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экспозиции
Еще в начале нашего века Тороповым [32а] в опытах по выработке 

условных рефлексов с глаз было показано значение коры головного моз
га для слюноотделительных и двигательных рефлексов при световых 
раздражителях.

Целый ряд исследований посвящен выяснению влияния света на 
сенсорные аппараты, функции кожи, обмен веществ и энергии, на рос1 
и развитие животных, эндокринную систему, половую периодичность, 
скороспелость, продуктивность и ряд других физиологических функций 
животного организма.

В опытах Введенского [6] было показано, что под влиянием обыч
ного освещения меняется порог возбудимости нервномышечных прибо
ров на освещаемой стороне тела животного. Метцгер [39] получил ана
логичные данные и показал, что освещение глаз меняет тонус мышц на 
освещаемой стороне. Влияние света на нервномышечный аппарат было 
отмечено также И. П. Павловым [27]. Он вскрыл связь зрительных кор
ковых волокон с моторным аппаратом и в качестве примера показал, 
что человек, больной атаксией, может стоять на одной ноге при откры
тых глазах, а при закрытых — падает.

Усиление белкового обмена под влиянием света обнаружил Годнев 
[9]. Пинкусен [42] также показал, что усиление белкового обмена и по
вышение активности протеолитических ферментов протекает под воз
действием света. Саркизов-Серазин [29] указывает, что свет вызывает 
усиление жирового обмена. Манасеин [24] установил влияние света на 
изменение, живого веса у млекопитающих.

Рядом авторов установлено активирующее влияние света на мине
ральный обмен [29, 42]. В наших опытах [17а, 186] над курами было 
установлено, что удлиненная световая экспозиция в период укороченно
го дня заметно повышает переваримость питательных веществ рациона.

Габрицевич [8] показал, что наибольшее влияние на развитие мле
копитающих оказывают красные лучи, затем активность частей спектра 
падает по следующей нисходящей последовательности: оранжевый, зе
леный, белый, синий и фиолетовый. Однако эта последовательность в 
отношении различных видов (и возрастов) животных не всегда совпа-
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дает. На развитие щенков, например, более благотворное влияние ока
зывают зеленые лучи. В наших опытах [15], проведенных на цыплятах 
в возрасте от 2 до 5 месяцев, также было показано, что зеленые лучи по 
сравнению с красными оказывают более эффективное действие в акти
вации динамики корковых процессов.

Гонадостимулирующее влияние на птиц и животных было доказано 
исследованиями Роуэна [43], Бенуа [34], Биссонетом 135], Войткевичем 
[7], Новиковым и Фаворовой [25], Светозаровым и Штрайхом 1311, наши
ми работами [14, 16, 18, 19, 20] и др. Ларионов [21] показал зависимость 
формообразовательного процесса у птиц от светового режима. Много 
работ посвящено влиянию дополнительного искусственного освещения 
на повышение яйценоскости у сельскохозяйственных птиц [2, 11, 13, 16, 
17, 18, 23, 26, 30, 32, 33а, 36, 38, 39, 40, 41, 44].

Нам удалось показать, что удлиненная световая экспозиция оказы
вает разностороннее и весьма благотворное влияние на различные фи
зиологические функции, в частности на рост, развитие и продуктивность 
домашних птиц. Было установлено [13], что в первый период формирова
ния организма молодняка птицы до 4,5—5-месячного возраста удлинен
ная экспозиция стимулирует рост, увеличивает живой вес и на 15—20 
дней (нередко на 25—30 дней) ускоряет наступление половозрелости и 
начало яйцекладки, а с наступлением половозрелости — к 4.5—5-месяч
ному возрасту динамика увеличения веса замедляется и в этой стадии 
световой фактор стимулирует развитие—репродуктивную функцию 
птицы. Одновременно было показано [14, 16, 18а, 186, 19], что примене
ние дополнительного искусственного (электрического) освещения с дове
дением длины светового дня в осенне-зимние месяцы до 16 часов и бо
лее, не только не приводит к истощению, преждевременному износу ор
ганизма, а, наоборот, способствует более пышному развитию генератив
ных и других внутренних органов птиц и, тем самым, способствует ак
тивации их репродуктивной функции.

