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Аннотация
Взаимоотношения собаки и человека как предиктор возникновения поведенческих 
нарушений. В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос 
проблемного поведения собак-компаньонов. Важнейшей причиной недостаточной 
адаптации и социализации собак в обществе, неэффективной дрессировки, 
снижения качества жизни животных является отсутствие научно обоснованной 
концепции выявления причин поведенческих нарушений и их устранения. Отмечается 
необходимость изучения ранней социализации, формирования типа привязанности 
собаки и владельца как предиктора возможного тревожного или агрессивного 
поведения. Цель исследования. Изучение поведенческих расстройств у домашних 
собак-компаньонов. В статье приводится анализ 132 современных исследований, 
посвященных различным аспектам проблемного поведения. Возникновение и 
влияние поведенческих нарушений у собак. Существует корреляция агрессивного 
и тревожного поведения собак с типом привязанности и способом коммуникации 
с владельцем. Нейротизм владельца и избегающий тип привязанности – одни 
из ключевых факторов формирования поведенческих признаков тревожности 
у собаки. Для животных с тревожными расстройствами показано уменьшение 
продолжительности жизни, рост частоты агрессивных проявлений, нарушение 
коммуникации с владельцем, что в итоге приводит к снижению качества жизни в 
диаде «владелец-собака». Выявление поведенческих проблем у собак. Биохимические 
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методы диагностики нарушений поведения основаны на анализе концентрации 
серотонина, кортизола, окситоцина и дофамина в биологических жидкостях и шерсти 
собаки. Физиологические методы диагностики нарушений поведения базируются 
на оценке показателей ЭКГ и термометрии. Также применяется анкетирование 
владельцев собак и инструментальные и поведенческие тестовые пробы. 

Ключевые слова
собака-компаньон, проблемное поведение, тревожность собак, агрессивность собак, 
поведенческие проблемы собак, выявление поведенческих проблем, зоопсихология

Финансирование
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-
01561, https://rscf.ru/project/24-28-01561/

Для цитирования
Фомина, А. С., Васильев, П. В., Крикунова, А. А., Крахмалев, Т. К., Ермаков, П. Н., Буркова, 

В. Н., Сердюк, Т. С., Ермаков, А. М. (2024). Проблемное поведение собак-компаньонов: 

важно для человека, важно для общества. Российский психологический журнал, 

21(4), 45–78. https://doi.org/10.21702/rpj.2024.4.4

Введение
Поведенческие сложности у домашних животных, причины их возникновения, 

оценка благополучия и прогнозирование поведения животных – важные для 

человека и общества проблемы, которые актуальны в современных исследованиях. 

Сложность оценки благополучия домашних животных определяется контекстом 

жизни и взаимодействия человека и животных, возможностью его изменений 

и реагированием на социальные и культурные нормы. Учет данных факторов, в 

первую очередь агрессивного и импульсивного поведения животного, необходим 

как для оценки возможности передачи собаки в семью, так и для прогнозирования 

возможности отказов от животных, его деструктивного поведения по отношению к 

человеку. 

Определение уровня благополучия домашних животных-компаньонов в 

исследованиях рассматривается как сложная многофакторная междисциплинарная 

задача. Поскольку поведение домашних животных, уровень их адаптивности 

и отношение к ним является прямым маркером уровня благополучия (human 

welfare & animal welfare), рост числа новостей о нападениях собак на людей может 

являться признаком дестабилизации общества. В Российской Федерации ежегодно 

регистрируется более 330000 укусов человека собаками, причем процент укусов 

именно домашними собаками превалирует. Неконтролируемая агрессивная собака 

представляет одну из самых больших угроз со стороны животных в городских 
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агломерациях. Данный аспект поведения особо актуален именно для взаимодействия 

«человек-собака», поскольку он направлен на поддержание социальных контактов. 

Разработка подходов к оценке и прогнозированию поведенческих проблем собак и 

их влияния на благополучие человека с учетом социального контекста – проблема, 

требующая скорейшего решения. 

Помимо изучения поведенческих расстройств, исследования посвящены 

моделированию различных психопатологий и нейродегенеративных заболеваний 

(Zhu et al., 2019; Zhvania et al., 2021; Zwierzyńska & Pietrzak; 2024).  Наиболее часто 

моделируется болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, шизофрения, а также 

нарушения когнитивных процессов при старении (Zurkovsky et al., 2013; Zugno et al., 

2014, 2017; Zurawek et al, 2018; Zhvania et al., 2021; Zuo et al., 2023). Большой пласт 

разработок связан с использованием грызунов как модели различных поведенческих 

и когнитивных расстройств. Для примера, в цикле исследований на мышах воссоздан 

полный спектр поведенческих нарушений при СДВГ, снижение концентрации дофамина 

в лобной коре и истончение коры в области поясной извилины при пренатальном 

воздействии никотина (Zhu et al., 2012, 2017), а также показана возможность передачи 

данного нарушения по материнской линии (Zhu et al., 2014). В модели нокаутирования 

гена транспортера гамма-аминомасляной кислоты подтипа 1 (GAT1) (ko) (gat1-/-) у 

мышей показано нарушение памяти, внимания, координации движений и повышенная 

импульсивность (Yang et al., 2013). В крупных обзорах приводится всесторонний 

анализ возможности использования животных при моделировании СДВГ-подобных 

расстройств (Lee, Yoon, 2023; Kim et al., 2024). При этом нужно учитывать, что для 

грызунов данные расстройства возникают только в ситуации моделирования, а не в 

условиях естественного поведения. Чаще всего происходит воссоздание ситуации 

только одного расстройства, что не позволяет проанализировать их коморбидность. 

Все это не дает возможности прямой экстраполяции полученных данных для человека. 

Поскольку ряд нарушений, в том числе избыточная тревожность, страх и агрессивное 

поведение, имеют сходные нейробиологические паттерны у собак и людей, 

возрастает количество исследований, посвящённые моделированию поведенческих, 

когнитивных и нейрохимических коррелят психопатологий человека на модели 

собаки-компаньона (Bunford et al., 2019; Chen et al., 2023). И у человека, и у собаки 

высокий уровень возбуждения связан с нарушением нисходящего когнитивного 

контроля, что опосредует возникновение тревоги (Chen et al., 2023).

Повышенная тревожность собак может выступать ключевым фактором, 

провоцирующим отклонения в поведении. В Российской Федерации отсутствует 

единая идеология оценки нарушений поведения, обусловленных высоким уровнем 

тревожности у собак. Не разработаны превентивные надежные методы выявления 

опасных животных – домашних, зависимых от людей, и бездомных, с минимальной 

социализацией. Подобные исследования в Российской Федерации не проводились: 

отсутствуют объективные данные о факторах возникновения тревожности собак с 

учетом специфики страны.
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Цель и методология статьи

Целью данного исследования является анализ и обобщение информации, связанной 

с причинами и последствиями возникновения нарушений поведения у домашних 

собак (Canis familiaris L.), их физиологическими и нейрохимическими механизмами. 

Было проанализировано 132 статьи, представленных в базах данных Pubmed, 

Crossref, Google Scholar. Отбор статей проводился для источников, опубликованных 

в период с 2000 по 2024 гг. Отбирались полнотекстовые научные статьи, 

опубликованные на английском языке. 

Ключевые слова для отбора определялись на основании наиболее часто 

применяемых научных терминов в разработках, известным авторам настоящей 

статьи: импульсивность, тревожность, агрессия, когнитивное обучение, нарушения 

поведения, собака-компаньон, кортизол, окситоцин, вазопрессин и т.д.  При 

первоначальном отборе был отобрано 221 источник. После исключения статей с 

недоступной полнотекстовой версией, не соответствующим целям анализа, было 

отобрано 130 статей. Включение статьей в анализ проводилось на основании 

экспертизы не менее двух авторов статьи. 

