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ВНЕШНЕЕ ТОРМОЖЕНИЕ БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ 
ЙЦЕКЛАДКИ У ПТИЦ ПРИ НАРУШЕНИИ УСТАНОВИВШЕГОСЯ

СТЕРЕОТИПА СОДЕРЖАНИЯ

В литературе сравнительно мало данных о внешнем торможении 
безусловных рефлексов у домашних птиц, но в настоящее время не вы-
зываст сомнения, что результаты изучения условнорефлекторной дся-
тельности птиц вполне сравнимы с данными, полученными при изуче
нии высшей нервной деятельности других видов высших позвоночных.
Об этом говорит, в частности, тот факт, что у домашних птиц (кур и
уток) удается довольно быстро, после 8—12 сочетаний раздражителей
выработать стойкие условные рефлексы; после 6 12 применений диф
••ференцированного раздражителя удается выработать у них стойкое диф-
ференцировочное торможение, а острое угашение выработанного услов
ного рефлекса наступает после 20—25 неподкреплсний условного раз- 

Пдражителя безусловным (А. В. Бару [2, 3], С. К. Карапетян [7, 8]).
Рядом исследований установлено, что в основе внешнего торможе

ния лежит корковый механизм действия (П. Н. Васильев (4], Д. Н. Фур- 
сиков [13] и др.).

Изучение физиологии внешнего торможения безусловных рефлек
сов у сельскохозяйственных птиц, помимо теоретической։, имеет также 
немаловажное практическое значение. Практикам нередко приходится 
сталкиваться с фактами резкого сокращения яйценоскости птиц в ре
зультате даже самых небольших нарушений привычного стереотипа со
держания, нс говоря уже о сильных посторонних раздражениях, кото
рые приводят к прекращению яйцекладки в течение нескольких недель. 
Одновременно установлена возможность угасания тормозящего значе
ния окружающей обстановки на процесс яйцекладки (В. С. Савватеев 
[12]), что также свидетельствует о нервном механизме действия внешних 
раздражителей.

Нашими исследованиями (С. К. Карапетян, Е. Ф. Павлов [6]) было 
Установлено, что изменение установившегося стереотипа содержания 
нриводит к угасанию мощного комплекса материнских рефлексов у кур 
0 Два раза скорее, чем это имеет место при неизменном стереотипе.

В процессе этих исследований одновременно было отмечено, что из
биение установившегося стереотипа содержания резко сказывается на 

(Рефлексе яйцекладки у кур. Наблюдения показали, что с первых же дней 
И|менеиия привычного стереотипа яйценоскость начинает постепенно 
снижаться, а через несколько дней нередко даже полностью прекраща
ли. Процесс падения продуктивности длится примерно 10—15 дней..
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после чего начинает постепенно восстанавливаться. Выход из депрес
сивного состояния репродуктивной функции более или менее отчетливо 
намечается через 25—30 дней.

Более детальное исследование этого явления нами было предприня
то за последние годы в Институте физиологии ЛИ АрмССР. С этой це 
лью было проведено несколько серий опытов. Ниже приводятся их ре
зультаты. Первая серия опытов длиласЕ> около двух месяцев—с 14 сен
тября по 12 ноября. Под опытом находились 34 головы несущихся мо
лодок русской белой породы. В условиях вольерного содержания (неиз
менный стереотип) яйценоскость до начала опыта находилась на доста
точно высоком уровне и составляла 50%. После перевода кур из волье
ра в батарейные клетки, т. е. после изменения привычного стереотипа, в 
первые 2 дня их яйценоскость снизилась лишь на 1,5% и составила, в 
среднем, 48,5. Начиная с третьего дня продуктивность начала резко па
дать и за девять дней снизилась до 9,1%. В последующие 6 дней яйце
носкость полностью прекратилась и начала постепенно восстанавливать
ся с 19 дня и к 25 дню уже составила 10,3%- Начиная с 26 дня она ста
ла нарастать более быстро и уже к 30 дню приблизилась к исходному 
уровню, а с 35 дня полностью восстановилась и даже превысила исход
ный уровень, достигнув 58,6% (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Влияние измененного стереотипа содержания на кривую яйцекладки

кур-несушек русской белой породы

Период учета 
яйценоскости

Возраст 
несушек 

в днях

Стереотип 
содержания

17,1 50,0

Характер из
менения яйие-|.

