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Частотно-амплитудная характеристика о.э.г. павианов гамадрилов рав¬

ного возраста (при регистрации с поверхности черепа ) не отличается от
таковой макаков резусов (‘) . Исследование электрической активности коры

и подкорковых структур у
этих видов обезьян через им¬

плантированные электроды в
течение первого года жизни
также не выявило каких-либо
существенных различий ( т ) .
Целью настоящей работы
было изучение картины коле¬

баний биопотенциалов раз¬
ных отделов коры (лобная
кора, премоторные, мотор-
иые поля, теменные и заты¬

лочные области ) п глубоких
структур головного мозга
(гиппокамп, ядра стрио-нал-
лндарной системы и др.) ,

Всего обследовано 94 корко¬

вых и 77 подкорковых пунк¬

тов головного мозга у восьми
павианов гамадрилов 1,5— 3-

летиего нозраета. Ориен¬

тиры исследуемых структур для погружения электродов предварительно
определялись на трупном материале животных соответствующего возраста .
Методика операции вживления электродов и регистрации электрической
активности описаны ранее (1-s, *) . На рис. 1 приводится рентгенограмма
черепа подопытной обезьяны , где виден ход корковых и подкорковых элек¬

тродов н коммутационный разъем, укрепленный на черепе винтами п сти-
ракрилем. Элентрофизиологическос обследование проводилось при ча¬

стичной фиксации обезьян в приматологическом кресле, в котором живот¬

ные постоянно жили и вне опытной обстановки ( ' ) .
Фоновая электрическая активность обследованных подкорковых струк ¬

тур при спокойном, бодром A>AB>O=88 682>B=KE характеризовалась боль¬
шой регулярностью колебаний (5,5— 6,5, 6— 8 гц ) (рис, 2, отведения 1 -3
и 6 — S). Амплитуда волн этого ритма колебалась в пределах от 50— 60 до
100 — 180 рв. Очень четко выявлялась модуляция по амплитуде и частоте
наподобие веретен. Колебания других частот (2- 3, 3— 4, 4 — 5 гц ) в виде
нерегулярных низкоамплитудных одиночных волн, реже группами по 2 — 3
накладывались на ритм основной активности. Высокочастотные компонен¬

ты в отведениях из обследованных глубоких структур мозга практически
не в I,(являлись.

Рис , 1. Рентгенограмма черепа обезьяны павиана
Ап Петри
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Сходная ищтша колебания потенциалов регистрировалась в премотор¬
ных, моторных и некоторых полях лобной области, однако амплитуда опи¬
санного (югулярного ритма (5,5— 6,5 или В— У гд) здесь была выше па
15— 2Г> рв, особенно п отведениях от моторных областей.
В затылочной коре уровень электрической активности, оравшиельне

с другими отведениями, был выше на 15— 30 рв. картина колебании био¬
потенциалов была полиморфной и представлена нерегулярными медлен ¬

ными волнами, частотой 2— 3, 3— 4, 4— 6 гц и амплитудой от 60— 80 до
150— 200 цп . Постоянно в этих областях выявлялся также ритм 5,5— Г>,5,
6- 8 ги, синхронный с другими областями. Кроме указанных частот, в за ¬

тылочной коре регистрировались частоты 8— 10, 16— 12 гц, а также высоко¬

частотные компоненты, периодически принимавшие характер регулярного
ритма. Электрограммы, отводимые от теменных областей, напомина¬
ли таковые, записанные от премоторных и моторных кор¬
ковых полей, но высоко¬

частотные компоненты бы ¬

ли более выражены ,

В начальных стадиях
дремотного состояния во
всех регистрируемых
структурах нарастала ам ¬

плитуда я регулярность
колебаний до 5— 6 гц. В от¬

дельные периоды развития
дремотного состояния от¬

мечалась общая синхроне- (г* ,

за пия электрической ак¬

тивности по этому ритму .
Пон более глубок"! степе¬

ни дремотного состояния
во всех отведениях преоб-
ладающтгми окалывались
нерегулярные медленные
волны разной длительно¬

сти, амплитуда п регулнр
кость основных ритмов
снижалась. Периодически
появлялась взрывная ак¬

