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Пищеварительная трубка. 479
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512. Общій видъ пищеварительной трубки (нѣсколько схе
матично).

(Положеніе желудка представлено нѣсколько иначе, чѣмъ это есть въ дѣйствительности. 
Часть поперечной ободочной кишки удалепа, мѣсто по ходу ея указано пунктиромъ. 

Нижняя граница печени обозначена мелкимъ пунктиромъ.)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 31

rcin.org.pl



480 Губы.

513. Ротовая щель и область по окружности ея, спереди.

ПОЛОСТЬ рта—cavum oris (см. фиг. 516, 517 и 543) — составляетъ начало 
пищеварительной трубки—apparatus digestorius,—и служитъ въ то же время частью 
дыхательнаго пути въ моментъ произношенія рѣчи. Она открывается кпереди ротовой 
щелью, будучи ограничена спереди губами, по бокамъ слизистой оболочкой щекъ, сверху 
нёбомъ, снизу—языкомъ и слизистой оболочкой, идущей отъ нижней поверхности языка 
къ деснамъ; сзади посредствомъ зѣва (isthmus faucium) она сообщается съ глоткой. Зуб
ные отростки (processus alveolares) верхней и зубная часть (pars alveolaris) нижней че
люсти, съ укрѣпленными въ нихъ зубами, отдѣляютъ спереди и сбоку узкій промежутокъ 
(преддверіе, рта—vestibulum oris) отъ собственной полости рта (cavum oris proprium).

Преддверіе рта—vestibulum oris—при сомкнутыхъ губахъ и стиснутыхъ зу
бахъ представляетъ узкую, вертикально расположенную щелевидпую полость, сообщаю
щуюся съ собственной полостью рта только незначительными промежутками между зу
бами и нѣсколько большей величины промежуткомъ между послѣдними коренными зубами 
и переднимъ краемъ нижнечелюстного отростка.

Губы—labia oris (см. также фиг. 514—516, 538 π 543)—имѣютъ характеръ 
складокъ, покрытыхъ на наружной поверхности кожей, па внутренней—слизистой обо
лочкой рта (tunica mucosa oris), и содержатъ между этими частями круговую мышцу рта 
(см. стр. 245). Въ видѣ верхней и нижней губы—ІаЬігіт supeiius et labium inferius—онѣ 
ограничиваютъ ротовую ще.ѵъ—rima oris, и сбоку, по копцамъ ея (называемымъ углами 
рта—anguli oris), переходятъ одна въ другую спайками—commissurae labiorum. Отъ 
заднихъ поверхностей губъ къ переднимъ поверхностямъ челюстныхъ костей протянуто 
посрединѣ по небольшой отвѣсной слизистой складкѣ—уздечка верхней губы п уздечка 
нижней губы—frenulum labii superioris et frenulum labii inferioris. Между мышечнымъ 
слоемъ и слизистой оболочкой, въ подслизистой ткани заложены въ большомъ количествѣ, 
достигающія величины горошины, слизистыя железы (glandulae labiales), выводные про
токи которыхъ открываются на поверхности слизистой оболочки.
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Губы. · 481

514. Поперечный разрѣзъ верхней губы. Увелич. 4:1.

Glandulae Glandulae
Ductus parotideus buccales labiales Labium superius

[Stenonis]

lunica muco^aoris
Μ. buccinator T (Tela submucosa)Labium inferius

515. Губныя и щечныя слизистыя железы, спереди.
(Внѣшній покровъ удаленъ совершенно, мускулатура ротовой щели—въ большей ея части.)

Щеки—buccae—въ области преддверія рта выстланы изнутри слизистой оболоч
кой рта (tunica mucosa oris). Въ нихъ заключено ограниченное количество слизистыхъ 
железъ (glandulae buccales), которыя находятся отчасти между слизистой оболочкой и 
щечной мышцей, отчасти па боковой поверхности послѣдней; железы, лежащія въ области 
послѣдняго коренного зуба подъ слизистой оболочкой, числомъ отъ двухъ до трехъ, но
сятъ названіе железъ области большихъ коренныхъ зубовъ—glandulae molares (не указаны).

Слизистая оболочка рта—tunica mucosa oris—выстилаетъ внутреннюю 
поверхность губъ и щекъ и приблизительно соотвѣтственно уровню средины корней зу
бовъ переходитъ па челюсти. Здѣсь она образуетъ Ьесиу—gingiva, толста, плотна, не- 
смѣщаема и прикрѣплена вокругъ шейки зубовъ въ видѣ валикообразнаго возвышенія 
(см. также фиг. 523 и 543).

31*
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482 Полость рта.
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516. Передне-задній распилъ ГОЛОВЫ и шеи, правая поло
вина съ лѣвой стороны (отчасти по W. Braune).
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Полость рта. 483
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517. Фронтальный распилъ ГОЛОВЫ, сзади (по W. Braune).
(Въ области нижней челюсти распилъ прошелъ черезъ промежутокъ меледу зубами и 

нижне-челюстными отростками.)
Зубы—dentes—появляются поочередно, имѣя два періода такъ называемаго про

рѣзыванія. Въ первомъ періодѣ прорѣзываются 20 молочныхъ зубовъ, во второмъ—32 по
стоянныхъ зуба, выступающихъ, главнымъ образомъ, на мѣстахъ молочныхъ.

Постоянные зубы—dentes permanentes (см. также фиг. 519—521,527—529)— 
находятся въ верхней и нижней половинѣ по 8 съ каждой стороны, а именно: по 2 рѣзца, 
1 клику, 2 малыхъ коренныхъ и 3 большихъ коренныхъ зуба.
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518. Постоянные зубы правой стороны, поверхность губная 
пли щечная.

РѢЗЦЫ—dentes incisivi,—имѣютъ похожую въ общемъ на долото коронку, сво
бодный копецъ которой представляетъ прямой рѣжущій край. Ихъ поверхность сопри
косновенія—facies contactus (поверхность наружная п внутренняя—facies lateralis et 
medialis) приблизительно трехугольной формы, а поверхность губная п язычная—facies 
labialis et lingualis—нѣсколько суживается къ корню. На поверхности губной, имѣющей 
приблизительно четырехугольную форму, замѣтно бываетъ обыкновенно три низкихъ 
продольныхъ возвышенія, образующихъ у рѣжущаго края еще молодыхъ, недавно про
рѣзавшихся зубовъ три закругленныхъ зубца. Поверхность язычная болѣе трехугольнаго 
очертанія и сильно выдолблена по длинѣ; она оканчивается у шейки весьма тупымъ 
бугоркомъ. Каждый рѣзецъ имѣетъ только по одному корню, отклоненному нѣсколько 
кнаружи („корневой признакъ“). Корпи конусообразны, нѣсколько сдавлены справа на
лѣво (у нижнихъ зубовъ сильнѣе) и какъ на внутренней, такъ и па наружной поверх
ностяхъ въ большинствѣ случаевъ имѣютъ плоскія бороздки1). Корневой каналъ одиноченъ 
(см. фиг. 523 и 525). Верхній внутренній рѣзецъ самый большой, за нимъ слѣдуетъ по 
величинѣ обыкновенно верхній наружный, затѣмъ нижній наружный и, наконецъ, нижній 
внутренній, всегда наименьшій.

Клыки—dentes canini—самые сильные и наиболѣе глубоко сидящіе корнями 
зубы. Свободный жевательный край ихъ коронки внутреннимъ, короткимъ отдѣломъ пе
реходитъ подъ тупымъ угломъ въ наружный длинный отдѣлъ. Губная поверхность прибли
зительно пятиугольна п наиболѣе широка между концами жевательнаго края. Вся она, 
особенно въ поперечномъ направленіи, сильно выпукла. Язычная поверхность верхняго 
клыка имѣетъ у шейки тупой бугорокъ, отъ котораго къ внутреннему углу жевательнаго 
края тянется рѣзко выраженное продольное возвышеніе. По сторонамъ отъ этого возвы
шенія лежатъ мелкія бороздки. Язычная поверхность нижняго клыка слегка вогнута, а 
бугоръ ея или слабо или совсѣмъ не выраженъ. Коронка нижняго клыка болѣе узка и 
длинна. Корни одиночны, сдавлены съ боковъ и имѣютъ борозды подобно корнямъ рѣз
цовъ. Корень нижняго клыка нерѣдко бываетъ расщепленъ; кромѣ того, у верхушки 
корни нѣсколько отклонены назадъ. Корневой каналъ одиночный2).

Малые коренные зубы—dentes praemolares—имѣютъ широкую, неровную, 
четырехугольно-закругленную жевательную поверхность, раздѣленную спереди назадъ 
идущей бороздой на два бугра: большій—щечный п меньшій—язычный; у второго верх
няго малаго коренного зуба оба эти бугра одинаковой длины; однако же язычный бугоръ 
стоитъ ниже. У нижнихъ зубовъ оба бугра часто соединены эмалевымъ гребешкомъ.

Обыкновенно внутренняя поверхность корня выпукла и не имѣетъ борозды, а послѣдняя находится 
на наружной поверхности, чѣмъ опредѣляется сторона зуба по корню. Примпч. пере ■·.

2) Язычная поверхность нижняго клыка отличается отъ такой же поверхности верхняго болѣе пра
вильнымъ продольнымъ гребешкомъ съ углубленіями по сторонамъ, длиннымъ, узкимъ снутри и широкимъ, 
короткимъ снаружи; между тѣмъ у верхняго клыка по сторонамъ отъ продольнаго возвышенія находятся 
чаще уплощенія или равномѣрныя выпуклости, по относительной величинѣ подобныя углубленіямъ нижняго 
клыка. Примпч. перев.
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Зубы. 485

Dentes incisivi 
medialis, lateralis

519. Постоянные зубы правой стороны, съ поверхности 
язычной.

Щечная и язычная поверхности выпуклы вдоль и поперекъ, п каждая изъ нихъ въ 
области бугровъ имѣетъ покатость; при этомъ щечная поверхность похожа по формѣ на 
ту же поверхность соотвѣтствующаго клыка. Корень одинъ и изогнутъ кзади; у верх
нихъ зубовъ онъ сдавленъ спереди назадъ п имѣетъ на передней и задней поверхности 
плоскія бороздки, болѣе рѣзкое развитіе которыхъ на первомъ верхнемъ маломъ корен
номъ часто переходитъ въ расщепленіе корня; корень нижнихъ зубовъ болѣе закругленъ. 
Полость зубной мякоти представляетъ узкое, сплюснутое въ передне-заднемъ направленіи, 
щелевидное пространство, которое образуетъ два небольшія продолженія въ соотвѣтствен
ные бугры. Верхній первый малый коренной зубъ почти всегда содержитъ въ корнѣ два 
канала: одинъ—щечный, другой—язычный, остальные, малые коренные,—по одному ще
левидному каналу Щ

• Большіе коренные зубы-dentes molares—самые сильные и имѣютъ (осо
бенно въ нижней челюсти) болѣе кубовидную коронку. Жевательная поверхность верх
нихъ большихъ коренныхъ имѣетъ очертаніе ромба и раздѣлена Н-образпой, асимметри
чески расположенной бороздой на четыре нс одинаковой величины бугра, изъ которыхъ 
два находятся на щечной, другіе два—на язычной сторонѣ; самый большой изъ нихъ — 
передній язычный, самый малый—задній—язычный. Поверхности щечная и язычная вы
пуклы и также раздѣлены продольной бороздой. Язычная поверхность имѣетъ впереди 
часто маленькій (пятый) бугорокъ, въ большинствѣ случаевъ едва только замѣтный и 
довольно рѣдко доходящій до уровня жевательной поверхности. Передняя и задняя по
верхности (соприкосновенія) выпуклы. Верхній, второй большой коренной зубъ или пмѣетъ 
четыре бугра, какъ и первый, или только три, и тогда у него болѣе или менѣе совер
шенно отсутствуетъ задній язычный бугоръ. Верхній третій большой коренной зубъ 
(dens serotinus— зубъ мудрости) необыкновенно измѣнчивъ въ формѣ и величинѣ. Ко
ронка похожа большей частью на коронку второго коренного, чаще всего имѣетъ три 
бугра, иногда больше, иногда меньше, и можетъ быть весьма слабо развита. Верхніе 
большіе коренные зубы имѣютъ по три корня; изъ нихъ два щечные идутъ почти па
раллельно, сдавлены въ передне-задпемъ направленіи и у верхушки нѣсколько загнуты 
кзади; третій язычный (нёбный) корень закругленъ и расходится съ первыми. Щечные 
корни имѣютъ обыкновенно спереди и сзади продольныя борозды, нёбный же—на языч
ной поверхности. Корпи зуба мудрости болѣе или менѣе сращены * 2). Полость зубной мя
коти велика, нѣсколько болѣе узка въ передне-заднемъ размѣрѣ и имѣетъ продолженія 
въ каждый изъ бугровъ (3—4). Въ каждомъ корнѣ одиночный капалъ. Первый большой 
коренной зубъ обыкновенно наибольшій, третій—наименьшій.

<) Нижніе малые коренные зубы отличаются отъ верхнихъ большой закругленностью по окружности 
коронки и относительно менѣе развитымъ язычнымъ бугромъ, причемъ у 1-го пижпяго малаго коренного бугоръ 
этотъ слабо выраженъ, у второго значительно больше и нерѣдко имѣетъ наклонность дѣлиться па два. Сда
вленныя вь передне-заднемъ направленіи коронки двухъ верхнихъ малыхъ коренныхъ зубовъ, обыкновенно 
трудно отличимыхъ другъ отъ друга, имѣютъ значительно развитые язычные бугры, но послѣдніе одинаково 
не достигаютъ величины щечныхъ бугровъ Примѣч. перев.

2 Слѣдуетъ сказать: „нерѣдко болѣе пли менѣе сращены“. Примѣч. перев.
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11—13

(Dens serotinus)

7—88—9

Dentes incisivi 
lateralis, medialis

520. Верхніе постоянные зубы правой стороны, передніе 
зубы съ наружной, задніе съ задней стороны.

(Арабскими числами указано въ годахъ время прорѣзыванія отдѣльныхъ зубовъ [по
Е. Znckerkandl’y].)

Dentes 
superiores

Dentes 
inferiores

lateralis, medialis

Tubercula lcoronae] dentis

521. Первый ниж
ній большой ко- 
реннойзубъпра- 

вой стороны, 
спереди. 522. Молочные зубы правой сто

роны, съ поверхности губной или щечной. 
(Арабскими числами указано въ мѣсяцахъ время 

прорѣзыванія отдѣльныхъ зубовъ [по Fr. Hesse].)

Большіе коренные зубы (продолженіе). Нижніе большіе коренные больше 
и сильнѣе верхнихъ. Ихъ жевательная поверхность прямоугольна и въ передне-заднемъ 
направленіи нѣсколько длиннѣе, чѣмъ въ фронтальномъ. Почти правильная крестообраз
ная борозда дѣлитъ ее на 4—5 бугровъ, 2—3 щечныхъ, и 2 язычныхъ, при чемъ по
слѣдніе нѣсколько выше; передніе бугры немного больше заднихъ. Щечная поверхность 
болѣе выпукла, чѣмъ язычная. Первый большой коренной почти всегда имѣетъ 5 буг
ровъ, второй—чаще 4, иногда 5 бугровъ. Третій (зубъ мудрости) весьма измѣнчивъ, но 
въ общемъ бываетъ не въ такой степени малъ, какъ верхній, и имѣетъ обыкновенно 5 
или 4 бугра. Его 2 корня, одинъ—передній, болѣе широкій, другой—задній, оба сда
влены спереди назадъ и на широкихъ переднихъ и заднихъ поверхностяхъ своихъ часто 
снабжены бываютъ замѣтными продольными бороздами. Передній корень имѣетъ верти
кальное направленіе, задній направленъ косо назадъ; и тотъ и другой можетъ быть 
расщепленнымъ. Корни зуба мудрости весьма различны п часто по длинѣ слиты между 
собою. Полость зубной мякоти (см. фиг. 526) имѣетъ очертанія соотвѣтственно коронкѣ. 
Въ пере темъ корнѣ содержится обыкновенно 2 канала: одинъ—щечный, другой—языч
ный, въ заднемъ по большей части только одинъ (иногда также 2). Зубъ мудрости 
имѣетъ 3 или 2, или только 1 корневой каналъ. Первый большой коренной зубъ обык
новенно наибольшій, третій—наименьшій.
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МОЛОЧНЬІѲ зубы—dentes decidui (см. 
фиг. 522)—находятся въ верхней и нижней челю
сти по 5 съ каждой стороны, а именно: по 2 
рѣзца, 1 клыку и 2 коренныхъ зуба. По формѣ, 
за исключеніемъ первыхъ большихъ коренныхъ, 
они въ главныхъ чертахъ сходны съ соотвѣтству
ющими постоянными зубами, будучи однако въ 
общемъ меньше и слабѣе ихъ. Коронки рѣзцовъ 
и клыковъ относительно шире и короче, а корни 
ихъ довольно длинны и очень тонки. Молочные 
зубы стоятъ въ челюстяхъ болѣе вертикально. 
Особенно характеренъ сильно развитой, съ эма
левымъ выступомъ край коронкп, которымъ она 
граничитъ съ корнемъ.

Septum interalveolare

Periosteum 
alveolare

/ Substantia ossea

----Substantia 
spongiosa 

mandibulae
Pulpa dentis

“ Substantia 
eburnea

Гаверсовъ
каналъ

Substantia eburnea

Spatia 
interglobularia

Gingiva

Pulpa 
dentis

Periosteum 
alveolare
Substantia 
spongiosa 
maxillae

Substantia eburnea —

Spatia 
interglobularia 

(зернистый слой)

Гаверсовъ каналъ

Substantia adamantina

Substantia ossea - —

Сосуды и нервы 
для pulpa dentis

524. Поперечный рас
пилъ черезъ корни 
двухъ нижнихъ рѣз
цовъ съ окружающими 

ихъ частями.
Увелич. 5:1.

Foramen apicis dentis

Substantia 
adamantina

Substantia 
eburnea

Cavum dentis

Canalis radicis 
dentis

Substantia ossea

Collum dentis

Radix dentis

Apex radicis 
dentis

:— Corona dentis

525. Сагиттальный рас
пилъ верхняго рѣзца.

523. Сагиттальный распилъ 
верхняго рѣзца и частей по 

окружности его.
Увелич. 5:1.

Па фиг. 523 и 524 зубы изображены по шлп- 
фамъ, содержавшимъ въ полостяхъ воздухъ.

Substantia adamantina

526. Сагиттальный рас
пилъ нижняго боль
шого коренного зуба

rcin.org.pl



488 Зубы.

527. Полный рядъ постоянныхъ зубовъ нижней че
люсти, сверху. (Вѣтви нижней челюсти спилены.)

Молочные рѣзцы своими коронками очень сходны съ постоянными. Корень 
верхняго внутренняго рѣзца нѣсколько уплощепъ въ передне-заднемъ направленіи, у 
остальныхъ же рѣзцовъ круглый. „Корневой признакъ*  у верхнихъ рѣзцовъ ясно выра
женъ, у нижнихъ—непостояненъ (см. стр. 482).

Молочные КЛЫКИ очень похожи на постоянные; корни ихъ закруглены и 
направлены въ сторону перваго коренного зуба.

Молочные коренные зубы. Первый коренной верхній встрѣчается въ 
двухъ формахъ. Въ одномъ случаѣ онъ значительно походитъ своей коронкой, именно 
ея жевательной поверхностью, на первый постоянный малый коренной зубъ; при этомъ 
названная поверхность трехугольна и раздѣлена сагиттально идущей бороздой на щеч
ный и язычный бугры. Во второмъ случаѣ жевательная поверхность расширяется спе
реди назадъ, щечный бугоръ заканчивается рѣжущимъ краемъ, а позади язычнаго бугра 
выступаетъ второй меньшій бугоръ. Щечная поверхность имѣетъ впереди, непосред
ственно надъ шейкой зуба, эмалевый выступъ въ видѣ тупого бугра. Второй верхній 
молочный коренной зубъ во всѣхъ отношеніяхъ сходенъ съ первымъ верхнимъ постоян
нымъ большимъ кореннымъ. Оба верхнихъ молочныхъ коренныхъ зуба имѣютъ по три 
корня, которые по положенію и по формѣ въ общемъ похожи на корни постоянныхъ 
большихъ коренныхъ, болѣе, однако, чѣмъ послѣдніе, расходясь своими верхушками.

Первый нижній молочный коренной имѣетъ четырехугольную жевательную поверх
ность, вытянутую вдоль спереди назадъ. У пего 4 или 5 бугровъ: 2 язычныхъ, острыхъ, 
и 2—3 щечныхъ, менѣе выступающихъ; первые отдѣлены отъ вторыхъ сагиттальной бо
роздой. На щечной поверхности перваго нижняго молочнаго коренного, какъ и на пер
вомъ верхнемъ, находится аналогичный эмалевый выступъ. Второй нижній молочный 
коренной зубъ имѣетъ сходство во всѣхъ отношеніяхъ съ первымъ нижнимъ постояннымъ 
большимъ кореннымъ. Оба нижнихъ молочныхъ коренныхъ зуба имѣютъ по два широ
кихъ корня, которые расходятся между собой и только у верхушекъ снова нѣсколько 
загибаются другъ къ другу, будучи сходны съ корнями большихъ коренныхъ зубовъ.

Общій Обзоръ зубовъ (см. фиг. 521, 523—526). Каждый зубъ состоитъ 
изъ костнаго зубного вещества—дентина—dentin, substantia eburnea, эмали—substantia 
adamantina—и цемента—substantia ossea. Дентинъ образуетъ главную массу зуба и при
даетъ ему форму, эмаль поверхностно покрываетъ свободную, а цементъ—скрытую въ 
кости п деснѣ часть зуба. Какъ имѣющіе опредѣленную форму различаются коронка
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Dens incisivus medialis Papilla incisiva

528, Полный рядъ постоянныхъ зубовъ верхней че
люсти, съ слизистой оболочкой нёба, снизу.

зуба—corona dentis, шейка зуба—collum dentis и коренъ зуба—radix dentis. Коронка—■ 
самая широкая и свободно выступающая въ полость рта часть зуба. Корень зуба, часто 
множественный, составляетъ наиболѣе длинный отдѣлъ его; большей частью своей онъ 
заложенъ въ челюстной луночкѣ, имѣющей соотвѣтствующія очертанія, и укрѣпленъ 
здѣсь волокнами, идущими преимущественно въ поперечномъ направленіи отъ корневого 
влагалища (луночковой надкостницы—periosteum alveolare). Надъ свободнымъ краемъ 
кости выдается, однакоже, узкій ободокъ корпя, покрытый только десной п у зубовъ, 
снабженныхъ нѣсколькими корнями, выраженный яснѣе, чѣмъ у зубовъ съ однимъ кор
немъ; эта часть корня называется шейкой зуба. Внутри дентина находится полость, 
имѣющая очертанія внѣшней формы зуба; большая часть ея, занимающая коронку и 
шейку, носитъ названіе полости зубной мякоти—cavum dentis, продолжающейся въ узкій 
корневой каналъ—canalis radicis dentis, который содержится въ каждомъ корнѣ и па 
верхушкѣ корня—apex radicis dentis—выходитъ изъ зуба наружу отверстіемъ верхушки 
корня—foramen apicis dentis. Вся полость цѣликомъ выполнена зубной мякотью—pulpa 
dentis, богатой сосудами и нервами.

На коронкѣ зуба (см. фиг. 527) можно различить пять поверхностей. Внѣшняя 
поверхность покрыта у рѣзцовъ п клыковъ губами (іубная поверхность—facies labialis), 
у малыхъ и большихъ коренныхъ зубовъ—щеками (поверхность щечная—facies buccalis). 
Внутренняя поверхность, составляющая часть вогнутой стороны зубной дуги, называется 
язычной поверхностью—facies lingualis. Обѣ поверхности, которыми зубъ соприкасается 
съ сосѣдними зубами, описываются, какъ поверхности соприкосновенія- facies contactus, 
при чемъ у рѣзцовъ и клыковъ различаютъ поверхность внутреннюю и наружную—facies 
medialis и facies lateralis, а у зубовъ малыхъ и большихъ коренныхъ—поверхность пе
реднюю и заднюю—facies anterior и facies posterior. Наконецъ, пятая, жевательная по
верхность—facies masticatoria—та, которою зубы при замыканіи челюстей приходятъ въ 
соприкосновеніе съ соотвѣтствующей поверхностью другого ряда зубовъ; у рѣзцовъ она 
суживается въ острый край, вообще же снабжена однимъ бугромъ или нѣсколькими 
(tubercula [coronae] dentis).
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Dentes molares superiores
ΠΙ.. II., I

Canalis mandibulae

Sinus maxilaris

Dentes praemolares 
superiores

II., I.

Dentes praemolares 
inferiores

II., I.

Foramen mentale

Dens caninus 
superior

’>· Dentes incisivi 
laterales, mediales

Dentes molares inferiores
III., II., I.

529. Полная постоянная челюсть, справа.
(Наружный слой кости отчасти удаленъ, верхне-челюстная пазуха вскрыта.)
Нижній рядъ зубовъ—arcus dentalis inferior (см. фиг. 527)—соотвѣтствуетъ 

по своей кривизнѣ параболѣ, верхній рядъ зубовъ—arcus dentalis superior (см. фиг. 628)— 
половинѣ эллипсиса. Вслѣдствіе того, что оба ряда зубовъ нѣсколько отличаются одинъ 
отъ другого по кривизнѣ и такъ какъ, кромѣ того, зубы верхней и нижней челюсти не 
одинаковы по формѣ и величинѣ, то и при замыканіи ихъ одноименные зубы верхней 
и нижней половины челюсти не сходятся одноименными частями. Взаимное соприкосно
веніе, такъ называемая артикуляція двухъ рядовъ зубовъ, происходитъ въ большинствѣ 
случаевъ такъ, что верхніе зубы, длинныя оси которыхъ имѣютъ нѣсколько косое на
правленіе для переднихъ зубовъ кпереди, для заднихъ кнаружи и внизъ, выступаютъ не
много кнаружи отъ нижнихъ зубовъ, длинныя осп которыхъ идутъ болѣе внутрь и вверхъ. 
Такимъ образомъ происходитъ то, что передніе верхніе зубы выходятъ свободными кон
цами нѣсколько кпереди отъ нижнихъ (замыкаются кпереди отъ нижнихъ) (см. также 
фиг. 516); въ то время какъ щечные бугры остальныхъ верхнихъ зубовъ выходятъ отъ 
соотвѣтствующихъ бугровъ нижнихъ зубовъ нѣсколько кнаружи, щечные бугры нижнихъ 
зубовъ помѣщаются въ углубленіяхъ между щечными и язычными буграми верхнихъ зу
бовъ. Оба ряда зубовъ смѣщены также относительно другъ друга въ направленіи спереди 
назадъ. Такъ какъ верхніе рѣзцы сравнительно шире нижнихъ, то верхній клыкъ помѣ
щается между нижнимъ клыкомъ и первымъ кореннымъ зубомъ, касаясь ихъ обоихъ; 
соотвѣтственно этому, верхніе малые и большіе коренные зубы сдвинуты кзади отъ ниж
нихъ, и только верхній зубъ мудрости, будучи меньше нижняго, не выступаетъ кзади 
отъ послѣдняго.

ЯЗЫКЪ—lingua—представляетъ собою органъ плоско-продолговатой формы, со
стоящій главнымъ образомъ изъ мускуловъ и соединенный нижней своей поверхностью 
съ дномъ полости рта. Впереди онъ оканчивается плоской, закругленной верхушкой 
(кончикъ языка—apex linguae'), въ которую переходитъ безъ рѣзкихъ границъ тѣло 
языка—corpus linguae. Послѣднее сзади ограничено конечной бороздой—sulcus terminalis, 
правая и лѣвая половины которой идутъ косо назадъ въ направленіи къ срединѣ п схо
дятся въ слѣпомъ [Морганъевомъ] отверстіи языка—foramen caecum linguae [Morgagnii]. 
Отверстіе это представляетъ обыкновенно небольшую ямку, а въ періодѣ ранняго раз
витія зародыша—отверстіе язычно-щитовиднаго протока—ductus thyreoglossus, конечная
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Plica glossoepiglottica 
mediana

Epiglottis

Radix linguae
Vallecula epiglottica

Tonsilla lingualis

Plica glossoepiglottica 
lateralis

Folliculi linguales

Arcus 
pharyngopalatinus
Tonsilla pala- 

tina (пере- — .
рѣзана)
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tonsillaris --

Plica 
triangularis

Arcus glosso- _ 
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Papillae lenticulares

Foramen caecum 
■jr linguae

[MorgagniiJ
-----Sulcus terminalis

Papillae vallatae

^Papillae foliatae

Papillae conicae «CÎ. Corpus linguae

Papillae fungiformes
— Dorsum linguae

— Sulcus medianus linguae

Papillae filiformes

£--· Margo lateralis pinguaej

— Apex linguae

530. Языкъ, сверху. (Нёбныя дуги и нёбныя миндалины разрѣзаны 
поперекъ.)

часть котораго, именуемая язычнымъ выводнымъ протокомъ—ductus lingualis (см. фиг. 516), 
можетъ, различной степени длины, встрѣчаться и у взрослыхъ. Часть позади конечной 
борозды называется корнемъ языка—radix linguae. Верхняя поверхность языка (тылъ 
языка—dorsum linguae) (см. также фиг. 514 и 517) образуетъ выпуклость вверхъ въ 
продольномъ и поперечномъ направленіи и снабжена посредпнѣ, особенно выраженной 
впереди, неглубокой продольной бороздой (sulcus medianus linguae). Тылъ корня языка 
непосредственно переходитъ на внутреннюю поверхность нёбныхъ дугъ и миндалинъ 
(см. также фиг. 545). Тѣло языка ограничено по сторонамъ тупымъ боковымъ краемъ 
[языка]—margo lateralis [linguae]. Нижняя поверхность свободна только вдоль боковыхъ 
краевъ и въ большей части передняго отдѣла языка (нижняя поверхность [языка]— 
facies inferior [linguae] (см. также фиг. 516, 517 и 538), въ остальныхъ же частяхъ 
свободная поверхность снизу отсутствуетъ.

Мышцы языка—musculi linguae'.
Μ. шилоязычная — т. styloglossus (см. также фиг. 532, 534, 539 и 555). 

Форма·, длинна, узка и плоска. Положеніе·, кнутри и кверху отъ шило-подъязычной 
мышцы, между внутренней и наружной сонными артеріями, кнутри отъ нижней челюсти 
и мышцы крыловидной внутренней, покрыта околоушной железой. Мѣсто начала·, шило
видный отростокъ и шило-подъязычная связка !). Мѣсто прикрѣпленія·, идя косо внизъ,

*) Вѣрнѣе, ne шило-подъязычная связка, которая часто бываетъ очень слабо развита, а шило-челюст- 
пая— lig. stylo-mandibulare, обыкновенно хорошо выраженная. Лрим. перев.
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531. Мышцы языка, справа.
(Правая половина нижней челюсти, челюстно-подъязычный мускулъ и слюнныя железы 

удалены.)
впередъ и внутрь къ наружной поверхностп подъязычнаго мускула, она дѣлится здѣсь 
на два пучка: болѣе толстый изъ нихъ, наружный и верхній пучокъ тянется по наруж
ной поверхности подъязычно-язычнаго мускула и продольнаго нижняго, подъ боковымъ 
краемъ языка къ верхушкѣ языка; болѣе тонкій, внутренній и нижній пучокъ пробо
даетъ подъязычно-язычную мышцу и у задняго отдѣла языка направляется внутрь. 
Дѣйствіе: тянетъ языкъ, особенно корень его, вверхъ п назадъ. Иннервація: подъязыч
ный нервъ—п. hypoglossus.

Μ. подъязычно-язычная — т. hyoglossus (см. также фиг. 532). Форма: пло
ская, четырехугольная. Положеніе: кнутри и надъ подчелюстной железой и мускуломъ 
челюстно-подъязычнымъ, а также кнутри отъ нижней челюсти. Мѣсто начала: верхній 
край тѣла и большого рожка подъязычной кости. Мѣсто прикрѣпленія: тянется вверхъ 
и нѣсколько впередъ и вплетается въ пучкп шило-язычнаго мускула; далѣе, между на
ружнымъ пучкомъ шило-язычнаго мускула и нижнимъ продольнымъ языка волокна опи
сываемой мышцы отклоняются кпереди и идутъ вдоль языка къ его верхушкѣ. Дѣйствіе: 
тянетъ языкъ назадъ и внизъ1)· Иннервація: подъязычный нервъ.

Μ. подбородочно-язычная — т. genioglossus (см. также фиг. 531, 533, 534 
и 539). Форма: приблизительно четырехугольна, толста и имѣетъ передне - заднее 
направленіе. Положеніе: въ глубинѣ языка непосредственно надъ подбородочно-подъ
язычной мышцей, вблизи средней линіи и параллельно ей, отдѣлена отъ одноименной 
мышцы другой стороны только рыхлой соединительной тканью и перегородкой языка— 
septum linguae (см. стр. 493); снаружи отчасти покрыта непосредственно продольной 
нижней языка, подъязычно-язычной, шило-язычной мышцами и подъязычной железой. 
Мѣсто начала: подбородочная ость нижней челюсти—spina mentalis mandibulae. Мѣсто 
прикрѣпленія: пучкп расходятся кзади и кверху. Нижніе пучкп тянутся параллельно 
подбородочно-подъязычному мускулу назадъ и прикрѣпляются отчасти къ тѣлу подъязыч
ной кости, отчасти къ надгортаннику; остальные пучкп расходятся вѣерообразно къ 
тылу языка на всемъ его протяженіи, пересѣкаясь при этомъ послойно съ волокнами

’) Слѣдуетъ замѣтить, что, сближая подъязычную кость и связанную съ нею гортань съ корнемъ 
языка, эта мышца, главнымъ образомъ, способствуетъ закрытію корнемъ языка входа въ гортань при глотаніи.

Прим, перев.

Μ. hyoglossus
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Μ. hyoglossus (перерѣзанъ)
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Μ. glosso
pharyngeus —

Μ. chondro
pharyngeus

Μ. 
ceratopharyngeus

Μ. glossopalatinus

Corpus ossis hyoidei 
Cornu minus ossis hyoidei

Μ.
longitudinalis 

inferior
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532. Глубокія мышцы языка, справа.
(Какъ и на фиг. 531; кромѣ того, удалены еще мускулы подъязычно-язычный и подбо

родочно-подъязычный; языкъ оттянутъ вверхъ и влѣво.)
поперечной мышцы языка—т. transversus lingnae. Дѣйствіе: тянетъ языкъ впередъ и 
внизъ. Иннервація: подъязычный нервъ—в. hypoglossus.

Μ. продольная нижняя—т. longitudinalis inferior (см. также фиг. 531, 534 
и 539). Форма: длинна и узка. Положеніе: въ глубокихъ частяхъ языка, спереди— 
между мышцами подбородочно-язычной и шило-язычной, сзади—между первой изъ нихъ 
и подъязычно-язычной. Мѣсто начала: слизистая оболочка корня языка. Мѣсто при
крѣпленія: идя дугообразно внизъ, пучки собираются въ видѣ хорошо изолированнаго 
мышечнаго брюшка на внутренней поверхности подъязычно-язычнаго мускула. Пучки, 
берущіе начало на маломъ рожкѣ подъязычной кости (мышца малаго рожка и подъязыч
ной кости—т. chondroglossus), частью ложатся подъ этимъ мышечнымъ брюшкомъ, частью 
тянутся вверхъ и впередъ между пучками подбородочно-язычнаго мускула и примыкаютъ 
къ верхней продольной мышцѣ. Главная мышечная масса продольной нижней мышцы пдетъ 
прямо впередъ и оканчивается въ слизистой оболочкѣ нижней поверхности языка; только 
небольшая часть подымается къ слизистой оболочкѣ тыла языка. Дѣйствіе: укорачиваетъ 
языкъ въ продольномъ направленіи t). Иннервація: n. hypoglossus.

Μ. продольная верхняя—т. longitudinalis superior (см. фиг. 533 — 535) — 
расположена непосредственно подъ слизистой оболочкой вдоль всей спинки языка, получая 
сзади отдѣльные пучки мышцы малыхъ рожковъ и языка. Волокна идутъ въ продоль
номъ направленіи и растянуты въ видѣ короткихъ, дугообразно вогнутыхъ кверху пуч
ковъ между различными мѣстами слизистой оболочки, при этомъ пересѣкаясь между 
собою. Дѣйствіе: сгибаетъ языкъ въ продольномъ съ выпуклостью вверхъ направленіи 2). 
Иннервація: n. hypoglossus.

Мышца поперечная языка-т. transversus linguae (см. фиг. 533—535)—нахо
дится на всемъ протяженіи языка. Она состоитъ изъ пластинчатыхъ, расположенныхъ 
фронтально пучковъ, чередующихся съ такими же пучками подбородочно-язычнаго мускула. 
Отчасти начинаясь отъ перегородки языка, отчас и прободая ее, пучки поперечной мышцы 
идутъ вѣерообразно къ слизистой оболочкѣ спинки и бокового края языка. Дѣйствіе: дѣ
лаетъ языкъ выпуклымъ вверхъ и въ поперечномъ направленіи. Иннервація: n. hypoglossus.

Мышца вертикальная языка — т. verticalis linguae (см. фиг. 534 и 535)— 
сосюитъ изъ пучковъ, идущихъ, особенно вблизи бокового края языка, непосредствен
но отъ слизистой оболочки верхней поверхности къ нижней. Иннервація: n. hypoglossus .

*) Соотвѣтственно положенію, укорачиваетъ языкъ въ глубокихъ частяхъ его, почему кончикъ его 
загибается внизъ. Прим, перев.

s) Соотвѣтственно положенію, укорачиваетъ языкъ въ поверхностныхъ слояхъ его, почему кончикъ 
языка поднимается вверхъ. Пргім. перев.
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М. longitudinalis inferior Μ. longitudinalis superior

Μ. transversus linguae
Tunica mucosa linguae

Foramen caecum 
[Morgagnii]

Glandulae
„ linguales

Apex 
linguae I _ Epiglottis

Glandula lingualis 
anterior 

[Blandini, NuhniJ
■ , Μ. genioglossus

Μ. geniohyoideus Corpus ossia hyoidei

533. Сагиттальный разрѣзъ языка новорожденнаго вблизи 
средней линіи.

Увелпч. приблиз. 3:1.

534. Фронтальный разрѣзъ черезъ тѣло языка ново
рожденнаго.

Увелич. приблиз. 3:1.

535. Фронтальный разрѣзъ черезъ верхушку языка
новорожденнаго.

Увелич. приблиз. 3:1.
(Фиг. 533—535 по препаратамъ Fr. Hesse.)
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Papillae fungiformes Papillae vallatae

536. Нитевидные сосочки, 537. Валикообразные сосочки,
сверху. Увелич. 7:1. сверху. Увелич. 7:1.

Перегородка языка—sepium linguae (см. 516, 534 и 535)—представляетъ 
небольшой, узкій, соединительно-тканнаго характера листокъ, расположенный въ средин
ной плоскости спереди назадъ и окруженный со всѣхъ сторонъ мышцами; она изогнута 
зигзагообразно вправо и влѣво и во многихъ мѣстахъ продыравлена.

Слизистая оболочка языка—tunica mucosa linguae—покрыта на тылѣ 
языка большимъ количествомъ мелкихъ возвышеній, сосочками языка—papillae linguales 
(см. фиг. 530). Различаютъ:

1. Нитевидные сосочки—papillae filiformes—узко-коническія возвышенія съ ки
стевидными насчетъ эпителія придатками па верхушкахъ, находятся на всемъ тылѣ языка, 
а также на боковыхъ краяхъ и кончикѣ его. Особенно хорошо они выражены въ сред
немъ отдѣлѣ тыла языка, вблизи и передъ валикообразными сосочками—papillae vallatae. 
Между ними разсѣяны конусовидные сосочки—papillae conicae, въ общемъ похожіе на 
предыдущіе, хотя больше и выше ихъ.

2. Грибовидные СОСОЧКИ—papillae fungiformes—шишковидные выступы, больше 
предыдущихъ и разсѣяны между ними, особенно на передней половинѣ языка. На боко
выхъ краяхъ его они часто сильно сплющены и тогда называются papillae lenticulares.

3. Валикообразные соеочки—papillae vallatae—самые большіе изъ всѣхъ, 7- 11, 
расположены въ формѣ трехугольника—Λ впереди конечной борозды (sulcus terminalis), 
параллельно ей и такъ, что задніе лежатъ вблизи слѣпой ямки. Это—небольшія цилин
дрическія возвышенія, окруженныя кольцеобразной бороздой, а затѣмъ валикомъ слизи
стой оболочки и мало выдающіяся надъ окружающими ихъ частями.

4. Листовидные сосочки—papillae foliatae—находятся съ той и другой стороны 
на боковыхъ краяхъ языка, вблизи и спереди основанія язычно-небной дужки мягкаго 
нёба; опи бываютъ крайне различны по величинѣ и состоятъ изъ 5—8 расположенныхъ 
почти вертикально и раздѣленныхъ бороздами складокъ, которыя едва выдаются надъ 
уровнемъ окружающихъ частей.

Фолликулы языка—folliculi linguales—представляютъ собою различной величины, 
имѣющія форму чечевицы, возвышенія слизистой оболочки, занимающія весь корень языка 
кзади отъ конечной борозды до надгортанника; они распространяются во множествѣ 
также и въ стороны до небныхъ миндалинъ и составляютъ язычную миндалину—tonsilla 
lingualis. Каждый фолликулъ снабженъ посрединѣ маленькимъ углубленіемъ.

Отъ корня языка идетъ (см. фиг. 530) по средней линіи большая складка слизистой 
оболочки, средняя язычно-надгортанная складка—plica glosso-epiglottica mediana *),  а съ 
каждой стороны отъ нея располагается, идущая въ томъ же направленіи къ передней

*) Называемая еще уздечкой надгортанника—frenulum epiglottidis. Прим, перев.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 32
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Arcus dentalis inferior

538. Нижняя поверхность языка и окружающія части,
при поднятомъ кончикѣ языка.

поверхности надгортанника, боковая язычно-надюртанная складка—ptica glosso-epiglottica 
lateralis. Между нею и средней складкой находится съ каждой стороны въ видѣ ямки 
надгортанное углубленіе—vallecula epiglottica.

Слизистая оболочка нижней поверхности языка гладка и снабжена только двумя 
симметрически-расположепными, кпереди сходящимися, узкими и низкими бахромчатыми 
складками—plicae fimbriatae, свободный край которыхъ слегка зазубренъ. Складки эти 
у новорожденныхъ и дѣтей выражены болѣе, чѣмъ у взрослыхъ. Отъ нижней поверхности 
языка идетъ посрединѣ до самой десны складка слизистой оболочки въ видѣ такъ назы
ваемой уздечки языка—frenulum linguae', по обѣ стороны отъ нея находится вблизи нея 
маленькій закругленный бугорокъ, подъязычное мясцо—caruncula sublingualis, въ кото
ромъ содержится отверстіе выводнаго протока подчелюстной железы. Въ промежуткѣ 
между уздечкой языка и язычно-нёбной дужкой слизистая оболочка переходитъ по плоской 
дугѣ въ десны и въ томъ мѣстѣ, гдѣ она покрываетъ подъязычную железу, поднимается 
въ продольную бугристую подъязычную складку—plica sublingualis, которая такимъ обра
зомъ идетъ отъ подъязычнаго мясца назадъ и кнаружи; па этой складкѣ открываются 
малые протоки подъязычной железы—ductus sublinguales minores.

Язычныя железы — glandulae linguales (см. фиг. 533)—располагаются непосредственно 
подъ слизистой оболочкой, особенно въ значительномъ количествѣ подъ язычной минда
линой и подъ валикообразными и листовидными сосочками.

Передняя язычная железа—glandula lingualis anterior (Bland ini, Nuhni) (см. 
фиг. 535 и 539)—въ видѣ продолговатаго образованія располагается по обѣ стороны отъ 
передняго конца подбородочно-язычной мышцы вблизи и кзади отъ кончика языка; съ 
нижней поверхности ее прикрываютъ волокна шило-язычной и продольной нижней мышцы 
языка. Выводные протоки ея открываются вдоль по бахромчатой складкѣ.
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539. Нижняя поверхность языка и окружающія части,
по удаленіи слизистой оболочки и при поднятомъ кончикѣ языка.

(Съ правой "стороны удалены сосуды и нервы, а также поверхностные пучки шило-языч
ной и продольной нижней мышцъ языка, поскольку они прикрываютъ переднюю язычную 

железу.)

Μ. pterygoideus 
internus

N lingualis

N. sublingualis Ductus sublinguales minores

Ductus submaxillaris 
[Whartoni]

Dorsum linguae

Caruncula 
sublingualis

Ductus 
sublingualis 

major

Glandula 
sublingualis

Μ. 
mylohyoideus 
(перерѣзанъ)

Mandibula 
(отпилена)

Μ. digastricus (Venter anterior)
Glandula 

submaxillaris Ductus submaxillaris [Whartoni]

Поверхн. прикрѣпл 
m. pterygoideus 
internus на ниж.

челюсти.
Glandula 
parotis 

(processus 
retroman
dibularis)

Μ. sternocleido- _ 
mastoideus

Ganglion submaxillare

540. Слюнныя железы правой стороны, по удаленіи правой по
ловины нижней челюсти,справа.(Большая часть околоушной железы удалена.) 

Подъязычная железа—glandula sublingualis (см. фиг. 517, 539 и 540)— 
удлинена, узка и имѣетъ большій размѣръ передне-задній, чѣмъ въ высоту. Она распо
лагается непосредственно па челюстно-подъязычной мышцѣ въ промежуткѣ меледу подбо
родочно-подъязычный, подбородочно-язычной и подъязычно-язычной мышцами съ одной 

32*
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A. maxillaris externa

Mandibula

Μ. digastricus 
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д Μ. mylohyoideus
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Os hyoideum
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Μ. sternohyoideus
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thyreoidea
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A. thyreoidea superior 
jugularis interna

A. carotis communis

Μ. sternocleidomastoideus

Lymphoglandulae 
submaxillares

Glandula submaxillaris V. facialis communis

541. Правая подчелюстная железа и окружающія части,
справа и снизу. (Подкожная мышца шеи удалена.)

стороны и внутренней поверхностью тѣла нижней челюсти—съ другой, прилегая къ подъ
язычной ямкѣ послѣдней; сверху она непосредственно прикрыта слизистой оболочкой рта 
и отчасти выпячиваетъ здѣсь подъязычную складку (см. фиг. 538). Сзади она граничитъ 
съ подчелюстной железой. Многочисленными, узкими и короткими малыми подъязычными 
протоками—ductus sublinguales minores—отравятся она на подъязычной складкѣ, иногда 
же у нея существуетъ также большой подъязычный протокъ—ductus sublingualis major, 
который проходитъ по внутренней поверхности железы по направленію кпереди и кверху 
и располагается подъ выводнымъ протокомъ подчелюстной железы, открываясь или въ 
него, или вблизи него на подъязычномъ мясцѣ.

Подчелюстная железа—glandula submaxillaris (см. также [фиг. 540 π 
541)—имѣетъ яйцевидную уплощенную форму; она располагается въ углубленіи, огра
ниченномъ сверху и снаружи посредствомъ подчелюстной ямки нижней челюсти, а также
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542. Правая околоушная железа, справа.
(Подкожная мышца шеи и нервы удалены совершенно, сосуды отчасти.) 

мышцами двубрюшной и шило-подъязычной снизу; сверху и ближе къ средней линіи она со
прикасается съ нижней поверхностью челюстно-подъязычной мышцы, у задняго края кото
рой даетъ различной величины продолженіе па верхнюю ея поверхность; этотъ ея отростокъ 
доходитъ до подъязычной железы и въ сторону къ средней линіи соприкасается съ подъ
язычно-язычной мышцей; изъ него выходитъ выводной протокъ железы. Кзади железа 
распространяется часто до околоушной железы и приходитъ въ соприкосновеніе съ вну
тренней крыловидной мышцей. Свободная поверхность ея прикрыта подкожной мышцей 
шеи !). Ея выводной протокъ, протокъ подчелюстной железы (Вартона)—ductus subma- 
xülaris (Whartoni) (см. фиг. 517, 539 и 540)—идетъ по внутренней поверхности подъ
язычной железы кпереди и кверху и открывается па подъязычномъ мясцѣ.

Околоушная железа—glandula parotis (см. также фиг. 541)—со стороны 
наружной слегка выпуклой поверхности приблизительно трехугольнаго очертанія. Своей 
обращенной кнутри суженной частью, называемой зачелюстнымъ отросткомъ—processus 
retromandibularis (см. фиг. 540), выполняетъ ямку, которая ограничена спереди заднимъ 
краемъ вѣтви нижней челюсти и внутренней крыловидной мышцы, сверху—барабанной 
частью височной кости и хрящевымъ отдѣломъ наружнаго слухового прохода, сзади—пе
реднимъ краемъ сосцевиднаго отростка и грудино-ключично-сосковой мышцы; въ глубинѣ 
эта часть железы прилегаетъ къ шиловидному отростку, къ шило-подъязычной и шило- 
язычной мышцамъ, къ внутренней сонной артеріи и внутренней яремной венѣ. Кнаружи 
железа распространяется впередъ по вѣтви нижней челюсти и ио жевательной мышцѣ, 
доходя почти до скуловой дуги по направленію кверху. Внизу она оканчивается, за
остряясь подъ самымъ угломъ нижней челюсти, гдѣ часто соприкасается съ подчелюстной 
железой. Околоушную железу въ различныхъ направленіяхъ прободаютъ наружная сонная 
артерія, съ многочисленными ея вѣтвями, задняя лицевая вена и околоушное сплетеніе 
лицевого нерва. Выводной протокъ ея, протокъ околоушной железы (Стенона) — ductus 
parotideus (Stenonis), отходитъ отъ верхней части передняго края железы, направляется

*) Отъ подкожной мышцы шеи железа отдѣлена поверхностнымъ листкомъ своей капсулы, образую
щейся расщепленіемъ поверхностнаго шейнаго апоневроза. Прим, перев.

rcin.org.pl



500 Небо.

Labium -superius

Frenulum labii superioris 

Gingiva

Arcus dentalis superior

Palatum durum

Isthmus 
faucium

Arcus dentalis inferior

' Gingiva

Frenulum labii inferioris

Labium inferius

Palatum molle

Uvula 
,.t [palatina]

Arcus 
glossopalatinus
Arcus pharyngo-- 

palatinus
Tonsilla 

— palatina

Dorsum 
linguae

Поверхн. разрѣза 
щеки

543. Ротовая полость, спереди, искусственно широко растянутая 
послѣ глубокихъ разрѣзовъ въ щекахъ (изъ угловъ рта).

почти горизонтально впередъ по наружной поверхности жевательной мышцы, загибается 
далѣе внутрь и, прободая косо щечную мышцу, открывается въ преддверіе рта, соотвѣт
ственно верхнему второму большому коренному зубу (см. фиг. 544); на жевательной 
мышцѣ къ протоку прилегаетъ различной величины прибавочная околоушная железа — 
glandula parotis accessoria i).

Верхняя стѣнка полости рта образуется небомъ—palatum (см. также фиг. 516, 
517, 528, 544 и 545), которое болѣе вогнуто съ одной стороны въ другую, чѣмъ спереди

*) Подчелюстная и околоушная железы помѣщаются каждая въ фасціальныхъ сумкахъ и отдѣляются 
другъ отъ друга перегородкою сумокъ—septum capsularum, образующеюся па мѣстѣ ихъ соприкосновенія подъ 
угломъ нижней челюсти. Глубокая пластинка сумки околоушной железы, помимо мѣста вхожденія въ нее сосу
довъ, образуетъ отверстіе кнутри и кпереди, по направленію къ глоткѣ, для прохожденія глубокаго отростка 
околоушной железы и соприкасается съ внутренней сонной артері й и яремной веной только при значительнонъ 
развитіи железы внутрь, почему шиловидный отростокъ и начинающіяся отъ него мышцы, отдѣляющія железу 
отъ названныхъ сосудовъ, считаются справедливо границею оперативнаго вмѣшательства.

Пргім, перев.
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544. Небо, по удаленіи слизистой оболочки, снизу.
(Слѣва удалены также небныя железы; щеки оттянуты отъ зубовъ.) 

