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Источники иннервации половых органов 
у самок кролика

С.Н. Хохлова, к.б.н., М.А. Богданова, к.б.н., А.Н. Фасахут-
ди нова к.б.н., А.Д. Шишова, соискатель, А.А. Мухитов, 
соискатель, Г.А. Юдич, соискатель, ФГБОУ ВО Ульяновский 
ГАУ

В доступной литературе данных по комплекс-

ному изучению макроморфологии нервов полового 

аппарата от источников формирования до мест 

вступления их в яичники, матку и влагалище, 

а также изучение особенностей строения и рас-

пределения ганглиозных образований в нервных 

сплетениях у крольчихи мы не нашли.

Материалы и методы исследования. Нами изуче-

ны источники иннервации и морфологии нервов 

половых органов на материале от 15 половозре-

лых крольчих с помощью тонкой анатомической 
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препаровки по В.П. Воробьёву под контролем 

бинокулярной лупы МБС-2. Цифровые данные 

подвергнуты математической обработке.

Результаты исследования Установлено, что ко-

личество узлов в поясничной части пограничного 

симпатического ствола не всегда соответствует 

количеству позвонков в этом отделе. Межузловые 

соединения в краниальной части поясничного 

отдела симпатического ствола характеризуются 

большей толщиной, чем в каудальной. Симпати-

ческие стволы соединены одной–двумя ветвями 

с каждым спинномозговым нервом. Висцеральные 

ветви симпатических стволов на уровне 1 – 4-го 

поясничных позвонков принимают участие в об-

разовании солнечного, почечного, преаортального 

и яичникового сплетений, а также в формировании 

каудального брыжеечного узла. От четвёртого по-

ясничного спинномозгового нерва берёт начало 

нервная ветвь, которая направляется каудально па-

раллельно правому пограничному симпатическому 

стволу. На уровне пятого поясничного ганглия эта 

ветвь получает соединительную веточку от симпа-

тического ствола. Диаметр нерва (0,72 мм) равен 

диаметру симпатического ствола в поясничной 

части. Одной ветвью нерв направляется к запи-

рательным мышцам таза, а второй – к широкой 

маточной связке [1, 2].

Между последним поясничным узлом и пер-

вым крестцовым нервом, а также саркальными 

ганглиями симпатических стволов обеих сторон 

отмечены поперечные связи.

Солнечное сплетение расположено на уровне 

1 – 2-го поясничных позвонков на краниальной 

брыжеечной и чревных артериях и полой вене. 

В состав сплетения входят непарный краниаль-

ный брыжеечный узел подковообразной формы, 

два чревных узла неправильной четырёхугольной 

формы, вытянутой в краниальном направлении, 

и 3 – 4 узелка округлой формы, размером в про-

сяное зерно. Сплетение служит источником обра-

зования преаортального, почечного, яичникового 

сплетений [3, 4]

Преаортальное сплетение у крольчихи располо-

жено на вентральной, дорсальной, латеральной 

поверхностях аорты, на уровне 2 – 6-го поясничных 

позвонков. Сплетение образовано висцеральными 

ветвями от второго –пятого поясничных ганглиев 

пограничного симпатического ствола, от правого 

чревного, краниального брыжеечного и почечного 

узлов солнечного сплетения. В краниальной части 

преаортального сплетения, на уровне 3 – 5-го по-

ясничных позвонков расположены 3 – 4 нервных 

узелка четырёхугольной, треугольной, веретено-

образной формы, а в каудальной части у основа-

ния каудальной брыжеечной артерии постоянно 

локализируется непарный каудальный брыжееч-

ный узел веретенообразной формы. Размер узла 

(4,6×8,5 мм). Через преаортальное сплетение узел 

связан с симпатическим стволом, с почечными 

и солнечным сплетениями. В свою очередь от узла 

отходит множество нервных ветвей:

а) 2 – 3 нервные ветви к каудальной брыжееч-

ной артерии;

б) 2 нервные ветви к мочеточникам;

в) 4 – 5 нервных ветвей к преаортальному 

сплетению; 

г) парные подчревные нервы.

