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В условиях острого эксперимента на кошках метолом вызванных потенциалов 
(ВП) исследованы проекции различных структур гипоталамуса на неокортекс. Обнару
жено 2 фокуса максимальной активности, расположенные в сигмовидной и супрасиль- 
виевой извилинах.

При сопоставлении гипоталамо-корковых и таламо-корковых (на раздражение 
УРЬ) ВП в сенсомоторной коре в хроническом эксперименте обнаружено их большое 
сходство.

Данные дают основание предполагать наличие как прямых, так и опосредованных 
связей гипоталамуса с неокоргексом.

Гипоталамическая регуляция соматической, вегетативной и эмоцио
нально-психической активности осуществляется при непременном учас
тии гипоталамо-кортикальной системы интеграции. В связи с этим пред
ставляет интерес изучение морфо-функциональных связей между гипо
таламусом и корой больших полушарий. В последние годы в ряде работ 
[4, 13 и др.] методом ВП проведен анализ восходящих влияний гипотала
муса. Особое место среди этих исследований занимают работы Карами- 
на [11], в которых изучен филогенетический аспект гипоталамо-корковых 
взаимоотношений у амфибий, рептилий и низших млекопитающих, в 
частности у крыс [12] и у кролрков [18]. В литературе имеются и некото
рые данные о нейро-химической конструкции гипоталамо-кортикальных 
связей [1]. Представляют интерес и работы, в которых изучены клеточ
ные механизмы гипоталамо-корковых взаимоотношений [2, 16, 19 и др.].

Большой вклад в проблему гипоталамо-корковых взаимоотношении 
внесли исследования Э. А. Асратяна и его сотрудников [3]. В этих иссле
дованиях изучены не только вопросы, касающиеся механизмов замыка
ния временной связи, но и регуляции вегетативных функций. В связи < 
этим нам особенно приятно представить некоторые новые данные в о<՝ 
ласти электрофизиологии корково-подкорковых взаимоотношении.

В литературе мы не встретили исследований, касающихся проекций 
различных структур гипоталамуса в неокортексе у кошек. Нет также 
данных но сравнительной электрофизиологической характеристике «пе- 
специфических» гипоталамо-корковых (ГК) и «специфических» таламо

ван
корковых (ГК) ВП. В данной работе представлены результаты исследо

в острых, так и в
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хронических условиях эксперимента. Изучены особенности ГК ВП в сен
сомоторной и супрасильвиевой областях коры мозга. В хронических эк- <•спериментах вызванные ответы сенсомоторной коры на раздражение 
задне-латерального гипоталамуса сопоставлялись с электрическими от
ветами, возникающими в этой же области коры на раздражение специ
фического, релейного ядра таламуса—УРЬ. Для анализа генеза некото
рых компонентов ГК ВП приводятся некоторые данные, полученные при 
микроэлектрофизиологическом исследовании вызванных разрядов ней
ронов сенсомоторной коры при раздражении задней области гипо
таламуса. *

Материал и методика. Опыты были поставлены на кошках как в условиях острого, 
так и хронического экспериментов. Острые опыты проводились на ненаркотизнрованных 
животных, обездвиженных дитилином. Как в острых, так и в хронических эксперимен
тах диэнцефальные структуры раздражались при помощи игольчатых биполярных элек
тродов. изолированных по всей длине, кроме кончика острия (диаметр 50—80 мк), с 
межэлектродным расстоянием 1 мм. Стереотаксическая ориентация электродов в об
ласти гипоталамуса и специфического ядра УРЬ таламуса осуществлялась но коорди
натам атласа Джаспера н Лймон-Марсана [20] Прямоугольные стимулы длительностью 
0.1 мсек подавались от стимулятора с радиочастотным выходом. При изучении циклов 
восстановления ГК и ТК ВП применялась техника парных стимулов. ВП регистрирова
лись при помощи шариковых серебряных электродов с поверхности коры в острых эк
спериментах и эпидурально—в хронических. Микроэлектродная регистрация спайковой 
активности нейронов сенсомоторной коры осуществлялась экстраклеточно стеклянными 
капиллярами с диаметром кончика около 2 мк. Потенциалы предварительно усилива
лись и регистрировались с жрана двухлучевого осциллоскопа. Отклонение луча вверх 
соответствует электронегатнвности.

