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В условиях острого опыта пл наркотизированных мнпкгх показано, что 
кортнкофугялйные сигналы от лимбической и моторной коры конверги
руют к большинству гвискер:։л1.иых» нейронов гипоталамуса, реагирую- 
шит ла раздражение тазовбги нерпа. Установлено, что ЛК оказывает 
бонго пораженное. чем ЛАК. угнетение тестируемых реакций нейронов 
ла шк’церзльныс стимулы, что свндетс. ьтгвует о дифференцированном 
контроле со стороны исследуемых корковых зон над висцеральной аф- 
ферентацней, восходящей к гипоталамусу.

Սուր փորձի պայմաններում տնդղայտյչած կատուների մոտ д/НЩ Լ տրված, որ 
երի դսէ յին և շարժողական կեղևների.) կեղևս։ խույս ա դդ >սն չանն երր ղուղամիսաէմ 
ill. -"իսւոքւարււմոէսի քէնդերային • րրիքների մե ծամ ա»նու!1 յանյ՛, որոնր պրստսւս- 
ի՚սւնում են կոնրաչին նյարդի ղրդոման/ււ

Հաստատված (, որ երիզային կեղեր համեմատաբար ավեչի արտահայտված 
րնկՀող ԱքղդեցՈէիյուն ունի ր քիքենրի րնդերա յին դրդում իւյ Ш к Ш ♦ ա !) ա ծ աեստային 
պատասխանների վրա րան շարժողական կեղեր, օրր վկայում I; դեպի հիսյոիա- 
յամոուր դնացոդ րնղերային դդտյահոսրի վրա հետազոտվող կեղևային շրյան- 
ևերի կողմիդ կատարվող <[երահէւկողո.ք1 յան տարբերակիչ բնռյիի մասին.

1՚ւ .Ն-ս։«՛ experiments on anaesthetized cats a high degree 01 convergence 
ol cortlcoiug.il impulses from limbic and motor regions oi cerebral cortex 
io the 'visceral՝* iivpotlialamic neurons responding to the pelvic nerve 
stimulation was revealed. Compar.tilve analysis show -d ih.ii the limbic 
сопел evoked more pio-iiinent than motor cuitex depress on n( hypothala
mic neuronal lest-re.ict.ons on visceral stimuli. Th .՛. indicates the existen
ce ol dilteiciinaied toriical conirol on the visceral ascending How to the 
hypothalamus.

H.'iij OHtj гипоталамуса- -мртррнап кора—.тмбическии коуч—тазовый нерв.

Ранее было установлено, что среди различных структур гипоталаму
са задний отдел играет ведущую роль как в восприятии сигналов, 
восходящих по афферентной системе тазового верна 12. 3], так и в 
формировании эфферентных гипоталамо-вызваиных парасимпатиче
ских разрядов тазового нерва [I]. Согласно современным представ
лениям, наряду со стволовыми и подкорковыми структурами в ре гу
лянии висцеральных тазовых рефлексов участвуют также передние 
оцелы коры—чМК и ЛК. В ряде исследований установлена связь ука
занных зон коры с задним гипоталамусом [9, II. 12, 18]. Однако мно
гие 'конкретные кортнко-гипоталамические механизмы регуляции вис- 
церальпых функций остаются еще нсвыясневнымп: практически не 
изучены проблемы корковой регуляции афферентного звена гипотала- 
мо-парасим пати ческой рефлекторной дуги тазового нерва; не выясне-

Сокрашсипя: МК моторная кора; ЛК лимбическая кора.
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ны особенности влияния указанных зон коры на активность вызван
ных раздражением тазового нерва «висцеральных» нейронов гипота
ламуса; отсутствуют данные о функциональных взаимоотношениях, а 
именно о характере конвергенции и взаимодействия на нейронах ги
поталамуса кортикофугальмых и висцеральных сигналов.

В настоящей работе была предпринята попытка ответить на по
ставленные выше вопросы.

