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РОЛЬ КРАСНЫХ ЯДЕР В СУДОРОЖНОЙ 
РЕАКЦИИ ЖИВОТНЫХ

В результате изучения значения красных ядер в судорожной активности установ
лено, что они являются образованиями, оказывающими существенное влияние на су
дорожную реактивность организма.

Как показали наши предыдущие исследования, мозжечок, как и 
нентралатеральные ядра гипоталамуса, оказывает существенное влияние 
па судорожную активность животных. Исходя из факта связи вентрала- 
теральных ядер таламуса с красными ядрами [5, 6, 9, 13], а также контро
лирующего влияния мозжечка на красные ядра, можно допустить нали
чие еще одного канала влияния последних на судорожную активность—в 
нисходящем направлении через руброспинальный путь. Однако значе
ние красных ядер в связи с судорожной активностью не изучалось и в 
доступной нам литературе не освещено.

В связи с указанным была поставлена задача путем раздражения и 
разрушения красных ядер на фоне вызванных судорог экспериментально 
изучить возможность передачи мозжечкового влияния в нисходящем 
направлении через руброспинальный тракт.

Материал и методика

В опыте использовано 14 кроликов. У восьми из них раздражающие 
электроды вводились в красные ядра, а у шести произведено двусторон
нее их разрушение. . .

Судороги вызывались 10% раствором коразола из расчета 55—60 
мг/кг веса животного (пороговая доза). Для раздражения красных 
ядер использовались биполярные нихромовые изолированные до кончи
ка электроды с межполюсным расстоянием 0,8—1 мм, введенные в инъ
екционную иглу, которая также покрывалась лаком. Свободными от 
изоляции оставляли концы электродов (1 мм). Напряжение стимули
рующего тока менялось в пределах 3—9 в, частота—10—300 гц, дли
тельность стимуляции—10—15 сек, импульса—0,5—1 мсек. Раздраже
ние ядер, как правило, производилось с одной стороны. Параметры 
тока в течение опыта не менялись.

Локальное разрушение красных ядер осуществлялось электроли
тически постоянным током 8 мА в течение 20—30 сек. Для этой цели 
ток пропускали через глубинный, ранее вживленный, монополярный 
электрод со свободным от изоляции кончиком. В качестве индиффе
рентного электрода использовался стальной винт, введенный в лобную 
кость.

Погружение как раздражающих, так и разрушающих электродов 
производили с помощью стереотаксического аппарата согласно атласу 
Сойера, Эверета и Грина с поправками Р. М. Мещерского и И. А. Чер
нышевской: Р—7,5,1—1,5, У—16,0. Топография и размер разрушен
ного участка определялись макроскопически и морфологически.
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Результаты и обсуждение

Эффект от раздражения красных ядер до введения конвульсанта 
оказался довольно непостоянным и неоднородным. В одних случаях 
наблюдалась реакция десинхронизации, в других—гиперсинхроннзации, 
а в тетьих_ появлялись пароксизмальные одиночные волны, характер
ные для эпилептического припадка. Такая неопределенность корковой 
реакции в ответ на стимуляцию ядер, по нашему мнению, зависит от то
го функционального фона корковых нейронов, на котором производится 
раздражение. Следует отметить, что более эффективным оказалось вы
сокочастотное раздражение, при котором все же удавалось четко заре
гистрировать определенные сдвиги.

Электрическое раздражение красных ядер как низкой, так и высо
кой частотой в раннем предсудорожном периоде оказывалось безре
зультатным, между тем как стимуляция красного ядра высокой часто
той (300 гц, 8 в, 10 сек), произведенная в периоде выраженной предсу» 
дорожной активности, провоцировала эпилептиформный припадок с ха
рактерными ЭЭГ и ЭМГ проявлениями. При этом припадок длился доль
ше обычного и заканчивался более глубокой и длительной депрессией. 
Раздражение ядер в конце припадка приводило к внезапному прекраще
нию с более глубокой, чем обычно, депрессией корковой активности. 
Иными словами, реакция животного на раздражение красного ядра, оп
ределявшаяся степенью вовлечения сенсомоторной зоны коры в разви
вающийся судорожный процесс,—пример того, как функциональное 
состояние ЦНС определяет характер реакции.

После-полного разрушения ядер с обеих сторон в большинстве слу
чаев отмечалась экстензорная ригидность, повышенная кожная чувстви
тельность, спазм жевательных мышц.