Взаимоотношения собаки и человека как предиктор 
возникновения поведенческих нарушений
Уникальность домашней собаки заключается в адаптации ее психологических 

процессов (в результате доместикации) в первую очередь на установление прочных 

и результативных коммуникаций с человеком (Topál et al., 2009; Bunford et al., 2019. 

Dreschel, 2010), что является коренным отличием собак от волков как ближайших 

родственников. В первую очередь, волки ориентированы на внутригрупповое 

взаимодействие с соплеменниками (Marshall-Pescini et al., 2015), тогда как собаки – 

на взаимодействия с владельцами. Собаки синхронизируют свое поведение с 

поведением своих владельцев, когда сталкиваются с незнакомой ситуацией, 

поскольку взаимодействие с человеком при наличии безопасной привязанности 

снижает уровень стресса у собаки (Helsly et al., 2022). При этом при анализе поведения 

собак необходимо разграничивать действительно проблемное, связанное с 

проявлением тревожности или агрессии, поведение, и нежелательное поведение. 

Нежелательное поведение – естественное поведение собаки, неприятное для 

владельца (Boyd et al., 2018; Kimura et al., 2022; Miller et al., 2022). 

Уникальное поведение домашних собак, приобретение ими социальных 

навыков взаимодействия и адаптации к человеку (к примеру, пристальный взгляд, 

жестикуляция и определенное поведение), в той или иной степени регулируется 

эндокринной системой, в частности, глюкокортикоидами и окситоцином (Thielke & 

Udell, 2017; Kikusui et al., 2019). В ряде исследований достоверным свидетельством 

особого стиля привязанности человека и собаки, основанной в первую очередь на 
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социальном взаимодействии и жизненном опыте, является изменение концентрации 

окситоцина в биологических жидкостях (Nagasawa et al., 2015; Thielke & Udell, 

2017; Wirobski et al., 2021). В работе Wirobski et al. (2021) показана положительная 

корреляция концентрации окситоцина в моче домашних собак после физического 

контакта с владельцем, и отсутствие таковой у одомашненных волков.

В исследовании Nagasawa et al. (2015) было выявлено увеличение концентрации 

окситоцина в моче владельцев после пристального взгляда собаки; подобная реакция 

владельца, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации окситоцина 

в моче у собаки (Nagasawa et al., 2015). Кроме того, даже для социализированных 

волков не показано взаимодействия с человеком за счет обмена пристальными 

взглядами при затруднении выполнения животными когнитивных тестов, что снижает 

результативность (Miklósi et al., 2003; Bentosela et al., 2016). Это, по мнению авторов, 

доказывает существование положительной обратной связи между видами и может 

являться одним из механизмов совместной эволюции человека и собаки как способа 

формирования социальной привязанности (Miklósi et al., 2003; Nagasawa et al., 2015; 

Bentosela et al., 2016), сепарационной тревожности (Thielke, Udell, 2017) и новой 

системы регуляции социального поведения (Kis et al., 2017; Bunford et al., 2019).

Ввиду наличия высокой эмоциональной привязанности человека и животного, а 

также сложного социального взаимодействия, вероятным предполагается наличие 

связи вероятности проявления нарушений поведения у собаки и особенностей 

психологического профиля владельца. Любопытные данные были получены в работе 

Gobbo & Zupan (2020). Согласно данным результатам, агрессивное поведение 

животного по отношению к человеку коррелировало с низкой общительностью 

животного и высокими показателями нейротизма их владельцев. Нейротизм человека 

как аналог незащищённости у собак коррелировал с тревожностью и беспокойством 

(Salonen et al., 2022). Боязливость же, как одна из характеристик личности собак, тесно 

коррелирует с чувствительностью к шуму (Tiira et al., 2016; Salonen et al., 2022).

Возникновение страха разлуки у собаки также во многом определяется стилем 

взаимоотношений владельца и собаки. Избегающий стиль привязанности, при 

котором владелец не обеспечивает собаке должный уровень внимания к ее базовым 

потребностям, приводит к росту нейротизма животного и возникновению тревоги 

разлуки. Отсюда ключевым, по мнению авторов, является не нейротизм хозяина, 

а избегающий стиль привязанности (Konok et al., 2015). Кроме того, избегающий 

стиль привязанности может являться причиной агрессивного поведения собаки 

уже по отношению к владельцу (Gobbo & Zupan, 2020). О важности разлуки как 

стрессогенного фактора свидетельствует меньшее увеличение ЧСС у собаки при 

контакте с опасным незнакомцем в присутствии хозяина в сравнении с состоянием 

разлуки и одиночества (Gácsi et al., 2013).

Для собак эмоционально нестабильных владельцев характерна высокая 

частота проявлений признаков сепарационной тревоги, страха перед незнакомцем. 
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Основной причиной этого является недостаточная социализация собак. Владельцы 

с повышенным уровнем тревожности и нейротизма ограничивают социализацию 

собаки, снижая возможность получения новой информации и способствуя росту 

частоты проявления агрессивного поведения (в том числе к самому владельцу). В 

свою очередь, агрессивное поведение собаки приводит к резкому возрастанию 

количества физических наказаний и аверсивных и конфронтационных методов 

дрессировки (особенно у владельцев-мужчин) (Dodman et al., 2018). В результате у 

собаки формируется низкий уровень социализации, слабо формируется связь с 

владельцем, что приводит к отсутствию понимания команд, неправильному с точки 

зрения владельца поведению и росту уровня стресса. Если владелец со своей стороны 

не конкретизирует требования и не позволяет собаке адаптироватьcя к ситуации, это 

приводит к усилению у собаки стресса и усугублению нежелательного поведения 

(Miller et al., 2022) 

На основании системы классификации Эйнсворт в работе Solomon et al. (2019) 

были выделены четыре основные модели привязанности собаки к хозяину: 

• Безопасный: поиск и инициирование контакта, стремление к сближению с 

владельцем, сохранение контакта не менее 10 секунд. Сохранение активного 

взаимодействия после кратковременной разлуки.

• Избегающий: отсутствие стремления собаки к контакту и взаимодействию, 

отказ от приглашения владельца к игре, отсутствие поиска владельца при 

расставании как минимум в течение 30 секунд. 

• Амбивалентный: рассогласование действий собаки и владельца для 

поддержания контакта, непонимание владельцем текущей мотивации собаки; 

физический контакт сопровождается существенными усилиями со стороны 

собаки. 

• Неорганизованный: нарушение поиска контакта и взаимодействия, 

избегание или сопротивление взаимодействию собаки и владельца при 

инициировании контакта человеком 

Увеличение внимательности владельца к питомцу приводило к снижению 

вероятности агрессивного или гиперактивного поведения (Solomon et al., 2019). В 

свою очередь, в классическом тесте странной ситуации менее агрессивные собаки 

демонстрировали большее внимание и привязанность к владельцу в сравнении с 

собаками, избегающими такого контакта и проявляющие агрессивное поведение 

(Riggio et al., 2020). Кроме того, модифицированный тест странной ситуации 

позволил выявить, что собаки с безопасным типом привязанности стремились к 

установлению контакта с владельцем в процессе решения теста; тогда как собаки 

с избегающим типом привязанности не пытались инициировать контакты (Riggio et 

al., 2020). Поэтому взаимоотношения «владелец-собака» во многих исследованиях 

отождествляются с позицией «родитель-ребенок» (Konok et al., 2015; Dodman et al., 

2018; Solomon et al., 2019; Riggio et al., 2020). 
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Дисфункциональные взаимоотношения собак и владельцев, выявляемые, как 

правило, уже на этапе возникновения поведенческих проблем (прежде всего тревоги 

и агрессии), будут иметь негативные последствия для обеих сторон. В частности, в 

дисфункциональных диадах владельцы чаще сообщают о получении их собаками 

травм различного генеза. Поэтому в качестве признака функциональной диады 

рассматриваются своевременное обеспечение владельцем медицинской помощи 

и безопасного образа жизни собаки (Canejo-Teixeira et al., 2019).