назадъ. Основная часть его въ переднемъ отдѣлѣ костная (твердое небо—palatum durum) 
и въ составъ ея входятъ зубные и небные отростки верхнечелюстныхъ костей, а также 
горизонтальныя части небныхъ (см. также фиг. 59 и 60); основа задняго отдѣла неба 
мыгаечна (мягкое небо—palatum molle). Особенно тѣсно соединенная съ подлежащими 
частями твердаго неба слизистая оболочка его въ общемъ имѣетъ гладкую поверхность 
и переходитъ впередъ и въ стороны въ десну, кзади же въ маленькій язычокъ и дужки 
мягкаго неба.

Слизистая оболочка неба (см. фиг. 528) имѣетъ по средней линіи узкую 
бѣловатую полоску—небный шовъ—raphe palati, который кпереди часто выступаетъ въ 
видѣ складки, кзади же обыкновенно имѣетъ характеръ борозды. Отъ него, уже непо
средственно позади рѣзцовъ, отходятъ по обѣ стороны, въ поперечномъ направленіи, 
прямыя или изогнутыя, одна или нѣсколько низкихъ поперечныхъ складокъ неба—plicae 
palatinae transversae. Кпереди отъ нихъ находится посрединѣ небольшая складочка, въ 
видѣ рѣзцоваго сосочка—papilla incisiva, распространяющагося отчасти кпереди между 
двумя серединными рѣзцами. Въ области шва, особенно на твердомъ небѣ, слизистая 
оболочка тоньше, чѣмъ въ обѣ стороны кнаружп, гдѣ въ ней содержится толстый слой 
слизистыхъ небныхъ железъ—glandulae palatinae (см. также фиг. 517), выполняющій собою 
ту глубокую борозду, которая образуется между твердымъ небомъ и альвеолярнымъ отроет-
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545. Правая половина глотки съ окружающими ее 
ЧасТЯМИ, слѣва.

(Голова распилена вдоль пополамъ, языкъ оттянутъ внизъ.)
комъ верхней челюсти. Этотъ железистый слой кнутри и кпереди становится тоньше, 
наибольшей толщины достигаетъ въ переднемъ отдѣлѣ мягкаго неба, а по направленію 
кзади снова дѣлается менѣе толстъ, значительной величины железы находятся также па 
передней и на задней поверхности языка (см. фиг. 516).

Мягкое небо—palatum molle (см. также фиг. 516, 543 π 549)—представляетъ 
собою толстую поперечно расположенную складку, содержащую внутри многочисленныя 
мышцы (см. стр. 507). Передній, соединяющійся съ твердымъ небомъ отдѣлъ ея имѣетъ 
приблизительно горизонтальное направленіе, а задній, собственно небная занавѣска — 
velum palatinum, направляется косо назадъ и внизъ, оканчиваясь (см. также фиг. 528) 
кзади и по сторонамъ свободнымъ краемъ глоточно-небной дужки—arcus pharyngo-pala- 
tinus, а посрединѣ вытягивается въ небольшой конической формы и различной величины 
язычокъ—uvula (palatina). Слизистая оболочка, выстилающая нижнюю поверхность мяг
каго неба, съ свободнаго края его непосредственно переходитъ на верхнюю поверхность 
и отсюда въ слизистую оболочку глотки и носовой полости. Глоточно-небная дужка— 
arcus pliaryngo-palatinus (задняя небная дужка) (см. фиг. 549) — вверху толще, книзу 
становится тоньше и заостряется; она сгибается, начиная отъ наружнаго края язычка, 
внизъ и нѣсколько назадъ, образуя при этомъ значительную вогнутость, и теряется въ 
боковой стѣнкѣ гортаннаго отдѣла глотки. Отъ нижней поверхности небной занавѣски 
вблизи и кпереди отъ основанія язычка отходитъ съ каждой стороны (см. также фиг. 528 
и 543) складка слизистой оболочки въ видѣ язычно-небной дужки—arcus glosso-palatinus 
(передняя небная дужка), которая, образуя слабую вогнутость, опускается внизъ и кна-
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546 и 547. Правыя небныя миндалины, въ различной сте-
пени развитія, слѣва (см. фиг. 545).

ружи и соединяется съ 
боковымъ краемъ корня 
языка кзади отъ листо
видныхъ сосочковъ (см. 
также фиг. 530). Отъ 
задней поверхности этой 
передне - небной дужки 
отходитъ тонкая тре
угольная складка слизи
стой оболочки — plica 
triangularis—по напра
вленію кзади и, будучи 
узкой вверху, въ своемъ 
началѣ широко прикрѣ
пляется къ боковому 
краю языка. Кнаружи 
и кзади отъ нея до гло
точно-небной дужки на
ходится у зародыша глу
бокая ямка, называемая 
пазухой миндалины — 
sinus tonsillaris, на днѣ 
которой развиваются 
небныя миндалины.

Μ. constrictor pharyngis 
superior 

(Μ. buccopharyngeus)

Fascia buccopharyngea·

548. Правая 
небная мин
далина, въ го

ризонтальномъ 
разрѣзѣ.

Увеличена 2:1.

I Fossulae tonsillares

Tonsilla palatina

Noduli lymphatici

Μ. glossopalatinus

Sinus tonsillaris

-Μ. pharyngopalatinus

Небная миндалина—tonsilla palatina (см. также фиг. 543—545)—предста
вляетъ собою образованіе удлиненно-яйцевидной, обыкновенно уплощенной формы, раз
личной величины и располагающееся съ каждой стороны между двумя небными дужками; 
снаружи съ миндалиной граничитъ щечно-глоточный мускулъ, а внутренняя бугристая 
поверхность миндалины свободно выдается въ полость рта. На этой поверхности нахо
дятся круглыя или продолговатыя отверстія, ведущія въ щели, называемыя ямками мин
далины—fossulae tonsillares, въ стѣнкахъ которыхъ заложены многочисленные лимфати
ческіе узелки—noduli lymphatici. Миндалина не выходитъ за предѣлы ея пазухи и надъ 
нею остается еще свободною ямка — fossa supratonsillaris, которая распространяется 
вверхъ, впередъ и кнаружи (см. фиг. 545); въ нѣкоторыхъ случаяхъ треугольная 
складка срастается съ свободнымъ краемъ миндалины, а иногда на внутренней по
верхности этой складки развиваются отдѣльные лимфатическіе узелки, такъ что гра
ницы ея совершенно изчезаютъ (см. фиг. 546 и 547). Пространство, ограниченное мяг
кимъ небомъ, небными дужками и корнемъ языка, носитъ названіе зѣва—isthmus faucium 
(см. стр. 543).

Глотка—pharynx (см. также фиг. 516 и 545)—представляетъ собою непарный, 
содержащій полость мѣшокъ, расположенный позади полости носа, полости рта и гортани; 
соотвѣтственно этому въ глоткѣ различаютъ не рѣзко отдѣляющіяся другъ отъ друга 
три части: носовая—pars nasalis, ротовая—pars oralis и гортанная—р. laryngea. Замы
каемая стѣнками полость глотки—covum pharyngis—находится въ сообщеніи съ каждой 
изъ трехъ названныхъ сосѣднихъ полостей.
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549. Глотка, сзади.

Верхній конецъ глотки, ея сводъ—fornix pharyngis—граничитъ, главнымъ образомъ, 
съ нижней поверхностью тѣла основной кости и основной части затылочной. Мѣсто 
прикрѣпленія его идетъ по линіи отъ глоточнаго бугра затылочной кости въ обѣ стороны 
кнаружи, проходитъ подъ волокнистымъ хрящемъ основанія и подъ верхушкой пирамидки 
височной кости до наружнаго отверстія соппаго канала этой кости, и отсюда снова напра
вляется кнутри, проходя сзади отъ хрящевого отдѣла Евстахіевой трубы и оканчиваясь 
у внутренней поверхности внутренней пластинки крыловиднаго отростка. Задняя стѣнка 
глотки располагается непосредственно спереди тѣлъ верхнихъ шести шейныхъ позвон
ковъ, кпереди отъ продольной передней связки позвоночника, прямыхъ переднихъ мышцъ
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550. Верхній конецъ глотки, снизу.
(Горизонтальный разрѣзъ па уровнѣ носовой поверхности твердаго неба; на правой по
ловинѣ мышца, поднимающая мягкое пебо, отчасти удалена, хрящевая часть Евстахіевой 

трубы вскрыта.) 
головы, длинныхъ мышцъ головы и шеи, будучи отдѣлена отъ всѣхъ этихъ частей только 
посредствомъ предпозвоночной фасціи; снаружи глотка граничитъ съ общими и внутрен
ними сонными артеріями, съ внутренними яремными венами, съ большими рожками подъ
язычной кости и съ пластинками щитовиднаго хряща. На уровнѣ шестого шейнаго по
звонка глотка переходитъ въ пищеводъ. Ея поперечный размѣръ вездѣ болѣе передне
задняго и по направленію книзу быстро становится меньше.

Стѣнки ГЛОТКИ образуются изъ слизистой оболочки—ігіпіса mucosa, подсли
зистой ткани—tela submucosa и мышечной оболоч ки глотки—tunica muscularis pharyngis. 
Слизистая оболочка (см. фиг. 5-19) выстилаетъ внутреннюю поверхность глотки на всемъ 
протяженіи ея и продолжается непрерывно въ слизистую оболочку сосѣднихъ полостей. 
Въ области свода и верхней части задней стѣнки, гдѣ находится глоточная миндалигіа— 
tonsilla pharyngea (см. фиг. 545), она особенно утолщается и изборождена щелевидными 
углубленіями (ямочки миндалинъ—fossulae tonsillares), въ стѣнкахъ которыхъ заложены 
многочисленные лимфатическіе узелки; въ верхнемъ отдѣлѣ задней стѣнки, у дѣтей обык
новенно, у взрослыхъ же часто, находится по средней линіи маленькая слѣпая полость, 
называемая глоточной сумкой—bursa pharyngea.

Въ носовой части глотки (см. фиг. 5д5, 549 и 550) съ каждой стороны на уровнѣ 
прикрѣпленія нижней раковины и позади ея находится серповидной формы глоточное 
отверстіе Евстахіевой трубы—ostium pharyngeum tubae auditivae, которое сверху и 
сзади ограничено подковообразной складкой. Передняя часть этой складки, образующая 
переднюю губу—labium anterius— выражена слабѣе; верхняя и задняя часть (задняя губа— 
labium posterius) толще и плотнѣе, содержитъ въ себѣ внутреннюю пластинку хряща
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Μ. stylohyoideus

Положеніе cornu majus 
ossis hyoidei

Расширеніе 
m. stylopharyngeus

Μ. cricoarytaenoideus 
posterior

Задній край lamina 
cartilaginis thyreoidea'e

Расширеніе 
in. pharyngopalatinus

Начало прод&льн. мышеч«. 
волоконъ пищевода

Кольцевая мышечных 
волокна пищевода

Tunica muscularis oesophagi

Tonsilla 
palatina

Μ. pharyngo
palatinus

Plica 
pharyngoepiglottica

Aditus laryngis

N laryngeus
superior

сзади.

Μ. constrictor 
pharyngis 
superior

ii. salpingo
pharyngeus

Μ. uvulae

М. digastricus 
(venter 

posterior)

Μ 
sty lopharyngeus

Radix linguae

Μ. pterygoideus 
internus

551. Мышцы 
мягкаго не
ба и глотки,

(Глотка раскрыта такъ 
же, какъ и на фиг. 
549; слизистая оболоч
ка и подслизистая ткань уда
лены до самой нижней части 
глотки, за исключеніемъ не
большого отдѣла гортанной 
части ея. Съ правой стороны 
удалены трубо - глоточная 
мышца, часть верхняго сжи
мателя глотки и уголъ въ 
хрящѣ Евстахіевой трубы.)
Евстахіевой трубы и называется поэтому труонымъ возвышеніемъ—torus tubarius. Самое 
отверстіе снизу суживается складкой, образуемой мышцей, поднимающей небную занавѣску, 
а отъ нижняго конца задней губы идетъ другая складка слизистой оболочки, трубно
глоточная складка—plica salpingo-pharyngea, которая, пройдя различное разстояніе внизъ, 
теряется на боковой стѣнкѣ. Кзади отъ возвышенія Евстахіевой трубы находится, обык
новенно щелевидной формы, ямка, называемая глоточной ямкой (Розенмюллера)—reces
sus pharyngeus (Rosenmuelleri); ямка эта распространяется далеко кнаружи. Граница 
между носовой и ротовой частью глотки, нерѣзкая и несовершенная, образуется посред
ствомъ небной занавѣски. Въ ротовой части (см. фиг. 516, 545 и 549) находится по 
сторонамъ глоточно-небная дужка, и часть эта съ нижележащимъ гортаннымъ отдѣломъ 
разграничена также не рѣзко. Въ гортанной части (см. фиг. 549) располагаются по сто-
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552. Мышцы мягкаго неба, сзади.
(Съ правой стороны удалены мышцы поднимающая небную занавѣску и глоточно-небная 
и, кромѣ того, часть внутренней пластинки хряща Евстахіевой трубы, соотвѣтственно 

чему хрящевая часть этой трубы вскрыта по длинѣ.)
ронамъ слабо выдающіяся глоточно-надгортанныя складки—plicae pharyngo-epiglotticae, 
которыя отходятъ отъ боковыхъ краевъ надгортаннаго хряща. Сзади и подъ ними нахо
дится съ каждой стороны, въ промежуткѣ между черпаловидно-надгортанной складкой 
и пластинкою щитовиднаго хряща, глубокая грушевидная ямка—recessus piriformis, вы
стланная непосредственнымъ продолженіемъ слизистой оболочки и книзу превращающаяся 
въ борозду; въ переднемъ отдѣлѣ этой ямки проходитъ косо внизъ и внутрь складка 
надгортаннаго нерва—plica nervi laryngei. Въ подслизистой ткани глотки содержатся 
слизистыя глоточныя железки—glandulae pharyngeae (не нарисованы), разсѣянныя па 
всемъ пространствѣ, но въ большемъ количествѣ находящіяся позади глоточной минда
лины и въ глоточномъ углубленіи.

Мышцы мягкаго неба (мышцы неба и зѣва—musculi palati et faucium).
Глоточно небный мускулъ — m. pharyngo-palatinus (см. 514, 551 и 554). 

Форма·, треугольный, тонкій, длинный. Положеніе: большей частью своей заложенъ въ 
глоточно-небной дужкѣ. Начало', широко въ подслизистомъ слоѣ задней стѣнки гортан
наго отдѣла глотки и отъ задняго края пластинки щитовиднаго хряща, кпереди отъ ниж
няго сжимателя глотки. Прикрѣпленіе: пучки идутъ спереди отъ средняго сжимателя 
глотки, сначала кнаружи, а затѣмъ кнутри и вверхъ, входя въ поперечномъ направленіи 
въ мягкое небо; нѣкоторые пучки идутъ къ крючку крыловиднаго отростка, другіе же 
въ видѣ трубно-глоточной мышцы—m. salpingo-pharyngebis (см. фиг. 551)—въ одноимен
ную съ послѣдней складку, къ нижнему краю внутренней пластинки хряща Евстахіевой 
трубы. Дѣйствіе: сближаютъ глоточно-небныя дужки между собою и приподнимаютъ 
нижнюю часть глотки и гортань. Иннервація: глоточныя вѣтви блуждающаго нерва.

Язычно-небный мускулъ — m. glosso-palatinus (см. фиг. 532 и 644). Форма: 
узкій, длинный. Положеніе: въ одноименной дужкѣ. Начало: боковой край языка, изъ 
поперечныхъ мышечныхъ волоконъ послѣдняго. Прикрѣпленіе: восходя дугообразно 
вверхъ, разсыпается въ мягкомъ небѣ. Дѣйствіе: суживаетъ зѣвъ. Иннервація: глоточ
ныя вѣтви блуждающаго нерва.

Мускулъ язычка 1)—m. uvulae (см. фиг. 544, 551 и 552). Форма: узкій продол
говатый, часто парный. Положеніе: въ языкѣ, ближе къ верхней поверхности его, от
части позади остальныхъ мышцъ. Начало: сухожильное растяженіе мышцъ растягиваю-

*) Описывается еще йодъ пазваніемъ непарной мышцы язычка—m. azygos uvulae, какъ берущей начало
также и отъ задней носовой кости. Прим, перее.
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Foramen spinosum
Fissura petrotympanica [Glaseri] Начало ш. tensor veli palatini на isthmus tubae auditivae

Meatus acusticus ' 
externus

Foramen ovale

Начало m. tensor veli palatini на spina angularis 
Fossa mandibularis

Pars tympanica 
ossis temporalis

Processus styloideus
Spina angularis ossis sphenoidalis

Fossa, 
pterygoidea 

Lamina 
membranacea 

tubae auditivae
Lamina medialis 
proc, pterygoidei
Поверхность разрѣза 

lataina lateralis 
processus 

pterygoidei

Pars nasalis pharyngis
Μ. levator veli palatini

Pars cartilaginea tubae auditivae (вскрыта) 
Ostium pharyngeum tubae auditivae (labium posterius)

Μ. tensor veli, palatini
Hamulus pterygoideus

Lamina lateralis cartilaginis tubae auditivae
Начало m. tensor veli palatini на. 

lamina [cartilaginis]· lateralis 
Начало m. tensor veli palatini на 

fossa scaphoidea ossis sphenoid.

553. Хрящевая часть Евстахіевой трубы правой сто
роны, снаружи, нѣсколько снизу и сзади.

(Наружная пластинка крыловиднаго отростка, мышца растягивающая мягкое небо и пе
репончатый отдѣлъ Евстахіевой трубы удалены отчасти, крыло-глоточпая мышца со

вершенно.)
щихъ мягкое небо. Прикрѣпленіе: внизу и кзади въ верхушкѣ язычка. Дѣйствіе: уко
рачиваетъ язычокъ, поднимая его вверхъ и назадъ. Иннервація: глоточныя вѣзжт блу
ждающаго нерва.

Мышца поднимающая мягкое небо — m. levator veli palatini 9 (см. также 
фиг. 544, 550-552 п 555). Форма: плоско-цилиндрическая. Положеніе: въ верхнемъ 
отдѣлѣ боковой стѣнки глотки, непосредственно кпереди отъ розенмюллеровой ямки. 
Начало: нижняя поверхность пирамидки височной кости, тотчасъ же кпереди отъ ниж
няго отверстія капала сонной артеріи, а нѣкоторыми пучками отъ иаружнато конца 
наружной пластинки хрящевого отдѣла и отъ пограничной части перепончатаго отдѣла 
Евстахіевой трубы. Прикрѣпленіе: пучки идутъ по мягкому небу внизъ, внутрь и впе
редъ, параллельно нижнему краю внутренней пластинки хрящевого отдѣла Евстахіевой 
трубы, образуя у глоточнаго отверстія послѣдней складку слизистой оболочки (см. фиг. 
545 и 549 и стр. 506). Въ мягкомъ небѣ пучки эти сплетаются съ другими мышцами, 
соединяясь главнымъ образомъ съ одноименной мышцей другой стороны. Дѣйствіе: под
нимаетъ мягкое небо, суживаетъ глоточное отверстіе Евстахіевой трубы и расширяетъ 
ея суженную часть (isthmus). Иннервація: глоточныя вѣтви блуждающаго нерва* 2).

*) Называется еще каменисто-трубио-явычковой мышцей—пг. petro-salpingo-staphylinus.
Прим, перев.

2) Ечва ли не болѣе вѣроятію, что обѣ мышцы,—поднимающая мягкое небо и мышца язычка,—полу
чаютъ иннервацію изъ лицевого нерва, какъ полагаетъ большинство, для чего есть больше анатомическихъ 
данныхъ и что можетъ быть поставлено въ связь съ развитіемъ лицевого нерва по 2-й жаберпой дуг h заро
дыша. Поэтому возможно, какъ это нѣкоторые и принимаютъ, что и язычно-небный мускулъ получаетъ свою 
иннервацію также изъ лицевого нерва. Въ пользу мнѣнія Vulpian’a, Lermoyez и др., приписывающихъ иппер- 
вацію мышцъ мягкаго неба блуждающему нерву, едва ли существуетъ столько же обоснованныхъ данныхъ.

Прим, перев.
3) Называется еще осиовно-трубио-язычковой мышцей—m. spheno-salpingo-staphylinus

Прим, персе.

Мышиа раетягиваюшая мягкое небо 3) — m. tensor veli palatini (см. также 
фиг. 544, 550—552 и 555). Форма: треугольная, плоская, тонкая. Положеніе: кнаружи 
отъ перепончатой пластинки Евстахіевой трубы и мышцы поднимающей мягкое небо, 
кнутри отъ внутренней крыловидной мышцы. Начало: отъ ладьеобразной ямки основ- .
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Raphe pharyngis
Pars basilaris ossis Fascia pharyngo-

occipitalis ■ basilaris

Дополи, пучекъ 
отъ 

pars petrosa ossis 
temporalis

Μ. digastricus 
(venter posterior)

Processus styloideus
M. 

stylopharyngeus

M; 
stylohyoideus

Μ. constrictor 
pharyngis 
superior

Μ. pterygoideus 
internus

M. 
stylopharyngeus

Μ. constrictor 
pharyngis medius

Μ. constrictor 
pharyngis medius

Cornu niajus ossis 
hyoidei

Cornu superius 
. cartilaginis thyreoideae

Μ. constrictor 
pharyngis inferior

Расширеніе 
m. stylopharyngeus

Расширеніе 
m. pharyngopalatinus

Cornu inferius 
cartilaginis thyreoideae

Tunica muscularis 
oesophagi

Trachea

554. Мышцы 
ГЛОТКИ, сзади.

(Справа удалена большая 
часть нижняго сжимателя 
глотки, слѣва весь дву
брюшный и шило - подъ

язычный мускулы.)

ной кости, наружной пластинки хрящевого отдѣла и перепончатой пластинки (въ обла
сти isthmns) Евстахіевой трубы, а также отъ ости (spina angularis) основной кости. 
Прикрѣпленіе', пучки сходятся внизъ и впередъ къ маленькому сухожилію, которое обхо
дитъ вокругъ борозду крючка крыловиднаго отростка (здѣсь находится слизистая сумка 
мышцы растягивающей мягкое небо—bursa m. tensoris veli palatini) (см. фиг. 552) и, на-
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Μ. levator veli palatini 
Fascia pharyngobasilaris

М. tensor 
veli palatini

N. laryngeus inferior

Tunica muscularis 
oesophagi

Μ. buccinator
'· Raphe pterygomandibularis

' Поверхность разрѣза нижи, челюсти

Μ. hyoglossus (перерѣзанъ)
Μ. genioglossus

Μ. cricothyreoideus
Cartilago cricoidea

Trachea

Μ. constrictor (Μ. chondropharyngeus --

Μ. ceratopharyngeus

Μ. cricopharyngeus

pharyngis 
medius

Μ., constrictor 
pharyngis 
infejior

Μ. hyoglossus 
(перерѣзанъ) "
Os hyoideum — -

Cartilago thyreoidea __ 
(lamina dextra) ” 

'Μ.
thyreopharyngeus “

Μ. constrictor ( Μ. pterygopharyngeus _ 
pharyngis ξ 
superior ( м. buccopharyngeus —

Μ. styloglossus___

Μ. stylopharyngeus ;__
( Μ. mylopharyngeus

Μ. constrictor I (глубже η. lingualis) - — 
pharyngis < м. glossopharyngeus 

superior (глубже ___
i n glossopnaryngeus)

Ligamentum stylohyoideum__

555. Мышцы 
ГЛОТКИ, справа.

(Скуловая дуга и восходящая 
часть нижней челюсти удале
ны совершенно, подъязычно- 
язычный мускулъ отчасти.)

правляясь кнутри, разсыпается въ мягкомъ небѣ; отчасти прикрѣпляясь на заднемъ краѣ 
горизонтальной части пебной кости, пучки этого сухожилія отчасти соединяются съ 
такими же пучками одноименной мышцы другой стороны. Дѣйствіе: растягиваетъ пе
редній отдѣлъ мягкаго неба и открываетъ Евстахіеву трубу. Иннервація: нервъ мышцы 
растягивающей мягкое небо—n. tensoris palatini (изъ ушного узла—ganglion oticum).
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Мышечная оболочка глотки—tunica muscularis pharyngis (см. стр. 505)— 
состоитъ главнымъ образомъ изъ трехъ, заложенныхъ въ задней и наружныхъ стѣнкахъ 
глотки, мышцъ сжимающихъ глотку—mm. constrictares pharyngis, изъ которыхъ верхняя 
отчасти прикрывается черепицеобразно сзади среднею, а эта послѣдняя нижнею; 
кромѣ того, въ составъ мышечной оболочки глотки входятъ конечные пучки глоточно
небныхъ—mm. phary ngo-palatini (см. стр. 505) и шило-'Лоточныхъ мышцъ — mm. stylo
pharyngei. Одноименные мышечные пучки той и другой сторопы отчасти переходятъ 
сзади по средней линіи другъ въ друга, отчасти вмѣстѣ вплетаются въ находящійся 
здѣсь продольный соединительно-тканный пучокъ, называемый швомъ глотки — raphe 
pharyngis (см. фиг. 554), который выраженъ ясно обыкновенно только въ верхней части 
глотки и прикрѣпляется къ глоточному бугру затылочной кости. Верхніе пучки сжима
телей по доходятъ до основанія черепа, почему подъ этимъ послѣднимъ остается сзади 
и по обѣимъ сторонамъ съ боковъ часть стѣнки глотки, лишенная мышечныхъ пучковъ, гдѣ 
выходитъ на поверхность подслизистый слой глотки; здѣсь онъ нѣсколько утолщается и 
носитъ названіе основно-глоточной фасціи—fascia pharyngo-basilaris (см. фиг. 554 и 555).

Мышца сжимающая глотку верхняя—т. constrictor pharyngis su
perior (см. фиг. 551, 554 и 555) — беретъ начало отъ различныхъ частей головы. Она 
раздѣляется на:

1. Крыло глоточный мускулъ—т. pterу до pharyngeus. Начало·, задній край вну
тренней пластинки крыловиднаго отростка и крючокъ этой пластинки.

2. Щечно-глоточный мускулъ—т. Ъиссо-pharyngeus. Начало: крыло-челюстной 
шовъ (см. стр. 247), отчасти сплетаясь съ пучками щечной мышцы.

3. Челюстно-глоточный мускулъ—т. mylo-pharyngeus. Начало: задній конецъ 
челюстно-подъязычной линіи, въ уровнѣ 3-го большого коренного зуба.

4. Язычно-глоточный мускулъ — т. glosso-pharyngeus (см. также фиг. 532). 
Начало: изъ поперечныхъ мышечныхъ волоконъ корня языка, которыя становятся за
мѣтны выходя между задними пучками подбородочно-язычной мышцы: будучи въ своемъ 
началѣ прикрыты подъязычно-язычной мышцей, пучки языко-глоточнаго мускула восхо
дятъ затѣмъ косо вверхъ.

Большая часть пучковъ идетъ горизонтально назадъ; верхніе изъ нихъ подни
маются, кромѣ того, нѣсколько вверхъ (см. фиг. 554) и могутъ достигать основанія 
черепа, переходя при этомъ въ сухожиліе; наоборотъ, нижніе пучки загибаются назадъ 
и нѣсколько внизъ. Мускулъ этотъ сзади отчасти прикрытъ среднимъ сжимателемъ глотки. 
Часто прибавочные пучки берутъ начало на переднемъ краѣ наружнаго отверстія канала 
сонной артеріи (см. фиг. 554), идутъ позади верхняго сжимателя глотки, на границѣ 
меледу боковой и задней стѣнкой, внизъ и въ нижнемъ концѣ своемъ отчасти загибаются 
въ горизонтальномъ направленіи къ срединѣ задней стѣнки глотки.

Мышца сжимающая глотку средняя—т. constrictor pharyngis me
dius (см. фиг. 531, 532, 554 и 555)—беретъ начало отъ подъязычной кости, распадаясь на:

1. Мышцу малыхъ рожковъ и глотки—т. ćhondro-pharyngeus. Начало: малый 
рожокъ подъязычной кости.

2. Мышцу большихъ рожковъ и глотки—т. cerato-pharyngeus. Начало: боль
шой рожокъ подъязычной кости. Передніе начальные пучки прикрыты подъязычно-языч- 
пой мышцей. Позади средніе пучки идутъ въ горизонтальномъ направленіи, остальные 
расходятся внизъ и вверхъ, достигая иногда также основанія черепа. Въ нижнемъ, 
наибольшемъ своемъ отдѣлѣ мускулъ этотъ прикрытъ сзади нижнимъ сжимателемъ глотки.

Мышца сжимающая глотку нижняя—т. constrictor pharyngis infe
rior (см. фиг. 554 и 555)—беретъ начало на хрящахъ гортани и распадается на:

1. Щито-глоточный мускулъ—т. thyreo-pharyngeus. Начало: наружная поверх
ность пластинки щитовиднаго хряща (косая линія).

2. Перстне глоточный мускулъ — ni. crico-pharyngeus. Начало: отъ выпуклой 
кзади сухожильной дуги, которая растянута между нижнимъ щитовиднымъ бугоркомъ 
перстневиднаго хряща и наружной поверхностью послѣдняго, переходя отчасти въ видѣ 
мостика черезъ перстне-щитовидную мышцу, а также и отъ наружной поверхности самаго 
перстневиднаго хряща.

Верхняя, значительно большая часть волоконъ огибаетъ задній край щитовиднаго 
хряща и направляется кнутри, при чемъ верхніе пучки восходятъ отчасти вверхъ. 
Нижніе пучки идутъ болѣе горизонтально, однакоже образуя при этомъ съ одноимен
ными пучками противоположной стороны въ большей своей части дуги, изъ которыхъ 
однѣ выпуклы вверхъ, другія — внизъ; выпуклыя книзу сплетаются между сходящимися 
книзу начальными пучками продольныхъ мышечныхъ волоконъ пищевода, съ круго
вымъ мышечнымъ слоемъ послѣдняго. Дѣйствіе мышцъ сжимающихъ глотку заклю
чается въ суживаніи просвѣта послѣдней. Иннервація: глоточныя вѣтви блуждающаго 
нерва !).

4) А также глоточныя вѣтви языко-глоточнаго нерва. Прим, перев.
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512 Пищеводъ.

ШИЛО-ГЛОТОЧНЫЙ мускулъ—ж. stylo-pharyngeus (см. фиг. 531, 551, 554 
π 555). Форма', длинный, сплющенный. Положеніе, вверху между верхнимъ сжимателемъ 
глотки и шило-подъязычной мышцей, въ промежуткѣ между внутренней сонной артеріей 
и наружной, внизу въ стѣнкѣ глотки, внутри отъ мышцъ сжимающей глотку средней 
и нижней. Начало", основаніе шиловиднаго отростка. Прикрѣпленіе: идя внизъ и внутрь, 
входитъ, разсыпаясь своими волокнами, въ глотку впереди отъ верхняго края средняго 
сжимателя глотки. Одна часть волоконъ этой мышцы идетъ въ задней стѣнкѣ глотки 
кнутри, другая опускается далѣе внизъ и (см. фиг. 551) достигаетъ кпереди отъ гло- 
точно-пебиой мышцы по глоточно-надгортанной складкѣ до передней поверхности над
гортанника, по черпаловидно-надгортанной складкѣ до черпаловидно-надгортанной мышцы 
(см. стр. 560), до щитовиднаго и перстневиднаго хрящей, отчасти же, наконецъ, дохо
дитъ до верхняго края пластинки щитовиднаго хряща (см. фиг. 551 и 554). Дѣйствіе: 
расширяетъ глотку и приподнимаетъ ее и гортань. Иннервація: глоточныя вѣтви блу
ждающаго нерва 1).

Пищеводъ—oesophagus (см. также фиг. 307, 512, 516, 529, 556, 629—631)— 
представляетъ собой мышечную трубку, у мужчинъ приблизительно 25 сайт, длины; онъ 
начинается, будучи продолженіемъ глотки, позади перстневиднаго хряща и кпереди отъ 
6-го шейнаго позвонка (шейная часть—pars cervicalis), идетъ внизъ черезъ полость зад
няго средостѣнія грудной клѣтки (грудная часть —pars thoracalis), проникаетъ черезъ 
назначенное для него отверстіе діафрагмы въ брюшную полость (брюшная часть — pars 
abdominalis) и открывается на уровнѣ 10-го или 11-го грудного позвонка во входъ 
(cardia) желудка. За исключеніемъ нижней изъ трехъ названныхъ частей его, онъ ле
житъ при этомъ непосредственно спереди отъ позвоночника, въ верхней половинѣ кзади 
отъ дыхательныхъ путей, нижнимъ же отдѣломъ грудной части кзади отъ околосердечной 
сумки и лѣваго предсердія. Онъ располагается почти посрединѣ позвоночника, вверху 
немного влѣво отъ средней линіи, въ среднемъ своемъ отдѣлѣ, гдѣ ложится справа и 
спереди отъ грудной аорты и слѣва отъ непарной вены, слегка отклоняется въ правую 
сторону; нижнимъ отдѣломъ грудной своей части онъ немного отклоняется влѣво и кпе
реди, переходя на переднюю поверхность грудной аорты и спереди отъ послѣдней, нѣ
сколько влѣво отъ средней линіи, проходитъ косо черезъ діафрагму. Нижнимъ отдѣломъ 
грудной своей части пищеводъ па небольшомъ протяженіи подходитъ очень близко къ 
лѣвой средостѣночной плеврѣ (см. фиг. 629), а среднимъ отдѣломъ на значительномъ 
протяженіи соприкасается, особенно задней своей стѣнкой, съ правой средостѣночной 
плеврой (см. фиг. 631). Брюшная часть его очень коротка и проходитъ спереди отъ 
поясничной части діафрагмы влѣво и внизъ, располагаясь непосредственно кзади отъ 
вдавленія для пищевода (impressio oesophagea) на печени. Верхній отдѣлъ пищевода, въ 
пустомъ состояніи послѣдняго, сильно сдавленъ въ направленіи спереди назадъ, имѣя 
просвѣтъ въ видѣ щели, расположенной фронтально, а весь грудной отдѣлъ широко 
открытъ у живого. Въ общемъ, по направленію сверху внизъ пищеводъ становится шире, 
имѣя, однако, кольцевидные перехваты и чаще всего въ трехъ мѣстахъ: кзади отъ перстне
виднаго хряща, позади отъ раздѣленія трахеи на два бронха и на мѣстѣ прохожденія 
черезъ отверстіе въ діафрагмѣ, при чемъ въ наибольшей части случаевъ верхній изъ 
перехватовъ самый узкій.

Стѣнка пищевода состоитъ изъ трехъ слоевъ. Ближайшій, обращенный къ про
свѣту слой—слизистая оболочка—tunica mucosa, имѣющая различный цвѣтъ, отъ красно
вато-сѣраго до бѣловатаго; подъ нею находится соединительно - тканный подслизистый 
слой—tela submucosa; въ немъ разсѣяны слизистыя железы пищевода—glandulae oesopha
geae, хотя и слизистая оболочка содержитъ также различно развитыя железки въ верх
немъ и нижнемъ концѣ пищевода. Наружный слой, мышечная оболочка—tunica muscu
laris, образуется изъ внутренняго кругового слоя и наружнаго продольнаго (см. также 
фиг. 551, 554, 555 и 559). Пучки послѣдняго берутъ начало на задней поверхности 
перстневиднаго хряща, идутъ въ стѣнкѣ пищевода, охватывая его снаружи, и распро
страняются по всей его поверхности внизъ. Въ области входа въ желудокъ (cardia) про
дольныя волокна пищевода становятся поверхностнымъ мышечнымъ слоемъ желудка, а 
круговыя (см. фиг. 559) переходятъ въ средній и глубокій слои его. Продольный слой 
соединяется обыкновенно въ различной степени узкими мышечными пучками (не изобра
жено) съ задней поверхностью трахеи, съ лѣвымъ бронхомъ (мышца бронха и пищевода— 
m. broncho-oesophageus), съ лѣвой средостѣночной плеврой (мышца плевры и пищевода— 
m. pleur о-oesophageus) и съ мышечными пучками, которые окружаютъ отверстіе пище
вода въ діафрагмѣ.

Желудокъ—ventriculus, gaster (см. также фиг. 512, 557 и 560)—представляетъ 
собою непарное, мѣшковидное расширеніе кишечнаго канала, вверху сообщающееся съ 
пищеводомъ, внизу же—съ двѣнадцатиперстной кишкой. Па немъ различается верхняя 
передняя поверхность—paries anterior, обращенная въ то же время вправо, и нижняя, 
задняя поверхность—paries posterior, обращенная въ лѣвую сторону; справа и кзади эти

<) Вѣрнѣе, нервъ шило-глотсчпын изъ языко-глоточнаго нерва. Прим. трее.
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556. Пищеводъ и дыхательные пути еъ окружающими 
ЧаСТЯМИ, спереди.

(Плевра удалена съ обѣихъ сторонъ до самаго верхняго ея отдѣла.)
33*
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514 Желудокъ.
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557. Желудокъ, слегка растянутый, сверху и спереди.
(Красной линіей показаны форма и положеніе желудка при сильной степепи его растяженія.) 
поверхности переходятъ одна въ другую по малой кривизнѣ желудка—curvatura ventri
culi minor, въ лѣвой своей части образующей вогнутость, въ правой же — выпуклость; 
тѣ же поверхности слѣва и спереди переходятъ одна въ другую по выпуклой большой 
кривизнѣ желудка—curvatura ventriculi major; вдоль обѣихъ кривизнъ проходятъ главные 
стволы сосудовъ желудка. Въ верхнемъ копцѣ малой кривизны находится переходъ пище
вода въ желудокъ, такъ называемый входъ въ него—cardia; располагающееся влѣво отъ 
послѣдняго и выступающее надъ уровнемъ его слѣпое выпячиваніе желудка носитъ на
званіе дна—fundus ventriculi.

Средній, наибольшій отдѣлъ желудка составляетъ его тѣло—corpus ventriculi, имѣ
ющее частъ входа—pars cardiaca, ближайшую къ этому послѣднему, и переходящее подъ 
тупымъ или прямымъ угломъ въ частъ выходную желудка—pars pylorica. Мѣсто этого 
послѣдняго перехода выражается на малой кривизнѣ ясной бороздой. Цилиндрическій ко
нечный отрѣзокъ выходной части—antrum pyloricum— со стороны большой кривизны имѣетъ 
часто не рѣзкую границу въ видѣ борозды, а при переходѣ въ двѣнадцатиперстную 
кишку снабженъ кольцеобразнымъ перехватомъ на мѣстѣ самаго выхода—pylorus Ц.

Форма пустого, сокращеннаго желудка приблизительно цилиндрическая, вверху 
нѣсколько шире, чѣмъ внизу, и съ едва выраженнымъ дномъ; просвѣтъ па поперечномъ 
разрѣзѣ звѣздообразный * 2).

*) Въ области выходного отдѣла желудка—pylorus, обыкновенно различается два расширенія: одно, 
слѣдующее за тѣломъ желудка, называемое antrum pylori Willisii или преддверіе выходной части—vestibulum 
pylori; другое, ближе къ двѣнадцатиперстной кишкѣ, наполовину короче предыдущаго и болѣе цилиндрической 
формы, носитъ названіе канала выходного отдѣла желудка- canalis pyloricus. Прим, перев.

2) Весьма нерѣдко, особенно на трупѣ бальзамированномъ, желудокъ имѣетъ форму песочныхъ часовъ, 
съ круговымъ перехватомъ на мѣстѣ перехода тѣла въ выходной отдѣлъ, и эту форму, какъ указываетъ рент, 
геноскопія, желудокъ имѣетъ всегда при жизни во время пищеваренія. Прим, перев.
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Желудокъ. 515

Срединная плоскость

558. Поверхностный мышечный слой желудка, сверху и 
спереди.

Положеніе желудка (см. фиг. 465, 497, 591 —593). Плоскость сѣченія, 
проходящая черезъ обѣ кривизны, обращена вверхъ, впередъ и вправо, приближаясь та- 
кийъ образомъ больше къ поперечной, чѣмъ вертикальной плоскости, и тѣмъ болѣе, чѣмъ 
больше растянутъ желудокъ. Располагаясь въ этой плоскости въ формѣ полукольца дуго
образно, съ выпуклостью, обращенной впередъ, желудокъ прилегаетъ къ поясничному 
отдѣлу діафрагмы, къ сальниковому возвышенію поджелудочной железы, къ сальнико
вому бугру и сосочковому отростку печени. Продольная ось тѣла желудка направляется 
впередъ и нѣсколько вправо и внизъ; наиболѣе низко лежащее мѣсто находится на гра
ницѣ меледу тѣломъ и выходной частью желудка, и отсюда послѣдняя снова нѣсколько 
восходитъ вверхъ, назадъ и вправо, не достигая, однако, на мѣстѣ выхода уровня высоты 
входа. Кромѣ того, выходъ располагается болѣе кпереди, чѣмъ входъ, именно на уровнѣ 
11-го грудного—1-го поясничнаго позвонковъ, при пустомъ желудкѣ посрединѣ или немного 
влѣво, а при наполненномъ онъ сильно смѣщается вправо и опускается на одинъ позво
нокъ внизъ. Такимъ образомъ, большая часть желудка находится въ лѣвой половинѣ тѣла.

Дно желудка граничитъ сверху непосредственно съ куполомъ діафрагмы, а слѣва и 
сзади къ дну прилегаетъ своей желудочной поверхностью селезенка. Задняя стѣнка желудка 
соприкасается съ передней поверхностью лѣвой надпочечной железы, съ передней поверхно
стью (съ желудочной фасеткой) лѣвой почки и съ передней поверхностью поджелудочной 
железы, будучи отчасти отдѣлена отъ послѣдней полостью сальника. Передняя стѣнка же
лудка прилегаетъ къ желудочному вдавленію лѣвой доли, къ четырехугольной долѣ и саль
никовому бугру печени, будучи прикрыта этими частями, при пустомъ состояніи желудка, 
совершенно. При наполненномъ его состояніи передняя стѣнка соприкасается на значи
тельномъ протяженіи слѣва съ діафрагмою; кромѣ того, опа непосредственно прилегаетъ
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559. Средній и глубокій мышечные слои желудка, сверху 
и спереди.

(Поверхностный слой удаленъ совершенно, средній отчасти.) 
къ передней стѣнкѣ надчревной области живота, частью тѣла и выходного отдѣла, на 
пространствѣ треугольника, болѣе влѣво, соотвѣтственно переднему краю лѣвой доли пе
чени, тотчасъ же ниже этого края, а вправо къ области хряща 8-го (и 9-го) ребра лѣвой 
сторопы (см. фиг. 591).

Внѣшняя поверхность желудка почти совершенно одѣта серозной оболоч
кой—tunica serosa (брюшина) (см. фиг. 557). Только двѣ узкихъ полосы, тянущіяся отъ 
входа до выхода, остаются пе прикрытыми ею; одна изъ нихъ идетъ вдоль малой кривизны 
желудка, гдѣ подходитъ печеночно-желудочная связка брюшины—ligamentum hepatogastri
cum; другая располагается позади дна и вдоль по большой кривизнѣ, гдѣ къ этимъ частямъ 
подходятъ связка желудочно-селезеночная—ligamentum gastrolienale, и большой сальникъ— 
omentum majus l), связка между желудкомъ и толстой кишкой—ligamentum gastrocolicum.

Подъ серознымъ—брюшиннымъ покровомъ лежитъ мышечная оболочка—tu
nica muscularis, состоящая изъ трехъ слоевъ. Внѣшній продольный слой—stratum longitudi
nale (см. фиг. 558)—представляетъ собою продолженіе продольныхъ мышечныхъ волоконъ 
пищевода. Онъ образуетъ вдоль малой кривизны узкій, хорошо развитый пучокъ изъ тѣсно 
расположенныхъ волоконъ и широкій, слабо развитый на днѣ и по большой кривизнѣ; 
кромѣ того, его волокна отъ входа желудка идутъ въ расходящемся направленіи по тѣлу 
и отчасти, образуя изгибъ, переходятъ въ волокна второго мышечнаго слоя. Оба продоль
ныхъ мышечныхъ пучка сходятся по направленію къ выходу, въ выходномъ отдѣлѣ образуя 
сплошной слой и переходя въ продольныя мышечныя волокна двѣнадцатиперстной кишки. 
На верхней и на нижней поверхности выхода пучки эти особенно натянуты и, будучи 
тѣсно расположены, описываются подъ названіемъ связокъ выхода—lygamenta pylori.

!) Вѣрнѣе „или“ (см. прим, па стр. 546). Прим, перев.
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560. Слизистая оболочка желудка, задняя стѣнка, сверху и
спереди.

(Растянутый въ средней степени желудокъ разрѣзанъ по большой и по малой кривизнѣ.)
Мышечная оболочка — tunica muscularis (продолженіе). Второй, круго

вой слой - stratum circulare—разсматриваемой оболочки (см. фиг. 558 π 559) одѣваетъ 
равномѣрно кольцевидно идущими мышечными пучками весь желудокъ, за исключе
ніемъ дна его; при чемъ верхніе пучки этого слоя, берущіе начало па правой полу
окружности входа, образуютъ неполное кольцо. Весь этотъ слой находится въ связи съ 
круговымъ мышечнымъ слоемъ пищевода съ одной стороны и съ такимъ же слоемъ 
двѣнадцатиперстной кишки съ другой, образуя въ области выхода особенно толстое, вы
ступающее въ просвѣтъ желудка кольцо, составляющее сжиматель выхода—m. sphincter 
pylori (см. фиг. 560). Третій, глубокій мышечный слой, косыя волокна — fibrae obliquae 
(см. фиг. 559)—находятся въ связи на лѣвой полуокружности входа въ желудокъ съ кру
говымъ мышечнымъ слоемъ пищевода. Отсюда волокна расходятся по передней и ио зад
ней стѣнкѣ такъ, что косыя идутъ параллельно малой кривизнѣ и достигаютъ почти 
выходной части желудка, а круговыя располагаются болѣе поперечно по отношенію къ про
дольной осп желудка; при концѣ всѣ волокна загибаясь принимаютъ характеръ круго
вого слоя, переходя отчасти въ этотъ послѣдній. Къ этимъ волокнамъ съ лѣвой стороны 
и сверху примыкаютъ тѣ, которыя образуютъ концентрическія кольца дна.

Слизистая оболочка—tunica mucosa—желудка (см. также фиг. 560) отдѣ
лена отъ мышечной оболочки посредствомъ подслизистой ткани—tela submucosa. Цвѣтъ 
ея отъ сѣро-краснаго до розоваго, при чемъ въ области входа опа рѣзкой, зубчатой 
линіей граничитъ съ бѣловатой слизистой оболочкой пищевода. Вмѣстѣ съ подслизистой 
тканью она образуетъ въ сокращенномъ желудкѣ многочисленныя слизистыя складки— 
plicae mucosae. Наиболѣе выраженныя изъ нихъ располагаются часто въ расходящемся 
отъ входа направленіи или идутъ въ тѣлѣ и въ выходной части желудка приблизительно 
параллельно продольной оси его, будучи всегда соединены между собою посредствомъ 
мелкихъ поперечныхъ складокъ. Складки эти при сильномъ растяженіи желудка совер
шенно разглаживаются. Всегда находящаяся въ выходѣ, обыкновенно кольцеобразная 
складка—заслонка выхода—valvula pylori, ограничиваетъ овальное 1) отверстіе п образо-

*) Иногда круглое. Прим. пере«.

rcin.org.pl



518 Желудокъ.

Areae gastricae Plico mucosa

Plicae villosae

Foveolae gastricae

561 и 562. Слизистая оболочка желудка, изъ выходного 
отдѣла, съ поверхности.

Увелич. 5 : 1 Увелич. 16 : 1.

вана на счетъ мышцы сжимающей выходъ—тп. sphincter pylori. Кромѣ большихъ складокъ, 
здѣсь находятся еще небольшія закругленныя возвышенія слизистой оболочки желудка— 
areae gastricae, не вполнѣ отдѣляющіяся другъ отъ друга многочисленными, неравно
мѣрными и различной глубины бороздами; представляя большое разнообразіе, они имѣютъ 
величину нѣсколькихъ квадратныхъ миллиметровъ. Посредствомъ лупы можно видѣть по 
всей слизистой оболочкѣ желудка маленькія ямки желудка—foveolae gastricae, въ кото
рыхъ открываются железы желудка (собственныя)- glandulae gastricae (propriae)—и же
лезы выходною отдѣла — glandulae pyloricae. На узкихъ промежуткахъ между этими 
ямками, особенно въ выходномъ отдѣлѣ, находятся маленькіе, продолговатые, плоскіе 
отростки—ворсинчатыя складки желудка—ylicae villosae.

Тонкая кишка—intestinum tenue (см. фиг. 512) — представляетъ собою ци
линдрическую трубку, начинается отъ выхода изъ желудка, многочисленными петлями 
своими выполняетъ большую часть полости живота и таза и оканчивается на мѣстѣ сво
его перехода въ толстую кишку. Отъ начала до копца она постепенно суживается и раз
дѣляется на двѣнадцатиперстную кишку—duodenum—и па тонкую кишку съ брыжейкою— 
intestinum tenue mesenteriale.

Какъ двѣнадцатиперстная кишка — duodenum (см. также фиг. 584, 
585, 591—595)—описывается начальная часть тонкихъ кишекъ, тѣсно прилегающая къ 
задней стѣнкѣ живота. Она образуетъ изогнутое спирально, открытое вверхъ и влѣво 
кольцо, въ которое входитъ поджелудочная железа и концы котораго, при пустомъ со
стояніи желудка, подходятъ ближе другъ къ другу, чѣмъ при наполненномъ. Въ двѣна
дцатиперстной кишкѣ различаются: верхняя частъ—pars superior, нисходящая — pars 
descendens и нижняя частъ—pa>'S inferior. Верхняя частъ наиболѣе короткая изъ всѣхъ, 
направляется кзади, располагаясь приблизительно горизонтально; при пустомъ желудкѣ 
опа идетъ слѣва направо, при наполненномъ же или совершенно сагиттально спереди 
назадъ, или даже нѣсколько справа налѣво. Она находится справа и спереди отъ пояс
ничной части діафрагмы, воротной вены, печеночной артеріи и желчпаго протока, кзади 
и подъ четырехугольной долей печени, перекрещиваетъ ворота печени и подъ хвостатымъ
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563. Двѣнадцатиперстная кишка и поджелудочная 
железа, съ брюшиннымъ покровомъ, спереди.

(Изъ верхней части двѣнадцатиперстной кишки вырѣзанъ кусокъ. Брюшина удалена въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ она переходитъ съ одного органа на другой.)

отросткомъ ея переходитъ посредствомъ верхней кривизны—flexura duodeni superior въ 
нисходящую часть — pars descendens. Этотъ второй отдѣлъ направляется книзу и нѣ
сколько влѣво, располагаясь спереди внутренняго края правой почки (при наполненной 
восходящей части ободочной кишки нѣсколько ближе къ средней линіи, чѣмъ при пустой), 
вправо отъ нижней полой вены, кзади отъ лѣвой половины правой доли печени и кзади 
отъ желчнаго пузыря и поперечной части ободочной кишки; посредствомъ нижней кри
визны двѣнадцатиперстной кишки—flexura duodeni inferior—онъ переходитъ въ нижнюю 
частъ ея-pars inferior. Послѣдняя идетъ первоначально поперечно влѣво [горизонталь
ный отдѣлъ (нижній)—pars horizontalis (inferior)], спереди отъ тѣла 3-го или 4-го по
ясничнаго позвонка и нижней полой вены и поворачивается далѣе рѣзко вверхъ и нѣ
сколько влѣво (восходящая частъ—pars ascendens), располагаясь при этомъ спереди отъ 
брюшной аорты. Этотъ послѣдній отдѣлъ двѣнадцатиперстной кишки проходитъ позади 
верхней брыжеечной артеріи и вены, перекрещивается съ корнемъ брыжейки, достигаетъ 
лѣвой стороны тѣла 2-го поясничнаго позвонка и нижней поверхности поджелудочной 
железы и здѣсь, будучи прикрытъ желудкомъ, круто заворачивается вправо и кпереди 
(кривизна двѣнадцатиперстно-тощая—flexura duodeno-jejunalis), переходя въ тощую 
кишку. Иногда нижняя горизонтальная часть не выражена и въ такомъ случаѣ нисхо
дящая часть съ восходящею образуютъ—V·

Двѣнадцатиперстно-тощая кривизна—flexura duodeno-jejunalis—крѣпко подтянута къ 
діафрагмѣ посредствомъ мышцы поддерживающей двѣнадцатиперстную кишку—т. sus
pensorius duodeni (см. фиг. 633). Этотъ маленькій, плоскій, треугольный изъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ мускулъ беретъ начало отъ мышечныхъ пучковъ поясничной части 
діафрагмы, непосредственно надъ аортальнымъ отверстіемъ ея, и идетъ расходящимися во
локнами внизъ, помѣщаясь спереди утробнаго сплетенія и кзади отъ поджелудочной железы; 
при этомъ онъ ложится влѣво отъ утробной и верхней брыжеечной артеріи и укрѣпляется 
пучками, присоединяющимися отъ окружности этихъ частей; переходя на кривизну кишки, 
онъ разсыпается, продолжаясь въ ея продольныя и круговыя мышечныя волокна.

rcin.org.pl



520 Тонкая китка

Зондъ, введ. 
въ ductus 

choledochus

Зондъ, введен, въ 
ductus pancreaticus 

[Wirsungi]

Papilla duodeni 
[Santorini]

Зондъ въ ductus 
pancreaticus accessorius 

[Santorini]

Plica 
longitudinalis duodeni

Plicae circulares 
[Kerkringij

564, Слизистая оболочка нисходящей части двѣна
дцатиперстной кишки.

