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ФИЗИОЛОГИЯ

Б. X. ГУРЕВИЧ

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕНСОРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ В ЗРИТЕЛЬНОЙ 
КОРЕ МОЗГА НОРМАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

(Представлено академиком Л. Д. Орбели 9 VII 1949)

В целях уточнения интимных центрально-нервных механизмов фор
мирования даже простейших (безусловных, ориентировочных, условных) 
рефлексов необходимо, в частности, выяснить, в каком виде и в какой 
степени, при каких условиях импульсы периферическо-эфферентного 
происхождения проникают в те или иные высшие отделы центральной 
нервной системы животных в норме.

В отношении зрительного анализатора было показано (’), что в зри
тельной коре наркотизированного кролика можно обнаружить специфи
ческую импульсацию в ответ на включения и выключения светового по
тока, воздействующего на сетчатку. Эти локализованные в зрительной 
зоне' коры импульсы возникали в связи с аналогичными импульсами в 
зрительном нерве (6). Эти импульсы могут интерферировать с основной 
ритмикой наркотизированных животных (4). Форма, амплитуда, а также 
полярность такой импульсации чрезвычайно изменчивы и зависят от 
расположения и глубины проникновения электрода, а также от степе
ни и характера наркоза (8).

Функциональная значимость этой импульсации не ясна. В частности, 
Форбс и Морисон (7) высказали даже предположение о том, что локаль
ная импульсация сенсорного характера возможна в коре вообще лишь 
вследствие тормозного действия, оказываемого наркозом на прочную 
корковую активность.

В 1945 г. нами была разработана методика хронического отведения 
биопотенциалов с поверхности коры головного мозга нормальных жи
вотных (В В общей сложности мы в данное время располагаем наблю
дениями на 39 кроликах. В частности, накоплен обширный материал, 
относящийся к ответной импульсации нормальной зрительной коры при 
применении ритмичных световых мерцаний, а именно: а) световых 
вспышек, длительностью каждая в 0,07 сек., идущих в ритме 2 раза в 
секунду,'б) полусекундных световых сигналов в ритме 1 раз в секунду.

Уже' на первых этапах работы мы получали записи биоэлектриче
ской активности зрительной зоны с четкими в ней локализованными 
выбросами в ответ на указанную стимуляцию ((2), рис. 7). Дальнейшие 
исследования привели к следующим выводам:

1. Локальная «зрительная» импульсация (л. з. и.) может в чрезвы
чайно четкой форме наблюдаться при отведении потенциалов с поверх
ности зрительной коры (area striata) нормального кролика в ответ на 
включения и выключения светового потока.

2. Оптимум отведения расположен вблизи геометрического центра 
зрительной полузоны, как и у наркотизированных животных (9).

19313 ДАН, т. 68, № 1



Лтп« Основная Форма л. з. и. в ответ на выключения света — глубокий 
отрицательный выброс длительностью около 0,1 сек. с последующей 
оТХТ^отве?^ М6НЬШеЙ амплитУДы и большей длительности^ 
U,б сек.). В ответ на включение светопотока наблюдается небольшое за
падение и также последующая уменьшенная более длинная 
тельная фаза (рис. 1, а).
/4- к ’ И’ .обычно Развивается с некоторым латентным 
(около 0,5 сек.), в течение которого имеет место «раскачка» 

периоды отДельных импульсов относительно 
ния и включения светопотока равны примерно 0,15 сек (рис 1 б)

положи-

периодом 
потенциа-
выключе-

различных Ф°РМ проявления локальной зрительной импуль-

5. Иногда л. 3. и. не обнаруживается, несмотря на точное восппоизве

И веских выбросов л. з. и. носит менее организованный характер 
если' пЛослю!яЯТТ встУпать в интерференцию с наличной ритмикой 
зоны ^°^6Дняя Доминирует в биоэлектрической динамике зрительной 
зоны к моменту применения мерцаний (('), рис. 4). зрительной
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8. Возможны также явления иррадиации со зрительной зоны на 
моторно-сенсорную. В этих случаях последняя также начинает отвечать 
на мерцания отчетливыми краткими выбросами (рис. 1, в).

9. Л. з. и. не теряет своих основных специфических черт в тех слу
чаях, когда применение мерцаний сопровождается ориентировочной 
или условной (двигательной, дыхательной) реакцией. В частности, 
л. з. и. сохраняется до и во время протекания условной оборонительно- 
двигательной реакции (рис. 1, г).

10. Не наблюдается никаких признаков ослабления импульсации при 
удлинении периода применения мерцаний или в результате их много
кратного повторения.

11. По ряду признаков (локализация, основная форма, интерферен
ция, причина возникновения) л. з. и. в нормальной коре развивается 
подобно тому, как это происходит в коре наркотизированного живот
ного. Многогранная активность коры может затушевывать это явление 
или вступать с ним во взаимодействие.
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Примечание при корректуре. После того как наша работа 
была сдана в печать, вышла в свет работа Г. В. Гершуни и А. В. Тон
ких. (Труды Физиологического института АН СССР, 3, 13 (1949)). Мы 
с удовольствием отмечаем, что авторы обнаружили в слуховой зоне 
коры мозга нормальной кошки явления, в своих основных чертах впол
не сходные с теми, которые мы описываем.

13* 195


