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На кошках показано, что разрушение бледного шара нарушает способ
ность определять местонахождение подкрепления по пространственным 
параметрам разлражителей.
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Бледный шар—условный рефлекс—условный раздражитель.

Наши предыдущее исследования показали, что двустороннее неполное 
разрушение бледного п ара приводи։ не только к нарушению двига
тельной активности животных, но и к более глубоким и длительным 
изменениям гн ֊лрагивнои деятельности мозга. Так. в условиях выбо
ра стороны подкрепления у обученных животных нарушается пра
вильный выбор 3], который не воспроизводится даже при минималь
ной отсрочке [2. 9].

Таким образом, у паллидогомированных животных страдает как 
процесс оценки сш ‘-ильного значения раздражителей при случайном 
их предъявлении (процесс селекции, компарации и интеграции сенсор
ной информ ад։;.՛ для программирования и реализации адаптивного по
ведения). так и удержание в памяти следов заготовленных паттернов 
нужного поведения [ 1, 2, 9].

Исходи из вышеизложенного, мы допустили, что паллидум вместе 
с другими структурами мозга активно участвует в процессах оператив
ной памяти [5, 9], о чем свидетельствуют результаты, полученные на
ми в других вариантах экспериментов [1. 9]. Однако, как известно, 
реализация любого целенаправленного поведения невозможна без тес
ного соучастия механизмов памяти и пространственной ориентации 
[6. 10].

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния 
паллидотомии на способность животных к пространственном} анализу 
раздражителен разной модальности, т. с. к дифференциации условно
го стимула п» местоположению.

Материй,-: и методика. Эксперименты проводили на 8 взрослых кошках по мето
дике условных двигательных пищевых рефлексов. Животные были разделены на две 
группы. Кошек первой группы Обучали осущестилять про։ грзнственнын выбор двух 
кормушек при д. йствни зрительного раздражителя. Предварительно у них вырабагы- 
валн условный ֊флекс на натуральный раздражитель: при появлении мяса за окош
ком животное должно было подойти к кормушке н нажать на педаль Кормушка 
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срабатывала, и жипотиое. получало мясо. Затем кошки обучались при подаче услов
ней։) раздражителя, света электрической лампочки, подойти на правки сигнал к пра
вой кормушке, на левый—к левой (рис 1|. Источники условных раздражителей рас
полагались над кормушками.

Рис. 1. См матическос изображение камеры для изучения условных реф- 
лексов ։ выбором сторон.՝; подкрепления по локализации зрительного раз
дражителя. К, и Кч кормушки; СП—стартовая площадка с прозрачной 

перегородкой; Л. и Л2—лампочки над кормушками

Животных агорой группы обучали рахтичал. местоположен» :;ищи но простран
ственному параметру тукового условного сигнала, тон 600 Гт. Источник м звука 
служили Г.3-31. В экспериментальной комнате на расстоянии тр< х mvi рои от кошки 
были рцсстаплены лве ширмы одинаковой формы, размера и цвета Расстояние меж
ду нами составляло б метров. За каждой ширмой помешалась миска. ксчорая запол
нялась мясом и случайном порядке. Во всех опытах роль запаха и осуществлении 
пространственного рахк; .синя сполилась к минимум՛. Для этого в начале опыта обе 
миски заполняли мясом и опорожняли. Бодес того, недалеко от клетки ожидания 
(стартовая площадка) помешали миску с большим количеством мяса Кошка поме* 
шалае.՛ в стартовую камеру (рис. 2) и вначале имела ночможнос:։. гшдгп. через про-

Рис. 2 Схематическое изображение методики выработки условных реф
лексов <: выбором стороны подкреплении по локялизацпи звука. К. и К2— 
кормушки. сП—стартовая площадка; Д։ и Д,—динамики; ГЗ—генератор 

звука.

