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Изучались индивидуальные различия в поведении беспородныx мы-

шей-самцов. Типизация животныx проводилась по параметрам поведения в 
“черно-белой” камере. Животные были дифференцированы на две группы 
особей с высоким и низким уровнем базовой тревожности. Установлено, что 
различия в поведении не проявляются при тестировании в «открытом поле», 
но при этом отражаются в сигналаx физиологического состояния животныx, 
регистрируемыx «Биоскопом». 

 
«Черно-белая» камера – типизация мышей - тревожность 

 
 
àõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý áã ·Í³ÛÇÝ ³ñáõ ÙÏÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ï»ë³Ï³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Áëï 
í³ñù³·Í³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ «ë¢ áõ ëåÇï³Ï» ËóÇÏáõÙ: öáñÓÝ³Ï³Ý Ï»Ý-
¹³ÝÇÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»É »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ Áëï ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ï³·Ý³åÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ ¢ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ: ä³ñ½í»É ¿, áñ í³ñù³·Í³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ã»Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ «µ³ó ¹³ßïáõÙ» Ã»ëï³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ ³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÇ «´ÇáëÏáåáí» ·ñ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:  

 
ê¢-ëåÇï³Ï» ËóÇÏ � ÙÏÝ»ñÇ ï»ë³Ï³íáñáõÙ � ï³·Ý³å 

 
 
The individual differences in the behaviour of male mice were studied. The 

typification of animals was out within the methods of “ light-dark” box. The 
animals were differentiated into two groups according to the low or high level of  
basic anxiety. It was concluded that the difference in the behaviour is not 
demonstrated in «open field», but is reflected in the signals of physiological state of 
animals registered by a Bioscope. 

 
“ Light-dark” box - tipification of mice - anxiety 

 
Разработка эффективных способов оценки индивидуально-типологических 

особенностей животных с помощью поведенческих моделей представляет один из 
актуальных разделов нейробиологии поведения, имеющих как фундаментальный, 
так и прикладной аспект. В частности, в качестве перспективного направления 
исследований, включающего указанные аспекты, обсуждается проблема связи 
между индивидуальными особенностями поведения животных и устойчивостью к 
патогенным воздействиям [6, 11].  
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В настоящее время преобладает подход к исследованию индивидуальной 

реактивности животных, основанный на оценке определенных эмоциональных 
состояний (склонность к тревоге, страху, ярости, депрессии). 

Можно выделить по меньшей мере четыре типа поведенческих моделей, 
которые могут использоваться в подобных исследованиях. 

1. Модели, основанные на зоосоциальных, обычно внутривидовых, отноше-
ниях между животными, например, в условиях спровоцированной агреc-
сии [4], или «эмоционального резонанса»[13].  

2. Модели, демонстрирующие склонность животных к развитию депрессив-
но-подобного состояния в условиях неизбегаемых аверсивных раздраже-
ний. К наиболее часто используемой модели данного типа относится тест 
Порсолта (поведенческий тест «отчаяния» или вынужденного плава-
ния)[21]. 

3. Модели, основанные на провоцировании конфликтной ситуации обычно 
посредством поощрения и наказания одного и того же условнореф-
лекторного ответа животного [20]. Возможна типизация животных по сте-
пени ингибирования их поведенческой активности.  

4. Модели, ориентированные на анализ спонтанного поведения при поме-
щении животных в незнакомую для них среду. К основным  поведен-
ческим моделям данного типа относятся: «открытое поле», «норковая 
камера», «крестообразный приподнятый лабиринт», «Суок-тест», «черно-
белая камера» [3,5,9,10,16,19,22]. Они обычно рассматриваются в качестве 
экспериментальных моделей тревожности и широко используются в сов-
ременной психофармакологии при решении задач скрининга лекарствен-
ных препаратов.  

 
В настоящем сообщении представлены результаты исследований индиви-

дуальных особенностей поведения мышей в тесте «черно-белая камера» (ЧБК). 
 
 
 
Материал и методика: ЧБК представляет собой закрытый ящик, состоящий из 

двух отсеков, разделенных перегородкой: большого светлого (30х26х20см), пол которого 
разделен на 25 квадратов, и малого темного (10х10х20см). Отсеки сообщаются между собой 
через отверстие в перегородке (3х3см), которое имеет выдвижную вертикальную дверцу.  

Сверху темный отсек снабжен плотно подогнанной открывающейся наверх крыш-
кой. Над светлым отсеком располагается электрическая лампа мощностью    40 Вт.  

Эксперименты проводили на 10 беспородных белых мышах-самцах (возраст 3-4 ме-
сяца). 

Тестирование проводили в дневное время, в промежутке между 11 и 13 часами. 
При эксперименте мышь опускалась в темный отсек камеры, после чего камера зак-

рывалась сверху крышкой. Дверца в перегородке также была плотно закрыта. В полной тем-
ноте мышь адаптировалась к темному отсеку. Привыкание длилось 300 сек., после чего над 
светлым отсеком зажигалась электрическая лампочка и открывали дверцу в перегородке. 
Собственно тестирование длилось 300 сек., в ходе которых визуально и видеокамерой 
регистрировали поведение животных.  

