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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОНОВ-
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВЕНТРАЛЬНОГО ЗАДНЕЛАТЕРАЛЬНОГО 

ЯДРА ТАЛАМУСА ПРИ ЧАСТОТНОМ РАЗДРАЖЕНИИ 
СОМАТО-ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АФФЕРЕНТНЫХ СИСТЕМ

И. Г. ТАТЕВОСЯН, Л. Г. ВАГ АНЯ Н. Р. А. БАГДАСАРЯН,
Э. Г. КОСТ АН ЯН, Н. 3. ТАТЕВОСЯН

Институт физиологии им. .'!. А. Орболи АН Армении. Ереван

Показано, что градуальное повышение частот раздражения седалищного, 
лучевого и чревного нервов от низких к средним приводит к увеличению 
числа реагирующих единиц в вентральном заднелатеральном ядре таламу
са. Выявлены облегчающие, угнетающие и смешанные эффекты. Угне
тающие эффекты более выражены при стимуляции чревного нерва. В 
смешанных реакциях при раздражении всех трех исследуемых нервен пре 
обладают эффекты облегчения фоновой активности нейрона при низко
частотной и угнетения яри высокочастотной стимуляции Установлен срав
нительно низкий уровень конвергентных свойств нейронов. Мокомодаль- 
«ые «висцеральные;՛ нейроны не обнаружены.

Նեմրո/տալ֊րյորաւոդւսյուէ թմրեցված Լ Դ-/ոո\րոկո/րս/րինով անշարժացված կ/ս- 
игл/ների վրա ուսումնասիրվել Լ Նստային, ճաճս/նշային ե յւնդԼյ/տյին ներվերի հա 
ձախական դրդոո/մների ւ՚ււրքերու/՚յունո թալամ///սի փոր/պին հետին լա/ոերալ կո
րիզի նեյրոնային Ար էյ/г/ ի վ л, ի լան վրա։ քէույր Ւ, արված, որ դյ/դիոների հաճախս/, 
կանության աստիճանական րարձրս/ցումր դս,ծրիր (I—հ Հէք յ դեպի միջին հա. 
ճս/խակս/նություններ (10— 30 Հքք) բերում I պատասխանող ներրոննհրի րանակի 
մեծացման/

8ացսւհայ1ովե{ են հեշտացն/է/Լ, հնշորլ I/ խաոր էէբեկտներր ճնշող կֆեկա- 
ներր ավե)ի արաահայաված են ընդերային ներվի դրդոման Ժամանակ (40 
ք^ոչօր երեք ո/սոՕնաօիրվոդ ներվերի դրդոմւսն դեպրո/մ խաոը ոեակ/յի/ոների 
ժամանակ դերակշոո/մ են այն Լֆեկաներր. երր նեյրոնների էիոնալին ակտի. 
վ»էի յո/նր -.եշտանում Լ ցածր հաճախականության ե էհեշվում՝ րարձր հաձախա- 
կանո/թյան դրդոումների մամանակ։

ՀէՍԱտաաված Լ նեյրոնների դո/դամիւոո/քէյան էամեմ /ստաբար ցածր մակար
դակ (26,7 Հխ)/ Մի/սրնույթ ՈրնդերԱ/յին^ նեյրոններ չեն հայտնաբերված։

Сокращения: ВЗ/1 ядро—вентральное заднелатеральное ядро. ФМЛ фокус мак- 
сималыюй зктнэности.
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Increasing of VPL neuronal responsiveness to the gradual Increasing of 
.sciatic. radial and splanchnic nerves stimulation rale (1—6 Hz to 10—30 Hz) 
has been shown in anaesthetized (Nembutal—Chloralosa) and immobilized 
(D -Tubocurarine) cats. Facilitator?, depressing and mixed effects are 
shown as well. More considerable depressing influences of splanchnic sti
mulations (49%)should be emphasized. In most cases facilitation ol phonic 
linpul--aHon due to the low-frequency stimulations, and its depression after 
high-frc-’iien у stimulations were recorded. Comparatively low level of 
on-.erge։. ■ lects (25.7%) and absence ol monomodal responses to 

splanchni՛ muli were revealed.
Нервы седалищный, лучевой и чревный—вентральное заднелатеральное ядро 

/ала му с.

