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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА

А. Л. ГАРИБЯН. И. К). ХОДЖАЯНН. Т Н ХАНАМИ РЯН 6Լ С ГАМБАРЯН 

Hnrmryt зоологии АН АрмССР. Ереван

Обсуждается вопрос о замыкании временной связи. Делается заключение, 
что պա формировании услоннон временной связи замыкание основано не 
на образовании анатомической связи между центрами (безусловным и ус
ловным), а на фирмироканин паттерна возбуждения, охватывающего мозг.

■քննարկվում Լ ժամանակավոր կապի միացման հարցրւ Հ1,աbtitfijnib ( myu/плЗ. л,ч 
պաչմանական կապի կազմավորման JամՈւնակ միւսցումր .իմնւքում Լ ոչ fit հրկոէ 
կԼնարոնների միշև ան ասւ էէ մ ի ական կապի աոաջացմտե վրա /՚անպա յմ ան ե պայ
մանական), այլ էյրզոմս/ն պատաերնի կագմավորման վրա, որն ր Ն րչ ։չ չւ կ rr։tf I ուղհ/յրւ

The question of circuit of temporal .on noct ion has been discussed I: has 
been established that during the formation of conditional connection the 
circuit is based not on the formation of anatomical connection between 
two lernreS (no՛, conditional an I conditional), but on the formation of 
irritation pattern, including the brain.

Xop« больших полушарий -условный и безус :овкый рефлекс—замыкание времен- 
кой связи.

До 1909 года в лаборатории И. П. Павлова бытовало представление, 
согласно которому образование условных рефлексов происходит путем 
замыкания временной связи между центром индифферентного раздра
жителя, находящимся в коре, и безусловным пищевым слюнным цент
ром, расположенным в продолговатом мозге [II]. Однако со временем, 
когда было доказано, что безусловные рефлексы имеют свое представи
тельство в коре головного мозга, в лаборатории Павлова пришли к убеж
дению, что замыкание происходит в пределах коры условного мозга, 
между корковым представительством индифферентного раздражителя н 
центром безусловного рефлекса. Так формируется условный рефлекс.

В дальнейшем появились различные модификации этой точки зре
ния. Так. например, Асратян |2, 3] пришел к заключению, что условно- 
рефлекторное замыкание происходи! в коре мозга между центр.-.ми 
двух безусловных рефлексов. По этому поводу он писал: «Согласно 
нашему представлению, условнорефлекторная связь замыкается между 
нервными клетками корковых ветвей iyiti безусловного рефлекса и ду
ги так называемого ориентировочного рефлекса, г. е., по существу го
воря, между корковыми ветвями дуч двух безусловных рефлексов» [3, 
стр. 208].

Таким образом, в научной литературе окончательна утвердилось 
мнение, что образование новой нервной связи, замыкательный процесс, 
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целиком осуществляется корон головного мозга, 1. е. в ней нахи ։.ятся 
не только пункты приложения бесчисленных индифферентных раздра
жений, но и деятельные пункты, представители безусловных рефлексов.

Однако в различных лабораториях методом экстирпации коры го
ловного мозга [4. 14 и др.] были получены факты, свидетельствующие 
о том. что замыкание примитивных условных рефлексов происходи! и 
без участия коры головного мозга, на уровне подкорковых образований 
В связи с этим Беленков отмечал: «В какой степени подкорковые 
структуры участвуют в условнорефлекторной функции нормальных жи
вотных. приведенные выше материалы еще не показывают» [4. стр 271՛.

Л. Гаст о, II. Иотип и др., основываясь па данных Мэгуна [Ю] <՛ 
ретикулярной формации. а также на результатах своих исследовании 
пришли к заключению, что первичное замыкание временной связи про
исходит в пределах ретикулярной формации и отсюда передается в ко
ру головного мозга [5]. Эта точка зрения подвергалась резкой крити
ке со стороны учеников павловской школы. Особенно отрицательно к 
этому относился П. К.. /Хнохин. считавший, что нейрофизиологические 
сдвиги подкорки являются вторичными проявлениями замыкания в ко
ре головного мозга [I].

Перечисленные точки зрения о замыкательной функции основы
ваются на представлении об образовании нервно-анатомической связи 
между двумя возбужденными точками коры. Известно, что некоторые 
условные рефлексы на адекйагиыи экологические стимулы образуются 
очень быстро, после одного ил; шух сочетаний условного и безусловно
го раздражителей, т. е настолько быстро, что за этот период времени 
никакая анатомическая связь не может образоваться, а использует уже 
имеющиеся анатомические связи. Кроме того, каждодневный опыт 
убеждает нас в том. что условный раздражитель в условиорефлектор 
ном порядке вызывает не только реакцию безусловного рефлекса, что 
вытекает из концепции замыкания между двумя очагами возбуждения, 
но и формируется такой тип ответной реакции, который соответствует 
требованиям условий окружающей среды и нс входи, в дугу безуслов 
ного или врожденного рефлекса [5]. Мы думаем, что условный раз
дражитель через кору головного мозга вызывает реакцию определенно!! 
функциональной направленности (пищевую, оборонительную, половую 
и т. д.) в зависимости о: того, с каким безусловным раздражителем он 
связан. Что же касается формы этой реакции, то она обуславливается 
текущими, изменяющимися условиями окружающей среды.

