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В райо;? к.м жени и проанализированы данные о путях формирования 
гинотзллул» корiHho.• гиппокампо-кортикальной систем интеграции 
- аосхомице.м։ряд\ по.՝ ■> и них, о чертах тождества и различия в характе

ре регулирующего влияния гипоталамических и гиппокампальных струк
тур на уеловпорефлекторяую деятельность мозга в филогенезе позво- 
сочных. Показано, что фор мн ров ո и не гиноталамо и ։ нлпокямло -корти
кальной систем интеграции в процессе филогенеза позвоночных соверша
ется по общему принципу эволюции развитию от диффузных неспенналн- 
;::рованных форм функциональных спязей и ферм нервной деятельности 

дискретным I пециализированным. Устаиовлено. что функциональная зна
чимое гь гипоталамических и гиппокампальных афферентов в деятельности 
пеной коры различна Характер регулирующего влияния гивоталвмуей 
и гкипокампа ня услоинофёфлг^торную деятельность мозга различен и 

формируется на разных этапах эволюции

շարադրված ձ վերյուծված են հիպո1}այս/մո,ս-կեղե 1< հիպպոկամսյ- 
կեղև ին։ւ։եղրացիո1ւ Համակարգերի ձևավորման /։ 1 <; ին ե ր ր ողնաշարավորների Լվոյ- 
յուղիոն շարրում, ինշպեո սս>ձ ողնաշարավորների ֆիլողննեզի րնթացրում ուղե
ղի պայմանական ‘էեֆյերպ, գործունեության վրա հիպոթայամ ւսսսւյին ե հիպպո- 
կամպային զոշաւ/ո։/) յոմէների կարգավորող աղղերոէթյան րսայթում եղած նմա- 
նություննհրն ու տարրերՈւքէյուններրր Բաւյահայսւվաձ Լ, «р հիպոթալամուս- 
կեղհ /> հիպպււկամպ- tfhrjb ին տեգր աբիոն Համակարղևրի ձևավորումյ։ ողնաշարա
վորների ֆի jո ղ են I/1/ ի րնք1 էս r/^ni մ I/ա Hi ա [։ կ ո։ մ Լ ifUipijiur/ifuiU մեկ րնդհաՆոէր ււկքււյ- 
l‘filbf<n։/ ղիֆֆոէէ/, ո» մասնակիտս/քրք/էրս ֆրէւնկյքիոնւսք կասքերիւյ h նյււրրր/ային 1ք»ր- 
itntbhmfl յան .\և!։քւիր- դե4)ի անքատ, մ ւս,Հսւէ1<ւիտտցՀւս£ւ ЛЬ երր։ ^ս։ւէս։ասւվս/ծ (, 
որ նոր կերշեի դօբծունԼոէք/յան համար հիպո^տւամուս}, ե հիոքս/րկամսքի ասրն֊ 

րի, հ։։։ մ սւ կար ղ ի գորձաղնակսւն կարհորո/իյունր տարրեր (։ Ուղեղի պայմանա
կան ոեֆքեկտոր ղործունեոէթ յան համար Հիպոք!ալսւմուոի ե էիպպո կամպի կւսր- 
ղավորոդ աղղեցու}1յան րնոպ(!ր տարրեր Լ ե ձևավորվում /, Լվոքյուցիայի տարրեր 
կտա պներումէ

The analysis о: the number of facts about ways o! formation oi hypotha 
lamb—corucal and hlppoocampo-cortlcal integrative systems tn the ascen
ding row of vertebrates, about Indentificuy and differences In the charac
ter of regulative influence of hypothalamic an i hippo .-a nt pal structures on

Сокращения: Hyp—гипоталамус, Шрр—гиппокамп. AM—амигдала, VMN—вентро- 
•мсдйалысое ядро. MAV-мамиллярное тело.
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conditional reflexes activity of brain In vertebrates phylogenesis is given 
tn this work. It was shown, that the formation of hypothalamo- and hlp- 
pocampo- cortical integrative systems during vertebrates phyiogenesis- 
goes by the general evolutionary principle: from diffuia՜ not specialised 
forms Of functional connections and nervous activity to discrete and spe
cialised forms. It was established, that the functional role of the hypot
halamic and hippocampal afterents tn the ncocortex activity is different. 
The character of regulative Influence of hypothalamus and hippocampus on 
the conditional reHexes activity of orain is different, and forms on diffe
rent evolutional stages.

Л1озг лимбический—филогенез позвоночных.