.Пдгс/лшл и методика, Опыты выполнены на 25 кошках, наркотизированных 
смесью хЯорзлозы н нембутала (соответственно 55 и 5 мгр/кг внутрибрюшинно), 
обездвиженных дити.таном и находящихся на искусственном дыхании. МК и ЛК, 
(поля 4 и 2-1—25) раздражали одиночными прямоугольными импульсами длитель
ностью 0.1—0.5 мс (частоту стимулов и их силу варьировали), при помощи било» 
лирных -лектролов с диаметром копчиков 60 мкм и меж зле к г родным растряинсм 
1.0 •■։■:, Подробности раздражения тазового иервз, регистрации нейронов гниотала- 
му.-?., статигтине.-кой обработки тайных и морфологического контроля такалкза 
ц::п электродов описаны ранее [2]. При исследовании реакций нейронов проводи 
ли идентификацию «висцерального» нейрона, т. е. определяли его сноеобногть реа
гировав» на раздражение тазового иервз, определяли конвергентные свойства ней- 
роня при стимуляции МК и ЛК. исследовали характер коргикофугальной актива- 
цнн (антидромный, моно-, олиго-, полпсинаптпче.кий) данного нейрона, исследова
ли динамику восстаионленпн при парной олпомодальнон стимуляции и характер 
взаимодействия гегеромодэльных сигналов в различных сочетаниях.

Результаты и обсуждение. Исследовали активность 187 нейронов 
заднего гипоталамуса. 85% (п=159) нейронов отвечали на раздра
жение тазового нерва. 78% (я-124)-па .4К и 70% (п-110)—на 
ЛК (Р>(),05) Были выделены три группы «висцеральных» нейронов 
с различными конвергентными свойствами: три-, би- и моно модаль
ные (рис. 1). Наиболее часто (58.5%. п = 93) регистрировались тримо- 
дальние нейроны, отвечавшие на раздражение тазового нерва, МК и 
ЛК. Среди биомодальиых (30,2%, п = 48) преобладали нейроны, реа
гировавшие на раздражение тазового нерва и МК (19,5. п 31). МЬ- 
немодальные «висцеральные» нейроны регистрировались в 11.3% 
(п = 18). Большинство грн- и бимодальных нейронов (соответственно 
93.5%, п-87 и 95.8%, п 46) отвечали на разномодальные сикналы 
однонаправленной реакции (рис. I. АБ) Разнонаправленные ответы 
(рис. 1 ВГ) наблюдались у 6 тримодальных и 2 бимодальных, отве 
чавших на раздражение тазового нерва в МК (рис. 1 -диапрамма).

Количественные и качественные характеристики нейронных реак
ций заднего гипоталамуса при раздражении тазового нерва описаны 
нами ранее [2]. Раздражения МК и ЛК вызывали у 96,3% (п 106) 
и 98.9% (п = 97) «висцеральных» нейронов реакцию начального воз
буждения. у остальных 3,6 и 1.1% нейронов соответственно наблюда
лась реакция начального торможения. Скрытые периоды реакций 
«висцеральных» нейронов гипоталамуса при раздражении МК и ЛК 
были почти одинаковы (12,0±0,3 и Н,3±0,3 мс соответственно), од
нако гистограммный анал-из (рис. 2) показал, что мода латейтаых 
периодов при раздражении МК смещена вправо (от 5 до 10 мс). а 
при раздражении ЛК влево (до 5 мс).
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ПРН.С1ИМ>ЛЯ11И'1 мк >• ЛК соответственно 1Ю и 97 «и.;нераль-

ТПТПлиикл г ' Р ’ Р (*Р С. 2—гистограммы). Ам-
1Ы; огпегн ''аб-11ол«л''‘ь У 14 И 13 нейрож» со скрытый нери- 

‘пн '։6 Л° "-71 " 5-8±0'8 (ОТ 18 л" 131 "Р" ₽*з^
ИВ™ МК и ЛК соответственно.

