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.АФФЕРЕНТНЫЕ И ЭФФЕРЕНТНЫЕ СВЯЗИ ЛОБ1Ю-; 1ИМБИКО- 
СТРИАТАЛЬНОП ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

А. А. ГАРИБЯН, I А. Г. КАЗАРЯН ,. М X МИКАЕЛЯН. Л Г КАЗАРЯН

На кошках методом вызванных потеншшлоп показано, что между структурами 
лобно-лимбнко-стрнатальном интегрирующей системы существуют двусторонние аф
ферентные и эфферентные связи.

Ключевые слова; афферентные и эфферентш-ц гвязы, подкорковые образования, 
иимбическая система лобные доли

На основании анализа большого экспериментального материал* 
I арнбян [5] пришла к выводу, что в головном мозге существует лобио- 
лимбико-стриаталькая интегрирующая система, которая прнни-мает уча
стие в отборе сенсорной информации, ее сличении с таковой, хранящей 
ся в аппарате памяти (приобретенный опыт . н и их интеграции для 
программирования целенаправленного поведения в экстренно сложив
шейся ситуации.

Показано, что такие структуры, как лобные доли [I. 5, 7, 10, 13]. 
стриопаллидарные образования [9. 12. 14, 16. 17]. .попсово тело и поля 
Фореля [8], черное вещество, безымянная субстанция [I. II]. гиппокамп 
[3. 15. 18] и амигдала [2], имеющие отличающиеся друг от друга фи
зиологические моторные и вегетативные функции, обнаруживают опре
деленный параллелизм з механизмах высшей нервной деятельности. 
Это и служит основанием для их объединения л лобио-лимбико-стриа 
тальную интегрирующую систему, играющую важную роль в формиро
вании целенаправленного, «разумного» поведения животных. «Основ
ным критерием разум пости является способность к предсказанию буду
щего» [19].

На основании этих данных можно допустить, что между структу
рами лобно-лимбнко-стриатальной интегрирующей системы существуют 
тесные анатомические связи. В настоящем исследовании ставилась за
дача методом вызванных потенциалов их изучить.

Материал и методика. Опыты проводились на 90 половозрелых кошках, массой 
2.5—3,0 кг. Вызванные потенциалы изучались в острых опытах Кошки усыплялись 
нембуталом. который вводился внутрибрюшинно в дозе 40 мг/кг веса. Вызванные по
тенциалы в соответствующих структурах изучались как при раздражении глубинных об- 
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|лзоэаш1Й, так а коры голоьного мозга. Отпадение биопотенциалов с различных об
ластей коры осуществлялось монополнрно серебряным шариковым электродом. Область 
отведения определялась по карте больших полушарии. Индифферентный электрод 
укреплялся п лобной пазухе пли шейных мышцах. Биоэлектрическая активность глу
бинных структур регистрировалась также мокояолярно константановым электродом, 
копчик которого был свободен от изоляции. Погружные электроды вводились и 
мозг н соотнстстнни •: стереотаксическим атласом мозга животного. Для раздражения 
ьлк глубинных структур, так в коры головного мозга применялся стимулятор с двух- 
хявалйтым выходом. Подавались прямоугольные импульсы тока амплитудой 1 — Юи- 
и длительностью 0.1—0,5 мсек. Вызванные потенциалы изучались и после апплика
ции 20%-ным КС! и 0,01%-ным раствором стрихнина. Числовые характеристики ре
зультатов опытов обрабатывались статистически, а полученные факты верифицирова
лись морфологически. В каждом опыте производилась суперпозиция 5—10-тн вызван
ных отпетой для статистической достоверности.

Результаты и обсуждение. При раздражении глубинных структур 
мозга четкие вызванные ответы обнаруживаются в коре головного моз 
га. преимущественно в ее лобных долях- На рис. I видно, что при раз
дражении пута.мена вызванные потенциалы четко регистрируются в сов-

Рис 1. Вызванные потенциалы в коре головного мозга на одиночное раздра
жение лутзмена (суперпозиция ВП). Па схеме показаны точки, откуда 

отводятся потенциалы Калибровка: 100 мкп. 40 мсек.

сомоторноя коре головного мозга. Такая же картина наблюдается при 
раздражении хвостатого ядра [6] и других глубинных структур голов
ного мозга. Когда же раздражалась кора, то четкие вызванные потен
циалы регистрировались в глубинных структурах мозга (рис. 2). Если 
в глубинные структуры мозга вводился хлористый калий, то вызванные 
на раздражение кожи потенциалы коры на определенное время угнета
лись. Все эти данные указывают на то, что между корой головного моз
га (преимущественно ее передними отщела.ми) и его глубинными струк
турами существуют афферентные и эфферентные связи.

