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До сих нор оставался открытым вопрос о row, по каким проводящим
путям спинного мозга распространяются тормозные влияния с коры одно ¬

го полушария на флексориую реакцию, вызываемую с коры другого полу
шарил. Задача настоящей работы заключалась в выяснении роли пира ¬

мидного и одного из экстрапирамидных (вентромпдвалъиого) трактов в пе ¬

редача ЭТИх влияний.
У кошек, находящихся под легким нембуталоным наркозом и обездви¬

женных релаксантами, регистрировались биопотенциалы и симметричных
ф.тексорных нервах обеих задних конечностей., возникающие в ответ па
раздраженно контралатеральной для каждого нерва моторной коры дли ¬

тельными (4 — 3 сек.) ритмическими сериями прямоугольных электриче¬

ских стимулов (длительность стимула 0,2 0,3 мсек ). Сочетание раздра ¬

жений обеих кортикальных точек при условии, что одно из них ( «основ ¬

ное») начиналось раньше и было умеренным по частоте (60 70 стнм/сек ) ,
а второе («добавочное» ) присоединялось несколько позже, было более
частым (S0— 100 стим/сек ) и приводило, как правило, к торможению ре¬

акции в нерве на первое раздражение — кортикальное торможение к.д.р.
(кортикальной двигательной реакции). В тех же опытах производились
иные сочетания раздражений, когда «добавочная» стимуляция коры заме¬

нялась стимуляцией функционально с ней связанных пирамидного или
вентромедиального экстраппрамидного тракта. Раздражение трактов про ¬

изводилось на уровне 2— 3 шейных сегментов с помощью вольфрамовых
микроале ifтродов диаметром 3— 6 р. Сила тока поддерживалась строго по¬

роговой для изучаемого эффекта и не превышала 60 да . Способы иденти ¬

фикации раздражаемых структур описаны ранее ( * ) .
Раздражение пирамидного тракта (н.т.) вызывало отчетливое облегче¬

ние к .д.р, (рис. I 7 ) . Сильнее всего оно было выражено при частоте раз¬

дражении н.т, 40— 60 стим/сек. Замена стимуляции п .т. раздражением
функционально с ним связанной коры приводила к торможению -гой же
к.д.р. (рис. 12 ) . Характерной особенностью взаимодействия кортикальпо-
и ннраиидноБЫЭваяных влияний была их выраженная рецнпровность. Она
проявлялась и том, что облегчение кортпкальповызваннон реакции под
влиянием возбуждения гг ,^сопровождалось угнетением яиримпдшшызпап-
нон реакции в другом нерве (рис, 11, 3 ) . Особенно четко выявлялось уг¬

нетающее влияние коры на пирамидновызванный о твет в нерве при такой
комбинации обоих раздражений , когда к текущей стимуляции н.т. при¬

соединялось в качестве «добавочного» раздражение другой коры (рис. 14 ) ,

Таким образом, кортпкалыювызванные нисходящие влияния затормажн
вают двигательную реакцию, вызванную раздражением как симметричной
точки коры другого полушария, так и соответствующего ей п.т. Оба вида
кортикального торможения очень похожи друг на друга по своим свойст¬

вам (конфигурация тормозного процесса, оптимальная частота тормозного
раздражения, резистентность к действию стрихнина) . Разница между ни-
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ми заключается в том, что взаимная рецинрокность при взаимодействии
кортикально- п ппрамидяовызванных влияний была выражена значитель¬

но резче, чем двух кортикальных. Вполне допустимо предположить, что
кортикальное торможение к.д.р. в значительной мере обусловлено затор¬

маживанием на спинальном уровне пирамидного компонента этой реакции
под влиянием нисходящей волны с коры другого полушария. С другой сто¬
роны, эти опыты показали, что нисходящая активность чисто пирамидной
природы, лишенная экстрапирамидного компонента, теряет способность
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Рас. j . Взаимодействие нисходящих 2;8O=89, вызванных раздражением коры н ли-
рамидкого тракта (п.т. ) . 1 — облегчение кортикально вызванного ответа во «тором
нерве при раздражении п .т., синенного с корой другого полушарии; 2 — шрмошыш"того же ответа при раздражении коры другого полушария; 2 — ответ в первом нерве
на раздражение « < во<то * пл .; 4 — торможение ответа 3 при раздражении коры вто¬