Исследование роли и степени участия высших сенсорных образований 
мозга в интеграции периферических импульсов до настоящего времени 
является одной из центральных проблем нейрофизиологии. В ряде ра
бот показано, что восприятие, определенный анализ и предварительная 
обработка сомаговлсиералыюй импульсацнн происходи! на всех уров
нях центральной периной системы —от спинного мозга до коры боль
ших полушарий |2. 4. 8—Н|.

Известно, что таламус, особенно его вен>робазальиый комплекс, яв
ляется одной) из центральных структур, участвующих в этой деятельно
сти. Наиболее значительный вклад в изучение проблемы участия тала 
муса в интегративной деятельности мозга внесли исследования Дуриня- 
на [3], выполненные методом регистрации вызванных потенциалов, и 
Шаповаловой [5]. Шаповаловой, Ширяева [Ь. 7|. показавшие изменения 
нейронной активности ВЗЛ ядра при сомаювисцеральных поступлениях. 
Ранее нами были изучены особенности конвергенции и характер взаи
модействия сомаювисцеральиых одиночных посылок на нейронах ВЗЛ 
ядра таламуса |1] Целью настоящей работы являлось исследование 
реакций нейронов указанною ядра в ответ на градуальное повышение 
частоты стимуляций соматических н висцеральных нервов, поскольку 
именно частотный параметр афферентных импульсов играет важную 
роль в определении информативности сигналов и может служить функ
циональной базой для формирования адекватных поведенческих ре
акций.

Л1а г ер,нал и мечодкка. Опыты проводили на кошках, наркотизированных ксмбута- 
ло-хло,алозной смесью (50 и 10 мг/кг соответственно) и обездвиженных Д-тубокур-.i- 
рином. Внеклеточную импульсную активность регистрировали с помощью стеклянных 
мпкроэлект родов. за полненных 4%-ным раствором пропионового красного Нейро
нальную активность при частотной стимуляции записывали из магнитофоне В даль
нейшем магнитную запись выводили на экран осциллографа и регистрировали ня плен 
хе фоторегнетратора ФОР-2. Мнкрозлектроды вводили в ядро по координатам стерео- 
токсического атласа Джаспера •՝; Аймон-Марсана [12]- б койне каждого опыта про
изводили иоиофоретическос окрашивание положения микроэлсктрода с последующей 
проверкой на гистологических срезах. Периферические нервы (седалищный, лучевой и 
чреипый) раздражали погруженными биполярными серебряными электродами. Приме
няли частотные (I —100 Гц) надпороговые стимулы с целью активации не только низ- 
чоппр-.н оных, ко и более высокопороговых групп афферентных волокон Длительность 

_10йетзи:1 ритмического раздражения не превышала I сек
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Результаты и обсуждение. В вентральном заднелатеральном ядре- 
таламуса на частотную стимуляцию седалищного, лучевого и чревного՛ 
нервов был испытан 101 нейрон. По частоте фоновой импульсной актив
ности нейроны разделены на три группы.- I—нейроны с фоновой актив
ностью 1—5 имп/сек (69,3%); 11—6—10 имп/сек (24,7%) и III—11 н 
выше имп/сек (6%). Как видно, значительно превалируют нейроны с 
частотой фоновой активности 1 5 имп/сек. Нейроны разряжались обыч
но единичными и редко пачечно-групповыми типами фоновой актив
ности.

Влияние частотного раздражения седалищного нерва было изучено 
на 81 нейроне, лучевого—67 и чревного—64 нейронах. Из них на оди
ночное, низко- и высокочастотное раздражения реагировало соответ
ственно 96,3, 99 и 87.5%.

