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Аннотация. Дается краткий обзор изучения выученной беспомощности — 
состояния, формирующегося у животного, подвергнутого неконтролируемому 
стрессу. Выученная беспомощность характеризуется угнетением когнитивных, 
эмоциональных и моторных функций. Поэтому выученная беспомощность 
рассматривается как модель депрессивного состояния человека. 
Теоретическое значение изучения выученной беспомощности в том, оно 
затрагивает некие фундаментальные свойства нервной системы, поскольку 
это состояние получено не только у представителей всех классов позвоночных 
животных, но и у беспозвоночных животных и даже смоделировано  
на отдельных ганглиях тараканов. Ключевым фактором для формирования 
выученной беспомощности является неконтролируемость воздействия — 
невозможность приспособиться к стимулу, невозможность избежать  
или избавиться от его действия или же невозможность предсказать 
появление этого стимула.

Ключевые слова: выученная беспомощность, стресс, неконтролируемость, 
непредсказуемость, неизбегаемость.
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Abstract. The paper provides a brief review of the study of learned helplessness — 
a state formed in animals subjected to uncontrollable stress. Learned  
helplessness is characterized by inhibition of cognitive, emotional, and motor 
functions. Therefore, learned helplessness is considered as a model of human 
depression. The study of learned helplessness is theoretically viable because 
this phenomenon affects certain fundamental properties of the nervous 
system — this condition is observed not only in the representatives of all 
classes of vertebrates, but also in invertebrates. Besides, the condition was 
modeled on certain ganglia of the cockroach. The key factor for the formation 
of learned helplessness is the stimulus uncontrollability, i. e. the inability  
to adapt to the stimulus, the inability to avoid or get rid of its action,  
or the inability to predict the appearance of this stimulus.
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Около полувека назад в научной литературе 
появился термин «выученная беспомощность» 
(ВБ) для обозначения состояния животного  
с дефицитом когнитивных, моторных и эмоци-
ональных функций, возникающего после при-
менения к нему неконтролируемого стрессор-
ного воздействия (Overmier, Seligman 1967; 
Seligman et al. 1968). В дальнейших работах было 
показано, что причиной выученной беспомощ-
ности является не стресс сам по себе — каким 
бы сильным он ни был, — а фактор неконтро-
лируемости (Drugan et al. 1997; Maier et al. 1972; 
Weiss 1970; 1971; Seligman, Beagley 1975). Воз-
действие является неконтролируемым, если оно 
характеризуется одним или несколькими сле-
дующими свойствами: животное не может  
приспособиться к нему; животное не может  
ни избавиться, ни избежать его; животное  
не может предсказать его появление.

Практическое значение ВБ в том, что оно 
рассматривается как модель депрессивного 
расстройства человека. Теоретическое значение 
изучения ВБ в том, оно затрагивает некие фун-
даментальные свойства нервной системы, по-
скольку ВБ получена не только у представи- 
телей всех классов позвоночных животных,  
но и у беспозвоночных животных и даже смо-
делирована на отдельных ганглиях тараканов 
(Eisenstein et al. 2016).

Нельзя не отметить, что впервые ВБ была 
получена в лаборатории И. П. Павлова (Шенгер-
Крестовникова 1921). Модель была получена 
случайно, в ходе эксперимента, имевшего совсем 
другие цели — исследование возможностей 
зрительной сенсорной системы. С помощью 
метода условных рефлексов собаку обучали 
отличать круг от эллипса. Форму эллипса по-
степенно, от опыта к опыту, меняли так, чтобы 
он все больше и больше походил на круг. Когда 
соотношение осей эллипса достигло 8:9, собака 
стала ошибаться. Она не смогла научиться раз-
личать фигуры даже за три недели занятий,  
а потом у нее внезапно исчезла способность 
отличать круг даже от ярко выраженного, вы-
тянутого эллипса. Более того, у собаки пропали 
и все другие условные рефлексы, выработанные 
прежде. Собака, ранее спокойно стоявшая  
в станке, теперь «была постоянно в движе- 
нии и повизгивала». Таким образом, впервые  
в эксперименте было показано, что неконтро- 
лируемая ситуация приводит к нарушениям  
в поведении, которые укладываются в триаду 
депрессивного синдрома: когнитивный, мотор-
ный и эмоциональный дефицит.

Обратим внимание на то, что собака не ис-
пытывала ни боли, ни голода, ни каких-либо 

других неприятных физических ощущений. 
Единственным фактором, изменившим поведе-
ние и психику животного, оказалась невозмож-
ность установить закономерность появления 
пищи, т. е. неконтролируемость ситуации.

