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ХЕМОРЕГУЯЯЦИЯ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДЛЕННОЙ СПОНТАННОЙ

А КТ И В Н О С Т И МО Ч ЕТО Ч Н И КА

В. и ВАН НЯ Н, К. В. КАЗАРЯН
Институт физиологии нм. Л А Орбсли АН АрмС-СР. Ереван

Показано, «о ацетилхолин и атррггпн увели՛ кв, ют амплитуду первого 
компонент;. медленмоватионой активности гладкомышечных клеток мо
четочника п учащают ее ритм.

Модулирующее действие адреналина и норадреналина выражается и 
уьслкчепнп амплитуды второго компонента и также ysaim.n:in ритм». 
Одновременное введение катехоламинов и алiглхелпта {.т:-с; атропина) 
формирует структуру волны, сходную « нгбл֊ д.тчм7й .ipn -со >л;альном 
кровотоке.

^“48 սւրվէսծ. Ո/I աք)Լւր>ի(իէ1է{ինն tn ատրոպին? J.!. i ւսւքնու մ են միզածորանի 
'»արք/ մկանային ՐՏիէների դանէյսպ <“!/'!'/՝ ակտիվէո թքան .սուսրին կոմպոնեն
տի ՝։ււս պւիաուրյւււն Л ու/մաքսակահացնում նրա ոի/Լէ(ք, Աղր1,Ն ւպինի հ ն"(էաղ{է11֊ 
նւււքիեի մոզհւրււղնրւրւ iut;t(f,gtnP քունն ա ո սւահ աքւ՚վո • մ է Նրա Լ ք >ք/t t* ft րշ կոմպո
նենտի մ !,Л ւ/ւքքմ ամք՛ հ ոի(!մի ւո/մախականացմւսմր: կատէ-իէուամիննհքէի I. iiigli- 
աիքիւէէքինի (կամ ւս/Որէ>պինի ) մ իա մ ւսմ ;./նակ(ս. ազզհցուի'(Ո ւեից նկաւովոէմ Լ 
աքիրի րնէյհաեուր կա tintgif ա Л (՛ի ձեէսւ/որէոմ տքէքւ 1։մ.ււՆ Լ ս. ։>յս<ն Ьа{14чц հուէ- 
քէէվ րնթււ/ւյւրէք Ա(4ւէո1(!։յքին

Il has been r-rown ;li;:i sti: y'.!i...luu՛ a ! ;i-՛. р.ч n.c. ..•<•<• ՛•֊• rr.pliiu- 
de of :hc lox' coni;«> ՛•; : u. -low wave ol smuolh nttiSilc cells
UI nreli-r and :s rlijl ni . i.e-.iii у I - iv.odn:.) . n v -_.i <». TJieital-.ti 
and iioradren.. hi s expressed hi increase o. lue >’ееоп I coniponcni’s :un- 
piHude ,Hid a -.j hyilnn Irt i iv'iCj.. S niiiitj u-irVeciiuii -и catediola- 
mir.es and ..ce liyich line ( л auopm) onus Hie \va\v -.nuciurc. which 
is siinJar (u those, iccorded .it попил! bico.l ilow.

Mtt'terQUHKK -иеИсмеиерная об.шегь—ме'К^ннобо^н^ап ttxrutfHOC7tt dfd-՜
i.reju.4—Xi'.ii (/рег и. :n ция,

Пенсмекерныс мс иенные флюктуации мембранного потенциала глад
комышечных ллс-ок существенным образом связаны с регуляторной 
р.-льк- биологически активных соединении 11, 9, 10] Гак, для моче- 
■ очника показано, по «акне физиологически |Кгязные соединения, как 
ацетилхолин, адреналин, норадреналин и атропин, способны модулнро- 
на ь колебания потенциала до натинных характеристик |1]

Данные ли։ерагуры указывают на два ։сноэиых механизма ион
ной 1'.рово.д|мостя (натриевый и кальциевый), определяющих двухфаз
ную структуру осцилляций потенциала [3. II, 12] При зтом ионы 
натрия лри’гимают участие в формировании первого компонента волнц, 
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а ноны ..а’льция, обусловливая возникновение второго компонента. оп
ределенным обра-.-. о. контролируют г первую фазу [И].