Известно, что важнейшими образованиями лимбического мозга являют
ся Hyp, Hipp, АМ и лимбическая кора. Согласно классическим иссле
дованиям Мак-Лина [27, 28], на уровне рептилий лимбический мозг яв
ляется основным интегративным центром, ведущим органом для анали
тической и синтетической деятельности мозга. У палео-млекопитающих 
он составляет основную часть конечного мозга. У высокоорганизован
ных млекопитающих новая кора, се ассоциативные области занимают 
почти всю площадь переднего мозга (рис. I). О структурной организа
ции лимбического мозга, его сложных системах связей и множествен 
ных функциях у млекопитающих имеется большое количество морфо
логических и нейрофизиологических данных [7, 8, 15, 26—28, 30, 33]. В 
последние годы наблюдается отчетливая тенденция к изучению роли 
лимбических структур в организации поведенческой деятельности орга
низма, в процессах обучения и памяти. Основой для этого, с одной сто
роны, послужили классические работы Гесса, Орбели, Гелльгорна [11. 
20, 23]. с другой—работы последних лет, согласно которым Нур и Hipp 
образования являются основным депо ряда биологически активных ве
ществ—нейропептидов, играющих важную роль в регуляции многих 
функций организма и форм нервной деятельности [24. 26, 33]. По ста
рым представлениям, функциональная значимость Нур л Hipp в целом 
идентична. В 70-е годы в литературе появляются гипотетические схемы 
выделения различных функциональных систем мозга [18, 19] Так, 
Дуглас [19] предлагает различать две основные системы мозга: анали
заторную (неокортекс, специфический таламус, Hipp, АМ) и мотиваци
онную (мозговой ствол, Нур, неспецифический таламус). Однако воп
рос о специфической роли каждой из основных лимбических структур 
мозга в регуляции функций новой коры, об особенностях их регулирую
щего влияния на ее деятельность у различных представителей позвопоч- 
«ых и по настоящее время остается нерешенным.

Многолетние систематические экспериментальные исследования на
шей лаборатории, проводимые с помощью электрофизиологических, 
нсйроморфологнчсских и условнорефлекторных методов, позволили 
сформулировать следующие общие положения. Во-первых, эволюция 
интегративной деятельности мозга от бесчерепных до млекопитающих 
совершается от диффузных неспециализированных форм структурной и 
функциональной организации к более дискретным специализированным 
формам нервной деятельности. Во-вторых, в ходе энцефализации и кор- 
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гпкализации ЦИС можно выделить определенные этапы развития мозга, 
его интегративной деятельности.

Представляло интерес с помощью электрофизиологических и услов
норефлекторных методов на основных критических этапах эволюции 
исследовать пути формирования двух основных систем лимбического 
мозга—гипбталамо-кортикальнон и гиппокампо-кортикальной и выявить 
черты сходства и различий в формировании регулирующего влияния Нур 
и Hipp на условнорефлекторную деятельность мозга.

Alnrr/.'.'.'ibj а методика. Электрофизиологическая часть экспериментов проведена 
на Животных а условиях острых ошлоя пол смешанным хлорзлозо-нембуталовым наф- 

лозом, ВГ1 регистрировално общепринятой методике регистрации ВП. Внеклеточное 
отведение импульсной активности нейронов производили стеклянными мнкрозлектрода- 
ми (сопротивлением 2—8 мрм), заполненными 2,5 М раствором KCI Раздражение 
Нур и Hipp структур осуществляли бноиолярно, при помощи стальных, электролитиче
ски заточенных электродов толщиной 50—100 мкм и сопротивлением 10—20 Ком. Ус- 
лранорсфлекторные опыты на ежах и кошках проведены на модели пвшевого поведе
ния в < । . камерах. На кошках экснери.менты проводили в условиях реакций
свободного выбора v регистрацией ряда объективных локала гелей ус.'имжорефлектор- 
ной деятельности частоты дыхательных движений г электрических показателей услов
ных реакций лерекруциагнон об.шс и новой коры Помимо анализа временных пара 
ми рои н процента осуществления условных реакций использовали показатель диффе
ренцирования (отошение количества исполненных дифференцировок к общему коли
честв} правильных положительных реакций), я также коэффициент взаимного сопря
жен՛ । сгинуло:։ и реакций [4]. Эксперименты на собаках л обезьнизх, а также часть 
опиши на ежах пыполнены на модели оборонительного поведения с использованием 
yet фшшрованкой двигательно-оборонительной методики Бехтерева-JПротопопова. На 
• Il ..Янах опыты проведены в приматологическом кресле с регистрацией множествен
ных показателей: двигательных вегетативных и электрографических условных реакций 
По окончании исследований полученные данные подвергали ста типический обработке, 
для достоверности различии использовали параметрические критерии.