(Кусокъ кишки разрѣзанъ по правому краю и распластанъ.)

Двѣнадцатиперстная кишка (продолженіе). Серозная оболочка (брю- 
шина) покрываетъ двѣнадцатиперстную кишку только отчасти (см. фиг. 563, 593 π 594). 
Въ верхнемъ отдѣлѣ часть лѣвой полуокружности кишки смотритъ въ полость малаго 
сальника и прикрыта его брюшиной, правая же и верхняя полуокружности болѣе совер
шенно прикрыты брюшиной, а верхняя настолько, что остается только узкая полоса на 
ней, гдѣ подходитъ печеночно-двѣнадцатиперстная связка брюшины. Нисходящая часть 
имѣетъ серозный покровъ справа и спереди и только на небольшомъ пространствѣ между 
мѣстами отхожденія брыжейки поперечной ободочной кишки остается свободной отъ брю
шины. Горизонтальная часть (нижняя) покрыта брюшиной спереди и снизу, а восходящая 
спереди и слѣва, при чемъ въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ свободнымъ отъ брюшины 
остается то мѣсто, гдѣ кишка перекрещивается съ корнемъ брыжейки.

Мышечная оболочка—tunica muscularis—вполнѣ сходна съ такой же въ остальной 
части тонкихъ кишекъ, слизистая же оболочка—tunica mucosa—только въ значительной 
степени. Но въ нисходящей части двѣнадцатиперстной кишки слизистая оболочка имѣетъ, 
кромѣ, того, нѣкоторыя особенности (см. также фиг. 584). Здѣсь, на границѣ задней и 
лѣвой полуокружности, она приподнимается проходящимъ въ ней желчнымъ протокомъ 
въ ясно выраженную продольную складку двѣнадцатиперстной кишки—plica longitudi
nalis duodeni; эта, книзу болѣе выраженная складка, имѣетъ на нижнемъ концѣ неболь
шой валикъ, на которомъ открываются протоки желчный и поджелудочной железы (Вир- 
зунгіановъ), пли двумя отдѣльными рядомъ расположенными отверстіями или однимъ 
общимъ отверстіемъ, если передъ тѣмъ между собою сливаются. Нѣсколько выше и кпе
реди отъ этого мѣста находится обыкновенно небольшое, закругленное возвышеніе, на
зываемое сосочкомъ двѣнадцатиперстной кишки (Санторина)—papilla duodeni (Santo
rini)—съ отверстіемъ выводного протока поджелудочной железы прибавочнаго (Санторина).

Тонкая кишка СЪ брыжейкой—intestinum tenue mesenteriale (см. фиг. 
512 и 589)—выполняетъ многочисленными петлями своими все пространство, ограничен
ное справа восходящей частью ободочной кишки, сверху поперечной частью и ея бры
жейкой, слѣва нисходящей частью той же кишки, располагаясь какъ справа, такъ и 
■слѣва, отчасти кпереди отъ названныхъ частей толстой кишки и заходя по направленію 
книзу въ полость малаго таза. Въ задней стѣнкѣ этого пространства находятся при
крытые брюшиной: тѣла нижнихъ двухъ поясничныхъ позвонковъ, нижняя часть двѣ
надцатиперстной кишки, крючковидный отростокъ поджелудочной железы, большіе сосуды 
полости живота, а также съ каждой стороны части подвздошно-поясничной и квадратной 
поясничной мышцъ, части почекъ и мочеточниковъ. Спереди и по сторонамъ тонкая 
кишка на различномъ протяженіи прикрыта большимъ сальникомъ (см. фиг. 588) и по
средствомъ его отдѣлена отъ брюшины задней поверхности передней стѣнки живота, 
■соотвѣтственно заложеннымъ въ этой стѣнкѣ поперечнымъ и прямымъ мышцамъ ея.

Приблизительно верхняя половина всей тонкой снабженной брыжейкой кишки— 
intestinum tenue mesenteriale—описывается подъ названіемъ тощей кишки—intestinum 
jejunum, а нижняя половина какъ подвздошная кишка—intestinum ileum; рѣзкой гра-
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565. Отрѣзокъ тощей кишки, въ большей своей части вскрытый 
вдоль по мѣсту прикрѣпленія брыжейки и распластанный.

ницы между той и другой не существуетъ ни съ внутренней, ни съ наружной поверх
ности. Главныя особенности расположенія всей этой кишки очень часто таковы (см. 
фиг. 512,589 и 590): начальная часть кишки лежитъ въ лѣвомъ подреберыі двумя груп
пами петель, которыя кверху достигаютъ до лѣвой кривизны толстой кишки, и отчасти 
прикрыты поперечнымъ отдѣломъ послѣдней; отсюда тонкая кишка дѣлаетъ поворотъ, 
переходитъ черезъ пупочную область въ правую половину тѣла и изгибаясь вновь воз
вращается къ средней лпніи; затѣмъ она образуетъ нѣсколько петель, помѣщающихся 
въ лѣвой подвздошной ямѣ, снова направляется вправо и, наконецъ, опускается въ малый 
тазъ, гдѣ выполняетъ своими петлями пузырно-прямокишечное пространство (у мужчинъ, 
маточно-прямокишечное у женщинъ). Изъ малаго таза конецъ ея поднимается снова 
вверхъ, загибается вправо черезъ край правой большой круглой поясничной мышцы и 
въ правой подвздошной ямѣ переходитъ въ восходящую часть толстой кишки (см. также 
фиг. 573). Отклоненія отъ такого хода тонкой кишки встрѣчаются часто.

Внѣшняя поверхность всей тонкой кишки, имѣющей брыжейку, покрыта нѣжной 
серозной оболочкой (брюшиной) (см. также фиг. 568), отъ которой остается свободной 
только узкая полоса, по мѣсту подхождепія къ кишкѣ брыжейки. Второй слой кишечной 
стѣнки состоитъ изъ мышечной оболочки—tunica muscularis, распадающейся на топкій 
наружный, менѣе совершенно развитый продольный слой—stratum longitudinale—и тол
стый, внутренній непрерывный круговой слой—stratum circulare (см. фиг. 568). Самый 
внутренній слои кишки, слизггстая оболочка — tunica mucosa—отдѣлена отъ предыдущихъ 
подслизистой тканью — tela submucosa (см. фиг. 568). Послѣдняя содержитъ въ двѣнад
цатиперстной кишкѣ, находящіяся только въ ней, железы Бруннера—glandulae duodenales 
Brunneri (не изображены), а по всей длинѣ тонкой кишки тѣла лимфатическихъ узловъ; 
въ круговыя складки (Керкринга) подслизистая ткань посылаетъ пластинчатыя продолженія. 
Слизистая оболочка красноватаго цвѣта и содержитъ въ себѣ слѣдующія образованія:

а) Круговыя складкгі Керкринга—plicae circulares Kerkringi (см. также фиг. 568)— 
представляютъ собою постоянныя, образованныя слизистой оболочкой и подслизистой 
тканью складки. Онѣ отсутствуютъ въ верхней части двѣнадцатиперстной кишки, по
являются въ нисходящей ея части, наибольшихъ размѣровъ и особенно многочисленны 
въ нисходящей части этой кишки и въ верхней трети тощей; отсюда онѣ становятся 
далѣе снова менѣе развитыми и въ нижнемъ отдѣлѣ подвздошной кишки обыкновенно 
совершенно отсутствуютъ. Располагаются онѣ приблизительно подъ прямымъ угломъ къ 
продольной осп кишки и распространяются обыкновенно только на извѣстную часть 
окружности: извѣстная часть складокъ образуетъ полныя кольца, другія же описываютъ 
кругъ въ видѣ спирали (рѣже нѣсколько круговъ). При этомъ въ верхней части кишки 
онѣ длиннѣе и выше, чѣмъ въ нижней. Дѣлясь многократно вилообразно, онѣ часто 
соединяются между собою косо идущими, болѣе низкими складками.
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566 и 567. Отрѣзки подвздошной кишки, вскрытые по мѣсту 
прикрѣпленія брыжейки и распластанные.

(Вверху съ большой группой лимфатическихъ узловъ (Пейеровой), внизу съ большимъ 
количествомъ узловъ, расположенныхъ отдѣльно.)

Ь) Лимфатическіе узлы—noduli lymphatici (см. также фиг. 568—570)—предста
вляютъ собою маленькія, грушевидной формы образованія, утолщенное тѣло которыхъ 
заложено въ подслизистой ткапи, а тупая конусовидная верхушка вдается въ слизистую 
оболочку, образуя на ея поверхности закругленное возвышен е (лишенное ворсинокъ). 
Въ тощей кишкѣ они располагаются обыкновенно одиночно (солитарные лимфатическіе 
узлы—noduli lymphatici solitarii), а въ подвздошной и иногда далее выше они отчасти 
соединяются въ удлиненныя, различной величины Пейеровы бляшки—noduli lymphatici 
aggregati Peyeri, существующія обыкновенно въ количествѣ 20—30 и распололсенныя на 
сторонѣ, противопололспой мѣсту прикрѣпленія брыжейки; бляшки эти могутъ отчасти 
замѣняться значительнымъ количествомъ отдѣльно расположенныхъ узловъ.

с) Кишечныя ворсинки—vili intestinales (см. фиг. 569 и 570)—образуются малень
кими, до 1 мм. длины возвышеніями слизистой оболочки, и находятся на всемъ про
странствѣ отъ выхода желудка почти до свободнаго края заслонки на мѣстѣ перехода 
изъ тонкой кишки въ толстую; онѣ густо и сжато расположены какъ на круговыхъ
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568. Строеніе стѣнки тонкой кишки.
Увелич. 3 : 2.

(Часть каждаго слоя удалена тѣмъ болѣе, чѣмъ глубже съ поверхности.) 
складкахъ Керкринга, такъ и между ними, отсутствуя только на верхушкахъ лимфати
ческихъ узловъ и будучи болѣе многочисленными въ верхнемъ отдѣлѣ кишки сравни
тельно съ нижнимъ. Кромѣ того, въ верхнемъ отдѣлѣ онѣ много шире, болѣе листовид
наго характера, въ нижнемъ же тоньше, цилиндричны или сплющены; при этомъ между 
ними наблюдаются разнообразныя переходныя формы.

Кишечныя железы (Либеркюна)—glandulae intestinales (Lieberkuehni) (не нарисо
ваны)—имѣютъ трубчатый видъ и находятся на всемъ протяженіи слизистой оболочки 
тонкой и толстой кишки, располагаясь подъ прямымъ угломъ къ поверхности ея. Онѣ 
густо расположены въ промежуткахъ между ворсинками и ихъ отверстія замѣтны по
средствомъ лупы въ видѣ небольшихъ уколовъ (см. фиг. 569, 570 и 577).

с) Железы двѣнадцатиперстной кишки (Бриннера)—glandulae duodenales (Brun
neri) (не нарисованы)—находятся только въ двѣнадцатиперстной кишкѣ, главной своей 
частью заложены въ подслизистой ткани, между тѣмъ какъ выводпые протоки проходятъ 
между кишечными железами (Люберкюна) въ слизистой оболочкѣ къ ея свободной по
верхности. Железы эти расположены болѣе тѣсно и имѣютъ наибольшую величину въ 
верхней части двѣнадцатиперстной кишки; отсюда опѣ становятся постепенно болѣе раз
сѣянными и къ концу двѣнадцатиперстной кишки совершенно исчезаютъ.

Толстая кишка — intestinum crassum (см. фиг. 589—591)—представляетъ 
собою слѣдующую за тонкой кишкой, весьма разнообразную часть пищеварительнаго ка
нала. Она начинается въ правой подвздошной ямѣ слѣпой кишкой—intestinum caecum, 
окружаетъ часть полости живота и тонкую кишку большой петлей, которая оканчивается 
въ лѣвой подвздошной ямѣ, и распадается па восходящую часть—colon ascendens, попе
речную—colon transversum и нисходящую—colon descendens. Послѣдняя продолжается 
далѣе въ S-образную кривизну—colon sigmoideum, свѣшивающуюся петлей въ полость 
малаго таза и переходящую спереди крестца въ прямую кишку. Весь отрѣзокъ отъ слѣ
пой кишки до прямой составляетъ ободочную кишку—colon.
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569 и 570. Ворсинки тонкой кишки, съ поверхности, 
изъ верхняго отдѣла кишки, изъ нижняго отдѣла.

Увелич. 12:1.

Толстая кишка (продолженіе). Толстая кишка характеризуется тѣмъ (фиг. 571, 
572 и 574), что ея внѣшняя поверхность не вполнѣ цилиндрпчна, но имѣетъ бугристый 
видъ, благодаря тремъ рядамъ неравномѣрныхъ колбовидныхъ выступовъ толстой кишки— 
haustra coli. Ряды эти раздѣляются тремя узкими полосами, идущими вдоль кишки и 
образующимися изъ продольныхъ мышечныхъ волоконъ, скопляющихся въ ленты—taeniae 
coli, а между отдѣльными выступами по длинѣ кпшки находятся отдѣляющія ихъ глубокія 
борозды, которыя соотвѣтствуютъ выдающимся на поверхность слизистой оболочки полу
луннымъ складкамъ—plicae semilunares coli. Поперечникъ толстыхъ кишекъ болѣе, чѣмъ 
тонкихъ, становясь къ концу постепенно меньше.

Слѣпая кишка—intestinum caecum (см. фиг. 571—574)—есть слѣпой отрѣ
зокъ кишки, находящійся ниже мѣста перехода тонкой кишки въ толстую. Верхнею гра
ницею ея по внѣшней поверхности служитъ глубокая, непостоянная борозда, которая, 
начавшись у названнаго перехода, окружаетъ кишку, чему соотвѣтствуютъ со стороны 
просвѣта уздечки заслонкп толстой кпшки—frenula valvulae coli. Въ сокращенномъ своемъ 
состояніи слѣпая кишка (см. фиг. 572) образуетъ на мѣстѣ названной борозды съ вос
ходящей кишкой уголъ, отклоняясь влѣво, внизъ и назадъ, при чемъ ея выступы— 
haustra—слабо выражены. Въ этомъ состояніи своемъ она имѣетъ форму конуса, отъ 
верхушки котораго, посредствомъ болѣе или менѣе выраженнаго суженія, отходитъ, сна
чала въ направленіи общей полости, червеобразный отростокъ. Растянутая слѣпая кишка 
(см. фиг. 571, 573, 574 и 579) образуетъ съ восходящей кишкой менѣе замѣтный уголъ 
и направлена внизъ и немного влѣво; при этомъ она имѣетъ полушаровидную форму и 
сильно выраженныя haustra; червеобразный отростокъ отходитъ непосредственно отъ 
обращенной къ средней линіи части задней полуокружности слѣпой китки, подходя къ 
ней такимъ образомъ при растянутомъ ея состояніи Т-образно, между тѣмъ какъ при 
сокращенномъ сходясь съ ней постепенно.

Червеобразный отростокъ—processus vermiformis (см. фиг. 571—574 π 596)—пред
ставляетъ собою узкое, обыкновенно цилиндрическое, полое и оканчивающееся слѣпо 
продолженіе слѣпой кишки, имѣя крайнее разнообразіе въ длинѣ, кривизнѣ и положеніи. 
Отъ соединенія своего съ слѣпой кишкой, находящагося кзади и подъ мѣстомъ окончанія 
топкой кишки, онъ направляется, прямо пли извиваясь, къ малому тазу, иногда подни
маясь вверхъ позади слѣпой кишки пли также вверхъ и влѣво позади топкой кпшки, или 
же, наконецъ, располагается въ иномъ какомъ-либо направленіи. Такимъ образомъ, поло-
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571, Слѣпая кишка растянутая, сзади и ио удаленіи серозной 
оболочки.

женіе его крайне различно, при чемъ онъ можетъ быть весь или отчасти прикрытъ слѣпой 
кишкой. Продольный мышечный слой развитъ непрерывно по всей его поверхности. Съ годами 
червеобразный отростокъ облитерируется обыкновенно отчасти, иногда же по всей длинѣ.

Положеніе слѣпой кгіиіки (см. фиг. 589—591). Слѣпая кишка лежитъ въ правой 
подвздошной ямѣ непосредственно на подвздошной фасціи, отдѣляясь послѣдней отъ под
вздошно-поясничной мышцы. Въ наполненномъ ея состояніи нижній конецъ ея распола
гается немного надъ наружной половиной пупартовой связки, справа она прилегаетъ къ 
боковой стѣнкѣ брюшной полости, спереди она прикрыта болѣе книзу и влѣво тонкими 
кишками, а кверху и справа непосредственно соприкасается съ передней стѣнкой живота; 
съ лѣвой стороны она можетъ соприкасаться съ лѣвымъ краемъ большой круглой пояс
ничной мышцы и съ наружными подвздошными сосудами. Въ сокращенномъ состояніи 
нижній копецъ слѣпой кишки не такъ далеко опускается внизъ, и опа спереди совер- 
шеппо прикрывается петлями тонкихъ кишекъ.

Стѣнка слѣпой кишки, какъ и всей толстой кпшки, состоитъ пзъ серозной обо
лочки—tunica serosa, мышечной оболочки—tunica muscularis, подслизистой ткани— 
tela submucosa и слизистой оболочки—tunica mucosa.

Серозная оболочка (брюшпна) см. фиг. 573 и 596)—въ большинствѣ случаевъ, 
одѣваетъ слѣпую кишку и червеобразный отростокъ почти совершенно, оставляя сво
бодной только узкую полосу, которая тянется отъ мѣста перехода тонкой кишки въ тол
стую по направленію къ верхушкѣ червеобразнаго отростка и служитъ мѣстомъ подхо- 
жденія къ этимъ частямъ брыжейки червеообразнаго отростка—mesenteriolum processus ver
miformis. Иногда прикрытъ только нижній отдѣлъ задней полуокружности слѣпой кишки, 
выше же отношеніе къ брюшинѣ такое же, какъ и у восходящей части толстой кишки.

Мышечная оболочка слѣпой кишки сходна съ такой же оболочкой остальной тол
стой кишки (см. стр. 530).
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572. Слѣпая кишка сокращенная, сзади, по удаленіи брюшин
наго покрова.

Слѣпая кишка, стѣнка слѣпой кишки (продолженіе). Слизистая оболочка 
(см. фиг. 573 и 574) образуетъ углубленія, соотвѣтствующія выпуклостямъ, полулуннымъ 
складкамъ и вообще перехватамъ внѣшней поверхности. Воронкообразное отверстіе чер
веобразнаго отростка иногда бываетъ ограничено слѣва и сверху полулунной складкой 
слизистой оболочки (заслонка червеобразнаго отростка—valvula processus vermiformis). 
Соотвѣтственно верхней границѣ слѣпой кишки находится въ заднемъ отдѣлѣ лѣвой по
луокружности ея отверстіе, ведущее изъ тонкой кишки и лежащее въ предѣлахъ заслонки 
толстой кишки—valvula coli. Послѣдняя образуется такъ, что конецъ тонкихъ кишекъ 
какъ бы входитъ въ просвѣтъ толстой кишки (см. фиг. 574) и только нѣсколько отступя 
своей внѣшней поверхностью соединяется съ соотвѣтственной поверхностью толстой 
кишки. Благодаря этому получаются на счетъ стѣнокъ тонкой и толстой кишекъ двѣ 
высокія складки, верхняя зуба—labium superius и нижняя губа—labium inferius—заслонки 
толстой кишки, при чемъ нижняя можетъ быть короче верхней. По концамъ обѣ складки 
переходятъ одна въ другую и своими валикообразными краями ограничиваютъ щелевидное 
отверстіе изъ тонкой кишки, длинный размѣръ котораго располагается обыкновенно въ 
направленіи слѣва и сверху вправо и внизъ. Отъ мѣста соединенія обѣихъ складокъ 
идетъ впередъ и назадъ по высокой складкѣ слизистой оболочки толстой кишки, уздечкѣ 
заслонки толстой кишки—frenulum valvulae coli. Обѣ уздечки имѣютъ одинаковую съ 
верхней губой серповидную форму, располагаются въ направленіи слѣва и сверху вправо 
и внизъ и распространяются по окружности кишки нѣсколько болѣе половины ея; задняя 
складка длиннѣе и шире. Онѣ соотвѣтствуютъ глубокой бороздѣ той части внѣшней по
верхности, гдѣ слѣпая кишка образуетъ уголъ съ восходящей кишкой (см. стр. 524). 
Заслонка толстой кишки у новорожденнаго считается всегда недостаточной, у ребенка же 
и у взрослаго при нормальныхъ условіяхъ достаточной. Дальнѣйшее о слизистой обо
лочкѣ см. стр. 530.

Восходящая часть ободочной кишки—colon ascendens (см. также 
фиг. 589—592)—начинается па уровнѣ уздечки заслонки толстой кишки какъ непосред
ственное продолженіе слѣпой кишки; она поднимается вверхъ отъ правой подвздошной 
ямы, спереди отъ задняго отдѣла гребешка подвздошной кости къ передней поверхности 
правой квадратной мышцы поясницы, отклоняясь при этомъ нѣсколько кзади; затѣмъ 
снова подается немного впередъ и на нижнемъ концѣ правой почки правой кривизной 
ободочной кишки переходитъ въ поперечную часть ея. Съ правой стороны она сопри-
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573. ^Слѣпая кишка растянутая, въ положеніи, спереди 
вскрытая.

(Передняя стѣнка живота отвернута вправо и внизъ, большая часть тонкихъ;(кишекъ 
удалена.)

касается съ боковой стѣнкой живота, спереди прикрыта петлями тонкихъ кпшекъ, въ 
сокращенномъ своемъ состояніи совершенно, въ растянутомъ же только отчасти, сопри
касаясь въ этомъ послѣднемъ случаѣ съ передней стѣнкой живота. Слѣва восходящая 
ободочная кишка отчасти граничитъ съ большой круглой поясничной мышцей, отчасти 
приходитъ въ соприкосновеніе съ петлями тонкихъ кишекъ.

Правая кривизна ободочной кишки—flexura coli dextra (см. фиг. 591, 592 и 594)— 
то касается только снизу нижняго копца правой почки, то прикрываетъ его на извѣст
номъ протяженіи; спереди и сверху она приходитъ въ соприкосновеніе съ вдавленіемъ 
для нея на печени.

Поперечная ободочная кишка—colon transversum (см. фиг. 591 π 594)— 
служитъ продолженіемъ правой кривизны толстыхъ кишекъ, образуетъ выпуклую кпереди 
и нѣсколько внизъ дугу и направляется влѣво и немного вверхъ; пересѣкая среднюю 
линію, опа переходитъ вправо отъ нижняго конца селезенки рѣзкой кривизной (лѣвая 
кривизна толстыхъ кишекъ—flexura coli sinistra) въ нисходящую часть толстыхъ кишекъ 
(см. фиг. 593); часто опа имѣетъ рѣзкую изогнутость внизъ. На пути опа граничитъ 
вверху съ вдавленіемъ для нея на печени, съ тѣломъ желчнаго пузыря, съ большой крп-
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Plicae semilunares coli

574. Заслонка ТОЛСТОЙ КИШКИ, съ ближайшими частями, вскры
тыми, спереди.

визиой желудка и располагается при этомъ спереди отъ нисходящей части двѣнадцати
перстной кишки, поджелудочной железы, отъ восходящей части двѣнадцатиперстной 
кишки и верхняго отдѣла лѣвой почки; къ нижней ея полуокружности прилегаютъ петли 
тощей кишки, поднимающіяся влѣво и отчасти сзади отъ нея нѣсколько вверхъ; перед
няя поверхность ея (см. фиг. 589 и 598) прикрыта большимъ сальникомъ и посредствомъ 
его отдѣляется отъ передней стѣнки живота и (слѣва) отъ діафрагмы. Лѣвая кривизна 
толстыхъ кишекъ—flexura coli sinistra—располагается спереди отъ верхней части наруж
наго края лѣвой почки, обыкновенно выше и нѣсколько болѣе кзади сравнительно съ 
правой кривизной; при пустомъ желудкѣ она можетъ доходить до лѣваго свода діафрагмы.

Нисходящая ободочная кишка—colon descendens (см. фиг. 590 и 591)— 
идетъ внизъ и впередъ къ лѣвой подвздошной ямѣ, образуя слегка изогнутую дугу съ 
выпуклостью назадъ и кнаружи, располагаясь на пути на нижнемъ концѣ лѣвой почки, 
на наружной новерхности большой круглой поясничной мышцы, кпереди отъ квадратной 
поясничной мышцы, спереди отъ задней части гребешка подвздошной кости и подвздош
ной мышцы; въ лѣвой подвздошной ямѣ опа образуетъ изгибъ вправо, внизъ и впередъ·, 
идя параллельно и надъ пупартовой связкой лѣвой стороны, спереди отъ большой круг
лой поясничной и подвздошной мышцъ, доходя до наружныхъ подвздошныхъ сосудовъ 
и сѣмявыносящаго протока лѣвой стороны (у мужчинъ, круглой связки матки у жен
щинъ), кпереди отъ которыхъ переходитъ въ S-образную кривизну (см. также фиг. 597)і). 
Она граничитъ вверху и слѣва съ наружной стѣнкой живота, внизу же ея передняя 
поверхность можетъ отчасти прилегать къ передней стѣнкѣ живота, хотя обыкновенно 
отдѣляется отъ нея петлями тонкихъ кишекъ (см. фиг. 589).

*) Часть толстой кишки ниже гребешка подвздошной кости лѣвой стороны многими справедливо отно
сится уже къ S-образной кривизнѣ, при чемъ часть спереди лѣвой подвздошной мышцы называется подвздош
ной—pars iliaca flexurae sigmoideae, а часть спереди круглой большой поясничной мышцы—pars psoatica.

Прим, перевод.

rcin.org.pl



Прямая кишка. 529

575. Прямая кишка, по удаленіи брюшины, спереди.
S-образная кривизна толстой кишки—colon sigmoideum (см. фиг. 591 

и 597) образуетъ различной длины подвижную петлю, изъ двухъ приблизительно парал
лельно идущихъ колѣнъ. Петля эта или свисаетъ въ малый тазъ, прилегая къ лѣвой и 
задней стѣнкѣ его и выполняя прямокишечно-пузырное углубленіе (у мужчинъ, прямо
кишечно-маточное у женщинъ), или восходитъ, то прямо вверхъ, то косо вправо и вверхъ; 
Это послѣднее положеніе особенно часто наблюдается у новорожденныхъ. При этомъ она 
обыкновенно прикрыта петлями тонкихъ кишекъ. Кпереди отъ 1-го пли 2-го крестцоваго 
позвонка она переходитъ, изгибаясь или прямо, вправо или влѣво отъ средней линіи въ 
прямую кишку1). Граница перехода не рѣзкая и выражается только тѣмъ, что выпук
лости толстыхъ кишекъ (haustra), еще различимыя, хотя и не ясно уже на S-образпой 
кривизнѣ, далѣе мѣста перехода не существуютъ и что двѣ продольныя мышечныя лен
ты, соотвѣтствующая сальнику и свободная, сближаются между собою, переходя въ 
передній мышечный продольный слой прямой кишки, между тѣмъ какъ третья лепта пе
реходитъ въ заднюю часть того же слоя.

Стѣнка толстой кишки.
Серозная оболочка—tunica serosa (брюшинный покровъ), съ періода окончанія 

развитія, прикрываетъ восходящую и нисходящую части ободочной кишки только спереди 
и по сторонамъ, оставляя заднюю полуокружность на извѣстномъ протяженіи не прп-

*) Концы описываемой петли S-образной кривизны обыкновенно располагаются — одинъ (у начала 
петли) спереди крестцовоподвздошпаго сочлененія лѣвой стороны, другой (у конца петли) спереди такого же 
праваго сочлененія, при чемъ вся петля составляетъ по нѣкоторымъ тазовую часть S-образиой кривизны— 
pars pelvina flexurae sigmoideae, а часть кишки спереди двухъ первыхъ крестцовыхъ позвонковъ, до мѣста пе
рехода въ прямую кишку, называется крестцовымъ отдпломъ той же кривизны—pars sacralis flexurae sigmoi
deae. Прим, перевод.
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576. Прямая кишка, вскрыта спереди.
(Спереди вырѣзана вдоль полоса. Слизистая оболочка отчасти отсепаровапа.) 

крытой. Поперечная ободочная кишка прикрыта брюшиной почти совершенно; свобод
ною отъ брюшины остается на ней только одна полоса вдоль мышечной лепты, соотвѣт
ствующей мѣсту подхожденія брыжейки, и другая вдоль такой же ленты, къ которой 
подходитъ большой сальникъ. S-образная кривизна относится къ брюшинѣ одинаково съ 
петлями тонкихъ кпшекъ и остается только одна узкая, не прикрытая брюшиной полоска, 
на мѣстѣ подхожденія брыжейки этой части кишки. На всемъ протяженіи толстыхъ 
кишекъ на нихъ находятся различной величины пластинчатыя, содержащія жиръ скла
дочки брюшины,—придаточные сальники—appendices epiploicae, которые располагаются 
главнымъ образомъ вблизи продольныхъ мышечныхъ лентъ (см. фиг. 596 и 597).

Мышечная оболочка—tunica muscularis; продольный слой—stratum longitudinale— 
состоитъ изъ трехъ полосъ, которыя называются лентами толстыхъ кишекъ—taeniae 
coli (см. фиг. 571—573; 590 и 591). На восходящей, нисходящей частяхъ ободочной
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intestinales [Lieberkuehni|
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577. Слизистая оболочка пря
мой КИШКИ (въ верхней части), съ 

поверхности.
Увеличеніе: 12:1.

578. Поперечный раз
рѣзъ заднепроходной 
части прямой кишки.

Увеличеніе: 2:1.

кишки и S-образной кривизнѣ свободная лента—taenia libera—располагается спереди, 
соотвѣтствующая брыжейкѣ—taenia mesocolica—сзади и снутри π соотвѣтствующая саль
нику—taenia omentalis—сзади и снаружи; на поперечной части ободочной кишки первая 
изъ нихъ находится снизу, вторая—сзади и третья спереди и сверху. Круговой слой— 
stratum circulare—образуетъ непрерывный мышечный слой, нѣсколько утолщающійся па 
полулунныхъ складкахъ. Слизистая оболочка—tunica mucosa—связана съ мышечной обо
лочкой посредствомъ соединптельно-тканной подслизистой ткани—tela submucosa—π при
поднимается въ большія полулунныя складки—plicae semilunares coli (см. стр. 521). Ея 
строеніе такое же, что и въ верхней частя прямой кишки (см. стр. 529).

Прямая кишка—intestinum rectum (см. фиг. 575, 576, 591, 655, 659, 665 
и 667) представляетъ собою конечную часть кишечнаго канала, сложитъ продолженіемъ 
S-образпой кривизны и, прободая нижнюю стѣпку малаго таза, оканчивается заднепро
ходнымъ отверстіемъ—anus. Сначала она идетъ внизъ и назадъ, на 3-мъ крестцовомъ по
звонкѣ ложится по средней линіи и спускается по ней внизъ и впередъ, располагаясь 
непосредственно спереди крестца и копчика, образуя при этомъ дугу, съ вогнутостью 
впередъ и вверхъ, крестцовую кривизну—flexura sacralis; дойдя до задней поверхности 
предстательной железы (у мужчинъ, до нижняго отдѣла задней стѣнки влагалища у жен
щинъ), она идетъ отсюда, сильно изгибаясь, внизъ и назадъ и образуя промежностную 
кривизну—flexura perinealis, съ выпуклостью впередъ. Вверху опа прикрыта брюшиною 
совершенно и посредствомъ образованной на ея счетъ брыжейки—mesorectum, подвижно 
соединяется съ передней поверхностью крестца; далѣе внизъ сначала задняя поверхность 
ея, а затѣмъ и боковая становятся постепенно свободными отъ брюшины, которая, 
наконецъ, оставляетъ, на уровнѣ вхожденія мочеточниковъ въ пузырь, и переднюю 
стѣнку прямой кишки, дѣлая заворотъ и переходя съ нея на мочевой пузырь (у муж
чинъ); при этомъ брюшина выстилаетъ прямокишечно-пузырное углубленіе — excavatio 
rectovesicalis; у женщинъ она образуетъ такой же заворотъ съ прямой кишки на заднюю 
стѣнку влагалища на уровнѣ нижняго отверстія матки, благодаря чему получается 
прямокишечно-маточное углубленіе—excavatio rectouterina (дугласово углубленіе—cavum 
Douglasi). Па пути прямая кишка прикрыта вверху петлями тонкихъ кишекъ пли 
S-образной кривизной; внизу ея передняя полуокружность прилегаетъ у мужчинъ при 
растянутомъ мочевомъ пузырѣ къ задней поверхности послѣдняго, у женщинъ же къ
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579. Печень j съ переходами на нее брюшины, спереди.
маткѣ. Нпже того мѣста, гдѣ брюшина, образуя заворотъ, оставляетъ кишку, передняя 
стѣнка ея приходитъ въ соприкосновеніе у мужчинъ съ дномъ мочевого пузыря, съ сѣмя
выносящими протоками и съ сѣменными пузырьками, а также съ задней поверхностью 
предстательной железы, у женщинъ же—съ задней стѣнкой влагалища. Надъ заднимъ 
проходомъ прямая кишка обхватывается по окружности пучками поднимающей задній 
проходъ мышцы и наружнаго сжимателя задняго прохода. Она имѣетъ также боковыя 
кривизны, благодаря боковымъ бороздамъ, которыя соотвѣтствуютъ поперечнымъ склад
камъ прямой кишки (см. стр. 529). Нижній, нѣсколько яйцевидный отдѣлъ прямой кишки 
образуетъ ея расширеніе—ampulla recti.

Стѣнка прямой кишки. Мышечная оболочка—tunica muscularis (см. также фиг. 
575). Продольный слой—stratum longitudinale—покрываетъ всю поверхность, образуясь, 
однако же, спереди и сзади изъ болѣе сильныхъ и короткихъ пучковъ (см. стр. 526); 
только въ нижней части расширенія кишки онъ становится равномѣрнѣе. Пучокъ глад
кихъ мышечныхъ волоконъ, берущій начало отъ передней крестцово-копчиковой связки 
и называемый прямокишечно-копчиковымъ мускуломъ—m. rectococcygeus (см. фиг. 670— 
672), примѣшивается отчасти къ заднимъ пучкамъ продольнаго мышечнаго слоя, боль
шей же своей частью тѣсно обхватываетъ прямую кишку. Внизу продольные мышечные 
пучки сплетаются съ пучками мышцъ, поднимающихъ задній проходъ, и переходятъ 
отчасти въ кожу. Круговой мышечный слой—stratum circulare—въ основаніи каждой попе
речной кишечной складки утолщается, а въ нижнемъ концѣ постепенно становится плот
нѣе и образуетъ внутренній сжиматель задняго прохода — m. sphincter ani internus, 
гранича съ кожными покровами.

Слизистая оболочка—tunica mucosa (см. фиг. 576—578)—отдѣляется отъ мышеч
наго слоя посредствомъ соединптельно-тканнаго подслизистаго слоя—tela submucosa. 
Вмѣстѣ съ нимъ (и съ пучкомъ кругового мышечнаго слоя) она образуетъ обыкновенно 
двѣ серповидныя поперечныя складки—plicae transversales recti, которыя занимаютъ болѣе
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V. cava inferior
Impressio cardiaca

580. Печень, съ остатками перехода на нее брюшины, сверху.
чѣмъ половину окружности стѣнки; изъ этихъ складокъ нижняя (располагающаяся~при- 
близительно на уровнѣ заворота съ прямой кишки брюшины, см. фиг. 656 и 666) нахо
дится обыкновенно справа, а верхняя — слѣва. Въ области расширенія прямой -кишки 
(ampulla) слизистая оболочка образуетъ отъ пяти до десяти продольныхъ складокъ,— 
валиковъ прямой кишки (Морганьи) — columnae reciales (Morgagnii), въ которыхъ 
содержатся продольные мышечные пучки. По направленію книзу складки эти становятся 
выше и шире и у основанія соединяются другъ съ другомъ дугообразными складочками 
слизистой оболочки, органичивающими открытыя кверху ямочки,—пазухи прямой киш
ки—sinus rectales. Самый нижній отдѣлъ,—прямокишечное кольцо—annulus haemorrhoi- 
dalis, распространяется внизъ до линіи, на которой появляются волосы, сальныя и дру
гія железы, располагающіяся вокругъ задняго прохода; оно ограничиваетъ заднепроход
ное отверстіе (anus), при растяженіи имѣетъ почти гладкую поверхность, благодаря 
внутреннему замыкателю задняго прохода выступаетъ въ видѣ кольцевиднаго валика и 
въ олеатомъ состояніи снабжено лучистыми, по направленію къ кожѣ расходящимися 
складками. На прямокишечномъ кольцѣ и нѣсколько за предѣлами его часто бываютъ 
замѣтны колбовидные выступы слизистой оболочки отъ расширенія внутренняго веноз
наго сплетенія прямой кишки. Область валиковъ прямой кишки, пазухъ ея и прямоки
шечнаго кольца составляютъ вмѣстѣ заднепроходную часть прямой кишки—pars analis 
recti. Слизистая оболочка въ верхнемъ отдѣлѣ прямой кишки имѣетъ то же строеніе, 
что и въ толстой кишкѣ вообще; она бѣловатаго цвѣта, содержитъ многочисленныя, 
трубчатыя, подъ прямымъ угломъ къ поверхности расположенныя кишечныя железы 
(Либеркюна) — glandulae intestinales (Lieber kuehni), отверстія которыхъ замѣтны при 
помощи лупы въ видѣ небольшихъ ямокъ (см. фиг. 577), а между ними разсѣяны лимфа
тическіе узелки—noduli lymphatici, съ верхушками, нѣсколько выдающимися надъ поверх
ностью (см. фиг. 576). Слизистая оболочка заднепроходной части прямой кишки имѣетъ 
нѣсколько иное строеніе въ связи съ постепеннымъ переходомъ въ кожный покровъ.

Печень—hepar (см. также фиг. 579 и 581) представляетъ собою большую, не
парную, темно-краснаго цвѣта железу, приблизительно клиновидной формы, расположен
ную въ верхнемъ отдѣлѣ полости живота, большей своей частью вправо отъ средней
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581. Печень, съ остатками переходовъ на нее брюшины, снизу и сзади, 
линіи въ правомъ подреберьи и въ собственно надчревной области, меньшей же частью 
заходя и въ лѣвое подреберье. На ней можно различать пять поверхностей, правую, 
переднюю и верхнюю, которыя вмѣстѣ образуютъ одну верхнюю поверхность—facies su
perior, заднюю—facies posterior и нижнюю—facies inferior. Верхняя и нижняя поверхности 
сходятся въ заостренномъ переднемъ краѣ — margo anterior; въ правой сторонѣ этого 
края находится неглубокая выемка, въ которой видно дно желчнаго пузыря, а въ лѣ
вой—острая вырѣзка пупочной вены—incisura umbilicalis. Этой вырѣзкой и распростра
няющимся отъ нея вверхъ переходомъ брюшины вся верхняя поверхность раздѣляется 
на большую по величинѣ правую долю печени —lobus hepatis dexter—π. на меньшую лѣ
вую долю—lobus hepatis sinister. На нижней задней поверхности лѣвая доля обособляется 
посредствомъ лѣвой сагиттальной ямки—fossa sagittalis sinistra, между тѣмъ какъ отъ 
правой доли отдѣляется приблизительно параллельной правой сагиттальной ямкой— 
fossa sagittalis dextra—ближе къ средней линіи лежащая часть, которая поперечной бо
роздой,— воротами печени—porta hepatis, раздѣляется на квадратную долю — lobus 
quadratus—и хвостатую долю (Спигелія)—lobus caudatus (Spigeli). Вправо обращенная 
поверхность приблизительно прямоугольнаго очертанія и со всѣхъ сторонъ нѣсколько 
выпукла; въ переднюю, верхнюю и заднюю поверхности она переходитъ постепенно, а 
съ нижней сходится въ переднемъ краѣ. Передняя поверхность приблизительно тре
угольна и плоска; она не рѣзко отдѣляется отъ верхней поверхности и съ нижней обра
зуетъ передній край. Верхняя поверхность прилегаетъ, какъ правая и большая часть 
передней, непосредственно къ діафрагмѣ и соотвѣтственно своду послѣдней выпукла; 
съ правой стороны она поднимается нѣсколько выше, чѣмъ съ лѣвой, и въ одномъ мѣстѣ 
слегка уплощена (сердечное вдавленіе—impressio cardiaca); съ задней поверхностью опа 
сходится въ тупомъ краѣ. Задняя поверхность приблизительно прямоугольно-треугольна, 
неровная. Справа опа выпукла и образована на счетъ правой доли печени; далѣе влѣво
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583. Слизистая оболочка желч
наго пузыря, съ поверхности.

Увелич. 14:1.
по направленію къ верхнему концу правой сагит
тальной ямки образуется плоская бороздка,—ямка 
нижней половой вены—fossa venae cavae, выполненная 
названной веной; она ограничиваетъ вправо и книзу 
отъ нея лежащую треугольную ямку,—вдавленіе для 
надпочечной железы—impressio suprarenalis.

Къ задней поверхности принадлежитъ четыреугольная, вытянутая хвостатая доля, 
длинная ось которой располагается вертикально и которая прилегаетъ къ внутренней 
правой ножкѣ діафрагмы. Далѣе влѣво находится верхняя часть лѣвой сагиттальной 
ямки, въ видѣ ямки для венознаго протока — fossa ductus venosi, которая распростра
няется на различное разстояніе кпереди отъ хвостатой доли и въ глубинѣ содержитъ 
шнуровидную венозную связку (Аранція)—■ ligamentum venosum (Arantii), облитериро
ванный венозный протокъ—ductus venosus (см. стр. 473). Вблизи верхней части этой 
борозды проходитъ по лѣвой долѣ печени внизъ и влѣво желобовидное вдавленіе для 
пищевода—impressio oesophagea (для брюшной части пищевода). Нижняя поверхность 
крайне неравномѣрна и располагается косо, впередъ, внизъ и вправо; справа она гра
ничитъ тупымъ краемъ съ задней поверхностью, а слѣва заостреннымъ продолженіемъ 
передняго края съ верхней поверхностью. Правая доля печенп имѣетъ въ области этой 
поверхности спереди плоскую ямку, —■ вдавленіе для толстой кишки — impressio colica, 
для правой кривизны толстой кишки и поперечной ободочной кишки; кзади отъ него на
ходится болѣе вправо удлиненное почечное вдавленіе — impressio renalis, для правой 
почки, а влѣво плоское вдавленіе двѣнадцатиперстной кшики — impressio duodenalis, 
для нисходящей части этой кишки. Отъ этой части въ направленіи влѣво и кзади къ 
нижнему краю хвостатой доли вещество печени вытягивается въ хвостатый отростокъ— 
processus caudatus, располагающійся спереди отъ ямки для нижней полой вены и кзади 
отъ углубленія для желчнаго пузыря; влѣво отъ него выдается внизъ плоскій отростокъ 
хвостатой доли,—сосочковый отростокъ—processus papillaris. Непосредственно кпереди 
отъ послѣдняго находятся ворота печени—porta hepatis, а спереди отъ нихъ квадратная 
доля печени, которая слегка вогнута, образуя углубленіе двѣнадцатиперстной кишки— 
impressio duodenalis, для верхней части двѣнадцатиперстной кишки и выходной части 
желудка. Справа квадратная доля печени ограничена плоской нижней правой сагитталь
ной ямкой,—ямкой для желчнаго пузыря—fossa vesicae felleae, совершенно выполненной
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Ductus pancreaticus [Wirsungi]
Pars inferior duodeni

584. Выводные протоки печени и поджелудочная же
леза, спереди.

(Протоки поджелудочной железы отпрепарированы; двѣнадцатиперстная кишка частью 
вскрыта; отъ печени оставлена часть правой доли, нѣсколько оттянутой.)

пузыремъ, а слѣва граничитъ нижней частью лѣвой сагиттальной ямки,—узкой ямкой 
пупочной вены — fossa venae umbilicalis, въ которой заложена шнуровидная круглая 
связка печени—ligamentum teres hepatis,—облитерированная пупочная вена (см.стр. 473). 
На лѣвой долѣ печенп, вблизп сосочковаго бугорка находится выступъ въ видѣ сальни
коваго бугра—tuber omentale; къ нему прилегаетъ малый сальникъ и, онъ опоясывается 
глубокой и широкой бороздой,—вдавленіемъ отъ желудка—■—impressio gastrica, въ области 
котораго желудокъ соприкасается съ печенью.

Задняя часть заостреннаго края лѣвой доли имѣетъ нерѣдко соединительно-ткан- 
ный, плоскій, различной величины фиброзный придатокъ печени—appendix fibrosa hepa
tis; онъ представляетъ собою остатокъ находившагося въ этомъ мѣстѣ у новорожденнаго 
вещества печени и позднѣе содержитъ еще части желчныхъ путей,—отводные сосуды пе
чени—vasa aberrantia hepatis (не изображены), а также и кровеносные сосуды.

Печень выполняетъ вогнутость діафрагмы съ правой стороны совершенно, слѣва 
отчасти и соприкасается съ этой мышцей на большей части своей верхней и задней 
поверхности; па остальномъ протяженіи она прикрыта нпжними ребрами; ея передняя 
поверхность находится только въ собственно надчревной области падъ линіей, идущей 
отъ переднихъ концовъ реберныхъ хрящей 9-го или 10-го ребра правой стороны, къ 
реберному хрящу 8-го ребра лѣвой стороны и соприкасается непосредственно съ перед
ней стѣнкой живота (см. фиг. 591); при этомъ вырѣзка для пупочной вены лежитъ нѣ
сколько вправо отъ средней линіи. Нижняя поверхность тѣсно прилегаетъ къ различ
нымъ органамъ полости живота, которые оставляютъ всѣ отпечатки на ней (см. объ 
этомъ стр. 531). Подъ хвостатымъ отросткомъ находится входъ въ сальникъ (Впнслова)— 
foramen epiploicum (Winslowi).

На большей части своей поверхности печень одѣта серозной оболочкой—tunica se-

rcin.org.pl



Поджелудочная железа. 537

Tuber omentale

585. Поджелудочная железа, правая часть, оттянута, спереди.
(Брюшина удалена.) 

rosa. Свободными отъ этой послѣдней остаются только задняя поверхность правой доли, 
треугольное пространство на верхней поверхности спереди отъ хвостатой доли, далѣе 
ворота печени, сагиттальныя ямки и двѣ узкія полосы, изъ которыхъ одна пдетъ отъ 
пупочной вырѣзки вверхъ къ только что упомянутому треугольному пространству, и на
ходится на мѣстѣ отхожденія отъ печени ея серповидной связки, между тѣмъ какъ дру
гая идетъ отъ треугольнаго пространства влѣво до фибрознаго придатка печени и слу
житъ мѣстомъ начала лѣвой части вѣнечной связки печени и лѣвой треугольной связки 
ея. Отъ ямки венознаго протока и отъ воротъ печени отходитъ малый сальникъ.

Въ ворота печени входятъ вѣтви воротной вены и печеночной артеріи, а выхо
дятъ вѣтви желчнаго протока, между тѣмъ какъ печеночныя вены выходятъ изъ печени 
на верхней поверхности ея въ области ямки нижней полой вены.

Печеночный протокъ—ductus hepaticus (см. также фиг. 581 и 582)—образуется въ 
воротахъ печени изъ соединенія правой и лѣвой вѣтви. Будучи заложенъ въ печеночно- 
двѣнадцатиперстной связкѣ, справа отъ собственной печеночной артеріи и спереди отъ 
воротной вены, онъ идетъ внизъ и здѣсь же соединяется подъ острымъ угломъ съ пу
зырнымъ протокомъ въ желчный протокъ (см. ниже).

Желчный пузырь—vesica fellea (см. также фиг. 561—583, 591—594)—пред
ставляетъ вытянутый, грушевидной формы мѣшокъ, который тѣсно соединенъ съ пе
ченью посредствомъ соединительной ткани, въ области ямки для него. Его широкій, 
слѣпой и закругленный конецъ,—дно желчнаго пузыря—fundus vesicae felleae—при на
полненномъ состояніи выдается нѣсколько впередъ изъ-за передняго края печени и при
ходитъ въ соприкосновеніе съ передней стѣнкой живота кнутри отъ передняго конца 
9-го ребернаго хряща правой стороны. Тѣло желчнаго пузыря—corpus vesicae felleae— 
тянется отъ дна вверхъ, назадъ и нѣсколько влѣво и съ правой стороны отъ воротъ 
печени рѣзкимъ суженіемъ (шейкой желчнаго пузыря — collum vesicae felleae) перехо
дитъ въ пузырный протокъ. Желчный пузырь соприкасается снизу съ поперечной обо
дочной кишкой, а сзади съ нисходящей частью двѣнадцатиперстной кишки. Дно его и 
задняя, нижняя поверхность покрыты брюшиною — tunica serosa. Стѣнка его состоитъ 
изъ тонкаго мышечнаго слоя—tunica muscularis—и изъ слизистой оболочки—tunica mu
cosa, которая образуетъ многочисленныя петлевидныя складки слизистой оболочки—pli
cae tunicae mucosae. Пузырный протокъ — ductus cysticus—выходитъ изъ пузыря, образуя 
съ нимъ рѣзкій изгпбъ, направляется внизъ и влѣво и скоро соединяется съ печеноч
нымъ протокомъ; его слизистая оболочка образуетъ цѣлый рядъ спирально расположен-
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‘ Extremitas inferior

586. Селезенка, спереди п отчасти справа.
(Въ области селезеночныхъ воротъ брюшина удалена.) 

пыхъ складокъ (спиральная заслонка [Гейстера]— valvula spiralis [Heisteri]), которой 
на внѣшней поверхности соотвѣтствуютъ борозды.

Желчный протокъ—ductus choledochus — идетъ внизъ въ направленіи печеночнаго 
протока, первоначально въ печеночно-двѣнадцатиперстной связкѣ, вправо отъ воротной 
вены, далѣе, въ головкѣ поджелудочной железы по границѣ лѣвой и задней стѣнки ни
сходящей части двѣнадцатиперстной кишки. Опъ прободаетъ мышечную оболочку послѣд
ней, идетъ въ слизистой оболочкѣ внизъ и открывается на нижнемъ концѣ продольной 
складки двѣнадцатиперстной кишки, вблизи выводного протока поджелудочной железы, 
или общимъ отверстіемъ съ нимъ.