рого полушария. Верхние осциллограммы — электрическая активность в первом нер¬

ве,, нижние — ко втором верше Отмен . л времени 0,02 сек . , калибровка амплитуды и рв

оказывать тормозящее влияние на симметричную к.д.р.; ее влияние на
флексорную реакцию кортикального происхождения окапалось облегчаю
гцям , как и на рефлекторные реакции ( "~4 ).
Раздражение вентро-медиальпого :жстрашфа.М1цтого траста ( э.т.) при¬

водилп к угнетению симметричной к.д.р. Характер этот торможения на¬

ходился в тесной зависимости от частоты раздражения э.т. При умерен¬

ной частоте (20— 80 стим /сек) резко преобладали случаи частичного тор¬
можения, характер которого был довольно своеобразным: оно сводилось к
урежению ритма кортикально вызванного ответа н нерве, причем остаю ¬

щиеся потенциалы увеличивались но амплитуде и группировались в пачки
< рис. 2А , 1) . При этом ответ н другом дерве на раздражение э.т. отсутст¬

вовал. При частоте раздражения э.т. свыше 100 стим/сек (200— 500) тор¬
можение к.д.р. было полным, срочным и сопровождалось ответом я сим ¬
метричном нерве на раздражение э.т., т. е. налицо была типичная реци-прокная реакция (рис. 2ЛГ 2 ) . Торможение к .д .р.. вызванное стимуляцией
э.тм в некоторых отношениях отличалось от торможения той же реакции,
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но выливаемого с коры соответствующеto данному э.т, полушария, < )тп
различия заключалиск , во-первых., в ином характере частичного торможе¬

ния . которое в случаях вызола с коры сводилось к простому подавлению
амплитуды всех потенциалов, боа изменения их ритма (рис. 2Б , 1 ) щ и , во-
вторых , в достоверно болей низком оптимуме частоты коркового тормоз¬
ного раздражения по сравнению с тормозным раздражением

'

э.т.
( риг. 271 , 2 ) .

Полученные данные свидетельствуют о том, что тормозные влияния с
коры одного полушария передаются к пи -.мелтарному аппарату, акти вирус
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Рис. 2- Шиимщепстшп? лш:лидущих влившиг, вызванных раздражением
к"ры и экстрапирамидного тракта . А — торможение кортнкалмшнг.пван-виго ответа и первом нерве при раздражении йЛЦ связанного о корой дру¬

гого полушарии : / — частичное, при частоте раздражения э.т. &U гтиы /сск;- иш!Ное. при частоте 2Ш стим/сек. Б — торможение того же ответапри раздражении коры другого полушария: 1 частичное , при частоте
раздражения коры 70 стим/сек; 2 — полное, при частоте ЙО стим/сек , Обо¬

значения сверху а и из: отметка кдобавочного» раздражения э.т. ( Л ) и ко
ры (£ ). отметка *’осыг )илого* раздражения коры , электрическая актив¬

ность первого верна, электрическая активность второго игрва

мим у с норы полушария , по волокнам кои три медиального э.т. Важно от¬

метить, что этот же грант одновременно проводит в(ыоуждгмощн*\ корри¬

гирующие В.Чшшин от Toil же кортикальшш точки к симметричному флеii-
сорному аппарату парной конечности ( ’ ) . Окончание волокон данного э.т .
и обеих половинах серого вещества люмбальных сегментов спинного мозга
показано рядом морфологических исследований ( ', ' ) . Поскольку в осноп -

пой сво< т I м ас<'е сго долгокиа яиляются я ifсоннм п f iотыкуло-спи 1 iалы11.i х
нейронов мозгового ствола ,, очевидно, что сопряженное взаимодействие
кортикальных двигательных реакций осуществляется при участии ретику¬

лярной формации. Важная роль последней 5? управлении фазными , реци-
ирокнымн движениями конечностей вытекает также из опытов с прямым
раздраженном различных подкорковых структур ( 7 ~ и ) . Отмеченные рал
7.Ю



линия и характере торможения к.д.р., вызываемого стимуляцией коры или
соответствующего ей ;>, тг , гнидотельствуют о том , что локальное раздраже¬

нно идентифицированного участка гетерогенного по составу волоков про¬

водящего пути но может дать такой избирательной н адекватной актива ¬

ции нужных волокон, как ото имеет место при естественном вовлечении
в реакцию соответствующих нейронов под влиянием кортикальновыавяп
ной нисходящей импульсации.
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