В ходе эксперимента регистрировали следующие поведенческие показатели: число и 
латентность (сек) выглядываний из темного отсека в светлый через отверстие в пере-
городке, число выходов в светлый отсек. Выглядыванием считалось частичное или полное 
пересечение животным условного порога в отверстии центральной перегородки между 
отсеками. 

Под выходом понималось любое продвижение в сторону освещенного отсека, 
которое сопровождалось двигательно-исследовательской активностью в этом отсеке. При 
этом регистрировали число пересеченных квадратов (локомоции) и вертикальные стойки. 
Регистрировалась также суммарная длительность (в с) выглядываний и выходов в 
освещенную часть камеры.  
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Через 7 дней после экспериментов в ЧБК всех животных тестировали в режиме 

«открытого поля» (ОП). Процедура тестирования состояла в следующем: животное помеща-
ли в угол светлого отсека при закрытом отверстии в темный отсек. В течение 300 с. ре-
гистрировали число пересеченных квадратов и вертикальные стойки.  

Показатели локомоций и стоек представляли отношением абсолютного числа пере-
сеченных квадратов или стоек ко времени (в с) нахождения животного в светлом отсеке 
(ОП).   

Еще одну серию экспериментов проводили с использованием прибора «Биоскоп», 
позволяющего бесконтактно оценивать физиологическое состояние животного [12,17]. 
Эксперименты проводили на бодрствующих животных через сутки посли опытов в ОП.   

Результаты исследований обрабатывались с использованием пакета программ 
«Origin Pro 75». 

 
 
Результаты и обсуждение. Используемая процедура тестирования поведе-

ния в ЧБК предоставляет животному возможность выбора: или активно исследо-
вать новую ситуацию (светлый отсек), или оставаться в пределах темного огра-
ниченного пространства (экологически характерная для грызунов форма защит-
ного поведения).  

Исследовательская активность инициируется потребностью в новой инфор-
мации как таковой, которая как и другие потребности организма (например, 
потребности в пище, воде, особи противоположного пола и др.) у многих видов 
животных, в том числе грызунов, имеет самостоятельное значение и чрезвычайно 
сильна [10,14]. В то же время потребность самосохранения в условиях опреде-
ленной аверсивности открытого и освещенного пространства (светлый отсек) по-
буждает животное к ожиданию от новизны потенциальной угрозы, вызывая реак-
цию тревоги [18]. 

Таким образом, сдвиг баланса конкурирующих потребностей в ту или иную 
сторону определяет результирующий тип поведения подопытного животного в 
ЧБК.  

Проведенные эксперименты позволили выделить в исследуемой популяции 
белых мышей следующие типы поведения (табл. 1). 
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Как видно из таблицы, первый и пятый типы поведения характеризуются 

соответственно максимальной и минимальной степенью исследовательской актив-
ности в отношении новизны (светлый отсек), демонстрируя таким образом край-
ние варианты рассматриваемой популяции. Максимальная исследовательская ак-
тивность животного характеризуется следующими проявлениями: отсутствием вы-
глядывания из темного отсека, значительным сроком пребывания в светлом (294 с 
из 300), сравнительно высоким уровнем ориентировочной локомоции (число 
пересеченных квадратов, вертикальные стойки) (табл. М1, рис.1;a-d). Минималь-
ная активность – пребыванием животного в темном отсеке в течение всего периода 
тестирования (300 с), полным отсутствием реакции выглядывания из темного 
отсека (табл. М10; рис.1,f).  

Анализ поведения животных в используемой модели позволяет разделить 
наблюдаемые типы поведения на два класса, отличающихся по степени их 
близости к крайним вариантам популяции. При этом в качестве операционального 
классификационного критерия рассматривается переход особи в светлый отсек (с 
предшествующей реакцией выглядывания или без нее), сопровождаемый гори-
зонтальной (пересечение квадратов) и вертикальной (стойки) активностью. 

 

 
 

Рис. 1. Примеры поведения мышей в ЧБК. 
a-d - исследовательская активность животного  в светлом отсеке, 

е – реакция выглядывания 
f -  мышь, демонстрирующая минимальную активность. 

 
По данному критерию мыши М1-М4, демонстрирующие типы поведения 1, 

2 и мыши М5-М10 с типами поведения 3, 4, 5 (табл.) относятся к особям соот-
ветственно с низким и высоким уровнем базовой тревожности. 

Подобное разделение животных на две крайние группы по уровню тревож-
ности напоминает раннюю классификацию И.П. Павлова, разделившего экспери-
ментальных собак на «смелых» и «трусливых» по степени выраженности «реф-
лекса биологической осторожности» [8]. 

