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ПРОЕКЦИЯ ТЕМЕННОЙ КОРЫ В ЗРИТЕЛЬНУЮ

//. М. ИПЕКЧЯН

Институт физиологии им. Л. А. Орбелн АН Армении. Ереван

Показано, что поле 7. и отличи։- от поли 5. проецируется в зрительную 
кору. Ассоциативные волокна полк 7 оканчиваются ո части латеральной 
изви шиы. расположенной изд латеральной бороздой. Место окончания 

тгнх волокон соответствует полям 19 к 18 зрительной коры.

'‘n‘jU - ,1,րվե{. "Ր 7-րդ ղաՀէոր, /. տարրերու^ յ«։Լ i-րղի, պրոյեկւյվռմ Լ տեսո
ղական կեղևում։ 1-րդ դաշտից սկսվող ն րււրղա^ե [եր ր վերջանում են (ատերա) 
դալարք։ այն մասում, որր հպվում Լ լատերսւլ ակւ։ս[։ն։ Այն համապաւոս/սիւս։- 
նսւմ Լ 1У, IS տեսողական դաշտերին։

1։ has been shorn tli.it area 7 of f; e pirieial cortex. In difference from 
area 5. Is p,ro]ertel ։n the visual cortex. Area 7 associative fibers termi
nate In the pin -Հ lie l.necal <y.-u> localize! r.c.jr under the lateral sul
cus. corresponding to areas 19, is.

Теменная кбра—оссоциигиин.'яе связи -зрите.^ная кора.

Согласно литсратурны” данвы'.г, тсмоиися кор принимает участие и 
функции ; ригель гни о ;им1.;!?зат֊>рг. В чистносги. показаны зрительные 
расстройства, измсн.'иия зрительных условных рефлексов, дефицит зри
тельного 1. шмз։11в: ; зрительного поведения при разрушении поля 7 у 
животных [1. 4, 8| и у человека [19]. Полю 7 отводится командная 

функция в отношении зрительного поведения [15]. Указанные литера
турные далн.де сослужили основанием для изучения морфологического 
субстри։.! с&яздй гемепнйй и зрительной корм. Следует отметить :?d 
многочнслспиость и противоречивость морфологических исследований, 
касающихся связей указанных отделов коры мозга [5, 11, 14, 20]. За- 
дачей пастояще.о исследования явилось определение топографического 
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! определения ассоциативных волокон полей 5 и 7, проецирующихся ь 
зрительную кору.

Материал и методика. Опыты поставлены на кошках Под нсмбутзлбвым нарко- 
ом (-15 мг/кг веса) электролитически разрушали ноля 5 /. 7 теменной коры с последу 

КШШЫ изучением хода дегенернрованных волокон Окраску производили по методу 
Наута-Ги'пйсе [16]. Поля теменной и зрительно» лоры определяли согласно Хасслеру 

। Мусс-Клемент у [12]. Использовали также карты коры больших полушарий мозга 
юшкв Гуревич с соавт. [3] и Олсоп •: совет [17]

Результаты и обсуждение. При очаге разрушения в передней супра 
сильвиевой извилине, соответствующей полю 5, и зрительной коре (поля՜ 
17, 18, 19) дегеиерированные волокна не обнаруживаются, что указы
вает на отсутствие проекции поля 5 в зрительную кору. Во всех случа
ях с разрушением поля 7 наблюдалось однотипное распределена де- 
генер’йровацных волокон и зрительной коре. В настоящем сообщении 
представлен один случай с разрушением указанного поля. Очаг разру
шения расположен в средней части средней супрасильвисвой извилины 
н соответствует задней части поля 7 по Хасслеру. Мус-Клементу [12]. 
передней части поля 7 по Гуревичу с соавт. [3] или колю 7р по Олсопу 
< соавт [17] (рис. I. 2—4; рис. 2. А)

