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Теория функциональных систем П.К. Анохина, развитая в научной школе К.В. Судакова, выделяет ре-
зультативность в качестве ведущего фактора, определяющего характер перестроек физиологических 
механизмов. С позиций теории функциональных систем можно сделать вывод о различных стратегиях 
результативного поведения животных в тесте УРПИ. Пассивная поведенческая стратегия достижения 
результата по избеганию аверсивного раздражителя в тесте УРПИ сочетается с неизменностью со-
держания норадреналина в дорсальном гиппокампе во время иммобилизационной стрессорной нагрузки 
и после ее окончания и с неизменным уровнем кортикостерона в крови после стрессорного воздействия. 
Активная поведенческая стратегия неизбегания аверсивного раздражителя сопровождается ростом со-
держания норадреналина в дорсальном гиппокампе во время иммобилизационной стрессорной нагрузки 
и после ее окончания и увеличением уровнем кортикостерона в крови после стрессорного воздействия.
Ключевые слова: теория функциональных систем, эмоциональный стресс, поведение, гиппокамп, 
норадреналин, кортикостерон, микродиализ, иммуноферментный анализ.

Functional systems theory proposed by P.K. Anokhin and elaborated by K.V. Sudakov suggests the achievement 
of the necessary result as the main determinant factor of physiological responses to external and internal stim-
uli. Based on this concept it may be concluded that passive avoidance test reveals different strategies of reward 
achievement behavior of animals. Our data show that passive strategy of aversive stimulus avoidance behavior is 
accompanied by a stable unchangeable profile of hippocampal noradrenalin under immobilization stress exposure 
and after its termination as well as by a stable unchangeable blood corticosterone level after stress. Active strategy 
of aversive stimulus non-escaping behavior in this test is accompanied by an increase of hippocampal noradrenalin 
during immobilization stress exposure and after its termination as well as by an increase of blood corticosterone 
level after immobilization stress.
Key words: functional systems theory, stress, behavior, hippocampus, noradrenalin, corticosterone, microdialy-
sis, ELISA.

Исследование церебральных механизмов 
психоэмоционального стресса и поиск путей 
повышения индивидуальной устойчивости 
к негативным последствиям эмоционального 
стресса является актуальной задачей современ-
ной науки [4]. Поведенческая активность в тесте 
«открытое поле» отражает индивидуальные 
характеристики эмоционально-тревожност-
ных качеств [14] и может служить прогностиче-
ским критерием индивидуальной устойчивости 
к психоэмоциональному стрессу [4]. Активные 
в тесте «открытое поле» особи в условиях одно-
типных стрессорных нагрузок проявляют при-
знаки устойчивых к действию стресса особей, 
в то время как пассивные – предрасположен-
ных [1]. Известно, что особенности поведенче-
ских реакций, обучения и памяти, характер 
и степень развития нарушений на фоне стрес-
сорных нагрузок тесно взаимосвязаны с мозго-
выми процессами регуляции активности ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 
и уровнем кортикостерона [9, 15, 18]. Важную 

роль при этом выполняют надгипоталамиче-
ские центры регуляции активности паравен-
трикулярных ядер гипоталамуса – дорсальный 
гиппокамп и норадренергические механизмы 
головного мозга [20]. В связи с этим цель ис-
следования заключалась в изучении поведения 
крыс с разной поведенческой активностью в те-
сте «Условно рефлекторное пассивное избега-
ние» (УРПИ) во взаимосвязи с уровнем корти-
костерона в крови и с динамикой изменения 
содержания норадреналина в дорсальном гип-
покампе на фоне иммобилизационной стрес-
сорной нагрузки. 

