
низкой амннностью фермента. Количественная оценка актишгастя 
кислой фосфа:азы выявила снижение ее ио сравнению с контролем 
(65,-1 0,17 против 70.8^0,7).

Таким образом, проведенные исследования показали, что ЭСГ1 вы* 
зынает структурно-метаболические изменения в печено* юн ткани, ха
рактер и степень которых находится в зависимости о; мн и*.и.мости пре
бывания животных в поле. Одночасовая экспозиция в ЭСИ характери
зуется активацией печеночной ткани, что, но-виднмому, еле туе։ рассмат
ривать как одно из проявлений адаптацнонно-приснособн гелыюй Реак
ции организма в ответ на воздействие внешнего физического фактора. 
Суточное и дробное воздействие ЭСГ1 приводит к выраженным органи
ческим и функциональным нарушениям печеночной ткани, причем 
дробном воздействии в процесс вовлекается и микроннркхлялянкх лиг
но органа.
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ РАССУДОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС

Л. Г КАЗАРЯН, Ж. С. САРКИСЯН. Н. Р. МАДЛТОВА.
А. А. ГАРИБЯН. Л. М К АРАПЕТЯН 

Институт зоологии АН АрмС ՛ Р, Ереван

Условный рефлекс—усмбный раздражитель- Т-пАрахный и У ооряянмй лабиринты.

В 1912—1913 г;, в Докладе на Обществе легких врачей I П Павлой 
писал: «...Все наши классификации, все наши законы все-да более или 
менее условны и имеют значение только для .чанного времени, и услови
ях данной методики, в пределах наличного материала» [21 Это ука
зание И. 11. Павлова дало импульс для разработки методик по изуче
нию повеления животных. В большинстве из них поведение животного 
программировалось самим укспсрл.мен гатором, и реакции носили авто
матизированный характер. Однако дальнейшее наблюдение за поведе
нием животных показало, что при использовании некоторых методик 
возможно изучить и новые стороны мшпн.•** деятельное।н В связи с 
этим ниже приводится описание мего.трк, в воляющих животному со
вершать актинное действие, проявляя элементарную рассудочную дея
тельное гь |1].



Сущность нервов методики заключалась в том, что крысы обучи 
лись из двух отсеков Т-образного лабиринта выбирать белый отсох, где 
находилась пища.

Т-образный лабиринт состоял из длинного коридора, начинающе 
1 ся стартовым отсеком, и перпендикулярно расположенного к тему ко
ридора, состоявшего из двух отсеков: правого, выкрашенного в белый 
цвет, и левого, черного. Перпендикулярная часть лабиринта была под
вижной, н экспериментатор имел возможность поворотом его на 18(1՜ ме
нян расположение этих отсеков (рис. I). При выработке шига тльнога

Рис. 1. Изображение Т образного лабиринта.
Рис. 2. Схематическое изображение -У образного гзбнрпнта 1 стартовый 

отсек; 2. 3—левая и правая поилки с источником света

неведения животное пробегало по длинному коридору и на х чистке пере- 
крещения со вторым коридором само активно выбирало белын отсек. 
1.чк как экспериментатор имел возможность менять местоположение 
отсеков, то крыса каждый раз сама должна была найти белый отсеке 
пищей. Работа начиналась с того, что крыса помешалась в стартовый 
отсек, затем открывалась дверца (условный раздражитель) и животно
му ^доставлялась возможность выйти в длинный коридор. Пробежав 
но этому коридору, она доходила до перпендикулярного коридора и ну- 
■ см анализа черно-белою соотношения выбирала белый огсек. незави
симо от его местоположения.

Таким образом, у животною сначала вырабатывалась обычная ре
акция на открывание дверцы (условный раздражитель), за:ем реакция 
на соотношение раздражителей («белый—черный»), которая и явля
лась формой реакции, расцениваемой нами как семей гарная рассудок 
пая деятельность.

Интактные крысы обучались почт безошибочно выбирать сторону 
подкрепления уже на трети день, после применения 15 29 проб |3|.

Вторая методика, которая применялась нами, основана на выработ
ке двигательных ориентационных реакций у крыс. Опыты проводили 
ь >-образном лабиринте со стартовым отсеком (рис. 2). Камера имела 



форму усеченного треугольника. На передней стенке ее на расстоянии 
120 см от старта справа и слева были проделаны отверстия, в которые 
вставлялся кончик поилки. Рядом с каждой поилкой вмонтирована лам* 
почка. Условный раздражитель (направленный све։ элеырнческой лйм- 
почки в 60 Вт) сигнализировал сторону подкрепления. В момент подачи 
условного раздражителя открывалась две. и;։ стар;иного отсека. крыса 
входила п камеру, и. сама определив сторон) подкреплении, подходил։ 
к поилке и получала волу. В течение все՛ о периода гл оветения экспе
риментов производили -18-часовую депривацию крыс. Животные имели 
неограниченный доступ к сухой пище и только ио время опыт ՛ получали 
поду.

На первом этапе обучения у животных вырабатывали навык побеж
ки к левой поилке. Крысу помещали в сгартонын отсек. При аолаче 
условного сигнала (свет левой лампочки) открывалась дверца старте* 
вого отсека, крыса входила в камеру и подходила к левой поилке для 
получения воды. Время экспозиции условно։ о си։ чала —5 с, интервал 
между сигналами֊ I -I.5 мин В каждом опыте -5 проб. Опыты про
водили до достижения принятого к итерия (JOO'} правильных ответов 
из 10 проб). О правильности ответов судили по кратчайшей траекто
рии побежки животного к месту подкрепления.

На втором этапе обучения повторяли описанную выше процедуру 
выработки навыка с ой разнице։*., что теперь условный сигнал предъяв
ляли всегда справа, и крыса при его появлении должна были бежать к 
правой поилке. После достижения принятого критерия мы приступали 
к третьему этапу выработки условного рефлекса. В случайном порядке* 
по схеме Геллер.мана предъявляли условный сингал то слеза, то спра
ва Схема 1 еллермана содержала порядок предъявления разных пово
ротов, позволяющих избегать показателей, зависящих от склонности 
крысы сворачивать в одну сторону или от склонности к простому и пар
ному чередованию направлений Интактные животные достигали крн- > 
терпя обученности в среднем после применения 100 проб.

Оценка местоположения питьевого подкрепления и кратчайшая 
траектория побежки к нему являлись формой реакции, рассматривав? 
мой нами как элементарная рассудочная деятельность.
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