Результаты и обсуждение. При раздражении различных структур 
заднего, медиального и переднего гипоталамуса в сенсомоторной коре 
регистрируются положительно-отрицательные потенциалы с латентным 
периодом (л. п.) 0,8—2,5 мсек. На нисходящем колене поло 
жнтельной фазы (Р։) часто наблюдаются пикообразные колебания дли
тельностью I 1,5 мсек. Вслед за положительным колебанием следует 
отрицательная фаза (Ь^) гипоталамо-коркового ответа, после которой в 
большинстве случаев регистрируется следовой положительный потен
циал (Р2) (рис. 1А). У некоторых животных ГК ВП сенсомоторной коры 
осложняются более поздними добавочными колебаниями. Фокус макси
мальной активности (ФМА), как правило, находится в преде
лах передней сигмовидной извилины. В передней и средней су- 
нрасильвиевой извилине ГК ВП имеют монофазную поверхност
но-отрицательную конфигурацию (рис. 1Б). Л. п. ответов в ФМА 
составляет 3—6 мсек. В некоторых случаях за отрицательной фа
зой следует следовая положительность. Выявлены значительные ампли
тудные различия при раздражении разных отделов гипоталамуса. Так, 
стимуляция задней области (рис. 1А1) приводит к генерации более вы
раженных ВП но сравнению с передней (рис. 1А4). Более эффективной 
оказалась стимуляция латеральной области (рис. 1А5) по сравнению с 
медиальной областью (рис. 1АЗ). Итак, данные, полученные при иссле-
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довании характера ВП при раздражении различных структур гипотала
муса, указывают на преимущественную связь структур заднего и лате
рального гипоталамуса с сенсомоторной областью неокортекса. Ответы 
в сенсомоторной коре, вызванные раздражением заднего и латерального 
। ипоталамуса, более устойчивы и стабильны, чем поверхностно-негатив
ные ответы супрасильвиевой извилины.

Рис. I. Гипоталамо-корковые ВП в передней ситовидной (\> и средней 
супрасильвиевой (Б) и>вилине. Острый эксперимент. I ГК ВП на раздра-
женпе иднего гипоталамического ядра; —дорсс-медиальиой, 3 вечтро-
медиачьной, 4—передней; 5—латеральной области гипоталамуса. Время- 

10 мсек, усиление—200 мкв.

Стабильные и выраженные ГК ВП положительно-отрицательной
конфигурации регистрируются в сенсомоторной коре при раздражении 
задне-латерального гипоталамуса и у бодрствующих кошек (рис.2А). II 
в условиях хронического эксперимента на начальной поверхностно—поло
жительной фазе ВП регистрируются обычно добавочные пикообразные 
колебания. На рис. 2А показано изменение ГК ВП сигмовид 
ной извилины на стимулы нарастающей интенсивности. Видно, что наи
более низким порогом Т характеризируется начально-положительное ко
лебание. При интенсивности раздражения 1,6 Т (рис. 2А6) возрастает 
амплитуда начального компонента и появляется пли резко возрастает 
амплитуда отрицательного компонента. 11а осциллограмме рис. 2Ав заре
гистрирован ВП при пороге ЗТ, а на рис. 2Аг иллюстрируется осцилло
грамма с поздним положительным компонентом при меньшей скорости 
развертки луча осциллоскопа (0,3 сек). «Неспецпфические» ГК ВП во 
многом сходны со специфическими ТК ответами. 11а рис. 2Б приведены
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осциллограммы ТК ВП, зарегистрированные в той же точке сенсомо
торной коры, чю и ГК ВП. П здесь на положительной фазе имеется 
ряд дополнительных колебаний. Хотя конфигурация ТК ВП аналогична
конфигурации ГК ВП, специфические ответы сенсомоторной коры, вы-

Рис. 2. Гнпоталамо-корковые (А) и таламо-корковые (Б) ВП п сенсомо
торной коре Хронический эксперимент. а- при околопороговом ((1Т) раз
дражении задне-лат( ральной области гипоталамуса и вентропостеролате- 
ральною ядра таламуса; б—при раздражении силой 1.6 Г; в—при раз
дражении силой ЗТ; г то ж? при медленной развертке луча осциллоскопа 

(0,3 сек). Время—20 мсек, усиление—50 мкв.

званные раздражением УРБ, обладают рядом характерных особенностей. 
Они характеризируются более низким порогом и большой амплитудой 
всех компонентов.

Дальнейший анализ ГК и ТК ВП у хронических животных прове
ден методом парных стимулов. На рис. 3 приведен цикл восстановления 
ГК (рис. ЗА) и ТК (рис. ЗБ) ВП. Показано, что оба типа ответов сенсо
моторной коры характеризуются очень коротким рефрактерным перио
дом. Гак, при интервале между стимулами 5 мсек на тестирующее раз
дражение уже выявляется ранний положительный компонент. В интер
валах 10—50 мсек все еще наблюдается подавление отрицательного ком
понента второго ответа. В интервалах 75 и 100 мсек наблюдается поч
ти полное восстановление всех компонентов начального комплекса ВП.
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На рис. ЗАБз показано полное восстановление ВП на тестирующий сти
мул при интервале 200 мсек. Важно отметить, что цикл восстановления 
ГК ВП сходен с циклом восстановления ТК ответов.

