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В настоящее время накоплен большой экспериментальный я 
клинический материал,который свидетельствует об универсаль
ном участии симпатической нервной системы в обеспечении всех 
функций организма. Влияние ее на различные эфферентные обра
зования передаются через ганглии, где происходит переключение 
возбуждения с гцэеггпглионарных на посгганглионариые волокна.

Ганглии являются чрезвычайно сложными образованиями, ко
торые выполняют афферентные, эфферентные и рефлекторные функ
ции (Замятина О .Н .,1954; Черниговский В. I I ,1960, Булыгин И .А ., 
1964; Кульвановскш1(1гЦ964; Кулаев Б .С . ,1959,1973; Скок В .И ., 
1970).

Морфо-функциональная организация многих из ганглиев сим
патической нервной системы хорошо изучена, Имеется много ис
следований, посвященных изучению верхнего шейною ганглия 
( Ы і к о р І л . К .  . і - к т & е с к е г  Р. ,1932; б с с ^ е і | С .  ,1935,1943; 
І9 4 4 ;І8 6 4 ; Иванов А.Я.,Скрк В .И .,1972), звездчатого (Скок В.И. 
1959 ,1968), нижнего брыжеечного (Соковиин І Ч 1877; Іі,оусіЬЎ(4 
1937; Булыгин И .А ., Калюнов В .Н .,1968; Иоздрачев А .д .,Б езен - 
кина Г.И.,Бфнмова Н .И .,197Ь ), ганглиев солнечного сплетения 
(Замятина 0 .И .,1961; Сыромятников А .В ., Скок В .И ., 1958).
В то же время сравнительно мало изучены ганглия поясничного 
отдела симпатического ствола. В литературе имеются достаточно 
полные сведения лишь о пятом поясничном ганглии ( О в г а с іо і  5 ,  
О с і о і і і ^ . & ,1 9 3 6 ). Между тем поясничные ганглия выполняют 
сложные и многообразные (функции. В них находятся тела нейро
нов, отростки которых несут возбуждение, вызывающее пиломо
торные, вазомоторные и трофические эффекты, Занимая промежуток 
чое положение между брюшным отделом симпатической нервней сис 
темы и спитым мозгом, поясничные ганглии обеспечивают его 
связь  с интрамуральными ганглиями, постганглионарные волокна 
которых принимают участие в иннервации многих внутренних 
органов. Кроме того , поясничный отдел симпатической нервной 
системы участвует в регуляции деятельности мышц чижи, конеч
ностей и оказывает влияние на функциональное состояние спинно
го м озга (Гшецинский А .Г .,1923; Орбели Л .А .,ТЭ35; Дуда П ., 
1966; Дуда П ., Навласек Ю.,1972; Костюк П ,Г .,1973 , Гоклн А .П ., 
Преображенский II.I.'. .1974'»
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Исходя из этого , была поставлена задача изучить оообениоо- 

ти функциональных свойств верхних поясничных ганглиев, их в за 
имозависимость оо спинным мозгом, характер влияния на мышцы 
нижних конечностей я роль центральной нервной оиотемы в его 
осуществлении.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

МЕТОДЖА ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальными работами многих исследователей показа
но, что о сложных процессах передачи возбуждения в вегетатив
ных ганглиях можно судить по характеру потенциалов действия 
(ПД), регистрируемых при внеклеточном отведении. Основываясь 
на этоьу, для решения поставленной задачи был использован элек
трографический метод исследований, которые проводились на 
102 взрослых кошках. Наркоз -  смешанный хлоралозно-уротановнй 
(40  м г / к г  хлоралозы и 600-700 м г/кг уретана). Раздражение 
осуществлялооь прямоугольными импульсами от стимулятора СШ-4М 
о радиочастотной приставкой. В зависимости от задач исследова
ния длительность импульсов варьировала от 0 ,1  до 2 моек, час
тота -  от I  до 100 имп/сек, интенсивноеть~колебалась.от порога 
раздражения до величины, в несколько раз превышающей его значе
ние.

Регистрация биопотенциалов, после предварительного усиле
ния наУшГ-02* проводилаоь на двухлучввом осциллографе ЭМОФ-2 
или шлейфном осциллографе Н—102, в отдельных случаях -  непосред
ственно с экрана ооциллографа ЭМ0Ф-2 о помощью фотоприотанки.