носкости п

е-

С 14 по 19.1Х 1957

С 20 по 21.IX 1957

С22.1Х по 1.Х 1957

С 2 по 7.Х 1957

С 8 по 14.Х 1957

С 15 по 22.Х 1957

С 23.Х по
12.Х1 1957

191 211 34

192 212 31

193 221 34

194 229 34

195 235 34

196-242 34

197 261 28

Выгульное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

16,5 48,5

3,1 9,1

0 0

4,3 10,3

7,7 21,4

16,6 58,6

О

2-й

с 3 по 1 Г

с 12 по 18

с 19 по 25

с 26 по 34

с 35 и э 55

Нормзльный 1 
ход янцено-з- 
скости

Почти без из
менения е-

Резкое сниже
ние яйцено
скости Е

Полное и рек 
ращение яй
цекладки е

Начало восста 
повления ян 
некладки а

Дальнейшее н* 
растание яй 
ценоскости д

Полное восстл 
новленне ян 
ценоскости 
превышени- 
исходного 
уровня
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Почти такие же результаты были получены на курах мясо-яичного 
типа (ереванская породная группа).

В условиях вольерного содержания яйценоскость этих кур состав
ляла 50%. После переноса их в батарейные клетки в первые два дня 
яйценоскость почти не изменялась, на третий день она снизилась на 5% и 
на этом уровне (44—45%) сохранилась довольно долго, по 18 день вклю
чительно. С 19 дня началось резкое сокращение яйценоскости и к 25 дню 
снизилась в среднем (за 7 дней) до 25%. С 26 дня после начала опыта

<20-21/1 <22-30/* е2 ?/1 е8 /4/։ <15 22/։ <23Д12/е

вбгмьн клеточное с одрр&Анне
содеМ

Рис. I. Влияние изменения установившегося стереоти
па содержания (переход из выгула в клетки) на яйце

носкость кур-молодок русской белой породы.

яйценоскость у всех кур полностью прекратилась. Этот период разлито
го торможения рефлекса яйцекладки длился 12 дней. Затем наступил
период постепенного угасания тормозного влияния и восстановления 
яйценоскости. За следующую десятидневку она составила 11,4%, а на
чиная с 45 дня полностью восстановилась и даже несколько превысила
исходный уровень (табл. 2, рис. 2).

Во второй серии опытов стереотип содержания изменялся в обрат
ном направлении, т. е. куры из батарейных клеток (установившийся сте
реотип) были переведены на выгульное содержание. Было основание 
предположить, что в этом случае (перевод с искусственных условий со
держания в натуральные) действие внешнего торможения либо вовсе
не проявится, либо проявится в менее выраженной рорме. РезультатыЗЕ

°пыта подтвердили второе предположение. В начале опыта, в условиях 
клеточного содержания, яйценоскость переярых кур русской белой поро
ды составляла 32,5%. После перевода на выгульное содержание тормоз
ное действие измененной обстановки проявилось в весьма слабой форме 
начиная с 2—3 дня, но оно длилось значительно дольше, до 10 дней. За 
по время средняя яйценоскость составила 28,3%. Заметное снижение 
Уровня яйцекладки наступило с 11 —12 дня и продолжалось в течение



6 С. К. Карапетян, Л. В. Аршакян

Таблица՞
Влияние и вменения привычного динамического стереотипа содержания 
на яйценоскость к*р мясо-яичного типа (ереванская пороли-я группа)