Следует отметить, что градуальное повышение частоты раздражения 
от низкой к средней (1—6 Гц и 10 30 Гц) приводило к увеличению чи
сла реагирующих единиц, что было наиболее характерным для чревно
го нерва, когда процент реагирующих единиц от 58.8 достигал 85,5 
(рис. 1, В-1, 2). Дальнейшее повышение частоты раздражения до 50—

тоты раздражения седалищного (Л), лучевого (Б) и чревного (В) нервов 
I -частота чнмнческол» разлражышя 1-6 Гн; 2-10-30 Гц;

3-50-100 Гц.

100 Гц приводило к незначительному изменению числа реагирующих 
единиц в сторону увеличения в случае стимуляции седалищного нерва 
(А-3) и в сторону уменьшения при стимуляции лучевого (В-3) и чрев
ного (В-3) нервов.

При частотной стимуляции как седалищного и лучевого, так и чрев
ного нерва выявлены облегчающие, угнетающие и смешанные эффекты 
(рис. 2). Угнетающие эффекты более выражены при стимуляции чрев
ного нерва, они составляли 49% (В-1). Смешанные эффекты, когда 
нейрон на низкочастотную стимуляцию реагирует одним типом реакции, 
а на высокочастотную противоположным, превалируют при раздраже
нии лучевого нерва (В-1). Обычно в разнонаправленных реакциях при 
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раздражении всех трех исследуемых нервов преобладают эффекты, ког- 
>а фоновая активность нейрона облегчается при низкочастотной и угие՝ 

■ а-стся при высокочастотной стимуляции.
При стимуляции исследуемых периферических нервов наблюдались 

два типа возбудительных реакций: фазический и тонический. Однако 
их соотношение было сдвинуто в сторону превалирования фазического 
шпа реакции (А-2, ь-2, В-2). Процентное соотношение однонаправлен
ных и разнонаправленных эффектов приведено во фрагментах 3 того же 
рисунка. 1

Для полной характеристики влияния частотного раздражения ис
следуемых первой были изучены также и постстимуляционные эффекты. 
Нами выделены, три типа постстимуляционных эффектов: 1 -продолже
ние эффекта стимуляции,, 2—реакции, противоположные эффекту сти
муляции, 3 восстановление фоновой активности сразу по прекращении 
стимуляции Процентное соотношение этих типов последействия показа
но на фрагментах I рисунка 2. Если выключение стимуляции седалищ-

Рп 2 Диаграммы процентных соотношений эффектен частотного раздра 
женин <ч!л։|.и1шкого (А), лучевого (Б) н чревного (В) нервов на фоновую 
активность нейронов ВЗЛ ядра I. 1—облегчающие; I II—угнетающие;
1 ill—смешанные эффекты. 2 1— тонические; 2 II фазические реакции: 
з I -одновапразленные; 3, 11—разнонаправленные реакции 4— соотноше
ние постстимуляцнонных реакций: 4 I—продолжение, 4 II—прекращение;

•1 III— нротппоположные реакции.

кого и чревного нервов и большинстве случаев сразу же приводило к 
восстановлению исходной фоновой ритмики, ю при прекращении раз
дражения лучевого нерва чаще эффект стимуляции продолжался.

Следует отмстить, что соматоактивируемые нейроны, расположен
ные в зоне своих представительств ближе к фокусу максимальной ак
тивности. реагировали четким вызванным фазовым возбудительным ти
пом реакции и были более устойчивыми к градуальному повышению 
частоты стимуляции. В то же время г. ФМА представительства чревно-
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го нерва «висцеральные» нейроны оказались менее способными к вос
произведению частоты стимуляции. Пример реакции нейрона, локали
зованного в зоне представительства лучевого нерва вблизи ФМА, про
демонстрирован на рис. 3. На ритмичную одиночную стимуляцию луче-

4-Н—НН~н------------ Н֊<

ЧН։-IН- Рис. 3. Пример влияния частотного 
раздражения лучезого перла на фо
новую активность нейрона, в' зоне 
представительства данного нерва. 
А--Е- частота раздражения 1, -I. 8.