Методика исследования
Опыты проведены на крысах-самцах Вистар 

массой 250-300 г, содержавшихся в стандарт-
ных условиях вивария со свободным доступом 
к пище и воде (режим освещения – 8.00-20.00). 
Крысы были получены из филиала «Столбовая» 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских тех-
нологий Федерального медико-биологического 
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агентства». После недельной адаптации крыс 
к условиям вивария проводилось их тестиро-
вание в открытом поле. Уровень двигательной 
и исследовательской активности крыс оценива-
ли по суммарному критерию активности, рас-
считанному как сумма пересеченных животны-
ми центральных и периферических квадратов, 
исследованных объектов и стоек в центральной 
и периферической зонах открытого поля. Зна-
чения суммарного критерия активности менее 
80 характеризовали поведение крысы как пас-
сивное, а значения выше 120 – как активное. 
Крысы со средними показателями активности 
были исключены из дальнейших опытов. 

Общее количество крыс в эксперименте со-
ставило 70 особей. По результатам исследова-
ния в тесте «Открытое поле» 35 крыс были отне-
сены к группе поведенчески активных, 35 крыс 
– в группу пассивных по поведению животных. 
Активные и пассивные особи были разделены 
на пять подгрупп по семь животных в каждой: 
на животных первой и второй подгрупп иссле-
довали поведение в тесте УРПИ, у крыс третей 
и четвертой подгрупп изучали содержание кор-
тикостерона в крови, у крыс пятой подгруппы 
оценивали профиль содержания норадрена-
лина в гиппокампе в динамике стрессорной 
нагрузки. Крыс первой и третьей подгруппы 
не подвергали стрессорной нагрузке, животных 
второй, четвертой и пятой подгрупп подверга-
ли стрессорной нагрузке. 

Стрессорную нагрузку моделировали фик-
сацией крыс на платформе за лапы в течение 
1 часа с одновременным стохастическим элек-
трокожным раздражением силой 0,25 мА, ча-
стотой 50 Гц, с продолжительностью 1 минута 
и интервалами от 3 до 8 минут. 

Экспериментальная камера теста УРПИ со-
стояла из двух отсеков: освещенного открытого 
и темного замкнутого. Между отсеками име-
лась дверца. В затемненном отсеке был обору-
дован электропроводящий пол. Крысу поме-
щали в освещенный отсек. Время нахождения 
животного в освещенном отсеке до открытия 
дверцы составляло 10 секунд. После открытия 
дверцы измеряли латентный период перехо-
да животного в темный отсек. После перехода 
крысы в темный отсек на электропроводящий 
пол подавалось электрокожное раздражение 
(ЭКР) в течение 5 секунд силой тока 1,5 мА, ча-
стотой 1 Гц, длительностью импульса 100 мс. 
Первое предъявление теста УРПИ оканчива-
лось после выхода крысы из темного отсека или 
через 10 секунд после окончания ЭКР. Повтор-
ное тестирование УРПИ проводили через 72 
часа после первого. При повторном тестирова-
нии УРПИ оценивали латентный период захода 
в темный отсек. Контрольных крыс тестировали 
без стрессорной нагрузки. Крыс опытных групп 
подвергали часовой иммобилизационной 

стрессорной нагрузке за два часа до проведения 
повторного тестирования УРПИ. 

Содержание кортикостерона изучали в кро-
ви, полученной при декапитации крыс. Дека-
питацию проводили на ненаркотизированных 
животных в течение времени, не превышаю-
щем 20 секунд. Содержание кортикостерона 
определяли с помощью иммуноферментного 
анализа с использованием набора для опреде-
ления кортикостерона крыс (Immunodiagnostic 
Systems Ltd, AC-14F1). 