Немедикаментозные причины возникновения 
поведенческих нарушений у собак, проживающих в 
семьях
Ввиду особой роли животных-компаньонов в современной жизни особую роль в 

оценке и прогнозировании поведенческих проблем приобретает фактор стресса. 

Помимо классических и наиболее очевидных маркеров благополучия, к которым 

относятся состояние здоровья, продолжительность жизни, особенности роста, 

проявления профессиональных рабочих качеств и т.д. (Sonntag & Overall, 2014), 

важную роль играют поведенческие маркеры, и в первую очередь, наличие 

страхов, тревоги и импульсивного поведения. Любые поведенческие маркеры 

могут быть классифицированы как нежелательные для владельца (но нормальные 

для животных) и являющиеся признаком истинных нарушений поведения (Sonntag, 

Overall, 2014). Проявления подобных нарушений могут варьировать от легких до 

инвалидизирующих, приводящих к эвтаназии или отказу владельца от животного 

(Masson & Gaultier, 2018).

Одновременный учет страха и агрессивности у собак обусловлен сходной 

нейрохимической и физиологической природой при разном поведенческом 

проявлении (Hydbring-Sandberg et al., 2004; Gobbo & Zupan Šemrov, 2021; Mikkola 

et al., 2021). Страх расценивается как одна из наиболее распространенных причин для 

агрессивного поведения у собак, даже если владельцы могут не интерпретировать 

агрессию как страх (Tiira & Lohi, 2014; Tiira et al., 2016). Кроме того, именно для 

страха показана наиболее сильная коморбидность с проявлениями агрессивного 

поведения, недостаточной социализацией в раннем возрасте и старением (Tiira 

et al., 2016; Mikkola et al., 2021).

Страх, будучи базовой эмоцией, определяющей выживание организма, в случае 

длительного проявления может стать патологической чертой характера (Tiira et al., 

2016; Hakanen et al., 2020). Показана тесная связь страха, связанного с различными 

раздражителями, с нейротизмом (называемым также нерешительностью) у собак 

(Salonen et al., 2022). При этом на проявления и степень нерешительности у собак 

прямое влияние оказывает стиль его взаимодействия с хозяином (Dodman et al., 

2018). Еще одним фактором влияния владельца на поведенческие проблемы собак 

является использование аверсивных или конфронтационных методов дрессировки, 



АннА С. ФоминА, ПАвел в. вАСильев... АлекСей м. ермАков

Проблемное Поведение СобАк-комПАньонов: вАжно для человекА, вАжно для общеСтвА

роССийСкий ПСихологичеСкий журнАл, 21(4), 2024

52                                                                                                

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

связанных в том числе с негативным подкреплением (Dodman et al., 2018). Чаще всего 

в данной ситуации авторами отмечается агрессия по отношению к владельцу и 

незнакомым людям, навязчивый лай, тревога разлуки, мочеиспускание и дефекация 

в доме.

Начальный этап социализации оказывает значимое влияние на развитие системы 

произвольного внимания у собак. Распространенной поведенческой проблемой 

является социальная боязнь – страх перед незнакомыми людьми или собаками 

(Puurunen et al., 2020). Базой для социальной боязни, по мнению авторов, является 

недостаточная социализация в раннем возрасте; кроме того, показана достоверная 

корреляция с малым размером тела, кастрацией. Несоциальный страх характерен 

для собак, лишенных достаточной социализации в щенячьем возрасте, общения с 

сородичами, а также адекватной дрессировки (Hakanen et al., 2020).

Кроме того, признаки СДВГ-поведения были более выражены у кобелей, молодых 

собак, и собак среднего размера; факторами риска также выступали отсутствие 

дрессировки и длительное нахождение в одиночестве (Sulkama et al., 2021). На 

проявления СДВГ-поведения у собак достоверное влияние оказывали дрессировка 

(обученные собаки реже показывали нарушения поведения ввиду развитых навыков 

самоконтроля) и возраст (т.к. у пожилых животных в целом происходит снижение 

двигательной активности) (Vas et al., 2007; Sontag et al., 2010). 

Сходные данные представлены в обзоре Foraita et al. (2021), где в качестве 

ключевых факторов развития внимания отмечается ранняя качественная 

социализация, хорошие условия жилья, контакты с людьми, дрессировка и 

наличие стресса. Решаемые задачи и легкий стресс оказывают положительное 

влияние на функции внимания, а непреодолимые трудности и сильные стрессы – 

отрицательное. При этом влияние предварительного обучения проявляется не в 

снижении количества ошибочных ответов, а в укорочении времени реакции, что, по 

мнению авторов, явилось отражением уверенности в ответе и направленности на 

взаимодействие с человеком (Bunford et al., 2019). 

Причины возникновения поведенческих нарушений 
у собак
72–85% собак, проживающих в семьях, имеют те или иные нарушения поведения 

(Salonen et al., 2020; Powell et al., 2021). При этом такое поведение может быть 

нормальным, но нежелательным для хозяина, либо действительно представлять 

поведенческую патологию. Важность исследования и коррекции подобного 

поведения связана с его резко отрицательным влиянием на качество жизни как 

собаки, так и владельца (Masson & Gaultier, 2018; Bleuer-Elsner et al., 2019 Fux et al., 

2021; Mikkola et al., 2021). К таким проблемам относятся: агрессивное и деструктивное 

поведение, импульсивность, гиперактивность, тревога разлуки, избыточный лай и 

т.д. (Lit et al., 2010; Mikkola et al., 2021). В зарубежных исследованиях многократно 
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указывается, что нарушения поведения собаки могут выступать причиной отказа 

хозяев от дальнейшего содержания животного, помещения его в приют и/или 

эвтаназии (Vas et al., 2007; Masson, Gaultier, 2018; Bunford et al., 2019; Salonen et al., 

2020; Fux et al., 2021; Mikkola et al., 2021; Powell et al., 2021). В результате происходит 

увеличение численности бездомных собак за счет отказа от неадаптированных 

домашних (имеющих повышенный уровень тревоги и агрессии).

По данным Dinwoodie et al. (2019), у 85% собак (не менее чем из 17 стран) имеются 

те или иные поведенческие проблемы; при этом в 44% случаев такие нарушения 

связаны со страхом и/или тревожностью. Второй по степени распространенности 

проблемой (30%) является агрессивное поведение (Dinwoodie et al., 2019). Частота 

встречаемости СДВГ-поведения у домашних собак также достаточно велика и 

составляет, по разным данным, от 12% до 34% (Fux et al., 2021; Salonen et al., 2021). 

По данным Salonen et al. (2021), в среднем у 20% собак отмечается явный дефицит 

внимания, у 15% – гиперактивность/импульсивность. По данным K. Tiira et al. (2016) 

общая пугливость характерна для 26,2% собак, чувствительность к шуму – для 39,2%, 

тревога разлуки – для 17,2% собак. Сходные данные представлены в исследовании 

Dinwoodie I. R. et al. (2019).

В литературе предполагается общность физиологических механизмов СДВГ у 

человека и собаки. По аналогии с СДВГ у человека, в основе данного поведенческого 

расстройства у собак предполагается дисфункция взаимодействий лобной коры и 

стриатума (Winstanley et al., 2006; Genro et al., 2010; Sontag et al., 2010), нарушения 

мезокортикальных и мезолимбических взаимодействий (Sonuga-Barke, 2003; 

Oades et al., 2005). Данные взаимодействия опосредуются дофаминергической, 

серотонинергической (Oades, 2008) и норадренергической системами (Oades et 

al., 2005). Следовательно, выдвинуто предположение об основной роли в генезе 

заболевания функциональных нарушений вышеупомянутых медиаторных систем 

(Oades et al., 2005; Russell, 2007; van der Kooij & Glennon, 2007; Sontag et al., 2010). 

