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Целью данной работы было изучение роли TAAR1, представителя семейства ре-
цепторов, ассоциированных со следовыми аминами (trace amine-associated recep-
tors, TAARs) в формировании поведенческого компонента стрессорного ответа.
Исследовалось поведение самок мышей нокаутных по гену, кодирующему
TAAR1 (TAAR1-KO) и мышей дикого типа (WT) в тестах приподнятый крестооб-
разный лабиринт (ПКЛ) и приподнятый О-образный лабиринт (ПОЛ) и тесте
принудительного плавания в норме и после неконтролируемого стрессорного
воздействия (стресс иммобилизации – 30 мин). В тесте ПКЛ исходные показа-
тели поведения у мышей TAAR1-KO и WT не различались. В тесте ПОЛ исход-
ные показатели уровня тревожности у самок TAAR1-KO по сравнению с самка-
ми WT были выше, а двигательной активности ниже. При тестировании мы-
шей в ПОЛ через 30 мин после окончания стрессорного воздействия было
обнаружено, что у самок WT увеличился уровень тревожности, снизились по-
казатели двигательной и исследовательской активности. Показатели поведе-
ния в тесте ПОЛ у мышей TAAR1-KO до и после стресса оказались идентичны-
ми. Спустя 4 ч после стресса – при тестировании в ПКЛ поведенческий компо-
нент стрессорного ответа наблюдался как у мышей TAAR1-KO, так у WT.
Различий между мышами TAAR1-KO и WT при тестировании в ПКЛ через 4 ч
после стресса не было обнаружено. Через три недели после стресса поведенче-
ский компонент стрессорного ответа сохранялся у обеих групп. В тесте принуди-
тельного плавания латентный период до первой неподвижности изначально был
больше у мышей TAAR1-KO по сравнению с мышами WT, через 24 ч после стрес-
са этот показатель снизился. В результате мыши TAAR1-KO и WT не различались
по всем поведенческим показателям. Через три недели после стресса в группах
TAAR1-KO и WT наблюдалось значительное увеличение продолжительности не-
подвижности и снижение латентного периода до первой неподвижности, разли-
чий между группами животных обнаружено не было. Таким образом, мы обнару-
жили полное отсутствие изменений в поведении сразу после воздействия стрес-
сора у TAAR1-KO по сравнению с мышами WT.
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ВВЕДЕНИЕ

Следовые амины, относящиеся к группе эндогенных аминов, структурно и ме-
таболически близки к классическим моноаминам [1]. Однако по сравнению с
классическими моноаминами они присутствуют в следовых концентрациях и гете-
рогенно распределены по всему мозгу [2, 3]. Рецепторы следовых аминов (trace
amine-associated receptors, TAARs) – это большое семейство белков, принадлежа-
щих к типу рецепторов, сопряженных с G-белком. Наиболее изученным на сего-
дняшний день является рецептор первого типа – TAAR1 [4], который широко экс-
прессируется в различных областях головного мозга, включая префронтальную кору,
гиппокамп, гипоталамус, миндалину, ядро ложа конечной полоски и мезолимби-
ческие структуры (вентральная тегментальная область, дорзальное ядро шва) [3].

Изменение концентрации следовых аминов и/или нарушение функции их ре-
цепторов могут быть связаны с такими психическими расстройствами, как болезнь
Альцгеймера, синдром дефицита внимания и гиперактивности, болезнь Паркин-
сона и шизофрения, а также могут участвовать в формировании депрессивных рас-
стройств [1, 5–9]. Было показано, что агонисты TAAR1 демонстрируют антидепрес-
сивные и анксиолитические свойства [10–12]. Следовые амины и их рецепторы рас-
сматриваются как многообещающая терапевтическая мишень для разработки
лекарственных препаратов при лечении многих психоневрологических заболева-
ний, включая депрессивные расстройства [4, 6].

Изучение механизмов формирования депрессии представляется особенно акту-
альным, поскольку депрессия является одной из ведущих причин инвалидности во
всем мире [13, 14]. Одним из важнейших факторов риска возникновения депрес-
сивных расстройств является стресс [15, 16]. В регуляцию ответа организма на
стрессорное воздействие вовлечены отделы лимбической и мезолимбической си-
стем, такие как ядро ложа конечной полоски, центральное ядро миндалевидного
тела, голубое пятно ствола головного мозга, кора головного мозга, гиппокамп, т.е.
как раз те отделы центральной нервной системы (ЦНС), в которых представлены
рецепторы TAAR1. Предполагают, что активация TAAR1 может способствовать
стабилизации и восстановлению после дезадаптивных нарушений настроения и
усиливать эффекты антидепрессантов и/или анксиолитиков [6].

