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20–99 лет. В ходе вскрытия определяли
антропометрические и краниометрические
данные и проводили морфометрию мозжеч�
ка после его выделения из черепной короб�
ки. Мозжечок фиксировали в течение меся�
ца в 10%�ном растворе формалина, затем
рассекали червь строго по центральной са�
гиттальной плоскости. Вид мозжечка на раз�
резе фотографировали с помощью зеркаль�
ного цифрового фотоаппарата Nicon 3100,
после чего анализировали оцифрованные
изображения.

Результаты и их обсуждение. Долька IX
относится к нижней доле мозжечка и вместе
с долькой VIII образует нижний палеоцере�
беллюм (рис. 1). Формирующая дольку
седьмая ветвь белого вещества отходит от
центрального белого вещества мозжечка са�
мостоятельно либо коротким общим ство�
лом вместе с шестой, формирующей пира�
миду, или восьмой, формирующей узелок,
ветвью [2]. В дольке IX можно выделить три
поверхности: верхнюю внутреннюю, или
ростральную, обращённую к дольке VIII; на�
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Мозжечок среди всех структур ЦНС
имеет наиболее сложную пространственную
конфигурацию, связанную с организацией
arbor vitae («древа жизни») – белого вещест�
ва, являющегося структурной основой его
коры [1]. Древо жизни состоит из централь�
ного белого вещества и отходящих от него
восьми ветвей, образующих основу десяти
классических долек червя и полушарий [2].
Долькам червя соответствуют определён�
ные дольки полушарий; форма долек полу�
шарий мозжечка определяется формой до�
лек его червя [3].

В настоящее время многие вопросы ана�
томии мозжечка пересматриваются и уточ�
няются в связи с широким применением
компьютерной и магнитно�резонансной
томографии, создаются новые атласы «клас�
сической» и «компьютерной» анатомии
мозжечка [4–9]. Однако содержащиеся в ру�
ководствах сведения о строении мозжечка
не отражают многообразия его индиви�
дуальной изменчивости. В связи с этим
актуальным направлением морфологиче�
ских исследований мозжечка является изу�
чение вопроса нормы его строения, отра�
жающей закономерности индивидуальной
изменчивости [10–17].

Целью данной работы было установить
многообразие индивидуальной изменчивос�
ти и закономерности вариантной анатомии
дольки IX (uvula, язычок [1]) червя мозжеч�
ка человека.

Материал и методы. Исследование про�
ведено на базе Харьковского областного
бюро судебно�медицинской экспертизы на
211 объектах – мозжечках трупов людей
обоего пола, умерших по причинам, не
связанным с патологией мозга, в возрасте

©
Рис. 1. Поперечное сечение червя мозжечка

человека
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ружную, или свободную, формирующую ви�
димую поверхность мозжечка, и нижнюю
внутреннюю, или каудальную, обращённую
к дольке X. Верхняя внутренняя и наруж�
ная поверхности имеют выпуклую форму,
нижняя внутренняя – вогнутую. Таким
образом, по форме долька IX напоминает
равносторонний треугольник. Условной её
вершиной можно считать место отхождения
ветви белого вещества дольки от централь�
ного белого вещества мозжечка, основа�
нием – свободную поверхность.

Главный ствол белого вещества форми�
рующей дольку ветви разделяется на две
главные ветви. Первая из них лежит ближе
к дольке VIII (рострально), вторая – к до�
льке X (каудально), рис. 2. Первую главную
ветвь можно рассматривать как продол�
жение главного ствола, так как она откло�
няется от его оси на небольшой угол. Вто�
рая, каудальная, ветвь отходит от главного
ствола под большим углом, часто близким
к прямому.

От первой и/или второй главных ветвей
в пространство между ними в сторону сво�
бодной поверхности отходят одна или две ме�
ньшие, непостоянные средние ветви – рост�
ральная (передняя) и каудальная (задняя).

В зависимости от количества непостоян�
ных ветвей можно выделить три типа, а по
месту их отхождения – девять видов строе�
ния дольки (рис. 2 и 3).