Поджелудочная железа—pancreas (см. также фиг. 563 π 584)—предста
вляетъ собою непарную, длинную, сѣро-краснаго цвѣта железу, которая располагается 
въ поперечномъ направленіи, спереди задней стѣнки живота. Въ пей различаются: го
ловка—caput, тѣло—corpus и хвостъ—cauda. Головка поджелудочной железы выпол
няетъ вогнутость между нисходящей и нижней частью двѣнадцатиперстной кишки, со 
стѣнкою которой она тѣсно соединяется. Идущая по пей въ направленіи слѣва направо 
вырѣзка железы—incisura pancreatis, по которой проходятъ верхнія брыжеечныя артерія 
и вена, отдѣляетъ отъ нея нижнюю часть въ видѣ крючковиднаго отростка—processus 
uncinatus (поджелудочная железа Винслова—pancreas Winslowi); отростокъ этотъ внизу 
соприкасается съ нижней частью двѣнадцатиперстной кишки, вверхъ распространяется 
кзади отъ верхняго отдѣла головки п на передней своей поверхности пмѣетъ желобо
видную выемку для верхнихъ брыжеечныхъ артерій и вены. Въ верхней части головки 
и начала тѣла выдается впередъ и вверхъ широкій, тупой, конусовидной формы саль
никовый бугоръ—tuber omentale, верхушка котораго соприкасается съ нижней поверх
ностью малаго сальника. Къ передней поверхности—facies anterior—головки прилегаютъ 
вверху часть тѣла и выходной отдѣлъ желудка, а также и верхняя часть двѣнадцати
перстной кишки, внизу же петли тонкихъ кишекъ; въ промежуткѣ между тѣми и дру
гими она перекрещивается поперечной ободочной кишкой. Задняя поверхность головки — 
facies posterior—образуетъ вогнутость справа налѣво и располагается спереди пояснич
ной части діафрагмы, въ области 1-го и 2-го поясничнаго позвонка, спередп брюшной 
аорты и нижней полой вепы; вверху опа соприкасается съ утробной артеріей, съ верх-
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587. Селезенка вмѣстѣ съ брюшиною, спереди и нѣсколько 
справа.

ними брыжеечными артеріей и веной, а справа съ желчнымъ протокомъ. Тѣло подже
лудочной железы въ направленіи справа налѣво нѣсколько изогнуто съ выпуклостью 
кзади и имѣетъ треугольное, почти призматическое очертаніе. Передняя поверхность 
его —facies anterior— обращена впередъ и вверхъ, будучи вогнута соотвѣтственно выпук
лости прилегающей къ ней задней стѣнки желудка. Поверхность нижняя—facies inferior— 
узка и слегка изогнута S-образно. Справо она прилегаетъ къ кривизнѣ двѣпадцати- 
перстно-тощей, слѣва къ концу поперечной ободочной кишки; въ промежуткѣ съ ней 
соприкасаются начальныя части петель топкихъ кпшекъ. Со стороны своей передней 
поверхности она образуетъ острый передній край-—margo anterior, граничащій съ кор
немъ брыжейки поперечной ободочной кишки. Задняя поверхность прилегаетъ непосред
ственно къ селезеночной венѣ, къ лѣвой почкѣ и надпочечной железѣ, имѣя для этихъ 
органовъ соотвѣтственное плоское углубленіе, а кромѣ того, борозду для сосудовъ лѣвой 
почки и для нижней брыжеечной вены. Нижней своей поверхностью поджелудочная же
леза образуетъ тупой задній край—margo posterior, а передней поверхностью острый, 
съ вогнутостью кверху, верхній край—margo superior. Хвостъ поджелудочной железы— 
cauda pancreatis—составляетъ тупой влѣво и кверху направленный конецъ ея, приле
гающій узкой нижней поверхностью своей къ лѣвой кривизнѣ толстой кишки, а задней 
поверхностью граничащій съ нижней частью селезенки.

Передняя и нижняя поверхность поджелудочной железы покрыты брюшиной (см. 
фиг. 563). Свободною отъ нея остается задняя поверхность и узкая полоса, идущая 
поперечно по передней поверхности головки и вдоль передняго края, соотвѣтственно 
корню брыжейки поперечной ободочной кишки. Часть поджелудочной железы выше этой 
полосы принадлежитъ къ стѣнкамъ полости малаго сальника, а ниже этой полосы же
леза не покрыта брюшиной п по ней располагаются верхнія брыжеечныя артерія и вена, 
направляющіяся къ корню брыжейки.

Выводной протокъ поджелудочной железы (Вирзунгіановъ)— ductus pancreaticus 
( Wirsungi) (см. фиг. 584) начинается въ области хвоста, будучи здѣсь узкимъ, и идетъ 
въ веществѣ самой железы вправо по направленію къ головкѣ, дѣлаясь постепенно 
шире, по мѣрѣ того какъ принимаетъ многочисленныя узкія боковыя вѣтви. Въ головкѣ 
железы онъ сильно изгибается вправо и отчасти внизъ, ложится своимъ концомъ вблизи 
желчнаго протока и открывается, пли соединяясь съ послѣднимъ, пли отдѣльно отъ 
него, на нижнемъ копцѣ продольной складки двѣнадцатиперстной кишки (см. также 
фиг. 564). Очень часто протокъ поджелудочной железы даетъ въ головкѣ боковую вѣтвь 
[прибавочный протокъ поджелудочной железы (Санторина)—ductus pancreaticus acces
sorius (Santorini)], которая спереди отъ желчнаго протока идетъ къ двѣпадцатиперст-
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Processus xiphoideus sterni

588. Внутренности полости живота, спереди.
(Фиг. 588—591 взяты съ одного препарата. Кожные покровы и мышцы передней брюш

ной стѣнки удалены, а брюшина той же стѣнки надрѣзана и отвернута кзади.)

ной кишкѣ и открывается здѣсь на сосочкѣ двѣнадцатиперстной кишки (Санторина)— 
papilla duodeni (Santorini) (см. также фиг. 564); отверстіе это можетъ отсутствовать; 
иногда же прибавочный протокъ развитъ сильнѣе главнаго или открывается общимъ 
отверстіемъ съ желчнымъ протокомъ.
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Ligamentum falciforme hepatis Processus xiphoideus sterni
Ligamentum teres hepatis 

Hepar (lobus dexter) '
Лин. отрѣза 

omentum majus \ \
Vesica fellea

Hepar (lobus sinister)
Ventriculus 

Colon transversum
/ Intestinum

jejunum

Intestinum ileum• Colon ascendens Intestinum caecum

589. Тонкія кишки, спереди.
(Фиг. 588—591 взяты съ одного препарата. Передняя брюшная стѣнка и большой саль
никъ удалены. На фиг. 589 и 590 крестиками обозначены соотвѣтственныя мѣста на 
петляхъ тонкихъ кишекъ и на краяхъ брыжеекъ ихъ. Ходъ петель тонкихъ кишокъ ясенъ 

изъ фиг. 590.)
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Селезенка—hen (см. также фиг. 587)—представляетъ собою непарный, мягкій, 
удлиненный и весьма различной величины органъ, темнаго синевато-краснаго цвѣта. 
Его наибольшая, влѣво, назадъ и вверхъ обращенная поверхность діафрагматическая— 
facies diaphragmatica—гладка и выпукла. Тупой задній край—margo posterior—отдѣляетъ 
ее отъ узкой, плоской или слегка вогнутой, обращенной къ средней линіи и внизъ по
чечной поверхности ея— facies renalis. Острый съ вырѣзками передній край—margo 
anterior — отдѣляетъ діафрагматпческую поверхность отъ сильно вогнутой, обращенной 
впередъ п вправо желудочной поверхности ея—facies gastrica. Па этой послѣдней, вблизи 
внутренняго края и параллельно ему располагается рядъ углубленій пли одно узкое 
общее, составляющее ворота селезенки — hilus lienis, въ которое входятъ и выходятъ 
сосуды π нервы ея. Верхній конецъ селезенки — extremitas superior lienis — изогнутъ къ 
средней линіи, а нижній конецъ—extremitas inferior—направленъ влѣво и внизъ. Обра
щенная къ средней линіи поверхность селезенки переходитъ обыкновенно въ небольшую 
часть приблизительно треугольнаго очертанія, рѣзко ограниченную поверхностями почеч
ной и желудочной селезенки. Эта треугольная часть поверхности соприкасается вверху 
(непосредственно у воротъ) съ хвостомъ поджелудочной железы, а внизу съ лѣвой кри
визной толстой кишки.

Положеніе (см. фиг. 592 и 593). Она лежитъ въ задней части лѣваго подреберья, 
между задней полуокружностью желудка, лѣвой почкой и діафрагмой такъ, что спереди 
совершенно не видна. Діафрагматическая поверхность ея располагается по вогнутой по
верхности діафрагмы, и вся она находится приблизительно на уровнѣ 9—11 межребер- 
паго промежутка лѣвой стороны, съ длиннымъ размѣромъ приблизительно параллельнымъ 
10 ребру; при этомъ опа отдѣлена отъ реберъ не только брюшиною и діафрагмой, но 
также и плевральной полостью и легкими. Верхній конецъ селезенки доходитъ прибли
зительно до уровня тѣлъ 10-го или 11-го грудныхъ позвонковъ съ лѣвой стороны. По
чечная поверхность приходитъ въ соприкосновеніе съ верхнимъ краемъ лѣвой надпо
чечной железы п съ верхней передней частью наружнаго края лѣвой почки. Желудочная 
поверхность селезенки граничитъ спереди и справа съ дномъ и съ тѣломъ желудка; на
ходящееся ниже треугольное пространство прилегаетъ къ хвосту поджелудочной железы 
и къ лѣвой кривизнѣ толстой кишки. Вблизи послѣдней находится также и нижній копецъ 
селезенки, лежащій въ мѣшкѣ, въ составъ котораго спереди входитъ связка діафрагмы 
и толстой кишки—ligamentum phrenicocolicum (см. фиг. 593). Послѣдняя растянута въ 
видѣ перепонки между лѣвой кривизной толстой кишки и областью начала отъ реберъ 
діафрагмы и имѣетъ обращенный кверху свободный край; по развитію связка эта нахо
дятся въ связи съ большимъ сальникомъ. Селезенка одѣта серозными покровомъ—tunica 
serosa—совершенно, за исключеніемъ воротъ ея. Отъ воротъ брюшина переходитъ кпе
реди въ видѣ желудочно-селезеночной связки — ligamentum gastrolienale — въ переднюю 
пластинку большого сальника и на большую кривизну желудка, а кзади на почку и на 
нижнюю поверхность діафрагмы, образуя при этомъ селезеночио-діафрагматическую 
связку—ligamentum phrenicolienale. Весьма рѣдко находится въ желудочно-селезеночной 
связкѣ, или въ большомъ сальникѣ, или же па поджелудочной железѣ, продолговатая илп 
закругленная, различной величины прибавочная селезенка—lien accessorius, которая мо
жетъ быть двойная или множественная.

Брюшиною—peritonaeum (см. фиг. 598)—называется гладкій, блестящій сероз
ный покровъ—tunica serosa, въ различной степени выстилающій стѣнки и внутренности 
полости живота и таза и соединяющійся съ подлежащими частями тонкой, рыхлой, сое- 
дпнптельно-тканной, подсерозной оболочкой — tela subserosa. Она носитъ названіе брю
шины пристѣночной — peritonaeum parietale — на всемъ пространствѣ, гдѣ покрываетъ 
стѣнки означенныхъ полостей, расположенные по стѣнкамъ сосудистые и нервные стволы, 
а также нѣкоторыя части мочевыхъ и половыхъ органовъ и образуетъ брюшину вну
тренностей—peritonaeum viscerale, тѣсно соединяясь съ поверхностью въ большей своей 
части подвижныхъ отдѣловъ пищеварительнаго канала, поджелудочной железы, печени, 
селезенки, а также покрывая нѣкоторыя части мочевыхъ и половыхъ органовъ; къ ней 
принадлежатъ и тѣ переходы брюшины со стѣнки па отдѣльные органы, которые сво
бодно растянуты въ полостп живота и содержатъ въ себѣ идущіе къ этимъ органамъ 
сосуды и нервы. Брюшина внутренностей и пристѣночная переходятъ одна въ другую и 
могутъ быть разсматриваемы вмѣстѣ какъ одинъ общій мѣшокъ, у мужчинъ совершенно 
замкнутый, у женщинъ же съ каждой стороны продыравленпый соотвѣтственно брюшин
ному отверстію яйцеводовъ. Свободная поверхность мѣшка замыкаетъ полость брю
шины—cavum peritonaei, которая щелевидна, такъ какъ внутренности тѣсно прилегаютъ 
другъ къ другу и къ стѣнкамъ; она содержитъ небольшое количество прозрачной сероз
ной жидкости, смазывающей поверхность, благодаря чему соприкасающіеся между собою 
части легко скользятъ другъ по другу. Пристѣночная брюшина вообще нѣсколько толще 
брюшины внутренностей и посредствомъ поперечной фасціи рыхло соединяется съ пря
мыми мышцами живота, съ заднимъ листкомъ влагалища этихъ мышцъ, съ поперечной 
мышцей живота и болѣе тѣсно съ діафрагмой.
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Taenia omentalis Bursa omentalis (recessus inferior)
Fiexura duodenojejunalis

Лин. отрѣза omentum majus

590. Извилины брыжейки, спереди.
(Фиг. 588—691 взяты съ одного препарата. Поперечная ободочная кишка оттянута 
вверхъ. Тонкая кишка отрѣзана у самой брыжейки ея и ходъ скрытыхъ частей свобод
наго края брыжейки показанъ пунктиромъ. Дополнительныя разъясненія па фиг. 589.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 35
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Duodenum (pars inferior)
Лин. отрѣза omentum majus 

t
Colon transversum '

Flexura coli 
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Hepar 
(lobus sinister)

I Colon sigmoideumColon ascendens i
Taenia libera

Intestinum caecum
Processus vermiformis

i i j
Intestinum rectum 

Mesocolon ascendens 
Конц, отдѣлъ intestinum ileum
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Bursa omentalis

Начало 
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Flexura coli 
sinistra

\ Colon descen-
Mesocolon dens съ 
descendens taenia libera

Mesocolon sigmoideum

Radix mesenterij

591. Толстая кишка и корень брыжейки, спереди.
(Фиг. 588—591 взяты съ одного препарата. Брыжейка тонкихъ кишекъ удалена у ея 

корня.)
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Ходъ брюшины. Отъ задней поверхности верхняго отрѣзка передней стѣнки жи
вота и отъ діафрагмы идетъ приблизительно по средней линіи складка брюшины въ видѣ 
серповидной связки печени—ligamentum falciforme hepatis l) (см. фиг. 579, 580, 588 и 599), 
которая начинается у пупка, будучи здѣсь незначительной въ высоту, и становясь по
степенно выше, тянется отсюда назадъ и нѣсколько вправо къ пупочной вырѣзкѣ и 
верхней поверхности печени; въ свободномъ краѣ ея, располагающемся между пупкомъ 
и пупочной вырѣзкой печени проходитъ круглая связка печени. Въ области сердечнаго 
вдавленія печени оба листка серповидной связки расходятся между собою, переходя въ 
передній слой вѣнечной связки печени—ligamentum coronarium hepatis (см. фиг. 579 и 
580), которая отъ нижней поверхности діафрагмы идетъ къ верхней поверхности печени, 
располагаясь приблизительно въ фронтальной плоскости. Влѣво эта связка состоитъ 
изъ двухъ, передней и задней, соприкасающихся между собою пластинокъ и распростра
няется до фибрознаго отростка печени, гдѣ оканчивается острымъ, вогнутымъ краемъ, 
образуя лѣвую треугольную связку печени—ligamentum triangulare hepatis sinistrum. 
Вправо та же связка состоитъ изъ двухъ соприкасающихся между собою пластинокъ 
только па наружномъ правомъ, свободномъ краѣ своемъ, гдѣ получается треугольная 
правая связка печени—ligamentum triangulare dextrum; при этомъ задняя пластинка 
значительно расходится съ передней, оставляя заднюю поверхность правой доли печени 
не одѣтой брюшиною, и, образуя заворотъ, переходитъ частью на заднюю поверхность 
діафрагмы, частью на переднюю поверхность правой почки и надпочечной железы; идя 
по передней поверхности послѣднихъ, брюшина достигаетъ правой кривизны толстой 
кишки, а между нижней поверхностью печени и почкой часто образуетъ отдѣльную 
печеночнопочечную связку - ligamentum hepatorenale (см. фиг. 594).

1) Называется еще поддерживающей печенъ—ligamentum suspensorium hepatis. Прим, перевод.

Покрывая верхнюю и нижнюю поверхность печени, брюшина протянута отъ ямки 
венознаго протока и печеночныхъ воротъ къ нижней поверхности діафрагмы, къ правой 
полуокружности брюшной части пищевода, къ малой кривизнѣ желудка и къ верхней 
поверхности верхняго отдѣла двѣнадцатиперстной кишки, образуя передній листокъ 
малаго сальника—omentum minus п одѣвая затѣмъ названные органы. Малый сальникъ 
представляетъ собою различной крѣпости оболочку, задняя брюшинная пластинка кото
рой принадлежитъ полости сальника (см. стр. 546); часть сальника, идущая къ пище
воду и желудку, называется печеночножелудочной связкой—ligamentum hepatogastricum, 
которая болѣе полосчата и плотна въ своемъ верхнемъ серповидномъ отрѣзкѣ,—въ 
области пищевода и входа въ желудокъ и болѣе вяла и тонка въ отдѣлѣ нижнемъ, при
крѣпляющемся на малой кривизнѣ желудка. Этотъ отдѣлъ безъ рѣзкихъ границъ пере
ходитъ вправо въ ту часть малаго сальника, которая· располагается между воротами 
печени и двѣнадцатиперстной кишкой, составляя печеночно - двѣнадцатиперстную 
связку—ligamentum hepatoduodenale; послѣдняя толста, вправо оканчивается свободнымъ, 
нѣсколько вогнутымъ краемъ (см. также фиг. 594) и содержитъ заложенные въ ней 
собственную артерію печени (влѣво и спереди), воротную вену (посрединѣ и сзади) и 
желчный протокъ (вправо п спереди) (см. фиг. 497 и 584). Отъ передней поверхности 
этой связки часто отходитъ связка печени и толстой кишки—ligamentum hepatocolicum 
(см. фиг. 594), которая идетъ отъ задней поверхности желчнаго пузыря или только до 
нисходящей части двѣнадцатиперстной кишки или до поперечной ободочной кишки. Тамъ, 
гдѣ оканчивается внизу свободный край печеночно-двѣнадцатиперстной связки, отхо
дитъ часто слабо выраженная двѣнадцатиперстно-почечная связка—ligamentum duode- 
norenale (см. фиг. 594) къ передней поверхности правой почки.

Брюшина покрываетъ переднюю верхнюю поверхность желудка и съ большой 
кривизны его направляется влѣво и кзади къ желудочной поверхности селезенки въ 
видѣ широкой желудочно-селезеночной связки—ligamentum gastrolienale (см. фиг. 592), 
одѣваетъ селезенку и съ ея почечной поверхности заворачивается на лѣвую почку и 
па вогнутую поверхность діафрагмы, образуя связку діафрагмы и селезенки—ligamentum 
phrenicolienale (не изображено).

Большой сальникъ—omentum majus—спускается отъ большой кривизны желудка 
въ видѣ фартука на различное разстояніе по направленію внизъ, спереди отъ попе
речной ободочной и тонкой кишекъ (см. фиг. 588), и внизу оканчивается зазубрен
нымъ краемъ. Эта широкая складка брюшины обыкновенно тонка и прозрачна, но не
рѣдко содержитъ въ себѣ располагающіяся вдоль сосудовъ значительныя скопленія 
жира. Въ юномъ возрастѣ большой сальникъ состоитъ изъ четырехъ пластинокъ 
(см. также фиг. 598), при чемъ двѣ переднія идутъ отъ большой кривизны желудка, 
будучи непосредственнымъ продолженіемъ серознаго покрова, его передней и задней 
стѣнки, а двѣ заднія переходятъ на продольную, соотвѣтствующую сальнику мышеч
ную ленту поперечной ободочной кишки (taenia omentalis) и далѣе въ серозный по
кровъ этой части кишечника и въ ея брыжейку; по свободному, внизъ обращенному краю 
сальника, какъ обѣ наружныя, такъ и обѣ внутреннія пластинки переходятъ другъ въ 
друга. Въ періодѣ эмбріональной жизни (см. фиг. 598) обѣ заднія пластинки проходятъ сво-

35*
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592. Малый сальникъ, спереди.
(Лѣвая доля печени удалена совершенно, поперечная ободочная кишка въ большей ея 

части; желудокъ оттянутъ нѣсколько внизъ, селезенка влѣво.)
бодно поверхъ поперечной ободочной кишки до задней стѣнки живота, позднѣе же брыжейка 
поперечной ободочной кишки и самая кишка подходятъ спизу къ верхпей части задняго 
отдѣла большого сальника, прилегаютъ къ нему и срастаются съ нимъ. Нижній выво
ротъ сальника (см. стр. 547) первоначально распространяется въ большомъ сальникѣ 
до его свободнаго края, но уже въ молодомъ возрастѣ, пли позднѣе, часто болѣе пли 
менѣе совершенно исчезаетъ вслѣдствіе сращенія между собою обѣихъ ограничиваю
щихъ полость пластинокъ. Если это сращеніе распространяется до поперечной ободоч
ной кишки (что справа происходитъ ранѣе, чѣмъ слѣва), въ такомъ случаѣ оба перед
ніе листка большого сальника идутъ отъ большой кривизны желудка непосредственно, 
пли почти непосредственно къ поперечной ободочной кишкѣ и образуютъ связку желудка 
и поперечной ободочной кишки—ligamentum gastrocolicum !). Съ лѣвой стороны оба перед
ніе листка переходятъ прямо въ желудочно-селезеночную связку—ligamentum gastrolienale 
(см. стр. 545)—и находятся въ связи со связкой діафрагмы и поперечной ободочной 
кишки—ligamentum phrenicocolicum (см. стр. 542).

Полость сальника—bursa omentalis (см. также фиг. 598)—представляетъ собою 
щелевидную, со всѣхъ сторонъ ограниченную брюшиною полость, сообщающуюся съ 
общей полостью брюшиннаго мѣшка только на одномъ мѣстѣ. Это отверстіе сальника

*) Большой сальникъ—omentum majus—и lig. gastrocolicum слѣдуетъ считать синонимами, такъ какъ и 
при отсутствіи сращенія между передней и задней стѣнками полости большого сальника послѣдній идетъ отъ 
большой кривизны желудка, по образованіи заворота, къ поперечной ободочной кишкѣ, вслѣдствіе сращенія 
съ брюшинной поверхностью этой кишки, а далѣе съ ея брыжейкой до верхняго конца задней стѣпкіі своей 
полости. Прим, перев.
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593, Полость сальника, вскрытая, спереди.
(На томъ ясе препаратѣ, что и на фиг. 592, удаленъ еще кусокъ правой доли печени 

и большая часть желудка; брыжейка поперечной ободочной кишки обрѣзана короче.)
(Винслова) — foramen epiploicum (Winslowi) (см. также фпг. 592 и 594) ограничено 
спереди печеночно-двѣнадцатиперстной связкой, сверху хвостатымъ бугромъ печени, 
сзади нижней полой веной J) и снизу верхней кривизной двѣнадцатиперстной кишки. 
Отсюда идетъ влѣво узкій ходъ, подъ названіемъ преддверія полости сальника— 
vestibulum bursae omentalis — подъ хвостатымъ отросткомъ, поверхъ головки поджелу
дочной железы по направленію къ располагающейся по средней линіп и выступающей 
въ видѣ серпа желудочно-поджелудочной складкѣ—plica gastropancreatica, въ которой 
заложены лѣвая артерія желудка и вѣнечная вена его, идущія отъ сальниковаго бугра 
поджелудочной железы къ правой полуокружности входа въ желудокъ. Отъ преддверія 
сальника выдается узкимъ выступомъ вертикально вверхъ верхній выворотъ сальника— 
recessus superior omentalis, располагающійся кзади отъ печеночпо-яселудочной связки и 
хвостатой доли (Спнгелія), спереди отъ поясничной части діафрагмы и одѣвающій на
званныя части ограничивающей его брюшиною. Отъ желудочно-подл£елудочной связки, 
начиная отъ входа въ желудокъ, внизъ въ большой сальникъ распространяется главный 
нижній выворотъ сальника—recessus inferior omentalis, передняя стѣнка котораго обра
зуется задней поверхностью желудка, а задняя—передней поверхностью лѣвой над
почечной железы, верхней части лѣвой почки и поджелудочной я^елезы, а также бры
жейкой поперечной ободочной кишки и самой кишкой; всѣ эти части получаютъ покровъ

*) Нижняя полая вена прикрыта спереди бі ю шиною, которая ограничиваетъ сзади отверстіе Винслова 
двумя сходящимися между собою связками,—своими переходами на правую печку съ печени и съ двѣнадцати
перстной кишки,—ligamentum hepatorenale и ligamentum duodenorenale. Прим, перев.
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594 ВХОДЪ ВЪ ПОЛОСТЬ сальника при оттянутой вверхъ печени.
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595. Выворотъ брюшины двѣнадцатиперетно-тощій —
recessus duodenojejunalis, спереди.

(Поперечная ободочная кишка оттянута вверхъ, тонкая кишка съ ея брыжейкой— 
вправо.)

на счетъ брюшины, ограничивающей полость сальника. Въ отношеніи нижняго, въ боль
шомъ сальникѣ заложеннаго отдѣла нижней полости сальника см. стр. 547. Влѣво по
лость сальника распространяется въ видѣ селезеночнаго выворота—recessus lienalis—по
зади желудочно-селезеночной связки почти до воротъ селезенки (см. также фиг. 587). 
Вся полость сальника вслѣдствіе частичнаго сращенія ограничивающихъ ее листковъ 
брюшины можетъ съ годами значительно уменьшаться.

Отъ кривизны двѣнадцатиперстно-тощей брюшина образуетъ па задней стѣнкѣ 
живота большую складку брыжейку—mesenterium, основаніе которой, называемое кор
немъ—radix mesenterii (см. фпг. 591 и 593) — тянется отъ тѣла второго поясничнаго 
позвонка лѣвой стороны, отъ восходящей части двѣнадцатиперстной кишки, отъ брюш
ной аорты, нижней полой вепы, праваго мочеточника, въ косомъ направленіи, впизъ 
и нѣсколько вправо, къ крестцовоподвздошному сочлененію правой стороны. Брыжейка 
состоитъ изъ соединительно-тканнаго слоя, составляющаго собственную пластинку бры
жейки—lamina mesenterii propria, въ которой содержатся сосуды, лимфатическіе узлы, 
нервы и отложенія жира; этотъ соединительпо-ткапиый слой замкнутъ между двумя 
пластипками серозной оболочки. Па мѣстѣ своего отхожденія брыжейка узка, стапо-
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596. Карманы брюшины у слѣпой КИШКИ, спереди.
(Тонкая кишка оттянута влѣво, червеобразный отростокъ надрѣзанъ.) 

вится затѣмъ почти вдругъ широкой, ложась при этомъ въ многочисленныя сильно изви
вающіяся складки (см. фиг. 590) и прикрѣпляясь своимъ концомъ по всей имѣющей 
брыжейку тонкой кишкѣ, гдѣ переходитъ въ сорозный покровъ послѣдней (см. фиг. 598). 
Длина брыжейки, отъ ея корня до кишки, становится внизъ отъ кривизны двѣнадцати- 
перстпо-тощей болѣе, достигаетъ наибольшихъ размѣровъ у тѣхъ петель, которыя спу
скаются въ малый тазъ (см. стр. 521), и отсюда снова дѣлается менѣе.

Въ области кривизны двѣпадцатиперстно-тощей находится вверху тянущаяся 
влѣво, различно выраженная серповидная складка брюшины,—двѣнадцатиперстно-тощая 
складка—plica duodenojejunalis, которая можетъ заключать въ себѣ нижнюю брыжеечную 
вену; нѣсколько далѣе внизъ часто существуетъ идущая отъ восходящей части двѣнад
цатиперстной кишки узкая складка двѣнадцатиперстной кгігики и брыжейки толстой 
кишки—plica duodenomesocolica. Обращенными другъ къ другу свободными краями двухъ 
только что названныхъ складокъ ограничивается двѣнадцатиперстно-тощій выворот« 
брюшины—recessus duodenojejunalis.

До четвертаго мѣсяца утробной жизни толстая кишка, подобно топкой кишкѣ 
съ брыжейкой, подвижно виситъ на такомъ же удвоеніи брюшины, составляющемъ бры- 
жейку ея—mesocolon, которая переходитъ въ пристѣночную брюшину только спереди отъ 
позвоночника. Такимъ образомъ, первопочально нижнія части обѣихъ почекъ, моче
точники, внутренніе сѣменные сосуды, круглыя и квадратныя поясничныя мышцы, внут
реннія подвздошныя мышцы обѣихъ сторонъ также покрыты пристѣночной брюшиной. 
Впослѣдствіи подвижность толстой кишки теряется, такъ какъ брыжейка толстой кишки
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Mesocolon descendensColon sigmoideum

597. Выворотъ брюшины S-образной кривизны, спереди π 
снизу.

(S-образная кривизна оттянута вверхъ.)
и самая кишка налегаютъ на сосѣднія части брюшины и па различномъ протяженіи 
срастаются съ ней. Происходитъ это слѣдующимъ образомъ: восходящая ободочная 
кишка и ея брюшинная складка—брыжейка—mesocolon ascendens - па четвертомъ мѣсяцѣ 
утробной жизни дѣлаютъ поворотъ вправо отъ корня брыжейки, ложатся на заднюю 
стѣнку живота и брыжейка толстой кишки своимъ заднимъ листкомъ срастается съ на
ходящейся здѣсь первоначально пристѣночной брюшиной. Благодаря такому сращенію 
пристѣночная брюшина переходитъ непосредственно въ серозную оболочку правой 
полуокружности восходящей ободочной кишки и задняя стѣнка послѣдней теряетъ брю
шинный покровъ. Сращеніе обыкновенно не распространяется на слѣпую кишку (см. 
стр. 525). Благодаря этому позади послѣдней получается открытая внизъ ямка слѣпой 
кишки—fossa caecalis, ограниченная справа складкой слѣпой кишки—plica caecalis, ко
торая тянется внизъ съ правой стороны отъ того мѣста, гдѣ оканчивается вышеупомя
нутое сращеніе кишки. Кверху отъ свода ямки слѣпой кишки нерѣдко находится одно 
или нѣсколько небольшихъ углубленій, называемыхъ выворотомъ брюшины позади слѣпой 
кгігики—recessłis retrocaecalis, образованіе которыхъ можетъ быть объяснено неравно
мѣрнымъ сращеніемъ толстой кишки съ пристѣночной брюшиной.

Кзади отъ конца подвздошной кишки поднимается съ задней стѣнки живота 
складка брюшины приблизительно четырехугольнаго очертанія подъ названіемъ брыжейки 
червеобразнаго отростка — mesenteriolum processus vermiformis (см. фиг. 596). Складка 
эта прикрѣпляется, съ одной стороны, на соотвѣтствующей брыжейкѣ продольной мы
шечной лептѣ слѣпой кишки (taenia mesocolica), съ другой—на верхнемъ краѣ черве
образнаго отростка, гдѣ переходитъ въ серозную оболочку послѣдняго. Отъ передней 
полуокружности копца подвздошной кишки идетъ различно выраженная складка брюшины, 
называемая подвздошно-слѣпой складкой—plica ileocaecalis, къ слѣпой кишкѣ и передней 
поверхности брыжейки червеобразнаго отростка (см. фиг. 596); она содержитъ гладкія 
мышечныя волокна и ограничиваетъ спереди крайне различной величины, внизъ и влѣво 
открытый нижній подвздошно-слѣпой выворотъ брюшины—recessus ileocaecalis inferior. 
Надъ концомъ подвздошной кишки находится узкая треугольная складка брюшины, иду
щая отъ передней поверхности брыжейки тонкой кишки, мимо послѣдней и спереди нея, 
по направленію вправо и внизъ къ толстой кишкѣ; она ограничиваетъ спереди открытый 
влѣво, обыкновенно небольшой верхній подвздошнослѣпой выворотъ брюшины—recessus 
ileocaecalis superior (см. фиг. 596).

Поперечная ободочная кишка и ея удвоеніе брюіпины—брыжейка поперечной ободоч
ной кишки—mesocolon transversum—располагаются въ періодѣ четвертаго мѣсяца утроб-
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Testis

598. Ходъ брюшины, красной линіей, на серединномъ разрѣзѣ муж
чины (по W. Braune), нѣсколько схематично.

(Точечная красная линія соотвѣтствуетъ отношенію брюшины у зародыша, см. стр. 
542 и 547).

ной жизни съ правой стороны, па находящейся здѣсь пристѣночной брюшинѣ, а также на 
нижней части нисходящаго отдѣла двѣнадцатиперстной кишки, на нижнемъ отдѣлѣ этой 
кишки и па крючковидномъ отросткѣ поджелудочной железы. Задній листокъ брыжейки 
поперечной ободочной кишки срастается при этомъ съ пристѣночной брюшиной и съ той
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599. Передняя брюшная стѣнка (нижняя половина), сзади.
(Фронтально проведеннымъ разрѣзомъ задняя часть таза удалена; брюшина съ правой 

стороны отчасти отпрепаровапа. Сравни фиг. 328. Мочевой пузырь сокращенъ.)

брюшиной, которая покрываетъ переднюю поверхность двѣнадцатиперстной кишки и 
поджелудочной железы, такъ что позднѣе брюшина передней поверхности правой почки 
и верхняго отрѣзка нисходящей части двѣнадцатиперстной кишки непосредственно пе
реходитъ на поперечную ободочную кишку (см. фиг. 594). Слѣва брыжейка поперечной 
ободочной кишки отвертывается снизу вверхъ, ложась на двѣ заднія пластинки большого 
сальника, достигающія первоначально до задней стѣнки живота, и срастаясь съ этими 
пластинками. Благодаря этому, послѣднія позднѣе непосредственно прикрѣпляются къ 
поперечной ободочной кишкѣ, попадающей до извѣстной степени между двумя листками 
большого сальника, такъ что верхній листокъ брыжейки поперечной ободочной кишки 
становится обращеннымъ къ полости сальника.

Нисходящая ободочная кишка и ея складка брюшины — брыжейка — mesocolon 
descendens, въ періодѣ пятаго мѣсяца утробной жизни, отвертываются влѣво отъ корня 
брыжейки на заднюю стѣнку живота и тѣсно срастаются здѣсь съ пристѣночной брю
шиной, подобно тому какъ съ правой стороны брыжейка восходящей ободочной кишки; 
это сращеніе распространяется внизъ обыкновенно до внутренняго края лѣвой круглой 
большой поясничной мышцы (см. также фиг. 633), хотя можетъ прекратиться на из
вѣстномъ протяженіи уже въ подвздошной ямѣ. Маленькія ямкп брюшины, находящіяся 
съ лѣвой стороны отъ кишки и позади ея, называются выворотами брюшины около 
толстой кишки—recessus paracolici—и образуются такъ же, какъ вывороты позади слѣ
пой кишки (см. стр. 551).

S-образная кривизна и ея удвоеніе брюшины,—брыжейка—mesocolon sigmoideum— 
не срастаются съ пристѣночной брюшиной, почему и остаются всегда свободно по
движными. На мѣстѣ отхожденія отъ стѣнки основаніе брыжейки образуетъ уголъ А 
(см. фиг. 633), лѣвая вѣтвь котораго соотвѣтствуетъ нижнему концу поверхности бры-
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— Cornu superius

Tuberculum 
thyreoideum 

superius 
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obliqua 
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thyreoideum 

■inferius 
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600 и 601. Щитовидный и перстневидный хрящи,
справа, спереди.

жейки нисходящей обо-
Facies articularis 

arytaenoidea

Lamina

Facies 
articularis- - 
thyreoidea

Lamins

Facies 
articularis 
thyreoidea

602 и 603. Перстневидный хрящъ,
справа.сзади,

дочкой кишки, сращен
ной съ пристѣночной 
брюшиной задней стѣн
ки (см. стр. 553), а пра
вая вѣтвь тянется спе
реди мыса внизъ и 
вправо. Отъ верхушки 
этого угла Л подни
мается вверхъ, различ
ной величины, воронко
образный выворотъ брю
шины S-образной кри
визны — recessus inter
sigmoideus (см. фиг. 597 
π 633).

Двѣнадцатиперстная кишка и поджелудочная железа первоначально свободно по
движны на своей пластинкѣ брюшины, но позднѣе тѣсно прикрѣпляются, подобно тол
стой кишкѣ, къ задней стѣнкѣ живота, вслѣдствіе сращенія одной изъ поверхностой 
этой пластинки съ пристѣночной брюшиной.

Пространство, находящееся позади первичной пристѣночной брюшины и содер
жащее въ себѣ надпочечныя железы, почки, мочеточники, большіе сосуды и нервы, на
зывается забрюшиннымъ пространствомъ—spatium retroperitoneale.

Задняя поверхность передней стѣнки живота покрыта пристѣночной брюшиною — 
peritoneum parietale, которая образуетъ ниже пупка въ общемъ 5 складокъ (см. также 
фиг. 328). Складка пупочная средняя—plica umbilicalis media—приподнимается средней 
пупочной связкой—ligamentum umbilicale medium (см. стр. 587)—и располагается при
близительно по средней линіи; боковыя пупочныя складки—plicae umbilicales laterales—со
держатъ въ себѣ боковыя пупочныя связки—ligamenta umbilicalia lateralia (см. стр. 429) 
и идутъ внизъ и кнаружи ко входу въ тазъ. Пупочныя складки иногда не ясно выражены 
и обыкновенно вверху выдаются менѣе, чѣмъ внизу; вверху обыкновенно опѣ сглажены. 
Между этими складками съ каждой стороны подъ лобкомъ и позади прямыхъ мышцъ 
живота находится надпузырная ямка—fovea supravesicalis. Находящаяся съ обѣихъ сто
ронъ болѣе кнаружи надчревная складка—plica epigastrica—приподнимается нижней над
чревной артеріей; она выражена только внизу. Снаружи отъ нея лежитъ позади отъ 
брюшного отверстія пахового канала наружная паховая ямка—fovea inguinalis lateralis, 
а снутри внутренняя паховая ямка—fovea inguinalis medialis; отъ послѣдней очень ча
сто идетъ кнутри, располагаясь спереди отъ боковой пупочной связки, различной глу
бины карманъ.

Гортань — larynx (см. фиг. 516 π 609)—располагается въ видѣ удлиненнаго, 
полаго органа посрединѣ шеи подъ подъязычной костью и спереди отъ нижней половины 
шейной части позвоночника. Спереди, вблизи средней линіи гортань непосредственно 
ограничена фасціей шеи и кожей [подкожная (слизистая) сумка гортаннаго выступа— 
bursa (mucosa) subcutanea prominentiae laryngeae, см. стр. 257], снаружи прикрыта
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Cartilago corniculata 
i [Santorinij

604 и 605. Правый черпаловидный хрящъ,
спереди и снаружи, сзади и снутри.

Увелич.; 3:2.

щитовидной железой, мышцами, грудино
подъязычными, грудипощитовидными, щито
подъязычными, лопаточноподъязычнымп и 
нижнимъ сжимателемъ глотки, имѣя кзади 
отъ себя гортанную часть глотки. Вверху, 
посредствомъ входа въ гортань — aditus 
laryngis, послѣдняя сообщается съ глоткой, 
внизу же переходитъ въ дыхательное горло. 
У мужчинъ гортань абсолютно и относи
тельно больше, чѣмъ у женщинъ; остовъ 
ея состоитъ изъ хрящей.

Хрящи гортани — cartilagines 
laryngis. Они окостенѣваютъ въ преклон
номъ возрастѣ, у женщинъ позднѣе, чѣмъ

Petiolus 
epiglottidis

У МуЖЧИНЪ. ССГХСС U
Щитовидный хрящъ — cartilago DUO. ГІЯДГОрТЯННИКЪ, сзади. 

thyreoidea (см. также фиг. 612), непарный, 
наибольшій изъ всѣхъ остальныхъ, гіалиноваго строенія, образуетъ переднюю верхнюю 
часть остова гортани. Онъ состоитъ изъ двухъ четырехугольныхъ пластинокъ [правой 
и Л7ьеой] — laminae [dextra et sinistra}, сходящихся между собою кпереди и книзу, у 
мужчинъ подъ угломъ (вверху приблизительно 90°), у женщинъ же образуя закругленіе. 
Край вдоль соединенія ихъ имѣетъ косое направленіе назадъ и внизъ у мужчинъ, при 
чемъ самая высокая и наиболѣе передняя часть его приподнимаетъ покровы въ гортан
ный выступъ 1)—prominentia laryngea (см. фиг. 516), едва выраженный у женщинъ. 
Внутренняя поверхность каждой пластинки гладка, наружная же имѣетъ часто въ зад
немъ отдѣлѣ своемъ, идущій сверху внизъ п сзади напередъ плоскій выступъ, называемый 
косой линіей—linea obliqua (для прикрѣпленія грудинощитовидной, щитоподъязычпой и 
щитотоглоточной мышцъ), которая вверху начинается трехграпнымъ верхнимъ щитовид
нымъ бугоркомъ—tuberculum thyreoideum superius—и внизу оканчивается небольшимъ ва
ликообразнымъ выступомъ нижняго конца липіи,—нижній щитовидный бугорокъ - tuber
culum thyreoideum inferius. Подъ верхнимъ щитовиднымъ бугоркомъ находится часто 
щитовидное отверстіе—foramen thyreoideum (см. фиг. 609), весьма различной величины. 
Верхній край каждой пластинки выпуклый, а между ними посрединѣ образуетъ (верхнюю) 
щитовидную вырѣзку—incisura thyreoidea (superior). Нижній край пластинки имѣетъ два 
различной величины плоскихъ углубленія. Отъ задняго, почти прямого края отходитъ съ 
каждой стороны хряща вверхъ и немного назадъ верхній рожокъ — cornu superius, а 
внизъ и немного впередъ короткій нижній рожокъ—cornu inferius. Оба они закруглены 
и нѣсколько изогнуты внутрь; пижпій имѣетъ на внутренней части своей верхушки за
кругленную сочленовную поверхность (для щитовидной сочленовной поверхности перстне
виднаго хряща).

*) Кадыкъ. Прим, перев.
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Cartilago epiglottica

Cornu, majus ossis hyoidei- .

Cartilago triticea.

Lig. hyothyreoideum laterale
Отверстіе для a. laryngea 

superior и i. дГ
Membrana hyothyreoidea. - 

Cornu superius 
cartilaginis thyreoideae

Cartilago corniculata [Santorini] ...

Ligamentum 
corniculopharyngeum 
Cartilago arytaenoidea

Ligamentum cricoarytaenoideum 
posterius

Ligamentum 
ceratocricoideum posterius

• Ligamentum
ceratocricoideum laterale

Lamina cartilaginis cricoideae

Cartilagines tracheales ·

Paries membranaceus 
tracheae

607. Гортань eo 
СВЯЗКаМИ, сзади.

Перстневидный 
хрящъ — cartilago cricoidea 
(см. фиг. 600—603)—непарный, 
гіалиноваго строенія, распо
лагается подъ щитовиднымъ 
хрящемъ и имѣетъ форму 
перстня. Передняя половина 
его, — дуга — arcus, спереди 
ниже, а по направленію въ обѣ 
стороны кзади становится по
степенно выше. Задняя поло
вина, составляющая пластин
ку— lamina, выше и прибли
зительно шестиугольнаго очер
танія; опа выдается вверхъ въ 
промежуткѣ между задними 
краями щитовиднаго хряща.

Передняя половина перст
невиднаго хряща гладка, на 
задней же находятся двѣ, по
средствомъ срединнаго гре
бешка раздѣленныя, плоскія 
ямки (для перстпечерпаловид
ныхъ заднихъ мышцъ). Каж
дый изъ наружныхъ, верхнихъ 
угловъ пластинки имѣетъ по 
небольшой,обращенной вверхъ, 
впередъ и кнаружи, цилиндри
ческаго характера, суставной 
ч ер паловидно й поверхности— 
facies articularis arytaenoidea 
(для суставной поверхности 

черпаловиднаго хряща). Надъ каждымъ наружнымъ нижнимъ угломъ той же пластинки 
находится по маленькой закругленной суставной щитовидной поверхности—facies arti
cularis thyreoidea (для нижняго рога щитовиднаго хряща).

Черпаловидный хрящъ — cartilago arytaenoidea (см. также (фиг. 607 и 612) 
парный, лежитъ въ заднемъ отдѣлѣ гортани, надъ пластинкой перстневиднаго хряща и 
гіалиноваго строенія, за исключеніемъ голосового отростка, который образуется изъ 
эластическаго хряща. Онъ имѣетъ форму приблизительно треугольной пирамиды. Задняя 
поверхность сильно вогнута (для поперечной черпаловидной мышцы); внутренняя, узкая 
поверхность плоска и располагается сагиттально. Наружная, обращенная впередъ по
верхность имѣетъ вблизи и подъ верхушкой небольшой бугорокъ, называемый холми
комъ—colliculus; отъ него, первоначально назадъ, а затѣмъ впередъ и внизъ къ голосо
вому отростку, идетъ дугообразный гребешокъ — crista arcuata, который ограничиваетъ 
выполненную слизистыми железами треугольную ямку—fovea triangularis—и отдѣляетъ 
эту послѣднюю отъ ниже лежащей продолговатой ямки—fovea oblonga (для голосовой 
мышцы). Удлиненное, нѣсколько косо стоящее основаніе хряща—basis—снабжено въ зад
немъ отдѣлѣ своемъ закругленной, вогнутой суставной поверхностью—facies articularis 
(для черпаловидной поверхности перстевиднаго хряща); непосредственно около нея на
ходится тупой уголъ, въ видѣ мышечнаго отростка—processus muscularis, для перстне
черпаловидныхъ мышцъ. Передній уголъ основанія, составляющій голосовой отростокъ — 
processus vocalis, длиннѣе и заостренъ. Верхушка хряща—apex—притуплена и загнута 
кзади; на пей располагается конусовидной формы рожковидный хрящъ (Сантори- 
на)—cartilago corniculata (Santorini), направленный назадъ и впутрь и состоящій изъ 
эластической хрящевой ткани.

Клиновидный хрящъ (Врисберга)—cartilago cuneiformis (Wrisbergi) — парный, 
изъ эластической хрящевой ткани, чаще всего располагается въ видѣ продолговатаго 
кусочка вблизи и спереди отъ черпаловиднаго хряща, въ заднемъ отдѣлѣ черпало- 
виднопадгортанной складки (см. фиг. 612, валикъ подъ клиновиднымъ бугоркомъ).

Надгортанный хрящъ — cartilago epiglottica (см. также фиг. 607, 608 и 614) 
непарный, изъ эластической хрящевой ткани, тонкій, очень гибкій въ видѣ червон
наго туза, съ большимъ количествомъ мелкихъ отверстій и ямокъ; онъ располагается 
надъ щитовиднымъ хрящемъ, позади корня языка и подъязычной кости, отклоняясь на
задъ и вверхъ. Внизу онъ имѣетъ утолщенную верхушку, называемую стеблемъ—petio-

rcin.org.pl



Гортань. 557

Cartilago arytaenoidea

Processus muscularis

Articulatio cricoarytaenoidea -

Processus vocalis

Facies articularis thyreoidea '

Cartilagines tracheales

Ligamentum cricotracheale

Ligamentum annulare [tracheale]

Ligamentum hyoepiglotticum

-- Corpus ossis hyoidei

Lig. hyothyreoideum medium

Membrana quadrangularis

Cartilago thyreoidea

Ligamentum ventriculare

Ligamentum vocale

Conus elasticus

Ligamentum cricothyreoideum [medium]

Arcus cartilaginis cricoideae

608. Гортань со связками, справа.
(Правая пластинка щитовиднаго хряща удалена.)

Ius epiglottidis, вверху ясе—часто срѣзанный край. Его задняя поверхность сѣдловидна, 
сверху внизъ слегка выпукла, а въ поперечномъ сильно вогнута.

Связки и суставы гортани.
Подъязычнощитовидная перепонка — membrana hyothyreoidea (см. также 

фиг. 609)— представляетъ собою вялую соединительнотканную пластинку, которая 
идетъ отъ задняго края тѣла и отъ большихъ рожковъ подъязычной кости (слизистая 
сумка, см. стр. 257) къ верхнему краю щитовиднаго хряща. Она имѣетъ отверстіе для 
прохожденія верхнихъ гортанныхъ артеріи и вены и внутренней вѣтви верхняго гортан
наго нерва, утолщаясь посрединѣ эластическими волокнами и образуя здѣсь среднюю 
подъязычнощитовидную связку—ligamentum hyothyreoideum medium (см. также фиг. 614). 
Боковой край ея съ каждой стороны въ промежуткѣ между верхушкою большого рожка 
подъязычной кости и верхнимъ рожкомъ щитовиднаго хряща утолщается эластическими 
волокнами въ закругленный шнурокъ, составляющій боковую подъязычнощитовидную 
связку-ligamentum hyothyreoideum laterale (см. также фиг. 609), которая по большей 
части содержитъ въ себѣ (нерѣдко окостенѣвающій) въ видѣ пшеничнаго зерна хря
щикъ—cartilago triticea.

Перстнещитовидное сочлененіе—articulatio crycothyreoidea — образуется бла
годаря тому, что по щитовидной суставной поверхности перстневиднаго хряща съ 
каждой стороны скользитъ нижній рожокъ щитовиднаго хряща. Перстнещитовидная 
суставная сумка—capsula articulans crycothyreoidea - растянута между краями сустав
ныхъ поверхностей, тонка и вяла. Она укрѣпляется посредствомъ рожкоперстневидиыхъ 
связокъ—ligamenta ceratocricoidea, которыя начинаются на нижнемъ рожкѣ щитовиднаго 
хряща и расходятся: въ видѣ передней—anterius (см. фиг. 600)—впередъ и внизъ, боко
вой -laterale—прямо внизъ и задней — posterius—отъ внутренней поверхности нижняго 
рожка внутрь къ верхнему краю пластинки перстневиднаго хряща.

Сочлененіе перстнечерпаловидное — articulatio cricoarytaenoidea — обра
зуется вслѣдствіе подвижного соединенія сочленовной поверхности черпаловиднаго 
хряща каждой стороны съ соотвѣтственной поверхностью перстневиднаго хряща. Перст
нечерпаловидная суставная сумка—capsula articularis cricoarytaenoidea — тѣсно соеди
няетъ края суставныхъ поверхностей по окружности, тонка и вяла. Она укрѣпляется 
сзади посредствомъ задней перстнечерпаловидной связки—ligamentum cricoarytaenoideum 
posterius, которая идетъ отъ верхняго края пластинки перстневиднаго хряща въ нѣ
сколько расходящемся направленіи къ внутренней части основанія черпаловиднаго 
хряща.
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Cornu majus ossis hyoidei (Corhu minus ossis hyoidei
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609. Гортань еъ мышцами, справа.
(Средняя подъязычнощитовидная связка удалена.)

Хрящевое соединеніе черпаловиднорожковидное — synchondrosis arycorni- 
culata—представляетъ собою подвижное, образованное слабо выраженными пучками 
соединительной ткани соединеніе рожковиднаго хряща (Санторпна) и верхушки черпало
виднаго хряща і).

Отъ верхушки каждаго рожковиднаго хряща (см. фиг. 607) идетъ внизъ тонкій 
соединительнотканный пучокъ, называемый рожковидноглоточной связкой—ligamentum 
corniculopharyngeum; кзади отъ черпаловидныхъ мышцъ онъ соединяется съ одноименнымъ 
пучкомъ другой стороны и вмѣстѣ достигаетъ до верхняго края пластинки перстневиднаго 
хряща и до передней поверхности слизистой оболочки глотки; нижняя часть этого пучка 
носитъ названіе перстнеглоточной связки—ligamentum cricopharyngexm (не нарисовано).

