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В настоящее время на наркотизированных животных подробно 
изучены свойства нейронов красного ядра (’*’), синаптические меха
низмы их афферентных п эфферентных связей (։՛5). Для полного по
нимания особенностей функционирования нейронов этого узлового 

образования экстрапнрамндной моторной системы важен их анализ у 
хронических ненаркотизнрованных животных.

В данной работе излагаются результаты изучения влияния струк
тур мозжечка па импульсную активность нейронов красного ядра 
ненаркотизнрованных кошек. Хронические эксперименты выполнены на 
|к взрослых кошках. Предварительная операционная подготовка про
водилась под нембуталовым наркозом и состояла в крепеже на черепе 
животного специального устройства, позволяющего в последующем 
жестко фиксировать голову ненаркотизнрованной кошки в головодер- 
жателе стереотаксического прибора (б). Биполярные раздражающие 
электроды вживляли контралатерально в кору околочервячной зоны 
передней доли мозжечка, в промежуточное ядро мозжечка н ипсилате- 
ралыто в область мезэнцефалического перекреста рубро*спннального 
тракта. Для электрической стимуляции применяли одиночные прямо
угольные импульсы длительностью 0.1 мсек и напряжением 2—5 а. 
Внеклеточное отведение импульсной активности нейронов красного 
ядра производили вольфрамовыми микроэлектродами с диаметром коп
чика 1.0 1,5 мкм Эксперименты завершали гистологическим исследо
ванием областей отведения и глубинного раздражения.

Фоновая активность нейронов красного ядра отличалась нершуляр- 
ними разрядами, частота которых варьировала от 0.1 до 50 нмп./ссх- 
Преобладали клетки с частотой 1 —10 и 15 им п./сек.

Антидромная идентификация рубро-спннальных нейронов осущест
влялась посредством радражеиня мезэнцефалического перекреста 
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рубро-спинального тракта. На указанное раздражение в пределах 
красного ядра регистрировались отлеты, состоящие из одиночного выз
нанного спайка. Антидромные спайковые потенциалы характеризова
лись кор<>1кнм скрытым периодом в 0,3—0,5 мсек, не изменяющимся 
при нанесении частых раздражений, постоянством выявления и корот
кой рефрактерностыо.

Эффекты раздражения промежуточного ядра мозжечка были непы
шны у 452 нейронов. В подавляющем большинстве (417 клеток! отлег 
был Представлен одиночным спайном (рис. I. б), у остальных 35 ней
ронов—двумя-шестью спайками (рис. I. В, Г). Скрытый период возник
новения одиночных спайков колеблется от 0.8 до 2.9 мсек (среднее зна 
ченне 1,21-0,46 мсек; п 445) (рис. 1, Д). Согласно данным литературы 
(|,л* |) ответы со скрытым периодом до 2,2 мсек могут быть оценены 
как моносина птпческие. В проведенных опытах их среднее значение 
составляло 1,12^0,31 мсек; пв417. При этом не исключена возмож
ность. что определенное число клеток, отвечающих на раздражение 
промежуточного ядра мозжечка со скрытым периодом 0,8—0,9 мсек,

Рис I Ответы нейроноо красного ядра на раздражение промежуточного 
ядра мозжечка.

/1—гистограмма скрытых периодо» ответов нейронов красного ядра на 
раздражение промежуточного ядра мозжечка По осн ордннат-колнчество 
зарегистрированных нейронов; но оси абсцнсс-велнчвчв скрытых перио
дов. п ли-ек, Б~Г—\разновидности отпетой нейронов красного ядра на I’1 ՛ 
лражепне промежуточного ядра мозжечка КалиЛропка-0.5 -ш». отметка 

пременн—2.0 мсен
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активировалось антидромно, отражая возбуждение в рубро-мозжечко- 
вон проекционной системе (з:).

Клетки, ответы которых были представлены несколькими спайка
ми, распределялись следующим образом. У 12 нейронов повторные 
спайки возникали через 1,4—2,0 мсек после начального моносинапти- 
ческого возбуждения клетки. У другой группы (12 нейронов) этот 
интервал составлял 2,1—8,0 чсек. Наконец, II нейронов характеризо
валось поздними ответами, в которых скрытый период первого спайка 
мог достигать 12,0 мсек. Указанная повторная активация нейроноч 
красного ядра может быть обусловлена вовлечением быстрого круга 
реверберации в системе промежуточное ядро-красное ядро-промежуточ
ное ядро мозжечка. Время передачи через указанный путь составляет 
около 2.0 мсек (*). В условиях хронического эксперимента ревербера
ция возбуждения между мозжечком и красным ядром возможна не 
только на основании функционирования прямой рубро-мозжечковой про 
екцкн. но и полисннаптических обратных связей, вовлекающих нижнюю 
оливу (2) и латеральное ретикулярное ядро.