В исследовании Chen et al. (2023) показано нарушение формирования 

коннектомы головного мозга у тревожных собак, что приводит к снижению уровня 

двигательного контроля, ухудшению обучаемости и адаптивности.

Ключевым аспектом является возможное сходство молекулярных и 

нейробиологических механизмов данного нарушения у собак и у людей (Puurunen et 

al., 2016). Для собак, лошадей и шимпанзе выявлен сходный с человеком полиморфизм 

тандемных повторов гена DRD4 в экзоне 3 гена рецептора дофамина D4, который, 

как предполагается, связан с СДВГ (Hejjas et al., 2007). В частности, показано, что 

немецкие овчарки и сибирские хаски, демонстрирующие импульсивность и 

невнимательность, характеризуются короткими аллелями полиморфизма повторов 

экзона 3 дофаминового рецептора D4 (DRD4) и интрона 4 тирозингидроксилазы 

(Wan et al., 2013). На этом основано применение при нарушениях поведения 

препаратов, влияющих на функцию переносчика дофамина (Fernández et al., 2021).
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Один из возможных подходов к раскрытию биологических путей развития СДВГ у 

человека – использование животных моделей, таких как собаки, которые спонтанно 

демонстрируют поведение, подобное СДВГ – гиперактивность, импульсивность и 

невнимательность (Lit et al., 2010; Wright et al., 2012; Puurunen et al., 2016). Данные 

поведенческие расстройства фенотипически сходны с рядом психопатологий 

у человека, что может быть признаком гомологии биологических механизмов 

подобных нарушений у собак и людей (Lit et al., 2010). Кроме того, поведение, 

соответствующее психопатологическим нарушениям у собак, проявляется у них 

спонтанно, в то время как у стандартных лабораторных животных оно является 

индуцированным (Salonen et al., 2022). Следовательно, домашняя собака является 

подходящей моделью для исследования механизмов, лежащих в основе нарушений 

психики у человека (Lit et al., 2010; Salonen et al., 2022).

Дефицит витамина D также может быть фактором, провоцирующим 

поведенческие нарушения. Это связано с его способностью регулировать 

развитие мозга в раннем онтогенезе, становлению синаптической пластичности, 

нейропротекции и системы дофаминергических нейронов (Bivona et al., 2019; Gáll, 

Székely, 2021). Кроме того, дефицит витамина D связан с нарушением регуляции 

нейротрансмиссии дофамина и серотонина (Gáll & Székely, 2021). Дефицит витамина 

D в раннем возрасте является фактором, обуславливающим возникновение 

импульсивности и снижения тормозного контроля (Turner et al., 2013).

Важным фактором поведенческих нарушений у собак – в частности, 

возникновения тревожного и гиперактивного поведения и приступов сильной 

агрессии – является сбой цикла «сон-бодрствование», что приводит к 

нарушениям функционирования серотонинергической, дофаминергической и 

норадренергической систем (Mogavero et al., 2018) и синаптического гомеостаза 

(Frank, 2020).

Отдельным немаловажным фактором является хроническая боль (Mills 

et al., 2020); из-за хронической боли возможно появление новых поведенческих 

проблем, подкрепление или обострение имеющихся. Наиболее часто вследствие 

хронической боли возникает агрессивное поведение и чувствительность к шуму 

(Lopes Fagundes et al., 2018; Mills et al., 2020), что связано с более высоким уровнем 

беспокойства животного (Mills et al., 2020). 

Свой вклад в обострение поведенческих нарушений у собак внесла пандемия 

Covid-19. Несмотря на то, что для владельцев наличие животного в доме в условиях 

вынужденной изоляции оказывалось фактором снижения стресса (Bowen et al., 2020; 

Grajfoner et al., 2021), обеднение среды общения, сокращение прогулок и отсутствие 

доступа к ветеринарной помощи привели к резкому росту уровня напряженности, 

агрессивного и боязливого поведения у собак, усугублению имеющихся проблем и 

появлению новых (Bowen et al., 2020; Parente et al., 2021).
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Нередко недооценка серьезности поведенческих нарушений, причин их 

возникновения и их неправильная интерпретация проистекает из недостаточной 

информированности владельца о самой возможности такой ситуации, признаках 

расстройства поведения (Mikkola et al., 2021; Powell et al., 2021). Грамотный анализ 

и интерпретация причин и последствий поведенческих проблем у собак позволит 

владельцу распознать их, выявить факторы, приводящие к этому, и своевременно 

принять меры по их устранению. 

Применение анкетирования владельцев для выявления 
поведенческих проблем у собак
Опросники и анкеты, применяемые для оценки владельцами поведения собак, 

могут быть адаптированными вариантами аналогичных методов оценки СДВГ 

у детей. Безусловными преимуществами использования специализированных 

и адаптированных опросников является возможность быстрого получения 

результата, в том числе на больших группах исследуемых животных, а также 

хорошая осведомленность владельца об особенностях поведения собаки и 

положительное отношение к данного рода тестированию в целом (Vas et al., 2007). 

Валидность поведенческого тестирования собак и опроса владельцев определяется 

несколькими способами: повторяемостью результата спустя некоторый промежуток 

времени, сопоставлением полученного результата с известным эталоном, а также 

возможностью сопоставления результата опросника и решения поведенческих задач 

(Tiira & Lohi, 2014). В частности, ответы владельца на вопрос анкеты, касающиеся 

страха перед шумом – устойчивой реакцией собаки, изменяющейся с возрастом – 

значимо коррелировали с поведенческими параметрами при реакции животного на 

появление незнакомца и взаимодействие с ним (Tiira & Lohi, 2014).

В работе Segurson S.A. et al. (2005) на основании анкеты, направленной на 

выявление причин отказа от собаки и помещения ее в приют, было выявлено влияние 

возможности обнародования результатов тестирования на их достоверность. 

Ключевыми вопросами анализа было наличие агрессии или страха по отношению 

к незнакомому человеку. Перспектива открытого обнародования результатов 

тестирования, в том числе для дальнейшего пристройства собаки, значительно 

снижала вероятность выявления в ответах признаков агрессивного поведения или 

страха перед незнакомым человеком или собакой, а также нарушения социальной 

адаптации и сепарирования от хозяина. 

В работе Vas et al. (2007) был представлен опросник из 13 пунктов, позволяющий 

оценить нарушения поведения у домашних собак, составленный на основе 

аналогичного опросника для детей. Опросник позволяет проанализировать развитие 

навыков удержания внимания, выраженность импульсивности и двигательную 

активность домашних собак.
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В большом цикле исследований (Tiira & Lohi, 2014; Puurunen et al., 2016, 2020, 

Tiira et al., 2016; Hakanen et al., 2020; Junttila et al., 2021; Mikkola et al., 2021; Salonen et 

al., 2020, 2021, 2022) проведенном на основании анкетирования владельцев более 

13000 собак, проживающих в Финляндии, был разработан и апробирован опросный 

тест, позволяющий проанализировать набор поведенческих проблем. К таковым 

относятся: невнимательность/импульсивность, агрессия, тревожность, социальный 

и не социальный страхи, чувствительность к шуму, тревога разлуки и компульсивное 

поведение. Кроме того, отдельный раздел опросника посвящен анализу ранней 

социализации собаки, обстоятельств ее нынешней жизни. 

