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УЧАСТИЕ ЭНТОПЕДУНКУЛЯРНОГО ЯДРА 
В ОБОРОНИТЕЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ КРЫС

Л. W. КАРАПЕТЯН. Ж С. САРКИСЯН, Л. С ГАМБАРЯН. А. А. ГАРИБЯН 
Институт зоологии АН Армении, Ереван

Показано, что при вкклх>чсннн энтопедункулярного ядра затрудняется 
процесс обучении активному избеганию электрического тока. Рансе вы
работанный навык не исчезает, но становится нестабильным, увеличи
вается латентным периол и время двигательной реакции.
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It has been established that the destruction Of the nucleus entopeduncu- 
laris makes difficulties in the process of learning the active avoidance. The 
earlier habit of training does not disappear but becomes not stable, 
latency and the time of the motor reaction are prolonged.

Эн мнедуккуляонае ядро—сдорон:пельныЛ рефлекс.

Ранее ками было показано, что ЭЯ принимает активное участие в про- 
цеесах формирования и осуществления условного пищевого поведения 
животных, разрушение его приводит к изменению как положительных; 
так и отрицательных рефлексов [4.5]. Имеющиеся н литературе скуд
ные данные о физиологии ЭЯ [10. II]. а также результаты наших ис- 
слрлор.лиий » основном свидетельствуют о принадлежности этой струк
туры к системе, обеспечивающей пищевое повеление, и остается невы
ясненным ее участке в оборонительном поведении животных. И если 
учесть, что разные мотивации рассматриваются не как самостоятель*՜ 
пая проблема, а как составная часть целостной системной opt адизацни 
целенаправленных поведенческих актов [8|, го наше предположение о 
возможной роли ЭЯ в адаптивном .човсдении животных было бы непол
ным без данных об участии его в оборонгельпом поведении. В связи с 
этим представляло интерес изучение влияния ЭЯ на оборонительные 
реакции.

jVlurcpnu.t .՛; методики Опиты проводили на 20 белых Крысах о тш пильной ка- 
tfepc i Ii; imi: l£!l оборот: JТЫКИ <1 рефЛсКСЯ KflMcp.'i НМСЛЙ ''ЛеКТроЛН ЫЙ ПОЛ, ЧВрЙ|
который пропускали ток нм.шореи овой г илы Ни о то՝.՛ из участков камеры иойешали 
педаль Крыса нажатием на педаль выключала ток и tn6cra.ie раздражения. Крыш
ка камеры размер'--,! р) л 5D см была с.с tana ил орг текли я наблх» итпй. В на
чале опыта животное пометали и itapTonwIi отсек размером 15 см. который отде
лялся от основного -гптяа прозрачной подвижной перегородкой. Одновременно с по
дачей тока пгк-рыв.'ыагь шторка н животное подбегало к иг-.-а.и. После пмработкн 
четкой реакции на безусловный раздражитель в работу включался условный раз-

Сокращении ЭЯ—зшовелунктляриое ядро 
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дрзжнтс-ib (обычный звонок). Теперь на действие звонка и тока крыса подбегала 
н нажимала на педаль. Через ряд сочетаний (10 5 проб) тсйствие тока исключа- 

и крыса на изолированное действие условного сигнала нажимала на педаль.
Каждый раз перед подачей условного сигнала крысу перемещали в стартовый от
сек. Иногда с целые напоминания крысу подвергала геиствню тока В эксперимен
те учятызалн скорость выработки рефлекса, латентный период (с момента откры- 
мнин шторки стяртопого отсека w выхода из нее), время пробежки (с момента 
выхода из стартового отсека до ныключкеиия тока), процент правильной реакции.

У животных первый группы выработку рефлекса производили до повреждения 
ЭЯ. у ярыг второй группы предварительно разрушали ЭЯ с одной стороны, затем вы- 
рабатывалн рефлекс. Повреждение производили электролитически (2—3 мА. 25—30 
сек> ы> стереотаксическим координатам (Fr=5,8; L- 2.3; Н 7,8) атласа мозга Де- 
Гроута [9].

После выработки условного рефлекса у всех животных производили угащёние 
при обретенной реакции, т е па протяжении нескольких дней (25—50 проб) действо- 
оили только звонком, полностью исключив действие тока. Наблюдалось постепенное 
угашение выработанной реакции. Но достижении определенного фона угашения на
чинали восстановление оборонительной реакции.

У животных первой интактной группы после повреждения ЭЯ проверяли сохран
ность условной оборонительной реакции, затем производили угашение с последую- 

дням восстановлением его .
По ։авершеини опытов всех оперированных крыс забивали, извлекали и фнксиро- 

вили мозг в 10%-ном растворе формалина. Готовили сериальные препараты к опре
деляли степень разрушения изучаемого ядра. В опыте учитывались животные. у ко
торых у.тп.ю.'Ь достичь полного или частичного разрушения ЭЯ.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что условью обороати- 
тельлые рефлексы у интактных животных появляются в среднем па 11 
сочетании и закрепляются на 27 сочетании (рис. 215). Латентный пе
риод реакции при этом равняется 0.6±0.3 сек. а время двигательной 
реакции достигает 1,7 ±0.4 сек (рис. I). После достижения критерия

1. Услбпине двигательные оборонительные рефлексы у интактных и опернрован- 
вапиых крыс. ЛП—латентный период. ВЛР—время двигательной реакции. Бе
лые столбики—интактны.- животные; заштрихованные в полоску—обученные 
крысы, после операции; заштрихованные в квадратик предварительно опериро

ванные крысы; зачерненные столбикн—ложноопсрпрованиыс.
Рис. 2. А—процент правильной реакции; Б—количество проб, необходимых для 
Ппнвленкя н закреплении условной оборонительной реакции. Условные обозна

чении те же.

