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ОБ УЧАСТИИ КРАСНОГО ЯДРА КРЫС В ПРОЦЕССАХ 
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Настиг}’ хюлчги» ИЛИ Армении. Ерсвл»

Красине хдро-'усас-знкй рефлекс -а,-.:..щак< .игкяии изшлил

Уст.и: п по. 9՜։ системы бледный
чизр. хвоенное ։.лро. безымянная я черная субстанции, крогн<? яд
ро прпнн М,1Н»“ У'.’.пне К.'.Л ։։ регуляции мог рНЫХ функций, г |Ч и в 
НЫГ'НСЙ нерниой <сЯ 1СЛЫПн 1 и /пп ПОТНЫХ [I, 4 7. 9]

II.'՛ основании изучения участия красного ядра в условнореф лек* 
торной деятельности крыс било сделано предположение, чь одной 
из причин |'лм<*11ский высшей периной деятельности при разрушении 
Красного чдр:-. ••«' ■■.г быт» непрямое нарушение функции памяти |5| 
Другой возможной причиной этих изменений могло быть нарушение 
процесс.'։ пространственного анализа, ибо. как известно, любое 1 ♦ле
на правлен ное поведение животных обеспечивается как механизм»мп 
иампти, гак и мсхлниттмн пространственной ориентации [8]

Исходя из вышеизложенного, мы поставили задачу изучить уча
стие красного ядра и процессах пространственной ориентации.

Матерна, и методика. В эхспернмситох применил»։ методику изучения простран
ственною выбор։ мь-֊՝та Исэдльмша и 27 полов зрелых крыс-симцоо.

. ,. .. камера - форму усечсяиог» треугольника, к которой при-
мыкал стартовый отсс:-. Н- ззлат '• ттп . • ;мсии слева и справа ил рапном рас 
СТОЯНИИ I .. ; ТГ п .;- •: ;:«л -■ 'Г'Г -.ск:ы лимпочкн. Рас
стояние от стартового «тсекэ ■•■ еГ стенки камеры равно I м. При подаче 
услсйнюго сигнала (свет электричек-.ой :>мпо'-г с.-.сва и справа) животное должно 
выйти н.< стартового к >.а и п., ■ -о сигнала. приаилыи» выбрав ме
стоположение пидкредлсши. робеж.-.:: .՛ кратчайшей траектории к поилке Время
экспозиции условного аплглд—5 е. г=?_риз.1 между сигналами—1.0—1.5 мин

Опыты проводили :о достнжя .՛ принятого критерия (100% правильных от- . 
пстон в ЛВ1’ АНЯ постановки опыта), заключающегося в выборе кратчайшей трлок- 
тории побежки животного к месту подкрепления. Условный сигнал поднвалн н «у- 
чанном - порядьс по схеме Геллерызпа [II] Нее животные г пыработлнным услов
ным рефлексом бы । разделены н две группы У крыс одной группы повреждали 
красней 1Лро следл. у .-.ругай—справа Повреждспнс красного ядра проиляодлти 
•лтектрилигичсскн пос:о1шныи током 2 «А и тсчгинс 30 с ио стереотаксическим ко 
орлчн та. и :с. 1= Гро тз [10] Нг. 5—вдень после »лектро коагуляции красного 
ядра по г ■>) ■ :. .|п п. л-1 ՛•.«; мцноннид нарушений у крыс проверяли сох рл и несть 
услопнпго рсф чени О тты продолж <лн до достижсвпя жнпотпыми принятого 
начп критерии. 11՛։ .ыкрШгммн пиитов крыс забнпали. мозг подверг ։ли гнепыинн- 
ЧССГ.ОМу ИСС .'41011.11.1 ю.

!>.: г/. н / < Гн 1/^Нгнчс В п;ище о выработки условною рсф- 
-Гч-ксл ։ д ;т пмзотнь.х прослеживалась лптералиэацнл. В на
ших опытах были шпользованы только шмцы, у которых, согласно 

данным 1игсрц:уры [2], мозг асимметричнее, чем у сямох.
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После выработки условного рефлекса был сделан 20-дневный д 
рерыв Оказалось. что такой перерыл нс сказывается на сохранно- гл 
выра Мотаного рефлекса. Затем у этих животных односторонне бы- 

■Др.. разрушено красное ядро. Чорез 7—10 дней после операции, когда 
прололилн клинические явления [круговые вращсйня, наклон ՛.’•■- 
вы), мы приступал։՛ -к проверке сохранности •выработанного рсф'н 
са. В первые дни после операнпи крысы подолгу задержал мнг» и 
стартовом отсеке, совершая круговые движения. а зыйдя из ни.о. ее 
вершалл многократные обходы по поря метру камеры, прежде ч՛ м 
«(•дойти к поилке.

