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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВЕТОВЫХ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ СТРУКТУР СРЕДНЕГО И МЕЖУТОЧНОГО 

МОЗГА КУР

С. К. КАРАПЕТЯН, В. А. МАЛОЯН, Н М. МАЛОЯН

Исследованы вызванные потенциалы в ответ на одиночные и низкочастотные све- 
тоные раздражения (световые вспышки) в оптических долях среднего мозга н круглом 
ядре таламуса. Выявлены различия в параметрах вызванных потенциалов при неиз
менности их конфигурации.

Ключевые слова: куры, оптические доли среднего мозга, Круглое ядро таламуса, 
вызванные потенциалы.

Исследование биоэлектрических феноменов головного мозга жи
вотных, находящихся на разных ступенях эволюционной лестницы, 
представляет большой научный интерес не только в сравнительно-фи
зиологическом аспекте, но и с точки зрения выяснения интимных меха
низмов взаимоотношений глубинных структур мозга. В связи с этим 
особо важное значение, на ваш взгляд, имеет изучение различных био
электрических реакции мозга и ответ на 'афферентную стимуляцию од
ной из анализаторных систем.

Если указанные вопросы более или менее выяснены в отношении 
высших позвоночных животных, то низшие, и в особенности птицы (ку
ры), в этом аспекте изучены крайне недостаточно. Результаты работ 
ряда авторов [1,3, 5] указывают на большое сходство некоторых элек
трических феноменов, в частности вызванных потенциалов, зарегистри
рованных в оптических долях среднего мозга, у разных представителей 
позвоночных—рыб, амфибий, рептилий и птиц (голуби). Это сходство 
отмечалось не только в параметрах потенциалов, но и п реакции усвое
ния ритма при низкочастотном световом раздражении [7].

Несмотря на достаточное количество данных как об знатомо-мор
фологическом строении и функциональной организации зрительной си
стемы, так и физиологических особенностях ее проекционных путей у 
низших позвоночных и птиц-голубей [2, 4. 6, 8, 10— 13, 15—19], домаш
ние птииы и, в частности, куры остаются пока наименее изученными 
объектами.

Цель нашей работы состояла в изучении особенностей электрофи
зиологических реакций основных структур зрительного анализатора 
кур—оптических долей среднего мозга и круглого ядра таламуса, а так
же сравнительном анализе их амплитудно-временных параметров.

Материал и методика. Работа выполнена в лаборатории физиологии с.-х. живот
ных Института физиологии им. Л. А. Орбелн АН АрмССР, на курах в условиях ост
рого эксперимента. Вызванные потенциалы отводились монополярно стальными взо- 
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u-.iipoBfliiiii.iMi։ .՛;<> кончика иектро.чами диаметром 0.5 мм. введенными с помощь։։՝ сте- 
ре;.:а«с11ческо!‘| техники по координатам атласа мозга кур [20]. Регистрация потеи- 
киад ж Осушсст мялась кадровыми съемками с «рана й-лучсяого запоминающего 6с- 
цнллиграфй С8-Н. Источником свс итого раздражения служил фотости мул агор фир
мы сЛ.н.нйрх, запускавший с помощью Сезыпврциопп՛ и импульсной лампы световые 
вспышки интенсивностью 0.3 дж и длительностью 0.2 мс

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что в ответ на предъ
явление одиночной световой вспышки в исследуемых структур?..՝, мозга 
кур появляются вызванные потенциалы сложной конфигурации в ви
де двойного отрицательно-положительного и положительно-отрицатель
ного колебания (рис. 1. /), Потенциалы данной конфигурации обна
ружены во всех экспериментах, и это подтверждено методом последо
вательного наложения 5-ти суперпозирОванных пробегов луча осцилло
графа (рис. 1. 2-Л и Б). Хотя зарегистрированные потенциалы как 
в оптических долях среднего мозга (рис. 1. А). так и круглом ядре та
ламуса (рис. I, />) по форме были одинаковы, однако по амплитудно-

1 Пг

ты :• мв л»а«
Рис. I. Выччпплыс пите՛.пиалы оптических долги средне--.) мозг (?\) .։ 
круглого ядра таламуса |Б) па пре.тъяиленае одиночной вспышки света 
I—зыззанные иотг։:։1излы: 2 суперпозиция 5-ти пробегов луча осцилло
графа; 3—срез мозрз, взятый из стереотаксического лт.-щеа мозга кур. 
Стрелками .указаны оюследаваизые структуры ягкк-д. Калибровка-.

