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Введение. В настоящее время в экспериментальной биологии востребованы 

исследования, связанные с изучением особенностей и механизмов действия факторов 
различной природы, способных вызвать нарушение адаптивного поведения. Поведение 
и его отдельные виды (репродуктивное и др.) организуется с участием различных 
структур головного мозга и при действии разнообразных нейромедиаторов, гормонов, 
цитокинов и др. веществ [1; 2]. Различные компоненты поведения (эмоционально-
мотивационный, актуализация памяти, внимания и др.) могут выражено изменяться в 
условиях стресса и дисфункции рядя гормональных систем [1; 3].  

В этой связи актуальным является изучение экспериментальных моделей, 
воспроизводящих наиболее полную картину возможных нейроэндокринных нарушений 
в организме.  

Целью работы является сравнительная характеристика влияния экспери- 
ментальных моделей стресса и блокады эстрогеновых рецепторов на поведение и 
картину эстрального цикла крыс. 

Для проведения исследования формировали 3 группы крыс по 5 крыс в каждой 
группе. Все экспериментальные процедуры проводились с 8:00 до 12:00. На первом 
этапе осуществлялось приручение животных к рукам в течение 14 дней. На втором 
этапе исследования изучались особенности поведенческого статуса крыс во время 
фармакологических моделей стресса под действием дексаметазона и тамоксифена. 
Экспериментальной группе № 1 вводили дексаметазон в виде инъекций 
внутримышечно (1 мг/кг; 0,3 мл) и стерильную воду (per. оs.; 0,5 мл). 
Экспериментальной группе № 2 делали инъекции стерильного физиологического 
раствора (внутримышечно; 0,3 мл) и вводили тамоксифен (per os; 0,1 мг/кг; 0,5 мл). 
Крысам контрольной группы по аналогичной схеме делали инъекции стерильного 
физиологического раствора (внутримышечно; 0,3 мл) и вводили стерильную воду (per. 
os.; 0,5 мл). 

Исследование проводилось с использованием стандартных установок: 
«Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт», «Лабиринт Барнс» (Оpen 
Science, Россия). 

Влагалищные мазки исследовались ежедневно на протяжении одной недели. 
Исходя из короткого времени всего эстрального цикла в летний период (4–5 дней) и 
динамичного перехода одной основной стадии в другую, достаточно часто 
регистрировались переходные стадии. Для микроскопического анализа влагалищных 
мазков использовали бинокулярный микроскоп «Микмед-2» (Россия) и различные 
увеличения: 10 х 14, 40 х 14, 100 х 14. 

Результаты исследования. В тесте «Открытое поле» в исходном состоянии в 
контрольной группе крысы осваивали в среднем 28 ± 2,7 секторов, через 7 дней 
показатель увеличился на 24 % и стал составлять 37 ± 2 (p < 0,01). 
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У экспериментальной группы № 1 под действием дексаметазона произошло 
незначительное увеличение двигательной активности – на 12%. У экспериментальной 
группы № 2, которой на протяжении 7 дней блокировали эстрогеновые рецепторы, 
выявить статистически значимые отличия не удалось.  

Доказательства наличия блокады эстрогеновых рецепторов были получены при 
анализе эстрального цикла по клеточной картине влагалищных мазков. 

Следует отметить, что в исходном состоянии время эстрального цикла у крыс 
составляло в среднем 4-5 суток. На влагалищных мазках определялись характерные для 
каждой фазы цикла клетки с различной формой и степенью представленностью ядра. 

Кариопикнотический индекс возрастал на стадии эструса и закономерно 
снижался к фазе диэструса в контрольной группе и группе с воздействием 
дексаметазона. В группе с тамоксифеном этот показатель поддерживался на 
относительно высоком уровне вплоть до фазы диэструса. В данной группе не 
происходило закономерной смены эпителиоцитов, находящихся на разной стадии 
развития. При этом само время эстрального цикла увеличилось на 1–2 дня. 

Совокупность экспериментальных данных по анализу картины эстрального 
цикла позволяет сделать заключение о том, что применяемая модель функциональной 
недостаточности эстрогенов (воздействие тамоксифена) приводит к нарушению 
структуры эстрального цикла и его пролонгированию. Это связано с нарушением 
физиологического действия на клетки влагалищного эпителия эстрогенов, в результате 
чего нарушается процесс биохимической и морфологической трансформации 
эпителиоцитов в связи с циклическим характером репродуктивной функции у крыс-
самок. 

Таким образом, в исследовании получены данные о сравнительном характере 
модулирующего влияния фармакологических моделей стресса и блокады эстрогеновых 
рецепторов на поведенческий паттерн и картину эстрального цикла у крыс. 

Использованный сравнительный подход вносит новое понимание при анализе 
физиологических и патофизиологических механизмов действия гормональных 
факторов стресса и регуляторов репродуктивных функций в норме и при патологии. 

Полученные в работе экспериментальные данные имеют определенное 
практическое значение для прогнозирования возможных нарушений адаптивного 
поведения и репродуктивной функции в условиях стресса и недостаточности 
функциональной активности эстрогенов. 
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