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СИТУАЦИИ

На белых крысах изучалась роль хвостатых ядер (ХЯ) в механизмах формирова- 
иля условных защитных рефлексов (УР) избегания в нормальной и стрессовой ситуа
циях. Результаты показали, что целость ХЯ имеет значение в динамике выработки и 
осуществления УР. Это особенно четко выявляется в стрессовой ситуации.

В последние десятилетия наблюдается увеличение числа работ, по
священных изучению роли базальных ганглиев в механизмах мозговой 
деятельности [1 —12, 18]. Результаты исследований приводят к заклю
чению, что стрио-шаллидарные образования участвуют как в динамике 
формирования, так и в реализации условных рефлексов. Более того, все 
чаще выявляется закономерность, показывающая, что значение подкор
ковых образований нарастает по мере усложнения задач, решаемых моз
гом [2, 3, 18]. Учитывая сказанное, в настоящей работе поставлена за
дача изучить роль хвостатых ядер в механизмах формирования приоб
ретенного защитного поведения у белых крыс в условиях стрессовой си
туации.

Материал и методика. Опыты проводились на 42 крысах—альбиносах. Животные 
были разделены на три группы. В первую из них входили 12 интактных крыс, во вто
рую— 12 псевдооперированных (у которых после вскрытия черепа и введения в хво
статые ядра электродов коагуляция не производилась). Третья группа состояла из 
18 крыс, у которых электролитически разрушались хвостатые ядра по координатам 
(А—7.8; Б—3.0; Н—2.0) атласа мозга крыс [14]. У всех трех групп животных выра
батывались локомоторные защитные рефлексы. Выработка последних осуществлялась 
в специальной камере, представляющей собой продолговатый ящик с электродным по
лом. На одном конце камеры помещалась крыса, а на другом — педаль. Расстояние 
между ними равнялось 40 см. Крысы обучались на сигнал подбегать к педали и нажи
мать на нее для выключения тока, подаваемого в электродный пол. Если указанная 
заученная реакция осуществлялась в период изолированного действия условною ра՝- 
дражителя, то животные вообще избегали действия тока.

У половины животных каждой группы выработка условных рефлексов произво 
лилась в нормальной ситуации, а у остальных — в такой, которая квалифщщровалаи. 
как стрессовая Г1(5]. Основные критерии «нормальной> и «стрессовой < гуаци щ 
ведены в таблице, из которой видно, что животные в стрессонои инуашш ж. 
ли получать больше тока как по интенсивности, так и по продолжи и. л аск г 
ные рефлексы реализовывать в значительно короткие отрезки времена и г р 
чаще.

Период обучения считался нормальным, если на 504-.’ иловиых р.н.1р.|лчмина 
блюдалось 90% нормальных ответов. Во всех опытах у....тывалиеь. пока3^" сг
в выполнен.........сработанной двигательной реакции (отношение чис т по

п ч ПАппы V сигналов), латентный период или вр ответов к числу примененных в опыте условнь
х гч1 /ппрми пт начала действия сигнала до появления ответа) ।мя мозговом реакции |3| (время от на мда д
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Т а б л и ц а
Критерий для выработки условных локомоторных защитных рефлексов в нор- 

мяльных и стрессовых ситуациях

Критерии
В нормальной 

ситуации

Безусловный раз
дражитель

интенсивность стимули
рующего тока

20 25 вольт

продолжительность им
пульса тока

интервалы между им
пульсами тока

0,5 сек

1,0 сек

В стрессовой 
ситуации

30—40 вольт

2-3 сек

0.5 сек

продолжительность сти 
муляцин

до появления за
щитной реак
ции (не более 
10 сек)

неопределенная, до 
появления защит
ной реакции

Условные раздра
жители

акустический•»

оптический

и ро до л ж и । е л ы юс т ь дей
ствия

продолжительность изо
лированного действия 
сигнала (до подкреп
ления)

3000 гц
80 дб

46 люкс

10 сек

5 сек

3000 гц
80 дб

46 люкс

10 сек

1—2 сек

Интервалы между применениями условных 
раздражителей 2—5 мин 1/2—1 1/2 мин

время условной двигательной реакции {время от начала побежки до момента нажима 
на педаль). Последние два показателя регистрировались с помощью специальной хро
нометрической установки, вмонтированной в камеру условных рефлексов [15]. В ка
честве условных раздражителей применялись акустический (3000 гц, 8ДБ) и оптиче
ский (46 люкс) раздражители.

Опыты с животными второй и третьей подгрупп начинались спустя 4 недели после 
хирургического вмешательства. Наряду с изучением условных защитных рефлексов, у 
кеч животных изучалось также кровяное давление, измеряемое у основания хвоста 
животных по методу Фрайбеля и Вредена [13]. Измерение кровяного давления про
изводилось многократно, примерно через 4 часа после опытов по условным рефлексам. 
Это давало возможность изучить хронический эффект действия стресса на этот пока
затель.

