край большой грудной мышцы, 
до грудного соска (рис. 133); 4-я, 5-я и 6-я из них посылают секреторные 
веточки к грудной железе

Б. R a m i  p e r f o r a n t e s  a n t e r i o r e s  представляют собственно 
концы самых стволов межреберных нервов. Они, направляясь под кожу, про
бодают покрывающие их мышцы и фас
ции, верхние — у края грудины, пиж- 
ни е —  невдалеке от белой линии живота. 
Снабжают кожу по обе стороны средней 
линии (рис. 133) на груди и животе. 
Однако вверху и внизу небольшие уча
стки кожи ими не снабжены, именно: 
область кожи под ключицей снабжена 
от шейного сплетения; затем mons veneris 
и узкая полоса кожи над паховой склад
кой снабя{ены ветвями поясничного 
сплетения.

Передние прободающие ветви 2-го,
3-го и 4-го нервов снабжают кожу груд
ной железы.

Zander, исследуя разветвление межре
берных нервов в коже туловища при помощи 
химических реагентов (и препарирования), 
убедился, что они не строго держатся со
ответствующих им сегментов (метамер), а 
распространяются на соседние, так что каж
дая область кожи получает нервные веточки 
по крайней мере от двух межреберных нер
вов. На средней линии имеется полоса кожи, 
получающая нервы от правых и левых 
nn. intercostales (так же, как на лице).

Рис. 133. Области распределения кож 
ных ветвей межреберных нервов (по 

V oigt).
гра —- область передних прободающих 
ветвей (rr. perfor. anteriores); rpl —  об- 

, ласть боковых прободающих ветвей (гг. 
perforantes laterales); рс —  область, снаб
женная от шейного сплетения (rr. supra- 
claviculares); pm —  область, снабженная 

от ветвей поясничного сплетения.

Пояеппчное сплетение (plexus lumba lis)

Это сплетение образуется передпими 
ветвями четырех верхних поясничных 
нервов и анастомозом 12-го грудного 
нерва.

Пятый поясничный нерв (по приня
тому совершенно условному делению 
сплетений) входит в состав крестцового 
сплетения.

Нервы, входящие в состав поясничного сплетения, неравной толщины: ана- 
стомотическая ветвь 12-го грудного нерва имеет очень незначительную толщину; 
первый поясничный нерв, весь входящий в состав сплетения, естественно, толще; 
второй еще толще и т. д.; поперечник стволов увеличивается книзу.

Перечисленные пять нервных стволов, соединяясь друг с другом, образуют 
ч е т ы р е  петли неравной длины, которые и носят название сплетения. Верхние

1 Снабжение грудной железы от кожных нервов совпадает со способом ее развития; 
молочная железа есть группа видоизмененных сальных желез кожи.
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две петли, образующиеся от соединения ветви 12-го грудного нерва с 1-м пояс
ничным и 1-го поясничного со 2-м, имеют очень незначительную длину. Они 
лежат на боковой стороне тел позвонков (I и II поясничного). Третья петля 
значительно длиннее, имеет вид косого треугольника и спускается кнаружи 
и вниз настолько, что ее верхушка лежит на одном уровне с верхушкой четвер
той петли. Четвертая петля, образующаяся от соединения 3-го и большой ветви
4-го поясничного нерва, опять короче, хотя, как и третья, имеет вид острого 
треугольника и спускается несколько вниз. Ниже этой последней петли пояс
ничного сплетения лежит еще петля, образующаяся от того, что меньшая ветвь
4-го поясничного нерва присоединяется к пятому. Эту петлю относят уже к сле
дующему —  крестцовому сплетению.

Все поясничное сплетение заложено в массу большого поясничного мускула 
(m. psoas major) и может быть видимо только по удалении поверхностной части 
его, начинающейся от тел поясничных позвонков. Ветви сплетения отходят также 
в массе этого мускула и появляются потом или у  наружного, или у  внутреннего 
края его.

Как и все спинномозговые нервы, корешки поясничного сплетения до обра
зования петель дают анастомозы к соседним узлам пограничного ствола симпа
тического нерва.

Периферические ветви могут быть разделены, подобно ветвям плечевого спле
тения, на три группы— анастомозы, короткие, снабжающие большой тазиоколо- 
лежащие части, и длинные, снабжающие собственно нижнюю конечность (по не 
всю; большая часть мышц и кожа ее снабя{ены ветвями крестцового сплетения).

А. А н а с т о м о з ы  к у з л а м  п о я с н и ч н о й  ч а с т и  п о г р а н и ч н о г о  
с т в о л а  с и м п а т и ч е с к о г о  н е р в а .

Б. К о р о т к и е  в е т в и  замечательны своей наклонностью к вариациям в спо
собе отхождения и периферического разветвления, так что в руководстве, как спра
ведливо замечает Henle, можно дать только более или менее удобную схему их 
разветвления, к которой можно бы было приводить все разнообразные изменения, 
какие встречаются в действительности. Эта-то наклонность коротких ветвей 
поясничного сплетения вариировать и есть причина разнообразия в описании 
их, встречаемая у различных авторов.

В группу коротких ветвей относятся:
1. М ы ш е ч н ы е  в е т в и  к m. quadratus lumborum, к т т .  psoas major и minor. 

которые в неопределенном числе отходят от петель поясничного сплетения в мас
се m. psoatis.

2. N e r v u s  i l i  о - h y p o g a s t r i c  us о т х о д и т  (вместе со следующим) 
от верхушки первой петли поясничного сплетения, образуемой соединенпем 
12-го грудного и 1-го поясничного нервов. Разветвление его происходит совершен
но по типу межреберных нервов: он идет параллельно последнему межреберному 
нерву по передней поверхности m. quadr. lumborum, потом прободает m. trans
versum abdominis и ложится между ним и m. obliquus abdominis internus; дойдя 
до уровня середины гребешка подвздошной кости, он отдает ram. perforantem 
lateralem, которая прободает m. obliquus abd. int. и ext. и, выйдя под кожу, 
перегибается через край подвздошной кости, спускается вниз, снабжая кожу, 
покрывающую m. glutaeum medium; эта область получает ветви также и от по
следнего межреберного нерва. Продолжение нерва тем же путем, т. е. между 
m.transversus abdom. и m. obiq. intern., достигает влагалища прямой брюшной 
мышцы; затем выходпт из него, точно так же как передние прободающие ветви 
межреберных нервов, невдалеке от белой линии и снабжает кожу montis vene
ris. На своем пути n. ilio-hypogastricus дает веточки к мышцам, между которыми 
идет, так что в этом отношении он сходен с межреберпыми нервами.

3. N e r v u s  i l i o - i n g u i n a l i s  выходит вместе с предыдущим из вер
хушки первой петли или несколько ниже из верхнего бедра второй петли (т. е. 
из анастомоза между 1-м и 2-м поясничным нервом). Разветвляется по тому же 
типу: выйдя из-под наружного края m. psoatis, он ложится параллельно (и ни- 
же) предыдущему на переднюю поверхность m. quadr. lumb., прободает m. trans- 
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versum abcl. и над самым гребешком подвздошной кости направляется вперед, 
снабжая по пути мышцы. Однако боковую прободающую ветвь он дает уже не
сколько иначе, именно дальше вперед, над spina ant. super.; эта веточка, очень 
небольшая, снабжает кожу над m. tensor fasciae latae и началом т .  sartorii (рис. 
142, и). Ствол нерва, идя между мышцами над самой пупартовой связкой, дости
гает уровня наружного отверстия пахового канала и здесь выходит под кожу, 
как ramus perforans anterior. Он вместе с подобной ветвью предыдущего нерва 
снабжает кожу montis veneris.

4. N e r v u s  l u m b o - i n g u i n a l i s  отходит от верхушки второй иет- 
ли поясничного сплетения (образующейся в соединении 1-го и 2-го поясничных

Рис. 134. Поясничное сплетение. 
ih —  n. ilio-hypogastricus; i i — п. ilio-inguinalis; се— п. 
cutaneus femoris externus; gc— n. genito-cruralis; l i —  n. 
lum bo-ingjinalis; se —  n. spermaticus externus; cr —  

n. cruralis; ite —  n. intercostalis 12-Й.

прободает заднюю стенку пахового канала на уровне его наружного отверстия 
и входит в состав семенного канатика, где он снабжает m. cremasterem tunicam 
dartos и кожу мошонкн. У женщин он выходит наружу точно так же, но с круг
лой связкой матки, и распределяется в коже большой губы.

В. Д л и и н ы е в е т в и .
1. N e r v u s  c u t a n e u s  f e m o r i s  a n t e r i o r  e x t e r n u s  s. c u t a 

n e u s  f e m o r i s  l a t e r a l i s  [BNA| —  наружный кожный бедренный нерв. 
Выходит из верхнего бедра третьей петли поясничного сплетения (т. е. анастомоза 
между 2-м и 3-м корешками), появляется из-под наружного края m. psoatis и 
ложится на переднюю поверхность m. iliaci interni или под его фасцию, или над 
нею. Ilo совершеппо прямой линии перекрещивает этот мускул, направляясь 
к передне-верхней остн подвздошной кости (spina iliaca ant. sup.), где он, про
бодая брюшную стенку, выходит под кожу бедра. Его конечные веточки снабжают 
кожу всей наружной поверхности бедра (рис. 142, cl).
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нервов), иногда одним ство
лом со следующей ветвью 
(n. spermaticus externus), 
иногда отдельно от нее. 
Появляется из-под внут
реннего края m. psoatis, 
ложится на его переднюю 
поверхность, по которой 
спускается вниз до пупар
товой связки, причем де
лится по пути на две ветви. 
Ветви эти проходят под пу- 
партову связку и распре
деляются по коже бедра 
ниже паховой складки 
{рис. 134, И).

5. N e r v u s  s p e r 
m a t i c u s  e x t e r n u s .  
Как сейчас сказано, он 
иногда образует с предыду
щей ветвью общий ствол 
{который в этом случае на
зывается n. genito-cruralis 
s. genito-femoralis [BNA]). 
В других случаях n. sperm, 
ext. выходит отдельно, так 
же как n п. lumbo-inguin., 
из верхушки второй петли 
plex. lumb. Также огибает 
внутренний край m. psoatis 
и по передней поверхности 
его спускается вниз к пу
партовой связке. Здесьak
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2. N e r v u s  c r u r a l i s  s. f e m o r a l i s  [B N A j— бедренный нерв,—  
самая толстая ветвь поясничного сплетения, — выходит двумя корешками из 
верхушек третьей и четвертой петель сплетения. Корешки эти скоро соединяют
ся в ствол, который спускается вниз, скрытый под m. psoas, почти до самой го
ризонтальной ветви лобковой кости. Здесь он появляется из-под наружного края 
m, psoatis и ложится в желобке между этим мускулом и m. iliacus internus, по
крытый их фасцией. На пути от сплетения до выхода из таза он дает несколько' 
ветвей к m. iliacus internus и бедренной артерии. Выходя под пупартовой связкой 
на бедро, он лежит с наружной стороны a. cruralis, отделенный от нее листком

фасции подвздошпого мускула.
По выходе на бедро нерв распадается на це

лую кисть ветвей, которые можно разделить на 
мышечные и кожные. Многочисленные мышеч
ные ветви, образуя лучеобразно расходящийся 
пучок, направляются вниз и кнаруяш и «ходят 
во все мышцы передней стороны бедра (mm. 
sartorius, extensor cruris quadriceps). Кожных 
ветвей (более крупных) можно насчитать три:
a) n. c u t a n e u s  f e m o r i s  m e d i u s  s. 
a n t e r i o r  [BNA] отделяется от ствола под 
пупартовой связкой, прободает m. sartorium, 
fasciam latam и распределяется в коже передней 
поверхности бедра; б) n. c u t a n e u s  f e m o r i s  
i n t e r n u s  s. m e d i a l i s  [BNA] отходит 
от ствола там же, спускается под m. sartorius 
несколько дальше внпз, затем огибает внутрен
ний край этого мускула и, выйдя под кожу, снаб
жает ее на передне-внутренней стороне; в) п. 
s a p h e n u s ,  самая длинная ветвь п. cruralis, 
отделяется от ствола также под пупартовой 
связкой п направляется вниз по наружной сто
роне бедренной артерии, затем перекрещивает ее 
с передней стороны. У отверстия m. adductoris 
magni, где артерия уходит в подколенную впа
дину, п. saphenus оставляет артерию, т.е. оста
ется на передней поверхности сухожилия приво
дящего мускула. В этом положенпн, покрытый 
m. sartorio, он спускается к внутреннему мы
щелку бедра, огибает его сзади и, наконец, уже 
па голени выходит из-за заднего края сухояш- 
лия m. sartorii, прободает фасцию и, сопрово- 
вождая venam saphenam magnam, спускается 
до стопы. На пути он снабжает, во-первых, ко
ленное сочленение, а потом кожу внутренней 
поверхности голени и внутреннего края стопы 
до основания большого пальца.

3. N e r v u s  o b t u r a t o r i u s  —  запирательный нерв. Выходит, как и 
бедренный, из верхушек третьей и четвертой петель поясничного сплетения, боль
шей частью тремя корешками, которые тотчас соединяются в один ствол. Ствол 
этот появляется из-под внутреннего края m. psoatis, прободает его фасцию, пе
ред крестцово-подвздошным сочленением спускается в полость малого таза, по 
боковой стенке которого, между linea innominata и obturatoria, он направляет
ся в запирательный капал (canalis obturatorius). Тотчас по выходе из него он от
дает веточку к наружному запирательному мускулу (m. obturator externus). Пос
ле этого он ложится в массу приводящих мускулов, именно между т .  adductor 
brevis и т .  pectineus (т. е. между передним и вторым слоем этих мышц). У наруж
ного отверстия canalis obturatorii он распадается па несколько ветвей, которые 
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снабжают тазобедренный сустав, все приводящие мышцы (mm. pectineus, ad
ductor longus, add. brevis, magnus, gracilis) и кожу, их покрывающую1.

Крестцовое сплетение (plexhs sacralis)

Передняя ветвь пятого поясничного корешка, соединенная с анастомотиче- 
ской ветвью 4-го, перегибается через передний край крестца и спускается в по
лость малого таза. Там она вступает в состав сплетения, образуемого пятью крест
цовыми и одним копчиковым нервом.

Передние ветви крестцовых нервов, принимающие участие в образовании на
званного сплетения, имеют неравную толщину. Первый, выходящий через пер
вое крестцовое отверстие, имеет вид тесьмы шириной в 1 см, второй несколько 
тоньше, и так далее; книзу толщина нервов уменьшается, так что 5-й крестцовый 
нерв, выходящий между последним крестцовым и первым копчиковым позвон
ком, имеет только 1 мм толщпны. Копчиковый нерв, также принимающий уча
стие в образовании крестцового сплетения, еще тоньше.

Пятый поясничный и все крестцовые нервы направляются, лежа на внут
ренней поверхности грушевидного мускула (и частью копчикового мускула —  
m. coccygeus), к одному пункту на боковой стенке малого таза, именно к щели 
между lig. sacro-spinosum и нижним краем грушевидного мускула. Сходясь сюда, 
все шесть нервов образуют пять треугольных петель, верхушки которых соеди
няются в один толстый и плоский ствол, выходящий из таза через названную щель. 
Пятый крестцовый нерв не весь принимает участие в образовании этого ствола: 
часть его отделяется у  самого отверстия, через которое он появляется, и идет вниз; 
по поверхности m. coccygei на соединение в особую петлю с копчиковым нервом.

Все это образование прежде разделяли на три сплетения: plexus ischiadicus, 
plexus pudendalis и plexus coccygeus. Но для такого деления нет ни достаточных 
анатомических оснований, ни надобности, в особенности для отделения pl. 
ischiadici от pl. pudendalis. Поэтому Henle рассматривает оба сплетения как 
одно— pl. sacralis, отделяя от него ту особую петлю, которая образуется 5-м крест- 
цовым п копчиковым нервами, под прежним именем pl. coccygeus.

Основанием для отделения, видимо, послужило то обстоятельство, что петля 
эта не принимает участия в образовании толстого ствола, который слагается из; 
шести верхних нервов и выходит из полости таза через for. ischiad. magnum. Но- 
собственно и в таком разделении нет никакой надобности, п было бы удобнее при
соединить и эту петлю к крестцовому сплетению.

Ветви крестцового сплетения (в смысле Henle) совершенно сходны с ветвями 
плечевого сплетения и могут быть разделены на три группы: А) анастомозы, 
Б) короткие ветви, снабжающие таз, В) длинные ветви, назначенные для нижней 
конечности.

А. А н а с т о м о з ы .  Нервы крестцового сплетения отдают тотчас по вы
ходе из крестцовых отверстий веточки к узлам симпатического пограничного’ 
ствола, который лежит у  внутренних краев крестцовых отверстий.

Б. К о р о т к и е  в е т в и .
1 . Н е р в  д л я  г р у ш е в и д н о й  м ы ш ц ы ,  выходящий из третьего крестцо

вого корешка, еще до соединения его с соседними нервами.
2. Н е р в  д л я  m. l e v a t o r  an i и т .  coccygeus. Выходит из 4-го крестцо

вого корешка, невдалеке от крестцового отверстия, и направляется по по
верхности названных мускулов вперед, отдавая ветви им, а также предстатель
ной железе и дну мочевого пузыря.

3. М а л е н ь к и е  в е т в и  от нижних крестцовых нервов к внутренностям 
таза — прямой кпшке, пузырю и влагалищу у женщин.

4. N e r v u s  g l u t a e u s  s u p e r i o r  — верхний ягодичный нерв. На
чинается из трех верхних стволов крестцового сплетения (5-го Поясничного, 1-го

1 Обзор разветвлений поясничного сплетения по областям помещен ниже, вместе 
с обзором разветвлений крестцового сплетения.
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и 2-го крестцового) с задней их стороны отдельными корешками, которые потом 
«соединяются в один ствол. Нерв этот вместе с соименной артерией выходит из 
полости малого таза через щель между верхним краем большой седалищной вы
резки и верхним краем m. pyriformis; по выходе ложится между mm, glutaeus 
medius и minimus, снабжает их ветвями, затем направляется вперед, где кон
цом своим снабжает m. tensorem fasciae latae.

б. N e r v u s  g l u t a e u s  i n f e r i o r  —  нижний ягодичный нерв. Про
исходит многими корешками из задией поверхности конечного ствола, представ
ляющего верхушку всех петель крестцового сплетения. Тотчас же выходит из 
таза, огибая m. pyriformem по нижнему его краю, и вступает в массу большого

Рис. 136. Рис. 137.
iscli —  n. ischiadicus; gIs —  п. glu- p i —  n. popliteus inter-
taeus superior; gli —  n. glutaeus nus; pe —  n. popliteus
inferior; p —  n. peronaeus; t —  n. externus; t —  n. tib ia-

tibialis. lis.

седалищного мускула (m. glutaeus maximus). Еще до выхода наружу из таза он 
отдает веточку к внутреннему запирательному мускулу (m. obturator internus).

6. N e r v u s  p u d e n d u s  c o m m u n i s  —  общий срамной нерв. От
х о д и т  от общего ствола, образующего верхушку крестцового сплетения в боль
шом седалищном отверстии, и вместе с соименной артерией (a. pudenda com 
munis) ложится на наружную поверхность lig. sacrospinosi; далее опять вместе 
■с артерией входит в полость малого таза через малое седалищное отверстие и ло
жится на впутренпюю поверхпость восходящей ветви седалищной и нисходя
щей ветви лобковой кости и, дойдя до лобковой дуги, направляется па спинку 
члена (или клитора у  женщин) под именем п. dorsalis penis s. clitoridis. На пути 
n. pudend. comm, отдает следующие ветви:
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а) N e r v i  c u t a n e i  c l u n i u m  i n t e r n i  s u p e r i o r e s  (Voigt). Не
сколько веточек отходят от общего срамного нерва еще в большом седалищном 
отверстии, прободают край lig. tuberoso-sacri, затем огибают нижний край боль
шого седалищного мускула и разветвляются в коже, его покрывающей, в не
большом участке (рис. 142, vs) на середине ягодицы.

б) N e r v u s  h a e m o r r h o i d a l i s  i n f e r i o r  отделяется из ствола n. pud. 
■comm, тотчас по выходе последнего из седалищного отверстия и направляется 
к коже заднего прохода и к m. sphincter ani externus.

в) N e r v i  p e r i n e a l e s  в большом числе отходят от ствола n. pud. comm, 
на пути его в области промежности, снабжают кожу промежности и задней 
-стороны мошонки (или задней части больших срамных губ у женщип), мышцы 
промежности (mm. transversi perinei, bulbo-cavernosus или sphincter cunni, 
ischio-cavernosus), bulbum urethrae (или малые губы и отверстие влагалища).

г) N e r v u s  d o r s a l i s  составляет конец ствола n. pud. comm. Ложится 
? на спинку члена по наружной стороне соименной артерии; по пути снабжает 
'I corpora cavernosa penis, мочеиспускательный канал н кожу члена, концевыми 
i ветвями — кожу головки и крайней плоти.

В. Д л и н н ы е  в е т в и .
1. N e r v u s  c u t a n e u s  f e m o r i s  p o s t e r i o r  —  задний кояшьш 

i нерв бедра. Выходит так же, как два предыдущие, из конечного ствола plex.
5 sacralis и направляется под седалпщным мускулом вниз. У нияшего края это

го мускула отдает несколько завороченных ветвей; одни из них, огибая край 
m. glutaei majoris, восходят на его заднюю поверхность и снабжают кожу ниж- 

; пей частн ягодиц — это nn. cutanei clunium inferiores; другие направляются на 
I внутреннюю поверхность бедра (n. pudendns long, infer.) и снабжают кожу в 
I складке между внутренней поверхностью бедра и мошонкой (или большой губой).
I Ствол п. cutanei femoris posterioris спускается по задней поверхности бедра до 
I нижней части подколенной впадины (рис. 142, ср).
I 2. N e r v u s  i s h i a d i c u s  — седалищный нерв. Самый толстый из всех

нервов тела, представляет продолжение того ствола, который образует верхушку 
i крестцового сплетения. Седалищный нерв имеет вид широкой (до 14 мм) и тол- 
[ стой тесьмы, выходящей из-под нижнего края m. pyriformis. По выходе нерв ло- 
) жится между седалищным бугром и большим вертелом па заднюю поверхность 
[ сухожилия m. obturat oris interni, а пиже — т .  quadrati femoris, покрытый свер- 
! ху  нижним краем большого седалищного мускула. Спускаясь на заднюю поверх- 
[ ность бедра, n. ischiadicus подходит под длинную головку m. bicipitis femoris, 
f -а потом тянется до подколенной впадины между костью (бедром) и сдвинутыми 
' краями mm. bicipitis, semitendinosi и semimembranosi. В подколенной впадине 
! нерв оттесняется от кости подколенной артерией и ее веной и лежит таким об- 

разом меяеду кожей и сосудами.
I Еще у самого for. ischiadicum majus, через которое седалищный нерв вы

ходит из полости малого таза, оп распадается на два ствола: внутренний —  
f более толстый и наруяшый — более тонкий. Стволы эти, однако, остаются сое- 
i диценными рыхлой клетчаткой до верхнего угла подколенной впадины, где они
■ начинают расходиться под острым углом. Внутренний, более толстый ствол про- 
: должает путь седалищного нерва — по прямой линии из верхнего угла подко- 
I ленной впадины в нижний, где он скрывается под m. gastrocnemius. Ствол этот 
j носит название б о л ь ш е б е р ц о в о г о  н е р в а  (п. tibialis s. popliteus 
§ internus). Наружный ствол, более тонкий, в верхушке подколенной впадины на- 
i чинает удаляться от внутреннего, придерживаясь края m. bicipitis, вместе с сухо- 
< жилием которого нерв огибает наружный мыщелок колена и у головки малобер

цовой кости исчезает под задний край m. peronei longi. Этот ствол носит название 
м а л о б е р ц о в о г о  (n. popliteus externus s. peroneus communis [BNA]).

Раньше описанного деления на две конечные ветви на пути по задней поверх
ности бедра n. ischiadicus дает несколько мелких ветвей, а именно:- к m. obtura
tor internus п т т .  gemelli; далее к т .  quadratus femoris. Эти веточки отходят еще
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в  самом седалищном отверстии. Ниже, на бедре, от той части ствола, которая в  
подколенной впадине образует и. tibialem, отходят еще ветви к m. semitendino- 
sus, semimebranosus и длинной головке т .  bicipitis. Та часть ствола, которая 
в подколенной впадиие образует п. peroneum, дает в иижпей трети бедра веточ
ку к короткой головке m. bicipitis и длинную тонкую ветвь к коленному сочле
нению.

К о н е ч н ы е  в е т в и  n. ischiadici.
1. N. t i b i a l i s .  Выше сказано, что нерв этот отделяется от другой подоб

ной ветви (n. peronaeus) в верхнем углу подколенной впадины и по прямой ли
нии направляется в нижний угол этой ямы, образуемый схождением двух головок 
m . gastrocnemii; под э т о т  мускул n. tibialis исчезает. Выше, в подколенной впа
дине, п. tibialis отдает несколько ветвей к коленному суставу. Эти веточки распре
деляются частью в сумке, частью проникают внутрь вместе с артериями, прободаю
щими сумку. Далее — веточки к обеим головкам m. gastrocnemii, к т .  soleus, т .

popliteus и т .  plantaris. Наконец — самую большую в 
этой группе ветвь, n. s u r a l e m  s. c u t a n e n m  
s u r a e  m e d i a l e m  [BNA], которая ложится на 
заднюю поверхность m. gastrocnemii и спускается 
вниз. Ниже половины голени она становится подкож
ной (прободает фасцию) и ложптся между наружным 
краем ахиллова сухожилия и v. saphena parva. Над 
наружной лодыжкой она соединяется с такой лее под
кожной ветвыо n. peronaei, —  п. communicans peroneus 
(см. ииже). Общий их стволик огпбает с задней сторо
ны наружную лодыжку и распределяется в коже на
ружного края стопы до самого мизппца. После отда
чи перечисленных ветвей n. tibialis проходит менаду 
m. popliteus и верхним краем т .  solei в глубину 
и ложится между поверхностной и глубокой группой 
мышц задней сторопы голени, по наружной стороне 
a.tibialis posticae.Вместе с нею нерв спускается к внут
ренней лодыжке, которую огибает сзади, и па внут
ренней стороне пяточной кости делится на п. р 1 а п- 
t a r i s  i n t e r n u s  s. m e d i a l i s  [BNA] и 
п. p l a n t a r i s  e x t e r n u s  s. l a t e r a l i s  [BNA], 
равные' но толщине. По пути на голени n. tibialis

Рис. 138. Нервы подош- спабжает глубокие мышцы: сперва m. tibialem pos- венной стороны стопы. .. • г  ,, Г ,
р1е__n piantaris externus; ticum, на котором лежит, а ниже — m. flexorem hal-
рц  —  n. plantaris internus.’ lucis и m. flexorem digitorum communem. Около ло

дыжки он отдает веточки к голеностопному суставу 
и коже пятки. Две конечные ветви n. tibialis — п. plantaris internus и п. plan
taris externus, лежа на подошве по нижней стороне сухожилий сгибательных 
мышц, расходятся под углом и снабжают мышцы и кожу подошвы и пальцев так 
же, как n. medianus и п. ulnaris снабжают ладонь (незначительная разпица есть 
только в способе снабжения червеобразных и межкостных мышц); при этом роль 
n. mediani играет п. plantaris internus, а роль п. ulnaris — п. plantaris externus.

N e r v u s  p l a n t a r i s  i n t e r n u s  иннервирует сторону подошвы, 
соответствующую большому пальцу (внутреннюю). Он тяиется вперед, вдоль на
ружного края m. adductoris hallucis, частью прикрытый им; снабжает этот мус
кул, а также одну головку m. flexoris hallucis. На середине стопы n, plantaris int. 
распадается па три ветви (nn. digitales communes), которые, дойдя до основания 
пальцев, делятся: первая — на три, а остальные — каждая на две ветви (пп.' 
digitales propriae), снабжающие: первая — внутреннюю сторону I и обращен
ные друг к другу стороны I и II  пальцев; вторая и третья ветви распреде
ляются в обращенных друг к другу сторонах II и III, III и IV пальцев. Ner
vi digit, communes снабжают также полосу кожи подошвы, соответствующую 
основанию этих пальцев, и две червеобразные мышцы.
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N e r v u s  p l a n t a r i s  e x t e r n u s ,  отделившись от n. plantaris internus у 
основания sustentaculi tali, тотчас уклоняется кнаружи, проходит между m. fle
xor digitorum comm, brevis и caro quadrata Sylvii, лежа около четвертого сухо
жилия длинного сгибателя пальцев. Уже между названными мышцами он делится 
на три ветви, из которых одпа есть четвертый общий пальцевой нерв; соединив
шись анастомозом с 3-м общим пальцевым нервом, оп снабжает обращенные друг 
к другу стороны IV и V пальцев. Другая также кожная веточка снабжает 
наружную сторону V пальца. Третья, по преимуществу мышечная, играющая 
роль глубокой ладонной ветви n. ulnaris на руке, снабжает все мышцы мизинца; 
затем заворачивается под наружный край сухожилия общего сгибателя пальцев, 
идет опять к внутренней стороне стопы и снабжает 
межкостные мышцы 3-го и 4-го межкостных про
межутков, а также m. adductorem hallucis и наруж
ную головку т .  flexoris hallucis brevis. N. plant, 
externus снабжает, кроме того, наружную полосу 
кожи подошвы и две червеобразные мышцы.

2. N e r v u s  p o p l i t e u s  e x t e r n u s  s. 
p e r o n a e u s  c o m m u n i s  [BNAJ. Отделив
шись в подколенной впадине от большеберцового 
нерва, n. peronaeus отдает длинную ветвь —  п. com
municans peronaeus, которая делается подкожной и 
спускается по паружпой стороне голени до ло
дыжки, где соединяется с n. suralis (s. communicans 
tibialis, см. выше). После этого п. peronaeus спу
скается позади сухожилия m. bicipitis femoris к 
головке малоберцовой кости и дает веточки к перед
ней поверхности колена. Несколько ниже головки 
он огибает fibulam, прободая при этом начало т .  
peronaei longi, а в толще его дает ветви к обеим мало
берцовым мышцам (mm. peronaeus longus и brevis); 
в то же время он делптся на две ветви — n. pero
naeus superficialis и profundus (это деление может 
происходить и раньше вступления в массу мало
берцового мускула).

N e r v u s  p e r o n a e u s  s u p e r f i c i a 
l i s  по выходе из вещества m. peronaei спу
скается на некотором протяжении в промежутке 
между* малоберцовыми мускулами и m. extensor 
digitorum communis. Над серединой голени ои 
выходит под фасцию, а затем под кожу и делится на 
две ветви, которые спускаются, лежа рядом, до голе
ностопного сустава, перегибаются на тыльную сто
рону стопы, и там внутренняя из этих двух ветвей, 
соединившись предварительно с n. saphenus (от п. 
cruralis), снабжает внутреннюю сторону большого 
пальца. Наружная ветвь распадается на стопе сна
чала на три, а потом па шесть ветвей, которые снаб
жают обращенные друг к другу стороны II и III,
III и IV, IV и V пальцев, оставляя таким образом иеснабженными обра
щенные друг к другу стороны I н II и наружную сторону V пальцев. Первые 
две получают веточки от n. peronaeus profundus (см. ниже), а наружная сторопа 
мизинца — от n. suralis.

N e r v u s  p e r o n a e u s  p r o f u n d u s  из вещества малоберцового 
мускула проникает в тело m. extensoris digitorum communis, где дает ветвь к этой 
мышце; далее выходит в промежуток между m. extens. digit, и т .  tibialis anti
cus и ложится с наружной стороны a. tibialis. Ниже, на середине голени, он поме
щается на переднюю сторону артерии и в этом положении спускается до голено
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Рис. 139. 
ре —  n. popliteus externus s. 
peronaeus; pp —  n. peronaeus 
profundus; ps —  n. peronaeus 
superficialis; cp —  n. commu
nicans peronaeus; с —  кож
ные ветви n. peronaei superfi
cialis на голени; sr— п. suralis.
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стопного сустава, по пути снабжает m. tibialem antic, и т .  extensorem hallucis; 
пройдя на стопу, п. регоп. profundus делится на две ветви, из которых внутренняя* 
тянется вперед у наруншого края сухожилия m. extens. hallucis и снабжает меж
костные мышцы 1-го промежутка и, далее, становясь подкожной, — обращен
ные друг к другу стороны I и II пальцев. Наружная ветвь уклоняется в сто
рону и снабжает m. extensorem digitorum communem brevem и мышцу 2-го меж
костного промежутка.

Копчиковое сплетение (plexus coccygeus)

Выше было сказано, что под этим именем разумеют петлю, образующуюся из- 
соединения части 5-го крестцового и передней ветви копчикового нерва. Петля 
эта лежит у края копчика на верхней (внутренней) поверхности m. coccygei. От 
верхушки этой петли отходит нервный стволик (n. ano-coccygeus, Schwalbe), 
который проникает через щель между передним краем m. coccygei и задним краем 
т .  levatoris ani наружу и там, образовав анастомоз с задней ветвью копчикового' 
нерва, разветвляется в коже между копчиком и задним проходом.

Stieda (Ueb. die Homologie der Brust-und Becken-Gliedmassen etc., Anat. Heften, 
herausgegeb. v. Merkel, u. Bonnet., H. X X V II , 1897) разделяет нервы конечностей, как и 
мышцы, на группы —  вентральную и дорзальную, которые, однако, на самом деле не/ 
строго разделены. Так, на верхней конечности к дорзальной группе относится весь п. 
radialis и часть п. ulnaris, та, которая иннервирует кож у тыла кисти, т. е. ramus dor
salis п. ulnaris.

К вентральной группе относятся все остальные нервы, т. e. nn. medianus, musculo- 
cutaneus, большая часть п. ulnaris и оба кожные нерва.

В нижней конечности дорзальную группу составляют n. cutan. femoris posterior, • 
те ветви п. ischiadici, которые снабжают заднюю группу мышц бедра,’и n. peroneus, 
но не весь: та часть его, которая дает m. communicantem peroneum и ветви для т .  ре- 
ronaeus longus и brevis, по Stieda, принадлежат к вентральной группе.

К вентральной группе принадлежат: n. cruralis со всеми ветвями, та часть п. 
ischiadici, которая дает п. tibialem .

Отдельные стволы Stieda гомологизирует так:
Верхняя конечность Нижняя конечность

N. musculo-cutaneus = N .  cruralis
Nn. medianus, ulnaris, radialis на плече =  N. ischiadicus на бедре
N. radialis =  Ветви n. ischiadici к 'т т .  biceps, semi-

• tendinosus и semimembranosus; n. 
peronaeus

N. medianus ulnaris на предплечье = N .  tib ia lis на голени
N. medianus на кисти = N .  plantaris internus
N. ulnaris на кисти =  N. plantaris externus

Нужно заметить, что n. cutaneus femoris anterior externus и n. obturatorius автором 
никуда не причислены. Первый легко отнести к вентральной группе по происхожде
нию и распределению. Что касается n. obturatorii,то он, как и мышцы, им иннервиро
ванные (т. е. приводящие), повидимому, не имеет гомологов на руке. Объясняется это, 
вероятно, тем, что в образовании нижней конечности принимает участие большее число 
сегментов.

Обзор распределения ветвей поясничного и крестцового сплетений по областям

Здесь мы встречаемся опять с тем же правилом, на которое указано выше при 
обзоре разветвлений шейного и плечевого сплетений: ветви одного и того я?е спле
тения (одной группы спинномозговых корешков) снабжают кожу, мышцы и другие-' 
органы совершенно определенной области, отграниченной от соседних областей, 
а во многих местах снабжение всех частей идет даже от одного и того же ствола..

Ветви поясничного сплетения назначены для мышц и кожи области, которая 
начинается еще на туловище, именно занимает полосу кожи над лобковым сочле
нением и пупартовой связкой (рис. 133, pl). Область мышц, снабженных от тех же 
ветвей поясничного сплетения (n. ilio-hypogastricus n n. ilio-inguinalis), несколько 
больше, именно нижняя часть широких брюшных мышц над гребешком подвздош-
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Рис. 140. Подкожные нервы передней стороны 
нижней конечности. 

се — п. cutaneus fem oris anterior externus; cm — 
n. cutaneus m edius (от  n. cruralis); ci — n. cuta
neus internus (от  n. cruralis); s — n. saphenus; 
ii — конечная ветвь n. ilio -in gu in a lis ; li — к о 
нечная ветвь n. lum bo-inguinalis; p s — n. pero- 
naeus superficialis; p, p — веточки его, вы хо

дящие сквозь фасцию выше самого ствола.

Рис. 141. Подкожные нервы задней стороны  
ягодицы и нижней конечности. 

p ih — ramus perforans п. ilio -h ypogastrici; pii — 
ramus perforans n. ilio -ingu inalis; sp — задние 
ветви крестцовы х нервов; ccs  — п. cutanei c lu 
nium  superiores; cci — nn. cutanei clunium  in 
fer.; cfp — n. cutaneus fem oris posticus; s — n. sa
phenus; cp—n. com m unicans peronaeus; ct—n. 
com m unicans tib ia lis ; p — ветвь n. peronaei«.
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ной кости получает свои движущие ветви из того же источника *. Затем область 
распределения ветвей поясничного сплетения ограничивается исключительно 
нижней конечностью п тазом. В тазу снабжаются от ветвей plex. lumbalis внутрен

ние мышцы (большинство), а именно: m. quadr. 
lumborum, psoas major и minor — собственными 
ветвями, m. iliacus internus от n. cruralis. На бедре 
из поясничного сплетения снабжены две группы 
мышц — передняя и внутренняя. Передняя— т .  
sartorius и extensor quadriceps — от n. cruralis. 
Внутренняя — m. gracilis, все т т .  adductores и 
т .  obturator externus (по функции не принадлежа
щий к той группе) снабжаются от n. obturatorius. 
Ниже колена область снабжения мышц ветвями 
иоясничиого сплетения ие распространяется.

Область распределения кожных ветвей пояс
ничного сплетения значительно шире. Она занимает 
(не считая падлобковой области, о которой уже 
была речь) н а р у ж н у ю ,  п е р е д н ю ю  и 
в н у т р е н н ю ю  поверхности б е д р а  и п е 
р е д н е - в н у т р е н н ю ю  п о в е р х н о с т ь  
г о л е н и  и с т о п ы ,  а также п е р е д н ю ю  
поверхность п о л о в ы х  о р г а н о в .  На бедре 
разветвляются: n. cutaneus fem. ant. ext. (рис. 142, 
cl), n. crinalis (cr) и n. obturatorius (о). В верхней 
части, впрочем, занимают небольшие области п. 
ilio-inguinalis (гг), lumbo-inguinalis (li) п genito- 
cruralis (д). На половых органах распределяется 
исключительно n. genito-cruralis. На голени и стопе 
разветвляется одпа ветвь n. cruralis — n. saphenus 
magnus (cr, sa).

В сфере распределения ветвей крестцового и 
копчикового сплетений границы кожной и мышеч
ной области совпадают почти в точности. На долю 
мышечных ветвей этого сплетения приходятся, во- 
первых, внутренние мышцы малого таза, т .  ру- 
riformis, obturator internus и так называемая dia
phragma pelvis, т. е. m. coccygeus н т .  levator ani.

•' рт\

■ре

Рис. 142. Области распреде
ления кожных ветвей пояс
ничного и крестцового спле

тений.

А  —  передняя сторона ниж
ней конечности, В —  задняя 
сторона конечности и яго
дица. ii —  n. ilio-inguinalis; 
l i —  п. lumbo-inguinalis; g —  
п. genito-cruralis; cl—-n. cuta
neus femoris ant. ext.; cr. 
■cut— nn. cutanei medius и in
ternus из п. cruralis;o—-п. ob
turatorius; cr, sa— n. saphenus 
из cruralis; pe —  n. communi
cans peronaeus; su— n. suralis; 
ps —  n. peronaeus superficia
lis. На рис. В: dl —  rami 
dorsales lumbales; ds —  rami 
dorsales sacrales; vs —  rami 
cutanei clunium interni supe
riores; cp —  n. cutaneus fem. 
post.; p m —• n. communicans 
tib ia lis ; Im —  n. plantaris 
internus; l— n. plantaris ex
ternus. Остальные буквы 
имеют то же значение, как на 

рис. А.

1 Выше, в специальном описании n. ilio-inguinalis 
и п. ilio-hypogastrici, было обращено внимание на сход
ство способа их разветвления с межреберными нервами, 
так что по этому признаку они могли бы быть причис
лены к группе нервов туловища и должны бы были 
представить тринадцатый n. thoracicus (они отходят 
от так называемого 1-го поясничного нерва). Н о их 
причисляют к поясничному сплетению, руководствуясь 
другим анатомическим признаком, именно тем, что 
корешок, из которого они рождаются, предварительно 
соединяется в петлю с соседними корешками, —  приз
нак, не свойственный нервам туловища, а присущий 
тем нервам, которые назначаются для конечностей. На 
самом деле 1-й поясничный нерв и его ветви (n. ilio - 
inguinalis и п. ilio-hypogastricus), нося на себе одно
временно признаки, свойственные и нервам туловища, 
и нервам конечностей, представляют форму переходную 
между теми и другими; поэтому они могли бы быть 
по произволу причислены или к той, или к другой 
группе. Причисление их к группе нервов туловища 
представляет то удобство, что область ветвей пояснич
ного сплетения становится определеннее: она огра
ничивалась бы исключительно нижней конечностью и 
ее поясом (тазом).

ak
us

he
r-li

b.r
u



Все они имеют специально им принадлежащие ветви; далее, мышцы про
межности, которые снабжаются ветвями n. pudendi communis. Все наружные 
мышцы таза или ягодичные —  mm. glutaeus magnus, medius, minimus и 
tensor fasciae latae —  снабжаются от верхнего и нижнего ягодичных нервов 
(nn. glutaeus superior и inferior). Остальные мышцы нижней конечности, а именно 
задние бедренные (а также m. quadratus femoris) и все мышцы голени снабжаются 
от одного нерва — седалищного. Между его ветвями области распределены сле
дующим образом: на бедре каждая отдельная мышца имеет собственную ветвь, 
отходящую непосредственно от ствола n. ischiadici; на голени передние и наруж
ные мышцы (разгибатели и малоберцовые) снабжаются от n. peronaeus, задние 
(сгибатели) получают ветви от n. tibialis. На стопе тыльная сторона представляет 
продолжение передней области голени, т. е. снабжается от того же малоберцового 
нерва, а подошвенная — есть продолжение задней области голени, т. е. снаб
жается от n. tibialis.

Область кожных разветвлений крестцового сплетения на ягодицах меньше 
мышечной, так как широкая полоса кожи, идущая параллельно гребешку под
вздошной кости, снабжается частью спинными ветвями (рис. 142, В, ds, dl), частью 
ветвями поясничного сплетения (рис. 142, А, И). Только на середине ягодицы начи
нается область ветвей крестцового сплетения. Это отчасти n. cutanei clunium supe
riores (vs), частью завороченные ветви n. cutanei femoris posterioris. Далее, кожа, 
около заднего прохода, на промежности и на задней части половых органов снаб
жается от n. pudendus communis и п. ano-coccygeus. От первого из них получает 
свои нервы также penis и urethra (или клитор, urethra и нижняя часть vaginae). 
Ниже, на бедре, от ветвей крестцового сплетения снабжается узкая полоса кожи, 
покрывающая задние мьппцы (n. cutan. femoris post., рис. 142, ср). На голени и 
стопе, за исключением внутренней стороны, которая получает ветви от pi. lumba- 
lis, кожа снабжается от тех же нервов, которые дают ветви подлежащим мышцам. 
Таким образом, на задней поверхности голени разветвляется n. communicans 
tibialis из n. tibialis (рт), на иередне-наружной стороне — n. communicans pero
naeus (ре), а около лодыжки и по наружному краю стопы — n. suralis, слагаю
щийся из обоих этих нервов (su). На тыле стопы снабжает кожу n. peronaeus su
perficialis (ps) и отчасти п. peronaeus profundus. На подошве распределяются 
конечные ветви п. tibial's — n. plantaris internus (m) и externus (I).

СИМПАТИЧЕСКИЙ НЕРВ (NERYUS SYMPATHICUS)

Функция и значение системы симпатического нерва в ряду других нервов тела 
представляются не совсем ясными. Современная физиология не отличает симпати
ческих нервов от нервов цереброспинальной системы, как это было прежде, 
когда их считали или исключительно нервами, заведующими питанием (трофи
ческими), или только сосудодвигательными. В настоящее время в стволах 
симпатического нерва признают существование всех родов волокон, свойствен
ных и цереброспинальной системе, именно чувствующих, двигательных соб
ственно (т. е. идущих к мышцам), сосудодвигательных (т. е. оканчивающихся 
в мышцах сосудов) и секреторных. По отношению к гистологическому строению 
такяге отвергнута прежняя противоположность между тем и другим отделом 
нервной системы. Элементы, т. е. клетки серого вещества обеих систем, и 
волокна в стволах их оказываются сходными. Там и здесь встречаются уни- 
и мультиполярные клетки и волокна двух видов —  белые, снабженные миэлипо- 
вой оболочкой, и серые, лишенные этой оболочки (ремаковские). Только относи
тельное количество тех и других неодинаково, именно: в цереброспинальной си
стеме преобладают так йазываемые белые волокна, а в симпатической — встре
чаются в большем числе серые.

Что касается отношения симпатического нерва к цереброспинальной системе, 
то в противоположность прежним воззрениям, представлявшим систему симпати
ческих нервов вполне самостоятельной и находящейся только в связи с церебро
спинальной, современная анатомия рассматривает ее как часть цереброспиналь-
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ной *, обладающую, впрочем, резкой особенностью, которая состоит в том, что 
число волокон в стволах очень значительно увеличивается на пути нервов от мозга 
к периферии вследствие возникновения новых волокон из клеток узлов, лежащих 
на пути нервов в весьма большом числе. Последние должны рассматриваться как 
д о б а в о ч н ы е  к мозгу центры. Это явление, т. е. увеличение числа во
локон из добавочных центров на пути нервов, не есть, впрочем, исключительная 
принадлежность симпатического нерва: мы с ним встречаемся и в цереброспиналь
ной системе там, где имеются периферические узлы, как узлы тройничного нерва. 
Особенность симпатической системы заключается только в несравненно большем 
размере и распространении этого явления.

Хотя отношение симпатической системы к цереброспинальной как части 
к целому нам в точности неизвестно, но мы представляем его себе в следующем 
виде: спинной мозг дает целый ряд корешков для симпатического нерва в виде 
так называемых rami communicantes, отходящих от передних ветвей спинномозго
вых нервов (о них упоминалось несколько раз при описании этих нервов). Кореш
ки эти, состоящие из белых нервных волокон, вступают в ряд узлов, которые 
лежат по сторонам позвоночного столба и входят в состав так называемых погра
ничных стволов симпатического нерва. Здесь волокна корешков частью входят 
в соотношение с клетками узлов, частью проходят далее к другим узлам, 
лежащим всюду на пути симпатических нервов, иногда очень далеко.

Из клеток симпатических узлов, соединенных таким образом со спинным моз
гом, возникают новые волокна, но уже другого вида, именно без миэлиновой обо
лочки (серые, ремаковские) и притом в гораздо большем числе. Эти новые волокна 
образуют периферические ветви узлов, направляющихся к органам иногда само
стоятельно, иногда же присоединяясь к стволам цереброспинальной системы. 
Такое присоединение периферических ветвей симпатических узлов к нервам цере
броспинальной системы замечается во многих местах на периферии тела и, между 
прочим, постоянно в тех Же анастомозах, по которым пришли к симпатическим 
узлам спинномозговые корешки, так что rami communicantes служат для о б- 
м е и а волокон между спинномозговыми и симпатическими нервами.

Выше было замечено, что белые волокна спинномозговых корешков не все 
оканчиваются в узлах пограничного ствола, а частью идут дальше, к другим 
узлам, вместе с периферическими ветвями пограничного ствола. Вследствие этого 
состав симпатических нервных ветвей изменяется от центра к периферии: ближе 
к пограничному стволу (пли, все равно, к спинному мозгу) нервы содержат боль
шое количество белых волокон, далее, к периферии, по мере того, как белые во
локна оканчиваются в попутных узлах, число их в стволах убывает, и при окон
чании, в органах, ветви симпатического нерва состоят в большинстве случаев 
только из серых волокон. Сообразно относительному количеству тех и других 
волокон изменяется и цвет симпатических нервов.

П о г р а н и ч н ы е  с т в о л ы  с и м п а т и ч е с к о г о  н е р в а .  Не
смотря на только что выясненное изменение взгляда на отношение симпатического 
нерва к спинному мозгу, при анатомическом описании его приходится держаться 
старого порядка, различая так называемую центральную его часть, п о г р а 
н и ч н ы е  с т в о л ы ,  от периферических разветвлений; Такой порядок, дей
ствительно, удобнее при своеобразной форме симпатического нерва.

Два пограничные ствола, лежащие по обеим сторонам позвоночника (на брюш
ной его стороне), представляют ряд узлов большей частью неправильно звездо
образной формы и серого цвета, соединенных между собой нервными стволами, 
имеющими серовато-белый цвет. Верхние концы обоих стволов лежат на уровне 
атланта и между собой не соединены; нижние концы соответствуют первому копчи
ковому позвонку и обыкновенно соединяются между собой поперечным анасто
мозом.

В форме пограничных стволов можно довольно явственно усмотреть сегмента-

1 Это подтверждается доказанным теперь развитием узлов симпатического нерва 
от зачатков спинных узлов цереброспинальных нервов.
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цию, соответствующую сегментации туловища (или, в частности, позвоночного 
столба). Если и есть некоторое уклонение от разделения на сегменты, то оно на 
основании признаков совершенно явственных может быть объяснено слиянием 
нескольких сегментов в один. Так, число узлов и соединяющих их нервных ство
лов в некоторых отделах точно соответствует числу позвонков или, вернее, числу 
спинномозговых первов; в других же, а именно в шейном, не соответствует: на
8 шейных нервов приходится только три симпатические узла. Ниже будет видно, 
что по числу спинномозговых корешков симпатического иерва (rami communi
cantes —  анастомозы со спинномозговыми цервами) мы имеем полное право счи
тать верхний узел состоящим из трех или даже четырех слившихся между собой 
узлов (с ним соединяются три или четыре верхние шейные нерва). Этому соответ
ствует величина и самое положение первого шейного узла. Таким же слиянием со
седних узлов объясняются и другие уклонения в числе их, встречающиеся или как 
правило, или как исключение.

Разделение пограничных стволов заимствовано от разделения позвоночного 
столба: различают части шейную, грудную, поясничную, крестцовую и копчико- 

\ вую. В шейной части заложены только 3 узла, в грудной 11— 12, в поясничной 
i 4 — 5, в крестцовой также 4 или 5 и, наконец, в копчиковой —  только 1 узел.
I В е р х н и й  ш е й н ы й  у з е л  (ganglion cervicale supremum) (рис. 143,
[ gel) представляет веретенообразное тело длиной до 2 см и толщиной в середине 

до б мм; лежит позади ganglion nodosum nervi vagi и a. carotis interna на передней 
f поверхности поперечных отростков первых трех шейных позвонков, покрытых
i здесь глубокими шейными мускулами. Нижний его конец исходит в ствол, напра-
> вляющийся к среднему шейному узлу; верхний конец первого шейного узла испу- 
j скает из себя довольно значительный нервный .ствол (п. caroticus internus), кото- 
р рый ложится на стенку сонпой артерии и, восходя с нею в череп, распадается на 
t несколько ветвей, образующих сплетение на этой артерии (plexus caroticus) 
f  (рис. 143, per).
I С р е д н и й  ш е й н ы й  у з е л  (ganglion cervicale medium) (рис. 143, gell) 

непостоянен, но в большинстве случаев встречается, а иногда распадается даже 
па два узла. Он имеет овальную форму и весьма незначительную величину. Лежит 
позади а. thyreoidea inferior там, где эта артерия образует колено, чтобы напра
виться горизонтально к щитовидной железе. Место это соответствует верхнему 
краю тела VI шейного позвонка.

I Н и ж н и й  ш е й н ы й  у з е л  (ganglion cervicale inferius) соединяется
I с предыдущим, средним шейным узлом, обыкновенно двумя стволиками, которые
* охватывают с обеих сторон arteriam subclaviam, почему эти стволики и получили 
I название ansa Vieussenii s. subclavia [BNА]. Нижний шейный узел лежит позади 
I подключичной артерии в том месте, где отходит от последней a. vertebralis или,

все равно, на уровне промежутка между поперечным отростком V II шейного по- 
1 звонка и I ребром. Форма этого узла неправильна, величиной он значительно 
j превосходит средний шейный узел. Часто становится больше обыкновенного от 
I слияния с 1-м грудным узлом.

Г р у д н ы е  у з л ы’ (рис. 119, stl, Is, <s; рис. 143, gtl, gt III). Число узлов 
, в грудной части пограничных стволов колеблется между 11 и 12, вследствие ча-
■ стого слияния 1-го грудного узла с нижним шейным. Лежат эти узлы на передней 

поверхности головок ребер, только два нижние узла помещаются на боковых по- 
; верхностях тел позвонков. Форму в большинстве имеют треугольную, причем 
' в два из углов впадают стволики, соединяющие данный узел с узлами, лежащими
> ниже и выше, а в третий угол входит ramus communicans соответствующего спин- 
1 ного нерва. Спереди грудная часть.пограничных стволов прикрыта реберной плев-
• рой и при нормальном состоянии последней видна тотчас по извлечении легкого,
1 без препарирования.

П о я с н и ч н ы е  у з л ы .  Поясничный отдел пограничных стволов лежит 
ближе грудного к средней линии, на телах позвонков у  внутреннего края m. psoa- 
tis, и содержит большей частью по пяти небольших узлов с каждой стороны.

К р е с т ц о в ы е  у з л ы .  Крестцовая часть стволов, состоящая из 
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Рис. 143. Правый по
граничный ствол симпа
тического нерва и глав
ные периферические 
разветвления (сплете
ния). Ствол и главные 
разветвления n. vagi. 
Кроме того, на рисун
ке видны шейное и пле
чевое сплетения спин
номозговых нервов, 
грудные нервы, пояс
ничное и крестцовое 
сплетения. Все спинно
мозговые нервы в отли- ■ 
чие от симпатической ; 
системы и блуждающе
го нерва буквами не * 

обозначены.
gc l  —■ первый шейный ; 
узел пограничного ство- ) 
ла; ge l l — -среднийшей- | 
ный узел; g c l l l  —  ниж- < 
ний шейный узел; g t l —  I 
первый грудной узел 1 
погр. ствола; g t i l l —  j 
третий грудной узел. I 
Остальные грудные и | 
поясничные узлы по
граничного ствола не 
обозначены буквами 
для избежания пестро
ты; per —• plexus caroti- i 
cus; tic —  n. cardiacus 
superior и medius; pa—  
plexus aorticus s. cardia
cus; sm— n. splanchnicus 
major; smn— n. splanch
nicus minor; p s — plexus 
solaris. В нем: s —  ле
вый полулунный узел; 
d— правые полулунный 
узел \ ph —  plexus hepa
ticus; pr —  plexus rena
lis; pm —  plexus mesen- 
tericus superior; paa —  
plexus aorticus abdom i
nalis; hp —  plexus hy- 
pogastricus; h —  plexus 
haemorrhoidalis; p —  
plexus spermaticus in
ternus. В системе блу
ждающего нерва: v —  
ствол n. vagi; nb—  nervi 
bronchiales; oev —  ple

xus oesophageus.
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узлов п соединительных стволиков еще меньших размеров, лежит на передней 
поверхности крестца, внутри от крестцовых отверстий. Содержит также пять 
уелов (а иногда только четыре).

К о п ч и к о в а я  ч а с т ь  каждого пограничного ствола представлена сое
динительным стволиком, идущим от последнего крестцового узла, и одним очень 
маленьким узлом, который соединен со своей парой поперечной перемычкой. 
Иногда же (по Henle реже) оба копчиковые узла сливаются в один непарный. 
Лежат они на поверхности I копчикового позвонка.

R a m i  c o m m u n i c a n t e s  пограничного ствола (т. е. те анастомозы, 
через которые приходят к нему ветви спинномозговых нервов или с п и н н о 
м о з г о в ы е  к о р е ш к и  симпатического нерва, как мы условились их назы
вать, сообразно тому представлению о связи цереброспинальной и симпатической 
систем, которое, в -настоящее время укореняется) представляют большей частью 
не одну веточку спинномозгового нерва, а две или даже три, идущие к соответ
ствующему узлу или окололежащей части пограничного ствола. Только в шейном 
отделе rami communicantes обыкновенно имеют вид одиночных стволиков.

Из числа восьми шейных спинномозговых нервов верхние четыре посылают 
свои rami communicantes к верхнему шейному узлу (впрочем, 4-й чаще соеди
няется с пограничным стволом несколько ниже узла). Это-то обстоятельство 
и дает нам право считать верхний шейный узел сложным, состоящим из 3— 4 слив
шихся узлов. Пятый и шестой шейные нервы отдают свои rami communicantes 
к среднему шейному узлу; поэтому и средний шейный узел должно рассматривать 
как сложный (двойной), тем более, что он иногда и разделяется на два. Наконец, 
седьмой и восьмой нервы соединяются с нижним шейным узлом, также, стало быть, 
сложным. Все остальные rami communicantes в грудной, поясничной, крестцовой 
и копчиковой частях соединяются с соответствующими узлами, если число послед
них полное, чего может и не быть. В этом случае ramus communicans впадает в 
пограничный ствол, как и в шейной части, если средний шейный узел отсутствует.

П е р и ф е р и ч е с к и е  р а з в е т в л е н и я  с и м п а т и ч е с к о г о  
н е р в а .  Так называемые периферические ветви симпатического нерва, как уже 
замечено выше, или присоединяются к спинномозговым нервам,или разветвляют
ся до известной степени самостоятельно. Первая группа ветвей в анатомии опи
сывается как анастомозы к тем или другим нервным стволам цереброспинальной 
системы, вторая — как собственно периферические ветви, хотя по своему значе
нию они совершенно сходны. Наибольшее число ветвей имеет верхний шейный 
узел. Анастомозов, идущих непосредственно от него, он дает два:

а) к ganglion nodosum vagi,
б) к стволу подъязычного нерва.
Кроме этих двух нервов, остальные черепные также получают анастомозы от 

симпатического нерва; но они идут не непосредственно от узла, а от сосудистых 
симпатических сплетений и упомянуты уясе при описании отдельных головных 
нервов. *

Собственпо периферические ветви верхнёго шейного узла все направляются 
к кровеносным сосудам и образуют сплетение на стенках их. Область распреде
ления этих ветвей обнимает всю голову, т. е. все ветви a. caroditis externae и 
internae, начиная от их разделения 1. Сплетения эти обозначаются именами 
тех артерий, на стенках которых они лежат. Из числа этих ветвей особенно вы
дается по своей величине n. caroticus internus, исходящий из верхнего конца 
узла и образующий в дальнейшем пути сплетенпе внутренней сонной артерии 
(plexus caroticus internus). Schwalbe рассматривает этот нерв как головную часть 
пограничного ствола

Кроме этих периферических ветвей, распределяющихся в ближайшем районе, 
верхний шейный узел дает еще одну крупную ветвь — n. cardiacus superior 
(рис. 143, пс), который спускается вместе с пограничным стволом в полость груди

1 Что касается вен, то нервы их вообще чрезвычайно малочисленны и малоиз
вестны. Только на v. jugularis interna известен довольно крупный нерв, n. jugularis.
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и принимает участие в образовании сердечного сплетения. Среди сосудистых спле
тений, имеющих начало в верхнем шейном узле, встречаются довольно многочи
сленные периферические узлы; из них наибольшие — ganglion temporale, кото
рый лежит па наружной стороне a. caroditis ext. в том месте, где от нее отходит
a. auricularis posterior, и ganglion cardiacum, лежащий в нижнем конце сердеч
ного нерва, перед вступлением его в сердечное сплетение.

Средний шейный узел отдает ветви для образования сплетений общей сонной 
артерии и частью шейных ветвей подключичной артерии. Важнее крупная его ! 
ветвь — ramus cardiacus medius s. magnus (рис. 143 пс), которая спускается так нее ( 
как и верхний сердечный нерв, позади сонной артерии к сердечному сплетению. 
Когда среднего шейного узла нет, названная ветвь отходит от пограничного ствола, i

Нижний шейный узел и часто соединенный с ним первый грудной также дают | 
сплетения к окололеясащим ветвям подключичной артерии и, подобно другим верх- : 
ним узлам, третий сердечный нерв —  nervus cardiacus inferior. Когда узлы не \ 
слиты меяеду собой, нерв этот происходит двумя корешками, и в таком случае : 
корешок, происходящий из первого грудного узла, получает название n. cardia- 
с us imus. Нерв этот вступает в так называемое глубокое сердечное сплетение, 
лежащее позади аорты на левой стороне и позади a. anonymae на правой.

К сфере разветвлений трех шейных узлов должны быть отнесены сердечные 
сплетения — поверхностное (plexus cardiacus superficialis s. anterior) и глубокое i 
(pl. cardiacus profundus s. posterior), так как они слагаются частью из описанных j 
сердечных ветвей симпатического нерва, частью из ветвей блуждающего нерва. !

Поверхностное сердечное сплетение (ро) лежит иа передней поверхности дуги 
аорты и образуется главным образом верхними сердечными ветвями л е в о г о  ; 
блуждающего нерва и сердечной ветвью верхнего л е в о г о  симпатического 
узла. Глубокое сердечное сплетение больше предыдущего; лежит позади дуги ■ 
аорты и a. anonyma, между ними и дыхательным горлом, разделяющимся здесь ■ 
на два бронха. Оно слагается из всех сердечных ветвей блуждающего и симпати- ; 
ческого нервов, за исключением тех, которые входят в состав поверхностного 
сердечного сплетения. Ветви обоих сердечных сплетений образуют второстепен
ные сплетения: а) па бронхах вместе с бронхиальными ветвями блуждающего 1 
нерва, б) на стенках легочной артерии, в) предсердий и г) обеих венечных артерий 1 
сердца. Последние, т. е. plexus coronarii, несут нервы не только для степок этих 
артерий, но главным образом к мышце сердца. Все эти сплетения содержат j 
многочисленные узлы, большей частью микроскопической величины. ]

Такие узлы в сердце расположены только на стенках предсердий, именно: ' 
на задней стенке левого предсердия, в перегородке предсердий, в задней понереч- ; 
пой борозде сердца и вокруг устьев полых вен. Существуют ли нервные узлы ; 
в стенках желудочков сердца, в этом вопросе исследователи пе сходятся. Прежде - 
их отрицали, и к этому взгляду присоединился Эйгер (диссертация, Москва, j 
1909). Позднее проф. Догель, «Die Bedingungen der automatisch-rhythmischen ‘j 
Herzcontraktionen», Bonn, 1910), напротив, нашел их в большом числе в составе 
богатого нервного сплетения, заложенного в стенках желудочков до самой вер- ) 
хушки сердца и легко обнаруживаемого при помощи мацерации совершенно све- ' 
жего сердца в растворах карболовой и уксусной кислот.

Грудные узлы пограничного ствола дают ветви к аорте и v. azvgos, а верхние—  
также в состав бронхиальных сплетений. Но самыми большими ветвями являются:

1. N e r v u s  s p l a n c h n i c u s  m a j o r  (sm), который выходит несколь
кими корешками из пограничного ствола на пространстве между 6-м и 9-м или 
10-м узлом. Корешки эти направляются по боковой поверхности позвоночного 
столба вниз и кнутри и, соединяясь между собой, образуют ствол, который спу
скается по передней поверхности позвонков вниз, проникает сквозь диафрагму 
через общую щель между внутренней и средней ножкой partis lumbalis diaphrag
matis и в полости живота соединяется с узлом солнечного симпатического сплете
ния; далее, с ветвями этого сплетения он направляется к кишкам. N. splanchni
cus есть только отчасти ветвь пограничного ствола симпатического перва. Боль
шая часть его волокон белые, начинаются в спинном мозгу и проходят в составе 
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rami communicantes грудной части пограничного ствола. Здесь к ним присоеди
няется некоторое количество серых волокон, берущих начало в узлах.

2. N e r v u s  s p l a n c h n i c  u s  m i n o r  (smm) начинается из двух ниж
них грудных узлов пограничного ствола, прободает диафрагму в промежутке 
между п. splanchn. major и пограничным стволом и в полости живота входит 
в состав сплетения почечной артерии (нижняя часть солнечного сплетения).

Поясничные узлы, подобно грудным, дают тоненькие веточки к сплетению 
брюшной аорты п ее ветвей; главную же массу ветвей для сосудов и других орга
нов живота доставляет так называемое с о л н е ч н о е  с п л е т е н и е  —  p l e 
x u s  s o l a r i s  s. c o e l i a c u s  (ps), лежащее в окрестностях отхождения 
arteriae coeliacae и a. mesentericae superioris. В состав его входят, во-первых, все 
nn. splanchnici и, во-вторых, ветви огромных сравнительно узлов, составляющих 
центр сплетения. Узлы эти, называемые п о л у л у н н ы м и  (gangl. semilu- 
naria), лежат по обеим сторонам аорты на уровне отхождеппя a. coeliacae, обра
щенные друг к другу вогнутыми сторонами. Ветви их в виде густой сети лежат па 
передней поверхности аорты и поясничной части диафрагмы. Сверху и с боков 
в это сплетение впадают nn. splanchnici. Кроме полулунных узлов, в этом спле
тении заложены еще несколько узлов; из них самые крупные находятся при кон
цах большого и малого внутренностных нервов (пп. splanchnici).

Солнечное сплетение, которое встарину называли брюшным мозгом (cereb
rum abdominale), действительно представляет центральную станцию, из которой 
расходятся второстепенные сплетения нервов ко всем органам живота, сопрово
ждая обыкновенно артерпи —  ветви брюшной аорты. Здесь различают следующие 
сплетения; plexus plirenici, suprarenales, renales, spermatici, coronarii ventriculi, 
hepaticus, lienalis, niesentericus superior. Все они отличаются сравнительным оби
лием второстепенных узлов, заложенных в них. Сплетения эти несут не только 
сосудодвигательные нервы, но и другого рода нервные волокна к самим органам.

\ Так, наиболее исследованное plexus mesentericus superior, сопровождающее ar- 
! teriam mesentericam superiorem, песет к кишкам: сосудодвигательные, секретор- 
I ные, собственно двигательные нервы к мышечной оболочке кишок и чувствующие 
I волокпа. Большинство этих волокон спинномозгового происхождения и при- 
j шли сюда через n. splanchnici. Plexus mesentericus в стенках кишок переходит 
в так называемое ауербаховское сплетение, лежащее в мышечной оболочке кишок,

I и в мейснерово сплетение, заложенное под слизистой оболочкой.
Нижняя часть солнечного сплетения исходит в два нервные ствола, сопрово-

I ждающие по обеим сторонам аорту. Нервы эти соединяются ветвями с поясничными 
узлами пограничного ствола и между собой поперечными веточками; это-то обра- 

: зование и носит название plexus aorticus abdominalis (pad). На уровне отхожде- 
ния нижней брыжеечной артерпи оба ствола соединяются и дают начало сплете
нию этой артерии (plexus mesentericus inferior). Далее вниз, перед местом разде
ления аорты на ветви, из них образуется так называемый plexus hypogastricus 
superior ( hp). Боковые отростки его направляются по передней поверхности 
тазовых артерий (аа. hypogastricae) в полость малого таза под именем plexus hy
pogastrici inferiores. Принимая в себя ветви из крестцовых узлов пограничного 
ствола и из крестцовых спинномозговых нервов, это сплетение внизу сильно уве
личивается. Лежа на внутренней поверхности m. levatoris ani, оно служит центром, 
из которого исходят, подобно тому как в животе из солнечного сплетения, нервы 
(сплетения) для всех сосудов и органов таза. Здесь различают plexus haemorrhoi- 
dalis на прямой кишке, plexus vesicalis, prostaticus, deferentialis на выносящих 
протоках у мужчин, plexus cavernosus в половом члене или клиторе (у женщин) 
и plexus uterovaginalis (у женщин). Все эти сплетения направляются к соответ
ствующим органам, сопровождая их артерии, но несут, как и в животе, все виды 
волокон и содержат большую примесь спинномозговых белых волокон. Особенно 
«бильно снабжены такими волокнами сплетение нижней части мочевого пу- 
зуря, простатическое (у мужчин) и маточно-влагалищное сплетение (у женщин), 
чем объясняется большая чувствительность этих частей.

Тазовые сплетения, как и брюшные, содержат в себе периферические узлы.
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У Ч Е Н И Е  О Б  О Р Г А Н А Х  Ч У В С Т В
Э С Т Е З И О Л О Г И Я

ОРГАН ЗРЕНИЯ, ГЛАЗ (OCULUS)

Все позвоночные животные, обладающие органами зрения (некоторые лишены 
их совсем или имеют их в состоянии недоразвитом, неспособном к функции), но 
отношению к устройству глаза равны: тут нет той градации в развитии, которая 
указывает на постепенное усовершенствование органа в ряду животных, какая 
замечается в большинстве других органов. Раз глаза существуют и функциони
руют у данного животного, они достигли того же совершенного развития, какое 
наблюдается и у  человека. Разница сводится на разницу форм глазного яблока 
у разных животных и на разницу преломляющей силы оптических сред его *.

У всех животных глаз есть аппарат, совершенно сходный с камерой-обскурой 
фотографов, в которой пластинка, чувствительная к химическому действию света, 
заменена пластинкой, чувствительной к физиологическому действию световых 
лучей, так называемой с е т ч а т о й  оболочкой глаза (сетчатка, retina). Осталь
ные элементы те же, что в камере-обскуре: непрозрачные стенки камеры с отвер
стием для прохождения лучей представлены б е л о ч н о й  и с о с у д и с т о й  обо
лочками глаза с з р а ч к о м ,  находящимся в переднем отрезке второй из этих обо
лочек (этот отрезок носит название р а д у ж н о й  оболочки, или райка). Черная 
окраска внутренней поверхности стенок камеры, поглощающая рассеянные све
товые лучи, представлена в глазу п и г м е н т н ы м  с л о е м ,  расположенным между 
сетчаткой и сосудистой оболочкой. Преломляющие среды глаза —  р о г о в и ц а ,  
х р у с т а л и к и  с т е к л о в и д н о е  т е л о  —  заменяют собой объектив камеры- 
обскуры.

Одинаковая степень развития глаза у  позвоночных животных и человека 
делает бесполезпым для наших целей сравнительно-анатомический очерк его уст 
ройства. Поэтому здесь для уяснения морфологического значения частей глаз
ного яблока и многих анатомических деталей мы обратимся к очерку его эмбрио
нального развития, как это сделано при начале изложения анатомии мозга.

Зачатки глазных яблок появляются очень рано, когда голова зародыша со
стоит только из трех мозговых пузырей, облеченных снаружи слоем среднего заро
дышевого листа (мезодерма), а поверх его, снаружи, эпидермоидальным листком 
(эктодерма, или наружный зародышевый слой). Передний из трех мозговых пузы
рей образует тогда два мешкообразных выворота, которые отходят в стороны от 
его боковых стенок: это так называемые п е р в и ч н ы е  г л а з н ы е  п у з ы -  
р и. Вскоре эти пузыри, представляющие вначале мешки с широким входом, 
который сообщает их полости с полостью мозгового пузыря, начинают изме
няться: дно, обращенное кнаружи, расширяется, а основание, соединенное с моз
гом, отстает в развитии, отчего глазной пузырь получает форму шара, сидящего 
на ножке. В то же время передний мозговой пузырь, давший начало глазному, 
подразделяется на две части (см. невролгию), из которых передняя (prosencepha
lon) растет сильнее и дает полушария большого мозга, а задняя (diencephalon) 
несколько отстает в развитии и дает зрительные бугры и tuber cinereum основания 
мозга. Место отхождения ножек глазных пузырей при делении мозгового пузыря

1 Мы не принимаем в расчет разницы гистологического строения частей глаза у 
различных животных, так как вообще избегаем переходить в область гистологии.
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остается на задней части (diencephalon) и притом как бы перемещается с боковой 
поверхности па нижнюю (где у взрослого начало зрительных нервов из хиазмы). 
Такое кажущееся перемещение есть только результат сравнительно слабого роста 
нижней стенки второго мозгового пузыря (tuber cinereum) и, напротив, сильного 
развития его верхнебоковых стенок (thalami optici).

Первичный глазной пузырь, получив описанную форму (шара па ножке), 
тотчас пачппает изменяться далее: его дно, обращенное кпаружи, прогибается 
внутрь полости пузыря (иначе говоря, пузырь начинает вворачиваться сам в себя) 
вслед за утолщением и прогибом близлежащего слоя эктодермы (рис. 144), который 
с этого момепта принимает участие в развитии глаза: вворотившаяся впутрь часть 
эктодермальпого слоя есть зачаток хрусталика главной преломляющей среды 
глаза. Прогибаясь более и более впутрь, эктодермальный слой образует сначала 
пузырек, соединенный с наружной частью этого слоя ножкой (рис. 145), которая

m s

Рис. 144. Несколько схематизированное 
изображение разреза глаза цыпленка 
двух дней от начала насиживания яйца. 
ес —  слой эктодермы (верхний зароды
шевый слой); I —  утолщение его для об
разования хрусталика; ms — мезодерма 
(средний зародышевый слой); Ь — пер
вичный глазной пузырь, который уже 
начал вворачиваться сам в себя; по —• 
его ножка, из которой разовьется зри
тельный нерв; с— его первичная полость, 
стоящая, через канал ножки, в связи с 
полостью второго мозгового пузыря; г —  
часть глазного пузыря, дающая ретину; 
р —  часть, дающая пигментный слой 

глаза.

п о
Рис. 145. Такой же рисунок глаза цыплен
ка двух с половиной дней. Глазной пузырь 
превратился в глазной бокал (или вторич
ный глазной пузырь) с зародышевой щелью 
на нижней стороне (разрез проведен через 
щель, и один край ее просвечивает под мас
сой мезодермы); хрусталик начинает от- 

шнуровываться от эктодермы. 
ее — эктодерма; I —- хрусталик; т —  слой 
мезодермы, проникший в полость глазного 
бокала спереди вместе с хрусталиком; он на
чинает охватывать отшнуровывающийся хру
сталик; ms— масса мезодермы, проникающая 
в полость глазного бокала через его щель 
(снизу); mss— масса мезодермы, обнимающая 
глазной бокал. На глазном бокале обозна
чения те же, что на предыдущем рисунке.

потом исчезает, и зачаток хрусталика отделяется от своей почвы (рис. 146). Будучи 
спачала полым, хрусталик впоследствии становится солидным, так как часть 
клеток, из которых первоначально состоит его стенка, превращается в длинные 
волокна.

Параллельно с описанным развитием хрусталика идет и дальнейшее изме
нение первичного глазного пузыря. Как сказано уже, его дно, обращенное кнару
жи, прогибается впутрь пузыря. Но, кроме того, еще нижияя стенка пузыря и 
частью его ножка также образуют прогиб внутрь в форме продольной складки, 
которую называют зародышевой щелью глазного яблока. Причипа этого проги
ба, —  повидимому, утолщение в этом месте мезодермального слоя, который обле
гает первичный глазной пузырь со всех сторон. Вворачивапие глазного пузыря 
самого в себя кончается тем, что прогпутая передняя его стенка касается задней,
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отчего первичный пузырь теряет свою полость и из шара превращается в чашу 
(на ножке), разрезанную снизу щелью (рис. 145).

Это так называемый в т о р и ч н ы й  г л а з н о й  п у з ы р ь ,  или, как 
лучше его называют (Hertwig) — г л а з н о й  б о к а л .  Полость его наполнена 
образующимся хрусталиком и массой мезодермального слоя, который проник 
туда спереди, при вворачивании хрусталика \ и снизу —  через зародышевую 
щель глазного яблока (глазного бокала).