I тип – средних ветвей нет (первый вид);
II тип – есть одна средняя ветвь, которая

начинается от первой главной ветви (второй
вид); от второй главной ветви (третий вид);
от места разделения главного ствола на две
главные ветви (четвертый вид);

III тип – есть обе средние ветви. При этом
ростральная средняя ветвь отходит от

первой главной ветви, каудальная – от вто�
рой (пятый вид);

обе средние ветви отходят от первой
главной ветви (шестой вид);

обе средние ветви отходят от второй
главной ветви (седьмой вид);

ростральная ветвь отходит от первой
главной ветви, а каудальная – от места
разделения главного ствола на две главные
ветви (восьмой вид);

ростральная ветвь отходит от места
разделения главного ствола на две главные
ветви, а каудальная ветвь отходит от второй
главной ветви (девятый вид).

Виды строения долек в пределах типа
выделены и пронумерованы в соответствии

Рис. 2. Варианты ветвления белого вещества дольки IX
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с частотой их встречаемости (табл. 1). Как
видно из данных табл.1, III тип встречается
несколько чаще, чем II, а I является редким.
Пятый вид строения дольки встречается ча�
ще других.

Толщина белого вещества второй глав�
ной ветви обычно (в 70 %) меньше, в 29 % –
одинаковая и лишь в 1 % больше толщины
белого вещества первой главной ветви.
Толщина белого вещества средних ветвей,

Рис. 3. Варианты строения дольки IX
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ки. Середина свободной поверхности доль�
ки образована листками серого вещества
средних ветвей. Количество листков на по�
верхностях дольки IX приведено в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, количество
листков на поверхности, соприкасающейся
с пирамидой, варьирует от 4 до 8; на поверх�
ности, соприкасающейся с нодулюсом, – от
3 до 8; на свободной поверхности – от 4 до
11. Чаще других на ростральной поверх�
ности находится семь листков, на каудаль�
ной – пять и на свободной – семь�восемь. До�
льку с таким количеством листков и пятым
видом ветвления белого вещества можно
считать анатомическим стандартом.

Выводы
Белое вещество дольки IX представлено

главным стволом, двумя постоянными глав�
ными (первой, ростральной, и второй, кау�
дальной) и двумя непостоянными средними
(ростральной и каудальной) ветвями. Сред�
ние ветви отходят от главного ствола, пер�
вой и/или второй главных боковых ветвей.

В зависимости от количества средних
ветвей можно выделить три типа строения
дольки: без них (первый), с одной (второй)
или двумя (третий). В зависимости от места
отхождения средних ветвей можно выде�
лить девять видов строения дольки.

Количество листков серого вещества на
главном стволе и его ветвях подвержено
индивидуальной изменчивости.

Анатомическим стандартом можно счи�
тать дольку пятого вида, у которой на рост�
ральной поверхности находится семь лист�
ков, на каудальной – пять и на свободной –
семь�восемь листков серого вещества.

Таблица 2. Распределение количества листков серого вещества на сторонах дольки IX

Таблица 1. Частота встречаемости
разных форм дольки IX

как правило, равна толщине дистальных
участков ветвей, от которых они отходят.

Листки серого вещества располагаются
как на главном стволе, так и на всех его вет�
вях с обеих сторон. Ветвление белого ве�
щества определяет расположение листков
серого вещества дольки на её поверхности.
Так, главный ствол вместе с первой главной
ветвью формирует верхнюю внутреннюю
поверхность дольки; верхушечные листки
первой главной ветви образуют верхний
угол и верхнюю часть её свободной поверх�
ности. Нижняя внутренняя поверхность
дольки сформирована листками главного
ствола и второй главной ветви. Её верху�
шечные листки образуют нижний угол и
нижнюю часть свободной поверхности доль�
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Полученные данные могут стать основой
для построения атласов серийных срезов

мозжечка, составленных с учётом индиви�
дуальной анатомической изменчивости.
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СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ ДОЛЬКИ IX ЧЕРВ’ЯКА МОЗОЧКА ЛЮДИНИ

Встановлено варіанти структурної організації дольки IX черв’яка мозочка. Виділений її анато�
мічний стандарт. Таким можна вважати дольку п’ятого виду.

Ключові слова: мозочок, людина, варіантна анатомія.

A.Yu. Stepanenko
STRUCTURAL ORGANIZATION AND VARIANT ANATOMY OF LOBULE IX OF THE HUMAN
CEREBELLAR VERMIS

Installed versions of the structural organization of the lobule IX of the cerebellar vermis. Its
anatomical standard is proposed. As such can be considered as a slice of the fifth kind.

Key words: cerebellum, the person, variant anatomy.
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