В данном цикле показана высокая коморбидность указанных поведенческих 

нарушений. В исследовании Salonen et al. (2021) на основании анализа анкетирования 

владельцев финских собак касательно частоты проявления импульсивности, 

агрессии, тревожности, чувствительности к шуму, тревоги разлуки и ряда 

других, было выявлено, что в 32% случаев вероятность проявлений нарушения 

поведения коррелировала с высокой чувствительностью к шуму. Наиболее высокая 

коморбидность была показана между гиперактивностью/невнимательностью, 

тревогой разлуки, страхом и агрессией. Высокая коморбидность показана для 

пугливости и агрессивного поведения: агрессивные собаки более чем в три раза 

проявляли признаки социальной боязни (Salonen et al., 2020). В работе Sulkama 

et al. (2021) приводятся сходные результаты: высокий уровень гиперактивности 

сопровождался высокой агрессивностью, пугливостью и невнимательностью.

В целом, страх и чувствительность к шуму является важнейшим поведенческим 

нарушением у собак-компаньонов. В частности, при выявлении тревоги разлуки 

признаки СДВГ-поведения проявлялись в 4,1 раза чаще, невнимательность – в 3,4 

раза чаще, страх – в 2,8 раза чаще, чем у собак без тревоги разлуки. Влияющим 

фактором также оказался пол животного. Для самцов чаще выявлялись агрессия и 

гиперактивность/импульсивность, а для самок преобладала пугливость. Вероятность 

агрессивного поведения увеличивалась с возрастом – пожилые собаки были более 

агрессивны, чем молодые (что также может быть связано с наличием хронической 

боли) (Mikkola et al., 2021).

Что касается породных различий, то по показателю гиперактивности/

импульсивности наиболее выраженные признаки были показаны для керн-терьера, 

джек-рассел-терьера, немецкой овчарки и стаффордширского терьера, тогда как 

наименее выраженные – у китайской хохлатой собаки, жесткошерстного колли и 

чихуахуа (Sulkama et al., 2021).

Предвестником поведенческих и психопатологических проблем у собак может 

быть ряд черт личности. К таковым, в первую очередь, относится нейротизм. В 

работе Salonen et al. (2022) на основании анализа опросных данных, полученных от 

владельцев 11360 собак, была получена корреляция семи черт личности и десяти 

проявлений нежелательного поведения. Примечательно, что черта, аналогичная 
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нейротизму у человека, положительно коррелировала с большинством вычлененных 

нежелательных черт поведения.

Применение описанных выше анкет для владельцев собак имеет существенный 

недостаток в виде субъективности получаемой информации, а также изначально 

неправильной оценкой хозяином поведения животного. Это предполагает 

искажение реальных результатов (Bleuer-Elsner et al., 2019; Fux et al., 2021); вследствие 

этого подобные опросники зачастую оказываются не применимыми в клинической 

практике. В исследовании Lit et al. (2010) при оценке валидности модифицированного 

теста, направленного на оценку СДВГ у человека, достоверность результатов 

была выявлена только для шкал оценки невнимательности и гиперактивности/

импульсивности.

Инструментальные и поведенческие тестовые пробы
Импульсивность у собак проявляется как способность действовать без 

предварительной оценки ситуации (Oades, 2008; Sulkama et al., 2021), а также 

неспособностью подавлять неэффективное поведение (Junttila et al., 2021). 

Для импульсивности предполагается два основных проявления: импульсивное 

действие (невозможность подавления непродуктивного, нежелательного 

действия) и импульсивный выбор. При этом первый вариант более характерен для 

кобелей, а второй – для сук (Winstanley et al., 2006; Wright et al., 2011; Weafer, de 

Wit, 2014; Junttila et al., 2021). У человека ключевыми проявлениями импульсивности 

считаются чрезмерная двигательная активность и неспособность длительное время 

концентрировать внимание, тогда как у собак – невнимательность, импульсивность 

и агрессия (Vas et al., 2007; Bleuer-Elsner et al., 2019; Bunford et al., 2019). 

В основе импульсивности лежит дефицит тормозного контроля и 

вытормаживания форм поведения. Утверждается, что у собак импульсивность 

наследуется, приводит к резкому снижению самоконтроля; вследствие этого 

она является предиктором поведенческих проблем, в том числе агрессии (Wright 

et al., 2011; Mongillo et al., 2019; Junttila et al., 2021). Кроме того, когнитивная 

импульсивность собак, связанная с выбором немедленного или отсроченного 

вознаграждения, не меняется по мере взросления (Riemer et al., 2014). Поскольку 

дефицит поведенческого торможения является одним из ключевых факторов риска 

возникновения психических расстройств разного генеза (Bunford et al., 2019), на 

первый план при оценке природы возникновения нарушений поведения собак 

должна выйти оценка тормозного контроля. Тормозной контроль – это когнитивный 

навык, который широко изучался на людях и других животных. Он определяется как 

способность подавлять немедленное, неэффективное поведение в пользу более 

выгодного. Напротив, отсутствие тормозящего контроля часто рассматривается 

как склонность действовать преждевременно, без прогнозирования или учета 

последствий (Junttila et al., 2021).
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В качестве поведенческих проявлений тормозного контроля рассматриваются 

три взаимосвязанных явления: подавление первичной реакции на событие, остановка 

текущего действия и удлинение времени принятия решения, помехоустойчивость 

как отсутствие реакций на внешние воздействия (Bunford et al., 2019). Животные с 

хорошим тормозным контролем демонстрируют высокую помехоустойчивость, 

тогда как c плохим – легко отвлекаются от решения задачи на внешние стимулы и 

посторонние действия (Müller et al., 2016).

Для животных в условиях лабораторных исследований импульсивность может 

измеряться с применением компьютеризированных тестов, направленных на оценку 

поведенческих парадигм. В основе такого тестирования может лежать оценка 

вероятности преждевременной реакции, сложности подавления нежелательных 

действий, отсутствия учета возможности нескольких вариантов правильного ответа 

(Dalley & Roiser, 2012). Также хорошим методом оценки тормозного контроля у собак 

является тест с цилиндром, при котором собака должна для получения награды 

обойти прозрачный барьер (цилиндр), а не тянуться через него (Junttila et al., 2021). 

Тормозной контроль лучше представлен у самок, следовательно, целевые тесты 

ими выполняются более эффективно; кроме того, именно самки в больше степени 

настроены на взаимодействие с человеком при решении сложных задач (Junttila et 

al., 2021). Это особенно важно с учетом мнения о том, что собаки не переносят 

имеющийся опыт решения сложной задачи на аналогичные, а воспринимают их как 

новые ситуации (Müller et al., 2016).

Авторам удалось обнаружить несколько исследований, в которых вероятность 

импульсивного выбора оценивается с применением задач дисконтирования 

с задержкой. Данная тестовая проба расценивается как наиболее ценная 

для измерения вероятности импульсивного выбора (Winstanley et al., 2006) и 

предполагает выбор между получением небольшого вознаграждения через 

короткий промежуток времени и более существенного – через длительный 

временной промежуток. В приводимых исследованиях однозначно выявлено, что 

и для человека, и для животных при поведенческих расстройствах происходит 

выбор немедленного незначительного подкрепления и редко – выбора крупного 

вознаграждения с отсрочкой (Winstanley et al., 2006; Dalley & Roiser, 2012; Sjoberg et 

al., 2021). Вероятность выбора немедленного подкрепления является показателем 

импульсивности (Sjoberg et al., 2021). Для животных не показано влияния интервала 

между стимулами на выбор вариантов в пробе с отсроченным награждением (Sjoberg 

et al., 2021), тогда как для человека показано значительное влияние длительности 

межстимульного интервала на вероятность выбора (Sjoberg et al., 2021). Результаты 

теста для владельцев «Шкалы оценки импульсивности собак (DIAS)» и поведенческие 

тесты, связанные с выбором отсроченного или немедленного вознаграждения, 

тесно коррелировали между собой, что позволяет использовать данные методы 

исследования совместно (Riemer et al., 2014).