В описанном состоянии глаз представляет зачатки всех элементов, которые мы 
находим в нем впоследствии. Нояска глазного бокала, соединяющая его с мозгом,

становясь из полой солидной и волокни
стой, дает зрительный нерв (на протяже
нии от хиазмы до глазного яблока); 
двойное [дно бокала после зарастания 
нияшей щели его превращается в сет
чатку (внутренняя, ввороченная пла
стинка) и пигментный слой (наружная 
пластинка стенки бокала). Впрочем, в 
сетчатку развиваются только задние две 
трети внутренней пластинки стенки бока
ла; передняя же его треть превращается 
также в слой пигмента, который в глазу 
взрослого распространяется до самого 
края радужной оболочки (рис. 148). Все 
перечисленные продукты первичного 
глазного пузыря по их происхождению 
называют г л а з н ы м  м о з г о м  
(ophthalmencephal on).

Мезодермальная ткань (мезенхима), 
наполняющая полость глазного бокала 
(у птиц она бессосудистая, у млекопи
тающих содержит кровеносные сосуды) 
и облекающая его снаружи, дает все 
остальные части глазного яблока (за 
исключением хрусталика, который, как 
сказано, есть продукт эктодермы). Внут
ри глазного бокала, в непосредственном 
соседстве хрусталика, из нее обособ
ляется сумка последнего, вначале волок- 
пистая, а у млекопитающих и сосуди
стая (tunica vasculosa lentis). Впослед
ствии она теряет структуру и становится 
совершенно прозрачной (capsula lentis 
взрослого). Масса мезодермы, залегаю
щая в полости глазного бокала, позади

1 Мы должны предупредить, что проникание мезодермы внутрь глазного бокала 
спереди наблюдалось нами только у  птиц. У  млекопитающих оно только допускается 
Kölliker a priori (вопреки мнению Ремака). Но немецкие авторы (например, Гертвиг) 
предпочитают обходить это явление в своем изложении и представлять самый процесс 
развития глаза до известной степени непонятным. Так было до сих пор. Но в 1903 г. 
в заседании Немецкого анатомического общества Cirincione сообщил свои обширные 
наблюдения над развитием стекловидного тела у  всех позвоночных и человека —• на
блюдения, которые вполне совпадают с нашими, опубликованными 36 лет назад (1871) 
В последнем издании Руководства эмбриологии Гертвига (1906 г.) Фрорип (статья 
«Entwick. des Auges») высказывается за участие в развитии стекловидного тела двух тка
ней: первоначально позади хрусталика появляется п е р в и ч н о е  с т е к л о в и д 
н о е  т е л о ,  которое нужно признать продуктом сетчатки, и затем о к о н ч а т е л ь 
н о е  с т е к л о в и д н о е  т е л о ,  которое есть продукт мезодермы. Думаем, что 
доказать существование такой смены зачатков стекловидного тела едва ли когда- 
нибудь удастся.

Рис. 146. Такой же рисунок глаза цып
ленка трех с половиной дней. Глазной 

бокал образовался вполне. 
по —  зрительный нерв; г —  будущая ре
тина; р —  пигментный слой (в этом воз
расте пигмент еще не начинает отлагаться 
в клетках); / —  хрусталик (стал уже со
лидным, но развитием еще не окончен); 
ms —  масса мезодермы, дающая стекло
видное тело; т —■ слой мезодермы, даю
щий роговую оболочку, переднюю каме
ру глаза, радужную оболочку и перед
нюю часть сумки хрусталика; mss —  мас
са мезодермы, образующая белочную и 
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хрусталика, становясь почти бесструктурной и совершенно прозрачной, 
превращается в так называемое стекловидное тело (corpus vitreum — рис. 148, г;); 
на поверхности его обособляется топкая и также прозрачная оболочка — 
membrana hyaloidea (h). Слой мезодермы, который залегает менаду хруста
ликом и эктодермой (рис. 146, m), расщепляется на два листка, между которыми 
очень рано появляется замкнутая со всех сторон полость, наполненная серозной 

жидкостью, так называемая передняя камера глаза (рис. 147, са)1. Передняя стейка 
этой камеры, сильно отолстевая, 
образует роговую оболочку (cor
nea —  рис. 147, с), для которой 
эктодерма служит эпителиаль
ным покровом (так паз. conjunc
tiva corneae —  сс). Задняя стен
ка передней камеры глаза или 
задний листок мезодермальпого 
•слоя, залегавшего впереди хру
сталика, образует сначала толь
ко переднюю половину волокни
стой сумки хрусталика, которая 
впоследствии становится бес
структурной, а потом еще ра
дужную оболочку (своей перифе
рической частью) (рис. 148, г) 2.

Наконец, вокруг всего глаз
ного бокала из массы окружа
ющей мезодермы дпференцирует- 
ся плотная, непрозрачная стен
ка глазного яблока, состоящая 
у взрослого из двух оболочек —
■белочной (sclera, рис. 148, s) и 
сосудистой (membrana uvea, и).

Все вспомогательные аппара
ты глаза, как-то: мышцы, веки 
и пр., образуются гораздо позже 
яблока из окружающей его ме
зодермы и частью эктодермы.

Глаз взрослого человека пред
ставляет тело не вполне правиль
ной шаровидной формы. Не
правильность его формы заключается, 
сдавлен спереди назад; во-вторых,

Рис. 147. Такой же рисунок глаза цыпленка пяти 
дней. В слое мезодермы впереди хрусталика обра
зовалась щель —  передняя камера глаза (са). Из 
двух листков, на которые распался этот слой, зад
ний есть передняя половина сумки хрусталика (сГ), 
передний— роговая оболочка (с). На задней сто
роне хрусталика также выделилась масса стекло
видного тела (v), сумка хрусталика (с/); она 
местами содержит ядра. Наружный слой глазного 
бокала (р) получил уже пигмент. Остальные обо

значения как на предыдущих рисунках.

во-первых, в том, что он несколько 
в том, что передняя его часть, образуе

мая прозрачной роговицей, выпуклее (имеет мепыпнй радиус кривизны), чем вся 
остальная поверхность глаза, и ограничивается плоским циркулярным желоб
ком. Измерения глазного яблока показывают следующее: длина его сагиттального 
диаметра (зрительной оси) в среднем =  24,2 мм, поперечный диаметр =  24,3 мм, 
вертикальный =  23,6 мм. Место вхояадения зрительного нерва в глаз отстоит от 
заднего полюса на 3—4 мм по направлению внутрь (в сторону носа), отчего глаз
ное яблоко кажется несимметричным. Вес глазного яблока равен 7— 8 г.

ОБОЛОЧКИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА МЕЗОДЕРМАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Из двух оболочек мезодермального происхождения наружная чрезвычайно 
плотна; в передней своей части, приблизительно на протяжении всей иоверхно-

1 Такой способ развития роговой оболочки и передней камеры, описанный нами в 
1871 г., описан вновь как новость в 1909 г. Knappe (Anat. Anz., № 18).

2 Между краем наружной оболочки и сумкой хрусталика первоначально имеется 
связь, но потом она исчезает, а потому на рис. 149 она не представлена.
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сти (или, все равно, окружности) глаза, она совершенно прозрачна и, благодаря 
своей твердости, носит название р о г о в о й  о б о л о ч к и ,  или р о г о в и ц ы ,  
c o r n e a .  Вырезанная из глаза она имеет вид чашечки или выпукло-вогнутого 
стекла, слегка эллиптического очертания: ее поперечный разрез равен 12 мм, 
а вертикальный — только 11 мм. Толщина ее посредине равняется 0,8 мм, а к 
краям достигает 1,1 мм. Масса ее состоит из особого видоизменения соединитель
ной ткани (средний слой) и двух тонких слоев эпителия; из них наружный, или так 
паз. c o n j u n c t i v a  c o r n e a e ,  как выяснено выше, есть продукт экто
дермы; слой, выстилающий внутреннюю поверхность corneae, гораздо топыне и 
есть собственно эндотелий, совершенно сходный по происхождению с эндотелием 
кровеносных сосудов. Невооруженным глазом можно видеть только наружный

Рис. 148. Разрез глаза взрослого человека (схематический), для указания происхождения 
частей из зачатков, изображенных на предыдущих рисунках, 

s —  белочная оболочка; с —  роговая оболочка; сс —  conjunctiva corneae (эктодерма 
зародыша); са —• передняя камера; i —- радужная оболочка; и —• сосудистая оболочка; 
р —  пигментный слой, в задней части однослойный, в передней двойной; г —  ретина; 
п —  зрительный нерв; v —  стекловидное тело; /г —  membrana hyaloidea; I —  хруста

лик, окруженный своей сумкой.

эпителий, соскабливая его иожом, причем поверхность corneae становится не
ровной.

На остальном протяжении поверхности глазного яблока (приблизительно 
на 5/в) наружная оболочка непрозрачна, имеет снаружи белый цвет, а внутри серо
ватый. Благодаря сходству по цвету и консистенции с вареным белком она полу
чила название б е л о  ч п о й  о б о л о ч к и ,  t u n i c a  a l b u g i n e a  s. 
s c l e r a .  Представляя непосредственное продолжение роговой оболочки, она 
состоит также из соединительной ткани, но другого вида и волокнистого строения. 
Облекая глазное яблоко со всех сторон, она только сзади пропускает сквозь себя 
зрительный нерв и сливается там с его фиброзной оболочкой (неврилемма). На 
месте перехода роговой оболочки в белочную заметно, что последняя у наружной 
поверхности распространяется вперед больше, чем у внутренней, отчего кажется, 
что роговая оболочка вставлена в край белочной так, как вставляется часовое 
стекло в свой металлический ободок. Тут же в толще склеры помещается цирку- 
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лярныи каналец — c a n a l i s  S с h 1 e m m i i s. sinus venosus sclerae [BNA], 
который обходит вокруг края роговой оболочки и на разрезах оболочек глаза 
представляет овальное отверстие (значение шлеммова капала— см. сосуды глаза). 
Толщина белочной оболочки в передней части глаза значительно меньше толщины 
роговой оболочки, но кзади она увеличивается и около зрительного нерва дости
гает тех же размеров, как у  cornea, или даже превосходит ее. Место прободения 
•белочной оболочки зрительным первом помещается, как сказано, на 3— 4 милли
метра кнутри от заднего полюса глаза. Впрочем, это не есть отверстие, через кото
рое нерв проходил бы всей своей массой, а только круглое поле, усеянное малень

кими отверстиями для прохождения отдельных пучков волокон, на которые нерв 
распадается при прохождении; поле это носит название р е ш е т ч а т о й  п л а 
с т и н к и  б е л о ч н о й  о б о л о ч к и ,  l a m i n a  c r i b r o s a  s c l e r a e .  
В окружности lam. cribrosae рассеяны еще несколько десятков маленьких отвер
стий, служащих для прохождения внутрь глазного яблока артерий и нервов. 
Близ экватора глаза расположены 4 — 6 более крупных отверстий для вен (venae 
vorticosae).

Наружная поверхность sclerae местами сливается с сухожилиями мускулов, 
движущих глаз (где находятся эти сращения, смотри ниже—двигательный аппарат 
глаза). На всем остальном протяжении она гладка и соединена слабыми, растя-
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Рис. 149. Горизонтальный разрез глаза, 

s —  белочная оболочка; s h —  сосудистая оболочка (задний отрезок —  chorioidea); 
г —  сетчатка; o s — ora serrata ее; pno —  papilla n. optici; f c —  fovea centralis; pc —  
ресничное тело; i —  радужная оболочка (ir is ); с —  роговая оболочка; са —  передняя 
камера глаза; ср —  задняя камера; I —  хрусталик; cpz —  zonula Zinnii и canalis Pe

t it i; cv —  стекловидное тело.ak
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жимыми пластинками клетчатки с так называемой т е н о н о в о й  с у м к о й  
(см. двигательный аппарат).

Вторая оболочка глазного яблока мезодермального происхождения носит на
звание с о с у д и с т о й ,  m e m b r a n a  u v e a  s. v a s c  u l o s  а, так как 
она содержит в своей толще главную массу сосудов глаза. Облекая всю периферию 
глаза, она прилегает к белочной оболочке с внутренней стороны; но роговицы она 
не касается, будучи отделена от нее передней камерой глаза. Соответствующая 
часть ее стоит позади corneae в виде вертикальной перегородки и в середине имеет- 
отверстие — зрачок (у человека круглое, у многих животных продолговатое), 
служащее, как оптическая диафрагма, для прохождения световых лучей в глаз. 
Свое название она получила, как сказано, от богатства кровеносными сосудами, 
которые расположены густой сетью, несколько отступя от ее наружной поверх
ности, так что на стороне, обращенной к склере, имеется слой соединительной 
ткани, свободный от сосудов (suprachorioidea). Клетки этого слоя, а также и те, 
которые находятся в сосудистом слое, содержат в себе зернышки пигмента, что 
вместе с цветом крови в многочисленных сосудах m. uveae придает ей бурокрас- 
пый цвет.

По толщипе, строению и значению для глаза membrana uvea может быть раз
делена на три участка. Задний участок, membr. chorioidea \ самый большой 
по протяжению, соответствует месту расположения сетчатки, т. е. обнимает задние 
две трети периферии глаза. На всем протяжении она имеет одинаковую толщину—
0,05— 0,08 мм; наружной стороной к а с а е т с я  белочной оболочки, но не сра
щена с ней, так как между ними находится лимфатическая щель (Schwalbe). 
Только у места вхождепия зрительного нерва края chorioideae сращены плотно- 
с нервом, так как пучки ее ткани и сосуды проникают в нерв. Точно так же на 
экваторе глаза, где вены сосудистой оболочки прободают scieram (v. vorticosae), 
замечается связь между оболочками; на всем остальном протяжении chorioidea 
отделяется от склеры без малейшего усилия пинцетом. Внутренняя поверхность 
chorioideae покрыта слоем сильно пигментированного эпителия, который будет 
описан отдельно, так как он по происхождению принадлежит сетчатке.

Второй участок сосудистой оболочки, так называемое р е с н и ч н о е  т е л о ,  
c o r p u s  c i l i a r e ,  представляет узкий пояс, задний край которого соот
ветствует переднему краю сетчатки, а передний — месту перехода белочной 
оболочки в роговую. Этот отрезок имеет вид кольцеобразного вала высотой д о
2 мм, гребень которого находится у переднего (или внутреннего) края, а кзади 
он понижается пологим скатом. Его поверхность, обращенная внутрь глаза, 
изрезана глубокими канавками, идущими весьма правильно по меридианам 
глаза (или по радиусам циркулярного вала), между которыми образуются возвы
шения в форме вертикально стоящих пластинок (расположенных такиее по ра
диусам). Последние носят название р е с н и ч н ы х  о т р о с т к о в ,  p r o c e s 
s u s  c i l i a r e s  (рис. 150). Таких отростков (высота которых достигает 1 мм) 
насчитывается на всем протяжении вала (corp. ciliaris) до 70. Представляя впереди 
наибольшую высоту, Кзади ресничные отростки становятся ниже и ниже и, на
конец, близ заднего края corporis ciliaris распадаются каждый на несколько- 
маленьких складочек. Причина существования ресничного тела лежит, во-пер
вых, в том, что здесь сосуды membranae uveae гораздо многочисленнее, образуют 
целые клубки (они назначены, повидимому, для питания главной преломляющей 
среды глаза — хрусталика); вторая причина большей толщины corporis ciliaris 
есть присутствие в нем мышц (гладких, непроизвольных), которые своими сокра
щениями обусловливают способность глаза приноравливаться к рассматриванию 
предметов на различных расстояниях (аккомодация глаза). Мышцы эти (m. ci
liaris), залоягенные в толще corporis ciliaris под основанием ресничных отростков,

1 Название chorioidea иногда употребляют для обозначения всей сосудистой обо
лочки, но это неудобно, потому что тогда не останется термина для обозначения зад
него ее участка отдельно. Поэтому мы употребляем для обозначения всей сосудистой 
оболочки термин ш. uvea s^vasculosa, а термин chorioidea сохраняем только для зад
него отрезка.
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состоят пз пучков троякого направления (Иванов): 1) меридианальные пучки, 
которые, начинаясь от белочной оболочки у того места, где опа переходит в ро
говицу, тянутся прямо назад и теряются в ткапп chorioideae (рис. 151, е, а); 2) ра- 
диарные пучки, которые, начавшись там же, идут по направлению радиусов 
глазного яблока и оканчиваются под основанием ресничных отростков (Ъ). Эти 
две группы пучков, одинаковые по направлению, носят название м у с к у л  а, 
н а т я г и в а ю щ е г о  с о с у д и с т у ю  о б о л о ч к у  —  m.  t e n s o r  
с h о г i о i (i е а е; 3) циркулярные пучки заложены в виде кольца в гребие 
corporis ciliaris, главным образом под передней частью ресничных отростков, 
а также и па заднем их скате (рис. 151, d, с, с).

Замечательно, что количество циркулярных волокон в ресничном теле различно 
у близоруких и дальнозорких (ненормально дальнозорких, так называемых гипермет- 
ропов); у последних они развиты сильно, у близоруких, напротив, очень слабо. Это яв
ление стоит в полном согласии с нашим представлением о разности процесса аккомо
дации при разнице преломляющей силы оптического аппарата глаза (Иванов).

Рис. 150. Передняя половина 
глаза человека изнутри. Посре
дине виден хрусталик; кру
гом —  corpus ciliare, покрытое 
ресничными отростками.
S —  sclera; Ch —  chorioidea; 
R  —  retina; Os — ora serrata 

retinae.

Рис. 151. Разрез через толщу ресничного тела. 
е, а — меридиальные мышечные волокна; b — радиар- 
ные мышечные пучки (обе системы образуют так на
зываемый m. tensor cliorioideae); d — циркулярные 
мышечные пучки на передней стороне corp. ciliaris; 
с, с , с —  такие же циркулярные волокна на заднем 
скате ресничных отростков; / —■ радужная оболочка; 
й —• lig. pectinatum, соединяющее iris с роговицей.

Третий отрезок m e m b r a n a e  u v e a e  есть так называемая р а д у ж н а я  
о б о л о ч к а  или р а е к  — i r i s  (рис. 149, г). Как сказапо выше, оп отли
чается от остальных отрезков corporis uveae тем, что к соответствующей части 
наружной оболочки глаза, т. е. к роговице, не прикасается, а стоит позади нее, 
как вертикальная плоская перегородка с отверстием в середипе (зрачок). Таким 
образом она получает форму циркулярной пластинки, которая своим наружным 
краем сливается с передним краем ресничпого тела, а внутренним — свободным 
краем, образует зрачок. Поэтому в пей различают ц и л и а р п ы й  ( наруяшый) 
и п у п и л л я р н ы й  (внутренний, зрачковый) края. Цилиарный край ее, 
сливаясь с основанием corporis ciliaris, вместе с тем плотно и неподвижно при
ращен к месту перехода белочной оболочки в роговую при помощи lig. pectina
tum (рис. 151,h). Пупиллярный край несколько зазубрен. Передняя и в осо
бенности задпяя поверхпость iridis слегка морщинисты; на последней (задпей) 
у цилиарного края заметны даже правильные радиарные складочки, представляю
щие продолжение на iris ресничных отростков. Ширпиа iridis, т. е. расстояние 
от цилиарного до пупиллярного края, на трупе равна приблизительно 4 мм, но
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у живого человека она не постоянна, находясь в зависимости от величины 
зрачка, которая резко изменяется: при сильном освещении и рассматривании 
близких предметов зрачок уменьшается; при слабом освещении и при установке 
глаза на далекие предметы зрачок расширяется. Толщина ее, равная в середине
0,4 мм, к цилиарному краю уменьшается. Цвет радужной оболочки (то, что в об
щежитии называют цветом глаз) изменяется у различных особей от бледносерого 
или бледноголубого до темнокоричневого. И между этими пределами замечаются 
многочисленные вариации оттенков радужной оболочки, которая окрашена или 
довольно ровно, или представляет некоторую пестроту и пятна. Разности 
окраски iridis зависят от количества пигмента, отложенного в ее собственные 
ткани, и от просвечивания пигментного слоя сетчатки, которая лежит на задней 
поверхности iridis. Бледносерая или бледноголубая окраска указывает на полное 
отсутствие пигмента в собственной ткани iridis, и окраска в этих случаях зави
сит исключительно от просвечивания ретинального пигмента. Толща радужной 
оболочки состоит из соединительнотканной основы, кровеносных сосудов (менее 
многочисленных, чем в двух других отделах uveae) и мышечных пучков (не
произвольных), которые обусловливают подвижность iridis, т. е. способность 
зрачка суживаться и расширяться. Эти пучки имеют двоякое направление: одни 
расположены циркулярно вокруг пупиллярного края iridis, образуя довольно 
широкую ленту (наружный край ее соответствует зазубренной линии, идущей 
вокруг зрачка, несколько отступя от края, и хорошо заметной при светлой 
окраске радужной оболочки). Это так называемый с ж и м а т е л ь  з р а ч к а  — 
m.  s p h i n c t e r  p u p i l l a e .  Другие мышечные пучки расположены по ра
диусам и все вместе носят название р а с ш и р и т е л я  з р а ч к а  —  m.  d i l a 
t a t o r  p u p i l l a e 1. Пучки дилятатора своими внутренними концами пере
ходят в состав сфинктера, загибаясь дугообразно, и из радиарных становятся 
циркулярными (Догель). Задняя поверхность iridis, как и вся m. uvea, выстлана 
пигментом сетчатки до самого пупиллярного края. Он-то, просвечивая сквозь 
ткани радужной оболочки, и играет главную роль в ее окраске.

ОБОЛОЧКИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА МОЗГОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (OPHTHALM-
ENCEPHALON)

Сюда относятся, как выяснено в истории развития глаза, сетчатка и ее пиг
ментный слой. Так как слой пигмента лежит кнаружи от сетчатки (он происхо
дит главным образом из наружного слоя глазного пузыря) и до последнего вре
мени даже считался принадлежностью сосудистой оболочки, то мы опишем его 
раньше.

У взрослого п и г м е н т н ы й  с л о й  на всем протяжении, где существует 
сетчатка (стало быть, приблизительно на двух задних третях внутренней поверх
ности глаза), состоит из одного ряда плоских многоугольных клеток, до того 
переполненных зернышками черного пигмента, что ядра их (не содержащие пиг
мента) едва просвечивают. Этот компактный слой пигментированных клеток на
ружной своей стороной прилежит к сосудистой оболочке, но соединен с ней до
вольно слабо, так что легко стирается пальцем; с сетчаткой он тоя?е не соединен 
и отделяется без сопротивления. От переднего края сетчатки и до пупиллярного 
края радужной оболочки (стало быть, по всей поверхности corporis ciliaris и iri
dis) пигментный слой становится двойным (рис. 148). Но на поверхности ресничного 
тела внутренний ряд клеток, представляющий продолжение сетчатки, оставшийся 
недоразвитым, не пигментирован. На задней же стороне радужной оболочки этот 
слой пигментирован, как и наружный, отчего окраска iridis гуще, чем на осталь
ном протяясении дна глаза.

Количество пигмента в этом слое и, стало быть, густота окраски внутренней по
верхности глазного яблока неодинакова у  различных особей. У черноволосых людей 
количество его обыкновенно больше, чем у белокурых, хотя нельзя сказать, чтобы не

1 Существование дилятатора у человека долго оспаривалось, но теперь доказано.
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Р и с .152. Задняя половина пра
вого глаза изнутри.

В центре видно желтоо пятно 
ретины; вправо от него —  papilla 
и. optici и кровеносные сосуды- 
ретины. R —  ретина; Ch —  со
суди стая  оболочка; S —  sclera.

было исключений из этого правила. Отсутствие пигмента во всем теле, так называемый 
альбинизм, —  уродство, свойственное как человеку, так и животным (белые кролики, 
мыши), —  выражается в глазу полным отсутствием темной окраски дна глаза и ра
дужной оболочки; они у  альбиносов кажутся розовыми вследствие просвечивания кро
веносных сосудов. Многие животные имеют в клетках пигментного слоя, кроме чер
ного пигмента, еще бесцветные зернышки, которые, подобно призмам, преломляют и 
отражают свет. Эти-то зернышки, встречаемые обыкновенно только на части дна глаза, 
обусловливают способность животных блистать глазами (волки, кошки, лошади), 
т. е. отражать со дна глаза падающие световые лучи.

С е т ч а т а я  о б о л о ч к а ,  retina, представляющая концевой аппарат 
зрительного нерва, чувствительный к физиологическому действию световых лу
чей, образуется из внутреннего слоя глазного бокала (или вторичпо глазного 
пузыря) зародыша. У взрослого она выстилает только задние две трети внутрен
ней поверхности глазного яблока, т. е. как раз ту часть, которая выстлана зад
ним участком сосудистой оболочки, так называемая membr. cliorioidea. У подно-

Рис. 153. Разрез papillae n. optici.
1 —  канал аа. и vv. centralis retinae; 2 —  пучки нерв
ных волокон; 3, 5 —■ оболочки нерва; Ch— chorioidea; 
R —■ retina; * —  волокна sclerae, образующие lam. 
cribrosam; ** —  поперечно перерезанные нервные во

локна на сосочке зрительного нерва.

жия (заднего края) ресничного тела сетчатка оканчивается слегка з а з у б р е н 
н ы м  к р а е м ,  о г a s e r r a t a .  В свежем состоянии (а также у  яшвого чело
века пли животного) при осмотре дна глаза посредством офталмоскопа, если 
глаз перед вскрытием подвергался некоторое время действию света, сетчатка 
совершенно бесцветна н настолько прозрачна, что совершенно незаметна на по
верхности пигментного слоя. Видны только, кровеносные сосуды ее, да и то 
только в том случае, если содержат кровь. Если же глаз перед вскрытием дей
ствию света не подвергался, то сетчатка имеет розовый цвет (вследствие присут
ствия в пей особого красящего начала, исчезающего под влиянием света, так 
называемого р о д о п с и н а ) .  Но в этом виде сетчатку редко приходится иссле
довать , особенно у  человека, так как она подвергается быстро трупному измене
нию и мутнеет. В этом состоянии retina полупрозрачна и имеет вид белого или 
слегка розового флера. От подлежащего пигментного слоя она отделяется без 
малейшего усилия и при отделении от дна глаза остатков стекловидного 
тела легко образует складки и разрывается. В одном только пункте сетчатка 
плотно приращена ко дну глаза —  это на месте вхождения зрительного нерва. 
Nervus opticus, пройдя сквозь белочную и сосудистую оболочки, плотно сраста
ется с. сетчаткой, распределяя в ней свои волокна лучеобразно. Волокна эти, 
однако, есть единственная составная часть ретины; в ней имеются особые, ей только 
свойственные элементы (палочки, колбочки, ядра и нр.), которые и играют роль 
концевых аппаратов на окончании нервных волокон n. optici. Место соединения
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зрительного нерва с сетчаткой находится на 3— 4 мм кнутри от заднего полюса 
глазного яблока; оно представляет круглое яркобелое пятно 1,5— 1,7 мм в диа
метре, ясно заметное невооруженным глазом при вскрытии и при осмотре дна 
глаза офталмоскопом у живого человека. Центр этого пятна несколько углублен 
наподобие воронки и служит местом входа в сетчатку а. и v. centralis retinae. Не
смотря на такую форму, место вхождениия нерва до сих пор носит название с о- 
с о ч к а  з р и т е л ь н о г о  н е р в а ,  p a p i l l a  n e r v i  o p t i c i ,  как оно 
было названо в старину *. Несколько кнаружи от сосочка зрительного нерва, 
почти в самом полюсе глазного яблока, на сетчатке находится так называемое 
желтое пятно, m a c u l a  l u t e a ,  имеющее поперечпоовальное очертание с диа
метром около 2 мм. Пятно это, заметное хорошо только на помутневшей ретине, 
имеет в середине небольшое углубление —  f o v e a  c e n t r a l i s ,  самое чув
ствительное к свету место сетчатки. Видеть углубление можно только на верти
кальных разрезах retinae и под микроскопом; невооруженному же глазу оно 
недоступно.

Сетчатка имеет значительную толщину, именно до 0,4 мм, но только в окруж
ности papillae nervi optici; к краю же (ora serrata) она постепенно истончается и 
достигает 0,1 мм. Начиная от подноящя ресничных отростков, где ретина оканчи
вается, внутренний слой глазного бокала представлен однослойным эпителием, 
сначала не содержащим пигмента, а на радужной оболочке пигментированным 
(о нем была речь выше, при описании пигментного слоя глаза).

ПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ СРЕДЫ ГЛАЗА

Прежде всего сюда относится в о д я н и с т а я  в л а г а ,  h u m o r  a q u e u s ,  
наполняющая п е р е д н ю ю  к а м е р у  г л а з а  и капиллярную щель между 
задней поверхностью радужной оболочки н передней —  хрусталика, которая 
носит название з а д н е й  к а м е р ы .  Жидкость эта, выделенная кровенос
ными сосудами ресничных отростков и радуяшой оболочки, есть не что иное, как 
сыворотка крови, но очень бедная белком (только следы) и сравнительно бога

тая солями. Она содержит следы сахара и немного белых 
кровяных шариков. Количество ее очень незначительно—  

си Ь С около 0,3 г, что составит 4 —5 капель. Преломляющая
Л  вк сила (коэфидиент преломления) водянистой влаги не-

Q  И  Щ  значительна и близка к преломляющей силе воды. У
живого человека, повидпмому, происходит постоян- 

Рис. 154. Человеческий лый обмен водянистой влаги, т. е., с одной стороны,
хрусталик различных выделение ее из кровеносных капилляров, с другой —
возрастов в профиль, всасывание венозными сосудами. За это говорит быст-
а  —  хрусталику новоро- р0е в0сстан0вление humoris aquaei после вытекания
ликвзрослого; с — хру- ее ПРИ различных операциях, связанных с проколом
сталик старика. Перед- роговой оболочки.
няя поверхность обра- Х р у с т а л и к ,  l e n s  c r y s t a l l i n a  s. 

щена влево. l e n s ,  есть главная по своему значению преломля
ющая среда глаза как по величине коэфициента пре

ломления вещества его, так и по форме поверхностей. Он имеет вид двояко
выпуклого стекла с закругленными краями и помещается плотно позади зрачка, 
так что пупиллярный край радужной оболочки лежит на передней поверхности 
хрусталика. Поперечник хрусталика равен 10 мм, толщина — 4 мм. Выпуклость 
поверхностей не одинакова: задняя значительно выпуклее (радиус ее кривизны 
при установке глаза вдаль равен 6 мм); передняя поверхность площе (радиус 
кривизны равен 10 мм). При установке глаза на близкие предметы передняя 
поверхность становится значительно выпуклее, (радиус = 6  мм); выпуклость 
задней поверхности при этом такя«е увеличивается, но значительно меньше

1 Это название произошло, вероятно, оттого, что на вывороченном наизнанку глазе 
papilla nervi optici действительно выдается в виде сосочка вследствие того, что нерв 
тверже окружающих оболочек, которые спадаются.
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(радиус = 5  мм). Вещество, из которого состоит хрусталик (оно есть продукт 
наружного зародышевого листка, дающего роговой покров кожи epidermis, 
см. историю развития глаза), совершенно прозрачно и бесцветно у молодых 
субъектов; но в зрелые годы, и в особенности к старости, оно приобретает 
зеленовато-желтый оттенок. Консистенция его различна у поверхности и в цен
тре: поверхностные слои хрусталика (корковый слой) похожи на застывший сту
день и легко отделяются листками, напоминающими листки луковицы; центр или 
ядро хрусталика значительно тверже, имеет консистенцию хряща и расщепляется 
с трудом. Эта разница зависит, во-первых, от времени образования: централь
ная часть lentis старше коры, так как рост хрусталика происходит образованием 
новых слоев с поверхности; во-вторых, это зависит от того, что хрусталик не 
имеет в своем веществе сосудов, и питательная жидкость, выделяемая сосудами 
ресничного тела, просачивается снаружи внутрь, причем достигает центральных 
частей, разумеется, в меньшем количестве.

Поверхность хрусталика покрыта бесструктурной и совершенно прозрачной 
с у м к о й ,  c a p s u l a  l e n t i s .  Толщина этой пластинки весьма незначи
тельна и различна на передней и задней поверхностях; спереди она имеет 0,015 мм,

; сзади— только 0,007 мм. Будучи весьма упругой, она натянута на массе хрусталика 
очень туго, отчего, раз разорванная, она легко снимается, как бы выталкивает 

I из своей полости хрусталик —  обстоятельство, чрезвычайно облегчающее опера
цию удаления хрусталика у живого человека (при его помутнении, так наз. 
катаракте). Выше, в очерке истории развития глаза, было уже указано на способ 
образования сумки хрусталика: это есть продукт мезодермы, иначе говоря, соеди
нительной ткани, которая окружает хрусталик при начале его развития и обра
зует для пего сперва мало прозрачную, богатую кровеносными сосудами сумку, 
так наз. c a p s u l a  f i b r o s a  l e n t i s  s. m e m b r a n a  p u p i l l a r i s .  
Впоследствии эта сумка мало-помалу теряет и сосуды, и структуру, начиная от 

I внутренней стороны (от ткани хрусталика). У человека к концу утробной жизни 
[ это превращение capsulae fibrosae lentis в бесструктурную пластинку соверши-
I лось вполне; у  животных оно затягивается за момент рождения на свет, отчего 
[ зрачки у  них (кошки, собаки) в первые дни после рождения иногда на свет ка- 
[ жутся мутными. То же самое наблюдается иногда и у  человека, составляя, од- 
[ нако, уже ненормальное явление, требующее иногда оперативного пособия,

f Надо заметить, что вышеизложенное о происхождении прозрачной сумки хр у - 
[ сталика из соединительной ткани не есть общепринятое мнение. Многие анатомы счи- 
f тают ее за продукт выделения ткани хрусталика, так называемую к у т и к у л у .  Но- 
1 наше исследование развития сумки хрусталика у  птиц, которые, по общему мнению, 

сразу получают бесструктурную сумку, убедило нас в существовании полного сходства 
способа развития сумки млекопитающих и птиц; те и другие имеют сначала сумку 
волокнистую, которая потом теряет структуру. Разница сводится только к отсутствию 
кровеносных сосудов в волокнистой сумке птиц.

Хрусталик укреплен на своем месте, иозадн зрачка, отчасти стекловидным 
телом, которое приращено к его сумке сзади своей передней, углубленной стороной 
(fossa patellari s. scutellaris). Главную же роль в его укреплении играет так 
называемый ц и н н о в  п о я с ,  z o n u l a  Z i n n i i s  c i l i a r i s  [BNA]. 
Этпм именем называется ряд соединительнотканных (или, вернее, упругих) воло
кон, которые начинаются от сумки хрусталика на передней н задней поверхности 
вблизи его края, а также от самого края (Schön), и, сходясь между собой под 
углом, направляются радиарно кнаружи, к гребню ресничного тела. Здесь те из 
пучков, которые пришли с передней поверхности хрусталика, проникают между 
ресничными отростками и ложатся на дно углубления между ними; те же пучки, 
которые тянутся от задней поверхности хрусталика, подходят к верхушкам рес
ничных отростков (Schwalbe). Обе партии пучков, достигнув ресничного тела, 
плотно срастаются с его поверхностью и, соединяясь между собой, образуют волок
нистую оболочку, которая тянется по поверхности corporis ciliaris назад и, истон
чаясь, переходит в так называемую membrana hyaloidea стекловидного тела 
(см. ниже). Сращение zonulae с поверхностью ресничных отростков чрезвычайно 
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плотно, так что в свежем состоянии их нельзя отделить, не повредив того или 
другого. Только в глазах, несколько загнивших, zonula отделяется легче, но 
и тогда на ней обыкновенно остается пигмент, оторванный от вершин ресничных 
отростков в виде радиарных черных полосок. Выделить циннов пояс неповре
жденным и целым можно только из глаза загнившего. Тогда внутри глазного ябло
ка вынимаются одновременно стекловидное тело и хрусталик, прикрепленный при 
помощи zonulae Zinnii к оболочке стекловидного тела. При этом zonula кажется 
пластинкой, собранной подобно оборке в радиарпые складки, которые окружают 
хрусталик наподобие сияния. Но, как сказано выше, это не есть пластинка, а масса 
соединенных между собой упругих волокон, между которыми находятся щели, 
ведущие в так называемый п е т и т о в  к а н а л ,  c a n a l i s  P e t i t i .  Этим 
именем называют пространство, которое остается между пучками zonulae, сходя
щимися от передней и задней поверхности хрусталика. Петитов канал, имеющий 
треугольное сечепие (рис. 150), обходит край хрусталика кольцеобразно; нижняя 
его стенка образуется краем хрусталика, задняя —  задними волокнами zo
nulae и стекловидным телом, одетым тонкой оболочкой (Schön, Virchow), перед
няя —  передними волокнами zonulae. Д о эта стенка, как сказано, усеяна радиар- 
ными щелями между волокнами zonulae, которые соединяют его полость с полостью 
задней камеры глаза и позволяют водянистой влаге проникать в капал. Впрочем, 
Henle и Merkel отрицают существование петитова канала у  живого, полагая, 
что стенки его спадаются, и полость, названная этим именем, образуется искус
ственно при инъекции мертвого глаза.

Третья преломляющая среда глаза носит название с т е к л о в и д н о г о  
т е л а ,  c o r p u s  v i t r e u m .  Оно выполняет всю полость глазного яблока 
позади хрусталика и имеет форму шара с углублением спереди (fossa patellaris 
s. scutellaris) для помещения задней выпуклости lentis. Ткань corporis vitrei 
еще прозрачнее хрусталика и имеет вид нежного студня или яселе. Вынутое из 
глаза, оно хотя и спадается вследствие своей мягкости, но сохраняет до извест
ной степени шаровидную форму, не расплывается. Зависит это от того, что оно 
одето с поверхности тонкой и бесструктурной, совершенно прозрачной оболоч
кой, m e m b r a n a  h y a l o i d e a ,  которая своей наружной стороной приле
жит к сетчатке, а внутренней очень плотно соединена с массой стекловидного тела, 
так что чисто отделить эту оболочку от стекловидного тела никогда не удается. 
Близ ora serrata retinae она, отолстевая и становясь волокнистой, переходит 
без перерыва в циннов пояс. Самая ткань corporis vitrei есть не что иное, как 
клетчатка (соединительная ткань, происходящая от мезодермы зародыша), чрез
вычайно разрыхленная, сильно пропитанная жидкостью и почти потерявшая 
свойственное этой ткани строение. Вес твердой ткани, остающейся на фильтре 
при процеживании свежего стекловидного тела, составляет только 20%  веса всего 
стекловидного тела. Остальное (80%) есть жидкость, содержащая соли и следы 
белка. Твердая ткань, входящая в состав corporis vitrei, есть membrana hyaloidea, 
которая облегает поверхность тела, а в массе его одевает канал, ндущий от центра 
papillae nervi optici к задней поверхности хрусталика и у  зародыша служащий 
для прохождения arteriae hyaloideae. Кнаружи от стенок этого канала пластинки, 
подобные membrana hyaloidea, расположены радиарно, наподобие перегородок 
между дольками апельсина. Кроме того, кое-где встречаются звездчатые и круг
лые клетки; но все эти элементы можно видеть только после предварительной 
обработки стекловидного тела какими-нибудь уплотняющими реактивами (дву
хромокислое кали, спирт и пр.); в свежем же 'состоянии они по своей прозрач
ности совершенно незаметны.

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Васкуляризация глаза вполне совпадает со способом развития его. Из трех 
зародышевых листов, принимающих участие в развитии его, наружный (эктодерма) 
никогда не содержит кровеносных сосудов ни в той части его, которая образует 
epidermis кожи, ни в той, которая дает эпителий кожных желез. Поэтому и те 
292

ak
us

he
r-li

b.r
u



части глазного яблока, которые происходят из эктодермы, не имеют сосудов; это: 
conjunctiva corneae и хрусталик (собственно ткань хрусталика). Остальные части 
глаза более или менее богаты сосудами, но питаются пе одиои, а двумя системами 
сосудов, из которых одна принадлежит так наз. глазному мозгу, т. е. сетчатке, 
пигментному слою и зрительному нерву, другая —  тем частям, которые проис
ходят из мезодермы (sclera, cornea, chorioidea, corpus ciliare, iris). Эти две системы 
сосудов почти вполне отделены друг от друга.

С о с у д ы  м о з г о в ы х  ч а с т е й  г л а з а .  A.  c e n t r a l i s  r e t  i- 
n а е есть ветвь a., ophthalmicae. Проникает в толщу зрительного нерва сантиметра 
на два от места вхождения его в глаз. Направляясь но оси зрительного нерва, 
она дает веточки для питания его. Достигнув цептра сосочка зрительного нерва, 
она распадается на две бо
лее крупные и несколько 
мелких ветвей. Одна из 
крупных ветвей направ
ляется к верхней половине 
сетчатки, другая — к ниж
ней. Еще на поверхности 
papillae n. optici каждая из 
этих ветвей делится еще на 
две ветви: внутреннюю, или 
носовую (т. е. идущую в 
сторону носа), и наружную, 
или височную. Впрочем, в 
разветвлениях art. centr. 
retinae часто b c i речаются 
индивидуальные уклонения 
(Leber). В дальнейшем 
путн две первичные ветви 
art. centr. retinae пе ана- 
стомозируют и имеют каж
дая свою территорию раз
ветвления, т. е. предста
вляются концевыми. (В 
этом они сходны с мозго
выми артериями, что со
вершенно понятно ввиду 
происхождения сетчатки.)
Мелкие ветви a. centralis
retinae довольно постоянно в числе двух направляются из цептра papillae 
n. optici прямо кпаружп и питают maculam luteam и его область. Артериаль
ные ветви и капилляры, из них происходящие, лежат в слоях сетчатки, ближай
ших к стекловидному телу (внутренние слои); в наружные слои, прилежащие 
к пигментному покрову глаза, и в самый пигмент капилляры проникают в ма
лом числе.

V e n a  c e n t r a l i s  r e t i n a e  соответствует во всем разветвлениям 
и ходу артерии. Ее ветви, расположенные в сетчатке, несколько толще соответст
вующих артериальных веточек и потому довольно легко отличаются у живого 
человека при офталмоскопироваппи.

У зародыша млекопитающих и человека а. и v. centrales retinae дают еще 
ветви, идущие вперед сквозь стекловидное тело к сумке хрусталика, так назы
ваемые а. и v. h у а 1 о i d e а е. Ко времени рождения и эти сосуды и их развет
вления на сумке хрусталика исчезают.

Объяснение тому обстоятельству, что а. и v. centrales retinae нзбир ают такой исклю
чительный путь, по оси нерва (единственный случай во всем теле), мы находим в том об
стоятельстве, что при прогибе передней и нижней стенок первичного глазного пузыря 
(при образовании глазного бокала) увлекается в прогиб стенка ножки глазного пузыря

Рис. 155. Сосуды сетчатки (какими они представляются 
при осмотре дна глаза при помощи офталмоскопа). 

Артерии штрихованы поперек, вены —  черные; р —  
papilla n. optici; п —- носовые ветви артерии; re, ге—  
височные ветви; af —- веточки к желтому пятну сетчатки.
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на некотором протяжении. Через образующуюся таким образом з а р о д ы ш е в у ю  
г л а з н у ю  щ е л ь  внутрь вторичного пузыря и в его ножку (будущий зрительный 
нерв) проникает мезодермальная ткань и дает, вероятно, всю систему будущей arteriae 
centralis retinae и ее ветвь, a. hyaloideam.

С о с у д ы  м е з о д е р м а л ь н ы х  
c i l i a r e s  p o s t i c a e  ^ b r e v e s ,  4-

Рис. 156. Схематическое изображение сосудов 
глазного яблока. Артерии не заштрихованы, 

вены— черные. 
а —- аа. ciliares posticae breves; b —-a. ciliaris post, 
longa; сс'—-а. и v. ciliares anticae; dd' —  сосуды 
соединительной оболочки; ее' —  а. и v. centrales 
retinae; /, g —  сосуды влагалища зрительного 
нерва; h —  v. vorticosa; q —  сосуды iridis; г —■ 
сосуды ресничных отростков; n -canalis Schlemmii.

ч а с т е й  г л а з а .  A r t e r i a e  
6 маленьких артерий, которые про

исходят или непосредственно из
a. ophthalmica, или из ее вет
вей. Направляясь к глазному 
яблоку, параллельно зрительно
му перву, они делятся и обра
зуют до 20 веточек, большинство 
которых прободает белочную 
оболочку глаза в области его 
заднего полюса, стало быть 
кнаружп от зрительного нерва 
меньшее число пх проникает с 
других сторон иерва. Достигнув 
сосудистой оболочки, они обра
зуют ее сосудистый слой, так на
зываемый chorio-capillaris, по их 
разветвления ограничиваются 
только областью собственно 
membr. choriodeae и в ресничпое 
дело не заходят (Leber).

A r t e r i a e  c i l i a r e s  
p o s t i c a e  l o n g a e ,  д л и н 
н ы е  р е с н и ч н ы е  а р т е 
р и и ,  в числе только д в у х ,  
происходят как предыдущие, 
проникают сквозь белочную обо
лочку, одна кнаруяш от зритель
ного нерва, другая с внутренней 
стороны. Далее в промежутке 
между sclera и chorioidea эти 
артерии тяпутся, пе разветвля
ясь, вперед (одна по наружной, 
другая по внутренней стороне 
глазного яблока). Достигнув рес
ничного тела, каждая из артерий 
распадается на две ветви, кото
рые расходятся под очень боль
шим углом и принимают цирку
лярное направление; встречаясь 
со своими парамп, ветви эти 
образуют в массе ресничного 
мускула артериальный кружок, 
c i r c u l u s  a r t e r i o s u s  
i r i d i s  m a j o r ,  ветви кото
рого питают радужную оболочку 
и ресничные отростки; тут же 
отходят назад анастомозы к со
судистой сети chorioideae.

A r t e r i a e  c i l i a r e s  a n t e r i o r e s ,  п е р е д н и е  р е с н и ч н ы е  
а р т е р и и ,  происходят из мышечных артерий (аа. musculares) вблизи прикре
пления прямых мышц глаза к белочной оболочке (обыкновенно по две артерии 
к каждой прямой мышце); проходят затем вперед по наружной поверхности 
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sclerae, разделяясь и анастомозируя между собой. Вблизи края роговой оболочки 
они прободают белочную оболочку и дают ветви к ресничному телу, радужной 
и роговой оболочкам. В ресничном теле и радужной оболочке они разветвляются 
совместно с веточками задних длинных ресничных артерий, образуя в согр. ci
liare очень густую сеть, а в iris — менее густую, по зато правильную сеть. Именно 
все артериальные веточки iridis располагаются радпарио, не доходя до пупилляр
ного края, апастомозируют между собой и образуют вокруг зрачка артериаль
ный кружок — с i r c u l u s  i r i d i s  m i n o r .  У края зрачка артерии завора
чивают в виде петель и переходят в вены. В роговую оболочку ветви ресничных 
артерий проникают от края ее, но заходят недалеко, только на 2 мм; затем по-

а о

Рис. 157. Полу схематическое изображение сосудов глаза. 
а, а, а —  аа. ciliares post, breves; b —  одна из а. ciliar, long.; с —  circulus arteriosus 
iridis major; E —  сосуды радужной оболочки, около верхнего края которой виден 

circulus arteriosus iridis minor; h, h —  w .  vorticosae.

ворачивают назад и переходят в вены. Таким образом, вся середина corneae кро
веносных сосудов не содержит.

Вены, соответствующие всем трем группам ресничных артерий, образуют одну 
общую сеть, расположенную по всему протяжению membranae uveae. Сеть эта 
выпускает из себя венозные стволики, выносящие кровь изнутри глаза, только 
в двух местах. Это, во-первых, v. v o r t i c o s a e ,  четыре стволика, прободающие 
белочную оболочку на экваторе глаза в расстоянии один от другого на V4 круга. 
Venae vorticosae начинаются в сосудистой оболочке из мелких стволиков, кото
рые подходят к одному нункту (к началу v. vorticosae) как радиусы к центру. 
Но так как эти маленькие вепы не прямы, а изогнуты дугообразно и притом 
все в одну сторону, то получается рисунок, похожий на водоворот, откуда про
исходит и название веп. Другой исток внутренняя венозная сеть имеет через 
более мелкие веточки, которые выходят наружу близ края corneae (v. c i l i a 
r e s  a n t e r i o r e s )  вместе с ресничными артериями.
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Эти вены состоят всвязи с упомянутым при описании белочной оболочки шл е м -  
м о в ы м  к а н а л о м ,  циркулярным венозным сплетением, заложенным в бе
лочной оболочке у  перехода ее в роговую.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ГЛАЗА

В глазном яблоке лимфатические сосуды представлены системой щелей, 
которые играют роль лимфатических капилляров и изливают накопляющуюся 
в них лимфу отчасти в субдуральную и субарахноидальную щели мозга, отчасти 
в лимфатические сосуды соединительной оболочки века и глаза. В глазу можно 
различить три группы лимфатических щелей (Schwalbe). 1. П e р и в а с к у- 
л я р и ы е щели,, окружающие кровеносные сосуды сетчатки. Эта группа щелей 
имеет исток в субдуральную щель зрительного нерва. Сюда же нужно причислить 
щель, находящуюся между сетчаткой и пигментным слоем ее (это исчезнувшая 
полость первичного глазного пузыря), и канал, оставшийся в стекловидном теле 
на том месте, где проходила у зародыша a. hyaloidea. 2. Система п е р и х о р и -  
о и д а л ь н ы х  щ е л е й ,  т. е. пространства, находящиеся между сосу
дистой и белочной оболочками глазного яблока. В эти щели собирается лимфа, 
выделяемая кровеносными сосудами chorioideae. Отсюда она направляется по 
периваскулярным пространствам, сопровождающим v. vorticosae и а. ciliares 
e  полость теионовой сумки (см. ниже), которая окружает глазное яблоко. Эта же 
полость соединена с лимфатическими пространствами черепа. 3. В качестве 
третьей группы лимфатических щелей глаза являются' п е р е д н я я  и з а д н я я  
к а м е р ы  глаза и п е т и т о в  к а н а л  (циннова пояса). Водянистая влага, 
весьма близкая к лимфе по составу, по всей вероятности, выделяется кровенос
ными сосудами ресничных отростков и радужной оболочки в заднюю камеру 
глаза, проникает, с одной стороны, в петитов канал и служит для питания 
хрусталика, с другой — через отверстие зрачка направляется в переднюю камеру 
(здесь также питает роговую оболочку, по крайней мере ее задние слои) и затем 
удаляется, но не в лимфатические сосуды, а прямо в кровеносные, именно в 
шлеммов канал (Schwalbe); сюда она проникает сквозь губчатую ткаиь, так 
называемую lig. pectinati, которая соединяет цилиарный край радужной оболочки 
с краем corneae и вместе с тем образует внутреннюю стенку названного венозного 
канала. Из шлеммова канала humor aqueus вместе с кровью направляется по 
передним ресничным венам в вены соединительной оболочки.

НЕРВЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

N e r v i  c i l i a r e s  l o n g i  и b r e v e s  происходят от ресничного узла. 
Содержат чувствующие волокна n. trigemini, главным образом для роговой обо
лочки, двигательные от п. oculomotorius для мышц corporis ciliaris и iridis и 
симпатические для сосудов. После вхождения в глазное яблоко направляются 
вместе с сосудами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  ГЛАЗА

Фасции и мышцы глазницы

Глазное яблоко занимает переднюю, широкую часть глазницы, не выполняя 
ее, однако, совсем, так что меЖду ним и краями orbitae остается пространство 
для помещения различных вспомогательных органов. Вверху и внизу это про
странство узко, имеет форму щели и помещает только передние концы мышц 
глазного яблока п небольшое количество жира; изнутри и снаружи промежуток 
между яблоком и костями больше и, кроме мышц и жира, вмещает различные 
части слезного аппарата (слезные железы, слезный мешок). Сзади глазного яб
лока вся незанятая им часть полости глазницы выполнена массой жира, обра
зующего для глаза мягкую подстилку, мышцами, сосудами и нервами глазницы, 
пронизывающими жир по направлению сзади наперед. Все эти части вместе ох- 
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ватывают две задние трети глазного яблока; передняя же треть его поверхности, 
т. е. роговая оболочка и прилежащий к ней пояс белочной, миллиметров в 10 ши
риной, покрыта с о е д и н и т е л ь н о й  о б о л о ч к о й ,  c o n j u n c t i v a  
b u l b i ,  которая перегибается на яблоко с внутренней поверхности век.

Масса жира глазницы, как всюду, пронизана пластинками нежной соединитель
ной ткани, которая исходит от надкостницы стенок глазницы, отчего жир при
креплен к стенкам. Та же поверхность жировой массы, которая обращена к глаз
ному яблоку, с его белочной оболочкой почти не соединена: поверхность жира 
тут покрыта довольно плотной фиброзной пластинкой, образующей вокруг 
глаза шарообразную сумку, в которой яблоко движется довольно свободно 
подобно шаровидной головке в суставной впадине. Эта сумка получила название 
теноновой, c a p s u l a  T e n o n i i  s. fascia bulbi [BNA], Передний ее край 
на границе передней трети поверхности глаза с средней, т. е. там, где оканчи
вается область его, охваченная жиром, и начинается часть, покрытая соедини
тельной оболочкой, срастается с этой оболочкой. Задний край capsulae Tenonii 
пе доходит до зрительного нерва, а довольно плотно соединяется с белочной обо
лочкой глаза в окрестности места вхождения nervi optici. Навеем остальном про
тяжении capsula Tenonii с глазом, как сказано, почти не срастается, т. е. они со 
единяются местами нежными пластинками клетчатки, настолько растяжимыми, 
что они не препятствуют вращению яблока в полости теноновой сумки. Там, где 
нет и этих сращений, между capsula Tenonii и белочной оболочкой расположены 
лимфатические щели, и это, конечно, дает некоторое право описывать тенонову 
сумку как серозную оболочку глазного яблока, как это делает Motais в своем 
обширном сочинении о глазных мышцах.

Кроме теноновой капсулы, к числу фасций глазницы следует отнести еще 
f a s c - i  a m  p a l p e b r a l e m  s u p e r i o r e m  и i n f e r i o r e m .  Это 
довольно рыхлые пластинки клетчатки, которые, начинаясь от верхнего и ниж
него края глазницы, тянутся к передней поверхности хрящей соответствующих 
век (верхнего и нижнего), подстилая собой musculum orbicularem palpebrarum. 
Фасции эти, подвешивая хрящи век к краям глазниц, вместе с тем ограничивают 
спереди небольшое количество жира, которое помещается между верхней и ниж
ней стенками глазницы и глазным яблоком.

Глазница заключает в себя семь произвольных мышц и три непроизвольных. 
Из них шесть произвольных приводят в движение глазное яблоко; одна произ
вольная и две непроизвольных принадлежат векам; одна из непроизвольных^ 
являющаяся у человека мало развитой, представляет, повидимому, орган рудимен
тарный, утративший у  человека всякое значение.

М ы ш ц ы  г л а з н о г о  я б л о к а
1. M u s c u l u s  r e c t u s  s u p e r i o r ,  в е р х н я я  п р я м а я  мышца 

глаза.
2. M u s c u l u s  r e c t u s  i n f e r i o r ,  н и ж н я я  п р я м а я  мышца.
3. M u s c u l u s  r e c t u s  i n t e r n u s  s. m e d i a l i s  [BNA], в н у 

т р е н н я я  п р я м а я  мышца.
4. M u s c u l u s  r e c t u s  e x t e r n u s  s. l a t e r a l i s  [BNA] н а р у ж 

н а я  п р я м а я  мышца.

Все перечисленные мышцы имеют одинаковую форму и величину: это мышеч
ные пластинки с параллельными волокнами, расширяющиеся* от заднего конца 
к переднему. Задние их концы короткими сухожилиями начинаются от надкост
ницы костей вокруг зрительного отверстия и от фиброзного влагалища зритель
ного нерва. Из глубины глазницы все четыре мышцы расходятся вдоль соответ
ствующих сторон orbitae, пронизывая массу жира и оставляя между ними зритель
ный нерв. Достигнув экватора глаза, прямые мышцы прободают тенонову сумку 
и проникают в ее полость; внутри этой полости мышцы превращаются в плоские 
и довольно широкие сухожилия, которые прикрепляются к белочной оболочке 
глаза несколько впереди его экватора.
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Положение и способ прикрепления прямых мышц глаза ясно указывают их 
■функцию. Верхняя и ппжпяя прямые мышцы вращают глазное яблоко (в полости 
capsulae Tenonii) вокруг поперечной оси. Наружная и внутренняя прямые мышцы 
вращают его вокруг вертикальной оси.

5. M u s c u l u s  o b l i q u u s  s u p e r i o r  s. t r o c h l e a r i s ,  в е р х 
н я я  к о с а я  или б л о к о в а я  м ы ш ц а  г л а з а .  Брюшко этого мускула 
очень похоже на брюшки прямых мышц, только кпереди оно не расширяется. 
Задний его конец, как и у  прямых мышц, начинается от надкостницы около края 
foraminis optici, тянется затем вперед вдоль внутреннего угла глазницы, лежа 
па верхнем краю m. recti interni, и близ fossa trochlearis лобиой кости превра
щаются в круглое сухожилие. Это сухожилие проходит сквозь колечко —  t r o 

c h l e a  (частью хрящевое, частью фиброз
ное), прикреплеппое на дне fossae trochlearis, 
там, где иногда заметна spina trochlearis: после 
этого сухожилие поворачивает под острым углом 
кпаружи и назад, подходит под m. rectus superior
и, расширившись, прикрепляется к белочной 
оболочке позади экватора почтп уже на наруж 
ной поверхности яблока.

Рис. 158. Глазница открыта 
сверху.

rs —  m. rectus superior; ri —  m. 
rectus internus; re —  m. rectus 
externus; s— m. obliquus superior 
s. trochlearis; r — trochlea (блок); 
lp —m. levator palpebrae superio
ris, перерезанный и отворочен

ный вперед; по —  n. opticus.

Рис. 159. Глазница (правая) открыта с наружной 
стороны.

1р ,1р —• две части перерезанного m. levatoris palpe
brae sup.; rs —  m. rect. sup.; ri—m. rectus int.; re-  
т. rect. ext.; rin —  m. rectus inferior; oi —  m. ob li

quus inferior.

6. M u s c u l u s  o b l i q u u s  i n f e r i o r ,  п и ж п я я  к о с а я  м ы ш ц а г л а з а .  
Эта широкая и сравнительно с другими короткая мышца пачипается от глазнич
ной поверхности maxillae superioris у края canalis lacrymalis (стало быть, у  вну
треннего угла глазппцы) и направляется под глазное яблоко кнаружи и назад; 
проходит между наружной прямой мышцей и яблоком и прикрепляется, как верх
няя косая мышца, позади экватора глаза, почти к наружной его поверхности.

Функция обеих косых мышц есть также вращение глаза. Ось, около которой 
они вращают его, проходит спереди назад, но не сагиттально, а уклонена перед
ним концом кнаружи и образует с сагиттальной осью глаза угол в 45° (она пер
пендикулярна к линиям тяги косых мышц; у  ппжней эта линия совпадает с на
правлением самой мышцы, а у  верхней —  с направлением ее сухожилия, иду
щего от trochlea назад и кнаружи).

Мышц ы век.
1. M u s c u l u s  l e v a t o r  p a l p e b r a e  s u p e r i o r i s ,  м ы ш ц а ,  

• п о д н и м а ю щ а я  в е р х н е е  в е к о ,  принадлежит к числу произвольных.
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Она лежит между верхней прямой мышцей глаза и верхней стенкой глазницы. 
Начинается там же, где соседняя с ней прямая мышца, т. е. у края foraminis op
tici; передний ее конец сильно расширяется, превращается в сухожильное растя
жение, которое своим широким краем прикрепляется к передней поверхности 
хряща верхнего века, а углами сливается с внутренней и наружной связками 
век (см. ниже — Векн).

Функция описанной мышцы определена ее названием —  она поднимает верх
нее веко. Умеренное, тоническое сокращение мышцы обусловливает приподнятое 
положение верхнего века при бодрствовании; более сильное сокращение имеет 
результатом широкое открытие глазной щели.

2 и З .  Н е п р о и з в о л ь н ы е  (т. е. состоящие из гладких мышечных во
локон) mm. p a l p e b r a l e s  s u p e r i o r  n i n f e r i o r .  У верхнего века 
это есть слой мышечных волокон, который одним краем соединяется с верхним 
краем хряща века, другим вплетается в нижнюю поверхность m. levatoris palpe
brae superioris (произвольный, описанный под№  1). У нижнего века т .  palpebra- 
lis, также начинаясь от нижнего края хряща, тянется под conjunctiva palpebrae 
до ее нижнего свода и теряется в клетчатке глазницы. Функция этих непроиз
вольных мускулов неизвестна. Предполагают, что они играют роль в фиксации 
глазного яблока и противодействуют упругости частей, лежащих в глазнице 
позади глазного яблока.

К числу непроизвольных мышц глазницы относится еще m. o r b i t a l i s ,  
который в форме неполно развитой мышечной перепонки, в 1 мм толщиной, засти
лает по преимуществу заднюю часть fissurae orbitalis inferioris. Мускул этот есть, 
без сомнения, потерявший (у человека) функцию рудимент обширной мышечной 
перепонки, существующей в глазнице у  животных, у  которых глазница не отде
лена от височной ямы костями.

Веки (palpebrae)

Веки, представляющие подвижные щитки, которые прикрывают глаз, рас
падаются каждое на две части: p a r s  t a r s a l i s  — часть, ближайшая к сво
бодному краю века, и p a r s  o r b i t a l i s  —  прилежащая к краю глазницы. 
Pars tarsalis наощупь тверда и не образует складок при поднятии века (верхнего, 
нижнее почти неподвижно), так как в ее толще заложена плотная <1 иброзная пла
стинка —  t a r s u s  p a l p e b r a e .  Pars orbitalis мягка и при поднятии верх
него века образует глубокую складку, параллельную краю глазницы; у  нижнего 
века подобная складка • partis orbitalis образуется только при повороте глаза 
вниз и при потере кожей упругости (у старых людей). Края век, имеющие тол
щину до 2 мм, как бы срезаны и при закрытии глаз плотно друг к другу прика
саются (Henle, вопреки прежнему мнению). Углы, в которых сходятся наруйные 
и внутренние концы век (или иначе наружный и внутренний углы глазной щели), 
неодинаковы: наружный острый, внутренний вырезан в форме небольшой 
круглой бухты и носит название с л е з н о г о  о з е р к а ,  l a c u s  l a c r y -  
m a l i s ,  так как в нем всегда держится вследствие капиллярности небольшое 
количество слез.

Наружная поверхность век образуется кожей (по происхождению веко есть 
не что иное, как складка кожи, нарастающая на глаз уже после его развития), 
которая отличается от кожи окружающих областей своей тонкостью и подвиж
ностью; последнее свойство обусловливается растяжимостью подкоЖной клет
чатки век и отсутствием в ней яшра. На свободных краях век кожа усажена 
двумя, тремя рядами р е с н и ц ,  которые представляют обыкновенные кожные 
волосы, но только сильнее развитые; на нижнем веке ресниц меньше, чем на верх
нем, и они короче. За кожей и подкожной клетчаткой в толще век следует мы
шечный слой, образуемый описанным в миологии m. orbiculare oculi (или, вер
нее, его внутренней частью —  pars ciliaris). Глубже следует слой фиброзной 
ткани, представляющий fasciam palpebralem, и затем расширенное сухожилие 
m. levatoris palpebrae superioris (у верхнего века; у нижнего это простой слой
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клетчатки). За этим слоем лежит уже так называемый хрящ века —  t a r s u s  
p a l p e b r a e  (название хрящ неточно, потому что tarsus есть просто уплот
ненная фиброзная ткань).

Tarsus век имеют форму отрезков круга, согнутых наподобие козырька фу
ражки: их прямые края обращены друг к другу, а дугообразные — к краям глаз
ницы (вверх и вниз). Длина обоих хрящей одинакова и достигает 2 см; ширина 
(или, все равпо, высота) верхнего — до 1 см, нижнего — только 5 мм. Заострен
ные концы хрящей соединяются между собой связками — 11 g. p a l p e b r a l  e 
i n t e r n e m  и e x t e r n u m ,  которые имеют форму вилки о двух зубьях; 
зубья их прикреплены к углам хрящей, а перасщеплепиая часть (соответствую
щая рукоятке вилки) — к костному краю глазницы. На краях хрящей, обращен
ных к глазнице, прикрепляются вышеописанные непроизвольные mm. palpebra- 
les. Впутрепняя поверхность хрящей покрыта с о е д и н и т е л ь н о й  о б о л о ч 
к о й  (conjunctiva) в е к ,  которая приращена к хрящу так плотно, что отпрепа- 
ровывается с трудом. Толща хрящей вся пронизана большими м е й б о м и е -  
в ы м н ж е л е з а м  и (gl. tarsales) [BNA], расположенными под прямым углом 
к свободному краю век. Железы эти состоят из длинного выводящего протока,

л. irio. l u u .  ■л.рл.щ.п J3CXV.
7—хрящ верхнего века; 2 —  Рис. 161. Оба века левого глаза с внутренней стороны,
хрящ нижнего века; 3 и а, а, а —  conjunctiva век; b, b — мейбомиевы железы
4 —-слезные точки; 5 —  lig. (просвечивающиеся сквозь ткань tarsi и conjunctivae);
palpebrale externum; 6 —- lig. 1 —  слезные железы; 2 —  отверстия выносящих прото-

palpebrale internum. ков слезной железы; 3 —■ слезные точки.

открывающегося на свободном краю века, по сторонам которого расположены 
крупные железистые пузырьки, отчего вся железа имеет четкообразпую форму. 
Мейбомиевы я{елезы так велики, что видны невооруженным глазом с задней сто
роны век. Отделяемое этих желез весьма близко к секрету сальных желез кожи 
и назначено для смазывания респиц.

Внутренняя поверхность век покрыта слизистой оболочкой (собственно изме
ненной кожей), получившей пазвапие с о е д и н и т е л ь н о й  о б о л о ч к и ,  
c o n j u n c t i v a .  Начинаясь от. задних ребер свободных краев век, эта тонкая 
бледнорозовая оболочка покрывает весь хрящ и далее переходит на внутреннюю 
поверхность partis orbitalis palpebrae, выстилая ее почти до края глазницы. Здесь 
conjunctiva поворачивает на глазное яблоко, образуя так наз. своды —  f о г n i- 
c e s  s u p e r i o r  и i n f e r i o r  —  соединительной оболочки, причем она 
проходит вблизи переднего края capsulae Tenonii, так что через разрез соеди
нительной оболочки вблизи свода легко проникнуть в полость этой сумки (что 
и делают при операции косоглазия для перерезки сухожилия соответствующей 
мышцы). Часть соединительной оболочки, покрывающая хрящи, образует сеть 
мельчайших складок, что придает ей бархатистый вид; часть, принадлежащая 
parti orbitali palpebrae, гладка и блестяща. У внутреннего угла глазной щели, 
там, где находится lacus lacrymalis, соединительная оболочка образует небольшой 
бугорок, снабженный многочисленными слизистыми железами и несколькими 
пеяшыми волосками на поверхности, так наз. с л е з н о е  м я с ц о  нлп с о с о 
ч е к ,  c a r u n c u l a  l a c r y m a l i s .  Тотчас около него conjunctiva bulbi
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образует полулунную складку, лежащую на поверхности глазного яблока вер
тикально. Эта складка, plica semilunaris, есть рудимент органа, вполне развитого 
и подвижного у  многих животных, именно т р е т ь е г о  в е к а .

Conjunctiva bulbi покрывает глазное яблоко на протяжении почти 1/ 3 его по
верхности. С белочной оболочкой она соединена очень рыхлой клетчаткой и, бу
дучи очень прозрачной, не изменяет белого цвета sci erae (часть последней видна 
в глазной щели). На роговую оболочку переходит только эпителиальный слой 
conjunctivae; тем не менее этому слою, как сказано выше, также присваивают 
название соединительной оболочки —  c o n j u n c t i v a  c o r n e a e .

Соединительная оболочка содержит в своей ткани железы двух форм: мешот
чатые, распространенные in parte tarsali, и ацинозные (гроздевидные), помещаю
щиеся в сводах conjunctivae и слезном сосочке.

Слезный аппарат

Слезный аппарат распадается анатомически и физиологически на две части, 
друг от друга не зависящие: 1) слезные железы, которые выделяют слезы и из
ливают их в мешок соединительной оболочки (т. е. в то пространство или, лучше, 
щель, которая образуется между веками и глазным яблоком); 2) слезные пути, 
которые удаляют слезы из мешка соединительной оболочки и проводят их в 
носовую полость.

1. С л е з н ы е  ж е л е з ы  представляют собственно конгломерат малень
ких гроздевидных железок, очень нохояшх по своему строению на гроздевидные 
железки conjunctivae, а также на дольки околоушной слюнной железы. Слезные 
железки сгруппированы в две массы, лежащие одна на другой под корнем proces
sus zygomatici лобной кости в fossa lacrimali ossis frontis. Верхнюю из этих масс 
называют g l a n d u l a  i n n o m i n a t a  G a l e n i ,  нижнюю —  g l a n d u l a  
c o n g r e g a t a  M o n r o i .  Первая плотнее и более напоминает околоушную 
железу своим розоватым цветом и легкой дольчатостью. Вторая, gl. congregata 
Monroi, легко распадается на отдельные дольки благодаря рыхлости соединяю
щей их клетчатки. Glandula Galeni имеет форму сильно сдавленного сверху 
вниз яйца с поперечным диаметром в 2 см и сагиттальным в 1,5 см. Вес ее дости
гает 11 г. Ее выпуклая, верхняя, поверхность касается надкостницы fossae 1ас- 
rymalis; нижняя, несколько вогнутая, касается отчасти gl. Monroi (сзади), 
отчасти сухожильного растяжения m-li levatoris palpebrae superioris, ко
торое разделяет железы одну от другой. Glandula Monroi представляет, соб
ственно, один слой железистых долек, расположенный между упомянутым сухо
жильным растяжением и fornix conjunctivae. Выносящие протоки gl. Galeni, 
в числе 3— 5, выходят из нижней ее поверхности и, прободая gl. Monroi, откры
ваются под железой в наружном углу свода соединительной оболочки отверстиями
0,5 мм диаметром. Выносящие протоки gl. Monroi тоньше и многочисленнее: их 
бывает различное число, от 3 до 9. Они открываются также в своде conjunctivae 
тотчас под железой.

Слезы, изливаясь в наружном углу верхнего свода conjunctivae, по тяжести и 
волосности распространяются по всему мешку соединительной оболочки и постоянно 
увлажняют глаз, предохраняя его от высыхания. В большем количестве слезы дер
жатся на краях век (в особенности нижнего), образуя между поверхностью глазного 
яблока и уплощенным краем века непрерывную струйку. Эта струйка слез и называлась 
с л е з н ы м  р у ч е й к о м ,  r i v u s  1 а с г у  m а 1 i s. Этим же именем назывался 
предполагаемый канал, который образуется будто бы при смыкании век вследствие 
того, что уплощенные края век касаются друг друга только передними ребрами.

2. С л е з н ы е  п у т и  представляют систему каналов, которые начинаются 
на краях верхнего и нижнего век у  внутреннего угла глазной щели двумя от

верстиями, с л е з н ы м и  т о ч к а м и ,  p u n c t a  l a c r y m a l i a .  Эти 
отверстия, действительно похожие для невооруженного глаза на точки или уколы 
булавкой, находятся на вершинах возвышений, образуемых перегибом краев 
век при начале дугообразной вырезки внутреннего угла глазной щели, несколько
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ближе к внутреннему ребру века, чем к наружному. Слезными точками начина
ются с л е з н ы е  к а н а л ь ц ы ,  c a n a l i c u l i  1 а с г у  ю  а 1 e s, которые 
направляются затем в толще век: верхний —  вверх, нижний —  вниз, по тотчас 
поворачивают оба внутрь, проходя между пучками m. orbicularis oculi, у краев 
хрящей. Позади lig. palpebrale internum canaliculi lacrymales сходятся и изли
ваются в с л е з н ы й  м е ш о к .  Просвет канальцев то расширяется, то су
живается, но в среднем не превышает 0,5 мм. Степки их состоят из тонкой сли
зистой оболочки и плотно оплетены мышечными пучками m. orbicularis oculi.

Второй отрезок слезных путей представляется с л е з н ы м  м е ш к о м ,  s a c 
c u s  l a c r y m a l i s ,  который заложен в верхнем отрезке canalis naso-lacry-

Рис. 162. Слезный аппарат правого 
глаза.

7— glandula innominata Galeni; 2 — ее 
выносящие протоки, которые пробода
ют подлежащую железу; 3 —  glandula 
congregata Monroi; 4—  глазное яблоко; 
5 —  conjunctiva верхнего века (хрящ и 
прочие слои век удалены); 6 и 7 —  
puncta lacrymalia; 8 и 9 —  слезные 
каналы; а —  расширение на месте 
перегиба их; 20 —- общий стволик их; 

22 и 12 —  слезный мешок и его 
проток.

Рис. 163. Слезный мешок и ductus nasolacry- 
malis вскрыты распилом черепа, идущим через 

область их наискось справа налево.
2 —  слезный мешок; 2 —-ductus nasolacrymalis; 
3 — носовое отверстие последнего; 4 — отверстие 
общего стволика слезных каналов в слезный 
мешок, через которое вышли две щетинки, вве
денные в сл. каналы через puncta lacrym alia 
5 и О, А —  лобная пазуха; В —- гайморова пе
щера; С —  нижняя носовая раковина, отрезан
ная у  места прикрепления; Е —  средняя носо
вая раковина; D —  нижний носовой проход.

malis черепа (образуемом носовым отростком maxillae superioris, слезной костью 
и слезпым отростком нижией раковины). Мешочек этот, имеющий 1,5 см длины 
и форму сдавленного снаружи внутрь овоида, расположен таким образом, что 
его более широкий конец скрыт в костном канале, а верхний узкий конец зани
мает sulcus lacrymalis слезной и верхнечелюстной кости, прикасаясь к надкост
нице их своей внутренней стенкой; наружная же стенка, обращенная в полость 
глазницы, покрыта фиброзным листком, отщепляющимся от надкостницы на 
краях sulci lacrymalis. На половине высоты этой выстоящей в глазницу части 
слезного мешка к нему прирастает непарная ножка внутренней связки век, 
так что верхний слепой конец sacci lacrymalis лежит выше связки. Поверх опи
санной фиброзной оболочки, одевающей слезный мешок со стороны полости 
глазницы, спереди и сзади расположены пучки m. orbicularis orbitae, направляю
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щиеся к костям для прикрепления (задние из этих пучков носят название mus
culus Horneri). При сокращении m. orbicularis oculi, его пучки, охватывающие 
слезный мешок вилообразно и сращенные с его стенками, растягивают его верх
нюю часть и тем производят присасывание в него слез через слезные канальцы. 
Вот почему, желая удалить излишек слез из-под век, мы делаем несколько мор- 
гательных движений. Собственная стенка слезного мешка состоит из тонкой 
слизистой оболочки, образующей несколько складок и неглубоких бухт. Самая 
глубокая бухточка находится на месте впадения в него слезных канальцев; 
иногда она так глубока, что образует как бы непарный слезный каналец (как 
на рис. 163). Нижний конец слезного мешка исходит в слезный проток.

