
211,Կ1ԼԿԱՆ Ս1Ա ԴԻՏՈ Ի ՈՍԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXVI, № 9. 1973 ====

УДК 616.853+612.827

В. 3. ГРИГОРЯН, М В. ХАНБАБЯП, Л. А. НИКОГОСЯН. Э. Т. ТАТЕВОСЯН

О РОЛИ МОЗЖЕЧКА И СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
В СУДОРОЖНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА

В хронических экспериментах на собаках с вживленными в различные области ко
ры б. п. электродами для регистрации ЭЭГ исследовалось влияние электрического раз
дражения червя и полушарий мозжечка на судорожную активность, вызванную введе
нием эфиро-камфорной смеси. Высокочастотное раздражение червя мозжечка приводи
ло к заметному укорочению продолжительности судорожного припадка. Раздражение 
полушарий мозжечка не вызывало изменений в течение судорожного процесса или при 
водило к незначительному удлинению припадка.

Симпатэктомия создает благоприятные условия для возникновения и течения судо
рожного припадка.

Непосредственно после судорог происходит достоверное понижение внутриклеточ
ного калия и повышение натрия Эти изменения более выражены на стороне сим
патэктомии.

Возникновение судорожного припадка как единой общемозговой 
реакции в ответ на различные раздражения [3] определяется не только 
характером и интенсивностью действующего фактора, но и реактив
ностью центральной нервной системы.

Судорожная реактивность целостного организма—результат инте
гративного функционирования различных структур ц. и. с. Одни структу
ры легко отзываются па судорожный агент (гиппокамп), другие, наобо
рот, тормозят мышечную ригидность (некоторые участки ретикулярной 
формации ствола).

В конечном итоге развернутый эпилептиформный припадок пред
ставляет собой генерализованную двигательную реакцию организма, 
следовательно, результат возбуждения всех двигательных центров и пу
тей почти одновременно. Реактивность их, ио-видимому, во многом опре
деляется стабилизирующим и трофическим влиянием мозжечка и симпа
тической нервной системы.

В течение ряда лет мы занимались изучением роли мозжечка и сим
патической нервной системы в судорожной реактивности организма.

Характер влияния мозжечка изучался как при помощи раздраже
ния, так и удаления.

Раздражение мозжечка у собак. Регистрация электрической актив
ности различных областей коры больших полушарии проводилась моно- 
полярными внутрикостными электродами. Для раздражения мозжечка 
использовались вживленные субдурально биполярные игольчатые элек
трод!,I. Электрическая активность регистрировалась 17-канальным энце
фалографом фирмы «Нихон Коден».



36 В. 3. Григорян и др.
■ ■■ ~ д ■ ■ - • ՛ ■ . — — ■ --------- -- , ~к.~ ■ гд* ■дзяддедц >■ 1Я—

Развернутый судорожный припадок обычно развивался через 20— 
30 сек после введения судорожного агента. В среднем он длился 40— 
50 сек. В момент возникновения, а также на фоне тонической фазы его 
электрическое раздражение (300 гц, 8 в, 15 сек) мозжечка в области 
червя приводило к заметному укорочению продолжительности судорог 
(в среднем на 10 20 сек по сравнению с тоническими судорогами без 
раздражения).

Интересно отметить, чго у одной собаки на фоне подпороговых доз 
эфнро-камфорнсй смеси, а также спустя 10—15 сек после окончания су- 
доро! электрическое раздражение червя мозжечка (300 гц, 8 в, 10 сек) 
приводило к возникновению судорожного припадка с чередованием всех 
его фаз. Раздражение червя мозжечка могло вызвать судорожный при
падок н без эфиро-камфорной смеси.

Возникновение судорожной активности при раздражении мозжечка 
животных описано также Кларком и Вардом [8].

Электрическое раздражение полушарий мозжечка (теми же пара
метрами) или нс вызывало каких-либо наглядных изменений в течении 
судорожного процесса, или приводило к незначительному удлинению его.

Экстирпация мозжечка у крыс. Влияние экстирпации мозжечка на 
развитие аудиогенного эпилептиформного припадка изучалось на звуко- 
чувствительных белых крысах.

Перед удалением мозжечка производилось определение судорож
ной реактивности в ответ на звуковое раздражение по методу Крушин- 
ского [5]. У церебеллэктомированных животных она проверялась на 3, 5, 
7, 14, 20 дни после операции.

Критериями для оценки изменений судорожной активности явля
лись следующие показатели реакций крыс на звуковой раздражитель: 
балльность, волиовость, латентный период.