Вопреки мнению ряда авторов, нашими многолетними, неоднократ
но повторенными опытами [13, 16, 17, 17а] было установлено, что допол
нительное освещение в периоды укороченной продолжительности есте
ственного дня увеличивает не только зимнюю яйценоскость, но и годо
вую—в среднем на 20—30%—с колебаниями в зависимости от породных 
качеств птицы, уровня яйценоскости, питания и других условий—от 15 до 
60%. Было также показано, что применение дополнительного освещения 
в течение даже длительного периода времени — 4—5 лет — не только не 
сокращает, но и удлиняет продуктивную жизнь кур. Эти факты привели 
нас к предположению, что удлиненная экспозиция активирует высшую 
нервную деятельность птиц, повышает общий тонус организма, а более 
активное функционирование репродуктивных, пищеварительных и других 
органов, а также желез внутренней секреции приводит к адэкватным 
изменениям обмена веществ в организме, что является основой как жиз
ненности, так и продуктивности животных.
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Среди многочисленных исследований о влиянии света на различные 
функции организма птиц нам не удалось отыскать работ, посвященных 
действию света на формирование высшей нервной деятельности птиц. А 
между тем именно на этом пути открываются наиболее широкие пер 
спективы с одной стороны для более углубленного изучения физиологи
ческого механизма, регулирующего взаимоотношения организма с сре
дой, а с другой — для направленных изменений физиологических про
цессов, конечным выражением которых является, в частности, жизнен
ность и продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц.

Занимаясь на протяжении ряда лет изучением влияния светового 
фактора на рост, развитие и продуктивность домашней птицы [13—20]. 
мы столкнулись с целым рядом фактов, которые не укладывались в рам
ки теоретических представлений о физиологическом механизме действия 
света на животный организм, сложившихся в тридцатых-сороковых го
дах у многих авторов в силу односторонней, чисто гуморально-эндокрин
ной трактовкой полученных фактов. Светозаров и Штрайх [31] утверж
дали, например, что в механизме действия света на формообразователь
ные процессы... «рецептором является глаз, трансформатором раздраже
ния—гипофиз и эффектором гонады нервная система». С таким утверж
дением нельзя согласиться. Известно, что характерными особенностями, 
присущими большинству гормональных воздействий, являются скоро
течность получаемой реакции в случае разовых применений, или же глу
бокие нарушения обмена (обычно сопровождающиеся патологическим 
состоянием организма) при длительном воздействии или гипперфункции 
собственных желез внутренней секреции. Характер же наблюдаемых 
изменений в наших опытах у кур, получавших дополнительное освеще
ние, принципиально отличен от отклонений, наблюдаемых при видоиз
менении эндокринных корреляций и представляет собой отчетливое 
функциональное усиление всего организма птицы, т. е. повышение жиз
ненности индивидуума. Таким образом, очевидно, что в основе светового 
воздействия лежит нейро-гуморальный фактор.

В современном представлении [3] действие света на активацию ре
продуктивной функции птиц осуществляется следующим образом: свет, 
падающий на сетчатку глаза, вызывает нервные импульсы, которые по 
зрительному нерву передаются большим полушариям головного мозга. 
Отсюда нервный импульс передается гипофизу и стимулирует освобож
дение гонодотропного гормона. Эти гормоны с током крови достигают яич
ника, вызывают разрыв стенок фолликулов и освобождение яиц. Так 
как сетчатка глаза связана как с корой головного мозга, так и с много
численными подкорковыми образованиями и гипофизом, импульсы, воз
никающие в сетчатке, могут направляться в подбугорную область как 
через дорзальный оптический корешок, так и через кору головного- мозга. 
Кроме того, имеются данные о связях сетчатки с мозжечком. Все эти свя
зи, как указывает Беркович [4], дают возможность осуществить сложные 
рефлекторные реакции, возникающие при возбуждении сетчатки свето
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выми раздражителями как по типу условных, так и безусловных ре
флексов.

