
..|);։15ЙШИХ исследованиях было показано также, что повреждение 
амигда.ёр. у животных с хорошо закрепленными оборонительными ре
акциями взбегания не шрнводнт к нарушениям в условнорефлекторной 
деятельности. У таких животных выполнение условных рефлексов свя
зано не с мотивацией страха, а обусловлено иными условнорефлектор
ными механизмами.

Таким образом, повреждение медиального ядра а миг дал ы у крыс 
приводит к нарушению процесса формирования условных реакций ак
тивного. взбегания. Амигдалотомпя у животных с закрепленными ус
ловными реакциями избегания вызывает незначительные и быстро про- 
ходящне нарушения в условнорефлекторной деятельности крыс.
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

Р. А. АРУТЮНЯН

Институт физиологии им. Л. А. Орбелв АН Арм. ССР, Ереван

Ключевые слона՛ терморегуляция, топографические особенности, мышцы скелетные. 

Ряд литературных данных [1. 2. 6. 7] показывает. что различные груп
пы скелетных мышц в процессе теплопродукции играют ие одинаковую 
роль. Так, экспериментами Иванова ■: др. [2—5, 7] установлено, что у 
собак, кроликов и белых крыс как при холодовой дрожи, так и во вре
мя терморегуляинонного тонуса мышцы проксимального отдела (шей
ные и височные) характеризуются более высокой электрической актив- 
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костью н'более интенсивным потреблением кислорода, чем мь» ди- / 
стального отдела организма (мышцы спины и бедра). В суя 0-J этим 
представлялось важным определение температурных изменен#^отдель
ных групи скелетных .мышц, играющих важную роль в процессе хими
ческой терморегуляции организма как в пределах термонейтральной 
зоны, так и ниже этой зоны.

Morepucrj и нг?&?и*:а <'. помощью мсдш>-к»нстаптзновых гермоиар у неазркоти- 
жроваины.х кролике-з однозрчменно регистрировали изменении температуры разлнчны'л 
групп скелетных мышц в об мсти шеи (трапециевидная и рогдбозидная мышцы), опины 
(длпненшан мышца) и бедра । двуглавая мышца и прямая гллоз.чз четырехглавон мыш
цы бедра), а также температуру прямой кишки а ушных раковин

Перед каждым опытом с помощью игольчатых электродов «рабочие» спаи ։ермо- 
пар. регистрирующие мыше мую температуру, вводили внутримышечно на глубину 
2см, а термопару, регистрирующую температуру ’рямой кишки. — :'՛, глубину G см 
«Рабочие» спаи термопар, измеряющие температуру кожи ушш.-:.՝. ; . >:шн, прккреплй- 
ли перед каждым опытом с помощью липкого пластыря н коллодия. «Сяббодийе» спав 
термопар помет.;.:;' в ультр-гтермистаi типа .У-!0, где иоддер'жзвзлас։» эталонная Тем
пература.

Запись температурь; исследуемых точек производили в течеиж ;*с гс- опыта 12 ка
нальным самопишущим потенциометром типа ЭГШ-09-МЗ, которым был подключен к 
выходу фотоэлектрического усилителя типа Ф-116/2 с чувствительностью измерения 
температуры 0.02° для мышц и прямой кишки н 0,1° для кожи ушных ракизнн.и тер
мокамеры.

Опыты проводили в двух сериях: в первон— регистрировали температурные нам; ■ 
нения и указанных группах скелетных мышц к температуру прямой кишки, кожи уш
ных раковин в пределах термомейтральнай эоны (в среднем 23՜), а по второй—в ус
ловиях среды ниже термонентра.н.ной зоны (а среднем 19°)

Во время каждого опыта ХчЦВоткое и а хил ил ось -. < щ-шг՛ ть сташ.г.о; рани-!՛• 
вающем свободу движении, но позволяющем сохранить ci-тесгнетшую возу без какого- 
либо эмоционального напряжения. Регистрацию кмпературмых изменений о каждом 
опыте производили непрерывно в течение 30—50 минут. P..-бота выполнена на 13 кро 
ликах, всего поставлено 34 опыта.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что в 
пределах термопейтралькой зоны из различных групп келетных мьшц 
самую высокую температуру имеют мь.-ниы шейного отдела тела. 
Средняя температура этих мышц на 0,14—0,16* выше, чем средняя 
температура мышц спины п бедра (табл.) Хотт поперечнополосатая 
мышца входит в состав «ядра» организма и имеет «постоянную/. т м; ՛•՝- 
ратуру, однако это «постоянство», как показывают данные таблив՛ , от
носительно и в пределах термонейтралъпой она. окружающей среды мо
жет колебаться. Кроме того, установлено, что в пределах термоней
тральной зоны температура в шейных, спинальных и бедренных мыш
цах на 0,22—0.38 ниже температуры прямой кишки

Результатами второй серии экскерн ментов установлено, что спи же 
ине температуры среды тёрмонейтральнои зоны в среднем на 6 сни
жает температуру бедренных мыши в среднем на 0,08*. мышц спины на 
0.44*. а температура шейных мыши, наоборот, повышается и превышаем 
температуру мышц бедра и спины на 0.42 л 0,76°. что статистически до 
стоверно (Р<0.001).