Надгортанный хрящъ соединенъ съ другими хрящами только посредствомъ свя
зокъ. Къ корню языка онъ прикрѣпленъ посредствомъ язычнонадгортанной связки—liga
mentum glossoepiglotticum (изъ эластическихъ волоконъ) (не изображено), которая, на
правляясь спереди назадъ, переходитъ въ среднюю язычпопадгортанную складку. Отъ 
верхняго края тѣла и отъ большихъ рожковъ подъязычной кости къ передней поверх
ности надгортанника идетъ короткая, широкая пластинка изъ эластическихъ волоконъ 
въ видѣ подъязычггонадгортанной связкгі—ligamenUim hyoepiglotticum (см. также фиг. 614). 
Верхушка надгортаннаго хряща прикрѣплена позади и подъ щитовидной (верхней) вы
рѣзкой посредствомъ крѣпкихъ, эластическихъ волоконъ, образующихъ щитонадгорппан- 
ную связку — ligamentum thyreoepiglotticum (см. фиг. 614). Треугольное пространство 
между подъязычионадгортанной связкой, передней поверхностью надгортанника и сред
ней подъязычнощитовидной связкой выполнено съ каждой стороны комкомъ жира (см. 
фиг. 609 и 614), который помѣщается снаружи отъ послѣдней изъ названныхъ связокъ 
на передней поверхности подъязычпощптовидной перепонки.

ІІерстнетрахеалъной связкой — ligamenhim cricotracheale — называется вертикаль
ный, короткій соединительнотканный пучокъ, идущій отъ нижняго края перстневиднаго 
хряща къ верхнему краю перваго кольца дыхательнаго горла.

Подъ названіемъ эластическаго конуса — conus elasticus (см. также фигуру 
616)—описывается перепонка, эластическіе пучки которой берутъ начало отъ нижняго

*) Соединительнотканные пучки, связывающіе эти два хряща, даютъ поводъ отнести самое соединеніе 
къ виду соединительнотканному—syndesmosis, а не къ хрящевому. Прим, перев. 
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края и задней поверхности угла щитовиднаго хряща и вѣерообразно расходятся къ 
верхнему краю дуги перстневиднаго хряща и къ голосовому отростку черпаловиднаго. 
Обѣ половины перепонки идутъ въ сходящемся направленіи вверхъ и внутрь, образуя 
кнаружи легкую вогнутость. Передній, толстый изъ вертикальныхъ волоконъ отдѣлъ 
эластическаго конуса, въ видѣ перстнещитовидной связки (средней) - ligamentum сггсо- 
■thyreoideum (medium) (см. также фиг. 609, 610 π 614) — растянутъ посрединѣ между 
нижнимъ краемъ щитовиднаго хряща и верхнимъ краемъ дуги перстневиднаго; связка 
эта продыравливается сосудами и книзу становится шире. Верхніе, утолщенные пучки 
волоконъ того же конца начинаются съ каждой стороны въ видѣ голосовой связки—liga- 
mentum vocale (см. также фиг. 612, 615 и 616)—вблизи средней линіи отъ угла щито
виднаго хряща и идутъ въ горизонтальномъ направленіи къ голосовому отростку. Они 
«содержатъ въ своемъ переднемъ концѣ маленькій узелокъ изъ эластической ткани, въ 
которомъ могутъ находиться хрящевыя клѣтки, — сесамовидный хрящъ — cartilago sesa
moidea (не изображено).

Четырехугольная перепонка — membrana quadrangularis (см. фиг. 608) — 
представляетъ собою пластинку изъ эластическихъ волоконъ, легко продырявливаю
щуюся, благодаря содержащимся въ ней железамъ, и располагающуюся въ сагит
тальномъ направленіи, отчасти назадъ и внизъ. Она начинается съ каждой стороны 
«спереди, вверху на боковомъ краѣ надгортаннаго хряща, внизу на задней поверхности 
угла щитовиднаго хряща и, идя назадъ, прикрѣпляется здѣсь на рожковидномъ хрящѣ 
(Сапторина) и внутреннемъ краѣ черпаловиднаго хряща. Перепонки обѣихъ сторонъ 
имѣютъ сходящееся направленіе внизъ и внутрь. Нижній конецъ ихъ носитъ названіе 

•связки желудочка—ligamentum ventriculare — и состоитъ изъ волоконъ, которыя берутъ 
начало отъ щитовиднаго хряща, нѣсколько падъ голосовой связкой, идутъ горизонталь
но назадъ вблизи средней линіи и прикрѣпляются къ треугольной ямкѣ черпаловиднаго 
хряща. Верхній край перепонки располагается косо сверху внизъ, спереди назадъ и 

«снаружи внутрь. Она образуетъ вверху опору для черпаловиднонадгортаппой складки и 
■содержитъ здѣсь кзади клиновидный хрящъ (Врисберга).

Эластическій конусъ и четырехугольная перепонка составляютъ вмѣстѣ эластиче
скую перепонку гортани—membrana elastica laryngis.

Мышцы гортани—musculi laryngis.
Перстнещитовидная мышца — т. cricothyreoideus (см. также фиг. 298, 302, 

555 и 616), парная. Форма: четырехугольная, вверху шире и толще. Положеніе: на 
внѣшней поверхности гортани, прикрыта щитовидной железой, а также грудішощпто- 
видной и грудиноподъязычпой мышцами. Между перстнещитовидными мышцами той и 

.другой стороны остается посрединѣ треугольное, вверху болѣе широкое пространство, 
въ которомъ видна перстнещитовидная (средняя) связка. Начало мышцы: внѣшняя по
верхность дуги перстневиднаго хряща. Прикрѣпленіе: нижній край и внутренняя по
верхность пластинки щитовиднаго хряща до самой верхушки пижняго рожка его. Пучки 
расходятся вѣерообразно вверхъ, въ переднемъ прямомъ отдѣлѣ—pars recta, идя болѣе 
вертикально вверхъ, а въ заднемъ — pars obliqua, косо назадъ; часто оба отдѣла эти 
ясно обособленны другъ отъ друга. Сзади мышца обыкновенно прикрыта начальными 
пучками пижняго сжимателя глотки и находится съ этими пучками въ связи. Дѣйствіе: 
поднимаетъ дугу перстневиднаго хряща, двигаетъ верхній край его пластинки (и черпа
ловидные хрящи) вверхъ и назадъ, причемъ натягиваетъ голосовыя связки. Иннервація: 
наружная вѣтвь верхняго гортаннаго нерва (X пара) 1).

*> Несомиѣнпо, названная мышца натягиваетъ голосовыя связки, по мнѣнію Moura, что это произво
дится поднятіемъ перстневиднаго хряща вверхъ и назадъ, многіе противопоставляютъ болѣе вѣроятный меха
низмъ,—наклопеніе щитовиднаго хряща нижнимъ краемъ внизъ и впередъ, съ вращеніемъ его по поперечпой 
«оси, при опорѣ въ щитоперстпевидномъ суставѣ. Прим, перев.

2) Производя вращеніе голосового отростка кнаружи, мышца эта распространяетъ голосовую щель. 
Прим, перев.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 36

Мышца перетнечерпаловидная задняя — т. cricoarytaenoideus posterior (см. 
также фиг. 551 π 511), парная. Форма: треугольная. Положеніе: на задней поверхности 
пластинки перстневиднаго хряща, будучи сзади непосредственно прикрыта подслизистой 
тканью глотки. Начало: внутренняя и нижняя часть задней поверхности пластинки 
перстневиднаго хряща. Пргікргъпленіе: пучки сходятся вверхъ и кнаружи къ задней по
верхности и къ верхушкѣ мышечнаго отростка черпаловиднаго хряща, при чемъ кнаружи 
лежащіе пучки идутъ почти вертикально, а верхніе горизонтально. Дѣйствіе: тянетъ 
мышечный отростокъ назадъ п внизъ, вращая черпаловидный хрящъ такимъ образомъ, что 
голосовой отростокъ двигается кнаружи и нѣсколько вверхъ; голосовая связка при этомъ 
нѣсколько натягивается. Иннервація: задняя вѣтвь нижняго гортаннаго нерва (X пара)* 2).

Мышца перетнечерпаловидная боковая — т. cricoarytaenoideus lateralis, пар
ная. Форма: треугольная. Положеніе: въ боковой стѣнкѣ гортани на эластическомъ 
конусѣ, будучи прикрыта пластинкой щитовиднаго хряща, щитовидной железой и мыш
цами грудинощитовидной, щитовпдпоподъязычной, грудиноподъязычпой и щитовидногло
точной. Начало: верхній край и внѣшняя поверхность дуги перстневиднаго хряща, а 
также эластическій конусъ. Прикрѣпленіе: сходящимися назадъ и вверхъ пучками къ
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Дополн. мыш. пучекъ 
Μ. aryepiglotticus 

Cartilago corniculata 4

9 Способствуя движенію голосового отростка кнутри, мышца эта служить антагонистомъ предыдущей' 
и суживаетъ голосовую дель. Прим, перев.

Μ. arytaenoideus obliquus

Processus muscularis 
cartilaginis cricoideae-

Μ. cricoarytaenoideus posterior

Facies articularis thyreoidea'

Epiglottis и 
перерѣз. слиз. оболочка

Μ. stylopharyngeus (отрѣзанъ)

thyreoarytaenoideus [externus]Μ.

Μ. cricoarytaenoideus lateralis

Μ. thyreoepiglotticus
Lamina dextra cartilaginis 

thyreoideae (отрѣзана)
Appendix ventriculi laryngis

Cartilago cricoidea 
(arcus)

-- - Trachea

— Ligamentum cricothyreoideum [mediump

610. Внутреннія мышцы гортани, справа.
(Правая пластинка щитовиднаго хряща удалена.) 

передней поверхности мышечнаго отростка черпаловиднаго хряща. Очень часто мышца, 
эта ne отдѣляется отъ щиточерпаловидной (наружной) мышцы. Дѣйствіе: тянетъ мышеч
ный отростокъ впередъ и внизъ, такъ что голосовой отростокъ направляется внутрь и*  
немного внизъ, почему голосовая связка нѣсколько ослабляется. Иннервація: передняя« 
вѣтвь нижняго гортаннаго нерва (X пара) ’)·

Мышца шиточерпалоБидная (наружная)— т. tbyreoaryiaenoideus (externus)' 
(см. также фиг. 612, 615 и 616), парная, образуетъ съ голосовой мышцей общую искус
ственно раздѣляемую мышечную массу. Форма: тонка, четыреугольна. Положеніе: въ. 
боковой стѣнкѣ гортани, имѣя снутри отъ себя: вверху слѣпое продолженіе вверхъ же
лудочка гортани (appendix ventriculi laryngis), внизу голосовую мышцу и частью эласти
ческій конусъ; снаружи мускулъ этотъ прикрытъ пластинкой щитовиднаго хряща, щито
подъязычнымъ и грудиноподъязычнымъ мускулами. Начало: задняя поверхность щито
виднаго хряща, непосредственно кнаружи отъ голосовой мышцы, распространяясь въ. 
различной степени далѣе вверхъ. Прикрѣпленіе·, пучки идутъ назадъ и вверхъ къ на
ружному краю черпаловиднаго хряща, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ переходятъ въ. 
черпаловидный косой мускулъ. Верхніе пучки развиты бываютъ крайне различно. Дѣй
ствіе: тянетъ черпаловидный хрящъ впередъ и вращаетъ его такъ, что голосовой отро
стокъ направляется при этомъ внутрь и нѣсколько внизъ и голосовая связка нѣсколько*  
ослабляется. Иннервація: передняя вѣтвь нижняго гортаннаго нерва (X пара).

Мышца щитонадгортанная—т. thyreoepiglotticus (см. фиг. 610), парная, весь
ма измѣнчивая. Форма: удлиненная, тонкая. Положеніе: въ боковой стѣнкѣ гортани^ 
снизу граничитъ непосредственно со щиточерпаловидной (наружной) мышцей, снутри отъ- 
себя имѣетъ: внизу слѣпое продолженіе вверхъ желудочка гортани (appendix veniriculi)r 
вверху четырехугольную перепонку, будучи снаружи прикрыта пластинкою щитовиднаго· 
хряща, щитоподъязычной и грудиноподъязычной мышцами. Начало: внутренняя поверх
ность пластинки щитовиднаго хряща, непосредственно вблизи щиточерпаловидной (на
ружной) мышцы. Прикрѣпленіе: пучки идутъ дугообразно вверхъ и назадъ, частью къ. 
краю черпаловиднонадгортанной складки, частью къ краю надгортаннаго хряща, спле
таясь съ черпаловиднонадгортаниой мышцей. Дѣйствіе: расширяетъ входъ и преддверіе- 
гортани. Иннервація: передняя вѣтвь нижняго гортаннаго нерва (X пара).

Мышца черпаловидная косая—т. arytaenoideus obliquus (см. также фиг. 610),. 
парная. Форма: узкая, тонкая. Положеніе: въ задней стѣнкѣ гортани, гранича спереди- 
поперечной черпаловидной мышцей, сзади прикрываясь подслизистой тканью глотки.
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Cornu majus ossis hyoidei

Ligamentum hyothyreoideum__  
laterale

Membrana hyothyreoidea —

Cornu superius 
cartilaginis thyreoideae

M. aryepiglotticus----
Cartilago corniculata_  

[Santorinij

M. arytaenoideus obliquus —

M. arytaenoideus transversus----

Processus muscularis -—
cartilaginis arytaenoideae

Lamina cartilaginis cricoideae----

Cornu inferius 
cartilaginis thyreôideae

M. cricoarytaenoideus posterior----

Trachea 
(paries ’ membranaceus)

Epiglottis Начало: задняя поверхность 
мышечнаго отростка черпало
виднаго хряща. Прикрѣпленіе: 
волокна идутъ косо вверхъ, по 
средней линіи перекрещивают
ся съ волокнами одноименной 
мышцы противоположной сто
роны, достигаютъ верхушки 
черпаловиднаго хряща этой 
стороны и здѣсь частью при
крѣпляются; отчастп же съ во
локнами, которыя здѣсь начи
наются (черпаловиднонад
гортанная мышца — т. 
aryepiglotticus), они идутъ 
въ черпаловиднонадгортанной 
складкѣ дугообразно впередъ 
и вверхъ, оканчиваясь въ че
тырехугольной перепонкѣ и 
на наружномъ краѣ надгортан
наго хряща. Вверху мышца 
эта находится въ связи съ во
локнами шилоглоточной мышцы 
(см. стр. 512). Дѣйствіе: су

живаетъ входъ и преддверіе гортани. 
Иннервація: передняя вѣтвь нижняго 
гортаннаго нерва (X пара). *

') Оканчиваясь по ходу своими различной длины волокнами въ край голосовой связки, мышца эта 
образуетъ на немъ мертвые узлы и позволяетъ связкѣ колебаться большей или меньшей ея длиной, что дастъ 
болѣе низкіе или болѣе высокіе тоны. Прим, перев.

2) Какъ и косая мышца черпаловидныхъ хрящей, мышца эта имѣетъ опредѣленное навваченін сбли
жать черпаловидные хрящи, что способствуетъ суженію межхрящевого или дыхательнаго отдѣла голосовой 
щели и облегчаетъ фонацію. При параличѣ этихъ мышцъ, послѣдняя сопровождается прохожденіемъ воздуха 
также и въ дыхательномъ отдѣлѣ, становится слабой, съ яснымъ дыхательнымъ шумомъ. Прим, перев.

Мышца голосовая— m. vocalis (см. 
также фиг. 615 и 616), парная, обра
зуетъ со щиточерпаловидной (наружной) 
мышцей общую, искусственно раздѣляе
мую мышечную массу. Форма: тре- 
угольпопризматическая. Положеніе: въ 
голосовой губѣ, прилегая внутренней 

къ голосовой связкѣ и эластическому конусу, 
вблизи и подъ верхней поверхностью голосовой 

611, Гортань еъ 
мышцами сзади.
своей поверхностью непосредственно 
верхней своей поверхностью проходя
губы, а со стороны наружной поверхности гранича со щиточерпаловиднымъ (наружнымъ) 
мускуломъ (см. этотъ мускулъ). Начало: нижняя половина задней поверхности угла 
щитовиднаго хряща. Прикрѣпленіе: мышечныя волокна идутъ въ горизонтальномъ на
правленіи, параллельно другъ другу, назадъ къ голосовому отростку и къ продолговатой 
ямкѣ черпаловиднаго хряща. Дѣйствіе: тянетъ голосовой отростокъ впередъ п ослабля
етъ натяженіе голосовой связки. Иннервація: передняя вѣтвь нижняго гортаннаго нерва 
(X пара) ’).

Желудочковый мускулъ—m. ventricularis (см. фиг. 616)—образуется нѣсколькими 
микроскопически замѣтными мышечными пучками, которые заложены въ желудочковой 
складкѣ между железами и идутъ въ сагиттальномъ направленіи отъ бокового края чер
паловиднаго хряща къ боковому краю надгортаннаго. Кромѣ того, желудочковая складка 
получаетъ пучки отъ щиточерпаловидной (наружной) мышцы и черпаловиднонадгортанной.

Мышца черпаловидная поперечная—«г. arytaenoideus transversus — (см. так
же фиг. 611 и 614), непарная. Форма: удлиненно-четырехугольная, толстая. Поло
женіе: въ задней стѣнкѣ гортани; передняя поверхность мышцы прилегаетъ къ задней 
вогнутой поверхности черпаловидныхъ хрящей, а въ промежуткѣ между ними покрыта 
слизистой оболочкой гортани; задняя поверхность мышцы прикрыта черпаловидными ко
сыми мышцами и подслизистой тканью глотки. Внизу мышца эта достигаетъ до пластинки 
перстневиднаго хряща, вверху не вполнѣ до верхушки черпаловиднаго. Начало и при
крѣпленіе съ обѣихъ сторонъ на задней поверхности мышечнаго отростка и бокового 
края черпаловиднаго хряща. Пучки расположены фронтально. Дѣйствіе: тянетъ мышеч
ные отростки назадъ и вверхъ, такъ что голосовые отростки сближаются и нѣсколько 
приподнимаются, голосовыя же связки нѣсколько натягиваются * 2). Иннервація: задняя 
вѣтвь нижняго гортаннаго нерва обѣихъ сторонъ (X пара).

36*
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amina cartilaginis thyreoideae

Μ. thyreoarytaenoideus [externus]

Glottis/

Cavum pnaryngis

Processus vocalis 
Cartilaginis arytaenoideae

Recessus piriformis

Processus muscularis
Cartilaginis arytaenoideae

Pars intermembranacea rimae glottidis
Ligamentum vocale

Μ. vocalis

1 Μ. arytaenoideus transversus 
Pars intercartilaginea rimae glottidis

612. Поперечный разрѣзъ гортани, на высотѣ голосовыхъ 
связокъ, сверху.

ПОЛОСТЬ гортани, — cavum laryngis (см. также фиг. 616). Полость гортани 
значительно менѣе размѣровъ ея снаружи. Спереди опа ограничена (см. фиг. 614) зад
ней поверхностью надгортаннаго хряща, щнтопадгортапной связки, угломъ щитовиднаго 
хряща, перстнещитовидной (средней) связкой и дугою перстневиднаго хряща. Боковая 
стѣнка полости (см. фиг. 614 π 615) образуется съ каждой стороны внутренней поверх
ностью четырехугольной перепонки съ клиновидными хрящами (Врисберга) и рожко
видными (Санторина), черпаловидными хрящами, эластическимъ конусомъ и дугою перстне- 
видняго хряща. Задняя стѣнка (см. фиг. 514) полости гортани замыкается передней 
поверхностью поперечной черпаловидной мышцы и пластинкой перстневиднаго хряща. 
Всѣ эти стѣнки непосредственно выстланы слизистой оболочкой гортани — tunica 
mucosa laryngis, переходящей па надгортанникгь— epiglottis — въ слизистую оболочку 
языка. На боковомъ краѣ четырехугольной перепонки она съ каждой стороны про
должается въ слизистую оболочку глотки и вмѣстѣ съ ней образуетъ черпаловидно- 
надгортанную складку—plica aryepiglottica (см. фиг. 613 и 614), идущую изъ бокового 
края надгортанника назадъ, внизъ и внутрь къ верхушкѣ черпаловиднаго хряща и по
лучающую пучки шплоглоточной, щптонадгортанной и черпаловпднонадгортанной мышцъ. 
Вблизи своего задняго конца складка эта содержитъ въ себѣ два маленькихъ бу
горка, передній, клиновидный бугорокъ {Врисберга) — üiberculum cuneiforme (TTns- 
bergi)— и задній, рожковидный бугорокъ (Санторина)—tuberculum corniculatum (Santo- 
rini), которые образуются одноименными вышеупомянутыми хрящами. Передняя стѣнка 
гортани вверху широка (см. фиг. 613), къ серединѣ быстро суживается, а внизъ расши
ряется снова; она образуетъ вверху маленькій поперечный валикъ, въ видѣ надгортан
ного бугорка—tuberculum epiglotticum (см. фиг. 613), расположеннаго поверхъ стебелька 
надгортанника (petiolus) и его щитонадгортапной связки. Боковая поверхность (см. 
фиг. 614) имѣетъ вверху спускающійся отъ клпновпдпаго бугорка косо внизъ и впередъ 
валикъ, въ которомъ заключены клиновидный хрящъ и среднія гортанныя железы. Не
посредственно книзу располагаются на боковой стѣнкѣ въ сагиттальномъ направленіи 
двѣ складки, желудочковая—plica ventricularis—и голосовая—plica vocalis, раздѣленныя 
глубокой бороздой, которая носитъ названіе желудочка гортани {Морганьи)—ventriculus 
laryngis (Morgagni) (см. фиг. 613 и 614).

Верхняя, желудочковая складка1)—plica ventricularis — имѣетъ валп- 
кообразный свободный край и своей широкой нижней поверхностью образуетъ верхнюю 
стѣнку желудочка гортани; прикрѣпленія этой складки соотвѣтствуютъ желудочковой 
связкѣ (см. стр. 559). Внутри ея содержатся: нижняя часть четырехугольной перепонки 
съ желудочковой связкой, желудочковая мышца и среднія гортанныя железы.

9 Называется еще ложной—spuria. Прим, перев.

rcin.org.pl



Гортань. 563

Radix linguae Epiglottis

Tuberculum epiglotticum

Plica glossoepiglottica 
lateralis

Plica 
pharyngoepiglottiea -

Aditus laryngis . _

Plica aryepiglottica,__

( pars inter- 
Rima I membranacea’ 

glottidis 1 pars jnfer_ 
l cartilaginea

Vallecula epiglottica

Plica vocalis

Plica ventricularis

... Recessus piriformis

Tuberculum cuneiforme 
[Wrisbergi]

'''·. Tuberculum corniculatum 
[Santorini]

Tunica mucosa pharyngis ' ''Incisura interarytaenoidea

613. Полость гортани, сверху.

613a. Ларингоскопическое изображеніе гортани при по
койномъ вдыханіи (по Μ. Шмидту).
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Ligamentum cricothyreoideum 
[medium]

Arcus cartilaginis cricoideae------

Corpus ossis hyoidei-----

Cartilagines tracheales

Bursa [mucosa] m. sternohyoidei

Жировое тѣло
Ligamentum hyothyreoideum 

medium
Ligamentum thyreoepiglotticum

Устьица glandulae 
laryngeae anteriores

Cartilago thyreoidea

Tunica mucosa laryngis

Ligamentum hyoepiglotticum

__ Cartilago epiglottica 

л Plica aryepiglottica 

Vestibulum laryngis

/ Tuberculum cuneiforme [Wrisbergi] 

Tubercululn corniculatum [Santorini

Plica ventricularis

___ M. arytaenoideus transversus 
(перерѣзанъ)

------Ventriculus laryngis [Morgagnii 

Plica vocalis

' -, Labium vocale

Cavum laryngis

------Lamina cartilaginis cricoideae

-----  Trachea

—. Tunica mucosa tracheae

614. Сагиттальный разрѣзъ гортани, посрединѣ, правая 
половина, слѣва.

Нижняя, голосовая складка Ч —plica vocalis — представляетъ собою сво
бодный край треугольно-призматическаго валика голосовой губы—labium vocale, верхняя, 
свободная поверхность которой плоска или немного вогнута, образуя нижнюю стѣнку 
желудочка гортани, свободная внутренняя поверхность обращена въ то же время нѣ
сколько внизъ; внутри валика содержится верхняя часть эластическаго конуса съ голо
совой связкой, а также голосовая мышца. Голосовая складка выступаетъ далѣе внутрь 
сравнительно съ желудочковой. Она имѣетъ почти острый свободный край, который 
имѣетъ то же прикрѣпленіе, что и голосовая связка; вблизи передняго конца ея сесамо
видный хрящъ просвѣчиваетъ черезъ слизистую оболочку желтымъ пятномъ (macula 
flava). Двумя голосовыми складками образуется дающій звукъ голосовой аппаратъ—glottis.

Желудочекъ гортани (Морганьи) — ventriculus laryngis (Morgagnii)— 
представляетъ собою вытянутую въ видѣ кармана щель, которая распространяется кна
ружи въ промежуткѣ между голосовой и желудочковой складками и наиболѣе глубока 
посрединѣ. Отъ ея передней половины поднимается подъ прямымъ угломъ вверхъ край
не различный, щелевидный слѣпой мѣшокъ, называемый придаткомъ желудка горта
ни—appendix ventriculi laryngis; онъ подается вверхъ между желудочковой складкой съ 
одной стороны, щиточерпаловидной (наружной) мышцей и пластинкой щитовиднаго хряща— 
съ другой (см. также фиг. 610); передняя стѣнка его ограничена надгортаннымъ хря
щомъ; самыя стѣнки морщинисты.

Верхнее отверстіе гортани, входъ въ нее—aditus laryngis (см. фиг. 613), обращено 
назадъ и кверху, треугольнаго очертанія, съ закругленными углами; оно ограничено 
задней поверхностью черпаловиднаго хряща и сходящимися назадъ черпаловиднонад
гортанными складками; небольшое продолженіе этого входа далѣе внизъ, въ видѣ корот
кой щели между рожковидными хрящами составляетъ межчерпаловидную вырѣзку—inci
sura interarytaenoidea. Верхняя, приблизительно овальная часть самой полости гортани 
носитъ названіе преддверія гортани—vestibulum laryngis (см. фиг. 613—615),—'Спереди, 
выше, чѣмъ сзади, суживается по направленію книзу и посредствомъ ограниченной по 
сторонамъ желудочковыми связками щели преддверія—rima vestibuli—нерехо^тъ въ верх
ній входъ области голосового аппарата—additus glottidis superior, который въ свою оче
редь ограниченъ по сторонамъ желудочками гортани. Непосредственно подъ нимъ, между 
двумя голосовыми складками находится гОЛОСВВая щель—rima glottidis (см. фиг. 
612, 613 π 615), форма которой на трупѣ приблизительно ланцетовидна, при жизни ясе 
крайне измѣнчива. Въ ней различается передній, болѣе длинный, располагающійся между

ł) Называется еще истинной—vera. Прим, персе.
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Glandulae laryngeae

Arcus cartilaginis 
cricoideae.
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thyreoideae
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Glandulae laryngeae 
mediae

Appendix ventriculi 
laryngis

Μ. ventricularis
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ventriculare

Plica ventricularis

Ventriculus 
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Epiglottis —
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Μ. vocalis

Rima glottidis

Μ. cricothyreoideus '
Arcus cartilaginis / 

cricoideae

Cavum laryngis ' 
T rachea

615. Фронтальный раз
рѣзъ гортани, 

передняя половина, сзади.
^Разрѣзъ прошелъ черезъ задній отдѣлъ 

голосовыхъ связокъ.)
Колосовыми складками межперепонча
тый отдѣлъ—pars intermembranacea1}— 
и задній, короткій, ограниченный по сто
ронамъ внутренними поверхностями чер
паловидныхъ хрящей межхрящевой от
дѣлъ—pars intercartilaginea 2), замыкае
мый сзади передней поверхностью по
перечной черпаловидной мышцы. Про- 
■странство, находящееся непосредственно 
подъ голосовой щелью, составляетъ ниж
ній входъ въ облаетъ голосовою аппа
рата—aditus glottidis inferior—π имѣетъ 
въ поперечномъ разрѣзѣ овальное очер
таніе, какъ переходъ въ круглый про-
"Свѣтъ дыхательнаго горла.

Слизистая оболочка гортани крас
новатаго цвѣта, на голосовыхъ связ
кахъ съ бѣловатымъ оттѣнкомъ; на зад
ней поверхности надгортанника, на же
лудочковыхъ и голосовыхъ связкахъ она 
■соединена съ подлежащими частями тѣс-
но, вообще же рыхло. Въ области желу
дочка гортани и на задней поверхности

616. Фронтальный разрѣзъ 
черезъ переднюю часть гор

тани.
Увелич.: 5:1.

надгортанника въ 
фатическіе узлы 
такъ въ другихъ

ней содержатся лим-
гортани — noduli lymphatici Іагупдег, а кромѣ того, какъ здѣсь, 
мѣстахъ, многочисленныя слизистыя железы — glandulae laryngeae.

*) Называется еще голосовой,—vocalis.
2) Называется еще дыхательной —respiratoria.

Прим, ne рев.
Прим, перев.
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566 Дыхательное горло.

617, Правое легкое, 618. Лѣвое легкое,
спереди и снаружи.

Послѣднія собираются въ большія группы спереди и сзади надгортанника, въ видѣ перед
нихъ железъ гортани—glandulae laryngeae anteriores (см. фиг. 614), далѣе на желудоч
ковыхъ складкахъ, по окружности клиповиднаго хряща, въ области треугольной ямки 
черпаловиднаго хряща и желудочка гортани, гдѣ онѣ составляютъ среднія железы гор
тани—glandulae laryngeae mediae, и наконецъ, спереди и сзади отъ поперечной черпало
видной мышцы подъ названіемъ заднихъ железъ гортани—glandulae laryngeae posteriores; 
онѣ совершенно отсутствуютъ на голосовыхъ складкахъ.

Дыхательное горло—trachea (см. фиг. 307, 512, 516, 555, 556, 607, 608, 
614, 623, 628 и 630) —представляетъ собою цилиндрическую, полую, эластическую трубку, 
начинающуюся, какъ продолженіе гортани, спереди 7-го шейнаго позвонка и идущаго 
внизъ и нѣсколько назадъ до мѣста своего дѣленія—bifurcatio tracheae—на два бронха— 
bronchi; дѣленіе это находится спереди 4-го или 5-го тѣла грудного позвонка, на уровнѣ 
остистаго отростка четвертаго позвонка или нѣсколько ниже. Удаляясь отъ передней 
поверхности позвоночника, дыхательное горло располагается по средней линіи, образуя 
только внизу небольшое уклоненіе въ правую сторону. Задняя полуокружность дыха
тельнаго горла граничитъ съ пищеводомъ. Спереди оно прикрыто на шеѣ перешейкомъ 
щитовидной железы и безыменной щитовидной веной, въ грудной полости —безыменной 
артеріей, общей лѣвой сонной артеріей, дугою аорты, лѣвой безыменной веной и лежа
щей кпереди отъ нея зобной железой. По сторонамъ отъ дыхательнаго горла на шеѣ 
лежатъ доли щитовидной железы и возвратные нервы (Х-й пары), въ грудной полости 
справа блуждающій нервъ этой стороны, непарная вена и средостѣночная плевра, слѣва 
возвратный лѣвый нервъ (X пара) и дуга аорты. Дыхательное горло одѣто рыхлой со
единительной тканью, которая содержитъ, и именно спереди, многочисленныя лимфати
ческія железы дыхательнаго горла—lymphoglandulae tracheales; особенно большая группа 
ихъ находится ниже мѣста дѣленія дыхательнаго горла, въ видѣ бронхіальныхъ лимфа
тическихъ железъ—lymphoglandulae bronchiales. Въ поперечномъ разрѣзѣ дыхательное· 
горло кругло, съ уплощенной задней стѣнкой. Просвѣтъ его увеличивается сверху до 
середины и отсюда внизъ снова становится менѣе.

*) Безыменной артеріей нерѣдко въ нижнемъ отдѣлѣ шеи, тотчасъ же надъ грудиною. Прим, перев.
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Impressio 
cardiaca ■—

Lobus medius ...

Margo anterior----

Apex pulmonis

Facies diaphragmatica

- - Incisura interlobaris

— Bronchus dexter

R. dexter 
a. pulmonalis 
Lymphoglandula 

pulmonalis

Vv. pulmonales 
dextrae

Бороз. для
V. azygos

Ligamentum 
pulmonale

- - Lobus inferior

Hilus pulmonis 
и лин. отрѣза плевры

Margo inferior

619. Правое легкое, съ внутренней стороны.
Стѣнка дыхательнаго горла образуется изъ 16—20 подковообразно/изогнутыхъ, 

кзади открытыхъ, изъ гіалиноваго хряща пластинокъ, называемыхъ хрящами дыхательнаго 
горла—cartilagines tracheales. Часто нѣкоторые изъ нихъ расщеплены или спаяны съ со
сѣдними такими же хрящами посредствомъ кольцевыхъ связокъ (дыхательнаго горла)—li
gamenta annularia (trachealia), состоящихъ изъ плотныхъ перепонокъ, волокна которыхъ 
идутъ главнымъ образомъ въ продольномъ направленіи и имѣютъ эластическій и колля- 
генный характеръ; они продолжаются въ надхрящницу и находятся въ связи съ топкимъ, 
такого же строенія слоемъ задней стѣнки дыхательнаго горла. Задняя перепончатая 
стгънка—paries membranaceus—содержитъ, кромѣ того, болѣе кнутри слой гладкихъ мы
шечныхъ волоконъ мышечной оболочки—tunica musciilaris, которая главнымъ образомъ 
растянута между концами хрящей. Слизистая оболочка—tunica mucosa—блѣдна и на 
задней стѣнкѣ ложится въ складки. Съ подлежащими частями она связана посредствомъ 
соединительнотканной подслизгісгпой ткани—tela submucosa, которая содержитъ въ себѣ 
многочисленныя слизистыя железы дыхательнаго горла—glandulae tracheales (не нарисо
вано), особенно по передней п задней стѣнкамъ; сзади, большія по величинѣ изъ нихъ, 
находятся отчасти какъ между, такъ и позади мышечныхъ волоконъ.

Легкія—pulmones (см. также фиг. 618, 620, 626, 627, 630 и 631)—представля
ютъ собою парные органы, приблизительно конусовидной формы, совершенно выполняю
щіе обѣ половины грудной клѣтки и находящіеся въ связи съ дыхательнымъ горломъ 
посредствомъ его двухъ вѣтвей, заключая въ себѣ конечныя развѣтвленія этихъ по
слѣднихъ.

Каждое легкое имѣетъ направленную вверхъ тупую верхушку—apex pulmonis—и 
обращенное внизъ и кнутри основаніе— basis pulmonis, прилегающее къ діафрагмѣ и снаб
женное сильно вогнутой діафрагматической поверхностью—facies diaphragmatica. Обра
щенная впередъ кнаружи и кзади, сильно выпуклая реберная поверхг^остъ—facies costalis— 
прилегаетъ къ ребрамъ и соотвѣтственно межреберпымъ промежуткамъ имѣетъ плоскіе 
валики, которые выражаются значительнымъ накопленіемъ въ этихъ мѣстахъ пигмента.
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Incisura interlobaris----

Bronchus sinister -

Lobus inferior----

Margo inferior

Ligamentum 
pulmonale

Ramus sinister 
a. pulmonalis

Lymphoglandulae 
pulmonales

Бороз. для aorta 
thoracalis

Apex pulmonis i Sulcus subclavius

Facies costalis

Vv. pulmonales 
sinistrae

_.. Impressio cardiaca

---- Margo anterior

-----Lobus superior

_ Lingula pulmonis

I
‘ Incisura interlobaris

Facies diaphragmatica

Hilus pulmonis 
и лии. отрѣза плевры

-----Facies mediastinalis

620. Лѣвое легкое, съ внутренней стороны.
Съ діафрагматическо’Гі поверхностью означенная поверхность сходится въ заостренномъ 

■ нижнемъ краѣ—margo inferior. Внутренняя, средостѣночная поверхность—facies media
stinalis—располагается приблизительно вертикально и обращена къ околосердечной сумкѣ 
и къ средостѣнію, съ поверхностью реберной она сходится кпереди въ остромъ перед
немъ краѣ—margo anterior, а кзади образуетъ съ нею тупой край; съ діафрагматиче- 
ской поверхностью она имѣетъ часть общаго остраго нижняго края. Внутренняя поверх
ность вблизи ея задняго края имѣетъ въ видѣ ямки легочныя ворота—hilus pulmonis, 
изъ которыхъ выходятъ и куда входятъ бронхи, сосуды и нервы легкихъ и гдѣ, кромѣ 
того, находятся лимфатическія железы легкихъ—lymphoglandulae pulmonales. Лежащія въ 
воротахъ легкихъ части образуютъ вмѣстѣ корень легкихъ—radix pulmonis (см. также 
фиг. 631). Позади воротъ проходитъ по лѣвому легкому глубокая и широкая борозда 
для грудной аорты, а по правому—плоская и узкая для непарной вены, которыя идутъ 
вверхъ и загибаются подъ прямымъ угломъ впередъ. Со сторопы верхушки съ ними гра
ничитъ плоская подключичная борозда—sulcus subclavius—для подключичной артеріи. 
Кпереди и снизу отъ воротъ находится глубокое сердечное вдавленіе—impressio cardiaca— 
для сердца, болѣе глубокое на лѣвомъ легкомъ, на правомъ же переходящее вверхъ въ 
борозду для верхней полой вены.

Черезъ каждое легкое проходитъ вырѣзка, проникающая съ поверхности въ глу
бину почти до легочныхъ воротъ (см. также фиг. 631), эта межъ долями находящаяся 
вырѣзка—incisura interlobaris—идетъ сзади и сверху впередъ и внизъ и отдѣляетъ 
верхнюю долю—lobus superior—меньшей величины отъ большей нижней доли—lobus 
inferior. Располагается вырѣзка по поверхности легкаго крайне разнообразно; обыкно
венно она начинается подъ верхушкою легкаго на уровнѣ промежутка между остистыми 
отростками 2-го и 3-го грудного позвонка, направляется (съ лѣвой стороны болѣе от
вѣсно, чѣмъ съ правой) внизъ и впередъ и доходитъ до нижняго края легкаго прибли
зительно на сосковой линіи. Отъ этой вырѣзки на правомъ легкомъ отходитъ кпереди 
одинаково глубокая вторая, берущая начало по подкрыльцевой линіи на уровнѣ 4-го 
ліежребернаго промежутка и, проходя приблизительно горизонтально, оканчивающаяся
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621. Слѣпокъ дыхательнаго горла и его вѣтвей, справа, 
наполовину схематично.

(По препарату F. V. Birch-Hirschfeld’a съ примѣненіемъ рисунка Dr. Μ. Lange. Фпг. 
621—623 изображены съ того же препарата.)

у передняго края легкаго на высотѣ 4-го ребра; съ главной вырѣзкой она ограничи
ваетъ среднюю долю—lobus medius. Передній край лѣваго легкаго имѣетъ внизу глубокую 
сердечную вырѣзку—incisura cardiaca; узкая часть верхней доли, выступающая подъ 
этой вырѣзкой кпереди, носитъ названіе легочнаго язычка—lingula pulmonis.

Правое легкое нѣсколько короче и шире и точно такъ же въ общемъ нѣсколько 
больше, чѣмъ лѣвое. Цвѣтъ легкихъ сѣро-красный съ голубоватыми и черными пятнами.

Положеніе легкихъ. Верхушка легкихъ доходитъ до шейки перваго ребра 
(см. фпг. 627, 629); при этомъ съ правой стороны она поднимается нѣсколько выше и
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622. Слѣпокъ дыхательнаго горла и его вѣтвей, слѣва, 
наполовину схематично.

(По препарату F. V. Birch-Hirschfeld’a, съ примѣненіемъ рисунка Dr. Μ. Lange. Фиг. 
621—623 изображены съ того же препарата.)

выходитъ болѣе кпереди, чѣмъ съ лѣвой, поднимаясь при обыкновенномъ вертикальномъ 
положеніи на 1—3 стм. надъ грудиннымъ концомъ ключицы. Нижній край легкаго, при 
средней степени выдыханія, находится спереди вдоль нижняго края 6-го ребра, по со
сковой линіи пересѣкаетъ верхній край 7-го ребра, по подкрыльцевой линіи перекрещи
ваетъ 8-е ребро, по лопаточной 9—10-е ребро и у позвоночника находится на уровнѣ 
остистаго отростка 11-го грудного позвонка, располагаясь, такимъ образомъ, почти го
ризонтально по направленію кнаружи и кзади. Передній край съ каждой стороны начи
нается вверху симметрично позади грудиноключичнаго сочлененія, отсюда съ правой 
стороны идетъ слегка выпуклой дугою къ мѣсту соединенія 6-го ребернаго хряща съ 
грудиною и посрединѣ немного переходитъ за среднюю линію. Съ лѣвой стороны онъ
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Срединная плоскость

623. Слѣпокъ дыхательнаго горла и его вѣтвей, спереди. 
(По препарату F. V. Birch-Hirschfeld’a съ примѣненіемъ рисунка Dr. Lange. Фиг. 621— 

623 изображены съ того же препарата.)
идетъ въ томъ же направленіи до уровня хряща 4-го ребра и затѣмъ образуетъ сердеч
ную вырѣзку, изгибаясь сначала кнаружи, затѣмъ внизъ и нѣсколько внутрь.

Обѣ вѣтви дыхательнаго горла, правый бронхъ—bronchus dexter—и лѣвый 
бронхъ—bronchus sinister (см. также фиг. 556 и 622) — отходятъ отъ дыхательнаго гор
ла, образуя между собой уголъ, который обыкновенно нѣсколько менѣе прямого, и на
правляются внизъ и кнаружи къ воротамъ легкихъ. При этомъ свободная отъ вѣтвей 
часть бронха съ правой стороны короче, шире и расположена болѣе вертикально, чѣмъ 
съ лѣвой. По своему строенію бронхи одинаковы съ дыхательнымъ горломъ, правый 
состоитъ изъ 6—8-ми открытыхъ кзади хрящевыхъ колецъ, лѣвый изъ 9—12-ти, въ 
стѣнкѣ ихъ содержатся многочисленныя слизистыя бронхіальныя железы—glandulae bron
chiales и отдѣльные лимфатическіе бронхіальные узлы—noduli lymphatici bronchiales.

Положеніе бронховъ (см. фиг. 556, 619, 620, 628 и 629). Вѣтвь легочной артеріи 
проходитъ съ каждой стороны къ воротамъ легкаго, располагаясь спереди отъ бронха, 
далѣе ложится на переднюю верхнюю полуокружность его, огибая его снаружи, а въ 
самомъ легкомъ идетъ вдоль задней поверхности бронха. Легочныя вены выходятъ изъ 
легкихъ, располагаясь по нижней передней полуокружности бронховъ. Бронхіальная арте
рія, при входѣ въ легкое, находится позади бронха. Надъ бронхомъ и кзади отъ него
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Atrium съ' 3 sacculi alveolares3 sacculi alveolares

Bronchiolus respiratorius
Aiveoli pulmonis

на границѣ sacculus 
alveolaris и atrium

624. Альвеолярный ходъ съ раз
вѣтвленіями и кровеносными со

судами собаки.
Увелич.: 60:1.

(По слѣпку W. S. МіІІег’а.)
проходитъ съ правой стороны непарная вена, съ 
лѣвой же грудная аорта и съ каждой стороны кзади 
отъ бронха находится блуждающій нервъ.

Раздѣленіе вѣтвей дыхательнаго· 
горла (см. также фиг. 556, 621 и 622). Въ напра
вленіи каждой изъ двухъ вѣтвей дыхательнаго горла,.

625. Альвеолярные 
мѣшки, отдѣльно.

Увелич.: 60 :1 (см. фпг. 624).

какъ продолженіе ихъ, идетъ черезъ то и другое лег
кое до задней части его нижняго отдѣла основной' 
бронхъ, съ лѣвой стороны слабо S-образно изогну
тый. Отъ него отходятъ отдѣльныя боковыя бронхі
альныя вѣтви—rami bronchiales, съ каждой стороны) 
по 4 переднія и заднія чередующіяся между собой. 
Первая, идущая въ верхнюю долю легкаго брон

хіальная вѣтвь отходитъ съ правой стороны надъ мѣстомъ перекреста главнаго бронха, 
съ вѣтвью легочной артеріи и называется (одиночная) надартеріальная бронхіальная 
вѣтвь—ramus bronchialis eparterialis; съ лѣвой стороны она отходитъ подъ мѣстомъ та- 
кого лее перекреста и поэтому принадлежитъ, какъ и всѣ остальныя къ подартеріаль- 
нымъ бронхіальнымъ вѣтвямъ—rami bronchiales hyparteriales. Средняя доля праваго лег
каго снабжается первой передней бронхіальной вѣтвью. Эти боковыя бронхіальныя вѣтви 
дѣлятся въ свою очередь на многочисленныя второстепенныя, которыя при дальнѣйшемъ 
дѣленіи становятся постепенно тоньше и переходятъ въ бронхіолы—bronchioli.

Основные бронхп и ихъ вѣтви состоятъ изъ несовершенныхъ и неравномѣрно- 
развитыхъ хрящевыхъ пластинокъ, которыя по всей своей окружности образуютъ вы-
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626. Зобная железа и околосердечная сумка і2-лѣтняго 
мальчика, спереди.

(Легкія отвернуты въ стороны, зобная железа и околосердечная сумка послѣ удаленія 
средостѣночныхъ плевръ отпрепарованы.)

рѣзки. Первоначально пластинки большей величины располагаются ближе другъ къ 
другу, но становясь меньшихъ размѣровъ, въ развѣтвленіяхъ, имѣющихъ одинъ милли
метръ въ діаметрѣ, совершенно исчезаютъ. Кнутри отъ нихъ находится круговой слой 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ и слизистая оболочка. Слизистыя железы существуютъ въ 
бронхахъ на всемъ пространствѣ, гдѣ есть хрящи, и располагаются снаружи отъ мышцъ; 
лимфатическіе бронхіальные узлы—noduli lymphatici brcnchiales—встрѣчаются до самыхъ 
мелкихъ развѣтвленій.

Конечныя вѣтви дыхательныхъ путей. Каждый бронхіолъ раздѣ
ляется на вѣтви, называемыя дыхательными бронхіолами—bronchioli respiratorii, стѣнки 
которыхъ не гладкія, но представляютъ маленькія выпячиванія въ видѣ легочныхъ пу
зырьковъ—альвеолъ—alveoli. Какъ конечныя вѣтви этихъ дыхательныхъ бронхіолъ, су
ществуютъ альвеолярные ходы или пути—ductuli alveolares, по стѣнкамъ которыхъ рас
полагаются со всѣхъ сторонъ альвеолы и которые открываются въ своемъ концѣ отдѣль-
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Lobus dexter glandulae thyreoideae (
N. phrenicus 4

Lobus pyramidalis (вмѣстѣ съ тѣмъ ло.т. средин, плоек.)

Plexus brachialis

Cupula pleurae 
Thymus X 

Lamina mediastinalis 
Clavicula. ,

V. jugularis interna
Lobus sinister 

glandulae thyreoideae 
A. carotis communis

N. vagus
Cupula pleurae

■Ьь . '' Costa I
subclavia

axillaris

ZŁobus superior '

Lobus inferior

Lobus medius
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4 W SA: >

Pericardium

Мѣсто заворота pleura 
pericardiaca въ pleura costalis 

(вмѣстѣ съ тѣмъ лол. средин, плоек.)
Pleura 

pericardiaca

Diaphragma

Lobus 
inferior

Lingula 
pulmonis

Pleura diaphragmatica

627. Внутренности грудной клѣтки 12-лѣтняго мальчика 
спереди.

(Грудная кость п реора удалены. Па шеѣ показана отпрепарованная верхушка плевраль
наго мѣшка. Легкія нѣсколько отдавлены кзадп.)
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Cupula pleurae 
Costa I

Trachea

V. intercostalis

A. intercostalis

N. intercostalis

V. intercostalis 
suprema dextra----

N. vagus dexter
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Vv. pulmo
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vertebrae 
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VIII
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"-% Diaphragma
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— cardium

Manubrium sterni

N. phrenicus dexter
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phrenica
V. cava superior

Aorta 
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V. jugularis interna
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Ramus dexter 
a. pulmonalis'
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628, Правая половина полости грудной клѣтки и пе
регородка средостенія, справа, по удаленіи легкаго и плевры. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 37
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629. Лѣвая половина полости грудной клѣтки и пе
регородка средостѣнія, слѣва, по удаленіи легкаго и плевры.
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ными отверстіями, переходя въ своп многочисленныя закругленныя пространства—atria. 
Каждое такое пространство находится въ свою очередь въ сообщеніи съ извѣстнымъ 
количествомъ неравномѣрныхъ и большей величины альвеолярныхъ мѣшковъ (воронки)— 
sacculi alveolares (infundibula), вся поверхность которыхъ тѣсно покрыта маленькими 
выпячиваніями въ видѣ легочныхъ альвеолъ—alveoli pulmonis. Каждый альвеолярный ходъ 
вмѣстѣ со своими развѣтвленіями составляетъ легочную дольку - lobulus pulmonis. Ды
хательныя бронхіолы и альвеолярные пути имѣютъ еще круговой слой гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ, между тѣмъ какъ atria и альвеолярные мѣшки лишены ихъ.

Вѣтви легочной артеріи сопровождаютъ дыхательные пути до самыхъ atria и на 
альвеолярныхъ мѣшкахъ переходятъ въ капилляры. Мелкія вены собираются по окруж
ности легочныхъ долекъ, получаютъ вѣтви отъ мѣстъ раздѣленія бронхіолъ и идутъ 
первоначально между дольками, расходясь постепенно съ бронхіолами и съ артеріями; 
большія вѣтви ихъ располагаются спереди бронхъ только вблизи воротъ легкаго.

Зобная железа—thymus представляетъ собою непарный, принадлежащій къ 
лимфатическому аппарату органъ и достигаетъ наибольшаго вѣса уже къ концу 2-го года 
жизни, далѣе остается безъ измѣненія и къ періоду возмужалости приходитъ въ состоя
ніе обратнаго развитія. Позднѣе ткань зобной железы постепенно проникается жиромъ, 
въ которомъ заложены остатки ткани, такъ что форма органа сохраняется та же. Онъ 
сѣро-краснаго цвѣта, неравномѣрнаго плосковытянутаго очертанія и состоитъ изъ двухъ 
обыкновенно не симметричныхъ, связанныхъ между собою рыхлой соединительной тканью 
правой и лѣвой долей—lobus dexter и lobus sinister. Каждая изъ этихъ послѣднихъ рас
падается на большое число маленькихъ долекъ зобной железы — lobuli thymi, которыя 
легко раздѣляются между собой, по остаются всѣ въ связи съ центральнымъ шнуркомъ— 
tractus centralis (не нарисовано), проходящимъ внутри самой железы.

Зобная железа (см. также фиг. 627—629) лежитъ непосредственно позади грудины 
въ переднемъ средостѣночномъ промежуткѣ, сзади граничитъ съ верхней частью около
сердечной сумки, верхней полой веной, безыменными венами и дугою аорты съ ея вѣт
вями, снаружи и отчасти спереди съ средостѣночной плеврой. Вверхъ она можетъ рас
пространяться позади грудинощитовидпыхъ мышцъ до щитовидной железы. Передней 
своей поверхностью она рыхло соединяется съ окололежащими частями, съ другихъ же 
сторонъ болѣе тѣсно.

Плевры—pleurae (см. также фиг. 630 π 631)—представляютъ собою два глад
кихъ блестящихъ серозныхъ покрова, выстилающихъ стѣнки и внутренности грудной 
полости—cavum thoracis. Это два совершенно замкнутые мѣшка, расположенные въ пра
вой и лѣвой половинѣ грудной полости и отдѣленные другъ отъ друга посредствомъ пе
регородки средостѣнія; одна часть каждаго мѣшка, называемая легочной плеврой— 
pleura pulmonalis, одѣваетъ легкое, а другая часть—пристѣночная плевра—pleura pa
rietalis—выстилаетъ стѣнки всего пространства, гдѣ находится легкое; обѣ части въ 
области воротъ легкаго переходятъ одна въ другую и замыкаютъ между собою щелевид
ную полость плевры—cavum pleurae, которая содержитъ весьма незначительное количе
ство прозрачной серозной жидкости.

