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К СРАВНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ КОРЫ МОЗЖЕЧКА И КОРЫ БОЛЬШИХ 

ПОЛУШАРИЙ

В хроническом эксперименте изучена электрическая активность коры мозжечка и 
коры больших полушарий головного мозга.

Выявлены волны, характеризующие фоновую электрическую активность этих двух 
образований головного мозга у нормальных кошек. Показана полная идентичность яв
лений десинхронизации и синхронизации в коре мозжечка и мозга.

В коре мозжечка при поверхностном отведении регистрируется 
фоновая электрическая активность—электроцеребеллокортикограмма 
(ЭЦКоГ), которая впервые была записана Эдрианам [10] у наркотизи
рованных и децеребрированных кошек. Она отводилась от любого 
участка червя и полушарий мозжечка и характеризовалась нерегуляр
ными колебаниями небольшой амплитуды с частотой 150—200 в сек.

Дальнейшие исследования подтвердили наличие в коре мозжечка 
спонтанных электрических потенциалов высокой частоты и выявили 
также медленные волны с частотой 3—12 и 20—60 в сек. [2, 5, 6, 8, 12, 
15, 25, 26 и др.], причем колебания в ритме 20—60 в сек. также были 
отнесены к медленным потенциалам мозжечка [5, 6, 8, 15].

Частые колебания регистрировались исследователями во всех об
ластях коры мозжечка. По данным некоторых авторов, наиболее мед
ленные волны характеризуют активность древних образований, волны 
большей частоты (20—60 в сек.)—новых образований мозжечка [5].

В имеющихся работах систематического сравнительного изучения 
электрической активности коры мозжечка и коры больших полушарий 
(ЭКоГ) не проводилось, а исследования по изучению ЭЦКоГ и ЭКоГ 
в подавляющем большинстве случаев были выполнены в остром экспе
рименте.

В настоящем исследовании приводятся данные сравнительного изу
чения фоновой электрической активности коры мозжечка и коры боль
ших полушарий в условиях нормальной жизнедеятельности организма 
в различных функциональных состояниях (сон, бодрствование и др.) 
и при действии афферентных раздражителей (вспышки света, звуковые 
щелчки, электрическое раздражение кожи конечностей, экстрараздра
жители).

Эксперименты проводились на шести кошках с хронически вжив
ленными электродами, расположенными эпидурально в различных об-
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.частях передней доли, червя, полушарий мозжечка, а также в слуховой 
и зрительной областях коры больших полушарий головного мозга.

Вспышки света получали от фотостимулятора типа «Кайзер». Ис
точником звукового раздражения—щелчков—служил стимулятор типа 
■СИФ-4. Электрическое раздражение кожи обеспечивалось стимуля
тором ИГ-6. Экстрараздражителями служили шум, стук по стеклу ис
пытательной камеры, показ пиши и т. д.

Электрическая активность отводилась с помощью серебряных ша
риковых электродов. В качестве электродов для электрического раздра
жения кожи применялись плоские серебряные пластинки диаметром в 
6 мм, прикладываемые к коже кисти. Электрическая активность реги
стрировалась на четырехканальном элекгроэнцефалографе типа 
МТО-14 и восьмиканальном элекгроэнцефалографе типа NR-46342.

Эксперименты завершались посмертным определением локализа
ции электродов.

ЭЦКоГ в бодрствующем состоянии состояла из медленных волн с 
частотой 8—12 в сек. и амплитудой 20—70 мкв (альфаподобный ритм) 
и низкоамплитудных асинхронных колебаний частотой 20—40 в сек. и 
амплитудой 15—40 мкв (бетаподобный ритм). Частота ритмов выявля
ла некоторую индивидуальную изменчивость. Альфаподобная актив
ность на ЭЦКоГ регистрировалась непрерывно или в виде веретен. 
Бетаподобные ритмы выявлялись самостоятельно или накладывались 
на медленные волны.

Ритмы указанных диапазонов частот были одинаково выражены 
во всех исследуемых областях нео- и палеоцеребеллума. На ЭКоГ во 
время бодрствования также регистрировались ритмы двух диапазонов 
частот: альфаподобные и бетаподобные.

При сопоставлении ритмов ЭКоГ и ЭЦКоГ, регистрируемых во вре
мя бодрствования, выявлено лишь некоторое различие амплитудно-час
тотного характера. Так, альфаподобные волны в коре затылочной об
ласти больших полушарий регистрировались с несколько меньшей час
тотой (8—10 в сек) и большей амплитудой (50—120 мкв), чем в вдре 
мозжечка. Бетаподобный ритм в коре затылочной области имел частоту 
15—20 в сек. и амплитуду 15—20 мкв. Бетаподобная активность в коре 
мозжечка была выражена лучше, чем в коре больших полушарий 
(рис. 1).

