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О РОЛИ КОРКОВОГО ОТДЕЛА ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
анализатора в механизмах стато-кинетической 

КООРДИНАЦИИ

Вопросам локализации коркового конца вестибулярного анализато
ра посвящена разносторонняя научная литература.

Шпигель [13] на основании экспериментальных работ, проведенных 
на кошках и собаках, пришел к заключению, что вестибулярная зона ло
кализуется в задней супрасильвиевой и эктосильвиевой извилинах ко
ры. В его опытах было показано, что вслед за стрихнизацией этих изви
лин адекватное раздражение лабиринтов приводит к появлению эпилеп
тиформных приступов. Опыты, проведенные в последующем как самим 
Шпигелем [14], так и другими авторами (Аронсон [10], С. Н. Хечинашви- 
ли [9] и др.), подтвердили эти данные.

Однако, несмотря на это, в науке накопились факты, позволяющие 
считать, что центральный конец вестибулярного анализатора локализо
ван нс в задних, а в передних отделах височной области.

Вальцл и Маунткастл [15], изучая вызванные в коре потенциалы при 
раздражении вестибулярной ветви восьмого нерва, установили, что зо
ной высокой биоэлектрической активности является переднее нисходящее 
колено супрасильвиевой борозды.

Данные Вальцла и Маунткастла были подтверждены в электрофи
зиологическом исследовании Кем пинского [11], проведенном на кошках 
и обезьянах.

Путем интракраниального раздражения 8 нерва и регистрации по
тенциалов в коре Кем пинским было установлено, что помимо ответов, 
получаемых от слуховой коры, первичные ответы большой амплитуды ре
гистрируются и в точках, лежащих сейчас же впереди нисходящей части 
супрасильвиевой борозды. Эта внеслуховая зона коры активировалась 
с охватом территории, частично перекрывающей тактильные зоны руки и 
лица.

В другой серии опытов Кемпинским было показано, что если с одной 
какой-либо стороны удалить у животного улитку и этим вызвать пере
рождение слуховой части восьмого нерва, то электростимуляция остав
шегося «изолированного» вестибулярного нерва приведет к появлению 
вызванных потенциалов в переднем нисходящем колене супрасильвиевой 
извилины, в прилегающих к нему спереди зонах руки и лица, а также в 
переднем крае слуховой зоны коры.

Данные, подтверждающие представление о локализации корко
вого конца вестибулярного анализатора в передних отделах височной 
области. недавно были представлены и в исследовании Рувальда и
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Снайдера 112]. В опытах этих исследователей показано, что электрр 
ческое раздражение вестибулярной части мозжечка (lob. flocculonodu” 
laris, uvula, Ungula) продуцирует в коре потенциалы, локализующиеся 
в передней и средней эктосильвиевой и передней супрасильвиевой՜ 
извилинах.

Анализируя описанные в литературе данные по вопросам локализа-. 
ции коркового конца вестибулярного анализатора, Э. Ш. Айрапетьянц и> 
В. А. Кисляков [I] склоняются к заключению, что различия в результат 
тах отдельных авторов связаны с особенностями методических приемов4 
исследования и с объектами изучения. Они считают, что корковый конец 
вестибулярного анализатора у высших животных и человека локализоА 
ван в височно-теменной области коры больших полушарий головного*.
мозга.

Учитывая приведенные данные и основываясь на них, мы предпри-1 
няли исследование с целью выяснения роли коркового отдела вестибу-1 
лярного анализатора в механизмах стато-кинетической координации.

Методика. Опыты проводились на 16 собаках в возрасте 8—15 мес?
У всех подопытных животных производилась ампутация одной передней 
и противоположной задней конечностей. После того, когда собаки при 
обретали новую форму локомоции (ходьба на двух конечностях), у ча 
сти из них производилась поэтапная двусторонняя экстирпация вести
булярных зон теменно-височных отделов коры. У другой части животных- 
делалась билатеральная одномоментная лабиринтэктомия (контрольная։ 
группа).

