
зывающего спайк, менее значительны ввиду того, что на «критических» 
частотах существу ющий сдвиг (в данном случае 6 мс) достаточен для 
достижения интегрированного мембранного потенциала уровня порога. 
При других частотах возникает своеобразное движение импульсов од
ной последовательности относительно другой (см. также рис. 2), по
этому нейрон будет срабатывать на любой частоте из заданного диа
пазона.

Отметим, что обнаруженные у нейронов с двумя входами возмож
ности определенным образом реагировать на поступающую информа
цию и детектировать афферентные посылки сигналов принципиально 
отличаются от ранее описанных [4]. где вся ответственность за такое 
поведение приписывалась некоторой дендритной структуре, а важные 
процессы динамики синаптической передачи не рассматривались.

Таким образом, проведенные вычислительные эксперименты с 
нейронными сетями, имеющими динамические синаптические элементы, 
позволили выявить у нейронов е двумя функционально различными 
входами способность реализовывать некоторые информационные пре
образования. в частности, выполнять определенные функции детекто
ров и логических преобразователей последовательностей афферентных 
импульсов.
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О РОЛИ ОГРАДЫ МОЗГА В ЛАБИРИНТНОМ 
ПОВЕДЕНИИ КРЫС

О. 1. БОЯХЧЯН. И. Р. МАДЛТОВА. Ж. С САРКИСЯН. С I СААКЯН 

Институт зоологии АН АрмССР, Г.репан

(5 хронических опытах на белых крысах установлено, что после повреж- 
тсния ограды мозга р чногоходовом лабиринте у белых крыс выпадает 
ранее нырабрганный навык, н для его восстановления требуется дополни
тельная тренировка. Восстановленные рефлексы совершаются с большей 
латенцней, чем ю операции. У предварительно оперированных крыс за
медляется скоросп выработки условных рефлексов.
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էէրոն/ւկ փորձերում սպիտակ տոննաների մ ոս> պարզվեք է. ո/ւ պատնեշի վնաոու֊ 
միր Հետո, րագմաերթ յարիրինթօւ/ում ահնետների մոտ վերանում են նաքսորոր 
մշակված ոեֆքերսներր և Նրանց վերականգնման համար պահանջվում է էրա֊ 
3"։(ւՒ, մւսրդոսքւ Վերականգնված ոեֆ/ե րսներն իրականացվում են ավեքի մեծ 
գագւոնի շրւանով. իան մինչև վ իրահատում րւ Նս/խորոր վեաււված աոնետների 
մոսւ գան գաղում ր պայմանական ոեֆ/երսների մշակում ու

In chronic experiments on white rats it has been established that after 
the destruction of claustrum in mult I mot ion .'maze of rats (alls out the 
earlier worked out habit and Its rd—establishment needs additional trai
ning. The re-established reflexes are accomplished with greater latency 
period than before operation. The rate of training of conditioned reflexes 
decreases in additionally operated rats.

Ограда мозга—^открытое поле»—лабиринт.

Данные о функциональном значении ограды ограниченны, к тому 
же они носят противоречивый характер [2. 4, 6] Спорным является 
также вопрос о принадлежности ограды к нео- или палео ко ртексу и 
базальным ядрам [9, 16] Более того, существует мнение, что не у всех 
млекопитающих ограду можно рассматривать как самостоятельную 
структуру [II, 12]. Однако если вопрос о функции ограды является 
малоизученной областью физиологии, го литературных данных о мор- 
фофункциональных связях -мой структуры достаточно много, и часть 
их получена на крысах [8. 12. 13]. Это дает основание считать, что у 
этих животных ограда функционирует как самостоятельная структура.

В настоящей работе представлены результаты изучения поведения 
крыс в многоходовом юбиринте с водным подкреплением ю и после 
повреждения ограды.

Материал и методики Опыты проводили на 2(5 нелинейных белых крысах-самцах 
массой 180- 250 г. Все подопытные животные были разделены ня ще группы. Вна
чале определяли двигательную активность н эмоциональное состояние каждой крысы, 
затем начинали опыты с обучением лабиринтному навыку В первой группе было 
использовано 18 крыс.