Легочная плевра—pleura pulmonalis — тѣсно срастается съ поверхностью лег
каго и распространяется по ней въ глубину вырѣзки меледу долями (см. фиг. 631). Въ 
области воротъ легкаго она переходитъ съ поверхности послѣдняго на корень его (см. 
фиг. 631) и, выстлавъ на незначительномъ протяженіи корень, продолжается въ средо- 
стѣночную плевру. При этомъ, тотчасъ же подъ воротами легкаго, между легкимъ и 
плеврой средостѣнія, она образуетъ треугольное удвоеніе въ видѣ легочной связки—li
gamentum pulmonale, одинъ конецъ которой съ правой стороны находится въ области 
легкаго, спереди отъ борозды непарной вены, съ лѣвой же спереди отъ борозды для 
грудной аорты, а другой конецъ доходитъ до поверхности діафрагматической легкаго 
(см. фиг. 619 и 620); это удвоеніе внизу оканчивается свободнымъ краемъ или перехо
дитъ въ плевру, выстилающую діафрагму.

Пристѣночная плевра—pleura parietalis — распадается нареберную плевру— 
pleura costalis, діафрагматическую—pleura diaphraginatica—и средостѣночную—pleura 
mediastinalis.

Реберная плевра (см. фиг. 630 и 631) выстилаетъ внутреннюю поверхность ре
беръ, боковыя поверхности тѣлъ грудныхъ позвонковъ, отчасти заднюю поверхность 
грудины, мея;реберные, подреберные и поперечную мышцы грудной клѣтки, а также и 
обращенную къ полости грудной клѣтки поверхность сосудовъ и нервовъ, проходящихъ 
вдоль. Со всѣми этими частями плевра соединена посредствомъ внутригрудипной фас
ціи—fascia endothoracica (не изображено), которая представляетъ собою соединительно
тканный слой, наиболѣе сильно развитый въ переднихъ отдѣлахъ по задней поверхности 
реберныхъ хрящей и дѣлающійся кзади тонкимъ и рыхлымъ. Вверху плевра образуетъ 
выпячиваніе въ видѣ слѣпого мѣшка, называемое верхушкою плевры—cupula pleurae (см. 
фиг. 627—629), которое прилегаетъ къ верхушкѣ легкаго и такимъ образомъ вмѣстѣ съ 
нею доходитъ до уровня шейки 1-го ребра (см. стр. 569). При этомъ верхушка плевры 
граничитъ (считая сзади напередъ) съ нижними начальными пучками плечевого сплете
нія, съ нижнимъ шейнымъ узломъ симпатическаго нерва, съ малой лѣстничной мышцей, 
съ подключичной артеріей и началами изъ нея позвоночной и первой межреберной, съ 
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передней лѣстничной мышцей, съ внутренней артеріей молочной железы и съ подклю
чичной веной, а слѣва также съ груднымъ лимфатическимъ протокомъ; посредствомъ 
малой лѣстничной мышцы и нѣсколькихъ пучковъ соединительной ткани она прикрѣпле
на вверху къ предпозвоночной и шейной фасціямъ. Діафраіматическая плев/ а (см. 
фиг. 627) выстилаетъ верхнюю поверхность діафрагмы, тѣсно соединяясь съ нею и 
распространяясь по ней почти до ея начала отъ реберъ, гдѣ эта плевра переходитъ въ 
реберную; этотъ въ видѣ заворота переходъ находится вблизи грудины соотвѣтственно 
нижнему краю 6-го ребра, въ направленіи кнаружи пересѣкаетъ 7-е ребро на мѣстѣ со
единенія его съ хрящомъ, болѣе кзади перекрещивается съ 8-мъ ребромъ и у позвоноч
ника находится на высотѣ нижняго края тѣла 12-го грудного позвонка или поперечнаго 
отростка 1-го поясничнаго, подъ мѣстомъ соединенія съ позвоночникомъ 12-го ребра. 
Между этимъ переходомъ изъ одной плевры въ другую и пижнимъ краемъ легкаго (см. 
стр. 567) плевры діафрагматическая и реберная на извѣстномъ протяженіи налегаютъ другъ 
на друга и ограничиваютъ ребернодіафрагматическую пазуху—sinus phenicocostalis. Въ эту 
пазуху плевральную -sinus pleurae—легкое при вдыханіи вдвигается, постепенно уменьшая 
ее, но однако не доходя до самаго мѣста перехода плевръ, почему и пазуха вся не исчезаетъ.

Правая и лѣвая полости плевръ отдѣлены другъ отъ друга посредствомъ болѣе 
узкой вверху и широкой внизу перегородки средостѣнія—septum mediastinale, въ которой 
содержатся главнымъ образомъ сердце, большіе сосуды, дыхательное горло, пищеводъ и 
зобная железа (см. фиг. 628—630). Перегородка эта справа и слѣва прикрыта посред
ствомъ средостѣночной плевры — pleura mediastinalis; въ этой послѣдней различаются 
часть, тѣсно срастающаяся съ пристѣночнымъ листкомъ околосердечной сумки въ видѣ 
плевры околосердечной сумки—pleura pericardiaca—и остальная часть какъ средостѣноч- 
ная пластинка—lamina mediastinalis. Обѣ медіастинальныя плевры находятся въ связи 
спереди и сзади съ реберной плеврой, а снизу съ діафрагматической. Ихъ передній 
переходъ въ реберную плевру (см. фиг. 627) располагается справа дугообразно, совпадая 
съ переднимъ краемъ праваго легкаго (см. стр. 570), и образуетъ подобную же дугу съ 
лѣвой стороны, но такъ что обыкновенно лежитъ кнаружи отъ внутренняго конца 5-го 
лѣваго межребернаго промежутка; при этомъ правая и лѣвая плевры въ области отъ 
2-го до 4-го ребернаго хряща могутъ приходить между собой въ соприкосновеніе, бу
дучи однако, особенно въ молодомъ возрастѣ, отдѣлены другъ отъ друга слоемъ рыхлой 
соединительной ткани. Заднія части медіастинальныхъ плевръ лежатъ па боковыхъ по
верхностяхъ тѣлъ позвонковъ. По направленію къ верхушкѣ каждая медіастинальная 
плевра переходитъ во внутреннюю часть плевральнаго свода, направляясь при этомъ 
почти прямо спереди назадъ (см. фиг. 630) и прикрывая съ обѣихъ сторонъ непосред
ственно зобную железу, нервы діафрагмы и блуждающій, съ правой стороны, кромѣ того 
(см. фиг. 628), верхнюю полую, правую безыменную и непарную вены, а точно такъ же 
и дыхательное горло, съ лѣвой же (см. фиг. 629)—грудную аорту и лѣвую подключич
ную артерію. Внизу медіастинальная плевра изгибается кнаружи (см. фиг. 631) съ лѣ
вой стороны болѣе сильно, чѣмъ съ правой, и вблизи задняго своего отдѣла прорывает
ся въ области легочныхъ воротъ и легочной связки, образуя на этомъ мѣстѣ заворотъ; 
при этомъ она прикрываетъ непосредственно спереди околосердечную сумку, нервы 
діафрагмы и сопровождающіе ихъ сосуды, по направленію болѣе кзади пищеводъ (съ 
правой стороны въ средней части его, слѣва въ нижней), а точно такъ же съ лѣвой 
стороны грудную аорту. На мѣстѣ перехода спереди реберной плевры въ средостѣноч- 
пую находится щелевидное пространство, внизу болѣе выраженное, чѣмъ вверху, соста
вляющее рвберносредостѣночную пазуху—sinus costomediastinalis (см. фиг. 631), которая, 
при вдыханіи, обыкновенно совершенно выполняется переднимъ краемъ л’егкаго и только 
часть пространства, находящаяся спереди сердца, соотвѣтственно сердечной вырѣзкѣ 
легкаго (см. фиг. 627), остается незанятою легкимъ и при глубокомъ вдыханіи. Въ ре- 
бернодіафрагматпческой пазухѣ и въ бороздѣ между діафрагматической и средостѣноч
ной плеврами часто находятся дольчатыя, содержащія жировую ткань, жировыя складки— 
піісае adiposae (не изображено), на которыхъ располагаются маленькіе отросточки въ 
видѣ плевральныхъ ворсинокъ—villi pleurales.

Перегородка средостѣнія—septum mediastinale—распадается на два боль
шихъ, различной величины отдѣла, нерѣзко разграниченныхъ сердцемъ съ околосердеч
ной сумкой его, большими сосудами, корнемъ легкаго и дыхательнымъ горломъ.—Ліень- 
шей величины передній отдѣлъ составляетъ передній промежутокъ средостѣнія — spa
tium mediastinale anterius — и содержитъ въ себѣ внутреннія артеріи и вены молочной 
железы, нервы діафрагмы, зобную железу и лимфатическіе рлы; въ заднемъ проме
жуткѣ средостѣнія—spatium mediastinale posterius— находится грудная аорта, правыя 
межреберныя артеріи, непарная и полунепарная вены, грудной лимфатическій протокъ, блу
ждающіе и большіе утробные первы, пищеводъ и лимфатическіе узлы (см. фиг. 630 и 631) J).

*) Средостѣніе—mediastinum образуется всей серединной перегородкой, раздѣляющей двѣ плевральныя 
полости, почему въ составъ средостѣнія входятъ и средостѣпочвыя, т.-е. обращенныя другъ къ другу части 
обоихъ плевральныхъ мѣшковъ, вмѣстѣ съ заключенными между ними органами. Гдѣ плевральные мѣшки со
прикасаются между собою, средостѣніе образуется только соприкасающимися ихъ частями, въ мѣстахъ же 
удаленія ихъ другъ отъ др га, средостѣніе утолщается на счетъ входящихъ въ промежутокъ органовъ. Cavum 
или spatium mediastinale и будетъ промежутокъ между плевральными мѣшкши, на мѣстѣ соприкосновенія 
плевръ—узкій, щелевидный, въ мѣстахъ удаленія—широкій, содержащій различные органы. Прим, перев.
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за—glandula thyreoidea (см.также 
фиг. 307, 516 и 627) — предста
вляв іъ собою непарную, крайне 
различную по величинѣ, часто 
асимметрическую железу, которая 
открывается наружу щитоязыч
нымъ протокомъ — ductus thyreo- 
glossus (см. стр. 489)—только въ 
самомъ раннемъ періодѣ утробной 
жизни, позднѣе же становится об
разованіемъ, совершенно отдѣлен
нымъ отъ свободной поверхности. 
Железа эта имѣетъ голубовато
красный или красновато-желтый 
цвѣтъ, располагается на боковыхъ 
поверхностяхъ гортани, а также 
на боковыхъ и передней поверхно
стяхъ верхняго конца дыхатель
наго горла, прикрывая его под
ковообразно. Спереди опа при
крыта (см. фиг. 298 π 302) мыш
цами грудпнощитовиднымп, лопа
точноподъязычными,грудиноподъ
язычными и грудивоключичносос- 
ковыми. Въ ней различаются двѣ 
боковыя доли, правая и лѣвая— 
lobus dexter и lobus sinister, кото
рыя соединяетъ одну съ другою 
спереди перешеекъ щитовидной 
железы,—isthmus glandulae thyre
oideae. Вытянутыя, толстыя боко
выя доли расположены каждая на 
боковой поверхности дыхательна
го горла и пищевода, а также

гортани и глотки. По щитовидному хрящу она можетъ распространяться только до мѣста 
прикрѣпленія грудипощитовидной мышцы; отсюда она нѣсколько подается назадъ и вы
тягивается въ верхушку, которая можетъ достигать до подъязычной кости. При этомъ 
внутренняя поверхность ея соприкасается въ низшемъ отдѣлѣ съ возвратнымъ нервомъ 
(Х-я пара); къ задней поверхности ея прилегаетъ общая сонпая артерія, образуя на 
этой поверхности вдавленіе въ видѣ желоба, и съ той же поверхностью соприкасается 
нижняя щитовидная артерія, внутренняя яремная вена, а вверху также предпозвоночпая 
фасція; передняя, обращенная кнаружи поверхность прикрыта вышеупомянутыми мыш
цами. Средняя доля значительно короче и прикрываетъ 2-е, 3-е и 4-с, а нерѣдко также 
и 1-е кольцо дыхательнаго горла; отъ этой доли иногда отходитъ, обыкновенно съ лѣ
вой стороны отъ средней линіи, различной величины отростокъ, составляющій пирамидаль
ную долю—lobus pyramidalis, которая располагается спереди отъ щитовиднаго хряща и 
поднимается вверхъ къ серединѣ подъязычной кости, однако же не всегда достигая до 
этой послѣдней. Перешеекъ железы бываетъ развитъ крайне различно и можетъ совер
шенно отсутствовать. Железа состоитъ изъ соединительнотканной основы—stroma glan
dulae thyreoideae, въ которой заложены маленькіе железистые пузырьки, образующіе 
большими группами дольки щитовидной железы—lobuli glandulae thyreoideae.

Прибавочныя щитовидныя железы — glandulae thyreoideae accessoriae (не изобра
жено)—представляютъ собою небольшія отдѣльныя дольки изъ одинаковой съ щитовидной 
железой железистой ткани и могутъ встрѣтиться поверхъ подъязычной кости (надподъ
язычная прибавочная щитовидная железа—glandida thyreoidea accessoria suprahyoidea), 
по ходу пирамидальной доли, въ боковыхъ частяхъ шеи и по дыхательному горлу внизъ
до дуги аорты.

Почки—renes (см. фпг. 633)—представляютъ собою двѣ большія железы, лежа
щія по сторонамъ отъ позвоночника на задней стѣнкѣ живота, въ верхнемъ отдѣлѣ ея. 
Задняя и въ то же время внутренняя поверхность ихъ прилегаетъ спереди къ мышечнымъ 
пучкамъ діафрагмы, берущимъ начало отъ поясничнореберныхъ дугъ, къ круглой и квадрат
ной мышцамъ поясницы и къ поперечной мышцѣ живота, будучи отъ всѣхъ этихъ ча-

rcin.org.pl



Мочевые органы. 581
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633. Мочевые органы, въ ихъ положеніи спереди.
(Отъ кишечника оставленъ только конецъ 12-перстпой кишки, отъ брюшины только нижняя 
лѣвая часть ея. Промежутки между тѣлами позвонковъ обозначены точечными линіями.) 
степ отдѣлена посредствомъ слоя рыхлой, богатой жиромъ ткани, образующей жировую 
сумку почки—capsula adiposa. У мужчинъ лѣвая почка располагается обыкновенно въ 
предѣлахъ отъ 11-го грудного до верхняго края 3-го поясничнаго позвонка: правая 
почка па половину, пли на цѣлый позвонокъ, лежитъ обыкновенно ниже. У женщинъ 
обѣ почки на половину позвонка лежатъ ниже. Двѣнадцатое ребро проходитъ позади 
задней поверхности почки косо внизъ. Такимъ образомъ, верхняя часть почки находится 
еще въ уровнѣ реберподіафрагматической пазухи плевры.

Плоскости сѣченія, параллельныя поверхностямъ почекъ и раздѣляющія каждую 
почку па двѣ равныя половины, перекрещиваются между собою спереди отъ позвоноч
ника, при чемъ верхній конецъ почки лежитъ ближе къ средней линіи, чѣмъ нижній. 
Передняя наружная поверхность покрыта слабо развитой жировой сумкой и представляетъ
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Ureter

634. Правая почка,
спереди.

635, Лѣвая почка,

съ правой π л Ивой стороны различныя отношенія къ окололежащимъ органамъ. Пра
вая почка (см. фиг. 594) почти совершенно покрыта снаружи печенью; верхній конецъ 
ея прикрытъ снутри надпочечной железой, а спереди ея внутренняго края идетъ въ 
направленіи книзу нисходящая часть 12-типерстнои кишки; нижній конецъ правой почки 
граничитъ па извѣстномъ протяженіи (см. стр. 526) съ правой кривизною толстой кишки. 
На мѣстѣ соприкосновенія съ печенью (за исключеніемъ только верхняго конца) вся по
верхность покрыта пристѣночной брюшиной. Лѣвая почка верхнимъ концомъ прилегаетъ 
снаружи къ надпочечной железѣ, верхней частью передней поверхности своей къ зад
ней стѣнкѣ желудка, а также къ задней поверхности поджелудочной железы, нижнею же 
частью той ясе поверхности къ петлямъ тощей кишки; наружный край лѣвой почки вверху 
приходитъ въ соприкосновеніе съ почечною поверхностью селезенки, а внизу прикрытъ 
лѣвой кривизной толстой кишки и нисходящей частью ея. Брюшиною покрыты части лѣ
вой почки, сосѣднія съ селезенкой и желудкомъ, при чемъ часть, обращенная къ по
слѣднему, смотритъ въ полость сальника; кромѣ того, брюшина прикрываетъ ту часть 
лѣвой поверхности почки, которая лежитъ ниже поджелудочной железы и соединяется 
съ брыжейкой поперечной и нисходящей части толстой кишки.

Форма почекъ (см. также фиг. 636).
Каждая почка имѣетъ форму плоскаго боба. Въ ней различается тонкій и широ

кій, верхній конецъ —extremitas superior—и узкій и толстый нижній—extremitas inferior, 
сильно выпуклый наружный край—margo lateralis— и слабо выпуклый внутренній—margo 
medialis. Послѣдній имѣетъ посерединѣ вытянутыя въ видѣ глубокой вырѣзки, ограни
ченныя выпуклыми краями, почечныя ворота—hilus renalis, въ которыя входитъ почечная 
артерія п откуда выходитъ почечная вена и мочеточникъ; ворота эти продолжаются въ 
глубокую щель, составляющую почечную пазуху— sinus renalis, послѣдняя располагается 
внутри почки въ продольномъ направленіи и содержитъ почечную лоханку (см. фиг. 638).

Передняя поверхность—facies anterior (см. фиг. 634 и 635)—выпукла, съ правой 
стороны, въ верхней части своей, соотвѣтственно соприкосновенію съ печенью, имѣетъ 
обыкновенно печеночное уплощеніе—impressio hepatica; съ лѣвой стороны на верхнемъ 
отдѣлѣ почки часто весьма значительное углубленіе въ формѣ выемки образуетъ желу
докъ—impressio gastrica.
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Поверх, соприкос. съ діафрагмой

636. Правая почка, сзади.
Задняя поверхность—facies posterior—слабо выпукла и имѣетъ въ нижнемъ своемъ 

отдѣлѣ различно выраженное мышечное вдавленіе—impressio muscularis—для квадратной 
мышцы поясницы, а кнутри отъ него часто уплощенную поверхность для большой круг
лой поясничной мышцы; въ верхней части почки можно бываетъ иногда различать по
верхность соприкосновенія съ діафрагмою.

Внѣшняя поверхность почки обыкновенно гладка и имѣетъ вырѣзки только въ 
области воротъ. У зародыша и у новорожденнаго (см. фиг. 639) она, наоборотъ, снаб
жена многочисленными глубокими бороздками, раздѣляющими ее па значительное число 
почечныхъ долей — lobi renales, границы между которыми сглаживаются обыкновенно на 
первомъ году жизни.

Строеніе почки (см. фиг. 637).
Внѣшняя поверхность почки (кнутри отъ жировой сумки) образуется тонкой, но 

крѣпкой соединительнотканной фиброзной оболочкой—tunica fibrosa, глубокая часть ко
торой содержитъ сѣти гладкихъ мышечныхъ волоконъ и составляетъ мышечную обо
лочку—tunica muscularis; она легко отдѣляется отъ подлежащей ткани. Самая желези
стая ткань состоитъ изъ двухъ слоевъ—изъ мозговою вещества—substantia medullaris— 
и корковаго вещества—substantia corticalis.

• Мозговое вещество—substantia medullaris—располагается по окружности почечной 
пазухи и состоитъ изъ 8—18-ти конусовидныхъ почечныхъ пирамидокъ (Мальптія) — 
pyramides renales (Malpigliii), между которыми находится корковое вещество въ видѣ 
почечныхъ столбовъ (Бе>тинія)—columnae renales (Bertini). Каждая пирамидка своимъ 
закругленнымъ основаніемъ—basis pyramidis — обращена также къ корковому веществу, 
меледу тѣмъ какъ тупой верхушкой—почечнымъ сосочкомъ—papilla renalis—свободно вы
дается въ почечную пазуху, выступая въ почечную чашечку. Всѣ пирамиды имѣютъ на 
продольномъ разрѣзѣ исчерченпость въ сходящемся къ верхушкѣ направленіи, сходясь въ 
то же время меледу собою и своими верхушками, которыми часто между собою сра
стаются, такъ что число верхушекъ обыкновенно не болѣе 7—8.

Норковое вещество—substantia corticalis—образуетъ общій слой по периферіи почки 
и распространяется меледу пирамидками мозгового слоя въ видѣ почечныхъ столбовъ 
(см. выше).

Корковое вещество по окружности и почечные столбы темно-краснаго цвѣта, пи
рамиды по направленію къ верхушкамъ нѣсколько болѣе свѣтлыя, вообще же имѣютъ 
фіолетовую окраску и болѣе темную.
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637. Правая почка, разрѣзанная вдоль, сзади.
Каждая почечная пирамида вмѣстѣ съ прилегающими къ пей частями корковаго 

вещества образуетъ конусовидную почечную долю—lobus renalis, которая отдѣляется на 
поверхности отъ сосѣднихъ долей только у зародыша и у новорожденнаго (см. фиг. 639), 
вообще же тѣсно съ ними сливается.

Мочевые пути ПОЧКИ—мочевые канальцы—tubuli renales (не изображены)— 
въ корковомъ веществѣ проходятъ, частью извиваясь—извитые мочевые канальцы — tubïdi 
renales contorti, частью оставаясь прямыми — прямые чочевые канальцы — tubuli renales 
recti; въ пирамидкахъ опи только прямые. Корковый слой состоитъ изъ неодинаковаго 
числа весьма небольшихъ, въ видѣ столбиковъ, корковыхъ долекъ—lobrdi corticales, кото
рыя отъ мозгового вещества распространяются всѣ до поверхности почки, тѣсно приле
гая другъ къ другу, и отдѣляются одна отъ другой только весьма несовершенно; границы 
между ними выражаются идущими лучисто междольковыми артеріями и венами почекъ. 
По оси каждой дольки проходитъ отъ основанія пирамидки по направленію къ пери
феріи болѣе свѣтлой окраски пучокъ, составляющій лучистую часть (отростокъ Фер
рейна) pars radiata (processus Ferreini), состоящій изъ прямыхъ мочевыхъ канальцевъ; 
остальная часть дольки — извитая часть—pars convoluta — окрашена въ болѣе темный 
цвѣтъ и образуется изъ извитыхъ мочевыхъ канальцевъ.

Мочевые канальцы большей величины сходятся въ каждой пирамидкѣ по направле
нію къ верхушкѣ ея, на которой открываются сосочковыми отверстіями · foramina papil
laria—въ почечную чашечку, образуя на сосочкѣ рѣшетчатый кружочекъ—area cribrosa.

Выводные пути почки (см. также фиг. 638).
Каждый почечный сосочекъ выдастся обыкновенно отдѣльно и свободно въ полость 

слѣпого конца короткаго узкаго мѣшечка, составляющаго малую почечную чашечку — ca
lyx renalis minor—и покрывается ея слизистой оболочкой. Нѣсколько малыхъ чашечекъ 
соединяются въ одну короткую широкую большую почечную чашечку—calyx renalis major, 
число которыхъ обыкновенно 2 или 3; эти послѣднія сливаются между собой въ свою 
очередь и образуютъ почечную лоханку—pelvis renalis, имѣющую характеръ сплющеннаго, 
книзу суживающагося и изгибающагося мѣшка, который постепенно, или рѣзкимъ пере
хватомъ, переходитъ внизу въ мочеточникъ. Почечныя чашечки вмѣстѣ съ вѣтвями кро
веносныхъ сосудовъ и жировой тканью совершенно выполняютъ почечную пазуху. 
Почечная лоханка отчасти выдается изъ почечныхъ воротъ (см. также фиг. 636), гдѣ 
лежитъ окруженная жировой тканью позади кровеносныхъ сосудовъ.
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638. Правая почка, съ отпрепарованной лоханкой, сзади.

Ureteres

639. Почки новорожденнаго, спереди.
(Лѣвая надпочечная железа оставлена въ положеніи, правая удалена.)

Мочеточникъ—ureter (см. также фиг. 633, 636, 655, 665—667),—проходитъ 
съ каждой стороны отъ почечныхъ лоханокъ, слегка изгибаясь, сверху внизъ и немного 
снаружи внутрь, располагаясь спереди большой круглой поясничной мышцы и подвздошной 
фасціи, будучи заложенъ въ рыхлой соединительной ткани (брюшная частъ мочеточника— 
(pars abdominalis); перекрещивая справа наружныя подвздошныя артерію и вену обыкно
венно непосредственно у ихъ начала (см. фиг. 470 и 500), слѣва же общія подвздошныя 
артерію и вену, онъ пдетъ далѣе вдоль передней полуокружности внутренней подвздошной
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640. Мочевой пузырь растянутый, съ окружающими 
его частями, сзади.

(Железы луковичной части мочеиспускательнаго канала показаны отпрепарованными въ 
м очеполовомъ треугольникѣ.)

артеріи (тазовая часть—pars pelvina) (см. фиг. 470); при этомъ онъ располагается кну- 
три отъ запирательныхъ артеріи и нерва, отъ верхней пузырной артеріи (пупочная арте
рія), у женщинъ въ то же время непосредственно позади свободнаго края яичника, см. 
фиг. 655 и 566), и по боковой стѣнкѣ малаго таза спускается внизъ, представляя далѣе 
нѣсколько различныя отношенія у различныхъ половъ. Брюшная часть мочеточника ле
житъ вверху и съ правой стороны позади отъ нисходящей части 12-типерстной кишки, 
съ лѣвой же кзади отъ кривизны этой кишки и тощей, перекрещивая далѣе спереди 
внутреннія сѣменныя артерію и вену и помѣщаясь на всемъ пространствѣ позади брю
шины. Тазовая часть точно такъ же почти по всей своей длинѣ прикрыта брюшпной. 
У мужчинъ ея конецъ (см. фиг. 6 3 и 655) идетъ отъ боковой стѣнки малаго таза кпереди 
и кнутри ко дну мочевого пузыря надъ верхнимъ концомъ сѣменныхъ пузырьковъ, пере
крещиваясь при этомъ съ сѣмявыносящимъ протокомъ, отъ котораго на мѣстѣ перекреста 
располагается снаружи и сзади. У женщинъ (см. фиг. 471, 472, 502, 655 и 667) ко
нечная часть мочеточника въ области стѣнки малаго таза лежитъ снутри отъ маточной 
артеріи п направляется отсюда впередъ и внутрь ко дну мочевого пузыря, располагаясь 
на пути подъ задней пластинкой широкой связки матки; при этомъ мочеточникъ лежитъ 
въ клѣтчаткѣ сбоку отъ матки, нѣсколько кнаружи отъ шейки ея, приходитъ далѣе въ 
непосредственное соприкосновеніе съ передней наружной стѣнкой влагалища и перекре
щивается спереди маточной артеріей. Мочеточникъ прободаетъ мочевой пузырь въ косомъ 
направленіи сзади напередъ и снаружи внутрь, проходитъ на извѣстномъ протяженіи въ 
стѣнкѣ послѣдняго и открывается въ полость его своимъ отверстіемъ (см. фиг. 642 и 643).
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Stratum internum

641. Мочевой пузырь растянутый, по удаленіи поверхностнаго 
мышечнаго слоя, сзади и сверху.

Мочеточникъ представляетъ собою сплющенную въ переднезаднемъ направленіи 
трубку и имѣетъ въ нижнемъ отдѣлѣ брюшной части своей различной длины веретено
образное расширеніе, нижняя граница котораго находится спереди отъ подвздошной арте
ріи. Тазовая часть мочеточника по всей своей длинѣ приблизительно одинаковой ширины.

Стѣнка мочеточника (не изображено) состоитъ изъ соединительнотканной наруж
ной оболочки—tunica adventicia, изъ толстой мышечной оболочки—tunica muscularis, въ 
которой различается круговой средній слой—stratum medium, продольный (только въ ниж
ней половинѣ) наружный слой—stratum externum—и такой же внутренній слой—stratum 
internum—и, наконецъ, изъ слизистой оболочки—tunica mucosa.

Мочевой Пузырь—vesica urinaria (см. также фиг. 633, 640, 642, 643, 655, 656, 
665, 666 и 677)—представляетъ собою лежащій въ маломъ тазѣ, непарный, мышечнаго 
строенія мѣтокъ; въ него открываются правый и лѣвый мочеточники, а посредствомъ 
внутренняго отверстія мочеиспускательнаго канала онъ сообщается съ этимъ послѣднимъ.

Онъ имѣетъ направленную вверхъ и кпереди, въ дѣтскомъ возрастѣ притуплепно- 
конусообразпую верхушку—vertex vesicae; отъ нея идетъ по направленію къ пупку со
единительнотканный шнурокъ, образующій среднюю пупочную связку—ligamentum umbili
cale medium, которая есть остатокъ облитерированнаго первичнаго мочевого протока 
зародыша (см. стр. 554); часть мочевого пузыря, образующая сильную выпуклость и на
ходящаяся позади и надъ мочеточниковыми складками, въ границахъ между нижней и 
задней стѣнками пузыря носитъ названіе дна его—fundus vesicae; отрѣзокъ, лежащій кпе
реди, съ внутреннимъ отверстіемъ мочеиспускательнаго канала называется шейкой пу
зыря—collum vesicae. Остальная часть составляетъ тѣло пузыря—corpus vesicae.

Форма пустого пузыря (см. также фиг. 655, 656, 665, 566 и 677) у мужчинъ обык
новенно яйцевидна, съ узкимъ концомъ, направленнымъ впередъ и вверхъ, у женщинъ 
же въ значительной степени растянута ьъ поперечномъ направленіи и въ большинствѣ 
случаевъ сдавлена сверху; наполненный пузырь яйцевиденъ или круглъ. Отъ этой формы 
нерѣдко встрѣчаются уклоненія. Цилиндрическая или грушевидная форма дѣтскаго мо
чевого пузыря можетъ быть также и у взрослаго. При этомъ сокращенный пузырь имѣетъ 
болѣе толстую стѣнку, чѣмъ несокращенный, и у мужчинъ толще, чѣмъ у женщинъ.

rcin.org.pl



588 Мочевой пузырь.

Tunica f stratum medium 
muscularis^ stratum externum I

Crista urethralis 
. f stratum

Tunica circulare
muscu- ; 

laris stratum 
(longitudinale

Устьица

Tela submucosa
Tunica mucosa

Plica 
ureterica 
Зондъ въ 
orificium 
ureteris 

Trigonum vesicae 
[Lieutaudi]

Orificium urethrae 
internum

Annulus --urethralis

glandulae uréïhrales 
Orificium urethrae 

externum
Orificium vaginae

Labium minus 
pudendi

Ligamentum 
umbilicale medium

Tunica mucosa

Pars membranacea urethrae

1'ela submucosa

Plica 
ureterica

Orificium 
ureteris

Trigonum vesicae 
[Lieutaudi]

Uvula vesicae

Μ. prostaticus

Annulus urethralis
Orificium urethrae 

internum 
Crista urethralis

Prostata —
Pars prostatica 

urethrae
Colliculus 
seminalis

Устье
ductus ejaculatorius

Utriculus
prostaticus

Устьица 
ductus prostatici

Stratum i 
externum ( tunicae

Stratum i muscularis 
medium J

642. Женскій мочевой 
пузырь, сокращенный π 

некрытый спереди.

643. Мужской мочевой пузырь, 
въ средней степени растяженія, вскрытый 

спереди.
Стѣнка мочевого пузыря (см. также фиг. 640, 641, 555, 656, 665,666, 

676 и 677). Мочевой пузырь отчасти снабженъ серозной оболочкой —tunica serosa, кото
рая покрываетъ верхнюю стѣнку его и верхнюю часть боковыхъ поверхностей (у муж
чинъ также верхнюю часть задней стѣнки, распространяясь посрединѣ нѣсколько далѣе 
въ глубину); съ пузыря брюшина переходитъ у женщинъ на пузырную поверхность матки, 
у мужчинъ же, обыкновенно нѣсколько выше основанія предстательной железы, на пе
реднюю поверхность прямой кишки. На пустомъ пузырѣ брюшина образуетъ поперечную 
пузырную складку—plica vesicalis transversa (см. стр. 603). Второй слой мочевого пузыря 
составляетъ мышечная оболочка—tunica muscularis—изъпетлевидно располагающихся глад
кихъ мышечныхъ волоконъ. Ея наружный слой—stratum externum (см. фиг. 640)—обра
зуется пучками, берущими начало на шейкѣ мочевого пузыря, гдѣ они тѣсно прилегаютъ 
другъ къ другу, и идущими далѣе въ продольномъ, нѣсколько расходящемся между собою 
направленіи къ верхушкѣ пузыря; спереди эти пучки находятся въ связи съ лобковопу
зырной мышцей—musculus pubovesicalis (см. стр. 625), сзади же съ прямокишечнопузыр
ной мышцей—т. rectovesicalis (см. стр. 603). Средній слой—stratum medium (см. фиг. 
603)—развитъ наиболѣе сильно; его пучки идутъ главнымъ образомъ въ поперечномъ на
правленіи, образуютъ въ области дна и шейки пузыря сплошной слой п переходятъ въ 
шейкѣ въ тѣ волокна, которыя составляютъ въ начальной части мочеиспускательнаго канала 
окружающій эту послѣднюю замыкатель мочевою пузыря—т.sphincter vesicae; мускулъ этотъ 
представляетъ кольцо, расположенное косо въ плоскости, обращенной впередъ и внизъ, 
и болѣе кпереди находится въ связи съ мышцей предстательнаго отдѣла мочеиспуска
тельнаго канала. Внутренній мышечный слой мочевого пузыря—stratum internum—тонокъ 
и состоитъ изъ большихъ, нѣсколько вытянутыхъ по длинѣ петель. Всѣ три слоя нахо
дятся въ связи между собою, благодаря переходу пучковъ изъ одного въ другой. Посред
ствомъ богатой сосудами подслизистой ткани—tela submucosa—мышечная оболочка отдѣ
ляется отъ слизистой—tunica mucosa. Послѣдняя имѣетъ красный цвѣтъ и при пустомъ 
пли слегка наполненномъ пузырѣ образуетъ многочисленныя складки, сглаживающіяся 
по мѣрѣ растяженія пузыря. Въ области шейки пузыря слизистая оболочка представляетъ
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644, Надпочечная железа 645. Надпочечная железа
правой стороны, лѣвой стороны,

спереди.
приблизительно треугольное, гладкое, а при пустомъ пузырѣ почти гладкое пространство, 
которое носитъ названіе треугольника пузыря (Лъёто)— trigonum vesicae (Lieutaiidi). 
Его ограничиваетъ съ каждой стороны сзади плоская мочеточниковая складка — plica 
ureterica которая образуется благодаря прохожденію въ стѣнкѣ пузыря мочеточника 
и на переднемъ концѣ имѣетъ косо расположенное мочеточниковое отверстіе—orificium 
ureteris. Кпереди треугольникъ доходитъ до серповиднаго, выпуклаго впередъ внутрен
няго отверстія мочеиспускательнаго канала—orificium urethrae internum, образуя здѣсь 
небольшое удлиненно-закруглепное возвышеніе подъ названіемъ язычка пузыря — uvula 
vesicae. Внутреннее отверстіе мочеиспускательнаго канала окружено, особенно выражен
ной у мужчинъ, кольцевидной складкой—кольцомъ мочеиспускательнаго канала—annulus 
urethralis, которое нѣсколько распространяется и па начальную часть мочеиспускатель
наго канала, охватывая его.

Положеніе мочевого пузыря (см. фиг. 633, 655, 656, 665—666 и 667).
Передняя и въ то же время внизъ обращенная стѣнка мочевого пузыря лежитъ 

непосредственно позади соединенія лобковыхъ костей и сосѣднихъ частей ихъ, будучи 
отъ нихъ отдѣлена вверху только посредствомъ рыхлой соединительной ткани, а внизу 
также срамнымъ сплетеніемъ (см. фиг. 500 π 502). Верхушка пустого мочевого пузыря 
не выдается надъ верхнимъ краемъ лобковыхъ костей, при наполненіи же выходитъ въ 
различной степени надъ нимъ. Боковая, обращенная внизъ стѣнка мочевого пузыря при 
пустомъ состояніи его очень узка и прилегаетъ къ мышцѣ, поднимающей задній проходъ 
(см. фпг. 677); при наполненіи пузыря стѣнка эта поднимается по запирательной вну
тренней мышцѣ вверхъ и перекрещивается съ пупочной артеріей (боковая пупочная связ
ка), а также съ сѣмявыносящимъ протокомъ (у мужчинъ и круглой связкою матки у 
женщинъ) (см. фиг. 655); отъ мышцъ эта стѣнка отдѣляется рыхлой соединительной 
тканью, тазовой фасціей и пузырнымъ сплетеніемъ (см. фиг. 500, 502 и 677). Нижняя 
стѣнка мочевого пузыря, соотвѣтствующая шейкѣ его, граничитъ у мужчинъ съ осно
ваніемъ предстательной железы, у женщинъ съ мочеполовымъ треугольникомъ; наиболѣе 
низкая часть этой стѣнки соотвѣтствуетъ обыкновенно внутреннему отверстію мочеиспу
скательнаго канала, которое у мужчинъ находится позади середины соединенія лобковыхъ 
костей или немного выше, у женщинъ же нѣсколько ниже. Задняя и въ то же время 
отчасти обращенная книзу стѣнка мочевого пузыря соотвѣтствуетъ его дну и соприка
сается у мужчинъ съ сѣменными пузырьками, съ расширеніями сѣмявыносящихъ прото
ковъ, а надъ и между ними на извѣстномъ протяженіи также и съ прямой кишкой, бу
дучи отдѣлена отъ нея рыхлой соединительной тканью; кромѣ того, она прикрывается и 
брюшиной. У женщипъ задняя стѣнка мочевого пузыря располагается на передней стѣнкѣ 
влагалища, соединяясь съ нимъ и съ шейкою матки посредствомъ рыхлой, богатой ве
нами соединительной ткани. Прикрытая брюшиной верхняя стѣнка мочевого пузыря 
образуетъ у мужчинъ дно прямокишечно-пузырнаго углубленія; у женщинъ на ней ле
житъ пузырная поверхность матки, отдѣляясь отъ нея только щелевидпымъ пузырно
маточнымъ углубленіемъ. При наполненіи мочевой пузырь вдается въ различной степени

interureterica.
1) Вѣрнѣе, двѣ мочеточниковыя, вмѣстѣ съ соединяющей ихъ межмочеточниковой складкой — plica

Прим, перев.
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646 и 647. Правая сѣменная железа съ ея придатками
по вскрытіи оболочекъ,

съ наружной стороны, съ внутренней стороны.
въ полость живота. При растяженіи прямой кишки отдавливается нѣсколько впередъ и 
вверхъ шейка мочевого пузыря, такъ что послѣдній, съ одновременнымъ наполненіемъ 
его, нѣсколько болѣе приходитъ въ непосредственное соприкосновеніе съ передними 
брюшными мышцами *).

Надпочечныя железы—glandulae suprarenales (см. также фиг. 633 и 639)— 
представляютъ собою два небольшихъ плоскихъ образованія, прилегающихъ непосред
ственно каждое къ своей почкѣ снутри и сверху. Правая изъ нихъ приблизительно тре
угольнаго очертанія, располагается больше па верхнемъ копцѣ почки, лѣвая же почти 
серповидна и лежитъ болѣе на внутреннемъ краѣ почки. На нихъ различается задняя 
поверхность—facies posterior, лежащая па поясничной части діафрагмы, съ которою со
единяется рыхло, и передняя поверхность—facies anterior, соприкасающаяся съ правой 
стороны съ надпочечнымъ вдавленіемъ печени (прикрываясь снизу брюшиной) и съ 
нижней полой веной, съ лѣвой же вверху съ входной частью желудка (прикрываясь 
также заднимъ листкомъ сальника), а внизу съ селезеночными артеріей и веной, а также 
и съ поджелудочной железой. На передней поверхности надпочечной железы находятся 
въ видѣ борозды вороша ея—hilus glandulae suprarenalis, откуда выходитъ главная цен
тральная вена vena centralis. Вогнутое основаніе надпочечной железы — basis glandulae 
suprarenalis—обращено кнаружи и кзади и прилегаетъ къ почкѣ. Кромѣ того, можно раз
личать заостренный внутренній край—margo medialis— и верхній край—margo superior, 
которые съ правой стороны сходятся подъ тупымъ угломъ, образуя верхушку надпочеч
ной железы—apex suprarenalis. Верхній край лѣвой надпочечной железы соприкасается 
съ почечной поверхностью селезенки.

Надпочечная железа состоитъ изъ болѣе плотнаго корковаго вещества—substantia 
corticalis, имѣющаго желтоватую окраску, и изъ болѣе рыхлаго мозгового вещества—sub
stantia medullaris—буроватаго цвѣта.

Прибавочныя надпочечныя железы — glandulae suprarenales accessoriae (не 
изображено)—чаще всего находятся въ видѣ круглыхъ маленькихъ образованій въ со
единительной ткани по окружности, а иногда также въ самой почкѣ или вблизи внутрен
нихъ сѣменныхъ сосудовъ, или же возлѣ половыхъ железъ.

i) Только поперечная фасція раздѣляетъ ихъ. Прим, перев.
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Сѣменныя железы—testes—представляютъ собою двѣ мужскія половыя же
лезы, назначеніе которыхъ вырабатывать сѣмя—sperma (semen); онѣ лежатъ въ нижней 
части мошонки (см. фиг. 652) и имѣютъ каждая придатокъ—epididymis.

Сѣменная железа—testis (см. также фиг. 648 и 649)—приблизительно яйцевид
ной формы, съ боковъ нѣсколько сдавлена, съ выпуклой голубовато-бѣлой поверхно
стью. Верхній конецъ ея—extremitas superior—направленъ отчасти впередъ и кнаружи, 
нижній же—extremitas inferior—нѣсколько назадъ и внутрь. На пей различаются, кромѣ 
того, слегка выпуклыя наружная поверхность—fades lateralis, обращенная въ то же время 
немного назадъ, и болѣе уплощенная внутренняя поверхность—facies medialis, которая 
смотритъ отчасти впередъ; обѣ эти поверхности переходятъ одна въ другую свободнымъ 
переднимъ краемъ—margo anterior, обращеннымъ нѣсколько внизъ, и закрытымъ заднимъ 
краемъ—margo posterior, обращеннымъ отчасти вверхъ и имѣющимъ входящіе и выхо
дящіе изъ сѣменной железы въ области его сосуды и нервы.

Строеніе сѣменной железки (см. также фиг. 648—651). Поверхность сѣменной 
железы, за исключеніемъ задняго края, гладка и блестяща, будучи на всемъ этомъ про
тяженіи образована внутренней пластинкой собственной влагалищной оболочки сѣменной 
железы—lamina visceralis tunicae vaginalis propriae testis (см. стр. 595). Подъ нею ле
житъ сращенная съ пей бѣлочная оболочка—tunica albuginea. Этотъ плотный соедини
тельнотканный покровъ одѣваетъ по всей поверхности все вещество сѣменной железы 
и образуетъ па заднемъ краѣ ея утолщеніе въ видѣ треугольной пористой, подобно губкѣ, 
рыхлой складкѣ, которая вдается внутрь самаго вещества сѣменной железы и называется 
средостѣніемъ сѣменной железы—mediastinum testis (Гайморово тѣло—corpus Highmori). 
Отъ него расходятся во всѣ стороны вѣерообразно тонкія, соединительнотканныя, 
мѣстами прерывающіяся пластинки — перегородки сѣменной железы — septula testis, 
которыя соединяютъ средостѣніе съ бѣлочной оболочкой. Въ промежуткахъ между этими 
соединительнотканными перекладинами заложено вещество сѣменной железы—parenchyma 
testis, состоящее изъ раздѣленныхъ этими перекладинами долекъ железы—lobuli testis, 
которыя имѣютъ приблизительно конусовидную форму и своими верхушками сходятся 
по направленію къ средостѣнію. Каждая долька содержитъ въ себѣ два или болѣе 
длинныхъ, по окружности многократно соединяющихся между собою, сильно изгибаю
щихся сѣменныхъ канальца, называемыхъ извитыми сѣменными трубочками—tubuli 
seminiferi contorti; эти послѣднія на верхушкѣ дольки соединяются между собою въ 
короткіе, узкіе прямые сѣменные канальцы—tubuli seminiferi recti, которые входятъ въ 
средостѣніе сѣменной железы и всѣ вмѣстѣ образуютъ частую сѣть сѣменной железы 
(Галлера)—rete testis (Halleri). Изъ этой сѣти выходитъ приблизительно до двѣнадцати 
свободныхъ выносягцихъ канальцевъ сѣменной железы—ductuli efferentes testis, которые 
на верхнемъ концѣ задняго края железы прободаютъ бѣлочную оболочку и вступаютъ 
въ головку придатка.

Придатокъ сѣменной железы — epididymis (см. также фиг. 646, 647, 650 и 
651)—представляетъ собою длинное, въ формѣ каната, образованіе, располагающееся 
на заднемъ краѣ каждой железы, прикрывая ее въ видѣ гребня; будучи изогнутъ по 
длинѣ, кзади и нѣсколько кнаружи придатокъ образуетъ выпуклость. Верхняя, немного 
утолщенная часть его—головка придатка—caput epididymidis—своимъ закругленнымъ 
концомъ направлена кнутри, своей нижней вогнутой поверхностью лежитъ на верхнемъ 
концѣ сѣменной железы, большею частью здѣсь съ нею тѣсно срастаясь. Средній отрѣ
зокъ придатка—тѣло его—corpus epididymidis—имѣетъ въ поперечномъ разрѣзѣ прибли
зительно треугольное очертаніе и располагается своею вогнутою переднею поверхностью 
на заднемъ краѣ и задней части наружной поверхности сѣменной железы; рыхло соеди
няясь съ послѣдней, онъ отчасти отдѣленъ отъ нея посредствомъ пазухи придатка. 
Нижній, закругленный конецъ придатка—хвостъ его—cauda epididymidis—направляется 
внизъ и тотчасъ же рѣзкимъ искривленіемъ переходитъ въ начальную часть сѣмявыно
сящаго протока, идущаго вверхъ и кзади.

Строеніе придатка сѣменной железы (см. также фиг. 646, 647, 650 и 651). 
Слегка бугристая поверхность придатка покрыта голубой пластинкой собственной вла
галищной оболочки сѣменной железки на выпуклой сторонѣ головки, на наружной и 
частью передней поверхности тѣла и на наружной поверхности хвоста (см. стр. 595). 
Эта оболочка, между сѣменной железой и тѣломъ придатка, образуетъ различной длины 
щелевидное углубленіе, называемое пазухой придатка—sinus epididymidis, которое огра
ничено сверху и снизу различно развитыми складками—верхней связкой придатка—liga
mentum epididymidis superius—и нижней связкой придатка—ligamentum epidymidis in
ferius. Головка придатка состоитъ изъ двѣнадцати небольшихъ конусовидныхъ долекъ 
придатка—lobuli epididymidis; каждая долька своимъ основаніемъ направлена къ сво
бодной поверхности и принимаетъ на верхушкѣ одинъ изъ отводящихъ канальцевъ сѣ
менной железы (ductulus efferens), который, сплетаясь въ клубокъ, своими многочислен
ными извилинами совершенно выполняетъ дольку. Изъ основанія каждой дольки кана
лецъ направляется, сильно извиваясь, къ тѣлу придатка, соединяется съ такими же 
канальцами остальныхъ долекъ въ протокъ придатка — ductus epididymidis, который 

часть третья. 38
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648 и 649. Правая сѣменная железа съ придаткомъ ея,
сагиттальный разрѣзъ, поперечный разрѣзъ.

своими многочисленными короткими и рѣзко выраженными извилинами совершенно вы
полняетъ тѣло и хвостъ придатка и на концѣ хвоста непосредственно переходитъ въ 
сѣмявыносящій протокъ.

Прибавочныя части сѣменной, железы и придатка ея—appendices testis (см. фиг. 
646 и 647).

Прибавочная частъ сѣменной железы (Морганьи) — appendix testis (Morgagnii), 
безстебелъчатая гидатида, постоянная, располагается въ видѣ мягкаго удлиненнаго 
тѣльца широкимъ своимъ основаніемъ на верхнемъ концѣ сѣменной железы непосред
ственно подъ головкой придатка. Она представляетъ собою остатокъ верхняго конца 
Мюллерова хода и гомологична воронкѣ яйцевода.

Прибавочная частъ придатка — appendix epididymidis, стебельчатая гидатида 
одиночна или множественна и часто виситъ въ видѣ маленькаго стебельчатаго, груше
видной формы пузырька па свободномъ концѣ головки придатка. Она образуется вслѣд
ствіе вторичнаго отщемленія отъ сѣмявыносящихъ канальцевъ.

Отклоняющіеся канальцы—ductuli aberrantes, (см. фиг. 651)—представляютъ собою 
извилистые, оканчивающіеся слѣпо, пути придатка. Верхній отклоняющійся каналецъ— 
ductulus aberrans superior—находится въ головкѣ придатка и соединяется съ сѣтью сѣ
менной железы. Другой, большей величины, каналецъ, лежащій въ хвостѣ придатка 
беретъ начало отъ капала послѣдняго, идетъ на значительное разстояніе вверхъ и со
ставляетъ остатокъ канальца Вольфова тѣла.

Прибавочная частъ къ придатку, называемая paradidymis (см. фиг. 650), распо
лагается въ видѣ удлиненнаго образованія въ нижнемъ концѣ сѣменного канатика спе
реди отъ сосудовъ. Опа состоитъ изъ группы маленькихъ, микроскопической величины, 
пузырьковъ и канальцевъ, которые частью представляютъ собою остатокъ нижняго от
дѣла Вольфова тѣла, частью же отщемившихся позднѣе сѣмявыносящихъ канальцевъ.

СѢМЯВЫНОСЯЩІЙ протокъ — ductus deferens (см. также фиг. 599, 633, 
640, 653, 654 и 656)—есть выводной протокъ сѣменной железы; онъ начпнается въ хво
стѣ придатка въ видѣ продолженія протока придатка и оканчивается тамъ, гдѣ съ про
токомъ сѣменного пузырька соединяется выбрасывающій протокъ. Будучи первоначально 
болѣе сильно, а затѣмъ менѣе извитымъ и становясь постепенно толще, онъ идетъ по 
направленію кверху, располагаясь по заднему краю сѣменной железы и внутренней по
верхности придатка; въ видѣ толстостѣннаго плотнаго капала, закругленнаго по окруж
ности, онъ поднимается почти прямо вверхъ, будучи заложенъ въ задней внутренней 
части сѣменного канатика, и пройдя черезъ паховой каналъ, по нижней стѣнкѣ котораго 
непосредственно располагается, проникаетъ въ полость живота. Здѣсь онъ перекрещи
вается съ начальнымъ отдѣломъ нижнихъ надчревныхъ артерій и венъ, располагаясь 
снутри отъ нихъ (см. также фиг. 470 и 500), п по наружной стѣнкѣ малаго таза идетъ 
внпзъ и назадъ; при этомъ наружныя подвздошныя артеріи и вены, сосѣдніе съ сосу
дами нервы и мочеточникъ остаются кнаружи отъ сѣмявыносящаго протока. Еще далѣе 
внизъ опъ отклоняется кнутри ко дну мочевого пузыря и, располагаясь сначала непо
средственно надъ верхнимъ концомъ сѣменного пузырька, а затѣмъ по внутренней по-
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650 и 651. Правая сѣменная железа и ея придатокъ,
съ наружной стороны,

по удаленіи бѣлочной оболочки и отпрепа- по удаленіи части сѣменной железы п отпре- 
ровапіи сѣменного канатика, парованіи придатка ея.

верхности его, онъ направляется по задней стѣнкѣ мочевого пузыря къ основанію пред
стательной железы; прп этомъ два протока противоположныхъ сторонъ идутъ въ сходя
щемся меледу собою направленіи. Эта послѣдняя, позади мочевого пузыря лежащая часть 
сѣмявыносящаго протока нерѣдко образуетъ значительно выраженную дугу и имѣетъ па 
пути веретенообразное расширеніе сѣмявыносящаго протока—ampulla ductus deferentis, 
которое на внѣшней поверхности бугристо, а на поверхности, обращенной къ просвѣту, 
снабжено углубленіями, раздѣленными между собою посредствомъ складокъ и называе
мыми ямками расширенія сѣмявыносящаго протока—diverticula ampullae. Отъ брюшного 
отверстія пахового канала до середины названнаго расширенія сѣмявыносящій протокъ 
лежитъ непосредственно подъ брюшиной.

