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О парности в работе больших полушарий 
головного мозга

И. П. Пазлов в своей статье «Один из Очередных вопросов физиоло
гии больших полушарий» [1] поставил вопрос о существовании раздель
ной и совместной работы больших полушарий головного мозга.

Я. П. Скляров [2] наблюдал нс одинаковую реакцию слюнных желез 
и зависимости от способа дачи мясосух яркого порошка. Если мясосухар
ный порошок всыпался в рот собаки за правую щеку, то слюны выделя
лось больше справа, обратное явление наблюдалось при всыпании мясо- 
сухарного порошка за левую щеку. При даче спереди обе железы на это 
отздраженяе реагировали одинаковым образом, выделяя примерно оди
наковое количество слюны.

А. Н. Красногорский [3]. наблюдая за слюноотделением детей во 
время еды, установил, что слюны выделяется больше с той стороны, с 
какой дети разжевывают пищу.

У собак с двусторонними выведенными участками языка Абулад
зе [4] обнаружил, что при раздражении одного участка языка отвергае
мыми веществами слюноотделение больше с одноименной стороны.

Подобные данные на слюнных железах приводятся А. Л. Травиной 
15] и другими.

К. М. Быков и Л. Д. Сперанский [6] с целью выяснения характера 
парности в работе больших полушарий головного мозга произвели на 
собаке перерезку мозолистого тела (Corpus callosum) головного мозга и 
установили, что после этой операции нарушается координация между 
двумя полушариями. Процесс, возбуждения, возникающий в одном полу
шарии, не передается в другое, между тем распространение его по тому 
же полушарию совершается так, как у кооперированных собак.

Этим они доказали, что возникающий нервный процесс в одном полу
шарии передается в другое путем иррадации.

Э. А. Лсратяи и сотрудники ]7] отмечают, что при умеренном электро- 
кожном раздражении лапы собаки мочеотделение с почки, лежащей на 
стороне раздражения, угнетается сильнее, чем с почки противоположной 
стороны. При сильных раздражениях эффект на противоположную почку 
выражается более значительно.

Занимаясь изучением действия условно-оборонительного рефлекса 
на функцию почек, мы заметили, что болевое раздражение вызывает не
одинаковые сдвиги в изменения функций отдельных почек, смотря по то
му. с какой стороны оно наносится. Это послужило поводом для более 
детального изучения вопроса действия оборонительного и условно-оборо-
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нительного рефлексов на деятельность отдельных почек, который пред
ставляет интерес пи линии раздельной и совместной работы больших по
лушарий в отношении регуляции почечной функции. В настоящей работе 
приводятся данные по диурезу.

С этой полью были поставлены опыты на собаках (самках) с выве
денными на кожу живота мочеточниками.

В качестве безусловного раздражителя нами было использовано 
электрокожное раздражение нижней трети правой задней конечности 
животного. Условным раздражителем служил звук электрического звонка.

За 30 минут до начала опыта подопытным животным (натощак) да
валась смесь воды и молока по 250 мл. После того, как собаки привыкали 
к экспериментальной обстановке и в отношении диуреза из отдельных 
почек наблюдалась одинаковая картина, мы приступали к опытам. До 
нанесения болевого раздражения, заранее, для установления фона диуре
за данного опытного дня, мы два раза (предварительный и от 17 до 
20-й мин.) собирали порции мочи и перед взятием третьей порции наноси
ли безусловное раздражение. Порции мочи были собраны перед нача
лом опыта за три минуты (предварительный) на 17—20, 23—26, 37—40 
и 57—60-й минутах, счи тая <хг начала опыта*.  Болевое раздражение нано
силось на 23-й .минуте.

* В течение опыта мочт собирали также и за каждые 20 минут. Эти дан
ные показали, что под влиянием болевого раздражения наблюдается снижение 
диуреза больше с той почки, с какой стороны наносилось болевое раздражение. 
Однако более наглядные данные получились в отношении трехминутного диуреза, 
что и приводится в таблицах.

Из многочисленных опытов .в таблице 1 приводятся результаты 
лишь некоторых (на трех собаках всего поставлено 57 опытов).

Данные таблицы 1 показывают, что как у собаки «Белка», так и у 
«Капуйт» в контрольных опытах разница в диурезе в разных порциях 
между двумя почками незначительна. Это дает основание говорить об 
одинаковой функциональной способности обеих почек—как у первой, так 
и у второй собаки.