16. 34 и 56 Гц соответственно Ка
либровка 300 мс.

—и—
։—

Ч---- ’ЧЧЧЧ^НЧНН—ж-
ГI -'та— -

-----*«; •

вого нерва одновременно реагируют два нейрона—высокоамплитудный 
я низкоамплитудный (А). При градуальном повышении частоты стиму
ляции от 4 до 8 Гц (Б. В) оба нейрона отвечают вспышечным разрядом, 
четко приуроченным к каждому стимулу. При этом и период стимуля
ции фоновая активность угнетается. После прекращения стимуляции 
происходит сравнительно быстрое восстановление фоновой ритмики обо
их нейронов. При стимуляции частотой 16 Гц (Г) оба нейрона продол
жаю? следовать частоте раздражения, пропуская только второй стимул, 
однако наблюдается уменьшение числа спайкой в вызванных ответах. 
При дальнейшем повышении частоты стимуляции высокоамплптудньш 
нейрон после ответа на первый стимул не реагирует на следующие, а за
тем. «усваивая» возрастающий ри гм стимуляции, начинает синхронно 
реагировать на каждый стимул одиночным снайком (Д. Е.). При этом 
синхронная импульсная активность низкоамплитудного нейрона при 
частоте стимуляции 34 Гц (Д) нарушается, а при дальнейшем ее повы
шении (56 Гц) полностью угнетается.

Нами выделена также группа нейронов, локализованная вне зоны 
представительств исследуемых нервов, тип ответов которых па градуаль
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ное повышение частоты раздражения отличался от таковых, располо
женных вблизи ФМА. Пример такого нейрона продемонстрирован на 
рис. 4. Ценрон с редкой фоновой активностью на ритмичное раздраже-

Рнс. ■*. Пример влияния частотного раздражения чревного нерва на фоно
вую активность нейрона вне зоны представительства данного нерва. Л—Д— 
ритмичное раздражение с частотой I. 9, 18. 32, 56 Гц соответственно. 

Калибровка—300 мс.

пне чревного нерва с частотой 1 Гц реагирует вызванным разрядом (Л). 
В этом случае частота фоновой активности в период стимуляции замет
но «е меняется. При повышении частоты стимуляции до 9 и 18 Гц (Б. 
В) наблюдается частичное угнетение фоновой активности и уменьше
ние количества стимулосвязанных разрядов. Угнетающий эффект про
должается около одной секунды после выключения раздражения, затем 
фоновая активность восстанавливается до исходного уровня. Дальней
шее повышение частоты стимуляции до 32 и 56 Гц (Г. Д) приводит к 
углублению угнетающего эффекта в период стимуляции. После прекра
щения раздражения наблюдается некоторое облегчение спонтанной ак
тивности по сравнению с исходным фоном.

Конвергентные свойства нейронов при частотном раздражении 
седалищного. лучевого и чревного нервов.

Из 101 нейрона всего 27 единиц (26,7%) реагировали на частотную 
стимуляцию всех трех исследуемых нервов. 64.3% составили нейроны» 
которые отвечали на раздражение либо висцерального и одного из со- 
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матнческн.х нервов (53,8%), либо на оба соматических нерва (46,2%). 
Мономиальные нейроны составили 9%, и все они, как правило, отвеча
ли только на соматические афферентные посылки. Мономодальные 
«висцеральные* клетки в наших опытах не были обнаружены.

Несмотря на то, что у большинства конвергентных нейронов при вы- 
«окочаесоткой стимуляции наблюдается эффект угнетения, было бы не
правильно говорить об однонаправленности их реакций, поскольку при 
раздражении разных нервов низкими и средними частотами они ведут 
себя по-разному. Пример приведен на рис. 5. Фоновоактивный нейрон

’“4֊֊4------ гь-н-------- -Ч-------
< 4-1 | | !— -- Ч-- 4—
։ 44-4---Н— г Ч-- •֊+֊

?֊+4---Н4 И гН-Н Н |
—4--Н---НМН--1----

з1Н 
———-----4—

—-44НИИМЮН4-----
------------------» ■ '

