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Изучая интегративную функцию нейронного комплекса , многие авторы
гтс гподонали корреляций активности рядом расположенныл клеток в коре
больших полушарий ( 1

_
F ) . среднем (**), продолговатом (") и спинном ( 1!)

мозге. Почти все они обращали внимание на то, что корреляция в работе
соседних клеток отличается непостоянстпом и меняется время от времени
иак ио величине^ тан и по знаку. Ранее ( 1: ) были получены некоторые фак¬
ты, указывающие на то, что характер межнекронной корреляции зависит
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Риг . \ Графический анализ соотношения HUUJ-.TE^ной актин-
пост и cociNpiiix нейронов-. Л — енлфазиые нздимсотношеннн
в работе плеток, П — ясштрфа.шые азаииоотпошейня а дея¬

тельное гя нейронов. а — с.м.и, относительно редко разрядгяю-
шитоги иейропа, и" с.м.и. часто разряжающегося пейропп .
Значения с. млт. для -1 : 120 ± I 7.fi (а), 90 I3^i { С> ) \ для Г>

1Яд;Ь 27,5 {а ) , 93 ± 23,0 (й)

от частоты спонтанной ритмики клеток. Для выяснения роли уровня фоно¬

лой активности нервных элементов в их взаимоотношениях был пред ¬

принят специальный анализ деятельности о2 пар нейронов ,

Опыты проводились на кошках. После трахеотомии и трепанапни чере¬
па (под эфирным наркозом ) жнпотное обездвиживалось листеноиои п пе¬

реводилось F г ri искусственное дыхание. Отведение активности корковых
нейронов осуществлялось внеклеточно стеклянными микриэлектроламп,
заполненными 4 М ft'aEJ. Электрод устанавливался таким образом, чтобы
одновременно регистрировалась работа двух ifлеток. Биопотенциалы уси
ливелисп с помощью усилителя переменного тона (УБП1-П1) IT регистри¬

ровались на фотопленку. После далисп фоновой активности производилась
регистрации огнетов клеточной пары на электрокожное раздражение по ¬
родней контралатеральной даны (короткой серией прямоугольных импуль¬

сов продолжительность** 0,5 мсек, и частотой 100 пг ) , на стимуляцию ври-
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тельной системы (одиночными вспышками свита ) н на стимуляцию слухо¬

вого анализатора (щелчками). В целят направленного изменении исход ¬

ной активности клеток* в ряде опытов вводились субсудорожные дозы
коразола (5 M I /:3).

Обработка осциллограмм производилась специальным графическим ме
тодом. Анализируемый участок пленки прикалывался к миллиметровой
бумаге. По осп абсцисс последовательно отмечалось время возникновения
асе\ импульсов, а по оси ордпнат откладывалась продолжительность меж¬

импул ьсного интервала (м.и, ), следующего за каждым спайном. Вначале
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Рис. 2. Соотношение средних уровней фоновой активности
рядом расположенных нейронов. Л — корреляция с.м.и.
наиболее активных клеток, Б корреляция с.м.и. нейро-яов г. относительно низкой активностью. Значения для А:
с.м.и. относительно редко разряжающегося нейрона 115 +
± 8,7, эля нейрона с большой частотой ритмики 86 ± 8/ь
коэффициент корреляции (г) +0,785, р < 0,01; значения
дли Б: с.м .и. редко разряжающегося нейрона -415 + 28,5,
часто разряжающегося нейрона 137 ; - И,2, г +0.372. р>0,05

по наеденным точкам строилась кривая активности нейрона с импульсами
одной амплитуды, а затем кривая деятельноетп элемента с импульсами
другой амплитуды (рис. 1). Абсолютные значения всех интервалов каждого
нейрона суммировались, вычислялись средние мсжпмпульсные интервалы
(с.м.и.). С.м.и. рассматривались как показатели возбудимости клеток: из ¬

вестно, что с понижением мембранного потевопала закономерно возраста¬

ет в частота нервных импульсов ( ,4).
Чтобы подчеркнуть направленность коленаиnil фоновой ритмики, полу¬