Период 
наблюдения

Какой день 
изменения 
стереотипа 
содержания

Характер изменения 
яйценоскости

1958
С 1.1П по 2.17

С 3 по 5.1 V

С 6 по 20.1 V

С 21 по 26.1 V

С 27.1V но 10. V

С 11 по 18.7

С 19 по 31. V

16

16

16

16

16

14

14

530 

533՛

548

554

568

576

589

Выгульное

Перевод на 
клеточное 
содержание 
Клеточное 
содержание

8

7,2

7,6

4

0

1,6

7.2

50

45

44

25

0

11,4

51

До начала 
изменения 
1—3-й

с 4 по 18

с 19 по 25

с 26 по 37

с 37 по 45

с 46 по 58

Норм 1ЛМ1ый ход яй
цекладки

Лишь незначительное 
снижение яйцено
ское । и

Исходный уровень 
яйценоскости сни
зился на 6°/0

Резкое I на 5О°/о) сни
жение яйценоскости

Полное прекращение 
яйцекладки

Начало восстановле
ния яйценоскости

Полное во։ становле
ние исходного уров
ня яйценоскости

10 дней. Однако и в этот период яйценоскость сохранилась на сравни 
тельно более высоком уровне, чем в предыдущих двух сериях опытов 
и составила в среднем 15%. Полного торможения рефлекса яйцеклад

Н/ч-Ц* С6-20/1У <2126/9'22/Я10/1 с!Н8/г с19֊5!/у

вбгульн клеточное содерИ'АНие
СОДРР&.

Рис. 2. Влияние изменения установившегося стереоти
па содержания (перевод из выгула в клетки) на яйце

носкость кур ереванской породной группы.

ки и прекращения яйценоскости здесь нс имело места. С 21 дня яйценос
кость начала постепенно восстанавливаться и в течение последующих 
14 дней составила в среднем 22%. Полное восстановление и некоторое 
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превышение исходного уровня яйценоскости наступило с 45 дня, на 
Ю—15 дней позже, чем при переводе кур с выгула в клетки (табл. 3, 
рис. 3).

Таблица 3
Изменение интенсивности яйцекладки у кур при переводе из клеточного содержания 

на вольерное (русская белая порода)

Период 
наблюдения

ОЕ 
X

СП

о.
О 

са

Стереотип 
содержания

Какой день 
изменения 
стереотипа 

содержания

Характер применения 
яйценоскости

1958 
С 1 по 10. V

С II по 13.V

С 14 по 20.7

С 21 по 31 V

С 1 по 15.71

С 16 по 24.71

С 25 по 30.71

20

18

18

18

16

15

15

586

589

696

707

722

731

736

Клеточное

Перевод на 
вольерное 
содержание

6.5 32,5

5.3 29,5

4.9 27 2

2.7 15,0

3.6 22,5

3.3 22,0

5,1 34,0

Начало 
опыта 
1-3

4—10

11-20

21 35

36֊ 44

45 50

Нормальный ход яй
цекладки

Незначительное сни
жение яйценоско
сти

Исходный уровень 
яйценоскости сни
зился примерно 
на 5в/0

Резкое снижение яй
ценоскости

Постепенное восста
новление яйцено
скости

Дальнейшее нараста
ние яйценоскости

Полное восстановле
ние и некоторое 
превышение исход
ного уровня яйце
носкости

Л-ЮД 58^113/1 Л4-20/г Му Л 15/* Л6 24У с25֊50/^

штоин вЬгульноо содерШАние 
содррш

Рис. 3. Влияние изменения установившегося стереотипа 
содержания (перевод из клеток на выгул) на яйце

носкость переярых кур русской белой породы.

Этот опыт показал, что внешнее торможение рефлекса яйцекладки 
наступает не только при резких изменениях внешней обстановки, но и в



8 С. К- Карапетян, А. В. Лршакян )

тех случаях, когда эти изменения кажутся незначительными. Правда,
в последнем случае характер проявления тормозного процесса как во 
времени, так и по силе действия отличается некоторыми особенностями, ь 
но это вполне объяснимо.