Содержание норадреналина в дорсальном 
гиппокампе определяли методом микродиа-
лиза с последующей высокоэффективной жид-
костной хроматографией с электрохимической 
детекцией. Операции по вживлению микро-
диализных зондов в дорсальный гиппокамп 
проводили под хлоралгидратным наркозом 
(внутрибрюшинно, 400 мг/кг). Координаты дор-
сального гиппокампа в соответствии с атласом 
[17] составляли АР=4,6 мм, Lat=2,0 мм, Vent= 
4,6 мм от брегмы. Использовали концентриче-
ские зонды CMA 12 (СМА Мicrodialysis Sweden) 
с размером пор 20 кД. Сбор диализатов осу-
ществляли через 48 часов после вживления 
направляющих канюль. Время сбора каждого 
диализата составляло 20 мин. Перед началом 
эксперимента зонды перфузировали искус-
ственной цереброспинальной жидкостью в те-
чение 2 часов. Схема эксперимента включала 
в себя последовательный сбор восьми диали-
затов. Первые два диализата получали у крыс 
в исходном состоянии покоя. В начале сбора 
третьего диализата животных фиксировали 
на платформе. Во время стрессорной нагрузки 
собирали 3-й, 4-й и 5-й диализаты. По оконча-
нии стрессорного воздействия после освобо-
ждения животных производили сбор 6-го, 7-го 
и 8-го диализатов. Содержание норадреналина 
в диализатах выражено в процентах по отноше-
нию к его содержанию в двух исходных диализа-
тах. После окончания опытов крыс декапитиро-
вали, извлекали головной мозг и замораживали 
для последующей гистологической проверки 
положения зондов в дорсальном гиппокампе. 
Для проверки положения зондов в дорсальном 
гиппокампе изготавливали срезы толщиной 20 
мкм на замораживающем криотоме и окраши-
вали крезил-виолетом. Результаты содержания 
норадреналина были получены у крыс с под-
твержденным расположением микродиализно-
го зонда в дорсальном гиппокампе. 

Измерение концентрации норадреналина 
в диализатах производили при помощи высо-
коразрешающей жидкостной хроматографии 
на хроматографе LC-304T (BAS, West Lafayette, 
США), снабженном инжектором Rheodyne 
7725 с петлей на 50 мкл для внесения образцов. 
Изучаемые вещества разделяли на обращен-
нофазной колонке Reprorsil C18 (3 мкм, 2×100 
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мм). Электрохимическое определение веществ 
выполнено на амперометрическом детекторе 
LC-4B с ячейкой TL-5 (BAS, WestLafayette, США) 
при потенциале +0,65 В против Аg/AgCl элект-
рода сравнения. 

Результаты опытов представлены в виде 
средних величин ± стандартная ошибка средне-
го. Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием программы Statistica 
8.0 (StatSoft, Inc). Достоверность различий оце-
нивали после проверки нормальности распре-
деления данных. При нормальном распределе-
нии данных достоверность различий оценивали 
с помощью параметрического t-критерия Стью-
дента. При ненормальном распределении для 
оценки достоверности различий использовали 
дисперсионный анализ. С его помощью выде-
ляли факторы, оказывающие достоверное вли-
яние на выявленные различия, затем группы 
сравнивали попарно с использованием непара-
метрических критериев Манна-Уитни в случае 
сравнения зависимых совокупностей или кри-
терия Уилкоксона при сравнении независимых 
групп. 

Эксперименты проведены в соответствии 
с: требованиями приказов № 1179 МЗ СССР 
(11.10.1983 г.) и № 267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), 
«Правилами проведения работ с использова-
нием экспериментальных животных» Учрежде-
ния Российской Академии медицинских наук 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохи-
на РАМН (протокол №1 от 3.09.2005 г.) и «Пра-
вилами по обращению, содержанию, обезбо-
ливанию и умерщвлению экспериментальных 
животных». 

Результаты исследования
Результаты исследования показателей по-

ведения крыс в тесте «Открытое поле» пред-
ставлены в табл. 1. Как показали результаты 
проведенного тестирования, выделенные из об-
щей популяции группы активных и пассивных 
крыс достоверно различались по количеству 
пересеченных периферических и центральных 
квадратов, по количеству стоек в перифериче-
ской и центральной зонах, по количеству иссле-
дованных объектов и по продолжительности 
груминга (табл. 1). Таким образом, по результа-
там тестирования крыс в тесте «открытое поле» 
из общей популяции 150 крыс были выделены 
группы активных (n=35) и пассивных (n=35) осо-
бей c высоко достоверным (p<0,001) различием 
суммарного критерия двигательной и исследо-
вательской активности (табл. 1). 