Рис. 3. Цикл восстановления гипоталамо-корковых (А) и таламо корковых 
(Б) ВП сенсомоторной коры. Хронический эксперимент, а- при одиночном 
раздражении; б—при парном раздражении с интервалом между кондицио
нирующим и тестирующим стимулами 5 мсек; в при интервале 10 мсек; 
г—при интервале 25 мсек; д—при интервале 50 мсек; е- при интервале 
75 мсек; ж—при интервале 100 мсек; з—при интервале 200 мсек Время 

20 мсек, усиление—50 мкв.

Регистрация в фронтальной коре ГК ВП с л. и. меньше одной мсек 
свидетельствует о возможной моносипаптической связи задне-латераль
ной области гипоталамуса с сенсомоторной корой. Почти такой же л. и. 
моноспнаптических ТК ВП. Вызванные разряды нейронов сенсомотор
ной коры с л. п. 1,5—4 мсек зарегистрированы и в исследованиях Сго- 
рожук и соавт. [19]. О моносинаптическоп природе коротколатентных 
компонентов ГК ВП свидетельствует высокая воспроизводимость отве
тов на раздражение пачкой стимулов частотой 200 300 в сек. Выявлен
ные в наших электрофизиологических экспериментах корогколатентньк, 
вероятно, моносинаптические ответы в сенсомоторной коре при раздра
жении заднего и латерального гипоталамуса \ кошек находят подпкрж 
дение в морфологических исследованиях Леонтович [14], в которых 
тановлена проекция некоторых нейронов заднего гипогаламх са^во вн\ 
трепнюю капсулу. Нейро-гистологические данные Moi opinion ;17], дока 
зывающие наличие прямых эфферентных связей iипогаламхеа ю струк 
турами не ТОЛЬКО палео-, архи-, но и неокортекса, получены на кроликах 
Больше морфологических данных имеется о наличии прямых нисходя 1 •
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щи.х связей нсокортекса с гипоталамусом [21, 22, 24, 25]. В этой связи 
интересно отмстить, что в наших предыдущих электрофизиологических 
исследованиях [6] максимальный ответ в гипоталамусе регистрируется 
при раздражении сенсомоторной коры, и ФМА ГК ВП локализуется в 
задне-латеральной области гипоталамуса, т. е. в структурах, которые, 
как показано настоящим исследованием, имеют и максимальную восхо
дящую проекцию в сенсомоторную область неокортекса. Тесная функ
циональная взаимосвязь задней области гипоталамуса и сенсомоторной 
коры установлена и при изучении кросскорреляционной функции элек
трической активности гипоталамуса и коры [9], а также в электроэнцефа
лографических исследованиях ряда авторов [8 и др.]. Нет сомнения, что 
этот вопрос является сложным и трудноразрешимым, так как известно, 
что в области раздражения и разрушения задней и задне-латеральной 
области гипоталамуса проходят восходящие ретикуло-гипоталамо-кор- 
ковыс пути По данным Ильюченка и сотр. [9, 15], основной путь, ответ
ственный за генерацию коротколатентных ретикулокорковых ответов в 
сенсомоторной коре (л. п. 3—3,5 мсек), проходит через мамиллярное те
ло, латеральный гипоталамус и внутреннюю капсулу.

Что касается генеза ГК ВП, мы считаем, что начальная положитель
ная фаза имеет сложное происхождение и содержит как компонент ди
польного потенциала, отражающего отрицательные глубинные постси
наптические потенциалы (ПСП), так и компонент положительного трак
тового потенциала. Регистрируемые на положительной фазе пикообраз
ные колебания отражают активность трактовых потенциалов действия. 
Об этом свидетельствуют регистрируемые микроэлектродами потенциа
лы действия с л. п. 0,8—1,5 мсек (рис. 4), что соответствует л. п. допол-

Рис. 4 Отв€ । нейрона (верхняя кривая), зарегистрированного па глубине 
2300 мк в области передней сигмовидной извилины н суммарный ВП (ниж
няя кривая) на одиночное раздражение задне-латеральной области гипота
ламуса. Обратить внимание на очень короткий л. п. потенциала действия 

(л. п. 0.8 мсек). Время—2.5 мсек, усиление—200 мкв.

