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В. В. ФЛНЛРДЖЯН. Б. А ЕЗДАНЯН

К МОРФО-ФЙЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ В МОЗЖЕЧКЕ՛

Последние два десятилетия характеризуются все возрастающим ин
тересом исследователей к проблеме локализации функций в мозжечке. 
Выполненные за этот период работы показали не только разнообразие и 
сложность афферентного потока, идущего почти со всех видов рецепторов 
к этому органу, но и выявили в мозжечке определенную локализацию раз
личных афферентных систем организма.

Особенно интенсивному исследованию подверглась передняя доля 
мозжечка ((26. 44] и др.), тогда как задний червь и полушария его в мель 
шей степени являлись предметом изучения.

Это обстоятельство, а также тот факт, что последние подразделения 
мозжечка обладают мощными связями с верхними этажами центральной 
нервной системы, и, в частности, с корой больших полушарий головного 
мозга, побудили нас к выполнению настоящего исследования.

Помимо этого нам представлялось интересным изучение эфферентной 
стороны деятельности мозжечка, как менее изученной, особенно вопросы 
ее соматомоторной локализации.

Материал и методика

У подопытных животных (10 собак) удалялись определенные уча
стки заднего червя и полушарий мозжечка в условиях асептической опе
рации. После прохождения наркоза, вплоть до забоя, подопытные живот
ные подвергались тщательному физиологическому анализу, включающе 
чу систематическое наблюдение за нарушением двигательных и сензорных 
функций, запись отпечатков лап при локомоции (ихнограмма), фотогра 
фирование, измерение кожной температуры конечностей и прослеживание 
за вегетативными отклонениями.

После забоя животного мозжечок подвергался гистологи четкому изу
чению. основной целью которого являлось определение точных границ 
экстнрпированных участков. Наряду с этим исследовалась динамика тка
невых реакций в ответ на травму органа, при этом особое внимание обра
щалось на характер репаративных процессов, развивающихся в очаге по
вреждения.

Гистологические срезы получались при помощи целлоидиновой залив
ки и окрашивались по Нисслю. ван Гизоиу, гематоксилнн-эозином. а в не
которых случаях проводилась тотальная импрегнация серебром по Ка
халю.

* Доложено на 32-й отчетной научном сессии Ереванского медицинского инс
титута 31 марта 1959 г.
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Из рис. 1а приводится схема строения мозжечка у собаки. Рис. 16 де
монстрирует средпесагитальный срез через весь мозжечок, продолговатый 
мозг, и воролнев мост собаки, окрашенный по Нисслю. 11ами была исполь
зована анатомическая классификация мозжечка, предложенная .Чарсслом 
[39].
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Рис. 1а \ Рис- 16
Рис. 1а—Схема строения мозжечка собаки.

1. lobulus simplex. 2. 1. paramedian us. 3. 1- anslformis. 4. 1. paraflocculus 5. floccu 
lus. I X дольки червя. 1—lingula, II — III--1. centralis, IV—V- culmen, VI—declive. 
VII—tuber, VIII pyratnis, IX—uvula, X—nodulus.

Линии саду дольками червя (сверху вниз)—flssura precentralis, f. inter 
centralis I. f. ineculminata, :. interculmlnatn I, f- prim.i. f. posterior superior, f. prc- 
pyraniidniis, :՜. seeunda, f. posterior latarelis.

Рис. 1. 6- Среднесагягальшйк срез мозжечка собаки. Негативное мнкрафото. лун
ное увеличение. Обозначения те же. что и на рис- 1з.

Полученные результаты

По клинической картине нарушения функций мозжечка всех подопыт
ных животных можно было распределить по группам:

1 группа — собаки № 5 и 8
II группа — собаки № 3, 4 и 6

III группа — собаки № 9 и 10
IV группа — собаки № I, 2 и 7.

У собак I группы основным нарушением являлось расстройство локо
моции it передней левой лапе, выражающееся в отчетливой дязметрии. Па 
праной передней лапе отмечалось повышение чувсгвительиости к тактилг 
ным раздражениям. Походка была несколько атактичной. В первые дп 
имелось также расстройство равновесия, что часто приводило к падению 
животных на бок. Указанные дефекты уже к 6—7 дню после операции г. 
достаточной степени компенсировались. Помимо обшей картины отмеча
лись нарушения, характерные для каждой собаки в отдельности. Так. у 
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собаки № 5 можно было отметить более глубокую степень двигательных 
расстройств в первые дни после операции, в то время как у собаки № 8 
последние носили более обобщенный характер и касались также задней 
левой лапы.