/. Эволюции гипотала.ио-кортакальнаи системы интеграции.

Структурная н функциональная эволюция Пур и формирование его 
восходящих связей к формациям конечного мозга описаны в моши ра
фиях и ряде обобщающих статей Карамянз [7—9]. В особенности под
робно освещены данные па домлекопитаюших и низших млекбиитаю 
щих. Исходя из этого, в настоящем сообщении основное внимание уде
лено анализу экспериментальных данных последних лет, полученных на 
млекопитающих. Для более же полного представления об эволюции гп- 
ПОтала мо-корт икальпой системы интеграции представлялось целесооб
разным кратко привести результаты изучения этой проблемы на амфи 
бнях, рептилиях и грызунах.

Обнаружено, что \ амфибий топика восходящих проекций основных 
отделов Нур (переднего—Л и заднего—Р) к конечному мозгу в целом 
однотипна. Основной проекционной зоной для восходящей из этих от
делов Нур афферептации является гиппокампальная кора. Клеточные 
реакции в последней при стимуляции Нур, А. и Нур, Р мало различают
ся по своим паттернам и отношению к ритмическому раздражению. Эти 
физиологические закономерности коррелируют с параллельно ироне.ц-ь- 
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яымв в лаборатории морфологическими и гистохимическими [10] иссле
дованиями. На этапе рептнлиий 111pp. кора продолжает оставаться ос
новной проекционной зоной для всей восходящей из Нур А и Нур Р аф- 
ферентацни Однако наблюдается доминирование задне-гипоталамиче
ского входа в эту кору. Но электрофизиологическим и нейро.морфологн- 
ческнм критериям выявляются функциональные связи Нур Рис общей 
корой [7, 8] На модели оборонительного поведения у ящериц обнаруже
но, что стимуляция и разрушение 11ур А и Нур Р сопровождаются раз
нонаправленными эффектами на врожденные и приобретенные формы 
нервной деятельности. После разрушения Нур А наблюдается усиле
ние ЭЭГ показа гелей условных положительных реакций: появление ре
акции агрессии, ярости. В то время как после разрушения Нур Р отме
чалось длительное выпадение условных реакций, появление сноподобно
го состояния. Таким образом, уже иа этапе рептилий имеют место диф
ференциация восходящих связей Нур Л и Нур Р с обшей и Hipp корой, 
а также разнонаправленный характер влияния на ВИД. Роль Нур Р в 
регуляции условнорефлекторной деятельности мозга более выражена 
по сравнению с его передним отделом.

Особое значение мы придавали изучению роли Нур образований в 
деятельности новой коры у насекомоядных как начальному этапу эво
люции млекопитающих. Такого рода данные па насекомоядных в лите
ратуре Отсутствуют. В работе Дустова установлено, что у насекомояд
ных (сжгй ) при СТИМУЛЯЦИЙ Пур А и Нур Р фокус максимальной ак
тивности ВП и нейрональных ответов локализован в узкой зоне новой 
коры, ее лимбической области, п которой ВП регистрируется в виде про
стых негативно-позитивных колебаний с латентным периодом 10±0,8м. 
Максимальная выраженность ВП и нейрональных реакций обнаружива
ется я глубоких недифференцированных слоях этой коры. В ростраль
ных отделах мозга ВП и нейроны в ответ на стимуляцию Нур образова- 
ваний не. регистрируется. Изучение роли Нур структур н регуляции ус
ловных пшцедобыватсльных рефлексов у ежей показало следующее. 
Стимуляция и разрушение Нур у ежей оказывают в первую очередь зна
чительное влияние на вегетативные (фоновые и условнорефлекторные) 
показа челн: частота дыхательных движений и сердцебиений значитель
но нарушается [6]. Далее, выявленная \ рептилий тенденция к разно
направленному характеру влияния Нур Л и ПурР на условнорефлек
торную деятельность мозга у ежей получила более четкие очертания. 
Обнаружено, что наибольшие изменения условнорефлекторной дея
тельности выявляются после разрушения Нур Р. Они заключаются в п 
степенном (через 4—5 дней после разрушения) ослаблении и длитель
ном ныпаденин условных реакций. При этом по всем изученным нами 
критериям условнорсфлекторпой деятельности страдают оба нервных 
процесса: возбудительный i тормозной Но сравнению с Нур Р разру
шение Нур А оказывает значительное влияние на различны: инды впу .■ 
ренпего торможения: дифференцировочное торможение растормажива
ется. запаздывающие условные реакции нарушаются. Положительные 
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условные рефлексы изменяются главным образом за счет нарушения 
временных параметров: времени выхода и возвращения.