Для проверки достоверности полученных фактов нами были провес
день։ еще две серии опытов, которые одновременно преследовали цель •։ 
выяснить, какова будет реакция несушек, если силу внешнего торможе- о 
ния еще больше ослабить, т. с. ограничиться переводом кур с одного й 
вольера в другой—соседний, или с одной клетки в другую—в соседнем 
помещении. С этой целью 14 голов переярых русских белых кур с одного 
вольера были переведены в другой при сохранении всех прочих условий 
ухода и кормления.

Накануне перевода средняя яйценоскость кур составляла 30%, В 
течение первых двух дней она снизилась на 5%, с третьего дня насту
пило резкое снижение яйценоскости и в течение последующих 10 дней 
она составила в среднем всего лишь 10%. С 14 дня началось медленное 
восстановление уровня яйценоскости, которое длилось 30 дней (с 14 по 
45 день опыта). За этот период яйценоскость составила в среднем 17%. 
И лишь начиная с 46 дня опыта уровень яйценоскости вплотную прибли
зился к исходному и за последние 15 дней составил 27%, в отдельные 
дни достигая 30 и более процентов (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

в другой — соседний (русские белые куры)
Изменение кривой яйценоскости при переводе кур-несушек с одного вольера

1958
С 20.Ш по 2.1 V 14

Характер изменения 
яйценоскости

С 3 по 4.IV

С 5 по 15.IV

С 16 по 30. IV

14

14

14

С 1 по 15.V 13
С 15 по 30 13

527

529

540

555

570
585

Вольерное 
(привычный 
стереотип) 
Перевод в дру
гой вольер

4.2

3,5

1,4

2.4

0,2
3,5

30,0

17,0
27,0

Начало 
опыта

1-2

3—13

14 29

30—45
46-61

Нормальный ход яй
ценоскости

Небольшое снижение 
яйценоскости

Резкое снижение яй
ценоскости

Постепенное увели
чение яйценоскости

Почти полное восста
новление исходного 
уровня яйценоско
сти

Пятая серия опытов была посвящена изучению влияния на ход яй
цекладки перевода кур с привычной клетки в другую, установлен
ную в соседнем помещении. Под опыт было взято 15 голов переярЫ* 
кур русской белой породы. Перед перемещением кур в другие клетки 
яйценоскость по группе составляла 40%. В течение первых трех лне11 
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после перемещения она снизилась на 6%. С 4 по 17 день средняя яйце
носкость сократилась на 12% и составила 28. Более заметное падение 
уровня яйцекладки началось с 18 дня, которое продолжалось в течение 
25 дней, составляя за это время, в среднем, 14%. Начиная с 44 дня опы
та яйценоскость стала быстро восстанавливаться и вскоре достигла поч
ти исходного уровня (табл. 5).

Таблица 5
Изменение интенсивности яйцекладки при переводе из одних клеток 

(установившийся стереотип) в другие (русские белые куры)

Период 
наблюдения

Стереотип 
содержания

Какой день изме
нения стереотипа 

содержания

1958
С 1 по 10.V 15

С 11 но 13.V 15

С 14 по 31.V

С 1 по 15.V1

С 16 по 22.V1

15

15

14

588

591

609

624

631

Клеточное

Перевод на клеточное 
содержание в других 
помещениях

Г

6

5,1

4.2

2,1
5.3

40,0

34,0

28,0

14,0

38,0

До начала пере
мещения

1—3-й

4-17

18-43
44-50

Характерно, что и в этом случае прекращение яйцекладки не имело
места.

Таким образом, было установлено, что даже самое незначительное 
изменение установившегося стереотипа содержания вызывает опреде
ленное внешнее торможение, которое приводит к снижению репродук
тивной функции птицы. Результаты исследования в то же время пока 
зывают, что глубина и длительность внешнего торможения зависят от 
степени (резкости) нарушения привычного стереотипа содержания.

