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ФИЗИОЛОГИЯ

Б. А. Арутюнян

О влиянии блуждающего и тройничного нервов на дыхательный центр

(Представлено академиком И. С. Бериташвили 22/XI 1961)

Возбуждение афферентных волокон некоторых черепномозговых нер
вов, в частности блуждающего и тройничного, приводит к торможению 
(1-5) дыхательного центра. Было сделано предположение, что тормо
зящее влияние тройничного нерва на дыхательный центр обусловлено ак
тивацией расположенного вокруг него дендритного сплетения ({ ՛5).

Исходя из анатомо-гистологического строения дыхательного центра 
лягушки, можно представить аналогичный механизм влияния также для 
блуждающего нерва, так как известно, по данным Дж. Херрика 
что конечные разветвления волокон блуждающего нерва оканчиваются в 
дендритном сплетении вокруг fasciculus solitarius. предполагаемого дыха
тельного центра лягушки (5).

Цель настоящей работы — исследовать механизм тормозящего влия
ния блуждающего нерва, а также тройничного на дыхательный центр ля
гушки.

Опыты проводились на весенних и зимних лягушках. Раздражению 
подвергались центральный конец блуждающего и глазная ветвь тройнич
ного нервов. Нервные стволы раздражались треугольными импульсами 
через раздражающие электроды. Имелась возможность широко градуи
ровать подающиеся раздражения- Дыхательные движения регистрирова
лись миографически.

Биопотенциалы продолговатого мозга отводились серебряными элек
тродами диаметром 80 микр. Регистрация их производилась через усили
тели переменного тока с большим постоянным времени (500 мсек.) на 
шлейфном осциллографе. Электрографические опыты проведены в холод
ной камере при температуре 10сС,

Получены следующие данные. Результатом раздражения централь
ного конца блуждающего нерва является угнетение дыхания. У лягушки 
Яо выражается в исчезновении дыхательных движений большой ампли
туды, или «легочных» движений, и сохранении осцилляторных движений 
Дна ротовой полости (фиг. 1). При некотором усилении раздражения мо
гут исчезнуть и осцилляции. Силы раздражения в пределах напряжения 
тока 4 в вызывают прекращение легочных дыхательных волн в фазе экс-
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։уждения в дыхательном
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пирации. Такая остановка дыхания рассматривается как признак торможе
ния дыхательного центра (8). При увеличении напряжения раздражаю
щего тока до 6 в и выше и увеличении частоты до 10 гц и выше наблю
дается инспираторная пауза (фиг. 2), которая является показателем воз- 

центре (՝4)- Этот факт доказывает, что блуж
дающий нерв у амфибий, как и у теплокров
ных, имеет также тонизирующее влияние.

Торможение дыхательных движений 
наступает с латентным периодом 1,5—2 сек., 
достигает максимума своего проявления на 
8 — 9 сек. раздражения и обладает выра
женным последействием, длящимся 2—3 
сек. Иногда после прекращения раздраже
ния и снятия торможения возникает общее 
движение в виде „отдачи4.

Длительное раздражение блуждающего нерва, в течение 5—7 минут,, 
производит стойкое торможение дыхания. После прекращения раздра
жения восстанавливается прежнее дыхание.

Изучалось также влияние раздражения блуждающего нерва на ни
жележащие отделы центральной нервной системы (■'). Оказалось, что 
раздражение, вызывающее в дыхательном центре торможение, очень не
значительно влияет на рефлекторное сокращение полусухожилыюй мыш

Фиг. 1. Торможение дыха
тельных движений при раз
дражении центрального 
конца блуждающего нерва. 
Напряжение раздра жен и я

2 в, частота 4 гц

Фиг. 3. Торможение дыхательных 
движений при раздражении трой
ничного нерва. Параметры, раздра

жения 6 в, 5 гц.

՛ припиши. 1 u'.miiniii mini 1 m и

Фиг. 2. Инспираторная остановка дыха
ния при сильных раздражениях блуждаю
щего лерва. Напряжение раздражения 

7 в, частота 8 гц.