Более подробный физиологический анализ причин, обусловливаю
щих глубокие сдвиги в процессах обмена и репродуктивной функции 
птицы, возникающие под воздействием света, следовало бы искать в 
нервной регуляции этих процессов, исходя из того общебиологического 
положения, что в основе повышенной жизненности у любого живого ор
ганизма лежит усиление процессов взаимодействия в единой системе: 
организм — внешняя среда, где связывающим звеном выступает цент
ральная нервная система. Руководствуясь этим положением, мы попыта
лись проанализировать физиологические изменения, возникающие в ор
ганизме птиц под влиянием света, с точки зрения воздействия этого фак
тора па формирование высшей нервной деятельности.

Показателями объективной оценки интенсивности взаимодействия 
между организмом и средой были избраны:

1) скорость образования условнорефлекторной связи у кур, выра
щенных при обычном, монохроматическом и дополнительном электро
освещении;

2) скорость образования дифференцировочного торможения;
3) количество собранной пищи в единицу времени курами, выра

щенными в различных условиях освещения при свободном фуражиро
вании.

Первые опыты (совместно с Е. Ф. Павловым и М. А. Авакян) были 
поставлены для изучения влияния монохроматического и обычного есте
ственного освещения на высшую нервную деятельность молодых курочек 
породы белый леггорн, которые, начиная с 2-месячного возраста, выра
щивались при красном, зеленом, синем и дневном свете по 10 голов в каж
дой группе. Опыт продолжался 150 дней, т. е. до достижения птиц 7-ме
сячного возраста. Различное освещение камер достигалось установкой 
на потолке каждой из них газовых осветительных трубок длиной в 
6 метров, диаметром 20 мм, наполненных неоном и аргоном, а для полу
чения зеленого цвета были использованы люминесцентные трубки. Про
должительность монохроматического освещения в период опыта равня
лась 12—14 часам. Рацион цыплят, а затем и кур, на всем протяжении 
опыта был полноценный и состоял из зерновой смеси, отрубей, соевых 
жмыхов, кормовых дрожжей, зеленой массы проращенного ячменя, 
рыбьего жира и поливитаминов.

При контрольных аутопсиях на 45 и 90 день сколько-нибудь замет
ного различия в объемных и весовых показателях наиболее жизненно 
важных и генеративных органов у птиц контрольной группы (белый 
свет — естественное освещение) и групп, получивших красный и зеле
ный свет, не было установлено. Резкое отклонение как в общем разви
тии, так и в развитии внутренних органов было обнаружено у цыплят, 
получивших синий свет. Общее угнетение в этой группе было настолько 
велико, что мы вынуждены были отказаться от выработки у них услов
ных рефлексов. По истечении 150 дней, все куры были переведены в изо
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лированное помещение обычного птичника, где содержались в течение 
45 дней в естественных условиях. Такой перерыв в опытах мы сочли не
обходимым для того, чтобы устранить возможные нарушения в обмене 
веществ при камерном содержании и подготовить птиц для опытов по 
выработке условных рефлексов при естественных условиях освещения.

Условные рефлексы вырабатывались по общепринятой двигательно
оборонительной методике для образования оборонительного рефлекса. 
В опытах пользовались током с напряжением 60—90 вольт. В качестве 
условного сигнала применялся метроном, дававший 120 ударов в мину
ту. Изолированное действие условного сигнала продолжалось 15 сек., 
после чего, без выключения метронома, присоединялось болевое раздра
жение продолжительностью в 5 сек. Подача тока на электроды всегда 
сопровождалась вздрагиванием ноги. Через несколько сочетаний услов
ного и безусловного раздражителей у кур появлялись условные рефлек
сы, вначале нестойкие—1—3 условные реакции в опыте, а затем после 
их закрепления, почти каждое включение метронома сопровождалось 
условным рефлексом. За недостатком места мы лишены возможности 
привести подробный табличный материал, поэтому ограничиваемся из
ложением итоговых результатов. У кур, выращенных в условиях есте
ственного освещения, первые условные рефлексы появились после 
3—12 сочетаний условного и безусловного раздражителей, и через 
15—30 сочетаний они стали устойчивыми. Совершенно иная картина 
была обнаружена у птиц, выращенных в условиях монохроматического 
освещения. У кур, выращенных при красном свете, первые условные ре
флексы образовывались после длительного проторения путей- через 32— 
53 сочетания раздражителей; для кур, выращенных при зеленом свете, 
потребовалось 26—39 сочетаний.

