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Экспериментально установлено, что мембраны гладкомышечных кле
ток (I МК) обладают заметной проницаемостью для ионов калия (')• 
В отношении же ионов натрия и хлора мембраны этих клеток отличаются 
но споим электрохимическим свойствам or мембран нервных и попереч
нополосатых мышечных волокон (• *) Внутриклеточным микроэлек- 
тродным отведением был зарегистрирован мембранный потенциал ГМК 
!aenia coli в пределах 60 .ив (гв). Сравнением данного потенциала с ка
лиевым (74 -76 .«в) и хлорным (65 .ив) равновесными, вычисленными по 
'.равнению Нернста, показано, что он несколько отличается от Г но 
близок к Е<։|. Это указывает на достаточно высокую проницаемое!к дан
ного объекта к ионам хлора.

Существенно ՝отлнчается также соотношение проницаем >стен ионов 
калия и натрия ГМК от нервных п поперечнополосатых мышечных во
локон. Если у указанных двух видов волокон !Ч, много меньше 1’к, 
то у taenia coli Рк, Рк 0,09 О Об этом Свидетельствуют также 
опыты с применением изотопного метода (։).

В данной работе изложены эксперименты по влиянию ионов хлора 
и натрия на величину потенциала покоя (ПП) ГМК для малоизученного 
с этой точки зрения объекта—желудка лягушки

Эксперименты проводились на полосках кольцевых гладких мышц 
С нрнменен'Ием метода «сахарозного мостика» (*) для отве тения мем 
бранных потенциалов (МП). Величины последних регистрировались с 
помощью PH-метра (ЛПУ—01), работающего в режиме милливольт- 
метра Записи велись на самопишущем потенциометре типа ЭПП-09. 
Все экспериментальные растворы были приготовлены на <хноз хлорных 
растворов Рингера следующего состава: к 2»«г>» Na II.,4, (а** к • 
I ICO; 2,4, Cl՜ 121,1- Тоничность экспериментальных растворов остава

лась постоянной.
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В опытах ряда авторов внутриклеточным отведением было »арег>.- 
стрировано падение мембранного потенциала на 28 .и« при десятикрат
ном изменении копнет рации ионов калия в наружной среде {••'•). Ука
занная величина в два раза меньше термодинамического наклона. Эю 
обстоятельство, видимо, можно объяснить определенным влиянием ио
нов хлора на величину ПП.

Проведенные нами исследования осуществлялись как при наличии 
ионов хлора в тестирующих растворах, так и с заменой указанных ионов 
на малопронпцае.мые анионы 50 В обоих случаях концентрация ио
нов калия во внешней реде изменялась в пределах 10- 100 лг-нон/л при 
постоянной сумме концентраций ионов калия и натрия.

В сульфатных растворах регистрируемые величины потенциалов ока
зались в линейной зависимости от концентрации ионов калия в наружной 
среде (рис 1. кривая /). При этом девятикратное увеличение концентра
ции ионов калия приводит к уменьшению на 17 мв.

а £ (*С)

Рис. 1. Зависимость потенциала покоя от концентрации ионов ка
лин и тестирх юных растворах. △ сульфатные растворы; хлор

ные растворы

Замена аннона 50 . па ионы хлора приводит к гиперполяризаннн
мембраны ГМК (рис. 1. кривая 2). Полученный результат дает основание 
предполагать, что для I МК хлорный потенциал больше калиевого равно
весного потенциала. Пр:։ этом кривая 1 представляет собой липейнх ю за
висимость потенциала от концентрации ионов калия во внешней среде, 
при замене же ионов 50 -1՜ на более проницаемые анионы хлора (рис. I. 
кривая 2) наблюдается нелинейная тависимость. Отклонение от линей
ности. видимо, обусловлено суммарным влиянием ионов калия и хлора 
в наружной среде на велничну МП.

Поскольку в наших экспериментах применялись растворы с доста
точно высокий концентрацией ионов натрия, не исключено их влияние на 
величину ПП. Исходя из этого были определены зависимости мембран 
вых потенциалов от концентраций ионов калия во внешней среде как в 
словнях высокого, так и минимального содержания натрия. В этих экс
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периментах применялись только сульфатные растворы с целью нсключе 
пня влияния ионов хлора на величину ПН

Сравнение кривых / и 2 (рис. 2՜) свидетельствует о заметном влия
нии ионов натрия на величину ПП. Если в условии высокой концентра
ции этих ионов (76.4 лМ) во внешней среде наклон зависимости на де
сятикратное изменение содержания ионов катя рьзен 16 ив (рис. 2. 
кривая /). то при уменьшении внеклеточного натрия ю 2,4 .мМ он воз
растает до 36 л։в (рис. 2, кривая 2). Эта величина, как видим, близка к 
максимальному наклону зависимости, полученному при полном удалении 
ионов натрия 44 лгв (*). Как видно из рис. 2, обе кривые все больше 
расходятся по мере увеличения копнен грации ионов калия во внешней 
среде (разность между наклонами обеих кривых достигает 20 лее). Эт«», 
как нам кажется, можно объяснить уменьшением влияния ионов натрия

