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Общность происхождения и развития (структуры, функции и хи
мизма) адренореактивных структур ретикулярной формации (РФ) к 
симпатической нервной системы (ь>), а также результаты сравнитель
ного изучения роли этих образований в условнорефлекторной деятель
ности (*• ’) позволяли рассматривать их как «единую адаптационную 
систему мозга» (б) Сказанное, однако, вовсе не исключает те неизбеж
ные эволюционные (морфо-функциональные) преобразования внутри 
этой системы, которые привели к формированию (из первичных четы
рех групп ретикулярных клеток Капперса) множества дифференциро
ванных и сложно взаимосвязанных ядерных подразделений ствола и 
межуточного мозга. Они наделены специфическими и вместе с тем об
щими (неспецифическими) для них функциями в нервной деятельности.

Проявляется ли специфичность функции адрено- и холинореактив
ных структур РФ и симпатической нервной системы только лишь в био
логическом качестве функциональной системы (ФС) целенаправленно
го поведенческого акта? Исследованию этого вопроса посвящена на
стоящая работа. Опыты проведены на 5 взрослых беспородных соба
ках Каждая из них обучалась двум инструментальным навыкам: один 
в форме локального позно-тонического подъема конечности при боле
вом или сигнальном раздражении, другой прямолинейной побежки от 
старт-площадки к источникам пиши (рис. I, Л, Б). Животные обучались 
на один пусковой стимул подходить к левой, а на другой—к правой 
кормушке н подниматься на нее передними лапами. Сигналы подава
лись в случайной последовательности и в разных временных интерва
лах. по 6 раз в каждую сторону подкрепления, всего 12 сочетаний в 

। пытс. В поведении учитывали: правильность выбора стороны подкреп
ления на каждый сигнал в отдельности; степень дифференцирования 
положительных условных раздражителей (рис. I. /’); координационный 
«рисунок» и время двигательных реакций; биологическую направлен
ность н «логическую* программу поведения. Использованы фармаколо
гический и хирургический методы депривации адрено- и холннорецеп- 
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тинной функции РФ мола. С этой целью применяли аминазин (альфа- 
адреноблокатор) в дозе 0,5—1,5 мг на 1 кг внутримышечно и атропин 
(М-холиноблокатор) в дозе 0,03—0,05 мг на I кг подкожно. В первом 
варианте опытов (3 собаки) действие фармакологических средств изу
чалось после предварительного обучения животных двигательным на
выкам. во втором (2 собаки) выработка инструментальных реакции 
осуществлялась па фоне действия лекарственных веществ в динамике. 
Всего проведено по 35 опытов с аминазином и атропином. После за
вершения фармакологической части зкеперн.ментов у всех собак про 
изводили десимпатизацию мозга путем удаления верхних шейных сим
патических узлов Особое внимание в поведении было уделено меха
низмам «принятие решения» к целенаправленному действию и «оцен
ка» результатов совершенных действий, составляющим основные этапы 
логической программы «внутренней операциональной архитектоники» 
ФС поведенческого акта.
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Рис. I. Влияние амина знновой блокады адрено- 
реактивных структур РФ из реализацию Функ 
цноиалыюй системы реакции избегания и выбора 
стороны пищевого подкрепления. 4 —фра, менты 
кимогрлммы локального избегания •а.ия’н ко
нечности в отлет на тон 1000 гч в контрольном 
опыте. Обозначения кривой сверху: дыхание, сги
бание конечности, отметки сигнального и под
крепляющего стимулов. время (в - сск՜). /» -фр 
менты кимогрлммы реакции выбора левой (на 
тон 100 ?ч) и правой (на тон НИЮ -ч) корм\ 
тек в контрольном опыте Остальные обозна
чения те же. Я-реакция избегания спустя 4. 
мин после введения аминазина (I мг ил I
Г величина (средний из 21 опыта) правиль
ных действий по выбору стороны подкрепления 
В каждой тройке столбиков: левый- »ы<ор ле
вой кормешкн. средний выбор правой кормуш
ки. правый—дифференцирование положительны з 
сигналов, / контроль. 2 мере։ I ■ 
ре, 30 мин; ■/—че|м?« 45 мин; 5-через 3 «; б- 
нл следующий день после введения аминазина
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Проведенные опыты показали, что аминазиновое и атропиновое 
выключение соответственно адрено- и холинореактнвных структур РФ 
малыми дозами одинаково расстраивает тонический компонент ло
кальной реакции избегания, не препятствуя дальнейшей реализации 
двигательного оборонительного рефлекса Складывалось впечатление, 
что инструментальная реакция превращается в «классическую», при 
которой активное движение конечности переставало надежно избав
лять животное от болевого раздражения в заданные интервалы дей
ствия пусковой сигнализации. Иными словами, выпадение системооб
разующего фактора (результата действия) ФС, которым является из
бавление животного от болевой стимуляции, приводило к временному 
распаду данной ФС при полной сохранности структуры временной свя
зи в двигательном условном рефлексе (УР). Полученные данные по
зволяют заключить, что в центральных механизмах формировании и 
реализации ФС локального избегания участвуют как адренореактнв- 
ные, так и холинореактивные структуры РФ мозга и что адрено- и хо- 
линорецепторы структур центральной интеграции ФС реакции избега
ния более чувствительны к специфическим ингибиторам, чем таковые 
структур центральной интеграции классического оборонительного реф
лекса.

