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?., wfjNbiu рефлекс—выбор стероны подкрепления—езина безопасности*.

И. 11. Павлов неоднократно указывал, что от применяемой методики
зависит успех исследований. Предложенная им 
секреторно-условного рефлекса оказалась очень 

методика слюнного
важной в созданий

«настоящей физиологии головного мозга» [5]. Однако после этого был 
разработан ряд других методик, позволивших вскрыть важные 
»ако!в,мерности н деятельности мозга [1. 4, 6].

В лаборатории физиологии поведения животных ЗИН АН АрмССР 
разработаны и применяются методики, которые позволили получить 
новые факты, расширяющие наши представления о деятельности глу
бинных образований мозга [2, 3, 7].

Так кик эти методики нигде не получили полноценного описания, 
считаем целесообразным в отдельной статье подробно описать их.

Пищевая методики. Суть этой методики сводится к тому, что у 
i-ошки, находящейся и свободном движении, вырабатываются условные 
рефлексы в форме нажатия на педаль левой или правой стороны. Опы
ты проводятся в специальной камере размерами 160X70X80 см, верх
няя крышка которой подвижна и снабжена зеркалом для наблюдения 
за кошкой, помещенной в камере. В правую и левую стенки камеры 
вмонтированы кормушки, над которыми находятся педали. Над каж
дой педалью имеется маленькое окошечко, закрытое плексигласовой 
перегородкой Вне камеры на одинаковом расстоянии от левой и пра
вой корм՝, шок находятся источники сигналов условных раздражителей,

Выработка условного рефлекса начинается следующим образом 
Кошка помещается в камеру для адаптирования к новым условиям. Из 
чашек кормушек с обеих сторон подается пища, при этом кормушка 
приводится в движение экспериментатором. На 2—3 день кошка опять
помешается в камеру и за плексигласовой перегородкой справа пли
слева над педалью показывается мясо. Кошка, завидев пищу, лапой 
начинает толкать, царапать плексигласовую перегородку и. случайно 
надавливае; на педаль При нажатии на нее автоматически срабаты
вает кормушка, которая подает пищу (мелкие кусочки мяса). Кошка 
съедает поданную порцию. То же самое повторяется несколько раз с 
прав. или левой стороны. Таким образом, у кошки вырабатывается 
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условный рефлекс на вил мяса (примерно после 20 25 сочетаний). 
Теперь уже на показ мяса <а плексигласовой перегородкой кошка пол- 
бегает к педали и нажимает на нее. Эта реакция сопровождается ан- 
трматичё'ской подачей пиши из чашки электрокормушки той же сторо 
ны Когда у животною четко вырабатывается натуральный условный 
рефлекс на вид мяса, показ мяса за плексигласовой перегородкой со
четается с индифферентным раздражителем (звонок для левой сторо
ны и той для правой стороны). После ряда сочетаний на действие, 
только одного условного сигнала без показа мяса кошка подходит к 
педали соответствующей стороны н нажимает на нес, получая пищу из 
кормушки. Па 35—65 сочетании появляется искусственный рефлекс. В 
дальнейшем приобретенные реакции закрепляются, на один сигнал 
кошка бежит направо, па другой—налево и нажимает на педаль. В 
некоторых случаях вырабатывается дифференцировка на третий сиг
нал, который нс подкрепляется нищей. Таким образом, вырабатыва
ются пищевые условные рефлексы с выбором стороны подкрек тения и 
дифференцировка к нему.

Эта методика сличается гем. что животному предоставляется воз
можность самому выбирать правую или левую сторону подкрепления, 
т. е. ему не навязывается программа поведения. Весь опьн записы
вается механически.