До сих пор роль системы следовых аминов в формировании поведенческого
компонента стрессорного ответа не изучена, и поэтому представляется целесооб-
разным исследовать роль рецепторов TAAR1 в реакциях организма на стрессорное
воздействие. Использование моделей на животных играет важную роль в изучении
механизмов формирования депрессии [17].

В данном исследовании изучались поведенческие характеристики мышей с но-
каутом гена, кодирующего TAAR1, и мышей дикого типа до и после воздействия
острого иммобилизационного стресса в тестах приподнятый крестообразный ла-
биринт (ПКЛ), приподнятый О-лабиринт (ПОЛ) и тесте принудительного плава-
ния, применяющихся для оценки тревожного и депрессивноподобного поведения.
Работа выполнена на самках, поскольку подавляющее большинство исследований
по изучению роли рецепторов следовых аминов в регуляции поведения, так же, как
и исследования по поиску механизмов формирования постстрессорных рас-
стройств проводятся в основном на самцах [18, 19]. В то же время риск возникнове-
ния депрессии у женщин существенно выше, чем у мужчин [20]. Также показано,
что половые стероиды оказывают существенное влияние на поведенческие, эндо-
кринные и вегетативные показатели стрессорного ответа, в частности участвуют в
регуляции как базального, так и ситуативного уровня тревожности и вносят вклад
в патогенез депрессивных расстройств [21]. В связи с этим необходимо исследовать
поведение и реакции на стресс именно у самок.
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Задачей данного исследования стало изучение влияния неконтролируемого
острого иммобилизационного стресса у самок мышей нокаутов по TAAR1 по сравне-
нию с животными WT на формирование раннего и позднего поведенческого компо-
нента стрессорного ответа: двигательную активность, уровень тревожности, иссле-
довательское поведение, депрессивноподобное поведение и эмоциональность.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования. Исследование проводили на самках мышей нокаутов по
гену рецептора TAAR1 (n = 9), в качестве контроля использовались самки дикого
типа WT (n = 9). Мыши дикого типа (WT) и TAAR1-KO были получены путем скре-
щивания (более 20 поколений) гетерозиготных животных TAAR1 C57BL6/129SvJ.
Животные в возрасте 10 месяцев были получены из Ресурсного центра вивария на-
учного парка СПбГУ. Средняя масса животных составила 28 ± 3.8 г. Все животные
содержались в стандартных условиях при доступе к пище и воде ad libitum, в поме-
щении поддерживался 12-часовой цикл свет–темнота. Животные размещались в
одиночных боксах (30 × 15 × 17 см). До начала проведения работ животные находи-
лись в лаборатории 7–10 дней и подвергались процедуре хендлинга, чтобы предот-
вратить возникновение стрессорной реакции на взятие в руки во время проведения
эксперимента.

Аппаратура и методы. Для изучения локомоторного, ориентировочно-исследова-
тельского поведения и уровня тревожности животных использовались тесты ПКЛ и
ПОЛ. Оба теста широко применяются для оценки анксиолитической активности
фармакологических агентов в условиях переменной стрессогенности [23–25].

В ПКЛ и ПОЛ регистрировались следующие параметры: время пребывания жи-
вотного в открытых рукавах, время, проведенное в открытых рукавах по отношению
ко времени, проведенному во всех рукавах (открытые/открытые + закрытые × 100),
полная пройденная дистанция за время теста и дистанция в открытых рукавах, ко-
личество заходов в открытые рукава, число вертикальных стоек и свешиваний с от-
крытых рукавов лабиринта, длительность груминга, а также количество фекальных
болюсов. Длительность эксперимента для каждого животного составляла 5 мин.
В случае ПКЛ животное помещали в центр лабиринта носом к открытому рукаву; в
тесте ПОЛ мышь высаживали в один из закрытых рукавов на границе с открытым,
головой к открытому рукаву. После каждого тестирования поверхность установки
протирали спиртом для уничтожения запаховых меток. Регистрация поведения
осуществлялась с помощью системы видеомониторинга.