обученности (крыса в течение 2 3 опытных дней на все5предъявляе
мых проб четко нажатием на педаль выключает ток после подачи ус
ловного раздражителя) начинается процесс выработки угашения реф
лексов. На протяжении 10 опытных дней животным предъявляли ус
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ловный раздражитель, без единого подкрепления током- Перми- ута- 
шеннс при ;гом появляется в среднем на X неподкреллсннн (рис. 3). а 
закрепление его наблюдается в среднем на 45 ненолкреплснии. В про
цессе угашс.чия ‘возрастает латентный период реакции (2.2 сек). По 
достижении он редел си НОГЛ уровня у гашения в течение 3—5 дней вос
станавливается оборонительная реакция.

У этих животных г.исле операции наблюдается «несколько иная 
картина. Выработанный рефлекс сохраняется, но процент правильных 
Ответов достигает 72 (рис. 2А). Латентный период при этом равняется 
4,2±1,05, сек, а время двигателышп резкий । увеличивается до 2,7 ’0,4 
в среднем (рис I). В процессе угаш <ння также наблюдаются разли
чия. Так, первое угашепне появляется в среднем на 13 нсподкренлепип 
(рис 3), а закрепляется оно в среднем на 32 неиодкреплснии. После 

достижения определенного фона процесса угашения оборонительная 
реакция восстанавливается.

У предварительно оперированных крыс появление рефлекса наблю
далось на 20 пробев среднем. Для закрепления условной оборонитель
ной реакции потребовалось 34 пробы в среднем (ри֊՛. 2Б). Латентный 
период грн этом разнялся 1,5^0,26 сек, а время двигательной реакции 
2,02п0,34 сек (рис. I), процент правильных ответоз достигал 90 (рис. 
2 А).

Первое угашенис реакции у этих животных наблюдалось в сред* 
нем в течение 17 неподкреллений (рве. 3). а закрепление ։а 41 вепод- 
крсплснии.

Результаты исследований показали, что при выключении ЭЯ за
трудняется процесс обучения активному избеганию элсктрич . ~о то
ка. Ранее выработанный навык не г.ечезагт, но становится нс- ։. силь
ным, увеличивается латентный период и время двигательной р-.а оч -ш.

Результаты, полученные в опытах с у гашением обор, ч ։тел:- и՛ го 
рефлекса, показали, что первое угашен։։.- у ранее обученных .։ о ■ри- 
ровапных крыс появляется несколько же, чем до оиер:::иш, •j.v 
нако оно закрепляется после примен-:>.:ня .шею количс;:i п->1- 
креилсиий. Последнее можно объяснить тем, -.то хроник..к. . угашенке 
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рассматривается как процесс отрицательного обучения, а нов р еж де- 
лнеЭЯ приводит ֊к нарушению его. Почти такие же закономерности про- 
слеживаются и у предварительно оперированных крыс.

Анализируя результаты, полученные нами при использования обо
ронительных и пищевых методик [4. 5]. также учитывая литературные 
данные [ 1, 2, 3, 6],можно заключить что в приспособительных навыках 
грызунов при формировании и осуществлении целенаправленного пове
дения значительное моею занимают базальные ядра, и том числе и ЭЯ.
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ДОМИНАНТОЙ ГАЛОФИТНОй 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Н И. КОЧАРЯН

Институт боташчн АН Армении. Ереван

На растениях сек. Chcnopodiai сие с различным типом первичного фого- 
спнтстичесиого метаболизма отмечена зависимость водного баланса от 
Жизненных форм и типа метаболизма.

ՈաումնաււիրւիօՅ ( <'.henopodtaceue րՆտաՆ/ւք^ Ն1ր1քէՈյքքքո,^քքՀն/ւրի •/'"'/{՛է՛ нА- 
W տարրեր ա*ա,նպք>ն մ 1 M-J. .;>,J .7 • < Ar-՚Կ гГ“11л Հա:.ր..

1ր»խվաէւ4ք1յրսնր Al./-9 I. յէտարպիպմի "Ւ^Ւէ'

The water regime oi (.hen'>podiace.ie plants oi the primary photosynthetic 
mctaoolisni oi various kinds was studied. The water balance dependen
ce O.l living lntrn> and types ol metabolism was marked.

1 '•'С^гилофиты—Ct HAJl. ձԼ9 u HАЛЧ՛. МЛ pu> тения— показатс.т tiod«r/.։o би.ичап 

Проблеме усто»ртвоств растений к крайне засушлнным условиям 
всегда уделялось большое пинмзннс. Имеются обширные сведении о 
комплексе структурных и физиологических признаков, обсспечиваю-
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