
Через час после гипероксик наступает нормализация уровни ПОЛ 
и мозге [3], через 6 мин после облучения возникают значительные ци
тохимические изменения в митохонгрнях нервных клеток спиппоо моз
га которые нормализуются спустя 50—60 мин [13]

Таким образом, результаты проведенных экспериментов свидетель 
свуют о том. что у интактных крыс в функционально и морфологиче
ски различных структурах мозга уровень ПОЛ в нервной ткани неоди
наков наиболее высокие значения его отмечаются в коре больших п»>- 
лушарий.
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РОЛЬ ЭНТОПЕДУНКУЛЯРНОГО ЯДРА в 
УСЛОЕ НСРЕФЛЕКТОРНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫС

.7 .И КАРАПЕТЯН. Ж. С САРКИСЯН, С Г СААКЯН 

Институт июле։ ни АН АряССР Ереван

Показан։:, что повреждение эигопелункулярпого ядра у белых крыс пр; 
водит к нарушению процессов анализа и синтеза, появлению ошибок п 
выборе сторона подкреплении. Этп .мож т быть езязано с цчр\тени м 
оперативной памяти у животных.

Հ Мр 1)։ч,П1>р.чп։Ь1(П1Цч>(1 гг,/վնւււօոււքր րԼրում Լ ч-՚Նա ո>

•»/»»///<,/< պրոցեսների խտխտմանր, ւօմ րւսպնդմ ւսն կոդմի լ՚ն տ ր ո ւ (Iյան մեք ւՀա/։/- 

ք< հայտ ւքԱէլունւ Դա կարոդ է կասյվտծ կ/-նդւ4ն/էն/.րի օ՚։ւ1.ր։։ու։1՛.]
'՝1Ч','1п'Р 1"'^ խսհոսէմօւն И,աւ

Сокращения. ЭЯ алюиедункулярищ ядро
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It has been shown that the camagt oi the en loped uncu hr nucleus brings 
io violation o' ihe processes of synthesis and analysis, and ю appearance 
of mistakes in ihe eleclion of llic confirmation side, Il -.-an be connected 
with violation of ihe operative memory of ihe animals.

Условный рефлекс—лабиринт—эчтопедупкудкрное ядро.

Одной н ■; важных проблем современной нейрофизиологии является изу
чение роли глубинных структур мозга в условнорефлекторной деятель
ности животных. Работами ряда авторов [1—8, ’0] установлено, что 
такие структуры, как паллидум, хвостатое ядро, скорлупа, гиппокамп, 
к-мигдалярный комплекс, черное вещество, безымянная субстанция, иг
рают важную роль в высшей нервной деятельности животных. Однако 
в литературе нет сведений а значении энтопедункуляркого ядра з ме
ханизмах условнорефлекторпой деятельное:и животных. Это тем бо
лее важно, что ЭЯ появилось на ранних этапах эволюционною разви
тия и имеется у всех позвоночных.

В настоящей работе приводятся результаты, полученные на белых 
крысах при изучении роли ЭЯ в поведении животных.

Могершм п методика. Опыты проводили на 30 белых крысах. У первой группы 
животных вырабатывали рефлексы до повреждения эптопедувкулярного ядра, у вто
рой группы сначала тюпреждалн ЭЯ, затем вырабатывал, условные рефлексы.

Выработку условного рефлекса производили по пищевой методике и специаль
ном «Г.-обр.! том лабиршпе, состоящем из длинного коридора со стартовым отсеком, 
перпендикулярно которому находился второй коридор, имеющий левый и правый от
секи. Олни и ; ыгскоа перпендикулярного коридора был окрашен и белый цвет, дру
гой—в черный. Выработка условного рефлекса сводилась к тому, чтобы крыса на 
условный сигнал (с скрывание дверцы в стартовом отсеке). пробежав՛ но длинному ко
ридору. повернула и белый отсек и нашла там пишу. Белин и черный отсеки пер
пендикулярного коридора были устроены так, что экспериментатор имел возможность 
ноп< том коридора на 180'՝ менян, место расположения отсеков. Изменение расво- 
.чс'Женкя отсеков делалось ля .՛'>!՛>, -обы пре.тя; :;в..вал. выработке стереотипа по- 
ле,;֊■•։.՛«. ՝,. - мы добивались гого. чтобы жир.Относ * лько по белому п.вегу ориенти
ровалось в направлении нахождения пиши.

