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НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Известно, что экспериментальные животные по-разному реагируют 
на болевые раздражения. Болевые раздражения одним можно наносить 
в течение нескольких часов и нс получать у них состояния шока, у дру
гих, наоборот, оно возникает быстро и нередко заканчивается смертью 
животного. Можно считать также установленным, что такое неодинако
вое отношение животных к болевым раздражениям зависит от различ
ного функционального состояния их центральной нервной системы в 
момент нанесения раздражений. На се изменение оказывают влияние 
кровопотеря, голодание, длительное охлаждение, утомление и другие 
неблагоприятные факторы

Однако и в строгих условиях эксперимента, когда нс имеют места 
неблагоприятные воздействия, животные также проявляют различную 
устойчивость к болевым раздражениям. Совершенно естественно возни
кало предположение, что в основе неодинаковой реактивности здоровых 
животных, по-видимому, лежат особенности функциональных свойств 
их центральной нервной системы в соответствии с учением И 11. Павло
ва о типах высшей нервной деятельности. С этой точки зрения пред
ставлялось весьма интересным изучить возникновение и течение шока 
у собак с известными различными типами высшей нервной деятельности.

Д. М. Гзгзяп [3] и В. К. Кулагин 15} обратили внимание на различ
ное течение шока и неодинаковое восстановление условных рефлексов 
после такого состояния у собак с разным типом высшей нервной дея
тельности. Д. М. Гзгзяном установлено, что в результате наложения 
кровоостанавливающего жгута на конечность происходит удлинение 
скрытого периода условного рефлекса в 5 10 раз, понижение величины 
условных (на 62—95%) и безусловных рефлексов (на 40—70%); можно 
было видеть углубление дифференцировочного торможения; наступало 
нарушение силовых отношений с появлением уравнительной, парадок
сальной. наркотической и ультрапарадокеяльной фаз. Полное восста
новление нормальной деятельности коры головного мозга и подкорки 
наступает через # 20 дней после воздействия.

Нарушение и восстановление баланса процессов возбуждения и тор
можения в коре головного мозга и их подвижность после кровопотери с 
наложением жгута на конечность у собак разного типа высшей нервной 
деятельности протекает различно. Более глубокие и продолжительные 
изменения функционального состояния больших полушарий иаблюда- 
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ются у собак слабого типа. Патофизиологическим механизмом этих из
менений можно считать нарушение взаимодействия и подвижности 
нервных процессов в коре головного .мозга, что ведет к патологическим 
и функциональным изменениям во взаимодействии коры и подкорки.

В. К. Кулагиным [6, 7] отмечается, что у собак слабого типа запре
дельное торможение развилось под влиянием небольшой травмы. К. М. 
Быков [I] указывал на большое значение интероцёпторов и центральной 
нервной системы в возникновении шока Последние классические иссле
дования К- М. Быкова и И. Т. Курцнна [2] в области кортико-висцераль
ной патологии дают основания утверждать ведущее значение централь
ной нервной системы в патогенезе травматического шока. Авторами и их 
школой было доказано, что раздражение интероцепторов приводит к 
значительным изменениям функции центральной нервной системы, ко
торые, в свою очередь, изменяют функцию внутренних органов. Нару
шение функции сердечной деятельности, дыхания, кровообращения при 
шоке находит свое объяснение с точки зрения концепций учения о кор 
тико-висцеральной патологии.

С целью исследовать особенности возникновения и течения шока у 
собак с различными типами высшей нервной деятельности, нами были 
поставлены опыты получения шока на 23 собаках с определенным за 
ранее у них типом высшей нервной деятельности и силы нервных про
цессов. У 13 собак тип высшей нервной деятельности был определен 
классическим методом И. П. Павлова. У 10 собак была определена сила 
нервных процессов по предложенному Т Ф. Комаровой [4] методу, 
основанному на определении разницы азота слюны у собак с разной 
силой нервных процессов.

Шок у собак получали раздражением седалищного нерва индук
ционным током, полученным через катушку Дюбуа-Реймонда. Источни 
ком тока была электрическая сеть с напряжением в 127 вольт. Между 
катушкой и источником тока выключался понижающий трансформатор 
Количество замыканий первичной обмотки индукционной катушки рав
нялось -10 в 1 мин. Раздражение нерва производилось в течение 2 мин 
с перерывом в 5 мин. для записи артериального давления и дыхания.

Возникновение шока констатировалось: по изменению реакции под 
опытных животных на окрик, стук по столу и др.; по снижению и исчез 
иовсиию рефлексов (зрачковых, роговичных и др.); по падению кровя
ного давления (на '/□ по сравнению с исходным); по учащению пульса 
до 140—160 ударов и более; по уменьшению амплитуды сердечных со
кращений; по изменению дыхания (одышка); по снижению температуры 
тела (на 0,5—1°).

В зависимости от типа высшей нервной деятельности и силы нерв
ных процессов (силу нервных процессов определяли по методике Т. Ф. 
Комаровой) собаки нами были разделены на 3 группы.

Первая группа собаки сильного возбудимого типа высшей нерв
ной деятельности и собаки с сильным нервным процессом (12 собак)
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Вторая группа — собаки сильного уравновешенного типа высин и 
нервной деятельности (2 собаки).