В качестве модели депрессивноподобного поведения использовался тест прину-
дительного плавания в соответствии с существующими протоколами [26, 27]. Уста-
новка представляла собой стеклянный цилиндр диаметром 20 см при высоте 45 см.
Цилиндр заполняли водой (температура 23–25°C) на высоту 20 см так, чтобы по-
мещенное в него животное плавало и при этом не имело возможности выбраться
из цилиндра. Время тестирования составляло 6 мин. Регистрировалась общая дли-
тельность неподвижности животного в течение последних 4 мин теста и латентный
период первой иммобилизации, длительность которой должна была составлять не
менее 1 с.

Модель неконтролируемого иммобилизационного стресса. Через 2 нед. после оцен-
ки исходных характеристик поведения исследуемые животные были подвергнуты
острому неконтролируемому иммобилизационному стрессу [28]. Для создания им-
мобилизационного стресса мышей на 30 мин помещали в перфорированные пла-
стиковые пеналы диаметром 3 см, ограничивающие подвижность животных. Дли-
на иммобилизационного пенала варьировала в соответствии с размером животного
и в среднем составляла 7 см. Через 30 мин после окончания действия острого не-
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контролируемого стресса проводилось тестирование животных в тесте ПОЛ, а че-
рез 4 ч в тесте ПКЛ. По истечению 24 ч с момента окончания стрессорного воздей-
ствия проводился тест принудительного плавания. Схема проведения эксперимен-
та представлена на рис. 1.

Взятие влагалищных мазков. Известно, что поведение самок грызунов может су-
щественно отличаться в разные стадии эстрального цикла (проэструс, эструс, мет-
эструс и диэструс), поскольку половые гормоны могут значимо изменять уровень
тревожности, двигательную и исследовательскую активность [29–31]. В связи с
этим в эксперимент включались самки только в нерецептивной стадии цикла (мет-
эструс и диэструс). Взятие и анализ влагалищных мазков проводился методом ва-
гинального смыва согласно методике, предложенной в работе Cora и соавт. [32].
Окрашивание мазков проводили сразу же после получения с помощью красителя
эозина метиленового синего по Май-Грюнвальду. Влажный окрашенный препарат
помещали под покровное стекло, минуя стадию высушивания. Непосредственная
оценка влагалищного мазка проводилась с помощью световой микроскопии с уве-
личением от ×200 до ×400. Стадию эстрального цикла определяли по наличию или
отсутствию лейкоцитов, ороговевших, эпителиальных и ядерных клеток [33]. Маз-
ки брались ежедневно в течение всего периода эксперимента, начиная со дня полу-
чения животных из вивария.

Исследуемое поведение во всех опытах фиксировалось на видеокамеру SONY
DCR-HC17E PAL (Япония) и вебкамеру Logitech HD Pro Webcam. Уровень осве-
щенности в экспериментальных комнатах составлял 70 люкс.

Статистическая обработка результатов. Адекватные размеры выборки были
определены с использованием уравнения ресурсов. Статистический анализ полу-
ченных данных и оценку достоверности различий осуществляли ранговыми непа-
раметрическими критериями. При межгрупповых сравнениях нокаутных живот-
ных и животных дикого типа использовался U-критерий Манна–Уитни. Для оцен-
ки эффективности применяемого стрессорного воздействия применялся парный
Т-критерий Вилкоксона для связанных выборок. В качестве критического уровня
значимости принималось α = 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты теста ПОЛ до стрессорного воздействия. Анализ поведения в тесте
ПОЛ выявил, что у TAAR1-KO мышей двигательная активность (общая пройден-
ная дистанция) была статистически значимо ниже (412.5 ± 75 см) по сравнению с
мышами WT (621.0 ± 88.6 см) (р = 0.044). Исследовательская активность (количе-
ство стоек) также значимо была ниже у TAAR1-KO (7.0 ± 1.6) по сравнению c WT
(9.5 ± 1.8) (р = 0.033) (рис. 2a).