Полученные нами данные в отношении 

строения преаортального сплетения у крольчих 

несколько отличаются от таковых у голубого 

песца. В частности, у крольчих от преаортального 

сплетения к подчревному и тазовому сплетениям, 

минуя каудальный брыжеечный узел, отходят две 

нервные ветви. Второй отличительной особенно-

стью является то, что от каудального брыжеечного 

узла у крольчих отходят парные подчревные нервы. 

А у голубого песца от названного узла подчревные 

нервы отходят непарным стволом.

Подчревное сплетение постоянно формируется 

парными подчревными нервами, расположенными 

по обе стороны прямой кишки, двумя ветвями от 

преаортального сплетения (20 % случаев), а также 

единичными ветвями от спинномозговых крестцовых 

нервов (21 % случаев) [5, 6]. Большинство изученных 

препаратов показало, что подчревные нервы на на-

чальном участке не отдают боковых нервных ветвей 

до момента вступления их в полость таза. Однако 

в одной трети случаев при своем исследовании в нее 

они отдают 1 – 2 веточки к мочеточнику и к широкой 

маточной связке. В тазовой полости подчревные нервы 

ещё до соединения с тазовыми нервами распадаются на 

4 – 5 веточек с образованием подчревного сплетения. 

В сплетении имеется 2 – 3 нервных узелка треугольной, 

округлой формы, которые можно считать общими 

как для тазового, так и для подчревного сплетений. 

От последнего отходят ветви к мочеточнику (2 – 3), 

мочевому пузырю (1 – 2) и к широкой маточной связке.

Яичник иннервируется ветвями от крани-

ального брыжеечного узла (2 ветви), почечного 

ганглия (1 ветвь), от преаортального сплетения 

(3 – 5 ветвей) и единичными ветвями от третьего-

четвёртого поясничных ганглиев симпатического 

ствола [7, 8].

Наши данные несколько отличаются от литера-

турных (И.С. Квачадзе, 1963; Н.А. Жеребцов, 1966) 

относительно сельскохозяйственных животных, ко-

торые свидетельствуют об участии нервных ветвей 

от каудального брыжеечного узла в образовании 

яичникового сплетения. 

По данным И.И. Яновского (1955), источником 

образования яичникового сплетения у свиней, со-

бак, крупного и мелкого рогатого скота являются 

нервные стволики, отходящие от подчревного 

нерва.

По нашим наблюдениям, яичниковые нервы 

в количестве двух –пяти нервных стволиков со-

провождают яичниковую артерию и вену. Вблизи 

яичника нервные ветви объединяются в общий 
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ствол, который затем распадается на краниальные 

маточные, иннервирующие краниальную и сред-

нюю часть рогов матки и яйцеводы, и яичниковые, 

вступающие в ворота яичника 1 – 2 ветвями. Диа-

метр яичниковых нервов равен 0,2 мм. У основания 

яичниковой артерии в сплетении имеются нервные 

узелки округлой и веретенообразной формы. Не-

редки случаи вступления нервных ветвей в яич-

никовую артерию [9].

Каудальная граница правого яичникового спле-

тения проходит на уровне краниальной границы 

левого яичникового сплетения. Кроме того, от 

яичникового сплетения идут возвратные ветви 

к мочеточнику соответствующей стороны.

Довольно противоречивые мнения высказывают 

исследователи в отношении иннервации матки 

и влагалища. Так, по данным Langerley, Anderson 

(1986), Н.Г. Фельдман (1935), М.С. Найдич (1939), 

Г.М. Салганник (1953), тело матки иннервируется 

симпатическими нервами, а шейка и влагалище – 

парасимпатическими. Н.Л. Гармашева (1960), 

Н.Г. Колосов (1954) установили, что половые 

органы получают смешанную иннервацию, т.е. 