Двуногие животные являлись своеобразной экспериментальной мо-՛ 
делью, позволяющей в более наглядной форме изучить стато-кинетиче
ские функции в условиях нормы и патологии (экстирпация корковых 
зон, лабиринтэктомия). ‘ . 1

Наряду с изучением картины нарушений и динамики восстановления 
локомоторных функций, вызванных экстирпацией корковых отделов ве
стибулярного анализатора, у подопытных собак изучались также услов 
ные электрооборонитсльные рефлексы. Выработка последних осуще
ствлялась по методике Петропавловского (Л. С. Гамбарян [2], на звуко
вые раздражители (положительный и отрицательный звонки).

По окончании опытов животные забивались и мозг каждой собаки
подвергался патолого-ан атомическому исследованию.

Результаты исследования. Перекрестная ампутация двух конечно 
стен у всех животных приводила к выработке новой формы локомоции. 
Выйдя из наркотического состояния, животные сейчас же начинали де
лать попытки встать на оставшиеся конечности и передвинуться. Первые 
попытки оказывались неудачными и обычно завершались потерей рав
новесия и падением. Однако после нескольких очередных проб живот
ные поднимались на перекрестно расположенные конечности и. урав
новесив тело, начинали передвигаться. Первые шаги оказывались не
ловкими, сопровождались покачиванием тела, но очень скоро, прямо на 
глазах у экспериментатора, эти явления исчезали и собаки свободно на
чинали передвигаться на двух перекрестно расположенных точках опо-
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-(ри. В последующие дни походка животных совершенствовалась настоль
ко, что они свободно поднимались и опускались по лестницам, перепры
гивали через препятствия и даже могли кратковременно стоять на хоро
шо экстензированных конечностях (Л. С. Гамбарян и Г. Е. Григорян 
|[4], Г. Е. Григорян (5, 6]).

В период полной стабилизации локомоторных функций у восьми со- 
<бак была произведена билатеральная лабиринтэктомия. Операция осу
ществлялась по способу, описанному В. Ф. Ундрицем [8]. Разрушение 
лабиринтного аппарата приводило к полной потере животными приобре
тенной формы локомоции. В первые послеоперационные дни они пол
ностью лишались возможности ходить на двух ногах и делали попытки 

।передвигаться ползком или в полусидячем положении. Спустя же две-три 
।недели животные вновь научились ходить на двух перекрестно располо
женных ногах. В первое время ходьба осуществлялась неуклюже, без 
прежней ловкости и часто сопровождалась потерей равновесия и паде
нием. Для поддержания равновесия собаки совершали ряд дополнитель
ных движений конечностями, отчего траектория движения приобретала 
зигзагообразный характер. По истечении 4 5 недель собаки настолько 
хорошо ходили, что трудно было их отличить от животных с неповреж
денными лабиринтами.

Для иллюстрации сказанного ниже приводим данные, полученные 
на собаке Эльбе.

Спустя 2 месяца после перекрестной ампутации у Эльбы была произведена 
(9. IV—1959 г.) билатеральная лабиринтэктомия.

10. IV. 1959 г. Собака лежит на полу, подняться не может.
II. IV. 1959 г. Приподнимается на выставленную вперед лапу. Пытается задней 

ногой оттолкнуться, но не удается сдвинуться с места. Голова совершает маятникооб 
разные движения в горизонтальной плоскости. При попытке подняться на обе конем 
ности сейчас же сваливается на землю.

I I. IV. 1959 г. Приподнимается на переднюю конечность, затем поднимает тазо 
вую часть тела, опираясь на всю поверхность стопы задней ноги. Упираясь мордой о 
землю, собака создает третью точку опоры и пытается приподняться на ноги, но все 
попытки завершаются падением.

18. IV. 1959 г. Собака впервые начала ходить на двух точках опоры. При этом пе
реднюю конечность полностью разгибает, а заднюю держит в полусогнутом состоя
нии. Передвигается медленно, при сильных покачиваниях тела. Мордой или хвостом 
создает дополнительные точки опоры.