Некоторое увеличение дозы препаратов приводило к полному ни
велированию и простого типа оборонительных УР (рис. I, В: 2. Б). 
При продолжении опытов в пишедобыватсльной ситуации было конста-

Рис. 2. Влияние атропиновой блокады М-холи- 
нсреактинных структур РФ на реализацию ФС 
реакции избегания и выбора стороны пищевого 
подкрепления А. Б фрагменты кимограммы ло
кальной реакции избегания соответственно до 
и спустя 20 мин после введения атропина (0.05 
мг на 1 кг). В величина (средняя из 21 опы
та! правильных действий по выбору стороны 
пищевого подкрепления / контроль; 2 через 
15 мин; 3- через 25 мин; •/—через 3 ч, 5—на 

следующий лень после введения атропина
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тировано сохранение способности животных к ориентированной реак- 
ции-побежкн к кормушке на любой из применяемых сигналов. Од
нако время двигательной реакции (от исходной позиции до подъема на 
кормушку) увеличивалось почти вдвое при действии аминазина (I .на на 
I л*а) и несколько уменьшалось или же оставалось без изменений при 
атропине (0,05 лга на 1 лг). Контрольная величина времени двигатель
ной рсакции-побежки животных равнялась в среднем 2,3—2,8 сек 
Предъявление более сложной задачи — вероятностного, альтернатив
ного выбора из двух только сигнализируемой в данный момент кормуш
ки выявило статистически значимое снижение (на 35—40%) точности 
выполнения заданной ранее логической программы действия Наруши
лась также способность животных корригировать ошибки, несмотря ни 
их постоянное неподкрепление (рис. I, Г; 2, В). Примечательно, что 
при идентичных отрицательных эффектах аминазина и атропина на 
механизмы «принятие решения» и «оценка» достигнутых результатов 
данной ФС различалось их действие на процессы дифференцирования 
положительных сигналов. В случае аминазина они усиливались, что 
приводило даже к некоторому улучшению этого показателя, а при ат
ропине результаты оказывались противоположными — растормажива
лась дифференцировка и снижалась способность животных к правиль
ному различению положительных (подкрепляемых в данный момент) 
стимулов (рис. 1. Г; 2, В). Следовательно, расстройством только тор
мозных процессов или же снижением восходящей активирующей функ
ции РФ трудно объяснить причины (механизмы) нарушения поведе
ния в этих экспериментах.

Факты скорее свидетельствую! о специфическом, избирательном 
участии адрено- и холинореактивных структур РФ в узловых механиз
мах организации собственно логических процессов Ф(. целенаправлен
ного поведенческого акта. Причем двигательные и логические програм
мы действия нуждаются в разном количественном и качественном 
нейрохимическом (адрено- и холинергическом) обеспечении.

Аналогичные закономерности были выявлены при становлении ре
акции избегания и выбора стороны пищевого подкрепления на фоне 
действия аминазина и атропина.

Примечателен также факт общности в селективном, угнетающем 
действии десимпатизации мозга и аминазиновой блокады РФ в отно
шении оборонительной и отсутствие такового в отношении пищедобы- 
вательной условной реакции. Уже на второй неделе после двусторон
него удаления симпатических узлов оборонительные рефлексы претер
певали заметные изменения: удлинился латентный период, уменьши
лось число положительных ответов, сократилось время двигательной 
реакции и. наконец, усилились все виды внутреннего торможения ( ). 
В то же время снизилась (на 20%) точность реакции выбора стороны 
подкрепления при 100-проиентной реализации двигательно-пищевых 
УР. Спустя 1 — 1.5 месяца после десимпатизации оборонительные УР 
почти полностью исчезли, а условные передвижения к одной н другой
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кормушке в ответ на каждый сигнал осуществлялись постоянно с не
которым замедленным (на 1,5 сек) темпом побежки. При этом ошибки 
в выборе стороны подкрепления достигли своего максимума (35%) и 
удерживались на этом уровне в течение 2—3 и более недель. После до
полнительной тренировки отмеченные нарушения в поведении посте
пенно выравнивались (рис. 3).

