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ОБ ЭФФЕРЕНТНЫХ СВЯЗЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЯДЕР 
МОЗЖЕЧКА КОШКИ

Изучались проводящие пути мозжечка после разрушения его центральных ядер.՝. 
Выяснено, что мозжечковые ядра проецируются на восходящие отделы мозга через 
восходящие и нисходящие ветви верхней мозжечковой ножки. Дегенерация наблюда
ется также в среднем и промежуточном мозге.

Несмотря на многочисленные исследования по эфферентным свя
зям мозжечка, эти пути до сих пор остаются предметом всесторонне
го изучения. Имеется целый ряд работ, посвященных исследованию 
как проекций отдельных ядер мозжечка на различные отделы цент
ральной нервной системы [1—5], так и комбинированному разрушению 
их [6—9]. Наличие такого большого фактического материала гово
рит о том, что наши сведения о мозжечковофугальных волокнах все 
еще недостаточны и нуждаются в дополнительных данных. В этой 
связи было интересно сопоставить полученные результаты с существую
щими литературными данными.

Материал и методика. В серии экспериментов изучалось влияние разрушения 
ядер мозжечка на его проводящие пути. Опыты проводились на 1'2 взрослых кошках 
весом 2—3,2 кг, у которых стереотаксически разрушались центральные ядра мозжеч
ка. Операция введения электрода проводилась в условиях нембуталового наркоза из 
расчета 40—45 мг на кг веса животного. Отсчет стереотаксических координат осу
ществлялся по атласу [10]. Электролитическое разрушение ядер проводилось пропус
канием постоянного тока в 2 мА в течение 10 сек. На 3, 5, 7-й дни животные заби
вались путем прижизненной перфузии 10% нейтральным формалином под нембутало- 
вым наркозом. Мозг извлекался и фиксировался в 10% нейтральном формалине в 
течение 4—6 недель. Готовились серийные срезы на замораживающем микротоме 
толщиной 30 мк. В работе применялась методика серебряной импрегнации по Наута- 
Гигакс. Исследовалась часть мозга от передней эктосильвиевой борозды до ядерной՛ 
области мозжечка. Проекции с полученных препаратов давали возможность составить 
представление о ходе волокон до пх конечного завершения. Полученный материал рас
пределялся следующим образом: локальное повреждение только фастигиалыюго ядра 
(разрушение его медиальной, латеральной, ростральной и каудальной частей); комби
нированное разрушение одновременно двух ядер мозжечка—фастигиалыюго и промежу
точного; разрушение промежуточных ядер.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показали, что наибольший 
распад волокон наступал в основном по ходу верхних мозжечковых но
жек. Согласно результатам наших исследований, одностороннее раз
рушение фастигиального ядра вызывает билатеральную восходящую 
дегенерацию. Дегенерация отмечалась также по ходу нисходящей вет
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ви (до вестибулярных ядер, продолговатого мозга и моста), в среднем 
и промежуточном мозге, а также в подталамической области (в полях 
Фореля Hi и Нг). Наши данные подтверждаются исследованиями дру
гих авторов [1, 9, 10]. Таким образом, разрушение разных отделов 
фастигиального ядра вызывает дегенерацию, наблюдаемую в вестибу
лярных ядрах (наружном, нижнем, медиальном), по ходу верхней моз
жечковой ножки, в верхних колликулах и их комиссуре, в subst, grisea 
centralis, задней комиссуре, ядре Даршкевича, n. centr. medialis, п. геи- 
niens, VL, VM, вентральном латеральном ядре, вентральном медиаль
ном ядре (рис. 1). Однако в зависимости от локализации разрушения