Рис Тш,и Отие,оп тримпдалыим пейроноп хадпеги гмпиталлммса. А, Б-щ- 
^адраменпыл. в. Г~ряз1юквпр.менный тиа итветон четырех нейринов при 

ГаХО1° *‘с,шл <։’.моторной (2) „ лимбической коры (3|. Калнб 
.(XI мс, 400 мкВ На диафрагм.։» покатано колию.то (н%) три-, бн- 

Ишшомодл.и.них ...................... тпемавшпд одноиапрамемни глые столбцы)
иХ11.,'И,1,;1ГП։,,иМ1' (тРИХ00։“։"“ реДл:„,։,мн „ „ и е., г ,։р Vни к х ’ 

■ ИеЛропон (темные столбим) при одиночных рамражсиинх та.юж. и п риз. мо.
торной н лимбической моры.

I Олиго-. мон<х™։аптач«:кие реакции «висцеральных» нейрон™ 
1Н4-за отсутствия четких критерием различия мы предпочли обыин- 
№ГЬ ИХ в одну группу) регистрировались реже, чем антидромные, и 

285



почти в ранной степени—7.2 и 5.5% — при стимуляции МК м ЛК со 
средним латентным периодами 7,5±1,1 и 8,9±2.0мс. Антидромные и 
олигосинаптические ответы «висцеральных» нейронов при раздраже
нии (МК и ЛК представлены на рис. 2, А—Г.

Рис. 2. Антидромные и о .нгосипаптическкс ответы висцеральных» нейронов 
заднего гипоталамуса при раздражении моторной п лимбической коры А-Г: 

1 ответы четырех молчащих нейронов на раздражение ивового нерва. Калиб
ровка: 30 Ис. 300 мкВ. А. 2.3 -пятикратная супсрп ;ии ... антидромного отве
та нейрона при соответственно одиночном и парном (250 Гц) раздражении .мо
торкой коры; 4- 7 вертикальная последовательная запись антидромного отве
та этого же нейрона при (соответственно) одиночном, нарком и ритмн.есном 
(250 Гц) раздражении моторной корн Калибровка: 5 мс, 300 мкВ. Б: 2 олп- 
госкнаптпчсскпй ответ иейр: ։з при раздражении моторной корн (о.; полый 
пробег и суперпозиция трех пробегов); 3 то же при парном раздражении с 
частотой 400 Гц; I при ритмике ком раздражении с частотой 33 Гп и 22 Гц 
(суперпозиции пяти пробегов) Калнб| вкв—5 мс (Б 2.3). 30 мс (Б-И. 300 мкВ. 
В 2- 4 атидромине огвегы нейрон.। при ряздраженн.: лимбический коры оди
ночными, парными и ритмическими (300 Гц) стимулами Суперпозиции 3 пробе
гов). Калибровки: 5 мс. 300 мкВ. Г 2.3—олигосияаптичсскне ответы нейрона 
при одиночкой и парной (с частотой 200 Гц) стимуляции лимбической хоры; 
4—то же при пятикратном наложении пробегов луча Калибровка: 5 м;՛ 100 мкВ. 
На графиках: гистограммы ]՝;•■.предслении скрытых периодов ответов висце
ральных» нейронов заднего гипоталамуса из раздражение моторной п лимбиче
ской коры. По оси ординат—количество (п) нейронов, по оси аб цч.г—дли
тельность латентного периода (мс). Светлые столбцы полнсиналтнческие отве