У грызунов определенным эволюционным преобразованием в орга
низации гипоталамо-кортикальной системы является формирование вос
ходящих связей Нур Р к ростральным отделам мозга. При этом обна
ружено, что ВП и клеточные реакции в новой коре локализуются в ее 
поверхностных слоях и имеют относительно длинный латентный период. 
Методом парного раздражения показано, что в лимбической коре кроли
ков таламические и гипоталамические г$ходы равноценны, в то время 
как в ростральных отделах мозга доминируют входы от таламических 
ядер [17].

Детальный электрофизиологический анализ восходящих проекций 
к новой коре у хищных (кошках) проведен в исследованиях Баклава- 
джяна [1, 2]. Установлено, что при раздражении Нур Р в ассоциатив
ных областях фронтальной (перекруциатная область) и теменной коре 
кошек регистрируются коротколатентные ВП и нейрональные реакции, 
идентифицированные как олигосинаптические связи Нур Р. В нашей 
лаборатории подробное исследование роли различных отделов Нур Р ре
гуляции сложной поведенческой деятельности у кошек проведено А. Е.

Рис I. Схема ,тройного» лимбиче
ского мозга и его эволюции из ра
бот Маклина 1957 г. Л—Три базо
вых типа .мозга, которые я про
цессе эволюции переднего мозга 
млекопитающих были унаследованы 
человеком. В—Мозг древних млеко 
питающих, относящихся к так назы
ваемой лимбической системе был 
унаследован от низших млекопитаю
щих и. как показано, играет важную 
роль в эмоциональном поведении.
С—Кортекс мозга древних млекопи

тающих (лимбическая система) со
держится и большой лимбической до
ле, окружавшей ствол мозга. Чер
ным цветом показаны локализации 
и относительные размеры лимбиче
ской доли мозга кролика, кошки и 
обезьяны, Окружающий кортекс со
временных млекопитающих показан 

белым цветом.

Проценко (1989). Выявлен дифференцированный характер влияния фи
логенетически различных отделов Нур на процессы ВИД кошки, и пока
зано. что влияние филогенетически молодого вентромедиального ядра 
(УММ) на процессы ВИД носит более сложный характер. Эффекты
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Стимуляции УММ на положительные условные реакции выбора в значи
тельной степени зависят от типологических особенностей животных, ис
ходной но веден ческой стратегии, филогенетического возраста изученных, 
показателей условных реакций. Сложный характер влияния стимуля
ции УММ отмечен н на различных видах внутреннего торможения. Од
нако эффекты на отрицательные условные реакции меньше зависели от 
типологических особенностей подопытных животных. Так- на фоне раз
дражения УММ дифференцировочное торможение усиливалось. Эффект 
был особенно выраженным у животных с преобладанием возбудитель
ного процесса (Р<0,05). В отличие от дифференцировочного, угаса- 
тельное торможение на фоне стимуляции УМ.\ вырабатывалось медлен
нее. Для полного угашсния требовалось на 5—11 неподкреплений боль
ше ио сравнению с интактными кошками. Стимуляция (ММ) оказыва
ла общетормозное влияние на условторефлскторную деятельность ко
шек, усиливала процессы внутреннего торможения (рис. 2). Следует от-

Рис 2. Сравнительное злнялиё стимуляции (VMN) в (ММ) на количество 
реакций правильного выбора кормушек А и Б у разных животных 1—сти
муляции VMN. 11 -стимуляция ММ. Прямоугольник с горизонтальными 
линиями—средний уровень правильных реакций выбора кормушки А за дни, 
предшествовавшие стимуляциям Прямоугольник с вертикальными линия
ми- го же для кормушки Б. Звездочка—отличие от исходного уровня 
является достоверным Вертикальные отрезки—ошибка среднего значения.

метить, ч;о дифференцированный, характер влияния двух различных 
ядер Нур выявлялся преимущественно у эволюционно более молодых 
форм нервной деятельности. В особенности это правомерно в отноше
нии электрографических показателей условных пищедобывательных ре
акции. Изменения дыхательного компонента, а также обшвповеденче- 
ские реакции в целом при стимуляции УМХ и ММ были однонаправлен
ными.

