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Առա«ա րկված է կո րտ ի կո ս տ ե րոն ի և կորտիղոլի տարբերակիչ որումա՜ե 
ֆլոլորոմետրիկ նոր եղանակ կենսաբանական նյութերում այլ ֆլոլորոծին 
գործոնների առկայության պայմաններում:

Եղանակի հիմքում ընկած է ժամանակի որոշակի հատվածում կորտի- 
կոստերոնի և կորտիղոլի ֆլո ւո ր ի ս ց են ց ի այի ինտենսիվացման ահի տարբե
րությունը: Կորտիկոստերոիդների տարբերակումն իրականացվում Լ նո։ (Ն 
նմուշի ֆլուորիսցենցիայի քառակի լափման ճանապարհով:

FLUOROMETRIC METHOD OF DIFFERENTIAL DETERMINATION 
OF CORTICOSTERONE AND HYDROCORTISONE 

IN BIOLOGICAL MATERIALS,
P. S. S1MAVORIAN. E. A. SHIRIN1AN, M. V. HOVSEP1AN

The result of investigations has been the suggestion of a new me- 
hod of differential fluorometric determination of corticosterone and hyd
rocortisone in the presence of fluorogenic agents ^existing in biological 
materials. The method is based on the difference of increase of cortico- 
tsterone and hydrocortisone fluorescence Intensivity in a certain period of 
time. The differentiation of corticosteroids has been [carried on by 4-fold 
measurements of fluorescence of one and the same sample.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КРАСНОГО ЯДРА НА ЛАБ11РИ1ГП1О1 
ПОВЕДЕНИЕ КРЫС ПРИ ПИТЬЕВОМ ПОДКРЕПЛЕНИИ

И. Р. МАДАТОВА, О. А БОЯХЧЯН, С. Г. СААКЯН, М. X. МИКАЕЛЯН

Изучены нарушения лабиринтного поведения крыс при разрушении красного ядра; 
проведено сравнение полученных данных с данными о влиянии разрушения зубчатого 
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ядра мозжечка на лабиринтный навык у крыс. Обсуждаются возможные механизмы 
этих нарушений.

Ключевые слова: красное ядро, зубчатое т-дро, лабиринтное поведение.

В современной нейрофизиологической литературе имеется немного 
данных о характере влияния красного ядра на условнорефлекторную 
деятельность животных; они получены путем опытов с различными ви
дами животных—крысами [6, 8, 10, 12], кошками [1, 5, 9], собаками 
»2], обезьянами [И]—и весьма противоречивы.

Противоречивость этих данных Томпсон и Меере [11] объясняют 
различным значением красного ядра для условнорефлекторного пове
дения животных, стоящих на разных уровнях эволюционного развития. 
По мнению авторов, значение это велико для крыс, менее существенно 
для кошек и несущественно для обезьян.

В наших предыдущих исследованиях [1] было показано, что у ко
шек разрушение красного ядра приводит к заметным двигательным на
рушениям и к ограниченным нарушениям высшей нервной деятельно
сти. С целью более полного изучения значения красного ядра для ус
ловнорефлекторной деятельности животных нами и было проведено на
стоящее исследование. Предыдущие наши исследования обнаружили, 
что нарушения в поведении кошек при разрушении красного ядра наибо
лее отчетливо проявляются в ситуации неопределенности, в сравни
тельно детерминированных же условиях рубротомия мало сказывается 
на условнорефлекторном поведении кошек. Исходя из этого, исследо
вание на крысах мы проводили по методике многоходового лабиринта, 
требующей от животного постоянного выбора, смены стратегии поведе
ния для получения подкрепления [3].

Материал и методика. В опытах использовались нелинейные белые крысы обоих 
полов массой 180—250 г. Животные обучались побежке последовательно из 1—6 кори
доров многоходового лабиринта к поилке, расположенной в конце первого коридора. 
Опи содержались на безводном режиме, получая воду только во время опыта. Обуче
ние в каждом коридоре продолжалось до достижения критерия (пять безошибочных 
побежек в течение одного дня). В процессе проведения опытов учитывались два пока
зателя: скорость побежки и количество проб, необходимых для достижения крите
рия. После достижения критерия для шестого коридора у крыс электролитически разру
шалось красное ядро по стереотаксическим координатам.