АннА С. ФоминА, ПАвел в. вАСильев... АлекСей м. ермАков

Проблемное Поведение СобАк-комПАньонов: вАжно для человекА, вАжно для общеСтвА

роССийСкий ПСихологичеСкий журнАл, 21(4), 2024

                                                                                                                         59

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

У собак увеличение количества ошибочных реакций в тесте Go/No-Go 
расценивается как коррелят гиперактивности и/или импульсивности (Bunford et al., 
2019). В то же время для них не показано достаточное когнитивное торможение 
как способность к отсроченному получению награды (Bunford et al., 2019). Методом 
оценки стабильности поведения является устойчивость решения задач, связанных с 
поведенческим торможением; однако данные тестовые пробы были разработаны и 
применялись только для детей (Tiira & Lohi, 2014).

Общим и довольно существенным недостатком опросных методов и методов 
поведенческого анализа у собак является недостаточная валидность, повторяемость 
и объективность данных методик, а также большое влияние обстановки тестирования 
и перспективны обнародования результатов. В частности, поведенческие 
проблемы собак, живущих дома, были оценены владельцами более лояльно в 
сравнении с брошенными собаками; при этом на основании результатов шкалы 
C-BARQ, нарушения поведения были в обоих случаях. Следовательно, владельцы, 
отказавшиеся от собак, склонны предоставлять более точную информацию (Powell 
et al., 2021). Причиной этого могут быть как недооценка сложности ситуации, так и 
нежелание публично озвучивать имеющиеся проблемы.

В то же время именно поведенческие тесты позволяют получить объективные 
результаты поведения в естественной среде ввиду отсутствия экзогенных помех 
(Gobbo & Zupan Šemrov, 2021) Общим недостатком поведенческих тестов является 
возможность регистрации и анализа коротких фрагментов активности в строго 
определенных, стандартизированных ситуациях (Magula et al., 2019).

В цикле работ (Bleuer-Elsner et al., 2019; Fux et al., 2021) был предложен метод 
автоматического слежения и видеофиксации произвольных движений собаки в 
процессе консультации с ветеринарным врачом или зоопсихологом. Гипотезой 
исследования является наличие у собак с нарушениями поведения специфических 
двигательных паттернов, которые могут быть зарегистрированы и проанализированы 
путем применения специализированных компьютерных алгоритмов на основании 
машинного обучения. В данном цикле работ предлагается 12 основных показателей 
двигательной активности, из которых ключевыми являются высокая скорость 
движений, большой охват пространства и постоянные изменения направления 
движения. Примечательно, что данные показатели не показывали зависимости от 
пола, веса, породы и кастрации животного (Bleuer-Elsner et al., 2019). По данным 
авторов, точность выявления различий двигательных паттернов здоровых собак и 
собак с гиперактивностью составляла в среднем 81% (Fux et al., 2021).

Двигательные паттерны собаки расцениваются как отражение ее поведенческих 
особенностей (Bleuer-Elsner et al., 2019; Fux et al., 2021), тогда как звуковые проявления 
поведения (лай, рычание, вой) – как маркёры эмоциональных состояний (Faragó et al., 
2014; Pongrácz, 2017; Kim et al., 2018; Jégh-Czinege et al., 2020). Комплексная оценка 
движений и вокализаций позволяет получить объективные результаты поведения в 

естественной среде ввиду отсутствия экзогенных помех (Gobbo & Zupan Šemrov, 2021).
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На основании литературных данных это подтверждает выявленную корреляцию 

проблемного поведения с увеличением интенсивности двигательной активности, 

отсутствием реакции на стоп-сигналы и низкого порога сенсорного гомеостаза 

(Bleuer-Elsner et al., 2019). Высокая частота смены направления движения также 

связана с невнимательностью животного и повышенной реакцией на легкие 

раздражители.

Применение биохимических и физиологических 
параметров 
Комплексный анализ поведенческих, физиологических и биохимических показателей 

позволит более корректно оценить поведение животного, причины возникновения 

нежелательных реакций, а также спрогнозировать дальнейшее развитие событий. В 

связи с необходимостью решения данной проблемы нами была проанализирована 

литература, касающаяся использования ряда объективных методов оценки 

поведенческих и физиологических маркеров. При этом анализировались как 

применяемые методы для животных, так и методы для человека, которые при 

должной адаптации могут быть применимы для животных или стать перспективным 

методом. Целесообразность учета физиологических и биохимических показателей 

заключается в возможности получения целостной картины физиологический 

реакции при нежелательном поведении в режиме реального времени и отсрочено.

Биохимические показатели поведенческих расстройств

В исследовании Puurunen et al. (2016) в качестве объективного метода исследования 

тревожного и боязливого поведения у немецких овчарок предлагается анализ 

метаболитов, содержавшихся в плазме крови посредством жидкостной 

хроматографии и метода масс-спектрометрии. В результате была выявлена 

отрицательная корреляция показателей тревожного и импульсивного поведения 

с концентрацией в плазме крови фосфолипидов и метаболита триптофана – 

3-индолепропионовой кислоты; положительная корреляция была выявлена для 

другого метаболита триптофана – кинуреновой кислоты. Более интенсивное 

проявление тревожности также было связано со снижением уровня фосфолипидов 

в плазме, но повышенным содержанием жирных кислот. Всего же в качестве 

возможных маркеров авторы предполагают 27 метаболитов триптофана и 

фосфолипидов, коррелирующих с дефицитом внимания и/или импульсивностью 

(Puurunen et al., 2016). Также на увеличение склонности к агрессивному поведению 

могут оказывать влияние снижение концентрации холестерина и билирубина, а 

также низкий уровень жирных кислот омега-3 (Re et al., 2007).

В работе Wright et al. (2011, 2012) импульсивность домашних собак оценивалась 

на основании опросов владельцев, шкалы оценки импульсивности (DIAS), теста 

с отсроченным вознаграждением, а также анализом концентрации дофамина 

и серотонина в моче. Высокие показатели импульсивности на основании 
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поведенческих и опросных тестов коррелировали с низкой концентрацией 

серотонина и низкими значениями соотношения серотонин/дофамин. Низкий 

уровень и плохая регуляция серотонина и дофамина связаны с деструктивным и/

или агрессивным поведением у собак (Fux et al., 2021).

Высокий уровень тревожности коррелировал с ростом концентрации кортизола 

и серотонина в слюне, тогда как агрессивное поведение – с их снижением. Это, 

по мнению авторов, может объясняться тем, что рост уровня кортизола отражает 

эмоциональное возбуждение, тогда как снижение серотонина – реакцию страха 

(Gobbo & Zupan Šemrov, 2021). Похожие данные показаны в работе М. León et al. (2012), 

где на основании анализа концентрации серотонина в сыворотке, плазме крови и 

тромбоцитах выявлена обратная зависимость активности серотонинергической 

системы и уровня агрессии у собак (концентрация серотонина у агрессивных собак 

была достоверно ниже). 

Косвенным методом измерения страха перед шумовым воздействием является 

увеличение содержания кортизола в шерсти (Siniscalchi et al., 2013; Roth et al., 2016). 

Социальные контакты с человеком коррелировали со снижением концентрации 

кортизола в шерсти, что отражало снижение уровня стресса (Roth et al., 2016). 

Следовательно, уровни кортизола в шерсти отражают хроническое состояние 

эмоциональной реактивности или темперамента собаки (Siniscalchi et al., 2013). 

Кроме того, скорость изменения концентрации кортизола в слюне коррелировала 

с привязанностью собаки к владельцу: собаки с высоким уровнем привязанности 

имели более скорость изменения данного показателя, чем дезорганизованные 

(Schöberl et al., 2014).

