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ФИЗИОЛОГИЯ

Г Е. Григорян

О роли ретикулярной формации
в условнорецэлекторном переключении

(Представлено чл.-корресп, АН Армянской ССР А. М. Алексаняном 23 IV 1461)

I Наши прежние эксперименты (') по .изучению анатомической архи
тектуры условнорсфлекторного переключения показали, что спинальные 
проводящие пути двигательного анализатора (задние столбы) не имеют 
решающего значения в осуществлении условного переключения между 
однородными и разнородными двигательными условными рефлексами. 
В противоположность этому корковый конец двигательного анализатора
играет существенную роль в механизме переключения между однородны
ми локальными оборонительными условными рефлексами, но менее ре 
тающую между разнородными (оборонительными и пищевыми) двига
тельными условными рефлексами.

Продолжая дальнейшее изучение физиологических механизмов кор 
ково-подкорковых взаимоотношений, мы задались целью выяснить удель
ную роль восходящей активирующей системы ретикулярной формации
ствола мозга в осуществлении условнорефлекторного переключения меж
ду однородными и разнородными двигательными условными рефлексами.

Исследования проводились на 5 собаках, у которых на звуковые раз
дражители (звонок, зуммер) вырабатывались положительные и отрица
тельные пищедвигательные условные рефлексы в виде прямолинейной 
Побежки к кормушке и подъема на нее передними лапами, с последующим
возвращением на исходное место. Кроме того, на те же сигналы выраба-
тывались электрооборонительные двигательные условные рефлексы с ле-
вой задней конечности по щадящей методике Старицына-Петропавлов
ского (2). Таким путем вырабатывалось переключение между разнород
ными условными рефлексами.
I Выработка переключения между однородными оборонительными 
рефлексами производилась общепринятым способом — перемещением
электродов и манжетки рычажно-пневматического прибора (переключа
теля) от раздражаемой конечности на противоположную заднюю лапу. 
| Изучение функции ретикулярной формации в условном переключе
нии осуществлялось методом ее фармакологической блокады с помощью 
препарата аминазина (хлорпромазина).

Опыты проводились в двух вариантах.
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В первом варианте у трех взрослых собак после выработки и закреп 
ления переключения в условнорефлекторной деятельности внутримышеч
но вводился аминазин в дозе 0,2—1,5 л/г на I кг веса. Спустя 1 час после 
инъекции проверялось состояние переключения.

Во втором варианте, переключение вырабатывалось у двух собак по
сле предварительной двусторонней экстирпации коркового двигательного 
анализатора. Причем, у одной собаки мозговая операция производилась 
в возрасте 19 дней, а выработка рефлексов началась в возрете 1-го года, 
а у другой (взрослой собаки )рефлексы вырабатывались спустя 2,5 меся
ца после мозговой операции. После установления «постоянного» фона ус
ловнорефлекторного переключения применялся аминазин в тех же дозах.

Опыты по первому варианту показали, что выключение восходящей 
активирующей системы ретикулярной формации неодинаково отражается 
на условное переключение в зависимости от характера последнего.

Так, у собаки № 68 после упрочения условного переключения между 
однородными локальными (оборонительными) и разнородными (оборони
тельными и пищевыми) двигательными условными рефлексами (фиг. 1а, 
б, в) в одном из опытов (от 18.4. 1960) внутримышечно вводился амина
зин в дозе 0,2 мг кг веса. Спустя 60 минут после инъекции, условнореф
лекторное переключение как между оборонительными, так и оборонитель
ными и пищевыми условными рефлексами осуществлялось без каких-ли
бо изменений. Условное переключение не нарушалось и при даче амина
зина в дозе 0,5 мг кг веса (опыт от 23.4. 1960).

В следующем опыте (от 28.4. 1960) животное получало аминазин в 
дозе I мг на 1 кг веса. Спустя 55 минут оборонительные условные рефлек
сы с левой задней конечности оказались утраченными (фиг. 1 г). Отсут
ствовало также переключение на условный сигнал — звонок после переме
щения электродов на правую заднюю лапу (фиг. I б).

Что же касается переключения между разнородными двигательны
ми ре Г

I лексами, то сохранилось одностороннее переключение - от обста
новки оборонительной реакции к пищедвигательным условным рефлек
сам (фиг. 1 е). В обратном направлении переключение не осуществлялось.

На следующий день после опыта с аминазином было налицо двусто
роннее переключение между однородными и разнородными двигатель 
ными условными рефлексами. Результаты подобного характера были по
лучены и у остальных животных данного варианта.

Таким образом, аминазин в дозе I —1,5 мг кг веса, блокируя услов
норефлекторное переключение между однородными локальными оборо
нительными условными рефлексами, не препятствовал осуществлению од
ностороннего переключения от оборонительной обстановки к пищедвига
тельным условным рефлексам.