Поскольку двустороннее одномоментное разрушение красных ядер приводило к 
тяжелой адипсии и афагии и многие животные погибали в послеоперационный период, 
то рубротомию мы производили в два этапа: вначале разрушалось красное ядро с 
одной стороны, затем с противоположной. В обоих случаях восстанавливался лаби
ринтный навык.

По завершении опытов животные забивались, мозг извлекался и после фиксации 
в 10%-ном растворе формалина подвергался морфологическому исследованию. По
лученные в результате эксперимента данные обрабатывались статистически.

Результаты и обсуждение. При разрушении красного ядра наблю
дались наклон головы и туловища в сторону, противоположную сторо
не повреждения, вращения по кругу. В первые дни после операции жи
вотные с трудом принимали воду и пищу; к седьмому дню эти явления 
проходили полностью, иногда лишь сохранялся наклон головы.

В контрольных опытах проверялось количество выпитой крысами 
воды: оно было таким же, как до операции. Затем животные помеща- 
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лись з лабиринт и проверялась сохранность выработанного ранее на
выка: оказалось, что рубротомнрованные животные не хтрачнвают при
обретенного навыка, хотя выполнение его отличалось от дооперацяон- 
ного. .Животные долго сидели перед побежкой, затем по многу раз бе
гали взад и вперед по одному и тому же коридоре или соседним кори
дорам. причем обычно по 6, 5, 4-му; в ближайших же к поилке кори
дорах они обычно совершали побежку без ошибок. При этом оказа
лось, что время побежки крыс после операции по сравнению с доог’.е- 
рашюнным периодом увеличилось с 26±11,2 сек до 55^5,3сек (р< 
0.05). Для достижения критерия оперированные- животным было необ
ходимо 29±8,5 проб (р<0.02). тогда как они же до операции достига
ли критерия после 5,9±0,6 проб. Разрушение красного ядра на проти
воположной стороне приводило к увеличению времени побежки то 
81+5,2 сек (р<0,02) и количества проб, необходимых для достижения 
критерия,—60±18 (р<֊0,05).

Таким образом, разрушение красного ядра приводит к замедлению 
скорости побежки и увеличению числа проб, необходимых для дости
жения критерия, т. е. к замедлению скорости обучения.

Причиной увеличения времени побежки, во-первых, являются мно- 
юкратные побежки взад и вперед, совершаемые оперированными жи
вотными в лабиринте: во-вторых, как известно, рубротомия приводит к 
жмедлению движений вследствие упразднения руброспинальпых нис
ходящих, облегчающих влияний на флексорные мотонейроны [7]. Эти 
две причины могут, по-видимому, объяснить факт замедления скорости 
побежки оперированных крыс.

Как объяснить замедление скорости обучения крыс после руброто- 
мии? Поведение крыс в лабиринте обуславливается визуальными раз
дражителями, признаками пространственного расположения, сигнала 
ми кинетической обратной связи [3]. При разрушении красного ядра, 
возможно, уменьшается поток необходимой сенсорной информации, по
ступающей в красное ядро [7] через мозжечок и необходимой для пра
вильного выполнения движения. С другой стороны, в литературе име
ются данные об счастии мозжечка в регуляции произвольных движе
ний [4].

Надо было решить вопрос, связаны ли наблюдаемые՝ памп наруше
ния с дисфункцией самого красного ядра пли с отсутствием мозжечко
вых влияний на это ядро.

Согласно литературным данным [4], латеральные отделы мозжеч
ка принимают участие в программировании общей схемы движений, а 
промежуточный отдел мозжечка играет значительную роль в регуляции 
локальных движений. Как известно [7], источником эфферентов ֊՛: гге- 
рального отдела мозжечка является .зубчатое ядро. Исходя из выше
приведенных данных, представлялось целесообразным изучение влия
ния разрушения этого мозжечкового ядра на обучение крыс в шестихо
довом лабиринте и сравнение этих данных с данными, полученными 
при изучении красного ядра по той же методике.