Рис. 1. Фронтальная серия срезов мозга кошки. Границы полей теменной 
(7| и зрительной (17. 18. 19) коры обозначены согласно Хасслеру, Мус- 
Клементу [12]. Очаг разрушения к поле 7 закрашен тушью, черточками 
показаны дегеиерированные волокна, гонками—дегеиерированные претер- 
мнпали. Обозначения: зев—передняя эктоенльняевд борозда. '1—латераль
ная борозда, т$$—средняя супраскльвнсэа борозда, пс«—задняя жто- 
енльзиева борозда. р.8<—-задняя супреснлв’исвз борозда. $-֊шь-.шягяа 

борозда. зр1—сплекиальная борозда
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От очага разрушения небольшое количество волокон, пересекая дно 
латеральной борозды, направляется вверх к латеральной извилине. Де- 

< с.ч-.՝[л»рованные волокна оканчиваются в части латеральной извилины, | 
расположенной над латеральной бороздой и соответствующей полю 19 
(рис. 1.2 -4; рис. 2, А). Единичные волокна прослеживаются в верхней 
части латеральной извилины, соответствующей нолю 18 (рис. I. 2—3; 
рис. 2, А). Таким образом, легеверироваппые волокна оканчиваются в

Рис 2 .Латеральная (Л) и медиальная (13) 
поверхность полушария мозга кошки с 
обозначением нолей теменной (5.7) н зри
тельной (17, 1Н, 19) кори по ' Хасслеру. 
Му.> Клемент \ [12] Большим крутой ।
сплошь ш'ириен очаг разрушения и поле?, 
мелким։։ кружками пока киш область окон
чания дегенерированных иолокон и зри- 

гельвой коре.

части латеральной извилины, лежащей над очагом разрушения. Кпереди 
■от очага разрушения дегенерированных волокон в латеральной извилине 
нет (рис. 2, 1; рис. 2. \). Кзади единичные дегенернроваииые волокна 
прослеживаются па значительном расстоянии в области латеральной 
извилины, лежащей над латеральной бороздой. Область окончания этих 
волокон соответствует полю 19 (рис. I 5—6; рис. 2. Л). Единичные лс- 
генерированные волокна пересекают белое вещество и направляются К] 
медиальной поверхности полушария (рис. 1. 2 4). Эти волокна подхо
дят к части сплениальной извилины, расположенной изд сплениалыюй 
борозде ՛, и продолжаются далее в поясную извилину. В зрительной ко
ре. расположенной на медиальной поверхности полушария (поле 17), 
дегенерированных волокон не обнаружено (рис. 1. I—6; рис. 2, Б). Что 
касается послойного распределения волокон, то следует отметить густую 
претер.минальную дегенерацию, в основном в V, IV и 11! слоях, и еди
ничные волокна во II слое полей 19 и 18.

Как следует из результатов настоящего исследования, поле 5. в от
личие от поля 7, нс проецируется в зрительную кору. Отсюда отсутствие, 
изменении со стороны зрительного анализатора при разрушении полна, 
что могло быть следствием отсутствия связей между колем 5 и зритель
ной корон, в наличие существенных нарушений в указанном анйлизатг- 
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ре, вызванное разрушением поля 7 [4]. Это позволяет предположить, 
что литературные данные об отсутствии проекции теменной коры в зри 
тельную [11] касаются лишь поля 5. Отсутствие связей поля 5 со зри 
тельной корон установлено и у обезьяны [18]. Нами показано, что по
ле 7 дает «тачало небольшому количеству волокон, оканчивающихся в- 
части латеральной извилины, лежащей над латеральной бороздой и со* 
ответствующей полям 19 и частично 18. Не обнаружена проекция поля 
7 в поле 17, что не согласуется с данными Шои.муры, Ито [20]. но под
тверждает результаты Кавамуры [14]. При этом указанными авторами 
использованы одни и те же методы антероградной дегенерации. В на
стоящем исследовании показана система ассоциативных волокон, под
ходящих к медиальной поверхности полушария (поле 17). но не оканчи
вающихся здесь.

