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Уг.таноьпч1Ы подавляющие и возбуждающие эффекты с ныражсямым 
нрсйбла.щнием подавляющих влиалк;՜։ на икнул дау к> активности кн- 
свнрзторных. экспираторных и ие:։!сц;;фпчссклх (без дыхательной зк- 
тнвиости) искроши։. Выявлены более низкие перо: и ьызова реакций 
йИсимраторнЫх нейронов по сравнению с ^кеннра.орнымн

նարկոզի ենթարկված կենդանիների մսսւ րնական չնչօւոուքհան պա լմաննե
րում միկրւՎէեկտրողսւչի՚ն մեթոդով ոսւումնսւսիրվեչ Լ ի) ւս լամ ուսի AV կ/է1'իդի 
ցածր ե րարձր հւսճաիւ ակ անոէքեչամր էչրդոման ա զղե д п ւի լՈլնր Լչւկա չն աձիդ 
ուղեղի փորաչին շն լա սա կան կ՚՚րի՚քի աոանձին նեյրոնների ակտիվութչան վրա։ , 
Բարահաչտվել են ճնշող և ղրղւ։։մաչին էֆեկտներ։ ՛Յայց է արված ներշնչածս- 
կան, արսէաջնչւսոական ե ոչ սպեցիֆիկ (աոասց շնչառական ակտիվության) 
նեյրոնների իմ պուլս աչին ակտիվո։թչա՝.. Հրա դրդոման աոավելապես Շնշսղ աղ- 
զեցռթլունր։

The Influence ol high frequency stimulation of the nucleus antero- 
ven trails ol the thalamus on (he activity ol single neurons of the bulbar 
respiratory ecnier was studied lu anesihcllzed cats with normal respira
tion. It was shown inhibitory and excitatory Influence with predominantly 
Inhibitory effects on spike activity on Inspiratory, expiratory, as well as 
nonspecific (nonresplraiory) units in the region of ventral respiratory nuc
leus. Mechanisms of the modulatory influence of the antero-ventral region 
ol the thalamus on the activity of bulbar respiratory neurons are discussed.

Бульбарные дихителыше нейроны—спайкооая активность—переднее централь- 
ное ядро таламуса—электрическая стимуляция.

В ряде электрофизиологических исследований установлена мощ
ная проекция висцеральных афферентных систем не только в специ
фические. ио и в веспецифичеокне и ассоциативные ядерные образо
вания таламуса [I, 3. 9 и др.]. Исходя из этих данных можно пола
гать, что нейроны таламических структур выполняют не только ре
лейные функции проведения висцеро-соматичеоких афферентных сн:֊ 
налов, но ч рефлекторные. В литературе имеются некоторые данные 
об участии таламических ядер в процессах регуляции кардио-васку
лярных функций [5 и др.].

Учитывая координацию и сопряженность деятельности централь
ных систем управления сердечно-сосудистой и дыхательной функций., 
мы впервые провели микроэл сктрофизнологическсе исследование ха
рактера влияний исспсцифических, ассоциативных и специфических 
ядерннх образований таламуса на активность нейронов области буль
барного дыхательного центра.

В настоящей работе приведены результаты изучения особенно
стей в.:.;я:ч:я переднего вентрального ядра ^u-.tciens anterior yentraiis.
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п. АУ), одного из несенсорных релейных ядер таламуса 1, 6. 
и др.] на спайковую активность инспираторных, экспираторных и не- 

спеиифическнх (без дыхательной активности) нейронов области вен
трального дыхательного ядра.