зрачную перегородку как начиняется мясом кормушка Выпушенная из камеры кош
ки должна была пранялши найти местоположение миски с мясом В дальнейшем пе
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регородку закрывали черной шторкой н только по локализации звука жквотные долж
ны била находить пишу. На внутренней стороне ширм находились динамики

Появление и стабилизация условных рефлексов на зрительный раздражитель про
исходили несколько труднее, чем на шуковые сигналы Услошюрефлекторный под
ход к кормушкам на снег появился после 36 10 сочетаний, закреплялся на 68 90. л 
из звук появился после 29 35 сочетаний, закрепился после 50—63 сочетаний.

При неправильном выборе стороны подкрепления животным обеих групп пре- 
[доставляли возможность исправить ошибку Время исправления ошибок было мина 
мальиым, 1—2 с. При неправильном решении задачи животные направлялись либо 
к Другой кормушке, либо к стартовой камере, и. не заходя в нес, переходили на дру- 
гр1 сторону. По достижении ст афишного фона условнорефлекторной реакции про
изводили неполное разрушенш бледного шара с обеих сторон во стереотаксическим 
координатам атласа Джаспера и Лйжмон-Марсано 112] током 4—5 мЛ в течение 
40 50 с. Мозг оперированных животных исследовали гистологически с целью опреде 
лення размеров и локализации повреждения (риг. 3).

Результаты и обсуждение. Интактные животные, находясь в экс
периментальной камере, в первые дни проявляли выраженную ориенти 
ровочно-исследбвате.тьскую реакцию, четко реагировали на все звуки. 
Однако со временем происходило угашенне реакции на посторонние 
звук;։, и животные во пространственным параметрам раздражителей 
(сначала на натуральный, затем на искусственный) стали осуществлять 
выбор местоположения пищи.

У паллидотомнрованных животных прежде всего обращали на се
бя внимание двигательные нарушения: адинамия, поворот головы вле
во пли вправо, нарушения мышечного тонуса и координации. В пер
вые дни животные пе могли самостоятельно захватывать пищу, поэто
му опыты были возобновлены через 8 -10 шей после операции, когда 
видимые дефекты движения исчезают п восстанавливается безусловная 
пищевая реакция. Однако к этому времени еще остается нарушенной 
ориентировочная реакция животных—способность к пространственному 
дифференцированию раздражителей. Даже когда пица находилась 
перед ними, они часто подходили неправильно. После восстановления 
условных рефлексов на свет и звук мы приступили к экспериментам по 
пространственному дифференцированию раздражителей разных мо
дальностей.

При анализе результатов пространственного различия кормушек 
на световой сигнал оказалось, что пропоит правильных отвесов по срав
нению с дооперацпонным периодом снизился до 66—75 за первый ме
сяц. а затем до 80—89.

Пространственная ориентация па звуковые раздражители в тот же 
период осуществлялась правильно на 65— 70%. через месяц—на 79 
85%. К этому времени у подопытных животных обеих групп почти пол 
ибстью восстанавливались пилимые компоненты ориентировочного реф
лекса вращательные щижения головы и туловища повороты ушных 
раковин при действии звуковых раздражителен. При этом у всех жи
вотных после операции наблюдалось значительное увеличение лагепт 
иого периода условной реакции «л 3 5 до 9- 19 с, несмотря на то, 
что двигательная активность почти полностью восстановилась. Нару 
шалея также процесс исправления ошибок Если интактные животные 
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за секунд) исправляли свои единичные ошибки, го палл илотом кровав 
ныс при неправильном выборе кормушки долго ходили по комнате шп 
камере и редки подходили к другой кормушке, а обратный приход в 
стартовую камеру вовсе нс имел места.