Рис. 1. Схема проекций фастигиального ядра мозжечка после его разру 
шения на область таламических ядер. Метод Наута-Гигакс.
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и его распространенности дегенерация первых волокон может иметь ту 
или иную степень распространения проявления. Так, наиболее рост
ральные разрушения фастигиального ядра дают более выраженную де
генерацию в верхних колликулах и менее выраженную в остальных от
делах. Большее разрушение каудальных отделов этого ядра вызывает 
более заметную дегенерацию в конечных областях—VL, VM. Такая 
картина наблюдается при разрушении той части фастигиального ядра,, 
которая содержит мелкоклеточную подгруппу, выделенную Флуд и Ян
сен [5] в клеточное подразделение subnucleus parvlcellularls medialis- 
(SMP). Все это свидетельствует о том, что имеется определенная со- 
матотопика в этих проекциях. Так, наиболее медиальное разрушение 
фастигиального ядра вызывает более выраженную дегенерацию в VL, 
тогда как более латеральная локализация очага разрушения является 
причиной заметного повреждения в вентральном медиальном ядре.. 
Если же разрушение затрагивает не только фастигиальиое ядро, но и 
распространяется па промежуточные ядра, ареал дегенерации расши
ряется на новые звенья цепи. В этих случаях дегенерация прослежи
вается в продольном медиальном канатике, верхней мозжечковой нож
ке, ретикулярной формации продолговатого мозга, в ядрах черепно
мозговых нервов, красном ядре, верхних и нижних колликулах, задней 
комиссуре, проходит через СМ, завершаясь в таламусе, в вентральном 
заднем медиальном ядре, вентральном латеральном, вентральном пе
реднем и в вентральном медиальном ядре (рис. 2). Опыты показали, 
что повреждение промежуточных ядер каждого в отдельности и всего 
комплекса дает в общем сходную, но с некоторыми различиями карти
ну дегенерации. Так, повреждение переднего промежуточного ядра 
вызывает дегенерацию заднего крупноклеточного отдела красного ядра, 
а разрушение заднего промежуточного ядра свидетельствует о проек
ции его на более медиальную область красного ядра, когда дегенера
ция не затрагивает самое ядро, а завершается на подступах к нему. 
Подобную картину наблюдали и другие исследователи [3, 4]. Такое 
разрушение ядер мозжечка вызывает дегенерацию, которая имеет 
большое распространение. Повреждения промежуточного ядра вызы
вают дегенерацию в более ростральных отделах таламуса. При этом 
дегенерация наблюдается в вентральном заднем медиальном (VPM) и 
вентральном заднем латеральном (VPL) ядрах вплоть до подталами
ческой области—в zona incerta (рис. 3). Отмечается также широкая про
екция в комплекс вентральной группы таламических ядер: вентральное 
латеральное, вентральное медиальное и вентральное переднее (VL,. 
VM, VA), что было показано также и другими исследователями [3, 6, 
11, 12]. Следует, однако, отметить, что ни в одном из наблюдаемых 
случаев не отмечалась дегенерация ни в септуме, ни в гиппокампе, как 
это наблюдали другие авторы [13—15]. Согласно литературным дан
ным, каждая ядерная область мозжечка, получающая различную аф- 
ферентацию из разных отделов мозжечковой коры и центральной нерв
ной системы, может служить началом различно функционирующих свя-



Рис. 2. Комбинированное разрушение фастигиалыюго и промежуточного 
ядер и их эфферентные проекции. Импрегнация по методу Наута-Гигакс.

зей. Таким образом, центральные ядра мозжечка являются начальным, 
связующим звеном в интегративной деятельности его.

Из всего изложенного можно заключить, что разрушение фасти- 
гиального и промежуточных ядер мозжечка вызывает распад нервных 
волокон, которые в основном идут в одни и те же структуры головного 
мозга, образуя двойную проекцию от мозжечка, причем билатеральную 

>от фастигиального ядра и одностороннюю от промежуточных ядер. 
Следует отметить, что разрушение фастигиального ядра вызывает бо
лее мощную дегенерацию на контралатеральной стороне. Проекция 
от центральных ядер мозжечка наблюдается на различных уровнях 
мозга и проходит в продолговатый, средний и промежуточный мозг.

Наши наблюдения совпадают с данными других исследователей в 
отношении этих разделов мозга. Нисходящие ветви верхней мозжечко
вой ножки спускаются до вестибулярных ядер и ретикулярной форма
ции, завершаясь на уровне среднего мозга в красном ядре и ядрах че
репномозговых нервов, а в промежуточном мозге на уровне таламуса. 
Такая проекция центральных ядер мозжечка на таламус свидетельству
ет о связи их как со специфическими образованиями таламуса (УЬ, 
УРЬ, УРМ, Н], Н2), так и неспецифическими его структурами (УА, 
УМ, СМ), что подтверждается и литературными данными [2, 4, 12].
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Рис. 3. Разрушение промежуточного ядра мозжечка и проекция нервных 
волокон от этого ядра до области вентральных ядер таламуса. Метод 

Наута-Гигакс.

Следует сказать, что разрушение почти всех ядер, согласно нашим дан
ным, вызывает дегенерацию в вентральном латеральном ядре таламу
са, т. е. проекция почти всех ядер мозжечка, рассматриваемых нами, 
свидетельствует о том, что вентральное латеральное ядро (VL) являет
ся основным ядром, куда поступает мозжечковая информация. Об 
этом свидетельствуют и литературные данные [4]. Так, согласно 
Анжу [4], каждое из ядер, хотя и дает перекрытие в этом ядре, тем 
не менее имеет свое локальное представительство NIP в латеральной 
области VL, а фастигиальное ядро—в медиальной области вентрального 
латерального ядра (VL) [2, 4].
Институт физиологии им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 19.VII 1976 г.
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Ա. 8. ՄէւԼԻՔ-ՄՈԻՍՅԱՆ

ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻ 
ԷՖԵՐԵՆՏԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Կատուների ուղեղիկի կենտրոնական կորիզների էլեկտրոլիտիկ քայքա
յումից հետո ուսումնասիրվել է նրա էֆերենտային կապերր։

Պարզվել է, որ ուղեղիկի կենտրոնական կորիզները (ֆաստիգիալ և 
միջանկյալ) ուղեղի վերելակ ուղիների հետ կապված են ուղեղիկի վերին 
ոտիկի վերելակ ու վայրէջ ճյուղերի միջոցով։

Դեգեներացիան տեղի է ունեցել թալամուսի վենտրալ կորիզներում, մի
ջին և միջանկյալ ուղեղում։
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