Материал и методика, Эксперименты проводили на наркотизированных (55 иг. кг 
хлоралозы • 5 мг/'т нембутал.ч. внутрибрюшинно), снолгаино дышащих кошках 
Животное ф -л. нрипглн п акрситлклиегкэн приборе и noc.iv удадёнич тает.։ миз 
ЖС’;»га Сб'ЯЭЖдЛП •?1;։Г.ГИ.Н)>| ՛ иоясрхгг ТЬ ПрОДОТГИЬЬТОГО мозга Иг.'Л■ДО1Ы.1.’ "б 
пасть локализации вентрального дыхательного ядра (ориентиром служила зздвнж- 
кл) ( пайковую скт։՛՛ чость одиночных пыхательных нейронов отводили .кстракле 
тп»'но стеклг.пними м;.кро<ич<-р.։дами. заполненными 2М раствором лммошюкшло* 
го калии < шаягчр к и пиков 1.0 2.0 мкм). Потенциалы действия не. родов »:ере.> 
католпиЛ иол-{нт ..ь ■.и ՛;-п! .... вход у.пл::тчля переменного тока и регистрнрп*
салима »лноч » ха; а.топ дсу.՛...;, • еы.՝:.« «т.н •ллогрзф՜ Для ьдеитмфпьчцян п 
барны,՝, ли..<тт- ь.ннх ьейр- а од։՛ юргмейно . пмпульчиий активностью нейрона па 
нтором кэна ■ олч. . рзф . .••։՛ ;тр.г«ийэ.!: внешнее дыхание животного ։рн по
мощи угольного да-чнкз. подключенного через мостовую схему к усилителя посто- 
чпного тпк.ч. О...::лло1 гафичс.'кую регистрацию -злисывалн на пленке и ненреп^։՛. 
ном рсж::мс I.черед.тьом фоторегнетраторз ՝ЫЖоп Ко1кк-п». Спайковую аъгйв- 
чо-.-г. НСЙПОНО’1 1-Г :и370рс КТД-1024 (Венгрия | И ЗалИСЫраДЦ
ь?ухкоорднна.'н»;м едмонн ■ .- г п виде гистограмм ’.а?тн՝-.пого распределения им
пульсов и .|ы՝ател։ ••։_•-; за.г.зх В з. чк. чмостн от характера разрядной лктнпн՛; т:< 
нейрона г.рём* зной интервал, в котором отсчитывали количество импульсов, подби
рали равным 200 мл ՛ 500 ,ч( (шаг анализа) Раздражение п. АУ производил" пр: 
моугольными импульгсм։՛ (0.5 мс II) -50 имп/с, 7—10 В. 10—20 с) с ломот՛ ՝» пои- 
цен три- егх;:х ?.։екгрплоа, ориентированных а исследуемую область пи хоорд.ш. дм 
стсреотахси’.о кого а՛ ласа Джз.-ггрл и Аймон-Мзр сана. В конце опыта разлр;:жзё- 
ыыг структуры зле-тролитнческн разрушали и и•уще'твлялк их гистологический, 
контроль.

Результаты и обсуждение. Изучены реакции 51 ннснирит.-рных. 
29 экспираторных • 28 неспсцифичсских нейрондо ьблас;и ветрал.- 
ного дыхательного ядра. Из них реактивными оказались 78,4% ин
спираторных, 75.8% экспираторных и 71,4% нсспецифичсских нейро
нов соответственно. Низкочастотная стимуляция и. АУ 5 имп/с не 

оказывал» влияния ни на один тип реактивных нейронов Раздреже 
нт- частотой от 10 ;о 50 имп/с вызывало однонаправленный эффек՜, 
который был более выражен при частоте раздражения 30—50 имп/с. 
Из 10 реактивных инспираторных нейронов подавление активности 
наблюдалось у 35 нейронов (87,5%), активация—у 5 нейронов
(12,5%). Подавление активности выражалось в уменьшении средней 
частоты импульсов в залпе на 40,3±1,5%, активация—в увеличении 
средней частоты импульсов в залпе на 37,8±2,2%. Такая же наираэ 
ленноеизменения импульсной а-ктнвности наблюдалась и в популя
ции экспираторных нейронов. Из 22 реактивных экспираторных ней 
ронов подавление активности наблюдалось у 20 нейронов (90.9%/. 
активация—\ двух (9,1%) При этом подавление активности выража
лось в умечыченин средней частоты импульсов в залпе па 35.91.3%. 
усиление активности- -в повышении средней частоты импульсов ՝. 
залпе на ЗО.С ՛.()% Анализ гистограмм частичного распределенич 
разрядов р дыхч.ельных залпах показал, что при подавлении актив- 
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носи! тестируемых нейронов наряду с уменьшением средней частоты 
импульсов в дыхательных залпах наблюдалось удлинение межзал- 
позых интервалов, свидетельствующее об урежении дыхания (рис.
1 Л, Б). На фоне же облегчения активности инспираторных и экспи
раторных нейронов увеличение средней частоты импульсов в залпе 
сопровождалось, напротив, укорочением длительности межзалковых 
интервалов, что свидетельствует об учащении внешнего дыхания, 
(рис. 1 В. Г).

Ркс. 1. Гистограммы импульсной активности бульбарных дыхательных 
tif-iip:Hioii и норме и при частотном раздражении n.AV таламуса. А—л>- 
ла^ляющи։։ эффект экспираторного нейрона (шаг анализа 20.0 м:), В— 
гогбудн’.ельнл.'; зффект ннлгнратерного нейрона (шаг анализа 200 м?.). 
Г—:д-дбуд։:тс.':|. ил аффект Эдгллраториогб нсйро::а (шаг ан.:.՛:;։ i.-j 
500 м?); I—до раздражения, 2—в уелппйя.х z рфздрсжсяия. 3—поела аи- 
клкненил раздражения, По <>еа аб-нн:.—Врс.Фт, по о;:։ ординат—:.ол:> 
КСство нмпульсоп п интервалах, соотзегстиукадах шп՝у анализа. ДЬ:* 

кэтьбы абаннсси п ординаты ссотвстстзеяно 5 с и 5 имв.