Традиционно ЧБК используется для экспериментальной оценки препаратов, 
вызывающих тревогу (анксиогенов) и противотревожных средств (анксиолитиков) 
[5]. При этом тестирование животных (мыши, крысы) предполагает использование 
одной из двух процедур. Первая процедура - животное помещается в темный отсек 
с последующей регистрацией его активности, направленной на исследование 
светлого отсека (процедура, используемая в настоящей работе). Вторая - животное 
помещается в светлый отсек с регистрацией исследовательской активности и про-
явления норкового рефлекса – убегание в темный отсек (наиболее распро-
страненная процедура тестирования мышей в психофармакологических иссле-
дованиях).  
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В литературе мы не обнаружили исследований, в которых ЧБК специально 

используется для типизации экспериментальных животных. Более того, мы не 
обнаружили и примеров использования ЧБК при исследовании психофармако-
логических препаратов, которым предшествует типизация подопытных животных 
на других поведенческих моделях. Заметим, что использование в исследованиях 
линейных животных не исключает наличия выраженных индивидуальных раз-
личий в поведении среди отдельных особей [1,2].  

В следующей серии опытов нас интересовало, в какой мере выявленные в 
ЧБК различия в поведении животных обнаружатся при их тестировании в режиме 
ОП.  

Данные относительно использования ОП для оценки индивидуальных 
особенностей поведения грызунов (крысы, мыши) носят противоречивый 
характер. Полагают, например, что тест ОП не является достаточно адекватным 
для этих целей [15]. С другой стороны, допускается возможность типизации 
животных по параметрам поведения в ОП  на предмет их устойчивости к 
эмоциональному стрессу (формирование наркотической зависимости) [3]. 
Рассматривается возможность типизации на основе анализа динамики габитуации 
животного к условиям ОП [9]. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Показатели поведения у мышей, тестируемых в режиме ОП. 
А – отношение числа пересеченных квадратов ко времени нахождения  

мыши в ОП (в светлом отсеке). 
В – отношение числа стоек ко времени нахождения мыши в ОП (в светлом отсеке). 

I – соответствующие показатели животных с низкой базовой  
тревожностью при тестировании в ЧБК 

II – то же в ОП 
III -  показатели животных с высокой базовой тревожностью 

* - p>0,05, U- критерий, при сравнении с I и II. 
 
 
Как видно из рис. 2, показатели поведения у мышей с высокой базовой тре-

вожностью достоверно не отличаются от показателей животных с низкой тревож-
ностью. Таким образом, индивидуальные особенности поведения животных, выяв-
ленные с помощью ЧБК, не проявляются в ситуации «навязанной» новизны (тес-
тирование в режиме ОП). Иными словами, обсуждаемая форма тестировнаия (ОП) 
не чувствительна к предварительно классифицированным в ЧБК группам животных.  

Безусловно, этот вывод не может служить достаточным основанием для 
исключения ОП из арсенала поведенческих моделей, используемых для оценки 
индивидуальных особенностей животных. Дальнейшее техническое усовершенст-
вование модели и определенная модификация процедуры тестирования, очевидно, 
усилят «разрешающие» возможности данного теста.  

Так, например, в последнее время типологические особенности поведения 
животных (крысы) исследуются в ОП в комплексе с другими поведенческими 
тестами с последующей обработкой всех полученных показателей методом фак-
торного анализа [6].  
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В следующей серии экспериментов ставился вопрос о том, в какой мере ра-

нее идентифицированные различия в поведении отразятся в дистанционных пока-
зателях функционального состояния животных, регистрируемых аппаратурным 
комплексом «Биоскоп» [17]. 

 

 
 
 

Рис. 3.  Нормированная корреляционная функция сигналов физиологического  
состояния животных, регистрируемых биоскопом. 

А, Б – мыши, соответственно, с низкой и высокой базовой тревожностью. 
По оси абсцисс - время в минутах, по оси ординат – значение корреляционной функции. 

М1, М2, М6, М9 – номера  подопытных мышей (см. таблицу). 
  

Процедура тестирования используемой методики предполагает многочасо-
вую регистрацию дистанционных сигналов бодрствующих животных, которые по-
мещались в специально сконструированную камеру, ограничивающую возмож-
ность их перемещения. Это обстоятельство позволяет рассматривать сигналы 
«Биоскопа» как отражение изменений физиологического состояния организма, 
вызванного стрессорным воздействием («мягкая» форма иммобилизационного 
стресса).  

Результаты исследования показали достаточно высокую чувствительность 
комплекса к указанным изменениям. Эти изменения отражались как в спектраль-
ных характеристиках дистанционных сигналов, так и в наибольшей степени их 
корреляционных функциях (рис. 3).  

Как видно из рис.3, корреляционная функция сигналов физиологического 
состояния подопытных животных определенным образом отражает индивиду-
альные различия, предварительно выявленные в ЧБК.  

Таким образом, изложенные экспериментальные данные и их анализ пока-
зали возможность оценки индивидуальных особенностей поведения лабораторных 
мышей с помощью теста «черно-белая камера». При этом выделены две группы 
особей, объединяющие животных по степени выраженности тревожности – анало-
га одной из личностных характеристик, которую в клинике связывают с риском 
возникновения невротических нарушений [7]. Продемонстрирована достаточная 
эффективность метода дистанционной оценки физиологического состояния живот-
ных в сочетании с традиционными медико-биологическими тестами. 
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