ты. штрихованные столбцы—антидромные огвегы клеток

Известно, что метод парной одномодальной стимуляции позволя
ет определить рсфрактеряость нервных путей, проецирующихся к 
нейрону. Этот метод применялся нами в отношении полненная։ически 
активируемых нейронов пупоталамуса для сопоставления длительно
сти периодов восстановления гест-ответов нейронов при парном раз- 
драженни МК. и ЛК и косвенной оценки рефрактерное?» соответству
ющих кортико-гипоталамических проекций. Установлено что после от
ветов нейронов на кондиционирующее раздражение в интервалах 20, 
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50, 100-мс преобладало угнетение тест-реакций независимо от модаль
ности раздражения (рис. 3—график). Пример угнетающего действия 
кондиционирующих стимулов представлен на рис. 3, А В. Следует 
отметить, что процессы нос<,тл1новления тест-реакций у данного иен 
рона при раздражении газового нерва и ЛК имели нетипичную дли

Рис. 3. Реакции ненронон гипоталамуса при парной о.тно.модальлом стимуляции, 
тзливого керна, моторной и лимбической коры. Л В: 1—ответы трнмода ьно- 
го нейрина на одиночные раздражения тазового нерва, моторной и лимбической 
ппры соответственно; 2—о—тп же при парной стимуляции тазового нерва мо- 
торной к лимбической коры соответственно г межгтнмульны.мн интервалами 
50(2); 100 (3); 200 (4); 300 (5) и 100 (Вб) мс. Калибровка: Юме для ՜!;200ме
для 2—6: 100 мкВ'. Г—Е: 1—ответь, ipyi'ofo нейрона при одиночной '-тнмулн- 
1Т1П1 газового нерва, моторной и лимбический коры соответственно: 2—6—то же 
при раздражении тазового нерва, моторной и тимбнческой коры лирными сти
мулам» с интервалами: 20 (2). 50 (3). 100 (4) 200 (5), 300(6) и 300. 400 (Гб) мс. 
Калибровка: 250мкВ, 40 м: для I 3; 400 мс для 4 5. 6. На графике—кривые 
мвнсимостн количества восстановленных до исходной величины тсст-резкцип 

(%.ось ординат) от величины интерна.:;։ между стимулами (ось абсцисс).

Телыюсть (сравнить с графиком). Интересно, что у нейрона, представ- 
.д'нното на рис. 3. Г. Е. наряду с угнетением тест-реакиий в интерва
лах 20—50 мс (Г, Е—2,3) при парных раздражениях, тазового нерва 
л .1К, в ответ на сдвоенную стимуляцию МК в этих же интервалах 
(Д—2,3) имело место раннее восстановление п . г-разряда. а харак
терная картина угнетения тес г-ответов наблюдалась лишь на ЮОмс 
после кондиционирующего раздражения (рис. Д—1), что связано, по 
видимому. с развитием фазы длительного позднего торможения. Срав 
иительйый анализ показал, что почти во всех интервалах между пар
ными стимулами вероятность угнетения гее г-реакций проявляется в 
следующем последовательности: тазовый нерв—МК- ЛК (график, 
рис. 3). Таким образом, наибольшая, до 800 мс. длительность восста
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новления наблюдалась яри парном раздражении тазового нерва, а 
наименьшая, до 400 мс,—ЛК.

Характер и особенности взаимодействия разномодальных сигна
лов на нейронах заднего гипоталамуса после довали при раздражении 
тазового нерва. и ЛК околопороговой и надпороговой силон. В 
первом случае (5 нейронов) взаимодействие исследовалось по следую
щей схеме: регистрировались реакции нейрона при одиночных раздра
жениях газового черна, ЧК и Л К надпороговой силой (рис. 4. А1—3;