В последующие дни собака совершенствовала свою походку и в конце третьей не
дели (29. IV 1959 г.) начала ходить на полностью разогнутых конечностях. При этом 
Эльба рывком вставала на ноги и стремительно неслась вперед. Замедление шага при
водило к утере равновесия и падению. Через месяц после лабиринтэктомии Эльба на
столько хорошо стала ходить, что трудно было отличить ее от «двуногих» собак с 
интактными лабиринтами (рис. 1).

Приведенные данные показывают, что рецепторному аппарату ве
стибулярного анализатора принадлежит одно из важных мест в меха
низмах стато-кинетической координации. Об этом свидетельствуют и 
Данные других исследователей (Э. 111. Айрапетьянц и В. А. Кисляков [1], 
Д С. Гамбарян, [3], Г. Е, Григорян [7]).
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Представляло интерес выяснить, как скажется экстирпация корко
вых проекционных зон вестибулярного аппарата на статической и локо
моторной функциях животных. С этой целью у группы «двуногих» собак 
производилась экстирпация корковых отделов вестибулярного анализа
тора. Учитывая приведенные выше литературные данные, у части под- 
опытных животных экстирпировались задние отделы супрасильвиевой и 
эктосильвиевой извилин, у другой части—передние отделы.

Опыты показали, что билатеральная экстирпация задних отделов 
эктосильвиевой и супрасильвиевой извилин не приводит к нарушению
стато-кинетической координации 
„двуногих44 животных, тогда как 
экстирпация передних отделов этих 
же извилин вызывает кратковре
менное нарушение этой функции.

Так, когда у собаки Марс бы
ла сделана левосторонняя эксгир-

Рис. 2. Схема, показывающая области 
экстирпации корковых зон у собаки 

Марс.

Рис. 1. Собака Эльба через месяц после 
билатеральною разрушения лабиринтов.

нация задних отделов эктосильвиевой и супрасильвиевой извилин 
(рис. 2) она, выйдя из наркотического состояния, начала вполне свобод
но и хорошо передвигаться на двух перекрестно расположенных ногах. 
Разрушение тех же корковых отделов с правой стороны (рис. 2) также 
не отразилось на приобретенной форме локомоции.

Условные электрооборонительные рефлексы, выработанные с зад 
ней ноги на положительный и отрицательный звонки, не претерпели ни
каких изменений пи после первой, пи после второй мозговой операции 
Собака четко дифференцировала звуковые сигналы.

Несколько отличная картина наблюдалась у собак при разрушении 
передних отделов эктосильвиевых и супрасильвиевых извилин.

Односторонняя экстирпация этих корковых зон не нарушала функ
ции ходьбы. Уже на следующий день после мозговой операции собаки 
могли подниматься на обе хорошо экстензированные ноги и передвигать
ся, но в отличие от интактных «двуногих» животных тело у них покачи
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валось из стороны в сторону. Для поддержания равновесия собаки совер
шали ряд дополнительных движений ногами: ставили их то близко к 
срединной линии, то далеко от нее.

В конце первой послеоперационной недели полностью исчезали от
меченные нарушения и собаки могли свободно передвигаться на двух 
точках опоры.

Вторая мозговая операция (экстирпация эктосильвиевой и супрасиль- 
вневой извилин второго полушария), произведенная через две недели 
после первой, приводила к полной утрате животными приобретенной 
формы ходьбы. В первый послеоперационный день собаки нс могли ни 
подняться, ни ходить. Па второй день собаки приподнимались на перед
нюю конечность и, оттолкнувшись задней ногой, совершали прыжок, за
вершающийся падением. На третий день собаки могли уже делать 2—3 
прыжка, а на 4 — ходить на двух точках опоры. В последующие дни по
ходка улучшалась, исчезали покачивания тела, а в конце второй недели 
собаки уже вполне свободно передвигались на двух ногах.