В целях апробации полученных результатов в производственных 
условиях, в 1957 г. на Эчмиадзинской птицефабрике было проведено на
блюдение на большом поголовье (2265 гол.) кур русской белой породы

В течение декабря-января куры, содержащиеся в батарейных 
к клетках (по 5 голов в каждой секции), имели достаточно высокую яйце- 
н носкость, достигающую 50—52%. Со второй половины февраля яйценос- 
к кость несколько снизилась и составила в среднем 41,6%. С начала мар- 
г та уровень яйценоскости стал более заметно снижаться и к 30 апреля 
с составил всего 20,9%. Первого мая куры из клеток были переведены в 

маточный цех на ограниченный выгул при сохранении рациона и режи- 
N ма кормления. С второго-третьего дня после перевода на выгульное со- 
Д Держание яйценоскость стала резко сокращаться и за первую декаду 

мая составила в среднем 8,3%. Затем она начала постепенно поднимать- 
( во второй декаде мая составила 22,4, в третьей декаде—43.4%.
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Иными словами к 25—30 дню после изменения стереотипа содержания 
исходный уровень яйценоскости был полностью восстановлен и даже за
метно превышен, достигнув 55,1% (табл. 6).

♦
Т а б л и ц а €

Влияние измененного стереотипа содержания на яйценоскость кур
I русская 6сл1Я порода) в условиях производства (Ереванская птицефабрика)

Период 
опыта

Условия 
содержания

Характер изменения 
хода яйценоскости

1957 
С 19 по 28.11

С 2 по 10.111

С 11 по 31.111
С 1 по 30.1 V
С 1 по 10. V

С 11 но 20.V

С 21 но 31.V
С 1 но 30.VI
С 1 но 31.VII

224 2265

234 2263

254 2290
284 1585
294 1504

304 1500

315
345
376

1455
1394
1358

Клеточное

Перевод на вы
гульное содер
жание

Вы гульное

9421

5785

4423
3318
1253 1-10

41,6

25,5

19,2
20,9
8,3

3358 11-20

6314 11 31
19405 32 - 60
22730 61֊ 91

22,4

46,4
55,1

Нормальный ход яй
цекладки

Резкое снижение яй
цекладки

Дальнейшее снижение

Резкое снижение яй
ценоскости

Повышение яйцено
скости до исходно
го уровня и выше

я
Значительное превы

шение исходного 
уровня

50

19.2

55

00

10

//30 с!30^ М/* г/3/.*

о, зо

о

30с 1Ю'՝
»9$Ь г 
нлеточн содрраглние аьгчльное С ОДР р Д'л нне

Рис. 4. Влияние изменения установившегося стереотипа 
содержания (перевод из клеток на выгул) на яйценос
кость кур русской белой породы в производственных 

условиях.

Результаты этих опытов позже были подтверждены наблюдения
ми Бонзера и Моргана [14]. Две группы белых леггорнов одного срока 
вывода содержались в различных условиях- одна в клетках, другая на 
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полу. В ноябре яйценоскость составляла в клетках 73,7%, на полу 64,8, 
в декабре, январе и феврале соответственно: 63,6->-49,7%, 57,6—46,6 и 
50,9—45,6 % •

Группа в марте с клеток была спущена на пол, в результате чего 
яйценоскость снизилась до 23%, в то время как у контрольной группы, 
которая продолжала содержаться на полу, в привычных условиях яйце- 
носкость за тот же период не только не снизилась, но даже с 45,6 под
нялась до 52,4%.

Влияние изменения привычной обстановки на яйценоскость кур бы
ло замечено также в опытах Пигарева и сотрудников [11]. После перево
да кур из индивидуальных клеток в групповые яйценоскость хороших не
сушек резко сократилась: к 20 дню перевода с 65% она снизилась до 
40, затем постепенно восстановилась и к 35 дню достигла 63%, т. е. поч
ти до исходного уровня.