Ри.. -I Вданмод-.-й гние ризнпмода ьны.х нмпульехт пл н *։анах ггиьтлламуеа 
при околопороговин стимуляции ГЗЛОЯОГО нерва, моторной :ц\ бн С <ОН кори 
Л: I. 2—ответы молчащего неиронй при стимулянт։ тазового нерва и лимби
ческой коры (соответственно) наднорогоной силой 3— отведение от данного ней
рона при стимуляции моторной коры максимальной силой (вызванная лкт-тногть 
не наблюдается). Б 1. 2—отведение от того же нейрона при контро/кных под- 
пороговых одиночных рл ։,-.р.:»;;сиия.х тазового нерва и лимбической коры соот
ветственно; 3 при сочетанном их раздражении поднороговой с.лой е интерва
лом 30 мс. В: I—С1ТВСДСН|Ц՛ от того же нейрона при одиночном раздражении 
газового нерва нодньрогтятой силон. 2—при одиночном рллдрнжинии моторной 
коры максимальной силой; 3—ответ нейрона при сочетании данных стимулов 
(интервал 30 мс). Г: 1. 2—реакции другого нейрона при контрольном надпоро- 
гоном раздражении тазового нерва и моторной коры (соответственно) и 3— 
при сочетании данных стимулов с интервалом 11՝ мс Д: I 2—отведение от того 
же нейрона при соответственно пороговом раздражении та юного нерва и иод- 
пороговом—моторной норы; 3—при сочетании данных стимулов с интервалом 

10 мс. Калибровка 20 иг. 200 мкВ.

Г1.2); залее нодбира. 1ся оптимальный интервал взаимодействия (тре
бовалось приблизительное совпадение во времени реакций на конли- 
цнонируюшлй и тестирующий стимулы): далее интенсивность стиму- 
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.10. < Л1ЖЗЛ-И до подпорогового или порогового уровней (рис. 4. 
Б—I, 2; Д 1, 2) .Взаимодействие, вызванное подпороговым я или по
роговыми стимулами, выражалось, как правило, в появлении вызван
ных разрядов (рис. 4. Б—3, Д—3) даже в том случае, когда конди
ционирующий стимул подпороговой силы взаимодействовал с тестиру
ющим стимулом максимальной силы, изолированное применение ко
торого не вызывало реакций нейрона (рис. 4, А—3, В. 1—3).

Взаимодействие разномодальных сигналов вадпрроговой силы 
изучалось в четырех сочетаниях: при кондиционирующих раздраже
ниях МК (11 нейронов) или ЛК (К) нейронов) и тестирующих—та 
зовюго нерва и. наоборот, при кондиционирующем раздражении газо
вого нерва и тестирующих раздражениях МК (9 нейронов) или ЛК 
(9нейронов). Анализ особенностей взаимодействия при кончилнови
рующих раздражениях МК или ЛК показал, что независимо от раз
дражаемой корковой области в интервалах 10—100 мс происходит пре- 
ямуществоипое угнетение «висцеральных» тест-рсакнин. Иногда (рис. 
■I. Б. В) торможение «висцерального» тест-отвста имею место во 
всех исследуемых интервалах, вплоть до 300 400 мс. Противополож
ные эффекты наблюдались у двух других нейронов, один из которых 
представлен на рис. 5 Е. Ж. Видно, что кондиционирующее раздра 
жение МК и ЛК не вызы-ало изменений ответоепособности нейрона 
на висцеральные тест-стимулы ни при одном межстнмулыном интер
вале. Следует отметить, что на рис. 3 и 5 представлены ответы одних 
н тех же нейронов при тестировании парными одно- и разномодаль
ными стимулами во всех сочетаниях. Сравнительный анализ кривых 
восстановления «висцеральных» тсст-отвстов (рис. 5—график) при 
кондиционирующих раздражениях МК и ЛК показал, что последняя 
оказывала достоверно более (Р 0.05) выраженное тормозящее или- 
ясне i интервалах 10 100 мс. При межстимульных интервалах выше 
ICO мс прослеживалось сходство в динамике восстановления «висце
ральных» тсст-рсакций при кондиционирующих раздражениях МК и 
ЛК.