Из второго варианта опытов у щенка № 95, спустя I I месяцев после 
удаления сигмовидных извилин коры головного мозга, началась выработ
ка электрооборонительных двигательных условных рефлексов с левой зад
ней конечности. По скорости образования положительных условных реф
лексов не отмечалось разницы по сравнению с интактными животными.
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На пятом сочетании звонка с электрокожным раздражением .чаны по
явился первый условный двигательный рефлекс в виде отдергивания ко
нечности (фазическая реакция). Однако для выработки тонической фор
мы рефлекса потребовалось значительно большее количество сочетаний 
(120—150), чем обычно требуется для нормальных животных. Кроме то
го, рефлексы оказывались не всегда постоянными по величине. Особенно 
хрупким оказалось внутреннее (дифференцировочиое) торможение, ко
торое часто растормаживалось, несмотря на 70—80-кратное применение.
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■ Фиг. 1, собака № 68. Условнорефлекторпое пере-
■ ключение между однородными и разнородными

двигательными условными рефлексами.
д. б - оборонительные; в— нищедвигатель- 

■ ' ные условные рефлексы до применения амн-
И назина.

г, д, е —спустя 55 минут после введения
И аминазина в дозе ккг.лг веса. Обозначения
Я кривой сверху: пневмограмма, запись двига-
И тельной реакции, отметка условного раздра-
Я жения, отметка безусловного раздражения,

отметка времени в секундах.
В На 8-ом опыте (20. 4. 60) после неоднократной регистрации положи- 
^льных тонических реакций с левой задней конечности впервые пспыты- 
■лась реакция на переключение, посредством перемещения электродов 
«1 заднюю правую лапу. 11а условный сигнал—звонок с места появилась
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четкая условная реакция (переключение), по величине и по форме кривой 
почти нисколько не отличающаяся от рефлекса с подкрепляемой конеч
ности (фиг. 2и, 6). В последующем на многих опытах записывалось дву
стороннее переключение между однородными локальными оборонитель
ными условными рефлексами.

Фиг. 2, тенок -V1 95. Условнорефлекторппё пе
реключение, выработанное после ди\ герои
ней экстирпации сигмовидных и мидии коры 
головного мозга.

а, 6 ю применения аминазина; в, г — 
спустя одни час после введения амина- 
зн на в дозе 0,2л/г/л'?.

Внутримышечное введение минимальной дозы (0,2 мг/кг) аминазина 
приводило к полному выпадению не только условного рефлекса с раздра
жаемой конечности, но и переключения (фиг. 2ь՛, г). На следующий день 
после опыта условные рефлексы и переключение оказались восстановлен 
ным'И, но величина их была несколько сниженной по сравнению с кон
трольными опытами. Через 2—3 дня условные рефлексы имели исходную 
форму и величину (фиг. 3).

Таким образом, у животных, лишенных коркового двигательного ана
лизатора, возможна выработка условного переключения между однород 
ними локальными двигательными условными рефлексами. Однако услов- V II V •
ное переключение в поврежденном двигательном анализаторе характер!։ 
зуется значительно низкой функциональной приспособляемостью.

11редставленный экспериментальный материал показывает, что по
добно корковому двигательному анализатору (') ретикулярная форма
ция имеет гакже неодинаковое функциональное значение в механизме ус
ловнорефлекторного переключения в зависимости от характера и формы 
последнего.
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По результатам экстирпации мы могли убедиться, что локальные 
оборонительные условные рефлексы имеют более ограниченное и «интен
сивное» анатомическое представительство в пределах коркового конца 
двигательного анализатора, чем условная побежка к пище (՛ ’)•

При аминазиновом выключении ре
тикулярной формации наступает элек
тивная блокада того компонента активи
рующей ретпкуло-корковой системы ство
ла мозга, который способствует форми
рованию и осуществлению однородного 
локального оборонительного переключе
ния. Между тем остаются „свободными* 
те структуры ретикулярной формации, 
условная активация которых вызывает у 
животного состояние положительной пи
щедвигательной доминанты, т. е. одно
стороннее переключение от обстановки 
оборонительно-болевой реакции к пище
вым условным рефлексам. Отсюда сле
дует, что анатомофункциональная связь 

Фиг. 3, щенок № 95. Условно- 
рефлекторное переключение на 
2-ой день после опыта с ами
назином. а - электроды на 
левой ладней конечности; б — 
электроды на правой задней 
конечности. Обозначения те 

же. что и на фиг. 1.