нательных колебаний на нисходящем или восходящем колене положи
тельной фазы ВП. О трактовой природе компонента начального положи
тельного колебания свидетельствует и высокая воспроизводимость поло
жительной фазы ВП как при применении парных стимулов, так и при 
высокочастотном раздражении гипоталамуса. Отрицательная (раза ВП в 
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сенсомоторной коре и монофазный отрицательный потенциал в супра- 
сильвиевой извилине, по всей вероятности, являются ПСП поверхностных 
аксо-дендритических синапсов. Об аксо-дендритической природе отри
цательного компонента ГП ВП свидетельствуют данные наших предыду
щих исследований по взаимодействию отрицательного потенциала пря
мого коркового ответа с отрицательным потенциалом ГК ВП [7]. Отмече
но облегчение дендритного потенциала прямого коркового ответа во вре
мя развития отрицательного отклонения ГК ВП. Данные об облегчаю
щем влиянии заднего гипоталамуса на отрицательные потенциалы пря
мого коркового ответа также создают определенную убежденность в 
юм, что, действительно, отрицательный компонент ГК ВП отражает ак
тивность аксо-дендритических синапсов [5].

Заслуживают внимания данные о большом сходстве электрофизио
логических характеристик «иеспецифических» ГК и специфических ТК 
ВП. Отсутствие принципиальных различий между ВП двух восходящих 
афферентных систем на уровне коры говорит еще раз об условности и 
искусственности разделения афферентных систем мозга на неспецифи- 
ческие и специфические.

И 11СТИ ту Т фи 3 И 0.10 г и и 
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ՀԻՊՈԹԱԼԱւրՈ-ԿԵՎԵՎԱՑԻՆ ՀՐԱՀՐՎԱԾ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ 
էլեկտրաֆիջիոլոդիական րնոիթագրոիմո ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Սշխ ա տ ան րր կատարվել / կատուների վրա սուր և քրոնիկ փորձի պայ

մաններում։ Հի պ ո [1 ա / ա մ ո է ս ի տարրեր կառուցվածքների ղրղու ծ ից նոր կեղևում 
ուսումնասիրվեք / հ ի պ ո ք1 ա / ա մ ո * կ ե դևա յ ին > ր ա Հ րվ ած պոտենցիալների բնույ֊ 
թր և տարածումր։ Սեկ սերիա քրոնիկ փորձերով կատարվել է ((ոչ յուրահա֊ 
տոլ կ Հ ի ւղ ո թ ա յ ա մ ո * կ եղ I։ ա լին և յուրահատու կ թ ալամ ո * կ եղ և ա յի ն • րա \րված 

պոտենցիալների Համեմատական էլեկտրաֆիղիոլո ղիական անալիդ՝ հաստատ
ված /, որ հիպոթալամուսի տարրեր կառուցվածքների մեկական ղրղռումից 
ղղացողա-շարժողական կեղևում ստացվում Հ դրա կան - րա ցաս ա կան կոնֆի ղու֊ 
րտցիա յով հրահրված պատասխաններ 018—?յ5 մվրկ ղաղտնի շրջանով: Սու֊ 
պրասի լ վ յան ղա քարում հ րա հրվ ած պոտեն ցիալն ե րր բն ուք/ա 7/"/"1 11 ,ս!1' "
նական րտցասականությամր և ղրանցվում են 3 — 6 մվրկ ղաղտնի շրջանով՝ 
Ս՝արսիմաք ամպքիտուդայով կեղևային պատասխաններ ստացվում են հիպոթա

լամուսի հետին և քատերալ շրջանի դրդումից։ ե1չ ((յա րա » ա տ ա կ >իպււ/1ա[ա 
մ քէ-կեղևտյին պատասխանները իրենց շատ հատկութ յուններով ( կ ււն փ ի ղ ո > ր ա 
ցիա, ղաղտնի շրջան) նմանվում են յուրահատուկ թայամ ո^կեղևա յին պա^ 
տասխաններին։ թույղ դրդիչների տեխնիկան կիրառելիս Հաստատվել է9 որ 

ո Լ յու րսւ > տ տ ու կ հ ի պոթա/ա մ ո - կ ե ղ և ա յի ն ւ րահրված պ ո տեն ցիան երի վերա
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կանգնման ցիկլր նման է յուրահատուկ ք) ա չա մ ո ֊ կ և ղև ային պատասխանների 
վերականգնման ցիկլին: Քննարկվում Լ հիպոթալամուսի վերելակ փոխանո-

ման ա պգե ցո ւ թ յան ր և հ ի պ ո թ ա / ա մ ո ֊ կ ե ц ևա յին հրահրված 
տարրեր մասերի ծագումրւ

и/ ա տ ա и իւ ա ն ն երի
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