У крыс обеих групп выработанный рефлекс был нарушен, и для 
юг.ст ՝ .г-.;...! необходима была тренировка; Если у интактных 

крыс крупны (левостороннее повреждение) для выработки условно
го рефлекса потребовалось д среднем 134д_-8.5 проб, то поел-. п< чреж- 
дення красно; > ядра—116±20.5 проб. г. е. почти столько же про.'. 
СКОЛЬКО Требоналес!. ДЛЯ Есрвонач.'! 1ЫЮГО обучения. ПрОЕС • =
при подаче чеясио енгначм у интактных (10.1:2,9) и опериро.внннь՛ 
(14±6,0) животных почти не отличался. Однако оперированные жи 
потные значительно больше ошибались при подаче первого сигнала 
(47±16,2), чем интактные. У интактных крыс 11 группы (правосто
роннее повреждение) для выработки условного рефлекса необходимо 
было в среднем. 12б±25 проб, а после повреждения красного ядра 
216±35. т. е. больше чем для первоначального обучения. При этой 
процент ошибок при пода»е правого сигнала у интактных и опернро 
ванных животных Очень мало отличался (24.7^110,0 и 27.7 — 14,8 со- 
отпетствсш:-)). Однако оперированные животные (39,8.118) значнтель 
но больше ошибались при подаче левого сигнала, чем интактные 
(9,0±4,8%).

Таким образом, результаты наших опытов показали, что рчлру- 
шеине красного ядра приводит к нарушению способности крыс к 
прюстранстасшшм; выбору места подкрепления Эти нарушения нельзя 
связывать с неспособностью крыс с разрушенным красным ядром вос- 
Йшнимать зрительный сигнал, так как, согласно литературным Дан
ным. у так'.х животных нс нарушается зрительное восприятие [13], 
т. е. крысы не могли не видеть света лампочки. Нельзя сия.:, 
нарушение изучаемого рефлекса п с нарушением движении, обыч
ных при повреждении красного ядра, ибо вес оперированные жи 
вотпыс сохраняли способность добежать до поилки, хотя несколько 
замедлялась скорость побежки, что, как известно, связано со сня
тием облеТчйюши.х влиянии красного ядра на флексорные мотоней
роны [12]. Нам кажется, что наблюдаемые изменения не связаны 
также с нарушением самой условнорефлекторной связи, так как у 
оперированных крыс сохранялась реакция (т. с. побежка) на услов
ный раздражитель, однако нарушался правильный пространственный 
выбор местоположения этого раздражителя, и нарушение носило ла- 
те ра л пзова н и ы й х а р а к тер
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Тот факт, что разрушение левого краевого я •,։ш приводи до к зна
чительному увеличению числа ошибок при подаче правого сигнала, 
тогда как число ошибок при подаче левого сигнала у оперированных 
и интактных животных было одинаковым, п противоположная кар
тина при повреждении правого красного ядра указывают, как нам 
кажется, именно из нарушение пространственного выбора.

Можно предположить, что оперированные жниотиыс .:е способны 
были прлпильно определять местоположение поилки с водой, и поэ
тому совершали неправильную побежку по длинной траектории, та
ким путем достигая поилки.

В литер; |ур»։ е։ть указания на участие красного ядра в процес
сах про ;}гч’с|ве-* 'ого ;»н‘‘ли -а. Электрофизиологическими исследова
ниями показ.՛» но, что красное ядро обладает вырая <՝;”г։н’{ чунствнтель- 
ностью к пространственным характеристикам звуковых сигналов [3]. 
Известно также что это образование получает зрительную и глухо- 
вук- информацию [12].

Полученные нами результаты подтверждаю! литературные дан
ные и позволяют допустить, что красное ядро участвует в процессах 
и рострам, твенного анализа.
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