Гистологическое изучение поврежденного мозжечка показало, что \ 
яих собак удалены: левая околосрединная долька, часть левой петлеоб
разной дольки (Crus II), paraflocculus и flocculus слева (рис. 2). У соба
ки № 5 в ьставшихся частях петлеобразной долька jCrns 1) местами от
мечается выпадение клеток Пур
кинье вдоль извилин, но не на 
большом расстоянии от места по
вреждения. В результате частич
ной перерезки средней ножки 
мозжечка слева в этой дольке 
попадаются также извилины, ли
шенные клеток Пуркинье на всем 
протяжении. У этой собаки де
фект мозжечка был занят гемато
мой. находящейся в процессе ор
ганизации. У собаки № 8 в остав
шихся участках петлеобразной 
дольки дистрофических или не
кротических изменений не наблю
далось. Однако при операции у 
этой собаки значительному по
вреждению подвергся также бугор 
червя, где отмечаются как дефекты 

Рис. 2- Повреждение мозжечка у со
бак I группы

извилин, так и выпадение ган глиоз-
ных клеток вдоль части уцелевших извилин.

У собак // группы нарушения заключались в атактичности походки 
н некотором увеличении экстензорного тонуса на всех конечностях. При 
этом расстройства были больше выражены на задней правой лапе; отме
чалось повышение тактильной чувствительности на обеих передних лапах. 
Вызванные расстройства быстро компенсировались. По степени наруше
ния и срокам восстановления собаки располагались в следующем поряд
ке: № 4. 6, 3.

Морфологический контроль показал, что у всех собак этой группы 
поврежден бугор червячка (рис. 3). У собаки № ֊1 под соединительно
тканным рубцом отмечается отсутствие верхушек извилин и выпадение 
клеток Пуркинье вдоль этих извилин на небольшом расстоянии от места 
повреждения. У собаки № 6 помимо повреждения бугра отмечается боль
шое кровоизлияние, занимающее белое и серое вещество пирамидальной 
дольки червя. Кпереди оно углубляется по белому веществу до язычка 
червя, захватывая при этом некоторые участки подкорковых ядер мозжеч
ка. У собаки № 3 извилины бугра или отсутствуют, или же подверглись 
полной атрофии. Повреждение распространяется также на пирамидальную 
дольку часть извилин ее отсутствует, в оставшихся полностью или ча-

Известна XIII, № (» 3 



34 В. В. Фзн.чрджян, Б. Л. Езданян

етично выпали клетки Пуркинье. У всех трех собак этой группы уцелели 
соседние со скатом червя извилины бугра.

Собаки № 9 и № 10, образующие /// группу, оперировались несколь
ко иначе; мозжечок у них рассекался но среднс-са։ итальной линии остро 
отточенным лезвием. У собаки № 9 в первые два дня наблюдались манеж 
ные движения в левую сторону, в сидячем положении голова также была 
отклонена влево, отмечался тремор. У собаки № 10 основное нарушение 
исключалось в том, что она при движении подтягивала заднюю правую 

лапу к брюху, что создавало впечатление отставания этой конечности в 
акте локомоции. Походка была а тактичной. Изредка имелись качатель 
ные движения головы и гуловища.

Макроскопически у этих животных виднелась кратерообразная щель, 
проходящая в среднесагнтальной плоскости в области бугра и ската чер
вя (рис. -I). У собаки № 9 линия рассечения начинается около первичной 
бороздки, проходит по скату, где она неглубокая. В области бугра, по-

Ггг Повреждение мозжеч
ка у собак II । руины.

Рис 1. Повреждение мозжечка у собак 
III группы.

степенно углубляясь, в средней части его доходит до белого вещества. На 
поверхности бугра края щели расходятся и образуют кратерообразную 
щель, затем рассечение распространяется на пирамидальную дольку, зад 
иий язычок, узелок червя. У собаки № 10 рассечение полное в облает 
бугра, (сходит до белого вещества и расположенных в нем подкорковых 
ядер. Линия рассечения, становясь уже и поверхностнее, кпереди доходя։ 
до первичной бороздки, кзади лишь до заднего язычка червя.