Результаты опытов по исследованию пока-
зателей поведения крыс в тесте УРПИ пред-
ставлены на рисунке 1. Анализ результатов 
с помощью дисперсионного анализа выявил 
достоверное влияние поведенческой активно-
сти (F(1,52)=27,2833, p<0,001) и повторных изме-

рений в тесте УРПИ (F(1,52)=14,6724, p<0,001). 
Значение латентного периода захода в темный 
отсек у поведенчески пассивных крыс было до-
стоверно выше при втором тестировании УРПИ 
по сравнению со значением при первом тести-
ровании как у нестрессированных (p<0,05), так 
и стрессированных пассивных особей (p<0,05). 
Также у пассивных крыс латентный период за-
хода в темный отсек при втором тестировании 
достоверно превышал латентный период захо-
да у активных животных, как при первом, так 
и при втором предъявлении теста (p<0,05). При 
втором тестировании поведенчески активные 
стрессированные крысы заходили в темный от-
сек через достоверно больший период времени 
по сравнению с активными по поведению не-
стрессированными животными (p<0,05) (рис. 1). 
Поведенчески активные стрессированные кры-
сы при втором тестировании УРПИ заходили 
в темный отсек, где им ранее было предъявлено 
ЭКР, с латентным периодом, равнозначным пе-
риоду захода при первом предъявлении УРПИ 
(рисунок 1). 

Результаты исследования содержания корти-
костерона в крови крыс представлены на рисун-
ке 2. Как показывают результаты проведенных 
опытов, содержание кортикостерона в крови 
поведенчески активных крыс через час после 
окончания стрессорной нагрузки составляет 
53,75±4,12 нг/мл, что достоверно выше по срав-
нению с содержанием в крови контрольных ак-
тивных крыс, не подвергнутых стрессорной на-
грузке, равном 37,76±4,03 нг/мл (F(1,12)=7,6874, 
p<0,05). Уровень кортикостерона в крови пас-
сивных крыс, не подвергнутых стрессорной 
нагрузке, составил 45,48±4,29 нг/мл. Это было 
недостоверно выше по сравнению с уровнем 
у поведенчески активных нестрессированных 
крыс (F(1,12)=1,7189, p=0,21437). Содержание 
кортикостерона в крови поведенчески пассив-
ных крыс после стрессорной нагрузки составило 
49,61±3,98 нг/мл. Это незначительно превышало 
значения концентрации у нестрессированных 
особей и было недостоверно ниже по сравне-
нию с уровнем у поведенчески активных крыс 
после стрессорной нагрузки (рисунок 2). 

С целью исследования особенностей нейро-
химического профиля дорсального гиппокам-
па, выполняющего важные функции в процессах 
фиксации и извлечении памяти [4], в контроле 
двигательной активности [7] и в регуляции ак-
тивности гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой оси [10] была проведена следующая 
серия опытов по исследованию с помощью 
микродиализа содержания норадреналина 
в динамике иммобилизационной стрессорной 
нагрузки у поведенчески активных и пассивных 
крыс. Результаты проведенных опытов пред-
ставлены на рисунке 3. Анализ результатов 
экспериментов с помощью дисперсионного 
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анализа выявил достоверное влияние факторов 
активности (F(1,12)=16,29, p<0,01) и стрессорного 
воздействия (F(7,84)=3,72, p<0,01). Уровень нора-
дреналина в дорсальном гиппокампе активных 
крыс достоверно возрос при начале иммобили-
зационной стрессорной нагрузки и оставался 
достоверно превышающим исходный в течение 
стрессорного воздействия и последующего часа 
(p<0,05). У поведенчески пассивных крыс уро-
вень норадреналина в дорсальном гиппокампе 
во время иммобилизационной стрессорной на-
грузки не изменился по сравнению с исходным. 
Было выявлено достоверное снижение уровня 
норадреналина у пассивных крыс по сравнению 
с исходным в постстрессорном периоде через 
40-60 минут после окончания часовой иммоби-
лизации (p<0,05). Уровень норадреналина в гип-
покампе активных крыс был достоверно выше 
при сравнении с уровнем у пассивных живот-
ных (p<0,05) (рисунок 3). 

