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В отличие от первичных ответов (ПО) проекционных соматосенсор
ных областей коры, вызванные «нембуталовые», «хлоралозовые» и дру
гие непервичные ответы (НеПО) ассоциативных полей характеризуются 
значительно большим латентным периодом (15—40 мсек), что свиде
тельствует о более сложном, полисинаптическом пути передачи сенсор
ных информаций (1՜4). Наиболее постоянным и типичным для вызван
ной активности ассоциативных полей коры являются однофазные поверх
ностно-положительные потенциалы (1-3). В связи с этим, представляют 
особый интерес несколько необычные для ассоциативной коры вызван
ные соматические ответы, описанные в виде небольшого поверхностно-от
рицательного колебания, которые закономерно выявляются перед непер
вичным позитивным потенциалом с латентным периодом, равным пе
риоду для ПО проекционной коры (1-3). Согласно некоторым данным 
(1>3) эта ранняя отрицательность есть результат физической диффузии 
электрической активности проекционной коры в ассоциативную зону 
Однако, более тщательные эксперименты, проведенные за последнее 
время (4։5), дали основание авторам заключить что «ранние ассоциатив
ные ответы» (РАО) являются результатом первичных, собственных си
наптических процессов самой ассоциативной коры на приходящие аффе
рентные импульсы, а не результатом объемного проведения.

Факт, структурно-функциональной связи системы дорсальные ка
натики—медиальная петля с соматосенсорной корой, хорошо известен 
I6 ’■ ) и др.). Возникает вопрос, соучастна ли эта система в короткола- 
гентиой активации ассоциативных полей теменной коры больших полу
шарий? С целью выяснения этого вопроса было предпринято настоящее 
исследование.

Опыты проводились на 17 кошках, наркотизированных нембуталом 
или нембутал-хлоралозой (введенных внутрибрюшинно 40—20 мг на 1 кг 
соответственно) и обездвиженных прокураном. Для изолированного раз-

* Работа выполнена в Лаборатории физиологии афферентных систем Института 
нормальной и патологической физиологии АМН СССР.
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дражепия дорсальных канатиков (ДК) спинного мозга зылущива ли цх1 
области Т11 9—12 сегментов на протяжении 2 3 см. Центральный коня 
перерезанных канатиков стимулировался одиночными прямоугольных! 
импульсами электрического тока (0,3—0,5 мсек и 5 —10 в) с помощь I 
подвесных серебряных электродов. Вызванные потенциалы (ВП) отводЯ 
ли монополярно с поверхности мягкой мозговой оболочки коры с п1 
мощью серебряных шариковых электродов к регистрировали на пленку 
с экрана двухканального катодного осциллографа «Диза». ВП изучалнЛ 
до и после острой перерезки ДК на уровне С 2—3 сегментов. В копя 
каждого опыта спинной мозг удалялся и тщательно проверялась степей
повреждения.

ь

Рис. 2 Вызванные корковые потенциалы 
после рассечения ДК на уровне С 2—3 с Л 
ментен .1 ВП спустя 30 минут после опе
рации Наркоз: не мбута л-хлора лоза-ироД 
ран. Верхний луч—НО зоны 51, нижняя 
луч-1 кадр ПО зоны 52, остальные РАО 
и НеПО ассоциативной коры. Длительное» 
стимула 0,3 мсек, амплитуда 7 в. Б- НГ1 
до 3 и после (3—5) удаления ДК: чеД 
2—3 минуты (второй кадр сверху), 30—15 
мин. (остальные кадры). Наркоз: нембутЯ- 
прокуран. Длительность стимула 0,5 мсек, 
амплитуда 7 в. Б—Схема мозга после уд|- 

ления ДК. Н

Рис. 1. Вызванные потенциалы сома
тосенсорных и ассоциативных полей 
коры при изолированной стимуляции 
ДК спинного .мозга. А— опыт от 25 V 
1966 г. Наркоз, нембутал-хлорало;а- 
прокуран. Верхний луч НО зоны 51, 
нижний луч —1 кадр ПО зоны 52, ос- 
тальные—РАО и НеПО ассоциатив
ной коры. Длительность стимула 0,3 
мсек, амплитуда 7 в. Б -опыт от 
2/ VII 1966 г. Наркоз: не.мбутал-про- 
куран. Верхний луч —РАО и НеПО 
ассоциативной коры, нижний луч ПО 
зоны 51 Длительность стимула 0.5• V
.мсек, амплитуда 7 в. Масштаб време
ни и усиления одинаков для всех 
записей 5 мсек и 100 мкв. ^—Схе
ма раздражения ДК и отведения ВП. 
Цифры на кадрах и на рисунке моз
га указывают на места отведения ВП.