Еще более рельефным оказалось различие у птиц контрольной и 
световых групп при сравнении скорости образования у них стойких ус
ловных рефлексов. Как указывалось выше, у кур контрольной группы 
условные реакции становились устойчивыми сравнительно быстро, через 
15—30 сочетаний, а для выработки устойчивых рефлексов у кур, полу
чивших красный свет, потребовалось 89 сочетаний раздражителей, для 
кур, получивших зеленое освещение —75 сочетаний. Особенно резкие 
различия в высшей нервной деятельности кур, выращенных при белом и 
монохроматическом освещений, были обнаружены при выработке у них 
дифференцировочного торможения: у двух кур контрольной группы после 
54—67 опытов удалось выработать дифференцировку на метроном, да
вавший 60 ударов в минуту (при положительном метрономе 120 ударов), 
а у кур, выращенных при красном и зеленом освещении, выработать 
дифференцировку вовсе не удалось, несмотря на то, что опыты продол
жались длительное время и количество сочетаний доходило до 130.

Полученные результаты указывают на заметное ослабление анали
заторной функции больших полушарий у птиц, выращенных при моно
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хроматическом освещении и отчетливо показывают роль светового фак
тора в формировании высшей нервной деятельности у кур.

Получив ясные различия в характере высшей нервной деятельности 
у кур, выращенных при различных условиях освещения, мы приступили 
к опытам по выяснению влияния этих изменений на характер (интенсив
ность) взаимодействия между организмом и средой при свободной фу
ражировке. Сущность опыта состояла в следующем: 6 курам, обработан
ным в экспериментах по условным рефлексам, были наложены зобные 
фистулы. Через 5 дней после операции, когда птицы уже были совершен
но здоровы, без каких-либо признаков угнетения, они (после 18-часового 
голодания) были выпущены на зеленый выгул для свободного фуражи
рования, каждый раз продолжительностью в 1 час. По истечении этого 
срока содержимое зоба вынималось через фистулу и взвешивалось. На 
каждой курице было поставлено по 9—10 опытов. Результаты экспери
мента показали отчетливую обратную зависимость между числом соче
таний, необходимых для возникновения условной связи и количеством 
корма (в граммах), собираемых при фуражировке. Так, куры контроль
ной группы, у которых первые условные рефлексы образовывались срав
нительно быстро, после 3—12 сочетаний раздражителей, за 1 час в сред
нем собрали 11,3 г корма. Курица, получившая зеленое освещение и об
разовавшая первые условные рефлексы после 26 сочетаний раздражи
телей, собрала 8,6 г корма, а птицы, выращенные при красном свете и 
образовавшие первые условные рефлексы после 32—53 совпадений раз
дражителей, за 1 час собрали всего 3,6 г корма. Обнаружение такой от
четливой разницы в скорости образования условных рефлексов у птиц, 
выращенных при белом и монохроматическом освещении, дало нам осно
вание полагать, что и у кур, содержавшихся в условиях дополнитель
ного освещения, удается уловить специфические особенности в динами
ке условнорефлекторной деятельности, и тем самым показать роль боль
ших полушарий в изменениях, возникающих в организме птиц под влия
нием удлиненной световой экспозиции. Основанием для такого предпо
ложения служило известное высказывание И. П. Павлова [23], что «Об
раз поведения человека и животного обусловлен не только прирожден
ными свойствами нервной системы, но и теми влияниями, которые пада
ли и падают на организм во время его индивидуального существо
вания...».

В качестве подопытных объектов были взяты 5 кур в возра
сте 2 лет, выращивавшихся до постановки опытов при круглогодовой 
продолжительности светового дня примерно 15—16 часов в сутки. Конт
ролем служили 3 курицы — аналоги, выращивавшиеся в обычных усло
виях. Методика опыта была та же, что и в первом опыте — электрообо- 
ронительная. Результаты опыта показали, что у кур, содержавшихся в 
условиях удлиненной экспозиции, условные рефлексы появляются бы
стро, через 3—6 сочетаний условного и безусловного раздражителей. У 
птиц контрольной группы для образования таких же рефлексов потребо
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валось до 27 сочетаний раздражителей. Эта закономерность еще более 
отчетливо выступила при выработке устойчивых условных рефлексов.