Рис. 1. Схема эксперимента. На оси времени показаны интервалы и реализованные тесты: приподня-
тый крестообразный лабиринт (ПКЛ, EPM), приподнятый О-лабиринт (ПОЛ, EZM), тест принуди-
тельного плавания (ПП, FST); стрелкой отмечен период проведения острого стресса иммобилизации.
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Уровень тревожности у мышей TAAR1-KO по сравнению с мышами WT был вы-
ше по ряду параметров: пройденная дистанция в открытых рукавах (44.5 ± 21.8 и
118.1 ± 50.5 см, р = 0.015), длительность пребывания в открытых рукавах (24.4 ± 6.6
и 52.3 ± 8.6 с, р =0 .013), процент времени нахождения в открытых рукавах относи-
тельно общего времени нахождения в рукавах составил (8.1 ± 2.2 и 17.4 ± 2.8, р = 0.01),
количество заходов в открытые рукава (6.2 ± 1.3 и 10.1 ± 1.3, р = 0.032), количество
свешиваний (6.0 ± 1.4 и 11.2 ± 2.3, р = 0.048). Кроме того, длительность актов гру-
минга также была выше у мышей TAAR1-KO (25.8 ± 7.2 c) по сравнению с мышами
WT (7.2 ± 1.9 c) (p = 0.03) (рис. 2). Исследование вегетативных показателей эмоци-
онального состояния животных – количества фекальных болюсов, не выявило ста-
тистически значимых различий между группами животных (TAAR1-KO: 3.0 ± 0.8;
WT: 1.5 ± 0.4) (рис. 2f).

Результаты теста ПОЛ через 30 мин после стрессорного воздействия. Через 30 мин
после окончания действия острого неконтролируемого иммобилизационного
стресса в группе мышей TAAR1-КО все поведенческие показатели статистически зна-
чимо не отличались от зарегистрированных до стрессорного воздействия (рис. 2).
В отличие от TAAR1-KO, в группе мышей WT наблюдалось статистически значи-
мое изменение целого ряда показателей: снижение общей пройденной дистанции
(c 621.0 ± 88.6 до 326.3 ± 52.1 см, р = 0.007) и количества стоек (с 9.5 ± 1.8 до 4.5 ± 1.1,
р = 0.04), снижение дистанции, пройденной в открытых рукавах (с 118.1 ± 50.5 до
39.5 ± 13.1 см, р = 0.045) и увеличение количества фекальных болюсов (с 1.5 ± 0.5
до 3.5 ± 0.4, р = 0.015). Анализ межгрупповых различий не выявил статистически
значимых результатов между группами животных после стресса.

Рис. 2. Поведенческий профиль мышей TAAR1-KO и WT в тесте ПОЛ до и через 30 мин после стрессор-
ного воздействия. (a) – пройденная дистанция (см), (b) – количество стоек, (c) – дистанция, пройден-
ная в открытых рукавах (см), (d) – время, проведенное в открытых рукавах, с, (e) – длительность гру-
минга, с, (f) – количество болюсов. Данные представлены в виде среднего ± SEM.
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Результаты теста ПКЛ до стрессорного воздействия. По показателям двигатель-
ной и исследовательской активности, уровню тревожности, длительности грумин-
га и вегетативным компонентам эмоционального состояния статистически значи-
мые отличия между TAAR1-KO и WT зарегистрированы не были (табл. 1). При ис-
следовании поведенческих характеристик в тесте ПКЛ были получены статистически
значимые различия между группами животных только по количеству вертикальных
стоек, которых было больше зарегистрировано у мышей TAAR1-KO (TAAR1-KO:
21.1 ± 1.7; WT: 14.2 ± 2.2, p = 0.007).

Результаты теста ПКЛ через четыре часа после стрессорного воздействия. Через
четыре часа после окончания действия острого неконтролируемого иммобилиза-
ционного стресса у мышей TAAR1-KO статистически значимо снижалось количе-
ство заходов в открытые рукава (с 9.5 ± 1.9 до 3.6 ± 1.1, р = 0.019), длительность пре-
бывания в открытых рукавах (с 50.0 ± 6.6 до 12.25 ± 5.6 с, р = 0.011), дистанция,
пройденная в открытых рукавах (с 204.6 ± 77.2 до 45.4 ± 38.9 см, р = 0.012), время,
проведенное в открытых рукавах по отношению ко времени, проведенному во всех
рукавах в % ( с 17.5 ± 3.3 до 4.2 ± 1.9, р = 0.017), а также количество свешиваний
(с 10.0 ± 2.5 до 1.8 ± 0.5, р = 0.013) и стоек (с 21.1 ± 1.7 до 10.8 ± 2.7, p = 0.041).

В группе мышей дикого типа было зарегистрировано статистически значимое
снижение заходов в открытые рукава (с 10.4 ± 1.3 до 3.4 ± 0.6, р = 0.017), сократи-
лась как общая дистанция (с 1231.0 ± 245.0 до 580.2 ± 96.4 см, р = 0.015), так и ди-
станция, пройденная в открытых рукавах (с 204.6 ± 77.2 до 35.8 ± 11.7 см, р = 0.017),
количество свешиваний также претерпело изменения в сторону их сокращения
(с 9.4 ± 1.7 до 1.8 ± 0.6, р = 0.007) (рис. 3). Достоверных различий между группами
TAAR1-KO и WT спустя 4 ч после окончания действия стрессора выявлено не было.