Лабиринт представлял собой камеру с шестью коридорами В копие первого ко՛ 
ридора была вмонтирована поилка. На первом этале крысу обучали пить воду ич 
поилки. Затем ее помещали и первый коридор и обучали доходить i;i> поилки ;uik полу 
чел нм воды

Опыты проводили ло дос г и жен ня принятого нами критерия (5 безошибочных ио- 
божск в течение одного опыта}. После этого крысу помешали но второй коридор н 
обучали ло достижения принятого критерия Таким же образом проводили обучение 
во всех остальных коридорах. Когда первая группа крыс научилась безошибочно 
пробегать щ шестого коридора до поилки за минимальное время, upon годилось элек
трическое разрушение ограды с двух сторон но стереотаксическим координатам .и 
.Ласе мозга крысы [14] током 2- 2,5 мА в течение 20 с.

Крыс второй группы обучали навыку побежки после операции
Проводили также контрольные опыты с ложпооперировапнымн крысами, у ко

торых после вскрытия черепа и «ведения в ограду электродов коагуляцию не про»н- 
оолнли

Двигательную активность \ всех животных изучали в «открытом поле», продета՛.։ 
дающем собой квадратный ящик размером 6(1X60 см. с полом, состоящим >՛. t 16 квад 
рагоп. Крысу помещали в одни из углов поля, после чего в течение tnyx мину։ опре
деляли число квадратов, которое пересекало животное. Подсчитывали также количе
ство стоек, совершаемых крысой, иобежек в центр «открытого поля» и количество 
болюсов
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Все яодопи:иые животные получали воду только и экспериментальной камере во 
время опыта, пне камеры они получали только сухую пищу.

Эксперименты проводили в одно и то же время суток.
Ио завершении опытов животных забивали, извлеченный мозг после фиксации 

в 10%-ном формалине подвергали гистологическому анализу для определения точно
сти и степени повреждения.

Данные обрабатывали статистически. Достоверность разницы указанных величин 
определяли по критерию Стьюдеита.

Результаты и обсуждение. Поскольку из первого коридора интакт
ные животные сразу подходили к иоилке, мы начинали отсчитывать вре
мя побежки из второго коридора. Почти \ всех крыс латентный пе
риод во втором коридоре несколько увеличивался, а с гретьего по ше
стой коридор наблюдалось уменьшение, времени побежки к поилке, 
несмотря на увеличение расстояния.

Как показали результаты опытов, билатеральное разрушение, ог
рады у крыс сопровождается расстройством движений (застывание на 
месте с широко расставленными -передними лапами, иногда вращатель
ные движения), ориентировочной и безусловной пищевой реакции (пи
щу и воду бралз։ в ограниченном количестве).

Животные контрольной группы (ложнооперированные) почти не от
личались от интактных ш пи интенсивности двигательной активности, 
пи по выраженности реакции страха.

Через 6- 7 дней после операции почти все вышеописанные сдвиги 
а поведении сглаживались.

У оперированных животных проверяли количество выпитой воды, в 
когда оно достигало пооперационного уровня, возобновляли опыты с 
условии ми рефлексами.

Поведение крыс в лабиринте после операции значительно отлича- 
юен. от. юолерандюмного; Животные совершали нецелесообразные дви
жения ио коридорам. Часю доходили ди первого коридора, но, не под
ходя к поилке, возвращались назад, затем снова совершал!։ пробежки 
ин м.риторам. В первые дни после операции, когда проверялась со
хранность условных рефлексов, почтя всех животных наблюдалось их 
непостоянство, и только после дополнительной тренировки восстанавли
вался стабильный фон условной реакции При этом оказалось, что вре
мя побежки из 6 коридора к поилке по сравнению с доолерашюиным 
периодом увеличилось с 21=3,4 ди 76,5±10,5 с.

Болес существенные изменения наблюдались , |фсдвзрительно опе
рированных крыс. Изучение поведения крыс методом «открытого поля» 
обнаружило выраженные сдвиги в эмоциональной сфере крыс в тече
ние 6 7 дней, после операции. Они проявлялись в уменьшении спон
танной двигательной активности (числа вертикальных с рек и пересе
ченных квадратов за 2 мин) и угнетении реакции страха, на что указы
вает увеличение числа лобежек в центр «открытого поля» и уменьше
ние количества болюсов (табл.).