К сожалению, значение этого результата для 
науки о поведении осталось непонятым со-
временниками, хотя в те годы нарушения по-
ведения экспериментальных животных актив-
но изучались, в том числе и в лаборатории 
самого И. П. Павлова. Экспериментальные 
неврозы (как тогда называли животные модели 
психических расстройств человека) иссле- 
дователи вызывали стимулами, связанными  
с болью и испугом животного. Видимо, это 
было связано с тем, что тогда только недавно 
закончилась Первая мировая война и граждан-
ская война в России и имелось огромное коли-
чество больных нервными и психическими 
болезнями, вызванными сражениями, голодом, 
лишениями. Книги по психиатрии содержали 
множество примеров расстройств, вызванных 
войной. Врачи и биологи сосредоточили свое 
внимание на последствиях сильнейших воз-
действий, а возможность или невозможность 
контролировать жизненную ситуацию как 
фактор воздействия на психику даже не рас-
сматривали. Как бы то ни было, теперь термин 
«выученная беспомощность» является пере-
водом с английского.

Поскольку ключевым фактором для форми-
рования ВБ является невозможность для экс-
периментального животного контролировать 
ситуацию, то для выработки этого состояния  
не обязательно прибегать к болевому воздей-
ствию, даже очень слабому. Хорошая модель 
ВБ — неконтролируемый доступ к витальным 
ресурсам (Job, Barnes 1995). Двух крыс поме- 
щают в клетки с поилками, вода из которых  
поступает при нажатии педали. Но в одной  
из клеток педаль «холостая», то есть нажатие  
на нее не влияет на работу поилки. Вода посту-
пает только тогда, когда на педаль нажимает 
крыса в другой клетке. Через неделю такого ре-
жима у крыс, которые находились в неконтроли-
руемой ситуации, отмечаются все симптомы ВБ. 
Существенно, что никаких признаков обезвожи-
вания организма у этих животных не обнаружи-
вали. Это означает, что стрессирующим фактором 
явилась не жажда, а фактор неконтролируемости.

В модели хронического умеренного стресса 
ВБ у крыс получают в результате того, что  
на протяжении четырех недель их подвергают 
различным воздействиям: наклон клетки, мокрая 
подстилка, инверсия светового дня (темнота 
днем, свет по ночам), лишение корма, лишение 



Интегративная физиология, 2020, т. 1, № 3 183

Д. А. Жуков

воды, рассаживание в клетки поодиночке, сса-
живание в одну клетку животных из двух клеток 
(социальный стресс плюс перенаселенность) 
(Willner 2016). Каждую неделю порядок воз-
действий меняется в квазислучайном порядке, 
чтобы сохранялась непредсказуемость ситуации. 
Результатом такой процедуры была стабильная 
ВБ у животных. На этой модели показано, что 
ВБ сопровождается агедонией — снижением 
потребления раствора сахарина, — что являет-
ся объективным показателем эмоционального 
дефицита. Эта модель интересна тем, что ис-
пользованное воздействие копирует «стресс 
повседневности» (everyday life stress), развива-
ющийся у многих людей в результате множества 
мелких неприятностей. Каждое из воздействий, 
которое было применено к крысам и мышам, 
если применять только его одно, тоже вызовет 
стресс и последующие нарушения в поведении. 
Но все параметры поведения и физиологические 
показатели быстро вернутся к норме по окон-
чании воздействия или даже во время него. 
Однако после длительной череды непредсказу-
емых воздействий животные демонстрировали 
ВБ, которая сохранялась несколько месяцев. 
Эта модель депрессии человека адекватна еще 
и длительностью сохранения полученных из-
менений в поведении.

Для человека основной источник стресса — 
не физические воздействия, а социальные. По-
стоянное социальное давление тоже приводит 
к ВБ. Две незнакомые мыши вступают в агони-
стический контакт. Проигравшая поединок особь 
испытывает стресс, однако все физиологические 
и биохимические параметры возвращаются  
к норме через несколько часов. Если животное 
постоянно терпит поражения при социальных 
контактах, то ситуация становится для него 
неконтролируемой, и в результате у животных 
с опытом постоянных поражений в социальных 
конфликтах возникает стойкое, сохраняющееся 
неделями, расстройство функций, характерное 
для выученной беспомощности (Кудрявцева  
и др. 2017). 