1\ группа представляет животных, нарушения у которых разнились г. 
большей мере, поэтому описание их требует детализации. У собаки № I 
рис:грине। :.ч отмечались на левых лапах, что выражалось в атонии и 
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шммстрии. приводящих, в конечном счете, к атактичности походки. При 
пассивном подъеме левои передней лапы она на некоторое время сохраня
ла приданное ей положение.

Нарушения того же порядка наблюдались у собаки № 2, однако они 
были менее отчетливыми. Помимо того, у этой собаки через несколько ча
сов прсле операции имелись манежные движения в обе стороны.

У собаки № 7 нарушения были наиболее выраженными по сравне
нию со всеми остальными подопытными животными. Компенсация прохо
дила медленно и спустя 46 дней после операции, в день забоя, еще наблю
дались двигательные расстройства. Нарушения больше касались лап ле
вой стороны, которые в первые дни показывали сильную степень атонии, 
а в последующем выраженную дизметрию. Имелось сильное повышение 
։актнльной чувствительности на лапах правой стороны. На них же экстен֊ 
зорный тонус был несколько повышен.

Гистологическое изучение мозжечка у этих животных показало 
(рис. 5), что у собаки № 1 отсутствует нижняя половина левой околосре
динной дольки. Извилины вокруг операционной травмы выглядят бледно. 
В них отмечается полное выпадение клеток Пуркинье в результате по
вреждения белого вещества, через которое подходят к ним афферентные 
и проходят в обратном направлении эфферентные нервные волокна. Спра
ва повреждение несколько заходи.: в область бугра червя, а спереди и 
слева оно углубляется на некотором расстоянии в петлеобразную дольку 
и и части извилин последней обнаруживается выпадение клеток Пуркинье. 
У собаки № 2 весь бугор и больше половины правой околосрединной доль
ки покрыты соединительнотканным рубцом. Под последним отсутствуют 
|ь'рху1пкн извилин этих отделов мозжечка и отмечается выпадение клеток 
Пуркинье вдоль поврежденных извилин. У собаки № 7 обнаружен боль
шой дефект (яма) в области левой околосрединной дольки полушария и 
бугра червя мозжечка. В результате значительного повреждения сроднен 
ножки мозжечка слева, в уцелевших извилинах, вокруг операционной 
травмы, отмечается выпадение клеток 11уркинье, а некоторые из этих из
вилин подверглись полном атрофии. К поврежденному участку мозжечка 
и к продолговатому мозгу, прилежащему к этому участку, прирос плот
ный соединительнотканно-мышечный рубец. Кпереди повреждение дохо
дит до передней доли червя.

Заканчивая описание симптоматики, наблюдаемой у подопытных жи
вотных. следует сказать, что нам не удалось подметить у них каких-либо 
резких нарушений вегетативных функций или отклонений в кожной тем
пературе конечностей.

Другой вопрос, интересующий нас, касался изучения гистологической 
динамики процессов, прослеженных нами от 7 по 46 день после оператив
ного повреждения мозжечка. Давая общую оценку, прежде всего следует 
отметить, что они не носят специфического характера, на что имеются не
которые указания и в литературе (Н. II. Лифшиц [4]; В. К. Красуский (31).

Через 7 днем после операции (собаки № 2. 4, 8) обнаруживается ми
кроскопическая картина, указывающая на оформление соединительно
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тканного рубца в области повреждения. Среди макрофагов, фагоцитирую* 
щих некротические массы, и эритроцитов, особенно там, где заканчивается 
«уборка», часто попадаются плазматические клетки. Последние, как пра
вило. расположены группами вокруг кровеносных сосудов, Перифернче-

Рис. 5- Повреждение мозжечка у собак 
IV группы.

ские участки повреждения 
заняты уже молодой грану
ляционной тканью, берущей 
свое начало от уцелевших 
прослоек мягкой мозговой 
ободочки.

В поврежденных изви
линах в этот срок опытов 
ясно видно также раздря- 
жение нейроглиальных эле
ментов (рис. 6а). Наблюда
ется сильный глиоз в ган
глиозном слое, там где клет
ки Пуркинье переживают 
некробиотическне изменения 
или же ближе к месту по
вреждения успели уже по
гибнуть. Гибели клеток Пур

кинье предшествуют картины частичного и полного хроматолиза, сморщи
вания клеток и их ядер (гиперкариохромные клетки) , «клеток теней» и т. и' 
(рис. 66). Выраженность выпадения клеток Пуркинье в извилинах нахо

дится н прямой зависимости от степени повреждения белого вещества, по 
которому к данным извилинам подходят афферентные и проходят в обрат
ном направлении эфферентные нервные волокна.