Обсуждение
В соответствии с представлениями научной 

школы П.К. Анохина, получившей развитие 
в научной школе К.В. Судакова, достижение 
необходимого организму социального или био-
логического результата выступает системообра-
зующим фактором, организующим включение 
и динамическое взаимодействие процессов 
организма, обеспечивающих достижение при-
способительного результата [3]. Особенности 
первичных церебральных реакций у разных 
субъектов определяют индивидуальный пат-
терн реакций организма в условиях конфликт-
ных ситуаций, в которых организм лишен 
возможности достижения необходимого ре-
зультата [2, 5, 12]. При оценке функциональной 
роли и физиологической направленности вы-
являемых в эксперименте перестроек содержа-
ния нейромедиаторов необходимо учитывать 
результативность поведения [7]. 

При анализе поведения в тесте УРПИ тра-
диционно учитывается доминирование у крыс 
врожденной биологической мотивации из-
бегания аверсивных раздражителей яркого 
света и открытого пространства, вызывающее 
переход животных в темный замкнутый отсек 
из освещенного открытого. При втором тести-
ровании УРПИ на длительность латентного 
периода перехода животного в темный отсек 
предполагается влияние мотивации избегания 
ЭКР, памятный след о котором может быть 
сформирован в результате его предъявления 
во время первого тестирования. При увеличе-
нии длительности латентного периода пере-
хода в темный отсек при втором тестировании 
по сравнению с первым делается заключение 
о формировании и воспроизведении памятного 
следа об ЭКР и доминирования у животного мо-
тивации избегания ЭКР. При равнозначности 

или укорочении латентного периода – об отсут-
ствии формирования или воспроизведения па-
мятного следа, либо об отсутствии доминиро-
вания у животного мотивации избегания ЭКР. 

Нами у поведенчески пассивных крыс было 
выявлено удлинение латентного периода за-
хода в темный отсек при проведении второго 
тестирования УРПИ по сравнению со значе-
ниями при первом тестировании. У активных 
по поведению крыс латентный период захода 
в темный отсек при втором тестировании не от-
личался от периода захода при первом тестиро-
вании. Данное наблюдение можно трактовать 
как доминирование мотивации избегания ЭКР 
на основе сформированного памятного следа 
у поведенчески пассивных крыс и отсутствие до-
минирования мотивации избегания ЭКР у по-
веденчески активных животных. 

Удлинение латентного периода захода в тем-
ный отсек при втором тестировании УРПИ 
у пассивных по поведению крыс, не выявляемое 
у активных животных, также было отмечено 
в опытах других авторов. Так, в исследованиях 
Р. Ландграфа с сотр. [14], проведенных на селек-
ционированных по проявлениям тревожности 
крысах с врожденно различной двигательной 
активностью, было отмечено отсутствие уд-
линения латентного периода захода в темный 
отсек при втором предъявлении УРПИ у актив-
ных по поведению крыс, в то время как у пас-
сивных прирост времени захода в темный отсек 
был выявлен. 

