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В биосфере борьба за солнечную энергию
стала важнейшим стимулом эволюционного
процесса, а приспособление к ней — главней-
ший фактор естественного отбора. Фоторецеп-
торный аппарат животных исторически видоиз-
менялся в зависимости от экологических усло-
вий и особенностей развития нервной системы.
Солнечный свет воздействует на светочув-
ствительные рецепторы (кожные фоторецепто-
ры), рассеянные далеко за пределами известно-
го оптического анализатора, с достаточно по-
дробно изученной рецепторной его частью, а
также дорзальные глазки — светочувствитель-
ные нейроны надглоточного ганглия у беспо-
звоночных [17].
В настоящее время имеется большой клини-

ко-экспериментальный материал о воздействии
гелиофакторов на нейрогуморальную актив-
ность гипоталамуса и гипофиз; о биологичес-
ком значении излучения солнца для кинетичес-
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кой (фототаксис), приспособительной (мимик-
рия, защитная окраска) и других реакций; о
ряде активирующих влияний на организм (фо-
топериодизм, половой цикл, линька, яйценос-
кость) и т. п.
На основании накопленных знаний о много-

образном воздействии солнечной энергии были
обобщены основные положения жизнедеятель-
ности организма с позиции оптико-вегетатив-
ной системы (ОВС) [6]. Г. И. Маркеловым было
сформулировано понятие фотоэнергетической
системы, которая воспринимает из «внешнего
мира» солнечную энергию преимущественно не
для чисто «оптических» (зрительных) нужд, а
для оптимального функционирования вегета-
тивной нервной системы (ВНС), нейрогумо-
ральной регуляции деятельности всего орга-
низма.
Оптико-вегетативная система (ОВС) — наи-

более древний отдел ЦНС, обеспечивающий
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прямую биологическую связь между гелиоген-
ным излучением и основными биохимическими
процессами трансформации солнечной энергии
с учетом нейрогуморальной регуляции. Топо-
графия основных структур ОВС обеспечивает
возможность «прямого» влияния на ЦНС и име-
ет самый короткий нервный путь, связываю-
щий центральный нейрорегуляторный аппарат
ВНС с окружающей средой.
Тем не менее, до настоящего времени суще-

ствуют спорные вопросы, касающиеся струк-
турной основы ОВС.
Помимо достаточно «стабильного» анато-

мического строения оптической части зритель-
ного анализатора, у большинства животных и
человека основную морфофункциональную
нагрузку — в плане влияния света на ВНС —
несет «задний гипоталамический корешок» [6; 8]
(или хиазматический дорзальный корешок). По-
видимому, он входит в понятие (по данным
О. Г. Баклаваджяна, 1981) ретино-гипоталами-
ческого пути — единственного сенсорного аф-
ферентного пути, проводящего световые раз-
дражения прямо в гипоталамус [1].
Возможность непосредственной передачи

такого раздражения косвенно можно подтвер-
дить наличием в корешке и оптическом ядре
гипоталамуса безмякотных волокон. Они кон-
тактируют с расположенными вокруг зритель-
ного углубления фоторецепторами периорби-
тальной области. Это наиболее «старые» связи
и пути, область же зрительного углубления со-
ответствует так называемому «теменному (па-
риетальному) глазу». У низших животных эти
структуры (как афферентная часть рефлектор-
ной дуги)  участвуют в процессах темновой
адаптации, фотопериодизме, изменении цвета
кожных покровов рыб, амфибий, рептилий (ре-
акции исчезают после повреждения перифери-
ческой оптической системы). У млекопитаю-
щих и человека выраженность этих изменений
незначительна, так как в процессе эволюции
она утратила свое защитно-приспособительное
значение.
Другими словами, вышеперечисленные осо-

бенности функционирования ОВС прямого от-
ношения к акту зрения не имеют, но обусловле-
ны световым возбуждением, в том числе кож-
ных фоторецепторов [6].
Однако тесные связи нервных структур, от-

ветственных за проведение светового раздра-
жения в ЦНС, во многом затрудняют изучение
гистоморфологии проводников ОВС [10]. Воз-
можно, это не тракты и корешки, а отдельные
короткие нервные пучки, отходящие на всем
протяжении зрительного тракта и супраопти-
ческого ядра гипоталамуса. Ряд исследовате-
лей категорически отрицают существование
прямого ретино-гипоталамического пути [19],
указывая на наличие ядер с «размытыми» гра-

