
ԼՐԱՏՈԻ • ХРОНИКА

.АРТАШЕС ИВАНОВИЧ КАРАМЯН

(К 80-летию со дни рождения)

Арташес Ивайович Карамяи—один из 
крупнейших советских нейрофизиологов— 
родился 15 марта 1908 года и селе- Кара- 
баба Нагорного Карабаха. После оконча
ния Ереванского государственного меди 
цинского института он поступает в аспи
рантуру Государственного института мозга 
нм. В. М. Бехтерева (Ленинград), где под 
рукозодс;всм пр оф. Э. Л. Асратяна выпол
няет исследования и и 1940 . успешно за
щищает кандидатскую диссертацию ио про
блеме сравнительной физиологии пластни- 
нести нервной системы. С первых дней 
Великой Отечественной войны А. М. Кара- 
։ян уходит на фронт и весь военный пери

од проводит в рядах действующей, армии. 
С 19-15 по 1950 гг. А. II. Карамяи является 
научным сотрудником Физиологического 
института нм. И. П. Павлова АН СССР, 
где работает под руководством Л. А Ор- 
белн. В 1950 г. переходит на работу в Ин
ститут экспернментальной медицины АМН 
СССР, в котором с 1952 по 1959 гг. заве- 

луг; лабораторией сравнительной патоло
гии высшей нервной деятельности. С 
1959 г по настоящее время А. II. Карамяи 
работает в Институте эволюционной физио
логии и биохимии им. Н. М, Сеченова АН 
СССР заведующим лабораторией сравни
тельной физиологии центральной нервной 
системы, заместителем директора по науч
ной работе, научным консультантом. С 
1962 г. А II. Карамяи является научным 
консультантом Института физиологии нм. 
Л. А Орбелн АН АрмССР.

Творчество А И. Карамяна отличается 
широтой мышления, глубиной идей, ориги
нальностью поставленных задач. Его ис
следования внесли существенный вклад в 
дело развития советской нейрофизиологии 
и вписали новые страницы в историю эво
люционной физиологии мозга. Формирова
ние А II Карамяна как физиолога проис
ходило в период увлечения идеями о пла
стичности нервной системы, в атмосфере 
творческого и строго научного подхода. 
Вся его дальнейшая научная деятельность 
посвящается изучению закономерностей 
эволюции центральной нервной системы.

В 1950—1960 годах основные научные 
интересы А. И. Карамяна концентрирова
лись вокруг таких вопросом сравнительной 
неврологии, как эволюция пластичности 
нервной системы, формирование неврозов 
э филогенезе позвоночных, филогенез функ
циональных механизмов симпатической 
нервной системы и мозжечка. В результа
те этих исследований были пересмотрены 
старые взгляды ла функции йозжечка, по
казана его ведущая роль в моторной, ус
ловнорефлекторной, трофической и компен
саторной деятельности у водных позвоноч
ных. Прослежены эволюционные транс
формации мозжечка в связи с выходом по- 
ЗВОУОчмчх на сушу Доказано, что выс
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шего развитии мозжечок достигает у мле
копитающих как звено единой, вновь фор
мирующейся пнпчра-ианой системы: нео- 
церебеллум неикоргекс В фн.тогекетнче- 
ском ряду позвоночных прослежено форми
ровании влияния симпатической нервной 
системы на функции центральной периной 
системы. На оснований лих исследований 
было сформулировано положение о том. 
что влияние симпатической нервной систе
мы более выражено на низших лапах фи- 
логеи.за. Результаты эпи исследований 
обобщены в монографии «Эколмащя функ
ций мозжечка и больших полушарий имен
ного мозга», опубликованной в 195В г. и 
удостоенной премия им И II. Павлова.

Последующие исследонаяпя \. II. Кара 
мяна (1960 1970 гг.) охватывают иопро 
сы функциональной эволюции переднего 
мозга К его ОСНОВНЫХ НСТОЧИНКОП ЗффсреИТ- 
ного снабжения: обонятсльнин системы, 
таламических и гипоталамических ядериых 
образований у шг.рокого ряда нозооноч 
иых. от бесчерепных до мликоннгающих. 
Используя мультвдисинплштарный подход 
для решения этих вопросов (/.тектрофн шо 
логические, нейроморфалогнческие. гистохи
мические н угловнорефлекторные методы) 
Л. И. Карамян сформулировал ряд новых 
принципов в эволюции нетпральной нерв
ной системы и постулировал теорию кри
тических этапов развития центральной 
нервной системы я филогенезе позвоночных. 
Так. им были исследованы этапы в функ
циональной эволюции центральной нервной 
системы от диффузных неспециализирован
ных форм нервной деятельности к дискрет
ным сгишиалнзпрованным При детальном 
изучении эволюции отдельных систем инте
грации— )аламо-кортнкальной и мозжечко
во-кортикальной и мозжечковб-таламо-кор- 
тикальной- установлено, что в процессе 
эволюции имеют место определенные иер
архические взаимоотношения между фило
генетически старыми и ВНО.Ч-. формирующи
мися мачодымп пнтегратнвнымн системам:: 
Фнщнгнс.нтеки тренинг срумуры мозга* 
надстраиваясь над еще более древними, 
сохраняю) адаптационное, линамогеннос 
значение Филогенетически более молодые, 
высшие отделы мозга, надстраиваясь над 
новыми тмлкорковыми образованиями, при
обретают информационное '.лачение.