После окончания опытов оперированные животные забивались, и мозг каждого из 
•1.x подвергался исследованию для определения степени повреждения хвостатого ядра 

(рис. I). г г

/ (з1/.и>[а՛!Ь( и обсуждение. Опыты показали, что у животных с 
поврежденными хвостатыми ядрами (по сравнению с контрольными и 
■севдоконтрольными) выработка условных рефлексов избегания в нор- 
альных условиях затрудняется, а число травильных ответов (показа-

1 ։<1^ Н( ,,РевЬ1шает 25% (рис. 2, 3, Наряду с этим /наблю
дается также заметное удлинение церебральной реакции (латенции). и
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Corpt/s collosus 2, Nucleus coudat /Putamen
J • Clou st rum 4 -- Nucleus lateral

5 • Comm/ssura anterior

Рис. .1. Схематическое изображение степени повреждения хвостатого ядра 
(данные, полученные у восьми подопытных животных).

Рис. 2 Динамика выработки условных электрооборонительных рефлексов 
избегания на оптический раздражитель в нормальной (М.) и стрессовой 
(ЬВ) ситуациях. По вертикали: отношение числа условных ответов к числу 
применений условного раздражителя. По горизонтали: количество примене

ний условного раздражителя.

времени условной двигательной реакции (побежка животного ог пло
щадки ожидания до педали и нажим на нее). Систолическое давление 
у всех трех групп подопытных животных остается в пределах нормы 
(рис. 3, Г). Картина резко изменяется при обучении животных в стрес
совой ситуации. В течение вюего периода экспериментов ни у одного жи
вотного «с поврежденными хвостатыми ядрами не удается выработать 
условные двигательные рефлексы избегания (рис. 2, ЬВ)՜. контроль
ных и псевдоконтрольных крыс резко замедляется выработка [ч акции 
избегания. Они образуются после 40—45 применений сигнала и проявлю 
ются со значительным числом (45%) ошибок (рис. 3, ЬВ). Наблюдает 
ся также удлинение церебральной реакции. Характерно также, что у 
контрольных и псевдоконтрольных животных, обучаемых в стрессово I 

• ситуации, наблюдается стабильное повышение кровяного давления
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(рис. 3, Г) В этой же ситуации у каудотомированных крыс изменений 
в этом показателе не обнаруживается (рис. 3, Г).

ЬЕ РО К НсЕ РО К НсЕ РО К НсЕ РО К
(.Ио^диоГе ггг&о* Ьоктюгаггв

Вей/пдгег РеГ/еи ЗуьГо/исЬвс ВЬ/ГОгиС*

Рис. 3. Особенности образования условных рефлексов избегания и динами
ка кровяного давления у крыс, обученных в нормальных (1МЬ) и стрессо
вых (1_В) ситуациях (средние данные за три недели опытов). Обозначения: 
А—количество правильных условнорефлекторных ответов (показатель ус
пеха). Б—латентный период, сек (мозговая реакция). В—время условной 
моторной реакции, сек. Г—систолическое давление. МСЕ—животные с би
латеральным разрушением хвостатых ядер. РО—псевдооперированные жи

вотные. К—контрольные животные.

Каким образом, приведенные данные со всей очевидностью показы
вают, что целость хвостатых ядер имеет существенное значение в выра
ботке и осуществлении условных рефлексов из'бегания. Их роль значи
тельно возрастает в условиях стрессовой ситуации. Факт невозможности 
юравования условных рефлексов у каудотомированных животных и ог- 
утствие изменений у них в кровяном давлении дает основание думать, 

что неостриатум играет существенную роль в механизмах мотивации.

Институт экспериментальной 
биологии АН АрмССР Поступило 29.Х. 1975 г.



О роли хвостатых ядер в динамике формирования УР избегания 89
Ա. Ա. ՂԱՐ1Փ5ԱՆ, Կ. 2ԵԽՏ

ՊՈԶԱՎՈՐ ԿՈՐԻԶՆԵՐՆ ԴԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԽՈՒՍԱՓՈՂԱԿԱՆ 
ՌԵՖԼԵՔՍՆԵՐՆ սԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ ՍՏՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՈՒ II

Ամփոփում

Փորձերի արդյունքներր ցույց են տայիս, որ պոչավոր կորիզների ներ- 
կայությունր որոշակի նշանակություն ունի խուսափողական ռեֆյեքսնեըի 
մշակման և իրականացման մեջ։ Նրանց զերր ավեյի է մեծանում ստրեսի 
պայմաններում։ Պոչավոր կորիզից զրկված կենդանիների մոտ ՛պայմանա
կան ռեֆլերսների մշակման անհնարինությունը և արյան ճնշման փոփոխ
ման բացակայությունը հանգեցնում են այն հետևության, որ նեոստըիատու- 
մր որոշակի գեր ունի մոտիվացիա յի մեխանիզմներում։
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