ницами. До сих пор существуют противоречи-
вые представления о распределении нейронов,
реагирующих на световое раздражение, в различ-
ных ядрах переднего и заднего гипоталамуса.
В то же время возможность существования

ОВС подтверждают гистоморфологические ис-
следования, доказывающие развитие зритель-
ного аппарата и гипоталамуса из каудально-
вентральной части переднего мозга, наличие
непосредственного контакта зрительного пере-
креста и зрительного тракта с передней частью
гипоталамуса [5], филогенетическую «древность»
этих образований. Известное строение ольфак-
то-гипоталамического пути, в некоторой мере
утратившего свой защитный характер, но важ-
ного для центрального контроля репродуктив-
ной функции млекопитающих, косвенно указы-
вает на возможность существования анатоми-
ческой основы ОВС. Изучение дегенерирую-
щих нервных волокон после односторонней
энуклеации глаза у кошек положительно реша-
ет вопрос о существовании прямых ретино-ги-
поталамических путей с локализацией конеч-
ных разветвлений в ядрах передней гипотала-
мической области. Помимо этого, описаны вто-
ричные нервные связи от главного подкорково-
го центра зрительного анализатора — наруж-
ного коленчатого тела, осуществляемые по-
средством геникуло-гипоталамических путей,
которые оканчиваются в тех же ядерных обра-
зованиях. Таким образом, ретино-гипоталами-
ческие и геникуло-гипоталамические проводни-
ки конвергируют на супраоптических и супра-
хиазматических ядрах [14].
Ауторадиографические данные также ука-

зывают на связь ганглиозных клеток сетчатки
с ядрами гипоталамуса [18]. При световой сти-
муляции резко активируются нейроны супра-
хиазматического ядра [16]. Регистрируются
ответы с коротким латентным периодом (в 3–
5 раз), что указывает на прямую проекцию ре-
цепторных структур в гипоталамус. На специ-
фичность сенсорных свойств мономодальных
нейронов указывает их реакция на свет или ее
отсутствие при соматовисцеральных раздраже-
ниях.
Анатомическая организация некоторых ней-

ронов и их ветвлений позволяет конвергиро-
вать афферентным сигналам различной мо-
дальности (зрительным, слуховым, вестибу-
лярным, соматическим и др.) с интеграцией на
одном нейроне. Все это дает возможность на
небольшом участке (вследствие миниатюрнос-
ти гипоталамуса) осуществлять регуляцию
различных функций, причем ограниченным чис-
лом участвующих в ней нейронов [4; 5; 11].
В общем, все сенсорные системы, имеющие

отношение к зрительному анализатору — важ-
нейшему для организма, — направлены на бы-
струю доставку информации в ЦНС; при этом
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используются все возможности строения нерв-
ной системы. Так, в зрительном нерве сконцент-
рированы наиболее толстые нервные волокна
(их количество больше всех задних корешков);
протяженность пути от рецепторов к таламусу
минимальна; импульсы мгновенно «оккупиру-
ют» его, блокируя афферентные сигналы от
других сенсорных систем; поэтому это важней-
шее сенсорное образование именуется зритель-
ным бугром [3].
Существующие тесные связи гипоталамуса

с таламусом, лобными, теменными и затылоч-
ными долями мозга, ретикулярной формацией,
стволом мозга в целом, сегментарными веге-
тативными структурами [9; 13], а также  дву-
сторонние нейрогуморальные влияния с гипо-
физом позволяют ОВС с минимальными энер-
гетическими затратами регулировать физиоло-
гические процессы организма, адаптировать
его к изменяющимся условиям внешней среды,
контролировать нейрогуморальный статус.
Известны экспериментальные исследования,

касающиеся влияния света на деятельность сер-
дца, состав крови, ускорение деструктивных
процессов в организме животных при голода-
нии [7], развитие половых желез и регенерацию
крови у птиц, изменение водно-солевого и уг-
леводного обмена у слепых, состояние нейро-
секреторных клеток гипоталамуса [10].
В клинико-экспериментальных работах уче-