С л е з н ы й  п р о т о к ,  d u c t u s  n a s o - l a c r y m a l i s ,  ведущий слезы 
из мешка в носовую полость, представляет трубку шириной 3— 4 мм и длиной от
2 до 3,5 см. Его нижний конец открывается под нижней носовой раковиной (в об
ласти так называемого нижнего носового прохода) на границе между передней 
и средней третью протяжения этой кости. Отверстие это лежит или около самото 
прикрепленного края раковины, или несколько ниже; в первом случае оно имеет 
круглую форму, во втором —  щелевидно, потому что часть его стенки тогда к кости 
не прикреплена и спадается. Видеть это отверстие можно только срезав раковину. 
Стенка канала состоит из той же слизистой оболочки, которая образует мешок, 
но она отличается богатством венозных сосудов и плотно приращена к над
костнице костной стенки canalis naso-lacrymalis.
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СЛУХОВОЙ ОРГАН, УХО (ORGANON AUDITUS)

План, положенный в основу устройства слухового органа, очень сложного 
по своей форме у  высших животных и у  человека, всего лучше моя«ет быть разъ
яснен сравнительно-анатомическим очерком, так как в ряду животных весьма 
явственно постепенное усовершенствование этого органа, обусловливающее, п о 
в с е й  в е р о я т н о с т и ,  все более и более совершенное слышание звуков 
различной высоты и характера. С целью ознакомления с наиболее простой фор
мой слухового аппарата, больше всего бросающего света на назначение частей 
сложного слухового органа человека и на механизм ощущения звука, приходится 
выйти из группы позвоночных животных и обратиться к беспозвоночным, именно 
к г о л о в о н о г и м  м о л л ю с к а м  (Cephalopoda). Из всех видов этих 
моллюсков наиболее простым по форме слуховым аппаратом обладает в о с ь- 
м и н о г  (Octopus). Это животное, обладающее значительно развитым головным 
мозгом и хрящевым черепом, снабжено парным слуховым аппаратом, заложенным 
в толще стенки черепа. Орган этот представляет почти круглую пещерку (Овсян
ников и Ковалевский), вырытую в массе хряща и содержащую такой же формы 
замкнутый со всех сторон перепончатый пузырек (рис. 164); полость этого пузырька 
наполнена серозной жидкостью; такая же жидкость окружает перепончатый 
пузырек и отделяет его тонким слоем от хрящевых стенок пещерки, так что пу
зырек плавает в жидкости. Внутренняя поверхность пузырька выстлана эпите
лием, который в двух местах представляется утолщенным и содержит клетки 
совершенно особой формы, напоминающие элементы ретины глаза. К этим эпите
лиальным образованиям, так называемым с л у х о в ы м  п я т н а м ,  подходит 
слуховой нерв, проникающий сюда от мозга сквозь массу хряща. Проникнув 
внутрь слуховой пещерки, нерв оканчивается в элементах слуховых пятен. На 
поверхности одного из слуховых пятен, обращенной внутрь пузырька, располо
жена кучка известковых кристаллов, о т о л и т о в  (слуховых камешков).

Механизм ощущения звука в таком простом аппарате очень понятен: звуковые 
волны среды (т. е. воды, в которой живет животное) передаются черепу, затем 
жидкости, наполняющей слуховой пузырек, и здесь уже непосредственно воз
буждают нервные окончания в слуховых пятнах.

Слуховой л а б и р и н т  позвоночных и человека по своей сущности пред
ставляет такой же аппарат, усложненный только в своей ф о р м е .  Усложнения 
его в ряду позвоночных появляются с заметной постепенностью. Центральная 
пещерка или, как ее называют, п р е д д в е р и е ,  v e s t i b u l u m ,  под
разделяется выступающим на стенке гребешком на две части —  r e c e s s u s  
e l l i p t i c u s  и r e c e s s u s  s p h a e r i c u s ;  слуховой пузырек также 
подразделяется на два мешочка —  s a c c u l u s  e l l i p t i c u s  s. u t r i c u l u s  
и s a c c u l u s  s p h a e r i c u s ,  которые, однако, остаются навсегда (т. е. до 
высших животных и человека) соединенными при помощи более или менее широ
кого канала. Далее преддверие и плавающие в нем мешочки получают придатки 
в форме трубок.

В верхней части преддверия и заложенного в ней sacculus ellipticus эти при
датки имеют вид п о л у к р у ж н ы х  к а н а л о в ,  которые отходят от цент
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ральной полости в одном пункте и, образовав полукруг в массе окружающей 
кости или хряща, вновь «падают в центральную полость в другом пункте. Таких 
полукружных каналов сначала появляются два (у низших, круглоротых рыб), 
а затем три (у всех остальных животных и человека). Придаток пижпей части 
преддверия (recessus sphaericus) и плавающего в нем круглого пузырька имеет 
вид слепого на одном конце канала. У рыб оп очень короток и имеет вид узкой 
бухточки или мешочка. У амфибий, гадов и птиц он становится длиннее и более 
или менее загибается. У млекопитающих и человека этот канал приобретает 
значительную длину н завивается в массе кости спирально, наподобие улитки, 
откуда и название этого канала — у л и т к а ,  c o c h l e a  (переносимое такяге 
и на гомологическое образование низших животных, хотя опо там пе имеет формы 
улитки). Все эти придаточные каналы, как и самые пузырьки, от которых они 
отходят, наполнен]»! жидкостью (endolimpha) и имеют на стенках образования,

Рис. 165. Схематическое изображение слухового ор
гана человека (или, все равно, всякого высшего 

позвоночного).
V —  преддверие, в котором помещаются два слуховых 
пузырька; п —  слуховой нерв; сс —  полукружный 
канал (один из трех); cli —■ улитка; сп —  ушная 
раковина; т —- наружный слуховой проход; t —  
барабанная перепонка; c t —-барабанная полость; 
о —  овальное окно; г —■ круглое окно; os —  цепь 

слуховых косточек.

Рис. 164. Слуховой орган го
ловоногого моллюска (полу- 

схематически). 
с —  полость слухового органа 
в массе хрящевой стенки че
репа; V —  слуховой пузырек; 

п —• слуховой нерв.

гомологичные слуховым пятнам простейшего слухового аппарата моллюсков, 
в которых также оканчиваются ветви слухового нерва, подходящие к лабиринту 
сквозь массу окружающей кости по особому каналу, так наз. внутреннему слу
ховому проходу.

Другое осложнение слухового оргапа, появляющееся также постепенно в ряду 
животных, есть а п п а р а т ,  п р о в о д я щ и й  з в у к .  Устройство его очень 
разнообразно, и гомология различных его частей еще не вполне установлена для 
всех животных, а потому мы ограничимся описанием той формы, которая по
является у высших животных и свойственна также человеку. Аппарат, проводя
щий звук к слуховому лабиринту, заложенному глубоко в массе пирамиды височ
ной кости, есть трубка, подразделенная кожистой перегородкой, так наз. б а- 
р а б а н п о й  п е р е п о н к о й ,  на две несообщающиеся части. Одна часть 
есть наружный с л у х о в о й  п р о х о д —  трубка, частью хрящевая, частью 
костная, которая одним концом открывается наружу и у  млекопитающих пред
ставляет здесь раструб — у ш н у ю  р а к о в и н у  (птицы п пизшие млекопитаю
щие не имеют ее). Другой конец наружного слухового прохода оканчивается 
слепо барабанной перепонкой. Наполнен этот проход, разумеется, воздухом. 
Второй отдел проводящей трубы лежит за барабанной перепонкой уже в непо-
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ередственном соседстве с слуховым лабиринтом; он представляет небольшую пе
щеру, также наполненную воздухом, который проникает туда через особый 
канал, соединяющий ее с глоткой. Пещера эта носит название б а р а б а н н о й  
п о л о с т и ,  а канал, соединяющий ее с глоткой, е в с т а х и е в о й  т р у б ы .  
Барабанная полость отделена от преддверия лабиринта топкой костной стенкой, 
в которой имеются два окошка — о в а л ь н о е  и к р у г л о е .  Окна эти, од
нако, закрыты: овальное — особой косточкой, а круглое — перепонкой, так что- 
жидкость, наполняющая лабиринт, отделена от воздуха барабанной полости со
вершенно. Кроме воздуха, наполняющего барабанную полость и представляю
щего путь для передачи звуковых волн слуховому лабиринту, она содержит 
еще цепь сочлененных между собой косточек (числом три), которые представляют 
второй путь для передачи звука лабиринту. Эта цепь одним концом соединена 
с барабанной перепонкой, другим укреплена в овальном окне стенки лабиринта 
и непосредственно касается жидкости, его наполняющей.

ЛАБИРИНТ

Функционирующая как орган для воспринятая впечатлений звука и, стало 
быть, более важная часть в слуховом лабиринте есть, конечно, п е р е п о н ч а 
т ы й  л а б и р и н т ,  т. е. мешочки преддверия, полукружные каналы и канал 
улитки. По их описанию нужно предпослать описание костных пещерок, в кото
рых помещен перепончатый лабиринт, или, как их называют, к о с т н ы й  л а 
б и р и н т ,  так как после знакомства с его формами и топографическим поло
жением о перепончатом лабиринте останется сказать немногое.

Центральную часть в костном лабиринте представляет п р е д д в е р и е ,  
v e s t i b u l u m .  Место, где оно вырыто в массе пирамиды височной кости, 
довольно точно обозначается бугорком на верхней поверхности пирамиды —  
t u b e r c u l u m  c a n a l i s  s e m i c i r c u l a r i s ;  под поверхностью этого 
бугорка преддверие лежит на глубине приблизительно 1 см, между барабанной 
полостью и дном внутреннего слухового прохода. Форму этой пещерки можно 
сравнить с фигурой сдавленной снаружи внутрь груши или конуса, основание 
которого обращено вверх, а вершина вниз. Наибольший размер ее пересекает 
верхнюю грань пирамиды височной кости (или, все равно, ось пирамиды) под пря
мым углом, а с сагиттальной и поперечной плоскостями головы образует прибли
зительно угол в 45°. Размеры преддверия весьма незначительны: длина в основа
нии 6 мм, ширина 3,6 мм, высота 5— 6 мм. Вместимость — две-три капли жид
кости. В целях удобства описания в преддверии различают: о с н о в а н и е  
(верхняя часть) и в нем передний и задний углы, в е р ш и н у  (нижняя часть), н а- 
р у ж н у ю  и в н у т р е н н ю ю  с т е н к и  и р е б р а — п е р е д н е е  
и з а д н е е .

Подразделение полости преддверия на r e c e s s u s  e l l i p t i c u s ,  т. е. 
часть полости, ближайшую к основанию, и r e c e s s u s  s p h a e r i c u  s— ниж
нюю часть, о котором упоминалось выше в общем очерке, весьма несовершенно 
и заметно только на внутренней стенке, где находится горизонтальный гребешок—  
c r i s t a  v e s t i b u l i  (рис. 167). Гребешок этот в задней части своей изглажи
вается, в передней оканчивается небольшой остью — p y r a m i s  v e s t i b u l i ,  
находящейся в переднем ребре полости, над овальным окном (fenestra ovalis, 
см. ниже). Близ основания преддверия расположены пять больших круглых 
отверстий, ведущих в полукружные каналы: в переднем и заднем углах основа
ния находятся два устья верхнего полукружного канала (рис. 166); тотчас под 
ними на наружной стенке расположены два устья наружного канала. Края этих 
отверстий несколько приподняты и остры. Ниже заднего из только что указан
ных отверстий, в заднем ребре полости преддверия, находится нижнее устье 
заднего полукружного канала (верхнее устье этого канала находится в верхнем 
полукружном канале, а не в преддверии, и будет описано ниже). Далее, на наруж
ной же стенке vestibuli, ниже переднего устья наружного полукружного канала, 
расположено о в а л ь н о е  о к н о ,  f e n e s t r a  o v a l i s  s. vestibularis 
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[BNA], которым преддверие соединяется с барабанпой полостью. Форма окна 
поперечпоовальпая; длинный его диаметр (3 — 3,5 мм) раза в lV 2 больше сосед
них отверстий полукружных каналов. Оно помещается па дне особой опальной 
ямки, берега которой явственно обозначаются около задней части fenestrae ova
lis. Отверстие это проходимо только иа мацерированной кости, когда стремя, его 
закрывающее, выпало. Внутренняя стенка преддверия представляет также ряд 
отверстий, но несравненно меньшей величины. Это, во-первых, внутреннее устье 
в о д о п р о в о д а  п р е д д в е р и я ,  a q u a e d u c t u s  v e s t i b u l i ,

Рис. 166. Поверхность вертикального распила. пирамиды височной кости (левой) 
проведенного через преддверие и верхний полукружный канал.

По середине видна наружная стенка преддверия, на ней: /о —  fenestra ovalis; ocea —  
переднее отверстие наружного полукружного канала: осер —  заднее отверстие; css —  
верхний полукружный канал, вскрытый на всем протяжении; а —  его ampulla; ocps —  
верхнее отверстие заднего полукружного канала; ocpi —  нижнее отверстие его; сс — 
crus commune верхнего канала; с г — ■ край recessus cochlearis; / —  дугообразная uv ль, 
ведущая в scalain tympani; I s v — ’ вестибулярная часть laminae spiralis osseae; c h — - 
поперечное сечение канала улитки (тотчас после отхождения его от дна преддверия); 
Isc —  lamina spiralis ossea в канале улитки; cF —  просвет фаллопиева канала, пере

резанного поперек; c t  —  барабанная полость.

которое лежит в области recessus elliptic! тотчас под задним отверстием верхнего 
полукружпого капала (рис. 167, г) и окружено сверху, спереди и сзади серповид
ным костпым гребешком. В передней части recessus ell i ptici, над самой pyramis 
vestibuli и около нее паходится группа очень маленьких дырочек, назначеппых 
для прохождения’ нервов. Эта группа нервных отверстий носит название m а с u 1а 
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c r i b r o s a  s u p e r i o r 1. Другая подобная группа первпых отверстии на
ходится па середине внутренней стенки r e c e s s u s  s p h a e r i c i  и посит 
название m a c u l a  c r i b r o s a  m e d i a .

Самая глубокая часть полости преддверия, его вершина, образуется продоль
ным желобком, идущим сзади паперед и представляющим начало капала улитки. 
Этот желобок, r e c e s s u s  c o c h l e a r i s  v e s t i b u l i ,  начинается закруг
ленным концом в задией части преддверия, под устьем canalis semicircularis 
posterioris, а под овальным окном исчезает в отверстие канала улитки. Наружный 
берег и задний конец этого желобка резко отграничены костным гребешком от 
остальной стенки преддверия; внутренний берег его, напротив, без граиицы пере

ходит во внутреннюю стенку 
vestibuli. Дно желобка во всю 
длину имеет щель (рис. 166, /) 
дугообразного очертания, ко
торая своим передним концом 
исчезает в устье улитки. Щель 
эта образуется оттого, что дно 
желобка составляют две то
ненькие костяные пластинки, 
которые отходят от наруж
ного и внутреннего берегов, 
навстречу одпа другой, по 
краями своими ие сходятся. 
Одпа из этих пластинок, при- 
падлежащая внутреннему бе
регу желобка, есть начало 
laminae spiralis osseae улитки 
(рис. 166, Isv). Другая —  на
ружная, l a m i n a  s p i r a 
l i s  s e c u n d a r i a ,  очень 
узка и изглаживается близ 
устья капала улитки. Под 
этими пластинками находится 
та часть канала улитки, кото
рая соединяется с барабан- 
пой полостью круглым окном 
и потому носит название 
s c a l a  t y m p a n i .  (Круг
лое окпо видно сквозь описан
ную щель па дне преддверия, 
если предварительно вскрыть 
барабанную полость и дер
жать кость против света).

П о л у к р у ж н ы е  к а 
н а л ы  лабиринта прорыты 
в плотной костной массе в 
верхней и наружной стороне 
от преддверия. Их у  человека 

имеется три. Верхний п о л у к р у ж н ы й  к а н а л ,  c a n a l i s  s e m i c i r 
c u l a r i s  s u p e r i o r ,  лежит в плоскости наибольшего диаметра преддверия 
(т. е. в плоскости, пересекающей верхнюю грань пирамиды височной кости иод 
прямым углом). Начинаясь одним устьем в переднем углу основания vestibuli, 
он образует довольно правильную дугу, причем высшей своей точкой подходит 
близко к верхней поверхности пирамиды и обусловливает па ней существование

1 На рис. 167 видны только немногие из этих дырочек, остальные разрушены распи
лом, и вместо них виден один канал (а)  в массе кости, по которому подходит нервная 
ветвь.

Рис. 167. Внутренняя сторона того же распила, что 
на рис. 166.

По середине изображена внутренняя стенка преддве
рия, на которой видны: c v — -crista vestibuli; re —  
recessus ellipticus; r s — -recessus sphaericus (на дне 
его— -macula cribrosa inedia); av —  aquaeductus vesti
buli; i —  внутреннее отверстие его; e —-наружный 
конец, перерезанный у самого выхода наружу; css —  
верхний полукружный канал; c F — -просвет фалло
пиева канала; а —  каналец, ведущий к отверстиям 
maculae cribrosae superioris (часть этих отверстий 
видна на стенке преддверия тотчас выше канала 
а) ;  Ь —  каналец, представляющий продолжение fora
minis singularis; st— scala tympani; sv—scala vestibuli;

Isc —- lamina spiralis ossea.

308

ak
us

he
r-li

b.r
u



tuberculi can. semi circularis. Заднее устье его находится в заднем углу основания 
преддверия. Длина этого канала достигает 15 мм; сечение слегка овальное, диаметр 
в верхней части не превышает ] мм; но передняя и задняя ножки его представ- 

' ляют расширения: передняя расширена шарообразно над самым устьем па про
тяжении 2 мм —  это так называемая б у т ы л к а  капала, a m p u l l a  (о s- 
е е а )  c a n a l i s  s e m i c i r c u l a r i s  s u p e r i o r i s .  Задняя ножка 
расширена цилиндрически, начиная от устья вверх на 3 мм, до места, где впадает 
задний полукружный канал своим верхним устьем (рис. 166, ocps). Поэтому задняя 
ножка верхнего полукружного канала носит название о б щ е й  н о ж к и ,  c r u s  
c o m m u n e .  Can. semicirc. super, лежит не строго в одной плоскости; он не
сколько перекручен по оси, и потому задняя ножка его (crus commune) помещена 
несколько более кнаружи, чем передняя.

Н а р у ж н ы й  п о л у к р у ж н ы й  к а н а л ,  c a n a l i s  s e m i c i r -  
e u l a r i s  e x t e r n u s  s. lateralis [BNA], имеет устья на наружной стенке 
преддверия (рис. 166); лежит приблизительно в горизонтальной плоскости, кна
ружи от преддверия и своей выпуклой частью подходит очень близко к барабан
ной полости, от которой он отделен нетолстым слоем плотного костного вещества * 
Длина этого канала значительно меньше верхнего, именно около 10 мм, ширина 
также около 1 мм; около переднего устья он расширяется, образуя, подобно 
верхнему, а м п у л у  (рис. 168). Положение канала в горизонтальной плоскости 
довольно строго, и только задняя его ножка перед впадением в преддверие не
сколько понижается.

З а д н и й  п о л у к р у ж н ы й  к а н а л ,  c a n a l i s  s e m i c i r c u l a r i s  
p o s t e r i o r ,  лежит в плоскости, параллельной задней поверхности пирамиды 
височной кости, на глубине 2 — 3 мм (поверхность кости неровная, отчего слой,, 
отделяющий канал от поверхности, неодинаковой толщины в разных местах). 
Место, где он находится, обозначается на поверхности кости наружным отвер
стием aquaeductus vestibuli, которое приходится в центре кривизны канала. 
Из двух устьев заднего канала только нижнее находится в преддверии и поме
щается на заднем ребре его полости, над гребешком, составляющим берег описан
ного выше recessus cochlearis vestibuli (рис. 166, ocpi). Это отверстие имеет такую 
же величину, как отверстие передних концов верхнего и наружного каналов, по
тому что тотчас за ним can. semicirc. posterior образует, подобно тем, ампулу, на 
нижней стенке которой находится одно или несколько маленьких отверстий для 
прохождения веточек слухового нерва. Эта группа отверстий получает, подобно 
дырочкам преддверия, название m a c u l a  c r i b r o s a  i n f e r i o r 2. Верх
нее устье канала значительно меньшего размера находится в задней ножке верх
него полукружного канала на 3 мм от ее впадения в преддверие (отчего эта 
ножка получает, как сказано, название общей — crus commune). Длина заднего 
полукружного капала, не считая общей ножки, равна 12 мм. Ширина одинакова 
с остальными. Канал, образуя несколько больше полукруга, лежит довольно 
строго в одной плоскости, и только ампулярный (нижний) конец его слегка за
гнут вперед.

Положение полукружных каналов в трех плоскостях, перпендикулярных друг 
другу (рис. 170), издавна обращало на себя внимание и заставляло предполагать 
в них особый орган, назначенный для ориентирования в пространстве. Но нужно 
отметить, что плоскости, в которых лежат верхний и задний каналы, не совпадают 
с сагиттальной и фронтальной плоскостями тела, а расположены к ним под углом 
приблизительно в 45°, отчего плоскость заднего канала левой стороны оказы
вается параллельной плоскости верхнего канала правой стороны.

1 Вскрывать этот канал я предпочитаю именно из барабанной полости. Для этого 
нужно снять небольшой слой кости над овальным окном. При этом легко вскрывается 
и фаллопиев канал (содержащий лицевой нерв), который идет между fenestra ovalis 
и наружным полукружным каналом.

2 Macula cribrosa inferior даже пдд лупой кажется одним отверстием. Только на 
микроскопических разрозах можно видеть его распадение на несколько дырочек.
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В о д о п р о в о д  п р е д д в е р и я ,  a q u a e d u c t u s  v e s t i b u l i ,  
должеи быть причислен к каналам, составляющим систему придатков преддверия. 
Этот узкий каналец, пропускающий только тонкую щетннку, начинается, как 
указано выше, на внутренней стенке vestibuli, ниже устья cruris communis 
верхнего полукружного канала. Отсюда водопровод идет в массе кости дуго
образно пазад, обходит изнутри crus commune и направляется к задней поверх
ности пирамиды, где открывается щелевидным отверстием, лежащим миллиметров 
на 8 кнаружи от края внутреннего слухового прохода. Выше было замечено, что 
это отверстие соответствует центру кривизны заднего полукружного канала.

У л и т к а ,  c o c h l e a ,  составляет отросток нижней части преддверия, 
в форме полого канала, который завит на своем пути в массе кости в виде спирали 
и оканчивается слепым концом. Начинаясь на дне преддверия в форме жолоба

тса

Рис. 168. Горизонтальный распил пирамиды левой височной кости, на котором видно 
относительна е полижение отделов слухового органа. Представлена нижняя половина

пирамиды.
ct —- барабанная полость; /о — овальное окно преддверия; rc —  recessus cochlearis 
vestibuli и на дне его дугообразная щель, ведущая в scalam tympani; cp' —  нижнее 
отверстие заднего полукружного канала; се —  наружный полукружный канал, который 
попал в распил всем своим протяжением; ср  —  просвет заднего полукружного канала, 
который перерезан поперек; mi —  внутренний слуховой проход, на дне которого видны; 
cF  —  фаллопиев канал, первое колено которого вскрыто во всю длину; тса —- каналец, 
ведущий к отверстиям maculae cribrosae superioris преддверия (также вскрыт во всю 
длину); ts —  tractus spiralis foraminulentus; /s —  foramen singulare; ch  —  улитка (так 
как она лежит в массе кости глубже уровня разреза, то для вскрытия ее выдолблена

на поверхности распила ямка).

(recessus cochlearis vestibuli), лежащего в сагиттальном направлении, канал этот, 
приняв форму трубки, направляется в массу костного вещества между дном 
внутреннего слухового прохода и евстахиевой трубой (и пад изгибом canalis 
carotici). Отходя от преддверия, капал поворачивает внутрь (к средней линии 
тела) и вниз; затем поднимается кверху и начипает описывать круги, лежащие 
в вертикальных плоскостях один впереди другого, как ходы спирали. Таких 
кругов он делает два с половиной. При этом каждый последующий круговой ход 
меньше предыдущего; так, первый ход имеет в диаметре до 6 мм, второй 4 мм, 
третий (неполный) только 2 мм. Диаметр канала при начале равен 2 мм, но на 
дальнейшем пути он постепенно суживается. Геометрическая ось спирально за- 
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витого таким образом капала лежит горизонтально, сзади наперед, и с осью внут
реннего слухового капала образует тупой угол, открытый внутрь (величина этого 
угла индивидуально изменяется).

При такой форме капала улитки, естественпо, что вокруг геометрической оси 
спирали остается конусообразная масса костиого вещества, образующая как бы 
колонну, вокруг которой спиральный канал повивается. Эта масса н называется 
колонкой улитки — c o l u m e l l a 1. Она своим задним коицом сливаечся 
с пластинкой, отделяющей первый оборот улитки от полости внутреннего слу
хового прохода (так наз. основанием улитки), а истонченной верхушкой упи
рается в костпую массу, составляющую стенку tubae Eustachii. Костная масса 
columellae весьма порозна и пропускает множество нервов и сосудов.

Columella, образуя внутреннюю стенку канала, испускает в просвет его кост
ную пластинку в виде балкона или полки, так называемую l a m i n a  s p i r a 
l i s  o s s e a ,  с п и р а л ь н а я  к о с т 
н а я  п л а с т и п к а ,  которая состоит, 
как и сама columella, из норозного костиого 
вещества. Пластинка эта, о которой упоми
налось при описании recessus cochlearis 
vestibuli, начинается еще в преддверии от 
внутреннего берега этого углубления и 
своим свободным краем образует щель на 
дне recessus (см. выше). Там, в преддверии, 
lam. spiralis лежит горизонтально; но при 
начале канала улитки она скручивается 
на четверть оборота и становится верти
кальной (рис. 166, Isv, Isc). Оставаясь такой 
и па дальнейшем пути, оиа обвивает colu
mellam, как винтовая лестница свою ось.
Уменьшаясь мало-помалу в ширине, lamina 
sp ra lis  ossea доходит почти до самого сле
пого конца канала улитки и здесь окан
чивается полулунно вырезанным краем 
(hamulus). Свободпый крап laminae spiralis osseae на всем протяжении капала . 
улитки не достигает противоположной наружной стенки его, отчего в отсутствии 
перепончатых частей улитки (в мацерированной кости) нет полного разделения 
костиого канала па две части или, как их называют, лестницы (scala vestibuli 
и scala tympani). Оно достигается, как увидим ниже, только при помощи перепон
чатых частей этого органа.

Канал улитки при самом своем начале из преддверия соединяется еще с барабан
ной полостью к р у г л ы м  о к н о м  (см. схему слухового органа человека, рис. 165, г), 
которое, однако, закрыто перепонкой. Соединение это будет описано ниже.

ВНУТРЕННИЙ СЛУХОВОЙ ПРОХОД (MEATUS AUDITORIUS INTERNUS)

Внутренний слуховой проход, служащий для прохождения слухового и ли
цевого нервов, представляет широкий (5 мм диаметром) костный канал, кото
рый, начавшись отверстием на задней поверхности пирамиды височной кости, 
идет в массе ее в поперечном направлении (по отношению ко всему черепу) и на 
глубипе 8 мм оканчивается, упираясь в костпую пластинку, продырявленную 
множеством маленьких отверстий. Пластипка эта, д н о  внутреннего слухового 
прохода, имеет слегка воронкообразную форму и отделяет meatum audit, int. 
одной своей частью (наружной) от полости преддверия, другой (внутренней) — 
от первого оборота канала улитки (рис. 168). Часть ее, составляющая перегородку

' Колонку улитки разделяют на три части: нижнюю часть в первом обороте на
зывают modiolus (ступница), во втором —  columella, в третьем обороте —- lamina 
modioli. Считая такое дробление излишним и вредным для ясности описания, мы его 
л  о употребляем.

т
Рис. 169. Канал костной улитки, вскры
тый сверху и снизу, т —  columella; 
Is, I s —  lamina spiralis ossea; h —  ha

mulus ее.
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между слуховым проходом и преддверием (т. е. впутреппяя степка преддверия, 
толще — до 2 мм; часть, отделяющая улитку (т. е. basis улитки), тоньше, только 
около 0,5 мм. Отверстия, которыми эта пластинка усеяна, назначенные для про
хождения нервов и сосудов, расположены несколькими группами. Два из этих 
отверстии, одно большое, представляющее начало canalis Fallop’ ae лицевого 
нерва, н другое поменьше, назначенное для ветвей н. acustici, идущих к recessus 
ellipticus преддверия, помещаются в верхней части дна слухового про
хода, в особой овальной ямке (fossula superior). В последнее из этих двух 
отверстий ведет каналец, разделяющийся на пути па несколько ветвей, которые 
оканчиваются в преддверии дырочками, maculae cribrosae superiores (рис. 168, 
тса). Ниже этих, в fossula inferior, помещены остальные отверстия, образуя очень 
красивую дорояшу, изогнутую спирально. Это— t r a c t u s  s p i r a l i s  l o r a -  
ni i n u 1 e n t u s (рис. 168, Is). Начало этого тракта, состоящее из группы до
вольно крупных дырочек, лежит на стенке преддверия и соответствует maculae 
cribrosae mediae преддверия. Остальная часть tractus spiralis, представляющая 
ряд меньших отверстий, соответствует вначале первому обороту улиткн и далее

Рис. 170. Слепок левого костяного лабирттнта.
А — спереди, В — сверху, v — vestibulum ; jo — fenestra ovalis; a v — aquaeductus 
vestibuli; s — canalis sem icircularis superior; p — canalis sem icircularis posterior; 

e — canalis semicircularis externus; ch — canalis cochleae.

осповаппю columellae. Ha загнутом круто копце tractus spiralis помещается одпо 
большое отверстие, соответствующее оси улитки, — это foramen centrale coclileae, 
в которое проникает артерия. Мелкие дырочки спирального тракта назпачены 
для прохождения нервов улитки.

Отдельно от описаппых па дпе внутреннего слухового прохода отверстий, 
на его наружной стенке (вблизи дна), помещается так называемое простое отвер
стие, f o r a m e n  s i n g u l a r e  (рис. 168, /.s'), ведущее в каналец, который окан
чивается в ампуле задпего полукружного канала (macula cribrosa inferior, см. 
выше). Оно служит также для прохождения нервной ветви.

В о д о п р о в о д  у л и т к и ,  a q u a e d u c t u s  c o c h l e a e ,  —  тонень
кий каналец, паружное отверстие которого описывается в остеологии. Оно лежит 
на дие воронкообразного углубления, помещенного па заднем крае пирамиды 
височной кости под отверстием внутреннего слухового прохода. Отсюда aquae luc
tus cochleae идет поперек пирамиды, песколько восходя кверху, и оканчи
вается отверстием на стенке scalae tympani улитки при ее начале.

ПЕРЕПОНЧАТЫЙ ЛАБИРИНТ (LABIRINTHUS MEMBRANACEUS)

Описанный выше костный лабирипт, т. е. преддверие, полукружные каналы 
н улитка, представляющие вместилище или капсулу слухового аппарата, выстлан 
по всему протяясепию стенок тонкой надкостницей. Перепончатый лабиринт, 
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помещенный внутри костного, состоит из ряда пузырьков (или мешочков) и ка
налов, стенки которых построены из весьма тонкой соединительнотканной пере
понки, выстланной на внутренней поверхности слоем плоского эпителия; послед
ний местами заменен особой формы н е р в н ы м  эпителием, который, находясь 
в связи с волокнами слухового нерва, образует с л у х о в ы е  п я т н а .

Перепончатый лабиринт состоит из:
э л л и п т и ч е с к о г о  м е ш о ч к а ,  s a c c u l u s  h e m i e l l i p t i c u s .  

s. u t r i c u l u s .  Этот мешочек занимает верхнюю часть полости преддверия, 
ближайшую к о с н о в а н п ю ,  п имеет форму, которую можно сравнить с фор
мой лежащего на боку кувшина. Его шарообразное дно обращено вперед и поме
щено над овальным окном, а узкое горло — назад, к нижнему (ампуллярпому) 
отверстию заднего полукружного хода. В этот мешочек открываются все перепон
чатые полукружные каналы, которые, таким образом, составляют его придатки 
(рис. 171). Передние (ампулярные) концы верхнего и наружного каналов от
крываются рядом па верхней и наружной сторонах шаровидной части мешочка, 
несколько отступя от его дна. Задний конец наружного и crus commune (верхнего 
и заднего капалов) открываются также рядом в суженное горло мешочка, crus 
commune - г  сверху, а наружный канал —  на наружной стороне. Нижний (ам
пулярный) конец заднего канала составляет продолжение горла мешочка, т. е. 
открывается в него сзади. Шарообразное дно utriculi, обращенное вперед, есть 
место, где в него проникает нерв, оканчивающийся в слуховом пятне, которое 
помещается здесь на внутренней поверхности мешочка.

Перепопчатые полукружные каналы своей формой, собственно, повторяют 
форму костных полукружных каналов; они только значительно уже их, почти 
втрое. Это, впрочем, не касается их ампул: последние почти равны по диаметру 
костным ампулам. Форма ампул перепончатых каналов отличается от формы 
костных ампул только поперечным вдавленном Стенки, которое находится на 
месте вхождения в них нервных ветвей и соответствует месту нахождения слухо
вых пятен внутри их ("по одному в каждой). Эти вдавлення помещены у ампул 
верхнего и наружного каналов на переднюй стороне, а у ампулы заднего канала—  
на нижней.

Наконец, на нпжне-наружной стороне utriculi, почти на середине его протя
жения, отходпт канал, с о е д и н я ю щ и й  е г о  с н и ж е л е ж а щ и м  с ф е 
р и ч е с к и м  м е ш о ч к о м ,  c a n a l i s  u t r i c u l o s a c c u l a r i s ,  кото
рый, изгибаясь дугой, выпуклой назад, своим нижним концом впадает в верх
нюю сторону сферического мешочка, но рапыпе, именно из выпуклой сторопы 
своей, -отдает* d u c t u m  e n d o l y m p h a t i c u m  (RMinger). Это узенький 
канал, который направляется в водопровод преддверия и, выйдя по нему на заднюю 
поверхность пирамиды височной кости, оканчивается там небольшим нузырьком, 
заложенным в толщу твердой мозговой оболочки, покрывающей кость.

С ф е р и ч е с к и й  п у з ы р е к ,  s a c c u l u s  s p h a e r i c u s  s. s a c 
c u l u s ,  занимает штжнюю часть преддверия, отделенную crista vestibuli. Era 
форму всего лучше сравнить с формой узкогорлой лабораторной колбы, также 
лежащей горизонтально, широким дпом вперед, а горлом назад н вниз. Тело его 
несколько сдавлено снаружи внутрь. Верхняя сторона плотно сращена с расши
ренной частью utriculi. В стенку его, обращенпую внутрь (к внутренней стенке 
костного преддверия), впадает вышеописанный d u c t u s  u t r i c u l o s a c 
c u l a r i s ,  который соединяет его полость с полостью utriculi и каналом водо
провода (duct, endolymphaticus). Из задней стороны sacculi в виде его горла 
выходит так паз. c a n a l i s  r e u n i  e n s ,  который вскоре, расширяясь, прев
ращается в перепончатый канал улитки, d u c t u s  c o c h l e a r i s .  Слуховое 
пятно внутри sacculi помещается спереди в самом его дне. Тут ate проникает 
в него и соответствующая ветвь nervi acustici.

Весь перепончатый лабиринт преддверия и полукружных каналов наполнен 
жидкостью —  лимфой, e n d o l y m p h a .  (По RMinger, ductus endolymphati
cus п его концевой пузырек у взрослого человека жидкости не содержит и стенки 
их находятся в спавшемся состоянии). Имея размеры меньшие, чем костные по-
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лостн, перепончатый лабиринт не выполняет костного и окружен также жид
костью — p e r i l y m p h  а. Между стенками костных полостей, покрытыми над
костницей, и сгепками перепончатого лабиринта протянуты топкие нити соеди
нительной ткани, которые и подвешивают мешочки н каналы. Только в двух 
нестах этих нитей нет — это па внутренней стороне utriculi и sacculi и на вогнутой 
поверхности полукружных каналов. Здесь стенкн перепончатого и костного ла
биринта касаются друг друга непосредственно и сращены.

D u c t u s  c o c h l e a r i s ,  п е р е п о н ч а т ы й  к а н а л  у л и т к и ,  
есть, собственно, отросток sacculi (сферического мешочка преддверия), пз которого 
он выходит в виде узкого c a n a l i s  r e u n i e n s  (рис. 171, er). Последний, 
выходя из задней стороны sacculi, направляется назад п вниз к началу canalis 
cochlearis (cd), лежащему в углублении recessus cochlearis vestibuli, и внадает 
в этот более толстый канал сверху, наподобие того, как тонкая кишка с боку 
впадает в толстую. Canalis cochlearis, начавшись слепым концом и приняв в себя

canalis reuniens sacculi, тя
нется затем вперед по дпу 
преддверия (т. e. recessus 
cochl. vestib.), 1(лежа пад 
дугообразной щелью (обра
зуемой вышеописанными 
спиральными пластинка
ми — началом lam. spir. os
seae и lam. spir.secundariae) 
(рис. 166, f). В самой вер
шине преддверия (в перед
нем конце recessus cochlea
ris) ductus cochlearis всту
пает в костный канал улит
ки и там ложится на край 
laminae spiralis osseae, вы
полняя собой весь проме
жуток между краем этой 
пластинки и наружной 
стенкой канала, с кото
рой плотно срастается. Но 
верхней и нижней степок1 
канала он не касается н 
далеко их не достигает. От 
этого выше и ниже canalis 

cochlearis и костной спиральной пластипки остаются большие свободные про
странства, так называемые л е с т н и ц ы ,  scala vestibuli и tympani. Прира
стая описанным порядком к краю laminae spiralis osseae и к наружной стейке 
костного канала, ductus cochlearis имеет в улптке треугольное сечение; часть 
его перепончатой стенки, тянущаяся горизонтально от края lam. spir. osseae до 
наружной стенки, носит название l a m i n a  s p i r a l i s  m e m b r a n a c e a  
s. lamina basilaris [BNAj. Другая часть стенки ductus cochlearis, натянутая от 
края lam. spiralis osseae до наружной стенки под углом вверх, носит название 
m e m b r a n a  R e i s s n e r i  s. lamina vestibularis [BNAl. Впрочем, эта 
•треугольная форма ductus cochlearis к концу мало-помалу переходит в полуци- 
линдрическую; membr. Reissneri и приросшая к кости часть стенки образуют 
полукруглый свод над lamina sp:ralis membranacea.

В описанных отношениях к костным частям улитки ductus cochlearis образует, 
как. и канал костной улитки, 272 оборота. Немного не достигнув слепого окончания 
костного канала (в 3-м обороте), dueI us cochlearis оканчивается слепым концом.

1 При описании улитки обыкновенно представляют ее поставленной вертикально, 
•отсюда и наименование стенок в е р х н я я  и н и ж н я я ,  которые при нормальном 
положении оси улитки будут передней и задней.

r.rs

Рис. 171. Полусхематическое изображение левого пере
пончатого лабиринта (с внутренней стороны, т. е. из 

полости черепа). 
и —  utriculus; s —  sacculus; us —  canalis utriculo-saccu- 
laris- de —  ductus endolymphaticus; er—-canalisreuniens; 
cs s—  canalis semicircularis superior; ese —  canalis semi
circularis externus; csp— canalis semicircularis posterior; 
a, a, a —  ampullae полукружных каналов; cm—  crus com
mune верхнего и заднего каналов; ccl —  canalis coch
learis —  свободная, лежащая в преддверии, часть; ее—  
canalis cochlearis —  часть, заложенная в костной улитке.
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Стенки ductus cochlearis состоят, подобно степкам мешочков преддверия, из 
пластинки соединительной ткани и внутри выстланы эпителием. Последний в том 
месте, где lan.ina sp rails ri en.branacea соединена с краем костной спиральной 
пластинки, утолщается, образует валик, идущий во всю длину канала, и прини
мает совершенно особый характер, свойственный только этому месту. Утот 
эгитсл альный валик, аналогичный по своей функции (?) слуховым пятнам 
преддверия, носит название к о р т и е в а  о р г а н а  или с п и р а л ь н о г о  
с  о с оч к а (рар На sp ralis s. organon sp'rale |BNA ). Клеточные элементы 
этого органа стоят в связи с волокнами слухового нерва.

Полость ductus cochlearis, так же как полости мешочков преддверия, которых 
непосредственное продолжение она представлжт, наполнена эндолимфой. Про
странства в костном канале улитки над и под костной спиральной пластинкой, 
не занятые ductu cochleari, имеют в свою очередь вид спиральных каналов и но
сят, как уже сказано выше, название л е с т н и ц  — s c a l a  v e s t i b u l i  
(верхнее) и s c a l a  t y m p a n i  (нижнее). Причина, почему одип из этих кана
лов носит название лестницы преддверия, а другой — барабанной лестницы, 
лежит в способе соединения их с другими частями слухового лабиринта. 
Scala vestibuli, т. е. канал, леятщий 
выше lam. spiralis ossea и ductus cochlea
ris, соединяется при самом своем начале 
с  полостью преддверия. Scala tympani, 
т. е. канал, лежащий ниже lam. spiralis 
ossea и canalis cochlearis, также при 
самом начале соединен круглым окном с 
барабанной нолостыо. Окно это, как 
сказано выше, проходимо только па маце- 
рированной косги; но при целости мяг
ких частей этого соединения нет, потому 
что fenestra rotunda затянуто перепон
кой. Scalae vestibuli и tympani меяеду 
собой соединены па своем конце.- там, в 
конце канала улитки lamina spiralis 
ossea и сращенный с пей canalis coch
learis не доходят до слепого конца кост
ного капала, а оставляют маленькое 
круглое отверстие — h e l i c o t r e m a ,  
которое и служит для соединения обеих 
лестниц. Полости обеих лестниц, состоя, 
таким образом, в непосредственном со
единении между собой и с пери лимфати
ческим пространством преддверия (при 
начале soale vestibuli), наполнены жид
костью — п е р и л и м ф о й.

Рис. 172. Разрез улитки 4-месячного заро
дыша человека. 

с, с —  хрящевая ткань пирамиды височ
ной кости; т —• columella; de, de, de, de—  
разрез ductus cochlearis; t, t, t, t — раз
резы scalae tympani; v, v, v —  разрезы 
scalae vestibuli (в верхнем обороте улитки 
scalae tympani и vestibuli еще не образо
вались, и потому там виден только про

свет ductus cochlearis —  de', de).

СЛУХОВОЙ НЕРВ

Слуховой нерв, 8-я пара из числа головных, входит во внутренний слуховой 
проход в сопровождении лицевого нерва и a. audit,ivae. При этом n. facialis лежит 
сверху, а слуховой—снизу н, имея форму жолоба, охватывает лицевой церв. N. fa
cialis, достигнув дна meat, audit, int., вступает в фаллопиев капал, а слуховой ун;е 
па ii у т и разделяется на три ветви, назначенные для различных частей лабиринта.

1. R a m u s  c o c h l e a e  s. i n f e r i o r ,  самая толстая из трех, образу
ется из нижней и передней части ствола и, разбившись на веточки, проникает 
в отверстия tractus sp ralis foraminulenti и затем в толщу columellae. Отсюда 
его веточки расходятся в сторопы в основание laminae spiralis osseae, где каж
дая сначала образует маленький узел. После этого веточки направляются через 
отверстия в крае пластинки к кортиеву органу.
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2. R a m u s  m e d i u s ,  небольшая веточка, назначенная для задней ам
пулы и сферического пузырька преддверия. На уровне foraminis singularis от
ходит веточка к задней ампуле; через названное отверстие она достигает ампулы 
заднего полукружного канала и перед вступлением в нее образует два маленьких 
узла. Другая веточка, назначенная для sacculus, образует узел еще в полости 
внутреннего слухового прохода и после этого через отверстия maculae cribrosae 
mediae достигает слухового пятна sacculi.

3. R  a m u s s u p e r i o r  назначена для слуховых пятен u t r i c u l i  
и ампул верхнего и наружного полукружных каналов. У самого дна внутреннего 
слухового прохода она образует узел, затем вступает в каналец, отверстие кото
рого лежит рядом с устьем фаллопиева канала, и по нему достигает maculae crib
rosae superioris, а затем распределяется к перечисленным слуховым пятнам.

Две ветви, описанные под номерами 2 и 3, составляют нерв преддверия —• 
п. v e s t i b u l a r i s ,  имеющий в мозгу отдельные от слухового нерва ядра.

Все узлы, отмеченные выше на ветвях п. acustici, представляют части одного 
узла, который считается 'гомологичным узлам спинномозговых нервов, и пред
ставляют, как те, место происхождения волокон n. acustici.

АППАРАТ, ПРОВОДЯЩИЙ ЗВУК

В общем обзоре и на схематическом рисунке (рис. 165) было указано, что этот 
аппарат распадается на две части, отгороженные друг от друга: 1) наружный 
слуховой проход с ушной раковиной и 2) барабанную полость с евстахиевой 
трубой, которая соедипяет эту полость с глоткой. Мы начнем описание проводя
щего аппарата со второй части —  барабанной полости, как более сложной 
по своему устройству, и притом сначала опишем ее костные стенки и содержимое, 
т. е. слуховые косточки, как они наблюдаются в мацерированпой кости, и затем 
мягкие части ее, каковы слизистая оболочка, связки, мышцы и нервы.

Б а р а б а н н а я  п о л о с т ь ,  c a v u m  t y m p a n i ,  представляет пе
щеру, вырытую в массе кости па границе между основанием пирамиды височной 
костн п ее чешуей. Место, где она находится под верхней поверхностью пирами
ды, можно точно определить на цельной височной кости, проводя мысленно 
липию от отверстия внутреннего слухового прохода к середине основания скуло
вого отростка (следует смотреть на кость сверху); на пересечении этой линии е 
fissura petro-squamosa находится центр барабанной полости. Пробивая на этом 
месте кость, иногда очень тонкую (tegmentum tympani), попадем прямо в на
званную полость.

Форму барабанной полости (не принимая в расчет ее придатков), можно срав
нить с низким цилиндром, поставленным на ребро и сильно наклоненным верх
ней частью кнаружи. При этом наибольший диаметр ее расположен вкось и сов
падает с направлением верхней грани пирамиды височной кости 1 или евстахие
вой трубы, что почти одно и то же. При такой форме в барабанной по
лости можно, однако, различить шесть степок: 1) наружную (она образует
ся барабанной перепонкой); 2) внутреннюю (обращена в сторону слухового лаби
ринта); этп две стенки соответствуют сечениям цилиндра, с которым мы сравнили 
форму полости; остальпые четыре стенки почти без границ переходят одна в дру
гую и соответствуют цилиндрической поверхности фигуры, 3) верхняя, 4) нижняя, 
5) передняя и 6) задняя стенки.

1 Чтобы открыть барабанную полость и нагляднее представить ее отношение к 
наружному слуховому проходу, евстахиевой трубе, системе клеток сосцевидной части, 
лабиринту, мы рекомендуем распил, который следует проводить параллельно пло
скости чешуи, по направлению евстахиевой трубы. Пройдя этим распилом за пре
делы бугорка верхнего полукружного хода, следует вынуть пилу и навстречу первому 
распилу провести другой, от задней поверхности пирамиды в направлении, перпенди
кулярном верхней грани пирамиды. Этими распилами барабанная полость (в удачных 
Случаях) разделяется на две равные половины, наружную и внутреннюю, и обзор всех 
важнейших частей ее чрезвычайно удобен. На наших рисунках 173 и 174 представлен 
именно такой распил.
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Размеры полости незначительны: вертикальный и горизонтальный диаметры 
имеют около 1 см, ноиеречный (ось цилиндра, от наружной до внутренней стенки) 
в более широких местах равен 5— 6 мм.

Н а р у ж н а я  с т е н к а  полости, как сказано, образуется барабанной пе
репонкой, которая будет описана в числе мягких частей: на мацерированной ко
сти эта стенка не существует —  на месте ее находится большое отверстие непра
вильно круглой формы (диаметр — 8 мм), представляющее внутреннее устье на
ружного слухового прохода. Края этого отверстия образуются двумя параллель
ными гладкими костными гребешками, между которыми лежит желобок; к 
последнему, как к рамке, прикрепляется край барабанной перепонки (рис. 173, t). 
Впрочем, в верхней части периферии отверстия наружный гребешок исчезает и 
желобка нет. В верхней половине окружности барабанного отверстия, у самого 
края, находятся две дырочки для входа и выхода барабанной струны (ветвь п. 
facialis). Входное отверстие (рис 173, ch), или заднее, очень мало и проходимо 
только для тонкой щетинки; выходное (fg), или переднее, есть отмечаемая в остео
логии f i s s u r a  G l a s e r  i, несравненно больше н пропускает, кроме 
нерва, еще отросток молотка и связку.

В е р х н я я  с т е н к а  барабанной полости имеет слегка куполообразную 
форму и в переднем своем скате состоит из губчатого костного вещества; в зад
нем— она представляет большое неправильное отверстие, ведущее в главный при
даток барабанной полости — a n t r u m  m a s t o i d e u m  (am). Нижнее устье 
этой придаточной полости, так наз. r e c e s s u s  e p i t y m p a n i c u s  (ret) 
имеет наружную стенку из плотного костного вещества и образует над краем ба
рабанного отверстия гладкую площадку, на которой помещаются большей 
частью своей массы две слуховые косточки— молоток и наковальня (antrum 
mastoideum будет описана ниже).

З а д н я я  с т е н к а  на всем протяжении состоит из губчатого вещества. 
На ней отмечают только одно очень маленькое пирамидальное возвышение с 
отверстием на вершине —  e m i n e n t i a  p y r a m i a d l i s  m u s c u l i  s t a - 
р е  d i i. Это выдающаяся в барабанную полость вершина костного чехла 
( pms) названпого мускула; через отверстие пирамиды входит сухожилие этого 
мускула, чтобы прикрепиться к головке близлежащего стремени.

Н и ж н я я  с т е н к а  барабанной полости, как и задняя, состоит из губ
чатого вещества очень различной конфигураций в различных случаях.

П е р е д н я я  с т е н к а  в верхней свой части есть продолжение передне
го ската верхней стенки и образуется, как та, слоем губчатого вещества *. В ниж
ней части передняя стенка представляет воронкообразное отверстие —  внутрен
нее устье евстахиевой трубы (рис. 173, iE).

В н у т р е н н я я  с т е н к а  барабанной полости, отделяющая ее от преддве
рия и улитки, имеет более сложную форму. Она имеет очертание ромба (с за
кругленными углами), стоящего на одном угле. Середина ее, представляющая 
плотную костную пластинку, приподнята в виде холмика, так называемого мыса, 
p r o m o n t o r i u m  (рис. 174, рг), который имеет скаты во все четыре стороны. 
Холмик этот образуется оттого, что за ним проходит начало первого оборота ка
нала улитки. Поверхность promontorii совершенно гладкая, и только при помо
щи лупы на ней можно видеть две бороздки, образуемые якобсоновым нервом. Обе 
они начинаются на дне барабанной полости из отверстия canaliculi tympanici. 
Затем одна из них, направленная вверх и вперед, исчезает верхпим концом в 
начало canaliculi petrosi, другая, идущая горизонтально вперед, исчезает у  
нижнего края отверстия евстахиевой трубы в canaliculus carotico-tympamcus, 
ведущий в соседний с дном барабанной полостн канал сонной артерии. Передний 
угол ромбовидной стенки барабанной полости переходит в вышеописанное от
верстие евстахиевой трубы, по внутренней стенке которой тянется semicanalis 
m-li tensoris tympani. Топкая костная пластинка, отделяющая этот нолуканал

1 Этот слой, покрытый сверху пластинкой плотного костного вещества, образует 
так называемую крышу барабанной полости, упомянутую выше при определении положе
ния барабанной полости в массе пирамиды височной кости.
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от евстахиевой трубы, переходит па внутреннюю стенку барабанной полости и, 
понижаясь, образует щелевидное отверстие для сухожилия названного мускула. 
Часть этой пластинки, лежащая па стенке барабанной полости, имеет форму ло
жечки и носит название processus cochleariformis. Тотчас кзади от отверстия т .

рт

Рис. 173. Левая височная кость, от которой отпилена пирамида (при ее основании) и 
половина partis mastoideae (а передняя часть чешуи не представлена как ненужная). 
Первым распилом a, b, d, с (собственно два распила, сходящиеся под тупым углом, чтс> 
и заметно на рисунке по тени, падающей на левую часть поверхности разреза) отделена 

наружная часть барабанной полости и наружный слуховой проход. 
о — наружное отверстие слухового прохода; та —  передняя стенка наружного слухо
вого прохода; / — гребешок для прикрепления барабанной перепонки; с/г —  входное 
отверстие барабанной струны; fg — выходное отверстие для нее, т. e. fissura Glaseri; 
ret — recessus epitympanic'us; am —- antrum mastoideum; aom, aom —  щетинка, показы
вающая направление канала, который соединяет antrum mastoideum с клетками сосце
видного отростка; IE —  евстахиева труба, разрезанная по длине; cF —  фаллопиев ка
нал; pms — полость для m. stapedius; sq —  часть чешуи височной кости; рт —  сосце
видный отросток; ss —  sulcus sigmoideus; сс —  canalis caroticus (часть, прилежащая

к нижнему отверстию его).

tensoris tympani, в верхнем углу стенки барабанной полости, помещается боль
шое отверстие овальной формы: это о в а л ь н о е  о к н о ,  f e n e s t r a  o v a l i s  
s. fenestra vestibuli [BNA] (/о), ведущее в преддверие и служащее для помещения 
пластинки (basis) стремени. Над овальным окном виден поперечный в а л и к »
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образуемый очепь топкой стенкой г о р и з о н т а л ь н о й  ч а с т и  ф а л 
л о п и е в а  к а н а л а  (F) (для лицевого нерва), а еще выше небольшая пло
щадь плотного костного вещества, составляющая стенку (внутреннюю) recessus 
epitympanici, под которую неглубоко проходит горизонтальный полукружный 
капал преддверия (see). У задне-нпжпей сторопы ромбовидной стенки барабан
ной полости находится другое отверстие, как и овальное окно, ведущее в лабиринт, 
это так называемое к р у г л о е  о к н о ,  f e n e s t r a  r o t u n d a  s. fenestra 
coclileae [BNAJ (fr) (около 2 мм, в поперечнике). Оно помещается под задним скатом 
promontorii, который нависает на окно в виде козырька или раковины, отчего 
fenestra rotunda видно только снизу, а при паклоппом положении стенки (верхним 
краем кнаружи), какое она имеет при натуральном положении височной кости,

Рис. 174. Пирамида левой височной кости, отпиленная от чешуи, которая изображена 
на предыдущем рис. (173). Распил сделан по дэум сходящимся под углом плоскостям, 
отчего правая часть рисунка, занятая губчатым костным веществом, находится в тени.

Рисунок представляет поверхность распила при увеличении.
Почти на середине видна внутренняя стенка барабанной полости, отделяющая ее от пред
дверия: p r —  promontorium; /о — -fenestra ovalis; f r —  fenestra rotunda; ct —• внутреннее 
отверстие canaliculi tym panici; cp —  внутреннее отверстие canaliculi petrosi; crt —  
внутреннее отверстие canaliculi carotico-tym panici; эти три отверстия соединены 
бороздками для ветвей n. Jacobsonii; tE ■—■ tuba Eustachi i, разрезанная по длине; ett —  
semicanalis m. tensoris tympani. Выше овального окна видна внутренняя стенка re
cessus epitym panici и на ней —  F —• валик, в толще которого проходит среднее колено 
фаллопиева канала; ese —  пластинка плотного костного вещества, под которой про
ходит наружный полукружный канал; am —  внутренняя стенка antri mastoidei. Вправо 
от барабанной полости cF —■ просвет canalis Fallopiae, перерезанного на месте пере
гиба среднего колена в нисходящее; вн и зу—  ее1 —  нижнее отверстие canalis carotici, 

се —  верхнее (черепное) его отверстие.

окно или совсем ие видно, или кажется узкой щелыо. Fenestra rotunda, впрочем, 
не имеет правильной круглой формы: оно почти треугольно. Ведет из барабанной 
полости в начало scalae tympani улитки; прп целости мягких частей оно непрохо
димо, так как затянуто перепонкой, membrana tympani secundaria.

П р и д а т к и  б а р а б а н н о й  п о л о с т и .  На первом месте стоит не 
раз уже упомянутая евстахиева труба, соединяющая барабанную полость с 
полостью глотки и пропускающая оттуда воздух при каждом глотательном дви
жении. Труба эта состоит из х р я щ е в о г о  о т р е з к а ,  который будет 
описан ниже, и костной части проложенной в массе пирамиды ossis temporum. 
Наружное устье этой трубы описывается в остеологии; оно находится па перед
ней грани пирамиды височной кости в углу, где эта грань сходится с нижним кра
ем чешуи. Отсюда труба идет назад и вверх, по направлению fissurae petroso-
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squamosae и оканчивается в передней стенке барабанной полости. Длина ее 
около 1 см, сечение овальное с наибольшим (вертикальным) диаметром в 3 мм 
(на мацерировапной кости, т. е. без надкостницы и слизистой оболочки, выстила
ющих ее стенки). Внутреннее ее устье расширено в форме раструба. Верхняя 
часть полости ее во всю длину канала отгорожена костной пластинкой, возника
ющей от внутренней стенки трубы и затем завороченной кверху. В большинстве 
случаев край этой пластинки свободен, отчего отгороженная часть получает фор
му п о л у  к а н а л  а, служащего для помещения мышцы, натягивающей бара
банную перепонку, — s e m i c a n a l i s  m.  t e n s o r i s  t y m p a n i .  Вну
треннее устье этого полуканала описано выше на внутренней стенке барабанной 
полости.

Дефект его стенки дополняется слизистой оболочкой и он превращается 
в полный канал. Иногда же и костная пластинка, его отделяющая, достигает 
верхней стенки евстахиевой трубы, так что н на мацерированной кости он имеет 
вид закрытого канала (на большем или меньшем протяжении).

Другим придатком барабанной полости является с о с ц е в и д н а я  п о 
л о с т ь ,  a n t r u m  m a s t o i d e u m ,  и воздушные клетки сосцевидной и ино
гда других частей височной кости, c e l l u l a e  m a s t o i d e a e .

A n t r u m  m a s t o i d e u m  (рис. 173) представляет бухту барабанпой 
полости, которая отходит от верхней куполообразной стеики последней; гор
ло этой бухты описано выше под именем r e c e s s u s  e p i  t y m p a n i c u s .  
Расширенная мешкоообразно часть бухты загибается назад и кнаружи в массу 
губчатого вещества (составляющего основание пирамиды височной костп). Степ
ки antri состоят повсюду из сплетения костных перекладин, а на дпе ее, обращен
ном назад, находится одно большое и несколько мелких отверстий, ведущих в 
клетки губчатого вещества сосцевидного отростка — cellulae mastoideae собствен
но. У огромного большинства людей содержащие воздух cellulae mastoideae вы
полняют всю сосцевидную часть виоочцой кости, имея разпоообразную форму и 
величину; кроме того, такого же свойства, т. е. воздушные клеткп распространя
ются с одной стороны в основание пирамиды (более или менее далеко), с другой —  
в толщу заднего края чешуи, где достигают основания скулового отростка. На 
мацерированной кости, кроме того, и все клетки губчатого вещества пирамиды 
сообщаются с воздушными cellulae mastoideae (Hyrtl), но в свежем состоянии те из 
них, которые лежат дальше от основания пирамиды, воздуха не содержат, а на
полнены нежной тканью, почти жидкостью, содержащей жир. Такая же ткань 
(Zuckerkandl) иногда наполняет вместо воздуха большее или меньшее число кле
ток самого сосцевидного отростка.

СЛУХОВЫЕ КОСТОЧКИ

Самая большая из слуховых косточек и первая в цепи, начиная от барабанной 
перепонки, есть м о л о т о к ,  m a l l e u s .  Имеет форму булавы длиной 9 мм. 
В нем различают г о л о в к у ,  c a p i t u l u m ,  грушевидной формы и шейку, пред
ставляющую сдавленный спаружи внутрь цилиндрик. Обе вместе составляют 
верхнюю половину косточки. На задней и внутренней поверхности головки на
ходится суставная площадка бисквитообразной формы, с сильно приподня
тым в виде гребешка краем: площадка эта служит для образования сочленения 
(истинного сустава) с наковальней. Нижняя половина молотка образуется его 
р у к о я т к о й ,  m a n u b r i u m ,  поставленной к оси шейки несколько под углом 
(она отогнута внутрь барабапной полости сообразно воронкообразной форме 
membranae tympani, с которой рукоятка сращена). Manubrium mallei имеет 
вид узкого конуса, основание которого соединено с шейкой и обращено кверху, 
а вершина направлена вниз и несколько изогнута кнаружи (в сторону наруж
ного слухового прохода). При основании от рукоятки отходят два небольшие ко
нические отростка: один, p r o c e s s u s  b r e v i s ,  довольно массивен и об
ращен в наружный слуховой проход; другой, p r o c e s s u s  s p i n o s u s ,  
тоньше и направлен вперед, проникая верхушкой в отверстие глазеровой щели. 
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У новорожденных детей этот отросток несравненно длиннее (равен самой руко
ятке) и, лежа в названной щели, достигает суставной впадины височной кости. 
Впоследствии заложенная в щель часть его атрофируется.

Н а к о в а л ь н я ,  i n c u s ,  вторая в цепи косточек, со стороны формы 
чрезвычайно метко характеризована своим названием. Она, как кузнечная на
ковальня, представляет неопределенной формы тело, c o r p u s  i n c u d i s ,  
от которого отходят два отростка, расположенные под прямым углом друг к дру
гу. Один, более длинный, p r o c e s s u s  l o n g u s ,  отходит от тела вниз (он 
представляет тот отросток кузнечной наковальни, которым последняя укре
пляется в стул), имеет цилиндрическую форму и па копце представляет нридаток 
в виде маленького грибка, загнутого по направлению внутрь. Шляпка этого 
грибка o s s i c u l u m  S y  I v i  i, обыкновенно отламывается па мацерированной ко
сти, и при наковальне остается только очень топенькая ее пожка. Ossiculum Syl- 
vii, считавшаяся прежде особой косточкой, срастается с наковальней еще в 
утробной жизни (Eiseil). Она служит для сочленения с головкой стремени. Другой 
отросток наковальни, p r o c e s s u s  b r e v i s ,  как свободный отросток куз-

* В С

с

Рис. 175. Слуховые косточки левой стороны.
-А —  молоток с передней стороны: с —  головка; col —  шейка; т —  рукоятка; ро —  
короткий отросток: ps —  остистый отросток. В —■ наковальня (с внутренней стороны): 
с —  тело; sa —  суставная впадина; pb —  короткий отросток; pi —■ длинный отро
сток. С —  стремя (сверху): b —  основание; ср —  заднее бедро дужки; са —  перед

нее бедро дужки; с -— головка.

нечной наковальни, имеет конусообразную форму и направлен назад. Близ кон
ца, на стороне, обращенной внутрь, он имеет поперечную канавку, фасетку для 
прикрепления связки. На стороне тела наковальни, свободной от отростков 
(передней), находится суставная площадка для сочленения с головкой молотка. 
Как и там, эта суставная площадка имеет бисквитообразное очертание. Ее поверх
ность своеобразно вогнута и нижней своей частью, выдающейся в виде раковины, 
охватывает головку молотка с внутренней стороны. Такое устройство дает возмож
ность молотку при движении вместе с барабанной перепонкой под влиянием зву
ковых волн передавать наковальне толчки только внутрь, а затем, при обратном 
движении (наружу), отставать от наковальни и предоставлять ей возвратиться 
в прежнее положение под влиянием упругости собственных связок. Такое устрой
ство, полагают, предотвращает слишком резкие движения стремени, соединенного 
с наковальней.

Размеры наковальни меньше молотка: тело вместе с длинным отростком (вер
тикальный размер) —  7 мм; тело вместе с коротким отростком (горизонтальный 
размер) —  6 мм.

С т р е м я ,  s t a p e s ,  лежит на другом конце цепи слуховых косточек, закрывая 
овальное окно преддверия. Форма его поразительно похожа на седельное стре
мя. Оно имеет овальную пластинку, о с н о в а н и е ,  basis, с приподнятыми 
в виде бортика краями; пластинка эта слегка изогнута по нижнему краю; 
затем д у ж к у ,  которую делят на з а д н ю ю  и п е р е д н ю ю  н о ж к и ,  
crus anterius и posterius. Дужка имеет форму желобка, обращенного своей 
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вогнутостью внутрь; ее ножки изогнуты неодинаково: задняя несколько 
круче передней (впрочем, эта разница заметна не всегда и больше свойственна 
детям, чем взрослым). На вершине дужки помещается неправильно кубической 
формы г о л о в к а ,  c a p i t u l u m ,  с суставной впадиной на вершине. П о 
размерам стремя есть самая малая косточка из всех трех. Длина основания около-
3 мм (несколько меньше поперечпика fenestrae ovalis, в которое basis стре
мени вставлено). Высота стремени от основания до головки около 4 мм.

П о л о ж е н и е  с л у х о в ы х  к о с т о ч е к .
Молоток всей своей головкой лежит на царужной стенке, recessus epitympani- 

ci, над верхним краем барабанной перепонки (рис. 176, В), причем его сустав
ная площадка обращена верхней своей половиной назад, а нижней — внутрь; 
шейка его своей вогнутостью огибает выдающийся внутрь костный край бара
банного отверстия; рукоятка молотка опущена книзу и уклонена к середине ба
рабанной полости; своим концом достигает центра membr. tympani, с которой 
рукоятка молотка соединена на всем протяжении. Processus brevis обращен прямо- 
наружу и выдается в наружный слуховой проход из-под верхнего края барабан
ного отверстия; processus spinosus при этом положении молотка направляется 
вперед, к отверстию глазеровой щели, в которую его острый конец несколько- 
и проникает.

Наковальня помещается своим телом и коротким отростком на той же кост
ной стенке recessus epitympanici, где и молоток; при этом сочленовная ее по
верхность соприкасается с такой же поверхностью молотка (стало быть, обращена, 
вперед). Processus brevis направлен назад, в загнутую часть antri mastoidei, и 
соединяется связкой с ее задней стенкой. Processus longus incudis, как руко
ятка молотка, опущен книзу, параллельно последней (позади рукоятки), н о  
висит свободно в барабанной полости.

Стремя помещается на противоположной (внутренней) стенке барабанной 
полости; его пластинка, basis, вставлена в овальное окно как в раму, соединяясь- 
с его краями перепонкой, допускающей некоторую подвижность стремени. Дуж
ка стремени лежит вследствие этого в горизонтальной плоскости, притом почти 
перпендикулярно к длинному отростку наковальни. С концом последнего стре
мя сочленяется подвижно своей головкой.

Таким образом, изогнутая цепь слуховых косточек одним своим концом соеди
нена с барабанной перепонкой, другим касается перилимфы слухового лабирин
та, которой и передает волнообразные движения, получаемые барабанной пере
понкой от звуковых колебаний воздуха.

МЯГКИЕ ЧАСТИ В AP AB АННОЙ ПОЛОСТИ 
Барабанная перепонка (membrana tympani)

Барабанная перепонка образует наружную стенку одноименной полости,, 
прикрепляясь к краям внутреннего устья наружного слухового прохода. Тол
щина этой перепонки весьма незначительна, именно 0,10— 0,15 мм, отчего 
при искусственном освещении ушным зеркалом она несколько прозрачна. Цвет 
ее серовато-голубой с большей или меньшей примесью розового, смотря по ко
личеству крови, содержащейся в данный момент в ее кровеносных сосудах. При
крепляясь к краям костного отверстия, она своим центром значительно вдается 
в барабанную полость, отчего наружная поверхность (обращенная в слуховой 
проход) имеет воронкообразную форму. Вдавленный внутрь пункт ее, так называе
мый п у п о к ,  u m b o ,  лежит, однако, не совсем в центре, а несколько ниже; 
скаты воронкообразных стенок перепонки несколько изогнуты выпуклостью кна
ружи. Внутренняя поверхность перепонки (обращенная в барабанную полость) 
имеет вид низкого конуса. К  этой-то поверхности приращена рукоятка молот
ка начиная от верхнего края и до вершины конуса. Присутствие рукоятки мо
лотка на задней поверхности перепонки заметно и снаружи в виде темной изот 
гнутой S-образно полоски — s t r i a  m a l l e o l a r i s  (рис. 176, А , т). В верх
ней части этой полоски на наружной стороне перепонки виден бугорок —  р г о -
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m i n e n t i a m a l l e o l a r i s  (рис. 176, A , ph), который образуется ко
ротким отростком молотка, вращенным в толщу иереионки. Вокруг этого бугорка 
расположено несколько складок, расходящихся лучеобразно к верхнему краю 
барабанного отверстия. На наружной поверхности эти складки (две или три) — 
p l i c a e  m e m b r a n a e  t y m p a n i  e x t e r n a e  (pe) ■— образуются ко
жей, составляющей наружный слой перепонки; иа внутренней поверхности две 
подобные складки (ра, рр) образуются слизистой оболочкой, составляющей вну
тренний слой перепонки. Те и другие складки видны при осмотре барабанной 
перепонки зеркалом в виде веерообразной фигуры, лежащей в верхнем конце 
striae malleolaris (рис. 176, А).

Несмотря на свою незначительную толщину, барабанная перепопка обладает 
большой твердостью и мало упруга, так что при проколе ее края рапы почти не 
расходятся, а отрезанная от прикрепления к кости membr. tympani сохраняет 
свою воронкообразную форму.

Рис. 176. А  —  барабанная перепонка снаружи (со стороны наружного слухового 
прохода). В —- барабанная перепонка левого уха, молоток и наковальня в естествен

ном положении.
А: и —  пупок барабанной перепонки; m —  stria malleolaris; pb —  prominentia malleolaris; 
pe —  складка кожи на наружной поверхности перепонки; ра, рр — складки слизистой 
оболочки на внутренней поверхности перепонки, которые просвечивают через ее 
толщу. В: ге —  стенка recessus epitym panici; cm —  головка молотка; mm —• ру
коятка молотка; а —-тело наковальни; pi — длинный отросток наковальни; рр —  
задняя складка слизистой оболочки; ра —• передняя складка слизистой оболочки;

cli —  chorda tym pani.

Положение барабанной перепонки наклонно но отношению к вертикальной и 
фронтальной плоскостям, так как она приблизительно параллельна паклонпой 
внутренней стенке барабанной полости. С вертикальной плоскостью (или, все рав
но, с горизонтальной) membrana tympani образует угол в 45°; к фронтальной пло
скости она наклонена под большим углом, именно около 50°. Следствием такого 
косого положения, а также воронкообразной формы наружной поверхно
сти барабанной перепонки является особенность картины, получаемой при осве
щении ее снаружи: вся ее поверхность кажется мало освещенной, и только ниж- 
ие-передпий сегмент образует яркий световой блик. Причина такого явления 
лежит в том, что только эта часть перепонки располагается приблизительно пер
пендикулярно к падающим на нее световым лучам и, следовательно, может от
ряжать свет в глаз наблюдателя.

Много раз было описано, а другими отвергнуто существование маленького отвер
стия в верхней части барабанной перепонки, проходимого для щетинки. Отверстие опи
сывалось в той области, которая занята вышеописанными складками кожи и слизистой 
оболочки. Schwalbe, сопоставляя все сведения, имеющиеся в литературе об этом отвер
стии, так называемом f o r a m e n  R i v i n i ,  приходит к заключению, что существо
вание такого отверстия нужно рассматривать как аномалию барабанной перепонки, 
однако довольно частую.
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Толща membranae tympani состоит из трех слоев: снаружи расположена ис
тонченная кожа, которая представляет непосредственное продолжение кожного 
покрова наружного слухового прохода. Изнутри —  слизистая оболочка, выс- 
стилающая все стенки барабанной полости. В середине заложен очень плотный 
фиброзный слой, содержащий радиарные и циркулярные волокна; последние к 
краям становятся многочисленнее и образуют утолщенное кольцо —  a n n и - 
l u s  f i b r o s u s ,  которое прикреплено на дне желобка барабанного отвер
стия, сливаясь с надкостницей. Эта-то фиброзная пластинка и придает барабан
ной перепонке ее твердость. Рукоятка молотка заложена в раздвоении этой пла
стинки, причем волокна последней охватывают кость в виде петель.

СОЧЛЕНЕНИЯ И СВЯЗКИ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК

Слуховые косточки образуют два сочленения: 1) между молотком и наковаль
ней и 2) между наковальней и стременем. Оба они относятся, по Rüdinger, к слож
ным истинным суставам, так как между суставными поверхностями костей, по
крытыми слоем хряща, заложены волокнисто-хрящевые пластинки (как, напри
мер, в суставе ключицы с грудиной), которые своими краями сращены с с у м о ч 
н ы м и  с в я з к а м и  суставов. При таком устройстве каждый сустав имеет 
две полости. Впрочем, этой степени развития суставы, повидимому, не всегда 
достигают, так как другие авторы описывают их как простые неподразделенные 
суставы.

Кроме сумочных связок суставов, слуховые косточки имеют еще следующие 
связки:

L i g .  m a l l e i  a n t e r i u s  —  волокнистая масса, начинающаяся от мо
лотка вокруг корня остистого отростка; она окутывает этот отросток и вместе с 
ним проникает в глазерову щель; выйдя из нее, она достигает остистого отростка 
основной кости.

L i g .  m a l l e i  e x t e r n u m  —  пучок коротких и плотных волокон, со
единяющий наружную поверхность головки молотка с костным краем барабан
ного отверстия.

L i g .  m a l l e i  s u p e r i u s  — сравнительно слабая связка, соединяющая 
вершину головки молотка и сумочную связку его сустава со стенкой recessus 
epi tympanici.

L i g .  i n c u d i s  p o s t e r i u s  —  значительная масса фиброзной ткани, 
образующая настоящий синдесмоз менаду коротким отростком наковальни и 
стенкой antri mastoidei, на которой лежит этот отросток.

Сюда же должна быть отнесена фиброзная пластинка, соединяющая край 
basis стремени с краем овального окна.

МЫШЦЫ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК

M u s c u l u s  t e n s o r  t y m p a n i ,  м ы ш ц а ,  н а т я г и в а ю щ а я  
б а р а б а н н у ю  п е р е п о н к у ,  — тонкая веретенообразная мышца, 2—  
2,5 см длиной, занимает соименный канал височной кости (semicanalis m. ten- 
soris tympani). Начало этой мышцы лежит вне костного канала на хрящевой 
части евстахиевой трубы и прилежащем (заднем) краю большого крыла основной 
кости. В канале мышца одета фиброзным влагалищем, которое в то же время 
играет роль надкостницы и дополняет дефект костной стенки канала. Круглое сухо
жилие m.tensoris tympanici слагается еще внутри канала; на уровне внутреннего 
конца последнего это сухожилие выходит в барабанную полость через отверстие, 
образуемое краем костной стенки канала и фиброзным влагалищем, и, повернув
шись в этом отверстии под прямым углом, направляется поперек барабанной по
лости к рукоятке молотка. Здесь, несколько ниже основания остистого отростка, 
сухожилие прикрепляется. На пути через барабанную полость сухожилие 
одето слизистой оболочкой.
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j' Функция мышцы характеризована ее названием: она втягивает пупок бара-
ii банной перепонки внутрь, действуя за рукоятку молотка как за рычаг.
£ M u s c u l u s  s t a p e d i u s ,  с т р е м е н н а я  м ы ш ц а  —  очень ма-
! ленький мускул (не более 6— 7 мм длиной), заложен в костный каналец, предста- 
I вляющий как бы ветвь нисходящей части фаллопиева канала. Форма канальца и 
I лежащего в нем мускула пирамидальна; широкий конец его обращен вниз и со-

!вдиняется с фаллопиевым каналом, узкий —  обращен вверх и загнут вперед, 
в барабанную полость. Этот узкий конец канала, имеющий костную оболочку, 
выстоит в барабанную полость и описывается как p y r a m i s  m-1 i s t а- 
p e d i i  (рис. 173) на задней стенке ее. Через отверстие этой пирамидки 
выходит нитевидное сухожилие стременного мускула и, пройдя несколько вперед, 
прикрепляется к головке стремени с задней ее стороны.

Судя по положению, эта мышца, оттягивая головку стремени назад, за
ставляет переднюю часть его пластинки несколько выдвигаться из овального окна.

СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ

Слизистая оболочка барабанной полости сращена с тонкой надкостницей и 
образует с ней одну неразделимую пластинку, имеющую только 0,075 мм тол
щины. Она покрыта на барабанной перепонке, слуховых косточках и promon
torium плоским эпителием, на остальных частях — мерцательным. Присут
ствие слизистых желез в ней одними отрицается, другими признается в форме 
мешотчатых отростков эпителиального слоя, а местами и гроздевидных. Во вся
ком случае число их не должно быть велико.