Для иллюстрации сказанного ниже приводим краткие выписки из 
протокола опытов с собакой Радуга.

31. I. 1961 г. произведена левосторонняя экстирпация эктосильвиевой и супра- 
сильвиевой извилин (рис. 3).

1. 11. 1961 г. собака поднимается на обе хорошо вытянутые конечности и передви
гается. Ходьба сопровождается покачиванием тела из стороны в сторону. Для поддер
жания равновесия собака ставит ноги то далеко 
влево, то вправо от срединной линии.

В конце первой послеоперационной недели 
(6. II. 1961 г.) у Радуги полностью исчезли отме
ченные нарушения, и она свободно могла пере
двигаться по двору.

Через 2 недели (14. II. 1961 г.) у нее была про
изведена экстирпация эктосильвиевой и супра- 
сильвиевой извилин правой стороны (рис. 3).

15.11.1961 г. Собака не может ходить. При 
попытке подняться валится на левый бок.

16. II. 1961 г. Поднимается на вытянутую пе
реднюю конечность. Затем, рывком приподняв
шись на заднюю ногу, делает прыжок вперед и 
тут же падает.

17.11.1961 г. Поднимается на переднюю, затем 
заднюю лапы и, совершая прыжки, движется впе
ред. Тело животного покачивается. Сделав два- 
три шага, теряет равновесие и падает.

18. II. 1961 г. На хорошо вытянутых ногах про
бегает 2—3 м, при этом движется не по прямой 
‘Тинни, а несколько влево.

В конце второй недели собака уже вполне хо
рошо передвигалась на перекрестно расположен* 
”ых ногах.

Рнс. 3. Схема, показывающая 
области экстирпации коры у со

баки Радуга.

Условные электрооборонительные рефлексы, выработанные после первой мозговой 
операции, четко проявлялись и после второй (рис. 4). Подобные же данные были полу
чены и у других подопытных животных (Звезда. Шалун, Беглый).
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Анализируя приведенные данные, мы обнаруживаем, что экстирпа
ция передних отделов теменно-височных областей коры приводит к на
рушениям, которые по характеру напоминают таковые у собак, лишен
ных лабиринтов. Однако нарушения статической и кинетической функ- - 
ций при экстирпации этих отделов коры менее выражены, чем при раз- • 
рушении лабиринтов. ■ > • •..мй'

Збонон * Монон- Монон* Монон-.
--------- ,______ л-------------------- 1 .-I-------------и.----------г-------------1------------ 1--------
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Рис. 4. Собака Радуга. Электрооборонитсльные условные 
рефлексы после билатерального разрушения передних отде
лов эктосильвиевой и супрасильвиевой извилин коры. Свер
ху вниз: запись движения задней ноги, отметка условного 
раздражения, отметка безусловного раздражения, отметка 
времени. Знаки плюс и минус указывают на положительный 

и отрицательный сигналы.

Сопоставляя наши данные с результатами опытов других исследова
телей (Вальц и Маунткастл [15], Кемоинокий [11], Рувальд и Снан 
дер [12]) мы вправе заключить, что передние отделы теменно-височной об
ласти коры имеют ближайшее отношение к механизмам стато-кинетиче
ской координации.

Физиологическая лаборатория 
Научно-исследовательского института 
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իոլոր կենդանիների մոտ կատարվել Լ մեկ առաջին և, հակադիր մեկ հե֊ 
1^ վերջավորությունների անդամահատում։ երր կենդանիները սովորել են 
Ո^սյլել երկու ոտքերի վրա, նրանց մոտ կատարվել է դանդուդեդի կեդեի էքս- 
Լէրսյս/ւ 111յս,ն ե սուպրասիլվյան բացվածքների աոջեի կամ հետին հատվածնե -

,|յ հե It шд nt if г

Փորձերը ցույց են տվել, ցվածքների աոջեի հատվածներն
ա նշանակություն ստատո֊ կինետիկ կոորդինացիայի մեխանիդ ֊
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