Опыты показали, что двустороннее разрушение зубчатого ядра у 
крыс, обученных лабиринтному навыку, приводит к замедлению ско
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рости побежки и скорости обучения по сравнению с дооперационными 
данными. Если до операции скорость побежки равнялась 12+2,8 сек, 
то после операции она достигала 103±20,0 сек (р<0,001), а количест
во проб, необходимых для достижения критерия, возрастало с 8+1,4 
до 37+7,9 (р<0,001). Оказалось, что при разрушениях красного яд
ра, а также зубчатых ядер у крыс, обученных лабиринтному навыку, 
наолюдается как замедление скорости побежки, так и замедление ско
рости обучения. Однако степень выраженности этих нарушений раз
лична; так, если при разрушении красных ядер время побежки возрас
тает в три раза, а количество проб, необходимых для достижения кри
терия,—в 10 раз, то при разрушении зубчатых ядер время побежки воз
растает в 9 'раз, а количество проб, необходимых для достижения кри

терия, возрастает в 4,5 раза (рис. 1, 2).

Рис. 1- Рис. 2.
Рис. 1. Средние величины скорости побежки крыс в сек до разрушения 
(белые столбики) и после разрушения (заштрихованные столбики) 

А—красного ядра; Б—мозжечка.
Рис. 2. Средние величины количества проб, необходимых для достижения 
критерия, до разрушения (белые столбики) и после разрушения (заштри

хованные столбики) А—красного ядра, Б—мозжечка.

. Оказалось, что при разрушении красного ядра степень нарушения 
֊скорости обучения больше, чем скорости побежки, а при разрушении 
зубчатого ядра, наоборот, в большей степени страдает скорость побеж
ки, а скорость обучения нарушена относительно меньше.

Неодинаковость полученных результатов, как нам кажется, гово
рит о том, что нарушения, наблюдаемые при повреждении изучаемой 
структуры (красное ядро) у предварительно обученных крыс, связаны 
скорее с внутрирубральными механизмами, чем обусловлены исключе
нием мозжечковых влияний.

Институт зоологии АН Армянской ССР, 
.лаборатория физиологии поведения животных Поступило 18.VI 1982 г.
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Ուսումնասիրվել են առնետների լաբիրինթա /իե վարքի խանգարումները 
կարմիր կորիզի վնասումից:

Ստացված տվյալները համեմատվել են այն տվյալների հետ, որոնք 
ստացվել են լաբիրինթում տմտված առնետների ուղեղիկի ատամնավոր կորիզի 
քա ւքայման Ш զղեցությունից:

Քննարկվել են այդ խանգարումների հնարավոր մեխանիզմները:

INFLUENCE OF DESTRUCTION OF THE RED NUCLEUS 
ON MAZE BEHAVIOUR OF RATS IN CONDITION’S 

OF DRINKING REINFORCEMENT
I. R. MADATOVA, O. A. BOYAKHCHIAN, S. G. SAHAKIAX, M. K. M1KAELIA.X

The subject of investigations has been the maze behaviour of rats 
in case of the red nucleus lesion. The obtained data have been compa
red with those of the effect of rat cerebellum dental nucleus lesion 
obtained from the same maze. Possible mechanisms of these disturbances 
have been discussed.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ДИХЛОРБУТЕНОВ НА ЖЕЛУД0Ч110- КИШЕЧНЫЙ 

ТРАКТ КРЫС
*. Р ПЕТРОСЯН, М. С. ГИЖЛАРЯН

Изучалось воздействие хронического 6-месячного перорального введения дихлор- 
бутеноз на желудочно-кишечный тракт крыс. Установлено, что альтеративные изме
нения (дистрофия, некробиоз, слущивание, воспаление) в желудке, кишечнике и ие-
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