Переход от бодрствующего состояния в дремотное характеризовал
ся появлением вспышек высоковольтной синхронизированной активно
сти в ритме 8—12 в сек. с более выраженными, чем в бодрствующем 
состоянии, веретенами.

Электрическая картина поверхностного она представляла собой 
сочетание различных частотных спектров. Вспышки в ритме альфапо- 
добных колебаний чередовались с вспышками тета-волн (4—7 в сек.) и 
регистрировались на фоне нерегулярных волн в ритме альфа- (8—13 
в сек.) бета-, (14—35 в сек.) и тета-колебаний.
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Рис. 1. ЭЦКоГ и ЭКоГ в бодрствующем состоянии:
1—слуховая область коры больших полушарий; 2, 3—зрительная область 
коры больших полушарий; 4—область вершины; 5—область бугра червя; 
б—область ножки II петлевидной дольки слева. Калибровка времени 

I мсек., калибровка амплитуды 5% мкв.

При переходе в стадию глубокого сна на ЭЦКоГ и ЭКоГ появля
лись очень медленные волны в ритме дельта-колебаний (1—3 в сек.) 
(рис. 2).
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Рис. 2. ЭЦКоГ и ЭКоГ во время сна:
1—область ножки I петлевидной дольки справа, 2—область ножки I петле
видной дольки слева; 3—слуховая область коры больших полушарий;
4—5—зрительная область коры больших полушарий; 6—область пирамидки.

Остальные обозначения те же, что и на рис. L

На рисунках видно, что вспышки синхронизированных медленных 
вола как при бодрствовании, так и во время -сна постоянно возникали 
одновременно во всех исследуемых областях коры мозжечка и коры 
больших полушарий.

Синхронизированные волны во время сна могли составлять основ
ной фан электрической картины. Так же, как и вспышки высоковольтной 
синхронизированной активности, они появлялись одновременно во всех 
регистрируемых областях (рис. 3).
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Рис. 3. To же, что и на рис. 2:
1, 2—зрительная область коры больших полушарий; 3—область ската;
4—область ножки I петлевидной дольки слева; 5—область вершины;
6—область ножки II петлевидной дольки справа. Остальные обозначения 

те же, что и на рис. I.

Изучение влияния стимуляции афферентных систем на фоновую 
электрическую активность коры мозжечка и коры больших полушарий 
выявило следующую закономерность. Ритмические афферентные раз
дражители (вспышки света, звуковые щелчки, электрокожное раздра
жение конечностей) как низкочастотные, так и высокочастотные, нано
симые на фоне исходно-синхронных колебаний, вызывали десинхрони
зацию ритмов ЭКоГ и ЭЦКоГ (рис. 4). Как показано на рис. 4, десин
хронизация наступала одновременно во всех отведениях.
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Рис. 4. ЭЦКоГ и ЭКоГ до и во время высокочастотного светового раздраже
ния: 1—область бугра червя; 2—область ножки II петлевидной дольки справа; 
3—область пирамидки; 4—зрительная область коры больших полушарий; 
5—область вершины. Остальные обозначения те же, что и на рнс. 1.

Экстрараздражители также оказывали десинхронизирующее влия
ние на фоновую электрическую активность коры мозжечка и коры боль
ших полушарий. Продолжительность действия афферентного раздра
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жителя любой модальности и экстрараздражителей была одинаковой 
для всех областей коры мозжечка и мозга. Восстановление фоновой 
электрической активности по прекращении раздражения наступало 
также одномоментно в коре мозжечка и больших полушарий.

Таким образом, проведенные исследования, выполненные в хрони
ческом эксперименте, выявили ритмы ЭЦКоГ, характерные для нор
мальных кошек.

Эти данные представляют определенный интерес в связи с утверж
дением ряда авторов, что коре мозжечка свойственна только низко
вольтная быстрая активность частотой свыше 150 в сек. [10. 13. 14, 17, 
25 и др.], а медленные волны возникают лишь в результате патологи
ческого состояния [17] или при афферентном раздражении [13, 16, 25 и 
др.].

В отличие от данных некоторых исследований [6, 9, 24] в коре моз
жечка нормальных кошек областей с преобладанием определенной час
тоты ритмов не выявлено.