Куры световой группы во всех случаях стойкие условные рефлексы 
образовывали сразу же после появления первой условнорефлекторно 
вызванной реакции, т. е. через 3—6 сочетаний. Раз возникнув, условный 
рефлекс у этих птиц сразу же становился стойким и отпадала надоб
ность в тренировке. Иная картина наблюдалась у птиц контрольной 
группы, которым для образования стойких условных рефлексов потребо
валось дать от 31 до 75 сочетаний раздражителей.

Не менее показательными являются данные, полученные при выра
ботке дифференцировочного торможения. Так, куры световой группы 
вырабатывали дифференцировку на М-60 после 1—7 включений непод- 
крепляемого тормозного раздражителя. Через 1 —12 опытов она стано
вилась устойчивой. У кур контрольной группы дифференцировка появ
лялась лишь через 6—20 включений дифференцировочного раздражите
ля, устойчивым же процесс становился только через 18—62 сочетаний. 
Куры реагируют на действие условного раздражителя весьма четко, что 
видно на рис. 1. Запись произведена в нашей лаборатории при выработ
ке у курицы № 8391 условного рефлекса на звонок.

Рис. I. а —условная реакция на звонок, б — отметка услов
ного положительного раздражителя, в — отметка времени 

в секундах.

При повторных опытах с применением двигательно-пищевой мето
дики мы получили полное подтверждение выявленных закономерностей 
в предыдущих исследованиях. И в этой серии опытов птицы световой 
группы первые условные рефлексы образовывали в три раза быстрее^
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чем птицы контрольной группы. Куры световой группы стойкие условные 
рефлексы образовывали сразу ^<е после появления первых условных 
рефлексов, т. е. без дополнительной тренировки, а для образования та
ких же рефлексов у кур контрольной группы потребовалось 34 сочета
ния раздражителей в среднем. Подробные данные этой серии опытов 
приведены в табл. 1.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следую
щие выводы:

1. В изменении высшей нервной деятельности у птиц при воздей
ствии удлиненной световой экспозиции ведущая роль принадлежит боль
шим полушариям головного мозга. Центральным органом выработки 
условных рефлексов у кур являются большие полушария, но временные 
связи, в менее прочной форме у них могут образоваться и за счет ниже
лежащих отделов центральной нервной системы.

2. Перестройка функциональной деятельности организма кур, под 
влиянием удлиненной экспозиции, выражающаяся в повышении репро
дуктивной функции, ускорении скороспелости и лучшем развитии гене
ративной и эндокринной системы, имеет в своей основе совершенствова
ние высшей нервной деятельности, что приводит к адекватным измене
ниям обмена веществ в организме и общей активации жизненного тонуса.

3. Недостаточное освещение или резкое качественное видоизмене
ние светового режима (применение монохроматического освещения) 
влекут за собой дефекты в формировании высшей нервной деятельности 
птиц, что приводит к нарушению обмена между организмом и средой и 
падению продуктивности.

4. Удлинение светового дня посредством дополнительного электро
освещения в пределах физиологически оптимальной нормы (в условиях 
юга 15—16 часов) в периоды укорочения естественного дня, создает до
полнительные возможности для функциональной тренировки централь
ной нервной системы и, в первую очередь, больших полушарий и ставит 
организм в условия повышенного обмена, что в конечном счете приводит 
к увеличению продуктивности при наличии хорошей зоотехнической ба
зы, в частности полноценного питания.

