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Задачей электрофизиологических исследований процессов высшей 
нервной деятельности является раскрытие интимных механизмов времен
ной связи и выяснение роли различных отделов центральной нервной си
стемы в ее формировании и упрочении. Для решения этих задач, прежде 
всего необходимо выяснить каковы электрофизиологические корреляты 
процессов возбуждения и торможения. Большинство исследователейорассматривает реакцию десинхронизации электрической активности, как 
проявление процесса возбуждения (։՜3 и др.). Тормозные процессы чаше 
связывают с замедлением фоновой ритмики и возрастанием амплитуды 
колебаний (4՜1՛1 и др ). Однако в литературе известны исследования, пока
завшие снижение уровня возбудимости корковых структур во время 
реакции десинхронизации (п> 12).

На основании вышеизложенного можно заключить, что реакция де
синхронизации не всегда отражает процесс возбуждения и может вклю
чать в себя тормозные компоненты. Многочисленные исследования, вы
полненные в этом направлении выявили ряд особенностей, однако, вви
ду неоднородности полученных результатов, изучение данной проблемы 
требует дальнейшей разработки.

Настоящая работа посвящена исследованию фоновой электрической 
активности различных отделов головного мозга в связи с выработкой по
ложительных и тормозных условных рефлексов. Опыты проводились на. 
12 взрослых кошках с хронически вживленными электродами в зритель
ные, слуховые, двигательные и ассоциативные области коры, а также в 
наружное коленчатое тело и ретикулярную формацию среднего мозга. 
Спонтанная электрическая активность регистрировалась монополярно 
на четырехканальном электроэнцефалографе.

В первой серии экспериментов исследовалось изменение фоновой 
ритмики при угашенни ориентировочной реакции на световые вспышки 
с частотой 1 и 2 в секунду. После полного угашения ориентировочной
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реакции (120—150 применений «индифферентных» раздражителей) 
производилась выработка двигательно-пищевого условного рефлекса на 
световые вспышки с частотой I имп/сек. Сначала вырабатывался сов! 
падающий условный рефлекс, затем после 15—20 сочетаний постепенно 
отставлялось безусловное подкрепление и производилась выработка yc-j 
ловного рефлекса с десятисекундным отставлением. После упрочения по-1 
ложителыюн условнорефлекторной реакции предпринималась выработ! 
ка дифференцировки на световые вспышки с частотой 2 имп/сек. Экспе-1 
рименты завершались исследованием динамики фоновой ритмики при 
угашении положительного условного рефлекса. I

В условиях описанной выше методики световые вспышки с частотой 
1 и 2 имп/сек при первых применениях вызывали ориентировочную реак
цию животного в виде настораживания, поворота головы в сторону 
источника раздражения и пр. При этом в электрической активности всех 
исследуемых областей наблюдалась генерализованная десинхронизация 
фоновой ритмики (рис. 1). В процессе угашения ориентировочной реак

Рис. 1. Динамика фоновой активности при угашении ориен-ировочной реакции 
на вспышки света с частотой 1 имп/сек у кошек в хроническом эксперименте. 

Регистрировалась электрическая активность сетевидного образования (/. 2) и 
супрасильвиевой извилины (.?, 4) левого полушария головного мозга.

В данном рисунке и на всех последующих: отметка светового раздражения на 
нижней кривой в виде вертикальных черточек; калибровка 100 мкв; отметка вре
мени 1 сек; отклонение вверх отрицательность под активным электродом. На 

схеме мозга показаны пункты отведения электрической активности

ции генерализованная десинхронизация постепенно, начиная с ретику 
лярных структур среднего мозга, сменялась локальной блокадой, огра^ 
ниченной зрительными проекциями коры больших полушарий. Полное 
угашение ориентировочной реакции сопровождалось в зрительных отве« 
дениях развитием залпов веретеновидной активности и медленных коле^ 
баний в остальных корковых и подкорковых структурах (рис. 2). Первые 
совпадающие сочетания световых вспышек с кормлением приводили к 
возобновлению реакции десинхронизации во всех исследуемых структу 
рах. Однако, по мере выработки положительного условного рефлекса <
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десятисекундным отставлением, реакция десинхронизации ограничива
лась зрительными и двигательными проекциями коры и выявлялась толь
ко к концу изолированного действия условного раздражителя (рис. 3). 
После упрочения отставленного условного рефлекса изолированное дей
ствие сигнального раздражителя сопровождалось в зрительной коре