Наиболее значительные эволюционные преобразования как в фор
мировании гипогаламо-кортнкальной системы, так и в характере ее ре
гулирующего влияния обнаруживаются у приматов. В элсктрофнзно- 
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логических опытах установлено, что у обезьян впервые в эволюции фи
логенетически молодые ядериые оболочки Нур Р формируют прямую 
моносннаптическую систему связен с фронтальной ассоциативной корой 
[9]. Показано, что в отличие от других млекопитающих именно на этом 
этапе 'эволюции выявляется обогащение клеточных: зон фронтальной ас
социативной коры Нур афферептацией. Систематическими исследова
ниями Сикетина [14] в нашей лаборатории показано алия ие стимуля
ции различных ядер Нур на разные показатели условных оборонитель
ных реакций у обезьян. Установлено, что у приматов по сравнению с 
хищными животными значительно возрастает роль Нур Р в регуляции 
процессов внутреннего торможения. Наиболее отчетливо это может 
быть проиллюстрировано на примере запаздывающих условных реакций. 
Так, предварительная стимуляция Нур значительно усиливала длитель
ность недеятельной фазы двигательного компонента условного оборони
тельного рефлекса практически при всех его интервалах отсгавления (от 
15до 90с). Появление двигательного рефлекса в этом случае прибли
жается к моменту нанесения болевого подкрепления, что свидетельству
ет о значительном усилении первого. По сравнению с кошками у обезь
ян дифференцированный характер регулирующего влияния различных 
отделов Нур на процессы ВИД имеет еще более четкие очертания. При 
этом разнонаправленный характер влияния проявляется нс только в ус
ловно-рефлекторной деятельности в целом, во и в се различных показа
телях. кортикализованных и некортикализованных формах нервной дея
тельности, в частности. Обнаружено, что древние отделы Ну р А при их 
стимуляции оказывают общее динамогенное влияние облегчающего ха
рактера на двигательные и вегетативные показатели ВИД. В то время 
как филогенетически молодые структуры (дорсомедпальное ядро) про
являют разнонаправленный характер влияния на кортикализованные и

Р-.с. 3. Изменение показателя величины условного рефлекса. выраженная в 
(ус.т. ед.) после стимуляции филогенетически различных ядериых образо
вании;։ гипоталамуса у обезьян: 2—латерального преоптнческого ядра. 
11֊ дорзомедвалысЬто гипоталамического ядра. По осн абсцисс- время 
после окончания стимуляции (мни). По оси ординат—величина условного 
рефлекса (уел. ед.), Фон—усредненные показатели неличниы условного 

рефлекса у обезьян за десять опытных дней без стимуляции.
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некрртиКализованные формы нервной деятельности: тормозящее влия
ние сложного характера на двигательно-оборонительные условные ре
акции и облегчающие эффекты на вегетативные (рис 3). Следует под
черкнуть, что на всех критических этанах эволюции, от амфибий до при
матов включительно, влияние Нур. в особенности Нур Р. на условно-реф
лекторную деятельность мозга носит адаптационно-трофический, регу
лирующий характер тонического типа На уровне приматов как по элек
трофизиологическим, так и условнорефлекторным показателям, помимо 
тонического, при раздражении Нур Р ядер выявляется и фазический 
тип влияния.

Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о том. что фор
мирование прямых моноспнаптических систем связей филогенетически 
молодых ядер Нур с фронтальной ассоциативной корой, увеличение 
клеточных зон в этой коре, воспринимающих Нур афферентацию. воз
растание конвергентных свойств Нур с другими центральными афферен
тами и, наконец, формирование специализированных форм регулирую
щего влияния являются характерными чертами в эволюции гипотала- 
мо-кортикальной системы интеграции.

II. Эволюция гиппокампо-кортикальной системы интеграции.

Несмотря па то, что в настоящее время имеется огромное количество 
данных, посвященных изучению роли Hipp в различных функциях орга
низма и регуляции поведенческой деятельности, исследования в этом ас
пекте на домлекопитающих единичны. Согласно старым морфологиче
ским данным, у рептилий .торсо медиальная кора архикортекс—являет
ся наиболее развитым высокоднфференцйроваппым отделом коры. Ми- 
нелли различает в архикортексе рептилий пть слоев, структура кото
рых варьирует у их различных представителей [29]. По мнению Герри
ка, Норткатта [22. 31]. возникновение истинного Hipp с характерными 
для него клеточными слоями в эволюции происходит у рептилий. На ос
новании топографии, цитоархитсктоннкн и связей Давыдова и Гончаро
ва [5J делят Hipp кору рептилий на 3 области: примордиальный, дор
сальный и дорсомедиальвый Hipp. Однако, несмотря на эти данные, го
мологизация различных отделов Шрр с известными полями СА1 и САЗ 
Hipp млекопитающих невозможна.