В течение второй недели после операции (собаки № 6. 5, 9. I) соеди
нительнотканный рубец оформляется полностью (рис. 6в). В извилинах, 
где в ранние сроки наблюдалось только выпадение клеток Пуркинье, от 
мечается побледнение всех слоев коры, резкое обеднение клеточными эле
ментами, в частности се зернистого слоя (рис. 6г).

Дальнейшее развитие рапаративных процессов (собаки № 3, 10, 7) 
заключается в уплотнении соединительнотканного рубца: происходит сгу
щение и огрубение коллагеновых пучков, пикрофуксином они интенсивно 
окрашиваются в вишнево-красный цвет, между ними появляется много 
пигментных клеток. Под рубцом происходит полная атрофия ранее запу
стевших извилин.

Обсуждение результатов и заключение

Как было показано, у подопытных животных были преимущественно 
повреждены следующие подразделения заднего червя и полушарий моз
жечка: pyramls, 1. paramedianus, I. paraflocculus, tuber и Crus 11 петле
образной дольки .мозжечка (1. ansiformlsi рис. 1а,б).
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Рис. 6а - .Микрофон,). Об. 6ОХ> ^к- Ю- Окраска tin Нигелю;
б — Мнкрофото. Об. 60 . Ок. 10. Окраска по Нигелю;
н Микрофон». Об. 20/. Ок. ?. Окраска по пан Г изолу;
। Микрбфото. Об. 20х. Ок. 2. Окраска ио Ниссли։.

Поскольку правильная оценка и критический анализ полученных ре
зультатов возможны лишь при сопоставлении их с литературными данны
ми. считаем необходимым обсуждению материала предпослать краткую 
морфо-физиологическую характеристику указанных долек мозжечка.

Pyramis. В отношении афферентных волокон эта долька показывае: 
большую схожесть с uvula, а также с интермедиальной частью передней 
доли мозжечка.

В литературе описаны четыре морфологически очерченные системы 
волокон, через которые афференты спинального происхождения достига- 
Ю1 этой дольки. Одна из них проходит через латеральное ретикулярное 
ядро |38]. Брода л. Валъберг в Блекстад [17] обнаружили другой путь к 
pyramis через нижнюю оливу. Наружное клиновидное ядро также рас
сматривается как промежуточная станция для спинальных импульсов.
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Наконец, были установлены некоторые спинно-мозжечковые воловни, к- 
стнгающие этой дольки (см. [38]).

Электрофизиологическое подтверждение наличия окончании спиналь
ных афферентов в pyramis было дано в ряде работ [22. 24, 29. 21 и др.].

Что касается афферентов коркового происхождения, то основные пу
ти представляются идущими через область оливы [59]. парамедиальное 
ретикулярное ядро [58]. [16] и ядра моста. Тогда как сеизомоторная кора 
больших полушарий является основным источником импульсов, передаю
щихся через оливу, темпоральная и фронтальна։։ области коры действуют 
на ругать через ядра моста [46].

Электрофизиологические исследования, проведенные метолом вызван
ных потенциалов [23, 32], подтвердили возможность наличия афферент
ной импульсации из коры больших полушарий к pyramis.

Таким образом, видим, что основными центральными образованиями, 
оказывающими свое действие на эту дольку, являются спинной моз։ и ко
ра больших полушарий головного мозга. При этом, согласно мнению Янсе
на и Продала [38]. спинно-мозговое влияние представляется доминирую
щим.

Из эфферентных волокон pyramis известны таковые, идущие к ядру 
шатра к его каудальной части [37|. Эти эфферентные проекции дают воз
можность pyramis воздействовать па ретикулярную формацию продолго
вато։։» мозга и на более высшие центры ствола мозга. Янсен и бррдал [37] 
описали также волокна этой дольки, идущие непосредственно к вестибу 
парным ядрам, в особенности к ядру Дейтерса.