5. Опытами установлено, что применение дополнительного искус
ственного освещения увеличивает не только осенне-зимнюю, но и годо
вую яйценоскость на 20—30%.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 27 XII 1957 г.
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U. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԸՆՏԱՆԻ ԹՈՌՈՒՆՆԵՐԻ ՐԱՐՋՐԱԳՈԻՅՆ ՆԵՐՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿԱՐԱՑՐԱԾ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԷՔՍՊՈԶԻՑԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿԱմփոփում
եենդանի օրդան ի ղմ ի տարբեր ֆունկցիաների վրա f1" ("/' ս։ ղդե ցու թ լան 

հարցին բա դմ'ա թ ԷէէԷ ո ւսււււքե ա ս ի րո ւ թ լո ւնն և ր են նվիրված։ Պարզված է ԼոպսՒ 
դերը նլութավւոի։անակա թլան պրոցեսում, սեռսւկան ըիկէի փոփոխման մեջ, 
էնդոկրին սիստեմի դործռւնեու թլան մեջ, ւ։ It tt ական հաս ունութ Լան , բազմաց
ման և վե րա րտադրութլան պրոցեստ մ։ իբււպերիմենւոալ հե տադոտութՀուն
ներով ապացուցված է, որ լուլոի ա զդե ցու. թլան սւ ակ ուժեղանում է ս պիտա՜ 
կացա լին և ճարպալին ն լու թ ա փո իլ ան ակութ լո ւն ր ե բարձրանում է պրոտեո- 
/ իա/'4 և ալլ ֆերմենտների ւ։ւկտիվու թլունր։

հաստատված է նաև լուլոի ազդեgut թլունր կենդանիների բաշի ւիոփո- 
(սու թլան և մթերաավու թլան մակարդակի վրա։ Միաժամանակ պարզված է, 
որ տարբեր սպեկտրնե րր օրղանիղմի վրա ւոարրե ր ակտիվու թլամբ են
ներդո րծում։ Ամեն ս»է ֆլեկտիվ ա դդե ցու թ լո ւնր կա թնա սո ւննե ր ի և թռչունների 
վրա ղործում են կա րմիր֊ե րկս։ ր է լեկար ամաղնիււական ճառ ադա ;թներր, ալ֊ 
նո ւհե աև Խսաււղալթների նե րղո րծ ու թ լան ակսւ ի վու թ լունը նվաղում է հեաևլալ 
վալը ընթաց հա ջո բդականութ լա մբ՝ նա րնջա ղուլն, կանաչ, սպիտակ, կապա լու և 
մ ս։ն ի շա կա ղո ւ լն: Սակալն միշտ չէ, որ ա լդ հագորդականութլունր համընկնում 
է կենդանիների տարբեր տեսակների ե հասակի նկատմամբ։ Առանձնապես 
շաւո ուսոււՈ։ասիրու թ լուննե ր են նվիրված լուլսի ազդեցութլանը թռչունների 
սեռական և էնդոկրին սիստեմի ղո րծունե ութ լան ակտիվացման վրա։

հեղինակի ուսումն ա ւ։ ի բութ լուննե ր ը ցուքց են սլվել, որ ե րկարացրած 
լուսալին ( արհե՜ստական) էքսպոզիցիան թռչունների վրա թողնում է բազմա
կողմանի բարենպաստ աւլդեցութ/ուն, մասնավորապես ալն նպաստում է մատ֊ 
ղաշների աճին, զարւչս։ ցմանը վաղահտսոլթ լանը, կենսունակս։ թլանը ե հա
սուն թռչունների մ թե րա տվւււթ լան բարձրա ղմ ս։նր ։ Ապացուցւիոծ է, որ տար֊ 
լիս ալս ամիսներին, երբ բնական լուսալին օրվա ւոև ողութլտնն ւլղալիոբեն 
կրճաավու մ է \ալաստանի պալմաններռւմ, օրինակ, էյեկտեմրերին ե հուն֊ 
,1արէ’^1, հունիսի համ եմասւութլաւքբ, բնական լուսալին օրէի։։ աhntjnt թլունր 
կրճասէւիէւմ է մ ո tn G ժամով), էլեկտրական լուլււի մի\1ոցէ։։1 լրացուցիչ լասսւ- 
վորութլան կիրառումը նպաստամ է գլուզա տն սւե սական թո չանաների ձվսււոր- 
է[ա թլան բարձրացմանը ոչ միս։լն ս։ լդ (ա շնան֊ձմ ևռա լին) ամիսներթււ, ա լլև 
տարվա ընթացքում տարեկան միշին ձւի։։ ա tfttt թ լուն ր ավելացնում Լ 20 — 