Известно, что память представляет собой 
одну из сложных форм мозговой деятельности, 
включающую различные компоненты [16]. В ме-
ханизмах пространственной памяти важную 
роль играет гиппокамп [11]. Имеются экспери-
ментальные данные об изменении эмоциональ-
ного или пространственного компонентов па-
мяти при различных воздействиях, например, 
при инъекции интерлейкина 1β [19]. Внутри-
мозговое введение интерлейкина 1β ухудшало 
пространственную память в водном лабиринте 
Морриса и восьми лучевом лабиринте, одна-
ко улучшало память в тесте УРПИ. Отдельные 
нейрохимические механизмы головного моз-
га могут оказывать специфическое влияние 
на различные формы памяти. Так, в механизмы 
контекстуальной и пространственной памяти 
наиболее отчетливо вовлечены норадренерги-
ческие процессы, в то время как в формиро-
вание и извлечение эмоционально значимых 
воспоминаний их роль представляется менее 
значимой [11]. Также имеются эксперименталь-
ные данные о взаимосвязи различных форм па-
мяти с высоким или низким уровнем кортизола 
в крови в условиях стрессорных нагрузок. Так, 
в опытах [8] было отмечено, что лица, у кото-
рых наблюдалось увеличение уровня корти-
зола в крови в условиях стрессорных нагрузок, 
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хуже воспроизводили эмоционально негатив-
но окрашенные задания для проверки памяти. 
При этом по результатам [8] воспроизведение 
памяти с эмоциональной окраской улучшается 
при стрессорных нагрузках у лиц, которые в ус-
ловиях стресса не демонстрируют увеличения 
уровня кортизола в крови. Данные наблюдения 
согласуются с результатами нашего исследова-
ния. Лучшее воспроизведение эмоционально 
негативно окрашенного задания было отмече-
но у поведенчески пассивных крыс, у которых 
не было выявлено прироста содержания корти-
костерона в крови после иммобилизационной 
стрессорной нагрузки. 

Удлинение латентного периода захода 
в темный отсек при втором тестировании 
УРПИ можно интерпретировать как достиже-
ние животными результата по избеганию ЭКР 
в темном отсеке при реализации стратегии 
поведения пассивного избегания аверсивного 
раздражителя, памятный след о котором был 
сформирован и воспроизводится. Реализация 
данной стратегии поведения у поведенчески 
пассивных животных сочетается с неизменно-
стью содержания норадреналина в дорсальном 
гиппокампе во время иммобилизационной 
стрессорной нагрузки и после ее окончания, 
а также с неизменностью уровня кортикостеро-
на в крови после стрессорного воздействия. При 
этом активная стратегия неизбегания аверсив-
ного раздражителя в тесте УРПИ, характерная 
для активных по поведению животных, сочета-
ется с ростом содержания норадреналина в дор-
сальном гиппокампе во время стрессорного 
воздействия и после его окончания, увеличени-
ем уровня кортикостерона в крови после окон-
чания стрессорной нагрузки и равнозначностью 
латентного периода захода в темный отсек при 
втором тестировании УРПИ. 

Основным источником норадреналина 
в различных структурах головного мозга явля-
ются проекции нейронов синего пятна в раз-
личные отделы мозга. Активность нейронов 
синего пятна выражено зависит от влияний 
нейронов паравентрикулярных ядер гипота-
ламуса, регулирующих содержание глюкокор-
тикоидных гормонов в крови. Кортикотропин 
рилизинг фактор стимулирует нейроны сине-
го пятна, что сопровождается ростом содер-
жания норадреналина в различных отделах 
головного мозга [10]. Это согласуется с резуль-
татами, полученными в нашем исследовании. 
Повышенный уровень глюкокортикоидного 
гормона кортикостерона после иммобилиза-
ционной стрессорной нагрузки выявлен у по-
веденчески активных крыс, нейрохимический 
профиль гиппокампа у которых характери-
зуется повышением уровня норадреналина 
во время стрессорной нагрузки и после ее 
окончания. 