Электроэнцефалографически в основном превалировал тормозной 
фон корковой активности. В отличие от интактных животных латент
ный период коразоловых судорог оказывался значительно короче, ре
акция в ответ на введение пороговой дозы конвульсанта не ограничива
лась лишь одним судорожным припадком. Чаще развивалось типичное 
эпилептическое состояние с множеством чередующихся припадков, по
сле которого животные погибали. Интересно отметить, что в большин
стве случаев обнаруживалось расхождение между ЭЭГ и ЭМГ проявле
ниями судорожного припадка. На ЭМГ при этом регистрировалась обыч
ная для спокойного состояния или слегка повышенная активность, от
нюдь не характерная для судорожного припадка. Подобные случаи рас
хождения между ЭЭГ и ЭМГ при припадках были отмечены и раньше 
[3, 10] и были квалифицированы как электроэнцефалографический эк
вивалент судорожного припадка [2].

Облегчающее влияние коагуляции красных ядер на эпилептиформ
ные припадки объясняется тем, что эпилептиформный припадок в раз
вернутом виде представляет собой в сущности экстензорную ригидность, 
во всяком случае, аналогия между ними очень велика. Между тем, со
гласно литературным данным [11, 12], красные ядра через руброспи- 
нальный Тракт облегчают флексорную реакцию. Коагуляция их, естест
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венно, должна была сопровождаться повышением экстензорного тону
са, характерного как для судорожного припадка, так и для децеребра
ционной ригидности.

С другой стороны, как установлено, раздражение коры моз
жечка и его промежуточного ядра приводит к торможению нейронов 
красного ядра, что затем сменяется мощным эффектом облегчения [8, 9]. 
При коагуляции красных ядер, естественно, снимается активирующее 
влияние мозжечка по интерпозито-рубральному пути, что также спо
собствует развитию экстензорной ригидности при действии конвуль- 
санта.

Согласно литературным данным [5], красные ядра являются источ
ником активации вентралатеральных ядер по дентато-руброталамиче- 
скому пути, поэтому их коагуляция понижает активность последних и 
при этом активируется неспецифическая система. НеспеЦифическая 
система активируется также афферентной импульсацией, исходя из моз
жечка, что проявляется в виде феномена синхронизации электрической 
активности коры мозга, который функционально оценивается некоторы
ми исследователями как проявление торможения [7]. Некоторая же 
степень торможения является благоприятным фоном для подготовки ре
ализации судорожного припадка [1, 3, 4].

Таким образом, на основании полученного экспериментального ма
териала можно сделать вывод, что красные ядра являются образовани
ями, оказывающими существенное влияние на судорожную реакцию 
организма.
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Վ. Д. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Լ. Ա. ՆԻԿՈՂՕՍՑԱՆ, է. Ս. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ՑՆՑՈԻՄԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՄԵՋ

Կարմիր կորիզների գրգռումը նախանոպայական շրջանում հարուց՛ում է 
էպիլեպտանման կեղևային ակտիվություն ետնոպայական ընկճումով։ 3 ցն
ցումների շրջանում կարմիր կորիզի գրգռումը հանկարծահաս ընդհատում է 
ջկաձգական նոպան կեղևային ակտիվության սովորականից ավելի տևական 
ընկճումով։ Կարմիր կորիզների էլեկտրախարումը հեշտացնում է ցնցումային 
ակտիվության զարգացումը։

V. Z. GRIGORIAN, L. A. NIKOGHOSS1 AN, E. Տ. BARSEGHTAN

THE ROLE OF THE RED NUCLEI IN THE ANIMALS 
SPASTIC REACTION

The study of the role of the red nuclei In the spastic activity has 
established that the red nuclei are formations, which have significant 
Influence on the spastic reactivity of the organism.
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ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОПОЭЗА У ЖИВОТНЫХ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ СУДОРОЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

(сообщение 2)

У церебеллэктомированных животных на фоне развивающейся анемии изменения 
в картине периферической крови под воздействием судорожного припадка отличаются 
большим латентным периодом, малой амплитудой и большой длительностью. В даль
нейшем судорожные припадки приводят не только к угнетению эритропоэза, но и при
дают ему патологический характер.

Проблема эпилепсии по сей день является одной из актуальных, и 
не случайно на IV Всероссийском съезде невропатологов и психиатров 
особое внимание было уделено ее патофизиологии. Механизм возник
новения и развития этого сложного заболевания может быть раскрыт 
лишь при комплексном изучении вопроса специалистами различного 
профиля.

Наше сообщение является продолжением предыдущих работ [1—3], 
посвященных изучению кроветворения в условиях экспериментальных 
судорожных припадков и роли мозжечка в этом процессе с позиций 
адаптационно-трофического его влияния.

Материал и методика

С целью изучения функциональной активности эритропоэза у кро
ликов при коразоловых судорогах на фоне интактного и удаленного червя 
мозжечка нами приведены исследования костного мозга (лейкоэритро
идное соотношение, процентное отношение красного ряда в миелограм- 
ме, количество эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина, трансфери- 
на, кислотная резистентность эритроцитов, показатели ССЭ, СКЭ и 
СОЭ—среднее содержание Нв в эритроцитах, средняя концентрация Нв 
в эритроцитах, сердний объем эритроцитов).
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