II чолированное раздражение ДК спинного мозга на уровне Th 9—1- 
вызывало двуфазные положительно-отрицательные ответы в первой I 
• горой соматосенсорных областей коры обоих полушарий головной 
мозга (рис. 1 А). Латентный период начальной положительной фазыВ 
среднем равнялся 5—7 мсек, отрицательной—12—15 мсек. Одновремен
но в теменной коре (gyr. Lateralis el Suprasylvius anterioris) в ответ .a 

|||м\.1яцию ДК оiводилось монофазное положительное (рис. М 2-4L 
' 246 I 



при более медленной развертке луча двуфазное положительно-отрица
тельное колебание потенциала (рис. 1/1 5, 6). Здесь примечательно то, иЬо в комплексе вызванной электрической реакции ассоциативной коры 
как и в случае раздражения периферических нервов), имеется неболь
шая отрицательность, которая предшествует начальному длнннолатент- 
ному позитивному ответу (рис. 1Л 2—6). Характерной чертой РАО яв
ляется прежде всего его короткий латентный период (5—7 мсек), почти 
равный периоду положительной фазы ПО проекционной коры. Ампли
туда колебалась в пределах 60—100 мкв, а длительность -8 15 мсек.

I 4

Более того, в опытах с одним только нембуталом в большинстве случаев 
регистрировались РАО с величиной латентного периода не более 
1—5 мсек, что на 1—2 мсек меньше латенцип ПО проекционной коры, 
изванных в тех же условиях эксперимента (рис. 1Б). Фокус максималь

ной активности для представительства ДК в ассоциативной коре совпа
дет с проекцией седалищного нерва (5), которая расположена непосред
ственно за разветвлением ансатной борозды и приблизительно занимает 
площадь, указанную на схеме мозга цифрами отведения (рис. \В).

После контрольных записей ВП (рис. 1/1 и 25) производили экстир
пацию ДК на протяжении 5—6 мм на уровне С 2—3 сегментов (рис. 2В)- 
С истечением некоторого времени (20—45 мин.) после операции, в ответ 
на электрическую стимуляцию ДК снова отводились вызванные ПО в 
проекционной коре, РАО и следующее за ними позитивное колебание 
в ассоциативной зоне (фиг. 2/1, Б). Как видно из приведенных осцилло
грамм, латентный период всех компонентов сложного ассоциативного от
вета не изменился. В ряде случаев, когда регистрация ВП производилась 
сразу же после острого рассечения ДК, можно было заметить некоторое 
увеличение длительности и редукции амплитуды ПО и РАО, однако, без 
изменения их латентного периода (рис. 2Б). В таких случаях неболь
шой «отдых» после операции часто способствовал восстановлению до- 
операционных. параметров ВП. Таким образом в условиях нембутало- 
вого или смешанного нсмбутал-хлоралозового наркоза изолированное 
раздражение ДК спинного мозга вызывает наряду с НеПО, короткола- 
гентные потенциалы в виде ПО в соматосенсорных областях и РАО в 
теменной ассоциативной коре с латентным периодом, не превышающим 
предел латепции специфических соматических ответов. Острое рассече
ние ДК выше места стимуляции на 14—15 сегментов не препятствует 
коротколатентной активации коры заднесигмовидной, переднемаргпналь- 
пой и супрасильвиевой извилин.

Однозначность латентных периодов ПО и РАО, вызванных в ответ 
па изолированную стимуляцию ДК, свидетельствует, что импульсы до
жигают проекционных и ассоциативных полей практически одновременно. 
Факт некоторого опережения притока афферентных импульсов к ассо
циативным зонам (при нембуталовом наркозе) является дополнитель
ным аргументом в пользу точки зрения (г ’), что РАО являтся бно- 
'^ектрическим выражением непосредственной коротколатентной акти
вации нейронов ассоциативной коры от восходящих импульсов. Следова
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тельно, надо полагать, что специфическая бульбо-таламо-корковая си
стема является общим источником коротколатентпой активации как ддя 
проекционной, так и ассоциативной областей коры Было установлено 
что ответственными в передаче импульсов по системе ДК являются тол
стые, миэлинизированные аксоны труты Арт, со скоростью проведе
ния импульсов в порядке 40—50 м!сек с диаметром 5—12 мк.

Теперь, как объяснить факт сохранения коротколатентной актива
ции проекционных и ассоциативных полей коры после выключения спи- •Эиального компонента системы медиальной петли—дорсальных канатиков, 
учитывая, что последние являются важным интегрирующим звеном, 
обеспечивающим мощный афферентный приток к супраспинальным фор
мациям, столь необходимым для ранней фазы ВП? ,

Прежде всего, можно предположить, что при изолированной сти
муляции ДК ниже места перерезки на 14—15 сегментов импульсы до
стигают ядер Голля не только по «прямой» системе (по дорсальным ка-

Рис. 3. Схема связей спинно-кортикальных путей соматосенсорной чувствительности 
1 —нрямоч-непрерывный путь; 2, 3-аксоны ДК, недостигающие Нежных ядер; •/-околь
но-непрерывный путь от ДК в вентральные тракты; 5—окольно-непрерывный путь от 
ДК в боковые тракты; в— моносинаптическая связь ДК со спинно - мозжечковым трак
том, 7 — моносинаптическая связь ДК со спинно - цервикальным трактом; 8—мозже- 
чок, 9—боковое^шейное ядро; 10 — ядра Голля; И—вентро-латеральные ядра таламу

са, 12 корковые соматические (5г и 52) и ассоциативные (8Аз8) поля.

