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Учение И. П. Павлова об анализаторах и его представления о твор
ческой роли сенсорной части нервной системы в интегративной деятель
ности головного мозга открыли широкие возможности для изучения 
самых различных форм двигательных координаций и наметили пути 
нового подхода к пониманию и оценке многих сложных механизмов 
мозговой деятельности. На основе этого учения выросла концепция о 
полианализаторной деятельности мозга [3, 4], раскрывающая один из 
основных механизмов интегративной функции центральной нервной 
системы.

В соответствии с указанной концепцией процесс формирования и 
проявления центральной интеграции того или иного целостного акта 
основывается на получении и обработке информации, поступающей в 
головной мозг по многим сенсорным каналам связи—анализаторам.

Учитывая изложенное, в настоящем исследовании сделана попытка 
изучить роль и удельное значение вестибулярного анализатора в поли- 
анализаторном механизме стато-кинетической координации.

Исследования проводились на 80 собаках и 25 кошках. Для решения поставленной 
задачи были использованы методы условного рефлекса, электрофизиологического и 
морфологического анализов в сочетании с техникой разрушения различных отделов 
вестибулярного, двигательного и зрительного анализаторов. Для наглядного выявления 
роли вестибулярного анализатора, а также других сенсорных и моторных систем в ме
ханизмах формирования и осуществления новых координационных отношений, на
правленных на поддержание равновесия и осуществление локомоции, во многих слу
чаях опыты проводились на животных, лишенных двух конечностей. Подобная экспе
риментальная модель успешно использовалась Асратяном [1], Бете [12], Ивашиным 
[6] и др.

В первой серии экспериментов изучались роль и взаимодействие 
вестибулярного и зрительного анализаторов в механизмах приобретения 
и осуществления новой формы стато-кинетической координации. Опыты 
показали, что если у собак, лишенных двух конечностей, произвести би
латеральное разрушение лабиринтов, то они теряют возможность хо
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дить на двух ногах. Однако по истечении двух-трех недель животные 
вновь научаются ходить.

На этой стадии компенсации двигательных нарушений производи
лась энуклеация глаз, и у лабиринтэктомированных собак резко пони
жалась моторная активность и изменялась форма передвижения. Жи
вотные двигались медленно, низко опустив голову, и не полностью раз
гибали конечности. Энуклеация глаз у «двуногих» собак и кошек с ин
тактными лабиринтами не изменяла приобретенной формы ходьбы, хотя 
и несколько замедляла темпы движений. Эти данные указывают на то, 
что зрительному анализатору принадлежит важная, но не решающая 
роль в компенсации вестибулярных нарушений у «двуногих» животных.

В приведенных опытах мы производили разрушение рецепторной 
части вестибулярного анализатора. Однако представляло интерес изу
чить роль его коркового отдела в механизмах поддержания равновесия 
и ориентации тела в пространстве.

Следует при этом отметить, что в научной литературе нет единого 
мнения относительно корковой проекции вестибулярного анализатора. 
Одни авторы [9, 11, 17, 18 и др.] помещают корковый конец вестибуляр
ного анализатора в задние отделы теменно-височной области, а дру
гие— в передние [13, 15, 16, 19].

Учитывая эти противоречия, мы изучали последствия экстирпации 
как передних, так и задних отделов теменно-височных областей на ста
то-кинетической координации. Опыты показали, это экстирпация задних 
отделов теменно-височных областей коры больших полушарий не ска
зывается на двигательной координации «двуногих» животных, тогда как 
экстирпация передних отделов приводила к кратковременным (3— 
4 дня) двигательным нарушениям, напоминающим таковые у собак с 
разрушенными лабиринтами.

Описанный факт дает основание думать, что передние отделы ви
сочных областей имеют более близкое отношение к стато-кинетической 
координации, чем задние. В этом мы убедились и в другой серии опы
тов. В экспериментах на кошках было установлено, что если у них про
извести экстирпацию передних отделов супрасильвиевой и эктосильвие- 
вой извилин с прилегающими к ним отделами коры, то животные в пер
вые два-три дня не смогут передвигаться по буму (перекладине). Одна
ко можно полагать, что эти двигательные нарушения связаны с экстир
пацией вторичных сенсорных зон, представленных в этих экстирпирован- 
ных отделах коры [10, 14].

