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В морфологических работах [1] было показано, что у высших позво
ночных животных, у которых появляется новая кора, такие глубинные 
образования, как нео-, палео- и архистриатум, гиппокамп, люисово тело, 
черная и безымянная субстанции и др. не исчезают. С другой стороны, 
Карамян [8] п его сотр. установили, что передний мозг низших позво
ночных состоит из отмеченных глубинных образований, и от принима
ют участие в сенсорной, моторной я условнорсфлек торной регуляции.

В настоящем исследования показана роль каждого из этих глубин
ных образований мозга в высшей нервной деятельности.

Материал и методика. Опыты проводили на 260 кишках. Условные пищевые реф
лексы вырабатывали в специальной камере, снабженной двумя кормушками. Кавки 
обучались на одни условный сигнал (мггрином) пэдхолшь к левой кормушке и нажи
мом на педаль айгомпт.i-ц-скн получат։. ниту, а пя другой зоной)—к правой. Только 
при правильном ьыборе стороны подкреплении и нажиме на соответствующую педаль 
животные получали пишу.

Результаты и обсуждение. Суворовым и др. [10] было показано, 
что глубинные образования мозга оказывают как формирующее, гак и 
модулирующее действие на условные рефлексы.

В наших опытах полное разрушение паллидума, скорлупы и люи- 
сова тела, амнгдалы, черной и безымянной субстанций приводило к вы
падению условных рефлексов [4. 5, 9]. Более того, доказано, что вве
дение в паллидум раствора KCI (0,01 0,015 мл 10%-ного раствора) 
также приводит к выпадению условных рефлексов [5, 9]. Отмеченную 
закономерность мы вслед за Н. Ф. Суворовым рассматриваем как сви
детельство формирующего действия указанных структур па условные 
рефлексы.

Модулирующее действие глубинных образований мозга на условные 
рефлексы б» ю показано Черкесом [ 12], а также Суворовым и его сотр. 
во многих z. спори ментах [!()]. В качестве примера можно привести 
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опыты Денисовой [6], проведенные на собаках. Работая по секретор- 
Нн-дангатгльиой методике П. К. Анохина, автор показала, что билате
ральное разрушение головки хвостатого ядра приводит к снижению ве
личиям и продолжительности условных секреторных рефлексов и рас
тормаживания) дифференцировки. Нарушается также двигательиая- 
реакция выбора. Иными словами, различные компоненты условной ре
акции протекают на разных уровнях после билатерального поврежде
ния головки хвостатого ядра.

Модулирующее влияние глубинных образований на кору головного 
мозга показано в различных вариантах наших экспериментов [4. 5, 9, 
II] Так, если раздражать паллидум, то в сенсомоторной области реги
стрируются вызванные потенциалы. Если на этом фоне раздражать и 
сёдвлнЩный нерв. то вызванные потенциалы суммируются. Если в те
чение 5 с раздражать паллидум одной стороны низкочастотным электри
ческим током (6—10 имп/с. 8—10 В, продолжительность импульса 
0,5 мс), то в коре головного мозга появляются веретена, если же палли
дум раздражается током высокой частоты (20—100 нмп/с), то в коре 
регистрируется десинхронизапия. Разрушение паллидума приводит к 
появлению медленной биоэлектрической активности в коре. Такая же 
закономерность наблюдается при раздражении и разрушении других 
1 дубинных структур мозга.

Иными словами, глубинные образования мозга в зависимости от 
тех или иных условий могут изменять активность коры головного мозга. 
При билатеральном неполном разрушении черной или безымянной суб
станции условные пищевые рефлексы па первых порах, выпадают и вос- 
к :.н։анлииак)тся только в 70—80% случаев. Животные на сигналы реа
гируют пищевой реакцией, по в 20—30% случаев ошибаются в выборе 
стороны подкрепления. У оперированных животных растормаживается 
дифференцировка. Длительная тренировка приводит к частичному вес

елению дифференцировки. Такне же данные были получены при 
изучении других глубинных структур [5].

При анализе полученных данных мы пришли к заключению, что 
нарушение после повреждения глубинных образований .мозга условно- 
рефлекторной деятельности при выборе стороны подкрепления связано 
с нарушением оперативной памяти. Наши данные позволяют допу
стить, что глубинные образования мозга участвуют как в формирова
нии и модулировании, условных рефлексов, так и в оперативной памя
ти |4. 5. 9]. Глубинные образования, которые у низших позвоночных 
п։раю; ведущую роль в сенсорной и моторной регуляции функций, у 
гкнвитных. имеющих кору, не утрачивают своих функции и вместе с нсо- 
коргекерм обеспечивают высшую нервную деятельность [5].
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Литературные сведения <> микрокомпонентном составе воды оз. Севан 
и его притоков малочисленны и противоречивы; публикации посвящены 
изучению общего содержания металлов в озере, что явно недостаточно 
для прогнозирования химического состава воды и исследования эколо
гической ситуации в озере [3, 5]. Исследования последних лет убеж
дают в том, что степень токсичности природной воды как среды обита
ния гидробионтов определяется не столько валовым содержанием мик
роэлементов, сколько формой их существования в условиях данного 
региона [1].

В связи с этим мы сочли целесообразным наряду с систематическим 
контролем за содержанием, распределением, изменчивостью железа, 
цинка, меди, марганца, никеля, кобальта в воде оз. Севан и притоках 
исследовать формы существования н миграции металлов в поверхност
ных водах бассейна.

Материал и методика Исследования проводили а 1982—86 ։г. Ежемесячно от
бирали пробы воды ил двух станциях озера по горизонтам (поверхность, глубина 10— 
30 м, дно) и их донных сложении (сезонно), а также на замыкающих створах рек, 
впадающих в озеро, на реке Арпа к вытекающей из озера р Раздав

Для микро компонентного анализа применяли метод атомно-абсорбционной спектро 
скопни в сочетании с высокочувствительными квиетическими методами (определение 
меди но каталитической реакции гидрохинон -перекись водород-։, определение иикрп 
количеств железа с использованием каталитической реакции окисления п—фс-нетнднна 
перйодатом калия). Взвешенную фракцию от растворенной отделил։։ фильтрованием 
в вакууме через фильтры «Синпор» № 7 с диаметром лор 0.3 мкм. Свободные, неза
комплексованные формы определяли хемилюминесцентным методом. Для исследова
ния закомплексованных металлов использовали метод гель-хроматографин ка сефадек
се G-75 фирмы «Pharmacia». Выход комплексных соединений контролировали описан- 
оцымн выше кинетическими методами, разрушая органическое вещество природной воды 
методом фотохимического окисления [4J

Результаты и обсуждение. Концентрация тяжелых металлов в оз. 
Севан и «притоках сравнительно невысокая и не превышает соответству-
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