Определение роли указанных физиологически активных соедине
нии в формйровшюи каждой фазы медленней: волны явилось «адачей 
настоящей работы.

'Материал и мегооака Опыты проводили из кошках-симча՝; массой 3-1 к:, нар- 
|,и1н.шрованных нембуталом (50—55 мг/кг)

Метод внутриартериальной перфузии почки, денервация мочеточника, ирнгосовле 
ине жиср»ме«талькых растворов были описаны в предылущи о.чб-с.к [I] Реги 
страши Мгдленионолииван зкг никое։ и из пейсяекерной области мач.-։ очника право- 
днлн одновременно с отведением с помошьн бишхлирных зле.ч։?՛>.։ л пл: нииа.ки 
действия л л неталы՛ Д «зеги (средней) мочеточника Для регистрации активное։ и 
лсиальзЬвалп злектрояш .-фйллогр.зф Исследуемые физиологически актив. ы<- вещее:::.։ 
добавляли Непосредственно в раствор Кребса л следующих концентрациях ацетил 
Хотин—10-<■՛—Ю-5 м.зль/л; адреналин. норадреналин—10 ~й моли л. атропин- 
10 • моль/.т.

Приведенные в •>;<. дайны.- отдельных /кскернмеп. и полутень после ■։ :м >• 
Л1ий на $—10 Йошках.

Результаты и >'>су՝еу)ение. Как уже отмечалось ранее [1]. при 
переходе от циркуляции крови к перфузии рас։ вора Кребса пол посты՝ 
•изменяются характеристики электрических колебаний' потенциала п 
। ейсмекернон зоне мо-еточника в ею. ;и с потерей био -л ичееки акт.:։ 
пых соединении. •: рые имеются з составе крови.

На рис. ’ показано влияние ацетилхолина на мед.зенноволновук: 
активность .моче • ник т кошки Наблюдалось увеличение амплитуды

Рис. 1. Действие ацетилхолина (Л) и атропина (Б՛ на спонтшгнук» ак ип- 
пост։, мочеточника кешкн. Л I. Медленна՝՛ Пк'.шшки. и iK i.'M.K.-j>H<i;i < б- 
ласти мочеточника (сверху первая линия) и п ю.inin:i.i .?nciniri |в ।■՛.!.• 
лнннк) из среднего отдела мочеточника в норм. 2 Растпир Кребса. '՛. До- 
бавлеине апетплхолнн» (10 5 моль,‘лT в раствор Кребса I. Расшор Креб
са. Б. !. Медленная актиииоеп. к i пейсмскеркОй области м<>՛:- г-тчинк:! н 
потенциал действия н норме. 2. Раствор Кребса. 3. Добавлен.։ • атропи 
на (!0 моль.л) в рас:поп Кребса 4 Растпор Кребса Ка торопки; I мн.

I сек. 1 е II оСхипачаю: фазы волны

лтервой фазы волны. Частота колебаний при у: ом либо не и«менял ап..
-либо увеличивалась и 1,5 2 раза. Добавление ацетилхолин:: п рас- 

989



гв< р Кребса, как правило, не изменял!) параметры второго компонента 
волны (рис. I А. 3). Последующее удаление данного соединения из 
перфузирующего раствори через 3 4 мин приводило к изменению пер
вого компонента волны до исходных значений (рис ! А, 4). При введе
ния ^тропина в больших концентрациях (10 могнл'л) в перфузирующий 
раствор нибл годился эффект, аналогичный де членю ацетилхолина 
(рис. Б), ; с. р֊.лк-.՛ увеличивалась и отделялась. ..ервая фаза. Од
нако в -лом случае наблюдалось уменьшение второй фазы волны 
(рис. 1 Б, 3).

Исходя из приведенных рисунков, можно заклю щть, что первый 
компонент медленной волны мочеточника чувствителен к ацетилхоли
ну и атропину и введение лих соединений в рас; в՛ р Кребса в неко
торой степени восстанавливает частоту колебаний д • исходной в кро
ви (рис. : А, Б), а ацетилхолин способен восстановить даже конфигу
рацию волны.

