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ФИЗИОЛОГИЯ

В. В. Фанарджян

О влиянии мозжечка на электрическую активность коры 
больших полушарий

Сообщение I. „Реакция вовлечения0 при раздражении ядер мозжечка

(Представлено академиком .АП Армянской ССР С. К. Карапетяном 21/У11 1962)

Влияние раздражения мозжечка на функции коры больших по
лушарий, согласно литературным данным, электрофизиологически 
выражается в следующих двух феноменах:

а) в изменении основной электрической активности ограничен
ных и диффузных областей коры больших полушарий (V и др.).

б) в возможности вызова первичных биоэлектрических ответов в 
сензорных зонах коры мозга на одиночное раздражение мозжечка, 
что характеризует мозжечково-корковую проекционную систему 
I1 и др.).

В настоящем сообщении приводятся факты, говорящие о нали
чии иного типа влияния мозжечка на кору больших полушарий, что 
мектрофизиологически выражается в так называемой „реакции вовле
чения “, которая описана в литературе՝ как результат низкочастотной 
стимуляции неспецифических структур таламуса (V и др.). В наших 
опытах она было обнаружена в коре мозга при электрическом раз
дражении ядер мозжечка.

Эксперименты проводились на кошках, легко наркотизированных 
хлоралозой. В случае необходимости животное обездвиживалось (про
куран) и переводилось на искусственное дыхание. Электрическая ак
тивность отводилась моно- или биполярно с поверхности коры боль
ших полушарий серебряными пуговчатыми электродами.

Для глубинного раздражения использовались стальные, изолиро
ванные до кончика биполярные электроды (межэлектродное расстоя
ние 1,0 мм— I тип; 0,5 мм — 11 тип; 0,25 мм III тип), которые при 
помощи стереотаксического прибора вводились в ядра таламуса и 
мозжечка согласно разработанным координатам (V). Местоположе
ние глубинных электродов контролировалось гистологически.

Проведенные опыты выявили следующее:
Локализация. „Реакция вовлечения“ н коре мозч а наиболее лег

ко обнаруживается при раздражена зубчатого (п. (1еп1а1и$) ядра моз-
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жечка. Эффект менее отчетлив при соответствующей стимуляции про. 
межуточного (о. interpositus) и особенно кровельного (п. lastigii) ядер! 
В последнем случае не исключена возможность распространения nel 

■

тель раздражающего тока, так как локальное раздражение ядра элек| 
тродом III типа не давало эффекта. I

В коре мозга „реакция вовлечения“ обнаруживается в ассоциа! 
тивных зонах только контралатерального полушария (фиг. 1, Д)1 
Она наиболее отчетлива в различных точках g. suprasylvius med. Ло
кализация ее в этой области меняется при перемещении электрод! 
(HI тип) на глубину лаже 0,5 мм в пределах n. dentatus. I

Фиг. 1. „Реакция вовлечения" в коре контралатерального 
полушария головного мозга (g. suprasylvius med.) при раз
личных частотах раздражения n. dentatus (напряжение 10 
полы, продолжит, стимула 1,0 мсек). А—частота раздра
жения 8 в 1 сек; Б—продолжение А; В —то же 9 в 1 сек; 
Г—продолжение В; Д—регистрируется электрическая ак- 
IHBHOCTI. коры контра (верхний луч)- и ипсилатерально- 
ю (нижний луч) полушария головного мозга (g. suprasyl 
vius med.). Частота раздражения 5 в 1 сек. Калибровка 
0,5 милливольт. Отметка времени по 0,1 (верхняя) и 0,02 
(нижняя) сек. Отклонение луча вверх означает отрицатель
ность пол активным электродом. То же па остальных фи

гурах.