Исследования показали, что у большинства животных церебеллэк- 
томия вызывает снижение судорожной реактивности. После экстирпа
ции мозжечка наблюдалась тенденция к увеличению процента «ареак- 
тивных» животных (исходный фон 20%, 20-й день после экстирпации— 
72,4%). Наблюдалось также некоторое уменьшение процента 1—2—3- 
балльных реакций. I

Увеличение процента животных с нулевой реакцией, снижение про
цента одно- и двухволновых реакций, наконец, удлинение скрытого пе
риода ответной реакции на звуковой раздражитель—все это также указы
вает на снижение судорожной реактивности крыс.

У группы крыс с исходной нулевой реакцией на протяжении всего 
исследования после церебеллэктомии усиления двигательной активности 
не наблюдалось.

Обнаруженное нами в хронических экспериментах на собаках по
давление судорожной активности при раздражении червя мозжечка со
гласуется с данными ряда авторов. Так, например, Снайдер и Кук {11} 
наблюдали угнетение судорожной активности, вызванной раздражением 
коры больших полушарий при одновременном раздражении коры моз-
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жечка. Озаки, Снайдер [10] при раздражении коры мозжечка также вы
явили угнетение подобных судорог.

Подавление судорожной активности при раздражении червя моз
жечка, по нашему мнению, происходит двумя механизмами. Во-первых, 
раздражение червя частотой 300 гц вызывает десинхронизацию коры 
больших полушарий, что является неблагоприятным фоном для разви
тия судорожного припадка. Последний легче реализуется на фоне пони
женной активности корковых клеток [3, 4, 7]. Во-вторых, раздражение 
червя, как это известно, приводит к подавлению экстензорной ригидно
сти, вызванной децеребрацией, осуществляя это влияние через кровель
ные ядра |9]. Судорожный же припадок представляет собой своеобраз
ную децеребрационную ригидность, вызванную функциональным отклю 
чением высших этажей головного мозга.

Несколько труднее объяснить механизм подавления судорожной ак
тивности звуко'чувствительных крыс при тотальной экстирпации мозжеч
ка. Можно допустить, что у церебеллэктомированных крыс реактивность 
к звуковому раздражению понижается. Это допущение, однако, требует 

и дальнейшего исследования и уточнения.
Литературные данные об участии симпатической нервной системы в судорожной 

готовил: ги животных ограничены. До настоящего времени неясен механизм и харалтер 
влияния симпатической нервной системы на судорожную реактивность. Из старых 
жспериментальных работ заслуживают большого внимания данные Поленова [6], но 
мнению которого симпатэктомия, исключая возможность резких колебаний просвет.: со
судов мозга, препятствует появлению припадков.

Гращенков [2] наблюдал ух\ тшеиие и извращение некоторых фаз судорог, вызы
ваемых электрическим раздражением головного мозга после двухстороннего удаления 
верхних шейных симпатических узлов у собак. На основании своих экспериментальных 
данных Белехова [I] приходит к выводу, что преимущественное действие шейного сим
патического нерва—угнетение судорожных припадков с переходом в облегчение или без 
такового.

С целью изучения роли симпатической нервной системы в судорож
ной готовности у кроликов мы производили ЭЭ1 исследования КГМ после 
удаления верхнего шейного симпатического узла, до и после введения 
судорожного агента.

Полученные нами данные՛ показали, что фоновая активность раз- 
личных зон коры головного мозга характеризуется асинхронными коле
баниями амплитуды в среднем 75—ЮС мкв и частотой 8 10 гц в сек.

После удаления верхнего шейного симпатического узла на 7-и и 
14-й дни на стороне симпатэктомии обнаруживается увеличение коли 
чества медленных волн (1—3 в сек), часто сопровождающееся повыше
нием их амплитуды до 100—125 мкв.

Разница между оперированной и интактной сторонами более рази 
тельна после введения судорожного агента. Спустя 3—4 мин после вве
дения коразола в затылочной, а при повторных припадках и в сенсомо
торной областях симпатэктомнрованной стороны появлялись веретено 
образные группы синхронизированных высокоамплитудных (175 — 
200 мкв), сглаженных волн частотой 3—4 в сек.
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У односторонне симпатэктомированных кроликов для вызывания 
развернутого судорожного припадка с явными ЭЭГ проявлениями тре- 
буется значительно меньшая доза коразола (40—45 мг/кг вместо 55— 
60 мг/кг у интактных). Заслуживает внимания тот факт, что после вве
дения судорожного агента у большинства животных (8 из 10) эпилепти
ческие разряды гораздо раньше (в среднем па 7—10, а в ряде случаев и 
на 20 сек) появляются в оперированной стороне коры.

В следующей серии опытов фармакологическим методом, введением 
аминазина и адреналина, мы изменяли тонус симпатической нервной си
стемы и изучали динамику основных нервных процессов больших полу
шарии головною мозга при судорожной реакции животного.

