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Основные афферентные входы в красное ядро (КЯ) представлены 
и >л.՝кнами н : промежуточного ядра мозжечка и сенсомоторной облас
ти к ри м. га. Первые устанавливают синаптические контакты на 
: матичг кой мембране рубральных нейронов (*•*), вторые оканчива
ются на отдаленных дендритах нейронов КЯ (’•*). Электрофизиоло
гический анализ указанных проекций показал, что дистальный синап
тический вход благодаря кабельным свойствам дендритов обусловли
вает более медленное временное течение дендритных возбуждающих 
постсинаптнческих потенциалов (ВПСП) (»-’) по сравнению с сомати
ческими ВПСП (ь 10); имеется существенное различие в значении этих 
двух входов для процессов нейронной интеграции.

Морфологическими методами обнаружено, что нисходящие волокна 
в КЯ возникают и из других областей коры мозга ("). Среди них 
особ е внимание привлекает проекция из ассоциативного поля темен- 
нл1 коры (։ги)—области, непосредственно участвующей в програм- 
мир -ваннн двигательного поведения Настоящая работа посвящена 
электрофизиологическому исследованию указанной проекции. В ней 
проведен анализ синаптических потенциалов, возникающих в нейронах 
КЯ на раздражение ассоциативной теменной области коры, сенсомотор- 
ной I. ры мозга и промежуточного ядра мозжечка.

Опыты проводились на взрослых кошках, наркотизированных нем- 
буталом (40 мг/кг внутрибрюшинно). Доступ к КЯ осуществляли че- 
ре։ обнаженную поверхность гиппокампа. Потенциалы отводили внут
риклеточно стеклянными электродами, заполненными ЗМ хлористым 
1..1Л1'. । ii.ui 2^ цитратом калия. Микроэлектрод вводился в КЯ под 
латеральным углом в 15 (н). Раздражающие биполярные металличе- 
скис 1ек1| оды (расстояние между кончиками 1,5 ,ил») вводили по две 
пары в позорную, соматосенсорную области, в переднюю сулрасиль- 
виеву извилину и в передний отдел средней супрасильвневон извилины 
(ассоциативная область) ипсилатерального полушария коры мозга. 
Электроды погружали в кору мозга на глубину 2,0 2,5 .нл от ее по-
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верлност». Пару раздражающих биполярных э,к-ктр..доч ,։1 1Н .. 
контралатеральное промежуточное ядро мозжечка Идентпфик.,....",
рубро-спинальных нейронов осуществляли посредством их лнт.иром- 
ного возбуждения при стимуляции контралатерального рубро-спнналь- 
кого тракта на уровне второю Шейного сегмента (С.) спинною мола

Всего был зарегистрирован 161 нейрон; из них 119 были ндентнфи- 
инрованы как рубро-спияальные. Одиночное раздражение контралггге- 
ралыюго промежуточного ядра мозжечка вызывало в нейроних КЯ 
B1K_.1I, которые характеризовались крутон фазой восхождения (0,7 
2,6 мсек; в среднем 1,27 мсек: пв41) и общей длительностью не б мн 
7,0-30,0 мсек (в среднем 12,1 мсек) (рис. 1./1,). Скрытый период 
возникновения ВИСИ колебался и пределах 0,7 1.5 мсек (в среднем

Рис. I. Возбуждающие постсинаптическпе потенциалы и потенциалы денстг.ия рр т 
спинального нейрона, вызванные раздражением промежуточного ядра мо‘жсчк.1 М* 
и сенсомоторной области коры мозга (б). Сверху ониа—усиленно ннгегливнектн г»’՜ 
драження. приводящее к генерации потенциалов действия. антидримн? ш п<‘«< ■•iin.i 
действия нейрона на стимуляцию С։ сегмента. Все потенциалы. представленные ”•» 
этом рисунке, а также на рис. 2. зарегистрированы при многократном наложении 