Па фоке норм«гльноп.> мочеотделения болевое раздражение резко 
снижает диурез с обеих почек, причем с правой стороны (откуда наноси
лось болевое раздражение) мочеотделение угнеталось сильнее, чем с ле
вой. Это наблюдается у обеих собак во всех опытах и указывает на не
одинаковую реакцию правой и левой почек, на одностороннее болевое 
раздражение.

У собаки «Белка» перед болевым раздражением тре'хминутный 
диурез правой почки составлял 6 мл, левой почки тоже 6 мл, 
сейчас же после болевого раздражения диурез резко снижается, состав
ляя для правой почки 1 мл, а для левой—2,5 мл. Как видно, диурез с 
одноименной стороны снижался в шесть раз, а с противоположной сторо
ны в 2,4 раза. Влияние болевого раздражения на почки продолжается 
долгое время, что видно по количеству выделенной мочи (второй опыт).

У другой подопытной собаки «Капуйт» до болевого раздраже-
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Таблица Г

Кличка собаки
Количество мочи в мл

предварит, 
за три мин. 17—20 .мин. 23—26 мин. 37—*10  мин. 57—60 

мни.

Контрольные опыты

,Белка-
Правая почка 7 7,5 7 6 8
Левая почка б 9 8 6 Я
Правая почка 4 5? 4 6 5,5
Левая почка 6 6 5 6 4,5.

Болевое раздражение

Правая почка 4,5 б 1 1 1
Левая почка 4,5 6 2,5 1,5 2
Правая почка 3 7 1,5 1 1,0
Левая почка 5 6 2 2

У ел о в ко - бол с вое ра зд р а Ж свис

Правая почка 5 6,0 1,5 3,0 4,0.
Левая почка 4,0 3,5 3,и 3,0 ,0*

Контрольные опыты
„Капуйт*

Правая почка 4,5 4,0 7,5 8,0 8,0՛
Левая почка 5,5 6,0 7,5 9,0 9,0
Правая почка 3,0 4,0 5,0 4,0 6,0
Левая почка 3,0 4,0 6,0 5,0 6,0

Болевое раздражена е

Правая почка 4,0 5,0 1,5 3,0 5,0
Левая почка 4,5 5,5 3,0 4,0 5,0
Правая почка 3,0 6,0 1,5 2,5 4,0*
Левая почка 3,0 5,0 2,8 3,9 5,0

У словно-болевое раздражт НИС

Правая почка 2,5 3,5 1,0 2,0 3,0
Левая почка 3,0 4,5 2,5 3,5 3,0

НИЯ трехмннутный диурез составлял для правой почки 6 мл, а для 
левой—5 мл, после болевого раздражения эти величины соответ
ственно составляли 1,5 мл и 2,8 мл, это показывает, что мочеотделение- 
с одноименной стороны угнеталось в четыре раза, а с противоположной 
стороны в 1,7 раза. То же самое явление повторялось для первой и для 
второй собаки и в других опытах.

После того, как был установлен факт более сильного угнетения моче
отделительной функции почки с одноименной (с раздражением) сторо
ны, мы решили проверить влияние условно-болевого раздражителя нв
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количество выделенной мочи правой в левой почек в отдельности. Этим 
мч .чей ел и проверить участие коры больших полушарий головного мозга 
в указанных особенностях изменения диуреза почек.

Условно-болевой раздражитель у обеих собак вызывал ту же самую 
картину изменения деятельности почек, что и безусловный. У собаки 
«Белка» перед условно-болевым раздражением диурез правой почки 
составлял 6 мл, для левой—3,5 мл, а сейчас же после него эти величины 
соответственно составляли 1,5 мл и 3 мл, т. о. мочеотделение почки пра
вой стороны (откуда раньше наносилось болевое раздражение) угнета
лось в четыре раза, а мочеотделение почки противоположной стороны 
в 1,15 раза. То же самое явление наблюдается и у другой подопытной 
собаки («Капуйт»).

Полученные данные показывают, что корковое представительство 
функции почки одной стороны функционально отделено от такового про
тивоположной стороны.

В пользу этого говорят и данные, полученные на третьей подопытной 
собаке («Чалнк»),

В течение одного года мы над этой собакой изучали действие оборо
нительного рефлекса на фильтрационную и реабсорбцианиую функции 
почек. Хотя моча обеих почек собиралась вместе, тем не менее наблюда
лось отчетливое понижение количества мочи с правой стороны (со сто
роны наносимого раздражения). При развитии внутреннего торможения 
диурез правосторонней почки повышался и доходил до уровня диуреза 
левой почки.