Третья группа — собаки слабого типа высшей нервной деятельно
сти к собаки со слабым нервным процессом (9 собак).

Для анализа возникновения и развития шока у собак с различными 
типами высшей нервной деятельности из многочисленных признаков, 
характеризующих тяжесть шока, мы остановились на двух критериях: 
изменении артериального давления и выживаемости подопытных жи
вотных При изучении изменении артериального давления мы опреде
лили время от начала раздражения седалищного нерва до начала па
дения артериального давления Нас интересовало также время, про
шедшее от начала раздражения седалищного нерпа до снижения арте
риального давлении на ‘А от исходного, то есть до развития состояния 
шока.

При анализе смертности ст шока нами фиксировалось время гибе
ли животного, а именно—гибель животного от шока на эксперименталь
ном столе во время опыта, гибель животного от шока в первые двое 
суток после опыта и. наконец, выживаемость животных.

Таблица I 
(удьтлты получении шока у собак с различными типами нысшей нервной 

деятельности и у собак с разной силой нервных процессов

Изменение состояния 
собак н исход■ПТ

Собаки сильного 
возбудимого типа 
высшей нервной 
деятельности и 

собаки с сильным 
нервным процес

сом

Собаки сильно
го уравнове- 
шейного типа 
г,исшей нерв
ной деятель

ности

Собаки слабого 
типа высшей 

нервной деятель
ности и собаки со 
слабым нервным 

процессом

Среднее время, прошедшее от 
начала раздражения нерва 
ДО начала падения арте
риального давления 10 инн. 25 мин. 18 мин.

Среднее время, прошедшее о- 
тлла мздражелия нерва до 
снижений артериального лав- 
деннм на 1/3 от исходного 56 мин. 69 мни. По мни.

Смерть на экспериментальном 
столе 7 1 2

Смерч, ь первые двое суток 
после опыта 2 —

3 1 7

Всею собак 12 2 9

Данные таблицы показывают, чти: 1) падение артериального дав
ления в результате раздражения седалищного нерва у собак сильного 
возбудимого типа высшей нервной деятельности и у собак с сильным 
нервным процессом начинается примерно в три раза быстрее, чем у со-
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бак слабого типа высшей нервной деятельности и у собак со слабым 
нервным процессом. При этом у 3 из 9 собак этой группы артериальное 
давление вовсе не снизилось, несмотря на трехчасовое раздражение 
нерва;

2) у собак сильного возбудимого типа шок развивается примерно 
в 2,5 раза быстрее, чем у собак слабого типа высшей нервной деятель
ности;

3) среди собак сильного возбудимого типа и среди собак с сильным 
нервным процессом от шока на экспериментальном столе погибает более 
половины, а среди собак тормозного типа и среди собак со слабым нерв
ным процессом погибли 2 собаки из 9 (четверть). Если принять во вни
мание и собак, погибавших от шока в первые двое суток после опыта, 
то можно видеть, что среди собак сильного типа (сильного возбудимого 
типа, сильного уравновешенного типа высшей нервной деятельности) 
погибло 10 собак из 14. почти три четверти. Среди же собак слабого 
тпа высшей нервной деятельности и среди собак со слабым нервным 
процессом погибло от шока 2 из 9, то есть одна четверть. Это дает осно
вание полагать, что собаки слабого типа в 2—2’Л раза устойчивее к бо
левым раздражениям, чем собаки сильного типа высшей нервной дея
тельности.

Кафедра обшей хирурги.։! 
Воснно-иелицинской ордена Девина 
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Տարբեր րարձրս։ դռւյն նյարդային տիպ ունեցրղ 23 ջան մոտ ջոկ աււա- 
ջացնելւււ նպատակով նոտային նյարդաթելը գրգռվել է ինէրււկցիոն հոսանքով է 
Հաշվի հ տոնվել ոչ միայն բարձրագույն ն՛յարդային գործունեության տիպը, 
այլև նյարդային պրոցեսների ուժը շոկի առաջացման ե նրա ընթացրի բնորոշ
ման Համար; Շներից 13-ի մոտ նյարդային էոիսլր որոշվել է րսս։ Ի. Պ. Պավլովի 
դ տ սակ ան ե դ ան տկի, Ւ-կ 10-ի մոտ, <Տ. Դ>. 0 ոմ ա րովւո ւ ի մեթոդով՝ ն ւտրդա լին 
պրոցեսների ուժը։

Ստացված տվյալները ցույց են ավել, որ նսաա լին նյարդաթե/ի գրգռման 
պատճառով զարկերակային ճնշման անկումը բարձրագույն նյարդային զոր֊ 
ծսւնեոէթյան ումեղ դրդվող տիպով և ուժեղ նյարդային պրոցեսով րնութա- 
էքէէ1,,Լ,է*է շների մոտ երեք անդամ ավելի արադ է, քան թույլ տիպի բարձրա
գույն նյարդային գործունեություն ունեցողների շարքին պատկանող շների 
մոտ։ Դրան համապատասխան, առաջին խմբի կենդանիների կեսից ավելին 
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փորձսւսևդանի վրա սատկեք են շոկի առաջացման րնթա ւքրո, մ, երկրորդ խրմ- 
րում, վարձի միևնույն պայմաններում, սատկել են կենդանիների միայն մեկ 
երրորդը,
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