ԺՕ(1 Հ֊ով, իսկ ցածր մթերաավու թլուն ունեցող' պրիմիտիվ ցեղերի հավերի 
ձվաւովա թլունր րարձրացնում է էլ ավելի շաա։

\,1էղինակի ներկա հոդվ՛ած ր նվիրված է մա սնավո րապեէ։ ե րկա րացվսւձ 
լուսալին է քո պո ղի ցիա լի նե ր ղ ո րծ աթ լան ը թռչունների բա րձրա ղու լԱ ներվա լին 
դործունեու թլան վրա հաշվի առնելով, որ այդ ա զդու թլամր ուսtu.tfbասիրա ֊ 
թլուններ ղրեթե չեն եղել։ Պալմանական ռեֆլեքսների մեթոդով մի ^,սրք 
փորձեր են դրվել, որոնց մանրամասն սւ րզ լուն քնե ր ը բերված են հոդվածի 
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տեքսւոաւք և աղլուլյակնե րում: Էքսպերիմենտալ հե տ ա ղո տ ութ լուննե րի ար֊ 
դլունքների հիման վրա արվում են հետևլա լ ըն դհան րա ց ոււՈւև ր ը և եղրակա֊ 
ցութ լւււննե ր ը։

Երկարացված լուսալին է քո պո ղի ց իա լի ն եր դո րծու թ լան շնորհիվ թռչուն֊ 
ների ներվալին դո րծ ունե ո ւթ լան մեջ առաջացած ւիոլիոիա։ թլուններր կարգա
վորվում են գանգուղեղի կիսագնդերի կողմից։ Պալմանական ռեֆլեքսների 
մշակման կենտրոնական օրդանը թռչունների մոտ հանդի սանում է դանդու֊ 
դեղը, ավելի ճիշտ' նրա մեծ կիսադնդերր։ Р ա լց ոչ կալուն ժ սւմանսւկավոր 
կապեր նրանց մոտ կարոդ են առաջանալ նաև կենտրոնական ներվալին սիս
տեմի ստորադաս բաժինների հաշվին։ Ե րկա րացված լուսալին էքսպողի ցիա լի 
նե րդո րծո ւթ լան շնորհիվ թռչուն ի օրդսւնիղժ ի ֆունկցիոնալ վ ե րակառուց ումե 
արսլահա լավում է ռե պրոդուկտիվ ֆունկցիալի ակս։ իւ[ա ցմ ան, ներքին օրդան֊ 
ների ավելի փարթամ ս։ճի ե սեռական հասունոլթլան սւրւսդացման ձևով: 
Ւսկ ալդ բոլորը իրենց հերթին հետևանք են թռչունների բա րձրադո։ լն ներ
վս։ լին գո րծունևութ լան կաւոարելադործման, որի շեորհիվ օրգանիզմում հա֊ 
մապատասիւանորեն վերակառուցվում է ն լութ ա ։ի ո ի։ ան ակութ լո ւն ը և բարձ
րանամ է կեն։։ ունակութլունը։

Անբավարար լուսավորումը բացասաբար է ւսնդրա դառնում թռչունների 
բարձրւսդուլն ներվալին դո րծո ւնեութ լան վրա, որի հետևանքով թուլանում- 
խաիւտւիւււք է կապը օրգանիղլքի և արտաքին միջաւիսլրի միջև, որն անիւռւ֊ 
սաւիելիորեն բերում է կեն սուն ակու թ լան թ ուլւսցման ե մ թե րա տ վութլան 
անկ մ ան։

Լուսալին օրվա տևոդութլան ե րկարա ցումը արհեստական լոլսավորու֊ 
թլան միջոցով մինչև 15—16' ժամի (հւսրավի պա լմ ւսննե րո ւմ ), երբ կրճատ֊ 
վում է բնական լուսալին օրվա տևողութլունը, լրացուցիչ հնարավորո ւթլո ւն֊ 
ներ է ստեղծում կենտ րոնական նե րվա լին սիստեմի, մասնավորապե и դան- 
դուղեդի ւլործունեոլթլան ակտիվացման համար, որը վերջին հա շվով իրակա
նացնում է կապը օրգանիղւեի և նրան շրջապատոդ կլանքի պալլքանների միջև։
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