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Морфологический анализ нейронных группировок крупноклеточ
ной части красного ядра (КЯ) кошки позволил подразделить ее на 
дорсальный и вентральный отделы (1-э). Посредством применения 
импрегнационных методов изучения волоконных систем мозга уста
новлено, что указанные отделы КЯ, помимо нейронной организации, 
различаются и в отношении их афферентных входов (4՜7). Целью 
настоящей работы было дальнейшее исследование афферентных вхо
дов КЯ с использованием метода ретроградного аксонного транспорта 
пероксидазы хрена (ПХ).

Опыты были поставлены на 14 взрослых кошках под нембутало- 
вым наркозом (50 мг/кг, внутрибрюшинно). В дорсальные отделы 
крупноклеточной части КЯ вводили стеклянную микропипетку (диа
метр кончика 50—100 мкм), заполненную 10%-ным раствором ПХ 
(Boehringer, Sigma VI). Для растворения фермента применяли бу
ферный раствор (8) в сочетании с 0,5%-ным раствором диметилсуль- 
фоксида, который титровали 1 Н-ным раствором соляной кислоты до 
pH 8,3. Осуществляли локальную микроионофоретическую иньекцию 
раствора ПХ в КЯ с последующим изучением топографии распределе
ния маркированных нейронов-мишеней в различных отделах централь- 
пой нервной системы. Через 48 ч после введения фермента производл-
ли повторную наркотизацию животного и перфузию мозга. Последний 
разрезали на блоки, из которых получали фронтальные срезы (/5 мкм), 
окрашиваемые по методу Мезулама (9). Для определения мес։а лока
лизации аккумулировавших фермент клеток использовали а։ласы моз
га кошки (10՜12).

Как видно из рис. 1, б в результате применения новой пропи л 
буферного раствора, использованного для растворения фермента, в 
области локализации микропипетки не выявляются гранулы ПХ, гак 
как происходит эффективный захват фермента концевыми образова 
ниями афферентных волокон, проецирующихся на дорсальный отдс । 
КЯ. Из рисунка также видно, что вблизи места введения ПХ и на про
тивоположной стороне мозга прослеживаются ретроградно маркиро 
ванные пучки волокон, имеющие различную ориентацию.

Анализ топографии распределения нейронов-мишеней в цен саль
ных ядрах мозжечка (рис. 1, а) показал, что все они контралатераль-
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но проецируются на дорсальный отдел крупноклеточной части КЯ, со 
значительным превалированием проекций промежуточного ядра. Нами 
получены данные относительно существования проекций фастигиаль- 
ного ядра на КЯ. Что же касается зубчатого и промежуточного ядер 
мозжечка, то результаты настоящего исследования полностью согла
суются с литературными данными («мз.и

Выраженная аккумуляция ПХ выявлена в пирамидных нейронах 
слоя V крестовидной борозды (рис. 1, б), значительное скопление ко
торых обнаружено в ее латеральных отделах—в зоне представитель
ства передних лап (15). Подобные результаты получены и другими ис
следователями, использовавшими в своих экспериментах импрегна- 
ционные методы изучения корково-рубральных связей (6,1е). Нами 
получены данные относительно проекций на дорсальные отделы круп-

Рис. 1. Микрофотографии области локального микроионофо- 
ретического введения пероксидазы хрена в дорсальный отдел 
крупноклеточной части красного ядра и нейроны-мишени некото
рых образований мозга кошки. DENT--3y64aToe, INTP—проме
жуточное и FAST—фастигиальное ядра мозжечка; RN—красное 
ядро; CRU—крестовидная борозда; 11Ы -медиальное ядро уздеч
ки; RFm—ретикулярная формация продолговатого мозга; GC— 
центральное серое вещество, STH—субталамическое ядро; SNR— 
ретикулярный отдел черной субстанции; CS—верхнее двухолмие; 
NVLD—дорсальный отдел латерального вестибулярного ядра и 
ММ—сосковидное тело. Масштаб: I мм (для а и б) и 190 мкм 

(для в—л)
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ноклеточной части КЯ медиального ядра уздечки (рис. 1 г), ретику
лярной формации продолговатого мозга (рис. 1, д), центрального се
рого вещества (рис. 1 е), субталамического ядра (рис. I, ж), верхне
го двухолмия (рис. 1 и), дорсального отдела латерального вестибуляр
ного ядра (рис. 1 к) и сосковидного тела (рис. I л). Уточнены связи 
черной субстанции с КЯ. Показано, что на его дорсальные отделы 
проецируется ретикулярный отдел черной субстанции. Следует также 
отметить, что у опоссума описаны эфферентные проекции верхнего 
двухолмия на КЯ (17).

На рис. 2 показана обобщенная схема локализаций нейронов-ми
шеней в различных структурах центральной нервной системы, состав
ленная на основе анализа данных микроионофоретичсских инъекций 
ПХ в дорсальный отдел крупноклеточной части КЯ кошки. Большин
ство исследователей признает только ипсилатеральные корково-руб- 
ральные связи крестовидной и коронарной борозд (“-«-го у £ Ринвн- 
ком(7)описаны билатеральные проекции крестовидной борозды на КЯ, 
выявленные посредством изучения антероградной дегенерации аксо
нов пирамидных клеток, проецирующихся на КЯ. Исследование топо
графии ретроградно маркированных корковых нейронов-мишеней по
казало, что на дорсальные отделы КЯ билатерально проецируются 
коронарная, пресильвиевая, крестовидная, латеральная и передняя 
эктосильвиевая борозды. Подсчет количества меченых клеток симме
тричных областей коры больших полушарий мозга выявил, что на 
ипсилатеральной стороне количество нейронов-мишеней в 4—5 раз 
больше, чем на контралатеральной стороне. Обнаружены билатераль
ные связи клиновидного и нежнего ядер с КЯ, что согласуется с дан
ными других авторов (212г).

