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Для гладкомышечных клеток мочеточника выявлено наличие 
двух типов спонтанной электрической активности: синусоидальных 
колебаний мембранного потенциала и спайковых потенциалов 
действия р). К числу основных ионов, принимающих участие в 
возникновении спонтанного ритмогенеза, в частности, обеспечи
вающих регуляцию медленно развивающихся компонентов пейсме- 
керной активности, относятся ионы натрия (2-3).

Целью настоящего исследования является изучение механизма 
влияния специфически чувствительного для мочеточника физиоло
гически активного соединения — гистамина на натриевые механиз
мы генеза спонтанной активности.

Работа выполнена на 25 морских свинках массой 350-400 г и 15 
кошках массой 3-4 кг, наркотизированных нембуталом (55-60 мг/кг).

В условиях in situ у кошек внутриартериальную перфузию 
почек проводили введением стеклянных канюль в почечную арте
рию и почечную вену соответственно для подачи и оттока раство
ров. Активность пейсмекерной области мочеточника регистрирова
ли с помощью монополярного шарикового серебряного электрода, 
погруженного в участок пиелоуретерального соустья. Распростра
няющиеся спайковые разряды отводили биполярными электродами 
из средних отделов мочеточника (*)■

Исследование потенциалов действия мочеточников морской 
свинки проводили на изолированных препаратах, выделенных из 
животных. После изоляции препараты выдерживали в растворе 
Кребса при температуре 36-37°С в течение одного часа, а затем 
переносили в соответствующие камеры "сахарозного мостика".
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Потенциалы регистрировали каломельными электродами. Нормаль
ный раствор Кребса имел следующий состав: NaCl — 120,4; КС1 — 
5,9, CaCl — 2,5; NaHCOj — 15,5; NaHoPO4 — 1,2; MgCU — 1,2; 
глюкоза — 11,5. Раствор сахарозы, приготовленный на тридистилли- 
ровапной воде, а также раствор хлористого калия были изотоничны 
нормальному раствору Кребса, В растворах с уменьшенной 
концентрацией ионов натрия NaCl замещался осмотически эквива- ш *
лентнЬгм количеством сахарозы. Гистамин вводился непосредствен
но в раствор Кребса в концентрации 10՜5- 10՜6 моль/л.

Переключение крови на перфузию раствором Кребса приводит 
к урежепию активности, при этом медленные волны вытягиваются 
во времени и четче проявляется двухфазная структура волны (2). 
Модулирующее действие гистамина на ритмоганез мочеточника 
выражалось учащением активности в 2-2,5 раза. Первая натриевая 
фаза медленной волны возрастала в амплитуде, и наблюдался пере
ход в волну синусоидального типа.

Реже (около 20% случаев) эффект гистамина выражался появле- • ж
наем двойных спайков наряду с единичными. Отдельные спайки 
генерировались на фоне укороченной волны, в то время как 
двойные соответствовали удлиненным волнам, имеющим выражен
ную двухфазную структуру.

Исследование влияния гистамина на медленноволновую актив
ность мочеточника кошки проводили на фоне уменьшенной 
концентрации ионов натрия (до 60 ммоль/л). Поч введении гистами
на в данный раствор двухфазность волн исчезала и наблюдались 
колебания, подобные картине в нормальном растворе Кребса с 
гистамином, однако с несколько большей частотой.

Аналогичные эксперименты были проведены на изолированных 
полосках мочеточника морской свинки с целью выявления роли 
гистамина в формировании различных компонентов спонтанного 
потенциала действия. Влияние указанного вещества изучали как в 
условиях перфузии нормальным раствором Кребса, так и при 
у.ченьшении концентрации ионов натрия в среде до 80 и 40 ммоль/л 
соответственно. В каждом из указанных растворов отмечалось 
резкое удлинение фазы плато, увеличение амплитуды потенциала 
действия, небольшое учащение активности. Уменьшение степени 
продлевания плато потенциала действия в зависимост от пониже 
ния концентрации ионов натрия в среде (изменение длительности 
потенциала действия при 120, 80 и 40 ммоль/л ионов натрия соот
ветственно равно 1,5—1,6; 1,2—1,3 и ~1) свиде.ельствует о регуля 

67



ции гистамином скорее всего №+-чувствительной фазы плато 
потенциала действия.

Известно, что сложный потенциал действия мочеточника 
представляет собой быстрые импульсы входящего кальциевого тока, 
накладывающиеся на медленно развивающийся входящий ток, 
имеющий натриевую природу (4). Вместе с тем ионы №+, обеспе
чивая возникновение спонтанного ритмогенеза, принимают участие 
в работе таких трансмембранных ионных механизмов, как Г\а+-К + - 
помпа, Г<а+-каналы проводимости, №+-Са+ + -обменный механизм.

Изучение ионной природы ритмогенеза мочеточника выявило 
участие №+-Са+ + -обменного механизма в формировании длитель
ного во времени компонента спайковой активности — фазы плато, 
а также первой назриевой фазы медленноволновых пейсмекерных 
колебаний мембранного потенциала. Механизм регуляции гистами
ном активности мочеточника соответствует действию активации 
адренорецепторов на эту ткань, однако с несколько большей 
степенью выраженности. Столь специфическая роль гистамина в 
регуляции электрической активности мочеточника объясняется 
присутствием в его тканях специализированных клеток, способных 
выделять гистамин (5).

Исходя из вышеизложенных данных, можно заключить, что в 
клетках мочеточника оперирует специфически чувствительный к 
гистамину № + -Са++-обменный механизм.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели НАН Армении

Ք Վ. ԴԱԶԱՐՅԱՆ. Վ Ց. ՎԱՆՑՅԱՆ. Ա. Ս. ՏԻՐԱՅԱՆ. Ռ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հիստամինի և նատրիումի իոնների ազդեցությունը միզածորանի հարթ մկանային 
բջիջների ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության վրա

Աշխատանքում ոսւումնաս^վել Հ հիստամինի ազդեցությունը կատուների և ծովա
խոզուկների միզածորանի դանդաղ և սպայկային ակտիվությունների նատրիում զգայա
կան կոմպոնենտի վրա: Ամբողջական կենդանու վրա արյան շրջւսնաոու թյլսն փոխարի
նումը Երեը/լի նորմա/ լուծույթում նորմալ և ւիոքր կոնցենտրացիայի նատրիումով, հիս
տամինի ազդեցության տակ ալիքի երկֆազ կառուցվածքը վեր կ ածվում սինուսոիդների, 
մեծացնեյով դանդաղ և, համապատասխանաբար, արադ ակտիվությունների հաճախակա
նությունը:

Ծովախոզուկի միզածորանի մեկուսացված կտորների գործողության պոտենցիալի վրա 
հիստամինի ազդեցությունն արտահայտվում է պլատոֆազի ձգվելով: Նասւրի՚ււմի իոննե
րի կոնցենտրացիայի փոքրացումից փոքրանում է հիստամինի ազդեցությունը գործողու
թյան պոտենցիալի նատրիումի զգայական կոմպոնենտի վրա: Ենթադրվում է, որ միզածո
րանի մեմբրանում գոյություն ունի հիստամինի նկատմամբ յուրահատուկ զգայուն էլեկտ
րոդին նատրիում~կալցիում փոխանակման մեխանիզմ:
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