Выстилая все стенки барабанной полости и следуя за всеми их изгибами, сли
зистая оболочка местами образует складки, выступающие в полость. Таковы 

; внутренние п о л у л у н н ы е  с к л а д к и  б а р а б а н н о й  п е р е п о н к и .
Их две: они образуются слизистой оболочкой, выстилающей барабанную перепоя- 

- ку, спереди и сзади рукоятки мЬлотка; обе имеют полулунную форму и, начи
наясь около середины длины manubrii mallei, одна тянется назад и вверх, к месту 
вхождения chordae tympani — э т о  з а д н я я  с к л а д к а  (рис. 176, В, рр);

: другая, направленная вверх и вперед, к отверстию глазеровой щели, —  э т о  
' п е р е д н я я  с к л а д к а  (рис. 176, В, ра). Последняя складка охватывает 
; processum spinosum mallei и lig. mallei anterius. Под верхним листком обеих 

складок заложен нерв— б а р а б а н н а я  с т р у н а  (chorda tympani), который 
входит в толщу задней складки у ее заднего угла, проникает затем в щель меж- 

: ду основаниями длинного отростка наковальни и рукоятки молотка (рис. 176, 
В. ch) и затем у переднего угла передней складки исчезает в глазерову щель. По 
причине прозрачности слизистой оболочки нерв этот виден совершенно ясно без 
всякого препаровапия, да, кроме того, он иногда приподнимает слизистую оболоч
ку в особый валик (plica chordae tympani). Под обеими полулунными склад
ками барабанной перепонки находятся кармашки, в которые можно проникнуть 
зондом спизу. Края обеих описанных складок'видны, как сказано уже, и снаружи: 
они просвечивают сквозь барабанную перепонку в форме двух расходящих- 

: ся дуг. Поверхность молотка и наковальни, обращенная в барабанную полость,
> и сухожилия m. tensoris tympani и т .  stapedii также покрыты слизистой обо- 
; лочкой. Дужка и головка стремени охвачены одной складкой слизистой оболоч

ки, так что отверстие дужки затянуто перепонкой, состоящей из двух листков 
‘ слизистой оболочки и фиброзной прослойки между ними.

Из барабанной полости слизистая оболочка проникает в antrum mastoideum 
и cellulae mastoideae, где выстилает все стенки, а также в евстахиеву трубу (tuba 
auditiva [BNAJ), в костной части которой она сохраняет тот же характер, что 
в барабанной полости.

ХРЯЩЕВАЯ ЧАСТЬ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ

Костная часть этой трубы описана выше, при описании барабанной полости. 
Хрящевая часть представляет продолжение костной и идет в том же направлении,
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т. е. сзади наперед, уклоняясь постепенно внутрь. Она приращена к височной 
кости у  наружного отверстия костной евстахиевой трубы и далее — к костям 
основания черепа вдоль щели, между передним краем пирамиды височной кости и 
задним краем большого крыла основной кости (fissura petro-sphenoidea); затем за
гибается дугообразно вниз и ложится в sulcus pro tubaEustachii внутренней пла
стинки крыловидного отростка, около которого труба открывается в полость глот
ки. Хрящевой скелет ее не имеет формы трубки, а только жолоба очень свое
образного устройства (рис. 177), опрокинутого кверху дном. Края этого хря
щевого жолоба неодинаковой ширины: внутренний край (или внутренняя стен
ка трубы) значительно шире наружного, и только у переднего конца размеры ста
новятся ровнее. Таким образом, хрящ заложен во внутреннюю, верхнюю 
и отчасти наружную стенки трубы, а нижняя и прилегающая половина наружной

стенки перепончаты. Просвет трубы в спокой
ном состоянии имеет вид вертикальной щели, 
и стенки ее соприкасаются по крайней мере 
в средней части протяжения, так что труба 
непроходима для воздуха без помощи расши
ряющего мышечного аппарата (см. ниже). 
Внутренняя поверхность трубы выстлана 
слизистой оболочкой, покрытой мерцательным 
эпителием и содержащей многочисленные 
гроздевидные слизистые железки и группы 
лимфоидных клеток в виде разлитого пифиль- 
трата. На поверхности оболочка образует 
многочисленные продольные склаДкп (Rüdin
ger). Там, где нет хрящевой стенки, сли
зистая оболочка, подкрепленная нодслизистой 
волокнистой ткапыо и фасцией прилежащих 
мышц, образует стенку трубы. Глоточное устье 
евстахиевой трубы, ostium pharyngeum tubae, 
находится на боковой стенке глотки, на уровне 
заднего конца пижней носовой раковины (рис. 
183, Е). Отверстие это имеет форму воронко
образного углубления овального очертания и 

гио. iw . поперечный разроз хря- прикрывается сверху надвинутой в форме 
щовой части евстахиевой трубы, козырька твердой складкой, образуемой хря- 
ci внутренняя хрящэвая стенка; щом самоц трубы и слизистой оболочкой
тс -  слизистая оболочка; ^ Т -  глотки. Передний и задний концы этой складки
сечение полости трубы; т т — мыш- загибаются вниз и тянутся по переднему и 
цы, прикрепленные к стенке трубы, заднему краям его, как два параллельных

валика. Задний из этих валиков (plica sal- 
pingo-pharyngea) отделяет отверстие трубы от розенмюллеровой ямки глотки и 
содержит мышечный пучок, который, начинаясь от внутренней хрящевой стенки 
трубы, паправляется вниз и теряется в нижнем копце m-li palato-pliaryngei 
(m. retrahens tubae Rebsamen, s. m. salpingopharyngeus Schwalbe).

В образовании перепончатой части стенки евстахиевой трубы (не имеющей 
хряща) принимают участие мышцы мягкого неба— m. t e n s o r  p a l a t i  m o l 
l i s  и т .  l e v a t o r  p a l a t i  m o l l i s .  Они прикрепляются к наружной (ten
sor) и нижней (levator) стенкам, а отчасти и по краям ее хряща. Вследствие этого 
при глотательных движениях опи и вышеупомянутый m. г е t г a h е n s t u 
b a e  раскрывают просвет трубы, оттягивая наружную и внутреннюю стенки ее 
одну от другой, отчего воздух в этот момент проникает из глотки в барабанную 
полость, что и ощущается в ушах (при пустом глотке) в виде удара.

НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ ПРОХОД И УШ Н АЯ РАКОВИНА
Внешняя часть проводящего звук аппарата представляет открытый канал, 

паружпое устье которого оканчивается раструбом — ушной раковиной.
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У ш н а я  р а к о в и н а ,  a u r i c u l a ,  p. общем представляет овальную 
воронку, от дна которой, как горлышко воронки, отходит наружный слуховой 
проход. Верхние две трети ее образуются своеобразно изогнутой хрящевой пла
стинкой, а нижняя треть, называемая д о л ь к о й  р а к о в и н ы ,  l o b u l u s  
a u r i c u l a e ,  представляет полукруглую складку кожи, наполненную жиром. 
Хрящевая часть раковины образует ряд возвышений и углублений, которые 
хотя и вариируют несколько в своей форме и величине у различных субъектов, 
но все-таки постоянны. Свободный край хрящевой части раковины закручен на
ружу и имеет вид улиткообразно изогнутого валика, почему и носит название 
у л и т к и ,  h e l i x .  Начинаясь задним концом от lobulus auriculae, улитка идет 
по заднему, верхнему и переднему краям раковппы; здесь она круто загибается 
назад, спускается на дно раковины и, образуя край наружного слухового про
хода, изглаживается. Параллельно улитке но наружной поверхности раковины 
тянется другой валик —  a n t i  h e l i x ,  который задним концом также исходит

вверх из lobulus auriculae, а верхним, расширяясь, исчезает под передним завит
ком улитки. Кпереди от antihelix находится углубленная часть раковииы — с а- 
v i t a s  c o n c h a e ,  на дне которой лежит отверстие наружного слухового про
хода. Берега cavitatis conchae с трех сторон (верхней, задней и нижней) обра
зуются скатом aßtihelicis; передний же ее край — особой клиновидной пластип- 
кой, к о з е л к о м ,  t r a g u s ,  который падвипут над углублением спереди па- 
зад и прикрывает отверстие наружного слухового прохода как Клапан. Против 
верхушки козелка, па пижнем конце autihelicis, находится похожий на него буго
рок, называемый a n t i t r a g u s ,  который также несколько надвигается 
над углублением cavitatis conchae.

На границе между задней и средней третью helicis край ушной раковины иногда 
представляет небольшой конический бугорок —  tuberculum Darwini, который Дарвин 
рассматривает как рудимент удлиненной части раковины животных.

Все описанные формы принадлежат скелету ушной раковины — хрящу, 
нижний, неправильно вырезанный край которого исчезает в жиру lobuli auricu
lae, а задняя, обращенная к черепу поверхность представляет такую же фигуру, 
как паружпая, только в обратном виде, т. е. на месте cavitatis conchae — вы
пуклость, а па месте antihelicis — капавку. По строению хрящ принадлежит к 
сетчатым (или упругим), поверхность его покрыта надхрящницей (perichondrium),

Рис. 178. Левая ушная раковина. 
h —• helix; ah —  antihelix; cc —  
cavitas conchae; tr —  tragus; 
air —  antitragus; lb —  lobulus

auriculae.

hm —■ m. helicis major; hmi —■ m. helicis minor, 
t. —- m. tragicus; at —  m. antitragicus; tr —  m.

transversus auriculae.
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чрезвычайно плотно сращенной с хрящом. Поверх perichondrii расположена под-; 
кожная клетчатка, содержащая местами немного жира, и мышцы.

М ы ш ц ы  у ш н о й  р а к о в и н ы  представляют несколько маленьких 
пучков произвольных мышечных волокон, которые расположены на обеих по
верхностях хряща. По своему морфологическому значению они относятся к си
стеме кожных мышц и представляют отделившиеся (вследствие развития ушной 
раковины) части mm. epicrani i и risorii Santorini. Могут ли они функционировать 
и своими сокращениями изменять форму раковины, неизвестно. Вернее, что они, 
как и мышцы ушной раковины, описанные в миологии в качестве частей m. epi- 
cranii, у  человека представляют рудиментарные органы, потерявшие свою функ
цию. Мышц этих насчитывают пять (рис. 179).

1. М. h e l i c i s  m a j o r  лежит под кожей па переднем завитке helicis.
2. М. h e l i c i s  m i n o r  — на конце helicis, лежащем уже на дне cavita- 

tis conchae.
3. М. t r a g i c u s  — на наружной поверхности козелка.
4. М. a n t i t r a g i c u s  — на наружной поверхности antitragi.
б. М. t r a n s v e r s u s  a u r i c u l a e  находится на задней поверхности 

раковины и представляет довольно длинную полоску коротеньких мышечных 
пучков, перекинутых через канавку, соответствующую гребню antihelicis.

Кожа, покрывающая ушную раковину, отличается от кожи окружающих 
областей сравнительной бедностью потовыми железами. Только у отверстия 
слухового прохода этих желез больше. Здесь же на внутренней поверхности 
козелка сильно развиты кожные волосы, которые защищают отверстие наруж
ного слухового прохода от проиикания пыли, насекомых и пр.

Н а р у ж н ы й  с л у х о в о й  п р о х о д ,  m e a t u s  a u d i t o r i u s  
e x t e r n u s ,  представляет искривленный канал, длиной около 2 см, овального 
селения (длинный диаметр направлен наискось енереди назад и е н п з  и  имеет 8—
9 мм). Он начинается на дне cavitatis conchae под козелком и оканчивается сле
по, прегражденный на внутреннем конце барабанной перепонкой. Наружная 
четверть капала (6 мм) имеет хрящевую стенку; внутренние три четверти (14 мм) 
проложены в височной кости, почему и различают хрящевую и костную части 
прохода. Стенка хрящевого отрезка, однако, не вся состоит из хряща: только ниж
няя и и передняя стенки содержат хрящевую пластинку, которая имеет вид жо- 
лоба, соединенного с одной стороны с хрящом ушной раковины, с другой — с 
краем костного прохода. Задняя и верхняя стенки этого отрезка состоят из фиб
розной пластинки. Стенки костной части образуются: верхняя — утолщенным 
ннжним краем partis squamosae височной кости, остальные — разросшейся ба
рабанной косточкой (см. Остеологию), os tympanicum, которая у взрослого имеет 
вид жолоба, приращенного снизу к краю partis squamosae. Направление хряще
вой и костной частей слухового прохода неодинаково: хрящевая часть идет прямо 
поперек (фронтально); костная, образовав угол, уклоняется несколько вперед. 
Ширина канала наименьшая на середине костной части, вследствие того, что ниж
няя стенка его приподнимается в виде холма. Далее, к барабанной перепонке 
канал расширяется в своей нижней части оттого, что нижняя стенка опускает
ся крутым скатом. Упомянутый выше перегиб слухового прохода на границе хря
щевой и костной частей и холмик на середине нижней стенки костной части де
лают внутренний конец слухового прохода невидимым снаружи. Для того что
бы видеть его, пеобходимо выпрямить изгиб, оттянув раковину и хрящевую часть 
прохода назад, а для того чтобы осмотреть нижнюю, расширенную часть слепого 
конца прохода, лежащую позади холмика, нужно оттягивать раковину и хря
щевой проход еще кверху.

Костиая и хрящевая стенки слухового прохода покрыты надкостницей (и над
хрящницей), а поверх — кожей. Последняя в хрящевой части канала и на верх
ней стенке костной (образуемой parte squamosa височной кости) отличается от 
кожи ушной раковины только сильным развитием потовых желез, которые пре
вращены в железы, отделяющие ушную серу (cerumen), почему носят название 
g l a n d u l a . e  c e r u m i n a e  (впрочем, ушная сера есть смесь отделяемого- 
328

ak
us

he
r-li

b.r
u



I ;  
k '
II сальных желез, имеющихся в коже слухового прохода, с секретом упомянутых 
s выше потовых желез). Кожа боковых и нижней стенки костного слухового про- 
s хода, а также барабанной перепонки сильно истончена и желез не имеет.
I Наружный слуховой проход новорожденных детей резко отличается от . про- 
I хода взрослых вследствие недоразвития барабанной косточки. Она не имеет еще 
I формы жолоба, как у взрослого, а представляет незамкнутое колечко, играющее 
I роль рамки для барабанной неренонки, и приращена к основанию пирамиды и 
I краю чешуи почти в горизонтальном положении, так что membrana tympani на- 
f ходится на основании черепа. Костная часть наружного слухового прохода тог- 
; да имеет только одну верхнюю стенку, образуемую утолщенным краем partis 
i ' squamosae. Нижняя и боковые стенки образуются фиброзной перепонкой, ко- 
I торая начинается от os tympanicum и кнаружи переходит в хрящевую часть про- 
: хода. Последняя часть коротка. Весь проход в этом возрасте сдавлен снизу вверх, 

и просвет его имеет форму горизонтальной щели. Образование костной части 
слухового прохода вследствие окостенения вышеупомянутой фиброзной перепонки 
(или, все равно, вследствие разрастания ossis tympanici, так как окостенение 
идет изнутри от этой косточки) оканчивается около пятилетиего возраста. К это
му же времени изменяется положение барабанной перепонки из горизонтального 
в наклонное (45° с горизонтом), какое она имеет у  взрослого.

0В30Р КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И НЕРВОВ СЛУХОВОГО ОРГАНА

Ушная раковина питается на наружпой своей стороне от ветвей a. t e m p o 
r a l i s  s u p e r f i c i a l i s ;  на задней —  от ветвей a. a u r i c u l a r i a  
p o s t e r i o r i s .

Наружный слуховой проход и кожный слой барабанной перепонки получают 
веточки от a. a u r i c u l a r i s  p r o f u n d a  (ветвь a. maxillaris internae).

Слизистая оболочка барабанной перепонки питается от a. t y m p a n i  с а 
(ветвь a. maxillaris internae), которая проникает в барабанную полость через 
глазерову щель.

Слизистая оболочка остальных стенок барабанной полости получает артериаль
ные веточки от вышеупомянутой a. t y m p a n i c a n  a . s t y l o m a s t o i d e a  (ветвь 
a. auricularis posterioris), которые проникают в полость из фаллопиева канала.

Слуховой лабиринт питается от а. a u d i t i v a  (ветвь a. basilaris мозга), кото
рая проникает туда вместе с слуховым нервом через porus acusticus internus. На 
дне последнего она отпускает веточки к преддверию и полукружным ходам, ко
торые проникают туда, также вместе с слуховым нервом, через отверстие решет
чатых пятен (maculae cribrosae). К улитке направляется по центральному каналу 
columellae одна большая ветвь (a. c o c h l e a e )  и многие маленькие через отвер
стие tractus spiralis foraminulenti.

Вены раковины и наружного слухового прохода соответствуют артериям. 
Вены барабанной полости, имея вид сплетения, дают анастомозы с одной сто

роны в систему venae facialis internae через глазерову щель, с другой — к сину
сам твердой оболочки мозга, через fissura petro-squamosa.

Вены лабиринта имеют исток через v. auditiva (соответствует артерии) и вены 
водопроводов (aquaeductus vestibuli и cochleae) в те же мозговые синусы (sinus 
petrosi).

Н е р в ы .  Кроме слухового нерва, который разветвляется в лабиринте и 
описан выше, слуховой аппарат иннервируется следующими ветвями.

Раковина на наружной поверхности получает ветви от n. a u r i c u l o - t  em- 
p o r a l i s  t r i g e m i n i  (передняя часть раковины) и от n. a u г i с и 1 а- 
r i s  m a g n u s  шейного сплетения (задняя часть). Этот же нерв спабжает ее зад
нюю поверхность. Мышцы ушной раковины получают веточки n. facialis.

Наружный слуховой проход по задней стенке снабжается от n. a u r i c u l a 
r i s  v a g i ,  по остальным стенкам и коже барабанной переноики —  от в е т- 
в е й  n. a u r i c u l o - t e m p o r a l i s  t r i g e m i n i ,  проникающих через 
глазерову щель.
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Слизистая оболочка барабанной полости иннервируется от n e r v u s  J а- 
<5 o b s o n i i  n. g l o s s o - p h a r y n g e i .

M. tensor tympani — от двигательной части n. trigemini, m. stapedius — от 
лицевого перва.

ОРГАН ВКУСА

Орган вкуса, представленный так называемыми в к у с о в ы м и  п о ч 
к а м и  с о с о ч к о в  я з ы к а  и других областей слизистой оболочки рта, 
здесь не описывается, так как строение его сполна составляет предмет микро
скопической анатомии.
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ОРГАН ОБОНЯНИЯ

В качестве органа обоняния у всех позвоночных животных, дышащих возду
хом, приспособлена часть слизистой оболочки полости носа. Эпителий этой части 
оболочки содержит особого вида клетки, оканчивающиеся свободными волоскам» 
и состоящие в связи с волокнами обонятельпого иерва. Описание этих о б о и я- 
т е л ь н ы х  к л е т о к  есть дело гистологии, а потому здесь будет речь только 
об анатомии наружного поса и топографии слизистой оболочки носовой полости.

Кости, составляющие скелет носовой полости, достаточно описаны в остеоло
гии. каждая отдельно и в связи между собой.

Х р я щ е в о й  с к е л е т  п о с а  образуется, во-первых, ч е т ы р е х 
у г о л ь н ы м  х р я щ о м ,  c a r t i l a g o  q u a d r a n g u l a r i s  s. s e p -

ac

Рис. 181. Хрящевой скелет 
носа сбоку.

1 —  cartilago triangularis (бо
ковой отросток fcartil. quadr
angularis); s —  сесамовидный 
хрящ; а —• cartilago alaris 
(боковая пластинка); ас —  

прибавочный хрящ.

t u m  c a r t i l a g i n e u m .  Хрящ этот представляет довольно правильную 
ромбовидную пластинку, которая задним углом выполняет вырезку костной 
носовой перегородки, образуемую нижним краем laminae perpendicularis os. eth
moid ei и верхним краем сошника. Острый отросток, отходящий от заднего угла 
хряща (processus ethmoidalis), проникает даже между названными костями. Пе
редний угол cartil. quadrangularis, имеющий очень разнообразную форму и ве
личину (чем и обусловливается различная форма носа), выстоит на лице и обра
зует перегородку мягкого носа. Впрочем, пнжияя, более подвижная часть пере
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Рис. 180. Носовая перегородка. 
lp —  lamina perpendicularis os. ethm oidei; v —-сош 
ник; cq —• четырехугольный хрящ; ре —  processus 
ethm oidalis ero; lia —  внутренний отросток крыльного 

хряща; ss —  sinus sphenoidalis.
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Рис. 182. Отверстие ноз
дрей снизу. 

lea —  наружная пла
стинка cartilaginis ala
ris; ii —  внутренняя его 
пластинка; cq —  ниж
ний край четырехуголь

ного хряща.

С е с а м о в и д н ы е  х р я щ и ,  c a r t ,  s e s a m o i d e a e .  В промежутке 
между треугольными и крыльными хрящами по обе стороны спинки носа зало
жены небольшие (3—5 мм в поперечнике) неправильные хрящевые пластинки.

Я к о б с о н о в ы  х р я щ и  — две узкие и длинные (7— 12 мм) хрящевые 
полоски, плотно приращенные вдоль нижнего края cartilaginis quadrangularis, 
начиная от места соединения последнего с spina nasalis назад и вперед. Назва
ние этих хрящей происходит от связи их с якобсоновым органом слизистой 
оболочки (см. ниже).

Перечисленные хрящи покрыты с обеих сторон надхрящницей (perichondrium) 
и соединены между собой и с костями плотной фиброзной тканью. На наружной 
поверхности их расположены мышцы и затем кожа.

Полость, огражденная хрящевым носом и носовыми костями, подразделена, 
как сказано, хрящевой перегородкой па две половины — н о з д р и .  Последние 
в свою очередь разделяются па п р е д д в е р и е ,  v e s t i b u l u m ,  часть, 
лежащая вблизи наружного отверстия ноздрей и огражденная сбоку крылом

городки, разделяющая отверстие ноздрей, содержит еще другие хрящи, именно 
впутреппие отростки крыльных хрящей (см. ниже). Верхний край cart, quadrang., 
образующий спинку носа (па продолжении носовых костей), отпускает от себя 
в стороны два отростка в форме треугольных пластинок, которые заложены в бо
ковые стенки носа, тотчас ниже свободных краев носовых костей. Отростки эти 
носят название т р е у г о л ь н ы х  х р я щ е й ,  c a r t i l a g i d e s  t r i a n g u l a r e s .

Крыльные хрящи, c a r t i l a g i n e s  a l a r e s ,  заложены в толще крыльев 
носа, имеют неправильную треугольную форму. Они расположены так, что один 
угол треугольника обращен вперед, к копчику носа. От этого угла крыльного 
хряща отходит по направлению назад длинный узкий отросток, который вместе 
с таким же отростком крыльпого хряща другой стороны ложится вдоль нижнего 
края cartilaginis quadrangularis и участвует в образовании хрящевой перего
родки носа. Широким основанием пластинка крыльного хряща обращена назад, 
но не достигает завитка ноздри, так что задняя часть крыла носа пе содержит 
хрящевой подкладки; только в верхней части крыла обыкновенно встречаются 
одна или две малень
ких хрящевых пла
стинки неправильной 
формы (прибавочные 
хрящи).

Рис. 183. Наружная стенка носовой полости (левой половины). 
v —  vestibulum; а —  atrium; ci —  нижняя раковина; cm —  
отрезанная средняя раковина (пунктирная линия указывает 
очертания ее свободного края); i —  воронкообразное углу
бление, на дне которого находятся внизу отверстие гай
моровой полости, вверху —  отверстие лобной пазухи и лаби
ринта решетчатой кости; cs —  верхняя раковина; se —  пазуха 
основной кости; Е—• глоточное отверстие евстахиевой тру
бы; R —  fossa Rosenmülleri глотки; pri —  plica naso-

pharyngea.
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яоса, n a t r i u m ,  более глубокую часть, огражденную сбоку треугольным от
ростком cartilaginis quadrangularia и носовой костью. Atrium ноздри переходит 
кзади в носовые проходы, или, собственно, полость носа (см. топографию носовой 
полости в остеологии).

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  н о с о в о й  п о л о с т и  образуется по
степенно из кожи, которая заворачивается в полость через наружные отверстия 
ноздрей. В преддверии она сохраняет еще все свойства кожи и снабжена сильно 
развитыми волосами (vibrissae), которые, переплетаясь между собой, образуют 
в отверстии сетку, фильтрующую вдыхаемый воздух и предохраняющую до не
которой степени полость носа от носящихся в воздухе твердых частиц. Выше, 
в atrium, кожа мало-помалу переходит в слизистую оболочку, выстилающую 
стенки носовых проходов. Здесь оболочка имеет значительную толщину (до 4 — 
б мм), очень богата кровеносными сосудами, обусловливающими ее известную 
наклонность кровоточить. Эпителий, покрывающий переходную область, остается 
плоским, и только в глубине, именно на перегородке, у  заднего края четырех
угольного хряща, а на боковых стенках —  у  переднего конца раковин, он стано
вится мерцательным.

По способу иннервации слизистую оболочку носовой полости разделяют на 
две области: д ы х а т е л ь н у ю ,  p a r a  r e s p i r a t o r i a ,  снабженную 
ветвями тройничного нерва, и о б о н я т е л ь п у ю ,  p a r s  o l f a c t o r i a  
в. m e m b r a n a  S c h n e i d e r i a n  а, снабженную от fila olfactoria I пары 
головных нервов. Первая область обнимает два нижних носовых прохода, т. е. 
дно носовой полости, перегородку до уровня свободного края среднсй раковины, 
■боковую стенку до уровня верхнего (прикрепленного) края средней раковины 
и поверхность ее, обращенную к лабиринту решетчатой кости. Ко второй, обо
нятельной, области относится слизистая оболочка, покрывающая верхнюю ра
ковину (с обеих сторон ее), среднюю раковину (с свободной стороны), обращен
ную к septum nasi, и верхнюю часть носовой перегородки до уровня свободного 
края средней раковины, — словом, всю часть носовой полости, называемую верх
ним носовым проходом. Особенность partis olfactoriae заключается, как сказано, 
во-первых, в том, что она снабжена ветвями специфического нерва, н во-вторых, 
в присутствии концевых нервных аппаратов в толще ее эпителия, так называе
мых о б о н я т е л ь н ы х  к л е т о к .  Кроме того, эта область оболочки отли
чается более или менее выраженным желтым цветом (резче в верхней части, около 
верхней раковины).

Свойства эпителия partis olfactoriae у человека спорны. М. Schultze считает его цилин
дрическим, другие же наблюдали мерцательный эпителий.

Железы в слизистой оболочке полости носа чрезвычайно многочисленны, 
и местами отверстия выводящих протоков их придают поверхности слизистой 
сал оч к и  сетчатый вид. Они принадлежат к типу трубчатых и по свойству от
деляемого относятся к слизистым (Schiefferdecker).

Слизистая оболочка, проникая через отверстия в придаточные полости (лоб
ная назуха, гайморова пещера, клетки лабиринта решетчатой кости, основная 
пазуха), своей толщиной сильно уменьшает эти отверстия (сравнительно с раз
мерами их на скелетированных костях). Но вслед за тем она становится в не
сколько раз тоньше и плотно срастается с надкостницей. Однако она сохраняет 
и там мерцательный эпителий и довольно многочисленные железы.

В полости носа человека встречаются в недоразвитом состоянии два органа, свой
ственные животным: это так называемая передняя раковина и якобсонов орган. Пе- 
.редняя раковина животных у  человека представлена небольшим продольным валиком' 
•слизистой оболочки, который, начинаясь от переднего конца средней раковины, тя
нется вперед и вниз по стенке atrii носовой полости. Якобсонов орган (у некоторых жи
вотных он развит сильнее, иннервируется от n. olfactorius, но значение этого неизве
стно) представляет слепой мешочек слизистой оболочки, 5—6 мм длины и 1,5 мм ширины, 
расположенный на перегородке носа, вдоль нижнего края cartilaginis quadrangularis 
и в связи с описанным выше якобсоновым хрящом. Маленькое отверстие мешочка об
ращено вниз и находится над отверстием canalis incisivi. Якобсонов орган и хрящ обу
словливают существование на носовой перегородке небольшого валика.
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ОБЩИЕ ПОКРОВЫ. КОЖА (INTEGUMENTUM COMMUNE. CUTIS)

В обзоре общего плана устройства тела человека и позвоночных животных 
была указана та сложная роль, какую играет в животном теле кожа. Защищая 
поверхность тела от внешних влияний, она в то же время служит в качестве 
н а р у ж н о г о  с к е л е т а ,  давая мышцам многочисленные точки прикре
пления. Но это последнее значение кожи у человека и высших животных, кожа 
которых лишена твердых образований, представляется во всяком случае второ
степенным, и приспособление к ней мускулов может быть рассматриваемо как 
приспособление, существующее в интересах выполнения кожей ее роли как 
защитного слоя. Главное значение ее в этом смысле обнаруживается существова
нием в ней целого ряда аппаратов, функционирующих в смысле защиты тела 
от впешнпх, более или менее вредных влияний. Сюда относятся: а) роговой 
слой кожи (epidermis), предохраняющий кожу от высыхания и значительных 
потерь тепла; б) волосы, у  человека хорошо развитые только местами, у боль
шинства высших животных покрывают все тело и в смысле защиты играют выдаю
щуюся роль (у птиц гомологичные образования —  перья, —  кроме этой роли, 
функционируют еще как часть аппарата, приспособленного для полета); в) саль
ные и потовые железы, отделяемое которых, покрывая наружную поверхность 
кожи, также уменьшает высыхание кожи и регулирует потерю животного тепла;, 
в этом же смысле влияет и подкожный жировой слой кожи; г) ногти у  человека,, 
когти и копыта животных, представляющие, как и волосы, местное видоизмене
ние рогового покрова кожи, играют роль не только в защите тела, но у  живот
ных и как орудие нападения; д) наконец, самым важным приспособлением кожи 
являются осязательные органы в виде концевых нервных аппаратов, заложенных 
в ней, роль которых в жизни организма может быть названа сторожевой, и в этом 
смысле органы осязания могут быть отнесены к числу защитных приспособлений. 
Сюда же, как сказано, можно отнести и кожные мышцы, дающие различным 
участкам общих покровов подвижность, которая утилизируется животными также- 
в целях защиты.

Общие покровы распадаются на три слоя различного строения. Поверхност
ный слой, к о ж и ц а ,  e p i d e r m i s ,  состоит из роговой ткави и представ
ляет вместе с ее дериватами (железы, волосы, ногти) продукт первого слоя за
родыша, так паз. э к т о д е р м ы .  Средний слой, к о ж а  с о б с т в е н н о ,  
c o r i u m ,  состоит из'соединительной ткани, есть сгущенный слой клетчатки. 
Глубокий слой, п о д к о ж н о ж и р о в о й ,  p a n n i c u l u s  a d i p o s u s ,  
состоит из рыхлой клетчатки, содержащей обыкновенно большее или меньшее 
количество жира. Оба последние слоя происходят из среднего зародышевого 
листка, м е з о д е р м ы .

К о ж и ц а ,  e p i d e r m i s ,  невооруженному глазу представляется сходной 
с слоем засохшего полупрозрачного лака. От подлежащего кожного слоя отде
ляется с трудом и только в виде клочков. Большие куски кожицы отделяются на 
трупе только при значительной степени гниения, а на живом человеке— при 
образовании пузырей после ожогов или действия нарывных средств. Под микро
скопом epidermis распадается на два слоя: глубокий, так называемый s t г а -  
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t u m  m u c o s u m  M a l p i g l i i  i, состоящий из мягких клеток различной 
формы, отчего слою этому и дано не идущее к нему по существу название слизи
стого —  mucosum. В некоторых областях кожи клетки мальпигиева слоя со
держат пигмент, отчего эти участки имеют более или менее темный цвет.

Поверхностный или р о г о в о й  с л о й ,  s t r a t u m  c o r n e u m ,  имеет 
значительную плотность, состоит из наслоенных друг на друга роговых чешуек, 
представляющих не что иное, как видоизмененные высохшие клетки. Чешуйки 
кожицы с наружной поверхности постоянно отделяются и отпадают.

Эта потеря постоянно пополняется образованием повых роговых чешуек на 
внутренней поверхности рогового слоя из мягких клеток мальпигиева слоя. 
Эти последние постоянно размножаются, чем и поддерживается целость и оди
наковая толщина рогового слоя. Но, кроме значения почвы, из которой по- 
стояпио обновляется epidermis, мальпигиев слой 
играет еще роль в осязании; многочисленные волокна 
чувствующих кожных нервов проникают в пего.

У  н и з ш и х  животных, именно рыб и амфибий, между 
клетками epidermidis имеются многочисленные клетки иной 
формы, находящиеся в прямой связи с нервами, подобно 
клеткам обонятельным и вкусовым. Это обстоятельство 
заставляет думать, что животные эти обладают несрав
ненно более развитым осязанием.

Толщина кожицы весьма разнообразна: па боль
шей части протяжения опа не переходит за 0,4 мм; 
на ладони она достигает 1 мм, а на подошве 2 мм и 
больше. Это утолщепие почти не касается мальпигиева 
слоя и ограничивается роговым.

Как наибольшее утолщепие epidermidis являются 
п о г т и ,  u n g u e s .  На тыльной стороне ногтевых 
суставов пальцев руки и ноги кожа образует подково
образную складку —  н о г т е в о й  в а л .  Область, 
охваченная этим валом, так называемое н о г т е в о е  
л о же ,  покрыта ногтем, который представляет утол
щение рогового слоя epidermidis. Мальпигиев слой 
ногтевого ложа развит сильнее только в одном пункте, 
около дугообразной части складки, у осповаиия погтя; 
место это видио сквозь полупрозрачный ноготь в 
форме полулунного белого пятна — l u n u l a .  Здесь 
происходит наиболее энергичное образование элемен
тов погтя, отсюда он главным образом растет, от
чего пункт этот и носит название m a t r i x  u n g u i s .  Впрочем, рост ногтя 
идет также от мальпигиева слоя дпа ногтевого ложа, по в незначительной мере. 
Передний край погтя свободен, и stratum corneum конца пальца прирастает 
к нижней его поверхности; па протяжений ногтевого вала роговой слой соеди
няется прямо с краем погтя, скрытым под складкой кожи.

Волосы, сальные и потовые железы представляют, как и кожица, дериваты 
эктодермы. Но так как они врастают в толщу corii, то удобнее описать их после 
как составные части этого слоя.

К о ж а ,  c o r i u m ,  d e r m  а, представляет слой фиброзной ткани с весьма
значительной примесью упругих волокон, чему кожа и обязана своей выражен
ной упругостью. Те и другие волокна, переплетаясь, образуют сеть, очень гу
стую близ наружной поверхности и более редкую в глубоких слоях, где между 
пучками соединительной тканп залегают комочки жира. Кроме того, кожа 
содержит большое количество кровеносных и лимфатических сосудов и 
нервов.

Наружная поверхность corii, обращенная в сторону epidermidis, не гладка: 
она покрыта конусообразными возвышениями — к о ж н ы м и  с о с о ч к а м и  
(рис. 184, р). Сосочки эти лли равной величины и сидят поодиночке па гладкой
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Рис. 184. Вертикальный 
разрез кожи при неболь

шом увеличении. 
se —  роговой слой; sm —• 
мальпигиев слой; sr —  ко
жа, corium; р —  ее сосоч
ки; sa — начало нодкож- 

ножирового слоя.
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поверхности или группируются в кучки. На большей части протяжения кожи 
они совершенно укрыты мальпигиевым слоем и даже не достигают рогового слоя 
кожицы, отчего поверхность последнего гладка. Но местами, как, папример, 
на ладони, подошве и сгибательной стороне пальцев, кожпые сосочки достигают 
•большей величины, располагаются правильными рядами на гребнях особых 
валиков corii. Вследствие этого epidermis уже не укрывает их, а опускается 
в углубления между рядами сосочков, отчего поверхность кожи становится руб
чатой, со своеобразным рисунком, хорошо заметным на указанных областях. 
Большинство кожных сосочков содержит только петли кровеносных сосудов; 
но некоторые приспособлены как о р г а н ы  к о ж н о г о  ч у в с т в а .  В толщу 
такого сосочка от основания входит нервное волокно чувствующего нерва и 
оканчивается близ верхушки сосочка колбообразным утолщением, имеющим 
весьма сложное строение.

Эти тельца прежде, пока ие было известно окончание нервов среди клеток 
мальпигиева слоя epidermidis, считались единственными органами чувства ося
зания. Число сосочков, снабженных осязательными тельцами, распределено по 
коже неравномерно: наибольшее их число встречается на ладонной и подошвен
ной поверхности пальцев, в особеипости ногтевых фаланг; далее на ладонях 
и подошвах, на грудном соске; меньше —  на тыльной стороне рук и ног. На 
•остальном протяжении кожи они уже редки.

Кожа glandis penis и соединительная оболочка век (которая по происхождению 
есть также кожа) содержат видоизмененные papillae tactus. О них см. руководства 
по гистологии.

В о л о с ы  представляют более или менее правильную цилиндрическую форму 
и состоят из наслоенных друг на друга роговых пластинок (измененных клеток) 
эпидермоидального слоя. Нижний конец волос погружен в узкое и длинное углу
бление кожи, так называемый в о л о с я н о й  м е ш о ч е к ,  на дне которого на
ходится видоизмененный кожный сосочек. Вершина этого сосочка охвачена, 
как шапкой, утолщенным нижним концом волоса —  л у к о в и ц е й .  Сосочек 
и есть matrix волоса, так как последний образуется и постоянно растет от эпи
дермоидального покрова сосочка. Боковые степки волосяного мешочка выстланы, 
как наружная поверхность кожи, мальпигиевым и роговым слоем epidermidis. 
Близ наружного отверстия мешочка в него открывается обыкновенно одна или 
несколько сальных желез, отделяемое которых смазывает поверхность волоса 
(об этих железах ниже). Наружные отверстия волосяных мешочков располагаются 
обыкновенно на местах пересечепия маленьких складочек или бороздок, кото
рыми усеяна в большинстве областей кожа.

Волосяные мешочки расположены в коже несколько наклоино, причем в дан
ном месте все мешочки обыкновенно наклонены в одну сторону; от этого и волосы 
лежат в одинаковом направлении. Местами волосяные мешочки располагаются 
улиткообразными рядами, отчего волосы образуют так называемые вихры.

Из этого наклонного положения волосы могут переходить в вертикальное 
благодаря тому, что каждый волосяной мешочек снабжен в ы п р я м л я ю щ и м  
м у с к у л о м ,  m.  a r r e c t o r  p i l i ;  это— пучок гладких мышечных волокон, 
который одним своим копцом прикрепляется к стенке волосяного мешочка близ 
его дна, а другим теряется близ наружной поверхности кожи. При сокращении 
m. arrectoris волос несколько приподнимается, а мешочек его, выдаваясь над 
новерхностью кожи, образует маленький бугорок. Когда такое сокращение мышц 
происходит одновременно у всех мешочков в данном месте (вследствие влияния 
холода, например), кожа становится неровной, похожей на кожу ощипанной 
птицы; отсюда название этого явления г у с и н а я  к о ж а ,  c u t i s  a n s e 
r i n a .  Причина, обусловливающая наклонное положение волосяных мешочков 
и волос (вне сокрашения мышц), есть особое расположение пучков фиброзной 
ткани кожи. Пучки эти в ранние периоды утробной жизни, переплетаясь между 
собой, образуют равносторонние многоугольные промежутки (ячеи), в которых 
и помещаются волосяные мешочки и железы. Впоследствии же, по причине неоди
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наковой быстроты роста подлежащих частей и появляющихся движений частей 
тела, различные участки кожи натягиваются в различных направлениях, 
и, вследствие этого, ячеи между фиброзными пучками кожи получают продолго
ватую форму. Это натяжение кожи в одном каком- 
пибудь направлеппи резче обнаруживается в ее на
ружном плотном слое, между тем как в глубоком, 
рыхлом и более растяжимом, оно почти не чув
ствуется. Вследствие этого часть мешочка, ближай
шая к отверстию (заложенная в плотном слое), 
оттягивается в одну какую-иибудь сторону, а дно 
его (заложенное в рыхлом слое кожи) отстает, 
и в результате получается наклонение мешочка.

Во время утробной жизни вся поверхность кожи 
(за исключением ладонной поверхности кисти, подо
швенной стороны стопы, головки peuis и clitoridis 
и розовой части губ) покрыта равномерно разви
тыми топкими волосами —  l a n u g o .  Уже к концу 
утробного периода па некоторых местах, какова 
голова, брови, края век, волосы становятся толще 
и длинпее; па других же частях начинают выпа
дать. Но у новорожденных детей lanugo развита 
еще относительно сильно.

Впоследствии волосы остаются на некоторых 
только местах, каковы грудь, середина спины; на 
остальных же или выпадают, пли развиты слабо 
(впрочем, в этом отношении играет большую роль 
индивидуальность). При наступлении половой зре
лости волосы сильнее развиваются па mons veneris, 
в подмышечной яме и на бороде у мужчип (у жен
щин па бороде волосы нередко начинают расти по 
прошествии климактерического периода).

Упомянутое выше натяжение участков кожи в 
различных направлениях, зависящее от неравно
мерного роста частей тела и от движений, обусло
вливает очень интересное явление в коясе, могущее 
иметь важное приложеппе в оперативной хирур
гии; это — постоянство направления, в котором 
кожа расщепляется при поранении, и зависящая 
от того разница степени расхождения краев кож
ной раны при различном направлении разреза.
Как сказано выше, ячеи, образующиеся между 
фиброзными пучками кожи, при росте тела стано
вятся продолговатыми — вытягиваются в одном 
каком-нибудь направлении (смотря по направле
нию, в котором натянут данный участок кожи).
Вследствие этого при порапенпи кожи колющим 
орудием в ней образуется не круглая, а продол
говатая рана, —  кожа как бы р а с щ е п л я е т с я ;  
направление щели совпадает всегда с направле
нием волос в данной области, так как причина 
наклонения волосяных мешочков и удлинение 
кожной раны одпа и та же, т. е. натяжение кожи 
в одном каком-нибудь направлении. Эта лее причина
весьма сильно влияет па степень расхождения краев резаной кожной раны и на 
изменение формы вырезанных кусков кожи. Если направление разреза совпадает 
с направлением натяжения данного участка кожи, края раны расходятся очень 
мало; если разрез перпендикулярен к направлению натяжения кожи, края рапы
22—627 337

Рис. 185. Вертикальный раз
рез волосяного мешочка, 

с —  stratum corneum; m —  
stratum Malpighii; pp —  со
сочковый слой corii; g —  
сальная железка; ар —  m. 
arrector p ili; p —  волос; v — 
стенка волосяного мешочка: 
Ь —  луковица волоса; рар —  
сосочек волосяного мешочка; 

а —  жир.
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под влиянием упругости расходятся в несколько раз больше— обстоятельство, 
которое следует принимать в расчет при операциях, если направление разреза по 
условиям данного случая может быть избрано по произволу. Та же самая при
чина изменяет различно форму и величину кусков кожи, вырезаемых для транс
плантации, смотря по тому, из какой области и в каком направленни будет 
вырезан кусок. А так как при подобных операциях всегда желательно, чтобы 
пересаженный кусок кояш пришелся на новом месте как можно точнее, то и 

тут направление натяжения кожи следует иметь в виду, 
тем более что сделать это очень легко, принимая во вни
мание направление волос в данном месте.

В толще кожи встречаются двоякого вида железы:
1) сальные и 2) потовые.

С а л ь н ы е  ж е л е з ы ,  g l a n d u l a e  s e b a c e a e ,  по 
строению относятся к гроздевидным железам и очень напо
минают малые слизистые железы полости рта. Они состоят 
из короткого выносящего протока и небольшого числа аль
веол (железистых пузырьков), сидящих па конце протока 
(рис. 185). Внутренняя поверхность протока и альвеол 
покрыта продолжением мальпигиева слоя epidermidis. 
Лежат эти железы рядом с волосяными мешочками, часто 
по нескольку около одного волоска (на волосистых частях 
кояш); отверстия выносящих протоков их открываются в 
полость волосяного мешочка, близ его наружного конца. 
Этн железы выделяют к о ж н о е  с а л о ,  s e b u m  c u t a -  
n e u m,  доставляющее коже и волосам жирную смазку, 
которая предупреждает высыхание их.

П о т о в ы е  ж е л е з ы ,  g l a n d u l a e  s u d o r i 
f e r a e ,  по форме относятся к трубчатым железам. Каж
дая потовая железа представляет очень топкую п длиппую 
трубку, которая, начинаясь па поверхности кожи отверстием 
( к о ж н ы е  п о р ы) ,  идет в глубину, сначала образуя спи
ральные изгибы, а потом почти прямо и, достигнув рыхлых 
слоев corii, свивается там в клубочек (рис. 186). Стенки 
этой трубки образуются соединительной тканью corii, 
внутри выстланы слоем цилиндрических клеток, предста
вляющих дерпват epidermidis. Вокруг клубочка потовой 
железы расположена густая сеть кровеносных сосудов 
и нервов. Железы эти выделяют п о т ,  s u d o r .  Самые 
большие потовые железы встречаются па ладонях, подош
вах, в подмышечной яме и вокруг заднего прохода. Самые 
малые —  па спине.

Некоторое видоизменение потовых желез встречается 
в наружном слуховом проходе— g l .  с e r  u m i n  e a e ;  их клубочки менее 
плотны; расположены они так часто, что образуют в коже целый слой.

Толщина кожи на различных частях тела весьма разнообразна: она колеблется 
между 1 и 3 мм. В общем на спинной поверхности туловища, на волосистой частп 
головы и на разгибательной стороне конечностей кожа толще, чем на противо
положных сторонах. Ладони и подошвы представляют исключение пз этого пра
вила, так как кожа их достигает максимальной толщины — 3 мм. Самую тонкую 
кожу имеют веки, ушные раковины, поля грудных сосков, половой член и внут
ренняя поверхность срамных губ.

Подкожный жировой слой представляет непосредственное продолжение 
ткапи corii: ткань эта становптся по мере углубления рыхлее и рыхлее, при
нимает характер обыкновенной клетчатки, которая и соединяет кожу с под
лежащими фасциями или иными частями. Комки жира располагаются в про
межутках между пучками фиброзной ткани; количество и величина этих комков 
изменяются в зависимости от области и индивидуальности. В некоторых местах

Рис. 186. Потовые 
железы кожи. 

gls —  клубочек пото
вой железы; р —  вы
носящий проток; dl—  
epidermis; а —■ кро

веносные сосуды.
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подкожная клетчатка особенно склонна к отложению жира; таковы ягодидм, 
живот, щеки и пр. Другие места, напротив, мало склонны к этому, как на
пример, уши, веки, или даже никогда не содержат жира, как подкожная 
клетчатка полового члена, век и мошонки. Точно так же существуют места, 
где и подкожная клетчатка сравнительно плотно соединяет кожу с подлежа
щими частями, и жир отлагается в небольшом количестве. Такова локтевая 
и паховая складки, волосистая часть кожи головы и пр.; в иных местах плот
ность подкожной клетчатки не мешает отложению жира, а, напротив, образует 
для него скелет, обусловливая этим те или другие особенности внешних форм; 
таковы ладони, подошвы, mons veneris, большие срамные губы женщины.

Нередко вместо жира в подкожной клетчатке развиваются мешки, напол
ненные серозной жидкостью, —  это так называемые п о д к о ж н ы е  с л и 
з и с т ы е  с у м к и .  Они появляются на местах, подвергающихся сильному 
внешнему давлению, каковы: колено, локоть, мыщелки плеча и бедра, вертел 
бедра и пр.
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Проф. А . Д Е Ш И Н

КРАТКИЙ ОЧЕРК УЧЕНИЯ О ПРОВОДЯЩИХ ПУТЯХ 
СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА И О ВЕГЕТАТИВНОЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О СТРУКТУРЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

[Структурной единицей нервной системы является нервная клетка (н е й- 
р о н) (рис. 187). В нейроне обычно' различают: 1) т е л о ,  2) протоплазматиче- 
ские отростки ( д е н д р и т ы )  и 3) нейрофибриллярный отросток ( а к с о н ) .  Тело 
нервной клетки состоит из ядра, окруженного протоплазмой (цитоплазма), за
ключенной в клеточную оболочку. В цитоплазме имеются зернышки, сгруппи
рованные в комочки (тигроидные массы). Они находятся также в более крупных 
дендритах, но аксон и его конусообразное начало на теле клетки тигроидных 
масс не содержат. Сквозь цитоплазму в различных направлениях проходят 
тонкие нити (нейрофибриллы), которые проникают затем в дендриты и в 
аксон.

Протоплазматические отростки тотчас же по отхождении от тела клетки начи
нают ветвиться наподобие корней или ветвей дерева, в силу чего их и называют 
д р е в о в и д н ы м и  о т р о с т к а м и  ( д е н д р и т а м и ) .  По своему строе
нию они напоминают протоплазму клеточного тела.

Характерной особенностью всякой нервной клетки является присутствие 
а к с о н а  —  отростка, совершенно отличного и по своему внешнему виду, и по. 
строению от дендритов. Аксон тонок, одинакового диаметра почти на всем своем 
протяжении и обладает структурой, совершенно отличной от других частей 
клетки. Он может простираться на большое расстояние от клеточного тела, 
совершенно не давая или давая лишь небольшое количество боковых ветвей. 
В некоторых случаях он может распадаться на ветви и оканчиваться на корот
ком расстоянии от тела клетки. Аксон состоит из тонких нитей, погруженных 
в полужидкую плазму (н е й р о п л а з м а).

Нервные клетки находятся лишь в с е р о м  в е щ е с т в е  нервных центров и 
в узлах, расположенных периферично. Б е л о е  в е щ е с т в о  нервных цен
тров состоит из нервных волокон, т. е. из осевых отростков (аксонов), покрытых 
миэлиновой оболочкой (особое жировое вещество). Периферические нервы состо
ят из осевых цилиндров, покрытых миэлиновой оболочкой, поверх которой 
имеется ядросодержащее мембранозное влагалище ( н е в р и л е м м а ) .  По отно
шению к одевающим их оболочкам все нервные волокна могут быть разделены на
4 группы: 1) волокна, покрытые миэлиновой оболочкой и неврилеммой, — на
ходятся в нериферической нервной системе; 2) волокна, покрытые миэлиновой 
оболочкой, но не имеющие неврилеммы, — находятся в центральной нервной 
системе; 3) волокна, не имеющие миэлиновой оболочки, но содержащие ядра, ко
торые можно считать принадлежащими тонкой неврилемме (волокна Ремака),—  
содержатся преимущественно в симпатической нервной системе; 4) голые осевые 
цилиндры, находящиеся в сером веществе головного и спинного мозга. Аксон 
является наиболее специализированной частью нейрона. Главной, если только 
не исключительной, функцией аксона является п р о в е д е н и е  р а з д р а 
ж е н и я ,  тогда как дендриты служат не только проводниками импульсов, но и 
важными аппаратами в питании нейрона.
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Каждый нейроп в своей функциональной связи с другими нейронами проводит 
р а з д р а ж е н и е  в н а п р а в л е н  и и от с в о б о д н ы х  к о н ц о в  
д е н д р н т о в  к с в о б о д н ы м  к о н ц а м  а к с о п а .  Дендриты, таким 
образом, являются воспринимающими отделами 
нейрона, песущнмп нервные импульсы по направле
нию к телу клетки, аксон же выносит импульсы из 
тела клетки и передает их дендритам пли телу 
соседнего нейрона. Место, где аксон одного нейрона 
приходит в физиологическую связь с другим нейро
ном, носит название с и и а п с a (synapsis). Неко
торые авторы рассматривают периферическую ветвь 
чувствующего нейрона как дендрит, так как подобно 
депдритам он проводит нервные импульсы по напра
влению к телу клетки. Другие же авторы, наобо
рот, считают периферическую ветвь чувствующего 
пейропа, так же как и центральную, аксоном, 
потому что по своему строению обе эти ветви 
сходны.

Нервные клетки считаются а к т и в н ы м  
э л е м е н т о м  мозгового вещества, ибо в ппх 
возникают и от них распространяются первпые 
импульсы; нервные же волокна считаются п а с 
с и в н ы м  э л е м е н т о м ,  ибо они лишь прово
дят импульсы, возникшие в нервных клетках, и 
передают нх другим клеткам (нервным, мышечным, 
секреторным). Всякая часть нервной клетки, отде
ленная от участка, содержащего ядро, погибает; 
так, например, если пересечь аксон, то его пери
ферический отрезок погибает, а центральный, свя
занный с клеткой, обычно выжпвает и, разрастясь, 
дает пачало новому нервному волокну.

Обычно нейроп не функционирует в организме 
независимо от других нейронов, а лишь в связи с 
другими нейронами, образуя цепи, предназначен
ные для определенных функций. Простейшей функ
циональной комбинацией нейронов является реф
лекторная дуга, состоящая лишь из двух нейронов:
1) воспринимающего, или р е ц е п т о р а ,  и
2) выполняющего, или э ф ф е к т о р а .  Рецептор 
несет раздражение от периферии к центру, а эффек
тор (рис. 188) от центра к периферии— к органу, 
дающему ответ на раздражение (мышца, железа).
Простая двухнейронпая рефлекторная дуга встре
чается в организме редко: обычно мы имеем дело с 
трехнейроппой рефлекторной дугой, где, помимо ре
цептора и эффектора, имеется еще и третий соедини
тельный, или приспособляющий пейрон —  центр 
к о р р е л я ц и и .  Здесь волпа раздражения от 
рецептора направляется к центру корреляции, а от 
центра корреляции к эффектору (рис. 189).

Рефлекторная дуга может состоять и более чем 
из трех нейронов. Характерной особенностью реф
лекторной дуги является то, что составляющие ее 
пейроны соедипепы таким образом, что за раз
дражением концевого воспринимающего органа дайной дуги должен следовать 
полезный, приспособленный ответ, например, отдергивание руки при случайном 
прикосновении к горячему предмету. Концевым воспринимающим органом может
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Рис. 187. Схематическое изо
бражение нейрона.

1 —  протоплазматические от
ростки (дендриты); 2 —  ней- 
рофибриллярный отросток 
(аксон); 3 —  миэлиновая обо
лочка; 4 —  неврилемма; 5 —  
ядро ii протоплазма, лежа
щие между неврилеммой и 
миэлиновой оболочкой; 6 —  
концевые разветвления аксо
на в области соприкосновении 
с дендритами соседнего ней

рона (синапс).

ak
us

he
r-li

b.r
u



служить или простое концевое разветвление чувствующего нервного волокна, 
или сложный чувствующий орган. Эффектором может быть или мышца, или 
железа. Р е ф л е к т о р н ы й  а к т  является н е п р о и з в о л ь н ы м ,  хотя 
мы можем сознавать реакцию во время или после ее выполнения.

На рефлекторный механизм нельзя смотреть как па капал, по которому энер
гия, воспринятая рецептивпым органом, непосредственно передается органу-вы- 
полнителю (эффектору). Мы имеем в рефлекторной дуге сложный аппарат, со
держащий запасы потенциальной энергии, которая может быть освобождена пу
тем приложения соответствующего стимула. Энергия, действующая на эффектор 
(орган выполнения), может поэтому быть совершенно отличной и по роду, и по 
количеству от энергии, приложенной к рецептивному концевому органу. Осво
божденная энергия воспринимающей клетки направляется в ее аксон, который 
проводит этот первный импульс пли непосредственно к двигательным нейронам 
того или другого концевого органа, или же передает его чувствующим нейропам 
второго порядка, из которых каждый может вызвать свою собственную характер
ную форму ответа.

1

Рис. 188. Схематический разрез через спинной мозг и спинальный нерв. На правой 
стороне рисунка представлена двухнейронная рефлекторная дуга, на левой — трехней

ронная.
2 —  окончание чувствующего нерва в коже; 2 — окончание двигательного нерва в 
мышце; 3 — спинальный узел; 4 —  двигательная клетка переднего рога; 5 —  соеди

нительный нейрон.

Приведу пример, заимствованный у  Геррика; болезненный укол кожи лица 
может вызвать: 1) гримасу па лице (сокращение лицевых мускулов), 2) повора
чивание головы в сторону и 3) движение рукп, имеющее целью удалить раздра
жителя. Здесь, стало быть, стимул, возникший в одпой точке тела, распростра
нился на три далеко отстоящих друг от друга двигательных центра. Если сти
мул, полученный нейропом 1-го порядка, распространяется па несколько ней
ронов 2-го порядка, из которых каждый посылает импульс в тот же самый дви
гательный центр, стимул может быть значительно усилен за счет запаса энергии, 
содержащейся в нейропах 2-го порядка.

Передача нервных импульсов от одного нейрона к другому происходит не 
только при помощи концевых разветвлений аксона, по и путем отходящих от ак
сона боковых ветвей —  к о л л а т е р а л е й .

Ни одно животное, конечно, не будет в состоянии приспособиться к окружа
ющей среде, если не будет осведомлено об изменениях, совершающихся в этой 
среде. Всякое осведомление об окружающем достигается при помощи особого ро
да клеток, или разбросанных на более или менее значительном пространстве (на
пример, вкусовые клетки, клетки кожной чувствительности), или же сгруппиро
ванных в специальные органы чувств (например, зрительные, слуховые). Всякая 
клетка, которая специализировалась таким образом, что может отмечать в окру
жающей ее среде лишь изменения определенного качества, носит название ре
цептора. Так, имеются рецепторы света, звука, вкуса, боли, тепла, холода и т. д. 
Благодаря относительно небольшому количеству своих органов чувств человек 
сравнительно мало осведомлен непосредственно об изменениях, совершающихся 
в окружающей среде. С развитием культуры человек значительно расширил 
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свое соприкосновение с окружающей средой, придумав вспомогательные сред
ства для своих органов чувств. Пределы зрения расширились благодаря микро
скопу и телескопу, пределы слуха расширились благодаря микрофону и телефону 
и т. д. Совершенствование человека, говорит Геррик, повидимому, происходит 
не путем возникновения новых-1 органов чувств и, может быть, даже не столько 
путем улучшения существующих органов чувств, сколько усовершенствованием 
центрального мозгового аппарата для панлучшего использования данных, 
приносимых органами чувств.

Приносящие волокна, собственно их функции, делят: 1) на с о м а т и ч е 
с к и е ,  или э к с т е р о ц е н т и в и ы е ,  связующие человека с внешией сре
дой, и 2) иа в и с ц е р а л ь н ы е ,  или и н т е р о ц е п т и в н ы е ,  принося
щие стимулы от внутренних органов.

Экстероцептивные волокна возбуждаются почти исключительно внешними сти
мулами; они несут импульсы с поверхности тела, от посовой и ротовой полостей 
и от таких органов, как глаз и ухо. Ротовую и носовую полости, мне кажется, 
можно рассматривать как непосредственное продолжение внешией среды в массу 
нашего тела, а покрывающую эти полости 
слизистую оболочку — как непосредствен
ное нродоля;енпе кожного покрова внутрь 
организма.

Интероцептивные волокна связаны глав
ным образом с пищеварением, дыханием, 
циркуляцией, с выделительной и с половой 
деятельностями.

В тесном отношении к экстероцептивным 
волокнам находятся п р о п р и о ц е н т и в -  
н ы е  в о л о к н а ,  несущие импульсы от 
мышц, суставов, сухожилий, а также и от 
полукружпых каналов уха. Соответствеппо 
трем указанным типам приносящих воло
кон имеются три типа чувствующих кон
цевых окончаний (рецепторов): 1) в и с 
ц е р а л ь н ы е  р е ц е п т и в н ы е  о р 
г а н ы  (интероцепторы), которые отвечают 
только па стимулы, возникающие внутри 
нашего тела (преимущественно в связи с 
процессами питания, выделения и т. д.);
2) с о м а т и ч е с к и е  р е ц е п т и в 
н ы е  о р г а н ы  (экстероцепторы), кото
рые отвечают на стимулы, возникающие от 
объектов, находящихся вне нашего тела, 
и 3) и р о н р и о ц е и т и в п ы е о р 
г а н ы  ч у в с т в  (проприоцепторы), нахо
дящиеся в мышцах, сухожилиях и суста
вах и предназначенные для регулирования 
движений, вызываемых стимуляцией эксте- 
роцепторов. Эта последняя группа является 
вспомогательной для соматической группы. Вся синергетика движений чело
веческого тела тесно связана с деятельностью проприоцептпвной системы. 
Мы можем рассматривать паше тело, говорит Геррик, как бы погруженным 
в мир, полный проявлений самых разнообразных видов энергии; по в то 
же время более или менее резко изолированным от воздействия этих космиче
ских сил при помощи непроницаемой оболочки. Поверхность тела проницаема, 
однако, в известных пунктах для окружающих нас сил, и притом различным 
образом. Одна часть поверхности отвечает колебаниям одного рода, другая часть—  
другого, третья— третьего и т. д. Ограны чувств можно уподобить окпам, про
деланным в толстых стенах обширного дома, через которые до нас доходят
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Рис. 189. Схематический поперечный 
разрез через средний мозг хвостатой 
амфибии Necturus (взято у  Геррика).
1 —  зрительный центр среднего мозга;
2 —  слуховой и осязательный центры 
среднего мозга; 3 — нейрон корреля
ции, один из дендритов которого раз
ветвляется в зрительном центре среди 
окончаний зрительного тракта; дру
гой дендрит подобным же образом 
разветвляется в слуховом и осяза
тельном центрах; аксон нейрона кор
реляции состоит в связи с двигатель
ными нейронами глазодвигательного 
нерва; 4 — центр глазодвигательного

нерва; 5 —  сильвиев водопровод.
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разнообразные впечатления окружающего мира. У каждого вида животных эти 
окна, расположенные определенным образом, допускают только те формы 
энергии, которые имеют практическое значение для данного животного, когда 
оно живет в своих естественных условиях. Словом, мы должны различать в 
окружающем нас комплексе существенные для вас элементы от несущественных 
и соответственно этим различиям приспособлять наше собственное поведение.

Каждый из органов чувств состоит по преимуществу из специализированной 
протоплазмы, весьма чувствительной к проявлению какой-либо определенной 
формы энергии, но относительно нечувствительной к другим формам стимулов. 
В придачу почти каждый из органов чувств обладает еще известными добавочны
ми частями, приспособленными к тому, чтобы концентрировать стимулы на спе
циально чувствительной протоплазме, чтобы делать силу стимула более интен
сивной.

При помощи наших органов чувств мы можем воспринимать: 1) давление и 
механический контакт — путем о с я з а н и я ,  2) механические вибрации окру
жающей среды —  путем с л у х а  п 3) так называемые вибрации эфира (свет, 
теплота) — путем з р е н и я  или при помощи к о ж и .

Соответственно подразделению рецепторов и приносящих волокон на две боль
шие группы — соматическую и висцеральную — и нервные центры, и вынося
щие волокна (двигательные) также подразделяются на соматические и висце
ральные. Органы, принадлежащие к одной из этих групп, производят большую 
часть своей работы совершенно независимо от другой группы, т. е. стимулы, иду
щие от внутренних органов, обычно вызывают также и ответы со стороны внут
ренних органов, а стимулы, идущие от внешней окружающей среды, обычно и 
ответы вызывают со стороны соматических органов (органы движения туловища 
и конечностей). Тем не менее полной независимости между соматическими и вис
церальными органами не существует, ибо внешние стимулы могут вызвать силь
ные реакции со стороны внутренностей и обратно. Беру пример, заимствованный 
мной у  Геррика: вид зрелого, сладкого плода (внешний стимул), естественно, мо
жет вызвать движение тела (соматический ответ), чтобы подойти и сорвать плод. 
Если же при этом человек голоден, то может начаться усиленное выделение слюны 
и желудочного сока (чисто висцеральный ответ). С другой стороны, например, 
чисто висцеральное ощущение голода способно вызвать соматические реакции, 
необходимые для добывания пищи. Как было указано выше, проприоцептивная 
система органов чувств, заключенных в мышцах, сухожилиях и суставах, возбуж
дается к действию изменениями в сокращении мышц, в натяжении сухожилий, 
во взаимоотношениях суставных концов и служит для регуляции движений, воз
никающих в ответ на внешние стимулы. Проприоцептивная группа, таким образом, 
является вспомогательной для соматической группы. Все реакции, связанные с 
двигательной координацией, с сохранением позы и поддержанием равновесия, 
требуют вмешательства проприодептивной системы.

Соматическая система, говорит Геррик, есть механизм, при помощи которого 
тело, как целое, способно приспособлять свою деятельность к воздействиям окру
жающей среды, например, добывать себе пищу, избегать врагов, словом, соз
давать свое благополучие.;

Прежде чем перейти к описанию нервных механизмов спинного и головного 
мозга, я хочу несколько остановиться на. терминах, которыми пользуются при 
изучении этих механизмов. Вопрос соответствующей терминологии обстоятельно 
рассматривается в работе Геррика «Ап introduction to neurology» (London, 1922), 
откуда я н заимствую нижеприведенные определения важнейших ходовых тер
минов современной неврологии.

Термин . . « к о р р е л я ц и я »  прилагается к тем комбинациям приносящих 
импульсов внутри чувствующих центров, которые превращают приносимые им
пульсы в соответствующие приспособительные ответы. Другими словами, к о р 
р е л я т и в н ы е  ц е н т р ы  определяют, какова должна быть реакция для 
данной комбинации стимулов. Нервные импульсы от различных рецепторов 
действуют на центры корреляции, и реакция, которая последует, будет резуль- 
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тирующей взаимодействия всех приносимых импульсов (и физиологических 
следов предыдущих подобных ответов), вовлеченных в процесс.

Понятие « к о о р д и н а ц и я »  относится к двигательному аппарату; оно 
употребляется, когда дело идет о содружественной деятельности нескольких мы
шечных групп (или других эффекторов) для выполнения определенных полез
ных приспособительных ответов. Всякая двигательная реакция —  даже самый 
простой рефлекс —  требует комбинированного действия нескольких отдельных 
мускулов, и эти мускулы иннервированы так, чтобы облегчать их согласованное 
действие в даниом определенном движении. Такие мышцы называются с и п е р- 
г и ч е с к и м и .  Понятие «координация» охватывает собой лишь те приспособ
ления, которые расположены в рефлекторной дуге на стороне эффекторов.

Понятие « а с с о ц и а ц и я »  прилагается к тем более высоким корреляциям, 
где пластичность и изменяемость являются доминирующими чертами ответа 
и центры которых отделены от периферического чувствующего аппарата при 
помощи низшпх центров корреляции, предназначенных для неизменных, стерео
типных рефлекторных ответов. Корреляция может быть механически опреде
лена врожденной структурой или же здесь может быть некоторое небольшое ко
личество индивидуальной изменчивости. Но когда изменчивость является до
минирующим признаком, так что результат стимула не может быть легко пред
сказан с механической точностью, — процесс может быть назван «ассоциацией». 
Интеллектуальные типы реакций и все высшие рациональные процессы принад
лежат к этой группе, а мозговая кора является главным их аппаратом.

Механизмы координации по своей нервной структуре более просты, чем ме
ханизмы корреляции и ассоциации; в общем они развиваются в более вентрально 
расположенных частях спинного и головного мозга.

Центры корреляции и ассоциации развиваются в более дорзальных частях 
спинного и головного мозга, и большая часть t h a l a m u s  и мозговых полуша
рий состоят из центров такого типа. Центры координации могут, однако, разви
ваться и в дорзальных частях мозга, например, в мозжечке.

« И н т е г р а ц и я »  есть такое комбинирование различных нервных про
цессов, что они совместно участвуют в более обширной деятельности и таким об
разом объединяют функции тела. Процесс интеграции есть высшая функция 
нервной системы.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СЕГМЕНТАЛЬНОМ И НАДСЕГМЕНТАЛЬНОМ ОТДЕЛАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

У ранних позвоночных центральная нервная система, повидимому, была 
представлена в виде простой нервной трубки с сегментально отходящими от нее 
периферическими нервами. Спинной мозг современных позвоночных в общих 
чертах и напоминает эту первичную трубку. Расширение в головном конце трубки 
первичных рефлекторных центров и развитие тесно связанных с ними центров 
корреляции изменили этот отдел трубки и расстроили первичное сегментальное 
расположение черепномозговых нервов.

Головной мозг рыб, больше чем каких-либо других позвоночных, приближает
ся к первичной трубчатой форме. Последовательно расположенные участки 
головного мозга рыбы представляют собой скопления нервных клеток, наделен
ных какой-либо одной определенной чувствительно-двигательной функцией. 
В зависимости от выполняемой функции различные участки головного мозга рыб 
и получают свои названия. Так, поднимаясь от спинного мозга вверх, мы находим 
в головном мозгу рыбы следующие отделы: 1) вкусовой мозг, 2) кожный мозг,
3) слуховой мозг, 4) зрительный мозг, 5) обонятельный мозг. В общих чертах 
эта картина сохранилась в головном мозгу высших позвоночных, в том числе 
и у человека.

В центральной нервной системе позвоночных различают два отдела, совер
шенно несходных между собой и по структуре, и по функции. Это так называемые 
сегментальный и надсегментальный отделы.
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У  низших позвоночных (рыб, амфибий, рептилий, птип) к сегментальному 
отделу относят: спинной мозг, продолговатый мозг, варолиев мост и средний 
мозг без его крыши (двухолмие). У  млекопитающих и у  человека к сегменталь
ному отделу относят те части мозгового ствола, которые более или менее соот
ветствуют стволовому отделу мозга низших позвоночных. Такими частями 
являются спинной мозг, продолговатый мозг, за исключением пирамид, дорзаль
ный отдел моста и дорзальный отдел среднего мозга без его крыши (четверо
холмие). К надсегментальным отделам как у  низших, так и у  высших позво
ночных относят: крышу среднего мозга (двухолмие у низших и четверохолмие 
у  высших), мозжечок, промежуточный мозг и передний мозг (полушария).

Филогенетически сегментальный отдел более раннего происхождения, чем 
надсегмептальный, который является более поздним придатком к сегментальному 
отделу.

Сегментальный отдел центральной нервной системы позвоночных состоит из 
ряда рефлекторных дуг, расположенных одна над другой и соединяющихся ме
жду собой. Приносящий и выносящий отделы у рефлекторных дуг обычно свя
заны между собой небольшим количеством промежуточных соединительных ней
ронов.

Сегментальный отдел центральной нервной системы построен более или 
менее одинаково у  всех позвоночных. Он заведует бессознательными рефлектор
ными реакциями, существенно важными для поддержания и сохранения жизни. 
Центральное серое вещество сегментального отдела, помещенное внутри стволо
вой части и окруженное со всех сторон белым веществом, повидимому, неспо
собно к более или мепее широкому разрастанию в стороны.

Надсегментальный отдел несет более или менее сложную функцию, объединяя 
между собой различные участки сегментального отдела. Серое вещество над- 
сегментального отдела широко распространено по поверхности и содержит бо
лее или менее значительное количество промежуточных нейронов, которые рас
положены между входящими в него и выходящими из него звеньями рефлектор
ных дуг. Обилие промежуточных клеток создает, как известно, благоприятные 
условия для более сложных корреляций.

Чем проще, чем элементарнее будут построены надсегментальные образова
ния у данного животного, тем проще, однообразнее, устойчивее будут его реак
ции на окружающее (инстинктивное поведение), тогда как у животных с очень 
сложной структурой надсегментальных образований реакции на окружающее 
будут подвергаться значительным изменениям (разумное поведение).

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ» И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ «ЗАЩИ
ТИТЕЛЬНАЯ» («Ж И ЗНЕННАЯ»)

Если перерезать кожный нерв, то в области распространения его поврежден
ных ветвей одновременно исчезает чувствительность к уколу, к температуре, 
к прикосновению и к легкому давлению, тогда как чувствительность к глубо
кому давлению, вибрационная чувствительность, чувство позы и чувство пассив
ных движений в пределах указанного повреждения сохраняются не изменен
ными. Ясно, что волокна, проводящие чувствительность второго рода, не идут 
вместе с волокнами, проводящими чувствительность первого рода, т. е. вместе 
с кожными ветвями. Волокна, проводящие чувствительность второго рода, идут 
в составе двигательных ветвей, направляющихся к мышцам.

При восстановлении рассеченного чувствующего нерва чувствительность 
первой группы восстанавливается таким образом, что первой в пораженной об
ласти появляется чувствительность к уколу, обычно сперва на периферии (в про
должение 6— 7 недель), а затем в центре (на 5— 6 недель позднее). Однако чув
ствительность к уколу, появившаяся на поврежденной стороне, по своему харак
теру не соответствует в точности чувствительности к уколу, имеющейся на здо
ровой стороне. Чтобы вызвать ощущение укола, на больной стороне требуется 
гораздо большая сила укола, чем на здоровой. Ощущение укола на больной сто- 
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роне неясно локализовано, представляется радиирующим или даже относится 
больным к пункту, более или менее отстоящему от места действительного укола. 
К ощущению укола примешиваются аффективные качества (приятное, неприят
ное). Определение типа колющего инструмента обычно отсутствует.

Вслед за появлением чувствительности к уколу появляется чувствительносгь 
к крайним температурам: сперва к холоду (лед), а затем к теплу (свыше 50°). 
Подобно ощущению укола, ощущения тепла и холода неясно локализованы, 
иррадиируют и т. п.

Ощущения легкого прикосновения, промежуточных степеней температуры, 
легкого давления появляются позднее. Способность различать на коже два от
дельных пункта при одновременном раздражении кожи двумя слегка раздвину
тыми ножками циркуля появляется очень поздно.

Такое разделение признаков возвращения кожной чувствительности на две 
группы Head, объясняет существованием двух чувствующих систем. Первую, 
более грубого типа, он назвал п р о т о п а т и ч е с к о й ;  вторую с более точным 
распознаванием локализации, характера и степени данного стимула — э и и к р и- 
т и ч е с к о й .  Словом «протопатический» Head хотел показать, что данная система 
появляется первой (греч. protos— первый) и что получаемые ею ощущения носят 
аффективную окраску (греч. pathos —  аффект, страсть). Так как ощущения та
кого рода необходимы для защиты организма, то Fabritius назвал их «жизнен
ными», т. е. удовлетворяющими основному жизненному требованию,— уклоняться 
от вредных воздействий. Parsons назвал их «диакритическими», так как они не 
воспринимают малых различий данных ощущений. Протопатические ощущепия, 
повидимомуг, являются в то же время и наиболее примитивными ощущениями. 
Они развиваются первыми у  пизших позвоночных, первыми же появляются 
и у  человека при восстановлении проводимости рассеченного нерва. Эиикрити- 
ческие нервы, воспринимающие точную локализацию и легкие изменения стиму
лов, Ariens Kappers назвал гностическими (познавательными) нервами (от греч. 
gnosis —  знание), так как увеличение наших знаний относительно окружающих 
нас предметов в значительной степени зависит от этих нервов.

У низших позвоночных чувствующие нейроны кожи оканчиваются в виде 
свободных разветвлений среди клеток эпидермиса. У человека еще имеются об
ласти, где чувствующие нервы оканчиваю гея почти таким же образом (роговица, 
десна, слизистая поверхность кишечиика). У высших позвоночных и у  человека 
в коже и нодкояшой клетчатке имеются специальные нервные окончания, так 
называемые с л о ж н ы е  к о н ц е в ы е  т е л ь ц а .  Как пример ,можно привести 
тельца Meissner (кожная чувствительность) и тельца Pacini (глубокая чувстви
тельность). Кожа рыб, подобно роговице и деснам человека, повидимому, спо
собна только к примитивным жизненным ощущениям, —  к восприятию боли, 
высоких и низких температур и к восприятию неясно локализованного чувства 
прикосновения. Все эти импульсы воспринимаются в коже простыми нервными 
окопчапиями. Даже мышечное чувство воспринимается у рыб, говорит Ariens 
Kappers, главным образом межмышечными окапсулировапными нервными окон
чаниями; настоящие мышечные веретена и мышечно-сухожильные окончания 
встречаются по преимуществу у  высших позвоночных.

Так как нервы, несущие первичные или жизненные ощущения, оканчиваются 
у млекопитающих главным образом в желатинозной субстанции задних рогов 
(Ranson), то нет ничего удивительного, что эта субстанция у рыб развита гораздо 
сильнее, чем остальная часть заднего рога.