натикам), но и через «окольное» продолжение аксонов ДК в боковые и 
вентральные тракты спинного мозга (рис. 3). Это предположение под- 
гверждается некоторыми морфологическими данными. Показано (|0К 
л՛ восходящая аксонная дегенерация наступает не только в ДК после 

их изолированной перерезки, но и в боковых и вентральных трактах 
спинного мозга. Любопытно отметить также факт заметного сужения зо- 
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цы перерождения пучков Голля в области шейных сегментов, что, веро
ятно, связано с уменьшением количества длинных, прямых аксонов, до
жигающих второго нейрона кожно-мышечного анализатора (го). В этой 
связи исключительный интерес представляют морфологические данные 
(П), показывающие, что из всех толстых миэлинизированных волокон 
задних корешков, вступающих в ДК, лишь 25% сннаптпруют на нейро
нах Нежных ядер продолговатого мозга.

Описанными структурными особенностями организации связей ак
сонов ДК не исчерпываются возможности интраспинальных контактов 
афферентных систем. Электрофизиологические данные последних лет 
(|-’՜՜") предсказывают наличие коллатеральной, моносинаптической 
связи ДК с некоторыми нейронами задних рогов спинного мозга, аксо
нами которых формируются спинно-мозжечковый (|2) и спинно-церви
кальный (14) тракты.

Таким образом, наряду с «прямой-непрерывной» передачей импуль
сов к Нежным ядрам через ДК и «окольной-непрерывной» передачей 
импульсов от ДК к тем же ядрам через боковые и вентральные тракты 
спинного мозга, существует еще и третий—«окольно-прерывистый» пли 
транссинаптический тип проекции ДК к ядрам Голля через заднебоко
вые тракты спинного мозга (рис. 3). Благодаря этой множественной ин- 
траспинальиой проекции аксонов ДК, вероятно, обеспечивается коротко- 
латентная активация соматических проекционных и ассоциативных полей 
коры в случае нарушения целостности ДК выше места стимуляции на 
14—15 сегментов.

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

Գ. Ե. ԴՐԻԳՈՐՅԱՆ
111|նпւղԼղի հետին սյուների կարհալատենտ պրոյեկցիան ուղեղի կերևի 

ասոցիացիոն զոնայում

~.ամ աձա յն րնդսւնվ ած տեսակետի , մ ա շկ ա - մ կ էսն ա յ ին ղզտ ց ոդութ յան ո ղն ուղե ղ֊ կե դևա լին 
պեցիֆիկ ուղին պր ո յեկցվ ու մ է դ/խու դեղի սոմա տիկ ղղացողու թյան աոաջին և երկրորդ զոնա- 
^րոլմ։ Ինչպես ցույց են տվել էլեկտրոֆիդիոլոդիական տվյալները, այն կատարվում է ամենա֊ 

ճանապարհով։ Դանդաղ պոտենցիալների դրանց ու մը ցույց I, տալիս, որ ալդ իմ պուլսներ ր 
ա1րևՀհդամներից դեպի կեղև Հասնում են 7—10 մյւլ. սե1|. ժամանակամիջոցում։ Սակայն վերքին 
սմ ան ա կն ե ր ս հա յտնա ր հ րված է, որ կարճալատենտ ակտ իվա ց ի ան Հատուկ է ոչ միալն կեղս^ 

*հՒֆիկ> այ/և ասոցիացիոն դոն աներին ։
Մեր փորձն րից պարզվել է՛ որ, իսկապես, ասոցիացիոն զոնաներում հրահրվում են ո * 

երկա րալատենտ, կար մալատենտ րիոէլեկտր ական սո մատիկ պ ո տ են դ ի ա/ն ե ր , րա֊

Լսական էլեկտ րական ալիրնելի տատանումների ձևով։ Հաշվումները 9ոլ!9 են տվեք, որ սպե 
^ֆիկ և ասոցիացիոն շրջաններից դրանցվա ծ էլեկտրական պոտենցիալների լա տենտ շրգանր 
քծնականում Հավասար է* Ավեքին, որոշակի պայմաններում ասոցիացիոն շրջանների պոտեն- 

1րպներն ունեն ավելի կարճ յատենտ շրջան, րան սպեցիֆիկ շրջանները • Այս տվյալները ցույց են 
պւ1,լյ» որ ոդնուդեղ^ կեղևային սպեցիֆիկ ներվային ուղիները վերջանում են ոչ միայն կեղևի 

^1եկցի ոն սոմասէիկ շրջանն երրւէմ, աըև տսսցիաց իոն զոնաներում:
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