В дальнейшем, после значительного перерыва (околи 2.5 месяца) шд 
задались целью изучить влияние денервации на условно-рефлекторные 
изменения фильтрационной и реабсорбционной способности почек, для 
чего приступили к контрольным опытам с целью определения диуреза, 
фильтрации и реабсорбции отдельных веществ каждой почки раздельно. 
Сказалось, что правая почка выделяет мочу в значительно меньшем коли
честве, чем левая. Имея в виду, что в прежних наших исследованиях в 
контрольных опытах разница в диурезе левой и правой почек была не
значительной, что видно из данных, приведенных в таблице 2, вышеука
занное изменение между диурезом правой ,и левой почек мы объясняем 
наличием условного рефлекса.

Патологические изменения в правой почке нами не были обнаруже
ны (исследованнс мочи правой почки на белок, сахар и другие патоло
гические ингредиенты). В контрольных опытах (таблица 2) ясно видна 
значительная разница между диурезом отдельных почек через 73 дня после 
опытов (перерыв) с длительным односторонним болевым раздражением.

Затем правая почка была денервирована и, после того как собака 
оправилась от послеоперационной травмы, мы заметили, что диурез 
денервированной почки повысился я во 1всех порциях равнялся диурезу 
левой почки. Данные, полученные после денервации правой почки у соба
ки «Чалнк» (таблица 2), говоря! о том, что в условно-рефлекторном по
нижении диуреза правой почки, в результате длительного правосторон-
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Таблица 2 
Собака .Чалнк"

Клички собаки
Диурез в мл

предварит, 
за три мин. 17-20 мин. 23—26 мин. 37—40 мих. 57- 60 

МИН.

Контрол ьпые опыты

Правая ночка •ПО 5
ю*п 6,0 3,5

Левая почка 4,5 6 5,0 5,5 3,7
Правая почка 7 8,5 7,5 5
Левая почка 7 8,0 8,0 6 3,5
Правая почка 6 8 8,5 7 5
Левая почка 6,5 9 8,0 7 5

Диурез после многочисленных опытов с односторон
ним (правосторонним) электрокожным раздражением

Правая почка 3 9 7 3 3
Левая почка 6,5 16 12 8 9
Правая почка 3,6 7.5 7,5 5 2.5
Левая почка 7,0 12 12 9 7,0
Правая почка 4 6,5 7 4,5 3,6
Левая почка 7 И 12 8 7,2

Диурез после денервации правой почки

Правая почка 2,3 4 6,3 5,2 8,5
Левая почка 2 4.3 7 5,4 7,5
Правая почка 5,5 11 9 12,6 9,7
Левая почка 5,0 9,5 9,3 14 8,6

Болевое раздражение после денервации

Правая почка 8 6 3,5 1 7
Левая почка 9.5 6,5 1 . 0,3 7
Правая почка 6.5 9 4 1 4
Левая почка 7,5 М 2 0,3 

i
7

Условно-бол. раздраженис (после денервации)

Правая почка 3 5 3,5 3 10
Левая почка 4 6 3,0 3 7

него болевого раздражения (около одного года), ©едущее значение имеет 
нервный фактор.

Наши опыты подтверждают высказывания К. М. Быкова |8] о суще
ствовании, наряду с гуморальным, нервного пути, через который кора 
головного мозга регулирует деятельность почек. Однако данные наших 
опытов говорят о том, что нервный путь в репуляини деятельности почек 
имеет более существенное и важное значение, чем гуморальный.

Данные проведенных нами других опытов также подтверждают 
ведущее значение нервного фактора в регуляции деятельности почек.
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По предварительным данным сдвиги в деятельности денервирован
ной почки, хотя и менее отчетливые по сравнению с интактной почкой, 
происходят соответственно с процессом коркового возбуждения, между 
тем как при развитии внутреннего торможения в деятельности денерви
рованной почки наблюдается хаотическая картина, не соогветсгвующая 
развитию процесса коркового торможения.

Б интактной почке, при развитии внутреннего торможения, диурез 
повышался, и вместе с ним интенсивность процессов фильтрация и реаб
сорбции возрастала, г. е. наблюдалась противоположная картина по 
сравнению с действием безусловного и положительного условного раз
дражителен.

По мнению К. С. Абуладзе [4}, возбуждение слюноотделительного 
центра противоположной по отношению раздражаемой стороны проис
ходит вследствие иррадацми возбуждения из слюноотделительного 
центра раздражаемой стороны.