Полученные результаты позволяют считать установленным, что из
менение установившегося стереотипа содержания нормально несущейся 
птицы приводит к выраженному торможению безусловного рефлекса 
яйцекладки, а на определенный период даже к ее прекращению. Посте
пенное угасание тормозных процессов начинается примерно с 10—15 
дня и завершается к 30—35 дню, а иногда длится до 40 —45 дней. Ины
ми словами, тормозное влияние на репродуктивную функцию птиц, вы
званное изменением привычного динамического стереотипа содержания, 
полностью снимается лишь после того, как новая обстановка становится 
привычным обычным стереотипом. Эти факты говорят о необоснован
ности утверждений некоторых исследователей, о слабости тормозных 
процессов у домашних птиц. Полученные результаты, помимо теоретиче
ской, имеют также определенное практическое значение, особенно при 
организации производственных процессов в крупных птицеводческих 
хозяйствах.

Для обеспечения нормального хода яйцекладки и высокого уровня 
продуктивности, необходимо наряду с другими мероприятиями всяче
ски избегать нарушения установившегося стереотипа содержания кур- 
несушек, особенно в периоды интенсивной яйцекладки.
Институт физиологии
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Արտ ui ղ ր ու flյան աշխ ա տ ողն /. րր հաճախ են հանդիպում այնպիսի վ>ասւոԼ.
րի, երր թռչունների պ ահվածքի սովորական դարձած
խախտումն անդամ առաջ Լ րհրում ձվ ատ ւ[ ու թյան [սիսա 
այլևս կողմնակի ուժեղ դրդոումների մասին, որոնց հետևանքով ձվարկուլքլ, 
բոլորովին է ղաղարոէմ մի քանի շաբաթվա ընթա ցքում։ Ո լսումն աս իրս։ թյուն.
ներր միաժամանակ ցույց են տվեք արւոարին ա ր ղ ե լ ակ մ ան մարման հնարավո.
րությունր, սրր նույնպես վկայում ( արտաքին զրզոիչների ներդործման նԼր 
վային մեխանիզմի մասին։

Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել (Ս. Ս. Կարապետյան և ու֊
րիշ>, 1954), որ պահվածքի սովորական դարձած ստերեոտիպի փուիոխուլքր 
կրկնակի չափով ա ր ա ղ ա ցն ո լ մ Լ մայրական անպայման ոեֆլե րսների մարման 
սլրոցեսր։ Այդ ուսումնասիրությունների ընթաց քու մ միաժամանակ նկաւութպ, 
որ պահվածքի սովորական դարձած ե ղան ակ ի խախտումր սուր կերպով անղրա. 
դաոնում /, ձվ արկման անպայման ռեֆլեքսի վրա։ Այս դիտողությունները թ։մջ 
ծառայեցին այղ ուղղությամբ հատուկ էքսպերիմենտալ հետա զոտություններ 
կատարելու, որոնց արդյունքները շարադրված են ներկա Հողվածում։

Սի քանի սերի աներով դրված փորձերի արդյունքները հնարավորություն
տ վեցին սա հման եI ո։ օրինաչափությունները , երը բարձր (50վզ)
ձվատվություն ունեցող զբ ո ս ա ր ակա յին պահվածքի պայմանների հարմարված 
(կայունացած ստերեոտիպ) ածանները փ ոխա դրվում են վանդակների մ1դ 
(ստ երե ոտի պի խախտում), ապա, սկսած փո [սա դրման երրորդ օրվանից , նրանք) 
ձվատվությունը խիստ ընկնում է (9 օրվա ընթացքում իջավ մինչև 9,1 {[գ), իսկ 
հետադայում բոլորովին դադարում Լ և աստիճանաբար վ ե րա կ ան դն վո ւմ է մ իա բ> 
սկսած 19-րդ օրվանից։ Ստերեոտիպի [սաքսս։ման մոմենտից հաշված 25֊րղ 
օրում ձվ ա տ վո ւ թ յուն ր կազմեց 10,3^, իսկ 35-րդ օրում ոչ միայն լիուքին վե- 
րականղնվեց, այլև նկատելիորեն զերաւլանցեց ելակետային մակարդակը 
հասնելով 58,6 % ֊ի (մանրամասն տվյալներ բերված են աղյուսակ 1-ում)։ Աբւ 
փորձը դրված էր ոու ս ական սպիտակ ցեղի հավերի վրա, որոնք սլատկ անոո1 
են ձվատու ուդղությանր։