между адренергическим компонентом
ретикулярной формации и корковым двигательным анализатором выра
жена значительно сильнее, чем подобная корреляция адренергическо
го компонента со структурами, лежащими в основе интеграции услов
ного пищевого поведения.

Таким образом, на примере условнорефлекторного переключения 
представляется новая аргументация в пользу гипотезы (6՜7) о неодно
родной функциональной и химической организации восходящей активи
рующей системы ретикулярной формации ствола мозга.

Институт физиологии 
им. академика Л. А. Орбелн 

Академии наук Армянской ССР

Գ. ե ԳՐՒԳՈՐՅԱՆ

1ЬЬь|11р|1||игг ф|П'1Ги|д||И1(|1 цЬгр ւպայւք Ա16աէ|ւսհ и.Еф|ЬГи6Ьг|1 
ւ|ւււ|ււшг 1рГւսհ գսրծէւււք

ետաղուոությոլններր կւսւուսրվև/ են «> հսւսուն շների ւքրա որոնց մոտ նախապես մշակ֊ 
'/^7 պաշտպանողական ե սննդային պայմանական ռեֆլեքսներ միևնույն աղդ անշունների 
նկաամամբ ։

Փորձե րր կատարվել հն երկու վարիանտով'

Առաջին վարիանտում, պայմանական ռեֆլեքսների ամրապնդումից հետո, միէմկանային 
Ն ^բարդվել էր ամ ին աղին (ռետիկոլլյար ֆորմացիայի քիմիական բլոկատոր) տարբեր դոզա
ներով (՚01* — I 1»5 մ էլ I կդ քաշին

րճերր ցույց էովեցինք որ միայն /— 1,5 Ադյկգ ա մ ին ա զին ի դեպքում է , որ միատարր 
■պաշտպանողական պայմանական ռեֆյեկոների փոխարկուէր դաոնում Լ անհնարին: Սակայն 
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այ ս ղ ե պքրս մ պ ա հ պ /// ն վ ո ւ ր/ /, /ք/ր ա // ո ղ մա ն ի պ ա յ մ ան ա // ա ն փ ոխ ա ր կ ո ւ մր ' պ այտ պ ա ն ո // ական 
ռեֆլե քսևերից ղ ձ պի սննղ աշարմողտկան պայմ ան ակ ան Ո եֆլե քսներր է հ ա կաո ակ ուղղությամ Ր 
փոխարկում ան ղի չի ունենում։

ծրկրո րդ վարիանտում, պա յմ տնական 2ա/ր’^/'/ ոե ֆլե քսն ե րր և փ ոիւ ա րկ ո է մ ր նրանց մ իջէլ 
մշակվել Լ ր կենղանա 7//ՍՈ<7^ր/// շարժողական կենտրոններր նախօրոք հ ե ււա ցն ե / ո ւ ց Հետո։ 
Հ Լ տա քրքիր Լ ո Ր ա1ս դեպքում պահանջվեց անհամեմատ ավելի քիչ քանակությամբ ամի-
ն ա ղ ին' պաշտպանողական ոեֆլեքսնե ր ի վ։ ո իւ ա ր կ ո լ մր ա րգ ե լակե/ու հ ա մ ա ր:

Այսպիսրւվ ստացված տվյալներր թույլ են տայիս տնեյսլ հե/ոևլալ եզրակացությունների
/, Գքի/ոլղեղի ցանցանման գոյացությունն ունի տարրեր ֆունկցիոնալ նշանակություն կախ

ված պայմանական ռեֆլեքսների բնույթից (պաշտպանողական կամ սննդածին)։
2. Պ ա լմանա կան փոխարկում ր վն ա ով ած շարժ ողական ս.ն ա լիղսւ ւո ս ր ի դե պքո:մ աչքի /

քն կնոէ մ անհամեմ  ա տ ցածր ֆունկցիոն ա լ »ա րմա ր վո ղ տ կ ան ո է թ լա մ ր ։
3. Ցանցանման դոյսւցության անատոմիական // ֆունկցիսնալ կապերն ուղեղի կեղևի շար- 

մողակտն կևնարոնների հետ արտահայտված են ավԼԱ, սերտ, քան ///>////// ցրված ներվայիՆ 
ւ քեմենտների Հետ հ այն անատոմիական ղ ոյացսւթյունների9 որոնք կաղմում են սննղտ֊շար. 
մո ղ ա կ ա ն ո ե ֆւ ե ք սն ե րի հիմրր։

4. Կ՝ լխոէ ղեղի ցանցանման ղ ո յա ցո։ թ յո։ն ր , ինչպես ֆունկցիոնալ , այնպես Լլ քիմ իապես 
սւ ա ր ա ս ե /ւ մ ի տ ց ո / թյ ո։ն Լ :
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