Нам кажется, чтоб отношении почек, кроме иррадации возбуждения 
с центра раздражаемой стороны на центр противоположной стороны» 
существует и другая возможность, которая может угнетающим образом 
действовать на диурез почки противоположной стороны. Это гумораль
ный пуи, действия (связанный с гипофизарной системой), который яв
ляется общим для обеих почек и имеет также немаловажное значение 
для регуляции диуреза.

Известно, что под влиянием болевого раздражения в крови увеличит 
вается количество антидиуретических факторов, которые угнетают моче
отделительную функцию почек. Возможно, чго это является одним из тех 
причин, которые а значительной степени .угнетают мочеотделительную 
функцию почки противоположной стороны.

Изложенные данные говорят в пользу того, что корковое представи
тельство функции правой почки функционально отдельно от таковою 
левой почки. Кроме того, наши данные показывают, что нервный фактор 
в условно-рефлекторной регуляции деятельности почек имеет ведущее 
значение.
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խատ անընե ր' կապված խ ր ադե ղձ ի հեէո։
Սեզ համար հ ե in in յ>րրլւ սւկան 1;ր պարզեր իք ե /Հհ չպի ո ի ազդեցություն 

կունենա միակողմանի Լ/1, կա ր ամ աշկ տ յ /Հհ (ցավային) դրդիչը աոանձին 
երիկամների դ ի ո t րե ա իկ էի ո t նկւյ ի ա յ ի վրա։ Այղ հարցի ուս tlLifti աԱիրս ւ֊ 
իքյոլնը մեզ հնարէովսpm /1 jnt ն կւոտր gutjg տալու դլիէուղեդի մեծ կիսա
գնդերի զուգակցական աշխ ա ւռ ան ր ր երիկամների գործունեության նկատ֊ 
մuiil՝ pt

Փսրձերր դրվե՜լ են մ իղածսրաննելւը tP եկ ու 111111/1/ած շների ւ/pitt։ /'րրև 
ան it/ա յ մ ա՛հ դլպոիչ ոդէո tn t/ ո p ծ >/ հ լ կ \ /. in ին ծայրանդաէքի Աեկա ր ա մ աշկ այ ի ն 
գրգռումը, իսկ իրրե. ււրոյմանական գրղոիչ՝ կլհկարակւոն զանգի ձայնը։

Սաացված ււո/յալնևրր rjnt.jt/ են էոալիււ, որ ւրա/այ/ւն դրդիոր ի^եէլ֊ 
նում Լ կենդանու tf /"('" putmi/ pm ի) յռւ՚հ լւ, ընդորում, այդ ի9եւ/էււմլւ ավելի 
ւէեծ չավավ արաա՜ւայտվէէւմ I; այն երիկամի մոտ, որի կողմիէք հաորյ վե լ 
Է ցավային դրդիոը։

Պայմանական ւ/ավային դրդ,,/’^ր աէւաջացնում I; նույն t/ini/iii/itnt ֊ 

փյունը մ իղարւոաււ րութ յան մեջ, /Հհ շ որ ան ոլ ա յմ ան ա կան դ րդո /ւ Հր (դա
վային դրդիոր )է

Ցավային դրդ՚ւիշ/' երկարատև միակոդման/t աւլդե y ո ւ ի) յ tit նն niniu^iuy- 

նւււմ է նույն կոդմ/ւ// tfիզարտադրության կայուն իջեցում, որն անի պայ
մանական ոեէիլեկաոր րն։ւ1 յթ: Ifhp դի tn ա/ուիք յուննե ր ը ynt.jy են ւովել, ււր 
նէքանօրինակ միակողմանի միղտրտադրուի)յան /ւջ1րդումը վերունա մ ի ներ- 
րին արգելակման զարգացման դեպքում, ինչպես նահ այդ նույն կողմի 
երիկամ /ւ դեներվացիայից հետՈէ

Մեր վւււրձերի ա րդյո է.նքնե ր ր ցույց են աուլիս, որ երիկաեԼԼրից յու.- 
րաքանհյուրն ունի իր աոանձին ֆունկցիոնալ կենւււրոնր մեծ ուղեղի հա֊ 
tl ւսսլասւասիէան կիս tu ղ.ն էլ n 1 մ ։

Ս եր դիւոոդսւ թյուններր րերոլմ են այն եզրակացու թյան, որ երի
կամի դռրծունևուիք յան սլւոյմ անական ոեէիլեկւոււր կանոնաւ/որման իէընդ- 
րու ւ1՝ աոաջնակարդ տեղը պատկանու մ է ներվային էիակntnրին է
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