Стѣнка сѣмявыносящаго протока состоитъ изъ трехъ слоевъ. Снаружи находится 
соединительнотканная внѣшняя оболочка—tunica adventicia. За ней слѣдуетъ мышечная 
оболочка—tunica muscularis, которая состоитъ изъ внутренняго слоя—stratum internum— 
тонкаго, продольнаго и находящагося только вначалѣ, изъ толстаго кругового средняго 
слоя—stratum medium—и не менѣе толстаго продольнаго наружннаго слоя—stratum exter
num. Внутри находится, образующая отчасти складки, слизистая оболочка—tunica 
mucosa.

Сѣменной канатикъ—funiculus Spermaticus (см. также фиг.633,646и650)— 
представляетъ собою закругленный, гладкій, мягкій канатикъ, который тянется отъ 
брюшного отверстія пахового капала до задняго края сѣменной железы.

Въ немъ содержатся, связанные между собою рыхлой соединительной тканью, 
сѣмявыносящій протокъ, его артерія п вены (идущія къ нижней надчревной венѣ), арте
рія сѣменной железки, гроздевидное сплетеніе, лимфатическіе сосуды, симпатическое 
сплетеніе сѣменное и сѣмявыносящаго протока, а также (въ періодѣ его существованія) 
рудиментъ влагалищнаго отростка (см. стр. 588). Всѣ эти части, взятыя вмѣстѣ, одѣва
ются соединительнотканной оби^ей влагалищной оболочкой (сѣменной железы и сѣменного 
канатика)—tunica vaginalis communis (testis et funiculi spermatici), которую можно раз
сматривать какъ продолженіе поперечной фасціи живота. Въ области пахового канала
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652. Мошонка, вскрытая спереди.
(Съ обѣихъ сторонъ удалены кожа и мясная оболочка, а съ правой стороны, кромѣ того, 
фасція мышцы, поддерживающей сѣменную железку (Купера), и поверхностная фасція 

живота; половой членъ перерѣзанъ поперекъ.)

она тонка и становится плотной вблизи сѣменной железы придатка ея, совершенно 
замыкая ихъ и тѣсно срастаясь съ пристѣночной пластинкой собственной влагалищной 
оболочки сѣменной железы, а также съ заднимъ краемъ железы и придатка. Въ пахо
вомъ каналѣ оболочка эта прилегаетъ къ пучкамъ мышцы, подымающей сѣменную же
лезку—т. cremaster (см. стр. 281), сопровождая ее внизъ. Въ одномъ съ нею слоѣ лежатъ 
наружныя сѣменныя артеріи и вены (въ нижнюю надчревную вену) и наружный сѣмен
ной нервъ. Къ этимъ частямъ прилегаетъ, въ области подкожнаго отверстія пахового 
канала, продолженіе поверхностной фасціи живота, которое составляетъ фасцію мышцы, 
подымающей сѣменную железу (Купера)—fascia cremasterica (Copp eri), ясно различаемою 
только обыкновенно вверху. ѵ ...

Собственная влагалищная оболочка сѣменной железы — tunica vaginalis propria 
testis (см. фиг. 598, 646, 647 и 649) есть серозный покровъ сѣменной железы и при
датка ея (см. стр. 584 и 585) и развивается по мѣрѣ опусканія сѣменной железы (des
census testis) на счетъ слѣпого выворота брюшины, называемаго влагалищнымъ отрост
комъ брюшины-processus vaginalis peritonaei. Послѣдній распространяется спереди отъ
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653. Предстательная железа съ сѣменными пузырь
ками И сѣмявыносящими протоками, спереди и сверху.

(Предстательная железа отдѣлена отъ мочевого пузыря; сѣменной пузырекъ и сѣмявы
носящій протокъ лѣвой стороны вскрыты въ продольномъ направленіи.)

сѣмявыносящаго протока и сѣменной железы до дна мошонки и замыкаетъ полость, 
которая въ области брюшного отверстія пахового канала сообщается съ полостью 
брюшины. Ко времени рожденія на свѣтъ или нѣсколько позднѣе верхняя, болѣе длинная 
часть этой полости отъ брюшного отверстія пахового канала и почти до головки при
датка обыкновенно облитерируется (эта облитерація можетъ наступить позднѣе, совер
шенно не произойти или быть только частичною). На мѣстѣ полости у взрослаго остается 
плотный соединительнотканный пучокъ въ видѣ рудимента влагалищнаго отростка— 
rudimentum processus vaginalis (не изображено), хотя очень часто и онъ отсутствуетъ. 
Нижній конецъ этой зародышевой, на счетъ брюшпого мѣшка, полости остается въ теченіе 
всей жизни въ видѣ полости собственной влагалищной оболочки сѣменной железы. Назван
ная оболочка своей внутренней пластинкой — lamina visceralis — непосредственно при
крываетъ верхнюю поверхность сѣменной железы (см. стр. 591) и придатка (см. стр. 591), 
а также отчасти и нижній конецъ сѣмявыносящаго протока, образуя при этомъ между 
сѣменной желѣзой и придаткомъ ея пазуху придатка—sitius epididymidis (см. стр. 591). 
Въ сторону отъ этихъ частей внутренняя пластинка переходитъ въ пристѣночную пла
стинку—lamina parietalis, которая въ видѣ хорошо развитого, вялаго мѣшка окружаетъ 
сѣменную железку и придатокъ, за исключеніемъ задняго края, и вмѣстѣ съ внутренней 
пластинкой замыкаетъ щелевидную полость, содержащую небольшое количество серозной 
жидкости.

Мошонка—scrotum (см. фиг. 652)—представляетъ собою большой, непарный 
мѣшокъ, образованный насчетъ наружныхъ покрововъ и содержащій въ себѣ сѣменныя 
железы, придатки и сѣменные канатики вмѣстѣ съ ихъ оболочками. Кожный покровъ 
мошонки (см. также фиг. 655 и 656) переходитъ вверху въ соотвѣтственный покровъ 
полового члена и лобка, кнаружи въ кожу бедра, а кзади—промежности; онъ тонокъ, 
темнаго цвѣта, морщинистъ и снабженъ небольшимъ количествомъ волосъ и большимъ 
числомъ сальныхъ железъ. По средней линіи отъ нижней поверхности члена къ про
межности проходитъ узкая темная полоса въ видѣ шва мошонки—raphe scroti. Подъ 
кожей располагается мясная оболочка—tunica dartos, образующаяся слоемъ петлевидно 
пересѣкающихся гладкихъ мышечныхъ волоконъ и продолжающаяся вверхъ въ фасцію 
полового члена и въ поверхностную фасцію живота, а кнаружи и назадъ въ соотвѣт
ственныя фасціи бедра п промежности. По средней линіи она вдается внутрь мошонки 
въ видѣ перегородки ея—septum scroti (см. также фиг. 656)—и отдѣляетъ двѣ, содержащія 
каждая сѣменную железку и сѣменной канатикъ, полости, соединяясь съ фасціей поло
вого члена и мошонки. Подъ мясною оболочкою находится очень рыхлая, лишенная жира 
подкожная соединительная ткань, которая образуетъ собою связь между частями, лежа
щими болѣе поверхностно, и фасціей мышцы, поднимающей сѣменную железку, вмѣстѣ 
съ самой мышцей.
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654. Выбрасы
вающіе сѣмя 
ПрОТО НИ, спереди 

π сверху.
(Тотъ же препаратъ, что 
и на фигурѣ 653, но пра
вый сѣменной пузырекъ 
отпрепарованъ болѣе и изъ 
предстательной железы вы
рѣзанъ клинъ до выбрасы
вающихъ сѣмя протоковъ 
и мочеиспускательнаго ка

нала.)
Сѣменные пу

зырьки—vesiculae semi
nales (см. также фиг. 599, 
640, 653 и 654)—предста
вляютъ собою парныя,удли
ненныя, сдавленныя обра
зованія различной величи
ны и съ бугристой поверх
ностью; въ верхнемъ концѣ 
своемъ они шире, заостря

ясь въ нижнемъ, направленномъ къ основанію предстательной железы. Длинныя оси ихъ 
проходятъ впередъ и внизъ въ сходящемся книзу другъ къ другу направленіи. Сѣменные 
пузырьки лежатъ надъ и позади предстательной железы, прилегая на всемъ протяженіи 
спереди ко дну и шейкѣ мочевого пузыря, а въ нижней половинѣ своей сзади къ прямой 
кишкѣ, отдѣляясь отъ мышечнаго слоя послѣдней только небольшимъ количествомъ со
держащей жиръ соединительной ткани. Внутренній край съ каждой стороны прилегаетъ 
къ расширенію сѣмявыносящаго протока, а верхній конецъ соприкасается съ нижнимъ 
отдѣломъ мочеточника. Задняя поверхность сѣменныхъ пузырьковъ въ верхней трети или 
половинѣ ея прикрыта брюшиною прямокишечно-пузырнаго углубленія. Каждый сѣменной 
пузырекъ состоитъ изъ извилистаго главнаго хода большей величины, въ который откры
ваются различной величины второстепенные ходы; главный ходъ часто изогнутъ въ видѣ 
крючка. Всѣ ходы на внутренней поверхности своей имѣютъ раздѣленныя выступами 
углубленія, а снаружи посредствомъ соединительной ткани соединяются въ общую, тѣсно 
въ отдѣльныхъ частяхъ связанную, массу, составляющую тѣло сѣменною пузырька— 
corpus vesiculae seminalis. Суженіемъ на нижнемъ концѣ своемъ главный ходъ продолжается 
въ выводной протокъ—ductus excretorius, который съ нижнимъ концомъ расширенія сѣмя
выносящаго протока соединяется въ выбрасывающій протокъ. Стѣнка сѣменного пузырька 
состоитъ изъ наружной соединительнотканной внѣшней оболочки—tunica adventicia, изъ 
средней сильно развитой мышечной оболочки—tunica muscularis—и изъ внутренней сли
зистой оболочки—tunica mucosa.

Выбрасывающіе сѣмя протоки—ductus ejaculatorii (см. такжефиг. 656)— 
образуются съ каждой стороны въ основаніи предстательной железы изъ соединенія ниж
няго конца расширенія сѣмявыносящаго протока съ выводнымъ протокомъ сѣменного 
пузырька. Это—два очень узкіе канальца, идущіе въ предстательной железѣ внизъ и 
впередъ, прилегающіе на пути непосредственно къ стѣнкѣ предстательнаго пузырька и 
тонкимъ щелевиднымъ отверстіемъ открывающіеся въ мочеиспускательный каналъ на 
сѣменномъ бугоркѣ (см. также фиг. 643).

Предстательная железа — prostata (см. также фиг. 640, 643, 653, 655, 
656 и 677)—есть непарный железистый органъ, имѣющій форму каштана, закругленной 
верхушкой своею—apex prostatae—направленный внизъ и прилегающій къ мочеполовому 
треугольнику. Ея короткая, обращенная въ то же время нѣсколько внизъ, передняя по
верхность—facies anterior—лежитъ позади нижней части соединенія лобковыхъ костей, 
отдѣляясь отъ него посредствомъ срамного сплетенія (см. также фиг. 500) и лобково- 
предстательной связки. Кнаружи обращенная поверхность ея граничитъ съ внутреннимъ 
краемъ мышцъ, подымающихъ задній проходъ, и пузырнымъ сплетеніемъ (см. фиг. 500 
и 677), которое выполняетъ борозду между основаніемъ предстательной железы и пузы
ремъ. Задняя поверхность—facies posterior—прилегаетъ непосредственно къ передней 
стѣнкѣ прямой кишки, будучи отдѣлена отъ послѣдней только посредствомъ небольшого 
количества рыхлой, не содержащей жира соединительной ткани; обыкновенно она имѣетъ 
посрединѣ идущую борозду (см. фиг. 640), которая нерѣзко отдѣляетъ другъ отъ друга 
обѣ половины предстательной железы,—правую долю—lobus dexter и лѣвую—lobus sinister.
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655. Тазовые органы мужчины, по удаленіи лѣвой стѣнки 
таза, слѣва.

(Мочевой пузырь сильно растянутъ.)
Большая по величинѣ, верхняя поверхность, образующая собою основаніе предстатель
ной железы—basis prostatae, нѣсколько вогнута и располагается косо, будучи обращена 
въ то же время кпереди. Посрединѣ той ея части, которая находится позади мочепс-
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656. Саггитальный распилъ тазовыхъ органовъ муж
чины, правая половина слѣва (отчасти по распилу замороженнаго пре

парата W. Braune.)
(Мочевой пузырь слабо растянутъ. Въ сторону отъ средней линіи лежащая железа луко
вичной части мочеиспускательнаго канала (Купера) изъ своей плоскости сѣченія пере

несена па средину. Мочеиспускательный каналъ нѣсколько растянутъ.)

пускательнаго канала, проходитъ глубокая короткая, поперечная борозда, гдѣ находится 
мѣсто вхожденія сѣмявыбрасывающихъ протоковъ; бороздой этой названная часть железы 
раздѣляется на передній п задній отдѣлы, при чемъ задній прилегаетъ къ расширеніямъ 
сѣмявыносящихъ протоковъ и сѣменнымъ пузырькамъ, рыхло съ ними соединяясь.
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657. Мужской половой 
членъ, по удаленіи луковично- 
пещеристой мышцы, а также ча
сти фасціи и кожныхъ покрововъ, 

снизу.
Предстательная железа— 

prostata (продолженіе). Передній отдѣлъ 
основанія образуетъ перешеекъ пред
стательной железы—isthmus prostatae 
(см. фиг. 653)—и вмѣстѣ съ остальною 
частью основанія тѣсно прикрѣпленъ 
къ шейкѣ мочевого пузыря; онъ мо
жетъ выступать въ видѣ закругленнаго 
бугорка, называемаго средней долей— 
lobus medius (не изображено)—и впя
чивать стѣнку пузырнаго треугольника 
внутрь. Въ заднемъ верхнемъ отдѣлѣ 
своемъ предстательная железа пробо
дается сѣмявыбрасывающими прото
ками; черезъ передній отдѣлъ предста
тельной железы, отъ основанія до вер
хушки ея, проходитъ предстательная 
часть мочеиспускательнаго канала. Она 
образуется въ большей своей части изъ 
железистой ткани и своимъ желези
стымъ тѣломъ—corpus glandidare—об
хватываетъ въ видѣ широкаго, откры
таго спереди кольца, начальную часть 
мочеиспускательнаго канала; дополня
етъ это кольцо, замыкая его, мышечная 
ткань предстательной мышцы—m. pro
staticus. Въ верхнемъ отдѣлѣ своемъ 
мускулъ этотъ состоитъ изъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ и находится здѣсь 
въ связи съ мышцей, замыкающей моче
вой пузырь, а въ нижней своей части 
образуется поперечно - исчерченными 
мышечными волокнами и непрерывно 
продолжается книзу въ мышцу, сжи
мающую перепончатый отдѣлъ моче
испускательнаго канала (см. стр. 620). 
Самыя волокна этой мышцы имѣютъ по 
преимуществу поперечное направленіе 
и по сторонамъ расходятся между со
бою, проникаютъ въ железистую ткань 
и переходятъ на поверхность железы. 
Железистая ткань состоитъ изъ боль
шого числа маленькихъ, конусовидныхъ 
долекъ, верхушками обращенныхъ къ 
мочеиспускательному каналу; каждая
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albuginea 
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praeputii
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(raphe penis)
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Orificium urethrae 
externum zCorona glandis
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Praeputium

долька имѣетъ небольшой выводной предста
тельный протокъ—ductus prostaticus, и эти протоки, въ общемъ въ количествѣ 20—30, 
открываются обыкновенно всѣ въ тѣхъ двухъ бороздахъ мочеиспускательнаго канала, 
которыя находятся по сторонамъ отъ сѣменного бугорка.

Поверхность предстательной железы гладкая и какъ сзади, такъ и съ боковъ при
крыта соединительнотканной оболочкой, составляющей фасцію предстательной железы— 
fascia prostatae.

Железы луковичной части мочеиспускательнаго канала 
(Купера) — glandulae bulbourethrales (Cowperi) (см. фиг. 640, 656 и 673) — имѣютъ 
каждая изъ двухъ бугристую поверхность, будучи величиною съ горошину. Тѣломъ 
своимъ—corpus glandulae bulbourethralis—онѣ располагаются вблизи средней линіи, по
зади мочеиспускательнаго канала, внутри мочеполового треугольника, и окружены во
локнами мышцы, сжимающей перепончатую часть мочеиспускательнаго канала. Вывод
ной протокъ—ductus excretorius—отдѣльной железы (см. фиг. 656)—очень тонокъ, идетъ 
по луковицѣ мочеиспускательнаго канала кпереди и узкой щелью открывается въ задней 
части пещеристаго отдѣла канала.
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658. Пещеристыя 
тѣла полового

члена и мочеполо
вой треугольникъ, 

снизу.
(Луковица мочеиспускатель
наго канала отдѣлена попе
речнымъ разрѣзомъ, отсепаро- 
вана и отвернута назадъ. Съ 
лѣвой стороны перерѣзанъ по
перечно и удаленъ одинъ сѣ
далищно-пещеристый мускулъ, 
съ правой же — вмѣстѣ съ нож
кой полового члена. Головка 
полового члена отдѣлена отъ 

пещеристыхъ тѣлъ его.)
Мужской половой 

членъ—penis (см. также фиг. 
655, 656, 658 — 661) — пред
ставляетъ собою удлиненное 
треугольно - призматическое 
тѣло, располагающееся подъ 
лобковымъ соединеніемъ и спе
реди его и обхватывающее 
большую часть мочеиспуска
тельнаго капала по длинѣ. Въ 
немъ различается задній ши
рокій конецъ, образующій ко
рень члена—radix penis—и пе
редній, большой отдѣлъ—тѣло 
члена—corpus penis, свобод
ный конецъ котораго обра
зуется головкой—glans penis. 
Корень и задняя часть тѣла 
лежатъ подъ кожею промежно
сти и мошонки и составляютъ 
песмѣщаемую, укрѣпленную 
часть—pars fixa—благодаря 
сращенію съ мочеполовымъ 
треугольникомъ, съ лобковыми 
костями и съ лобковымъ со
единеніемъ; остальная часть 
свободно выдается и легко по
движна—pars mobilis; между 
обѣими частями при спокой
номъ состояніи члена обра
зуется уголъ, исчезающій при 
эрекціи. Тѣло члена имѣетъ 
верхнюю поверхность, тылъ— 
dorsum penis—и нижнюю, по
верхность мочеиспускательна
го канала—facies urethralis,ко
торая отъ боковыхъ поверхно
стей отдѣляется не рѣзко. Онъ 
состоитъ, главнымъ образомъ, 
изъ трехъ пещеристыхъ 
ТѢЛЪ—corpora cavernosa.

Два пещеристыя тѣла полового члена—corpora cavernosa penis—имѣютъ форму 
двухъ приблизительно цилиндрическихъ стволовъ. Задніе заостренные концы ихъ—ножки 
члена—crura penis—идутъ въ сходящемся впередъ направленіи вдоль по внутреннимъ 
краямъ нижнихъ вѣтвей сѣдалищныхъ и лобковыхъ костей спереди отъ лобковаго сочле
ненія и, благодаря сращенію своей бѣлочной оболочки съ надкостницею названныхъ 
костей, очень тѣсно прикрѣплены къ этимъ послѣднимъ. Кпереди отъ нижняго отдѣла 
лобковаго соединенія обѣ ножки сходятся между собою подъ острымъ угломъ и соедипя- 
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ются въ одно непарное, плоско закругленное тѣло, которое своимъ переднимъ, заострен
нымъ концомъ входитъ въ обращенную кзади вырѣзку головки члена; по верхней по
верхности двухъ соединенныхъ между собою пещеристыхъ тѣлъ члена проходитъ по
срединѣ вдоль плоская борозда для тыльной вены члена и одноименныхъ съ нею артерій 
и нервовъ, а въ глубокой бороздѣ, идущей вдоль нижней поверхности, заложено пеще
ристое тѣло мочеиспускательнаго канала.

Пещеристое тѣло мочеиспускательнаго канала — corpus cavernosum urethrae — 
тоньше и длиннѣе, чѣмъ два предыдущихъ. Оно начинается сзади утолщеніемъ вели
чиною въ орѣхъ, составляющимъ луковицу мочеиспускательнаго канала—bulbus urethrae, 
которая небольшой бороздой на заднемъ краѣ ея можетъ быть раздѣлена па два полу
шарія луковицы мочеиспускательнаго канала — hemisphaeria bulbi urethrae; соотвѣт
ственно этой бороздѣ вдается глубоко внутрь сзади и сверху тонкая, соединительно
тканная серединная перегородка луковицы мочеиспускательнаго канала — septum bulbi 
urethrae. Верхняя поверхность луковицы тѣсно сращена съ мочеполовымъ треугольни
комъ. Спереди и сверху луковица прободается мочеиспускательнымъ каналомъ, позади 
котораго остается большая часть ея. Постепенно суживаясь кпереди, пещеристое тѣло 
мочеиспускательнаго канала располагается далѣе болѣе длинною своею частью въ про
дольной бороздѣ нижней поверхности пещеристыхъ тѣлъ члена, съ которыми тѣсно сра
стается, окружая въ то же время со всѣхъ сторонъ мочеиспускательный каналъ.

Головка члена—glans penis—имѣетъ форму тупого конуса, въ выдолбленное осно
ваніе котораго входитъ передній конецъ соединенныхъ между собою пещеристыхъ тѣлъ 
члена, тѣсно срастающихся съ головкой; выступая по всей окружности своего основа
нія, головка образуетъ этимъ вѣнчикъ—corona glandis, позади котораго находится круго
вая борозда въ видѣ шейки головки—collum glandis. Верхняя поверхность головки длин
нѣе и выпукла, пижняя—болѣе плоска. Въ нижнемъ своемъ отдѣлѣ головка тѣсно свя
зана съ пещеристымъ тѣломъ мочеиспускательнаго канала, будучи непосредственнымъ 
продолженіемъ послѣдняго; оно окружаетъ мочеиспускательный каналъ, располагающійся 
вблизи нижней ея поверхности и открывающійся на ея верхушкѣ.

Пещеристыя тѣла члена одѣты толстой соединительнотканной бѣлочной оболоч
кой—tunica albuginea corporum cavernosorum, которая вдается между ними на мѣстѣ 
ихъ соединенія въ видѣ перегородки члена—sepium penis; болѣе кпереди и къ тылу пере
городка эта имѣетъ многочисленныя щелевидныя отверстія для прохожденія соустій 
меледу кровеносными сосудами того и другого пещеристаго тѣла. Отъ бѣлочной обо
лочки идетъ внутрь пещеристыхъ тѣлъ большое количество пластинчатыхъ и нитевид
ныхъ перегородокъ—trabeculae corporum cavernosorum, образующихъ тамъ густую сѣть; 
петли послѣдней къ поверхности меньшей величины, чѣмъ вблизи перегородки, и огра
ничиваютъ между собою наполненныя кровью пространства пещеристыхъ тѣлъ—caver
nae corporum cavernosorum. Черезъ эту сѣть проходитъ по направленію кпереди, ближе 
къ серединѣ, по обѣ стороны отъ перегородки глубокая артерія полового члена — art. 
profunda penis. Артеріальныя вѣтви идутъ по отдѣльнымъ перегородкамъ сѣти и вѣточ
ками своими, предшествующими капиллярамъ, открываются непосредственно въ полости 
пещеристыхъ тѣлъ; часть артеріальныхъ вѣтвей, особенно въ ножкахъ члена, предста
вляетъ при спокойномъ состояніи его извилистость на концахъ въ видѣ улитки, гдѣ и 
носитъ названіе улитковыхъ артерій — art. helicinae. Вены пещеристыхъ тѣлъ—venae 
cavernosae—прободаютъ въ различныхъ мѣстахъ бѣлочную оболочку, огибая при этомъ 
отчасти дугообразно половой членъ (см. фиг. 500)—и впадаютъ въ тыльную вену члена; 
заднія изъ нихъ образуютъ глубокія вены полового члена—ѵѵ. profundae penis.

Пещеристое тѣло мочеиспускательнаго канала одѣто тонкой бѣлочной оболочкой, 
не имѣетъ непосредственныхъ переходовъ пзъ артерій въ венозныя пространства, но 
зато содержитъ особенно сильно развитыя подслизистыя венозныя сплетенія; вены, не
сущія кровь изъ сплетеній, отчасти изливаются въ вѣтви, направляющіяся въ тыльную 
вену члена, частью же непосредственно во внутреннія срамныя вены. Большая часть 
пещеристаго тѣла канала находится подъ этимъ послѣднимъ.

Головка полового члена одѣта тонкой бѣлочной оболочкой, отъ которой съ нижней 
поверхности идетъ серединная соединительнотканная перегородка головки septum glandis, 
проникающая до самаго мочеиспускательнаго канала. Пещеристое тѣло головки по строе
нію одинаково съ такимъ же тѣломъ капала и непосредственно съ нимъ сообщается.

Половой членъ вверху укрѣпленъ двумя связками. Короткая, треугольная, крѣпкая, 
поддерживающая членъ связка—ligamentum suspensorium penis (см. фиг. 652 и 656)—идетъ 
отъ передней поверхности соединенія лобковыхъ костей къ бѣлочной оболочкѣ неподвижной 
части члена въ области соединенія обоихъ пещеристыхъ тѣлъ его. Пращевидная связка 
полового члена—ligamentum fundiforme penis (см. стр. 279)—укрѣпляетъ его далѣе кпереди.

Вялая соединительнотканная фасція полового члена—fascia penis (см. также фиг. 657) 
одѣваетъ членъ вмѣстѣ съ тыльной веной его и одноименными артеріями и нервами 
на всемъ протяженіи отъ корня его до шейки головки; рыхло соединяясь съ нимъ, она 
находится въ связи съ мясной оболочкой мошонки, а также съ поверхностной фасціей 
промежности и живота 1).

9 См. стр. 625. Прим, ne рев.
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въ области тѣла, въ задней части въ передней части
головки члена, головки.

Общій кожный покровъ члена—integumentum commune (см. также фиг. 607)—одѣ
ваетъ только подвижную часть члена, тонокъ, почти совершенно лишенъ волосъ, рас
тяжимъ и рыхлымъ, лишеннымъ жира, подкожнымъ слоемъ соединенъ съ фасціей члена, 
легко смѣщаясь надъ нею. По нижней поверхности его проходитъ темная узкая полоса 
въ видѣ шва члена, какъ непосредственное продолженіе шва мошонки, кпереди до край
ней плоти. Отъ шейки головки кожный покровъ образуетъ складку въ видѣ крайней 
плоти—praeputium (см. также фиг. 656), которая верхнимъ своимъ слоемъ идетъ сна
чала кпереди до верхушки головки, а затѣмъ образуетъ заворотъ и направляется назадъ 
до шейки, гдѣ, сильно истончаясь, переходитъ непосредственно на верхнюю поверх
ность головки; съ нижней поверхностью головки опа соединяется серединной складкой, 
образующей уздечку крайней плоти—frenulum praeputii.

Мужской мочеиспускательный каналъ—urethra virilisai, фиг. 656) 
есть выводной протокъ мочевого пузыря, а также (за исключеніемъ начальнаго отдѣла 
своего) и половыхъ органовъ; онъ начинается въ области шейки мочевого пузыря вну
треннимъ отверстіемъ—orificium urethrae internum и оканчивается на верхушкѣ головки 
полового члена наружнымъ отверстіемъ—orificium urethrae externum. При спокойномъ 
состояніи полового члена каналъ образуетъ индивидуально различную о:-образную кри
визну и соотвѣтственно различнымъ отношеніямъ раздѣляется на предстательную частъ— 
pars prostatica, перепончатую—pars membranacea и пещеристую—pars cavernosa Щ

Предстательная частъ канала—pars prostatica urethrae (см. фиг. 643 и 656)— 
прободаетъ предстательную железу отъ ея основанія до верхушки, будучи окружена 
ею со всѣхъ сторонъ, и располагается почти вертикально. Въ области внутренняго отвер
стія мочеиспускательнаго канала и непосредственно подъ нимъ она окружена пузыр
нымъ кольцомъ мочеиспускательнаго канала—annutus urethralis vesicae (см. стр. 589). 
Посрединѣ ея задней стѣнки выдается въ видѣ продольнаго закругленнаго возвышенія 
сѣменной бугорокъ — colliculus seminalis; послѣдній представляетъ собою какъ бы утол
щеніе продольно идущей складки слизистой оболочки—гребешка мочеиспускательнаго 
канала—crista urethralis, который тянется отъ язычка мочевого пузыря до перепонча
той части мочеиспускательнаго канала, заходя нѣсколько и въ эту часть, при чемъ на 
нижнемъ концѣ своемъ часто дѣлится вилообразно. Надъ сѣменнымъ бугоркомъ и подъ 
нимъ мочеиспускательный каналъ представляетъ значительныя углубленія, по сторонамъ 
же отъ бугорка образуетъ борозды. На сѣменномъ бугоркѣ находятся отверстія сѣмя- 
выбрасывающихъ протоковъ и нѣкоторыхъ изъ протоковъ предстательной железы, а по
срединѣ бугорка располагается въ немъ удлиненный, щелевидной формы слѣпой мѣшо
чекъ—предстательный пузырекъ—utriculus prostaticus, тянущійся косо вверхъ къ осно
ванію предстательной железы, а внизу, на верхушкѣ сѣменного бугорка, открывающійся 
щелевиднымъ отверстіемъ. Предстательный пузырекъ есть рудиментъ слившихся ниж- 
ппхъ концовъ Мюллеровыхъ ходовъ.

Перепончатая частъ мочеггспускателънаго канала —pars membranacea urethrae 
(см. фиг. 656 и 673)—прободаетъ мочеполовой треугольникъ косо сзади напередъ и сверху 
внпзъ и неподвижно въ немъ укрѣплена. Опа окружена кольцомъ пещеристой ткани 
и слоемъ поперечно-исчерченныхъ мышечныхъ волоконъ мышцы сжимающей перепон
чатую частъ мочеиспускательнаго канала — m. sphinctei' urethrae membranaceae (см.

!) Длина всего мужского мочеиспускательнаго канала обыкновенно 16—20 сайт., при чемъ предста
тельная часть равна приблизительно 3 сайт., перепончатая—2 сайт, и пещеристая—11—15 сант. Наиболѣе 
узкая, перепончатая часть капала имѣетъ приблизительно 8 мм. въ діаметрѣ. Прим, перев.
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стр. 620), которая кзади переходитъ безъ рѣзкихъ границъ въ мышцу предстательной 
железы, а кпереди можетъ быть прослѣжена до передней половины полового члена.

Пещеристая часть мочеиспускательная канала—pars cavernosa urethrae (см. 
фиг. 656, 659 — 661)—проходитъ внутри пещеристаго тѣла мочеиспускательнаго канала 
и головки члена. Сзади она образуетъ легкую выпуклость внизъ и идя далѣе кпереди 
и нѣсколько вверхъ, подъ конецъ опускается, при спокойномъ состояніи члена, внизъ. 
Въ области луковицы опа обыкновенно нѣсколько углублена по направленію кзади и 
здѣсь открываются выводные протоки железъ луковичной части мочеиспускательнаго 
канала (Купера). Въ головкѣ эта часть канала образуетъ удлиненное расширеніе въ 
видѣ ладьеобразной ямки (Моріаньи) — fossa navicularis urethrae (Morgagnii), гдѣ на 
верхней стѣнкѣ канала находится тонкая складка слизистой оболочки, называемая за
слонкой ладьеобразной ямки—valvula fossae navicularis (не изображено), ограничивающая 
открытый кпереди карманъ.

Стѣнки пустого мочеиспускательнаго канала прилегаютъ непосредственно другъ 
къ другу и просвѣтъ его въ области внутренняго отверстія, а также въ предстатель
номъ и перепончатомъ отдѣлахъ (см. фиг. 658) имѣетъ форму выпуклой кпереди щели, 
съ наибольшей выпуклостью и наиболѣе длинной въ области сѣменного бугорка, къ 
задней части пещеристаго отдѣла щелевидный просвѣтъ этотъ располагается верти
кально, а въ большей передней части образуетъ вогнутость къ тылу (см. фиг. 659); въ 
основаніи головки просвѣтъ имѣетъ ^-образную форму (см. фиг. 660), а соотвѣтственно 
ладьеобразной ямкѣ и въ наружномъ отверстіи мочеиспускательнаго канала имѣетъ 
снова видъ вертикальной щели (см. фиг. 661).

Ширина мочеиспускательнаго канала, наименьшая въ наружномъ отверстіи его !), 
становится значительнѣе въ области ладьеобразной ямки, позади которой слѣдуетъ равно
мѣрно узкая длинная часть канала пещеристаго отдѣла до вторичнаго расширенія его въ 
луковицѣ, вслѣдъ за тѣмъ идетъ рѣзко сужеппый перепончатый отдѣлъ канала, за которымъ 
находится третье расширеніе его въ видѣ предстательнаго отдѣла, и, наконецъ, снова суже
ніе въ кольцѣ мочеиспускательнаго канала (annulus urethralis). Обѣ наиболѣе узкія ча
сти (наружное отверстіе и перепончатый отдѣлъ) въ то же время наименѣе растяжимы.

Каналъ выстланъ на всемъ протяженіи тонкой, бѣлесоватой, слизистой оболоч
кой, снабженной, за исключеніемъ передняго отдѣла, маленькими слизистыми железами 
мочеиспускательнаго канала (Литре) — glandulae urethrales (Littrei); отчасти онѣ от
крываются въ ямки мочеиспускательнаго канала (Морганьи)—lacunae urethrales (Mor- 
gagnii) (см. фиг. 642), имѣющія видъ небольшихъ открытыхъ кпереди кармашковъ сли
зистой оболочки, встрѣчающихся на верхней стѣнкѣ пещеристой части канала 2).

Ходъ брюшины въ полости малаго таза мужчины (см. фиг. 
598, 599, 655 и 656).

Съ задней поверхности передней стѣнки живота брюшина переходитъ непо
средственно на верхнюю поверхность мочевого пузыря, но прежде чѣмъ перейдетъ на 
послѣдній съ боковъ, она проходитъ значительное пространство, прикрывая боковыя 
стѣнки малаго таза, съ находящимися здѣсь сосудами и нервами, мочеточникомъ и сѣ
мявыносящимъ протокомъ и только съ нихъ заворачивается на стѣнку пузыря. Простран
ство это тѣмъ значительнѣе, чѣмъ болѣе пустъ пузырь; при этомъ, тѣмъ большую, попе
речную складку пузыря—plica vesicalis transversa—образуетъ брюшина надъ верхней по
верхностью пузыря, въ уровнѣ брюшныхъ отверстій паховыхъ каналовъ (см. также 
фиг. 667); двѣ или три небольшихъ, менѣе правильныхъ лобково-пузырныхъ складокъ— 
plicae pubovesicales—располагаются въ направленіи отъ верхушки мочевого пузыря къ 
боковой пупочной складкѣ. Сзади брюшина покрываетъ часть дна мочевого пузыря, 
сѣменные пузырьки и сѣмявыносящіе протоки и отсюда переходитъ, загибаясь, въ се
розный покровъ прямой кишки. Благодаря этому завороту образуется между мочевымъ 
пузыремъ и прямой кишкой прямокишечно-пузырное углубленіе—excavatio rectovesicalis. 
Посрединѣ оно глубже и ограничено въ этомъ мѣстѣ по сторонамъ двумя прямокишечно- 
пузырными складками—plicae rectovesicales, которыя идутъ дугообразно отъ задней части 
мочевого пузыря къ боковой поверхности прямой кишки и въ основаніи своемъ содержатъ 
пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ прямокишечно-пузырныхъ мышцъ—тт.rectovesicales.

Яичники—ovaria (см. также фиг. 663—667)—представляютъ собою двѣ жен
скія половыя железы, лежащія въ маломъ тазѣ и прикрѣпленныя къ задней поверхности 
широкой связки матки посредствомъ узкой складки брюшины,—брыжейки яичника—me
sovarium.

Каждый яичникъ имѣетъ Форму сплющеннаго эллипсоида и па немъ различа
ются внутренняя поверхность — facies medialis, наружная поверхность — facies late-

9 Будучи индивидуально различной ширины, наружное отверстіе отличается отъ всѣхъ другихъ частей 
канала нерастяжимостью. Прим. перевод.

2) Наиболѣе передній изъ этихъ кармановъ верхней стѣнки, находящійся на 1—2 сайт, отъ наружнаго 
отверстія, иногда бываетъ хорошо развитъ и ограничивается сзади и снизу ясно выраженной складочкой— 
заслонкой Герена—valvula Ѳиегепгі, что имѣетъ практическое значеніе при введеніи инструментовъ малаго 
калибра. Прим, перевод.
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662. Матка, яйцеводы и яичники, сзади.
(Съ правой стороны части оставлены въ положеніи, а съ лѣвой широкая связка матки 

растянута.)
ralis, направленный кверху трубный конецъ—extremitas ЫЪагіа—ъ. болѣе узкій, обра
щенный книзу маточный конецъ—extremitas uterina; задній, выпуклый свободный край 
его — margo liber — выстоитъ свободно, а передній прямой брыжеечный край — margo 
mesovaricus—ί^οηο прикрѣпленъ на брыжейкѣ и снабженъ продольной бороздой, соста
вляющей ворота яичника—hilus ovarii—для входящихъ и выходящихъ сосудовъ и нер
вовъ. Отъ нижняго конца яичника идетъ собственная связка его, а на верхнемъ концѣ 
прикрѣпляется бахромка яичника. Своей наибольшей продольной плоскостью сѣченія 
яичникъ располагается почти сагиттально (см. также фиг. 664—667), а своимъ длин
нымъ размѣромъ—приблизительно вертикально (при вертикальномъ положеніи тѣла); онъ 
очень подвиженъ и смѣщаемъ. Его наружная поверхность прилегаетъ непосредственно 
къ брюшинному покрову наружной стѣнки полости малаго таза, гдѣ образуется иногда 
для яичника родъ ниши, лежащей подъ и позади подвздошныхъ наружныхъ артеріи и 
вены и ограниченной спереди и сверху пупочной артеріей, сзади и сверху подчревными 
артеріей и веной, а также мочеточникомъ, который здѣсь переходитъ черезъ переднюю 
полуокружность подчревной артеріи; кнаружи отъ той же ниши находится запирательный 
нервъ и внутренній запирательный мускулъ. Рѣдко оба яичника располагаются симмет
рично. Если матка лежитъ болѣе вправо, то яичникъ лѣвый нѣсколько опускается и 
его нижній конецъ отодвигается нѣсколько внутрь и кзади; при этомъ весь яичникъ 
отчасти прикрывается сверху яйцеводомъ, такъ что только относительно небольшая 
часть его внутренней поверхности свободно смотритъ въ полость малаго таза.

Поверхность яичника сѣро-краснаго цвѣта, въ дѣтскомъ возрастѣ гладкая, позд
нѣе неровная, благодаря закругленнымъ возвышеніямъ и рубцовымъ втягиваніямъ. Вну
три яичника различается центральное мозговое вещество и периферическое корковое 
(см. фиг. 664). Послѣднее содержитъ круглыя образованія, величиною до горошины, 
въ видѣ пузырьковъ, — фолликулъ яичника, изъ которыхъ имѣющіе наибольшую вели
чину выдаются на поверхность. Изъ пихъ меньшіе по величинѣ называются первичными 
(фолликулами яичника — folliculi oophori primarii, а тѣ, которые больше и содержатъ 
прозрачную жидкость фолликула—liquor folliculi, называются граафовыми пузырьками,— 
фолликуламгг яичника пузырчатыми (Граафа) — folliculi oophori vesiculosi (Graaf). 
Фолликулы дичника содержатъ въ себѣ каждый яйцо—оѵиіит—и раздѣлены между собою 
плотной соединительнотканной стромой яичника—stroma ovarii. По выходѣ яйца изъ 
фолликула, изъ послѣдняго образуется желтое тѣло—corpus luteum, которое позднѣе 
превращается въ плотное соединительнотканное образованіе, называемое бѣлымъ тѣ
ломъ—corpus albicans,—и, наконецъ, совершенно исчезаетъ.
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663. Правый яичникъ и 
яйцеводъ,

въ ихъ пополненіи, поперечно перерѣ
занные.

Яйцеводы, маточныя трубы 
(Фаллоппія)—tubae uterinae (Falloppii) 
(см. также фиг. 662,664—667)—предста
вляютъ собою парныя, длинныя, тонкія, 
трубчатыя образованія, которыя тянутся 
отъ яичника къ маткѣ и подвижно укрѣ
плены на широкой связкѣ матки, при по
мощи тонкой складки брюшины, образу
ющей брыжейку трубы—mesosalpinx.

Каждая маточная труба (см. фиг. 
662 и 664) начинается у яичника широ
кой воронкой маточной трубы — infundibulum tubae uterinae, которой край снабженъ 
многочисленными узкими, неправильно заостренными бахромками трубы—fimbriae tubae. 
Одна изъ нихъ, называемая ягічниковой—fimbria ovarica, обыкновенно длиннѣе осталь
ныхъ, идетъ вдоль свободнаго края брыжейки трубы къ трубному концу яичника и 
образуетъ, доходящій до этого послѣдняго, желобъ. Обращенная внутрь поверхность ба
хромокъ имѣетъ многочисленныя складки слизистой оболочки, продолжающіяся непосред
ственно въ продольныя складки расширенія трубы; въ области входа въ воронку нахо
дится узкое, брюшгінное отверстіе маточной трубы—ostium abdominale tubae uterinae._ 
Слѣдующій за воронкой длинный отдѣлъ носитъ названіе расширенія маточной трубы— 
ampulla tubae uterinae, извилистъ по своему ходу и постепенно становится уже, переходя 
въ узкую часть—перешеекъ маточной трубы—isthmus tubae uterinae, которая уже непо
средственно соединяется съ маткой. Короткій отдѣлъ яйцевода, заложенный въ самой 
стѣнкѣ матки, составляетъ маточную частъ—pars uterina—и открывается узкимъ, воронко
образнымъ маточнымъ отверстіемъ трубы—ostium uterinum tubae—въ полость матки, 

ö Перешеекъ яйцевода (см. также фиг. 662, 664—667) при вертикальномъ положе
ніи тѣла располагается приблизительно горизонтально и поперечно до маточнаго конца 
яичника. Отсюда онъ дѣлаетъ изгибъ почти подъ прямымъ угломъ и, прилегая къ стѣнкѣ 
малаго таза, идетъ въ восходящемъ направленіи кпреди отъ брыжеечнаго края яичника 
до трубнаго конца его. Здѣсь онъ вновь рѣзко загибается внизъ и нѣсколько кзади и 
подъ конецъ внутренней поверхностью своей воронки непосредственно прилегаетъ къ 
свободному краю, заднему отдѣлу и внутренней поверхности яичника; при этомъ япчпи- 
ковая бахромка имѣетъ восходящее назадъ направленіе къ трубному концу яичника. 
Вслѣдствіе того, что яичникъ снаружи прилегаетъ къ брюшинному покрову стѣнки ма
лаго таза, а спереди, сверху и сзади также, какъ и отчасти снутри, непосредственно 
окруженъ яйцеводомъ и брыжейкой его, то получается насчетъ названныхъ частей какъ 
бы карманъ, сумка яичника—bursa ovarica, щелевидная полость которой сообіцается съ 
полостью брюшиннаго мѣшка только сзади и снаружи, спереди и снутри.

Яйцеводъ одѣтъ по своей наружной поверхности брюшиной, составляющей сероз
ную оболочку его—tunica serosa, подъ которой находится рыхлая, соединительнотканная 
внѣшняя оболочка—tunica adventicia. Подъ нею располагается, состоящая изъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ, мышечная оболочка—tunica muscularis, въ которой различается 
тонкій, наружный, продольный слой—stratum longitudinale—и толстый, внутренній, кру
говой—stratum circulare. Внутренняя поверхность трубы выстлана краснаго цвѣта слизи
стой оболочкой—tunica mucosa, снабженной по всей длинѣ трубы красивыми складками— 
plicae tubariae (см. фиг. 664), которыя въ маточномъ отдѣлѣ трубы имѣютъ характеръ 
простыхъ, низкихъ складокъ, въ области перешейка становятся больше - складки пере
шейка—plicae isthmicae—и достигаютъ наибольшей величины своей въ расширеніи трубы— 
plicae ampulläres, имѣя здѣсь вторичныя складки меньшихъ размѣровъ. Слизистая обо
лочка свободнаго зазубреннаго края воронки переходитъ пепосредственно въ брюшпну.

Придатокъ яичника—epoophoron (см. фиг. 662 и 664)—представляетъ со
бою небольшое сплющенное образованіе, заложенное съ каждой стороны въ боковыхъ 
отдѣлахъ брыжейки трубы между двумя пластинками брюшины. Оно состоитъ изъ много
численныхъ короткихъ поперечныхъ канальцевъ—ductuli transversi, которые идутъ въ схо
дящемся направленіи къ яичниковымъ воротамъ, а на противоположномъ концѣ, обра
щенномъ къ яйцеводу, открываются приблизительно подъ прямымъ угломъ въ одинъ 
общій продольный каналъ придатка (Гартнера)—ductus epoophori longitudinalis (Gart- 
neri). Этотъ послѣдній есть эмбріональный остатокъ Вольфова хода, а поперечные ка
нальцы—канальцевъ первичной почки.
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664. Влагалище, мат
ка, правый яйце

водъ и яичникъ, 
вскрытые сзади.

(Задняя пластинка широкой связ
ки матки удалена; влагалищная 
часть шейки матки оставлена въ 

цѣломъ состояніи.)

Пузырчатые при
датки (Морганьи)—appen
dices vesiculosae (Morgagnii) (см. 
фиг. 662 и 664) — находятся въ 
области придатка почти постоян
но въ видѣ одного или нѣсколь
кихъ снабженныхъ ножкой и на
полненныхъ жидкостью пузырь
ковъ; они свободно выдаются на

поверхность и представляютъ не что иное какъ также остатки Вольфова хода.
Околояичниковая придаточная часть — paroophoron (не изобра

жено)—есть у взрослаго, замѣтное только лупою, собраніе маленькихъ канальцевъ, ко
торое находится между листками брыжейки и яйцевода кнутри отъ придатка яичника и 
представляетъ собою остатки канальцевъ первичной почки.

Матка—uterus (см. также фиг. 66 , 655—667) представляетъ собою непарный, 
мышечный, полый органъ, грушевидной, сдавленной спереди назадъ формы, лежащій 
посрединѣ полости малаго таза.

Въ маткѣ различается составляющее большую, толстую ея часть тѣло—corpus 
uteri—и шейка—cervix (uteri). Тѣло матки имѣетъ нижнюю, почти плоскую, прилегающую 
къ мочевому пузырю пузырную поверхность—facies vesicalis и верхнюю, обращенную нѣ
сколько назадъ кишечную поверхность—facies intestinalis, образующую выпуклость вверхъ, 
какъ съ одной стороны въ другую, такъ и сверху внизъ. Передній, слѣпой конецъ тѣла 
широкъ и выпуклъ (болѣе выпуклъ у рожавшихъ женщинъ) и часть его, выступающая 
надъ уровнемъ отверстій яйцеводовъ, носитъ названіе дна матки—fundus uteri. Кзади 
тѣло суживается и переходитъ въ шейку, отъ которой обыкновенно отдѣляется легкимъ 
перехватомъ. Обращенный въ сторону тупой, боковой край матки—margo lateralis—(слу
житъ мѣстомъ прикрѣпленія широкой связки матки. Шейка матки у дѣтей и у дѣвицъ 
имѣетъ веретенообразную форму, у женщинъ же цилиндрическую. Задняя, нижняя треть 
шейки обхватывается верхнимъ концомъ влагалища и выдается въ полость послѣдняго, 
гдѣ составляетъ влагалищную частъ (шейкиу—portio vaginalis (cervicis), а вся остальная 
часть шейки носитъ названіе надвлагалищнаго отдѣла (шейки)—portio supravaginalis 
(cervicis). Влагалищная часть поперечно-эллиптическаго очертанія и снабжена круглымъ
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или поперечно-овальнымъ наружнымъ отверстіемъ матки — orificium uteri externum, 
ограниченнымъ болѣе высоко стоящей задней губой—labium posterius—и болѣе глубоко 
внизъ опускающейся передней губой — labium anterius·, обѣ губы гладкія и приблизи
тельно одинаковой толщины. У рожавшихъ женщинъ отверстіе это имѣетъ форму по
перечной щели съ надрѣзанными краями.

Матка принадлежитъ къ наиболѣе легко смѣщаемымъ органамъ тѣла. Она по
движна какъ въ цѣломъ, такъ и въ тѣлѣ по отношенію къ шейкѣ, до извѣстной степени 
тѣсно связанной съ влагалищемъ, мочевымъ пузыремъ и кровеносными сосудами. Такимъ 
образомъ, положеніе органа можетъ значительно видоизмѣняться; однако же существуетъ 
извѣстное типическое положеніе (см. фиг. 665—667). Оно таково, что при вертикаль
номъ положеніи, при пустомъ пузырѣ и такой же прямой кишкѣ, наружное маточное 
отверстіе находится па уровнѣ верхняго края соединенія лобковыхъ костей и въ фрон
тальной плоскости, проходящей черезъ ости сѣдалищныхъ костей; вверхъ матка не до
стигаетъ плоскости входа въ тазъ. Продольная ось. идущая отъ дна матки къ наруж
ному отверстію ея, верхнимъ концомъ своимъ находится спереди отъ оси таза (см. 
фиг. 167), (что обусловливаетъ наклоненіе всей матки впередъ—anteversio). Продольная 
ось шейки совпадаетъ съ осью таза, между тѣмъ какъ та же ось тѣла располагается 
почти горизонтально и между ними образуется уголъ отъ 70° до 100° (что даетъ загибъ 
тѣла матки кпереди—anteflexio)', при этомъ матка лежитъ нѣсколько асимметрично, бу
дучи верхнимъ переднимъ концомъ своимъ отклонена въ правую сторону (или же въ 
лѣвую). При наполненіи пузыря anteflexio становится менѣе (уголъ его увеличивается) 
и вся матка отодвигается назадъ и вверхъ. При наполненіи прямой кишки это anteflexio 
увеличивается (уголъ его уменьшается), и матка перемѣщается впередъ.

Поверхность тѣла матки, обращенная къ мочевому пузырю, лежитъ на верхней 
поверхности этого послѣдняго и при пустомъ его состояніи образуетъ на немъ углуб
леніе въ видѣ тарелки. Передняя полуокружность шейки матки соединена рыхлой тканью 
съ задней стѣнкой мочевого пузыря. Кишечная поверхность тѣла матки и задняя по
верхность шейки ограничиваютъ собою дно прямокишечно-маточнаго углубленія. Боко
выя поверхности тѣла и шейки граничатъ съ пространствомъ по сторонамъ отъ матки 
(parametrium) (см. стр. 613).