На раздражение коры мозжечка в нейронах красного ядра наблю
дались сложные реакции, обычно состоящие из последовательных эф-

В

Рис. 2 Отпеты нейронов крп юг о ядра на раздражение коры мозжечка. 
Л-0—рл1Ю1։нд||< < |ц ответов иейронои красного ядра на рлтдраженне 
кпры мозжечка На Б регистрируется активность двух нейронои. Верти
кальная линия с точкой—момент ратлраження коры чотжечкп. КалнЬрпп 

ка—0,5 .чя, гл метка времени—2.0 мсек
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фсктав угле гения и активации (рис. 2. Л֊В) Угнетение импульсной 
активности выражалось в се урсженни или полном подавлении. В боль
шинстве случаев оно завершалось феноменом отдачи, который, однако, 
мог возникатьн изолированно. Длительность торможения колебалась от 
3.0 до 16,0 мсек (среднее значение 7,78±2,86 ,чг<л. п-167) Его варна- 
бнльность отмечалась не только у разных клеток (рис. 2, Б). но и у 
одного и юго же нейрона при различных его испытаниях.

Внутриклеточными исследованиями показано, что торможение ак
тивности нейронов красного ядра при раздражении коры мозжечка 
обусловлено развитием гниерполяризацин, возникающей в результате 
1нъятия тонического облегчающего влияния нейронов промежуточного 
ядра на рубральные нейроны (феномен дисфаснлитацни) (2) Этот 
эффект возникает п связи с тормозным действием клеток Пуркинье на 
нейроны промежуточного ядра (’). Следовательно, степень торможения 
нейронов красного ядра при раздражении коры мозжечка зависит от 
выраженности тормозного действия клеток Пуркинье. В условиях остро
го эксперимента это торможение характеризуется относи тельной ста
бильностью и длителньость его измеряется десятками или сотнями 
мсек (2<). Как показано выше, у нснаркотизнрованных животных тор
мозные эффекты коры мозжечка отличаются малой интенсивностью и 
короткой длительностью. Имеются данные, что при наркотизации жи
вотных тормозное действие коры мозжечка усиливается (<). Очевидно, 
в условиях нормального функционирования тормозной компонент коры 
мозжечка нс является столь доминантным, как это показано у нарко
тизированных животных Это сочетается с удивительно высокой надеж
ностью в передаче возбудительных влияний из промежуточного ядра в 
красное ядро.

Институт физиологии нм Л. А. Орбелн
Академии нпук Армянской ССР

Հայ1|սւ1|սւքւ II1Ա Ղ1Լ ‘Լ. Վ» 3»11ՆԱ0ՋՅԱՆ։ I*. IL. 1ՈԼՆՎ1ՎՅԱՆ
IIււ|Լւ||ւ1||ւ զրզաււմից աոայացած կարժիր նեյրոնօերի 1ւրահո| ս 

ակւոիվութ յուն|1 նարկոզի չենթարկված կաւուււների մոտ

Խրոնիկ փորձի պայմաններում, նարկոզի չենթարկված կատուների մոտ 
միկրոկլեկտրոդային գրանցման մեթոդի օգնությամբ ուսումնասիրվել են 
ուղեղիկի կեղևի և ուղեղիկի միքանկյայ կորիզի դրդուոմից աոաքացած կար

միր կորիզի նեյրոննների ոեակցիաներրւ
Հետազոտվող նեյրոնների ֆոնային ակտիվոլթ յունր զտնվեյ I. 0,1—50 

/>.ւ7/||ր1| սահմաններում, ավելի հաճախ 1 — 10 իմս, ւ|ր|| և 15 իմպ,\^. Մի- 
յանկւաւ կորիզի գրգոումն աոաքացրե, ( Նեյրոնների սպայկային ակտիվու
՛թյուն 0,8—2,0 ւքվրկ գաղտնի շրյանով' Մինչև 2,2 մ||ր|| զաղտեի շրքան ունե
ցող պատտսխաններր համարվե, են որպես մոնոսինապտիկ, Տոպց են տրվել 
միքանկյայ կորիզ-կարմիր կորիզ համակարգում մոնսինապտիկ դրդիչ 
ազդեցությունների փոխանցման րարձր հուսալիով յոլն ր. Նշված համակարգ- 
ում հայտնարերվե, ( ակտիվության ոեվերրերացիա. որն արտահայտվել ( 
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կրկնակի սպայկան երի ծաղումովէ !հ ղեղիկի կեղևի ղրղոման Լֆե կտն երբ 
Հանղես են ղւպիս կարմիր կորիղի նեյրոնների ակիէովության ճնշման և հետա- 
ղա Հ եչւոաչյմ ան մեէւ Դրղոման այ/ք Տքթ^էՒհ *Ւո Փո քՍ Ո1 № !ո Ր է՛ /»հ
որպես ուղեղիկի կեղևի Պ արկին յե ր?իքն երի Հ աջորղական ա կ տ ի վ ու թ յան և 
արղեյակման արա ա »’ ա յտու թ յուն է Խրոնիկ փորձի պայմաններում, նարկողի 
չենթարկված կատուների ուղեղիկի կեղևի արղելակիշ Լֆեկտներր համեմա
տած այղւղիսինների հետ սուր փորձի պայմաններում բնորոշվում են րս»ծր 
(ֆեկտիվու թ յամ ր և կարճ տևողությամբ (3,0—16,0 ։1»|ր1||:

էյղրակ՚Աէյվ եյ Լ, որ նորմաք ղ ո րծ ո ւև ե ո ւ թ յ ան պայմաններում ու ղեղիկի 
ղեղևի արղերսկիչ կոմւղոնենւոր շի ան ղ ի ս ան ո է մ , այնպես ղերակյոող, ինչպես 
այն //«»/// Լ տրվել նարկողի ենթարկված կեն ղանին երի մոտք
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