Попытки коррекции агрессии путем применения интраназального окситоцина 

модулировала не столько нарушения поведения (где не было показано значимых 

различий в сравнении с плацебо) (Hernádi et al., 2015), сколько увеличение 

социального взаимодействия с человеком (Romero et al., 2014; Hernádi et al., 2015). 

Кроме того, на эффект от окситоцина большое влияние оказывали взаимоотношения 

с человеком и индивидуальный уровень агрессии собаки (Hernádi et al., 2015).

Сходные данные получены при попытке коррекции агрессивного поведения 

собак, находящихся в приюте, путем употребления оливкового масла, содержащего 

5% каннабидиола. В качестве контроля для оценки выраженности плацебо-эффекта 

применялось чистое оливковое масло. В результате, несмотря на снижение агрессии 

к людям у собак, принимавших каннабидиол, не было получено достоверных 

различий в сравнении с контрольной группой. Также каннабидиол не оказывал 

достоверного влияния на проявления стресса (Corsetti et al., 2021).

Увеличение концентрации окситоцина в слюне и плазме крови после контакта 

с человеком (MacLean et al., 2017) происходит несинхронно: данный эффект в слюне 

проявляется с значительной задержкой (не менее 10 минут) в сравнении с плазмой, 

и сохраняется дольше. Кроме того, забор слюны не приводит к увеличению уровня 
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стресса и болевым воздействиям, а также не загрязняется помехами, аналогичными 

плазме. Кроме того, в слюне окситоцин содержится в свободном состоянии, тогда 

как в плазме – в связанном, что труднее обнаружить используемыми в приведенных 

исследованиях тест- системами.

Физиологические показатели поведенческих расстройств

Важность учета показателей вегетативной регуляции при оценке нарушений 

поведения животных связана с корреляцией показателей сердечного цикла 

и способностью к регуляции когнитивной деятельности (Wickramasuriya, 

Faghih, 2019). Показатели сердечного цикла и центральной регуляции связаны 

взаимообуславливающими связями, и являются источником информации о внимании 

(Cuevas & Bell, 2011). Учет физиологических коррелятов психоэмоционального 

состояния животных, а также выполняемой деятельности позволяет более точно 

оценить степень адаптации к текущей ситуации (Luque-Casado et al., 2016; Fan et al., 

2020).

Наиболее чувствительным показателем является вариабельность сердечного 

ритма (ВСР) (Maros et al., 2008; Gácsi et al., 2013; Solhjoo et al., 2019) т.к. именно с ним 

связывается центральный механизм регуляции деятельности сердечно-сосудистой 

системы (Hjortskov et al., 2004). Это происходит за счет отражения в показателях 

ВСР восходящей модуляции церебральной функции при изменении активности 

барорецепторов (Duschek et al., 2009). Это связывается с увеличением перфузии 

тканей мозга кровью, что позволяет предполагать наличие единых механизмов 

синхронизации деятельности сердца и ЦНС (Park et al., 2015). Отсюда ВСР является 

одним из надежных неинвазивных методов измерения реакции организма 

млекопитающих, в том числе на стрессогенные воздействия (Amaya et al., 2020).

Высокие значения ВСР являются индикаторами адекватной адаптации к 

новой среде и эффективного функционирования ЦНС, тогда как низкие значения – 

признаками неадекватной адаптации (Nagendra et al., 2015). В результате на 

основании показателей ВСР возможно проведение количественной оценки 

адаптивности (Thayer et al., 2009; Gianaros et al., 2015; MacNeil et al., 2017; Mulcahy 

et el.,2019). Высокочастотная составляющая вариабельности сердечного ритма 

(HF) рассматривается как наиболее чувствительный маркер оценки уровня 

стресса (MacNeil et al., 2017), а также контроля сердечного ритма со стороны 

парасимпатической части блуждающего нерва (Mulcahy et al., 2019). Снижение 

значений HF наблюдается при росте сложности задачи (Hjortskov et al., 2004; Duschek 

et al., 2009; Luque-Casado et al., 2016), а возрастание – при снижении количества 

ошибочных реакций (Gianaros et al., 2015). Для частоты сердечных сокращений и 

высокочастотной составляющей ВСР показана противоположная динамика при 

увеличении сложности нагрузки рост ЧСС сопровождается снижением HF (Yu et al., 

2009).
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Показана обратная зависимость показателей произвольного внимания и HF 

(Duschek et al., 2009; Luque-Casado et al., 2016): индивиды с высокими фоновыми 

значениями HF показывают более высокие результаты при выполнении задач 

с вовлечением системы внимания и тормозного контроля (Mulcahy et al.,2019). 

Следовательно, HF ВСР может использоваться как ранний маркер нарушений (Forte 

et al.,2019; Spangler & McGinley, 2020).

Для объяснения данной зависимости в литературе предлагается модель 

нейровисцеральной интеграции, связывающей определенный набор нейронных 

структур – в первую очередь префронтальной коры, лимбической системы и 

ствола мозга – с вариабельностью сердечного ритма и когнитивными функциями 

(Thayer et al., 2009; Yu et al., 2009; Zhang et al., 2010; Gianaros et al., 2015; Mulcahy et 

al., 2019). Способность к самоконтролю в эмоционально окрашенной деятельности 

коррелирует с балансом вегетативных процессов по показателям регуляции 

сердечной деятельности, что позволяет предполагать единую нейроанатомическую 

основу для обоих процессов (Tonacci et al., 2019). 

Имеется несколько работ, касающихся анализа перевозбуждения вегетативной 

нервной системы и отражения данного состояния в параметрах ВСР у домашних 

собак. При этом все проанализированные нами работы были связаны с коррекцией 

состояния стресса или нежелательного поведения. В исследовании Wormald et al. 

(2017) на основании показателей ВСР подтверждается мнение об особенностях 

физиологии сердечно-сосудистой системы у собак, имеющих поведенческие 

нарушения, а именно влияния тревожности на показатели стандартного отклонения 

R-R-интервалов, увеличением спектра низкочастотной составляющей сердечного 

ритма (LF) и HF.

Amaya et al. (2020) предложен метод снижения стресса собак, находящихся 

в приюте, путем сенсорного обогащения окружающей среды, в первую 

очередь музыкальной стимуляции. Данное воздействие приводило к активации 

симпатической и парасимпатической частей ВНС, что отражалось в более высоких 

показателях ВСР. Показано также увеличение ВСР при получении положительного 

подкрепления (предпочитаемая игрушка собаки) (Maros et al., 2008). Напротив, 

агрессивное поведение и неадекватная адаптация сопровождалась снижением ВСР 

и ухудшением вегетативной регуляции (Craig et al., 2017). В сходных исследованиях 

показана прямая корреляция снижения поведенческих признаков тревожности, 

концентрации кортизола в слюне, соотношения LF/HF и длительности значений 

RR-интервала у собак при улучшении условий содержания (Bergamasco et al., 

2010; Palestrini et al., 2015; Bowman et al., 2017). По мнению авторов, это также 

является доказательством позитивного влияния общения с человеком на уровень 

благополучия собак (Maros et al., 2008; Bergamasco et al., 2010; Palestrini et al., 2015; 

Bowman et al., 2017; Craig et al., 2017; Amaya et al., 2020).
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В исследовании Gobbo & Zupan Šemrov (2021) показана корреляция 

нейроэндокринной регуляции, ВСР и агрессивного поведения у собак. 

Примечательно, что в данном исследовании для оценки активации ВНС 

использовался метод инфракрасной термографии поверхности тела, позволяющий 

проанализировать влияние эмоциональных состояний животного на сосудистую 

активность и теплоотдачу без ограничений поведения. Агрессивное поведение 

показывало прямую корреляцию с увеличением температуры морды, и отражало 

именно сосудистые реакции (а не нейроэндокринные) (Gobbo & Zupan Šemrov, 2021).