Установлено, что топика восходящих проекций различных отделов 
Hipp (медиального и дорзального) у рептилий к зонам повой коры в це
лом однотипна [16]. Однотипны и к. гторны нейрональных реакций в 
этой коре ящериц, регистрируемые при стимуляции двух, отделов Шрр, 
активационные ответы диффузного тина, низкой амплитуды с латентным 
in иодом от 10—15 мс. Методом послойного прохождения через слой 
общей коры показано, что у рептилий Шрр афференты медиального и 
.. । : льиого отделов адресуются к средн -м (300—500 мк) слоим общей 
: ы. Изучение взаимодействия Hipp Нур входов на уровне общей ко
ры рептилий обнаружило Тормозящее влияние кондиционирующей сти
муляции Шрр па Нур входы в общую копу. Однако оно носит пезиачи-



тельный (на 20 -25%), кратковременный (в пределах 30—50 мс) харак
тер. На модели оборонительного поведения установлено, что в отличие 
от Нур раздражение различных отделов Hipp у ящериц сопровождается 
однонаправленными эффектами: сохранением и даже усилением ЭЭ1 
показателей условных положительных и отрицательных реакций в об
щей и пирнформнон коре. После разрушения медиального и дорзаль
ного НГрр выявлялось сохранение и некоторое усиление ЭЭГ показа
телей условных реакций. В целом, полученные данные указывают па то, 
что на уровне рептилий влияние Hipp на деятельность коры носит не
специализированный характер. Дифферентация восходящих связей его 
различных отделов отсутствует, Шрр осуществляет неспециализирован
ное активирующее влияние на интегративную деятельность коры. На 
этапе насекомоядных структурная дифференциация Hipp в целом за
канчивается, и в нем впервые к эволюции вычленяются его основные по
ля: CAI, СА2, САЗ и СА-1. Последнее обстоятельство имеет важное 
принципиальное значение. Между тем вопрос о характере восходящих 

•связей Hipp и его регулирующего влияния на деятельность новой коры 
на этапе насекомоядных в литературе не изучен. Систематические ис
следования на ежах в нашей лаборатории проведены Рыжаковым [ 13). 
В электрофизиологических опытах установлено, что по сравнению с 
ящерицами у ежей различные поля Шрр дифференцированно проеци
руются к лимбической коре (фокусу своей максимальной активности). 
ВГ1 в этой области при раздражении поля СА1 и САЗ несколько отлича
лись по своей конфигурации и временным параметрам. Однако диффе
ренциация восходящих связей Шрр у ежей носит ограниченный харак
тер.

На модели оборонительного поведения обнаружено, что в отличие 
от ящериц у ежей четко выявляются тормозные влияния Шрр на выс
шие нервные функции, тенденция к регуляции процессов внутреннего 
торможения. Показано, что, во-первых, поля СА1 и САЗ Шрр несколь
ко дифференцированно влияют на различные показатели условнореф
лекторной деятельности. Во-вторых, поле CAI оказывает более значи
тельное влияние: при воздействии на него нарушаются вегетативные и 
соматические показатели. Однако последние страдают значительнее. 
При воздействии на поле САЗ эффекты кратковременны и проявляются 
в основном в отношении двигательных компонентов. После разруше
ния поля СА1 у ежей наблюдалось достоверное усиление дифференци- 
ровочного торможения. Детальное электрофизиологическое изучение 
особенностей восходящих связей поля САI и GA3 дорзального Шрр. 
проведенное у 2 предстали гелей грызунов, выявило следующее: в отли
чие от насекомоядных и тем более рептилий, у грызунов топика восходя
щих проекций полей СА1 и САЗ Шрр к зонам новой коры различна. 
При стимуляции поля CAI зона генерации ВП локализована в средне- 
задних отделах лимбической коры и в париетальной области, при раз
дражении поля САЗ—в передне-средних отделах лимбической коры и в 
затылочной области. Более того, у грызунов различны клеточные слои 
зон новой коры, воспринимающие афферентацню от разных полей Шрр.
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Так, восходящие связи поля СА1 «адресованы преимущественно к сред
ним и поверхностным слоям зон новой коры, поля СЛЗ—к их более глу
боким слоям (1000—1800 мк от поверхности) (рис. 4). Нейрональные 