100 мкВ. 10 ՝х.

временным параметрам они отличались друг от друга. На этом же ри
сунке՛ приведен срез из стереотаксического атласа мозга кур, на кото
ром обозначены исследованные структуры мозга (рис. I. 3).

Подтвержденном стабильности конфигурации вызванных потенци
алов может служить их дальнейшее выявление при переходе от одиноч
ного светового раздражения к низкочастотному (рис. 2. 1—5). Из пред
ставленных электрограмм видно, что в процессе, градуального повыше- 
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иия частоты раздражения (от I до 5 Гл) форма потенциалов сохраня
ется при определенном изменении соотношения их амплитудно-времен
ных параметров. Полученные результаты согласуются с имеющимися 
в литературе данными [16] об устойчивости формы потенциалов опти
ческих долей среднего мозга у голубей при повторяющихся стимулах 
частотой нс более 5 Гн.

Рис. 2 Вызванные потеипнааы te.x же структур мозга нп низкечйетотьсе 
сзетовпг рззлргжетн՝. I. 2, 3, J и 5—заилен потенциал։ ч s соответгтя.чн 

с предъяв.чечинымн частотами раздражения. Гн Ка.т::-5ровка: 100 мкВ. ’.Оме.

Описанная форма вызванных потенциалов оптических голей сред
него мозга кур в ответ на предъявление одиночной вспышки света на
блюдалась памп также и в предыдущих исследованиях [9]. Что каса
ется генеза дополнительной волны вызванных потенциалов, то реги
страция двойного отрицательно-положительного и положятельно-отри- 
п а тельного колебания, ио-видимому, свидетельствует <՝ добавочном воз- 
буждеиии нейронов дополнительным залпом импульсов, который, воз
можно, проводится по нсспснифическим структурам мозга |14].

Необходимо также отметить, что после второй отрицательной вол
ны появлялись вторичные ответы, амплитуда которых значительно усту
пала амплитуде вызванных потенциалов. В некоторых экспериментах 
мы наблюдали появление небольшого колебания положительной фазы, 
предшествовавшего основным компонентам потенциалов. Однако по
скольку их появление носило нерегулярный характер, при анализе они 
нс учитывались.

Как уже было сказано, помимо изучения конфигурации вызванных 
потенциалов нами проводился также сравнительный анализ их ампли
тудно-временных параметров, результаты которого приведены з таб
лице.

Данные таблицы показывают, что параметры вызванных потенци
алов исследованных структур мозга заметно отличаются друг от дру-
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Сравнительная характеристика параметров вызванных потенциалов
Таблица

Параметры

Оптические доли 
среднего мозга

Круглое ядро 
та памуса

Ml ֊ М-. t Р
М։±т։ 9 Mj+nij о

■Скрытый период 
1-Й волны 7.7+0.43 ±1.87 13.0+0.61 ±2.68 5.3 23.04 <0.001

Скрытый период
2-й оелны 17.5+0.92 +4.02 23.2+0.92 +4.02 6.2 4.3 <0.001

Амплитуда 
1-й волны 159.2+4.9 ±21-4 85.0+3.07 +13.40 74.2 13.01 <0.001

Амплитуда
2-й волны 85.0+1,53 +6.70 50.0+2.76 +12.06 36.0 10.2 <0.001

Длительность 
1-й волны 5.4+0.49 +2.14 4.9+0.36 +1.60 0.5 0.8 <0.5

Длительность 
2-н волны 5.9+0 49 +2.14 4.0+0.36 +1.60 1.9 11.1 <0.001

М—среднеарифметическое; м—ошибка среднеарифметического; д—среднеквадра
тическое отклонение: t—критерий достоверности; Mj М,-разность двух средне
арифметических величин; Р—достоверность разницы

га. Так. скрытые периоды обоих компонентов потенциалов оптических 
долей среднего мозга и круглого ядра таламуса в среднем составляли 
соответственно 7,7 17,5 и 13,0—23,2 мс; амплитуда обоих компонен
тов потенциалов оптических долей среднего мозга статистически пре
восходила величину потенциалов круглого ядра: 159,2 86,0 и 85,0— 
5.0 мкВ.