Добавление в рас вор Кребса адреналина и норадреналина (не 
показано) оказывало регуляторное действие на обе фазы волны (рис՜. 
2). часто увеличивалась и отделялась амплитуда второго компонента^ 
уменьшалась длительность псового компонента.

Ряс. 2. Дс йсющ! адреналина на спонтанную активное?՝. моч-.-шчипка кош
ки, I. Медленная акТнвносл. ш пс-йсмсксрной области мочеточника (свер
ху первая линия) я потенциал действия (вторая линия,! ни .среднего от
дела мочеточника в норме. 2. Раствор Кребса 3 Дсбавл и- адреналина 
(10-5 моль/л) в- раствор Кребса. -1. Раствор Кребса Калибровка: I мв.

1 сек. I и II обозначают фазы волны

Нами исследовалось также влияние порарно; ■ введения веществ 
ь раствор Кребса. Поскольку первую фазу волны, как показано, выше, 
регулируют- ацетилхолин и атропин, а частота толпы а целом н моду
ляция второго Компонента определяются катехоламинами, то к кяж- 
дух.՛ тару объединялись катехоламин с. анетилх։ ляпом либо атропи
ном. Представленные на рис. 3 (А, Б) кривые показывают одновремен
ную регуляцию обеих фаз колебаний как з отношении частоты, так и 
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конфигурации и максимальное приближение волновой активности к 
таковой в крови (рис. 3, Л, Б, 1.3).

При такой постановке опыта можно с помощью хеморегуляцип ка- 
иалов проводимости для ионов натрия и кальция, формирующих со-

\ЛлЛуЛ^\а/\лЛ ■■’ЛлЛл \\' ■

2-------- ---------------->---------------|---------------

.3 V—А—V—А-—V—V- V—<

‘Рис. 3. Действие адреналина и ацетилхолина (А). адреналина и атропина 
(Б) на спонтанную активность мочеточника кошки. Л : Медленная актив- 

.ность из пейсмекерион области мочеточника кверху первая дин ня । л по
тенциал действия (вторая линия) из среднего отдела мочеточника н кор
ме. 2. Раствор Кребса. 3. Добавление адреналина и ацетилхолина (10 ՛> 
моль/л) в раствор Кребса. 1 Раствор Кребса. Калибровка мн, I с-к 
I и 11 обозначают фазы волны. Б 1. Медленная и спанкозая активное:н 
мочеточника в норме. 2 Раствор Кребса. 3. Добавлена • адреналина 
(10~5моль/л) н атропина (10—* .моль/л | в раствор Клебса 4 Раствор

Кребса. Калнброака: I мв. 1 сок. I п II обозначают Фазы аолны

•ответственно первую и и. »рую фазы дыни (2], в определенной степе
ни восстановить как двухфазную конфигурацию волны, так и со час- 
тоту.
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Ни одно из указанных веществ не оказывал । влияния ни ампли
туду потенциалов действия, зарегистрированных из дистальных об
ластей мочеточника. Поэтому можно предположить, гю хеморегуля-- 
пни подвержены только «медленные» ионные каналы проводимости 
։ ейсмексрной зоны мочеточника.

Настоящие результаты, как и предыдущие [I]. показывают, что 
периодические колебания величины мембрану .щтенцвала псйсме֊ 
корней зоны мечет чинка имеют эндогенную природу, так как они име- 
ю: место три е։.•ервалвн и (тсутствин физиологически активных сое
динений н перфузирующем растворе. Нами показан ), что нс только՛ 
ьонв. я природ:! [2|. юл чем »регхляция электричесю й иктиви "Стн свя
заны с определенными фазами колебаний. Первая фаза мед.тенновол- 
новой активное!и. п՛-видимому, регулируете!։ с муск; рлнов рецеп
цией. и в < Ж1 время эта фаза, обычно меньшая ю :։м тлиту .е чболее 
растянутая ю времени, чрезвычайно чунствит՛ ։ь.ча к нонам натрия. 
Отсюда естественно „опустить, что мускариновая рецеппня пенсмекер- 
пой зоны мочеточника определяется каким-то чбрэль'м входящим депо
ляризующим и током натрия, возможно, через натриевые каналы [8, 
13], лнб'|, как мы налагаем, через Ха Са антикоре.