Срщшгчис пороговой интенсивности раздражения модулирующей 
активнаст1.! инспираторных и экспнратарвдх нейронов показало, что 
порог более низкий для инспираторных единиц.

Кик отмечено выше, з n.AV зарегистрирована активность 20 ио- 
спсцкфичсскнх нейронов. При частотном раздражении n.AV у 13 ней
ронов (65%) наблюдалось подавление, у 7 (35%)—облегчение спай- 
KODOft активности. Эффект подавления выражался в уменьшении 
средней частоты импульсов в залпе на 39,6±3,8%, облегчения—в уве
личении средней частоты импульсов в залпе на 38,3±4,3%. Подав
ляющий и активирующий эффекты раздражения n.AV на неспснифи- 
чсские нейроны представлены па рис. 2, (1, 2) соответственно.

Следует отметить, что в нескольких случаях одновременного от
ведения кончиком микроэлектрода импульсной активности дыхатсль- 
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лого и чесиецифического нейронов при частотной стимуляции п.Л\ . 
могли наблюдаться не только однонаправленные, но. и ,разнонаправ- . 
ленные влияния. Гак, например, при подавлении активности инспи
раторного нейрона выявлялась активность фоновомолчащего неспе
цифического нейрона, при подавлении активности дыхательного ней
рона не наблюдалось изменения разрядной активности неспецифичс- 
ского.

Итак, нами впервые установлено, что высокочастотное раздра
жение п -Л галамуса высылает выраженную модуляцию импульс
ной активности инспираторных и экспираторных нейронов продолго
ватого мозга со значительным преобладанием тормозного влияния В 

•связи с этим интересно отметить, что при изучении механизма влия
ния п. /XV таламуса на функциональное состояние сердца также вы
явлены отрицательные хроноипо-, батмо- и дромотроиные эффекты

Рис. 2. Гистограммы импульсной активности неслецнфическнх нейро
нов । бласт и бульбарного дыхательного центра и норме и при частотно* 
раздражении пДУ таламуса. I—Подавляющий эффект. 2—возбудитель
ный. По осн абсцисс—время, по оси ординат—количество импульсов в 
интервалах, соответствующих шагу анализа, равному 200 мс. Над ги- 
стогоаммами сплошной линией отмечено время раздражения. Масштаб'*

Какими путями реализуется это влияние, пока не известно Мор 
•фологических, гистохимических или электрофизиологических данных 
֊о наличии прямой моносинаптической связи п.АУ таламуса с нейро 
нами области вентрального дыхательного ядра нет. Являясь одним 
из звеньев большого лимбического круга Пейпеца (гипоталамус 
п. АУ таламуса—лимбическая кора—гиппокамп—свод—гипоталамус) 
[И] и имея тесные взаимосвязи с гипоталамусом и лимбической ко
рой, п. АУ свис влияние на активность вегетативных нейронов про
долговатого мозга может осуществлять через эти структуры. Однако 
в наших предыдущих исследованиях показано более выраженное об
легчающее, чем подавляющее влияние гипоталамуса на импульсную 
активность бульбарных дыхательных нейронов |2, 8] Нами уставов 
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лено. что при раздражении висцерального, переднего ноля лимбиче
ской кори происходит также подавление пли облегчение активноеги 
дыхательных нейронов с преобладанием подавляющего влияния [7|. 
Очевидно, наблюдаемые нами эффекты электрической стимуляции 
и. АV опосредован.՛..՛ через корковые структуры ги'поталамо-ля.мбнчс 
ского круга, участвующего в формировании эмоциональных, поведен
ческих л вегетативных компонентов адаптивных реакций организм;.. 
Эффекты могут быть опосредованы и через моторную и орбито-фрон
тальную кору, п связи с наличием прямых связен и.ЛУ с этими об 
ластямн пеокортскса |4, 6]. Нужны, конечно, дополнительные после 
доззния для Окончательного выяснения этого вопроса. Но предложен 
пая нами гипотеза представляется интересной, так ка>к указывает на 
диффёрен'щроваЕяос’ влияние различных структур ги потали мо-л и мйя- 
ческого круга Пейпёца на вегетативные компоненты поведенчески.; 
реакций. Очевидно, круг Пейпеца является одной из гомеостатиче
ских снсчем регуляции вегетативной нервной активности, и как лю
бая гомеостатическая система содержа г активирующие I гипогала 
мус), так и подавляющие (п.ЛУ таламуса, лимбическая кора) звенья, 
поддерживающие гомеостаз возбудимости бульбарных респиратор 
них нейронов. Существуют, конечно, и другие корково-аюдкорковые 
круги, как, например, орбито-фронтальная кора височная доля ко
ры—дорсомедиальный таламус амигдала- орбитофронтальная кора 
110] или септо-гипрталамо-септальная, п. АУ таламуса - лимбическая 
кора—п.ЛУ таламуса системы (12 и др.]. Все это свидетельствует об 
исключительной сложности механизмов супрабульбарной регуляции 
дыхательной функции организма.