5 I I 111111111--------- :
----------------------- 1 1՜ I 444 .г1 I I 4—гттгтгтттпи

тттт................. .........—- ■

*4--=____ __ 1---- 1—
I I I ..................... * —<-----
■Н 11^----- Н- ։

г ■ । ।» । 111 М |И 11| 44 ।
14 ИМ Г Г............ ... I'<

Рнс, 5. Пример угнетающего влияния частотного раздражения лучевого 
(А), седалищного (Б) и чревного (В) нервов на фоновую активность кон
вергентного иснрона ВЗЛ ядра Л -I, 2. 3. 4. 5—стимуляция лучевого нер
ва частотами 1. 4. 8, 20. 35 Гц. Б 1,2, 3—стимуляция седалищного нерва 
частотами 1, 8. 50 Гц. В 1. 2. 3—стимуляция чревного нерва частотами

I, 12, 50 Гц соответственно. Калибровка—300 мс.

на ритмическое раздражение лучевого нерва реагирует вызванным раз
рядом с одновременным полным угнетением фоновой импульсации (А-1). 
При частоте стимуляции 4 Гц нейрон все еще воспроизводит ритм сти
муляции (А-2). При дальнейшем повышении частоты раздражения до 
8 Гн (Л-3) на первый стимул он реагирует характерным вызванным раз
рядом, пропускает последующие три стимула, затем, как бы «усваивая 
ритм стимуляции, отвечает на каждый стимул уже одним спайком. При 
частоте стимуляции 20 Гн (Л-4) повторяется та же картина, а стимуля
ция 40 [ ц (А-5) вызывает лишь ответ па первый стимул с последующей 
полной блокадой вызванных разрядов. Это угнетение продолжается 
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■после выключения раздражения от 1,5 до 1,5 сек а зависимости от час
тоты стимуляции. Тот же нейрон на стимуляцию седалищного нерва 
реагирует постепенно развивающимся угнетением (Б-1, 2), которое уже 
при частоте 50 Гц углубляется до полного подавления ответа (Б-3). Од
нако постстимуляционное угнетение фоновой активности в этом случае 
выражено слабо. Па ритмичное одиночное раздражение чревного нерва 
данный нейрон не реагирует (В-1). При повышении частоты стимуляции 
до 12 Гц наблюдается полное угнетение импульсной активности в тече
ние всего периода действия раздражения, а при снятии стимуляции от
носительно быстро восстанавливается исходный уровень фоновой ак
тивности (В-2): Повышение частоты стимуляции до 50 Гц не приводит к 
изменению характера реакции (В-3). Таким образом, несмотря на од
нонаправленность реакций при частотной стимуляции всех трех иссле
дуемых нервов проявляются тонкие различия в эффектах как та протя
жении всего периода действия стимуляции, так и в постстнмуляционно.м 
периоде.

В ряде случаев регистрировались нейроны (6 единиц), которые на 
стимуляцию всех трех периферических нервов при всех частотах раздра
жений реагировали однотипными реакциями—при низких и средних 
частотах—вызванным ответом, а при высокочастотной стимуляции 
полным угнетением вызванной реакции.

Анализ результатов, полученных при исследовании влияния частот
ного раздражения периферических нервов (при постоянной силе и дли
тельности стимуляции), выявил ряд особенностей реакций нейронов. 
Наиболее характерной реакцией нейронов ВЗЛ ядра в ответ на низко
частотную стимуляцию (до 6 Гн) как висцерального, так и соматических 
нервов является эффект облегчения, проявляющийся чаще в виде вы
званных фазных разрядов на каждый последовательный стимул, в боль
шинстве случаев с одновременным подавлением фоновой активности в 
межстимульном интервале. Дальнейшее повышение частоты стимуля
ции приводит к изменению характера реакции или к усилению началь
ного эффекта. У значительной части исследуемых нейронов при переходе 
к средним (10—30 Гц) и высоким (60—100 Гц) частотам стимуляции 
наблюдается угнетение импульсной активности вплоть до полного ее 
подавления, продолжающееся также в постсти.муляциониом периоде֊ 
Подобные единицы включены нами в группу нейронов, проявляющих 
реципрокность ответов. У остальной, меньшей части нейронов, эффект 
облегчения усиливается по мерс градуального повышения частоты раз
дражения.