Результаты теста ПКЛ через три недели после стрессорного воздействия. Через
три недели после окончания действия острого неконтролируемого иммобилизаци-
онного стресса двигательная (общая пройденная дистанция) и исследовательская
активность (количество стоек) у мышей обеих групп осталась на уровне, регистри-
руемом через 4 ч после стрессорного воздействия (рис. 3). Как нокаутные животные,
так и животные дикого типа демонстрировали статистически значимое снижение вре-
мени пребывания в открытых рукавах (TAAR1-KO: 50.0 ± 6.63 и 5.8 ± 1.5 с, p = 0.004;
WT: 54.0 ± 8.6 и 3.7 ± 1.1 с, p = 0.008), снижение пройденной дистанции в открытых ру-

Таблица 1. Поведенческий профиль мышей TAAR1-KO и WT в тесте ПКЛ

Данные представлены в виде среднего ± SEM, * – p < 0.05.

Поведенческие показатели
Генотип

TAAR1-KO WT

Количество заходов в открытые рукава 9.5 ± 1.9 10.4 ± 1.3
Время, проведенное в открытых рукавах (с) 50.1 ± 9.2 53.8 ± 12.7
Дистанция, пройденная в открытых рукавах (см) 146.6 ± 38.9 204.6 ± 77.2
Количество свешиваний 10.3 ± 2.5 9.4 ± 1.7
Длительность груминга (с) 7.5 ± 2.1 11.7 ± 6.3
Количество стоек 21.1 ± 1.7 14.2 ± 2.2*
Общая пройденная дистанция (см) 1158.3 ± 149.4 1231.0 ± 245.1
Количество фекальных болюсов 1.5 ± 0.8 1.8 ± 0.6
Время, проведенное в открытых рукавах по отноше-
нию ко времени, проведенному во всех рукавах (от-
крытые/открытые + закрытые × 100) (%)

17.5±3.3 18.8±4.5



1656 ВИНОГРАДОВА и др.

кавах (TAAR1-KO: 146.6 ± 31.2 и 14.4 ± 3.8 см, p = 0.01; WT: 204.6 ± 77.2 и 4.3 ± 1.3 см,
p = 0.015), сокращение количества заходов в открытые рукава (TAAR1-KO: 9.5 ± 1.9
и 2.5 ± 0.6, p = 0.004; WT: 10.4 ± 1.3 и 1.3 ± 0.35, p = 0.015), снижение процента вре-
мени, проведенного в открытых рукавах по отношению ко времени, проведенному
во всех рукавах (TAAR1-KO: 17.5 ± 3.3 и 2.0 ± 0.5, p = 0.004; WT: 18.8 ± 4.5 и 1.3 ± 0.4,
p = 0.006).

Анализ поведения через 3 недели после стрессорного воздействия выявил статисти-
чески значимые различия между группами мышей. Уровень тревожности TAAR1-KO
животных был ниже уровня, регистрируемого в группе WT. Дистанция, пройден-
ная в открытых рукавах, составляла 14.4 ± 3.8 для TAAR1-KO и 4.3±1.4 см для WT
(р = 0.008) (рис. 2b), количество свешиваний было статистически значимо меньше
у мышей WT (0.57 ± 0.36) по сравнению с мышами TAAR1-KO (1.4 ± 0.4) (р = 0.046),
количество заходов в открытые рукава также было достоверно меньше у мышей
WT (1.3 ± 0.4) по сравнению с TAAR1-KO (2.5 ± 0.6) (р = 0.035) (рис. 3).

Результаты теста принудительного плавания до стрессорного воздействия. Ла-
тентный период первой иммобилизации был достоверно выше у TAAR1-KO по
сравнению с WT (180.5 ± 29.9 и 104.8±19.6 с соответственно, р = 0.021). Длитель-
ность иммобилизации, анализируемая по последним 4 мин теста, статистически не
отличалась между группами животных (рис. 4).