Рве. 2. Зависимость потенциала покоя от концентрация пинов ка
лия в тестирующих растворах с ратным натриевым сотержннкм.
△ —концентрация ионов натрия 76,4 м М. концентрация ионон 

натрия—2,4 м.М

в области высоких концентраций калия. К подобному же заключению 
приводит сравнение кривых 2 Грис. 1, и 21. Если в области нннких концен
траций ионов калия потенциалы регистрировались примерно в одинако
вых растворах, то по мерс перехода в область высокой концентрации 
иоиов калия в силу соответствующего понижения содержания натрия 
условия опытов отличаются. Несмотря на это в обоих случаях регистри
руются примерно одинаковые потенциалы. Это свидетельствуег о малом 
вкладе ионов натрия в генерируемый мембранный потенциал в облапч 
высоких концентраций ионов калия.

Обобщая вышеприведенные результаты, можно констатировать, что 
’имена малопроницаемых анионов 50*՜ на ноны < I приводит к ш- 
'’ерполяризацин мембраны ГМК желудка лягушки и что опкч игольная 
проницаемость для ионов натрия (Р\а/Рь * оказалась достаточно вы 
<окой для данного объекта.
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Таким образом, мембраны ГМК но своим электрохимическим свои 
ствам существенно отличаются от мембран нервных и поперечионолоса 
тых мышечных волокон, так как обладают менее выраженной нзбнра 
"ель ноет ью к одновалентным нонам.

Институт физиологии нм. I А. Орбелн 
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Նատրիումի ե Г|пг|> |ii>iiuLi*|i luqijbgnipjmնլւ գորւրփ innimfn է u|i 

Гни Гр մկտ(ւսւ|խ'ւ ру|м1лЬг|| հւսն<|սin|ւ ii|ո տԼն«յ|ւս։। (ւ ւ|րսյ

Փորձնական ե ղ ան ա կ ո վ պարդված Լ , որ հարթ մկանային րշ ի քների թա֊ 
դտնթնեբբ (<֊!!£) ղ ո ւ ց ա բ /«ր ո ւ մ են Ղհա1Ւ 1^ տ */'տ Ւ Ոէ!^է Ոէ կալիումի իոն-
ևերի հանդեպ։ նատրիում ի և րլորի նկատմամբ Նշված րքիքների թ ա դ ան թն ե րը 
տարբերվում են իրենց էլ ե կա ր ա րի մ ի ա կ ո՚ն հատկությամբ։ Աքդ էք ա ւդ ւո կ ց ո ւ թ ~ 
յամր կատարված են մի շարր փորձեր ի հայտ բերեք Ու համար դորտի ստա֊ 
մ որսի «.///’ հանդստի պոտենցիալների մ եծութ յունր' օդտադործե/ով ո ախարս, 
/քաւին կամրջակի մեթսդրւ

Կատարված փորձերի արդյան բն և րր ցույց են տվեք, որ թ ո է / յ թափանցող ՏՕ* անիոնի փոխարինումր (,| ֊իոնով բերում է դորտի ստամոբսի ՀՄ Թ թա
ղանթների հ ի պ ե ր պ ո լ յ ա րի դ ա դ ի ա յի էյ ո ր նատրիումի համար հարա բերտկւսն 
թ աւի ան ցելիութ յունր ( ?\յ/?!հ ) րսէվ ականին բարձր Լ սւվյաք օբյեկտի համար՝ 
հասպիսով պաբէքաբանվ ել Լ , որ ՀՄթ թաղանթներն իրենց էլեկտրա բիմ իակտն 
հ տւոկութ լամ բ գղայիորեն տարբերվում են նյարդային և բն դլա յն ակսմ։ շեր 
տւսվոր մ կան ա յին թ ելիկնեբից, ունենալով ավելի րի* աբտոէհայտված րնտ- 
րող սյ կ ան ո ւ թ յո ւն մ իա վա լենտ իոնների »* ան դե /ղ ր

Л И Т Е Р А Т У Р А - Դ Ր Ա •։ Ա Ъ П Ի !»■ 1 П է* հ

’ А’. /С Казарин. С .И. .\]арчшро/ио. ДЛИ АН Арм ССР. т. 52. № 2 (I97I), 
3 </. fiurnstock. R. ИЛ Straub, J. I hysiol.. НО. I56 (I958). J В. Buck, Р. GoudforA, 
J. Physiol.. |83. 551 (1966). * // Kurljama, J. Physiol., 166. 15 (1963). 5 E. Butorin#, 
’ Phyqol., 125. 302-315(1'54). • \L E. l/oiman, I Physiol.. Hl. 164-488 (195(1). 
1 JI. M. 4au.taxHn,^Биологический журнал Армении*. 23, 5, 1970. • Гущин. Бюллетень 
эксперимента.и.нон биологии и мегипины, 12, 120-122, 1966.