Рис. 4 Схема, иллюстрирующая появление дифференцированных связей 
различных полей гиппокампа с различными зонами и слоями новой коры в 
филогенезе позвоночных, I—этап рептилий, П—этап млекопитающих. На 
схеме: I Восходящие проекции медиального (Л) н дорсального (Б) Hipp 
рептилий и полей СЛЗ (А), СЛ1 (Б) дорзального гиппокампа млекопита
ющих. а. б. Таблицы, демонстрирующие восходящие связи различных от
делов гиппокампа с различными слоями новой коры у рептилий и млекопи
тающих. Условные обозначения 1 A Dors cort—дорсальная кора. Latoc. 
cortex—латеральная кора Med. Hipp- медиальный гиппокамп. Dors Hipp— 
дорсальный гиппокамп. Limbic—лимбическая кора, Vis—зрительная. Son» 

mot—соматомоториая кора. Par—париетальная. Тетр—внеочнзя.

реакции лимбической коры при раздражении полей СА1 и СЛЗ Шрр 
различаются по своим паттернам. Доминирующим паттерном нейро
нального ответа при стимуляции поля САЗ является формирование тор
мозных реакции, при раздражении же поля СЛ1—пачечного типа ответы 
или возбудительные реакции диффузного типа.

В отличие от ящериц, у кроликов взаимодействие Нур и Hipp вхо
дов в лимбической коре отчетливо, с выраженным тормозящим влия
нием. кондиционирующего раздражения Hipp на Нур вход. Эта же тен
денция к преимущественному участию Шрр в регуляции процессов 
внутреннего торможения прослеживается и в условнорефлекторных 
опытах. Стимуляция Шрр приводит к длительному (до 5 мин) тормо
жению электрографических показателей условных оборонительных ре
акции, усилению дифференцировочного торможения. После же разру
шения полей Шрр дифференцировочпое торможение растормаживается, 

833-



угасательное не вырабатывается, несмотря из большое число непод- 
креилений. Тенденция к формированию специализированного типа вли
яния, участию в регуляции определенного вида нервной деятельности 
получила более четкую очерчениость у хищных. В работе М. К. Рыжа- 
кова на модели оборонительного поведения у хищных (собаки) установ
лено, что предварительное разрушение Hipp сопровождается значи
тельным изменением в формировании процессов внутреннего торможе
ния. в особенности таких его молодых форм, как дифференцнровочное 
и запаздывательиое Так, после разрушения нолей Hipp упрочение диф
ференцированного торможения происходит медленнее, чем у интактных 
животных, сопровождается появлением невротических реакций. Абсо
лютные дифференцировки после предварительного разрушения I i 1рр у 
собак вырабатываются с большим трудом [13].

Таким образом, изложенные данные указывают на то, что диффе
ренциация и специализация систем восходящих связей различных полей 
Н1р| г зонами слоями новой коры и формирование гормозиого типа 
влияния для участия в регуляции специализированных форм и процес
сов ВИД являются характерными чертами в эволюции гиппокампо-кор
тикальной системы интеграции.