Опыты показали, что сразу же после введения аминазина (2,5 мг/к1 
в/в) появляются медленные волны (1—3 в сек) с амплитудой 100— 
125 мкв. Усвоение ритма улучшается до 10 ц в сек вместо 1—5 гц в сек 
у интактных кроликов. На фоне такой медленной активности введение 
нижепороговой дозы коразола (40—45 мг/кг) вызывает развернутый су
дорожный припадок. В предпрппадочном периоде группы веретенооб
разных волн появляются уже на второй минуте после введения коразо
ла, амплитуда волн достигает до 150—200 мкв, интервалы между ними 
сокращаются до 2—3 в сек.

После подкожного введения адреналина (0,1% — ПО) спустя 15— 
20 мин появляется диффузная десинхронизация по сравнению с фоном 
(частота 13—15 в сек, амплитуда 50—75 мкв). После подкожного введе
ния 60 мг/кг коразола группы веретен появляются только на 6—7-й мин, 
интервалы между ними более длительны (5—10 сек).

На фоне диффузно повышенной активности от адреналина даже вы- 
шепороговая доза судорожного агента (60—65 мг/кг) или не вызывает 
развернутых судорожных припадков, или вызывает их стертые формы.

Параллельно с ЭЭГ исследованиями в специальной серии опытов мы 
определяли количественные изменения натрия и калия в различных об
разованиях головного мозга у 20 симпатэктомированных крыс до и по
сле судорог.

Результаты показали, что до судорог в различных образованиях го
ловного мозга на симпатэктомироваиной стороне отмечается склонность 
к повышению содержания внутриклеточного калия и понижению натрия. 
Непосредственно после судорог происходит достоверное понижение вну
триклеточного калия и повышение натрия, причем на оперированной 
стороне эти изменения более выражены. Эти изменения говорят о том, 
что процессы восстановления в симпатэктомироваиной коре затруд
няются и замедляются, вследствие чего судорожные разряды па енмпаг- 
эктомированной стороне коры приобретают более длительный характер.

Полученные нами данные говорят о том, что симпатэктомия создает 
благоприятные условия для возникновения и течения судорожных 
разрядов.
Ереванский государственный

медицинский институт
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ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՋՎԱԿԾԿՈՂԱԿԱՆ ԳԵԱԿՏԻՎՈԻԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ա if փ ո փ ո I if

Շների մոտ քրոնիկ փորձի պայմաններում էլեկտրաէնցեֆալողրաֆիկ մե~ 

թողով ուսումնասիրվել է ուղեղիկի էլեկտրական դրդռման ա ղղե ց ո ւ թ յուն ր 
ցնցումային ակտիվության վրա։ Ուղեղիկի որդի բարձր հաճախականությամբ 
դրղռռւմր բերում է ուղեղի ցնցումային նոպայի տևողության ղ ՛քալի կրճատ
ման։ Ուղեղիկի կիսաղնղերի ղրղոում ր ցնցումային ակտիվութլան ակն 'այտ 
փոփոխություններ լի առաջացնում։

Ուղեղիկի հեռացումից հետո ձայնաղղայուն առնետների մոտ ցնցու մ ա (ին 
ոեա կ տ ի վ ա կան ու թ յուն ր ղղալի չափով ցնկնում է։

Միակողմանի սիմպաթ էկտոմիայի ենթարկված ճաղարների մոտ ՅՅՐ-/» 
հետաղոտութ յուններբ ցույց տվ ե ցին, որ ս ի մ պ ա թ էկ տ ո մ ի ան ստեղծում է 
նպաստավոր պայմաններ ցնցումների ձաղման ե ղարղացման Համար։ Ա/ղ- 
պիսի պայմաններ է ստեղծում նաև ամինաղինի նախօրոք ներերակային նե- 
րարկումր (2,5 մղ) կղ դեղաչափով, մինչդեռ ադրենալինի ներարկումր 
(0,1%—1,0 ենթամաշկային) օրդանիղմի ցնցումային պատրաստականություն 

նը իջեցնում է։
Ուղեղի տարբեր դո յ ա ց ո ւթ յո ւնն եր ո ւ մ (կեղև, ենթակեղև, ուղեղիկ) |\ և 

քանակի որոշումր ցնցումից առաջ և հետո ցույց տվեց, որ անմիջապես ցրն~ 
ցումից Հետո ուղեղի տարբեր ղ ո յա ցո ւ թ յո ւնն ե ր ո ւ մ տեղի է ունենում ներբջջափն 
\Լ-ի հավաստի անկում և ավելացում ։ Այդ փոփոխություններր առավել
արտահայտված են ս ին պ ա թ է կ տ ո մ ի ա (ի ենթ արկված կողմում-
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