Результаты теста принудительного плавания через 24 ч после стрессорного воздей-
ствия. Спустя сутки после окончания действия острого неконтролируемого иммо-
билизационного стресса было зарегистрировано статистически значимое умень-
шение времени до возникновения первой иммобилизации как у TAAR1-KO

Рис. 3. Поведенческий профиль мышей TAAR1-KO и WT в тесте ПКЛ до и после стрессового воздей-
ствия. (a) – время, проведенное в открытых рукавах, с; (b) – дистанция, пройденная в открытых рука-
вах, см; (с) – количество свешиваний; (d) – количество заходов в открытые рукава; (e) – пройденная
дистанция (см), (f) – количество стоек. Данные представлены в виде среднего ± SEM.
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(с 180.5 ± 29.9 до 35.2 ± 16.0 с, р = 0.003), так и у группы WT (с 104.8 ± 19.6 до 31.1 ± 6.5 с,
р = 0.008). Длительность пассивного плавания (иммобилизации) не претерпела до-
стоверных изменений в обеих группах животных (рис. 4b).

Результаты теста принудительного плавания через три недели после стрессорного
воздействия. Через три недели после окончания действия стрессорного воздей-
ствия было показано статистически значимое увеличение длительности иммоби-
лизации по сравнению с первоначальным уровнем как у TAAR1-KO (38.8 ± 12.3 и
111.5 ± 32.1 с, p = 0.04), так и у WT (30.0 ± 14.2 и 95.7 ± 12.2 с, p = 0.044). Анализ ла-
тентного периода первой иммобилизации до и через три недели после действия
стресса обнаружил уменьшение латентного периода первого акта иммобилизации
и для TAAR1-KO (180.5 ± 29.9 и 24.1 ± 12.5 с, р = 0.004), и для WT (104.8 ± 19.6 и
11.0 ± 2.2 с, р = 0.007). Кроме того, сравнение латентного периода первой иммоби-
лизации через сутки и спустя три недели после стресса выявило значимое умень-
шение латентного периода у мышей WT (31.1 ± 6.5 и 11.0 ± 2.2 с, р = 0.025), но не у
животных TAAR1-KO.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При сравнении поведения самок мышей TAAR1-KO и WT в тесте ПКЛ показа-
тели поведения между группами практически не отличались. Достоверные отличия
были обнаружены только по количеству вертикальных стоек (повышенное иссле-
довательское поведение), которых было больше в группе TAAR-KO. По данным
Wolinsky и соавт. [34], полученных на самцах, в тесте ПКЛ также не было обнару-
жено различий в поведении мышей TAAR1-KO и WT. Что касается вертикальных
стоек, похожий результат получен в работе Жукова и соавт. [35], изучавших пове-
дение мышей TAAR1-KO и WT в тесте открытое поле. В этой работе было показа-
но, что самцы мышей TAAR1-KO чаще демонстрируют вертикальные стойки, чем
животные дикого типа.

В отличие от этих результатов, при тестировании в ПОЛ были показаны стати-
стически значимые различия между животными двух групп. В тесте ПОЛ у самок
мышей TAAR1-KO был выявлен более высокий уровень тревожности по всем реги-

Рис. 4. Поведение мышей TAAR1-KO и WT в тесте вынужденного плавания до и после стрессового воз-
действия. (а) – длительность иммобилизаций, с; (b) – латентный период первой иммобилизации, с.
Данные представлены в виде среднего ± SEM.
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стрируемым показателям по сравнению с мышами WT, двигательная и исследова-
тельская активность также была ниже у мышей TAAR1-KO.

Тест ПОЛ применяется наряду с тестом ПКЛ для оценки уровня тревожности.
На мышах было показано, что тест ПОЛ является более чувствительным к оценке
действия бензодиазепинов, чем ПКЛ [36, 37]. В нашей работе была выявлена боль-
шая чувствительность теста ПОЛ в оценке влияния нокаута гена taar1 на поведение
мышей. Данные по самкам по TAAR1-KO были получены впервые.

При тестировании в тесте вынужденного плавания длительность общей иммо-
билизации не различалась у мышей TAAR1-KO и WT, латентный период первой
иммобилизации был достоверно выше у мышей TAAR1-KO.

Влияние стресса. При тестировании мышей в ПОЛ через 30 мин после оконча-
ния стрессорного воздействия было обнаружено, что самки WT демонстрировали
выраженный поведенческий ответ на стресс. У них резко увеличился уровень тре-
вожности и существенно снизились показатели двигательной активности и иссле-
довательского поведения. У мышей TAAR1-KO напротив, не наблюдалось никаких
достоверных изменений в поведении. Показатели поведения в тесте ПОЛ у мышей
TAAR1-KO до и после стресса оказались идентичными. Таким образом, у мышей
TAAR1-KO обнаружено отсутствие раннего поведенческого ответа на стрессорное
воздействие (неконтролируемый острый стресс иммобилизации).