Приведенные анатомические данные согласуются с фпзи«(Логически
ми исследованиями по раздражению этой дольки. Так, было показано, чтп 
раздражение pyramis приводит к облегчению или торможению рефлек
торно и кортикально вызванных движений [54] и к гомолагеря.типом\ гор 
можеиию эксгензорноп ригидности [13]. I эмпсон. Гарри-юн и Вульсн [32] 
удалось при лом же воздействии вызвать движение лап и хвоста, которые 
были бол-?։. отчетливыми на гомолатеральнои пороке. Помимо этих эф
фектов. показывающих гесиую функциональную схожесть pyramis и пе
редней доли, физиологические исследования, в подтверждение анатомиче
ским. выявили отношение этой дольки к движениям глаз [27 и др ].

Принципиально те же. результаты были обнаружены при удаленки 
pyramis. которые, в основном, касались постуральной сферы [50. 19], и 
были схожими с таковыми, обнаруженными в экспериментах того же типа 
на передней доле мозжечка [25].

I. paratnedianiis. Спинальные импульсы, согласно морфологических: 
данным, достигают этой дольки через ядро моста [60], [14].

.’[ругой потенциальный путь проходит через латеральное ретикуляр
ное ядро. В работе Андерсона [9] упоминается также о некоторых спинно- 
мозжечковых волокнах, достигающих 1. paramedianus.

Имеется большое количество электрофизиологических исследований, 
демонстрирующих наличие спинальной импульсации к этой дольке [56. 10, 
8, 43 и др.].
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Что касается афферентов коркового происхождения, то морфологи
ческое основание для них дано в работе Вальберга [59], согласно которо
му импхльсы из коры больших полушарий передаются к I. paramedianus 
через нижнюю оливу. Электрофизиологически было показано, что послед
ние возникают из моторного поля и соматических полей I и II больших 
шму։ ։;։рпй [31, 32, 53. 8 и др.].

Эфферентные импульсы из I. paramedianus. достигающие тех жг обла
стей коры больших полушарий, были показаны в работе Гэннэмана. Кука 
и Снайдера [34]. Янсен и Бродал [37] представили морфологический ана 
лий лишь первого звена пути — волокон к nucleus interpositus, проекции 
в котором, согласно этим авторам, расположены по самототопнческо.м\ 
принципу. На основании физиологических эффектов раздражения моз
жечка дальнейший ход волокон из этого ядра рассматривается как иду 
шин к многочисленным галомическим, мезэнцефалическим и понто-буль
барным ядрам [38].

Эксперименты и локальным удалением I. paramedianus позволили со
ставить определенную характеристику соматотопической локализации 
функций в этой дольке. Опыты, проведенные на различных животных (со- 
бикс, кошке, кролике, морской свинке), показали, что разрушение рос
тральных пластинок этой дольки вызывав нарушение локомоции (ачак֊ 
сия. атония, дизметрия) в ипсилатеральной передней лапе, тогда как по
вреждение каудальных пластинок приводи! к тем же нарушениям в ’ал
ией лапе [45, 42. 19 и др.]. Эти данные были подтверждены и в опытах 
г локальным электрическим раздражением [2()|. Наряду с этим имеются 
работы, опровергающие точную и строгую локализацию в этой дольке. 
Тем не менее, резюмируя сказанное, следует отметить, что ни в одном 
подразделении мозжечка не наблюдается столь тесной согласованности 
между результатами, обнаруженными в экспериментах с локальным уда
ленней и электрофизиологическими находками афферентных связей в 
отношении соматотопической локализации функций, как ֊՛՛,. мы jmccm в 
I. paramedianus.

I. paraflocculus. Эта долька меньше тругих подвергнута морфологи
ческому и физиологическому анализу. Из ее афферентных связей лучше 
изучены таковые из верхних структур ствола мозга и коры больших но* 
луншрий Согласно Янсену и Бродалу [38]. импульсы из этих образовании 
Достигают I. p.'jrafloCculus гремя путями: через оливо-мозжечковые во- 
локиа, ионтбмозжечковые волокна и латеральное ретикулярное ядро. При 
этом, наибольшее значение придается ядрам моста. Через последние в не
большой количестве передаются и спинальные импульсы [60].

На основании этих исследований трудно сделать какое-либо <аклю- 
ченне относительно функционального значения этой дольки. Ничего ново 
Ги в этом отношении не дают и эксперименты с ее раздражением и уда
лением ([18] и др.). Имеются лишь некоторые основания антропометриче 
ского и частично морфологического характера, позволяющие предпола- 
1ать об отношении I paraflocculus к вегетативным функциям [38].