Как было отмечено, при переходе к средним и высоким частотам 
стимуляции соматических и висцеральных нервов в большинстве случл-, 
ев возрастает угнетающее влияние, что, по всей вероятности, можно 
объяснить, с одной стороны, вовлечением ретйкуло-таламических тор
мозящих систем, с другой—активацией тех тормозных механизмов, ко
торые заложены во всех ядерных образованиях таламуса, в том числе и 
в ВЗЛ ядре.
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К формированию тонических возбудительных реакций в нейронах 
ВЗЛ ядра, наблюдаемых в сравнительно меньшем количестве, следует 
предполагать, причастна ретикулярная формация ствола мозга, с кото
ром афферентные системы исследуемых периферических нервов имеют 
тесные связи.

Усиление степени выраженности эффектов при постоянном повы
шении частоты стимуляции, очевидно, можно объяснить как подключе
нием дополнительных синаптических контактов на пути к исследуемому 
ядру, так и. возможно, вовлечением внутритала ми чески х интернейрон֊ 
иых механизмов.

Ваши данные показали, что применение ритмического средне- и 
высокочастотного раздражения соматических и, особенно, висцерального 
нерва приводит к значительному увеличению числа реагирующих еди
ниц, а также количества конвергентных нейронов по сравнению е оди
ночной ритмической стимуляцией. Вероятно, повторная стимуляция, по
мимо активации низкопороговых афферентов группы А в быстропрово 
дящем фракции волокон группы А, способна возбуждать более медлен- 
нопроводящие фракции волокон исследуемых периферических нервов.

Нейроны, расположенные в зоне представительства исследуемого 
нерва, на стимуляцию данной модальности отвечали четкой и стабиль
ной реакцией. Короткий скрытый период ответов этих нейронов и син
хронное воспроизведение ритма раздражения указывают на то, что па 
них, видимо, переключаются прямые соматические и висцеральные, аф
ферентные пути. Реакции тех же нейронов на ритмические афферент 
ные посылки другого происхождения были слабыми и имели тонический 
характер.

Конвергенция интерр- и экстероцептивных сигналов- на одних и тех 
же нейронах ВЗЛ ядра согласуется с данными электрофизиологических 
исследований о существовании широкого перекрытия проекции иссле
дуемых афферентных систем [3. 10]. Наличие гетерогенной конверген
ции и описанные нами тонкие различия при частотной стимуляции всех 
исследуемых нервов обусловлены, во-первых, неодинаковым количест
венным и качественным составом соматических и висцеральных аффе
рентов, во-вторых, опосредованием восходящих афферентных импульсов 
через ряд переключений в различных стволовых структурах, число и 
свойства которых, невидимому, также неодинаковы, и в-третьих, слож
ностью структурной и функциональной организации самих таламических 
ядер. В последнем случае имеем в виду существование специального 
интернейронального тормозного и возбуждающего аппаратов, вставлен
ных в различные внутри- и межъядерные нейронные «.епи, благодаря, 
деятельности которых модулируется активность на уровне одной клетки 
[•:֊, 6. 10]. Причастность этого аппарата к формированию взаимосвя
занных процессов возбуждения и торможения, выражающихся в различ
ных паттернах активности нейронов, создающих сложные, многокомпо
нентные конфигурации как в период раздражения, так и в постсгимуля- 
1.ДОННОМ периоде, не вызывает сомнения. Естественно, использование 
внутриклеточного метода исследования поможет более точно раскрыть 
интимные механизмы описанных явлении.