Так как более простые рецепторы связаны с более примитивной «жизненной» 
(защитительной) системой, а более сложные с более высоко стоящей «познава
тельной» системой, то у животных, стоящих на более низких ступенях эволюцион
ной лестницы, мы будем встречать более простые рецепторы, чем у  животных, 
стоящих на более высоких ступенях. Так, у  рыб, как уже было указано выше, 
кожные рецепторы имеют вид простых свободных нервных окончаний. У амфибий 
число более сложных рецепторов увеличивается, хотя простые свободные окон
чания у них все еще весьма обильны.
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Исследования Stopiord (1929) показали, что и глубокая чувствительность, 
подобно кожной, также представлена двумя системами: 1) защитительной 
и 2) распознавательной. Такое подразделение элементов ощущения, говорит 
Stopford, в свете наших современных знаний о чувствующих центрах неизбежно 
заставляет нас думать: 1) о зрительном бугре и 2) о чувствующей коре мозговых 
полушарий. Последняя, несомненно, имеет дело с более высокими распознава
тельными функциями, которые являются существенно важными при обследова
нии предметов путем прикосновения.

Участие коры при ощущениях, приносимых путями общей чувствитель
ности, является необходимым для оценки всех пространственных отношений, 
для определения различия и сходства, для распознавания степени интенсив
ности различных стимулов. При разрушении более или менее значительного 
отдела чувствующей коры тонкая стимуляция распознается. Для своего дейст
вия распознавательная система требует нормального функционирования чув
ствующей коры. Болезненные стимулы и крайние степени температур могут 
распознаваться зрительным бугром, и при отсутствии чувствующей коры мозга, 
типичным, как говорит Stopford, «все — или ничего», способом. Способность срав
нивать ощущения, оценивать их интенсивность и точно локализовать раздражае
мую точку при этом будет совершенно отсутствовать. Выделение двух чувствую
щих систем: 1) защитительной и 2) познавательной, не только объясняет нам 
характер чувствования в тех или других областях нашего тела (например, головка 
полового члена наделена только защитительной, а не распознавательной чувстви
тельностью), но и находится в согласии, как говорит Stopford, с нашими зна
ниями об эволюции нервной системы.

СПИННОЙ МОЗГ И СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ]

Спинной мозг связан со спинномозговыми нервами таким образом, что каж
дому позвонку соответствует собственная пара нервов (рис. 190). Каждый спи
нальный (спинномозговой) нерв содержит: 1) выносящие волокна (двигательные) 
для соответствующих сегментальных мышц туловища и конечностей и 2) при
носящие (чувствующие) от кожи и глубоких тканей соответствующего сегмента 
тела. Кроме того, через посредство соединительных ветвей с симпатической нерв
ной системой устанавливаются чувствующие и двигательные связи спинальных 
нервов с внутренностями (рис. 191). Выносящие (двигательные) волокна в ы х о 
д я  т из спинного мозга через вентральные (передние) корешки, а припосящие 
волокна в х о д я т  в спинной мозг через дорзальные (чувствующие) корешки. 
Выносящие волокна берут начало в клетках серого вещества спинного мозга (пе
редние рога), а приносящие —  в клетках спинальных узлов, располагающихся 
в межпозвоночных отверстиях. Спинальные узлы крестцовых и копчиковых нер
вов помещаются* внутри позвоночного канала.

Нейроны, образующие задний рог серого вещества спинного мозга, получают 
окончания чувствующих волокон задних корешков, а нейроны, образующие пе
редний рог серого вещества, дают начало волокнам передних корешков. Нейроны 
передних рогов (двигательные) на поперечном разрезе спинного мозга представ
ляются расположенными в виде трех отдельных групп, из которых каждая свя
зана со специальной системой мускулов: 1) медиальная группа снабжает сома
тические мышцы туловища; она тянется по всей длине спинного мозга; 2) боковая 
группа спабжает мышцы конечностей; она ограничивается областями шейного 
и поясничного расширений спинного мозга; 3) промежуточно-боковая или боко
вая висцеральная группа посылает двигательные волокна к симпатической нерв
ной системе. Эта группа существует только в тех сегментах, которые обладают 
белыми соединительными ветвями ( r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i )  между 
спинальными и симпатическими нервами.

Интересно отметить, что шейное и поясничное расширения спинного мозга 
тесно связаны с развитием конечностей. На ранних стадиях развития спинного 
мозга эти расширения совершенно отсутствуют и принимают свою окончательную 
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форму лишь в тот момент, когда конечности виолне развились. У млекопитающих 
большая или меньшая степень развития поясничного и шейиого расширений 
стоит в тесной связи с большей пли меньшей степенью развития их конечностей. 
Особенно значительных размеров шейное расширение достигает у орапг-утана 
и гиббона, у которых верхние конечности чрезвычайно развиты.

Нейроны задних рогов имеют дело главным образом с передачей экстероцен- 
тивиых нервных импульсов головному мозгу. Нейроны столбов Кларка, распо
ложенных на медиальной стороне основания заднего рога, связаны с проприоцеп- 
тивными импульсами, идущими к мозжечку. Более цептральио располонсенные 
группы связаны с различными внутренними рефлексами самого спинного мозга.

Повреждение передних корешков спинпого мозга у  человека влечет за собой 
двигательный паралич мышц, снабжаемых этими корешками, тогда как повреж
дение задних корешков влечет за собой потерю поверхностной и глубокой чув
ствительности в иннервируемых этими корешками областях без потери двига
тельной функции, но лишь с несовершенной координацией движений, являю
щейся результатом потери контроля над 
движениями, производимого при помощи 
чувствующих волокон пропрноцептив- 
пой системы.

Спинной мозг моягет действовать или 
как система рефлекторных центров, упра
вляющих деятельностью мышц туло
вища и конечностей, или как соедини
тельный путь между этими центрами и 
центрами более высокой корреляции 
в головном мозгу.

Само собой понятно, что в течение 
эволюции позвоночных высшие центры, 
особенно мозговые полушария, будут 
производить все больший и больший 
контроль над деятельностью спинномоз
говых рефлекторных центров; поэтому 
длинные соединительные (проводящие) 
пути между спинным мозгом и мозго
выми полушариями будут более резко 
выражены у  человека, чем у низших 
позвоночных.

Реакции, вызываемые импульсами, 
идущими от спипного мозга к голов
ному, могут протекать сознательно или 
бессознательно. Прн сознательных реак
циях, повидимому, имеется связь с корой 
мозга.

Соединительные пути, связующие 
между собой отдельные части централь
ной нервной системы, представляются 
или в виде длинных, хороню обособлен
ных пучков миэлиновых волокон, или
же в виде более или менее разлитых, неясно отграниченных трактов. По всему 
ходу центральной нервной системы имеется сплетение очень тонких коротких 
безмиэлииовых волокон, очевидно, приспособленное для того, чтобы широко 
рассеивать нервные импульсы.

Белое вещество спипного мозга располоясепо по поверхности серого и состоит:
1) из чувствующих и двигательных корешковых волокон спинальных первов,
2) из восходящих и нисходящих волокон корреляции, функционально связую
щих различные части спипного мозга, и 3) из длинных восходящих и нисходя
щих трактов, при помощи которых спинальные нервные центры приходят в связь
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Рис. 190. Схема хода и разветвления ти
пичного межреберного нерва (по Грею). 
1 — позвонок; 2 —  грудина; 3 —  m.inter- 
costalis externus; 4 —  m. intercostalis 
internus; 5 —  pleura; 6 —-мышцы позво
ночного столба; 7 —  a. mammaria interna; 
8 —  m. triangularis sterni; 9 —  узел по
граничного симпатического ствола; 10 — 
n. intercostalis; 11— задняя кожная ветвь; 
12 —  боковая кожная ветвь; 13 —  перед
няя кожная ветвь; 14 —  rami commu

nicantes; 15 —  ramus recurrens.
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с более высокими центрами головного мозга. В общем более короткие волокна 
лежат ближе к серому веществу, а более длинные ближе к поверхности.

Клетки передних рогов спинного мозга гораздо крупнее, чем клетки задних 
рогов. Аксоны крупных клеток передпих рогов направляются к мышцам ске
лета. Откуда бы ни шел нервный импульс к поперечнополосатым мышцам ске
лета, он может оказать влияние на эти мышцы только путем воздействия на еих 
крупных клеток передних рогов. Эти клетки оказывают замечательное влияние 
на поддержание жизни и нормально!' деятельности скелетных мышц. Заболева
ние или разрушение клеток передних рогов ведет за собой нарушение мышечной 
деятельности или даже распадение мышечных волокон. Когда мышца лише,на

9
Рис. 191. Схема составных частей типичного спинального нерва в грудной области.

1 —  спинальный узел; 2 —  симпатический узел пограничного ствола; 3 —  предуз- 
ловое двигательное волокно симпатической системы; 4 —  чувствующее волокно сим
патической системы; 3-е и 4-е волокна вместе образуют ramus communicans albus; 5 —  
ramus communicans griseus; б —  двигательное волокно для поперечнополосатой мус
кулатуры туловища и конечностей; 7 —  чувствующее волокно для кожи, мышц, су
хожилий, суставов и костей; 8 —  соединительный нейрон; 9 —  кишечник с его сли
зистой и мышечной оболочками; 10 —  послеузловое двигательное волокно симпати

ческой системы; 11 —  передний корешок; 12 —- задний корешок.

нормального воздействия клеток передних рогов, будет ли это зависеть от пов
реждения тела нервной клетки илп только ее аксона, —  мышца перестает суще
ствовать как сократительная ткань, — наступает атрофия сократительных во
локон, которая ведет к растворению сократительного вещества и конечному за
мещению его жиром и соединительной тканью.

Каждая кожная (чувствующая) ветвь спинального нерва содержит волокна, 
проводящие болевую, температурную и осязательную чувствительность. Глубокие 
ветви спинальных первов содержат волокна болевой чувствительности и чувстви
тельности к давлению, а также волокна мышечной, суставной н сухожильной 
чувствительности. Повреждение ветки приносящего спинального нерва дает 
потерю всех родов чувствительности в области, снабжаемой этой веткой. Но 
как только волокна приносящих спинальных первов вступают в спинной мозг, 
они тотчас ate перегруппировываются таким образом, что проприоцептивпые 
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волокна отделяются от экстероцептивпых, а каждая из этих групп, в свою оче
редь подразделяется па подгруппы различного физиологического действия, рас
положенные в различных участках белых столбов спинного мозга. Таким образом, 
осязательные импульсы и импульсы давлепия имеют в спинном мозгу свой путь, 
болевые и температурные свой, импульсы мышечного, суставного и сухожиль
ного чувства также имеют свой путь. Б силу указаииого расположения'чувствую- 
п тх  волокон в спинном мозгу частичные повреждения спинного мозга могут за
девать лишь один какой-нибудь род чувствительности и совершенно пе касаться 
другого.

Волокпа спинного мозга, входящие в состав проприоцептивной системы, могут 
быть подразделены: 1) на волокна, идущие к мозжечку (бессознательные импульсы, 
и 2) на волокпа, идущие к 
зрительному бугру и коре 
мозга (ощущения позы и 
ориентировки в простран
стве).

Спинальные проприоцсп- 
тпвные пути к мозжечку. Чув
ствительные подсознательные 
импульсы от мышц, суставов 
и сухожилий могут достигать 
мозжечка посредством: 1) дор
зального спипно-мозжечко- 
вого тракта, 2) вентрального 
спиппо-мозжечкового тракта 
и 3) путем дорзальных (зад- 
пих) дуговых наружных воло
кон ( f i b r a e  a r c u a t a e  
d o r s a l e s  e x t e r n a e ) ,  
а возмояшо также, что и пу
тем вентральных (передних) 
дуговых наружных волокон 
( l i b r a e  a r c u a t a e  v e n 
t r a l e s  e x t e r n a e )  (рис.
192, 193, 194).

I. Д о р з а л ь н ы й  с п и н -  
по-м о з я г е ч к о в ы й  т р а к т  
(прямой мозжечковый путь 
Флексига) пачппается в верх
них поясничных сегментах, 
проходит затем через грудной 
н шейный отделы спинного
мозга и через c o r p u s  r e s t i f o r m . e  (веревчатое тело) вступает в мозже
чок. Он состоит из волокон, начинающихся от клеток n u c l e u s  d o r s a l i s  
той же стороны. N u c l e u s  d o r s a l i s ,  или колонна Кларка, состоит из 
группы крупных клеток, расположенной у основания заднего рога на внутренней 
его стороне. N u c l e u s  d o r s a l i s  находится лишь в грудном отделе спин
ного мозга, не спускается пнже II поясничного сегмента и не поднимается 
выше последнего шейного.

Клеточное тело нейрона 1-го звена рассматриваемого пами пути помещается 
в спинальном узле. Отходящий от тела клетки аксон делится на две ветви —  на
ружную (периферическую) и внутреннюю (центральную). Наружная ветвь, 
войдя в состав периферического нерва, направляется к специальным концевым 
чувствующим органам в мышцах, суставах и сухожилиях, а внутренняя, войдя 
в состав заднего корешка, нропикает в виде корешкового волокна в задние 
столбы спинного мозга и затем при помощп своих концевых ветвей и коллатералей 
разветвляется вокруг клеток дорзального ядра. Kuntz ставит начальные клетки
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Рис. 192. Схематический разрез спинного мозга и 
дорзального корешка, показывающий подразделения 
дорзального корешка, коллатерали дорзально-кореш
ковых волокон и некоторые из установленных ими 

связей (из Рансона).
7 —  срединный подотдел дорзального корешка; 2 —  
боковой подотдел дорзального корешка; 3 —  дор
зальный спинно-мозжечковый тракт; 4 —- вентраль
ный спино-таламический тракт; 5 —  боковой спи- 
но-таламический и спинно-тектальный тракты; 6 —  
вентральный спинно-мозжечковый тракт; 7 — дорзо- 
латеральный пучок (fasciculus Lissaueri); 8 —  двига
тельное волокно переднего корешка; 9 —  fasciculus 

cuneatus; 10 —  спинальный узел.
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Вентральный тракт располагается в периферическом отделе боковых стол
бов спинпого мозга кпереди от дорзальпого тракта. Волокна вентрального тракта 
начинаются от клеток центрального серого вещества и промежуточного участка 
между передними и задппми рогами как той же самой, так и противоположной 
стороны; затем поднимаются вверх вдоль спинпого мозга, проходят через про
долговатый мозг, через варолиев мост, перегибаются через верхнюю ножку моз
362

Рис. 194. Схема волокон, берущих 
начало в спинном и продолговатом 
мозгу и входящих в состав веревча- 
того тела (corpus restiforme) (из 
Виллигера; несколько видоизме
нен). 2 —  поперечный разрез спин
ного мозга; 2 —  поперечный разрез 
продолговатого мозга (более низ
кий уровень); 3 —  поперечный раз
рез продолговатого мозга (более 
высокий уровень); 4 —  дорзальный 
спинно-мозжечковый путь; 5 —-fib
rae arcuatae dorsales externae (на
ружные дуговые дорзальные волок
на); 6 —  fibrae arcuatae от nucleus 
arcuatus; 7 —  волокна от бокового 
ядра ретикулярного вещества; 8 —  
оливо-мозжечковый тракт; 9 —  
веревчатое тело; 20 —- fibrae arcua
tae ventrales externae; 22—-nucleus 
gracilis; 12 —  nucleus cuneatus.

Рис. 193. Схема спинальных проприоцептив- 
ных путей к мозжечку.

2 и 2 —  поперечный разрез спинного мозга;
3 и 4 —  поперечный разрез продолговатого 
мозга; 5 —  поперечный разрез среднего мозга; 
6 —  мозжечок; 7 —  вентральный спинно-моз
жечковый тракт; 8 —  дорзальный спинно-моз
жечковый тракт; 9 —  nucleus gracilis; 10 —

nucleus cuneatus.

дорзального спинно-мозжечкового тракта (nucleus dorsalis) в связь главным обра
зом с коллатералями пучков Бурдаха и Голля. Клеточное тело нейрона 2-го звена 
представлено клетками дорзального ядра. Аксоны этих клеток заканчиваются 
в мозжечке —  в коре червячка, в его переднем и заднем отделах. Большинство 
волокон этого пучка перекрещивает средин
ную плоскость червячка. В веревчатом 
теле этот пучок занимает центральный 
отдел.

II. В е н т р а л ь н ы й  с п и п н о -  
м о з ж е ч к о в ы й  т р а к т  образует 
наиболее поверхностный отдел пучка Го- 
верса, который включает в себя, кроме 
указанного тракта, также tractus spino-tec- 
talis и tractus spino-thalaraicus lateralis.
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жечка (brachium conjunctivum) и направляются кзади вдоль переднего мозгового 
паруса к коре переднего отдела червячка.

Клеточное тело нейрона 1-го звена рассматриваемого нами пути помещается 
в спинальном узле. Аксоны клеток спинальных узлов делятся на перифериче
скую и центральную ветку. Центральная ветвь в виде корешковых волокон про
никает в серое вещество центральной и промежуточной областей спинного мозга, 
где и оканчивается между клетками в виде коллатералей и концевых разветвле
ний. Клеточные тела нейронов 2-го звена представлены теми клетками централь
ной и промежуточной областей, между которыми разветвляется центральное 
волокно 1-го Нейрона (клетка снииального узла). Аксоны клеток 2-го звена, как 
указано выше, достигают переднего отдела коры червячка. Kuntz ставит в связь 
начальные клетки вентрального спинно-мозжечкового тракта так же, как и дор
зального, главным образом с коллатералями пучков Бурдаха и Голля.

III. Д о р з а л ь н ы е  д у г о в ы е  н а р у ж н ы е  в о л о к н а .  Клеточ
ное тело 1-го звена этой цепи помещается в спинальном узле. Центральная ветвь 
аксона, отходящего от клетки 1-го звена, вступает в задние столбы спинного мозга, 
поднимается вдоль этих столбов и достигает продолговатого мозга, где и оканчи
вается между клетками nucleus gracilis и nucleus cuneatus. Клеточные тела 2-го 
звена этой цепи представлены теми клетками nucleus gracilis и nucleus cuneatus, 
вокруг которых заканчиваются вышеуказанные центральные ветви, отходящие 
от соответствующих клеток спинальных узлов. Аксоны клеток 2-го звена, обра
зующие дорзальные дуговые наружные волокна, проходят через нижние ножки 
мозжечка и заканчиваются в коре верхнего червячка на той же самой или на 
противоположной стороне.

Спинальный проприоцептивныи путь к коре мозговых полушарий (ощущения 
позы, ориентировки в пространстве, ощущения активных и пассивных движений) 
(рис. 195).

Клеточное тело нейрона 1-го звена помещается в спинальном узле. Аксон этой 
клетки делится на две ветви — периферическую и центральную. Периферическая 
входит в состав спинномозгового нерва и направляется к специальным чувствую
щим органам в мышцах, сухоясилиях и суставах, а центральная при помощи дор
зального корешка вступает в задние столбы спинного мозга. Здесь эта ветка де
лится на длинный восходящий и короткий нисходящий отделы. Восходящий 
отдел доходит до продолговатого мозга, где и оканчивается среди клеток n u c 
l e u s  g r a c i l i s  и n u c l e u s  c u n e a t u s .

Клеточное тело нейрона 2-го звена находится в n u c l e u s  g r a c i l i s  и n u c 
l e u s  c u n e a t u s .  Аксоны этих клеток, как f i b r a e  a r c u a t a e  i n t e r 
n a e ,  проходят через срединную плоскость продолговатого мозга, вступают 
в состав l e m n i s c u s  m e d i a l i s  и оканчиваются среди клеток вентраль
ного отдела бокового ядра t h a l a m u s ,  при этом волокна, происшедшие от 
nucleus gracilis, занимают передний отдел лемписка, а волокна, происшедшие от 
nucleus cuneatus,— задний отдел лемниска. Импульсы, достигшие вентрального от
дела бокового ядра зрительного бугра через срединный лемниск, могут быть ин
тегрированы на этом уровне или же они могут быть направлены к мозговой коре 
через бугорково-корковые волокна. Вышеуказанные клетки thalamus образуют 
3-е звено цепи; их аксоны, как волокна таламической радиации, проходят 
через заднее бедро внутренней капсулы и оканчиваются в коре задней цент
ральной извилины.

В верхней части грудного отдела задних столбов спинного мозга появляется 
соединительнотканная перегородка, которая, утолщаясь, направляется в шей
ный отдел. На всем своем протяжении она делит задние столбы па два продольных 
участка —  наружный и внутренний. Наружный участок носит название тракта 
Бурдаха ( f a s c i c u l u s  c u n e a t u s ) ,  а внутренний— тракта Голля 
( r a s c i c u l u s  g r a c i l i s ) .  В нижнем грудном, поясничном и крестцовом 
отделах спинного мозга этих подразделений не существует.

Волокна, образующие пучки Голля, представляют собой аксоны клеток коп
чиковых, крестцовых, поясничных и нижних грудных (б— 12) спинальных узлов,
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несущие соответствующие импульсы от нижних конечностей, от половых органов 
и от нижней части туловища. При своем восхождении вверх по задним столбам 
спинного мозга эти аксоны, благодаря последовательному вступлению в задние 
столбы все новых и новых волокоп, постепенно оттесняются по направлению 
к срединной плоскости.

Волокна, образующие пучок Бурдаха, берут начало в верхних грудных 
(1—4) и в шейных спинальных узлах и несут соответствующие импульсы от верх
ней части туловища, от верхней конечности и от шеи. По отношению к тракту 
Голля они располагаются латерально. Проприоцептивные волокна от руки, 
и д ущ и е в составе пучка Бурдаха, заканчиваются в добавочном-клиновидном ядре 
(nucleus accessorius cuneatus), аксоны которого, как и от главного клиновидного 
ядра, направляются в мозжечок через веревчатое тело.

Проприоцептивные волокна от мышц глазного яблока содержатся в 3-м, 4-м 
и 6-м черепномозговых нервах. Проприоцептивные волокна от жевательных 
мышц содержатся в тройничном нерве. Черепномозговые нервы 7, 9, 10, 11 и 12-й, 
по всей вероятности, также содержат проприоцептивные волокна.

Экстероцсптивные пути. Экстероцептивные импульсы, исходящие от стимулов, 
действующих ва нашу нервную систему извне, являются по преимуществу им
пульсами, выходящими за пределы области подсознательного и дающими ясные 
сознательные ощущения. Главным образом благодаря этим сознательным ощуще
ниям человеческий организм и может успешно приспособляться к вечно изменяю
щимся условиям окружающей его среды. Это сознательное приспособление не 
только требует установления надлежащих связей (корреляций) между собой для 
всех чувствующих импульсов, приносимых от различных органов чувств, но- 
и установления тесной связи между этими импульсами и следами прошлого опыта, 
запечатлевшимися в коре мозговых полушарий.

Экстероцептивные импульсы, воспринимаемые одной половиной нашего тела 
(правой или левой), направляются в кору мозгового полушария противополож
ной стороны. Так, зрительные импульсы, получаемые от правой половины поля 
зрения, слуховые импульсы, получаемые с правой стороны (правым ухом), кож- 
пые импульсы, получаемые правой половиной тела, —  все они направляются 
к коре левого мозгового полушария. Этот переход чувствующих волокон на про
тивоположную сторону обычно совершается при помощи аксонов 2-го звена, 
оканчивающихся среди клеток зрительного бугра. Перекрещенные волокна 2-го 
чувствующего звена носят название л е м н и с к о в  (петель). В зависимости 
от того, где помещается клеточное тело 2-го чувствующего звена, лемниски делят 
на с п и н а л ь н ы е  и б у л ь б а р н ы е  (лемниски спинного и продолговатого 
мозга). Наиболее изученными из лемнисков продолговатого мозга ( m e d u l l a  
o b l o n g a t a  s. b u l b u s  c e r e b r i )  являются: боковой лемписк, средин
ный лемниск и лемниск тройничного нерва. К системе лемнисков в значительной 
степени подходит и 3-е звено нервно-зрительного аппарата, состоящее из гангли
озных клеток ретины и их аксонов, образующих неполный зрительный перекрест 
(с h i a s m a o p t i c u i n )  и оканчивающихся в с о г р u s g e n i c u l a t u m  
l a t e r a l e  и в  p u l v i n a r  зрительного бугра,fa также в верхних 'буграх 
четверохолмия. Если рассматривать палочки и колбочки сетчатки как нейро
эпителий, то зрительный перекрест будет образован 2-м нервным звеном. Таким 
образом, l e m n i s c u s  o p t i c u s ,  если допустить такой термин, будет обра
зован волокнами зрительного нерва, зрительного перекреста и зрительного 
тракта. Волокна бокового или слухового лемниска ( l e m n i s c u s  l a t e r a 
l i s  s. a c u s t i c u s )  начинаются в слуховых ядрах продолговатого мозга 
(вентральном и дорзальном) и оканчиваются в c o r p u s  g e n i c u l a t u m  
m e d i a l e  зрительного бугра и в задних ядрах четверохолмия. Срединный 
лемниск ( l e m n i s c u s  m e d i a l i s ) ,  относящийся к проприоцептивной си
стеме, описан выше. Вкусовой лемниск, представляющий собой второе звено 
вкусового тракта, повидимому, начинается от серого вещества, расположенного 
в области t r a c t u s  s o l i t a r i u s ,  и оканчивается в зрительном бугре. 
Точный ход этих волокон еще не изучен. Лемниск тройничного нерва образован

ak
us

he
r-li

b.r
u



восходящими чувствующими волокнами 2-го звена, идущими от чувствующего 
ядра этого нерва к зрительному бугру.

Э к с т е р о ц е п т и в н ы е  п у т и ,  с в я з а н н ы е  с т р о й н и ч н ы м  
н е р в о м  (рнс. 195). Тройничный нерв проводит осязательные, температурные 
и болевые импульсы от кожи лица, от кожи височной и теменной областей. 
Задняя граница его распространения на коже головы определяется в общем пря
мой линией, проведенной от отверстия наружного слухового прохода вертикально 
вверх. Кроме того, тройничный нерв несет осязательные, температурные и боле
вые импульсы от слизистых оболочек головы эктодермального происхождения

Рис. 195. Схема главных связующих путей между спинным мозгом и корой головного
мозга (из Геррика).

1 —  кора мозга; 2  —  зрительный бугор; 3 —  полулунный узел тройничного нерва; 
4 —  спинальный узел; 5 —  серое вещество спинного мозга; 6 —  кожа; 7 —  нисходящий 
корешок тройничного нерва в варолиевом мосту и продолговатом мозгу; 8 —  лемниск 
тройничного нерва; 9 —  волокно, связующее тройничный лемниск с корой полушария; 
10 —  чувствующее волокно кожи; 11 —  спинальный лемниск; 12 —  волокно, свя
зующее спинальный лемниск с корой полушария; 13 —  чувствующее волокно мышцы; 
14 —  медиальный лемниск; 15 —  волокно, связующее медиальный лемниск с корой 
полушария; 16 —  двигательный корково-спинальный тракт (пирамидный); 17 —  вен
тральный отдел корково-спинального тракта; 18 —  латеральный отдел корково-спи
нального тракта; 19 —  двигательный нерв поперечнополосатой мышцы; 20 —- nucleus

gracilis и nucleus cuneatus.

(слизистая век, полости носа, полости рта) и от глазного яблока. Клеточное тело 
нейрона 1-го чувствующего звена помещается в полулунном узле ( g a n g l i o n  
s e m i l u n a r e  s. G a s s e г i). Аксон этой клетки делится на периферическую 
и центральную ветви. Периферические ветви аксонов направляются к вышеука
занным областям кожи, слизистых оболочек и к глазному яблоку, а центральные, 
образующие чувствующий корешок тройничного нерва, вступают в толщу варо- 
лиева моста, где делятся па восходящую и нисходящую ветви. Первая оканчи
вается в главном чувствующем ядре, которое можно рассматривать просто как рас- 
23* 355
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ширенный верхний конец- едипого чувствующего ядра, а вторая —  в нисходя
щем. 2-е звено имеет клеточные тела в главном чувствующем и в нисходящем 
ядрах. Аксоны этих клеток переходят через срединную плоскость в виде двух 
пучков —  вентрального и дорзального —  и оканчиваются в зрительном бугре 
среди клеток вентрального отдела бокового ядра. Вентральный пучок тройнич
ного лемниска в продолговатом мозгу находится в вентральном отделе ретику
лярного образования, располагаясь рядом с внутренним отделом спино-тала- 
мического тракта; в варолиевом мосту и в поясках мозга он располагается латераль- 
но по отношению к проприоцептивному пучку срединного лемниска. Дорзальный 
пучок тройничного лемниска помещается недалеко от дна IV желудочка и цен
трального серого вещества сильвиева водопровода, помещаясь над общим чув
ствующим пучком ближе к медиальной плоскости. По Brouwer, нисходящее ядро 
тройничного нерва связано со старой чувствительностью (боль, температура, 
более грубая осязательная чувствительность), а главное ядро — с новой чувстви
тельностью (более тонкая осязательная чувствительность, глубокая чувстви
тельность, тактильная дискриминация). Вторичные волокна, идущие от нис
ходящего ядра тройничного нерва, филогенетически более стары, чем вторичны* 
волокна, идущие от главного ядра, которые дают начало дорзальному пучку 
тройничного лемниска.

Клеточное тело 3-го звена помещается в боковом ядре t h a l a m u s ;  аксон 
этой клетки через заднее бедро внутренней капсулы направляется от бокового 
ядра t h a l a m u s  к коре задней центральной извилины.

С п и н а л ь н ы й  л е м н и с к  ( l e m n i s c u s  s p i n a l i s )  несет им
пульсы прикосновения и давления, болевые и температурные от спинного мозга 
к зрительному бугру. Составляющие его волокна образуют в спинном мозгу два 
тракта — латеральный спино-таламический тракт и вентральный спино-таламиче- 
ский тракт. Латеральный тракт содеряшт экстероцептивные волокна болевого 
и температурного чувства, а вентральный тракт —  экстероцептивные волокна 
прикосновения н давления. Мы рассмотрим сперва вентральный тракт, а затем 
латеральный.

С п и н а л ь н ы й  п у т ь  о с я з а т е л ь н ы х  и м п у л ь с о в  и и м 
п у л ь с о в  д а в л е н и я  (рис. 196). Клеточное тело 1-го звена этой цепи по
мещается в спинальном узле. Отходящий от этой клетки аксон делится на две 
ветви: центральную п периферическую. Периферическая ветвь в составе соот
ветствующего спинномозгового нерва направляется к коже или, если она имеет 
отношение к глубокой чувствительности, к соответствующим глубжележащим 
частям. Центральная ветвь через медиальное подразделение задпего (дорзаль
ного) корешка проникает в спинной мозг, где, подобно другим дорзальным кореш
ковым волокнам, делится на восходящую и нисходящую ветви, идущие на боль
шем или меньшем протяясении в задних столбах; по пути они отдают коллатерали 
к серому веществу задних рогов, где обычно заканчиваются и их концевые раз
ветвления. Некоторые из восходящих волокон достигают n u c l e u s  g r a c i 
l i s  и n u c i  e u s  c u n e a t u s  в продолговатом мозгу. Клеточное тело 2-го 
звена цепи помещается в задних рогах спинного мозга; его аксон пересекает сре
динную плоскость н направляется в вентральной спино-таламический тракт, 
расположенный в переднем столбе противоположной стороны. Этот пучок через 
стволовую часть головного мозга доходит до t h a l a m u s ,  сопровождая волокна 
срединного лемниска; по путп он дает коллатерали, а частью, моясет быть, и кон
цевые ветви в ретикулярное вещество стволовой части головного мозга. Эти кол
латерали, повидимому, устанавливают связи для различных черепномозговых 
рефлексов, например, рефлекторное движение глаз в ответ на кожную стимуля
цию руки. Как указано выше, часть восходящих осязательных волокон 1-гр звена 
цепи доходит в задних столбах до n u c l e u s  g r a c i l i s  и n u c l e u s  c u n e 
a t u s  той ясе стороны и заканчивается между, клетками этих ядер. Таким обра
зом, некоторая часть клеточных тел 2-го звена осязательного пути помещается 
в продолговатом мозгу, в n u c l e u s  g r a c i l i s  и n u c l e u s  c u n e a t u s .  
Аксоны этих клеток 2-го звена переходят через срединную плоскость продолго-
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ватого мозга, присоединяются к волокнам сре
динного лемниска и оканчиваются среди клеток 
вентрального отдела бокового ядра thalamus. 
Таким образом, для каждой половины тела в 
спинном мозгу имеются как бы два тракта, несу
щие осязательные впечатления к головному моз
гу: 1) один, неперекрещенный, в заднем столбе 
той же стороны, 2) другой, перекрещенный, в 
переднем столбе противоположной стороны. Бла
годаря. указанному расположению осязательных 
трактов в спинном мозгу становится понятным, 
почему осязательная чувствительность при одно
стороннем поражении спинного мозга может 
оставаться почти неизмененной.

В осязательных пучках, идущих к n u c l e u s  
g r a c i l i s  и n u c l e u s  c u n e a t u s ,  
содержатся также волокпа, дающие возможность 
при помощи осязания определять форму данного 
тела ( s t e r e o g n o s i s ) n  ощущать прикос
новение двух сильпо сближенных ножек цир
куля как прикосновение двух отдельных пред
метов.

Клеточные тела 3-го звена этой цепи помеща
ются в вентральном отделе бокового ядра t h a 
l a m u s .  Аксоны этих клеток через заднее бедро 
внутренней капсулы н соответствующий отдел 
c o r o n a  r a d i a t a  доходят до коры задней 
центральной извилины.

С п и н а л ь н ы й  п у т ь  д л я  б о л е 
в ы х  и т е м п е р а т у р н ы х  и м п у л ь 
с о в  (рис. 197). Клеточное тело 1-го звена этой 
цепи помещается в спинальном узле; аксон этой 
клетки делится па: 1) периферическую ветвь, 
идущую в составе периферического перва к коже 
или, если дело идет о болевом чувстве, то и к 
более глубоко лежащим частям, и 2) централь
ную ветвь, которая входит в спиппой мозг через 
задпий корешок и почти тотчас же оканчивается 
в сером веществе заднего рога. Клеточное тело
2-го звена помещается в сером веществе задпего 
рога; аксон этой клетки перекрещивает средин
ную плоскость и поднимается в боковом столбе 
(в боковом сшшо-таламическом тракте) к зри
тельному бугру, где и оканчивается среди кле
ток вентрального отдела бокового ядра. В про
долговатом мозгу7' боковой спипо-таламический 
тракт лежит дорзо-латеральпо по отношению 
к ядру нижней оливы. В варолиевом мосту он 
присоединяется к срединному лемниску и в его 
боковом отделе направляется через мост и ножку 
мозга к зрительному бугру. Клеточное тело ней
рона 3-го звена помещается в боковом ядре зри
тельного бугра; аксон этой клетки через заднее 
бедро внутренней капсулы направляется к коре 
задней центральной извилины. Помимо связей 
с корой мозга, вентральное ядро зрительного 
бугра соединено прямыми связями также и с

Рис. 196. Схема осязательного 
пути.

I —  поперечный разрез спин
ного мозга; 2 и 3 —  поперечные 
разрезы продолговатого мозга; 
4 —  поперечный разрез среднего 
мозга; 5 —  полосатое тело; 6 —  
зрительный бугор; 7 —  полость 
III желудочка; 8 —  спинальный 
узел; 9 —  восходящje волокно, 
начавшееся в клетке спиналь
ного узла на той же стороне и 
оканчивающееся в продолгова
том мозгу среди клеток nucleus 
gracilis и nucleus cuneatus 
той же самой стороны; 10 —  
волокно, начавшееся в клетке 
заднего рога спинного мозга, 
перешедшее на противополож
ную сторону и оканчивающееся 
среди клеток зрительного бугра;
II  —  осязательные волокна, на
чавшиеся в nucleus gracilis и 
nucleus cuneatus и переходящие 
в медиальный лемниск; 12 —  
волокна спинального лемниска, 
присоединившиеся к волокнам 
медиального лемниска; 13 —

внутренняя капсула.
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другими ядрами зрительного бугра. Некоторые авторы полагают, что восприя
тие боли происходит в зрительном бугре, и поэтому болевым импульсам, 
чтобы сделаться сознательными, нет надобности доходить до мозговой коры. 
В своем периферическом отделе волокна бокового спипо-таламического тракта 
перемешаны в спинном мозгу с волокнами вентрального спинно-мозжечкового

тракта. Есть основание думать, что некоторые 
волокна бокового спнно-таламического пучка не 
доходят до зрительного бугра, но оканчиваются 
в сером веществе спинного мозга, приходя в 
связь с теми нейронами, аксоны которых про
должаются вверх как волокна системы основных 
пучков. Импульсы боли поэтому могут напра
вляться к зрительному бугру при помощи цепи 
коротких нейронов, образующих дополнитель
ный путь по отношению к вышеописанному боко
вому прямому спино-таламическому пути. Сколь 
велика роль дополнительного пути в проведе
нии болевых импульсов у  человека, сказать 
трудно. Боковой спино-таламический тракт вклю
чает в себя также систему экстероцептивпых 
волокон, идущих от задних рогов спинного 
мозга к крыше среднего мозга (tectum), —  tractus 
spinotectalis (рис. 192). Волокна этого тракта, 
перейдя через срединную плоскость спинного 
мозга, поднимаются затем вверх, лежа в перед
нем отделе бокового спипо-таламического тракта. 
Оканчиваются они в буграх четверохолмия.

Вентральный спино-таламический тракт 
включает в себя также систему волокон, беру
щих начало от клеток задних рогов по всей 
длине спинного мозга, перекрещивающих сре
динную плоскость и оканчивающихся в нижней 
оливе в продолговатом мозгу; это — tractus 
spino-olivaris. Языко-глоточный нерв содержит 
волокна, которые проводят болевые и темпера
турные импульсы от задней трети языка. Ушная 
ветвь блуждающего нерва также содержит неко
торое количество болевых и температурных воло
кон, которые распределяются в ушной раковине 
и в области, расположенной позади раковины. 
Лицевой нерв в некоторых случаях также содер
жит небольшое количество волокон, проводя
щих болевые н температурные импульсы от 
области наружного уха. Вышеуказанные боле
вые температурные волокна лицевого, языко
глоточного и блуждающего нервов, повидимому, 
присоединяются к нисходящему (спинальному) 
корешку тройничного нерва, оканчиваются в 
ядре этого корешка и, повидимому, имеют те же 

самые центральные связи, как и соответствующие волокна тройничного нерва.
Система пучков (fasciculi proprii). Основные иучки спинного мозга состоят 

из коротких восходящих и нисходящих волокон, которые возникают и оканчи
ваются в сером веществе спинного мозга и связывают между собой его различные 
сегменты. Эти пучки находятся во всех трех белых столбах спинного мозга, не
посредственно окружая серое вещество. Некоторые волокна fasciculi proprii ven
tralis, лежащие по бокам передней продольной щели и обозначаемые как fasci
culus sulco-marginalis, непосредственно продолжаются в стволовую часть головного 
358

Рис. 197. Схема пути болевого 
и температурного чувства.

1 —  поперечные разрезы спин
ного мозга; 2 и 3 —  поперечные 
разрезы продолговатого мозга; 
4 —• поперечный разрез среднего 
мозга; 5 —  полосатое тело; 6 —  
зрительный бугор; 7 —  полость 
III желудочка; 8 —  спинальный 
узел; 9 —  боковой спинальный 
тракт; 10— внутренняя капсула.
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мозга, где носят название fasciculus Iongitudinalis medialis или fase, longitudina- 
lis posterior. Основные пучки предназначены для внутриспинальных рефлексов.

F a s c i c u l u s  s ер  t o - m a r g i  n a l i s  и f a s c i c u l u s  i n t e r f a s c i c u 
l a r  is,  находящиеся в задних столбах, частью состоят из волокои, которые 
возникают и оканчиваются в сером веществе спинного мозга, частью — из во
локон, образующих нисходящие подразделения задних нервных корешков.

Длинные проводящие пути в центральной нервной системе представляют со
бой сравнительно позднюю фазу развития в эволюции нервной системы позвоноч
ных. Более примитивные проводящие пути состоят из цепи коротких нейронов. 
У  человека из таких коротких нейронов построена система основных пучков.

F a s c i c u l u s  I o n g i t u d i n a l i s  m e d i a l i s  (f. I o n g i t u d i n a l i s  
p o s t e r i o r )  —  м е д и а л ь н ы й  з а д н и й  п р о д о л ь н ы й  п у ч о к .  
Медиальный продольный пучок представляет собой пучок волокон двигатель
ной координации, идущих по всей длине мозгового ствола и тесно увязанных 
с вестибулярным аппаратом.

Fasc. Iongitudinalis medialis состоит главным образом из толстых волокон, 
которые покрываются миэлином в очень ранней стадии развития, —  прибли
зительно в одно время с нервными корешками. Этот пучок существует почти 
у  всех позвоночных. У некоторых из низших позвоночных он выражен даже 
лучше, чем у млекопитающих; особенно велик он у амфибий и рептилий. По 
своей ранней миэлинизации и по контрасту с тонкими, более или менее рассеян
ными волоконцами находящегося впереди иего текто-спинального тракта этот 
пучок особенно резко выступает в стволовой части мозга утробного младенца.

Как ясно выраженный пучок fasc. Iongitudinalis medialis распространяется 
вверх до задней коммиссуры и ядра общего глазодвигательного нерва. На этом 
уровне он приходит в связь с интерстициальным ядром Cajal, которое обычно 
называют начальным ядром продольного медиального пучка и которое распола
гается тотчас же кпереди от красного ядра. Интерстициальное ядро, говорит 
Ranson, не следует смешивать с ядром задней коммиссуры (ядро Даршкевича), 
которое помещается в среднем мозгу, тотчас же кпереди от ядра глазодвигатель
ного нерва. От ядра Даршкевича волокна также могут направляться в меди
альный продольный пучок.

Книзу lasc. Iongitudinalis medialis моясет быть прослежен до перекреста 
пирамид, после чего он продолжается в собственный пучок (fasciculus proprius) 
передних столбов и тянется по всей длине спинного мозга.

Изменение полоясения fasc. Iongitudinalis medialis, а также fasc. tecto-spinalis 
из вентрального, которое они имеют в спинном мозгу, в дорзальное, которое они 
имеют в продолговатом, зависит от того, что тотчас же кпереди от этих путей 
в продолговатом мозгу располагается перекрест медиальных лемписков, а еще 
более кпереди перекрест пирамидных путей.

Верхний отдел fasc. Iongitudinalis medialis помещается под дном сильвиева 
водопровода, лежа по бокам срединной плоскости между нижним отделом се
рого вещества, окружающего сильвиев водопровод, где помещаются двигательные 
ядра глазных мышц, и ретикулярным образованием (formatio reticularis) 
среднего мозга. В варолиевом мосту н продолговатом мозгу он лежит на дне 
ГУ желудочка по бокам срединной бороздки. По средней линии волокна пучка 
одной стороны могут переходить в пучок другой стороны.

Значительная часть волокон продольного медиального тракта происходит от 
нервных клеток бокового вестибулярного ядра (ядро Deiters). Аксоны этих клеток, 
пройдя через прилежащие участки ретикулярного образования, вступают в про
дольный медиальный пучок той же самой или противоположной стороны и де
лятся в нем на восходящие и нисходящие ветви. Восходящие ветви, устанавли
вая связь бокового вестибулярного ядра с двигательными ядрами отводящего, 
блокового и глазодвигательного нервов, заставляют глазное яблоко реагировать 
-соответствующим образом на проприоцептивные импульсы, возникающие в полу
кружных каналах. Нисходящие ветви в свою очередь устанавливают связь 
с  двигательным ядром черепномозгового добавочного нерва (X I) и с передними
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Рис. 198. Связи дендритов пер
вого низшего двигательного ней
рона с аксонами, приходя
щими из различных двигатель
ных центров. Из Тильней (видо

изменен).
1 —  волокна для произвольного 
контроля и задержки движе
ний; 2— волокна для синергиче
ского контроля (совместно с 8); 
3 —  волокна для производства 
автоматических ассоциирован
ных движений век, глаз, головы 
и верхней конечности, для за
щиты сетчатки и глазного ябло
ка; 4— волокна для контроля 
равновесия; 5 —  волокна для 
межсегментного рефлекторного 
контроля; б —  волокна для вну
трисегментных рефлексов и для 
тонического контроля; 7 —  цен
тральные волокна вестибуляр
ного нерва; 8 —  волокна синер
гического контроля (вместе с 5); 
9 —  кора мозжечка; 10—  зубча
тое ядро; 11 —  передний бугор

рогами сшшпого мозга. Таким образом-, при 
помощи этих нисходящих волокон мышцы головы 
и тулоЕища также становятся под непосредст
венный контроль пронриоцеитивных импульсов, 
приходящих от полукружных каналов. Другие 
волокна, входящие в состав fasc. longitudinal is 
medialis, могут начинаться: 1) от клеток, разбро
санных в ретикулярпом образовании среднего 
мозга, варолиева моста и продолговатого мозга;
2) от клеток, расположенных в чувствующих 
ядрах некоторых из черепномозговых нервов, 
преимущественно тройпичпого нерва, и 3) от 
клеток интерстициального ядра Cajal и ядра 
Даршкевнча.

Ннсходзшпге (двигательные) пути. Перифери
ческие двигательные нервы являются осевыми 
отростками (аксонами) иервных клеток, распо
ложенных в передних рогах спинного мозга и в 
соответствующих местах стволового отдела голов
ного мозга. Пройдя к мышце, осевой отросток 
распадается на мелкие концевые веточки (фиб
риллы), из которых каждая проникает в отдель
ное мышечное волокно. Тело первого (низшего) 
двигательного нейрона дает многочисленные ден
дриты, при помощи которых оно входит в связь 
с аксонами, приходящими из различных пунктов 
нервной системы (рис. 198).

Таким образом, к первому двигательному 
нейрону подходят импульсы от дорзальных (зад
них) корешков, от f a s c i c u l i  p r o p r i i  
спинного мозга, а также от целого ряда трактов, 
спускающихся в спинной мозг от важнейших 
ядер головного мозга (от коры двигательной зоны 
мозговых полушарий, от полосатого тела, от 
четверохолмия, от красного ядра и от бокового 
вестибулярного ядра). Словом, откуда бы пи 
распространялся нервный двигательный им
пульс, в копце концов, чтобы вызвать мышечное 
сокращение, он обязательно должен пройти 
через первый двигательный нейрон.

Наиболее важными двигательными путями 
у человека (и у других млекопитающих) явля
ются t r a c t u s  c o r t i  с o-s p i n a l i s  и 
t r a c t u s  c o r t i c o - b u l b a r i s .  При по
мощи этих трактов деятельность нашего тела 
становится в зависимость от нашей воли. T r a c 
t u s  c o r t i c o - s p i n a l i s  несет произволь
ные двигательные импульсы от коры мозговых 
полушарий к передним рогам снинного мозга, 
a t r a c t u s  c o r t i c o - b u l b a r i s  от коры 
мозговых полушарий к двигательным ядрам: 
черепных нервов.

четверохолмия; 12 —  красное 
ядро; 13 —  полосатое тело; 14 —  ядро Дейтерса; 25 —  узел преддверия; 16— полукруж
ные каналы; 17—■ межсегментальная ассоциационная клетка; 18 —  клетка спиналь
ного узла; 19-—-клетка передних рогов спинного мозга: 20 —  клетка прецентральной 

двигательной области коры; 21 —  кора мозга; 22 —  мышца.
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T r a c t u s  c o r t i c o - s  p i n a l i s  начинается в пирамидных клетках, 
прецентральной извилины, приблизительно на протяжении верхних трех четвер- 

\ тей ее длины. Нижняя четверть этой извилины дает начало кортико-бульбарному
I тракту. Клеточное тело 1-го звена кортико-спипального тракта, как указано выше,
/ помещается в коре прецентральной извилины. Аксоны этих клеток через c o r o n a  

r a d i a t a  спускаются во внутреннюю капсулу, где занимают передний отдел 
заднего бедра; в b a s i s ножек мозга они занимают срединный отдел приблизи
тельно на протяжении 3/5 всей ширины ножки; при входе в b a s i s  варолиева 
моста компактный пучок волокон кортико-спинального тракта постепенно рас
слаивается при помощи поперечных волокон и ядер моста на отдельные меньшие- 
пучки, которые у заднего края варолиева моста снова собираются в компактный 

J , пучок, продолжающийся в пирамиды продолговатого мозга. Каждая из пирамид 
несет волокна от коры соответствующего полушария мозга. У нижнего края

S продолговатого мозга приблизительно s/4 волокон каждой пирамиды, занимаю
щие ее внутренний отдел, переходят через среднюю линию и спускаются вниз 
в боковых столбах снинного мозга (tractus cortico-spinalis lateralis), лежа меди- 

I ально по отношению к заднему спинно-мозжечковому тракту.
Оставшаяся неперекрещенной наружная 1/ 4 волокон каждой пирамиды спу

скается вниз в передних столбах спинного мозга, располагаясь близ передней 
продольной борозды ( t r a c t u s  c o r t i c o - s p i n a l i s  v e n t r a l i s ) .

Эти волокна постепенно перекрещиваются в вентральной коммиссуре и, в конце 
концов, оканчиваются в шейной и верхней грудной областях, придя в связь с дви
гательными нейронами противоположной стороны. Таким образом, оба подотдела 
кортико-спинального тракта являются перекрещенными.

Число волокон, принимающих участие в образовании t r a c t u s  c o r t i -  
i с о - s p i n a l i s  l a t e r  al i s ,  сильно колеблется у различных индивидуумов.
! Иногда почти все волокна пирамиды переходят в перекрещенный пучок, а иногда,

наоборот, почти все волокна остаются неперекрещенными, и в t r a c t u s  c o r 
t i c o - s p i n a l i s  l a t e r a l i s  переходит лишь самая незначительная часть 
волокон. T r a c t u s  c o r t i c o - s p i n a l i s  v e n t r a l i s  отмечен только 
у  человека и у  высших человекообразных обезьян; у  низших обезьян и у  других 
млекопитающих он, повидимому, отсутствует.

Клеточным телом 2-го звена кортико-спинального тракта, как было указано 
: выше, является промеягуточная клетка, а клеточным телом 8-го звена будет слу-
' жить двигательная клетка переднего рога, аксон которой заканчивается в мышце.

Волокна кортико-спинального тракта на своем пути дают коллатерали к с о г- 
p u s  s t r i a t u m ,  к ядрам моста (рис. 199) и к nuclei arcuati.

I К о р т и к  о - б у л ь б а р н ы й  т р а к т  ( t r a c t u s  c o r t i c  о-b u 1 Ъ а- 
!j r i s). Клеточное тело 1-го звена этого тракта, как указано выше, помещается
\ в коре головного мозга, в нияшей четверти прецентральной извилины. Аксоны
[ 1-го звена через c o r o n a  r a d i a t a  проникают в колено внутренней капсулы,
i откуда спускаются вниз, разделившись по пути на две группы. Одна группа
■ следует по ходу t r a c t u s  c o r t i c o - s p i n a l i s  через базальные отделы ножки
■ и варолиева моста и через пирамиды продолговатого мозга; другая, в виде не-
\ больших пучков, отделяется от предыдущей на различных уровнях стволовой
i части головного мозга. Эти тонкие пучки, вступив в ретикулярное образование,
* спускаются в область, занятую медиальным лемниском, и отдают волокна, ко-
I торые при посредстве промежуточных нейронов 2-го звена приходят в связь с дви-
I гательными ядрами черепных нервов (3-е звено). В обонятельном отделе ножек
I мозга кортико-бульбарные волокна частью собраны в виде медиального и латераль-
! ного кортико-бульбарных трактов, частью перемешаны с кортико-спинальными
\ волокнами. Большинство волокон 1-го звена переходит через срединную плоскость
1 на противоположную сторону, но некоторые устанавливают связь с двигательными
I ядрами той же стороны. Клеточные тела 3-го звена этой цепи находятся в двига-
[ тельных ядрах черепномозговых нервов. Аксиальные отростки этих клеток про-
I ходят в черепномозговых двигательных нервах и оканчиваются в поперечнополо-
I сатой мускулатуре.
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Корково-мостово-мозжечковый путь (tractus cortico-ponto-cerebellaris) (рис.200) 
ставит мозжечок в зависимость от мозговой коры. Повидимому, через этот путь 
координирующий и тонизирующий механизм мозжечка приводится в действие 
для регулирования движений, исходным пунктом которых является кора мозга. 
1-е звено этого пути состоит из подотделов, берущих свое начало в различных 
асеоциационных участках мозговой коры. Установлена несомненная связь с зад
ней половиной лобной доли и задней половиной височной доли, но, повидимому, 
существуют также связи с теменной и затылочной долями, а может быть, и с пе
редними половинами лобной и височной долей.

У некоторых млекопитающих корково-мостовые связи представлены, повиди
мому, лишь через коллатерали корково-снинального пути к ядрам моста.

Рис. 199. Схема длинных нисхо
дящих путей от коры мозга (из 

Виллигера).
2 — лобно-мостовый тракт; 2—  
корково-спинальный (пирамид
ный) тракт; 3 —• затылочно-ви- 
сочно-мостовый тракт; 4 — варо- 
лиев мост (ядра моста); 5 —• 

мозжечок.

Рис. 200. Корково-мостово-мозжечковый путь и 
мозжечково - красноядерно - спинальный путь (из 

Рансона).
1 — лобно-мостовый тракт; 2 —  корково-спиналь
ный тракт (пирамидный); 3 —  ядра моста; 4 —  
красное ядро; 5 —■ клетки Пуркинье (в мозжечке); 
6 —  зубчатое ядро; 7 —  brachium conjunctivum; 
8 —  красноядерно-спинальный тракт; 9 —  попе

речнополосатая мышца.

Клеточные тела лобно-мостового подотдела находятся в коре лобной доли, 
в области, расположенной кпереди от прецентральной борозды. Аксоны этих 
клеток проходят через переднее бедро внутренней капсулы, затем через средин
ный (внутренний) отдел основания иожки мозга, занимая приблизительно Vs 
ее ширины, и оканчиваются разветвлениями вокруг клеток базальных ядер 
моста.

Клеточные тела височпо-мостового подотдела помещаются в коре задпего 
участка двух верхних височных извилин. Этот путь, повидимому, связан со 
слуховой системой. Аксоны клеток указанной области коры направляются 
кпутрп, лежа под n u c l e u s  l e n t i c u l a r i s ,  входят в задний отдел зад
него бедра внутренней капсулы ( p a r s  r e t r o l e n t i c u l a r i s ) ,  достигают 
основания ножки мозга, где занимают самый наружный отдел на протяжении
362

ak
us

he
r-li

b.r
u



приблизительно одной пятой ширины всей ножки, спускаются в вентральный 
отдел моста, где и заканчиваются среди мостовых ядер.

Клеточные тела нейронов второго звена корково-мостово-мозжечкового пути 
помещаются в базальных ядрах моста; аксоны этих клеток перекрещивают средин
ную плоскость, переходят на противоположную сторону и через соответствующую 
b r a c h i u m  p o n t i s  и белое вещество мозжечка доходят до мозжечковой 
коры.

М о з ж е ч к о в  о-к р а с н о я д е р н о - с п и н а л ь н ы й  т р а к т  ( t r a 
c t u s  c e r e b e l l o - r u b r o - s p i n a l i s )  (рис. 200) представляет собой си
стему волокон, при помощи которой мозжечок принимает участие в контроле 
первичных двигательных нейронов спинного мозга в целях мышечной координа
ции, поддержания равновесия и сохранения мышечного тонуса. Клеточные тела 
1-го звена этого пути находятся в коре мозжечка (клетки Пуркинье). Аксоны этих 
клеток оканчиваются в n и с 1 e u s d e n t a t u s ,  а возможно, что н в других 
центральных ядрах мозжечка. Клеточные тела нейронов 2-го звена помещаются 
в только что указанных ядрах. Аксоны клеток 2-го звена через верхние ножки моз
жечка направляются к среднему 
мозгу, образуют перекрест в его 
t e*g m e n t u m  под задними 
буграми четверохолмия и окан
чиваются в n u c l e u s  r u b e r  
и в t h a l a m u s .  Клеточные 
тела 3-го звепа помещаются в 
красном ядре. Аксоны клеток
3-го звепа на уровне передних 
■бугров четверохолмия переходят 
через срединную плоскость, об
разуя вентральный перекрест 
( d e c u s s a t i o  v e n t r a l i s  
t e g m e n t i ) ,  и спускаются 
вниз через ретикулярное образо
вание мозгового ствола и боковые 
столбы спинного мозга. Оканчи
ваются аксоны 3-го звена в сером 
веществе передних рогов, среди 
первичных двигательных нейро
нов.

Ра з л и ч н ые  рефлекторные 
центры стволовой части голов
ного мозга также посылают дви
гательные волокна вниз, в спин
ной мозг, для возбуждения дви
жений туловища н конечностей.
К таким путям относятся:
1) t r a c t u s  t ес  t о - sp i n a l i  s 
и 2) t r a c t u s  v e s t i b u -  
l o - s p i n a l i s .

T r a c t u s  t e c t o - s p i -  
n a 1 i s идет от зрительного и 
слухового центров среднего моз
га к спинному мозгу. Часть этих 
волокон образует в среднем мозгу перекрест ( d e c u s s a t i o  d o r s a l i s  
t e g m e n t i ) .  Служит этот путь, повидимому, для рефлекторных движепий 
туловища и конечностей зрительного, а вероятно, и слухового происхождения.

T r a c t u s  v e s t i b u l o - s p i n a l i s  идет к спинному мозгу от бокового 
ядра (Дейтерса) вестибулярного нерва в продолговатом мозгу и предназначен, 
очевидно, для рефлексов равновесия. T r a c t u s  t e c t o -  s p i n a l i s  и t г а-
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Рис; 201. Схема поперечного сечения спинного 
мозга человека на уровне V  шейного нерва. 
На правой стороне рисунка показаны важнейшие 
из восходящих трактов (заштрихованы горизон
тальными линиями), на левой — важнейшие из 
нисходящих (заштрихованы косо идущими лини

ями) (из Геррика).
1 —■ radix dorsalis; 2 —  fasciculus dorso-lateralis; 
3 —  tractus spino-cerebellaris dorsalis; 4 —  colu
mna dorsalis (задний рог); 5 —  fasciculus proprius 
dorsalis; 6 —  fasciculus proprius lateralis; 7 —  
tractus spino-cerebellaris ventralis; 8 —  tractus 
spino-thalamicus lateralis; 9 —  columna ventralis 
(передний рог); 10 —  tractus spino-tectalis; 11 —  
tractus spino-thalamicus ventralis; 12 —  tractus 
spino-olivaris; 13 —■ fasciculus sulco-marginalis;
24 —  fasciculus gracilis; 15 —  fasciculus cuneatus; 
1 6 —-fasciculus septo-marginalis; 1 7 —■ fasciculus 
interfascicularis; 18 —  tractus cortico-spinalis late
ralis; 19 —  tractus rubro-spinalis; 20 —  nucleus 
dorso-lateralis; 2 1 — nucleus ventro-medialis; 22 — 
nucleus ventro-lateralis; 23 —  tractus cortico-spina- 
lis ventralis; 24 —■ tractus olivo-spinalis; 25 —  
tractus tecto-spinalis; 26 —• tractus vestibulo-spi- 
nalis; 27 —  radix ventralis; 28 —  fasciculus pro

prius ventralis.
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e t u s  v e s t i b u l o - s p i n a l i s  входят в состав f a s c i c u l u s  m a r g i -  
n a 1 i s v e n t r a l i s  спиипого мозга (краевой вентральный пучок). Концевые- 
веточки того и другого тракта уходят в серое вещество передних рогов.

В рефлекторных движениях таламического происхождения значительное- 
участие, повидимому, принимает t r a c t u s  r u b r o - s p i n a l i s .

На рис. 201, взятому Kuntz, ясно видно расположение восходящих и нисхо
дящих путей в спинном мозгу.

ПОЛОСАТОЕ ТЕЛО И ЗРИТЕЛЬНЫЙ БУГОР

Кора мозга связана выносящими проекционными волокнами с зрительным1 
бугром и с красным ядром н е  c o r p u s  s t r i a t u m  (рис. 202).

C o r p u s  s t r i a t u m ,  как известно, состоит из nucleus caudatus и nucleus- 
lenticularis (lentiiormis) вместе с разделяющими их пучками волокон внутрен
ней капсулы.

N u c l e u s  l e n t i f o r m i s  в свою очередь при помощи наружной и внут
ренней пластинок белого вещества делится на три зоны. Наиболее боковая 
и в то же время наиболее обширная зона называется p u t a m e n ,  а две медиаль
ных зоны, вместе взятые, образуют g l o b u s  p a l l i d u s .  Заложенный в g 1 о- 
b u s  p a l l i d u s  важный двигательный центр связан с низшими двигатель
ными нейронами передних рогов спинного мозга при помощи t r a c t u s  s t r i o -  
r u b r a l i s  (до красного ядра) и t r a c t u s  r u b r o - s p i n a l  i s (от красного 
ядра до передних рогов). Возможно также, что выносящие импульсы от g l o b u s  
p a l l i d u s  доходят до передних рогов спинного мозга через s u b s t a n t i a  
n i g r a .  Аксоны клеток, находящихся в s u b s t a n t i a  n i g r a ,  направляются 
в ретикулярное образование среднего мозга, а оттуда, повидимому, начинается 
новый пучок, который и доходит до передних рогов. Таким образом, первая 
двигательная цепь от c o r p u s  s t r i a t u m  до передних рогов будет состоять 
из двух звеньев: 1) t r a c t u s  s t r i o - r u b r a l i s n 2 ) t r a c t u s  r u b 
r o - s p i n a l i s ;  вторая же цепь — из трех звеньев: 1) t r a c t u s  s t r i o -  n i -  
g r a l i s ,  2) t r a c t u s  n i g r o - r e t i c u l a r i s  и 3) t r a c t u s  r e t i c u -  
l o - s p i n a l i s .  Рассматриваемые нами двигательные тракты — r u b r o - s p i 
n a l i s  и v e s t i b u l o - s p i n a l i s ,  повидимому, являются первоначаль
ными трактами, проводящими двигательные импульсы от более высоких центров 
к низшим, и лишь сравнительно поздно возник у млекопитающих двигательный 
путь, идущий непосредственно от коры головного мозга к передним рогам спин
ного мозга,—  t r a c t u s  c o r t i c o - s p i n a l i s  s. p y r a m i d a l i s .

G l o b u s  p a l l i d u s  представляет собою примитивное c o r p u s  s t r i 
a t u m  и поэтому называется также p a l e o s t r i a t u m .  P u t a m e n  
и n u c l e u s  c a u d a t u s  представляют собой более позднее приобретение, 
которое, повидимому, оказывает влияпие па деятельность более примитивного 
отдела c o r p u s  s t r i a t u m ,  т. е. на g l o b u s  p a l l i d u s .

C o r p u s  s t r i a t u m  млекопитающих рассматривают как гомолог базаль
ного узла переднего мозга ( g a n g l i o n  b a s a l e )  низших позвоночных, у  ко
торых этот узел образует собой значительный отдел переднего мозга; он дает на
чало объемистому пучку волокон, так называемому базальному пучку переднего 
мозга ( f a s c i c u l u s  b a s i l a r i s ) .  Базальный пучок у рыб, земноводных, 
пресмыкающихся и птиц представляет собой систему волокон, которая, очевидно, 
является гомологом двигательного пути человека. Базальный двигательный пу
чок, занимающий у низших форм базальное положение, направляясь кзади черев 
промежуточный, средний и задиий мозг, вступает, в конце концов, в спннпой мозг. 
По всей вероятности, этот базальный пучок, помимо выносящих двигательных 
волокон, содержит также и приносящие чувствующие. У животных, не обладаю
щих мозговой корой^ как, например, у рыб, f a s c i c u l u s  b a s i l a r i s  
является единственным двигательным путем, связующим высшие отделы централь
ной нервной системы с низшими сегментальными отделами. Но по мере того, как 
начинает развиваться кора мозга, над старым двигательным центром в базальном
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узле начинает развиваться новый двигательный корковый центр. Новый двига
тельный центр создает и новый двигательный путь ( t r a c t u s  p y r a m i d a 
l i s ) .  В результате мышцы туловища (соматические) оказываются под контролем 
двух путей: 1) старого, идущего от c o r p u s  s t r i a t u m ,  и 2) нового, иду
щего от к о р ы  м о з г  а.

На базальный узел переднего мозга рыб смотрят как на предшественника 
p a l e o s t r i a t u m ,  т. е. g l o b u s  p a l l i d u s .  N u c l e u s  с а  u d a t u s  
и p u t a m e п, образующие вместе n e o s t r i a t u  m, посылают своп нервные 
импульсы в g l o b u s  p a l l i d u s ,  который в свою очередь посылает импульсы 
в вентральный отдел thalamus, в субталамическую область и в tegmentum 
среднего мозга. N u c l e u s  с а  u d a t u s  и p u t a m e n  производят регули
рующее, задерживающее влияние па двигательные функции g l o b u s  p a l 
l i d u s .  Повреждение nucleus caudatus и putamen характеризуется дрожанием 
и судорожными движениями, тогда как повреждение globus pallidus характе
ризуется дрожанием и ригидностью мышц. В общем система c o r p u s  s t r i a 
t u m  действует тонизирующим, укреп
ляющим образом па произвольные дви
жения.

N e o s t r i a t u m  впервые появляется 
у рептилий, т. е. тогда, когда переход от 
водной ишзни к паземпой уже оконча
тельно установился. Повидимому, новые 
условия окружающей среды вызвали необ
ходимость новых, специально наземпых 
двигательных приспособлений. У птиц и 
млекопитающих neostriatum усиливается 
в своем развитии, причем у  млекопитаю
щих волокнами внутреппей капсулы оно 
подразделяется на два отдела: 1) n u c 
l e u s  c a u d a t u s  и 2) n u c l e u s  
l e n t i f o r m i s .

G l o b u s  p a l l i d u s  состоит почти 
исключительно из больших пирамидальных 
клеток (двигательные клетки), тогда как 
n u c l e u s  c a u d a t u s  и n u c l e u s  
l e n t i f o r m i s  состоят преимущественно 
из мелких клеток, дающих начало волок
нам, соединяющим различиые части c o r 
p u s  s t r i a t u m  между собой. Боль
шинство этих волокон идет от n u c l e u s  
c a u d a t u s  к p u t a m e n ,  а начав
шиеся в p u t a m e n  идут к g l o b u s  
p a l l i d u s .  Среди мелких клеток neo
striatum лишь изредка попадаются крупные клетки, повидимому, однородные 
с  клетками globus pallidus. Центробежные волокна начинаются главным 
образом в g l o b u s  p a l l i d u s ;  они собраны в поперечно идущий пучок 
( a n s a  l e n t i c u l a r i s ) ,  распределяющийся в t h a l a m u s ,  в красном 
ядре, гнпоталамическом ядре (ядро Льюиса) и в substantia nigra. Другая 
часть волокон, принадлежащая к той же самой системе, проникает в зритель
ный бугор через вентральный отдел внутренней капсулы. Приносящие волокна 
достигают nucleus caudatus от переднего и средипиого ядер зрительного 
бугра.

Зрительный бугор па своей верхней поверхности покрыт топким слоем белого 
вещества ( s t r a t u m  z o n a l e ) ,  от которого вниз, в массу серого вещества, 
спускается вертикальная пластинка ( l a m i n a  m e d u l l a r i s  i n t e r n a ) ,  
расщепленная у своего верхпе-переднего копца па 2 ножки. Эта пластинка белого 
вещества делит серое вещество зрительного бугра на 3 отдельных участка: 1) сре-
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Рис. 202. Схема связей nucleus cau
datus и nucleus lenticularis (по Ран- 

сону).
1 —■ insula; 2 —  claustrum; 3 —  puta
men; 4 —-globus pallidus; 5 —-nucleus 
caudatus; 6 —  thalamus; 7 —- nucleus 
ruber; 8 —  nucleus hypothalamicus 
(corpus Luysi); 9 —  substantia nigra; 
10 —  radiatio thalamica anterior; 11—  
tractus cortico-spinalis; 12 —  peduncu- 
lus thalami inferior (вентральный пу

чок); 13 —  ansa lenticularis.ak
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данное ядро, 2) боковое ядро и 3) переднее ядро (рис. 96). Срединное 
медиальпое ядро помещается между центральным серым веществом III же
лудочка и l a m i n a  m e d u l l a r i s  i n t e r n a .  Кзади срединное ядро до
ходит до области h a b e n u l a ,  занимая задний отдел боковой стенки III Яге- 
лудочка. Боковое ядро является самым большим из 3 ядер зрительного бугра. 
Оно помещается между внутренней и наружной медуллярными пластинками.

Наружная медуллярная пластинка рас
положена на наружной поверхности зри
тельного бугра в непосредственном сосед
стве с волокпами внутренней капсулы. 
Кзади боковое ядро распространяется 
значительно далее срединного, включая 
в свой состав всю p u l v i n a r .  Боко
вое ядро в свою очередь подразделяется 
па ряд вторичных ядер: собственно боко
вое ядро, вентральное ядро, заднее ядро 
и т. д.

Переднее ядро, ограниченное расщеп
лением передне-верхнего отдела 1 a m i- 
n a e  m e d u l l a r i s  i n t e r n a e ,  
является наименьшим из 3 первичных 
ядер зрительного бугра. Оно образует 
передний бугорок t h a l a m i  и в  виде 
клина проникает на короткое расстоя
ние книзу и кзади между передними 
отделами бокового и срединного ядер.

Субталамическая область предста
вляет собой продолжение t e g m e n 
t u m  под задний отдел зрительного 
бугра. При помощи s u b t h a l a m u s  
мозжечок приходит в связь со зритель
ным бугром через промежуточную стан
цию в красном ядре. Таким образом уста
навливается t r a c t u s  c e r e b e l l o -  
r u b r o - t h a l a m i c u s ,  который, 
весьма возможно, продолжается иг 
далее от зрительного бугра в кору 
мозга.

Тильней полагает, что клинически 
такое допущение должно считаться 
весьма вероятным, особенно для той ча
сти мозжечкового аппарата, которая 
имеет отношение к ориентировке в про
странстве. S u b t h a l a m u s  является 
также промежуточной станцией для вы
носящих путей от с о г р u s s t r i a 
t u m .

Зрительный бугор с точки зрения 
его эволюции делят на 2 отдела:
1) древний зрительный бугор ( p a l e  о- 
t h а 1 a m u s) и 2) новый зрительный 

бугор ( n e o t h a l a m u s ) .  В состав p a l e o t h a l a m u s  входят следующие 
ядра, расположенные вокруг полости III желудочка: ] )  n u c l e u s  a n t e r i o r ,
2) n u c l e u s m e d i a l i s ,  3) c e n t r u m  m e d i a n u m  (Лыоис) и
4 ) g a n g l i o n  h a b e n u l a e .  C e n t r u m  m e d i  a n u  m, принадлежащее 
к нижпе-медиальпому отделу thalamus, представляет собой массу серого веще
ства округлой формы, расположенную между n u c l e u s  m e d i a l i s ,  n u c -
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Рис. 203. Схема ядер зрительных бугров 
и важнейших трактов, связанных с ними. 
На рисунке изображена верхняя поверх
ность стволовой части мозга после уда
ления мозговых полушарий и мозжечка 

(из Геррика; видоизменено).
1 —  nucleus thalami anterior; 2 —  nuc
leus thalami medialis; 3 —  nucleus tha
lami lateralis; 4 —  nucleus thalami ven
tralis; 5 —  corpus geniculatum mediale; 
6 —  nucleus thalami posterior; 7 —  pul
vinar; 8 —  corpus geniculatum laterale; 
9 —  colliculus superior; 10 —  colliculus 
inferior; 11 —  lemniscus spinalis; 12 —  
lemniscus medialis; 13 —  слуховое во
локно, связующее nucleus cochlearis с 
oliva superior; 14 —  lemniscus lateralis; 
15 —  lemniscus nervi trigemini; 16 — 
зрительная радиация; 17 —  слуховая ра
диация; 18 —  радиация общей чувстви

тельности.
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------ <5*

l e u s  l a t e r a l i s  и p u l v i n a r .  Своим наружным отделом с е n t г u m 
m e d i a n u m  прилежит к 1 a m i n a m e d u l l a r i s  i n t e r n a ,  а верхне- 
внутренним сливается с n u c l e u s  m e d i a l i s ,  часть которого, в сущности, 
оно и представляет. Эти ядра диференцировались для первичных таламических 
корреляций, каковые мы наблюдаем у  рыб и у других низших позвоноч
ных. Повидимому, некоторые из функций древнего thalamus сохранились 
и у человека. Весьма вероятно, что p a l e o t  h a l a m u s  у низших позвоноч
ных является органом, предназначенным для очепь высоких степеней чувствую
щей корреляции. Здесь собираются импульсы слуховой, зрительной, обонятель
ной, вкусовой, общей сомэстезической и висцеральной чувствительности. При 
известных благоприятных условиях соответствующая корреляция этих чувствую
щих импульсов создает ощущение б л а г о п о л у  ч и л. Повидимому, из этого 
состояния благополучия или из нарушений его и возникают п е р в о п а ч а л ь  
н ы е  и м п у л ь с ы  д л я  п о в е д е н и я  
данного животного. Расстройства чувства бла
гополучия могут обусловливаться или недоста
точной, или чрезмерной, или песоответствеппой 
стимуляцией, получаемой через какой-либо из 
путей специальной или общей чувствительности.
Так, например, чрезмерная стимуляция какого- 
либо участка кожи расстраивает чувство благо
получия и вызывает двигательные реакции с 
целью уйти от раздражителя или удалить раз
дражитель. Чувство голода, например, также 
расстраивает чувство благополучия. Чувство 
голода обусловливается известной комбинацией 
соматических и внутренностных чувствующих 
импульсов, которая и вызывает двигательпые 
реакции, необходимые для добывания пищи. Без 
изменений в ощущении благополучия и обусло
вленных этими изменениями соответствующих 
двигательных реакций животное умерло бы с 
голода.

Клинический опыт говорит Геррик, показы
вает, что многие из примитивных функций р а- 
l e o t h a l a m u s  сохранились и у  человека.
Так, аффективная сторона наших ощущений, 
повидимому, не зависит от мозговой коры, а 
связапа с деятельностью t h a l a m u s .  Весьма 
вероятно, что п висцеральными приспособле
ниями также управляет не мозговая кора, a t h а- 
1 a m u s.

N e o t h a l a m u s ,  наиболее ‘выраженный 
у млекопитающих, представляет собой боковой 
отдел зрительного бугра. Ядра, образующие 
neothalamus, слулсат промежуточной станцией 
для волокон спинального, бульбарного и трой
ничного лемнисков и передают приносимые
этими волокнами импульсы конечным чувствующим областям в коре мозга.

P u l v i n a r  и c o r p u s  g e n i c u l a t u m  l a t e r a l e  служат про
межуточной станцией для волокон зрительного тракта, который отсюда напра
вляется к затылочной области коры. Corpus geniculatum laterale впервые 
появляется у  селяхий и затем, постепенно увеличиваясь, достигает наибольше
го развития,у млекопитающих благодаря устапЬвлепию зрительпых связей 
с корой мозга.

C o r p u s  g e n i c u l a t u m  m e d i a l e  служит промежуточной стан
цией для слуховых импульсов, направляющихся отсюда к коре височной области.

Э6?

Рис. 204. Схема внутренней кап
сулы.

I —  nucleus caudatus; 2 —  tha
lamus; 3 —  putamen; 4 ■—'globus 
pallidus; 5 —  зрительная радиа
ция; 6 —  слуховая радиация; 
7 —  передняя таламическая ра
диация; 8 —  лобно-мостовый 
тракт; 9 —  tractus cortico-bulba
ris; 10—  tractus cortico-rubralis;
II  —  tractus cortico-spinalis (ру
ка); 12 —  tractus cortico-spinalis 
(нога); 13 —  таламическая ра
диация (чувствующие волокна)

(по Рансону).
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C o r p u s  g e n i c u l a t u m  m e d .  лучше выражено у животных с более 
острым слухом; у летучей мыши, например, опо выражено сильнее, чем у че
ловека. C o r p u s  g e n i c u l a t u m  l a t .  и c o r p u s  g e n i c u l a t u m  
m e d . ,  развивающиеся из стенок второго мозгового пузыря (d i e n с e p h a- 
1 о n), рассматриваются или как части зрительного бугра, или как особое 
образование — m e t a t h a l a m u s .

На рис. 203, взятом мною из Геррика и несколько видоизмененном, показа
ны ядра зрительных бугров и главнейшие тракты, связанные с этими ядрами.