Характерные особенности. Нрегистрируемых потенциалах „реак
ции вовлечения“ основным компонентом является большая поверх
ностно-отрицательная волна (скрытый период от 2 до 15 мсек; про
должительность 14 27 мсек.; амплитуда до 1,5 милливольт.), котг» 
рой может предшествовать небольшое положительное отклонение 
(скрытый период до 4 мсек.; продолжительность 5—14 мсек.; амнлн- 
। \ да ./) 100 микровольт). Хорошо выраженный потенциал заканчи
вается более медленным поверхностно-положительным компонентом 
(продолжительность до 120 мсек.; амплитуда до 1,0 милливольт).

Первые признаки рекрутирования потенциалов отмечаются уже при 
частоте раздражения 2—3 в I сек. (Фиг. 2, А—Г). Увеличение часто- 
|ы раздражения приводит к появлению „реакция вовлечения ', пред* 

< тав п'нной в виде периодического возрастания и уменьшения амплитуды 
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Фиг. 2. Продолжение опыта, представленного на фиг. I.
А—частота раздражения 2 в 1 сек.; Б—продолжение А; 
В—то^же 3 в 1 сек.; Г—продолжение В; Д—то же 5,5 в 

1 сек.; Е—продолжение Д.

Фиг. 3. Продолжение опыта. А частота раздражения 9 
в 1 сек.; Б—продолжение А; В—то же 10 в 1 сек.; Г— 
продолжение В; Д—то же 13 в 1 сек.; Е поодолжение 

Д; Ж—то же 16,5 в 1 сек.



потенциалов, протекающих при непрекращаюгцеися стимуляции ядер 
мозжечка отдельными вспышками электрической активности (фиг. 2, 
Д—Е; фиг. 3, А-Б.). При дальнейшем увеличении частоты раз
дражения обнаруживается удлинение продолжительности интервалов 
между отде ьными взпышками, укорачивание фазы возрастания „реак
ции вовлечения* (сЬиг. 3, В —Ж).

Характерной особенностью „реакции вовлеченияполучаемой 
при раздражении ядер мозжечка, является чередование ее потенциа
лов по амп/.игуде вплоть до полного выпадения эффекта па отдель
ные стимулы в цепи раздражения. Это наблюдалось при любой часто
те стимуляции (фиг. 2 и 3) в отличие от „реакции вовлечения*, выз
ванной раздражением неспецифических структур таламуса, в которой 
чередование по хнциалов по амплитуде отмечалось лишь при очень, 
низких и высоких ч ах раздражения (фиг. 4).

Фиг. 4. Тог же опит, „реакция вовлечения“ в коре ипсилате
рального полушария головного мозга (g. suprabylvius med.) при 
различных частотах раздражения n. ventralis anterior таламуса 
(напряжение 7 вольт, продолжит, стимула 1,0 мсек.). А—часто
та раздражения 2 в 1 сек.; Б —продолжение А; В—то же 3 в Г 
сек.; Г— продолжение В; Д—то же 4 в 1 сек.; Е—продолжение 
Д; Ж—то же 6,5 в 1 сек.; 3—то же 10 в 1 сек.; И—то же 13 

в 1 сек.

Неэффективность или малая эффективность отдельных стимулов
в
и

цепи частного раздражения, приложенного к ядрам мозжечка, имеет 
другое свое проявление: „реакция вовлечения* в коре мозга появ
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ляется спустя несколько секунд после начала частотного раздражения. 
При этом иногда возникают два-три потенциала в начале стимуляции. 
Такому протеканию „реакции вовлечения“ способствуют некоторые 
факторы: углубление наркоза, плохое функциональное состояние жи
вотного, низкий вольтаж раздражения, локальность стимуляции (элек
трод III типа) и др. Однако подобное встречается и при оптимальных 
условиях эксперимента у высоковозбудимого хлоралозного препарата 
(фиг. 1, А—Г).

Заключение. Можно предполагать, что вышеописанная реакция 
в определенной степени представляет электрофизиологический экви
валент хорошо известного в физиологии неспецифического влияния 
мозжечка на функции коры больших полушарий головного мозга. 
Наиболее вероятным путем ее осуществления является неспецифиче
ская таламо-кортикальная проекционная система.

Институт физиологии им. академика Л. А. Орбели
Академии наук Армянской ССР
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