Как уже было сказано, крысы обучались последовательно во всех 
шести коридорах лабиринта. При сравнении количества проб для до
стижения критерия обученности у интактных п оперированных крыс 
оказалось, что у последних оно значительно больше. Причем у ин-
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Поведение в «открытом поле» интактных н оперированных крыс
■ " ' Лож^перирока.,.,^

Количество за 2 мил Интактные------------------------ ------------------ ---------------- ----------
3 день 7 Д'.-яь 3 день 7 лень

Пересеченных квалратив 24-5+3.2 7.8+0.5 23.1+3.5 23 4+3.1 23.9+26.9
Вертикальных стоек 9.3+2.8 3.1+0 6 8.4+2.2 К 5+1 8 10.6+1.8
Побежех а центр 3.3+1.5 6.9+1 7 4 0+0.7 3 8+1.1 3 4-1.4
Болюсов 8.1*1.2 1.9±2.1 7 ''+1.5 7 3+0.9 8.2+2.1

такгных крыс наблюдя ։ась тенденция к уменьшению количества проб 
начиная с третьего коридора, а у предварительно оперированных она 
отсутствовала.

Скорость побежки у предварительно оперированных крыс также 
претерпевала значительные изменения. Если интактные животные со
вершали побежки в каждом последующем коридоре с меньшей ско
ростью, чем в предыдущем, го у оперированных животных этого не 
наблюдалось. Средняя величина скорости побежки из шестого кори
дора у них составляла 52.5+8,9 с. тогда как у интактных—21,4 —3,4 с

Опыты с ложноояеркрованными крысами показали, что они нс от
личаются от интактных крыс по показателям услов иорефлектор ной 
деятельности.

С целью исключения мотивационного фактора в указанных нару
шениях мы подсчитывали количество потребляемой воды з течение 
каждого опыта у интактных и оперированных крыс. Однако достовер
ной разницы не обнаружили.

Анализ полученных результатов показал, что билатеральное раз
рушение ограды \ крыс приводит к изменениям общей двигательной 
активности, пищевой мотивации, эмоциональной реакции и к наруше
ниям условнорефлекторной деятельности.

Изменения пищевого и питьевого поведения, по нашим данным ■։ 
результатам экспериментов других авторов [2. 4], кратковременны и 
наблюдаются только в течение 6—7 дней.

Нарушения в условнорефлекторной деятельности в наших опытах 
выражались в замедлении скорости побежки в лабиринте в увеляче 
нии количества проб, необходимых гля достижения критерия обут.՝ 
ния. Первое можно объяснить многочисленными нецелесообразными 
движениями, совершаемыми оперированными животными в лабиринте, 
тогда как интактные обученные крысы для получения подкрепления, 
правильно оценивая обстановку, прямо направлялись к поилке. Мы 
допускаем что у оперированных крыс нарушается восприятие про
странственной информации Это подтверждается мнением [ 12], соглаг 
но которому ограда имеет отношение и к ориентировочной реакция.

Как было отмечено выше, у предварительно оперированных крыс 
наблюдалось увеличение количества проб в процессе обучения навыку 
и замедление скорости побежки по сравнению с таковыми интактных 
животных. При этом отсутствовала тенденция к уменьшению этих по
казателе։ от опыта к опыту в каждом последующем коридоре. Следо- 
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ватёльно, процесс обучения в одном коридоре не облегчал задачу в 
следующем, т е. крысы <■ повреждением ограды были не в состоянии 
использовать «опыт», приобретенный на предыдущих этапах обучения.

Таким образом, сопоставляя литературные данные о наличии аф
ферентных и эфферентных связей, а также о полисенсорностт։ ограды 
[3, 7, 12] и анализируя результаты, полученные нами, мы вправе пред
положить, что ограда у крыс является полифункционал иной структу
рой и завимас. значительное место в процессах программирования бу
дущего целенаправленного поведения.
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ВЛИЯНИЕ ГИСТАМИНА НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГОМЕОСТАЗ 
ОРГАНИЗМА ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Р А. АРУТЮНЯН. Л. А. СААКОВА. Д. С. САРКИСЯН. Дж. К. ХАЧАТРЯН՝

Институт физиологии ЛИ АрмССР. Ереван

Установлено, что п условиях низких температур окружающей среды внут
ривенное введение гистамина дигидрохлорида вызывает гипотермический 
эффект, в условиях высоких температур это: нейромедиатор вызывает 
гипертермический эффект.

и/Ж <?■/«’■> пр дш&(! ирн/Л ш'нЪьргп,!
4[>11рпг(г։п}։^(1 у ‘.шрыдпн! !, [ни, /։и1/ З^ш-

рч>р\р ч1,'<ч ч/шр!и/ЬЪЬрп,,, Ъ1/1/IпЛ11//р։ишп/,р '.ч1/>п11;пч! (; 4(г-
и/1/> (Л./!,!/ни!
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