Зрительный бугор связан с корой мозга волокнами, направляющимися или 
■от бугра к коре ( f i b r a e  t h a l a m o - c o r t i c a l e s ) ,  илп от коры к бугру 
( f i b r a e  c o r t i c o - t h a l a m i c a e ) .  Все эти волокна, как центробежные, 
так н центростремительные, взятые в совокупности, носят название таламической 
радиации ( r a d i a t i o  t h a l a m i c  а). Их подразделяют на 4 группы: 1. Вен
тральный пучок, или нижняя ножка зрительного бугра, поперечно направляется 
под nucleus lenticularis от переднего вентрального отдела thalamus к коре 
височной доли и к insula Reilii (рис. 202). 2. Лобный пучок, или лобная 
ножка, состоит из волокон, идущих через переднее бедро внутренней капсулы от 
бокового ядра зрительного бугра к коре лобной области, а также и к nuc
leus caudatus (рис. 202 и 204). 3. Теменная ножка выходит из боковой поверх
ности thalamus и проходит вверх через заднее бедро внутренней капсулы. Она 
связывает боковое ядро thalamus с корой теменной доли и с задним отделом 
лобной области. Волокна этого пучка, оканчивающиеся в gyrus centralis 
posterior, несут импульсы: осязательные, тепловые, мышечные, суставные,
сухожильные, а может быть также и болевые. Все эти волокна помещаются во 
внутренней кансуле позади кортико-спинального тракта (рис. 204). 4. Волокна 
затылочной ножки (зрительная радиация) начинаются от pulvinar и corpus 
geniculatum lat., проходят через самый задний отдел внутренней капсулы 
{pars retrolenticularis) и направляются по наружной стороне заднего рога бо
кового желудочка к коре затылочной доли, преимущественно в область fis
surae calcarinae. (В этом же пучке содержится некоторое количество воло
кон, идущих от коры затылочной доли к передним буграм четверохолмия.)

В сублентикулярной части внутренней капсулы, расположенной вентральпо 
к заднему концу nucleus lenticularis, находятся волокна слуховой радиации, 
идущие от corpus geniculatum mediale к височной поперечной дольке, рас
положенной в глубине сильвиевой борозды.

МОЗЖЕЧОК

Подобно тому как кора мозговых полушарий управляет реакциями, возник
шими из внешних впечатлений (экстероцептивные реакции), так до известной 
степени мозжечок управляет реакциями, возникшими из внутренних впечатле
ний (проприоцептивные реакции). Пб существу мозжечок является большим про- 
приоцептивным центром координации. Он связан приносящими волокнами с пер
вичным проприоцептивным аппаратом спинного и стволовой части головного 
мозга. Он также тесно связан с мозговой корой при помощи корково-мостового 
пути.

«Центры корреляции мозгового ствола,— говорит Геррик1, — и по преиму
ществу центры корреляции коры мозга анализируют входящие в мозг импульсы 
и определяют те частные реакции, которые являются подходящими для каждого 
данного положения. После того как этим путем был определен характер движе
ния. проприоцептивные системы содействуют его выполнению. Центральной ко
ординирующей станцией для проприоцептивных реакций является мозжечок. 
Ни одна из его деятельностей не проникает в сферу сознания».

Главнейшей функцией мозжечка в настоящее время считается его синерги
ческая деятельность. Под словом «синергия» понимают способность организма 
комбинировать сравнительно простые, физиологически обособленные движения

1 An introduction to neurology, Philadelphia and London, 1922.
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в более или менее сложные специальные акты г. Всякая синергическая мышечная 
деятельность зависит от двух факторов: во-первых, от установления и поддержа
ния во всем теле синергических мышечных единиц п, во-вторых, от установления 
и поддержания координации между синергическими единицами при выполнении 
«ложных мышечных актов.

Каждая синергическая единица составляется из двух мышц: действующей 
( а г о н и с т а )  и противодействующей ( а н т а г о н и с т а ) .  По существу обе 
эти мышцы являются синергистами, ибо постоянно действуют одновременно, вы
полняя одну, строго координированную работу. В этой работе агонист является 
доминирующим элементом, определяющим направление движения, а антагонист, 
который всегда работает вместе с агонистом, — элементом задерживающим, стре
мящимся к тому, чтобы результирующее движение ни на один момент не оказалось 
чрезмерным, а всегда точно приспособленным к определенной цели. Когда надле
жащее соотношение между этими двумя элементами потеряно, движение становится 

г неправильным, например, разгибание может сделаться чрезмерным, если не будет 
надлежащего противодействия со стороны сгибателя. Вся мышечная система ту
ловища, шеи, конечностей, языка, жевательного аппарата и т. д. состоит из по
добных синергических единиц, 

i При выполнении таких простых актов, как, например, сгибание или разгибание 
кисти, требуется участие лишь одной синергической единицы, но если мы имеем 
дело с более сложными актами, то в действие вводится целый ряд синергических 

; единиц, между которыми должны быть установлены соответствующие строго ко- 
[ ординированные соотношения. Рассмотрим пример, заимствованный мной у Тиль- 
t ней. Мы берем со стола стакан с водой, подносим его к губам, выпиваем воду 
I и ставим стакан обратно на стол. Здесь принимает участие целый ряд синергиче- 
I ских единиц кисти, предплечья, плеча, плечевого пояса и т. д. Все эти единицы
[ должны быть строго координированы между собой в смысле одновременности

или последовательности их действия, в смысле надлежащего соотношения в силе 
[ и объеме производимых движений. Каждая из синергических единиц, введенная 

в выполнение вышеуказанных актов, моясет во время своего действия находиться 
то в кинетической, то в акинетической фазе; так, в определенный момент та или 
другая мышца будет сокращаться, чтобы вызвать соответствующее движение, 
например, разгибание пальцев руки и их последовательное сгибание для того, 
чтобы захватить стакан; в другой момент, раз стакан захвачен, пальцы для удер
жания стакана остаются фиксированными и неподвижными, хотя мышцы пальцев 

Е находятся в активном сокращении. Первая фаза та, которая производит двияте-
ние, есть кинетическая фаза; вторая, — которая обусловливает неподвижное 

I положение в силу активного сокращения мышц, есть акинетическая фаза,
i Эти две фазы каждой синергической единицы должны быть приведены в соответ-
\ ствие во времени, например, пальцы не должны быть сжаты раньше того момента,
' как стакан будет захвачен. Сила мышечных сокращений в синергических единицах

доляша быть строго согласована с целью действия как в кинетических, так 
и в акинетических фазах. Объем движения должен быть равным образом регу
лирован так, чтобы выполнить цель акта; иначе расстояние, которое пройдет дви- 

‘ жущаяся часть, будет неправильным.
Синергическая деятельность может касаться или одного только отдела конеч- 

: ности, или всей конечности, или нескольких конечностей, или туловища и конеч-
; ностей. Трудно даже себе представить, как сложна должна быть синергическая
1 деятельность в таких сложных движениях, как, например, игра в теннис, когда

приходится пустить в дело чуть ли не все синергические единицы тела и поддержи- 
{ вать между ними надлежащие соотношения (интегративная или сложная синергия).

Приносящие волокна от спинного мозга и от стволовой части головного входят 
в мозжечок через его верхнюю п нижнюю ножки. Средние ножки мозжечка пред-

1 Подробный анализ этого понятия имеется в работе Тильней, «The form and fun
ctions of the central nervous system», Lo’ndon, 1923.
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ставляют собой систему волокон, идущих от базальных ядер моста ( n u c l e i  
р о n t i s) к противоположному полушарию мозжечка. Базальными ядрами моста 
называют скопления серого вещества, разбросанные в вентральном отделе моста 
среди поперечно идущих его волокон. Волокна от ассоциационных центров мозго
вой коры (лобного, теменного и затылочно-височного) приходят в ядра моста 
корково-мостовыми путями ( t r a c t i  c o r t i c o - p o n t i n i ) ,  а от двигательной 
области мозговой коры при помощи коллатеральных ветвей корково-спинального 
тракта ( t r a c t u s  c o r t i c o - s p i n a l i s ) ,  отходящих от него в момент про
хождения через мост. Таким образом волокна средней ножки мозжечка 
( b r a c h i u m  p o n t i s ) ,  возникающие из базальных ядер моста, передают 
нервные импульсы, пришедшие от коры мозга, коре противоположного полу
шария мозжечка.

Выпосящие волокна оставляют мозжечок через все три ножки, направляясь 
к двигательным центрам стволового отдела головного мозга —  t r a c t i  с е г е -  
b e l l o - t e g m e n t a l e s .  Нан олыиее число волокон через верхнюю ножку 
мозжечка направляется к красному ядру ( n u c l e u s  r u b e r ) .  От красного 
ядра волокна идут вниз в спинной мозг ( t r a c t u s  r u b r o - s p i n a l i s )  
и вверх к коре мозга.

Одни из мозжечковых связей перекрещены раньше вхождения в мозжечок, 
другие входят в мозжечок неперекрещенными, но могут, конечно, перейти на 
противоположную сторону уже в самом мозжечке. К последним принадлежат: 
t r a c t u s  s p i n o - c e r e b e l l a r i s  d o r s a l i s  и t r a c t u s  v e s t i -  
b u l o - c e r e b e l l a r i s .

Раньше вхождения в мозжечок совершает перекрест в передней (вентральной) 
комиссуре спинного мозга большая часть волокон t r a c t u s  s p i n o - c e r e 
b e l l a r i s  v e n t r a l i s .

Корково-мостовый путь идет от коры мозга к базальным ядрам моста по своей 
собственной стороне, а уже от этих ядер начинается новое звено, которое по 
средней мозговой ножке направляется в противоположное полушарие мозжечка.

Оливо-мозжечковый тракт ( t r a c t u s  o l i v o - c e r e  b e l l a r i s )  начи
нается от нижней оливы, переходит на противоположную сторону в межоливном 
пространстве, пронизывает противоположную оливу и затем через нижнюю 
ножку входит в мозжечок. По словам Тильней, этот тракт координирует 
движения головы с движениями глаз. Задние поверхностные дуговые волокна 
( f i b r a e  a r c u a t a e  s u p e r f i c i a l e s  p o s t e r i o r e s ) ,  начинающиеся 
от n u c l e u s  f a s c i c u l i  g r a c i l i s  и n u c l e u s  f a s c i c u l i  c u n e 
a t i ,  входят в нижнюю ножку мозжечка той же самой стороны.

Передние поверхностные дуговые волокна происходят из пижних отделов 
n u c l e u s  f a s c i c u l i  g r a c i l i s  и n u c l e u s  f a s c i c u l i  c u n e 
a t i ,  перекрещивают срединную плоскость и вступают в нижнюю ножку мозжеч
ка противоположной стороны. Большинство передних поверхностных волокон 
оканчивается в дуговом ядре ( n u c l e u s  a r c u a t u s ) ,  расположенном на 
вентральной поверхности пирамид, тотчас же выше перекреста. Из этого ядра 
начинается новое звено, которое идет далее вместе с непрерывающимися перед
ними дуговыми поверхностными волокнами в соответствующую пижнюю ножку. 
У верхнего конца продолговатого мозга nucleus arcuatus увеличивается 
в объеме п продолжается в серое вещество вентрального отдела моста. Если 
правильно допущение, что nuclei arcuati получают коллатерали от пира
мидных трактов коры мозговых полушарий, то исходящие из этих ядер волокна 
нужно считать гомологичными поперечным волокнам варолиева моста. В состав 
•передних дуговых поверхностных волокон входят также волокна, начинающиеся 
в n u c l e u s  r e t i c u l a r i s  l a t e r a l i s .

Импульсы, приносимые в мозжечок различными путями, могут не только 
координировать, но, повидимому, также и усиливать соматические двигательные 
механизмы. В мозжечковых нейронах содержится большое количество потен
циальной нервной энергии, за счет которой мозжечок и производит стимулирую
щий или тонический эффект на мышцы” тела.
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М о з ж е ч к о в а я  к о р а  отличается от мозговой коры формой и располо
жением своих нейронов и тем, что по своей структуре мозжечковая кора одина- 

' кова на всем ее протяжении. Мозговая же кора по форме и расположению своих 
нейронов оказывается различной в различных областях, что связано с област
ными локализациями различных функций.

Физиологическое влияние мозжечка на движение совершенно отлично по 
i характеру от влияния мозговой коры. Мозговая кора в ее отношении к пронз- 
1 вольным движениям имеет как главный объект определенные цели движения, 

определенные двигательные задачи, тогда как синергический контроль мозжечка 
имеет своей основной функцией регуляцию мышечных механизмов, необходимых 
для выполнения данных двигательных задач.

Каждое простое синергическое движение имеет в коре мозжечка свой специаль- 
J ный центр, каждое сложное синергическое достижение — свою специальную зону, 
i Ввиду сложности действий мозжечка его двигательные зоны можно наметить 
s лишь в общих чертах, а не с такой точностью, как произвольные двигательные 
t центры мозговой коры.
I У позвоночных животных мозжечок является постоянной составной частью
I головного мозга, хотя и подверженной резким изменениям в степени своего раз- 
f вития. Животные, способные лишь к простым, ограниченным движениям, обла- 
I дают небольшим, несложным мозжечком; животные же, способные к обширным 
t и сложным движениям, обладают большим, высоко развитым мозжечком. В своей 
\ простейшей форме мозжечок является в виде двух небольших дорзально-латераль- 
\ ных выступов n a m e t e n c e p l i a l o n ,  связанных позади IV желудочка цент- 
I ральной дуговой частью.
I Наиболее простую форму мозжечка мы отмечаем у  к р у г л о р о т ы х ,  от- 
I личающихся очень малой подвижностью. У с е л а х и й  (акулы, скаты), обладаю- 
I щих значительной быстротой и силой движения, мозжечок является уже на 
I более высокой ступени развития. У г а н о и д н ы х  и к о с т и с т ы х  рыб 
! картина приблизительно та же, что и у селахий, так как двигательная способность 
i указанных рыб имеет много общего с двигательной способностью селахий.
I У а м ф и б и й ,  благодаря их малой подвижности, мозжечок мал и, подобно
I мозжечку круглоротых, очень простой конструкции.
I У р е п т и л и й ,  за исключением крокодила, аллигатора и черепахи, моз

жечок очень невелик. У перечисленных, более активных форм он относительно* 
большего размера.

: У п т и ц в связи со способностью летания центральная часть мозжечка (цент-
I ральная дуга) сильно развивается, образуя настоящий червячок.
\ У  м л е к о п и т а ю щ и х  центральная дуга становится еще; более выра- 
I женпой, чем у птиц, и появляются полушария мозжечка, которые в сущности 

представляют собой разросшиеся передние отделы дорзально-латеральных вы- 
! ступов элементарного met encephalon. Из заднего отдела этих выступов разви- 
i ваются f l o c c u l u s  и р а г a f 1 о с с u 1 u s.
s Червячок, полушария, flocculus и paraflocculus являются основными
f частями мозжечка млекопитающих. Эти анатомические подразделения ор- 
; гана вариируют у различных групп млекопитающих соответственно двигатель-
* ным нуждам животного. У человека paraflocculus имеется в рудиментар- 
I ном состоянии и представляет собой небольшие скопления серого вещества по- 
i зади ножки flocculus. У многих млекопитающих paraflocculus выражен 
/ резче, чем flocculus.
;i Наибольшего своего развития мозжечок достигает у  человека в силу чрезвы-
г; чайной подвижности и сложности движений его руки и в силу чрезвычайной 

сложности синергического контроля мышц туловища и нижних конечностей при 
стоянии и хождении на двух ногах. ,

Объем варолиева моста и его ножек у  различных млекопитающих пропор
ционален объему мозжечковых полушарий, которые в свою очередь вариируют 
в соответствии с величиной коры мозга. Особенно тесную связь с развитием моз
говой коры имеют те части мозжечка, которые филогенетически появляются позд- 
24* 371
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нее других; это —  l o b u s  a n s i f o r m i s  и l o b u s  p a r a m e d i a a u s .  
По номенклатуре, принятой у Зернова, l o b u s  a n s i f o r m i s  соответствует: 
l o b u s  p o s t e r i o r  s u p e r i o r ,  l o b u s  p o s t e r i o r  i n f e r i o r  и 
l o b u s  c u n e i f o r m i s ;  l o b u s  p a r a m e d i a n u s  соответствует 
t o n s i l l a .

Эта зависимость в развитии указанных частей мозжечка от развития коры 
мозга связана, повидимому, с синергической координацией произвольно вызван
ных движений. Весьма возможно, что синергический контроль мозжечка совер
шенно не зависит от способа возбуждения движений, т. е. он остается тем же, 
будут ли двиясения произвольными или рефлекторными. Словом, на мозжечок 
возлагается детальное выполнение актов, начатых другими центрами. Такими 
центрами могут быть: 1) или рефлекторные центры стволовой части мозга, когда 
дело идет о врожденных, типичных, однообразно повторяющихся действиях, или
2) кора мозговых полушарий, когда дело идет о личном опыте, прошедшем или 
настоящем, и когда дая{е может быть поставлено veto для реакций, возникающих 
в низших центрах (Геррик).

В коре мозжечка млекопитающих находится известное число координирую
щих центров, из которых одни парные, другие непарные. Парные центры поме
щаются в полушариях, непарные — в червячке. Каждый непарный центр предна
значен для двусторонних координированных движений парных мышечных групп. 
Непарные центры управляют движениями головы, глаз, рта, челюстей, языка, 
гортани, глотки, туловища. К непарным центрам червячка, повидимому, отно
сятся также и центры конечностей, заведующие одновременным согласованным 
действием мышечных групп конечностей, например, в актах ходьбы или стояния. 
Для каждой конечности той или другой стороны имеется, кроме того, соответст
вующий центр в одноименном полушарии мозжечка, предназначенный для само
стоятельных, независимых движений данной конечности.

Верхние конечности способны производить акты, в которых пх взаимные дви
жения координированы одни по отношению к другим, но в известных актах при
нимает участие только одна верхняя конечность, независнмо от другой верхней 
конечности, которая остается бездеятельной или даже может производить двияге- 
ния, совершенно отличные от первой. Те же самые соображения, правда, в мень
шей степени, приложимы и к нижним конечностям. Можно допустить поэтому, 
что мышечные группы конечностей имеют в коре мозжечка два центра, — один 
непарный срединный для двусторонних синергических движений, другой парный 
(двусторонний) для самостоятельных движений какой-либо конечности одной 
стороны.

Чтобы легче разобраться в функциональных особенностях отдельных участ
ков коры мозжечка, я привожу здесь в виде таблицы анатомические соотношения 
отдельных долек червячка с отдельными долями мозжечковых полушарий. Но
менклатура базельская (рис. 205 и 206).

В е р х н и й  ч е р в я ч о к  П о л у ш а р и е  м о з ж е ч к а

1) Lingula (язычок) 1) V incula (связи язычка)
2) Lobulus centralis (центральная долька) 2) A la lobuli centralis (крыло центральной.

дольки)
о) Pars anterior lobuli quadrangularis 

(передняя часть четырехугольной дольки)
4) Pars posterior lobuli quadrangularis 

(задняя часть четырехугольной дольки)
5) Lobulus semilunaris superior (верхняя 

полулунная долька).
П о л у ш а р и е  мо з же ч к а

6) Lobulus semilunaris inferior (нижняя 
полулунная долька)

7) Lobulus biventer (paraflocculus dorsalis) 
(двубрюшная долька)

8) Tonsilla (paraflocculus ventralis) (мин
далина)

9) Flocculus (velum medullare post.) (клочок)
3 7 2

3) Culmen m onticuli (верхушка горки)

4) Declive m onticuli (скат горки)

5) Folium  vermis (лист червячка)

Нижний ч е р в я ч о к
6) Tuber vermis (бугор червячка)

7) Pyramis (пирамида)

8) Uvula (язычок)

9) Nodulus (узелок)
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На сагиттальном разрезе, проведенном через середину мозжечка (рис. 207), 
хорошо видно, двигательным контролем каких мышечпых групп заведуют от
дельные дольки червячка. На рис. 205 и 206, изображающих верхнюю и 
нижпюю поверхности мозжечка, указано, контролем каких мышечных групп 
заведуют отдельные участки мозжечковых полушарий.

L o b u l u s  c e n t r a l i s  и c u l m e n  m o n t i c u l i  вместе с соответ
ствующими им долями полушарий ( a l a  l o b u l i  c e n t r a l i s  и p a r s  a n 
t e r i o r  l o b  u l i  q u a d r a n g u l a r i s )  заведуют движениями глаз, лице
вой мускулатуры, челюстей, языка, глотки и гортани.

Сильное развитие указанных центров как в продольном, так и поперечпом 
направлениях, особенно резко выраженное у человека, стоит, повидимому, в связи 
с развитием мимики и речи. D e c l i v e  m o n t i c u l i  вместе c p a r s  p o s 
t e r i o r  l o b u l i  q u a d r a n g u l a r i s  заведуют контролем движений 
шейных мышц. Эта область особенно сильно развита у животных, где мышцы 
шеи играют очень важную роль в статике головы, например, у жирафы, или где,

Рис. 206. Схема верхней поверхности 
мозжечка.

16—  culmen m onticuli; 17 pars ante
rior lobuli qjiadrangularis; 18 —  de
clive m onticuli; 19 —  pars posterior 
lobuli quadrangularis; 20 —  ala lobuli 

centralis.

кроме статических заданий, имеется еще большое разнообразие произвольных 
движений головы, папример, у человека; у животных, где шейпые мышцы играют 
слишком малую роль в статике и динамике головы, указанная область или раз
вита слишком слабо (например, у тюленя), или почти отсутствует совершенно 
(например, у  китообразных).

Кзади от описанной выше области на верхне-задней поверхности червячка 
в f o l i u m  и t u b e r  v e r m i s  помещается непарный центр для синергиче
ской деятельности конечностей правой и левой стороны. Указанный отдел чер
вячка особенно развит у  животных, конечности которых действуют почти исклю
чительно синергическим образом па обеих сторонах, например, у  лошади, барапа, 
оленя, антилопы, тапира. Центры для контроля самостоятельных односторонних 
движений конечностей помещаются в мозжечковых полушариях: в l o b u l u s  
s e m i l u n a r i s  s u p e r i o r ,  а частью, повидимому, и в l o b u l u s  s e 
m i l u n a r i s  i n f e r i o r  —  для верхней конечности, B l o b u l u s  s e m i 
l u n a r i s  i n f e r i o r  и в l o b u l u s  b i v e n t e r  —  для пижней.

Помещающиеся в полушариях парные центры конечностей будут преобладать 
в своем развитии над пепарпым центром конечностей, помещающимся в червячке,
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Рис. 205. Схема вентральной и ниж
ней поверхности мозжечка.

1 —  brachium conjunctivum cerebelli 
(ножка мозжечка к четверохолмию); 2 —  
brachium pontis; 3 —  lobulus centralis; 
4 —  velum medullare anticum; 5 —  lingu
la; 6 — pars anterior lobuli quadrangularis; 
7 —  nodulus; 8 —  flocculus; 9 —  uvula; 
10 —  tonsilla (миндалина); 11 ---pyram is; 
12— lobulus biventer; 13 —  fissura hori- 
zontalis; 14—  lobulus semilunaris inferior; 
и-: 15—  lobulus semilunaris superior.
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у тех животных, у которых отдельные конечности приобрели значительную не
зависимость в своих движениях, нанример, у  лазящих, роющих, водных. Наи
большего развития парные центры конечностей достигают у человека, где имеется 
наибольшее разнообразие и наибольшая самостоятельность движений каждой 
отдельной конечности. Непарный центр конечностей ( f o l i u m  v e r m i s  
и t u b e r  v e r  m i s )  у человека выражен довольно слабо, так как сппергнческое 
движение конечностей, особенно верхних, у человека довольпо ограничено.

На нижней поверхности червячка, в p y r a m i s ,  u v u l a  п n o d u l u s ,  
располагается срединный центр для движений туловища, тесно связанный с со
хранением равновесия, новидимому, через посредство ядер крыши. Указанные 
части червячка, заведующие движениями туловища, дыхательными движениями, 
мускулатурой промежности, очень мало вариируют у различных групп млеко
питающих ввиду сравнительного однообразия их деятельности у различных групп.

P a r a f l o c c u l u s  у  человека рудиментарен, и ножка его не может быть 
прослеягена до червячка. У животных развитие f l o c c u l u s  n p a r a f l o c -

ю

Рис. 207. Сагиттальный разрез через 
червячок человеческого мозжечка (из 
Геррика). 1 — участок, контролирую
щий движения в области головы (ко
сые штрихи); 2 —  участок, контроли
рующий движения шеи (вертикальные 
штрихи); 3 —  участок, заведующий 
контролем одновременных координи
рованных движений парных конечно
стей (не защтрихован); 4 —-участок, 
контролирующий движения туловища 
(горизонтальные штрихи); 5 —  velum 
medullare anterius; 6 —  lingula; 7 —  
lobulus centralis; 8 —  culmen monti- 
culi; 9 —  declive m onticuli; 10— folium 
vermis; 1 1 —_tuber vermis; 12 —  pyra
mis; 13—-uvula; 14 —  nodulus; 15 —  

tela chorioidea ventriculi quarti.

Рис. 208. Схема предполагаемого про
ведения импульсов в мозжечке (из 

Рансона).
1 —  клетка Пуркинье; 2 —  корзиноч
ная клетка; 3 —■ клетка зерновидного 
слоя; 4 —  волокна, образующие bra
chium conjunctivum; 5 —  волокна, 
образующие brachium pontis (ползу
чие волокна); 6 —  волокна, образую
щие corpus resti forme (мшистые во

локна); 7 —  nucleus dentatus.

c u l u s ,  новидимому, стоит в тесной зависимости от развития мускулатуры 
хвоста. Какое значение они имеют у человека —  неизвестно.

Кора мозжечка представляет собой массу серого вещества, равномерно рас
положенную как на поверхностп полушарий, так и на поверхностп червячка. 
На разрезе кора мозжечка представляется состоящей из двух слоев; 1) наруж
ного — молекулярного и 2) внутреннего — зерновидного (рпс. 208). На границе 
между этими слоями помещается ряд клеток Пуркинье. Каждая клетка Пуркинье, 
имеющая грушевидную форму, дает от своей верхушки толстый протоплазматиче- 
ский отросток, который почти у  самого своего основания начинает древовидно 
разветвляться, направляясь через всю толщу молекулярного слоя к поверхности. 
Область, в которой происходит разветвление древовидных отростков клеток Пур
кинье, располагается перпендикулярно к длинной оси листочков ( f o l i u m )  
мозжечка. Распространение этой области по длинной оси листочков очень огра
ничено. Топкие аксоны клеток Пуркинье направляются внутрь, в массу белого 
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вещества; они покрыты миэлином и представляют главный выводящий путь из 
коры мозжечка. Аксоны клеток Пуркннье оканчиваются в глубоких мозжечковых 
ядрах (главным образом в n u c l e u s  d e n t a t u s ) ,  откуда начинается но
вое выносящее звено.

Зерновидный слой, расположенный тотчас же кпаружи от центрального бе
лого вещества, состоит из маленьких з е р н о в и д н ы х  к л е т о к ,  обладаю
щих более или менее значительным ядром, окружеипым небольшим количеством 
цитоплазмы. От каждой такой клетки отходят 3— 5 коротких протоплазматиче- 
ских отростков (дендритов) с когтеобразными окончаниями, при помощи кото
рых зерновидпые клетки устанавливают контакты с мшистыми волокнами (о кото
рых будет сказано ниже); своим внешним видом эти контакты напоминают g l o 
m e r u l i  обонятельного нерва. Без- 
миэлиновый аксон зерновидной клет
ки, направляясь к поверхности, про
никает в молекулярный слой. Здесь 
он делится па две ветви, идущие 
параллельно длинной оси листочков 
и последовательно проникающие через 
области распространения древовид
ных отростков клеток Пуркипье, с 
которыми аксоны зерновидных кле
ток, повидпмому, устанавливают си
ноптические связи.

Молекулярный слой мозжечка,осо
бенно в своем более глубоком отделе, 
содержит так называемые к о р з и 
н о ч н ы е  к л е т к и .  Помимо не
скольких протоплазматпческих отро
стков, более нли менее выраженных, 
каждая такая клетка обладает типич- 
пым аксоном, идущим в молекуляр
ном слое в плоскости, перпендику
лярной к длинной оси листочков.
Каждый аксон па своем пути дает 
многочисленные коллатерали, отхо
дящие под прямыми углами и напра
вляющиеся от поверхности к центру.
Концевые разветвления аксонов и кол- 
латералей имеют форму корзинок, в 
которых помещены тела клеток Пур- 
кинье.

Приносящие волокна могут окан
чиваться в мозжечке двояким образом:
1) или как п о л з у ч и е  в о л о к н а ,  
приходящие в непосредственную связь 
с  дендрнтами клеток Пуркинье, или
2) как м ш и с т ы е  в о л о к н а ,  уста
навливающие связь с зерновидными 
клетками, которые уже в свою очередь 
передают импульсы клеткам Пур
кинье.

Рамоп-Кахальполагает, что м ш и-

(из Геррика. Видоизменено). 1 —  ядро 
глазодвигательного нерва; 2 — ядро блоко
видного нерва; 3 —  ядро отводящего нерва; 
4 — двойное ядро (nucleus ambiguus); 5 —  
верхнее ядро вестибулярного нерва (ядро 
Бехтерева); 6 —  боковое ядро вестибуляр
ного нерва (ядро Дейтерса); 7—срединное 
ядро вестибулярного нерва (ядро Швальбе);
8 —  спинальное ядро вестибулярного нерва;
9 —  вестибулярный нерв (нерв преддверия); 
1 0 —  tractus vestibulo-cerebellaris; 1 1 —  
tractus vestibulo-spinalis; 12—fasciculus lon- 
gitudinalis medialis; 13 —  одно из волокон, 
связующих ядра вестибулярного нерва 
с двигательными ядрами и ретикулярным

образованием продолговатого мозга.
о т ы е  волокна являются окончанием
приносящих волокон нижней ножки мозжечка, а п о л з у ч и е  —  окончанием 
приносящих волокон средней ножки.

Так как каждое приносящее волокно нижней мозговой ножки сильно ветвится 
и достигает своими разветвлениями большего или меньшего числа зерновидных
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клеток, разбросанных на более или менее значительных расстояниях друг от1 
друга, и так как аксоны каждой зерновидной клетки достигают дендритов очень 
большого числа клеток Пуркинье, то единичный импульс, входящий через от
дельное нервное волокно, может возбуждать очень большое число клеток Пур
кинье, и физиологический эффект, таким образом, будет значительно усилен. Такое 
же усиление эффекта может быть получено при помощи корзиночных клеток, из 
которых каждая может разряжать импульс сразу на несколько клеток Пуркинье.

Весьма возмояшо, что это усиление стимулов во время передачи их через кору 
мозжечка имеет значение как для поддержания двигательных реакций вообще, 
так и для поддержания мышечного тонуса в частности. Этой прибавочной энер
гией от мозжечка пользуются не только рефлекторные движения, но и произ
вольные.

ЧтЬ касается анатомических основ синергической деятельности, надо думать, 
что те ползучие волокна, которые ограничиваются в своем распространении лишь 
областью дендритов одной клетки Пуркинье, ограничиваются регуляцией одной 
синергической единицы. Волокна корзиночных клеток, соединяющие вместе не
сколько клеток Пуркинье, обусловливают синергический контроль для целой 
группы синергических единиц. Зерновидные клетки, связующие значительное 
количество клеток Пуркинье, производят контроль значительного количества 
синергических единиц, может быть, даже всего тела (Тильней).

Весьма вероятно, что все волокна, начинающиеся в коре мозжечка, преры
ваются в его ядрах. Исключение, новидимому, составляют волокна, направляю
щиеся непосредственно от коры мозжечка к ядру Дептерса в продолговатом мозгу.

Итак, почти все выносящие волокна мозжечка начинаются в его ядрах. Так 
как каждое зубчатое ядро мозжечка ( n u c l e u s  d e n t a t u s )  получает во
локна от соответствующего полушария мозжечка, то становится очевидным, что 
соответствующая ножка мозжечка к четверохолмию ( b r a c h i u m  c o n j u n 
c t i v u m )  является главным выносящим путем для данного мозжечкового по
лушария (рис. 209). Равным образом волокна, начинающиеся в коре червячка, 
оканчиваются в ядрах покрышки ( n u c l e i  f a s t i g i i ) ,  откуда берет начало 
главный выносящий пучок червячка ( t r a c t u s  f a s t i g i o - b u l b a r i s ) .  
Некоторые из выносящих волокон ядер покрышки выходят через среднюю ножку 
мозжечка ( t r a c t u s  c e r e b e l l o - t e g m e n t a l i s  p o n t i s ) .

ЧУВСТВУЮЩИЕ ПУТИ, ИДУЩИЕ ОТ ПРЕДДВЕРИЯ И ПОЛУКРУЖНЫХ КАНА
ЛОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДДЕРЖАНИЕМ РАВНОВЕСИЯ И ОРИЕНТИРОВКОЙ

В ПРОСТРАНСТВЕ

Периферический чувствующий аппарат, связанный с поддержанием равно
весия и ориентировкой в пространстве, помещается внутри мембранозного лаби
ринта — в u t r i c u l u s  и s a c c u l u s  и в  ампулах полукружных каналов. 
Область, занятая концевым воспринимающим аппаратом, в utriculus и в sac
culus носит название m a c u l a ,  а в  ампулах полукружных каналов — c r i s t a .

Мостовидный эпителий мембранозного лабиринта в окружности m a c u l a e ,  
а равным образом и c r i s t a e  сперва переходит в цилиндрический эпителий, 
а затем в покрытый волосками эпителий самих maculae и cristae. Идущие 
от узла Скарны мякотные волокна г a m i v e s t i b u l a r  es n e r v i  a c u s t i c i  
( n e r v u s  v e s t i b u l ä r i s ) ,  входя в эпителий maculae и cristae, те
ряют свою миэлиновую оболочку и в виде голых осевых цилиндров разветвля
ются у основания клеток с волосками, не проникая в самые клетки. В utricu
lus и sacculus поверх волосков эпителия располагается в виде покрышки 
слизеобразная масса, содержащая многочисленные кристаллы углекислой 
извести (столиты). В ампулах полукружных каналов, где maculae при
нимают форму гребнеобразных выступов в полость ампулы ( c r i s t a ) ,  отолитов 
не имеется, но слизеобразная масса ( c u p u l a )  также располагается поверх 
волосков эпигелия, как в maculae utriculi и sacculi. Весьма вероятно, что 
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полукружные каналы регулируют динамическое равновесие, т. е. равновесие 
животного, движущегося в пространстве, тогда как utriculus и sacculus 
являются регуляторами статического равновесия, т. е. равновесия тела, на
ходящегося в покое.

Движение головы в том или ином направлении стимулирует чувствующие 
клетки эпителия в том или другом полукружном канале каждого уха, что в свою 
очередь вызывает импульс в нерве, снабжающем 
соответствующую ампулу. Эти нервные им
пульсы передаются вестибулярным центрам 
мозга, которые и вызывают соответствующую дви
гательную реакцию. Первичный узел вестибуляр
ного нерва, состоящий из биполярных клеток, 
находится па дне внутреппего слухового прохода 
( g a n g l i o n  S c a r p a ) .  Центральные волокна 
этого узла входят в продолговатый мозг тотчас 
же позади варолпева моста и оканчиваются в 
обширном ядре преддверия, которое образует 
возвышение на дне IV желудочка, медиально 
от corpus restiforme. Ядро преддверия де
лят на следующие 4 подотдела: 1) n u c l e u s
n e r v i  v e s t i b u l i  
Швальбе); 2) n u c l e u s  
l i  l a t e r a l i s  (ядро 
l e u s  n e r v i  v e s t i  
(ядро Бехтерева) и 4) 
v e s t i b u l i  s p i n a l i

m e d i a l i s  (ядро 
n e r v i  v e s t i b u -  
Дейтерса); 3) n u c- 
b u l i  s u p e r i o r  
n u c l e u s  n e r v i  

(рис. 209).
Центральные волокна вестибулярного нерва, 

войдя в продолговатый мозг, делятся на восхо
дящие и нисходящие ветви. В то время как 
нисходящие ветви и часть восходящих оканчи
ваются в вестибулярных ядрах, другая часть 
восходящих ветвей направляется прямо к моз
жечку без перерыва в вестибулярных ядрах.

Вестибулярный нерв закапчивается в реф~ 
лекторных центрах продолговатого мозга и моз
жечка и, повидимому, не имеет важных связей с 
корой мозга. Последнее предположение, между 
прочим, поддерживается еще и тем, что реакции, 
вызываемые с полукружпых каналов для под
держания равновесия, пормально совершаются 
бессознательно. В мозжечке млекопитающих 
вестибулярная система связана главным образом 
с его срединным ядром ( n u c l e u s  f a s t i g i i  
s i v e  t e c t i )  (рис. 210).

Это ядро получает волокна как непосред
ственно от самого вестибулярного нерва, так п 
от вестибулярных ядер; оно может получать 
спинномозжечковые волокна и волокна от коры 
червячка. N u c l e u s  f a s t i g i i  дает начало 
большинству мозжечково-продолговато-мозго-

Рис. 210. Выносящие тракты, 
начинающиеся в центральных 
ядрах мозжечка (из Рансона.

Видоизменено).
1 — ’ Зрительный бугор; 2— крас
ное ядро; 3 —  зубчатое ядро 
(nucleus dentatus); 4 —  пробко
видное ядро (nucleus embolifor- 
mis); 5 —  шаровидные ядра (nu
clei globosi); 6 —  ядро шатра 
(nucleus fastigii), расположен
ное в червячке, непосредственно 
по соседству с полостью желу
дочка; 7 —  боковое ядро вести
булярного нерва; 8 —■ начав
шиеся в красном ядре волокна 
tractus rubro-spinalis и tractus 
rubro-reticularis, идущие к дви
гательным нейронам спинного 
мозга и стволовой части голов
ного мозга; 9— tractus vestibulo- 
spinalis; 10 —  волокна, обра
зующие brachium conjuncti
vum ; 11 —  периферический узел 

вестибулярного нерва.
вых волокон (f i b г а е c e r e b e l l o - b u l b a r e s 1)
и, повидимому, является коррелятивным и рефлекторным вестибулярным центром.

Рефлекторные связи тех или других вышеуказанных вестибулярных центроЕ 
имеются: 1) с двигательными ядрами и ретикулярным образованием продолгова-

1 A l l e n ,  D istribution of the fibers originating from the different basal cerebellar 
nuclei, The journal of comparative neurology, p. 399, April 15, 1924.
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того мозга для местных бульбарных рефлексов; 2) через вестибулярно-спиналь
ный тракт ( t r a c t u s  v e s t i b u l o - s p i n a l i s )  для движений туловища 
и конечностей в ответ на стимуляцию полукружных каналов; 3) тесная связь 
со срединным продольным пучком ( f a s c i c u l u s  l o n g i t u d i n a l i s  
m e d i a l i  s), в составе которого одни из волокон вестибулярного центра на
правляются вверх к среднему мозгу, другие спускаются вниз к спинному мозгу. 
Волокна,, идущие к спинному мозгу, предназначены главным образом для вра
щательных движений головы при помощи шейных мышц, а волокна, идущие 
к среднему мозгу, приходят в связь главным образом с двигательными нервами 
для мышц глазного яблока (III, IV и VI черепные нервы), вызывая сопряженные 
движения глаз, сопровождающие движения головы (например, если кто-либо 
фиксирует взор па пеподвижпом предмете, в то время как голова движется).

Из того факта, что n u c l e u s  d e n t a t u s  получает волокна от коры 
соответствующего полушария мозжечка, a n u c l e u s  f a s t i g i i  —  от коры 
червячка, можно сделать заключение, что f e r a c l i i a  c o n j u n c t i v a  явля
ются главными выносящими путями для мозжечковых полушарий, a f i b г а е 
f a s t i g i o - b u l b a r e s  —  главными выносящими путями для червячка.

Один из пучков фастигио-бульбар'ного тракта (шатрово-продолговатомозго
вого тракта), прежде чем спуститься через варолиев мост в мозжечок, переки
дывается через b r a c h i u m  c o n j u n c t i v u m .  Другие волокна фастигио- 
бульбарпого пути, повидимому, спускаются в продолговатый мозг через c o r p u s  
r e s t i f o r m e  и распределяются в ретикулярном образовании продолговатого 
мозга частью на той же, частью па противоположной стороне. Среди этих волокон 
имеются пучки, которые оканчиваются в боковых вестибулярных ядрах. Часть 
волокон рассматриваемой нами системы, повидимому, через b r a c h i u m  
p o n t i s  (средняя ножка мозжечка) направляется в t e g m e n t u m  моста 
>(t г а с t u s c e r e b e l l o - t e g m e n t a l i s  p o n t i s ) .

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Обонятельный отдел мозга, взятый во всей своей совокупности, обычно назы
вают г h i n e n c e p h a l o n .  У млекопитающих он состоит из: 1) b u l b u s  
o l f . a c t o r i u s ,  2) t r a c t u s  o l f a c t o r i u s ,  3) t u b e r c u l u m  o l 

f a c t o r i u m  и l o c u s  p e r f o 
r a t u s  a n t i c u s ,  4) c o r p u s  
p a r a t e r m i n a l e ,  5) b a s i  p a l 
l i u m  или l o b u s  p y r i f o r -  
mi s  и 6) p a l l i u m  m a r g i n a l e  
или h i p p o c a m p u s .

У рыб почти весь передний мозг 
(мозговые полушария) является орга
ном обоняния. Нужно только помнить, 
что передний отдел мозговых полуша
рий млекопитающих, так паз. лобные 
доли, появляются очень поздно в эво
люции центральной нервной системы 
и у  низших позвоночных (рыб, амфи
бий и рептилий) совершенно отсут
ствуют. У низших рыб (рис. 211) моз
говые полушария представлены про
стой мембраной, ограничивающей 
сверху пространство, наполненное 

цереброспипальпой жидкостыо (боковой желудочек), куда снизу свободно высту
пает поверхность c o r p u s  s t r i a t u m .  Собственно обонятельный аппарат 
занимает передне-нижний отдел полушария. Мембрана может рассматриваться 
как защитительный орган. Уже у более высоко стоящих рыб мембрана спереди 
начинает постепенно замещаться мозговой корой. Этот процесс замещения мем

6

Рис. 211. Схематический сагиттальный раз
рез через мозг низшей рыбы (из Бианки.

Упрощено).
1 —  обонятельная доля; 2 —  зрительный 
нерв; 3 —  corpus striatum; 4 —■ боковой 
желудочек; 5 —• pallium membranosum;

6 —- мозжечок.
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браны мозговой корой усиливается все больше и больше, по мере того как мы бу
дем подниматься все выше и выше по зоологической лестнице (рнс. 212). У р ы б ,  
до того момента как мембрана ( p a l l i u m  m e m b r a n o s u m )  начинает 
замещаться нервной тканью, весь функционирующий нервный отдел мозговых 
полушарий состоит, новидимому, лишьпзобонятельного аппарата и из c o r p u s  
s t r i a t u m ,  к которому подходят волокна от обонятельного аппарата. C o r 
p u s  s t r i a t u m  должен быть рассматриваем как важный двигательный ор
ган. Замещение p a l l i u m  m e m b r a n o s u m  нервной тканью вначале 
представляет собой лишь распространение обонятельного аппарата па эту мем
бранозную область, по уже у амфибий в мозговой коре встречаются места, где
клеточные элементы, новидимому, не имеют 
отношения к обонятельному аппарату. 
У р е п т и л и й  (например, у hatteria) 
участок такого рода уже выражен яснее, 
и по мере того как мы будем подниматься 
вверх по зоологической лестнице, участок, 
не связанный с обонянием, постепенно уве
личивается, пока не достигнет своего наи
высшего развития у человека.

7

2
Рис. 212. 1. Схематический сагитталь

ный разрез через мозг амфибии.
1 —  pallium ; 2 —■ corpus striatum; 5 •—• 
corpora bigemina или lobi optici; б —  
мозжечок (из Бианки. Упрощено). 
I I .  Схематический сагиттальный раз
рез мозга рептилии.2—pallium ; '2— cor
pus striatum; 3 —  pars olfactoria; 4 —• 
bulbus olfactorius; 5 —  corpora bige
mina (lobi optici); 6 —  мозжечок (из 

Бианки. Упрощено).

Рис. 213. Полусхематический рисунок 
нижней поверхности мозга барана (из 

Геррика и Кросби. Видоизменено).
I —  bulbus olfactorius; 2 — ’ gyrus olfacto
rius lateralis; 3 —• lobus pyriformis; 4 —  
gyrus hippocampi; 5 —  tuberculum olfac
torium; 6 —-gyrus diagonalis; 7 —  striae 
olfactoriae laterales; 8 —  striae olfactoriae 
intermediae; 9 —■ striae olfactoriae media
les; 10—-chiasma optica и tractus opticus;
I I — neopallium; 12 —  nervus oculomoto- 
rius; 13 —  pons; 14 —  cerebellum; 15 —  
pyramis; 1 6 — corpus mamillare; 17 —

corpus trapezoideum; 18 —  oliva.

Кора мозговых полушарий, взятая в целом, носит название плаща (р а 1- 
1 i u m). Тот отдел коры, где помещаются обонятельные центры, как возникший 
раньше других, носит название древнего плаща ( a r c h i p a l l i u  m); отделы 
коры, возникшие позже и не связанные с обонянием, называются новым плащом 
(п е о р а 11 i u m).

Ввиду того, что c o r p u s  s t r i a t u m  является сильно выраженным еще 
ранее, чем разовьется n e o p a l l i u m ,  Бианки 1 полагает, что c o r p u s  
s t r i a t u m  получает не только обонятельные волокна, но, новидимому, также 
и другие, идущие от внутренних органов, и переводит приносимые импульсы или

1 L. В i а п с h i, The mechanism of the brain and the function of the frontal lobes. 
Лерев. с итальянского J. Macdonald, Edinbourgh, стр. 94,1922 (E. and S. Livingstone).
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в локомоторные движения, необходимые для разыскивания нищи, пли в дыха
тельные движения, или в движения, связанные с половыми функциями.

Среди различных групп млекопитающих обонятельный аппарат (г h i и е п- 
c e p h a l o n )  сильно колеблется в своем относительном развитии. По степени 
развития обонятельного аппарата млекопитающих делят па следующие группы:
1) жпвотпые с спльно выраженным обонятельным чувством (макросматпческие), 
например, хищники, жвачные, грызуны, 2) животные с слабо выраженпым обо
нятельным чувством (микросматические), например, обезьяны, человек, и, на
конец, 3) животные, лишенные обонятельного чувства (апосматическпе), напри
мер, многие пз китообразных.

Если рассматривать нижнюю поверхность полушарий макросматпческого- 
млекопитающего (например, барана) (рис. 213), то находят с каждой стороны 
средней линии объемистую долю, почти равную по длине всему полушарию и за
нимающую большую часть его ширнны, —  это так называемая обонятельная об
ласть основапня мозга ( p a l l i u m  b a s a l e ) .  На рисунке она оставлена не-

зачерченной. Снаружи эта область 
отделяется от n e o p a l l i u m  
хорошо выраженной бороздой —  
1 i s s u г a r h i n a l i s .

Спереди обонятельная область 
начинается расширением ( b u l b u s  
o l f a c t o r i u s ) ,  которое про
должается кзади в виде двух боль
ших тяжей серого вещества; из них 
наружпый ( g y r u s  s i v e  n u c 
l e u s  l a t e r a l i s )  идет по ниж- 
ней поверхности полушария, а 
внутренний ( g y r u s  s i v e  n u c 
l e u s  m e d i a l i s )  переходит на 
внутреннюю (срединную) поверх
ность полушария. Наружпый тяж, 
направляясь кзади, образует гру
шевидное расширеипе ( l o b u s -  
p y r i f o r m i s ) ,  которое своим 
задним концом сливается с g y 
r u s  h i p p o c a m p i .

Между наружной и внутренней 
обонятельными дольками поме
щается промежуточная обонятель
ная долька ( g y r u s  s i v e  n u c 
l e u s  i n t e r m e d i u s ) ,  напра

вляющаяся кзади к обопятельному бугру ( t u b e r c u l u m  o l f a c t o -  
r i u m).

Между t u b e r c u l u m  o l f a c t o r i u m  и t r a c t u s  o p t i c u s  тя
нется поперечный валик, соединяющий наружную обонятельную дольку со внут
ренней, —  это g y r u s  d i a g o n a l i s  обонятельного отдела или диагональная 
полоска Брока.

Внутренняя обонятельная долька, направляясь па внутреннюю поверхность 
мозгового полушария, частью переходит в c o r p u s  p a r a t e r m i n a l e ,  
частью в так называемый краевой плащ ( p a l l i u m  m a r g i n a l e ) ,  или гип- 
покампово образование. Среди млекопитающих этот отдел особенно хорошо вы
ражен в мозгу однопроходных и сумчатых (рис. 214). У этих животных дорзаль
ный (верхний) отдел внутренней стенки полушария принадлежит дорзальному 
отделу неопаллия (соматическая кора полушария). Верхней границей, отделяю
щей n e o p a l l i u m  O T a r c b i p a l l i u m ,  является f i s s u r a  h i p p o 
c a m p i ,  тогда как нижней границей, как это указапо выше, служит f i s s u r a  
r h i n a l i s .

Рис. 214. Медиальная поверхность правого 
мозгового полушария сумчатого животного 

(phascolarctos) (из Эллиот Смис)>
1 —  bulbus olfactorius; 2 —  pedunculus olfac
torius (обонятельная ножка); 3 —  tuberculum 
olfactorium; 4 —  corpus praecommissurale sive 
paraterminale; 5 —-fascia dentata (gyrus denta
tus); 6 —-alveus extraventricularis; 7 —  fim bria; 
8 —  fissura hippocam pi; 9 —  thalamus; 10 —  
commissura hippocampi; 11 —-commissura vent
ralis (commissura anterior и коммиссуральные 

волокна neopallii); 12 —  chiasma optica.
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Поперечный разрез полушария однопроходного млекопитающего, сделапньш 
на уровне компссур (рпс. 215), ясно показывает, что h i p p o c a m p u s  образо
вал путем вдавлеппя нижнего отдела срединной стенки полушария в полость 
бокового желудочка. Место вдавления на срединной стейке отмечено бороздой — 
f i s s u r a  h i p p o c a m p i .  Нижний край h i p p o c a m p u s ,  обладаю
щий высоко специализированной структурой, носит название f a s c i a  d e n 
t a t a  ( g y r u s  d e n t a t u s ) .

Коммиссуральные волокна пеопаллия (дорзальной и латеральной стенок 
коры полушарий) у однопроходпых и сумчатых направляются в c o m m i s s u r a  
a n t e r i o r ,  тогда как коммиссуральные волокна из h i p p o c a m p u s  цели
ком переходят B c o m m i s s u r a  h i p p o c a m p i .  По мере того как с раз
витием неопаллия его комиссуральные волокна увеличиваются в числе, волокна 
h i p p o c a m p i  отодвигаются кзади. В этой стадии развития дорзальная 
коммиссура уже является состоящей из двух частей: передней ( c o r p u s  c a l 
l o s u m )  и задней (р s а ] t е г i u т ) .

Развитие неопаллия, а вместе с ним n c o r p u s  c a l l o s u m ,  ведет к ат
рофическим изменениям в h i p p o c a m p u s  па значительном протяжении 
его длины. У однопроходных и сум
чатых (рис. 214) h i p p o c a m p u s  
начинается тотчас же кзади и 
кверху от обонятельной ножки 
( p e d u n c u l u s  o l f a c t o r i u s ) ,  
где он образует границу между 
неопаллием и предкоммиссураль- 
ным телом (внутренняя обонятель
ная долька), проходит над мон- 
роевым отверстием и направляется 
затем кзади и книзу, все время 
располагаясь по границе неопал
лия.

У вышестоящих млекопитаю
щих развившееся c o r p u s  c a l 
l o s u m  занимает теперь то поло
жение, которое первоначально за
нимал h i p p o c a m p u s .  Руди
мент h i p p o c a m p u s  остается 
на дорзальной поверхности c o r 
p u s  c a l l o s u m .  Передний от
дел h i p p o c a m p u s  также пере
рождается до рудиментарного со
стояния и тянется вперед вдоль 
пограничной линии между неопаллием и предкоммиссуральным телом.

Разрастание c o r p u s  c a l l o s u m ' не только уменьшает h i p p o c a m 
p u s  до рудимента, по изменяет также и его положение. Так как разрастаю
щийся неопаллий в значительной степени распространяется кзади, то разра
стающийся вместе с ним c o r p u s  c a l l o s u m  будет отталкивать перед собой 
задний отдел h i p p o c a m p u s  и растягивать рудиментарный h i р р о с а т -  
р u s, находящийся на его дорзальной поверхности.

У пекоторых млекопитающих, в том числе и у человека, пеболыпие участки 
h i p p o c a m p u s ,  покрытые тонким слоем волокон, принадлежащих к 
системе f i m b r i a ,  могут быть видимы па наружной поверхности мозга.

У человека, как и у  остальных млекопитающих, обонятельные центры распа
даются па две группы: 1) низшие или рефлекторные центры, связанпые со ство
ловой частью мозга, и 2) высшие или корковые центры (рис. 216).

Низшие обонятельные центры человека составляют:
1. B u l b u s  o l f a c t o r i u s .
2, T r a c t u s  o l f a c t o r i u s .

Рис. 215. Поперечный разрез через мозговые 
полушария однопроходного млекопитающего 

ornithorhynchus (из Эллиот Смис).
2 —  fascia dentata; 2 —  hippocampus; 3 ■—■ 
fissura hippocampi; 4— commissura hippocampi; 
5 —  commisura anterior и коммиссуральные 
волокна neopallii; 6 —  corpus paraterminale; 

7 —  lobus pyriformis.
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3. G y r u s  o l f a c t o r i u s  l a t e r a l i s ,  образующий колепообраз- 
ный перегиб кнаружи ( l i m e n  i n s u l a e )  и переходящий в u n c u s ,  про
должающийся кзади в g y r u s  h i p p o c a m p i .  Большая часть u n c u s  
вместе с передним отделом g y r u s  h i p p o c a m p i  у человека соответствуют 
l o b u s  p y r i f o r m i s  макросматических млекопитающих. Остаток fissurae 
rhinalis представлен у  человека incisura temporalis, которая находится па 
переднем конце височной доли кпереди от sulcus collateralis и отделяет в этом 
месте височную долю (neopallium) от lobus pyriformis.

4 . G y r u s  o l f a c t o r i u s  m e d i a l i s ,  направляющийся на внутрен
нюю поверхность полушария, где он в виде g y r u s  s u b c a l l o s u s  пере
ходит частью в gyrus supracallosus (рудиментарный отдел hippocampi), частью 
в corpus paraterminale и его непосредственное продолжение кверху п кзади —  
в так называемое s e p t u m  p e l l u c i d u m .

5. G y r u s  o l f a c t o r i u s  i n t e r m e d i u s ,  направляющийся к пе
реднему продырявленному пространству, которое, по крайней мере в своем пе-

7

Рис. 216. Схема обонятельного отдела мозга у  человека (из Рансона). .
2 —  bulbus olfactorius; 2 —  tractus olfactorius; 3 —  gyrus subcallosus (рудиментарный 
отдел hippocampi); 4 —  gyrus olfactorius intermedius; 5 —  gyrus olfactorius lateralis; 
6 —  corpus paraterminale; 7 —• striae longitudinales mediales с покрывающим их слоем 
серого вещества (рудиментарный отдел hippocampi); 8 ■—• septum pellucidum; 9 —  fornix; 
2 0 —-commissura anterior; 22 — corpus callosum; 1 2 —-gyrus dentatus (рудиментарный 
отдел hyppocampi); 13 —  gyrus fasciolaris (рудиментарный отдел hippocampi); 14 —  
gyrus callosus sive gyrus Andreae Retzii (рудиментарный отдел hippocampi); 25 —- gyrus 
intralimbicus (часть hippocampi); 16 —  собственно hippocampus; 27-—■ gyrus hippocam
pi; 18 —- nucleus amygdalae; 19 —  cauda gyri dentati; 20 —  incisura temporalis (остаток 

fissurae rhinalis); 21 —  uncus (остаток lobus pyriformis).

реднем отделе, соответствует области t u b e r c u l i  o l f a c t o r i i  макросма
тических животных.

6. G y r u s  o l f a c t o r i u s  d i a g o n a l i s ,  соединяющий наружную 
обонятельную дольку с внутренней.

7. G y r u s  s u p r a c a l l o s u s ,  состоящий из серого вещества (i n d u- 
s i u m) и белого ( s t r i a e  s. n e r v i  L a n c i s  i). У человека gyrus supra
callosus принадлежит к системе i о r n i x.

Высшими обонятельными центрами служат:
1. G y r u s  d e n t a t u s ,  являющийся как бы непосредственным продол

жением g y r u s  s u p r a c a l l  o s u s  кнпзу, начиная от заднего края c o r 
p u s  c a l l o s u m .  Самый штжннй отдел g y r u s  d e n t a t u s  в виде тонкого 
тяжа пересекает в поперечном направлении поверхность загнутого концевого 
отдела u n c u s ,  образуя так называемый f r e n u l u m  G i a c  o m i n i .
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2. G y r u s  f a s c i  o l a r i s ,  небольшой тяж серого вещества, начинаю
щийся у нижней поверхности s p l e n i i  c o r p o r i s  c a l l o s i  и распростра
няющийся вниз, лежа между f i m b r i a  и g y r u s  d e n t a t u s .  Если растя
нуть пошире промежуток между f i m b r i a  и g у г и s d e n t a t u s ,  то иногда 
можно бывает проследить, что g y r u s  f a s c i o l a r i s  непосредственно 
переходит в верхушку u n c u s ,  т. е. в ту его часть, которая помещается тотчас 
же кзади от f r e n u l u m  G - i a c o m i n i  ( g y r u s  i n t r a l i m b i c u s ) .  
G y r u s  f a s c i o l a r i s  и g y r u s  i n t r a l i m b i c u s  рассматривают 
как часть h i p p o c a m p i ,  выступившую на поверхность. К рудиментарному 
h i p p o c a m p u s ,  повидимому, относится и небольшая долька, лежащая кнару
жи и кзади от g y r u s  d e n t a t u s  под s p l e n i u m  c o r p o r i s  
c a l l o s i  ( g y r u s  c a l l o s u s  s i v e  g y r u s  A n d r e a e  R e t z i i ) .

3. H i p p o c a m p u s .
Клеточные тела специфических обонятельных нейронов 1-го порядка у чело

века помещаются в слизистой оболочке верхнего отдела носовой полости как

Рис. 217. Схема волокон и ядер, участвующих в передаче обонятельных импульсов .
Все ядра и волокна спроецированы в одной плоскости.

1 —  bulbus olfactorius; 2 —  gyrus olfactorius medialis; 3 —  corpus mamillare; 4 —  
habenula; 5 —  ganglion dorsale tegmenti; 6 —  ganglion interpedunculare; 7 —  fila  ol
factoria; 8 —'tractus olfactorius; 9 — tractus olfacto-habenularis (stria medullaris); 10 — 
tractus habenulo-peduncularis; 1 1 — tractus tegmentalis Гуддена; 12 —  fasciculus lon- 
gitudinalis dorsalis Шютца; 1 3 — 'tractus olfacto-mamiliaris; 14 —  tractus m am illo- 
tegmentalis; 15 —  thalamus; 1 6 —'lam ina cribrosa; 17 —  nervus opticus; 1 8 —-com m is
sura anterior; 19 —  septum lucidum; 2 0 — corpus callosum; 2 1 — tractus mamillo-tha- 
lamicus; 22 —  gyrus olfactorius intermedius, занимающее переднее продырявленное

пространство.

иа ее боковых стенках, так п на носовой перегородке (рис. 217). Аксоны этих ней
ронов в впде безмиэлиновых волокон обонятельного нерва ( f i l a  o l f a c t o -  
r i а) проникают в отверстия решетчатой кости и оканчиваются свободными раз
ветвлениями в первичном обонятельном центре —  b u l b u s  o l f a c t o r i u s ,  
где помещается 2-й нейрон —  митральная клетка. Аксоны митральных клеток 
образуют обонятельный тракт ( t r a c t u s  o l f a c t o r i u s ) ,  который направ
ляется ко вторичному обонятельному центру —  к так называемой обонятельной 
области мозга. Волокна обонятельного тракта достигают обонятельной области 
(вторичных мозговых центров) в виде трех пучков: 1) срединного, 2) промежу
точного и 3) бокового ( s t r i a e  o l f a c t o r i a e  m e d i a l e s ,  i n t e r m e 
d i a e  и 1 a t e г а 1 e s) (рис. 216).

Наиболее важными подразделениями обонятельной области являются: 1) бо
ковое обонятельное ядро ( g y r u s  o l f a c t o r i u s  lat . ) ,  которое получает striae 
olfactoriae laterales и кзади переходит в u n c u s ,  где сходятся вептрально-
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латеральные концы h i p p o c a m p u s  и g y r u s  h i p p o c a m p i .  S t r i a e
о 1 f. l a t .  у  человека, направляясь кзади, сильно отклоняются кнаружи, к краю 
i n s u l a  R e i  l i ,  откуда, резко перегнувшись, направляются кзади и к сере
дине, чтобы проникнуть в ц п с u s височной доли; 2) медиальное обонятельное 
ядро ( g y r u s  о 1 f. m e  d.), включающее g y r u s  s u b c a l l o s u s ,  c o r 
p u s  p a r a t e r m i n a l e  и s e p t u m  p e l l u c i d u m ,  которые получают 
s t r i a e  o l f a c t o r i a e  m e d i a l e s ;  3) промежуточное обонятельное 
ядро ( g y r u s  о 1 f. i n t e r m e  d.), которое занимает переднее продырявлен
ное пространство и получает s t r i a e  о 1 f. i n t e r m e d i a e .  Часть во
локон s t r i a e  о 1 f. i n t e r m ,  оканчивается в переднем продырявлен
ном пространстве той ясе самой стороны, другая часть волокон, после перекреста 
в передней мозговой спайке ( c o m m i s s u r a  c e r e b r i  a n t e r i o r ) ,  
оканчивается в переднем продырявленном пространстве противоположной сто
роны.

Перечисленные ядра являются важными рефлекторными центрами, где обоня
тельные стимулы комбинируются с впечатлениями других родов чувствительности; 
каждое ядро имеет свой собственный рефлекторный аппарат (Геррик). Проме
жуточное ядро, называемое также t u b e r c u l u m  o l f a c t o r i u m  или 
l o b u s  p a r o l f a c t o r i u s ,  у животных, разыскивающих и добывающих 
пищу при помощи ротового конца туловища, повидимому, связано с сложным 
чувством «ротового конца», включающим обоняние, осязание, вкус и мышечное 
чувство (Эдингер).

В ядрах обонятельной области возникают новые звенья —  пучки волокон 
третьего порядка, которые направляются к c o r p o r a  m a m i l l a r i a  в h y 
p o  t h a l a m u s  и к  ядрам h a b e n u l a e  в e p i t h a l a m i i s .  Из центров 
h у  p o t h a l a m i  и e p i t h a l a m i  (третичные мозговые центры) начи
нается новое звепо, волокна которого направляются к двигательным центрам 
мозговых ножек (для обонятельных рефлексов) и к корковым центрам в h i р- 
p o c a m p u s  н g y r u s  h i p p o c a m p i ,  которые в свою очередь связаны 
ассоциационными путями со всеми другими частями мозговой коры.

H a b e n u l a  является центром корреляции чувствующих обонятельных 
импульсов с различными соматическими чувствующими центрами зрительного 
•бугра, по преимуществу со зрительной п осязательной системами.

В h y p o t h a l a m u s  ( t u b e r  c i n e r e u m  и c o r p o r a  m a m i l 
l a r i a )  чувствующие обонятельные импульсы приходят в связь с различными 
чувствующими системами от внутренностей, в том числе и со вкусовой.

Между вторичной обонятельной областью и мозговой иожкой существует 
также путь, идущий без перерыва в промежуточном мозгу (d i е п с е р h а 1 о п); 
это —  t r a c t u s  o l f a c t o - t e g m e n t a l i s .

Вдоль свободного края h i p p o c a m p u s ,  по всей его длине, идет ясно 
выраженный пучок волокон (f i m b r i а), при помощи которого обонятельные 
проекционные волокна проникают из вторичной обонятельной области в h i р- 
p o c a m p u s .  Через f i m b r i a  и c o l u m n a e  f o r n i c i s  идут также 
выносящие пути h i p p o c a m p u s ,  волокна которых заканчиваются в е р у - 
t h a l a m u s  и в  h y p o t h a l a m u s .  Достигнув e p i t h a l a m i  и h y 
p o t h a l a m i ,  эти двигательные импульсы коркового происхождения на
правляются далее к двигательным центрам в среднем мозгу теми же самыми 
путями, как и рефлекторные импульсы.

Со всеми другими частями мозговой коры h i p p o c a m p u s  связан при 
помощи чрезвычайно выраженной системы ассоциационных волокон, покрываю
щих h i p p o c a m p u s  со стороны полости бокового желудочка ( a l v e u s )  
п переходящих затем в состав центрального белого вещества мозговых полу
шарий.

Тракты 3-го порядка, начинающиеся от различных частей обонятельной об
ласти, делят па две группы: 1) рефлекторные тракты и 2) корковые тракты.

Р е ф л е к т о р н ы е  о б о н я т е л ь н ы е  т р а к т ы  идут из обоня
тельной области к центрам в a m y g d a l a ,  в промежуточном мозгу и в нож- 
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ках мозга. Важнейшие из н их1: 1. T r a c t u s  o l f a c t o - m a m i l l a r i s ,  
собрание диффузно расположенных волокон, идущих от срединной и промежу
точной обонятельных областей K c o r p u s  m a m i l l a r e .  2. T r a c t u s  о 1- 
f a c t o - l i a b e n u l a r i s  возникает в том же отделе, как и предыдущий, 
от которого отделяется под f o r a m e n  i n t e r v e n t r i c u l a r e  ( М о н р о ) ,  
поворачивает в дорзальном направлении, входит в s t r i a  m e d u l l a r i s  
t h a l a m i  и оканчивается в h a b e n u l a .  3. T r a c t u s  o l f a c t o - t e g -  
m e n t a l i s  начинается вместе с t r a c t u s  o l f a c t o - m a m i l l a 
r i s ,  но вместо того, чтобы окончиться в c o r p u s  m a m i l l a r e ,  он вхо
дит в t e g m e n t u m  ножек мозга. 4. Обонятельный проекционный путь 
Р. Кахала направляется от боковой обонятельной области и a m y g d a l a  кзади, 
в область c o r p u s  m a m i l l a r e  и мозговых ножек. 5. S t r i a  t e r m i 
n a l i s  s i v e  t a e n i a  s e m i c i r c u l a r i s  соединяет срединную обоня
тельную область, по соседству с передней спайкой, с a m y g d a l a  (под u п- 
с u s). 6. Волокна диагональной полоски Брока, соединяющие боковую обоня
тельную область со срединной. 7. T r a c 
t u s  m a m i l l o - t h a l a m i c u s  
(пучок Внк. д’ Азира). Этот тракт идет 
от c o r p u s  m a m i l l a r e  кпереди 
и кверху, к переднему ядру t h a l a 
m u s .  8. T r a c t u s  m a m i l l o -  
t e g m e  n t a l i s  идет от с о r p u s 
m a m i l l a r e  кверху и кзади через 
область t e g m e n t i  под сильвиевым 
водопроводом. 9. T r a c t u s  m а- 
m i l l o - p e d u u c u l a r i s  возникает 
вместе с предыдущим и, располагаясь 
более веитральпо, также направляется 
в мозговую ножку. 10. T r a c t u s  
h a b e n u l o - p e d u n c u l a r i s  ( f a s c i 
c u l u s  r e t r o f l e x u s ,  пучок Мей- 
нерта). Он направляется от h a b e n u l a  
в вентральную часть мозговой ножки 
к g a n g l i o n  i n t e r p e d u n c u -
1 а г е, откуда начинается t r a c t u s  
t e g m  e n t a l i s  Гуддена, идущий к дор
зальному тегментальному ядру. Это ядро 
расположено в центральном сером веще
стве дорзально по отношению к n u c 
l e u s  t r o c h l e a r i s .  Его головное 
продолжение —  n u c l e u s  d o r s a 
l i s  a c c e s s o r i u s  —  поддерживает 
подобное отношение с ядром 3-го нерва.
Аксоны дорзального ядра переходят B f a s c i c u l u s  i o n g i t u d i n a l i s  
d o r s a l i s  Шютца, который спускается в центральном сером веществе, окру
жающем спльвиев водопровод, и может быть прослежен через варолиев мост 
и продолговатый мозг в спинной мозг. Он, повидимому, представляет собой 
древний двигательный путь, соединенный с обонятельной областью.

Тракты m a m i l l o - t e g m e n t a l i s n m a m i l l o - p e d u n c u l a r i s  
также несут обонятельные нервные импульсы к двигательным центрам в ножках 
мозга, откуда двигательные импульсы распространяются уже к низшим двигатель
ным центрам.

К о р к о в ы е  о б о н я т е л ь н ы е  т р а к т ы  обычно, как тракты 3-го 
порядка, направляются из различных частей обонятельной области к обоиятель-

1 Нижеприводимое описание обонятельных трактов в общем соответствует опи
санию, которое дает Геррик в своем руководстве «А laboratory outline of neurology», 
1920, составленном совместно с Е. Кросби.
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Рис. 218. Схема связей вторичных обо
нятельных центров с кортикальными. 
1 — nucleus amygdale; 2 —  corpus ma
millare; 3 —  commissura anterior; 4 —  
corpus callosum; 5 -— stria Iongitudinalis 
medialis (Lancissi); 6 —  волокна fornix, 
идущие в hippocampus; 7 —  taenia semi
circularis; 8 —  stria olfactoria lateralis; 
9 —  волокна fornix, идущие от hippo
campus; 1 0 —  обонятельные клетки sep
tum lucidum; 77— обонятельные клетки 
substantia perforata anterior; 12—  обоня
тельные клетки trigonum olfactorium.ak
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ному отделу мозговой коры (к h i p p o c a m p u s  и к g y r u s  h i p p o 
c a m p i )  (рис. 218).

T r a c t u s  o l f  a c t  о - с  o r t i  c a l i s  m e d i a l i s  начинается от срединной и 
промежуточн ой обонятельных областей, направляется в f o r n i x ,  затем в f i m b 
r i a  и оканчивается в h i p p o c a m p u s .  Некоторые волокна, принадлежащие к 
этой системе, вместо того, чтобы итти вентрально по отношению к c o r p u s  c a l 
l o s u m ,  идут дорзально ( s t r i a e  l o n g i t u d i n a l e s  m e d i a l e s  
s i v e  n e r v i  L a n c i s s i ) .  Они огибают g e n u  c o r p o r i s  c a l l o s i ,  
направляются кзади вдоль его дорзальной поверхности, лежа близ срединной 
плоскости, огибают в вентральном направлении s p l e n i u m  и входят в подле
жащий h i p p o c a m p u s .  Они покрыты тонким слоем серого вещества ( i n d u 
s i u m  v e r u  m), которое представляет собой у человека следы бывшего когда-то 
широкого распространения h i p p o c a m p u s  кпереди, наблюдаемого сейчас 
у  низших млекопитающих (однопроходных и сумчатых).

T r a c t u s  o l f a c t o - c o r t i c a l i s  l a t e r a l i s  начинается от боко
вого обонятельного ядра и оканчивается в u n c u s ,  который латерально пере
ходит в n e o p a l l i u m  при посредстве g y r u s  h i p p o c a m p i ,  а меди
ально в a r c h i p a l l i u m  при посредстве h i p p o c a m p u s .  Выносящие' 
волокна h i p p o c a m p u s  представляют собой аксоны его пирамидальных 
клеток; эти аксоны сперва проникают в a l v e u s ,  затем в f i m b r i a  и, на
конец, в f o r n i x .  В состав выносящих волокон hippocampi входят как ком- 
миссуральные, так и проекционные волокна. Коммиссуральные волокна соеди
няют оба h i p p o c a m p u s ;  они проходят в c o m m i s s u r a  h i p p o c a 
m p i ,  составляя ее поперечные волокна ( p s a l t e r i u  m). Проекционные во
локна, достигнув c o l u m n a e  f o r n i c i s ,  загибаются вместе с ними кзади 
в гипоталамическую область, давая волокна к t u b e r  c i n e r e u m  и с о г- 
p u s  m a m i l l a r e .  Остальные волокна c o l u m n a e  f o r n i c i s  под
вергаются перекресту тотчас же позади c o r p u s  m a m i l l a r e  и продол
жаются в ретикулярное образование стволовой части головного мозга по крайней 
мере до варолиева моста.

Приносящие обонятельные пути, направляющиеся к центрам промежуточного
мозга (рис. 219)

Промежуточный мозг, как известно, подразделяют на: 1) epithalamus, 2) hy
pothalamus и 3) thalamus. Последний в свою очередь подразделяют на дорзаль
ный и вентральный отделы. Вентральный thalamus содержит выносящие центры, 
которые обычно обозначаются как субталамические центры. Epithalamus, так же 
как и hypothalamus, подразделяют на три отдела: 1) эндокринный отдел, 2) не
обонятельный отдел и 3) обонятельный отдел. В данном случае мы будем рас
сматривать только лишь обонятельные отделы epi thalami и hypothalami. Обо
нятельный отдел hypothalami состоит из: 1) сосковидного тела (corpus mamillare),
2) серого бугра (tuber cinereum) и 3) слоя серого вещества, расположенного' 
в промежутке между передней мозговой спайкой и сосцевидными телами. Зри
тельная спайка делит эту область на эпиталамический и гипоталамический отделы. 
Обонятельный отдел epi thalami состоит из: 1) уздечкового ядра (nucleus habe
nulae), 2) уздечковой спайки (commissura habenulae) и 3) мозговой полости 
(stria medullaris).

Эпиталамический и гипоталамический центры служат прежде всего для вос
приятия и корреляции соответствующих импульсов и для передачи результата 
этой корреляции на соответствующие соматические и висцеральные выносящие 
аппараты. В общем можно сказать, что эпиталамус представляет собой обопя- 
тельпо соматический центр корреляции, а гипоталамус —  обонятельпо-впсцераль- 
ный центр корреляции как для сознательных, так н для рефлекторных ответов 
на обонятельные стимулы.

Дорзальный и вентральный отделы зрительного бугра прежде всего, хотя 
и не исключительно, имеют дело с подобными же корреляциями экстероцептив-
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ных и проприоцептивных импульсов и передачей результатов этих корреляций 
на соответствующие выносящие центры.

Ядра уздечки и ядра сосковидного тела получают волокна как от базальных, 
так и от кортикальных обонятельных центров.

Каждая половина уздечки, соответствующая той или другой стороне мозга, 
у птиц, млекопитающих и у человека образована из двух ядер: внутреннего, 
состоящего из более или мепее тесно расположенных клеток, и наружного, со
стоящего из более или менее рассеянных клеток. У человека наружное ядро 
выражено слабо.

Рис. 219. Обонятельные связи промежуточного мозга.
1 —  переднее вентральное ядро; 2 —  переднее дорзальное ядро; между 1 и 2 поме
щается переднее медиальное ядро; 3 —  внутреннее ядро habenulae; 4 —  наружное 
ядро habenulae; 5 —  серый бугор; 6 —  наружное ядро сосцевидного тела; 7 — внутрен
нее ядро сосцевидного тела; 8 —  миндалевидное ядро; 9 —  боковая обонятельная 
область; 10 —  медиальная (срединная) обонятельная область; 1 1 — ядро Meynert 
хабенуло-педункулярного тракта; 12 —  полосатое тело; 13 —  дорзальное тегменталь
ное ядро; 14 —  центры продолговатого мозга; 15 —  мозговая кора; 16 —  монрое- 
во отверстие; 17 —  зрительный перекрест; 18 —  передняя комиссура; 19 —  верхний 
бугор четверохолмия; 20 —  двигательное ядро V нерва; 21 —  двигательное ядро VII 
нерва; 22 —  сосковые и покрышковые волокна бахромки; 23 —  корково-гипоталами- 
ческие волокна; 24 —  корково-хабенулярные и перегородково-хабенулярные волокна; 
25 —  ольфакто-хабенулярные волокна; 26 —  мозговая полоска (stria medullaris); 
27 —  хабенуло-диэнцефалические и таламо-хабенулярные волокна; 28 —  хабенуло- 
педункулярные волокна; 2 9 — мамилло-тегментальные волокна; 30 —  мамиллярная 
ножка; 31 —  дорзальный продольный пучок Schutz; 32 —  текто-хабенулярные и ха- 
бенуло-тектальные волокна; 33 —- мамилло-таламические волокна; 34 —  преоптиче- 
ская область; 35 —  бахромка (fim bria); 36 —  медиальная обонятельная полоска; 
37 —  латеральная обонятельная полоска; 38 —  подмозолистая долька (gyrus subcallo- 
sus); 39 —  hippocampus; 40 —  межножковое ядро (nucleus interpeduncularis); 41 —  
педункуло-тегментальные волокна; 42 —  вентральное тегментальное ядро; 42 —• ха- 
бенуло-тегментаяьные волокна; 44 —  мамилло-пединкулярные волокна (по Huber

и Crosby, 1936).