Отведение ГЩ осуществлялось электродами, помещавшимися в 
различных местах вдоль симпатического ствола. ПД регистрирова
лись при различных вариантах отведения, которые определялись 
расположением отводящих электродов относительно исследуемого 
участка симпатического ствола. Соответственно были выделены 
три варианта отведения, В первом варианте отводящие электроды 
располагались в непосредственной близости от наследуемого ганг
лия, а в отдельных опытах . один из электродов помещался на по
верхности самого г,шглия. Такое расположение позволяло исследо
вать ПД, которые возникали в структурных элементах ганглия в 
момент прохождения волны возбуждения. Второй вариант характери
зовался тем,что отводящие электроды помещались на значительном
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расстоянии от исследуемого ганглия в непосредственной близос
ти от следующего„более каудально расположенного ганглия. В 
этом случае регистрируемые ПД свидетельствовали о состоянии 
структур ьежганглионаряых участков симпатического ствола.
При третьем варианте отводящие э-ектроды помещались еще более 
каудально, т а к вчто между ними и раздражающими электродами 
находились два ганглия. Это позволяло судить об изменениях в 
характере ПД при их прохождении через несколько ганглиев.

Поскольку в задачу настоящего исследования входило не 
только изучение характера потенциалов действия симпатическо
го ствола, но и выявление функционального значения отдельных его 
компонентов, проводилось изучение влияния на электрическую 
актитность исследуемых структур различных ганглиолятических 
я гангляомимегических веществ: никотина, эзерина, адреналина. 
Специальная серая опытов была поставлена о антидромным раз
дражением, когда раздражающие электроды располагались в поло
жении отводящих электродов по варианту два, а отведение ПД 
осуществлялось кралиальнее самого ганглия,

В опытах о изучением эффекта снятия утомления мышц при 
раздражении симпатического ствола отведение ПД осуществлялось 
одновременно о вентрального ипсгелатерального корейка и 
с мышц (полусухожильной или икроножной). В этой серии опытов 
производилось раздраженно дорзального корейка или перифери
ческого конца перерезанного вентрального корешка до уменьше
ния амплитуды потенциалов действия мышца на 50 \ и более про
центов от их величины, регистрируемой в '’ччале стимуляции.
При таком уменьшении величины ПД в течение 30 секунд раздра
жался симпатический ствол , а затем вновь осуществлял ась сти
муляция дорзального или вентрального корешков и регистрация 
ПД мышцы.

Для того , чтобы выявить действительно ли изменения харак
тера электрической акти.яости центральной нервной системы и 
мышцы связаны с раздражением симпатического- ствол а,а  не с 
перерывом в раздражении корешков,произво,пились контрольные 
исследования,в которых перерыв в раздражении корешков не со
провождался стимуляцией симпатического ствола.

Симпатический эффект наблюдался в течение 3-5 минут о мо

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)



мента прекращения симпатической стимуляции, производившейся 
импульсами, ч астота  которых составляла 20 и 50 в секунду.

При обработке полученных данных определялись изменения 
амплитуды ПД икроножной или полусухожильной мышцы до и после 
симпатического раздражения. Изменения амплитуды ПД после в о з 
действия на симпатический ствол  выражалноь в %, причем з а  
100/К принималась величина её в первую секунду стимуляции зад 
него корешка.

Все экспериментальные данные были подвергнуты обработке 
по методу вариационной стати стики .

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА 

КОШЕК

Опыты по изучению электрической активности поясничных 
ганглиев симпатического ствола п оказали ,что  характер ПД опре
д ел яется , о одной стороны, характером раздражителя (,его интен
сивностью , длительностью и ч аст о т о й ), с другой -  местом распо
ложения раздражающих и отводящих электродов. При отведении по 
первому варианту, когда раздражающие электроды находились кра
ниальное ганглия, а  отводя вне -  на ганглии или непосредствен
но после н его , стимуляция импульсами, ч асто та  которых со ст ав 
ляла 5 -10  в  секунду, длительность 0 ,1 - 0 ,5  м с е к , интенсивность 
-  п ороговая, регистрировался только один пик потенциала дейст
ви я. Его амплитуда колебалась в  отдельных опытах от 20 мхВ 
до 0 ,5  мВ; латентный период чаще всего  сгставляд  2 мсек *  
только в 3 опытах из 12 он был равен 4 м сек. Увеличение дли
тельности раздражающих импульсов при той же интенсивности я 
ч асто те  раздражения вызывало незначительное увеличение ампли
туды потенциала дейотвия.