Часть матки покрыта висцеральной брюшиною—tunica serosa (perimetrium) (см. 
фиг. 664—666). Брюшина покрываетъ заднюю поверхность надвлагалищной части шейки, 
а также кишечную поверхность, дно и пузырную поверхность тѣла, переходя кпереди 
на мочевой пузырь на границѣ между тѣломъ и шейкой матки, въ одномъ уровнѣ съ 
внутреннимъ отверстіемъ ея. При этомъ въ области дна и большей части тѣла она тѣсно 
срастается съ маткой, рыхлѣе по сторонамъ и очень рыхло въ области шейки; на бо
ковомъ краѣ она переходитъ непосредственно въ широкую связку матки. Подъ серозпой 
оболочкой находится толстая мышечная оболочка—tunica muscularis—изъ гладкихъ мы
шечныхъ волоконъ, въ области тѣла образующаяся главнымъ образомъ на счетъ круго
вого средняго слоя. Мышечная оболочка шейки—tunica muscularis cervicis—состоитъ 
изъ средняго, сильно развитого слоя круговыхъ мышечныхъ волоконъ, кнаружи и кну
три отъ котораго находятся тонкіе слои изъ продольно-мышечныхъ волоконъ. Эти мы
шечные слои матки находятся въ соединеніи съ соотвѣтственными слоями влагалища, 
яйцеводовъ, круглыхъ связокъ матки, собственныхъ связокъ яичника и прямокишечно- 
маточныхъ связокъ. Внутренняя поверхность выстлана слизистой оболочкой — tunica 
mucosa, которая сѣро-краснаго цвѣта, тѣсно соединяется съ мышечной оболочкой и 
содержитъ въ тѣлѣ матки трубчатой формы маточныя железы — glandulae uterinae, въ 
шейкѣ же подобныя имъ, отдѣляющія слизь, но съ значительными выпячиваніями же
лезы гиейкгі—glandulae cervicales (uteri). Слизистая оболочка, выстилающая полость тѣла 
матки,. имѣетъ гладкую поверхность (см. фиг. 664 и 666) и самая полость матки — 
cavum uteri—имѣетъ видъ треугольной щели, передняя и задняя стѣнки которой обык
новенно тѣсно прилегаютъ одна къ другой; боковыя стѣнки этой щелевидной полости 
у женщинъ нерожавшихъ образуютъ выпуклость внутрь; оба верхніе угла полости 
воронкообразно переходятъ въ маточныя отверстія яйцеводовъ, нижній же конецъ поло
сти, посредствомъ суженія на пути, образующаго внутреннее маточное отверстіе — 
orificium internum uteri, нерѣзко отдѣляется отъ канала шейки матки. Полость шейки 
матки составляетъ каналъ шейки магпки— canalis cervicis uteri, имѣетъ щелевидный, за
кругленно-веретенообразный просвѣтъ, въ серединѣ болѣе широкая и открывается на
ружнымъ отверстіемъ матки — orificium externum uteri—во влагалище (см. стр. 606); 
слизистая оболочка имѣетъ на передней и на задней стѣнкѣ по вгътвящейся складкѣ— 
plicae palmatae, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ сер.-диннаго, болѣе толстаго вы
ступа и косо отъ него въ стороны отходящихъ тонкихъ складочекъ; всѣ эти складки 
по направленію къ внутреннему отверстію матки постепенно сглаживаются.

Круглая связка матки—ligamentum teres uteri (см. фиг. 665—667—675)-- 
имѣетъ видъ круглой, толщиною не болѣе пера, гладкой тесьмы, состоящей изъ соеди
нительной ткани и гладкихъ мышечныхъ волоконъ; связка эта съ каждой стороны беретъ 
начало отъ наружнаго края матки, спереди и подъ яйцеводомъ, идетъ первоначально въ
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Infundibulum tubaę uterinae
facies lateralis ovarii

Mesovarium
Ligamentum suspensorium ovarii 

/ /
Ampulla tubae uterinae /

Margo liber ovarii

Ureter

Ligamentum latum- uteri

Facies intestinalis uteri
Ligamentum teres uteri

Fundus-uteri
Peritonaeum parietale 

Tunica X
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vesicae ,

Intestinum rectum 
(flexura sacralis)
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i rectouterina 
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Praeputium clitoridis
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Labium majus pudendi
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M.

śt· ".
·> Intestinum 

rectum 
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V \ A. uterina [въ
parametrium
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Intestinum rectum (flexura perinealis)' 

levator ani
vesicae

Ramus inferior ossis ischii
M. bulbocavernosus

665. Женскіе тазовые Органы по удаленіи лѣвой стѣнки таза, 
слѣва.

(Мочевой пузырь слабо наполненъ. Изъ прямой кишкп вырѣзанъ кусокъ.)
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Ligamentum suspensorium ovarii

V. iliaca externa 
Ovarium (facies medialis)

Ampulla tubae uterinae
Ligamentum ovarii proprium 
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Plica vesicalis transversa \ \
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Orificium urethrae externum
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Orificium uretnrae internum t 
Orificium vaginae
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Fossa navicularis [vestibuli vaginae]

Promontorium
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Peritonaeum parietale
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/ / Orificium internum
/ uteri
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) / [Douglasi]

Μ. rectouterinus
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Douglasi]

Os coccygis

M. rectococcygeus

\ Intestinum rectum 
” ξ Labium posterius

Orificium externum uteri 
Labium anterius

Anus
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666. Серединный, передне-задній распилъ женскихъ 
ТаЗОВЫХЪ Органовъ, правая половина, слѣва (отчасти по заморо

женному распилу W. Braune).

(Мочевой пузырь пустъ. Каналы, выстланные слизистой оболочкой, и щелевидпые проме
жутки брюшины нѣсколько растянуты искуственно.)

39*
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Ureter
Intestinum rectum Mesocolon sigmoideum

Excavatio rectouterina
[cavum Douglasij

/ Plica rectouterina
[Douglasij

Fundus uteri Vesica urinaria Plica vesicalis

Peritonaeum 
parietale

Ureter

/ Ligamentum 
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/ ovarii
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. ^/medialis)
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tubae 

/uterinae
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Lig; 
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proprium 
Isthmus 

X tubae 
uterinae

Lig. 
teres uteri

transversa

667. Женскіе тазовые органы, сверху.
широкой связкѣ матки горизонтально къ боковой стѣнкѣ малаго таза, а далѣе по этой 
стѣнкѣ поднимается вверхъ и впередъ до брюшного отверстія паховаго канала, распола
гаясь въ этомъ второмъ ея отдѣлѣ почти совершенно такъ же, какъ сѣмявыносящій 
протокъ у мужчинъ (см. стр. 592). Наконецъ, названная связка вступаетъ въ паховой 
капалъ, идетъ вмѣстѣ съ наружнымъ сѣменнымъ первомъ и поперечно - исчерченными 
мышечными волокнами (m. cremaster) до наружнаго отверстія пахового канала, гдѣ 
становится шире, и оканчивается частью по окружности только что названнаго отвер
стія, частью въ соединительной ткани кожи большихъ губъ. Въ области брюшного отвер
стія пахового канала надъ связкой и спереди ея находится небольшое и мѣшковидное 
выпячиваніе брюшины, въ видѣ влагалищная отростка брюшины—processus vaginalis 
peritonaei (не изображено), болѣе длиннаго въ утробной жизни, а иногда и впослѣдствіи 
сохраняющаго свои значительные размѣры і).

*) Влагалищный отростокъ брютины у женщинъ, или Ну г. ковъ каналъ—canalis Nuclei — у взрослыхъ 
обыкновенно отсутствуетъ, облитерируясь на всемъ пути въ теченіе еще утробной жизни (по Legendre’y до 6 
мѣсяцевъ, по Sappt-y до 8 мѣс.), Изслѣдованія Sachs’a па 150 дѣвочкахъ отъ 1 до 335 дней показали, что въ 
75% его совершенно нѣтъ съ обѣихъ сторонъ. Ко времени рожденія на свѣтъ онъ въ большинствѣ случаевъ 
исчезаетъ и сохраняетъ просвѣтъ значительно рѣже, чѣмъ у мужчинъ. Fere, изслѣдовавъ 158 дѣвочекъ, въ 
возрастѣ отъ 1 мѣсяца до 13 лѣтъ, нашелъ влагалищный отростокъ съ просвѣтомъ на всемъ протяженіи въ 
пяіи случаяхъ,—отъ 1 до 2 лѣтъ. Прим, перев.
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Собственная связка яичника— ligamentum ovarii proprium (см. фиг. 662, 
664, 666 и 667)—состоитъ изъ соединительной ткани и гладкихъ мышечныхъ волоконъ, 
отходитъ съ каждой стороны въ видѣ круглаго шнурка отъ верхняго конца бокового края 
матки, идетъ въ широкой связкѣ ея къ маточному концу яичника и теряется въ его воротахъ.

Прямокишечно-маточный мускулъ — т. rectouterinus (см. также 
фиг. 662) —образуется пучками гладкой мышечной ткани, которые съ каждой стороны 
идутъ въ прямокишечно-маточной складкѣ (Дугласа). Онъ начинается плоско-закруглен
нымъ пучкомъ на задней полуокружности шейки матки, расходится по окружности пря
мой кишки, доходя частью до мышечныхъ волоконъ этой кишки, частью достигая пе
редней поверхности крестца.

Влагалище—vagina (см. фиг. 664—666) — представляетъ собою сплющенную 
мышечную трубку, задній верхній слѣпой конецъ которой обхватываетъ кольцомъ вла
галищную часть (шейки матки) и носитъ названіе свода влагалища — fornix vaginae, а 
нижній передній конецъ влагалищнымъ отверстіемъ—orificium vaginae—открывается въ 
преддверіе влагалища. Передняя стѣнка влагалища—paries anterior—и задняя — paries 
posterior— прилегаютъ одна къ другой; просвѣтъ нижняго конца влагалища имѣетъ въ 
поперечномъ разрѣзѣ видъ Н-образной щели. Передняя стѣнка влагалища, оканчиваю
щаяся вверху у передней губы влагалищной части матки, короче задней.

Стѣнка влагалища (см. фиг. 664) образуется снаружи мышечной оболочкой — tu
nica muscularis, въ которой различается продольный наружный слой и круговой вну
тренній. Мышечная оболочка состоитъ вверху изъ гладкихъ, въ мочеполовомъ треуголь
никѣ изъ поперечно - исчерченныхъ мышечныхъ волоконъ. Снутри прилегаетъ къ ней, 
рыхло съ пей соединяясь, толстая, сѣро-краснаго цвѣта слизистая оболочка — tunica 
mucosa, образующая у дѣвицъ особенно многочисленныя въ нижнемъ отдѣлѣ, рѣзко 
выраженныя поперечныя складки влагалища — rugae vaginales; послѣднія на серединѣ 
передней и задней стѣнки влагалища собираются въ продольные передній и задній склад
чатые валики—columna rugarum anterior et posterior. Передній валикъ книзу выдается 
на поверхности болѣе и продолжается до наружнаго отверстія мочеиспускательнаго ка
нала, открывающагося въ преддверіе влагалища; этотъ нижній конецъ передняго валика 
носитъ названіе влагалищнаго мясца мочеиспускательнаго канала - carina urethralis (va
ginae) (см. фиг. 669). У дѣвицъ въ области влагалищнаго отверстія слизистая оболочка 
образуетъ обыкновенно серповидную складку, отходящую главнымъ образомъ отъ задней 
стѣнки влагалища впередъ и вверхъ и суживающую отверстіе влагалища; складка эта 
называется дѣвственной плевой—hymen (femininus) (сгл.. фиг. 666 и 669) и имѣетъ гладкій 
или слегка зазубренный край. При половомъ сношеніи плева рвется на нѣсколько ча
стей, которыя послѣ первыхъ родовъ сморщиваются и превращаются въ маленькія ло
пастныя или сосочковидныя возвышенія, называемыя мясными сосочками дѣвственной 
плевы—carunculae hymenales (см. фиг. 668).

Влагалище образуетъ съ продольной осью шейки матки тупой уголъ (см. фпг. 666) 
и идетъ приблизительно въ направленіи нижняго отдѣла оси таза (см. фиг. 167), сверху 
и сзади внизъ и впередъ. Спереди оно граничитъ съ дномъ мочевого пузыря и съ моче
испускательнымъ каналомъ, соединяясь съ первымъ рыхлой, со вторымъ плотной соеди
нительной тканью; вверху къ передней стѣнкѣ его, соединяясь съ ней рыхло, прилегаютъ 
на извѣстномъ протяженіи оба мочеточника (см. фиг. 665). Сзади и вверху оно покрыто 
брюшиною до уровня наружнаго отверстія матки, далѣе прилегаетъ къ передней поверхно
сти прямой кишки и ниже мышцъ, поднимающихъ задній проходъ, снова удаляется отъ 
нея; вверху его отдѣляетъ отъ прямой кишки рыхлая соединительная ткань, внизу же 
между ними выдвигается мускулатура промежности. По сторонамъ влагалище граничитъ 
съ боковъ и вверху съ околоматочной клѣтчаткой (parametrium), соединяющей въ себѣ 
маточновлагалищное сплетеніе и маточную артерію (см. также фиг. 471, 472, 503 и 505), 
а внизу—съ внутреннимъ краемъ мышцы, поднимающей задній проходъ; передъ самымъ 
отверстіемъ своимъ въ преддверіе влагалище прободаетъ мочеполовой треугольникъ.

Женскій мочеиспускательный каналъ— urethra muliebris (см. фиг. 
642, 666)—представляетъ собою выводной протокъ мочевого пузыря, начинающійся въ 
шейкѣ послѣдняго внутреннимъ отверстіемъ мочеиспускательнаго канала—orificium ure
thrae internum (тамъ же, гдѣ и пузырное кольцо мочеиспускательнаго канала—annulus 
urethralis vesicae, см. стр. 589) и оканчивается въ преддверіи влагалища наружнымъ отвер
стіемъ мочеиспускательнаго канала—orificium urethrae externum, имѣющимъ обыкновенно 
видъ сагиттальной щели. Каналъ идетъ внизъ и впередъ, образуя, подобно влагалищу, 
изогнутость съ выпуклостью кзади. Спереди и съ боковъ онъ граничитъ со срамнымъ 
сплетеніемъ, съ мочеполовымъ треугольникомъ, который имъ прободается, съ луковицами 
преддверія и съ ножками клитора; сзади онъ очень тѣспо соединяется съ переднею стѣнкою 
влагалища непосредственно подъ мочевымъ пузыремъ рыхлой соединительной тканью t).

Стѣнка мочеиспускательнаго канала состоитъ (см. фиг. 642) изъ лежащей снаружи 
мышечной оболочки, которая распадается на внутренній продольный слой-stratum Іоп-

Длпна женскаго мочеиспускательнаго капала = 3—4 сант. Прим, перев.
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668. Луковица преддверія и мочеполовой треуголь
никъ, снизу.

(Съ правой стороны удаленъ поверхностный слой луковично-пещеристой и поперечной 
поверхностной мышцы промежности; слѣва названныя мышцы удалены цѣликомъ. Съ 

той же стороны поперечная глубокая мышца промежности отчасти обнажена.)
gitudinale—и наружный круговой—stratum circulare, какъ и первый изъ гладкихъ мы
шечныхъ волоконъ; еще болѣе кнаружи находится слой поперечно-исчерченныхъ мышеч
ныхъ волоконъ, образующихъ только вблизи самаго пузыря замкнутое кольцо. Кнутри 
отъ мышечной оболочки находится сильно развитая рыхлая подслизистая тканъ—tela 
submucosa; она содержитъ въ себѣ весьма вѣтвящуюся венозную сѣть, которая прони
каетъ также и въ мышечные слои, придавая имъ характеръ губчатаго тѣла мочеиспу
скательнаго канала—corpus spongiosum urethrae. Внутренняя поверхность мочеиспуска
тельнаго канала выстлана слизистой оболочкой—tunica miuosa, образующей по задней 
полуокружности канала рѣзко выраженную продольную складку въ видѣ гребешка моче
испускательнаго канала—crista urethralis; послѣдній тянется отъ передняго конца тре
угольника мочевого пузыря почти до наружнаго отверстія канала. Самый капалъ очень 
растяжимъ и въ поперечномъ разрѣзѣ имѣетъ форму звѣзды. Слизистая оболочка его 
содержитъ, подобно тому какъ и у мужчинъ, углубленія мочеггспускательнаго канала— 
lacunae urethrales—и железы—glandulae urethrales (см. стр. 503) —и именно въ верхнемъ 
отрѣзкѣ канала. Значительное число этихъ железъ открывается также по обѣ стороны 
отъ наружнаго отверстія мочеиспускательнаго канала посредствомъ узкаго ductus para
urethralis (см. фиг. 669).
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Ходъ брюшины въ женскомъ тазѣ (см. фиш 662 и 665—667).
Отношеніе брюшины между мочевымъ пузыремъ, съ одной стороны, передней и 

боковыми стѣнками таза—съ другой, вполнѣ такое же, какъ и у мужчины (см. стр. 603). 
Съ верхней поверхности мочевого пузыря брюшипа образуетъ заворотъ на пузырную 
поверхность тѣла матки (см. стр. 607), что соотвѣтствуетъ уровню внутренняго отвер
стія матки; прикрывая пузырную поверхность, дно и кишечную поверхность матки, брю
шипа переходитъ далѣе на сводъ влагалища, одѣваетъ заднюю стѣнку послѣдняго до 
уровня наружнаго отверстія матки и переходитъ на переднюю поверхность прямой кишки. 
При этомъ между пузыремъ и пузырной поверхностью матки образуется щелевидный 
промежутокъ въ видѣ пузырно-маточнаго углубленія — excavatio vesico-uterina, которое 
распространяется въ обѣ стороны спереди и подъ широкими связками матки. Вытянутая 
въ поперечномъ направленіи ямка, ограниченная кишечной поверхностью матки и пря
мой кишкой, носитъ названіе прямо-кишечно-маточнаго углубленія (Дуіласово простран
ство)—excavatio recto-uterina (cavum Douglasi); находящіяся въ немъ двѣ складки брю
шины, прямо-кишечно-маточныя складки (Дугласа)—plicae reclo-uterinae (Douglasi)—идутъ 
отъ задней поверхности шейки матки къ боковой стѣнкѣ прямой кишки; обѣ онѣ схо
дятся между собою спереди и образуютъ свободный вогнутый край, ограничивающій глу
бокую узкую часть отъ верхняго отдѣла всего пространства. Отъ бокового края матки 
отходитъ съ каждой стороны брюшинная складка въ видѣ широкой связки матки—liga
mentum latum uteri, которая въ растянутомъ состояніи имѣетъ четырехугольное очерта
ніе съ закругленными углами, и двѣ пластинки которой въ большей своей части тѣсно 
прилегаютъ другъ къ другу. Кнаружи и книзу пластинки эти расходятся между собою и 
переходятъ въ брюшину боковой стѣнки таза (спереди), мочевого пузыря и (сзади) пря
мой кишки. При этомъ онѣ ограничиваютъ какъ спереди, такъ и сзади приблизительно 
четырехугольное пространство, доходящее кнаружи до мышцы, поднимающей задній про
ходъ, кнутри—до верхней боковой части влагалища, а также до шейки и тѣла матки. 
Въ этомъ пространствѣ находятся маточная артерія и мочеточникъ, окруженные хорошо 
развитымъ маточно-влагалищнымъ сплетеніемъ (см. фиг. 502 и 503), заключенные вмѣстѣ 
въ рыхлой, содержащей жиръ, соединительной ткани, составляющей околоматочную клѣт
чатку—parametrium. Боковой край широкой связки матки доходитъ вверху до наружной 
подвздошной вены; отсюда вверхъ подымается складка брюшины въ видѣ связки, поддер
живающей яичникъ—ligamentum suspensorium ovarii, заключающей въ себѣ яичниковыя 
артерію и вену. Отъ задней поверхности широкой связки поднимается вверху короткая 
брыжейка яичника—mesovarium (см. стр. 603); книзу отъ нея лежащій, большій плот
ный отдѣлъ широкой связки носитъ названіе маточной брыжейки—mesometrium, а верх
няя, тонкая часть—трубной брыжейки—mesosalpynx (см. стр. 605). Спереди, по сторо
намъ отъ пузыря, широкая связка тѣсно прилегаетъ къ пристѣночной брюшинѣ.

Женскіе Наружные половые органы—pudendum muliebre (см. также 
фиг. 665,666 и669) располагаются подъ мочеполовымъ треугольникомъ; въ составъ ихъ вхо
дятъ большія губы и всѣ тѣ части, которыя видны при раскрытой срампой щели (см. фиг.669).

Клиторъ—ditor (см. также фиг. 503 и 665)—въ общемъ соотвѣтствуетъ пеще
ристымъ тѣламъ мужского члена (см. стр. 600 и 601), будучи, однако, значительно мень
шихъ размѣровъ. Онъ состоитъ изъ двухъ одинаковыхъ пещеристыхъ тѣлъ клитора— 
corpora cavernosa clitoridis, которыя кзади раздѣляются, образуя двѣ ножки — crura 
clitoridis, имѣющія положеніе и прикрѣпленіе, одинаковыя съ ножками полового члена; 
кпереди онѣ соединяются въ непарное, закругленное тѣло клитора—corpus clitoridis, 
раздѣленное посредствомъ серединной перегородки пещеристыхъ тѣлъ—septum corporum 
cavernosorum. Тѣло клитора виситъ спереди отъ лобковаго соединенія и при эрекціи 
способно напрягаться. Верхушка тѣла, составляющая головку клитора—glans clitoridis, 
выстоитъ свободно и одѣта внѣшними покровами. Клиторъ окруженъ фасціей—fascia cli
toridis— и укрѣпленъ посредствомъ поддерживающей связки—Бgamentum suspensorium cli
toridis, подобно тѣмъ же частямъ мужского полового члена.

Луковица преддверія-bulbus vestibuli—есть удлиненное, кпереди заостря
ющееся, сзади закругленное образованіе, которое лежитъ съ каждой стороны подъ моче
половымъ треугольникомъ на наружной поверхности стѣнки преддверія влагалища; при
крывая собою большую железу преддверія, луковица сама прикрыта снаружи и снизу 
луковично-пещеристой мышцей. Она соотвѣтствуетъ луковицѣ мужского мочеиспуска
тельнаго капала (см. стр. 599 и 601). Подъ клиторомъ обѣ луковицы соединяются между 
собою и съ венами клитора.

Большая железа преддверія (Бартолина)—glandula vestibularis ma
jor (Bartholini) (см. также фиг. 658)—соотвѣтствуетъ по строенію, формѣ и величинѣ 
железѣ луковичной части мочеиспускательнаго канала (Купера) мужчинъ (см. стр. 599). 
Она находится съ каждой стороны снаружи отъ задняго отдѣла преддверія влагалища, 
отчасти въ мочеполовомъ треугольникѣ, будучи прпкрыта заднимъ концомъ луковицы 
преддверія и луковичнопещеристой мышцей. Выводной протокъ ея открывается тотчасъ 
же кпереди и кнаружи отъ дѣвственной плевы въ преддверіи влагалища, на уровнѣ 
задней половины входа во влагалище.
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669. Наружные женскіе половые органы.
(Губы раздвинуты.)

Большія срамныя губы—labia majora pudendi (см. фиг. 669)—есть двѣ 
большія, богатыя жиромъ кожныя складки, идущія отъ верхняго края лобковаго соеди
ненія до промежности и ограничивающія срамную щель—rima- pudendi. Кпереди онѣ 
переходятъ одна въ другую обыкновенно валикообразно и этотъ переходъ носитъ назва
ніе передней спайки губъ —commissura labiorum anterior; сзади между ними существуетъ 
или такая же переходная складка въ видѣ задней спайки губъ — commissura labiorum 
posterior, или же раздѣляющая ихъ борозда. Снаружи опѣ ограничены кожной бороз
дой; передняя поверхность ихъ покрыта волосами—pubes. Кожа ихъ содержитъ въ себѣ 
много сальныхъ железъ и большой величины потовыхъ.
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670. Мышцы, поднимающія задній проходъ мужчины, 
сверху.

(Предстательная железа удалена, прямая кишка коротко обрѣзана.)

Малыя срамныя губы—labia тгпога pudendi (см. фиг. 665, 666 и 669)— 
представляютъ собою двѣ тонкія, красноватыя складки, сходныя по формѣ съ гребнемъ 
пѣтуха и ограничивающія по сторонамъ преддверіе влагалища—vestibulum vaginae; при 
сомкнутой срамной щели онѣ обыкновенно не видны. Отъ большихъ губъ онѣ отдѣля
ются бороздой и сзади, у женщинъ не рожавшихъ, соединяются обыкновенно меледу 
собою посредствомъ тонкой складочки, составляющей уздечку срамныхъ губъ—frenulum 
labiorum pudendi·, позади этой уздечки находится ладьеобразная ямка (преддверія вла
галища)—fossa navicularis {vestibuli vaginae). Кпереди каждая изъ нихъ раздѣляется на 
двѣ ножки, изъ которыхъ наружныя той и другой стороны соединяются между собою 
надъ головкой клитора, образуя покрывающую головку крайнюю плоть клитора—prae
putium clitoridis,—а внутреннія сходятся на нижней поверхности головки клитора въ 
видѣ уздечки его—frenulum clitoridis. Въ преддверіи, особенно между отверстіемъ моче
испускательнаго канала и отверстіемъ влагалища, встрѣчаются маленькія слизистыя 
железки преддверія—glandulae vestibulares minores.
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671. Мышца, поднимающая задній проходъ, правой сто
роны, мужчины слѣва.

(Лѣвая половина таза удалена сагиттальнымъ распиломъ влѣво отъ середины; остальное 
какъ на рис. 670.)

Малый тазъ замыкается снизу главнымъ образомъ посредствомъ діафрагмы таза— 
diaphragma pelvis, образующейся изъ обѣихъ мышцъ, поднимающихъ задній проходъ, а 
также и копчиковыхъ и имѣющей форму воронки, наиболѣе глубокая часть которой на
ходится въ области заднепроходной части прямой кишки.

Копчиковая мышца—т. coccygeus (см. стр. 328).
Мышца, поднимающая задній проходъ—т. levator ani (см. также 

фиг. 670, 672, 674, 675 и 677), парная. Форма: треугольная, тонкая, плоская; изъ 
двухъ отдѣловъ: изъ мышцы лобковокопчиковой—т. pubococcygeus—и мышцы подвздошно
копчиковой—т. iliococcygeus. Иннервація: вѣтви срамного сплетенія нервовъ.
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672. Правая мышца, поднимающая задній проходъ и
МОЧѲПОЛОВОЙ ТрѳуГОЛЬНИКЪ мужчины, сзади и сверху.

(Съ правой стороны сохранена верхняя часть тазовой фасціи.)
Лобковокопчиковый мускулъ—ш. pubococcygeus. Начало: отъ задней 

поверхности вѣтвей лобковыхъ костей, на узкомъ, имѣющемъ изогнутое очертаніе про
странствѣ, ограниченномъ спереди началомъ внутренней запирательной мышцы, а сзади 
отъ передней части сухожильной дуги мышцы, поднимающей задній проходъ (см. ниже). 
Прикрѣпленіе: пучкп мышцы идутъ вблизи предстательной железы (у мужчинъ, мочеис
пускательнаго канала и влагалища у женщинъ) и вблизи прямой кишки, въ направленіи 
спереди назадъ, сверху внизъ и снаружи внутрь; отчасти онѣ прикрѣпляются къ сухо
жильной пластинкѣ, которая переходитъ въ переднюю крестцовокопчиковую связку, от
части въ промежуткѣ между прямой кишкой и копчикомъ сплетаются съ одноименными 
пучками противоположной стороны; только немногіе пучки идутъ къ стѣнкѣ прямой 
кишки и по передней ея полуокружности спускаются до кожныхъ покрововъ. Позади 
прямой кишки описываемый мускулъ прикрытъ непосредственно сверху прямокишечно- 
копчиковой мышцей. Дѣйствіе мышцъ, обѣихъ сторонъ одновременно, заключается въ 
суживаніи заднепроходной части прямой кишки (у женщинъ также влагалища) и въ 
поднятіи впередъ и вверхъ прямой кишки и всего дна малаго таза.

Мышца ПОДВЗДОШНОКОПЧИКОВая—m. iliococcygeus. Начало: отъ вы
пуклой внизъ сухожильной дуги, находящейся въ фасціи запирательной мышцы,—сухо
жильной дуіи мышцы, поднимающей задній проходъ — arcus tendineus m. levatoris ani: 
передній копецъ этой луги находится на задней поверхности верхней вѣтви лобковой 
кости, а задній можетъ быть прослѣженъ вверхъ почти до дугообразной линіи подвздош
ной кости; при этомъ дуга можетъ располагаться на различной высотѣ, по запиратель
ный каналъ всегда остается свободнымъ надъ пею. Прикрѣпленіе мышцы: волокна ея 
идутъ кнутри и книзу, подходятъ подъ заднюю часть лобковокопчиковой мышцы и кзади 
покрываютъ сверху копчиковую мышцу; передніе пучки мышцы соединяются въ проме
жуткѣ меледу прямой кишкой и верхушкой копчика въ общемъ сухожиліи съ одноимен
ными волокнами другой стороны, а заднія волокна идутъ къ краю копчиковой кости.
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673. Мышцы мочеполового треугольника мужчины, снизу. 
(Нижняя фасція удалена, съ правой стороны обпажепа железа луковичной части моче

испускательнаго капала.)
Дѣйствіе одноименныхъ мышцъ двухъ сторонъ заключается въ приподниманіи дна по
лости таза.

Мускулъ крестцово-копчиковый передній—m. sacrococcygeus an
terior (см. фиг. 670), парный, встрѣчается пногда. Форма: узкая, тонкая. Положеніе: 
на верхней поверхности копчиковой мышцы. Начало: передняя поверхность 3-го или 
4-го крестцоваго позвонка. Прикрѣпленіе: передняя крестцово-копчиковая связка.

Мускулъ КРѲСТЦОВО-КОПЧИКОВЫЙ задній—m. sacrococcygeus posterior 
(не изображено), парный, встрѣчается рѣже предыдущаго. Состоитъ изъ тонкихъ мы
шечныхъ пучковъ, лежащихъ па тыльной поверхности нижнихъ крестцовыхъ и верхнихъ 
копчиковыхъ позвонковъ.

Мочеполовой треугольникъ (діафрагма)—trigonum (diaphragma) uroge
nitale (см. фиг. 640, боб, 658, 668, 671, 672, 674, 675 и 677) — представляетъ собою 
крѣпкую, трапеціевидной формы мышечносухожильпую пластинку, которая располагается 
подъ обѣими лобковокопчиковыми мышцами и выполняетъ пространство между нижними 
вѣтвями сѣдалищныхъ и лобковыхъ костей; свободнымъ остается промежутокъ, непосред
ственно подъ дугообразной связкою лобка, для прохожденія тыльной вены полового члена 
(клитора). Кзади онъ оканчивается, истончаясь слегка, вогнутымъ краемъ, кпереди же 
острымъ краемъ и прободается подъ прямымъ угломъ перепончатой частью мочеиспуска
тельнаго канала (у мужчинъ, мочеиспускательнымъ каналомъ и влагалищемъ у женщинъ).

Въ составъ треугольника входятъ два крѣпкихъ фасціальныхъ листка, верхняя 
фасція мочеполового треугольника—fascia trigoni urogenitalis superior и нижняя фасція 
мочеполового треугольника—fascia trigoni urogenitalis inferior. Эти двѣ фасціи сраста
ются меледу собою на переднемъ и заднемъ краяхъ, замыкая плоскій щелевидный про
межутокъ. Вдоль мѣста сліянія переднихъ краевъ ихъ образуется плотная, растянутая 
поперечно отъ одной лобковой кости къ другой поперечная связка таза — ligamentum 
transversum pelvis; область сліянія нижнихъ краевъ фасцій менѣе выражена и съ ниж
ней поверхности покрыта поверхностной поперечпой мышцей промежности. Щель меледу 
двумя фасціями выполнена глубокой поперечной мышцей промежности—m. transversus 
perinei profundus, сжимателемъ перепончатой части мочеиспускательнаго канала—т. 
sphincter urethrae membranaceae—и железами луковичной части мочеиспускательнаго ка
нала (у мужчинъ, части большихъ железъ преддверія влагалища у женщинъ); вдоль 
боковыхъ бороздъ проходятъ артеріи полового члена (клитора), внутреннія срамныя 
вены и тыльпые нервы члена (клитора)1·. Обѣ фасціи берутъ начало на нижнихъ вѣт
вяхъ сѣдалищныхъ и лобковыхъ костей, кнаружи утолщаются, а кнутри соединяются со 
стѣнкой мочеиспускательнаго канала (и влагалища); верхняя фасція, кромѣ того, продол
жается въ фасцію предстательной железы.

1) Глубокая поперечная мышца промежности составляетъ часть сжимателя перепончатаго канала, рас
полагающуюся поперечно позади и подъ нимъ; вторая часть того-же сжимателя, называемая мышцей Миллера, 
такъ-же растянута спереди и надъ каналомъ, а третья часть,—мышца Вильсона, образуется мышечной петлей, 
идущей отъ лобка вокругъ канала, сплетаясь съ остальными двумя. Прим, перев.

rcin.org.pl



Промежность. 619

Funiculus 
spermaticus 
(отрѣзанъ)

Frenulum praeputii 
(отрѣзано) Glans p“nis

Fascia lata

Ramus inferior ossis 
ischii

Tuber 
ischiadicum

M. glutaeus maximus

Vagina m. recti abdominis

Annulus inguinalis 
subcutaneus

Fascia penis-

. M. ischiocavernosus

Trigonum urogenitale 
(fascia inferior)

M. transversus 
perinei 

superficialis

M. bulbocavernosus

Fascia obturatoria 
Fossa ischiorectalis

M. sphincter ani externus 
Ligamentum anococcygeum

Os coccygis

Foveola coccygea m. levator ani
Anus

674. Мышцы промежности мужской, снизу.
Поперечная мышца промежности глубокая—?», transversus pe

rinei profundus. Форма·, плоская. Положеніе: въ задней частп мочеполового треуголь
ника. Начало: нижнія вѣтви сѣдалищныхъ костей. Прикрѣпленіе: волокна идутъ по 
направленію къ средней линіи и сплетаются здѣсь между собою въ общемъ сухожиліи. 
Иннервація: срамной нервъ.
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675. Мышцы промежности женской, снизу.
(Съ правой стороны оставлена задняя часть большой губы.)

Сжиматель перепончатой части мочеиспускательнаго ка
нала—т. sphincter urethrae membranaceae, а) У мужчинъ. Его внутренніе пучки окру
жаютъ замкнутымъ кольцомъ мочеиспускательный каналъ и непосредственно соединяются 
сзади съ предстательной мышцей, а спереди съ круговыми пучками пещеристой части 
канала. Наружные пучки начинаются въ углу соединенія ножекъ полового члена, отъ 
поперечной связки таза, отъ фасціи треугольника и отъ нижнихъ вѣтвей лобковыхъ 
костей; эти пучки обходятъ дугообразно мочеиспускательный каналъ и железу лукович-
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• 676. Лобковопредстательныя связки, сверху и сзади.
(Мочевой пузырь оттянутъ вправо; большая часть мышечнаго слоя его’'обнажена.) 

ной части его, соединяясь между собою по передней линіи сзади въ общее сухожиліе. 
Дѣйствіе·, сдавливаетъ мочеиспускательный каналъ и железу луковичной части его. 
b) У женщинъ. Внутреннія волокна идутъ, какъ у мужчинъ, кольцевидно вокругъ 
мочеиспускательнаго канала; наружныя же берутъ начало на поперечной связкѣ таза, 
на фасціи треугольника и на лобковыхъ костяхъ идутъ дугообразно или поперечно къ 
мѣсту на границѣ между мочеиспускательнымъ каналомъ и влагалищемъ, или же при
крѣпляются на стѣнкѣ влагалища; при этомъ они отчасти переходятъ черезъ большія 
железы преддверія и покрываютъ ихъ. Иннервація·, срамной нервъ.

Поперечная мышца промежности поверхностная—m. trans
versus perinei superficialis (см. также фиг. 668 и 674), — парная, очень непостоянная. 
Форма: узка, закруглена или сплющена. Положеніе: подъ заднимъ краемъ мочеполового 
треугольника. Начало: внутренній край нижней вѣтви сѣдалищной кости надъ или подъ 
началомъ сѣдалищнопещерпстой мышцы. Прикрѣпленіе: волокна мышцы направляются 
кнутри, къ области между заднимъ проходомъ и мочеполовымъ каналомъ; здѣсь, послѣ 
частичнаго перекреста, они идутъ къ шву луковичнопещеристой мышцы, къ мочеполо
вому треугольнику и также очень часто въ глубину къ мышцѣ, сжимающей задній про
ходъ, наружной, противоположной стороны. Иннервація: промежностный нервъ.

Мышца, сжимающая задній проходъ, наружная—m. sphincter 
ani externus (см. фиг. 578, 668, 671, 674 и 675),—непарная. Форма: овальная, толстая. 
Положеніе·, снаружи отъ сжимателя задняго прохода внутренняго, по окружности отвер
стія задняго прохода и кольца прямой кишки; вверху онъ замыкается непосредственно 
на лобковокопчиковой мышцѣ. Начало и прикрѣпленіе: поверхностныя волокна берутъ 
начало позади задняго прохода, отчасти перекрещиваясь, въ кожѣ или при посредствѣ 
соединительнотканнаго пучка, —заднепроходнокопчиковой связки—ligamentum anococcy
geum,— отъ задней поверхности и отъ верхушки копчика, а оканчиваются спереди зад
няго прохода въ кожѣ и въ швѣ луковичнопещеристой мышцы, нѣкоторыми волокнами 
перекрещиваясь между собою. Глубокая, болѣе толстая часть мышцы кольцеобразна и 
волокна ея тоже отчасти перекрещиваются какъ спереди, такъ и сзади (см. также 
стр. 617). Дѣйствіе: сжимаетъ задній проходъ. Иннервація: нижніе нервы прямой кишки.

Сѣдалищно-пещеристый мускулъ — m. ischiocavernosus, парный, 
а) У мужчинъ (см. фпг. 655, 657, 658, 674 и 677). Форма: продолговатая, въ видѣ же
лоба; въ среднемъ отдѣлѣ мускулъ толстый, мышечный, а спереди и сзади сухожпленъ.
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677. Фронтальный распилъ мужского таза.
(По замороженному распилу W. Braune. Задняя часть распила, изображенная спереди.) 
Положеніе·, окружаетъ ножку члена снизу и снутри, вверху граничитъ съ мочеполовымъ 
треугольникомъ, снутри съ луковично-пещеристымъ мускуломъ; кзади онъ доходитъ до 
задняго края мочеполового треугольника. Начало: внутренняя поверхность сѣдалищной 
кости. Прикрѣпленіе: волокна идутъ кпереди, отчасти къ внутренней и нижней поверх
ности ножки члена, отчасти направляясь кнаружи къ тылу полового члена, и переходятъ 
сухожильно въ бѣлочную оболочку. Дѣйствіе: натягиваетъ эту оболочку и этимъ спо
собствуетъ поднятію полового члена. Ь) У женщинъ (см. фиг. 668 и 675) онъ значи
тельно слабѣе выраженъ, по вполнѣ соотвѣтствуетъ той же мышцѣ у мужчинъ. Иннер
вація: первъ промежности.

Луковично-пещеристый мускулъ—m. bulbocavernosus, а) У мужчинъ 
(см. фиг. 656, 671, 674 и 677) непарный. Форма: желобовидный. Положеніе: одѣваетъ 
свободную поверхность луковицы мочеиспускательнаго канала, вверху граничитъ съ мо
чеполовымъ треугольникомъ, по сторонамъ съ сѣдалищно-пещеристыми мышцами. Начало: 
на серединномъ сухожильномъ швѣ, который находится на нижней и задней поверхности 
луковицы мочеиспускательнаго канала. Прикрѣпленіе: волокна идутъ съ каждой стороны 
дугообразно впередъ и вверхъ; наиболѣе переднія изъ нихъ, и въ то же время поверх
ностныя, обхватываютъ тѣло полового члена и оканчиваются на тылѣ послѣдняго въ 
фасцію его; глубже лежащія волокна отчасти направляются къ углу соединенія ножекъ 
члена, отчасти идутъ кольцеообразно вокругъ луковицы (см. фиг. 658). b) У женщинъ 
(см. фиг. 665 и 675) мускулъ кзади раздѣляется на двѣ симметрическія половины1). По
ложеніе: непосредственно па боковой поверхности луковицъ преддверія и большихъ же
лезъ послѣдняго; въ остальномъ какъ у мужчинъ. Начало: задній отдѣлъ мочеполового 
треугольника. Прикрѣпленіе: болѣе поверхностныя волокна къ тылу клитора, глубокія 
прикрываютъ луковицу преддверія и идутъ къ углу соединенія ножекъ клитора (см. фиг. 
668). Мускулъ находится въ соединеніи, особенно часто у женщинъ, съ волокнами наруж
наго сжимателя задняго прохода той же стороны. Дѣйствіе: сжимаетъ луковицы (и боль
шія железы преддверія), принимаетъ участіе при эрекціи. Иннервація: нервы промежности.

*) Эти двѣ половины, располагаясь по сторонамъ отъ нижняго копца влагалища, образуютъ собою 
мышцу сжимающую влагалище—m. constrictor vaginae или cunni. Прим, персе.
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678. Правая молочная железа 18-лѣтней дѣвушки.
Фасція запирательной МЫШЦЫ — fascia obturatoria (см. также фиг. 

670 π 672) - представляетъ собою очень толстую фасцію, покрывающую внутреннюю 
поверхность внутренней запирательной мышцы и по краю послѣдней тѣсно соединен
ную съ костью; она содержитъ въ себѣ сухожильную дугу мышцы, поднимающей задній 
проходъ (см. стр. 617).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 40
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624 Молочныя железы.

679. Правая молочная железа женщины въ послѣд
немъ періодѣ беременности, обнажена отъ покрывающихъ ее 

частей; въ отношеніи къ мышцамъ грудной клѣтки.
Фасція таза—fascia pelvis (см. также фиг. 672 и 676)—вверху соединяется 

по безыменной линіи съ поперечной и подвздошной фасціями р. Въ видѣ тонкаго листка 
она покрываетъ сначала внутреннюю поверхность кости и фасціи запирательной мышцы, 
далѣе становится крѣпче и подъ названіемъ верхней фасціи діафрагмы таза — fascia 
diaphragmatis pelvis superior—покрываетъ верхнюю часть внутренней поверхности этой 
діафрагмы; по этой послѣдней она спускается внизъ до плотной сухожильной полосы, 
составляющей собою сухожильную дугу тазовой фасціи—arcus tendineus fasciae pelvis, 
которая въ этой фасціи проходитъ съ каждой стороны отъ нижней части соединенія

*) Прикрѣпленіе подвздошной фасціи къ кости по безыменной линіи, а болѣе кпереди но подвздошно- 
лобковому возвышенію выражено такъ же ясно, какъ и соединеніе съ костью верхняго края тазовой фасціи 
вдоиь той яге границы большого и малаго таза, отступая въ большей части этого края нѣсколько внизъ, почему 
едва ли можпо говорить о соединеніи эт.іхъ фасцій между собою и тѣмъ болѣе о переходѣ ихъ изъ одной въ 
другую. Вслѣдствіе значительнаго удаленія оть тазовой фасціи нижняго края поперечной фасціи и эти фасціи 
не соединяются между собою. Подфасціалыюе пространство тазовой фасціи съ такими же пространствами двухъ 
другихъ названныхъ фасцій не сообщается, и это имѣетъ большое практическое значеніе. Прим, перев.
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Боковой край

680. Горизонтальный разрѣзъ правой молочной же
лезы женщины въ послѣднемъ періодѣ беременности, 

верхняя половина, снизу.
лобковыхъ костей въ направленіи назадъ и кнаружи къ ости сѣдалищной кости. Отъ 
этой сухожильной дуги большая часть фасціи переходитъ на внутренности малаго таза 
и одѣваетъ, въ видѣ внутренней тазовой фасціи—fascia endopelvina—мочевой пузырь, 
влагалище и прямую кишку, вмѣстѣ съ венозными сплетеніями ихъ, постепенно теряясь 
по направленію кверху. Другіе фасціальные пучки спускаются у мужчинъ отъ сухожиль
ной дуги тазовой фасціи далѣе внизъ по внутренней поверхности діафрагмы таза до 
верхушки предстательной железы и переходятъ въ фасцію предстательной железы. Ме
жду передними копцами обѣихъ сухожильныхъ дугъ тазовой фасціи находится часть 
этой послѣдней, стоящая нѣсколько глубже и образующая вслѣдствіе этого ямку, кото
рая по сторонамъ ограничена двумя выступающими боковыми лобково-предстательными 
связками — ligamenta puboprostatica lateralia (у женщинъ лобковопузырными—pubove
sicalia), а въ глубинѣ выстлана средней лобково-предстательной связкой — ligamentum 
puboprostaticum medium (у женщинъ pubovesicale). Связки эти идутъ отъ задней поверх
ности нижняго отдѣла лобковаго соединенія къ мочевому пузырю и предстательной же
лезѣ у мужчинъ, къ мочевому пузырю и мочеиспускательному каналу у женщинъ и со
держатъ заложенные въ нихъ пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ лобково-пузырныхъ 
мышцъ —тпі. pubovesicales.

Боковая, обращенная кнаружи и книзу поверхность діафрагмы таза покрыта тон
кой нижней фасціей діафрагмы таза — fascia diaphragmatis pelvis inferior, которая 
вверху соединяется съ фасціей запирательной мышцы. Пространство между нею и этой 
послѣдней фасціей имѣетъ форму клипа (см. фиг. 674 и 675) и называется сѣдалищно- 
прямокишечнымъ углубленіемъ—fossa ischiorectalis.

Поверхностная Фасція промежности — fascia superficialis perinei 
(не изображена)—начинается на заднемъ краѣ мочеполового треугольника, покрываетъ 
корень полового члена п его мышцы, по сторонамъ соединяется съ костями и кпереди 
переходитъ въ мясную оболочку мошонки п въ фасцію полового члена Ч.

9 Имѣющее большое практическое значеніе отношеніе фасцій этой области таково, что подкожная 
фасція промежности продолжается кпереди въ мясную оболочку мошонки и при посредствѣ ея соединяется съ 
подкожной фасціей живота. Глубже лежащій собственный апоневрозъ промежности, одиночный въ заднемъ, 
заднепроходномъ отдѣлѣ ея, гдѣ онъ выстилаетъ сѣдалищно-прямокишечное углубленіе, дѣлится на поперечной 
поверхностной мышцѣ промежности па двѣ пластинки, изъ которыхъ верхняя, проникая между поперечными 
поверхностной и глубокой мышцами промежности, поднимается къ лобковой вырѣзкѣ, входитъ въ составъ моче
полового треугольника и прободается мочеиспускательнымъ каналомъ; нижняя же, болѣе поверхностная пла
стинка апоневроза промежности направляется кпереди, покрываетъ снизу луковично- и сѣдалищно-пещеристыя 
мышцы и переходитъ далѣе кпереди въ фасцію полового члена. Прим, перев.
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МОЛОЧНЫЯ железы—mammae (см. также фиг. 678 и 680) — достигаютъ 
полнаго своего развитія только у женщинъ, у мужчинъ же въ теченіе всей жизни оста
ются въ рудиментарномъ состояніи. Онѣ парныя, имѣютъ различную форму и находятся 
въ различной степени развитія въ зависимости отъ расовыхъ и индивидуальныхъ осо
бенностей, а также отъ того илп иного функціональнаго состоянія.

Хорошо развитая, не вялая молочная железа имѣетъ вмѣстѣ съ покровами форму 
отрѣзка шара, при чемъ снизу немного болѣе выпукла, чѣмъ сверху. Приблизительно 
на верхушкѣ всей выпуклости находится выстоящій, у дѣвушекъ конусовидный пли ци
линдрической формы, различной величины грудной сосокъ—papilla mammae. Верхушка 
этого соска шероховата, изборождена углубленіями, въ которыхъ открываются отверстія 
молочныхъ выводныхъ протоковъ; по боковой окружности поверхность соска морщи
ниста. Основаніе соска окружено имѣющимъ впдъ кольца, тоже морщинистымъ около
сосковымъ кружкомъ—areola mammae, снабженнымъ, особенно во время беременности, 
многочисленными, величиною съ булавочную головку, закругленными возвышеніями, 
зависящими отъ находящихся здѣсь железокъ соска.

Будучи хорошо развиты, молочпыя железы располагаются своимъ основаніемъ въ 
предѣлахъ отъ третьяго до шестого, рѣдко седьмого ребра и посрединѣ, соотвѣтственно 
грудной кости, раздѣлены между собою бороздой — пазухой·, у дѣвушекъ онѣ располага
ются косо, направляясь своими сосками нѣсколько кнаружи. По направленію кнаружи 
железы заходятъ за край большой грудной мышцы и за соотвѣтствующую этому краю 
переднюю подкрыльцовую складку—plica axillaris anterior. Грудной сосокъ необвпешей 
железы находится на уровнѣ 5-го ребра, справа и слѣва часто на разной высотѣ и на 
различномъ удаленіи отъ средней линіи.

Заключенное во всей молочной железѣ въ цѣломъ железистое тѣло—corpus mam
mae—имѣетъ форму кружка съ закругленными углами, гладкая, задняя поверхность кото
раго большей своей частью прилегаетъ къ большой грудной мышцѣ, и меньшей, болѣе 
кнаружи, также къ передней зубчатой мышцѣ; съ этими мышцами оно соединяется по
средствомъ рыхлой соединительной ткани грудной фасціи. Передняя поверхность желе
зистаго тѣла очень неровная и снабжена, особенно вппзу и снаружи, многочисленными 
отростками, имѣющими форму гребней и зубцовъ, между которыми получаются значи
тельныя углубленія. Отъ верхушекъ этихъ отростковъ идутъ въ кожу соединительно
тканные пучки, поддерживающіе кожу—retinacula cutis, а всѣ промежутки между этими 
пучками, железистой тканью и кожей выполнены жировой тканью. Тѣло железы со
стоитъ цзъ 15—20 раздѣленныхъ соединительной тканью долей—lobi mammae, которыя 
по периферіи шире, верхушками же направлены къ соску железы. Каждая доля, посред
ствомъ прорастающей ее соединительной ткани, раздѣляется въ свою очередь на много
численныя маленькія дольки — ІоЬгіН гпаттае и имѣетъ выводной млечный протокъ — 
ductus lactiferus; послѣдній въ видѣ бѣловатаго канатика проходитъ въ желтовато-крас
ной железистой ткани по направленію къ верхушкѣ доли и отсюда, образуя изгибъ, 
переходитъ въ сосокъ. Передъ вхожденіемъ въ сосокъ каждый выводной протокъ обра
зуетъ па пути веретенообразное расширеніе, до х/2 ctm. въ діам., называемое млечнымъ 
мѣіиочкемъ—simis lactiferus. Въ самомъ соскѣ молочной железы всѣ млечные выводные 
протоки идутъ параллельпо другъ другу и открываются въ углубленіяхъ верхушки соска.

Въ области соска и околососковаго кружка находятся хорошо развитыя сальныя 
железы—glandulae sebaceae, а на околососковомъ кружкѣ, кромѣ того, небольшое коли
чество потовыхъ железъ—glandulae sudoriferae, а также много рудиментарныхъ молоч
ныхъ железокъ кружка — {Монгпгомера} — glandulae areolares (Montgomerii), изъ кото
рыхъ каждая открывается па верхушкѣ образуемаго ею самою возвышенія маленькимъ 
млечнымъ протокомъ.

Покрывающая молочную железу кожа мягка и нѣжна, особенно же тонка на соскѣ 
и на околососковомъ кружкѣ. На этихъ двухъ послѣднихъ мѣстахъ она имѣетъ у дѣву
шекъ свѣтло-красный цвѣтъ, а съ беременностью становится обыкновенно постепенно 
темно-коричневой.

Мужская молочная железа—mamma virilis (не изображена)__ пред
ставляетъ собою небольшое плоское образованіе, которое въ общемъ состоитъ изъ 
соединительной ткани и содержитъ обыкновенно только слѣды железистой ткани. Она 
имѣетъ окрашенные обыкновенно въ коричневый цвѣтъ околососковый кружокъ_ areola 
mammae и сосокъ—papilla mammae; послѣдній меньшихъ размѣровъ сравнительно съ 
женскимъ. Сосокъ располагается обыкновенно на уровнѣ 4-го межребернаго проме
жутка, рѣже па 4-мъ пли 5-мъ ребрѣ, часто па разной высотѣ съ правой и съ лѣвой 
стороны и на различномъ удаленіи отъ средней линіи.

Прибавочные молочные соски и железы {женскіе и мужскіе} — 
mammae accessoriae {muliebres et viriles} - встрѣчаются въ различной степени развитія у 
обоихъ половъ, съ той и съ другой стороны, по линіямъ отъ мѣста отхожденія верх
нихъ конечностей, черезъ нормальную молочную железу въ сходящемся къ половымъ 
органамъ направленіи.

rcin.org.pl



rcin.org.pl



PDISKA AKADEMIA NAUK 
s > з L I O T E к A 

^Instytutu im. Μ. Nenckiego 

££8726

Цѣна 3 p. 75 к.

Съ требованіями обращаться въ контору типографіи Т-ва И. Н. Кушне- 
ревъ и К0 (Пименовская ул., соб. д.), а также въ книжные магазины 
Н. П. Карбасникова, „Новаго Времени“, Т-ва Вольфъ, „Трудъ“, Н. Я. 

Оглоблина, А. А. Дубровина и др.
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