Заслуживаю՜՝ внимания данные об отсутствии однонаправленно
го действия п АУ таламуса. При электрической стимуляции одной и 
тон же области этой структуры можно получить как подавляющий, 
так и облегчающий эффекты. Как объяснить неоднозначное, разно 
направленное влияние одной и той же области п.ЛУ таламуса из 
дыхательные нейроны, а именно преимущественно тормозное, но в 
некоторых случаях и активирующее действие? В виде рабочей гипо
тезы мы выдвигаем следующие соображения: в п. АУ таламуса диф
фузно рассеяны как тормозные, так и активирующие нейроны с вы
раженным преобладанием первых. Естественно, большинство дыха
тельных нейронов, будучи конвергентными, находится в пуле порого
вой каймы тормозного синаптического действия нейронов п.ЛУ, и 
только небольшая популяция респираторных нейронов, получающая 
возбуждающие и тормозные влияния, находится в пуле пороговой 
каймы возбуждающих влиянии и реагирует активацией на раздра
жение той же зоны п. ЛУ таламуса.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАМЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ 
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА В РАСТВОРЕ деРНК

Ст. .4 ГАЛСТЯН. Л. К. ШАРАФЯН, .1. БАРСЕГЯН. Н. Р. МАРГАРЯН.
Р. ’ .'ЛГ 4РЯ//, )!<. и. АКОПЯН, к. г. КАРЛГЕЗЯИ

1*рс'л.1Нгк:и1 ггсуорегш-нпий мсддц'пскип институт, кафедра хирургии.
Институт мо.::.֊ хул яр ной биологии АН Лр'хглни. Ерсзак

Показана »ффг: тивность применения низкочастотного ультразвука для 
лрофн.щЕгшхП послеоперационного нагноения раз Морфологические ис
следования иолпердили ценность этого метода.

Վերվերի հԼտշպերացիոն թարսփաէքւպմսմր պրո^1՚՚ւսէյտ{ւ1{է:պ{ւ հէ^մար օղ- 
տաղոթձվԼւ / ցածր հսէճախականո։ p /ան ա>ս>րաձա ք1րպ!,ս հն; լո^նսյՀորող 

էհԱէԱէհործՀձլ Լ Շձ-ձրկւ.-։:;/րա[4/է1.ն Л՝ЪР.!и Մл;>£лան հ!.աա- 
^nuisipjntibl.fg e.KiUrr.wak^{‘'՝t ’‘չՀ^՚՚ւ մԼթտ-էյի սւ.ւ1էվԼչ.->ւ P ՛ունք։»

The lo.v-Ircquent uHra-xc-und for prolylaxis of wounds of aiier-opc- 
ratfon festering is uiih.-.eu. As the jojhJ irac.ng mediant ;!ie լg-jc..*'>3- 
sp :a! RNA was applied. The morphological researches conoboraccd the 
value of given meihoJ.

PitOLCCu )՝:^:Հ ՛Հ Հ...,...; PH.֊.:.

Многочисленные клинические и сел Словения по использованию 
ультрпззуковой обработки ран с целью прсфилаг-лпли послсопсраци- 
сн.чйх нагяЬеййй свидетельству:- - о тем, что указанный метод ра- 
зультитивсп. дост хороший бактсондндный п ба.чтерностатн’;ескй8 
эффект, снижает частоту раневых осложнений [3, б, 9. 10, 12, 13]. В 
основе способа ультразвуковой обработки р?.н лежит сложный ком
плекс физических и биологических процессов: бактерицидное дей
ствие из микрофлору, внедрение лекарственных веществ в гханн. 
ускорение <ри31и<.'1огичсслих процессов, способствующих заживлен ню 
ран и пр. [7, 8]. Используемые при ультразвуковой санан^п ран ра
бочие растворы немногочисленны и в основном представлены р'яствр-
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