Спустя 4 ч после окончания стрессорного воздействия при тестировании в ПКЛ
выраженный поведенческий компонент стрессорного ответа наблюдался как у мы-
шей TAAR1-KO, так у WT. В обеих группах мышей отмечалось значимое увеличе-
ние уровня тревожности и снижение ряда показателей двигательной и исследова-
тельской активности. Различия между животными TAAR1-KO и WT при тестиро-
вании в ПКЛ через 4 ч после стресса не были выявлены.

Повторное тестирование в ПКЛ через 3 недели после стресса показало, что у
мышей TAAR1-KO и у мышей WT продолжалось дальнейшее снижение двигатель-
ной и исследовательской активности и повышение уровня тревожности, однако
эти различия не достигали уровня статистической значимости. И хотя внутригруп-
повых достоверных различий показателей поведения в ПКЛ через 4 ч и через
3 недели после стресса обнаружено не было, появились межгрупповые различия.
При тестировании через 3 недели у мышей WT по сравнению с мышами TAAR1-KO
было зарегистрировано уменьшение дистанции, пройденной в открытых рукавах,
уменьшение количества заходов в открытые рукава и количества свешиваний. Та-
ким образом, поведенческий ответ через 3 недели после стрессорного воздействия
у мышей TAAR1-KO оказался слабее по ряду параметров, характеризующих уро-
вень тревожности.

Анализ поведения мышей в тесте принудительного плавания не выявил разли-
чий между мышами TAAR1-KO и мышами WT по длительности иммобилизации,
но латентный период первой иммобилизации был больше у нокаутных животных.

При повторном тестировании через 24 ч после стрессорного воздействия у живот-
ных обеих групп не было выявлено достоверных изменений длительности иммоби-
лизаций, однако в группе TAAR1-KO произошло достоверное снижение времени до
первой иммобилизации. В результате группы мышей TAAR1-KO и WT перестали от-
личаться по всем показателям поведения в тесте принудительного плавания.

При тестировании животных через три недели после острого иммобилизацион-
ного стресса в обеих группах TAAR1-KO и WT отмечено достоверное увеличение
длительности иммобилизации и снижение латентного периода до первой иммоби-
лизации. Различий между группами TAAR1-KO и WT обнаружено не было.

В многочисленных исследованиях на грызунах показано, что после самых раз-
нообразных стрессорных воздействий у животных наблюдается увеличение дли-
тельности иммобилизации и укорочение латентного периода первой иммобилиза-
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ции [38–42]. В качестве одного из вариантов трактовки этих изменений предпола-
гается развитие депрессивно-подобного состояния с отказом от борьбы, так
называемое “поведение отчаяния” [43, 44]. Однако переход к пассивному поведе-
нию может отражать адаптивную стратегию преодоления стресса для сохранения
энергии, а не отказ от попыток найти выход из ситуации [45, 46]. Наши данные
свидетельствуют в пользу второго предположения, поскольку через сутки после
стресса не было отмечено никаких изменений в поведении в тесте принудительно-
го плавания, а при повторении ситуации (тестирование в третий раз через три не-
дели) животные демонстрировали заметные изменения в поведении. Они практи-
чески сразу с заметным сокращением латентного периода до первой иммобилиза-
ции переходили к пассивному поведению, что приводило к существенному
увеличению длительности иммобилизации.

Ранний поведенческий ответ на стрессорное воздействие. Считается, что кортико-
тропин-рилизинг гормон (КРГ) играет важную роль в регуляции поведенческого
ответа на стресс [47–50]. Известно, что уже через 5–10 мин после оптогенетиче-
ской стимуляции КРГ-нейронов центрального ядра амигдалы инициируется тре-
вожноподобное поведение [51]. КРГ обладает выраженным анксиогенным эффек-
том, хемогенетическая активация КРГ-нейронов центрального ядра амигдалы уси-
ливала тревожно-подобное поведение через 30–40 мин после инъекции в тесте
ПОЛ [52]. В свою очередь антагонисты КРГ-рецепторов весьма эффективно сни-
мают изменения поведения, вызываемые стрессом [47, 53]. Подавление экспрессии
КРГ оказывает анксиолитическое действие на стресс-индуцированную тревож-
ность [54]. Система КРГ в тесном функциональном взаимодействии с моноами-
нергическими системами вовлекает в стрессорный ответ различные области моз-
га [50]. Предполагается, что система КРГ особенно важна в ситуациях, когда необ-
ходимо вовлечь в ответ на воздействие стрессора не только гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковую систему [55], но и ЦНС [47].