пробегов луча. Использовался усилитель постоянного тока

0.91 мсек: п-40). Если учесть, что время синаптической задержки для 
указанных ВИСИ охватывает 0,48—0,5 мсек (0,и)> т° слсдуе! прюдап» 
их моносинаптическое происхождение. Усиление раздражс» ня приво 
лило к увеличению амплитуды мембранной деполяризации 6<.з и 
ния ее временного течения и к генерации практически во в<е\ 
доваиных нейронах потенциалов действия, которые разрушали В1Ь . 
возникая со скрытым периодом 1,0—3.5 мсек (в среднем 1^8 
п-40) (рис. 1.ЛМ).
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Совершенно иными характеристиками обладали ВИСИ нейронов 
К Я. во шикающие на одиночное раздражение сенсомоторной области 
коры ипсилатерального полушарии мозга. Опп отличались медленным 
течением Время восхождения ВИСИ составляло 2,8 13,0 мсек (и 
среднем 6.8 мсек; и 52), общая длительность 12,0 -10.0 мсек (в сред
нем 24,4 .исск). Скрытый период выявления ВИСИ равнялся 1,8— 
7,0 мсек (в среднем 3.1 мсек; П“52) (рис. I,Б ։ ։, 25։_3, Л։_л), что гово
рило об их моно- и полнсннаптнческом происхождении, поскольку 
время проведения по кортнко-рубральным волокнам охватывает в сред
нем 1.5 нсек (5). При достижении ВИСИ критического уровня часто 
возникали потенциалы действия (рис. 1,/>4 26<։/?,». ранний скрытый
период выявления которых колебался в пределах 5,0—15,0 мсек (в 
среднем 9.6 мсек). Имеется основание полагать, что последние триг- 
тируются начальным сегментом нейрона на основании электротониче- 
ского распространения деполяризации из области дендритной мембра
ны (՝*։о).

Рис 2. Постсинаптнческне потенциалы и потенциалы действия двух рубро-спннальиых 
нейронов (А—В н Г) при раздражении ассоциативной (Д. Г), соматосенсорной (6) 
и моторной (б) областей коры мозга Сверху вниз—усиление интенсивности раздра
жения Видна генерации потенциалов действия В,. Г,—антидромные потенциалы 

действия соответствсющих нейронов на стимуляцию С}

Нанесение одиночного раздражения на ассоциативную теменную 
область коры мозга также вызывало ВПСП в нейронах КЯ Амплиту
да указанных ВПСП достигала максимума за 3.8 7,0 мсек (в среднем 
4.88 мсек п-7) и составляла 1,2—4,5 мВ (в среднем 2,4 мВ); общая 
деятельность равнялась 12,0—25,0 мсек (в среднем 17,1 мсек) (рис. 
2.Л), Скрытый период ВПСП охватывал 2.0—7,0 мсек (ц среднем 
3,18 мсек), что указывало на то, что часть этих потенциалов имела 
ионосннаптичсское происхождение. При увеличении силы раздражения 
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наблюдалась генерация потенциалов действия через 4.0 7.0 <(о пос 
нанесения стимула (рнс. 2,Г).

В настоящее время получило электрофизиологическое ..Гюснова- 
вне положение о наличии четкой зависимости длительности в<>< ходя
щей фазы постсинаптического потенциала от места локализации вызы
вающего его синапса на сома-дендрнтнон мембране нейрона (’>••*) 
Анализе этой точки зрения характеристик исследованных нами ВИ< II 
показал, что ВПСП, вызванные раздражением ассоциативной коры 
занимают как бы промежуточное место среди постсинаптнческнх реак-

п

Рис. 3. Гистограмма распределения времени восхождения возбуждающих постсннап- 
тическнх потенциалов нейронов красного ядра, вызванных раздражением лромеж\точ 
кого ядра мозжечка (отмечено штриховкой), ассоциативной (ниже •’՝” сборки * 
сенсомоторной (выше осн абсцисс) областей коры мозга. Но осн абсцисс—врем ։

мсек; по осн ординат—количество нейронов, п

ций, возникающих на стимуляцию промежуточного ядра мозжечка н 
сенсомоторной области коры мозга (рис. 3). Это даст основание пола 
гать, что волокна из теменной ассоциативной области коры мозга \с 
танавливают синаптические контакты на более проксимальных частях 
сома-дендрнтнон мембраны нейронов КЯ, чем аксоны кор гик» р\< 
ральных нейронов, расположенных в сенсомоторной об ахти 1 
мозга.

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