I. ansiformis. Пути, по которым поступают спинальные импульсы г. эт\ 
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дольку, гочно не установлены морфологически. Имеется возможность про
хождения спинальных афферентов кожного и проприоцептивного [15] про
исхождения через ядра моста. Здесь же следует упомянуть о другом ве
роятном пути — латеральное ретикулярное ядро, волокна которого, иду
щие к I. ansiformis, возникают в основном из его крупно-клеточного под
разделения [38]. Электрофизиологическое подтверждение наличия спи
нальных афферентов к I. ansiformis дано в работах Дау и Андерсона [24]. 
Снайдера и Стоуэлла [56].

Морфологически более детально изучены пути, идущие к этой дольке 
из более высоких уровней центральной нервной системы. Так. исследова
ния (46, 14] показали, что импульсы из широких полей коры больших по
лушарий достигают I. ansiformis через ядра моста. Интересное наблюде
ние за нисходящими путями к нижней оливе, также проектирующихся к 
этой дольке, было проведено Вальбергом [59]. Им было показано явное 
отличие афферентов, идущих к Crus I и Crus II. При этом Crus I обнару
жил сходство с I. simplex, a Ous II с I. paramediamis.

Электрофвзиологически афферентные пути из коры к I. ansiformis по
казаны в ряде работ [31, 32, 53].

В то же время нет морфологического доказательства эфферентных 
путей из этой дольки к коре больших полушарий. Имеется лишь предпо
ложение, что таковые идут через таламус [38], что частично объясняет фи
зиологические находки, касающиеся влияния I. ansiformis на возбудимость 
и основную электрическую активность моторной области коры больших 
полушарий [49]. [61]. Однако, наряду с этим Гэннэману. Куку и Снайдеру 
[341 не удалось обнаружить проекцию этой дольки в мозговую кору.

Большое количество работ посвящено вопросу са.мототопической ло
кализации в I. ansiformis. При этом многие из них в основе своей под
тверждают старую концепцию Болька [И], рассматривающую эту дольку 
как координационный центр для индивидуальных унилатеральных дви
жений конечностей. Как старые [47], так и более поздние работы по изо֊ 
лированному удалению этой дольки [28. 48. 42] показали, что Crus I име
ет отношение к передней лапе, тогда как Crus II к задней. Это было 
подтверждено и в хронических экспериментах с электрическим раздражс- 
неим I. ansiformis [20]. За то же говорят антропоморфические и сравни
тельно-анатомические исследования [40, 36].

Однако, наряду с этим существуют работы, опровергающие или огра
ничивающие гипотезу Болька [12. 18, 19] и др. и мы в настоящее время 
не можем г определенностью говорить о правомерности или несостоятель
ности этой гипотезы.

Tuber. Комплекс declivo folium-tuber (долька С2 по Бельку), состав
ной частью которого является tuber, считается филогенетически наиболее 
молодым подразделением червя мозжечка. Это подтверждается и при 
анализе связей его волокон. Так, согласно имеющимся морфологическим 
исследованиям, этот комплекс не получает афферентных волокон из спин 
ного мозга и полностью находится под влиянием коры больших полуша- 



К морфо-фнзнологнч. характеристике .'юкалнзацни функций в мозжечке 41

|)ин. Импульсы из последних идут через ядра моста [14. 46] и медиальную 
хобйночную оливу [59].

Детальный анализ указанных путей нс вскрыл различия волокон, иду
щих к трем составным долькам комплекса, но в то же время было пока
зано. что темпоральная и фронтальная области коры большого мозга ока
зывают свое влияние на этот комплекс через корт ико-понто-мозжечковую 
проекцию, тогда как сензомоторные поля — через оливу. Это функцио
нальное подчинение дольки С2 более высшим структурам центральной 
нервно։! системы согласуется еще < тем фактом, что она получает обиль
ные ассоциативные волокна из 1. ansiform։? и I. pararnedianus [35], которые, 
как было показано, сами находятся под сильным влиянием высших урон- 
ней.

Из эфферентных связей этого комплекса известны таковые, идущие к 
ядру шатра в оканчивающиеся в его средних отделах, а также несколько 
иолокон к вестибулярным ядрам [37]. Согласно Янсену и Бродалу [38] 
долька С<. через ядро шатра влияет на ретикулярную формацию продол- 
гпвзтогт» мозга и. возможно, на более высокие уровни мозгового ствола.