В нашей работе было обнаружено, что у мышей TAAR1-KO при тестировании в
ПОЛ спустя 30 мин после окончания действия стресса отсутствуют какие-либо из-
менения поведения по сравнение с тестированием до стресса. Отсутствие раннего
поведенческого ответа на стрессорное воздействие у мышей TAAR1-KO указывает
на то, что TAAR1 необходимы для работы систем КРГ при реализации раннего по-
веденческого ответа на стресс.

Еще один аспект действия КРГ – его воздействие на память. Показано, что во
время краткосрочного стресса КРГ усиливает синаптическую пластичность [56],
улучшает запоминание в задачах, требующих участия гиппокампа [57] и усиливает
долговременную потенциацию в гиппокампе [58]. В нашей работе было показано,
что при тестировании в ПКЛ через три недели после стресса у мышей TAAR1-KO
обнаруживается ослабленный поведенческий ответ на стресс, по сравнению с мы-
шами WT. Это может быть связано со снижением эмоциональной памяти, возни-
кающим при предполагаемых нарушениях в работе системы КРГ из-за нокаутиро-
вания TAAR1.

Таким образом, сравнение поведения самок мышей TAAR1-KO и WT в норме и
после действия стресса иммобилизации показало, что основным отличием мышей
TAAR1-KO является отсутствие раннего компонента стрессорного поведенческого
ответа.

Важно отметить, что несмотря на то, что действие стрессора было относительно
коротким (30 мин), существенные изменения в поведении самок мышей сохраня-
лись и даже усиливались через три недели после окончания стрессорного воздей-
ствия. Возможно, что столь длительные изменения связаны с особенностями фор-
мирования стрессорного ответа у женских особей и более высокой вероятностью
развития разного типа стрессорных расстройств, включая депрессию [20, 21].
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Mice Lacking TAAR1 Show No Early Behavioral Response to Acute Restraint Stress

E. P. Vinogradovaa, Yu. A. Simona, A. Yu. Aleksandrova, V. M. Knyazevaa, *,
L. N. Stankevicha, A. V. Kozyrevaa, and A. A. Aleksandrova

aSaint Petersburg State University, St Petersburg, Russia
*e-mail: v.m.knyazeva@spbu.ru

The role of the TAAR1 receptor, one of the trace amine-associated receptors (TAARs)
family, in the formation of the behavioral component of the stress response was studied.
The behavior of female TAAR1 knockout mice and wild-type (WT) mice was investigat-
ed in tests of elevated plus maze and elevated zero maze (EPM and EZM) and forced
swimming test (FST) under normal conditions and after uncontrolled restraint stress ex-
posure for 30 min. In the EPM test, the initial level of locomotor and exploratory activi-
ty, as well as the anxiety, was identical in both groups of mice. In the EZM test, the ini-
tial indicators of anxiety in female TAAR1 KO mice compared to female WT mice were
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higher, and locomotor activity was lower. When testing mice in the EZM 30 minutes af-
ter the end of stress exposure, it was found that the anxiety in female WT mice sharply
increased, and the indicators of locomotor activity and exploratory behavior significant-
ly decreased. The behavioral indicators in the EZM test in TAAR1 KO mice before and
after stress were identical. A pronounced behavioral component of the stress response
was observed in both TAAR1 KO and WT mice during testing in EPM. There were no
significant differences between TAAR1 KO and WT mice during testing in EPM four
hours after stress exposure. In the FST test the latency to the first immobility was initial-
ly longer in TAAR1 KO mice compared to the WT mice, but 24 h after the stress this in-
dicator has significantly decreased. As a result, TAAR1 KO and WT mice no longer dif-
fered in all behavioral indicators in the FST. Three weeks after acute restraint stress,
both TAAR1 KO and WT groups showed a significant increase in immobility duration
and a decrease in latency to the first immobility, however no difference between the both
groups of animals were found. Thereby, we found the complete absence of behavioral
change immediately after stressor exposure in TAAR1 KO compared to the WT mice.

Keywords: trace amine-associated receptors, TAAR1, forced swimming test, anxiety, ele-
vated plus maze, elevated zero maze, corticotropin releasing hormone (CRH), restraint
stress, stress-induced rapid changes of behavior
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