тивность в виде вспышек
сложных многофазных ко
лебаннй.
Усвоение ритмов световых мельканий в области затылочной коры*

у всех обследованных обезьян наблюдалось преимущественно при предъ¬
явлении высоких частот (15— 20 мельканий в 1 сек.) , или в виде полной
перестройки па ритм стимуляции, или в виде периодических вспышек на¬
лизываемого ритма (рис. 2) .
Внешние раздражения или нодэлектродная стимуляция онрсделенпых

мозговых структур, вызывавшие у животных ориентировочные реакции
с настороженностью, прислушиванием сопровождались некоторым учаше
нием и возрастанием амплитуды фоновых колебаний ( рис , 3, я ). Только
в тех случаях, если вызванные эффекты сопровождались активной двига ¬

тельной реакцией, развивалась генерализованная десинхронизация элек¬

трической активности (рис . 3, б}. Состояние расслабления после бурной
двигательной деятельности усиливало сиихронизиронанность и регуляр¬
ность основного ритма, он становился мапшнообразным, по частота его
при атом несколько замедлилась (рис. 3, а ).
Представленные результаты исследования электрокортико- и субкорти-

кограмм у павианов гамадрилов при разных функциональных состояниях
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Pm-. 2. Фонспшя электрическая активяогть я реак ¬

ции усвоения ритмов световых мельканий у бодр¬

ствую;дето павиана гамадрила, 15 III 1Яй8 г. Обезья¬

на Иакс. Спокоен , глаза открыты. Отведения: /— 3
и G— Я — скорлупа , бледный шар, потоками (неот¬

ветственно слева п справа ) , 4 — премоторная, 5 —затылочная кора (справа ) , !) премоторная, 10 —моторная , 1! — затылочная кора (слепя ) , J 2 — от¬

метка времени ( 1 сек. ) и раздражения (калибровка
50 цв )
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позволяют сделать вывод о том. что фоновая электрическая активность глу¬

боких структур и передних отделов неокортекса у этих животных характе ¬

ризуется, о отличие от макаков резусов, большей однородностью состав ¬

ляющих компонентов и преобладанием медленных ритмов. Высокочастот¬

ные компоненты и колеба ¬

ния порядка 8— 10, 10—12 гц у павианов сосредо¬
ливались в теменно заты¬

лочных областях. Домини¬

рующий ритм (5,5— 6,5
яли 6,5— 8 гц) отличался
высокой регулярностью и
синхронизированное!ыо г
разных отведениях. В из
лестной степени сходная
характеритика электро¬

кортикограмм павианов
приводится в ( ltt “ 11) , где
основной ритм отмечается
либо с частотой 5— 7 гп.
либо 8— 10 гц, Выскааы
лается предположение об
особой функциональной
роли этого ритма ( 1“ , .
В пользу такого предполо¬

жения, возможно, свиде¬

тельствуют приведенные
особенности изменений
фоновых электрограмм при
функциональных воздейст¬

виях. С другой стороны, сопоставляя подученный материал с динамикой
становления электрической активности данных видов обезьян п течение
первого года жизни (’) , можно предположить, что описанные особенности
электрограмм павианов гамадрилов являются этаном постнатального онто¬

генеза, отражая более позднее созревание мозговых структур этих живот ¬

ных сравнительно с макаками , В этой связи следует подчеркнуть, что элек¬

трическая активность макаков в возрасте 1,5— 2 лет уже очень полиморфна
и не отличается от электрограмм взрослых животных \ *,’ ) .
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Рис. 3, Изменение электрограмм разных структур
мозга павианоп при ориентировочном к активпоооо-
риннте.тьпон реакциях. Обезьяна Завнетн ,
151111968 г. а — животное оглядывается, прислу¬
шивается; 6 — рвется из Станка, характерные голо ¬

совые реакции ; в — расслабление после бурной дви¬

гательной реакции. Стрелки означают начало и ко-
нец двигательного беспокойства. Отведения : /— .9,
/ / — то же, что на рис. 2. Ю — теменная, 12 — мо ¬

торная области (слева), 13 - э.к .г. во 11 стандарт ¬

ном отведений
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