ченные эмпирические кривые подвергались одномомгнтнолгу графическсму
сглаживанию. В заключение вычисляли я процентах соотношение участков
записи , на протяжении которых регистрировались однонаправленные и
разнонаправленные колебания кривых — индекс спнф&аностн (и.с.ф.) и
индекс коптрфазности ( и ,к.ф. ) , Эти показатели наиболее полно характери¬

зуют меняющееся соотношение текущей ритмики соседних нейронов.
Коэффициенты же корреляции очень часто не отражают истинных взаимо ¬

связей rs работе клеток, так как прямая корреляция в течение одного от
резка времени стушевывается обратной зависимостью на протяжении
другого временного интервала,

С.м.и . клеток, составляющих нейронные пары, в условиях фоновой рит ¬

мики варьировали от 30 до 050 мсек. Относительно высоковозбудимые
клетки (с .м.н , от 30 до 140 мсек.) тесно коррелировали друг с другом по
среднему уровню активности (рис. 2А ) . Это указывает на существование
сонастроепности ц работе рядом расположенных нейронов. Она может быть
следствием длительных однонаправленных влияний, исходящих пз одного
источника и адресованных к обеим клеткам. Сонастгюеиность в деятель¬

ности ннзковозбудамых элементов {с.м.и. больше 140 мсек.) была вт.тра-
1772



жена слабо (рпс , 2Б ) , Возможно, что эффект
функционально однородной активации пе¬

рекрывается влиянием иной направленности.
Высказанное предположение косвенно

подтверждается дццныхш, приведенными на
рис. 3, Из него следует, кто с возрастанием
с.м.и. нейронной пары * уменьшается и.с.ф, и
увеличивается и.к.ф. Контрфазпые колебания
активности рядом расположенных нейронов
могут быть лили» следствием того, что один
элемент испытывает облегчающие, а другой
тормозные кратковременные 2;8O=88, сопря¬

женные по интенсивности.
Количество клеточных пар, в работе ко-

торых и .с.ф, значительно превышает и.к.ф.,
было равно числу нар, в деятельности кото¬

рых и .к.ф. резко преобладал над и .с.ф. Число
же комплексов с одинаковыми значениями
индексов составляло лишь ‘Д от их общего
количества. После введения коразола имеете
с повышением возбудимости нервных элементов (сдвига гистограммы меж¬
импульсных интервалов влево) резко увеличивалось количество нейрон ¬

ных пар с преобладанием и.с.ф. пад и.к.ф.
От соотношения исходной активности элементов в нейронном ком

нлексе в определенной степени зависела и функциональная направлен ¬
ность их вызванных реакции. Так, нервные клетки, с.м.п, которых нахо¬

дился в пределах с 30 до 140 мсек., в 36,5% случаев реагировали на раз¬

дражение одновременным облегчением, а в 63,5% — торможением, когда
же их с.м.н . лежал в диапазоне от 141 до 650 мсек ,, то в 63,5% оба элемсы
та отвечали облегчением, а в 37 % — торможением.Эти различия в распре ¬

делении однонаправленных облегчающих и тормозных ответов статисти¬

чески значимы ( р < 0,05) . Увеличение наклонности к торможению вместе
с повышением фоновой активности элемента, возможно, связано с фено
меном потенцирования тормозных постоннаптпчоских потенциалов R усло¬

виях подпороговой деполяризации клеток (!') .
Таким образом, характер интегративной деятельности нейронною

ансамбля в значительной степени зависит от среднего уровня активности
входящих в него клеток. Поскольку фоновая ритмика нейронов варьирует
в широких пределах, то это должно приводить к определенным измепепи -
ям интегративной функции клеточного комплекса .

Первый ÿ>A:>2A:89медицинской институт Поступала
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Рис. 3. Зависимость меигзу
уровнем активности нейронной
пары и характером взаимоот¬
ношений в текущей ритмике

соседних клвток

* Для определения с.м .и. нейронной пары усреднялись интервалы обеих клеток,

15 Зэк- 2i 7 а, т. isa, ы в 1473