863
4-52



ЛИТЕРАТУРА

I. Айрапетян А. А.. Вагинян Л J'., Татевсяк И. Г. Фнзиол. журн. СССР. 88. 7. 976— 
984, 1982.

.2. Баклаваджяк О. Г., Висцеро-соматнческие афферентные системы гипоталамуса; 
212. Л.. 1985.

3. Дурикян Р. А.. Центральная структура афферентных систем. 187. Л., 1965.
4. Серков Ф. Н„ Казаков В. Н. Нейрофизиология таламуса, 231, Киев. ИХ81.
5 Шаповалова К. Б. Роль корковых н подкорковых структур в сенсомоторной nine- 

грации 182, Л., 1987.
6. Шаповалова К. Б... Ширяев Б. И. ДАН СССР. 184. 4, 1007—1010, 1969.
7. Шаповалова К. Б.. Ширяев Б И. В кн.: Механизмы вызванных потенциалов .мозга. 

124-130, Л., 1971.
8. Л1Ье—Fussard D In Contributions of sensory physiology. New York. London Acad 

Press. 2. 101-167, 1967,
9. Harris f. A Nature, 225. 5232. 559. 562. 1970.

«10. Harris F. A. Exp. Neurol., 58. 2, 149—170. 1978.
11. Tsumoto T.. Nakamura 5. Exp. Bram Re.։erch. 21, 2, 195 2Ю. 1974

.12. Jasper И. H., Ajmone—Marsan A. Hie national research council ol ;'.шлda. 71 
Ottawa, 1954.

Поступило 9.VH 1990:

Биолог, журн. Армении, № 10—11Հ43).1990 УДК 612.826.5:611-815 44

ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ИПСИЛАТЕРАЛЬНОЙ 
МОЗЖЕЧКОВО-РУБРАЛЬНОИ СИСТЕМЕ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ 
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЯДРА МОЗЖЕЧКА

С. А. БАДАЛЯН. Дж. С. САРКИСЯН. В. И. ПОГОСЯН

Институт физиологии нм. Л. А. Орбели АН Армении. Ереван

Методом ретроградного аксонного транспорта пероксидазы хрена нсследо 
зап феномен коллатерального аксонного спраутинга в мозжечково-фуб- 
ральнои системе после предварительного разрушения контралатерального 
промежуточного ядра мозжечка (в сроки до 3 месяцев) у взрослых кошек 
Показано формирование ипсилатерального мозжечково-рубрального кол
латерального спраутинга аксонов нейронов всех трех центральныых ядер 
мозжечка.

Պեյ/որսի/յադա իւրենի ռհտրսդրաղ ai punbu/յին տրանսպորտի մեիողի մ իջոյյով 
Հետազոտվեք /. արւ/ոնային կս/աս/երայի սպրաւււտինգի երևույթք/ ո/ղեղիկ/ս 
կարմիր կորիզային հ ամ ա կարգի մեջ ուղեղիկի Հակակոդմնւսյին միջադիր կորիզի 
Ь ւ« իւն սւ կ աԼ /(ն/սւ/ո,մ իր Հեսւո՝ ( մամ անակահ/ո տ/[ածր մինչև 3 ամիս) մհծամււ/սակ 
կատուների մոտ/

Sitijff / արված ուղեղիկի րոքոր երիր կենտրոնական կորիզների Նեյրոնների 
արսոնների կո/աաերային /ւպրաո/սւինղի միակողմանի ձև/սվորոէմի ուղեղիկային 
կարմիր կորիզս/ էին Համակարգում/

Tim phenomenon о» the collatetal axonal -.pro. ;:ոհ was investigated in 
cerebello-ruhral systein? on jtluli cat alter lesion oi contralateral cere
bellar nucleus interposittis (w.thui the period to three months) by nt.et-

Сокращения ПЯМ—промежуточное ядро мозжечка; КЯ красное ядро; кПЯ՛"— 
коетрзлаторзлыюе промежуточное ядро мозжечка; иПЯМ -ипсилатс-рз.н.иос. проме
жуточное ядро мозжечка; ПХ—пероксидаза хрена.
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