При обратном сочетании разно модальных стимулов кондициони
рующее раздражение тазового нерва могло вызвать угнетение «корко
вых» тест-разрядов (рис. 5 Г, Д), которое выражалось либо в частич
ном (сравнить Г, 1, 2 с А, 2), либо в полном подавлении ответа на 
тестирующие стимулы (Д, 1, 2). В 2 случаях, один из которых пред- 
стгзлен на рис 5—3, И, кондиционирующее раздражение тазового 
нерва не вызывало изменений ответоспособноети нейронов на корко
вые стимулы ни при каком межстимульном интервале. Особенности 
взаимодействия разиомодальиых импульсов при кондиционирующем 
раздражении тазового нерва и тестирующем—МК и ЛК показаны на 
графике рис, 5. Видно, что наиболее выраженное угнетение «лимби
ческих» тест-ответов имело место на 10 и 100 мс после кондициони
рующего раздражения тазового нерва. Во всех интервалах угнетение
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«моторных» тест-отвстов выявлялось в сравнительно большей степени, 
чем «лимбических», хотя и яс превышало 50 процентов.

Полное восстановление ответов нейронов на тест-стимуляцию ЛК 
и МК «наблюдалось к 500 и ООО мс после кондиционирующего раздра
жения тазового нерва. Обобщая вышеизложенное, .можно предполо
жить. что корковые кондиционирующие стимулы оказывают выражеи-

Рис, 5. Варианты взаимодействия на нейрона а гипоталамуса раппомодальних 
сигналов, вызванных раздражением тазового нерва, моторной и лимбической ко 
ры. А Д. Е—11—ответы двух нейронов (сортвстствсшш) при нлаимодействин 
разяомода.тьных импульсов. А: 1—3—ответы нейрона при одиночном раздраже
нии тазового нерва, моторной и лимбической коры соответ»:: пении. Б. В. реак 
:;<н нейрона при кондиционирующей стимул ;:цн в. соответственно, моторной к 

лимбической коры и тестирующей—тазового нерва а интервалах (1 5). 50. 100. 
200, 300. 100 и 500 (В6> мс. Г: ответы этого же нейрона при лоилиннонмрую- 
iiuv раздражении тазового нерва н тестирующем моторной коры. Д -при те:- 
тирующем раздражении лимбической коры в нптсриздах (1—3): 50. 100. 200 мс 
соответственно. Калибровка: 10 мс дл i А, 200 мс дли Б, В: 50 мс для Г, Д. 
100 мкВ. Е—И:—отпеты второю нейрона при кпидшинширующем раздраженй։ 
Моторнокоры (Е) или лимбической коры (Ж) н тестируй щнх -тазового нерва, 
а также при обратном сочетании стимулов 3— (конд) — тазовый нерв (тест) - 
моторках кора; И—(тест) лимбическая кора. I—ответы нейрона на раздраже 
ине тазового нерва, 2- на раздражение моторной коры (Е. 3) или лимбической 
коры (Ж, II), 3- эффекты взаимодействия кондиционирующих : тестирующих 
стимулов в ните,реалах 50 мс; 4֊ 100 мс; 5—200 мс. Калибровка: для 1. 2, 3 
40 мс; I. 5—400 мс; 250 мкВ На графиках процентное соотношение угнетения 
(вверх пи оси ординат) или облегчения (вниз по оги ординат| реакций нейро 
нов гипоталамуса на тестирующие раздражения в различные интервалы времени 

(ось лб.цнсс.) после кондиционирующего стимула.

нос угнетающее влияние на реакция нейронов на висцеральные тесг- 
стимулы в течение первых 100 мс. При обратной последовательности 
стимулов реакции нейронов на корковые тест-стимулы после конд-и- 
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ционнрующнх «֊висцеральных» разрядов угнетаются в значительно 
йеньшей степени.