I
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Рис. 2. Динамика фоновой активности при угашении ориентировочной реакции
на световые вспышки с частотой 1 имп/сек у кошки в хроническом эксперименте.
Выявление вспышек веретеновидной активности после угашения ориентировоч

ной реакции (I —200 применений).О
Регистрировалась электрическая активность латеральной извилины правого 
(/, 2 — белые треугольники на схеме) и левого (3, -/ — черные треугольники) 

полушарий коры головного мозга
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Рис. 3. Динамика фоновой активности при выработке отставленного двигательно- 
пищевого условного рефлекса на вспышки света с частотой 1 имп/сек.

А начальный период выработки двигательно-пищевого условного рефлекса 
(5—20 применений); Б — средняя фаза выработки двигательно-пищевого услов
ного рефлекса (50 120 сочетаний); В — состояние упрочения отставленного дви
гательно-пищевого условного рефлекса (120—300 сочетаний). Регистрировалась 
электрическая активность латеральной извилины правого (/, 2—белые треуголь

ники) и левого (3, 4 — черные треугольники) полушарий головного мозга

309



вспышками веретеновидной активности, которые следовали за первич
ными ответами и прекращались только при подсоединении безусловного 
раздражителя. Одновременно во всех остальных отведениях предъявле
ние условного раздражителя либо не меняло исходной фоновой ритмики, 
либо несколько замедляло ее.

Первые применения дифференцировочиого раздражителя вновь вы
зывали генерализованную десинхронизапию фоновой ритмики во всех 
исследуемых областях мозга. После упрочения дифференцировки приме
нение отрицательного условного сигнала вызывало в зрительных проек
циях развитие веретен, при этом в других отведениях заметных измене
ний не наблюдалось. Отмечалось также общее замедление фоновой рит
мики (рис. 4). 1
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Рис. 4. Динамика фоновой активности при выработке дифференцировочиого тор 
можения на световые вспышки с частотой 2 илт/сек.

А— первые предъявлении дифференцировочиого раздражителя (1 — 20 применений); 
Б—стадия упрочения дифференцировочиого раздражителя (120—300 применений). 
Регистрировалась электрическая активность латеральной извилины правого 
(Л 2—белые треугольники) и левого (У, 4— черные треугольники) полушарий 

головного мозга

Применение условного сигнала без последующего безусловного под
крепления вновь вызывало десинхронизапию фоновой ритмики, которая 
начиналась в ретикулярных структурах среднего мозга и ассоциативных 
областях коры. По мере дальнейших применений изолированного дей
ствия условного раздражителя десинхронизация фоновой ритмики рас
пространялась на все остальные отведения. Упрочение угасательного 
торможения сопровождалось в зрительных областях выявлением рит
мических вспышек, а в остальных исследуемых пунктах—общим замед
лением фоновой ритмики. ",

Первые применения внешних раздражителей сопровождались гене- 
реализованной десинхронизацией фоновой ритмики. Это объясняется 
гем, чго афферентное раздражение, поступая в ретикулярную формацию 
՝ реднего мои а, действует на кору и подкорковые структуры через восхо
дящую диффузную активирующую систему и вызывает генерализован
ную десинхронизапию электрической активности головного мозга (')• 