Впервые проведенное сравнительное изучение электрической ак
тивности коры мозжечка и коры больших полушарий в различных 
функциональных состояниях и при действии афферентных раздражи
телей выявило большое сходство ритмов этих двух образований цен
тральной нервной системы. Это сходство выражалось в идентичности 
спонтанных медленных волн, регистрируемых в бодрствующем состоя
нии. Оно становилось наиболее отчетливым во время сна при развитии 
явлений синхронизации, а также при действии раздражителей, вызыва
ющих изменение фоновой активности (т. е. при наступлении десинхро
низации) .

. Генез ритмов, явления синхронизации и десинхронизации рассма
триваются в настоящее время в свете современных воззрений на неспе
цифическую ретикулярную формацию как на источник тонизирующего 
влияния в головном мозгу.

Общепризнано, что в появлении альфа-активности коры больших 
полушарий ответственна неопецифическая таламокортикальная система 
[3, 11, 19, 22 и др.]. Наряду с этим имеется предположение о том, что 
альфа- и бета-колебания возникают в мозжечке в результате прихода 
афферентных импульсов из стволовых структур мозга [6, 7, 15] также 
при непосредственном участии ретикулярной формации.

Сходство спонтанных ритмов, выявленное при одновременной ре
гистрации в приведенных хронических экспериментах, может служить 
дополнительным свидетельством в пользу единого генеза медленных 
колебаний коры мозжечка и коры больших полушарий.

В настоящее время доказана зависимость реакций синхронизации 
и десинхронизации электрической активности коры больших полушарий 
от влияния ретикулярной формации стволовых образований мозга [В, 4, 
18, 20, 21, 23 и т.д.].

Идентичность явлений синхронизации и десинхронизации на ЭКоГ 
и ЭЦКоГ, выявленная в настоящем исследовании, может указывать на 
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то, что в мозжечке они, по-видимому, также обусловлены активностью 
неспецифической системы головного мозга.

Итак, указанное сходство может свидетельствовать о функцио
нальной связи мозжечка и больших полушарий мозга, о едином генезе 
ритмов этих структур, об общности механизмов, лежащих в основе яв
лений синхронизации и десинхронизации в коре мозжечка и больших 
полушарий.

Институт физиологии им. акал. Л. А. Орбели
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Է. Լ. ՂԱՏԱՐՅԱՆ
ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՄԵԾ ԿԻՍԱԳՆԴԻ ԿԵՂԵՎԻ ԵՎ ՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿԵՂԵՎԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Խրոնիկական վւո րձերոլմ ուսումնասիրվել է ուղեղիկի կեղևի և գլխուղե
ղի մեծ կիսագնդերի կեղևի ֆոնային էլեկտրական ակտիվությունը տարրեր 
ֆունկցիոնալ վիճակներում (քուն, արթուն վիճակ և այլն) ու աֆերենտ գըր- 
գրոիշների ազդեցության ժամանակ (՛լույսի բռնկում, ձայն՛ային գրգռիչներ, 
վերջույթների մաշկի էլեկտրական գրգռում)։

Ուղեղիկի կեղևի ֆոն ալին էլեկտրական ակտիվությունն արթուն վիճա
կում ներկայացվել է 3—12 վրկ հաճախականություն և 20—70 մկվ բաբձրոլ- 
թ/ուն ունեցող դանդաղ ալիքների ձևով։ Գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևի 
նույնանման ակտիվությունը բաղկացած է եղել 8 —10 ՝վրկ հաճախականու
թյուն և 50—120 մկվ բարձրություն ունեցող դանդաղ ալիքներից ու 15—20 
վրկ հաճախականությամբ և 15—20 մկվ բարձրությամբ արագ տատանոլմնե- 
րՒց>

Արթուն վիճակից քնին անցնելը բնութագրվել է ռիթմերի դանդաղելով 
և թեթա ու դելտա տատանումների ռիթմ ունեցող սինխրոնիզացված բարձրա
վոլտ ակտիվության բռնկումների երևան գալով։ Աֆերենտ գրգռումները դե
սին խրոն ի զա ցնող ազդեցություն են թողել ուղեղիկի կեղևի և մեծ կիսագնդե
րի կեղևի ֆոնային ակտիվության վրա։ Սիճհսրոնիզացվող և դեսինխրոնի- 
ղացվող էֆեկտները դիտվել են ուղեղիկի կեղևի մեծ կիսագնդերի կեղևի բո
լոր հատվածներում միաժամանակ։ Նրանք ունեցել են նույն տևողությունը։

Ստացված տվյալները վկայում են ուղեղիկի կեղևի և մեծ կիսագնդերի 
կեղևի ֆունկցիոնալ կապի, ինչպես նաև ուղեղի այդ գոյացություններում 

.սինխրոնիզացիայի և գեսինխրոնիզացիայի ռեակցիաների հիմքում ընկած 
րնդհանուր մեխանիզմների մասին։
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