Далее изучались афферентные и эфферентные связи глубинных 
структур мозга между собой. При этом было установлено, чго стриопал- 
лидарная система тесно двусторонне связана не только с черной суб
станцией. но и с другими образованиями экстрапир амидной системы, и 
особенно с безымянной субстанцией [И].
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Показано, что шпионами п амигдала связаны меж 1\ собой я струк
турами стриопаллиларной системы как афферентными, так а афферент- 
ны.ми связями [2]

Рис. 2. Вызванные потенциалы и ответ на раздражение различных обла
стей коры головного мозга. На схемах, похгегцунных справа, показаны 
участки отведения потенциалов. Цифрами обозначены участки раздраже
ния коры Обозначения: С1 внутренняя капсула: СЛ—ограда; Р пути- 
мен; —хвостатое ядрп; Г»р бледный шар Калибровка: 100 мкв, 50 мсек.

В специальных опытах изучались связи отдельных ядер амнгдаляр- 
|1О1’|» комплекса с бледным шаром, хвостатым ядром и иутаменом. Дан
ные показали, что базолатерадш-ье и кортикомедпалы-ые ядра амигдз- 
лярного комплекса получают импульсы от неостриатума и посылают им
пульсы к нему. Более того, ядра амнгдалы имеют двусторонние 
связи с путамено.м. При раздражении же бледного шара четкие отве
ты регистрируются только в латеральном от юле а.мпгдалы. Послед
ние выражаются в отрицатель но-положи тельцом колебании потенциа
ла. Вызванные ответы в бледном шаре ипсилатеральной стороны на 
раздражение базального ядра и ядер кортикомсдпильной группы амиг- 
да.чы появлялись с латентным периодом в 1 2 мсек и характеризова
лись выраженным положительным отклонением потенциала.

Далее установлено, что е\ шествуют лвустороичш? связи между пал
лидумом и дорсальным тип пока мнем.
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Таким образом, наши опыты показывают. что между отделами ко
ры головного мозга и такими образованиями, как стриопаллидарная 
система, пйшокамп, амигдала, черная и безымянная субстанции, су
ществуют как афферентные, так и афферентные связи. Иными слова
ми. структуры, входящие в лобио-лимбико-стриатальдую систему, гее- 
но связаны между собой Следовательно. п.\ параллелизм о высшей 
нервной деятельности осуществляется благодаря наличию этих связей. 
Мы вправе утверждать, что перечисленные выше структуры, входящш 
в лобно-лимбико-стриатальную интегрирующую систему, объединены 
не только анатомически, но и функционально.
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AFFERENT AND EFFERENT CONNECTIONS OF THE 
FRONTAL-IJMBIC-STRIATAI. IN Tl .GRATING SYSTEM

A A. GARIBIAN’. | A. G. KAZARIAN j M. Kh MIKAH.IAN I.. <i. KAZARIAN

By the method of evoked potential-* on the eats it has been shown 
that there arc afferent and efferent connections between the structures of 
the irontal-limbic-striata: integrating system.
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РЕГУЛЯЦИЯ ДИБУНОЛОМ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ПРИ ИММОБИЛИЗАИИОННОМ СТРЕССЕ

Э. М. МИКАЕЛЯН. В. Г. МХИТАРЯН

Ускиюплсно.что при нммобмлнзацнонном стрессе п сердце, мозге и печен» белых 
крыс пнтенсифмшгруегся асьсрбзт- и НАДФ-Ниаанснмое индуцируемое перекисное 
окисление лнпндоь Актннность СОД подавляется, з глутатионпероксидазы и глута- 
шонрелуктлзы активируется Запасы биоантноксиллита ц-токоферола в тканях зна- 
'hhc.ii.iio понижаются Дибу кол. введенный на фоне нммобилизанионного стресс.։. 
р< гули рус։՛ иитснсяайОсть ПОЛ. уровень ц-токоферолл в тканях. а также активность 
ферментов. предупреждающих образование Лктиг.иых форм кислорода и устраняющих 
липоперекпеи.

Ключевые слова. стресс илигобилизациокный. перекисное окисление, дибунол. а-то- 
каферол. сипе роке иддис дм/тала. глутатианребуктаза, глутатиона? роксидаза

Интенсивность процесса перекисного окисления липидов как в фи
зиологических, так и в экстремальных условиях зависит от жирпокне- 
лотного состава фосфолипидов мембран, уровня антиоксидантов и ак- 
тнвностн ферментных систем, генерирующих и деток титрующих переки
си. Бурлаковой [3] была выдвинута гипотеза регуляции процессов пе
рекисного окисления липидов биомембран системой природных анти
оксидантов по замкнутому контуру, по принципу отрицательной обрат
ной связи.

Нами ранее было установлено, что при иммобилнзационном стрес
се повышается интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
тканях [5]. Было интересно проследить, как синтетический антиокси
дант либунол регулирует ПОЛ при иммобнлнзацнонно.м стрессе (ИМО). 
Днбуиол отличается низкой токсичностью, быстро переходит из крови 
в ткани, накапливается в нх липидах, благодаря чему в организме 
длительно сохраняется его стабильная концентрация [1].

Антнрядикальная активность дибунола на 2 порядка ниже природ
ного антиоксиданта а*токоферола. Однако и условиях m vivo либунсл 
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