Результаты настоящего исследования, касающиеся преимуществен
ной проекции небольшого числа ассоциативных волокон поля 7 в поле 
19. подтверждают данные, полученные методами антероградной деге
нерации [14, 20]. а также мечеными аминами и пероксидазой [6. 17. 21]. 
Причем показана реципрокность связей полей 7 и 19 л преимуществен 
кость проекции поля 19 в поле 7 [21].

На обезьянах также показана проекция небольшого числа ассоцна- 
тнцйых волокон, связывающих поле 7 с дорсомсдиальным зрительным 
полем, соответствующем полю 19 [13].

Несмотря на небольшое количество ассоциативных волокон, связы
вающих поля 7 и 19, эксперименты со зрительной депривацией у кошек 
и обезьян свидетельствуют о большой функциональной значимости от
меченных связей [8]. Отсутствие зрительной ориентации у животных 
при наличии зрительных ответов в зрительной коре соответствует отсут
ствию зрительной функции поля 7 и том самым подтверждает значи
мость ассоциативных связей в указанной функции. У человека, по срав
нению с обезьяной, наряду с абсолютным приростом плошали полей 7 п 
։՛* [2, 7], имеет место значительное расширение!!! -лоя последнего, ос
новного реципиента ассоциативных волокон [9]. Значительным разви
тием как ассоциативных центров конечного мозга, так и ассоциативных 
связей у человека обусловлены клинические случаи с частичным восста
новлением зрения у слепых после операций на роговице, не приведшие, 
однако к восстановлению зрительного поведения и ориентации, в ре
зультате чего больные вели себя как слепые [10], что. возможно, обус
ловлено перерывом волокон, связывающих поля 7 н 19.
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О ВЛИЯНИИ ИОНОВ \й- НА ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ 
КОНЦЕНТРАЦИЮ КАЛЬЦИЯ МОЧЕТОЧНИКА 

МОРСКОЙ свинки

■1 С. ОГАНЕСЯН. К. В. КАЗАРЯН, Р. Р. АКОПЯН

Институт физиологии им. Л А Орбелн АН Армении. Ереван

Показано. чго содержание ионов Са-Н- в мышцах, инкубируемых к безизт- 
риевой среде и течение 45 .мни. монотонно возрастает. При помещении обо- 
гашенных ионами Са-»-г мышц в натриевый раствор наблюдается уменьше
ние внутриклеточного Ca+4- it соответствукнцсе сопряженное увеличение 
концентрации ионов \а+ в клетке. Увеличение концентрации ионов Na; 
в среде обус.юиливает эффективность выведения ионов Са+4- из клетки. 
Делмегоя ньшод об участи»։ Na—Ca-ր обменной системы а регуляции 
внутриклеточной концентрации ионов Са • в гладкомышечных клетках 
мочеточника.

Na -1' ե (S.'l • •{> 1քոնցք>նտրա>ւխսն որոշվԼչ Լ, ւոսումնսւււիրեքով dfi-
.սսիսյր/ւ yin'-l' (անների >}երէ մքպս/էորօւնհ Հարթ մկանային CU’I'+’A
[<ոՆՆ1.ր{ւ if արս րերեչովւ

Տու{;/ { արված, որ մէ/աՆնհրում Ca՜r+֊/ր րանակր որոնք, [Щтршд-
են ոչ նաարսւմակտն միյավայրում 45 րոպ., ղանղաղ ա&եչ ձե ծ է« ա\ոչաէհ

Մկաններոս!, որոնք, Հարստարվեչ են Са+‘֊/> իոններով, տեւչավորվեւով \.հ'-ի 
չռծույթաս (120 նկատվո^ Լ ներկային Са^-Д քանակի փորրաքքՈոք (3

ան^չա,!) ե ՀսսէապաաասխանարարՏս^-ի ՒոՆՆԼ1՝(՝ կոնչյենար աՏի,ո քի Համ ակապակչ) - 
ված մեծացում (2—3 անղամ)է finny Լ արված. որ միքավարրամ \՜.4 -Д 
իոնների կոնցենտրացիայի մեծացումը որոշում Լ րջյից իոնների ւյուրս
<; ա ւ ո, Լֆեկտիվությոէնր,
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