симпатическую и парасимпатическую.

По нашим наблюдениям, тазовое сплетение 

является сложным смешанным нервным образо-

ванием, так как оно формируется подчревными 

симпатическими и тазовыми парасимпатическими 

нервами. Тазовые нервы у крольчих формируются 

вентральными ветвями от первого–второго сар-

кальных нервов. Диаметр тазовых нервов равен 

0,7 – 0,8 мм. В тазовом сплетении можно выделить 

две формы строения: компактную и рассеянную.

При компактной форме строения в центре 

сплетения находится 2 – 4 нервных узелка, от ко-

торых отходят нервные веточки к прямой кишке, 

мочевому пузырю, мочеточнику, телу и шейке матки 

и краниальной части влагалища. При компактной 

форме строения тазового сплетения нервные ветви 

до момента вхождения в их названные органы не 

аностомозируют между собой. 

При рассеянной форме строения количество 

нервных ветвей и аностомозов увеличивается, 

а крупных узлов – уменьшается. 

Тазовое сплетение условно можно разделить 

на краниальный, средний и каудальный участки. 

От краниального и среднего участков сплетения 

отходят нервные ветви в количестве 4 – 9, иннерви-

рующие тело, шейку, каудальную часть влагалища. 

Этот отдел можно назвать условно генитальным 

пристеночным сплетением. Маточные ветви идут 

прямо и краниально. Восходящие ветви от маточ-

ного сплетения иннервируют широкую маточную 

связку и рога матки.

Сплетение широкой маточной связки обра-

зовано восходящими ветвями от маточной части 

тазового сплетения и единичными ветвями от 

сплетения мочеточника и представляет собой 

тонкую ажурную сеточку, от которой отходят 4 – 5 

нервных веточек диаметром 0,1 – 0,2 мм к рогу 

матки соответствующей стороны.

Влагалищные ветви от тазового сплетения идут 

косо, каудально, образуя каудальный отдел тазо-

вого сплетения. От названного отдела идут 3 – 4 

нервные ветви к среднему и каудальному участку 

влагалища и его преддверию.

Срамной нерв берёт начало от вентральных 

ветвей первого–третьего сакральных нервов од-

ним–двумя стволиками. Корешки, объединившись 

между собой, идут косо, каудально, затем парал-

лельно прямой кишке, иннервируют 1 – 2 ветвями 

каудальную часть влагалища и его преддверие. 

Наблюдали случаи участия срамных нервов в об-

разовании тазового сплетения.

Выводы. Анализируя данные морфологического 

исследования источников иннервации органов по-

ловой сферы у крольчих, можно констатировать их 

множественность и топографические особенности 

ганглиозных образований, имеющих отношение 

к органам генитального аппарата.

1. Яичники иннервируются веточками от сол-

нечного, преаортального сплетений, а также от 

третьего–четвёртого поясничных узлов симпати-

ческого ствола.

2. Иннервация матки осуществляется за счёт 

маточно-влагалищной части тазового сплетения. 

Непосредственно ветвей тазовых нервов к матке 

и влагалищу не наблюдали.

3. Яичниковые ганглии расположены в преаор-

тальном сплетении у корня одноимённой артерии, 

маточно-влагалищные – в центре тазового спле-

тения на уровне 1 – 2-го крестцовых позвонков.
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Свиноводство в Российской Федерации является 

динамично развивающейся отраслью животновод-

ства [1 – 4]. При этом заболеваемость микозами 

ежегодно растёт в связи с содержанием животных 

на ограниченных площадях, увеличением числа 

и спектра патогенных убиквитарных микроорга-

низмов, распространением иммунодефицитных 

состояний, возросшего числа вирусных и бак-

териальных инфекций, безразборным приёмом 

антибиотиков и т.д. [5, 6]. Множество патогенных 

грибов, а также дрожжеподобные грибы рода 

Candida, принадлежат к 4-й группе – условно-

патогенных. В большинстве случаев кандидоз 

вызывают такие представители рода Candida как 

С. albicans, С. parapsilosis, С. tropicalis, С. glabrata,

С. krusei. Чаще всего они выглядят под микро-

скопом в виде почкующихся клеток, некоторые 

имеют псевдомицелий. 