Поскольку косвенным признаком стресса и гиперактивности у человека является 

мидриаз (Sonntag & Overall, 2014; Hall & Chilcott, 2018; Hamrakova et al., 2020), реакция 

зрачка на световой раздражитель может применяться как один из маркеров состояния 

тревожности у животных. В качестве предполагаемых параметров могут использоваться 

линейное изменение диаметра зрачка до и после воздействия света, его процентное 

сужение, скорость сужения и расширения (усредненная и максимальная). Данные 

показатели отражают соотношение активации парасимпатической и симпатической 

части вегетативной нервной системы. Соответственно, при должной адаптации 

данный метод может быть применим и для оценки корреляции нарушений поведения 

и дисбаланса в вегетативной регуляции у животных. 

Поведенческие расстройства и микробиота кишечника

Отдельным большим вопросом является корреляция особенностей кишечной 

микробиоты и проявлений поведенческих нарушений (ось «мозг-кишечник»). 

Подобная взаимосвязь может быть связана с нарушением метаболизма 

нейромедиаторов, продуцируемых кишечными бактериями (Wan et al., 2020; 

Sukmajaya et al., 2021). По данным анализа литературы, проведенной Shirvani-Rad 

et al. (2022), у детей и взрослых с диагнозом СДВГ было выявлено увеличение 

энтерококков, бифидобактерий и одорибактерий, что приводило к нарушению 

баланса дофамина в ЦНС. В исследовании Wan et al. (2020) утверждается, что у 

детей с СДВГ возможна аномалия кишечной флоры в виде снижения количества 

Faecalibacterium; сокращение данной группы бактерий может вызвать аллергические 

реакции путем изменения оси «мозг-кишечник». В свою очередь, аллергическая 

реакция влияет на высвобождение нейромедиаторов и индуцирует проявления 

СДВГ. Это связано со способностью Faecalibacterium регулировать уровень 

воспалительных цитокинов, увеличение которых играет роль в патогенезе СДВГ.

Несмотря на то, что вопрос корреляции нарушений поведения и кишечной 

микробиоты очень подробно рассмотрен для детей, подобных исследований 

для собак в открытой печати не обнаружено. Нам удалось проанализировать 

одно исследование, касающееся вопроса корреляции агрессивного поведения и 

кишечной микробиоты у бойцовских собак. В работе Kirchoff et al. (2019) на примере 

небольшой популяции питбулей, участвовавших в собачьих боях (21 собака), 
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после анализа фекалий было выявлено, что у агрессивных собак в фекальной 

микробиоте были более распространены бактерии девяти (или двенадцати) клад 

рода Lactobacillus, и менее – бактерии некоторых клад рода Fusobacterium. Авторы 

приходят к выводу о потенциально возможном использовании в дальнейшем данных 

о микробиоме кишечника не только для диагностики собачей агрессии, но также 

ее прогнозирования. Следует отметить, что данные результаты перекликаются с 

данными, полученными Kubinyi et al. (2020), в которых показано снижение количества 

Fusobacterium у пожилых собак.

Корреляция поведенческих проблем у человека и собак связана с метаболизмом 

триптофана и липидов, где было выявлено сходство нарушений (Puruunen et al., 2016; 

Bleuer-Elsner et al., 2019). Работы, посвященные анализу данного вопроса у собак, в 

настоящее время единичны. В частности, показана связь поведенческих проблем 

у собак с нарушением метаболизма триптофана и, соответственно, влиянием 

микробиома кишечника на серотонинэргичекую систему (O'Mahony et al., 2015).

В исследовании D. Puurunen et al. (2016) были показаны различия метаболитов 

триптофана, среди которых более низкие уровни IPA и IAA в плазме коррелировали с 

четкой выраженностью СДВГ-поведения у собак. Это также подтверждается данными 

о возможности коррекции агрессии у собак путем введения в рацион добавок, 

содержащих триптофан (DeNapoli et al., 2000). У собак, страдающих идиопатической 

эпилепсией, выявлено значительное снижение представленности нескольких 

филотипов бактерий, продуцирующих ГАМК, а также короткоцепочечные жирные 

кислоты (García-Belenguer et al., 2021). Кроме того, показана взаимосвязь ухудшения 

когнитивных функций – а именно кратковременной памяти – у стареющих собак с 

изменением кишечной микрофлоры (Kubinyi et al., 2020); хорошее выполнение тестов 

коррелировало с низкой долей актинобактерий. Однако в исследовании Muñana 

et al. (2020) не показано достоверных различий относительной или абсолютной 

численности видов Lactobacillus – основных микроорганизмов, связанных с защитой 

ЦНС от неврологических нарушений – у собак с идиопатической эпилепсией в 

сравнении со здоровыми животными.

В то же время, поскольку 3-индолепропионовая кислота может вырабатываться 

из триптофана в кишечнике млекопитающих бактериями рода Clostridium, это 

позволяет использовать ее как маркер оси «кишечник-мозг» и позволяет провести 

экстраполяцию данных, полученных на животных, с работами, посвящёнными 

влиянию микробиоты кишечника на проявления СДВГ у человека (Puurunen et al., 

2016). Данная корреляция выстраивается за счет снижения доступного триптофана, 

что приводит к общему понижению уровня серотонина, а также соотношения 

концентрации серотонина и дофамина (Puurunen et al., 2016).

Заключение

Таким образом, проведенный анализ литературы позволил выявить наиболее 

часто встречающиеся нарушения поведения у собак, возможные причины их 
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возникновения, а также коморбидность подобных расстройств. Среди ведущих 

нарушений поведения в проанализированной литературе указываются страх и 

агрессия, тревожность, СДВГ-поведение и импульсивность. Данные результаты 

получены преимущественно с применением анкетирования владельцев и оценке 

поведенческих паттернов животных. Несмотря на безопасность и неинвазивность 

таких подходов, их точность остается сравнительно небольшой ввиду возможной 

неверной интерпретации информации и высокой индивидуальной вариабельности. 

Кроме того, опросные тесты и чек-листы имеют высокий уровень субъективности, 

т.к. зависят от особенностей восприятия владельцем и экспертом поведения собаки. 

Увеличению точности исследования причин и механизмов возникновения 

проблемного поведения собак будут способствовать внедрение биохимических 

методов исследования, в частности – анализа концентрации кортизола в шерсти, 

слюне и плазме крови, окситоцина, вазопрессина и пролактина.  

Необходимо отметить, что доля работ, связанных с использованием методов 

биохимической и физиологической диагностики, была существенно меньше. 

Вероятно, это связано с более высокой стоимостью подобных исследований, их 

инвазивностью, а также необходимостью соблюдения специальных условий забора 

материала. Однако именно их сочетанное использование с анкетированием и 

поведенческими методами позволит выявить объективные причины возникновения 

поведенческих расстройств у собак, и спрогнозировать дальнейшее развитие 

ситуации. Многофакторный подход к изучению поведения может способствовать 

общему пониманию состояния собаки, выявлению признаков неблагополучия – 

физиологического, эмоционального, поведенческого, социального. Поэтому 

оптимальный подход к выявлению проблемного поведения собак должен учитывать 

медицинский анамнез и анамнез жизни, анализ поведенческих тестов и опросников, 

физиологических показателей состояния, оценки поз, движений и мелких признаков 

повышенной тревожности. 

Отдельного внимания заслуживает проведение аналогичных исследовании у 

популяции домашних собак, проживающих на территории Российской Федерации. 

Скрининговых анкетирований, охватывающих широкий спектр российских владельцев, 

в настоящее время не обнаружено. Поэтому проведение такого комплексного 

исследования позволит получить исчерпывающую картину представленности, 

распространенности и причин возникновения поведенческих нарушений у 

российских домашних собак с учетом общественных и социальных реалий страны. 
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