Чрезвычайно интересные данные, касающиеся функциональной зна
чимости дольки С2, были получены за последнее время физиологическими 
исследованиями, обнаружившими наличие зрительно-слуховой зоны и 
иная для тактильных и проприоцептивных импульсов головы и шеи в вреде 
лях этой 1՛ льки [55. 56. 57, 50. 7. 6, 2]. В дальнейшем была показана дву
сторонняя связь этих полей с соответствующими областями коры больших 
полушарий [7. 30. 31. 52. 53, 33. 34. 32].

Исследования с. изолированным удалением этой дольки обнаружили 
нарушения как в соматической, так и в сензорной сфере. Так было пока
зано усиление экстензорного тонуса па всех лапах, «петушиная походка» 
ия ипсилатеральной передней лапе, тремор головы [42, 19], а также ослаб
ление реакции животного на свет и особенно на звук [19]. Последнее со
гласуется с вышеуказанными электрофизиологическими находками.

Вышеприведенное. прежде всего, показывает определенную соглзсо 
ванность между результатами наших экспериментов н литературными 
данными. Это касается как функциональной значимости tuber и pyramis 
для постуральной сферы, гак и связи с регуляцией движений конечностей 
животного 1. ansiformis и 1. pararnedianus.

Однако наряду с этим имеются и некоторые расхождения, касающие
ся. в who в ио м. тонкой соматотопической локализации в последних. Суще 
ствующее в литературе мнение об отношении ростральных отделов около
срединной и петлеобразной долек мозжечка к регуляции движений перед
них конечностей, а каудальных отделов задних, не подтвердились в на 
шнх экспериментах с гон определенностью н категоричностью, как об этом 
пишут некоторые исследователи. Мы можем говорить о большей пластич 
пости и динамичности локализации функций в этих подразделениях моз 
жечКа.

Нами не было обнаружено соматомоторного представительства в 
I. paraflocculus.



42 В. В. Фанврджян, !>. А. Е'эданяи

Несколько особняком стоят эксперименты со ереднс-сагитальным 
рассечением мозжечка Проведенные с целью выявления функционального 
значения ассоциативных волокон 135]. они вслед за исследованиями пре
дыдущих авторов [41. 12. 25. 2] показали, что подобный вид вмешательства 
не вызывает особого или специфического мозжечкового недостатка. Имею
щиеся симптомы скорее могут быть объяснены сопутствующим поврежде
нием прилежащих отделов мозжечка или же его центральных ядер |1. 25].

В то же время исследование ееизорной сферы обнаружило у некото
рых подопытных собак повышенную чувствительность на тактильные раз
дражения. Ее локализация на лапах, симметричных по отношению к ко
нечностям. локомоция и тонус которых были нарушены в результате по
вреждения соответствующих участков мозжечка, или же на передних ла
пах в случае подобного нарушения задних конечностей, очевидно, в ка
кой-то степени выявляет внутри мозжечковые ассоциативные отношения. 
За то. что это может иметь место на уровне мозжечка, говорят работы 
.1. Л. Орбели и его сотрудников [5]. К сожалению, использованные гисто
логические методы не выявили морфологического эквивалента этого фе
номена. как и вообще компенса л>рно-присшх’об|ггельных реакций при по- 
вреж леи 11 ях мозжечка.

Институт физиологии нм. акал. Л. А. Орбелн Поступило 19. I 19б6’г.
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կւորվածրր չի աո աջուրնում նրա որևէ որոշակի կամ ուուսնձնահաւոու կ ոէն- 
րավարարոէ.ի)լու ն:

II" ի րանի կենդանիների մոա դ դա րո դսւկան սֆերա լի հե ա ա դո ա ո t լո ւնր 
'1սւլանար1ւրեդ դդտ )ոդուվ(1 րսն րարձրադոէ մ ալն դրդի չնե րի նկաամ ամ ր • որոն,ր 
աեդակա լված էին ու դե դիկի համ ա պասւ ա ո քոան հատվածներում էյնսւսվածր 
ունենալու, հետե անրուք լոկուքո դիա լքւ խան դա րո i.tfii ե ր ունեցոդ վերջույթների
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