Эксперименты показали, что двустороннее повреждение бледного 
шара приводи: к нарушениям как в двигательной активности, так к: 
ориентировочных реакций: животные с трудом приспосабливаются к 
экспериментальным условиям. Даже при восстановлении двигатель
ных реакций и видимых компонентов ориентировочных реакций кошки 
нс всегда могу: правильно локализовать источники раздражения. При 
■том световые раздражители дифференцируются ио месту несколько 

лучше, чем звуковые.
Как известно, сложный процесс пространственного анализа раз* 

дражшелей обеспечивается совместной функцией мышечно-суставного, 
лабиринтного и 1ругих анализаторов, непосредственно включающий 
в цепь условяорс'флекторных временных связей.

Бледный шар, как показали морфологические и электрофязнолс 
гпческие данные [: имее՛. генные связи с корковыми областями рал
вых анализаторов, а также получает импульсы разных модальносте 
от слухового, зрительного [9], кожного и проприоцептивного рецепте 
ров [9, 11], т. е. включается в систему подкорковых структур, принима
ющих участие и процессе предварительной переработки перифериче
ской информации. Следовательно, можно предположить, что повреж
дение бледного шара, относимого к мезен цефалической активирующей] 
системе [4, 7]. с одной стороны, продуцирует состояние возбуждения 
в коре, необходимого для интеграции адекватной поведенческой реак- | 
ции, с другой стороны, частично нарушает процесс обработки инфор
мации, полученной из слуховых, зрительных, вестибулярных и проприо
цептивных рецепторов. Вследствие этого, полноценный пространствен
ный анализ раздражителей становится невозможным.

Все вышеизложенное» а также поведенческие эффекты, возникаю* 
щие при повреждении бледного шара, дают основание включить блед
ный шар и систему, обеспечивающую программу ио обработке про
странственной информации, что в значительной степени коррелирует с 
данными Росвольда [13], которым была выдвинута теория о «дорсаль
ной подсистеме мозга», связанной с решением пространственио-йне- 
стсгическнх задач и включающей в себя дорсальную префронтальную 
кору, антерио-дорсальную часть головки хвостатого ядра, гиппокамп, 
а также наружный членик бледного шара.
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ОТСРОЧЕННЫЕ РЕАКЦИИ У БЕЛЫХ КРЫС

И. Н. КОВАЛЬ. Г. Т. САРКИСОВ. Л С. ГАМБАРЯН 
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Анализируются эксперименты с отсроченном услоинорефлекторной реак
цией на световой раздражитель у белых крыс в свете имеющихся и сопре- 
мсииой литературе данных

*(/./> кЪ ]rndt{hf irufputiulf wiAthrnbltfr(i 1)яиг (ГщипцрЪ ЧГЧп!'с1՛ Ы/шинЬтТр Kliinut 

irftuplwi։ui!iuri։ tiLtyjiiljUtaf) nl.wliffjiu/jp i/tnpibp(r' д/гш/рл-
ЪтррчЪ Jt>* utilfii’ibl-.pft !"■!"!՛ ЬЬррп

The exper.meats with delayed dndltloncd reflex reactions to the light 
stimulant ni white rats .n- analysed In th՛-1 light oi data ot contemporary 
literature.

Краткосрочная m- with— питьевая мотивация—условный раздражитель.

Прй наличии обширной литературы, посвященном изучению условно- 
рефлекторной деятельности у белых крыс, особенно заметна .малочис
ленность исследований, касающихся отсроченных реакций у этих жи
вотных. Метол отсроченных реакций плодотворно использован как в 
нейроненхо.мл ическнх исследованиях, так и при изучении нейрофизио
логических аспектов высшей нервной деятельности у разных животных 
[3—5. 7,8. К). 2 55] Поскольку отсроченные реакции являются тсс 
том на краткосрочную память «в чистом виде» (по Коморскому), оче
видна актуальность такого рода исследований для понимании меха
низмов памяти и обучения на классическом подопытном объекте бе
лых крысах. К этому следует добавить, что преобладающее большин
ство нейрофизиологических исследований механизмов краткосрочной 
памяти проводилось на белых крысах на базе оборонительной мотива- 
пни, в то время как аналогичные опыты с пищевым подкреплением
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