310



Обнаружено также, что афферентный сигнал одновременно возбуждает 
и таламическую ретикулярную систему, ответственную за локальную 
блокаду соответствующего пункта коры больших полушарий (13). Сле
довательно, в наших эспериментах генерализованную десинхронизацию 
фоновой ритмики, регистрируемую на начальной стадии угашения ориен
тировочной реакции, выработки положительного условного рефлекса и 
днфференцировочного торможения, а также угашения двигательного пи
щевого рефлекса, можно объяснить активацией среднемозговой ретику
лярной формации, обусловленной применением нового раздражителя. По 
мере упрочения исследованных видов условнорефлекторных реакций ге
нерализованная десинхроиизация уступала место локальной активации, 
ограниченной зрительной областью коры больших полушарий. Можно 
предположить, что повторение «индифферентного» сигнала постепенно 
затормаживает активирующую ретикулярную систему и тем самым пре
пятствует выявлению генерализованной десинхронизации электрической 
активности мозга. Одновременно тот же сигнал продолжает возбуждать 
ретикулярную систему таламуса и поскольку этот эффект уже не маски
руется генерализованной десинхронизацией мезенцефалического проис
хождения, то имеет место локальная блокада электрической активности 
соответствующей специфической области коры (14).

Дальнейшее возрастание числа применений «индифферентных» раз
дражителей (120֊ 200) в наших экспериментах приводило к выявлению 
вспышек веретен, следующих непосредственно за первичными потенциа
лами. На той же стадии исследования, во всех остальных отведени
ях, регистрировались высокоамплитудные медленные волны. Подобное 
явление, на наш взгляд, можно объяснить постепенно нарастающим пе
ревесом тормозного компонента этого сложного восходящего влияния 
иеспецифической системы.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно прид
ти к заключению, что наиболее общим электрофизиологическим прояв
лением возбудительных процессов в фоновой ритмике является сдвиг в 
сторону более высоких частот. Тормозные реакции отражаются в элек
троэнцефалограмме превалированием более редких ритмов, а также вы
явлением в зрительных областях коры вспышек веретеновидной актив
ности.

Сходство в электрографическом проявлении различных видов внут
реннего торможения подтверждает, на наш взгляд, генетическую общ
ность и происхождения.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели
Академии наук Армянской ССР



II. Ա. 2ԱՐՈԻ1»ՅՈ1՝ՆհԱՆ
Ուղեղի կեղևի և մի քանի ենթակեղևային ղո թողությունների ֆոնային
էլեկտրական ակտիվության ուսումնասիրությունը 

պայմանական ռեֆլեքսների մշակման պայ
կատուների 

■ (աններում
մոտ

Ներկա աշխատանքը նվիրված է ղլխուղե ղի տարբեր հատվածների ֆոնային 
ակտիվության ու ս ու մն ա ս ի րմ ան ր' կապված դրական և բացասական պայմանական 
մշակ մ ան հետ ։

էլեկտրական 
ռեֆլեքսների

Փորձերը կատարվել են հասուն կատուների վրա կեղևի տեււո դա կան , լսողական, շարժիչ ե 
ասոցիատիվ զոնաներում, ինչպես նաև արտաքին ծնկաձև մարմնում և միջին ուղեղի ցանցաձև 
դո յա ցութ յանում քրոնիկ փորձի պայմաններում։

Ներկա հետազոտության արդյունքների հիման վր ա կարելի է եզրակացնել, որ ֆոնափն 
ռիթմիկայի դրդիչ պրոցեսների աոավել րնղհ անուր էլեկտրոֆիդիոլոդիական ար տահ ա յտ ա թ յունր 
հանդիսանում է նրանց թեքումը աոավել բարձր հաճախականության տատանումների կողմը։

Արգելակիշ ռեակցիաները արտացոլվում են էլե կ տ ր ո Էն ց եֆա լ ո ղ ր ամ ա յ ում առավել հադվա- 
ղԼււյ ռիթմի դե ր ա կ շոում ու[, ինչպես նաև կեղևի տեսողական ղոնանե բու մ պարանաձև ակտիվոլ֊ 
թյան բռնկմ ան հանդես ղալով։ Ներքին արդելակմ ան տարբեր տեսակների էլե կտ ր ոֆ ի զիո լո դի ա-
կան արտահայտությունների 
րնղհ անր ու թյուն ր։

նմ ւսն ո ւ թ յ ո ւն ր, թստ մեզ, հաստատում է նրանց ծադման դենետիկ
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