С. albicans – паразитирующий грибок, имею-

щий возможность образовывать как истинный 

мицелий, так и псевдомицемий с хламидоко-

нидиями. Этот грибок наиболее распространён 

в организме животных [7, 8], причём одним из 

уязвимых мест локализаций при развитии канди-

доза служит желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). 

Ситуацию могут усугублять острые и хронические 

заболевания слизистой ротовой полости, болезни 

ЖКТ (хронические гастриты, воспалительные за-

болевания кишечника, синдром раздражённого 

кишечника, травматизация слизистой оболочки), 

приём антибиотиков, которые ликвидируют все 

бактерии, в том числе и здоровую микрофлору 

пищеварительного тракта [9, 10].

Патогенез кандидоза ЖКТ патологии опреде-

ляется соотношением факторов патогенности 

микроорганизма и снижением резистентности 

макроорганизма. Патогенность С. Albicans опреде-

ляют следующие факторы [11]: 

– изменчивость за счёт генетических и регу-

ляторных механизмов: полиморфизм, «феномен 

переключения»; 

– способность к грибковой адгезии: к фи-

бриногену, ламинину, фибронектину, системе 

комплимента; 

– активные протеиназы, фосфолипаза, гиалуро-

нидаза, гемолитический фактор, благодаря которым 

грибы проникают сквозь защитный гликопротеи-

новый слой слизистой оболочки ЖКТ. 

По наличию факторов патогенности С. albicans 

превосходит все прочие виды Candida. Анализ 

генетических детерминант некоторых штаммов 

C.albicans показал широкую распространённость ге-

нов резистентности к препаратам-антимикотикам 

[11 – 12]. Доказано существование 10 генов, секре-

тирующих аспартат-протеиназы (SAP1 – 4, SAP6 7, 

SAP9 – 10 и др.), ведущих к прогрессированию за-

болевания. Неспецифическая резистентность ЖКТ 

представлена в основном иммунной системой, ас-

социированной с кишечником. Интраэпителиаль-

ные лимфоциты, препятствующие проникновению 

Candida через lamina propria и агрегации в пейеровых 

бляшках, а также В-лимфоциты кишечника – про-

дуценты секреторных IgA и IgM, которые блокируют 

способность грибов к адгезии, составляют клеточ-

ную часть этой системы. Т-клетки вырабатывают 

интерферон, усиливают фагоцитоз, активируют 

Т-цитотоксические лимфоциты. СD4 и СD8 уча-

ствуют в реакциях местного иммунитета. Фагоцитоз 

(макрофагальный и нейтрофильный) препятствует 

диссеминации кандидоза инфекции. Нейтрофилы 

благодаря собственной «киллерной» субстанции 

через специфический механизм запускают актива-

цию комплемента, который усиливает фагоцитоз 

[11, 13]. Защитными факторами, препятствующи-

ми проникновению грибов Candida, становятся 

также физиологически протекающие процессы 

в ЖКТ полноценная регенерация эпителиоцитов, 

кислотно-ферментативный барьер, достаточная 

перистальтическая активность. Значительную роль, 

снижающую неспецифическую резистентность, 

играет длительная кислото-супрессия в желудке. 

В этих условиях появляются вегетирующие формы, 

Candida активирует патогенные свойства, образу-

ется псевдомицелий или мицелий, повреждающий 

слизистую оболочку. 

Представители постоянной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта (аэробные лактоба-

Кандидоз желудочно-кишечного тракта свиней
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