ников и последователей Г. И. Маркелова [6]
подтверждается важное значение света для ней-
ровегетативного функционирования организ-
ма. Различные световые режимы влияют на
биохимические свойства крови, спинномозго-
вой жидкости (О. Д. Гаске). Происходят замет-
ные изменения в развитии и течении при моде-
лировании таких инфекционных заболеваний,
как сифилис, столбняк. Световое раздражение
ускоряет динамику этих патологических про-
цессов (М. М. Израэльсон). Описано десенсиби-
лизирующее действие света при анафилакти-
ческих реакциях; усиление устойчивости орга-
низма к повторному введению чужеродного
белка (К. А. Елизарова); влияние света на раз-
витие феноменов Артюса, Шварцмана (Г. И. Бо-
евская) и содержание глюкозы крови в условиях
аллергического воспаления (А. С. Рутгайзер).
Световой режим влияет на минеральный об-

мен, в том числе кальция, фосфора сыворотки
крови (Ю. А. Петрович); воздействует на выс-
шую нервную деятельность в условиях напря-
женного функционирования с применением
сверхсильных раздражителей (методика пище-
вых условных рефлексов). Полученные резуль-
таты, по мнению Н. Е. Михневой, могут быть
использованы в клинике, так как подбор свето-
вого режима в комплексе с другими терапевти-
ческими мероприятиями может повысить эф-
фективность лечения различных заболеваний.

Световое раздражение (или его отсутствие)
влияет на реактивность нейромышечного аппа-
рата (Н. Е. Михнева), тонус мускулатуры (И. А.
Аршавский). М. А. Улыбышевой и Б. А. Бени-
совичем зарегистрированы положительные из-
менения артериального давления при деприва-
ции света у больных с цереброваскулярными
заболеваниями.
На современном этапе изучены биохимичес-

кие реакции крови в зависимости от продолжи-
тельности светового дня (Н. Р. Деряпа и др.,
1985).
В последние десятилетия широко использу-

ются возможности низкоэнергетического ла-
зерного излучения (НЭЛИ), также способного
воздействовать на ОВС: НЭЛИ красного и ин-
фракрасного диапазонов (наиболее «тропные»
к ВНС) стимулирует эмбриональное и постэм-
бриональное развитие, активирует иммунную
и кроветворную системы [15], повышает про-
цент оплодотворенных яиц птиц, увеличивает
среднюю продолжительность жизни имаго у
дрозофил [12], изменяет фотопериодичность в
половых циклах и органах крыс [13], улучша-
ет адаптацию грызунов к холоду (G. Heldmaier
еt al., 1981), ускоряет ангиогенез [2].
Таким образом, в статье кратко описаны

анатомо-функциональная структура ОВС, ее
важность для оптимального функционирования
организма, некоторые экспериментальные дан-
ные о влиянии света.

 Вышеизложенное дает возможность невро-
логам, физиотерапевтам и другим специалис-
там ориентироваться в строении ОВС, что не-
обходимо для клинического использования по-
лученной информации и, в дальнейшем, аде-
кватной корректировки вегетативных дисфунк-
ций в неврологической, общесоматической кли-
нике, а также  положительной адаптации паци-
ентов к меняющимся условиям внешней среды,
особенно в санаторно-курортных условиях.
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Відомо, що злоякісні пухлини здатні індуку-
вати ангіогенез [4; 6]. Авторами цієї статті ви-
явлено феномен більш високої частоти патоло-
гічних деформацій (ПД) сонних артерій (СА)

при раку гортані [1], можливо, певною мірою
зумовленого аномально високими концентра-
ціями фактора росту ендотелію судин, який
продукує сама ракова пухлина [2; 3; 5].
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Проведено клиническое обследование 93 больных раком гортани, которым выполнено ангиографи-
ческое исследование сонных артерий (СА). Выявлена патологическая деформация (ПД) СА. Авто-
рами установлено, что ПД СА зависит от локализации и степени прорастания метастатической
опухоли на шее. Ангиографическое исследование у больных с регионарным метастазированием
показано перед оперативным вмешательством.
Ключевые слова: магниторезонансная ангиография, патологическая деформация сонных артерий,
регионарные метастазы рака гортани.
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We investigated clinic examining of 93 patients with the tumor of the larynx. They were treated with
angiographic study of carotid artery (CA). We found pathological deformation (PD) of CA. The au-
thors state that PD of CA depends on localization and the level of invasion of the metastatic tumor of the
neck. Angiographic study for patients with regional metastases is recommended before the operation.
Key words: magnetic resonance angiography, pathologic deformation of the carotid artery, regional
metastases of tumor of the larynx and the arteries of the neck.