Используя методику полиэффсктирной регистрации условных рефлек 
сов, Анохин |;], Гамбарян [о] !! др. обнаружили, что условный сигнал 
вызывает изменения не только слюнной секреторной реакции, по н ды
хания, кровяного давления, элементов крови, мышечной деятельности. 
Следовательно, условный рефлекс основан не на простом линейном за 
мыкании рефлекторных 1.xг, а на образования сложного комплекса 
взаимодействующих нейронных цепей, объединяющих различные ана
лизаторы пли их элементы (принцип полианализаторнбй деятельности 
[5]). Можно предположить, что каждое раздражение (имеется в ви
ду мотивационное возбуждение, сигналы от обстановочных раздражи



телей, возбуждение от аппарата памяти н условного сигнала) вызывает 
возбуждение определенной констелляции нейронов, расположенных как 
в коре головного мозга, так и в нижележащих отделах При последо
вательном действий индифферентного раздражителя с безусловным 
возникает несколько возбужденных паттернов, которые взаимодейству
ют межд} собой так. чти формируется реакция, полезная для организма 
[I] Взаимодействие между этими возбужденными констелляциями ней
ронов осуществляется благодаря нервным связям, которые имеются 
между ними, но не образуются заново. Эти связи обнаруживаются при 
морфологическом и злектрофн дологическом изучении головного моз
га. 13 .табора-ир !я\ Анохина [1], Ройтбака | 12] и пр показано, что в 
оцц>'г на одиночное периферическое раздражение ли многих пунктах 
норы появляются вызванные потенциалы. В опытах, проведенных на
ми. пок:н.зно, что в этих условиях на одиночное раздражение вызван^ 
ныс потенциалы появляются во всех изученных вами глубинных обра
зованиях мозга (сгриопаллнларной системе, ампг тале. люксоном тело, 
черной и безымянной субстанций к др.) В силу этого сигнал, действуя 
па организм, вызывает в мозге определенный паттерн возбуждения, ко
торый может включать в себя нс только избранный нами безусловный 
рефлекс, но н .«лсменты дрхгих безусловных рефлексов В результате 
создается паттерн возбуждения, который реализуется в такой форме, 
которая приводит к необходимой полезной реакции организма.

Опыт показывает, что в создании такого нового тина возбужде
ния участвуют не только кор?, головного мозга, но и глубинные обра
зования.

В наших опытах [6—9, 13. 15] было показано, что при частичном 
разрушении бледного шара, хвостатого ядра, скорлупы, люксов а тела, 
гиппокампа, амнгдалы, черной и безымянной субстанций временно нару
шаются условные рефлексы, выработанные на пищевом н оборонитель
ном подкреплении. При этом стабильно нарушается оперативная па
мять. Животные только в 65—80% случаев правильно реагирует на ус
ловный сигнал. Этн опыты дают основание считать, что в объединении 
СИ меченных центров, формирующих условный рефлекс, принимают уча
стие как корковые отделы мозга, так и глубинные образования. Удель
ное значение каждого из них определяется функциональной сложно
стью и моторной дифференцированностью приобретенных фирм услов
ных приспособительных реакций.

Нами установлено, что периферическое раздражение вызывает ак
тивацию всех изучаемых нами глубинных образовании мозга. Более то- 
11/, форма реакции может меняться в зависимости от обстановочных 
раздражителей. Так. если выработать оборонительный усл анный реф
лекс с правой задней конечноетн. а затем манжетку с электродами при
вязать к левой задней конечности, то животное на сигнал поднимает 
левую заднюю лапу, т. с произойдет изменение формы реакции па один 
и ни же условный раздражитель. Манжетка будет предопределять 
характер реакции конечности, тогда как другие функции (дыхание, 
кровяное давление, форменный состав крови и г. п ) останутся без из
менений [3. 5 и др,]
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Если наши рассуждения верны, а они базируются на фактах, опи
санных нами и другими авторами, то схему условного рефлекса можно 
представить в виде сложного паттерна возбуждения, охватывающего 
корковые отделы анализаторов и глубинные структуры мозга.

Расчленяя структур} одних безусловных рефлексов, приводя их в 
сочетание с другими безусловными рефлексами или их элементами, ко
ра головного мозга в конечном итоге синтезирует новую, ранее не имев
шуюся структуру рефлекса. Вслед за Ивановым-Смоленским мы на
зываем эти рефлексы «условно-условными» |5]. Это означает, что та
кие рефлексы вызываются не только определенными условными сигна
лам, но и сама ответная реакция является приобретенной или услов
ной Условные рефлексы, которые повторяю! реакцию безусловного, 
мы именуем «условно-безусловным։:». Первые рефлексы являются бо
лее существенными в эволюционном развитии животных и их нрисио- 
собнн'льной деятельное։ и в окружающей среде.
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Обнаружено, что тепловой шок не только препятствует проявлению сти- 
мулируюшега действия на эмбриогенез дозы 0.03 Гр, но и существенно 
снижает высокую эмбриональную летальность. вызванную дозой облучения 
0,1 Гр.
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