Для кишечных мышц также показано возникновение с։н «тайных 
колебаний потенциала, вызванное ацетилхо ։ ин< м [(>. 9] и большими 
концентрациями атропина [7, 14]. Болтон ’5] о-мечае. увеличение: 
входящего тока натрия ьри аппликации апетилхилкнл. Во можно,. 
подобным образом и происходит модуляция первого компонента вол
ны. имеющего натриевую природу.

Как было показано ранее [2], ионы к?.. ՛. ция, определяй вторую» 
фазу волны, в ՝о же время контролируют длительность перво. • компо
нент «з, Аналогичная двойная роль катехоламинов при формировании 
волны, по-видпмому, объясняе-ея регуляцией катехол.’.минами «мед
ленных» кальциевых каналов пейсмекерш й зоны мочеточника.

/аким сбри ом. можно заключить, что мускариновая рецепция 
контролирует вхс :ящь । деполяризующий лоток ионов натрия, а то врс- 
ми как адренирсце։՛горы держат под контролем медленные кальцие
вые каналы,.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРОФИЛЛОВ ПО ЗЕЛЕНЫМ ЧАСТЯМ 
РАСТЕНИИ ТОМАТА И ОГУРЦА

Б. X МР.ЖУНЦ

Институт геологических наук АН АрмССР, о: дел географии. Ереван

.Установлено, что около 10—20% хлорофиллов растений огурца н томата 
сосредоточено о черешках, стеблях и зеленых плои՛.. Сделан вывод. ч:и 
при исследовании фотосинтетической продуктлвностн >тнх культур необ 
ходимо учитывать также количество пигментов содержащихся в указан- 
ных зеленых частях растений

"1արղվև/ (, որ !< վս/րոէնղ/՛ րո,յսնր{, ք^որ ոֆ', p/l. ր ի I" — ՚211'է-ր կէ.ն,ո-
րոնացվաձ Լ նրանց տԼրհակոԱաՆնք֊րՈէմ, 4ո/{ՈԼնն1։րո.մ և կանաչ սւ ս,Ո ,г/Ы. րո, մ ւ 
*'>էԼրակարվեչ Լ, որ Ա>չղ մչակոպ/էնԼրքէ ֆոտոսինթեզին ա ր ,քչո,Նա վ1. տո ։// յո&ն ուսում- 
'էսւսիրձ/իս անհրւսմքւշս, է ■ աշվի ։«.։ն;ւ 1<ւ,ձ՛ է ուչ,.ք,րի (fWw'Ui* մասերում
պարունակվող պիղմննտների րանակր.

Il has been established that about 10 -2o pct e i o: chi »rophylls > 
concenttaied in th*- petioles. sulks j.,J հ1ղ՚?ո l >։ւ՚՚տ >f me cucumber and 
tomato plains. I՛ Ins been em.'luded th t during Liv in-esrigdiion o: 
pboiosynihcth producin' у o: these cultures h Is important to lake mro 
consideration also the quantity oi pigments. containeJ ki t'te mentioned 
parts of plains.

Растения томата и огу/ща клорс-фн.мм :■՝

.Долгое время существовала точка зрения, согласно которой фотосинте
тические пигменты почти целиком сосредоточены 0 листовых пластин 
ках. Однако оказалось, что такая точка зрения не приемлема для ко- 
Лосевых знаков. Так. на растениях пшеницы убедительн։ показано, 
что более чем 50% хлорофиллом приходится на долю колоса и стебля 
[Լ 5. 7. 8]. Установлено также |6]. что у яровой пшеницы значитель
ный вклад в формирование хозяйственного урожая вносят ассимиляты, 
образовавшиеся в колосе и стебле растения, а в засушливых районах 
исключительно важную роль играют пигменты, содержащиеся п .ешу- 
ях ւ остях колосовых злаков [1].

В настоящей статье приводятся результаты опытов но nipe.te.-e- 
ш::о пигментов, со держащихся к черешках, стеблях ւ слепых ՛- к-чх 
растений томата и огурца. Насколько нам ւ. шести֊ . подобные данные 
для \казанных овощных культур в специально!՜! литературе отсут
ствуют.
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