Для решения вопроса, в какой степени правильно это допущение, 
как у собак, так и у кошек были изучены локальные двигательные услов
ные рефлексы до и после экстирпации передних отделов эктосильвиевой 
и супрасильвиевой извилин. Опыты показали, что после мозговой опе
рации у животных четко осуществлялись ранее выработанные и выра
батывались новые локальные условные двигательные рефлексы. Следует, 
однако, отметить, что в опытах на кошках в тот период, когда после моз
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говых операций они еще не могли пройти по буму, вполне хорошо осу
ществляли локальные выработанные движения.

Сохранность локальных форм условных двигательных рефлексов и 
наличие нарушений равновесия при передвижении по буму после моз
говых операций давали еще больше оснований предполагать, что перед
ние отделы теменно-височных областей имеют отношение к корковой 
проекции вестибулярного анализатора. Электрофизиологические иссле
дования, проведенные на кошках методом вызванных потенциалов, под
твердили правильность этого предположения.

Было установлено, что в ответ на электростимуляцию вестибуляр
ных ядер в передних частях супрасильвиевой и эктосильвиевой извилин, 
а в некоторых опытах и в передней части сильвиевой извилины контра
латерального полушария, появлялись биоэлектрические ответы с корот
ким латентным периодом (6—8 мсек). В задних отделах эктосильвиевой 
и супрасильвиевой извилин вызванные ответы обычно не удавалось по
лучить. Лишь в одном случае у кошки, пробуждающейся от нембутало- 
вого наркоза, в указанных отделах были зарегистрированы слабые от
веты. Их появление можно было бы объяснить или активацией «рассе
янных» нервных элементов вестибулярного анализатора, или возбужде
нием клеток за счет неспецифического восходящего влияния ретикуляр
ной формации, как об этом свидетельствуют данные Горгиладзе и Смир
нова [5].

Результаты наших опытов и данные Вальцла и Маунткастла [19], 
Кемпинского [13], Майкла и Адеса [15], Рувальда и Снайдера [16] и др. 
дают основание считать, что передние отделы коры имеют ближайшее 
отношение к корковой проекции вестибулярного анализатора.

Однако подчеркивая значение передних отделов теменно-височных 
областей в механизме стато-кинетической координации, мы не склонны 
думать, что вестибулярный анализатор проекцируется только в этих от
делах. Он, как и другие анализаторы, согласно учению Павлова [8], 
представлен в коре как в виде ядерной зоны (передние отделы теменно
височных областей), так и в виде рассеянных элементов.

Это допущение можно подкрепить и тем фактом, что разрушение 
рецепторного отдела вестибулярного анализатора приводит к более 
глубоким и длительным (2—3 недели) нарушениям стато-кинетической 
координации, чем экстирпация корковой ядерной области этого анали
затора (3—4 дня). Существен здесь также тат факт, что и в первом, и 
во втором случае значительная степень компенсации вестибулярных на
рушений происходит и за счет деятельности других анализаторов.

Изучение роли зрительного анализатора в этом процессе показы
вает, что ему принадлежит важное место [2]. Однако в нашей постановке 
опытов его значение оказалось менее выраженным, чем значение двига
тельного анализатора.

Опыты с экстирпацией ядерных корковых зон двигательного анали
затора у лабиринтэктомированных животных показали, что разрушение 
этих отделов коры приводит к глубоким моторным нарушениям. «Дву- 
биологический журнал Армении, XXIII, № 6—5



66 А. А. Гарибян

ногие» лабиринтэктомированные животные лишались возможности хо
дить и передвигались только ползком или в полусидячем положении.

Таким образом, было совершенно очевидно, что корковые отделы 
двигательного анализатора играют решающую роль в компенсации вес
тибулярных нарушений, и вслед за Кисляковым [7], Вендтом [20] и Ба
туевым [2] можно утверждать, что взаимодействию вестибулярного и 
двигательного анализаторов принадлежит существенная роль в меха
низмах стато-кинетической координации. Но поскольку в сенсомоторной 
области начинаются пирамидная и экстрапирамидная системы, можно1 
было бы допустить, что глубокие нарушения стато-кинетической коорди
нации у «двуногих» лабиринтэктомированных животных частично свя
заны с поражением этих систем. Опыты с изолированным повреждением 
пирамидных трактов показывают, что пирамидотомия не только не при
водит к нарушению стато-кинетической координации, но и не препят
ствует образованию и проявлению локальных форм условных двига
тельных реакций.

Таким образом, экспериментальные данные, полученные нами, в со
четании с результатами исследований, описанными в научной литерату
ре, позволяют прийти к заключению, что приобретенная форма стато- 
кинетической координации является результатом полианализаторной 
деятельности, в которой вестибулярному анализатору принадлежит одно 
из ведущих мест.
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