Исследование конвергентных свойств «висцеральных» нейронов 
нол.лало, что нейроны, имеющие корти-софугальпые входы от обеих 
корковых зон, составляют наиболее многочисленную группу. Наряду 
с полиоенсорными нейронами, имеются «висцеральные» нейроны с до- 
М1игнруюн1-им входом ат одного из корковых полей (бимодальные ней
роны) моаомодальные, не связанные с указанными отделами коры, 
которые было бы правильно назвать «сомато-вкспсральными», по
скольку они не являются специализированными «висцеральными» ней
ронами и, как правило, реагируют па соматические афферентные сиг 
«налы [2, 5]. Полученные данные согласуются с результатами ряда 
носледован-ий. свидетельствующих о наличии в гипоталамусе нейронов 
с различной конвергентной емкостью [5. 15]. По-видим ому, «висце
ральные» нейроны с различными ‘конвергентными свойствами имеют 
определен'ную специализацию: часть их самостоятельно, без участия 
коры воспринимает афферентные ©’рсцсро-сомятические сигналы, на 
других—осуществляются кортикофугальный контроль и объединение 
структур переднего мозга, благодаря чему они участвуют в формиро
вании поведенческих реакций.

Одновременно наши данные показывают, что некоторые бимо
дальные нейроны имеют потенциальные связи с неэффективной .кор
ковой зоной, влияние которой выявляется при взаимодействии с до
полнительным возбуждением (рис. 4, В). Подобные реакции описа
ны при исследовании под пороговых синаптических ответов моаоссн 
сорных нейронов МК и таламуса на стимулы разной модальности [8- 
10]. Тестирование дополнительным возбуждением в наших экспери֊ 

f ментах дало эффект ни двух т четырех исследованных бимодальных 
нейронах, однако не исключено, что часть других би и. возможно, 
мстомолальных нейронов также сп.тзвляет резерв потенциально поля- 
сенсорных клеток. Таким образом. внеклеточное исследование кон
вергентных свойств нейронов метолом одиночных изол 1 резанных раз- 
.•‘рэжепнй не всегда выявляет действительное соотношение клеток с 
различной конвергентной емкостью.

Наши данные показали, что МК и ЛК оказывают преимущест
венно возбуждающее влияние на реакции висцеральных шевронов зад
него гипоталамуса. Об этом свидетельствуют как данные о преобла
дании ранних возбуждающих реакции по сравнению с соответствую- 
щи мн тормозными, так п юнные об облегчающем влиянии парных 
раэномодалыиых стимулов подпороговой величины. Ранее было уста
новлено. что восходящие влияния гипоталамуса на нейроны сенсомо
торной коры также имеют преимущественно возбуждающий характер 
[4]. Очевидно, «висцеральные» нейроны с афферентными входами от 
МК и ЛК являются звеньями нервных цепей, по которым ревербери
руют интегрированные сипота ламо-корковые сигналы.