Приведенные данные, коррелирующие с результатами нейроморф.՛- 
логических исследований [3, 10. 12. 25], позволяют нам высказывать не
сколько предположений о путях формирования гнпоталамо-корт икаль- 
ной и гнипоцампо-кортикальной систем интеграции в процессе юлю-' 
шш. и чертах тождества (сходства и различия в характере регулирую
щего влияния этих образований на деятельность повой коры). Анализ 
полученных данных свидетельствует, во-первых, о том, что формирова
ние гипотала-мо- и гиппокампо-кортикальных систем интеграции а про
цессе филогенеза позвоночных совершается по общему принципу эволю
ции: развития от диффузных неспециализированных функциональных 
связей и форм нервной деятельности к дискретным, специализирован
ным. Во-вторых, согласно нейроморфологическим и гистохимическим 
данным [21. 25. 32], общим для эволюции основных структур лимбиче
ского мозга является формирование прямых связен их филогенетически 
молодых отделов с ассоциативными зонами новой коры. В-третьих, Ия 
низших этапах филогенеза формирование новых Нур. пек ргикаль- 
пых связей начинается и поверхностных слоях новой коры |-1. 16, 17]. 
Но мерс же эволюции у более высокоорганизованных млекопитающих 
происходит обогащение афферентными связями глубоких клеточ
ных слоев [9. 17]. В этих 3 закономерностях—черты тождества и 
эволюции 2 различных систем интеграции. Однако несмотря на общие 
закономерности в путях формирования, функциональная значимость 
Нур н Hipp афферентов в деятельности поной коры различна. Каче
ственно различен и характер их регулирующего влияния на процессы 
ВИД. Более того, процесс формирования дифференцированного харак
тера влияния Нур и Hipp на новую кору, как показали приведенные вы
ше данные, происходит на различных критических этапах развшня моз- . 
га. Формирование дифференцированного регулирующего влияния Ну]) 
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из новую кору происходит раньше (этап рептилии) и носит выраженный 
адаптивный характер. Дифференцированное влияние различных полей 
Hipp на новую кору формируется лишь у низших млекопитающих (на
секомоядные). На этапе рептилий как но электрофизиологическим, гак 
и пи услбвнорефлекторным критериям Hipp оказывает неспецнализи 
рованное однотипное влияние на дея !елыюс ։новой коры. Характер
ной чертой активирующего влияния Нур является в первую очередь ре
гуляция возбудительных процессов тонического характера. II лишь у бо
лее высокоорганпозванпых млекопитающих (хищников) прогрессивно 
повышается роль Нур структур в регуляции тормозных процессов. Как 
показали наши электрофизиологические данные, на этапе приматов про
исходит увеличение клеточных слоев во фронтальной ассоциативной ко
ре, воспринимающих Нур афферентацию. расширение конвергентных 
СВОЙСТВ Нур образований и, наконец, появляется физичеект։ гни влия 
ния при раздражении Нур Р, свойственный только этим представителям 
эволюции. Эти новые функции имеют большое биологическое значение, 
направленное на большое участие Нур в процессах анализа и синтеза. 
Иначе характеризуется Hipp влияние. Так. формирование последнего, 
если за истинное принимать его преимущественно тормозной эффект на 
процессы внутреннего торможения, происходи։ на более поздних стади
ях эволюции. У амфибий, согласно данным Геррика [221 и электрофн- 
зиологичсскг.м данным нашей лаборатории [7. 8], Hipp выполняет функ
ций неспециализированной ассоциативной коры. У рептилий он оказы
вает в целом неспециализированное активирующее влияние на интегра
тивную деятельность мозга. У насекомоядных ею тормозящее влияние 
ня процессы внутреннего торможения сформи - в;,но не полностью. Пол
ного развития оно достигает только у приматов. И. наконец, практиче
ски на всех критических этапах эволюции воздействие на различные 
Нур образования приводит к выраженным вегетативным п эмоциональ
ным нарушениям. Вегетативные изменения при воздействии на Hip՜ 
образования менее выражены, особенно у иизкиорганнзованных позво
ночных. Заключение о разнонаправленном характере влияния Нур и 
Hipp на деятельность новой коры коррелирует с их различной нейрохи- 
мическс-й организацией, различным распределением и содержанием ней
ропептидов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕМНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЯДЕР 

СТВОЛА МОЗГА КОШКИ

В. И. ПОГОСЯН. С. Г. САРКИСЯН. В. В. ФАНАРДЖЯН 

Институт физиологии им. Л. А. Орбелн АН Армении, Ереван

С помощью виола в компьютер абсолютных данных контуров красного 
ядра лицевого нерва и латерального вестибулярного ядра. зарисованных со 
стереотакснческн точных фронтальных планов срезов мозга кошки, прове
дена реконструкция их изображения. Показано, что объемные изображе
ния отмеченных ядер имеют сложную сетчатую структуру, которая отра
жает их реальную форму. Проведено обсуждение полученных данных.

Կարմիր, դիմււյյին ձ դե յտերսի կորիզների կոնս/ւորների րացարձակ տվյայներից, 
որոնք աոսէցվհւ են կատվի ոէղեդի ոտերեոտարէ՚իկ Հշդրիսւ ճակատային կտրվածք- 

կ«մս/յոսոերի մեք մս/ցնեյով կատարվե/ ( նրանց պատկերների վերակա- 
ոո,ցումր/ Ցույց Լ տրված, որ նշված կորիզների ծավալային պատկերներ// 
ունեն րւսրդ ցանցանման կաոուցվածք. որոնք արս/ացոչո/մ են նրանց իրական 
ձեր։ Կատարված Լ ստացված տվյա/ների քննարկում.

Representation reconstruction of red nucleus, nucleus facialis and nucleus 
vestibularis lateralis was made by contour absolute data input of the 
structures mentioned drown from stereotaxic accurate frontal planes of cat

Сокращения: красное ядро—КЯ; ядро лицевого нерва-—Я ЛИ; латеральное вести* 
булярное ядро— ЛВЯ.
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