В другом варианте с целью изучения отсроченных реакций у .ал
ией стенки камеры пристраивается о;сек ожидания, изолирующий жи
вотное от кормушек плексигласовой перегородкой. После подачи ус
ловного сигнала через различные интервалы времени (5, 10, 15) пере
городка поднимается экспериментатором и животному предоставляет
ся возможность войти в камеру с кормушками.. Но памяти она должна 
решить, какой условный сигнал был подан, пойти в соответствующую 
сторону и нажать на педаль. Интактные кошки обычно даже после 
15-секундной паузы правильно выбирают сторону подкрепления.

Элекчрооборонигельная методики. Условные .электрооборонитель- 
ные рефлексы вырабатываются в специальной камере размерами ГЗОХ 
100X50 см. разделенной на тве части подвижной непрозрачной перего
родкой. Пол в левой части камеры сконструирован из электродов (зона 
опасности). Кишка помешается з эту часть камеры. При открыто։՛։ 
перегородке животное, испытав действие тока через электродный пол, 
совершает прыжок в правую половину (зона безопасности), которая 
обычно выше левой на 40 см. и в ней животное полностью избегает 
действия тока. Во избежание того, чтобы у кошки не образовался реф
лекс на открывание перегородки, они вначале приучаются сидеть па 
электродном полу без тока, как при закрытой, так и при открыт։։՛: не 
регородке. В этот же период угашается реакция животного па шум 
открывания перегородки. В последнем случае не позволяется жшг>т 
ным прыгать в зону безопасности, когда не подается ток в электродный 
пол. Выработка условного рефлекса производи гоя обычным способом. 
Подается индифферентный раздражитель, который сочетается с ։։■< -ч- 
чен тока. Параметры тока определяются индивидуально и обычно со
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ответствуют над пороговой величине. Животное на сочетание сигнала 
с । ком прыгает в зону безопасности. Для лучшей результативности! 
экс..срим<ш.ч липки животного смачиваются водой. Условный рефлекс 
образуется па 5—6 сочетании. Прыжок в зон) безопасности обычно 
регии рируется механически i записывается.
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ВИТАМИННОЕ И .АЗОТНОЕ ПИТАНИЕ
КП У Б Е Н Ь К О В Ы X БАКТЕРИЙ 1

А. Д, НАЛБАНДЯН. Ж С МЕЛКОНЯН, Н. Л1 САЯДЯН

Институт .микробиологии ЛИ АрмССР, г. Абовян

Л՜.;убеньппиые бактерии виталитмы—аминокислоты—минеральные формы азота.

(>. ине дуез мнение, что потребность клубеньковых бактерий в некото
рых .диаминах можно непмльх <ватв качестве их систематического 
показа /и [4. 7, 9]. При отсутствии в среде биотина одни культуры 
не развиваются, а другие сами евнтезируют его. Наличие в среде пн- ՛; 
котиковой кисло՛ 1.1 отрицательно влияет на рост биотиизавиенмых 
штаммов [2]. Имеются данные об использовании клубеньковыми бак- * 
терпим! тиамина и паптогеношл; кислоты [3, 13]. В качестве нсточ- | 
ни!: ։ азо .а у-и бактерии могут не пользовать соли аммония и азотной 
кис к.г ы [I, 5. 7]. различные аминокислоты, мочевину [5, 6, 8, 10—13].

Цель настоящей работы заключалась в изучении потребности раз
личных видов 1. ;убеньковых бактерий в витаминах, аминокислотах и 
минеральном азоте на большом количестве штаммов, а также в выяв
лении видовых различий на основании усвоения этих соединений.

Материал в методика. Объектом исследований служили штаммы клубеньковых 
б:Г.;г..ри,: ироха, .рас-(ли, люцерны и лзшрцета ։»з различных почяе-пю-клвмяткческнх 
яон АрмССР, а также из коллекции ВПНПСХМ (около 80 штаммов).

Влияние пнтймниоп группы В ид рост культур клубеньковых бактерий и усвое
ние ник различных источников а-ога (аминокислот, минеральных солей) изучали аук- 
сонографпчсским методом с применением бумажных дисков диаметром 5 мм.
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