.А. И, Карамином выдвинута концепция 
о функциональной рекапитуляции мозга, в 
которой показано, что общие принципы 
энцефалнздцнн. кортнколизацни. смена 
уровней интеграции в восходящем направ

лении щчнральнпй нервной системы, после- ■ 
дояительиисп. формирования отделыий ■ 
систем мозга по отдельным этанам фнлЙЯ I 
низа н стадиям онтогенеза совпадают даай I 
в деталях, Таким образом, было устаяоз- Я 
лено. что как по мсктрофизиологнчёскя^Н 
феноменам, гак н по поведенческим актдоЯ 
имеется сходство. н некоторых случая։» 
идентичное՛ь функциональной н сгруктуйЛ 
поп организации между ранними лапими I 
филогенетического и он 1 ©генетического раз- 1 
питии мозга. Эти пршпгипы были иодробйЯ 
освещены п монографии «Функционалы)^ I 
эволюция мозга позвоночных», нышедщеЛ 
в све։ н 1970 году.

В дальнейшем изучая пути формирована։ I 
в процессе филогенетического рззвнпш;I 
высшего уровня интеграции—коры ГОЛоаЯ 
кого мозги и трех основных формаций (пп-: I 
лео՛, архи- и леикортекса), исследуя м)Я 
Чские трех афферешпых источников, сир։- 1 
деляющнх прогрессивную эволюцию кори 
головного мозга (таламуса, гипоталамус* I 
и обонятельных структур), над которыми 
налеграиванлея с։х» ветсгвенно иео-. архм՛! 
)՛. йалсокортекс, Л. II Карамян показа։ 
критические этапы инич ритнвнок деятеле! 
кости мозга в филогенезе позвоночных. Со- 
гласно точке зрения автора, «критические» 
считается такой этап развития мозга, ког
да под давлением внешних и внутреиин։ 
факторов происходят коренные прогрессив
ные изменения в его структурной и функ
циональной организации, обеспечивающие 
более высокий уровень координационной и 
интегративной деятелыюсги организма в 111 
приспособительных процессах На основа
нии полученных материалов Л И Карами 
ном были выделены следующие этапы раз
вития.

Первый критический »гаа—.ланцетник, у 
которого признаки цефелиазпин и спениа- 
.1КЗИП11И центральной и. аннон системы от
сутствуют На лом этапе эволюции выра
батываются временные связи низшего ти
па. которые по своим атрибутам метут 
быть охарактеризованы как реакции типи 
сенсибилизации примитивно организован
ных афферентных и эфферентных систем

Второй критческий этан в развит ин пи 
звоночных круглоргугые. Все. подразделе- 
ния мозга у них имеют прими пишу ю орга՛ 
низанию. Вызванные потенциалы и нейрон 
пая активность на сенсорные стимулы ре 
гистрпруются во всех мозговых структурах 
Временные связи у них вырабатываются ш 
типу суммационных рефлексов. Основно! 
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ястёмой интеграции является бульбо-елн- 
пильная система.

Третий этап п филогенезе—рыбы. Он 
характеризуется появлением мощного над- 
1тгментзрного архи- и палсоиерёбрхтьного 
аппарата, который концентрирует и себе 
афференты от всех рецепторных систем н 
Отдаст афферентные волокна ко всем ос
новным подразделениям мозга. Эти факты 
Jlo.iniviH.'iji А. II Клрамину выдвинуть пред
положение о том, ню у рыб подушим ап
паратом интеграции является мозжечок 
имеете с среднсмспговымн обра топаниями.