Обонятельные импульсы достигают уздечки при помощи так называемого обо- 
нятельно-уздечкового пути (stria medullaris— мозговая полоска). Этот путь состав
ляется из волокон, идущих как от базальных, так и от корковых обонятельных 
центров. Обонятельные волокна, входящие в состав мозговой полоски, идут 
главным образом от срединной базальной обонятельной области, куда они при- 
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ходят от обонятельной луковицы, преимущественно в составе срединного обоня
тельного тракта. От срединной обонятельной области, от подмозолистой дольки, 
от преоптической области (area preoptica) и от миндалевидного ядра начинается 
второе звено этого пути, которое и посылает своп аксоны к уздечке; все они идут 
в составе мозговой полости и, новидимому, распределяются главным образом 
во внутреннем ядре уздечки.

Несущие обонятельные импульсы волокна, направляющиеся к уздечке от 
hippocampus, идут справа по fimbria, потом через задние ножки свода, затем 
через тело свода до уровня монроева отверстия. На их пути вдоль перегородки 
(septum lucidum) часть волокон приходит в синоптические связи с нейронами 
перегородки, от которой в свою очередь отделяются волокна, вступающие в свод. 
Обойдя снизу монроево отверстие, волокна свода, направляющиеся к уздечке, 
загибаются кзади и вступают в состав striae medullaris. Таким образом, этот компо
нент striae medullaris несет корково-уздечковые и нерегородко-уздечковые во
локна, которые устанавливают связи главным образом с наружным ядром уз
дечки. После вступления корково-уздечковых и перегородко-уздечковых воло
кон свода в striae medullaris остальная более обширная часть волокон свода 
направляется в виде передней ножки свода вентро-каудально к гипоталамической 
области.

Дорзальный отдел зрительного бугра (thalamus dorsalis), как известно, яв
ляется приносящей стороной рефлекторной дуги, а вентральный отдел зритель
ного бугра или подзрительно-бугровая область (thalamus ventralis sive subthala
mus) является выносящей стороной дуги. Forel разделил подзрительно-бугровую 
область на три слоя, которые он назвал, идя сверху вниз, дорзальным слоем 
(stratum dorsale), неопределенной зоной (zona incerta) и иодозрительпо-бугровым 
телом или ядром Luys.

Вентральный отдел зрительного бугра получает импульсы от четырех боль
ших областей, именно: 1) от коры мозга, 2) от полосатого тела, 3) от дорзаль
ного отдела зрительного бугра и 4) от hypothalamus. Дорзальный отдел зритель
ного бугра и hypothalamus через их связи с zona incerta могут посылать свои 
импульсы: 1) прямо к двигательным центрам продолговатого мозга через зритель- 
но-бугрово-продолговатомозговые пути и зрительно-бугрово-оливарные пути, 2) к 
двигательным центрам ретикулярного образования мозгового ствола (tegmentum) 
и крыши (tectum) среднего мозга при помощи ипцерто-тектальных и инцерто-тег- 
ментальных путей. Эти связи делают возможными простые таламические рефлексы.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

У человека зрительными нейронами 1-го порядка, непосредственно воспри
нимающими свет, являются палочки и колбочки, передающие нервпый импульс 
нейронам 2-го порядка, так называемым биполярным клеткам, которые в свою 
очередь передают нервпый импульс нейронам 3-го порядка — ганглиозным клет
кам. Аксоны ганглиозных клеток образуют зрительный нерв, который, таким 
образом, является не настоящим периферическим нервом, а мозговым трактом, 
принадлежащим, новидимому, к с и с т е м е  л е  м н и  с к о в  (рис. 220).

На основании мозга волокна зрительных нервов образуют перекрест, причем 
часть волокон каждого зрительного нерва переходит в зрительный тракт противо
положной стороны, а другая часть продолжает свой путь в зрительном тракте 
той же стороны (рнс. 221). Как перекрещенные, так и неперекрещенные волокна 
зрительного тракта, направляясь кзади и кверху, делятся на два пучка: 1) один 
пучок оканчивается в p u l v i n a r  n c o r p u s  g e n i c u l a t u m  l a t e 
r a l e ,  которые являются станцией для зрительных импульсов, направляющихся 
к зрительной области коры, 2) другой пучок оканчивается в c o l l i c u l u s  
s u p e r i o r  четверохолмия. Этот пучок предназначен главным образом для 
рефлекторных движений глазных яблок и для зрительной аккомодации.

В передних буграх четверохолмия зрительные впечатления приходят в физио
логические связи с тактильными и слуховыми впечатлениями, приносимыми лем-
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писками. Зрительные центры четверохолмия связаны пепосредствеппо с центрами
глазодвигательного, блоковидпого и отводящего нервов (двиисепия глазного яб
лока). Нервы, заведующие сокращением зрачка и изменением кривизны хруста
лика, выходят из ножек мозга через n. o c u l o m o t o r i u s ,  прерываются 
в g a n g l i o n  c i l i a r e  и продолжаются далее в составе n e r v i  c i l i a 
r e s  b r e v e s .  Нервы, заведующие расширением зрачка, выходят из серого 
вещества нижней части шейного отдела спинного мозга, проникают через верх
ние r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  в верхний шейный симпатический 
узел, прерываются там и затем, как периферические ветви этого узла, направля
ются к зрачку (рис. 221). Рефлекторные движения мышц туловища и конечностей 
в ответ на зрительные стимулы совершаются главным образом через t r a c t u s  
t e c t o - s p i n a l i s ,  начинающийся в передних (верхних) буграх четверохол
мия и оканчивающийся в передних рогах спинного мозга. Через этот же тракт

Рис. 220. Схема строения сетчатки и связей, устанавливаемых зрительными волокнами, 
2 —  палочки (1-е звено); 2 —  колбочки (1-е звено); 3 —  биполярные нейроны (2-е 
звено): 4 —  ганглиозные клетки (3-е звено); 5 —  центростремительные волокна зри
тельного нерва; 6 —  центробежные волокна зрительного нерва; 7 —• боковое (наруж
ное) коленчатое тело; 8 —• pulvinar; 9 —  срединное коленчатое тело; 10 —  верхний 
бугорок четверохолмия; 11 — ядро глазодвигательного нерва в среднем мозгу; 12 —  
перекрест зрительного нерва; 13 —  basis ножек мозга; 14 —  мышцы, расширяющие 
зрачок; 1 5 —■ мышцы, суживающие зрачок; 16 —  ресничный узел (g. ciliare); 17 —  
верхний шейный узел пограничного ствола симпатического нерва; 18 —  поперечный 

разрез через нижнешейный отдел спинного мозга.

совершаются рефлекторпые движения в ответ на слуховые стимулы, идущие от 
нижних бугров четверохолмия.

Зрительный нерв содержит не только волокна, идущие от с е т ч а т к и  к 
м о з г  у, но п волокна, идущие от  м о з г  а к • с е т ч а т к е .  Каково назначение этих 
центробежных волокон —  с уверенностью сказать трудпо. Весьма возможно, что 
они несут импульсы, повышающие возбудимость тех или других клеток сетчатки.

Волокна, начинающиеся в c o r p u s  g e n i c u l a t u m  l a t e r a l e  
и в p u l v i n a r ,  оканчиваются в коре затылочной области, по обеим сторонам 
f i s s u r a e  c a l c a r i n a e .  Эти волокпа, образующие так называемую зри
тельную радиацию, несут зрительные импульсы в кору, где они превращаются 
в зрительные ощущения. Помимо центростремительных волокон, начинающихся 
в p u l  v i  п а г  и с o r p u s  g e n i c u l a t u m  l a t e r a l e ,  зрительная ра
диация содержит центробежные волокна, начинающиеся в коре и оканчивающиеся 
в p u l v i n a r ,  ‘ c o r p u s  g e n i c u l a t u m  l a t .  и верхнем бугорке чет
верохолмия.

Чем резче у  животных выражена зрительная область мозговой коры, тем 
сильнее у них развиты pulvinar и corpus geniculatum laterale. На рис. 222, взятом 
у Lapersonne и Cantonnet, представлена схема аппаратов боковых сопряженных 
движений и конвергенции глаз.
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Рис. 221. Схема зрительных путей.
1 —  подушка зрительного бугра (pulvinar);
2  —  наружное коленчатое тело; 3 ■— передние 
бугры четверохолмия; 4 —  зрительный пере
крест; 5 —  отдел сетчатки правого глаза, вос
принимающий левую половину бинокулярного 
поля; 6 —  отдел сетчатки левого глаза, вос
принимающий правую половину бинокуляр
ного поля; 7 —-зрительный нерв; 8 — зритель
ный тракт; 9 —■ зрительная радиация; 10 —  
кора затылочной области (cuneus). Римскими 
цифрами III, IV, VI обозначены ядра 3-го, 4-го

и 6-го черепномозговых нервов.

Рис. 222. Схема аппаратов боковых 
сопряженных движений и конвер

генции глаз.
На рисунке представлен в действии 
аппарат, направляющий взгляд 
влево. Изображен этот аппарат 
сплошными линиями. Аппарат, на
правляющий взгляд вправо, изо
бражен прерывистыми линиями. 
Аппарат конвергенции представлен 
прерывистыми линиями с точками. 
1 —  ядра прямых внутренних 
мышц; 2 —  ядра прямых наружных 
мышц; 3— координирующий центр, 
направляющий взгляд вправо; 4 —• 
координирующий центр, напра
вляющий взгляд влево; 5 —  коор
динирующий центр конвергенции;
6— передние бугры четверохолмия; 
7 —  передние чувствительнодвига
тельные корковые центры аппара
тов боковых сопряженных движе
ний; 8 —• задние чувствительно-дви
гательные корковые центры аппара
тов боковых сопряженных движе
ний; 9— корковые центры аппарата 
конвергенции; 10 —  средний мозг 
(взято у Lapersonne и Cantonnet.

Несколько упрощено).

СЛУХОВОЙ АППАРАТ

Периферический орган "слухового аппарата (спиральный орган Корти), как 
известно, помещается в улитке. Весьма возможно, что и чувствующие органы 
в s a c c u l u s  могут действовать также как. восприниматели звука, но апализ 
топов, повидимому, совершается только в улитке. Спиральный орган Корти 
содержит специфически видоизмененпый эпителий (клетки с волосками), способ
ный воспринимать звуковые импульсы.

Слуховой нерв описательной анатомии (д. a c u s t i  c u s )  состоит из двух от
дельных нервов — улиткового и вестибулярного. Улитковый нерв служит для
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передачи слуховых импульсов, а вестибулярный для передачи импульсов, не
обходимых для поддержания равновесия. Улитковый нерв ( n e r v u s  c o c h 
l e a e )  начинается в узле ( g a n g l i o n  s p i r a l e  s i v e  g a n g l i o n C o -  
r t i), расположенном в спиральном канале, идущем вдоль прикрепления 1 а- 
m i n a e  s p i r a l i ' s  o s s e a e  к c o l u m e l l a .  Клетки спирального узла, 
равно как и узла преддверия, принадлежат к так наз. биполярному типу. Пери
ферические ветви биполярных клеток спирального узла, пройдя через каналы 
в костном веществе спиральной пластинки, проникают в кортиев орган, теряют 
свое миэлиновое влагалище и оканчиваются частью между внутренними клет
ками с волосками, частью между наружными.

Центральные ветви биполярных клеток спирального узла, проникнув в костные 
каналы, идущие вдоль c o l u m e l l a ,  достигают внутреннего слухового прохода,

Рис. 223. Схема слуховых путей.
1 —  спиральный узел улитки; 2 —- дорзальное слуховое ядро; 3 —  вентральное слу
ховое ядро; 4—• верхняя олива; 5 —■ ядро трапециевидного тела; 6 —- ядро отводящего 
нерва; 7 —• срединное коленчатое тело; 8 —  ядро боковой петли; 9 —  нижний бугор 
четверохолмия; 1 0 —  striae medullares; 1 1 —-волокна боковой петли, происходящие 
от nuclei cochleares той же стороны; 12 —  боковая петля; 13 —  трапециевидное тело; 
14 —  отводящий нерв; 15 —  волокна слуховой радиации; 16 —■ корковый слуховой центр.

где, соединившись вместе, образуют улитковый пучок слухового нерва ( n e r v u s  
с о с h 1 e а г i s). По выходе из внутреннего слухового отверстия п. с о с h 1 е а- 
r i s направляется к боковому отделу продолговатого мозга, у места соединения 
его с варолиевым мостом, где и оканчивается, вступая в связь с вентральным 
( n u c l e u s  c o c h l e a r i s  v e n t r a l i s )  и дорзальным ( t u b e r c u l u m  
a c u s t i c u m )  слуховыми ядрами (рис. 223).

Из этих ядер начинается центральный слуховой пучок, который, пройдя в 
виде двух подотделов через срединную плоскость, в области верхней оливы про
тивоположной стороны образует единый пучок, который в этом пункте круто по
ворачивает кверху, получая название боковой петли ( l e m n i s c u s  l a  t.). 
Волокна центрального пучка, идущие из вентрального ядра, образуют трапецие
видное тело, которое у некоторых животных (например, у барана) располагается 
в виде широкого поперечного пучка на нижней поверхности мозга у задней грани
цы варолиева моста. У человека трапециевидное тело покрыто волокнами моста 
и без препаровки не может быть видимо. Пройдя варолиев мост, волокна тра
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пециевидного тела, как указано выше, входят в состав боковой петли ( l e m n i s 
c u s  l a t e r a l i s )  противоположной стороны.

Волокна центрального пучка, идущие из дорзального ядра, направляются 
по дну 4-го желудочка к срединной плоскости, образуя s t r i a e  m e d u l l a - 1 
r e s  acusticae; пересекши срединную плоскость, они проникают в ретикуляр
ное образование варолиева моста, откуда, вместе с волокнами трапециевидного 
тела, подходят к боковой петле противоположной стороны. Лучше всего s t r i a e  
m e d u l l a r e s  a c u s t .  выражены в мозгу человека. Волокна боковой петли 
частью оканчиваются в срединном коленчатом теле зрительного бугра (с or р ц s- 
g e n i c u l a t u m  m e d i a l e ) ,  частью в нижних буграх четверохолмия.

Срединное коленчатое тело является промежуточной станцией для слуховых 
импульсов, идущих с периферии к коре, совершенно так же, как боковое (наруж
ное) коленчатое тело является промежуточной станцией для идущих с периферии 
к коре зрительных импульсов. Задние бугры четверохолмия служат рефлектор
ным центром для слуховых импульсов, совершенно так же, как передние бугры 
четверохолмия являются рефлекторным центром для зрительных импульсов.

Из срединного коленчатого тела начинается новое звено (волокна слуховой 
радиации), которое оканчивается в центре слухового восприятия в мозговой коре. 
Этот центр, за исключением лишь небольшого своего участка, видимого на поверх
ности, помещается в передней поперечной височной извилине, которая располо
жена на дорзальной поверхности височной доли, почти под прямым углом к ее 
длинной оси, скрытая в глубине f o s s a e  S y l v i i .  Лишь небольшая часть слу
ховой корковой области показывается на поверхности мозга близ средины дор
зального края верхней височной извилины.

Волокна, идущие к боковой петле от n u c i ,  с о с h 1. у  е n t г., на своем 
пути дают коллатерали к верхним оливам и к ядрам трапециевидного тела (n и- 
с 1 е i o l i v a r e s  s u p e r i o r e s  и n u c l e i  t r a p e z o i d e i )  и под
крепляются волокнами, берущими начало во всех этих ядрах.

Волокна боковой петли дают коллатерали к ядру боковой петли и подкрепляют
ся волокнами, берущими начало в этом ядре. Часть волокон боковой петли, по- 
видимому, происходит из n u c l e i  c o c h l e a r e s  той же стороны. Этим объ
ясняется тот факт, что при повреждении второго слухового звена в варолиевом 
мосту очень редко наступает глухота на оба уха.

Рефлекторные ответы на слуховые стимулы могут быть получены при помощи 
коллатеральных связей, устанавливающихся по ходу слухового пути в различных 
пунктах стволовой части мозга. Такими пунктами являются: верхние оливы, 
ядра трапециевидного тела, ядра боковой петли и нижние бугры четверохолмия. 
От перечисленных пунктов идут сравнительно короткие связи к ядрам двигатель
ных нервов среднего мозга, варолиева моста и продолговатого мозга. Спинномоз
говые рефлексы слухового и зрительного происхождения совершаются при по
мощи t r a c t u s  t e c t o - s p i n a l i s ,  идущего от верхнего и нижнего бугров 
четверохолмия.

ВКУСОВОЙ АППАРАТ

Концевые органы вкусового аппарата (вкусовые почки) представляют собой 
группы особым образом видоизмененных эпителиальных клеток, между которыми 
разветвляются окончания вкусовых нервов в виде голых осевых цилиндров. Вку
совые почки находятся на тыльной и боковых поверхностях языка, на передней 
поверхности мягкого неба и на задней поверхности надгортанника; у зародыша 
их встречали также на твердом небе и в нижнем отделе глотки.

Нервами, воспринимающими вкусовые импульсы, являются: 1) c h o r d a  
t y m p a n i  — с передних двух третей языка, 2) n. g l o s s o p h a r y n g e -  
u s —  с задней трети языка, с мягкого неба и с глотки и 3) п. v  a g u s (через вну
треннюю ветвь n e r v i  l a r y n g e i  s u p e r i o r i s )  — с задней поверхно
сти надгортанника и с небольшого участка языка, расположенного тотчас же кпе
реди от надгортанника. Периферическим узлом для вкусовых волокон с h о г-
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d a e  t y m p a n i  является g a n g l i o n  g e n i c u l i ;  для вкусовых волоков* 
n e r v i  g l o s s o p h a r y n g e i  —  g a n g l i o n  p e t r o s u m  и для вку
совых волокоп n e r v i  v a g i  — g a n g l i o n  n o d o s u m .  Из g a n g l i o n  
g e n i c u l i  вкусовые волокна c h o r d a e  t y m p a n i  направляются к про
долговатому мозгу через n e r v u s  i n t e r m e d i u s .

Все перечисленные выше периферические вкусовые волокна, войдя в продол
говатый мозг, оканчиваются в n u c l e u s  f a s c i c u l i  s o l i t a r i i  
(рис. 224). Вкусовой отдел nuclei fasciculi solitarii тесно связан через f o r 
m a t i o  r e t i c u l a r i s  со всеми двигательными центрами продолговатого* 
мозга для реакции жевания и проглатывания, а также, при посредстве t r a c 
t u s  s o l i t a r i o - s p i n a l i s ,  с двигательными центрами спинного мозга. 
Волокна t r a c t u s  s o l i t a r i o - s p i n a l i s ,  повидимому, играют важную* 
роль в рефлекторном контроле дыхания, кашляй рвоты.

Рис. 224. Схема иннервации языка.
V —  волокна общей чувствительности, входящие в состав тройничного нерва; V II—  
вкусовые волокна, входящие в состав лицевого нерва (chorda tympani); IX  —  вкусо
вые волокна, входящие в состав языкоглоточного нерва; X I I  —  двигательные волокна, 
языка (подъязычный нерв); 1—  чувствующее ядро тройничного нерва; 2 —  двигатель
ное ядро (подъязычного нерва); 3 —  nucleus fasciculi solitarii; 4 —-tractus solitario- 
spinalis; 5 —  чувствующие волокна второго звена тройничного нерва (центральный

тракт).

N u c l e u s  f a s c i c u l i  s o l i t a r i i  представляет собой колонну кле
ток, которые частью окружают f a s c i c u l u s  s o l i t a r i u s ,  частью рас
сеяны между его волокнами. От n u c l e u s  f a s c i c u l i  s o l i t a r i i  начина
ется второе восходящее звепо вкусового пути, которое оканчивается в t h а 1 а- 
m u s .  От t h a l a m u s  начинается третье восходящее звено к корковому 
вкусовому центру, который помещают в коре g y r u s  h i p p o c a m p i  
близ переднего конца впсочной доли. Ход волокон 2-го и 3-го обонятельного- 
звена вполне точно у человека еще не установлен.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Периферическую нервную систему человека (и других позвоночных) делят на 
два отдела: 1) на с о м а т и ч е с к у ю  нервную систему, состоящую из череп
ных и спинномозговых нервов, несущих импульсы от наружной поверхности 
тела к мозгу и от мозга к поперечнополосатой мускулатуре тела, и 2) па а в т о- 
н о м н у ю или в е г е т а т и в н у ю  нервную систему, образующую связь меж-
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-ДУ центральной нервпой системой п внутренностями. Будучи нервной системей 
желез и непроизвольных (гладких) мышц, вегетативная система управляет 
органической функцией тела.

Вегетативную нервную систему в свою очередь делят на два отдела: 1) с и м- 
«I э т и ч е с к и й  (поясничпо-грудпой) и 2) п а р а с и м п а т и ч е с к и й ,  
состоящий из трех подотделов: 1) с р е д н е м о з г о в о г о ,  2) п р о д о л г о 

в а т о м о з г о в о г о  и 3) к р е с т 
ц о в о г о  (рис. 225). Волокна симпати
ческого отдела иннервируют все тело, 
тогда как парасимпатические волокна 
снабжают лишь несколько определенных 
областей п функционально являются 
обычно антагонистами симпатических 
волокон в этих областях.

Парасимпатические волокна сред
него мозгового подотдела идут в составе 
3-го черепномозгового нерва, волокна 
продолговатомозгового подотдела — в 
составе 7-го, 9-го и 10-го черепномозго
вых первов и волокна крестцового под
отдела — в составе 2-го, 3-го и 4-го крест
цовых нервов. Нервные волокна, иду
щие от спинного мозга к поперечнополо
сатым мышцам туловища и представляю
щие собой аксоны больших нервных 
клеток передних рогов, имеют от 14 до
19 микронов в диаметре (микрон рав
няется одной миллионной части метра). 
У человека в грудном отделе спинного 
мозга, начипая от 2-го грудного нерва 
и кончая 2-м пояснпчным, передние 
корешки, кроме вышеуказанных круп
ных волокон, содержат еще некоторое 
количество тонких волокон, от 1,8 до 3,6 
мпкропа в диаметре (рис. 226). Эти топкие 
волокна, вскоре после соединения перед
них и задних корешков, оставляют сипн- 
ной перв и направляются в симпатиче
скую нервную систему в виде r a m i  
c o m m u n i c a n t e s  a l b i .

Отхождение от сппппого мозга тон
ких волокон совпадает с существованием 
в данном участке ясно выраженного 
бокового рога, клетки которого и должны 
быть рассматриваемы как начало висце
ральных нервных волокон. Рассечение 
волокон r a m i  c o m m u n i c a n t e s  
a l b i  вызывает изменения в клетках 
боковых рогов как результат ретроград
ной дегенерации.

При эволюции спинного мозга его 
первичное сегментациопное строепио 

было нарушено развитием передних и задних конечностей. «Так как, —  говорит 
Старлииг, — реакции конечностей превосходили по важности и сложности реакции 
остальных частей тела, то в области нервных корешков, снабжающих конечности, 
возникло значительное расширение спинного мозга» (рпс. 225 и 231). Эти расши
ренные отделы (грудной и поясничный), ввиду их чрезвычайно сложной
394

Рис. 225. Схема выносящих волокон веге
тативной нервной системы (из Стюарта.

Упрощено).
2 —  среднемозговой подотдел парасим
патической системы; 2 —  продолговато
мозговой подотдел парасимпатической 
-системы; 3 —  симпатический отдел веге
тативной системы; 4 — крестцовый подот

дел парасимпатической системы.
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соматической двигательной функции, повидимому, потеряли те или другие из 
своих автономных центров, так что кожные железы и сосуды верхних и нижних 
конечностей получают свои нервы пе от шейного и не от поясничного утолщений 
спипного мозга, а от расположенного меясду этими утолщениями грудного отдела.

Как известно, для громадного большинства простых рефлексов цепь состав
ляется из трех нейронов: 1) воспринимающего, 2) промежуточного (связующего) 
и 3) выполняющего (возбуж
дающего). Клеточноетело вос
принимающего пейропа, как 
для соматического, так и для 
симпатического нерва, поме
щается в м е ж п о з в о н о ч 
н о м  у з л е .  Клеточное тело 
промежуточного пейропа для 
соматического нерва поме
щается в з а д н и х  р о г а х  
с п и п н о г о  м о з г а ,  а 
для симпатического перва —  
в б о к о в ы х  р о г а х  
(рис. 191). Аксон промежуточ
ного соматического пейропа 
заканчивается среди двига
тельных (выполняющих) кле
ток передних рогов спипного 
мозга, тогда как аксоп про
межуточного симпатического 
нейрона не закапчивается в 
спинном мозгу, а в виде тон-

Рис. 226. Участок попереч
ного сечения переднего ко
решка второго грудного нерва 
собаки (часть рисунка Га- 
скеля, помещенного у  Броу- 
на). Волокна крупного ка
либра предназначены для со
матической функции,волокна 
мелкого калибра —■ для вис

церальной.

Рис. 227. Схема хода и связей симпатических нерв
ных волокон.

1 —  спинальный узел; 2 —  узлы пограничного сим
патического ствола или боковые узлы (узлы 1-го поряд
ка); 3 ■—■ коллатеральный или промежуточный симпа
тический узел (узел 2-го порядка); 4 —■ концевой сим
патический узел, располагающийся обычно на иннер
вируемом им органе или даже в самой толще иннер
вируемого органа; 5 —  отрезок кишки; 6 —■ белая соеди
нительная ветвь (ramus communicans albus); 7 —  серая 
соединительная ветвь (ramus communicans griseus);
8 —  соматический (периферический) чувствующий нерв;
9 —- симпатический (внутренностный) чувствующий 
нерв; 10 —  соматический двигательный нерв; 11 —- 
передний рог спинного мозга; 12 —  боковой рог спин

ного мозга; 13 —  задний рог спинного мозга.

кого миэлинового волокна выходит через передние корешки, от которых затем 
отделяется, и в виде r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  вступает в симпати
ческие узлы пограничного ствола, где большинство волокон r a m i  c o m m ,  
a l b i  обычно и заканчивается. Часть же волокоп, не закончившаяся в погранич
ных стволах, направляется к узлам, расположенным более периферичпо (узлы 
2-го порядка), или же к узлам, расположенным еще далее, в непосредственном 
соседстве или даясе в самой толще внутренних органов (узлы 3-го порядка) 
(рис. 227). Итак, двигательные клетки (возбудители, выполнители) соматического
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перва помещаются в передних рогах спинного мозга, тогда как двигательные 
клетки симпатического нерва помещаются в симпатических узлах или 1-го, или
2-го, или 3-го порядка. Двигательные клетки симпатических узлов являются 
возбудителями гладкой мускулатуры сосудов, желез и волосистого покрова. 
Аксон двигательного нейрона симпатических узлов обычно л и ш е н  м и э л и- 
п о в о г о  п о к р о в а .  Rami comm unie, albi, выходящие пз одного первпого 
корешка, идут не к одному, а к нескольким узлам пограничного ствола (рис. 227). 
Словом, как аксон соединительного пейропа соматической системы может 
пробегать в спинпом мозгу целый ряд сегментов, прежде чем придет в связь с 
двигательпой клеткой, так аксон промежуточного нейрона симпагической си
стемы может пробегать целый ряд пограничных узлов, прежде чем достигнет со
ответствующей двигательной клетки.

Более или менее схематично развитие спинного мозга можно представить себе- 
следующим образом: зачаток спипного мозга, представляющий собой первона
чально эктодермальный желобок, превращается затем в трубку, которая вдоль 
среднедорзальной линии погружается в тело зародыша и покрывается свер

ху непрерывным слоем об
щей эктодермы (рис. 228). 
В течение некоторого вре
мени нервная трубка, по
груженная в подлежащую 
ткань, остается в связи с 
внутренней поверхностью 
общей эктодермы при по
мощи тяжа эктодермаль
ных клеток, расположен
ного как раз по лпппи 
слияния краев нервного* 
яшюбка. Этот клеточный 
тяж носит название нерв
ного гребешка ( c r i s t a  
n e r v o s a ) .  Он образо
ван из клеток, которые- 
составляли переходную об

ласть между краями нервного желобка и общим — эктодермальным — 
покровом. Слияние между собой правой и левой переходных областей по 
среднедорзальпой линии и вызвало замыкание краев нервного желобка. 
Клетки первного гребешка постепенно располагаются в виде сегментальных 
групп с правой и левой стороны спинномозговой трубки. Каждая сегменталь
ная группа вскоре подразделяется на два отдела: 1) задний — больший 
и 2) передний — меньший. Задний отдел остается поблизости спинного мозга 
и превращается в спинальный ганглий, а передний перемещается на боль
шее или меньшее расстояние к периферии и превращается в симпатические узлы. 
Симпатические клетки, переместившиеся лишь на небольшое расстояние к пери
ферии, вместе с соединяющими их волокнами образуют п о г р а н и ч н ы е  
с т в о л ы  с и м п а т и ч е с к и х  н е р в о в .  Часть клеток, переместившая
ся далее к периферии, по преимуществу в соседство аорты, входит в состав так 
называемых п р е в е р т е б р а л ь н ы х  н е р в н ы х  с п л е т е н и й ,  и, 
наконец, часть клеток, удалившаяся еще далее от места своего возникнове
ния, д о с т и г а е т  и н н е р в и р у е м ы х  о р г а н о в .  Последнего рода 
клетки являются в виде небольших узлов, часто микроскопической величины, 
которые, вместе с соединяющими их волокнами, образуют наиболее перифери
ческие из симпатических сплетений. Примеры таких узлов представляют спле
тения Ауэрбаха и Мейснера в стенках пищеварительного канала, внутренние- 
узлы сердца и поджелудочной железы. Существенные черты всей симпатической 
нервной системы могут уже быть ясно распознаны раньше окончания 6-й неде
ли зародышевой жизни.
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1

Рис. 228. Схема образования спинальных и симпати
ческих узлов из нервного гребешка (crista nervosa) 

(из Морриса).
I —  поверхностная эктодерма; 2 —  нервная трубка; 
3 —  спинальный узел; 4 —  отделившийся от спиналь
ного узла симпатический узел; 5 —  соматический (пери
ферический нерв); 6 —  белая соединительная ветвь; 
7 —  нервный гребешок; 8 —• дорзальный корешок; 9 —- 

вентральный корешок.
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R a m u s  c o m m u n i c a n s  a l b u s  представляет собой часть того 
шути, по которому передвигались первоначально симпатические клетки. Узлы 
грудного отдела развиваются быстрее, чем узлы нияшепоясничпого и крестцо
вого отделов, или черепные узлы.

N e r v u s  f a c i a l i s ,  n. g l o s s o p b a r y n g e u s  пп .  v a g u s ,  как 
известно, образуют определенную группу, одной из характерных черт которой 
является то, что эти нервы удерживают внутри своих узлов, или даже внутри 
•самой мозговой трубки, все принадлежащие им симпатические клепки, а по
тому не имеют ни отделившихся от них симпатических узлов, нп соответствующих 
им r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i .  Однако, ввиду того, что g a n g l i 
o n  s p h e n o - p a l a t i n u m  и g a n g l i o n  s u b m a x i l l a r e  связаны 
с  g a n g l i o n  g e n i c u l i  лицевого нерва, весьма возможно, что оба 
указанные узла содержат некоторое количество клеток, пришедших к ним от 
g a n g l i o n  g e n i c u l i  лицевого нерва. Для g a n g l i o n  s p h e n o - p a 
l a t i n u m  эти клетки могли нрнтти путем n. p e t r o s u s  s u p e r f i c i a 
l i s  m a j o r ,  а для g a n g l i o n  s u b m a x i l l a r e — путем c h o r d a  
t y m p a n i .  Точно так же в состав g a n g l i o n  o t i c u m  могут входить 
клетки, пришедшие через n e r v u s  t y m p a n i c u s  от узла языкоглоточ
ного нерва.

На схематическом рисунке, запмствованном у  Джорджа Стритера1 и почти 
неизмененном (рис. 229), стрелками указаны пути первоначальной миграции, 
а  пунктиром отмечены вторичные последовательные связи, которые соединяют 
между собой первичные симпатические узлы и образуют продольную пограничную 
симпатическую цепь, начиная с головы и кончая копчиком. Овалы с помещенными 
внутрп них цифрами представляют собой спинальные узлы (шейные, грудные, 
поясничные, крестцовые и копчиковые). Черные кружки представляют первич
ные симпатические узлы пограничной цепи. Кружками с точками и белыми круж
ками без точек отмечены превертебральные и висцеральные симпатические 
сплетения, явившиеся в результате вторичных и третичных миграций. Первичные 
симпатические головные узлы, как это видно на рисунке, устанавливают связь с 
первичными симпатическими узлами туловища ири помощи n e r v i  с а г о -  
t i c i  e x t e r n i  и i n t e r n i .

N e r v u s  c a r o t i c u s  e x t e r n u s ,  отходящий от g a n g l i o n  с e r- 
v i c a l e  s u p r e m u m ,  направляется к наружной сонной артерии и дает 
ветви как к самой этой артерии, так и к ее разветвлениям. От сплетения на стен
ках a. m a x i l l a r i s  e x t .  (a. f a c i a l i s )  симпатические волокна направля
ются к g a n g l i o n  s u b m a x i l l a r e ,  а от сплетения на стенках a. m е- 
n i n g e a  m e d i a  —  K g a n g l i o n  o t i c u m .

N e r v u s  c a r o t i c u s  i n t e r n u s  также отходит от верхнего шей
ного узла, направляется к а .  c a r o t i s  i n t e r n a  и вместе с ней через с а- 
n a l i s  c a r o t i c u s  проникает в черепную полость. Сплетение, образован
ное вокруг внутренней сонной артерии внутренним сонным нервом, до места про
никновения артерии в s i n u s  c a v e r n o s u s  носит название p l e x u s  
c a r o t i c u s  i n t e r n u s ,  а после вхождения артерии в s i n u s  c a v e r 
n o s u s  —  p l e x u s  c a v e r n o s u s .  От обоих этих сплетений отходят 
веточки как к самой a. c a r o t i s  i n t . ,  так и к ее разветвлениям.

От p l e x u s  c a r o t i c u s  i n t e r n u s  отходит n e r v u s  p e t r o s u s  
p r o f u n d u s  m a j o r ,  который у верхней границы f o r a m e n  l a c e r u m  
m e d i u m  соединяется e n e r v u s  p e t r o s u s  s u p e r f i c i a l i s  m a- 
j  о г, отходящим от g a n g l i o n  g e n i c u l i  n e r v i  f a c i a l  i s ,  и об
разует вместе с ним n e r v u s  V i d i a n u s .  Этот нерв, пройдя через видиев 
канал, оканчивается B g a n g l i o n  s p h e n o - p a l a t i n u m .  От p l e x u s  
c a v e r n o s u s  отходит веточка к g a n g l i o n  c i l i a r e .  Таким образом, 
на n e r v i  c a r o t i c i  и соединенные с ними симпатические узлы (g a n g 1.

1 К  e i b e 1 а. M a l l ,  Manual of human em bryology, v . 2, p. 153. Philadelphia 
and London, 1912.
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c i l i a r e ,  s ph  en o -p a l a t i  в и т ,  o t i c u m  и s u b m a x i l  l a r e )  можно смот
реть как на продолжение пограничного симпатического ствола в область черепа.

Черепные симпатические 
узлы связаны с полулун
ным узлом длинными или 
короткими ветвями, которые 
аналогичны r a m i  c o m 
m u n i c a n t e s  a l b i .  Для 
цилиарного узла r a m u s  
c o m m .  a l b .  представлена 
его длинным корешком (ветвь 
n e r v u s  n a s o c i l i a r i s  
s i v e  n a s a l i s ) .  Для g a n -  
g l i o n  s p h e n o  - p a l a 
t i n u m  r a m i  с о m m.  
a l b i  представлены n e r v i  
s p h e n o - p a l a t i n i ,  со
единяющими узел со второй 
ветьыо тройничного нерва. 
Большинство же волокон, вхо
дящих в состав n e r v i  
s p h e n o - p a l a t i n i ,  лишь 
проходят через узел, пе пре
рываясь в нем; это — чув
ствующие волокна, связую
щие g a n g l i o D  s e m i 
l u n a r e  с периферией.

Для g a n g l i o n  o t i 
c u m  r a m i  c o m m ,  a l b i  
представлены коротким спле
тением, соединяющим узел с 
нервным стволом. Такого же 
рода сплетением соединяется 
и g a n g l i o n  s u b m a -  
х i 1 1 а г е с соответствую
щим нервным стволом. Стри
тер указывает, что тот узел, 
который обычно описывается 

Рис. 229. Схема, показывающая пути передвижения как n-a n c i i o n  s u b m a -  
симпатических клеток. . , °  °

Пунктиром обозначены связи, соединяющие между х i 1 I а г е, в сущности пред-
собой первичные симпатические узлы и образующие ставляет собой g a n g l i o n
таким образом продольный пограничный ствол сим- s u b l i n g u a l e ,  а пастоя-
патической нервной системы, простирающийся от щцД g a n g l i o n  s u b m a -
головы до копчика. Результатом вторичных и тре- • , , г 0 **

о  Y  i I I я  Т  Р Р. ОРТ О ИТ ТТЯ ТТР,-тичных передвижении является образование превер- л 1 1 1 а  1 с
тебральных и висцеральных сплетений (из Стри- скольких узлов, расположеп-
тера). Римскими цифрами V, IX  и X  обозначены соот- ных в веществе железы по
ветствующие черепномозговые нервы с их чувствую- „ nl,v  рр ттпптоктч
щими узлами. J — ganglion ciliare; 2 —  ganglion '  R г т Г ш с n l ' e x u s  с О е-spheno-palatinum; 3 — ganglion submaxillare; 4 — ß  связи t p i ел  us o i e
ganglion oticum; 5 — plexus cardiacus; 6 — plexus l i  a c u s  находится группа
coeliacus; 7 — plexus hypogastricus; 8 — plexus sub- клеток, которая проникает в

mucosus; 9 — а. carotis. надпочечную железу п обра
зует ее нервный аппарат. 

Часть этих клеток подвергается специальному развитию и вследствие своего 
сильного сродства к солям хрома получила название хромаффиновых клеток. 
Такого рода клетки встречаются в других отделах симпатической нервной 
системы, например, в пограничных узлах, в брюшных сплетениях.

Как известно, одной из характерных особенностей симпатической системы
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является то, что каждое двигателыгое спмпатпческое волокпо, по выходе своем1 
из спинного мозга, прежде чем закончиться в том плп другом органе, приходит 
на своем пути в связь с нервной клеткой. Эллиот (1913) установил, что сим
патические волокпа, идущие в медуллярпое вещество надпочечника, не прерыва
ются па своем пути. Эти нервные волокпа приносят импульсы, заставляющие- 
медуллярное вещество надпочечпика выделять в кровь особое химическое тело 
( а д р е н а л и н ) ,  действующее стимулирующим образом па гладкие мышечные 
волокна, делая их способными легко реагировать на нервпые пмпульсы, иду
щие от симпатической нервной системы. По Эллиоту, сосудосжимающие волокпа, 
содержащиеся в п. s p l a n c h n i c i ,  теряют свою возбудимость после удале
ния надпочечников.

R a m i  c o m m u n i c a n t e s  g r i s e i  (серые соединительные ветви) 
в сущности являются периферическими нервами, клеточное тело которых по
мещается в одном из симпатических узлов пограничного ствола. R a m i  c o m 
m u n i c a n t e s  g r i s e i ,  подойдя к спинальному нерву, делятся па два отдела: 
один направляется центрально, другой периферически. Из волокон, идущих 
центрально, одпи направля
ются в первичное дорзальное 
подразделение спинального 
нерва, другие через межпо
звоночное отверстие прони
кают в полость спинномоз
гового капала и разветвля
ются в сосудах мозга и твер
дой мозговой оболочки.

Симпатические волокпа, 
идущие к периферии, как в 
первичном вентральном, так 
п в первичном дорзальном 
подразделениях спинального 
нерва, как показали опыты 
на животных, несут: 1) с о 
с у д о д в и г а т е л ь н ы е  
в о л о к п а  к артериям сте
нок туловища и конечностей,
2) д в и г а т е л ь н ы е  волок
на к гладким мышцам волос 
(ставят волосы дыбом) и
3) с е к р е т о р н ы е  волокпа
к железам кожи (потовые). Соединительные участки между каждыми двумя
узлами пограничного ствола состоят из миэлиновых и безмиэлиновых воло
кон (рис. 227). Первые являются продоля{ением миэлиповых волокон, r a m i  
с о m m u n i с. a l b i ,  вторые представляют собой волокна, начинающиеся, 
в узлах пограничных стволов и переходящие затем в выносящие ветви ( r a m i  
e f f e r e n t e s ) ,  направляющиеся к превертебральпым сплетениям (папример, 
солнечное сплетение). В выносящих ветвях, помимо безмиэлиновых волокон, 
содержатся также и миэлиновые волокпа, клеточные тела которых находятся 
в сииииом мозгу. Словом, аксоны низших двигательных симпатических нейро
нов (послеузловые волокпа) не имеют миэлииовой оболочки, тогда как аксоны 
низших двпгательпых соматических нейронов мпэлиновой оболочкой покрыты.

Концевые выносящие волокпа низших симпатических нейронов идут к местам 
своего назначения, расположенным более или менее глубоко, обычно вместе с 
кровеносными сосудами, а к местам, расположенным более или менее поверх
ностно, —  вместе со спинальными нервами, подходя к последним в виде r a m i  
c o m m u n i c a n t e s  g r i s e i .

С и м п а т и ч е с к и е  у з л ы  являются стаициями распределения. Всякий 
симпатический перв по выходе из спиипого мозга прерывается па своем пути
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Рис. 230. Схема, иллюстрирующая три способа соеди
нения приносящих висцеральных волокон с цен
тральной нервной системой через спинальные узлы 

О'З Геррика).
1 я 2 —  типичные соматические чувствующие ней
роны спинального узла, периферические ветви кото
рых идут в кожу; 3 —  висцеральный чувствующий 
нейрон, периферическая ветвь которого входит в 
симпатическую нервную систему через ramus commu
nicans albus; 4 —  нервное волокно, берущее начало- 
в симпатическом узле; 5 —  дорзальный корешок 
спинного мозга; 6 —• белая соединительная ветвь;

7 —  периферический нерв.
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лишь в одной станции распределения, откуда возбуждающее волокно уже без 
перерыва идет до места назначения (рис. 227).

Клеточные тела приносящих нейронов симпатической системы частью по
мещаются в спинальных, частью в симпатических узлах. На рис. 230, заимство
ванном из Геррика, видно, каким образом устанавливается связь между при
носящими симпатическими нейронами и спинным мозгом. Данный рисунок пред
ставляет собой спинальный узел. Нейроны, обозначенные цифрами 1 и 2, пред
ставляют собой типичные соматические чувствующие нейроны, периферические 
волокна которых идут к коже. Нейрон, обозначенный цифрой 3, является чув
ствующим висцеральным нейроном, периферический отросток которого прони
кает в симпатическую нервную систему через г am u  s c o m m u n i c a n s  a l b u s .  
Этот нейрон получает приносящие импульсы от внутренностей через перифе
рический отросток, а передает их спинному мозгу через центральный. Колла- 
терали этого нейрона могут передавать идущие от внутренностей импульсы кле
точному телу соматического нейрона, обозначенного на рис. цифрой 1, который, 
таким образом,.будет являться передатчиком как соматических импульсов, иду
щих от кожи, так и висцеральных, идущих от какого-либо глубоко расположен
ного внутреннего органа. Спинальный' узел получает также нервные волокна 
ют нейронов, клеточные тела которых помещаются в симпатических узлах. 
Такого рода волокна обозначены на рисунке цифрой 4. Эти волокна приносят 
импульсы спинальным узлам, которые затем передают их спинному мозгу через 
посредство соматических чувствующих иейронов. С передачей такого рода со
гласны, однако, не все авторы.

Как уже было указано выше, п а р а с и м п а т и ч е с к и й  о т д е л  веге
тативной нервной системы состоит из 3 подотделов: 1) среднемозгового, 2) про
долговатомозгового и 3) крестцового. Подобно симпатическому отделу, волокна 
парасимпатического отдела также прерываются на своем пути узлами, которые 
обычно располагаются поблизости иннервируемых ими органов. По своей функ
ции парасимпатический отдел является противоположным симпатическому от
делу. В том случае, когда в одном и том же органе встречаются волокна той и 
другой системы, — эти волокна обычно действуют как а н т а г о н и с т ы .

Крайль полагает, что стимуляция симпатического подотдела, повышая актив
ность нашего тела, увеличивает наши средства нападения и защиты. Так, при 
раздражении симпатического подотдела зрачок расширяется, чтобы усилить вос
приятие света; сердечные сокращения делаются более частыми и более сильными, 
чтобы доставить мышцам более крови; кровеносные сосуды брюшной полости, 
сокращаясь, поднимают кровяное давление и гонят кровь из пищеварительной 
области, функция которой таким образом тормозится, к мышцам скелета, к сер
дечной мышце, к легким и к мозгу. Усиленная деятельность потовых желез уме
ряет температуру тела, повышенную чрезмерным мышечным напряжением. 
У мпогих животных шерсть становится дыбом, чтобы придать животному угро
жающий вид. Словом, при стимуляции симпатического подотдела вегетативной 
нервной системы потенциальная энергия превращается в кинетическую, и запасы 
ее быстро растрачиваются. Естественными стимулами симпатического подотдела 
обычно являются эмоции, заставляющие животное или бросаться на врага 
или убегать от него; сюда же можно отнести половые эмоции, ведущие к поло
вому акту.

Затраченная кинетическая энергия, конечно, должна быть пополнена вновь 
запасами потенциальной энергии. Катаболические, т. е. деструктивные хими
ческие процессы, сопровождающиеся образованием продуктов распада, должны 
быть заменены теперь анаболическими, т. е. конструктивными химическими 
процессами, при помощи которых вступившие в организм пищевые вещества 
должны быть превращены в протоплазму тела.

По мнению Кеннона, функция среднемозгового и продолговатомозгового 
подотделов парасимпатической нервной системы может рассматриваться как 
анаболическая. Указанным подотделам парасимпатической- нервной системы 
и принадлежит задача накопления в теле запасов энергии, делающая затем 
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тело способный выдерживать борьбу и переносить лишения. Среднемозго
вой подотдел парасимпатической нервной системы посылает свои волокна в со
ставе 3-го черепномозгового нерва к g a n g l i o n  c i l i a r e ,  откуда оии на
правляются к гладкой круговой мускулатуре радуятой оболочки (сокращение 
зрачка) и к  m u s c u l u s  c i l i a -  
r i s (приспособление глаза к раз
личным расстояниям) (рис. 231).

Продолговатомозговой отдел па
расимпатической системы часть
своих волокон посылает в со
ставе лицевого нерва через
c h o r d a  t y m p a n i ,  через
g a n g l i o n s u b l i n g u a l e  
и g a n g l i o n  s u b m a x i l 
l a  г e к подъязычной и к подче
люстной железам. Часть волокон 
идет в составе языкоглоточного 
нерва через якобсонов нерв и через 
g a n g l i o n  o t i c u m  к око
лоушной железе. Указанные пара
симпатические волокна являются 
секреторными. Большая же часть 
парасимпатических волокон про
долговатомозгового отдела выходит 
через n e r v u s  v a g u s ,  который 
посылает эти волокна к сердцу, к 
пищеварительному каналу и к его 
выростам, т. е. к легким, к печени, 
к желчному пузырю и к поджелу
дочной железе (рис. 231).

Клеточные станции (узлы) для 
сердечной мышцы находятся в са
мом сердце, а для пищеваритель
ного тракта — в ауэрбаховском 
сплетении. Будучи двигательным 
и секреторным нервом для пище
варительного тракта и его выро
стов, v a g u s  является задержи
вающим нервом для сердца.

Парасимпатические волокна, су- 
живая зрачок, защищают сетчатку 
от сильного света; замедляя сердеч
ные сокращения, они доставляют 
сердечной мышце более продолжи
тельные периоды покоя; вызывая 
отделение слюны и желудочного 
сока, а также мышечные сокраще
ния пищеварительного тракта, эти 
нервы являются необходимыми как 
для процессов пищеварения, так и

Рис. 231. Схема парасимпатической нервной 
системы.

1—-ganglion ciliare; 2 —  ganglion spheno-pala- 
tinum; 3 —  ganglion submaxillare и sublinguale; 
4 —■ ganglion oticum ; 5 —  легкое; 6 —  сердце; 
7 —  печень и желчный пузырь; 8 —  желудок; 
9 —-тонкие кишки; 1 0 —-толстые кишки; 11 —  
мочевой пузырь; 12 —• область -выхождения 
симпатических нервов; 13 —  поджелудочная 

железа.
для процессов всасывания, при
помощи которых содержащий потенциальную энергию материал поступает в 
данный организм и там накопляется.

Крестцовый подотдел парасимпатической нервной системы посылает свои 
волокна через n e r v u s  p e l v i c u s  к мочевому пузырю и нижнему отделу 
кишечного тракта (рис. 231). N e r v u s  p e l v i c u s  заведует механизмом 
опороншения этих органов.
26—627 401
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«Подобно черепному подотделу, — говорит Кеннон, — крестцовый подот
дел также привлечен на внутреннюю службу тела, выполняя акты, немедленно 
ведущие к значительному облегчению».

Краткие сведения относительно важнейших проводящих путей вегетативной
нервной системы

1. П у т ь  с л е з о о т д е л и т е л ь н ы й  (рис. 232). «Что касается локали
зации слезоотделительного центра, — говорит Бехтерев1, — то, руководствуясь 
тем, что слезоотделительные волокна выходят из мозга вместе с п. f a c i a l i s ,  
необходимо признать, что один из первичных рефлекторных центров слезоот
деления заложен приблизительно в верхних отделах продолговатого мозга». 
Отделившись от ствола лицевого нерва на уровне g a n g l i o n  g e n i c u l i ,  
секреторные волокна слезной я{елезы направляются далее в составе n e r v u s  
p e t r o s u s  s u p e r f i c i a l i s  m a j o r  к g a n g l i o n  s p h e n o - p a -  
1 a t i n u m, где они, повидимому, прерываются и откуда начинаются уже по- 
слеузловые волокна, которые проникают в ствол n e r v u s  m a x i l l a r i s ,  за
тем по соединительной ветке ( a r c u s ,  a n a s t o m o t i c u s  между n e r v u s

Рис. 232. (Взято у  Лаперсон и Кантона). На данной схеме секреторный слезоотдели
тельный путь отмечен пунктиром.

V —  ствол тройничного нерва и полулунный узел; —  первая ветвь тройничного 
нерва (n. ophthalmicus); V2 —  вторая ветвь тройничного нерва (п. maxillaris); V, —  
третья ветвь тройничного нерва (п. mandibularis); VII —  лицевой нерв; 2 —■ ganglion 
ciliare; 2 —  ganglion spheno-palatinum; 3 —  ganglion oticum ; 4 —верхний  шейный 
симпатический узел; 5 —  а. carotis interna; 6' —  слезная железа; 7 —  n. petrosus su
perficialis major; 8 —  chorda tympani; 9 — n. petrosus superficialis minor; 10 —  arcus 
anastomoticus orbito-lacrimalis (анастомоз между n. zygomaticus и n. lacrimalis); 11—  

п. frontalis; 12 —  п. nasociliaris; 13 —  п. lacrimalis.

z y g o m a t i c u s  и n e r v u s  l a c r i m a l i s )  переходят в n e r v u s  
l a c r i m a l i s ,  вместе с волокнами которого и достигают слезной железы.

На связь двигательного ядра лицевого нерва с слезоотделительным ядром 
указывает, между прочим, тот факт, что в тот самый момент, когда субъект готов 
заплакать, замечаются небольшие сокращения некоторых мышц лица. Из g a n g 1. 
s p h e n o - p a l a t .  парасимпатические волокна направляются также к глад
кой мускулатуре и железам неба и носовой полости.

2. П у т ь  с л ю н о о т д е л и т е л ь н ы й .  Верхнее и нижнее слюноот
делительные ядра помещаются па дне ромбовидной ямки по соседству с двига
тельными ядрами лицевого и языкоглоточного нервов. Клеточные тела 1-го нерв
ного звена для подчелюстной и подъязычной желез помещаются в верхнем слюно
отделительном ядре. Аксоны этих клеток спускаются сперва в составе p o r t i o  
i n t e r m e d i a ,  затем в составе c h o r d a  t y m p a n i ,  потом в составе 
n e r v u s  l i n g u a l i s  и, наконец, заканчиваются в g a n g 1. s u b m a x i l -

1 Основы учения о функциях мозга, вып. 3, стр. 637, 1905.
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l a r e  и g a n g ] ,  s u b l i n g u a l e .  Из клеток этих узлов начинается второе 
звено, волокна которого и направляются к клеткам самих желез.

Клеточные тела 1-го нервного звена для околоушной железы помещаются 
в нижнем слюноотделитель
ном ядре. Аксоны этих клеток 
выходят через двигатель
ный корешок языкоглоточ
ного нерва, вступают затем в 
состав n e r v u s  t y m p a 
n i c u s ,  потом в состав n e r 
v u s  p e t r o s u s  s u p e r 
f i c i a l i s  m i n o r  и окан
чиваются в g a n g l i o n  
o t i c u m .  Из клеток g а н- 
g l i o n  o t i c u m  начина
ются волокна второго звена, 
которые уже направляются 
к околоушной железе.

3.  Д в и г а т е л ь н ы е  
п а р а с и м п а т и ч е с к и е  
п у т и  д л я  г л а д к о й  
м у с к у л а т у р ы  г л а з а  
(к ресничному мускулу и к 
круговой мышце радужной 
оболочки) (рис. 233).

Клеточные тела 1-го звена 
этого пути помещаются в 
среднем мозгу в ядре Эдин
гер-Вестфаля; аксоны этих 
клеток в составе глазодвига
тельного нерва направляются 
к g a n g l i o n  c i l i a r e ,  
где и оканчиваются. От клеток 
g a n g l .  c i l i a r e  начи
нается второе звено, которое 
через n e r v i  c i l i a r e s  
b r e v e s  доходит до реснич
ного мускула и до круговой 
мышцы радужной оболочки, 
где и закапчивается. Раздра
жение этпх волокон обусло
вливает сокращение круговой 
мышцы (сужение зрачка) и 
явления аккомодации глаза.

Ко всем вышеуказанпым 
слюнным железам, помимо 
вышеописанных парасимпати
ческих волокоп, направля
ются такяге и симпатические 
волокна от грудного отдела 
спинного мозга. От этого же 
отдела симпатические волокпа 
направляются к гладкой ра
диальной мышце радужной 
оболочки (расширение зрачка) 
и к гладкой глазной мышце 
Мюллера, волокна которой 
26*

Рис. 233. Схема путей и центров для движений зрачка, 
(из Лаперсон и Кантона. Значительно упрощено). 
1 —  продолговатомозговой центр расширения зрачка; 
2 —  спинномозговой центр расширения зрачка; 3 —  
второй грудной узел пограничного ствола симпати
ческого нерва; 4 —  первый грудной узел погранич
ного ствола; 5 —  третий шейный узел пограничного 
ствола; б^второй  шейный узел пограничного ствола; 
7 —  первый шейный узел пограничного ствола; 8 —  
полулунный узел тройничного нерва; 9 —  ganglion 
ciliare; 1 0 —  мышца, суживающая зрачок; 11 —  
мышца, расширяющая зрачок; 12 —  перекрест зри
тельных нервов; 13 —  plexus caroticus internus; 1 4 —• 
а. subclavia; 15 —  корковый центр затылочной обла
сти для расширения зрачка; 16 —  зрительный центр 
верхнего бугра четверохолмия; 17 —  путь зритель
ных импульсов от сетчатки к ; верхним буграм чет
верохолмия; 1 8 — ядро Эдингер-Вестфаля в среднем 
мозгу; 19 —  аксоны ядра Эдингер-Вестфаля, идущие 
в составе глазодвигательного нерва к ganglion ciliare; 
20 —  nn. ciliares breves; 21 —  центробежный путь 
расширения зрачка от коры к продолговатому мозгу; 
22— центробежный путь от центра расширения зрачка 
в продолговатом мозгу к центру расширения в 

спинном мозгу.
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перекидываются через 
i n f r a o r b i t a l i s .

f i s s u r a  s p h  e n o  - m a x i l l a r i s  и s u l c u s  
Своим сокращением эта мышца, повидимому, моясет 

оказывать некоторое влияние на выпя
чивание глаза.

4. С и м п а т и ч е с к и й  п у т ь  
к г л а з н о м у  я б л о к у  (рис. 232

V?... ~<г> и  2 3 3 ).
\  Клеточные тела первого звена этого

' J пути обычно помещают в промежуточно-
боковых ядрах спинного мозга в ниж
нем шейном отделе. Ионеско помещает 
их во втором грудном сегменте. От этих 
клеток начинаются волокна (прегапглио- 
нальные), которые через две верхние 
r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  
и через шейный отдел пограничного сим
патического ствола доходят до верхнего 
шейпого узла, где и оканчиваются. От 
клеток верхнего шейного узла начи
нается второе звено цепи, волокпа кото
рого через p l e x u s  c a r o t i c u s  
i n t e r n u s  доходят до r a m u s  
o p h t a l m i c u s  тройничного нерва, 
причем часть волокон проникает в 
r a m u s  n a s o c i l i a r i s  и через 
n e r v i  c i l i a r e s  l o n g i  доходит 
до глазного яблока; другая я«е часть 
направляется к g a n g l i o n  c i l i a r e ,  
через который проходит не прерываясь, 
и в составе n e r v i  c i l i a r e s  b r e 
v e s  подходит к глазному яблоку. Опи
санные симпатические волокна расши
ряют зрачок (рис. 232).

5. С и м п а т и ч е с к и е  п у т и  
д л я  п о д ч е л ю с т н о й ,  п о д ъ 
я з ы ч н о й ,  о к о л о у ш н о й  и 
с л е з н о й  ж е л е з .

Все перечисленные в этом пункте сим
патические пути состоят из двух звеньев.

Клеточные тела 1-го симпатического 
звена для подчелюстной и подъязычной 
желез помещаются в промежуточно-боко
вых ядрах верхнегрудного отдела спин
ного мозга. Аксопы этих клеток через 
верхние r a m i  c o m m u n i c a n t e s  
a l b i  и шейный отдел пограничного 
симпатического ствола доходят до верх
него шейного узла, где п заканчиваются. 
Клетки верхнего узла входят в состав 
второго звена. Аксоны этих клеток через 
p l e x u s  c a r o t i c u s  e x t e r n u s ,  
а затем через p l e x u s  m a x i l l a 
r i s  e x t e r n u s  достигают подче

люстной и подъязычной желез. Раздражение симпатических волокон вызывает 
задеряжу отделения слюны (сухость во рту).

Первое звено симпатического пути для околоушной и слезной желез начина
ется так же, как и первое звено для подчелюстной и подъязычной желез, и так же
404

Рис. 234. Схема предузловых и послеузло- 
вых волокон симпатической нервной си
стемы (из Лангдон Броуна. Значительно 
видоизменено). Нредузловые волокна 
изображены непрерывными линиями, по- 

слеузловые —- прерывистыми.
7—  верхний шейный узел; 2 —  средний 
шейный узел; 3 —  ganglion stellatum (у 
человека представляет собой часто встре
чающееся слияние нижнего шейного и 
верхнего грудного узла; у собаки и кошки 
ganglion stellatum соответствует ниж
нему шейному узлу человека, соединен
ному с тремя или четырьмя верхними 
грудными узлами); 4 —■ солнечное спле
тение; 5 —  нижний брыжеечный узел.
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заканчивается в верхнем шейном узле. Второе звено к околоушной железе идет 
от верхнего шейного узла через p l e x u s  c a r o t i c u s  e x t e r n u s ,  а к 
слезной железе через p l e x u s  c a r o t i c u s  i n t e r n u s .

6. П р о в о д я щ и е  п у т и  п и щ е в а р и т е л ь н о г о  т р а к т а  (рис. 
231 и 234).

Весь пищеварительный тракт, начиная от входа в глотку, Лангдон В роун1 
делит на три отдела, имеющие определенную иннервацию: 1) глотка, пищевод 
и кардиальный отдел желудка, повидимому, получают как двигательные, так 
и задерживающие волокна от n e r v u s  v a g u s  (продолговатомозговой подотдел 
парасимпатической системы); 2) пилорическая часть желудка и тонкие кишки 
получают двигательные волокна от v a g u s ,  а задерживающие— от симпатиче
ской системы через p l e x u s  s o l a r i s ;  3) толстая и прямая кишка получают 
двигательные волокна от n e r v u s  p e l  v i c u s  (крестцовый подотдел пара
симпатической системы), а задерживающие,—  от симпатической нервной системы 
через нижний брыжеечный узел. К этому нужно прибавить, что симпатические 
волокна, задерживая движения в том или другом отделе кишечника, вызывают 
активные сокращения определенных кишечных сфинктеров, как-то:- s p h i n c 
t e r  i l e o - c o l i c u m  (вблизи баугиниевой заслонки), s p h i n c t e r  
a n i  i n t e r n u s ,  а, повидимому, .также и s p h i n c t e r  p y l o r i .

Ланглей и Андерсон2 нашли, что весь толстый кишечник получает свои дви
гательные волокна от нервных клеток, принадлежащих к крестцовому подот
делу парасимпатической нервной системы, за исключением m u s c u l u s  s p h i n c 
t e r  a n i  i n t e r n u s ,  который, как выше упомянуто, снабжается от клеток, 
принадлежащих к симпатическому отделу вегетативной нервной системы (пояс
нично-грудной отдел).

Эллиот3 подтвердил это впрыскиванием адреналина, который не вызывает 
сокращений пи в одном из подотделов толстого кишечника, за исключением 
m. s p h i n c t e r  a n i  i n t e r n u s .  Этот же автор показал, что m. s p h i n c 
t e r  i l e o - c o l i c u m  сокращается при раздражении n e r v i  s p l a n c h -  
n i c i  s u p e r i o r e s  и что, следовательно, его двигательные нервные клет
ки находятся в g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  s u p e r i u s .  Ланглей 
и Андерсон показали, что m. s p h i n c t e r  a n i  i n t e r n u s  сокращается 
при раздражении n e r v i  s p l a n c h n i c i  i n f e r i o r e s ,  которые вы
ходят из поясничного отдела, и что, следовательно, двигательные клетки этого 
сфинктера находятся B g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  i n f e r i u s .  Отно
сительно иннервации c o e c u m ,  c o l o n  a s c e n d e n s  и части c o l o n  
t r a n s v e r s u m  существует мнение, не сходное с приведенным нами выше. 
Так, Данилевский в своем руководстве физиологии (т. I, стр. 590, Москва, 1913) 
говорит: « C o e c u m  c o l o n  a s c e n d e n s  и частью t r a n s v e r s u m  
получают, по некоторым опытам, двигательные волокна из n. v a g u s ,  которые 
доходят до них через солнечное сплетение и g a n g  1. m e s e n t e r .  s u p . » .

Клеточные тела первого двигательного звена того отдела пищеварительной 
трубки, который начинается глоткой и оканчивается, повидимому, селезеночным 
перегибом, помещаются в дорзальном двигательном ядре блуждающего нерва 
на дне 4-го желудочка. Аксоны этих клеток, образующие парасимпатические 
двигательные волокна блуждающего нерва, оканчиваются среди нервных клеток 
ауэрбахова и мейсснерова сплетений, расположенных в самой стенке пище
варительной трубки. Клетки ауэрбахова и мейсснерова сплетений представляют 
собой клеточные тела второго нервного звена; аксоны этих клеток заканчиваются 
в гладкой мускулатуре вышеуказанного отдела пищеварительного тракта.

Клеточные тела первого двигательного нейрона для мускулатуры толстого 
кишечника ниже селезеночного перегиба помещаются в боковых частях перед
них рогов крестцового отдела спинного мозга. Аксоны этих клеток через 2-й и
3-й крестцовые нервы, через их r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  и через

1 The sympathetic nervous system in disease, London, 1923 (second edition).
2 Взято у Гаскель, «The involuntary nervous system», London, 191G.
s Взято у Гаскель, ib id .
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ту часть тазового сплетения, которая лежит непосредственно на r e c t u m ,  
в конце концов, достигают ауэрбахова и мейсснерова сплетений дистального 
отдела толстого кишечника, где и заканчиваются среди клеток этих сплетений. 
От клеток ауэрбахова и мейсснерова сплетений начинается второе нервное звено, 
аксоны которого закапчиваются в гладкой мускулатуре вышеуказанного отдела 
толстых кишок. Нервы, оказывающие задерживающее действие на движения 
желудочно-кишечного тракта, имеют свои клеточные тела в промежуточно-бо- 
ковых ядрах пояснично-грудного отдела спинного мозга. Аксоны этих клеток 
через r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  6— 12-го грудных нервов, без 
перерыва в узлах пограничного ствола, достигают нервных узлов солнечного 
сплетения, где и заканчиваются. Это — так называемые n e r v i  s p l a n c h -  
n i c i  m a j  o r e s  (от 6-го до 9-го узлов), m i n o r e s  (от 10-го до 11-го) n i m i (от 
12-го). От клеток узлов солнечного сплетения начинается второе звено, аксоны 
которого доходят до мускулатуры пилорического отдела желудка и до муску
латуры тонких кишок и до проксимального отдела толстых кишок, где и закан
чиваются (рис. 234). Как уже указано выше, ни на пищевод, ни на кардиальный от
дел желудка, служащий складочным местом для пищевых масс, n e r v  i s p l a n c h 
n i c  i задерживающего действия не оказывают. Их задерживающее дей
ствие начинается лишь с пилорического отдела желудка, где, собственно, и на
чинается перемешивание пищи с желудочным соком и перетирание пищевых 
масс энергичными желудочными сокращениями. Аксоны промежуточно-боковых 
ядер спинного мозга, выходящие через r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i
1-го и 2-го поясничных нервов, заканчиваются в g a n g l i o n  m e s e n t e -  
r i c u m  i n f e r i u s  (рис. 234). В этом же узле, повпдимому, заканчивается также 
часть аксонов, вышедших из промеясуточно-боковых ядер спинного мозга через 
r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  нижних грудных нервов (11— 12-го). Из 
g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  i n t e r n u s  начинается второе звено, во
локна которого заканчиваются в гладкой мускулатуре толстых кишок. Клетки, 
раздражение которых вызывает сокращение s p h i n c t e r  i l e o - c o l i c u m ,  
находятся в g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  s u p e r i u s ,  а клетки, 
раздражение которых вызывает сокрав;ение s p h i n c t e r  a n i  i n t e r 
n u s , —  в g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  i n f e r i u s .

Эллиот 1 показал, что внутренний сфинктер мочевого пузыря и гладкая му
скулатура мочеиспускательного канала сокращаются при раздражении n e r v i  
s p l a n c h n i c i  i n f e r i o r e s ,  выходящих из поясничного отдела спинпого 
мозга, и что клеточные тела второго звена этого пути помещаются в g a n 
g l i o n  m e s e n t e r i c u m  i n f e r i u s  (рис. 235).

Двигательные клетки симпатической нервной системы Гаскель 2 называет 
«вазо-дермальными», желая этим показать, что симпатическая система снабжает 
двигательными волокнами всю гладкую мускулатуру сосудов и всю так назы
ваемую «дермальную» мускулатуру, первоначально расположенную под кожей. 
Эту «дермальную» мускулатуру Гаскель делит на следующие три группы:

1. С о б с т в е н н о  д е р м а л ь н а я ,  и л и  э к т о д е р м а л ь н а я ,  с и 
с т е м  а. Нервные двигательные клетки для этой системы помещаются в сим
патических узлах пояснично-грудного отдела пограничного ствола и посылают 
свои волокна ко всем гладким мышцам, которые располагаются в коже или не
посредственно под кожей (двигатели волос, гладкая мускулатура потовых ягелез).

2. У р о - г е н и т  о - д  е р м а л ,  ь н а я  с и с т е м а .  Нервные двигательные 
клетки этой системы располагаются или в непосредственном соседстве с иннер
вируемыми ими мышцами, или даже среди самих мышц и посылают свои аксоны 
ко всем непроизвольным мышцам, которые первоначально окружали вольфов 
или мюллеров протоки.

3. Д е р м а л ь н а я  м у с к у л а т у р а  п и щ е в а р и т е л ь н о г о  
т р а к т а ,  сохранившаяся в виде отдельных сфинктеров, как, например,

1 Привожу по Гаскелю (вышеупомянутая работа).
2 The involuntary nervous system, p. 41, London, 1916.
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s p h i n c t e r  i 1 e о - с о 1 i с u m.  s p h i n c t e r  a n i  i n t e r n u s  и 
s p h i n c t e r  v e s i c a l i s  i n t e r n u s ,  развившийся из клоакального от
дела кишечника. Об иннервации этой системы сфинктеров мы уже говорили.

Волокна 1-го нервного звена уро-генито-дермальной системы, выходящие из 
промежуточно-боковых ядер через n e r v i  s p l a n c h n i c i  i n f e r i o r e s ,  
проходят затем, не прерываясь, через g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  i n f e 
r i u s  и по выходе из него распадаются на 2 отдела: одни волокна направляются 
к мочеточнику, другие— к половым органам. Волокна, пришедшие к мочеточнику, 
заканчиваются в его стенках среди нервных клеток второго звена; аксоны клеток 
второго звена заканчиваются уже в самой мускулатуре мочеточника. Волокна, 
предназначенные для гладкой мускулатуры полового аппарата, как у мужчин, 
так и у женщин направляются к нервным клеткам, заложенным или в непосред
ственном соседстве, или даже среди самих 
мышц; аксоны этих клеток у мужчин 
заканчиваются в гладких мышцах выно
сящего протока, выбрасывающего про
тока ( d u c t u s  e j a c u l a t o r i u s ) ,  
в гладкой мускулатуре семенных пузырь
ков и предстательной железы; у  жен
щин —  в гладкой мускулатуре фалло
пиевых труб, матки и влагалища.

Легкое, как известно, развивается из 
дивертикула, образующегося в области 
соединения пищевода с глоткой, а по
тому и получает иннервацию того самого 
отдела пищеварительной трубки, из 
которого оно развилось.

Клеточные тела 1-го нервного звена 
для гладкой мускулатуры, окружающей 
бронхи, помещаются в продолговатом 
мозгу, в дорзальном ядре блуждающего 
нерва. Аксоны этих клеток в виде 
парасимпатических волокон блуждаю
щего нерва направляются к легкому, 
где и заканчиваются среди нервных кле
ток 2-го звена, находящихся в самом 
легком. Аксоны нервных клеток второго 
звена заканчиваются в гладкой муску
латуре бронхов (рис. 231).

Подобно легкому печень также раз
вивается из дивертикула передней стенки 
кишечной трубки на участке, располо
женном тотчас ate кзади от желудка.'
Поэтому гладкая мускулатура d u c t u s  
h e p a t i c u s ,  d u c t u s  c y s t i c u s  
и d u c t u s  c h o l e d o c h u s ,  по
добно гладкой мускулатуре бронхов, будет иметь клеточные тела 1-го нервного 
звена в дорзальном ядре блуждающего нерва, а клеточные тела 2-го звена— 
в самой толще стенок этих протоков (рис. 233).

Иннервация желез
Все нервы, вызывающие секрецию желез, обладающих выводными протоками, 

принадлежат к в е г е т а т и в н о й  н е р в н о й  с и с т е м е ;  их копцевые 
отделительные нейроны расположены вне центральной нервпой системы.

Гаскель 1 делит все железы, имеющие выводные протоки, согласно нроис-
1 Вышеуказанная работа.

Рис. 235. Схема симпатических волокон, 
идущих к системе гладких сфинктеров 
кишечника и мочевого пузыря (из 

Гаскеля. Видоизменено).
2 —  толстая кишка; 2 —  концевой отдел 
тонкой кишки; 3 —  мочевой пузырь; 4 —  
ganglion mesentericum superius и начало 
a. mesenterica superior; 5 —  ganglion 
mesentericum inferius и начало a. mesen
terica inferior; 6 —брюш ная аорта; 7 —  
sphincter ileo-colicum ; 8 —  sphincter ani 
internus; 9 —  sphincter vesicalis internus; 
20 —  гладкие мышцы мочеиспускатель

ного канала; 22 —  мочеточник.
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хождению этих желез, на следующие три группы: 1) железы, происходящие из 
эктодермы (например, потовые железы); 2) железы, происходящие из энтодермы 
(например, печень, поджелудочная железа), и 3) я№лезы, происходящие из ме
зодермы (например, почки).

Нервные клетки, говорит Гаскель, снабжающие секреторными волокнами чисто 
эпидермальные железы (например, потовые), все принадлежат к симпатической 
системе и связаны соединительными ветвями с пояснично-грудным отделом спин
ного мозга.

Нервные клетки, снабжающие секреторными волокнами чисто энтодермаль- 
ные железы (например, железы желудка, поджелудочную железу), все принад
лежат к парасимпатической системе и связаны с продолговатым мозгом при по
средстве блуждающего нерва.

На обоих концах тела, где эктодерма и энтодерма сходятся вместе, встре
чаются железы, наполовину происшедшие из эктодермы, наполовину из энто
дермы. Само собой понятно, что, возникши из двух различных источников, та
кого рода железы будут иметь секреторную иннервацию также нз двух источни
ков —  из симпатической и парасимпатической нервной системы.

Мы уже говорили выше о двойной секреторной инпервации околоушной, 
подчелюстной, подъязычной и слезной желез; такую же двойную иннервацию 
имеют и щечные железы ( g l a n d u l a e  b u c c a l e s ) ,  расположенные в под- 
слизистом слое щекп. Секреторные нервы вышеперечисленных желез, принадле
жащие к симпатическому отделу, все начинаются от верхнего шейного узла.

Железами с двойной секреторной иннервацией у  заднего отдела туловища 
являются: 1) предстательная и куперовы железы у  мужчин и 2) бартолиновы 
железы у  женщин.

Симпатические секреторные волокна для перечисленных желез содержатся 
B n e r v i  h y p o g a s t r i c i ,  соединяющих p l e x u s  a o r t i c  u s  с p l e 
x u s  h y p o g a s t r i c u s .  Концевые секреторные нервные клетки этого пути 
находятся, повидимому, не в g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  i n f e r i u s ,  
а значительно ближе к периферии, так как после рассечения n e r v i  s p l a n c h -  
n i c i  i n f e r i o r e s  и последующего перерождения нервных волокон 
с-тимуляция n e r v i  h y p o g a s t r i c i  не вызывает отделения секрета.

Парасимпатические секреторные волокна этих желез содержатся в n e r v u s  
p e l v i c u s .  Раздражение n e r v u s  p e l v i c u s  также вызывает отделение 
секрета в вышеуказанных железах, но в гораздо меньшей степени, чем раздраже
ние n e r v u s  h y p o g a s t r i c u s .

Мнение Ашера и Пирса, что блуждающий нерв содержит секреторные волокна 
для почек, Бейлпсс 1 не считает вполне убедительным. Гаскель полагает, что по
ловые железы и железы, окружающие мочевые и половые пути мужчипы и жен
щины, получают свои секреторные нервы через n e r v u s  h y p o g a s t r i c u s .  
Концевые секреторные нервные клетки для указанных желез помещаются, по
видимому, в самих железах.