Кроме отмеченных выше образований мозга, нами получены дан
ные относительно билатерального представительства в КЯ переднего, 
дорсального, вентромедиального, латерального, заднего, супрахиазма 
тического гипоталамических ядер; поля Фореля, ядра задней комис
суры, интерстициального ядра Кахаля, ретикулярной формации сред
него мозга и моста; медиального вестибулярного ядра и передних ро
гов шейных отделов спинного мозга. Ипсилатеральные проекции на 
КЯ выявлены от парафасцикулярного ядра, срединного центра, не
определенной зоны и вентрального ядра латерального коленчатого 
тела, а контралатеральные—от красного ядра и ядра лицевого нерва. 
Подтверждены контралатеральные проекции на КЯ боковых и задних 
рогов шейных отделов спинного мозга (23).

Применение локальных микроионофоретических инъекции ПХ в 
Дорсальные отделы крупноклеточной части КЯ кошки и изучение по
следующего ретроградного аксонного транспорта фермента в неиро- 
ны-мишени различных структур центральной нервной системы выяви
ло удивительное многообразие и неоднородность его афферентных 
входов, что, вероятно, играет существенную роль в регуляции мышеч
ного тонуса и соответствующих двигательных реакций передних конеч
ностей указанного животного.
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Рис. 2 Схематические связи различных образований центральной нерв
ной системы с дорсальным отделом крупноклеточной части красного ядра кош
ки, выявленные посредством ретроградного маркирования пероксидазой хрена 
нейронов-мишеней. О- дорсальный отдел красного ядра; СОИ—коронарная, 
РРЬ- нресильвиевая, 1-АТ--латеральная и ЕС5А—передняя эктосильвисвая 
борозды коры больших полушарий; МРЕ парафасцикулярное ядро; СМ—сре 
диииый пен|р; ЕЕ поле Фореля; 7Л -неопределенная зона; 61. V—вентраль
ное ядро латерального коленчатого тела, 1ЧСР— ядро задней комиссуры; ЖС— 
интерстициальное ядро Кахаля; РЕМ -ретикулярная формация среднего моз
га и РЕр моста; КгУМ—медиальное вестибулярное ядро; М\И1—ядро лицево
го нерва; М5 - передние рога шейных отделов спинного мозга; МОР нежное 
и МСиМ—клиновидное ядра. Остальные обозначения структур см. на рис. I. 
Непрерывной линией обозначены подтвер «денные связи, а пунктирной выяв

ленные впервые

Институт физиологии им. Л. А. Орбели 
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Վ. Ի. ՊՈ4ՈՍՅԱՆ

Կւստւ||ւ կարմիր կորիզի խո^որ թքքափն Սասի 
աֆԼրԼնա մուտքերս

հետի Լ շրջաններ՛ի

Հասուն կատուների մոտ խոշոր բջջային մասի հետին շրջաններում 
ծովաբողկ պերօքսի ղաղայի մ իկրոիոնոֆորետիկ ներմուծման պայմաններում 
ուսումնասիրվել է կենտրոնական նյարղայրն համակարգության տարբեր 
գոյացություններում Հետրնթաց նշված նեյրոն֊ թիրախների տեղակայում րէ

ւԿսցահտյտվա;, են '.եւոեյալ պրոյեկցիաները՝ 1իպոթ ւպամ ուսի մի շարք 
կորիզներից միջային, ենտրոնից, պարաֆաստիկուլյար ե ենթաթւպամիկ 
կորիզներից, անորոշ շրչանիցէ ֆորեյի ղաշտից, սանձի միջայիձւ կորիզից, 
կամրջի ցանցածն դրացությունից, երկարավուն ե միջին ուղեղից, կենտ, 
բոն ակ ան գորշ նյութից, վերին ե ր կըբր ա կի ց, Կախսւլի ինտերստիցիայ կո֊ 
ւ՚Ւ՚ւՒ/յ» կս,բմիբ> ուղեղիկի ֆաստիգիալ ե դիմային ներվի է ա կ ա կ ո ղ մ յա ե 
կորիզներից, մեդիւպ վեստիբոլլյար կորիզից ե լտտեբւպ վեստիբւպյար 
կորիքւ/ւ հետին բամնից, ողնուղեղի պտրանոցային , ատվածն երի տոաջնային 
^12յոլ[1^յ^ք1ք՚!յ։ ճշտվել են կարմիր կորիղի ե ս ե սուբստանցիայի միջե եղած 
կապերը և հ ա ս տ ա տ վ ե լ են ուղեղի մի շարք զոյացոլթյունն հրի պրոյեկցիա֊ 
ներրւ Նկարագրված են երկկողմանի կե ղե ա - ոո ւ բ ր ա լ պրո յե կցի ան եր:
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