Четвертый критический этап г» развитии 
^центральной нервной системы нпмечаттся 
сш« у амфибий и итчетлнпо выражен . 
рептилий. В свял и с переходом к наземно
му образу жизни у этих животных проке 
ходят прогрессивные и регрессивные изме
нения в центральной нервной системе Or- 
мечастсп смени Мозжечконо-тек тал иного 
уровни интеграции на диэнцефалотглмще- 
фальный. Выраженной особенностью это
го этана развитии является то, что у ам
фибий закладывается, а у рептилий дости
гает определенно։ о совершенства новая 
стрнато-кортнкальная надстройка над ди
энцефальными структурами мозга. Общим 
итогом этих преобразований является то. 
что у рептилий, в отличие от других жи
вотных, возникает возможность образова
ния прочных форм условных рефлексов ти
па ассоциативных н рефлексов на ком
плексные раздражители.

Пятый этап—млекопитающие Он *.з- 
растеризуется формированием нздагмен- 
тарного аппарата неоцеребелло-нсотглам< - 
иеокортнкального уровня интеграции со 
специализированными проекционными си
стемами и высокодиффсреинированкой фор
мой управления. Наиболее важная осо
бенность этого этапа заключается в том. 
что и ряду насекомоядных, хищных, гры
зунов. приматов заклады вас։ си и прогрес
сирует новая система ассоциативных -лер- 
ных образований в таламусе и надстраивв- 
кнцихся над ними ассоциативных полей 
нсокортекса Эта система, присущая лишь 
высшим млекопитающим, 1иачнчлм1о рас
ширяет сигнальную деятельное п. Miura, 
обеспечивая материальную баг. для ■•<>- 
щсствлсння сложных поведенческих актов

Теория критических этанон развитии ян 
tei'pai кипой деятельности мо и а была об<х- 
новипм и изложена н книге «Эиатюцип ко 
печного мозга позвоночных». вышедшей •» 
свет՛ в 1976 году. Оценивая весь материал 
о критических -этапах рзавнтик мома. Л И 

Карзмян приходит к следующему заключе
нию. Во-первых, процесс формирования де
ятельности мозга в филогенезе позвоночных 
происходит по принципу перемещения 
функций Центральной нервной системы в- 
восходящем ряду позвоночных от каудаль
ных отделов мозга к ростральным. Во-вто
рых. имеется строгая зависимость между 
структурной организацией мола и его 
функциональными свойствами. г е. по ме
ре ра «пития новой коры и дифференци
ации таламических к гипоталамических 
мдерных обраишаний у высших млекопи
тающих отмечается формирование прямых, 
моноспиапгнчссхого типа, связей заднего 
гипоталамуса с иигсгрпгнпиыми венграми 
ноной коры, се ассоциативными полями и 
мнии-ргениня таламических и гипоталлми* 
четких входов на исокортихальним уровне. 
Эта конвергенции направлена на увели
чение .шалийенской и синтетический дея
тельности мозга, на увеличен нс пластично
сти поведения.

Исследовании Л. И. Кар.тмяна 80-х годов 
помимо большого теоретического значения 
имеют х практическое применение. Так, на 
баэ<- фундаментальных работ по изучению 
։-. бенностей патологических нарушений 
высшей нервной деятельности в широком 
ряду попюночных—репгплни. насекомояд
ные. приматы широкие распространение 
получили данные нейрохимического анализа 
установленных закономерностей с приме
нением биологически активных веществ—• 
яейропептидоа Было обнаружено, что сис
темное введение конъюгата р-эндорфина 
животным. находящимся в состоянии нев
роза. приводит к длительному купированию 
невритических состояний, нормализации 
услопнор.чрлекторной деягелъносгн мозга, 
идентифицированной по объективным кри
териям. На фоне иммунизации выявляет
ся щдчитсльиое усиление процессов внут
реннего торможения. При этом илияние 
нейропептидов более выражено и длитель
но > высокоорганизованных представителей 
эволюционной лестницы.

Большое место п творчестве А. II. Кара- 
мяиз занимают философско-теорем нчсские 
• щросы биологии Специальным философ
ским вопросам эволюции Посвящен целый 
ряд его научных трудов. Научные иссле
дования А И. Карамнна отражены и 5 мо- 
мографнмх и более чем 200 работах

Работы А. И Клрамяна удостоены пре
мий Президиума АН СССР нм. II II. Пая
лов.։ и Л. А Орбсли Научные ысчуги



Л. И. Кара.мяна в области нейрофизиологии 
получили большое признание в 1963 г. сто 
избрали членом-корреспондентом М-1 Арм. 
ССР. п 1970 г,—членом-корреснодентом АН 
СССР. В 1972 г он был избран почетным 
иностранным профессором Белградского 

университета. А. И. Карамян награж; 
орденами и медалями.

Арташес Иванович встречает свое вс 
мндссятнлстнс ватный творческих замыы 
Пожелаем дорогому юбиляру крепкого 1 
ровня н многих лет плодотворной рабо

В. В. ФАНАРДЖ
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