Таким образом, интерпретация результа-
тов исследования поведения животных в тесте 
УРПИ требует учета результативности пове-
дения для адекватной интерпретации выявля-
емых показателей. Формирование памятного 
следа об аверсивном электрокожном раздраже-
нии при первом тестировании УРПИ выступает 
в роли одного из факторов, определяющих по-
ведение животных в данном тесте. При интер-
претации результатов исследования с позиций 
теории функциональных систем можно сделать 
вывод о различных стратегиях результативного 
поведения животных в тесте УРПИ, выявляемых 
на основе регистрации удлинения латентно-
го периода захода в темный отсек либо равно-
значности временного интервала захода в тем-
ный отсек при первом и втором тестированиях 
УРПИ. Пассивная поведенческая стратегия до-
стижения результата по избеганию аверсивно-
го раздражителя сочетается с неизменностью 
содержания норадреналина в дорсальном гип-
покампе во время иммобилизационной стрес-
сорной нагрузки и после ее окончания и с неиз-
менным уровнем кортикостерона в крови после 
стрессорного воздействия. Активная поведен-
ческая стратегия неизбегания аверсивного раз-
дражителя сопровождается ростом содержа-
ния норадреналина в дорсальном гиппокампе 
во время иммобилизационной стрессорной на-
грузки и после ее окончания и увеличением 
уровнем кортикостерона в крови после стрес-
сорного воздействия. 
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Рисунок 1. Значения латентных периодов захода крыс в темный отсек в тесте УРПИ при первом (светлые 
столбцы) и втором (заштрихованные столбцы) тестированиях активных (1) и пассивных (2) крыс, не 

стрессированных (А) и на фоне стрессорной нагрузки перед вторым тестированием (Б).  
* - p<0,05 по сравнению со значениями при первом тестировании УРПИ пассивных крыс; 

# - p<0,05 по сравнению со значениями при втором тестировании активных крыс;  
† - p<0,05 по сравнению со значениями при втором тестировании активных крыс без стрессорной нагрузки.  

Подписи цифр:

37,86±9,33 17,71±3,21  50,86±12,04 134,14±23,66  47,00±15,65 33,43±5,18  34,57±6,73 173,57±3,12
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Рисунок 2. Содержание кортикостерона в крови крыс активных (1) и пассивных (2) не подвергнутых стрессорной 
нагрузке (светлые столбцы) и через час после часовой иммобилизационной нагрузки (заштрихованные столбцы).  

* - p<0,05 по сравнению с содержанием у активных нестрессированных крыс. 

Подписи цифр:

37,76±4,03      53,75±4,12    45,48±4,29     49,61±3,98 
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Рисунок 3. Концентрация норадреналина в диализатах дорсального гиппокампа, собранных в исходном 
состоянии покоя, во время часовой иммобилизации и после ее окончания у активных (сплошная линия) и 

пассивных (пунктирная линия) крыс.  
* - p<0,05 по сравнению с уровнем норадреналина в исходном состоянии покоя; 

# - p<0,05 по сравнению с уровнем пассивных крыс. 

Подписи цифр: 

-40 мин -20 мин 0 20 мин 40 мин 60 мин 80 мин 100 мин
Акт 97,26±10,48 102,74±10,48 254,78±41,68 165,78±12,18 200,22±32,06 157,49±23,97 184,79±19,56 211,05±31,08
Пасс 89,47±13,15 110,55±13,15 96,59±24,13 112,75±30,28 90,88±15,40 83,70±21,33 103,35±20,64 45,97±6,92

Таблица 1
Показатели поведения крыс в тесте «Открытое поле»

показатель
группа активных

(n=14)
группа пассивных

(n=14)
латентный период первого движения 1,75±0,30 2,71±0,41
латентный период выхода в центральную зону 61,44±7,11 62,55±10,04
количество пересеченных периферических квадратов 98,63±2,41 56,45±1,64***
количество пересеченных центральных квадратов 10,28±1,34 3,90±0,55***
количество стоек в периферической зоне 17,47±1,28 11,26±0,82***
количество стоек в центральной зоне 0,44±0,12 0,06±0,04***
количество исследованных объектов 3,84±0,59 2,13±0,35*
продолжительность груминга 8,91±1,46 18,71±1,96***
количество фекальных болюсов 4,03±1,38 3,58±1,34
количество уринаций 0,38±0,10 0,71±0,15
СКА 160,65±1,86 73,81±1,45***

Примечание: * - p<0,05 и ***- p<0,001 между группами активных и пассивных крыс.