Значительно более выраженными били изменения характера ПД 
при увеличении интенсивности раздражения. Когда ее величина 
превышала пороговое значение в 2 ,5 - 3 ,5  р а з а ,  появлялся второй 
компонент потенциала дейотвия. Амплитуда второго компонента 
росла при увеличении интенсивности раздражения, ио чаще она

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
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не достигала величины ее, характерной для первого 
компонента.

Длительность как первого,так и второго кошонентов коле
балась в очень больших пределах. В большей части опытов вто
рой компонент был более продолжительным, чем первый. Увеличе
ние интенсивности раздражения сопровождалось не только рос
том амплитуды второго компонента, но и появлением на его вос
ходящей и нисходящей части дополнительных колебаний. Длитель
ность второго компонента при появлении этих колебаний увели
чивалась. В части опытов при увеличения интенсивности раздра
жения второй кошонент состоял как бы из отдельных колебаний, 
амплитуда которых была небольшой. Характер потенциалов дейст
вия, регистрируемых при перемещении отводящих электродов на 
межганглионарные участки, находящиеся около каудальное рас
положенного ганглия (второй вариант отведения ), довольно р ез

ко отличался от потенциалов действия, отводимых от краниаль
ного ганглия. Амплитуда первого компонента при таком пер .во
щении электродов уменьшалась. Второй компонент или исчезал 
совсем, или был очень нечетко выражен. В тех случаях, когда 
между раздражающими и отводящими электродами находилась дна 
ганглия (третий вариант отведения), характер потенциалов дей
стви я, отводимых с участка, расположенного за  вторым гангли
ем, был неодинаков в разных опытах. Иногда вообще не удава
лось зарегистрировать потенциалы действия. В большей части 
опытов амплитуда их уменьшалась. Однако, в некоторых случаях 
при большом увеличении интенсивности раздражения регистриро
вались и в третьем варианте отведения потенциалы действия 
почти такой же амплитуды, как и в первом варианте.

Для того,чтобы выявить происхождение первого и второго 
коглпонентов потенциала действия "'применялся классический 
метод изучения проведен . в ганглиях, предложенный еще Лен
гли и Динкинсом I  У- д. /  и
заключающийся в использовании никогана в качестве вещества, 
блокирующего проводящие пути ганглия.

Раздражение и отведение
потенциалов действия по первому варианту производили до и

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
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При одинаковых параметрах стимуляции симпатического ство

ла на икроножной мышце более ярко проявляется ее положитель
ное влияние. Подобное различие в действии
симпатической нервной системы можно объяснить разящ ей  в кро
воснабжении этих мышц. Известно,что для полусухожильной мыш
цы характерна менее густая кровеносная с еть , чем для икронож
ной. Вместе с тем,работами Говырина (1967) показано,что сим
патические влияния на мышечные волокна передаются путем диф
фузии медиатора, выделяемого в зоне симпатических нервных 
окончаний на сосудах.

В противоположность результатам опытов с раздражением 
дорзального корешка, при стимуляции вентрального симпатическое 
воздействие не оказывало существенного влияния на потенциалы 
действия мышц. Это дает возможность сделать вывод о том, что 
еффект симпатического раздражения проявляется отчетливо толь
ко, в случае рефлекторного сокращения мышцы, что, в свою оче
редь, свидетельствует об участии центральной нервной системы 
в его осуществлении.

Опыты показали,что раздражение симпатического ствола ста
билизирует амплитуду потенциалов действия вентрального к р а т 
к а , что является еще одним подтверждением зависимости функции 
центральной нервной системы от вегетативных влияний. Однако 
отсутствие сколь-нибудь значительного увеличения электриче
ской активности вентрального корешка при раздражении симпати
ческого ствола не позволяет объяснить только этим увеличением 
весьма сильные изменения в таких же условияхамплитуды потен
циалов действия мышцы.

