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в работе (!) мы приводили данные о содержании гистамин D 
них и передних корешках спинного мозга различных животных 
ные эти были получены при двух разных способах забоя- ’ ^311’ 
■серного эфира и ударом в" голову. В зависимости оТ условий™ 
и результаты оказались разными: если животные забиваются эЛивоТ 
в задних корешках содержится гистамина больше, чем в пер^двдх’ 
Активность гистидиндекарбоксилазы и гистаминазы в задних и 
редних корешках приблизительно одинакова. При забое ударом 
лову в задних корешках и в —---------------- УДаром
обнаруживается, а в передних 

пе-

кожной пленке количество его

., . ---- I В ГО-
межпозвоночных узлах гистамина не 
корешках, седалищных нервах, в под- 
понижается.

нерб Порог Сило»
Конто то К тоК

Рис. 1. Схема изменений уровня гистамина в непНЯТ а 
дражении электрическим током, наркоз “ф8^^ 

наркозе морфий + эфир ’ Р

В дальнейшем было обнаружено Р) что R „„„„„ 
ских нервных ctrottoy (-п л- ' ’ что в Двигательно-соматиче- 
О. pbrenkus) при раздражении ствол> "

Та^ким SZoT IS Г3™0™ Ва ' А
риментально при действии cnSn 6 воспроизведен экспе- 
-„диндакар6оксиаза активнаХ„Р~ 
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травме). Следовательно, гистамин исчезает из нервов при условиях, 
благоприятствующих его образованию и препятствующих его фермен
тативному распаду (3).

Итак, содержание гистамина в нервах зависит от функционального 
состояния. Отсутствие гистамина не означает, что он вообще не со
держится, а высокие цифры могут не означать, что данная нервная 
ткань вообще богата гистамином. Так например, в седалищных нер
вах сусликов во время зимней спячки содержится около 40 у гиста
мина, а во время бодрствования 5 у.

При введении собакам морфия раздражение нервов, какой бы 
силы оно ни было, не вызывает никаких изменений уровня гистамина. 
Получается результат, приведенный на рис. 1, Б.

Следовательно, морфий снимает подъем от действия порогового- 
тока (величину П на рис. 1, Д) и предотвращает опустошение.

Получив эти данные, мы снова повторили исследования гистамина» 
в задних и передних корешках. Материал и метод были те же, что 
и в предыдущих работах (1~3). Результаты приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, ЧТО боль-
Таблица 1

Содержание гистамина в перед
них и задних корешках при раз
ных способах наркоза и забоя 

(В у/г)

Задние | Передние
’ корешки 1 корешки

Серия 1. Собаки—эфирный наркоз

24 II 1941................
20 IV 1941 ................
27 III 1941................
28 IV 1941................

3 VI 1941................

60
70
60
75
90

7 
24 
10 
43 
42

Среднее. . 71 25

Серия 2. Собаки—декапитация

12 X 1945 ................ 75 20
14 X 1945 ............... 70 15
16 X 1945 ................ 60 10

Среднее. . 68 15

Серия 3. Собаки--эфирно-морфийный
наркоз

31 111 1947 ............... 11 15
3 IV 1947 ............... 7 13
7 IV 1947 ............... 1,5 7
8 IV 1947 ............... 42 42

23 X 1947 ............... 6,5 7

Среднее..! 14 I 17
1 I

шее содержание гистамина в зад
них корешках в сериях 1 и 2 сни
мается морфием в серии Зтак же„ 
как в опытах, приведенных на 
рис. 1, А, снимается подъем, 
обусловленный пороговым раз
дражением. Следовательно, по
вышенное содержание гистамина 
в задних корешках при эфир
ном наркозе аналогично увели
чению его при пороговом раз
дражении. В обоих случаях высо
кие цифры гистамина отражают 
определенную стадию возбужде
ния и снимаются морфием (рис. 2).

В передних корешках уровни 
гистамина не изменяются. Таким 
образом, на основании исследо
ваний, проведенных при разных 
условиях наркоза и забоя, можно- 
сделать вывод, что как „эффект 
опустошения", так и „эффект по
вышения" гистамина в задних 
корешках происходит скорее, 
чем в передних.

Итак, в задних корешках ги
стамин более лабилен, а в перед
них более устойчив.

Для того чтобы правильно- 
оценить значение большей ла
бильности гистамина в задних ко
решках по сравнению с перед
ними следует сопоставить это 
различие с физиологической ха
рактеристикой обеих систем, т. е. 
с данными о порогах возбуди

мости, хронаксии, электрической активности. Данных этих в настоя
щее время мы не имеем.

При эфферентном раздражении перерезанных задних корешков 
наблюдается периферическое расширение сосудов, связанное с появ-
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“«овании этих

возникает вопрос, как изменяется vn™o 
оасппТ"3 В 3аДНИХ к°Решка*> если импульсы 
SpS~с nep*p™ в “ффй~

У СОбаК В УСЛОВИЯХ ЭфиОНОГО няптгло, /« 
морфия) подвергался раздражению седалищньЗ 
нерв. Седалищному нерву cootra^™, Щ 
дующие корешки: LV, S SII SIH СJ УЮТ СЛе' 
определения .нормы- брали “а 
ние поясничные копя™™ q„ d анализ верх- 
седалищный нерв подвергало^ п 
афферентном »
течение 1 мим пороговым током в
тушками -
довании брались задние и neZni корейки 

и „контроль") и оба

Рис. 2. Уровни
в задних и передний коЭ 
решках. Я—эфир 
иорфии + эфир^1^ 
ние корешки, б~ перед

ние корешки

С обеих сторон („опыт 
седалищных нерва 

с<^ Ч™ а*- 
пространяются по Щ Ого нерва Рас’
Раздражаемому не^Ги Пер^ 
жет увеличиться гистаминР даже R ” 
стороне (опыты №№ 2 и 6). Д седалищных нервах на другой

ИзмерениясолепжЯи„„ Таблица 2
" Р " • * Ф ' " ' ‘ " ° “ %- ‘ “ «°”' В "■

t 
а й

Задние корешки Передние корешки Седалищный и^п

■- 
но

рм
а

оп
ыт

ко
нт

ро
ль

но
рм

а

оп
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 І
ко

нт
ро

ль

но
рм

а

с

ч 
о

к 
о

1

2 
3 
4 
5 
6 
7
8

I 
ролг 
эфф 
част 
мина 
чем

и

8 II 1946 (расстоя
ние 28 см—1 мин.)

25 II 1946 .
20 III 1947 ’ ' '
27 V 1947 . ’ ’ ' ’
30 V 1947 . ’ ’ '
3 VI J947 .
6 VI 1947 ’

^46 (кошка,
50 см—1 мин.) .

табл. 2 видно, 
>ных корешках у 
ерентные импульс 
и случаев сопровс 

а в задних кореш 
в передних, как э 
нститут эволюционной 

им. А. н. Севе
Академии Наук

75 
60
90 
40

ЧТО п 
ровен 
ы в 3 
>ждак 
ках „ 
го на

морф 
оцова 
СССР

20 
0

28

3 
0
2

0

о сра 
ь ГИС 
аднил 
>тся у 
эффеі 
блюде 
ологии

II П
- | 20 ! 47
70 - 0 0
12 ~ 5 1 2433 40 50 1 20
2 1 13 ; 60 ( о
о 20 42
2 | ° 9 | 2

35 - : 0 ! 70

внению с нормой в от 
тамина смещается.

и передних корешк 
меньшением и исчезн 
<т опустошения0 нас 
лось при травме.

3

11 
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