Выявленное различие в амплитудно-временных параметрах вызван
ных потенциалов исследованных структур мозга кур мы склонны объ
яснить. с одной стороны, существованием морфофункциош։лы|ых осо
бенностей между ними, с другой ֊вовлечением в этот процесс большего 
количества реагирующих нейронов оптических долей среднего мозга в 
результате деполяризации дополнительной популяции нейронов.

На основании изложенных экспериментальных данных можно пред
положить, что оптические доли среднего мозга являются тем образо
ванием, которое первым воспринимает световые импульсы, поступаю
щие но зрительным волокнам из ганглиозных клеток сетчатки, а круг- 
лое ядро таламуса—вторым пунктом, через который проходит зритель
ная информация к стриарным отделам мозга.

Что касается длительности волн, го здесь наблюдались незначи
тельные колебания, в особенности второй волны (5.4 и 4.9 мс соответ
ственно. что статистически оказалось недостоверным: Р<0,05).

Проведенный сравнительный анализ амплитудно-временных пара
метров вызванных потенциалов исследованных структур головного моз 
га кур позволяет считать, что световые импульсы, поступающие и» сет
чатки в оптические юли среднего мозга, направляются к круглому яд
ру таламуса. Наше предположение подкрепляется имеющимися в лн- 
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тсратуре данными [19]. указывающими на участие круглого ядра в 
проведении зрительной афферентной импульсании.

Таким образом, резюмируя результаты проведенных исследований 
и сопоставляя их с имеющимися в литературе данными, полученными 
в экспериментах на голубях и низших позвоночных, можно прийти к 
следующему заключению: оптические доли среднего мозга, играющие 
важную роль в переработке поступающей информации, являются ис
точником афферентного снабжения самого крупного ялерного образо
вания межуточного мозга кур -круглого ядра таламуса, признанного 
коррелирующим центром зрительной системы и специфическим сенсор
ным релейным ядром, выполняющим функцию переключения восходя
щей афферентной импульсании на пути к стриарным отделам головно
го мозга.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TEE LICHT EVOKED POTENTIALS- 
OF THE STRUCTURE OF CHICKEN MESENCEPHALON

AND DIENCEPHALON

$. K. KARAPETYAN. V. A MALOYAN. N. M. MALOY AN

Evoked potentials were investigated, registered on single and low 
light irritations in the optical lobes (Tectum opticum) oi the mesencepha
lon and nucleus rotundus of thalami of chickens.

A marked difference is exposed In the mean quantity of the para
meters of evoked potentials with the Immutability of their configurations.
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РОЛЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА 
В КОМПЕНСАЦИИ ФУНКЦИИ

В М АСЛАНЯН. | Т. Г. УРГАНДЖЯН |

В условиях полухроннчцеких экспериментов пзупэлвсь динамика иосстаповленпл 
пылванных иогенниалоп н.ч раздражение кок трала тералыюго лучевого нерпа у кошек 
с предваригслыю коагулированным ретикулярный ядром таламуса. Отмечалось уве
личении проекции лучевого нерва в динамике компенсаторного иосстаноплення функ
ций в более поздний посткоагуляционные сроки в обоих полушариях головного моз
га, сначала в I. а затем по 2 соматосенсорных зонах.

Ключевыё слова: лазг головной, таламус, компенсация Функций.

Рансе нами были изучены компенсаторно-восстанови тельные про
цессы при локальном одностороннем поражении специфического тала
мического ядра VPL у кошек в хроническом эксперименте, в результа
те которого имели место неоднородные изменения вызванных потенци
алов (ВП) на раздражение контралатерального лучевого нерпа в I ц 2 
соматосенсорных зонах (CI и С2) полушарий головного мозга [2]. По
скольку основной задачей наших исследований являлось изучение йзд- 
нмодействия специфических л иеспииифических ядер таламуса н ком- 
пеисаторно-восстанопнтсльных процессах, в этой серии экспериментов 
мы изучали динамику восстановления ВП на раздражение контра- и 
1н։спла1ср.'|Л1.иого лучевых нервов у кошек после нреднаритсльной одно
сторонней электролитической коагуляции несиецифнческого ядра тала
муса и. Ret.

Как известно, и. Ret—единственное таламическое ядро, которое по
сылает волокна во все области коры и рассматривается как основной
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