Анализ литературных данных по вопросу о механизмах дейст
вия симпатической нервной системы на скелетную мышцу позволя
ет считать,что в  основе их лежат изменения в синаптическом 
аппарате нервно-мышечного прибора (Кирзон М.В. и Каменская М .А., 
1965,1968; ^ёпкШо/гЯ>.И. г вЫтеяспГаб.^ іШ ІІаж еі^0-^1328; 
Шевченко Ю .В.,1969; Ки8(Х К- Т. Т&тіІа, ,1971; Берли
на Н.А. ,3л7 4 ) . Д

Исходя из этих представлений .мы ~  считали возмогшим объяс
нить полученные нами результаты. Исследованиями Леонтьевой 
II.Н. и Денисенко З .Г . (1974) показано,что скорость развития
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утомления мышцы при раздражении дорзального корешка значи
тельно больше, чом при стимуляции периферического конца вент
рального. Авторы овязызают это явление с выделением в случае 
рефлекторного раздражения мышцы в центральной нервной систе
ме физиологически активных веществ типа серотонина, возмож
ность образования которою при возбуждении ее нейронального^ 
аппарата показана многими авторами ІВгоі'ілВ. , 1957; / Ц е ,
1958; Громаковокая И.М.,1960,1965 и д р .) .

Можно полагать,что воздействие именно •'тих физиологиче
ски активных воществ на нервно-мышечный синапс адаптирует 
его к симпатическим влияниям, повышая к ним его чувствитель
ность.

В Ы В О Д Ы

1 . Веохние ганглии поясничного отдел, симпатического 
ствола предотавляют собой сложное образование, включающее 
структуры о разными морфо-функциональными характеристиками. 
Различные свойства неоднородных структур ганглия отражаются 
в двухкомпонентном характере отводимых от него потенциалов 
действия. Первый компонент потенциала действия отражает про
ведение возбуждения по волокнам, проходящим ганглий без пе
рерыва, второй, более поздний компонент характеризует свой
ства  синаптичеоки переключающихся структур ганглия,

2 . Раздражение сегментарного аппарата спинного мозга вы
зывает возникновение электрической активности во всех ганглия- 
ях  поясничного отдела симпатичеокого ствола.

3 . Еторой поясничный ганглий характеризуется, подобно 
другим ганглиям симпатической системы,широкой конвергенцией 
преганглионаршх волокон аа  одном нейроне и богатством свя
зей между нейронами.

4 . Нейроны верхних поясничных ганглиев являются мало ла
бильными образованиями, для большинства из которых макси
мально воспроизводимый ритм*не превышает 20 имп/сек,

5 . Второй поясничный ганглий включает в себя структуры, 
реагирующие длительной гилерноляризацией на адреналин.

6 . Степень проявления корригирующих влияний симдатиче-
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ской нервной системы на работу н и ц  зависит от частоты ев., 
стимуляции. Симпатическая нервная система оказывает положи
тельное влияние на периферическое звено двигательного рефлек
с а  в большей степени при частоте 20 имп/сек,чем при частоте 
50 пмп/сек.

7 .  Эффект снятия утомления мышцы при раздражении симпа
тического ствола проявляется наиболее отчетливо в условиях 
повышения активности центральной нервной системы..
Стимуляция поясничного отдела симпатического ствола снимает 
утомление мышцы, возникающее при рефлекторном ее раздраже
нии и нс оказывает существенного влияния на утомление, выз
ванное стимуляцией двигательного нерва, отделенного от цент
ральной нервной системы.

8 . Импульсы, возникающие в различных структурах симпати
ческого ствола, оказывают неоднозначное влияние на перифери
ческие и центральные звенья двигательного рефлекса» Стимуля
ция симпатического нервного ствола не вызывает достоверною 
увеличения электрической активности вентральных корешков, но 
уменьшает скорость ее дальнейшего падения при продолжающейся 
стимуляции дорзального корешка.

9 .  Между электрической активностью вентральных корешков 
и мышцы имеется корреляция средней степени, которая при р а з
дражении сишатического ствола переходит в сильную, а  при 
перерезке задних корешков -  в слабую и даже отрицательную.

1 0 . Эффект снятия мышечного утомления при раздражении 
симпатического ствола в большей степени проявляется на икро
ножной мышце, чем на полусухожильной.
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