Критерием наличия условных рефлексов служило проявление 10 правильных ре
акций и.» Десяти проб в течение двух минут. При выработке условных рефлексов 
учитывали следующие показатели: скорость вырабогхи условных рефлексов, латент
ный триод (т. •֊■ время от момента открывай,: и дверцы до выхода из стартового от
сека), прем, побежки до месть лолкр-шле-пим. i • .i-.ч: правильного выбора стороны 
подкрепления, время нспраиюния ошибок.

Опыты проводили при соблюдении сне-шальных условий. У всех животных про
изводили 48-чаеовую депривацию для обеспечения достаточной стабильности исход
ны .՛. условии голодания и сохранении постоянного фона доминирующей мотивации.

П лес: ..i-.viir.s Критерия • ■б\ ч։.чшсети у крыс производили электролитическое 
ра:г'.\.и: -.-։ =-? энтоп-дупку.тнрного ядра с .ди՛ ■ ст р >->н ՛՛՛ стереотаксическим коорди
натам г--5.8; 1.=2.3; Н 7.8 aiласа мозга крысы [9] (25—30 сек, 2—3 мА).

У животных взор..Г; группы предварительно производили повреждение эптопедун- 
куляриого ядра с ол. к стороны млн двух сторон, затем вырабатывали условные 
рефлексы. У этой группы крыс проворили двигательную активность до операция и 
ее сохранность плел. по. методике «открыто»-.■> подо. Последней предстзнляст гобой 
квадратный ящик ш.мерами 80X80 ем с ист. м. состорщим из IG квадратом Крысу 
помещали в одни угол полл. после чет՛։ в течение 3 м ч определяли количеств՛՜ квад
ратов, которое пересекало xhbot-w Подсчеты вял н также количество стоек, сои’» 
шасмых крысой, побежек а ы-ит-л «открытого поля».

По завершении опытов крыс 'Сч:к :т!:. навлекал.i хих-:. н после фиксации в 10% 
кои растворе формалина подвергли. • морфолог. •некому исследованию для иирс- 
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далекия степени повреждения ЭЯ. Результаты опытов обраба ывалн по м л оду < > ։о- 
декта (рис. 1. 2).

Результаты и обсуждение. У интактных крыс условные рефлексы 
в среднем вырабатывались на 14 сочетании, закреплялись на 29 соче
тании. Латентный период равнялся 6.8= 1.9 сек. а время лобежкя к 
лище составляло 5.71-1.05 сек. Правильность условной реакции в сред
нем соответствовала 95%.

После получения этих данных животных подвергали односторон
нему неполному разрушению энтопедункулярного ядра, что приводило 
к следующим клиническим явлениям. В течение первых двух дней жи-

Рнс. 1. 'Семитическое изображение мозга крысы. Стрелком укачана сти- 
пень повреждения энтопедункуляриоги ядра с одной стороны

Рис ՛.՛ Схематическое изображение мозга крысы Стрелками указаны 
степени повреждения энтопсдункулярноп» ядра . тух сторон

ватные пили коду или молоко в незначительном количестве, хгнеталась 
пищевая реакция Осгальные безусловные рефлексы нс страдал в. жн- 
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водные самостоятельно брали пищу. Однако наблюдались частичные 
двигательные нарушения: появлялись вращательные движения, вправе 
иля влево, о-ставленне задних конечностей, застывание на месте, pac- 
топы ревность пальцев на конечностях. В первые 3 4 твя отмечалась 
потеря в весе и его последующее восстань влей не до предоперационного 
фона на 5 б день. К этому времени, когда проходили острые после* 
операционные явления, животных брали в опыт по условному рефлексу.

Установлено, что при одностороннем неполном повреждении ЭЯ 
ранее ՛ ;.рзбо;анные рефлексы угнетаются и не всегда проявляются. 
Нарушается правильность выбора стороны подкрепления и изменяется- 
латентный период. Если до операции он равнялся; 6,8 сек, а время по- 
бежкн 5,7 сек, то после операции он увеличился д.'8._1,8 сек, а время 
побежки--до 1,4 сек. Процент правильных ответов снизился до 
<■■,5%. Увели тлись также время исправления ошибок.