Длительность и вариабельность скрытых периодов большинства 
нейронов заднего гипоталамуса связаны с пол исинапти ческой актива
цией при раздражении МК и ЛК. В нейронные цепи, опосредующий 
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кирковые влияния на гипоталамус, могут включаться различные под
корковые структуры. Однако, как показали паигн исследования, не
большая группа «висцеральных» нейронов имеет прямые моно-, о.ти- 
госииа.птическис входы от МК и ЛК. Прямые проекции данных кор
ковых зон с ядрами заднего гипоталамуса описаны в ряде морфоло
гических и электрофизиологических работ [9. II. 12. 18]. Функцио
нальная ид.енгификаш1я «нейронов дает основание считать, что дея
тельность определенной группы «висцеральных» нейронов контроли
руется непосредственно с указанных зон коры. Известно также, что 
«кортико-гипоталамические проекции от МК и ЛК являются нисходя
щим звеном |.червпых кругов с обратными восходящими гипоталамо- 
корковыми проекциями [14. 17, 19, 20]. Полученные нами антидром
ные реакции функционально идеятифицирован’ных «висцеральных» 
нейронов при раздражении МК и ЛК. свидетельствуют о возможно
сти прямых влияний со стороны данных нейронов на указанные зоны 
коры. Благодаря двусторонней связи обеспечивается, очевидно, вза
имозависимость «висцеральных» нейронов гипоталамуса с нейрона
ми МК и ЛК в процессах регуляции висцеральных функций. Срав
нительный анализ данных, полученных при парной одномодальной сти
муляции МК и ЛК, выявил, что ЛК подавляет тест-ответы нейронов 
гипоталамуса более кратковременно, чем МК, что. по-видимому, свя
зано со сравнительно большей скоростью проведения но лимбико-ги
поталамическим путям и (или) с более короткой цепочкой синапти
ческих переключений. Благодаря сравнительно меньшей по длитель
ности рефрактерности лимбико-гипоталамических проекций обеспечи
вается, ло-видимому, более быстрый возврат нейронов гипоталамуса 
в исходное состояние для восприятия повторного сигнала. Также 
неравноценна роль кортикофугальиых сигналов от указанных зон ко
ры при функциональных взаимоотношениях с висцеральными аффе
рентными досылками. Анализ графиков показал, что ЛК оказывает 
наиболее выраженное угнетение тест-реакций нейронов гипоталаму
са на кондиционирующие висцеральные стимулы. Эти данные проти
воречили. бы предыдущим, если бы кортикочвнецеральное взаимодей
ствие осуществлялось только на уровне нейронов гипоталамуса, одна
ко учитывая. что кортико-висцеральное взаимодсйствж может иметь 
место на различных прегипотала мичсских уровнях ИНС. можно пред
положить. что ЛК осуществляет более тесный контроль, чем МК. над 
висцеральной афферента иней. Таким образом, наши данные в некото
рой степени подтверждаю г и дополняют современные представлена 
о том. что ЛК «отличается особыми функциональными свойствами— 
большой эффективностью и спетгфичностыо своих влиянии на многие 
вегетативные функции» [6].

Нами не обсуждаются механизмы угнетения или облегчения реак
ций нейронов при одно- и гетсромодальпом раздражении, поскольку 
шноклсточное отведение не н состоянии дать исчерпывающий ответ на 
данный вопрос, как и на нопрс. о том, является ли конвергенция ре
зультатом локального взаимодействия на нейронах гипоталамуса или 
следствием взаимодействия и интеграции на догнпот аламическом 
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уровне. Эти проблемы рассматриваются в ряде исследовании, прове
денных на ядрах таламуса [7, 10] и коре [13. 16], однако в отноше
нии гипоталамуса необходимы дальнейшие исследования внутрикле 
ючнымп методами.

Полученные данные указывают также на то, что роль афферент
ных потоков центрального и периферического происхождения при их 
взаимодействии на нейронах гипоталамуса неоднозначна. В то время 
как при гетеромодальном гестировакии надпороговой силой кортика- 
фугальные сигналы блокируют большинство тест-реакций «нисцораль- 
пых> «нейронов, при обратном сочетании стимулов висцеральные сиг
налы не в состоянии подавить в тон же степени «корковые» ответы 
нейронов. Преобладание несимметричного типа блокирования указы
вает на ведущую роль коры при взаимодействии с периферическими 
висцеральными сигналами.

Вышеизложенное позволяет заключить, что МК и ЛК находятся в 
тесных функциональных взаимоотношениях с нейронами гипоталамуса 
и осуществляют корт-и'кофугальнын контроль над висцеральными аф- 
ферг.тными системами гипоталамуса, однако из двух корковых зон 
ЛК обеспечена сравнительно более эффективными и оперативными 
механизмами регуляции. Не менее важными являются данные, свиде
тельствующие о том, что висцеральные афферентные посылки .модули
руют нисходящий корковый разряд от МК и ЛК. Это обеспечивает в 
коне игом нгоге кол >еч ։р-/к։ ин? гсх-ни-мы ю этйкофусального кон
троля над афферентными системами гипоталамуса.
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