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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
КОЛБОЧКОВОГО ЗРЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИОНОВ КАЛИЯ

В предыдущих работах наших и Л. П. Галочкиной (х) впервые 
было установлено, что колбочковая чувствительность глаза может 
заметно меняться в случае введения в глаз ионов калия или кальция. 
Эти изменения носят противоположный характер в случае действия 
кальция или калия. Направление изменений чувствительности глаза 
оказывается различным также в зависимости от длины волны того 
излучения, которое применяется в качестве светового раздражения. 
В вышеупомянутых опытах была исследована колбочковая чувстви
тельность глаза, однако, лишь к двум цветам: красному (630 тпр.) и 
зеленому (520 шр).

В настоящей работе сообщается об опытах, ставивших себе целью 
исследовать изменения, наступающие под влиянием ионов калия в 
колбочковой чувствительности глаза по отношению к монохромати
ческим излучениям ряда длин волн спектра в пределах между 425 и 
700 тр.

Методика. В условиях темновой адаптации по методу гашения 
определялись пороги видимости для излучения с длинами волн 425, 
440, 470,-500, 520, 540, 555, 560, 563, 564, 565,566,567,570, 575, 590, 
600, 630, 660, 680 и 700 тр. Световые раздражения этих длин волн 
давались посредством монохроматора Лейтца и представляли собой 
цветной прямоугольник размером 1x3 мм, фиксируемый испытуемым 
фовеально с расстояния около 60 см. Определения порога производи
лись монокулярно. Изменения интенсивности светового раздражения 
достигались при помощи нейтралвного фотоклина. Монохроматичность 
применявшихся излучений (±ДХ) при имевшихся у нас входных и 
выходных щелях Монохроматора вариировала от 2,6 тр для 1 = 425 тр 
до 13 тр для Х=700 тр. • .

•Действию ионон калия глаз подвергался посредством ионофореза. 
Для этого на закрытый глаз накладывался цинковый электрод с поду
шечкой, смоченной 1®7о раствором йодистого калия (KJ), а другой 
(индифферентный) электрод, смоченный физиологическим раствором, 
помещался на задней стороне шеи испытуемого. Величина-дифферент - 
кого электрода была около 11 см®. Электрод, помещавшийся на глаз, 
был соединен с анодом, а индифферентный электрод —с катодом. Ток 
брался от городской осветительной сети через кенотронный выпрями
тель (собранный по схеме двух полупериодов с фильтром) и потенцио
метр. Сила такого постоянного, пульсирующего тока, применявшегося 
нами для ионофореза, была всегда около 0,5 mA. Разность же потен
циалов на электродах была около 1,2 V.

Ионофорез применялся послё того, как глаз испытуемого в ходе 
темновой адаптации достигал уже более или менее постоянного уровня 
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ионы доходят до сетчатки путем переноса их током крови и лимфы, 
а также, что проникновение большого количества вводимых ионов 
уже в самые передние отделы глаза может нарушать имевшийся 
ионный баланс и в других его тканях. За вероятность именно подоб
ных путей влияния ионофореза высказываются как физиотерапевты 
(2), так и окулисты (8).

Наблюдавшиеся нами изменения в колбочковой чувствительности 
глаза следует относить за счет изменений ионного показателя К/Са 
в сетчатке. Последнее следует из ранее производившихся нами опытов 
v1)» которые показали, что при введении одновременно в правый и 
левый глаз разных ионов (К и Са) в обоих глазах наступают измене
ния чувствительности обратного направления.

Различное изменение чувствительности в зависимости от длины 
волны света, служащего раздражителем, может быть понято, если 
допустить, что оптимум возбудимости для различных цве і оощущающих 
аппаратов глаза лежит при различных значениях ионного показа
теля К/Са.

Резкое изменение значений S2/Slt приходящееся на желтый участок 
спектра от 560 до 580 ту., говорит о том, что именно здесь преобла
дание одного цветоощущающего аппарата сменяется преобладанием 
другого. Интересно в связи с этим отметить, что точка пересечения 
кривых основных возбуждений для красно- и зеленоощущающих аппа
ратов глаза дейстительно лежит как раз близ 570 ту. (4~7).

Отсутствие изменений чувствительности по отношению к излуче
ниям, близким к концам спектра (700 и 4/5 шр.), заставляет признать, 
что изменение ионного показателя в сетчатке сказывается на колбоч
ковой чувствительности прежде всего по отношению к тем лучам 
спектра, которые возбуждают зеленоощущающий аппарат глаза (со
гласно кривым основных цветовых возбуждений глаза, построенным 
Федоровыми (4)).
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