При сравнении результатов, полученных в опытах с предваритель
но оперированными и интактными крысами, оказалось, что у первых 
значительно возросли время выработки и закрепления- условных реф
лексов. Интактные крысы почти безошибочно выбирали сторону под- 
крепления после применения в среднем 30 проб, а у предварительно 
оперированных рефлекс закреплялся в среднем на 60 пробе. Времен
ные параметры также претерпевали значительные изменения: лаент 
ный период возрастал до 10 сек, время побежки изменялось незначи
тельно. Значительно увеличилось время исправления ошибок. Про
цент правильного выбора стороны подкрепления j предварительно опе
рированных крыс в среднем достигал до 75.

Таким образом, при повреждении энтопслункулярного ядра с од* 
и "՝ си роны сохраняются условные рефлексы, которые, однако, в ос* 
। ЕН- м проявляются с парушением правильности выбора белого ртсс 
|.й >< . дли пением латентного периода.

Двухстороннее повреждение ЭЯ приводит к глубокому угнетению 
жж-илных. Наблюдались зфагня и адипсия. Даже при искусственном 
кормлении животные не глотали. В течение первых 6—7 диен имели 
мест< адинамия, шаткая походка, тремор головы и тела. Почти у всех 
оперированных крыс отмечалась .iyri • ^ра.пчая выгнутость спины не
смотря ни общее угнетенное состояние, животные реагировали к,дра- 
гиванием на прикосновение к спинке На 7 8 день большинство крыс 
погибло. Из десяти крыс лишь одна прожила 30 диен. >՛ нее был вы
работан пищевой условный рефлекс лишь через 20 дней после тера
пии. ..днакб правильно ■> ?.ыбор< стороны подкрепления выработа։ •> не 
удалось.

Опыты показывают, по одностороннее повреждение энтопедунк՛ • 
лирного ядра приводит к общему угнетению, однако условные реакции 
не исчезают. Нарушается лишь правильность выбора отсека, где н;. 
дн ся подкрепление и } 1,1 иняется делен г и ый период. Можно было 
предположить, что удлинение латентного периода связано с нарушением 
моторики, однако в специальных опытах по методике «открытого пиля» 
было установлено, ֊по з двигательной активности до и после онер, и п 
различий нет. Следов гелию, есть основания полагать, что удлинение 
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латентного периода связано с медленным протеканием процесса «ду
маниям. Л тот факт, что живо.вие совершает много ошибок в процессе 
выбора стороны подкренлення после операции, указывает на го, что. 
«думаняе» не всегда завершается правильной реакцией.

Таким образам, повреждение энтопелункулярного ядра приводит 
к кратковременному угнетению .общего состояния животного, угнете
нию процесса анализе и синтеза и появлению ошибок в выборе сторо
ны подкреплена;. Последнее может быть связано с нарушением опе
ративней։ памяти *. животных [6].
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ 
В КРОВИ И МИОКАРДЕ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ И КАРБОНАТА КАЛИЯ

Ж г. С АРУ ХАН ЯН, Э. .4. БАБАЯН. Р. Р. ХАЧАТРЯН

НИИ >бщей гнгяеыы и профзаболеваний им; Н Б. Акопяна

Установлено. чго гндрокарбрнаг чатрия и карбонат калия могут приве
сти к ионному дисбалансу, к сдвин-м во взаимосвязанных окислительных 
и энергообеегкчнвающих процессах в миокарде, что в общей сложности 
может отразиться на его проводимости и сократительной функции.

I. нп Նատրիումի էխյրոկտրրւ&ատր և կա/իում/, կարրօնասւր կարող 
են աասէաքյնե/ իոՆային դրսրալան», .7 իոկւսրէյոլմ՝ սքէսիէյացմ mi և էնԼրղսւասրս- 
Հովմւսն փոխկապակցված - ոոցԼսՆԼրի ահղաքւսրմ, որր ‘"աւ/տնարար տնղրա- 
ղո>ր.'.՝ում Լ միոկարդի Հաղորդակւյմ ւ,?և ե կծկողական ֆանկցիաների վրա։

1! is found that sodium hydrocarbonate find dotash may bring to ionic 
c.sbakr.ee, to changes between connected oxidative and energy supplying 
processes in myocardium, which on the whole reflect on its cnnJiicr.vlty 
and contractile junction.

Сокращения: ГН—гидрокарбона ки рик КК֊—карбен.։! калия. \ТФ—аденозин- 
трифосфат, АТФ-аза—зденозннтрифЬ^атаза, КФ—кр-. атннимгфат. Ь ФК креатнифос- 
фокийаза, ЛДГ—лактвтдегидрогеназа, ССС—сердечни-соп ,и -:гя г. .՝ма Рн—неор
ганический фосфор.
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