цы. Очевидно, влияние блуждающего нерва на нижележащие нервные 
центры у амфибий осуществляется слабее, чем у теплокровных.

В большинстве случаев раздражение центрального ко-нца глазной 
ветви тройничного нерва приводит к торможению дыхательного центра. 
Оптимальные параметры раздражения лежат в пределах напряжения 
раздражающего тока в 5—10 в и частоты 4—5 гц. Интересен тот факт,, 
что при всех силах раздражения возникает только экспираторная пауза 
(фиг- 3).

Торможение наступает на I —1,5 секунде от начала раздражения, до
стигает максимума на 3—4 сек. и длится недолго, т. е. через 6—7 сек..
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несмотря на продолжающееся раздражение, дыхательные движения вос
станавливаются. Общее движение, наступающее в виде реакции «отдачи», 
после прекращения раздражения в данном случае наступает чаще, чем 
при вагусном торможении. Этот факт доказывает, что торможение, вы
званное раздражением центрального конца тройничного нерва, имеет бо
лее общий характер, чем торможение вагусного происхождения.

Биопотенциалы, отведенные от продолговатого мозга из проекцион
ной области дыхательного центра в ответ на одиночные раздражения 
блуждающего нерва, представляют собой медленные колебания потен
циала длительностью 60—80 мсек. (фиг. 4). Латентный период их незна
чительный. При тетанических раздражениях возникает медленное коле
бание большой длительности (1000—2000 мсек) (фиг. 5), на фоне кото-

Фиг. 4. Ответный биопоте։ циал Фиг. 5. Ответный потенциал про-
продолговатого мезга на раздра- долговатого мозга на тетаническое
жение блуждающего нерва. Обозна- раздражение блуждающего нерва.

чение времени 20 мсек. Медленное колебание потенциала
имеет продолжительность около 
2 секунд. На рисунке представлена 

часть кривой.
рого расположены ответные несколько ослабленные потенциалы. Соглас
но литературным данным, медленные колебания потенциала, отводимые 
ст поверхности центральной нервной системы у лягушки, в основном пред
ставляют собой проявление дендритной активности (10)- Очевидно, аф
ферентная импульсация из блуждающего нерва приводит в активное со
стояние дендритное сплетение вокруг дыхательного центра и.описанные 
потенциалы являются выражением возбуждения дендритов.

Сравнивая результаты влияний блуждающего и тройничного нервов, 
можно сделать следующее заключение: блуждающий нерв оказывает бо- 
• ’•ее сильное и непосредственное влияние на дыхательный центр. Это под
крепляется и анатомо-гистологическими данными, согласно которым 
блуждающий нерв непосредственно входит в fasciculus solitarius, т. е. в 
Дыхательный центр.

На основе полученных данных можно полагать, что торможение ды
хательных движений при раздражении вышеуказанных черепномозговых 
нервов наступает в результате активации дендритного сплетения вокруг 
Дыхательного центра Выражением этой активации являются медленные 
колебания потенциала, отводимые от поверхности продолговатого мозга. 
ПРи одиночных раздражениях блуждающего нерва не возникает тормо-
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женин дыхательного центра. Соответственно на электрограмме вызванный 
потенциал имеет малую продолжительность — 60 мсек. При частых раз
дражениях возникает медленный потенциал большой длительности, около 
2 сек. При такой частоте раздражения наблюдается выраженное тормо
жение дыхания. Этот длительный потенциал, вероятно, относится к актив
ности дендритного сплетения вокруг дыхательного центра. Исходя из ден
дритной гипотезы торможения И. С- Бериташвили, дендритный потенци
ал обусловливает анэлектротоническое угнетение деятельности нейронов. 
В данном случае это проявляется относительно нейронов дыхательного 
центра. В пользу этого, в частности, говорит факт стойкого торможения 
при длительных раздражениях блуждающего нерва.
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