Рис. 3 Влияние десимпатизации мозга на вели
чину правильных действий по выбору стороны 
пищевого подкрепления /—контроль: 2 в конце 
второй недели. 3— спустя 1,5 месяца; 4—спустя 

2 месяца; 5—спустя 3 месяца после операции

Таким образом, специфичность функции РФ и симпатической нерв
ной системы в высшей нервной деятельности проявляется не только в 
биологическом качестве поведения и в биоэлектрических «паттернах»
с »1» тветствуюших структур мозга, как это было показано ранее 
но и в тех центральных механизмах, которые определяют целенаправ
ленность поведения. Иначе говоря, адрено- н холинореактивные струк
туры РФ. подобно неспецифической системе таламуса, стриатума и 
другим подкорковым образованиям мозга ("• '2), наделены, очевидно, 
также высшими интегративными функциями Последние, однако, могут 
быть адекватно выявлены при системном, мультипараметрнческом под
ходе к анализу структурных основ поведения (и |>).

Следует особо подчеркнуть, что при общности функций разных 
шеньев единой адаптационной системы мозга в организации двигатель
ной и логической программ ФС поведенческого акта механизмы, обес
печивающие эти функции в своей нейрофизиологической и нейрохими
ческой основах, могут быть разными.

Результаты настоящего исследования приводят к мысли о возмож
ном участии адрено- и холинореактивных структур адаптационной сис
темы мозга в развитии некоторых форм психопатологии: нарушении 
распознавания, концентрации внимания, избирательной целенаправ
ленной реакции, памяти и др.

Институт (ООЛОГИИ
Академии наук -Хрмяиской ССР
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Դ. Ь. ԴՐԻԳ1||'ՅԱՆԴ|խուղԼւ|ի աղաս|ւոացիոն սիստեմի մասձսւկցությու&բ եսյ կազմակերպման զործում սյւոակւսս|ւս<յ վարքի
Փորձի պայմաններում, հասուն շների մոտ ուսումնասիրվել է ուղեղի ցան

կային ղոյացության և պարանոցի վերին սիմպատիկ հ ան ղ ո. յցն ե րի ֆունկցիո- 
նայ ղերր կենդանիների վարքի «մտավսր» և «շարժողական, ծրադրերի իրա- 
կանացման դործումւ

11»յս նպատակով փորձի Լ^1հս^ա կենդանիներր աղատ պա (մաններում 
վարժեցվել են ձայնային որոշակի աղղակների դեպքում հիմնական դրՈւթյսլ-
նից շարժվել ե մոտենալ ձախ կողմում տեղադրված կե րա կ ր ա տ ա շտ իՆ , իսկ
մյուս աղ դաԱշ անի դեպքում' աքին։ թացի այս, նույն ձայնա/ին ա ղղ ան շ ա են ե ր ի 
դե պքում, սակայն տարածքային այլ պ ա յմ անն երու մ, կեն ղանիներր վարժեց
նել են կծկել Հետին ծայրանդամը որոշակի բարձրության և պաՀել այն մինչև 
աղղակի վերջր (10—15 ||ր1|)ւ

էԼղդան շանն ե րր տրվել են պատաՀական Հաջորդականությամբ և ժամա
նակի տարբեր հ ա տվածն երում է

նշված ն յարդա յին օրգանների ֆունկցիան ուսումնասիրելու ՝ամար դի
մել են ր ֆարմ ակոլո ղիա կական և վիրաբուժական ւ)իշոցներիւ IԼ յ ղ նպատակով 
կենղսւնիներին ներարկվել ( ամինտղին, ատրոսլ ին, ապա հեոա ցվել են նրանց 
պարանոցի վերին սիմպատիկ Հանգույցները։

IIտ լսցված տվ յալներր ցույց են տվել, որ ինչպես ցան ցա յին գոյացու- 
ք!յունրէ այնպես Էլ սիմպատիկ նյարդային Հ ա մ ա կ ա րգ ու թ յ ուն ե ունեն կարևոր 
ղեր շարժ ումների պ ա յմ ան ա կան-ոեֆլեկտ ո ր կարգավորմ աԱ գործում։ թացի 
այդ նրանց ղերր մեծ ( նաև վարքի մտավոր ծրագրերի կաղմելու և իրակա-

նացնելու մեք' ա յսոլես, ձալնալին աղղակների եիշտ րնտրոէ^յաՆ >իման վ('ա
տրված խնդիրների ճիշտ լուծումը, ստացված արդյունքների գնահատումը և 
սխալ քայլի դեպքում, վերջինիս ուղղումը:
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