Иннервация кровеносной системы

Регуляция как общего кровяного давления, .так и местного кровоснабжения 
выполняется прп помощи сосудодвигательного центра продолговатого мозга и 
вспомогательных вторичных'центров в спинном мозгу (рис. 236).

Воспринимающие (чувствующие) пути для сосудодвигательных рефлексов 
представлены прессорньтми ( n e r v i  p r e s s o r e s )  и депрессорными ( n e r v i  
d e p r e s s o r e s )  волокнами чувствующих нервов. Раздражение n e r v i  
p r e s s o r e s  вызывает поднятие кровяного давления, заставляя сосудодви
гательный центр продолговатого мозга посылать усиленные импульсы к сосудо- 
ежимающим нервам по преимуществу брюшной полости. Прессорные волокна 
содержатся почти во всех чувствующих нервах. Хотя стимуляция чувствующих

1 Principles of general physiology, p. 358, London, 1924 (fourth edition).
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волокон вообще вызывает поднятие кровяного давления вследствие рефлектор
ного сжатия артерий, однако имеются чувствующие нервные волокна, идущие 
от сердца и от дуги аорты, которые вызывают рефлекторно падение кровяного, 
давления ( n e r v i  d e p r e s s o r e s ) .  Эти де- 
прессорные волокна заставляют сосудодвига
тельный центр продолговатого мозга расслаблять 
нормальный тонус сосудов, по преимуществу в 
брюшной полости, и таким образом переполнять 
эти сосуды кровью. Чисто депрессорным нервом 
является лишь депрессорная ветвь блуждаю
щего нерва. Она приводит к облегчению работы, 
когда сердцу приходится преодолевать слишком 
высокое кровяное давление. Депрессорные во
локна имеются в чувствующих нервах; после 
перерезки нерва они восстанавливаются ранее 
прессорных; при охлаждении онн сохраняют 
свою функцию дольше прессорных.

Выполняющими (двигательными) нервами 
циркуляционного аппарата являются: сосудо- 
сжиматели (возбуждающие) и сосудорасшири- 
телп (подавляющие). Первые вызывают сокра
щение гладких артериальных мышц, вторые — 
расслабление. Сосудосжиматели гораздо более 
многочисленны, чем сосудорасширители, и при
надлежат к симпатической нервной системе.
Клеточные тела первого звена этой цепи помеща
ются в пояснично-грудном отделе спинного мозга, 
откуда аксоны этих клеток через соответствую
щие r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  
доходят до узлов пограничного ствола, где и 
оканчиваются. В узлах пограничного ствола 
находятся клеточные тела 2-го звена. Аксоны 
клеток 2-го звена направляются к более поверх
ностным отделам, идя в составе спинальных 
нервов, а к более глубоким нодходят вместе с 
сосудами.

Нервы, являющпеся чистыми расширите
лями, встречаются лишь там, где имеется осо
бенная надобность в быстром расширении сосу
дов, например, в c h o r d a  t i m p a n i  для 
подчелюстной железы и для языка, e n e r v u s  
a u r i  c u l o - t e m p o r a l i s  для околоушной 
и в n e r v u s  p e l  v i c u s  ( n e r v i  e r i 
g e n t e s )  для артерий, снабжающих пещери
стые тела полового члена и мочеиспускательного 
канала. Все перечисленные расширители при
надлежат к парасимпатической системе и имеют 
свои конечные узловые станции близ области 
своего конечного распространения.

По мнению Бейлисса, сосудорасширяющие 
нервы конечностей идентичны с чувствующими 
нервамп конечностей, т. е. то же самое нервное 
волокно, которое посылает чувствующие им
пульсы к мозгу, может посылать сосудорасши
ряющие импульсы к периферии. Кровоснабжение всякого органа может быть уси
лено двумя путями: или местным расширением сосудов, или сжатием сосудов в дру
гом месте. Вейлисс говорит, что до сих пор еще пе представлено убедительных

409’

Рис. 236. Схема путей сосудо
двигательных рефлексов(из Бей

лисса).
2 —  мышечная клетка стенки 
артериолы; 2 —-центр расшире
ния просвета сосудов; 3 —-центр- 
сжатия просвета сосудов; 4 —  
приносящее депрессорное волок
но, делящееся на две ветви 
(или коллатерали), из которых 
одна (со знаком— ) действует- 
угнетающим образом на центр 
сжатия, тогда как другая (со  
знаком -)-) действует возбуждаю
щим образом на центр расшире
ния; 5, 6, 7 и 8 —  синапсы при
носящих ветвей с выносящими 
нейронами; 9 —  приносящее 
прессорное волокно обыкновен
ного чувствующего нерва, вызы
вающее поднятие артериального 
давления возбуждением центра 
сжатия (3) и подавлением центра 
расширения (2); 20 —  сосудо
расширяющее нервное волокно, 
начинающееся в центре расши
рения и оканчивающееся в мы
шечной клетке артериолы; дей
ствует угнетающим образом на 
естественный тонус мышечной 
клетки; 22 -—• сосудосжимающее 
нервное волокно, начинающееся 
в центре сжатия и также окан
чивающееся в мышечной клетке 
артериолы; действует возбу
ждающим образом на мышечную 

клетку.
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доказательств, что в сосудах сердца и в сосудах мозга имеются сосудодвигатель
ные волокна. Такое отсутствие сосудодвигательной иннервации в мозгу и в сердце 
он объясняет крайней ваяшостью этих органов для всего организма в целом. 
Кровенаполнение мозга и сердца может быть увеличено поднятием общего кровя
ного давления путем сжатия сосудов в других органах, которые сами временно 
могут обходиться пониженным кровенаполнением. Сосудами, преимущественно 
контролирующими мозговое кровообращение, являются сосуды брюшных внут
ренностей. Малейшая степень мозговой анемии возбуждает сосудодвигательный 
центр продолговатого мозга, который заставляет сокращаться сосуды брюшной 
полости и гонит к голове большое количество крови.

Если под влиянием сосудосжимающих нервов происходит общее поднятие 
кровяного давления, сердцу приходится выполнять повышенную работу, для чего 
его мышцам требуется повышенное кровенаполнение. Если бы венечные артерии 
участвовали в общем сосудосжатии, их кровенаполнение уменьшилось бы; но 
так как они в этом не участвуют, то поднятие общего кровяного давления автома
тически нагнетает в них больше крови. Таким путем кровоснабжение сердечной 
мышцы совершается пропорционально ее требованиям. Бейлисс показал, что при 
рефлекторном поднятии кровяного давления возбуждение сосудосжимающего 
центра соединено с угнетением сосудорасширяющего центра, и, наоборот, при 
рефлекторном падении кровяного давления возбуждение сосудорасширяющего 
центра комбинируется с угнетением сосудосжимающего центра, как это видно 
на рисунке (рис. 236). В е н ы  имеют тонус, зависящий от симпатической 
иннервации: раздражение симпатических нервов вызывает их сокращение.

К а п и л л я р ы  способны к активному изменению просвета независимо от 
артериол.

У млекопитающих g a n g l i o n  s i n o a u r i c u l a r i s  является инициа
тором сердечных биений и стоит в непосредственной связи с нервами, контроли
рующими скорость сердечных биений. Задерживающее действие v a g u s  от
ражается на силе, на скорости, на возбудимости и на проводимости сердечной 
мышцы. Действие возбуждающих нервов ( n e r v i  a c c e l e r a t o r e s )  
на сердечную мышцу прямо противоположно действию блуждающего нерва.

Выносящие (двигательные) пути для мышцы сердца

1 . П а р а с и м п а т и ч е с к и й  о т д е л .  Клеточные тела 1 -го звена 
парасимпатического отдела помещаются в дорзальном двигательном ядре 
блуждающего нерва. Аксоны этих клеток в виде парасимпатических волокон 
блуждающего нерва доходят до узлов, расположенных в самом сердце, в кото
рых и оканчиваются. От клеток сердечных узлов начинаются волокна 2-го 
звена, которые и оканчиваются в сердечной мышце. Как указано выше, на дея
тельность сердечной мышцы v a g u s  действует задерживающим образом.

2 . С и м п а т и ч е с к и й  о т д е л .  Клеточные тела 1 -го звена симпатиче
ского отдела находятся в промежуточно-боковых ядрах верхнегрудного отдела 
спинного мозга. Аксоны этих клеток через верхние r a m i  c o m m u n i c a n 
t e s  a l b i  (от 1 -го до б-го), а затем через пограничные стволы симпатической 
системы доходят до нижнего, среднего и верхнего шейных узлов, где и оканчи
ваются среди клеток 2 -го звена. Аксоны клеток 2 -го звена через соответствующие 
r a m i  c a r d i a c i  идут в сердечную мышцу, где и заканчиваются. Описанные 
симпатические нервы действуют на сердечную мышцу ускоряющим образом.

Выносящие (двигательные) пути для мочевого пузыря
(рис. 237 и 238)

1 . П а р а с и м п а т и ч е с к и й  о т д е л  (пути для опорожнения моче
вого пузыря).

Клеточные тела первого звена парасимпатического отдела помещаются в бо
ковых частях передних рогов на крестцовом участке спинного мозга. Аксоны 
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этих клеток, пройдя через r a m i  c o m m u n i c a n t e s  a l b i  2 -го и 3-го 
крестцовых нервов и через тазовое сплетение, подходят к сплетению, заложен
ному на стенках пузыря, и в нем заканчиваются. Клетки пузырного сплетения 
представляют собой клеточные тела 2 -го звена. Аксоны этих клеток оканчива
ются в мускулатуре пузыря.

Раздражение волокон описанного пути вызывает сокращение мускулатуры 
пузыря, за исключением области внутреннего сфинктера, которая при этом 
расслабляется. В результате получается опорожнение пузыря.

2. С и м п а т и ч е с к и й  о т д е л  (пути для задерживания мочи в 
пузыре).

Клеточные тела 1 -го звена этого пути помещаются в промежуточно-боковых 
ядрах нижнего отдела спинного мозга. Аксоны этих клеток через нижние r a m i  
c o m m u n i c a n t e s  a l b i  [пояснично-грудного отдела идут к g a n g l i o n

Рис. 237. Схема иннервации тазовых внутренностей у  мужчины (из Лемуана. Видо
изменено).

1 —  концевой отдел тонких кишок; 2 —  толстая кишка; 3 —  мочевой пузырь; 4 —  мо
четочник; 5 —  семенной пузырек; 6 —  выводной проток яичка; 7 —  предстательная 
железа; 8■—’ Яичко; 9 —  внутренний сфинктер пузыря (указанна рис. 238); 10 —  вну
тренний сфинктер заднего прохода; 11 —  гладкая мускулатура мочеиспускательного 

канала; M I  —  ganglion mesentericum inferius.

m e s e n t e r i c u m  i n f e r i u s ,  среди клеток которого и заканчиваются. 
Клеточные тела 2 -го звена помещаются в g a n g l i o n  m e s e n t e r i c u m  
i n !  e r i u s .  Аксоны клеток второго звена через n e r v i  h y p o g a s t r i c i  
направляются к мускулатуре пузыря. Раздражение описанных волокон, вызы
вая сокращение внутреннего сфинктера пузыря и расслабление пузырных сте
нок, будет задерживать мочу в пузыре.
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Нервные аппараты, предназначенные как для задерживания каловых масс 
в нижнем отделе кишечника, так и для опорожнения прямой кишки, устроены 
совершенно по тому же самому плану, как описанные нервные аппараты для 
наполнения и для опорояшения мочевого пузыря.

Рис. 238. Схема иннервации тазовых внутренностей у женщины (из Лемуана. Ви
доизменено).

1 —  концевой отдел тонких кишок; 2 —  толстая кишка; 3 —  мочевой пузырь; 4 —  
мочеточник; 5 —- матка; 6 —  яйцевод; 7 —  яичник; 8 —  внутренний сфинктер задне
го прохода; 9 —  внутренний сфинктер мочевого пузыря; 10 —  гладкая мускулатура 

мочеиспускательного канала; M I  —  ganglion mesentericum inferius.

КОРА МОЗГА

А р х и п а л и й  и н е о п а л и й  ( с т а р ы й  п л а щ  и н о в ы й  
п л а щ). Мозговая кора, взятая в своей совокупности, обычно носит название 
pallium— плаща. Та часть pallii, которая связана с обонятельным аппаратом, 
развилась в эволюции позвопочпых гораздо раньше,чем пеобонятельная часть 
pallii, и поэтому носит название —  archipallium (старый плащ). Вся же пеобо
нятельная область мозговой коры носит название neopallium (новый плащ).

Archipallium достигает максимального развития у  низших млекопитающих, 
особенно у сумчатых (кенгуру, опоссум), и состоит из hippocampus н lobus py
riformis (грушевидная доля). У человека на поверхности мозговой коры архппа- 
лий занимает очень незначительную область. Большая часть его скрыта в глу
бине вследствие образования вдавления (складки) вдоль заднего края неопалия. 
Самый передний отдел извилины морского коня и слабо выраженная stria 
lateralis обонятельной ножки — вот все, что осталось в человеческом мозгу от 
сравнительно обширной lobus pyriformis многих низших млекопитающих. Сама 
извилина морского копя (gyrus hippocampi), которая лежпт па наружной сто
роне fissurae dentitae, хотя и продолжается непосредственно в грушевидную 
область, не относится к обонятельному мозгу (rhinencephalon), —  она принад
лежит к неопалню.

Rhinencephalon — наиболее архаическая часть мозговых полушарий —  
в мозгу низших позвоночных (рыбы, амфибии, рептилии) составляет наиболь
шую часть их полушарий. В мозгу человека rhinencephalon представлен: bulbus 
olfactorius, tractus olfactorius и его корешки, переднее продырявленное прострап-- 
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ство, unciis, gyrus subcallosus, septum lucidum, hippocampus, fornix, gyrus den
tatus и gyrus supracallosus.

Слабая бороздка, которая отделяет uncus от полюса височной доли incisura 
temporalis (височная вырезка), является одной из наиболее древних борозд. Она 
представляет собой пограничную борозду между архипалием и пеопалием (sul
cus ecto-r hin alis).

За исключением архипалия (обонятельного мозга — rhinenceplialon) и поло
сатого тела (corpus striatum), вся остальная часть полушарий представляет собой 
иеопалий. Он охватывает не 
только область извилин, но и 
связанное с ними белое вещество.
Наибольшего развития неоналпй 
достигает в мозгу человека.
В своей филогенетической эво
люции архипалий и неопалий 
развиваются более или менее 
независимо друг от друга. В од
них случаях архипалий атрофи
руется, а неопалий достигает 
высокой степени развития (чело
век, обезьяны), в других случаях 
происходит обратная картина: 
архипалий образует значитель
ную часть полушарий, а неопа
лий сравнительно малую часть 
(рис. 239, 240, 241, 242, 243).

Надо думать, говорит W ood Jones, что мозг первичного млекопитающего со 
стоял из ряда нервных узлов, причем каждый узел служил или для восприятия 
определенного чувствования, или для выполнения определенного действия. В 
таком мозгу впечатления от определенных органов чувств шли по определенным 
путям к своим определенным анатомическим станциям, а эти узловые станции на
ходились во взаимной связи друг с другом. В придачу к вышеописанному анпа-

Рис. 239. Схема примитивного мозга позвоноч
ного животного.

Область коры, связанная с необонятелыхыми 
впечатлениями (обозначена болео грубыми точ
ками); область коры, связанная с обонятель
ными впечатлениями (обозначена мелкими точ

ками).

Рис. 240. Схема мозга в дальнейшей ста
дии эволюции. Необонятельная кора (бо
лее грубые точки) занимает на поверхно
сти полушария более обширную область, 

чем в предыдущей стадии.

Рис. 241. Схема примитивного мозга 
млекопитающего, показывающая даль
нейшее развитие неопалия (область, 

заштрихованная крупными точками).

рату здесь существовал вырост с каждой сторопы переднего мозга — небольшое 
мозговое полушарие, —  предшественник обширной мозговой коры высших ти
пов. В этом первичном мозговом полушарии впечатления, пришедшие по раз
личным путям, соединялись между собой и накоплялись. Здесь возник процесс 
сознания, суяедепия и памяти. Связи отдельных (стволовых) центров с корой по
лушарий устанавливались постепенно и в определенном порядке. Первым органом, 
установившим связь с корой, был орган обоняния. У предшественников млекопи
тающих мозговые полушария по функции были по преимуществу обонятельны
ми, и даже когда возникло истинное млекопитающее и все другие чувствования
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получили должное представительство в мозговой коре (пеопалии), поведение жи
вотного все еще находилось в гораздо большей степени под влиянием обонятель
ных впечатлений, чем каких-либо других чувств. Это зависело, говорит W ood 
Jones, не только от того факта, что чувство обоняния уже имело в своем ведении 
выработапный аппарат в мозговых полушариях задолго до вступления в полу
шария соответствующего представительства других органов чувств, но также и 
от того, что для маленьких, вечно тычащих в землю своим носом животных, ка
кими были первичные млекопитающие, руководство обонятельными впечатлеиия-

Рис. 242. Схема типичного мозга млеко
питающего, показывающая, что неопа
лий (область, заштрихованная крупными 
точками) распространился за счет архи
палия (область, заштрихованная мел
кими точками) и занимает теперь боль

шую часть полушария.

Рис. 243. Схема законченного мозга мле
копитающего. Неопалий увеличился; на 
нем стали появляться борозды. Архипа
лий (область, заштрихованная мелкими 
точками, занимает лишь незначительный 

краевой отдел полушария).

ми как для отыскивапия пищи, так и для распознавания друзей и врагов, ока
зывало гораздо больше услуг, чем все другие чувствования.

Таким образом, духовпая жизнь первобытного существа протекала по преиму
ществу в атмосфере запахов, и о каждом объекте внешнего мира составлялось 
суждепие прежде всего и главным образом на основапии его запаха. Чувства при
косновения, зрения, слуха являлись лишь вспомогательными при господствующем 
влиянии обоняния.

Рис. 244. Слева мозговое полушарие прыгунчика (macroscelides), справа —  мозговое 
полушарие тупаий (tupaia). И то, и другое животное принадлежат к насекомоядным

(insecti vora).
Корковые области показаны, как они были определены проф. E lliot Smith. M  —■ 

двигательная область; S —■ общая чувствительность; V —  зрительная область; А  —  
слуховая область. Белое поле, расположенное на обоих рисунках в нижнем отделе 
полушария, обозначает обонятельную область. Белое поле на рисунке II, располо

женное впереди двигательной коры, обозначает префронтальную область.

Раз такое животное покидало твердую почву и переходило к древесному об
разу жизни, все вышеприведенное должпо было измениться, ибо вдали от земли 
руководство чувством обоняния много теряет в своей полезности. Обонятельные 
части мозга и самый периферический чувствующий обонятельный аппарат у, жи
вущих па деревьях животных заметно атрофированы; обопятельпые впечатле
ния играют лишь малую роль в жизни приматов. У человека обонятельные впе
чатления играют еще меньшую роль.
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W ood Jones в своей работе «Arboreal man» (древесный человек) очень картин
но описывает последовательное возникновение у млекопитающих чувствительно- 
двигательных центров коры, степени их последующего развития и причин их 
топографо-анатомических взаимоотношений. Из работы Wood Jones я и заимствую 
нижеприведенные соображения.

Примитивное млекопитающее прежде всего познавало мпр, знакомясь с запа
хом предметов, затем осязанием, —  прикасаясь к предметам концом своего 
рыла, тыча ьсюду свое рыло. Впечатления, получаемые от органа обоняния, 
дополняются, таким образом, впечатлениями, получаемыми при помощи органа 
осязания. Эти осязательные впечатления, получаемые рылом, скоро нахо
дят путь к коре мозга. Длинное вытянутое рыло является типичным для всех 
первичных млекопитающих: однопроходных, сумчатых и даже плацентарных. С 
освобождением передней конечности, с развитием захватывающей способности руч- 
пой кисти замечается постепенное отступление удлиненного рыла кзади. За
хватывающая кисть заступает место захватывающих челюстей; мало того, она 
становится органом осязательным, органом испытующим; она не только посте
пенно берет на себя значительную долю работы челюстей, по и осязательную 
функцию рыла. Главный осязательный орган животного переносится таким об
разом с одной части тела па другую. Свободная чувствующая рука идет теперь

Рис. 245. Мозговое полушарие долгопята 
(Tarsius). Корковые области показаны, 
как они были определены проф. E lliot 
Smith. Сравнивая этот рисунок с преды
дущим, мы отмечаем расширение пре- Рис. 246. Мозговое полушарие лемура. К ор- 
фронтальной области и развитие ассоциа- ковые области показаны, как они были 
ционных областей между полями —  зри- определены Brodmann. Имеется значительно© 
тельным, слуховым и полем общей чув- расширение ассоциационных областей пс 
ствительности. Обозначения те эке, что сравнению с тем, что мы отмечали у дол- 

и на предыдущем рисунке. гопята

впереди животного на его жизненном пути вместо рыла. В своей древесной жизни 
животное раньше исследует предмет осязаиием'своих рук, а уже затем, если поже
лает, может обследовать его при помощи обоняния. Свободная рука открывает 
новые пути для обследования мира в придачу к старым путям —  обонятельному 
и осязательному при помощи рыла. Увеличивается число объектов, доступных 
исследованию, увеличивается полнота исследования,— рукой мы можем опреде
лить очертание предмета, строение его поверхностп, объем, температуру, твер
дость, мягкость, в е с . Сорванный и поднесенный к глазам предмет повышает 
нашу зрительную оценку. Осязательное чувство руки помогает нам проверять 
и связывать впечатления, получаемые при помощи других органов чувств.

Как было указано выше, первые ощущения, достигшие коры, были обонятель
ные; вслед за ними достигли коры осязательные ощущения, идущие от рыла, и 
поместились в коре в непосредственном соседстве с обонятельными. Весьма веро
ятно, что и вкусовые ощущения из полости рта такя£е поместились по соседству 
с обонятельпымп. Так как в стволовой части мозга двигательные центры рас
положены по соседству с соответствующими чувствующими, то весьма вероятно, 
что двигательная область коры ассоциированная с движениями рыла, будет раз
виваться по соседству с соответствующими чувствующими областями. С появ
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лением руки как чувствующего органа к вышеописанным чувствительпо-дви- 
гательным областям коры должна 61л л а присоединиться новая область —  чувстви
тельно-двигательная область руки, расположенная по соседству с чувствитель
но-двигательной областью рыла. Для древесного животпого с уменьшением ро
ли чувства обопяния слуховые и световые ощущения приобретают большое зна
чение (рис. 244—248).

[.Слуховая область впервые появляется в задне-нижнем отделе мозговых по
лушарий; зрительная область лежит непосредственно над нею, а осязательно

двигательная кора —  кпереди от обоих. 
Когда мозговые полушария в связи с 
увеличением области представлений 
увеличиваются, расширение вышепоиме
нованных областей не идет равно
мерно. Часть коры, прилежащая сбоку 
к серым узлам corporis striati, не участ
вует в этом разрастании и остается более 
или менее фиксированной (insula Reilii), 
тогда как участки, расположенные во
круг нее, разрастаются. При этом росте 
слуховая область коры, отталкиваемая 
сверху расширяющейся зрительной 
областью, будет распространяться по 
направлению книзу и кпереди. В 
копце концов, она становится отделен
ной от зрительной области так назы
ваемой промежуточной областью коры. 
Разрастающийся промежуточный кор

ковый слой отталкивает к задней границе полушарий зрительную область и 
отделяет ее целым участком от осязательно-двигательной области. На перед
нем конец полушарий развивается новая префронтальная область. Во вновь 
образованных при разрастании коры 
промежуточных областях поместились 
области ассоциаций: здесь сливаются 
и координируются впечатления, нахо
дящиеся в пограничных с ними чув
ствующих областях. Эти ассоциацион- 
ные участки между слуховым и зри
тельным полями, между зрительным 
и осязательно-двигательным, расши
рившись у древесных приматов, ста
новятся отличительной чертой чело
веческого мозга.

Животное без корковой чувстви
тельно-двигательной области совер
шает все его действия при отсутствии 
какого-либо картинного сознания об 
этих действиях. Животное с чувстви
тельно-двигательной корковой обла
стью, наоборот, совершает действия, 
о которых оно имеет определенное партийное представление. Оно зна
ет, что оно делает; помнит,’ что оно делало и может представить, что оио будет 
делать.

Brodmann, Есопопю и др. делят толщу коры неопалия у  человека на шесть 
слоев (пластин) (рис. 249): 1) зональная пластина, состоящая из тангенциальных 
волокон; 2 ) пластина наружных зерен или малых пирамидальных клеток; 3) пи
рамидальная пластииа или слой средних и больших пирамидальных клеток;

Рис. 248. Корковые области мозгового по
лушария человека. Имеется усиленное раз
витие ассоциационных областей. (W ood 

Jones. Сделаны небольшие изменения).

Рис. 247. Мозговое полушарие обезья
ны макака (macacus). Корковые области 
показаны, как они были определены 
Brodmann. Дальнейшее развитие стадии, 
представленной лемуром. Особенно за
метно увеличение префронтальной об

ласти.
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4) пластина внутренних зерен, содержащая покрытые миэлином волокна наруж
ной линии Baillarger; 5) ганглионарная пластина, содержащая в двигательной, об
ласти гигантские пирамидальные клетки Betz, а в большинстве других обла
стей— покрытые миэлином волокна внутренней линии Baillarger; 6) мультиформ- 
ная пластина или слой полиморфных клеток. Bolton соединил 2-й и 3-й слои 
Brodmann в один слой и полупил таким образом у человека пять слоев коры неопа
лия: 1) наружная пластина волокон (нервные фибриллы); 2) наружная клеточная 
пластина (пирамидальные клетки); 3) средняя клеточная пластина (зерновидные 
клетки); 4) внутренняя пластина волокон (нервные аксоны); 5) внутренняя кле
точная пластина (полиморфные клетки). Watson объединяет вместе все слои, ле
жащие пад слоем зерен, и называет эти объединенные 
слои супрагранулярной (надзерновидной) корой; слой 
зерен называет гранулярной (зерновидной) корой, а 
слои, расположенные ниже слоя зерен, называет ин- 
фрагранулярной (подзерповидной) корой.

И онто-и филогенетически различные слои мозговой 
неопалиальной коры появляются в следующем поряд
ке: первой в процессе развития появляется инфрагра- 
нулярная кора; очень быстро она достигает своей зрело
сти: представляет очень малые различия в своей 
толщине у  высших и низших млекопитающих. Грану
лярный слой появляется вскоре после ипфрагрануляр- 
ного. Последним появляется супрагранулярный слой.
Своей полной зрелости оп достигает позднее других 
слоев. Он слабо выражен в неопалиальной коре низ
ших млекопитающих; его толщина значительно уве
личивается у  высших млекопитающих и достигает 
своего наибольшего развития у человека.

Таким образом, неопалиальиую кору низших мле
копитающих, где надзерновидный слой еще недоста
точно развит, можно рассматривать в общем как бы 
состоящей из трех слоев: 1) из слоя зерен, 2) из рас
положенного под ним слоя покрытых миэлином рецеп
торных волокон и 3) еще глубже лежащего слоя поли
морфных клеток. В такой коре рецепторные импульсы, 
приносимые рецепторными аксонами, будут нако
пляться в зерновидных клетках. Позднее эти клетки 
под влиянием стимуляции могут освобождать нако
пившуюся нервную энергию и давать таким образом 
отсроченный эффекторный ответ вместо немедленного.
В мозгах такого рода (например, у  кенгуру) приносимые импульсы, а повидимому, 
и зерновидные клетки, связаны со всеми частями коры того же полушария при по
мощи ассоциационных нейронов полиморфного слоя. У более высокостоящих мле
копитающих к перечисленным слоям присоединяется еще более расположенный 
кнаружи слой пирамидальных клеток и корковые нейронные пути таким образом 
значительно увеличиваются. Элементы контроля над действиями и память преды
дущих стимулов и действий начинают заметно вступать в поведение животного. 
В конце концов, с присоединением ассоциационных областей и огромным раз
множением в этих областях нервных элементов как инфрагранулярного, так и 
супрагранулярного типов мы достигаем мозга человека с его проявлениями — 
памяти, разума, речи. Здесь мы имеем дело с теми же структурными элементами, 
что и у  других млекопитающих, но с сильпо развившейся системой промежуточ
ных нейронов.

Ф у н к ц и и  и н ф р а г р а н у л я р н о й  м о з г о в о й  к о р ы ,  со
стоящей из внутренней пластины волокон и внутренней клеточной пластины (по
лиморфные клетки), как показали исследования Bolton на мозгах человека и 
исследования Watson на мозгах млекопитающих, сводятся к обслуживанию 
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низшей волевой и инстинктивной деятельностей животного. Главной функцией 
инфрагранулярной коры человека, говорит проф. Berry, является управление 
теми действиями нашего тела, которые образуют базу многочисленных сложных 
рефлексов, необходимых для сохранения индивидуума и вида, как, например, до
бывание пищи, отыскивание соответствующего убежища, отыскивание и облада
ние субъектом другого пола и т. п. Ширина (глубина) инфрагрануляриого слоя 
коры у взрослых нормальных людей более или менее постоянна. По Bolton, при 
тяжелых формах амепции и деменции глубина этого слоя заметно уменьшается. 
Оловом «аменция» Bolton обозначает умственное состояние больных, страдаю
щих от недостаточного развития корковых нейронов (субэволюция мозга), а 
словом «демепция» —  умственное состояние больных, страдающих от перерож
дения корковых нейронов.

При тяжелых формах аменции и деменции больные не в состоянии сами над
лежащим образом обслуживать свои естественные нужды.

Г р а н у л я р н ы й  с л о й ,  который всегда хорошо развит на восприни
мающих участках коры, в первую очередь обслуживает восприятие рецепторных 
импульсов, независимо от того, проходят ли эти рецепторные импульсы прямо от 
низших рецепторных нейронов или не прямо —  от других областей коры. Как 
известно, первоначальным связующим типом нервной ткани являются ассоциа- 
ционные и коммиссуральные клетки, наблюдаемые в спинном мозгу почти всех 
позвоночных животных, и лишь позднее в надсегментальных прибавлениях моз
га появляются зерновидные клетки. Ясно, говорит проф. Berry, что они служат 
для восприятия и накопления рецепторных импульсов и для ассоциирования 
впечатлений данного момента с ранее накопленными впечатлениями, а следо
вательно, и в коре человеческого мозга зерновидпые нейроны должны играть 
роль в процессе запоминания.

С л о й  н а д г р а н у л я р н ы х  п и р а м и д  является новейшим добав
лением к неопалиальной мозговой коре млекопитающих. По Watson, у  насеко
моядных надгранулярный слой пирамидальных клеток находится в зачаточном 
(рудиментарном) состоянии, но становится все более и более выраженным по мере 
восхождепия по лестнице млекопитающих и лучше всего выражен у человека. 
Слой надгранулярных пирамид является единственным, глубина которого за
метно вариирует на нормальных мозгах. Так как этот слой развился последним, 
то он раньше других слоев поддается регрессивным изменениям.

По Berry, супрагранулярный слой в общем можпо рассматривать как удвое
ние ипфрагранулярного слоя, однако и форма клеток, и функция супрагрануляр- 
ного слоя иная, чем ипфрагранулярного. Многочисленные пирамидальные клет
ки супрагранулярного слоя перемешаны с клетками 2-го типа Golgi, с горизон
тальными клетками Cajal и с клетками Martinotti. Рецепторные аксоны, при
ходящие главным образом от зрительного бугра (а также и от других частей моз
га) и образующие наружную линию Baillarger, обслуживают по преимуществу 
супраграиуляриую кору.

Хотя все чисто двигательные клетки мозговой коры имеют пирамидальную 
форму, все, же, говорит Berry, нельзя рассматривать все пирамидальные клетки 
коры как двигательные. Исходя из того положения, что чем длиннее аксон, тем 
обширные клетки, Berry высказывает предположение, что малые пирамидальные 
клетки образуют короткие ассоциационные связи с прилежащими извилинами; 
пирамидальные клетки среднего размера могут давать ассоциационные связи 
с более отдаленными извилинами, и, наконец, большие пирамидальные клетки, 
за исключением клеток Betz, могут быть рассматриваемы как клеточные тела 
по крайней -мере некоторых коммиссуральных волокон, идущих через мозоли
стое тело к тем или другим участкам коры полушарий противоположной стороны. 
Супрагранулярный слой коры обслуживает «психические», ассоциативные функ
ции нашего мозга в противоположность органическим, инстинктивным функциям 
инфрагранулярного слоя, на которые супрагранулярный слой может действо
вать тормозящим образом. Функции супрагранулярного слоя связаны с лич- 
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ным опытем животноф\и'подлежат значительным изменениям на протяжений- 
жизни индивидуума. ’ ^5‘i- ; 'Г < .«J -г\ *

Неоиалиальная кора млекопитающих не является однородной по своей струк
туре па всем своем протяжении, но может быть подразделена на ряд участков, 
которые отличаются друг от друга своим микроскопическим строением. Одни из 
этих корковых участков являются чувствующими проекционными областями коры, 
куда приходят чувствующие импульсы от нижележащих уровней мозга. Так 1 — 3-я 
области Brodmann связаны с общей чувствительностью, 22-я область— со слу
ховой чувствительностью, 17-я область— со зрительной чувствительностью. Зри
тельная область сравнительно обширна и хорошо диференцпрована у всех при
матов, повидимому, в связи с преобладанием у  них чувства зрения. Па вентраль
ной стороне лобного полюса, как это хорошо видно, например, на рисунке 
мозга лемура microcebus, имеется небольшая область коры (S-е поле), которую 
можно назвать префронтальной областью и которая получает волокна от дор- 
зо-медиального ядра зрительного бугра. Это ядро связано с висцеральными цент
рами hypothalamus. У человека префронтальная кора занимает 8— 12-е и 44— 47-е 
поля Brodmann, причем 8-е поле является переходным. Повидимому. префрон
тальная кора, говорит Le Gros Clark, развивается как механизм, при помощи 
которого висцеральные реакции, которые являются единственным элементом 
эмоционального поведения и инстинктивных импульсов, могут быть контро
лируемы высшими функциональными уровнями мозга. Интересно отметить, что 
префронтальная кора, авместёСнейП'дорЗо-мбдиалъаое ,ядро,. зрительного бугра 
подвергаются прогрессивному расширению в ряду приматов,’ Дбййгай С6оег.о 
наивысщем^выражения у человека. У низших млекопитающих префронтальная 
область вй|ш&е«а слабо. По наблюдениям Le Gros Clark, эта область развивает
ся как распространение -кпереди коры ^островка (поля 13— 16-е) и не может быть 
рассматриваема как диференцирован'ный участок собственно лобной коры. Поле
4-е представляет двигательную проекционную кору, которая дает начал (Г дви
гательным пирамидальным трактам, при помощи которых непосредственно вы
зываются и контролируются произвольные движения. Ассоциационными обла
стями коры называют ге области, которые не являются непосредственно воспри
нимающими импульсы, идущие от более низких мозговых уровней. Ассоциацион- 
ные области связаны с корреляцией функций проекционных областей. Они 
представляют собой анатомический субстрат таких мозговых процессов, как 
ассоциация идей, память и т. п. Эти ассоциационные области лучше выражены на 
мозгах более высокостоящих приматов; по мере своего распространения они все 
более и более отдаляют друг от друга проекционные области. У лемура microcebus 
ассоциационные поля по сравнению с ассоциационными полями низших млекопи
тающих одинакового с microcebus веса довольно обширны, особенно темен
ное ассоциационное поле, отделяющее поле общей чувствительности от зри
тельного поля.

С т р у к т у р а  м о з г о в о й  к о р ы .  Мозговая кора состоит из боль
шого количества клеточных элементов и большого количества нервных волокон 
как безмиэлиновых, так и покрытых миэлином. Нервные клетки принадлежат к раз
личным морфологическим типам и собраны в более или менее определенные слои.

Большинство нервных волокон коры имеет радиальное направление, одна
ко некоторые зоны характеризуются многочисленными волокнами, которые идут 
параллельно поверхности.

Большинство нейронов коры соответственно их форме делят на три группы:
1) пирамидальные клетки, 2) полиморфные клетки и 3) зерновидные клетки. 
Помимо указанных трех типов нервных клеток, которые наблюдаются почти во 
всех отделах коры, на некоторых участках коры встречаются также нейроны н 
других типов, например, клетки Cajal, клетки Martinotti и т. д.

Нижеприводимая более или менее детальная характеристика клеток и воло
кон коры взята мною у Kuntz (рис. 250).
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П и р а м и д а л ь н ы е  к л е т к и  образуют большинство корковых ней
ронов и встречаются почти во всех отделах коры. Они сильно вариируют по сво
ему объему и обычио классифицируются как малые, средние, большие и гигантские 
пирамидальиые клетки. Верхушка пирамидальной клетки обращена к поверх
ности коры; от верхушки отходит верхушечный дендрит, который направляет
ся к поверхности и оканчивается в виде разветвлений в поверхностном слое 
коры. Его длина вариирует в зависимости от расстояппя клеточного тела от по
верхности. Обычио он дает небольшое число ветвей. Различное число небольших 
дендритов отходит также от осиоваппя и от боковых сторои пирамидальной клет
ки. Аксой отходит от основания клетки и направляется в подкорковое белое ве

щество. Аксон дает коллатерали, которые развет
вляются в прилежащей коре.

П о л и м о р ф н ы е  к л е т к и  также име
ются почти во всех областях коры, но встречаются 
лишь в самом глубоком слое. Они вариируют по 
форме н по величине в различных областях коры, 
но лпшь в сравнительно ограниченных пределах. 
Длинная ось пх клеточного тела по преимуществу 
направлена; перпендикулярно к поверхности коры. 
Дендрит возникает из наружного полюса. Нейрит 
возникает или от внутреннего полюса, пли со сто- 
ропы клеточного тела. Помимо двух вышеуказан
ных отростков, клеточное тело может дать начало 
небольшому числу небольших дендритов (от 3 до 6). 
Аксой направляется в подкорковое белое веще
ство.

З е р н о в и д н ы е  к л е т к и  чрезвычайно 
многочисленны и присутствуют почти во всех отде
лах коры. Они по преимуществу небольшого объ
ема п снльно вариируют по форме. Они дают начало 
различному числу коротких дендритов и короткому 
аксону, который отдает коллатерали и оканчивается 
в прилежащей коре. Опи встречаются почти во 
всех слоях коры, по обильны по преимуществу но
2-м и в 4-м слоях.

Г о р и з о н т а л ь н ы е  к л е т к и  Cajal в 
небольшом числе имеются во всех областях коры, 
но располагаются лишь в поверхностном слое. 
Эти клетки небольшого размера, имеют веретено
образную, звездчатую или неправильную форму, 
отдают длинные ветвящиеся деидриты, которые 
распространяются горизонтально в поверхностном 
слое. Аксоны клеток Cajal или коротки и закапчи
ваются вблизи пх клеточного тела, или сравни
тельно длинны, покрыты миэлипом и идут парал
лельно поверхности. Они образуют значительную 
часть тангенциалыгах волокон поверхностного 
слоя.

К л е т к и  M a r t i n o  t t i  встречаются по 
преимуществу в полпморфном слое; в небольшом 
количестве встречаются и в других слоях коры. 
Их аксоны направляются к поверхности, развет- 

поверхпостном слое и образуют часть тангенциальных волокон

Рис. 250. Схема некоторых 
главных внутрикорковых си

наптических связей. 
а —- горизонтальная клетка; 
b —■ малая пирамидальная
клетка; с —  пирамидальная 
клетка среднего объема; d —  
клетка Martinotti; е —-зерно
видная клетка; /  —  большая 
пирамидальная клетка; g — 
коллатераль; h —  полиморф
ная клетка. 2 —  ассоциацион- 
ные волокна; 2 —-’выносящие 
волокна; 3 —  приносящие 

волвкна (по Kuntz).

вляются в 
этого слоя.

В о л о к н а  м о з г о в о й  к о р ы .  В состав волокон мозговой коры вхо
дят: 1) дендриты и аксоиы корковых нейронов п 2) припосящие волокна, всту
пающие в кору и устанавливающие связи с ее нейронами. Эти последние вклю- 
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чают в свой состав как миэлиновые, так н безмизлиновые волокла. Многие из 
волокон внутри коры идут радиально, другие идут тангенциально, пересекая ра
диальные волокна под прямыми углами. Р а д и а л ь н ы е  в о л о к н а  к о р ы  
включают в свои состав: 1) аксоны пирамидальных и полиморфных клеток, ко
торые направляются в белое вещество мозга, 2) коицевые отделы восходящих 
проекционных волокон, 3) коммиссуралыше и 4) ассоциациоиные волокна, кото
рые вступают в кору, чтобы закончиться в ней, и 5) аксоны клеток Martinotti. 
Радиальные волокна расположены пучками, которые направляются радиальио 
от подкоркового белого вещества через последовательные корковые слои к верх
нему корковому слою. На вертикальных разрезах коры радиально идущие волок- 
па чередуются с радиальио расположенными колоннами иервных клеток.

Т а н г е н ц и а л ь н ы е  в о л о к н а  к о р ы  состоят главным образом 
из: 1) коллатералей и концевых ветвей аксонов пирамидальных клеток, полиморф
ных клеток и клеток Martinotti, из ветвлений аксонов зерновидных клеток и гори
зонтальных клеток Cajal,H3 коллатералей и концевых ветвей проекционных, 
коммпссуральных и ассоциационпых волокон. Все эти волокна образуют несколько 
слоев, из которых важнейшими являются: 1) 
поверхностное тангенциальное сплетение, распо
ложенное в поверхностном отделе наружного слоя;
2) полоска Бехтерева, расположенная в наружном 
отделе второго слоя; 3) наружная полоска Baillar
ger, расположенная в четвертом слое (внутренний 
слой зерен); 4) внутренняя полоска Baillarger, рас
положенная в глубоком отделе пятого слоя, или 
между пятым и шестым слоями и 5) глубокие тан
генциальные волокна, расположенные в более глу
боких отделах шестого слоя. Описанные нами слои 
тангенциальных волокон вариируют в сравнительно 
широких пределах в различных областях коры, 
причем в некоторых областях один пли более слоев 
отсутствуют.

А р х и т е к т о н и ч е с к и е  к о р к о в ы е  
о б л а с т и .  Почти все области коры, за исключением 
обонятельной, содержат в себе шесть вышеуказан
ных клеточных слоев, но и по толщине, и по структу
ре каждый из этих клеточных слоев отличается от 
соответствующего слоя не только в различных 
корковых областях, но и в различных отделах, 
принадлежащих одной и той же структурной 
корковой области.

1-й и 2-й слои клеток коры обычно бывают 
тоньше на вершине извилины и толще на дне соот
ветствующей борозды, чем на стенках борозды.
Глубокие слои (5-й и 6-й), наоборот, бывают толще 
на верхушке извилины и тоньше на дне борозды, чем на стенках борозды. 
Средине клеточные слон (3-й и 4-й) по характеру своих изменений подходят к 
нижним слоям, хотя эти изменения выражены в них менее резко (рпс. 251).

Эта разница в толщине глубоких и поверхностных слоев коры в глубине бо
розд и на выпуклости извилин связана, новидимому, с процессом образования 
складчатости коры. В общем можно сказать, что там, где кривизна слоя умень
шается, клетки его рассеиваются и толщипа слоя становится меньше, там же, 
где кривизна слоя увеличивается, клетки его концентрируются и толщпиа ста
новится больше. На выпуклых частях извилин кривизна слоев будет возрастать 
с поверхности в глубину, а на дне борозд уменьшаться с поверхности в глубину.

С указанными изменениями толщины слоев связаны изменения формы ней
ронов, особенно пирамидальных клеток. В тех местах, где протяжение данного
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Рис. 251. Схема, представля
ющая изменения толщины 
корковых слоев на различных 
уровнях поперечного сечения 

мозговой извилины.
2 —  вершина извилины; 2 —  
угол извилины; 3 —■ стенка 
извилины; 4 —  дно борозды. 
Римские цифры обозначают 
соответствующие слои коры 
(по Economo и Koskinas).ak
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слоя ограничивается и ои становится более толстым, пирамидальные клетки ста
новятся более длинными  и более топкими; там же, где протяжение данного слоя 
увеличивается и он делается более тонким, пирамидальные клетки становятся 
короче и шире. Самые малые нейроны не представляют заметных изменений фор
мы, которые можно было бы связать с изменениями толщины корковых слоек. 
Нейроны средних слоев, особенно их пирамидальные клетки, также обладают 
сравнительно большим постоянством формы.

Независимо от только что описанных нами изменений, присущих каждой 
борозде и каждой извилине, в той или другой области коры наблюдаются не 
только изменения толщины коры, взятой в делом, но и изменения толщины от-
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Р ис. 252. Детальное подразделение коры мозга на отдельные поля, как это было опре
делено Brodmann. Каждое поле, обозначенное соответствующей цифрой и соответст
вующим пунктиром, обладает определенной структурой его клеточных слоев и его 

нервных волокон. Наружная сторона полушария.

дельных ее слоев, которые могут становиться или расширенными, или сужен
ными, или расслоенными.

И количество, и расположение как нервных клеток, так и нервных волокон 
также могут быть изменены.

На основе вышеуказанных изменений вся кора мозга была подразделена на 
структурно различные области. Карты структурных областей коры были соста
влены Campbell (1905), Elliot Smith (1907) и Brodmann (1909)*. Различаясь в де
талях, эти карты в общем сходны между собой.

1 «Еще в 1881 г. проф. анатомии Киевского университета А . Ф. Бец показал, —
говорит проф. Гринштейн, —  что вся кора головного мозга человека может быть раз
делена на восемь полей, значительно отличающихся друг от друга по своей структуре.
Бец описал структуру этих полей и указал границы их. Далее он указал на существо
вание аналогичной картины и у  животных. Работа эта, установившая основные факты
цитоархитектоники коры, однако, не обратила на себя в то время внимания, и лишь
через 25 лет после этого появились почти что одновременно работы Кемпбелла, Смита,
Бродмана и Фогта, создавшие архитектонику коры как самостоятельную науку».
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По мере того как исследования коры мозга подвигались вперед, число струк
турных областей все увеличивалось. В 1913 г. Campbell насчитывал около
20 таких областей, позднее Brodmann довел число этих областей до 60 (рис. 252 
и рис. 253), а в 1929 г. Е сои ото насчитывал уже 107 таких областей. Многие из 
этих областей не отличаются друг от друга по своей структуре, но разделены 
между собой промежуточными областями иной структуры. В одних случаях 
борозды являются границами структурных областей, в других случаях этого не 
наблюдается. Иногда мы имеем ряд структурных областей на одной и той же из
вилине.

Ц и т о а р х и т е к т у р и ы е т и п ы .  Все то разнообразие гистологи
ческих структур, которое имеется иа различных участках коры головного мозга, 
Econom о^свел лишь к пяти типам, из которых 2-й, 3-й и 4-й он считал основ
ными и соответственно тем областям коры, где они имеют паибольшее распро-

Рис. 253. То же. Внутренняя сторона полушария.

странение, назвал их: 1) фронтальный, 2) париетальный и 3) полярный типы. Тип
5-й он назвал гранулярным (зерновым), а тип 1-й— аграиулярным (беззерно- 
вым) (рис. 254 и рис. 255).

Ф р о н т а л ь н ы  й т и п  характеризуется шестью типичными корковыми 
слоями. Кора этого тина сравнительно толста. Нейроны сравнительно' большого 
объема, особенно пирамидальные клетки 3-го и 5-го слоев и полиморфные клет
ки 6-го слоя. Зерповидиые клетки 2-го и 4-го слоев также сравнительно крупны 
и имеют по преимуществу треугольную форму. 2-й и 4-й слои не особенно богаты 
клеточными элементами.

П а р и е т а л ь н ы й  т и п  также представляет шесть слоев и имеет почти 
ту же толщину, как и фронтальный. Слои в париетальном типе резче отграничены 
друг от друга, чем во фронтальном. Это происходит от того, что наружный и внут
ренний слои зерен лучше развиты: они несколько толще и содержат в изоби
лии нервные клетки, которые представляются более округлыми, чем во фропталь-

423

ak
us

he
r-li

b.r
u



пом типе. Пирамидальные клетки 3-го и б-го слоев менее крупны, более много
численны, менее правильно расположены и мепее типичны.

П о л я р н ы й  т и п  коры имеется на лобном и затылочном полюсах. Кора 
этих областей заметно тоньше, чем кора фронтального и париетального типов. 
Имеются все шесть слоев. Слоистость коры хорошо выражена. Пирамидальные 
клетки сравнительно невелики и по своей форме занимают промежуточное по
ложение между соответствующими клетками фронтального и париетального 
типов.

Всю область коры, обладающую у взрослого пли у зародыша 6 слоями кле
ток, Есопошо и Vogt называют isocortex. Небольшая часть коры, особенно обо
нятельный мозг, и у зародыша, и у взрослого обладает неполной слоистостью

Рис. 254. Схематическое изображение 5 структуральных типов коры. 
Римские цифры обозначают соответствующие слои (по Econom о).

или представляет даже полное отсутствие слоистости. Такого рода кора носит 
название allocortex (alios — другой) и охватывает следующие участки: 1) под- 
мозолистую извилину; 2) иитралимбическую извилину вместе с indusium; 3) fas
ciola cinerea; 4) зубчатую извилину с аммоновым рогом- б) subiculum и рге- 
subiculum извилины морского коня; 6) крючковидную извилину; 7) извилины 
наружного и внутреннего обонятельных корешков и, новидимому, переднее про
дырявленное пространство. У человека все перечисленные области составляют 
лишь 1/ 12 часть коры, тогда как у  иотвотпых с сильно развитым обонянием (ма- 
кросмических) опп занимают очень большой отдел коры.

Как и isocortex, allocortex распадается па многочисленные поля с разнообраз
ной структурой.

Шестислойную структуру isocortex не всегда бывает легко обнаружить. Тот 
или другой слой может утончиться почти до полного псчезновения, клетки дан
ного слоя могут утерять свои характерные признаки, и остатки измененного слоя 
незаметно сольются с выше-и шикелеямщими слоями.

Isocortex, видоизмененный вышеуказанным способом, носит название гетероти- 
пичеекого (heteros —  по-гречески иной, другой) в отличие от isocortex, обладаю- 
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щего шестью ясио выраженными слоями, который носит название гомотопи
ческого (homos — по-гречески одинаковый, сходный).

Практически в коре человека различают лишь два вида гетеротипического 
isocortex: 1) агранулярный и 2) гранулярный.

Агранулярный тип получил свое название почти от иолпого отсутствия зер
новидных клеток (2-й п 4-й слой). Агранулярный тип тесно связан с фронтальным 
типом, ио величина клеток агранулярного типа, особенно пирамидальных клеток
3-го слоя, значительно превосходит величину клеток фронтального типа.

Самые крупные клетки коры, так называемые гигантские пирамиды, содер
жатся в 5-м слое агранулярного типа. Полиморфные клетки глубокого слоя (6-го)

Рис. 255. Схема распределения пяти цитоархитектуральных типов коры на боковой 
и медиальной поверхностях мозгового полушария (по Economo).

тйкже имеют значительно большие размеры в агранулярном типе, чем во фронталь
ном. Так как зерновидные клетки в агранулярпом типе сохранились лишь в самом 
незначительном количестве, то зерновидные слои лишь едва заметны. Соответ
ствующие им зоны заняты главным образом пирамидальными клетками. Очевид
но, говорит Economo, клетки 2-го и 4-го слоев, пережившие исчезновение зерен, 
изменили свой вид н приобрели форму и размеры средних и малых пирамидаль
ных клеток.

Такого рода процесс Economo назвал нирамидализацией. В силу этого про
цесса получился незаметный переход 3-го слоя в 5-й. Особенно резко аграну
лярный тип выражен в предцентралыюй извилине.
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Г р а н у л я р н ы й  ( з е р н о в и д н ы й )  т и п  (5-й тип). В общем этот 
тан характеризуется малым объемом составляющих его клеток. Даже пирами
дальные клетки 3-го и 5-го слоев сравнительно невелики по объему и имеются 
в небольшом количестве. Кроме пирамидальных клеток, оба эти слоя содержат 
также мелкие зерновидные клетки, которые имеются в таком большом коли
честве, что границы между отдельными слоями гранулярного типа коры стано
вятся различимыми гораздо труднее, чем при каком-либо другом типе коры. 6-й 
слой содеряшт сравнительно небольшое количество полиморфных клеток. Общая 
толщина гранулярного слоя меньше, чем толщина других типов коры.

Как отличительной чертой 1-го типа Economo считает пирамидализацию, 
так отличительной чертой 5-го типа он считает «гранулизацию». Пятый тии 
коры Economo назвал «пылеобразным» (koniocortex). Классическим примером 
этого типа является шпорная борозда.

П р о е к ц и о н н ы е  ц е н т р ы .  Некоторые области коры непосредствен
но связаны восходящими и нисходящими проекционными волокнами с особыми 
центрами промежуточного мозга. Такие области носят название проекционных 
центров коры. Каждый из проекционных центров коры состоит: 1) из
центрального участка, где проекционные волокна особенно обильны, и 2) крае
вой зоны, с меньшим количеством проекционных волокон и большим числом ас
социационных волокон, при помощи которых этот корковый центр анатомиче
ски и физиологически связан не только с прилежащими областями коры, но и 
с более отдаленными корковыми областями.

П р о е к ц и о н н ы й  ц е н т р  о б щ е й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  (со
матический) помещается на задней стенке (склоне) центральной борозды и на 
прилежащем участке поверхности позади центральной извилины. Этот центр 
получает волокна при помощи зрительнобугровой радиации от вентрального 
ядра зрительного бугра.

З р и т е л ь н ы й  п р о е к ц и о н н ы й  ц е н т р  помещается на стенках 
шпорной борозды и на прилежащих участках клина и язычной извилины. В не
которых случаях зрительный проекционный центр переходит через затылочный 
полюс на боковую поверхность полушария. Зрительный проекционный центр 
связан при помощи зрительной радиации с боковым коленчатым телом и с подуш
кой зрительного бугра.

Слуховой проекционный центр помещается на передпей поперечной височ
ной извилине, которая расположена на медиальной поверхности височной по
крышки. Самый наружный отдел слухового проекционного центра появляется 
на боковой поверхности полушария близ середины верхнего края верхней ви
сочной извилины. При помощи слуховой радиации слуховой проекционный центр 
связан со срединным (медиальным) коленчатым телом.
, О б о н я т е л ь н ы е  п р о е к ц и о н н ы е  ц е н т р ы  помещаются: 1) в 

крючке; 2) в прилежащем отделе извилины морского коня иЗ) в аммоновом роге. 
Крючок и нрилеягащий к нему отдел извилины морского коня представляют со
бой чувствующую обонятельную кору и получают свои приносящие волокна 
главным образом через боковой обонятельный тракт. Аммонов рог представ
ляет собой выносящую обонятельную проекционную область. Выносящие обо
нятельные проекционные волокна выходят из этой области через бахромку и свод.

Д в и г а т е л ь н ы й  п р о е к ц и о н н ы й  ц е н т р  коры помещается:
1) на передней стенке центральной борозды; 2) на прилежащей части предцентраль- 
ной извилины и 3) на участке парацентральной дольки, расположенном тотчас 
же кпередн от верхнего конца центральной (роландовой) борозды и находящего
ся на медиальной поверхности полушария.

А с с о ц и а ц и о н н ы е  ц е н т р ы .  У человека двигательные и чувству
ющие проекционные центры занимают сравнительно небольшую часть мозговой 
коры. Остальная часть коры принадлежит так называемым ассоциационньш цент
рам.

Агранулярный тип корковой цитоархитектоники, наилучше выраженный 
в двигательной проекционной области, как известно, не ограничивается пре- 
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делами только этой области, но распространяется на известном расстоянии кпе- 
/ реди на лобную долю. Точно так же и гранулярный корковый тип заходит за 

пределы чувствующих проекционных областей. Пограничные зопы проекцион
ных областей таким образом структурно связаны с соответствующими проекцион
ными областями и функционально зависят от этих областей. В общем, говорит 
проф. Kuntz, эти отношения становятся все менее и менее заметными по мере 
того, как расстояние от данного проекционного центра увеличивается. Ассоциа- 
ционная кора, продолжает проф. Kuntz, может быть поэтому подразделена на 
первичные и вторичные ассоциационные зоны.

Первичные ассоциационные зоны представлены пограничными зонами, ко
торые структурно связаны с соответствующими проекционными центрами и функ
ционально подчинены этим центрам. Вторичные ассоциационные зоны распо
лагаются в участках, ограниченных первичными ассоциациониыми зонами.

Дорзальный thalamus внутренней медуллярной пластиной делят на медиаль
ный и латеральный отделы. Медиальный отдел филогенетически является более 
старым, а латеральный отдел— более новым. Однако нужно помнить, что в том и 
другом отделе имеются части и более старые, и более новые. Наружные и внут
ренние коленчатые тела, а также претектальное ядро низших позвоночных обыч
но присоединяют к латеральному отделу зрительного бугра. У человека пре
тектальное ядро почти целиком втянуто в передний бугор четверохолмия. Медиаль
ный отдел дорзального зрительного бугра содержит три группы ядер: 1) группу 
средней линии, 2) группу переднюю и 3) группу медиальную.

Боковые стенки 3-го желудочка, как известно, связываются между собой при 
помощи тяжа серого вещества большего или меньшего объема (massa interme
dia, commissura media). Этот коммиссуральный отдел зрительного бугра содержит 
многочисленные ядра, которые носят название ядер средней линии; ̂ они лучше 
развиты у  млекопитающих, стоящих ниже приматов, чем у  приматов. При пе
реходе от низших приматов к высшпм ядра средней линии несколько умень
шаются. От чего происходит уменьшение этих ядер, которые, очевидно, ассоции
руют между собой дорзальные отделы зрительных бугров, — сказать трудно. 
Моясет быть, это зависит от того, что с возрастанием преобладающей роли коры 
в нее переходят и высшие ассоциационные центры.

Передняя группа ядер филогенетически является старой группой, так как пред
ставители этой группы имеются у пресмыкающихся и у  птиц, однако полного 
своего развития (диференцировки) она достигает лишь у млекопитающих. Взя
тая в целом передняя группа ядер образует обонятельный корреляционный 
центр, получающий обонятельные и обонятельно-внутренностные импульсы при 
помощи мамилло-таламического тракта, а повидимому, также и путем пери- 
вентрикулярной системы. Из передних ядер зрительного бугра импульсы на
правляются в поясную область коры (gyrus cinguli sive .fornicatus), откуда они. 
могут переходить на выносящие пути, а также могут достигать сознания.

Медиальная группа ядер зрительного бугра филогенетически, повидимому, 
моложе, чем передняя группа ядер. Возможно, говорит A.Kappers, что класси
ческое медиальное ядро получает небольшое количество прямых лемнисковых 
волокон (например, от тройничного лемниска), но его наиболее характерные при
носящие связи образованы короткими межъядернымп волокнами, приходящими от 
масс серого вещества (ядер) дорзального отдела зрительного бугра, окруясающих 
медиальное ядро, и преимущественно от вентрального ядра и ядер средней линии,, 
а при помощи перивентрикулярных волокон — от hypothalamus. Таким образом, 
медиальное ядро служит для корреляции проприоцептивных, экстероцептивных 
и интерцептивных импульсов. Экстероцентивные и проприоцептивные импуль
сы достигают медиального ядра при посредстве вентрального ядра, обонятельно
внутренностные импульсы из гипоталамической области достигают медиального- 
ядра при помощи перивентрикулярной системы, а обонятельно-соматические им
пульсы от habenula —  при помощи хабекуло-таламического тракта. 
Коррелированные таким образом импульсы направляются: 1) или в подзри-
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тельнобугровую область для зрительнобугровых рефлексов, 2) или к поло
сатому телу для соответствующих рефлексов, 3), или наконец, при посредстве 
передней зрительиобугровой радиации внутренней капсулы — к ассоциацион- 
иым центрам коры лобной доли. Эта связь медиального ядра с корой лобной 
доли дает анатомическую основу для передачи чувствующего топа (комплекс 
приятного и неприятного), а отчасти и создает анатомическую основу личности 
{Tilney и Riley, Huber и Crosby).

Цептромедиальное ядро (и. centromedianus) является по преимуществу яд
ром корреляции, связанным как с медиальным, так и с латеральным подразделе

ниями зрительного бугра. 
Наибольшего развития это 
ядро достигает у высших 
млекопитающих.

Боковое ядро дорзаль
ного отдела зрительного 
бугра, незначительное у 
низших ^млекопитающих, 
постепенно увеличиваясь, 
достигает наибольшего объ
ема и наибольшей дифе- 
ренцировки у приматов 
(рис. 256). Это прогрессив
ное увеличение объема и 
диференцпровки тесно свя
зано с прогрессивным уве
личением ассоциационных 
центров коры, — сперва в 
теменной области, а затем в 
лобной. Подушка, предста
вляющая собой диференци- 
рованный задний отдел бо- 
кого ядра, имеет такое же 
отношение к зрительной 
ассоциациоппой области, 
какое боковое ядро имеет 
к теменпой и лобпой ассо- 
циациониым областям. 
Боковое ядро увяза
но с лобной и теменной 
ассоциационпыми областя
ми как центробежными, 
так и центростремитель
ными путями, а подушка 
такими же путями —  с за
тылочной ассоциационной 
областью.

Вентральное ядро зри
тельного бугра является 
главным ядром, где окан
чиваются проприоцептив- 
ные и экстероцептивные

лемнисковые восходящие волокна и дептато-рубро-таламические пути. Получае
мые вентральным ядром импульсы проецируются па предцептральную и поза- 
дицентральиую извплипы мозговой коры; импульсы, достигающие предцентраль- 
ной извилины, повидимому, являются проприоцептивиыми. Через вентральное 
ядро болевые, температурные, осязательные, проприоцептивные и вестибу
лярные импульсы доходят до сознания. Корково - таламические волокна,

Рис. 256. Схема корковых проекционных областей на 
боковой и на медиальной поверхностях мозгового полу
шария) (по Kuntz). Обозначения на этих рисунках 

даны мной.
1 —  прецентральная психомоторная (двигательная) об
ласть; 2 —-прецентральная моторная область; 3 —  
постцентральная соместетическая область; 4 —■ пост- 
центральная соместетико-психическая область; 5 —  
зрительно-сенсорная область; 6 —  зрительно-психиче
ская область (парастриальная и перистриальная обла
сти); 7 —■ слуховая сенсорная область; 8 —  слуховая 
психическая область; 9 —• обонятельная сенсорная кора.
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повидимому, регулируют деятельность зрительного бугра. При помощи корот
ких нейронов вентральное ядро связано с латеральным и с медиальным 
ядрами.

П р е д ц е н т р а л ь н а я  ( п р е ц е н т р а л ь н а я )  о б л а с т ь .  Предцен- 
тральной областью называют область, расположенную тотчас же кпереди от 
центральной (роландовой) борозды. Эта область по преимуществу выполняет 
двигательную функцию. Стимуляция определенных участков этой области вы
зывает определенные движения. У человека передняя, граница области, 
отвечающей на стимуляцию, в ее вентральном отделе не распространяется даль
ше предцентральной борозды, но в ее дорзальном отделе может переходить за эту 
■борозду, например, область движения глаз занимает каудальный отдел второй 
лобной извилины. Стимуляция этой области производит сопряженные боковые 
движения глаз и головы. Помимо 4-го поля Brodmann, содержащего гигантские 
пирамиды Беца, к предцентральной области относят также и 6-е поле Brodmann, 
не содержащее гигантских пирамид Беца. Campbell назвал это поле промежуточ
ной прецентральной областью, a M iliis— срединной лобной корой. В .6 -м  
поле Brodmann, помимо области сопряженного движения глаз и головы, даю
щей на раздражение прямой двигательный ответ, имеются центры, в которых то
нический характер выступает очень ясно, например, центры для эмоционального 
выражения радости, злобы (m. corrugator superciliorum, т .  orbicularis oculi, 
мышцы крыльев носа). Возможно, что в 6-м поле имеются также и висцеральные 
центры, роль которых в эмоциях очевидна, например, центр слез, центр пото
отделения. При повреждениях 6-го поля движения приобретают спазматиче
ский характер. Как было отмечено Hoff и другими авторами (привожу по 
A. Kappers), кортико-спииальиые волокна, начинающиеся от 6-го поля Brodmann, 
у  некоторых приматов спускаются до поясничной области.

Предцентральная извилина (передняя центральная) одной стороны связана 
при помощи волокон мозолистого тела не только с предцентральной извилиной 
другой стороны, но также и с позадицентральной извилиной другой стороны. При 
помощи длинных ассоциационных путей предцентральная область связана с темен
ной, с затылочной, а повидимому, также и с височными областями коры. Много
численные короткие связи соединяют предцентральную область с соседними при
лежащими областями, в том числе и с областью лобной доли, содержащей зер
новидные клетки.

На рис. 257, заимствованном мной у Ranson, изображена кортикальная ло
кализация отдельных двигательных центров, расположенных на наружной по
верхности полушария. На этот рисунок Ranson я нанес чувствующие и двига
тельные центры речи и двигательный центр письма.

R e g i o  f r o n t a l i s  g r a n u l a r i s  —- о б л а с т ь  л о б н о й д о л и ,  
с о д е р ж а щ а я  з е р н о в и д н ы е  к л е т к и .  В этой области возникают 
импульсы, связанные с высшей сознательной деятельностью. Филогенетически 
увеличение лобной доли у высших млекопитающих происходит главным образом 
за счет увеличения области, расположенной кпереди от предсильвиевой бороз
ды, которая является эквивалентом s. arcuatus или s. praecentralis inferior. Осо
бенно сильно эта область выражена у  человека. Располагается regio frontalis кпе
реди от regio praecentralis. У хищников regio front, gran, выражена очень слабо. 
У обезьян обе указанных области приблизительно равны по объему. У шимпан
зе и у человека гранулярная фронтальная область обширнее, чем прецентраль
ная область. Sulcus praecentralis inferior служит у  человека каудальной грани
цей лобной гранулярной области. У высших млекопитающих, а особенно у чело
века, лобную гранулярную область подразделяют на вторичные поля, число ко
торых у  различных авторов различно. По Brodmann в состав лобной гранулярной 
области входят поля 8— 12-е и 44— 47-е. Слой зерен здесь выражен отчетливо за 
исключением переходного участка 8-го. Поля 44-е, 45-е и 47-е Brodmann объеди
няет в особую подобласть (subregio frontalis inferior), образующую 3-ю лобную 
извилину, верхней границей которой служит s. frontalis inferior, а задней грани-
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цен— s. praecentralis inferior. Указанную подобласть левого полушария правшей 
считают центром артикулированной речи (кинестетические картины слов). Со
ответственно своему положению эта подобласть не обладает прямой двигатель
ной функцией, которая присуща иредцентральной агранулярпой области. Не
посредственная стимуляция центра речи третьей лобной извилины двигательного 
эффекта пе вызывает. Разрушение этого центра показывает, что двигательная 
функция мышц, участвующих в произнесении артикулированных слов, не нару
шена, но самая способность артикулировать слова (кинестетическая корреляция) 
отсутствует.

Развитие 3-й лобпой извилины у человека вызывает окончательную оперку- 
ляризацию островка, которая находит свое морфологическое выражение в при
крытии той области, которая расположена позади sulcus fr onto-orbi talis.

Le Gros Clark утверждает, что гранулярный отдел лобной коры представляет 
собой не распространение кпереди моторной коры, а распространение кпереди

области островка. Связь этого гранулярного 
отдела лобной доли коры с медиальной груп
пой ядер зрительного бугра (paleo-tha- 
lamus) указывает на то, что эта связь 
очень древнего происхождения. В общем, 
как известно, медиальное подразделение 
дорзального отдела зрительного бугра свя
зано с корреляцией экстероцептивных и 
проприоцептивных импульсов, причем обо
нятельно-висцеральные импульсы проходят 
из гипоталамических областей путем пери- 
веитрикулярпой системы, а обонятельпо- 
соматические импульсы — от habenula пу
тем хабенуло - таламического тракта. К ор
релированный таким образом материал 
направляется: 1) или в субталамическую 
область для таламических рефлексов,
2) или в полосатое тело, 3) или, наконец, в 
лобную долю коры. Эта связь с корой 
представляет собой анатомическую базу 
для чувствующего топа (комплекс прият
ного и болевого).

Термин «пирамидальный тракт» раз
личные авторы употребляют в самом раз
личном смысле. Первоначально этот термин 
указывал на то, что его спинальный отдел 
является продолжением пирамид продолго
ватого мозга. Flechsig (1877 и 1881) пока
зал, что пирамидальный тракт связан с 
мозговой корой п преимущественно с ире- 
цептральной и парацеитральной извили
нами. Campbell (1905) па основании своих 
исследований утверждал, что пирамидаль
ный тракт начинается исключительно от 
гигантских клеток Betz, расположенных 
внутри цитоархитектонически определяе
мой двигательпой области (4-е ноле Brod
mann, поле FA-Economo, предцептральное

Рис. 257. Таламические, гипоталами- 
ческие и корковые связи человече

ского мозга (по E lliot Smith).
2 —- двигательная кора; 2 —  чувствую
щая кора; 3 -— ассоциационная об
ласть; 4 —  боковое ядро зрительного 
бугра; 5 —-медиальное ядро (главный 
орган зрительного бугра); 6 —  вент
ральное ядро; 7 —  hypothalamus;
8 —  висцеральные волокна; 9— восхо
дящие чувствующие волокна; 1 0 —- 
путь к двигательным ядрам; 11 —  путь 

к мозжечку.
поле Campbell). Однако большинство иссле

дователей, наоборот, описывало пирамидальпые волокпа начинающимися от более 
обширной корковой области, чем цитоархитектоиически определяемая двига- 
тельпая область (4-е поле Brodmann). Так, Flechsig, полагает, что миэлогенети-
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ческая область, от которой начинаемся пирамидальный тракт, заходит вперед 
на премоторную область (6-е поле Brodmann). О.Vogt считает, что некоторые 
пирамидальные волокна начинаются от позадицентральной извилины. Основы
ваясь на поражениях мозговой коры, Dejerine, Monakow, Minkowski опи
сывают пирамидальные волокна, начинающиеся как от премоторной, так и от 
позадироландовой областей. Economo и Koskinas приходят к заключению, что 
клетки Betz не являются единственными клетками, которые дают начало пира
мидальному тракту, и что область начала этого тракта, повидимому, гораздо об
ширнее, чем цитоархитектонически определяемая двигательная область.

В 1889 г. Brown-Sequard опубликовал свою экспериментальную работу, 
проделанную на кроликах и собаках. Он рассекал у этих животных или только 
пирамиды продолговатого мозга или всю толщу нродолговатого мозга, за исклю
чением пирамид. Он нашел, что стимуляция мозговой коры после рассечения пи- 

( рамнд вызывала почти такие же ответы, как стимуляция до рассечения пирамид. 
Когда рассекалась вся толща продолговатого мозга, за исключением пирамид, 
стимуляция коры также вызывала ответ, но уже значительно ослабленный. На 
основании своих опытов Brown-Sequard прпшел к заключению, что пирамидные 
пути не только не являются единственными путями, при помощи которых на
ступают вышеописанные реакции, но они не являются при этом даже главными, и 
что связи между корой и спинным мозгом более многочисленны, чем это обычно 
допускают. При вышеописанных опытах дело шло при раздражении мозговой 
коры о движениях конечности противоположной стороны (контралатеральные 
движения). Позднее, при раздражении мозговой коры были отмечены движе
ния, происходящие на той же стороне, на которой производилось раздра
жение (гомолатеральные движения). Некоторые авторы полагали, что го- 
молатеральные движения возникали путем передачи раздражения с двигатель
ной области одного полушария при посредстве мозолистого тела двигательной 
области другого полушария, которая и вызывала вышеуказанные движения как 
контралатеральные. Ехпег, однако, показал на кроликах, что гомолатеральный 
ответ не изменялся не только после рассечения мозолистого тела, но даже после 
полного удаления противоположного мозгового полущария. На основании этих 
опытов Ехпег пришел к заключению, что иннервация гомолатеральной конечности 
кролика идет прямо от стимулируемого участка коры.

Hering в своих опытах на собаках показал, что, наряду с пирамидальным трак
том, должен существовать «второй кортико-фугальный путь» и что этот путь дол
жен перекрещиваться выше продолговатого мозга. Было найдено, что этот «вто
рой путь» проходит вместе с пирамидальными волокнами в боковом столбе спин
ного мозга. Rothmann показал, что этим «вторым путем» является руброспиналь- 
ный тракт. Probst многочисленными опытами на кошках показал, что полное 
повреждение внутренней капсулы уничтожает все ответы на стимуляцию дви
гательной коры той же самой стороны. Полное рассечение одной половины 
среднего мозга краниально к красному ядру вызывало полное уничтожение 
ответа. Если разрез ножки мозга захватывал только пирамидальный и кор- 
ково-мостовый тракты, оставляя нетронутым путь к красному ядру, — реак
ция сохранялась, хотя для этого требовался более сильный ток. В конце концов, 
Probst пришел к заключению, что и пирамидальный, и руброспинальный трак
ты являются важными путями при вызывании у кошек контралатераль
ных ответов стимуляцией двигательной коры. Leyton н Sherrington (1917) опи
сали у  шимпанзе двустороннее перерождение в боковых столбах спинного моз
га, развившееся после одностороннего повреждения двигательной коры. Опера
ции были произведены на трех животных; у  одного была удалена корковая об
ласть верхней конечности, а у  двух — корковая область нижней конечности. 
При обследовании спинного мозга оперированных животных было обнаружено 
не только перерождение пирамидальных волокон в боковом столбе противополож
ной стороны, но также и перерождение волокон в переднем и боковом столбах 
той же самой стороны. В опытах, захватывающих нижние конечности, волокна 
неперекрещенного бокового пирамидального тракта были прослежены до треть
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его крестцового сегмента. Fulton и Keller обследовали в спинном мозгу одного 
шимпанзе перерождение, наступившее после удаления корковой двигательной 
области левой нижней конечности. Они подтвердили наблюдения Leyton и Sher
rington и определили почти в 10% число перерожденных неперекрещенных пира
мидальных волокон, которые проходили в заднебоковом отделе бокового столба. 
Kennard и Ной показали, что у обезьян кортико-спинальные тракты той же сто
роны начинаются как в моторной, так п в премоторной корковых областях и что 
моторная область посылает свои и п с и л а т е р а л ь н ы е  волокна как в бо
ковой, так и в вентральный (передний) спинномозговые столбы той же самой сто
роны, тогда как ипсилатеральные волокна от премоторной области находят только 
в боковом столбе. В общем тотальная ипснлатеральная дегенерация от премо
торной области коры сравнительно больше, чем от моторной области. Кроме 
того, Hoff показал также, что значительная часть нисходящих ппсилатераль- 
ных трактов заканчивается на той же самой стороне, а не переходит в нижеле
жащих сегментах на противоположную сторону спинного мозга, как предполагали 
некоторые авторы. John Fulton и Donal Sheehan удалили у молодого самца 
шимпанзе двигательную корковую область левой ноги, определив при операции 
границы этой области стимуляцией фарадическим током. Гистологическое обсле
дование этого случая показало, что волокна от 4-го поля Brodmann спуска
лись по той же стороне до пирамидального перекреста в продолговатом мозгу. 
На этом уровне указанные волокна делились на три пучка, из которых наиболь
ший пучок (1) переходил на противоположную сторону и спускался вниз в боко
вом столбе спинного мозга. Второй пучок (2), соответствующий по величине 
приблизительно десятой части первого пучка, спускался в дорзальном отделе 
бокового столба той же самой стороны. Небольшой пучок волокон (3) спускался 
в вентральном столбе той же самой стороны, лежа возле передней центральной 
борозды спинного мозга (прямой или вентральный пирамидальный тракт). Ни 
в одном сегменте спипного мозга в передней коммиссуре не было обнаружено 
перерожденных волокон. Таким образом, не удалось подтвердить гистологи
чески, что прямой пирамидный тракт, в конце концов, переходит на противо
положную сторону. Прямой вентральный пирамидальный тракт можно было- 
проследить до нижних грудных сегментов, а прямой боковой пирамидальный 
тракт можно было проследить на своей стороне до крестцовой области.
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