Для развития ВБ не обязательно непосред-
ственное участие в контактах. Если самок мышей 
содержать рядом с агрессивным самцом, кото-
рый постоянно побеждает в поединках, то у са-
мок развивается ВБ. При такой постановке 
опыта самка отделена от самца прозрачным 
барьером с многочисленными отверстиями. 
Животные видят друг друга и воспринимают 
запах соседа, но не могут вступать в непосред-
ственный контакт. Отметим, что ВБ была вы-
звана отнюдь не недоступностью самца для 
самки, которая приходила в половое возбужде-

ние. Самки держались в дальнем углу своей 
половины клетки, как можно дальше от самца — 
он явно был аверсивным и, увы, неизбегаемым 
стимулом (Августинович 2003). Эта модель 
является первой моделью ВБ, полученной  
на самках, которые, вообще говоря, устойчивее 
самцов к социальному стрессу (Dadomo et al. 
2018).

Достоинства двух последних моделей ВБ  
в том, что в них не использованы факторы фи-
зической среды, а только социальные контакты. 
Обе модели воспроизводят реальную ситуацию 
человеческой жизни: люди часто страдают  
от своей, может быть только субъективной,  
неуспешности и порой вынуждены постоянно 
находиться бок о бок с неприятными им людьми.

Чувствительность к неконтролируемому 
стрессу и, соответственно, вероятность фор-
мирования ВБ зависит от наследственных 
факторов. В частности, имеет значение врож-
денная стратегия поведения животных. Крысы, 
генетически селектированные по высокой  
и низкой скорости выработки условного реф-
лекса активного избегания, демонстрировали 
различную реакцию на неконтролируемый 
стресс (Жуков 1996). Животные с высокой ско-
ростью выработки активного избегания демон-
стрировали ВБ, а животные с низкой скоростью 
выработки активного избегания, подвергнутые 
стрессирующей процедуре в неконтролируемых 
условиях, проявляли повышенную тревогу,  
но не ВБ. Этот вывод подкрепляется тем, что 
различия в реактивности двух линий крыс  
не ограничивались изменениями в поведении.  
У крыс с ВБ была ослаблена регуляция гипофиз-
адреналовой системы по механизму отрица-
тельной обратной связи (положительный дек-
саметазоновый тест — один из биологических 
маркеров депрессии человека (Nelson, Davis 
1997)). У крыс, резистентных к ВБ, несмотря 
на повышенную секрецию кортикостерона, 
торможение гипофиз-адреналовой системы  
по механизму отрицательной обратной связи 
сохранялось. 

Следует подчеркнуть, что две линии крыс, 
селектированные по противоположной способ-
ности в выработке активного избегания, раз-
личаются именно своими врожденными страте- 
гиями поведения, а не способностью к обучению 
вообще или памятью. Животные, хорошо обу-
чающиеся активному избеганию, плохо обуча-
ются пассивному избеганию, и наоборот: низкая 
скорость выработки активного избегания со-
четается с высокой способностью к выработке 
избегания пассивного (Виноградова, Жуков 1998; 
Vinogradova, Zhukov 1999).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9356556
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Большая чувствительность к неконтроли-
руемому воздействию и склонность к фор- 
мированию ВБ у животных с активной стра- 
тегией поведения (высокой скоростью фор- 
мирования условного рефлекса активного  
избегания) была показана и для генетически  
гетерогенной популяции крыс Вистар, селек-
тированных фенотипически по тому же при-
знаку. Животных подвергали хроническому 
умеренному стрессу и тестировали их поведе-
ние. У животных с активной стратегией по-
ведения резко возрастало время неподвиж-
ности в тесте Порсолта, возрастала тревожность 
и снижалось потребление сладкого раствора. 
Напротив, животные с изначально пассивным 
поведением после четырехнедельного стресса 
демонстрировали изменения в поведении, 

противоположные «активным» особям (Вино-
градова и др. 2013).

В заключение отметим, что с использова-
нием модели ВБ за последние полвека иссле-
дованы многие нейрохимические механиз- 
мы формирования и предрасположенности  
к депрессивно-подобным состояниям. Изучены  
и продолжают интенсивно изучаться и био-
логические маркеры ВБ, в частности нарушения 
иммунной системы, которые могут явиться 
одним из новых подходов терапии депрессии 
человека (Кудрявцева и др. 2017). 

Несмотря на более чем полувековую историю, 
ВБ является актуальным инструментом в ис-
следовании мозговых механизмов, в особен-
ности механизмов постстрессорных расстройств 
(Maier, Seligman 2016). 
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