ստացվեցին մսա-ձվատու ուղղություն
iru ։1 ւ։ i ilnui ո nil աո ih ո ո X i, rt h I f Ut D ե

Փորձերի երկրորդ սերիայում պահված րի ստերեոտիպր խախտվեց »սւկա՛ 
ռակ ուղղությամբ' վանդակային պահվածքի պայմաններին հարմարված ածան 
ներր փոխադրվեցին զբ ոս ար ակտ յին պահվածքի։ Հիմք կար ենթադրելու, որ 

չի դբԱնորվի, իսկ եթե դրսևորվի էլ, ապա ['Կւպլ արտահայտված ձևով։ Փործ ' 
արդյունքները հաստատեցին երկրռրղ են[1 ադրոէթյունը ւ Վանդակներից զըՈԱԱ» 
բակ իջեցնելուց հետո ածանների ձվատվությանը աոաջին 10 օրվա րն[ևւ։ցրու^
պ ա դ ա ս h ց ր ս դ ա ։1 h սր /ա - ո ։ 
ա ե/[1 որե ն սկսե ւյ պակ ասել ս լ օրվանից

ատ վո ւթյունն սկսեց վ^ 



Внешнее торможение безусловных рефлексов яйцекладки у птиц |3

քին արգելակումր տեգի է ունենում ոչ միայն արտա քին իրադրության խիստ 
փոփոխման դեպքում, այլ նաև այն դեպքերում, երր այդ փոփոխությունները 
աննշան են թվում։

Գրեթե նույն օրինաչափությունը նկատվեր վարձերի չորրորդ և հինգերորդ 
սերիաներում, երր թռչունները մի զբոսարակից փոխադրվեցին մյուս' հարևան 
ղբոսարակր, կամ մի վանդակիր' մյուսրւ Այդ վարձերի արդյունքներն ամփոփ
ված են ադյուսակներ 4 և 5֊ում։

Ստացված տվյալները արտադրության պայմաններում ստուգելու նպատա
կով, փորձը դրվեցին իջմիածնի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում, մեծ գլխաքա
նակի' 2265 ածանի վրա։ Այդ փորձերը հաստատեցին նույն օրինաչափություն
ները, որոնք ստարվել էին լաբորատոր պայմաններում։ Մանրամասն տվյալ
ները քերված են ադյուսակ 6-ում։

Կատարված հետազոտությունների փ ա ս ա ա կ ան տ վյա լն ե րր հաստատում 
են, որ նորմալ ձվարկոդ թռչունների պահվածքի կայուն ստերեոտիպի փոփո
խումը առաջացնում Լ ձվարկման անպայման ռեֆլեքսի արտահսւյսւված արգե
լակում, իսկ որոշ ժամանակամիջոցում ձվարկման լր ի վ ընդհատում։ Արդե- 
լսւկման պրոցեսների աստիճանական մարումն սկսվում է պ ահվածքի ստերեո
տիպի փոփոխման 10—15-րդ օրվանից և ավարտվում է 30— 35-րդ, երբեմն' 
40— 45-ըդ։ Այլ կերպ ասած, թռչունների պահվածքի կայուն ստերեոտիպի 
խախտման հետևանրով աոաջացած ձվարկման անւդայման ռեֆլեքսի արգելա
կումը ւ/՚ութւն մարում է միայն այն բանից հետո, երբ փոփոխված իրադրությու
նը դաոնում է սովորական։ Ստացված էքսպերիմենտա / փաստերը միաժամա
նակ վկայում են, որ ճիշտ չէին որոշ հ ե տ ա զո տ ո դն ե ր ի այն պնդումները, թե 
տնային թոչունների մոտ արգելակման պրոցեսներր թույլ են զարգացած։
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