Данные таблицы и -называют также, что при колебании температу
ры среды от 17 до 22° температура в.шейных мышцах колеблется в пре-
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Температурные показатели и скелетных мышках, прямой кишки и кожи ушных раковин 
ври температуре среды 25 и 19'-
——-- - ~ ■

Темпера гура

Показа
тели

шейных мышц 
мыши СПИНЫ 
(М,1 (Из)

мышц 
бедра 
(•Ч)

прямой
кишки
(М.)

КОЖИ 
ушных 

раковин
термока

меры

М+ш 38 41т- 38.27+
0.2>2 О/Ж"

38.25+ 
0.253

38.63+
0.22Г

34.77+ 
0.604

35.41+
0.596 25.6+1.5 

(22-28)

Колебание 37.9- 37.1-
39.5 39 Л

37.5
39.4

37.7-
39 4

—

Значение Р между показа гелями ,М,. Ма и Ма 1 >0.05

М+л» 38.59+ 37 КЗ+ 
0.127 0.138

38.17+
0.079

38.43+
0.1иб

28.41+
0.73

28.82+
0.80 19.2+0.33 

(17 -22)

Колебание 37.1- Зь.З
39 6- 38.»

37.4 —
38.9

37.3-
39.4

—

Значекне между и ок а ; а ге ями М, и Р 0.001, М։ и
Р<0.01, М, и V.. Р<(|.Г/5. М2’ц Дц р 0.05. М, и М<Р-,0.05-

делах 37,1—39.6°, в мышцах свины - 36,3—38,8е. в мышцах бедра — 
37,4—38,9". При этом если в условиях температуры среды ниже термо- 
нейтральной зоны температура шейных мыши превышает таковую пря
мой кишки н среднем на 0.16°, то температура мыши спины и бедра ока
зывается ниже прямой кишки в среднем на 0.26—0,6°, что статистиче
ски достоверно (Р<0,05). Температура кожи ушных раковин в этих 
условиях составляет 28,4! ±0,73° и 28,82±0,8°.

Полученные результаты позволяют заключить, что хотя скелетная 
мускулатура составляет часть «ядра» организма п имеет постоянную 
температуру, это постоянство относительно и в пределах термонейтраль
ной зоны колеблется в пределах 1,6—2/2՜, а в условиях температуры 
среды ниже нейтральной зоны от 1,5 до 2,5°.

Одновременно можно заключить, что в пределах термонейтральной 
зоны мышцы проксимального отдела тела (шейные мышцы) имеют бо
лее высокую температуру, чем мышцы дистального отдела телз (спины 
и бедра). Это объясняется гем, что мышцы проксимального отдела 
тела имеют более высокую сократительную активность и в общей теп
лообразовательной функции скелетной мускулатуры их тепловая эффек
тивность выше, чем у мыши дистального отдела тела. Это подтвержда
ется литературными данными [2—5], согласно которым при прочих рав
ных условиях частота и напряжение биопотенциалов имеют наиболь
шие значения в оральных отделах тела и наименьшие в мышцах ко
нечностей.
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I Li полученных данных следует также, что в условиях температуры 
среды ниже термонейтральной зоны терморегуляторный тонус шейных 
.мышц повышается больше, чем у других, и превышает ее на 0.16՝. Этот 
интересный феномен следует объяснить с точки зрения механизма тем- 
тературной конпепсацнн Действительно, снижение температуры, а сле
довательно, и теплообразование в мышцах бедра и спины компенсиру
ются усилением теплообразования н повышением температуры внут- 
ришейных мышц. Такое заключение согласуется с данными Баженова 11]. 
показавшего, что температурная компенсация обеспечивается перерас
пределением теплообразования между отдельными группами мышц.

Таким образом, полученные нами результаты сто раз подтвержда
ют шины։ Иванова и сотр. в том. что наибольшее значение в химиче
ской терморегуляции имеют мышцы проксимального отдела тела. Фи
зиологический смысл /того явления, вероятно, заключается в следую 
тем: мышцы проксимального отдела тела, располагаясь близко к моз
гу, обладают относительно короткими венозными магистралями, что 
позволяет им без потерь доставлять тепло в центры терморегуляции для 
регулирования установочной точки (Sei point) и поддержания общего 
температурного гомеостаза организма, в то время как из щетально рас
положенных мышц вследствие большей протяженности кровеносных пу
тей потери тепла будут значительными.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МОРФОЛОГИИ PALAEOLECAMUM 
BHVBERCULATUM (TARG.) (HOMOPTERA COCCO IDE А)

4. Г. БАБАЯН. Г. Д БАБАЯН

Институт защиты растений Госагропрома .Армянской ССР. пос. Мерцяваи

A.wo-'Jok՛ слова: ложкощиговка боярышниковая. морфология

В условиях АрмССР боярышниковая ложнощитовка распространена во 
всех плодоводческих зонах. Из-за сильного заражения вредителем н 
некоторых хозяйствах яблоневые сады высыхают.

В настоящем сообщении описаны стадии развития боярышниковой 
ложношитовкп по микроскопическим признакам, недостаточно освещен
ным в литературе [I. 2].
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